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ТОЛКОВАНІЕ

В Т О Р А Г О  П О С Л А Н І Я  СВ.  А П О С Т О Л А  П А В Л А
КЪ ТИМОѲЕЮ.

3) Раздѣленіе посланія.
Посланіе имѣетъ двѣ части: первая, ббльшая и главнѣй

шая, наставительная для св. Тимоѳея,—1, 7—4, 8; вторая, 
меньшая, въ родѣ послѣсловія и приписки, лично свят. 
Павла касающаяся,—обстоятельственная—4, 9—22. Мож
но однакожъ полагать, что для Апостола, оставленнаго 
почти всѣми, главная нужда была позвать къ себѣ свят. 
Тимоѳея,—для чего потребовалось объяснить и свое по
ложеніе. Но какъ онъ не зналъ опредѣленно, останется ли 
въ живйхъ до прибытія св. Тимоѳея; то и пишетъ ему 
наставленія о пастырствованіи въ дополненіе къ даннымъ 
въ первомъ посланіи. Наставленія сіи онъ могъ бы пе
редать св. Тимоѳею и лично по прибытіи его. Но какъ 
не могъ навѣрное, полагать, что дождется его въ живыхъ 
будучи, то разсудилъ помѣстить нхъ въ посланіи. Такимъ 
образомъ для св. Тимоѳея и для насъ главнѣйшею частію 
стоитъ первая—наставительная. Ею мы и ограничимъ раз
дѣленіе посланія, назвавъ послѣднюю обстоятельствен
ную—послѣсловіемъ.

Здѣсь, въ сей главной части, можно видѣть два отдѣ
ленія: А) въ первомъ говорится о самой пастырской дѣя
тельности. Это собственно наставительное отдѣленіе,

I*
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1, 7— 3, 9.—А Б) во второмъ св. Тимоѳей воодушевляет
ся къ достодолжному прохожденію ея по всѣмъ частямъ, 
3, 10,—4, 8. Это воодушевительное отдѣленіе. Оба отдѣ
ленія, въ частяхъ своихъ, соотвѣтствуютъ одна другой.

А).
ОТДѢЛЕНІЕ НАСТАВИТЕЛЬНОЕ, 1, 7 — 3, 9.

Поздраздѣленіе наставленій для перваго отдѣленія ука
зываетъ самъ св. Павелъ въ 7-цъ стихѣ, опредѣляя свой
ства дара Божія, получаемаго чрезъ рукоположеніе.

Ст. 7. Не даде бо намъ Ногъ духа страха, но силы и 
любве и цѣломудрія.

Намъ, — кому? И вообще христіанамъ, и тѣмъ паче 
Апостоламъ и преемникамъ ихъ. Поелику о даемомъ отъ 
Бога духѣ говорится въ слѣдъ за помянутіемъ о дарѣ 
Божіемъ чрезъ рукоположеніе; то прямѣе будетъ разу
мѣть вдѣсь подъ — намъ—св. Павла со св. Тимоѳе
емъ, — какъ бы такъ: намъ съ тобою. Но какъ и общій 
духъ христіанскій таковъ же, то различать сіе въ толко
ваніи не настоитъ надобности.

Не даде духа страха,—$гіХіа<;,—робости, несмѣлости. 
<Не для того мы получили духъ, чтобъ робѣть, но чтобъ 
дсрзновенствовать. Многимъ Богъ даетъ и духъ страха, 
напримѣръ, на войнѣ, какъ читается въ Писаніи. И  на- 
пиде, говоритъ, на ня духъ страха (Исх. 15, 16), т.-е. 
Богъ вложилъ въ нихъ страхъ. Напротивъ, тебѣ онъ да
ровалъ духъ силы» (св. Злат.).

Но силы. <Богъ далъ намъ благодать Св. Духа не для 
того, чтобы боялись опасностей за благочестіе (за вѣру 
Христову), но чтобы небоязненно исповѣдали ее и воз
вѣщали, исполняясь божественной силы (въ чувствѣ бла
годатной силы отъ Бога)> (Ѳеод.). Спаситель говорилъ и 
Апостоламъ, посылая ихъ на проповѣдь: предъ цари и вла
дыки ведени будете имене Моего ради во свидѣтельство имъ, и 
гнать будутъ васъ, какъ и Мене: неубойтеся ихъ{Мѳ. 10, 
18. 23. 26). И св. Павла воодушевлялъ: не бойся, но гм-
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голи и да не умолкнсшн  (Дѣян. 18, 9). И онъ въ чувствѣ 
силы отъ Бога исповѣдалъ: вся могу о укрѣпляющемъ мя 
(Фил. 4, 13). Въ чувствѣ силы и всякій христіанинъ, по 
принятіи благодати, исходитъ на дѣло свое—дѣло жизни 
о Христѣ Іисусѣ; и на робостный вопросъ: кто мя избаг 
витъ отъ тѣла смерти сея, въ себѣ самомъ слышитъ от
вѣтъ: законъ духа жизни о Христѣ Іисусѣ освободилъ мя 
сетъ отъ закона грѣховнаго и смерти (Рим. 7, 24; 8, 2) 

