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ОПИСАНІЕ
вторичнаго моего путешествія въ литовскимъ 

старообрядцамъ и за границу въ 1871 году, о»

VI. Отъѣздъ за границу.—Варшава.—Черновцы.—Климоуцы: первое сви
даніе и бесѣда съ климоуцкими старообрядцами.—Объясненія съ прото
іереемъ Николаемъ Гакманомъ.—Сучава и Драгомирна.—Бесѣда съ климо

уцкими безпоповцами.—Объясненіе съ климоуцкимъ дворникомъ.

9 марта, во вторникъ пятой недѣли вел. поста, получивши 
напутсвенное благословеніе отъ преосвященнаго іосифя, я то- 
правился изъ Вильны за границу. На станціи желѣзной доро
ги встрѣтился со мною одинъ изъ моихъ прусскихъ знако
мыхъ, житель ближайшей къ моему бывшему монастырю де
ревни, сынъ одного изъ первѣйшихъ тамошнихъ землевла
дѣльцевъ, молодой человѣкъ, который и выросъ на моихъ 
глазахъ. Онъ ѣхалъ изъ Вильны въ Варшаву; узнавъ же о мо
емъ путешествіи къ австрійскимъ старообрядцамъ, вызвался 
сопутствовать мнѣ въ Австрію. Я радъ былъ такому неожи
данному и хорошему спутнику, потому что ѣхалъ совершен
но одинъ. Дорогой я распрашквалъ его о прусскомъ мона
стырѣ и о живущихъ въ Пруссіи русскихъ, кто изъ нихъ 
присоединился къ церкви, кто близокъ къ общенію церковно
му, и кто противоборствуетъ церкви. Онъ разсказывалъ ме
жду прочимъ, какъ пріѣзжалъ къ нимъ въ Пруссію, для при
соединенія желающихъ, посланный варшавскимъ преосвя
щеннымъ изъ Сувалкской губерніи единовѣрческій священ
никъ отецъ Іоаннъ 'Добровольскій, какъ чинно совершалъ у 
нихъ богослуженіе, чтб всѣмъ старообрядцамъ весьма понра
вилось, и какъ основательно доказывалъ необходимость со- (*)

(*) См. іюльскую и августовскую книжки.
1 *
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единенія съ церковію. Моё спутникъ говорилъ мнѣ также, что 
между прусскими старообрядцами много желающихъ присо
единиться къ церкви и съ тѣмъ вмѣстѣ возвратиться на жи
тельство въ Россію. Эти его разсказы меня очень утѣшали.

10 марта мы пріѣхали въ Варшаву. Я пошелъ къ преосвя
щенному архіепископу Іоанникію принять благословеніе. Онъ 
принялъ меня весьма внимательно и ласково, подробно рас- 
прашивалъ куда и зачѣмъ ѣду, а самъ разсказалъ мнѣ, что 
были у него прусскіе старообрядцы, объяснились, что жела
ютъ присоединиться ко святой церкви и перейти на житель
ство въ Россію, просили его ходатайства о томъ, чтобы ихъ 
приняли въ русское подданство и дали землю для поселенія 
гдѣ-нибудь по близости Варшавы. Владыка прибавилъ, что 
онъ писалъ объ нихъ куда слѣдуетъ и ожидаетъ отвѣта. 
Предложивъ мнѣ трапезу и преподавъ благословеніе, прео
священнѣйшій Іоанникій отпустилъ меня съ миромъ въ даль
нѣйшій путь, куда мы и отправились въ тотъ же день.

11 числа мы переѣхали границу, а 12 прибыли въ городъ 
Черновцы. Епископа Черновицкаго Евгенія, къ которому я 
имѣлъ порученіе отъ преосвященнѣйшаго митрополита Инно
кентія и съ которымъ необходимо было мнѣ объясниться о цѣли 
моего пріѣзда въ Буковину, къ сожалѣнію, въ Черновцахъ не 
было,—по какимъ-то дѣламъ онъ находился въ Вѣнѣ. 13 чи
сла, въ субботу, и 14— въ воскресенье былъ я за службами,— 
желательно было помолиться Богу и вмѣстѣ присмотрѣться къ 
обрядностямъ румынской церкви. 15 числа повидался съ бра
томъ епископа Евгенія— протоіереемъ Николаемъ Бакманомъ; 
отдалъ ему для передачи епископу Евгенію присланныя отъ мо
сковскаго митрополита иконы преподобнаго Сергія и москов
скихъ чудотворцевъ. Протоіерей сказалъ мнѣ, что братъ его ени- 
екопъ Евгеній пробудетъ въ Вѣнѣ мѣсяца три. Я между про
чимъ предложилъ ему, по порученію Николая Ивановича Суб
ботина, нѣкоторые вопросы относительно учрежденія Бѣло
криницкой іерархіи, и когда для памяти хотѣлъ записать, 
что говорилъ протоіерей, то онъ подалъ мнѣ засыпать напи
санное песку съ Днѣпра и объяснилъ, что это песокъ днѣпров
скій, что бывши въ Кіевѣ, онъ нарочно ходилъ на берегъ Днѣ-
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пра, набралъ тамъ песку и употребляетъ его въ память Кі
ева тогда только, когда пишетъ что-нибудь особенно досто
памятное или примѣчательное

16 марта пріѣхали въ Климоуцы. Всѣ климоуцкіе старо
обрядцы, расположенные по своимъ убѣжденіямъ къ право
славной церкви, съ радостію собрались ко мнѣ повидаться 
и весьма благодарили нашего владыку-митрополита Иннокен
тія, что далъ мнѣ благословеніе посѣтить ихъ. Тогда же я 
довольно поговорилъ* съ ними отъ писанія о вѣчности Х ри
стомъ основанной церкви и о том ъ, что безъ церковнаго 
единенія и безъ причастія Святыхъ Таинъ тѣла и крови Хри
стовы спастись невозможно, что церковь грекороссійская 
никакихъ ересей не содержитъ, и что тѣ мнимыя нововведе
нія, за которыя порицаютъ ее глаголемые старообрядцы, су
ществовали издревле; при этомъ я показалъ имъ въ привезен
номъ мною Евангеліи, печатанномъ при патріархѣ Гермогенѣ, 
изображеніе Евангелиста Іоанна Богослова, гдѣ онъ пред
ставленъ именосложно благословляющимъ ученика своего 
Прохора, и въ Катихизисѣ маломъ, напечатанномъ при па
тріархѣ І о с и ф ѣ ,  символъ вѣры безъ прилога: истиннаго', так
же показалъ имъ изъ старопечатныхъ книгъ, что въ церкви 
допускалось издревле существованіе различныхъ обрядовъ, 
какъ напримѣръ: въ Номоканонѣ повелѣвается на проскомидіи 
пятую просФору приносить за царя, а шестую особо за всѣхъ 
живыхъ православныхъ христіанъ, въ старопечатныхъ же 
служебникахъ всѣхъ выходовъ повелѣвается напротивъ поми
нать всѣхъ живыхъ купно съ царемъ за пятой просфорой. 
Выслушавъ меня, они отвѣтили: «мы, благодаря Бога, въ 
томъ уже убѣдились, что безъ церкви и тайнъ спастись не
возможно, и то разсмотрѣли, что обряды церковные бывали 
различны, отъ чего церкви никакой повредности не было, 
что церковь какъ греческая, такъ и россійская никакимъ 
ересямъ не причастны, и что предки наши отдѣлились отъ 
церкви, сами не разсмотрѣвши истины, противозаконно». 
Видя ихъ совершенную увѣренность въ правотѣ церкви гре
нороссійской, я сталъ говорить имъ о церкви Румынской, 
такъ какъ они живутъ въ епархіи православнаго Румынскаго



ДГПЩПОЛВЗНОК ѴГКН1В.

епископа: «въ правилахъ соборныхъ повелѣвается, чтобы 
по дѣламъ церковнымъ всѣ повиновались своему мѣстному 
епископу, а не чужому, и съ его. повелѣнія все творили; 
посему нужно вамъ имѣть правильное понятіе и о здѣшней 
буновинской церкви.» Опи отвѣтили: «когда мы вполнѣ при
знали правоту грекороссійской церкви, а здѣшняя состоитъ 
съ нею въ общеніи, то мы судить сію церковь, пли сомнѣ
ваться въ ней никакъ не можемъ: ибо грекороссійская цер
ковь не приняла бы ее въ общеніе, еслибы имѣлись въ ней 
какія-вибудь ереси; но только мы не привыкли къ обрядно
сти здѣшвей церкви и къ здѣшнему малороссійскому языку. 
Чтобы нашъ священникъ рукоположенъ былъ здѣшнимъ епи
скопомъ и находился у него въ повиновеніи, на это мы со
гласны безъ всякаго прекословія; но мы желаемъ, чтобы намъ 
въ священники поставленъ былъ кто-нибудь изъ среды насъ 
и ему бы дозволено было, какъ въ Россіи единовѣрцамъ, отпра
влять богослуженіе по московскимъ старопечатнымъ кни
гамъ; поставленный изъ насъ священникъ лучше будетъ знать 
и то, чѣмъ болятъ старообрядцы, и удобнѣе можетъ подать 
имъ врачеваніе». Выслушавъ все это и желаніе ихъ почитая 
разумнымъ, я предложилъ имъ съѣздить со мною въ Чернов
цы къ брату епископа Евгенія протоіерею Николаю объявить 
ему о своемъ намѣреніи присоединиться къ церкви на желае
мыхъ ими условіяхъ и посовѣтоваться съ нимъ, какъ начать 
это дѣло Они охотно согласились и назначили ѣхать со мною 
отца Петра, Николая Васильева— наставника ихъ моленной, 
что въ долинѣ, и Игнатія Егорова.

17 марта мы пріѣхали въ Черновцы и явились къ прото
іерею Николаю. Климоуцкіе все разсказали ему о своемъ дѣлѣ; 
оросили у него совѣта и наставленія, какъ дѣло это начать и 
повести. Протоіерей отвѣтилъ, что ничего опредѣленнаго ска
зать имъ не можетъ, ибо дѣло не отъ него зависитъ; но при
бавилъ, что по его разсужденію нѣтъ препятствія разрѣшить 
имъ богослуженіе по старопечатнымъ московскимъ книгамъ, 
такъ какъ поврежденій догматическихъ въ книгахъ этихъ не 
содержится, а есть только разность въ выраженіяхъ и нѣко
торое различіе въ обрядностяхъ, ничего существеннаго въ

(5



описаніе моего путешествія ВЪ 1871 ГОДУ. 7

богослуженіи не повреждающее. «Во священники же поста
вить неученаго, который не образованъ въ академіяхъ, это
го, прибавилъ онъ, нѣтъ у насъ въ обычаѣ, и дозволить 
это можно развѣ только на первое время, а между тѣмъ 
изъ васъ какого-нибудь молодаго человѣка отдать въ науки, 
чтобы приготовился къ священству». Въ заключеніе онъ по
совѣтовалъ ьмимоуцкимъ обратиться по своему дѣлу съ пись
меннымъ прошеніемъ къ епископу Евгенію. Я просилъ, что
бы и онъ съ своей стороны написалъ обо всемъ брату сво
ему епископу; а климоуцкіе просили кромѣ того написать 
еще и о томъ, чтобы епископъ дозволилъ мнѣ совершить 
надъ ними чинъ присоединенія къ церкви. Протоіерей отвѣ
тилъ, что о моемъ пріѣздѣ онъ уже писалъ епископу, что 
спрашивалъ и о томъ, соблаговолитъ онъ присоединять об
ращающихся, или нѣть. Послѣ сего я ходилъ къ архим ан- 
дриту-намѣстнику епископа Евгенія, разсказалъ ему, что 
климоуцкіе безпоповцы желаютъ присоединиться къ церкви 
и просить снисхожденія, чтобы дозволено имъ было совер
шать богослуженіе по московскимъ старопечатнымъ кни
гамъ. Намѣстникъ спросилъ: «что ж е,— всѣ они хотятъ при
соединиться къ церкви»? Я отвѣтилъ: «не всѣ, а часть». 
Архимандритъ сказалъ на это: «а когда не всѣ, то нечего о 
томъ и говорить! То не можно!» Я осмѣлился замѣтить ему, 
что и въ прежнія времена рѣдко бывало, чтобы всѣ жители 
какого-нибудь мѣста заразъ принимали правую вѣру, но и о 
тѣхъ, хотя бы даже не многихъ, которые изъявятъ желаніе 
обратиться отъ заблужденія, нужно попеченіе имѣть и въ 
презрѣніи ихъ не оставлять. Архимандритъ сказалъ: «Вотъ 
пріѣдетъ епископъ: пусть его просятъ! какъ онъ хочетъ!»

Возвращаясь изъ Чѳрновицъ въ Климоуцы, я проѣхалъ въ 
городъ Сочаву, исполнить свое намѣреніе поклониться мо
щамъ святаго великомученика Іоанна Новаго. Церковь, гдѣ 
почиваютъ его мощи, посвященная имени святаго Іоанна 
Предтечи, создана воеводою молдавскимъ Стефаномъ: начато 
зданіе въ 1514, а окончено въ 1522 году. Церковь украшена 
внутри и снаружи стѣннымъ иконописаніемъ, современнымъ 
зданію; внутри иковописаніе все цѣло, а снаружи только ча-
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стію сохранвлось ва полудѳвной сторонѣ; письмо хорошее, 
имѣетъ сходство съ греческой иконописью. Здѣсь видѣлъ я 
изображенія святыхъ съ именословвымъ перстосложеніемъ 
благословящей руки и начертанія четырехконечваго креста,— 
именно; ва правой стѣнѣ, на иконѣ Богоявленія у Спасителя 
благословяіцая рука изображена именосложно, точно также 
изображены благосдовящія руки у преподобнаго Павла и /еще 
какого-то святителя (здѣсь же у Николы чудотворца рука из
ображена двуперстно); на лѣвой сторонѣ святитель Мелетій 
написанъ благословляющій именосложно. У мѣста, гдѣ сказы
ваютъ проповѣди, икона царя Константина и матери его 
Елены; посреди ихъ изображенъ крестъ четырехконечный, съ 
подписью К . Хс. Въ паперти церковной на образѣ Преобра
женія Господня у Спасителя благословяіцая рука изображена 
съ именословвымъ перстосложеніемъ. Въ томъ же городѣ 
Сочавѣ есть церковь святаго Димитрія, построенная въ 7049 
(1541) году, въ которой стѣнная живопись также современна 
зданію; и здѣсь за правымъ крылосомъ Іоаннъ Предтеча изоб
раженъ съ именосложно благословящею рукою, и на иконѣ 
Пресвятыя Богородицы Знаменія у Спасителя благословящая 
рука изображена съ именословвымъ сложеніемъ, а въ куполѣ 
изображенъ крестъ четырехконечный.

Изъ Сочавы я отправился въ монастырь Драгомирну. Тамъ 
живетъ теперь отецъ Сергій, бывшій австрійской іерархіи 
епископъ, присоединившійся въ церкви въ Москвѣ, вслѣдъ 
за другими членами той іерархіи: онъ съ великою радостію 
меня принялъ. Въ Даргомирнскомъ монастырѣ, на древней 
стѣнной иконописи, въ олтарѣ, у святителей благословящія 
руки изображены тоже съ именосдовнымъ перстосложеніемъ.

20 марта, въ Лазареву субботу, я возвратился въ Климо 
у цы. На праздникъ Цвѣтоносія нлимоуцкіе нововообращаю- 
щіеся, желая видѣть служевіе единовѣрческаго священника, 
просили мевя отпѣть вечерню, утреню и обідницу; но я от
вѣтилъ, что безъ повелѣнія мѣстнаго епископа исполнить ихъ 
просьбу не могу. Въ праздникъ, послѣ обѣда, пошелъ я къ Дію 
Тимоѳееву, сыну бывшаго климоуцкаго богача; туда явился и 
братъ его Сидоръ: они управляютъ крилосомъ и уставомъ въ
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климоуцкой моленной, чтб на горѣ; собралось и еще нѣсколь
ко безпоповцевъ. Я началъ бесѣду, — доказывалъ, что безъ 
единости церкови нѣтъ спасенія и самая даже тайна крещенія 
не пользуетъ (Апост. толковый зач. 1 4 9 ), что безъ тайны 
мѵропомазанія христіанинъ не совершенъ (Катихизисъ вели
кой о тайнѣ мѵропомазанія), что безъ причастія святыхъ 
тайнъ тѣла и крови Христовы жизни вѣчной наслѣдовать не
возможно, и что исповѣдь, предъ простолюдиномъ совер
шаемая, не есть таинство, потому что разрѣшенія грѣховъ 
данною священникамъ отъ самаго Христа властію простолю
динъ преподать не можетъ. Вызванный на бесѣду о самыхъ 
существенныхъ для старообрядца вопросахъ, Дій послѣдовалъ 
общему въ такихъ случаяхъ обычаю бѣзпоповцевъ. Вмѣсто 
того, чтобы отвѣчать на предложенные вопросы и доказать 
несумвительность своего спасенія, безпоповцы обыкновенно 
уклоняются въ сторовѵ, сейчасъ же приступаютъ къ разнымъ 
клеветамъ ва церковь, что въ ней такія-то и такія-то содер
жатся будто бы нововведнія, и такимъ образомъ стараются от
клонить и привести въ забвеніе вопросы ва которые прямаго 
отвѣта дать не въ силахъ; какой вопросъ ни предложи старо
обрядцу о его упованіи, онъ всегда отвѣтитъ на него вопро
сомъ о перстахъ. Такъ точно и Дій Тимоѳеевъ все, о чемъ 
былъ разговоръ' всѣ предложенные мною вопросы,о необходи
мости единенія съ церковію и участія въ церковныхъ таин
ствахъ, оставилъ безъ вниманія, аки не нужное, и вмѣсто 
всякихъ отвѣтовъ подалъ мнѣ печатную тетрадку: «Присяга 
хотящимъ взыти ва степень священства», аки бы составлен
ную Іоакимомъ патріархомъ, говоря при томъ: «вотъ какимъ 
проклятіемъ ваша церковь проклинаетъ все древнее церков
ное преданіе! Эта тетрадка печатная, потому и достовѣрна 
есть». Этимъ онъ хотѣлъ подорвать въ слушателяхъ довѣріе 
къ церкви. Я отвѣтилъ: «Эту самую тетрадку напечатали мы, 
въ Пруссіи* съ литографической изданной въ Москвѣ попов- 
цами, полагая, что есть она и печатная; но печатной «при
сяги» никто никогда ни видалъ и нигдѣ не имѣется. А между 
тѣмъ, еслибы «присяга» эта дѣйствительно была издана цер
ковію, то непремѣнно была бы и напечатана, какъ обыкно-
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невно печатаются такія статьи, славянскимъ шрифтомъ. 
Вотъ первое мое доказательство, что тетрадка эта подложная: 
ви одного экземпляра присяги напечатаннаго по повелѣнію 
церковнаго правительства пе имѣется, мы же напечатали ес 
съ литографической, взятой у ноновцевъ, не разсудивъ без
пристрастно о ея ненодлинности. Второе доказательство 
слѣдующее: въ присягѣ этой, изданной будто бы патріархомъ 
Іоакимомъ, упоминаются такія раскольническія секты, ка
кихъ при патріархѣ Іоакимѣ еще не могло и существовать: 
ясное дѣло, что она есть подложное сочиненіе Это разъяснилъ 
намъ въ Бозѣ почившій московскій митрополитъ Ф иларетъ, 
когда напечатанную въ Пруссіи тетрадку «присяги» вручилъ 
ему Константинъ Голубовъ, явившійся объяснить владыкѣ о 
своемъ намѣреніи присоединиться къ церкви,— и намъ было 
стыдненько предъ владыкою, что напечатали статью съ такими 
явными признаками подложности». Послѣ этого Дій Тимоѳе
евъ подалъ мнѣ другую печатную тетрадку: рѣшеніе, или из
реченіе собора 1667 года. «Ну, та тетрадка иодложная,— ска
залъ онъ, а про эту что скажешь?» Я отвѣчалъ: «И эта тет
радка тоже нами напечатана въ Пруссіи, и напечатана не съ 
подложной, а съ печатной истинной книги; по въ ней мы на
печатали не все соборное дѣяніе, а взяли изъ него, по обычаю 
старообрядцевъ, только то, что они умѣютъ обращать въ 
оправданіе себѣ. Именно въ этой тетрадкѣ напечатано только 
самое рѣшеніе, или изреченіе соборное; а на кого и за что 
положено то изречеиіе, этого въ ней не напечатано. Между 
тѣмъ, чтобы правильно судить о соборномъ рѣшеніи, непре
мѣнно нужно принять во вниманіе, на кого и за что оно по
ложено. Въ соборномъ дѣяніи, если будемъ читать его впол
нѣ, все это изъяснено,— именно говорится, что клятвы поло
жены на хулителей церкви и положены правильно за тяжкія 
ихъ хулы на церковь, за то что они открыто проповѣдывали, 
будто бы церковь пала, архіереи не архіереи, тайны не тайны, 
церкви не церкви». Дій Тимоѳеевъ подалъ мнѣ и еще тетрадку 
письменную, полученную изъ Москвы отъ глаголемаго ени- 
скопа Антонія Шутова: въ ней кажется изъ всѣхъ полеми
ческихъ книгъ собраны всѣ жестокія на старообрядцевъ из-
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реченія, еще и съ извращеніемъ смысла. Я просмотрѣлъ эту 
тетрадку и нѣкоторыя болѣе важныя мѣста разъяснилъ, о 
другихъ, какъ писанныхъ частными писателями, замѣтилъ, 
что за ихъ рѣзкія выраженія церковь неповинна, тѣмъ паче 
не можетъ быть иризнана падшею, и что самъ я отвѣтство
вать за вихъ моимъ сов'опросникамъ нужды не имѣю. Дій Ти
моѳеевъ возразилъ: «Положимъ, что за всѣхъ писателей цер 
ковь не отвѣчаетъ, пусть такъ! по зачѣмъ Димитрій Ростов
скій назвалъ двуперстное сложеніе демонскимъ сѣдѣніемъ: 
вѣдь Димитрія церковь признаетъ святымъ»! Я отвѣчалъ: «Не 
цравду вы говорите; святитель Димитрій не называлъ дву
перстное сложеніе демонскимъ сѣдѣніемъ, онъ только отвѣ
чалъ старообрядцу, который на троеперстномъ сложеніи на- 
иисалъ: са та на. Желая обличить его дерзость, святитель 
Димитрій говоритъ ему, что пусть онъ, если уже настолько 
дерзокъ, напишетъ лучше на своемъ двуперстномъ сложеніи 
слово: де-мовъ. Вотъ подлинныя слова Димитрія: «лучше бы 
имъ раскольникамъ написать на своемъ перстосложеніи»... 
Не ясно ли, что святитель Димитрій не самъ пишетъ, а имъ 
,предлагаетъ написать? Но такъ какъ старообрядцы написать 
такую хулу на двуперстномъ сложеніи почли бы страшною 
дерзостію, то этимъ самымъ святитель Димитрій и даетъ 
имъ знать, въ какую великую хулу они впали, написавъ сло
во сатана на троеперстномъ сложеніи. А вы и доселѣ не 
только продолжаете хулить церковное псрстосложеніс, да 
еще клевещете на пастырей церкви, аки бы они двуперстное 
сложеніе называли демонскимъ сѣдѣніемъ»... Послѣ этого 
Дій Тимоѳеевъ возразилъ мнѣ: «Если Никонъ патріархъ кни
ги исправилъ хорошо, то зачѣмъ же его свергли съ патріар
шаго престола?» Я отвѣчалъ: «Это Ииконово изверженіе есть 
сам ое ясное свидѣтельство правильности книжнаго исправле
нія. Когда Никону патріарху не простили и того, что онъ само
вольно оставилъ престолъ и за сіе самое его осудили, то коль- 
ми паче не простили бы ему, еслибы онъ посредствомъ кни
жнаго исправленія сдѣлалъ какую-нибудь перемѣну въ вѣрѣ, 
напротивъ непремѣнно обличили бы такую тяжкую вину и все, 
имъ поврежденное, не приминули бы исправить. Но въ такой
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винѣ никто Никона обличить не могъ, и не только не было 
о томъ ни единаго слова во все время суда надъ Никономъ, 
но и всѣ его дѣйствія по исправленію книгъ соборъ, осудив
шій его за самовольное удаленіе съ престола, призналъ впол
нѣ законными и правильными. Это, повторяю, великое и не
оспоримое свидѣтельство безпорочности произведеннаго Ни - 
кономъ исправленія книгъ. Да Никонъ патріархъ самъ собою, 
своею волею, книгъ и не исправлялъ, а дѣйствовалъ по совѣ
ту съ россійскими архіереями и по благословенію вселен
скихъ патріарховъ, и исправленное предлагалъ на соборное 
разсмотрѣніе. И еслибы въ Никоновскомъ исправленіи книгъ 
и допущена была какая ошибка, то ошибка эта была бы толь
ко въ нашихъ русскихъ, московскихъ книгахъ, такъ какъ 
онѣ только и были исправляемы; въ Греціи же никакого и с 
правленія книгъ не было, посему и эазирать Грековъ въ из
мѣненіи книгъ старообрядцы никакого основанія не имѣютъ. 
А старообрядцы и Грековъ зазираютъ. Но когда же Греція отъ 
истинной вѣры отступила?— этого старообрядцы точно ука
зать не могутъ. Говорятъ, что по взятіи Царя-града Греки 
отступили отъ вѣры; но это ихъ мнѣніе опровергаютъ ваши 
старопечатныя книги, которыя благочестіе Грековъ похваля- 
ютъ (Кн. о вѣрѣ лист. 2 7 ) , да и самое поставленіе нашихъ 
патріарховъ Іова и Филарета восточными патріархами о 
благочестіи жившихъ по взятіи Царя-града Грековъ ясно 
свидѣтельстуетъ. А по вашему мудрованію теперь уже вся 
церковь пала!»—Дій Тимоѳеевъ оставилъ безъ отвѣта всѣ мои 
замѣчанія и поспѣшилъ только возразить на послѣднія слова; 
«А развѣ вся церковь пасть не можетъ?»— спросилъ онъ. — 
Я отвѣчалъ: «Воистину не можетъ! О ней самъ Христосъ 
обѣщалъ соблюсти ю веодолѣнну адовыми вратами». Дій за
мѣтилъ: «Это Христосъ сказалъ не въ смыслѣ обѣщанія, что 
церковь соблюдетъ неодолѣвну, а въ смыслѣ поученія, чтобы 
мы добровольно не оставили церковь»». Когда же я объяснилъ, 
что слова Спасителя: созижду церковь мою, и врата адо
ва не одолѣютъ ей (Мат. зач. 6 7 ), никакъ нельзя прини
мать въ смыслѣ поученія, а содержится въ нихъ ясно выра
женное обѣщаніе Спасителя соблюсти церковь свою во вѣки
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невредимою, то Дій позволилъ себѣ сказать такую дерзость: 
«Ну что же! Пусть и обѣщался Христосъ соблюсти церковь 
неодолѣнну! Мало ли что обѣщаютъ, да не все въ исполне
ніе приходитъ. И Французъ обѣщался побѣдить Пруссію, а 
вмѣсто того самъ въ плѣнъ попался! » Я замѣтилъ Дію: 
«какъ же ты всесильнаго Христа уподобляешь Наполеону, 
человѣку мертвенному!» За эти слова Дія Тимоѳеева осуди
ли многіе изъ самихъ безпоповцевъ. Я же въ заключеніе 
бесѣды сказалъ ему: «на все, въ чемъ вы обвиняли церковь, 
далъ я по силѣ моей отвѣтъ; а на то, о чемъ я васъ спра 
шивалъ, именно какъ вы можете надѣяться получить спасеніе 
безъ общенія съ церковію и безъ тайнъ, никакого отвѣта вы 
мнѣ не дали, ничего въ свое оправданіе не представили и пред
ставить, очевидно, не можете».

Въ великій четвертокъ, выходя отъ службы, безпоповцы 
усовѣтовали призвать меня на громаду, то есть въ ихъ сель
ское управленіе, чтобы выслать вонъ изъ Климоуцъ: объ 
этомъ меня извѣстили близкіе мнѣ люди. Въ пятницу страс
тную утромъ дѣйствительно пришелъ человѣкъ пригласить 
меня въ сборную избу. Я подумалъ: уже ли они и вправду 
рѣшились въ такой великій день составить соборищѳ для 
изгнанія служителей Христовыхъ. Прихожу на громаду. Сла
ва Богу! собранія нѣтъ, а только засѣдаютъ нѣсколько че
ловѣкъ, въ томъ числѣ и самъ дворникъ, по вашему старо
ста, или сельскій голова. Дворникъ сгросилъ меня: «Ты, 
отецъ,, зачѣмъ сюда пріѣхалъ?» Я отвѣтилъ: «По своимъ 
потребностямъ,— желательно было посмотрѣть въ здѣшнихъ 
монастыряхъ древности, а также и повидаться съ старыми 
знакомыми».— Дворникъ сказалъ: «вы здѣсь развратъ пропо
вѣдуете!»—Я отвѣчалъ: «Напрасно вы такъ говорите; ника
кого разврата мы не проповѣдуемъ, а что видимъ въ книгахъ, 
вами самыми уважаемыхъ, и чѣмъ убѣдились сами въ пра
вотѣ церкви, о томъ и говоримъ желающимъ слышать». —  
Дворникъ продолжалъ: «вы здѣсь хотите церковь строить! 
Этого мы вамъ не допустимъ дѣлать, и только узнаемъ, что 
вы зачинаете так( е дѣло, выгонимъ васъ отсюда». — Я отвѣ
тилъ: «чтобы здѣсь построить церковь, это отъ меня не за-
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виситъ, а зависитъ отъ желанія здѣшнихъ жителей и отъ 
воли епископа; я же не имѣю на то никакого полномочія». -  
Дворникъ еще сказалъ; «вы прежде проповѣдывали здѣсь 
безбрачіо!»— Я отвѣчалъ: «правду говоришь, господинъ дво
рникъ,— и тогда бы, за эту проповѣдь безбрачія, вамъ слѣ
довало насъ по справедливости выгнать; но тогда вы насъ не 
гнали, а теперь, когда мы проповѣдуемъ истину, вы грозите 
намъ изгнаніемъ!» Послѣ этого дворникъ спросилъ: «А долго 
ли ты пробудешь здѣсь?»—Я отвѣтилъ: «когда исправлю всѣ 
свои потребности, тогда и отправлюсь отсюда». — Дворникъ- 
опятъ спросилъ: «ты, можетъ, цѣлый годъ проживешь?» —  
«Года жить не буду,—отвѣчалъ я ,—а сколько мнѣ потребует
ся, поживу». Дворникъ сказалъ: «Смотрите же, не развращай
те наше село, а то мы васъ тотчасъ же выгонимъ»! — Я от
вѣтилъ: «Если что буду говорить развратно, за этр я подле
жу суду начальства; но развратнаго я не говорилъ ничего и 
говорить не буду. Если же вы не вѣрите этому, то извольте 
послушать мою проповѣдь, и увидите, что я все говорю отъ 
книгъ».—Дворникъ сказалъ: «я не хочу слушать»,—а другіе, 
бывшіе тутъ, старшины изъ поповцевъ сказали: «мы сами 
читали книги, сами знаемъ, что въ книгахъ писано»! — Я 
отвѣчалъ: «это и хорошо, что вы сами читаДи книги, знаете 
чтб въ нихъ писано: давайте, отъ знакомыхъ вамъ книгъ и 
поведемъ бесѣду». Но отъ бесѣды и они уклонились, сказа
вши: «мы занимаемся житейскими дѣлами и всего знать не 
можемъ, чтобы состязаться въ бесѣдѣ». Я замѣтилъ имъ, 
что на то имѣются у нихъ духовныя лица, съ которыми я не 
откажусь и при нихъ поговорить о вѣрѣ. Такъ меня съ гро
мады и отпустили; просили только, чтобы я долго въ Климо- 
уцахъ не жилъ.
VII. Пасха въ Климоуцахъ.— Монастырь Сочевицы.—Бѣлая-Криница: раз
говоръ съ бѣлокриницкими старцами*, свиданіе и бесѣда съ Кирилломъ.— 
Разговоръ одного изъ обращающихся съ половцемъ. — Отвѣтъ еписко

па Евгенія.

Первый свѣтлый день Пасхи не только мнВ, но и ново- 
познавшимъ святую церковь весьма грустно было встрѣтить 
безъ церковнаго свяіценослуженія. Къ празднику Пасхи имъ же-
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лательно было присоединиться и пріобщиться святыхъ таивъ; 
а мнѣ тогда вполнѣ припомнилась мрачная моя прежняя безъ 
священства жизнь. Я, конечно, могъ бы на первый день съѣз
дить въ службѣ въ православную церковь, но опасался этимъ 
еще больше причинить скорбь новообращающимся къ церкви.

На другой день Пасхи съ нѣкоторыми желающими я отпра
вился въ горы, въ монастырь, именуемый Сочевицы. построен
ный въ началѣ XVII столѣтія; на второй день Пасхи бываетъ 
въ томъ монастырѣ храмовой праздникъ. Мы пріѣхали, ког
да тамъ еще готовились къ службѣ Я взошелъ въ святой ал
тарь и взялъ посмотрѣть лежащее на престолѣ ктиторское 
евангеліе: оно писано на пергаментѣ и кругомъ обложено се
ребромъ; въ немъ я нашелъ передъ началомъ евангелія отъ 
Іоанна три изображенія Ісуса Христа, и на всѣхъ трехъ бла- 
гословящія руки изображены именосложно. Я подозвалъ прі
ѣхавшихъ со мною и показалъ имъ эти изображенія. Потомъ 
мы разсматривали иконное писаніе. На западной стѣнѣ на 
образѣ св. Троицы, благословящія руки изображены имено
сложно, также у лѣваго крылоса, у окна на иконѣ Спасителя 
и снаружи церкви: на сѣверной стѣнѣ, на образѣ сотворенія 
міра, и еще на иконѣ святителя ГІанкратія,— на всѣхъ сихъ 
иконахъ благословящія руки изображены съ именословнымъ 
сложеніемъ; но есть въ этой церкви довольно изображеній 
благословящей руки и съ двуперстнымъ сложеніемъ. Я удив 
лялся, почему въ Сучавской церкви, гдѣ лежатъ мощи велико
мученика Іоанна, созданной въ началѣ шестнадцатаго вѣка, 
въ стѣнномъ писаніи нашлась одна только благословящая ру
ка съ двуперстнымъ сложеніемъ, большая же часть изобра
жены именосложно, а у пѣкоторыхъ большій перстъ изобра
женъ пригнутымъ къ второму составу двухъ малыхъ; здѣсь 
же, въ Сочевицахъ, въ храмѣ семнадцато вѣка, много изоб
раженій съ двуперстнымъ сложеніемъ благословящей руки, 
и такъ, что три перста, большой и два малы-хъ, соединены 
вкупѣ. Я подумалъ, не по той ли это причинѣ, что здѣшняя 
стѣнная живопись, по характеру своему близко подходящая 
къ московской, писана можетъ быть московскими мастерами, 
^ту догадку мою и подтвердилъ одинъ іеромонахъ, который
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сказалъ мнѣ, что церковь расписана дѣйствительно москов
скими' мастерами; но точныхъ справокъ, по случаю монастыр
скаго праздника, я навести не могъ.

Во вторникъ на Пасхѣ я ходилъ въ Бѣлую-Криницу; сопут
ствовали мнѣ— отецъ Петръ, пріѣхавшій со мною прусакъ и 
еще двое изъ климоуцкихъ. Когда вошли мы на монастырскій 
дворъ одинъ, изъ иноковъ ({оасаФг) увидалъ насъ въ окно, 
вышелъ къ намъ и пригласилъ войти къ нему въ келью. Я 
спросилъ о Кириллѣ, дома ли онъ. Іоасафъ отвѣтилъ: «Въ 
монастырѣ его нѣтъ,— онъ ушелъ въ женскій монастырь обѣ
дать; когда воротится, мы ему скажемъ о. васъ». Я просилъ не 
безпокоить его, потому что нужды до него не имѣю. Между 
тѣмъ къ Іоасафу стали приходить въ келью одинъ за другимъ 
бѣлокривицкіе старцы,— набралось человѣкъ пять. Одинъ 
старый инокъ— схимникъ сталъ меня спрашивать объ отцѣ 
Онуфріѣ и его товарищахъ, какъ они живутъ, и сталъ ту
жить, что ушли отъ нихъ въ церковь. Я отвѣтилъ: «Вы объ 
нихъ жалѣете, а они жалѣютъ объ васъ, что вы не вникнете 
въ писаніе, чтобы разсмотрѣть истину». Старикъ спросилъ:* А 
какъ ты, батюшка, думаешь объ насъ—неужто мы не спасемся? 
вѣдь мы не безпоповцы,— у васъ всѣ тайны совершаются, 
какъ и у васъ». Я отвѣтилъ: «Вѣчной, отъ Христа установ
ленной іерархіи, которой отъ Бога дана власть совершатъ 
таинства, вы не имѣете и отъ нея отдѣляетесь: посему и спа
сеніе ваше сумнительно». Старецъ, обратившись къ своимъ, 
сказалъ: «Я, отцы, на это не знаю что отвѣтить; отвѣчайте 
вы». При этихъ словахъ въ келью вошелъ инокъ Корнилій, 
большой приверженецъ и почитатель покойнаго Павла бѣло- 
крпницкаго, принесъ Павлову статью о четырехъ церквахъ 
и началъ показывать нарисованныя тамъ изображенія руки 
съ двуперстнымъ сложеніемъ: «вотъ видите, говоритъ, какъ 
благословляли въ древности,— вотъ сколько собрано такихъ 
изображеній! что вы противъ этого скажете?»— «Я сказалъ: 
«не спорю,—этотъ писатель собралъ изображенія рукъ съ 
древнихъ иконъ; но только собрдлъ односторонне: гдѣ есть 
двуперстное сложеніе руки, тѣ изображенія онъ бралъ, а гдѣ 
на древнихъ иконахъ изображено сложеніе именословное,



тѣхъ изображеній онъ не бралъ; на древнихъ же иконахъ 
встрѣчаются тѣ и другія изображенія. Я былъ во Псковѣ: 
тамъ въ соборѣ, на древней иконѣ живоначальной Троицы, 
у одного ангела сложеніе руки походитъ на двуперстное, а у 
другаго чисто именословное; также и въ кіевскихъ памятни
кахъ, да и здѣсь въ Сочавѣ встрѣчается на древнихъ иконахъ 
то и другое перстосложеніе. А Павелъ, составитель этой 
книжицы, одно изображеніе бралъ, какъ угодное ему, а дру
гое оставлялъ какъ неугодное, чего не слѣдовало дѣлать». 
Корнилій отвѣтилъ: «Въ этомъ Павелъ не виноватъ: оиъ 
бралъ изъ Поморскихъ отвѣтовъ. Если кто виноватъ, такъ 
виноватъ Андрей Денисовъ». Я сказалъ: «Денисовъ виноватъ: 
но нельзя и Павла извинять, потому что онъ многіе памят
ники древности самъ видѣлъ и могъ знать, что Денисовъ 
приводилъ ихъ односторонне, недобросовѣстно. Онъ же не 
только Денисова въ томъ не обличилъ, но и другихъ выпис
ками изъ Денисова старался увѣрять».

Когда мы это говорили, пришелъ отъ Кирилла посланный 
звать меня къ нему въ келью и всѣмъ инокамъ передалъ при
казаніе итти туда же. Кромѣ того Кириллъ пригласилъ бѣ- 
локриницкаго дворника и остальныхъ бѣлокриницкихъ ино
ковъ. Самъ онъ былъ одѣтъ въ рясу, въ красной камилавкѣ 
и съ панагіей. Я, вошелъ и, помолившись, сказалъ: Христосъ 
воскресе! Кириллъ отвѣтилъ: воистинву воскресе! и при
гласилъ меня сѣсть. Потомъ говоритъ: «вы просили видѣть 
меня,— что вамъ нужно?» Я отвѣчалъ: «видѣть васъ я не 
просилъ; я пришелъ посмотрѣть вашъ монастырь и просилъ 
только, чтобы выдали позволеніе посмотрѣть, а вамъ доло
жили, вѣроятно, что я прошу видѣть васъ. Однако я не от
казываюсь отъ свиданія съ вами и отъ бесѣды».

Кириллъ сказалъ: «вы измѣнили свое убѣжденіе, оставили 
безпоповщину,—  это хорошо вы сдѣлали: безъ тайнъ и свя
щенства спастись невозможно; но только не туда вы попали».

Я отвѣтилъ: «въ церкви, къ которой присоединился я, ис
повѣданіе православной вѣры не повреждено ни въ чемъ, іе
рархія преемственная отъ апостоловъ существуетъ непрерыв- 
По, Также и всѣ <ч>Д»п-тяит. лпѵпяицштжі йпот. п р а к р -м щ .т я
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непресѣкаемо: посему я увѣренъ, что не ошибся, присоеди
нился къ церкви истинно-православной».

Кириллъ сказалъ: «такъ-то такъ, да ереси есть у нихъ.»
Я спросилъ: «какія же есть ереси въ церкви греко-россій 

ской, скажите мнѣ».
Кириллъ: «тремя перстами молятся, благословляютъ вотъ 

такъ» (при этомъ сложилъ персты именословно).
Я отвѣчалъ: «троеперстіе и прежде Никона патріарха су

ществовало въ церкви Греческой и Кіевской; но русскіе пат
ріархи изъ-за него отъ Греціи и отъ Кіева не отдѣлялись и 
того, чтобы тремя первыми перстами образовать святую 
Троицу, никогда ересію не называли. А именосложнаго бла 
гословенія памятниковъ множество, не только въ Греціи п 
Россіи, но и у васъ здѣсь, въ Буковинѣ, напримѣръ въ Сочав 
ской церкви, гдѣ почиваетъ святый великомученикъ Іоаннъ, 
и въ монастырѣ Сочевицахъ».

Кириллъ: «это здѣсь поддѣлано».
Я отвѣтилъ: «еслибы здѣсь хотѣли поддѣлать древнія изо- 

раженія благословящей руки, то ужъ, конечно, поддѣлали бы 
всѣ. Почему же въ Сочавѣ не поправлена рука на образѣ Ни
колы чудотворца? А въ Сочевицахъ и сколько есть изобра
женій съ двуперстнымъ сложеніемъ руки! Э о̂ доказываетъ, 
что' какъ тѣ, такъ и другія изображенія не поддѣланы. Да и 
самое письмо показываетъ, что всѣ эти изображенія неповре
жденные памятники древности».

Кириллъ сказалъ: «они (православные) почитаютъ двучаст
ный крестъ».

Я спросилъ: «А вы развѣ не почитаете четырехконечнаго 
креста»?

Кириллъ: «И мы почитаемъ дцучастный крестъ, имѣемъ 
его на ризахъ, на поручахъ; но не покланяемся ему и на 
церкву его не ставимъ. А они и на цѳркву двучастный крестъ 
поставляютъ»!

Я еще спросилъ: «а что важнѣе, на церковь поставлять 
четырехконѳчный крестъ, или полагать его въ алтарѣ, на свя
томъ престолѣ»?
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Кириллъ: «каждому вѣдомо, что въ алтарѣ, на престолѣ 
полагать важнѣе».

Я сказалъ: «почему же вы церковь грѳкороссійскую уко
ряете, что она четырѳхконечный крестъ поставляетъ на цер
квахъ, а себя въ томъ не вините, что сами четырехконечный 
крестъ въ алтарѣ на престолъ полагаете»?

Кириллъ: «мы крестъ двучастный на престолъ не пола
гаемъ».

Я спросилъ: «А на проскомидіи жреніе Агнца какимъ крес
томъ совершаете»?

Кирилъ: «вѣстимо двучастнымъ».
Я продолжалъ: «Агнца, по пожреніи его крестомъ четырех- 

конечнымъ, по вашему двучастнымъ, съ симъ крестомъ вы
носите на великомъ выходѣ, при чемъ всѣ людіѳ покланяют
ся, возносите на престолъ и полагаете посреди престола на 
антиминсѣ. Съ боку престола четырѳхконечный крестъ бои
тесь полагать, думаете, что онъ недостоинъ: а на среду прес
тола, на антиминсѣ полагать его не опасаетесь: это показуетъ 
ваше невѣдѣніе о святости креста четырехнонечнаго».

Кириллъ: «Тамо, на просфорѣ, есть осмиконечный крестъ; 
мы его возносимъ на престолъ».

Я отвѣчалъ: «Дѣйствительно, есть и осмиконечный, но съ 
нимъ иолагаеДся на средину престола и крестъ чет’ырехко- 
нечвый, который нѣкоторые старообрядцы, не боясь Бога, 
зовутъ кумиромъ. Но при этомъ нужно вамъ замѣтить, что 
просфора съ положеннымъ на ней осмиконечнымъ крестомъ 
тогда только возносится на престолъ, когда воображенъ на 
ней крестъ четырехконечный, которымъ совершается дѣйствіе 
пожренія: этимъ явѣ показуется, что хлѣбъ съ образомъ 
креста четырехконечнаго возносится на престолъ. И потомъ, 
по благословеніи святыхъ Даровъ, когда раздробляется свя
тый Агнецъ, вмѣстѣ съ нимъ раздробляется и осмиконечный 
крестъ, на хлѣбѣ изображенный, а четыре части раздроблен
наго Агнца располагаются на дискосѣ образомъ креста че
тырехконечнаго. Вотъ видите, крестъ четырехконечный на
ходится на престолѣ и безъ соединенія съ крестомъ осми
конечнымъ».
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Кириллъ сказалъ: «мы осмиконечный крестъ не освяща
емъ, а двучастный освящаемъ, осѣняемъ его рукою, какъ-то 
на ризахъ, на поручахъ, а потомъ уже и цѣлуемъ».

Я отвѣчалъ: «на благословенныхъ хлѣбахъ вы полагаете 
крестъ осмиконечный, и когда, осѣняете благословеніемъ 
хлѣбы, то вмѣстѣ осѣняете и изображенный на нихъ осми
конечный крестъ; равнымъ образомъ когда благословляете 
Агнца, то осѣняете и изображенный на немъ осмиконечный 
крестъ. Но скажите мнѣ, что вы тогда освящаете, хлѣбъ, 
или осмиконечный крестъ?»

Кириллъ: «не крестъ, а хлѣбъ».
Я сказалъ: «Подобнымъ образомъ, когда священникъ ог

раждаетъ благословеніемъ ризы и поручи, не крестъ четы- 
рехконечный освящаетъ при этомъ, а естество ризъ.»

Зная Достовѣрно, что всѣ почти старообрядцы, какъ без
поповцы, такъ и поповцы, только любятъ толковать 6 свя
тости креста осмиконечнаго, а въ дѣйствительности и осми- 
конечному кресту истиннаго поклоненія не воздаютъ, я на
рочно перевелъ рѣчь на вопросъ о поклоненіи святому кресту.

«Вы говорите, что нужно почитать одинъ только осмико- 
вечный крестъ; но скажите мнѣ, сами вы кресту осмиконеч- 
ному покланяетесь ли»?

Кириллъ отвѣчалъ: «покланяемся,— какъ же кресту осми- 
конечному не покланяться»!

Я сказалъ: «вы, кажется, не совсѣмъ поняли, о чемъ я 
спрашиваю: я спрашиваю о поклоненіи собственно кресту 
осмиконечному, хотя бы на немъ и не было изображенія Хри
стова распдтія. Такому кресту вы покланяетесь ли?»

Кириллъ: «Простому кресту, на которомъ нѣтъ воображе
нія Христова, мы не покланяемся,—чему тутъ покланяться!»

Я сказалъ: «Значитъ, по вашимъ словамъ* крестъ Христовъ 
безъ изображенія Христа распятаго, ничѣмъ ни отличается 
отъ четырехугольной, или круглой доски, пока на ней не на
писана икона Христа Спасителя: какъ на этой доскѣ нечему 
поклониться, такъ и на крестѣ Христовомъ! Мы же покланя
емся кресту Христову—и имѣющему изображеніе Христа ра
спятаго, и не имѣющему.»
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Кириллъ ( просилъ: «А гдѣ о томъ написано, чтобы и тако
му кресту, безъ воображенія Христова, покланяться?»

Я отвѣтилъ: «Множество есть о томъ наставленій и свидѣ
тельствъ; по краткости укажу вамъ только нѣкоторыя мѣста, 
гдѣ о томъ писано: въ Евангеліи толковомъ учительномъ на 
Воздвиженіе креста: «Хваляй бо крестъ, распятаго на немъ 
почитаетъ и покланяется»; о томъ пишетъ и Іоаннъ Дамас
кинъ въ словѣ о поклоненіи иконамъ, также І о с и ф ъ  Волоко
ламскій въ Просвѣтителѣ, и въ Кормчей, въ сказаніи о. сед- 
ми .вселенскихъ соборахъ, о томъ писано: «тако честному 
кресту покланяемся, на немже животворивое распростерто 
бысть тѣло Господне». ..Ниже: «еще же и образу креста, имъ- 
же бѣси отгоними бываютъ»; да и въ пѣсни церковной поемъ: 
«кресту твоему покланяемся, Владыко!» Вы же, крестъ осми- 
конечный Христовымъ нарицаете, а покланяться ему не хоти
те, да еще и церковь понапрасну обвиняете, что акибы она 
осмиконечный крестъ не почитаетъ. Церковь почитаетъ и 
осмиконечный крестъ и четырехконечный; а вы не покланяе
тесь ни тому, ни другому».

Кирилъ сказалъ: «Такъ, правда: есть писано, что кресту 
надо поклоняться; но у насъ нѣтъ такого обычая».

Я замѣтилъ: «Вашъ обычай не поклоняться кресту есть 
обычай крестоборный».

Кирилъ еще сказалъ: «Есть мѣсто, гдѣ кресту можно и 
поклониться».

Я отвѣчалъ: «Нигдѣ того не писано, чтобы по мѣсту по
кланяться кресту, чтобы мѣсто прославляло крестъ и даро
вало ему честь поклоненія. Онъ прославленъ страстію Хрис
товою и на всякомъ мѣстѣ поклоняться ему должно, какъ 
писано въ томъ же учительномъ евангеліи на Воздвиженіе 
креста: «Идѣ же бо начертанъ бываетъ крестъ, благослов
ляетъ и освящаетъ, просвѣщаетъ и вся спасенная даетъ».

Тогда Корнилій, который со мною говорилъ прежде въ 
кельѣ ІоасаФа, съ ревностію выступилъ въ защиту своего 
митрополита: «по твоему, сказалъ онъ, —  уже стало быть 
такъ, что гдѣ и въ неприличномъ мѣстѣ крестъ воображенъ,
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вездѣ ему надо поклоняться!» — И наговорилъ много такого, 
что  и повторять неприлично.

Я отвѣтилъ ему: «Напрасно вы такъ поняли, что будто я 
велю писать крестъ Христовъ въ неприличныхъ его святынѣ 
мѣстахъ: повелѣно изображать его на мѣстѣ приличномъ 
его святынѣ и поклоняться ему; а ежели по какому-либо слу
чаю крестъ будетъ воображенъ на мѣстѣ, неприличномъ его 
святынѣ, то повелѣваютъ правила его заглаждать, дабы тамъ 
его святынѣ не приносилось безчестія (Шестаго Всел. соб. 
пр. 7 3 .) . Я же только привелъ изъ книги свидѣтельство про
тивъ словъ вашего митрополита, что будто кресту не вездѣ 
покланяться можно, а есть для того какое-то особое мѣсто, 
чего нигдѣ не писано.»

Тогда нѣкоторые бѣлокриницкіе старцы вступились за ме
ня. Они тоже замѣтили: «напрасно говоритъ Корнилій, что 
кресту покланяться нельзя; это не правда; надо кланяться» 
Дворникъ смѣтилъ, что старцы выдаютъ не Корнилія, а с а 
мого Кирилла,— закричалъ на нихъ: «Вамъ нужно молчать, 
да слушать, или вовъ итти; а будете говорить, такъ вамъ 
достанется». Пришедшій со мною климоуцкій Иванъ Ѳедо
ровъ замѣтилъ дворнику: «ужели здѣсь такое мѣсто, что при 
разговорѣ нельзя вашимъ старцамъ сказать правду и за эго 
грозитъ имъ какая-то бѣда?» Тутъ* Кириллъ * обратясь къ 
своимъ старцамъ, сказалъ про меня: «Онъ только насъ про
пираетъ, зная, что мы не имѣемъ'обычая покланяться крес
ту; а они и сами не кланяются, у нихъ у самихъ такого 
обычая нѣтъ >

Я отвѣтилъ: «Напрасно вы такъ говорите, что будто бы и 
мы кресту не покланяемся, и будто бы у только препирая васъ 
говорю, что кресту покланяться надлежитъ. Еще будучи 
безпоповцемъ, живя въ Пруссіи, противъ этого обычая ста
рообрядцевъ не поклоняться кресту, я собралъ изъ книгъ 
выписки, въ обличеніе имъ, и эти свои выписки напечаталъ 
при книжкѣ «Царскій путь», что и служитъ яснымъ обо мнѣ 
свидѣтельствомъ, что я поклонникъ креста Христова. Да 
и всѣ у насъ кресту Христову покланяются.»
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Кириллъ сказалъ: «Укажите хоть одинъ примѣръ, гдѣ у 
васъ поклоняются кресту.»

Я отвѣчалъ: «У насъ и въ кельяхъ всегда поклоняются 
кресту Христову (имѣютъ его изображенія рѣзныя), а со- 
борнѣ, въ церкви, покланяются кресту въ праздникъ чест
наго Воздвиженія: поставляютъ среди церкви икону Воздвижѳ * 
нія, гдѣ, какъ вы знаете, крестъ святый написанъ безъ во
ображенія Христа распятаго, и поютъ: Величаемъ тяжи- 
водавче Христе и чтимъ крестъ твой святый, имже 
насъ спаслъ еси отъ работы вражія. И за тѣмъ пок
лонъ до земли».

Кириллъ сказалъ: «Да па иконѣ есть лица,— это имъ по
клоняются, а не кресту!»

Я отвѣчалъ: «Напрасно вы такъ понимаете. Правда, на 
иконѣ изображены лица, предстоящія и держащія крестъ; 
но празднуютъ и величаніе поютъ и покланяются кресту, а 
не предстоящимъ».

Поговоривши такъ, мы попрощались. Кирилъ вышелъ въ 
сѣни и проводилъ меня до лѣстницы. Я выпросилъ дозволеніе 
посмотрѣть церковь. Выходя изъ церкви, я замѣтилъ на па
перти прислоненный къ стѣнѣ крестъ, святый съ колокольни 
для исправленія. Указавши одному изъ иноковъ— Николаю, и 
спросилъ его: «Чей это крестъ?»—Онъ отвѣтилъ: «Христовъ.» 
«То есть побѣдное оружіе, имъже насъ спаслъ есть Хрис
тосъ?»— Онъ отвѣтилъ: «Да, такъ.»— «Крестомъ Христовымъ 
и побѣдпымъ оружіемъ,—говорю,— вы его зовете, а кланяться 
ему нехотите!»— Онъ отвѣтилъ: «Можно и поклониться по нуж
дѣ.»— Я замѣтилъ: «Вотъ какъ! только по нуждѣ поклониться 
можно побѣдному оружію Христову!» Онъ замѣтно присты- 
дился.

Когда вышли мы изъ церкви и стали противъ дверей цер
ковныхъ, опять подошелъ Корнилій. Я заговорилъ о вѣчно
сти основанной Христомъ іерархіи. Не имѣя чѣмъ защитить у 
бѣглопоповцевъ прекращеніе іерархіи, Корвялій съ горячно
стію сказалъ: «Это, о непрерывности іерархіи, не вамъ едино
вѣрцамъ говорить, а вотъ кому,— Черновицкому епископу». 
Подъ черновицкимъ онъ разумѣлъ вообще православныхъ ени-
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скоповъ, получившихъ непрерывно отъ апостоловъ идущую 
хиротовію, а единовѣрцевъ хотѣлъ отъ единства церковно- 
іерархическаго отдѣлить. Я отвѣтилъ ему: «Говорить о вѣч
ности и непрерывности церковной іерархіи прилично Черно
вицкому епископу и всѣмъ вообще епископамъ православ
нымъ, по также прилично и вамъ — единовѣрцамъ, ибо мы 
ихъ духовныя дѣти». Корвилій не зналъ, что сказать, сложилъ 
три перста и спрашиваетъ: «Значитъ вы за одно съ этомъ?»— 
Я отвѣтилъ: «Да, за одно».— «А когда вы такіе,— закричалъ 
Корнилій,— такъ зачѣмъ же вы пришли къ намъ? Вовъ отсю
да, вонъ!» Я отвѣтилъ ему: «Напрасно вы насъ гоните,— мм 
и такъ уже уходимъ». Я попрощался со старцами, а Корвилій 
съ жестокостію повторялъ намъ вслѣдъ: идите, идите!....

На свѣтлой же недѣлѣ случилось нѣкоторымъ изъ климо- 
уцкихъ, новообращающихся къ церкви, имѣть съ поповцами 
бесѣду о вѣрѣ. Они убѣждали новообращающихся не при 
соединяться къ церкви, а принять австрійское священство. 
Тѣ отвѣчали, что къ иоповцамъ не пойдутъ, потому что у 
нихъ было, вопреки Христову о церкви обѣтовапію, прекра
щеніе еиископства. Поповцы въ оправданіе себѣ сказали, что 
если у нихъ на время прекращалась іерархія, не было епис
копа, то въ этомъ виноваты не они, а виноватъ въ томъ Ни
конъ, ибо онъ воздвигъ мученіе и истребилъ епископовъ. 
Тогда одинъ изъ новообращающихся спросилъ поновцевъ: 
«Вы какъ разсуждаете объ антихристѣ? признаете ли, что 
онъ будетъ человѣкъ чувственный, будетъ царствовать и гнать 
церковь Божію, а не духовно явится, какъ утверждаютъ без
поповцы?»—Они отвѣтили: «антихристъ будетъ чувственный 
человѣкъ, царь будетъ и станетъ мучить и гнать вѣрующихъ 
во Христа.» — Новообращающійся еще спросилъ: «До тѣхъ 
поръ, когда придетъ антихристъ, ваши епископы будутъ суще
ствовать, или не будутъ?»— Поповцы сказали: «будутъ». Онъ 
еще спросилъ: «А когда придетъ антихристъ,— что онъ, ис
требитъ вашихъ епископовъ, или не истребитъ?»— Поповцы 
отвѣтили: «Нѣтъ, не истребитъ: они пребудутъ до втораго 
Христова пришествія». Тогда новообращающійся сказалъ по- 
повцамъ: «Ваши архіереи начало свое получили въ Бѣлой-
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Криницѣ вазадъ тому двадпать пять лѣтъ, и вы утверждаете 
о нихъ, что антихристъ истребить ихъ не можетъ и что пре
будутъ они до втораго Христова пришествія на землю; а какъ 
же вы утверждаете, что тѣхъ архіереевъ, ноторые привяли 
вачало отъ Христа и по Его обѣщанію должны существовать 
въ Его церкви, довдеже паки пріидетъ, что ихъ будто бы Ни
ковъ смогъ истребить? это вы говорите противно Евангелію 
и ваше священство проповѣдуете быть тверже основаннаго 
Христомъ!» Когда мнѣ передали эту бесѣду, я порадовался, 
что есть уже между новообращающимися готовые дать от
вѣтъ вопрошающимъ. А и говорилъ съ поповцами человѣкъ 
не особенно начитанный.

Въ среду на пасхѣ ѣздилъ я въ Черновцы послушать празд
ничную службу и повидаться-съ протоіереемъ Николаемъ. На 
вопросъ мой, не имѣетъ ли отвѣта изъ Вѣны отъ епископа 
по дѣлу климоуцкихъ старообрядцевъ, онъ сказалъ, что епи
скопъ отвѣтилъ ему въ такомъ смыслѣ: здѣсь, въ Австріи, 
правительство съ нами не единовѣрное и о всякомъ дѣлѣ не
обходимо предложить сначала правительству; потому и дѣло 
о присоединеніи старообрядцевъ нужно начинать офиціально, 
чтобы все мирно было......

(Окончаніе будетъ).

Іеромонахъ Павелъ, игуменъ московск. Нпколгіскаго единовѣр
ческаго монастыря.
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ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ИНОКА-ПАЛОМНИКА («857—1*50 г.).

Г ора Е леон ская  иди  м асли ч н ая .

Преданіи о Боюматсрн. — Мѣсто плача Спасители о Іерусалимѣ’, гробы 
пророческіе-, мѣсто происхожденіи молитвы Отче чашъ; мѣсто предека- 
нація кончины міра; мѣсто воанссснія*, видъ съ вершины Елеонской горы, 

гора соблазна*, малая Галилеи; пещера преподобной Пелагіи

Камедистая и довольно крутая стежка ведетъ на Елеон
скую гору и при самомъ вступленіи на нее надъ Геѳсиманс
кимъ садомъ видѣнъ ровный бѣловатый камень, на которомъ, 
ио преданію, имѣла обычай отдыхать Матерь Божія, когда, 
живя на Сіонѣ, посѣщала эту любимую гору, гдѣ все напоми
нало ей ея Божественнаго Сыпа. На Томъ же самомъ мѣстѣ 
она стояла, какъ говоритъ преданіе, во время побитія кам
нями св. СтеФана и своимъ присутствіемъ и молитвою за не
го способствовала подвигу первомученика. Если нельзя утве
рждать подлинность этого преданія, то вмѣстѣ трудио и не 
чувствовать благодарности за его сохраненіе. Это безпрестан
ное соединеніе воспоминаній нѣжнѣйшей Матери и Божествен
наго Сына, есть чувствительное доказательство человѣческой 
благодарности и потому всѣ преданія о пренепорочной Дѣвѣ 
заслуживаютъ тщательнаго сохраненія, хотя и нельзя пред
ставить точнаго о нихъ свидѣтельства.

Далѣе на той же стежкѣ шаговъ шесть повыше есть камень, 
на которомъ, по преданію, стоялъ апостолъ Ѳома, когда Ца-
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рица небесная, явившаяся на воздусѣ, бросила ему оттуда 
свой дѣвственный поясъ; падая на камень онъ оставилъ на 
немъ слѣды, которые показываютъ и доселѣ.

Почти въ половинѣ Елеонской горы видна полуразвалив
шаяся мечеть, среди прекрасной группы маслинъ: это мѣсто, 
гдѣ Господь плакалъ о Іерусалимѣ въ день своего торжествен
наго въѣзда въ опый, то есть въ Вербное Воскресенье. Спа
ситель съ прилежащаго селенія ВиѳсФагіи приближался къ 
Іерусалиму, среди многочисленной толпы народа взывавша
го: «осанна сыну Давидову», и узрѣвъ отсюда городъ прозрѣлъ 
къ своемъ Божественномъ всевѣдѣніи всю несчастную бу
дущность этого ослѣплевнаго города и плакалъ надъ нимъ, 
прорицая: «пріидутъ дніе на тя. и обложатъ врази твои ост 
рогъ о тебѣ, и обыдутъ тя, и объимутъ тя отвеюду. И разбі 
ютъ тя и чада твоя въ тебѣ, и не оставятъ камень па каме- 
ни въ тебѣ, понеже не разумѣлъ сси времѳне посѣщенія тво 
его» (Луки 19 , 43. 44). И какъ страшно исполнилось это 
предсказаніе на Іерусалимѣ! Но'святыя слозы доказываютъ 
любовь Спасителя къ своей земной родивѣ, хотя столь не
благодарной.— Съ этого мѣста бросается въ глаза мечеть Ома
рова, занявшая мѣсто древняго храма Соломонова; она пора
жаетъ своею величиною и красотою; далѣе масса изъ желто 
бѣлыхъ зданій съ террасами и куполами сливается въ одно 
цѣлое; лзъ нихъ выдаются куполы храма Воскресенія и гро
ба Господа, Австрійскій страннопріимный домъ, замокъ Д а
видовъ, и Армянскій монастырь вправо; влѣво видна часть 
Сіонской горы и на ней мѣсто Тайной вечери—мечеть Ііеби 
Даудъ; горизонтъ ограничивается съ этой стороны горами 
иустынной Аравіи, вѣчно покрытыми красно-сизымъ гума 
номъ отъ испареній- Мертваго моря. Ежели теперь отсюда 
ирскрасный видъ на Іерусалимъ, то прежде, когда городъ 
былъ богатъ и полонъ великолѣпныхъ зданій, это мѣсто дѣй
ствительно могло быть лучшимъ пупктомъ для обозрѣнія СВ. 
града однимъ взглядомъ.

Поднимемся выше, идя ноперегъ горы къ южной сторо
нѣ ея для осмотра гробовъ пророческихъ: ихъ найти одиому 
безъ провожатаго довольно трудно. Смотря на входъ, можно
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подумать, что это какая нибудь высохшая систеряа; круглое 
отверстіе, высѣченное въ скалѣ, открываетъ не совсѣмъ 
удобный спускъ въ глубокое подземелье, но спустившись въ не
го, чему отчасти способствуютъ набросанные на днѣ каменья, 
увидимъ круглую залу, а около нея идетъ .большой круглый 
корридоръ, также высѣченный въ скалѣ, изъ котораго въ раз
ные стороны отдѣляются столь низкіе корридоры, что если 
кто желаетъ войти въ нихъ, то можетъ сдѣлать это лишь полз
комъ; въ нихъ встрѣчаются и одинокіе гробовые ниши, и 
нѣсколько большихъ пещеръ. Хотя эти гробы можетъ быть 
самые обширные въ Іерусалимѣ, но самой грубой работы, 
ибо изсѣчены въ скалѣ но-просту, безъ.всякаго опредѣленна
го плана; внутри чрезвычайная духота, а непріятное ползаніе 
со свѣчею скоро выгоняетъ оттуда самаго любопытнаго. Іо
сифъ Флавій, еврейскій историкъ,называетъ эти нещерыго- 
лублтнтомъ, потому что здѣсь въ его время размножа
лись дикіе голуби. Неизвѣстно, какихъ пророковъ остатки 
погребены здѣсь, однако самое преданіе о могилѣ этихъ вдох
новенныхъ мужей, уже достаточно вознаграждаетъ труды, 
подъятые при посѣщеніи этихъ мало извѣстныхъ и мало по
сѣщаемыхъ гробовъ.

Нѣсколько далѣе, идя въ гору, встрѣтите раззоренную си- 
стерну, отъ которой остались лишь стѣны выкладевныя въ 
землѣ и нѣсколько разрушенныхъ арокъ. Нашъ паломникъ 
12-го вѣка игуменъ Даніилъ, описываетъ это мѣсто такъ: «ту 
есть церковь вельми создана; исподи-жъ,подъ алтаремъ, есть 
печера велика, въ той нечерѣ научи Христосъ ученики своя 
нѣти: Отче нашь, иже еси на небесѣхъ. То мѣсто такъ зовет
ся Отче нашъ». Весьма правдоподобно, что здѣсь, на пути 
изъ Виѳаніи, гдѣ жили Марія и МарФа, въ Іерусалимъ, оста
новился Спаситель для наученія Апостоловъ молитвѣ Гос
подней. Нужно ли говорить, какъ сладко повторять моли
тву Отче нашъ на мѣстѣ ея происхожденія, откуда эготъ 
глдсъ прошенія, благодаренія и славословія разошелся по 
всему свѣту? Латинское преданіе говоритъ, что въ этой пе
щерѣ 12 Апостоловъ, прежде чѣмъ они разошлись съ про
повѣдью Евангелія по вселенной, составили здѣсь исповѣда-
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ніе вѣры, названное но сему Апостольскимъ, а мѣсто Отче 
нашъ переносятъ (латыне) на нѣсколько шаговъ далѣе, гдѣ 
лежитъ небольшая колонна; но мы, какъ выше упомянуто, 
будемъ слѣдовать мѣстному преданію Православной церкви.

Въ какихъ нибудь 30-ти шагахъ отсюда, поднявшись вы
ше въ сѣверную сторону, показываютъ то мѣсто, гдѣ Спаси 
тель предсказалъ кончину міра. Тамъ еще видны слѣды Фун
дамента церкви, которая стояла здѣсь прежде. Читая на этомъ 
мѣстѣ, въ виду Іерусалима, Евангеліе о концѣ міра и о страш
номъ судѣ, трудно не испытать сильнаго впечатлѣнія. Спаси
тель, выйдя изъ.храма Соломонова, пошелъ на Елеонскую го
ру. У ногъ его разстилался величественный видъ древняго Іе
русалима. Тройныя стѣны города поражали своею огромно
стію, а надъ ними возносились башни, какъ бы отлитыя изъ 
одного куска бѣлаго мрамора,—такъ искусно онѣ сложены изъ 
большихъ, часто въ 12 локтей длины бѣлыхъ тесаныхъ ка
мней. Внутри стѣнъ тѣснились пышные дворцы и портики со 
множествомъ колоннъ; но все это затмѣвалъ своею красотою 
храмъ, который возвышался на 100 локтей, какъ казалось, 
смотря на него издали, горою поразительной бѣлизны. Мра
морные камни, входившіе въ составъ его украшеній, часто 
были длиною въ 45 локтей, а стѣны отовсюду имѣли врата, 
окованныя чешуею изъ золотыхъ бляхъ. Множество дверей, 
окованныхъ серебромъ и золотомъ, отражали восходящее и 
заходящее солнце и нѣкоторыя изъ нихъ были вышиною въ 
70 локтей; кромѣ того надъ каждой дверью были различныя 
украшенія изъ золота и серебра, а особенно славилась вино
градная вѣтвь, золотые грозды которой были величиною въ 
ростъ человѣка. Всѣ карнизы были покрыты золотомъ, а са
мая крыша святилища заканчивалась золотыми заостренными 
шпильками, дабы не могли садится на нее птицы. Около это
го зданія шли двойныя галлереи, опираясь на колонны въ 20 
локтей вышины каждая, сложенныя изъ цѣльныхъ кусковъ 
бѣлаго мрамора (Древ. Іуд. книг. VI гл. 6 .). Такимъ вели
чественнымъ видомъ восхищены были Апостолы; еще при вы
ходѣ изъ храма одинъ изъ нихъ воскликнулъ: «Учителю, по
смотри, какіе камни, какія зданія! а Христосъ отвѣчалъ,
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что пріидутъ дни, когда отъ всего этого не останется камня 
на камнѣ». Простые евреи, какими были Апостолы, полагали, 
что храмъ Іерусалимскій будетъ существовать до скончанія 
свѣта, а потому слова Спасителя произвели на нихъ чрезвы
чайное впечатлѣніе, и по восшествіи па Елеонскую гору, они 
снова стали спрашивать, когда это будетъ? Спаситель пред 
сказалъ имъ конецъ свѣта и опустошеніе города: «огда узри 
те обстоимъ Іерусалимъ вои, тогда разумѣйте, яко прибли- 
жися запустѣніе ему... и Іерусалимъ будетъ попираемъ языки, 
дондеже скончаются времена языкъ» (Луки 2 1 , 2 0 —2 4 ). 
Уто предсказаніе, которое, по своему точнѣйшему иенол 
ненію, скорѣе можетъ назваться историческимъ свидѣтель 
ствомъ, служитъ намъ ручательствомъ вѣрности другаго 
предсказанія— о кончинѣ свѣта. Голодъ, моръ,землетрясенія, 
неслыханныя утѣсненія, затмѣнія солнца и луны, ниспаденіе 
звѣздъ, движеніе силъ небесныхъ,— вотъ грозиые иредвѣст- 
иики кончины міра, съ наступленіемъ которыхъ люди будутъ 
изнывать отъ страха. Знаменіе Сына Человѣческаго, то-ссть 
крестъ, явится на небѣ, и тогда какъ молнія, пролетающая 
мгновенно отъ востока до запада, явится Сынъ Божій на об
лакахъ со славою и силою многою, и пошлетъ Ангеловъ съ 
трубами и гласомъ великимъ собирать всѣхъ людей отъ 
четырехъ странъ свѣта. И сядетъ на престолѣ величествія 
Своего, окруженный вѣрными слугами своими, и поставитъ 
добрыхъ одесную, а злыхъ ошуюю Себя, и тогда возгремитъ 
приговоръ неизмѣнный на всю вѣчность. По такомъ пред
сказаніи Спаситель старается возбудить • пашу осторож 
ность, и съ этою цѣлью расказываетъ иа томъ же самомъ 
мѣстѣ притчу о десяти дѣвахъ, о пріемшихъ таланты, а 
наконецъ остерегаетъ насъ сими словами: блюдитеся, да 
не когда отягчаютъ сердца ваши объядѣніемъ и піянствомъ 
и внезапу найдетъ на вы день той......  Читая все это о б 
ширнѣе въ Евангеліи и сидя на мѣстѣ самаго предсказа
нія въ виду страшиой ІосаФатовой долины, невольно чувству
ешь трепетъ, тайную тревогу и смотришь вокругъ,уже не 
появились ли на небѣ и па землѣ эти грозныя знамепія, ибо,
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по сказанному, небо и земля прейдутъ, но слова Гобподпп не 
прейдутъ.

Обозрѣвъ святыя мѣста по скату Елеонской горы, нако
нецъ вступаемъ и на самую ея вершину, гдѣ Спаситель въ 
присутствіи учениковъ окончилъ дѣло искупленія всеслав
нымъ Вознесеніемъ на небо. Развалины, оставшіяся отъ нынѣш
няго храма, воздвигнутаго на этомъ мѣстѣ св. Еленою, 
показываютъ, что онъ былъ круглый, имѣлъ около 50 ша
говъ въ діаметрѣ; извнутри шла вокругъ колоннада, подста
вы (базисы) которой остались еще доселѣ; самый верхъ ку 
пола не былъ сведенъ, какъ вспоминаетъ о семъ Іеронимъ и 
многіе другіе, ибо утвердилось мнѣніе, что нельзя никогда 
свести купола на томъ мѣстѣ, гдѣ вознесся на небо Спаси
тель. Теперь самыя стѣны великаго храма* почти всѣ разру
шены; въ срединѣ двора надъ самымъ мѣстомъ Вознесенія 
стоитъ небольшая часовня, извнутри круглая, а извнѣ осьми- 
гранная, которая еще и теперь выказываетъ прежнее величіе 
зданія: она украшена вокругъ колоннами Коринѳскаго ордена, 
изъ хорошаго мрамора съ прекрасною рѣзьбою разныхъ цен
тавровъ; но и этотъ остатокъ старины испорченъ, а повреж
денія, происшедшія отъ времени, залѣплены попросту глиною. 
Игуменъ Даніилъ, который видѣлъ храмъ Вознесенія въ 
всей красѣ его, говоритъ, что и эта осмигранная часовня 
не имѣла покрова, ибо не хотѣли замыкать пути Вознесенія 
Спасителя;^однако теперь совершенно покрыта. Въ абсидѣ 
храма, то-есть въ дугообразномъ закругленіи при великомъ 
олтарѣ, была прекрасная мозаика, изображавшая ниспосла
нія на Апостоловъ Духа Святаго. Часовня имѣетъ извнѣ ок
ружность 24 шага. При входѣ въ двери видѣнъ по правой 
сторонѣ слѣдъ стопы Господа Іисуса, оттиснутый въ нату
ральной скалѣ, и этотъ слѣдъ обложенъ мраморомъ въ ква
дратъ, но стопа видна хорошо. Прежніе богомольцы стара
лись отдѣлить отъ этого слѣду камушекъ на память, однако 
слѣдъ сохранился въ цѣлости, отчего и произошло преданіе, 
что онъ постоянно приростаетъ. Даніилъ видѣлъ здѣсь еще 
двѣ стопы (въ XII вѣкѣ), но позже мусульмане пысѣкди 
изъ скалы одну стопу и перенесли ее въ мечеть Эль-Акс?
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или древнюю церковь Введенія Божіей Матери, гдѣ этотъ 
слѣдъ и сохраняется понынѣ. Слѣдъ, оставшійся на горѣ 
Елеонской, принадлежитъ лѣвой стуонѣ, которая обращена 
на сѣверъ, слѣдовательно и ори Вознесеніи лице Спасителя 
было обращено къ сѣверу, чѣмъ Онъ какъ-бы призывалъ 
нашихъ предковъ къ Своей спасительной наукѣ (а). Кромѣ 
мусульманъ только одни Латины имѣютъ право совершать 
свое богослуженіе внутри этой часовни. Алтари же прочихъ 
вѣроисповѣданій устроены на дворѣ церковномъ возлѣ часо
вни: съ востока алтарь Греческій, потомъ Сирійскій, Армя
нскій и наконецъ Коптскій. Въ день Вознесенія Господня и 
въ Лазареву субботу собирается сюда духовенство разныхъ 
вѣроисповѣданій для торжественныхъ служеній' и народъ то- 
лпами покрываетъ эту святую гору.

Съ Масличной горы, которая есть самая высокая и краси
вая изъ горъ облегающихъ Іерусалимъ (и особенно съ высоты 
минарета построенной на ней мечети), открываются восхити
тельные виды: внизу Іерусалимъ, растянутый длинною поло
сою; на востокъ чрезъ вовсе обнаженныя, пустыя горы, взоръ 
достигаетъ въ долину Іорданскую до самаго Мертваго моря, 
которое отъ преломленія въ немъ солнечныхъ лучей, кажет
ся издали массою растопленнаго металла. Далѣе видны горы 
песчаной Аравіи, отдѣляющія пустыню древней земли Мо- 
авитянъ отъ нынѣшней пустыни земли обѣтованной. Гора 
Небо ясно рисуется посреди множества горъ и притонъ ли
шенныхъ всякой растительности. Только одинъ Іорданъ съ 
деревьями и кустами, которые растутъ надъ его берегомъ,— 
составляетъ зеленую полосу въ этой картинѣ; на сѣверъ горы 
ЕФраимскія протягивающіяся къ Самаріи, и между ними вы
сится гора Самуила съ гробомъ этого пророка. На' западъ 
у подножія горы Елеонской долина ІосаФатова съ безчислен
нымъ множествомъ гробовыхъ памятниковъ. Весь Іерусалимъ 
представляется отсюда такъ яено, что можно нарисовать

(а) Самыя древнія преданія вспоминаютъ объ этомъ слѣдѣ, 
и чтобъ ни говорили раціоналисты, онъ буквально подтверж
даетъ Псалмопѣвца, что народы будутъ покланятся на мѣсто, 
гЮѣже стоястѣ позѣ Его (13І, 7).



каждый домъ; на землѣ нигдѣ не замѣтно жизни и почти ни
какой растительности, исключая нѣсколько скудныхъ пальмъ, 
масличныхъ деревьевъ, печальныхъ кипарисовъ да напало- 
выхъ кустовъ; въ воздухѣ кружатся вдали вороны надъ горою 
Моріею и мечетью Омара, красивѣйшимъ зданіемъ нынѣшня
го Іерусалима. На югъ виды еще диче и суровѣе. Нѣтъ ни
чего ужаснѣе горъ окружающихъ Виѳлеемъ: пустыня во всей 
своей наготѣ. Кедронъ исчезаетъ въ глубокихъ ущедіяхъ, ве
дущихъ къ монастырю св. Саввы и на мѣстѣ древняго цар 
ства Іуды видны только пустыя скалы, развалины и опять 
развалины.А главный фонъ картины желто-бѣлый глинистый; 
отражаніе на немъ лучей солнечныхъ сильно дѣйствуетъ на 
зрѣніе.

Извѣстно, что Масличная гора была любимою Господа на
шего Іисуса Христа. По свидѣтельству евангелистовъ, Онъ 
часто посѣщалъ ее; здѣсь окружалъ его народъ или Апостолы 
и на просторѣ слушали божественную проповѣдь. Днемъ, 
какъ пишетъ св. Лука, Онъ училъ въ церкви, а ночью пре 
бывалъ на этой горѣ. Сколько святыхъ молитвъ Его возлетѣ- 
ло отсюда къ небесному Отцу! Въ глубинѣ долины у подно
жія горы, какъ жертва искуоленія, вземля ва себя грѣхи все
го міра, Онъ подвизается въ молитвѣ до кроваваго пота; 
далѣе освящаетъ всю ее-, то молитвами, то предсказаніями, то 
проповѣдью, а самую вершину избираетъ трономъ для Сво
его вознесенія на небо. И здѣсь же узримъ второе пришествіе 
Христа, уже не какъ Спасителя, но какъ грознаго, неумыт- 
наго Судіи.

Всѣ народы оказываютъ великое почтеніе этой горѣ, ко
торая раздѣляется на три вершины: средняя называется мѣс
томъ Вознесенія на небо, южная—горою соблазна , пото 
му что на ней Соломонъ поставилъ идоловъ (въ угожденіе 
своимъ женамъ идолопоклонницамъ) Астарты Сидонской, 
Хамоса Моавля и Молоха Аммонитскаго (3  Цар. 11, 7; 
4 Цар. 23 , 13), а сѣверная вершина носитъ названіе м а -  

лой Г алилеи , или горы мужей Галилейскихъ, потому, 
что по преданію здѣсь былъ домъ, въ которомъ обыкно
венно гостили пришельцы Галилейскіе, и въ которомъ также

з
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ЧАСТЬ Ш .
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часто проживали Апостолы. Отсюда же, по преданію, смотрѣ
ли на Вознесеніе Господа ученики его и были утѣшены сло 
вами Ангела: «мужіе Галилейстіи, что стоите зряще на небо? 
сей Іисусъ вознесыйся отъ васъ на небо, такожде пріидетъ, 
имже образомъ видѣсте его идуща на небо». Здѣсь же Хри
стосъ по воскресеніи имѣлъ свиданіе съ учениками во испол
неніе словъ Ангела женамъ Мѵроносицамъ: «рцыте Петрова 
и прочимъ, яко варяетъ вы въ Галилеи». Здѣсь прежде была 
церковь, иынѣ же кромѣ мѣста, на которомъ она стояла и 
сухой систерны, ничего не видно. Алтарь означенъ священ
ными знаками и христіане приходя сюда справляютъ свои мо
ленія.

Близь самой церкви Вознесенія Господня, на югѣ на
ходится пещера пр. Пелагіи. Вотъ исторія этой жены. Восемь 
епископовъ прибыло къ патріарху Антіохійскому для совѣща
нія о дѣлахъ церковныхъ. Въ величественномъ храмѣ Юліана 
совершается торжественное богослуженіе. Нонъ епископъ 
Бальбекскій, славный ученостію и благочестіемъ, проповѣ
дуетъ въ присутствіи церковныхъ пастырей и народа; въ это 
время прошла черезъ церковь гордая язычница,— вся въ жем
чугахъ, драгоцѣнныхъ камняхъ и золотѣ, окруженная много
численною свитою дѣвицъ и юношей, одѣтыхъ въ пышныя 
одежды съ золотыми цѣпями на шеѣ; но все затмѣвало ея 
дивная красота, смотря на которую люди не могли на
сытить своихъ взоровъ. Ея ничѣмъ не закрытое лице, ея об
наженныя плечи уже доказывали ея всецѣлую преданность 
чувственнымъ наслажденіямъ, еслибы о томъ и не было 
извѣстно изъ предшествовавшихъ слуховъ. Выходя изъ хра
ма она наполнила его атмосферу ароматическими благо
воніями. Епископы при появленіи этой женщины, по чув
ству стыдливости, опустили долу взоры, но епископъ Нонъ 
смотрѣлъ на нее внимательно и потомъ вдругъ залившись 
слезами, взялъ изъ ея примѣра, изъ ея старанія нравиться 
свѣту, тему для своей проповѣди о необходимости украшать 
съ равною заботливостію нашу душу для снисканія любви вѣч
наго Жениха и Невѣстохранителя душънашихъ.На другой день 
снова богослуженіе; опять Нонъ проповѣдуетъ: онъ говоритъ
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о страшномъ судѣ, и снова язычница во всей пышности и 
блескѣ посѣщаетъ святилище; но слово Божіе падаетъ на ея 
сердце, аагубная веселость исчезаетъ и обильныя слезы оро 
шаютъ ланиты. И вотъ въ первой веснѣ жизни,уязвленная со
крушеніемъ, она падаетъ въ стопамъ епископа Нона. Народъ 
тѣснится около, привлеченный видомъ столь дивной благода 
ти Св. Духа. И вотъ черная земная голубица, омытая въ во
дахъ крещенія, выходитъ убѣленною паче свѣга. Потомъ Пе
лагія внезапно исчезла и никто не зналъ куда она дѣвалась... 
Тысячи пилигримовъ, прибывающихъ изъ отдаленныхъ странъ 
въ Іерусалимъ, спѣшатъ за благословеніемъ къ пустыннику и 
затворнику водворившемуся на горѣ Масличной, а пастыри 
церкви и самъ патріархъ ищутъ совѣта у этого мужа полна
го Духа. Самый родъ его жизни наполняетъ удивленіемъ при
шельцевъ, ибо болѣе 30  лѣтъ онъ живетъ безвыходно въ ка
менномъ затворѣ, питаясь лишь хлѣбомъ и водою, которыя 
подаютъ ему чрезъ единственное малое окно его затвора. 
Постоянная молитва и разные суровые подвиги наполняли 
дни его. Но ітотъ отецъ св. града, который преподалъ вѣ
рующимъ столько благословеній, удѣлилъ столько спаситель
ныхъ совѣтовъ, утѣшилъ столькихъ печальныхъ, возбудилъ 
своимъ огненнымъ словомъ столько грѣшныхъ къ покаянію,— 
уже пошелъ за вѣчной наградой. Весь городъ съ духовен
ствомъ собирается къ пустынной пещерѣ, по когда открыли 
входъ въ эту добровольную темницу и начали опрятывать 
честное тѣло къ погребенію, тогда напалъ на всѣхъ великій 
страхъ и удивленіе, ибо узнали, что этотъ пустынникъ была 
преподобная Пелагія.

По лѣвую сторону, т .-е . на сѣверъ, отъ храма Вознесенія 
Господня видны основанія огромнаго монастыря и церкви 
Армянъ. Армяне въ 18А0 году, получивъ отъ Порты позволе
ніе воздвигнуть это зданіе, надѣялись сдѣлаться исключи
тельными владѣльцами Св. Горы. Греки и Латины, соединив
шись на сей разъ, повели дѣло такъ, что не только не 
допустили Армянъ занять вершину Елѳона, но еще выхлопо
тали повѳлѣніѳ разорить "вовсе начатую Армянами постройку, 
что и исполнили съ усердіемъ.

3
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Нынѣ ва разваливахъ этого монастыря уже возникло не
большое селеніе Зейтунъ, населенное Арабами мусульма
нами. Идя далѣе на сѣверъ по гребню вершины, увидите не
большую часовню, которую мусульмане посвятили памяти 
какихъ-то 40 мучениковъ. Еще далѣе на сѣверъ, недалеко 
отъ стежки, показываютъ мѣсто, на которомъ Ангелъ, воз
вѣстивъ Божіей Матери о вознесеніи на небо Ея Божествен
наго Сына, далъ Ей вѣтку райской пальмы. Тутъ видны слѣды 
разрушенной часовни.

Въ древнія времена пещеры и башни Елеонской горы были 
наполнены пустынножителями, о чемъ упоминаетъ Іеронимъ 
писатель IV вѣка. По свидѣтельству нашего перваго палом
ника Даніила и въ его время (около 1115 г.) близь Вознесе
нія Господня «на полдни лицъ__ ту близъ есть столпникъ
мужъ древенъ и страшенъ видомъ и старъ деньми». Теперь 
всѣ гроты, пещеры и полуразвалившіяся башни пусты какъ 
гробы. Францисканскій инокъ стражъ Геѳсиманскаго сада 
— единственный пустынникъ на горѣ Елеонской. Впрочемъ, 
ошибся, есть еще и другой: это муэзинъ мусульманской ме 
чети на развалинахъ храма Вознесенія Господня. Первый у 
подножія горы стережетъ памятникъ начала страстей Христо
выхъ, другой на ея вершинѣ стережетъ памятникъ высшей 
Его славы. Вышина средней вершины Елеонской горы вадъ по
верхностію моря 2557 Футовъ (351 сажень). Она господ
ствуетъ надъ Іерусалимомъ, ибо высшій пунктъ его, латинскій 
монастырь Спасителя, имѣетъ лишь 2475 футовъ, гора Сіонъ 
2381, а Морія 2280 Футовъ.

А. Ж—ъ.
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„Человѣкъ въ язвѣ сый и вѣдый терпѣти бо
лѣзнь." (Ис. 53,' 8.)

Сей мужъ скорбей, извѣдавшій всѣ роды ихъ, является намъ 
нынѣ въ страшномъ образѣ крестныхъ страданій. И кто узнаетъ 
въ семъ истощенномъ страданіями и уничиженномъ Іисусѣ 
того же всемогущаго, «краснѣйшаго паче сыновъ человѣчес
кихъ», Повелителя міра, Который словомъ укрощалъ бурю 
и воскрешалъ мертвыхъ?

Іисусъ пожираемый душевною скорбію и молящійся, «да 
минуетъ Его чаша», переполненная горечью неисчислимыхъ 
золъ; Іисусъ оплеванный, поруганный, біенный, распятый 
среди злодѣевъ, томящійся жаждою, всѣми оставленный и 
умирающій въ страшныхъ мукахъ,— неужели это тотъ же 
самый, о которомъ самъ Богъ-Отецъ свидѣтельствовалъ, 
что это «Сынъ» Его «возлюбленный»,—прославленный на Ѳа
ворѣ, Владыка жизни и смерти, земли и ада? «Господи! кто 
вѣрова слуху нашему?»

И дѣйствительно не увѣровали, не узнали на Голгоѳѣ сво
его Спасителя—ни народъ, мечтавшій о земвомъцарствѣ Хри
ста, ни вожди его, ослѣпленные завистью и злобою къ Бо
жественному Учителю, ни даже самые присные, оставившіе 
Его въ первыя минуты опасности. О сколь счастливѣе всѣхъ 
ихъ мы, слушатели,—которымъ открыта тайна страданій Іису-

(а) Покойнаго протоіерея И. М. Богосіовскаго-Шатонова.
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совыхъ! Онъ, воскресшіе, отверзъ Апостоламъ «умъ разунѣтн 
писанія, яко тако подобаше пострадати Христу®, а Апостолы 
научили насъ, что «Начальника спасенія нашего подобаше 
страданми совершити® для того, чтобы Онъ могъ назвать 
насъ своими братьями; что Онъ долженъ былъ во всемъ упо
добиться своимъ братьямъ—людямъ, претерпѣть всѣ воамож- 
ныя страданія, чтобы «спострадать нашимъ немощамъ, и 
Самъ искушенъ бывъ, искушаемымъ помощи®.

Но изъ насъ, бр., никто такъ близко сердцемъ не узнаетъ 
въ немъ своего Спасителя, какъ тѣ, которымъ Онъ даетъ 
вкусить хотя нѣсколько капель изъ полной горькой чаши, 
испитой Имъ до два. Итакъ прнблизтесь сюда скорбящіе: 
здѣсь по преимуществу ваше мѣсто. Пріидите къ Нему вси 
труждающіеся и обремененные: сей страдальческій ликъ дол
женъ утѣшить и успокоить васъ.

Придите обремененные житейскими нуждами, тяжелымъ 
трудомъ снискивающіе скудныя средства къ содержанію се
бя и семействъ своихъ: тѣснота и скорбь вашего положенія 
развѣ невѣдомы Тому, Который извѣдалъ и голодъ и жажду 
и утомленіе; Который не имѣлъ гдѣ главы подкловить; Кото
рый «васъ ради обнища, богатъ сый, да вы нищетою Его 
обогатитеся» (2 Кор. 8 , 9)? Повѣрьте Ему ваши заботы и 
тревоги за будущее; подражайте Ему въ трудѣ и терпѣніи, и 
«всю печаль вашу возверзите на-Нь, яко Той печется о васъ® 
и несомнѣнно для вашей духовной пользы оставляетъ васъ 
терпѣть тѣлесныя нужды.

Придите страждущіе недугами, которыхъ сила или про
должительность извлекаетъ изъ сердецъ вашихъ жалобы и 
стоны; «обратитеся и видите, аще есть болѣзнь, яко Его бо
лѣзнь®. Посмотрите на это тѣло распростертое на крестѣ въ 
самомъ насильственномъ положеніи, на эти кости, вышед
шія изъ составовъ отъ тяжести тѣла, повисшаго на при-
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гвожденвыхъ рукахъ, на эти уста запекшіяся отъ жажды 
и огня пожирающаго внутренность, на эту главу обагрен
ную кровію, отягченную ударами, палимую отвѣсными луча
ми солнца. Въ этомъ созерцаніи Господа, который «всѣ не
дуги наша пріятъ и болѣзни понесе», не почерпнете ли и 
сознанія своей виновности, и утѣшенія— страдать вмѣстѣ 
съ своимъ Искупителемъ, и силу притупляющую жало стра
даній?

Придите томящіеся чувствомъ одиночества,— вы, которые 
жалуетесь, что окружающіе не понимаютъ васъ, съ недовѣ
ріемъ слушаютъ ваши рѣчи о благѣ общемъ, о правахъ че
ловѣчества, о неподкупной правдѣ, не сочувствуютъ вашимъ 
добрымъ начинаніямъ, холоднымъ себялюбіемъ отталкиваютъ 
ваше сердце полное любви. Тяжела эта доля чувствовать се
бя одинокимъ среди людей иногда самыхъ близкихъ: но кто 
болѣе Христа испыталъ это отчужденіе людей? Сами во мно
гомъ заблуждающіеся и грѣшные,— можемъ ли мы такъ тяго- 
титься, встрѣчая невѣжество и пороки, какъ Онъ—воплощен
ная Истина и Святость, окруженный смрадомъ невѣрія, грубо
сти и разврата? Сами не чуждые своекорыстія и самолюбія, 
можемъ ли мы такъ глубоко чувствовать человѣческую холод
ность, какъ долженъ былъ чувствовать ее Онъ— весь Любовь 
и Благость, котораго никто не понималъ, и всѣ чуждались, да
же и «братія Его не вѣроваху въ Него»? Вспомнимъ Его на 
могилѣ Лазаря, возмущеннаго духомъ при видѣ грубаго на
рода, котораго не вразумитъ и это страшное чудо; вспомнимъ 
Его слезы среди криковъ —  «осанна», — слезы о судьбѣ лю
дей, на которыхъ не подѣйствовало Его спасительное слово. 
Къ Нему обратись душа, напрасно ищущая правды и любви 
между людьми, и учись Его терпѣнію; Онъ знаетъ, какъ тя
жело тебѣ, и съ любовію готовъ утѣшить тебя, если взы-



40 ДУШВПОЛЕЗНОИ ЧТВНІВ.

щешь сего утѣшеніи въ молитвенной бесѣдѣ съ Нимъ и въ 
чтеніи Его слова.

Придите страждущіе отъ неблагодарности людей, вы, ко
торымъ за добро сдѣланное отъ чистаго сердца платятъ ос
корбленіями, за любовь пренебреженіемъ, или враждою. Тя
желъ сейкрестъ, но посмотрите, чей онъ? Не Того ли, Кото
раго всякое слово дышало самою пламенною любовію къ лю 
дямъ, а между тѣмъ этимъ словамъ давали часто значеніе 
самое низкое и преступное, Который всю страну наполнилъ 
благодѣяніями, а между тѣмъ эТи благодѣянія только усили
ваютъ ненависть враговъ, Который въ кругу самыхъ близкихъ 
находитъ предателя? Итакъ если Господь удостоиваетъ кого- 
нибудь раздѣлить съ Нимъ крестъ неповинныхъ страданій, 
научимся принимать его со благодарностію, какъ доказатель
ство особенной Его любви, научимся молиться за враговъ, 
какъ молился Онъ за своихъ со креста.

Пріидите къ Нему обидимые, преслѣдуемые злословіемъ и 
клеветою. Горько переносить униженіе, сознавая превосход
ство своего ума, правоту своихъ убѣжденій , и дѣйствій Но 
станьте рядомъ съ Іисусомъ, Котораго называютъ обманщи
комъ, изступленнымъ орудіемъ злаго духа, Которому плюютъ 
въ лицо, надъ Которымъ ругаются презрѣнные рабы, Котора
го слухъ продолжаютъ терзать ругательствами даже въ ми
нуты предсмертныхъ страданій. Не отрадно ли хотя малую 
часть Его безчестія принять на себя?

Пріидите оплакивающіе смерть друзей и родныхъ. Быва
ютъ страшныя потери: какъ будто часть собственнаго суще
ства отрывается, и окровавленное сердце страдаетъ отъ жгу
чей боли, не находя(елея утѣшенія; унесшаяся въ другой міръ 
душа оставляетъ за собою пустоту скучной и безцѣльной 
жизни. Но и ваше горе такъ близко извѣстно Богочеловѣку. 
Онъ плакалъ съ Марѳой и Маріей надъ Лазаремъ, забывъ
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крестныя муки прощался съ Матерію и другомъ ученикомъ; 
но Его любовь не ограничивается подобно нашей предѣлами 
семьи и дружескаго круга ,— все человѣчество есть для Него 
одна семья, и каждая скорбь отца и матери, брата и сестры, 
супруговъ и друзей отзывается въ Его сердцѣ, какъ собствен
ная. Горесть разлуки, въ которой какъ въ душиомъ гробѣ 
заключается безутѣшное сердце, ничего радостнаго не видя 
и даже не желая себѣ въ будущемъ,—не должна ли быть хотя 
слабымъ подобіемъ того великаго жертвоприношенія, кото
рое для насъ добровольно совершилъ Господь, когда сошелъ 
отъ Отца на землю, полную скорбей и особенно— о страшныя 
минуты!—когда погруженный въ бездну грѣховъ и бѣдствій 
рода человѣческаго, чувствуя всю тяжесть зла, какъ можетъ 
чувствовать только Всесвятый, страдая всѣми скорбями, 
всѣхъ и каждаго, какъ можетъ страдать только безпредВль- 
ная любовь,— чтобы до конца понести на себѣ гнѣвъ Божій 
на насъ, долженъ былъ почувствовать себя оставленнымъ отъ 
Отца Своего, всецѣло преданнымъ только страданію, безъ 
всякаго утѣшенія любви? Да умолкнетъ всякая скорбь наша 
предъ этимъ безграничнымъ, всепожирающимъ страданіемъ! 
Да научится страждущая душа любить Того, кто послалъ ей 
печаль, не заключаться упорно въ мракѣ скорбныхъ воспо
минаній и безплодныхъ сожалѣній, но предавать себя волѣ 
Божіей.

Пріидите наконецъ изнемогающіе въ борьбѣ съ грѣшными 
склонностями и страстями, и изъ устъ Божественнаго под
вижника услышьте наставленіе, какъ одолѣвать ихъ бодрство
ваніемъ надъ помыслами и движеніями сердца, изъ примѣра 
Его научитеся въ минуту усиливающагося искушенія усили
вать подвигъ молитвы.

Пріидите къ Нему вси, ибо кто не знаетъ печали? Съ вели- 
лой каѳедры Голгооской преподается намъ спасительная про-
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повѣдь о необходимости страданій и терпѣнія. Малодушный, 
для котораго н одно кратковременное горе велико, приложи 
свою язву въ симъ безчисленнымъ язвамъ всякаго рода, и 
устыдись своего увывія и ропота. Утомленный бременемъ 
печали продолжительной, и сокрушающійся о своей слабости, 
утѣшься вспомнивъ Спасителя, видимо падавшаго подъ крес
томъ, и невидимо укрѣпляющаго вѣрующихъ въ Него крес
тоносцевъ. И всѣ мы, бр., «терпѣніемъ да течемъ* каждый «на 
свой «подвигъ, взирающѳ на Начальника вѣры и совершите
ля Іисуса. Помыслите убо Его таковое пострадавшаго отъ 
грѣшникъ на себе прекословіе, да не стужаете си душами 
своими ослабляемв». Аминь.



ДЕРЕВЬЯ. УПОМИНАЕМЫЯ И  СВ. П Й С Л Н І .<*>
Деревья иноземныя, извѣстныя Евреямъ. Деревья Сирійскія и Ф и ни 
кійскія: общее обозрѣніе ихъ и главные роды. Кедръ; ботаническія свой
ства его; мѣстообитаніе. Кедръ Ливанскій; описаніе его; древнее обиліе 
на Ливанѣ; истребленіе Ливанскаго кедра во времена Соломона'и въ 
послѣдующія времена; нынѣшніе остатки Ливанскаго кедра; причины къ 
сохраненію ихъ.—Пихта.—Сосна.—Певгъ.—Кипарисъ.—Дерево ѳіино. — 
Красное дерево.—Грецкій орѣхъ.—Вавилонекія деревья: плакучія ивы,— 
тернъ,—чресмина.—Деревья Аравійскія^египет скія , и другихъ странъ: 
древо Мерры; египетская акація; аравійская акація; стиракса; стакти; 

смирна,—древнее употребленіе смирны; алоэ; Черное дерево.

Евреи кромѣ своихъ собственныхъ, туземныхъ, деревъ, зва
ли не мало другихъ древесныхъ породъ, которыя принадле
жали почвѣ другихъ странъ, преимущественно сопредѣль
ныхъ Св. землѣ. Долговременное пребываніе Израиля въ Е ги 
птѣ, некратное странствованіе по аравійскимъ пустынямъ, 
а также жизнь въ Вавилонской странѣ, по необходимости, 
заставляли еврейскій народъ знакомиться съ растительнымъ 
богатствомъ этихъ странъ и съ его значеніемъ въ домашней 
жизни. Мы уже видѣли, въ какихъ размѣрахъ развито было 
между Евреями стремленіе воспитывать иноземныя растенія 
въ своихъ садахъ. Эта выгодная отрасль еврейскаго хозяй
ства, особенно поддерживалась торговыми сношеніями, 
которыя доставляли Евреямъ возможность пріобрѣтать ино
земныя деревья, часто по самой дорогой цѣнѣ. Богатый флотъ 
Соломона, сносившійся съ отдаленнымъ Востокомъ, и кораб
ли древняго Тира доставляли Израилю дерева изъ всѣхъ по-

(А) Этою статьею оканчивается рядъ статей подъ заглавіемъ: 
«Описаніе растеній упоминаемыхъ въ св. писаніи»,—тянувшійся 
съ 1866 года.
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чти сопредѣльныхъ странъ—сѣверныхъ, восточныхъ и юж
ныхъ.

1. Деревья Сирійскія и Финикійскія. На сѣверѣ отъ 
обѣтованной зеили находились Сирія, Месопотамія и Фини
кія. Мѣстность этихъ странъ, по своимъ климатическимъ и 
Физическимъ условіямъ, очень благопріятствовала развитію 
и разнообразію древесныхъ породъ. Оттуда Хирамъ бралъ 
деревья на всякую потребу царя Соломона (2 Пар. 2, 
16 .); оттуда же доставали себѣ деревья Вавилоняне (Исаі. 
14 , 8 .)  и другіе восточные народы. Сирійскія и особенно 
Ливанскія деревья, о которыхъ упоминается въ свящ. кни
гахъ Ветхаго и Новаго Завѣта, большею частію принад
лежали къ породѣ деревъ хвойныхъ, содержавшихъ въ себѣ 
достаточное количество смолы. Изъ смолистыхъ деревъ, но 
евр. ецъ-гоферъ, праведный Ной построилъ свой обширный 
ковчегъ (Быт. 6, 14), т.-е. родъ большаго корабля, длиною 
болѣе 65, шириною болѣе 10-ти, а вышиною болѣе 6-ти са
женъ. Отличительные виды смолистыхъ деревъ—кедръ, певгъ 
и кипарисъ считались красою Ливанскихъ горъ (Исаі. 14, 
8; 37, 24; 60, 13. Зах. 11. 2 ,).

Кедры, по словамъ св. Василія Великаго (Тв св. о. т. 3. 
стр. 120), «суть растенія, которыя приносятъ малополезные 
плоды, растутъ весьма высоко, съ теченіемъ времени не
престанно прибываютъ, не скоро старѣются и не легко заг
ниваютъ^ Такова весьма краткая и вмѣстѣ точная, естест
венная исторія кедра!

Кедръ, по-евр. ерезъ, растетъ высоко и стройно (Исаі. 2, 
13 37,; 24. Амос. 2, 9). Ростъ кедра не отличается быстро
тою. Молодой однолѣтній кедръ бываетъ около двухъ вер
шковъ. На второмъ году кедръ увеличивается вдвое, и, про
должая такимъ образомъ развиваться далѣе, къ семи или 
осьми годамъ своей жизни, достигаетъ почти до полсажо-
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нв. Съ этого времени кедръ начинаетъ рости скорѣе, еже
годно увеличивается иногда на поларшина и такимъ образомъ 
постоянно поднимается почти до 15 саженъ. Вообще кедръ, 
подобно соснѣ и ели, не перестаетъ рости вверхъ дотолѣ, но
ва не потеряетъ своей мягкой верхушки (Іѳзек. 17, 3; 31, 3), 
называемой стрѣлою. Такъ напр. сороколѣтній кедръ, нахо
дившійся въ Парижскомъ ботаническомъ саду, потерявъ 
свою верхушку, совершенно пересталъ подниматься. Съ по
терею верхушки кедръ начинаетъ толстѣть и удлиинять свои 
вѣтви. Бревно кедра крѣпко, прочно, и весьма долго не 
подвергается порчѣ и гнилости. Вѣтви кедра расположены 
вокругъ ствола также, какъиуели ,— кольцами. Онѣ^корот- 
ки и тонки у верхушки кедра, но чѣмъ ближе къ корню, 
тѣмъ становятся длиннѣе и толще. Нижнія вѣтви кедра, по 
своей толщинѣ, равняются иногда, главному стволу его и, 
развѣтвляясь на множество боковыхъ отпрысковъ, даютъ 
широкую тѣнь. Хвоя или иглы, покрывающій вѣтви и верху
шку кедра, мелки, тонки и узки, темнаго цвѣта; на старыхъ 
вѣтвяхъ онѣ расположены кучками по 20 въ одномъ гнѣздѣ, 
а на молодыхъ побѣгахъ растутъ разсыписто, поодиночкѣ. 
На 50 году своего возраста кедры начинаютъ приносить пло
ды или шишки, которыя, по наружному виду, очень походятъ 
на сосновую шишку. Кедровыя шишки растутъ по концамъ 
вѣтвей кучками, по три, по четыре вмѣстѣ, острыми концами 
обращены вверхъ и даютъ пріятный запахъ. Самыя малыя 
шишки бываютъ длиною въ вершокъ и въ обхватъ около чет
верти аршина; большія же бываютъ длиною болѣе/ чѣмъ въ 
два вершка, и въ обхватъ немного болѣе четверти аршина. 
Кедровыя шишки состоятъ изъ весьма широкихъ и'тупыхъ 
чешуекъ, тонкихъ по краямъ и рыжеватыхъ по цвѣту. Подъ 
каждою чешуйкою находятся два продолговатыхъ сѣмечка, 
такъ что съ каждой шишки средней величины можно получить до
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2000 сѣмячекъ. Изъ естественныхъ щелей, или искусственно 
сдѣланныхъ надрѣзовъ въ кедровой корѣ отдѣляется бѣлая 
смола, похожая и видомъ и запахомъ на мекнскій бальзамъ. 
Эта смола (сесігіа), по мнѣнію древнихъ, противодѣйствовала 
естественному разложенію и гніенію и потому ею натирали 
листья папируса, а также тѣла умершихъ, ‘дабы сохранить 
ихъ отъ тлѣнія.

Кедры росли въ самой Палестинѣ и сосѣднихъ съ аею 
странахъ (3 Цар. 10, 27. 2 Пар. 1 , 15; 9, 27. Соф. 2, 14), 
особенно хорошо при водахъ (Числ. 24, 6). Обиліе кедровъ 
открывало Израильтянамъ возможность безъ затрудненія ис- 
поднять законныя предписанія, относившіяся къ употребле
нію кедра въ жертвахъ очистительныхъ (Лев. 14, 4. 49. 51. 
52) и въ жертвахъ за грѣхи народа (Числ. 19, 6). Кедро
выя деревья и доселѣ встрѣчаются почти во всей Сиріи. Въ 
самомъ Іерусалимѣ они растутъ въ патріаршемъ саду и въ 
саду Армянскаго монастыря, гдѣ преимущественно одинъ 
кедръ обращаетъ на себя вниманіе своей величиной(,). Горы: 
Кармилъ, Тавръ, Аманъ и вообще вся Малая Азія (б> также 
могутъ почитать кедръ своимъ естественнымъ произведеніемъ. 
Петръ Гелонъ, путешествовавшій по Сиріи съ 1 5 4 7 по 1 550 
г., свидѣтельствуетъ, что «на горахъ Таврскнхъ и Аманскихъ 
онъ видѣлъ кедры такой же величины, какъ и на Ливанскихъ 
горахъ», и что «на вершинѣ Тавра кедровыя деревья встрѣ
чаются чаще всѣхъ другихъ древесныхъ породъ». Кедровое 
бревно доселѣ также употребляется, какъ лучшій строевой 
матеріалъ. «Рѣзное кедровое дерево, по свидѣтельству А. С. 
Норова, не только въ православныхъ церквахъ востока, но 
и въ арабскихъ и коптскихъ церквахъ одѣваетъ не только

(а) Мур. 2, 140. Нор. 1,175. (б) О Карміиѣ Нор. 2, 245 250; 
о всей Маюй Аэів, Нор. 7 церкв. стр. 71.
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иконостасъ, но и стѣны и считается лучшимъ украшеніемъ; 
мы полагаемъ, продолжаетъ онъ, что такое всеобщее упо
требленіе кедра на востокѣ основано на преданіи о храмѣ Со
ломоновомъ» (,).

Изъ всѣхъ видовыхъ отличій кедра преимущественно сла
вится кедръ ^Ливанскій (сесіпіз ІлЬапі). Онъ росъ един
ственно на Ливанскихъ горахъ, находившихся подъ властію 
Тирскихъ царей (Суд. 9, 15. 3 Цар. 4, 33 . 2. Пар. 2 , 8; 8, 
6. 1 Ездр. 3, 7. Пс 71, 16. Пѣс. Пѣс. 3, 9; 4, 8. Ис. 2 , 
13. Ос. 14 , 6 . Зах 11, 1). Тамъ, по глубокознамена
тельному выраженію псалмопѣвца, онъ былъ насажденъ 
самимъ Богомъ (Пс. 103, 16), т .-е. произрасталъ въ ог
ромномъ количествѣ (Пс 91, 13), и притомъ самъ собою, 
естественно, безъ всякаго пособія со стороны человѣческаго 
искусства.

Ливанскій кедръ, по причинѣ выгодныхъ климатическихъ 
условій достигаетъ такихъ размѣровъ, какихъ не имѣлъ ни 
одинъ видъ кедра. «Кедры, находившіеся въ саду Божіемъ», 
т.-е. въ лѣсахъ, «не могли заслонить собою Ливанскаго кедра; 
ели не могли равняться даже сучьямъ его, и тополи не были 
величиною съ вѣтви его; ни одно дерево въ саду Божіемъ не 
равнялось съ нимъ красотою своею» (Іезек. 31 , 8). Бревно 
Ливанскаго кедра содержитъ въ себѣ ароматную смолу, отъ 
которой весь воздухъ въ кедровомъ лѣсу получаетъ пріятный 
запахъ, извѣстный древнимъ Евреямъ, какъ благоуханіе 
или обоняніе Ливана (Пѣс. Пѣс. 4, 11. Ос. 14, 7.)

Ливанскіе кедры, какъ и вообще всѣ хвойныя породы, раз
множались и возобновлялись только сѣменами, выпадавшими 
на свѣжую землю къ корнямъ старыхъ деревъ. Молодыя рас
тенія, вышедшія изъ сѣмянъ, находясь оервое время подъ

(•) А. Ц. стр. 217. 218.
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защитою старыхъ деревъ, подростали медленно и не скоро 
достигали до высоты нижнихъ вѣтвей тѣхъ деревъ, подъ ко
торыми они укоренились. Когда же эти деревья наконецъ 
отъ старости падали, то на мѣстѣ ихъ выростало до 20 по
томковъ, которые потомъ скрывали свою вершину въ об
лакахъ. Въ этихъ-то широкихъ кедровыхъ лѣсахъ, не тре 
бовавшихъ никакихъ искусственныхъ средствъ къ поддержкѣ 
и развитію, человѣкъ, не думая о будущемъ, производилъ 
частыя опустошенія топоромъ и огнемъ. Тиръ, славный 
среди морей {Іезек. 2 7 ,2 5 ), бралъ Ливанскій кедръ, чтобы 
сдѣлать мачту на кораблѣ (Іез. 27, 5). Хирамъ, царь Тирскій 
искренній другъ Давида, посылалъ ему кедры, да созиждетъ 
себѣ домъ, въ немъже ему обитати (2 Цар. 5, 11; 
7, 2. 2 Пар. 2 , 3). Но особенно сильная порубка Ливанска
го кедра и вообще всего Ливанскаго лѣса была въ то время, 
когда Хирамъ доставлялъ лѣсъ на всякую потребу Соло
мона (2  ІІар. 2 , 16), кедры и певги и всю волю его (3 
Цар. 5, 10). Эта порубка Ливанскихъ кедровъ продолжалась 
три года и производилась въ очень широкихъ размѣрахъ ра
бочими Тирскими и Израильскими. Тирскіе рабочіе получали 
отъ Соломона ежегодный окладъ жалованья хлѣбомъ въ та
комъ количествѣ, которое даетъ поводъ думать, что число 
тирскихъ рабочихъ было весьма значительно (2 Пар. 2 ,1 0 ) .  
Самъ же Соломонъ во все продолженіе времени работъ на 
Ливанѣ держалъ тамъ постоянно 30 ,000  своихъ подданныхъ: 
эти рабочіе раздѣлялись на три равныя смѣны, изъ которыхъ 
каждая занималась назначеннымъ ей дѣломъ цѣлый мѣсяцъ 
(3 Цар. 5, 13. 14). Послѣ сего должно быть понятно, ка
кое количество Ливанскихъ деревъ должно было пасть въ 
одно трехлѣтіе отъ топора столькихъ работниковъ! Царь Со
ломонъ, получивъ бревна, парублснныя на Ливанѣ, сложи 
кедры, якоже черничіе, еже на поли, во множествѣ 
(3 Цар. 10, 27).



Весь строевой матеріалъ, добытый на Ливанѣ, Соломонъ 
употребилъ на постройку храма и царскаго дома. Соломонъ 
«покрылъ каменный храмъ досками и кедровыми брусьями, -  
обложилъ стѣны храма внутри кедровыми досками отъ пола 
до потолка, въ заднемъущѣленіи храма обложилъ кедровы
ми досками, какъ полъ, такъ и стѣны во всѣ двадцать лок
тей. Внутри храма все было изъ кедра, какъ рѣзные огурцы, 
такъ и распускающіеся цвѣты: все было изъ кедра» (3 Цэр. 
6, 9. 15— 18). Окончивъ постройку храма, Соломонъ «по
строилъ еще изъ ливанскаго лѣса царскій домъ, длиною во 
сто локтей, шириною пятьдесятъ локтей, и вышиною въ 
тридцать локтей, на четырехъ рядахъ кедровыхъ столбовъ; 
на столбахъ сихъ кладѳны были кедровыя бревна» (3 Цар. 7, 
2). Полы въ этомъ домѣ и принадлежащихъ къ нему другихъ 
зданіяхъ Соломонъ устлалъ кедромъ (3 Цар. 7, 7). Ограды 
при всѣхъ зданіяхъ, воздвигнутыхъ Соломономъ, состояли 
между прочимъ также изъ кедровыхъ бревенъ (3 Цар. 6, 
36; 7, 12). Евреи называли царскій домъ Соломона домомъ 
дубравы Ливанскія, потому что онъ почти весь былъ по
строенъ изъ ливанскаго лѣса (3 Цар. 10, 17. 21). Толщина 
и прочность въ бревнѣ ливанскаго кедра, красота и чистота 
въ отдѣлкѣ его побудили Соломона заняться разведеніемъ 
ливанскихъ кедровъ въ самой Палестинѣ. Онъ приказалъ 
посадить эти кедры въ ІосаФатовой долинѣ и по іудейскимъ 
горамъ. Кедры эти первоначально, безъ сомнѣнія, получа
лись только съ ливанскихъ горъ. Вообще всѣ сосѣди Тир
скаго царя смотрѣли на Ливанскую гору, какъ на источникъ 
строительныхъ матеріаловъ и истребляли кедры ея съ про
изволомъ, какой присвояется правомъ сильлаго. По проше
ствіи трехсотъ лѣтъ послѣ Соломона ассирійскііі царь, 
Севнахаримъ, рѣшается также нарубить кедровъ съ Ливан-
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скихъ горъ и объявляетъ объ этомъ Езекіи, какъ о дѣлѣ, ко
торое для него не представляетъ никакихъ особенныхъ за
трудненій (4 Цар. 19, 23). Сирійскій и египетскіе цари так
же не щадили ливанскихъ кедровъ и рубили ихъ на построй
ку кораблей (Ср. Іезѳн. 27, 5).

Понятно, что Ливанскіе кедры, послѣ такого страшнаго и 
постояннаго истребленія, не могли при всемъ своемъ обиліи 
сохранить свою древнюю густоту и красоту. Опустошепіе 
ливанскаго лѣса топоромъ и огнемъ, неразборчивая поруб
ка кедровъ старыхъ и молодыхъ, большихъ и малыхъ, обна
жали въ лѣсу огромныя пространства и доводили такимъ об
разомъ почву до совершеннаго безсилія воспринимать и раз
вивать попавшія въ нее сѣмена кедра. Вотъ почему отъ ве
личественныхъ ливанскихъ лѣсовъ, украшавшихъ Ливанъ 
во времена Соломона, нынѣ осталась тамъ одна небольшая 
роща при деревнѣ Бширрай (а). Кедровая роща, оставшаяся 
нынѣ на Ливанѣ, находится въ долинѣ, открытой только съ 
запада, а съ прочихъ сторонъ окруженной самыми высокими 
горами. Она занимаетъ пространство немногимъ болѣе рус- 
кой десятины, на высотѣ 900 саж. отъ морской поверхности. 
Въ этой рощѣ растетъ нынѣ около четырехсотъ кедровъ, изъ 
которыхъ самая значительная часть принадлежитъ въ под
росткамъ, очень небольшая— средняго возраста и весьма ма
лая старыхъ лѣтъ. Бурхгардтъ, одинъ изъ самыхъ добро
совѣстныхъ англійскихъ путешественниковъ въ 1§12 г. пи
шетъ: я считалъ самыя старыя изъ уцѣдѣвшихъ деревъ, ихъ 
было двѣнадцать; другія пятьдесятъ толщины посредственной 
и болѣе трехсотъ низкихъ и молодыхъ. У древнѣйшихъ по 
нѣскольку стволовъ выходятъ изъ одного корня; на нихъ на-

к о

(а) Нѣкоторое понятіе объ этой энаменитой рощѣ можно по
дучить по изображенію еа въ Жив. Обоэ. томъ 4-й стр. 168.
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чертано множество именъ различныхъ путешественниковъ, 
начиная съ 1 6 4 0  года»(б).

Особенное вниманіе путешественниковъ обращали на себя 
большіе кедры Ливанской рощи, дѣйствительно замѣчатель
ные по своей вышинѣ и толщинѣ. Эти кедры имѣютъ отъ 11 
до 13 саженъ вышины, и отъ 5 до 6 саженъ въ обхватѣ. 
Вѣтви такихъ высокихъ и толстыхъ деревъ раскидываются 
на 16 саженъ. Если лѣта этихъ деревъ опредѣлять по еже
годному приросту ихъ;-то окажется, что нынѣшній ливан
скій кедръ, имѣющій въ обхватѣ около 6 саженъ, зеленѣетъ 
уже болѣе 700  лѣтъ. Но извѣстно, что приростъ всѣхъ дре
весныхъ породъ значительно уменьшается къ старости и тѣмъ 
болѣе, чѣмъ мѣстоположеніе ихъ выше надъ поверхностью 
моря; поэтому полагаютъ, что ливанскій кедръ въ 6 саженъ 
въ обхватѣ, находясь на высотѣ 9 0 0  саж. отъ поверхности 
моря, стоитъ болѣе тысячи лѣтъ.

Какъ же сохранились эти драгоцѣнные остатки ливанскихъ 
кедровъ?«Вечеромъ,говоритъ одинъ путешественникъ(,), посѣ
тилъ меня одинъ почтенный старикъ и объяснилъ, почему со
хранились эти древніе остатки. Нѣкогда весь Ливанъ былъ 
покрытъ кедрами; плодоносныя равнины, разстилающіяся у 
подножія горы, все болѣе и болѣе разоряемыя разными ли
цами, постепенно были оставлены жителями, которые искали 
убѣжища на высотахъ, куда безчувственные ихъ мучители 
не могли проникнуть. Кедры падали одинъ за другимъ подъ 
топорами пришельцевъ и скоро исчезли бы совершенно, если-

(б) Живоп. путешествіе по Азіи Эйріе. Переводъ съ <вранц. 
Корта. Москва 1840 т. т. 6, стр. 195—196. Фискъ пасчитадъ въ 
Ливанской рощѣ 389 кедровъ; Кпнгъ—321; Мейеръ—9. (Тамъ же). 
Обычай считать кедры Лив. рощп сдѣдадся почти общимъ меж
ду путешественниками дѣтъ 300 назадъ.

(в) Путешествіе ангдійск. туриста по востоку, см. въ Совре
менникѣ 1848 года. Смѣсь, 28.

4 *
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бы одинъ старый начальникъ, желая сохранить какіе-нибудь 
слѣды убранства горы, не приказалъ не трогать одной группы. 
Въ этомъ случаѣ онъ, какъ кажется, повиновался чувству 
благоговѣнія къ величію природы». Извѣстно также, что п ат
ріархъ Маронитскій, старался воспрепятствовать истребле
нію сихъ кедровъ, и чтобы доказать, какое уваженіе должны 
имѣть христіане къ дереву, столь прославленному въ Св. Пи
саніи, опредѣлилъ отлученіе отъ Церкви тѣмъ, кто осмѣлит
ся рубить ихъ; однимъ только путешественникамъ и пили
гримамъ дозволялъ онъ брать кусочки кедра для дѣланія крес
товъ и ковчеговъ. Марониты же могутъ обрѣзывать по нѣ
скольку вѣтвей, одинъ разъ въ годъ, наканунѣ Преображе
нія Господня, когда собираются на Ливанѣ торжествовать 
сей праздникъ Ч

Всѣ Физическія свойства кедра, и порознь и въ совокуп
ности, въ свящ. языкѣ древнихъ евреевъ, служатъ для ясна
го изображенія всего, что на землѣ представляется величе
ственнымъ, крѣпкимъ, могучимъ. Такъ напр. могуществен
ная власть земныхъ царей, ихъ слава, сила и вліяніе не толь
ко на свой народъ, но и на сосѣдніе народы уподобляется 
пророкомъ ливанскому кедру. «Сынъ человѣческій! скажи 
Фараону, царю Египетскому и народу его: кому ты равняешь
ся въ величіи своемъ? Вотъ былъ Ассуръ, кедръ на Ливанѣ, 
красовавшійся вѣтвями, и тѣнистый, какъ лѣсъ, и высокій 
ростомъ, коего маковка находилась среди толстыхъ сучьевъ. 
Воды ростили его, бездна питала его. Оттого ростъ его пе- 
ревысилъ всѣ дерева полевыя, и сучьевъ на немъ было много

(д) Ж ив. Обозрѣніе т. 4, стр. 168. «Горе тѣмъ, говорятъ оби
татели Ливана, кто осмѣлится наложить святотатственную руку 
хотя на одну вѣтвь этихъ священныхъ кедровъ: Гюгь накажетъ 
его. Они прибавляютъ, что какой-то мусульманинъ покусился об
рубить вѣтви одного дерева, и за то погибли стада его».
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и вѣтви его простирались далѣе большихъ водъ, когда онъ 
раскинулся. На сучьяхъ его вили гвѣзда всякія птицы небес
ныя, иодь вѣтвями его выводили дѣтей всякіе звѣри полевые, и 
подъ тѣнію его жили всякіе многочисленные народы. Оиъ 
красовался высотою роста своего, длиною вѣтвей своихъ; 
ибо корень его былъ у великихъ водъ. Кедры въ саду Божі
емъ не заслоняли его; ели не равнялись сучьямъ его, и то 
поли не были величиною съ вѣтви его, ни одно дерево въ 
саду Божіемъ не равнялось съ нимъ красотой своею» (Іезек. 
3 1 , 2— 8). Но какъ кедръ, несмотря на свое величіе, ростъ, 
силу и красоту, ломается и падаетъ отъ порывистой и силь
ной бури (Нс. 28, 5): такъ точно и все представляющееся 
на землѣ великимъ ничтожно предъ всемогуществомъ Божі
имъ (Іезек. 3 1 , 1 0 — 1 2). Пророкъ съ изумленіемъ видитъ 
нечестиваго, превозносящася итсящася, яко кедры Ли
ванскіе, но не успѣлъ онъ пройти мимо его, какъ его уже 
не стало; и мимоидохъ, и се не бѣ (Нс. 36, 3 5 ).

Пихта, по-евр. ашуръ, или ѳеашуръ (І), въ обиліи ро
сла на Ливанѣ (Исаі. 6 0 , 13). Это высокое дерево отличалось 
отъ ливанскаго кедра небольшими шишками и вѣтвями, тя
нущимися вверхъ. Оно никогда не росло въ пустынѣ и ди
кихъ степяхъ (Исаі. 41 , 1 9 ). Жители древняго Тира добыва
ли пихту съ Ливана и съ острововъ греческаго архипелага 
(китгимскихъ) не какъ существенную потребность, но ско
рѣе какъ предметъ роскоши: ибо они дѣлали изъ пихты (ѳе
ашуръ) скамьи и украшали ихъ вставками изъ слоновой ко
сти (Іезек 27, 6).

Сосна, ріпиз зуіѵезігіз, ио-слав. жтіеъ, называлась у 
Евреевъ словомъ оренъ потому, что отъ вѣтра производила

(а) Рііш.ч аЬіоі». Новѣйшіе естествоиспытатели признаютъ еврей' 
оное дерево ѳеашуръ за боковое дерево или самшитъ, Вихи*.
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шумъ, наводящій уныніе и напоминающій собою тяжкіе вздо
хи глубоко скорбящаго сердца. Прочное и вѣжиоѳ бревно 
сосны было въ большомъ употребленіи у древнихъ Евреевъ; 
оно составляло удобное топливо, какъ въ сыромъ видѣ, такъ 
и въ пережженномъ, т.-е. въ видѣ угля; оно служило хоро
шимъ матеріаломъ для разныхъ издѣлій и въ особенности для 
выдѣлки идоловъ. Все это употребленіе сосноваго дерева по
дробно описано въ кнйгѣ пророка Исаіи (44, 14— 17). Тамъ 
говорится, что израильтянинъ рубилъ «дерево въ дубравѣ, 
еже насади Господь, сосну, и дождь возрасти, да будетъ че
ловѣкомъ на жженіе: и взявъ отъ него, согрѣся, и изжегше 
я, иснекоша ими хлѣбы, изъ оставшаго же сотвориша бо
ги, и покланяются имъ; сотвори е изваянное и преклоняется 
имъ.Полъ (половину) его сожже огнемъ, и нолъ ( половину) 
его сожже на угліе и испече въ нихъ хлѣбы, и на нихъ испе- 
че мясо, и яде, и насытися, и согрѣся. Изъ оставшаго же 
сотвори бога изваянна, преклоняется ему, и поклоняется и 
молится ему». Видно, что эти дерева, весьма обыкновенныя 
на горахъ Ливанскихъ, были также обыкновенны и въ самой 
Палестинѣ. Нынѣшнее обиліе сосенъ въ этихъ мѣстностяхъ 
вполнѣ подтверждаетъ иодобное предположеніе. А. Н. Мура
вьевъ, бывшій на Ливанѣ въ 1849 г., пишетъ, что тамъ, 
кромл сосенъ, вельзя встрѣтить никакой другой раститель
ности (6). Сосны ростутъ нынѣ также около Бейрута (,) на 
вершинѣ Кармила и на пространствѣ 10 или 12 верстъ во
кругъ Хеврона (г).

Кромѣ кедровыхъ деревъ, на Ливанѣ росли деревья паду
бовыя (ясеневыя) и кипарисныя. Одно изъ падубовыхъ де-

(б) Письма съ востока въ 1849 и 50 г. Спб. 1851 Част. 2, стр. 
115. (в) Жківоп. Обозр. Част. 6, стр. 374 (г) ЭГіріс. Живопи
сное путешествіе по Азіи. Переводъ Корша. Москва 1840 г. 
том. 6, стр. 237.
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ревъ Евреи называли ѳидгаръ (д),по-слав. то певгъ (Исаі. 60, 
13), то тополь (Исаі. 41, 19). Бревно этого дерева отли
чалось особенною прочностію.

Егтарисъ, по-евр. берошъ, въ славянскомъ языкѣ не всег
да назывался кипарисомъ (Исаі. 55, 13; 60 , 13; 37 , 24) 
но нерѣдко именами другихъ растительныхъ породъ, какъ 
напр. пітисъ (Зах. 11 , 2), соспа (Іезек. 31 , 8), певгъ

(д) Св. Димитрій Ростовскій въ свосмъ поученіи о четверо- 
конечномъ крестѣ (Сочиненія его. Москва 1827 г. изд. 4-е том. 
3-й, стр. 530. 531) пишетъ: «певкъ и финикъ  едино быти мнит
ся; а еще и сосну нѣцыи певкъ быти вознепщеваша, лкоже 
іеромонахъ Епифаній Кіевлянинъ, Шестодневникъ св. Василія 
Великаго съ еллиногреческаго языка на славянскій діалектъ 
преведый, иже въ бесѣдѣ 5-й на листу 16-мъ на оборотѣ про- 
тиву певка на брсзѣ написа сосну. Обаче достовѣрнѣе певгъ 
финикъ  глаголется; понеже и св. Кииріанъ Финика тожде бытн 
мнить, еже и певгъ въ крестѣ Господнемъ бывый, глаголетъ 
бо: «возшелъ еси, Господи, на ф и н и к ъ , яко то креста твоего 
древо знаменоваше торжество надъ діаволомъ». Доздѣ Кипріанъ 
святый. И вѣроятно есть его слово, понеже въ древнихъ всегда 
финикъ  блше знаменіемъ побѣды и одолѣнія надъ супостатомъ; 
и Христосъ Господь, егда вхождаше славно во Іерусалимъ, срѣ- 
тоша его съ ваіями отъ ф и н и к ъ , яко побѣдителя смерти, и яко 
предзнаменающо»Фининову древу въ крестѣ быти. Еще же и 
отъ Св. Ііисаиія мощно сего домыслитися отъ двоихъ мѣстъ—отъ 
Исаіи пророка и отъ Іисуса Сирахова, отъ нихже кождо три 
древеса славная воспоминаетъ. Исаія глаголетъ: слава Ливанова 
къ тебѣ пріидетъ съ кипарисомъ и певгомъ и кедромъ (Исаі. 60, 13). 
Сирахъ же, вводя •премудрость Божію прославляющуюся, сказу- 
еть ю уподоблятися кедру, кипарису и Финику: азъ, рече, яко 
кедръ вознесохся въ Ливанѣ, и яко кипарисъ на горахъ Аермонскихъ, 
ч яко финикъ возвысихся на приморій (Сир. 24, 14. 15). Сѳ Сирахъ 
при кедрѣ и кипарисѣ Финика вмѣсто певка сказуетъ». Въ дру
гомъ мѣстѣ (тамъ же, томъ 2-й, стр. 537) тотъ же св. Ростовскій 
Димитрій пишетъ о томъ же нредметѣ: «азъ же не испытуя о 
томъ много, едино ли есть то ф и н и к ъ  и певгъ, или различно, о 
саномъ Финикѣ глаголю, яко премудрость ^ожія и праведный 
человѣкъ уподобленъ въ Писаніи Финику.» (Пс. 91, 13).
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(3  Цар. 5 , 8 ; 10, 6; 15 , 3 4 ), древомъ аркевѳовымъ (2  Пар. 
2 , 8 ), даже кедромъ (2 Пар. 3 , 5) и многими другими 
(Ос. 14, 8 . Исаі. 1 4 , 8).

Кипарисъ растетъ стройно, высоко (Исаі. 5 5 , 1 3 . Сир, 5 0 , 
1 1 .)  и красиво (Ис. 3 7 , 24). Кипарисовыя иглы неколючія, 
какъ у ели или сосны, но мягки, и, растертыя въ рукѣ, сильно 
пахнутъ кипарисомъ. Сучья у кипарисоваго дерева тянутся 
вверхъ, а не раскидываются, какъ у ели. Кипарисъ, по 
замѣчанію нашего церковнаго писателя (е) многими вѣ
тры ударяемъ, «ни единымъ красоты своей лишается, 
но содержитъ ее цѣлу и невредиму». Длинное и толстое бревно 
кипариса не скоро подвергается гніенію и служитъ прочнымъ 
матеріаломъ для разныхъ построекъ {я). Евреи и Финикіяне 
признавали кипарисъ за одинъ изъ лучшихъ строевыхъ мате
ріаловъ: они пилили изъ него доски (Пѣс. 1 , 16 ); кипари
сными досками былъ обшитъ храмъ іерусалимскій (3  Цар. 5, 
8. 10 . 2 2 . 2 4 ; 6, 15. 3 4 . 2 Пар. 2 , 8; 3 , 5 .) . Такими же 
досками жители приморскаго города Тира обшивали свои 
корабли (Іез. 2 7 , 5). Древніе употребляли кипарисъ на дре
вко къ копьямъ (Наум. 2 , 4 ), а Также на музыкальные ин
струменты (2 Цар. 6 , 5 ). Во времена Соломина и послѣдую-

(е) Обличеніе неправды раскольниковъ гл., 2. (ж) Св. Димит
рій Ростовскій пишетъ: «у древнихъ кипарисъ бяше мертвости 
знаменіемъ; якоже кедръ безсмертія, сице кипарисъ смерти іе- 
рогдиФикъ и прописаніе. И обычай бѣ садити то древо въ гроб
ницахъ, при гробахъ умершихъ. У еллиновъ же бѣ обычай 
смерть человѣческую вѣтвію кипарисною извѣщати, и если на 
какомъ-нибудь домѣ вѣтвь кипарисная воткнена зряшеся, всякъ 
вѣдяше, яко въ томъ домѣ мертвецъ есть. Еще же и гробы 
мертвымъ отъ кипариса дѣлаху; понеже тѣлеса мертвыхъ въ 
древѣ кипарисномъ не скоро истлѣваху, ибо древо то такожде, 
якожде н кедръ, есть нс гніюкце, силу же имать нетлѣнно въ се
бѣ хранитп тѣло человѣческое».(Сочиненія его.Москва 1827 г. изд. 
4, томъ 2-й, стр. 530.



ДЕРЕВЬЯ, УПОМИНАВМЫЯ ВЪ СВ. ПИСАНІИ. 57

щихъ за нимъ царей множество кипарисныхъ деревъ росло 
на городахъ Аермонскихъ (Сир. 2 4 , 14), на горѣ Санирѣ 
Іезек. 2 7 , 5 ) , преимущественно же на Ливанѣ (2  Пар. 2 , 8. 
4 Цар. 19, 2 3 . Зах. 1 1 , 2 ). По этой причинѣ кипарисъ не
рѣдко называется славою Ливана (Исаі. 6 0 , 13), а иногда 
и просто древомъ Ливановымъ (Исаі. 1 4 ,8 ) .  Нынѣ роскошью 
кипарисныхъ деревъ богаты многія мѣстности древней святой 
земли (3>. Въ самомъ же Іерусалимѣ, въ саду греческаго мона- 
стыря и его гостинницы возвышаются только нѣсколько 
кипарисовъ (І). Кипарисы, называемые по-арабски сару, въ 
немаломъ количествѣ растутъ въ Египтѣ: тамъ они соста
вляютъ предметъ особыхъ попеченіи, разсаживаются аллея
ми, растутъ очень быстро и уже на второй годъ послѣ посѣ
ва достигаютъ до саженной величины (і>.

Древо ѳіино, или ѳга, принадлежитъ къ тому же семей
ству, къ какому относится и кипарисъ. Т у я  или жизненное 
дерево, іЬц]а огіепіаііз, растетъ высоко и широко и весьма 
исходитъ па кипарисъ. Бревно этого дерева прочно и весь
ма удобно для роскошныхъ построекъ и для всякой столяр
ной и рѣзной работы. Въ началѣ христіанской церкви это 
дерево въ большомъ количествѣ привозилось въ Вавилонъ 
(Апок. 1 8 , 1 2 ), подъ которымъ многіе, не безъ причины, 
разумѣютъ древнюю столицу всемірной имперіи, Римъ (>>.

Красное дерево, по-евр. алмупимъ (л), во времена И з
раильскаго царя Соломона, росло на Ливанѣ, и въ Офирѣ.

(з) Путешествіе по Св. землѣ въ 1835 г. А. Норова. Спб. 
1838 г. Том. 2 стр. 264. 265. 269. ЗОО. (и) Тамъ же. Томъ I. 170. 
171. 278 (і) Египетъ въ прежнемъ и нынѣшнемъ состояніи. А. 
Б. Клодтъ Бэя, перев. съ Франц. Спб. 1842 г. Томъ 1. стр. 65. 
(к) «Апостолы», соч. Ѳедора Яковлева. М. 1856 г. Вып. 2 стр, 
347—353. (л) Замѣчанія объ этомъ деревѣ см. въ Библейской 
исторіи. М. 1840 г., стр. 271, а также въ Христ. Чт. 1849 г., 
ноябрь, отд. 3, стр. 362.



ДУШЕПОЛВЗНОВ ЧТЕНІЕ.

Хирамъ, царь Тирскій, искренній другъ Давида и Соломона, 
посылалъ въ Израильскую землю большое количество красна
го дерева (3  Цар. 10, 11. 12. 2 Нар. 9, 10). Какъ дорогая 
роскошь, красное дерево употреблялось въ постройкахъ Со
ломоновыхъ на однѣ только видныя части храма и царскаго 
дворца (наир. на нерилы). Значительные же остатки красна
го дерева отъ построенъ шли на станки разныхъ музыкаль
ныхъ инструментовъ, какъ нанр. гуслей и псалтири (3 Цар. 
10, 12. 2 Пар. 9, 11).

Грецкій орѣхъ, _)и§1ап$ ге&іа, растетъ очень высоко и 
имѣетъ большіе продолговатые, гладкіе, немного зубчатые 
листья. Онъ разцвѣтаетъ.въ апрѣлѣ, а въ сентябрѣ даетъ 
плоды, грецкіе орѣхи, извѣстные Евреямъ йодъ именемъ егозъ 
(Иѣс. ІІѢс. 6, 11). Дерево это при Соломонѣ воспитывалось 
въ садахъ. Въ началѣ же христіанской церкви грецкіе орѣхи 
росли около Генисаретскаго озера (а). Нынѣ деревья грецкаго 
орѣха во множествѣ растутъ въ Палестинѣ: путешественни
ки видали ихъ на Ливанѣ, въ Балбекѣ, въ сѣверной части 
Палестины между Нтолемаидою и Назаретомъ, горою Ѳаво
ромъ и Тиверіадскимъ моремъ. Въ этихъ мѣстахъ деревья 
грецкаго орѣха достигаютъ иногда такой величины, что во
кругъ пня одного изъ нихъ могутъ усѣсться до 24 человѣкъ. 
Прочное и красивое бревно грецкаго орѣха служитъ отлич
нымъ матеріаломъ для столярныхъ издѣлій; листва и плодо
выя оболочки употребляются во врачебномъ и красильномъ 
искусствѣ. Изъ съѣдобныхъ зеренъ выжимается масло.

2. Вавилонскія деревья. Вавилонская страна, лежавшая 
между Тигромъ. ЕвФратомъ и Персидскимъ заливомъ, издавна 
славилась своею растительностію. «Еще и теперь финиковыя 
пальмы, рѣдкой красоты, окружаютъ Багдадъ и другія мѣста,

;>8

(м) ІовсрЬ. Р1. <1е Ье)1. іші. 3, 10. 8.
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и образуютъ чудные лѣса вдоль теченія рѣкъ» (н). Но прв На
вуходоносорѣ, который славился своиии побѣдами и своею 
любовію къ странѣ, Сѳннааръ вполнѣ могъ считаться стра
ною самою плодородною. Въ самоё столицѣ Сеннаара, Вави
лонѣ, Навуходоносоръ построилъ знаменитые висячіе сады, 
состоявшіе изъ искусственной горы, которая должна была 
напоминать супругѣ его Аметисѣ ея гористую родину, Мидію. 
Крѣпкіе своды поддерживали террасы, обсаженныя большими 
деревьями и орошаемыя водами ЕвФрата, поднимавшимися 
искусственнымъ способомъ. Евреи, приведенные въ Вавилонъ, 
были поселены не вдалекѣ отъ этой знаменитой столицы на 
выгодныхъ земляхъ. Они, по особенному повелѣнію Божію, 
занялись обработкою плодородной Вавилонской почвы и устро
или на ней вертограды (Іер. 29, 5). Къ сожалѣнію, мы 
не имѣемъ подробнаго описанія этихъ вертоградовъ и вооб
ще всей растительности Вавилона; но св. писатели, излагая 
исторію народа Божія, оставили намъ память о нѣкоторыхъ 
деревьяхъ, дико растущихъ и разводимыхъ въ садахъ. Па
мять объ ивовыхъ деревьяхъ, росшихъ дико по рѣчнымъ 
берегамъ, связана съ исторіею еврейской музыки, а память 
о тернѣ и чресмшѣ, служившихъ украшеніемъ еврейскихъ 
садовъ, соединена съ исторіею Сусанны.

ІІо берегамъ рѣки Ховаръ со всѣми ея притоками росли 
плакучія ивы, на которыхъ плѣнные Евреи, въ знакъ своей 
глубокой скорби о родинѣ, повѣсили свои звучные кинноры 
(по слав. органы,' Пс. 136, 2). Плакучая ива (заііх Ва- 
Ьуіопіса), которая и доселѣ растетъ прв устьяхъ рѣки Ев
фрата (0), принадлежитъ къ большому семейству ивовыхъ

(и) Русск. Вѣстникъ. 1871 г. Февраль, стр. 789. (о) Съ этой 
мѣстности отводокъ плакучей ивы привезенъ былъ въ 1730 г. въ 
Англію. См. Рус. Вѣст. 1856 г. т. I, кн. 2, учено-литер. обозр. 
стр. 193.
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и отличается отъ другихъ видовъ ивы только своиии по
вислыми вѣтками. Всѣ породы ивы большею частію любятъ 
близость поды, разсаживаются вѣтками, весьма легко укоре
няются и растутъ очень скоро. У насъ эти породы извѣстны 
подъ разными именами: ива, верба, ветла, лозникъ, 
тальникъ, черноталъ и пр. Евреи называли всѣ породы 
ивы, въ томъ числѣ и вавилонскую плакучую иву словомъ—  
арабъ (б>, по-слав. верба (Ис. 44, 4) и вѣтви напольныя 
(Іов. 40 , 1 7 ). Евреи въ концѣ нашего сентября и началѣ 
октября въ память своего сорокалѣтняго странствованія по 
аравійской пустынѣ строили себѣ изъ ивовыхъ вѣтвей ша
лаши (кущи, Лев. 23,-40). Добываніе ивовыхъ вѣтвей не мог
ло быть затруднительнымъ для Евреевъ тѣмъ болѣе, что ивы, 
кажется, въ достаточномъ количествѣ росли и въ самой Па
лестинѣ. На границахъ древней Моавіи и Идумеи находился 
ивовый потокъ (Ис. 15, 7 ), который, безъ сомнѣнія, по
лучилъ свое названіе отъ того, что по берегамъ его росло 
множество ивъ. Берега священнаго Іордана доселѣ осѣнены 
развѣсистыми ивами <в).

Въ дополнительной части къ книгѣ прор. Даніила содер
жится разсказъ о Сусаннѣ, сохранившійся на греч. языкѣ. 
Въ плѣну вавилонскомъ былъ одинъ богатый Еврей Іоакимъ,

(б) Только въ книгѣ пр. Іезекіиля (17, 5), и притомъ однажды, 
еврейскій яэыкъ удержалъ нынѣшнее арабское названіе ивы 
цавцафа. Арабское слово сафсафъ означаетъ вербу. Изъ сафсафъ 
у нынѣшнихъ египтянъ дѣлается уголь, употребляемый прави
тельствомъ для приготовленія пороха. См. Египетъ въ прежнемъ 
и нынѣшнемъ состояніи. Клодтъ-Бея Спб. 1842 т. I стр. 66. Пу
тешествіе по Египту и внутреннимъ областямъ Дельты. РаФало- 
вича. Спб. 1850 г. стр. 303. (в) Путешествіе по Св. землѣ въ 
1835 г. А. Норова. Спб. 1838 г. т. I стр. 95. Путешествіе къ 
святымъ мѣстамъ въ 1830 г. А. Муравьева. Спб. 1830 г. част. 
2 стр. 5. Письма сь востока въ 1849—50 годахъ. Спб. 1851 г. 
част. 2 сгр. 205—206.
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имѣвшій у себя жену Сусанну, замѣчательную но своей доб
родѣтели и рѣдкой красотѣ. Домъ этого богача, съ велико
лѣпными садами, былъ мѣстомъ собранія старѣйшинъ для 
суда надъ народомъ. Двое изъ старѣйшинъ соблазнились кра
сотою Сусанны и долго таили свои чувства другъ отъ друга. 
Однажды, когда судьи окончили свое засѣданіе и распустили 
народъ, Сусанна вышла въ садъ въ сопровожденіи одной слу
жанки. Двое злополучныхъ суЦей, вмѣсто того, чтобъ идти 
домой, пошли вслѣдъ за Сусанной и встрѣтились. Такая не
чаянность заставила ихъ вртупить въ разговоръ и открыть 
другъ другу истину. Тогда безчестные старцы, ободривъ себя 
взаимно, рѣшились искать случая исполнить свое преступ
ное намѣреніе. Они скрылись въ садовой зелени и когда 
юная красавица, думая, что находится одна, приблизилась къ 
водѣ и раздѣвшись стала купаться, старцы вышли изъ своего 
убѣжища и объяснили ей свое намѣреніе, угрожая въ случаѣ 
сопротивленія тѣмъ, что они обвинятъ ее предъ народомъ. 
«Тѣсноми отовсюду», говорила несчастная женщина, «аще бо 
сотворю, смерть ми есть: аще же не сотворю, не избѣжу отъ 
рукъ вашихъ. Изволеніе ми есть не сотворившей впасти въ 
руцѣ ваша, нежели согрѣшити предъ Богомъ» (Дан 13, 22. 
23). Она испустила страшный крикъ; но вѣроломные старцы 
закричали еще громче. На сильный крикъ сбѣжалась дома
шняя прислуга и съ изумленіемъ узнала о томъ, что случи
лось съ ихъ добродѣтельною госпожою. На слѣдующій день 
обвинители-судьи назначили народное собраніе въ домѣ Іо- 
экима и явившись сами приказали привести на судъ Сусап- 
ну. Обвиняемая явилась на судъ подъ покровомъ, въ сопро
вожденіи плачущаго семейства. Старцы приказали снять по
кровъ съ обвиняемой, положили свои руки на ея голову и 
предъ всѣмъ сонмищемъ обвинили ее въ такомъ преступле
ніи, за которое, по закону Моисея, слѣдовало ее побить кам-
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нями При этомъ оии сказали, что они не могли удержать 
мущины, потому что онъ былъ ихъ сильнѣе. Сонмище по
вѣрило имъ, и по законамъ Моисея, осудило невиную Сусан
ну на смерть. Въ то время, какъ Сусанна шла на мѣсто, гдѣ 
долженъ былъ исполниться надъ нею судебный приговоръ, 
юный отрокъ Даніилъ рѣшился обличить судей во лжи: 
чистъ азъ, сказалъ онъ, отъ крове сія. Эти слова Даніи
ла смутили многихъ и потому онъ въ объясненіе ихъ сказалъ, 
что дочь Израилева несправедливо осуждена на смерть. На
родъ возвратился на мѣсто суда; судіи, посадивъ Даніила 
между собою, просили его разсудить это дѣло, какъ слѣдуетъ. 
Юноша приказалъ разлучить обвинителей. Наконецъ при
звавъ одного изъ нихъ, спросилъ: нынѣ убо сію, аще ви
дѣлъ еси, рцы, подъ кіимъ древомъ видѣлъ еси ихъ бе
сѣдующихъ къ себѣ! Судія отвѣчалъ, что онъ видѣлъ ихъ 
подъ терномъ. Тернъ, по-греч. схиносъ <е), означаетъ ма
стиковое дерево, різіасіа Іепіізсиз, которое принадлежитъ 
къ семейству теревинѳовыхъ и разводится даже въ южной 
Европѣ. Оно выдѣляетъ изъ себя ароматическую смолу, упо
требляемую для лаковъ, а на востокѣ такъже, какъ примѣсь 
въ табакъ и зубной порошокъ.— Другой обвинитель, на та
кой же вопросъ, какой былъ сдѣланъ первому обвинителю, 
отвѣчалъ, что онъ видѣлъ ихъ подъ чресмииою (ст. 52 — 
59). Чресмина, по-греч. приносъ, есть одно изъ видовыхъ 
отличій въ семействѣ падубовыхъ, ііех адиііоііиш. Это де
рево имѣетъ жесткіе колючеобразные листья, которые упот
ребляются въ медицинѣ. Бревно его идетъ на разпыя издѣлія, 
а кора—на приготовленіе птичьяго клея. Такимъ образомъ

(с) Предполагаютъ, что это греч. слово тождествено съ гречес
кимъ названіемъ острова Хіо (СЬіо$), гдѣ еще и доселѣ добывает
ся лучшая ароматическая смола для лаковъ.
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па одинъ и тотъ же вопросъ о мѣстѣ преступленія послѣдо
валъ отъ обвинителей неодинаковый отвѣтъ, обнаружившій 
клевету ихъ. Сусанна была оправдана и съ радостію возвра
тилась въ свое семейство, а лжесвидѣтели были наказаны 
смертью.

Деревья аравійскія, египетскія и другихъ странъ. Къ 
аравійскимъ собственно деревамъ относится дерево Мерры, 
акація и стиракса.

Дерево Мерры замѣчательно въ исторіи народа Божія 
потому, что оно, положенное Моисеемъ въ горькую воду, 
сдѣлало ее годною для употребленія жаждущихъ странниковъ. 
Доселѣ еще неизвѣстно, къ какому виду принадлежало это 
дерево, безъ сомнѣнія, природное въ Аравіи. Блаженный Ѳе
одоритъ, задавъ себѣ вопросъ о томъ, что за дерево сдѣла
ло въ Меррѣ воду сладкую, отвѣчалъ на него такъ: «излиш
не и безразсудно допытываться того, о чемъ умолчано. Для 
насъ довольно знать, что посредствомъ дерева горькая вода 
превращена была въ сладкую, и что въ семъ событіи заклю
чается намекъ на наше спасеніе. Ибо спасительное дерево 
креста усладило горькое море язычниковъ» (д).

Акація,1 по евр. шиттахъ, по-слав. древо негніющее, 
принадлежитъ къ семейству растеній мимозовыхъ, которыя 
на ночь сбираютъ свои листья и по восходѣ солнца, снова 
распускаютъ или выпрямляютъ ихъ.