И  любве. Изліяніе любви въ сердцахъ неразлучно съ 
дарованіемъ благодати Св. Духа, какъ свидѣтельствуетъ 
тотъже Апостолъ въ другомъ мѣстѣ: любы Божія гшліяся 
въ сердца наша Духомъ Святымъ даннымъ намъ (Рим. 5, 5): 
любы Божія,—первое, любовь къ Богу; ибо Духъ благо
дати, возродивъ, вселяетъ чувство сыновства, по коему 
возрожденный исповѣдуетъ, что Богъ отецъ ему есть, и 
съ сыновнею любовію возносится къ нему, взывая: Лева. 
Отче (Рим. 8, 15)!—съ любовію, столь сильною и глубо
кою, что ничто уже, ни на небѣ, ни на землѣ, разлучить 
его не можетъ отъ сея любве. Божія (Рим. 8, 39). Любы 
Божія,—второе,—любовь божественная полная и всеобъ
емлющая,—къ братіямъ. Духъ Божій, возродивъ, вселяетъ 
чувство братства со всѣми возрожденными, по коему они 
исповѣдуютъ сердцемъ, что всѣ суть сыны и дщери од
ного Бога, — одну духовпуго Божію составляютъ семью; 
почему и имѣютъ другъ друга какъ единоутробныхъ, не 
языкомъ, а чувствомъ сердца, готовы бывая на всякія 
жертвы во благо имъ. Это чувство у Апостоловъ и ихъ 
преемниковъ получаетъ особую широту и они искренно 
сознаютъ себя должными не іудеямъ только, но варваромъ 
« еллшомъ, мудрымъ, и неразумнымъ (Рим. 1, 14), всегда 
готовы бывая всѣмъ быть вся, да. всяко нѣкія спасутъ 
(1 Кор. 9, 22). Такъ разумѣютъ всѣ паши толковники. 
Сокращенно всѣхъ совмѣщаетъ бл. Ѳеофилактъ: «любви, 
и той, что къ Нему (Богу), и той, что къ ближнимъ. Ибо 
и то, чтобы Бога любить, какъ Отца, имѣемъ мы отъ 
Духа, дѣлающаго то, что мы взываемъ: Авва Отче! И то,
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чтобъ неколеблемыми пребывать въ любви къ ближнимъ, 
даръ есть, отъ божеской силы бывающій; какъ напротивъ 
то, чтобы соблазняться ими (возмущаться недобрыми 
ихъ къ намъ отношеніями) бываетъ отъ робкой боязли
вости и малодушія». Послѣднее не только свидѣтель
ствуетъ объ отсутствіи любви, но и погашаетъ ее, какъ 
объясняетъ св. Златоустъ: «любовь происходитъ отъ силы 
и безбоязненности; ибо, обыкновенно, ничто столько не 
разрушаетъ любви, какъ боязливыя опасенія и подозрѣніе 
предательства».

И  цѣломудрія. «Цѣломудріемъ онъ называетъ или здра
віе ума и души, или то, чтобы мы жили цѣломудренно, 
и старается вразумить насъ и отклонить, отъ невоздер
жанія» (св. Злат.),—чтобъ не только сами мы были цѣ
ломудренны и разумны, но и «другихъ уцѣломудривали 
и научали разуму» (Ѳеоф.). Обыкновенно йодъ цѣломуд
ріемъ разумѣется чистота отъ всякой плотской скверны. 
Духъ благодати пришедши, и воспринятъ бывъ сердцемъ, 
отрѣшаетъ его отъ пристрастія ко всему чувственному 
и вкусъ къ тому отбиваетъ. Если же это водворяется въ 
сердцѣ, то какое мѣсто найдетъ при немъ плотское вож
делѣніе? Духа пріявшіе и бываютъ чисты сердцемъ. Но 
тотъже Духъ есть и Духъ разума, который нришсдши 
научаетъ всему и по вѣдѣнію и но жизни (Іоан. 14, 26). 
Посему можно принять что въ настоящемъ мѣстѣ разу
мѣется это послѣднее. У Апостола стоитъ: 5(о<рроѵ-.ор,оо,— 
уцѣломудренія, поданіе здравомыслія и навсегда, и осо
бенно въ нужномъ случаѣ, что сказать и какъ поступить, 
какъ и Господь обѣтовалъ: дастъ бо ся вамъ въ той часъ 
что возглаголетс (Матѳ. 10, 19); въ одинъ часъ дастся, 
что возглаголете, а въ другой, какъ поступить должен
ствуете. Такимъ образомъ здѣсь можно разумѣть дѣятель
ное, даруемое пастырямъ, благоразуміе.

Вотъ что даетъ даръ рукоположенія рукоположен
ному: духъ силы, любви и премудрости, или дѣлаетъ 
«сильнымъ, любительнымъ, здравоумнымъ» (Амвр.). Со
отвѣтственно симъ частямъ дара рукоположенія свят.
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Павелъ даетъ и наставленія рукоположенному св. Тимо
ѳею. Яко получившему духъ силы, заповѣдуетъ: а) небо- 
язнснно и не стыдясь проповѣдуй о Господѣ Спасителѣ, 
строго держась преданнаго мною тебѣ,—1, 8 — 18; яко 
получившему даръ любви, заповѣдуетъ: б) какъ воинъ, 
какъ борецъ и какъ оратай—трудись падь братіями, да 
и тіи спасеніе улучатъ,—2, 1— 13; яко получившему духъ 
премудрости и здравоумія, заповѣдутъ: в) не ввязываться 
въ словопренія съ противниками истины, а кротко вра
зумлять ихъ, ве оставляя безъ вниманія и нс добрѣ живу
щихъ—2, 14—3, 9.

а).
Какъ получившій даръ силы не стыдись свидѣтельства 

о Христѣ Спасителѣ, но спостражди Ему, руководству
ясь аа) главнымъ образомъ высотою значенія воплощен
наго домостроительства,—1, 8 — 10; а при этомъ и бб) 
моимъ примѣромъ; ибо и я не постыдился и стражду,— 
1, 1 1 — 14; и вв) примѣромъ Онисифора, не постыдив
шагося веригъ моихъ и не побоявшагося найти меня и 
послужить мнѣ, — не какъ бывшіе со мною асійцы, — 
1, 15—18.

аа).

Ст. 8. Не шютьк)иен убо страстію (свидѣтельствомъ) 
Господа пашоо Іисуса Христа, пн мною, юзникомъ Ею: 
но спостражди бмговѣствованію Христову по силѣ Бош, 
спасшаго насъ...

Не постыдксн убо. Поелику ты въ дарѣ Божіемъ чрезъ 
рукоположеніе пріялъ духъ ейаы, то не стыдись: ибо 
стыдъ есть признакъ безсильпаго малодушія. Не посты
дись свидѣтельства Іисусъ-Христова,—свидѣтельства объ 
Іисусѣ Христѣ, Сынѣ Божіемъ, вЛілотившемся нашего 
ради спасенія, но распятомъ на крестѣ и крестною смер
тію сею спасшемъ насъ; не постыдись, смущаясь тою мы
слію, что Христосъ распятый для іудеевъ есть соблазнъ, а 
для еллиннбвъ безуміе и слово крестное для иныхъ юрод-
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ство есть (1 Кор. 1, 18. 23); но съ дерзновеніемъ возвѣ
щай слово крестное и не потупляя очей проповѣдуй Хри
ста распята, будучи несомнѣнно увѣренъ, что симъ по
ношеніемъ крестнымъ совершено спасеніе міра. Свидѣ
тельствомъ Христовымъ названо здѣсь все благовѣстіе, 
какъ тутъ же и поясняется въ словахъ: но спостражди 
благовѣстію Христову.