Восточная акація растетъ очень высоко и имѣетъ толстое 
бревно, съ красноватою корою, покрытою длинными шипами 
(колючками, тернами). Бревно акаціи легко, прочно и не 
гніетъ отъ сырости.

Въ Егинтѣ доселѣ еще растетъ много разныхъ видовъ

(д) Хр. Чт. 1843 г. част. А, стр. 211— 212.



64 ДЛШШ0Л88Н0В ЧТЕНІЕ.

акаціи (,). Самымъ обыкновеннымъ изъ нихъ почитается 
Нильская акація{6). Египтяне употребляютъ нынѣ сѣмяна 
этой акаціи для дубленія кожъ. Дерево, вполнѣ развитое, даетъ 
ежегодно сѣмянъ около семи нашихъ четвериковъ, стоющихъ 
до двухъ съ половиною рублей серебромъ (,).

Сосѣдняя съ Египтомъ Аравійская пустыня также богата 
деревьями акаціи, изъ которыхъ чаще всего встрѣчается 
аравійская акація (,). Эта пустыня имѣла много акацій 
и во времена Моисея. Саттимъ (Числ. 2 5 , 1, иначе Сат- 
тинъ Нав. 2 , 1. 3 , 1. Ситія Мих. 6 , 5 ), откуда Іисусъ 
Навинъ послалъ соглядатаевъ для обозрѣнія обѣтованной зем
ли, составлялъ такую мѣстность/ которая получила свое на
званіе отъ множества акацій.

Объ обиліи акацій на Синайскомъ полуостровѣ, а равно о 
самой величинѣ ихъ легко составить понятіе изъ библейскаго 
описанія Скиніи, которая, по повелѣнію Божію, въ прочныхъ 
и основныхъ частяхъ своихъ, вся была устроена изъ акацій 
(Исх. 2 5 , 5), какъ мѣстнаго, очень годнаго матеріала. К о
личество этаго матеріала для Скиніи было такъ велико, что 
добываніе и доставка его къ мѣсту постройки возложена бы
ла на всѣхъ Израильтянъ подъ видомъ извѣстнаго оброка или 
десятины (Исх. 2 5 , 5 ), т .-е . десятой частя изъ всего ко
личества акацій, нарубленныхъ каждымъ сыномъ Израиля. 
Изъ десятой части акацій собранныхъ израильтянами уст
роены были ковчегъ завѣта (Исх. 25 , 1 0 ), трапеза для хлѣ
бовъ предложенія ( Исх. 25, 2 3 ), алтарь кадильный (Исх. 30 , 
1), жертвенникъ для всесожженіи (Исх. 2 7 , 1 ) , по парѣ

(а) Ас. Ьеіегосагра, ас. ^шшпіГега, шітоза ІіеЫаз и пр. См. путеше
ствіе Ковалевскаго во внутреннюю Африку. Спо. 1849 г. Томъ 
2, стр. 183. (б/ Ас. ѵсга \Ѵі1(1 ши гаітоза и ііо ііс а  [,. (в) Путешествіе 
РаФаювнча по Египту и ннутр обіастямъ Дельты. Спб 1850 г. 
стр. 118. (г) Ас. агаЬісп, ѴѴіІсІ. -



шестовъ или носилъ для каждой изъ этихъ утварей (Исх. 25 , 
13; 2 5 , 28; 27 , 6; 3 0 , 5 ). На одни столбы вокругъ Скиніи 
и внутри ея, употреблено было 59  бревенъ акацій (Исх. 26 
1 8 . 3 7 ) , нс говоря уже о 15  жердяхъ или вереяхъ, служив
шихъ связью для столбовъ (Исх. 2 6 , 2 6 . 2 7 ) . Каждый столбъ 
Скиніи, сдѣланный изъ акаціи, былъ длиною въ 7 арш. и 10 
верш., а шириною почти въ 18 верш. (Исх. 2 6 , 16 ).

Стиракса, по-евр. либне (0), получила свое еврейское 
названіе отъ того, что имѣетъ кору, листья и цвѣты бѣлаго 
цвѣта. Это дерево растетъ въ тропическихъ странахъ Азіи и 
Америки, очень развѣсисто и въ жаркое время даетъ густую 
и широкую тѣнь, или добръ кровъ. Нечестивые Израильтяне 
пользовались этою тѣнью, и приносили здѣсь языческія жер
твы (Ос. 4 , 13 . по-слав ель). Прочныя вѣтви стираксоваго 
дерева, по-слав. стиратна, служили у Евреевъ вмѣсто 
опоры или палокъ (Быт. 3 0 , 3 7 ). Изъ естественныхъ, иди 
искусственно сдѣланныхъ, отверстій въ корѣ стираксы выте-г 
каетъ душистая смола, иногда въ довольно значительномъ 
количествѣ. Мадіанитяне добывали столько стираксовой смо
лы, что ею не только удовлетворяли свои нужды, но и произ
водили значительный торгъ съ Египтомъ (Быт. 37 , 2 5 )  
Израильтяне прибавляли эту смолу, по-евр. натафъ, къ 
другимъ душистымъ веществамъ для составленія курительна
го порошка, употреблявшагося единственно въ Скиніи (Исх. 
3 0 , 3 4 ).

Другой видъ смолы, очень употребительный у Евреевъ и 
не совсѣмъ похожій на смолу натафъ, получался изъ мѵр- 
роваго дерева ( Ваізатосіепсігоп шуггЬа). Это дерево имѣетъ 
гладкую, блѣднозелевую кору, бревно изжелта бѣлаго цвѣта, 
листья на короткомъ стебелькѣ, плоды темнэ-бураго цвѣта.
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(с) 8іугах ѵи1$агІ8.
ЧАСТЬ Ш . 5
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Оно росло преимущественно въ Аравіи, но въ Палестинѣ, 
поводимому, разсаживалось только въ нѣкоторыхъ садахъ 
(Пѣс. Гіѣс. 4, 6; 5, 1). Душистая смола, вытекавшая изъ 
мѵрроваго дерева, имѣла горькій вкусъ и называлась Еврея
ми моръ, а Греками мгррою или смирною. Лучшій видъ 
смирны вытекалъ изъ дерева самъ собою и назывался смир
ною самотечною, по-евр. моръ оверъ (Пѣс. Пѣс. 5, 5) или 
моръ дероръ (Исх. 30, 23). Самотечная смирна кромѣ жид
кихъ частей содержала въ себѣ еще не мало частицъ твердыхъ. 
При надлежащемъ отстоѣ или выжимавіи самотечной смирны, 
твердыя части ея отдѣлялись отъ жидкихъ. Жидкія части 
смирны или стакти, нисколько не разнились отъ твердыхъ 
частей ея, или смирны, по своимъ свойствамъ и дѣйствіямъ. 
Св. Василій Великій писалъ: «стакти есть тончайшій видъ 
смирны. При выжимавіи сего благовоннаго вещества, что 
бываетъ въ немъ жидкаго отдѣляется въ стакти, а что 
есть пустаго называется смирною» (т>.

Стакти и смирна, вмѣстѣ и порознь, считались у Евреевъ 
лучшимъ ароматомъ (Пѣс. Пѣс. 4, 14) и очень много значили 
въ житейскомъ быту еврейскаго народа. Смирна составляла од
ну изъ составныхъ частей въ св.мѵрѣ, которое приготовлялось 
единственно для скиніи и храма (Исх 30, 23). Запахъ смир
ны можно было чувствовать въ жилищахъ еврейскихъ: платья 
(Пс. 44, 9), спальныя комнаты (Притч. 7, 17), развыя ма
зи, принадлежавшія къ убранству женщинъ (Есѳ. 2 ,1 2 . Пѣс.

(т) Бес. на 44-й псаі. въ Т. С. О. Том. 5, стр. 331. Тоже по
нятіе о стакти и смирнѣ предлагаетъ и св. Аѳанасій Алексан
дрійскій въ своей бесѣдѣ на 44-й псаломъ. Онъ говоритъ: «стакти 
есть самый тонкій видъ смирны. Обо, если истереть это благо
вонное вещество, то вся изъ него влага отдѣляется въ стакти, 
а остающаяся густота называется смирною». См. Т. С. О. Томъ 
22 стр. 172.
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Пѣс. 5, 5), все это пропитывалось смирною. Еврейскія жен
щины даже носили смирну на груди въ особомъ мѣшечкѣ 
(Пѣс. Пѣс. 1, 13). Греки, склонные къ изобрѣтенію всего 
изящнаго, находили пріятнымъ класть смирну въ вино, кото
рое по причинѣ запаха отъ смирны и называлось есмирми- 
сменымъ (Мрк. 15, 23. 3(5). Вино, настоѳвное или при
правленное смирною, отзывалось на вкусъ не малою горечью 
и отличалось особенною крѣпостью: оно, пріятное по своему 
заоаху, при небольшомъ даже употребленіи очень скоро 
омрачало разсудокъ и доводило до безсознательности. Евреи 
имѣли обычай давать его всѣмъ, которые страдали отъ бѣд
ствій и разныхъ мученій (Прит. 31 , 6. 7. Ср. Авв. 2, 16. 
Іер. 25, 15. Пс. 60, 5).

Понятно, что сильный запахъ отъ смирны могъ, если не 
совсѣмъ уничтожать, то по крайней мѣрѣ значительно ослаб
лять всякій другой, особенно непріятный запахъ. Но древніе 
почитали также естественнымъ свойствомъ смолы моръ и то, 
что она могла препятствовать разложенію тѣлъ. «Смирна, 
говоритъ св. Григорій Двоесловъ (а>, препятствуетъ гніенію 
тѣла». Всѣ богатые и бѣдные Евреи имѣли обычай намазы
вать тѣла умершихъ смирною. Когда одна изъ женъ возлила 
на главу Спасителя многоцѣнное мѵро и получила отъ уче
никовъ намекъ объ излишней тратѣ: то Спаситель замѣтилъ 
Своимъ ученикамъ: что труждаете жену? дѣло бо добро 
содѣла о мнѣ. Возліявши бо сія мѵро сіе на тѣло мое, 
на погребеніе мя сотвори (Мѳ. 26, 6—12). На этомъ осно
ваніи церковные пѣснопѣвцы справедливо говорятъ, что мѵра 
мертвымъ суть прилична <6). При рожденіи Спасителя 
волхвы между прочимъ, приносятъ въ даръ смирну, потому

(а) См. Воскр. Чтен. годъ 9-й, стр. 324.
(б) Тропарь въ велік. пятницу на вечерни.

5*
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что Родившійся «имѣлъ вкусить смерть, такъ какъ со смир
ною погребаютъ Іудеи»(,). Евангелистъ Іоаннъ (19 , 39. 40) 
свидѣтельствуетъ, что Іосифъ Аримаѳейскій при погребеніи 
Спасителя употребилъ смирну и алое (д).

Алой , по-евр. малымъ, принадлежитъ къ семейству мо
лочайныхъ, т.-е. такихъ, которые содержатъ въ себѣ сокъ, 
похожій цвѣтомъ на молоко. Это дерево (Ехсоесагіа А$а1- 
ІосЬа) растетъ преимущественно въ восточной Азіи (<) и по
ражаетъ зрителя стройностію въ своихъ частяхъ и величіемъ 
въ цѣломъ составѣ. Валаамъ, знаменитый Месопотамскій 
пророкъ увидалъ съ вершины Фегора обширный Израильскій 
станъ, раскинувшійся по берегамъ потоковъ въ обширной 
Моавитской долинѣ. Онъ изумленъ былъ обширностію всего 
Израильскаго стана, стройнымъ расположеніемъ колѣнъ во
кругъ Скиніи, правильнымъ размѣщеніемъ шатровъ въ каж
домъ колѣнѣ и, вспоминая о величавой стройности алоѳвыхъ 
и кедровыхъ деревъ, въ порывѣ восторга, воскликнулъ: какъ 
прекрасны шатры твои, Іаковъ, и жилища твои, И з
раилъ! Разстилаются они, какъ долины, какъ сады 
при рѣкѣ, какъ алойныя деревья, насажденныя Госпо
домъ, какъ кедры при водахъ (Чясл. 24, 5. 6). Алой, 
какъ растеніе иноземное, съ особенною тщательностію во-

(в) См. мысли отцевъ церкви въ Воскр. Чт. годъ 9-й стр. 323 
и годъ 10-й, стр. 361.

.(д) Замѣчаніе св. Василія Вел. на Псѵ. 44, 9. См. Т. С. О. Томъ 
5-й, стр. 331.

(е) Въ восточной Индіи, въ Кохинхинѣ и Тонкинѣ. См. Во$еп- 
тШІег 8сЬ. а<1 ІЧит. 24, 6. Наши отечественные путешественники 
видали алое растущимъ въ Канѣ Галилейской, въ Назаретѣ и 
Севастіи (Письма съ востока 1849—50 г. А. Н. Муравьева. Спб. 
1851 г. част. 2, стр. 147. 149 и 159. Воск. Чт. 1854-55 г., стр. 
198); но въ настоящее время трудно судить о точности ботани
ческаго названія, передаваемаго этими путешественниками.
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епитывался въ заповѣдномъ саду Соломона (Оѣс. Пѣс. 4 , 14) 
и почитался весьма дорогимъ у Евреевъ, преимущественно 
за свой пріятный запахъ (Пѣс. Пѣс. 4, 14). Евреи употре
бляли алой въ видѣ порошка и клали это душистое вещест
во въ свои одежды (Нс. 44 , 9 . по-слав. стакти) и въ спаль
ныя комнаты (Притч. 7, 17). Древнимъ также обычаемъ 
у Евреевъ было натирать тѣла умершихъ смѣсью изъ алое 
и другихъ ароматическихъ веществъ. Вечеромъ въ пятни
цу, когда І о с и ф ъ  Аримаѳейскій снялъ пречистое тѣло Спа
сителя со креста, пришелъ Никодимъ и принесъ съ собою 
два пуда смирны, смѣшанной съ алоемъ. І о с и ф ъ  и  Нико
димъ, слѣдуя обычаю Іудеевъ, обвили тѣло Спасителя пе
ленами съ благовонною смѣсью и положили въ новой пе
щерѣ (гробѣ), ископанной въ Геѳсиманскомъ саду Іосифа 
(Іоан. 1 9 , 3 9 . 40).

Черное дерево, по-евр. ховниш, добывалось изъ де
рева Оіозругиз ЕЬепит (ж), довольно обыкновеннаго во всѣхъ 
тропическихъ странахъ (Индіи и Африкѣ). Древніе Тиряне 
знали объ этомъ деревѣ потому, что оно было въ числѣ 
привозныхъ товаровъ (Іез. 2 7 , 15). Черное дерево очень 
плотно и, по краскѣ своей, составляетъ совершенную про
тивоположность съ слоновою костью, которая нерѣдко вста
влялась въ разную мебель изъ Чернаго дерева.

Протоіерей Димитрій Разумовскій.

(ж) Эта дерево принадлежитъ къ отдѣлу покрыто-сѣмяввыхъ, 
къ классу двусѣмянодольныхъ съ двойнымъ околоцвѣтникомъ, 
къ подклассу сростнолепестныхъ и къ семейству эбеновыхъ 
(ЕЬепасеае)



МОЛИТВА О ПРАВОСЛАВНОМЪ ЦАРЬ.
СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ВѢНЧАНІЯ НА ЦАРСТВО БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО ГОСУ

ДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА (а).

„Неисчетный въ милости, Боже нашъ! Подаждь 
рабу твоему Благочестивѣйшему Государю пашему 
благопоспѣшество Моисеево, мужество Давидово и 
мудрость Соломонову къ славѣ имени Твоего". 
(Прошеніе изъ эктеніи на молебнѣ).

Молиться за царя значитъ молиться за себя, молиться за 
все царство, молиться за св. Церковь. Истина сія, сама по 
себѣ очевидная, осязательно, такъ сказать, подтверждается 
настоящимъ царствованіемъ, которое непрерывнымъ рядомъ 
новыхъ законовъ и учрежденій коснулось или касается болѣе 
или менѣе всѣхъ и каждаго. Поистинѣ, что глава для тѣла, 
то царь для государства. Посему-то св. Церковь каждый день, 
каждую службу неоднократно влагаетъ въ уста чадъ своихъ 
молитвы и прошенія о царѣ. Но въ дни, для царя и царства 
особенно знаменательные, она усиливаетъ свои моленія о 
верховномъ представителѣ и правителѣ народа. Къ такимъ 
днямъ относится и настоящій день вѣнчанія на царство Бла
гочестивѣйшаго Государя нашего. Между орошеніями о по
мазанникѣ Божіемъ, возносимыми Церковію въ настоящій 
день, наиболѣе останавливаетъ на себѣ вниманіе по своей 
знаменательности сіе прошеніе: «Неисчетный въ милости, Бо
же вашъ! ІІодаждь рабу твоему Благочестивѣйшему Государю 
вашнну— благопоспѣшество Моисеево, мужество Давидово я

(а) Произнесено 26 августа въ моск. Успенскомъ соборѣ.
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мудрость Соломонову въ славѣ имени Твоего», т.-е. св. Цер
ковь испрашиваетъ у небеснаго Царя царей православному 
царю нашему всѣ тѣ лучшія качества, которыя украшали 
правителей избраннаго Богомъ народа Израильскаго.

Моисей извелъ народъ свой изъ земли Египетской, не про
ливъ ни одной капли крови его, такъ благопоспѣшно, что 
навелъ страхъ на окрестные народы. Онъ совершилъ дѣло 
бѳзпримѣрвоѳ въ лѣтописяхъ міра. Отъ чего зависѣло благо- 
посоѣшество его въ столь великомъ дѣлѣ? Отъ непосред
ственнаго, явнаго содѣйствія Божія во многихъ знаменіяхъ 
и чудесахъ. Посему всю славу сего великаго дѣла онъ един
ственно приписывалъ Всевышнему; тѣмъ не менѣе имя Мо
исея, какъ достойнаго посредника между Богомъ и Его наро
домъ, навсегда останется великимъ. Но то поколѣніе людей, 
которому столь чудесно дарована была свобода, не воспользо
валось ею должнымъ образомъ. Когда Господь оставлялъ 
Евреевъ собственнымъ силамъ и подвергалъ ихъ испытаніямъ 
въ пустынѣ; они, вмѣсто того чтобы обращаться съ молит
вою въ Богу о помощи, поднимали ропотъ на Моисея, а Мо
исей былъ кротчайшій изъ всѣхъ людей на землѣ. Несмотря 
на то, что дарована была Богомъ сему народу манна небес
ная, онъ единственно по прихоти возжелалъ нищи египет
ской. Удовлетворено и сіе желаніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ откры- 
ласьязваи пустыня усѣялась гробами похотѣнія. Наконецъ сей 
народъ, осужденный Богомъ на сорокалѣтвее странствованіе 
въ пустынѣ, доколѣ не возрастетъ лучшее поколѣніе людей, 
довелъ самого Моисея до того, что и ему опредѣлено было 
кончить жизнь въ пустынѣ предъ самымъ вступленіемъ нова
го поколѣнія въ землю обѣтованія. Вотъ разитѳльвый при
мѣръ неразрывной нравственной связи между народомъ и его 
главою! Обыкновенно среди общественныхъ бѣдствій безпо
щадно сыплютъ упреки на правителей народныхъ, но бываютъ
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времена, что самые лучшіе и благонамѣреннѣйшіе изъ пра
вителей народа но только не видятъ плодовъ своихъ неусып
ныхъ заботъ объ немъ, но еще страдаютъ вмѣстѣ съ на
родомъ.

Монсей, изведши народъ свой изъ земли Египетской, не 
только довелъ его до земли, текущей медомъ и млекомъ, но 
даровавъ ему новые законы, учредилъ для него и наилучшее 
управленіе, какъ залогъ будущаго благоденствія. Поучитель
ны обстоятельства и сего событія. По исшествіи съ много
численнымъ народомъ изъ Египта, Моисей судилъ его самъ 
и одинъ рѣшалъ всѣ спорныя дѣла; для сего цѣлый день си
дѣлъ онъ на мѣстѣ судилища, а искавшіе суда стояли иредъ 
нимъ, ожидая своей череды. Это было очень изнурительно и 
для судій и для требовавшихъ суда. Въ сіе время приходитъ 
къ Моисею тесть его ІоФоръ мадіанитянинъ. Замѣтивъ не
удобства такого управленія, онъ даетъ Моисею совѣтъ из
брать изъ среды народа способныхъ мужей и поставить ихъ 
начальниками для разсмотрѣнія спорныхъ дѣлъ менѣе важ
ныхъ и для донесенія самому Моисею о дѣлахъ только важ
нѣйшихъ. Моисей принялъ совѣтъ и поставилъ надъ наро
домъ тысященачальниковъ и другихъ правителей (Исх. 18). 
Итакъ, мужъ исполненный Духа Святаго, удостоенный мно
гочисленныхъ непосредственныхъ откровеній Божественныхъ, 
оставляется самому себѣ и научается у иноплеменника въ 
важномъ дѣлѣ управленія народнаго! Что сіе значитъ? Сіе 
значитъ, что Всевышній, таинственно промышляющій о мірѣ, 
во многомъ предоставляетъ обществамъ человѣческимъ соб
ственными силами восходить отъ совершенства къ совершен
ству, пользоваться выгодами взаимныхъ международныхъ 
сношеній и избирать въ учрежденіяхъ другихъ народовъ луч
шее, избѣгая худшаго. Прошло еще нѣсколько времени и 
для Моисея управленіе народомъ, склоннымъ къ волненіямъ,
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сдѣлалось обременительнымъ, даже ори содѣйствіи избран
ныхъ имъ помощниковъ, и вотъ самъ Богъ надѣляетъ ста
рѣйшинъ еврейскихъ большими дарованіями. И сказалъ 
Господь Моисею: собери Мнѣ семьдесятъ мужей изъ старѣй

шинъ израилевыхъ.... и Я возьму отъ Духа, который на 

тебѣ, и возложу на нихъ, чтобы они несли съ тобою бремя 
народа» (Числ. X I).

Итакъ благоноспѣшество Моисея, зависѣвшее главнымъ 
образомъ отъ неносрёЦственной помощи Божественной, за
висѣло и отъ содѣйствія достойвыхъ помощниковъ его въ 
дѣлѣ управленія народнаго.

Другое качество, которое Церковь испрашиваетъ у Бога 
въ молитвѣ царямъ православнымъ, есть мужество Давидово.

Во дни самой ранней юности помазанный св. Самуиломъ 

на царство, Давидъ являетъ необыкновенные подвиги муже
ства и великодушія; съ одною слабою пращею, но твердою 

вѣрою выходитъ противъ гордаго исполина Филистимскаго 
и, поразивъ его, обращаетъ въ бѣгство полки иноплеменни
ковъ; затѣмъ нэбіевіемъ двухсотъ Филистимлянъ пріобрѣ

таетъ руку дочери царевой; преслѣдуемый многократно за
видующимъ Сауломъ щадитъ своего врага, хотя неоднократ

но представлялась возможность лишить его жизни; вступивъ 
по смерти его на престолъ, беретъ неприступную крѣпость 
Сіонъ, покоряетъ всѣ сосѣдніе народы, Евреямъ враждебные, 
и распространяетъ царство Израильское до естественныхъ 

его предѣловъ, такъ что послѣ него оно уже болѣе и не рас
пространялось. Однажды во время борьбы со врагами муже

ство его подвергло жизнь его столь великой опасности, что 
самые неустрашимые сподвижники царственнаго героя за
кляли его не ходить болѣе на войну, дабы не угасъ свѣтиль
никъ Израиля (2  Цар. 21, 17).

Но есть мужество другаго рода, мужество въ такихъ о б -
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стоятельствахъ, среди коихъ падаютъ иногда духомъ герои 
брани, побѣдители царствъ и народовъ,— это мужество въ 
скорбяхъ. Для ббльшаго очищенія великой души св. царя 
Давида Господь подвергалъ его великимъ испытаніямъ. Убіе
ніе сына его Аммона братомъ своимъ Авессаломомъ, бунтъ 
любимаго Авессалома, изгнавшій Давида изъ Іерусалима, 
безнаказанное вѣроломство и непокорство полководца Іоа- 
ва, трѳхлѣтній голодъ, губительная язва, заговоръ сына Адо- 
ніи противъ наслѣдника престола Соломона и другія семей
ныя и общественныя бѣдствія могли бы сокрушить сердце 
иного мужественнаго въ бояхъ героя. Но св. царь Давидъ все 
сіе перенесъ съ достойнымъ удивленія великодушіемъ.

Гдѣ источникъ столь необычайнаго мужества во браняхъ 
и великодушія въ скорбяхъ? Въ Богѣ и Богочестіи. «Господь 
твердыня моя, и крѣпость моя, и избавитель мой», такъ вос- 
пѣлъ св. Давидъ въ день, когда Господь избавилъ его отъ 
руки всѣхъ враговъ его. «Господь мой скала'моя, на Него я 
уповаю; щитъ мой, рогъ спасенія моего! Спаситель мой, отъ 
бѣдъ Ты избавилъ меня.... Избавилъ меня отъ врага моего 
сильнаго, отъ ненавидящихъ меня» (2  Цар. 2 2 ). Но ис
тинѣ, это былъ благочестивѣйшій изъ царей земныхъ. 
Среди частыхъ браней съ врагами внѣшними, среди по
стоянныхъ заботъ объ устроеніи внѣшняго благосостоянія 
своего народа, онъ ваходилъ довольно времени на дѣла 
благочестія: съ великимъ торжествомъ перенесъ онъ ков
чегъ завѣта изъ Гаваона въ Іерусалимъ, повелѣлъ исчи
слить всѣхъ лицъ, посвященнымъ Богу Израилеву и слу
жащихъ Скиніи свидѣнія, и оказалось число ихъ 38 ты
сячъ отъ 30  лѣтъ и выше (1 Пар. 2 3, 3 ) ,— число не ма
лое для царства еврейскаго, но существованіе ихъ было 
твердо обезпечено закономъ Моисеевымъ о десятинѣ. Царь 
Давидъ распредѣлилъ священнослужителей по чредамъ для



МОЛИТВА О ПРАВОСЛАВНОМЪ ЦАРѢ. 75

служенія ихъ при св. Скиніи (1 11 ар. 24, 3); зная, 
сколь великое вліяніе производитъ на души молящихся 
стройное пѣніе во время богослуженія, онъ отдѣлилъ 4 ты
сячи левитовъ для прославленія Господа и самъ составлялъ 
и исполнялъ съ ними священныя пѣсни. Исполненный Ду
ха Божія, св. царь и вмѣстѣ пророкъ искалъ совѣтовъ у 
другихъ пророковъ Божіихъ, съ пророкомъ Наѳаномъ со
вѣщался о построеніи величественнаго храма Іеговѣ Богу 
Иараилеву, составилъ плавъ ѳнн и, собравъ множество 
драгоцѣннаго матеріала для построенія его, все сіе пере
далъ сыну своему Соломону (1 Цар. 22. 1 Пар. 28). Гос
подь клялся Давилу, что сѣмя его будетъ вѣчно на прес
толѣ его, и вотъ вѣчный Царь неба и земли, Самъ Еди
нородный Сынъ Божій, по исполненіи временъ, благоволилъ 
воплотиться на землѣ отъ сѣмени св. Давида!

Трѳтіе качество, которое св. Церковь испрашиваетъ у 
Бога царямъ православнымъ, есть мудрость Соломонова.

Вступивъ на престолъ по смерти отца своего, Соломонъ 
просилъ у Бога мудрости для управленія многочисленнымъ 
народомъ. Богъ одобрилъ его прошеніе и -излилъ на него 
въ необычайномъ изобиліи Духа премудрости. Первый опытъ 
правительственной мудрости новый царь показалъ въ раз
борѣ весьма труднаго дѣла: одна женщина, заспавъ своего 
младенца, подложила его другой, а сама, взявъ сына ея 
живаго, присвоила его себѣ. По недостатку свидѣтелей, по 
недостатку признаковъ у младенцевъ, не было никакой воз
можности рѣшить: которая истинная мать живаго младен
ца. Во время, самаго суда Соломона озаряетъ удивительная 
мысль: онъ приказываетъ принести мечъ, разсѣчь живаго 
младенца на двѣ равныя части и отдать по частя спорив
шимъ женщинамъ. К огда одна изъ нихъ въ великомъ вол
неніи отъ жалости стала уступать младенца другой, а сія
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требовала исполненія воли царя, т.-е. разсѣчевія младенца; 
тогда Соломонъ повялъ, что первая есть истинвая иать и 
велѣлъ ей отдать живое дитя. «И услышалъ весь Израиль 
о судѣ, какъ разсудилъ царь, и стали бояться царя; ибо 
увидѣли, что мудрость Божія вь немъ» (3 Цар. 3, 28). 
Вотъ главное условіе истинваго суда: мудрость въ откры
тіи ирестуоленій; слѣдствіемъ сего является страхъ у зло
дѣевъ и уменьшеніе преступленій.— Мудрый Соломовъ про
славилъ еще себя построеніемъ необыкновеннаго по богат
ству и великолѣпію храма истинному Богу въ Іерусалимѣ, 
при содѣйствіи союзнаго царя Тирскаго Хирама. При ио- 
мощи сего же царя онъ создалъ торговый флотъ, который 
привозилъ изъ отдаленныхъ стравъ лучшее золото и рѣд
кія произведенія земли. Кромѣ того Соломонъ былъ въ род
ственномъ союзѣ съ могущественнымъ царемъ Египта, от
туда получалъ лучшихъ ковей для своей конницы; овъ ут
вердилъ предѣлы своего царства укрѣпленными городами; 
всѣ иноплеменные народы, Евреямъ подвластные, обложилъ' 
данью, а Евреи были его воинами, вельможами, вождями 
военныхъ колесницъ его и всадниковъ его (3 Цар. 9, 22). 
Въ его мирное, мудрое сороколѣтнее царствованіе благо
денствіе Еврейскаго народа достигло самой высшей степени; 
всѣ сосуды въ дворцѣ Соломона были изъ одного отборнаго 
золота (Т  Пар. 9, 20). И превзошелъ царь Соломонъ всѣхъ 
царей земли богатствомъ своимъ и мудростію своею и цари 
земли искали видѣть Соломона, дабы послушать мудрости его.

Но едва только вступилъ на престолъ сынъ его, царст
во его распалось! Прошло еще четыре года и царь Египет
скій опустошилъ землю Іудину, унесъ сокровища Іерусали
ма и вмѣсто золота явилась въ немъ мѣдь (2 Цар. 12, 
10). Затѣмъ междоусобныя войны, новыя нападенія враговъ, 
плѣнъ и разсѣяніе! Гдѣ причина паденія столь внезапнаго?
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И если такъ пало царство, которому основаніе положилъ 
великій Моисей, которое распространилъ мужественнѣйшій 
и благочестивѣйшій изъ царей Давидъ, которымъ сорокъ 
лѣтъ предъ тѣмъ уаравлялъ мудрѣйшій изъ царей Соломонъ, 
что же можетъ быть твердо на землѣ? Поистинѣ, ничто 
не твердо, гдѣ нѣтъ Бога, и все тамъ твердо, гдѣ есть 
Богъ! Внезапно было паденіе царства Еврейскаго для дру
гихъ, но оно было предсказано Богомъ еще Соломону.—  
Соломонъ во второй періодъ своего царствованія охладѣлъ 
сердцемъ къ Богу Израилеву, въ самомъ Іерусалимѣ по* 
строилъ капища богамъ языческимъ и даже <^мъ прино
силъ имъ жертвы. Но ужели за отступленіе одного чело
вѣка осужденъ на бѣдствія многочисленный народъ? Какъ 
ни велика нравственная связь между царемъ и народомъ; 
но безъ сомнѣнія, виновны въ своихъ бѣдствіяхъ и Евреи. 
Языческіе цари въ продолженіи трехъ вѣковъ преслѣдовали 
христіанъ за почитаніе истиннаго Б г̂а, но христіане тер
пѣніемъ и молитвою сдѣлали то, что цари язычники стали 
царями христіанами. Древніе Евреи напротивъ, при всѣхъ 
своихъ великихъ способностяхъ, имѣли два важные недос
татка: страсть къ междоусобіямъ и склонность къ чувствен
ности, а отъ нея склонность къ языческому богопочитанію. 
Трудно было бороться съ сими недостатками и такимъ пра
вителямъ, каковы были св. Моисей й царь Давидъ. Самъ 
Богъ въ предупрежденіе идолослуженія и раздѣленій въ 
своемъ народѣ, благоволилъ имѣть только одинъ храмъ име
ни Своему въ Іерусалимѣ; тамъ надъ ковчегомъ завѣта по
чивала и открывалась слава Его Израилю. Бъ Іерусалимѣ 
долженъ быть и одинѣ помазанникъ Единаго Бога— Царь 
всего Израиля. Но Соломонъ, сначала премудрый во всемъ, 
послѣ забылъ сію истину. Онъ бросилъ искру въ горючій 
матеріалъ, и, когд? Евреи, по примѣру царя, стали нзби-



78 душеполезное чтеніе.

рать себѣ божества по сердцу своему н мѣнять ихъ, какъ 
и когда кому хотѣлось; то они не стали видѣть въ царяхъ 
своихъ помазанниковъ Божіихъ. «Какая намъ часть * въ 
Давидѣ? Нѣтъ намъ доли въ сынѣ Іессеевомъ*! сказали де
сять колѣнъ сыну Соломона, когда онъ не исполнилъ про
шенія ихъ.

Посему-то св. Церковь, испрашивая у Бога православ
нымъ царямъ благопоспѣшество Моисеево, мужество Дави
дово и мудрость Соломонову, богомудро заключаетъ свое 
прошеніе словами: къ славѣ имени Твоего; въ против
номъ случаѣ онѣ будутъ безполезны.

Православная Россія! Сколько разъ и на какія части не 
была дѣлима ты! Но была у тебя единая святая вѣра, и 
она тебя охраняла, соединяла и возрастила въ великое цар
ство. Поистинѣ, она твоя душа. Пусть тамъ или здѣсь 
постигнетъ тебя неблагопоспѣшество въ дѣлахъ, но если 
тверда будетъ въ тебѣ святая вѣра православная, все это 
стократно исправится.

Нѳисчетный въ милости Боже нашъ! Нодаадь рабу тво 
ему Благочестивѣйшему Государю нашему Императору Алек
сандру Николаевичу всея Россіи благопоспѣшество Моисе
ево, мужество Давидово, и мудрость Соломоиоку къ славѣ 
имени Твоего, къ славѣ имени Твоего!

Архим. Сергій.
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простимъ обидъ, навесенвыхъ вамъ и огорченій. Какъ про
ститъ Памъ Богъ и отниметъ отъ насъ наказуюшую 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 н 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 въ Нему. Если же 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
венное Богомъ Аврааму (Быт. 1 5 , 1 6 ).

И о семъ-то особенно мирѣ говоритъ намъ Ап. Петръ, 
убѣждая бытЬ’Лесквервыми и нѳпорочвыми: 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 пречистаго Тѣла и 
животворящей Крови Христовой? Ибо ядый мою пмтъ и 
піяй мою кровъ, сказалъ 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 наставленіямъ не излишне присовокупить 
и совѣтъ благоразумія, что въ настоящемъ случаѣ весьма 
важно держаться во всемъ умѣренности и всевозможно осте-
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регаться крайностей. Извѣстно по опыту, что настоящее по
вѣтріе особенно поражаетъ боязливыхъ; но ве должно же быть 
и слишкомъ безпечну н не беречь себя. Это другая опасная 
крайность. Также велятъ медики быть воздержну въ пищѣ и 
въ питьѣ; но и переходить мѣру въ воздержаніи и доводить 
даже до поста и истощанія едва ли менѣе вь 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.

Подобное сему, возвращусь въ 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 невоз
мущаемый миръ, котораго, по описавію того яге Апостола, 
не вовмутитъ и самое скончаніе міра, не только временное 
какое-либо приключеніе. Мнѣ еже жити Христосъ,и еже 
умрети пріобрѣтеніе, восклицалъ веколебимо мирный 
языковъ учитель.

Тѣмже, возлюбмнніи, сихъ чающе, потщитеся не- 
скверни и непорочны Тому обрѣстися въ мирѣ. Аминь.



ОПИСАНІЕ
вторичнаго моего путешествіи въ литововимъ 

старообрядцамъ и 8а границу въ 1871 году (а).

VIII. Лесы: свиданіе съ бывшимъ инокомъ Іоасафомъ; бесѣды съ ясскими 
старообрядцами —Возвращеніе въ Климоуцы: встрѣча съ старообрядцами.—  
Свиданіе и бесѣда съ бѣло криницкимъ Акино омъ.—Отъѣздъ изъ Климоуцы. — 

Городъ Львовъ.— Обратный путь въ Москву.

5 апрѣля, въ понедѣльникъ на Ѳоминой недѣлѣ, я отпра
вился въ Яссы повидаться съ бывшимъ безпоповскимъ ино
комъ Іоасафомъ, который печаталъ въ Яссахъ книжки и боль
шіе «исты противъ сочиненій Константина Голубова о бракѣ. 
На пути къ желѣзной дорогѣ я встрѣтился съ ясскимъ по- 
повщинскимъ уставщикомъ Агаѳономъ: вмѣстѣ съ нимъ и от
правился. Вечеромъ въ тотъ же день мы пріѣхали въ Яссы: 
у Агаѳона я ночевалъ. Онъ живетъ около самой церкви (те
перь старообрядцы въ Яссахъ начинаютъ строить новую, 
лѣтнюю церковь). Утромъ я вышелъ походить по городу и 
встрѣтился съ старообрядцами рабочими людьми, родомъ изъ 
Россіи. Разговорившись, я спросилъ ихъ, не скучаютъ ли 
объ Россіи. Они отвѣтили чистосердечно: «о, батюшка, какъ 
не скучать! Никакъ не можемъ здѣсь привыкнуть: въ Россіи 
все милѣе». Въ то же утро я отправился къ Іоасафу: онъ жи
ветъ верстахъ въ пяти отъ города, въ садахъ. Принялъ меня 
очень радушно, бросилъ всю работу. При разговорахъ я 
спросилъ его о религіозныхъ его убѣжденіяхъ. Онъ объяснилъ, 
что противу браковъ уже не ратуетъ, убѣдился и въ томъ,

(а) Окончаніе.
часть ш. 6
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что церковь должна существовать непрерывно до скончанія 
вѣка во всей полнотѣ чиновъ іерархіи, какъ основана Хрис
томъ, но только не знаетъ, гдѣ опа находится. Я сказалъ ему, 
что онъ сталъ теперь на нашу дорогу, по которой шли 
мы къ церкви. Онъ съ этимъ замѣчаніемъ согласился. Раз
сказывалъ мнѣ ІоасаФЪ, какъ былъ онъ въ Москвѣ у ѳедо- 
сѣевцевъ и по случаю его пріѣзда происходило у нихъ собор
ное разсужденіе о монашествѣ, должно ли существовать оно 
въ настоящее горько-плачевное время, когда всѣ должны 
жить по-монашески, т.-е. безбрачно. Рѣшили, что по разсы
паніи руки людей освященныхъ, за неимѣніемъ священства, 
монашеству быть не подобаетъ; «да намъ и нужды пѣтъ въ 
монашествѣ, говорили ѳедосѣевцы, у насъ всѣ монахи». 
Послѣ такого рѣшенія велѣли ему ІоасаФу снять иночество, 
и говорили, что если не послушаетъ, пусть въ Москву и не 
является. ІоасаФЪ снялъ иночество; а другіе ѳедосѣевскіе мо
нахи стали плакать. Видя ихъ слезы, ѳедосѣевцы смиловались 
и постановили— дожить имъ, не снимая иночества, а впредь 
уже въ иноки никого не постригать. Начальникомъ этого ѳе- 
досѣевскаго собора былъ Егоръ Гавриловъ. «Какъ же ты при
знаешь теперь это соборное постановленіе ѳодосѣевцевъ?» 
спросилъ я Іоасафа. Онъ отвѣтилъ: о т о  протестанство,— 
протестанты востали такъ противъ монашества».

По случаю болѣзни я пробылъ у ІоасаФа два дня. Потомъ 
попросилъ его проводить меня въ Яссы и походить со мною 
по церквамъ, ибо мнѣ одному было бы это затруднительно по 
незнанію молдавскаго языка. Онъ съ удовольствіемъ испол
нилъ мою просьбу. Въ Яссахъ было тогда торжество,— та
бельный день: молебствіе въ соборѣ совершалъ самъ митро
политъ и съ нимъ два епископа. Передъ молебномъ я подо
шелъ благословиться къ епископу Іосифу: онъ чрезъ пере
водчика спросилъ меня, откуда, и потомъ—не знаю ли прожи
вающаго въ Мбсквѣ греческаго митрополита Кирилла. Послѣ 
молебна ходили поклониться мощамъ преподобныя Праскевы, 
потомъ зашли къ епископу Іосифу, по его приглашенію: онъ 
послалъ со мною книжечку греческому митрополиту Кириллу. 
Походивши по Яссамъ, пошли мы къ гостепріимцу моему
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Агаѳону, который и приглашалъ меня зайти; но ему, видно, 
сдѣлали выговоръ, зачѣмъ принималъ меня, такъ что онъ 
отъ вторичнаго свиданія со мною уклонился: жена его ска
зала, что мужа нѣтъ дома, а безъ него она принять меня не 
можетъ. Я взялъ оставленную у Агаѳона сумочку и сѣлъ раз
говаривать съ Іоасафомъ около того мѣста, гдѣ старообрядцы 
строили церковь: въ Яссахъ мнѣ нужно было пробыть за пол
ночь, потому что поѣздъ оттуда уходитъ въ третьемъ часу 
утра. Увидѣлъ насъ дьяконъ старообрядческій Іоаннъ и при
гласилъ къ себѣ: у него мы и просидѣли до полуночи, бесѣ
дуя о разныхъ предметахъ. Между прочимъ былъ разговоръ 
объ аллилуіи,— двоить справедливѣе, или троить. При этомъ 
разговорѣ былъ ясскій купецъ Василій Васильевъ Ѳоминъ. 
Я говорилъ: «мы вѣруемъ въ три божественныя Лица и во 
едино божество; посему и правильнѣе говорить аллилуія 
трижды, въ честь трехъ божественныхъ Ѵпостасей, и единожды 
слава Тебѣ Боже, въ честь единаго Божества». Они утверж
дались, защищая сугубое аллилуія, на свидѣтельствѣ списате- 
ляЕвФросинова житія. Въ отвѣтъ имъ я сказалъ: «что можно въ 
честь трехъ божественныхъ ѵпостасей говорить дважды ал
лилуія и втретіе слава Тебѣ Боже, этого я не отвергаю; 
но того списателя житія ЕвФросинова свидѣтельство принять 
невозможно, потому что онъ писалъ противно ученію право
славной вѣры: онъ толковалъ, что аллилуія значитъ вос- 
кресе, и сугубо говорить аллилуія значитъ исповѣдыватЬ, 
что будто бы Христосъ воскресъ въ двухъ естествахъ, въ бо* 
жествѣ и человѣчествѣ, и еще воскресеніе въ двухъ естествахъ 
онъ приписываетъ и Отцу и Святому Духу. Можно ли при
нять такое списаніе, исполненное еретическихъ мыслей»? По- 
повцы сказали: «неужто же можно о святомъ Евфросинѣ со
мнѣваться»? Я отвѣтилъ: не Евфросина преподобнаго цер
ковь отметаетъ, а онаго неправославнаго списателя, который 
внесъ въ житіе его еретическія мнѣнія. Зашла рѣчь и о крес
тѣ чѳтырехконечномъ. Я спросилъ діакона: «какъ ты мыслишь, 
святъ ли четырехконечный крестъ и подаетъ ли освященіе»? 
Онъ отвѣтилъ: «четырехконечный крестъ святъ, но освяще
нія не подаетъ». Я замѣтилъ: «если такъ, то зачѣмъ же мы,

6 *
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для освященія себя, симъ крестомъ знамеяаемся»? Старо
обрядцы отвѣчали: «мы освящаемъ себя не крестомъ, а мо
литвою; она подаетъ освященіе, а крестъ четырехконеч
ный не подаетъ». Я сказалъ; «если въ крестномъ знаменіи 
крестъ не подаетъ святыни, а подаетъ одна только молитва, 
то зачѣмъ же и знаменоваться крестомъ?— достаточно одной 
молитвы». Они въ доказательство того, что крестъ четырех- 
конечный не подаетъ освященія, хотѣли прочесть что-то изъ 
окружнаго посланія. Діаконъ взялъ тетрадку посланія и сталъ 
читать: «идѣже бо начертанъ бываетъ крестъ, благословляетъ 
и освящаетъ, просвѣщаетъ и вся спасенная подаетъ». Тутъ 
я спросилъ его: «на кого же вы прочитали это? не сами ли 
на себя»? Іоасафъ, улыбаясь, прибавилъ: «Экіе вы, зачѣмъ 
вы это читали»? Послѣ этого Ѳоминъ ушелъ и сейчасъ же 
явился ясскій старообрядческій священникъ. Я разсказалъ 
ему нашу о крестѣ бесѣду, желая испытать, какъ самъ онъ 
думаетъ, подаетъ ли четырехконечвый крестъ освященіе, или 
не подаетъ. Онъ сказалъ: «еслибы крестъ четырехконечный 
не подавалъ освященія, то зачѣмъ бы я сталъ и ограждать 
имъ? Я вѣрую, что крестъ четырехконечный святъ и подаетъ 
святыню». Тогда я спросилъ его, вѣруетъ ли онъ, что крестъ 
четырехконечный есть животворящій крестъ и Христовъ. 
Онъ отвѣтилъ: четырехконечный крестъ не есть животво
рящій и не Христовъ; Христовъ крестъ и животворящій 
есть токмо крестъ осмиконечный». Я замѣтилъ ему: «если 
четырехконечвый крестъ не есть животворящій, то почему 
же вы употребляете его въ таинствахъ въ оживотвореніе 
душъ отъ смерти грѣховной? и ежели крестъ сей не есть Хри
стовъ, то откуда же получаетъ онъ силу освященія, ибо и 
самъ ты призналъ его подающимъ святыню»?— Вотъ каковы 
понятія о крестѣ четырехконечномъ даже тѣхъ старообряд
цевъ, которые держатся окружнаго посланія, даже ихъ свя
щенниковъ: они при совершеніи крещенія, ограждая воду 
четырехконечнымъ крестомъ, молятся ко Христу: да сокру
шатся подъ воображеніемъ креста твоего вся сопро
тивныя силы, и въ молитвахъ именуютъ его Христовымъ,
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и въ то же времй признать его Христовымъ и животворящимъ 
не хотятъ!

Изъ Яссъ проѣхалъ я въ Черновцы, гдѣ зашелъ простить
ся къ протоіерею Николаю, и оттуда возвратился въ Климо- 
уцы. Выйдя со станціи желѣзной дороги, за неимѣніемъ под
воды, я пошелъ въ Климоуцы пѣшкомъ: идти было не трудно, 
со мною была только небольшая сумочка, и воксалъ отъ 
Климоуцъ недалеко, какихъ нибудь верстъ семь. Съ воксала 
по той же дорогѣ шла толпа женщинъ бѣлокриницкихъ: онѣ 
провожали своихъ на работы и возвращались домой. Я по
здоровался съ ними, говорю: «миръ дорогой»! онѣ отвѣтили: 
«спаси Христосъ»! Одна старушка спросила меня: «что, ба
тюшка, какъ тамъ у васъ живетъ отецъ Онуфрій»? Я отвѣ
тилъ: «слава Богу»!— «Какъ намъ его жаль», прибавйла она. 
Я спросилъ: «а почему ваіцъ жаль его»?—«Потому,—говоритъ, 
что человѣкъ-то онъ былъ хорошій, жилъ хорошо»! Я отвѣ
тилъ: «Онъ все также хорошо живетъ и у насъ, жизни 
своей не перемѣнилъ». Старушка продолжала: «мы, батюшка, 
надивиться не можемъ, что это сдѣлалось такое, столько отъ 
насъ переходитъ въ цёркву хорошихъ людей! Да не только 
отъ насъ, и отъ безпоповцевъ-то свѣдущіе люди идутъ все 
въ церкву»! Я отвѣтилъ: «въ старообрядчествѣ стоять-то не 
на чемъ и всѣ старыя книги, на которыхъ хотятъ утвердить
ся старообрядцы, гласятъ не въ ихъ пользу, а въ пользу цер
кви. А вы-то, бабушка, не сомнѣваетесь въ своемъ положе
ніи»? Она отвѣтила: «о, батюшка, такъ сомнѣваемся, такъ 
смутился весь народъ, что не знаемъ чтб и подѣлать, гдѣ и 
голову подклонить съ надеждой спастися»! Вскорѣ дорога по
шла на двое— одна въ Климоуцы, другая въ Бѣлую-Криницу, 
и мы растались. Изъ приведенныхъ словъ старушки примѣтилъ 
я, что и въ Бѣлой-Криницѣ у поповцевъ происходитъ нема- 
мое религіозное колебаніе.

12 апрѣля я вторично ходилъ въ Бѣлу-Криницу, въ жен
скій монастырь, повидаться съ сродниками отца Филарета. 
Когда шли изъ монастыря по улицѣ, то мои спутники сказали 
мнѣ: вотъ на этомъ углу Акинѳъ хочетъ строить противу- 
окружническую церковь, независимую отъ Кирилла. Гово*
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римъ мы это, а и самъ Акинѳъ выходитъ со двора отъ како
го-то родственника. Поздоровались. Мнѣ захотѣлось вызвать 
его на разговоръ о церкви, которую онъ задумалъ построить, 
и я похвалилъ выбранное для нея мѣсто: вотъ, говорю, ка
кое хорошее мѣсто лежитъ пустое! Акинѳъ съ удовольствіемъ 
отозвался: «это церковь!»— «Какая, говорю, церковь! пустое 
мѣсто». Акинѳъ отвѣтилъ: «Тутъ будетъ церковь,—мнѣ и де
негъ Тысячу рублей прислали на постройку; я тебя прошу въ 
Москвѣ сказать Крючкову и Давыду Антипычу, что Акинѳъ 
церкву уже строитъ». Я замѣтилъ: «Вы хотите строить цер
ковь; а можетъ быть вамъ не позволятъ строить»? Акинѳъ 
отвѣтилъ: «Здѣсь правительство не возбранитъ». Я сказалъ: 
«правительство не возбранитъ, да митрополитъ вашъ можетъ 
возбранить въ своей епархіи строить церкви». Акинѳъ воз
разилъ: «А тебѣ безпоповцы могутъ возбранить въ Климо- 
уцахъ строить церковь»? Я отвѣтилъ: «Я не безпоповецъ, нс 
принадлежу къ ихъ епархіи,—и какая у нихъ епархія? Какъ 
же могутъ они возбранить построеніе не безпоповской церк
ви»! Акинѳъ сказалъ: «Ты былъ безпоповецъ». Я отвѣтилъ: 
«былъ безпоповецъ, а теперь не безпоповецъ, теперь церков
ный».—«И я былъ съ Кирилломъ, сказалъ на это Акинѳъ, а 
теперь не съ Кирилломъ, и ему теперь нѣтъ до меня никако
го дѣла». Я замѣтилъ ему: «оставить безпоповцевъ имѣлъ я 
правильную причину: у нихъ нѣтъ ни священства, ни тайнъ, 
а перешелъ я къ церкви, имѣющей законное священство и всѣ 
богоустановленныя тайны. Ты же какую нашелъ причину оста
вить своего митрополита, попрежнему пребывая поповцемъ? 
Вы, поповцы, отъ своего митрополита зависите, онъ вашъ 
корень, онъ можетъ связать васъ и проклятію предать». Эти 
слова мои сильно затронули Акинѳа,— онъ сталъ кричать: 
«Кто свяжетъ? Кириллъ? Да какой онъ митрополитъ! онъ 
взятошникъ! кто больше денегъ дастъ, того сторону и дер
житъ: неокружники денегъ привезутъ, такъ онъ съ пеокруж- 
никами; а дадутъ больше денегъ окружники, такъ онъ идетъ 
на сторону окружниковъ! Скажи пожалуста, хорошо ли такъ? 
сдѣлаетъ ли такъ добрый человѣкъ, чтобы на деньги вѣру
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мѣнять*? Тутъ онъ прибавилъ и еще ругательства, такъ что 
я началъ унимать его, чтобы не ругалъ старика.

Это была уже вторая встрѣча моя съ Лкинѳомъ: первый 
разъ я встрѣтился съ нимъ и познакомился, когда ѣхалъ съ 
климоуцкими въ Черновцы на шестой недѣлѣ поста. Онъ и 
тогда бранилъ митрополію бѣлокриницкую и ея заводчиковъ, 
а иохвалялъ безпоповство. Весь постъ онъ молился особо отъ 
митрополіи, безъ священникл въ своемъ дому, и такъ какъ 
во многомъ не зналъ какъ безъ священника отправлять служ
бу, то спрашивалъ совѣта у климоуцкихъ безпоповцевъ,—они 
его и научали пѣть службу побезпоповски. Къ празднику же 
пасхи Акинѳъ привезъ изъ Молдавіи священника, —  своего 
брата Тимоѳея. Тимоѳей былъ запрещенъ, но его разрѣшилъ 
Формосскій попъ, который тоже былъ запрещенъ, но въ свою 
очередь разрѣшеніе получилъ отъ простеца Прокопа Лаг 
врентьева. Вотъ каково^амоволіе поповцевъ! Въ пасху Ти
моѳей въ раздѣленіи отъ своего митрополита совершалъ у 
Акинѳа службу. Прихожанъ, говорятъ, было немного.

13 апрѣля я совсѣмъ простился съ климоуцкими и отпра
вился въ обратный путь. Спи весьма сожалѣли, что остались 
не присоединенными къ церкви. Прошеніе о присоединеніи, 
на имя епископа Евгенія, у нихъ было уже приготовлено и 
подписано; по моемъ отъѣздѣ они послали его въ Вѣну къ 
епископу; но когда послѣдуетъ ихъ присоединеніе къ святой 
церкви, остается неизвѣстнымъ...

Изъ Черновицъ мы выѣхали 14 апрѣля. Мнѣ захотѣлось 
побывать во Львовѣ, посмотрѣть тамъ православныя церкви. 
Въ Черновцахъ православныя церкви зовутъ волохскими: мы 
поэтому и во Львовѣ стали спрашивать, гдѣ волохская цер
ковь. Но тамъ волохскими зовутся уніатскія церкви,— намъ 
и указали уніатскую, вмѣсто православной, которыя называ
ются тамъ греческими. Вошли мы, и видимъ алтарь и цар
скія двери, все какъ въ православной церкви; вышелъ изъ 
алтаря священникъ въ нашемъ облаченіи, но бритый, и став
ши на правой сторонѣ отъ алтаря началъ совершать службу: 
тогда я понялъ, что это церковь уніатская. Я подошелъ къ 
лѣвому клиросу и спросилъ дьячка, не уніатская ли это цер-
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ковь. Онъ отвѣтилъ: «да, уніатская». Я спросилъ еще, поми
наютъ ли они восточныхъ патріарховъ. Онъ отвѣтилъ: «не 
поминаемъ». «Однакоже, говорю я, обрядность у васъ восточ
ныхъ патріарховъ». Онъ отвѣчалъ: «обрядность мы содер
жимъ патріарховъ восточныхъ, а самихъ патріарховъ почему- 
то зовемъ схизматиками». Я сказалъ ему, что въ Россіи мно • 
го уніатовъ присоединилось къ православію. Онъ отвѣтилъ: 
«Намъ здѣсь нельзя; у насъ и то, что осталось православна
го, хотѣли отобрать и мы благодаримъ Бога, что не отобра
ли»! «А что это свящевникъ дѣлаетъ»? спросилъ я. Онъ от
вѣтилъ: «Литургію шопотишкомъ служитъ». Я замѣтилъ, что 
у насъ литургію «шопотишкомъ» не совершаютъ, и онъ со
гласился, что не слѣдуетъ. Отыскали мы потомъ и право
славную церковь, очень не большую; священникъ сказалъ, 
что и прихожанъ весьма не много. Церковь существуетъ бо- 
л'ѣе для войска, въ которомъ есть довольно православныхъ. 
И жалко мнѣ стало, что знаменитый православный городъ 
Львовъ такъ оскудѣлъ православными.

Въ Варшавѣ, куда мы пріѣхали 16 апрѣля,-я опять ходилъ 
къ преосвященнѣйшему Іоанникію принять благословеніе. Онъ 
пригласилъ меня остаться и пробыть у него торжественный 
день 17 апрѣля и воскресный 18 числа. Много я пользовал
ся его назидательными бесѣдами; спрашивалъ и о прусскихъ 
старообрядцахъ, въ какомъ положеніи ихъ дѣло. Преосвящен
нѣйшій сообщилъ мнѣ, что просьба ихъ о надѣленіи землею 
уважена, и они пріѣзжали смотрѣть землю, но, къ сожалѣ
нію, нашли ее неудобною для поселенія,—все песокъ, ни во
ды, ни лѣсу нѣтъ поблизости. Я ходилъ потомъ къ живу
щимъ въ Варшавѣ прусскимъ выходцамъ спросить, кто прі
ѣзжалъ изъ Пруссіи осматривать землю: мнѣ подумалось, не 
приходили ли такіе, что мало расположены къ церкви, и толь
ко отозвались неудобствомъ земли, чтобы прикрыть свое не
расположеніе къ намѣренію другихъ вступить въ православ
ную церковь и переселиться изъ Пруссіи. Но мнѣ назвали та
кихъ людей, которые вполнѣ расположены въ церкви и кото
рые присоединились уже въ православію. Тогда я повѣрилъ, 
что земля, которая имъ назначена, должно быть и вправду
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неудобна для жительства. Я осмѣлился предложить преосвя
щеннѣйшему, нельзя ли устроить такъ, чтобы прусскіе сна
чала присмотрѣли удобное для нихъ мѣсто, и затѣмъ похода
тайствовать о дозволеніи имъ на томъ мѣстѣ поселиться. 
Владыка былъ такъ милостивъ, что обѣщалъ это съ удоволь
ствіемъ. Заботясь о своей паствѣ, онъ предлагалъ мнѣ съѣз
дить въ Сувалкскую губернію къ старообрядцамъ мнѣ знако
мымъ; но я отказался, потому что пора настала рабочая, 
старообрядцамъ на бесѣды собираться будетъ неудобно и по
ѣздка останется безъ пользы. Преосвященнѣйшій отпустилъ 
меня съ миромъ, даже одаривъ въ благословеніе разными 
подарками.

19 апрѣля я пріѣхалъ въ Вильну и до отъѣзда машины 
успѣлъ сходить къ преосвященному Іосифу епископу ковен
скому принять благословеніе. Отъ него узналъ я, что въ 
Страшунахъ церковное богослуженіе уже устроено. Утромъ 
20  числа пріѣхалъ въ Пековъ къ отцу Константину Голубо
ву: здѣсь нашелъ моего бывшаго спутника іеродіакона Іоан
на, возвращавшагося также въ Москву. Ходилъ къ преосвя
щенному Павлу принять благословеніе и благодарить его за 
внима ніе къ отцу Константину. Въ Псковѣ прожилъ я и 21 
число —  праздникъ преполовенія пятидесятницы: въ этотъ 
праздникъ бываетъ въ Псковѣ крестный ходъ около города съ 
древнею иконою Спасителя. Я ходилъ посмотрѣть этотъ крест
ный ходъ и много утѣшился неутомимымъ усердіемъ народа, 
сопровождавшаго святую икону. Здѣсь же въ Псковѣ отъ от
ца Контантина узналъ я о несчастной кончинѣ моего давниш
няго пріятеля Семена Аѳанасьева. Онъ былъ весьма начитан
ный человѣкъ, къ церкви ревностный и всегда защищалъ ее 
твердо и основательно противъ раскольническихъ нападеній. 
За это псковскіе ѳедосѣевцы питали къ нему сильную злобу 
и дѣлали ему разныя угрозы. Семенъ Аѳанасьевъ не обра
щалъ вниманія на эти угрозы; но бѣда не миновала его: онъ 
найденъ былъ убитымъ.

Пріѣхавши въ Петербургъ 23  апрѣля, явился я къ прео
священнѣйшему Макарію архіепископу литовскому съ отче
томъ о поѣздкѣ моей въ Литву и сподобился многихъ его
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пастырскихъ назиданіи. Въ воскресный день случилось мнѣ 
въ Петербургъ и побесѣдовать съ старообрядцами. Прихожу 
я къ своему знакомцу Максиму Ероѳеичу, у котораго въ квар
тирѣ старообрядцы обыкновенно собирались со мною бесѣдо
вать, и нахожу нѣсколькихъ дожидавшихся меня. Тогда они 
разговаривали о пишемомъ въ нѣкоторыхъ православныхъ 
церквахъ изображеніи треугольника въ образѣ Святыя Трои
цы. Старообрядцы говорили, что это изображеніе въ Кирил
ловой книгъ нарицается ересію. Я отвѣчалъ имъ: «Неспра
ведливо говорите, что будто въ Кирилловой книгѣ треуголь
никъ нарицается ересію; въ Кирилловой книгѣ въ словахъ 
Максима Грека, именуется ересію не изображеніе треуголь
ника, а латинское этого изображенія толкованіе въ пользу 
ученія объ исхожденіи Святаго Духа и отъ Сына. Отсюда ско
рѣе можно то заключить, что изображеніе треугольника, въ 
примѣненіи къ догмату о Святой Троицѣ, существовало из
давна, и Максимъ Грекъ неправильное латинское толкованіе 
треугольника обличилъ, а самое изображеніе его не опоро
чилъ. И старообрядцы, ежели хотятъ быть согласны съ Мак
симомъ Грекомъ, также не должны изображеніе сіе поро
чить». Потомъ бесѣдовали и о другихъ близкихъ старооб
рядцамъ предметахъ. По окончаніи бесѣды одинъ изъ слуша
телей подошелъ ко мнѣ съ такими словами: «Я, отчѳ, лѣтъ 
десять не ходилъ въ церковь, а теперь увѣрился въ правотѣ 
ея и хочу ходить: благослови меня!» Я сказалъ ему нѣсколь
ко словъ въ назиданіе и благословилъ его.

27 апрѣля, по милости Божіей, благополучно возврати
лись мы въ царствующій градъ Москву.

Шуменъ моск. единовѣрческаго Никольскаго монастыря Д ю 
монахъ Павелъ.
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№  МИМЪ 1МІА-0Ш МШ  (ІІІ7-І1Н г.).

Прогулка вокругъ городскихъ стѣнъ: долины Іосафатова и Царская. Ис
точникъ Богородицы. Куаель Силоамская. Кладезь Іоава. Долина Гинно- 
мская. Село Скудельничьс и гораЗлаго совѣщанія.—Южная сторона Іеруса
лима: Домъ тайной вечерѣ—Мечеть Неби-Даудъ. Гробъ Давида по му
сульманскимъ преданіямъ.— Развалины дома Іоанна Богослова. — Домъ

Каіаѳы.—Христіанское кладбище на Сіонѣ.—Пещера св. Петра.

Но обозрѣніи вершины Елеонской горы, снова спустимся 
въ долину Іосафатову, которая въ своемъ продолженіи 
носитъ разныя названія; такъ отъ сѣвера до моста ведущаго 
къ Геѳсиманскому погребальному вертепу она называется до
линою Кедронскою; самая широкая часть—противу сѣверо- 
восточнаго угла городской стѣны шаговъ тысяча; далѣе, гдѣ ев
рейское кладбище, она называется собственно долиной ІѳсаФа- 
товой или долиной суда, далѣе долиной Силоамской или Цар
ской. Весь видъ долины мрачный, ибо со стороны города гро
моздятся во всю ширину волны бѣловатыхъ и обнаженныхъ 
скалъ, а съ другой стороны также дикія скалы, изрѣдка по
росшія маслинами. Въ самой глубинѣ ея извивается высох
шее ложе Кедронскаго потока шага въ три ширины, которое 
лишь въ зимнее время наполняется дождевою водою красно
вато-мутнаго цвѣта. Названіе его производятъ не отъ кед
ровъ, а отъ еврейскаго слова кедаръ темнота, отсюда кед- 
?̂0мгтемвый,ибо протекаетъ въ темной(мрачной)долинѣ. Это 

скалистое ущеліѳ тянется далеко и считается за одно съ пла
чевною юдолію св. Саввы, оканчивающеюся у Мертваго 
моря. Когда первый разъ увидишь долину ІосаФатову, сердце
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наполняется невольной тревогою, возбуждаемою гласомъ Бо
жіимъ: «соберу всѣ народы и приведу ихъ на долину ІосаФато- 
ву и буду тамъ судиться съ ними». Преданіе, что на ней дол
женъ быть послѣдній судъ, произошло отъ пророчества Іо
иля, который говоритъ устами Іеговы, вышеупомянутыя сло
ва (3, 2). Въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ Ангелъ по вознесеніи 
Господнемъ говоря ученикамъ, что Іисусъ пріидетъ тѣмъ же 
образомъ, какимъ они видятъ Его восходящимъ на небо— да
етъ подразумѣвать, что и второе пришествіе будетъ на томъ 
же мѣстѣ, гдѣ совершилось преславвое Вознесеніе, то-есть, 
близь долины ІосаФатовой. Къ этому присовокупляютъ, что 
въ день страшнаго суда, на ІосаФатовой долинѣ потечетъ ог
ненная рѣка, основываясь на словахъ Пророка Даніила: «Прес- 
толи поставишася и Ветхій деньми сѣде... рѣка огненная тс- 
чаше исходящи предъ Нимъ (а) (7, 9. 1 0 ).— Но и независимо 
отъ этого, вся обстановка доливы вызываетъ печальныя чув
ства и размышленія.Въ ней царствуетъ ужасная мертвенность 
и пустота, какъ бы жизнь природы около ней превратилась; 
городъ, который надъ ней господствуетъ, какъ бы построенъ 
изъ несчастій; потокъ, который ее прорѣзываетъ, давно уже 
изсохъ; горы, въ которыхъ она замкнута, обнажены и покрыты 
развалинами; свалы составляющія бока ея, изрыты и обож
жены; надгробные камни, которыми она усѣяна, поломаны и 
разбиты; нѣсколько деревьевъ, которыя могли бы служить 
ей украшеніемъ, опалены солнечнымъ жаромъ. Кладбище,, 
надгробные памятники пророковъ, мучениковъ, истощаніе 
Сына Божія въ саду Геѳсиманскомъ, начало муки Спасителя,— 
все это проникаетъ душу, волнуетъ и поражаетъ.

Преданіе о концѣ свѣта и послѣднемъ судѣ, на долинѣ Іо 
саФатовой быть имѣющемъ, такъ дѣйствуетъ на наше во
ображеніе, что мы привыкли представлять себЬ долину Іоса- 
Фатову въ огромныхъ размѣрахъ, и потому настоящій видъ 
ея не удовлетворитъ насъ: вся ея длина около Іерусалима не

(а) Соотвѣтственно сему продолженіе Ксдрскаго потока до впа
денія въ Мертвое море называется у Грековъ «Пирносъ пота- 
мосъ» (огненная рѣка), а у Арабовъ: «Уади-ель-нуръ» (потокъ 
огненный).
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превышаетъ */* мили; исключая сѣверной части, напротивъ 
возвышенности ВезеФЫ, гдѣ она нѣсколько пространнѣе (ша
говъ 1 0 0 0 ), она съ уживается черезвычайно и въ продолже
ніи своемъ имѣетъ не болѣе 2 00  шаговъ ширины. Будучи 
засыпана бѣлымъ камнемъ, среди скалъ того же цвѣта, она 
похожа болѣе на ущелье, чѣмъ на долину. Глубина ея также 
не велика: ложе Кедрона возвышается надъ поверхностію мо
ря на 21 40 Футовъ, а какъ вершина горы Моріи имѣетъ вы
шины только 2 2 8 0  Футовъ, то долина ІосаФатова лишь на 
1 4 0  Футовъ ниже того мѣста, гдѣ стоялъ храмъ Соломоновъ.

Отъ древнѣйшихъ временъ долина ІосаФатова была клад
бищемъ и теперь видны тамъ могилы еврейскія съ тысяча
ми надгробныхъ камней, ибо со всѣхъ сторонъ свѣта стре
мятся израильтяне сложить здѣсь свои кости и дорого оп
лачиваютъ такое позволеніе. Это еврейское кладбище въ 
самой глубинѣ долины ІосаФатсвой начинается древними мав
золеями/ которые сразу обращаютъ вниманіе пришельца. 
Между этими памятниками прежде всего встрѣчаемъ такъ-на- 
зываемый гробъ Іосафата. Это совершенное подземелье, 
котораго двери только, изсѣченныя въ скалѣ, находятся на 
поверхности, да и тѣ въ половину такъ засыпаны, что же
лающимъ войти внутрь надобно ползти. Двери украшены на 
верху рѣзьбою представляющею треугольникъ, въ срединѣ 
коего вырѣзавы цвѣты; стиль рѣзьбы простой, но чистый и 
полный истиннаго вкуза. За входомъ въ гробъ находится до
вольно большой квадратный покой съ ровнымъ поломъ, но 
такъ гладко высѣченный въ скалѣ, какъ будто бы былъ от
литъ изъ металла Впрочемъ, изъ священнаго Писанія извѣст
но, что ІосаФатъ былъ погребенъ вмѣстѣ съ отцами своими 
во градѣ Давидовѣ (3 Цар. 2 2 , 5 0 ); другіе говорятъ, что 
ІосаФатъ приказалъ изсѣчь этотъ гробъ, и потому онъ назы
вается ІосаФатовымъ. Въ четырехъ шагахъ отъ гроба Іоса
Фатова находится гробъ Авессалома, который весь находит
ся на поверхности земли. Надъ нимъ высятся почти отвѣст- 
выя скалы. Онъ имѣетъ квадратную Форму, и есть не что 
иное, какъ обломокъ скалы. По колоннамъ памятникъ этотъ 
принадлежитъ къ архитектурѣ греческой: капители Іовиче-
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скія, пьедесталы закрыты кустарниками. На верху памятни
ка, который теперь не выше 10 футовъ, лежитъ кровля тя
желая, каменная, остроугольная, похожая на сахарную голо
ву. Внутри этой глыбы находится гладко вытесанный малый 
четырехсторонній покой, входъ въ который несъ лицевой, 
но съ противной стороны. Внутри видны груды мелкаго камня, 
и нишь въ стѣнѣ, гдѣ вѣроятно лежало тѣло. Памятникъ 
этотъ не носитъ вовсе признаковъ еврейской эпохи и по мнѣ
нію всѣхъ археологовъ едва ли достигаетъ до временъ Кон
стантина. По сказанію священнаго Писанія, Авессаломъ былъ 
убитъ за Іорданомъ и брошенъ въ лѣсу въ глубокій долъ, 
«и наносили на него большую, кучу каменьевъ». Но тамъ же 
читаемъ, что Авессаломъ еще при жизни своей «взя и по- 
стави себѣ столпъ въ юдоли царстѣй.... и нарече столпъ 
именемъ своимъ и нарече его, рука Авессаломля, даже до 
днешняго дне» (2 Цар. 18, 18). А раввины утверждаютъ, 
что Давидъ, оплакивая утрату, хотя и недостойнаго своего 
сына, приказалъ перенести тѣло его въ этотъ гробъ, приго
товленный имъ себѣ еще при жизни. Преданіе весьма вѣроят
ное. Въ теченіе тысячелѣтій люди, которые проходятъ мимо 
этаго памятника, безъ различія пола, возраста и вѣроиспо
вѣданія, считаютъ своею обяанностію бросить на гробъ Авес
салома камушекъ, какъ бы съ проклятіемъ на этого неблаго
дарнаго сына, возставшаго противъ любившаго его отца, сы
на, отъ котораго принужденъ былъ уходить Давидъ и пере
ходить Кедровъ, какъ говоритъ Писаніе, босыми ногами и 
съ покрытой головой, ища убѣжища въ пустынѣ съ малымъ 
числомъ вѣрныхъ слугъ своихъ.... Брошѳнвый камень отска
киваетъ отъ скалы, катится обратно въ ложе Бедрона, и такъ 
мертвая глыба даетъ жизнь вѣковому преданію! Съ третьимъ 
изъ гробовыхъ памятниковъ также соединено преданіе, хотя 
и не столь древнее. Это теперь просто гротъ выеѣченный въ 
скалѣ, въ которомъ, но преданію, укрылись Апостолы, по 
взятіи Христа въ саду Геѳсиманскомъ. Позже погребли здѣсь, 
какъ говорятъ, св. Іакова брата Господня, когда жиды сверг- 
нули его съ крова церковнаго.

Наконецъ четвертый гробовой памятникъ весьма похожъ
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на описанный выше гробъ Авессалома; это также четверо- 
угольный обломокъ скалы, украшенный высѣченною вокругъ 
галлерею съ колоннами и также покрытый остроугольнымъ 
верхомъ. Это гробъ Захаріи и, какъ полагаютъ, сына Вара- 
хіина, убитаго между церковію и олтаремъ.

Вся возвышенность надъ этими памятниками и далѣе къ 
югу покрыта новыми гробами или камнями и называется «ев
рейскимъ кладбищемъ». Для тбго, чтобы получить нѣсколько 
пядей земли на этихъ скалахъ для своихъ посмертныхъ ос
танковъ Евреи въ большемъ числѣ ежегодно оставляютъ стра- 
пы, гдѣ родились и выросло, и проводятъ остатокъ жизни не
рѣдко вь крайней нуждѣ. Итакъ на покатости «долины Іоса- 
Фатовой подъ самыми городскими стѣнами кладбище мусуль
манское, а на противоположной сторонѣ кладбище еврей
ское. Евреи и магометане вѣрятъ, что въ этомъ мѣстѣ будетъ 
«послѣдній судъ» и потому усиливаются быть какъ можно 
ближе къ этому мѣсту. Юго-восточный уголъ городской стѣ
ны приходится почти напротивъ гроба Захаріи. Не вся гора 
Морія занята стѣнами; часть ея клиномъ подается далѣе на 
югъ между долиною Іосаоатовою и долиною Тиропеонъ, ко
торая отдѣляетъ гору Сіонъ отъ Моріи и входя въ городъ во
ротами гнойными простирается до еврейскаго квартала. Весь 
этотъ клинъ горы Моріи называется взгорьемъ Офелъ, что 
значитъ «возвышенное мѣсто». Оно не разъ упоминается въ 
св. Писаніи: во время Соломона монетный дворъ былъ на воз
вышенности Офелъ, а при Манассіи оно все находилось въ 
стѣнахъ Іерусалима. И потому, продолжая наше обозрѣніе, 
не будемъ слѣдовать направленію южныхъ стѣнъ нынѣшняго 
Іерусалима, но по слѣдамъ древнихъ его стѣнъ, т.-е. далѣе 
на югъ, долиною ІосаФатовою.

Въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ отъ юго-восточнаго угла 
стѣнъ у подножія ОФела встрѣчаемъ «источникъ Богома
тери*, называемый Арабами «Аинъ-умъ-ель-дереджъ», един
ственный источникъ живой воды въ Іерусалимѣ. Источникъ 
этотъ Турки имѣютъ въ большомъ почтеніи, отправляя при 
немъ свои молитвы. Онъ находится глубоко въ скалѣ; входъ 
украшенъ рѣзьбою; спускаются къ водѣ внизъ по 26 обшир-
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нымъ и довольво удобнымъ етупевямъ; воды въ немъ доволь
но, вкусъ еа нѣсколько солоноватый, но неоротивный. Труд
но придти къ этому источнику такъ, чтобы не застать возлѣ 
него арабскихъ женщинъ изъ деревни Силоамской, лежащей 
насупротивъ источника; а эти мегеры обычно встрѣчаютъ 
чужеземцевъ не только непріязненными взглядами, но и 
бранью, ибо считаютъ этотъ источникъ своею исключитель
ною собственностію и св. мѣстомъ. Во время оскудънія воды 
внутри города (въ систернахъ) онѣ привозятъ воду этого ис
точника на продажу въ городъ въ бурдюкахъ или мѣхахъ.

Преданіе утверждаетъ, что Матерь Божія, живя въ Іеруса
лимѣ, черпала здѣсь воду и мыла бѣлье; посему не только 
христіане, но и мусульмане весьма почитаютъ этотъ источ
никъ, который прежде назывался источникомъ драконовымъ, 
потому что въ пемъ водились угри или рыбы нохожія на змѣи 
(вьюны), или по крутому извилистому бѣгу этого ручья изъ 
источника. Источникъ Маріи соединяется съ Силоамскимъ 
подземнымъ въ скалѣ каналомъ, простирающимся на 250 са
женъ. Вся противоположная сторона долины ІосаФатовой, на
чиная отъ источника Маріи до Силоамской купели составляетъ 
отвѣсную и высокую скалу, на верху которой видно арабское 
селеніе, называемое Силое, по-арабски Вефръ Сильвинъ. 
Тамъ живутъ Феллахи, то-есть осѣдлые арабы мусульмане, из
вѣстные своею дикостію и воровствомъ. Они живутъ въ бѣд
ныхъ хижинахъ пристроенныхъ кое-какъ къ гробовымъ пе
щерамъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ кладбище еврейское соединяет
ся съ селеніемъ Силоамъ, лежащимъ у подножія горы Со
блазна, видна площадь капища Молоха, нѣкогда воздвигнута
го Соломономъ. Нынѣ загоняютъ на нее по ночамъ деревен
скихъ верблюдовъ и козъ. На той же горѣ указываютъ мѣ
сто, гдѣ повѣсился Іуда, недалеко отъ дороги ведущей въ 
Іерихонъ.

Въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ за источникомъ Дракона 
показываютъ остатки древнихъ воротъ гнойныхъ, а на краю 
возвышенности Офѳлъ, тамъ гдѣ долина ІосаФатова соеди
няется съ долиною Тиропеонъ, находится славный источникъ 
Силоамсвій и купель Силоамская. Къ ней-то Христосъ по-



слалъ слѣпорожденнаго, котораго хотѣлъ исцѣлить: «иди и 
умойся въ купели Силоамской, что значитъ посланъ» (Іоан. 
9, 7). Отсюда названіе купели Симе. Источникъ же, кото
рый доставляетъ ей воду, называется драконовъ. ЕниФаній 
говоритъ, что во время осады Іерусалима ори царѣ Езекіи 
источникъ этотъ доставлялъ воду только для Евреевъ, а ког
да приближались язычники, вода вовсе исчезала. Іосифъ на
противъ пишетъ,что при осадѣТитаРимляне всегда заставали 
воду, а предъ Евреями она исчезала. «Фонтанъ Силоѳ, пи
шетъ Мишо въ исторіи крестовыхъ походовъ, біющій отъ вре
мени до времени, не могъ угасить жажды множества воиновъ. 
Въ изсушенныхъ окрестностяхъ, подъ огненнымъ небомъ, 
армія христіанъ была выставлена на всѣ ужасы жажды». На
противъ пещеры источника Силоамскаго, находится купель 
(водоемъ) Силоамская: это четырехсторонняя каменная си- 
стерна, 12 шаговъ длины и 8 ширины; на днѣ глубокаго ло
жа виденъ мраморный помостъ и базисъ (подставы) древ
нихъ колоннъ, которыми была обставлена купель. Вода сплы
ваетъ сюда подземнымъ каналомъ изъ источникаСилое. Древ- 
ле въ этой купели' еврейскіе первосвященники черпали воду 
золотымъ кубкомъ и смѣшавши ее съ виномъ обмывали ал
тарь въ праздникъ кущей. Желая обратить іудеевъ отъ об
рядоваго обыкновенія къ источнику воды живой— благодати 
Св. Духа— Господь вашъ Іисусъ Христосъ въ послѣдній день 
этого праздника, присутствуя въ храмѣ вовремя совершенія 
вышеупомянутаго обряда, воззвалъ: «Аще кто жаждетъ, да 
грядетъ ко мнѣ и да піетъ» (Іоан. 7, 37). Въ этой-то купели 
на память совершившагося здѣсь чуда исцѣленія слѣпорож
деннаго христіане и мусульмане умываютъ глаза. Въ древнія 
времена здѣсь стояла башня или столпъ, къ которой относят
ся слова Спасителя сказанныя при извѣстіи о внезапномъ па
деніи этого столпа: «или вы думаете, что тѣ 18-ть, на кото
рыхъ упалъ столпъ силоамскій и побилъ ихъ, были грѣшнѣе 
всѣхъ въ Іерусалимѣ? Говорю вамъ: нѣтъ; но если не покае- 
теся, всѣ также погибнете» (Лук. 13, 4. 5). Въ послѣдствіи 
въ память чуда, совершеннаго Спасителемъ, здѣсь была воз-
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двигнута церковь, развалины которой видны и доселѣ вокругъ 
купели: обломки колоннъ и большихъ тесаныхъ камней.

Многіе утверждаютъ, что купель Силоамская выкопана по 
приказанію Соломона, и ссылаются въ этомъ отчасти на кни
гу Ездры, гдѣ она названа «Царскимъ прудомъ», также и 
на историка іосифэ, который попросту называетъ ее пру
домъ Соломона. Вода изъ Силоамскои купели утучняетъ един
ственные огороды, какіе существуютъ въ окрестности Іеруса
лима, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ были царскіе сады, и тянут
ся на югъ по такъ называемой «Царской долинѣ»; среди ихъ 
зеленѣютъ масличныя и другія деревья (смоквы, гранаты) какъ 
остатки древнихъ царскихъ садовъ.

Близь купели Силоамскои показываютъ мѣсто называемое 
«гробомъ пророка Исаіи». Тамъ растетъ шелковичное дерево, 
обложенное вокругъ камнями; пень его на половину раздво
енъ, что почитаютъ за чудесное знаменіе образа смерти 
пророка Исаіи. Мусульмане часто отправляютъ на этомъ 
мѣстѣ свои молитвы и всѣ народы почитаютъ это мѣсто, 
считая его гробомъ пророка. Преданія еврейскія и хри
стіанскія согласны въ томъ, что Исаія погребенъ подъ ду
бомъ у «кладезя Рогель». Онъ понесъ мученическую смерть 
за емѣлыя обличительныя рѣчи къ нечестивымъ современни
камъ. Его перепилили на-двое деревянною пилою, по повелѣ- 
нію царя Манассіи въ началѣ его царствованія. Такова судьба 
большей части великихъ людей: сперва замучатъ, а потомъ 
ублажаютъ! Кто останется холоднымъ при самой мысли о 
гробѣ этаго богоглаголиваго пророка, евангелиста Ветхаго 
Завѣта, какъ справедливо называютъ его по силѣ и ясно
сти его предсказаніи о пришествіи Спасителя и Его стра
даніяхъ, какъ напримѣръ: «Се Дѣва во чревѣ пріиметъ и 
родитъ Сына и нарекутъ ему имя Еммануилъ, еже есть 
сказаемо съ нами Богъ», или: «Той язвенъ бысть за грѣхи 
наши и мученъ за беззаконія наши, наказаніе мира наше
го на Немъ, язвою Его мы исцѣлѣхомъ»?

На самомъ концѣ Силоамскои долипы встрѣчаемъ кла
дезь огня или Нееміи, который издали походитъ на малую 
мечеть. Еврейскіе левиты, когда повели Евреевъ въ Вави-
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лонскій плѣнъ, взявши св. огонь съ алтаря, сокрыли его 
потаенно въ долинѣ, гдѣ былъ глубокій и сухой кладезь. 
Ко возвращеніи изъ плѣна Нѳѳмія, зная о семъ изъ пре
даній, послалъ въ этотъ кладезь за огнемъ, но вмѣсто огня 
нашли лишь грязь, которую Неемія приказалъ черпать и об
лить ею гКертвы положенныя на костеръ. Когда было испол
нено это и показалось солнце, сперва скрывавшееся въ об
лакахъ, вдругъ къ общему удивленію, дрова загорѣлись 
(2 Мак. 1). Колодезь этотъ весьма глубокъ, но не сухъ, 
и содержитъ въ себѣ хорошую воду. Арабы называютъ его 
кладеземъ Іоава, но имени извѣстнаго военачальника Да
видова. Находится же онъ па малой равнинѣ; покровъ его 
и отчасти обдѣлка полуразрушены, но видъ померанцевыхъ, 
масличныхъ и другихъ деревьевъ и свѣжей зелени удивля
етъ и радуетъ пришельца, который привыкъ видѣть здѣсь 
или нагія скалы или рѣдко растущія сухія и блѣдныя ма
слины. Источникъ довольно обиленъ и послѣ весеннихъ 
дождей, иногда поднимается такъ, что изливается чрезъ край, 
оплодотворяя окрестную равнину. Это обстоятельство служитъ 
для Іерусалима признакомъ хорошаго урожая и потому оно 
празднуется радостно собраніемъ вокругъ кладезя всего го- 
родскаго населенія. Добрая вода и роскошная зелень деревьевъ 
дѣлаютъ это мѣсто какъ бы единственнымъ оазисомъ въ скали
стомъ Іерусалимѣ, привлекая сюда почти ежедневно, осо
бенно весною, довольное число жителей на любимую про
гулку къ этому кладезю и тамъ въ тѣни растущихъ на мѣ
стѣ древнихъ царскихъ садовъ деревьевъ, они предаются 
вполнѣ наслажденію восточнаго кейфа, то-есть, курятъ нарги
ле и смотрятъ на пускаемый въ воздухъ дымъ. При этомъ кла
дезѣ кончается Іосаоатова долина въ соединеніи съ царскою, 
которая служитъ ей продолженіемъ.

Напротивъ самой вершины горы Соблазна на западъ отъ 
нея протягивается между горами Злаго совѣщанія и Сіо
номъ на равномъ разстояніи отъ южной стороны городскихъ 
стѣнъ широкая долина извѣстная въ Священномъ, Писаніи 
подъ названіемъ Геенна, долина сыновъ Гинномовыхъ.

7 *
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Она начинается со стороны долины Іосаоатовой (точнѣе ея 
продолженія—царской) мѣстомъ, называемымъ Тофетъ. Назва
ніе это производятъ отъ идолопоклонническихъ празднествъ 
на пей совершавшихся, ибо ТоФетъ значитъ бубенъ. На 
этомъ мѣстѣ совершались величайшія беззаконія Іерусалим- 
лянъ; здѣсь было самое высшее оскорбленіе Іеговы, здѣсь 
чтили Молоха и Ремфана и приносили имъ кровавыя 
жертвы: «создаша требище Тавеѳу, еже есть въ юдоли сына Ён- 
номля, да сожигаютъ сыны своя, и дщери своя огнемъ, егоже 
не повелѣхъ имъ, ниже помыслихъ въ сердцѣ моемъ» (Іерем. 
7, 31); и исполнились слова пророческія: «сего ради се дніе 
грядутъ, глаголетъ Господь, и не рекутъ ктому требище 
Тавеѳово, и юдоль сына Енномля, но юдоль закланыхъ; и 
погребутся въ Тавеѳѣ, занеже нѣсть мѣсто. И будутъ тру- 
піе людей сихъ въ снѣдь птицамъ небеснымъ и звѣремъ зем
нымъ, и не будетъ отгоняющаго. И упраздню отъ градовъ 
Іудиныхъ, и отъ путей Іерусалимлихъ гласъ радующихся, и 
гласъ веселящихся, гласъ жениха и гласъ невѣсты, во 
опустѣніи бо будетъ вся земля (сія)» (Іерем. 17, 32—34).

Въ долинѣ еыновъ Гинномовыхъ (геенской) ореданіе, слѣ
дуя разсказу историка Іосифа, назначаетъ мѣсто встрѣчи 
Авраама и Мельхиседека, «царя правды и мира». Но гораздо 
памятнѣе осталось то, что здѣсь существовало требище мо
лоху, и что въ мѣдную раскаленную внутренность этого идо
ла, въ жертву ему, безчеловѣчные родители повергали своихъ 
младенцевъ, а жрецы звуками тимпановъ заглушали стоны не
винныхъ жертвъ На память такихъ злодѣяній долина эта стала 
столь срашною, что жиды самый «адъ» прозвали «Геен
ною», что перешло по употребленію и въ книги Новаго 
Завѣта, гдѣ «геенна огненная» и «адъ»—слова однозначущія. До
лина ТоФетъ и прилежащіе склоны горыЗлаго совѣщанія пок
рылись гробами и до сихъ поръ представляютъ лишь одинъ 
обширный некрополисъ. Посреди ихъ гробъ первосвященника 
Анны, изсѣченный въ скалѣ,также какъ и другіе открытый;кам- 
ни, на которыхъ кой-гдѣ еще можно разглядѣть слѣды надпи
сей,—поломаны и разбиты. Надъ этимигробами нѣсколько пра
вѣе видно поле называемое нынѣ Акелдама или «село
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крови»,— «земля горшечная», «село скудельничее», то самое, 
которое было куплено за тѣ 30 сребренниковъ, которые были 
возвращены Синедріону Іудою Искаріотскимъ (Матѳ. 27, 7. 
Зах. И ,  13).Мѣсто Акелдама до сихъ поръ заключаетъ въ 
себѣ глину пригодную для горшечныхъ работъ, какой не на* 
ходится нигдѣ болѣе въ окрестностяхъ Іерусалима, исключая 
этого поля, и въ небольшой и опустѣлой деревнѣ Абу-веръ, ле
жащей далѣе къ западу. Весь скатъ горы изрытъ погребаль
ными пещерами. Между ними еще уцѣлѣли остатки большаго 
зданія или усыпальницы построенной, по преданію, св. цари
цею Еленою. Оно сложено изътолстыхътесаныхъ камней, верхъ 
закрытъ большимъ сводомъ, опиравшимся на пилястрахъ, съ 
нѣсколькими отверстіями, чрезъ которыя проходилъ свѣтъ и 
вносились мертвыя тѣла. Надъ усыпальницею была церковь.Эти 
развалины въ то время, когда здѣсь еще погребали странныхъ, 
принадлежали и греческому монастырю св. ОнуФрія Недалеко 
отъ этой усыпальницы въ полугорѣ, сохранилась древняя пе
щерная церковь этого монастыря, принадлежащая и доселѣ 
грекамъ. Церковь небольшая, была вся украшена фресками, 
слѣды которыхъ еще видны сквозь копоть, а лики, по обыкно
венію, искажены мусульманскимъ изувѣрствомъ. За церковью и 
на покатостяхъ горы видны древнія запустѣлыя кельи отшель
никовъ. Въ субботу четвертой недѣли великаго поста въ цер
кви св. ОнуФрія совершается св. литургія и по окончаніи оной 
въ гробницѣ панихида за усопшихъ. Сначала текущаго сто
лѣтія всѣ христіане хоронятъ своихъ мертвецовъ на кладби
щѣ Сіонскомъ. Нашъ паломникъ іеромонахъ Саровской пус
тыни Мелетій осматривалъ село Скудильничее въ 1794 году, 
когда еще на ономъ погребались странные и бѣдные; онъ 
описываетъ его такъ: «гробовая пещера ископана въ горѣ 
четвероугольникомъ. Входъ въ оную чрезъ малое отверстіе 
или скважину, такъ что только человѣку пролѣзть и про
тащить мертвое тѣло. Внутрь предъ онымъ порожнее мѣсто, 
около же трехъ сторонъ въ шести отдѣленныхъ стѣнами 
камерахъ высѣчены тринадцать гробовъ безъ крышъ. Въ сіи 
гробы полагаются тѣла умершихъ. И ногда оныя совсѣмъ ис
тлѣютъ, останутся одни кости, то выну ши ихъ изъ гроба
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кладутъ въ той же пещерѣ въ двѣ съ боку сдѣланныя ямы. Въ 
бытность тогда нашу (16 генваря 1794 года) въ трехъ гро
бахъ незадолго до прихода нашего положенныхъ, лежало по 
человѣку, изъ которыхъ одна была русская женщива, которая 
жила въ одномъ изъ іерусалимскихъ дѣвичьихъ монастырей. 
Мы въ то время, не имѣя у себя свѣчь, въ темнотѣ не могли 
ясно тѣлъ осмотрѣть» (стр. 102, 103). Марта 18-го въ суб
боту четвертой недѣли поста, въ- которую па селѣ Ску- 
дельничсмъ совершается въ церкви св. Онуфрія литургія, 
а послѣ оной въ вышепомянутой погребальной пещерѣ пан- 
нахида за усопшихъ, о. Мелетій снова посѣтилъ эту пещеру 
и разсказываетъ по сему случаю слѣдующее: «до обѣдви про- 
шедъ внутрь кладбища, мнѣ пропѣли съ возженными свѣ
чами по умершихъ заупокойную литію, а потомъ смотрѣли 
въ трехъ гробахъ на тѣла, о которыхъ было выше упомя
нуто. Они еще вовсе не истлѣли и составъ человѣческой 
не разрушился. Но мокротъ уже никакихъ и запаху не было. 
Итакъ, прибавляетъ онъ, ве знаю почему одинъ западный 
путникъ (князь Радзивиллъ) пишетъ, что земля здѣсь имѣ
етъ такое свойство, что положенный на оную трупъ ис
тлѣваетъ совершенно, какъ я самъ очевиднымъ, говоритъ 
онъ, былъ тому свидѣтелемъ, въ 24 часа и изъ оныхъ ничего 
болѣе не остается кромѣ только костей». А между тѣмъ этотъ 
вымыселъ князя Раздквилла, опровергнутый такъ ясно оче
видцемъ же, былъ не разъ повторяемъ и послѣ того за
падными писателями-паломниками.

Окончимъ обозрѣніе села Скудельничаго свидѣтельствомъ 
о немъ нашего древняго паломника игуменаДаніила: «Тужъ, 
пишетъ онъ, подъ горою тою Сіонскою есть село Ску- 
дельниче, ижъ куплено село Скудельниче цѣною Христовою 
на погребеніе странныхъ. Суть ту пѳчеры многи, на сто
ронѣ въ горѣ каменной изсѣчены; въ тѣхъ вечерахъ гроби 
мнози и до сего дни устроены дивно и чудно; ту погреба
ютъ пришельци странники, не даючижъ ничто отъ мѣста 
того святаго; искуплено бо есть кровію Христовою мѣсто 
то». Такъ неизмѣнны обычаи палестинскіе, что свидѣтель
ства паломниковъ XII и XVIII столѣтія, служатъ лишь
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подтвержденіемъ одно другому! Прибавимъ, что еще св. 
Елена нагрузила корабли каменистою землею «села крови», 
чтобы ею посыпать кладбище своей столицы. Въ позднѣй
шее время привозили отсюда землю на могилы въ Парижъ, 
Пизу и другія мѣста Европы.

Гробницы эти простираются почти до самой вершины 
горы «злаго совѣщанія». Взойдя на нее увидите значитель
ныя развалины, которыя, какъ говорятъ, составляютъ остатки 
монастыря св. Модеста (патріарха Іерусалимскаго). Такъ, или 
иначе, но названіе горы «злаго совѣщанія» дано этому мѣсту 
потому, что во время Спасителя здѣсь находился загородный 
домъ КаіаФЫ, гдѣ собравшіеся старцы іудейскіе— архіереи и 
книжники «сотворили совѣтъ» взять Іисуса. Грустныя по 
своимъ воспоминаніямъ и виду, эти развалины осѣнены 
развѣсистымъ теревинѳомъ. Латинскіе монахи говорятъ, 
что это дерево растетъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ по
вѣсился Іуда; но греческое преданіе даетъ этому событію 
другое мѣсто: мрачный оврагъ позади Силоамскаго селенія 
на Іерихонской дорогѣ.

Оставивши мѣста, омраченныя навсегда столь тяжелыми 
воспоминаніями, мѣста, которыя и во внѣшнемъ своемъ видѣ 
какъ бы доселѣ носятъ на себѣ печать отверженія, перейдемъ 
на противоположную сторону Гигонской долины, — на ту 
часть Сіонской горы,которая осталась внѣ городскихъ стѣнъ. 
Тутъ на самомъ высокомъ мѣстѣ Сіона на южной сторонѣ 
его, встрѣчаете прежде всего группу зданій, сроди которыхъ 
высится куполъ мечети Неба-Даудъ (гробъ Давидовъ). Въ 
стѣнахъ этихъ зданій подъ именемъ «домаТайной вечери» пре
даніе указываетъ мѣсто горницы, гдѣ Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ праздновалъ въ послѣдній разъ пасху,совершилъ тайную 
вечерю, т .-е. Таинство Евхаристіи, умылъ ноги учениковъ, 
гдѣ Онъ явился по воскресеніи собраннымъ ученикамъ, увѣ
рилъ невѣрнаго Ѳому и гдѣ наконецъ Духъ Святый сошелъ 
на Апостоловъ въ видѣ огненныхъ языковъ. Вотъ какія свя
щенныя для вѣрныхъ воспоминанія заключены въ этихъ до
рогихъ стѣнахъ, находящихся нынѣ во владѣніи невѣрныхъ! 
Св. Епифаній говоритъ, что по взятіи Іерусалима имнерато-
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ромъ Адріаномъ все было сравнено съ землею, кромѣ нѣ
сколькихъ бѣдныхъ синагогъ и небольшой церкви, которая 
была построена на развалинахъ того дома на Сіонѣ, въ кото
ромъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ вкушалъ съ учениками 
послѣднюю вечерю, и въ которомъ Духъ Святый сошелъ на 
Апостоловъ. Эту-то церковь Сіона, оставшуюся по опустоше
ніи Іерусалима, обычно отцы называли первою церковію и ма
терью всѣхъ церквей христіанскихъ: «отъ Сіона изыде за
конъ... Радуйся Сіоне святый,мати церквей, Божіе жилище,—  
поетъ Христова Церковь,—ты бо пріялъ еси первый оставле
ніе грѣховъ воскресеніемъ». Здѣсь св. Апостолъ Іаковъ братъ 
Господень былъ поставленъ первымъ Іерусалимскимъ епис
копомъ и здѣсь же былъ первый апостольскій соборъ, пер
вообразъ вселенскихъ соборовъ. Св. Елена распространила 
это зданіе и по свидѣтельству св. Кирилла Іерусалимскаго 
оно изначала дѣлилось на нижнюю церковь и верхвюю, въ 
воспоминаніе того, что Духъ Святый сошелъ на Апостоловъ 
въ верхней части Сіонской горницы. Святыня воздвигнутая Еле
ною была разрушена и на ея-то развалинахъ на томъ же самомъ 
мѣстѣ одинъ изъ королей Сициліи воздвигнулъ церковь, а 
въ 1330 году усердіемъ Санхи жены Роберта, другаго короля 
Сициліи, устроенъ при этой церкви небольшой монастырекъ 
для Францисканъ, но цо прошествіи 229 лѣтъ мусульмане по 
приказанію Сулеймана Великаго въ 1559 году отобрали у 
францисканъ домъ Тайной вечери и обратили его въ мечеть, 
подъ тѣмъ предлогомъ, что преданіе помѣщаетъ здѣсь же 
гробы Давида, Соломона и другихъ іудейскихъ царей, почи
таемыхъ ими. Съ тѣхъ поръ и доселѣ Турки спокойно владѣ
ютъ драгоцѣннымъ мѣстомъ невыразимаго таинства.

Въ разныхъ отдѣленіяхъ этой мечети предавіе указываетъ 
разныя событія евангельскія, хотя въ этомъ раздѣленіи нВтъ 
неоспоримой достовѣрности, потому что храмъ нѣсколько 
разъ былъ разрушаемъ и передѣланъ . Прежнее раздѣленіе цер
кви на верхнюю и нижнюю сохранилось и въ мечети,—она двух
этажная. Самый низъ состоитъ изъ двухъ покоевъ или гор
ницъ: первый имѣетъ 24 шага въ длину и ширину со сво
домъ опирающимся на двухъ квадратныхъ пилястрахъ; пре-
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даніе называетъ эту горницу мѣстомъ умовенія ногъ но ве
чери; а въ другомъ покоѣ, имѣющемъ 20 шаговъ въ длину 
и 14 въ ширину, также со сводами, указываютъ то мѣсто, ку
да вошелъ Спаситель по воскресеніи дверемъ затвореннымъ, 
въ собраніе учениковъ и сказалъ имъ: «миръ вамъ»! По лѣ
стницѣ, устроенной внутри зданія, входите во второй этажъ, 
который также дѣлится на два покоя равной величины съ ни
жними. Первый покой есть собственно «мѣсто Тайной вече
ри»; онъ со сводами опирающимися на двухъ красивыхъ мра
морныхъ колоннахъ: вверху въ замкѣ сводовъ изваяніе «агнца», 
въ память таинственнаго Агнца, преподаннаго здѣсь Апостоламъ 
въ ночь, въ нюже Христосъ былъ преданъ, паче же самъ се
бя предалъ на закланіе за животъ міра. Это изваяніе Агнца 
составляетъ единственное украшеніе дорогаго для христіанъ 
мѣста; стѣны грязны и измараны красками и углемъ; въ вос
точной стѣнѣ мусульманская нишъ (миграбъ); съ юга три 
большія окна освѣщаютъ горницу. Но прежде весь покой 
былъ украшенъ мозаикою и Фресками, какъ свидѣтельствуетъ 
нашъ паломникъ XII вѣка игуменъ Даніилъ. Противъ вход
ной двери, у противоположной (сѣверной) стѣны показыва
ютъ мѣсто Тайной вечери, огражденной деревянною рѣшеткою. 
Мы упомянули выше, что преданіе указываетъ мѣсто умовенія 
ногъ въ нижнемъ повоѣ, но съ евангельскимъ сказаніемъ со
гласнѣе полагать, что это совершилось въ томъ же самомъ 
покоѣ, гдѣ и Тайная вечеря.

При посѣщеніи этой горницы невольно тѣснятся въ душу 
воспоминанія тѣхъ событій, которыхъ мѣсто это было свидѣ
телемъ. 12 Апостоловъ возлежатъ вокругъ стола по во
сточному обычаю, среди нихъ занимаетъ мѣсто ихъ Учи
тель. То былъ день пасхальнаго Агнца, который предоизобра- 
жалъ Агнца вземлющаго грѣхи міра. «Желаніемъ возжелѣхъ 
ясти пасху сію съ вами, прежде моей страсти», это были 
первыя слова во время этой трапезы любви, слова выражаю
щія жажду Спасителя къ облаженствованію людей! Какая пе
чаль разлита вокругъ! Господь, возлежа какъбы на смерт
номъ ложѣ, возвѣщаетъ, что Онъ въ послѣдній разъ вку
шаетъ земную пищу. По всевѣдѣнію, свойственному Его бо-
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жественной природѣ, Онъ ясно предвидитъ предательство, во 
возмущается духомъ, яко человѣкъ; ученики опечалены мыс
лію, что между ними таится предатель. Іоаннъ, любимый Гос
подомъ ради своей дѣтской невинности, преклоняется на пер
си Спасителя и вопрошаетъ: Господи, кто есть предаяй тя? 
Среди этого святаго общества сидитъ съ діаволомъ въ сердцѣ 
мрачный Іуда, котораго ве могло сокрушить и страшное сло
во: «горе человѣку тому», излетѣвшее изъ устъ Христа Бога!— 
Какъ кратки и просты слова, утверждающія на вѣки безкров
ную жертву и таинство высшей любви, то таинство, въ не
осужденному принятію котораго руководятъ насъ вѣра, на
дежда и любовь, основанныя на глубочайшемъ смиреніи, по 
сказанному: «вѣрою и любовію приступимъ, да причастницы 
жизни вѣчныя будемъ»! «Вѣрую и исповѣдую, яко ты еси во
истину Христосъ Сынъ Бога живаго, пришедый въ міръ грѣш
ныя спасти, отъ нихже первый есмь азъ».. Какою любовію 
дышутъ слова Избавителя къ Своимъ ученикамъ: «дѣти, еще 
мало азъ съ вами есмь»! Кто безъ слезъ можетъ вспомнить и 
всю вечерю любви иато поученіе о взаимной любви, которымъ 
окончилась послѣдняя и святѣйшая трапеза!

Прежде христіанамъ нельзя было даже и приближаться къ 
дому Тайной вечери; издалека смотрѣли они на священныя 
стѣны и приносили свои молитвы; но времена перемѣнились 
и теперь нѣсколько піастровъ живущимъ здѣсь мусульма
намъ доставляетъ свободный входъ въ завѣтное святилище. 
Другой покой верхняго этажа считаютъ за мѣсто, гдѣ было 
сошествіе Св. Духа на Апостоловъ.

Мусульманскія и еврейскія преданія указываютъ въ томъ 
же самомъ зданіи мѣсто гроба Давидова. Извѣстно, что 
Соломонъ устроилъ своему отцу Давиду величественный 
гробъ, но объ мѣстѣ его «во градѣ Давидовомъ» извѣстны 
лишь одни предположительныя преданія. Говорятъ, что Со
ломонъ заключилъ въ немъ большія сокровища, что ихъ 
нашелъ первосвященникъ Гирканъ, во время осады Іеру
салима Антіохомъ. По исторіи Іосифа, Иродъ зналъ о мѣстѣ 
гроба Давидова и хотѣлъ послѣдовать примѣру Гиркана. 
Онъ отправился въ пещеру тайно ночью съ своими повѣ-
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ревными, но уже не нашелъ сокровищъ, но много бога
тыхъ украшеній. Однако прежде чѣмъ онъ достигъ покоя, 
гдѣ были сложены кости Давида и Соломона, показалось 
изъ пещеры пламя и двое изъ спутниковъ царя лишились 
жизни. Устрашенный Иродъ спасся бѣгствомъ, приказалъ 
заложить пещеру и при устьѣ ея поставилъ памятникъ изъ 
бѣлаго мрамора. Памятникъ этотъ вѣроятно былъ уничто
женъ, какъ и многіе другіе, и не осталось послѣ него ни
какого слѣда; а преданіе о мѣстѣ гроба Давидова сохра
нилось главнымъ образомъ въ словахъ Апостола Петра, ко
торый, говоря Евреямъ о пророкѣ Давидѣ, выразился такъ: 
«гробъ его находится между нами (т.-е . или вообще въ Іе
русалимѣ, или въ частности около той сіонской горницы, 
близь которой произносилъ свою рѣчь Апостолъ Петръ) до 
сего дня» (Дѣян. Апост. 2 , 29), а также и въ словахъ 
блажевнаго Іеронима, который въ письмѣ въ св. Павлѣ 
выражаетъ горячее желаніе, дабы онъ могъ еще разъ по
лучить счастіе войти во гробъ Іисуса Христа и молиться 
въ мавзолеѣ Давида. Подъ мавзолеемъ Іеронимъ вѣроят
но разумѣетъ зданіе, стоящее на мѣстѣ, о которомъ со
хранилось доселѣ преданіе. Во времена крестовыхъ похо
довъ одивъ изъ тогдашнихъ лѣтописцевъ пишетъ подъ 1173 
годомъ, что въ бытность его въ Іерусалимѣ упала стѣна 
на горѣ Сіонской и работники посланные для того, чтобы 
возвести ее вновь, отваливъ камень, увидѣли входъ въ под
земелье. Двое смѣльчаковъ спустились въ открывшееся от
верстіе и нашли дворецъ съ мраморными колоннами и укра
шеніями изъ золота и серебра. Тотчасъ же по входѣ внутрь 
увидѣли золотую корону и такой же скипетръ, нашли так
же тамъ урны, но что въ нихъ заключалось, по темнотѣ 
разсмотрѣть не могли. Хотѣли идти далѣе, какъ вдругъ 
обхватилъ ихъ какой-то вихрь, повалилъ на землю и такъ 
они безъ чувствъ пролежали до самаго вечера; тогда лишь 
очнувшись услышали голосъ, который приказалъ имъ не
медленно удалиться. Вся эта легенда очень походитъ на 
арабскія сказки изъ тысячи и одной ночи. Вѣроятно это 
отголосокъ исторіи Ирода, сохранившейся въ преданіи Іо-
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сифэ, ибо трудно допустить, чтобы въ XII вѣкѣ могли най
ти въ гробѣ Давидовомъ золотую корону и скипетръ, осо
бенно послѣ осмотра Гирканова. Турки буквально сохра
няютъ преданіе о недоступности гроба Давидова. Они не 
позволяютъ никому сходить въ . подземелье, находящееся 
подъ мечетью, ни даже мусульманамъ, утверждая, что 
большое несчастіе должно постигнуть того смѣльчака, ко
торый бы рѣшился приблизиться къ этому святому мѣс
ту, что будто бы недавно еще при починкѣ мечети лишь 
только одинъ изъ работниковъ увлекаемый любопытствомъ 
пробилъ мотыкою щель, чтобы заглянуть въ пещеру, тот
часъ ослѣпъ. Только разъ въ годъ отваливаютъ камень, 
заграждающій устье гробоваго входа, чтобы бросить въ 
него подарки присылаемые изъ Константинополя, обыч
но богато вышитые ковры. Впрочемъ, тайна эта пере
стала быть тайною, если вѣрить писателямъ, которые по
сѣщали эти мѣста тогда, какъ они еще были въ рукахъ 
христіанъ въ XV и XVI вѣкѣ. Они утверждаютъ, что отъ 
гроба Давидова не осталось ничего кромѣ этого входа; своды 
пещеры обвалились и все подземелье засыпано. Такоѵо 
мнѣніе Францисканъ, которые такъ долго владѣли домомъ 
Тайной вечери и тою частію горы Сіонской, гдѣ теперь 
стоитъ мечеть Неби-Даудъ. То, что мусульмане показы
ваютъ почетнымъ посѣтителямъ подъ именемъ «гроба Да
видова*, есть небольшая комната, имѣющая вокругъ стѣнъ 
каменныя лавки; а въ сѣверной стѣнѣ напротивъ вход
ныхъ простыхъ досчатыхъ дверей находится въ углубленіи 
каменный саркофагъ 12 футовъ длины, обмазанъ глиною 
и покрытъ старою шелковою зеленаго цвѣта матеріею. Это 
верхній голубецъ такъ называемаго гроба Давидова, от
носительно котораго лишь одни жиды убѣждены, что и до
селѣ какъ онъ, такъ и другіе гробы ихъ царей таятся 
въ глубинѣ Сіона, украшенные золотомъ и серебромъ и 
вмѣщаютъ въ себѣ безчисленныя сокровища, которыя сила 
Божія бережетъ до того завѣтнаго часа, когда придетъ Мес
сія и воцарится въ дому Давидовѣ и царствію Его не бу
детъ конца... Возлѣ стѣиы дома Тайной вечери показы
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ваютъ мѣсто, гдѣ былъ домъ св. Іоанна Богослова, въ ко
торомъ по преданію 23 года жила Матерь Божія и окон
чила свою земную жизнь; три креста на мраморѣ, изоб
ражающіе древній гербъ святой земли, и нѣсколько боль
шихъ тесаныхъ камней означаютъ это святое мѣсто. Нѣ
которые же указываютъ жилище Матери Божіей подъ ком
натою, гдѣ была Тайная вечеря.

Противъ воротъ мечети Неои-Даудъ, шаговъ на 30 впе
реди ея находится небольшая церковь и момастырекъ при
надлежащій Армянамъ; онъ обведенъ вокругъ высокою стѣ
ною. Эта церковь, по преданію, построена на томъ мѣстѣ, гдѣ 
былъ домъ первосвященоика Каіафы. Тотчасъ по входѣ че
резъ небольшую желѣзную дверь вступаете на мощеный 
камнемъ дворикъ длиною 25, а шириною 10 шаговъ; на 
правой сторовѣ толстая виноградная лоза означаетъ то 
мѣсто, у котораго, при разложенномъ на дворѣ Каіа«ы ко
стрѣ, Петръ, обличаемый служанкою, отрекся отъ своего Бо
жественнаго Учителя, и «абіе пѣтелъ возгласи». Напротивъ 
виноградной лозы дверь въ церковь, которую мы уже опи
сали, говоря объ Армянахъ. Къ западной сторонѣ стѣны, ок
ружающей домъ Каіафы, прилегаетъ кладбище христіанъ 
всѣхъ вѣроисповѣданій, ближе— къ армянской церкви армян
ское, а далѣе къ юго-западу греческое, на которомъ хо
ронятъ и русскихъ богомолцевъ, отшедшихъ ко Господу во 
святой землѣ. Въ стѣнѣ, отдѣляющей православное кладби
ще отъ земли принадлежащей мечети Неби-Даудъ, — съ 
запада находится большой древній камень съ высѣченнымъ 
на> немъ крестомъ (четвероконечнымъ). Здѣсь погребаются 
православные епископы и прочее духовенство. У этого ка
мня обычно служатъ и литіи по усопшимъ. На западной 
оконечности всей Сіонской площади, на особомъ холмикѣ 
погребаются русскіе пришельцы, окевчавшіе дни свои во 
св. градѣ. Недалеко отъ этого русскаго уголка находится 
устье подземной усыпальницы, въ которую, по палестин
скому обычаю, складываютъ кости оставшіяся по истлѣніи 
тѣлъ, когда потребуется мѣсто для новой могилы. Тузем
ные христіане хоронятся безъ гробовъ; только русскіе де-
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лаютъ исключеніе изъ сего обычая. Члены всѣхъ вѣроиспо
вѣданій провожаютъ своихъ покойниковъ черезъ городъ съ 
крестами, хоругвями и съ пѣніемъ. Но жаль, что по му
сульманскому Фанатизму кладбище христіанское лишено 
лучшаго своего украшенія — крестовъ. Надъ нѣкоторыми 
могилами кладутся каменныя плиты съ краткими надпися
ми, а иногда съ изображеніемъ, напоминающимъ то ре
месло, которымъ занимался покойникъ. На армянскихъ 
могилахъ болѣе плитъ съ надписями, чѣмъ на другихъ.

Третье зданіе находящееся на Сіопѣ, это домъ, прина
длежащій англо-прусской протестантской миссіи; онъ по
строенъ на юго-занадной покатости Сіонской горы, въ два 
этажа уступами; рядомъ съ нимъ на обдѣланной красиво 
площадкѣ устроено протестантское кладбище, и разве
денъ садикъ; тамъ поставлены надгробные памятники надъ 
могилою Александра, перваго англиканскаго епископа изъ 
обращенныхъ Евреевъ, который, если вѣрить іерусалим
скимъ сказаніямъ, отравленъ іезуитами.

На границахъ армянскаго и православнаго кладбища 
находится кладбище американской миссіи,обнесенное стѣною.

Вотъ все, что находится нынѣ на Сіонѣ! Кромѣ дома 
Каіафы, старой мечети Давидовой и новаго протестант
скаго дома, нѣтъ ничего— лишь пустыя развалины и гро
ба; покатости же Сіонской горы вспаханы и засѣяны, 
какъ бы въ исполненіе пророчества Михея: «Сіонъ, яко 
нива изорется».' Адріанъ не заключилъ Сіона въ черту 
новаго города и съ тѣхъ поръ онъ навсегда остался за 
стѣнами. О Сіонъ, украшеніе края, утѣха всей земли 
Израилевой! гдѣ часы твоего веселія и славы, когда на 
воззваніе Царя пророка, людіе обступали тебя («обыдитс 
людіе Сіонъ и обымите его»), дивуясь на твои безчислен
ныя башни, присматриваясь въ твоимъ столпостѣнамъ и 
дворцамъ, отѣнѳннымъ пальмами и кипарисами, чтобы воз
вѣстить славу вѣкамъ грядущимъ? Или никогда болѣе не 
разовьются твои знамена? Или трубы твои умолкли на 
вѣкъ? Съ сожалѣніемъ взираютъ на тебя очи наши, ибо 
только гласъ плача слышенъ на Сіонѣ (Іеремія). Гнѣвъ
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Господень, гнѣвъ отмщенія излился на тебя и низпро- 
вергъ основанія твои. Теперь красный Сіонъ обратился 
въ пустыню и орется яко нива (Михей) и печально смот
ритъ на бѣдный городъ. Но ты, Господи, воскресъ, уще- 
дри Сіона; яко время ущедрити его, яко пріиде вре
мя возвѣстити въ Сіонѣ имя Господне! (Пс. 101). Но 
когда ищу тебя, о святая гора, которая нѣкогда представ
ляла цѣлый народъ въ своемъ назвавіи и была бйадкимъ сим
воломъ райской отчизны, истиннаго жилища Божія, тогда 
обращаю тоскующіе взоры мои къ небу, ибо туда, по ис
полненіи прооброзаваній, сокрылась ты съ этой земли. О, 
еслибы возмогъ взойти я на твою вершину, вѣчный и не
бесный Сіонъ!

Какъ бы въ напоминаніе того, что путь къ Сіону небе
сному лежитъ среди терній,— на земномъ Сіонѣ встрѣча
ются кусты терновника, изъ котораго, легко можетъ ста
ться, быдъ сдѣланъ и вѣнецъ нашего Спасителя. Блуждая 
нерѣдко по Сіону, я срѣзалъ одинъ изъ такихъ кустовъ 
и сплетя изъ него два вѣнка привезъ ихъ на память о 
Сіонѣ въ мою убогую келью. Несмотря на то, что срѣ
занный кустъ былъ еще молодъ, иглы его были довольно твер
ды, длиною въ У, вершка и болѣе. Эта находка устраняетъ 
мнѣніе тѣхъ писателей, которые подобно Монъсиньору Мисле- 
ню, говорятъ, что въ окрестностяхъ Іерусалима нѣтъ тер
новника, и, потому полагаютъ, что терновый вѣнецъ нашего 
Спасителя былъ сдѣланъ изъ вѣтвей колючаго дерева расту
щаго на полѣ Іерихонскомъ.

На покатости Сіонской горы съ восточной стороны въ до
вольно далекомъ разстояніи отъ дома Каіаоы находится кра
сивый гротъ (пещера) осѣненный при входѣ масличными 
деревьями. Преданіе говоритъ, что въ этой пещерѣ св. 
Петръ, изшедъ вонъ со двора Каіафы, послѣ троекратнаго 
отреченія отъ своего Божественнаго Учителя, въ сокруше
ніи сердца «плакася горько». Игуменъ Даніилъ говоритъ, что 
пещера эта была очень глубока и что въ нее спускались по 
ступенямъ, а надъ пещерою возвышалась въ его время боль
шая церковь во имя св. Петра. Но теперь нѣтъ ступеней, а
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пещера весьма не глубока, и нѣтъ слѣдовъ бывшей церкви. 
Теперь эта пещера за городомъ, уединенная и осѣненная блѣ
дною зеленью оливъ, удивительно совпадаетъ съ состояні
емъ сокрушенной души, и охотно вѣрится, что здѣсь про
ливались горькія слезы того, въ чьемъ лицѣ самонадѣян
ность получила столь поучительный для человѣческой сла
бости урокъ! Невольно просится здѣсь на уста молитва: 
«даждь ми слезы, яко Петрови, да плачуся дѣлъ моихъ 
горько».

А. Л— дъ.



О ХРИСТІАНСКОЙ СКРОМНОСТИ.
СЛОВО НА БОГОРОДИЧНЫЙ ПРАЗДНИ КЪ(,).

Въ вѣнцѣ славы, украшающемъ Богоматерь, особенно яр
ко сіяютъ два драгоцѣннѣйшіе камня: эго двѣ добродѣтели 
ея, цѣломудріе и смиреніе. Какъ блескъ алмазовъ рядомъ 
положенныхъ, слЛ аясь, ороизводитъ чудную и восхититель
ную для глазъ игру свѣта: такъ и сіи добродѣтели Пресвятой 
Дѣвы, выражаясь во всѣхъ ея мысляхъ, чувствахъ, дѣйстві
яхъ, словахъ и во всемъ образѣ жизни, сообщаютъ святому 
лику Ея небесное сіяніе духовной красоты, превосходящей 
всякую красоту земную.

О скромности, какъ выраженіи духовной чистоты, намѣрѳ- 
вы мы нынѣ предложить слово; потому что въ настоящее 
время мало цѣнятъ ее, мало соблюдаютъ ее даже и тѣ, ко
торымъ она особенно прилична по возрасту или полу. Въ на
стоящее время надъ стыдливостью многіе смѣются, почитая 
еѳ признакомъ неразвитости, недостаточнаго образованія; въ 
настоящее время весьма часто заподозриваютъ скромность 
въ лицемѣріи, потому что не; знать порока почитаютъ невоз
можнымъ даже и для дѣтей.

Что же противопоставимъ этимъ ложнымъ сужденіямъ 
о свободѣ, которою будто бы долженъ пользоваться порокъ, 
и этой силѣ открыто-порочныхъ примѣровъ? Что, какъ не тѣ 
высокіе образцы чистой жизни, которые создала и представ
ляетъ намъ христіанская вѣра и между которыми несравнен
нымъ свѣтомъ сіяетъ образъ Матери Божіей? Обращаясь къ 
первымъ временамъ христіанства, находимъ такую строгость 
жизни, такую воздержность во всемъ, такое рѣшительное

(а) Покойнаго прот. Ип. М. Богосіовскаго-Шатонова. -
8Ч А С Т Ь  111.
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удаленіе отъ всего соблазняющаго чувственность, что самые 
враги христіанства открыто признавали превосходство его 
правилъ предъ своими языческими правами,: и покорялись 
силѣ добродѣтели.— «Можемъ представить вамъ многихъ, 
которые обратились къ вѣрѣ только потому, что видѣли 
строгость христіанъ въ обыкновенной жизни».— «Между нами 
вы найдете людей простыхъ и несвѣдущихъ, которые нс въ 
состояніи доказать истину своего учепія, но убѣдятъ васъ въ 
святости его чистотою своей жизни»,—такъ говорили языч
никамъ древнѣйшіе защитники христіанъ. Чистота помыс
ловъ и чувствъ отражалась у нихъ во всемъ, въ дѣлахъ, 
словахъ, въ одеждѣ, во всѣхъ обычаяхъ.

Христіане! Еслибы современный намъ наблюдатель по
трудился изобразить паши нравы и привычки, много ли наш
лось бы въ этомъ изображеніи подобнаго древне-христіанской 
жизни? Много ли нашлось бы у насъ христіанскаго, назида
тельнаго? Увы! въ паши дни самые безчинные и соблазнитель
ные поступки не почитаютъ нужнымъ скрывать; распутство 
въ блестящемъ нарядѣ, окруженное роскошью, открыто тор
жествуетъ свою побѣду надъ семейной добродѣтелью и се
мейнымъ счастіемъ, и въ нищенскомъ рубищѣ наполняетъ сво
ими жертвами стогны большихъ городовъ нашихъ. Но гово
рите, что было такъ и прежде, и что во всѣ времена, христіан
скіе проповѣдники оплакивали порочную жизнь общества. 
Порокъ былъ всегда, но прежде онъ сознавалъ свою пороч
ность, стыдился и прятался: теперь онъ потерялъ стыдъ, не 
хочетъ ничѣмъ стѣснять себя, и явно совершаетъ свои не
потребства. Прежде мужъ или жена за свои преступныя связи 
крѣпко боялись другъ друга и боялись суда общественнаго; 
теперь нерѣдко, живя даже вмѣстѣ, открыто измѣняютъ 
другъ другу, и какъ тотъ, такъ и другая находятъ радушный 
пріемъ въ обществѣ, а при богатствѣ и знатности—почетъ и
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уваженіе. Прежде дѣти изъ уваженія къ доброму имени ро
дителей или по страху гнѣва ихъ, если не удерживались отъ 
порочной жизни, то по крайней мѣрѣ не смѣли предаваться 
ей открыто, какъ это часто дѣлаютъ теперь многіе молодые 
люди, почитая для себя унизительнымъ не вести ророчную 
жизвь, а стыдиться ея.Прежде родители зорко берегли дѣтей 
отъ соблазнительныхъ зрѣлищъ, отъ пустаго, развращающа
го сердце чтенія, отъ всякаго вольнаго разговора: теперь 
стараются возвести въ общее правило воспитанія то, чтобы 
знакомить юныя души съ дѣйствительной жизнію но всѣхъ 
ея видахъ— и съ лучшими ея сторонами и со всякимъ ея бе
зобразіемъ, не опасаясь, что послѣднее можетъ сильнѣе дѣй
ствовать на впечатлительную молодость и увлечь ее на путь 
соблазна ранѣе, нежели успѣютъ образоваться твердыя пра
вила, сложиться характеръ. Теперь въ самыя игры дѣтскія 
вводятъ нерѣдко подобіе того разврата, который получилъ 
право гражданства въ обществѣ взрослыхъ; для дѣтей уст- 
рояютъ увеселительные вечера, гдѣ восхищаются ихъ лов
костью, умѣньемъ нравиться и жалкимъ подражаніемъ прес
тупному искусству въ обольщеніи. Конечно и прежде без
семейная жизнь открывала широкій путь пороку; но онъ и не 
думалъ принимать на себя видъ законности, не изобрѣталъ 
новыхъ теорій нравственности, и во имя ихъ не возставалъ 
противъ освященнаго Христомъ закона брака. Прежде не 
слышно было такого ученія, по которому мущина и женщи
на будто-бы могутъ, не стѣсняясь никакимъ закономъ, не при
нимая на себя никакой отвѣтственности передъ обществомъ, 
никакого обязательства между собою и передъ потомствомъ, 
жить вмѣстѣ, доколѣ пожелаютъ, потомъ разойтись для новаго 
союза, а послѣ, пожалуй, и опять сойтись спокойно,подобно 
животнымъ;и тѣмъ болѣе—прежде не было опытовъ приложе
нія подобнаго ученія къ дѣлу, какъ это стало слышаться у

8*
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насъ. Или прошедшее было порою невѣжества, а нынѣ господ
ствуетъ образованность? Да будетъ проклята та образован
ность,которая снимаетъ съ порока всѣ узы, оправдываетъ его и 
стремится уничтожить даже въ самыхъ понятіяхъ различіе меж 
ду добромъ и зломъ, между дозволеннымъ и запрещеннымъ.

Знаю, что эта крайность безумія и разврата состав
ляетъ въ нашемъ обществѣ явленіе еще довольно рѣдкое; 
но уже то плачевно, что она является и терпится, что лю
дямъ съ подобнымъ образомъ мышленія не отказываютъ 
въ правѣ гласно распространять свои пагубныя правила. Хотя 
и немного еще сочувствующихъ и послѣдующихъ этимъ пра
виламъ; но вообще должно сознаться, что никакой порокъ 
не пользуется такимъ снисхожденіемъ, такъ легко не изви
няется, какъ грѣхи противные цѣломудрію: для нѣкоторыхъ 
эта добродѣтель кажется даже превыше человѣческой. Если 
прислушиваться къ рѣчамъ въ разныхъ слояхъ общества,—ка
кое преобладаніе этой, порочной грязи можно найти повсюду 
отъ грубой брани обратившейся въ безсознательную поговор
ку и на каждомъ шагу оскорбляющую слухъ, до тѣхъ мнимо 
остроумныхъ, на самомъ дѣлѣ пошлыхъ и развращенныхъ 
шутокъ и разсказовъ, которые повторяются и выслушивают
ся съ такимъ удовольствіемъ въ праздной пріятельской бе
сѣдѣ и въ мѣстахъ общественныхъ увеселеній! Отнимите 
эти предметы у остроумія нашего времени, —  оно останется 
въ крайней бѣдности. Могутъ сказать въ оправданіе, что 
вольная рѣчь не всегда служитъ обличеніемъ дѣйствитель
ной порочности и употребляютъ ее часто по привычкѣ и толь
ко для шутки. Правда, но самая привычка шутить грѣхомъ 
обнаруживаетъ уже равнодушіе къ нему, которое едва ли 
возможно въ чистой душѣ и при жизни чистой; и такое рав
нодушіе обѣщ алъ немного добраго при встрѣчѣ съ искуше
ніемъ. Сверхъ того христіанинъ долженъ имѣть уваженіе въ
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самому слову, какъ драгоцѣннѣйшему дару Божію,— къ сло
ву, которымъ возвѣщены Божественныя тайны спасенія; его 
уста, отверзающіяся для прославленія имени Божія, для при
нятія святѣйшихъ тайнъ Христовыхъ, могутъ ли въ то же 
время отверзаться для срамныхъ рѣчей? «Всяко слово гнило, 
да не исходитъ изъ устъ вашихъ» (Еф. 4 , 29), учитъ Апос
толъ. Христіанинъ долженъ помнить, что за каждое слово 
свое не только вредное и срамное, но даже и пустое, празд
ное, ему должно дать отвѣтъ въ день суда (Матѳ. 12, 36), 
долженъ помнить, что его слово не есрь только звукъ, исче
зающій въ воздухѣ, но неудержимо распространяется, пере
ходя изъ устъ въ уста; и горе ему, если его гнилое слово 
заразитъ другія, особенно юныя души, и подтолкнетъ ихъ 
на пути къ пороку. Думаютъ ли объ этомъ желающіе часто 
шутить словомъ?

Наше слово простерлось бы слишкомъ надолго, еслибы 
мы стали изсчислять всѣ стороны жизни частной и обществен
ной, гдѣ нарушается скромность, приличная христіанину. 
Такъ Спаситель осуждаетъ всякое нечистое воззрѣніе, слу
жащее поводомъ къ плотскому грѣху, какъ уже самый грѣхъ; 
а у насъ почитаются ли за какой-нибудь грѣхъ тѣ безстыд
ные взоры, въ которыхъ выражаются грубыя, страстныя чув
ства, иногда даже преднамѣренно, исскуственно? ІІѳ будемъ 
говорить о тѣхъ позорныхъ зрѣлищахъ, которыми хотятъ 
разжигать потухшія страсти и развращать горячую моло
д и т ь ,—о тѣхъ неистовыхъ пляскахъ, которыя стараются 
вдести въ общественныя увеселенія. Остановимся нѣсколько 
на, одеждѣ. Происхожденіемъ своимъ одежда обязана грѣху, 
стыду; въ самомъ дикомъ состояніи человѣкъ заботится 
сколько-нибудь прикрыть свою наготу: что же сказать о тѣхъ, 
которые обращаютъ одежду въ безстыдное средство возбуж
дать страстныя, грѣховныя чувства? Въ христіанскомъ уче-



116 дтвполвзнов чтеніи.

віи естественная потребность одежды по чувству стыдливости 
возводится въ правило; это правило особенно внушается 
женскому полу, которому и по природѣ скромность свой
ственна, и особенно необходима для сохраненія общей чисто
ты нравовъ. Такъ одинъ Апостолъ учитъ женъ заботиться не 
о плетеніи власъ, золотыхъ украшеніяхъ и пышныхъ одеж
дахъ, но больше всего о соблюденіи кроткаго и молчаливаго 
духа (1 ІІетр. 3 , 3 4 ); другой учитъ наблюдать въ женской 
одеждѣ различіе 'отъ мужской, увѣщавая женъ покрывать го
ловы, но крайней мѣрѣ въ молитвенныхъ собраніяхъ (1 Кор. 
1 1 , 4— 7) . Не могу при этомъ не указать на несообразный 
съ природою и христіанской скромностью, замѣчаемый нынѣ 
обычай уподоблять женское одѣяніе мужскому; хотятъ ли 
этимъ выказать суетное и мечтательное равенство правъ, 
или стараются ослабить то естественное цѣломудренное чув
ство, по которому женщина удерживается отъ многаго, что 
считается позволительнымъ мущинѣ,— во всякомъ случаѣ 
это усвоеніе мужскихъ привычекъ не составляетъ украшенія 
для женскаго пола и отднюдь не способствуетъ къ сохраненію 
чистоты нравовъ.

Прости насъ, Матерь Божія, что въвиду твоего пречистаго, 
святаго лика мы позволили себѣ коснуться такихъ нечистыхъ 
о пустыхъ сторонъ жизни нашей: онѣ сами собой открывают
ся при свѣтѣ твоего величія и чистоты, подобно тому какъ при 
яркомъ сіяніи солнца ясно видятся темныя и грязныя пятй». 
Обращая на нихъ ваше вниманіе, христіане, мы не желаема 
омрачить свѣтлости праздника, но желаемъ,чтобы молитвенъ  
участвуя въ торжествѣ Пречистой Дѣвы, вы пріобщились;ея 
чистоты духовной твердымъ намѣреніемъ избѣгать всего со
блазнительнаго въ одеждахъ, рѣчахъ и во всемъ поведеніи 
своемъ; «ее призва бо насъ Богъ на нечистоту, но на свя
тость» (1 Сол. 4, 7).
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„Возлюблениіи, не всякому духу вѣруйте, но неку- 
шаитс духи, аще отъ Бога суть, яко мнози дженророды 
нзидоша въ ыіръ.и (1 Іоан. 4, 1).

Сими Словакіи св. Апостолъ Іоашгь предостерегаетъ вѣ
рующихъ отъ лжеучителей, которыхъ пе мало было въ вѣнъ 
апостольскій. Ближайшимъ образомъ оыъ имѣетъ въ виду 
лжеучителей, распространявшихъ превратное, еретическое 
мудрованіе о лицѣ Господа нашего Іисуса Христа. Одни. изъ 
нихъ отвергали Его божественное достоинство, не призна
вали соединенія въ Его лицѣ Божескаго естества съ человѣ
ческимъ, не исповѣдывали Его Сыномъ Божіимъ, равнымъ 
Богу Отцу, и чрезъ то отлучали себя отъ общенія съ От- 
цемъ, ибо «всякъ, отметаяйса Сына, ни Отца имать» (1 Іоан. 
2, 22—23). Другіе нечестиво мыслили о человѣчествѣ Іису- 
суса Христа, отрицали дѣйствительное воплощеніе Сына Бо
жія и утверждала, что тѣло Господа Іисуса, Его тѣлесныя 
движенія и дѣйствія, равно страданіе и смерть были только 
видимыя, кажущіяся, призрачныя, а пе дѣйствительныя. Тѣ 
и другіе, извѣстные подъ именемъ гностиковъ, т .-е . послѣ
дователей лжеименнаго разума (1 Тим. 6, 20), хотя извра
щали догматъ искупленія, которое могло быть совершено 
только Богомъ во плоти, а не простымъ человѣкомъ, и не 
призрачно вочеловѣчившимся Богомъ, — причисляли себя 
однако къ христіанамъ и для обольщенія легковѣрныхъ вы-
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давали себя за пророковъ, за людей учащихъ вѳ по своему 
личному мудрованію, а по внушенію Духа Святаго. Отъ сихъ- 
то самозванцевъ-пророковъ предостерегаетъ вѣрующихъ Ду- 
хоносвый апостолъ, убѣждая ихъ не всякому духу вѣровать, 
т. е. не всякому, выдающему свое ученіе за боговдохновев- 
ное, довѣрять, а распознавать истинныхъ пророківъ-учите- 
лей отъ лживыхъ. Какъ распознавать? «Всякій духъ, который 
исповѣдуетъ Іисуса Христа, пришедшаго во плоти, есть 
отъ Бога. А всякій духъ, который не исповѣдуетъ Іисуса 
Христа, пришедшаго во плоти, не есть отъ Бога, но это 
духъ антихриста» (ст. 3 ) . Признакъ для распознаванія ду
ховъ (ученій) самый вѣрный. Ибо если извѣстно, что Іисусъ 
Христосъ есть Сынъ Божій, истинно вочеловѣчившійся, и 
что свидѣтельство о томъ идетъ отъ Духа Божія, глаголав
шаго устами свидѣтелей— апостоловъ и евангелистовъ, то 
противоположное сему ученіе, будто Іисусъ не есть Сынъ 
Бога Отца единородный, или будто Сынъ Божій имѣлъ 
въ лицѣ Іисуса призрачную плоть,— идетъ, очевидно, не отъ 
Духа Божія, потому что Духъ Божій не можетъ дать проти- 
ворѣчущихъ свидѣтельствъ объ одномъ и томъ же предметѣ, 
а отъ духа льсти, и внимающіе этому духу отнюдь не христі • 
ане, а враги Христа, антихристы (1 Іоан. 2 , 2 3 ).

Заботливость о правой вѣрѣ, о чистотѣ вѣроученія, подоб
ная той, которая выражается въ предостереженіи Апостола 
отъ лжеученій, многимъ въ наше время кажется излишнею. 
Не говоримъ о людяхъ невѣрующихъ, для которыхъ всѣ вѣ
роученія равны, т .-е . всѣ вѣры кажутся жалкимъ заблуждені
ем ъ ,— но и отъ людей, повидимому вѣрующихъ, даже имену
ющихъ себя православнами, можно иногда слышать такое за
явленіе: «къ чему христіанину знать и изучать такіе ‘отвле
ченные предметы, какъ догматы вѣры (т.-е. все то, чѣмъ 
отличается правая вѣра отъ неправой)? Для благоугожденія
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Богу и спасенія души нужно не это,— нужно жить въ страхѣ 
Божіемъ, быть честнымъ человѣкомъ, вообще исполнять за
повѣди нравственнаго закона». Симъ заявленіемъ предпола
гается, что жизнь честная, вѣрность нравственному долгу, не 
зависитъ отъ того, какъ кто вѣруетъ, къ какому кто вѣро
исповѣданію принадлежитъ. Но это несправедливо. Жизнь и 
вѣра всегда имѣли и имѣютъ необходииую связь. Такъ рас
пущенная жизнь язычника была порожденіемъ погрѣшитель- 
наго вѣроученія. Язычникъ потому велъ такую жизнь, что 
сами боги, въ которыхъ онъ вѣровалъ, не отличались нрав
ственною строгостію и чистотою. Язычникъ не почиталъ грѣ
хомъ мстительность и ненависть къ врагамъ и обидчикамъ, 
потому что самымъ божествамъ своимъ приписывалъ тѣ же 
свойства и дѣйствія и бралъ съ нихъ примѣръ. Христіанинъ 
стремится къ святости не только въ поступкахъ, но и въ мы
сляхъ и сердечныхъ расположеніяхъ, потому что вѣруетъ въ 
Бога— Существо святѣйшее и въ другихъ ненавидящее грѣхъ 
и нечистоту. Христіанинъ прощаетъ врагамъ и недоброжела
телямъ, молится за нихъ, благотворитъ имъ, не потому толь
ко, что это заповѣдуетъ ему Христосъ Спаситель, но и по
тому, что самъ Отецъ небесный, по ученію Христа Спасителя, 
милосердъ ко всѣмъ, добрымъ и злымъ, праведнымъ и грѣш
нымъ, и потому, что ради искупительныхъ заслугъ Единород
наго Сына Своего, понесшаго за насъ страданія и смерть, про
щаетъ намъ безчисленныя неправды и оскорбленія Ему. При 
такой связи вѣрованій съ жизнію не стараться познавать ис
тины вѣры нельзя безъ вреда для нравственнаго преуспѣянія. 
Напротивъ чѣмъ глубже усвояетъ ихъ христіанинъ разумѣ
ніемъ, чѣмъ живѣе убѣждается въ нихъ, тѣмъ сильнѣе по
буждается къ тому, чтобы устроить жизнь по вѣрѣ.

Утверждать, что можно угодить Богу и спасти душу толь
ко исполненіемъ нравственнаго закона, держась какой угодно
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вѣры,—несправедливо еще потому, что всѣхъ требованій нрав
ственнаго закона никто изъ людей, даже возрожденныхъ, ис
полнить не можетъ. Только Фарисеямъ свойственио было ду
мать, что они правы предъ Богомъ, ии въ чемъ предъ Нимъ 
невиновны, за каковое самообольщеніе и гордыню неоднокра
тно обличалъ ихъ Господь Іисусъ. «Аще речемъ, яко грѣха 
не имамы, себе прельщаемъ и истины нѣсть въ васъ» (1 Іоан. 
1 ,8 ) .  «Много бо согрѣшаемъ вси» (Іак. 3 , 2 ). Наше спасеніе 
зависитъ не отъ нашихъ заслугъ, не отъ нашихъ добрыхъ 
дѣлъ, а собственно отъ благодати Божіей, даруемой намъ 
ради заслугъ Христовыхъ, а благодать сія привлекается 
вѣрою въ искупленіе. Посему и сказано: «благодатіюесте спа
сена чрезъ вѣру» (Еф. 2, 8). И благодать, привлекаемая вѣ
рою, не только оправдываетъ васъ, избавляетъ насъ отъ пра
веднаго гнѣва Божія, но освящаетъ и обновляетъ насъ духо
вно, даруя намъ силы къ начатію и продолженію жизни свя
той и богоугодной (1 Кор. 6, 11 . Кол. 3 , 9 ). Итакъ если 
спасеніе и освященіе наше есть дѣло благодати, а благодать 
усвояется вѣрою въ искупленіе, совершенное Христомъ, и 
во все, чтб намъ открыто о спасительныхъ истинахъ, то не 
почитать важнымъ въ дѣлѣ освященія и спасенія то, какъ 
кто вѣруетъ, значитъ отрицать важность самой вѣры въ 
дѣлѣ освященія и спасенія, значитъ признавать излишнимъ 
откровеніе Божіе объ истинахъ вѣры, значитъ идти про
тивъ ясныхъ внушеній слова Божія о познаніи ихъ и 
убѣжденіи въ нихъ, какъ необходимомъ условіи освященія 
и спасенія. Ибо самъ Господь Іисусъ молился Богу Отцу о 
своихъ ученикахъ, «да освятитъ ихъ истиною своею» (Іоан. 
1 7 , 17), т.-е. да содѣлаетъ ихъ святыми чрезъ познаніе 
истинъ вѣры,—и исповѣдывалъ предъ Нимъ: «се есть животъ 
вѣчный, да знаютъ тебе единаго рстиннаго Бога и егоже 
послалъ еси Іисусъ Христа» (ст. 3). Равно и Апостолы Хри-
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стовы не только раскрывали предъ вѣрующими то, во что 
они должны вѣровать, но вмѣстѣ убѣждали ихъ возрастать 
въ познаніи истинъ вѣры, преуспѣвать въ разумѣвіи, не ув
лекаться всякимъ вѣтромъ ученія (1 Кор. 1 4 ,2 0 . Евр. 5 ,1 1 ;  
6, 3. 2 Петр. 3, 18), молятъ о семъ Бога (Е ф. 1, 1 6 .1 7 . 
18), благодарятъ за сіе Бога (1 Кор. 1, 4 и д ), пли раду
ются о семъ (1 Іоан. 2, 2. 27).

Говорятъ иные: «Іисусъ Христосъ не преподавалъ будто- 
бы истинъ вѣры, т.-е. догматовъ, по крайней мѣрѣ никого не 
обязывалъ къ принятію ихъ, а заповѣдалъ Своимъ послѣдо
вателямъ одну только любовь къ Богу и ближнимъ, какъ 
непремѣнное условіе для полученія живота вѣчнаго (Лук. 1 0 г 
26. 27), и въ прощальной бесѣдѣ Своей къ Апостоламъ лю
бовь къ ближнимъ поставилъ главнымъ признакомъ истин
ныхъ Своихъ учениковъ (Іоан. 13, 3 5 ) .-Слѣдственно, заклю
чаютъ, одной любви къ Богу и ближнимъ достаточно, чтобы 
быть истиннымъ христіаниномъ и получить вѣчное спасеніе, 
хотя бы кто не зналъ догматовъ вѣры, или не придавалъ 
значенія различію вѣрованій правыхъ отъ неправыхъ» .—Что 
сказать на сіе? Прежде всего неправда, будто Господь Іисусъ 
не преподавалъ и не заповѣдывалъ сохранять догматическое 
ученіе, а завѣщалъ одну только любовь. Онъ приходилъ въ 
міръ не затѣмъ только, чтобы насадить въ сердцахъ истин
ную любовь къ Богу и ближнимъ, но вмѣстѣ чтобы просвѣ
тить умы свѣтомъ животворныхъ истинъ вѣры. Онъ не изла
галъ ихъ научно, въ видѣ догматическаго богословія, но все, 
что входитъ въ составъ систематическаго изложенія догма
товъ, основывается главнымъ образомъ на ученіи Христа 
Спасителя. Такъ Онъ преподалъ догматъ о Святой Троицѣ, о 
Самомъ Себѣ говорилъ, какъ о Единородномъ Сынѣ Божіемъ, 
пришедшемъ въ міръ для примиренія людей съ Богомъ, объ 
искупительномъ значеніи Своихъ страданій и смерти, рас-
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крылъ догматъ о лицѣ и дѣйствіяхъ Св. Духа, объяснилъ не
обходимость благодати, указалъ на благодатныя средства къ 
спасенію, каковы таинства и Церковь, училъ о загробной 
жизни, о вѣчномъ блаженствѣ праведныхъ и о вѣчномъ му
ченіи нечестивыхъ. Скажутъ ли, что всѣ такія истины откры
ты людямъ только для удовлетворенія любопытства, а для 
спасенія нужны не онѣ, а одна любовь? Неправда, спастись 
нельзя не только безъ любви, но и безъ вѣры въ эти спаси* 
тельныя истины. Слова Господа Іисуса о вѣрѣ не меньше 
ясны, какъ и заповѣдь о любви: «иже вѣру иметъ и крестит
ся, спасенъ будетъ, а иже не иметъ вѣры, осужденъ будетъ» 
(Марк. 16, 16). Притомъ любовь, заповѣданная Спасите
лемъ, необходимо предполагаетъ вѣру. Онъ заповѣдалъ лю
бить Бога не только всѣмъ сердцемъ и всею крѣпостію(воли), 
но и всѣмъ разушьтеш (Лук. 10, 27). Любовь въ Богу 
всѣмъ разумѣніемъ въ чемъ иномъ состоитъ, какъ не въ ре
вности знать о Богѣ, о Его бытіи, свойствахъ и дѣйствіяхъ 
все, что открыто намъ въ словѣ Божіемъ и доступно нашему 
разуму?— Самое побужденіе любить Бога заключается въ по
знаніи любви Его къ намъ: «мы любимъ Его, яко Той первѣе 
возлюбилъ есть насъ» (1 Іоан. 4, 19). Если такимъ обра
зомъ наша любовь къ Богу основывается на тѣхъ благодѣя
ніяхъ, какія Онъ сдѣлалъ изъ любви къ намъ, и особенно на 
благодѣяніи искупленія насъ, то, очевидно, мы должны знать 
эти благодѣянія, понимать величіе ихъ, чтобы научиться лю
бить Бога всѣмъ сердцемъ. Горе тому, въ комъ нѣтъ любви 
къ Господу Іисусу, искупившему насъ честною Своею кровію: 
«аще кто не любитъ Господа Іисуса Христа да будетъ 
проклятъ» (1 Кор. 16, 22) Но не меньшее горе и тому, кто 
лжемудрствуетъ объ истинахъ вѣры, —  по слову Апостола: 
«аще мы или ангелъ съ нсбесе благовѣститъ вамъ паче еже 
благовѣстихомъ вамъ, анаѳема да будетъ» (Гэл. 8, 9). Въ
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виду этой грозной анаѳемы, какъ легкомысленна была бы 
надежда угодить Богу одною любовію къ Нему безъ заботы 
о сохраненіи правой вѣры и объ огражденіи себя отъ заблуж
деній противъ нея!— Что касается до любви къ ближнимъ, 
то и она предполагаетъ правую вѣру. Если она объемлетъ 
всѣхъ людей, какую бы вѣру они ни исповѣдывали, гдѣ бы 
ни жили, то основывается на догматѣ сотворенія, ибо всѣ 
люди имѣютъ душу сотворенную по образу и подобію Божію 
и происходятъ отъ ^щ аго  родоначальника. Если она про
стирается на христіанъ, то сверхъ этого утверждается на 
догматѣ искупленія,—на томъ, что всѣ они суть братья на
ши во Христѣ Іисусѣ, общемъ всѣхъ Искупителѣ. Посему 
чѣмъ глубже и отчетливѣе усвоено разумѣніемъ ученіе От
кровенія о догматахъ сотворенія и искупленія, тѣмъ правиль
нѣе и живѣе должна быть наша любовь къ ближнимъ.— Св. 
Апостолъ Павелъ, правда, не придаетъ никакого значенія 
вѣдѣнію тайнъ откровенія безъ любви къ ближнимъ (1 Кор. 
13, 2); но онъ разумѣетъ здѣсь вѣдѣніе, которое только над- 
мѳваетъ (1 Кор. 8, 1 ) ,—а слѣдственно уничижаетъ собствен
но злоупотребленіе его, а не вообще духовное вѣдѣніе, кото
рымъ былъ самъ богатъ, и плодами котораго несвудно дѣ
лился съ ближними въ своихъ посланіяхъ, отличающихся 
преимущественно вѣроучительнымъ характеромъ.

Люди, всю сущность христіанства поставляющіе въ одной 
любви и потому не придающіе важности разномыслію въ ис
повѣданіи вѣры, такъ далеко заходятъ въ превратномъ раз
умѣніи Евангельскаго ученія о любви къ ближнимъ, что по
читаютъ несогласнымъ съ духомъ этого ученія стараться о 
приведеніи разномыслящихъ къ единомыслію,— это значило 
бы, по ихъ мнѣнію, насиловать совѣсть ближняго. Но не такъ 
разсуждали святые Апостолы. Апостолъ Павелъ, проповѣдуя 
любовь и называя ее союзомъ совершенства (Кол. 3, 14),
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убѣждаетъ однакожо христіанъ, чтобы всѣ тожде мудрство
вали (Филип. 2, 2) ,  строго обличаетъ отступающихъ отъ 
правой вѣры и цѣль христіанства поставляетъ въ томъ, что
бы всѣ пришли въ единство вѣры и познанія Сына Божія 
(Еф. 4, 13). Св. Апостолъ Іоаннъ, больше другихъ учени
ковъ Христовыхъ былъ проникнутъ духомъ любви христіан
ской и ревностнѣе всѣхъ проповѣдывалъ о ней словомъ и пи
саніемъ; но это не препятствовало ему, какъ мы видѣли, 
строго осуждать заблужденія въ дѣлахъ вѣры и заблужда- 
ющихъ называть антихристами. Любовь къ ближнимъ, по 
апостольскому ученію, состоитъ не въ томъ, чтобы равно
душно смотрѣть на ихъ заблужденія, а въ томъ, чтобы от
вращать ихъ отъ заблужденій и чрезъ то спасать ихъ отъ 
вѣчной смерти (Іак. 5, 19). Недостаточно ли отсюда видно, 
что истинному христіанину свойственна не любовь только, 
но вмѣстѣ правая вѣра и ревность о распространеніи и ут
вержденіи истины между ближними?

Другіе, въ доказательство того, будто всякій, безъ вреда 
для спасенія души, можетъ вѣровать во что угодно, лишь бы 
велъ себя честно и ближнимъ дѣлалъ добро,—съ торже
ствомъ указываютъ на примѣръ Корнилія, римскаго сотни
ка, который до принятія христіанства привлекъ къ себѣ бла
говоленіе Божіе молитвами и милостынею (Дѣян. 10, 31), 
и на слова Ап. Петра въ домѣ Корнилія передъ крещеніемъ 
его: «во всякомъ языцѣ боящійся Бога и дѣланй правду прі
ятенъ Ему» (—ст. 35). Но что слѣдуетъ изъ всего этого? То 
ли, что чрезъ молитву и добрыя дѣла можно спастись внѣ 
христіанства? Нѣтъ, «ибо, — сказалъ тотъ же Ап. Петръ,— 
нѣтъ другаго имени подъ небомъ, даннаго человѣкамъ, ко
торымъ надлежало бы намъ спастись» (кромѣ имени Хри
стова) (Дѣян. 4, 11. 12). Хотя Корнилій заслужилъ благо
воленіе Божіе, не будучи христіаниномъ, но въ чемъ оно от-
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крылось? Въ томъ ли, что онъ до конца жизни могъ оста
ваться внѣ христіанства, для него какъ-бы ненужнаго? Нѣтъ, 
не въ этомъ, а въ томъ, что Господь, сжалившись надъ 
нимъ, какъ надъ добрымъ и богобоязненнымъ человѣ
комъ, п: сладъ къ нему Апостола Петра для просвѣщенія его 
свѣтомъ Христовой вѣры. Слѣдственно вѣра Христова, съ 
ея ученіемъ и благодатію таинствъ, есть необходимое усло
віе спасенія для всѣхъ людей, не исключая подобныхъ Корни- 
лію, который вѣровалъ въ истиннаго Бога, хотя не принад
лежалъ въ избранному народу, и старался угодить Богу 
молитвами, милосердіемъ и честностію.

Такъ, исповѣданіе правой вѣры для насъ не меньше обя
зательно, какъ честная и праведная жизнь, дѣла любви къ 
Богу и ближнимъ,— и мы на томъ свѣтѣ дадимъ отвѣтъ Бо
гу не только за грѣхи противъ нравственнаго закона, но и за 
равнодушіе къ правой вѣрѣ. Такое равнодушіе тѣмъ неизвиви- 
тельнѣе, чѣмъ больше трудовъ и усилій стоило для Христо
вой церкви сохранить и утвердить правую вѣру. За нее про
ливали кровь исповѣдники и мученики, отстаивая ее про
тивъ невѣрныхъ и еретиковъ; она была главнымъ предме
томъ разсужденій на вселенскихъ соборахъ; ее защищали 
словомъ и писаніями богомудрые отцы и учители церкви. 
Не дорожить правою вѣрою, не заботиться о познаніи ея 
спасительныхъ истинъ и о пріобрѣтеніи убѣжденія въ нихъ, 
не значитъ ли походить на богатыхъ наслѣдниковъ, въ корот
кое время расточающихъ доставшееся имъ богатство, скоп
ленное тяжкими трудами и бережливостію отцевъ и дѣдовъ? 
Нынѣ равнодушіе къ правой вѣрѣ во многихъ до того дохо
дитъ, что они, чувствительные ко всякому оскорбленію, съ 
улыбкою согласія и даже самодовольствомъ выслушиваютъ, 
когда ихъ въ глаза называютъ неправославными, вольнодум
цами. Да послужитъ для таковыхъ обличеніемъ и вразумле-
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ніемъ примѣръ древнихъ ревнителей правой вѣры. Къ пре
подобному Агаѳону пришли однажды нѣкоторые, услышавъ 
о его разсудительности. Желая испытать, не разсердится ли 
онъ, спрашиваютъ его: «ты Агаѳонъ? мы слышали о тебѣ, 
что ты блудникъ и гордецъ*. Онъ отвѣтилъ: «да, это прав
да».—Они опять спрашиваютъ его: «ты Агаѳонъ пустосвятъ 
и клеветникъ?* Онъ отвѣчалъ: «я*. И еще говорятъ: «ты 
Агаѳонъ еретикъ?» Онъ отвѣтилъ: «нѣтъ, я не еретикъ». За
тѣмъ просили его: «Скажи намъ, почему ты па первые воп
росы согласился, а послѣдняго не вынесъ»—Онъ отвѣчалъ: 
«первые пороки я признаю за собою, потому что это полезно 
душѣ моей; а быть еретикомъ значитъ быть въ отлученіи 
отъ Бога; но быть отлученнымъ отъ Бога я не хочу».(,) — 
Въ виду такого примѣра ревности къ правой вѣрѣ, къ со
храненію чести православнаго христіанина, пусть помыслятъ 
равнодушные къ истинѣ и заблужденію въ дѣлѣ вѣры, не на
ходятся ли они на пути отлученія отъ Бога, и пусть поспѣ
шатъ сойти съ этого пагубнаго пути.

Свящ. Вас. Нечаевъ.

(а) «Достопамятныя сказанія о подвижничествѣ святыхъ и бда 
жевныхъ отцевъ».
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Отношенія между пастырями и пасомыми весьма ясно и 
наглядно выражены, бр., у Христа Спасителя нашего въ сло
вахъ Его: овцы гласа Моего слушаютъ, и Азъ знаю ихъ: 
и по Мнѣ грядутъ, и Азъ животъ вѣчный дамъ имъ 
(Іоан. 10, 27 и 2$). Вотъ каковымъ долженъ быть пастырь 
для своихъ пасомыхъ, и въ какомъ союзѣ съ нимъ должны 
быть пасомые!

Азъ знаю ихъ, говоритъ Іисусъ Христосъ объ овцахъ 
Своихъ, и животъ вѣчный дамъ имъ. Такъ, бр ., и нашъ 
долгъ, малыхъ пастырей Христова стада, узнать хорошенько 
овецъ своихъ, прихожанъ, и всемѣрно стараться ввести ихъ 
въ животъ вѣчный,— узнать своихъ прихожанъ не ради пу- 
стаго любопытства и пріятнаго знакомства, а чтобы видѣть, 
какъ кто изъ нихъ работаетъ надъ собою о Господѣ, идетъ 
ли хотя мало-по малу впередъ, или коснѣетъ на пути кь цар
ству небесному, на пути къ самосовершенствованію; борется 
или дружится съ тѣми или другими грѣховными навыками, 
и такъ ли борется, какъ должно; далѣе— по немощи ли, или 
по растлѣнности и ожесточенію сердца, впадаетъ онъ въ грѣхъ, 
и если о спасеніи своемъ печется, то насколько успѣлъ въ 
своемъ подвигѣ и въ чемъ нуждается въ данную минуту—въ 
млекѣ ли, какъ новоначальный, нелестномъ, или въ пищѣ 
болѣе твердой (1 Петр. 2, 2; Евр. 5, 14), и сообразно съ 
тѣмъ долженъ пастырь относиться къ своимъ пасомымъ съ сво
ими пастырскими совѣтами и наставленіями. Онъ долженъ 
быть проникнутъ ревностію не дать погибнуть ни одной душѣ

9ЧАСТЬ III.
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изъ своего прихода, но аще возможно всѣхъ до единаго дѣ
тей своихъ ввести въ жизнь вѣчную; почему и долженъ, — 
въ храмѣ ли проповѣдуетъ, въ домахъ ли прихожанъ своихъ 
бывая бесѣдуетъ, въ скорби ли утѣшаетъ, или въ радости 
кому соучаствуетъ, въ грѣхахъ ли разрѣшаетъ и даже когда 
связуетъ упорныхъ грѣшниковъ въ грѣхѣ ихъ,— долженъ по
стоянно преслѣдовать одну цѣль—назиданіе и спасеніе сво
ихъ чадъ духовныхъ. Ни страхъ нажить себѣ чрезъ это не
пріятности отъ прихожанъ, ни усталость, ни трудность воз
вратить ту или другую заблудшую овцу на путь истинный, 
ни надежда — что если нѣтъ у меня въ приходѣ расколу 
и явнаго невѣрія, то и опасаться нечего,— ни опасеніе, какъ 
бы изъ-за ревности о славѣ Божіей не потерпѣть ущерба въ 
своихъ доходахъ,— ничто не должно охлаждать въ немъ рев
ности всѣхъ и кажДаго научить, вразумить и всяко хотя 
нѣкія спасти (1 Кор. 9 , 22). То и пастырь!

Видите отсюда, какъ многотрудна и сколь великой мудрЪ- 
сти и заботливости требуетъ отъ насъ должность наша па
стырская! Не даромъ у св. Златоуста сказано въ одномъ 
мѣстѣ (въ Толк. на кн. дѣян. апост.): «не мню іереомъ мно
гимъ спасеннымъ быти, но множайшимъ погибающимъ».— 
«Не мню»! Вотъ, бр., наше, пастырей вашихъ, положеніе: 
заживо насъ святые отцы въ мертвецѣхъ вмѣняютъ и не 
обѣщаютъ намъ вѣчнаго спасенія! Плачевная доля!..

Но, чада наши духовныя, и до васъ здѣсь есть сло
во,— слово тоже многообязательное для васъ въ виду ва
шихъ къ намъ отношеній: овцы гласа Моего слушаютъ! 
То-есть, какъ обыкновенныхъ овецъ свойство слушаться сво
ихъ пастырей, такъ и вы не должны быть глухи къ нашимъ 
наставленіямъ. А не послушаете, не приложите вниманія къ 
словамъ нашимъ, то и не овцы вы намъ,не овцы и Христу, 
и на страшномъ судѣ Христовомъ не одесную престола Его



ОБЪ ОТНОШКНІЯХЪ МйЖДУ ПАСТЫРЯМИ II ПАСОМЫМИ. 129

будетъ мѣсто таковымъ, а ошуюю, съ козлищи... Страшвая 
участь!

И судите: это ли истинные христіане, которые ни во что 
вмѣняютъ слова и уроки пастырей своихъ духовныхъ, дае- 
мыхъ ими отъ лица самого Господа, молящихся о нихъ, по
учающихъ ихъ и тайноводствующихъ къ духовной жизни? 
Это ли христіане, которые, не только сами не ищутъ, а да
же не хотятъ и выслушать совѣта священническаго? кото
рые то въ надменности своей считаютъ себя самихъ выше 
духовническихъ внушеній (самомудрецы нынѣшняго вѣка); 
то, подобно раскольникамъ, мечтаютъ своимъ лишь житіемъ 
упастись въ царствіе небесное, минуя содѣйствія пастырей 
церковныхъ? Это ли овецъ Христовыхъ свойство и знаменіе? 
А все это бываетъ, и бываетъ даже чаще, чѣмъ мы предпо
ложить можемъ, бываетъ едва ли и изъ насъ не съ каждымъ. 
Довѣрить вполнѣ свою совѣсть священнику, искать и спра
шивать во всемъ его совѣта,— зачѣмъ это, къ чему, и толкъ 
какой? И одинъ думаетъ: «я и самъ не хуже его знаю и по
нимаю свои обязанности»; другой: какое обо мнѣ мнѣніе, 
узнавши меня покороче, онъ составитъ? Третій: «сойдетъ дѣ
ло и безъ этого»!.. Такъ многіе и многіе разсуждаютъ насчетъ 
своихъ отношеній къ вамъ; а о томъине помыслятъ, что мы пас
тыри на то и поставлены отъ Господа, чтобы вы за отцевъ 
насъ имѣли (1 Кор. 4 ,15) и въ васъ находили для себя охрану 
отъ могущихъ сбить васъ съ пути искушеній, искушеній не 
всегда для всякаго явныхъ, а иногда, да и большею частію, 
тонкихъ, для неопытнаго глаза неуловимыхъ, каковы на
примѣръ самообольщеніе, излишнее упованіе на милость Бо
жію и под. И вотъ губятъ таковые и себя самихъ, и дѣтей 
своихъ, если они есть у нихъ, да и насъ преогорчеваютъ 
невниманіемъ и презорствомъ къ нашему посланничеству.

Но и вы. братіе и други, послѵшающіе гласа пастырскаго 
въ сладость, не полагайте и вы въ одномъ этомъ всей своей
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обязанности въ отношеніи къ ътъ.—Овцы Христовы,—при
помните,— не только слушаютъ гласа Его, но и грядутъ 
по Немъ (Іоан. 10, 23). И вашъ долгъ отсюда не прилежать 
только слушанію гласа пастырскаго, а и итти, —  творить по 
слышанному. Пастырь указу етъ путъ ко спасенію; но 
увидѣть путь, — значитъ ли и дошелъ ты до мѣста?—Услыхалъ 
слово спасенія,— и спасся?! — Очевидно, надо самимъ намъ 
поспѣшить на этотъ путь, и идти по нему. Братіе! И голосъ 
обыкновеннаго пастуха не всегда однѣ лишь овцы слышатъ, —  
слышатъ его и звѣри; но все же они звѣрьми и остаются....

А потому, братіе, слышите ли вы и видите пастыря въ 
церкви молитву дѣющимъ о васъ (Лук. 1, 10): бывайте 
къ ней внимательны, и изъ храма Божія переносите этотъ 
духъ молитвенный й въ свои дома. Или слышите проповѣдь: 
не выслушать только ее считайте долгомъ, а слагайте ска
занное вамъ въ сердцахъ вашихъ (Лук. 2, 19), и какъ 
обыкновенныя овцы, .принявъ пищу, лослѣ снова отрыгаютъ 
ее изнутрь себя для новаго пережѳванія, такъ и вы, вышед- 
ши изъ церкви, старайтесь пережевать слышанное и прилеж
нымъ размышленіемъ о слышанномъ превратить слышанное 
въ плотъ и кровъ свою (1. Петр. 5, 10).

Это вотъ и будетъ истинное послушаніе ваше гласу пас
тырскому. Такого-то послушанія себѣ отъ васъ я и прошу у 
васъ, бр., какъ ради своей, такъ много паче для вашей поль
зы. Въ томъ-то и сущность истинныхъ отношеній вашихъ къ 
пастырствованію нашему надъ вами. Итакъ, братіе, помогите 
мнѣ вы сами, своимъ усердіемъ и послушаніемъ, — молю 
васъ именемъ ІІастыреначальника нашего Господа Іисуса 
Христа,— помогите—не допустить никого изъ васъ до вѣч
ной погибели,— за что и мнѣ погибель,— да тако спасуся 
и азъ недостойимый за вами и вкупѣ съ вами. Аминь.

Свящ. А . Бѣлоцвѣтовъ.
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Западныя окрестности Іерусалима: долина Гигонская. — Нижній и верхній во
доемы Гигонскіе и соединяющій ихъ водопроводъ.—Никифорія. —Подземная 
церковь св. Георгія.—Мамилла, или мѣсто монастыря св. Вавилы, гдѣ по
гребены христіане^, избитые при Хозроѣ.— Легенда изъ временъ кресто
носцевъ.—Городская таможня и карантинъ. — Сѣверныяокрестности Іерусали
ма: МеЗдамская площадь и русскія страннопріимныя зданія - Везеѳа.— 
Пещера прор. Іереміи — Гробы царей и судей израильскихъ.-Древнія под

земныя каменоломни.

Опустясь съ Сіона мимо дома протестантской миссіи ( з а 
нятъ школою, здѣсь же живутъ прусскія діакониссы), выхо
димъ на западную сторону Іерусалима въ довольно широкую, 
но не глубокую долину, которая называется долиною Рафа- 
пмъ, то-есть, долиною великановъ, а иные называютъ ее 
долиною Гигонскою по имени двухъ сохранившихся здѣсь 
водохранилищъ., Одно есть библейская водотечь ниж няя, 
лежитъ у подножія Сіона, длиною въ 210 , а шириною во 
105 шаговъ на поверхности, ибо сходами изсѣченными по 
обѣимъ сторонамъ въ скалѣ она постепенно суживается и имѣ
етъ весьма узкое дно; ступени эти служили для приближенія 
къ самой водѣ, когда она опадала, или возвышалась; бока 
этого водоема перегорожены стѣною изъ большихъ теса
ныхъ камней. Хотя въ Іерусалимѣ нельзя не освоиться съ 
этимъ кроеніемъ скалъ, одвако видъ этого водоема, какъ ос
татка еврейскихъ временъ, при мысли объ исполинскомъ 
трудѣ подъятомъ при его сооруженіи, невольно удивляетъ при
шельца. На перекинутой черезъ него плотинѣ, по которой

ЧАСТЬ III. 10
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идетъ порога въ Виѳлеемъ,— устроенъ Фонтанъ (нынѣ сухой 
какъ и вся водотечь) съ арабскою надписью. Арабы называ
ютъ этотъ водоемъ беркетъ-елъ-султанъ. По мнѣнію док
тора Шульца, развалины водопровода, видныя около этого во
доема, принадлежатъ къ водопроводу ІІилатову, одному изъ 
самыхъ длинныхъ, который проходя около горы Злаго совѣ
щанія соединяется съ подземными трубами,проводившими во
ду изъ такъ-называемыхъ прудовъ Соломона (близь Виѳлее
ма), вплоть до этого водоема. Сколько подумаешь трудовъ 
и издержекъ было употреблено на снабженіе водою святаго 
града! Нынѣшніе владѣтели его держатъ въ большомъ секретѣ 
направленіе водопровода, снабжающаго подземныя систерны 
горы Моріи на дворѣ древняго храма Соломонова, гдѣ нынѣ 
высится мечеть Омара

Противу Виѳлеемскихъ воротъ внизу, по правую сторону 
дороги ведущей къ Крестному монастырю,на окрайнѣ турец
каго кладбища находятся остатки верхняго водоема Гигонска- 
го, имѣющаго около 3 0 0  Футовъ въ длину и 1 50  въ ширину; 
глубина была прежде значительнѣе. Источникъ Гигонскій еще 
не изсякъ, но онъ наполняется лишь отъ зимиихъ дождей, а 
въ остальное время года дно его покрыто грязью: полураз
рушенный водопроводъ соединяетъ его съ водоемомъ Езекіи, 
находящемся внутри города за коптскимъ ханомъ (гостин
ницею) .

По другую сторону Гигонской долины противъ нижняго во
доема находится дача банкира МонтеФІоре, окруженная стѣ
ною; за нею выстроена вѣтряная мельница и начато построе
ніе еврейской больницы. Рядомъ съ дачею МонтеФІоре Ни-  
кыфорія,мѣсто такъ-называемое по имени своего владѣльца, 
греческаго архимандрита НикиФора. Зто большой участокъ 
земли, насаждеяной тутовыми деревьями и виноградомъ, ко
торый щедростію владѣльца предоставленъ общему пользо
ванію. Средина участка прорѣзана широкою аллеею, обсажен
ною деревьями, вѣтви которыхъ похожи на вашу рябину; 
греки называютъ это деревцо «Пасхаліе» вѣроятно потому, 
что оно покрывается зеленью какъ разъ къ Пасхѣ. Мѣсто это, 
быстро разросшееся,составляетъ украшеніе Іерусалима, и по
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близости своей къ Яффскимъ воротамъ, а слѣдовательно къ 
христіанскому кварталу, служитъ любимымъ мѣстомъ вечер
нихъ прогулокъ туземцевъ и поклонниковъ. За часъ или два 
до захожденія солнца (т.-е. до затворсвія воротъ) толпы на
рода обоего пола спѣшатъ въ НикиФорію подышать чистымъ 
воздухомъ; лѣтомъ въ ней разбиваются палатки и нѣкоторые 
живутъ въ нихъ постоянно отъ жара; но подобное кочевье 
несовсѣмъ безопасно отъ хищничества Бедуиновъ. Въ саду 
коФейня, возлѣ которой всегда можно застать неподвижныхъ 
мусульманъ, наслаждающихся сблагимъ кейфомъ». Позади 
НикиФоріи есть еще нѣсколько подобныхъ дачь и въ томъ 
числѣ дача англійскаго консула г. Финка. Однимъ словомъ, 
эта сторона обѣщаетъ современемъ сдѣлаться загороднымъ Іе
русалимскимъ паркомъ. На южной оконечности НикиФоріи 
между нею и дачеюМонтефіоре скромно притаилась подземная 
церковь св. Георгія, какъ сказываютъ, чудесно открытая въ 
30 годахъ текущаго столѣтія. Участокъ земли, на которой 
она находится, принадлежитъ одному изъ виѳлеемскихъ Ара
бовъ. Церковь, по предположенію, заключаетъ въ себѣ гробы 
св. іерусалимскихъ мучениковъ; названа же она церковію св. 
Георгія отчасти потому, что въ числѣ найденныхъ въ ней 
образовъ, былъ образъ св. великомученика Георгія (на конѣ), 
а болѣе потому, что это единственный изъ христіанскихъ 
святыхъ, къ которому мусульмане имѣютъ иочтеніе и пото
му принимаютъ подъ свое покровительство храмы посвящен
ные его имени, что увидимъ ниже при описаніи загороднаго 
Георгіевскаго ( беджальскаго) монастыря.

Арабъ сдѣлался ктиторомъ обрѣтенной имъ въ землѣ цер
кви и уже исходатайствовалъ разрѣшеніе правительства и 
благословеніе патріарха на построеніе и верхней церкви. Въ 
пещерной же все бѣдно, но все дышетъ глубокою древностію, 
перенося мысли посѣтителя къ-тѣмъ временамъ, въ которыя 
христіане страха ради гоненія вынуждены были собираться 
для славословія Божія въ вертепахъ и пропастяхъ земныхъ, 
«лишеаи, скорбяще, озлоблёни».. И нынѣ для нашихъ вос
точныхъ единовѣрцевъ еще не совсѣмъ миновалась эта необ
ходимость, и убогія пещерныя церкви гораздо безопаснѣе не-
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жёли храмы открытые и богато украшенные. Событія сирій
скія показали, что турецкой Фанатизмъ не исчезъ, а только 
притихъ до поры до времени. Ктиторъ Арабъ, провожая насъ 
но своей церкви, обратилъ вниманіе наше на каменную ла- 
вицу въ видѣ гроба, которая, ио его словамъ, составляетъ 
верхній голубецъ гробовой пещеры, гдѣ погребены тѣлеса 
неизвѣстныхъ мучениковъ; но онъ пока боится проникнуть 
въ эту пещеру, чтобы не навлечь на себя непріятности отъ 
подозрительности Турокъ.

Подойдя къ Яффскимъ воротамъ, лощина Гигонская вдругъ 
поворачиваетъ налѣво и потомъ идетъ въ томъ же сѣвер
номъ направленіи далѣе. Тутъ подъ горою вправо отъ верх
няго водоема Гигонскаго и по всей лощинѣ вокругъ его 
разбросано турецкое кладбище. Мѣсто эго называлось въ 
библейскія времена «полемъ бѣлильнымъ», что видно изъ 
IV книги Царствъ: «и пріидоша,—пишется въ ней о войскѣ 
Сеннахарима осаждавшаго Іерусалимъ при Е зекіи ,— и ста- 
ша у водотечи куиели вышнія, иже есть на иути села 
бѣлильнаго» (4 Царствъ 1 8 , 1 7 ) , потому что здѣсь красиль- 
ники растягивали и сушили свои сукна и матеріи; здѣсь же 
Мсаія предсказывалъ рожденіе Мессіи отъ Дѣвы: «и рече Гос
подь Исаіи: изыди во срѣтеніе А хазу, ты, и оставшійся Іа - 
сувъ сынъ твой, къ купели горняго пути села бѣлилнича». 
И но встрѣчѣ Исаіи съ Ахазомъ на семъ пути, «рече Исаія 
сего ради дастъ Господь самъ вамъ знаменіе: се Дѣва 
во чревѣ зачнетъ и родитъ Сына, и наречеши ему имя Ем
мануилъ» (Исаіи 7 , 4. 1 3 ) .  Здѣсь Соломонъ по приказанію 
Давида помазавъ на царство при громѣ трубъ и кликахъ на
рода: «да здравствуетъ царь Соломонъ» (3  Цар 3 ,  3 4 ) .  Нынѣ 
все это пространство отъ городской стѣны до водоема Гигон
скаго и далѣе на западъ называется туземцами Мамилла, а 
самый водоемъ— биркетъ-ель-мамилла. Подъ этимъ име
немъ мѣсто сіе было извѣстно и во времена нашего паломни
ка игумена Даніила (X II вѣка). Мамилла есть испорченное 
Вавила,потому что здѣсь по христіанскимъ преданіямъ былъ 
въ древности монастырь во имя этого святаго, въ которомъ 
были погребены кости христіанъ убитыхъ въ царство Ирак
ліево, во время плѣненія и разоренія св . града Хозроемъ
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царемъ Персидскимъ. Нашествіе Хозроя на Іерусалимъ слу
чилось по лѣтописямъ въ іюнѣ 614 г. Тогда погибли многія 
тысячи клириковъ, иноковъ и инокинь подъ мечемъ Персовъ; 
опустошены и сожжены были церкви и самый храмъ св. 
Гроба; расхищены всѣ священные сосуды, взято даже и'чест- 
ное древо креста Господня, а по ненависти же къ христіа
намъ Іудеи откупили нѣсколько тысячъ христіанъ у Персовъ, 
для того только чтобы ихъ умертвить, такъ что число всѣхъ 
погибшихъ простиралось до 90 .000 . Подобныя бѣдствія не 
испытывалъ Іерусалимъ со времени раззоренія римскаго. Мо
настырь св. Вавилы принялъ въ свои тогда же разрушенныя 
стѣны посмертные останки невинныхъ страдальцевъ. Нынѣ 
одинъ изъ участковъ этого мѣста въ 3000 кв. саженъ до
стался покупкою сперва графу Кушелеву-Безбородко, а у не
го купленъ правительствомъ; при очисткѣ мѣста найдено 
здѣсь нѣсколько древнихъ систернъ,—несомнѣнные признаки 
древняго посел'а; это и даетъ право предполагать, что упо
мянутый монастырь находился на этомъ самомъ мѣстѣ; а 
зная священное значеніе мѣста, нельзя не видѣть къ совер
шенно случайномъ повидимому переходѣ этого мѣста во 
владѣніе Русскихъ, особаго дѣйствія Промысла Божія, пере
давшаго имъ оное для честнаго храненія. На этомъ отдѣль
номъ участкѣ прилично было бы устроить русское кладбище 
для отходящихъ во св. градѣ на вѣчный покой русскихъ съ 
часовнею во имя св. Вавилы.

Исторія Крестовыхъ походовъ вспоминаетъ о монастырѣ 
св. вавилы по поводу слѣдующей легенды, которая также 
указываетъ на его мѣсто. Въ одной неудачной для кресто
носцевъ битвѣ между верхнимъ водоемомъ Гигонскимъ и го
родскими стѣнами, полегло множество христіанъ. Кресто
носцы не успѣли собрать труповъ своихъ воиновъ и отсту
пили въ лагерь, находившійся при водоемѣ Гигонскомъ. Ус
мотрѣвъ это, мусульмане сложили эти трупы тутъ же подъ 
стѣнами города, чтобы на утро обезчестить ихъ и выставить 
на позоръ и страхъ христіанамъ. Между тѣмъ ночью при
шелъ левъ и всѣ трупы по одиночкѣ переносилъ въ древнюю 
усыпальницу, находившуюся въ лагерѣ христіанъ вблизи во-



136 душеполезной чтеніе.

доема. Съ тѣхъ поръ усыпальница эта прозвалась львиною. 
Усыпальница эта, какъ упоминаютъ тѣ же хроники, принад
лежала древнему монастырю св. Вавилы, а указаніе на бли
зость ея къ водоему Гигонскому совпадаетъ съ настоящимъ 
положеніемъ русскаго участка, составляющаго часть мѣста, 
извѣстнаго и понынѣ а одъ именемъ Мамилла. На этомъ 
же мѣстВ мусульмане празднуютъ свои праздники Байрамъ 
и Рамазанъ; здѣсь же они привѣтствуютъ пилигримовъ воз
вращающихся изъ Мекки. На покрывающемъ большую часть 
этого мѣста турецкомъ кладбищѣ есть древній памятникъ, 
нынѣ мечеть, которую преданіе называетъ гробомъ Ирода 
Агриппы, того самаго, который приказалъ посадить въ тем
ницу св. Петра и приказалъ убить св. Іакова. Въ самомъ же 
сѣверо-западномъ углу городской стѣны видны развалины 
прежней башни, называвшейся замкомъ Голіаѳа.

Вдоль стѣны, протягиющейся отъ Я ффскихъ  воротъ до 
этого угла, близъ самыхъ воротъ построено зданіе городской 
таможни съ открытою галлерею и кофейною, въ которой цѣ
лый день сидятъ любители кѳйфэ, слышится стукъ костей 
(шахматы), звонъ чашекъ и вьются клубы табачнаго дыма. 
Но ни таможни, ни досмотрщиковъ въ настоящемъ смыслѣ 
этого учрежденія пѣтъ; все это отдано на откупъ Армянамъ, 
которые, не смѣя дотронуться до Европейца, вымещаютъ съ 
лихвою свои права на бѣдныхъ Феллахахъ, останавливая у 
воротъ несущихъ въ гродъ дрова, зелень, живность, и за неи
мѣніемъ у нихъ денегъ отбираютъ часть натурою. Не разъ 
случалось быть свидѣтелемъ самыхъ возмутительныхъ сц№ь 
по поводу такого патріархальнаго способа собиранія пош
линъ..... У еаиыхъ Я ффскихъ же воротъ на подъемѣ къ
нимъ Виѳлеемской дороги стоитъ небольшой домикъ, ограж
денный стѣною, —  это городской карантинъ. Противъ него 
на холмѣ сваливается всякая нечистота, которую отъ време
ни до времени сожигаютъ, и эта мѣра составляетъ кажется 
единственный признакъ заботливости правительства о на
родномъ здравіи. Поддержаніе чистоты внутри города предо
ставлено исключительно уличнымъ псамъ.

Итакъ, на пространствѣ нѣсколькихъ сотъ шаговъ, ибо
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вся западная сторона городскихъ стѣнъ простирается лишь 
ва 900 шаговъ,— мы встрѣтили новое кладбище, поле посвя
щенное библейскимъ воспоминаніямъ, Еврейскій водоемъ, 
развалины водопровода и башни, — коснулись событія изъ 
св. писанія и пророчествъ, раскрыли кровавую страницу 
изъ Іерусалимской лѣтописи и разсказали легенду изъ вре
менъ Крестоносцевъ,— словомъ на пространствѣ нѣсколь
кихъ сотъ шаговъ занятыхъ развалинами пробѣжали листы 
изъ исторіи 3000 лѣтъ отъ Давида до нынѣшняго турецка
го Байрама. Такія-то неисчерпаемыя сокровища скрываютъ 
въ своей суровой меланхоліи окрестности Іерусалима!...

Намъ остается теперь обозрѣть сѣверную часть Іерусали
ма. Противъ сѣверо-западнаго угла городскихъ стѣнъ въ не
дальнемъ отъ нихъ разстояніи встрѣчаетъ насъ обширная 
площадь, лежащая ва высокомъ гребнѣ полосы, раздѣляю
щей двѣ караванныя дороги Яффскую и Наплузскую. На этой 
площади начато съ 1860 (окончено въ 1864 году) года воз
веденіе Русскихъ страннопріимныхъ заведеній на землѣ, ча
стію пріобрѣтенной покупкою отъ разныхъ владѣльцевъ, ча
сти подаренной Турецкимъ правительствомъ. Послѣдній уча
стокъ называется Мейдамская площадь, такъ какъ на ней 
доселѣ производилось ученіе войскамъ турецкаго іерусалим
скаго гарнизона. Мейдамская площадь (1 5 .709  кв. саж.) рас
положена замѣчательно счастливо и красиво: воздухъ и видъ 
тамъ превосходные, а картина, открывающаяся съ возвышен
нѣйшей ея точки, въ полномъ смыслѣ великолѣпна, ибо она 
обнимаетъ обширный горизонтъ отъ Заіордавья и Аравій
скихъ горъ до Виѳлеема, имѣя весь Іерусалимъ у своего под- 
вожія.Площадь наполнена отличнымъ для построекъ камнемъ 
и даже мраморомъ; она довольно ровна, безъ глубокихъ рыт
винъ, такъ что не предстоитъ большихъ работъ для уравненія 
мѣстности; предпринятыя постройки будутъ расположены 
удобно и весьма красиво уступами отъ гребня къ сѣверо- 
восточному скату, лицомъ къ Іерусалиму, Елеонской горѣ и 
Заіорданью.

На этой площади и примыкающихъ къ вей участкахъ 
предположено возвести (и возведены) слѣдующія постройки:
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1 ) Соборный однопрестольный храмъ во имя Святыя Жи- 
вовачальныя Троицы (предположено освятить въ текущемъ 
1871 году).

2 ) Домъ для помѣщенія русской духовной миссіи и при
ходящихъ въ Іерусалимъ на поклоненіе русскихъ иноковъ, съ 
домовою церковію во имя св. мученицы царицы Алексан
дры.

3 ) Страннопріимный домъ для 300 поклонниковъ.
4) Страннопріимный домъ для 500 поклонницъ.
5) Госпиталь на 60 кроватей.
6) Помѣщеніе для консула и драгомана.
7) Необходимыя къ симъ зданіямъ службы.
8) Каменную оградную стѣну вокругъ всего русскаго вла

дѣнія, на коемъ расположены выше упомянутыя зданія.
Но какъ всѣ эти постройки возникли уже послѣ' написа

нія этихъ записокъ, то посему подробное описаніе оныхъ и 
не входитъ въ составъ ихъ. Нельзя не замѣтить, что онѣ 
украсили собою видъ Іерусалима, особенно мрачный доселѣ 
съ сѣвера.

Отъ сѣверозападиаго угла, то-ѳсть, отъ разваливъ замка 
Голіаѳа новыя стѣны (И. Адріана, въ, обводъ которыхъ тогда 
вошла Голгоѳаидр. св.мѣста)обращаются почти подъпрямымъ 
угломъ на востокъ и составляютъ сѣверную сторону город
скихъ стѣнъ. При каждомъ изгибѣ стѣны построены крѣпкія 
чѳтвероугольныя башни съ бойницами и сверхъ того во мно
гихъ мѣстахъ полубашни. Высота стѣнъ неровная, потому 
что часто природныя скалы входятъ въ составъ ихъ, служа 
имъ подножіемъ. Эта сторона, какъ самая открытая, посто
янно подвергалась осадѣ и штурмамъ. На этой плоскости 
постепенно разбивали свои лагери Ассирійцы, Римляне, 
крестоносцы и мусульмане.

При обозрѣніи города мы имѣли случай упомянуть, что 
сѣверо западный уголъ его, въ которомъ помѣщается храмъ 
гроба Господня и почти весь христіанскій'кварталъ, во вре
мя римскаго владычества находился внѣ города;это была, по 
словамъ Іереміи, юдоль мертвыхъ; тутъ же «внѣ вратъ» 
находилась и Голгоѳа, на которой попрана смертію смерть.
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Въ сѣверо-восточной же части Іерусалима, вачиная отъ Да 
масскихъ вратъ, городская стѣна во время римскаго влады
чества обнимала собою всю возвышенность—Везеѳу,» кото
рая нынѣ находится внѣ городскихъ стѣнъ. При крестонос
цахъ здѣсь было главное поле битвы.

Вообще же сѣверная строна Іерусалима представляетъ 
болѣе предметовъ для любознанія, нежели для благоговѣйна
го чествованія поклонниковъ св. града. Тутъ находятся: пе
щера Іереміи, гробницы царей и судей Израилевыхъ и на
конецъ, древнія каменоломни или подземные ходы подъ го
родомъ.

Недалеко отъ городскихъ стѣнъ почти противъ Дамас
скихъ воротъ находится скала и въ ней большая пещера 
Іереміи. Нынѣ пещеру эту занимаетъ турецкій дервишъ, 
который, заградивъ входъ въ нее поперечной стѣной, пуска
етъ туда любопытныхъ не иначе какъ за плату (бакшишъ), 
подчуя притомъ посѣтителей кофеемъ. Войдя внутрь черезъ 
малую дверь, вы очутитесь на небольшомъ дворикѣ, иа ко
торомъ разведенъ садикъ, и отсюда видъ самой пещеры чрез
вычайно живописенъ. Внутри пещера неправильной Формы, 
въ длину и ширину около 30 шаговъ, а вышиною около 3 
саженъ; сводъ ея опирается на двухъ въ той же скалѣ гру
бо изсѣченныхъ столбахъ. При самомъ входѣ, который об
ращенъ лицомъ къ городу, находится на лѣвой сторонѣ какъ 
бы лавица, засѣченная въ той же скалѣ, которую называютъ 
«ложемъ Іереміи». Преданіе говоритъ, что здѣсь обыкновен
но Пророкъ почивалъ и оставилъ на скалѣ отпечатокъ свое- 
его тѣла, и дѣйствительно что-то наподобіе слѣда лежащаго 
человѣка видво на скалѣ. Здѣсь, по преданію, Іеремія опла 
кивалъ опустошеніе св. града и излилъ печаль своего серд
ца въ трогательномъ плачевопльствіи. Мрачный видъ этой 
пещеры, высѣченной въ свалѣ въ редѣ жилища, весьма со
отвѣтствуетъ этому преданію и невольно припоминаются сло
ва плача здѣсь ваписаннаго: «насыти мя горести, напои мя 
желчи, и изъя.каменіемъ зубы моя, нанята мя пепеломъ. 
И отрине отъ мира душу мою: забыхъ благоты. И рѣхъ: по- 
гибе побѣда моя, и надежда моя отъ Господа. Помяни нище-
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ту мою и гоневіе мое. Горесть и желчь мою помяну, и сту- 
житъ во мнѣ душа моя. Сія положу въ сердцы моемъ, сего 
ради потерплю» (ГІлач. Іерем. 3, 15—21).

Въ одвоМ окружности съ этою пещерою, въ стѣнѣ приле
гающей къ ней скалы видны двѣ другія пещеры одна надъ 
другою, какъ бы домъ о двухъ этажахъ. Верхняя пещера 
внутри носитъ знаки не рядоваго искусства: прекрасный сводъ 
верхней пещеры опирается на круглой колоннѣ; въ этой пе
щерѣ высѣченъ сходъ въ нижнюю обширнѣйшую пещеру, дно 
которой покрыто дождевой водой, ибо пещера эта служитъ 
систерною дервишу; своды ея опираются на четырегранную 
колонру, которая у верха обращается въ огиву или закруг
леніе свода, и образуетъ съ нимъ одно цѣлое. Преданіе на
зываетъ эту пещеру «темницею Іереміи», или той самой си- 
стервой, въ которую приказали опустить его князи израиль
скіе на веревкахъ, а тогда систерна эта называлась кладе
земъ Мельхіинымъ, «въ ровѣ же не бяше воды, но тина» 
(Іер. 38, 6. 7). Никифоръ говоритъ, что св. Елена украси
ла эту систерну чудной работой, слѣды которой примѣтны до 
сихъ поръ. Читая въ этой пещерѣ Плачъ Пророка, будто ви
дишь сцены имъ оплакиваемыя; особенно же поражаетъ 
«сбытіе словесъ», которымъ не хотѣли внять своевременно 
«цари и князи людстіи»!

За возвышеніемъ или скалою, въ которой находятся выше
описанныя пещеры, по лѣвой сторонѣ дамасской дороги про
тягивается большое мусульманское кладбище Турбетъ ель 
Захара, а на нѣсколько сотъ шаговъ далѣе по правой сто
ронѣ дороги встрѣчается возвышенность, называемая Сафа 
или Скопосъ по причинѣ далеко открывающагося отсюда 
вида. Мѣсто это указано въ исторіи іерусалимскихъ войнъ, 
какъ отстоящее на семь стадій отъ города: на немъ Цестій 
и Титъ остановились съ войскомъ, когда пришли осаждать 
Іерусалимъ. Тутъ также, по преданію сохраненному Іоси
фомъ, происходило свиданіе первосвященника Адуя съ Але
ксандромъ Великимъ. Слѣдуя далѣе вверхъ по Дамасской до
рогѣ, мы достигаемъ ваконецъ«гробовъцарсквхъ»,называемыхъ 
у арабовъ «Кубуръ ель Мулукъ». Это безъ сомнѣнія одинъ изъ
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прекраснѣйшихъ остатковъ еврейской древности въ окрестно
стяхъ Іерусалима. Гробы эти находятся въ 250 сажень отъ 
стѣнъ Іерусалима. У подножія свалы изсѣчена арка, чрезъ 
которую вступаете на квадратный дворъ,окруженный со всѣхъ 
четырехъ сторонъ стѣнами гладко высѣчеными въ природной 
скалѣ. Поверхность этого дворика по причинѣ развалинъ не 
ровна, а съ восточной стороны онъ имѣетъ нѣсколько Футовъ 
возвышенности. На той же восточной сторонѣ въ отвѣсной ска 
лѣ находится изсѣченая съ большимъ искуствомъ широкая гал 
лерея, которую прежде подпирали двѣ колонны, высѣченныя 
въ тойже самой скалѣ, такъ что эта галлерея составляла од
но цѣлое съ гробовой пещерою. Надъ галлереею на лицевой 
сторонѣ этой стѣны тянется длинный поясъ (Фризъ),вырѣзай- 
ный съ особеннымъ и отличнымъ вкусомъ. Средину этого 
фриза занимаетъ виноградная вѣтвь — девизъ Обѣтованной 
земли. Но правую и по лѣвую сторону отъ нея представлены 
въ симметричномъ порядкѣ: тройная пальма прекраснаго 
рисунка, вѣнецъ, триглифы (орнаменты изъ трехъ выемомъ на 
плоскомъ выступѣ) на перемѣну съ круглымъ щитомъ. Подъ 
этимъ поясомъ высѣчены въ той же скалѣ богатыя гирлянды 
изъ листьевъи плодовъ, спадающія по обоимъ угламъ входа въ 
галлерею. Правая сторона этой рѣзьбы сохранилась лучше. 
Надъ верхнимъ поясомъ архитравъ съ нѣжною, но очень пов
режденною рѣзьбою, возвышающійся до самой вершины этой 
скалы. Широкая трещина, пересѣкающая наискось архитравъ 
и Фризъ галлереи, показываетъ ясно, что во время землетря
сенія были обрушены двѣ колонны поддерживавшія входъ. Въ 
глубинѣ этой скалы за галлереей находятся на лѣвой сто- 
ровѣ низкія входныя двери, чрезъ которыя теперь можно 
лишь вползсти внутрь подземелья: это входъ въ гробовыя 
пещеры. Какъ эта наружная дверь, такъ и всѣ внутреннія 
двери гробовыхъ покоевъ были искусно высѣчены изъ одной 
скалы со стѣнами; отъ толчка извнѣ онѣ отворялись легко, 
но предоставленныя самимъ себѣ, затворялись такъ, что из- 
внутри нельзя было отворить ихъ. За первыми такими две
рями находится квадратная зала; въ этой залѣ трое дверей: 
одна въ западной и двѣ въ южной стѣнѣ. Эта зала кажется
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составляетъ лцшь сѣни, ибо не заключаетъ викакихъ гро
бовъ, а имѣетъ въ стѣнахъ три треугольныхъ ниши для по
мѣщенія гробовыхъ лампъ, слѣды которыхъ ясно видны въ 
копоти. Двери западной стѣны ведутъ въ небольшой также 
квадратный покой, который имѣетъ вокругъ обширную ка
менную лавицу. Всѣ три стѣны, кромѣ той, въ которой вход
ныя двери, имѣютъ по три нолукруглыхъ отверстія, изъ ко
торыхъ среднее больше боковыхъ. Эти шесть меньшихъ от
верстій суть мѣста для шести гробовъ, а три среднія слу
жатъ дверями для трехъ другихъ покоевъ, устроенныхъ слѣ
дующимъ образомъ: по правой и лѣвой сторонѣ они имѣютъ 
по каменному ложу подъ арками; въ стѣнѣ противоположной 
входу есть подобное же ложе высѣченное въ дугообразномъ 
сводѣ во всю его ширину. Въ нижнемъ покоѣ, въ который 
входятъ черезъ одинъ изъ трехъ вышеупомянутыхъ, только 
одно гробовое ложе, что указываетъ на его особенное наз
наченіе. Въ этой комнатѣ лежала крыша саркофага, укра
шенная чудесной рѣзьбой, которая увезена во Францію и по
мѣщена въ Луврѣ. Всѣхъ комнатъ 7-мь, а гробовъ 19: въ 
первыхъ 15-ти, по мнѣнію Соси, погребены Іудейскіе цари, 
начиная отъ Давида до Іосіи, въ 16-омъ, первосвященникъ 
Іодай, что г. Соси доказываетъ свидѣтельствами выбранными 
изъ Библіи, а три были только приготовлены, но не заняты. 
Важнѣйшее и первое мѣсто, по его мнѣнію, принадлежало 
царю Давиду, который былъ погребенъ въ самомъ дальнемъ 
отдѣльномъ покоѣ. Въ шести гробахъ перваго покоя бли
жайшаго къ саркофагу Давида, и во второмъ покоѣ по
гребены: Соломонъ, Ровоамъ, Авія, Аса, іосэфэтъ, Охозія, 
и другіе іудейскіе цари.

Одни оспариваютъ названіе «гробовъ царскихъ», другіе 
считали ихъ гробами династіи Иродовой или Елены Адіабен- 
ской и ея сына, но г. Соси, опровергая всѣ эти предположе
нія доказываетъ свидѣтельствомъ Св. Писанія, что именно въ 
этой пещерѣ погребены всѣ цари израильскіе, начиная съ 
Давида и Соломона. Возраженія относительно мѣста погребе
нія послѣднихъ онъ опровергаетъ такъ: хотя и существуетъ 
древнее преданіе, что гробъ Давида долженъ быть на горѣ
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Сіонской, но подтвержденія сему мы не находимъ ни въ Св. 
Писаніи, ни у іо ги ф э . Если Св. Писаніе и помѣщаетъ этотъ 
гробъ во «градѣ Давидовомъ», то черезъ сіе оно еще не озна
чаетъ Сіона, а І осифъ, который самъ видѣлъ эти гробы, сви
дѣтельствуетъ, что они были внѣ Іерусалима. Обычаи Евре
евъ не позволяли имѣть гробовъ внутри города. Иродъ, гово
ритъ І оси фъ , желая пріохотите Евреевъ, чтобы они жили 
въ Тиверіадѣ, самъ построилъ домы и раздавалъ земли да
ромъ, ибо зналъ, что противъ закона и обычая Евреевъ жить 
въ подобномъ м ѣстѣ, при построеніи коего уничтожено много 
гробовъ; а законъ оглашаетъ нечистыми въ теченіе седьми 
дней тѣхъ, которые бы заселили подобныя мѣста. Мы знаемъ, 
что Соломонъ держалъ жену свою, дочь Фараона, за Сіономъ, 
чтобы не профанировать его. Какъ же бы могъ онъ похоро
нить тамъ своего отца? Мечеть Неби-Даудъ, скажутъ мнѣ, 
мнится обладать гробомъ Давида; но извѣстно,что мечеть эта 
была прежде христіанскимъ храмомъ построеннымъ на мѣстѣ 
дома Тайной вечери; а гдѣ показываютъ теперь мнимый гробъ 
Давидовъ, тамъ былъ приготовленъ пасхальный агнецъ. Уче
ный Кварезмій свидѣтельствуетъ, что латинскіе монахи, ко
торые прежде занимали это мѣсто, нигдѣ не видали тамъ 
никакихъ гробовъ. Мусульманскія же преданія не заслужива
ютъ особой вѣры, какъ видно изъ того, что они гробъ Мои
сея указываютъ въ окрестностяхъ Іерусалима —  въ развали
нахъ лавры св. Е вфимія —  Неби-Муса.

Рѣзьба украшающая «гробы царскіе» полна вкуса и для мно
гихъ казалась дѣломъ греческаго исскуства; но знатоки архитек
туры вовсе не приписываютъ Грекамъ избрѣтеніе Дорическаго 
и Іоническаго орденовъ. Начальныя преданія самихъ Грековъ 
показываютъ, что они заняли искусство и науки у Египтянъ 
и Финикійцевъ. Евреи, далеко прежде ихъ воспитавшіе свой 
вкусъ среди памятниковъ Египта и живя въ сосѣдствѣ съ 
Финикіянами, легко могли позаимствоваться отъ этихъ наро
довъ въ зодчествѣ и рѣзьбѣ. Украшенія Фриза (пояса) гро
бовъ царскихъ какъ-то: вѣтви пальмъ, листья и овощи, 
упоминаются въ Библіи въ чиелѣ рѣзныхъ украшеній зданій 
Соломоновыхъ.
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Веніаминъ Тудельскій слышалъ, что двое работниковъ от
крыли случайно входъ ко гробу Давидову, гдѣ нашли покой 
выложенный золотомъ и серебромъ, а также столъ съ коро
ною и скипетромъ Давида. Рабочіе донесли объ этомъ глав
ному раввину и тотъ приказалъ снова закрыть входъ въ под
земелье. Нѣтъ надобности опровергать эту очевидную басню, 
тѣмъ болѣе, что раввинъ уже издавва, а тѣмъ болѣе во вре
мена Сарациновъ, не могъ властно распоряжаться въ Іеру
салимѣ. Такимъ образомъ все убѣждаетъ, заключаетъ г . 
Соси, что преданіе не даромъ назвало упомянутое подзе
мелье «гробами царскими», ибо это дѣйствительно гробы ца
рей іудейскихъ отъ Давида до Іосіи. Соси насчиталъ 15 -ть  
гробницъ, которыя по всѣмъ признакамъ были заняты мер
твецами. Нашъ извѣстный паломникъ А. С. Норовъ, согла
шаясь отчасти съ мнѣніемъ г. Соси, указываетъ въ под
твержденіе онаго на сказанное въ Библіи: «и успе Озія со 
отцы сроими, и погребоша его со отцы его въ поли цар
скихъ гробовъ». Іосифъ Флавій также помѣщаетъ гробницы 
царей возлѣ стѣнѣ Ирода-Агриппы на сѣверѣ отъ нихъ.

Гораздо далѣе за часъ ѣзды отъ Іерусалима, болѣе къ за
паду, находятся такъ называемые «гробы Судей Израиль
скихъ». Однако это предавіѳ очевидно не можетъ относиться 
къ тѣмъ, которые назывались по преимуществу Судьями Из
раилевыми, то-есть: Гедеонъ,Самуилъ и другіе, ибо въ кни
гѣ Судей и Паралипоменонъ ясно сказано, что изъ 13-ти  судей 
Израилевыхъ 8-мь погребены въ ихъ собственныхъ удѣлахъ; 
мѣсто же погребенія 7-ми остальныхъ хотя неизвѣстно, но 
трудно допустить, чтобы было отступлено отъ однажды при
нятаго въ семъ отношеніи обычая. Многіе утверждаютъ, что 
позже назывались судьями члены Синедріона и что это были 
ихъ гробы. Во всякомъ случаѣ они относятся къ отдаленной 
древности. При видѣ скалъ, выглаженныхъ извнѣ и обсѣчен
ныхъ отвѣсно невольно изумишься. Особенно величественъ 
входъ въ гробы судей, ибо въ гладкой скалѣ высѣчены боль
шія ворота, которыя сверху украшены треугольникомъ, сре
дина коего занята прекрасной рѣзьбы цвѣтами. Во всемъ 
этомъ видна простота, соединенная съ истиннымъ искус-
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ствомъ и смѣлостію генія. За этими воротами слѣдуетъ до
вольно обширный дворъ, изсѣченный съ исполинскимъ тру
домъ; далѣе видна галлерея также изсѣченная въ скалѣ; въ 
ней двери, надъ которыми опять треугольникъ съ рѣзьбою 
внутри. Со свѣчею входятъ въ четвероугольный большой 
покой, черезъ гладкія вытесанныя долотомъ двери съ пло
скою крышею; вокругъ идутъ катакомбы весьма похожія на 
наши кіевскія пещеры. Двое дверей ведутъ въ два четверо- 
угольные покоя съ такими же нишами, а изъ этихъ покоевъ 
есть покатые сходы въ два другихъ покоя, помѣщающіеся 
подъ первыми, и такимъ способомъ образуется двухэтажный 
домъ въ свалѣ. Жиды почитаютъ эти гробы, хотя, какъ мы 
уже упомянули, извѣстно положительно, что ни одинъ изъ 
судей Израилевыхъ не опочиваетъ здѣсь. Надобно полагать, 
что въ этой сторонѣ вообще были гробы богатыхъ сыновъ 
Іуды, ибо кромѣ такъ называемыхъ «гробовъ судей», видно 
здѣсь много другихъ, съ раввымъ трудомъ и искусствомъ из
сѣченныхъ въ скалѣ (одна пещера носитъ названіе «школы 
сыновъ Пророческихъ») и обыкновенно состоятъ изъ перед
ней квадратной залы, въ которой съ трехъ сторонъ три две
ри ведущія въ три меньшіе покоя, и вездѣ видите тѣ же глад
кія стѣны, одни и тѣ же украшенія и исполинскіе труды, такъ 
что достаточно видѣть одну, чтобы имѣть точное понятіе обо 
всѣхъ другихъ. Но мѣстамъ еще уцѣлѣли еврейскія надписи. 
Принимая въ соображеніе длину гробовыхъ нишей, какъ въ 
этихъ, такъ и въ другихъ иещерахъ, убѣждаешься, что отъ 
самыхъ древнѣйшвх^ временъ Евреи не сожигали труповъ, 
но бальзимировали и .клали ихъ въ катакомбахъ. Теперь здѣсь 
нѣтъ никакихъ остатковъ послѣ мертвыхъ, только соръ и не
чистота наполняютъ эти гробовые покои въ скалахъ. Гробы 
эти находятся на большомъ полѣ, пересѣкаемомъ небольшими 
скалами, между которыми слабо зеленѣютъ виноградныя лѣ- 
торосли,растущія по мѣстамъ маслины и дикія яблони (китра), 
да видны древнія изсѣченныя въ каменистой почвѣ систерны. 
Жатели утверждаютъ, что прежде здѣсь были виноградники 
и сады, и очѣнь вѣроятно, ибо Св. Писаніе подтверждаетъ, 
что прежде часто хоронили мертвыхъ среди садовъ.
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Невдалекѣ отсюда идетъ долина (которою оканчивается та 
единственная плоскость, которая прикасается къ іерусалим
скимъ стѣнамъ съ сѣвера) и видны новыя каменоломни,—одна 
изъ нихъ послужила для добыванія камня Австрійцамъ, при 
построеніи недавно оконченнаго по внѣшней отдѣлкѣ ихъ 
страннопріимнаго дома. Они подвозили камень отсюда въ го
родъ, частію на верблюдахъ, а частію на особо устроенныхъ 
двуколесвыхъ телѣжкахъ, въ которыя впрягали лошадей. Эта 
каменоломня доставляетъ камень для русской постройки, къ 
которой она ближе чѣмъ къ австрійскому зданію.

Могущимъ и желающимъ остается для довершенія обозрѣ
нія іерусалимскихъ окрестностей съ сѣверной стороны осмо
трѣть древнія каменоломни, находящіяся подъ городомъ, въ 
которыя единственный входъ съ этой же сѣверной стороны 
на пространствѣ между сѣверо-западнымъ угломъ и Дамас
скими воротами, недалеко отъ того мѣста, гдѣ находится ны- 
вѣшняя бойня (содержимая Евреями), по лѣвую сторону Д а
масскихъ воротъ. Но безъ опытнаго и надежнаго проводни
ка нельзя пускаться въ этотъ путь, какъ по затруднительно
сти его, такъи по опасности заблудиться, быть ограбленнымъ 
или погибнуть въ этихъ мрачныхъ лабиринтахъ, которые не
сомнѣнно принадлежатъ къ первымъ временамъ Іерусалима. 
Ходы эти, по слухамъ, простираются преимущественно подъ 
мусульманскій кварталъ, гдѣ соединяются съ подземельемъ 
бывшаго Соломонова храма; просачивающаяся по мѣстамъ 
сверху вода доказываетъ, что выше ихъ находятся водохра
нилища, которыя владѣльцы ель-Кодса (іерусалима) держатъ 
въ большомъ секретѣ. Пода въ нихъ приходитъ изъ Соломо
новыхъ прудовъ по водопроводу, направленіе котораго впро
чемъ извѣстно, до самой горы «злаго совѣщанія». Несмотря 
на всѣ современныя усовершенствованія въ области механи
ки, нельзя не удивляться при видѣ слѣдовъ исполинскихъ тру
довъ, понесенныхъ при кроеніи этихъ огромныхъ каменныхъ 
глыбъ, и особенно тому, какъ онѣ извлекались отсюда и до
ставлялись на мѣсто построекъ,— это останется и можетъ 
быть еще долго остается неизвѣстнымъ! Часть* этихъ каме
ноломней уже обрушилась, другія нависли такъ грозно, что
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кажутся съ минуты на минуту готовы подавить своею тяже
стію смѣлое любопытство. Въ этихъ-то подземельяхъ вѣро
ятно скрылг-сь, во время осады Іерусалима Римлянами, часть 
іерусалимскаго гарнизона, принужденная впослѣдствіи голо
домъ отдаться въ руки побѣдителей для того, чтобы избѣг
нувъ смерти одного рода, подвергнутся другой болѣе мучи
тельной, или влачить въ рабствѣ жалкіе дни свои. Но кто по
стоитъ и какое мѣсто скроетъ отъ гнѣва Господня? Поис
тинѣ если люди умолкнутъ, сіи камни возопіютъ о страш 
ныхъ событіяхъ, свидѣтелемъ которыхъ былъ Іерусалимъ въ 
теченіе своей тысячелѣтней жизни__

А. Ж—ъ.

ЧАСТЬ ІИ, 11
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„Не возивши имене Господа Бога твоего 
всуе“ (Исх. 20, 7).

Третья заповѣдь воспрещаетъ произносить имя Божіе на
прасно, т .-е . безъ нужды и уваженія, слѣдственно предпи
сываетъ употреблять имя Божіе съ благоговѣніемъ, подоба
ющимъ высочайшей святости иля славѣ Божескаго существа.

Благоговѣніе къ имени Божію должно выражаться не толь
ко тогда, когда говоримъ о Богѣ въ самомъ Себѣ и произ
носимъ различныя Его наименованія, относящіяся къ Его 
существу, свойствамъ и дѣйствіямъ, но и тогда, когда идетъ 
рѣчь о предметахъ, проявляющихъ совершенства Божіи— 
премудрость, благость, святость, человѣколюбіе, всемогуще
ство; таковы слѣдующіе предметы: Слово Божіе, святая Цер
ковь, ея таинства и прочія богослужебныя учрежденія, свя
тые Ангелы и человѣки, также видимая природа, повѣдающая 
славу Творца.

Третьею заповѣдію воспрещаются слѣдующіе грѣхи:
1) «Богохуленіе», т .-е . дерзкія слова противъ Бога. Въ 

семъ грѣхѣ виновны нечестивые, говорящіе въ сердцѣ сво
емъ: «нѣсть Богъ» (Пс. 1 3 , 1). Тому же грѣху причастны 
были Іудеи, когда говорили о Спасителѣ, что Онъ изгоняетъ 
бѣсовъ силою веельзевула, князя бѣсовскаго (Мѳ. 12 , 24 ). 
По закону Моисееву богохульникъ подлежалъ смертной 
казни (Лев. 2 4 , 16), — побиваемъ былъ камнями. По суду
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Спасителя хула на Духа Святаго, примѣръ которой показали 
Іудеи, отвергавшіе очевидное дѣйствіе Его могущества въ 
чудесахъ Христовыхъ,— не отпустится ни въ сей вѣкъ, ни 
въ будущій (Мѳ. 12, 3. 32).

2) «Кощунство». Оно сродно съ богохульствомъ и состо
итъ въ неуважительномъ обращеніи съ священными предме
тами или ради шутки и остраго слова, или презрѣнія къ свя
тынѣ, или по суевѣрію. Въ семъ грѣхѣ виновны а) тѣ, кото
рые злоупотребляютъ словами свящ.Писанія. Такъ одни, по
добно еретикамъ и раскольникамъ, сознательно искажаютъ 
нѣкоторые тексты св. Писанія, или смыслъ ихъ, для утвер
жденія своихъ заблужденій; другіе къ обыкновенному празд
нословію примѣшиваютъ тексты изъ св. Писанія для воз
бужденія смѣха въ слушателяхъ; третьи гадаютъ на Библіи, 
особенно на псалмахъ, и употребляютъ слова св. Писанія 
для волшебства и произведенія вреда ближнимъ, или для из- 
леченія болѣзней, навязывая больному бумажки съ словами 
изъ св. Писанія, б) Тѣ, которые подобнымъ же образомъ 
злоупотребляютъ словами церковныхъ молитвъ и пѣснопѣній 
и насмѣшливо выражаются о богослужебныхъ дѣйствіяхъ, в) 
Тѣ, которые безъ благоговѣнія разсуждаютъ о высочайшихъ 
тайнахъ вѣры и пытливость свою въ изслѣдованіи ихъ про
стираютъ до оскорбительныхъ для простаго христіанскаго 
чувства заявленій,—напримѣръ: могъ ли Сынъ Божій соеди
ниться лично съ естествомъ камня, пня, животнаго? И спра
ведливо ли было бы въ семъ случаѣ сказать, что Онъ есть 
камень, пень, или животное? — г) Тѣ, которые въ шутку 
примѣняютъ догматическія понятія къ предметамъ или дѣй
ствіямъ житейскимъ, ничего не имѣющимъ съ ними общаго, 
напримѣръ просятъ гостя третьей чашей вина въ честь Пре
святыя Троицы, забывая, что многопитіе есть грѣхъ, а совер
шать грѣхъ во славу Божію есть верхъ нечестія, д) Тѣ, ко-
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торые въ шутку и забаву подражаютъ дѣйствіямъ священ
ныхъ лицъ, напримѣръ благословляютъ рукой по примѣру 
священника, надѣваютъ на себя священническое или мо 
нашеское платье, церковныя ризы, выставляютъ на позоръ въ 
театральныхъ представленіяхъ духовныя лица. — О тяжести 
грѣха коіцунства можно судить потому, что гнѣвъ Божій по
ражалъ внезапною смертію тѣхъ, которые дерзали безъ бла
гоговѣнія касаться ковчега Господня —  святыни ветхозавѣт
ной (1 Цар. 6, 19. 2 Цар. 6, 7).

3) «Ропотъ на Бога», или жалобы на Его Провидѣніе. Сему 
грѣху обыкновенно предаются люди, испытуемые скорбями и 
бѣдствіями, когда говорятъ: «Господь забылъ насъ: другихъ 
надѣляетъ многими дарами своими, а у насъ отнимаетъ и за
служенное; чѣмъ же мы грѣшнѣе другихъ? Чѣмъ же другіе 
заслужили болѣе?» Дерзко и безразсудно такъ жаловаться на 
судьбы Божіи, всегда благія и премудрыя, но часто непо
стижимыя и сокровенныя для насъ. Не такъ судитъ и гово
ритъ истинный чтитель Бога. Зная, что Всеблагій хощетъ 
всѣмъ спастися и все творитъ во благо наше, онъ и въ не
счастіяхъ благодаритъ и славитъ Господа,—говоритъ съ Іо
вомъ: «Господь дадѳ—Господь отъятъ; яко Господеви изво- 
лися, тако бысть— буди имя Господне благословенно» (Іов. 
1, 21); говоритъ и съ Давидомъ: «благо мнѣ, яко смирилъ 
мя еси, яко да научуся оправданіемъ Твоимъ» (Нс. 118 , 68); 
повторяетъ и слова Апостола: «непщую, яко недостойны стра
сти нынѣшняго врѳмене, къ хотящей славѣ явитися въ насъ» 
(Рим. 8 , 18).

4) «Невнимательность въ молитвѣ». Къ молитвенникамъ 
невнимательнымъ, разсѣянно и безъ сердечнаго сочувствія 
произносящимъ имя Божіе и слова молитвы, относится гроз
ное слово Божіе: «приближаются Мнѣ людіе сіи, усты своими 
и устнами чтутъ Мя, сердце же ихъ далече отстоитъ отъ
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Мене: всуе же чтутъ Мя» (Мѳ.15, 8 .9 ) . Сюда же относится не
благоговѣйное въ церкви стояніе, неблагоговѣйноѳ въ ней чте
ніе и пѣніе, посѣщеніе храма не для принятія участія въ бого
служеніи, а для свиданій, для разговоровъ, для слушанія од
нихъ пѣвчихъ, или изъ одного любопытства и для разсѣя
нія сеэя.

5 ) «Употребленіе имени Божія для цѣлей нечистыхъ и 
своекорыстныхъ». Сему грѣху повинны тѣ нищіе, которые 
испрашиваемую Христа ради милостыню-' не по-христіански 
употребляютъ, и пользуются именемъ Христовымъ въ при- 
кровеніе своей лѣности и праздности. Да устрашитъ ихъ 
примѣръ Іуды Искаріотскаго, который, собиралъ милостыню 
Христа ради, но употребляя ее для удовлетворенія своей 
страсти, сдѣлался предателемъ Христа, «и шедъ удавися».

6) «Божба», или легкомысленное употребленіе имени Бо
жія въ подтвержденіе чего-либо въ обыкновенныхъ разгово
рахъ Подобное употребленіе божбы во многихъ до того ут
вердилось, что и безъ всякаго повода, на каждомъ словѣ, 
они произносятъ: «ей-Богу! вотъ тебѣ Христосъ! какъ Богъ 
святъ!»—хотя при сихъ словахъ о Богѣ Судіи и Сердцевѣдцѣ 
не помышляютъ, страхомъ Его присутствія и всевѣдѣнія себя 
не ограждаютъ и говорятъ только суету и неправду, напри
мѣръ въ карточной игрѣ, въ дѣлахъ торговыхъ съ цѣлію обма
нуть покупателя. Дерзость нѣкоторыхъ въ употребленіи бож
бы доходитъ до ужасныхъ и нечестивыхъ заклятій, въ родѣ 
слѣдующихъ: «убей меня Богъ, убей меня громомъ, пусть 
земля провалится подо мною, чтобъ не видать мнѣ ни отца 
ни матери» и т. п .. Что было бы съ ними, еслибы Господь 
всегда внималъ столь нечестивымъ заклятіямъ?— Только по 
неизреченному милосердію Онъ не исполняетъ ихъ, не же
лая, чтобы кто погибъ, но чтобы всѣ въ разумъ истины 
пришли. Итакъ пусть образумятся тѣ, которые за ничто
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считаютъ вызывать на себя гнѣвъ Божій страшными закля
тіями, пусть отстанутъ отъ этой привычки, иска мѣра дол
готерпѣнія Божія не исполнилась надъ ними, пока на самомъ 
дѣлѣ они еще не испытали, какъ опасно шутить гнѣвомъ 
Владыки живота вашего.

Къ обузданію неизвинительной привычки прибѣгать къ 
божбѣ въ обыкновенныхъ разговорахъ да послужитъ вразу
мленіе Спасителя.: «Азъ глаголю вамъ не клнтяся всяко... 
буди же слово ваше: ей, ей: ни, ни (Мѳ. 5, 34. 37). По 
смыслу сего вразумленія христіане должны быть такъ искрен
ны, такъ благонамѣренны, такъ вѣрны своему слову, что. 
для внушенія довѣрія къ себѣ, имъ пе было бы нужды въ 
божбѣ или клятвѣ. Простое утвержденіе чего-нибудь: «да» 
или отрицаніе «нѣтъ,» произносимыя ими, должны быть вѣр
нѣйшимъ ручательствомъ за истину ихъ свидѣтельства, на
дежнѣйшимъ обезпеченіемъ вѣрности данному ими слову. 
Спаситель запрещаетъ клясться не только прямо именемъ 
Божіимъ, но «всяко», именно предостерегаетъ Своихъ послѣ
дователей отъ обычая Іудеевъ клясться небомъ, и землею, 
Іерусалимомъ, главою (Мѳ. 5, 3 5 — 36), храмомъ, алтаремъ 
(23, 16. 18). Слѣдовавшіе сему обычаю руководствовались, 
невидимому,чувствомъ благоговѣнія къ имени Божію, не про
износя его въ клятвахъ, на самомъ же дѣлѣ чужды были сего 
благоговѣнія, потому что предметы, на которые они указыва
ли въ своихъ клятвахъ, должны были служить для нихъ сви
дѣтельствомъ или величія Божія (каковы небо и земля), или 
царства Его (каковъ Іерусалимъ съ храмомъ и жертвенни
комъ), или власти Его лично надъ человѣкомъ (къ чему от
носятся собственная глава и жизнь человѣка). Съ истинвымъ 
благоговѣніемъ къ Богу несовмѣстно клясться не только 
именемъ Божіимъ, но и предметами, относящимися къ сла
вѣ сего имени. Для Бога оскорбительно, имя ли Его напрасно
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въ разговорахъ суетныхъ произносятъ, или клятвенно ссы
лаются на что-нибудь другое, служащее къ славѣ сего имени.

Заповѣдь Спасителя не прибѣгать къ божбѣ или клятвѣ 
относится, впрочемъ, къ обыкновеннымъ, часто суетнымъ 
разговорамъ, а отнюдь не къ тѣмъ случаямъ, когда клятва 
или присяга дается но требованію гражданскаго или церко- 
внаго правительства (напр. присяга на вѣрноподданство, на 
вѣрность службы, присяга въ дѣлахъ тяжебныхъ, присяга 
очистительная), или иногда и по личному, въ дѣлахъ особой 
важности, побужденію. Самъ Спаситель,запрещавшій клясть
ся, произнесъ однако клятву на судѣ, когда на слова перво
священника: «заклинаю тя Богомъ живымъ, да речеши намъ, 
аще Ты еси Христосъ Сынъ Божій», отвѣтствовалъ: «ты 
реклъ еси» (М ѳ.26, 6 3 . 64); ибо уЕвреевъ судія обыкновен
но произносилъ клятвенную Формулу, а подсудимый усвоялъ 
ее себѣ словомъ: аминь. Апостолъ Павелъ безъ всякаго по
сторонняго, по одному личному побужденію, неоднократно въ 
своихъ посланіяхъ подтверждаетъ истину своихъ словъ клят
вою и призываніемъ Бога въ свидѣтели (Рим. 1 , 9 ; 9 , 1. 
Гал. 1 , 2 0 . 2 Кор. 1 , 2 3 . Фил. 1 , 8 и д р .) , и говоритъ, 
что клятва всякому прекословію человѣческому полагаетъ ко
нецъ (Евр. 6, 1 6 ). Бъ Писаніи ветхозавѣтномъ не только 
приводятся многочисленные примѣры клятвъ святыхъ мужей, 
но и Самъ Господь представляется клянущимся въ знакъ 
непреложности Своихъ опредѣленій: «Мною Самѣмъ кляхся, 
глаголетъ Господь» (Быт. 22, 16); «живу Азъ, глаголетъ Адо- 
наи Господь» (Іез. 3 3 , 1 1 ). Итакъ, если Самъ Богъ употреб
лялъ клятву, то кольми паче позволительно и должно намъ, 
въ важныхъ и необходимыхъ случаяхъ, употреблять клятву 
или присягу, для удостовѣренія другихъ или въ истинѣ на
шихъ показаній или въ искренности нашихъ намѣреній и обѣ
щаній и въ рѣшимости исполнить оныя. Бъ томъ и другомъ
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случаѣ клянущійся призываетъ Бога не только во свидѣтель
ство вѣрности своихъ показаніи и обѣщаніи, но и въ отомще- 
ніе невѣрности. Безъ сомнѣнія, лучше было бы, еслибы, со
гласно съ предостереженіями Спасителя противъ божбы, 
правдолюбіе водворилось повсюду на землѣ, и еслибы даже 
въ важныхъ случаяхъ клятва оказалась не нужною. Къ со
жалѣнію родъ человѣческій еще не дошелъ до столь вожде
лѣннаго состоянія и еще доселѣ продолжается владычество 
духа лукавствія, исконнаго отца лжи, надъ сердцами людей. 
Доколѣ оно не прекратилось, дотолѣ не прекратится необхо
димость и клятвы, какъ врачевства противъ лжи и лукавст
ва. На сію необходимость указываетъ и Спаситель, когда, 
сказавши: «да будетъ слово ваше, да, да; нѣтъ, нѣтъ», при
совокупляетъ: «а что сверхъ сего, то отъ лукаваго» (Мѳ. 5 , 
3 7 ) , то -  есть если недостаточно одного простаго ут
вержденія или отрицанія въ даваемомъ свидѣтельствѣ, и на
добно, по требованію необходимости, прибѣгнуть къ клятвѣ, 
то это отъ лукаваго. Еслибы врагъ рода человѣческаго не 
посѣялъ въ мірѣ зла, или грѣха, еслибы не было между 
людьми неправдъ и обмановъ, еслибы мы всегда говорили 
правду, и другіе не имѣли причины не довѣрять намъ, то не 
было бы нужды въ клятвѣ. Но это нерѣдко бываетъ не так ъ ; 
потому клятва бываетъ необходима для удержанія насъ отъ 
лжи, отъ обмана и неправды и для освобожденія другихъ 
отъ недовѣрія.

7) «Клятва неискренная, двоедушная». Только тотъ , «кто 
не клянется лестью, пріиметъ благословеніе отъ Господа» 
(Псал. 2 3 , 4 . 5 ). Но горе тому, кто, будучи призванъ къ 
присягѣ,или совсѣмъ не произноситъ слова ея, или, произно
ся ее языкомъ, не даетъ ея умомъ, или толкуетъ ее не въ 
прямомъ ея смыслѣ, и потому не считаетъ для себя грѣхомъ 
показывать о дѣлѣ противное истинѣ! Онъ присягаетъ лу-
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каво и двоедушно, и прикрывая присягою  ложное показаніе 
вводитъ въ обманъ судей, которые по довѣрію къ его свидѣ
тельству могутъ произнести неправый приговоръ— оправдать 
виновнаго, и осудить невиннаго. Но обманывая людей, Онъ 
не обманетъ Всевѣдущ аго Судію— Бога и не избѣгнетъ суда 
Бож ія за двоедушную присягу.

8 . «Клятвопреступленіе». Бываю тъ клятвенныя обѣщ анія 
безчестны я, злодѣйственныя и нечестивыя, которыя достойны 
не исполненія, а глубокаго раскаянія и не имѣютъ о б язател ь 
ной силы. Примѣры подобныхъ клятвъ  представляю тъ: Іе за 
вель, поклявш аяся убить П ророка Илію (3  Ц ар . 1 9 ,  2 ) ;  
С аулъ, который клятвою своею едва не погубилъ все войско 
И зраильское и наилучш аго изъ сыновей (1 Ц ар. 1 4 ,  2 4  —  
4 5 ); И родъ, давшій, клятву, жертвою которой долж енъ былъ 
сдѣлаться величайш ій въ мірѣ Праведникъ (Мѳ. 1 4 , 7—1 0 ); 
сорокъ Іудеевъ , которы е поклялись ни ѣсть ни пить, доколѣ 
не убью тъ Ап. Павла (Д ѣян. 2 3 ,  2 1 ). Грѣшно давать 
подобныя клятвы, но грѣшно и исполнять ихъ. Къ исполне
нію обязательны  только клятвы справедливы я, честны я, со
гласныя съ здравымъ разсудкомъ и закон ам и . Ревную щ ихъ 
объ исполненіи подобныхъ клятвъ Господь отличаетъ  особен 
нымъ Своимъ благоволеніемъ: «Господи, кто обитаетъ  въ 
ж илищ и Твоем ъ?— Кленыйся и не о тм етаяй ся» (П с . 1 4 ) .  Н а
противъ- угроза Бож ія: «не очисти тъ  Господь пріемлю щ аго 
имя Его всуе» (И сх. 2 0 , 7 ) , относится преимущ ественно къ 
клятвопреступникам ъ, т .-е .{  наруш аю щ имъ справедливыя и 
законныя клятвы. Въ книгѣ Іисуса Навина повѣствуется слу
чай поразительнаго дѣйствія сей угрозы. I. Н авивъ при взя 
тіи Іерихона, всѣ драгоцѣнности его назначилъ въ принош е
ніе Богу, а все  ̂ прочее на истребленіе огнем ъ, и мечемъ и клятвою 
обязалъ  народъ исполнить сіе вѣрно. А харъ наруш илъ клят
ву, похитивъ одежду, деньги и золотой сосудъ. Что же про-
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изошло? Побѣдоносный дотолѣ Израиль внезапно потерпѣлъ 
пораженіе передъ малымъ городомъ Гаемъ. Причину несчас
тія Самъ Господь изъяснилъ такъ: «клятва есть въ васъ», т .-е . 
клятвопреступленіе,—«неможете стати предъ врагомъ вашимъ, 
дондеже измете отъ себе самихъ клятву» (I. Нав. 7 , 13). И 
вслѣдъ затѣмъ, по повелѣнію Божію, посредствомъ жребія, 
открытъ таившійся клятвопреступникъ и побитъ камнями и 
чрезъ сіе дѣло правосудія надъ клятвопреступникомъ воз
вращено Израилю Божіе благоволеніе и побѣдоносная сила.. 
Какой страшный примѣръ! Одно клятвопреступное дѣло, 
одинъ клятвопреступникъ тяжко вредитъ цѣлому народу и 
только особенная помощь Божія прекращаетъ вредъ. Подоб
ныя дѣйствія Провидѣвія Божія въ отмщеніи клятвопреступ
никамъ повторяются нс рѣдко.

9 . «Нарушеніе обѣтовъ». Подъ обѣтомъ собственно разу
мѣется но произволспію данное предъ Богомъ торжественно, 
или тайно обѣщаніе какого-либо богоугоднаго дѣйствія, съ 
цѣлію или загладить какой-либо грѣхъ, или умилости
вить Бога, или показать предъ Нимъ благодарность за полу
ченное благодѣяніе. Св. Писаніе представляетъ не мало при
мѣровъ служенія Богу посредствомъ произвольныхъ обѣтовъ. 
Патріархъ Іаковъ иа пути въ Месопотамію даетъ Богу обѣтъ 
посвятить Ему десятину изъ имѣнія своего, если Богъ благо
словитъ его довольствомъ въ житейскихъ потребностяхъ и воз
вратитъ его здравымъ (Быт 2 8 , 2 0 —22). Пророкъ Самуилъ 
еще до зачатія обреченъ былъ матерію на служеніе Богу при 
Скиніи, на подвигъ воздержанія отъ вина и ношеніе нестри
женныхъ волосъ (1 Цар. 1, 1 1 ) Мытарь Закхей произнесъ 
слѣдующій обѣтъ предъ Іисусомъ Христомъ: «се полъ имѣ
нія моего, Господи, дамъ нищимъ, и аще кого обидѣхъ, воз
вращу четверицею» (Лук. 19, 8). Обычай давать обѣты со
блюдается доселѣ. Одни полагаютъ -на себя обѣтъ монашес-
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кой жизни, т .-е. обязуются предъ Богомъ къ безбрачію, не- 
стяжательности и послушанію. Другіе даютъ обѣтъ путе
шествія ко св. мѣстамъ, обѣтъ поститься въ извѣстные дни 
кромѣ опредѣленныхъ для того Церковію, обѣтъ сердоболь
ныхъ вдовъ и т. п.

Обѣты необязательны къ принятію, ибо не предписывают
ся ни въ Писаніи, ни въ церковныхъ законахъ, въ видѣ за
повѣди. Впрочемъ изъ сего не слѣдуетъ, что можно безъ 
всякой отвѣтственности оставлять принятые обѣты безъ ис
полненія. Возлагать на себя благочестивые обѣты есть дѣло 
благаго произволенія; но исполнять ихъ, если они даны, есть 
обязанность, предписываемая закономъ, какъ дѣло необхо
димое. Нѣтъ грѣха не давать обѣщаній, въ законѣ не пред
писанныхъ, но было бы законопреступио не исполнять обя
зательствъ, принятыхъ по обѣту, или дѣлать противное имъ. 
Къ сожалѣнію, у многихъ достаетъ рѣшимости только на то, 
чтобы дать обѣтъ, а не на то, чтобы исполнить его. Иногда 
даютъ обѣтъ въ несчастныхъ случаяхъ и помнятъ его только 
до тѣхъ поръ, пока бѣда не прошла: бѣда прошла, обстоя
тельства поправились — и обѣтъ предалъ забвенію. Но если 
въ общежитіи невѣрность данному слову есть постыдный и 
для ближняго вредный порокъ: то еще постыднѣе, и для Бога 
оскорбительнѣе нарушать обѣщанія, данныя Ему. Если Богу 
обречена какая вещь, она уже перестаетъ быть нашею соб 
ственностію, и есть достояніе Божіе. А удерживая ее у себя, 
или обращая ее на другое употребленіе, человѣкъ похища
етъ Божію собственность, виновенъ въ грѣхѣ святотатства. 
Посему въ Писаніи за лучшее признается совсѣмъ не давать 
произвольныхъ обѣтовъ, нежели нарушать ихъ, и вообще 
напоминается неоднократно обязанность исполнять ихъ подъ 
опасеніемъ строгаго взысканія за неисполненіе. «Аще обѣ
щавши обѣтъ Господеви Богу твоему, да не премедлиши воз-
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дата его, яко взыская взыщетъ Господь Богъ твой отъ тебе 
и будетъ на тебѣ грѣхъ» (Втор. 23 , 2 1 — 23). «Благо тебѣ, 
еже не обѣщаватиея, нежели обѣщавшу тебѣ не отдати» 
(Еккл. 5, 3. 4).

Впрочемъ, бываютъ случаи, когда данные обѣты могутъбыть 
замѣняемы другими или совсѣмъ отмѣняемы. Это бываетъ,— 
когда обстоятельства, при которыхъ дается обѣтъ, измѣняют
ся и дѣлаютъ его неудобоисполнимымъ или совсѣмъ невозмож
нымъ, напр., если кто далъ обѣтъ отъ избытка имущества 
принести даръ въ пользу храма или богоугоднаго заведенія, 
и потомъ лишился всего имущества по случаю пожара, или 
иначе какъ; также когда обѣтъ данъ не въ совершенномъ 
возрастѣ, или безъ здраваго разсужденія, или по такимъ 
побужденіямъ, которыя лишаютъ обѣтъ обязательной силы, 
какъ; страхъ, кратковременная горячность неумѣренной рев
ности; наконецъ когда исполненіе обѣта оказывается вреднымъ 
или для обѣщавшаго, или для другихъ и предусматриваемое 
благо требуетъ перемѣны или отмѣны обѣта. Но и въ семъ слу
чаѣ нельзя произвольно замѣнять его другимъили отмѣнять 
совсѣмъ. Когда перемѣна мѣста жительства и другія неожи
данныя или крайнія обстоятельства не дозволяютъ въ точ
ности исполнить данный обѣтъ, то замѣнить его другимъ 
даромъ Богу или же совершенно отмѣнить слѣдуетъ не ина
че, ка ъ съ разрѣшенія духовника—судіи совѣстей (Мѳ. 18,18).

Если, за исключеніемъ исчисленныхъ случаевъ, наруше
ніе обѣтовъ законопреступно, то, съ другой стороны, непо
хвально поступаютъ и тѣ, которые даютъ обѣты правильно, 
исполняютъ неукоризненно, за то общія, для всѣхъ необхо
димыя, обязанности вѣры и нравственности оставляютъ безъ 
исполненія. Иной, напр., даетъ и строго соблюдаетъ обѣтъ 
поститься ве въ положенные церковію дни, но общія для 
всѣхъ обязанности любви къ ближнимъ,— кротости, миро-
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любія, терпѣвія, цѣломудрія опускаетъ и поступаетъ вопреки 
имъ. Подобные ревнители обѣтовъ походятъ на того Фарисея 
притчи, который не удержался отъ осужденія ближнихъ въ 
той же самой молитвѣ, въ которой хвалился предъ Богомъ 
подвигомъ произвольнаго, не предписаннаго въ законѣ, дву 
кратнаго пощенія въ недѣлю.

Весьма тяжко грѣшатъ также тѣ, которые обѣщаются 
Богу за другихъ безъ согласія ихъ. Обѣтъ есть доброволь
ный выборъ особенно богоугоднаго дѣла. Итакъ, если напри- 
мѣръ мать обѣщаетъ свое малолѣтнее дитя къ дѣлу не по 
силамъ ему, или мужъ, въ чувствѣ цѣломудрія, полагаетъ 
обѣщаніе, не прикасаться къ женѣ своей, не испросивъ преж
де согласія ея на это, то подобные обѣты не правильны.

1 0 . Такъ какъ Господь дивенъ во святыхъ своихъ, то про
тивъ третьей заповѣди грѣшатъ также тѣ, которые не благо
говѣютъ къ святымъ Божіимъ,— Пресвятой Богородицѣ, Анге
ламъ и святымъ человѣкамъ, которые произносятъ противъ 
нихъ хульныя рѣчи, или питаютъ хульные помыслы, глумят
ся надъ ними, которые ложно призываютъ ихъ во свидѣтель
ство. Хульные помыслы противъ святыхъ иногда непроиз
вольно вторгаются въ душу и по совѣту опытныхъ въ духов
ной жизни людей могутъ быть останавливаемы усердною мо
литвою къ святымъ. Неуваженіе къ святымъ выражается 
также въ томъ, когда по одному пріятному звуку или час
тому употребленію другими даютъ имена новорожденнымъ. 
Правило церковное назначаетъ новорожденному имя того 
святаго, котораго память случится въ осьмой день послѣ его 
рожденія, какъ въ тотъ же день (кромѣ нужды) и слѣдуетъ 
совершать самое нареченіе. Затѣмъ, если можетъ быть от
ступленіе отъ этого правила, какъ и отъ срочнаго дня для 
нареченія имени, то нужно давать новорожденнымъ имена 
тѣхъ святыхъ, къ которымъ родители имѣютъ особенную вѣ-
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ру и любовь, которые уже не разъ благодѣтельствовали ихъ 
дому и семейству, и которыхъ молитвы и благословенія осо
бенно дѣйственны, — а не для суетнаго только услажденія 
своего слуха, не потому, что эти имена вычитаны изъ ро
мановъ, и не по одной даже общеупотребительности ихъ.

Крайнее и непростительное неуваженіе къ святымъ пока
зываютъ тѣ, которые даютъ псу или иному животному имя 
человѣческое, начально происходящее отъ имени святаго, 
напримѣръ: именуютъ почѳловѣчески свою собаку, кошку, 
медвѣдя, какъ будто иначе нельзя было назвать этихъ жи
вотныхъ по качествамъ ихъ безсловесной природы.

11. Слава имени Божія требуетъ, чтобы мы не только сами 
святили имя Божіе, воздавая ему подобающую славу и честь, 
но и ревновали о распространеніи славы имени Божія между 
ближними. Отсутствіе сей ревности есть грѣхъ противъ 
третьей заповѣди. Въ этомъ грѣхѣ виновенъ тотъ, кто отно
сится равнодушно къ человѣку, который въ публичномъ 
мѣстѣ поносилъ Бога. Не обличить богохульника зна
чить дать свободу соблазну, показать равнодушіе къ сла
вѣ Божіей. Въ томъ же грѣхѣ виновны бываютъ люди, 
равнодушно относящіеся къ дѣлу обращенія татаръ, 
евреевъ и язычниковъ, иновѣрцевъ и раскольниковъ, и 
для этого святаго дѣла ничего не дѣлающіе, между тѣмъ 
какъ имѣютъ на то порученіе, время, способности и 
вліявіе своею властію; также люди холодно относящіеся 
къ миссіямъ и братствамъ для обращенія невѣрныхъ и 
раскольниковъ, между тѣмъ какъ могли бы принимать въ 
нихъ участіе своимъ сочувствіемъ и пожертвованіями. Но 
иные не только равнодушны, а еще противодѣйствуютъ 
обращенію невѣрующихъ или неправославныхъ: а) укрыва
тельствомъ таковыхъ отъ пастырскихъ увѣщаній; б) от
казомъ въ необходимой помощи уже пожелавшему крестить-
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ея или присоединиться и в) отговоромъ другихъ отъ участія 
въ дѣлѣ его окрещевія или присоединенія кого. Всѣмъ этимъ 
православный прямо идетъ противъ своей вѣры и потвор
ствуетъ неправовѣрію, охлаждаетъ духовную ревность какъ 
въ пожелавшемъ креститься, такъ и въ тѣхъ , которые про
сятъ за него, чтобъ ускорить дѣломъ его крещенія или при
соединенія, или оказать ему иное какое содѣйствіе и возмож
ное снисхожденіе. «Горе вамъ, сказалъ Спаситель, яко за
творяете царствіе небесное предъ человѣки» (Матѳ. 2 3 ,  1 3 ) .

Непростительное равнодушіе къ истинному богопочтенію 
показываютъ также тѣ , которые приглашаютъ быть воспрі
емникомъ своихъ дѣтей лютеранина или католика. Вездѣ въ 
церковныхъ правилахъ говорится, что воспріемникъ долженъ 
быть правовѣрный. Да в какъ же Церковь можетъ принять за 
младенца поручителемъ въ вѣрѣ такого человѣка, который 
самъ къ ней не принадлежитъ? Какъ неправославный, напр. 
лютеранинъ, можетъ учить крестника вѣрѣ, которой самъ не 
исповѣдуетъ? Не оправданіе, если второй воспріемникъ бу
детъ православный, потому что права и обязательства какъ 
кума, такъ и кумы при крещеніи одинаковы.

1 2 . Вина въ тяжкомъ грѣхѣ цадаетъ не только на недостатокъ 
ревности къ славѣ Божіей, но и на ревность неразсудительную. 
Такова была ревность Іудеевъ о правдѣ законной съ уничиже
ніемъ ученія объ оправданіи отъ вѣры въ Искупителя, обличен
ная въ посланіяхъ Апостола Павла.Такова ревность изувѣровъ 
раскольниковъ, разорвавшихъ союзъ съ Церковію изъ-за мни
мой вѣрности своей къ древнему благочестію и вражду свою къ 
православной церкви простирающихъ до богохульства. Тако
ва ревность чтителей православія, почитающихъ грѣхомъ 
разумную вѣротерпимость. Такова ревность людей, полага
ющихъ спасеніе въ одномъ соблюденіи церковнаго устава, 
безъ заботы-о нравственномъ преуспѣяніи. Такова ревность
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о благочестіи лицемѣрная, своекорыстная, которую обличалъ 
въ лицѣ Фарисеевъ Господь Іисусъ Х ристосъ. Такова нако
нецъ ревность о славѣ Божіей людей, иоспѣиіающихъ раз
глашать о духовныхъ видѣніяхъ, безъ разбора, истинныя ли 
эти видѣнія, или мнимыя. Никакому духовному видѣнію, если 
оно приходитъ вдругъ, не слѣдуетъ съ перваго раза ввѣрять
ся. Сама Божія Матерь «помышляше, каково будетъ цѣлова
ніе» (привѣтствіе) къ ней Архангела. При случившемся ви
дѣніи прежде всего нужно признать себя недостойнымъ его, 
и затѣмъ перекреститься и закрыть глаза: тогда и откроется 
несомнѣнно, отъ Бога ли это видѣніе или отъ врача. А главное, 
нужно представить видѣнное на разсужденіе тѣхъ, которые 
призваны Богомъ разсуждать о духахъ, т .-с . духовной власти, 
или мужей благочестивыхъ,извѣстныхъ духовною опытностію.
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Помни день субботннй, еже свлтити его: шесть 
дней дѣіай, и сотвориши въ нихъ вся дѣла твоя. 
Въ день же седьмый, суббота Господу Богу твоему.

Четвертая заповѣдь состоитъ изъ двухъ частей: въ иервой 
вовелѣвается дѣлать или работать, т.-е. заниматься дѣлами 
своего званія и должности въ продолженіи шести дней; во 
второй повѳлѣвается святить, то-есть Богу посвящать, или 
проводить въ особенномъ служеніи Богу день седьмой. По
сему прежде всего разсмотримъ грѣхи противъ честнаго тру
да, свойственнаго днямъ будничнымъ, и вообще противъ 
правильнаго употребленія времени въ сіи дни.

Къ симъ грѣхамъ относятся:
а) Лѣность въ исполненіи обязанностей своего'званія и 

сонливость,—привычка поздно утромъ вставать. «Доколѣ, о 
лѣвиве, лежиши? когда же отъ снавостанеши?»(1Ірит. 6, 9). 
Отъ сонливости происходитъ трата времени и забывчивость. 
А временемъ вообще, и особенно для служенія Богу, надобно 
дорожить.

б) Трата времени на суетныя посѣщенія, и привычка жить 
болѣе внѣ дома. «Нога буяго (безумнаго) скора въ домъ, че
ловѣкъ же многоискусный усрамится отъ лица» (стыдится 
людей) (Сир. 21 , 25). Особенно не любятъ находиться дома 
люди холостые. Это грѣхъ; потому что отсюда происходитъ 
опущеніе обязанностей, невоздержаніе языка, разсѣянность

ЧАСТЬ 111. 12
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духа. Особенно вредно въ нравственномъ отношеніи хожде
ніе но питейнымъ домамъ, трактирамъ и увеселительнымъ 
мѣстамъ.

в) Промыслы или занятія, служащіе только къ увеселенію 
другихъ. «Чти Господа отъ праведныхъ твоихъ трудовъ»(Прит. 
3, 9). Церковь признаетъ такъ-называемыя «игралиіцвыя уп
ражненія» нечистыми и строго осуждаетъ ихъ(Карѳ. 74. 50). 
По самому существу дѣла все это (т.-е. цирки, театры, наем 
ная музыка на желѣзной дорогѣ, играющая даже рано 
утромъ, хожденіе со звърями, съ органомъ и пѣвицами и 
т. п ), все это не трудъ правильный, но одно искаженіе труда* 
Разумный человѣкъ долженъ сознавать предъ Богомъ пустоту 
этихъ занятій и не унижать ими своихъ способностей и своего 
достоинства.

в) Праздность. Проводить время безъ всякаго занятія, безъ 
ремесла и должности, и развѣ въ чтеніи отъ скуки легкихъ 
книгъ,— эта жизнь хуже, чѣмѣ жизнь неразумнаго животнаго; 
Потому что и животное несетъ какой либо трудъ и выпол
няетъ отъ Бога свое назначеніе въ общемъ строѣ природы.

г) Побѣги и бродяжничество. Бѣглецъ или бродяга, тѣмъ 
самымъ, что уклоняется отъ общественныхъ обязанностей 
или отъ заслуженнаго по суду наказанія, что окончательно 
отвыкаетъ отъ всякаго труда,—тяжко грѣшитъ предъ Богомъ 
и предъ обществомъ, хотя бы и йе совершалъ другихъ пре
ступленій; но больЩею частію тйкая жизнь ведетъ къ прес
тупленіямъ,—къ воровству, грабежамъ и даже убійству.

г) Нищенство и попрашайничество по лѣности и отвраще
нію отъ труда.«Живбтомъ просливымъ не живи»(Сир. 40, 29 ) 
(не проводи йищенской жизни); «блаженнѣе есть паче даяти, 
нежели пріимати» (Дѣян. 20 , 35). Строго долженъ повѣрить 
себя каждый испрашивающій милостыню: не можетъ ли онъ 
собственнымъ трудомъ пропитаться? И во всякомъ случаѣ
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долженъ онъ брать милостыню, сообразную своей нуждѣ, а 
не излдопщою.

д) Презрѣніе къ трудамъ простымъ или черномъ и укло
неніе огь црхъ. «Не мудрися (не почитай низкимъ) творити 
дѣда своего» (Сир. 10, 2 9 ). Всякій полезный трудъ есть дѣло 
честное; наприм., земледѣліе освятилъ самъ Богъ, когда ска
залъ: «въ потѣ лица снѣси хлѣбъ»... Одни только низкія побу
жденія могутъ унизить простой трудъ.

е) Трудъ безъ молитвы. Молитвою хоть краткой долженъ 
начинаться и оканчиваться каждый трудъ. «Что ни творимъ, 
все, по слову Апостола, должно творить во славу Божію» 
(1 Кор. 10, 3 1 ). Молитвою привлекается благословеніе Божіе, 
отъ котораго зависитъ успѣхъ всякаго труда. Не молиться 
при трудахъ значитъ пренебрегать благословеніемъ Божіимъ.

ж) Превращеніе ночи въ день и дня въ ночь въ порядкѣ 
жизни. Не напрасно Господь Богъ повелѣлъ въ извѣстный 
часъ восходить солнцу и заходить. Этимъ Онъ показалъ че
ловѣку законъ для занятій. Не нарушай же ты безъ нужды и 
постоянно этого закона; ираче, оскорбляя Бога, ты не по
лучишь всей пользы отъ времени, этого Божія дара тебѣ.

з) Пированія и увеселенія дальше подуночи. «Упивающіеся, 
въ нощи упиваются»(1 Сол. 5 , 7). Веселился ночью царь Вал
тасаръ, забывъ Бога, и вдругъ увидѣлъ на стѣнѣ руку, пи
шущую на него осужденіе. Время полночи должно напоминать 
христіанамъ о второмъ пришествіи Христовомъ.

Повелѣвая трудиться въ продолженіе шести дней, четвертая 
заповѣдь требуетъ освящать или праздновать во славу Божію 
седьмой день. Хотя по цѣли нашего бытія всякій день и часъ 
долженъ быть употребляемъ и всякое дѣло должно быть совер
шаемо во славу Божію (1 Кор. 10 , 31) и для спасенія нашей 
души; хотя писаніе учитъ насъ непрестанно славословить, 
благодарить и молить Господа: «благословлю Господа на вся-

12*
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кое время* (Пс.ЗЗ, 2) ; «непрестанно молитеся, о всемъ благо
дарите* (1 Сол. 5, 17); «бдите на всяко время молящеся» 
(Лук. 21, 36); но поелику всѣ сіи высокія требованія, по не
мощи нашей и ради нуждъ нашихъ, не могутъ быть исполня
емы нами въ совершенствѣ, и даръ непрестанной, немолчной 
молитвы имѣютъ не многіе, то Господь, снисходя Жъ нашему 
состоянію, благоволилъ установить извѣстныя времена, въ 
которыя бы люди оставляли все земное, я занимались только 
вебесвымъ, богомысліемъ и своимъ спасеніемъ. Сіе установ
леніе содержится въ четвертой заповѣди.

Въ ветхомъ завѣтѣ заповѣдано было святить, т.-е. при
знавать священнымъ и свято, въ преимущественномъ слу
женіи Господу, проводить день субботній— по двумъ причи
намъ. Первая причина заключается въ слѣдующихъ словахъ: 
«Зане въ шести днехъ сотвори Господь небо и землю, море и 
вся яже въ нихъ и почи въ день седьмый: сего ради благо
слови Господь день седьмый и освяти его» (Исх. 20, 11). Какъ 
памятникъ созданія міра, освященіе дня субботняго началось 
съ первыхъ временъ человѣческаго рода (Быт. 11, 2— 3) и 
должно было, по намѣренію Божію, напоминаніемъ о Творцѣ 
міра предостерегать людей отъ служенія тварямъ или много
божія. Второю причиною освященія субботы было благодар
ственное воспоминаіе о покоѣ, полученномъ Израильтянами 
послѣ освобожденія ихъ изъ Египта, гдѣ они осуждены были 
на самыя тяжкія и непрерывныя работы. На сію причину 
Моисей указываетъ въ слѣдующихъ словахъ: «да помянеши 
яко рабъ былъ еси въ земли египетстѣй, и "изведе тя Господь 
Богъ твой оттуду рукою крѣпкою и мышцею высокою: сего 
ради повелѣ тебѣ Господь Богъ твой хранити день субботній» 
(Втор. 5, 15).

Освященіе субботняго дня состояло прежде всего въ 
покоѣ отъ дѣлъ житейскихъ, отъ работъ будничныхъ.
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Строгость субботаяго покоя простиралась до того, что Евреи 
не должны были въ сей день возжигать огвя (Исх. 35, 3), 
носить бремена (Іер. 17, 26), не смѣли вступать въ сраже
ніе (2 Макк. 8, 26), непогрѳбали умершихъ, не плакали надъ 
ними (Лук. 23, 56). По субботамъ не сходила съ веба мрвна 
во время сорокалѣтняго странствованія Израильтянъ въ пу
стынѣ (Лев. 16, 25). Нарушителямъ субботняго покоя угро
жала смертная казнь: «всякъ творяй дѣло въ седьмый день 
смертію да умретъ» (Исх. 3,19). Былъ случай: «сыны Изра
илевы въ пустыни обрѣтоша мужа, собирающа дрова въ день 
субботній. И приведоша его къ Моѵсею и Аарону. И рече 
Господь къ Моѵсею глаголя: смертію да умретъ челоэѣкъ сей, 
да побіете его камѳніѳмъ весь сонмъ, и побиша его каменіемъ» 
(Числ. 15, 32— 36). Въ покоѣ субботняго дня должны были 
участвовать не только соединенные родствомъ члены семей- 
ства, но также рабы, пришельцы и даже рабочій скотъ (Исх. 
20, 10). Само собою, впрочемъ, разумѣется, что дѣла край
ней нужды, не терпящія отлагательства, могли быть совер
шаемы и въ субботу безъ нарушенія закона о ней (Лук. 14,15).

Покоемъ субботнимъ Евреи должны были пользоваться для 
того, чтобы безпрепятственно заниматься богомысліемъ и 
молитвою,—т.-е. чтобы благоговѣйно размышлять о величіи 
Господа —  Творца и Владыки всяческихъ и о нѳизрѳчѳнной 
благости Его, явленной преимущественно въ чудесномъ избав
леніи Израильтянъ отъ египетскаго ига, и чтобы, при такомъ 
размышленіи, возносить къ Господу молитвы славословія, 
багодарности и упованія. Въ сихъ душеспасительныхъ заня
тіяхъ, не воспящаемыхъ житейскою работою, главнымъ об
разомъ состояло служеніе Богу въ день субботный и святое 
богоугодное провожденіе сего дня. Кромѣ того Евреи прино
сили по субботамъ установленныя закономъ жертвы (Лев. 23, 
5, 37), а въ позднѣйшее время собирались въ синагоги, гдѣ
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предлагаемо было чтеніе и изъясненіе слова Божія и совер
шались молитвословія (Лук. 4, 16. 31. Дѣян. 17, 4; 20, 7).

Въ церкви христіанской суббота не празднуется, какъ со
вершенный праздникъ, и церковь даже осуждаетъ тѣхъ, ко
торые обращаютъ ее въ совершенный праздникъ, провидя ее 
по обычаю іудейскому въ покоѣ отъ обычныхъ дѣлъ. Въ 29 
правилѣ Лаодикійскаго собора сказано: «не подобаетъ хри
стіанамъ и въ суббуту праздновати, но дѣлати имъ въ сей 
день. Аще же обрящутся Іудействующіе, да будутъ анаѳема 
отъ Христа». Впрочемъ субботній день издревле уважается 
въ христіанской церкви, и если не празднуется поіудейски, 
за то въ порядкѣ церковномъ отличается отъ прочихъ дней 
тѣмъ, что во св. чегыредесятвицу по субботамъ совершает
ся полная литургія и облегчается постъ, т .-е. дозволяется 
принимать постную пищу съ масломъ и виномъ въ обыкно
венное время по литургіи, не продолжая неяденія до вечера 
(Цѳр. уст. гл. 36). Только субботу Великую правила повѣ- 
леваютъ проводить въ совершенномъ постѣ.

Вмѣсто Ветхозавѣтной субботы въ новозавѣтной церкви 
празднуется слѣдующій по субботѣ день, первый день седми
цы (1 Кор. 16 , 2), НмевуемЫй воскреснымъ, въ память 
воскресенія Спасителя, и днемъ недѣльнымъ или недѣлею, 
такъ какъ въ сей День христіане должны быть свободны отъ 
житейскихъ д ѣ м  или занятій. Какъ въ субботу ветхозавѣт
ную памятовалось твореніе міра и освобожденіе Израильтянъ 
изъ египетской работы: такъ въ новозавѣтный праздникъ 
Воскресенія воспоминается радостное событіе, чрезъ кото
рое вѣрующіе во Христа получили возможность содѣлаться 
новою тварію (Еф . 2, 10), и избавиться отъ рабства грѣху 
и смерти.—День воскресный празднуется со времени Воскре
сенія Христова. Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ упоминает
ся о собраніи учениковъ, т.-е. христіанъ, во едину'отъ суб-
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ботъ, т.-е. въ первый день седмицы, или въ воскресный, 
для преломленія хлѣба, т.-е. для совершенія Таинства При
чащенія (20 , 7). Въ Откровеніи Іоанна Богослова также упо
минается день недѣльный, иди воскресный (1, 10).

Въ церкви ветхозавѣтной наименованіе субботы относи
лось не къ одному седьмому дню въ седмицѣ, но также и ко 
всѣмъ другимъ днямъ, установленнымъ для празднованія 
(Лѳв. 19, 3. 30), каковы: праздникъ Пасхи, Пятидесятни
цы, Кущей и др ., и для поста, напр. день очищенія. (Лсв. 
23 , 27 . 32). Заповѣдь объ освященіи, святомъ провожденіи 
субботы простиралась и на сіи дни. Соотвѣтственно сему и 
въ новозавѣтной церкви должно наблюдать, кромѣ воскресна
го дня, и другіе во славу Божію и въ честь Богородицы и 
прочихъ святыхъ установленные праздники и посты.

Богоугодное празднованіе воснресвыхъ и праздничныхъ 
дней состоитъ въ участіи въ общественномъ богослуженіи, 
въ домашнихъ благочестивыхъ упражненіяхъ, въ дѣлахъ 
благотворенія, въ прекращеніи будничныхъ занятій и работъ, 
въ воздержаніи отъ суетныхъ и грѣховныхъ удовольствій. 
Посему, противъ обязанности въ отношеніи къ праздникамъ 
грѣшатъ:

Вопервыхъ тѣ, которые по лѣности и равнодушію ръ 
общественному богослуженію не приходятъ или рѣдко при
ходятъ по праздникамъ въ церковь. Какъ тяжекъ ихъ грѣхъ, 
видно изъ того, что тѣхъ, которые, не имѣя никакой настоя
тельной нужды, или препятствія, не приходятъ въ церковное 
собраніе въ три воскресные дня, бъ продолженіе трехъ сед
мицъ, правила соборовъ (Сардик. 11. Трул. 80), отлучаютъ 
отъ церковнаго общенія. Да устрашатся столь строгаго собор
наго приговора люди, уклоняющіеся отъ участія въ празднич
номъ общественномъ богослуженіи безъ нужды. Да послужитъ 
также для нихъ вразумленіемъ и обличеніемъ примѣръ благо-
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честивой ревности къ присутствованію въ ираздничноиъ бого
служеніи древнихъ христіанъ. Сей ревности не силенъ былъ 
ослабить даже страхъ гоненій. Если днемъ они не могли без
опасно собираться для общественнаго богослуженія, то собира
лись ночью. Только тяжкая болѣзнь, тюремное заключеніе, 
ссылка, или другая подобная крайность удерживали отъучастія 
въ семъ богослуженіи. Но и въ такихъ случаяхъ они однакожь 
не лишались духовнаго общенія съ вѣрными, бывшими въ 
храмѣ Божіемъ. Оставаясь дома, или находясь въ другомъ 
мѣстѣ, удаленномъ отъ мѣста христіанскихъ собраній, они 
проводили часы,назначенныедля богослуженія, въ молитвахъ, 
и, если было можно, получали отъ церкви св. Дары, надъ 
коими во время богослуженія совершаемо было благодареніе 
(1 апол. Іуст. муч). Такимъ образомъ древніе христіане, и 
бывшіе и небывшіенри общественномъ богослуженіи, духовно 
соединялись въ праздники.

ѴПослушаемъ, какъ св. Іоаннъ Златоустый обличаетъ хри
стіанъ своего времени, не часто посѣщавшихъ богослуженіе. 
«Какъ не скорбѣть,—говоритъ онъ,— о тѣхъ, которые не ча 
сто обращаются и приходятъ къ общей матери всѣхъ— цер
кви! Какое бы ты представилъ занятіе необходимѣе сего? 
Какое собраніе полезнѣе? Или что тебѣ препятствуетъ это 
дѣлать? Въ недѣлѣ седмь дней; и сіи седмь дней Богъ раз
дѣлилъ съ нами не такъ, чтобы Себѣ взялъ болѣе, а намъ 
далъ менѣе; онъ раздѣлилъ ихъ даже не пополамъ, не три 
взялъ и не три далъ; но тебѣ отдѣлилъ шесть дней, а Себѣ 
оставилъ одинъ. А ты даже и въ этотъ весь день не хочешь 
воздержаться отъ дѣлъ житейскихъ. Но, что дѣлаютъ свя
тотатцы, на то дерзаешь и ты, по отношенію къ сему дню, по
хищая и употребляя его на житейскія заботы, тогдакакъ онъ 
освященъ и назначенъ для слушанія духовныхъ ученій. И что 
говорить о цѣломъ двѣ?Что сдѣлала вдовица по отношенію къ
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милостывѣ (Мар. 12, 42 и дал), то дѣлай и ты, по отношенію 
ко времени дня. Та положила двѣ лепты и заслужила великое 
благоволеніе у Бога: и ты употреби для Бога два часа, я 
ввесешь въ домъ твой добычу безчисленныхъ дней. А если 
не хочешь, то смотри, чтобы тебѣ не погубить трудовъ цѣ
лыхъ лѣтъ за то, что не хочешь на малую часть дня воздер
жаться отъ земныхъ попеченій! (См. Хр. Чт. 1841 г. Ч. 1 
сгр. 3 5 — 37).

Святость воскресныхъ и праздничныхъ дней нарушается 
не только тогда, когда мы въ сіи дни не посѣщаемъ общест
веннаго богослуженія, но и тогда, когда присутствуемъ при 
богослуженіи безъ надлежащаго благоговѣнія, именно.

а) Когда, хотя и соблюдаемъ внѣшнее приличіе въ храмѣ, 
питаемъ однакожь въ душѣ нечистые помыслы и расположе
нія, и, занятые ими, или совсѣмъ нс обращаемъ вниманія, 
или обращаемъ холодное, лѣнивое и скучающее вниманіе на 
священнодѣйствія, на чтеніе, пѣніе, молитвы и поученія.

б) Когда празднословіемъ, смѣхомъ, разсѣянными и блу
ждающими по сторонамъ взорами, небрежностію въ употреб
леніи молитвенныхъ знаменій и во всѣхъ движеніяхъ собла
зняемъ присутствующихъ во храмѣ, препятствуемъ имъ спо
койно, безъ смущевія предаваться богомыслію и молитвѣ.

в) Когда къ немалому также соблазну другихъ и къ нару
шенію благочинія во храмѣ, позволяемъ себѣ безъ всякой 
нужды поздно приходить въ храмъ и преждевременно вы
ходить изъ него. Апостольскія правила подвергаютъ отлуче
нію отъ церковнаго общенія тѣхъ, которые не пребываютъ 
на молитвѣ до конца богослуженія (Пр. 9).

Вовторыхъ, противъ заповѣди о празднованіи воскресныхъ 
и праздничныхъ дней согрѣшаютъ тѣ, которые уклоняются въсіи 
дни отъ домашнихъ благочестивыхъ занятій. Занятія сіи 
состоятъ въ духовной бесѣдѣ, въ чтеніи слова Божія и духов-
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ныхъ книгъ, въ повтореніи, сколько можно удержать въ па
мяти, слышаннаго въ церкви пастырскаго поученія, въ об
щей домашней молитвѣ съ пѣніемъ духовныхъ пѣснопѣній 
или въ уединенномъ размышленіи о дѣлахъ Божіихъ, особен
но такихъ, воспоминанію которыхъ посвященъ тотъ или дру
гой праздникъ. Все это такія душеспасительныя занятія, ко
торыя превращаютъ людское жилище въ церковь, въ мѣсто 
присутствія Божія, ибо не къ однимъ всенароднымъ церковно- 
богослужебнымъ собраніямъ относится обѣтованіе Спасите
ля: «идѣже еста два или тріе собрани во имя Мое, ту есмь 
посрѳдѣ ихъ» (Мѳ. 1 8 , 2 0 ).

Втретьтъ, противъ заповѣди о достойномъ провожде
ніи воскресныхъ и праздничныхъ дней грѣшатъ люди, которые 
въ сіи дни, имѣя возможность совершать дѣла христіанскаго 
благотворенія и милосердія, не совершаютъ ихъ,—не удѣля
ютъ изъ имущества своего въ польау церкви и служащихъ 
ей, отказываютъ въ помощи неимущимъ, не навѣщаютъ 
больныхъ и заключенныхъ въ темницахъ, не утѣшаютъ скор
бящихъ, не вразумляютъ невѣжествующимъ и преданныхъ 
порокамъ. Апостолъ Павелъ побуждаетъ коринѳскихъ хри
стіанъ къ дѣламъ благотворенія преимущественно въ день 
воскресный. «Касательно сбора для святыхъ, писалъ онъ, 
поступайте такъ,какъ я установилъ въ церквахъ галатійскихъ. 
Въ первый день недѣли каждый изъ васъ пусть отлагаетъ у 
себя и сберегаетъ, сколько позволитъ ему состояніе» (1 Кор. 
1 6 , 1. 2 ).

Вчетвертшъ, вопреки заповѣди о соблюденіи воскре- 
свыхъ и праздничныхъ дней поступаютъ тѣ, которые въ сіи 
дни не прекращаютъ житейскихъ дѣлъ и работъ, свойствен
ныхъ будничнымъ днямъ, каковы: труды земледѣльческіе, ре
месленные, занятія по торговлѣ, по должностямъ и другія, 
и этимъ отвлекаютъ себя отъ участія въ общественномъ бо-
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гос луженіи, отъ дѣлъ благочестія и человѣколюбія. Такъ ре- 
месленнгіки даже йа свѣтлый праздникъ не бываютъ въ цер
кви, будучи заняты исполненіемъ срочныхъ заказовъ. Крестья
не въ лѣтнюю пору уклоняются отъ церковнаго богослуженія 
въ праздники подъ предлогомъ нетерпящихъ отлагательства 
работъ въ полѣ. Но особенно возмутительна торговля по 
праздникамъ въ лавкахъ и на базарахъ, во время совершенія 
богослуженія, производимая даже вопреки гражданскому за
кону, который разрѣшаетъ продавать въ сіе время только не
обходимые съѣстные припасы. А торговля горячительными 
напитками въ питейныхъ заведеніяхъ, съ упорствомъ продол
жаемая по праздникамъ въ раннее утро тайкомъ къ развра
щенію парода, есть самый вопіющій грѣхъ, который слѣдовало 
бы судить какъ тяжкое уголовное преступленіе (,)

Наконецъ оскорбляютъ святость праздничныхъ дней тѣ, 
которые рады празднику не по любви къ Господу, а по люб
ви къ праздности, суетѣ и чувственнымъ удовольствіямъ. 
Такъ лѣнйвый работникъ бросилъ работу и радъ, что на
сталъ праздникъ: онъ радуется своей лѣности, а не Господу. 
Легкомысленная женщина облеклась праздничнымъ убран
ствомъ, и съ удовольствіемъ начинаетъ праздничный день: 
она радуется своей суетѣ, а не Господу, Ядца и пійца ви
дитъ или воображаетъ праздничное пиршество,и веселъ зара
нѣе: онъ радуется своему чреву,а нс Господу. Любитель свѣт
скихъ развлеченій обѣщаетъ себѣ въ праздникъ игры, зрѣ
лища, пѣсни и другія забавы и радуется при одной мысли объ 
ожидаемыхъ удовольствіяхъ: онъ радуется своей разсѣянно
сти, а не Господу. Всѣ, которые встрѣчаютъ ипровождаютъ 
праздники съ подобнымъ расположеніемъ духа, сами себя

(а) Подробнѣе о семъ см. прекрасную статью свящ. В. Лебе
дева: Нѣсколько словъ по поводу /духовъ о прекращеніи торгов
ли по праздникамъ. Душ. Чт. 2860 Ч. II, стр. 330 и д.
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подвергаютъ строгости суда Божія, изреченнаго на іудеевъ: 
«праздниковъ вашихъ ненавидитъ душа Моя» (Ис. 1 , 1 4 ) .  Не 
на праздники сами по себѣ негодуетъ Господь, а на нечести
вое, духомъ суеты, праздности и разсѣянности, проникнутое 
празднованіе ихъ. Особенно возмутительно й оскорбительно 
для Господа поступаютъ тѣ, которые подъ праздникъ, какъ 
бы онъ ни былъ великъ, устрояютъ у себя вечера и балы, 
присутствуютъ на такихъ вечерахъ и балахъ, бываютъ на 
концертахъ и въ театрахъ, гдѣ даются иногда безстыдныя и 
безнравственныя представленія. Церковный день начинается 
съ вечера; слѣдственно навѳчѳріе праздника принадлежитъ 
уже самому празднику, и потому предаваться подъ празникъ 
разсѣянности и удовольствіямъ, которыя и сами по себѣ не 
могутъ быть названы невинными и большею частію нечисты, 
значитъ дерзко оскорблять святость праздника.

Къ грѣхамъ противъ четвертой заповѣди относится также 
несоблюденіе постовъ, которые, какъ и праздники, уста
новлены для одной цѣли,—для укрѣпленія наеъ въ подвигахъ 
благочестія. Но о постахъ и о нарушеніи ихъ уже была рѣчь 
въ одной изъ недаввихъ книжекъ Душѳп. Чтенія (>).

(а) См. сіаіью о хостахъ Д. Бухарева вь майской кн. Д. Чт.
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НА ДЕНЬ ВОСПОМИНАНІЯ ЧУДЕСЕ ВЪ КОЛОССАЕХЪ ОТЪ АРХИСТРА
ТИГА М ихаила, 6 -го с е н т я б р я , с к а за н н о е  в ъ  чудовомъ м она

с т ы р ѣ .

„Не вси ли ангели суть слухебніи дусж, въ 
служеніе посылаеми за хотящихъ наслѣдовати 
спасеніе“? Е вр . 1, 14.

Спасеніе души человѣческой такъ дорого для Господа, что 
употребляются для совершенія онаго всѣ средства, обрѣтаю
щіяся въ неисчерпаемой сокровищницѣ Премудраго и Все
благаго Промысла Божія. Обогащая каждаго человѣка, всту
пающаго на путь спасенія, благодатными дарами Духа, и для 
просвѣщенія мысли, и для освященія сердца, и для укрѣпле
нія воли, и наконецъ для одухотворенія самаго тѣла, Гос
подь отдаетъ его подъ охрану и руководство предстоятелей 
церкви и всей церкви, которая съ любовію и заботами ма
тери печется о духовномъ воспитаніи своего чада. Но для 
Всепреіцедраго Господа какъ будто всего этого недостаточ
но. Міръ духовный, имѣющій свои особенныя цѣли бытія и 
дѣятельности, изволеніемъ Божіимъ поставляется въ ближай
шее, родственное отношеніе къ человѣку, не только покрови
тельственное и охранительное, но почасту и прямо въ слу
жебное. Съ любовію Отца небеснаго, для спасенія человѣка 
принесшаго въ жертву Единороднаго Сына Своего, такое на
правленіе дѣятельности міра духовнаго совершенно сообраз
но. Любовь Сына Божія, пришедшаго въ міръ, не да послу-
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жатъ Ему, но нослужити, и дати душу свою избавленіе за 
иногнхъ,— въ себѣ самой даетъ образъ и законъ того, чтобы 
высшее и сильнѣйшее служило нисшему и слабѣйшему. Бла
годать Духа Божія, немощная врачующая и оскудѣвающая 
восполняющая, животворящая и міръ духовный, самымъ пре
избыткомъ въ немъ даровъ свррхт, необходимо указуетъ ему 
и большій трудъ любви и большій подвигъ служенія. Нако* 
нецъ въ собственномъ своемъ существѣ и составѣ міръ ду
ховный имѣетъ совершенно достаточное побужденіе н осно
ваніе принимать многопопечительное участіе въ человѣкѣ. 
Утративъ значительное число своихъ членовъ при паденіи 
ДѳднВДЦ, міръ духовный свое восполненіе обрѣтаетъ въ 
человѣкѣ. Съ радостію и любовію оосему пріемлетъ онъ въ 
общеніе съ собою человѣка, какъ старшій братъ юнѣйшаго 
въ одной семьѣ Всеблагаго Отца небеснаго. Грѣхъ человѣка 
поставилъ средостѣніе и преграду взаимообщевію міра ан
гельскаго и человѣческаго, такъ какъ природа чистая не 
выноситъ смрада грѣховнаго въ человѣкѣ. Серафимъ съ ог
неннымъ оружіемъ становится во вратахъ рая, ограждая свя
тое мѣсто отъ недостойнаго грѣшника. Но когда милосердіе 
Божіе, въ себѣ самомъ открывшее источникъ спасѳвія пад
шаго человѣка чрезъ воплощеніе и Голгоѳское жертвоприно
шеніе Сына Божія, указало, что грѣ^ъ человѣка, хотя великъ 
и тяжекъ, но поправимъ и исцѣлимъ и не таковъ въ сущес
твѣ своемъ, какъ неисцѣльный грѣхъ алаго духа: въ спасаю
щемся человѣкѣ міръ ангильскій съ одной стороны стадъ 
видѣть больваго своего брата, тѣМъ болѣе жалкаго, чѣмѣ 
болѣе онъ сознаетъ свою немощь и ѣОІ>іетъ о помощи, 
съ другой стороны въ личномъ соединеніи Божества съ че
ловѣчествомъ въ Іисусѣ Христѣ міру дудодцому указуется вы
сокое достоинство и назначеніе природы чеД°вѣцеской, выс
шее ангельской. Таіщмъ образомъ служебное отношеніе міра ду-
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ховваго къ человѣку, омывающемуся кровію завѣтваго Агнца, 
чрезъ Сына почивающему въ благоволеніе Отца и необиль
ной благодати Духа, является ве однимъ уже только дѣдомъ 
братской любви, во и обязанностію, закономъ.

Въ исторіи церкви ветхозавѣтной, когда еще не мвогіе 
только избранные способны были проникать въ таинство 
спасенія и огребатися отъ мірскихъ похотей, воюющихъ на 
душу, Ангелы Божіи къ симъ подвизающимся посылаются 
и являются, то какъ вѣстники воли Божіей, напр.' Гедеону, 
пророкамъ, Захаріи съ Елисаветою, Пресвятой Дѣвѣ Маріи, 
то какъ охранители отъ находящаго зла и бѣдствія, какъ 
напр. Лоту, пророку Иліи, тремъ отрокамъ въ пещи. Тови- 
ту Ангелъ устрояетъ даже земное благополучіе въ семей
ствѣ. Пророкамъ открывается, что Ангеламъ ввѣряется ох
раненіе царствъ и обществъ человѣческихъ, даже язычес
кихъ, смотрѣніе и управленіе стихіями природы. Достойнѣй' 
шямъ и способнѣйшимъ изъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ 
дается разумѣть, что нѣкогда міръ духовный- станетъ еще 
ближе къ роду человѣческому, когда въ лицѣ Мессіи соеди
нится Божество съ человѣчествомъ. Символъ сего взаимо
общенія дается Іакову въ видѣніи Лѣствицы, по которой Ан
гелы нисходятъ съ неба на землю и обратно восходятъ. Гос
подь Іисусъ Христосъ, совершитель спасенія, открываетъ, 
что каждая душа вѣрующая въ Него находится подъ особен
нымъ блюдеяіемъ Ангела Хранителя. Апостолъ Павелъ про
должаетъ еще далѣе раскрытіе отношеній міра духовнаго къ 
человѣческому. Не вси лн, говоритъ онъ, суть служѳбніи ду • 
си, въ служеніе посылаеми за хотящихъ наелѣдовати спасе
ніе? Въ сказаніяхъ о подвижничествѣ преподобныхъ мужей 
до насъ дошло множество извѣстій о томъ, что удалившіеся 
отъ міра и общества человѣческаго, въ горахъ, вертеиахъ и 
пропастяхъ земныхъ пріобрѣтають себѣ собесѣдниковъ и со-
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друговъ въ Ангелахъ небесныхъ, которые не только охраня
ютъ ихъ.отъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ, но съ смирені
емъ и любовію.служатъ, яко рабы Божіи, земнымъ и вещест
веннымъ нуждамъ ихъ.

Великій подвижникъ благочестія христіанскаго святитель 
Алексій, обѣтно и благодарно чтившій память милости Божі
ей устроеніемъ обителей иноческихъ, сію обитель ввѣряетъ 
невидимому для тѣлесныхъ очей, но ощутимому для вѣры, 
храненію и предстательству Архистратига Силъ безплотныхъ 
Михаилу. Благоразсудительно со стороны основателя иноче
ской обители, благонадежно для самой обители, и на всѣ 
времена высоко поучительно для спасающейся въ оной бра
тіи ея!

Архистратигъ воинства небеснаго, по вѣрѣ и молитвамъ 
святителя Христова, съ любовію пріемлетъ подъ хоругвь 
свою воиновъ Христовыхъ земныхъ, и, страшный своимъ 
оружіемъ для князя тьмы и темной его силы изначала, смо
жетъ и сумѣетъ оградить ихъ кровомъ крылъ невеществен
ныя своея славы отъ всѣхъ навѣтовъ и прилоговъ вражіихъ. 
Много бурь и духовныхъ, и внѣшнихъ пронеслось надъ сею 
святою обителію, а обитель стоитъ и процвѣтаетъ подъ ох
раною міра духовнаго. Враги духовные не переставали конеч
но изначала возставать на братію святыя обители сея, а бра
тія спасается однакоже силою Бощіею. Враги отечества на
шего многократно возмущали покой монастыря и братіи, и изъ 
всѣхъ обходящихъ золъ и бѣдствій выходитъ обитель побѣ 
доносною и невредимою. Духъ невѣрія н слѣпоты нравствен
ной и въ наше время возстаетъ на смиренныхъ иноковъ, и 
возстаетъ съ оружіемъ можетъ быть гораздо болѣе страш
нымъ и опаснымъ, такъ какъ возстаетъ уже на самую идею 
я духъ монашества, видя въ немъ извращеніе природы, или 
же преступное уклоненіе отъ служенія ближнимъ, при жела-
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ніи и надеждѣ готоваго содержанія отъ ихъ мірскихъ стяжа
ній. Немощные совѣстію смущаются конечно, мнящіеся быти 
мудри глумятся, а всё остальное братство православной Рос
сіи продолжаетъ, какъ и древле отцы и предки наши, съ 
благоговѣніемъ и уваженіемъ смотрѣть, какъ на высокія об
разцы нравственнаго совершенства, на смиренныхъ отшель
никовъ, въ тиши келій своихъ тайно работающихъ для Гос
пода.

Да не сгущается сердце ваше, труженики Христовы, слыша 
мятежъ мірскій, какъ далекія волны до благоотишія вашего 
глухимъ гуломъ своимъ доходящій. Тому быть слѣдуетъ, по 
слову Христову. Еслибы ны отъ міра сего были, міръ убо 
свое любилъ бы, но якоже вы нѣсте отъ міра, сего ради не
навидитъ васъ міръ. Будьте мужественны въ вѣрѣ и тверды 
въ надеждѣ, что духовная помощь Ангеловъ, и по общенію 
духа и любви, и но молитвамъ отца вашего святителя Але
ксія, никогда не оставитъ васъ. Придетъ ли часъ духовнаго 
разслабленія и унынія, бодрствуйте, какъ охраняемые свыше; 
наступитъ ли часъ искушенія и паденія, возставайте, и иди
те снова, ведомые рукою Ангеловъ. Подвергаетесь ли пори
цанію и клеветѣ, не отчаивайтесь. Тоже дѣлали и съ отцами, 
которые подвизались прежде васъ. Не въ мірѣ, отъ котораго 
отреклись, а въ духовномъ общеніи съ небожителями ищите 
себѣ оооры и успокоенія. Ввѣрившій васъ храненію ангель
скому, тѣмъ самымъ уже завѣщаваетъ вамъ житіе равноагель- 
ское Устроившій обитель вашу въ центрѣ святыни Москов
ской и Россійской поставилъ васъ на свѣіДницѣ, да свѣтите 
всѣмъ духовнымъ своимъ свѣтомъ, какъ свѣтильники духов
ные, и указалъ вамъ быть сѣменемъ святымъ, земными хра
нителями и молитвенниками за земное отечество ваше. Съ 
благоговѣніемъ, страхомъ и духовною радостію взирайте на 
высоту своего звавія.

ЧАСТЬ III. 13
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Братія христіане, прибѣгающіе въ сію обитель для духов
наго назиданія и молитвы! Да не выходимъ отсюда праздни 
и бѣдны, но обогощаемые благодатію отъ мощей святителя 
Алексія, смиряемые высотою сравнительно съ нами нравствен
ныхъ подвиговъ братіи, укрѣпляемые общею святою молит
вою. Питаясь сами здѣсь духовно, не оставимъ безъ горькой, 
однакоже питательной, пищи обличенія и гладныхъ благораз
сужденіемъ, порицателей монашеетва. Геройство на войнѣ у 
насъ чтится и уважается. Достойно и праведно; потому 
что единичная жизнь приносится въ жертву благу обществен
ному. Почему же недоброжелательно относятся къ воину 
духовному, преподобныя руки котораго, не въ теченіе только 
нѣсколькихъ часовъ, какъ у перваго, но въ теченіи всей жиз
ни, иногда и очень обильной днями, воздѣваются въ мирную 
жертву, и не за свое только отечество, но и за весь міръ 
человѣческій? Дѣятелю общественному даютъ содержаніе и 
отъ избытковъ и отъ лишеній своихъ обязательно. Здѣсь же 
судится и осуждается личное усердіе въ необязательной для 
каждаго лептѣ, якобы поощряющей тунеядство. Стыдъ наше
му невниманію, что въ экономическихъ мірскихъ своихъ ду
махъ забываемъ, что сіи нищіе, питаемые отъ усердія наше
го, въ то|же время многихъ богатятъ духовнымъ своимъ бо
гатствомъ. Припомнимъ урокъ, данный Апостоломъ Павломъ 
относительно обмѣна духовно-нравственнаго и вещественнаго 
имущества. Присмотримся: гдѣ чинное и благоговѣйное Бого
служеніе, безъ суетливости и поспѣшности, дѣйствительно 
ведущее душу въ міръ особенный, духовный? Въ монастыряхъ, 
въ которые посему и идутъ толпами и умные и простіи о 
Христѣ. Гдѣ изнуреніе плоти? Въ монастыряхъ, которые 
посему, вмѣсто книгъ, и служатъ намъ живыми и нагляд
ными провозвѣстниками обязательныхъ и для насъ, какъ 
воиновъ Христовыхъ, подвиговъ поста и молитвы. По-
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сему и строгихъ духовныхъ отцевъ многіе изъ насъ ищутъ 
именно въ средѣ монашествующей братіи. Смущаетъ нѣкото
рыхъ изъ насъ смиреніе и отреченіе отъ своей воли въ мона
шествующей братіи, какъ тяжелое и убійственное. Но запо
вѣдь Христова объ отреченіи отъ своей воли, даже погубле
н а  въ этомъ смыслѣ души своей, относится ко всѣмъ намъ; 
значитъ оно необходимо. Опыты проявленія своей воли лич
ной, неуправлѳнной благоразсужденіемъ истинно-нравствен
нымъ въ самочинно-ходящихъ между нами, держатъ насъ въ 
такомъ страхѣ за свою личную безпасность, что мы требуемъ 
себѣ огражденія и охраны отъ ихъ произвола у власти внѣш
ней. Самое нетлѣніе мощей святителя Алексія, почивающихъ 
въ обители иноческой, имъ основанной, да убѣдитъ недобро
желателей иночества, что и монашеская жизнь святителя 
и обитель его Господу Богу благоугодны и находятся подъ 
Его всесильнымъ охраненіемъ и управленіемъ.

Архистратижѳ Божій Михаиле! Молимъ тя мы ведостойніи, 
присно охраняя возлюбленныхъ тѳбѣ воиновъ Христовыхъ, 
чрезъ нихъ и молитвами ихъ огради отъ искушеній и бѣдъ, 
и насъ немощныхъ и многогрѣшныхъ, и потому ищущихъ 
твоея помощи и прибѣгающихъ къ твоему предстательству.

Свящ. Константинъ Озеровъ.

13*
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„Братство возлюбите". (1 Петр. 2, 17).

Что такое братство, возлюбить которое увѣщеваетъ вѣ
рующихъ святый Апостолъ Петръ? Въ Священномъ Пи
саніи слово братъ употребляется въ'разныхъ смыслахъ. Пи
саніе говоритъ о братьяхъ но плоти и о братьяхъ по духу. 
Братьями въ первомъ смыслѣ въ Писаніи называются сы
новья одного отца и матери, иногда близкіе сродники, на
примѣръ Авраамъ и его племянникъ Лотъ (Быт. 18, 11), 
иногда соплеменники, напримѣръ Израильтяне и Идумеи 
(Второз. 2, 4. 8), иногда единоземцы (Исх. 2, 11), иногда 
всѣ люди, какъ члены одной человѣческой семьи (Быт. 9, 5; 
19, 7). Братья въ духовномъ смыслѣ, это друзь»., напри
мѣръ Давидъ и Іонаѳанъ (2 Цар. 1, 26. 3 Цар. 20, 23 
и дал.), и вообще ближніе наши (Матѳ. 5, 22 . 23; 7, 3); но 
.преимущественно, въ новозавѣтномъ писаніи, братьями име
нуются христіане (Дѣян. 1, 16; 2 , 37. Рим. 16, 14). Всѣ 
они поставлены въ духовно-братскія отношенія, какъ чада 
Отца небеснаго по благодати возрожденія (Іоан. 1, 12. 13), 
какъ соединенные между собою единствомъ исповѣданія вѣ
ры, общими надеждами, общеніемъ въ однихъ и тѣхъ же 
таинствахъ, особенно въ таинствѣ тѣла и крови Христо
выхъ, и вообще въ дарахъ благодати (Еф. 4, 3 и 7). Потому 
самыя отношенія поставленныхъ отъ Бога пастырей Церкви
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къ пасомымъ должны быть прониквуты, во учевію Христа 
Спасителя, духомъ братской любви. «Вы не называйтесь учи
телями,— сказалъ Господь Апостоламъ и въ лицѣ ихъ всъмъ 
преемникамъ ихъ служенія,—ибо одинъ у васъ учитель, Хри
стосъ, всѣ же вы братья» (Матѳ. 23 , 8). Наименованіе брать
евъ и духъ братскій соединяютъ всѣхъ христіанъ,какъ бы они 
ни были далеки другъ отъ друга по ввѣшнему положенію. 
Апостолъ Павелъ, ходатайствуя предъ Филимономъ за убѣ
жавшаго отъ него раба его Онисима, проситъ Филимона, 
чтобы онъ принялъ его къ себѣ не какъ раба, а какъ брата 
возлюбленнаго, ибо этотъ рабъ сдѣлался христіаниномъ 
(Филим. ст. 1 6 ). Такъ, христіанство по самой сущности 
есть братство, не то лжеимевное братство, о которомъ про
повѣдуютъ новѣйшіе учители соціализма и коммунизма, стре
мящіеся насильственнымъ образомъ водворить повсюду ра
венство между людьми въ однихъ внѣшнихъ отношеніяхъ,— 
а братство духовное, братство во Христѣ Іисусѣ, которое 
можетъ уживаться со всѣми существующими гражданскими 
порядками, не ломая ихъ, не уничтожая внѣшняго неравен
ства, общественныхъ преимуществъ однихъ передъ другими.

Сіе-то братство или братское общество возлюбить увѣ
щеваетъ вѣрующихъ св. Ап. Петръ. Онъ какъ бы такъ го
воритъ имъ: помните, что всѣ вы братья во Христѣ Іисусѣ, 
и потому любите другъ друга, какъ свойственно любить другъ 
друга роднымъ братьямъ, любите сердцемъ, словомъ и дѣ
ломъ. Апостолъ не возбраняетъ впрочемъ любить не брать
евъ по вѣрѣ, не единовѣрныхъ, а только внушаетъ, что лю
бовь къ единовѣрнымъ должна быть сильнѣе въ насъ, чѣмъ 
въ прочимъ,—какъ говоритъ и другой апостолъ: «да дѣлаимъ 
благое ко всѣмъ, паче же къ приснымъ по вѣрѣ» (Гал. 6, 10).

Обязанности, внушаемыя намъ заповѣдью братолюбія, 
такъ разнообразны, какъ разнообразны нужды ближнихъ,
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требующія братскаго участія, случаи и обстоятельства, вы
зывающія это участіе.

Такъ, нашего братскаго участія прежде всего требуетъ 
духовное состояніе нашихъ ближнихъ. Сильные въ духовномъ 
отношеніи должны братски помогать немощнымъ въ духов
номъ отношеніи. Не всѣ изъ насъ, вѣрующихъ во Христа 
Іисуса и сыновъ православной Церкви, достаточно знакомы 
съ ученіемъ вѣры и Церкви, и многіе по недостаточному зна
комству съ симъ ученіемъ находятся въ опасности впасть, 
или уже впали въ суевѣріе, лжевѣріе и разныя заблужденія. 
Не всѣ изъ насъ ведутъ жизнь христіански-воукоризненную, 
не всѣ одинаково вѣрны нравствевному долгу, не всѣ слуша
ются голоеа Евангелія и совѣсти, многіе даже языческой че
стности не имѣютъ и живутъ въ рабствѣ страстей. Какъ 
должны относиться ко всѣмъ таковымъ, немощнымъ духов
но братьямъ, прочіе члены братскаго общества? Могутъ ли 
они смотрѣть равнодушно, какъ тѣ идутъ путемъ погибели? 
О, это было бы непростительнымъ жестокосердіемъ, не брат
скимъ дѣломъ! «Какъ, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ къ 
тѣмъ, которые не почитаютъ для себя обязанностію помыш
лять о душевномъ спасеніи ближнихъ, —  какъ! овча твоего 
сосѣда, пораженное лежитъ на пути, и ты не подымешь его, 
а скажешь о томъ сосѣду? |_Менѣе ли стбитъ вниманія душа 
твоего ближняго, когда бы ты увидѣлъ еѳ пораженною и за
блудшею? Пламень объялъ домъ твоего согражданина, и ты 
не можешь равнодушно смотрѣть на сіе бѣдствіе: почему же 
не трогаетъ твоего сердца состояніе другаго, когда онъ въ 
пламени страстей?»—Долгъ просвѣтить брата, духовно слѣпот- 
ствующаго и заблуждающагося, привести къ покаянію бра
та коснѣющаго во грѣхахъ, лежитъ ближайшимъ образомъ 
на пастыряхъ Церкви; но и самый ревностный пастырь не 
можетъ за всѣми изъ своихъ пасомыхъ усмотрѣть, и не всѣ
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одинаково ему доступны. Посему его духовное вліяніе на дру
гихъ необходимо должно быть поддержано содѣйствіемъ про
чихъ вѣрующихъ. Онъ незамѣнимъ въ дѣлѣ всенароднаго, въ 
церкви, учительства; но внѣ церковнаго собранія, въ жизни 
частной каждый начиная съ родителей можетъ и долженъ 
содѣйствовать спасенію ближняго не только примѣромъ, во 
и словомъ обличенія и вразумленія. Никто не можетъ ска
зать, что это не его дѣло, а дѣло учителей вѣры. Наставле
ніе апостола: «утѣшайте {увѣщевайте) другъ друга, нази
дайте кійждо ближняго, вразумляйте безчинныя» (1 Сол. 
5 , 1 1 . 1 4 ) ,  относится не къ однимъ служителямъ Церкви, а ко 
всѣмъ христіанамъ, кто бы ни были они. И какъ было бы 
успѣшно служеніе пастырей спасенію душъ христіанскихъ, 
еслибы подкрѣпляемо было содѣйствіемъ членовъ церков
наго общества! Къ сожалѣнію, служители Церкви встрѣча
ютъ не всегда содѣйствіе, а нерѣдко противодѣйствіе. Такъ 
напримѣръ, они проповѣдуютъ съ каѳедры и въ книгахъ, 
что православная вѣра есть единая истинная вѣра, что въ 
ней одной заключаются всѣ необходимыя условія спасенія. 
Но лжѳбратія въ средѣ церковнаго общества— наперекоръ 
имъ говорятъ и пишутъ, что это византійскія преданія, съ 
которыми давно пора покончить, отъ которыхъ надобно очи
стить истинную вѣру, и тѣмъ смущаютъ совѣсть людей про • 
стыхъ, увлекаютъ легковѣрныхъ. Служители Церкви, реввѵя 
о славѣ ея, посильно, словомъ и писаніемъ, ратуютъ про
тивъ раскола и прочихъ суевѣрій. Но мудрецы вѣка не толь
ко не поддерживаютъ ихъ въ этой борьбѣ, а явно принима
ютъ сторону раскольниковъ и суевѣровъ, не скрывая сожа
лѣнія, что врагамъ церкви не даютъ свободы распростра
нять свои заблужденія и хулы на православную Церковь, и 
громко требуютъ для вихъ этой свободы, прикрываясь личи
ною вѣротерпимости и уваженія къ свободѣ совѣсти, хотя,
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но правдѣ сказать, никто не думаетъ стѣснять свободы со
вѣсти, потому что нельзя же назвать такимъ стѣсненіемъ 
противодѣйствіе распространенію суевѣрія; никто пе запре
щаетъ вѣровать, кто какъ хочетъ, запрещаютъ только дру
гихъ заражать язвою лжеученія. Служители церкви требуютъ 
отъ чадъ ея уваженія къ ея уставамъ, къ ея заповѣдямъ о 
соблюденіи постовъ и праздниковъ; а нѣкоторые изъ этихъ 
чадъ трубятъ повсюду, что ея уставы и заповѣди непримѣ
нимы къ нашему времени и глумленіемъ надъ ними соблаз
няютъ многихъ, недовольно разсудительныхъ. Служители 
вѣры настаиваютъ на важности общественнаго богослуженія, 
какъ необходимаго условія для церковнаго единенія; увѣще
ваютъ вѣрующихъ чаще посѣщать храмъ Божій, какъ учили
ще вѣры, какъ сокровищницу даровъ благодатныхъ, какъ мѣ
сто духовно-братскаго общенія въ молитвахъ,и учатъ,что меч
тать о возможности достигнуть общенія съ Богомъ внѣ церков
наго общенія съ вѣрующими и помимо открытыхъ въ храмѣ Бо
жіемъ путей къ общенію съ Богомъ и главнаго между ними— 
безкровной жертвы,-значитъ мечтать о несбыточномъ и нахо
диться въ пагубномъ духовномъ самообольщеніи. Но иные изъ 
мнимо-православныхъ возстаютъ противъ общественнаго бого
служенія въ храмахъ, утверждая, что для спасенія души лучше 
духомъ и уединенно молиться Богу и дѣлать добро ближнимъ, 
и глумятся надъ общественными молебствіями подъ открытымъ 
небомъ съ ихъ торжественною обстановкою, называя ихъ зрѣ
лищемъ, устрояемымъ будто изъ одного тщеславія и достав
ляющимъ лишь развлеченіе празднымъ людямъ,—-хотя бы эти 
общественныя молебствія совершаемы были по случаю обще
ственныхъ бѣдствій, слѣдственно въ такое время, когда лю
дямъ не до веселья, не до развлеченій. Служители церкви воз
стаютъ противъ нечестиваго обычая устроятъ и посѣщать 
театральныя представленія вънавечеріе воскресныхъ и празд-
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ничныхъ двои; во любители и защитники этого рода унесе- 
левій кощунственно провозглашаютъ, будто они благотворнѣе 
дѣйствуютъ на душу, чѣмъ церковное богослуженіе, отъ ко
тораго отвлекаютъ народъ, будто искусный лицедѣй съ боль
шимъ уснѣхомъ служитъ дѣлу правды и добра, чѣмъ церков 
ный учитель. Не хотятъ знать эти кощуны, что нельзя учить
ся нравственности, строгой по самому существу, играя и за
бавляясь. Не говоримъ о зрѣлищахъ и представленіяхъ, явно 
безстыдныхъ и безнравственныхъ, способныхъ убить послѣд
ніе остатки нравственнаго чувства. А какъ много въ послѣд
нее время такихъ представленій!— Проповѣдники евангель
ской истины вопіютъ противъ развращенія нравовъ, противъ 
умножающихся преступленій; но ихъ голосъ заглушается го
лосами людей, занимающихся защитою подсудимыхъ; этимъ 
искуснымъ защитникамъ весьма часто удается убѣждать 
судей въ невинности явныхъ злодѣевъ: это, видите, не злодѣи, 
а несчастные, и въ преступленіяхъ, въ которыхъ они обви
няются, виноваты не ови, а среда и обстоятельства. Понятно, 
что такое легкое воззрѣніе на преступленія, съ успѣхомъ 
проводимое въ судилищахъ, возбуждая надежду ненака- 
занности въ людяхъ злонамѣренныхъ, можетъ способство
вать только къ умноженію преступленій. Не продолжаемъ 
исчислять другіе пункты разногласія между пастырями Цер
кви и противодѣйствующими ихъ ученію лжебратіями. Мо
жно ли послѣ этого удивляться необширному успѣху пас
тырской дѣятельности, когда созидаемое ихъ рукою разру
шается рукою лжемудрствующихъ учителей, располагающихъ 
притомъ гораздо большими средствами для распространенія 
своихъ мудрованій и находящихъ себѣ поддержку въ раст
лѣнной грѣхомъ природѣ человѣка? Но горе имъ! Они своими 
внушеніями соблазняютъ слабыя души, но по слову Христо
ву, лучше утонуть съ камнемъ на шеѣ, чѣмъ соблазнить еди-
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наго отъ малыхъ сихъ (Матѳ. 18, 6). Мы будемъ отвѣчать 
предъ праведнымъ судомъ Божіимъ не только за прямой соб
лазнъ, но и за безучастіе къ ближнему, погибающему въ за* 
блужденіяхъ и нечестіи. Господь грозитъ пророку взыскать 
отъ рукъ его кровь беззаконника, если пророкъ допуститъ 
его умереть въ беззаконіяхъ его, не обличивъ и не вразумивъ 
его предварительно (Іез. 3, 18). Хотя сія угроза собственно 
падаетъ на пастырей Церкви, призванныхъ отъ Бога служить 
спасенію душъ, но въ извѣстной мѣрѣ она относится и къ 
каждому христіанину, ибо всѣ мы, какъ члены единаго ду
ховнаго тѣла, какъ братья, должны заботиться о другихъ.

Долгъ братолюбія требуетъ также отъ насъ принимать 
участіе въ радости и горѣ нашихъ братьевъ по вѣрѣ. Итакъ, 
если видишь брата радующагося, то, если причина его радости 
невинна, раздѣли ее съ нимъ, не отрави его радости 
завистію и недоброжелательствомъ. Какая можетъ быть за
висть между братьями! Но не пользуйся радостію ближняго 
для своекорыстныхъ цѣлей,—это было бы не по-братски, ра
дуйся съ нимъ отъ души, искренно. Если видишь брата тво
его въ горѣ, въ уныніи, не увеличивай его скорби твоимъ 
равнодушіемъ, и, что еще хуже, смѣхомъ. Горе, никѣмъ не 
раздѣленное, углубляется въ сердце человѣка, озлобляетъ 
его противъ всѣхъ, поселяетъ въ немъ отчаяніе. Не доводи 
твоего брата до такого состоянія твоимъ безучастіемъ и да
же пренебреженіемъ къ нему, побойся отвѣтственности предъ 
Богомъ за всѣ крайнія послѣдствія нераздѣленной тобою скор
би брата твоего. Горе въ половину облегчается, или совсѣмъ 
исчезаетъ, если есть существо, предъ кѣмъ мы можемъ из
лить наши горестныя чувства и въ сочувствіи котораго не 
сомнѣваемся. Часто одно слово искренняго участія—тоже, что 
дождь на жаждущую землю, что бальзамъ на жгучія раны. 
Кто плачетъ съ плачущими, тотъ великій благодѣтель ихъ.
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Если скорби нашихъ ближнихъ происходятъ отъ житей
скихъ нуждъ и бѣдствій, то долгъ братолюбія требуетъ отъ 
насъ помогать ближвимъ въ ихъ нуждахъ и бѣдствіяхъ. Без 
чЛтно поступилъ бы тотъ, кто, будучи во всемъ обезпеченъ 
и высоко поставленъ на ступеняхъ общественной лѣстницы, 
допустилъ бы роднаго брата жить въ крайней Нуждѣ и ни
щетѣ, презиралъ бы и стыдился его. Не честь и намъ, если 
мы подобнымъ образомъ относимся къ братьямъ нашимъ по 
вѣрѣ. Не честь именно тѣмъ изъ насъ, которые, будучи на
дѣлены съ избыткомъ средствами для жизни, не только не 
помогаютъ бѣднымъ, забывая свое братство съ ними по вѣрѣ, 
но еще живутъ на счетъ ихъ, или, какъ выражается св. Ва
силій Великій, со слезъ собираютъ деньги, изъ нищеты из
влекаютъ доходъ и обогащеніе. Таковы промышляющіе лих
вою; таковы еще тѣ домохозяева, которые съ недавняго вре
мени, подъ ничтожными предлогами, стали слишкомъ вы
соко поднимать цѣну на помѣщенія для жильцовъ, без
человѣчно лишаютъ пріюта людей, не могущихъ удовлет
ворить ихъ алчности и заставляютъ ихъ скитаться по городу, 
въ безплодныхъ поискахъ помѣщенія, подходящаго къ ихъ 
скуднымъ средствамъ. Такъ свойственно поступать съ бѣд
ными и нуждающимися не христіанамъ, обязаннымъ отно
ситься къ каждому съ братскою услужливостію, но людямъ 
всѣмъ извѣстнаго племени, не имѣющимъ своего отечества, 
про которыхъ говорятъ, что они, гдѣ ни водворятся, вез
дѣ большею частію вытягиваютъ сокъ изъ ближняго. Въ 
оиравданіе безжалостнаго отношенія къ нуждающимся иные 
ссылаются на экономическій законъ:предложеніе условливает
ся запросомъ, т.-е вещь тѣмъ дороже, чѣмъ больше на нее 
требованій и чѣмъ труднѣй однакоже ее достать. Этотъ за
конъ основывается на томъ, чтб есть, а не на томъ, чтб дол
жно быть; онъ опредѣляетъ существующія отношенія на 
основаніи наблюденій надъ ними, а отнюдь не предписываетъ
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ихъ. Христіанинъ въ своихъ отношеніяхъ къ ближнимъ не 
обязанъ руководствоваться этимъ безсердечнымъ закономъ: 
для него превыше всѣхъ законовъ должевъ быть законъ брат
ской любви, которая или съ самоотверженіемъ уступаетъ 
свое, или довольствуется умѣренными выгодами отъ услугъ 
нуждающемуся брату, не увлекаясь примѣромъ людей без
сердечныхъ. Горе имъ! Отказывая въ пріютѣ своему брату 
за умѣренное вознагражденіе, единственно потому, что дру
гой братъ можетъ дороже заплатить за этотъ пріютъ, они на
ходятся въ опасности подвергнуться вѣчному осужденію отъ 
Праведнаго Судіи, ибо не приняли Его въ лицѣ бѣдныхъ ис
кателей пристанища въ чужомъ домѣ: «страненъ бѣхъ, и не 
введосте Мене»!

По долгу братской любви, мы должны также заботиться о 
здоровьи, чести и вообще о благосостояніи ближняго, пото
му что всѣ мы члены одного тѣла, одной церковной семьи. 
Долгъ братской любви простирается наконецъ не только на 
живыхъ членовъ этой семьи, но и на умершихъ. Самая луч
шая съ нашей стороны услуга для послѣднихъ есть молитва 
за нихъ. Мы должны молиться не только за сродниковъ сво
ихъ по плоти почившихъ, но и за чуждыхъ намъ по плоти, 
хотя не чуждыхъ во Христѣ братій, особенно на литургіи 
предъ безкровною жертвою, приносимою за живыхъ и умер
шихъ. Наша молитва для многихъ изъ почившихъ нашихъ 
братьевъ— тоже, что капли прохладной росы для палимаго 
жгучею жаждою, для изнемогающаго отъ зноя. Не откажите 
же имъ въ этихъ освѣжающихъ капляхъ, изъ жалости въ 
нимъ, какъ братьямъ вашимъ во Христѣ. Не тяготитесь, 
когда слышите перечисленіе ихъ именъ на заупокойныхъ 
эктеніяхъ. Размыслите, что и сами вы нѣкогда будете нуж
даться въ сихъ молитвахъ.

Свящ. Вас, Нечаевъ.



ІС Т И И И О -Х Р ІС Ш И Ш Я  СКОРБЬ.'"
„Біажени плачущій, яко тін утѣшатся.и Матѳ. 5,4.