Наши толковники много внушительнаго изрекли объ 
этомъ ложномъ стыдѣ. Какъ онъ встрѣчается и у насъ 
въ обществѣ, то не лишнимъ считаемъ помѣстить здѣсь 
сказанное ими, начиная съ послѣднѣйшихъ и восходя къ 
первѣйшимъ. Бл. Ѳеофилактъ пишетъ: «многіе треокаян- 
ные, по человѣческимъ понятіямъ судя о томъ, чтб выше 
нашего постиженія, стыдомъ почитаютъ возвѣщать, что 
Сынъ Божій распятъ, не зная, что силою креста сего че
ловѣкъ осужденникъ содѣлался сыномъ Божіимъ. Ты же, 
о Тимоѳее, говоритъ Апостолъ, не стыдись свидѣтельство
вать о Христѣ и о смерти Его крестной, но съ дерзно
веніемъ проповѣдуй о томъ». Блаж. Ѳеодоритъ далѣе 
входитъ въ сіе, говоря: «проповѣдуемы были крестъ, по
руганія, злословіе, страданіе, смерть. А сіе невѣрующимъ 
казалось исполненнымъ стыда. Слово бо крестное, говоритъ 
Апостолъ, погибающимъ убо юродство есть (1 Кор. 1, 18). 
Посему и самъ о себѣ въ посланіи къ Римлянамъ ска
залъ: т  стыждуся благовѣствованіемъ: сила бо Божія 
есть во спасеніе всякому впругощему (Рим. 1, 16),—и здѣсь 
ученику своему совѣтуемъ съ дерзновеніемъ проповѣды- 
вать о семъ». Подобное сему пишетъ и Амвросіастъ: 
«Апостолъ учитъ, что должно имѣть твердость, а не тре
петать при исповѣданіи вѣры. Ибо въ ней ничего нѣтъ 
такого, чего слѣдовало бы стыдиться. Если Христосъ 
видѣнъ былъ человѣкомъ, то дѣяніями своими явилъ себя 
Богомъ: хотя и распятъ Онъ, но воскресъ изъ мертвыхъ 
и предъ очами многихъ, взятый облакомъ,[ вознесся на 
небо (Дѣян. 1, 9). А это не знакъ немощи, а свидѣтель
ство силы: ибо гдѣ будто осязается немощь, тамъ являет-
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ся могущество. Итакъ неразумно немощнымъ почитать 
Того, Кто такъ доказательно явилъ Себя побѣдителемъ 
(всякой немощи)». Пространнѣе и полнѣе слово о семъ 
св. Златоуста: «нѣтъ ничего хуже, какъ судить и измѣ
рять дѣла божественныя по человѣческимъ понятіямъ; 
ибо такимъ образомъ далеко можно отпасть отъ камня 
вѣры и лишиться свѣта. Если желающій обнять лучи 
солнца глазами человѣческими не только не обниметъ ихъ 
и не достигнетъ цѣли, во еще удалится отъ нея и 
потерпитъ великій вредъ: то тѣмъ болѣе дерзающій смо
трѣть своими умствованіями на свѣтъ неприступный по
терпитъ вредъ, оскорбляя даръ Божій. Посмотри на Мар- 
кіона, Манеса, Валентина и на всѣхъ вносящихъ ере
тическія и пагубныя ученія въ церковь Божію, какъ они, 
измѣряя дѣла Божіи умствованіями человѣческими, сты
дились домостроительства нашего спасенія. Между тѣмъ 
оно,—разумѣю крестъ Христовъ,—заслуживаетъ не сты
да, а великой хвалы. Ничто не служитъ столь великимъ 
доказательствомъ человѣколюбія Божія, ни небо, ни море, 
ни земля, ни сотвореніе всего сущаго изъ ничего, ни 
все прочее, какъ крестъ. Посему и Павелъ хвалится имъ: 
мнѣ же, говоритъ, да не будетъ хвалитися токмо о кре
стѣ Господа нашего Іисуса Христа (Гал. б, 14). Но люди 
душевные, приписывающіе Богу не болѣе, чтб и людямъ, 
(чуждаются изъ-за сего вѣры, или) отпадаютъ отъ вѣры, 
стыдясь ея. Посему Апостолъ, убѣждая своего ученика, 
а чрезъ него и всѣхъ, говоритъ: не, постыдися губо евгі- 
дгьтелъства Господа нашего, т.-е., не стыдись того, что 
ты проповѣдуешь Распятаго, но хвались тѣмъ. Хотя всѣ 
эти предметы — смерть, темницы, узы, сами по себѣ до
стойны стыда и поношенія; но здѣсь, если вникнуть въ 
причину ихъ и внимательно разсмотрѣть таинство, они 
достойны великой хвалы и великаго почитанія. Эта смерть 
спасла погибавшую вселенную;, эта смерть соединила 
небо съ землею; эта смерть разрушила власть діавола, 
содѣлала людей ангелами и сынами Божіими; эта смерть
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возвела естество наше на престолъ царскій. Не посты
дися убо. Не сказалъ: не бойся, не страшись, но сильнѣе 
ободряетъ его словомъ: не постыдися, выражая, что опас
ность какъбы не существуетъ, если преодолѣть стыдъ. 
Стыдъ тогда только и тягостенъ, когда онъ преодолѣ
ваетъ насъ>.