По обыкновенному разумѣнію человѣческому, блаженство 
и плачь столь же противоположны и несовмѣстны, какъ свѣтъ 
и тьма, теплота и холодъ, жизнь и смерть. И Божественный 
Учитель нашъ, называя плачущихъ блаженными, конечно не 
то хочетъ сказать, что печаль сама но себѣ дѣлаетъ человѣка 
блаженнымъ; но въ скорбяхъ указываетъ намъ путь къ бла
женству, если будемъ умѣть принимать и переносить ихъ по- 
христіански; какъ и въ другомъ мѣстѣ, возвѣщая горе смѣ
ющимся (Лук. 6, 25), не учитъ,симъ мрачному унынію и 
непрестанной скорби, закрывающей сердце даже для чистыхъ 
впечатлѣній радости, но только предостерегаетъ отъ безпе
чности, обращающей жизнь въ пустую игру и непрестанную 
смѣну удовольствій.

Въ мірѣ, исполненнномъ бѣдъ, плачущихъ всегда не
сравненно болѣе, нежели радующихся. О еслибы можно бы
ло назвать ихъ всѣхъ блаженными! Конечно тѣ, которыхъ 
посѣщаетъ рука Божія какими-либо скорбями, уже блажен
ны потому самому, что въ семъ посѣщеніи открывается явное 
доказательство попечительной любви небеснаго Отца, огнемъ 
страданія очищающаго, возбуждающаго и укрѣпляющаго 
грѣхолюбивую и немощную душу. Если земное счастіе легко 
привязываетъ человѣка къ землѣ, покоряетъ чувственности, 
повергаетъ въ разслабленіе и безпечность: то напротивъ не-

(а) Ивъ поученіи покойнаго прот.И. М.Богословскаго-Платонова.
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счастія пробуждаютъ дремлющія силы духа, возвышаютъ его 
надъ суетными надеждами и ожиданіями, научаютъ искать 
спокойствія, которое утверждается не на вещахъ земныхъ, 
случайныхъ, но на вѣрѣ въ Провидѣніе. Для благотворныхъ 
внушеній этой вѣры откроемъ сердца, поражаемыя скорбію. 
Какая бы печаль ни постигла насъ,— веномнимъ, что судьба 
человѣка совершенно зависитъ отъ Высшей власти, которой 
необходимо покориться. Будемъ искать причины бѣдствія не 
въ обстоятельствахъ внѣшнихъ, а внутри себя,— въ своихъ 
слабостяхъ и грѣхахъ, растворяя сіе скорбное чувство дѣт
скою вѣрою въ Господа, наказующаго и милующаго: такія чув
ствованія, умѣряя горечь скорби, обратятъ ее въ цѣлебное 
врачевство для души. Ничто такъ не приближаетъ къ пост
радавшему за насъ Господу, какъ страданіе, со смиреніемъ 
подъеилемоѳ: близь Господь сокрушеннымъ сердцемъ. Какъ 
во время земной жизни Его, страждущіе съ особеннымъ усер
діемъ прибѣгали къ Нему, съ особенною вѣрою принимали Его 
ученіе и оставались вѣрными Ему до конца, та ;ъ и нынѣ Онъ 
особенно близокъ сердцамъ страждущимъ, потому что опи 
сильнѣе чувствуютъ нужду въ высшей помощи, усерднѣе прі
емлютъ любвеобильнаго Посѣтителя и Утѣшителя,—имъ болѣе 
внятны Его спасительные глаголы. Иначе дѣйствуетъ скорбь 
въ сердцѣ, не имѣющемъ вѣры и смиренія; какъ подъ влія
ніемъ одной и той же благотворной силы огня, одно вещест
во, напримѣръ воскъ, размягчается, другое, какъ глина, дѣ
лается тверже: такъ и скорбь, спасительная для души смирен
ной и вѣрующей, можетъ быть безплодною, даже гибельною, 
если не уготовано сердце къ понесенію ея. Часто при несбыв- 
шѳмея ожиданіи или ири потерѣ счастія, которымъ уже обладали, 
мы сѣтуемъ и даже плачемъ, отвергая всякое утѣшеніе, пред
лагаемое религіею, какъ будто безъ сего нельзя уже и жить, 
и какъ будто не по волѣ Провидѣнія постигла насъ бѣда:
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приведутъ ли къ покою и блаженству такія слезы? Конечно 
нѣтъ,— это слезы малодушія. Иной скорбитъ,считая себя оби
женнымъ долею счастія сравнительно съ другими, которыхъ 
достоинства и преимущества предъ собою нѳхочетъ признать; 
иной во всю жизнь не перестаетъ жаловаться, что все идетъ 
на перекоръ ого желаніямъ, и между тѣмъ упорно остается 
ори своихъ желаніяхъ, хотя бы много было въ нихъ неразум
наго и несовмѣстнаго съ его обязанностями, не цѣнитъ и 
даже вовсе отвергаетъ другія радости, которыя могъ бы 
имѣть, еслибы покорился жребію опредѣленному Промыс
ломъ: есть ли что отрадное и спасительное въ такой скорби, 
въ такихъ слезахъ? Конечно нѣтъ,— это слезы недовольства 
и досады. Итакъ отъ'нашего благоразумія и благорасположе
нія зависитъ или найти въ ниспосылаемыхъ на насъ скорбяхъ 
путь къ Господу, упокоевающему труждающихся и обреме
ненныхъ, или сдѣлать ихъ для себя еще болѣе тяжкими не
покорностію и маловѣріемъ/^} г 

Кромѣ невольныхъ скорбей, которыми исполнена жизнь 
человѣка, есть скорби произвольныя, доступныя чистымъ 
душамъ, — скорби сердца, состраждущаго нуждѣ и печали 
ближняго; поистинѣ блаженны плачущіе съ плачущими! Пусть 
люди, ищущіе безпрерывной радости, боятся видѣть чу
жое страданіе, чтобы не нарушить своего ложнаго покоя: 
душа любящая, сама прошедшая чрезъ многія искушенія и 
печали, всегда отверста и готова принять въ себя чужое го
ре; впрочемъ для нея собственно и нѣтъ чужаго горя: по 
искреннему участію она чувствуетъ его столь же живо, какъ 
бы собственное; и всюду, гдѣ есть горе, она спѣшитъ съ 
утѣшеніемъ, совѣтомъ, помощію, молитвою. Она не знаетъ 
радости, забывающей о братьяхъ, которая не прерывалась 
бы и тогда, когда другіе страдаютъ; отъ ея взора не скрывает
ся и тайная скорбь; и тихія стенанія слышны ей, иногда
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тамъ, гдѣ мвогіѳ совсѣмъ не примѣчаютъ несчастія Сколько 
блаженства въ этомъ плачѣ милосердія! Это чистое блажен
ство любви. Кто можетъ исчислить всѣ отрадныя минуты, 
бывающія удѣломъ того, кто плачетъ съ плачущими? Радость 
при видѣ человѣка или цѣлаго семейства освобожденнаго 
отъ нужды, при видѣ безнадежнаго прежде, но потомъ 
возвращающагося къ жизни больнаго, утѣшеніе— видѣть миръ 
и спокойствіе тамъ, гдѣ оно казалось навсегда разрушен
нымъ, облегченіе скорби отяготившей немощную душу, раз
сѣяніе гибельнаго заблужденія и исправленіе человѣка, по- 
видимому навсегда погибшаго,—нс есть ли все это источникъ 
непрестаннаго блаженства для души сострадательной? Не 
возвышается ли отъ сего собственное спокойствіе и благо
денствіе, которымъ награжденъ кто отъ Бога, и не легче ли 
переноситъ несчастія тотъ, кто видитъ и чувствуетъ нуж
ды и печали другихъ?

Наконецъ у насъ есть постоянный, общій для всѣхъ и 
близкій каждому предметъ сокрушенія и слезъ,—это ваша 
душевная скудость, немощь и грѣховность. Исторія хри
стіанскаго подвижничества представляетъ намъ высокіе об
разцы непрестаннаго сѣтовавія и плача о грѣхахъ даже въ 
такихъ людяхъ, которые, отрекшись отъ служенія плоти и мі
ру, всю жизнь посвящали Богу. Блаженны плачущіе сими 
слезами! Правда, тяжело и мучительно для вашего самолю
бія, когда въ душѣ восходитъ свѣтъ истины и обнажаетъ ея 
внутреннюю бѣдность и нечистоту: совѣсть дремлющая подъ 
соблазнительными внушеніями самолюбія, покрывающаго и 
извиняющаго наши недостатки и погрѣшности то слабостію 
человѣческой природы, то повсемѣстностію грѣха, пробуж
дается и мысль о погубленной жизни и объ отчетѣ, который 
нѣкогда потребуется отъ каждаго, становится предъ нами 
грознымъ, неподкупнымъ судіею 5 призраки добрыхъ ка-
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чествъ и заслугъ, которыя мы воображали въ себѣ, исчеза
ютъ; открывается всюду слабость, всюду нечистота, всюду 
язвы и множество застарѣлыхъ недуговъ. Но никто не при
детъ къ свѣту, кому напередъ не откроются его темныя дѣ
ла, кто не познаетъ своей духовной тьмы, не возчувствуетъ 
глубокой о себѣ печали.

Это горькое самоосужденіе, этотъ внутренній плачь о се
бѣ есть какъ бы пламя, въ которомъ долженъ истлѣть вет
хій человѣкъ со всѣми его плотскими нечистотами, земными 
привязанностями и страстями, съ его ложнымъ самодоволь
ствіемъ и самонадѣянностью, съ его высокомѣріемъ и тще
славіемъ; въ душѣ сокрушающейся истинно и кающейся воз
никаетъ живая потребность въ благодатной помощи, и стре
мленіе обрѣсти въ Господѣ новую святую жизнь; а за симъ 
и самое возрожденіе къ новой жизни. Такъ рожденію новаго 
человѣка необходимо предшествуютъ тяжкія болѣзни сокру
шающагося о себѣ духа; но эта временная скорбь есть за 
логъ вѣчной, неописанной радости. Жена егда раждаетъ, 
скорбь имать, яко пріиде годъ ея. Егда же родитъ от
роча, ктому не помнитъ скорби за радость, яко роди- 
ся человѣкъ въ міръ (Іоан 16, 2). Это радость помилован
наго грѣшника, до конца обнищавшаго въ себѣ и все въ без 
мѣрной полнотѣ нашедшаго въ Господѣ.

Итакъ будемъ благословлять Господа за всякій часъ подоб
ной скорби. Блажени плачущій, яко тіи утѣшатся. Утѣшат
ся стенающіе подъ бременемъ земныхъ бѣдъ — еще и здѣсь, 
когда познаютъ въ нихъ близость къ себѣ Господа и Его 
попечительную мудрость, ведущую человѣка путемъ скорб
наго очищенія къ вѣчному покою, тамъ же утѣшатся всею 
полнотою Его любви. Еще и здѣсь могутъ утѣшаться плачу
щіе о своихъ братіяхъ, соединяя съ ихъ скорбями свои слезы 
состраданія, словомъ и дѣломъ облегчая ихъ горькую участь:

ЧАСТЬ іп. 14
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но еще болѣе утѣшатся, когда услышатъ блаженный гласъ: 
«пріидите благословенные Отца иоѳго»... Еще и здѣсь пріем
лютъ утѣшеніе сокрушающіеся о своихъ грѣхахъ, когда по
каяніемъ и исповѣдью отверзается душа для принятія Духа 
Божія, исцѣляющаго ея недуги, и когда въ сердцѣ стражду
щемъ раздается умиротворяющее слово Спасителя: чадо, 
отпущаются тебѣ грѣси. Но сей благодатный миръ есть 
только предвкушеніе вѣчнаго невозмутимаго покоя и непре
ходящей радости, обѣщанныхъ вѣрующимъ, по отрѣшеніи 
ихъ отъ всего земнаго и нечистаго: печаль имате убо ны
нѣ, говоритъ Господь къ скорбящимъ спасительною скорбію 
удаленія отъ Господа; паки же узрю вы и возрадуется 
есрдце ваше, и радости вашея никтоже возметъ отъ 
васъ (Іоан. 16, 22). Сея радости да сподобитъ всѣхъ насъ 
Господь.



ИЗЪЯСНЕНІЕ ТРОПАРЯ ИРЕДОДОБНЫНЪ.
Въ Тебѣ Отче (или Махи извѣстно сиасеся еже по образу: иріямъ (иди 
пріимши) бо крестъ, послѣдовалъ (или послѣдовала) еси Христу и дѣя (или 
дѣкмци) училъ (или учила) еси прѳзиратн убо плоть, преходитъ бо: при- 
лѣжати же о души, вещи безсмертиѣй: тѣмже и со Ангелы срадуетсл Пре- 

нодобне (или преподобная) (имя реиъ)  духъ Твой.

Преподобными (оосо€>святои, священный), въ честь кото
рыхъ составлена сія церковная пѣснь (тропарь)(,), называю^ 
ся угодившіе Богу въ жизни .монашеской. Въ сей пѣсни ука
зывается: какъ сіи святіи Божіи человѣды, «подобострастные 
намъ» (Іак. 5, 17), мужи и жены, до вступленія на путь мо
нашеской жизни принадлежавшіе къ разнымъ званіямъ и со
стояніямъ, умѣли найти «единое на потребу» (Лук. 10, 41), 
сокровище царствія небеснаго (Мѳ. 13, 44) и своимъ под
вижничествомъ сохранить и возрастить въ себѣ это сокрови
ще до возможной для ограниченнаго человѣка праведности и 
преподобія, то-есть святости (Слич. Лук. 1 ,75. Е фѳс. 4 ,2 4 ) .

Предлагаемъ посильное изъясненіе тропаря въ честь пре
подобныхъ, нѣкоторыми выраженіями своими не довольно 
удобопонятнаго, вниманію благомыслящаго христіанина.

«Въ тебѣ отче (или мати)». Преподобнаго мужа святая

(а) Тропарь сей, по своему содержанію, приложимъ ко всѣмъ 
вообще, прославленнымъ на небсси, преподобнымъ мужамъ, хо
тя для большей части ихъ составлены святою Церковію и особые 
тропари, ближе и частнѣс къ нимъ относящіеся. Для преподоб
ныхъ же святыхъ женъ одинъ только сей тропарь поетсі святою 
Церковію.

К
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Церковь въ тропарѣ ииевуетъ «отцемъ», преподобную жену— 
«матерію». Это обыкновенныя почетный титулъ иноковъ и 
инокинь, усвояемый имъ безъ отношенія къ ихъ личнымъ до
стоинствамъ. Но именуя отцами и матерями преподобныхъ, 
прославленныхъ на нсбеси, святая Церковь съ одной стороны 
воздаетъ должную дань почтенія зрѣлымъ, увѣнчаннымъ «вѣн
цемъ правды», земнымъ подвигамъ ихъ (Римл. 13 , 7. 1 Іоан. 
2 , 1 3 — 1 4 .1  Кор. 1 3 , И ) ,  съ другой же стороны внушаетъ, 
что преподобные святые, какъ опытомъ извѣдавшіе и побѣдо
носно прошедшіе путь духовныхъ подвиговъ, какъ достигшіе 
въ этихъ подвигахъ «зрѣл сти мужа, мѣры полнаго возраста 
исполненія Христова» (Е ф . 1, 13), въ отношеніи къ земнымъ 
подвижникамъ, и преимущественно въ тѣмъ изъ нихъ, ко
торые, по духовному совершенству, могутъ назваться толь
ко еще «младенцами о Христѣ» '(1 Кор. 3, 1 — 3 ), суть «от
цы», у которыхъ тѣ и другіе и въ иримѣрѣ жизни и въ сохра 
вившихся ихъ мудрыхъ изреченіяхъ и поученіяхъ могутъ и 
должпы съ довѣріемъ и покорностію дѣтскими брать себѣ 
спасительные урцки.

«Въ тебѣ отче (или мати) извѣстно спассся еже по об
разу». По-русски: въ тебѣ тщательво сохранилось то, что 
(сотворено) по образу ( яхріроуд то хат еіхоѵа ). Для объ
ясненія этихъ словъ надобно имѣть въ виду то, что святые, 
въ честь которыхъ составлено разсматриваемое пѣснопѣніе, 
называются преподобными (ос(ес),т.-е. такими, какимъ подо
баетъ быть человѣку по первоначальному его назначенію, 
святыми. Къ этому назвапію пѣснопѣвецъ примѣняетъ слова 
Апостола Павла о томъ, что христіанинъ призванъ «облещи- 
ся въ новаго человѣка, созданнаго по Богу (т.-е. по обра
зу Божію) въ правдѣ и преподобіи ( о с м г ? 1)  истины» (Еф. 4, 
2 4). Апостолъ противополагаетъ здѣсь новаго, обновленнаго 
благодатію Христовою человѣка ветхому: ветхій человѣкъ ис-
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тлѣваѳтъ въ обольстительныхъ похотяхъ (ст. 22). Человѣкъ 
новый свободенъ отъ нихъ, и находится въ томъ состояніи 
правды и истинной святости, какое свойственно было перво* 
зданному человѣку,созданному по образу Божію, доколѣ грѣ
хомъ онъ не помрачилъ въ себѣ черты образа Божія.Такимъ- 
то новымъ человѣкомъ долженъ быть, по ученію апостола, ка
ждый христіанинъ, и такими-то новыми людьми, подобными 
первозданному, являются, по словамъ церковной пѣсни, пре
подобные мужи и жены, ибо въ нихъ тщательно сохранилось 
убереглось отъ обольстительныхъ похотей ветхаго чело
вѣка то, что создано по образу Божію. Созданное по образу 
Божію— это душа, ибо только душа, а не тѣло, одарена при
родою, силою и свойствами, способными проявлять правду ■ 
святость Божію. О душѣ, какъ увидимъ ниже, и говоритъ 
церковный пѣснопѣвецъ, примѣняя къ ней мысль выражен
ную въ начальныхъ словахъ церковной пѣсни. Такимъ об
разомъ эти слова могутъ быть для ясности изложены такъ: 
«Ты поистинѣ—преподобный отецъ, Ты—поистинѣ преподоб
ная мать, ибо въ тебѣ, соотвѣтственно твоему имени, сохра
нилось истинное преподобіе, истинная святость; твоя душа, 
созданная по образу Божію для этого преподобія, не дала се
бя опутать обольстительными похотями ветхаго человѣка, и 
очищенная подвигами, возвысилась до возможнаго на землѣ 
духовнаго совершенства, до уподобленія Богу въ преподобіи, 
или святости.

Какимъ образомъ въ преподобныхъ мужахъ и женахъ ду
т а  достигла сего высокаго состоянія, это далѣе раскрывает
ся въ пѣсни.

«Пріимъ (или пріимши) бо крестъ, послѣдовалъ (или по
слѣдовала) еси Христу®. Внявъ изреченію Господа: «иже не 
пріиметъ креста своего и въ слѣдъ Менѳ грядетъ, нѣсть Мене 
достоинъ* (Мѳ. 10, 38), ореподобные мужи и жены, вожде-
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лѣвъ идти въ слѣдѣ Господа, послѣдовали за Нимъ съ крес
томъ. Какой крестъ взяли они? Конечно, не крестъ видимый, 
сдѣланный изъ какого-либо вещества, а крестъ невидимый, 
духовный, безъ котораго вещественный, видимый крестъ, 
хотя бы былъ изъ дорогаго металла, хотя бьі былъ осмйко- 
нечный, но мнѣній) мнимыхъ старообрядцевъ единственный 
спаеительный, не принесетъ никакого спасенія. Какой же это 
невидимый, духовный крестъ? Крестъ великодушнаго перене
сенія, ради царствія небеснаго, лишеній, скорбей, озлобленій 
(Евр. 11, 37), крестъ борьбы съ многоразличными искуше
ніями не только отъ міра или людей недоброжелательствую
щихъ, но и отъ плоти, или собственнаго самолюбія и отъ 
діавола. Крестъ во всѣхъ этихъ видахъ неизбѣженъ для каж
даго истиннаго христіанина. Христіанину стоитъ только 
«восхотѣть благочестно жити о Христѣ Іисусѣ», а скорбный 
крестъ уже самъ собою къ нему явится, какъ необходимый 
споспѣшнивъ его спасенія (2 Тим. 3 , 1 2 ). Его дѣло только 
твердо взять сей трестъ въ руки и мужественно, не озираясь 
вспять,— на прелести «во злѣ лежащаго міра» (Лук. 9 , 62 . 
1 Іоан. 5, 1 9 ), нести его въ слѣдъ за Божественнымъ Крес
тоносцемъ, какъ и поступили преподобные мужи и жены. 
Сбросивъ съ себя все, привязывающее ихъ къ тлѣнному и 
суетному міру, и рѣшившись идти на встрѣчу всякихъ скорбей 
неизбѣжныхъ для истиннаго христіанина, они тотчасъ же по
слѣдовали за Христомъ.

Какъ преподобные послѣдовалгт Христомъ? Послѣдованіе 
за Христомъ здѣсь, очевидно, надобно понимать не въ бук
вальномъ смыслѣ, что было возможно только во днѳхъ плоти 
Господа Іисуса Христа, а въ смыслѣ духовно-нравственномъ, 
именно въ смыслѣ шествія путемъ чистой и святой жизни 
Богочеловѣка, и спасительнаго Его ученія (Слич. 1 Іоан. 2, 
6'. Филип. 2 , 5 ). Это шествіе преподобныхъ было твердое и
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рѣшительное. Какъ во время земной жизни Господа Іисуса 
Христа,святые Апостолы, услыша цризцватѳдьвый Его голосъ 
слѣдовать за Нимъ, тотчасъ откликнулись готовностію ла 
этотъ зовъ и послѣдовали за Господомъ (Мѳ. 4, 20. 22): 
такъ и преподобные мужи и жены, ощутивъ въ сердцѣ своемъ 
призывающій ихъ во спасенію голосъ благодати Божіей(Апок. 
3, 20), тотчасъ послушались этого голоса и пошли въ слѣдъ 
жизни и ученія Господа. И поистинѣ чудно и непостижимо 
для душевнаго человѣка, выше и далѣе земныхъ своихъ 
чувствъ ничего неразумѣющаго (1 Крр. 2 , 14), шествіо къ 
царствію небесному избранныхъ Божіихъ! Восчувствовавъ въ 
себѣ призывающій ко спасенію голосъ благодати Божіей, ови, 
чтобы не заглушить сего голоса въ обаяніяхъ суетнаго міра, 
самоотверженно оставляютъ всѣ его обаянія и укрываются, 
по большей части, «въ пустыняхъ, горахъ, пещерахъ и про* 
пастехъ земныхъ,» гдѣ и стали содѣвать свое спасеніе въ 
произвольныхъ «лишеніяхъ и скорбяхъ» подвижничества и въ 
постоянныхъ «озлобленіяхъ» отъ исконнаго человѣкоубійцы 
(Евр. 11, 37—38). До неисчцслиіцости разнообразны тру- 
женически-духовные подвиги спасенія святыхъ преподобныхъ 
мужей и женъ, но общій характеръ всѣхъ этихъ разно
образныхъ подвиговъ, какъ далѣе говорится въ пѣсни, со
ставляло «презрѣніе плоти и прилѣжаніе о душѣ».

«И дѣя (или дѣющц) училъ (или учила) еси презирати убо 
плоть».Дѣя(дѣющи) (яраттмѵ), то-есть дѣяніемъ, примѣромъ 
подвижнической жизни. Слово «плоть» въ священномъ писа
ніи имѣетъ различныя значенія: то означаетъ оно въ цѣломъ 
составѣ природу человѣка, состоящую изъ души и тѣла 
(Іоан. 1, 14: 17, 2. Мѳ. 24, 22 . Быт. 6 ,1 2 ) ,  то преимуще
ственно только тѣло его (Лук. 24 , 39. 1 Іоан. 4, 2. Филяп. 
3, 4), то происходящія отъ грѣховнаго тѣла страсти и по-
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хоти (Быт. б, 3. Гал. 5, 17 и 24). Въ изъясняемой нами 
церковной пѣсни, «плоть» (а«р?) противополагается ду
шѣ (^ х ? ), и потому должна быть принята въ значеніи тѣ
ла человѣка, во второмъ изъ показанныхъ нами смысловъ. 
Такъ святые преподобные мужи и жены безъ словъ, однимъ 
примѣромъ, одними дѣлами своей подвижнической жизни 
учили людей «имѣвшихъ очи видѣти и уши слышати» (Мѳ. 13, 
13—16), учили презирать плоть. Въ чемъ же обнаружива
лось это презрѣніе? Если вещь какую-либо презираютъ, это 
значитъ, что оставляютъ ее въ пренебреженіи, безъ всякой 
о ней заботы; мало того, стараются такую вещь или уничто
жить, или отдалить отъ себя: такъ точно и святые преподоб
ные мужи и жены во время земной своей жизни, оставляли 
въ полномъ пренебреженіи свое тѣло, не только не заботи
лись нисколько объ его украшеніи и крѣпости, но продолжи 
тельными бдѣніями и пощеніями, частыми молитвами и раз 
личными, взятыми ими на себя или произвольно, или по по
слушанію, Физическими трудами старались еще умертвить 
свое тѣло (1 Кор. 9, 27). Для примѣра достаточно указать 
на преподобныхъ: Алексія, человѣка Божія (пам. его 17 мар
та) и Марію Египетскую (пам. ея 1 апрѣля). Первый въ те
ченіи семнадцати лѣтъ такъ измождилъ и истощилъ свое тѣ
ло подвигами благочестія, что не былъ узнанъ даже своими 
родителями. Вторая же сорокъ семь лѣтъ провела въ без
плодной пустынѣ, не заботясь ни объ одеждѣ, ни о пищѣ, и 
тѣло ея, въ слѣдствіе того, такъ было истощено, что препо
добный Зосима, по изволенію Божію увидѣвшій ее, почелъ 
ее за духъ.

Что побуждало преподобныхъ презирать свое тѣло? От
вѣтъ; «Преходитъ бо®. Тѣло человѣка преходитъ, то-ѳсть 
тлѣнно, не вѣчно (Слич. 1 Іоан. 2, 17). Вотъ причина, по
буждавшая преподобныхъ презрительно относиться къ сво-
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ему тѣлу! Онв не враждебно относились къ своему тѣлу по
добно нѣкоторымъ изъ древнихъ еретиковъ (каковы были 
гностики и манихеи), которые признавали тѣло произведені
емъ демона и причиною зла въ мірѣ; они намѣренно не ис
кажали свое тѣло, какъ въ настоящее время безсмысленно 
поступаютъ скопцы, почитая тѣло главнымъ источникомъ 
грѣха; напротивъ презрѣніе ими тѣла внушаемо было имъ 
мыслію, что оно преходитъ. Вожделѣвъ прежде и паче всего 
царствія Божія и правды его (Мѳ. 6, 33), постоянно занятые 
мыслію о томъ, что они «страывіи и пришельцы суть на зем
ли» (Евр. 11, 13), что истинное ихъ житіе ва небесѣхъ 
есть» (Филип. 3, 20), естественно, пренебрежительно долж
ны они были относиться въ своему тѣлу, которое не вѣчно, 
которое, какъ вещественное, какъ взятое отъ земли, должно 
рано ли, поздно ли, согласно праведно изреченному за грѣхъ 
человѣка приговору Божію, пойти обратно въ землю и ис
тлѣть (Быт. 3, 19). Все вниманіе, вся забота преподобныхъ 
были обращены на душу, какъ существо безсмертное.

Они учили своимъ примѣромъ «орилѣжати о души, 
вещи безсмертнѣй». Душа по своей природѣ въ противопо
ложность тѣлу есть вещь, т.-е. тварь, безсмертная, но 
вмѣстѣ по самой природѣ, поврежденной грѣхомъ, она склон
на ко злу; Потому прилежаніе или забота о душѣ должна со
стоять не въ томъ только, чтобы болѣе и болѣе усовершать 
ея силы согласно съ ихъ назначеніемъ къ жизни въ общеніи 
съ Существомъ совершеннѣйшимъ, по образу котораго она 
сотворена,—но вмѣстѣ въ томъ, чтобы очищать ее болѣе и болѣе 
отъ прирожденнаго зла, противоборствовать ея неправильнымъ 
стремленіямъ и склонностямъ, отвращать ее отъ заблужде-' 
ній ума, отъ пристрастія къ суетѣ и грѣху сердца, отъ ис
кушеній и соблазновъ, обезсиливающихъ даже добрую во
лю. Такую заботу о душѣ очевидно нельзя совмѣстить съ
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попеченіемъ объ удовлетвореніи тѣлу во всѣхъ ѳго требо
ваніяхъ. Требованія тѣла, напр. сонъ, покой, пища, платье, 
половыя влеченія и т. п. не всегда могутъ быть удовлетво
ряемы безъ вреда для души, и удовлетвореніе имъ иног
да можетъ сопровождаться порабощеніемъ души тѣлу, уни
женіемъ ея предъ нимъ. Что удивительнаго, если преподоб
ные мужи и жены больше заботились о душѣ, чѣмъ о тѣлѣ, 
тарались доставить перевѣсъ душѣ безсмертной предъ тѣломъ 
тлѣннымъ? Нельзя было относиться къ душѣ и тѣлу съ оди
наковой заботливостію, какъ и «двѣма господинома никтожѳ 
можетъ работати» въ равной степени (Мѳ. 6, 2 4 ), и потому 
преподобнымъ оставалось одно изъ двухъ: или особенно 
заботиться о своемъ тлѣнномъ тѣлѣ и тѣмъ подчинить ему 
свою безсмертную душу н погрузить ее въ «нетлѣніе», или 
же напротивъ доставить перевѣсъ душѣ надъ тѣломъ, сми
рить свое тѣло предъ нею, содѣлать его покорнымъ ея 
рабомъ, вѣрнымъ и послушнымъ орудіемъ въ достиженіи 
ею жизни вѣчно-блаженной (Гал. 6, 8 ). Святые преподобные 
избрали сіе послѣднее: они не только сами презирали тѣло 
и прилѣжали о души, но и другихъ своимъ примѣромъ учи
ли толу же.

Но какъ могли учить сему иреподобные, когда по боль
шей части, для подвиговъ спасенія они укрывались отъ міра 
въ пустыняхъ, горахъ и непроходимыхъ лѣсахъ, гдѣ никто 
изъ людей не могъ ихъ видѣть и поучаться отъ нихъ, гдѣ 
одни звѣри и птицы были свидѣтелями ихъ подвиговъ? Гакъ, 
преподобные укрывались отъ міра, но какъ «градъ не можетъ 
укрытися верху горы стоя» (Мѳ. 5, 1 4 ): такъ и они, достигши 
горы совершенства духовнаго, не могли укрыться и быть не 
замѣченными. Слава подвиговъ ихъ распространялась повсю
ду и потому къ нимъ начинали со всѣхъ концевъ міра сте
каться и около нихъ селйться лица разныхъ званій и сословій,
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желавшія у нихъ, какъ «свѣтильниковъ горящихъ и свѣтя
щихъ» (Іоан. 5 , 3 5 ) , обрѣсти духовный свѣтъ. По изволе
нію Всепромыслитѳльнаго Бога, хотящаго всѣмъ снастися, 
одинокіе нудные подвиги ни одного изъ святыхъ преподоб
ныхъ не пропадали безслѣдно, безъ соотвѣтственнаго вразум
ленія и наученія ближнихъ. Хоть при концѣ своей земной 
жизни встрѣчались многіе изъ сокровенныхъ святыхъ съ че
ловѣкомъ, которому, во славу Божію и по намѣренію Божію, 
обыкновенно и передавали они о своихъ святыхъ подвигахъ 
къ вазиданію современниковъ и потомства. (См. нанр: жизнь 
пренод. Маріи Егип.— 1 апр.).

«Тѣмже и со ангелы срадуется преподобне (или преподоб
ная,— имя-рекъ) духъ твой».

Трудно было для преподобныхъ подчинить тѣло душѣ, во
звести душу до возможнаго нравственнаго богоуподобленія! —  
Но, какъ послѣ бури, обыкновенно наступаетъ тишина, 
такъ и для преподобныхъ, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ духов
ной ихъ борьбы, наступало, еще здѣсь въ земной жизни, 
какъ выразилась препод. Марія Египетская, «время по
коя»,— это время душевной тишины, душевнаго мира, душе
внаго безстрастія, душевнаго предначатія вѣчнаго блажен
ства.— Такъ еще на землѣ Господь награждалъ небесными 
радостями, небеснымъ покоемъ избранныхъ своихъ: тѣмъ 
болѣе это надобно сказать о нихъ, по преселсніи ихъ на не
бо. По преселеніи на небо, душа святыхъ преподобныхъ, 
или духъ (б) ихъ срадуется вмѣстѣ съ ангелами,—то-есть, 
какъ достигшіе земнымъ своимъ подвижничествомъ до рав-

(б) Духі тгѵео|иа—это іа  же душа, только душа облагодатсівован- 
ная, достигшая высоты нравстнвенаго богоуиодоблеыід. Сличи 1 
Кор. 2, 14—15. Нѣкоторые изъ древнихъ отцевъ и учителей церкви 
(Ириней, Климентъ Александрійскій, Оригенъ) держались древ
няго Философскаго ученія о трехъ частяхъ существа человѣка: 
тѣлѣ, душѣ и духѣ. Подъ душою разумѣли они душу живот-
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ноангельскаго совершенства, они, по преселеиіи духомъ сво
имъ на небо, входятъ въ радостное общеніе вмѣстѣ съ ан
гелами, вмѣстѣ съ ними окружаютъ престолъ Вседержителя 
и блаженствуютъ, непрестанно славословя Искупителя, силою 
котораго прешли они «отъ скорби» земваго подвижничества 
въ небесную, нескончаемую радость и блаженство (Апок. 
7, 9— 14).

Если, по слову Господа, «радость бываетъ предъ ангелы 
Божіими’' о человѣкѣ грѣшникѣ, начинающемъ только еще 
покаяніе (Лук. 1 5 , 1 0 ): могутъ ли они не радоваться о че- 
ловѣкѣ-праведникѣ, о человѣкѣ, принесшемъ плоды спасе
нія, достойные покаянія (Лук. 3 , 8)? По смерти его, без
смертная его душа несется предъ лице Божіе ликующими, 
торжествующими ангелами, какъ видно это изъ житій мно
гихъ преподобныхъ (см. напр: жизнь препод. Сѵмеона Столп
ника сент. 1 дня, и жизнь препод. Ѳеодора Студита ноября 
11 дня).

Діаконъ Николай Воиновъ.

вую, чувствующую, а йодъ духомъ—высшія способности чело
вѣка. Въ основаніе своего мнѣнія указывали они на мѣста 
Свящ. Писанія: Быт. 2, 7. Евр. 4, 12. 1 Сол. 5, 23. Но въ томъ 
же Свящ. Писаніи понятія: «душа и духъ» употребляются часто 
одно вмѣсто другаго, Ст. 1 Кор. 5, 3—5: 6, 20; 7, «34.



СТАРЫЙ ІЕРУСАЛИМЪ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ.
И ЗЪ  ЗАПИСОКЪ ИНОК А -П АЛОМ Н ИКА  (1857— 1860 г . ) .

Виѳанія.
Виѳсфагія п мѣсто проклятой смоковницы на пути въ Виѳанію.—Мѣсто до
ма Симона прокаженнаго и мѣсто дома Лазаря.—Три жены, помазав

шія Господа.— Гробь Лазаревъ. — Камень бесѣды.-Видъ Виѳаніи.

„И оставль ихъ, изыде вонъ изъ града въ Ви
ѳанію и водворися ту.“ (Мато. 21, 17).

Къ числу окрестностей святаго града посѣщаемыхъ по
клонниками пѣшкомъ, въ видѣ прогулки, принадлежитъ и 
Вішапгя, нынѣ небольшое арабское селеніе ель-Лазарге, 
отстоящее на полчаса пути отъ Іерусалима Путь къ нему 
лежитъ черезъ ворота св. Стефана мимо Геѳсиманскаго сада 
у подножія Елеонской горы и поднимается на гору Собла
зна (а) по ея сѣверному скату. За селеніемъ Силоамъ почти 
смежно съ нимъ вправо отъ дороги, вамъ укажутъ неболь
шіе слѣды селенія Втсфагіи, принадлежавшаго нѣкогда іу 
зейскимъ Левитамъ, гдѣ паслись овцы, предназначенныя для 
жертвоприношенія, и откуда предвѣчный Агнецъ, отъ вѣка 
предназначенный въ жертву за грѣхи всего міра, былъ съ 
торжествомъ введенъ во храмъ или совершилъ Свой, такъ 
называемый царскій входъ {(,> въ Іерусалимъ. На пути изъ

(а) Гора Соблазна смежная съ Елеономъ назынается такъ 
потому, что здѣсь Соломонъ воздвигнулъ капища идоламъ Сидо
на—Астартѣ, Аммонитовъ—Молоху.

(0 ) Входъ этотъ называется царскимъ согласно съ пророчествами 
и Евангеліемъ, гдѣ грядущій въ Іерусалимъ Іисусъ Христосъ 
называется Царемъ: «се Царь твой грядетъ къ тебѣ кротокъ* 
(Захар. В, 9. Мато 21, 5).

ЧАСТЬ || 1. 15
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Виѳаніи въ день настоящаго Вербнаго Воскресенія, придя въ 
Виѳсоагію къ горѣ Елеонской, Онъ повелѣваетъ двумъ уче
никамъ Своимъ идти въ противулежащее селеніе— «въ весь 
яже прямо вама», и привести оттуда осля и жребя и аще 
кто вама ренетъ: почто отрѣшаета ихъ? отвѣчать: 
Господъ требуетъ. Ученики безпрекословно исполняютъ 
волю Господа; равно и владѣлецъ осляти и жребяти, п о 
корный велѣнію Его, безпрекословно дозволяетъ ученикамъ 
исполнить волю Господа. Здт^мъ слѣдуетъ покорное служе
ніе Господу осляти и жребяти, на неже никто отъ чело
вѣкъ всѣде. Далѣе входъ истинно царскій, ибо «множайшіи 
народи постилаху ризы своя по пути; друзіи же рѣзаху вѣтви 
отъ древъ и постилаху по пути. Народи же предходяіціи Ему 
и вслѣдствующіи зваху глаголюще: осавна Сыну Давидову! 
Благословенъ грядыЙ во р ія  Господне, Царь Израилевъ, 
осанна въ вышнихъ!» Господь входитъ въ Іерусалимъ и здѣсь 
Его царская власть является въ безропотной покорности Ему 
продающихъ и купующихъ, которые по волѣ Его тотчасъ 
удаляются изъ храма. Царскій входъ Его запечатлѣвается 
всемогущею Его властію надъ законами природы: приступиша 
къ нему хроміи и слѣпіи въ церкви, и исцѣли?ихъ. Такъ 
все повиновалось и служило Іисусу Христу при послѣднемъ 
входѣ Его въ Іерусалимъ, какъ своему Творцу, Гоеподу и 
Царю. Одни книжники среди всеобщаго торжества Сына Да
видова, видя Его Божественныя чудеса, негодоваша (Матѳ. 
2 1 , 5 ), яко міръ по немъ идетъ (Іоан. 1 2 , 1 9 ).

Проѣхавъ гору Соблазна, на полъдорогѣ въ Виѳанію, вы 
увидите мѣсто, гдѣ прежде на малой равнинѣ близь дороги 
росло смоковничное дерево проклятое Спасителемъ. Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, возвращаясь изъ Виѳаніи въ Іеруса
лимъ, взалкалъ и увидавъ росшую при дорогѣ смокницу, 
подошелъ къ ней, и не найдя на ней ничего, кромѣ листьевъ, 
сказалъ: да не будетъ же впредь отъ тебя плода во вѣкъ. 
Рано поутру, когда возвращались они изъ Іерусалима въ 
Виѳанію, ученики увидѣли, что дерево засохло отъ самаго 
корня, и дивились сему,говоря: какъ это вдругъ засохла смо
ковница? Іисусъ же сказалъ имъ въ отвѣтъ: истинно говорю
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вамъ: если будете имѣть вѣру и не усумнитесь, не только 
сдѣлаете то, что сдѣлано со смоковницею, но если и горѣ сой 
(можетъ быть Елеонской) скажете: двигвись съ мѣста сво
его и ввергнись въ море,—будетъ (Матѳ. 21 , 19—21). Часто 
встрѣчаемъ въ Евавгеліи подобное поощреніе къ высшей вѣ
рѣ; Господь нашъ Іисусъ Христосъ и при исцѣленіи боль
ныхъ обычно говорилъ: вѣра твоя исцѣлила тебя. Этимъ Онъ 
даетъ намъ позвать неоцѣненвую важность вѣры и учитъ 
насъ стараться усердно во всю жизнь о пріумноженіи этого 
сокровища. Какъ хочешь себѣ суди и разбирай, а человѣкъ 
съ вѣрою сильнѣе и выше тѣхъ, которые не имѣютъ этого 
чувства. Только одна вѣра есть источникъ великихъ дѣлъ и 
событій,а разумъ взятый отдѣльно (справедливо такъ называ
емый «голый разумъ») имѣетъ едва ли не исключительное 
вліяніе на усовершенствованіе внѣшнихъ удобствъ жизни, 
часто съ ущербомъ для духовной жизни. Даже въ обыкно
венныхъ предпріятіяхъ (т.-е. не имѣющхъ прамаго отноше
нія къ религіи), какъ говоритъ въ словѣ о вѣрѣ св. Кириллъ 
Іерусаднмсній^сила убѣжденія и вѣра въ то, что- мы хотимъ 
дѣлать, есть главное условіе хорошаго исполненія всякаго 
дѣла, а недостатокъ ихъ ничто замѣнить не можетъ.— Нынѣ 
на мѣстѣ изсохшей смоковницы нѣтъ никакого слѣда дерева, 
а только лежащій здѣсь камень означаетъ оное. Христосъ 
Іисусъ изсушеніемъ безплодной смоковницы хотѣлъ дать 
знать Израилю его страшную будущность. И дѣйствительно 
вскорѣ Іудея засохла въ корнѣ, а сухія вѣтви ея, разбросан
ныя бурею, до сихъ поръ валяются по цѣлому свѣту. Трудно 
при этомъ воспоминаніи не почувствовать нѣкотораго опасе
нія; ибо если Господь наказалъ дерево не приносящее пло
довъ, то что будетъ и съ нами, если у насъ праведный Судья 
не найдетъ ничего кромѣ ничтожныхъ листьевъ—гордости и 
легкомыслія?

Черезъ часъ по выѣздѣ изъ Іерусалима, увидѣли мы внизу 
на покатости горы (Елеонской) нѣсколько хижинъ: то была 
Виѳанія, одно имя которой уже наводитъ на столько пріят
ныхъ и чувствительныхъ воспоминаній. Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ во время своего пребыванія въ Іерусалимѣ, сколь

15*
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часто удалялся для молитвы на гору Елеонскую, столь же ча
сто приходилъ въ Виоанію на отдыхъ среди счастливой лю 
бовію Его-семьи друга своего Лазаря. Такимъ образомъ Вш- 
еанія открываетъ намъ дорогія черты изъ частной жизни на
шего Господа. Согласно съ древними описаніями,прежде все
го увидите вы здѣсь домъ Симона прокаженнаго. Онъ 
возвышается надъ всѣми прочими зданіями на покатости го 
ры, и обыкновенно зовуть его замкомъ. На мѣстѣ этого до
ма Симона, во время крестовыхъ походовъ Мелизенда коро
лева Іерусалимская построила женскій монастырь подъ назна- 
ніемъ «аббатство Лазаря», а сестра королевы была въ немъ 
начальницею. Теперь отъ всего зданія остались лишь двѣ 
стѣны, остальное лежитъ въ развалинахъ не принадлежа
щихъ исключительно никакому вѣроисповѣданію.

На мѣстѣ бывшаго дома Лазаря и сестеръ его Марѳы и 
Маріи, по мѣстному преданію, святая царица Клена по
строила прекрасную церковь, которая подверглась общей 
судьбѣ всѣхъ здѣшнихъ зданій,—она полуразрушева,-^уцѣлѣлъ 
лишь одинъ передній Фасадъ ея весьма красивый. Нынѣ эта 
святыня служитъ мечетью для Арабовъ-мусульманъ. Нашъ 
древній паломникъ игуменъ Даніилъ еще видѣлъ церковь въ 
цѣлости; онъ говоритъ:«есть посреди того городка (Виѳаніи) 
церковь велика создана, а вверху исписана была вельми». 
Съ этими двумя зданіями (т.-е. домомъ Лазаря и домомъ Симо
на ирокаженнаго).соединено воспоминаніе о двухъ вечеряхъ, 
бывшихъ для Христа въ Виѳаніи: одна прежде шестй дней 
Пасхи, въ дому Лазаря, какъ повѣствуетъ св. Іоаннъ Бого
словъ, говоря: «за шесть дней.до Пасхи пришелъ Іисусъ въ 
Виоанію, гдѣ былъ Лазарь умершій, котораго Онъ воскре
силъ изъ мертвыхъ. Тамъ приготовили ему вечерю, и Марез 
служила, а Лазарь былъ одинъ изъ возлежавшихъ съ Нямъ. 
Марія же взявъ Фунтъ нардоваго чистаго, драгоцѣннаго мѵра, 
помазала ноги Іисуса и отерла волосами своими ноги Его, и 
домъ наполнился благоуханіемъ отъ мѵра» (Іоанна 12, .1. 2 . 
Л). Принесла же сіе мѵро въ даръ учителю, какъ Богу, и въ 
благодареніе за оживленіе брата, а потому и не обѣщается 
ей за то воздаяніе. Іуда ропщетъ на нее за это. какъ любо-



старый іерусалимъ и кго окрестности. 211

стяжатель, говоря: для чего бы не продать это мѵро за три
ста динаріевъ (на наши деньги около 25 руб. сер.) и не роз- 
дать нищимъ? Другая же вечеря была за два дни до Пасхи, 
когда еще Іисусъ былъ въ Виѳаніи, въ дому Симона прока
женнаго: «и приступила къ Нему жена грѣшница, возливая на 
главу Его драгоцѣнное мѵро*, какъ повѣствуетъ о семъ св. 
Матѳей, приводя при.семъ слова Христа къ ученикамъ: «вы 
знаете,что черезъ два дня будетъ Пасха», и потомъ присово
купляя: «когда же Іисусъ былъ въ Виѳаніи, въ домѣ Си
мона прокаженцаго, приступила къ Нему жена грѣшница съ 
алавастровымъ сосудомъ мѵра драгоцѣннаго и возливала Ему 
возлежащему на голову» (Матѳ. 26, 1. 0. 7). Согласно съ 
Матѳеемъ говоритъ о семъ и Маркъ: «черезъ два дня надле
жало быть празднику Пасхи и опрѣсноковъ и когда былъ Онъ 
въ Виѳаніи, въ домѣ Симона прокаженнаго и возлежалъ, 
нришла жена грѣшница съ алавастровымъ сосудомъ мѵра 
изъ нарда цѣльнаго, драгоцѣннаго; и разбивъ сосудъ, возли
ла Ему на голову» (Марк. 14 , 1 .  3). За этотъ поступокъ на 
жену грѣшницу, не зная ен мыслей, негодуютъ и всѣ учени
ки, находя двумѣстною ея щедрость: «можаше сіе на трехъ 
стѣхъ пѣнязь продано быти», сказали они; но Сердцевѣдецъ 
Іисусъ упрекнулъ ихъ, говоря: что труждаете жену? и при
совокупилъ: «на погребеніе Мя сотвори сіе». Ей обѣщано и 
воздаяніе за усердіе: «истинно говорю вамъ, сказалъ Іисусъ, 
гдѣ ни будетъ проповѣдано Евангеліе сіе въ цѣломъ мірѣ, 
скажется въ память ея и о томъ, что она сдѣлала». «И вотъ, 
пишетъ Златоустъ, умолчано о подвигахъ безчисленныхъ 
царей и полководцевъ, которыхъ надгробные памятники до
селѣ еще сохраняются; неизвѣстны йи но слуху, ни по имени 
тѣ, которые построили города, соорудили стѣны, одержали 
побѣды на войнахъ, воздвигли трофеи, покорили многихъ на
родовъ, поставили статуи, издали законы; но то, что жена 
блудница излила елей въ домѣ нѣкотораго ирокаженнаго въ 
присутствіи 12-ти мужей, воспѣваютъ всѣ во вселенной» 
(Бесѣды на Ев. Матѳея въ русск. иерѳводѣ ч. III, стр. 377). 
По мнѣнію того же отца церкви св. Іоанна Зігатоустаго 
(Бесѣды на Ев. Матѳея 80), въ евангельскихъ сказаніяхъ
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надобно различать двухъ женъ: одну «жену грѣшницу», 
упоминаемую у трехъ евангелистовъ: Матеея, Марка и Лу
ки, а другую «Марію сестру Лазареву», житіемъ чистимъ 
свѣтящуюся, которая за сіе была любима Христомъ; а также 
и двѣ вечери, обѣ въ Виѳаніи: одна за шесть дней до 
Пасхи въ дому Лазаря, гдѣ Марія помазала ноги Іисусовы, 
и отерла ихъ власами главы своей, а другая въ Виѳаніи 
же въ дому Симона прокаженнаго, на которой помазала Бмѵ 
главу нѣкая жена грѣшница. Отъ двухъ вышеупомянутыхъ 
женъ, помазавшихъ Іисуса незадолго до страданія, должно 
отличать, согласно съ мнѣніемъ большинства церковныхъ 
писателей, жену, которая помазала Іисуса Христа въ сре
динѣ Ёго проповѣди, и которая именуется блудницею и 
грѣшницею, и помазаніе сіе учинено не въ дому Симова 
прокаженнаго, а Симона Фарисея. Когда она изливала мѵ
ро на ноги Христовы, Симонъ Фарисей соблазнился ея по
ступкомъ, думая про себя: еслибы Онъ былъ пророкъ, то 
зналъ бы, кто и каковая жена прикасается Ему. Сердцевѣ
децъ Господь даровалъ ей оставленіе грѣховъ, сказавъ: «вѣра 
твоя спасла тебя; иди съ  миромъ». Объ этой жрнѣ повѣст
вуетъ только одинъ евангелистъ Дука въ своемъ Евангеліи 
въ срединѣ онаго (Лука 7, 37—50). И послѣ повѣсти о ней 
тотчасъ же добавляетъ: «послѣ'сего Онъ проходилъ по горо
дамъ и оеленіямъ,проповѣдуя и благовѣствуя царствіе Божіе» 
(Лук. 8, 1), изъ чего ясно видно, что это было не во время 
страданій (страстей) Господнихъ. Притомъ мѣето этой вече
ри указываютъ, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, въ са
момъ Іерусалимѣ.

Воиреки преданію нашей православной церкви, въ латин- 
скихъ преданіяхъ смѣшиваются всѣ эти три лица: Марія Маг
далина, Марія сестра Лазарева и жена грѣшница,и выдаются 
иногда за одно и тоже лицо. Изъ этого можно видѣть, до ка
кой степени различны преданія обѣихъ церквей о св. мѣстахъ 
и какъ осторожно надобно пользоваться указаніями латин
скихъ писателей и чичероне.

Третія^я наиболѣе сохранившаяся святыня Виѳаніи есть 
гробъ Лазаря , находящійся въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ
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отъ дома Симона прокаженнаго, по иравой сторонѣ Іерихон
ской дороги. Въ каменистой Іудеи всѣ гробы были изсѣчены 
въ свалахъ, а Лазарь былъ человѣкъ богатый и потому ему 
изсѣчена была отдѣльная пещера, въ которую теперь спу
скаются по 26-ти ступенямъ. Спустившись по нимъ при свѣ
тѣ зажженныхъ свѣчь, вы вступаете въ гротъ паподобіе не
большой комнаты, въ углу которой находится складенныи 
изъ камней олтарь; поверхность его покрыта большимъ кам
немъ,— вѣроятно тѣмъ самымъ, который нѣкогда замыкалъ 
гробъ Лазаря и былъ отваленъ по слову Христа Спасителя. На 
этомъ олтарѣ Францискане два раза въ году служатъ ли
тургіи.

Изъ этого перваго покоя черезъ низкое и тѣсное отвер
стіе по пяти или шести ступенямъ можно спуститься въ пе
щеру, аршина въ два ширины и четыре длины, и тамъ увиди
те на лѣвой рукѣ изсѣченный въ скалѣ гробъ, въ которомъ 
былъ погребенъ четверодневно Лазарь. Прежде бѣлый мра
моръ укрдшалъ гробъ Лазаря и прекрасная цѳрдовь покрыва
ла эту пещеру; теперь гробъ совершенно оставленъ, и кромѣ 
нагой скалы грубо отесанной, да сору и развалинъ, не видно 
ничего иваго. Здѣсь останавливаются посѣтители для про 
чтенія евангельскаго сказанія о воскресеніи Лазаря, и слыша 
подъ сводами опустѣлой пещеры эхо, повторяющее слово Бо
гочеловѣка Іисуса: «Лаэаре, гряди вонъ*, невольно перено
сишься мыслію въ то время, когда Самъ Богочеловѣкъ пред
сталъ гробу Лазареву,«увѣряя намъ, кавъ поетъ церковь, два 
существа своя: якоже человѣкъ вопрошалъ: гдѣ поуребѳея? 
и якоже Богъ воскресилъ четверодневнаго». (Въ субботу Ваій 
утр. на хвалитехъ]. і

Невдалекѣ отъ Виѳаніи близь доррги^ерихонской, показы
ваютъ большой камень (округлый, въ родѣ мельничнаго жер
нова). Преданіе утверждаетъ, что Спаситель остановился 
здѣсь, и разговаривалъ сперва съ Маріею, а потомъ съ Мар
ѳою, прежде чѣмъ пришелъ ко гробу Лазаря. Идя отъ Іорда
на, Онъ восходилъ, подъ самою Виѳаніею, на эту большую 
(Елеонскую) гору и потому могъ отдыхать на этомъ камнѣ 
съ Апостолами, когда увѣдомленная о Его приближеніи Марѳа,
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какъ хозяйка дома, вышла къ ному на встрѣчу и сказала 
Ему: Господи! еслибы ты былъ здѣсь, нс умеръ бы братъ 
мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попроситъ у Бога, дастъ 
Тебѣ Богъ. Іисусъ сказалъ: воскреснетъ братъ .твой. Марѳа 
возразила ему: знаю, что воскреснетъ въ воскресеніе (мерт 
выхъ) въ послѣдній день. Іисусъ сказалъ ей: Я семь воскре 
сепіе и жизнь, вѣрующій въ Меня, не умретъ во вѣкъ Бѣ 
ришь ли сему? Она говоритъ ему: такъ , Господи! я вѣрую, 
что Ты Христосъ, Сынъ Божій, грядущій въ міръ. Сказавши 
сіе, она пошла, и позвала тайно Марію, сестру свою, говоря: 
учитель здѣсь, и зоветъ тебя. Опа, какъ скоро услышала.' 
поспѣшно встала и пошла къ Нему. Пригаедши же туда, гдѣ 
былъ Іисусъ, и увидѣвъ Его, пала къ ногамъ Его, и сказала 
Ему: Господи! еслибы Ты былъ здѣсь, не умеръ бы братъ 
мой ( Іо а п .1 1 , 2 0 — 3 3). Обѣ сестры говорятъ одинаково, 
ибо обѣ имѣли одинаковую вѣру гъ Учителю, по Марія, какъ 
сильнѣе любящая, ищетъ утѣшеиі і у ногъ Его, тогда капъ 
Марѳа длитъ бесѣду. Такъ, чѣмъ сильнѣе любовь, 'тѣмъ1 она 
покорнѣе. Камень этотъ пазываетея камнемъ * г бѣды. Онъ 
не великъ, Формы нѣсколько овальной, грапитиь и весьма 
твердый; онъ окружепъ по обводу меньшими Камнями, крѣпко 
вбитыми въ землю. Мусульмане и хрп тіане равно имѣюті 
эі*отъ камень въ почтеніи; больные приходятъ еюдя'и лоЖат 
сЯ'на немъ, чтобы такимъ способомъ получить пьіздороЬле 
ні’с';1 и п о лу ч аю ^  ой'о;е по віфѣ'своей.

Поклонники, ѣоторымъ по твердости камня нельзя отбить 
Часть его, ограничиваются тѣмъ, что сметаютъ съ него пЫіь 
и уносятъ ес“па память о св мѣстѣ Здѣсь котаѣп будетъ1 
сказяігь нѣсколько словъ о страстной охотѣ; развитой въ осо
бенности между русскими богомольцами,— объ бтбйвапІи отъ 
разныхъ св. мѣсТъікамушковъ на память о пихъ, страсть, 
которая хотя проистекаетъ изъ добраго чувства, но слу
житъ причиною порчи и истребленія мпогихъ’ памятниковъ 
древности. Не говорю о тѣхъ, которые дѣлаютъ это съ цѣлью 
принести на родину камушекъ па намять того или другаго 
св. мѣста; эти ограничиваются малымъ и можетъ бытѣ среди 
пхъ найдутся и такіе, которые за свое смиреніе, подобно Ѵз
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Давиду Гароджійскому, уносятъ вмѣстѣ съ камнемъ св. земли 
и частицу ея благодати (я), — но разумѣю тѣхъ странниковъ и 
странницъ, которые дѣлаютъ изъ этого родъ спекуляціи и

(а) Одинъ ивъ современниковъ великихъ палестинскихъ под 
вижниковъ св. Саввы, Ѳеодосія киновіарха, Іоанна молчальника 
и Киріака отшельника, грузинскій подвижникъ V вѣка Давидъ 
Гареджійскій, родомъ Сиріецъ. Послѣ многихъ подвиговъ при 
шло ему на мысль исполнить давнее желаніе своего сердца, 
прежде нежели водвориться въ небесномъ Іерусалимѣ, посѣтить 
земной. Взявъ странническій посохъ, онъ пошелъ на родину сво
его Господа и Владыки. Но когда уже достигъ опъ желанной 
цѣли, когда взошелъ на поклонную гору, съ которой открылся 
ему въ пустынномъ величіи св. градъ, внезапный ужасъ объялъ 
св. старца и глубокое раздумье проникло въ смиренную душу: 
какъ дерзнетъ онъ, грѣшными стопами, попирать слѣды Бого
человѣка! И что же? блаженный старецъ остановился п пройдя 
столь долгій путь,.нс смѣлъ довершить нѣсколько шаговъ! Учс- 
нпковь своихъ, какъ болѣе себя достойныхъ, отпустилъ овть по
клониться святынѣ, умоляя ихъ вознести теплыя молитвы и за 
грѣшнаго отца ихъ, надъ гробомъ ^Искупителя; а самъ, простер
ши къ небу руки и помолившись издали, івъ виду храмй св. гро
ба, взялъ себѣ въ благословеніе только три камушка земли обѣ- 
токанной, оросилъ ихъ слезами и пошелъ въ обратный, дальній 
свой путь. Но Господь не восхотѣлъ утаить отъ міра такой глу
бины смиренія своего угодника. Блаженному Иліи патріарху іе
русалимскому является во снѣ Ангелъ и говоритъ: пошли въ по
гоню за старцемъ, . идущимъ по большой дорогѣ въ Сирію; онъ 
одѣтъ въ рубите і  у него въ страннической сумѣ лежатъ три 
камн#; он%, унесъ съ собою всю благодать святой вемли; и од* 
ного камня съ него довольно въ благословеніе, два же пусть 
возвратитъ въ Іерусалимъ; старецѣ сей избранникъ Божій, авва, 
Давидъ Гареджійскій. Каково же было смиреніе и молйтѣа сего 
авврі когда, три только камвд поднятые имъ съ земли святой, 
увлекала съ собою всю сд благодати и въ какое вреир? когда 
кь ея безчисленныхъ пустыняхъ процвѣтали такіе великіе аввы, 
какъ Сапвл освященный, духовный другъ его Ѳеодосій кино- 
ніархъ, Іоаннъ Сихасгь (молчальникъ)"л КБріанъ отшельникъ, и 
юлько что смежилъ очи великій К кфимій, ибо а го было пятое 
самое цвѣтущее ‘столѣтіе иноческой жизни въ Палестинѣ. Ио- 
ні^нбвалол словамъ Ангела изумленный патріархъ и послалъ ві 
погоню за странникомъ; повиновался ему и любитель послушанія 
Давидъ, и возвратилъ два камня, не постигая самь цѣны своего 
благодатнаго смиренія. I I ) единственный камень принесенный 
имь нь свою пустынь и доселѣ хранящійся въ оной на его гробѣ, 
получиль огъ него благодатную силу исцѣленій, не оскудѣваю 
щую, доколѣ не (►скудѣетъ вѣра притекающихъ къ молитвѣ св. 
аввы (Грузія и Арменія А. II Муравьева часть I, стр. 36—99)
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усбрдво собираютъ камни, чтобы по возвращеніи на родину, 
пользуясь легковѣріемъ земляковъ, мѣнять эти камни на руб
ли и червонцы. Я самъ видѣлъ одного изъ такихъ странни
ковъ, который ходилъ по св. мѣстамъ съ молоткомъ и усерд
но отбивалъ куски мрамора и камня отъ св. мѣстъ, потомъ 
врѣзывалъ ихъ въ доску, и на вопросъ: на что это? отвѣчалъ 
улыбаясь: «помилуйте-съ, да вѣдь это наши деньги»... Извѣ
стенъ въ Іерусалимѣ разсказъ о томъ,какъ одинъ изъ нашихъ 
поклонниковъ тайно отбилъ кусокъ мрамора отъ плиты по
крывающей гробъ Господень; когда же было донесено патрі
аршему намѣстнику о такомъ похищеніи, онъ приказавъ объ
явить поклонникамъ,что того, кто посягнулъ на такое свято
татство, онъ запрещаетъ, т .-е . отлучаетъ отъ церкви, пока 
не покается. Угроза эта подѣйствовала на виновнаго, онъ 
возвратилъ отбитый кусовъ, который тогда же и былъ при
клеенъ къ своему мѣсту. Желательно, чтобы ходя по св. мѣ
стамъ вмѣстѣ, благоразумные поклонники удерживали про
чихъ отъ такихъ неразумныхъ или умышленныкъ дѣйствій, 
за которыя нареканіе падаетъ вообще на русскихъ поклон
никовъ.

Прежде Виѳанія была довольно извѣстнымъ мѣстечкомъ, 
которое принадлежало колѣну Веніамина. Мѣстоположеніе ея 
довольно красивое. Съ сѣвера заслоняетъ ее гора Елеонская, 
и оттуда, хотя и близко до Іерусалима, но не видно самого го
рода, развѣ взойдя на гору. Земля весьма плодоносна и здѣсь 
прекрасно растутъ маслины, ф и г и , виноградъ, миндаль, гр а 
наты, пальмы и хлѣбъ. Прежде во времена Іудеевъ все это 
мѣстечко было роскошнымъ садомъ, откуда доставляли пло
ды въ Іерусалимъ. Потому оно и называлась Виѳанія, т .-ѳ . 
домъ финтовъ, ибо всего болѣе росло здѣсь пальмъ, кото
рыхъ теперь не видно вовсе. Долина и горы, по которымъ 
были раскинуты домы мбстечка, будучи осѣнены садами, 
представляли восхитительный оазисъ близь скалистаго Сали
ма. Въ этомъ-то затишьи любилъ уединяться Іисусъ, исходя 
почти ежедневно изъ шумнаго города на молитву на гору 
Елеонскую, а оттуда на отдыхъ въ Виѳанію. Теперь не ос
талось и слѣдовъ ея прежняго значенія. Около 20 хижинъ
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низкихъ, плоскихъ и грязныхъ лѣпятся па покатости горы, 
но мало деревьевъ украшаютъ этотъ бѣдный поселъ Арабовъ 
Феллаховъ, между которыми немного христіанъ, во большин
ство мусульманъ,—всѣ равно убоги,оборваны и съ исхудалы
ми лицами. Обработка земли почти совершенно оставлена; 
при видѣ этой нужды не обращаешь и вниманія на благопрі
ятное положеніе селенія, тѣмъ болѣе, что сухое лѣто пожи- 
гаетъ все, и только просвѣчиваетъ сѣрая и бѣловатая земля 
или обнаженная скала; однако весною селеніе это имѣетъ 
видъ довольно веселый.

Крестный монастырь.

Мѣстоположеніе и исторія его.—Возобновленіе его. —Лотово знаменіе.— 
Мученики изъ Грузинъ.—Рукописи.—Селеніе Мальха.

„Радуйся треблаженное древо, на немже 
распясл Христосъ, Царь и Господь!"

Крестный монастырь, въ которомъ находится высшее ду
ховное Іерусалимское училище греческой церкви, отстоитъ 
на четверть часа ѣзды отъ Іерусалима, расположенъ въ ло
щинѣ и окруженъ масличною рощею. Дорога въ эту обитель 
раздѣлана такъ широко и хорошо, что можно было бы про
ѣхать въ европейскомъ экипажѣ; выйдя изъ Виѳлеемскихъ во
ротъ и переОѣкя Яффскую дорогу, она спускается внизъ къ 
верхнему водоеку Гигонскому; по лѣвую сторону дороги вид
ны остатки каменнаго водопровода, соединяющаго этотъ во
доемъ съ водоемомъ Іезекіи (внутри города); на правой, при 
спускѣ на Библейское поле бѣлильное, увидите большой, 
развѣсистый теревинѳъ, а далѣе обширное турецкое кладби
ще, гдѣ ежедневно!'подъ вечеръ собираются группы мусуль
манскихъ женщинѣ, закутанныя съ ногъ до головы въ бѣлыя 
п о к р ы л а ,  и потому похожія на привидѣнія, которыми пуг
ливое воображеніе населяетъ мѣста вѣчнаго покоя. Противу 
кладбища тутовая плантація, называемая по имени своего 
владѣльца Нтифоріею\ за нею такіе же обработанные, по 
меньшіе по величинѣ, участки разныхъ владѣльцевъ, и меж-
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ду ними загородная дача англійскаго консула. Лѣтомъ нѣко
торые изъ іерусалимскихъ жителей исребираются въ палатки, 
раскинутыя на открытомъ воздухѣ въ  Нтифоріи, подъ 
тѣнью  дер евьевъ ; но жизнь въ этихъ воздуш ны хъ дачахъ  еще 
далеко не безопасна, если не отъ прямаго грабеж а, то отъ 
мелкаго вор овства!

Церковь К рестнаго монастыря основана первоначально, по 
греческому преданію, св . царицею Еленою ; а по грузинским ъ 
преданіямъ монастырь этотъ основанъ первымъ хр и стіан 
скимъ царемъ Грузіи Миріаномъ ( 3 1 8  г . ) ,  который по со вѣ 
ту нросвѣтетельницы  Грузіи св. Нины ходилъ на поклоненіе 
въ Іерусалимъ и съ дозволенія императора выбралъ для по
стройки монастыря м ѣсто гакъ называемаго Лотова зна
менія (см . инже). Крестпымъ монастырь сей назы вается п о 
тому, что онъ основанъ на м ѣстѣ, гдѣ, но преданію, росло д е 
рево, ііромыслительно употребленное на к р естъ ,н а  коемъ былъ 
распятъ Господь нашъ Іисусъ Х р и сто съ . М ѣсто, гдѣ былъ 
корень сего  дерева, понынѣ видно въ пещ ерѣ подъ св. пре
столомъ соборнаго храм а. Крестный монастырь цеодоюкрат- 
но былъ разоряемъ и снова возобновлялся <яъ щ едротъ г р у 
зинскихъ царей. Воинственный Вахшать, заво евавъ  въ и с
ходѣ, V* вѣка всю Палестину и Іерусалим ъ, построилъ- здѣсь 
мнуко и другихъ монастырей,, которы е д о ^ р  оставали сь «о 
владѣніи Гр узи н ъ , будучи охраняемы іц ь  войнам и, будтр бы 
оставленными здѣсь для эгой цѣли В ахтан го м ъ . Кростный мо
настырь, какъ и другіе, былъ неоднократно разоряемъ во в р е 
мя непріятельскихъ наш ествіи. По грузинскимъ хр оц и д ам і, 
въ  половицѣ X I  вѣ ка, онъ былъ возстановленъ царскою щед
ростію Баграта 111, почему.нѣкоторые и счи таю тъ  сего  
царя настоящимъ ктиторомъ обители, которая съ  тѣ х ъ  поръ 
долго служила исключительно иристанищомъ грузинскимъ 
иоклонникамъ. Въ концѣ ХП  вѣка соборный храм ъ К рестна
го монастыря былъ поддержаиъ ц.росписанъ внутри Шотою 
Руставелсмъ, казнохранителемъ знаменитой царицы г р у 
зинской Тамары. Послѣднее извѣстное обновленіе этого хр а 
ма, до перехода его во владѣніе Гр еко въ , было произведено 
Мингрельскимъ владѣтелемъ Львомъ Дадіаномъ и суиругою еги
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Нестанъ-Дареджаною; въ XVI столѣтіи они оба написаны на 
стѣнахъ храма. Исполнителемъ сего порученія былъ настоя
тель Метехскій Николай,въ монашествѣ НикиФоръ,и онъ так
же написанъ здѣсь вмѣстѣ съ преосвященнымъ Ѳеодосіемъ 
Ианглисскимъ. Такова краткая лѣтопись этого Монастыря 
подъ владѣніемъ Грузинъ, сообщаемая въ путешествіи къ св. 
мѣстамъ грузинскаго архіепископа Тимоѳея (1757— 1758) 
Послѣ обѣднѣнія Грузіи, когда монастырь былъ занятъ гре 
ками (за долги) въ ХѴ'ІІ столѣтіи, —  онъ долго оставался въ 
небреженій, и только при нынѣшнемъ патріархѣ блаженнѣй
шемъ Кириллѣ возобновленъ и украшенъ новыми зданіями, 
.і ля помѣщенія высшаго духовнаго училища, устроеннаго въ 
истекшемъ десятилѣтіи по образцу Константинопольскаго Хал 
кинскаго училища.

Соборный храмъ впрочемъ остался почти вътомъ же видѣ, 
гакъ былъ при Грузинахъ. На стѣнахъ его написаны изобра
женія (Фрески) грузинскихъ царей: Миріана, Вахтанга, Баг
рата III, Карталинской царицы Маріи, урожденной княжны 
Дадіановей, Шоты Руставеля, Мингрельскаго владѣтеля кня 
ія Льва Дадіана съ супругою, нѣсколькихъ преосвященныхъ 
(католикосовъ, грузинскихъ и абхазскихъ), преподобныхъ 
итцевъ грузинской церкви и достойныхъ особой памяти на 
стоятелеій; сего первенствующаго изъ грузинскихъ, іеруса
лимскихъ монастырей; словомъ, Фрески этого храма пред
ставляютъ цѣлую живописную лѣтопись изъ исторіи много 
страдальной и “вмѣстѣ вѣрной православію грузинской цер
кви. Желательно, чтобы кто-нибудь изъ грузинскихъ кня
зей, по ревности къ своей національной старинѣ, снялъ 
вѣрные Фотографическіе снимки съ этихъ изображеній, йо- 
торыхъ уже коснулась отчасти разрушительная рука вре
мени. Греки неоднократно указываютъ па это русскимъ по 
сѣтителямъ, говоря, что если кто-либо изъ могущихъ у ?  
возобновить уже значительно Попорченную стѣнпую живо
пись, они будутъ вынуждены закрасить се вовсе. Тутъ же 
изображено сказаніе о происхожденіи крестнаго древа, или 
о такъ называемомъ «Лотовомъ знаменіи», послужившее 
доводомъ къ основанію обители во имя св. креста Господня.
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Это начертаніе указываетъ ііа древній источникъ легенды, а 
внесеніе ея но частямъ въ Палею—лицевую библію, въ хроно- 
графы и другія произведенія древле-русской письменности 
достаточно говоритъ о вліяніи ея на умы нашихъ предковъ. 
Легенда эта имѣетъ нѣсколько различныхъ между собою ре
дакцій. Избираемъ ту изъ нихъ, которая болѣе соотвѣт
ствуетъ живописному изображенію ея на стѣнахъ соборнаго 
храма Крестнаго монастыря, а слѣдовательно и древнѣе. 
Крестное древо, разсказывается въ легендѣ, вынесла изъ рая 
'Гигръ-рѣка, и лежало оно на пескѣ. Когда Сиѳъ вздумалъ 
помянуть отца своего Адама, ангелъ показалъ ему то дерево, 
повелѣвъ сотворить вз немъ неугасимый огонь на рѣкѣ Вави 
лонѣ, въ память Адаму. И горитъ то дерево непрестанно, и 
лютые звѣри стерегутъ огонь. Когда согрѣшилъ Лотъ и при
шелъ къ Аврааму на покаяніе, ужаснулся Авраамъ содѣян
наго имъ, и разсудивъ, что такъ какъ Лотъ согрѣшилъ смерт- 
во, то долженъ смертію и загладить свой грѣхъ, послалъ его 
съ этою мыслію за огнемъ къ Вавилову - рѣкѣ. Пошелъ 
Лотъ, и видя, что звѣри спятъ, взялъ три головни и принесъ 
къ Аврааму. Увидѣлъ Авраамъ и удивился, и заповѣдалъ 
Лоту посадить тѣ головни на указанномъ ему мѣстѣ и поли
вать водою до тѣхъ поръ, пока произрастутъ головни, и это 
будетъ ему знакомъ, что онъ прощенъ въ своемъ грѣхѣ. Во
да же была далеко отъ того мѣста, а демоны, желая помѣ
шать произрастевію древа, въ видѣ прохожихъ всегда встрѣ
чали на пути несущаго въ кувшинѣ воду и употребляя во 
зло добродушіе старца, выпивали всю воду, и онъ долженъ 
былъ снова возвращаться къ источнику, такъ что только три
жды въ день успѣвалъ онъ принести воду. Дѣлали и другія 
пакости, но старецъ все препобѣждалъ терпѣніемъ, при по
мощи совѣтовъ и молитвъ Авраама. Плодомъ же его послу
шанія и тероѣнія было то, что проросли головни и взошли и 
воз'росло дерево пречудное и прекрасное (изъ котораго и былъ 
сдѣланъ въ послѣдствіи крестъ Господень, послѣ разсказан
ныхъ ниже сего превращеній). Св. Дмитрій митрополитъ Рос
товскій въ бесѣдѣ своей о чѳтвероконечномъ крестѣ пере
даетъ сказаніе о крестѣ и деревѣ такъ: крестъ святый,
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на которомъ былъ пригвожденъ Христосъ, былъ сдѣланъ 
изъ дерева пальмоваго (Финиковаго), кедроваго и кипарис
наго. О деревѣ этомъ повѣствуютъ церковные сказатели, что 
Адамъ, когда разболѣлси къ смерти, послалъ сына своего 
Сиѳа, къ дверямъ рая просить отъ Ангела врачевства, ради 
соблюденія здравія и продолженія своей земной жизни. Ан
гелы дали ему три зерна. Сиѳъ взявши ихъ возвратился къ 
отцу своему Адаму и уже не засталъ его въ живыхъ, во 
умерша и погребена. Тогда онъ посадилъ эти три зерна при 
гробѣ отца своего и отъ тѣхъ зеренъ прозябли три лѣторос- 
ли: пальмовая, кедровая и кипарисная. Потомъ эти лѣторос- 
ли срослись вмѣстѣ въ одно великое дерево и дерево это 
стояло на своемъ корнѣ до дней царя Соломона (,). Когда же 
царь зтотъ приступилъ къ созданію бывшей въ Іерусалимѣ 
церкви Сватая Святыхъ, для чего были привозимы отовсюду 
лучшія деревья, было срублено и это прекрасное дерево и 
принесено въ Іерусалимъ въ зданію, но Божіимъ смотрѣвіемъ 
не было употреблено въ зданіе церковное, оказавшись въ од
номъ мѣстѣ длинно, въ другомъ коротко. Почему и было по
ложено на Овчей купели, вмѣсто моста, такъ что можно бы
ло переходить купель по этому древу. Когда же царица Сав- 
свая пришла въ Іерусалимъ слышатьСоломонову премудрость, 
она идя къ церкви, и увидѣвши на Овчей купели это древо, 
не восхотѣла идти по немъ, но пророчески духомъ прорекла, 
что на этомъ древѣ долженъ умереть Богъ, облеченный въ 
человѣческое естество. Почему дерево это и было тогда же 
закопано глубоко въ землю, при той же Овчей купели,чтобы 
оно никогда не досталось въ руки человѣческія; но оно по 
многихъ лѣтахъ вышло изъ земли и плавало по водѣ Овчей 
купели(6).

(а) Въ мѣстномъ сказаніи здѣсь есть отмѣна, а именно: «срос- 
іпись дерево это выросло очень велико и плотно, «а корнами 
охватило главу праотца. Во время всемірнаго потопа это древо 
водою было вырвано ивъ земли вмѣстѣ съ корнями и главою 
праотца Адама й носило его водами. Когда же вода сошла съ 
лица земли, это древо съ главою остановилось въ Палестинѣ, 
блиэъ нынѣшняго Іерусалима, гдѣ теперь находится Крестный 
монастырь, и росло оно тутъ до лѣтъ царя Соломона.

(б) Здѣсь мѣстный разсказъ нѣсколько распространяетъ это пре-



ЛУШКПОЛКЗПОК ЧТКПІК-

Ряди этого-то древа Ангелъ Господень на всякое лѣто схо
дилъ въ купель оную и возмущалъ воду, омывая сіе древо, 
при чемъ подавалось исцѣленіе тому болящему, который 
первый входилъ по возмущеніи въ купель. Когда же Хрис
тосъ Господь нашъ, принявъ на себя человѣческое еістсство, 
іна земли явился и съ человѣки поживе», Евреи взявши Его 
и предавъ на распятіе Пилату, искали для креста самаго 
тяжелаго древа, чтобы тѣмъ отяготить болѣе Христа; уви
дѣвъ же вышеупомянутое древо, пропитанное водою Овчей ку
пели и потому весьма тяжелое, извлекли его оттуда и отда
ли на' сдѣланіе изъ него іфеста, который потому и оказал 
ся столь тяжелымъ, ч о потребовалось, дабы кто нибудь по 
могъ Іисуеу въ несеніи онаго. «И задѣли Симону КиривеЙ- 
скому понести крестъ Его», (см. слов. св. Димитрія Ростов 
скаго изд; 1 8 4 2  г . часть Ш стр. 4 8 1 — 4 8 2 ) .

Нолъ храма выложенъ каменною мозаикою; на пей пока
зываютъ кровавыя полосы; по преданію, это слѣды крови из- 
біенныхъ здѣсь Сарацинами иноковъ Время этого событія 
положительно неизвѣстно, но еще доселѣ сбвсршаетсн въ 
монастырѣ св. Креста общая память св . мучонникбвъ изо. 
Грузинъ, бывшихъ въ Іерусалимѣ и разновремено постра
давшихъ тамъ за православную вѣру; имена нѣкоторыхъ изъ 
нихъ внссепы въ прологи Грузйпской церкви, каковъ напри
мѣръ одинъ изъ настоятелей крестной обители свящепнбму-

2 2 2

даніе, а именно: когда царь Соломонъ строилъ храмъ Святая 
Скягыхъ, то собралъ на ото всѣ чудныя и прекрасныя дрен#. 
Въ одинъ день онъ быль съ своими слугами въ лѣсу и вдругъ 
нашла туча съ громомъ и дождемъ, и Соломонъ принужденъ б’ы ^і 
искать съ своими слугами, гдѣ бы скрыться отъ непогоды и 
нашелъ подъ деревомъ и подъ корнемъ нЬчто подобное пеще
рѣ, гдѣ ц просидѣли всѣ спокойно; потомъ разсмотрѣли, что 
подъ ними въ корняхъ дерева ущемленъ человѣческій черепъ1. 
Когда срубили это дерево для храма, главу перенесли къ стѣнѣ 
Іерусалима; закопали ее въ землю на возвышенномъ мѣстѣ, и 
завалили камнями. Эго и есть лобное мѣсто—Голгоѳа. Отъ сего 
но преданію и принято изображать подъ крестомъ мертвую п а- 
лову Адамову, на роторую капая кровь Богочеловѣка изъ боже 
г.твеннаго ребра его, омыла преступленія рода человѣческаго, 
ибо въ Адамѣ вса соіргьгп ниСа.
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ченикъ Лука изъ рода князей Абашидзевыхъ, который будучи 
взятъ Турками оо нѣкоторому маловажному происшествію, 
случившемуся въ его монастырѣ, и отказавшись принять пред
лагаемыя ему почести, богатство и званіе эмира, если онъ 
отречется отъ вѣры, по многихъ истязаніяхъ былъ усѣченъ 
мечемъ во главу.

Въ одномъ изъ соборныхъ (упраздненныхъ) придѣловъ 
хранится собраніе грузинскихъ рукописей (остатокъ древней 
монастырской библіотеки), между которыми безъ сомнѣнія 
есть драгоцѣнные матеріалы церковной, а можетъ быть и ис
торической письменности; онѣ свалевы грудою на каменномъ 
полу, безъ всякаго порядка, покрытыя пылью вѣковъ. Роясь 
въ нихъ изъ любопытства, съ разрѣшенія моего проводника, 
я отыскалъ здѣсь двѣ, три славянскія рукописи и между ни- 
ми одно четвертое на пергаменѣ четверо-Евангеліе Апракосъ. 
XIII в ., болгарскаго письма; ближайшимъ слѣдствіемъ моего 
вниманія къ этой рукописи было то, что она получила болѣе 
сохранное мѣсто въ библіотекѣ Крестнаго училища, которая 
состоитъ изъ нѣсколькихъ сотъ нумеровъ книгъ преимуще
ственно греческихъ.

Подъ престоломъ въ полу сдѣлано отверстіе (руна) обло
женное серебромъ, къ которому прикладываются богомольцы, 
а сквозь него показываютъ мѣсто, гдѣ росло древо посѣчен
ное на крестъ Господень; желающіе сходятъ со свѣчами въ 
самую пещеру находящуюся подъ олтаремъ, но тамъ кромѣ 
камней, означающихъ то мѣсто, ничего не видно.

Во второмъ ярусѣ устроены вновь зданія, служащія соб
ственно для помѣщенія духовнаго училища: классы, комнаты 
для занятій внѣ классовъ и спальни воспитанниковъ отдѣль
ныя, большая зала для экзаменовъ и актовъ и столовая. Все 
заведеніе содержится въ неукоризяенномъ порядкѣ и чисто
тѣ, по точному образцу Халкинскаго Богословскаго училища, 
одинъ изъ воспитанниковъ коего и завѣдываѳтъ училищемъ 
въ- званіи ректора онаго; ему помогаютъ трое учителей, 
изъ которыхъ одинъ вмѣстѣ и помощникъ его но надзору за 
воспитанниками, число коихъ не превышаетъ 40 человѣкъ. 
Воѣ они одѣты въ подрясники, рясы и камилавки, какъ на-

ібЧАСТЬ 1П.
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ІПЙ рясоФорпне послушники, потому что всѣ готовятся и 
дѣйствительно поступаютъ па служеніе Церкви. Большинство 
воспитанниковъ состоитъ изъ природныхъ Грековъ, но есть 
между ними и нѣсколько Арабовъ. Преимущество въ пользу 
греческихъ юношей объясняется стремленіемъ къ національ
нымъ интересамъ, какъ и въ Константинополѣ, хотя нельзя 
не замѣтить, что здѣсь оно извинительнѣе, чѣмъ тамъ. Если 
Арабы пе могутъ забыть, что іерусалимскій православный 
патріархатъ былъ нѣкогда въ рукахъ ихъ племени, то и Гре
ки справедливо могутъ ссылаться на то, что время это было 
самое бѣдственное въ его исторіи. По неисяусству въ дѣлахъ 
церковнаго управленія и отъ злоупотребленій проистекав
шихъ изъ права наслѣдства въ имуществѣ духовныхъ лицъ 
ихъ родственниковъ, при врожденной какъ бы арабскому 
племени алчности къ деньгамъ, —  арабскій патріархъ и ихъ 
клиръ довели святогробскую казну до крайняго оскудѣнія, 
которымъ не приминули воспользоваться Латины и Армяне; 
къ этой-то бѣдственной эпохѣ относится отторженіе у право
славныхъ разныхъ св. мѣстъ, изъ которыхъ одни съ тѣхъ 
поръ и остались навсегда во владѣніи Латинъ и Армянъ, а 
возвращеніе другихъ стоило Грекамъ большихъ усилій и 
тревогъ. Это-то и понудило одного изъ греческихъ пат
ріарховъ св. града (Германа) обязать своихъ преемниковъ кля
твою не принимать въ патріархи иноковъ арабскаго племени.

Такая исключительность хота и готовитъ въ будущемъ іе
русалимской греческой патріархіи тѣ же самыя затрудненія, 
въ какихъ теперь находится константинопольская патріархія 
(по причинѣ ея распри съ Болгарами), но за то, повторимъ, 
причины, на которыхъ основана она здѣсь, болѣе справедли
вы: она оправдывается, какъ мы видѣли, историческимъ 
опытомъ, тогда какъ въ Константинополѣ она не оправды - 
яается ничѣмъ, кромѣ своекорыстныхъ стремленій Грековъ 
къ церковному преобладанію въ пользу своего племени и не
сбыточными мечтами о возстановленіи Византійской импе
ріи,— идея могущая назваться скорѣе обширною, чѣмъ вели
кою.

Изъ Крестнаго монастыря можно проѣхать въ селеніе Ма-
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льха, близь котораго въ плодородной долинѣ у подошвы гор
ной цѣпи, идущей отъ Виѳлеема, расположены виноградникъ 
и розовыя плантаціи принадлежащіе греческой патріархіи. 
Жители прилежащаго арабскаго селенія Мальха нанима
ются у Грековъ для обработыванія этой долины розъ и вино
градниковъ. Изъ розъ греческій монастырь ежегодно извле
каетъ большой запасъ розовой воды, обычно употребляемой 
на окропленіе и омовеніе св. мѣстъ. А изъ здѣшнихъ вино
градныхъ лозъ выдѣлывается знаменитое іерусалимское 
вино, котораго впрочемъ нѣтъ въ продажѣ.

Здѣсь пролегаетъ прямой путь изъ Іерусалима чрезъ Газу 
къ границѣ Египта. По преданіямъ Пресвятая Дѣва съ мла
денцемъ Іисусомъ на возвратномъ пути изъ Египта останав
ливалась въ здѣшней рощѣ, у источника, и провела здѣсь 
ночь. Здѣсь же Іосифъ, «услышавъ, что Архелай царствуетъ 
въ Іудеѣ вмѣсто Ирода отца своего, убоялся нтти туда, но 
получивъ повелѣніе во снѣ, удалился въ предѣлы Галилей
скіе» (Матѳ. 2, 22).

Л. Л—а.
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Г Р Ш  ПРОТИВЪ ШЕСТОЙ ЗАПОВЪДИ.

,Не убій“.

Шестая заповѣдь воспрещаетъ отнимать у ближняго жизнь. 
Человѣкъ состоитъ изъ души и тѣла, потому и жизнь его 
двояка—духовная и тѣлесная. Слѣдовательно и грѣхи противъ 
тестой заповѣди состоятъ въ отъятіи или ослабленіи жизни 
духовной и тѣлесной.

Истинная жизнь души, созданной по образу и подобію Бо
жію, состоитъ въ общеніи ея съ Богомъ, источникомъ ду
ховной жизни, въ дѣятельномъ стремленіи къ богоуподобле- 
нію. Кто убиваетъ въ ближнемъ это стремленіе, подавляетъ 
въ немъ жизнь духовную, тотъ не меньше виновенъ въ на
рушеніи шестой заповѣди, какъ и совершившій тѣлесное 
убійство. Это духовное убійство совершается посредствомъ 
соблазна, т .-е . такого поступка или так>«го образа дѣйство- 
ванія, который для ближняго служитъ поводомъ или причи
ною ко грѣхамъ.

Соблазнъ совершается словомъ, дѣломъ и опущеніемъ 
обязанностей, требуемыхъ Закономъ Божіимъ. Всякое дур
ное слово, нами произнесенное, всякое дурное дѣло, нами 
сдѣланное, есть какъ бы сѣмя негодной травы, посѣваемое 
въ сердцѣ ближняго. Напримѣръ, иной произнесъ нецѣло
мудренное слово; слово это подхватилъ неопытный и не
осторожный юноша; у него возникли злыя мысли и желанія, 
пробудилась похоть, и онъ предается безпутству. Иной сдѣ-
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далъ дурной поступокъ въ присутствіи своихъ подчиненныхъ 
иди слугъ, и увлекъ ихъ къ подражанію. Они тѣмъ легче по
дражаютъ дурному примѣру, чѣмъ меньше боятся взысканія: 
они думаютъ, ’гто начальники, или господа легко извинятъ 
ихъ дурные поступки, въ которыхъ сами виновны, и къ ко
торымъ сами подали случай. Вредное вліяніе на ближнихъ 
могутъ производить не только дурныя слова и дѣла, но и опу
щеніе, неисполненіе нашихъ обязанностей. Напримѣръ, мы 
молчимъ, когда намъ должно говорить и защищать дѣло ис
тины, невинности, вѣры. Другіе видятъ наше молчаніе и, 
принимая его за одобреніе, впадаютъ въ заблужденіе сами и 
распространяютъ свое заблужденіе на другихъ. Мы даемъ 
своимъ дѣтямъ, или служителямъ свободу быдь въ ночныхъ 
собраніяхъ: они попадаютъ въ собранія худыя, развращают
ся и погибаютъ.

Сила соблазна, производимаго дурными словами и дѣлами 
и также опущеніемъ, иногда бываетъ такъ велика, что 
нельзя указать предѣла для ея вредныхъ дѣйствій. Напри 
мѣръ, писатель, наполнившій свои сочиненія мыслями про
тивными вѣрѣ и нравственности, давно лежитъ въ могилѣ; 
но сочиненія пережили сочинителя, соблазнъ остался въ мірѣ 
и въ теченіи времени болѣе и болѣе усиливается и пере
ходитъ изъ страны въ страну, изъ вѣка въ вѣкъ.

Вредъ, производимый соблазномъ, подвергаетъ великому 
осужденію виновниковъ соблазна. Іисусъ Христосъ говоритъ: 
«иже аще соблазнитъ единаго малыхъ сихъ вѣрующихъ въ 
Мя, уне есть ему, да обѣсится жерцояъ осельскій (мельвич 
вый) на выи его и потонетъ въ пучинѣ морстѣй. Горе міру 
отъ соблазнъ: не возможно не пріити соблазнамъ; но горе 
человѣку тому, имъже соблазнъ приходитъ» (Мѳ. 18, 6. 7).

Можно судить теперь, какъ должно быть осторожнымъ въ 
словахъ и поступкахъ, чтобы ие іп»дать другимъ повода кт-
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соблазну. Не только надобно удерживаться отъ словъ и дѣлъ 
соблазнительныхъ по ихъ нечистотѣ и беззаконію, не только 
не слѣдуетъ опускать обязанностей, къ соблазпу ближнихъ,—  
любовь христіанская предписываетъ не дѣлать даже того, что 
само по себѣ не есть грѣхъ, но, по немощи другаго, можетъ 
навести его на грѣхъ. Такъ Апостолъ убѣждаетъ не ѣсть и 
не пить того, что соблазняетъ брата, или вѣрующаго: «Аще 
брашна ради братъ твой скорбитъ, уже не по любви ходиши. 
Не брашномъ твоимъ того погубляй, за негоже Христосъ 
умре» (Рим. 14 , 15). «Все чисто, но худо тому, кто ѣстъ на 
соблазнъ» (— 2 0 ). «Тѣмже аще брашно соблазняетъ брата 
моего, не имамъ ясти мяса во вѣки, да не соблазвю брата 
моего» (1 Кор. 8, 13 ).

Приступая къ обозрѣнію грѣховъ противъ жизни тѣлес
ной, замѣтимъ предварительно, что не всякое отъятіе жиз
ни есть преступленіе противъ шестой заповѣди. Судіи, про
износящіе смертный приговоръ преступникамъ по требова
нію законовъ, ве виновны въ преступленіи убійства; тѣмъ 
менѣе виновны исполнители казни. Въ самомъ законѣ Божі
емъ, данномъ чрезъ Моисея, сказано: «измите злое отъ се
бе самихъ» (Второз. 22, 1), и опредѣлены соотвѣтственно 
преступленіямъ роды смертной казни за нихъ. И въ Новомъ 
Завѣтѣ утверждается право гражданской власти поражать 
мечемъ творящихъ злое: «аще злое твориши, бойся: не бо 
безъ ума (начальникъ) мечъ носитъ: Божій бо слуга евть, 
отмстиТель въ грѣхъ злое творящему» (Рим. 13, 4).

Не противно также шестой заповѣди, когда убиваютъ не
пріятеля на войнѣ за вѣру, царя и отечество. Самъ Богъ 
многократно благословлялъ войны избраннаго народа про
тивъ враговъ его какъ во время сорокалѣтняго странствова
нія его по Аравійской пустынѣ, такъ и при водвореніи, и по 
водвореніи его въ землѣ обѣтованной. Самъ Господь, нари-

2 2 8
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цаемый Богомъ мира и ограждающій ого заповѣдію: «во 
убіЙ», научаетъ однако руки вѣрныхъ своихъ на оиолченіе, 
и персты ихъ на брань (Пс. 143 , 1 ). Цѣль, ради которой 
Господь благословляетъ брань, одинакова съ цѣлію заповѣ
ди: «не убій». Если въ послѣднемъ случаѣ Господь повелѣ
ваетъ людямъ не вредить жизни и личной безопасности 
ближняго, то и въ первомъ случаѣ Онъ имѣетъ въ виду 
также оградить человѣка отъ враждебныхъ покушеній про 
тивъ его жизни и безопасности, дозволяя силою оружія от
ражать сіи покушенія и предотвращать ихъ. До тѣхъ поръ, 
пока не переведутся на землѣ немирные люди, мирнаго и 
безмолвнаго житія нельзя имѣть безъ помощи военной. Впро 
чемъ, хотя убіеніе непріятелей на войнѣ не вмѣняется въ 
преступленіе, воины и на войнѣ не должны забывать чело
вѣколюбіе, не должны предаваться необузданнымъ поры 
вамъ жестокости и кровожадности, должны щадить враговъ 
покорныхъ и безоружныхъ; напрасное, безъ нужды, пролія- 
віе крови, и на войнѣ не дозволительно. И вообще крово
пролитіе, даже умѣряемое на войнѣ чувствомъ человѣколю
бія, не можетъ нс оставлять въ душѣ христіанскихъ вой 
новъ нѣкотораго тягостнаго чувства и душевнаго смущенія; 
по сему-то Василій Великій въ одномъ изъ своихъ правилъ 
предлагаетъ совѣтовать воинамъ, «чтобы они, какъ имѣющіе 
нечистыя руки, три года удержалися токмо отъ пріобщенія 
Святыхъ Таинъ> (Пр. 1 3 ). Въ семъ правилѣ имѣется въ 
виду не осужденіе законной брани, а успокоеніе души са 
михъ воиновъ, и другихъ, видящихъ на нихъ человѣческую 
кровь. Въ Св. Писаніи видимъ также, что самъ Богъ пове
лѣвалъ воинамъ еврейскимъ, послѣ пораженія Мадіанитянъ, 
не прежде входить въ станъ и приближаться къ Скиніи, какъ 
по семидневномъ очищеніи и пребываніи внѣ стана (Числ. 
3 1 , 1 7 - 2 4 .  Слич. Числ. 2 1 , 19 ).
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Не освобождаются также отъ церковнаго наказанія уакѵ 
называемые невольные убійцы, причинившіе смерть ближне
му случайно, противъ своей воли, —  особенно <если не упо
требили надлежащихъ предосторожностей противъ нечаян
ности. Василій Великій представляетъ слѣдующіе примѣры 
невольнаго убійства: «аще кто, бросивъ камень на пса или 
на древо, попадетъ въ человѣка: сіе есть дѣло совершенно 
не произвольное, ,и не бывшее въ намѣреніи дѣйствующаго: 
ибо намѣреніе его было отразить звѣря или сбить плодъ; 
подвергшійся же удару самъ собою нашелъ на него, прохо
дя мимо. Итакъ сіе есть невольное. Невольное также и то, 
если кто, желая кого исправить, ударитъ ремнемъ или же
зломъ не тяжелымъ, и біемый умретъ: ибо здѣсь разсматри
вается намѣреніе, яко онъ хотѣлъ исправить согрѣшившаго, 
а не умертвить» (Іірав. Вас. В. 8). Такимъ образомъ не
вольное убійство есть скорѣе несчастіе, чѣмъ преступленіе; 
однакожь подвергшіеся сему несчастію, подвергаются цер
ковной эпитимій (ио Вас. В. на 10 лѣтъ ир. 11 и 51, по 
правилу 23 Агкир. собора на 5 лѣтъ).

Итакъ если воинъ, проливающій кровь ближняго на вой
нѣ и тѣмъ исполняющій свой долгъ, если и невольный убій
ца—имѣютъ нужду, для успокоенія совѣсти, въ церковнойь 
очищеніи, то что сказать о такомъ человѣкоубійствѣ, кото
рое совершается съ нарушеніемъ законовъ божественныхъ 
и гражданскихъ, съ обдуманнымъ заранѣе злымъ намѣрені
емъ погубить ближняго какимъ бы то ни было образомъ? 
Великая виновность намѣреннаго убійства понятна всякому. 
Сіе преступленіе есть великій грѣхъ предъ Богомъ, вопію
щій о праведномъ наказаніи (Быт. 1 , 10). Богъ, какъ Тво
рецъ, одинъ только можетъ отнять жизнь, которую даро
валъ. Посягающій на жизнь ближняго восхищаетъ себѣ пра
во Божеское. Убійство е<?ть величайшая обида, какую толь-
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ко можно сдѣлать ближнему, ибо жизнь есть первое благо 
само но себѣ и дастъ возможность пользоваться другими 
благами въ продолженіе ея. Съ отъятіемъ жизни отнимается 
эта возможность. Отъ убійства происходитъ много зла для 
общества, когда у него отнимается полезный членъ или на
дежда и подпора цѣлаго семейства. Въ самой природѣ на
шей влржено отвращеніе къ убійству, какъ объ этомъ сви
дѣтельствуетъ всеобщій ужасъ при взглядѣ на человѣко
убійцу, невольное содроганіе при одной мысли объ этомъ 
преступленіи. Убійца отвратителенъ въ собственныхъ гла
захъ. Онъ носитъ наказаніе за свое злодѣяпіе въ собствен
ной совѣсти: идвѣство изъ опыта, что совѣсть ни одного 
злодѣя нс караетъ своими угрызепіями столь ужасно, какъ 
человѣкоубійцу. Извѣстно также по опыту, что человѣко
убійство никогда не остается неузнаннымъ,— рано ли, позд
но ли, убійцу .открываютъ и подвергаютъ законному наказа
нію. Но страшнѣе человѣческаго наказаніе Божіе: «убійцамъ 
часть въ езерѣ горящемъ огнемъ и жупеломъ, еже есть 
смерть вторая» (Апок. 2 1 , 8). По церковнымъ законамъ 
убійцы вольные въ древности отлучались отъ Св. прьчащз- 
нія ва всю жизнь (Анк. 2 2 ). По правиламъ позднѣйшимъ 
имъ налагается эпитимія не менѣе 15 ти лѣтней (В ас. В. 
56 , Григор. Нисск. 5 ). Особенно тяжкій грѣхъ— повторепіе 
убійства. Повторяемое убійство виоовнѣе совершеннаго въ 
первый разъ, потому что преступникомъ уже были испыта
ны угрызенія совѣсти, которая, какъ извѣстно, ни за одинъ 
грѣхъ пе мучитъ столько, какъ за это. Убійца многихъ лицъ 
совсѣмъ подавилъ въ себѣ естествепный ужасъ къ кровопро
литію, и слѣдовательно это какъ бы кровожадный звѣрь. 
Однакожь есть прощ еііе и этому страшному злодѣю, если 
онъ покается.

Къ грѣхамъ вольнаго убійства относятся также:
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а) Наказаніе кого-либо до смерти. Когда кого совершенно 
безчеловѣчно наказываютъ,— нельзя не опасаться за жизнь 
его, хоть бы и не въ тотъ часъ. Такимъ образомъ могущая 
послѣдовать отъ такого наказанія смерть вмѣняется тому 
жестокосердому человѣку, но чьему распоряженію выполнено 
наказаніе, тѣмъ болѣе, если этотъ человѣкъ былъ умоляемъ 
о пощадѣ, если слышалъ отчаянные вопли наказываемаго.

б) Отравленіе тяжело больвыхъ для облегченія ихъ страда 
вія. «Убій мя, яко объятъ мя тма лю тая... И убихъ его 
(Саула): вѣдѣхъ бо, яко не будетъ ж ивъ»(2  Цар. 1, 9 — 10). 
Ни просьба самого умирающаго Саула скорѣе превратить его 
жизнь, ни сожалѣніе къ его страданіямъ, ни увѣренность въ 
неизбѣжной его смерти,— ничто не извиняло его убійцы,—  
воина: «кровь твоя на главѣ твоей», было сказано этому убій
цѣ. Н послѣднюю нить жизни человѣка властенъ прервать 
только Богъ. Ктому же было не мало примѣровъ, что боль- 
вые, которыхъ врачи рѣшительно осуждали на смерть, мало- 
по-малу получали выздоровленіе

в) Покушеніе на чью-либо жизнь, не исполнившееся только 
отъ постороннихъ обстоятельствъ. Въ семъ грѣхѣ виновны бы
ли Іудеи, когда «совѣщаша, да и Лазаря убіютъ» (Іоан. 1 2 ,1 0 ), 
и враги ап. Павла, которые «стрежаху вратъ день и нощь, яко 
да убіютъ его» (Дѣян. 9 , 2 4 ). Убійство, хотя оно не соверше
но, должно считать уже совершеннымъ, если на него было 
полное согласіе сердца, такъ какъ вообще «отъ сердца исхо
дятъ помышленія злая, убійства» (Мат. 1 5 , 1 9 ), и если по
кушеніе на убійство не приведено въ дѣйствіе только по 
силѣ случайныхъ препятствій.

Съ преступленіемъ человѣкоубійства сродны самоубійство 
и поединки.

Причинами самоубійства, обыкновенно, бываютъ: отчая
ніе, когда преступникъ не вадѣется получить милость ни у
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людей, ни у Бога,— какъ иогубилъ себя Іуда; также оскор
бленное честолюбіе, обманутые виды корыстолюбія, безраз
судная мстительность, когда желая другаго подвергнуть от
вѣтственности, сами себя погубляютъ; расточительная ро
скошь, обременяющая долгами и доводящая до отчаянія, не
желаніе терпѣть бѣдствія настоящія и страхъ предъ буду
щими и т. п.

Самоубійство есть самое законопреступное изъ убійствъ. 
Если противно природѣ убить другаго подобнаго намъ чело 
вѣка, то еще больше противно природѣ убить самого себя. 
Природѣ нашей такъ сродно чувство любви къ самимъ себѣ 
и самосохраненія, что въ законѣ Божіемъ это чувство по
ставляется правиломъ любви къ ближнему: «возлюбиши ис
кренняго твоего, яко самъ себе» (Мѳ. 22 , 30). Нужно дойти 
до крайней степени безразсудства и нравственной испорчен
ности, чтобы идти противъ голоса природы, внушающей лю
бовь къ себѣ, и посягнуть на собственную жизнь. Притомъ 
отнимая у себя жизнь, которая дана для приготовленія къ 
вѣчности, для пріобрѣтенія вѣчнаго блаженства, самоубійца 
показываетъ, что не дорожитъ вѣчностію, презираетъ уго
тованное въ ней блаженство. Какъ ужасно такое расположе
ніе при самомъ переходѣ въ страну вѣчности!— Самоубій
ство есть величайшее оскорбленіе Богу. Жизнь наша ве при
надлежитъ вамъ, какъ собственность, но Богу, Который далъ 
ее и Который одинъ имѣетъ право отпять ее. Наконецъ само
убійство нарушаетъ, обязанности къ ближнимъ, потому что 
самоубійца добровольно прерываетъ отношенія къ ближвимъ, 
иногда весьма важныя, оставляя напримѣръ послѣ себя бѣд
ствовать свою жену и дѣтей.

Святая Церковь лишаетъ вольныхъ самоубійцъ христіан
скаго погребенія упоминовенія.

Самоубійствомъ должно считать также покушеніе на соб-
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ственную жизнь. Такое покушеніе соединенное съ рѣшитель
ными дѣйствіями (нанр. съ принятьемъ яда, съ ианесеніемъ 
себѣ ранъ, съ возложеніемъ на шею свою петли), слѣдуетъ 
считать уже самцмъ убійствомъ. Что попрепятствовали дру
гіе иди оказались слабыми мѣры, принятыя къ убійству, 
напр. измѣнило оружіе,— это не облегчаетъ вины. Легче ви
на самоубійцы только тогда, когда онъ самъ остановится въ 
половинѣ своего преступленія, когда вдругъ просвѣтитъ н о  
душу добрая мысль, которая все-таки принадлежитъ не ему, 
а его ангелу-хранителю и провидѣнію Божію, сохраняющему 
жизнь человѣка.

Даже мысль лишить себя жизни относится въ грѣхамъ само
убійства. Пусть не было еще никакихъ приготовленій къ само
убійству, развѣ опредѣлялся въ умѣ родъ насильственной смер
ти. Пусть мысль поднять на себя руки таилась въ душѣ только 
два-три дня иди еще менѣе, и затѣмъ оставлена навсегда и 
осталась тайною для всѣхъ. Но это уже было началомъ пол
наго отпаденія отъ Бога и послѣдованія внушеніямъ дьявола. 
Потому предъ Богомъ это великій грѣхъ, требующій слезна
го покаянія.

Скажемъ теперь о поединкѣ (дуэли), къ которому нѣко
торые прибѣгаютъ для рѣшенія частныхъ распрей, и на ко
торомъ каждый изъ враждующихъ рѣшается погубить друга
го и подвергнуть явной опасности собственнуя жизнь. Вызы
вающіе и выходящіе ца поединокъ—

а) Погрѣшаютъ противъ любви къ ближнему, котораго 
убиваютъ или хотятъ убить одни въ отмщеніе за оскорбленіе 
истинное или мнимое, другіе по нежеланію смиренно признать 
свою вину предъ оскорбленными. Христіанинъ долженъ или 
съ твердостію переноситъ оскорбленіе отъ другихъ и съ дю 
бовію прощать своихъ оскорбителей, слѣдуя ученію (Мѳ. 5 , 

3 9 — 41) и примѣру Сцаситедя, и не долженъ стыдиться про-
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сить прощенія у оскорбленныхъ имъ, или имѣетъ право 
искать защиты себѣ судебнымъ порядкомъ, а не самоуправ
ствомъ.

б) Погрѣшаютъ противъ любви къ самимъ себѣ, ибо, 
подвергая себя опасности погибнуть, дѣлаются виновными 
въ самоубійствѣ. Поединщики рѣшаются потерять жизнь 
обыкновенно подъ предлогомъ защиты чести. Они опасают
ся прослыть и въ своихъ глазахъ показаться безчестными, 
если не вызовутъ на поединокъ оскорбителей, или не при
мутъ вызова оскорбленныхъ. Честь дѣйствительно есть 
великое благо, о пріобрѣтеніи и сохраненіи котораго каждый 
долженъ заботиться; но тотъ имѣетъ ложное понятіе о че
сти, кто для нея рѣшится на самоубійство, или на убійство. 
Истинная честь состоитъ не въ одномъ добромъ мнѣніи бди 
жнихъ о нашихъ достоинствахъ, но и въ дѣйствітельномъ 
обладаніи ими. Чтобы имѣть такую честь, для сего пѣтъ не
обходимости подвергать опасности жизнь собственную, или 
чужую. Внутреннія достоинства и заслуги человѣка нисколь
ко не потеряютъ цѣны, если онъ вмѣсто того, чтобы подвер
гнуть явной опасности жизнь собственную и чужую, еъ твер
достію перенесетъ оскорбленіе, или смиренно признаетъ 
свою вину предъ тѣмъ, кого несправедливо оскорбилъ. Въ 
томъ и другомъ случаѣ, еедибы онъ потерялъ уваженіе лю
дей и прослылъ у нихъ слабымъ и трусливымъ, онъ могъ 
бы найти утѣшеніе въ своей совѣсти, которая безъ сомнѣ
нія одобрила бы его за его христіанское терпѣніе и любовь 
къ ближнимъ,— а такое одобреніе дороже людскихъ мнѣній. 
Правда, стоитъ дорожить добрымъ мнѣніемъ о себѣ ближ
нихъ, а не однимъ свидѣтельствомъ своей совѣсти; но люди 
истинно благоразумные, честные и благочестивые не только 
не осудятъ и не окажутъ презрѣнія къ человѣку отвѣчающе
му на оскорбленіе кротостію и терпѣніемъ и всегда готовому
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оросить прощенія у обиженныхъ имъ, но и возьмутъ его 
оодъ свою защиту противъ нарекавій людей легкомыслен
ныхъ. Дорожа мнѣніемъ о себѣ людей истинно-добрыхъ и 
благоразумныхъ, онъ не долженъ обращать вниманіе на 
тѣхъ, которые за его уклончивость отъ поединковъ назовутъ 
его слабымъ и трусливымъ; онъ не долженъ бояться такихъ 
отзывовъ о себѣ, въ основаніи которыхъ лежитъ легкомысліе, 
мечтательность и противо-христіанскій духъ.

в). Погрѣшаютъ наконецъ противъ семействъ, у которыхъ 
отнимается полезный членъ, иногда глава семейства, и про
тивъ государства, ибо тѣ являются врагами государствен
наго порядка и мятежниками противъ правительства, кото
рые рѣшеніе частныхъ распрей предоставляютъ не судебному 
порядку, а самоуправству и грубой силѣ.

Вина преступленія противъ шестой заповѣди падаетъ так
же на участвующихъ въ убійствѣ и самоубійствѣ умышлен
номъ. Къ грѣховнымъ дѣйствіямъ, выражающимъ это учас
тіе, относятся:

а) Убійство по наученію я просьбѣ другаго. «13 запо- 
вѣда Авессаломъ отрокомъ (слугамъ) своимъ, глаголя: пора
зите Аннона, и умертвите его... И сотвориша отроцы, якоже 
заповѣда имъ Авессаломъ. (2 Цар. 13, 28— 29). Ни
сколько не извиняетъ убійцы постороннее ему внушеніе, а 
не собственное желаніе отравить, поразить кинжаломъ кого, 
хотя бы принималъ на себя отвѣтственность за его грѣхъ тотъ 
человѣкъ, который научаетъ его убить, или устрашалъ его 
гнѣвомъ. По закону христіанскому нужно быть готовымъ 
положить и собственную жизнь за ближняго, когда невин
но хотятъ убить его.

б) Сторожба при совершеніи убійства и пристанодержа- 
тѳльство убійцамъ. Въ подобномъ грѣхѣ виновенъ былъ 
Савлъ, когда присутствуя при убіеніи Стефана, одобрялъ это
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преступленіе и стерегъ одежды убивающихъ (Дѣян. 22, 20). 
Пусть рукъ не было па мѣстѣ преступленія; пусть руки ос
тались необагренными кровію; но охранять и укрывать 
убійцъ, значитъ имѣть съ ними одну предумышленность, од
но соизволеніе на то же кровавое дѣло; значитъ дѣйствовать 
на мѣстѣ преступленія злою своею волею.

в) Доставленіе убійцѣ или самоубійцѣ средствъ къ ихъ 
преступленію. «Женъ дающихъ врачевства, производящія не- 
доношѳніе во чревѣ, подвергаемъ эпитиміи человѣкоубійцы», 
сказано въ одномъ изъ правилъ соборныхъ. Подобнымъ-то 
образомъ помогающіе въ убійствѣ (наприм. доставленіемъ 
яда) остаются виновными даже и тогда, какъ непосредствен
ный убійца почему-либо отложилъ свое намѣреніе. Они и 
безъ убійства убійцы; потому что съ своей стороны все по
кончили къ преступленію и дальнѣйшее зависѣло не отъ ихъ 
воли.

г) Подстрекательство къ убійству или самоубійству. Под
стрекатель къ убійству (то есть когда онъ или научаетъ 
другаго сдѣлать это и какъ именно сдѣлать, или въ 
рѣшительныя мувуты называетъ не думавшаго совсѣмъ объ 
убійствѣ—трусомъ,угрожаетъ послѣднему смертію за непослу
шаніе), этотъ человѣкъ, не участвуя лично въ преступленіи, 
во всякомъ случаѣ виновнѣе самаго убійцы. Это убійца 
вдвойнѣ, потому что и самъ совершаетъ убійство, съ пол
ною рѣшимостію своей воли, и другаго вовлекаетъ въ столь 
страшный грѣхъ, насилуя его волю и совѣсть.

Къ преступленіямъ противъ шестой заповѣди относятся 
еще грѣхи нѳпрямаго убійства и самоубійства, также грѣхи 
изувѣченія себя и другихъ и небреженія о здоровьи своемъ 
и ближнихъ. Таковы слѣдующіе грѣхи:

а) Нанесеніе смертельныхъ ударовъ врагу при личной обо
ронѣ противъ него. Давидъ, когда вошелъ въ станъ спяща-
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г» Саѵла, ни самъ не косвулсн, ни воину своему не позволилъ 
коснуться этого врага своей жизни, который съ тремя тыся
чами войска отыскивалъ убить его (1 Цар. 26 , 7— 14). По
зволительно только обезсилить злодѣя, чтобъ защитить отъ 
него жизнь свою или жизнь другаго кого, или чтобъ задер
жать его въ рукахъ для преданія суду. Но то очевидная зло
ба, своевольная месть и совершенное убійство, когда бьютъ 
его до самой смерти, или же послѣ того, какъ онъ будетъ 
обезсиленъ. Жизнь такого человѣка, напротивъ, надобно 
щадить, чтобъ онъ не умеръ на своемъ преступленіи, чтобъ 
со временемъ могъ покаяться и исправиться.

б) Вообще побои другому, отъ которыхъ ему послѣдо
вала или могла послѣдовать смерть. Кто не можетъ удержи
вать своихъ рукъ, привыкъ бить другихъ, по чему и чѣмъ 
ни попало, тотъ всегда можетъ опасаться сдѣлаться человѣ
коубійцей, и потому долженъ отучать себя отъ грубой при
вычки.

в) Оставленіе безъ помощи человѣка погибающаго. Упо
минаемые въ извѣстной притчѣ Спасителя священникъ и ле
витъ, видѣвшіе на дорогѣ избитаго разбойниками и полу
мертваго и оставившіе его безъ помощи, также безчеловѣчно 
поступили, какъ и разбойники, избившіе и изувѣчившіе его. 
Равнымъ образомъ когда кто погибаетъ на водѣ, въ огнѣ, 
подъ экипажемъ на дорогѣ, ночью на-улицѣ, виновниками 
въ смерти этихъ людей, кромѣ ихъ самихъ (а нб всегДй бы
ваетъ ихъ випа) дѣлаются и тѣ, которые по излишнему са- 
мопощаженію и безъ всякой для себя опасности не хотѣли 
спасти ихъ, даже тогда, какъ тѣ вопіяли о помощи.

г) Самовольное оставленіе попутчика въ опасномъ мѣстѣ 
или положеніи, отъ чего произошла или могла произойти 
его смерть. Не совсѣмъ извинительно оставлять лопут^йка и 
въ томъ случаѣ, еслибъ онъ самъ, по своему безумій, пода-



грѣхи противъ шестой заповѣди. 279

валъ поводъ къ ,этому, напримѣръ, своею ссорою или не
трезвымъ поведеніемъ, и прямой грѣхъ, если онъ, оставлен
ный такъ безъ помощи, подвергнется смерти. Особенно при
нявшій на себя обязанность быть проводникомъ не долженъ 
покидать въ опасности препровождаемаго.

д) Умолчаніе о чьемъ либо приготовленіи или о самомъ 
покуіпеаіи къ убійству. «Аще прѳслушаеши (промолчишь)
въ сіе время.....ты же и домъ отца твоего погибнете» (Есѳ.
4, 14), настоятельно говорилъ Есѳнри Мардохей, чтобъ 
Есѳцрь открыла убійственныя намѣренія Амана. Не но одно
му уваженію къ правдѣ, а главнѣе всего для спасенія жизни 
ближняго,, нужно открыть человѣка, готоваго совершить или 
ужр начинающаго совершать убійство. Такъ еслибъ убійца 
медленно отравлялъ кого ядомъ, то съ пользою могли бы 
быть у потреблены медицинскія пособія противъ отравік Слѣ
довательно въ этомъ случай виновенъ тотъ, кто почему-либо 
молчитъ о преступникѣ, и чрезъ то попускаетъ преступленіе.

е) Равнодушное и даже со смѣхомъ смотревіѳ на чью-либо 
драку или иобои кому. Не употребитъ возможныхъ мѣръ къ 
прекращенію чьей либо драки или побоевъ кому-либо, зна
читъ какъ бы участвовать въ томъ же буйствѣ, и затѣмъ 
отвѣчать за самую смерть, если смертію окончится драка.

ж) Отказъ врача, особенно во время эпидемическихъ бо
лѣзней, въ помощи бѣднымъ, также леченіе небрежное. Осо 
бенно при эпидеміи, когда каждый заболѣвающій бываетъ опа
сенъ, врачъ долженъ спѣшить къ больному, кто бы онъ ни былъ, 
богатъ или бѣденъ. Врачъ тяжко согрѣшаетъ не только тогда, 
когда отказываетъ въ помощи больнымъ, но вообще если 
грубо обходится съ больнымъ, при леченьи бываетъ разсѣ
явъ, в заботится не о томъ, чтобы помочь больному, а боль
ше о своихъ выгодахъ.

з) Пренебреженіе указанными предосторожностями про-
17ЧАСТЬ III.
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тивъ эпидеміи. «И прежде недуга врачуйся» (Сир. 1 8 , 1 9 ) . 
Здоровье есть драгоцѣннѣйшій даръ Божій, и потому всѣми 
мѣрами нужно хранить его. Грубое заблужденіе, будто «ному 
суждена смерть, тотъ при всѣхъ предосторожностяхъ забо
литъ и умретъ». Благоразумная предосторожность можетъ 
предупредить развитіе эпидеміи, и только развѣ рѣзкія пе
ремѣны въ образѣ жизни или излишній страхъ подвергнутъ 
иного болѣзни.

и ) Нехотѣніе лечиться въ тяжкой болѣзни или леченіе у 
знахарей. Самъ Іисусъ Христосъ сказалъ: «не требуютъ 
здравіи врача, но болящій» (Матѳ. 9 , 1 2 )  и этимъ выра
зилъ, что больнымъ позволительно лечиться и необходима 
помощь врачей; Одинъ изъ Апостоловъ (Лука) былъ вмѣстѣ 
и врачомъ (Кол. 4, 1 4 ). Разсужденіе, будто, лекаря не 
помогутъ, если Богъ не спасетъ, можетъ быть правильнымъ 
только въ томъ смыслѣ, что при лечевіи не слѣдутъ надѣ
яться единственно на врачей, которые дѣйствительно не спа
сутъ безъ помощи Божіей.— Лечиться же у знахарей и ста
рыхъ женщинъ, которыхъ искусство не засвидѣтельствовано 
правительствомъ, или наконецъ— самому тайными составами 
и неодобренными снадобьями, значитъ рѣшительно нарушать 
заповѣдь: «не убій». Нѣкоторыхъ это леченье и довело до 
гроба.

і)  Нетерпѣливость во время болѣзни. Болѣзнь, раз
дражаетъ; но надобно умѣрять въ себѣ эту раздражитель
ность, чтобъ не усиливать болѣзни; не надобно также утсра- 
шать себя слишкомъ смертію (если пѣтъ очевидныхъ и 
несомнѣнныхъ признаковъ оя), чтобъ этимг тоже не увели
чить болѣзни и не сдѣлать ея дѣйствительно опасною.

к) Пренебреженіе, во время болѣзни и при употребленіи 
вещественныхъ леклретвъ, духовными врачсвствами. Къ 
симъ врачевствамъ относятся: а) исправленіе молебнаго



пѣнія о недужныхъ и моленіе о здравіи предъ безкровною жер
твою; б) призываніе на помощь святыхъ цѣлителй: Пан
телеймона, Косьмы и Даміана и друг.; в) освященіе себя'та
инствами слеопомазавія, исповѣди и св. причащенія; и д) 
преданность волѣ Ножей, естественная при мысли о болѣзни,
какъ о посѣщеніи Божіемъ. «Разболѣся Аса.......  болѣзнію
зельнѣйшею: и ниже въ немощи своей взыска Господа» (2 
ГІарал. 16,12), говорится къ осужденію іудейскаго царя. 
Затѣмъ слово Божіе даетъ намъ прямую завовѣдь: «зло- 
страждетъ ли кто въ васъ, да молитву дѣетъ.... Болитъ ли, 
да призоветъ пресвитеры церковныя, и да молитву сотво
рятъ надъ нимъ, помазавше его елеемъ» (Гйк. 5, 13'. 14), 
и представляетъ высокій примѣръ смиренной покорности 
Богу во время болѣзни въ Іовѣ, который, очищая черепомъ 
гной съ ранъ своихъ, однако ничимже согрѣши устнама 
предъ Богомъ, по говорилъ: «аще благая пріяхомъ отъ руки 
Господни, злыхъ ли не стерпимъ» (Іов. 2, 8. 10). Беѣ эти 
духовныя средства, укрѣпляя и спасая душу, благодѣтельно 
дѣйствуютъ и на возстановленіе здоровья. Потому тяжко 
грѣшитъ больной, если пренебрегаетъ ими.

л) Изнуреніе другаго, особенно слабаго здоровьемъ, непо
сильными трудами по должности, или работою. «Кійждо брата 
своего да не отяготитъ въ трудѣхъ» (Лев. 25, 46). Виновенъ 
въ грѣхѣ убійства тотъ, кто обременяетъ подчиненнаго рабо
той съ цѣлью истощить силы его, какъ поступали съ Еврея
ми Египтяне, изъ опасенія: ада не когда умножатся» (Исх. 1, 
10). Пусть самъ изнуряемый не проситъ себѣ облегченія, 
и такимъ * образомъ постепенно, разрушая свое здоровье, 
доходитъ до гроба. Это не оправданіе для тѣхъ, которые на
ложили на него тяжелое не по силамъ бремя трудовъ, хотя 
имѣютъ право и возможность облегчить его бреми, тягость
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котораго надлежало бы имъ чувствовать и но собственнымъ 
силамъ.

м) Огорченіе больному или недосмотръ за нимъ. Огорче
нія -больному усиливаютъ его болѣзнь и страданіе отъ нея, 
а иногда ускоряютъ смерть.—Въ горячкѣ, особенно бѣлой, и 
въ сумашествіи больной человѣкъ, отъ недосмотра за нимъ, 
можетъ простудиться, упасть и получить сильный ушибъ, или 
даже посягнуть на свою жизнь. Особенно нужно щадить 
больнаго отъ всякаго внѣшняго безпокойства и возмущенія 
духа въ то время, какъ, уже видимо приближается часъ его.

н) Непредостерѳжі ніе себя и другихъ отъ опасности скоро
постижной смерти. Такъ а) кто крайне неосторожно хранитъ 
при себѣ и употребляетъ огнестрѣльное оружіе, ядовитыя иди 
сильнодѣйствующія вещества (по ремеслу); б) кто въ сво
ихъ Фабрикахъ и у машинъ не предпринимаетъ предо
хранительныхъ мѣръ противъ опасностей и внезапности 
смерти; мало того в) кто съ настойчивостью не напоминаетъ 
другимъ обо всѣхъ такихъ опасностяхъ для жизни, и чрезъ 
то подвергаетъ имъ другихъ и себя, тотъ,—безъ всякаго со
мнѣнія, грѣшитъ противъ шестой заповѣди,—грѣшитъ тѣмъ 
болѣе, чѣмъ очевиднѣе или извѣстнѣе ему была опасность, 
которой онъ подвергалъ себя и другихъ.

о) Язвительныя слова противъ ближняго и особенно угрозы 
убить его. Не равно слово: иное язвительное слово убійствен
нѣе меча для человѣка чувствительнаго. Особенно угроза 
убійствомъ способна потрясти того, противъ кого произ
носится, и надолго двржитъ его въ страхѣ предъ угрожав
шимъ. Она весьма опасна и для самого угрожающаго тѣмъ, 
что, хотя бы была сказана неумышленно, въ одной запальчи
вости,— можетъ развиться, по искушенію дьявола, въ жела
ніе и псрейдти въ дѣло.

п) Ненависть. Сказано прямо: «всякъ ненавиднй брата,
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человѣкоубійца есть® (1 Іоан. 3, 15). Сознаніе человѣка, что 
его ненавидятъ, и еще напрасно, тревожитъ его, сокрушаетъ 
его духъ, и въ этомъ-то самомъ заключается убійство. И 
вообще ненависть есть зачатокъ убійства.

р) Отъятіе чести у ближняго. На тѣхъ, кому честь доро
же жизни, отнятіе чести дѣйствуетъ убійственнымъ образомъ, 
повергая ихъ въ уныніе и отчаяніе, весьма вредное для здо
ровья. Такъ напримѣръ убійственно для дѣвицы поруганіе, 
надъ ея цѣломудріемъ совершенное,— для благонамѣреннаго 
служаки оклеветавіе его по службѣ.

с) Неправедные судебные приговоры. Нсправосудіе въ су
дѣ, обыкновенно, убиваетъ духъ подсудимаго, а затѣмъ и 
разстраиваетъ его здоровье. Наконецъ можетъ неправильно 
состояться приговоръ и къ смертной казни, вслѣдствіе по
спѣшнаго еуда и по жестокосердію. Здѣсь уже несомнѣнно бу
детъ допущенъ грѣхъ убійства.

т) Пренебреженіе опасностію для жизви на публичныхъ 
зрѣлищахъ. Жизнь у человѣка одна и потерянной жизни 
возвратить себѣ никто не можетъ. Но большая разница: уме
реть нехристіански и по волѣ Божіей, и умереть вдругъ, по 
собственному риску, изъ-за рукоплесканій или отъ коры
сти. Такъ ходить по канатамъ, по потолку, взлѣзать на вы
соты для увеселенія публики и по корыстнымъ побуждені
ямъ, значитъ ййно Пренебрегать опасностію для жизни, и 
кто погибаетъ отъ! такого удальства, тотъ самоубійца.

у) Участіе въ преступныхъ дѣлахъ, соединенныхъ съ опас
ностію быть убитымъ. Такъ смерть о т і соперника, по слу
чаю преступной любодѣйной связи, не можетъ быть не при
знана отчасти самоубійствомъ. Смерть вора на грабежѣ 
также самоубійство.

ф) Пьянство. И само по себѣ пьянство, и въ связи съ 
случайными поврежденіяііи тѣла въ нетрезвомъ видѣ (напр.
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ушибами, чрезвычайной простудой), несомнѣнно сокращаетъ 
жизнь: невоздержные люди, обыкновенно, не живутъ подол
гу и весьма часто умираютъ скоропостижно. Затѣмъ опытъ 
показываетъ, что ни отъ одной страсти но бываетъ столько 
самоубійцъ, какъ отъ пьянства: одни поднимаютъ на себя 
руки, вовлекшись чрезъ пьянство въ долги и сдѣлавшись въ 
тягость всѣмъ, и убиваютъ себя съ полнымъ сознаніемъ,— а 
другіе въ изступленіи' ума (въ бѣлой горячкѣ) «изступиша 
ума отъ сикеры— потрясошася отъ пьянства, ирельстишася: 
сіе есть привидѣніе» (Ис. 28, 7). Но если кто упивается ви
номъ и безъ умысла лишить себя жизни, однакожь упивает
ся и много и продолжительно, это тоже грѣхъ самоубійства, 
который нужно очистить строгимъ покаяніемъ и остается 
болѣзненно воспоминать цѣлую жизнь.

х) Убійственный для тѣла страхъ во время грозы и пожара, 
также страхъ, по суевѣрію, безлюднаго мѣста и покойниковъ. 
Страхъ, о которомъ идетъ рѣчь, холодитъ человѣка, приво
дитъ его въ дрожь, не даетъ его сердцу двигаться свободно, 
за этимъ сильно утомляетъ его, и такимъ образомъ (если 
повторяется часто) съ несомнѣннымъ вредомъ дѣйствуетъ 
на жизнь. Посему, для сохраненія жизни, нужно противить
ся этому страху и противопоставлять ему христіанское му
жество духа.

ц)Раздражительность. «Рвеніе и ярость умаляютъ дни»(Сцр. 
30, 26). Это естественно; потому что кто л  однажды сильво 
погнѣвается, чувствуетъ истощеніе своихъ Физическихъ силъ, 
такъ какъ кровообращеніе у него ускоряется. Но если раз
дражительный еще не успѣлъ успокоиться отъ гнѣва, и сно
ва гнѣвается (въ чемъ и состоитъ раздражительность), это 
самое препятствуетъ возстановленію его истощенныхъ силъ. 
Оттого этотъ человѣкъ обыкновенно болитъ и худѣетъ.

ч) Неумѣренность завятія наукоір, по должности, по ре-
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меслу или дли торговли. «Творити книги многи вѣсть конца 
и ученіе многое трудъ плоти (Ек. 1 2 , 1 2 ), безъ сомнѣнія 
изнурительный и вредный для здоровья; «трудъ безумныхъ оз
лобитъ ихъ ( — 10, 1 5 ); бдѣніе богатства растаиваетъ плоти 
(изнуряетъ тѣло)» (Сир. 3 1 , 1) и разрушаетъ здоровье. Не 
говоримъ, что чрезмѣрный или слишкомъ разнообразный 
трудъ вредитъ успѣхамъ, производитъ недосмотры, опущенія, 
а главное— препятствуетъ заботиться о единомъ на потребу 
(Лук. 1 0 , 42).

ш) Чрезмѣрная изнѣженность. Такъ, кто постоянно держитъ 
себя въ теплѣ, избѣгаетъ всего, что могло бы обременить 
его'духъ и тѣло, пристрастенъ къ лѳчѳнію, тотъ всегда болѣе 
расположенъ къ болѣзнямъ и вообще укорачиваетъ свою 
жизнь, для которой послѣ грѣхопаденія Адама, естественнѣе 
стали умѣренные труды и лиш&ія.

щ) Строгая до нестерпимости взыскательность въ отно
шеніи къ подчиненнымъ. Не можетъ не лежать на совѣсти 
людей, слишкомъ взыскательныхъ къ подчиненнымъ, если 
послѣдніе по страху навлечь строгое наказаніе впадаютъ въ 
отчаяніе и налагаютъ на себя руки. Люди подавшіе поводъ 
къ сему грѣху должны всю жизнь каяться въ своей винѣ съ 
врѳданіѳмъ себя праведной волѣ Божіей и извлеченіемъ себѣ 
отсюда уроковъ на цѣлую жизнь.

ъ) Побои беременной женщинѣ, сопровождающіеся преж
девременными родами или и смертью младенца. Наносящій 
такіе побои виновенъ въ двухъ грѣхахъ: онъ подвергаетъ 
опасности жцрвь матери и долженъ отвѣтить за смерть ея 
младенца.

ы) Оскопленіе себя или другаго. «Отъ сердца (сказано) 
исходятъ прелюбодѣянія, любодѣянія»(Матѳ. 1 5 , 19). Слѣдо
вательно, ирежде и болѣе всего надобно въ самомъ сердцѣ 
подавлять сладострастныя пожеланія, а не насильственно



2 8 6 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

уродовать себя в изъ человѣка дѣлать сеоя получеловѣкомъ, 
чтобы не творить плотекаго грѣха. Если нѣтъ въ сердцѣ 
страха Божіи., нѣтъ внутренней борьбѣ со грѣхомъ, то сладо 
страстныя пожеланія возникаютъ в у скопцовъ чрезъ вообра 
женіе. Такимъ образомъ они будутъ отвѣчать Богу и за уро
дованіе себя и за внутреннее ноцѣломудріе.

ь) Нанесеніе увѣчья другому или самому себѣ произволь
но и даже злонамѣренно. «И всесовершенъ (во всей цѣлости) 
вашъ духъ и душа и тѣло непорочно., да сохранится» (1 Сол. 
5, 23). Ц такъ грѣшатъ.тѣ люди, которые изувѣчиваютъ или 
изувѣчиваются, не случайно и невинно, но вслѣдствіе своей 
прихоти или порочной страсти, наиримѣрь па охотѣ, въ 
дракѣ и побояхъ. Тѣмъ болѣе поставляются іп> вину злона- 
мѣренныя членоиоврежденія, съ цѣлію, нааримѣръ, избѣгнуть 
военной службы, или въ видѣ калѣки испрашивать милос
тыню.

ѣ) Нанесеніе вреда человѣку собакою или инымъ живот
нымъ въ шутку или же неумышленно/; Забаву ли кто нахо
дитъ для себя, если пугаются отъ его собаки, или даже кто, 
безъ злаго намѣренія, держитъ при себѣ злое животное, ко
торое кидается на постороннихъ, - въ обоихъ случаяхъ онъ 
тяжко грѣшитъ, потому что и одинъ испугъ вредно дѣйствуетъ 
на здоровье,— не говоримъ о вредѣ отъ укушенія животнаго.

э) Заплевапіе другому. Гакъ какъ заилевапіе допускается 
бо^ѣо въ бѣшенствѣ, или.въ сильномъ гнѣвѣ, то слюна чело
вѣка въ это время вредитъ здоровью другаго, если попадетъ 
на кожу болящую, производя въ ней раздраженіе. И ие-тяж 
кое ли это оскорбленіе чести и образа Божія въ челоэѣкѣт- 
плевать ему въ лицо?

ю) Занесеніе въ чужой домъ заразительной болѣзнр: оспы, 
кори, скарлатины.
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•Да изгонятъ изъ полка всякаго прокаженнаго» (Чис. 5 , З а 
было сказано въ Ветхомъ Завѣтѣ. Посему «десять прокажен
ныхъ мужей (которые встрѣтили Іисуса Христа) стаиіа изда
леча (вдали)» (Лук. 1 7 ,  1 2 ) .  По долгу человѣколюбія и люб
ви христіанской слѣдуетъ всячески оберегать тѣло ближнмго 
отъ болѣзии, также какъ и свое, а не переносить къ другимъ 
небрежно свою болѣзиь.

я) Передаваніе другому завѣдомо любострастной болѣзни. 
Такъ наирим. грѣшитъ женщина, которая нреждо излече- 
вія отъ этой болѣзни поступаетъ къ кормилицы или няньки: 
она загублнетъ здоровье самаго невиннаго сущ ества. Роди
тели, зараженные любострастною болѣзнію, передаютъ ее 
своему иотомству. Ядъ ея можетъ скрываться въ тѣлѣ и по
слѣ видимаго излеченія, слѣдовательно и въ это время мо
жетъ сообщаться другимъ.

ѳ) Продажа или даренье въ нищу чего-либо вреднаго здо 
ровыо. Кто завѣдомо предаетъ гнилую рыбу, мясо отъ пад
шаго скота или испортившіеся плоды и вино, особенно во 
время эпидеміи, тотъ за нѣсколько монетъ губитъ здоровье 
и жизнь другихъ.

ѵ) Многоядеиіе и многоногіе безъ сытости. «Во мнозѣхъ 
брашнахъ (многоядгрііи) исдугъ будетъ, и пресыщеніе при
ближать даже до холеры» (Сир. 3 7 , 3 3 ) .

а) Ношеніе одежды вредной для здоровья. Нанрим. въ 
климатѣ холодномъ или въ холодную нору года одѣваться но 
лѣтнему (отъ скуиости или цо модѣ), для здоровъ* опасно, 
и слѣдовательно^грѣхъ. Въ особенности вредно для женскаго 
пола стягиваться одеждою (корсеты).

б) Пренебреженіе опрятиостью и другими гигіеническими 
условіями. Несомнѣнно и различнымъ образомъ вредитъ сво
ему здоровью и потому грѣшитъ тогъ, кто рѣдко очищаетъ
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свою кожу водою; до послѣдней черноты носитъ на себѣ или 
употребляетъ около себя бѣлье; рѣдко мететъ храмину 
свою; дышотъ спертымъ воздухомъ; строитъ себѣ низкія, 
тѣсныя комнаты и слишкомъ углубленныя въ землю; не от
даляетъ отъ себя зловоній; нс соблюдаетъ чистоты на дво
рѣ, около дома,— и все эго не отъ бѣдности, а отъ одной 
скуиости и небрежности, или же но предразсудку какому.

в) Нарушеніе безъ нужды и осторожности чьего-либо сна. 
Такъ, если умѣренный сонъ необходимъ для возстановленія 
силъ, то прерывать его у кого-либо ночью или только послѣ 
обѣда, прерывать преждевременно и безъ нужды, по одному 
грубому своеволію, и наконецъ — безъ всякой предосторож
ности, съ произведеніемъ въ спавшемъ испуга, значитъ ос
лаблять силы соннаго человѣка, дѣлать его больнымъ, хотя 
и не на продолжительное время.

Вообще о тяжести грѣховъ противъ шестой заповѣди дол
жно судить по тому, что Христосъ Спаситель къ числу ихъ 
относитъ напрасный гнѣвъ и бранныя слова и признаетъ ихъ 
достойными одинаковой кары съ человѣкоубійствомъ, независи
мо отъ того,сопровождаются, или несопровождаются они вре
домъ для тѣла ближняго. Такъ, объясняя заповѣдь «не убій», 
нарушитель которой повиневъ суду (Мѳ. 5 , 21), Спа
ситель говоритъ: «всякъ гнѣваяйся на брата своего всуе, по
виненъ суду» ( — 22), т .-е . всякій гнѣвающійся несправедли
во, хотя бы гнѣвъ свой скрывалъ въ сердцѣ, достоинъ того 
же наказанія, какое уголовнымъ судилищемъ присуждается 
убійцѣ. Строгій судъ Спасителя на гнѣвающихся всуе со
отвѣтствуетъ винѣ ихъ; ибо надобно быть слишкомъ злымъ и 
самолюбивымъ, чтобы досадовать на тѣхъ, которые ни въ 
чемъ противъ насъ невиновны. Но еще строже .Спаситель 
осуждаетъ слова вражды къ ближнему. Спаситель такъ
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говоритъ: «иже аще речетъ брату своему: рака (пустой че
ловѣкъ), повинепъ есть сонмищу» (Мѳ. 5, 22),т .-е . по враждѣ 
къ ближнему оскорбляющій сго словомъ, унизительнымъ для 
его человѣческаго достоинства, предъ судомъ Божіимъ вино
венъ въ преступленіи, не менѣе важномъ, какъ и то, за ко
торое верховное судилище (синедріонъ) присуждаетъ винов
ныхъ къ иобіенію камнями. Еще болѣе виновенъ тотъ, кто, 
дыша злобою на ближняго, «речетъ: уроде» т.-е. назоветъ 
его нечестивымъ, врагомъ Божіимъ (11с. 1 3 ,1 ) .  Таковый, по 
слову Спасителя, «повинепъ есть гееннѣ огненнѣй* (—  22), 
г.-е. вина его равна «инѣ тѣхъ преступниковъ, которыхъ че
ловѣческій судъ не только наказываетъ смертію, но и ли
шаетъ погребенія, осуждая тѣла ихъ на сожженіе въ долинѣ 
Энномъ. И побіеніе камвями и сожженіе, которыхъ достойны 
злословящіе ближняго, не могутъ быть присуждаемы имъ че
ловѣческимъ правосудіемъ, должны однако напоминать имъ 
грозный судъ Божій, которому они могутъ подвергнуться 
если не здѣсь, то въ жизни будущей, гдѣ уготована для нихъ 
смерть вѣчная, геѳнскій огнь неугасающій, и червь неуми
рающій (Марк. 9, 43— 44).

Въ заключеніе скажемъ о грѣхахъ жестокаго обращенія 
съ животными, такъ какъ эти грѣхи .имѣютъ связь съ жес
токимъ обращеніемъ съ людьми, воспрещаемымъ шестою за
повѣдію. Къ симъ грѣхамъ относятся 'слѣдующіе:

а) НѳдоставленТе добраго пріюта и корма животнымъ. 
«Есть ли ти скотъ, призирай его» (Сир. 7, 24). Несправедли
во, жестоко поступаютъ хозяева, если они домашнихъ жи
вотныхъ, особенно рабочихъ, оставляютъ подъ открытымъ 
небомъ, подъ дождемъ и вѣтромъ, въ холодѣ или зноѣ, от
чего животное худѣетъ и совращаетъ свою жизнь; если хо
зяева иикогда не очищаютъ свой домашній скотъ (въ осо
бенности лошадь); если кормятъ его чѣмъ-либо гнилымъ и ни-
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когда не даютъ зерна. Ііри недостаточныхъ средствахъ къ 
хорошему содержанію скота, по крайней мѣрѣ не слѣдуетъ 
слишкомъ обременять его работою.

б) Бичеваніе безъ пощады рабочихъ животныхъ. «Правед
никъ милуетъ души скотовъ своихъ* (Прит, 12, 10). Ж и
вотныя также имѣютъ способность чувствовать какъ покой, 
гакъ и болѣзни; иритомъ побои (напримѣръ лошади), дѣ 
лаемые безъ разбора по всѣмъ частямъ тѣла, не прибавятъ 
животному силъ, а еще болѣе обезсилятъ ого, особенно на 
будущее время. Грѣхъ не только бить скотъ, но и другихъ 
не останавливать отъ побоевъ ому, хотя бы грубый отвѣтъ 
или брань послѣдовали со стороны біющаго: не легче ли 
намъ перенести одну обрань, чѣмъ отдать животное на же 
отокія бичеванія?

в) Крикъ на животныхъ съ бранью. Если животныя чув
ствуютъ ласки своего хозяина, то значитъ, съ противной 
стороны, они попимаютъ и злой на нихъ крикъ и ругатель
ство. Злостпо и съ сквернословіемъ кричать на нихъ,—-кри
чать на каждомъ шагу, при каждомъ ихъ движеніи, до испуга 
ихъ, часто на всю улицу или на весь дворъ, тѣмъ бРлѣе не* 
простительно, что всему втому подвергаются почти исклю
чительно домашнія животныя, отличающіяся кротостію.

г) Небреженіе о животныхъ больныхъ, особенно во' Время 
повальвой болѣзни. Животное не можетъ, какъ человѣкъ, 
высказать своихъ страданій и помочи себѣ въ Овоей бо'л'Йзни. 
Поэтому оно вполнѣ заслуживаетъ жалобти ’йо стороны Т#- 
ловѣка. Поэтому грѣхъ: а) если употребляютъ Въ работу за
болѣвшее животное; б) если не лечатъ больной скотій и не 
ухаживаютъ за нимъ, и в) если не отдѣляютъ егб отьЧужа- 
го скота, отъ чего» послѣдній также заражается Й пйдаетъ.

д) Травля слога дли забавы, гоньба до смерти На ѣадѣ ко
ней, и^еэвреметюн истребленіе въ 'пйщу'дйбйхъ'жи&’отныхъ,
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по недавнему рожденію ,еи*е не отдѣлившихся отъ родителей. 
Все это—непростительное! злоупотребленіе властію надъ жи
вотными и чистое звѣрство.

е) Медленное убиваніе животныхъ. Въ началѣ не были 
убиваемы животныя, для употребленія въ пищу. Грѣхъ осла
билъ тѣлесныя силы человѣка и для укрѣпленія ихъ Господь 
уже послѣ потопа благословилъ людей употреблять живот
ныхъ въ пищу. .Это всякому надобно помнить и потому, въ 
случаяхъ необходимости закланія животнаго должно зака- 
лать его съ нѣкоторымъ сожалѣніемъ, а не съ жестокостью, 
съ нѣкоторою печалью за себя, а не съ радостью при видѣ 
его предсмертныхъ страданій. Потому за правило додано по
ставить: какъ можно скорѣе убивать обреченное на смерть 
животное, и вмѣстѣ съ тѣмъ однимъ ударомъ прекращать 
жизнь тѣхъ болѣющихъ животныхъ, которыя безнадежны къ 
жизни и только мучатся: для безсловеснаго жизнь не имѣетъ 
нравственнаго смысла, и потому сократить ее нѣсколькими 
днями или часами, когда она уже непремѣнно должна окон
читься,— нисколько не грѣшно.

ж) Наказываніе до смерти животныхъ чужагодвора по за
висти и досадѣ на ихъ хозяевъ. Въ Ветхомъ Завѣтѣ былъ за* 
конъ: и врагу безъ вреда возвращать заблудившагося осла 
(Исх. 23 , 4). Бить, калѣчить и совсѣмъ убивать чужую 
скотину, когда напримѣрѴона заходитъ въ чужой огородъ, 
или травитъ чужой посѣвъ, это не только жестоко, но и въ 
высшей степени неразумно. Не животвыя виноваты, когда 
причиняютъ намъ вредъ, а хозяева ихъ, не имѣющіе надле
жащаго присмотра за ними. Вредъ, причиняемый животными, 
должно взыскивать не съ нихъ, а съ ихъ хозяевъ.

Жестокому обращенію съживотными противоположна дру
гая крайность,которой должно также избѣгать. Это—пристра
стіе къ животнымъ даже до пренебреженія изъ-за нихъ людь-
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мв. «Лазарь желаше васытитися отъ крупицъ, падающихъ отъ • 
трапезы богатаго»(Лук. 1 6 ,2 1 )и достававшихся его псамъ. Но 
жалѣя и питая собакъ, богачъ не обращалъ вниманія на го
лодующаго Лазаря. Подобно этому поступаютъ и нынѣ всѣ 
тѣ, которые вмѣстѣ съ собою кормятъ кошекъ и собакъ, а 
нищему отказываютъ въ кускѣ хлѣба, цѣлуютъ собаку, и не
навидятъ человѣка, жестоко взыскиваютъ со слуги и много 
безпокоятъ всю прислугу, если потеряется или совсѣмъ про
падетъ ихъ собака.

Лрот. Е. Поповъ.

Пермь.



О Б Л А К А (,).
„Господь творитъ все, что хощетъ, на небесахъ 

и на землѣ, на моряхъ и во всѣхъ безднахъ. Воз~ 
водитъ облака отъ края земли, творитъ молніп 
среди дождя, изводитъ вѣтрь изъ хранилищъ его. “ 
(Псал. 134, ст. С и 7).

Господь Богъ Творецъ міра поставилъ различныя части 
творенія въ дивной взаимной соразмѣрности: не изъ самаго 
себя получаетъ нашъ земной шаръ тепло, необходимое для 
его жизни, во отъ солнца освѣщающаго и согрѣвающаго его; 
а солнце, это чудное твореніе Всевышняго (Сир. 4 3 , 2), при 
огромномъ разстояніи отъ земли, простирающемся до 1 4 0  
милліоновъ верстъ, не перестаетъ посылать землѣ свое тепло, 
въ количествѣ достаточномъ для ея потребностей. Силою 
солнечнаго тепла испаряются воды на земномъ шарѣ, и дѣй
ствіемъ этой же силы распространяются и удерживаются въ 
атмосферѣ земной водяныя испаренія; ибо воздухъ только при 
нѣкоторой стеиени тепла получаетъ способностъ принимать въ 
себя влагу. А потому атмосфера постоянно содержитъ въ се
бѣ громадное количество ихъ. Во всемъ этомъ открывается 
могущество, премудрость и благость Господа. «Онъ сотво
рилъ землю силою Своею, поставилъ вселенную премудростію 
Своею, и разумомъ Своимъ распростеръ небеса. По данному

(а) Продолженіе статьи о воздушной влагѣ. Начало си. въ 
Душеп. Чтеніи за 1870 г. часть ИІ, от.гйл. 1, стран. 227—237.
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гласу Его творится множество водъ на небесахъ, и Онъ при 
водитъ тучи отъ края земли» (Іер. 51, 15—16). «Воздайте 
славу Богу; величіе Его надъ Израилемъ ■ могущество Его 
на облакахъ» (Псал. 67 , 35). Премудрость Его обильно на
дѣлила нашу землю средствами, чрезъ которыя она обратно 
можетъ получать изъ воздуха потребную для себя влагу. Къ 
такимъ средствамъ принадлежатъ высокія горы и горныя 
цѣни, на вершинахъ которыхъ осѣдаетъ воздушная влага въ 
видѣ огромныхъ массъ снѣга, при своемъ таяніи дающихъ 
начало ручьямъ и рѣкамъ,—Вносящіяся въ атмосферѣ,обла
ка, на которыя іи..обратимъ наше вниманіе.

Облака предетавлЯІотЪ собою каЙъ бы переходную сту
пень водяныхъ испареній отъ воздухообразнаго къ капельно
жидкому состоянію, ѣъ каковомъ является влага, когда она 
обращается сначала въ дождевыя капли, а потомъ стекаетъ 
въ разный1 Свой вмѣстилища ва землѣ. Воздухъ постоянно со
держитъ въ себѣ водяныя испаренія, которыя посему можно 
назваіі одною и зі1 составныхъ частей его: эти испаренія, 
какъ мы видѣли выше (в), могутъ содержаться въ воздухѣ въ 
видѣ газа прозрачнаго и потому невидимаго, который нѣ
сколько легче воздуха, но удобно смѣшивается съ нимъ; чѣмъ 
теплѣе воздухъ, тѣмъ болѣе онъ можетъ содержать въ себѣ 
испареній, находящихся въ семъ невидимомъ, газообразномъ 
состояніи. Но, при той или другой сте. ени тепла, данный 
объемъ воздуха Можетъ содержатъ въ себѣ не болѣе опредѣ
леннаго количества такихъ испареній. А потому когда испа
ренія отдѣляются изъ воды въ воздухъ въ такомъ изобиліи, 
что окружающій ихъ холодный воздухъ бываетъ ими пресы
щенъ, то часть ихъ снова обращается въ воду, т.-е. прини
маетъ видъ мельчайшихъ водяныхъ частичекъ, носящихся въ

(б) Душей. Чтеніе за 1870 г. часть III, отдѣл. 1, стран. 230.
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воздухѣ, которыя, отнимая у него прозрачность, бываютъ для 
насъ видимы; такъ напримѣръ мы видимъ эти водянистыя ча
стицы надъ сосудомъ съ кипящею водою, видимъ въ холод
ное время въ самомъ воздухѣ нами выдыхаемомъ и во мно
гихъ другихъ случаяхъ. Обыкновенно эти сгущающіяся ис
паренія являются намъ въ видѣ тумана. Къ этому же роду 
явленій принадлежатъ и облака.

Не должно опускать изъ вниманія, что облака и туманы 
суть явленія въ сущности своей одинаковыя; мы различаемъ 
ихъ только потому, что туманы по большей части являются 
вамъ надъ самою поверхностію земли, а облака на значитель
ной высотѣ. Въ самомъ дѣлѣ, кому изъ насъ не приходилось 
видать туманы, которые лѣтомъ, послѣ заката солнца, раз
стилаются надъ прудами и болотами, или надъ влажною по
верхностію луговъ? Если будемъ разсматривать такіе тума
ны изъ отдаленнаго отъ нихъ разстоянія, то они покажутся 
намъ по виду своему имѣющими большое сходство съ обла
ками. И наоборотъ, путешественникамъ восходящимъ на вы
сокія горы и достигающимъ тѣхъ слоевъ воздуха, чрезъ ко
торые проходятъ облава, эти облака являются въ видѣ тума
на, какъ въ томъ случаѣ, когда путешественники находятся 
среди этихъ облаковъ, такъ и въ томъ, когда облака прохо
дятъ предъ ними въ близкомъ разстояніи. А такъ же путе
шественники на высокихъ .горахъ, приближаясь къ облаку, 
видятъ туманъ, а восходя еще на большую высоту, видятъ 
ниже себя облако.

Сколь ни разнообразенъ наружный видъ облаковъ, однако
же между ними различаютъ три главныхъ вида: перистыя об
лава (сіггиз), кучевыя (сигаиіиз) и слоистыя (зігаіиз). Пери
стыя облака по большей части замѣчаются на ясномъ вебѣ и 
имѣютъ видъ бѣлыхъ тонкихъ полосъ или жилокъ, простира
ющихся нерѣдко по' направленію съ сѣверо-востока на юго-

18ЧАСТЬ 111.
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западъ. Эти облака суть еамыя высокія,— высота ихъ дохо
дитъ до 10-ти верстъ надъ земною поверхностію; при такой 
высотѣ водяныя частицы, составляющія сіи облака, замерза
ютъ, принимая видъ мельчайшихъ ледяныхъ иголъ. Кучевыя 
облака нерѣдко замѣчаются у насъ лѣтомъ во время дня, а 
Къ вечеру исчезаютъ; это суть кругловатыя, отдѣльно одно 
отъ другаго плавающія облака; средняя высота ихъ надъ 
землею составляетъ около двухъ верстъ. Слоистыя облака 
обыкновенно являются въ видѣ сѣрой полосы и простирают
ся подобно туманной стѣнѣ; они могутъ находиться на раз
личныхъ высотахъ. Между сими тремя видами облаковъ раз
личаютъ еще переходные виды. Но особенпо заслуживаютъ 
вниманія слоисто-кучевыя облака: ибо грозовыя и густыя 
дождевыя тучи, особенно являющіяся лѣтомъ, по большей 
части принадлежатъ къ этому виду облаковъ. Впрочемъ во 
многихъ случаяхъ трудно бываетъ опредѣлить, къ какому 
классу должно отнести то или другое облако.

Относительно состава облаковъ должно замѣтить, что 
только самыя высокія облака состоятъ изъ замершихъ' час
тицъ воды, прочія же состоятъ изъ жидкихъ частицъ; въ 
прежнее время естествоиспытатели полагали, что облака 
состоятъ изъ туманныхъ пузырьковъ, то-есть изъ пустыхъ 
шариковъ съ весьма тонкою водяною оболочкою; но въ насто
ящее время полагаютъ, что облака состоятъ изъ мельчай
шихъ капель воды. Во всякомъ случаѣ, будутъ ли частицы 
облаковъ туманные пузырьки, или цѣльные водяные шарики, 
облака должны быть тяжелѣе воздуха и должны падать къ 
низу; а потому естественно представляется вопросъ: какимъ 
образомъ облака могутъ плавать и носиться въ воздухѣ? Для 
рѣшенія сего вопроса во первыхъ должно замѣтить, что во 
міпогИхъ случаяхъ, особенпо относительно облаковъ находя
щихся на значительной высотѣ, плаваніе ихъ въ атмосферѣ
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есть только кажущееся явленіе. Въ самомъ дѣлѣ, разсматри
вая какое-нибудь облако, мы можемъ замѣчать, что его Фи
гура значительно измѣняется; итакъ облако есть не что-либо 
готовое, но скорѣе процессъ, т .-е . въ однихъ мѣстахъ при
бавляются къ облаку новыя водяныя частицы, въ другихъ 
онѣ испаряются и разсѣеваются. Послѣ этого понятно, что 
если вверху постоянно будутъ прибывать къ облаку сгущаю
щіяся водяныя частицы, и, оиускаясь вмѣстѣ съ нимъ, въ 
низшихъ слояхъ воздуха будутъ снова исчезать, превращаясь 
въ газообразный паръ, то въ дѣйствительности облако по
стоянно опускается, но только для насъ, смотрящихъ снизу, 
оно кажется неподвижно висящимъ въ воздухѣ. Вовторыхъ, 
вужно принять во вниманіе, что всѣ тѣла падающія въ воз
духѣ встрѣчаютъ отъ него сопротивленіе, которымъ весьма 
значительно замедляется паденіе тѣлъ, имѣющихъ весьма 
малые размѣры. А такъ какъ облака состоятъ изъ мельчай
шихъ водяныхъ частицъ, то для своего опусканія къ ниву 
они встрѣчаютъ огромное сопротивленіе отъ воздуха и мо
гутъ падать только весьма медленно. Но съ другой стороны 
есть много обстоятельствъ въ атмосферѣ, поддерживающихъ 
облака. Сюда относятся движевіѳ вѣтровъ, восходящіе по
токи воздуха и нагрѣваніе облаковъ сверху лучами солнца. 
Отъ дѣйствія сихъ причинъ происходитъ то, что облака дол
гое время могутъ плавать и носиться въ воздухѣ.

Дабы объяснить самое образованіе облаковъ, нужно обра
тить вниманіе на два обстоятельства. Вопервыхъ, лучами 
солвца наиболѣе нагрѣваются нижніе слои воздуха; но эти 
же слои преимущественно поглощаютъ въ себя отдѣляющія
ся съ поверхности водъ испаренія. Отъ нагрѣванія происхо
дятъ въ атмосферѣ восходящіе потоки, то-есть, нижніе слои 
воздуха, расширяясь и дѣлаясь легче отъ тепла, поднимают
ся вверхъ на значительную высоту, а на мѣсто ихъ другіе

18*
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слоя воздуха опускаются сверху; вижвіе слои воздуха при 
своемъ поднятіи вверхъ, по необходимости увосятъ съ собою 
и поглощенныя ими испаренія. А такъ какъ на значительной 
высотѣ господствуетъ сильный холодъ, то нерѣдко бываетъ, 
что испаренія, достаточно охладившись, уже не могутъ оста
ваться на высотѣ въ газообразномъ состояніи, а переходятъ 
въ жидкое, образуя изъ себя облака. Такъ объясняется яв
леніе облаковъ въ .теплое время года къ полудню на ясномъ 
прежде вебесвомъ сводѣ,—явленіе, которое нерѣдко замѣ
чается и у насъ, а еще чаще въ странахъ тропическихъ. Во 
вторыхъ, облака происходятъ при столкновеніи различныхъ 
вѣтровъ: когда теплый и влажный потокъ воздуха встрѣчает
ся съ холоднымъ, то испаренія содержавшіяся въ тепломъ 
воздухѣ въ гатообразномъ состояніи, при значительномъ 
охлажденіи отъ смѣшенія съ холоднымъ воздухомъ, сгуща
ются и обращаются въ облака. Отъ этой причины гораздо 
чаще могутъ происходить облака, нежели отъ первой: въ 
самомъ дѣлѣ, восходящій потокъ воздуха можетъ происхо
дить только днемъ и притомъ въ теплое время, а вторая при
чина, то есть столкновеніе теплаго и ходнаго потоковъ воздуха 
можетъ производить свое дѣйствіе во всякое время. Къ симъ 
причинамъ присоединяются и другія, какъ напримѣръ охлаж
деніе влажнаго воздуха отъ соприкосновенія съ холодными 
вершинами горъ.

До сихъ поръ мы разсматривали облака только съ Фи
зической точки зрѣнія. Но на одномъ этомъ не должно намъ 
останавливаться. Въ самомъ дѣлѣ, воздушная влага, подоб
но другимъ частямъ видимаго міра, подчинена естественнымъ 
условіямъ и законамъ; но эти законы установлены Всеблагимъ 
Богомъ, воззвавшимъ видимый міръ отъ небытія къ бытію. 
Только чрезъ подчиненіе тварей тѣмъ законамъ, которые да
рованы ей премудростію Творца, поддерживается стройность
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и порядокъ въ природѣ. Человѣкамъ предъ другими тварями 
даао то нѳоцѣнснвое преимущество, что они могутъ позна
вать въ твореніи совершенства Создателя, «ибо невидимое 
Его, вѣчная сила Его и Божество, отъ созданія міра чрезъ 
разсматриваніе твореній видимы» (Рим. 1 , 2 0 ) для нихъ. А 
потому и изслѣдованіе атмосферной влаги, если будемъ глуб
же разсматривать сей предметъ, должно раскрывать предъ 
нами слѣды совершенствъ Творца.

Обратимъ вниманіе иа одно замѣчательное изреченіе изъ 
книги Іова, въ которомъ такъ изображается величіе Господа 
Бога: «влагою обременяетъ Онъ облака: тучи сыплютъ изъ 
себя свѣтъ Его. И по мудрымъ намѣреніямъ Его, онѣ на хо
ду своемъ обращаются, дабы выполнять все, что повелитъ 
имъ, на землѣ обитаемой» (Іов. 3 7 , 1 1 , 12 ).

Всемогущество и премудрость Творца раскрываются предъ 
нами въ поразительномъ видѣ, когда мы подумаемъ о томъ, 
какое громадное количество воды въ видѣ испареній я обла
ковъ постоянно поддерживается въ атмосферѣ. Нѣкоторые 
естествоиспытатели старались по возможности сравнить си 
лу , потребную для поднятія на высоту и поддержанія воз
душной влаги, съ другими силами, какія употребляются для 
поднятія тяжестей, и вычислить величину этой силы; при 
семъ получаются огромныя цифры, показывающія, чѣо соно 
купныхъ усилій всего человѣчества, населяющаго землю, 
еслибы все оно стало усердно работать для поднятія въ ат
мосферу влаги посредствомъ водоподъемныхъ машинъ, да
леко было бы недостаточно для поднятія вверхъ и поддержа
нія въ атмосферѣ ея влаги. А между тѣмъ это великое дѣло 
постоянно происходитъ въ природѣ: Творецъ міра, даровав
шій бытіе какъ веществу, такъ и силамъ, въ немъ дѣйству
ющимъ, поставилъ ихъ въ такой соразмѣрности, что и сол
нечные лучи и другія условія, производя громадную работу
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поднятія и поддержанія атмосферной влаги, «не алчутъ, не 
утомляются и не оставляютъ своего дѣла. Одно другому не 
препятствуетъ и во вѣкъ не противятся они слову Его» 
(Сир. 16, 27. 2$). Если мы удивляемся иногда дѣламъ рукъ 
человѣческихъ, хотя люди пользуются уже готовымъ веще
ствомъ и существующими въ природѣ силами, то съ какимъ 
благоговѣйнымъ удивленіемъ должны мы размышлять о все
могуществѣ Господа Бога, Который называетъ «несуществу
ющее какъ существующее» (Рим. 4 ,1 7 ) ,  и дѣйствіемъ силъ, 
дарованныхъ веществу Его премудростію, поддерживаетъ 
стройный порядокъ въ видимомъ мірѣ!

Благость Божія обильно надѣлила атмосферу влагою для 
потребностей земнаго шара: атмосфера постоянно возвра
щаетъ ему влагу и является щедрымъ источникомъ для его 
напоенія влагою. Туманы, облака и тучи служатъ средства
ми для его орошенія. Какъ суша нерѣдко пользуется испа
реніями, которыя поглотилъ въ себя воздухъ, проходя надъ 
морями, на сотни и тысячи верстъ, отстоящими отъ вея, 
такъ и облака нерѣдко долгое время носятся по воздуху и 
сберегаютъ въ себѣ вдагу, чтобы проливать ее въ тѣхъ мѣ
стахъ, которыд въ ней особенно нуждаются и которыя на 
огромное пространство отстоятъ отъ мѣста, гдѣ началось 
образованіе того или другаго облака. А орошеніе суши слу
житъ источникомъ многихъ благъ: удовлетворяя разнооб
разнымъ нуждамъ человѣка, оно способствуетъ чистотѣ и 
благорастворенію воздуха и даетъ жизнь царству раститель
ному и животному. «Великъ Господь нашъ и велика крѣ
пость Его, и разумъ Его неизмѣримъ..- Онъ покрываетъ не- 
бо облавами, готовитъ для земли дождь, цроизращзетъ на 
горахъ траву, даетъ скоту пищу его, и птенцамъ ворона, 
взывающимъ къ Нему... Благоволитъ Господь о боящихся 
Его, о надѣющихся на милость Его» (Псад. 146, 5. 8 .9 .1 1 ) .
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Премудрость Божія направляетъ явленія ирвроды къ до- 

спаденію разнообразныхъ благихъ цѣлей. Не только для оро
шенія суши служатъ облака, но и для смягчоніи крайностей 
тепла и холода. Въ самомъ дѣлѣ солнечный зной много об
легчается облаками, и наоборотъ ими умѣряются суровости 
зимней стужи. Облака задерживаютъ и отражаютъ обратно 
къ земвому шару его тепло; при безоблачномъ небѣ оаъ ско
рѣе охлаждается; это особенно мы видимъ зимою: морозы 
наиболѣе усиливаются въ ясныя ночи. Преграждая путь лу
чей еолнца, облака производятъ то, что дѣйствіе этихъ лу
чей на зецвую поверхность ослабѣваетъ, и какъ бы перено
сится на самое облако и на слои воздуха, близь его лежащіе. 
Чрезъ это, а частію и чрезъ самый процессъ сгущенія всоаг* 
реній въ облака, поддерживается до нѣкоторой степени Теп
ло въ воздухѣ на значительной высотѣ. Въ этомъ отношеніи 
большую услугу для всего земнаго шара оказываетъ обшир
ный облачный слой, лежащій въ тропическихъ странахъ надъ 
экваторіальнымъ поясомъ безвѣтрія: онъ служитъ хранили
щемъ тепла и влаги для всей земли. Ибо при помощи этого 
слоя воздушные истоки на значительной высотѣ не могутъ 
слишкомъ много охладиться; а потому онижогуѵъ удержи
вать въ себѣ большое.количество испареній, и, іпостонѳнно 
охлаждаясь, разносятъ с іи  испаренія въ отдаленныя страны 
сѣвера и юга и  постепенно ртдаютъ' и іъ  8вмѣому,шару^

Когда облака и тучи на долгое время ёйрываюГьотъ «асъ 
красоту небеснаго свода и солнца, то мы испытываемъ бр* 
лѣе или эіѳнѣе тягостное впечатлѣніе и бываемъ склонны къ 
грустному расположенію душин. зДѳнь облайвый и'иаомур- 
вый» и въ Свящсввомѣ Писаніи представляется образомъ 
скорбныхъ событій (Іоил* %  2 и Іезек. З І ,  12). П айо  
устроенію промысла Божія и явленія аомраічеіія Небеснаго 
свода не остаются безъ благотворныхъ дъйсгвщ: мы болВе
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научаемся цѣнить красоту видимаго неба, и менѣе встрѣчая 
развлеченій со стороны внѣшняго міра, много находимъ по
бужденій углубляться въ самихъ себя, не привязываться въ 
землѣ, но размышлять о невидимомъ, небесномъ отечествѣ.

Быстрое сгущеніе испареній въ облака и тучи нерѣдко 
служитъ причиною величественныхъ, но вмѣстѣ и грозныхъ 
явленій молніи и грома. Эти явленія мвого способствуютъ 
благорастворенію воздуха, но еще большее значеніе имѣютъ 
они для нашей души, возбуждая въ насъ спасительный 
страхъ, и съ силою напоминая намъ о непрочности земнаго 
и о томъ, что наша земная жизнь легко можетъ прекратить
ся, и что продолженіе ея находится въ полной власти Гос* 
пода Бога.

Пользуясь благодѣяніями Божіими, являемыми намъ по
средствомъ облаковъ въ царствѣ природы, не будемъ забы
вать и о тѣхъ особенныхъ дѣлахъ Божіихъ въ царствѣ бла
годати, которыя сопровождались видимыми явленіями обла
ковъ, хотя сіи явленія были уже событіями сверхъестествен
ными, превышающими законы видимой природы. Такъ, когда 
сыны Израилевы вышли изъ Египта, «Господь шелъ предъ 
ними дномъ въ столпѣ облачномъ, показывая имъ путь, а 
ночью въ столпѣ огненномъ» (Исх. 13, 21), и при дальнѣй
шемъ ихъ путешествіи въ землю Обѣтованную облакомъ ру
ководилъ ихъ (Числ. 9, 15— 23). «Густое облако* было надъ 
горою Синайскою (Исх. 19, 16), когда Господь благоволилъ 
даровать тамъ Свой божественный законъ; и послѣ «слава 
Господня осѣнила гору Синай, и покрывало ее облако шесть 
дней» (Исх. 24, 16). Неоднократно Господь Богъ сходилъ 
во облакѣ къ избраннымъ Своимъ (Исх. 34, 5. Числ 11, 
25), и слава Господа въ облакѣ являлась народу Его (Исх. 
16, 10. Числ. 16, 42). Во всѣхъ такихъ явленіяхъ мы ви
димъ со стороны Господа дивное снисхожденіе къ немощи
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человѣческой, для которой явленіе Господа въ большей сла
вѣ было бы невыносимо. По окончаніи устроенія Скивіи и 
Кивота «покрыло облако Скинію собранія, и слава Господня 
наполнила Скинію» (Исх. 40, 34). При освященія устроен
наго Соломономъ ветхозавѣтнаго храма, этотъ «домъ Госпо
да наполнило облако» (2  Парал. 5, 13). Въ Новомъ Завѣтѣ 
«облако свѣтлое осѣнило» (Матѳ. 17, 5) Апостоловъ во вре
мя Преображенія Господа нашего Іисуса Христа. При воз
несеніи Его «облако взяло его изъ вида» учениковъ (Дбян. 
1, 9). Во второе пришествіе Его на землю мы увидимъ Его 
«грядущаго на облакахъ небесныхъ съ силою и славою вели
кою» (Матѳ. 24, 30).

Димитрій Голубинскій



Ё 6 Ф И Н ІЯ  Г Р И Г О Р Ь Е В Н А  П О П О В А
' Имя Е вфиміи Григорьевны ГІонѳвѳй, старицы-подвижни

цы1 благочестія, проживавшей весьма еще недавно въ Задов- 
снѣ, и почивающее нынѣ въ Задонскомъ Богородицкомъ пер
воклассномъ монастырѣ въ общее усыпальницѣ тамошнихъ 
подвижниковъ, пользовалось при жизни ея особеннымъ ува
женіемъ у всѣхъ знавшихъ ее благочестивыхъ людее и между 
прочимъ у современныхъ ее подвижниковъ возвышеннаго 
преуспѣянія духовнаго: старцы - подвижники — Георгіе Ма
шуринъ, затворникъ Задонскаго Богородицкаго монастыря, 
Иларіонъ НеФодьсвичъ, затворникъ Троевуровскіе, и нѣко
торые другіе, глубоко уважали Е вфимію Григорьевну, откры
вали ое свои у таей ы е  отъ міра подвиги, называли ее мате
рію и не отказывались принимать отъ нея при случаѣ назида
тельные совѣты мудрости духовной. - Духовно-поучительная, 
строгая жизнь смиренное старицы достоена всеобщее извѣ
стности въ средѣ отечественныхъ подвижниковъ нашихъ.

Родилась Евфимія Тамбовское губерніи Лебедянскаго уѣзда 
въ селѣ Калининѣ, отъ крестьянина-хлѣбопашца Григорія и

(а) При составленіи предлагаемаго очерка, источниками пос
лужили намъ между прочимъ: брошюра «о жизни старицы Ев- 
фиміи Григорьевны Поповой.» Спб. 1802; «Письма затворника 
Задонскаго Богородицкаго монастыря Георгія», части 1 и II; 
жизнеописанія нѣкоторыхъ современныхъ старицѣ подвлжнИ' 
ковъ, и устные разсказы знавшихъ ее лично.
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жены его Гликоріи Поповыхъ. Въ дѣтскихъ лѣтахъ Е вф и м ія  
отличалась особенною кротостію и послушаніемъ своимъ ро
дителямъ; они воспитывали ѳе въ простотѣ званія своего и 
страхѣ Божіемъ. Съ чотырнадцати>лѣтняго возраста начало 
проявляться въ дѣвочкѣ чудное призваніе въ подвигамъ 
благочестія, которое составило потомъ цѣль и стремленіе 
всей остальной ея жизни. Не принимала она участія въ иг
рахъ и увеселеніяхъ—обычныхъ крестьянскимъ дѣвицамъ ся 
возраста, чуждалась близкаго знакомства и дружбы съ свер
стницами своими по лѣтамъ, и въ то время, какъ сходились 
онѣ на вечернія посидѣлки, Е в ф и м ія , утаившись домашнихъ 
своихъ, уединялась на церковный погостъ, и тамъ, подъ 
осѣневіемъ храма Божія, по нѣскольку часовъ проводила въ 
усердной молитвѣ. Въ воскресные и праздничные дни, когда 
бывало богослуженіе въ Калининской церкви, прежде всѣхъ 
приходила туда юная модитвепница, и углубившись воспѣло 
въ молитву, благоговѣйно выстаивала всѣ службы церков
ныя, нерѣдко увлажая лицо свое слезами умиленія. Іірилс- 
жала она также и побту нелицемѣрному, и имъ смиряла свое 
младое тѣло, порабощая его духу, горѣвшему любовію въ 
Богу До два; и по три дня нерѣдко проводила она безъ пищи 
и питія, а если я  случалось вкушать ей трапезу свояхъ^ро
дителей, то съ крайнимъвоздержаніемъ вкушала ояр на ней пи
щу, по большей же части старалась подъ разными предлога
ми устраняться общей съ домашними своими трапезы, что
бы не обнаруживать предъ ними своего воздержанія. Все мір- 
скоѳ-жнтейское в по лаѣ было чуждо Е в ф и м іи : оиа стремилась 
вседушно къ почести горняго званія, забывая все дольнее, 
преходящее. Благочестивые родители радовались, видя бла
гочестіе евоей дочери, и не препятствовали ой въ этомъ. 
Они построили ей небольшую келлію не вдалекѣ отъ приход
скаго храма, въ которую и переселилась она на жительство
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уединенное. Здѣсь принимала она только отца и мать, при
носившихъ ей хлѣбъ и воду, служившіе ей единственною 
нищею и питіемъ, ибо начала чуждаться съ тѣхъ поръ иныхъ 
снѣдей. Постояннымъ занятіемъ уединенной кѳлѳйиицы слу
жила молитва; ею вачинала и оканчивала она свой день, ею 
просвѣщалась для нея и ночь, ибо мало вкушала сна и боль
шую часть вочнаго времени посвящала молитвеьной бесѣдѣ 
съ Богомъ. Пребывая въ своемъ затворѣ веисходно, нѳупу- 
стительно посѣщала она во все это время храмъ Божій, и во 
всѣ посты говѣла и причащалась св Христовыхъ Таинъ. 
Такимъ образомъ Е вф и м ія  прожила нѣсколько лѣтъ, и 
просвѣтленная уединеніемъ и молитвою, не безъ званія 
свыше, возложила на себя нелегкій и многоскорбный под
вигъ юродства ради Христа. Она стала появляться на 
многолюдныхъ улицахъ своего села, проникала въ питей
ные дома, гдѣ собирались во множествѣ крестьяне, и тамъ 
обличала ихъ въ порокахъ, за что и терпѣла отъ нихъ оскор
бленія и побои. Безбоязненно входила она въ домы тѣхъ 
изъ крестьянъ, поведеніе которыхъ было не безупречно: 
правдивыми своими обличеніями, возбуждала она въ нихъ 
угрызенія совѣсти, а иногда гнѣвъ и ярость, которые 
разражались преслѣдованіями обличительницы. Особѳвно 
много пострадала въ это время Е вф и м ія  о т ъ  волостнаго 
головы села Калинина, котораго одпажды предъ всѣмъ обще
ствомъ крестьянъ обличила она въ развратѣ. Съ гнѣвомъ у- 
стремился на нее обличаемый, и нанося Е вф им іи  жестокіе 
удары толстымъ деревомъ, гналъ ее до самой ея келліи. Тер- 
пѣливо переносила подвижница Божія всѣ подобные оскорб
ленія и побои: она всегда молилась за своихъ обидчиковъ, 
и всячески ублажала ихъ, какъ бы за ночести и дары. З а 
мѣчено было, что не болѣзновала она тѣломъ отъ частыхъ 
побоевъ, и самыя язвы отъ нихъ на ѳя тѣлѣ не имѣли особа-
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го вліянія на ея здоровье и не причиняли ей разслабленія. Не 
безъ пользы оставались для многихъ ея обличенія, проявляй* 
шія въ ней благодатную прозорливость. Простымъ иногда 
словомъ, и мѣткимъ намекомъ, обличавшимъ сокровенныя 
дѣянія людей порочныхъ, достигала Е вфимія ихъ исправленія, 
останавливала совершеніе ими дѣяній преступныхъ; нерас
каянныхъ она устрашала гнѣвомъ Божіимъ, вемедлившимъ 
наказывать таковыхъ по ея слойу. Такъ однажды стоя въ 
церкви за божественною литургіею, стремительно подошла 
она къ стоявшему тамъ же одному заѣзжему чиновнику, и,по
грозивъ на него своею клюкою, сказала: «А ты что замыш
ляешь, что это вздумалъ? оставь дурныя затѣи, иначе плохо 
тѳбѣ будетъ» Чиновникъ поблѣднѣлъ, и поклонился въ ноги 
обличительницѣ прозорливой, ибо, какъ открылось потомъ, 
онъ ѣхалъ на одно важное слѣдствіе, и въ самое то время 
какъ подошла къ нему Е вфимія, размышлялъ, какъ бы ради 
прибытка обвинить при этомъ слѣдствіи невиннаго и оправ
дать виновныхъ. Въ другой разъ, вспыхнулъ сильный по
жаръ въ селѣ Калининѣ, и всѣ крестьяне спѣшили спасать 
свое имущество и жилища. Вышла изъ келліи своей и Е вфи
мія, и бѣгая по улицамъ, жезломъ своимъ намѣчала дома, 
говоря въ духѣ пророческомъ: «вотъ этотъ сгоритъ,—тутъ 
живутъ грѣшники, Бога прогнѣвляющіе и въ грѣхахъ своихъ 
некающіеся». И точно, вслѣдъ за ея словами, вѣтеръ прино
силъ огненныя головни на указанные домы, и они сгарали 
до тла, межъ тѣмъ какъ другіе, стоявшіе съ ними рядомъ, 
оставались цѣлы и невредимы. Добѣжавъ до избы одной 
своей родственницы, которая, стоя за воротами своего дома, 
держала на рукахъ своихъ труднаго младенца, Е вфимія ука
зала къ сожженію и ея избу, но потомъ, обратясь къ ребен
ку сказала: «овъ невиненъ, Господь ради него сохранитъ». 
Затѣмъ указала на близь стоявшія скирды хлѣба, изъ коихъ
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одну отмѣтила,говоря: *эта дитяти пусть останется па нормъ, 
а тѣ погорятъ». Слова ея оправдались самымъ дѣломъ: от
мѣченные ЕвФиміею домъ и скирда хлѣба сохранились невре
димыми среди сильнаго пламени, которое пожрало все над
ворное строеніе вокругъ и остальныя скирды. Послѣ пожара 
крестьяне допрашивали Е вфимію, зачѣмъ бѣгала она по се
лу и сожгла по* слову своему столько* ломовъ. Но она ото
звалась полнымъ невѣдѣніДиъ бывшаго, говоря, что была въ 
то время внѣ себя, и не помнитъ что дѣлала и говорила. Со
бралась однажды Е вфимія въ странствіе по св. мѣстамъ, и 
явившись къ сельскому писарю, просила себѣ надлежащій 
видъ для безпрепятственнаго путешествія. Въ домѣ писаря, 
вдругъ подошла она къ одной запертой двери, и властно тре
бовала, чтобы ее отперли. Писарь всячески уклонялся ис
полнить волю подвижницы, говоря, что дверь эта ведетъ въ 
нежилой покой, пустой и заброшенный. Но Евфимія настояла 
на своемъ, и когда отперли дверь, за ней оказалась незакон
ная сожительница писаря, спрятавшаяся отъ дрозорливой по
сѣтительницы въ этотъ покой. Съ строгостію обличила Е в
фимія обоихъ въ ихъ преступной связи, и не прежде остави
ла домъ, пока не получила отъ обличаемыхъ искренняго обѣ
щанія исправиться. Съ тѣхъ поръ писарь этотъ особенно 
началъ уважать подвижницу, и пока пребывала она въ 
Калининѣ, доставлялъ ей хлѣбъ и дрова для отойдя 
келліи. Видя искреннее его исправленіе, Е вфимія въ свою 
очередь не оставляла его своими совѣтами и молитвами. 
Во время странствія своего по св. мѣстамъ, юродство
вавшая Е вфимія пребывала нѣкоторое время въ Вороне
жѣ, въ домѣ одной боголюбивой госпожи, которая поже
лала однажды представить ее тогдашнему воронежскому 
архіепископу Антонію. Богомудрый архипастырь, самъ быв
шій строгимъ подвижникомъ и усерднымъ молитвсиви-
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комъ, съ любовію согласился на предложеніе госпожи 
той —  принять въ покояхъ своихъ Е вфимію. Когда посѣти
тельницы прибыли въ архіерейскіе покои, святитель нривллъ 
ихъ ласково, и усадивъ въ гостинной своей, потчивалъ ча
емъ. Е вфимія выпила одну чашку, а вслѣдъ затѣмъ разбила 
ее объ волъ. Потомъ обошла архіерейскіе покои, осѣняя 
крестнымъ знаменіемъ двери и окна. Возвратившись къ 
высокопреосвященному Антонію, она много говорила ему о 
его немощахъ и скорбяхъ, голосомъ властнымъ и обличи
тельнымъ. Антоній смиренно выслушивалъ слова юродивой, 
и когда госпожа ее привезшая, кланяясь въ ноги владыкѣ, 
просила простить ее, что причинила ему тѣмъ оскорбленіе, 
говоря: «простите, владыко, ея безумію, я не знала, что это 
съ нею случается*; владыка отвѣтилъ: не безпокойтесь объ 
этомъ, Е вфимія говоритъ мнѣ то, что внушилъ ей самъ Гос
подь сказать мнѣ въ обличеніе».. Высказавшись предъ архи
пастыремъ, Е вфимія тоже поклонилась ему въ ноги, говоря: 
«прости меня, владыко святый, можетъ я тебя оскорбила сво
ими словами, но я говорила не отъ себя». Благословивши 
ее/Антоній просилъ себѣ ея молитвъ, и потомъ всегда от
зывался объ ней съ уваженімъ, какъ о подвижницѣ возвы
шеннаго преуспѣянія духовнаго, привлекшей къ себѣ видимо 
осѣнѳиіе благодатное свыше. Свидѣтельство о ней святителя, 
который самъ былъ не чуждымъ духовныхъ дарованій, пока
зываетъ, что онъ признавалъ юродство ея тождествен
нымъ истинно-благодатному юродству блаженныхъ юродовъ 
ради Христа, «ихже не бѣ достоинъ весь міръ». Впрочемъ 
подвигъ этотъ въ жизни подвижницы былъ только времен
ный, переходный. Съ 1 8 0 8  года Е вфимія поселилась въ За- 
донскѣ, гдѣ жизнь ея приняла болѣе мирное устроеніе, чуж
дое юродства и свойственныхъ ему дѣйствій. Благотворитель
ныя лица устроили для нея въ Зздонскѣ просторный домъ,
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гдѣ поселившись, собрала она вокругъ себя общество благо* 
честивыхъ дѣвицъ и вдовъ, составившихъ изъ себя родъ 
общежитія иноческаго, начальницею котораго и наставницею 
была до самой кончины своей Е в ф и м ія . Д ом ъ  этотъ подъ име
немъ страннопріимницы, хорошо былъ извѣстенъ благочести- 
вымъ поклонникамъ задонской святыни, посѣщавшимъ его 
для собесѣдованія съ мудрою о Господѣ ЕвФИМІею, умѣвшею 
простою рѣчью своею врачевать многосложные недуги душев
ные, и успѣшно наставлять въ житію добродѣтельному своихъ 
посѣтителей. Отъ доброхотныхъ ихъ подаяній поддержива
лось существованіе страннопріимной общины, взаимно не 
отказывавшей въ пріютѣ и пищѣ всякому неимущему изъ 
поклонниковъ — богомольцевъ. Живя въ сообществѣ соб
ранныхъ ею единонраввыхъ сестеръ, Е вф и м ія  поучала ихъ 
словомъ мудрости духовной и примѣромъ постнически- 
молитвеннаго своего житія. Постоянно и неупустительно 
ходила она къ каждой службѣ церковной въ Задонскій Бого
родицкій монастырь, гдѣ молилась всегда съ особеннымъ 
усердіемъ и неразвлекательностію; въ келліи своей также 
большую часть времени посвящала молитвѣ, совершаемой 
то съ колѣнопреклоненіями, то съ стояніемъ неподвиж
нымъ, при чемъ отрѣшаясь отъ всего земнаго, достигала 
состоянія умнаго неколеблемаго пребыванія въ Богѣ. Случа
лось, что кто-либо изъ сестеръ общины входилъ въ это 
время въ келлію старицы, или относился къ ней съ воп
росомъ; погруженная всецѣло въ молитвенную бесѣду съ 
Богомъ, не видѣла и не замѣчала она пришедшихъ, не слы
хала ихъ вопрошевій. Молитва ея была непрестанна, такъ 
что не только во время молитвенныхъ бдѣній, но и при 
другихъ занятіяхъ, умъ ея въ сей молитвѣ упражнялся, 
уста же немолчно призывали сладчайшее имя Господа Іисуса 
Христа. Частыми воздыханіями и слзами разрѣшалась мо-
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литвѳнная сосредоточенность ея души. Особенно крестныя 
страданія Снастителя и искупленіе ими рода человѣче
скаго вызывали въ ней обильные потоки слезъ. Въ про» 
стосердѳчіи своемъ не находила она довольно словъ къ 
прославленію неизреченнаго милосердія къ намъ Христова. 
Даръ прозорливости благодатной, попрежнему; былъ при* 
сущъ добродѣтельной старицѣ. Дарѣ этотъ проявила.она 
я въ отношеніи Георгія Машурина, столь извѣстнаго* за
творника* Задонскаго Богородицкаго монастыря, подвихни? 
ческія письма котораго имѣли столько изданій и* читались 
во множествѣ благочестивыми любтелями чтеній духовныхъ/ 
Прослуживъ царю земному въ воинствѣ земномъ, Георгій 
Алексѣевичъ Машуринъ; получившій отъ юаоствнблаго? 
честивое настроеніе отъ своей матери, около тридцатаго 
года жизни своей, рѣшился посвятить остальную жизнь 
свою всецѣло Богу, въ постѣ, молитвѣ и подвигахъ 
строгаго уединенія. Для этого оставилъ онъ военную службу/ 
роздалъ Все'своѳ имущество неимущимъ, и въ убогой одеждѣ 
странника пришелъ въ Задонскъ и прилѣпился къ толпѣ ни
щихъ, стоявшихъ у прага церковнаго въ Задонскомъ Бого
родицкомъ монастырѣ. Съ цѣлію испытать твердость про? 
изволенія своего присоединиться къ воинамъ Царя небесна* 
го, и терпѣть съ ними произвольную нищету и скорби ино
ческаго креста, Георгій двѣ недѣли питался подаяніемъ ни
щенскимъ во имя Христа, смиреннымъ положеніемъ нищаго 
попирая свойственную дворянину гордыню. Затѣмъ, въ одеж
дѣ уже приличной своему прежнему званію, явился онъ къ; 
преосвященному воронежскому ЕпиФанію, и просилъ о при
нятіи его въ число братства Задонской обители, что и было 
тогда же исполнено. Но Георгій не нашелъ въ Задонской 
обители того глубокаго уединенія, о которомъ мечталъ; поче
му и размышлялъ о томъ, какъ бы переселиться куда въ оби-
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толь болѣе пустынную п удаленную отъ жилищъ мірскихъ и 
соиряжеянагѳ съ ними многолюдства. Желаніе безмолвія 
пустыннаго влекло его, то на уединенный островъ Соловей 
кій, то на дикопрекрасный Валаамъ, ибо слышалъ объ осо
бенномъ1 процвѣтаніи въ тѣхъ мѣстахъ подвижничества ипог 
чеснаго. Но танъ какъ «отъ Господа стоны человѣку исправ
ляются» (Пеал. 36 , 23)> Всевидцу же было извѣстно, что 
именно 'въ Задонской обители особенно многоплодѳнъ будетъ 
подвигъ раба Его Георгія, то чтобы удержатъ его отъ пере
мѣщенія въ иное мѣсто, внушено было старицѣ Евфвміи 
проявить на немъ свою благодатную прозорливость. Георгій 
стоялъ однажды за всенощнымъ бдѣніемъ у свѣчнаго ящика, 
гдѣ былог > назначено ему послушаніе отъ настоятеля; въ 
глубокомъ раздумья поникъ онъ долу главою, и размышлялъ 
о томъ, гдѣ бы обрѣсти болѣе пустынное и безмолвное для 
себя пристанище. Чувствуя собственную немощь свою и 
недостаточество въ отысканіи такого благопріятнаго для 
спасенія мѣста, Георгій обратился съ пламенною мо
литвою о помощи и вразумленіи въ Богоматери предъ ея 
Чудотворною Владимірскою иконою, чествуемою въ Задон
ской обители: отъ глубины скорбной своей души умолялъ 
онъ Царицу небесную, указать ему мѣсто удобное во спа
сенію въ подвигахъ иноческихъ. Въ отвѣтъ на эту его мо
литву, къ нему подходитъ невѣдомая ему дотолѣ старушка: 
взявъ у близь стоявшаго монаха четки, влагаетъ она ихъ 
въ руку потупившагося къ землѣ Георгія и говоритъ: «Вотъ 
тебѣ четки— мечъ духовный, молись по вимъ неустанно, и 
ими отсѣвай отъ себя помыслы смущенія. Царица небе
сная приказываетъ тебѣ жить здѣсь до смерти въ Задон
ской Ея обители, и отнюдь никуда отселѣ не перемѣщаться. 
Скоро придетъ время, когда самъ будешь пребывать съ 
Богомъ въ кѳлліи». Изумленный Георгій съ уваженіемъ по-
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клонился прозорливой старицѣ, и съ твердою вѣрою іфи- 
нялъ.слова ея какъ извѣщеніе свыше. Съ тѣхъ поръ вМзы- 
мѣлъ опъ къ ней особенную приверженность, какъ духов- 
пмй сынъ въ духовпой своей матери. Онъ называлъ стари
цу не иначе какъ именемъ «матушки», а Е вфимія въ просто
тѣ своей звала его своимъ «роднымъ Егорушкой», и эта свя
тая простѳсердечная привязанность сохранялась межъ нгімй 
до самой кончины Георгія. Согласно прозорливому слову 
старицы Е вфиміи, Георгій Алексѣевичъ вскорѣ занемогъ, и 
по болѣзненному состоянію своему около полугода безвыход
но пребывалъ въ своей келліи, что и составляло для ней) 
переходную ступень къ совершенному затвору, ибо, полу
чивъ облегченіе отъ болѣзни своей, испросилъ онъ благо
словеніе и разрѣшеніе настоятеля Задонской обители, ради 
спасенія души своей и ничѣмъ неразвлекаемой молитвенной 
бесѣды съ Богомъ, всецѣло заключиться въ строгій затворъ, 
въ1 каковомъ и пробылъ 17 лѣтъ до самой смеріти. Д в^и  за
творника, заключенныя для всѣхъ, были всегда доступйй Ев
фиміи Григорьевнѣ: она часто посѣщала Георгія Алексѣеви
ча, утѣшала его во времена унынія, ободряла въ искушеніяхъ 
и борьбѣ со врагами невидимыми, нерѣдко свойствённым- 
ей простымъ словомъ мудрости духовной разрѣшала сомнѣ
нія его и недоразумѣнія, руководствуя его какъ ёопечйтель- 
ная мать нѣжнолюбимаго сына. Въ письмахъ Георгія къ бого- 
любивой рабѣ Божіей Маріи Колычевой, во многихъ мѣстахъ 
встрѣчаются самые задушевные благодарные отзывы затвор
ника о духовной своей «матушкѣ». Изъ нихъ видно, какъ 
высоко цѣнилъ Георгій привязанность къ нему Е вфиміи Григ 
горьевны, и какъ всегда пользовался во спасеніе ея наставле
ніями. Изъ числа многихъ случаевъ, подтверждающихъ ува
женіе къ ней Георгія, вотъ одинъ, особенно памятный по1 об 
стоятельствамъ его сопровождавшимъ, въ затворнической

19*
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кедліи Георгія Алексѣевича единственное убранство соста
вляли святыя иконы: ими покрыты были во множествѣ ен 
стѣны, предъ ними горѣли неугасимыя лампады, напоминая 
подвижнику о непрестанной молитвѣ; оттого его келлір была 
какъ бы храмомъ молитвеннымъ, гдѣ имя Божіе призывалось 
и прославлялось неустанно, днемъ и ночью. Но это обиліе 
святыхъ иконъ въ келліи затворника показалось нѣкоторымъ 
близорукимъ судіямъ дѣлъ ближнихъ своихъ .роскошью и 
излишествомъ, неприличнымъ убожеству иноческому * въ ка
ковомъ пребывалъ Георгій. Сужденія эти дошли до затворни
ка и смутили его: сознавая всю неосновательность людскихъ 
пересудовъ, тѣмъ не менѣе не пожелалъ онъ поведеніемъ 
своимъ служить къ дальнѣйшему соблазну своихъ ближнихъ. 
Онъ снялъ иконы украшавшія его келлію, оставивъ въ ней 
одно лишь Распятіе,у Вскорѣ затѣмъ посѣтила келлію затвор 
ника Е в ф и м ія  Григорьевна, съ молитвою, по обычаю своему, 
переступила она ея порогъ и остановилась. Окинувъ взоромъ 
своимъ оголенныя отъ срятыхъ изображеніи, стѣны кщцод,. 
съ глубокимъ огорченіемъ сказала она: «турокъ тутъ что ли 
живетъ, или невѣрный, что и образовъ даже нѣтъ»? и не хо 
тѣла далѣе идти въ келлію. Когда Георгій Алексѣевичъ о б ъ 
яснилъ ей причину своего поступка, она укорила его, гово
ря: «ради людскаго говору пренебрегъ ты Христомъ, Пре
чистою Богородицею и святыми Божіими угодниками; истин
но неправо ты поступилъ и далъ мѣсто врагу, смутившему 
тебя говоромъ людскимъ, далекимъ отъ истины». Она не 
прежде оставила затворника, пока онъ при ней же не раз
мѣстилъ на прежнихъ мѣстахъ всѣ свои иконы, и вновь не 
затеплилъ прежде горѣвшія предъ ними лампады. «Вотъ это 
похоже на жилище христіанина и инока, говорила Е в ф и м ія  
смотря на св. лики иконъ,—а то видишь что выдумали окаян
ные, чтобы жить намъ безъ святыни Господней! Нищета мо-
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наха не въ отсутствіи иконъ, а въ духѣ нёстяжатёльности». 
Весьма часто вспоминалъ потомъ Георгій Алексѣевичѣ это об
личительное слово своей глубокоуважаемой «матушки» и изъ 
всѣхъ даровъ усердія къ нему искавшихъ отъ него совѣтові 
духовныхъ, съ особенною всегда любовію и утѣшеніемъ при
нималъ даримыя ему святыя иконы, которыя называлъ «по
будителями своими» къ памяти Божіей. Старица Е вфимія пе
режила затворника Георгія: о кончинѣ его имѣла бна таин
ственное извѣщеніе свыше. Такъ однажды вечеромъ, вс За
долго до кончины Георгія Алексѣевича, сидѣла она въ полу
мракѣ своей колліи, тускло освѣщенной одною лишь лампа
дою. Вдругъ свѣтлый лучъ облисталъ ее и освѣтилъ всю ком
нату, такъ что въ ней сдѣлалось свѣтла какъ днемъ. Изъ 
сосѣдней келліи въ которой никого изъ постороннихъ не 
было, послышался ей хорошо знакомый голосъ затворника, 
явственно произнесшій: «матушка! простите. Иду въ дальній 
путь»! Необычный этотъ голосъ приняла она предзнаменова
ніемъ того, что дни подвижника Божія уже сочтены. На утро 
отправилась она въ монастырь Задонскій къ келліи затворни
ка, и вошедъ въ нее, по простосердечію своему прямо сказа
ла ему: «Егорушка родной! видно тебѣ скоро умирать*, и 
тугъ же передала ему случившееся съ нею. Съ., радостными 
слезами принялъ Георгій Алексѣевичъ добрую вѣсть отъ сво
ей «матушки» и въ свою очередь не утаилъ предъ нею, что 
также недавно утѣшенъ былъ онъ видѣніемъ во свѣ прекрас
наго дома, красота котораго превосходила всѣ украшенія зем
ныя.* Когда разсматривалъ онъ его и любовался его велико
лѣпіемъ, два юноши, кроткіе и прекрасные на видъ, объяви
ли ему, чго эти палаты предназначены ему отъ Господа для 
жилища и покоя вѣчнаго, при чемъ указали на одинъ уголъ 
ихъ кровли, немного недокрытый, говоря: вотъ что остает-
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ея еще тебѣ докончить, чтобы вселиться здѣсь навѣки». 
«Да, матушка! вы не ошиблись, сказалъ послѣ своего раз
сказа затворникъ, немного остается мнѣ жить уже на этомъ 
свѣтѣ; всѣ красоты его— арахъ и гной иродъ красотами не- 
тлѣнными обителей вѣчныхъ, которыя любвеобильный и 
праведный Мздовоздантель— Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
но щедротамъ своимъ уготовалъ любящимъ Его». Вскорѣ за 
тѣмъ, затворникъ Георгій скончался кончиною блаженною, 
цраведническою: его нашли долу распростертымъ на земли 
предъ иконою Спасителя —  Судіи живыхъ и мертвыхъ. Пра
вая рука его со сложенными для крестнаго знаменія иерста- 
ми прикасалась къ челу, указуя собою, что добрый и нелѣ- 
ностный молитвенникъ на земли, среди молитвы своей пере
шелъ и въ вѣчность,— къ молитвенникамъ небеснымъ. Зат
ворникъ Георгій скончался 25 мая 1 83 6  года, на 47-мъ году 
своей жизни ((). Старица Е сфимія по смерти его имѣла и еще 
одно благодатное видѣніе, въ которомъ открыто ей, какой 
награды сподобился онъ отъ Госиода. Съ неподдѣльною ду-

(б) Желающимъ подробнѣе ознакомиться съ подвижническою 
жиеедю затворника Георгія, предлагаемъ прочесть «Краткое на. 
чертаиіеч с ю  ж и з н и , находящееся при его письмахъ. См. часть I. 
стран. И . Это пока единственная его біографія, неизобилующая 
ктому же особою полнотою. Пора давно, имѣющимъ возможнось 
къ составленію болѣе полной и обстоятельной біографіи этого 
великаго подвижника благочестія въ нашемъ вѣкѣ, изданіемъ ея 
обрадовать многочисленныхъ почитателей его памяти, пора по- 
ввакомить съ благою жизнію его и массы'народныя, которымъ 
не совсѣмъ доступны по цѣнѣ его «Письма», при которыхъ толь
ко и есть теперь его біографія. Свѣтлая личность затворника 
Георгія, соединившая въ себѣ подвижничество христіанское съ 
образованіемъ свѣтскимъ, поистинѣ достойна того, чтобы па
мять о ней подолѣе сохранилась въ потомствѣ, тѣмъ болѣе, что 
нынѣ все чаще и чаще слышатся мнѣнія, что подвижничество 
отжило сной вѣкъ, что ыесвойствецно оно образованному че- 
говѣку.
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ховиою радостію сообщила она своимъ спостпицаиъ, что ви
дѣла своего «родимаго Егорушку въ дивномъ сповидѣніи, ли
кующимъ въ селеніяхъ райскихъ. Да, я видѣла его тамъ, 
вдохновенно говорила Е вфиміи, вмѣстѣ съ ангелами Господ- 
иими, въ свѣтоносномъ сонмѣ обитателей міра горняго. Вот 
селъ казался онъ, мой голубчикъ, свѣтло ликовалъ въ оби
теляхъ праведныхъ, красота и слава которыхъ неизъяснимы 
обыкновеннымъ языкомъ человѣческимъ» Просвѣтленный 
обликъ старицы ири этихъ словахъ не давалъ повода ея слу
шателямъ сомнѣваться въ святой истинѣ ея вдохновеннаго 
разсказа(,). Имѣла она Лце одного ѳдинонравнаго себѣ спост- 
ника и друга духовнаго въ лицѣ старца Иларіона ПеФедье- 
вича,безмолвствовавшаго въ затворнической кѳлліи близь Ди- 
митріевской церкви села Троекурова, Тамбовской губерніи 
Лебедянскаго уѣзда. Онъ происходилъ отъ государственныхъ 
крестьянъ Рязанской губерніи Раненбургскаго уѣзда села 
Зенькова. Но настоянію родителей своихъ вступилъ въ бракъ, 
но вскорѣ оставилъ жену свою и домъ отеческій, и пошелъ 
странствовать по св. мѣстамъ русскимъ, во время каковыхъ 
странствій пребывалъ въ строгомъ иостѣ, непрестанной мо
литвѣ, и неоднократно, по собственному желанію и запира
тельству— кто онъ и откуда, терпѣлъ темничное заключеніе 
какъ бродяга. Наконецъ въ 1826  году, Иларіонъ, имѣя уже 
около 70 ти лѣтъ отъ рода, поселился въ землянкѣ близъ 
села Троекурова, въ чащѣ дремучаго лѣса, гдѣ и пребывалъ 
нѣкоторое время въ совершенномъ безмолвіи пустынномъ, но 
вскорѣ былъ открытъ окрестными помѣщиками, во время 
охоты своей въ лѣсу нашедшими уединенное его жилище. По
мѣщикъ села Троекурова Раевскій предложилъ старцу пу-

(в) Видѣніи старицы Е вфиміи, относащінса къ затворнику Ге
оргію, почерпнуты изъ разсказа самой Е вфиміи Григорьевны, 
сохраненнаго г. Ивановымъ. См. Дущеп. Чтеніе 1863 г. октібрь.
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стынножителю переселиться поближе къ церкви Божіей, для 
чего выстроилъ ему въ селѣ Троекуровѣ, невдалекѣ отъ цер
кви, деревянную келлію. Въ нее съ радостію переселился ста
рецъ и жилъ тамъ до смерти. Жизнь его въ Троекуровѣ 
была совершенно отшельническая: единственный выходъ его 
составляла церковь, гдѣ присутствовалъ всегда за всѣми 
службами церковными. Овъ упросилъ священнослужителей 
села Троекурова совершать ежедневное богослуженіе въ 'Грое- 
куровскомъ храмѣ, для чего доставлялъ всегда все потреб
ное къ богослуженію отъ усердія своихъ благотворителей, 
почитавшихъ старца Иларіона за его подвижническую жизнь. 
Въ церкви старецъ становился скрытно отъ всѣхъ * въ алта
рѣ, и всякій праздникъ приступалъ къ оричащенію Св. Хри
стовыхъ Таивъ. Въ келліи своей все время препровождалъ въ 
молитвенномъ чтенія Псалтыри, каноновъ и акаѳистовъ. Пи
щу принималъ однажды въ день, а подъ конецъ жизни своей 
неболѣе двухъ разъ въ недѣлю, и то! въ количествѣ самомъ 
умѣренномъ, Не болѣе трехъ ложекъ отъ каждаго кушанья. 
Келья его такъ жарко натоплялась зимою и лѣтомъ, что 
многіе изъ посѣщавшихъ его не могли сносить духоты ея 
воздуха; но старецъ всякій разъ замѣчалъ таковымъ, что въ 
гееннѣ огненной несравненно будетъ жарче чѣмъ въ его кельѣ 
жаромъ которой напоминалъ онъ себѣ ежечасно оный жаръ 
нестерпимый. Посѣтителей принималъ всегда ласково, и про
стымъ, осиленнымъ мудростію духовною, своимъ словомъ 
многихъ приводилъ къ покаявію и исправленію. Замѣчено 
было, что посѣтителей изъ званія : иноческаго никогда не на
ставлялъ, говоря, что они имѣетъ у себя отцовъ и настав
никовъ, могущихъ лучше его наставлять ихъ во спасеніе; 
мірянъ же и простолюдиновъ всегда охотно пользовалъ со
вѣтами своими: утѣшалъ скорбящихъ, обличалъ закоренѣ
лыхъ грѣШвиковъ, помогалъ кающимся въ> исправленіи, мо-
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лился за всѣхъ просившихъ себѣ его молитвъ предъ Госпо
домъ. Старецъ имѣлъ многихъ благотворителей снабжав
шихъ его всѣмъ потребнымъ къ жизни и къ ежедневному 
богослуженію въ Троѳкуровсной церкви. Строгій постникъ и 
воэдержнинъ во всемъ, дѣлилъ онъ избытки сихъ благотво- 
реній'съ неимущими, а за благотворителей молился неустан
но. Но собственнымъ его словамъ, имѣлъ всегдашнимъ обы
чаемъ, за каждаго благотворителя своего, полагать ежеднев
но по три земныхъ иоклона.*Незадолго до кончины .старца 
Иларіона,- близъ его келліи начали селиться благочестивыя 
вдовы и дѣвицы, руководствовавшіяся во спасеніе духовными 
наставленіями старца; изъ нихъ составилось женское обще
житіе, нынѣ извѣстное подъ именемъ Димитріевской 'Гроѳку- 
ровской общины. Къ этому-то возвышенному въ духовномъ 
преуспѣяніи старцу хаживала по временамъ изъ Задояска 
Квфимія Григорьевна, гащивала у вето иногда подолгу, поль
зуясь духовными бесѣдами Иларіона и взаимно поддержи
вая и утѣшая его своими словами. Они питали другъ къ дру
гу полное довѣріе и глубокое уваженіе, повѣряли одинъ дру
гому тайны подвижническаго своего житія, почерпая въ обо
юдной опытности духовной поддержку въ минуты унынія и 
недоумѣнія. Такъ въ одно время въ старцѣ Нларіонѣ воз
будилось пламенное желаніе удалиться изъ Троекурова въ 
какой-либо пустынный монастырь для поступленія въ число 
братіи. Е вфимія Григорьевна, по духу прозорливости въ ней 
обитавшему, не замедлила посѣтить старца, и всячески от
клоняла его отъ этого намѣренія, говоря, что исполненіе его 
будетъ ему неполезно, но что Богомъ назначено ему подви
заться въ Троекуровѣ— на пользу душевную себѣ и другимъ. 
Старецъ не послушалъ сперва Е вфимію Григорьевну, но вско
рѣ въ этомъ раскаялся, ибо не ужившись въ монастырѣ; во
ротился па старое Мѣсто жительства. Съ тѣхъ норъ пробы-
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валъ въ Троекуровѣ до самой своѳй кончины. Въ свою оче
редь не оставлялъ онъ пользовать духовно и Е вф и м ію , когда 
видѣлъ къ тому потребность. Одиажды старица Е вфимія при
шла весенней иорой въ Троекурово. Цларіонъ принявъ ее 
любовно, пригласилъ ее покопать гряды въ небольшомъ сво
емъ огородѣ. Истомленная пеблизкимъ путемъ, Е вфивЛя цѣ
лый день еще трудилась въ этой работѣ безъ пищи, почему 
подъ вечеръ почувствовала голодъ, и начала мечтать, что 
вѣроятно старецъ угоститъ ее ужиномъ сытнымъ, дастъ ва
ши или чего-либо подобнаго: ею овладѣлъ помыслъ чрево
угодія. Иларіонъ дѣйствительно пригласилъ ее къ трапезѣ 
вечерней, которая состояла изъ одного соленаго груздя, на 
три часта разрѣзаннаго на тарелкѣ, да двухъ небольшихъ 
ломтей хлѣба. «Что тутъ ѣсть?» подумала проголодавшаяся 
Е в ф и м ія , не безъ неудовольствія на старца-хозяипа. Послѣ 
молитвы сѣли они трапезовать, и чтоже? лишь только отвѣ
дала она самукГ малую часть изъ предложенной пищи, какъ 
почувствовала въ себѣ полное пресыщеніе, такъ что болѣе 
вкушать уже не могла. «Что же такъ мало кушаешь, сестра, 
спросилъ ѳо Иларіонъ,—утромъ ѣсть хотѣла, а теперь и по
ловины груздя не съѣла?»— «Прости, батюшка, отвѣчала ста
рица,—сыта, не могу болѣе». Недѣлю цѣлую не могла она по
слѣ того вкушать пищи отъ пресыщенія, и случай этотъ при
няла въ назиданіе себѣ, чтобы не прельщаться помыслами 
чревоугодія, чуждыми истиннымъ воздержникамъ. Иларі
онъ иногда въ зимнее время отсылалъ ее ночевать въ потоп
ленную нелію, говоря: «иди туда, съ Богомъ будетъ тепло и 
хорошо», чѣмъ разумѣется хотѣлъ ее научить, что приняв
ши на себя благое иго подвижничества ради Бога, не должно 
отказываться отъ скорбей и неудобствъ, но благодушно тер
пѣть и холодъ и голодъ, утѣшаясь обѣтованіемъ Господ
нимъ—упокоить приходящихъ въ Нему труждающихся и об-



НВФИМІЯ ггнгорьввнл попова. 321

ремеыеаиыхъ (Матѳ. 11 , 28). Дивна вѣра старицы Е вфиміи; 
прѳообѣждая самый холодъ,— по собственному сознанію ея, 
ночуя въ истопленной келіи старца, почувствовала она въ 
ней стужи, и ночевала всегда безбѣдно какъ бы въ топлен
номъ покоѣ. Старецъ Иларіонъ почилъ о Господѣ 5 ноября 
1853 года, имѣя около 90 лѣтъ отъ роту. Память его 
доселѣ ублажается многими, не только въ Троекуровской об
щинѣ, обязанной ему своимъ основаніемъ, но и во многихъ 
мѣстахъ православной Россіи, которая по милости Божіей, 
никогда не оскудѣвала всецѣло добрыми подвижниками и мо
литвенниками (г>. Съ особеннымъ уваженіемъ относились 
къ Е вфиміи Григорьевнѣ и другіе современные ей подвижники 
благочестія, въ числѣ коихъ можно указать на іеросхимона- 
ха Задонской обители Наѳанаила, и извѣстнаго сокровенною 
своею о Христѣ жизнію задонскаго юродиваго Антонія Алек
сѣевича. Отецъ Наѳанаилъ, подражавшій затворническому 
иодвигу наставника своего въ иночествѣ затворника Георгія, 
коего и келью потомъ унаслѣдовалъ, подобно ему питалъ къ 
Е вфиміи Григорьевнѣ безграничное уваженіе и довѣріе. Сто
лѣтній старецъ Антоній Алексѣевичъ, отъ юности проявив
шій даръ юродства ненрелестнаго, и не чуждый дара про
зорливости, покрываемаго своеобразными его рѣчами и по
ступками, также относился къ Е вфиміи Григорьевнѣ съ при
мѣтнымъ для всѣхъ уваженіемъ. Онъ называлъ ее по своему 
«Дснисьевноюк и въ ея присутсвіи велъ себя тихо и скромно, 
говоря, что боится Денисьевны, и всегда кланялся ей въ 
землю. Многіе изъ иночествующихъ посѣщавшихъ г. За-

(г) Свѣдѣнія о старцѣ Иларіонѣ Гроѳкуровскомь, почерпнуты 
изъ воспоминаній о немъ священника Михаила Боголюбова. См. 
Странникъ 1862 г. іюль
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шнекъ, искали случая видѣть дивную старицу, слышать 
отъ устъ ея душѳоолезное слово: всѣхъ иринимала она охот
но, всегда ласково и привѣтливо, и но данному ей дару про
зорливости и разсужденія духовнаго, умѣла всякому сказать 
именно то, что было потребно его душѣ. Старица была въ вы
сшей степени бззкорыстна, тяготясь приношеніями усердствую- 
ющихъ посѣтителей, и лучше готова была претерпѣвать нужду, 
чѣмъ уклониться отъ предначертаннаго пути нестяжательности 
и нищеты ради Господа. Однажды одна изъ келейныхъ ея се
стеръ начала роптать на старицу, что безкорыстіемъ своимъ 
отталкиваетъ отъ себя усердіе благотворителей, межъ тѣмъ 
сама во всемъ терпитъ нужду. Благодушно отвѣтила на это 
смиренная старица: «Я стара и слаба, не въ силахъ умолять 
Господа за грѣхи дающихъ намъ приношенія, почему и уст
раняюсь отъ нихъ. Если хотите, берите ихъ вы сами, и 
сами молитесь за благотворителей, я же лучше буду пребы
вать въ нуждѣ, чѣмъ пользоваться туне ихъ подаяніемъ». 
Въ атвѣтѣ'этомъ слышится истинное ; пониманіе старицею 
милостыни христіанской, обязующей пріемлющаго ее нъ уса
леннымъ молитвамъ за подающихъ, въ чему, по смиренію 
своему, добрая молитвенница не считала себя уже способною 
по слабости силъ тѣлесныхъ. Крайняго предѣла жизни чело
вѣческой достигла благочестивая старица: ей было уже 110 
лѣтъ отъ роду, когда получила она извѣщеніе о своей кон
чинѣ. Ровно за полгода, во вроия полунощной молитвы, 
Евфимія Григорьевна иолучила это извѣщеніе, и тогда же въ 
исходѣ \& часа ночи, созвала всѣхъ сестеръ своего стран- 
вопріимничѳскаго общежитія въ свою келью и сказала имъ: 
«Господь нашъ Іисусъ Христосъ благоволилъ открыть мнѣ, 
худой рабѣ Своей, что близокъ часъ моего отшествія; по
этому болѣе я вамъ не начальница; отселѣ мое. мѣсто меуъ 
вами займетъ старшая изъ васъ, сестра Анна Дмитріевна.



КВФИИІЯ РМІГОРЬНВНА. ПОПОВА. 343

Кланяйтесь ѳй въ ноги и цѣлуйте ея‘ руку». Затѣмъ старнййГ 
первая показала въ этомъ примѣръ: подошедъ къ Аннѣ 
Дмитріевнѣ, поклонилась ей въ ноги и хотѣла поцѣловать 
е* руку, но Анна Дмитріевна, смятенная необычайнымъ 
поклоненіемъ столѣтней старицы, спѣшила взаимно пасть ей 
въ ноги, прося не искушать смиренія ея таковымъ поступ
комъ» Е вфимія ,'Григорьевна облобызалась съ нею плечо въ 
пл«чо, и, осѣнивъ новую начальницу крестнымъ знаменіемъ, 
удалилась во внутреннюю молитвенную свою келью. Съ тѣхъ 
поръ прилежала она уединенію и безмолвію, рѣдко выходила 
даже въ церковь монастыря Задонскаго, и большую часть вре
мени своего посвящала молитвѣ. Четки не выходили у нея изъ 
рукъ, и имя сладчайшаго Господа Іисуса неустанно' произ 
носилось старческими ел;устами. Въ генварѣ > 4860 ' года, 
старица Евфимія окончательно рслабѣла въ силахъ тѣлес
ныхъ, хотя духъ ея попрежнему бодрствовалъ и пламенѣлъ 
молитвою и Богомысліемъ; 9 января; по собственному же
ланію ея и просьбѣ, совершено надъ нею таинство св. Еле; 
освященія, во время коего состояніе ея духа преисполнено 
было утѣшеніемъ и радостію духовною. 10 января послѣ 
ранней обѣдни, исповѣдавшись, пріобщилась ояа св. Хрисі 
товыхъ Таинъ н вслѣдъ за тѣмъ открылся у нея слухъ, 
котораго, но старости лѣтъ, давно она лишилась. 13 
января, снова сподобилась она божественнаго причащенія 
Тѣла и Крови Христовыхъ. 15 января оросила прочесті/ 
ей канонъ на исходъ души, который выслушала' въ пол
номъ сознаніи.и со слезами умиленія и любви ко Господу 
и Его Пречистой Матери. Того же числа,въ 9 часовъ вече
ра, встала съ одра своего безт посторонней помощи и 
молилась нѣкоторое время стоя; затѣмъ позвала келейвииу 
свою и оросила подать ей св. богоявленской воды. Ніалитан 
въ .стаканъ св. вода была ей подана. Перекрестившись
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трижды съ молитвою Іисусовою, пила св. воду; за тѣмъ 
опустилась опять на одръ свой, сложила руки, смежила очи 
и тихимъ дыханіемъ предала душу свою Господу, Котораго 
возлюбила и Которому послужила въ дѣвствѣ и преподобіи 
отъ самой ранней юности. Тѣло подвижницы Бож іей,спря
танное осиротѣвшими ея спостницами, было положено во 
гробъ, давно изготовленный для себя почившею: оно имѣло 
видъ самый привлекательный и канъ-бы походило цвѣтомъ 
своимъ на чистый желтый воскъ. Улыбка радости оживляла 
черты почившей, въ которыхъ вмѣстѣ съ тѣмъ отпечатлѣва
лась важность и какъ бы созерцаніе міра горняго. Никакого 
запаха смертнаго не издавало это тѣло, благоухавшее дѣв
ственною чистотою, и никакихъ слѣдовъ разложенія не было 
замѣтно въ его составахъ, изможденныхъ постомъ и подви
гами многолѣтними. Есть преданіе, что старица Евфимія, за 
20 лѣтъ до своей кончины, пострижена въ великій ангель
скій образу съ именемъ Евгеніи. Однако, при распоряжені
яхъ касательно своего погребенія, смиренная старица запо
вѣдала не надѣвать на нее мантіи иноческой, говоря, что 
«если буду достойна сей одежды по своимъ дѣламъ, то си
ленъ Господь украсить меня оною въ вѣчности». 18 января 
совершено погребеніе богоугодной старицы въ Задонскомъ 
Богородицкомъ монастырѣ, настоятелемъ онаго архимандри
томъ Димитріемъ съ соборомъ 12 іеромонаховъ той обители. 
Многочисленныя толпы народа наполняли храмъ при отпѣва
ніи, свидѣтельствуя собою о томъ высокомъ и всеобщемъ 
уважевіи, которое стяжала себѣ подвижница. Тѣло ея погре
бено въ общей усыпальницѣ почіющихъ въ Задонской оби
тели достопамятныхъ и блаженныхъ подвижниковъ и под
вижницъ христіанскаго благочестія. Тамъ, въ погребальной 
часовпѣ подъ алтаремъ Возпесенской церкви, почіютъ о Гос
подѣ благоговѣйпыс рабы Христовы: схимонахъ Митро-
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Фанъ, другъ и совѣтникъ святителя и чудотворца Тихона За
донскаго,— затворникъ Георгій, іеросхимонахи: Агапитъ,Ав- 
раамій и Наѳанаилъ, блаженный юродъ ради Христа Антоній 
Алексѣевичъ, страннолюбивая старица Матрона Наумовна; къ 
сонму ихъ присоединилась и единонравная имъ по подвигамъ 
и любви ко Господу достоблажепная старица Е вфимія Гри
горьевна, бившая отъ юности своей избранною подвижницею 
вѣры и благочестія. Устроенная ея попеченіемъ страннопріим
ная община въ Задонскѣ, служитъ лучшимъ памятникомъ ея 
богоугодной жизни.

А. Ковалевскій.
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ПОВѢРЬЕ О ПОНЕДѢЛЬНИКѢ.
ПОУЧЕНІЕ ВЪ ДЙЙЪ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХЪ 

СИЛЪ БЕЗПЛОТНЫХЪ.

Въ текущемъ году ораздвикъ въ честь безплотныхъ Силъ 
пришелся въ понедѣльникъ. Но по церковному уставу, также 
въ понедѣльникъ каждой седмицы положено править службу 
безплотными Силамъ. Почему въ ряду дней седмицы, изъ 
которыхъ въ каждый совершается воспоминаніе тѣхъ или 
другихъ снятыхъ, или цѣлаго разряда святыхъ, безплотнымъ 
Силамъ, т.-е. святымъ ангеламъ, посвященъ первый послѣ 
воскресенья день седмичный— понедѣльникъ? Потому что по 
высокимъ достоинствамъ своей природы и по неизмѣнной 
святости они въ ряду тварей, за исключеніемъ Богоматери, 
честнѣйшей херувимовъ и славнѣйшей безъ сравненія сера
фимовъ, занимаютъ первое мѣсто, да и прежде прочихъ тва
рей получили бытіе. Это первенцы въ порядкѣ сотворенныхъ 
существъ.

Но отличаясь отъ прочихъ седмичныхъ дней, какъ день 
посвященный особенному призыванію и ирославленію без
плотныхъ С илъ , понедѣльникъ самъ по себѣ, какъ извѣст
ный періодъ времени, ничѣмъ не отличается въ ряду седмич
ныхъ дней. Это такъ ясно, такъ само собою понятно, что 
не слѣдовало бы и упоминать объ этомъ, еслибы вамъ не бы
ло извѣстно предубѣжденіе многихъ даже изъ православ
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ныхъ противъ понедѣльника: они въ ряду семи дней не*
дѣли различаютъ Дви хорошіе и не хорошіе,, легкіе и тяже
лые. Къ тяжелымъ днямъ они причисляютъ понедѣльникъ 
вмѣстѣ съ середою и пятницею. Понедѣльникъ, говорятъ, 
черный, тяжелый день, въ понедѣльникъ нельзя ни за что 
важное приниматься— удачи не будетъ, нельзя никуда выѣз
жать. Въ понедѣльникъ давать деньги— всю недѣлю, расхо
ды, и т. п.

Отъ чего произошло такое мнѣніе о понедѣльникѣ, отъ 
чего такой страхъ возбуждаетъ онъ въ нѣкоторыхъ? Простое 
наблюденіе надъ поведеніемъ людскимъ отчасти разрѣшаетъ 
зтотъ вопросъ. Понедѣльникъ дѣйствительно тяжело, полонъ 
тревогъ и непріятностей для тѣхъ, которые наканунѣ его 
провели время безпорядочно. Такъ работающій въі «мбррм-і 
помъ или ремесленномъ заведеніи,, доли весь воскресшій* день 
провелъ въ пьянствѣ, проспавшись въ понедѣльникъ утромъ*, 
чувствуетъ себя тяжело и вмѣсто того, чтобы приняться за 
работу, снова начинаетъ пить и тѣмъ еще пуще разстрой- 
ваетъ себя. Человѣкъ свѣтскій воспользовался досугомъ; во
скреснаго дня для того, чтобы ве только весь атотъ день, но 
и слѣдующую за нимъ ночь провести въ суетѣ я непохваль
ныхъ развлеченіяхъ. Само собою разумѣется, что послѣ ноя», 
проведенной въ карточной игрѣ, въ играхъ, въ забавахъг въ 
невоздержаніи, онъ поднимается въ ионѳдѣльпикъ съ тяже* 
лою головою, весь день испытываетъ непріятное, ощущеніе и 
неспособенъ къ дѣловымъ занятіямъ. Для всѣхъ таковыхъ 
понедѣльникъ дѣйствительно тяжелый день, но тяжелый не 
самѣ по себѣ, а по злоупотребленію временемъ. Кто правиль
но пользуется временемъ, не тратитъ его на губительныя Для 
души и тѣла удовольствія и развлеченія, для того поиедѣль- 
нинъ такой же легкій день, какъ и прочіе дня, и даже, послѣ 
освѣженія силъ воскреснымъ отдыхомъ, легче А для чело-

зоЧАСТЬ III
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вѣка неправильно пользующагося временемъ не одинъ поне
дѣльникъ; во и всякій лругоіі день, послѣ безпорядочнаго по
веденія наканунѣ, можетъ быть тяжелымъ и дурныя послѣд
ствія такого поведенія отзовутся, пожалуй, на пѣсколько 
дней, а не на одинъ, иногда на всю жизнь. Съ чего же взя
ли люди, будто понедѣльникъ самъ по себѣ тяжелый день, 
независимо отъ ихъ поведенія,— будто въ этотъ день опасно 
предпринимать что нибудь важное и собираться въ дорогу? 
Изъ того, что онъ тяжелъ для предающихся пьянству и 
разгулу!, слѣдуетъ ли, что этого дня должно бояться всяко
му? О, такой страхъ, кромѣ того, что ничѣмъ не оправды
вается и противенъ здравому смыслу, оскорбителенъ для Бога, 
ибо съ каждымъ днемъ обновляется милость Божія къ 
тварямъ, и ни одного дня въ седмицѣ Онъ никогда не от
мѣчалъ неизгладимою печатію своего неблагословенія. Про
чтите сказаніе Мойсѳя о твореніи міра,—вы увидите, что Господь 
всѣ дни творенія благословилъ, и въ числѣ ихъ второй день, 
соотвѣтствующій нашему понедѣльнику. Въ сей день Онъ 
создалъ твердь, т .-е . раскинулъ надъ землею голубой небес
ный сводъ, словно шатеръ, разлучивъ воды подъ твердію отъ 
водъ надъ твердію, чрезъ что открылась удобвая среда для 
движенія воздуха и для распространенія свѣта. Какъ необ
ходимы и благотворны для всего живущаго воздухъ и свѣтъ, 
всякій знаетъ. Могъ ли поэтому Творецъ не одобрить создан
ной Имъ тверди? И Онъ одобрилъ ее: «И нарече Богъ твердь 
небо, и видѣ Богъ, яко добро, и бысть вечеръ и бысть утро, 
день вторыйа (Быт. 1 , 8 ) (<). А одобреніе созданнаго во второй

(а) Правда, въ еврейскомъ и сЬмаританскомъ текстѣ Библіи 
слова по случаю сотвореніе тверди: и вш)ѣ Богъ, яко добро, не 
встрѣчаются. За то въ третій денЦ творенія, когда эемля осу
шилась отъ водъ и покрылась растеніями, одобреніе выражено до 
двухъ равъ, сперва по равдѣленір воды и суши, потомъ вслѣдъ
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день, очевидно, простирается и на самый этотъ день. Можно ли 
тенерь и не богохульно ли второй день седмицы, т .-е .г  по
недѣльникъ, ознаменованный великимъ, благотворнымъ для 
всѣхъ тварей дѣяніемъ Творца, называть днемъ худымъ* чер
нымъ, тяжелымъ? Нѣтъ, Онъ не творилъ дней худыхъ, чер
ныхъ, тяжелыхъ, и не только каждый девь освятилъ своимъ 
бдагословѳиіемъ, но по окончаніи творенія все сотворѳшое, 
слѣдственно всѣ дни творенія, одобрилъ (Быт.1, 3 1 ). Правда, 
Господь сотворившій міръ и одобрившій все сотворенное, на* 
водитъ иногда на людей, въ наказаніе за грѣхи ихъ, дни алые. 
Всякій народъ помнитъ дни своихъ бѣдствій и оплакиваетъ 
ихъ, какъ Іудеи нѣкогда на рѣкахъ вавилонскихъ оплакивали 
день ІерусажмАъ, день паденія своего священнаго города 
и съ нимъ государства; каждому человѣку памятны дай горь
кихъ событій въ его жизви. Но ни дни народныхъ, ни дай 
частныхъ бѣдствій не всегда совпадаютъ съ понедѣльникомъ. 
Господь, когда захочетъ наказать насъ, можетъ сдѣлать и 
дѣлаетъ для насъ злымъ всякій день, и девь свѣтлаго Воскре
сенія можетъ превратить и превращаетъ въ День тяжкой 
скорби, посланіемъ на насъ мучительной болѣзни, смертію 
близкихъ къ намъ, пожаромъ и т. п. А когда захочетъ явить 
намъ милость свою* то и день будничный, какой бы ни былъ— 
понедѣльникъ, йЛй другой день, Онъ обращаетъ для насъ 
въ свѣтлый праздникъ дарованіемъ намъ того или другаго 
блага. Для Господа, владыки дней и лѣтъ, въ этомъ отноше
ніи нѣтъ различія между днями. Зачѣмъ же люди, оскорбляя 
Бога, именно понедѣльникъ почитаютъ злымъ, черныіціъ,, тя-

за появленіемъ растеній. Первое изъ утихъ одобреній отмоется 
не къ одному третьему дню, но вмѣстѣ ко второму, судя потому, 
что раздѣленіе воды и суши ёсть продолженіе совершившагося 
во второй день раздѣленія вюдъ подъ твердію (земныхъ) отъ 
водъ надъ твердію (Записки щ  кн. Бытія,).
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желымъ днемъ? Не думаютъ ли, что понедѣльникъ находится 
подъ особеннымъ вліяніемъ и даже властію  злы хъ, темныхъ 
с и л ъ (6)?Н о отношенію къ лю дямъ,ведущ им ъ себя безпорядоч
но въ понедѣльникъ, это пожалуй отчасти справедливо. Не имѣя 
надъ собою настолько самообладанія, чтобы держать свою  
волю въ повиновеніи волѣ Бож іей, они, естественно, леіѣо  
подчиняются волѣ и кознямъ врага Б ога и человѣковъ. Но 
людямъ, которые, пб наставленію Апостола, всегда тр езвя т
ся и бодрствую тъ, чтобы не сдѣлаться добычею діавола, съ 
львиною свирѣпостію и съ зміиною хитростію готоваго на
пасть на нихъ,— онъ въ понедѣльникъ такъ же не опасенъ , какъ 
неопасенъ во всякое другое время, особенно если они при-

. (6Ь Есть мнѣніе, будто злые дух і̂ отпади отъ Бога и «извер
жены съ неба въ понедѣльникъ и стадо-бытъ въ понедѣльникъ 
положено начало всякому злу въ мірѣ, потому что и грѣхопа
деніе людей произошло вслѣдствіе паденія влыхъ духовъ. Такимъ 
образомъ, говорятъ, понедѣльникъ, тяжелый для падшихъ ду
ховъ,, тИжелъ^и для людей, противъ которыхъ они сь особеннымъ 
неистовствомъ возстаютъ въ понедѣльникъ. Но о времени паде
нія злыхъ духовъ изъ Сн. Писанія ничего неизвѣстно, и мнѣніе 
о понедѣльникѣ, какъ роковомъ (для ннхъднѣ, столь тке произволь
но какъ и другое мнѣніе, будіо они пали не во второй день тво
ренія, а въ четвертый, когда Сотворены звѣзды. Для послѣдняго 
мнѣнія находятъ основаніе въ /словахъ царя вавилонскаго у про' 
рока Исаіи: «на небо взыду, выше звѣздъ небесныхъ поставлю 
гірёстолъ мой, и буду подобенъ вышнему» (Ис. 14, 13). Слова 
сір; читаемыя, какъ извѣстно^, въ одной изъ паремій, положен
ныхъ на праздникъ въ чесіь безплотныхъ Силъ» хотя и могутъ быть 
примѣнены къ діаволу, какъ .выраженіе его чрезмѣрной горды
ни, безумнаго желанія свергнуть съ себя власть Царя небеснаго, 
но только въ обравномъ, а отнюдь не въ буквальномъ смыслѣ. 
Нрямѣнять ѳти слова къ діаіолу въ буквальномъ, а не въ об- 
уЯквномъ смыслѣ, было бы тйкже нелѣпо, какъ нелѣпо утверж
дать! 'что царь вавилонскій,) въ уста котораго они влагаются, 
мечталъ жъ собственномъ, буквальномъ смыслѣ поставитъ надъ 
звѣвдами престолъ свой.
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бѣгаютъ съ молитвою къ святымъ безплотнымъ Силамъ, гото
вымъ покрыть насъ кровомъ крылъ невещественныя своея 
славы во всякій день, и въ понедѣльникъ тѣмъ паче, что въ 
этотъ деиь св. Церковь усугубляетъ свои молитвы къ нимъ 

И такъ, братія, если кто изъ васъ, паче чаянія, вѣритъ въ 
существованіе дней тяжелыхъ и боится понедѣльника, какъ 
одного изъ таковыхѣ, то да раскается въ семъ заблужденіи 
и отложитъ суевѣрный страхъ. Бояться должно не дней, а 
безпорядочнаго, не христіанскаго поведенія, которое можетъ 
обратить въ тяжелый всякій день А кто, при всей нсуко- 
ризненности своего поведенія, чувствуетъ себя нс въ силахъ 
побѣдить суевѣрный страхъ, да ограждаетъ себя противъ 
него усердною молитвою къ святымъ ангеламъ, особенно къ 
ангелу-хранителю. Они сильны спасти насъ отъ козней лупа-і 
ваго и отъ всякаго зла и напасти во всякое время.

Свящ. Вас. Нечаевъ.



НАШЕ ВРЕМЯ.

Олово ВЪ ДЕНЬ ВВЕДЕНІЯ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

Свв. праведные Іоакимъ и Анна, долго бездѣтные, дали 
обѣтъ отдать на служеніе Господу въ храмѣ Его дитя, к а 
кое у нихъ родится. Господь умилосердился надъ ними, да
ровалъ имъ Дщерь, отъ которой долженствовалъ родиться 
по плоти Спаситель міра, — и вотъ теиерь, по четвертому 
ей году, они въ исполненіе обѣта, приводятъ ее во храмъ 
и оставляютъ для служѳвія при немъ. Это событіе состав
ляетъ предметъ сегодняшняго праздника.

Что это за  храмъ, куда введена была Богоотроковица? Это 
храмъ іерусалимскій, построенный Соломономъ, возстанов
ленный послѣ разрушенія его Вавилонянами Зоровавелемъ и 
обновленный Иродомъ. Во времена ветхозавѣтныя это былъ 
единственный законный храмъ истинному Богу. Особенно 
велика была слава этого храма, когда самъ Господь храма, 
воплотившійся Сынъ Божій, посѣщалъ его, училъ въ немъ 
и творилъ въ немъ чудеса. Но Онъ же предрекъ конечное 
разрушеніе его, присовокупивъ, что до сего событія дожи
вутъ слушавшіе Его современники, т .-е. оно скоро должно 
было совершиться. Такъ и случилось. Черезъ 36  лѣтъ по 
вознесеніи Господа 1. Христа на небо, пришли Римляне, взя
ли съ бою Іерусалимъ и вмѣстѣ съ городомъ сожгли и опу
стошили храмъ, такъ что, по слову Христову, не осталось
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камня на камнѣ (Мѳ. 24, 2). Попытка царя Юліана богоот
ступника, въ 4 в., возстановить іерусалимскій храмъ съ 
цѣлію поколебать вѣру въ истину пророчества Христова о 
конечномъ разрушеніи его, чудесно была уничтожена Про
мысломъ: работы для приготовленія Фундамента зданія, не 
разъ возобновлявшіяся, каждый разъ были разрушаемы ог
немъ, выходившимъ ивъ земли. И вотъ до сихъ поръ нѣтъ 
у Іудеевъ храма, на мѣстѣ его стоитъ магометанская ме
четь; осталась только часть стѣны, окружавшей тотъ холмъ, 
на которомъ былъ воздвигнутъ іудейскій' храмъ, — и къ 
этимъ жалкимъ остаткамъ іерусалимскіе Іудеи каждую 
субботу собираются оплакивать свое бѣдствіе и молить 
Господа о возвращеніи къ нимъ прежняго благоволенія. 
Но тщетны мольбы враговъ Христа, раопнвшнхъ Его. 
Вотъ что значитъ, братія, прогнѣвать Господа! Господь 
въ гнѣвѣ Своемъ не щадитъ самыхъ святынь Своихъ. 
При разрушеніи храма іерусалимскаго отъ Вавилонянъ 
не спаслась и главная святыня его —  Кивотъ Завѣта съ Бо
годанными скрижалями, —  и съ тѣмъ вмѣстѣ прекратились 
откровенія Божія, какія получаемы были дотолѣ отъ Бога съ 
этого Кивота чрезъ первосвященника. Но мы можемъ указать 
подобные примѣры гнѣва Божія ближе въ намъ. Нашъ цар
ствующій градъ не разъ былъ опустошаемъ то людьми,—та
тарами, ляхами, Французами,—то пожарами. При этомъ каж
дый разъ той же участи подвергались святилища, гдѣ отъ 
лѣтъ древнихъ православно призывалось имя Божіе. Веномви- 
те двѣнадцатый годъ текущаго столѣтія, когда во время пре
быванія въ Москвѣ Французовъ главное ея святилище—  
Успенскій соборъ былъ не только ограбленъ, но и поруганъ, 
когда враги обратили его въ стойло для коней, изринули изъ 
ракъ святыя мощи святителей, не коснувшись только мощей 
святителя Іоны. Столь тяжкія бѣдствія Господь навелъ на
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предковъ нашихъ за тяжкіе грѣхи ихъ. Передъ временемъ 
Французскаго нашествія на насъ въ двѣнадцатомъ году уси
лилось среди насъ нечестіе съ крайнею распущенностію нра
вовъ; любимымъ чтеніемъ и средствомъ образованія были 
книги Французскихъ безбожниковъ; пристрастіе ко всему- 
иноземному доходило до того, что многіе позабыли руоскую 
рѣчь, говоря только на иноземномъ языкѣ, и хотя не жали 
за границей, прервали всякую связь съ народомъ, среди ко
тораго жили. И вотъ Господь наказалъ наеъ чрезъ тѣхъ же 
самыхъ, предъ кѣмъ мы благоговѣли, какъ предъ своими учи
телями. Вразумило ли васъ это наказаніе? Помнимъ ли мы 
горькій, но спасительный урокъ, преподанный намъ Госпо
домъ въ двѣнадцатомъ году, в потомъ не разъ возобновляв
шійся до послѣдняго времени въ разныхъ общественныхъ 
бѣдствіяхъ? —. О , какъ мы не памятливы въ этомъ отно
шеніи, показываетъ настоящее время.-Печальную картину 
представляютъ намъ нравы нашего времени. Въ низшемъ 
сословіи народа господствуетъ пьянство: оно удаляетъ нашъ 
народъ от> церкви, безъ него не обходится ни одна креотьян 
екая схрдкд, не вершится ни одно дѣло въ крестьянскихъ су
дахъ. Кромѣ пьянства въ томъ же сословіи, проживающемъ 
въ городскихъ Фабричныхъ и ремесленныхъ .заведеніяхъ, рас
пространяется развратъ, а изъ городовъ проникаетъ въ де
ревни съ сопровождающими его гнилыми болѣааями, кото
рыя, дѣлаясь наслѣдственными, грозятъ сгубить не одно под
растающее поколѣніе. Преступленія другаго рода не сокра-. 
щаются, а умножаются. Наши тюрьмы переполнены преступ
никами. Н надо полагать, что отъ потворства преступникамъ 
на судѣ, столь обыкновеннаго въ наше время, число ихъ бу
детъ все болѣе возрастать. Присяжные судьи, благодаря ис
кусной защитѣ, не только оправдываютъ явныхъ, уличае
мыхъ собственнымъ сознаніемъ воровъ, но еще награждаютъ
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ихъ деньгами, къ. посрамленію лицъ сострадавшихъ отъ 
преступленія. Сознаніе различія добра отъ зла постепенно 
ослабѣваетъ вслѣдствіе лживыхъ взглядовъ на преступленіе, 
какъ только на несчастіе. — Страсть къ суетнымъ развлече
ніямъ распространяется съ необыкновенною силою. Мѣста 
развлеченій— клубы и театры умножаются. Привычка къ по
сѣщенію клубовъ и къ разнымъ удовольствіямъ, «ъ нихъ на
ходимымъ, убиваетъ семейную жизнь а вредно отзывается 
даже на хозяйственныхъ дѣлахъ. Сцена способствуетъ 
въ растлѣнію нравовъ не только безнравственностію мно
гихъ представленій но и несвоевременностію представ
леній. Въ былое недавнее время театръ открываемъ былъ 
только по буднямъ и въ праздничные вечера, а отнюдь 
не подъ воскресные и праздничные дни. Теперь же что ви
димъ? Сегодня, напримѣръ, два праздника — Воскресенье и 
Введеніе— праздникъ двунадесятый; но нечестіе не разбира
етъ праздниковъ; вчера въ навечеріе праздника, которое 
уже относится къ еамому празднику, театръ перепол
ненъ былъ зрителями. Тутъ виноваты и завѣдующіе теа
тральнымъ управленіемъ, соблазняющіе слабыя души при
манкою веселаго времѳировожденія, и тѣ, которые легко под
даются соблазну. Ни тѣ, ни другіе не хотятъ знать, что идутъ 
противъ законовъ не только церковныхъ, но и гражданскихъ, 
восирещающихъ сценическія представленія подъ военресные 
и праздничные дни, й явно глумятся надъ этими законами. 
Не говоримъ о безумной расточительности, съ которою со
единены этого рода увеселенія, не безвинныя во всякое вре
мя, и преступныя въ запрещенное для нихъ время. За нихъ 
платятъ зрители не одними деньгами, а вмѣстѣ крайвимъ 
униженіемъ своего человѣческаго достоинства. Какая»вибудь 
заѣзжая пѣвица, продающая ва вѣсъ золота-каждый звукъ 
своего голоса, кромѣ золота ничего больше-не требуетъ отъ
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публики. Ио есть жалкіе и безсмысленные люди, которые, 
удовлетворяя ея алчности къ золоту, въ то же время пре
смыкаются, идолоноклонствуютъ предъ нею. Апостолъ Па
велъ говоритъ о преданныхъ ему христіанахъ церкви 
галатійской, что они, еслибы возможно было, исторг
ли бы очи свои и отдали ему (Гал. 4, 15). Въ наше время 
онъ не нашелъ бы столь предавныхъ ему, и слѣдственно 
Евангелію людей,— люди нашего вѣка способны рѣшиться на 
подобную жертву развѣ для пѣвцовъ и скомороховъ.— Горьче 
всего то, что все это, всѣ эти жалкія явленія, свидѣтельству 
ющія о забвеніи нравственныхъ, религіозныхъ и церковныхъ 
обязанностей, происходятъ въ Москвѣ, которая славилась 
доселѣ любовію къ православной вѣрѣ и Церкви, уваженіемъ 
къ добрымъ стариннымъ обычаямъ, на которую смотрятъ 
другіе города земли русской какъ на примѣръ для подра
жанія, въ которую по удобству сообщенія съ нею сте
кается со всѣхъ- концевъ нашего отечества множество на
рода но нуждѣ и безъ нужды. Какое значеніе имѣетъ теперь 
для всѣхъ Москва? Прежде она была средоточіемъ правосла
вія, хранилищемъ добрыхъ народныхъ обычаевъ, а теперь 
изъ ней при удобствѣ путей сообщенія легко могутъ распро
страняться повсюду всякаго рода соблазны, нравственное 
растлѣніе. Можно ли намъ равнодушно смотрѣть на это зло? 
На всѣхъ и каждомъ изъ насъ, братія, лежитъ долгъ не только 
не увлекаться не христіанскими обычаями, съ каждымъ днемъ 
забирающими силу, но всячески противодѣйствовать имъ, 
всячески предохранять отъ увлеченія ими ближнихъ нашихъ. 
Мнѣ кажется, починъ въ этомъ благомъ дѣлѣ могли бы при
нять на себя выборные члены московскаго общества въ город
ской Думѣ. Зло, противъ котораго предстоитъ бороться, есть 
зло общественное: поруганіе церковныхъ законовъ и нрав
ственныхъ приличій въ безнравственныхъ или несвоевремен
ныхъ тетральныхъ увеселеніяхъ всенародно совершается. Пото'-
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мѵ кому ближе, какъ не членамъ общественнаго городскаго са
моуправленія возстать противъ общественнаго зла? Извѣстно, 
что каждый годъ оТъ нихъ испрашивается согласіе на вспо
моженіе театру городскими суммами. Прежде городъ от
пускалъ на зтотъ предметъ сто тысячъ рублей. Въ послѣд
нее время эта цифра убавлена на половину, если не меньше. 
Но почему совсѣмъ не отказатъ театру въ денежномъ посо
біи въ виду многихъ, гораздо настоятельнѣйшихъ обществен- 
нихъ нуждъ? Зачѣмъ на деньги собираемыя со всѣхъ гра
жданъ, богатыхъ и бѣдныхъ^ поддерживать учрежденіе, ко
торое вопреки назначенію своему смягчать нравы доставле
ніемъ публикѣ невинныхъ удовольствій и быть проводни
комъ добрыхъ началъ, служитъ только къ растлѣнію нравовъ 
и отвлекаетъ народъ отъ церкви устроеніемъ зрѣлищъ 
безнравственныхъ (а>, или несвоевременныхъ— подъ воскрес
ные и праздничн ые дви? Пли если ужъ нельзя обойтись го
родскому обществу безъ пожертвованіи ва театръ, почему 
не назначать ихъ съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы 
завѣдующіе употр еблсніемъ ихъ ве дерзали устроятъ зрѣ
лища безнравственныя, не созывали въ театръ православ
ныхъ христіанъ подъ дни воскресные и праздничные, не поль
зовались общественнымъ благотвореніемъ во вреду обще
ственной нравств енности? Члены городской Думы должны 
помнить, что допускать не только непроизводительное, во и 
вредное въ иравстве нномъ отношеніи расходованіе город
скихъ суммъ, значитъ злоупотреблять довѣріемъ своихъ со
гражданъ, грѣшить противъ Бога и своей христіанской со
вѣсти. Говорю все это потому, что между моими слушате
лями есть нѣсколько выборвыхъ въ городскую Думу, и же
лалось бы, чтобы нашъ слабый голосъ дошелъ черезъ нихъ

(а) Разумѣются піесы соблазнительнаго свойства, напримѣръ 
•прекрасная Елена,* нескромные балеты, маскарады, живыя кар
тины.
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къ орочамъ ихъ собратіямъ. Но и независимо отъ того иди 
другаго общественнаго положенія, каждый изъ насъ, братія, 
въ своемъ кругу дѣйствованія можетъ противодѣйство
вать укорененію и распространенію недобрыхъ обычаевъ. 
Отецъ и мать сймейства, хозяинъ дома, Йсякій Членъ христі
анскаго общества должны унотреблять всю сиду своей власти, 
вліянія, собственнаго примѣра, убѣжденія—къ тому, чтобы 
удерживать дѣтей, подчиненныхъ, равныхъ и низшихъ себя 
отъ участія въ нечистыхъ общественныхъ увеселеніяхъ и 
увеселительныхъ собраніяхъ подъ праздники,— подъ стра
хомъ отвѣтствевнности предъ судомъБожійМЪ за неисполненіе 
христіанскаго долга руководить другъ друга ко спасенію. Между 
братіями нашего храма есть немало извощиковъ. Обраща
юсь въ нимъ съ увѣщаніемъ отказывать въ своихъ услугахъ 
тѣмъ, которые подряжаютъ ихъ довезти до театра или клуба 
подъ воскресные или праздничные дни. Говорите такорымъ 
призрителямъ церковныхъ праздниковъ, что участвовать въ 
общественныхъ увеселеніяхъ въ непозволенное для нихъ вре
мя есть Тяжкій грѣхъ и что вы не хотйте вашими услу
гами споспѣшествовать ихъ грѣху и чревъ то принимать 
грѣхъ и на свою душу. Ибо каждый изъ насъ, ібратія, отвѣча
етъ не за свои только личные грѣхи, но и за чужіе, если не 
только помогаетъ другому сдѣлать тотъ или другой грѣхъ, 
но я не удерживаетъ его отъ грѣха. Такъ въ грѣхѣ воровства 
и грабительства виновенъ тотъ, кто укрываетъ воровъ и гра
бителей или помогаетъ имъ своими указаніями 'И совѣтами.

Указавъ на свойственные нашему времени грѣхи и недоб
рые обычаи и на необходимость всячески противодѣйство
вать имъ, заключу слово мое напоминаніемъ, чтокоснѣніемъ 
въ сихъ грѣхахъ и, недобрыхъ обычаяхъ истощается долго- 
тернѣніе Божіе, подвизается праведный Его гнѣвъ на насъ, 
и что во гнѣвѣ своемъ Онъ не щадитъ самыхъ святынь сво
ихъ, яаказуя недостойныхъ ими пользоваться, Подобно тому 
какъ не пощадилъ Онъ пѣкогда храма Іерусалимскаго и глав
ной святыни его—кивота Завѣта.

Свящ. Вас. Нечаевъ.

П О П Р А В К А :
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ИЗВШІЯ II ЗАИМКИ.

Сентябрь. 1871.

ИЗЪ ЦЕРКОВНО-НАРОДНАГО РѴЦСКАГО МѢСЯЦЕСЛОВА.

Сентемврій —Рюень.
Сентемврій, девятый мѣеяцъ въ году, у Римлянъ былъ 

седьмымъ, отъ чего и получилъ свое названіе (отъ веріеш). 
Встарину кореннымъ славяно-русскимъ названіемъ мѣся
ца сентемврія было рюень, отъ рева восеннихъ вѣтровъ и 
звѣрей, особенно оленей (а); это званіе мѣсяца сентемврія 
можно встрѣчать въ древнихъ нашихъ мѣсяцесловахъ и 
святцахъ. Нынѣ простой народъ называетъ этотъ мѣсяцъ по 
своему ревуномъ (б), какъ видно, отъ древняго рюень. Извѣ
стно, что на первыхъ порахъ мѣсяцъ сентемврій былъ и у 
насъ по порядку седьмымъ въ году мѣсяцемъ, но въ 1342 го
ду ори митрополитѣ Ѳеогностѣ, возникло преніе о нача
лѣ года, и соборомъ въ Москвѣ рѣшено было начинать, 
какъ церковный, такъ и гражданскій годъ, съ мѣсяца сен
темврія (в). Въ 1505 году послѣдовало новое подтвержде
ніе праздновать церковно-гражданскій годъ съ этого же 
мѣсяцу. Именно, соборъ, созванный въ это время относи
тельно еретиковъ, подтвердилъ начинать новый годъ ин
диктомъ 1-го сентемврія (г). Вводя эту перемѣну въ свое 
время-счисленіе, церковь наша имѣла въ виду примѣръ 
греко-восточной церкви. Послѣдняя установила праздно
ваніе новолѣтія съ 1-го сентемврія, въ память побѣды 
одержанной Константиномъ Великимъ надъ врагомъ сво
имъ Максентіемъ, жестокимъ гонителемъ христіанства (д). 
Что касается впрочемъ народа, то ему трудно давалось

(а) Ист. Р. Г. Карамз. т. I. прим. 159. (б) Сказ. Р. Н. Сахар. 
II. (Нар. дневв.) (в) Р. Истор. Татищ. кн. 1 ч. I, стр 67. (г) Древ. 
Россійск, Вивііоѳ . ч. 16, стр. 85. (д) Бытъ Р. Н. Терещ. III, 
стр. 33.

ЧАСТЬ 1П. 1
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это новое времясчисленіе, такъ какъ изстари онъ при
выкъ начинать свой годъ съ марта. По этому, тогда какъ 
церковно-гражданскій годъ начинался съ мѣсяца сеитем- 
врія, предки наши въ частномъ, особенно сельско-хозяй
ственномъ своемъ быту, долго считали начало года по ста
рому съ мѣсяца марта.

1-й день. Преподобн. Сгмеона Столпника. Наши предки 
особенно любили чествовать еро память, какъ лѣтопровод- 
ца (е). Преподобный Несторъ замѣчаетъ въ своей лѣто
писи, что въ Кіевѣ въ его время былъ храмъ въ честь 
Лѣтопроводца (ж). Извѣстно также, что Норисъ Годуновъ, 
желая ознаменовать новолѣтіе вступленіемъ своимъ на 
престолъ русскій, соорудилъ въ память Сѵмеона лѣтопро
водца храмъ въ Москвѣ (з). Очевидно, что названіе Лѣто
проводца преподобн. Сѵмеонъ получилъ у иасъ отъ того, 
что въ день его памяти предки наши оканчивали и прово
жали лѣто. Въ мірскомъ потребникѣ 1639 г. уже нахо
димъ особенный чинъ лѣтопровожденін, или новаго инди
кта; сей чинъ или обрядъ состоялъ въ слѣдующемъ: мѣ
стомъ его совершенія обыкновенно назначалась Иванов
ская площадь въ Москвѣ, между Архангельскимъ и Благо
вѣщенскимъ соборами (и). Здѣсь въ самой величествен
ной обстановкѣ, патріархъ, въ присутствіи царя и на
рода, совершалъ молитвословія о благословеніи наступа
ющаго лѣта и затѣмъ всѣ присутствовавшіе взаимно 
привѣтствовали другъ друга съ началомъ года (і). Послѣ 
этого молитвеннаго торжества предки наши старались оз
наменовать начало года дѣлами благотворительными. Лю
ди богатые считали долгомъ посылать нужное для призрѣ
нія живущимъ въ страннопріимныхъ домахъ; другіе менѣе 
достаточные раздавали милостыню. На Сѵмеона Лѣтопро
водца государи русскіе давали свой личный судъ всѣмъ 
имѣющимъ на кого-либо жалобы. Такъ в. кн. Іоаннъ Ва
сильевичъ III приказывалъ явиться къ себѣ на судъ въ день 
Сѵмеона Лѣтопроводца всѣмъ измѣнникамъ изъ Вятки, и 
однихъ изъ нихъ простилъ, другихъ присудилъ къ казни. 
Изъ граматъ царей Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя 
Михайловича видно, что монастырскимъ людямъ и кресть-

(е) Общер. дневн. Петруш. Русск. въ св. послов. Снегвр. IV. 
Посл. Даля. (Мѣсяцесловъ), (ж) Нестор. Лѣтоп. 54. (э) Русск. 
простан. праздн. и суев. обыч. IV стр. 105. (и) Склз. Р. Н. Сахар. 
II. (Нар. дн.). Бытъ Р. Н. Терещ. VII. 98. (і) Древнор. Вивліоѳ. 
Ч. VI стр., 163. Духъ христіан. 1-й годъ, сентябрь. Бытъ Р. Н. 
Терещ. VII. 99.
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янамъ назначалось три срока въ году ставиться на судъ 
царскій, именно: Семенъ день, Троицынъ день и Рожде
ство Христово (к). Кромѣ того встарину на Лѣтопро- 
водца въ сельскомъ быту нашихъ предковъ оканчивались 
всѣ торговыя и хозяйственныя условія и сдѣлки. Такъ 
напр. въ писцовыхъ книгахъ Полоцкихъ читаемъ, что въ 
7086 по наказу царя Іоанна Васильевича объ отдачѣ въ 
оброкъ рыбныхъ ловель и другихъ угодій, опредѣлялось 
„платить оброкъ ежегодно на срокъ Семена Лѣтопровод- 
цаи (л). Наконецъ съ этимъ же днемъ въ былое время у 
насъ связанъ былъ одинъ частный, но тѣмъ не менѣе 
довольно важный обрядъ, такъ называемыя постриги и 
сажаніе на коня при переходѣ изъ младенчества по чет
вертому году. О немъ весьма часто упоминаютъ наши лѣ- 
і описи, начиная съ 1191 года, когда онъ встрѣчается ед
ва ли не въ первый разъ (м). Самое совершеніе этого, 
чисто семейнаго обряда въ старину (особенно это нужно 
сказать о родѣ княжескомъ) имѣло характеръ церковный. 
Въ Никоновской лѣтописи читаемъ, что обрядъ постриже
нія надъ Ростиславомъ сыномъ Князя Михаила совершал
ся въ 1230 г. въ Новгородѣ у св. С о ф іи  и при этомъ замѣ
чается, что „постригаемому уя власы архіепископъ Спи- 
ридонъсс (н). Наконецъ нельзя не замѣтить, что въ день 
Сѵмеона Лѣтопроводца въ былое время совершался об
рядъ самъ по себѣ довольно странный и нѣсколько смѣ- 
шный, такъ называемыя похороны мухъ и таракановъ. 
Происхожденіе этого обряда объясняется тѣмъ, что съ 
наступленіемъ осени насѣкомыя эти сами гибли отъ хо
лода.—Естественно, что когда начало года перенесено бы
ло съ сентября на генварь, самый день Семена Лѣтоп
роводца долженъ былъ потерять прежнее свое значеніе. 
Въ настоящее время онъ большею частію извѣстенъ въ 
народѣ подъ имеиемъ Семенова дня, и л и  проще Семена. 
Нынѣ съ Семена дня въ простонародіи начинаются такъ 
называемыя засидки, т.-е. начинаютъ засиживать надъ 
разными работами при огнѣ, который для этого особен
нымъ образомъ вытираютъ въ настоящій день изъ дерева, 
и называютъ обыкновенно новымъ огнемъ.—Нерѣдко день 
Семена простой людъ называетъ бабьимъ лѣтомъ (р),

(к) Скав. Р. Н. Сахар. II. (Нар. диевн ). Русск. простонар. 
обрад. и суев. обыч. Снегир. IV. 105. (л). Поли, собр Россійск. 
злкон. т. И. 666 стр. (м)  Кснигсб. спис. лѣтописи <тр. 286. (н) ГІол. 
собр. Русск. Лѣтоиис. т. III стр. 46. (р) Бытъ Р. Н. Терещ. V* 
143 стр.

1*
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такъ какъ теперь начинаются разныя сельско-хозяйствен
ныя работы, напр. трепаніе пеньки, моченіе льну и т. п. 
которыя обыкновенно производятся женщинами на откр- 
томъ воздухѣ, и составляютъ для нихъ, сравнительно съ 
страдными лѣтними трудами, доволіно легкія занятія.

2-й день. Св. муч. Маманта. Предки наши называли это
го мученика Мамонтіемъ и поручали его покровительству 
овецъ и особенно козъ (с). Такъ древніе русскіе странни
ки богомольцы между прочимъ пѣли о св. Мамонтіѣ:

«Попаси же ему (т.-е. хозяину)
«Мамонтій козонъ» (т)

А наши простолюдины доселѣ зовутъ его овчарникомъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что мысль объ этомъ покровительствѣ св. 
Маманта вышла изъ сказанія о его жизни. Въ Прологѣ замѣ
чается, что когда св. Мамантъ жилъ въ пустынѣ, то ему 
особенную услугу оказывали дикія козы. Онѣ сами при
ходили къ нему, и онъ доилъ ихъ и приготовлялъ сыры, 
которыми питался не самъ только, но и торговалъ ими, 
раздавая вырученныя деньги бѣднымъ и неимущимъ (у). 
Это сказаніе Пролога вошло и въ живопись. Въ Подлин
никѣ Долотова XVIII в. въ опредѣленіи типа св. му
ченика Маманта, указываются слѣдующія характеристи
ческія подробности—„около него олени и дикія козы и 
прочія звѣри44 (ф).

4 день—празднество образу Пресвятыя Богородицы Не
опалимыя купины. Въ тотъ же день въ нашихъ мѣсяцесло
вахъ полагается память св. Пророка и Боговидца Моисея, 
видѣвшаго купину неопалимую (х). Русскій народъ счита
етъ Пресвятую Богородицу Неопалимую купину—охрани
тельницею отъ пожара и молніи и потому въ сказаніи о 
святыхъ ей назначается особая молитва въ этихъ случа
яхъ (ц). Кромѣ того на случай бѣды отъ огня, въ прос
томъ быту водится обычай ходить кругомъ пылающаго 
зданія съ образомъ Богородицы Неопалимыя купины, для

(с) Общер. дневн. Петруш, (т) Русск. народность въ ея обряд. 
повѣр. и скаѳкахъ, Шеппинга, стр. 44. Калеки перѳх. Безсоно- 
ва. I. (у) Прологъ 2 сентября, (ф) Рукопись Кіевск. Дух. Акад. 
Подлинникъ Долотова. (х) Ноли. Кіевск. Христ. Мѣсяцесловъ 
1845 г. Мѣсяц. Правосл. Каѳол. Церкви Вершинск. 1856 и др. 
(ц) Русск. арх. 1863 г. XII. Бытъ Р. Н. Терещ. VI. Общер. 
дневн. Петруш. Этн. сб. вып. V. Журн. М. Н. Пр. 1863 г. Ст. 
Щапов. Сказ. о св. Сементовск. Кіевъ.
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того, чтобы прекратить скорѣе пожаръ (ч). Изображеніе 
Богоматери въ огненной купинѣ имѣетъ основаніе въ 
церковныхъ пѣснопѣніяхъ; такъ напр. въ догматикѣ 2-го 
гласа поется: „Якоже бо купина не сгараше опаляема, 
тако Дѣво родила еси44. Въ другой пѣсни какъбы въ по
ясненіе ѳтого, замѣчается: „Дѣва всепѣтая, юже въ тебѣ 
тайну Моисей пророческими видѣ очима купину горящу 
и неопаляему;* Божества бо огнь утробу твою, Чистая, 
не опали44 (ш). Такимъ образомъ Пресвятая Богородица 
называется купиною неопалимою И изображается въ сре
динѣ горящаго куста потому, что она въ рождествѣ со
хранила дѣвство и осталась неопалимою отъ огня Боже
ства. Но на томъ основаніи, что Божія Матерь сама оста
лась неопалимою отъ огня Божества, когда была Его жи
лищемъ, легко могло возникнуть вѣрованіе, что она мо
жетъ спасать и наши жилища отъ вещественнаго огня, отъ 
молніи и пожара. Самыя обстоятельства чудеснаго явленія 
чудотворной иконы Купины несгараемой, были отчасти та
кого рода, что могли благопріятствовать указанному на
родному вѣрованію относительно Богородицы Купины не
сгараемой Надщицѣ при иконѣ Несгараемой купины въ 
С офійскомъ Кіоскомъ соборѣ, вотъ какъ описываются об
стоятельства чудеснаго ея явленія:

«Сія икона Кресто-Богородична,
Яко неопалимая Моисеева купина,
На мѣстѣ купинъ полномъ 
Бысть, въ Пинскомъ повѣтѣ,
Въ Купятичахъ найдена;
Въ огнезрачномъ свѣтѣ.*

Наконецъ нельзя не замѣтить и того, что у нашихъ 
предковъ, Пресвятая Дѣва Марія представлялась распоря
дительницею огненной стихіи. Такъ напр. въ одномъ ста
ринномъ русскомъ сборникѣ сказано, что „Пресвятая Дѣ
ва Марія угрожаетъ испустить съ неба па землю каме- 
ніе много, молніе огненное, провести въ страдное время 
сильный морозъ и ледъ и страшное землетрясеніе" (щ). 
Въ другомъ тоже сборникѣ Соловецкой библіотеки раз
сказывается, какъ въ 1641 году явилась сама Богородица 
нѣкоей женѣ, и объявила, что если люди не будутъ свято

(ч) Этногр сбор. V вын. Смѣсь. Бытъ Курск. крест. 84. 
(ш) Минея Мѣсяч. Богородиченъ въ понед. вечера (въ донцѣ 
книги), щ) Истор. Очер. нар. міросовр. и суев. Щапова 38 
стр. изъ журн. М. Нар. Просв. за 1863 г.
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праздновать праздничныхъ дней, то она за непослушаніе 
будетъ посылать на землю каменіе много; „испущу, го
воритъ Богородица, модніе огненное съ небесъ, и ледъ, 
и морозъ лютый спущу на страдное время, на енотъ и 
на хлѣбъ вашъ и на все живущее, и по вся годы хлѣба 
не будетъ, и каменіе горящее съ небесъ спадетъ и бу
детъ молніе огненное, и хлѣбъ и травы озябнутъ и ско
ты ваши голодомъ погибнутъ (ъ). Подобнаго рода пред
ставленія были извѣстны не только у нашихъ предковъ, 
но также у Сербовъ, Чеховъ, Поляковъ, Литовцевъ (ы). 
Пресвятая Дѣва и понынѣ называется Громницей, и въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ ставится въ особенно близкія отно
шенія къ Ильѣ ІІророку-громовику или громовержцу (ь). 
При такомъ сближеніи св. Дѣвы съ Ильею Пророкомъ, и 
тѣ черты, какія принадлежали Ильѣ Пророку, могли быть 
усвоены нашими предками Пресвятой Дѣвѣ, и она, та
кимъ образомъ, стала въ глазахъ ихъ распорядительни
цею грозныхъ и благодѣтельныхъ силъ огненной стихіи.

8 день. Рождеетво Пресвятыя Богородицы. Праздникъ этотъ 
въ народѣ называетсяГоспожинками, или Пречистою другою 
для отличія его въ этомъ случаѣ отъ дня Успенія (ѣ). Въ 
основаніи ѳтихъ названій лежатъ извѣстныя уже намъ 
(смотр. 15 августа) наименованія, которыя обыкновенно 
придаются пашею церковью Пресвятой Дѣвѣ Маріи. Нерѣд
ко еще 8 сентября слыветъ подъ енемъ Аспожка, Спасова 
или Аспосова дня. Въ этихъ наименованіяхъ смѣшано тро
якое производство: Спасъ (1, би  16 августа), Госпожа (15 
и 31 августа), пбжни — послѣ жатвы. Тѣми же именами 
называется вся 1-я недѣля сентября по 8-е сентября (э).

14-й день. Воздвиженіе Честнаго и Животворящаго Кре
ста Господня. Встарину, въ нашихъ лѣтописяхъ, день 
этотъ именовался „ставровымъ дпемъсс (отъ саѵрс<; крестъ). 
Кіевская лѣтопись, подъ 1154 г. замѣчаетъ: „разболѣся Изъ- 
яславъ Мстиславичь на ставровъ день“. Нѳкнижный людъ, 
желая примѣнить къ празднику Воздвиженія нѣкоторыя 
обстоятельства своего быта, называетъ его по своему — 
Вдвиженіемъ или Здвиженіемъ (ю). Эти названія очень свое-

(ъ) Тамъ же стр. 39—40. (ы) ІІоэт. воззр. Слав. на пріір. т. I. 
225—6 стр. (ь) Тамъ же. (Ь) ІІоряд. нар. времяисч. въ сѣвсрозап. 
Руси. I Бермана. 63. Маякъ 1843 г. XI ст. Матеріалы. Общср. 
дневн.# иетруш. (э) Словарь и Послов. Даля. (Мѣсяцеслов ). (ю) 
Общер. дневн. Петруш. Сказ. Р. Н. Сахар. II. (Нар. дн). Послов. 
Даля Ліѣсяцесл. IV. 36.
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образно толкуются нашими простолюдинами; они говорятъ: 
„пришло Здвиженіе— каштанъ съ шубой сдвинулся,и или: 
„хлѣбъ съ поля сдвинулсяа, и этимъ обыкновенно наме
каютъ на наступленіе зимы, уборку хлѣба съ полей 
и т. д. (я). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ праздникъ Воз
движенія называется „Честнымъ*4, подразумѣваѳтся, конеч
но, „Крестомъ а (а). На праздникъ Воздвиженія, по народ
ному замѣчанію, гады и другія пресмыкающіяся животныя 
уходятъ въ какія-то невѣдомыя, теплыя страны, что бы
ваетъ также съ разными птицами, особенно ласточками (б). 
Блаженная страна эта у нашихъ предковъ, какъ и нынѣ 
у простолюдиновъ, называлась обыкновенно ирьемъ или 
вырьемъ. О ней еще въ поученіи своемъ упоминаетъ Вла
диміръ Мономахъ, говоря, что „птицы небесныя изъ ирья 
идутъ$ (в). Пріуроченіе этого повѣрья къ празднику Воз
движенія объясняется наступленіемъ въ сіе время холо
довъ, которые гонятъ изъ нашихъ странъ птицъгвъ болѣе 
теплыя страны, а гадовъ заставляютъ скрываться въ глубь 
земли.

15-й день. Св. муч. Никиты. Угодникъ этотъ почитает
ся у русскаго народа покровителемъ дѣтей отъ болѣзни, 
извѣстной въ простонародіи подъ именемъ родимца (па
дучей младенч. болѣзни) и потому въ сказаніяхъ о святыхъ 
ему назначается особенная молитва на эти случаи (г). 
Для этого вѣрованія мы не находимъ объясненія въ житіи 
св. Никиты, равно какъ здѣсь же нѣтъ и намека на самую 
болѣзнь, отъ которой, по народному вѣрованію, исцѣля
етъ св. Никита. Св. муч. Никита извѣстенъ также въ про
стонародіи подъ именемъ Гусепролета (д). Это названіе 
дано ему отъ того, что обыкновенно, около дня его памя
ти, улетаютъ отъ насъ на зиму дикіе гуси. Еще въ сель
ско-хозяйственномъ быту называютъ этого угодника рѣпо- 
рѣзомъ, потому что теперь хозяева срѣзываютъ и убира
ютъ рѣпу (е).

23-й день. Зачатіе Пророка, Предтечи и Крестителя Го
сподня Іоанна. Предки наши объ этомъ праздникѣ замѣ-

я) Послов. Даля, (мѣсяцесл.^. Общер. дн. Петруш, (а) Поряд. 
нар. времясч. въ сѣверо-зап. Руси I. Берм. 64. (б) Общер. дв. 
ІІетруш. (в) Общер. днев. Петруш. Маякъ 1843 г. XI Маттеріалы. 
(г) Русск. арх. 1863 г. XII. Бытъ Р. Н. Терещ. VI. Общер. дн. 
ГІетруш. Жур. М. Н. Нр. 1863 г. ст. Щапова. Сказ. о св, Сементов. 
Кіев. (д) Русск. въ св. посд., Снегир. IV. 70. Общер. дневн. Петр. 
Посл. Даля. (Мѣсяцесл.) Чт. О. И. Д. 1867 г. 4. (с) Общер. дн. 
Петруш. Чт. О. И. Д. 1867, 4.
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чали: „отселѣ начинается осень* (ж). Подобнымъ же обра
зомъ въ одномъ сборникѣ говорится объ ѳтомъ днѣ: „Осень 
третье время года, сентября съ 23 числа до декабря 25- 
го дня* (з).

24 й день. Св. прѳподоб. муч. Ѳеклы. Св. мученица эта 
называется поселянами Заревницею (и). Такое названіе 
происходитъ отъ тѣхъ обычаевъ, которые пріурочивают
ся у насъ въ сельско-хозяйственномъ быту ко дню св. 
Ѳеклы. Наши поселяне въ этотъ день начинаютъ свои 
занятія въ овинахъ, при чемъ, на первый разъ, съ особен
нымъ стараніемъ угощаютъ молотильщиковъ. Встарину 
почти весь этотъ день употребляемъ былъ на пѣсни и 
забавы, и только съ полуночи зажигали огонь, и при немъ 
начинали молотьбу въ овинѣ (і). Отъ этихъ-то огней, или 
заревъ, св. муч. Ѳекла получила имя Заревницы.

25 й день. ІІреподобн. Сергія Радонежскаго. Этотъ угод
никъ считается у народа хранителемъ куръ (к). На какомъ 
именно основавіи св. Сергію усвоено покровительство надъ 
этими домашними птицами, положительно рѣшить трудно. 
Одно только можно сказать, что, отдавая подъ защиту 
святыхъ всѣхъ болѣе или менѣе важныхъ въ хозяйствѣ 
животныхъ, наши предки не могли сдѣлать въ этомъ слу
чаѣ исключенія для куръ. Онѣ, какъ извѣстно, едва ли не 
важнѣе всѣхъ другихъ домашнихъ птицъ для нашего по
селянина, и потому, по мысли народной, необходимо было 
отдать ихъ подъ покровительство какого-либо угодника.

26-й день. Св. Апост. и Евангелиста Іоанна Богослова, 
Св.ап. Іоаннъ почитается въ народѣ наставникомъ живопис-

(ж) Прав. Собесѣд. 1860 г. I ч 441. (э) Истор. Очер. Нар. слов. 
и исскуств. Бу слава II. 341 (и) Общ. дн. ІІетруш. Чт. О. И. Др. 
1867. 4. Посл. Даля, (мѣсяцесловъ), (і) Овинъ, какъ мѣсто, гдѣ 
нросушиваеся верновой хлѣбъ, издревле пользовался большимъ 
религіотымъ почетомъ. Церковный уставъ св. Владиміра, въ чис 
лѣ другихъ остатковъ явычесваго суевѣрія, подлежащихъ духов
ному суду, указываетъ и на моленье подъ овиномъ. (Доп. къ акт. 
истор. 1.). Въ словѣ Христоюбца встрѣчаемъ подобное же ука
заніе: еже молятся огневи подъ овиномъ (Опис. Румнян. муз. 
Лѣт. рус. лит. и древн. т. IV. 90. 94). Въ Орловской губ. и до- 
ныпѣ рѣжутъ куръ подъ овиномъ 4 сентября, слѣдовательно при 
началѣ молотьбы; въ другихъ же мѣстностяхъ уцѣлѣлъ обычай 
рѣзать пѣтуха 1 ноября. (Поэт. воззр. Слав. напр. Аѳан. III. 771). 
Можно думать, что въ связи съ этими обрядами, весьма близ
кими по времени своего совершенія съ днемъ пр. Сергія, и вы
шло вѣрованіе о покровительствѣ его курамъ, (к) Общер. дневн. 
Чт. О. И. Д 867. 4
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наго иконнаго дѣла, и потому въ сказаніи о святыхъ ему 
полагается особая молитва объ изученіи иконнаго писанія 
(д). Въ прописяхъ и азбуковникахъ нашихъ XVII в. на
ходимъ такого рода молитвенные стихи св. Ап. Іоанну, 
какъ учителю иконной живописи:

Святый Апостоле и Евавгелисте Іоанне Богослове!
На тайной вечери вовлегій на перси Христовѣ,
Вразуми мя, и научи добре писати,
Якоже онаго гусаря, на пескѣ образъ твой иэображати (м).

Отсюда можно догадываться, чтб подало поводъ нашимъ 
предкамъ считать св. Іоанна Богослова наставникомъ икон
наго писанія. Именно, по сказанію Четь Минеи и Пролога, 
онъ изъ одного гусаря, т.-е. простого пастуха гусей, чуде
снымъ образомъ сдѣлалъ искуснаго живописца. Объ 
этомъ обстоятельствѣ говорится слѣдующее: „въ одномъ 
городѣ былъ юноша, занимавшійся несеніемъ гусей, и гоняя 
обыкновенно стадо за городъ, у воротъ котораго была 
икона Іоанна Богослова, онъ задумалъ научиться списать 
ее, и для этого предпринялъ предварительныя упражненія 
на пескѣ. Нѣсколько лѣтъ онъ настоятельно и усердно 
упражнялся въ этомъ дѣлѣ, но всѣ усилія его оказывались 
напрасными. Между тѣмъ, однажды, когда онъ занимался 
своею работою, приходитъ къ нему какой-то незнакомый 
человѣкъ,' и освѣдомившись о томъ, чего ему хочется, 
вручаетъ ему отъ своего имени хартію въ одному царско
му, очень искусному, живописцу, жившему въ Константи
нополѣ, чтобы тотъ научилъ его иконной живописи. Юно
ша, получивши это письмо, отправился къ упомяну
тому живописцу, и здѣсь, чрезъ нѣсколько дней, подъ не
видимымъ руководствомъ св. Іоанна Богослова, достигъ 
такихъ успѣховъ, что не только удивилъ всѣхъ своимъ 
искусствомъ, но даже превзошелъ учителя—живописца въ 
искусствѣ живописи*4 (і). Наши простые мастера иконнаго 
письма, читая эту исторію въ книгѣ житій святыхъ, есте
ственнымъ образомъ, могли придти къ заключенію — при
знать св. Іоанна Богослова наставникомъ живописнаго 
искусства, и даже положили молиться этому угоднику о чу
десной помощи и содѣйствіи его въ дѣлѣ иконнаго письма.

Иванъ Калинскій.

(л) Русск. арх. 1863 г. XII. Бытъ Р. Н. Терещ. VI. Общерус. 
дн. ІІетрущ. Ж. М. Н. И. 1863 г. ст. Щапона. Скаэ о св. Се- 
ментовск. въ Кіевѣ, (м) Иетор. Очер. Нар. міросов. и суев. ст. 
Щапова 69, ивъ Ж. М. Н. П. 1863 г. (н) Прол. 26 сентября.



ПИСЬМА СЪ БЕРЕГОВЪ ВОЛГИ.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.

Казань. Воспоминаніе о покореніи Казанскаго царства. — Памятникъ 
надъ могилою убіенныхъ при взятіи Казани. — Кремль. — Благовѣщенскій 

соборъ. -  Святитель Гурій.

Въ 9 часовъ утра, при отдаленномъ звонѣ колоколовъ, 
призывавшихъ къ воскресной литургіи, пароходъ нашъ 
остановился передъ Казанью. Но до города оставалось еще 
около 7 верстъ, потому что суда доходятъ до городской 
пристани только весною, во время разлива Волги, по
крывающей своими волнами все необъятное поле, лежав
шее передъ нами.

Первый предметъ, обращающій на себя вниманіе путе
шественника на этой низменной равнинѣ—памятникъ надъ 
могилою воиновъ, убіенныхъ при взятіи Казани царемъ 
Іоанномъ IV (тогда еще не Грознымъ). При взглядѣ на 
этотъ памятникъ, живо представляется воображенію кар
тина страшнаго и кровопролитнаго приступа, положив
шаго конецъ татарскому царству на берегахъ Волги.

Это было 2 октября 4552 года. Еще наканунѣ, по ука
зу царскому, войско русское „изготовилось пить общую 
чашукровиц и „очистило души“, т.-е. приготовилось къ 
бою исповѣдью и напутствіемъ св. Таинъ, а между 
тѣмъ устроенный заранѣе подкопъ былъ наполненъ „зелі- 
емъа (порохомъ). Заря освѣтила небо, ясное, чистое. 
Казанцы стояли на стѣнахъ: Русскіе перёдъ ними, подъ 
защитою укрѣпленій, подъ сѣнію знаменъ, въ тишинѣ, 
неподвижно; звучали только бубны и трубы, непріятель
скія и наши; не слышно было ни свиста стрѣлъ, ни гро
ма пушекъ. Стапъ опустѣлъ; въ его безмолвіи слышалось 
только пѣніе іереевъ, которые служили обѣдню. Государь 
оставался въ походной своей церкви съ немногими изъ 
ближнихъ людей. Уже восходило солнце. Діаконъ читалъ
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Евапгеліе, и едва произнесъ слова: „да будетъ едино ста
до и единъ пастырь!^ грянулъ сильный громъ, земля дрог
нула, церковь затряслася. Государь вышелъ: увидѣлъ 
страшное дѣйствіе подкопа и густую тьму надъ всею Ка
занью: глыбы земли, обломки башенъ, стѣны домовъ, 
люди неслися вверхъ въ облакахъ дыма и падали на го
родъ. Священное служеніе прервалось въ церкви. Іоаннъ 
спокойно возвратился и хотѣлъ дослушать литургію. Ког
да діаконъ предъ царскйми вратами молился, въ сугубой 
эктеніи да утвердитъ Всевышній державу Іоанна, да по
вергнетъ всякаго врага и супостата къ ногамъ его, раз
дался новый ударъ: взорвало другой подкопъ, еще силь
нѣе перваго —и тогда, воскликнувъ „съ нами Богъ!и пол
ки русскіе быстро двинулись къ крѣпости, а Казанцы 
твердые, непоколебимые въ часъ гибели и разрушенія, 
вопили: Алла! Алла! призывали Магомета и ждали нашихъ, 
не стрѣляя изъ луковъ, пи изъ иищалей; мѣряли глазами 
разстояніе, й" вдругъ дали ужасный залпъ: пули, каменья, 
стрѣлы омрачили воздухъ. Когда рать осаждающихъ до
стигла до стѣнъ, Казанцы стали бросать тяжелыя бревна, 
обливали кипящимъ варомъ. Уже не береглися, не пря
тались защитники города: они стояли открыто на стѣ
нахъ и помостахъ, презирая сильный огонь нашихъ бой
ницъ и стрѣлковъ. Тутъ малѣйшее замедленіе могло быть 
гибельно: число Русскаго войска уменьшилось; многіе 
пали мертвые, или раненые. Но смѣлые, геройскимъ заб
веніемъ смерти, ободрили и спасли боязливыхъ: одни 
кинулись въ проломъ; иные взбирались на стѣны по лѣст
ницамъ, по бревнамъ; несли другъ друга на головахъ, 
па плечахъ; бились съ непріятелемъ въ проломахъ. Н 
въ ту минуту, какъ Іоаннъ, отслушавъ литургію, прича- 
тясь св. Таинъ, взявъ благословеніе отъ своего отца 
духовнаго, на бранномъ конѣ выѣхалъ въ поле, знамена 
христіанскія уже развѣвались на крѣпости! Войско за
пасное однимъ кликомъ привѣтствовало государя и побѣ
ду. Городъ былъ взятъ и пылалъ въ разныхъ мѣстахъ; 
сѣча перестала, но кровь лиласн: раздраженные воины рѣ
зали всѣхъ, кого находили въ мечетяхъ, въ домахъ, въ 
ямахъ; брали въ плѣнъ женъ и дѣтей. Дворъ царскій, 
улицы, стѣны, глубокіе рвы были завалены мертвыми; 
отъ крѣпости до Казанки, далѣе па лугахъ и въ лѣсу 
еще лежали тѣла и носились по рѣкѣ. Пальба умолкла; 
въ дыму города раздавались только удары мечей, стонъ 
убиваемыхъ, клики побѣдителей. Тогда главный воена-
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чальникъ, князь Михаилъ Воротынскій, прислалъ сказать 
государю: „радуйся, благочестивый самодержецъ! твоимъ 
мужествомъ и счастіемъ побѣда совершилась! Казань наша, 
царь ея въ твоихъ рукахъ, народъ истребленъ или въ плѣну, 
несмѣтныя богатства собраны: что прикажешь?44—„Славить 
Всевышняго,44 отвѣтствовалъ Іоаннъ, воздѣлъ руки на не
бо, велѣлъ пѣть молебенъ подъ святою хоругвію и, соб
ственною рукою водрузивъ животворящійкрестъ, назначилъ 
быть тамъ первой церкви христіайской.

Послѣднее явленіе этой страшной картины — торжест
венный входъ царя въ покоренный городъ, дымящійся пеп
ломъ развалинъ, усѣянный трупами; христіанскій побѣди 
тель плачетъ надъ трупами враговъ и молитвою освящаетъ 
мѣсто; во вратахъ Арскихъ водружаетъ онъ хоругвь, 
воздаетъ хвалу живымъ витязямъ обѣщаетъ поминовеніе 
падшимъ. Освобожденные узники Русскіе взываютъ къ не
му: „ты насъ избавилъ отъ ада!44 Въ одинъ день сооружена 
и освящена обыденная церковь Спаса, и крестъ Госпо
день оттолѣ уже навсегда осѣнилъ бывшее царство ислама.

На томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ при началѣ приступа стоя
ла царская ставка и походная церковь, назначено мѣсто* 
погребенія воиновъ, положившихъ жизнь свою въ битвѣ 
за вѣру и отечество. Здѣсь же, по волѣ царя Іоанна, ос
нованъ монастырь, называемый въ грамотахъ „первона
чальнымъ Русскимъ кладбищемъ.44 Спустя нѣсколько лѣтъ, 
по неудобности мѣста, потопляемаго весеннею водою, 
обитель перенесена на гору Зилантову, около версты 
ниже по теченію рѣки Казанки, гдѣ была прежняя ставка 
государя и прозвана Зилантовымъ монастыремъ, а мѣсто, 
гдѣ погребены русскіе воины, назвалось „убогимъ до
момъ44 и „вязкомъ44, или потому, что тамъ росли вязы, 
или отъ вязкаго мѣста, окружающаго гору. Надъ могилою 
воиновъ постоянно находилась часовня, въ которой пѣли 
паннихиды настоятели Зилантова монастыря съ братіею.Въ 
1812 году, по мысли архимандрита Зилантова монастыря 
Амвросія, приступлено къ сооруженію памятника взамѣнъ 
обветшавшей часовни, на сумму, пожертвованную отъ 
государя императора Александра I, членовъ царскаго дома 
и частныхъ лицъ (всего 100.315 руб. асс.).

Памятникъ имѣетъ Фигуру пирамиды, вышиною около 
10 саженъ, въ основаніи квадратной на 10 саженяхъ; съ 
четырехъ сторонъ его Фронтоны на колоннахъ. Внутри 
памятника устроенъ храмъ во имя Спасовой Нерукотво* 
ренной иконы, изображенной на царской хоругви. Подъ хра-
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момъ находится пещера, въ которую ведетъ узкій проходъ 
подъ сводами. На восточной сторонѣ пещеры стоитъ Рас
пятіе, предъ которымъ горитъ дампада, освѣщающая под
земелье, а вся средина пещеры занята обширною могилою. 
Здѣсь, подъ рѣшетчатымъ помостомъ, виднѣется необоз
римое множество костей Русскихъ витязей, павшихъ въ 
кровавомъ бою подъ стѣнами Казани. Надъ самою среди
ною могилы устроенъ великолѣпный гробъ, наполненный че
репами православныхъ воиновъ. Поразительное зрѣлище— 
обитель смерти и тлѣнія подъ ногами Распятаго и Воск
решай) Господа славы!

Площадь вокругъ памятника, съ высокими крыльцами на 
четыре стороны, выстлана вятскимъ бѣлымъ камнемъ; имъ 
же облицована и самая пирамида, увѣнчанная ярко-блес
тящимъ крестомъ. Съ сѣвернаго крыльца открывается пре
красный видъ на Кремль и на лучшую часть города.

Кремль Казанскій, гдѣ встарину находился дворецъ ха
новъ, главная мечеть, пороховой и оружейный магазины и 
пр., построенъ, какъ думаютъ, въ XV вѣкѣ ханомъ Мах- 
метомъ, въ одно время съ перенесеніемъ города на новое 
мѣсто. Онъ расположенъ на довольно крутой горѣ, имѣю
щей съ южной, западной и сѣверной сторонъ видъ простран
наго мыса; съ восточной стороны Кремль отдѣляется отъ 
города глубокимъ рвомъ. Вся окружность Кремля прости
рается на 735 саж. По всей каменной стѣнѣ его, до пов
режденія въ 1774 году нашествіемъ мятежника Пугачева, 
расположены были башни, а подъ ними ворота, изъ кото
рыхъ теперь остались только трое: Спасскія при въѣздѣ 
въ Кремль съ Воскресенской улицы, Тайницнія при выѣздѣ 
изъ Кремля къ рѣкѣ Казанкѣ, и Пятницкія съ сѣверосточ
ной стороны. Грунтъ земли подъ крѣпостными стѣнами 
состоитъ изъ дикаго камня, расположеннаго плитами, а 
это доказываетъ, что такое возвышеніе скорѣе искусствен
ное, нежели природное.

Въ средоточіи Кремля возвышается древнѣйшая и глав
ная святыня христіанской Казани — Благовѣщенскій со
боръ, построенный изъ крѣпкаго известковаго камня пер
восвятителемъ казанскимъ св. архіепископомъ Гуріемъ и 
освященный въ 1562 г. вмѣсто построеннаго еще въ 1552 г. 
немедленно по взятіи Казани, царемъ Іоанномъ Гроз-- 
нымъ, деревяннаго храма. Послѣ многихъ исправленій, 
перестроекъ и передѣлокъ, особенно по поводу частыхъ 
опустошительныхъ пожаровъ, бывшихъ въ городѣ Каза
ни, отъ первоначальндго соборнаго зданія нынѣ остались
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только капитальныя стѣны, невидимому, несокрушимыя, 
образующія собственно такъ называемый „настоящій 
храмъ съ алтаремъ.

Гуріевъ соборный храмъ имѣетъ длины 18 саж. и ши
рины 7 саж. и 2 арш. Онъ опирается на шести каменныхъ 
круглыхъ, массивныхъ столбахъ, соединенныхъ между со
бою и со стѣнами арками. Такимъ образомъ во всемъ 
храмѣ образуется 12 сводовъ; изъ нихъ три, поддержи
ваемые двумя столбами, находятся въ алтарѣ, остальные 
девять утверждаются на четырехъ столбахъ въ самомъ 
храмѣ. Столбы украшены вверху карнизами. Четыре стол
ба, находящіеся въ срединѣ храма, оканчиваются кре
стовымъ сводомъ, составляющимъ какъ бы сѣнь храма. 
Алтарь оканчивается тремя упирающимися въ стѣну по
лукруглыми сводами. Подъ среднимъ сводомъ находится 
горнее мѣсто, на лѣвой сторонѣ жертвенникъ, на пра
вой діаконикъ. Высота храма, довольно значительная и 
въ настоящее время, прежде еще болѣе была значи
тельна, потому что теперь полъ противу прежняго под
нятъ болѣе чѣмъ на сажень. Вотъ храмъ собственно 
святителя Гурія. Въ немъ были два придѣла: 1-й во имя 
св. Бориса и Глѣба и 2-й во имя Муромскихъ чудотвор
цевъ. Близь него находилась на площади деревянная ко
локольня, которая ежели не при святителѣ Гуріѣ, то вско
рѣ послѣ него замѣнена новою, каменною, существую
щею и въ настоящее время.

Первоначальное украшеніе внутренности собора было 
очень небогато, хотя царь Іоаннъ Васильевичъ, для снаб
женія и украшенія каѳедральной церкви въ новой епар
хіи, пожертвовалъ какъ отъ казны, такъ и отъ себя мно
го мѣстныхъ иконъ, дорогую церковную утварь и многія 
книги. Любопытны подробныя свѣденія о постройкѣ со
бора, сохранившіяся въ старинной вкладной книгѣ: ка- 
меаыцпковъ, вызванныхъ для кладки церкви изъ Пскова, 
находилось до 80 человѣкъ. По Семеновъ день, т.-е. по 
1 сентября, плачено было каждому работнину по 6 де
негъ, а съ этого времени, по приказанію св. Гурія, при
бавлено имъ еще по двѣ деньги. На всю постройку, вклю
чая сюда матеріалъ и плату мастеровымъ, употреблено 
1148 руб.; желѣза издержано на 100 рублей.

Архипастыри Казанскіе старались, по мѣрѣ возможно
сти, украсить храмъ, воздвигнутый св. Гуріемъ. При 
митрополитѣ Маркеллѣ (1091—1099) устроенъ на сѣвер
ной сторонѣ теплый каменный соборъ во имя Рождества
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Христова, соединявшійся переходами съ холоднымъ Бла
говѣщенскимъ храмомъ. Въ пожаръ, бывшій въ 1815 году 
(сентября 3 Дня), въ холодномъ соборѣ было истребле
но пламенемъ все, кромѣ ризницы; теплый же остался 
неповрежденнымъ. Почему первый при преосв. Амвросіи 
Протасовѣ и былъ опять возобновленъ въ 1817 году на 
пожертвованія, присланныя, вслѣдствіе воззванія св. 
Синода изъ разныхъ епархій въ пособіе погорѣвшимъ 
церквамъ и принтамъ, раззорившимся въ тотъ пожаръ. 
Между тѣмъ и теплый соборъ отъ времени при
шелъ въ ветхость. Въ виду неустройствъ теплаго со
бора, архіепископъ Филаретъ (Амфитеатровъ въ послѣд
ствіи митрополитъ Кіевскій) рѣшился построить новый 
соборъ, для чего составленъ былъ уже проектъ и даже 
собрано болѣе 80.000 рублей. Но Государю Императору 
Николаю Павловичу, въ бытность е$о въ Казани въ 1836 
году, не благоугодно было утвердить этого предположе
нія, а потому придумали сдѣлать холодный соборъ теп
лымъ и пристроить къ нему для помѣстительности болѣе 
обширную, чѣмъ прежняя, трапезу. Новая трапеза устро
ена очень скоро. Къ ней во всю ея ширину примыкаетъ 
съ западной же стороны паперть, на лѣвой сторонѣ со 
входа помѣщается теперь въ верхнемъ этажѣ ризница, а 
на правой архивъ. Внутри, кругомъ всей трапезы, своды 
которой опирается на двухъ, простирающихся по всей ея 
длинѣ аркахъ, идутъ хоры, сообщающіеся съ хорами, при
строенными въ западной сторонѣ храма св. Гурія, посред
ствомъ пробитыхъ въ этой стѣнѣ пролетовъ. Послѣ всѣхъ 
этихъ пристроевъ, наружный видъ храма представляетъ 
собою крестъ, боковыя стороны котораго составляютъ два 
примыкающіе къ собору съ южной и сѣверной сторонѣ 
придѣльные храмы. Такимъ образомъ, до настоящаго внѣ
шняго своего вида, Казанскій каѳедральный соборъ до
стигъ путемъ долголѣтнихъ и многочисленныхъ передѣлокъ 
и перестроекъ.

Не меньше передѣлокъ было произведено въ разныя вре
мена и внутри собора. Иконостасъ послѣ пожара 1815 года, 
произведшаго страшное опустошеніе въ соборѣ, былъ уст
роенъ, совершенно заново, сквозной, позолоченный. Но въ 
послѣднее время онъ совершенно потемнѣлъ, а что ка^ 
сается до стѣнъ, арокъ, сводовъ и купола, то все это до 
такой степени покрылось копотью и пылью, что трудно 
было различить,какою именно краскою первоначально была 
окрашена внутренность собора; выдавались своею бѣлиз-
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ною только колонны храма, обдѣланныя подъ мраморъ; на 
всемъ прочемъ лежала печать устарѣлости и вообще не
благообразія.

Столь жалкимъ положеніемъ каѳедральнаго собора не 
могъ не быть озабоченъ нынѣшній высокопросвѣщенный 
святитель Казанскій, преосвящ. архіепископъ Антоній, 
тѣмъ болѣе,что не было въ виду никакихъ почти средствъ, 
Усиліями владыки привлечены были къ дѣлу обновленія 
соборнаго храма значительнѣйшіе изъ здѣшнихъ гражданъ 
и открыта подписка, которая доставила съ перваго раза 
до 10.000 рублей. Въ виду этихъ и еще ожидаемыхъ по
жертвованій, вызванъ былъ въ Казань для росписанія со
бора священными изображеніями извѣстный своими ико
нописными работами въ строго византійскомъ стилѣ по 
многимъ городамъ Россіи иконописецъ, Владимірской гу
берніи, вязниковскаго уѣзда, села Палеха, Софоновь. Ра
боты начались съ мая мѣсяца 1869 года и съ небольшимъ 
въ годъ совершенно окончено внутреннее обновленіе со
бора.

Всѣ видящіе обновленный соборъ находятъ, что обнов
леніе его совершено прекрасно. Здѣсь кстати упомянуть 
о томъ отзывѣ, какой сдѣлалъ о достоинствахъ внутрен
няго обновлев:я Казанскаго каѳедральнаго собора Великій 
Князь Константинъ Николаевичъ. Осмотрѣвъ съ величай
шимъ вниманіемъ всѣ достопримѣчатѳльныя принадлежно
сти и украшенія собора, Его Императорское Высочество 
изволилъ выразиться такъ: „Все это очень хорошо! пре
красно! совершенно въ моемъ вкусѣ. “ Честь и слава обно
вленія собора принадлежитъ нынѣшнему архіепископу ка
занскому Антонію. Первосвятитель казанскій Гурій создалъ 
здѣшній Соборный храмъ; нынѣшній же святитель Казан
скій поистинѣ возсоздалъ этотъ храмъ. Онъ первый возъ- 
имѣлъ самую мысль всесторонне обновить свой соборный 
храмъ, подвигнулъ къ этому святому дѣлу членовъ собор
наго причта и значительнѣйшихъ изъ Казанскихъ гражданъ 
и прежде всѣхъ принесъ на это дѣло свою посильную 
жертву, вызвавшую сотни другихъ жертвъ, а чрезъ сіе 
создалъ какъ бы изъ ничтожества самыя вѣрныя средства 
къ исполненію своей завѣтной мысли. Онъ соображалъ 
вмѣстѣ съ художникомъ, гдѣ и что слѣдуетъ написать, 
чтобы все было въ своемъ мѣстѣ и представляло въ цѣ
ломъ не разбросанные отрывки, а связную систему. Имъ 
самимъ избираемы были и лица угодниковъ Божіихъ, из
ображенныхъ на стѣнахъ, и указано каждому мѣсто. Во
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все продолженіе работъ, самъ архипастырь постоянно слѣ
дилъ и наблюдалъ за ними, одушевлялъ и руководилъ мас
теровъ, указывалъ, гдѣ случались ошибки, подражая въ 
этомъ дѣлѣ своему великому предмѣстнику,—первосвяти
телю казанскому, ближайшимъ сотрудникомъ владыки 
въ дѣдѣ обновленія соборнаго храма былъ досточ
тимый каѳедральный протоіерей В. II. Вишневскій, ма
гистръ 5-го курса Московской Духовной Академіи, трудящій
ся болѣе сорока лѣтъ въ служеніи Церкви и проповѣданіи 
слова Божія, съ нестарѣющеюся бодростію и неослабною 
дѣятельностію.

Древнихъ иконъ въ соборѣ сохранилось немного, а 
именно: двѣ большія и богато-украшенныя иконы Господа 
Вседержителя и Богородицы (списокъ со Смоленскаго обра
за) — присланныя изъ Москвы вмѣстѣ съ св. Гуріемъ, 
святцы превосходнаго письма строгоновскихъ иконопис
цевъ,стоящія на двухъ заднихъ столпахъ собора, именуемыя 
келейными св. Гурія и старинный образъ перваго святи
теля Казанскаго — въ трапезѣ. Всѣ эти иконы уцѣлѣли 
только потому, что находились въ тепломъ соборѣ, когда 
страшный пожаръ 3 сентября 1815 года совершенно опус
тошилъ древній Благовѣщенскій храмъ

Этотъ пожаръ (какъ видно изъ записки въ Синодикѣ со
борномъ л. 300 и 307) „начался въ Ямской слободѣ, въ 
Варламовскомъ приходѣ во время обѣдни и разлился по 
всему городу. Сгорѣли монастыри: Ѳеодоровскій, Иванов
скій и Спасскій и 15 приходскихъ церквей. Ризница архіе
рейская и соборная въ соборѣ на палатяхъ остались не
поврежденными. Но внутри собора случилось великое нё- 
счастіе: г. Казань лишился цѣлости драгоцѣннѣйшихъ мо
щей святителя и чудотворца Гурія, которыя находились на 
томъ же мѣстѣ, гдѣ и доселѣ останки оныхъ въ новоуст
роенной серебряной ракѣ положены^.

Между двумя столпами западной стороны собора, на 
высокой солеѣ, стоить серебряная рака, въ которой со
храняются останки мощей великаго святителя, уцѣлѣвшія 
отъ пламени. Часть нетлѣнной руки св. Гурія вставлена 
въ рельефное его изображеніе, на крышѣ гробницы. Рака 
(въ 3 пуд. вѣса) устроена въ 1822 г. иждивеніемъ П. А. 
Свѣшнивова и въ 1847 году позолочена на счетъ А. Л. 
Крупеникова Надъ нею поставленъ богатый золоченый 
балдахинъ.

Святитель Гурій, въ крещеніи Григорій, родился въ 
Радонежскомъ городкѣ, гдѣ жилъ нѣкогда преп. Сергій, въ

ЧАСТЬ П І . 2
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родной семьѣ своей, до удаленія въ пустыню. Родители 
Григорія были дворяне Руготины, бѣдные и малоизвѣстные. 
Въ домѣ благочестиваго отца, сынъ получилъ благочестивое 
воспитаніе и обученъ былъ читать и писать. Потомъ слу
жилъ въ домѣ князя Ивана Пенькова. Григорій былъ уменъ 
и дѣятеленъ, нрава кроткаго и послушливаго, честности 
неподкупной; онъ любилъ ходить въ храмъ Божій на мо
литву, молился и въ домѣ; дюбилъ цѣломудріе и, охраняя 
его, держалъ постъ; подавалъ нищимъ милостыню, какую 
только могъ. Умъ, строгая честность и благочестивая жизнь 
Григорія пріобрѣли особенную довѣренность къ нему князя 
и его супруги: Григорію поручено было все правленіе по 
княжескому дому. Товарищи Григорія стали завидовать 
его счастію и оклеветали чистаго юношу въ преступной 
связи съ княгинею. Гнѣвный князь придумалъ жестокую 
месть: была выкопана яма и въ нео опущенъ срубъ; сюда 
заперли Григорія. Только малое отверстіе сверху темни
цы пропускало въ нее свѣтъ, и въ тоже окошко бросали 
Григорію на пять дней по снопу овса и опускали немно
го воды. Тяжко было положеніе невиннаго страдальца, но 
благочестивая душа его скоро помирилась съ темницею. 
„Мученики, думалъ Григорій, терпѣли и не то, при всей 
своей святости: темница избавила меня отъ соблазна и 
тревогъ мірскихъ. Это уединеніе оставляетъ мнѣ пол
ную свободу готовиться къ вѣчности, а для чего и жить 
на землѣ, если не для вѣчности?и Уже проходилъ второй 
годъ заключенія, когда одинъ изъ товарищей по княжес
кому дому, бывшій другомъ Григорію, упросилъ сурова
го сторожа дозволить подойти къ окну темницы и пого
ворить съ заключеннымъ; распросивъ о состояніи стра
дальца, онъ вызвался доставлять ему приличную пищу. 
Григорій поблагодарилъ друга за участіе и сказалъ: „безъ 
наказанія, которое терплю я, душам оя могла остаться неис
цѣленною; благодареніе Богу за все! Въ пищѣ не имѣю я 
нужды; а прошу тебя приносить чернила и бумаги: я 
стану писать азбуки, а ты будешь продавать ихъ, а день
ги, послѣ покупки бумаги, станешь раздавать нищимъ*. 
Спустя два года, неожиданно въ дверяхъ темницы блес
нулъ свѣтъ. Григоріи, сотворивъ молитву,толкнулъ дверь,— 
она отворилась. Страдалецъ понялъ, что Господь посыла
етъ ему свободу. Онъ взялъ икону Божіей Матери, быв
шую съ нимъ въ темницѣ, и пошелъ оттуда прямо въ 
обитель преп. Іосифа Волоколамскаго, извѣстную тогда по
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строгой жизни иноковъ. Тамъ онъ и постригся съ име
немъ Гурія.

Послѣ многолѣтнихъ подвиговъ въ постѣ, безмолвіи и 
богомысліи, къ которомъ пріучился еще въ темницѣ, Гу
рій былъ возведенъ на игуменство въ іосифовомъ мона- 
тырѣ; потомъ, ио волѣ царя, принялъ на себя настоятель
ство Оелижаровской обители.

Для завоеваннаго Казанскаго царства соборъ опредѣ
лить избрать архіепископа. Это мѣсто служенія въ тогда
шнее время было чрезвычайно важно: здѣсь надлежало 
быть мужу съ апостольскою ревностію и чистотою души, 
чтобы благоплодно проповѣдывать св. вѣру незнающимъ 
ея. Въ 1555 г. св. Гурій избранъ по жребію соборомъ ар
хипастырей и рукоположенъ въ санъ архіепископа Ка
занскаго. Отправясь изъ Москвы водою, архипастырь въ 
каждомъ городѣ встрѣчаемъ былъ молебствіями и самъ 
совершалъ молебствія, такъ что все путешествіе святи
теля до Казани, продолжавшееся два мѣсяца, было почти 
непрерывнымъ моленіемъ.

Пастырское служеніе/ св. Гурія въ Казани можетъ слу
жить образцемъ для пастырей. Первопрестольникъ ново
покоренной и еще непросвѣщенной свѣтомъ св. вѣры 
страны, онъ, по истинѣ, „былъ таковъ, каковъ подобашѳа, 
какъ говоритъ апостолъ о самомъ Іисусѣ Христѣ, единомъ 
вѣчномъ Архіереѣ, прошедшемъ небеса и вышше небесъ 
бывшемъ. Онъ, первый архипастырьеще новой паствы Хрис
товой, былъ поистинѣ, самимъ Пастыреначальникомъ Хри
стомъ отъ юности прѳдъизбранъ,уготованъ, освященъ, вве
денъ дверьми въ сей „овчій дворъ44 и, совершая здѣсь свое 
пастырское служеніе, осуществилъ въ себѣ вполнѣ об
разъ истиннаго „добраго пастыря44, какъ живописуетъ 
черты сего образа Господь Іисусъ Христосъ, говоря о 
Себѣ Самомъ.