Ни мною, юзнжом Е го , не постыдися. <Не стыдись, 
что имѣешь учителемъ узника» (Экум.). То правда, что 
поношеніе учителя падаетъ и на ученика; но мои узы —  
пе поношеніе, а слава Христова и моя. Счелъ нужнымъ 
Апостолъ и съ сей стороны ободрить св. Тимоѳея; по
тому, озрѣвшись кругомъ, и видя, какъ ученіе поносятъ, 
его самого тѣснятъ и учителя его заключили въ узы, онъ 
естественно могъ смутиться. Не стыдись, говоритъ; ни
чего во всемъ этомъ нѣтъ поноснаго, ни въ ученіи не
чтимомъ, ни въ моихъ узахъ. Св. Златоустъ, продолжая 
свое слово, говоритъ: <не стыдись и того, что я, воскре
шающій мертвыхъ, совершающій безчисленныя знаменія, 
обтекшій всю вселенную, теперь связанъ. Я  связанъ не 
какъ злодѣй, но ради Распятаго; если Господь мой не 
постыдился креста, то и я не постыждаюсь узами. Если 
Господь нашъ и Учитель претерпѣлъ крестъ (не въ по
срамленіе, а во славу), то тѣмъ болѣе мы (можемъ не- 
носрамленно терпѣть) узы». «Такимъ образомъ, продол
жимъ эту рѣчь словами Амвросіаста, ни въ Апостолѣ 
(— узникѣ) нѣтъ ничего постыждающаго; ибо тогда какъ 
съ одной стороны по причинѣ узъ и ранъ враги называ
ютъ его покрытымъ срамомъ и униженіемъ, съ другой 
онъ посрамляетъ своихъ поносителей тѣмъ, что являет
ся дивнымъ, однимъ мановеніемъ совершая знаменія и 
чудеса; да разумѣютъ, что если онъ подвергается униже- 
пію, то пе по немощи, но по изволенію Божію, для пре
умноженія вѣнцовъ. Ибо Богъ для того попускаетъ ра
бамъ своимъ быть унижаемыми отъ ненраведниковъ, что
бы для всѣхъ явно было, что Онъ не неправедно гото
витъ и воздаетъ имъ вѣнцы».
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По спостражди благовѣствованію Христову. Не только 
не стыдись свидѣтельства или благовѣствованія Христова, 
но не отказывайся и пострадать за пего; вмѣстѣ съ тѣмъ, 
какъ свидѣтельствуешь иди благовѣствуешь о Христѣ 
Спасителѣ, будь готовъ и страдать за Него, и обрат
но вмѣстѣ съ страданіемъ за благовѣстіе, не пере
ставая благовѣствовать. Апостолъ представляетъ его уже 
страждущимъ нѣчто и внушаетъ: благодушно л съ радо
стію переноси, чтб терпишь за благочестіе,—давая, обра
зомъ выраженія, доразумѣть при семъ: терпя такъ, 
ты спостраждешь Христу Господу и мнѣ.—Св. Златоустъ 
говоритъ: < спостраэюдщ то-есть хотя бы самъ потерпѣлъ 
это, не стыдись; не просто: не стыдись, но не стыдись 
и самъ испытать. Какъ я, говоритъ, не за себя несу эти 
узы, такъ и ты будешь терпѣть не что нибудь человѣ
ческое, но будешь участвовать въ тѣхъже страданіяхъ 
(Христовыхъ). Спостражди, говоритъ, благовѣствованію,— 
не въ томъ смыслѣ, будто благовѣствованіе страдаетъ, 
но онъ побуждаетъ ученика страдать за Евангеліе». 
«Искусомъ и на дѣлѣ показывай, что нс етыдишься бла
говѣстія, именно, страдая за него; и тѣмъ охотнѣе по
казывай это, что такъ ты дѣлаешься общникомъ страда
ній Христа Спасителя и моихъ» (Ѳеоф.). «Апостолъ пред
писываетъ св. Тимоѳею мужествепно и охотно перено
сить страданія» (Ѳеод.); заповѣдь даетъ, почитая сіе обя
зательнымъ. «Ибо такъ какъ смерть силою Божіею по
бѣждена (смертію), чтобы мы могли спасеніе улучить; 
то по сей причинѣ надлежитъ и намъ взаимно воздать 
Искупителю (страданіями) хоть отъ части нѣкоей» (Амвр.).

По силѣ Бога—спостражди. На это силу получилъ ты 
отъ Бога, въ дарѣ рукоположенія пріявъ духа силы. Прі
ялъ духа силы,—упражняй же его, являй, возгрѣвай, бла
годушно терпя все, что приходится терпѣть за благовѣ
стіе. Тебѣ нечего бояться страданій; ибо въ тебѣ уже 
обитаетъ сила къ перенесенію ихъ. «Апостолъ ободря
етъ напоминаніемъ о силѣ Божіей» (Ѳеод.). «Не своею,
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говоритъ, силою имѣешь ты переносить это спостраданіе. 
Богъ далъ уже тебѣ такую силу, и еще большую по
дастъ, если потребуется» (Экум.). <Твое дѣло рѣшиться и 
показать готовность, а облегчить, успокоить—дѣло Бо
жіе» (св. Злат.),

Такая мысль для словъ: по силѣ Бога заимствуется отъ 
предыдущаго, и именно изъ того, что Богъ далъ намъ 
духа силы. Но по теченію рѣчи мысли для сихъ словъ 
можно заимствовать и отъ послѣдующаго: ибо въ слѣдъ 
за словами: по силѣ Бога, говорится: спасшаго насъ и проч., 
влеча вниманіе, въ сихъ словахъ и далѣе видѣть истол
кованіе, какую силу Божію надлежитъ разумѣть здѣсь,— 
именно ту, которая явлена въ устроеніи нашего спасе
нія. Наши толковники послѣ предложеннаго изъясненія, 
выражаютъ и эту мысль.

Ст. 9. Спасшаго насъ и призвавшаго знаніемъ святымъ, 
не по дѣломъ нашимъ, но по своему благоволенію и благода
ти, даннѣй намъ о Христѣ Іисусѣ прежде лѣтъ вѣчныхъ.

Св. Златоустъ о значеніи сихъ словъ говоритъ: «Апо
столъ представляетъ и доказательства силы Божіей», — 
и потомъ наводитъ: если Богъ явилъ такую силу въ 
устроеніи нашего спасенія и призваніи, то «не должно 
страшиться; если и тогда, когда предлежало спасать 
насъ, бывшихъ врагами Его, Онъ спасъ насъ благодатію, 
то не тѣмъ ли болѣе Онъ будетъ содѣйствовать намъ, 
когда увидитъ и нашу (по призваніи) дѣятельность?» 
Тоже у Экумснія; «Апостолъ изрекаетъ доказательства 
готовности и содѣйствія Божія и ноданія силы, могущей 
сдѣлать насъ способными къ мужественному перенесе
нію искушеній. Спасъ, говорить, пасъ Богъ отъ смерти 
грѣховной и призвалъ званіемъ святымъ, когда мы от
вращались отъ Него и не хотѣли знать Его, не потому, 
чтобъ мы были достойны того, но Онъ сдѣлалъ это по 
своему изволенію и благодати. Итакъ, если, говоритъ 
(ибо такова цѣль сихъ словъ у Апостола), Онъ такое
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явилъ благорасположеніе къ намъ, врагами Ему бывшимъ; 
не тѣмъ ли паче, когда мы содѣлались другами Ему и 
охотно идемъ на зло страданія радѣ Его, Онъ дастъ намъ 
силу перенести ихъ и избыть отъ нихъ>?—Тоже и у бл. 
Ѳеофилакта.

Такія два пониманія словъ: по тлѣ Бога, не разногла
сятъ между собою, а одно пополняетъ другое. Духъ силы 
пріемлется и всѣми христіанами, и тѣмъ паче Апостоль
скими преемниками,'— и онъ доволенъ къ перенесенію 
страданій за вѣру; но его надлежитъ возгрѣвать, какъ 
указалъ Апостолъ вмѣстѣ съ указаніемъ на дарованіе 
его. Чѣмъ возгрѣвать? Вотъ тѣмъ, о чемъ теперь гово
рится,—т.-е. созерцаніемъ устроенія нашего спасенія. 
Воплощенное домостроительство нашего спасенія живо 
печатлѣетъ въ сознанія непостижимо - великую силу и 
величіе Бога, спасающаго насъ, притомъ такъ, что сія 
сила и величіе отражаются въ самомъ дѣйствіи спасе
нія каждаго, какъ свои ему. Созерцая сіе, воодушевляй
ся охотно и мужественно страдать за домостроительство 
спасенія, въ тебѣ уже дѣйствующаго, и во славу Бога, 
столь дивно тебя спасшаго. До тлѣ Бога—будетъ по
сему: побуждаясь и влекомъ будучи въ сему спострада- 
нію созерцаніемъ и сознаніемъ силы Божіей въ устрое
ніи твоего спасенія, — какъбы такъ: ты обязанъ спо- 
страдать въ мѣру силы, явленной въ устроеніи твоего 
спасенія. Дѣломъ сіе исполнить невозможно; но стре
миться, въ тому, сколько силъ есть, или сколько полу
чено. силы, и возможно и должно.

Самое домостроительство спасенія Апостолъ живопи
суетъ полно, какъ ему сіе обычно, начиная съ опредѣ
ленія о немъ въ предвѣчномъ совѣтѣ Божіемъ, когда 
еще какъ Сынъ Божій благоволилъ пріять < совершеніе 
его чрезъ воплощеніе, такъ и всѣ благодати вслѣдствіе 
того присуждены намъ и, даны. Но все сіе было сокро
венно въ тайнѣ Божества, явно же стало, когда при- 
шедши чрезъ воплощеніе Сынъ Божій смертію разру-
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шилъ смерть и воскресеніемъ возсіялъ жизнь и нетлѣ
ніе сначала «въ себѣ самомъ, чтобъ потомъ усвоить его 
и всѣмъ намъ» (св. Злат.). Сіе усвоеніе совершается 
благодатію ради вѣры въ таинствахъ. Вѣра возбуждается 
и пораждается благовѣствованіемъ; послѣдовавшій бла
говѣстію съ вѣрою есть призванный; призванный обла- 
годатствуется въ таинствахъ и вступаетъ въ путь спа
сенія по Божію его домостроительству, причащаясь и 
силы его. Все сіе кратко печатлѣетъ Апостолъ въ мы
сли. И кто, созерцая все сіе, и тѣмъ паче причащаясь 
и силы спасительной, не готовъ будетъ все претерпѣть 
за спасительную вѣру?

Спасшаго насъ и призвавшаго. Первымъ словомъ озна
чается спасеніе, какъ оно Господомъ устроено, все во
площенное домостроительство, а вторымъ, какъ каждый 
спасаемый вступаетъ въ участіе въ немъ, именно,—всту
паетъ будучи призываемъ благовѣстіемъ. Такъ было въ 
началѣ, такъ и всегда потомъ было, есть и будетъ. Спа
сеніе устроено, вечеря готова. И слово Божіе всюду, хо
дитъ, приглашая всѣхъ желающихъ. Приди, вкуси и при
частенъ будешь спасенія.—Зткге сіе называется святымъ, 
ибо идетъ отъ Свяъаго Бога Отца, дѣйствуется благода
тію Духа Святаго и приводитъ къ освященію въ Сынѣ 
Божіемъ воплотившемся, всѣхъ святящемъ и освяща
ющемъ.—Какъ само домостроительство спасенія совер
шено, такъ и призваніе къ полученію спасенія въ немъ 
совершается Богомъ, не по дѣломъ нашимъ, но по Его 
благоволенію,—хата ігро^гаіѵ,—по изволенію, которое, по
елику благо намъ изволило, есть благоизволеніе, благо
воленіе. Мы,—родъ нашъ,—ничего не представляли съ 
своей стороны, за что стоило бы устроить спасеніе наше, 
кромѣ разв$ всецѣлаго безсилія къ тому и всесторонней 
безпомощности, вызывавшихъ и привлекавшихъ Боже
ское милосердіе. Можно гадать, что оно нужно было 
по цѣлямъ, для коихъ дано бытіе міру и къ коимъ онъ 
непостижимыми для насъ путями ведется. Но и это
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все—дѣло благоизволевія Божія. Равнымъ образомъ и то, 
что каждый народъ и каждый человѣкъ призываются къ 
участію во спасеніи, бываетъ по благоволенію и благо
дати Божіей. Никто изъ насъ не можетъ ничего пред
ставить, за что заслуженно былъ бы онъ призываемъ ко 
спасенію, кромѣ развѣ неизбѣжности погибнуть безъ 
того, которая привлекаетъ милосердіе Божіе, нетерпящее, 
чтобы твореніе Его погибало. Такъ это и бываетъ, испы
тывается и сознается всѣми призванными ко спасенію. 
Никто изъ нихъ не можетъ сказать, откуда и какъ при
ходитъ Духъ зовущій и гласъ Его слышится внятно серд
цемъ съ нѣкіимъ понужденіемъ и слѣдовать гласу сему. 
Божіе сіе есть милость, Божіе благоволеніе.— «Изъ Себя, 
благостынею своею влекомый,’содѣваетъ сіе Богъ» (Ѳеоф.). 
Замѣтимъ при семъ, что не должно смѣшивать званіе 
ко спасенію съ самымъ содѣваніемъ спасенія, которое 
не бываетъ безъ усилій и нашихъ собственно. Оно есть 
плодъ совмѣстнаго дѣйствія благодати и свободы. Отъ 
чего не всѣ гванные спасаются, и званныхъ больше из
бранныхъ, т.-е. дѣйствительно улучившихъ спасеніе.— 
Благодать такая названа данною намъ прежде лѣтъ вѣч
ныхъ потому, что даровать ее намъ опредѣлено въ пред
вѣчномъ совѣтѣ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ Сынъ Божій 
благоволилъ воспріять на себя дѣло воплощеннаго до
мостроительства спасенія. Почему она, данная прежде 
лѣтъ вѣчныхъ, есть данная и о Христѣ Іисусѣ. «Безна
чально и предвѣчно предначертано даннѣй быти намъ 
благодати сей о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. Не 
мало для насъ есть то, что Богъ возблаговолилъ о насъ 
сіе предвѣчно» (Ѳеоф.).