Онъ подлинно былъ пастыремъ „знающимъ своихъ овецъ 
и знаемымъ отъ нихъи. Онъ былъ добрымъ наставникомъ 
пастырей и служителей церкви. Для начальствующихъ 
въ странѣ онъ былъ мудрымъ совѣтникомъ и споспѣ- 
шникомъ въ дѣлахъ, блюстителемъ за строгимъ исполне
ніемъ законовъ и воли царевой, охранителемъ правды и 
немздоимства въ судахъ, заступникомъ обидимыхъ, пред
стателемъ за невинныхъ, ходатаемъ за немощныхъ, 
нищихъ и сирыхъ. Не были у него въ презрѣніи и са
мыя малыя въ паствѣ его—дѣти, но о нихъ-то какъ не
мощнѣйшихъ и болѣе чистыхъ сердцемъ, нежели взрос-
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лые, онъ наипаче пекся, и, по апостолу „какъ кормилица 
нѣжно обходился съ нимии (1 Сол. 2, 7), заботясь объ 
обученіи ихъ и образованіи. Для этого онъ продолжалъ 
дѣло, начатое имъ еще въ темницѣ: самъ составлялъ и 
писалъ азбуки и раздавалъ дѣтямъ, заводилъ шко
лы и училища и снабжалъ ихъ писанными имъ самимъ 
азбуками; одна изъ нихъ еще не въ давнее время сохра
нялась въ сокровищницѣ соборнаго храма, но, къ сожалѣ
нію, во время пожара утратилась. Въ память заботливо
сти св. Гурія о дѣтяхъ доселѣ сохранился въ Казани у 
благочестивыхъ людей обычай начинать обученіе дѣтей 
грамотѣ молитвою предъ гробомъ святителя.

Пылая желаніемъ привести ко Христу овцы „яже не 
суть отъ двора сегои, святый Гурій съ ревностію апо
стольскою пекся о распространеніи малаго своего стада, 
благовѣствуя Евангеліе Христово многочисленнымъ ино
родцамъ, не вѣдавшимъ Бога истиннаго и блуждавшимъ 
во тьмѣ заблужденій языческихъ и магометанскихъ. И, 
дѣйствуя въ духѣ любви евангельской, кротости и долго
терпѣнія, сопровождая слово свое дѣлами милосердія къ 
заблуждавшимъ и благотвореніями,святитель Гурій,споспѣ- 
шествуемый добрыми сотрудниками своими—святыми Вар
сонофіемъ и Германомъ, въ немногія лѣта своего святи
тельства успѣлъ привлечь множество мужей и женъ, взро
слыхъ и дѣтей, къ вѣрѣХристовой.Замѣчательно,что потом
ки инородцевъ, обращенныхъ при святителѣ Гуріи къ вѣрѣ 
евангельской, и донынѣ пребываютъ въ ней тверды (по 
свидѣтельству одного изъ достойнѣйшихъ преемниковъ 
св. Гурія, нынѣшняго архипастыря Казанскаго),и составляя 
благословенный начатокъ въ сей странѣ Церкви христо
вой изъ язычниковъ и магометанъ, который ждетъ своего 
времени, чтобы придти въ совершеніе.и Всегда готовый 
„положить душу свою за овцыи, въ глубокой старости, 
при крайнемъ изнеможеніи тѣла болѣзнями, не преставая 
иждивать пос лѣднія жизненныя силы въ трудахъ своего 
пастырскаго служевія и иноческихъ подвигахъ — поста, 
бдѣнія, молитвы какъ церковной, такъ и келейной, св. Гурій 
не зналъ покоя себѣ до тѣхъ поръ, пока Господь позвалъ 
его къ вѣчному покою на небесахъ. Лишенный силъ самъ хо
дить въ храмъ на божественныя службы, онъ приказывалъ 
носить себя туда; онъ не могъ уже безъ опоры стоять на но
гахъ при совершеніи келейнаго молитвеннаго правила, и 
молился опираясь на скромный посохъ (костыль изъ ду
боваго дерева), который и теперь стоитъ при гробѣ его.
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Послѣдніе три года жизни святитель Гурій лежалъ на 
одрѣ болѣзни, подавая паствѣ своей примѣръ терпѣнія и 
покорности водѣ Божіей. Блаженная кончина его послѣдо
вала 5 декабря 1563 года. Мощи его, погребенныя въ Спас
скомъ монастырѣ, обрѣтены въ 1596 г. нетлѣнными. „Вся 
рака св. Гурія (говоритъ очевидецъ, одинъ изъ преемни
ковъ его, митр. Гермогеяъ, въ послѣдствіи патріархъ и 
священномученикъ) наполнена былъ благоуханнымъ мѵ
ромъ и мощи плавали; св. тѣло было нетлѣнно; только 
верхней губы нѣсколько коснулось тлѣніе. Самъ я недо
стойный, грѣшною моею рукою, коснулся св. тѣла и чув
ствовалъ, какъ оно плавало, осязалъ и погребальныя ри
зы и онѣ были цѣлы; прикасался къ мантіи и сильно тя
нулъ ее, но она была крѣпче новой.,,

У гроба св. Гурія сохраняется риза его (Фелонь) „ак
самита краснаго, золотнаго, петельчатаго, съ оплечьемъ 
аксамита золотнагокакъ сказано въ описи соборной риз
ницы, и стоитъ хоругвь „православнаго церковнаго брат
ства св. Гурія,а открытаго 4 октября 1867 года, по мыс
ли преосв. Антонія, для утвержденія въ вѣрѣ православ
ной крещеныхъ инородцевъ, для содѣйствія распростране
нія св. вѣры между магометанами и язычниками, и для 
вразумленія отпадающихъ и заблуждающихся. Въ одномъ 
изъ слѣдующихъ писемъ я постараюсь сообщить вамъ, 
многоуважаемый В. И., нѣкоторыя свѣдѣнія объ успѣхахъ 
братства и вообще о ходѣ миссіонерскаго дѣла въ Казан
ской епархіи.

Въ ризницѣ соборной сохранилось довольно много за
мѣчательной и богатой древней утвари: золотые съ драго
цѣнными камнями благослужебвые сосуды, устроенные въ 
1720 г., Евангеліе покрытое золотою доскою съ алмазами, при- 
сланноевмѣстѣсъ драгоцѣннымъ, золотымъ напрестольнымъ 
крестомъ отъ послѣдняго патріарха Адріана, бывшаго 
прежде митрополитомъ казанскимъ, великолѣпныя митры, 
панагіи, наперсные кресты и архіерейскія облаченія. Изъ 
числа рукописей особенно привлекли къ себѣ мое внима
ніе: 1) четвероблаговѣстникъ (Евангеліе тетръ). Послѣ
словіе на 332 листѣ: „Въ лѣто от. Р. X. 6986 (1478) свер
шена бысть книга сія четвероблаговѣстникъ въ богоспа
саемомъ градѣ Твери при благовѣрномъ вел. кн. Михаилѣ 
Борисовичѣ, замышленіемъ и строеніемъ боголюбиваго 
Вассіана, владыки Тверскаго: мѣсяца маія въ 21 день.а 2) 
Синодикъ, заведенный съ 7118 (1610) г. Въ немъ а) спи
сокъ архіереевъ казанскихъ; б) помя пшкъ всѣхъ держав-
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выхъ .(отъ св. Владиміра до императоровъ) и мвогвхъ 
знатныхъ родовъ и в) нѣкоторыя достопамятности города 
Казани.

Подъ соборомъ, въ склепѣ, погребены архипастыри ка
занскіе, а близь склепа сохранилась низменная и тѣсная 
келья св. Гурія, въ которую уединялся онъ для безмолв
ной молитвы, въ часы свободные отъ многотрудныхъ дѣлъ 
пастырскаго служенія.

Графъ М. Толстой.

ЧУМА І Ъ  МОСКВѢ I  УБІЕНІЕ МОСКОВСКАГО АРХІЕПИСКОПА 
АМВРОСІЯ В Ъ  1771 ГОДУ.

16 сентября текущаго 1871 года исполнится ровно сто 
лѣтъ со времени насильственной смерти моск. архіепис
копа Амвросія, погибшаго отъ злодѣевъ во время свирѣп
ствовавшей чумы.—Весьма благовременно оживить воспоми
нанія объ втихъ печальныхъ событіяхъ, имѣющихъ тѣсную 
«вязь съ исторіею русской церкви.

На ряду съ радостными донесеніями Румянцева о счаст
ливомъ ходѣ русско-турецкой войвы (1769), съ юга на 
сѣверъ, изъ города въ городъ, пробирались другія, но 
далеко невеселыа вѣсти. Прислушиваясь къ оффиціаль
нымъ извѣстіямъ о взятіи Хотина, побѣдѣ при Кагулѣ, 
русскій народъ въ тоже время, не беяъ лихорадочной 
дрожи, чуткимъ ухомъ внималъ смутной молвѣ о появле
ніи ужаснаго мороваго повѣтрія. Эта тревожная молва, 
въ короткое время успѣвшая облетѣть самыя отдаленныя 
мѣстности нашего отечества, въ сущности не оказалась 
пустою выдумкою: на порогѣ Россіи, такъ недавно убаю
канной блестящими успѣхами своего оружія,дѣйствитель
но, стояла тройная, страшная гостья—чума, „посланная— 
по словамъ одного современника — Турками, какъ будто 
бы въ отплату за свои частыя поражѳнія“(а), во вѣрнѣе— 
самимъ Господомъ Богомъ для уврачеванія духовныхъ 
болѣзней' современнаго общества.

Чума сначала появилась въ придунайскомъ городѣ Го-

Іа) Записки А. Т. Болотова (Библіотека для чтенія яа (860 г.).
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лицахъ, гдѣ, по случаю военнаго времени, имѣли мѣсто
пребываніе наши войска. Это было въ концѣ 1769 г. За
тѣмъ, пробывъ весну и лѣто въ Молдавіи и Польшѣ, чу
ма около осени подошла къ предѣламъ Россіи (б). Наши 
южныя окраины быстро были охвачены распространив
шейся заразой и первый русскій городъ, который под
дался ея вліянію, былъ Кіевъ (в). Но въ Кіевѣ чума оставила 
сравнительно весьма мало горестныхъ слѣдовъ своего 
незваннаго посѣщенія. Правда, многимъ тамъ пришлось 
сдѣлаться жертвою ея; но все-же ѳто не было повальною 
смертностію, чѣмъ ознаменовала себя чума въ срединной 
полосѣ Россіи. Въ средѣ кіевскаго населенія, правда, 
замѣчалось унылое настроеніе, какая-то оторопѣлость, 
иногда даже невниманіе и недовѣріе къ врачебнымъ сред
ствамъ; но все-таки подобныя явленія не развились до 
тѣхъ страшныхъ размѣровъ, какъ наприм. ѳто было въ 
Москвѣ. Въ Кіевѣ не происходило тогда кровавыхъ мя- 
тяжей и бурныхъ волненій; на тамошнихъ площадяхъ не 
раздавалось громкихъ проклятій на постигшую бѣду; 
среди Кіевлянъ въ то время нельзя было отыскать при
мѣровъ грубаго суевѣрія и нелѣпаго изувѣрства,—этихъ 
обычныхъ явленій, сопровождающихъ тяжелыя годины (г); 
однимъ словомъ, на этотъ разъ въ Кіевѣ не было замѣт
но особеннаго смущенія и безпорядковъ.

Но чѣмъ далѣе чума проникала въ глубь страны, чѣмъ 
настойчивѣе она закрадывалась въ срединную полосу 
Россіи, тѣмъ болѣе печальнымъ становилось положеніе 
русскихъ городовъ и селеній. Повальная смертность на
чала достигать въ нихъ такой ужасной степени, что, по 
словамъ современника, Болотова, иногда путешественни
ку приходилось натыкаться на цѣлыя вымершія деревни, 
„доѣзжаешь въ иное селеніе,—говоритъ онъ,—и вмѣсто 
обычной сельской суеты тебя встрѣчаетъ глубокая, по
давляющая тишина....  Не слышно стука отъ работающа-

(б/ См. Описаніе моровой язвы. бывшей въ столичномъ городѣ 
Москвѣ съ 1770 но 1772 г. (изд. 1775 г.) ч. II, стр. 37 § 28.

(в) Чума проникла въ Кіевъ около сентября и все долгое вре
мя—по Февраль мѣсяцъ не переставала держать въ страхѣ кіев
скихъ горожанъ. (См. Описаніе моровой язвы, ч. 1, стр. 14—15).

(г) Къ числу примѣровъ грубаго суевѣрія 'мы  должны отне
сти дикій обрядъ, такъ называемаго «опаливанія», который и 
до сихъ поръ, судя по газетнымъ извѣстіямъ, во время болѣз
ней, не перестаетъ совершаться то въ той, то въ другой мѣст
ности Россіи.
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го топора; ухо тщетно ищетъ звуковъ человѣческаго го
лоса, а взору то тамъ, то сямъ виднѣются избы съ за
колоченными ставнями... Только кладбище кипитъ... я 
сказалъ бы—жизнію, еслибы оно въ дѣйствительности бы
ло средоточіемъ живыхъ, а не мертве. ъ. Тамъ только и 
можно встрѣтить людей... зарывающихъ гроба; тамъ толь
ко и можно'услыхать звуки человѣческаго голоса, но. . 
звуки заунывныхъ, погребальныхъ пѣсенъ...> (д)

На эту картину, въ такихъ мрачныхъ краскахъ наб
росанную очевидцомъ, нельзя смотрѣть, какъ на прикра
шенное описаніе. Въ самомъ дѣлѣ, читая другіе истори
ческіе документы того времени, весьма нерѣдко можно 
встрѣтиться съ такимъ далеко неисключительнымъ явле
ніемъ, что иной многолюдный городъ вслѣдствіе чумы 
лишался болѣе половины своихъ жителей (е), а неболь
шое число оставшихся гораздо скорѣе походпло на жи
выхъ мертвецовъ чѣмъ на обыкновенныхъ горожанъ, 
всецѣло преданныхъ своимъ занятіямъ. Всюду виднѣлись 
угрюмыя лица, носившія явные слѣды унынія и отчая
нія; народъ, какъ пугливое стадо, бросался то въ ту, то 
въ другую сторону, вездѣ отыскивая средствъ выйдти изъ 
своего затруднительнаго положенія... Средства не нахо
дились, и народъ, особенно на торговыхъ площадяхъ, 
изливалъ наружу несправедливыя жалобы, то на прави
тельственную власть, будто бы не заботившуюся о судь
бѣ своихъ подданныхъ, то на бездѣятельность врачей, 
по которой они будто бы совершенно неохотно идутъ по
могать заболѣвшему люду... Доходило до того, что въ ду
шахъ людей угасали всѣ благородные порывы, зародыши 
всего честнаго, всего великаго. Всякій старался оберегать 
только самого себя, у каждаго предъ глазами на первомъ 
планѣ стояло лишь свое „яа, въ силу котораго люди спѣ
шили съ холоднымъ равнодушіемъ отвернуться и бѣжать— 
бѣжать далеко отъ страданій несчастнаго собрата. Въ та
кія минуты въ человѣкѣ нельзя было видѣть мирнаго гра
жданина: онъ былъ тогда готовъ на бунтъ, на кровавый 
мятежъ.

Приходило, однако, время, когда эти тревожныя минуты 
смѣнялись свѣтлыми, отрадными днями. Это были тѣ дни, 
когда измученный народъ, уже не довѣряя болѣе своимъ 
собственнымъ человѣческимъ силамъ, выражалъ полнѣй-

(д) См. Библіот. для чтенія эа 1860 г.,' кн. 111.
(е) Такъ ыаирим. ыо было съ Каэаныо.
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шую надежду только на помощь свыше... Это были тѣ 
дни, когда, во всѣхъ городахъ и селеніяхъ, старъ и младъ 
спѣшили преклонить колѣна и изъ глубины души воззвать 
къ Господу о милосердіи. Это были тѣ дни, когда, 
при колокольномъ звонѣ, по запустѣлымъ городскимъ ули
цамъ совершались крестные ходы(ж), и обносились чудо
творныя иконы (з). Въ тѣ дни на время умолкалъ народ
ный ропотъ; суровыя и скучныя лица оттѣнялись радост
нымъ выраженіемъ; по исхудалымъ щекамъ переставали 
литься горестныя слезы, и изъ запекшихся отъ внутрен
ней тревоги устъ, вмѣсто тяжелыхъ раздирающихъ воп
лей, слышалась горячая мольба, звучавшая то глубокимъ 
смиреніемъ предъ неисповѣдимыми судьбами Промысла» 
то твердою надеждой на власть Всевышняго, Который 
смилуется надъ бѣдствующимъ человѣчествомъ и прекра
титъ его страданія чрезъ удаленіе заразы,..

Между тѣмъ чума не только не думала возвратиться во
свояси—на теплый югъ, но чѣмъ далѣе шло время, тѣмъ все 
быстрѣе и быстрѣе она спѣшила къ сѣвернымъ областямъ. 
Народъ съ замирающимъ сердцемъ смотрѣлъ въ даль и 
нетерпѣливо ждалъ осенняго вѣтра, суровыхъ морозовъ, 
которые, по его соображенію, должны были положить пре
дѣлъ дальнѣйшему усиленію заразы.Но ожиданія не осущест
вились: ни осенніе, ни зимніе мѣсяцы не уменьшили ци
фру смертности. Чума скорыми шагами приближалась къ 
Москвѣ, и въ концѣ 1770 года, 17 декабря незамѣтной, но 
твердой стопой наконецъ вступила въ первопрестольную 
столицу...

Чумѣ не въ первый разъ пришлось посѣтить Москву. 
Еще въ царствованіе Алексѣя Михайловича, какъ гласитъ 
одинъ историческій документъ того времени (1651 г.), на
ша первопрестольная столица и ея предмѣстья вдругъ 
были охвачены распространившеюся заразой" (и). Но мос-

(ж) Такъ въ Ярославской губерніи во* время чумы нѣсколько 
разъ были учреждаемы крестные ходы съ хоругвями и чудо
творными иконами, и до настоящей минуты благодарные яро
славцы ежегодно совершаютъ подобныя хожденія эа благодат
ное спасеніе отъ страшной заразы. (См. Ярославскія губернскія 
вѣдомости за 1849 г. №№ 21—23, 37—39 и 43.)

(з) Такъ, по преданію, очень часто обносили вокругъ Казани 
чудотворную икону Пр. Богородицы иэъ Семіозерной пустыни, 
чему и одолжены Казанцы спасеніемъ отъ чумы (Русск. Вѣстникъ 
ва 1871 г. кн. III, стр. 220.)

(и) См. «Донесеніе царю Алексѣю Михайловичу въ Смоленскъ
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ковская чума 50-хъ годовъ XVII вѣка была не такъ про
должительна и упорна, какъ чума второй половинѣ XVIII в., 
для которой не были стѣснительны ни перемѣнчивость по
годы, ни усиленныя врачебныя мѣры. Правда, первые при
знаки ея развитія, обнаружившіеся на самой окраинѣ го
рода (і), были скоро остановлены умною распорядительно
стію тогдашнихъ врачей (к); однако ѳта больная рана, хо
тя, повидимому, и тщательно была залечена, скоро пос
пѣшила снова открыть нагноеніе и распространить заразу 
на весь общественный организмъ. Начиная съ генваря 
1774 года въ Москвѣ, то тамъ, то здѣсь, то и дѣло слыша
лись безконечные толки о новыхъ жертвахъ, вырванныхъ 
чумою изъ среды горожанъ. Въ судорожныхъ вздрагива
ніяхъ, въ нестерпимой жгучей боли, въ безчисленныхъ 
язвахъ, словомъ во всемъ, что происходило у больнаго чу
мой,многіе хотѣли видѣть ни болѣе, ни менѣе,какъ признаки 
обыкновенной горячки. Лишь только тогда, когда одно за 
другимъ начали пустѣть предмѣстья города (л), лишь только 
тогда, когда по улицамъ Москвы то и дѣло длинной вереницей 
потянулись погребальныя процессіи, всѣмогли понять, что 
всему втому виною не какая-нибудь обыкновенная болѣзнь 
въ родѣ горячки, а нѣчто болѣе серьезное, болѣе опасное— 
чума. Чума свирѣпствовала и на концѣ и въ срединѣ сто
лицы. Надо было думать не о совершенномъ ея искоре
неніи, а по возможности о предохраненіи другихъ мѣстъ 
отъ ея зараженія. Правительственная власть, дѣйствитель
но, крѣпко ухватилась за такую мысль. Какъ и всегда, она 
и въ данномъ случаѣ поспѣшила выдать нѣсколько ука
зовъ, въ которыхъ предлагались различныя благодѣтель
ныя мѣры застраховывающія столицу отъ развитія зара
зы. Устройство госпитателей (м), построеніе въ нѣното-
боярина Михаила Петровича ІІронскаго съ товарищи объ мо
ровой язвѣ». Это любопытное донесеніе цѣликомъ помѣщено въ 
книгѣ: Описаніе моровой язвы, стр. 637, прилож. № 119.

(і) Именно въ военномъ госпиталѣ около Лефортовской заставы.
(к) См. статью Жрешенко— чума въ Москвѣ, помѣщенную въ 

Московскомъ врачебномъ журналѣ А. Полунина, за 1854 г. кн. 11.
(л) Съ развитіемъ чумы, Москва быстро начала уменьшаться

въ цифрѣ своихъ жителей. Дворяне покидали свои город
скіе дома и вмѣстѣ съ дворовыми людьми спѣшили въ дальвыя 
собственныя помѣстья, (См. объ этомъ весьма любопытный рав- 
скаѳъ одного старожила, приводимый Иванчииымъ-Писаревымъ 
въ одной изъ своихъ статей. Москвитянинъ за 1845 годъ, ч. 111, 
кн. V, стр. 91. (м) Въ Пол. собр. закон. Россгйск, Имперіи указъ
отъ 25-го марта 1771 года.
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рыхъ частяхъ города «предохранительныхъ домовъ» (каран
тиновъ) (н), превращеніе публичныхъ собраній и закрытіе 
присутственныхъ мѣстъ (о), наконецъ учрежденіе особой 
коммиссіи, цѣлію которой было бы наблюденіе за ходомъ 
заразы и спокойствіемъ гражданъ (п), — вотъ въ чемъ за
ключались всѣ тѣ „благія начертанія*, которыя вышли 
тогда изъ-подъ пера императрицы Екатерины II и частію 
вручены командированному тогда въ Москву генералъ- 
поручику Еропкину (р), частію прямо адресованы на имя 
московскаго главнокомандующаго графа Салтыкова. Но 
упомянутыя „начертанія*, правда, всѣ до одного были 
приведены въ исполненіе, по волѣ государыни, однако не 
принесли ожидаемой пользы. Госпитали, карантины и озна
ченная коммиссія, можетъ быть и хорошо обставленные, 
оказались на дѣлѣ незначительною оградою, которою пра
вительство думало защитить столицу. Съ каждымъ новымъ 
днемъ, если не съ каждымъ часомъ, чума не переставала 
отмежовывать въ свою пользу цѣлыя,' непочатыя части 
Москвы. Цифра смертности, какъ можно судить по Оффиці
альнымъ даннымъ, возрастала съ необыкновенной силой (с); 
всюду появилось тревожное, возбужденное состояніе, кое- 
гдѣ переходившее даже въ открытый бунтъ (т).

(в) Описаніе моровой язвы, ч. I, стр. 21 и слѣд. (о) См. въ П ол
номъ собран. закон. Россійск. Имперіи укавы оть 19 августа 1771 г., 
№ 13642 и 2Ѵ августа, №  13644. Впрочемъ, скаѳано въ 
одномъ ивъ этихъ укавовъ, «дѣла, не терпящія отлагательства, 
производить и потому служащимъ не выѣзжать ивъ Москвы», 
(п) Объ устройствѣ и дѣятельности этой коммиссіи см. Описа
ніе государственнаго архива старыхъ дѣлъ, составленное II. Ива
новымъ. Москва. 1850 г. стр. 103—105. (р) Объ этомъ лицѣ см. 
у Бантышъ-Каменскаго, Словарь достопамятныхъ людей, М. 1836 г. 
ч. II, стр. 385—393. (с) ЦиФры, убѣдительнѣе всякихъ краснорѣ
чивыхъ описаній, могутъ подтвердить наши слова. Судя по до
несеніямъ коммиссіи въ апрѣлѣ умерло 778 человѣкъ. (Описаніе 
моровой язвы, ч. II, стр. 59, гл. ІИ. § 43); въ маѣ—878 (стр. 04, 
§ 48); въ іюнѣ—994 (стр. 66, § 49); въ іюлѣ—1708, кромѣ тѣхъ, 
которые былп погребены тайно и безъ записки отъ начальства 
(стр. 72, § 53); а въ августѣ, въ продолженіе сутокъ уже уми
рало отъ 400 до 500 человѣкъ (стр. 83, § 60), что къ концу мѣ
сяца составило порядочную цьіФру—7.268 человѣкъ (стр. 89, $ 62). 
(т) Такъ въ концѣ августа предписаніе коммиссііі осматривать 
дома обывателей врачами возбудило ропотъ среди жителей Ле- 
Фортовсвой слободы, такъ что нѣкоторые ивъ нихъ даже поку
сились на убійство доктора ШиФонскаго и только заблаговре
менно принятыя мѣры помѣшали привести въ исполненіе этотъ
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Духовная власть, видѣвшая во очію всѣ печальныя карти
ны, о которыхъ мы упомянули, близко къ сердцу приняла 
безотрадное положеніе столицы и поспѣшила протянуть 
руку помощи ослабѣло#, едва не упавшей въ глазахъ на
роди, власти, управлявшей тогда городомъ. Пятаго августа, 
по распоряженію св. Сѵнода, были получены въ Москвѣ 
особеннаго рода книги, гдѣ содержался „полный чинъ мо- 
лебнаго пѣнія ко Господу по случаю заразительной не
мощи^ Въ это время архипастаремъ московскимъ былъ 
архіепископъ преосвящен. Амвросій Зертисъ-Каменсній, 
мужъ высокопросвѣщенный и ревностный до строгости въ 
исправленіи духовенства (у). Его нѣкоторые современники 
называютъ „ангеломъ-хранителемъ Москвы^ въ эту тяже
лую годину; онъ дѣятельно занялся разсылкою получен
ныхъ экземпляровъ книги молебнаго пѣнія и съ тѣхъ поръ, 
во все продолженіе чумы, въ московскихъ церквахъ не 
переставали слышаться молебныя пѣнія, гдѣ духовенство и 
народъ съ колѣнопреклоненіемъ въ одинъ голосъ взывали 
къ Господу „о предотвращеніи напасти^ (ф ) .

Однако, не довольствуясь только однимъ этимъ, такъ 
сказать, законнымъ отправленіемъ молебновъ, московское 
духовенство, изъ желанія успокоить взволнованную сто
лицу, а нѣкоторые изъ членовъ его можетъ быть изъ ко
рыстныхъ видовъ (х), начали совершать по улицамъ кре-

безстыдный замыслъ. (См. объ этомъ въ Описаніи моровой язвы, 
ч. 11. гі. 111, § 59, стр. 83). (у) О времени его служенія въ Москвѣ 
см. въ «Исторіи моск. епарх. управленія* Н. II. Розанова, ч. 11, 
кн. 2 .— Амвросій написалъ службу свят.Димитрію Ростовскому,пере
велъ съ греческаго посланія Игнатія Богоносца, поученія Кирил
ла Іерусалимскаго, Богословіе Іоанна Дамаскина, съ латинскаго 
Гроціеворавсуждѳніе противъ атеистовъ и натуралистовъ,съ еврей
скаго переводилъ псалтырь (См. Словарь Евгенія и Филарета 
Черниговскаго). Мы имѣемъ довольно обстоятельную біографію 
его въ сочиненіи Д. Бантышъ-Каменскаго (Жизнь пр. Амвросія 
архіепископа Московскаго и Калужскаго. М. 1813 г.); но эта, хотя 
и интересная, книга иногда представляетъ событія далеко не въ 
томъ свѣтѣ, въ какомъ бы слѣдовало ожидать отъ безпристраст
наго изслѣдователя. Авторъ былъ сродникомъ Амвросія. Кромѣ 
того въ Словаряхъ Евгенія (Спб. 1818 г. ч. I, стр. 19—24) и 
Бантышъ-Каменскаго (М. 1836 г. ч. I, стр. 30—39) много помѣщено 
любопытныхъ свѣдѣній объ этомъ архипастырѣ, (ф) См. Ж ур
налъ Московск. духовн. Консисторіи отъ 5-го августа 1771 года 
въ помянутомъ сочиненіи Н. 77. Розанова: Исторія Московскаго 
епархіальнаго управленія ч. II, кн. 2, стр. 79. (х) Бантышъ-Ка
менскій въ письмѣ къ Іову Базилевичу, епископу Переяславско-
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стныя хожденія и отправлять на площадяхъ публичныя 
молебствія предъ нѣкоторыми глубокоуважаемыми иконами 
(ц). Тотъ или другой молебенъ, то или другое крестное 
хожденіе, съ разныхъ концевъ столицы, притягивали въ 
извѣстному мѣсту разнообразныхъ богомольцевъ. Тутъ 
можно было замѣтить значительное число страдальцевъ, 
принесенныхъ на своихъ одрахъ съ надеждою получить 
облегченіе отъ своей тяжкой болѣзни; можно было встрѣ
тить также и такихъ, которые явно носили на себѣ заро
дыши моровой язвы,но были еще настолько сильны, что мог
ли на собственныхъ ногахъ придти на мѣсто молебствія; на
ходились здѣсь и пользующіеся цвѣтущимъ здоровьемъ; но 
по упадку духа и внутренней тревогѣ эти послѣдніе ни
чѣмъ не отличались отъ перечисленныхъ участниковъ мо
литвы. Къ сожалѣнію это скопленіе больныхъ и здоро
выхъ еще болѣе развивало заразу, такъ что далеко неис
ключительны бывали случаи, что иныхъ людей, явившихся 
па молебенъ вполнѣ здоровыми, относили домой съ едва 
замѣтными признаками жизни. Высшая духовная власть въ 
лицѣ св. Сѵнода, хотя и признавала Крестные ходы и пуб
личныя молебствія за полезное нравственное лѣкарство въ 
эти тяжелые дни, однако, сначала предписаніемъ, даннымъ 
на имя пр. Амвросія, а потомъ особымъ 'указомъ, сочла 
нужнымъ запретить ихъ. „Самовольно чинимыя отъ мо
сковскихъ приходскихъ церквей крестныя хожденія, на 
которыя, ни отъ св. Сѵнода, ни отъ архіерея, дозволенія 
не было, — говорилось въ этомъ указѣ, — оставить навсегда 
и впредь безъ указа св. Сѵнода оныхъ никому не дозво
лять и (ч). „

Въ это бѣдственное время бывали примѣры, когда свя-

му (отъ 27 ноября 1771 г.) говоритъ: „поіім не столько для свя
тости, сколько для корысти, уставили по приходамъ, безъ архі
ерейскаго на то соизволенія, ежедневные крестные ходы. Роп
тали они обще съ подлостію, для чего и самъ архіерей (Ам
вросій) вмѣстѣ съ ними не бродилъ на улицахъ.. »> (Это любо- 
нытнос письмо современника помѣщено въ «Черниговскихъ епар
хіальныхъ извѣстіяхъ» отъ 15 іюня 1862 г.). Это обвиненіе въ 
корыстолюбіи, безъ сомпѣнія, относится не ко всему московско
му духовенству, (п) Такъ въ особенности чтили икону Іеруса
лимской Божіей Матери, ознаменованную тогда многими чудо
твореніями. Эта икона въ настояюес время находится въ церкви 
села Измайлова, у праваго столба иконостаса. (См. Захарова, 
Путеводитель по окрестностямъ Москвы. М. 1867 г.^ стр. 168). 
(ч) Указъ Св. Сгнода отъ 20 декабря 1771 г. подъ № 13720.
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щенники, презирая всякую опасность, съ самоотвержені
емъ спѣшили въ зараженные дома для поданія духовной 
помощи больнымъ и умирающимъ; но отъ другихъ священ
никовъ можно было слышать безконечныя отговорки, то 
собственной болѣзнію, то опасеніемъ зараженія, когда кто 
либо изъ прихожанъ призывалъ ихъ къ себѣ въ домъ для 
пріобщенія больныхъ. Притомъ до духовнаго начальства 
доходила слухи о корыстолюбіи нѣкоторыхъ священниковъ 
при исполненіи духовныхъ требъ для болящихъ (ш). Пре
освященный Амвросій для противодѣйствія подобной не
урядицѣ, въ руководство священникамъ издалъ особое на
ставленіе, гдѣ въ немногихъ пунктахъ начерталъ планъ 
дѣятельности для приходскихъ священниковъ того вре
мени (щ).

Распоряженія епархіальнаго начальства, шедшія рука 
объ руку съ приказами городской власти, хотя и имѣли 
въ виду благодѣтельную цѣль, не всѣми были оцѣнены по 
надлежащему. Запрещеніе крестныхъ ходовъ и всякаго 
рода молебствій умножило число недовольныхъ архипа
стыремъ въ средѣ самаго духовенства. Народъ видѣлъ въ 
этомъ запрещеніи посягательство на свое религіоз
ное чувство, и поспѣшилъ возстать яко-бы на защиту 
церкви. Этими несмысленными мятежами, гдѣ низшій сдой 
столичнаго общества, поддавшись минутной вспышкѣ, 
ломалъ направо и налѣво, преслѣдовалъ праваго и винов
наго, былъ ознаменованъ конецъ мѣсяца августа.

Еще въ худшемъ положеніи засталъ Москву сентябрь. 
Все, что происходило тогда въ несчастной столицѣ, пре
восходитъ всякое описаніе.До 600 и даже 800 жертвъ еже
дневно находило себѣ покой въ могилахъ Пятницкаго и 
Лазарева кладбищъ (ъ). Страхъ зараженія убилъ во 
многихъ чувство долга въ отношеніи къ ближнимъ, даже 
въ роднымъ. Больныхъ оставляли на произволъ судьбы,

ш) По документамъ того времени извѣстно, что нѣкоторые 
священники, приходя въ Домъ для совершенія требъ, удалялись 
оттуда «съ большимъ избыткомъ отъ имѣній своихъ прихожанъ, 
отошедшихъ въ вѣчность»... (См. Журналы Моск. Духов. консист. 
того времени въ книгѣ Розанова), (щ) Это наставленіе вполнѣ 
приведено въ Описаніи моровой язвы стр. 319—317 прилож. подъ 
№ М. (ъ) См. Описаніе моровой язвы ч. II стр. 96 гл. 3 § 68. 
— Упомянутыя кладбища, по приказанію городскаго началь
ства, были назначены тогда единственно для погребенія умер
шихъ отъ чумы.
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нисколько не заботясь объ ихъ безпомощной участи. Иныя 
зараженныя лица, въ предсмертныхъ судоргахъ, испускали 
духъ среди улицы, и народъ равнодушно проходилъ меж* 
ду этими трупами, нисколько не сознавая, что запахъ отъ 
ихъ разложенія еще больше увеличивалъ заразу (ы). Но 
боясь, по чувству самосохраненія, соприкосновенія съ боль
ными, люди не теряли надежды на Бога, не переставали 
въ вѣрѣ и молитвѣ искать утѣшенія и врачеванія... Про
носился ли слухъ, что въ извѣстной мѣстности столицы 
нѣсколько утихала смертность отъ усердныхъ молитвъ къ 
тому или другому угоднику, всѣ отъ мала до велика 
спѣшили тоже призвать его на помощь. Пролетала #ли 
молва, что отъ извѣстной иконы много больныхъ получало 
облегченіе—всѣ москвичи стремились на перерывъ съ го
рячею молитвой упасть предъ нею на колѣна... Отсюда 
церкви, часовни и даже св. кладези, — словомъ все, что 
только было ознаменовано чудодѣйственною силою,—при
влекало къ себѣ поклонниковъ и дѣлалось средоточіемъ, 
куда со всѣхъ концевъ столицы стекалось множество на
рода. Такъ въ эти горестные дни особеннымъ вниманіемъ 
москвичей пользовался одинъ древній колодезь близь Ан- 
дроньева монастыря. По народному сказанію,—впрочемъ, 
весьма распространенному,—многіе,приходившіе пить изъ 
этого источника, исцѣлялись или только предохранялись 
отъ господствовавшей заразы (ь). Къ сожалѣнію вѣрою 
народа въ силу Божію пользовались люди суевѣрные и зло
намѣренные и вводили его въ обманъ. Извѣстно, что смут
ныя и тревожныя годины въ исторіи того или другаго на
рода—богатая почва для развитія суевѣрій. Въ то время до
статочно бываетъ одного ловко сказаннаго слова, одного не
лѣпаго слуха, чтобы заставить неразвитую часть населенія 
искренно вѣрить розсказнямъ какого-нибудь наглаго обман
щика. Ложныя чудеса, вымышленныя видѣнія, придуманныя 
грозныя знаменія, обыкновенно принимаемыя массой за 
чистую монету,—служатъ обычнымъ содержаніемъ для по
добныхъ разсказовъ. Эта нравственная язва не миновала и 
Москвы. Въ началѣ сентября, среди всеобщаго унынія, 
вдругъ послышались толки о какихъ-то чудесныхъ знаме
ніяхъ. Почти на всѣхъ перекресткахъ столицы болтливые 
языки повѣствовали объ огненныхъ столбахъ, каждую ночь

(ьі) ІІолное собран. закон. Россійск. Имперіи. Укавъ отъ 9 сен
тября 1971 г., т. XIX, стр. 309, № 13653. (ь  ̂ Иванчинъ-Иисареег 
Спасо-Авдровиковъ монастырь. М. 1842 г. стр. 46.
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появлявшихся на небѣ. Эти слухи приковали къ себѣ вни
маніе простаго народа, всегда склоннаго къ легковѣрію, 
и вотъ, по указанію какого-то монаха, многочисленная 
толпа заранѣе покрыла Красную площадь, съ нетерпѣні
емъ ожидая ночныхъ сумерокъ... Наступила давно желан
ная ночь... Собравшіеся притаили дыханіе и съ содрога
ніемъ вперяли взоръ въ небесную даль, блестѣвшую мирі
адами звѣздъ... Явленія не оказывалось... Сначала тихій го- 
говоръ пронесся изъ конца въ конецъ; затѣмъ послышал
ся сильный ропотъ, и ^народъ такъ нагло обманутый, съ 
появленіемъ утренней зари, поднялъ громкій вопль: „наст 
обманули!... Смерть лжецамъ44... Наступившій день засталъ 
все населеніе въ тревожной, суетлив( й дѣятельности: по 
всѣмъ улицамъ столицы бѣгали толпы народа, разыски
вая главныхъ виновниковъ произведеннаго обмана. Жес
токая расправа ждала послѣднихъ; такъ какъ, ни кроткія 
убѣжденія духовенства, ни вооруженный отрядъ военной 
команды, не были въ силахъ вырвать изъ рукъ разъярен
наго народа пойманныхъ жертвъ: монахъ и его трое сообщ
никовъ, какъ главные проповѣдники чудеснаго знаменія, 
буквально были растерзаны по частямъ...

Еще не успѣло затихнуть волненіе народа послѣ казни 
монаха, какъ вновь по всей столицѣ пронеслась вѣсть о 
какомъ-то чудѣ, совершенномъ священникомъ отъ церкви 
всѣхъ Святыхъ, что на Кулишкахъ. Исторія не сохранила 
намъ ни имени этого новаго чудотворца, ни всѣхъ тѣхъ 
обстоятельствъ, среди которыхъ произошло это событіе; 
но она передала намъ, что много дней волновался простой 
народъ, когда этого священника, по приказанію пр. Ам
вросія, посадили подъ стражу (ѣ).

Какъ бы то ни было, но всѣ эти перечисленныя тре
воги были только преддверіемъ тѣхъ грустныхъ обстоя
тельствъ, которыя не замедлили обрушиться надъ столицей, 
и безъ того уже много выстрадавшей въ предшествующіе 
дни.

Тринадцатаго сентября, съ ранняго утра, Москва была 
уже въ движеніи. Почти всѣ улицы были наполнены бѣ
гущимъ народомъ и посторонній взглядъ наблюдателя могъ 
ясно различить тамъ не только людей престарѣлыхъ, чуть 
двигавшихъ ногами, во даже и едва леиетавшихъ младен
цевъ на рукахъ матерей. Эта поспѣшность, съ какою

(ѣ) См. уже указанное письмо Балтыпіъ- Каменскаго къ Пере
яславскому епископу Іову Базилевичу.
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одинъ старался обогнать другаго, эта озабоченность, ко
торая ясно выражалась на всѣхъ лицахъ, — прямо ука
зывали, что москвичи рѣшились на какой-то необычайный 
поступокъ. Съ перваго раза можно было бы подумать, что 
они, въ виду увеличившейся заразы, сбираются покинуть 
зачумленную столицу. Но подобное мнѣніе было бы по
верхностно и невѣрно. Народъ гурьба за гурьбой напра
влялъ своп шаги не къ городскимъ заставамъ и не къ 
окраинамъ Москвы: онъ углублялся во внутрь столицы, 
спѣшилъ на Варварскую площадь, гдѣ, по разнесшемуся 
слуху, находился какой-то предсказатель. И въ самомъ 
дѣлѣ на этой площади, среди многочисленной толпы, со
хранявшей глубокое молчаніе, въ длинномъ монашескомъ 
одѣяніи стоялъ тогда загадочный незнакомецъ. Глубокія 
морщины, избороздившія его лице, тусклый взоръ, рѣд
кіе сѣдые волоса, развѣвающіеся по вѣтру, сгорбленный 
видъ — все это ясно свидѣтельствовало о томъ, какъ много 
тяжкихъ невзгодъ пришлось испытать этой личности, ко
торую однако не зналъ ни одинъ изъ москвичей. А ме
жду тѣмъ этотъ незнакомецъ съ грустнымъ видомъ озиралъ 
собравшійся народъ и дрожащимъ отъ волненія голосомъ 
громко говорилъ: „Православные! Я  знаю причину вашего 
несчастія. Вчерашнюю ночь, во снѣ мнѣ было открыто, 
что не за ваши собственно грѣхи Господь послалъ моровое 
повѣтріе, а за то, что вы пренебрегли Его святыней—ико
ной Боголюбовой Божіей Матери. Она нѣкогда спасла ва
шихъ предковъ отъ неминуемой погибели, а вы, въ эти 
горестные дни, не спѣшите преклонить предъ ней колѣна 
и обратиться съ теплой молитвой. Никто изъ васъ предъ 
этой иконой никогда не пѣлъ молебновъ; никто не поста
рался освѣтить обликъ Богоматери хотя бы малыми свѣ
чами*... Такъ закончилъ свою рѣчь этотъ невѣдомо откуда 
явившійся человѣкъ... Крупныя капли слезъ хлынули у 
него изъ глазъ и потекли по изможденнымъ щекамъ.. Былъ 
ли это восторженный мечтатель—явленіе совершенно по
пятное, судя по труднымъ обстоятельствамъ времени,—или 
же это былъ просто одинъ изъ благомыслящихъ людей— 
это все равно; для насъ важно лишь то, что его краткая 
рѣчь, прямо вылившаяся изъ души, проникнутая живымъ 
неподдѣльнымъ чувствомъ, произвела на толпу чарую
щее дѣйствіе. Сначала всѣ, какъ будто бы, окаменѣли и 
нѣсколько минутъ находились въ состояніи глубокаго оцѣ
пенѣнія- затѣмъ, какъ будто по какому-то мановенію вся 
эта нестройная толпа встрепенулась, зашумѣла и сплош-

зЧАСТЬ ЦІ.
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ною мнссой двинулась къ Варварскимъ воротамъ. Здѣсь, 
на одной изъ башенъ стѣны, окаймляющей такъ называ
емый Китай-городъ, на довольно значительной высотѣ, 
находился (да и теперь находится) образъ Боголюбскія 
Божія Матери. Не дорогая серебрянная риза, безъ иску- 
ственный кіоіъ, слабо мерцавшая лампада, вотъ въ чемъ 
заключалось все украшеніе, которое дала до той поры 
рука московскихъ жителей этой святынѣ. Но въ описы
ваемое нами время эта икона, быть можетъ по внѣшности 
и не слишкомъ блестящая, по своему внутреннему значе
нію была дорога для каждаго изъ москвичей. Она казалась 
имъ залогомъ мира и спокойствія; ее начали считать тѣмъ 
крѣпкимъ оплотомъ, который гораздо скорѣе можетъудалить 
чуму, чѣмъ всѣ врачебныя мѣры и предписанія коммисіи. 
Благоговѣніе предъ такимъ сокровищемъ, въ короткое вре
мя, дошло до самыхъ широкихъ границъ. Мало того, что тот
часъ же сняли икону со стѣны и тысячи устъ принялись 
ее лобзать; мало того, что предъ ликомъ Богоматери, въ 
одно мгновеніе запылала купа свѣчей; мало, наконецъ, то
го, что почти цѣлый день вся площадка, находившаяся 
предъ снятымъ образомъ, была покрыта колѣнопреклонен
нымъ народомъ; кромѣ всего этого — непрерывно стали 
отправлять молебствія. Это послѣднее — проистекало ли 
И8ъ собственнаго желанія толпы, или въ этомъ случаѣ 
главными двигателями были внушенія духовенства, какъ 
бы то ни было, но, повторяемъ, тотчасъ же около Вар
варскихъ воротъ явился церковный причтъ и съ тѣхъ поръ 
днемъ и ночью не умолкали звуки молебныхъ пѣснопѣній. 
Народъ плакалъ отъ наплыва чувствъ, но это были слезы 
радости, а не тѣ отчаянныя, горестныя слезы, которыя 
онъ проливалъ въ предшествующіе дни. Ему казалось, что 
онъ теперь вполнѣ обезпеченъ въ своемъ будущемъ, что 
именно съ этого знаменательнаго утра прекратятся тѣ 
безотрадные дни, которые превратили столицу въ юдоль 
плача и тревогъ. Но въ то время, когда еще среди толпы 
раздавались радостные крики при видѣ снятой иконы, при 
взглядѣ на тысячи огней, вдругъ освѣтившихъ обликъ 
Богоматери, —преос. Амвросій, у знавши отъ своихъ прибли
женныхъ о всѣхъ подробностяхъ народнаго собранія на 
Варварской площади, поспѣшилъ прибыть къ Еропкину. 
Далеко за полночь длилась ихъ бесѣда. Какъ тотъ, такъ и 
другой были сильно озабочены разысканіемъ средствъ, ко
торыя были бы способны остановить такое тѣсное сплоче
ніе народа. Много различныхъ плановъ сообщили они другъ
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другу. Но строго отчетливое обсужденіе не признало ни 
одного проекта сколько-нибудь пригоднымъ для этой цѣли. 
Между прочимъ моск. архипастырь предложилъ отчаянную 
мѣру. По его мнѣнію, стоило бы только удалить Боголюб- 
скую икону (э), какъ весь народъ самъ собою покинулъ 
бы Варварскую площадь и пересталъ сбираться тамъ въ 
одну сплошную массу. Но умный Еропкинъ сразу понялъ, 
какъ непрактично такое предпріятіе. Онъ не былъ на
столько близорукъ, чтобы не предвидѣть, какой громад
ный мятежъ охватилъ бы населеніе столицы, еслибы то
лько планъ Амвросія былъ осуществленъ въ дѣйствите
льности. А что же было бы тогда тѣмъ спасительнымъ сред
ствомъ, которое могло бы охладить горячечное возбуж
деніе умовъ? Можетъ-быть—воинская команда? Но кто 
бы могъ поручиться въ томъ, что эта небольшая горсть 
вооруженныхъ людей (ю), сама не станетъ въ ряды мя
тежниковъ; такъ какъ удаленіе иконы, къ которой всѣ 
благоговѣли, возбудитъ и средь нихъ желаніе заступить
ся за драгоцѣнную святыню. Совѣты Еропкина убѣдили 
наконецъ Амвросія въ большомъ вредѣ, какой бы могъ 
произойдти въ томъ случаѣ, когда икона Богоматери бу
детъ скрыта изъ глазъ народа. Но, если онъ и отложилъ 
къ сторонѣ свое намѣреніе—снять икону, то все-таки не 
могъ настолько быть безпечнымъ, чтобы совсѣмъ поза
быть о тѣхъ грустныхъ происшествіяхъ, свидѣтельницею 
которыхъ была Варварская площадь. Всего болѣе забот
ливаго Амвросія безпокоило опасеніе безпорядковъ и 
злоупотребленій, къ которымъ могъ подать поводъ, къ на- 
реканію на духовенство, сборъ денегъ въ кружки, — ихъ 
не мало было поставлено для сей цѣли близь иконы. Про
тивъ этихъ безпорядковъ и злоупотребленій Амвросій 
рѣшился принять энергическія мѣры.

Прошло 14-е сентября. Народъ попрежнему не переставалъ 
сбираться для поклоненія иконѣ, но за то явленія заразы 
стали показываться все чаще и чаще. Рѣдкій посѣтитель 
Варварской площади не носилъ на себѣ явныхъ призна
ковъ болѣзни то въ видѣ гноившихся язвъ, то въ ощущеніи 
нестерпимой, жгучей боли во всѣхъ частяхъ своего тѣла.

(э) Преосвященный Амвросій хотЬлъ на время поставить эту 
икону въ Киро-іоанновской церкви, что на Солянкѣ (Розановъ 
Истор. москов. епарх. управ.,ч. II, кн. 2, стр. 85). (ю) По слу
чаю военнаго времени всѣ наши войска были сдвинуты на 
югъ, и Москву пришлось, поэтому, защищать лишь незначитель
ному отряду солдатъ.

3*
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Наступило 15-е сентября. Рано утромъ преосвященный 
Амвросій прибылъ въ консисторію и отдалъ приказаніе, 
чтобы поздно вечеромъ на кружкахъ при иконѣ Боголюб
овой Божіей Матери была наложена консисторская пе
чать. Расчетъ Амвросія былъ вѣренъ, когда онъ назначилъ 
такіе поздніе часы для выполненія столь важнаго дѣла. 
Въ этомъ отношеніи утро и полдень не были настолько 
удобны, какъ темный осенній вечеръ.

Но потому ли, что консисторія не вполнѣ поняла рас
поряженіе Амвросія, или потому, что лице, на которое 
возложили выполненіе задуманнаго плана, не слишкомъ 
отчетливо къ нему отнеслось,—какъ бы то ни было, — 
проектъ, надѣлавшій столько хлопотъ преосвященному 
архипастырю, не увѣнчался успѣхомъ. Канцеляристъ 
Степановъ, которому ввѣрили консисторскую печать, 
вмѣсто назначеннаго поздняго времени, прибылъ на Вар
варскую площадь около 5 часовъ пополудни. Не обра
тивъ вниманія на многочисленную толпу, сплошною мас
сой окружавшую образъ Богоматери,онъ,не медля ни минуты, 
принялся выполнять приказаніе архіерея. Собравшійся 
народъ сначала въ недоумѣніи слѣдилъ за дѣйствіями ра
ботавшаго канцеляриста, но, наконецъ, нашлись такіе, 
которые поспѣшили задать вопросъ: по какомъ праву и 
по какой причинѣ на кружки,—это полное достояніе цер
ковнаго причта,—налагаются казенныя печати. Лишь 
только посланный чиновникъ выговорилъ имя Амвросія, 
вся площадь изъ конца въ конецъ огласилась неисто
вымъ крикомъ, вылетѣвшимъ изъ тысячи устъ. Вся тол
па, которая до сихъ поръ сохраняла благоговѣйное мол
чаніе, вдругъ сильно заволновалась и,подстрекаемая дву
мя смѣльчаками (я), потребовала смерти канцеляри
ста... Прошло нѣсколько секундъ, —и вмѣсто Степанова, 
въ углу Варварскихъ воротъ, лежалъ лишь обезображен
ный трупъ, съ оторванными частями тѣла, съ пробитой 
головой, весь пропитанный кровью, струившейся изъ
ранъ__ (ѳ) Поздно присланная военная команда ничѣмъ
не могла помочь случившемуся горю....

Среди всеобщихъ криковъ вдругъ на колокольнѣ Всѣх- 
святской церкви раздался необычный ударъ колоко-

0 0  Судя но историческимъ документамъ это были: солдатъ
Савелій Быковъ и купецъ Иванъ Дмитріевъ, (ѳ) См. «журналъ 
моск. духовн. консисторіи» въ книг. Розанова: Июр. моск. епарх. 
управл. ч. II, кн. 2, страница 82.
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ловъ. И не прошло минуты, какъ вся Москва огласилась 
подобнымъ звономъ. Всюду распространился слухъ, что 
грабятъ икону у Варварскихъ воротъ (ѳ).

Нельзя вполнѣ изобразить, какая тогда суета появилась 
па всѣхъ улицахъ столицы. Народъ, вооружившись чѣмъ 
попало, бѣжалъ со всѣхъ ногъ изъ разныхъ концовъ Мос
квы и, достигнувши Варварской площади, начиналъ не
истово шумѣть. То и дѣло раздавались крики: „смерть 
злодѣю! казнь еретикуи!... Подобныя нелестныя названія 
очевидно относились въ Амвросію, такъ какъ въ этой лич
ности теперь всѣ видѣли никого другаго, какъ яраго бо
гоотступника, какъ наглаго измѣнника своей религіи.......
Военная команда, вздумавшая было остановить поднявшій
ся мятежъ, еще болѣе усилила накипѣвшую злобу сбѣ
жавшейся толпы. Одинъ всеобщій натискъ, и эта неболь
шая кучка вооруженныхъ солдатъ, частію, какъ пред
рекалъ Еропкинъ, пристала къ мятежному народу, частію, 
побросавши ружья, разбѣжалась по разнымъ сторонамъ. 
А между тѣмъ вся эта волнующаяся масса народа, съ каж
дой новой минутой увеличивавшаяся, выражала непреодо
лимое желаніе направиться къ Кремлю, чтобы тамъ, въ 
архіерейскомъ домѣ близь Чудова монастыря, навсегда 
покончить съ своимъ архипастыремъ. .. Не доставало толь
ко предводителя, который повелъ бы всю эту нестройную, 
шумѣвшую массу на исполненіе кроваваго поступка. Но 
онъ нашелся въ лицѣ Ивана Дмитріева, отъявленнаго ѳео- 
досѣевца, и тотчасъ вся Варварка буквально была запру
жена грозной, разъяренной толаой....

Но каково же было удивленіе мятежнаго народа, когда 
онъ ворвавшись въ домъ архіепископа, обѣгавши всѣ ком
наты, перерывши все имущество, даже заглянувъ въ глу
бокіе подвалы и темные погреба, не нашелъ своей давно- 
жѳланной жертвы!.... Это еще болѣе возбудило всеобщій 
ропотъ, и еще болѣе сильнѣйшія проклятія, которыя едва 
ли безъ содроганія можетъ слышать ухо, срывались тогда 
съ языка каждаго мятежника. За неимѣніемъ самого Амвро-

(ѳ) Иванчинъ-ІІисаревь приводитъ разсказъ одного сторожила. 
«Мы сидѣли спокойно за ужиномъ въ своемъ людскомъ Флигелѣ, 
разсказывалъ этоть сторожилъ. Вдругъ кто-то началъ стучать въ 
ставень и кричать: «Когда услышите набатъ, бѣгите съ кольями 
и дубинками, кто что схватить, за Мать Пресвятую Богородицу**. 
Скоро мы услышали набатъ и побѣжали». {Москвитянинъ. 1845 г. 
кн. V, стр. 91 .



38 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

сія спѣшили вымѣстить свою злобу на его имуществѣ,— 
на тѣхъ вещахъ, которыя случайно попадались на глаза. 
Началась всеобщая ломка, поднялся ужаснѣйшій грабежъ. 
Богатая библіотека, которую съ такою заботливостію со
биралъ Амвросій, драгоцѣнныя картины и гравюры, укра
шавшія стѣны его кабинета, частію подпали расхищенію, 
частію были сожжены. Рука бунтовщиковъ не останови
лась даже предъ святыней храма: келейная церковь архі
ерея во имя всѣхъ Святыхъ съ своими дорогими сосудами, 
рѣдкими иконами, наконецъ, съ богатой ризницей, сдѣла
лась полной добычей или пламени, или всего болѣе участ
никовъ мятежа.... Ночная мгла окутывала столицу; сырой 
осеній туманъ застилалъ верхи церквей и домовъ, а меж
ду тѣмъ въ Кремлѣ, при тускломъ свѣтѣ Фонарей, не пе
реставали работать руки черни, трудившейся надъ раз
грабленіемъ архіепископскаго дома и долго-долго еще слы
шались ѳя ругательства, сыпавшіяся на голову Амвросія.

Настало бурное шестнадцатое сентября.... Непроглядныя 
свинцовыя тучи висѣли надъ столицей и какъ бы напередъ 
говорили о томъ грустномъ и мрачномъ явленіи, которымъ 
будетъ ознаменованъ этотъ вновь наступившій день. Гра
бежъ и пожаръ, если и удовлетворили минутной вспыш
кѣ, все же не были въ состояніи навсегда исторгнуть изъ 
головы мятежниковъ постыдной мысли погубить архіепи
скопа. Полнѣйшій хаосъ царствовалъ въ покояхъ Амвро
сія; кое-гдѣ еще виднѣлись дымившіеся обломки; но все 
это нисколько не тревожило мятежную толпу.... Ей было 
не до того.... Всѣ ея мысли были направлены къ рѣшенію 
вопроса, куда скрылся самъ архіерей. Разнесшійся вскорѣ 
слухъ ускорилъ эту разгадку. Толпа оставила кремлевскія 
стѣны и направилась къ Даниловскому монастырю, гдѣ 
смутн&я вѣсть указывала убѣжище Амвросія. Однако тща
тельные поиски, произведенные въ этомъ мѣстѣ, застави
ли убѣдиться въ ложности распространившейся молвы. 
Народъ оторопѣлъ и сталъ въ тупикъ.... Но тотчасъ по
доспѣли личности, которыхъ вся задача жизни заключает
ся въ возбужденіи и подстрекательствѣ народа, особенно 
въ минуты тяжкихъ нервныхъ потрясеній, и народъ, слѣ
дуя убѣжденіямъ такихъ личностей, густой толпой окру
жилъ стѣны сосѣдняго Донскаго монастыря......

Между тѣмъ въ одной изъ церквей этой обители совер
шалась литургія и преосвященный Амвросій (а), предчув-

(а) Онъ выѣхалъ изъ своего дома при Чудовомъ монастырѣ 
15 сентября окою 2-хъ часовъ пополудни, хотѣлъ отправиться
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ствуя свои послѣдніе часы, приступалъ къ пріобщенію 
Св. Таинъ. Съ воздѣтыми руками въ небу онъ шепталъ 
трогательную молитву: „Господи! остави имъ, не вѣдятъ 
„бо что творятъ! Не введи ихъ въ напасть, но отврати 
„стремленія ихъ, и яко смертію Іоны укротилось волненіе 
„моря, тако смертію моею да укротится нынѣ волненіе 
„сего свирѣпствующаго города....а (б)

Тяжело отдавалось каждое молитвенное слово подъ сво
дами храма и слезы невольно навертытались на глазахъ 
присутствующихъ монаховъ... Между тѣмъ шаги бунтов
щиковъ явственно послышались на церковной паперти. 
Амвросій приготовился встрѣтить роковой ударъ. Но два 
архимандрита,—Варлаамъ Донской и Кіево-никольскій Епи- 
Фаній, всѣми силами старались отклонить ужасную, но 
увы! неизбѣжную бѣду... Въ то самое мгновеніе, когда 
съ пеобычайнымъ трескомъ ломались церковныя двери 
подъ ударами топоровъ, эти два настоятеля быстро увле
кли Амвросія на высокіе темные хоры позади иконостаса, 
такъ что, когда шумная толпа ворвалась во храмъ, ея 
взорамъ представилось только небольшое число монаховъ 
съ пугливымъ, озабоченнымъ выраженіемъ лица. Дикіе 
крики заставили прервать богослуженіе.... Начался стро
гій обыскъ...

Долго поиски не приносили желаннаго успѣха; но эти 
запертыя двери, которыя съ трудомъ одолѣли руки сила
чей; эта суетливость и тревога, проявлявшіяся во вгля- 
дахъ и движеніяхъ виднѣвшихся иноковъ, прямо подска
зывали мятежному люду, что та личность, которая служи
ла цѣлью его розысковъ, находится именно здѣсь, въ этомъ 
уединенномъ храмѣ. Осталось осмотрѣть алтарь и ризницу..

Но часть толпы, намѣревавшаяся переступить порогъ 
алтарной двери, вдругъ была остановлена однимъ мона
хомъ, который съ грознымъ видомъ намекалъ на то крово
жадное настроеніе, которое обитало въ груди бунтовщи
ковъ и которое нисколько не согласовалось съ примири
тельнымъ духомъ этой части храма. Однако, не долго при
шлось устоять этому слабому защитнику. Сильный напоръ 
толпы, и онъ былъ отброшенъ въ сторону. Мятежники 
ворвались въ алтарь... Настала рѣшительная минута.

Озирая всѣ углы, заглядывая подъ жертвенникъ и подъ

въ Воскресенскій монастырь; но послѣ долгихъ колебаній, напра
вился въ Донской, (б) Бантышъ-Каменскій. Словарь достопамят 
ныхъ людей, ч. I. стр. 33.
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престолъ, вдругъ всѣ невольно обратили вниманіе на хо
ры, гдѣ виднѣлся край монашескаго одѣянія (в). Скрывать
ся долѣе не было никакой возможности.

Мы не беремся за передачу той возмутительной карти
ны, которая тотчасъ предстала взору всѣхъ присутство
вавшихъ. Съ толчками и пинками былъ сведенъ Амвросій 
съ темныхъ хоръ и каждый новый его шагъ болѣзненно 
отдавался въ груди трепетавшихъ монаховъ. Послѣдніе 
молили только объ одномъ, чтобы кровь страдальца не 
обагряла святыню храма. Бунтовщики вняли этой сердеч
ной просьбѣ и вывели Амвросія не только изъ церков
ныхъ стѣнъ, но даже и за монастырскую ограду (г). Не
истовый вопль вдругъ огласилъ всю окрестность при ви
дѣ архіепископа....

Но вотъ замолкли народные крики... Буйная толпа сми
рила свой голосъ.... Всѣ стояли въ нерѣшимости... Произо
шло ли это отъ того кроткаго, спокойнаго взгляда, кото
рымъ въ то время Амвросій смотрѣлъ прямо въ глаза 
толпы; повліяли ли въ этомъ случаѣ его убѣжденія, ды
шавшія живымъ, неподдѣльнымъ чувствомъ; или потому, 
что, въ это мгновеніе, въ воображеніи народа рисовались 
свѣтлыя, отрадныя картины изъ прежней дѣятельности 
архипастыря,—рѣшить довольно трудно... Повторимъ толь
ко: долго пришлось тогда каждому изъ толпы пережить 
тяжелую внутреннюю борьбу... Ни одинъ не осмѣливался 
поднять руки на святителя.... Но вотъ въ толпѣ послы
шался какой-то одинокій голосъ: „чего вы глядите? развѣ 
вы не знаете, что онъ колдунъ и васъ морочитъ4?... Не 
успѣлъ умолкнуть этотъ голосъ, какъ огромный камень, 
брошенный Иваномъ Дмитріевымъ, повергъ Амвросія на 
землю... (д) Толпа мгновенно вышла изъ нерѣшительнаго 
положенія; прежнія страсти закипѣли въ ней съ иовой си
лой,—и она кинулась душить беззащитнаго страдальца.... 
Не долго оставалось жить Амвросію ... По сказанію Але-

(в) По другимъ извѣстіямъ, первый, кто замѣтилъ одежду Ам
вросія, былъ мальчикъ. (Бантышъ-Каменскій. Словарь достопам- 
людей, ч. I стр. 33).. (г) См. Жизнь Амвросія Бантышъ-Каменскаго 
1818 года, иоЛюбопытный отрывокъ» изъ этой книги, помѣщен
ный Михаиломъ Качевовскимъ въ журналѣ «Вѣстникъ Европы» 
за 1818 годъ, ч. 102, № 24, стр. 273-280. (д) По словамъ извѣст
наго писателя о расколѣ, протоіерея Андрея Іоаннова, „Амвро
сію была поднесена смертная чаша отъ рукъ ѳедосѣевцевъ". 
(См. Полное историческое извѣстіе о раскольникахъ (ивд. 1795 г.) 
ч. II. 25).



ИЗВѢСТІЯ 11 ЗАМѢТКИ. и

ксѣева (ж), какой-то церковникъ острымъ ножемъ прекра
тилъ послѣднія судорожныя движенія замиравшей жизни...(з) 

Такимъ кровавымъ событіемъ завершила чума свое не
ожиданное посѣщеніе Москвы. Прошло тому сто лѣтъ. 
Но рука времени не изгладила воспоминаній о всѣхъ пе
чальныхъ обстоятельствахъ кончины Амвросія... И до 
сихъ поръ эти воспоминанія не перестаютъ воскрешать 
ту грустную картину, отъ взгляда на которую невольно 
содрогнется даже хладнокровный и подчасъ равнодушный 

изслѣдователь...
Дым. Языковъ.

РЕЗОЛЮЦІИ МОСК. М. Ф И ЛАРЕТА.

1. Отъ епархіальныхъ архіереевъ требовалось свѣдѣніе 
о томъ: „достаточно ли будетъ для замѣщенія всѣхъ мѣстъ 
священнослужительскихъ семинаристами, если право на 
переходъ въ семинарію предоставить однимъ дѣтямъ свя
щеннослужительскимъ съ присовокупленіемъ къ нимъ 
небольшой части отличныхъ по ученію дѣтей церковно
служительскихъ"? (Указъ изъ св. Сѵнода отъ 7 іюля
1849 г.).—„Къ соображеніямъ консисторіи, по собраннымъ 
свѣдѣніямъ,—писалъ высокопр. Филаретъ- 17 генваря
1850 года,—не излишнимъ почитаю присовокупить то об
стоятельство, что въ 1848 году количество священниче
скихъ. вакансій выходило изъ обыкновенныхъ предѣловъ 
по причинѣ эпидеміи. Впроч<.мъ сіе обстоятельство не’ 
представляется такъ значительнымъ, чтобы поставило 
меня въ необходимость отступить отъ заключенія конси
сторіи, съ которымъ согласиться убѣждаютъ меня и слѣ
дующія соображенія: 1) Значительное число окончившихъ 
л неокончившихъ семинарское ученіе выходитъ въ свѣт
ское званіе, и большею частію изъ дѣтей священнослу
жителей, которые при семъ переходѣ пользуются по за
кону большими правами, нежели дѣти причетниковъ. 
Убыль сію дополняютъ нынѣ въ семинаріи дѣти причет
никовъ, и слѣдственно она должна сдѣлаться ощутитель
ною, естьлп дѣти причетниковъ не будутъ допускаемы въ

($) Это сказаніе находится въ «Запискахъ» Алексѣева (См. о 
яихъ у Филарета: Обзоръ русск. духовв. дитер. № 113.) (з) См. 
^Чума въ Москвѣ“ Русскія вѣдомости 1866 г. № 73—74.
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семинарію.—2) Донынѣ раздѣленіе священнослужителей 
отъ церковнослужителей полагаетъ личное достоинство 
и служба, и нѣтъ раздѣленія на два рода, которые бы
ли бы одинъ другаго ниже. Сынъ священника, по малому 
достоинству личному, становится причетникомъ, а сынъ 
причетника, по высшему личному достоинству, священ
никомъ. Слѣдственно не представляется удобности рѣ
шительно разсѣчь духовенство на два рода, священно
служительскій и причетническій, и трудно лишить сей 
послѣдній важнаго, права достигать высшаго образованія 
такъ, чтобы симъ удовлетворено было чувство спра
ведливости.—3) Нельзя требовать отъ природы, чтобы она 
отъ священнослужителей производила дѣтей способнѣй
шихъ, а отъ причетниковъ менѣе способныхъ. Изъ 50 
священническихъ дѣтей, и 50 причетническихъ, конечно, 
болѣе можно выбрать способныхъ къ высшимъ должно
стямъ, нежели изъ 50 только священнослужительскихъ. 
Слѣдственно заградить причетническимъ дѣтямъ входъ въ 
семинаріи, значило бы на половину уменьшить въ ду
ховенствѣ число способныхъ къ высшимъ должностямъ. 
4) Митрополитъ Платонъ, митр. Михаилъ, митр. Сера- 
Фимъ, епископъ Иннокентій пензенскій и пр. родились 
отъ причетниковъ. Вотъ какихъ людей была бы лишена 
духовная служба, еслибы причетническихъ дѣтей не до
пускали въ семинаріи.—5) Естьли законъ купеческихъ, 
мѣщанскихъ и вольноотпущенныхъ дѣтей допускаетъ до 
высшихъ училищъ, и до правъ пріобрѣтаемыхъ выс
шимъ ученіемъ: то, очевидно, какъ печаленъ былъ бы 
тотъ случай, естьли бы дѣти низшихъ членовъ церков
наго клира, по древнему преданію и по всемилостивѣй
шему покровительству службы церковной, являемому отъ 
Благочестивѣйшихъ Государей нашихъ, не принадлежа
щіе къ несвободному и податному состоянію, лишились 
доступа къ высшему образованію въ то время, когда 
Высокомонаршее милосердіе и рожденнымъ въ податномъ 
состояніи доступъ сей частію открываетъ.—6) Очевидная 
та истина, что, если надобно освободиться отъ избыт
ка, то надобно откидывать худшее, а сберегать лучшее. 
А сіе ведетъ къ заключенію: надобно не заграждать дѣ
тямъ и низшаго духовенства пути въ семинарію и поль
зоваться окончившими курсъ ея для занятія не только 
священническихъ, но и діаконскихъ мѣстъ, чѣмъ возстано
вятся въ дѣйствіе и правила церковныя о постепенности 
въ должностяхъ и о зрѣлости лѣтъ для священства.
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Средства же вадобно изыскать противъ избытка исклю
ченныхъ учениковъ, не находящихъ мѣста въ епархіи."

2. „Священникъ не говоритъ, чтобы крестьянинъ былъ 
не допущенъ до причастія святыхъ тайнъ на основаніи 
церковныхъ правилъ по опредѣленнымъ въ сихъ прави
лахъ причинамъ, а только потому, что явясь на испо
вѣдь, не принесъ плодовъ достойныхъ покаянія. Сіе объ
ясненіе священника не удовлетворительно и почти без
смысленно. Принести плоды покаянія значитъ исправить 
свою жизнь. Сіе оказывается во время послѣдующее за 
исповѣдью, а не въ самое время исповѣди. По/,получе- 
ніи предписанія благочиннаг.0 о допущеніи къ исповѣди 
и, смотря по достоинству, къ Св. причастію священникъ 
вновь не допустилъ его (т.-е. до причастія) по недостат
ку якобы сокрушенія и смиренія, по ожсточенію сердца 
и угрозамъ. Почему священникъ приписалъ такія распо
ложенія крестьянину, не объясняетъ; а угроза, естьли 
состояла только въ томъ, что за недопущеніе будетъ жа
ловаться начальству, не составляла грѣха. Посему учи
нить слѣдующее: 1) Священнику за неосновательные по
ступки сдѣлать въ присутствіи консисторіи замѣчаніе и 
увѣщаніе къ правильному дѣйствованію, при чемъ поста
вить ему на видъ, что его дѣйствованіе наводитъ на не
го подозрѣніе въ незаконныхъ побужденіяхъ къ оному. 
2) Крестьянину Ѳедору Григорьеву чрезъ благочиннаго 
объявить, что разрѣшается ему, до превращенія затруд
нительнаго отношенія между имъ и приходскимъ священ
никомъ, исповѣдываться и причащаться святыхъ тайнъ 
у другаго по близости священника, и о томъ приходско
му доставлять свѣдѣніе для отмѣтки въ исповѣдныхъ 
книгахъ11. (Резолюція отъ 24 мая 4847.)

3. „Священникъ (сельскій) оказалъ притязаніе къ уве
личенію дохода, не довольствуясь доброхотнымъ даяніемъ. 
За сіе послать его въ Пѣсношскій монастырь на три дня, 
съ тѣмъ чтобы онъ каждый день предъ литургіею или 
по литургіи полагалъ по двѣнадцати земныхъ поклоновъ, 
съ молитвою изъ псалма: приклони сердце мое во сви- 
дѣвія твоя, а не въ лихоимство". (Изъ резол. отъ 27 мая 
1848.)

Лрх. Г — р іі і .
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ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Въ 1861 — 1863 годахъ, прилагаемы были къ книжками Душеи. Чтенія, съ 

особымъ счетомъ страницъ, листы древняго Патерика въ переводѣ съ грече
скаго. Редакція получила возможность приступить къ продолженію этого из- 
давія, прерваннаго на 14 листѣ, на 224 страницѣ. Слѣдующіе листы Патери
ка, начиная съ 15 листа, который уже приложенъ къ настоящей сентлбр- 
ской книжкѣ Душеп. Чтенія, по прежнему примѣру также будутъ помѣщать
ся въ приложеніи къ книжкамъ журнала.—Патерикъ сей извѣстенъ былъ 
патріарху Фотію и подробно описанъ имъ (въ его Библіотекѣ), но грече
скій текстъ Патерика доселѣ не изданъ и переводится на русскій языкъ 
по дв^мъ рукописямъ Московской синодальной библіотеки: одна изъ нихъ, 
№ 452, X I—ХП вѣка, другая, X* 163, XII или ХПІ вѣка. Трудъ перевода 
въ настоящее время приняли на себя Д. Салмановъ и Е. Бриліантовъ подъ 
руководствомъ ученаго, извѣстнаго но описанію рукописей моск. синодальной 
библіотеки и по многимъ другимъ капитальнымъ трудамъ, профессора К. 
И. Невоструева Переводчики сличаютъ греческій текстъ а) съ латинскимъ 
переводомъ (по издаиію Миня', сдѣланнымъ еще въУІ вѣкѣ съ нѣкоторыми 
отступленіями отъ греческаго текста; б) съ славянскимъ переводомъ, по 
тремъ рукописямъ, изъ коФорыхъ двѣ, №№ 153 и 265, хранятся въ москов
ской синод. библіотекѣ, и одна, № 104, въ Чудовѣ монастырѣ, и в) нако
нецъ съ нѣкоторыми сказаніями въ изданіи Котельера (Мопитепіа Ессіе- 
ьіае), взятыми изъ Патерика описаннаго Фотіемъ. Русскій переводъ снаб
женъ учеными подстрочными примѣчаніями Болѣе подробныя свѣдѣнія о пе
реводимомъ Патерикѣ см. въ „Предувѣдомленіи отъ переводчикаа, въ 1-мъ 
листѣ Патерика Душеп. Чт. 1861 г.

Весь Патерикъ состоитъ изъ 23 главъ. Приложенный къ сентябрской 
книжкѣ Д. Чтенія листъ Патерика есть продолженіе 10 главы: О р а зс у 
дительности^ и начинается съ половины 99 статьи этой главы. Для яс
ности читатель долженъ имѣть въ виду первую половину этой статьи, напе
чатанной въ предшествующемъ 14 листѣ. Статья начинается такъ~(а):

99. Сказала также (святая Синклитнкія): хорошо не 
гнѣваться; если же это бываетъ, то тебѣ Богъ не 
далъ мѣры для страсти п одного дня, ибо сказалъ: 
солнце да не зайдетъ въ гнѣвѣ вашемъ (Е*. 4, 26). А 
ты ожидаешь, пока исполнится все (продолженіе на 
2 2 5 -й  страницѣ).

ПОПРАВКА:
Въ августовской книжкѣ, въ статьѣ о новопреставленномъ Евгеніи, ар

хіепископъ Авраамъ, письмо къ которому Евгенія напечатано, названъ 
ошибочно до двухъ разъ (на стран. 157, строка 4 и 7) Варлаамомъ.

(а) Предъ нѣкоторыми статьями поставлены два .4.4. Второй .4, въ скоб
кахъ, указываетъ на мѣсто статьи въ латинскомъ переводѣ.
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О ктя б р ь. 1871.

ИЗЪ ЦЕРКОВНО-НАРОДНАГО РУССКАГО МѢСЯЦЕСЛОВА.

Октоврій — Листопадъ.

Октовріемъ называется десятый мѣсяцъ въ году; у Рим
лянъ онъ былъ восьмымъ, отъ чего и получилъ свое на
званіе (осіо—восемь); у нашихъ предковъ онъ извѣстенъ 
былъ подъ именемъ листопада, отъ осенняго паденія листь
евъ, или паздерника отъ паздери, кострики, такъ какъ въ 
этомъ мѣсяцѣ начинаютъ мять ленъ, коноплю, замашки (а). 
Первое изъ этихъ именъ постоянно употребляется въ древ- 
нихъ нашихъ мѣсяцесловахъ и святцахъ, послѣднее с т а 
новится извѣстнымъ не ранѣе X V  вѣка, главнымъ образомъ 
въ южно-русскихъ мѣсяцесловахъ (б). Нынѣ простой людъ 
зоветъ мѣсяцъ октябрь посвоѳму — грязникомъ, отъ осен
нихъ дождей, причиняющихъ ненастье и грязь, свадебни- 
комъ отъ свадебъ, которыя въ настоящую пору справ
ляютъ въ крестьянскомъ быту (в).

1-й день. Покровъ Пресвятыя Богородицы. Праздникъ этотъ 
считается въ народѣ покровителемъ свадебъ, и потому 
сельскія дѣвицы молятся тогда о скорѣйшемъ выходѣ за
мужъ. Съ этою цѣлью онѣ считаютъ для себя непремѣн
нымъ долгомъ побывать на праздникъ Покрова въ церкви; 
нѣкоторыя ставятъ свѣчи предъ иконою Покрова Бого
родицы и вообще стараются провести весь этотъ день ве
село, вѣря, что „если Покровъ весело проведешь, дружка 
милаго найдешьа (г). „Покровъ Пресвятая Богородица, при-

(а) Бытъ Р. Н. Терещ. 111. (б) Труд. О. И. Д. И. 59. Опис. 
Румян. му8. 175. 404 718. Л 9. (в) Сказ. Р. Н. Сахар 11. Нар. 
дн. Посл‘ Даля. (Мѣсяцесловъ). Общер. дн. Петруш. Русск. въ 
св. посл. IV 36. (г) Общер. дн. Петруш. Бытъ Р. Н. Терещ. VI, 55.

4ЧАСТЬ Ш .
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говариваютъ онѣ, покрой мою бѣдную головку жемчуж
нымъ кокошникомъ, золотымъ подзатыльникомъ^. „Мать- 
Покровъ, покрой мать сыру землю и меня молоду*. Свята 
ІІоврововько, покрой мени головоньку, та хоть бы вже и 
онучею (тряпкою), найся дивкою не мучаю* (д). Для объ
ясненія такого народнаго вѣрованія относительно празд
ника Покрова должно замѣтить, что у многихъ народовъ 
древности, и въ частности у славянъ, какъ встарину, 
такъ и теперь, покрывало или Фата считалась очень важ
ною свадебною принадлежностію. Она, вообще, служила 
признакомъ замужства. Одинъ арабскій писатель XII вѣка, 
описывая древне-славянскій бракъ, говоритъ, что если 
кто чувствовалъ склонность .къ какой-либо дѣвицѣ, то на
брасывалъ ей на голову покрывало, и она безпрекослов
но становилась его женою (е). Извѣстно, что въ былое 
время на Руси невѣсту водили подъ вѣнецъ, закутавши 
или закрывши всю Фатою. ^Впрочемъ и нынѣ еще можно 
видѣть во многихъ мѣстахъ нашего отечества, что въ 
церкви, подъ вѣнцомъ, ставятъ невѣсту покрытою съ го
ловы до ногъ покрываломъ (ж). Очевидно отсюда, что по 
сходству покрывала свадебнаго съ покровомъ или омо- 
Форомъ Пресвятой Богородицы, съ которымъ она пред
стательствовала и молилась за людей, простой нашъ на
родъ усвоилъ настоящему дню Пресвятыя Дѣвы покро
вительство надъ бракомъ. При этомъ нужно замѣтить, что 
около праздника Покрова обыкновенно въ нашемъ кли
матѣ являются первые снѣга. Они покрываютъ все окру
жающее, и этимъ самымъ невольно наводятъ на сближе
ніе этого естественнаго бѣлаго—земнаго покрова съ сва
дебнымъ' покрываломъ, или Фатою. Въ силу-то этого рус
скія дѣвицы, въ своихъ молитвенныхъ обращеніяхъ къ По
крову Пресвятой Богородицы, приговариваютъ: „Мать-По
кровъ! Покрой землю снѣжкомъ, мене молоду платкомъи(а), 
или: „бѣлъ снѣгъ землю покрываетъ, не мене ди молоду 
за мужъ снаряжаетъи. Есть даже въ народѣ простомъ 
примѣта, что если на Покровъ выпадаетъ снѣгъ, то это 
предвѣщаетъ много свадебъ (б). Самое время праздника

(а) Общер. дневн. Петруш. Виленск. Вѣст. 1868 г. № 134. 
(е) Учен. яап. 2 отд. Акад. наукъ VII в. 2, 12—1. 2. ІІоэт. воэзр. 
слав. на прнр. Аѳан. I. 238 и далѣе, (ж) Тамъ же. (а) Поэт. 
воазр. слав. наприр. Аѳан. 1. 239. Общер. дневн. Петруш, (б) Сказ. 
Р. Н. Сахар. II. (Нар. дн.). ІІоэт. воззр. слав. на прир. Аѳан. 
I. 239.
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Покрова въ сельскохозяйственномъ быту представляетъ 
особенныя удобства для празднованія свадебъ. Къ празднику 
Покрова оканчиваются всѣ важнѣйшія сельскія работы. 
Простолюдины наши, занимаясь теперь слегка своимъ хо
зяйствомъ и живя въ достаткѣ, естественно могутъ спо
койно думать о свадьбахъ. Отсюда-то, безъ сомнѣнія, и 
ведутъ свое начало такъ-называемыя свадебныя осеннія 
недѣли, которыя по церковно-народному мѣсяцеслову счита
ютъ обыкновенно съ праздникаПокрова Пресвятой Дѣвы (в). 
Еще праздникъ Покрова Пресвятыя Богородицы имѣетъ 
важное значеніе въ быту народномъ, какъ срочный день 
для новыхъ работъ и занятій (г). Поселяне говорятъ напр. 
о наймахъ: Отъ Покрова до Егорья, отъ Покрова до Кре
щенья и т. д. (д).

2-й день. Св. муч. Кипріана и Іустины.—Русскій народъ 
противъ навожденій и вліянія нечистой силы, въ числѣ дру
гихъ мѣръ, прибѣгаетъ, какъ и слѣдуетъ, преимущественно 
.къ молитвѣ. По указанію сказанія о святыхъ, въ нашемъ 
народѣ принято объ избавленіи отъ злато очарованія мо 
литься св. Кипріану и Іустинѣ (е). Нѣтъ сомнѣнія, что вѣ
ра эта въ особенную помощь св. угодниковъ Кипріана и 
Іустины отъ злаго очарованія основывается на сказаніи 
объ ихъ жизни. Въ Четьи-Минеи повѣствуется, что св. 
Кипріанъ, до обращенія своего ко Христу, былъ языче
скимъ жрецомъ, волхвомъ и чародѣемъ. Полагаясь слиш
комъ много на свое ремесло, онъ вздумалъ совратить съ 
пути св. муч. Іустину, но это не удалось ему, и св. угод
ница не только сохранилась невредимою отъ чаръ и на
вожденій Кипріяна, но напротивъ, при помощи благодати 
Божіей, обратила и его къ христіанству (а). Нельзя при 
этомъ не замѣтить, что молитву къ св. муч. Кипріану и 
Іустинѣ сама церковь считаетъ весьма умѣстною. Такъ 
въ Требникѣ митрополита Петра Могилы, въ молебномъ 
послѣдованіи объ избавленіи отъ злыхъ духовъ, на ряду 
съ молитвами другимъ святымъ, есть одна особая молит
ва къ св. Кипріану и Іустинѣ о томъ же. Въ томъ же 
требникѣ, въ молитвенномъ послѣдованіи надъ домомъ оча- 
родѣяннымъ, читаемъ: „якоже святую Іустину креста 
знаменіемъ и на немъ распятаго Христа Бога нашего си-

(в) Русск. прост. празд. и суев. обр. Сиегпр. IV. 118. (г)Общер. 
дневн. Петруш, (д) Сказ. Р. И. Сахар. 11 (нар. дневн.). (е)Жур. 
М. Н. Пр. 18СЗ г. ст. Щап. Бытъ Р. Н. Тсрещ. VI. Скаэ. о св. 
Сѳмснт. Кіевъ. Эгногр. сборн. V т. (а) Четьи-Мин. 2 окт.

4 *
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лою ограждаемую обавающе и убѣждающе ничтоже ус
пѣете, но со страхомъ и трепетомъ отбѣгосте, такъ и нынѣ 
отъ дома сего да изгонитеся* и т. д. (б). Подобную же мо
литву находимъ въ Болгарскомъ Дечанскомъ сборникѣ 
изданномъ въ 18э7 году. Итакъ не безосновательно по 
ступаетъ нашъ народъ, обращаясь съ молитвою объ из
бавленіи отъ вліяній здаго духа къ св. Іустинъ и Кип
ріану.

14-й. день Преподобныя Параскевы. Въ древнихъ южно
русскихъ церковныхъ мѣсяцесловахъ эта угодница извѣст 
на подъ именемъ Терновской или Терновки, отъ болгар
скаго г. Тернова, куда были перенесены ея мощи въ 
1193 г. при царѣ Іоаннѣ Асанѣ (в). Простолюдицы даютъ 
преп. Параскевѣ свои названія. Она напр. слыветъ у нихъ 
подъ прозваніемъ льняницы-трепальницы, такъ какъ око
ло дня ея памяти сельскія хозяйки трутъ и треплютъ 
ленъ (г). Еще часто св. Параскева Называется въ просто - 
народіи грязнилой, отъ осеннихъ ненастьевъ и грязи,'или 
порошихой, отъ порошей,—такъ называется въ народѣ 
нашемъ легкій снѣгъ, выпадающій на замерзшую послѣ 
оттепели землю (д).

16-й день. Св. муч. Лонгина сотника. Онъ почитается въ 
народѣ цѣлителемъ глазной болѣзни, почему въ сказатьг 
о святыхъ ему назначается особая молитва о прозрѣніи 
ослѣпшихъ очесъ и исцѣленіи отъ болѣзни (е). Основою 
для этого вѣрованія относительно св. муч. Лонгина оче
видно послужило записанное въ житіи этого святаго об
стоятельство, совершившееся при обрѣтеніи его честныя 
плавы. Именно: будучи свидѣтелемъ крестной смерти Гос 
года Іисуса Христа, сотникъ Лонгинъ увѣровалъ въ Него 
какъ Бога и Спасителя, и за это былъ усѣченъ, послѣ 
чего голова его была принесена въ Іерусалимъ, по тре
бованію Пилата, Іудеямъ для удостовѣренія ихъ въ томъ, 
что онъ дѣйствительно казненъ. Чрезъ нѣсколько лѣтъ 
послѣ этого событія одна ослѣпшая женщина изъ Кап
падокіи рѣшилась пойти ко св. мѣстамъ въ Іерусалимъ, 
чтобы помолиться тамъ объ исцѣленіи отъ слѣпоты. Къ

(б) Требн. мнтр. Кіевск. Петра Могилы изд. 1746 г. (в)Опис. 
Рум. мув. стр. 449, Л* СССХІХ. Прологъ, (г) Быт. Р. Н Терещ 
▼ I. 55. Русск. въ св. посл. Снегирева IV. Посл. Даля (мѣсяц.) 
(д) Общер. дневн. Петруш, (е) Русск. арх. ХИ. Бытъ Р. Н. Те
рещ. VI. Сказ. о св. Семент. въ Кіевѣ. Журн. М. Н. 11р. 1863 г. 
Общер. дневн. Нетрушев.
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нѳсчастію у вея тогда же умеръ сынъ, и смертію своею 
усугубилъ горесть и безъ того несчастной матери. Въ 
утѣшеніе ея явился ей въ сонномъ видѣніи св. Лонгинъ 
и, открывъ ей, гдѣ погребена глава его, велѣлъ откопать 
и взять съ собою, за что обѣщалъ подать ослѣпшей ис
цѣленіе. Женщина, по указанію святаго, нашла при вхо
дѣ въ Іерусалимъ гноище, разрыла его собственными ру
ками, обрѣла честную главу св. Лонгина и тутъ же про
зрѣла (о).

18 день. Св. Евангелиста Луки. Въ нѣкоторыхъ спискахъ 
сказанія о святыхъ назначается молитва св. Евангелисту 
Лукѣ объ изученіи икдннаго писанія, и вообще на Руси у 
мастеровъ этого дѣла изстари • Евангелистъ Лука почи
тается наставникомъ живописи иконной (б). Вѣрованіе это 
относительно Евангелиста Луки извѣстно и у Латинянъ. 
Занимающіеся между ними писаніемъ иконъ тоже счита
ютъ св. Евангелиста Луку своимъ патрономъ и молятся 
ему о помощи и наставленіи въ ихъ работахъ. Такое 
представленіе о Евангелистѣ получило свое начало отъ то
го, что самъ онъ, по свидѣтельству церковныхъ истори
ковъ, былъ живописцемъ; объ этомъ, напримѣръ, говоритъ 
историкъ ХІУ вѣка НикиФоръ (в). Кромѣ того, по сви
дѣтельству древнехристіанскаго преданія, св. Евангелистъ 
Лука первый написалъ образъ Богоматери съ предвѣч
нымъ Младенцемъ, и потомъ еще двѣ иконы Пресвятыя 
Дѣвы, и показалъ ихъ Ей какъ плодъ трудовъ своихъ. 
.Матерь Божія при этомъ благословила благое дѣло св. 
Евангелиста Луки и обѣщала пребыть съ этими иконами 
„благодатію своеюсс. Говорятъ еще, что тотъ же св. Лука 
написалъ на доскахъ изображеніе апостоловъ Петра и 
Павла и вообще, какъ замѣчается въ Четьи-Минеи и Про
логѣ, отъ него распространилось по всей вселенной доб
рое и пречестное дѣло писанія иконъ (г). Естественно, 
что, читая подобнаго рода указанія относительно св. Еван
гелиста Луки, наши предки легко могли почесть его за 
руководителя въ такомъ святомъ дѣлѣ, какъ писаніе иконъ, 
и потому положили молиться ему о помощи и наставле
ніи въ занятіяхъ этого рода.

(а) Четыі-Мин и Ироюгъ 16 октябр. (б) Русск. Арх. 1863 г. 
XII. Бытъ Р. Н. Терещ. VI. Этн сборн. т. V. Общер. дн. Петруш. 
Скав. о свят. Семент. въ Кіевѣ. Руков. дія сельск. пастырей 
1866 г. II. (в) Начгрт. церк. библ. Ист. Филарета, (г) Четьи- 
Мин. и Прологъ 18 октября.
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Тогоже числа празднуется память св. Іуліана, который 
во многихъ мѣстахъ, особенно въ Малороссіи, пользует
ся большимъ уваженіемъ какъ покровитель и хранитель 
малыхъ дѣтей. Угодника этого простой малороссійскій 
людъ ошибочно называетъ Іустинніаномъ, На одной изъ ста
ринныхъ иконъ, которую можетъ всякій видѣть въ Кіево
братскомъ монастырѣ, св. Іуліанъ представленъ въ мона
стырскомъ одѣяніи, стоящимъ предъ иконою Богоматери 
на молитвѣ и держащимъ на рукахъ повитаго ребенка. 
По сторонамъ самой иконы надписаны тропарь и кондакь, 
которые вообще полагаются по церковному уставу препо
добному, а внизу прописано слѣдующее:

Святый Іустиніанъ молится о дѣтяхъ
О ихъ возрастѣ и о многихъ лѣтѣхъ (а).

Въ Малороссіи и доселѣ въ домахъ крестьянскихъ 
весьма часто можно встрѣтить икону преподобнаго 
Іуліана съ повитымъ въ рукахъ младенцемъ. Осно
ваніемъ для этого вѣрованія относительно преподобнаго 
Іуліана послужило слѣдующее обстоятельство, записан
ное въ житіи этого угодника. Въ Прологѣ разсказывается, 
что „однажды преподобному Іудіану случилось быть въ 
пути и остановиться у одной богодюбезной жены, имѣв
шей единородное дитя, которое, предстоя у трапезы и 
прислуживая, вскорѣ отъ очію ихъ изшедше, впаде въ 
кладезь. Честная же та жена, увидѣвши сіе, никакоже 
о томъ смутивши, себе, но студенецъ закрывши и велико- 
душнѣ служаше. Святому же о отроцѣ вопросившу, и 
увѣдено быегь святому бывшее, абіе съ трапезы воставъ 
и двери студенца отверзъ, видѣ отрочище водою влаемо 
и здраво играюще, и руку ему подавъ, извлече е отъ 
кладезя. И сему бывшу вопрошено бѣ отроча о бывшемъ 
ему. Никакоже пострадати ми, рече, старца сего радии (б).

19 день. Св. муч. Садока. Церковь наша ежедневно, 
почти во всякомъ богослуженіи, молится Богу объ изба
вленіи всѣхъ и каждаго изъ своихъ чадъ отъ нечаянной 
н особенно безъ покаянія смерти. Но не довольствуясь 
этимъ, благочестивые люди изъ среды народа обращают
ся съ особенною молитвою къ св. муч. Садоку объ из
бавленіи отъ напрасныя смерти (в). Этотъ обычай въ от-

(а) Икона эта, какъ древность, хранится въ монастырѣ Кіѳво- 
братскомт» у одного инока, (б) Прологъ 18 октября, (я) Русск. 
Арх. 1863 г. XII. Общер. дн. Петруш. Бытъ Р. Н. Терещ. VI. 
Эти. сб. V. Сказ. Ссмент Жур М. Н. Пр. 1863 г. ст. Щап.
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ношеніи къ упомянутому угоднику могъ получить свое 
начало отъ слѣдующаго обстоятельства. Въ Прологѣ за
мѣчается о св. Садокѣ, что когда онъ за исповѣданіе Хри
ста былъ подвергнутъ тяжкимъ страданіямъ, тогда молил
ся Богу, чтобы тотъ, кто призоветъ Бога, имени его ра
ди, удостоился спасенія (г).

19 день. Св. Муч. Артемія. По сказанію о святыхъ это
му угоднику слѣдуетъ молиться отъ грыжной болѣзни (д). 
Обращая внимапіе на повѣствованіе объ образѣ мученій 
св. Артемія, не трудно попять, почему наши предки поло
жили молиться св. Артемію отъ грыжной болѣзни. Въ 
Четьи-Минеи повѣствуется, что св. Артемій былъ осужденъ 
богоотступникомъ Іуліаномъ на тяжкія мученія; именно 
онъ былъ сдавленъ разсѣченнымъ на двое огромнымъ кам
немъ до того, что изъ него выступили внутренности. Не
смотря однако на то, что св. Артемій оставался въ этой 
пыткѣ нѣсколько сутокъ, какъ замѣчаетъ о немъ далѣе 
списатель его чудесъ, „св. Артемій паче естества обрѣ- 
теся живъ и хождашеи (а). Въ Прологѣ въ числѣ чудесъ 
св. Артемія полагается исцѣленіе имъ отекшихъ внутрен
ностей. Подобнаго рода чудотворенія соблазняли нѣкото
рыхъ. Такъ напр. объ одномъ „швецѣ-сапожникѣ^ раз
сказывается, что онъ посмѣялся надъ разсказомъ объ од
номъ изъ такихъ чудесъ, за что между прочимъ и пора
женъ былъ неожиданно „отекомъ лонаа. ГІо этому поводу 
свидѣтели этого обстоятельства справедливо замѣтили на
казанному: „терпи, брате, да прочіе тобою наученн будутъ, 
еже не вмѣняти въ хулу и подсмѣхъ чудеса бывающія 
отъ Бога и святыми его угодники" (б).

22-й день. Праздникъ Казанской иконы Пресвятой Бого
родицы, установленный по случаю избавленія Москвы отъ 
Литвы въ 1612 году. Въ простомъ народѣ праздникъ этотъ 
называется прямо Казанскою, а въ другихъ мѣстахъ 
Казанскою Пречистою, очевидно для отличія его отъ дру
гихъ Пречистыхъ, напр. 15 августа, 8 сентября. По этому 
дню наши простолюдины заключаютъ о зимѣ: „пошелъ бы 
на Казанскую, говорятъ они, дождь, будетъ зима на дворѣ 
съ сугробамиа и т. п. (в).

(г) Прологъ 19 октября, (д) Русск. Арх. XII. Бытъ Р. Н. Терещ. 
VI. Общер. дн. Петруш. Жур. М. Н. Пр. 1863̂  т. ст. ІЦап. Этн. 
сбор. т. V. Скав. о свят. изд. Оементовск Кіевъ, (а) Четьи- 
Мин. 19 октября. (6Х Прологъ 19 октября, (в) Поглов. Даля (Мѣ- 
сацесл.). Чт. О. И. Д. 1867 г. VI. Русск. въ св. оосл. Снегир. И.
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26 день. Св. Димитрія Солунскаго. По церковнорусскому 
мѣсяцеслову въ субботу предъ днемъ св. Димитрія, па
мять котораго празднуется настоящаго числа, совершает
ся поминовеніе о всѣхъ усопшихъ. Установленіе это
го поминовенія принадлежитъ Великому князю Димитрію 
Донскому, которыё, одержавъ въ 1380 г. знаменитую по
бѣду надъ Мамаемъ, положилъ, чтобы предъ ѳтмиъ днемъ 
совершалась вселенская паннихида о всѣхъ погибшихъ на 
полѣ битвы (г). Извѣстно, что день великомуч. Дими
трія былъ днемъ ангела Великаго Князя Димитрія Дон- 
скаго (д). Кстати притомъ замѣтить, что св. Димитрій 
Солунскій у славянъ, напр. Сербовъ, считается предста
вителемъ храбрыхъ воиновъ—юнаковъ; онъ по представле
нію Сербовъ, какъ рыцарь, всегда ѣздилъ на конѣ и но
силъ длинныя копья (е). Все это могло послужить весь
ма умѣстнымъ поводомъ съ памятью св. Димитрія Солун
скаго соединить поминовеніе храбрыхъ воиновъ, павшихъ 
на полѣ битвы, и день поминовенія 'назвать Димитріевой 
субботой. Впрочемъ, нынѣ въ средѣ чдошего простонаро- 
дія Димитріевская суббота носитъ другія названія, какъ-то: 
субботы поминальной, отъ того, что теперь совершается 
поминовеніе о всѣхъ усопшихъ. Иногда еще ее называ
ютъ родительскою, дѣдовой субботой, дѣдовой недѣлей; эти 
названія, какъ видимъ, заимствуются простымъ людомъ отъ 
общихъ именъ, какими онъ обыкновенно называетъ своихъ 
предковъ, совершая надъ ними свои поминовенія (а). Ди- 
митріевскую субботу предки наши проводили съ боль
шою торшесівенностію. Прежде всего по заведенному обы
чаю, какъ и теперь, они выходили на могилы своихъ покой
никовъ, и здѣсь совершали паннихиды и заупокойныя ли
тіи (б). Затѣмъ, обыкновенно, слѣдовали богатыя угоще
нія, и при этомъ дѣды наши нерѣдко, начавши благоче
стивое дѣло нехристіански, заканчивали его языческимъ 
разгуломъ или тризною (г). Такъ Синодальная лѣтопись, 
говоря о поминкахъ нашихъ предковъ въ Димитріевскую 
субботу,замѣчаетъ:„тризну,сирѣчь помины, совершать есть 
обычай древне-языческій или возникшій въ позднѣйшемъ 
суевѣріи* (д). Подобныя поминовенія въ то же время, т.-е.

(г) Русск. простонар. празд. и суев. обыч. Снегир., IV. 170 
Бытъ Р. Н. Терещ. III. 129. (д) Тамъ же. (е) Общер. дн. Петруш.
(а) Русск. простои правдн. и суевѣрн. обрвд. Снегир. IV. 170.
(б) Повѣствованіе о Россіи Елагина, 18» стр. (в) Бытъ Р. Н. 
Терещ. III. 129 и далѣе, (г) Русск. простои, празд л суев. обр. 
Снегир. IV. 114. (д) Синодальн. Лѣтоп. 23.
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около Димитріевой субботы, совершались у другихъ язы
ческихъ народовъ. Такъ у Литовцевъ напр. въ одно вре
мя съ Димитріевсною поминальною субботою совершались 
и доселѣ извѣстные хаутиры, т.-е. поминки; въ Германіи 
одновременно съ нашею Димитріевскою субботою совер
шался встарину праздникъ Іеаішп о тп іи т  ап ітаги т  (е). 
Немудрено, что и наши предки до христіанства соверша
ли въ одно время съ другими языческими народами осен
нія поминки по своихъ покойнникахъ. Такимъ образомъ 
съ установленіемъ Димитріевской субботы, которая въ 
этомъ случаѣ стала противодѣйствіемъ языческому поми
новенію, многіе изъ до-христіанскихъ обрядовъ и обыча
евъ могли быть безсознательно перенесены и усвоены 
новому установленію христіанскому. Этотъ случай не един
ственный. Въ немъ, какъ видимъ, повторилось то же смѣ
шеніе обрядовъ и обычаевъ языческихъ съ установленіями 
христіанскими, противъ котораго напр. въ свое время 
возвышалъ сильный голосъ блаженный Августинъ; онъ 
напр. говоря объ обрядахъ поминальныхъ своего време
ни, замѣчаетъ: „ставятся на гробы покойниковъ кушанья 
и питье въ томъ мнѣніи, что души усопшихъ станутъ вку
шать эти приношенія а (а).

28-й день. Св. Великомученицы Параскевы. Св. угодница 
эта изстари пользуется у русскаго народа особеннымъ 
уваженіемъ, сравнительно съ другими свитыми, и съ па
мятью ея въ нашемъ народѣ соединяется множество са
мыхъ своеобразныхъ вѣрованій, обычаевъ, повѣрій и 'об
рядовъ. Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что въ древ
нихъ нашихъ мѣсяцесловахъ и святцахъ при имени этой 
угодницы постоянно встрѣчается имя Пятницы, и обык
новенно пишется: Святыя Параскевіи, нареченныя Пятни
цы (б). Въ былое время самые храмы, посвящаемые име
ни св. Параскевы, назывались Пятницами (в). Названіе 
Пятницъ усвоялось еще и другаго рода памятникамъ, ко
торые встарину на Руси ставились въ видѣ придорожныхъ 
небольшихъ часовень (г). У простаго русскаго люда боль
шею частію и нынѣ, великомученица Параскева называется 
Пятницею, Пятиною, Петною (д). Изображеніе св. Пара-

(ё) Руссв. простои.иразд. суев. обр. Гнегир. IV, І07 стр. Быть 
Р. Н. Терещ. III. 129 (а) XV Нотіііа Ап^ияііпі Не 8апс!і$.
(б) Христіанск. древн. 1864 г. Нрохор. Календарь по мѣсячн. 
Мин. XII и XIII вѣк. (в) Правосі. Собесѣдн. 1859 г., I т. 116. 
(г) Русск. пред. Макарова кн. I. стр. 22 и далѣе, (д) Общер. да. 
Петруш.
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скевы-Пятницы было въ особенномъ употребленіи у на
шихъ предковъ; наши мастера обыкновенно представляли 
еѳ на иконахъ въ худощавомъ видѣ и высокаго роста, 
съ лучезарнымъ вѣнкомъ на головѣ (е). Иконы св. Пара
скевы Пятницы въ старину можно было находить почти 
во всякомъ домѣ; предъ ними-то наши предки молились 
св. Параскевѣ о всякомъ благополучіи и счастіи домаш
немъ. По общему древне-русскому вѣрованію, св. Парас
кева признаваема была покровительницею полей и скота, 
и потому въ былое время, во многихъ мѣстахъ въ день 
памяти ея наши предки сообща участвовали въ божест
венной службѣ и приносили въ церковь для освященія 
разнаго рода плоды; приношенія эти потомъ хранились 
въ домахъ, какъ священные предметы, до наступающаго 
года (ж). Иконы св. Параскевы, находившіяся въ церквахъ, 
древне-русскій народъ чествовалъ особеннымъ образомъ. 
Поселяне убирали ихъ разными лентами цвѣтами, монис- 
тками и душистыми травами, и носили въ такомъ видѣ въ 
крестныхъ ходахъ и другихъ важнѣйшихъ церемоніяхъ 
(з). Во многихъ внутреннихъ губерніяхъ нашего отечества 
въ день памяти Св. Параскевы, простолюдины носятъ въ 
церковь отрепанную первину льна, которая обыкновенно 
посвящается этой угодницѣ и потомъ привѣшивается къ 
ея образу (а). Въ связи съ этимъ обычаемъ находится и 
самое названіе св. Параскевы льняницею (б). Кромѣ того 
св. Параскевѣ-Пятницѣ древне-русскій народъ молился о 
сохраненіи отъ падежей скота, въ особенности отъ ко
ровьей смерти (в). По вѣрованію нашихъ предковъ, св. 
угодница эта считалась также цѣлительницею и разныхъ 
человѣческихъ недуговъ, въ особенности се призывали 
на помощь отъ діавольскаго навожденія, въ лихорадкахъ, 
зубной, головной и другихъ болѣзняхъ (г). Въ честь св. 
Параскевы составлены были особенныя молитвы, которыя 
носились на шеѣ, и считались предохранительнымъ сред
ствомъ отъ разнаго рода болѣзней. Молитвы эти нерѣд
ко привязывались также къ головѣ въ чаяніи исцѣленія 
отъ головной боли и т. п. (д) Страждущіе отъ навожденія

е) Бытъ Р. Н. Терещ., VI. .48. Общер. дневн. Петруш. Поэт. 
воэ8. слав., на прир. Аѳан., 1 т. 235. (ж) Общер. дн. Петруш 
Бытъ Р. Н Терещ. VI. 57. (з) Общер. дн. Петруш. Бытъ Р. Н. 
Терещ., VI. 87. (а) Скаэ. Р. Н. Сахар. (Нар. дн.). Общер. дн. 
Петруш, (б) Тамъ же. Посл. Дала. (Мѣсяцесловъ), (в) Общер 
диев. Петруш, (г) Бытъ Р. Н. Терещ. VI. 58. (д) Тамъ же.м
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нечистой силы считали за непремѣнное правило ставить 
предъ иконою св. Параскевы-Пятницы свѣчи, въ надеждѣ 
получить свободу отъ нечистаго духа (е). Цвѣты, травы 
и другія привѣски къ образу Св. Параскевы-Пнтницы 
также почитались у нашихъ предковъ однимъ изъ самыхъ 
дѣйствительныхъ врачебныхъ средствъ, и потому сохра
нялись съ году на годъ, какъ весьма важное цѣлебное 
пособіе. Въ случаяхъ какой-либо болѣзни предки наши 
варили ихъ въ водѣ, и этимъ отваромъ поили одержи
мыхъ разными болѣзнями (ж). Св. Параскева-Пятница 
считалась еще покровительницею брака, и въ этомъ 
случаѣ ее ставили въ близкое отношеніе къ Покрову (з). 
„Матушка, ІІятница-Параскева! молились въ старину дѣ
вицы, покрой меня поскорѣе44, т.-е. пошли скорѣе жениха 
и т. п. (и). Наконецъ, св. Параскевѣ паши предки при
писывали покровительство надъ торговлей, и отъ ея-то 
имени извѣстны у насъ изстари такъ называемые пят- 
ницкіе торги и ярмарки (і). Но иногда св. Параскева 
представлялась нашимъ предкамъ въ грозномъ видѣ, имен
но въ Стоглавѣ говорится, что „по погостамъ, и по се
ламъ, и въ волостяхъ лживые пророки мужики и женки, 
и дѣвки и старыя бабы наги и босы, и волосы отростивъ, 
распустя, трясутся и убиваются, а сказываютъ, что имъ 
является св. Пятница и св. Анастасія и велитъ имъ за- 
повѣдывати канунъ засвѣчивати.44 Женщины эти, какъ за
мѣчаетъ далѣе Стоглавъ, заповѣдываютъ христіанамъ въ 
среду и пятницу ручнаго дѣла не дѣлать, и женамъ не 
прясти, и платья не мыти, и каменья не разжигати, и 
иныя заповѣдываютъ богомерзкія дѣла творити, кромѣ 
божественнаго писанія44 (а). Во многихъ мѣстахъ нашего 
отечества и донынѣ по пятницамъ женщины не прядутъ, 
не варятъ щелока, не стираютъ бѣлья, не выносятъ изъ 
печи золы, и крестьяне не пашутъ, не боронятъ, почитая 
эти работы въ этотъ день за большой грѣхъ (б). Въ Мало
россіи простолюдины разсказываютъ, что въ пятницу хо
дитъ по селамъ св. Пятница, вся исколотая иглами, и из-

(е) Общер. дневн. Петруш, (ж) Тамъ же. (з) Тамъ же. (и) 
Поэт, воззр. Слав. на прир. Аѳан. I т. 237 стр. Общер. днев. 
Петруш, (і) Общер. днев. Петруш. Въ древности на городскихъ 
торжищахъ ставилась икона св. Параскевы-Пятницы, какъ по
кровительницы торговли, ст. Снегирева. Душеп. Чт. ч. 2. 1865 г. 
стр. 415. (а) Стоглавъ изд. Кожанчикова стр. 11 (б) Быть Р. Н, 
Терещ. VI. 51. Общер. днев. Петруш.
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верченная веретенами, такъ какъ много есть на землѣ 
нечестивыхъ женщинъ, которыя шьютъ, прядутъ въ по
священные ей дни (в). Здѣсь, встарину, даже соблюдался 
особенный обрядъ, который обыкновенно совершался въ 
честь св. Пятницы. Регламентъ замѣчаетъ, что „въ Малой 
Россіи, въ полку Стародубскомъ, водятъ женку простово- 
лосу, подъ именемъ Пятницы; а водятъ въ ходѣ церков
номъ, и при церкви честь оной отдаетъ народъ и дары 
съ упованіемъ нѣкія пользы.а Въ древней Руси, въ честь 
св. Параскевы, наблюдались особыя 12-ть пятницъ, кото
рыя назывались обыкновенно временными,—именно 1-я 
пятница въ первую недѣлю св. поста, 2-ая предъ Благо
вѣщеніемъ, 3-я на Вербной недѣлѣ, 4-ая предъ Вознесе
ніемъ, 5-ая предъ Троицынымъ днемъ, 6-ая „предъ Рожде
ствомъ Іоанна предтечи, 7-ая предъ Ильею пророкомъ, 
8-ая предъ Успеніемъ, 9-ая предъ Архангеломъ Михаи
ломъ, 10-ая предъ Кузьмою-Демьяномъ, 11-ая предъ Рож
дествомъ Христовымъ, 12-ая предъ Богоявленіемъ. Паши 
предки называли эти 12 пятницъ еще именными, отъ того 
что каждая изъ нихъ носила названіе, напр. пятница Бла
говѣщенская, пятница Успенская и т. п. (г); во всякой 
изъ нихъ пріурочивалось нашими предками какое-либо со
бытіе изъ ветхозавѣтной исторіи, какъ напр. о 1-й пят
ницѣ сказано, что „въ первый пятокъ мѣсяца Мартія 
Адамъ преступилъ заповѣдь Божію, и изгнанъ бысть изъ 
рая* и т. п. (д). Еще каждой изъ этихъ пятницъ припи
сывалась какая-либо особенная благодать, такъ напр. 
„кто будетъ поститься первую изъ этихъ пятпицъ, тотъ 
будетъ избавленъ отъ внезапныя смерти* (е). Кромѣ того, 
въ былое время также уважались такъ-называѳмыя обѣт- 
ныя пятницы, въ которыя наши предки съ цѣлію отвра
тить какое-либо бѣдствіе зарекались не работать и т. п. 
Какое значеніе придавали наши предки обѣтнымъ пятни
цамъ, особенно напр. во время засухи, неурожая, падежа 
скота, появленія червей,—можно видѣть изъ свидѣтельства 
нашихъ древнихъ памятниковъ. Такъ въ 1590—1598 го
дахъ крестьяне Товренской области, „сговорились про- 
межь собою, и учинили заповѣдь па три года, чтобы въ 
пятницу ни толчи, ни молотити, ни каменія жещи, а кто 
заповѣдь нарушитъ, на томъ доправить 8 алтынъ и 2

(в) Маякъ 1843 г. XI. Матеріалы (г) Общер. днер. Петруш 
(д) Правосл. Собесѣдн. 1859 г. 1. 192. (е) Очерк. Истор. вародн. 
слов. и искусст. Бусд. I. 503.
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деньги^ (а). Бще въ честь св. Параскевы-Пятницы праз
дновались девять торговыхъ пятницъ, которыя обыкно
венно слѣдовали одна за другою въ продолженіи девяти 
недѣль послѣ пасхи (б). У нашего простаго люда и всѣ 
52 пятницы, какъ встарину, такъ и доселѣ, очень важны; 
въ Малороссіи крестьяне держатся того убѣжденія, что 
во всякую пятницу грѣшно работать и ѣсть скоромное 
(в). Наконецъ въ честь св. Параскевы-Пятницы, въ древ
нее время, на перекресткахъ и распутіяхъ дорогъ, стави
ли особеннаго рода столбы съ изображеніями св. Пятни
цы, которые и назывались ея именемъ (г). Памятники 
эти, по своему значенію, весьма похожи были на придо
рожныя часовни, или кресты, и вообще считались у на
шихъ предковъ священными и таинственными мѣстами. 
При нихъ древне-русскій людъ обыкновенно торжество
валъ счастливую встрѣчу съ другомъ, отцемъ, сыномъ,— 
тутъ же происходили послѣднія разставанія съ отъѣзжа
ющими въ далекій путь; у этихъ же наконецъ пятнипь 
дѣвицы вымаливали себѣ хорошихъ и добрыхъ жениховъ 
(д). $се это богатство древне-русскихъ вѣрованій и пред
ставленій, какія соединялись нашими предками съ име
немъ св. Параскевы-Пятницы, естественно возбуждаетъ 
вопросъ: какимъ же образомъ всѣ эти вѣрованія, обычаи, 
обряды и повѣрья могли соединиться въ лицѣ св. Пара
скевы-Пятницы? Въ житіи св. Параскевы мы напрасно 
бы стали искать объясненія всѣмъ указаннымъ народнымъ 
представленіямъ и понятіямъ относительно этой угодни
цы. Въ повѣствованіи о житіи св. Параскевы мы видимъ 
только указаніе, отъ чего св. Параскева получила назва
ніе Пятницы. Именно: родители этой св. угодницы были 
люди благочестивые и бездѣтные; они-то прося Бога 
о разрѣшеніи ихъ неплодства, проводили по обѣту день 
пятницы въ особенныхъ подвигахъ поста и молитвы и 
въ дѣлахъ благотворенія. Господь услышалъ ихъ молит
ву, у нихъ родилась дочь, которой они, по случаю рожденія 
въ день пятницы, дали имя Параскевы, имя дня пригото
вительнаго къ субботѣ, Пара<ух̂ >7, по нашему пятницы (ѳ). 
Потому и въ старинныхъ нашихъ азбуковникахъ толко
валось, что Параскева означаетъ пятницу или еще, какъ на-

(а) Акт. Юр. 398. Акт. зап. Росс. IV. 22. (б) Общер. диеви. 
Петруш. ѵв) Тамъ же. Маякъ 1843 г. XI. Матеріалы. (Г) Русгк, 
пред. Макарова. I. 24. (д) Тамъ же. (е) Четь-Мин. 28 октября.
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зывали ее наши предки, общницу Христовыхъ страстей (а). 
Итакъ указаніемъ жизнеописанія св. Параскевы легко 
объясняется особенное почитаніе въ нашемъ народѣ дня 
пятницы, но откуда же могли получить свое начало всѣ 
прочія народныя вѣрованія и понятія относительно св. 
Параскевы-Пятницы? Весьма вѣроятно, что они имѣютъ 
языческое происхожденіе. Извѣстно, что у Литовцевъ пят
ница называется именемъ богини 8ее\ѵа, у Чеховъ именемъ 
8іѵа Іллѵа Сегез; у нѣмцевъ 8іѵа называется Егеуа, от
куда у нихъ Ргеуіа^-пятница. Богиня эта, по воззрѣнію 
древняго язычества, соединяла въ себѣ почти всѣ тѣ пред-' 
ставленія и понятія, какія наши предки обобщали въ лицѣ 
Параскевы-Пятницы. Такъ напр. у древнихъ язычниковъ 
Жива или Фрея считалась покровительницею плодородія, 
и изображалась съ колосьями и цвѣтами въ рукахъ, по
чему не безосновательно нѣкоторые изъ славянскихъ 
писателей (напр. Вицеродъ) называютъ ее Церерою. За
тѣмъ богинѣ Живѣ или Фреѣ, подобно тому, какъ Ладѣ, 
усвоялось покровительство брачнымъ союзамъ, и въ ста
рину совершалось даже особое веселое празднество въ 
честь Лады и Живы (б), и у нашихъ предковъ эти бо
жества считались между собою весьма близкими. Итакъ 
можно догадываться, что наша пятница у простонародья 
сохранила тоже значеніе, какое соединялось съ этимъ 
днемъ въ язычествѣ, т.-е. значеніе дня, посвященнаго бо
гинѣ Живѣ или Фреѣ. Оттого всѣ тѣ суевѣрныя пред
ставленія объ отношеніи ея къ человѣку, перенесены на 
христіанскую мученицу Параскеву, имя которой усвоено 
дню пятницы. Очевидно, что противъ подобныхъ народныхъ 
представленій и соединенныхъ съ ними обыкновеній, не 
могла не возставать церковь въ лицѣ своихъ представи
телей и потому напр. въ Стоглавѣ всѣ древне-русскія су
евѣрія, относительно пятницы, назывались „богомерзкими,- 
прельщеніями бѣсовскимии (а). Патріархъ Константино
польскій въ одной изъ своихъ окружныхъ грамотъ 1589 
года къ литовскимъ епископамъ запрещалъ праздновать 
день пятницы наравнѣ съ воскресеніемъ (б). Что касает
ся происхожденія древне-народнаго вѣрованія въ Пара
скеву-Пятницу, какъ покровительницу торговли, то оно

(а) Сказ. Р Н. Саіар. 1. Азбуковники, (б) Сіаванск. Миѳ ол. 
Костомар. 30. ІІоэт. в >ззр. Слав на прир Аѳан. 1 138 сгр.
(а) Стоглавъ ивд. Кожанч. 41 г. 21. (б) Акты юридич. 358 Акты 
вап. Россіи IV". 22
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легко могло получить свое начало отъ того, что въ ста
рину, какъ во многихъ мѣстахъ и до сихъ поръ, день пят
ницы служилъ и служитъ торговымъ днемъ для сельскихъ 
хозяевъ. Торговыя пятницы особенно крѣпко держатся въ 
западной и отчасти южной Россіи; можно думать, что въ 
этомъ случаѣ нс мало имѣло вліянія и то обстоятельство, 
что день этотъ служитъ кануномъ субботы, когда торгъ 
въ этихъ странахъ не производится, по причинѣ праздно
ванія Евреями шабаша. Этихъ шабашей особенно опа
саются поселяне сѣверо-западной Руси и потому заботят
ся по пятницамъ закупать себѣ все, что нужно для хозяй
ства и въ домѣ. Наконецъ, что касается такъ называемыхъ 
пятницъ-часовень, которыя ставились въ старину на Руси 
въ честь Параскевы-Пятницы, можно положительно ска
зать, что онѣ явились въ замѣнъ нѣкоторыхъ до-христіан- 
скихъ памятниковъ. Именно, въ древнее время, у насъ на 
распутіяхъ, ставились столбы, чурбаны, истесанные бол
ваны, мимо которыхъ, какъ водилось, ни конный не про
ѣзжалъ, ни пѣшій не проходилъ безъ какой-либо жертвы. 
Можно думать, что эти до-христіанскіе памятники имѣли 
сходство съ древними римскими статуями, которыя раз
ставлялись на поляхъ и границахъ, и напоминали собою 
божество Терминъ, считавшееся покровителемъ полей 
и границъ. Съ введеніемъ христіанства обычай ста
вить эти чурбаны естественно не могъ оставаться долѣе, 
н потому наши предки старались замѣнить ихъ подходя
щими сюда часовнями и столбами, въ которыхъ и стави
лось изображеніе Параскевы-Цятницы, покровительницы 
полей и плодородія (а).

29-й день. Преподобн. Авраамія и Анастасіи. Преподоб
ный Авраамій называется у народа овчаромъ, а св. Ана
стасія овечницею; предки наши угодникамъ этимъ усвояди 
покровительство надъ одними изъ полезнѣйшихъ въ сель
ско-хозяйственномъ быту животными, именно овцами (б). 
Въ древнемъ народномъ стихѣ наши богоносцы (образо- 
посцы) и старцы поютъ между прочимъ: „попаси ему (хо
зяину), Настасія, овечекъ^ (в). Многіе изъ поселянъ даже 
увѣрены въ томъ, что только одна эта угодница можетъ 
избавлять беззащитныхъ овецъ отъ волковъ, и охранять

(а) Русск. прсд. Макар. 1.22—26. (б)Общер. дневн. Петруш. 
Русск. пь гв. ііосл. IV. 71. Носл. Даля. ( М іісяц.). ( в) Калики 
перех. Кезсонова. Русск. народы, въ ея новЬр обр. и сказк. 
Шепшшга 44 стр.
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ихъ отъ разныхъ болѣзней. Извѣстно также, что сельскіе 
овчары или пастухи очень часто прибѣгаютъ съ мольбою 
къ св. Анастасіи и ставятъ на деревахъ, въ полѣ, гдѣ па
сутся овцы, икону этой угодницы въ полной увѣренности, 
что она самая надежнѣйшая охрана для овецъ отъ всякой 
опасности, особенно отъ дикихъ звѣрей (г). Это народное 
вѣрованіе, соединенное съ именемъ св. Анастасіи и Авра- 
амія, объяснить не трудно. По заведенному изстари обычаю 
въ вашемъ сельско-хозяйственномъ быту въ исходѣ мѣ
сяца октября, именно 29 числа, повсюду производилась 
стрижка овецъ, и оканчивались счеты съ овчарами за над
зоръ ихъ надъ этими домашними животными въ теченіе 
всего пастбѳннаго времени. Потому въ нѣкоторыхъ мѣс
тахъ, капр. въ Рязанской губерніи и донынѣ день св. 
Анастасіи называется въ простонародіи овечьимъ празд
никомъ и проводится здѣсь особенно торжественно и ве
село, съ пѣснями, плясками и другими развлеченіями, при 
чемъ особеннымъ почетомъ въ этотъ день пользуются 
иастухи (а). Такимъ образомъ, благодаря чисто мѣсяце 
словному совпаденію этого хозяйственнаго праздника съ 
днемъ св. Анастасіи, св. угодцица эта и празднуемый въ 
этотъ же день преподобн. Авраамій, получили въ русскомъ 
народѣ прозваніе овчаровъ, и имъ усвоено покровитель
ство надъ овцами. Св. Анастасія еще нерѣдко тоже на
зывается въ простонародіи стригольницею (б), каковое 
имя дано этой угодницѣ очевидно отъ стрижки овецъ.

Иванъ Калинскій.

КЪ ВОСПОМИНАНІЯМЪ О МОСКОВСКОМЪ МИТРОПОЛИТЪ ФИЛА
РЕТЪ.

По чувству глубокаго уваженія къ почившему въ Бозѣ 
московскому архипастырю митрополиту Филарету, въ 
обязанность себѣ вмѣняю описать нѣкоторые случаи изъ 
его практики, въ томъ убѣжденіи, что чтители его свя- 
щенной памяти, къ утѣшенію своему, найдутъ въ нихъ 
выраженіе его неутомимаго усердія къ своему дѣлу и

(г) Русск. пред. Макар. 1. 19—21. (а) Русск. пред. Макар. 1. 
20—21. (б) Ч г  О. И Др. 1867 г. 4.
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глубокаго соображенія въ ономъ, выраженіе его ревности 
къ охраненію православія, его горячей любви къ благолѣпію 
храмовъ Божіихъ, и иныхъ отличительныхъ свойствъ 
сго высокой личности.

1) Въ маѣ 1859 года, внесъ я прошеніе къ Его высоко
преосвященству о дозволеніи возобновить холодный храмъ 
и его иконостасъ въ существующемъ ихъ видѣ. Къ про
шенію приложены были планъ и Фасадъ церкви и рису
нокъ иконостаса. Нужда въ семъ предпріятіи, сознаваемая 
многіе десятки лѣтъ, наконецъ оказалась настоятельною, 
а средствъ къ тому то рѣшительно не было, то они 
скоплялись медленно, либо оказывались далеко недостаточ
ными. Но къ заботѣ о средствахъ присоединялось недо
умѣніе касательно иконостаса. Возобновленіе е^р въ томъ 
же совершенно видѣ не обѣщало благолѣпія храму. Про
стотою своей конструкціи, скудостію и миніатюрностію 
орнаментовъ, различною величиною иконъ въ первомъ его 
ярусѣ и многимъ другимъ, онъ не выдерживалъ снис
ходительной критики, и далеко не удовлетворялъ требовані
ямъ изящества; а измѣнить его видъ какими-либо прибав
ками или убавками представлялось дѣломъ мудренымъ и 
смѣлымъ. Громадностію своею и своеобразнымъ устрой
ствомъ онъ поражалъ взоръ любопытнаго, и ктому же 
въ виду имѣлись другія обстоятельства, которыя неотра
зимо говорили, во мнѣніи нашемъ, за его неприкосновен
ность. Долго и много о семъ предметѣ думали, разсужда
ли, совѣтовались, но недоумѣніе оставалось въ своей си
лѣ. Рѣшились наконецъ, съ затаеннымъ недовольствомъ, 
вмѣсто колера, покрыть иконостасъ сплошнымъ золотомъ, 
о чемъ и прописали въ прошеніи. Къ счастію нашему 
затаенное наше недовольство и вся обстановка дѣла не 
укрылись отъ прозорливаго взора владыки.

Осмотрѣвъ планъ и Фасадъ церкви, онъ съ напряжен
нымъ вниманіемъ и долго разсматривалъ рисунокъ иконо
стаса и, наконецъ, сказалъ: какой мудреный у тебя иконо
стасъ!

— Иконостасъ особенный, необыкновенный, единствен
ный, примолвилъ я.

Владыка быстрый бросилъ на меня взглядъ.
— Давно ли онъ стоитъ?
— Лѣтъ 70.
— Насколько средина его (царскія врата съ огромными 

колоннами) выдвинута отъ восточной стѣны?
— Аршина на 4.

ЧАСТЬ Ш . 5



62 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

— Для чего бы вто?
— Иначе полусводы въ стѣнахъ не позволили бы дать 

иконостасу настоящую высоту.
— А стороны иконостаса какъ устроены?
— Стороны иконостаса образуютъ собою большія полу

кружья. Они простираются до южной и сѣверной дверей 
храма, оставляя за собою въ углахъ значительныя про
странства, и закрывая по одному нижнему окну.

— Гдѣ же клиросы?
— Клиросы пристроены къ иконостасу, отступя арши

на іу 2 отъ южной и сѣверной дверей.
Послѣ многихъ подобныхъ вопросовъ, владыка, указы

вая циркулемъ въ рисункѣ на иконы Спасителя, и Бого
матери, указалъ: неужели сіи иконы, какъ кажется, при- 
вѣшаны къ иконостасу и отчего такъ неумѣстно?

— Привѣшаны, по вашему приказанію.
— Какъ ті.къ, давно ли?
— Въ 1-й или 2 й годъ управленія вашего московской 

епархіею, вы соизволили въ вечернее время посѣтить 
храмъ св. Іоанна Воина.

— Не помню* что же дальше?
— Но входѣ во храмъ, вы остановились предъ амвономъ 

и когда взоромъ вашимъ не нашли мѣстныхъ въ иконо
стасѣ иконъ Спасителя и Богоматери, спросили священ
ника: гдѣ же главныя иконы? Священникъ показалъ на об
разъ нерукотворѳннаго Спаса 14-ти, и .образъ Богоматери 
12 вершковъ* оба поставлены были въ полукружіяхъ иконо
стаса между колоннами такъ, что не могли быть видимы съ 
средины церкви; а какъ въ то время случайно стояли въ 
алтарѣ, неимѣющія опредѣленнаго мѣста, иконы Спасите
ля и Богоматери большаго Формата, то вы и соизволили 
поручить священнику, чтобы иконы сіи въ приличныхъ 
рамахъ были привѣшаны у царскихъ вратъ, для види
мости богомольцамъ.

— Это что за рисунокъ?
— Рисунокъ сплошно вызолоченныхъ нишъ, которыми 

закрыты, для благообразія, стѣны въ углахъ за иконоста
сомъ.

— Достанетъ ли у васъ золота на такую громаду,—сколь
ко у васъ денегъ?

— Наличныхъ три тысячи.
— Тутъ 30-ти мало; я бы совѣтовалъ вамъ устроить 

иконостасъ новый и по новому рисунку, сообразному съ 
Фасадомъ храма. Тогда обновленіе храма обошлось бы
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гораздо дешевле, а благолѣпія оказалось бы несравненно 
больше.

— О новомъ иконостасѣ мы и мыслить не смѣли. На
стоящій иконостасъ—художественный и рѣзво отличает
ся отъ обыкновенныхъ иконостасовъ. Любопытные наро
чито посѣщали храмъ, чтобы видѣть иконостасъ. Онъ 
есть памятникъ священствовавшаго въ нашемъ храмѣ ми
трополита Михаила и знаменитаго въ свое время архитек
тора Баженова.

— Все это и сбило васъ съ толку. Вы смотрите на дѣло 
съ предубѣжденіемъ, Фальшивыми взоромъ, оцѣниваете 
иконостасъ поверхностно, не касаясь его существенности, 
достоинствомъ лицъ его устроившихъ. Взгляните на него 
повнимательнѣе, и сами останетесь недовольны его по
становкою. Какой онъ памятникъ, когда одобрить его 
нельзя? Громадностію своею онъ исказилъ храмъ. Онъ 
какъ будто былъ строенъ для иного храма, болѣе об
ширнаго и въ вашъ точно насильно втиснуть; закры
ваетъ Фасадъ храма, закрываетъ окна и отнимаетъ у храма 
больше трети пространства. Иконостасъ,—а главныя, мѣст
ныя иконы не у мѣста, на подвязкахъ. Иконостасъ громад
ный, а главныя иконы вершковыя, да и тѣ надо отыскивать 
днемъ съ огнемъ. Ты называешь его особеннымъ,единствен
нымъ, необыкновеннымъ; но потому-то онъ и не годится, 
что онъ необыкновенный, единственный. Въ немъ нѣтъ 
церковнаго, православнаго характера. Это не иконостасъ, 
а точь-въ-точь тріумфальны а ворота. Поставь его не въ 
храмѣ, а на площади, можетъ быть въ немъ и оказалось 
бы что-либо художественное. Возобновленіе его я не могу 
разрѣшить. Возми бумаги назадъ и убѣди прихожанъ 
устроить икононостасъ новый, по новому рисунку, и если 
окажется нужнымъ, пригласи'въ помощь благочиннаго. 
Въ прошеніи же о новомъ иконостасѣ, кратко опишите 
ветхость и тѣ недостатки настоящаго иконостаса, кото
рые я высказалъ.

Принимая благословеніе архипастыря, я просилъ из
винить меня, что такъ много и долго, больше часа, я утру
дилъ его своимъ дѣломъ. Но владыка сказалъ: напротивъ, 
я радъ, что дѣло уяснилось; иначе бы и я былъ виноватъ 
въ вашей ошибкѣ.

Убѣждать же прихожанъ не было надобности. Отзывъ 
владыки о иконостасѣ оказался сильнѣе всякаго убѣжде
нія, такъ сказать, открылъ намъ глаза, развязалъ руки

5*
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и возбудилъ живую ревность къ полному во всѣхъ ча
стяхъ обновленію храма.

2) Московскому духовенству и церковнымъ старостамъ 
извѣстно, сколь строгое вниманіе покойный архипастырь 
обращалъ на новыя иконы въ новыхъ или обновляемыхъ 
иконостасахъ. Благолѣпіе храма, во мнѣніи его, утрачива
ло свою цѣну, когда онъ подмѣчалъ въ иконахъ что-либо 
несвойственное православію, или какую-либо нелѣпость, 
неблаговидность. Въ подобныхъ случаяхъ онъ строжай
шіе давалъ выговоры -мѣстнымъ священникамъ и благо
чиннымъ. Были примѣры, что въ нѣкоторыхъ храмахъ, 
по освященіи ихъ владыкою, иныя изъ новыхъ иконъ 
вновь переписывались, по его настоянію. Во избѣжаніе 
всего этого, заботливые попечители храмовъ предвари
тельно представляли новыя иконы на благоусмотрѣніе 
владыки, и только по одобреніи его, вносили ихъ въ храмы, 
а иначе исправляли ихъ по его указанію. Зная сіе, я рѣ
шился, когда Высочайшее дозволеніе обновить храмъ и 
устроить новый иконостасъ пришло изъ Петербурга, я 
рѣшился, не смотря на всѣ отговорки художниковъ, за
готовить рисунки для новыхъ иконъ и священныхъ на 
стѣнахъ изображеній. Коллекція ихъ заключала въ себѣ 
больше 30 нумеровъ. Когда явился я представить ихъ на 
благоусмотрѣніе владыки, на подворьи мнѣ объяснили, что 
владыка чувствуетъ себя очень нездоровымъ, въ богослу
женію не выходилъ, съ постели не вставалъ, послалъ за 
врачемъ и принимать никого и никакихъ дѣлъ не можетъ; 
но въ это время взошелъ въ пріемныя комнаты секретарь 
(Ы. В. Даниловъ), спросилъ меня — съ какимъ я дѣломъ, 
полюбопытсвовалъ взглянуть на мои бумаги и, подумавъ 
нѣсколько, сказалъ одному нзъ служителей, что обо мнѣ 
можно доложить. „Не смѣю, отвѣчалъ тотъ, не приказано". 
Секретарь молча пошелъ въ другія комнаты и, минуты 
чрезъ три-четыре, когда я собирался домой, объявилъ мнѣ: 
пожалуйте, владыка васъ проситъ. „Что вы, говорю ему, 
сдѣлали? Изъ-за чего я буду тревожить больнаго владыку? 
Мое дѣло не важное и не въ спѣху". „Пожалуйте, пожалуй
те, послѣ поговоримъ", примолвилъ онъ.

Съ тревожнымъ духомъ пробирался я въ спальню вла
дыки. Меня тяготила мысль, что я безпокою его своимъ 
дѣломъ. Но оказалось иное. Онъ медленно привсталъ и 
присѣлъ на постелѣ, чтобы благословить меня, когда я ему 
поклонялся. „Что у тебя, покажи," сказалъ онъ едва слыш
нымъ голосомъ, и кипу моихъ бумагъ принялъ съ явною 
охотою.
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Это было въ послѣднихъ числахъ октября. Утро было 
мрачно и въ покояхъ не вполнѣ свѣтло. Владыка всталъ 
къ столику и началъ разсматривать каждый эскизъ под
робно, обращая лицевую его сторону къ окнамъ. Немногіе 
изъ нихъ оказались удовлетворительными. Недостатки и 
ошибки въ прочихъ онъ отмѣчалъ чертою карандашемъ, 
и столь много говорилъ по этому поводу, что все пере
сказать несовмѣстно было бы съ краткимъ очеркомъ. 
Коснусь немногаго. Форматъ иконъ (въ видѣ рококо) въ 
царскихъ вратахъ не одобрилъ,-но измѣнить не приказалъ. 
На мѣстной иконѣ Богоматери срачицу на предвѣчномъ 
Младенцѣ зачеркнулъ, примолвивъ: „одежда неблаговидна; 
она не столько прикрываетъ, сколько обнажаетъ тѣло 
Богомладенца; вели живописцу исправить ее.а Разсматри
вая рисунокъ изображающій Господа, сѣдящаго на пре
столѣ, съ предстоящими—Богоматерію и Предтечею, онъ 
сказалъ: „Образъ сей, по объему Формата, больше всѣхъ, 
и занимаетъ мѣсто въ иконостасѣ самое видное,—и онъ- 
то никуда не годится. Зачѣмъ въ руку Предтечи вы всуну
ли знамя? Оно совершенно неумѣстно, когда онъ предъ 
лицемъ Господа и въ молитвенномъ настроеніи духа". 
Знамя зачеркнулъ. „А это что таноеи? спросилъ онъ, 
указывая на положеніе рукъ Богоматери. Руки Ея изобра
жены были поднятыми отъ локтей къ персямъ и сложен
ными въ ладоняхъ. Поставя на нихъ двѣ крупныя черты, 
онъ спросилъ: что такимъ положеніемъ рукъ выражается? 
„Благоговѣйная молитва," сказалъ я. „Нѣтъ, этимъ выра
жается такъ называемое умиленіе —манера западная, свой
ство іезуитовъ. Этого нельзя терпѣть и допустить въ 
православіи. Накажи живописцу и наблюди, чтобъ онъ 
далъ совершенно иное положеніе рукамъ Богоматери. А 
этотъ рисунокъ кого изображаетъ?11—„Одного изъ четы
рехъ апостоловъ."— „Гдѣ они будутъ написаны?" Въ про
стѣнкахъ между окнами, во 2-мъ ярусѣ съ южной и сѣверной 
сторонъ." — „Въ нижнемъ ярусѣ будутъ ли какія на стѣ
нахъ изображенія?"—„Нѣтъ:" „И не слѣдуетъ".—„А чѣмъ 
отдѣляется и отличается первый ярусъ отъ втораго?" — 
„Отдѣляется лѣпнымъ карнизомъ и лѣпными украшеніями, 
а отличается тѣмъ, что со 2-го яруса стѣны будутъ раз
дѣланы подъ мраморъ разными колерами, а 1-й будетъ по
крытъ бронзовымъ порошкомъ". Подумавъ нѣсколько, 
владыка примолвилъ: „а мнѣ случалось видѣть, каяъ иные 
уборщики церковныхъ стѣнъ отдѣляютъ ярусъ отъ яруса,— 
протянутъ по стѣнамъ роскошную гирлянду изъ разныхъ
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травъ я цвѣтовъ, и на вей насажаютъ по мѣстамъ головки 
Ангеловъ. Вѣдь, какъ будто и благовидно; а можетъ ли 
быть что нелѣпѣе сего, уже потому одному, что Ангелъ не 
скворецъ, мѣсто ли ему въ лугахъ и цвѣтникахъ? Изъ 
чего же видно, продолжалъ онъ, что этотъ рисунокъ изо* 
бражаетъ апостола?44—„Надпись, говорю, укажетъ и самое 
имя его.44 „Надпись твою не всякій можетъ и будетъ раз
бирать. Сумѣй изобразить апостола такъ, чтобы въ са
момъ изображеніи выказывались отличительныя черты, 
свойственныя апостоламъ. Одному напримѣръ дай жеялъ 
въ руку, другому книгу, а иного изобрази проповѣдую
щимъ . съ какимъ-либо жестомъ44. Разсматривая рисунокъ 
двухъ изъ седми Архангеловъ, владыка спросилъ: „гдѣ 
думаете ихъ изобразить? 44 Я указалъ на рисункѣ внутрен
нихъ стѣнъ приготовленныя мѣста. Взглянувъ, владыка 
сказалъ: „лучше и нечего придумать. 44 — „Одно не позво
ляетъ, 44 сказалъ я. „Что-жь такое? 44 „Архангеловъ только 
семь, а по нашему предположенію ихъ потребно восемь, 
по два въ каждомъ изъ четырехъ мѣстъ; иначе въ карти
нахъ окажется несоотвѣтственность44. — „Это не помѣха, 
Ты видишь, что каждый Архангелъ изображается съ свойст
веннымъ ему аттрибутомъ; вотъ на вашемъ наприм. рисун
кѣ Михаилъ написанъ съ мечемъ въ рукѣ; Гавріилъ съ рай
скою вѣтвію; другіе изъ нихъ изображаются кто съ бичемъ 
кто съ цвѣтами и т. п. Аттрибутомъ Рафаила вы напиши
те младшаго Товію, ведомаго имъ за руку, который и 
восполнитъ собою недостающую личность Архангела, и 
гармонія въ картинахъ соблюдется.44 Дошла очередь до 
картины (на западной стѣнѣ) Синайское законодательство. 
На рисункѣ представлена была гора, на вершинѣ котороіі 
тускло, въ сумракѣ изображенъ былъ колѣнопреклоненный 
Моисей, съ распростертыми вверхъ руками для пріятія 
скрижалей закона, какъ бы плавающихъ надъ нимъ въ 
воздухѣ. Разсмотрѣвъ рисунокъ, владыка сказалъ: „никто 
не былъ очевиднымъ свидѣтелемъ того, какъ Господь вручилъ 
скрижали Моисею, и самъ Моисей ничего о семъ не пре 
далъ въ Писаніи. Стало-быть вся эта картина есть одна 
догадка, произвольный вымысль, 44 — и на рисункѣ поста
вилъ карандашемъ большой крестъ. „Кромѣ того, онъ 
продолжалъ, — законодательство синайское и появленіе 
Богоданныхъ скрижалей суть два событія разныя, между 
которыми стоитъ немалый промежутокъ времени. Подай 
Библію. 44 Пока я искалъ ее взорами между многими кни
гами на столахъ, онъ пошелъ твердыми шагами въ про-
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тивоположный уголъ комнаты и принесъ Библію огром
наго Формата. Раскрывъ потребное мѣсто, сталъ читать 
и прочелъ двѣ (Исх. XIX и XX) главы про себя,—только 
слова: идѣже бяше Богъ, произнесъ вслухъ. [Іо прочтеніи, 
немного подумавъ, онъ высказалъ мнѣ для предположен
ной картины слѣдующій проектъ: „Синайскую гору изо
брази высокою, дымною и мрачною; при подошвѣ ея по
ставь многочисленный сонмъ Израильтянъ, Моисея съ жез
ломъ, а Арона и старѣйшинъ впереди въ бѣлыхъ плащахъ, 
за ними народъ отъ мала до велика въ нарядныхъ одеж
дахъ, но всѣхъ вообще въ страхѣ и ужасѣ. На вершинѣ 
горы выкажи свѣтлый отблескъ присутствія и величія 
Божія; изъ сего отблеска проведи крупный и яркій лучъ 
внизъ по горѣ, и въ немъ напиши золотыми словами: 
Азъ есмъ Господъ Богъ твой.а

Въ мирномъ расположеніи духа отпуская меня, владыка 
примолвилъ: „зорко наблюдай за живописцами; при всемъ 
усердіи и способности къ дѣлу они безсознательно дѣла
ютъ большіе промахи, потому что не знаютъ потребныхъ 
къ тому наукъ “.

„Что такое съ вами“? спросилъ меня въ недоумѣніи 
секретарь, долго дожидавшійся въ смѣжныхъ съ кабине
томъ комнатахъ. „Ничего0!—„Какъ ничего — часъ и 20 
минутъ вы держали больнаго митрополита и, безъ сомнѣ
нія, утомили его.“ Напротивъ, онъ меня держалъ и самъ, 
слава Богу, кажется, освѣжился и ободрился.—„Вотъ те
перь и поймите, сказалъ онъ, почему я, по вашему выра
женію, втолкнулъ васъ къ нему больному. Ему надо было 
дать дѣло, чтобы отвлечь его мысль о болѣзни; а ваше 
дѣло какъ нельзя лучше тутъ и годилось. Занявшись имъ, 
онъ забылъ свою болѣзнь и тѣмъ ослабилъ ея силу. За
нятіе для него вужнѣе и благотворнѣе медикаментовъ.1'' 
Неуспѣхи мы окончить пріятнаго разговора, какъ влады
ка позволялъ и потребовалъ секретаря съ бумагами.

3) „Я охотно желалъ бы видѣть и освятить вашъ храмъ, 
сказалъ намъ владыка, когда мы въ первыхъ числахъ 
сентября 1862 года просили его о семъ,—но не вижу, про
должалъ онъ, потребнаго къ тому дня; дѣла у меня много, 
а времени и силъ мало; побывайте у меня въ концѣ сего- 
мѣсяца, когда я возвращусь изъ Лавры, и тогда, можетъ 
быть, окажется и возможность.

Въ 5 часовъ вечера 27 сентября мы стояли уже въ прі
емной задѣ, когда подворскіе встрѣчали владыку на крыль
цѣ, возвратившагося изъ Лавры. Благословивъ насъ и не
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читая бумаги нами поданной, онъ сказалъ: „Я готовъ, ес
ли что не помѣшаетъ, освятить вашъ храмъ въ воскресенье 
(30 сентября); думаю, что и вы готовы." Предполагая за
ранѣе такое назначеніе, мы заранѣе согласились въ такомъ 
случаѣ просить и просили его, чтобы онъ соблаговолилъ 
совершить освященіе храма не въ воскресеніе, а въ поне
дѣльникъ (1-го октября); но владыка рѣшительно отказалъ 
намъ въ этомъ, представивъ въ резонъ то, что въ поне* 
дѣльникъ предстоитъ общественное для всего города бого
служеніе, которое онъ не можетъ оставить ради частнаго 
случая.

Въ субботу, 29 сентября, о. благочинный и я явились во 
владыкѣ, по его приказанію, въ 7-мь часовъ утра. Принявъ 
отъ насъ и прочитавъ потребныя бумаги, и выслушавъ 
нѣкоторыя объясненія, по дѣлу освященія храма, отпустилъ 
насъ съ благожеланіемъ. Отдавая же мнѣ проповѣдь, ска
залъ: „проповѣдь твоя въ порядкѣ, но я едва ли буду въ 
силахъ ее слушать; скажи ее 1-го октября."

Въ послѣднія двое сутокъ, среди приготовленій въ освя
щенію храма, намъ пріятно было видѣть подобную нашей 
заботливость и въ художникахъ, которымъ поручены были 
тѣ или другіе предметы по обновленію храма. Всякой изъ 
нихъ старался представить свой предметъ правильнѣе, 
чище и благовиднѣе. Заботливость ихъ возбуждало особен
но то, что владыка, по ихъ признанію, столь былъ опы
тенъ въ архитектурѣ, и такимъ обладалъ вкусомъ въ оцѣн
кѣ всего художественнаго и изящнаго, что и они, съ 
понятною тревогою, ожидали себѣ его приговора. Въ по
печителяхъ же храмовъ его одобрительный и похвальный 
отзывъ о боголѣпіи того, или другаго храма, всегда вѣр
ный, непререкаемый, правдивый, возбужда'лъ соревнованіе 
и служилъ для нихъ высокою наградою. Они готовы были 
израсходовать и расходовали для вящшаго благолѣпія 
храмовъ лишніе десятки тысячъ, только бы удостоиться 
выслушать изъ устъ владыки благопріятное слово и по
хвальный отзывъ о бдагоукрапіеніи ихъ храма. Посему и 
употребляли всѣ усилія, чтобы освященіе храма совер
шалъ не кто иной, а непремѣнно самъ владыка. Въ слу
чаяхъ его отказа, по какимъ-либо препятствіямъ, они от
лагали освященіе храма на долгій неопредѣленный срокъ, 
отъ лѣта до лѣта. Былъ случай, что владыка не одобрилъ 
вновь произведенную стѣнную живопись въ храмѣ — и 
староста церковный на другой же день, по освященіи 
храма, заставилъ стушевать всѣ на стѣнахъ изображенія,
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озаботился снова расписать всю церковь и добился того, 
что владыка соизволилъ санъ вновь освятить храмъ, н<> 
такъ давно инъ же освященный.

Послѣ сего понятно, почему и мы, подобно въ семъ 
случаѣ другимъ, съ ревностію готовясь въ освящѳвію 
храма, въ тоже время тревожились горькою мыслію, какъ 
бы нездоровье, иди перемѣна погоды, или какой либо 
нечаянный случай, не помѣшали владыкѣ исполнить дан
ное намъ соизволеніе, и готовы были въ такомъ случаѣ 
отложить освященіе храма до будущаго лѣта.

Несмотря на вѣтряную, довольно свѣжую, впрочемъ 
ясную погоду, и на убѣжденія преданнаго владыкѣ чело
вѣка — не подвергать опасности свое здоровье, владыка 
устоялъ въ своей рѣшимости освятить храмъ св. Іоанна 
Воина. Изъ новоосвящѳннаго храма онъ вынесъ глубокое 
утѣшеніе. „Я словъ не нахожу, съ умиленіемъ говорилъ 
онъ въ домѣ священника, и въ домѣ старосты, окружа
ющимъ лицамъ,—я словъ не нахожу хвалить обновленный 
храмъ".

Радуясь столь похвальному отзыву владыки о нашемъ 
храмѣ, 2-го октября мы отправились благодарить его, съ 
полнымъ убѣжденіемъ въ милостивомъ его пріемѣ. Я 
взошелъ ко владыкѣ одинъ, безъ старосты, и, принявъ 
благословеніе, только было началъ высказывать ему свою 
благодарность, какъ онъ перебилъ мою рѣчь', и строгимъ 
тономъ сказалъ: „у тебя была неисправность". Неисправ
ность эта оказалась въ томъ, что одну икону, вмѣсто 
назначеннаго діакона, въ крестномъ ходу несъ псалом
щикъ въ стихарѣ. О семъ я и не зналъ бы, еслибъ не за
мѣтилъ мнѣ этого протодіаконъ, примолвивъ, что влады
ка вѣрно не опустилъ этого безъ вниманія, и не оставитъ 
безъ замѣчаній? Вспомнивъ все это, я тотчасъ извинился 
и началъ было объяснять причину сей неисправности, но 
владыка опять перебилъ мою рѣчь и, умягченнымъ уже 
тономъ, спросилъ: „а какой архитекторъ содѣйствовалъ 
тебѣ въ обновленіи храма"? „Архитекторъ (Зыковъ) со 
ставилъ только рисунокъ иконостаса, отвѣчалъ я, а его 
устройство, постановка, и все прочее дѣлалось по ука
заніямъ и подъ наблюденіемъ главнаго прикащика цер
ковнаго старосты Сиротинина".—„Кто онъ такой"?—„Мѣ
щанинъ Иванъ П. Мѣшковъ, человѣкъ безъ научнаго об
разованія, но начитанный, наблюдательный и опытный, 
съ художественнымъ талантомъ. Много мы обязаны ему, 
за его усердіе, заботы и труды. Удостойте его, владыка,
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примолвилъ я, хотя заочно вашего архипастырскаго 
благословенія".—„Нѣтъ, отвѣчалъ владыка, я хочу его 
видѣть; ты представь его во мнѣ, только не завтра, а по
слѣ завтра въ четвертокъ".

Мѣшковъ, обрадованный вниманіемъ владыки, явился 
со мною въ нему съ полнымъ воодушевленіемъ. „Ты ра
споряжался обновленіемъ храма"?—„Я, по порученію ста
росты и съ согласія священника".—„Что ты такъ высо
ко вздернулъ икону-то св. Іоанна Волна? Икона чудот
ворная, всякой желаетъ приложиться къ ней— и надо ла
зить для того по твоимъ неудобнымъ ступенькамъ". — 
„Ниже поставить икону было бы несообразно съ зако
номъ симметріи, отвѣчалъ Мѣшковъ, и эта несообраз
ность бросалась бы всякому въ глаза."—„Ну-у! по нуждѣ 
и закону премѣненіе бываетъ, сказалъ владыка съ улыб
кою на устахъ. Гдѣ ты научился этому дѣлу"?

—Я изучалъ архитектурные учебники и книги, и обла
даю большимъ запасомъ моделей, художественныхъ вся
каго рода рисунковъ и образцовъ. Около 20 лѣтъ, по
мимо обыкновенныхъ домовыхъ построекъ, а преимуще
ственно занимаюсь обновленіемъ храмовъ и приготовле
ніемъ всѣхъ священныхъ его потребностей. Болѣе 15 ма
стерскихъ работаютъ по моимъ рисункамъ и подъ мо
имъ наблюденіемъ—пишутся, по заказамъ и для продажи 
иконы, хоругви,плащаницы, устрояются на нихъ ризы, раз
наго рода украшенія, сосуды, кресты, Евангелія, кадила, 
священническія облаченія и вообще всякаяцерковнаяутварь". 
Внимательно выслушавъ весь разсказъ, владыка сказалъ: 
„Я очень, очень радъ, что имѣю въ Москвѣ столь по
требнаго человѣка".—„Не оставьте меня, владыка, вашею 
рекомендаціею, я надѣюсь вполнѣ оправдать ее" — „Не 
опущу случаевъ къ тому, сказалъ владіАса, и даже те
перь имѣю ихъ въ виду".—Много, послѣ того, высокихъ 
особъ, архимандритовъ, игуменовъ, купцовъ и иныхъ по
печителей храмовъ, безъ сомнѣнія, по указанію владыки, 
подробно осматривали храмъ св. Іоанна Воина, совѣто
вались съ Мѣшковымъ, и дѣлали ему такія, или иныя 
порученія.

Въ концѣ того же октября, мнѣ довелось быть у вла
дыки по нѣкоторому дѣлу. Написавъ резолюцію на моеіі 
просьбѣ, владыка сказалъ мнѣ: „Я позапамятовалъ, по
лучилъ ли твой староста отъ меня икону"? — „Нѣтъ, онъ 
не имѣлъ этого утѣшенія"!—„ІІогоди же, сказалъ владыка 
и пошелъ во внутреннія комнаты. Минутъ чрезъ пять онъ
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вынесъ, образъ нерукотвореннаго Спаса, очень хорошо 
написанный, въ серебряномъ, вызлащенномъ окладѣ. От
давая его мнѣ, онъ сказалъ: „вручи сію икону старостѣ 
Василію Алексѣевичу Сиротинину, въ благословеніе отъ 
меня ему и его семейству, за его стараніе о храмѣ Бо
жіемъ*. Икона сія была принята съ благоговѣніемъ, съ 
радостными и благодарными чувствованіями, и чтит
ся главною въ домѣ святынею.

Протоіерей Іоаннъ Борзецовскій.

РЕЗОЛЮЦІИ МОСК. М. ФИЛАРЕТА.

1. Резолюція отъ 2 декабря 1848. „По непредставленію 
свидѣтелей, дѣло неспособно къ приведенію въ ясность. 
Но допросъ (въ консисторіи) не подаетъ добраго мнѣнія 
о священникѣ. Первый пунктъ допроса показываетъ, что 
онъ безъ нужды началъ распрю съ старухою у колодезя 
Христіанское смиреніе приписываетъ онъ себѣ не смирен
но, а тщеславно и ложно: потому что естьли бы распо
ложенъ былъ смиренно простить, то не жаловался бы уп
равляющему. Поздно прощать, когда самъ подвергся 
жалобѣ. О зломъ характерѣ и безбожіи старухи гово
ритъ онъ неприлично, и противно закону: когда допра
шиваютъ, надобно оправдываться, а не злословить дру
гаго. Для наставленія поступать съ истинными смирені
емъ и кротостію, и за употребленіе для печенія просфоръ 
своей жены молодыхъ лѣтъ, послать его на сутки въ 
ІІокровскій монастырь, безъ внесенія впрочемъ сей епи- 
тиміи въ послужный списокъ а.

2. „Консисторія 194 статью Устава (а) прилагаетъ къ 
священнику К—му несправедливо. Ибо онъ отложилъ 
крещеніе младенца не по нерадѣнію, такъ какъ отъ мо- 
литвованія (б) онъ не отказался, а по недоумѣнію и п<» 
запутанности обстоятельствъ. Женщина, принесшая (въ

(а) Уставь дух. консисторіи. Въ означенной статьѣ пишется: 
«Священникъ, по нерадѣнію допустившій умереть младенца бсв ь 
св. крещенія, отрѣшается отъ мѣста» и проч. (б) Чтеніе молит
вы, положенной для родильницъ.
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такое-то село) младенца, сперва назвала себя матерые 
его, потомъ (в) отъ сего отказалась, сбилась въ отвѣ
тахъ, письменнаго вида о себѣ не имѣла: все сіе дава
ло причину священнику обратиться въ полиціи, при чемъ 
онъ могъ предполагать: не откроется ли, что принесен
ный къ крещенію чужими руками крещенъ уже, когда 
былъ на рукахъ матери, хотя догадка сія и не очень 
тверда. Впрочемъ, какъ за отложеніемъ крещенія младе
нецъ умеръ безъ крещенія (г), чего нельзя было пред
видѣть: то совѣсти священника, коснуться можетъ не болѣе 
какъ грѣхъ невѣдѣнія и нечаянности. Посему велѣть ему 
представить сей случай на судъ духовнаго отца и по его 
разсужденію принять епитимію, безъ запрещенія священ- 
нослуженіяа (Резолюція отъ 25 ноября 1853.)

3. Изъ резолюціи отъ іюня 18-го 1853 года: „Онъ (свя
щенникъ) признался, что употребляетъ (нюхаетъ) табакъ: 
но вто неприлично для священника, потому что вто при
хоть, несообразная съ требованіями природы и причи
няющая соблазнъ многимъ; а для отвращенія соблазна 
Апостолъ совѣтуетъ удерживаться и отъ позволеннаго; 
слово же Господне сназуетъ, что лучше утонуть съ жер
новомъ на шеѣ, нежели соблазнить единаго отъ малыхъ 
сихъ“.

4. Монахъ изъ Берлюковской пустыни желалъ перей
ти въ Троицкую Сергіеву лавру; но игуменъ не отпус
калъ, находя его полезнымъ для своей обители. Владыка 
по сему случаю далъ (авг. 11-го 1852) такую резолюцію: 
„Надобно монастырю сохранять для себя нужныхъ людей; 
но надобно стараться и о томъ, чтобы сіе не было по 
неволѣ, а чтобы настоятель добрымъ убѣжденіемъ распо
лагалъ людей, мирно и постоянно пребывать на мѣстѣ, 
гдѣ поставлены. Дать два мѣсяца настоятелю на убѣжде
ніе, а монаху на размышленіе, и потомъ прдеставить, 
согласенъ ли монахъ оставаться, или сохранитъ жела
ніе перемѣщенія

5. Діаконъ, омахивая вверху св. Даровъ (отмахивая 
мухъ), неосторожна коснулся потира, изъ коего довольно 
излилось на антиминсъ крови Господней. Извѣщенный о 
томъ, владыка велѣлъ (12 іюля 1841 г.): „1) діакона пос
лать въ Чудовъ монастырь на недѣлю съ запрещеніемъ 
священнослужснія, съ тѣмъ, чтобы неупустительно хо-

(■) Послѣ молитвованія- (г) На пути въ Москву—въ Воспита
тельный домъ.
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дилъ ко всякому Богослуженію, и сверхъ того ежедневно 
читалъ акаѳистъ Господу Іисусу и полагалъ поклоны по 
силѣ; потомъ чтобы былъ исповѣданъ, и естьли духовный 
отецъ не найдетъ сомнѣнія, служилъ и пріобщенъ былъ 
святыхъ Таинъ въ обители святителя Алексія (т.-е. въ 
Чудовомъ мон.); и затѣмъ отпустить его къ должности, 
съ подтвержденіемъ усугубить—благоговѣйное вниманіе 
къ священнослуженію. 2) Поручить благочинному дознать, 
не проникнутъ ли былъ антиминсъ пролитою святою кро
вію, и не пала ли она также на илитонъ. Въ семъ пос
лѣднемъ случаѣ илитонъ, дабы по обветшаніи не былъ 
обращенъ на какое-либо несвятое употребленіе, нынѣ же 
сжечь, и пепелъ всыпать подъ престолъ.44

6. Старо-Голутвина монастыря игуменъ Назарій донесъ 
владыкѣ, что такой-то изъ монашествующихъ велъ себя 
вѳ дурно. Владыка на семъ донесеніи написалъ (апр. 22-го 
1849): „Не дурно,—слово шуточное, и не даетъ опредѣлен
наго понятія. Совѣтовать настоятелю говорить правду 
прямѣе.44

7. Консисторія опредѣлила перевесть изъ Іосифова въ 
Пѣшношскій мон. послушника К—ва. Владыка рѣшилъ 
иначе: „Пѣшношскій настоятель не виноватъ, чтобы про
тивъ его воли навязать ему послушника, который въ 
другомъ монастырѣ оказалъ себя неодобрительно, и насто
ятеля оскорбилъ (грубостію). Дать ему билетъ на два 
мѣсяца для пріисканія мѣста въ монастырѣ, гдѣ примутъ; 
а естьли нигдѣ принятъ не будетъ, вновь разсмотрѣть, 
что съ нимъ дѣлать44 (Резол. отъ 4 іюня 1850).

8. Молодой сельскій священникъ, по смерти жены своей, 
просился въ Андрониковъ монастырь, а дѣтей его (трое) 
бралъ на воспитаніе родной ихъ дѣдъ—московскій причет
никъ. Высокопреосвященный разсудилъ такъ: „Отецъ про
сителя не обязался не умирать до совершенія воспитанія 
дѣтей, и потому проситель самъ долженъ участвовать въ 
попеченіи о ихъ воспитаніи; а слѣдственно въ монастырь 
принять его не удобно" (Рез. отъ апр. 26-го 4846).

9. Резолюція отъ 18-го марта 1830 года: „Нагъ, и одѣ
нете Мя.—И сіе слово да не будетъ оставлено въ забвеніи, 
при произвольной мысли усердія о серебряныхъ ризахъ. 
Естьли есть усердствующіе устроить сребряныя ризы 
на иконы, въ благодарность къ благодѣяніямъ Божіимъ: 
то предоставить сіе ихъ усердію, по обычаю предковъ. 
Прочія нужныя для церковнаго приличія исправленія
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сдѣлать да сумму церкви (Троицкой, на Арбатѣ), или 
вкладчиковъ, какъ случится."

10. Резолюція отъ 30 іюля 1848 года: „1) Служеніе на 
Анастасіевскомъ престолѣ запретить до усмотрѣнія, и 
святый антиминсъ перенесть на другой престолъ. 2) Пору
чить состоящему въ должности благочиннаго допросить 
монахиню, обоихъ священниковъ и діакона порознь, что 
бы привести въ ясность, какъ допущена монахиня снять 
съ престола срачицу (для мытья) и опять возложить, кѣмъ 
послѣ сего облаченъ престолъ и перенесенъ на него ан 
тиминсъ, и когда, было ли на семъ престолѣ совершаемо 
служеніе, и кѣмъ, и естьли было, то почему безъ разрѣ
шенія начальства послѣ случившагося11 (обстоятельства).

„Сент. 3. 1) Какъ срачица возложена на престолъ 
неосвященными руками: то снять оную, и по освященіи 
воды, по окропленіи престола и срачицы, возложить ее 
и верхнюю одежду на престолъ, при пѣніи псалма, кото
рый въ чинѣ освященія храма положенъ на облаченіе 
престола; и потомъ возложить на сей престолъ антиминсъ, 
и продолжать на немъ служеніе. 2) Монахиню, дѣйство 
вавшую въ простотѣ и по невѣдѣнію, оставить безъ даль
нѣйшей отвѣтственности (а). 3) Относительно духовенства, 
особенно діакона, консисторіи дать мнѣніе, обратя вни
маніе между прочимъ на показаніе діакона, что и анти
минсъ попущено было брать неосвященными руками.а

11. Въ одной приходской церкви повреждены мышами 
св. антиминсъ, илитонъ подъ нимъ и двѣ закладочныя 
ленты въ Евангеліи, а на одеждѣ напрестольной оказались 
пятна. На донесеніи о томъ благочиннаго митрополитъ 
предписалъ (28 генв. 1832): „Антиминсъ перемѣнить но 
вымъ изъ каѳедральной ризницы, а прежній отдать туда 
понадлежащему. Илитонъ и ленты поврежденныя предать 
огню. Одежду или всю, или запятнанное полотнище пере
мѣнить, и запятнанное предать огню. Велѣть принять дол
жныя мѣры къ охраненію святыни впредь."

12. „1849 г. генв. 4. Эконому каѳедральнаго монастыря, 
духовнику ставлениковъ, іеромонаху №, по требованію 
важныхъ обстоятельствъ, поручается, священника села 
такого-то исповѣдать, съ обращеніемъ вниманія на пра
вила святыхъотецъ вообще, и особенно въ отношеніи къ свя
щенству, и, относительно разрѣшенія, поступивъ по симъ

(а) Она уже исповѣдала свой грѣхъ отцу духовному и понес 
ла епитимію.
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правиламъ, по правилу ставленической для священства 
исповѣди, дать мнѣ свидѣтельство, можетъ ли онъ невоз
бранно продолжать священнослуженіе, и не подлежитъ 
ли епитиміи, удаляющей отъ причастія Святыхъ Таинъ, 
а слѣдственно и отъ священнослужѳнія.и

13. „Писано есть: ревность дому Твоею снѣде мя. Прелюбо- 
дѣицы не осудилъ Спаситель: но купующйхъ и продаю
щихъ изгналъ вонъ (изъ храма) Самъ. Дьичва, который 
въ церкви во время Богослуженія пѣлъ безобразно и про
тивно чину Богослуженія, толкалъ людей, падалъ отъ 
пьянства, кричалъ караулъ, произносилъ Мерзкія слова, 
нельзя оставить въ числѣ служителей Церкви. Утверждает
ся мнѣніе духовнаго правленія.а (Рез. отъ 9 іюня 4854).

О ДОБРОДѢТЕЛЬНОМЪ МЕДИКѢ И. И. МЕѢ.
Этотъ другъ человѣчества, жившій въ городѣ Гжатскѣ 

въ сороковыхъ годахъ, заслужилъ общую любовь жите
лей и окрестныхъ помѣщиковъ и крестьянъ за добросо
вѣстное исполненіе своего долга по части леченія боль
ныхъ и необыкновенныя благодѣянія свои. Никогда не 
позволялъ онъ себѣ назначать цѣны за визиты, а доволь
ствовался тѣмъ, что давали сами паціенты. Получая отъ 
богатыхъ больныхъ вознагражденіе за свои труды, онъ 
лсчилъ бѣдныхъ безвозмездно, а крайне нуждающимся 
больнымъ раздавалъ даже лекарства и денежныя пособія. 
( )нъ вообще удачно лечилъ, особенно заболѣвшихъ горяч
кой. Жившая у него прислуга такъ его любила и ува
жала за его благодушіе, что никогда не злоупотребляла 
довѣріемъ своего хозяина. Хлѣбосольство его не знало гра
ницъ. И давнишніе знакомые и тѣ, которыхъ онъ видѣлъ 
въ первый разъ, всѣ имѣли къ нему свободный доступъ. 
Офицеровъ расположенныхъ въ городѣ войскъ, послѣ уче
нія или развода, угощалъ обѣдами и ужинами; а тѣ изъ 
нихъ, которые побѣдпѣе, жили у него какъ въ своемъ 
домѣ. Приближаясь къ смерти, онъ ничего не завѣщалъ 
о своихъ похоронахъ; да и завѣщать было нечего. Испол
няя строго заповѣдь: „не заботьтесь о завтрашнемъ днѣ11, 
онъ своей дочери Аннѣ, обрекшей себя на жизнь безза
мужнюю, оставилъ небольшой деревянный домикъ съ 
незначительною усадьбой, но наличнаго капитала никакого, 
такъ что и похороны не на что было справить прилич-
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пынъ образомъ; но Промыслъ Божій, на который онъ 
всегда надѣялся, не оставилъ его и въ этомъ случаѣ. Въ 
самый день кончины его неожиданно полученъ на имя 
его изъ Петербурга ракетъ съ Высочайшею денежною 
наградою. Вѣсть о кончинѣ медика быстро разнеслась по 
городу и по всѣмъ селеніямъ; всѣ спѣшили отдать по
слѣдній долгъ усопшему. Стеченіе народа было огромное 
и похороны совершились умилительно. Всѣ со слезами 
благодарили Бога за то, что удостоились присутствовать 
при этомъ, унеся съ собою сладостное воспоминаніе о 
всѣхъ заслугахъ почившаго достойнѣйшаго мужа.

Нельзя пройдти молчаніемъ' объ одномъ важномъ со
бытіи, предшествовавшемъ смерти г-на Мея. Жители 
Гжатска, кореннаго русско-православнаго города, узнавъ 
о предсмертной болѣзни г. Мея, скорбѣли о томъ, что 
любимый ихъ отецъ-докторъ (какъ его всегда величали 
любя) не запишется у нихъ въ поминальныя книжки, для 
моленія о душѣ его, такъ какъ г. Мей не принадлежалъ къ 
православной церкви. И это безпокоило ихъ до того, что 
изъ нихъ почетнѣйшіе, собравшись къ нему въ домъ для 
прощанія, посовѣтовали ему согласиться на принятіе вѣ
ры православной. И благочестивый больной съ радостію 
принялъ предложеніе любящихъ его и взаимно имъ лю
бимыхъ гражданъ—допустивъ русскаго іерея совершить 
надъ собой чинъ присоединенія къ православной церкви, 
и скончался православнымъ христіаниномъ въ утѣшенію 
любящихъ его. Въ семъ нельзя не видѣть особенной ми
лости Божіей въ добродѣтельному медику, которой онъ 
удостоился за свое благочестіе и человѣколюбіе.

Гавріилъ ЛиберфарСь.
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ИЗЪ ЦЕРКОВНО-НАРОДНАГО РУССКАГО ІИЪСЯЦЕСЛОВА.

Но емврій—грудень.

Ноемвріемѣ (поѵетЬег) у насъ называется одиннадцатый 
мѣсяцъ въ году, но у Римлянъ онъ былъ девятый, отъ чего 
и получилъ сіе названіе (аоѵеш—девять). Встарину у насъ 
мѣсяцъ этотъ назывался собственно Груднымъ или Гру- 
днемъ, отъ грудъ замерзшей земли со снѣгомъ, такъ 
какъ вообще на древнерусскомъ языкѣ зимняя смерзшаяся 
дорога называлась груднымъ путемъ (а). Преподобный 
Несторъ говоритъ въ своей лѣтописи: „поидоша на ко- 
лѣхъ (колесахъ) и по грудну пути, бѣ бо тогда мѣсяцъ 
грудень, рекше ноябрь* (б). Въ древнѣйшихъ нашихъ цер
ковныхъ мѣсяцесловахъ и святцахъ мѣсяцъ ноябрь посто
янно извѣстенъ подъ именемъ Грудня (в).

1-й день. Св. Безсребренниковъ Космы и Даміана, или, 
какъ выражается нашъ простой людъ, Кузьмы-Демьяна- 
Русскій народъ съ именами этихъ угодниковъ соединяетъ 
не мало особенныхъ вѣрованій. Впрочемъ, что касается 
до распространеннаго вѣрованія въ ихъ врачебную по. 
мощь отъ разныхъ недуговъ, вслѣдствіе чего многіе и 
обращаются къ нимъ съ этою цѣлію въ своихъ молитвахъ 
особенно въ день ихъ памяти 1-го ноября (г), то вѣрова
ніе это имѣетъ дѣйствительпоеоснованіевъсказаніиобъ ихъ 
жизни. Въ Четь-Менеи повѣствуется о св. Космѣ и Даміанѣ, 
что они ,,пріягаа отъ Бога даръ исцѣленій, и подаваху

(а) Истор. Р. Г. Карамз. т. I, прнмѣч. 159. Бытъ Р. Н. Тереш. 
ІИ. (5) Истор. Р. Г. Барамз., т. I, примѣч. 159. (в) Тр. О. И. 
Д., т. II, 59. Опис. Рум М. 175, 40Ѵ, 718, 719. (г) Бытъ Р. Н. 
Терещ. VI, 63.

ЧАСТЬ ПТ. 6
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здравіе душамъ же и тѣлесемъ, врачующе всякія болѣз
ни, и изцѣляюще всякъ, недугъ и всяку язю въ людяхъа.... 
И далѣе здѣсь же замѣчается, что „они не точію человѣ
комъ помогаху, но и скотомъ, и ни отъ кого же что за 
сіе пріимаху, творяху бо сія вся не имѣній ради, дабы 
златомъ или сребромъ обогатитися, но Бога ради. Того 
ради и безмездніи врачеве и безсребренницы отъ вѣрныхъ 
наречени бышаа (а). Затѣмъ изъ „сказанія о святыхъ, ко
имъ и каковыя благодати даются отъ Вога^, видно также, 
что наши предки молились св. Косьмѣ и Даміану о про
зрѣніи разума къ ученію грамотѣ (б). Въ одномъ азбуков
никѣ XVII в. находимъ прямое замѣчаніе: „Есть обычай 
многимъ учащимся совершати молебная святымъ безсре- 
бренникамъ Космѣ и Даміану^ (в). Но въ житіи этихъ 
угодниковъ не находимъ никакого основанія для такихъ 
молитвъ, легко впрочемъ объясняемыхъ обычаемъ начи
нать обученіе дѣтей грамотѣ 1-го ноября. Извѣстно, что и 
Греки почитали св. КосМу и Даміана помощниками въ книж
номъ ученіи. Есть даже свидѣтельство о томъ, что для 
испрошенія этой помощи Греки приходили именно въ 
храмъ этихъ святыхъ (г). Далѣе простой русскій людъ 
называетъ св. Косму и Даміана Божіими кузнецами; 
мастера кузнечные считаютъ ихъ своими патронами, и 
потому почитаютъ грѣхомъ работать въ своихъ мастер
скихъ въ день памяти св. Космы и Даміана (д). Во мно
гихъ мѣстахъ въ честь Космы и Даміана изстари ведет
ся обычай изготовлять въ 1-му. ноября какія-либо обѣт- 
ныя работы, и вырученныя за нихъ деньги употреблять 
на покупку свѣчъ къ иконамъ, иди для раздачи нищимъ (е). 
По народному представленію, эти святые сами занимают
ся кузнечнымъ дѣломъ; между прочимъ они куютъ плуги 
и раздаютъ ихъ людямъ для воздѣлыванія земли (ж). На
родныя загадки кованую желѣзную цѣпь называютъ 
Кузьмою, примѣняясь въэтомъ случаѣ къ имени св. Кось- 
мы—Божьяго кузнеца: „узловатъ Кузьма, развязать не-

(а) Четьи-Мин. 1-го ноября и Проюгъ 1-го ноября, (б) Жур, 
М. Н. Пр., ст. Щапова. 1863 г. Этн. сбор., т. V, смѣсь. Руков. 
для сельск. пастыр., т. II, 144. (в) Чт. О. И. Д. 1861 г. т. IV. 
стрГ 23. (г) Ист. очер. нар. міросоз. и суевѣр. Щапова 69 стр. 
1863 г. изъ жури. Мин. Нар. Пр. (д) Общер. дневн. Петруш. 
Поэт. воэзр. Слав. на пр. т. I стр. 560, 562. Русск. Бесѣд. 1856 г. 
Смѣсь 74. (ѳ) Русск. въ св. посл. 1871. Сказ. Р. Н. Сахар. II (Нар. 
дн.). (ж) Нар. Р. Сказ. Аѳан. II. 30.
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льзяа (а). Какъ Божіимъ кузнецамъ, св. Космѣ и Даміану 
народная Фантазія приписываетъ въ видѣ аттрибута одво 
изъ важнѣйшихъ кузнечныхъ орудій — молотъ (б), и по
ставляетъ въ зависимость отъ нихъ заключеніе брачныхъ 
союзовъ (в). Такъ напр. въ одцой старинной пѣснѣ поется:

Тамъ шелъ нашъ Косьма-Дамьянъ 
На свадьбу АгаФОныча,
Ты святый ли ты Косьма-Дамьянъ 
Да ты скуй намъ свадебку 
Вѣковѣчную нераздѣльную (г).

Или еще въ другой:
О святый Кувьма-Демьянъ 
Приходи на свадьбу къ намъ,
Съ своимъ святымъ кузломъ (молотомъ).
И скуй ты намъ свадебку 
Крѣпко, крѣпко на-крѣпко (д).

Такимъ образомъ, сковать свадьбу какъ бы значитъ ут
вердить тѣ невидимыя нравственныя цѣпи, т.-е. обязанно
сти, какія налагаютъ на себя вступающіе въ супружество 
(е). Понятно, что наши предки усвоили св. Космѣ и 
Даміану покровительство надъ свадьбами (которыя осо
бенно совершаются въ сельскомъ быту около дня памя
ти этихъ угодниковъ) благодаря главнымъ образомъ со
звучію имени Космы съ народнымъ названіемъ молота 
кузломъ (ж). Совпаденіе со днемъ св. Космы и Даміана 
явленій зимней природы, послужило основаніемъ для слѣ
дующихъ народныхъ примѣтъ: „Кузьма закуетъ, а Мих&й- 
ло раскуетъ; Кузьма и Даміанъ съ гвоздемъ14 (з). Нако
нецъ св. Косьма и Даміанъ еще извѣстны въ простопародіи, 
какъ хранители курей, отчего и самый день памяти ихъ из
вѣстенъ у нашихъ поселянъ подъ именемъ куринаго празд
ника или куриныхъ имянинъ (и). Бъ старину наши предки 
даже наблюдали особенный благочестивый обычай въ честь

(а) Поэт. воззр. Слав. на пр. 1 т. 465 Аѳан. (б) Поэт. возар. 
Слав. на пр. Аѳан. V, 466. (в) Погреб. и пом. обыч. языч. 
славянъ Котлярев. 220 стр. (г) Поэт. воззр. Сл. на прнр. Аѳан. 
1 т. 466. Цембринов. 286. (д) Бытъ Р. Н. Терещ. VI. (е) У 
Герм. благословеніе брака совершалось чрезъ положеніе молота на 
колѣни невѣсты. Поэт. возвр. Слав. на прир. Аѳан. I т. 465.
(ж) Цембр. 286. Поэт. воззр. Слав. на прир. Аѳан. I т. 466.
(з) Сказ. Р. Н. Сахар. И (нар. ды.) Иосл. Даля (мѣсяцеловь). 
(я) Общер. дневи. Петрушев. Бытъ Р. Н. Терещ. VI, 62. Чт. О. 
И. Др. 1867, 4.

6 *
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этихъ угодниковъ—извѣстныхъ въ народѣ подъ названі
емъ курятниковъ. Именно, хозяйки въ Москвѣ 1-го ноября 
собирались вокругъ церкви св. Космы и Даміана съ ку
рами, и болѣе усердныя изъ нихъ служили послѣ обѣдни 
молебны, и потомъ разсылади своимъ знакомымъ и ува
жаемымъ лицамъ курей, въ видѣ подарка (а). Основаніемъ 
народнаго представленія о покровительствѣ курамъ св. 
Космы и Даміана, послужило то обстоятельство, что во
обще эти домашнія птицы, какъ эмблема счастія и пло
дородія, въ быту нашего народа составляютъ непре
мѣнную принадлежность свадебныхъ церемоній, и необхо
димое свадебное кушанье. Притомъ по этимъ птицамъ 
особенно любятъ гадать наши деревенскія дѣвушки о су
женыхъ и ряженыхъ (б). Такимъ образомъ русскому че
ловѣку всего естественнѣе казалось отдать этихъ домаш
нихъ птицъ подъ покровительство св. Космы, н Даміа
на, покровителей свадебъ. Нельзя при этомъ не замѣтить, 
что народное представленіе о св. Космѣ и Даміанѣ—Бо
жіихъ кузнецахъ, въ связи съ покровительствуемой ими 
домашнею птицею пѣтухомъ, имѣетъ довольно близкое 
отношеніе къ древнерусскому вѣрованію относительно 
Перуна: божество это, какъ производитель молній и огня, 
нашими предками представляемо было въ видѣ кузнеца, а 
пѣтухъ считался аттрибутомъ его, какъ птица посвя
щенная въ честь с го (в). Древне-языческое представленіе 
о Перунѣ могло впослѣдствіи времени перейти на св. Кос
му и Даміана.

8-й дань. Соборъ Архистратига Михаила. Нащи посе
ляне, такъ какъ, по ихъ наблюденію, около этого дня бы
ваетъ оттепель, говорятъ: настала михайловская оттепель, 
михайловскія грязи и т. п. (г)

И-й день. Преподобнаго Ѳеодора Студита, названнаго 
такъ отъ возстановленной имъ одной изъ цареградскихъ 
обителей, по имени Студійской. Но простой нашъ людъ, 
не понимая настоящаго значенія этого прозванія, дѣлаетъ 
изъ него слѣдующее примѣненіе къ своимъ наблюденіямъ: 
^Ѳеодоръ Студитъ, землю студитъ,и или: со дня Ѳеодора 
Студита, стало холодно-сердито (д).

(а) Сказ. Р. Н. Сахар. II (нар. дн ). (б)Бытъ Р. Н.Терещ. VII. 
235. ГІоѳт. воззр. Слав. на пр. т. 1.467—8. Аѳаи. (в) ІІоэт. воязр. 
Сі. на прир. Аѳан. I т. 467 стр. (г) Вѣсти. Геогр. общ. 1851 г. 
III кн^б. Общер. дн. Петруш. Сказ. Р. Н. Сахар. II (нар. дн ) 
(д) Общер. днев. Петруш. Посі. Даля (Мѣсяцесловъ). Чтев. О. И 
Др. 1867 г. 4.
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14- й день. Св. Апостола Филиппа. Послѣ дня св. Апо
стола Филиппа начинается рождественскій постъ, кото
рый встарину на Руси извѣстенъ былъ подъ именемъ 
Карачуновскаго, или прямо Карачуна. Въ Новгородской 
лѣтописи подъ 1143 г. читаемъ: „стояла вся осенина дож- 
дева отъ Госпожина и до Карачуна.44 Крачунъ, это было 
одно изъ до христіанскихъ божествъ у нашихъ предковъ, 
именно—злое божество скотскаго падежа; въ простонаро- 
діи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и теперь еще говорятъ: „при
шелъ ему карачунъ,44 т.-е. погибель, конецъ. Празднова
ніе Карачуну было въ одинъ день съ Колядою, и совпа
дало съ Рождествомъ Христовымъ. Этимъ совпаденіемъ 
и объясняется названіе Рождественскаго поста Карачун- 
скимъ. У Карпато-Руссовъ канунъ Рождества Христова 
извѣстенъ подъ именемъ Кречунъ-вечеръ. Въ Валахіи и Бол
гаріи родившійся 25 декабря обыкновенно называется 
крачунъ. У Румыновъ рождественскія святки называются 
Кречуномъ (а).

15- й день. Свв. муч. Гурія, Оамона и Авива. Въ сказаніи 
о святыхъ положено молиться этимъ угодникамъ, „аще 
возненавидитъ мужъ жену свою,44 и въ случаѣ нужды, бла
гочестивые люди наблюдаютъ это правило (б). Основані
емъ этого народнаго вѣрованія и обычая безъ сомнѣнія 
служитъ слѣдующее происшествіе, разсказанное въ Четь- 
Минеи въ описаніи страданій свв. Гурія, Самона и Ави
ва. Нѣкто по происхожденію Готѳъ, одинъ изъ воиновъ 
греческаго императора, присланныхъ для защиты г. Еде- 
сы отъ варваровъ, стоялъ на квартирѣ у благочестивой 
вдовы Софіи, у которой была дочь Е вфимія. Готѳъ полю
билъ Е вфимію и просилъ ея руки, увѣряя, что онъ не же
натъ еще. С офія долго не соглашалась отпустить един
ственную дочь въ далекую сторону, но наконецъ усту
пила неотступнымъ просьбамъ Готѳа. Свадьба состоялась, 
и Готѳъ, по окончаніи войны, отправился съ ЕвФИМіей на 
родину; но на прощаніи съ Софіей далъ ей клятву, при 
гробѣ свв. муч. Гурія, Самона и Авива, въ томъ, что 
онъ не оскорбитъ своей супруги никогда и будетъ ее 
любить и хранить. Приближаясь къ своей родинѣ, Готѳъ 
объявилъ Е вфиміи, что у него есть дома жена и дѣти, и 
что Е вфимія должна остаться у него рабой. Угрозы Гот-

(а) Истор. очеркъ нар. слов. и искуства Буслаева I, 45. (б) Выть 
Р. Н. Терещ. VI.Журя. М. Н. IIр. 1863 г. ст. Щапов. Этн. сб. V 
т. Скаэ о свят. изд. Семент. Кіевъ. Общер. днёвн. Петруш.
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ѳа заставили ее молчать о своемъ супружествѣ съ нимъ, 
и служить прежней его женѣ рабою. Между тѣмъ эта 
жена подозрѣвала своего мужа въ непозволительной сва
зи съ мнимою рабою, начала ее преслѣдовать, и особен
но возненавидѣла ее съ тѣхъ поръ, какъ Е вфимія родила 
сына. Готѳянка, по ненависти къ Е вфиміи, отравила это
го младенца, а Е вфимія тѣмъ же самымъ ядомъ отравила 
Готѳянку, и за то, по варварскому суду Готѳовъ, была 
живою погребена съ госпожею. Е вфимія, заключенная въ 
гробѣ, пламенно молилась къ свв. Гурію, Самопу и Ави
ву, и будучи утѣшена явленіемъ ей этихъ святыхъ, успо
коилась и забылась, заснувъ сладкимъ сномъ. Проснув
шись, она услышала церковное пѣніе знакомое ей, и от
крывъ глаза увидѣла, что она лежитъ при гробѣ свв. му
чениковъ въ Едесскомъ храмѣ, во время совершенія ут
ренняго богослуженія (а). У насъ на Руси, особенно въ 
старое время—самоуправства мужей надъ женами, очень 
часто повторялись случаи притѣсненія и обиды женъ отъ 
мужей. Очень можетъ быть, что эта трогательная исторія 
была причиною, что оскорбляемыя и обижаемыя отъ сво
ихъ супруговъ женщины смотрѣли на свв. Гурія, Самона 
и Авива, какъ на хранителей и защитниковъ отъ этихъ 
семейныхъ неурядицъ, и навела ихъ на мысль въ слу
чаяхъ домашняго горя обращаться къ этимъ угодникамъ 
съ надеждою, что они окажутъ свое заступничество ,и 
покровительство съ вѣрою призывающимъ ихъ на помощь.

16-й день. Св. Апостола Матѳея. Принаравливаясь къ 
звуку имени этого угодника, простолюдины наши гово
рятъ: на св. Матѳея зима потѣетъ, т.-е. отъ оттепели на
чинаетъ земля Сырѣть (б).

21-й день. Входъ въ храмъ Пресвятыя Богородицы. Такъ 
какъ около праздника Введенія бываетъ то оттепель, то 
стужа, то въ простонародіи говорятъ: „Введеніе ломаетъ 
леденье; на Введеніе, толстое леденьѳ; Введеніе пришло, 
зиму привело; на Введеніе зима вводится и т. п. (в). Оче
видно эти поговорки основаны на созвучіи имени празд
ника, съ названіями зимнихъ явленій, или на игрѣ словъ. 
Отъ имени Введенія, у насъ извѣстны Введенскіе моро
зы (г).

(а) Четь-Мин. ноября 15. (б) Общер. дн. Петруш. Посі. Даля 
(мѣсяцесловъ), (в) Скаэ. Р. Н. Сахар. II ^нар. дн.). ІІосл. Даля 
(мѣсяцесловъ). Общер. дн. Петруш, (г) Русск. въ св. посл. Сне- 
гирев. IV.
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24-й день. Вѳликомуч. Екатерины. Св. Екатерина у рус
скаго народа почитается помощницею женамъ въ болѣз
няхъ чадорожденія, и по этому въ сказаніи о святыхъ на
значено прибѣгать къ ней съ особенною молитвою въ 
трудныхъ родахъ (а). Относительно этого вѣрованія, прав
да, нѣтъ прямаго указанія въ житіи св. Екатерины, но 
тѣмъ но менѣе здѣсь описываются такія обстоятельства, 
которыя могли нослужить основаніемъ для указаннаго на
роднаго вѣрованія. Именно, въ Четь-Минеи и Прологѣ о 
св. Великомученицѣ Екатеринѣ замѣчается, что она бы
ла очень просвѣщенная женщина, и между прочими зна
ніями „по врачебнымъ умудрившися письменемъ, врачевъ 
книги добрѣ увѣде'Ч (б). Естественно предположить, что 
врачебныя познанія св. Екатерины, какъ женщины, мог
ли быть преимущественно направлены къ болѣзнямъ сво
его пола, въ каковомъ случаѣ эта угодница и могла быть 
признана помощницею въ болѣзняхъ чадорожденія. Кста
ти здѣсь замѣтить, что и въ Болгаріи считается св. Ека
терина покровительницею беременныхъ женщинъ, а изъ 
Болгаріи это вѣрованіе могло проникнуть къ намъ на 
Русь, особенно въ южныя части нашего отечества, гдѣ 
слѣды его преимущественно сохраняются доселѣ. Кромѣ 
того день св. Великомуч. Екатерины во многихъ мѣстахъ 
на юпизападѣ проводится по праздничному(в), и наканунѣ 
ея праздника дѣвицы, мечтающія о замужествѣ, постятся, 
чтобы имѣть добрыхъ жениховъ. А грамотныя кромѣ того 
читаютъ житіе св. Екатерины или ап. Андрея. Встарину день 
памяти св. Екатерины былъ однимъ изъ самыхъ веселыхъ 
дней для молодежи, какъ день гаданія о женихахъ (г). 
Нельзя сомнѣваться въ томъ, что основаніемъ для этого 
суевѣрія послужили слѣдующія событія изъ жизни Вели
комученицы, описанныя въ житіи ея. Св. Екатерина про
исходила отъ знатнаго рода, и была „зѣло красна и воз
растомъ высока46. Когда настала пора ея совершеннолѣ
тія, родители стали искать ей соотвѣтственнаго жениха, 
но она не желала этого, и на убѣжденія къ тому родите
лей отвѣтила: „аще хощете, да посягну за мужа, то 
обрящитѳ ми такого юношу, да будетъ подобенъ мнѣ въ 
четырехъ дарованіяхъ, имиже азъ, якожесами исповѣдуете, 
превосхожу вся прочія отроковицы, и тогда взяти его за

(а) Журя. М. Н. Пр. 1863 г. сі. Щапов. Бытъ Р. Н. Терещ. 
VI. Сказ. о свят. изд. Семент. (б) Четь-Мин. Прол. 24 ноября, 
(в) Бытъ Р. Н. Терещ. VI. Общер. днев. Петруш, (г) Тамъ же.
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мужа изволю. ИспЫтуйте убо всюду, аще будетъ кто 
подобенъ мнѣ въ благородіи, въ богатствѣ, въ красотѣ, 
въ премудрости; аще же оскудѣваетъ ему едино отъ сихъ 
дарованій, нѣсть мене достоинъ*. Долго родители искали 
достойнаго жениха своей дочери, но все было напрасно. На
конецъ мать св. Екатерины, потаенная христіанка, имѣвшая 
духовнымъ отцемъ пустынника, отправляется къ нему, и 
проситъ у него по этому дѣлу совѣта. Этотъ благочести
вый мужъ давно обращалъ свое вниманіе на Екатерину, 
и слыша не мало о ея ^благоразумныхъ словесахъ*, ио- 
ложилъ уловити ю къ познанію Христа Царя небеснаго 
и потому ногъ что сказалъ Екатерины „Вѣмъ единаго 
пречуднаго отрока, иже безъ сравненія превосходитъ тя во 
всѣхъ дарованіяхъ, яже рекла еси: красота его побѣж
даетъ сіяніе солнечное, премудрость его—вся чувственная 
и нечувственная созданія; богатство сокровищъ его раз
дѣляется во весь міръ, и никогдажѳ умалится, но паче 
умножается раздаваемое; благородіе его есть неизре
ченное, неизглаголанное и неизслѣдимое*. Образъ это
го юноши, такъ величественно представленный благоче
стивымъ старцемъ, дотого сильно подѣйствовалъ на св. 
Екатерину, что она съ этого времени со всѣмъ * жаромъ 
души предалась одной мысли узнать чуднаго жениха это
го и сдѣлаться его женою. Но благочестивый старецъ все 
далѣе и далѣе направлялъ ея мысли и чувства, и скоро 
своими молитвами достигъ того, что Екатеринѣ дано бы
ло видѣть въ одномъ чудномъ явленіи этого дивнаго юно
шу, т.-е. самого Іисуса Христа, при чемъ удостоиласъ 
получить отъ него кЛиьцо, какъ замѣчается въ Четь-Ми- 
неи объ этомъ: „Богородица прія руку отроковицы и 
глагола къ Сыну: даждьей, чадо мое, перстень въ обру
ченіе, и уневѣсти ю себѣ, яко да снодобиши ю царст
вія твоегоа. Тогда владыка Христосъ далъ ей одинъ кра
снѣйшій перстень, глаголя сія: „Сѳ днесь пріемлю тя въ 
невѣсту себѣ, невѣсту вѣчну; сохрани убо согласіе сіе 
опасно, да не пріемлеши отнюдь жениха земнаго (а). Очень 
легко предположить, что эта глубоко нравственная по
вѣсть о обрученіи св. Екатерины жениху — самому Гос
поду послужила поводомъ молодымъ людямъ, ищущимъ 
счастья въ семейной жизни, избрать себѣ покровителъ- 
ницею св. Екатерину, чудную невѣсту, которая оказалась 
быть достойною высочайшаго жениха самого I. Христа.

(а) Четь-Мив. 24 ноября.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 85

Въ тропарѣ въ честь св. Екатерины, говорится: „Бого-
звавная невѣсто, блаженная Екатерино, ты добродѣтелями, 
какъ солнечными лучами, просвѣтила невѣрныхъ мудре
цовъ, и какъ пресвѣтлая луна, ты отогнала Ходящимъ въ 
нощи тьму невѣрія, царицу увѣрила, и мучителей обли
чила, и востекла въ небесный чертогъ къ прекрасному 
жениху Христуа (а). Указанное нами народное вѣрованіе 
относительно св. Екатерины извѣстно было не у однихъ 
нашихъ предковъ; оно существовало и въ Польшѣ, гдѣ, 
тоже, въ день этой Великомученицы, молодежь, особенно 
мужчины, развлекались гаданіями о будущихъ невѣстахъ 
и т. п. (б).

26 день. Освященіе церкви св. Великомученика Георгія, 
въ Кіевѣ предъ враты св. С о ф іи . Праздникъ этотъ извѣ
стенъ въ русскомъ народѣ подъ именемъ осенняго, въ от
личіе отъ весенняго, Юрьева дня, и ведетъ свое начало 
съ XII в. Онъ установленъ великимъ княземъ Ярославомъ, 
который, по замѣчанію одного нашего лѣтописца, первый 
заповѣдалъ по всей Руси „творити праздникъ св. Георгія 
мѣсяца ноября 2'1-го числаа (в). Въ древне-русской жизни 
Юрьевъ день былъ очень важнымъ срочнымъ днемъ въ 
хозяйственномъ быту, такъ какъ въ этотъ день русскіе 
крестьяне пользовались правомъ перехода отъ одного 
помѣщика къ другому. Въ Судебникѣ говорился объ этихъ 
переходахъ, что они должны совершаться за недѣлю до 
Юрьева дня, и недѣлю по Юрьевѣ днѣ осеннемъ. Въ од
ной граматѣ тоже читаемъ: „а крестьянамъ отказываться 
изъ города въ волость и изъ волости въ городъ па одинъ 
срокъ въ году: за недѣлю до Юрьева дня осенняго, и не
дѣлю по Юрьевѣ дни осеннемъа (г). Въ Стоглавѣ по указу 
царя и митрополита предписывается „отказывать (отпу
скать) служилыхъ людей, при монастыряхъ, домахъ мона
стырскихъ, архіерейскихъ и епископскихъ на срокъ по 
Юрьевѣ днѣ осеннемъ, по старинѣ же“ (д). Царь Борисъ 
Годуновъ первый, а потомъ за нимъ царь Василій Ива
новичъ Шуйскій, рѣшительно запретили вольные пере
ходы крестьянъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ прекратилось прежнее 
значеніе Юрьева дня осенняго. Теперь объ немъ сохрани
лось нѣсколько пословицъ, изъ которыхъ въ нѣкоторыхъ 
предки наши видимо высказывали сильное сожалѣніе о по-

(а) Трои, яеліком Екат. мѣсяч. Мин. 24 ноября, (б) Бытъ Р. Н. 
Терещ. VI. (я̂ і Про л. XIV в. въ Софійск. Кіевск. бибі. (г) Акт. 
арх. Экс. т. IДЬ 48. Акт. ист. № 165. (д) Стопъ 98. изд. Кожанч. 276.
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терянномъ днѣ свободы. „Вотъ тебѣ бабушка Юрьевъ день41 
вѣроятно сказалось русскимъ человѣкомъ, когда онъ 
впервые и неожиданно узналъ запрещеніе перехода. Или: 
„Н&ряжадась баба на Юрьевъ день погулять съ боярскаго 
двора44. „Верстался мужикъ на Юрьевъ день радѣть о бо
ярскомъ добрѣ: мужикъ не тумакъ, знаетъ когда живетъ 
Юрьевъ деньги т. д. (а). Отъ древняго Юрьева дня остался и 
держится въ нѣкоторыхъ мѣстахъ доселѣ, одинъ благочес
тивый обычай, по которому въ день памяти св. Георгія 
26-го ноября наши поселяне при отъѣздѣ куда-либо въ 
дорогу служатъ Молебствія о благополучіи на предстоящій 
путь. Пріуроченіе этого обычая къ осеннему Юрьеву дню, 
даетъ право предполагать, не есть ли это остатокъ доб
рыхъ обычаевъ нашей старины, которыми древне-русскіе 
крестьяне сопровождали свое разставаніе съ старыми 
своими господами, и собирались на службу къ дру
гимъ (б).

27-й день. Преподобнаго Романа чудотворца. Какъ видно 
изъ сказанія о святыхъ, св. Роману русскій народъ молит
ся 6 разрѣшеніи безплодства и безчадія (в). Основаніемъ 
этого вѣрованія послужило то, что этотъ преподобный, 
обладая даромъ чудотвореній, по свидѣтельству Пролога, 
„толики божественныя сподобился благодати, яко многимъ 
человѣкомъ, недуги уврачевати, и многи жены неплодныя 
молитвою чада родити сотвори44 (г).

30-й день. Св. Апостола Андрея Первозваннаго. Въ этотъ 
день, какъ и въ день Великомученицы Екатерины дѣвуш
ки гадаютъ о своихъ суженыхъ. Многія изъ нихъ, по за
веденному обычаю, наканунѣ дня Ап. Андрея соблюдаютъ 
постъ, и вообще молятся ему о дарованіи имъ хорошихъ 
жениховъ (д). На Полѣсьи дѣвушка, желая увидѣть во снѣ 
своего суженаго, сѣетъ ленъ въ горшкѣ, наполненномъ 
землею; прочитавъ надъ горшкомъ Отче нашъ девять разъ 
стоя, и девять разъ на колѣняхъ, и девять разъ сидя, она 
говоритъ:

Сватый Андрею,
Я на тебѣ ленъ сѣю,

(а,) Русск, въ св. посл. Снегир. IV. Сказанія Р. НЬ Сахар. VI 
(нар. дн.). Посл. Даля (мѣсяцесловъ), (б) Сказ. Р. Н. Сахар. II 
(нар. дн.) (в) Журн. М. Н. Пр. 1863 г. ст. Щапов, Бытъ Р. Н. 
Терещ. VI. Общ. дневн. Петруш. Сказ. о св. ивд. Семент. Этн. 
сб. V т. (г) Прол. 27 ноября, (д) Общер. дн. Петруш. Обыч. и 
повѣр. Малорос. Маркевича. Маякъ 1843 года XI ст. матеріал.
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Дай же мини анати 
3ъ кимъ я буду той ленъ рвати (а).

Обычай этотъ и самое вѣрованіе, пріуроченное къ па
мяти и дню св. Андрея, не можетъ имѣть никакого осно
ванія въ сказаніи о жизни этого Апостола. Вѣроятнѣе 
всего, что основаніемъ для указаннаго обычая послужило 
самое имя апостола — Андрей, которое по толкованію 
съ греческаго означаетъ мужъ. Кстати здѣсь замѣтить, 
что гаданія о супружествѣ, пріуроченныя у насъ ко дню 
св. апостола Андрея, были въ особенномъ ходу у дру
гихъ народовъ славянскихъ, напр. у сосѣднихъ намъ По
ляковъ (б). Можно думать, что отсюда они перешли и на 
Русь, тѣмъ болѣе, что доселѣ они держатся крѣпче всего 
на югѣ и западѣ Россіи, и мало извѣстны въ другихъ 
мѣстахъ нашего отечества.

Иванъ Еалинскій.

ИЗЪ БЫТА КРЕСТЬЯНЪ.
Въ одномъ изъ уѣздовъ Тверской губерніи, верстахъ 

въ 50-ти отъ Твери, въ недавнее время устроена усерді
емъ одного благочестиваго и ревностнаго къ вѣрѣ пра
вославной помѣщика, генералъ-маіора Д. Н. Ш в—чъ ча
совня во имя Благовѣщенія Пресв. Дѣвы Маріи. Часовня 
построена каменная, прочная и весьма красивая. Она по
строена на мѣстѣ прежней ветхой деревянной часовни; 
а ѳта деревянная часовня въ свою очередь была постав
лена на томъ мѣстѣ, гдѣ по преданію въ старину былъ 
монастырь. Окрестные жители глубоко чтутъ находящую
ся въ часовнѣ св. икону Благовѣщенія Пресв. Дѣвы Ма
ріи, и въ извѣстное время года въ крестномъ ходѣ изъ 
приходскаго своего храма, въ огромномъ количествѣ со
бираются въ часовню для молитвъ предъ св. иконою и 
совершенія водоосвященія.

Снаружи часовня походитъ на храмъ Божій, и нахо
дясь въ уединенномъ, лѣсномъ мѣстѣ, живо напоминаетъ 
собою о существовавшей здѣсь нѣкогда обители иноче
ской. Проходящіе и проѣзжающіе идущею мимо этой ча
совни дорогою, невольно осѣняютъ себя крестнымъ зна-

Маякъ 1843 г. XI ст. матер. Виленск. вѣсти. 1868 г. № 134. 
ытъ Р. Н. Терещ. VI.
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меніемъ и возсылаютъ сердечную молитву свою- ко Гос
поду и къ Божіей Матери. Внутри часовня имѣетъ пре
красно устроенный иконостасъ, и среди уединенія и ти
шины, царствующей повсюду въ окружности, еще боль- 
ше возвышаетъ духъ молящихся къ Богу.

На Фронтонѣ предъ входомъ въ эту часовню поставле
на въ нарочно-устроенной впадинѣ икона Благовѣщенія 
Пресв. Богородицы за стекломъ. Икона эта поставлена 
безъ сомнѣнія для того, чтобы всякій проходящій и про
ѣзжающій мимо часовни зналъ, въ чью честь и славу уст
роена часовня, и къ кому вознести молитву свою.

Разъ оѣоло этой часовни собралось не мало крестьян
скихъ дѣтей изъ одной сосѣдней деревни Буланова. Дѣти 
сначала бѣгали вокругъ часовни и играли, потомъ влѣзли 
и посмотрѣли въ окна часовни, наконецъ стали кидать 
камнями, кто кинетъ выше. Камни полетѣли на крышу 
часовни, иные перелетали черезъ часовню, иные попа
дали въ стѣну часовни, и отлетали внизъ.

Ужь и это было неблагоговѣніе къ часовнѣ и къ ея 
святынѣ. Что за мѣсто игры около часовни? Что за по
тѣха бросать камни на часовню и въ часовню? Но оста
новить было не кому. Крестьянинъ, которому порученъ 
ключъ отъ часовни и надзоръ за нею, только въ ночное 
время обходилъ ее, въ полной увѣренности, что днемъ 
никто не тронетъ часовни. •

— Смотри-ка, ребята, куда я хвачу, сказалъ одинъ маль
чикъ лѣтъ одиннадцати, по имени Егоръ.

Ребята остановились. Егоръ взялъ камень, и бросилъ 
прямо въ икону Благовѣщенія Пресв. Богородицы, по- 
мѣщенпую во фронтонѣ. Стекло зазвенѣло, и камень ос
тался у самой иконы.

— Достанется тебѣ! Сказали другіе ребята, испугавшія
ся не столько дерзости Егора, сколько того, что стекло- 
то разбилось.

— Что за важность! отвѣтилъ Егоръ съ какою-то не 
дѣтскою дерзостію.

Ребята однако тотчасъ же убрались домой. Вскорѣ свя
щенникъ усмотрѣлъ, что стекло разбито, а въ деревнѣ и 
въ селѣ стали ходить слухи, что стекло это разбили ба
ловники ребята. И священникъ и крестьяне стали роп
тать на такую дерзость.

— Что за шутки? Выдумали шутить чѣмъ, говорили 
благонамѣренные изъ крестьянъ. Ужь коли нѣтъ почте
нія къ иконѣ святой, станутъ ли насъ почитать ребята 
наши?
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Другіе прибавляли: конечно худо; слѣдуетъ наказать.
— Сначала слѣдуетъ розыскать!
— Да подождите, братцы, сказалъ священникъ,—давай

те сначала осмотримъ святую икону; не разбилось ли 
какъ случайно стекло; вѣдь иногда птица несетъ кость, 
уронитъ ее, и пожалуй разобьетъ окно на улицѣ; и тутъ 
не было ль того же самаго. Принесите лѣстницу, да ос
мотрите хорошенько, нѣтъ ли кости тамъ.

Крестьяне принесли лѣстницу, подставили къ часовнѣ, 
и тотъ самый крестьянинъ, которому порученъ надзоръ 
за часовнею, полѣзъ къ иконѣ.

— Что, Сидоръ? спросилъ священникъ.
— Камень, отвѣчалъ Сидоръ.—Вотъ и видно, какъ онъ 

прошибъ стекло, и остался тутъ внизу у с'в. иконы.
— Дѣло, братцы, нехорошо, сказалъ священникъ. Ясное 

дѣло, что не птица занесла этотъ камень.
— Какое— птица!
— Это чья-нибудь рука забросила.
— Что за важность, хоть и забросила? сказалъ отецъ 

Егора. Онъ ужь слышалъ дома, что его сынъ бросилъ 
камень.

— Ѳедоръ-то должно быть знаетъ виноватаго,—замѣтилъ 
кто-то тихонько. (Ѳедоръ былъ отецъ Егоровъ). Другой 
отвѣтилъ на это замѣчаніе также тихонько: чего знаетъ! 
Вѣдь его Егоръ бросилъ камень то; ужъ это я вѣрно 
знаю; ребята-то все разсказали, какъ дѣло было.

— Что-жь думать-то, когда такъ? Позвать Егора, да 
и спросить, какъ дѣло было.

— Нѣтъ, спросить мало, а тутъ же и наказать.
— Да вѣдь можетъ не очень виноватъ?
— Какъ не очень виноватъ! Въ икону святую бросаетъ 

камни, чтожь онъ за христіанинъ? Что жь изъ него вы
летъ? Теперь онъ бросаетъ въ икону, да въ часовню, а 
тамъ будетъ подламывать часовню, да обдирать оклады 
съ иконъ, а тамъ до храмовъ Божіихъ доберется, а тамъ 
и души станетъ губить. Хорошее-ль это дѣло?

Собесѣдники толковали довольно громко, такъ что об
ратили на себя вниманіе священника и другихъ кресть
янъ, и отца Егорова.

— О чемъ вы, Гаврила Михеичъ и ОнуФрій Левонычъ, 
толкуете? спросилъ ихъ священникъ.

— Да все о томъ же. Не ладно дѣло.
— Что говорить, хорошее ль дѣло. '
— А по мнѣ, такъ ничего, совсѣмъ ничего, началъ опять
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Ѳедоръ отецъ Егоровъ. Изъ-за чего тревожиться? Ну, 
можетъ, мальчишка какой по глупости и бросилъ: что жь 
его за ѳто? не наказывать же.

— Да ты, Ѳедоръ, не очень защищай виноватаго, ска
залъ ему Онуфрій Левоновъ, мужикъ прямой, суровый и 
степенный.—Ты, братъ, больно ужь отстаиваешь; нѣтъ ли 
грѣшка за твоимъ сынишкомъ? Говорятъ, ато онъ хва
тилъ въ образъ-то Богоматери.

Ѳедоръ вспыхнулъ; онъ зналъ, что точно его сынъ бро
силъ, и давно бы ему слѣдовало объ этомъ сказать те
перь, а еще прежде слѣдовало бы тотчасъ же, какъ толь
ко узналъ объ этомъ, растолковать сыну, что это грѣхъ 
непростительный, что шутить этимъ никакъ нельзя, да и 
хорошенько наказать.

— Извѣстное дѣло, его сынишка; вотъ всѣ женщины 
въ деревнѣ толкуютъ; имъ все пересказали ребята. Такъ 
говорили въ толпѣ.

— Кто говоритъ? Что говорятъ? Бабы-то? мало ль, что 
онѣ болтаютъ? Всякаго вздору ихъ не переслушаешь,—на
чалъ сгоряча Ѳедоръ.—Мой Егоръ знать не знаетъ, вѣ
дать не вѣдаетъ.

— Постой, Ѳедоръ, не горячись, сказалъ священникъ.— 
Если сдѣлалъ это твой сынъ, мы всѣ знаемъ, что ой> 
это сдѣлалъ по глупости; винить его мы много не винимъ.

— Да онъ не виноватъ; вотъ чтобъ мнѣ....
— Постой, постой, ты не божись: продолжалъ священ

никъ; — если онъ и виноватъ....
— Да, онъ виноватъ, это мы хорошо знаемъ,—сказала 

толпа.
— Слышишь, Ѳедоръ,—такъ если онъ и виноватъ...
— Ну вы-то почемъ знаете, обратился Ѳедоръ къ толпѣ.
— Да ужь знаемъ, небось.
— Эхъ, вы крикуны.
— Да ты слушай меня, продолжалъ опять священникъ.
— Да что мнѣ слушать-то, когда онъ не виноватъ, 

отвѣчалъ Ѳедоръ. Ему хотѣлось поскорѣе уйти домой. 
Важность какая! Что вы напали на меня, говорилъ онъ 
обращаясь къ крестьянамъ.

— Да ты послушай, Ѳедоръ, опять началъ священникъ.
— А ты не спорь, говорили изъ толпы, а лучше по

слушай, что батюшка-то скажетъ; онъ и тебя уму разу
му научитъ, да и Егора-то твоего поучитъ.

— Тебѣ бы, Ѳедоръ, слѣдовало вотъ что сдѣлать, ска
залъ священникъ,—когда ты узналъ, что твой сынъ это 
сдѣлалъ
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— Да не онъ... сказалъ съ явнымъ озлобленіемъ про
тивъ всѣхъ Ѳедоръ.

— Ты слушай, слушай, тебѣ слѣдовало бы его привести 
сюда къ часовнѣ, да указывая на ликъ-то святой и ска
зать ему: „вотъ, Егорушка, тутъ въ старину была оби
талъ монашеская; святые подвижники жили и трудились, 
а потомъ послѣ храмъ Божій былъ; мѣсто это святое; 
играть и бѣгать тутъ нельзя. А вонъ видишь: это св. 
икона Матери Божіей нашей заступницы и помощницы. 
Она, Пресвятая Владычица, всегда молится за насъ у 
престола Сына Своего, Бога нашего; Она даетъ намъ здо
ровье. Она посылаетъ намъ ведро. Она благословляетъ 
наши поля, и подаетъ хорошій урожай. Она бережетъ 
нашу скотину; Она охраняетъ наши домы отъ огня; Она 
всѣхъ насъ милуетъ. Безъ Нея, нашей заступницы и по
мощницы, мы пропадемъ, пропадемъ совсѣмъ. Ты, сы
нокъ мой, когда идешь мимо этаго святаго мѣста, сними 
шапку, перекрестись, и помолись Ей, Царицѣ Небесной, 
чтобъ Она тебя помиловала. А ты, говорятъ, бросилъ 
камень въ Нее, въ Ея святую икону“... Сынъ-то бы твой 
тутъ же бы заплакалъ, и сталъ бы просить прощенія въ 
своемъ грѣхѣ у Царицы Небесной.

Народъ слушалъ со вниманіемъ рѣчь священника; многіе 
сняли шапки и крестились на образъ Божіей Матери. Ѳе
доръ стоялъ въ какомъ-то ожесточеніи.

— Ты думаешь, мы твоего сына жестоко наказали бы 
здѣсь? продолжалъ священникъ, обращаясь къ Ѳедору. 
Мы бы ему только растолковали.

— Чего, батюшка; мальчишку и посѣчь бы не мѣшало 
немножко, сказали нѣкоторые изъ крестьянъ; бывало насъ 
строго держали отцы. Твердо помвишь, за что накажутъ.

— А ты сѣки своего Ивана, коль тебѣ хочется, отозвал
ся Ѳедоръ, всѳ еще въ озлобленіи.

— Мы растолковали бы ему, продолжалъ священникъ, 
что вѣдь это дѣло не хорошее, не христіанское бросать 
камни въ св. икову, чю у него мало страху Божія; а безъ 
страха Божія что оьъ за человѣкъ? Онъ и тебя камнемъ 
хватитъ.

—Чего ждать? раздалось опять въ толпѣ.
— Да что вы ко мнѣ пристали, точно я воръ какой или 

душегубецъ. Я вамъ сказалъ: сынъ мой невиноватъ, и я 
невиноватъ, знать васъ викого не хочу.

Ѳедоръ сталъ пробираться сквозь толпу.
— Смотри, Ѳедоръ, Царица Небесная тебя накажетъ.
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Сынъ сдѣлалъ по глупости, а ты отстаиваешь его ужь 
не по глупости, а по злому упрямству, говорилъ ему 
вслѣдъ священникъ.

Вотъ какой закоренѣлый! сказалъ Онуфрій Левоновъ.
— Его сынъ это сдѣлалъ, говорилъ еще одинъ кресть

янинъ.Мой Миша былъ тутъ и все видѣлъ.
—Ну Господь съ нимъ! сказалъ священникъ; жаль, что 

онъ не сознаетъ своей вины; ему вотъ хочется, чтобы 
прошло это дѣло такъ, безнаказанно. Да вѣдь Царица-то 
небесная не покарала бы.

Прошло недѣли двѣ послѣ этого. Крестьяне и забыли 
обо всемъ этомъ дѣлѣ; и самъ Ѳедоръ пересталъ думать 
объ немъ. Разъ какъ то священникъ пріѣжаетъ за какой-то 
требой въ Буланово, и говоритъ мужичкамъ: братцы, нуж
но памъ для часовни одно дерево потолще и покрѣпче. 
У васъ лѣсъ есть; сдѣлайте милость, срубите и привезите. 
* — Изволь, батюшка.

Крестьяне на слѣдующій же день цѣлою толпою отпра
вились въ лѣсъ вырубить и привезти дерево. Вмѣстѣ съ 
другими отправился и Ѳедоръ, отецъ мальчика Егора. Кто 
съ топоромъ шелъ, кто съ пилой, кто съ веревкой, двое 
шли около лошади, которая была впряжена въ передне, 
чтобы дерево везти къ часовнѣ. Нашли дерево, облюбо
вали его и начали пилить.

— Смотри, народъ не убило бы,—сказалъ въ предосте
реженіе ОнуФрій.

—Чего тутъ,ничего, отвѣчалъ Ѳедоръ.—Дерево было здо
ровое, крѣпкое; оно стояло среди другихъ деревъ, такъ 
что сучья ихъ переплетались между собою. Къ концу ста
ли пилить очень осторожно, и то и дѣло потрогивали дерево.

— Чего бояться? говорилъ Ѳедоръ. Давай закинемъ верев
ку за сучья-то да и за стволъ-то; оно лучше пойдетъ.

— Смотри, не придавило бы.
— Не придавитъ; вѣдь оно не сейчасъ, же рухнетъ.
Ѳедоръ самъ обвязалъ дерево веревкой и концы спус

тилъ къ народу. Потомъ подошелъ къ народу, обвязалъ 
себя кое-какъ наскоро однимъ концомъ подъ пазуху и 
спину, чтобы ловчѣе и сильнѣе было тянуть. Прочіе ух
ватились за другой, конецъ.

Потащили. Дерево скрипнуло,покачнулось на ту сторону, 
куда тянулъ народъ, и зацѣпило за сучья другихъ деревъ.

— Смотри, не убило бы, закричалъ опять Онуфрій. 
Народъ бросилъ конецъ веревки. Но въ эту минуту дерево
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вдругъ быстро подалось назадъ, и вздернуло Ѳедора са
жень на пять къ верху.

— Братцы, спасите, успѣлъ только проговорить Ѳедоръ. 
Ыо спасать было невозможно. Веревка, которою онъ кой- 
какъ опуталъ себя, распуталась сама собой, и Ѳедоръ 
всѣмъ корпусомъ грянулся на землю. Черепъ его попалъ 
на камень, тутъ и духъ вонъ. Остолбенѣлые мужики дол
го не могли двинуться съ мѣста и слово вымолвить.

Протоіерей В. Владиславлевъ.

БЕСѢДА МОЯ СЪ БЕЗПОПОВЦЕМЪ, О СОВОКУПНОМЪ ЯДЕНІИ И 
ПИТІИ СЪ НЕВѢРНЫМИ И ЕРЕТИКАМИ.

Въ одно время я бесѣдовалъ съ безпоповцемъ о вѣрѣ; 
безпоповецъ сказалъ мнѣ: вашею церковію много попу
щено безмѣрныхъ слабостей и тѣмъ ваша церковь сама 
насъ отъ себя удаляетъ.

Я спросилъ: А какія наша православная церковь по- 
пущаетъ слабости, скажите?

Безпоповецъ: Съ невѣрными и еретиками въ яденіи и 
питіи сообщаться православному христіанину строго во
спрещено.

Я отвѣтилъ: Хотя я и не имѣю обычая ѣсть и пить 
съ еретиками, развѣ только по какимъ обстоятельствамъ; 
однако другихъ православныхъ, совокупно идущихъ и пію- 
щихъ съ еретиками и невѣрными, за то зазирать не могу. 
А паче не должно укорять въ томъ св. церковь, что она не 
возбраняетъ съ невѣрными совокупно ѣсть и пить, потому 
что она такъ дѣйствуетъ на основаніи апостольскаго уче
нія. Апостолъ Павелъ,въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ 
въ зачалѣ 146, такъ пишетъ: „ Аще ли кто отъ невѣрныхъ 
призываетъ вы, и хощете ити, все предлагаемое вамъ ядите, 
ничтоже сомнящеся за совѣсть^. Сіи святыя апостольскія 
словеса св. Іоаннъ Златоустъ сице толкуетъ: „Зри паки 
умѣреніе, не бо повелѣ и законоподожи отходити, но ни
же возбрани, отшедшія паки свобождаетъ всякаго зазораа. 
Зри, какъ толкуетъ св. Златоустъ словеса св. Апостола 
Павла,—„не законоподожи отходити къ невѣрнымъ при
зывающимъ, но ниже возбрани". Такъ и наша св. цер
ковь согласно апостольскому ученію творитъ,—не зако-

7ЧАСТЬ Ш.
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цополагаетъ съ невѣрными ястн п не возбраняетъ. Посе
му церковь въ томъ и не подлежитъ зазрѣнію, какъ хра
нительница апостольскаго ученія, а справедливѣе должно 
зазирать именуемыхъ старообрядцевъ вь излишней, паче 
апостольскаго ученія, самовольной строгости.

О тѣхъ же словахъ св. Апостола Павла, не возбраняю
щихъ съ невѣрными ясти, въ Евангеліи учительномъ въ 
недѣлю 29 пишется сице: „Вѣрнымъ убо согрѣшающимъ, 
ниже ясти съ ними повелѣваетъ Божественный законъ 
Духа*, невѣрнымъ же на пиръ собирающимся не возбра
няетъ купно ясти съ ними. Глаголетъ бо Павелъ Аио- 
столъ: аще кто отъ невѣрныхъ зоветъ васъ и хощете 
ити, все предлагаемое вамъ ядите, ничтоже разсуждающе14. 
Зри, и сей толковникъ Божественныхъ словесъ глаголетъ, 
яко Божественный законъ Духа, съ невѣрными ясти не 
возбраняетъ. Апостолъ глаголетъ: „ничтоже сомняіцеся 
за совѣсть41; толковникъ же поясняя глаголетъ: „ничтоже 
разсуждающе44. Видите, какой законъ Духа! А вы, этимъ 
закономъ Духа управляемую церковь порочите слабостію. 
Эта хула ваша касается не только церкви, но и самаго 
закона Духа.

Безпоповецъ сказалъ: хотя это и такъ было узаконено 
отъ Духа въ началѣ проповѣди, но нужно полагать, чиго 
это уставлено было такъ только ради начала проповѣ
ди, когда вѣрніи еще не усовершенствовались; потому-то 
Апостолы и допускали такія послабленія въ отношеніи 
къ нимъ, какъ и относительно обрѣзанія дѣлали Іудеомъ 
снисхожденіе,

Я отвѣтилъ: Апостолы, снисходя Іудеомъ о обрѣзаніи, 
возвѣщали ясно, что въ обрѣзаніи для спасенія языкомъ 
никакой нужды нѣтъ, но спасутся они чрезъ вѣру безъ 
него. (Дѣянія зачало 36). Симъ давалось знать, что об
рѣзаніе попущается однимъ Іудеомъ, не какъ нужное для 
полученія вѣчнаго живота, но какъ снисхожденіе. О изы- 
цѣхъ же Апостолъ Павелъ къ Галатамъ писалъ сице: 
„аще обрѣзаетеся, Христосъ васъ ничтоже пользуетъ44 (за
чало 221). И что Апостолы только временно снисходили 
Іудеомъ, это можно видѣть изъ самыхъ же апостольскихъ 
узаконеній. А чтобы и сей законъ Духа, который вѣрно
му съ невѣрными ясти не возбраняетъ,—такожде бы былъ 
данъ только на первое время, по немощи вѣровавшихъ, 
по снисхожденію, о томъ не писали ни Апостолы, пи тол
кователи словъ апостольскихъ и никто изъ учителей цер
кви того не говорилъ, а только вы такъ мудрствуете
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своеразумно въ противность толковникамъ св. Апостола 
Павла. Ибо св. Златоустъ о семъ въ 16 бесѣдѣ на 1 по
сланіе св. Апостола Павла къ Коринѳянамъ пишетъ сице: 

*„да не мнятъ, зане яко несовершеннѣйшимъ имъ сего 
(еже съ невѣрными не ясти и съ блудниками) не завѣща, 
свершенные пеглн (можетъ быть) сотворити то начнутъ, 
показуетъ, яко ниже возможно сему быти, ниже аще бы 
зѣло восхотѣша: понеже достояше другую вселенную 
искати. Ниже: Како бо мощно есть человѣку, рече, сущу, 
и дому и дѣтемъ предстоящу, и гражданская дѣющу, или 
рукохудожнику сущу, или воину, множайшимъ сущимъ 
Еллиномъ, иже повсюду, блудниковъ убѣжати? Блудники 
бо міра сущія въ Еллинѣхъ глаголетъ. Ниже: Таже и 
вину полагаетъ, еяже ради не возбраняетъ внѣшнимъ та
ковымъ сущимъ примѣшатися, показавъ, яко не точію не 
возможно, но и излишнее. Что бо ми внѣшнихъ судитиа? 
Зри слова св. Златоуста,—онъ не тако глаголетъ, якоже 
вы учите, что якобы законъ Духа, не возбраняющій 
вѣрному съ невѣрнымъ ясти, точію на время данъ, по 
немощи тогда вѣровавшихъ, во яко и съвершеннѣйшіи, 
въ гражданскихъ дѣлахъ упражняющіеся, сего совѳршити 
не возмогутъ; да еще ктому и то объясняетъ, почему 
Аиостолъ не возбраняетъ съ невѣрными ясти: яко тако
вое законоположеніе излишнее,— что бо ми, глаголетъ, 
внѣшнихъ судити? А излишнее соблюдать, не есть совер
шенство, но недостатокъ разсужденія и не полезные труды.

Безпоповецъ сказалъ: Почему же св. Златоустъ не ясти 
съ невѣрными, блудниками полагаетъ излишнимъ?

Я отвѣтилъ: Потому что невѣрный не знаетъ закона 
христіанскаго, и съ таковымъ нельзя такъ же строго об
ращаться, какъ съ братомъ по вѣрѣ. Съ братомъ согрѣ
шающимъ Апостолъ повелѣваетъ не ясти, яко да посра
мится и исправится, но и того, не яко врага имѣти, но 
яко брата наказовати; невѣрнаго же прежде увѣрованія 
во Христа, излишпе наказывати за неисправленіе пове- 
лѣній Христовыхъ, которыхъ онъ не знаетъ. Зри о семъ 
бесѣду 16 св. Іоанна Златоуста на первое посланіе къ 
Коринѳянамъ св. Апостола Павла. И сіе мнѣніе, что съ не
вѣрными не ясти есть излишнее дѣло, не отъ себе взялъ 
св. Златоустъ, а отъ св. апостола Павла, который рекъ: 
„что бо ми рече внѣшнихъ судитиа? Да и не только дѣло 
сіе излишне, но и многажды бываетъ повредно, понеже 
разсѣцаетъ насъ другъ отъ друга и воздвигаетъ вражду. 
А еже разсѣцати насъ другъ отъ друга (аще и съ не-
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вѣрными) дѣло діаводьско есть. Слыши о семъ слова то
го же св. Златоуста въ толкованіи на тоже первое по
сланіе къ Коринѳянамъ въ нравоученіи 33. „Ибо дѣло діа- 
вольско есть еже разсѣцати ны другъ отъ друга и зѣло 
діаволъ тщашеся отъяти любовь, да отсѣцетъ путь ис
правленія, и удержитъ онаго убо въ прелести, тебе же во 
враждѣ, таже сице преградитъ оному путь спасенія. Егда 
бо и врачь ненавидитъ болящаго и бѣгаетъ, и болящій 
врача отвращается, то когда возстанетъ недужный, егда ни
же онъ сего призоветъ, ниже сей къ нему отъидетъ? Чѳсо 
ради, рцы ми, и отвращаешися и бѣгавши его? Зане не
честивъ есть? убо сего ради подобаетъ приходити и цѣ- 
лити, да возставиши недужнаго". Выше въ томъ же нраво
ученіи глаголетъ о Еллинѣхъ: „Ненавидѣти убо подобаетъ 
не оныхъ же, но вѣру или уставъ, не человѣка, но злое 
дѣяніе, растлѣнный разумъ. Человѣкъ убо есть дѣло Бо
жіе, прелесть же, дѣло діаводьско. Не смѣсиши убо яже 
Божія, и яже діавольскаяи. Видиши ли, какъ св. отецъ не 
повелѣваетъ отлучатися нечестиваго, понеже отлученіе 
отсѣкаетъ исправленія путь, а отсѣченіе исправленія, вѳ- 
лія для спасенія повредность. Да ктому же сіе и гордость 
посѣваетъ въ пасъ. Слыши о томъ, въ томъже нраво
ученіи тогоже св. Іоанна Златоуста словеса: „Аще по
добаетъ враги Божія ненавидѣти, не точію нечестивыхъ 
подобаетъ ненавидѣти, но и грѣшныхъ: и тако будемъ 
горше звѣрей, всѣхъ отвращающеся, и гордынею дмяще- 
ся, якоже Фарисей онъ.

Безпоповецъ сказалъ: А какъ же еще въ Ветхомъ Завѣ 
тѣ заповѣдано было не сообщатися съ иноплеменными?

Я отвѣтилъ: Людямъ ветхозавѣтнымъ еще не было да
но такой сиды, какая дана христіанамъ Люди ветхоза
вѣтные были въ младенческомъ состояніи по духу, и какъ 
младенцамъ, пмъ такъ было и заповѣдано, по ихъ немо
щи, ибо что свойственно дѣлать мужамъ, младенцы, по 
ихъ немощи, того дѣлать не могутъ. Также, что по мла
дости только завѣщевается дѣтямъ, то дѣлать мужамъ, 
посмѣятельно есть. А ты, оставивъ совершенство Нова
го Завѣта, предлагаешь, что заповѣдалось по немощи 
Евреомъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, не разсуждая, коего духа и 
совершенства сподобилъ есть Христосъ вѣрующихъ въ 
Него,— но младенческая мудрствуешь. Слыши о томъ сло
веса тогоже св. Златоуста въ томъже 33 нравоученіи 
на первое посланіе къ Коринѳяномъ: „Множайшаго нынѣ 
(то-есть въ Новомъ паче Ветхаго Завѣта) истязуемся лю-
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бомудрія, іѣмже и учгвикомъ глаголющимъ снити огню, 
якоже ори Иліи, не вѣста, рече Христосъ, восго духа 
есте. Тогда убо (въ Ветхомъ) не точію нечестіе, но и 
вечествующихъ самихъ ненавидѣти поведены бяху, да 
не дружество будетъ имъ вина законопреступденію. Се
го ради Господь (въ Ветхомъ Завѣтѣ) и сродства отсѣче, 
и смѣшенія, и отвеюду ихъ огради. А нынѣ понеже на 
большее насъ возведе любомудріе, и высочайшихъ вреда 
онаго сотвори, и приходити и утѣшати повелѣваетъ. Не 
вамъ бо отъ нихъ вредъ, но онымъ отъ насъ польза бы
ваетъи. Ниже: „Сего ради аще и Еллинсву жену обрящетъ 
съ вѣрнымъ жительствующу, не распрязаетъ брака". Зри- 
ши ди, какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ завѣщаніе не сообщаться 
со иноплеменными къ новозавѣтнымъ людямъ прилагати 
не возможно?

Старообрядецъ сказалъ: самъ св. Златоустъ въ книгѣ 
Маргаритъ, въ словѣ о лжеучителяхъ, строго запрещаетъ 
съ еретики въ яденіи и питіи не сообщатися; приводитъ 
и Апостола Павла во свидѣтельство глаголющаго: „не мо
жете чашу Господню пити и чашу бѣсовскую."

Я отвѣтилъ: Въ книгѣ глаголемой „Маргаритъ" слова 
собственныя св. Златоуста кончаются словами о правед
номъ Іовѣ, гдѣ по концѣ словъ и напечатано: доздѣ скон- 
чася книга словъ блаженнаго Іоанна Златоустаго глаго
лемая „Маргаритъ". А прочія слови, приложенныя къ 
Маргариту, въ числѣ коихъ есть и слово „о лжеучителяхъ", 
взяты цѣликомъ изъ книги, именуемой „Златоструй", въ 
предисловіи которой замѣчено, что она собрана изъ раз
ныхъ словъ Златоуста въ Сербіи, по повелѣнію сербска
го царя Симеона. Отъ сего явственно, что книга „Злато
струй" не собственное произведеніе Іоанна Златоуста, 
но изъ его словъ сборникъ. Это еще удостовѣряется и 
тѣмъ, что въ словѣ о лжеучителяхъ поминается Несторій, 
который былъ послѣ св. Іоанна Златоуста; а какъ тотъ 
собиратель, при собраніи изъ разныхъ мѣстъ, соблюлъ 
подлинный Златоуста смыслъ, не мое дѣло о томъ говорить. 
Но только въ сборникѣ словъ Златоуста слова Апостола 
Павла о чашѣ бѣсовской напрасно относятся къ чашѣ, 
въ которой еретики ядятъ; этой мысли, ни у самаго Апос
тола, ни у толкователя его св. Златоуста, ни у другихъ 
пиыхъ толкователей словъ Апостола Павла, нигдѣ не об
рѣтается, но согласно всѣми разумѣется, что Апостолъ 
чашею бѣсовскою нарицалъ идодожертвенное, какъ и ча
шею Господнею чашу крови Господни. А этотъ со-
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биратель — слова св. Апостола Павла, сказанныя имъ, о 
удаленіи идоложертвенныхъ, несогласно его мысли и 
толкователю его св. Златоусту, привелъ въ доказатель- 
ство о удаленіи совокупнаго съ еретики яденія. — Паче 
же сіе несогласно съ Апостольскимъ разумѣніемъ и чу
ждо православной вѣры. Но безпоповцы ту чашу, въ ко- 
тЪрой употребляютъ обычную пищу, разумѣютъ подъ ча
шею Господнею. Это великая дерзость и хула на св. 
тайны!

Безпоповецъ сказалъ: А какъ же въ Зонарѣ ядущихъ
и піющихъ съ еретиками анаѳемѣ предаютъ?

Я отвѣтилъ: Это уставъ одного частнаго человѣка, вы
сказанный по какому-нибудь частному обстоятельству, а 
св. церковь, имѣя уставъ, данный ей чрезъ Апостола, 
разъясненный чрезъ его толковника св. Златоуста, мо
жетъ ли этотъ уставъ Духа Св. оставить и подчиниться 
уставу частнаго человѣка, придуманному по какому-ни
будь частному случаю?

Шуменъ моск. единовѣрческаго монастыря
іеромонихъ Павелъ.

ПРАВИЛА ДЛЯ ТРОИЦКАГО ОДИГИТРІЕВСКАГО ЖЕНСКАГО ОБ
ЩЕЖИТІЯ, СОСТАВЛЕННЫЯ ПОКОЙНЫМЪ ФИЛАРЕТОМЪ, МИ

ТРОПОЛИТОМЪ МОСКОВСКИМЪ, (а)
1841. Дек. 14. По симъ правиламъ общежительство, добровольно ихъ при
нявшее, Богъ благословитъ и благоустроитъ л сохранитъ. Филаретъ м.

Московскій.

Правила о составѣ, зависимости и устройствѣ Высочайше 
утвержденнаго Троицкаго Одтитріевскаго женскаго общежитія.

4. Общежитіе сіе состоитъ подъ главнымъ началь
ствомъ епархіальнаго архіерея.

2. Оно состоитъ изъ сорока лицъ женскаго пола и 
нѣсколькихъ новоначальныхъ.

(а) Въ 1826 году, схимонахъ Зосима (сконч. 24 окт. 1833 г.) 
основалъ въ Верейскомъ уѣздѣ московской епархіи на землѣ 
Грузинской царевны Тамары Георгіевны, именуемой усадьбою 
Одигитріевской,—Общежитіе для сестсрь-ученицъ его (20), послѣ 
довавшихъ за нимъ изъ дальняго края сибирскаго. Чрезъ нѣ-
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3. Управленіе общежитіемъ ввѣряется начальницѣ, из
бираемой изъ сестеръ онаго благонравныхъ и благонаде
жныхъ съ ихъ общаго согласія, и утверждаемой епархі
альнымъ архіереемъ.

4. Вторая по начальницѣ есть ея помощница, третій 
казначея. Въ сіи должности избираетъ начальница съ со
гласіемъ старшихъ сестеръ, и на вступленіе избраннымъ 
въ должность испрашиваетъ благословеніе епархіальнаго 
архіерея. Старшими сестрами признаются тѣ, которыя 
по довольномъ пребываніи въ общежитіи, добрымъ житі
емъ и духовнымъ разсужденіемъ оказываются способны
ми помогать начальницѣ въ руководствованіи прочихъ.

о. Желающая вступить въ общежитіе является къ на
чальницѣ съ законными письменными о себѣ видами.

6. Пріемъ сестеръ бываетъ сперва въ разрядъ новона
чальныхъ для испытанія на годъ или болѣе, смотря по 
качествамъ вступающей. По довольномъ испытаніи ока
завшаяся благонадежною пріемлется рѣшительно въ чис
ло сестеръ общежитія и о семъ доводится до свѣдѣнія 
епархіальнаго архіерея, или смотря по требованію об
стоятельствъ, испрашивается его разрѣшеніе на принятіе.

7. И послѣ рѣшительнаго принятія въ число сестеръ, 
ежели которая станетъ нарушать правила сего общежи
тія и вести себя несообразно духу онаго, и не покажетъ 
тщанія ко исправленію, начальница, съ согласія старшихъ 
сестеръ, имѣетъ право удалить оную изъ обители обще
житія, испросивъ на то разрѣшеніе епархіальнаго архі
ерея .

8. Начальница и всѣ сестры должны во всѣ четыре по-

скоіько времени, при семь Общежитіи построена была, усердіемъ 
царевны, каменная домовая церковь во имя Пресвятыя Троицы, 
и Общежитію испрошено было открытое законное существованіе, 
утвержденное благословеніемъ св. Сѵнода и Вфісочайшею властію, 
въ 19день іюля 1841 г. Въ нуждахъ Общежитія принялъ самое дѣятель
ное участіе моск. купецъ Симеонъ Логиновичъ Лепешкинъ. Онъ 
снабжалъ Общежитіе всѣмъ нужнымъ, построилъ для него до
статочныя и прочныя зданія, обнесъ его оградою, подарилъ ему 
землю въ пособіе пропитанію сестеръ общежитія, распростра
нилъ и благоустроилъ церковь, устроенную царевною. Наслѣд
ники Лепешкина продолжаютъ доселѣ благотворить Общежитію, 
извѣстному больше подъ именемъ Зосимовской пустыни. Подро
бнѣе см. вь книгѣ: «Ж изнь  схимонаха Зосимы», изд. въ Москвѣ 
1860 г., и вь бесѣдѣ митр. Филарета, по освященіи храма Пресв. 
Троицы, вь Троицс Одигптріевскомъ общежитіи. („Слова и Рѣ
чи. Собраніе вгороси. Ч 3, 1861, стр. 171). Л Г —рін.
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ста говѣть для причащенія Св. Таинъ, а усердствующія 
и живущія во вниманіи къ себѣ могутъ и чаще съ бла
гословенія отца духовнаго и начальницы.

9. Церковное Богослуженіе и молитвенное монашеское 
правило совершаются по уставу церковному.

10. По возбужденіи отъ сна прежде утрени не начи
нать никакого дѣла, даже ничего не говорить, кромѣ не
обходимаго слова, и быть на утреннемъ богослуженіи по 
крайней мѣрѣ до исполненія шестопсалмія. Послѣ сего 
трудящіяся, или какою благоскловною виною отзываемыя 
могутъ отходить на свои дѣла съ благословенія началь
ницы.

11. Въ церковь и на всякое правило собираются всѣ 
немедленно и стоятъ каждая на своемъ мѣстѣ благочин
но въ молчаніи, стараясь молиться съ усердіемъ и смире
ніемъ, помышляя усердную молитву грѣшницы у ногъ 
Спасителя, и смиренную мытареву.

12. Памятуя наставленіе Василія Великаго въ 1-й главѣ 
п одвижвическихъ его уставовъ, яко молитву всему дол
жно иредпочитать, какъ иачальвица, такъ и сестры дол
жны стараться не опускать ввкакого церковнаго богослу
женія и никакого соборнаго или келейнаго правила, кро
мѣ вины благословной—за послушавіе, наложенное отъ на
чальницы, или но болѣзни, о которой должно быть из
вѣстно начальницѣ. Соборное или келейное чтеніе священ 
ныхъ и духовныхъ книгъ также должно имѣть за важ
нѣйшее упражненіе Богу посвященной жизни.

13. Послѣ ужина всѣ сестры общежитія нерасходясь 
должны слушать молитвы на сонъ грядущихъ, а которыя 
не ужинали, тѣ имѣютъ право совершать оныя въ своихъ 
келліяхъ въ то же время, или нѣсколько ранѣе или позже. 
Послѣ вечернихъ молитвъ да охраняются всѣ отъ вся
кихъ разговоровъ, кромѣ необходимаго слова, но однимъ 
общимъ земныміГ поклономъ да просятъ другъ у друга 
искренно прощеніе, помышляя каждая: можетъ быть мнѣ 
нынѣ одръ мой гробъ будетъ,—и такъ да расходятся еже
дневно съ мирнымъ духомъ ко всѣмъ, по реченному: „солн
це да не зайдетъ во гнѣвѣ вашемъа.

14. Гнѣвъ имѣющимъ не давать ни пить, ни ѣсть до 
тѣхъ норъ, пока примирятся; и есть ли сіе продолжится 
цѣлый день, то дать только мало хлѣба и воды въ вечеръ, 
а которая и въ три дня примириться не захочетъ,, тако
вую удалить отъ орочихъ и въ послѣдній разъ увѣще
вать,. чтобы смирилась и за упорство во гнѣвѣ и соб-
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лагнъ понесла приличную епитимію. Естьли и за симъ не 
смирится: то по правилу Василія Великаго, „яко веизцѣ- 
льно недугующуюа, непремѣнно отъ сестеръ отлучить и 
изъ обители отпустить.

15. Въ недоумѣнныхъ случаяхъ по общежитію надлежитъ 
просить разрѣшенія епархіальнаго архіерея.

16. Какъ нововачальвыя для испытанія своихъ поступ
ковъ имѣютъ старшихъ сестеръ, а сіи начальницу, то и 
самой начальницѣ благопотребно такое же пособіе въ 
испытаніи себя; и какъ для утвержденія истиннаго мира 
и любви въ общежитіи, нужно, чтобы въ немъ господ
ствовала между всѣми совершенная искренность и откро
венность, съ соблюденіемъ впрочемъ порядка подчинен
ности: то начальница позволяетъ, и даже требуетъ, что
бы каждая старшая сестра открывала ей наединѣ помы
слы свои о погрѣшностяхъ самой начальницы, или о сво
емъ, или ученицъ своихъ на начальницу неудовольствіи; 
но при семъ, какъ подчиненная, должна говорить со сми
реніемъ и готовностію признать погрѣшительность сво
его помысла; такъ и начальница должна слушать со сми
реніемъ и готовностію признать свою погрѣшность; и бу- 
де она въ чемъ обличена справедливо, то должна сознать
ся и просить прощенія и молитвъ въ помощь себѣ ко 
исправленію; а если въ чемъ несправедливо обвиняютъ 
ее, то съ кротостію должна объяснить обвиняющимъ ихъ 
ошибку, и онѣ должны принять отъ ней съ вѣрою и про
сить прощенія. (Зри пространныхъ правилъ Василія Ве
ликаго главу 27).

17. Всѣ сестры должны содержать себя въ такомъ 
расположеніи, чтобы, услыша отъ начальницы назначеніе 
какого послушанія иди предлагаемый совѣтъ, немедленно 
и безпрекосдовпо въ точности исполнить, хотя бы то ка
залось труднымъ или непріятнымъ. (Зри въ концѣ слова 
Василія Великаго о подвигахъ иноческихъ и въ краткихъ 
правилахъ его главу 121 и въ подвижническихъ его уста
вахъ главу 23).

18. Дѣлать рукодѣліе не должны сестры по своему вы
бору, но какъ кому назначитъ начальница, и отдавать 
оное въ ея распоряженіе. (Зри пространныхъ правилъ 
Василія Великаго главу 41).

19. Отъ свѣтскихъ людей предлагаемыя на заказъ ра
боты принимать только вещей служащихъ на церковное 
или домашнее полезное и нужное употребленіе; а работъ 
мірскихъ и къ роскоши относящихся отвюдь не брать, и
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для избѣжанія многихъ сношеніи съ мірскими, заказы ра
ботъ должна принимать только одна казначея, или другая 
сестра но назначенію начальницы.

20. Каждая сестра должна соблюдать совершенное не
стяжаніе, то-есть, не имѣть ничего собственнаго, даже и 
того, что носитъ, и что имѣетъ у себя необходимое, не 
признавать своимъ, и всегда готовой быть отдать другой 
сестрѣ, ежели отъ начальницы повелѣно будетъ, и ни 
одна ничего не должна у себя имѣть иначе, какъ по бла
гословенію начальницы, и даемое посторонними, приняв
ши по ея дозволенію, полагать въ общину, чтобы все у 
всѣхъ почиталось общее; впрочемъ одна у другой отнюдь 
ничего пе должна брать безъ вѣдома той, у которой бе
ретъ и безъ благословенія начальницы или своей старшей. 
(Зри слово Великаго Василія о подвигахъ иноческихъ и 
въ краткихъ его правилахъ главы 85, 88 и 87, и въ под
вижническихъ его уставахъ главу 34).

21. Внутри кедлій никакого излишняго и роскошнаго 
убранства не попускать, но во всемъ да является просто
та и смиреніе, а посему даже и святыхъ иконъ въ бога
тыхъ окладахъ въ келліяхъ не держать, но поставлять 
ихъ пли въ церкви, или въ общей молитвенной келліи.

22. Одежду носить изъ черныхъ тканей приличную сми
ренному пустынному житію; а посему тонкое бѣлье и 
всякое изысканное по свѣтскому обычаю украшеніе или 
убѣленіе возбранять, но токмо, какъ въ одеждахъ, такъ 
и въ келліяхъ наблюдать приличную чистоту и опрятность.

23. Поступившія въ число сестеръ и полагающія твердое 
намѣреніе пребыть съ помощію Божіею до конца жизни 
въ общежитіи могутъ получать благословеніе употреблять 
п наглавіе монастырское.

24. Начальница съ одною или двумя старшими сестра
ми должна нечаянно два раза или по крайней мѣрѣ одинъ 
разъ въ годъ осматривать всѣ келліи и имущество каж
дой сестры. Для того сіе необходимо, что иная несмѣлая 
и совѣстливая и о томъ, въ чемъ и нужду имѣетъ, не 
скажетъ, а у иной по слабости жизни и невниманію вкра
дется что-нибудь и излишнее. Вслѣдствіе осмотра нуждаю
щейся выдать немедленно потребное изъ общаго имуще
ства, а у которой найдется непозволительное излишество, 
таковую стараться убѣдить по совѣсти, чтобы сама охот
но отдала излишнее въ общину, дабы нс быть наруши
тельницею устава и соблазномъ обществу, чего не должно 
попускать. Впрочемъ если у которой окажется что-либо,
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хотя не нужное но несоблазнительнце и д и  маловажное, 
можно по разсужденію начальницы дѣлать снисхожденіе. 
Только денегъ оставлять ни у которой не должно.

25. Новопришедшая должна отдать все свое имущество 
подъ сохраненіе обители, и дается ей годъ времени, по 
прошествіи коего должна объявить свое рѣшительное рас
положеніе, и ежели не желаетъ жить въ обители то воз
вращается ей все ея имущество; а если останется, то 
причитается сама къ числу сестеръ, а имущество ея по
ступаетъ въ собственность общежитія, послѣ чего, если и 
пожелаетъ выдти изъ обители, ничего уже изъ прежняго 
своего имущества не имѣетъ права требовать обратно по 
примѣненію къ правиламъ Кормчей книги 2-й части.

26. Если которая и послѣ искуса не можетъ рѣшиться 
отдать всего своего имущества,но усердно желаетъ жить въ 
обители для спасенія души своей, то не принимать ее 
рѣшительно въ число сестръ, доколѣ не покорится сему 
правилу; впрочемъ можно оставить ее какъ бы въ разрядѣ 
новоначальныхъ, ежели только она не въ тягость и не въ 
соблазнъ всему обществу.

27. Въ пріемѣ сестеръ всего болѣе смотрѣть на намѣре
ніе къ очищенію сердца и желаніе спасенія съ благо- 
нокорнымъ отсѣченіемъ бвоей воли, и всячески остере
гаться, чтобы неимѣющихъ сего расположенія не при
нять по какимъ либо постороннимъ видамъ, а имѣющихъ 
оное неотвергнуть по ихъ бѣдности или другимъ недухов
нымъ причинамъ.

28. Жить одной по себѣ новоночальной не должно попу
скать до времени, а также молодымъ двумъ или болѣе 
вмѣстѣ жить безъ старшей отнюдь запрещаетъ Василій 
Великій; но начальница должна поручить ихъ старшимъ 
келейнымъ наставницамъ по своему усмотрѣнію; потому 
что, ежели въ началѣ новопришедшая не отсѣчетъ въ 
конецъ воли своей, то и сама себѣ и другимъ будетъ въ 
тягость, и нѣтъ надежды, чтобы совершила жизнь свою 
въ обители.

29. На основаніи правилъ и завѣщаній святыхъ Отецъ 
(о чемъ зри пространныхъ правилъ Василія Великаго гла^ 
вы 10, 26 и 46, краткихъ его правилъ главы 110 и 111, п 
въ Добротолюбіи Каллиста и Игнатія главы 44 и 45 и 
Сѵмеона новаго Богослова въ Добротолюбіи же главы 44 
и 129, и Іоанна Лѣствичника въ четвертой степени) всѣ 
сестры обители должны быть со всею искренностію откро
венны во всемъ своей н« чальницѣ, чтобы она, вѣдая ихъ
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склонности, чувства, мысли и желанія и всѣ дѣянія и по* 
ступки цѣлой жизни ихъ отъ младенчества, и видя совѣсть 
каждой, могла безошибочно управлять ими Сохранять ихъ 
отъ всего душевреднаго. Ибо, не зная склонностей и иску
шеній сестръ, начальница по невѣденію можетъ поручить 
имъ такія дѣла,которыя будутъ увеличивать ихъ искушенія, 
напримѣръ, корыстолюбивую можетъ избрать въ казначеи, 
склонную къ разсѣянію и суетнымъ бесѣдамъ употребить 
въ послушаніе гостепріимства, невоздержную въ пищѣ 
или пристрастную въ лакомству поставить распорядитель
ницею трапезы или вдюшницею, нескромную и слабую 
противъ соблазновъ посылать на послушанія для нея 
опасныя, гордую и высокомыслящую о своей святости оста
вить жить въ безмолвіи и въ усиленномъ постѣ, тщеслав
ной поручить высшую должность, или поручить тако
вымъ ученицъ, слѣпыхъ слѣпымъ водительницамъ, отче
го вмѣсто спасенія можетъ послѣдовать вредъ и совер
шенное въ сестрахъ разстройство, за что начальница дол
жна отвѣчать Богу. Посему, если которая изъ новона- 
чадьныхъ ве хочетъ отвровенва быть во всемъ началь
ницѣ, таковой до времени оказать терпѣніе, пока сама 
увидитъ и узваетъ, какая великая польза и облегченіе 
совѣсти и утѣшеніе души (какъ говоритъ Сѵмеонъ новый 
Богословъ) происходитъ отъ чистой откровенности, а до 
тѣхъ поръ ве принимать ее въ число сестеръ.

30. Каждая сестра, открывши однажды все о себѣ чисто
сердечно начальницѣ, должна послѣ сего каждый вечеръ 
говорить откровенно съ своею наставницею, коей пору
чена отъ начальницы, о ежедневныхъ своихъ погрѣшнос
тяхъ и просить у нея прощенія и молитвъ и помощи къ 
исправленію. (Зри Сѵмеона новаго богослова главу 122).

31. Келейныя же настваницы во всемъ должны от
носиться къ начальницѣ, и по волѣ и совѣту ея управ
лять порученными имъ* Если что случится важное, о 
чемъ новоначальная не можетъ сказать своей старшей, 
то немедленно да открываетъ оное самой начальницѣ. 
Если же и ничего, при Божіей помощи, нѣтъ важнаго, 
при всемъ томъ какъ старшія, такъ и ученицы ихъ дол
жны по крайней мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ быть у начальни
цы для духовной откровенной бесѣды или наединѣ или 
вмѣстѣ съ другими, какъ которой нужно и по чувствамъ 
и по обстоятельствамъ; ибо отъ сего болѣе усиливается 
любовь и довѣріе у сестеръ къ начальницѣ, а у на
чальницы къ сестрамъ, „а человѣкъ безъ совѣта и самъ 
противу себя суповтатъ11. (Иритч. Глава 11, стихъ 14).
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12. Въ отсутствіе начальницы до ея возвращенія отъ 
новоприходащей никому никакихъ тайнъ не извѣдывать, 
но еще и внушать ей, чтобы безъ благословенія началь
ницы не была ни съ кѣмъ откровенна. (Зри краткихъ 
правилъ Василія Великаго главу 229, и слово о разсуж
деніи Кассіана Римлянина въ Добротолюбіи въ 4 части).

33. Находящимся еще въ искусѣ, пока привыкнутъ, хо
тя и можно въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ дѣлать позво
лительныя послабленія и снисхожденія; но притомъ над
лежитъ внушать имъ, чтобы старались съ самаго начала 
исполнять всѣ правила подъ опасеніемъ, что послѣ времени 
искуса имъ труднѣе будетъ; поелику обыкновенно іъ  
перваго вступленія болѣе бываетъ горячности и охоты 
на всѣ труды и подвиги, а особливо у молодыхъ; и если 
таковыя не самочинно, а съ благословеніемъ будутъ 
слѣдовать своимъ первымъ усерднымъ движеніямъ, то 
придутъ въ благое навыкновеніе, а если сначала не по
кажутъ ревность, то нельвя не опасаться, что по време
ни еще болѣе ослабѣютъ.

34. Впрочемъ всѣмъ вообще стараться провождать жизнь 
тихую, уединенную, подвижническую, молчаливую, а наипа
че въ святую четыредесятницу, тщательно наблюдать стро
гое безмолвіе, такъ чтобы и въ келліи одна къ другой, кромѣ 
субботы и воскресенья, не ходили и избѣгали всякихъ бе
сѣдъ повидимому и полезныхъ, ибо молчаніе и безмолвіе 
приноситъ высшую пользу (по Григорію Синаиту въ гла
вѣ 104 въ Добротолюбіи.) Дни поста суть дни плача, по
каянія и очищенія. Въ сіе время преимущественно должно 
стараться сердечною вѣрою и любовію сострадать страда
ніямъ Искупителя, пролившаго святѣйшую кровь свою за 
грѣхи наши. Въ сіе священное время дается болѣе свободы 
на*занятія духовныя отъ дѣлъ обительскихъ.

36. Впрочемъ сверхъ установленнаго, поститься идо 
молиться, или какое подвижническое дѣло творить не дол
жна никоторая сестра самочинно и скрытно отъ началь
ницы; а должна взять на то каждая благословеніе у началь
ницы, или у своей келейной старшей, опасаясь прелести 
вражіей. (Зри краткихъ правилъ Василія Великаго главы 
137 и 138.)

36. Въ праздники Христовы не ходить никогда въ свѣт
скіе домы для славлевія. Вообще никуда не ходить изъ оби
тели безъ дозволенія начальницы. Для необходимыхъ же 
нуждъ обительскихъ по усмотрѣнію посылаться будутъ 
могущія безвредно исполнять поручаемыя дѣла и служенія.
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37. О посѣщающихъ давать знать начальницѣ и прини
мать по ея разсужденію и по ея дозволенію.

38. На трапезѣ должны быть предлагаемы, по приличію 
дня, сообразно съ уставомъ церковнымъ, иногда съ рыбою, 
иногда съ елеемъ, а иногда и безъ елея, въ простые дни 
два кушанья, въ праздники три, а въ большіе праздники 
четыре.

39. Молочной пищи вообще не употреблять, въ подра 
жАніе нѣкоторымъ святымъ пустынножителямъ, а токмо 
разрѣшать на оную въ честь великихъ дванадесятыхъ 
праздниковъ, и въ тѣ седмицы, въ которыя по преданіямъ 
святыхъ отецъ положено таковое разрѣшеніе, частію во 
славу великихъ праздниковъ, частію въ противополож
ность обычаямъ еретиковъ.

40. Какъ сама начальница, такъ и всѣ сестры должны 
стараться ходить всегда за общую трапезу, кромѣ вины 
благословной или болѣзни.Для немощныхъ и болящихъ мож
но приготовлять и особенную пищу по усмотрѣнію пачаль- 
ницы.

41. За трапезою сидѣть благочинно и слушать вниматель
но священное чтеніе.

42. Дабы обитель не ^цмѣла попеченія ей несвойствен
наго, поставляется въ правило и для посѣтителей не 
имѣть въ обители вина, и не приготовлять яствъ, съ выше
изложенными правилами несообразныхъ.

43. Если по опыту окажется нужнымъ сдѣлать въ нас- 
тоящихъ правилахъ нѣкоторое измѣненіе или дополненіе 
безъ нарушенія главнаго основанія, то начальница съ со
гласіемъ старшихъ сестеръ,представляетъ о семъ на благо
усмотрѣніе епархіальному архіерею, съ испрашиваиіемъ 
разрѣшенія и благословенія.

44. О денежномъ приходѣ и расходѣ вести записку въ 
книгѣ, которую по окончаніи года представлять епархі
альному архіерею при рапортѣ о благосостояніи общежи
тія, и краткій отчетъ о хозяйственномъ состояніи обители.

43. Для надзора за симъ общежитіемъ въ отношеніи къ 
благочестію и благонравію, епархіальный архіерей опре
дѣляетъ надъ нимъ благочиннаго изъ монашествующихъ, 
мужа зрѣлыхъ лѣтъ, назидательнаго и опытнаго въ жизни 
духовной.

46. Для наблюденія со стороны духовнаго начальства, 
соблюдаются ли сіи правила, и соотвѣтствуетъ ли обще
житіе своей цѣли, назначенный благочинный посѣщаетъ 
оное не менѣе одного раза въ годъ.
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47. Кромѣ наблюденія надъ состояніемъ общежитія, онъ 
старается споспѣшествовать въ большему усовершенство
ванію онаго, подавая * сестрамъ и начальницѣ потребные 
духовные совѣты и наставленія.

48. Послѣ каждаго таковаго посѣщенія доноситъ онъ 
епархіальному архіерею обстоятельно, съ приложеніемъ 
именнаго списка сестеръ общежитія, съ своими о нихъ 
замѣчаніями и со свидѣтельствами начальницы.

НАСТАВЛЕНІЕ 0 ПРОИЗВОДСТВЪ СЛЪДСТВІЙ ПО ДУХОВНОМУ 
ВЪДОМСТВУ, СОСТАВЛЕННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ М ИТ

РОПОЛИТОМЪ ФИЛАРЕТОМЪ (,).

1. Слѣдствіе производить должны два, или смотря по 
важности дѣла, три священнослужителя.

2. Старшій слѣдователь, на имя котораго дано предпи
саніе, приглашаетъ прочихъ назначенныхъ къ производ 
ству слѣдствія.

3. Если сотрудникъ, или сотрудники ему не назначе
ны, онъ беретъ ихъ изъ ближайшихъ священниковъ доз
нанной справедливости и разсудительности.

4. Для письмоводства, если нѣтъ приказнослужителя, 
берется діаконъ или причетникъ, по способности.

Слѣдователи, собравшись и открывъ присутствіе, при
зываютъ просителя или доносителя и обвиняемаго или 
отвѣтчика и берутъ отъ нихъ письменное показаніе, не 
имѣютъ ли законныхъ причинъ къ отводу котораго ни- 
будь изъ слѣдователей, и если уважительныхъ при
чинъ къ отводу представлено не будетъ, тогда присту
паютъ къ самому слѣдствію.

(а) При указахъ отъ 28 ноября 1824 г. разосланы были изъ 
Моск. консисторіи циркулярно—въ дух. правленія и къ благо
чиннымъ, правила дли производства слѣдствій, данныя отъ епар
хіальнаго начальства. Въ сентябрѣ 1857 г. списокъ этихъ пра
вилъ (подлинникъ не отысканъ) его высокопреосвященствомъ из
мѣненъ былъ по мѣстамъ и, согласно резолюціи его отъ 22 числа, 
разосланъ ко всѣмъ благочиннымъ, «для преемственнаго употреб
леніе, и для сообщенія тѣмъ слѣдователямъ, которые назначены 
будутъ не изъ благочинныхъ». А. Григорій.
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6. Если уважительными причинами отводимъ будетъ 
сотрудникъ изслѣдованія, избранный главнымъ слѣдова- 
телемъ, то сей можетъ вмѣсто его пригласить немедленно 
другаго безпристрастнаго.

7. Если отводимъ будетъ главный слѣдователь или 
сотрудникъ, назначенный высшимъ начальствомъ, то от
водъ представляется на разрѣшеніе начальства и до сего 
разрѣшенія къ слѣдствію не приступаютъ.

8. Слѣдствіе начинается объявленіемъ жалобы или доно
са отвѣтчику, то-есть тому, на кого принесеиа жалоба 
или сдѣланъ доносъ, но пунктамъ или по всѣмъ частямъ 
и обстоятельствамъ жалобы или доноса, и тогда же берет
ся отъ него допросъ по каждому иункту.

9. Если обвиняемый признается, то нѣтъ нужды про* 
должать далѣе изслѣдованіе, а представляется допросъ 
его начальству.

10. Если обвиняемый во всемъ или въ нѣкоторыхъ 
статьяхъ обвиненія не признается, то допросъ его объя
вляется просителю или доносителю, и отъ сего берется 
доказательство.

11. Затѣмъ, по объявленіи отвѣтчику доказательства, 
берется отъ него оправданіе.

12. При взятіи допроса, доказательства и оправданія, 
между прочимъ не упустительно спрашивать и записывать: 
есть ли свидѣтели и другія доказательства истины, и на 
свидѣтелей, которыхъ одинъ представляетъ, ссылается ли 
другой?

13. Когда, такимъ образомъ, судаыя рѣчи, т.-е. допросъ, 
доказательство и оправданіе будутъ проговорены и под
писаны, слѣдователи разсуждаютъ, кого изъ свидѣтелей 
должно допрашивать и кого не должно, и почему, и о томъ 
составляютъ журналъ. Не признаются достоверными сви
дѣтелями, и устраняются отъ свидѣтельствоваиія, или по 
нуждѣ спрашиваются безъ присяги родственники того, кто 
на нихъ ссылался, не очевидцы дѣла, а знающіе о немъ 
только по слуху, обличенные въ томъ, что ови подговоре
ны или подкуплены, или враждебны противъ того, о комъ 
должны свидѣтельствовать.

14. Свидѣтелей, которыхъ положено будетъ спросить, 
надлежитъ призвать при просителѣ или доносителѣ и при 
обвиняемомъ увѣщевать о показаніи истины и привести 
въ присягѣ, кромѣ священниковъ и діаконовъ,. которыхъ 
во свидѣтельство безъ присяги спрашивать по священству.

15. По присягѣ свидѣтелей, выслать подсудимыхъ.и при-
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зывая свидѣтелей по одному, каждаго порознь спрашивать 
обо всемъ, въ чемъ на нихъ ссылались, каковое показаніе и 
долженъ каждый тотчасъ подписать.

16. Бсли объ одномъ обстоятельствѣ свидѣтели будутъ 
показывать разнорѣчиво,- то разнорѣчащихъ призывать 
вмѣстѣ и давать имъ очную ставку.

17. Если во свидѣтельство спрашивать должно людей 
не духовнаго вѣдомства, то спрашивать ихъ должно въ 
присутствіи слѣдователей, при депутатѣ съ свѣтской сто
роны; или же спрашивать въ свѣтскомъ вѣдомствѣ при 
депутатѣ съ духовной стороны, о чемъ сообщать къ ихъ 
начальству, съ приложеніемъ вопросныхъ пунктовъ.

18. Когда слѣдствіе окончено будетъ, призвать подсу
димыхъ, и каждому изъ нихъ прочитать все дѣло, которое 
и должны они подписать по листамъ, съ изъясненімъ, до
вольны ли изслѣдованіемъ, и если не довольны, то чѣмъ 
именно и почему?

19. Впрочемъ слѣдователи должны руководствоваться 
узаконеніями, особенно Высочайше утвержденнымъ уста
вомъ духовныхъ консисторій.

20. Оконченное слѣдствіе производители представляютъ, 
куда предписано, прп донесеніи, за общимъ своимъ под
писаніемъ. ,

21. Журналъ о дѣйствіяхъ своихъ и о всякомъ случаѣ 
при слѣдствіи, который почтутъ за нужное довести до 
свѣдѣнія начальства, слѣдователи также представляютъ въ 
соединеніи съ самымъ слѣдствіемъ.

22. Въ случаѣ невозможности быть при слѣдствіи зем
скому чиновнику въ качествѣ депутата, для спрашиванія 
при немъ лицъ, не подлежащихъ вѣдомству духовному, 
могутъ замѣнять мѣсто его сельскій староста, выборный, 
или сотскій,

23. При изслѣдованіи всѣ вопросы со стороны слѣдова
телей и отвѣты со стороны подсудимаго, и со стороны 
свидѣтелей, должны быть кратки и ясны, безъ околично
стей и обстоятельствъ, къ дѣлу не принадлежащихъ.

24. Если подсудимый подписываетъ подъ слѣдствіемъ, 
что- въ немъ допущено что-либо неправильное и не
законное, или сдѣлано упущеніе, и если слѣдователи 
найдутъ такое объясненіе подсудимаго справедливымъ, то 
согласно его требованію, неправильное исправляютъ и 
упущенное дополняютъ; каковое дополненіе обвиняемый 
также подписываетъ. Въ случаѣ же уклоненія его почему- 
либо отъ подписки и особенно по упрямству, далѣе двухъ

ЧАСТЬ іп .  8
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сутокъ сего не позволять, дабы чрезъ то не промедлить 
дѣйствіемъ правосудія и чтобы не оставались слѣдователи 
напрасно на мѣстѣ; а по прошествіи онаго времени, за
писавъ о немъ въ журналъ, представлять вмѣстѣ съ из
слѣдованіемъ, куда слѣдовать будетъ, за подписаніемъ 
находившихся при семъ наслѣдованіи.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗВѢСТІЕ
о п р и ч и н а х ъ  Ус т р о е н ія  в ъ  в о с к р е с е н с к о м ъ , новый і е р у с а 
л и м ъ  ИМЕНУЕМОМЪ МОНАСТЫРѢ, ВЪ ТРАПЕЗѢ ТЕПЛАГО СОБОРНАГО 
ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, ПРИДѢЛА ВО ИМЯ СВ. МУЧЕНИЦЫ

ТАТІАНЫ (а).

Благочестивые христіане! Собравшимся 'на сіе церков
ное торжество, естественно вопросить насъ: по какой 
причинѣ въ сей святой обители, гдѣ находится уже до
вольное число придѣльныхъ церквей, устроенъ сей но
вый придѣлъ и почему онъ посвященъ имени св. муче
ницы Татіаны. Мы же съ своей стороны считаемъ бла
говременнымъ и назидательнымъ предложить вашему вни
манію въ самый день освященія отвѣтъ на сіе, состоящій 
въ непосредственной связи съ историческими обстоя
тельствами обители, которыхъ посему и касаемся.

Обитель сія, какъ извѣстно, основана святѣйшимъ па
тріархомъ Никономъ въ 1656 году; вскорѣ за симъ онъ 
началъ въ ней строеніе каменнаго соборнаго храма Вос
кресенія Господня по іерусалимскому образцу и продол
жалъ сіе дѣло съ неутомимою ревностію во все время 
своего почти 8-ми лѣтняго пребыванія въ сей обители, 
но послѣ его заточенія въ 1666 году, втеченіи 12 послѣ
дующихъ лѣтъ, монастырь и начатое въ ономъ строеніе 
оставались почти въ совершенномъ забвеніи: работы, по 
созиданію великаго храма, . уже возведеннаго тщаніемъ 
патріарха до верхнихъ сводовъ, были вдругъ пріостано
влены; мастера разныхъ потребныхъ къ сему строенію 
дѣдъ, были взяты къ Москвѣ въ царскую мастерскую 
палату; расположенные враждебно въ святѣйшему патрі-

(а) Прочтено въ церкви въ день освященія сего придѣда 10 
октября сего года.
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арху уже торжествовали свою надъ нимъ побѣду и ра
довались забвевію его любимой обители, надѣясь, что 
время и стихіи не замедлятъ разрушить начатое имъ ве
ликое зданіе — и не помянется ктому имя его великаго 
зодчаію,—но иное благоволилъ о семъ начинаніи зижди
тель всяческихъ Господь, вѣдавшій, что ве суетство и 
не прославленіе своего имени, а славу Божію, пользу и 
утѣшен іе всенароднаго множества, имѣлъ въ сердцѣ свя
тѣйшій патріархъ при осуществленіи своей великой мы
сли: создать въ средѣ Русской земли драгоцѣнный па
мятникъ святѣйшихъ и достоаоклоняемыхъ мѣстъ спаси
тельныхъ страстей Господнихъ, дабы отклонить отъ 
дальнаго и ве безопаснаго странствованія, не рѣдко увле
каемыхъ къ оному одною ревностію ве по разуму, рус- 
кихъ людей, доставивъ имъ удобство у себя дома въ ро
дной странѣ созерцать точное подобіе великой іерусалим
ской святыви.

Замѣчательно, что орудіемъ благоволенія Божія въ до
вершенію дѣла, начатаго святѣйшимъ патріархомъ, и 
здѣсь, какъ нѣкогда въ созиданіи храма Іерусалимскаго, 
была избрана женщина изъ царственнаго дома: тамъ мать 
византійскаго императора Константина— св. Елена, а здѣсь 
тетка всеросійсваго царя Ѳеодора Алексѣевича, благовѣр
ная царевна и великая княжна Татьяна Михайловна, ду
ховная дочь святѣйшаго патріарха Ыикова. По заточеніи 
святѣйшаго патріарха, она перенесла всю силу своей 
духовной любви и преданности въ своему великому нас
тавнику на его любимую, но всѣми оставленную и забы
тую въ то время Воскресенскую обитель; когда же по 
кончинѣ царя Алексія Михаиловича въ 1676 году, взошелъ 
на прародительскій престолъ племянникъ царевны, крот
кій и смиренномудрый царевичъ Ѳеодоръ Алексѣевичъ, 
Татьяна Михаиловна, памятуя заслуги, оказанныя святѣй
шимъ патріархомъ всему ихъ царскому семейству во вре
мя мороваго повѣтрія,—рѣшилась расположить юнаго ца
ря въ облегченію участи святѣйшаго патріарха, а равно 
я къ продолженію начатаго имъ великаго зданія храма 
Воскресенія Господня въ Ново-Іерусалимской обители. Од
ною силою убѣжденія, столь сродною сострадательному 
и любвеобильному сердцу женщины христіанки, — царе
вна Татьяна Михаиловна сумѣла достигнуть того, что 
сердце юнаго царя мало-по-малу прониклось любовью и 
уваженіемъ къ великому святителю, который къ тому же 
былъ его воспріемнымъ отъ святой купели отцомъ. Бни-
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маніе царя къ патріаршей Воскресенской обители выра
зилось первоначально тѣмъ, что онъ удостоилъ ее своимъ 
посѣщеніемъ 5-го сентября 1678 года, въ сопровожденіи 
всего своего царскаго семейства и пробылъ въ ней нѣс
колько дней. Пораженный величіемъ зданія, начатаго свя
тѣйшимъ патріархомъ по образцу Іерусалимскаго храма 
Гроба Господня, но уже 12 лѣтъ остававшагося въ совер
шенномъ забвеніи, благочестивый царь, какъ повѣдаетъ 
преданіе, глубоко вздохнулъ отъ сожалѣнія о такомъ не
бреженіи и тогда же объявилъ свою твердую ѣолю продол
жать строеніе, по принятому патріархомъ плану. За цар
скимъ словомъ немедленно послѣдовало дѣло и „оттолѣ, 
скажемъ словами патріаршаго жизнеописателя Шушерина, 
по водѣ Великаго Спасителя нашего Бога, строящаго 
всяческая зиждительнымъ Своимъ Словомъ, обитель свя
тая Воскресенская нача въ совершеніе приходити.и—Бла
гочестивый царь, по возобновленіи работъ, неоднократно 
посѣщалъ сію обитель, утѣшаясь красотою ея мѣстополо
женія и величіемъ церковнаго здавія, и хотя ему и не 
суждено было дожить до освященія достроеннаго его цар
скими щедротами и попеченіемъ храма, но за то Господь 
даровалъ ему утѣшеніе исполнить посмертную волю Свя
тѣйшаго патріарха,—погребсти его въ той самой могилѣ, 
которую онъ уготовалъ для себя во время пребыванія въ 
сей обители. Патріархъ Никонъ отошелъ ко Господу 17го 
Августа 1681 года близъ Ярославля на пути изъ Ферапон
това въ Воскресевсній монастырь, куда возвращался онъ 
изт заточенія по волѣ царя и освященнаго собора, уже 
томимый смертельнымъ недугомъ, а погребенъ въ сей 
обители 26-го августа того же года, при соучастіи самого 
царя Ѳеодора Алексѣевича, въ присутствіи всего царскаго 
семейства и сингклита, съ такою торжественностію и 
почестями, которыхъ не удостоивался до него ни одинъ 
изъ Русскихъ первоевлтителей кромѣ святѣйшаго пат
ріарха Филарета Никитича, по его родству съ царству
ющимъ домомъ. Въ томъ же 1681 г. сошелъ въ могилу 
и самъ благочестивый царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ, пере
живъ святѣйшаго патріарха Никона - только 8-ю мѣся
цами, а освященіе великаго храма Воскресенія Христова 
послѣдовало въ 1685 году 18-го января; оно совершено 
торжественно святѣйшимъ патріархомъ Іоакимомъ въ 
присутствіи царя Іоанна Алексѣевича и всего цар
скаго семейства. Все же потребное къ этому торжест
венному дню было приготовлено усердіемъ благочестивой
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царевны Татіаны Михаиловны изъ ея собственной казны. 
Въ то же время она избрала мѣсто и указала строить въ 
семъ монастырѣ теплую соборную церковь во имя Рож
дества Христова, которая была построена ея собствен
нымъ иждивеніемъ, при соучастіи ея племянницы, тогдаш
ней правительницы государства, царевны Софьи Алексѣ
евны, а освящена въ присутствіи самой храмоздатель- 
ницы 14-го декабря 1692 года, при чемъ снабжена ею же 
всѣми церковными принадлежноотями со щедростью по
истинѣ царскою. Тогда же принесена ею въ даръ сей 
обители многоцѣнное сокровище,—часть мощей тезоимен
ной ей, св. мученицы Татіаны, а именно кисть правой 
руки ея, въ сребро-позлащенномъ ковчегѣ.

Сокращая слово скажемъ, что оба соборные храма Вос
кресенской обители и лучшія вещи монастырской ризни
цы, какъ-то: утварь, украшенная драгоцѣнными камнями, 
одежды и пелены, вышитыя шелками и низанныя жемчу
гомъ собственнаго рукодѣлія царевны будутъ служить 
всегда напоминаніемъ сей св. обители и ея посѣтителямъ 
о щедрости и трудолюбіи вѣчной памяти достойныя ея 
ктиторицы и благодѣтельницы (а). Монастырскія же пре
данія устныя и письменныя, а равно и описи монастыр
скаго имущества свидѣтельствуютъ согласно, что благо
честивая царевна Татьяна Михаиловна въ теченіе всей 
своей долголѣтней и благоплодной жизни была, такъ ска
зать, земнымъ Ангеломъ—хранителемъ Воскресенской оби
тели и полагала великое тщаніе о ея благоукрашеніи и 
благосостояніи. Заботливость ея, по свидѣтельству одной 
изъ монастырскихъ записей, простиралась и на поддержаніе 
въ сей обители чина и устава, преданнаго святѣйшимъ пат
ріархомъ. Ближайшимъ же посредникомъ въ ея сношеніи съ 
монастыремъ и властями былъ одинъ изъ учениковъ святѣй
шаго патріарха и его жизнеописатель крестовый дьякъ 
царевны Иванъ Корнидовичъ Шушеринъ. Монастырское 
преданіе, называя зданіе нынѣшней монастырской трапе
зы дворцемъ царевны Татьяны Михаиловны, повѣдаетъ,

(а) Въ день освященія всѣ священствующіе были въ обла
ченіямъ устроенныхъ или благоукрашенныхъ благовѣрною царев
ною; на престолѣ видѣлась драгоцѣнная утнарь, устроенная отъ 
щедротъ ея;св. Дары были покрыты воздухами ея собственна
го рукодѣлія;словомъ} со стороны обители было употреблено все 
тщаніе, дабы напомнить присутствующимъ и видимымъ образомъ 
о ея незабвенной благотворительности и по всему достойной 
вѣчной памяти.
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что она часто посѣщала свою любимую обитель, особен
но же во время святыхъ постовъ, а пребывая въ ней, 
любила молиться уединенно на св. Голгоѳѣ и на мѣстѣ 
погребенія святѣйшаго патріарха. Такъ-то тверды и по
стоянны бываютъ привязанности, основанныя на высокомъ 
чувствѣ духовной дружбы и любви!

Уневѣстивъ себя отъ юности небесному Жениху Хри
сту, богомудрая царевна, во всей своей долголѣтней жи
зни, тщилась подражать благими нравами и цѣломудрен
нымъ житіемъ тезоименитой ей св. мученицѣ Татіанѣ, 
бывшей, какъ извѣстно, діакониссой Римской Церкви; пере
живъ своего духовнаго наставника 2б-ю годами, Татьяна 
Михаиловна скончалась въ маститой старости-на 71-мъ 
году отъ рожденія 23-го августа 1706 года и погребена 
въ Московскомъ Вознесенскомъ дѣвичьемъ мовастырѣ. 
Надѣемся, что всего сказаннаго выше о сердечномъ и пос
тоянномъ участіи въ судьбахъ сей обители благочестивой 
Царевны Татьяны Михаиловны будетъ достаточно для раз
рѣшенія утвердительнымъ образомъ вопроса: нуженъ ли 
былъ въ семъ храмѣ придѣлъ въ память царевны и во имя 
ея Ангела св. мученицы Татіаны? Впрочемъ ближайшимъ 
поводомъ къ устроенію таковаго придѣла, было частное 
обстоятельство, а именно устроеніе въ 1869 году въ семъ 
храмѣ иждивеніемъ г-жи А. Д. Татищевой придѣла во имя 
преподобнаго Сергія, въ память погребеннаго въ здѣшней 
обители ея мужа. Существованіе же сего придѣла въ 
одномъ углу обширной трапезы, уже само собою наводило 
на мысль объ устроеніи другаго въ соотвѣтствіе первому, 
по законамъ благолѣпія, подобающаго дому Господню; а 
желаніе увѣковѣчить память о создательницѣ сего храма 
въ ущедренной ея благодѣяніями обители ясно указывало, 
чьему имени долженствовалъ быть посвященъ сей второй 
придѣлъ; сосѣдній же съ Голгоѳскою церковью, такъ на
зываемый „придѣлецъ св. мученицы Татіаны44, гдѣ помѣ
щена ея св. икона, служилъ вамъ постояннымъ напоми
наніемъ о томъ, что мысль создать въ сей обители при
дѣлъ во имя св. мученицы Татіаны была не чужда и на
шимъ предшественникамъ. Итакъ, вамъ остается нынѣ 
лишь возблагодарить Всеблагаго Господа, сподобившаго 
насъ осуществить сію давнюю мысль, и благодарить всѣхъ 
тѣхъ, которые по любви къ благоукрашенію святыхъ 
Божіихъ церквей, явно и тайно вспомоществовали намъ 
какъ въ семъ богоугодномъ дѣлѣ, такъ и въ обновленіи 
всего Рождественскаго храма, своимъ усердіемъ и ижди-
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ванірмъ. Призываемъ убо на нихъ и на всѣхъ присутс
твующихъ при семі> церковномъ торжествѣ милость и 
благоволеніе Господа за молитвы св мученицы Татіаны, 
взывая къ ней словами церковной пѣсни, восхваляющей 
ея честныя страданія: „Свѣтло во страданіи твоемъ воз
сіяла еси страстотерпице, отъ кровей твоихъ преиспещ- 
рейва, и яко красная голубица въ небеси возлетѣда еси 
Татіана; тѣмъ моли присно за чтущія тя.“ Аминь.

А. Л— ъ.
Новый Іерусалимъ 

10-го октября,
1871 года.

РЕЗОЛЮЦІИ МОСК. МИТР. ФИЛАРЕТА.

I. 1852. генв. 21. 1). Крестьянскаго мальчика Ильина 
помѣстить въ Давидову пустынь подъ, надзоръ благо
надежнаго старца. 2). Изъ монастыря его впредь до раз
рѣшенія не отпускать, и до сношеній съ посторонними 
не допускать, развѣ по нуждѣ, и то въ присутствіи стар
ца, или самого настоятеля. 3). Настоятель и старецъ бу
дутъ ввушать ему православное ученіе вѣры н нравст
венности и уваженіе къ церкви, и вразумлять его, что 
ученіе, несогласное съ преданіемъ православной церкви и 
святыхъ отцовъ, тайно внушаемое учителями враждую
щими противъ церкви, неугодно Богу и вредно для ду
ши. 4). Настоятелю стараться кроткими и блнгоразум ны- 
ми мѣрами расположить его къ правдолюбію и откровен
ности, и къ открытію, кто и при какихъ обстоятельст
вахъ произвелъ поврежденія его тѣла (оскопленіе), пред
ставляя ему, что ложь противна Богу, и что Онъ рано 
или поздно погубитъ вся глаголющія лжу, естьли не по
каются, и не возлюбятъ правду. 5) Какъ будетъ вести 
себя Ильинъ, и что отъ него узнано, или въ немъ замѣ
чено будетъ, настоятель имѣетъ доноситъ мнѣ ежемѣсяч
но. 6) Объ отправленіи Ильина въ монастырь съ указан
ною предосторожностію (а), отнестись отъ меня къ Е. С.

ѵа) Указомъ ев. Сѵнода отъ 11 генв. предписано означеннаго 
мальчика помѣстить въ монастырь, принявъ строжайшія мѣры, 
чтобы никому не было извѣстно, въ какомъ монастырѣ онъ со
держится.
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(г. Мосв. воен. генералъ-губернатору). 7) Давндовскому 
игумену дать предписаніе отъ меня. 8) Е. С. оберъ-про
курора отъ меня увѣдомить* (б).

2. Гражданинъ г. Риги Іоаннъ Фейнтъ, лютеранскаго 
исповѣданія, желалъ присоединиться въ Москвѣ къ право
славной церкви, и просилъ митрополита быть его воспрі
емникомъ. Владыка отвѣтствовалъ 10 сентября 1852 года: 
„Обременительныя необходимыя обязанности службы не 
позволяютъ мнѣ принимать на себя сверхъ того частныя 
обязанности.*

3. Ріа донесеній сельскаго священника о томъ, что онъ 
въ 14 день марта 1858 года, служа Преждеосвященную 
обѣдвю, по перенесеніи св. Даровъ съ жертвенника на 
престолъ, замѣтилъ сперва на покровѣ, а потомъ и на 
антиминсѣ капли краснаго вина, отеръ ихъ губкою и окон
чилъ литургію,—резолюціею архипастыря отъ 11-го іюля 
предписано: „Важность приключившагося уменьшается 
тѣмъ, что соединеніе по чину литургіи и по времени бы 
ло не пресуществленное. Но тѣмъ не менѣе обличается 
невнимательное обращеніе священника со святынею. А 
очень важно то, что священникъ подвергшись случаю, тре
бующему архіерейскаго разрѣшенія, долгое время священ
нодѣйствовалъ безъ разрѣшенія. Послать его въ Даниловъ 
монастырь на три дня съ запрещеніемъ священнослуженія, 
для очищенія совѣсти молитвою и для увѣщанія обращать
ся со святынею благоговѣйно, и не дерзать священнодѣй
ствовать неблагословенно.*

4. Резолюція отъ 22 іюля 1850 года: „1) священника, 
который не въ установленное время, неустановленный 
крестный ходъ на кладнзь совершилъ, основавшись на 
разсказѣ о сновидѣніи, котораго достовѣрность ничѣмъ не 
подтверждена, по сидѣ 165 статьи консисторскаго устава 
послать въ Лушецкій монастырь на недѣлю со священио- 
служеніемъ, для наставленія совершать дѣло служенія съ 
благоразумною осторожностію. 2) На сіе время церковь 
и приходъ поручить ближайшему.*

А, Г—рій.

(б) Въ ноябрѣ того же года мальчикъ Ильинъ перемѣщенъ 
былъ на прежнемъ основаніи въ Іосифовъ мон., но и тамъ об
наружилъ упрямство и своеволіе.
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Декабрь. 1871.

ИЗЪ ЦЕРКОВНО-НАРОДНАГО РУССКАГО МЪСЯЦЕСЛОВА.

Декемврій — Студень, Студный.

Декемвріемъ (латин. (ІесетЪег) называется у насъ 1 2-й 
мѣсяцъ въ году; у Римлянъ онъ былъ десятымъ., отъ чего 
и получилъ своѳ названіе (сіесет — десять). У нашихъ 
предковъ оиъ назывался собственно студень, или студный, 
отъ стужи и морозовъ обыкновенныхъ въ эту пору (а) 
Подъ сими именами мѣсяцъ декабрь постоянно извѣстенъ 
въ древнихъ нашихъ мѣсяцесловахъ и святцахъ (б).

1-й день. Память св. пророка Наума. Его нашъ народъ 
почитаетъ помощникомъ въ умственныхъ и механическихъ 
занятіяхъ, отчего онъ и называется грамотникомъ (в). 
Въ прописяхъ и азбуковникахъ XVII в. можно читать 
слѣдующія краткія молитвы къ пророку Науму, о его со
дѣйствіи занимающимся науками; „Святый пророче Божій 
Науме, вразуми мя и накажи своею милостію и благодатію 
добрѣ руководствію навыкатии (г). Въ одномъ изъ азбуков
никовъ ХѴП в. замѣчено: „обычай есть многимъ (учащим
ся) совершати молебны святымъ беасребревникамъ Кось- 
мѣ и Дамьяну и св. пророку Науму, и ангелу своему, 
егоже святаго тезоименитство иматьа (д). Предки наши 
имѣли обычай отдавать своихъ дѣтей въ наученіе со дня 
св. пророка Наума, и 1-го декабря обращались къ этому 
пророку съ молитвою о его содѣйствіи и помощи всѣмъ

(а) Бытъ Р. Н. Терещ., 111. 27. Ист. Р. Г. Карамзина I т. 
ирим. 159. (б) Труд. О. И. Др. II. 59. Онис. Рум. Мув. 175—176, 
404, 718. 719. (в) Быть Р Н. Терещ. VI, 67. Чт. О. И. Д. 1867, 
4. Общер. дн. Петруш, (г) Ист. очср. нар. міросоэ, и сусв. 
Щап. 69. (д). Чтен. О. И. Д. 1861, кн. IV стр. 23.

9ЧАСТЬ III.
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начинающимъ учиться. Въ старое время на день пророка 
Наума отцы семействъ со всѣми домашними отправлялись въ 
церковь и здѣсь слушали обѣдню и молебны для благо
словенія и Просвѣщенія своихъ отроковъ, и затѣмъ уже 
пригласивъ 4гь сёбѣ учителя, съ нѣкоторыми особенными 
церемоніями передавали ему своихъ дѣтей для ученія гра
мотѣ (а). Объясненія, почему этотъ обычай пріуроченъ къ 
имени и дню св. Наума, напрасно мы стали бы искать въ 
жизни ^того угодника. Всего проще этотъ обычай объ
ясняется тѣмъ, что мѣсяцъ декабрь, какъ зимнее время, 
есть самое сподручное и свободное въ сельско-хозяй- 
ствендомъ быту длязарятій сельскихъ дѣтей книжнымъ 
дѣломъ, а первый день этого мѣсяца наша Церковь по
свящаетъ памяти св. пророка Наума.—Естественно так
же, что при мысли о занятіи наукою — дѣломъ умствен- 
нымь, кто-либо изъ нашихъ простодушныхъ начетниковъ 
могъ подумать, что самое имя пророка Наумъ, или На-умъ 
имѣетъ отношеніе къ образованію ума. Потому доселѣ 
наши простолюдины о св. пророкѣ Наумѣ говорятъ: „ба
тюшка Наумъ, наведи, или наставь на умъ, или: одинъ 
Пророкъ Наумъ наводитъ на умъ,и и вѣрятъ, что хорошо 
начинать учить дѣтей не только со дня св. Наума, но и 
во всякое время года съ молитвою къ нему (о).

4-й день Св. Великомученицы Варвары. Предки наши 
почитали ее хранительницею отъ внезапныя смерти и по
тому въ сказаніи: „кіимъ святымъ каковыя благодати ис
цѣленій отъ Бога даныи, ей назначается особая молитва по 
этому случаю (в). Подобнаго рода вѣрованіе извѣстно 
не у однаго русскаго народа; на западѣ св. Варвара 
называется матерію исповѣди въ томъ смыслѣ, что пе да
етъ умереть, безъ покаянія прибѣгающимъ къ ней (г). 
Основаніе для указаннаго вѣрованія относительно св. Вар
вары заключается въ сказаніи о жизни ея. Извѣстно, что св. 
Варвара имѣла отца грубаго и жестокаго язычника. Уз 
навши о томъ, что дочь его увѣровалд во Христа, онъ 
не только отдалъ ее на самыя тяжкія мученія, но не по
стыдился самъ быть палачемъ своей дочери. Онъ самъ,

(а) Сказ. Р. Н. Сахар. II. (нар. дисв). Маякъ 1843 г. XI 
Матер. —Обыч. и пов. Малорос. 22 Маркевича, (б) Общер. дней 
ГІетруш. Попов. Даля, (в) Рус. арх. XII, 1803 г. Общерус. до. 
Петруш. Жур. М. Н. пр. 1803 г. ст. Щапов. Сказ. Семент. Бытъ 
Р. Н. Терещ. VI. (г). ЬЫ. спПеагсІі# іеиз. Рагі« 1770 г.,
стр. 180—3 т. 3-й, слово Ваігоп.
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держа въ рукѣ обнаженный мечъ, повелъ св. Варвару 
на мѣсто казни, которое было назначено за городомъ, и 
когда они шли, св. Варвара между прочимъ молилась 
Господу: „О Царь, услышь меня рабу твою и подай бла
годать Твою всякому человѣку, который будетъ воспо
минать меня и мои страданія, да не приближится къ нему 
болѣзнь внезапная и смерть нечаянная да непохититъ егои. 
Во время этой молитвы послышался голосъ съ неба, обѣ
щавшій исполненіе просимаго (а). Въ житіи св. Варвары, 
напечатанномъ при акаѳистѣ, составленномъ митрополи
томъ кіевскимъ 1. Кроповокимъ, замѣчается также, что въ 
XVII ст. въ Кіевѣ господствовала повсемѣстно сильная по
вальная болѣзнь, но благодаря заступничеству св. велик. 
Варвары обитель (гдѣ почиваютъ, ея мощи) Михайловская 
не видѣла ни одного мертвеца въ своихъ стѣнахъ. Ко 
дню св. Варвары относятся примѣты о погодѣ, — наши 
поселяне говорятъ: „Варвара мосты моститъ,—на Варвару 
зима дорогу заварваритъ (заваритъ),а т.-е. въ это вре
мя устанавливается прочный зимній путь (б).

5-й день. Св. Саввы Освященнаго. День памяти этого 
угодника или, какъ обыкновенно говоритъ, Саввинъ день, 
поселяне южной Россіи считаютъ довольно важнымъ празд
никомъ, и въ этотъ день не берутся ни за какую работу. 
Такое народное уваженіе ко дню св. Саввы объясняется 
тѣмъ, что простой людъ здѣшній, по сосѣдству дней памяти 
св. Саввы и свят. Николая, считаетъ Савву отцемъ весьма 
уважаемаго повсюду на Руси Мѵрликійскаго чудотворца, 
несмотря па то, что св. Савва жилъ и дѣйствовалъ въ VI в., 
а св. Николай Мѵрликійскій въ IV. Можно также ду
мать, что особенное вниманіе ко дню св. Саввы въ юж
ной Руси есть остатокъ того почтенія, какимъ онъ поль
зовался по своему значенію для ру сскаго подвижничества.

0-й день. Святителя и чудотворца Николая. О степени 
почтенія къ этому святителю въ церкви православной во
обще, можно судить потому, что ему по четвергамъ въ 
каждую недѣлю положена особая служба на ряду съ 
Апостолами. Этимъ главнымъ образомъ объясняется то, 
что русскіе люди издревле съ особеннымъ усердіемъ че
ствуютъ св. Николая и чаще чѣмъ къ другимъ святымъ 
обращаются къ нему съ молитвою. Въ Ииатьевской лѣ
тописи подъ 1227 г. о Галицкомъ князѣ Даніилѣ чита
емъ: „ѣха Даніилъ въ Жидичинъ кланятпея и молитися св.

^а) Четь-Мин. 4 декабря, (б) Мѣсяцесловъ Даля.
9 *
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Николѣ, и зва и Ярослава къ Лучску; и рѣша ему боя
ре его: пріими Луческъ, «адѣ ими князя ихъ; оному же 
отвѣщавшу: яко приходимъ здѣ молитву сотворити св. 
Николѣ и не могу того сотворитиа (а). Или въ другомъ 
мѣстѣ: „Нача посылати Михаилъ и Изъяславъ грозячи: 
дай нашу братію, или придемъ на тя войною, Даніилу 
же модящуся Богу и св. архіерею Николѣ, иже каза чудо 
своеи (б). Древніе наши калики перехожіе въ одномъ изъ 
своихъ духовныхъ стиховъ поютъ про св. чудотворца 
Николая, что онъ—чудотворецъ Богомъ силенъ, онъ всѣмъ 
помощникъ (в). Подобнымъ образомъ и нынѣшніе мало
россійскіе старцы поютъ въ своихъ стихахъ о св. Ни
колѣ чудотворцѣ:

«Ой! хто хто Миколан любить,
«Ой хто хто Миколаю служитъ,
«Тому святый Микодае
«На всякій часъ помогае». (г).

Въ сказаніи о свян ыхъ святителю Николаю полагается 
даже особая молитва о заступленіи отъ всякихъ бѣдъ и 
несчастій (д). Изстари ни одному угоднику въ православ
ной Руси не воздвигалось столько храмовъ и придѣловъ, 
какъ св. Николаю чудотворцу. Александръ Гуагнинъ Ве
ронскій, путешествовавшій по Россіи въ XVI в., замѣча
етъ, что русскіе, между святыни особенно почитая св. 
Николая, едва не воздаютъ ему божескаго поклоненія; во 
имя его они воздвигаютъ особенные храмы и часто раз
сказываютъ много чудеснаго (е). Леклеркъ говоритт, что 
у русскихъ св. Николай считается патрономъ Русской 
имперіи, и между прочимъ прибавляетъ, что русскій людъ 
даже вѣритъ, будто св. Николай чудотворецъ могъ бы 
быть Богомъ, но не захотѣлъ этой чести, и во всякомъ 
случаѣ послѣ Него заступаетъ первое мѣсто (ж). Русскій 
народъ изстари привязанъ къ самому имени св. Нико
лая; оно составляетъ доселѣ одно изъ употребительнѣй
шихъ именъ, какими только привыкли украшать себя

(а) Ипат. Лѣт. 167 сгр. (б) Иііат. Лѣт. 174 стр. (в) Калики пе- 
рехож. Безсоыова. (г) Быт. Р. Н. Терещ. VI. Русск. Бесѣда 1856 
г. Смѣсь, (д) Русск. Арх. 1863 г. XII. Быт. Р. Н. Терещ. VI. 
Этн. сборы. 4 т. Жури. М. Н. Пр. 1863 г. ст. ІДап. (е) Древн. 
ска8. иностр. о религіи и религіозн, обряд. московск. и всѣхъ 
русск. .лодей. Орл. Ен. Вѣд. 1866 г. (ж) Вѣсти. Европы 18И г. 
Л» 2. Болгаре о св. Николаѣ тоже замѣчаютъ:«Когда умре Гос
подь, то свѣти Никола на негово мѣсто.»



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 121

русскіе. Образъ св. Николая можно постоянно встрѣчать 
почти во всѣхъ православныхъ домахъ русскихъ. Предъ 
нимъ русскій человѣкъ молится о помощи во всѣхъ, болѣѳ 
или менѣе трудныхъ, обстоятельствахъ своей жизни; 
предъ нимъ же онъ заявляетъ часто свои самыя просто
душныя желанія и надежды (а). Простолюдины русскіе 
говорятъ о св. чудотворцѣ Николаѣ: „Нѣтъ за насъ по
борника супротивъ Николы*. „Попроси Николу, и онъ ска
жетъ Спасуй. „Оставилъ воръ на дорогѣ— Никола подбе
р и  (б). Столь глубокое уваженіе русскихъ людей къ 
святителю Николаю, объясняемое главнымъ образомъ, какъ 
мы замѣтили, ежедневною службою ему, дошедшею къ 
намъ изъ Греціи, поддерживается еще сказаніями о его 
чудесахъ и жизни. Въ Четь-минеи замѣчается, что онъ 
„многа великая и преславная чудеса сотвори на земли и 
на мори, въ бѣдамъ сущихъ помогая, и отъ потопленія 
спасая и изъ глубины морскія на сухо износя, отъ тле- 
нія восхищая и принося въ домъ, отъ узъ и темницъ из
бавляя, отъ мечнаго посѣченія заступая, и отъ смерти 
свобождая, многимъ многая подаде исцѣленія: слѣпымъ 
зрѣніе, хромымъ хожденіе, глухимъ слышаніе, нѣмымъ 
глаголаніе. Многихъ въ убожествѣ и нищетѣ послѣдней 
страдающихъ обогати, гладнымъ пищу подаде, и вся
кому во всякой потребѣ готовый помощникъ, теплый за
ступникъ и скорый предстатель и защитникъ показася, 
и овымъ такожде призывающимъ его помогаетъ и отъ 
бѣдъ избавляетъ. Вѣсть великаго чудотворца сего, зак
лючаетъ описатель его жизни, востокъ и западъ и вси кон
цы земніи вѣдятъ чудотворенія егоа (в). Естественно отсю
да, что имѣя предъ глазами сказанія о такомъ помощникѣ 
великомъ, какъ св. чудотворецъ Николай, и нерѣдко ис
пытывая благодѣтельную помощь его, наши предки сочли 
его своимъ ближайшимъ поборникомъ и заступникомъ во 
всѣхъ трудныхъ и скорбныхъ обстоятельствахъ своей 
жизни. Святитель Николай почитается у насъ не только 
вообще заступникомъ отъ всѣхъ бѣдъ и несчастій, но еще 
въ частности хранителемъ на водахъ, и въ сказаніи о 
святыхъ ему полагается особая молитва объ охраненіи на

(а) Образцемъ въ этомъ случаѣ можетъ служить извѣстная на
родная легенда о покровительствѣ св. чудотворца Николая од
ному крестьянину и о соперничествѣ его въ этомъ дѣлѣ съ 
пророкмъ Иліею, (б) Общер. дневн. Петруш, (в) Четь Мин. 6 де
кабря:
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водахъ (а). Русскіе мореходцы почти всегда имѣютъ ико
ну этого угодника, и въ случаѣ опасности выносятъ ее 
на палубу, умоляя его объ избавленіи отъ кораблекруше
нія и бури (б). Очевидно, что основаніемъ для этого вѣро
ванія послужили чудеса св. Николая, которыми прославил
ся этотъ угодникъ на морѣ. Такъ повѣствуется въ Четь- 
Минеи о св. чудотворцѣ Николаѣ: однажды случилось, что 
корабль, на которомъ плылъ въ Палестину св. Николай 
для поклоненія святымъ мѣстамъ, подвергался опасности 
отъ бурныхъ волнъ на морѣ. Но когда св. Николай по
молился о спасеніе, буря укротилась и корабль благопо
лучно прибылъ къ мѣсту своего слѣдованія (в). Испол
нивъ свой обѣтъ въ Палестинѣ, св. Николай на томъ же 
кораблѣ намѣренъ былъ отправиться на родину, но кора
бельщики, обѣщавшіе привезти его въ Линію, обманули 
и направили свой корабль въ другую в сторону. Бдругъ 
по молитвѣ св. Николая поднялась буря и корабль, во
преки всѣмъ усиліямъ корабельщиковъ, принесло къ бе
регамъ Ликіи. Въ другой разъ какой-то корабль, на пути 
въ Ливійскія страны, застигнутъ былъ сильною бурею, 
которая угрожала кораблекрушеніемъ. Корабельщики толь
ко ио слуху о св. Николаѣ, какъ помощникѣ всѣмъ нес
частнымъ на водахъ, воспомянули великаго святителя Ни
колая, и онъ, явившись самъ на корабль, сталъ править 
рулемъ и запретилъ бушевать вѣтру и морю (д). Въ про
логѣ XVII в. въ числѣ чудесъ св. чудотворца Николая 
повѣствуется „о чудѣ чудотворца Христова Николая, быв
шемъ въ Кыевѣ мѣстѣ, въ церкви святыя Софіи/  Чудо со
стояло въ томъ, что утопшее дитя св. Николай сохранилъ 
живымъ (е).Такъ рабъ Господень, говорится въ Четь-Минеи, 
морю и вѣтрамъ повелѣваше и послушливи ему бываху (ж). 
На этомъ основаніи и св. церковь наша въ своихъ пѣс
нопѣніяхъ въ честь св. Николая величаетъ его спутни
комъ путешествующимъ,и на морѣ сущимъ правителемъ(з). 
Ко дню 6-го декабря въ честь св. Николая пріурочены бы-

(а) Русск. Арх. 1863 г. XII. Быт. Р. Н. Терещ. VI. Жун. М. 
Н. Нр. 1863 г. Этн. сборы. V т. (б) Вѣсти. Европы 1871 г. 55, 
стр. 93, № 2 .  О динъ  изъ западныхъ писателей, именно Рибиден- 
сиръ, описывая чудеса св. чудотв. Николая, замѣчаетъ, что 
во время одного путешествія морскаго, этотъ угодникь воскре
силъ матроса, который съ вершины мачты упалъ на палубу, 
(в) Четь-Мин. 6 декабря, (д) Тамъ же. (с) Оп. Рум. Муз., стр. 
464 № СССХХѴ\ (ж) Чегь-Мин. 6 декабря (а) Минеи за декабрь 
6-го, стихиры на Господи воэзвахъ.
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ди встарину такъ называемыя братчины. О братчинахъ 
встрѣчаемъ весьма частыя упоминанія въ лѣтописяхъ и 
другихъ древнихъ нашихъ памятникахъ,—и братчины, со
вершавшіяся на праздникъ Николая, получили названіе 
Николыцины (а). Съ особою торжественностію встарину 
совершались Николыцины во время храмоваго праздника 
въ честь св. Николая. Тогда наши предки собирались въ 
церковь, служили св. Николаю молебствія, ставили съобща 
этому угоднику большую свѣчу, и затѣмъ заключали свои 
собранія угощеніями и весельемъ (б). Въ сельско-хозяй
ственномъ быту день свят. Николая служилъ срокомъ для 
разнаго рода сдѣлокъ, платежей и другихъ хозяйствен
ныхъ договоровъ. Наконецъ наши поселяне дню св. Николая 
усвояютъ слѣдующія, основанныя на наблюденіи, примѣты 
о погодѣ и состояніи зимы: „Никола загвоздитъ, что Его- 
рій намоститъ. Хвали зиму послѣ Николина дня. Первые 
морозы Никольскіе. Передъ Николой иней—овсы хороши 
будутъ. Иней на Николу къ урожаю. Цѣны на хлѣбъ 
строитъ Николинъ торгъ. Никольскій обозъ, для боярской 
казны, дороже золотаа (в).

9- й день. Зачатіе св. Аты. Въ народно-русскомъ быту 
во многихъ мѣстахъ*день зачатія св. Анны празднуется 
беременными женщинами (г). Какъ видно, основаніемъ та
кого обычая у нашихъ простодушныхъ матерей послужи
ло простое сближеніе своего состоянія съ состояніемъ св. 
Анны, зачавшей св. Дѣву Марію. Еще о днѣ зачатія св. 
Анны сельскіе наши хозяева, по созвучію, замѣчаютъ, 
что съ праздника зачатія св. Анны зачинаегізя зима: осень 
кончается, зима зачинается (д).