Ст. 10. Явлгиейся же нынѣ просвѣщеніемъ Спасителя 
нашего Іисуса Христа, разрушившаго убо смерть, и воз
сіявшаго жизнь и нетлпміе благовгъствованісмъ.

Явлшейся нынѣ—(раѵгрмгкі'тяѵ, — открытой, явною сдѣ
ланной. Какъ? Просвпщеніемл, Спасителя нашею,—<?іа тг^
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етскраѵеіа?,—чрезъ явленіе Спасителя нашего, Сына Бо
жія во плоти. Благодать опредѣлена, присуждена, дана 
намъ предвѣчио; но донынѣ пребывала сокровенною. Зна
ли о ней пророки, но знали лишь то, что она несомнѣн
но будетъ, а что такое она будетъ, объ этомъ только га
дали. И Ангелы Божіи не знали, чтб она будетъ, а толь
ко напрягались проникнуть въ нее. Никто однакожъ не 
постигъ, чтб она такое, пока не явился Спаситель, Сывъ 
Божій воплотившійся. Нынѣ только стала она открытою. 
Амвросіастъ пишетъ: «Благодать Божія была отъ вѣка 
въ тайнѣ сокровенною, открылась же явно чрезъ вопло
щеніе и пришествіе Христа Спасителя». Бл. Ѳеодоритъ 
поясвяетъ явленіе — исполненіемъ: «Издревле и прежде 
вѣковъ предопредѣлилъ сіе'Богъ всяческихъ; нынѣ же 
предопредѣленное привелъ въ исполненіе». Экуменій съ 
явленіемъ соединяетъ возвѣщеніе: «Отъ вѣка предначер
талъ Богъ—спасеннымъ быти намъ, объявленнымъ же сіе 
сдѣлалось нынѣ изъ воплощенія Спасителя нашего Бога. 
Ибо совѣтъ Божій,—тотъ, чтобъ міру спасену быть чрезъ 
вѣру,—нынѣ, а не прежде когда либо, объявленъ».

Въ словѣ: явлшейся,—открывшейся,—то я другое со
вмѣщается, и исполненіе и возвѣщеніе о томъ. Самое 
исполненіе было уже открытіе и возвѣщеніе. Но какъ 
исполненіе плана домостроительства спасенія не для то
го совершено, чтобъ только его повидали, но для того, 
чтобъ увидѣвъ и услышавъ увѣровали, и вѣрою сдѣла
лись причастными самой благодати, сокрытой въ вопло
щенномъ домостроительствѣ; то о немъ и возвѣщается 
открыто всѣмъ,—такъ что возвѣщеніе съ явленіемъ Спа
сителя неразлучно.

Разрушившаго убо смерть, и возсіявшаго жизнь и не
тлѣніе благовіьетвованіемъ. Какъ и чѣмъ Сынъ Божій во
плотившійся явною сдѣлалъ благодать сокрытую отъ вѣ
ка? Такъ и тѣмъ, что разрушилъ смерть, и возсіялъ жизнь 
й нетлгьнге. То и другое совершено однимъ дѣйствіемъ 
воскресенія, въ которомъ и смерть разрушена и жизнь
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нетлѣнная возсіяла: ибо Господь и Спаситель, воскрес
ши, воскресъ явно чрезъ побѣду надъ смертію и разру
шеніе ея; по побѣдившій и разрушившій смерть уже не 
умираетъ и смерть Имъ не обладаетъ; почему въ Немъ 
во свѣтъ изводится нетлѣнная жизнь. То и другое са
мымъ дѣломъ явлено только въ лицѣ Спасителя; въ Немъ 
и смерть разрушена и нетлѣнная жизнь возсіяла; для об
щаго же разрушенія смерти и возсіяпія нетлѣнной жиз
ни въ семъ положено лишь прочное основаніе и совмѣ
щена совершительная сила, имѣющая въ свое время со
вершить сіе. Господь Спаситель смерть разрушилъ и 
жизнь въ Себѣ возсіялъ нстлѣниую пс для Себя, а для 
насъ, для рода человѣческаго. И мы дѣйствительно дѣ
лаемся причастными сего, чрезъ таинственно-благодатный, 
но живый союзъ съ Господомъ, которымъ и въ пасъ по
лагается прочное основаніе и разрушенію смерти и воз
сіянію нетлѣнія.—Но нынѣ сіе дѣйствуется сокровенпо, 
въ-явь же придетъ въ концѣ вѣковъ; нынѣ сѣмя только 
тому полагается, древо же жизии возстанетъ изъ сего 
сѣмени въ свое время. Но какъ сокрытая прежде благо
дать домостроительства нашего спасенія истипно и дѣй
ственно явлена въ Господѣ Спасителѣ: такъ и сокрытая 
нынѣ въ насъ чрезъ общеніе съ Спасителемъ сила раз
рушенія смерти и возсіяпія жизни, пссомнѣнно проявит
ся въ свое время. Св. Златоустъ говоритъ: «Въ тѣлѣ Хри
стовомъ то и другое (жизнь и нетлѣніе) уже было (и 
есть), а въ нашемъ еще будетъ. Это — предметъ нашей 
надежды>.—Возсіявшаго,—^штісаѵто^,—можетъ двѣ мысли 
подавать,—и— «явившаго въ себѣ» (Экум.), изведшаго на 
среду, на свѣтъ, въ видѣніе всѣмъ, и—ученіемъ о томъ 
и вѣрою въ то просвѣтившаго. Такъ бл. Ѳеодоритъ пи
шетъ: «Единородное Слово вочеловѣчившись прекратило 
владычество смерти и даровало намъ обѣтованіе жизпи 
вѣчной; сіе выразилъ Апостолъ, сказавъ: іш ш ѳт аю  вмѣ
сто: предъуказавшаго». 1»л. Ѳеофилактъ то и друтое со
вмѣщаетъ, т.-е. что и въ Себѣ явилъ и насъ просвѣтилъ 

часть и. 2
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надеждою; ибо послѣднее увѣровало на основаніи перва
го: «Въ собственномъ своемъ тѣлѣ Спаситель самымъ 
дѣломъ разрушилъ смерть, онетлѣнивъ оное; насъ же про
свѣтилъ благовѣстіемъ—надѣяться жизни и нетлѣнія. Ибо 
мы еще не онетлѣнены самымъ дѣломъ, по имѣемъ быть 
таковыми, и въ таковой надеждѣ утверждаетъ пасъ бла
говѣстіе».

Благовѣствованіемъ, — йѵх тоѵ гиауугХіоѵ, — слѣдуетъ 
впрочемъ относить ко всему, сказанному о домострои
тельствѣ спасенія. Великая сія благодать предназначена 
отъ вѣка, но была сокрыта, явлена же пынѣ въ Госпо
дѣ Спасителѣ. Въ Немъ вся полпота домостроительства 
спасенія, и мы можемъ дѣлаться причастпиками его не 
иначе, какъ чрезъ живое общеніе съ Господомъ. Обще
ніе сіе начинается вѣрою, дѣйствуется въ таинствахъ, 
въ совершенство и окончаніе приходитъ жизнію по вѣ
рѣ во благодати. Но безъ начала и конца нельзя ожи
дать. Какъ начало—вѣра, а вѣра—плодъ благовѣствова
нія; ТО Апостолъ и присовокупилъ: 8ѵх. той 
какъ безусловно необходимому посредству для причастія 
благодати домостроительства спасенія.

Возвратимся немного пазадъ. Все это изображеніе бла
годати Божіей въ устроеніи нашего спасенія, отъ вѣка 
предначертанной, въ воплощеніи Господа вступившей въ 
дѣйствіе и дѣйствіемъ своимъ простирающейся на всю 
вѣчность,—изображеніе благоволительнаго къ намъ дѣла 
Божія, столь величественнаго, всеобъятнаго и обрадова- 
тельнаго, сдѣлано Апостоломъ для воодушевленія св. Ти
моѳея къ тому, чтобъ не стыдился свидѣтельства о Госпо
дѣ Спасителѣ и охотно вдавался въ спостраданіе благо
вѣстію, говоря какъбы: есть изъ-за чего пострадать; «ви
дишь, какая сила, видишь, какой даръ ниспосланъ намъ» 
(Св. Злат.). Не постыдися убо, но спостражди благовѣство
ванію. — Далѣе Апостолъ подкрѣпляетъ и подогрѣваетъ 
тоже воодушевленіе собственнымъ своимъ примѣромъ. И 
я, говоритъ, стражду за благовѣстіе, но нс стыжусь .
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бб).

Примѣръ свой св. Павелъ представляетъ коротко, но 
полно, напоминая, а) какъ ему поручено благовѣстіе,— 
ст. 11,—(3) какъ небоязпенно и песмущеино онъ ис
полняетъ сіе порученіе,—ст. 12,—и у) какъ питаетъ на
дежду, что трудъ его пе тщетенъ будетъ,—ст 12®,— все 
сіе направляя такъ, чтобъ отсюда истекало для св. Ти
моѳея воодушевленіе па спостраданіе благовѣстію.

*)•

Ст. 11. Въ неже поставленъ быхъ азъ проповгъдникъ и 
Апостолъ и учитель языковъ.

Убѣждаетъ Апостолъ св. Тимоѳея не стыдиться, но 
съ готовностію нести страданіе за благовѣстіе. Главный 
источникъ воодушевленія на такой подвигъ—увѣренность, 
что какъ дѣло благовѣстія, такъ содержаніе его прямо 
исходитъ отъ Бога, и что трудящійся въ немъ прямо Бо
гу служитъ, а пе человѣческія распоряженія исполняетъ. 
Для св. Павла увѣренность въ этомъ непосредственно 
отъ лица Господа напечатлѣна; но св. Тимоѳей вѣровалъ 
сему чрезъ св. Павла. Хотя онъ зналъ, какъ св. Павелъ 
сталъ Апостоломъ и какъ отъ самого Господа получилъ 
повелѣніе проповѣдывать;—но поновлять это въ душѣ его 
воспоминаніемъ не было излишне, какъ не излишне ни
когда поновлять воспоминаніе и о всѣхъ таинствахъ вѣ
ры, которыя естественно заграждаются новыми познані
ями и впечатлѣніями и отодвигаются на задній планъ во 
вниманіи. Это и дѣлаетъ теперь св. Павелъ. Сказавъ: въ 
неже поставленъ быхъ, онъ возставилъ въ умѣ св. Тимо
ѳея впечатлительную исторію обращенія св. Павла, при
влекши къ сему воспоминаніе и о неоднократныхъ явле
ніяхъ ему Господа съ прямымъ повѣлѣніемъ: иди во язы
ки. А этимъ всѣмъ не могла не оживиться увѣренность, 
что трудясь въ благовѣстіи по руководству св. Павла, 
онь продолжаетъ дѣло, Господомъ ему порученное, и 
слѣд. самъ служитъ Господу. Плодомъ же оживленія та-

2*
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кой увѣренности не могло не быть оживленіе и вооду
шевленія дерзновенно, не стыдясь, возвѣщать благовѣстіе, 
съ готовностію и страдать за него. Чтб и желательно бы
ло Апостолу произвесть настоящими словами. Бл. Ѳео
филактъ пишетъ: «для чего св. Павелъ назвалъ себя здѣсь 
учителемъ языковъ? Для того, чтобы внушить св. Тимо- 
оею, что и онъ долженъ возвѣщать слово благовѣстія 
язычникамъ, и не падать духомъ (встрѣчая при семъ про
тивленія)». Слова: проповѣдникъ, Апостолъ, учитель—одно
значительны. Но можно и различіе нѣкое въ нихъ ви
дѣть. Проповѣдникъ является въ среду народа, ему невѣ
домаго и его незнающаго, и благовѣствуетъ. Для воз
бужденія вѣры, онъ, какъ Апостолъ, увѣряетъ слыша
щихъ, что нс отъ себя говоритъ, а посланъ Господомъ, 
и Его волю возвѣщаетъ имъ. Затѣмъ увѣровавшихъ бе
ретъ на свое попеченіе и научаетъ ихъ и вѣдѣнію п 
жизни, какъ пестунъ, входя въ кругъ ихъ непосредствен
ными распоряженіями.