10- й день. Св. великомученика Мины. По древне-русско
му вѣрованію этотъ святой великомученикъ почитается 
цѣлителемъ очныя болѣзни, и потому въ сказаніи о свя
тыхъ ему назначается особая молитва на эти случаи (е). 
Основаніемъ для такого вѣрованія послужило то, что этотъ 
угодникъ дѣйствительно обладалъ даромъ чудотвореній, и 
между прочимъ исцѣлялъ очную болѣзнь. Такъ напр. въ 
Четь-Минеяхъ о св. Минѣ повѣствуется, что „единою гря- 
дущу ему посредѣ града и народу послѣдующу, прилучи- 
ся на пути узрѣти множество калѣкъ, хромыхъ и слѣпыхъ,

(а) Быт. Р. Н. Тер. VI. Общср. дн. Петруш. Русск. Бесѣда 
1856 г. 111, Смѣсь, (б) Тамъ же. (в) Посл. Даля, (г) Общср. дн. 
Петруш. Чт. О. И. Д. 1867 г. 4. Посл. Даля, (д) Посл. Даля. 
Общер. дн. Петруш, (е) Русск. Арх. 1863 г. XII. Журя. М. Н. 
Пр. 1863 г. ст. ІЦап- Этн. сб. V т. Общер. дн. Петруш.
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нѣмыхъ же и глухихъ и бѣеныхъ. Помолися же Богу., да 
явитъ силу свою руками его увѣренія ради невѣрнаго на
рода, призва имя Христово и возложи руки своя на бо
лящія, творя на коемждо ихъ знаменіе креста и абіе всѣмъ 
исцѣленіе даровася, слѣоіи орозрѣіпа, нѣміи проглагола- 
ша, хроміи скочиша44 и пр. (а).

12-го. Препод. Спиридона Тримифунтскаго. Онъ слыветъ 
у народа подъ именемъ солоноворота или солнце поворо
та оттого, что въ день его иамятп „солнце поворачивает
ся на лѣто, а зима на морозъ44 (б). Болѣе простодушные 
изъ нашихъ поселянъ даже вѣрятъ, что св. Спиридонъ 
самъ поворачиваетъ солнце на лѣто и наблюдаетъ, чтобы 
оно не скрывалось отъ людей (в). Въ связи съ этимъ по
нятіемъ о поворотѣ солнца очевидно находится слѣдующее 
народное наблюденіе, пріуроченное ко дню св. Спиридона 
солоноворота. „На солоноворота, говорятъ наши кресть
яне, медвѣдь въ берлогѣ поворачивается на другой бокъ, 
а корова на солнышкѣ бокъ погрѣетъ14 (г).

18- й день. Св. Модеста архіепископа Іерусалимскаго. Онъ 
извѣстенъ въ русскомъ народѣ, какъ хранитель скота, и 
потому въ сказаніи о святыхъ ему назначается молитва на 
случай скотскаго падежа (д). Основаніемъ для этого вѣ
рованія послужило слѣдующее обстоятельство, разсказан
ное въ прологѣ о св. Модестѣ. „Мужу нѣкоему Іеруса
лимскому поиираху скоты, источнику зміевымъ ядомъ на- 
блевану, навѣтомъ діавольскимъ, на того же нашедшу 
святому, скоты воскреси и змія умертви41.

19- й день. Сѣ. мученика Вонифатія. Въ русскомъ народѣ 
онъ извѣстенъ, какъ цѣлитель отъ пьянства, почему въ ска
заніи о святыхъ ему полагается модитва.объ избавленіи отъ 
виннаго запоя (ж). Такой благодатный даръ приписывается 
св. В онифятію на томъ основаніи, что по сказанію Четь- 
Минеи, самъ онъ первоначально страдалъ недугомъ пьян
ства, или, какъ именно замѣчаетъ о немъ сказаніе, „въ 
нечистотѣ валяшеся и пьяница бяшеЛ Но потомъ, оста
вивши свою страсть, „имене Господня исповѣдникъ и 
страдалецъ славенъ показася* (з).

(а) Четь-Минеи 10 декабря, (б) Общер. дн. Петр. Посл. Даля 
(мѣсяц.) Сказ. Р. Н. Сахар. II. (нар. дн.) (в) Бытъ Р. Н. Тер., 
VI стр., 67. (г) Общ. дн. Петруш, (д) Русск. Арх. 1863 г. XI 
Журн. М. Н. Пр. 1863 г. ст. Щап. Этн. сб., V т. Общер. ди. Петр. 
Сваѳ. о св. Семент. (ж) Русск. Арх, (э) Четь-Минеи 19 дек. Прол. 
19 декабр.
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21-й день. Святителя Петра митрополита всея Россіи. 
Угоднику этому наши сельскіе хозяева, Даютъ прозваніе 
полукорма, потому что, но ихъ наблюденію, около двя св. 
Петра обыкновенно расходуется половина корма, назна- 
чаемаго на всю зиму для домашняго скота (а).

23-й день. Преподобнаго НифонтаЭпископа Кипрскаго. 
Онъ почитается заступникомъ отъ козней и нахожденій не
чистаго духа, почему въ сказаніи о святыхъ ему назначает
ся особая молитва о прогнаніи лукаваго духа, отъ людей и 
скота (б). Основаніемъ этого вѣрованія послужило то, что, 
какъ видно изъ жизнеописанія этого угодника, онъ почти 
во всю свою жизнь находился въ борьбѣ съ нечистыми 
духами, и всегда побѣждалъ ихъ при помощи Божіей. Напр. 
въ Четь Минеи повѣствуется, что однажды преп. Н ифонтъ 
взалкалъ и между тѣмъ „бѣсъ ириношаше различнаа'браш- 
на отъ рыбъ и мясъ и сладкія снѣди, блаженный же гла- 
голаше ему: брашно насъ не поставляетъ предъ Богомъ, 
самъ яждь діаволе своя брашна, или неси я тамо, идѣже 
чрево въ Бога человѣцы имѣютъи. Въ другой разъ препод. 
Нифонтъ бодрствовалъ, „діаволъ же вдагаше дрсманіе и 
сонъ безмѣренъ, еже міцутивъ блаженный, вземъ палицу 
біяше себе крѣпко, глаголя: дахъ ти ясти и пити, а ты 
хощеши спати, се азъ жезломъ упокою тя“. Еще разъ 
преподобному Н ифонту „черпающу воду зводомъ, занятъ 
его діаволъ, и поподзнувшуся обойма ногама падъ въ ко
лодезь, и летя долѣ ятся за зводъ и возопи: Владычице по
моги ми; и абіе обрѣтеся въ кладезѣ стоя на древѣ невре- 
жденъсс. Въ Прологѣ разсказывается, что св. Нифонтъ „соз- 
да церковь Святыя Богородицы и многія невѣрныя ко 
Христовѣ вѣрѣ обрати. Сего не терпя діаволъ, яко многи. 
Н ифонтъ отъ прелести его отврати, пріиде тако со мно
жествомъ бѣсовъ, яко до тысящи, и нощію нападе, хотяше 
помучити. И яко бысть храмина его полна бѣсовъ* онъ 
же запрети имъ крестомъ и емши когождо ихъ, по тысящи 
ранъ даяше имъ, яко и клятися имъ ему: яко и не при- 
ближитися имъ къ мѣсту, идѣже имя св. Нифонта нари 
цается, и тако отпусти я“. Еще въ томъ же Прологѣ раз
сказывается слѣдующій случай: нечестивые духи умысли
ли отвратить христіанъ отъ церкви, и „ирѳобразившеся въ 
человѣки, идяху въ соборъ въ Персинъ градъ и ови убо

(а) Общер. дн. ІІетр. Ск. Р. Н. Сах. 11, Н. дв. Носі. Дадя мѣс. 
б) Русск. Арх. 1863 г. XII Общ. дн. Петруш. Журн. М. Н. Пр. 
1863 г. ст. Щапова.
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отъ нихъ біяху въ бубны, другій же въ козяцы и въ со- 
□ѣли еопяху, иніи же возлозше на лица скураты и идяху 
па глумленіе человѣкомъ. И мнози оставльше церковь, на 
позоръ бѣсовъ течаху, и нарекоша игры тѣ Русаліи... И 
видѣвъ это преп. Н ифонтъ, пришедъ въ церковь плакаше- 
се. И воирошпху его о печали. Онъ же рече: слышите 
братіе, иже любитъ игру сію, бѣсовска убо есть прелесть. 
И сіе рекъ, иде, запрети бѣсомъ и тіи изчезошаа (а).

24-й день. Навечеріе Рождества Христова. Празднованіе 
сего навечсрія ведетъ свое начало съ древнѣшихъ временъ. 
Въ IV в. было уже опредѣленное церковію правило, какъ 
праздновать навечеріе этого ираздника, если оно будетъ 
въ воскресный день. Въ V в. Синезій епископъ Ито- 
леман^скій въ навечеріе Рождества Христова говорилъ по
ученія* (б). Въ навечеріе Р. X., извѣстное подъ именемъ 
сочельника, или сочевника, народъ русскій изстари на
блюдаетъ у себя особенные благочестивые обычаи, кото
рые служатъ у него своего рода приготовленіемъ къ 
празднику Рождества Христова. .По заведенному изстари 
обычаю, русскій народъ на рождественскій сочельникъ по
стится до поздняго вечера, именно Цо появленія звѣзды (в). 
Въ западной и южной Россіи по старому патріархальному 
обычаю, какъ только является на небѣ вечерняя заря, всѣ 
семейства приступаютъ къ святой рождественской вёчсри. 
Предъ самымъ началомъ этой трапезы хозяева дома затеп- 
ляютъ лампаду у образовъ, ставятъ предъ иконами воско
выя свѣчи, читаютъ вслухъ молитвы и затѣмъ все семей
ство, заключивъ молитву благожеланіями, принимается уго
щаться, и отъ обильнаго угощенія рождественскій сочель
никъ обыкновенно называется щедрымъ вечеромъ, или бога
тою кутьею. Важнѣйшею принадлежностію стола на рожде- 
венскій сочельникъ служитъ кутья и взваръ. Первая обык
новенно приготовляется изъ зерновой вареной пщёницы, 
ячменя, рису съ медовымъ сотомъ; взваръ состоитъ изъ 
яблокъ, грушъ, сливъ, изюма, вишенъ и другихъ плодовъ 
сваренныхъ въ водѣ. Самый столъ, на которомъ распо
лагается трапеза, устилается сѣномъ или соломой. Мож
но думать, что кутья и взваръ, какъ главныя принадлеж
ности трапезы на Рождественскій сочельникъ, имѣютъ

(а) Четь-Минеи 23 дек. Прологъ 23 декабря, (б) Дни Богослуж. 
прав. церкви I т. 39 стр. (в) Общср. дн. Петруш. Маякъ 1843 г 
XI. Матеріалы. Сказ. Р. Н. Сахар. II. (нар. днев.). Овелик.Гос. 
и Богород. празд. 1835 г. Біевъ.
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символическое значеніе: кутьи есть неотъемлемая вещь 
при похоронахъ п поминовеніи иокойниковъ, а взваръ 
обыкновенно варится ири рожденіи дитяти (а). Легко от
сюда заключить, что наши предки въ вечери Рождества 
Христова этими двумя блюдами думали, быть можетъ, со
единить воспоминаніе о рожденіи и смерти Спасителя. 
Вспомнимъ, что и смирна, которую волхвы принесли въ 
даръ новорожденному Христу, также знаменовала смерть 
Христову. Сѣно или солома, которыми устилается столъ и 
ирилавокъ, напоминаютъ собою тѣ ясли, въ которыхъ по
ложенъ былъ Спаситель. Наши предки старались Рожде
ственскій сочельникъ ознаменовать дѣлами христіанской 
благотворительности. Такъ, покрайней мѣрѣ, царь Алек
сѣй Михайловичъ, на канунѣ Рождества Христова рано 
утромъ ходилъ тайно въ тюрьмы и богадѣльни раздавалъ 
тамъ щедрую милостыню; онъ дѣлалъ такія же подаянія 
на улицахъ нищимъ и разнаго рода бѣднымъ (б). Но ря
домъ съ указанными благочестивыми обычаями у нашихъ 
предковъ совершались и такіе обряды, которые были 
остаткомъ дохристіанской древности. Такъ напр. въ Сто- 
главѣ говорится, что  ̂ въ вавечеріѳ Рождества Христова 
сходятся мужи и жены и дѣвицы на нощное плещеваніе 
и безчинный говоръ, и на бѣсовскія пѣсни, и на плясанія 
и на скаканіе и на богомерзкія дѣла* (в). Нѣтъ сомнѣ
нія, что эти бѣснованія, игры, плесканія были остатками 
празднества языческой коляды,—празднества, которое съ 
разными пиршествами и весельемъ совершалось 24 и 25 
декабря (г) Въ концѣ ХѴТІ столѣтія патріархъ Іоакимъ 
сильно возставалъ противъ этого празднества и даже ука
зомъ своимъ запрещалъ скверныя и бѣсовскія дѣйства и 
игрища, которыя совершались въ Москвѣ и другихъ го
родахъ въ навечеріе Рождества Христова (г).

25-й день. Рождество Господа нашего Іисуса Христа. 
Наши предки вѣрили, что въ праздникъ Рождества Хри
стова, какъ важнѣйшій и радостнѣйшій день церковный, 
подобно тому, какъ и на друргіе важнѣйшіе праздники, 
играетъ солнце (д). И самый день этотъ считали нача-

(а) Маякъ. 1843 г. XI. Матеріалы. О вслик. Господ. и Богор. 
праздн. 1835 г. Кіевъ, (б) Отгол. стар. Любсцк. Быть Русск. Цар. 
ЛабЬд. (в) Стогл. 1862 г. Кожапч. Вонр., 24 стр. 188—0. (г) Слав. 
Мнѳлогія Костомарова, О празднествахъ, (д). Отголоски ста
рины Любсцкаго. Русс. простоя, праздн. и суов. обряды Снс- 
гирева, вып. I, стр. 37—8. (е) Общер. диев. Петруш. ІІослов. 
Даля (мѣсяцссл).
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ломъ одной изъ частей своего года, именно зимы. Въ 
одномъ рукописномъ сборникѣ XVII стол. замѣчается: 
„мѣсяца декемврія въ 25 день еже по плоти Рождество 
Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, отселѣ на
чинается зимаа (а). Въ древней Руси существовала цѣ
лая система заключеній и соображеній, которая основа
на была главнымъ образомъ на томъ, въ какой именно 
день недѣльный приходится праздникъ Рождества Христо
ва. Такъ напр. въ одномъ памятникѣ читаемъ: „аще Рожде
ство Христово прилунится въ недѣлю, то зима велика и 
снѣжна, а весна дождлива, жатва суха, осень ведрена, плодъ 
потребенъ, овцамъ плодовито, лѣто медвено и вину не до
родъ и пр.и „ Аще Рождество Христово прилунится въ поне
дѣльникъ, то зима добра и весна дождлива, лѣто ведрено, 
осень добра, потомъ будутъ дожди великіи, обилія много 
и т. д.и (б). Важнѣйшимъ изъ обычаевъ, относящихся къ 
празднику Рождества Христова, безспорно, былъ обрядъ 
славленія, сохранившійся доселѣ: онъ состоялъ въ хожденіи 
принтовъ по домамъ прихожанъ съ молитвою и пѣніемъ. Въ 
праздникъ Рождества Христова, когда раздавался благо
вѣсть къ литургіи, самъ патріархъ' со всѣмъ духовнымъ 
синклитомъ приходилъ славить Христа и поздравлять го
сударя въ его палаты; оттуда всѣ шли съ крестомъ и св. 
водой къ царицѣ • и другимъ членамъ царскаго семей
ства (в). Міряне въ праздникъ Рождества Христова имѣ
ли обычай посѣщать другъ друга. Петръ великій самъ съ 
особенною охотою слѣдовалъ этому обычаю и ходилъ къ 
своимъ боярамъ и придворнымъ (г). Славильщиковъ да
рили какимъ-либо подаяніемъ; такъ даже въ позднее вре
мя,—въ царствованіе императрицы Екатерины II, объ Ро
ждествѣ Христовѣ давалась пѣвчимъ дача, извѣстная подъ 
названіемъ „славленной дачи“. Въ расходной книгѣ Чудо
ва монастыря на 1645 г. записано, что „въ праздникъ 
Рождества Христова много роздано денегъ рождествен
скимъ славильщикамъ, придворнымъ пѣвчимъ и крест
нымъ дьякамъа. (д). Въ южной Руси сдавленьемъ на 
праздникъ Рождества Христова особенно занимались 
школьники, которые при этомъ имѣли обычай привѣтст
вовать хозяевъ дома латинскими и греческими рацеями и

(а) Правое!. Соб. 1860 г. 1 ч. 441. (б) Памяти, старыя. Рус. 
Аитерат. III вып. стр. 155—158. (в) Бытъ Р. Цар. Забѣлина. 
Отголоск. стар. Любецк. (г) Тамъ же. (д) Опис. Рум. Мув., стр. 
481.
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виршами. Въ началѣ XVII в. къ обряду славденья при
соединено было ношеніе такъ называемаго вертепа иди 
ящика, въ которомъ представлялись въ лицахъ событія 
и обстоятельства рожденія Іисуса Христа. Ноѵ между 
благочестивыми обычаями встарину были такіе, кото
рые носили на себѣ слишкомъ замѣтный отпечатокъ 
древности дохристіанской. Нѣкоторые изъ нихъ до
селѣ сохранились въ нашемъ народѣ, напримѣръ, такъ 
называемыя святочныя переряжанія и гаданія. Въ Сто 
главѣ говорится, что на праздникъ Рождества Ари
стова сходятся мужи и жены и дѣвицы на нощное пле- 
щеваніе и безчинный смѣхъ, и на богомерзкія дѣла, 
и тогда бываетъ отрокомъ оскверненіе и дѣвамъ растлѣ
ніе" (а). Архимандритъ Кіево-Печерской лавры Гизель, 
говоря о колядѣ, также замѣчаетъ, что „нѣцыи памяти 
бѣса коляды и доселѣ не престаютъ обновляти, наченше 
отъ самаго Рождества Христова, по вся святыя дни со
бирающееся на богомерскін игралища, пѣсни поютъ, и въ 
нихъ, аще и о Рождествѣ Христовомъ воспоминаютъ, но 
здѣ же беззаконно и коляду, ветхую прелесть діаволь
скую, много повторяюще, присояокуиляютъ (б). Въ Номо
канонѣ Аѳонской горы, напечатанномъ въ Кіевѣ 1624 года, 
говорится о праздникѣ Рождества Христова, что и „нынѣ 
въ одежду женскую мужіе облачаются и жены въ муж
скую, якоже въ странахъ датскихъ злѣобыкоша творити". 
Словомъ, какъ видимъ изъ приведенныхъ свидѣтельствъ, 
въ праздникъ Рождества Христова наши предки совер
шали подъ именемъ коляды празднество, сохранившееся 
отъ временъ дохристіанскихъ (в). Можно думать, что 
ото празднество было посвящено солнцу, какъ самому 
могущественному и благодѣтельному дѣятелю въ приро
дѣ. Въ декабрѣ солвце поворачивается на лѣто, и въ 
это5іъ-то постепенномъ возрастаніи свѣтоносной силы 
солнца наши предки видѣли его возрожденіе или воскре
сеніе. Поэтому въ честь такого радостнаго событія, со
вершавшагося на небѣ, древнерусскій народъ по горо
дамъ и селамъ сожигалъ костры и особенно посвящалъ 
этому дѣлу ночи на Рождество Христово, на Новый годъ 
и Крещеніе. Праздникъ въ честь раждающагося солнца могъ 
быть соединенъ съ христіанскимъ праздникомъ Рождества 
Христова и потому, что Хрйстос/ь въ одномъ изъ главныхъ

(а) Стогіавъ ияд. Кожанч. 1862 г., стр. 57—8. (б) Синопсисъ 
арх. Гнзеія. (н) Ноэт. ноззр. Сі . на прнр. Аѳан. т. III, стр. 750.
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пѣснопѣній этого праздника именуется Солнцемъ правды, 
пришедшимъ съ востока. Что касается самаго слова ко
ляды, названія рождественскихъ святокъ, то оно безъ со
мнѣнія есть только измѣненное латинское слово Каіепііае, 
Календа. древнихъ римлянъ первоначально этимъ име
немъ называлось первое въ каждомъ мѣсяцѣ'число, по ко
торому велся счетъ и предшествующимъ ему днямъ съ 
половины предыдущаго мѣсяца. Впослѣдствіи слово это 
сталд собственно употребляться для обозначенія январ
скихъ календъ (съ 14 декабря по 1 января включительно), 
какъ исходнаго пункта, съ котораго начинается годъ; и 
затѣмъ уже въ средніе вѣка это имя усвоено было свя
точнымъ игрищамъ (а). Къ намъ оно проникло отъ Ви
зантіи вмѣстѣ съ отреченными книгами и согласно съ 
звуковыми законами славянскаго языка измѣнилось въ 
коляду. Кормчая книга по списку 1282 г., приводя прави
ло, запрещающее колядскіе обряды, присоединяетъ такое 
толкованіе: „Каланды соуть первіи въ коемьждо мѣсяци 
днье, въ нихъже обычай бѣ Елиномъ творити жертвы и 
иная вься яже соуть идольскаясс, и прибавляетъ, что „свя
тые отцы возбраняютъ крестьянамъ таковая творити.... и 
не повелѣваютъ моужемъ облачатися въ женьския ризы, 
ни женамъ въ моужския, еже творятъ на праздьники Ді- 
онисовы пляшуще, ни лицъ же косматыхъ възлагати на 
ся, ни козлихъ, ни са тоурьскихъ.... яже нынѣ тво- 
рять.... (б).и На тождество русской коляды съ латинской 
ОаІепОае указалъ еще Гриммъ (в). Но нашп изслѣдователи 
вмѣсто этого простаго объясненія, придумываютъ толко
ванія этого слова, основанныя на созвучіи: г. Гедеонъ 
сближаетъ коляду съ греческимъ *оМ; (г). Дм. Щеп- 
кинъ видитъ въ этомъ словѣ—кол-ѣдъ (вокругъ ѣдущій), 
или—колъ-ѣда (круговая яства) (д); г. Безсоновъ подоз
рѣваетъ здѣсь—колоду (зажженный пень) (е); г. Костома
ровъ производитъ коляду отъ слова коло (колесо) (ж); г. 
Соловьевъ указываетъ на сложныя: коло—ладо, ко-ладу (з), 
и т. д.

26-й день. Соборъ Пресвятыя Боюрогіицы. Во многихъ 
мѣстахъ по исконному обычаю, русскія женщины ходятъ

(а) Ноэт. воазр. Слав. на прир. Аѳан. III, стр. 727—8. (б) Цстор. 
Христ. Куслаова 282—3. (в) ІІоэт. возар. Слав« напр. Аѳан. т. III, 
стр. 730. (г) Зап. Ими. Акад. Н. 1862. II, кн. 2. 173. (д) Объ 
источи, и Формахъ русск. баснословія II, 64. (о) Калики перех.
IV. 46 (ж) Слав. Мнѳол 99 (з) Архив. Истор. Юрид. Свѣд. 1. 29.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 131

къ родильницамъ съ пирогами. Согласно съ этимъ обы
чаемъ именно во второй день Рождества Христова въ 
праздникъ Пресвятыя Богородицы въ юго-западной Руси 
многія зажиточныя сельскія женщины являлись въ церковь 
съ варочито приготовленными пирогами, думая этимъ 
сдѣлать честь Св. Богородицѣ. Простодушный этотъ обы
чай былъ въ свое время въ большой силѣ и ходу, и, ко
нечно. по своему характеру не могъ быть терпимъ въ цер
кви; митрополитъ Кіевскій Михаилъ 1о90 г. осудилъ и 
запретилъ его, какъ обычай недостойный и несовмѣстный 
съ святостію Пресв. Дѣвы. Въ одной соборной грамотѣ 
онъ назвалъ этотъ обычай „догматомъ безбожныхъ ере
тикъ, дѣвая бо Богородица паче слова и разума нетлѣнно 
роди (а)“.

Въ тотъ же день празднуется память св. царепророка 
Давида. Русскій пародъ особенно уважаетъ изъ ветхо 
завѣтныхъ угодниковъ царя Давида за его псалмы, и мо
жно сказать, что едва ли былъ и есть какой-либо грамо- 
тѣй въ нашемъ народѣ, который бы не зналъ наизусть, 
или по крайней мѣрѣ не читалъ вдохновенные псалмы его. 
Къ нему предки наши любили обращаться въ разныхъ 
напастяхъ, бѣдствіяхъ и горестяхъ, и при этомъ находи
ли для себя утѣшеніе въ чтеніи его священныхъ пѣс
ней (б). Но кромѣ того, изстари въ нашемъ народѣ про
рокъ Давидъ считается укротителемъ гнѣва. Потому нашъ 
простолюдинъ, собираясь въ дорогу, испрашиваетъ у это
го угодника защиты отъ лютыхъ звѣрей, отъ разбойни
ковъ, въ увѣренности, что св. псалмопѣвецъ своимъ пѣ
ніемъ и игрою на гусляхъ можетъ невидимо утишить 
этихъ враговъ (в). Бъ основаніи этого вѣрованія лежитъ 
вообще сознаніе благотворнаго вліянія музыки на слу
шающимъ^ Такъ одинъ языческій писатель Сенека назы- 
етъ музыку лекарствомъ противъ гнѣва (г). О св. пророкѣ 
Давидѣ извѣстно, что онъ, будучи оруженосцемъ Саула, 
часто развлекалъ его отъ меланхоліи, и укрощалъ его 
гнѣвъ своею сладостні хъ, при помощи,
впрочемъ, благодати касается дѣй
ствія музыки па животныхъ, то это также Фактъ, кото
рый засвидѣтельствованъ естественнымъ наблюденіемъ. 
Такъ въ Индіи самыя злыя и опасныя для человѣка жп-

(а) Акт. Южио-Запад. Россіи, Петруш. Львовъ. 1868 г. XXII. 
(б) Бытъ Русск. Нар. Тотср. VI. См. (в) Тамже (г) Лекціи Ака- 
демнч по Литургикѣ проФ. Л. ( л )  Кн Царствъ 1, гі. 16.
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вотныя—змѣи, заслышавши музыку, становятся очень 
смирны, взлѣзаютъ скромно на балконы домовъ и слу
шаютъ пѣніе или игру до тѣхъ поръ, пока она не пре
кращается.

ЗО Й день.Св. мученицы Анисіи. Она извѣстна въ рус
скомъ народѣ подъ названіемъ желудочницы, такъ какъ 
по заведенному изстари у нашихъ предковъ обычаю, въ 
день памяти этой святой, наши поселяне варятъ свиные 
желудки. Нельзя при этомъ не замѣтить, что по этимъ 
внутренностямъ суевѣрные люди гадаютъ о зимѣ (а).

31-й день. Преподобныя Меланіи Римляныни. Этотъ день 
въ Великороссіи носитъ названіе Васильевской коляды, 
или Васильева вечера, такъ какъ на другой день церковь 
наша празднуетъ память св. Василія Великаго (б). Въ 
Руси юго-западной этотъ день зовутъ Меланкой, отъ име
ни св. Меланіи, и честятъ именемъ щедраго, богатаго ве
чера, по обильнымъ, щедрымъ вечернимъ трапезамъ, обык
новенно устрояемымъ наканунѣ 1-го января (ь). Въ сѣве
ро-западной Руси Васильевъ вечеръ носить названіе жир
ной кутьи, или ІЦедрухи, также отъ щедраго угощенія мя
сными и жирными блюдами (г). Васильевымъ вечеромъ рус
скій народъ повсемѣстно проводитъ старый годъ, и старает
ся какъ можно веселѣе встрѣтить наступленіе новаго, въ 
томъ убѣжденіи, что въ этомъ случаѣ онъ пройдетъ сча
стливо (д). О Васильевѣ вечерѣ въ великорусскйхъ гу
берніяхъ наблюдательные старики замѣчаютъ: „на Ва
сильевъ вечеръ прибываетъ дня на курячій шагъ (е)ц.

Иванъ Калинскін.

КРАТКОЕ УКАЗАНІЕ ГЛАГОЛЕМЫМЪ СТАРООБРЯДЦАМЪ, КАКО
ВО БЯШЕ РАЗЛИЧІЕ УСТАВОВЪ О ЦЕРКОВНОМЪ ПЪНІИ, ВРЕ
МЕНЪ ДРЕВНИХЪ И ВРЕМЕНЪ МОСКОВСКИХЪ ПАТРІАРХОВЪ.

1. О Часахъ Пасхи.
Уставъ напечатанный при иатріархѣ І о с и ф ѣ  в ъ  7-е лѣто 

патріаршества его, въ главѣ о пятидесятницѣ на листу 
34, также и прочіе уставы тѣхъ временъ, и напе-

(а) Общор. дненн. Петруш Русск. въ св. послов. Даля (мѣся- 
цесл.). Чтсн. О. И. Д, 1867 г. 4. (б) Сытъ Р. Н. Терещ. VII. 
38—39. (в) Общер. дневн. Петруіп. (г) Поряд. Нар. врем. п 
праздн. Обыч. въ Сѣверо Зап. Руси I. Бермана, стр. 42. 
(д) Посюв. Даля (мѣсяцесл.). (е) Тамъ же.
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читанныя при патріархѣ Іосифѣ тріоди, всѣ согласно 
повелѣваютъ въ первый день Пасхи и во всю свѣтлую 
седмицу Часы пѣть сице: „Христосъ восвресе, трижды. 
Восиресевіе Христово, трижды. Предварвша утро, едино
жды. Аще и во гробъ единожды. Во гробѣ плотски, еди
ножды. Слава: Яво живовосецъ. И нынѣ: Вышняго освя
щено. Господи помилуй 40.*

Но уставы древніе—Студійскій и Іерусалимскій, изло
женные въ книгѣ Никона Черногорца, глаголемой „Так
тиковъ,* во главѣ первой на листу 1, повелѣваютъ Часы 
на Пасхѣ пѣть въ такомъ порядкѣ:

Вмѣсто Трисвятаго,—Христосъ восвресе трижды, и— 
Воскресеніе Христово видѣвше, трижды. И паки: Хрис
тосъ восвресе, трижды. Аще и во гробъ сниде безсмертнъ. 
— Господи помилуй, 40. Тако бо поются Часы новыя не
дѣли, но уставу Студійскому и Іерусалимскому,—листъ 
1 на оборотѣ.

Такъ уставы временъ московскихъ патріарховъ отъ 
у старовъ Студійскаго и Іерусалимскаго различествуютъ 
тѣмт, что въ московскихъ уставахъ послѣ стиха — 
Воскресеніе Христово,—Христосъ воскресе трижды оста
влено; а тропари: „Предвариша утро,—Во гробѣ плотски, 
Слава: Яво живоносецъ,— и нынѣ: Вышняго освящено, 
всего четыре тропаря—прибавлены.

2. О полунощницѣ.
Часословы и уставы московскихъ патріарховъ, полу- 

нощницу повседневную пѣти сице повелѣваютъ: По „прі
идите поклонимся,* псаломъ ВО: „помилуй мя Боже,* таже 
17-ая кафизма: „Непорочны (блажени вепорочніи)*; по 
двухъ славахъ аллилуіа, по обычаю. По окончаніи Непороч
ныхъ, слава и нынѣ безъ аллилуіа. Таже символъ вѣры. 
По трйсвятомъ—тропари: „Се женихъ грядетъ. Слава: 
День онъ страшный помышляющи, душе моя побди. И 
нынѣ: Богородиченъ. Господи помилуй 40, и молитва: Иже 
на всяко время;-Честнѣйшую и молитва: Владыко Боже 
Отче Вседержителю; Пріидите поклонимся и псалмы: 420-й 
„Возведохъ очи мои въ горы,* и 133-Й „Се нынѣ благос
ловите Господа.* Слава и нынѣ. Трисвятое и тропари: 
„Помяни Господи* и „иже глубинами мудрости.* Слава „со 
святыми покой.* И нынѣ—Богородиченъ. Господи поми
луй 12, и молитва: „помяни Господи.* И отпустъ.

Въ уставѣ же Никона черногорца, избранномъ изъ древ
нихъ уставовъ, въ книгѣ глаголемой „тактиконъ*, въ гла-

юЧАСТЬ III.
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вѣ первой,— полунощницу повседневную сице пѣти тіове- 
лѣваѳтся: „На полунощяицы же подобаетъ ударяти въ 
било и собравшимся вкупѣ братіямъ, пѣти исперва Не
порочны и на куюждо славу—по три—аллилуіа. По трехъ 
же славахъ „помилуй мя Боже“. Аллилуіа трижды. Трис
вятое. Тропарь дню. И по славѣ—тропарь обычный свя
тому, яковъже есть. И на И нынѣ—се женихъ грядетъ. 
Господи помилуй 12, и тогда: Тебѣ подобаетъ пѣснь Ббже 
въ Сіонѣ^ и глаголютъ всю 9-ю кафизму, за еже (то-есть 
потому что) содержащіеся въ сей вяфизмѢ псалмы „да 
воскреснетъ Богъ" (псал. 67), подобно и прочіе напредь 
псалмы, Господне вочеловѣченіе предвозвѣщаютъ и страс
ти Его. Потомъ же: Вѣрую во Единаго Бога, Трисвятое, 
тропари: Боже отецъ нащихъ, Слава—иже по обычаю (т.-е. 
обычный тропарь) святому, и нынѣ—напрасно Судія прі
идетъ. Сія бо вкупѣ троична и полунощная, и Богоро
дичная и симъ подобаетъ пѣтися. Господи помилуй 40 и 
отпустъ. Сице убо подобаетъ пѣтися полунощницы и 
въ четвѳродесятницахъ и прочихъ днехъ всего лѣта. 
Листъ 2.

Часословы московскихъ патріарховъ полунощницу суб
ботнюю повелѣваютъ пѣти сице: по пятидесятомъ псалмѣ, 
каѳизма 9-ая: Тебѣ > подобаетъ пѣснь Боже, и Вѣрую во 
Единаго Бога. Трисвятоѳ, тропари троичны и прочая 
обычно, якоже и въ полунощницѣ повседневной.

Бъ утавѣ же Никона черногорца, въ книгѣ глаголемой 
„Тактиконъ", въ главѣ первой, полунощницу субботнюю 
сице повелѣвается пѣти: „въ суботы же, по непорочныхъ, 
подобаетъ пѣтися: апостоли, пророцы и мученицы; слава: 
Помяни Господи, яко благъ. И нынѣ: Се женихъ грядетъ. 
По каѳйзмѣ же 9-й предписанныхъ по обычаю святыхъ, 
(тропари обычные святимъ); на и нын?ъ — напрасно судія 
пріидетъ". Листъ 2-й на оборотѣ.

Несогласіе уставовѣ московскихъ патріарховъ, о полу- 
нощницахъ повседневной и субботней, съ древнимъ уста
вомъ, обрѣтающимся въ книгѣ Никона Черногорца 
открывается въ слѣдующемъ: псаломъ пятидесятый поло
женъ не послѣ Непорочныхъ, но предъ ними; вмѣсто двухъ 
каѳизмъ, положено по одной каѳизмѣ пѣти, именно въ 
полунощницѣ по вся дни убавлена каѳизма девятая; а въ 
полунощницѣ суббтнѣй убавлена каѳизма седьмаянаде- 
сять, а вмѣсто того псалмы—120 и 133 и молитвы: иже 
на всяко время, Владыко Боже Отче, — я молитва за упо
кой: помяни Господи — прибавлены. И тропари вовсе дру
гіе, а тропарей дню и святому пѣти не указано.
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Часословы и уставы московскихъ патріарховъ, полу
нощницу недѣльную сице нѣти повелѣваютъ: по пятидеся
томъ псашѣ канонъ троиченъ гласа Достойно * троично. 
По трнсвятомъ кондакъ или ипакой гласу. Господи поми
луй 40, Честнѣйшую и молитва Живонач&дьной Троицѣ и 
отпустъ.

Древній же уставъ въ книгѣ Никона Черногорца: „Так- 
тиконъ,а во главѣ первой положенный, — полунощницу 
недѣльную сице пѣти повелѣваетъ: „въ недѣляхъ же по 
Непорочныхъ, воскресны тропари непорочнамъ не пѣ- 
ваемы убо, но просто глаголемы, якоже псалмы, со уми
леніемъ, такожде и всю полунощницу. Аще ли есть пѣти 
вся тропари Непорочнамъ съ гласомъ велегласно убуже- 
нія ради, въ славу Божію да бываетъ. По второй каѳизмѣ 
на сѣдальни же воскресенъ тропарь гласу съ Богородич
нымъ и отпустъ". Листъ 2 на оборотѣ.

Въ недѣлю же, рекіпе въ субботу,—вечеръ, на повечер- 
няхъ, подобаетъ пѣти каноны два, единъ Троиченъ, а 
единъ Богородиченъ.

Итакъ въ уставѣ, писанномъ въ книгѣ Никона Черно
горца, повелѣвается пѣти воскресную полунощницу по 
вседневному, точію тропари воскресны глаголати пове
лѣвается. Въ уставахъ же московскихъ, полунощницу вос
кресную повелѣвается пѣти безъ каѳизмъ, и присовокуп
ляется канонъ троиченъ и молитва.

3. О стихологіяхъ на утрени.
Во псалтыряхъ, напечатанныхъ при патріархѣ Іосифѣ, 

отъ недѣли Ѳомины > до Воздвиженія честнаго Креста на 
утрени по двѣ каѳизмы глаголати повелѣвается, а по не
дѣли отъ Воздвиженія честнаго Креста но три каѳизмы 
на утрени глаголати повелѣвается.

Въ древнемъ же уставѣ изложенномъ въ книгѣ Нико
на Черногорца, именуемой „Тактиковъ", въ словѣ пер
вомъ на листѣ 3-мъ, во всю пятьдесятницу, на утрени по 
одной каѳизмѣ точію глаголати повелѣвается, по двѣ же 
каѳизмы на утрени глаголати отъ недѣли всѣхъ святыхъ 
повелѣвается, а по три каѳизмы точію отъ третьей не
дѣли поста пѣти повелѣвается,—и тако Никонъ Черно
горецъ глаголетъ быти по уставу Студійскому и Свято
горскому.

Въ уставахъ московскихъ патріарховъ, напечатанныхъ 
до Никона патріарха, во всякую недѣлю (во всякое вос- 
кресепье) по три каѳизмы, вторую, третію и седьмую- 
надесять пѣти повелѣваеся.

Ю*
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Вь древнемъ же уставѣ книги Никона Черногорца 
„Тактиконъ44, въ словѣ нервомъ на листѣ 4, во вся не
дѣли точію по двѣ’каѳизмы глаголати повелѣвается—вто
рую: Исповѣмея тебѣ Господи, — и третію: Возлюблю тя 
Господи, крѣпосте моя. Седьмую же надесять каѳизму, 
т.-е. Непорочны, пѣти не глаголетъ.—На томъ же 4 лис. 
тѣ пишетъ: яко въ Студійскомъ типицѣ отнюдь славо
словіе великое не бываетъ, ни въ недѣлю, ни въ вели
кіе праздники; но въ тѣхъ днехъ на хвалитѣхъ глаго
лемъ стихиры, такожде и на стиховнѣ.

4. О стихологіи на вечерни.
По уставу московскихъ патріарховъ отъ недѣли Ѳо

мины до отданія Воздвиженія Честнаго Креста, на вечер
ни глаголати подобаетъ каѳизму рядовую. Въ древнемъ 
же уставѣ книги Никона черногорца, глаголемой „Так
тиковъ01, въ главѣ первой на листахъ 3 и 4, начиная 
отъ понедѣльника св. Ѳомы до 26 сентября мѣсяца не 
рядовую каѳизму указано глаголати, но 18-ю: ко Госпо
ду внегда скорбѣхъ.

5. О начатіи псалтыри въ недѣлю антипасхи, рекгие вя
Ѳомину.

По уставу московскихъ патріарховъ, послѣ свѣтлой 
недѣли, псадтирь начинается сице: въ субботу свѣтлую 
на вечерни—каѳизма первая — Блаженъ мужъ. Въ недѣ
лю Ѳомину на утрени—каѳизмы двѣ,—вторая: Исповѣмея 
Тебѣ, Господи, и третія. Въ недѣлю Ѳомину на вечерни 
каѳизмы нѣсть, въ понедѣльникъ на утрени — каѳизмы: 
четвертая и пятая. Въ книгѣ же Никона черногорца, 
именуемой „Тактиконъ44, въ главѣ первой на лис. 3., по 
образу устава Студійскаго, въ субботу свѣтлую на ве
черни и въ недѣлю новую, на утрени, каѳизмы стихо- 
словити не повелѣвается, но заповѣдуется начинати псал- 
тирь въ недѣлю антипасхи на вечерни, — именно стихо- 
словитъ на сей вечернѣ каѳизму г первую—Блаженъ мужъ, 
въ понедѣльникъ на утрени, каѳизму вторую: Исповѣм- 
ся Тебѣ, Господи.

6. О повечерницѣ.
Въ уставахъ московскихъ патріарховъ, на повечерни

цѣ: „Слава въ вышнихъ Богу44, г прежде каноновъ глаго
лати положено.—Древній же уставъ Никона Черногорца 
во главѣ первой на листѣ 2, „Слава въ вышнихъ Бо
гу40 послѣ каноновъ глаголати повелѣваетъ; и на пове-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 137

черницѣ средней (въ среду) вмѣсто псалма девятьдесятаго 
псѣдомъ шестый гдаголати повелѣваетъ.

7. О всенощныхъ бдѣніяхъ.
Въ московскомъ уставѣ Іоасафа патріарха, во главѣ 

седьмой—о бдѣніяхъ церковныхъ, насчитывается во всемъ 
лѣтѣ быти шестьдесятъ и осмь бдѣній и глаголется, яко 
не подобаетъ никакоже отложити ихъ. — О Студійскомъ 
же типицѣ, ревше уставѣ, преподобный Никонъ Черного
рецъ въ книгѣ, именуемой „Тактиконъ", въ главѣ первой, 
на листѣ 3 на оборотѣ, пишетъ сице: подобно есть вѣ- 
дати, яко въ семъ типицѣ не бываетъ бдѣніе отнюдь все
нощное ни въ недѣлю, ни въ праадникъ.

8. О поклонахъ.
Въ часословахъ и уставахъ московскихъ патріарховъ, 

на утрени, въ началѣ шести псалмовъ и на срединѣ не 
повелѣвается поклоновъ полагати. Въ уставѣ же Никона 
Черногорца, въ книгѣ, именуемой „Тактиковъ*, въ главѣ 
Цервой, на листѣ 3, повелѣвается и въ началѣ, и на сре
динѣ и на концѣ шести Ьсалмовъ по три поклона полага
ти, всѣхъ поклоновъ девять.

Еще болѣе разности въ сравненіи съ московскимъ ус
тавомъ усматриваемъ въ уставѣ „пѣнія пѣсненнаго гла
големаго^, который описываетъ св. Симеонъ Солунскій, 
говоря, „что сіе пѣніе отъ отцевъ издревле дадеся и въ 
каѳолической церкви по вселеннѣй отъ начала тоесовер- 
шаху сладкопѣснено, ничтоже глаголЮще безъ пѣнія, 
токмо іерейскія самыя молитвы и діаконовъ прошенія*! 
„Особенно же, глаголетъ, тое пѣніе содержаху церкви 
Константинопольская, Антіохійская и Ѳессалоницкая*. Си
меонъ Солунскій глава 345. Уставъ сей не только разли
чествуетъ отъ устава временъ московскихъ патріарховъ, 
но даже отъ устава, описаннаго въ иныхъ главахъ са
мимъ же Симеономъ Солунскимъ.

4. О кажденіи глава 346. Въ началѣ пѣнія,вечерняго и 
утренняго, прежде начала послѣдованія пѣнія, повелѣ
вается наполнити храмъ дыма отъ кадила.

2. О вечерни или пѣсненномъ вечернемъ главы 347 и 
348: ставъ іерей предъ св. трапезою, не глаголетъ: бла
гословенъ Богъ нашъ, но благословенно царство Отца и 
Сына и св. Духа всегда..., тако бо (глаголетъ) по древ
нему писанію быти. И не абіе исаломъ, но ектенія мнр- 
вая, — миромъ Господу помолимся — вся. Й егда речетъ
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іерей: заступи, спаси и помилуй, и абіе пѣвецъ отъ на
чала псалма, хотящаго пѣтися, т.-е. Господи воззвахъ,тла- 
голетъ: услыши мя, и поетъ припѣвъ: Слава Тебѣ Боже. 
И іерей: Пресвятую, Пречистую, и возгласъ: яко подоба
етъ Ти всяка слава. И абіе псаломъ: приклони Господи 
ухо твое и услыши мя,—съ припѣвомъ: слава Тебѣ Бо
же. И тако глаголютъ весь псаломъ, на оба лики, по 
стихамъ; на концѣ псалма: слава, единъ ликъ, и нынѣ— 
другій съ припѣвомъ: слава Тебѣ Боже! И малая екте
нія: паки, паки,—и заступи, спаси й помилуй и сохрани 
ны Боже своею благодатію; — и пѣвецъ поетъ аллилуія. 
Іерей: Пресвятую, Пречистую, и возгласъ: яко твоя дер
жава,—таже каѳизма псалтыря.

Нынѣ же, глаголетъ Симеонъ Солунскій о пѣсненномъ 
вечернемъ, за немощь и нерадѣніе антифонъ псалтыря 
не глаголется, развѣ томко во св. четыредесятницу и во 
всякой субботѣ вечера, въ единой церкви св. Софіи, и за 
еже роптати нѣкимъ лѣнящимся, токмо „Блаженъ мужъа 
единъ псаломъ—съ пѣніемъ, по гласу, глаголати вообрѣ- 
зихомъ; и абіе пояй поетъ дневной прокименъ, иже и 
конечный антифонъ глаголется, ради иныхъ антифоновъ, 
глаголемыхъ убо первыхъ, оставленныхъ же нынѣ. Въ 
субботу убо вечера глаголется: да воскреснетъ Богъ, и 
слава и нынѣ; таже Господи возвахъ сг> прочими 
псалмы, къ нимъ же въ субботу вечера ко всякому стиху 
припѣвается: Живоносное твое возстаніе Господи сла
вимъ. Во иные же дни припѣвъ: Спасительное твое воз
станіе, Господи, славимъ. Симъ псалмомъ поемымъ іерей 
творитъ входъ по обычаю. Входитъ іерей во св. олтарь, 
ёгда поется стихъ: яко къ Тебѣ Господи, Господи, очи 
мои, на Тя уповахъ, не отыми душу мою. На входѣ бла
гословеніе по обычаю,—пѣсни воскресныя поются на ам
вонѣ и тогда бываетъ кажденіе по чину, и по слава и 
нынѣ прокименъ: Господь воцарися. По прокимнѣ сугу
бая ектенія и возгласъ: яко милостивъ,—и малая ектенія, 
и возгласъ: Твое бо есть еже миловати, — и поются три 
антифона, именуемые малые, пе вся псалмы, но по че
тыре стиха по избранію, — и слава и нынѣ. Первый ан- 
тифонъ стихи изъ псалма: Возлюбихъ, яко услышитъ Гос
подь, съ припѣвомъ: молитвами Богородицы, Спасе, спа* 
си ны. И по концѣ антифона,—ектенія малая: паки и па
ки, и возгласъ: Благоволеніемъ и благодатію. Второй ан- 
тифонъ,—стихи изъ псалма: Вѣровахъ тѣмже возглн- 
голахъ,—припѣвъ: спаси ны, Сыне Божій, воскресый изъ
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мертвыхъ поющія Ти,—или по празднику, — или: иже во 
святыхъ дивенъ сый; слава—Единородный, И нынѣ: Прес
лавную Божію Матерь. Ектенія малая и возгласъ: яко 
Святъ еси Боже нашъ. Третій антифонъ—стихи изъ псал
ма: Хвалите Господа вси языцы* припѣвъ: Святый Боже 
и слава и нынѣ конечное, — и паки трисвятое— возгласно 
поется всѣмъ стоящимъ непокровеннымъ. На конецъ сего 
знаменуетъ трижды архіерей отъ престола; таже вели
кая ектенія: исполнимъ вечернія молитвы наша, и молит
ва главопреклоненію, и возгласъ буди держава царствія 
Твоего. И абіе литія. На литіи поются стихиры стихо- 
веннЫя со стихами, и слава и пынѣ, — и прилѣжное мо
леніе, и Господи помилуй, и—по еже услыши ны Боже, 
Спасителю нашъ,—отпустительные и отпустъ. А гдѣ ли
тіи не бываетъ, іерей во образъ литіи исходитъ за ам
вонъ, поему—Богородице Дѣво. Посемъ іерей возглаша
етъ: Господу помолимся, и молитва главопреклоненія; іе
рей возглашаетъ: Яко Ты оси свѣщеніе наше, Христе 
Боже нашъ и Тебѣ славу возсылаемъ, — и тако отпустъ 
бываетъ. Конечная же бываетъ молитва всѣхъ, главопок
лоненія же и отпущенія,—и во утремъ подобно.

О трехъ антифонахъ, поемыхъ на вечерни Симеонъ Солун
скій въ сей 347 главѣ пишетъ сице: и три антифона во 
образъ Троицы поются, еже древняго пѣсни послѣдованія 
суть. И не вѣдуще сего, пѣцыи въ пѣсненномъ вечернемъ, 
глаголемыхъ тріехъ антифоновъ, послѣди же и Трисвята
го, яко литургію сіе именуютъ, и паче имѣвшіе изъ начала 
сіе убо послѣдованіе Константинополите сему нынѣ чу
дятся,—не вѣдуще, яко сія гоненіемъ латинскимъ, добрѣй
шія престаша обычаи.

3. О пѣсненномъ утрени. Глава 349: заключаемымъ цар
скимъ дверемъ храма, іерей благословляетъ Бога, Единаго 
въ Троицѣ, глаголя: Благословенно царство Отца и Сына и 
Св. Духа. И абіе ектенія мирная: миромъ Господу помолим
ся—вся.Егда речетъ іерей: заступи, спаси, помилуй и сохра
ни,—пѣвецъ абіе часть поетъ будущаго пѣтися псалма (въ 
шестопсалміи): „И спахъ, во стахъ и-к--съ припѣвомъ: „Слава 
Тебѣ Боже.а Іерей „Пресвятую Пречистую44—и возгласъ: 
„яко подобаетъ ти всяка слава честь,44—и абіе съ пѣснію 
пѣвецъ поетъ: „азъ уснухъ и спахъ“—и припѣвъ: „Слава 
Тебѣ Боже.4 И тако начинается псаломъ: „Господи, что ся 
умножиша,44 и поется весь до конца на оба лика по стихамъ 
съ припѣвомъ: „Слава Тебѣ Боже.44 Такожде поется и пса
ломъ „Боже, Боже мой, къ Тебѣ утрснюю,* и псаломъ: „Се
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нынѣ благословите Господа/’ Ыа „слана и нынѣ44 припѣвъ 
тойже, и паки: „Слава Тебѣ Боже. 44 Въ праздникъ на славу 
поется троиченъ*. „Слава Тебѣ Отче! Слава Тебѣ Сыне! 
Слава Тебѣ Душе Святый!44 и посемъ ектевія: „заступи, 
спаси помилуй44,—и абіе пѣвецъ: „селенную44— (слово взя
тое изъ псаломскаго стиха: ибо утверди вселенную), „Алли
луіа. 44 Іерей: „Пресвятую, Пречистую, 44 и возгласъ. ІІѢвецъ: 
„Бдажени непорочніи въ путь,—аллилуіа,44—и паки весь 
стихъ съ припѣвомъ „аллилуіа. 44 И тако поютъ всю статью 
Непорочныхъ на оба лика по стихамъ съ припѣвомъ—алли- 
луга. Слава. И нынѣ, припѣвъ— алли луга. Іерей малую ек
тенію: „паки, паки,*4 и—„заступи, спаси, помилуй. 44 И абіе 
пѣвецъ поетъ: „Вразуми мя Господи. 44 Іерей: „Пресвятую, 
Пречистую44—и возгласъ. Пѣвецъ начинаетъ вторую ста
тью Непорочныхъ: „Руцѣ твои сотвористѣ мя и создастѣ 
мя44—съ припѣвомъ: „Вразуми мя, Господи. 44 И тако поютъ 
всю статью до конца на оба лика, —съ припѣвомъ: „Вра
зуми мя, Господи. Слава. И нынѣ. 44 Припѣвъ той же. Іерей 
малую ектенію: „паки, паки,—заступи спаси.а И абіе пѣ
вецъ „Селенную. Аллилуіа. 44 Іерей: „Пресвятую, Пречис
тую , 44 и возгласъ. Пѣвецъ начинаетъ третію статью Непо
рочныхъ: „Призри на мя и помилуй мя, 44 съ припѣвомъ 
„аллилуіа. 44 И абіе іерей отверзаетъ едину храма дверь, 
пѣвцы же поютъ прочія статьи на оба лика съ припѣвомъ 
„Аллилуіа. 44 Егда достигнутъ стиха: „да внидетъ проше
ніе мое предъ Тя, Господи, 44 тогда врата отъ іерея отвер
заются, іерею предходящу, держащу крестъ и на крестѣ 
три свѣщи водружены. Прежде входа іерей преклоняетъ 
главу и глаголетъ молитву входу. Аще ли же архіерей 
присутствуетъ, и той преклоняетъ главу и глаголетъ мо
литву входу, и благословляя архіерей входъ, глаголетъ: 
„Благословенъ входъ святыхъ Твоихъ, Господи44. Архіерей 
входитъ великою дверію, іерею и діакону провождающимъ 
его. Прочіе же косвенными (боковыми) дверями входятъ 
или позади. И тако вшедше, стояще среди храма поютъ: 
„да будетъ рука Твоя, спасти мя, 44 -  и прочіе стихи псал
ма съ припѣвомъ: „Аллилуіа. Слава.—И нынѣ. 44 Припѣвъ: 
„Аллилуіа. 44

Таже начинаютъ нѣти пѣснь св. тріехъ отроковъ: „Бла
гословите вся дѣла Господня Господа. 44 Въ началѣ пѣсни 
архіерей, съ нимъ же іерей, держа крестъ, на недеьже 
три свѣщи возжѳны, восходятъ кь жертвеннику, архіерей 
убо восходитъ на свой престолъ, крестъ же водружается 
на амвонѣ. Пѣснь же: „Благословите вся дѣла Господня



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ 111

Господа/ вся сладостно и возгласно поется; таже пять- 
десятый псаломъ, слава и нынѣ, стихира празднину; въ 
повседневныхъ же: „не отверзи мене, предстательство 
христіанъ,—слава,—Единородный Сыне, и нынѣ—Преслав- 
ную," — и абіе канонъ празднику или святому, на (Темь 
или на шесть или на четыре. Первѣеубо въ пѣснѳвномъ 
каноны не пояхуся, но по пятьдесятномъ бываемой ектеніи 
и абіе глаголахуся: „хвалите.44 Нынѣ же по каноиѣхъ 
Евсапостиларій глаголется, таже малая ектенія и абіе 
„хвалите."

„Хвалите Господа съ небесъ"—всѣ три псалма поются 
по стихамъ съ различными припѣвами. „Хвалите Господа 
съ небесъ",—припѣвъ: „Тебѣ подобаетъ пѣснь Богу",—та
ко стиховъ шесть. Отъ „хвалите Господа отъ земли" при
пѣвъ—дадите славу Богу; отъ „вознесеся имя того еди
наго",—припѣвъ: „тому подобаетъ хвала". Отъ „да восхва
лите имя Господнеа, припѣвъ: „Слава Тебѣ св. Отче". 
Отъ словъ: „Возвышенія Божія" припѣвъ:—„Сыне Божій, 
помилуй насъ". Отъ словъ: „Связати цари ихъ путы" — 
припѣвъ,—„пощади ны, Господи". Отъ словъ: „Хвалите 
Бога во святыхъ Его",—припѣвъ:—„Сыне Божій помилуй 
насъ". Отъ словъ „Хвалите Его въ кимвалѣхъ доброглас
ныхъ", припѣвъ: „Слава Тебѣ показавшему свѣтъ".

Таже пѣснь Пророка Захаріи: „Благословенъ Господь
Богъ Израилевъ, яко посѣти и сотвори избавленіе людемъ 
своимъ". И тако поется вся пѣсвь по стихамъ, къ кое- 
муждо етиху припѣвая начало пѣсни: „Благословенъ Гос
подь Богъ Израилевъ, яко посѣти п сотвори избавленіе 
людемъ своимъ". На славѣ ноютъ: „Благословенъ Господь 
Іисусъ Царь, яко посѣти и сотвори избавленіе людемъ 
своимъ. И нынѣ"—тойже, и посемъ Богородиченъ "Божію 
матерь воспоемъ вси", и абіе чтецъ, восшедъ на амвонъ, 
держа крестъ въ рукахъ, поетъ: „Слава въ вышнихъ Бо
гу". И пѣвцы славословіе великое. Въ недѣлю же и въ 
праздники на концы псалмовъ: „Хвалите", — поются сти
хиры воскресны, или празднику. Слава—стихира утрен
няя,—на ней же творитъ іерей входъ съ крестомъ и еван
геліемъ; и нынѣ: „Преблагословенна еси". Вшедшимъ 
внутрь іереомъ славословіе великое начинается сице: нер- 
вѣе убо отъ чтеца, на амвонѣ, крестъ держащаго—„Сла
ва въ вышнихъ Богу" глаголется, таже отъ пѣвцовъ то
же пѣсненно поется; таже отъ іереовъ внутрь священ
наго олтаря: „въ чѳловѣцѣхъ благоволеніе", согласно сла
вословію внѣ и внутрь бывающу. Таже тропарь воскре-
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сенъ: „Днесь сиасеніе міру* — трижды отъ пѣвцовъ и 
внутрь отъ іереовъ поется; таже прокименъ и утренее 
на амвонѣ прочитается евангеліе отъ пресвитера; и по* 
семъ сугубая ектенія и другая ектенія: „исполнимъ ут
реннія молитвы*, и молитва главопрекдоненія и от
пустъ.

4. О третіемъ и шестомъ часѣхъ, какъ они по древне
му пѣсненному уставу пояхуся во св. великій постъ предъ 
литургіею преждесвященныхт, именуемыхъ трешестомъ, 
Симеонъ Солунскій, глава 352:

Діаконъ глаголетъ: „Благослови Владыко*; іерей: „бла
гословенно царство*. Діаконъ—йирная:„Миромъ Господу 
помолимся*. Іерей втай молитву: „Боже на херувимахъ 
сѣдяй*, и возгласъ: „яко ты еси Богъ нашъ, Богъ милос
тивъ^ и пѣвцы начинаютъ пѣти первый антифонъ: „къ 
Тебѣ Господи воздвигохъ душу мою*, и поютъ на оба 
лика весь псаломъ по стихамъ съ припѣвомъ: „молитва
ми Богородицы, Спасе, спаси насъ. Слава и нынѣ*; при
пѣвъ той же. Таже діаконъ: „паки и пакиа. Іерей втай 
молитву втораго антифона: Господи Боже нашъ*, и воз
гласъ: “яко просдавися твое всесвятое имя*. Пѣвцы
поютъ второй антифонъ: „Господь просвѣщеніе мое и
Спаситель мой*, весь псаломъ по стихамъ на оба дива 
съ припѣвомъ: „соаси ныѵ Сыне Божій, поющія ти — ал- 
лилуіа, слава и нынѣ" — припѣвъ той же. Таже діаконъ: 
„паки и паки миромъ Господу помолимся*. Іерей втай 
молитву третьяго антиФона: „Господи Боже, Вседержите
лю^ и возгласъ „яко благъ*. Таже поется третій анти
фонъ,—„Господи, кто обитаетъ въ жилищи твоемъ*? Весь 
псаломъ по стихамъ на оба лика съ припѣвомъ „алли- 
луіа*. Посемъ антифонъ. Въ концѣ бываетъ выходъ безъ 
свѣщника и кадила. Іерей и діаконъ облечены въ багря
ныя ризы; по входѣ и по концѣ антиФовъ. Діаконъ: ^па
ки и паки*, іерей молитву втай: „Господи, Боже отецъ 
вашихъ*, и возгласъ: „яко подобаетъ ти*. И посемъ тро
парь, пареміи и чтецъ на амвонѣ—пророчество, отъ про
рочества Исаина; а на великой страстной седмицѣ чте
ніе отъ пророчества Іезеніилева; а егда не бываетъ пре- 
ждесвяіценныя,—по чтеніи сугубая ектенія: „рцемъ вси*, 
и возгласъ: „яко милостивъ*. Ектенія и молитва о огла
шенныхъ и возгласъ; отъ средопостныя же недѣли екте
нія и молитва о готовящихся къ просвѣщенію и возгласъ. 
Таже ектенія и молитва о вѣрныхъ и возгласъ, — и вто
рая ектенія и молитва о вѣрныхъ, и возгласъ. Посемъ
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ектенія велика»: „исполнимъ молитвы нашаи. Іерей же 
втай молитву и возгласъ и молитву главонреклоненія: 
„Господи, Боже вашъсс, и возгласъ: „Буди всесватое имя 
человѣколюбія твоего благословеыио и препрославленнои, 
Діаконъ: „съ миромъ изыдемъ44. И изшедшу іерею кугіно 
идутъ за амвонъ, да среди всѣхъ благословятъ Господа 
и вечерню начнутъ.

Не точію же съ Греческими уставами Московскихъ 
уставовъ есть столь великое различіе, но и Московскіе 
съ Московскими во многомъ между собою не сходятся. 
Такъ, въ большомъ уставѣ, напечатанномъ при патріар
хѣ Іоасафѣ въ седьмое лѣто патріаршества его, — въ 
уставѣ о четыредесятницѣ на листѣ 943 повелѣвается 
поклоновъ приходныхъ, то есть, при входѣ въ церковь, 
седъмь полагати, именно три поклона на „Боже милос
тивъ44—потомъ одинъ поклонъ на „достойно естъІС, ,и три 
поклоиа на слава и нынѣ, Господи помилуй дважды,—Гос
поди благослови. Сіи поклоны постарообрядчески име
нуются началомъ. Въ уставѣ же, напечатанномъ, при па
тріархѣ Филаретѣ въ лѣто 7139,—въ уставѣ четыредесят- 
ницы на листѣ 504 поклоновъ приходныхъ не седмь, 
но только три поклона полагати повелѣвается; а „Достой
но есть, слава и нынѣа съ поклоны глаголати, того не 
пишется. Также и во второмъ уставѣ, напечатанномъ при 
томъ же патріархѣ Филаретѣ въ лѣто 7141, на листѣ 
188, втораго счета, на оборотѣ поклоновъ приходныхъ так
же только три полагати повелѣвается. Подобно и въ ус
тавѣ, напечатанномъ при патріархѣ Гермогенѣ крупной 
печати,—въ четыредесятницу въ первой день поста, по
клоновъ приходныхъ только три полагати повелѣваете*. 
Подобно и въ часословѣ, напечатанномъ при патріархѣ 
Іосифѣ, въ десятое лѣто патріаршества его, на листѣ 4-мъ 
въ началѣ вечерни, только три поклона полагати повелѣ
вается.—Немалая также разность въ московскихъ уставахъ 
о пѣніи заупокойнаго икоса (самъ единъ еси безсмертный). 
Такъ въ потребникѣ напечатанномъ при патріархѣ Іоси
фѣ въ десятое лѣто патріаршества его, въ чинѣ погребе
нія инокомъ и міряномъ въ концѣ икоса „алдилуіа^ еди
ножды; въ той же книгѣ въ службѣ усопшимъ прибавле
но: „людіе: но жи8нь вѣчная14; во октаехъ и шестодне- 
вахъ, напечатанныхъ при патріархѣ Филаретѣ, въ концѣ 
икоса заупокойнаго: „аллилуія44 трижды; въ служебникѣ, 
напечатанномъ при патріархѣ Іосифѣ въ пятое лѣто па-
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тріаршѳства его, въ субботу мясопустную въ ковцѣ ико
са: „аллилуія трижды4*, людіе: „но жизнь вѣчная44; въ по- 
требникѣ, напечатанномъ въ шестое лѣто патріарха Іоа
сафа въ чинѣ погребенія, священникомъ и мірянамъ въ 
концѣ икоса: „аллилуія44 дважды: „аллилуія, аллилуія, но 
жизнь вѣчная44; въ потребникѣ четвертномъ напечатанномъ 
въ пятое лѣто патріаршества Іосифа, въ погребеніи свя
щенникомъ и мірянамъ, въ концѣ икоса аллилуія дваж
ды: „аллилуія аллилуія, но жизнь вѣчная44. О другихъ же 
разностяхъ Московскихъ уставовъ между собою, множа- 
ства ради, не говорю; но старообрядцы не хотятъ призна
вать этихъ разностей, и изъ-за нихъ смущаются. Такъ 
неисполненіе седми поклоновъ приходныхъ у старо
обрядцевъ глаголется быти великимъ преступленіемъ и 
лишеніемъ христіанства, какъ видно изъ ихъ поговорки 
о сынахъ церкви: „какіе они христіане! и начала-то
не умѣютъ положить! Да какъ мы пойдемъ въ вашу 
церковь? У васъ и начала нѣтъ44! И это поношеніе на сы
новъ церкви есть вмѣстѣ поношеніе на уважаемыхъ и са
мими старообрядцами патріарховъ Гермогена и Фила
рета, потому что они въ своихъ уставахъ, поклоновъ 
приходныхъ не седмь, но только три полагати напе- 
чаташа.

Да обратятъ вниманіе глаголемые старообрядцы на ука
занныя нами разности двухъ уставовъ С.удійскаго и 
Іерусалимскаго, приведенныхъ въ книгѣ Никона Черно
горца, именуемой „Тактиконъ44 въ главѣ первой,—отъ ус
тавовъ временъ патріарховъ Московскихъ; также на еще 
большія разности глаголемаго пѣсненнаго древняго вселен
скія церкви устава положеннаго у Симеона Солунскаго, 
отъ всѣхъ уставовъ не только въ тропаряхъ и каѳизмахъ, 
но въ цѣломъ составѣ церковныхъ службъ. Не говоримъ 
о иныхъ многихъ уставахъ древнихъ временъ, которые 
отличаются не только отъ уставовъ Московскихъ, но и 
между собою,—также какъ и Московскіе разнаго времени 
между собою не согласуются. Но поелику все сіе разли
чіе уставовъ о пѣніи не повреждаетъ догматовъ вѣры 
и ученія нравственности, и при своемъ различіи всѣ 
уставы едину цѣль имѣютъ—прославлять Господа, то сіе 
различіе ересію не поносилось и нигдѣ изъ за различія 
уставовъ „о пѣніи44 раздоровъ и раздѣленія церквей не 
было; при различіи уставовъ по единству вѣры бяше 
миръ церковный и соединеніе. И такъ именуемые старо
обрядцы несогласно съ духомъ древней церкви и не
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справедливо за нѣкоторое различіе уставовъ о пѣніи 
церковномъ съ уставами временъ Іосифа, укоряютъ пра
вославную церковь ересію и раздѣляются отъ нея, не за
мѣчая, что они сами въ грѣхѣ раздора суть.
Шуменъ Московскаго Никольскаго единовѣрческаго монастыря

Іеромонахъ Павелъ.

ОТЕЦЪ ПЕТРЪ, СВЯЩЕННИКЪ ІЕРУСАЛИМСКОЙ СЛОБОДЫ 
ПОДЪ УГЛИЧЕМЪ.

Въ первыхъ числахъ сентября 1806 года въ Іерусалим
ской слободѣ близь г. Углича Ярославской губерніи, на 
85 году отъ рожденія скончался священникъ Петръ Але
ксѣевичъ Томаницкій. Память его, какъ мужа прозорли
ваго, духовнаго совѣтника, подвижника и многостра
дальнаго, заслуживаетъ быть сохраненною въ потомствѣ.

О. Петръ родился въ 1782 году. Родитель его былъ при
четникомъ въ Якимовсномъ погостѣ Угличскаго уѣзда. 
Но окончаніи курса въ Ярославской семинаріи, о. Петръ 
въ 1807 году рукоположенъ былъ въ священника ко Вхо
до-Іерусалимской церкви близь Углича. Въ 1812 году о. 
Петръ во время совершенія литургіи былъ испуганъ лож
ною вѣстію о приближеніи къ Угличу Французовъ и под
вергся припадкамъ падучей болѣзни. Для излеченія от
правили его въ Ярославль, гдѣ пробылъ онъ до выздоров
ленія около года. Въ началѣ 1814 года онъ снова забо
лѣлъ и вторично былъ привезенъ въ Ярославль, гдѣ его 
помѣстили въ домѣ умалишенныхъ. Въ томъ же году, 
но возвращеніи въ свой приходъ, онъ, вслѣдствіе болѣз
ни, отставленъ отъ должности священника, съ отобрані
емъ у него священнической граматы. Съ этого времени 
начинается извѣстность о. Петра, какъ мужа христіанска
го терпѣнія и какъ прозорливца. Своею прозорливостію, 
даромъ угадывать, что у кого на сердцѣ и предсказывать 
будущее, онъ привлекалъ къ себѣ многочисленныхъ посѣ
тителей, съ благоговѣніемъ внимавшихъ его рѣчамъ. Ме
жду тѣмъ болѣзнь о. Петра продолжалась, а средствъ на 
лѣченіе на мѣстѣ не было. Тогда родитель его, съ согла
сія его жены, рѣшился отправить его въ Ярославскую 
градскую больницу. О. Петръ долго не соглашался на 
это, но неожиданный случай ускорилъ его поѣздку. По-
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лицейскій чиновникъ, въ отмщеніе о. Петру за выслушай 
ное отъ него когда-то обличеніе, поймалъ его на дорогѣ, 
привелъ въ полицейскій домъ и жестоко наказалъ его 
розгами. Замѣчательно, что въ день этого происшествія 
о. Петръ, вставши отъ сна, сказалъ своей женѣ: „Ксенія 
Ивановна! какая нынѣ баня будетъ мнѣ славная!“ Ксенія 
Ив. возразила: „что ты, батька,—давно ли парился.а Но 
о. Петръ подтвердилъ: „жаркая будетъ баня.а Угличскіе 
граждане, огорченные тяжкимъ оскорбленіемъ о. Петру, 
вступились за него. По Высочайшему повслѣнію нача
лось слѣдствіе. О. Петръ, противъ воли, вызванъ былъ 
въ Ярославль для отобранія отъ него показаній. Но вмѣ
сто отвѣтовъ на обращенные къ нему въ судѣ вопросы, 
онъ только пѣлъ тропарь Преображенію. О. Петръ былъ 
оправданъ, но домой не возвращенъ, а оставленъ въ Яро
славлѣ для освидѣтельствованія его болѣзни и помѣщенъ 
снова въ домѣ умалишенныхъ,гдѣ обращались сънимъ безче
ловѣчно. По ходатайству сродниковъ, при помощи распо
ложенныхъ къ о. Петру угличскихъ гражданѣ, получено 
наконецъ разрѣшеніе начальства возвратить его на роди
ну, гдѣ онъ и оставался до конца жизни, получая незна
чительное пособіе на содержаніе отъ духовнаго началь
ства ($ р. ассигн.). Слава его прозорливости и духовной 
мудрости росла все болѣе и привлекала къ нему много
численныхъ посѣтителей изъ близкихъ и отдаленныхъ 
мѣстъ, людей бѣдныхъ и богатыхъ, худородныхъ и высо
копоставленныхъ. Иногда приходили къ нему люди небла
гонамѣренные, ради одного празднаго любопытства, вы
зывали его на споръ, шутили и смѣялись надъ нимъ. О. 
Петръ или молчалъ, или ревнуя объ исправленіи ихъ, строго 
обличалъ ихъ, обнаруживая ихъ тайныя непохвальвыя мыс
ли, расположенія и дѣла; по если въ обличаемыхъ не 
□робуждалось раскаяніе, то начиналъ кричать, рвать на 
себѣ волосы, раздирать рубашку. Случалось также, что 
онъ, предсказывая пожаръ, бѣгалъ полуобнаженнымъ по 
тѣмъ улицамъ, гдѣ будетъ пожаръ, за что подвергался 
преслѣдованію полиціи. Домашніе о. Петра, чтобы удер
жать его отъ такихъ поступковъ, нарушающихъ прили
чіе и вредныхъ для его здоровья, й вмѣстѣ чтобы огра
дить его отъ мести людей, обличаемыхъ имь, принужде
ны были, въ теченіе 15 лѣтъ, приковывать его К ъ стѣнѣ, 
чему онъ благодушно подчинялся. Онъ иногда самъ, пред
варяя домашнихъ о слѣдствіяхъ своего душевнаго волне
нія, побуждалъ ихъ налагать на него цѣпь, или самъ при-
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коиыѣалъ себя въ стѣнѣ. Съ людьми благонамѣренными 
и расположенными къ нему о. Петръ обращался ласково 
и предупредительно, и точно предугадывая, за чѣмъ они 
къ нему пришли, предсказывалъ имъ успѣхи или неуда
чи въ предпріятіяхъ, давалъ имъ духовные совѣты и на
ставленія. Пріѣзжавшимъ къ нему изъ далекихъ мѣстъ, 
онъ, безъ всякаго предваренія съ ихъ стороны, выходилъ 
далеко на встрѣчу и тутъ же объвядялъ имъ о цѣли 
ихъ пріѣзда и удовлетворялъ ихъ желанію подучить отъ 
него нужный для нихъ совѣтъ или предостереженіе. Иног
да въ присутствіи посѣтителей онъ говорилъ, не обраща
ясь ни къ кому изъ нихъ лично, а имѣя въ виду какъ бы 
постороннее лицо, ему одному видимое. Внимательные 
слушатели при этомъ ловили въ его рѣчахъ, что до нихъ 
относилось, изумляясь его прозорливости, а невниматель
ные иногда прерывали его вопросами, и тѣмъ выводя его 
изъ созерцательнаго состоянія, приводили его въ нѣкото
рый испугъ и содроганіе. Не словами только, но и сим
волическими знаками онъ вразумлялъ приходящихъ въ 
нему, возлагая на нихъ разныя послушанія. Такъ одного 
о. Петръ посылалъ въ кузницу сковать какую-нибудь 
вещь по указанной Формѣ, идя же накалить желѣзный ку
сокъ, камень. Инымъ приказывалъ что-нибудь принесть 
съ береговъ Волги, близь которой находится Іерусалим
ская слобода. Нѣкоторыхъ заставлялъ при себѣ читать, 
пѣть, писать, а женщинъ заставлялъ чесать ленъ, прясть, 
пить веревочки, и поручалъ своимъ гостямъ многія дру
гія такъ-называѳмыя имъ работки, которыя всѣ имѣли ка
кое-нибудь назидательное значеніе. О. Петръ самъ лю
билъ выдѣлывать разныя вещи изъ дерева, камня н же
лѣза, и раздавалъ ихъ посѣтителямъ вмѣсто отвѣтовъ на 
ихъ вопросы и недоумѣнія. Когда же посѣтители не по
нимали значенія этихъ символическихъ отвѣтовъ, о. Петръ 
давалъ имъ словесные отвѣты. Съ посѣтителями доброй 
нравственности о. Петръ имѣлъ обычай пѣть церковныя 
пѣснопѣнія, особенно: О тебѣ радуется. Посѣтители при
носили ему деньги и вещи, нужныя въ хозяйствѣ. О. 
Петръ предугадывалъ, кто что принесетъ къ нему, но 
принималъ вещи, принесенныя отъ чистаго усердія и прі
обрѣтенныя честнымъ трудомъ; въ противномъ случаѣ 
или совсѣмъ не принималъ, или бросалъ въ печь даже 
цѣнныя вещи. Онъ обличалъ въ недобросовѣстности лю
дей, которые, имѣя порученіе отъ другихъ принести ему 
какія-либо вещи, или совсѣмъ утаивали ихъ «у себя, и/л
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приносили только часть изъ нихъ. Онъ былъ въ высшей 
степени нестяжателенъ,—приношенія деньгами и вещами 
раздавалъ бѣднымъ, и что оставалось, предоставлялъ до
машнимъ, которые содержали его и себя на эти остатки. 
Незлобивый самъ, онъ и другихъ училъ незлобію. Онъ 
велъ жизнь суровую,—спадъ не на кровати, а на простой 
лавкѣ, имѣя изголовьемъ кирпичъ; въ чашку чая кладъ 
прядь льна, чтобы отбить пріятный вкусъ этого напитка. 
О. Пётръ скончался спокойно, напутствованный Св. Тай
нами. Слѣдовавшія затѣмъ непрерывныя паннихиды по 
немъ и отпѣваніе совершаемы были при самомъ много
людномъ стеченіи. По завѣщанію покойнаго, тѣло его для 
погребенія привезено въ Рыбинскій женскій С оф ійскій  
монастырь, устроенный по предсказанію, наставленію и 
благословенію о. Петра. Встрѣча гробу была за заста
вою Рыбинска,—самая торжественная—съ крестнымъ хо
домъ. Въ день погребенія о. Петра 11-го сентября 1866 
года, на литургіи въ честь почившаго протоіереемъ Ро
діономъ Путятинымъ произнесено было слѣдующее слово 
(доселѣ еще нигдѣ неизданное):

„Вмѣсто послѣдняго цѣлованія, пріидите братіе и сестры, 
отдадимъ нашъ поклонъ умершему отцу Петру и помолим
ся о упокоеніи души его.

„Рѣдкіе изъ людей пользуются такимъ почтеніемъ, ка
кимъ пользовался покойный о. Петръ, котораго гробъ 
теперь предъ нами, очень рѣдкіе.

„Въ послѣдніе сорокъ дѣтъ девяностодѣтней его жизни 
у него, можетъ быть, до сотни тысячъ перебывало наро
ду,—людей всякаго званія, состоянія, образованія. И при
ходили въ нему не близкіе только, но и изъ дальнихъ 
мѣстъ, и приходили не за совѣтомъ только и наставлені
емъ, а просто такъ—только взглянуть на него, только по
сидѣть у него, поклониться ему, получить благословеніе 
отъ него.

„А какое къ нему почтеніе теперь умершему! Какъ свя
тыню встрѣтили здѣсь его гробъ, и какъ отца своего 
роднаго стеклись всѣ проводить его въ могилу.

„Чѣмъ заслужилъ онъ такое почтеніе? Что заставляло 
всѣхъ особенно прибѣгать въ нему за совѣтами, за на
ставленіями, за утѣшеніями?—Думаю—тѣмъ, что онъ былъ 
человѣкъ большаго ума, далеко видѣлъ, былъ прозорливъ. 
Да, онъ былъ одаренъ прозорливостію, дальнозоркостію. 
Онъ зналъ, что кому сказать, какъ сказать; зналъ кого 
къ себѣ принять, кому отказать; зналъ, когда предъ кѣмъ
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ему молчать, когда предъ кѣмъ ему говорить. И потому- 
то онъ и молчаніемъ своимъ говорилъ поученіе и отказомъ 
своимъ давалъ вразумленіе.

„При такой прозорливости, дальновидности, оцъ всегда, 
можно сказать днемъ и ночью имѣлъ въ мысдяхъ одно: 
что одно?—Чтобы всякаго приходящаго чему-нибудь на
учить, чѣмъ-нибудь вразумить, какъ-нибудь и чѣмъ-ни
будь утѣшить, успокоить. Отъ того-то онъ мало говорилъ, 
а больше молчалъ, слушая и обдумывая. Дальновидныхъ 
людей на свѣтѣ не мало, но тѣ далеко-видящіѳ смотрятъ 
въ даль для того, чтобы какъ-нибудь поскорѣе, прежде 
другихъ себѣ что добыть, получить, для себя чѣмъ восполь
зоваться, завладѣть. А покойный о. Петръ, забывая себя 
и свое, зорко всматривался во все, внимательно вслуши
вался всегда — для того только, чтобы другимъ понуд
нѣе, пополезнѣе что сказать, другихъ повѣрнѣе какъ 
вразумить, наставить, поскорѣе утѣПшть, получше успо
коить. Да, своимъ забвеніемъ самого себя для други х,ъ, 
своею небрежностію въ самому себѣ радиближнидъ,— 
вотъ" чѣмъ онъ, при своей дальновиднсоТи, всѣхъ къ себѣ 
располагалъ, всѣхъ привлекалъ, вѣрить въ себя всѣхъ 
заставлялъ. ,, .

„Слушатели христіане! Многіе изъ васъ ходили къ о. 
Петру въ его домъ, въ его келдію. Ходите сюда <:на ̂ его 
могилу, молитесь здѣсь, молитесь о упокоеніи души его, 
и Господь, за вашу молитву о упокоеніи души егр, будетъ 
васъ услокоивать, утѣшать, вразумлять, наставлять,, какъ 
онъ усповоивалъ, вразумлялъ и наставлялъ васъ въ домѣ, 
въ кельѣ его. и * ■

„Такъ поминайте іерея-Петра, и ради него Господъ по
мянетъ васъ. Амииьи. , і 4 ч ,

Въ дополненіе въ сказанному, присоединимъ нѣскодко 
замѣчательныхъ примѣровъ прозорливости и. духовной 
мудрости о. Петра.

1. Крестьянка Угличскаго уѣзда, деревни Л введена, 
Наталья Макарова, имѣя къ о. Петру усердіе, намѣрена 
была отнести къ нему въ даръ кадушечку меду; цр при- 
готовиши ту кадушечку, по позабывчивости оставила ее 
у себя въ домѣ на столѣ. Когда она пришла къ „о, Петру, 
то онъ сказалъ ей: „хотѣла кадушечку-то цринерт^ѵ да 
на столѣ и забыла; теперь ужь всю роздали нищщп>.“ 
Дѣйствительно, во время отлучки Макаровой, родстрОД* 
ники ея забытый ею па столѣ медъ весь розд^іи нищимъ

2. Когда о. Петръ находился въ Ярославлѣ въ домѣ
ЧАСТЬ ІЙ. 11
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умалишенныхъ на испытаніи, но сомнѣнію въ его болѣз
ни, тогда угличская мѣщанка Александра Алексѣева Пар
ѳенова посѣтила его и, выражая свое участіе въ его 
положеніи, говорила: Батюшка, въ какой вы неволѣ здѣсь, 
что досталось на вашу долю! На что о. Петръ закричалъ: 
„не тужи сова о совѣ, а тужи сама о себѣ; нечего меня 
жалѣть, сама сюда попадешь." Слушая сіи слова о. Петра, 
Парѳенова подумала, что о. Петръ потому говоритъ это, 
что онъ находится не въ здравомъ умѣ. Но по прошествіи 
нѣсколькихъ лѣтъ, предсказаніе о. Петра исполнилось. 
Парѳенова подверглась тифозной горячкѣ, продолжавшей
ся полтора года; въ этой болѣзни она была такъ без
покойна, что била окна, все рвала и ломала. Вслѣдствіе 
чего, въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ (съ 21 августа по 
22 декабря 1866 года), она содержалась въ Ярославскомъ 
домѣ умалишенныхъ.

3. Угличскій гражданинъ Михаилъ Степановъ Зиминъ, 
по приказанію хозяина, у коего онъ находился въ услу
женіи, собирался ѣхать въ С.-Петербургъ; пришедши къ 
о. Петру, онъ просилъ его благословенія на ту поѣздку. 
О. Петръ благословилъ Зимина, но при семъ сказалъ: 
„лучше бы пробыть восемь дней дома". Зиминъ, понужда
емый хозяиномъ, уѣхалъ въ С.-Петебургъ, но чрезъ восемь 
дней по его отъѣздѣ изъ Углича умеръ здѣсь отецъ его.

4. У купчихи угличской Власихиной вдругъ заболѣлъ бокъ. 
Отъ этой боли она слегла въ постель и боль такъ бы
ла сильна, что не позволяла больной даже пошевелить
ся. Вдасихина сначала прибѣгла къ медицинскимъ посо
біямъ, которыя впрочемъ не доставили ей никакого об
легченія. Послѣ сего она послала мѣщанку Александру 
Васильеву Махотину въ о. Петру, чтобъ спросить его,— 
чѣмъ онъ благословитъ лечиться? О. Петръ, давая при
сланной щепочку, сказалъ: „привязала быа. Больная въ точ
ности исполнила приказаніе о. Петра: присланную о. Пет
ромъ щепочку она привязала въ больному мѣсту. Мучи
тельная боль въ боку скоро совершенно прошла и въ 
послѣднія 10-ть лѣтъ не возобновлялась.

5. Угличскій мѣщанинъ Николай Васильевъ Опаринъ 
нѣкогда въ великій постъ, взявъ на себя одно модитвен- 
ное правило, часто приходилъ въ смущеніе, думая, не 
погрѣшаетъ ли онъ въ томъ, что, для исполненія молит
веннаго правила, часто оставляетъ занятія по дому, и 
тѣмъ возбуждаетъ не малый ропотъ и неудовольствіе се
мейства. Желая узнать, что скажетъ о семъ о. Петръ, и
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не желая спрашивать объ этомъ при другихъ людяхъ, 
чтобъ тѣмъ не обнаружить принятый имъ добровольный 
подвигъ, онъ поступилъ въ этомъ случаѣ танъ: взялъ съ 
собой старинную пятикопѣечную мѣдную монету, предва
рительно вычистилъ ее и пришелъ къ о. Петру, держа 
таное мнѣніе, что если о. Петръ похвалитъ монету, то 
молитвенный подвигъ, совершаемый имъ въ рабочіе часы, 
богоугоденъ, а  если монета о. Петру не понравится, то 
и подвигъ его неодобрителенъ. Но, пришѳдши къ о. 
Петру, онъ не смѣлъ и о семъ спросить его, и, не выни
мая монеты изъ кармана, молча сидѣлъ на лавкѣ. Въ это 
время о. Не.тръ, лежа на постели, долго смотрѣлъ на 
пришедшаго; потомъ вставъ съ постели, началъ ходить 
по комнатѣ, и, не видя еще принесенной Опаринымъ мо
неты, похвалилъ ее, говоря выразительно и громко: „ара
війская мѣдь, дорогая мѣдь, вычищенная мѣдь, свѣтлая мѣдь- 
то(і. И говоря это, ходилъ по комнатѣ, подходя къ Опа
рину и отходя отъ него. Послѣ сего уже Опаринъ по
казалъ о. Петру бывшую при немъ монету и отдалъ ее 
о. Петру.

6. Однажды пришли въ о. Петру два странника. Одинъ 
изъ нихъ открылся ему, что -онъ носитъ вериги. На это 
о. Петръ отвѣчалъ: „лошадь пудовъ 50-тъ иногда везетъ, 
а умретъ,—достанется въ пищу псамъ; а овечка ничего не 
носитъ, а какъ заколютъ ее, царю на столъ подаютъ". 
Этими словами о. Петръ, вѣроятно, хотѣлъ внушить, что 
одинъ трудъ безъ любви и смиренія не приноситъ поль
зы для души.

7. Однажды жена о. Петра Ксенія Иванова собралась 
въ г. Угличъ, отстоящій на одну версту отъ Іерусалим
ской слободы, въ которой жилъ о. Петръ. По о. Петръ, 
предупреждая ее, сказалъ: „не ходила бы нынче въ го
родъ, не равно пожаръ будетъ". Ксенія Иванова, не обра
тивъ вниманія на слова о. Петра, ушла; но, подошедши 
къ городскому рынку, почувствовала тоску. Тогда, вспо
мнивъ предостереженіе о. Петра и опасаясь за благосо
стояніе своего дома, поспѣшила обратно домой. Между 
тѣмъ* въ отсутствіе ея, приходитъ *въ комнату, гдѣ 
находился о. Петръ, сосѣдка-дѣвочка и слышитъ, что о. 
Пётръ говорилъ самъ съ собою: „еще не загорѣлось, 
а скоро загорится". И дѣйствительно, почти въ тотъ же 
часъ загорѣлся сосѣдній домъ; пламя охватило за тѣмъ 
домъ о. Петра, который въ это время, по случаю юрод
ства, былъ прикованъ цѣпью въ стѣнѣ и находился въ

II*
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опасности сгорѣть. Къ счастію, возвратившаяся изъ го
рода жена о. Петра успѣла спасти его отъ угрожавшей 
смерти, указавъ ему чрезъ окно ключъ отъ замка, коимъ 
заперта была цѣпь.

8. Предъ наступленіетъ въ 1847 году повальной болѣз
ни—холеры, свирѣпствовавшей съ опустошительною си
лою въ г. Угличѣ, о. Петръ дѣлалъ маленькія лопатки, и 
надѣлавши ихъ очень много, клалъ на столѣ, на коемъ так
же положенъ былъ въ мѣшечкѣ песокъ. Нѣкоторые спра
шивали о. Петра: что, батюшка, поработываете? „Лопат
ки дѣлаю*, отвѣчалъ о. Петръ. Да что много дѣлаете до • 
патокъ-то? спрашивали посѣтители. „Много потребуется, 
еще мало станетъ*, отвѣчалъ о. Петръ. А на что у васъ, 
батюшка, песочикъ-то,—спрашивали о. Петра. „Безъ это
го нельзя*. Послѣ того наступившая сильная холера оп
равдала нужду въ большомъ количествѣ лопатъ,—для рытія 
могилѣ, а песокъ, вѣроятно, имѣлъ значеніе земли для за
сыпанія могилъ.

9. Однажды пришелъ къ о. Петру одинъ крестьянинъ.
О. Петръ его встрѣтилъ сими словами, произнося ихъ весь
ма громко: „такъ ты хочешь узнать меня, такъ ты узналъ 
меня*? И грозно повторяя эти слова, о. Петръ рвалъ на 
себѣ рубашку и сильно бился и гремѣлъ цѣпями, кото
рыми былъ прикованъ, приговаривая: „вотъ-таки и узнай 
меня, каковъ я*. Жена о. Петра, видя такое волненіе сво
его мужа, нашла нужнымъ вывести изъ комнаты пришед
шаго крестьянина, говоря ему: вѣроятно, ты недобрый 
человѣкъ. Тогда пришедшій, сознавшись, что онъ, какъ 
говорится въ простонародіи, знахарь иди колдунъ, ска
залъ объ о. Петрѣ: я думалъ, что онъ намъ товарищъ. 
Бывшая при томъ женщина, сообщившая этотъ разсказъ, 
не видя о. Петра никогда такъ гнѣвнымъ, испугалась и 
заняла.мѣсто подалѣе отъ о. Петра. Но онъ, успокоивая 
ее, довольно внушительно сказалъ: „подвинься во мнѣ; 
не бойся; не твоя работа; помни, что я 15 лѣтъ ношу 
желѣза*. И по уходѣ крестьянина, перемѣнивъ, вмѣсто 
изорваннаго имъ, поданное ему другое бѣлье, сдѣлался 
совершенно спокоенъ и тихъ. .

10. Жена о. Петра Ксенія Ивановна не задолго до сво
ей смерти гостила въ г. Рыбинскѣ. О. Петръ очень не 
любилъ оставлять свой домъ, но къ удивленію знакомыхъ 
самъ поѣхалъ въ Рыбинскъ, чтобы взять отсюда жену 
свою на родину. Ксенія Ивановва не хотѣла ѣхать въ Уг
личъ. Но о. Петръ почти насильно увезъ ее изъ Рыбин-
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ска, говори: „пора домой говѣть",—и въ продолженіи пути 
отъ Рыбинсна до Углича пѣлъ канонъ на исходъ души. 
Когда они возвратились въ свой домъ, о. Петръ повторялъ 
своей женѣ: „говѣй, исповѣдайся". Послѣ сего самъ пос
лалъ за священникомъ, и настоялъ, чтобы она непремѣнно 
исповѣдалась и причастилась. На другую же ночь, по*слѣ 
возвращенія въ Угличъ, жена о. Петра Ксенія Ивановна, 
бывши доселѣ совершенно здоровою, умерла отъ холеры.

11. Кашинская рясофорная монахиня Македонія (быв
шая послушница Евдокія Антоніева), пришедши въ г. 
Угличъ, имѣла намѣреніе получить благословеніе о. Пет
ра на путешествіе, для богомолья, въ Троицко-Ссрпсву Ла
вру, и съ этою мыслію пришла въ о. Петру. Заставъ у 
него много народу и давъ народу свободу, она стала до
жидаться взади. Въ это время о. Петръ сидѣлъ за столи
комъ, вилъ веревочки и точилъ колечки. Многіе изъ сто
явшихъ около него спрашивали поперемѣнно: не мнѣ ли 
эта работа? На что о. Петръ отвѣчалъ: „нѣтъ, изъ Каши
на работы-то принесла монахиня; пришла, да работы-то 
притащила", и, приподнявшись лицемъ къ монахинѣ, чрезъ 
народъ сталъ говорить ей: „у васъ Троица-то своя есть". 
И дѣйствительно, въ Кашинскомъ монастырѣ главный 
храмъ во имя Живоначельной Троицы. Далѣе она спра
шивала благословенія о. Петра подать прошеніе объ имѣ
ніи* „Не шалите, отвѣтилъ о. Петръ, монахини бумаги не 
подаютъ, не судятся на земли, да не будутъ осуждены", и, 
указавъ рукою на икону, прибавилъ: „поставь свѣчку".

12. Жена одного причетника Угличскаго уѣзда была 
такъ безнадежно больна, что уже отчаивались въ ея выз
доровленіи. и потому совершили надъ ней таинство еле
освященія. Въ это самое время мужу больной случилось 
быть въ Угличѣ, и онъ, зная давно о. Петра, какъ мудра
го совѣтника, посѣтилъ его и объяснилъ ему о болѣгни 
своей* жены, прося наставленія о. Петра: какія мѣры 
употребить къ излечевію больной. О. Петръ, выслушавъ 
причетника, далъ ему такой совѣтъ: „молись Богу, да 
возьми сбитню". Много ли? спросилъ причетникъ. „Хоть 
бутылку",, отвѣчалъ о. Петръ,—„чтобъ было вездѣ, въ 
рукомойникѣ, и въ квасу, и жена бы попила, да и помы
лась бы". Причетникъ, возвратившись домой, къ точности 
исполнилъ совѣтъ о. Петра: умылъ больную сбитнемъ, 
употребилъ его въ питье больной и наконецъ вытеръ ее 
сбитнемъ. Сбитень нравился больной и безъ всякихъ дру
гихъ средствъ она въ три дня совсѣмъ выздоровѣла и
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жила послѣ того пять лѣтъ. При свиданіи въ другое вре
мя о. Петръ спросилъ сего причетника; „да ты что—вдо
вый11? Нѣтъ, отвѣчалъ причетникъ. Но въ томъ же году 
жена его померла.

13. Случалось, что нѣкоторые изъ жителей г. Углича, 
собираясь къ о. Петру, съ шуткой говорили между со
бою такъ: идтіг къ о. Петру хоть поболтать съ нимъ что 
пибудь. Когда подобные посѣтители приходили къ о. Пет
ру, онъ давалъ имъ пустой горшокъ и мутовку, или по
мело, съ тѣмъ, чтобы они мѣшали мутовкой въ пустомъ 
горшкѣ, или помеломъ въ лахани. Исполняя это при
казаніе о. Петра, не видя ему конца и приходя въ уста
лость, посѣтители просили у о. Петра дозволенія кончить 
это послушаніе. Но о. Петръ отвѣчалъ имъ: „чтожь 
не болтаешь? Болтай—знай, болтай!* Посѣтители понимали 
сдѣланное имъ о. Петромъ вразумленіе и искренно рас
каивались въ невѣріи въ его прозорливость.

14. Одна 30-тилѣтняя вдова крестьянка по имени У—на, 
питала нѣкогда нечистую склонность къ священнику своего 
прихода; силу страсти У—на испытывала особенно въ хра
мѣ Божіемъ, во время совершенія священникомъ церковной 
службы; долгое время она питала въ себѣ эту страсть, 
скрывала оную отъ всѣхъ и совершенно не чувствовала 
въ себѣ силъ побѣдить ее. Впрочемъ, сознавая тяжесть 
своего грѣха и страшась тяжкой отвѣтственности за оный, 
У—на каялась въ немъ на исповѣди тому же священнику. 
Священникъ объяснялъ крестьянкѣ У — нѣ важность ея 
грѣха; предостерегалъ ее отъ дальнѣйшаго къ нему вле
ченія; запретилъ ей становиться въ виду его во время 
Богослуженія и, по окончаніи службы, совѣтовалъ ей на 
нѣкоторое время не подходить къ лобызанію креста. Несмот
ря на то крестьянка У—на немогла освободиться отъ своей 
привязанности къ священнику. Но чувствуя угрызеніе со
вѣсти и желая получить духовную помощь, она обратилась 
за врачевствомъ отъ сей пагубной страсти къ о. Петру. 
Встрѣтивъ у о. Петра много народа, она, не обнаруживая 
ему явно своей вины, пала лишь ему въ ноги, мысленно 
испрашивала себѣ у него помощи и прощенія. О. Петръ, 
провидя тайный грѣхъ этой крестьянки, строго взглянулъ 
не нее и грозно закричалъ: „не смѣй марать тѣ сапожки, ко- 
отрые ходятъ кругомъ престолаа. И потомъ, поднявъ руку 
къ верху, продолжалъ: „какъ Петръ на небо руку подастъ, 
такъ ты на весь свѣтъ закричишь41. Затѣмъ сердито 
продолжалъ: „ахъ вы, безразсудные; ничего не понимаете!
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Еслибы вы понимали, въ какія дѣла вступаетесь! Да 
развѣ это можно?.... Вѣдь дѣло великое—вечерня; заутре
ня—еще больше; а Божественную литургію сравнить ни 
съ чѣмъ не возможно." Далѣе о. Петръ много и сильно 
объяснялъ крестьянкѣ У — нѣ достоинство священства и 
значеніе Богослуженія, доколѣ не отвлеченъ былъ отъ 
сего опросами множества другихъ посѣтителей. Тогда 
только крестьянка У—на вполнѣ поняла тяжесть своей 
вины, строгую отвѣтственность за нее предъ Богомъ,вне
запно почувствовала совершенное освобожденіе отъ сво
его недуга, который болѣе уже не повторялся съ ней.

Алексѣй Логвиновъ.

ДВА МНѢНІЯ МОСК. МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА.

I.

Собранныя консисторіею свѣдѣнія о многочисленныхъ 
и многообразныхъ требованіяхъ гражданскихъ начальствъ, 
простираемыхъ въ приходскому духовенству, призыва
ютъ заботливое вниманіе. Существенныя обязанности при
ходскаго священника: совершеніе богослуженія въ церкви 
по ежедневному чину церковному, совершеніе многочи
сленныхъ требъ церковныхъ въ церкви и въ домахъ при
хожанъ, нерѣдко требующее неотсрочной готовности, 
какъ-то: при рожденіи младенцевъ и при напутствованіи 
больныхъ, поученіе прихожанъ «въ церкви, хотя для прос
тыхъ простое, но тѣмъ не менѣе требующее времени и 
расположенія духа, питаемаго духовнымъ чтеніемъ и раз
мышленіемъ, поученіе дѣтей прихожанъ начаткамъ вѣры, 
требующее не только труда и времени, но еще прежде 
того, усилія, искусства и подвига, чтобы оно могло уст
роиться, все сіе достаточно для наполненія жизни самаго 
дѣятельнаго человѣка. Если въ сему присовокупить, при 
необезпеченномъ большею частію положеніи приходскаго 
духовенства, труды и заботы для пропитанія себя и се
мейства, то нерѣдко послѣдовать можетъ неизбѣжное 
стѣсненіе однихъ нужныхъ занятій другими. Сверхъ сего 
на приходскомъ духовенствѣ лежатъ не малочисленныя 
письмоводственныя по церкви и приходу обязанности, а 
на нѣкоторыхъ изъ онаго и особенныя поручаемыя на
чальствомъ должности, вообще проходимыя безмездно (кро-
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иѣ законоучительской и наставническЬй должности въ 
штатныхъ училищахъ, гдѣ есть жалованье) и не только 
безмездно, но еще съ издержками на письмоводство и на 
^рагъѣзды для исполненія порученій и для донесеній началь
ству, гдѣ нѣтъ почты. При сихъ-то обстоятельствахъ, при 
семъ по силѣ и паче силы послушаніи приходскаго духо
венства, очевидно, не удобно было бы возлагать на оное 
новыя посторбннія, времени и издержекъ требующія обя
занности,—обязанности, лежащія по закону на исправни
кахъ и городничихъ, и потому долженствующія быть ис
полненными чрезъ подчиненную имъ мѣстную полицію и 
самыхъ обывателей. По сему и прочимъ соображеніямъ, 
выведеннымъ консисторіею соглашаясь съ ея мнѣніемъ (а), 
бдагопочтитёлънѣйше представляю оное на благоусмотрѣ
ніе св. Синода (отъ 8 ноября 1842).

II.
Указомъ св. Синода отъ 11 іюля 1851 г. предписано 

епархіальнымъ архіереямъ войти въ подробное разсмотрѣ
ніе тѣхъ дѣлъ, по которымъ, рѣшеніями епархіальныхъ 
начальствъ, люди свѣтскаго званія содержатся въ монас
тыряхъ подъ епитиміею,—не представится ли удобнымъ 
обратить ихъ въ покаянію на мѣстахъ жительства, подъ 
надзоромъ духовниковъ? Въ сообразность съ симъ ука
зомъ, преосв. митрополитъ Филаретъ велѣлъ „конйисто- 
ріи представить списокъ содержимыхъ въ монастыряхъ 
(Московской епархіи), съ показаніемъ: кто, за что и на 
сколько времени назначенъ въ монастырь"; и отсылая 
(въ ноябрѣ) этотъ списокъ св. Синоду, присовокупилъ 
слѣдующее: „1) московское епархіальное начальство и 
прежде имѣло по возможности наблюденіе, чтобъ въ мо
настыри для епитиміи мірскіе люди посылаемы были толь
ко по необходимости, на непродолжительное врейя, и въ 
особенности поселяне не во времена полевыхъ работъ. 
2) Впрочемъ посылать въ монастырь присылаемыхъ отъ 
свѣтскихъ начальствъ за небытіе на исповѣди, на время 
отъ одной до трехъ недѣль, смотря по продолжительности 
небытія, признается необходимымъ и впредь: потому что

(а) Мнѣніе о невозлаганіи па градское и сельское духовен- 
сівп (московской епархіи) требуемой исправляющимъ должность 
гражданскаго губернатора новой обязанности, относительно увѣ
домленія исправниковъ и городничихъ о подкидышахъ и доставле
нія симъ послѣднимъ вѣдомостей о родившихся, вступившихъ въ 
браки и умершихъ.
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небытіе на исповѣди, особенно въ продолженіи нѣсколь
кихъ лѣтъ, уже показываетъ, что увѣщанія приходскаго 
священника остались недѣйствительны, и слѣдственно не
обходима мѣра болѣе сильная. 3) За прелюбодѣяніе и лю
бодѣяніе, обличенное по суду, также необходимымъ пред
ставляется посылать подъ епитиміи въ монастырь на вре
мя отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ, и для очищенія со
вѣсти, и для удобнѣйшаго отторженія отъ незаконныхъ 
связей, и потому что грѣшники сего рода, оставаясь 
среди мірскаго разсѣянія, неудобно подчиняются посто
янному исполненію епитиміи священника на мѣстѣ жи
тельства. 4) Невольнымъ убійцамъ пребываніе въ мо
настырѣ на покаяніи, по крайней мѣрѣ отъ одного до 
трехъ мѣсяцецъ, смотря по обстоятельстамъ дѣла и ка
чествамъ лица, также представляется духовно полезнымъ 
и нужнымъ, для облегченія ихъ совѣсти и успокоенія 
духа“.

РЕЗОЛЮЦІИ МОСК. МИТР. ФИЛАРЕТА.
1. Резолюція отъ 2 марта 1854 года: „1) Иконы святи

теля Николая и св. Ѳеоніи и гір. Евдокіи и картину (изоб
раженіе Спасителя) перенести въ Срѣтенскій монастырь 
и поставить отдѣльно отъ прежнихъ (иконъ, оглашенныхъ 
источающими елей) въ совершенной неприкосновенности. 
2. Какъ и по обязанности духовнаго начальства, и по 
требованію гражданскаго начальства, нужно употребить 
всемѣрно точное дознаніе: то иконы сіи и картину поло
жить подъ стекляный отвсюду крѣпкій покровъ, п охра
нить его печатями строителя (вастоятеля), благочиннаго' 
и чиновника, который отъ гражданскаго начальства на
значенъ будетъ; и когда иконы пробудутъ въ семъ поло
женіи сутки или двое: тогда тѣмъ же лицамъ вмѣстѣ от
нять печати, открыть иокровъ и освидѣтельствовать, ока
жется ли приписываемое иконамъ истеченіе елея, и ка
кого онъ качества; ц о томъ составить журналъ за об
щимъ подписаніемъ и представить**.

Изъ резолюціи отъ 21 сентября: „мѣщанину С—ву чрезъ 
духовнаго отца сдѣлать вразумленіе, что сколь благоугодво 
Богу благодарить и прославлять его за истинныя чудеса 
Его, столь богопротивно хитростію выдавать простыя ве
щи за чудесныя, какъ онъ дѣлалъ, приливая къ иконамъ
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простое масло и выдавая оное за чудесное; и что деньги 
положенныя усердствующими къ иконамъ употреблять на 
свои нужды, и обращать оглашеніе чудесъ къ корыстнымъ 
цѣлямъ есть также богопротивно; и поручить духовному 
отцу, по внимательномъ испытаніи совѣсти С—ва, поло
жить на него епитиміюа.

2. Въ Вознесенской церкви, на Царицыной улицѣ, ми
трополитъ увидѣлъ странную картину изъ трехъ круговъ, 
соединенныхъ шейками. Въ верхнемъ кругѣ нарисованъ 
(1816 г.) первосвященникъ іудейскій, приносящій жертву; 
въ среднемъ божественный Крестоносецъ и надъ нимъ 
Распятіе; въ нижнемъ—седмисвѣщникъ, а подъ нимъ другое 
Распятіе. По правую и лѣвую сторону картины написанъ 
текстъ изъ посланія къ Евреямъ, 9 гл. 1—7 ст. Владыка 
велѣлъ закрасить эту настѣнную картину, но предвари
тельно снять съ оной копію ВТ» маломъ видѣ и представить 
ему; а на раиортѣ благочиннаго съ приложеніемъ и са
мой копіи, написалъ (24 іюня 1837) слѣдующее: „текстъ 
около картины картинѣ никакъ не соотвѣтвуетъ. Текстъ 
Библейскій, а картина представляетъ мудрованіе несо
образное съ рыдодою простотою и чистою премудростію 
Библейскою. Сообразно ли, что жертва Ветхозавѣтнаго 
первосвященника поставлена выше крестной жертвы Хри
стовой? Сообразно ли даже и то, что таже жертва поста
влена выше седмиевѣщника, тогда какъ напротивъ пре
мудрость Божія поставила седмисвѣщникъ въ важнѣйшей 
части храмй — во ойлтилищѣ; а 'жертвенникъ кровавыхъ 
жертвъ во внѣшеей-^во дворѣ храма? Текстъ не даетъ 
основанія ни двумъ Распятіямъ, ни математическимъ Фи
гурамъ, и пр. Консисторіи: 1)призвавъмѣстнаго протоіерея, 
сдѣлать ему подтвержденіе и увѣщаніе, чтобы отъ мудро
ваній, не преданныхъ святою Церковію и святыми отцами, 
остерегался. 2) На мѣстѣ уничтоженной картины ве
лѣть написать приличное церкви изображеніе,,.

3. „Предоставляю преосвященному (викарію) возвратить 
рисунокъ съ одобреніемъ вообще, и съ предложеніемъ 
надъ иконостасомъ, вмѣсто чаши въ сіяніи, поставит 
крестъ или изображеніе св. Духа въ видѣ голубя, то-ест 
изображеніе, *къ которому существеннѣе можетъ отно 
ситься поклоненіе, по древлепринятому обычаю церкви (а) 
(Рез. отъ 29 марта 1838).

(а) Рисунокъ иконостаса лля церкви Работнаго, въ Москвѣ, 
дома.
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4. На отношеніе моск. Опекунскаго совѣта почетнаго 
опекуна г. Штера, отъ 23 марта 1836 года, о разрѣшеніи, 
на время позолоты иконостаса въ Екатерининской церкви, 
что въ Воспитательномъ домѣ, устроить за лѣвымъ кли
росомъ св. престолъ и прочія необходимыя принадлежности 
полковой походной церкви,—резолюція послѣдовала (апр. 
.4) таковая: „Преосвященный (Исидоръ), удостовѣрясь въ 
удобности сего, разрѣшитъ съ тѣмъ, чтобы временный 
алтарь, особенно престолъ, устроенъ былъ на особомъ 
сверхъ обыкновеннаго пола помостѣ, который по мино
ваніи надобности разобрать съ тѣмъ, чтобы матеріалъ 
сего помоста ни на какое мірское употребленіе обраща
емъ не былъ, а былъ употребленъ на какую либо подѣлку 
церковную, или же преданъ огнюи.

5. Благочинный испрашивалъ разрѣшенія, куда благо- 
волено будетъ употребить изъ упраздненнаго храма ка
менный престолъ съ верхнею деревянною декою и 4-мя 
деревянными же столбцами, къ коимъ со всѣхъ сторонъ 
прибиты доски. Владыка велѣлъ (26 окт. І833):а дерево 
престола предать огню, и пепелъ всыпать подъ церковь 
(новопостроенную-Харитоніевскую) вънепопираемое мѣсто 
или въ текущую рѣку; камень положить подъ церковь или 
употребить въ церковную стѣну.а

6. 1832, дек. 10 „Священникъ (Іоанно-Богосдовской, что 
подъ Вязомъ, церкви) пусть изъяснитъ Лукѣ Андреевичу 
(Кознову, старостѣ), что въ проектѣ иконостаса много 
нахитрено такого, что красоты ие даетъ, а отъ приличія 
церковнаго отступаетъ. Не должно увлекаться тѣмъ, что 
выдумываютъ художники, незнающіе церковнаго дѣла, 
хотя къ несчастію нерѣдко и удается имъ вносить въ цер
ковь свои выдумки. Распятіе Господне посредѣ, и опять 
крестъ на боку иконостаса,—одно съ другимъ несообразно. 
Положеніе во гробъ на верху иконостаса, и притомъ въ 
обрѣзномъ видѣ, неприлично. Чаша надъ иконостасомъ,— 
и это но но древнему обычаю Церкви. Надъ главнымъ 
иконостасомъ (надъ нижнимъ ярусомъ?) арка съ кривымъ 
карнизомъ, безъ иконъ, кромѣ одной, страннаго клино
образнаго вида,—все сіе не по церковному, и едва ли по 
правиламъ науки. Образъ Спасителя колоннами ие укра
шенъ,, а подлѣ него нд къ чему поставлены двѣ кодопны 
рядомъ, п къ нимъ прилѣплена икона овальнаго вида;— 
все сіе мало представляетъ приличія и сообразности. При
томъ не достаетъ плана алтаря, чтобы видѣть, не стѣс
ненъ ли опъ углубленнымъ иконостасомъ.„
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7. „Изображеніе Христа Спасителя, изращающаго изъ 
ребра лозу, и выжимающаго изъ винограда сокъ въ ча
шу, — изображеніе (а) не только вымышленное (вмѣсто 
того, что православная церковь пріемлетъ иконы, изобра
женныя на основаніи священной и церковной исторіи и 
преданія), но представляющее противность догмату: ибо 
святая Церковь исповѣдуетъ преложеніе вина въ кровь 
Господню, а въ семъ изображеніи ирсдставлено превра
щеніе крови Господней въ виноградную кисть и въ вино44. 
(Изъ рез. отъ 6 ноября 4858).

8. „Преосвященный (викарій) разсмотритъ планъ, при
нявъ въ разсужденіе, что на верху иконостаса, по приня
тому обычаю и приличію, надлежитъ быть образу или 
распятія или воскресенія Господня, что рѣзныхъ изобра
женій, кромѣ Ангеловъ и Херувимовъ, быть не должно, и 
дастъ надлежащее разрѣшеніе къ исполненію. (Рез. отъ 
23 іюня 1827).

9. „Мнѣніе (консисторіи) о священникѣ (единовѣрче
скомъ) Георгіѣ (б) утверждено быть не можетъ, какъ ОС' 
нованное на неточномъ приложеніи закона. Духовный рѳг-' 
ламентъ осуждаетъ молитву, данную въ шапку (в). Симъ 
не осуждается всякое заочное молитвословіе о усопшемъ, 
котораго тѣло находится въ домѣ или въ церкви. Во мно
гихъ церквахъ поютъ павихиды заочно, и никто сего не 
осуждаетъ*4. (Изъ рѳз. отъ 2 сент. 1855).

10. „Священникъ нетрезвый приходилъ пріобщать свя
тыхъ тайнъ больную, а это — оскорбленіе святыни, близ
кое къ совершенію литургіи въ нетрезвости, что подвер
гаетъ лишенію сана44. (Изъ резол.^отъ 24 іюня 4859).

11. Какъ діаконъ показалъ, что священникъ во время 
чтенія Апостола приказывалъ пономарю стать на колѣна: 
то за сіе сдѣлать священнику замѣчаніе, какъ за посту
покъ несообразный съ благоговѣйнымъ вниманіемъ въ 
богослуженію44, (Рез. отъ 4 сент. 1854).

(а) Подобное (на полотнѣ) оказалось къ Новодѣвичьемъ мон. 
Происхожденіе сего изображенія неизвѣстно.

(б) Онъ отпѣлъ заочно младенца—дочь своего прихожаниьа 
единовѣрца, скончавшуюся гдѣ-то вдали отъ прихода. Консисто
рія сочла его виновнымъ.

(в) „Вельмп срамное и сіе обрѣталоса(какъ сказуютъ) молит
вы людомъ, далече отстоящимъ, чревъ посланниковъ ихъ въ шап
ку давать0.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Поступила въ продажу новая: книга Руководство къ послѣдо

вательному чтенію учительныхъ книгъ Ветхаго Завѣта (Іова, 
Псалтири съ объясненіемъ всѣхъ неясныхъ ея мѣстъ и оъ изо
браженіемъ тимпановъ, кимваловъ и другихъ, музыкальныхъ.ин
струментовъ, упоминаемыхъ въ Библіи,-Притчей, Екклесіаста, 
Пѣсни пѣсней, Премудрости Соломона, Іисуса сьіна Сирахова, 
Третьей книги Евдры). Цѣна 1 рубль съ пересылкою. Требова* 
нія адресовать въ К евъ. X. М. Ордѣ. На Подолѣ, Спасская ули
ца, домъ подъ № 186. Выписывающіе не меньше ІО экземпля
ровъ пользуются уступною 25°/о- 

Тамъ же можно получать книги: 1) Руководствомъ послѣдова
тельному чтенію пророческихъ книгъ Ветхаго и Завѣта. Второе 
дополненное изданіе. Цѣна і рубль съ пересылкою. 2) Земная 
живнь Господа и Спасителя Нашего Іисуса Христа (Цолное в 
обстоятельное пособіе къ послѣдовательному, сравнительному и 
изъяснительному чтенію четвероевангелія). Изданіе третье, Цѣ* 
на і рубль съ пересылкою. 3) Бесѣды на книгу пр. Іоны. Цѣ
па 25 к. съ перес. 4) Пастырская живнь по воззрѣніямъ вселен
ской Церкви. Выпускъ первый. Ц. 45 коп съ пересылкою.

Въ Москвѣ, въ лавкѣ Андрея Николаевича Ѳеранонтова, про
дается книжка: Предписанія и распоряженія по духовному вѣ
домству Московской Епархіи съ 1829 по 1869 годъ, гдѣ много 
статей руководвтельныхъ для духовенства московской епархіи. 
Цѣна 50 коп. сер.

Приглашеніе Пустынскаго Успенскаго Право
славнаго Церковнаго Братства Могилевской Епар
хіи къ принятію участія въ его дѣятельности.
Православные соотечественники! Учредители Православнаго 

Церковнаго Братства при Пустыискомъ Свято-Успенскомъ мона
стырѣ поставили своею задачею: всевозможное содѣйствіе къ 
распространенію христіанскаго просвѣщенія въ духѣ Православ
ной Церкви и утвержденія доброй нравственности и трудолю
бія въ крестьянскихъ селеніяхъ Могилевской Епархіи, преиму
щественно же Мстиславскаго уѣзда, и устраненіе всего того, 
что со стороны враговъ Православія и русской народности мо
жетъ пагубно дѣйствовать на нравственность крестьянъ, равно 
и на хозяйственный или матеріальный ихъ бытъ. Съ этою цѣ
лію Братство, по мѣрѣ средствъ, имѣетъ ваботйтьс»: о расиро*- 
страненіи по церковно-прихоДскимъ училищамъ книгъ и брошюръ

1
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религіозно-нравственнаго и православно-обличительнаго содер
жанія, о судьбѣ лицъ, принимающихъ православіе, оказывая 
имъ возможное покровительство и пособіе, о поддержаніи и 
благопреуспѣяніи учрежденныхъ при Пустьінскомъ монастырѣ 
поселі нскаго училища для обученія въ немъ крестьянскихъ маль
чиковъ на религіозно-нравственныхъ началахъ, и больницы >на 
случай, если кто иэъ посЬтителей-богомольцевъ заболѣетъ, и 
и о составленіи ори Братсівѣ библіотеки изъ книгъ религіозно- 
нравственныхъ и научнаго содержанія, для безмезднаго чтенія 
желающимъ* ,

Братство обращается къ вамъ, православные соотечественни
ки, съ покорнѣйшею просьбою —■ принять христіанское участіе 
въ дѣятельности его, содѣйствуя къ распространенію этой про
сьбы и между другими лицами, извѣстными ламъ своею ревно
стію къ Православію и русской народности. Всякая л$цтд усер
дія, въ чемъ бы она ни состояла, въ денежномъ ди приношеніи, 
въ пожертвованіи лн книгами, брошюрами или другими; веща
ми могущими служить цѣлями Братства, въ трудахъ ли ученыхъ» 
или другихъ какихъ-либо благодѣяніяхъ на пользу Братства, по
служитъ средствомъ къ развитію православнаго русскаго насе
ленія и огражденію его отъ пагубныхъ вліяній на его нрав
ственность и матеріальный бытъ, и укрѣпленію въ народѣ истинъ 
православной Вѣры и правилъ христіанской дѣятельности. Жерт
ва вашего усердія принята будетъ Братствомъ сь искреннею 
благодарностію, а имя ваше внесено будетъ въ помяыникъ Брат
ства для возношенія молитвъ къ Престолу Божію за богослуже
ніемъ въ большомъ соборномъ храмѣ Пустыннаго Успенскаго 
монастыря.

Заявленія ваши Братство покорнѣйше проситъ адресовать, на 
основаніи 17 пункта устава: «въ Говѣть ІІустынскаго Свято-Успен
скаго Братства въ г. Мстиславъ, Могилевской губерніи».

Предсѣдатель Совѣта Братства, ІІустынскаго Ус
пенскаго Монастыря Настоятель Архимандритъ А н а 
толій.

Отпечатана и поступила въ продажу новая книга .

УСТАВЪ ДУХОВНЫХЪ КОНСИСТОРІЙ
ИЗЪЯСНЁННЫЙ

1. Полнымъ Сбораніемъ Свода Законовъ Россійской Имперіи. II. 
Статьями Духовнаго Регламента. Ш. Указами Святѣйшаго Сѵно
да. IV. Кассаціонными рѣшеніями Правительствующаго Сената. 
V. Высочайше утвержденными мнѣніями Государственнаго Со
вѣта. VI. Рѣшеніями общихъ собраній Правител. Сената. VII. 
Постановленіями и распоряженіями,, опубликованными но вѣдом
ству православнаго исповѣданія Росс. Имиеріи. VIII. і  кааами 
Іірав. Сената. (X. Правилами Апостольскими. X. Постановленіями 

|;| Веденскихъ и Помѣстныхъ Соборовъ.



СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ПОДЛИННАГО ТЕКСТА ;
1 Инсгрукціи благочиннымъ монастырей. 2. Инструкція церков
ный». ста роста ой. 3. Положенія о церковныхъ попечительства** 
4. Правилъ о церковныхъ братствахъ. 5. Положенія о сокраще** 
ніи приходовъ и церковныхъ причговъ. 6. Правилъ о процента 
номъ сборѣ съ церквей на содержаніе духовно-учебныхъ наве
деній, 7. Правилъ о пенсіяхъ священнослужителей и ихъ семей 
стнь. 8. Положенія о правахъ дѣтей православнаго духовемст- 
ка н ихъ семействъ. 9 Сѵнодальной Инструкціи благочиннымъ 
приходскихъ церквей. 10. Положенія объ учебномъ комитетѣ при 
Гів. Сѵнодѣ. 11 Устава духовныхъ академій. 12 Устава духов 
ныхъ семинарій. 13. Устава духовныхъ училищъ. 14. Устава 

епархіальныхъ женскихъ училищъ* .
Первый йодный, съ объясненіями, СБОРНИКЪ всѣхъ дѣйству
ющихъ но духовному вѣдомству узаконеніи. Съ :трак!гат<тъ;«о.вы

борномъ началѣ въ духовенствѣ». ,

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА.
ИЗДАНІЕ ЮРИСТОВЪ.

подъ редакціею адвоката Ѳед. Вас Ливанова.
Изданіе второе, вновь пересмотрѣнное, исправленное и зніІчй- 
тельцо умноженное. г ,

Цѣна 2 р. 50 к., за ііерес. 25 к. Адресок. къ издателю 'Ѳед. 
Вас. Дивапону, жит. въ Москвѣ, у Пречистенскихъ воротъ, пь 
Гагаринскомъ переулкѣ въ собств. домѣ.

Объ изданіи Православнаго Обозрѣнія 
въ 1872 году.

Въ виду знаменательныхъ событій, потрясающихъ основы ре
лигіозной жизни на Западѣ, православному обществу и его Ли
тературнымъ органамъ предлежитъ великое и неотложное дѣло, 
которое—казалось бы—самыхъ равнодушныхъ должно вызвать 
па*, обычнаго спокойствія и равнодушія къ исповѣдуемой вѣрѣ. 
Люди Запаіа, запутавшись во лжи и противорѣчіяхъ рим^ко- 
катодичесгва и протестанства. ищутъ выхода къ свѣту, жаждутъ 
истины. Православіе есть ?истина’ Но* чтобы эта истина сіяла 
полнымъ свѣтомъ для всего міра, привлекала къ себѣ умы и 
сердца; для сего потребно не только теоретическое разъясне
ніе истины православія, въ отношеніи вь которому еще сущес- 
дтвуетъ не мало предубѣжденій и недоразумѣній, но и послѣ
довательное осуществленіе ея въ жмени. Нужно, чтобы само 
православіе стало испіипою въ явленіи, осязательною для ищущихъ 
ее; нужно, чтобы религіозный бытъ и ' церковный строй жь 
православномъ обществѣ были свѣтлымъ выраженіемъ истин
ныхъ началъ православія, — чтобы до лысоты и чистоты 
этихъ началъ поднималась и развивались въ немъ самая дѣй- 
ствитедьность-^-повсюду, начиная отъ приходской общины до
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высшихъ сферъ церковной жизни. Къ раскрытію и удовлетво
ренію тако» потребности, сознаваемой болѣе или менѣе всѣми, 
должны быть направлены всѣ нравственныя силы православна
го общества—*духовныхъ и мірянъ. Рѣшенію этой задачи, по 
мѣрѣ воѳможности, будетъ неуклонно служить литературнымъ 
словомъ Православное Обозрѣніе, обсуждая современныя бого
словскіе вопросы у насъ и ва границею, и обозрѣвая переуст
ройство нашего духовнаго быта, начатое предпринятыми рефор
мами въ приходскомъ духовенствѣ, духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ, церковно-судебной области и др.

Въ 187;? году Православное Обозрѣніе будетъ издаваться но 
прежней программѣ, ежемѣсячно, книжками отъ 12 до 15 пе
чатныхъ листовъ, подъ редакціею свящ. Г. Ц. Смирнова-Плато
нова, при постоянномъ участіи въ трудахъ редакціи священни
комъ А. М. Иванцова-Платонова и П, А. Преображенскаго.

Въ составъ журнала будутъ входить: 1) отатьи научно-бого
словскаго, нравствено-навидательнаго и церковнно-историческаго 
содержанія; 2) обозрѣнія замѣчательныхъ событій въ Церкви 
православной и западныхъ христіанскихъ обществахъ; 3) очер
ки и изслѣдованія по практическимъ вопросамъ церковной жи
зни; ..4) критика и библіографія; 5) извѣстія и замѣтки—о рас
поряженіяхъ по духовному вѣдомству, о новыхъ постановленіяхъ 
и учрежденіяхъ, о миссіяхъ, о духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
объ устройствѣ приходовъ, о бытѣ духовенства, о новостяхъ 
епархіальной жизни, о народномъ образованіи, о новыхъ кни
гахъ и т. п.; 6) въ приложеніи, посвященнномъ изданію памят
никовъ христіанской письменности въ русскомъ переводѣ, бу
демъ печататься переводъ творенія св. Ипполита: «О философ
скихъ умозрѣніяхъ», или «обличеніе всѣхъ ересей».

Новые подписчики получатъ начало перевода твореній святаго 
Ипполита, напечатаннаго въ 1871 году,—при непремѣнномъ за
явленіи въ своихъ требованіяхъ, что они не подписывались на 
Православное Обозрѣніе въ 1871 году.

Цѣна годоваго изданія Православнаго Обозрѣнія ва 1872 годъ 
остается прежняя—6 руб. 50 коп., а съ доставкою на домъ и 
пересылкою въ другіе города 7 руб, сер.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ редакціи Православна
го Обозрѣнія, Остоженка, приходъ новаго Воскресенія, домъ 
•свящ. Смирнова-Платонова,—и у всѣхъ извѣстныхъ книгопро
давцевъ въ Москвѣ и Петербургѣ.

Иаогородные благоволятъ адресоваться съ своими требова
ніями прямо и и включительно: въ редакцію Православнаго Обо- 
зрѣнія, съ Москвѣ.

Съ подпиской на 1872 годъ можно выписывать «Указатель 
къ Православному Обозрѣнію 1860—1870 гг.», составленный не
умѣстнымъ библіографомъ П. А. Ефремовымъ: для подписчиковъ 
Цравос.гавпа\о Обозрѣнія цѣна «Указателя» 75 коп. за экзем
пляръ, съ пересылкою 1 р. с.

■м, Редакторъ Православнаго Обозрѣнія съ 1869 года 
• < ^священникъ Григорій Смирновъ-Платоновь*
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"руководство датскихъ п а е ш г в ъ і ш  году.
Журналъ «Руководство для сельскихъ пастырей», издаваемый 

по благословенію Святѣйшаго Сѵнода, при Кіевской духовной 
семинаріи, продолжится и въ слѣдующемъ 1872 году, и начнетъ 
съ 1-го января свой тринадцатый годъ.

Этотъ журналъ, избравъ однажды особенную цѣль—способст
вовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ служеніи стро
ителей тайнъ Божіихъ и въ многотрудной обязанности учителей 
народныхъ, а также быть органомъ ихъ дѣятельности, ихъ же
ланій и потребностей, будетъ имѣть въ виду эту цѣль неизмѣн
но; поэтому и въ слѣдующемъ году онъ будетъ издаваться по 
той же программѣ и въ томъ же направленіи, какимъ держал
ся до сихъ поръ.

Въ составъ «Руководства для сельскихъ пастырей», по програм
мѣ, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, будутъ входить:

I. Поученія къ простому народу различнаго содержанія: дог
матическаго, нравственнаго, церковно-обрядоваго и проч., а 
также извлеченія и выписки ивъ твореній св. отцевъ, въ кото
рыхъ говорится о священствѣ и которыхъ нѣтъ въ большей час
ти церковныхъ библіотекъ.

II. Изслѣдованія о равныхъ церковныхъ и духовно-нравствен
ныхъ предметахъ, пригодныя для приходскаго пастыря какъ въ 
церковной проповѣди, такъ и въ частныхъ его бесѣдахъ съ 
прихожанами.

III. Произведенія проповѣднической литературы прежняго 
времени, преимущественно тѣ, которыя отличаются своего рода 
современностію, простотою и общепонятностію.

IV. Оргинальныя статьи по части церковной, преимуществен
но отечественной исторіи, а также матеріалы, относящіеся къ 
ней, съ надлежащею ихъ обработкою. Ивъ матеріала избирают
ся исключительно тѣ, которые по содержанію своему могутъ 
имѣть какое-либо отношеніе къ потребностямъ священника или 
его паствы.

V. Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодныя священнику 
въ разныхъ случаяхъ его пастырской жизни и дѣятельности.

Сверхъ того, иногда сообщаются: 1) общія замѣчательныя
извѣстія, касающіяся русской Церкви и въ частности свѣдѣнія 
о достойныхъ вниманія распоряженіяхъ, учрежденіяхъ и церков
ныхъ событіяхъ въ разныхъ епархіяхъ; 2) свѣдѣнія о положе
ніи единовѣрцевъ нашихъ въ Австріи и Турціи, и наконецъ 3) 
извѣстія и сужденія о замѣчательныхъ религіозныхъ явленіяхъ 
и перемѣнахъ въ католическомъ и протестантскомъ обществахъ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣтствующія цѣли и 
характеру изданія, будутъ помѣщены съ благодарностію и при
личнымъ вознагражденіемъ.

•Руководство для сельскихъ пастырей» выходитъ еженедѣльно 
отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ объемѣ отъ по-
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даніе составить три ‘тома, каждый приблизительно отъ 30-іи до 
35-ти печатныхъ листовъ, сь особеннымъ оглавленіемъ іі особен
ною нумераціею сграциць.

Подписная цѣна на мѣстѣ 4 руб., а сь пересылкою во нсѣ 
мѣста Россійской имперіи 5 руб. серебромъ. Идата за журналъ 
но ОФФііціадьнымь требованіямъ, какъ то: отъ консисгоріи, ду
ховныхъ иравдсній и. благочинныхъ можетъ быть, по примѣру 
прежиихъ годовъ» разсрочена до сентября 1872 года.

Нь редакціи продаются: 1) экземпляры «Руководства для сель
скихъ ,пастырей» за 4861, 1864, 1865, 1870 и 1871 годы. Цѣна 
экземпляру пять руб. съ пересылкою. 2, Практическіе совѣты 
священникамъ при производствѣ слѣдствій но простуикамъ и 
преступленіямъ сващенно-н церковно служителей. Цѣна 35 коп. 
сь пересылкою. 3) Законныя требованія новыхъ судебныхъ ус
тановленій въ отношеніи кь лицамъ духовнаго званія. Цѣна 60 
коп. съ пересылкою. 4). Указатель статей, помѣщенныхъ въ 
Руководствѣ для сельскихъ пастырей» вь теченіе десяти лѣтъ 

с ь 1860 но 1869 годъ включительно. Цѣна 33 коп. съ пересылкою. Сь 
требованіями какъ, на журналъ, такъ и на поименованныя кни
ги нужно адресоваться гакъ: Въ редакцію ■ уководства дли сель
скихъ пастырей», въ Кіевѣ.
Редакторъ, .Ректоръ кіевской семинаріи, архимандритъ Ѳерапонтъ.

ДОМАШНЯЯ БЕСѢДА будетъ продолжаться и нь 1872 году въ 
томъ же духѣ и направленіи, которые всегда были характерис
тическимъ отличіемъ ея отъ всѣхъ другихъ періодическихъ из
даній .

Нѣкоторыя лица, извѣстныя высокимъ своимъ образованіемъ 
и рсвнительностію къ вѣрѣ и общественному благу, кореняще
муся въ ученіи Цервн православной, изъявили желаніе принять 
дѣятельное участіе въ улучшеніи внутренняго содержанія наше
го журнала.

Согласно внѣшнимъ обстоятельствамъ, подписная цѣва на «До
машнюю Бесѣду», съ будущаго года, полагается въ слѣдующемъ 
размѣрѣ?

Безъ пересылки и безъ доставки на домъ пять р.
Съ доставкою на домъ, въ Петербургъ, пять руб. 50 кои.
€ъ пересылкою во всѣ мѣста имперіи шесть руб. >
Подписка принимается преимущественно въ Конторѣ Редакціи, 

у Измайловскаго моста, въ домѣ наслѣдниковъ Ждановыхъ, а 
также и у всѣхъ петербургскихъ книгопродавцевъ, которые ва 
коммиссію получаютъ двадцать пять коп. отъ экземпляра.

Въ Конторѣ Редакціи имѣются экземпляры «Домашней Бесѣды г 
прежнихъ годовъ и продаются по слѣдующимъ цѣнамъ: 
«Домашняя Бесѣда» 1859 г безъ перес. 1 р .  — съ пср. 1 р. 50 к.

У * 2 ” И ”И - П 1) У!
2



— т—
Домашняя Бесѣда'> 1859 г. безъ перес. 1 р. — бъі пер. 1 р . '56*1
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Г) Vю і ѵ  „ „ г ,3  ѵ  П  Г) ^ г я Т)
Выписывающіе журналъ за всѣ означенные голы платятъ ро

вно двадцать пять рублей. • '
Для библіотекъ .благочиническихъ и 'училищныхъ духовнаго 

вѣдомства и съ этой цѣны дѣлается уступка патн рублей.
Въ: Конторѣ редакціи состоятъ въ'продажѣ:
1. «Исторія Кіевской Академіи». Цѣна съ пересылкою 1 р .
2. «Письма еъ того свѣта». Цѣна съ пересылкою за пять эк. 1р.
3. «Басни Невамая». Цѣна съ пересылкою 1 р .
4. «Марѳа; Посадятца.'Съ портретомъ автора. Цѣна съ пере

сылкою 1 р. ; < ’
5. «Записки Звонаря». Съ’ пересылкою за пять эк8. 1 р.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОББСѢДНИБЪ 
въ 1872 году..

Православный Собесѣдникъ, издаваемый при Казанской духов
ной академіи; по распоряженію святѣйшаго Сѵнода, съ 1855 го
да, и выходившій въ первые три года (1Н&5, 1856, 1857) но* 
временно въ четырехъ книжкахъ, а съ 1858 года выходящій еже
мѣсячно по двѣнадцати книжекъ въ годъ, въ слѣдующемъ 1872 
года будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же стро
го-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіе* какъ 
издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ 
ІО до 16 печатныхъ листовъ въ каждой.

Православный Собесѣдникъ раздѣленъ на двѣ половины, изъ 
которыхъ первая состоитъ исключительно изъ приложеній, а вто
рая — преимущественно изъ оригинальныхъ статей, составляю
щихъ собственно Православный Собесѣдникъ.

Въ первой половинѣ, составляющей приложенія къ Православ
ному Собесѣдпику, будутъ помѣщаемы; 1) Дѣянія (акты),вселен
скихъ соборовъ, въ русскомъ переводѣ, въ полномъ ихъ составѣ 
(окончаніе VI соборѣ и начаю VII собора). 2) Толкованіе блаж. 
Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго, на книгу Дѣяній апос
тольскихъ, въ русскомъ переводѣ (окончаніе). 3) Памятники древ
не-русской духовной письменности. Каждое изъ приложеній, по 
окончаніи, составитъ особую книгу, съ особыми — заглавнымъ 
листомъ, счетомъ страницъ и оглавленіемъ.

„Примѣчаніе^. Чтобы не раздроблять приложенія къ Православ
ному Собесѣднику на мелкія части для помѣщенія всѣхъ ихъ въ 
каждой нйяжкѣ, но давать читателямъ болѣе цѣлостное чтеніе, 
помѣщается въ каждой книжкѣ по одному приложенію изъ оз-
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наченныхъ выше, отъ четырехъ до пати печатнымъ листовъ, 
такъ: въ одной напр. книжкѣ—«Дѣянія всеіенскихъ соборовъ», 
въ другой—«Толкованіе бл. ѲеоФилазта», и такъ далѣе,

Во второй половинѣ, собственно въ Православномъ Собесѣдни
кѣ, будутъ помѣщаться статьи:

1) Догматическаго содержанія, 2) Нравственнаго содержанія, 
3) Истолковательнаго содержанія, 4; Церковно-историческаго со
держанія, 5) Другія статьи, болѣе или менѣе подходящія къ 
утвержденной прежде святѣйшимъ Сѵнодомъ программѣ Право
славнаго Собесѣдника.

„Примѣчаніе*. При обширности этой программы Православнаго 
Собесѣдника, и но небольшему объему книжекъ его не всѣ оз
наченные здѣсь отдѣлы входятъ въ каждую книжку, но въ одной 
помѣщаются статьи по однимъ отдѣламъ, въ другой—по другимъ, 
и такъ далѣе.

Изъ двѣнадцати книжекъ этой второй половины журнала, по 
окончаніи года, составится три тома «Православнаго Собесѣдни
ка» отъ 20 до 30 печатныхъ листовъ въ каждомъ* съ особыми—8а 
главными листами, счетомъ стараницъ и оглавленіями.

Сверхъ сего, независимо отъ означенныхъ двухъ половинъ 
«Православнаго Собесѣдника», въ каждой книжкѣ его будутъ 
помѣщаемы: протоколы совѣта казанской духовной академіи (отъ 
2 до 4 листовъ мелкаго шрифта, съ особымъ счетомъ страницъ). 
2> Магистерскія диссертаціи (тоже отъ 2 до 4 листовъ мелкаго 
шрифта, съ особымъ счетомъ страницъ.

Цѣна за полное годовое ивданіе Православнаго Собесѣдника на 
1872 годъ, се всѣми приложеніями къ нему, всего отъ 170 до 
200 печатныхъ листовъ), остается прежняя: съ доставкою на 
домъ по г. Казани и съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи 
семь рублей серебромъ.

Подписка принимается въ Казани въ редакціи «Православнаго 
Собесѣдника» при духовной академіи.

«Примѣч.» Отдѣльныя книжки Ііравославнао Собесѣдника могутъ 
быть пріобрѣтаемы желающими: 1855, 1856 и 1857 годовъ по 
1 рублю, а всѣхъ прочихъ годовъ по 60 кои. за каждую книжку 
и съ пересылкою.

ИЗВѢСТІЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ.
Съ 1867 года при «Православномъ Собесѣдникѣ» издается 

отдѣльное прибавленіе подъ заглавіемъ Извѣстія по казанской 
епархіи, которыя будутъ выходить и въ 1872 году, два рава въ 
мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, уборис
таго шрифта.

Цѣна Извѣстій для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и вѣдом
ствъ: а) отдѣльно отъ «Православнаго Собесѣдника» четыре 
руб., б) а для выписывающихъ и »Православный Собесѣдникъ* 
три руб. (всего эа оба изданія десять руб*) сер. съ пересылкою

Подписка принимается также въ редакціи «Православнаго Со
бесѣдника .»
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ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦІЕЙ.
Сь перваго январи 1872 года будетъ продолжаться изданіе 

«Воскреснаго Чтенія». Нс измѣняя прежней программы этого дав
няго духовнаго журнала, въ свое время утвержденной св. Сино
домъ, новая редакціи обратитъ особенное вниманіе на статьи, 
руководствующій къ толковому чтенію Св. Писанія какъ въ школѣ, 
такъ п въ семейномъ кругу, въ той мысли, что не только воск
ресное, но и ежедневное чтеніе у православнаго христіанина 
должно быть но преимуществу чтеніемъ слова Божія. Кромѣ то
го «Воскресное Чтеніе» подъ новою редакціей будетъ представ
лять своимъ читателямъ въ каждомъ нумерѣ непремѣнно краткое 
популярное поученіе въ такомъ видѣ, что оно можетъ быть, въ 
случаѣ надобности, прочитано съ церковной каѳедры присутству
ющимъ въ церкви и также дано въ руки людямъ грамотнымъ, 
почему-либо нс бывшимъ въ церкви, или же и тѣмъ, которые 
были въ церкви, но пожелали еще разъ на дому прочитать слы
шанное въ церкви. Для этого каждое поученіе будетъ печатаемо 
н въ отдѣльныхъ оттискахъ. Но предлагая, такимъ образомъ, 
готовое нравственно-религіозное чтеніе, «Воскресное Чтеніе», не
зависимо отъ этаго, будетъ указывать но возможности своимъ 
читателямъ и все, что заслуживаетъ чтенія въ новоиздавасмыхь 
духовныхъ книгахъ и журналахъ. Для сего ежемѣсячно читатели 
будутъ получать но листу библіографій и журнилистики.

«Воскресное Чтеніе» будетъ выходить еженедѣльно въ объемѣ 
нс меньше одного листа большаго Формата (считая листъ въ 16 
стран , и при томъ каждую страницу въ два столбца). Годовое 
изданіе составитъ три тома, изъ нихъ два тома собственно со
ставятъ «Воскресное Чтеніе», .а третій—обозрѣніе всѣхъ вышед- 
шихъ въ теченіе года духовныхъ книгъ и журналовъ. Цѣна го
довому изданію четыре рубля съ пересылкою и доставкою на 
домъ. Подписчики «Воскреснаго Чтенія* на 1872 г., подписавшіе- 
ся до Пасхи, получатъ въ видѣ преміи книгу въ 20 печатныхъ 
листовъ: «Руководитель къ толковому чтенію библіи». Въ отдѣль
номъ изданіи эта книга будетъ стоить 1 р. 50 к.

Подписка принимается въ Кіевѣ: въ редакціи журнала (Опа
сная улица д. № іяб) и въ книжномъ магазинѣ Гинтера и Ма- 
лецкаго; въ С.-Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ Кораблева 
н Сирякова. въ Москѣ: въ книжномъ магазинѣ А. Н. Ѳерапонтова.

Желающіе участвовать въ нашемъ изданіи получатъ полистную 
плату, какая назначается въ лучшихъ и достаточнѣйшихъ духов
ныхъ изданіяхъ.

Всѣмъ духовнымъ журналамъ и епархіальнымъ вѣдомостямъ 
«Воскресное Чтеніе» будетъ высылаться съ усерднѣйшею прось
бою припечатки объявленія и обмѣна изданіями.

Редакторъ-Издатель X . Орда
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ОБЪ ИЗДАНІИ „ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ" 
ВЪ 1872 ГОДУ.

•Христіанское Чтеніе* будетъ издаваться въ 1872 году по 
утвержденвой святѣйшимъ Сѵнодомъ программѣ и въ прежнихъ 
размѣрахъ. ІІятидесятилѣтнее существованіе этого журнада, всег
да служившаго лучшимъ выраженіемъ современнаго уровня у 
насъ духовнаго образованія, достаточно свидѣтельсвуетъ о со 
чувствіи, которымъ онъ пользовался и продолжаетъ пользовать 
са со стороны просвѣщеннѣйшей части нашего общества. Редак
ція надѣется и въ ваступаюкмь году оправдать заслуженное ею 
довѣріе, представивъ на страницахъ своего изданія лучшіе въ 
настоящее время опыты изслѣдованія но разнымъ отраслямъ 
богословскихъ наукъ. Расиоряжаясь весьма большимъ запасомъ 
разнаго рода учебно-богословскихъ статей, она имѣетъ, впро
чемъ, въ виду дать мѣсто въ журналѣ тѣмъ изъ нихъ, кото
рыя имѣютъ ближайшее отношеніе къ возникающимъ современ
нымъ вопросамъ и потребностямъ нашего общества. Отвле
ченныя ученыя изслѣдованія, при всемъ ихъ научномъ досто
инствѣ, не. могутъ въ массѣ читателей возбуждать такого ин 
треста, какъ въ слушателяхъ академическихъ аудиторій. Со
знавая это, редакція въ послѣдніе годы съ особеннымъ удо
вольствіемъ спѣшила сообщать читателямъ тѣ свѣдѣнія о ходѣ 
важнѣйшихъ событій въ средѣ православной церкви на восто
кѣ, равно какъ и движеніяхъ на эападѣ въ пользу православія, 
которыя сообщались ей извѣстнѣйшими лицами нашего загра
ничнаго духовенства. Таковъ же взглядъ ся на эту сторону дѣ
ла и впереди; равнымъ образомъ живое сочувствіе развитію 
внутренней живни нашей отечественной церкви и въ частности 
потребностямъ епархіальнаго духовенства побудило насъ уже съ 
прошедшаго года открыть особый отдѣлъ въ журналѣ подъ ру
брикою «Современное Обозрѣніе». Въ наступающемъ году мы 
надѣемся этотъ отдѣлъ по возможности разширить, какъ только 
дозволитъ программа журнала, въ особенности по окончаніи 
печатанія учебника по каноническому праву покойнаго преосвя
щеннаго Андрея Шатуны, которое уже очень близко, равно 
какъ нѣкоторыхъ другихъ обширныхъ но своему изложенію 
богословскихъ изслѣдованій. Вообще, не лишая журналъ учена
го характера, мы постараемся придать ему, сколько возможно, 
еще болѣе разнообразія^ жизни и соотвѣтствія насущнымъ за
просамъ круга нашихъ читателей, чѣмъ доселѣ это имѣлось въ 
виду, и примемъ съ благодарностію всякое заявленіе и содѣй
ствіе намъ въ этомъ смыслѣ.

Подписная цѣна за годовое изданіе: въ С.-Петербургѣ, бевь 
доставки на домъ, 6 р., а съ укупоркою, доставкою и пересыл
кою во всѣ губерніи 7 руб.

Книгопродавцамъ дѣлается уступка по 30 коп. съ экземпляра; 
затѣмъ существовавшая доселѣ привилегія въ пользу коммиссіо
неровъ съ 1872 г. прекращается.
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ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ будутъ изда
ваться въ 1872 голу, по прежней программѣ, сь приложеніемъ 
протоколовъ Академическаго Совѣта.

Въ Трудахъ Кіевской Духовной Академіи будутъ помѣщаться:
1. Переводъ съ еврейскаго ветхозавѣтныхъ книгъ. II. Пере

водъ твореній блаж. Іеронима. III. Лекціи наставниковъ Ааде- 
міи и произносимыя ими церковныя собесѣдованія. IV. Траккта- 
ты, очерки и изслѣдованія но разнымъ предметамъ богословской 
науки. V. Переводы замѣчательныхъ сочиненій иностранныхъ 
богослововь преимущественно по христіанской апологетикѣ и по 
церковной исторіи. VI. Статьи, имѣющія предметомъ критическое 
обозрѣніе произведеній современной, по преимуществу бого
словской и ф и л о с о ф с к о й  литературы, какъ отечественной, такъ и 
иностранной. VII. Обозрѣніе замѣчательныхъ явленій церков
ной жизни на востокѣ и западѣ. VI11. Памятники, относящіеся 
къ исторіи русской церкви и русской духовной литературы, мо
гущіе имѣть интересъ не для однихъ только спеціалистовъ, но и 
для большинства читателей духовныхъ журналовъ. X. Въ прило
женіи къ журналу будутъ печататься протоколы засѣданій Ака
демическаго Совѣта. Труды будуъ тныходить ежемѣсячно книж
ками отъ 15 до 20 печатныхъ листовъ. Цѣна годовому изданію 
5 рублей, сь пересылкою въ другіе города 6 рублей.

Подписка принимается въ редакціи изданія при Кіевской Ду
ховной Академіи, а также въ Москвѣ—у книгопродавца А. Н. 
Ѳеранонтова, въ Петербургѣ—у книгопродавца С. И. Литона.

С Т РА Н И Ц Ъ  И ГАЗЕТЫ : СОВРЕМЕННОСТЬ И МІРСКОЕ СЛОВО.
Подкрѣпляемые помощію Божіею и поощряемые въ нашихъ но

сильныхъ трудахъ постояннымъ сочувствіемъ какъ читающаго 
общества, такъ и пишущей братіи, мы рѣшились и въ будущемъ 
1872 году продолжать изданіе духовнаго учено-литературнаго 
ж'урнала «Странникъ» въ томъ же православномъ, религіозно- 
нравственномъ направленіи, въ какомъ издается онъ уже 12 лѣтъ.

Газета «Современность», также съ живымт сочувствіемъ встрѣ
ченная вашими читателями и бывшими подписчиками нашего 
«Современнаго Листка», будетъ издаваться и въ будущемъ 1872 
года безъ предварительной цензуры, и но прежнему будетъ вы
ходить два раза въ недѣлю. Она, слѣдя за современными поли
тическими, церковными, общественными, педагогическими и ли
тературными вопросами, по прежнему будетъ всегда открыта 
для свободнаго заявленія со стороны нашего духовенства о его 
насущныхъ нуждахъ и потребностяхъ, вызываемыхъ современ
ною жизнію, и не перестанетъ отстаивать интересы православія 
и русской народности.

Въ тѣхъ же интересахъ православія и русской народности бу- 
даетъ продолжаться изданіе народной газеты «Мірское Слово»,



подъ редакціею Владиміра Васильевича Гречулевина. Она бу
детъ выходить, вмѣсто двухъ, три раза въ мѣсяцъ.

Условія п од п и с к и  на каждое инь повременныхъ' нашихъ ивда 
ній на будущій 1872 г. слѣдующія:

«Странникьо. состоящій изъ 12 книжекъ, которыя въ теченіи 
года составягь четыре тома (ію днѣ части въ каждомъ, сь об
щимъ счетомъ страницъ), сь приложеніемъ къ біографическимъ 
статьямь портретовъ, и т. н., беэь доставки и пересьики: 3 р. 
50 к. сь доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ 4 р . с ь  пере- 
сытною иногороднымъ тоже V рубля.

«Современность» изъ 104 №№, безъ доставки и пересьики: 
3 р. 80 к,, сь доставкою вь С.-Петербургѣ 5 р.; съ пересьикою 
иногороднымъ тоже 5 рублей.

«Мірское Слово» ивъ 36 №№, безъ доставки и пересылки — 
1 р. 40 к. сь доставкою въ С. Петербургѣ 2 р.; съ пересылкою 
ивогороднымя тоже 2 рубля.

Требованіи на всѣ три изданіи адресуются исключительно такъ: 
Въ редакцію духовнаго журналѣ «Странникъ», въ С.-Петербургѣ.

Редакторъ и издатель журнала «Странниг.ъ» н газеты «Со
временность» прот. В . Гречулевичъ.

ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ СЛѢДУЮЩІЯ книги.
1) Четвертое изданіе «Яашісокъ но церковному законовѣдѣ 

иію.» Протоіерея Іоанна Скворцова. Цѣна экземпляру 1 рубль 
сь пересылкой. 2) «Изслѣдованіе вопроса объ авторѣ сочиненій, 
извѣстныхъ сь именемь сн. Діонисія Ареопагита».—Профессора 
Кіевской Академіи К. Скорцева. ЦЬна экземп. на веленевой бу
магѣ 1 рубль сь пересылкой, а на бумагѣ обыкновенной 75 к. 
Съ требованіями можпо обращатся къ профессору Кіевской 
Академіи К. Скворцову.

На дняхъ вышло въ свѣтъ, православному христіанину дли 
церковнаго употребленія, поминанье, съ приложеніемъ статьи 
о православномъ поминовеніи живыхъ и усопшихъ и шести при
личествующихъ содержанію статьи раскрашенныхъ картинъ.

Книжка—величины обыкнов. поминанья. Цѣна: въ перепле
тахъ: бумажномъ, съ коленкоровымъ корешкомъ, 30, к- въ колен
коровомъ 50 к., въ бархатномь 1 р. Выписывающіе не менѣе 
5 экэ. на пересылку не прилагаютъ ничего.

Получать можно въ Москвѣ: у автора,—Ворисо-Глѣбскаго, у 
Арбатскихъ воротъ, діакона Бухарева, у всѣхъ извѣстныхъ 
книгопродавцевъ и въ складѣ духовно-нравстн. книгъ Моск. об

щества любит. дух*. просвѣщенія, въ ІІетровск. монастырѣ.