&
Ст. 12. Еяже ради вини и сія стражду, но не сты- 

оюдуся.
Это и еще сильнѣе должно было воодушевить. Не будь 

сего, на первое могли бы придти охлаждающія помыш
ленія: хорошо тебѣ такъ говорить, находясь въ чести и 
покоѣ. Но когда убѣждающій къ нестыдящемуся стра- 
дапію—самъ страдаетъ и не стыдится; то напоминаніе 
объ этомъ тоже есть, что дровъ подложить къ разведен
ному уже огню. Если припомнимъ при этомъ крѣпкую 
любовь св. Тимоѳея къ своему отцу и учителю; то еще 
болѣе удостовѣримся, что такъ было и у него. Вооду
шевленіе его, поднятое первымъ напоминаніемъ, еще бо
лѣе возрасло и воспламенилось. Апостолъ говоритъ какъ- 
бы ему: «мнѣ подражай, связанному за ученіе Евангель
ское» (Ѳеоф.). «Не смущайся при мысли о моихъ стра
даніяхъ. Я страдаю не какъ злодѣй, но для наученія
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язычниковъ. Развѣ постыдны такія узы, развѣ постыдны 
такія страданія? Не стыдись же и ты> (Св. Злат.). «Ви
дишь ли, какъ онъ и самъ дѣлами показываетъ то, къ 
чему убѣждаетъ св. Тимоѳея, —  т.-е., чтобъ не стыдился 
страданій» (Ѳеоф.).

У)-
Ст. 12\ Вѣмъ бо, Емуже вѣровалъ, и извѣсмихся, яко 

силенъ есть преданіе мое сохранити въ день онъ.
Новый источникъ воодушевленія къ нестыдящемуся 

страданію за благовѣстіе, именно, что ничто, понесенное 
и сдѣланное въ семъ отношеніи, не будетъ забыто, но 
всецѣло сохранится и предъявится въ день суда, для воз
ложенія на вѣсы правды и для опредѣленія заслуженна
го жизнію воздаянія. Онъ выражаетъ здѣсь свою о семъ 
надежду и слѣд. то, чѣмъ его воодушевленіе питается и 
держится. Но какъ предъ симъ, говоря: я страдаю и не 
стыжусь, внушалъ онъ: не стыдись и ты страдать: такъ 
и здѣсь, говоря о воодушевляющемъ его упованіи, имѣ
етъ въ намѣреніи тоже упованіе возставить и въ св. Ти
моѳеѣ, чтобъ и подобное своему воодушевленіе воспла
менить въ немъ— страдать и не стыдиться.

Преданіе,—тгарах.атагЬ)у.>],— означаетъ все, что полагает
ся у кого-либо для сохраненія. Слѣд.- одно какое-либо 
опредѣленное значеніе всюду давать этому слову неспра
ведливо, а надобно указаніе на это значеніе находить въ 
теченіи рѣчи. Въ настоящемъ мѣстѣ оно должно озна
чать всѣ труды и страданія св. Павла за благовѣстіе 
Евангелія. Мнѣ ввѣрено, говоритъ, благовѣстіе язычни
камъ; я и тружусь въ этомъ, и хотя страдаю за то, но 
не теряю духа, будучи увѣренъ, что ничто изъ понесенна
го мною и сдѣланнаго по сему поводу не пропадетъ да
ромъ. Мысль въ основѣ сего та, что никакое доброе дѣло, 
дѣлаемое во славу Божію и благо ближнихъ, не пропа
даетъ даромъ, но хранится въ памяти Божіей, въ книгѣ 
живота, у Господа Спасителя, и въ день суда взято бу
детъ во вниманіе для опредѣленія участи сдѣлавшаго его.
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Увѣреніе въ этомъ Господь внушаетъ притчею о непра
ведномъ приставникѣ. Его усвоилъ Апостолъ и выража
етъ здѣсь. Все, говоритъ, что я отлагаю у Господа, со
хранно пребываетъ и пребудетъ въ сокровищницѣ Его, 
ко дню явленія Его на судъ. Что же это все? Все, что 
сдѣлано имъ по благовѣстію, — и трудъ благовѣстія, и 
всѣ страданія за него, и всѣ плоды его — основаніе и 
устроеніе столькихъ церквей по всей вселенной.

Можно подъ преданіемъ разумѣть и самое содержа
ніе благовѣстія—вѣру Христову, поколику она вложена 
Апостоломъ въ души вѣрующихъ, или ввѣрена на хра
неніе Церкви Божіей, коей глава есть Христосъ. Господь 
вложилъ сію вѣру въ его душу, и она стала его соб
ственностію; почему говоритъ: преданіе мое. Я передаю 
или ввѣряю другимъ то, чтб Господь мнѣ передалъ и 
ввѣрилъ,—неизмѣнную вѣру Божію. Сія вѣра не такая, 
что нынѣ она стоитъ, а завтра измѣнится. Нѣтъ; она 
пребудетъ до скончанія вѣка, и на судъ предстанетъ, 
опредѣляя участь каждаго. Слѣд. есть изъ-за чего постра
дать, не стыдясь.

На чемъ стоитъ у Апостола такое1 упованіе? На томъ, 
что Господь силенъ совершить то, чего онъ уповаетъ 
отъ Него. Когда кто положитъ что на сохраненіе у че
ловѣка безсильнаго, который и самъ себя защитить и 
оградить не можетъ; то ни минуты не можетъ быть по
коенъ за добро свое. А когда положитъ онъ добро свое 
у человѣка сильнаго, къ которому и подступить никто 
не посмѣетъ; то совершеннымъ покоемъ покоенъ быва
етъ насчетъ своего добра. Такъ и здѣсь у Апостола. 
Богъ силенъ, говоритъ, сохранить и вѣру и труды мои 
по благовѣстію ея. Я знаю, кому повѣрилъ. То—Господь 
есть; лицемъ къ лицу не разъ бесѣдовалъ Онъ ко мнѣ, 
и въ истинѣ вѣры удостовѣряя столь осязательно, и на 
труды благовѣстія посылая и воодушевляя. Но Господь 
всесиленъ есть,— «есть Богъ, Творецъ и Владыка вся
ческихъ» (Ѳеод.); почему я убѣжденъ, что Онъ и вѣру
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свою сохранитъ навсегда и мои труды не оставитъ безъ 
воздаянія. «Смотри, какое дерзновеніе! Какое непоколе
бимое упованіе! Знаю, говоритъ, и убѣжденъ твердо— 
натвердо» (Ѳеоф.).

Такъ разумѣютъ преданіе и сохраненіе его наши тол
ковники. Св. Златоустъ говоритъ: «Что значитъ преданіе? 
Вѣра, проповѣдь. Самъ предавшій ее, говоритъ, сохра
нитъ ее неизмѣнною. Я терплю все, чтобы это сокрови
ще не было расхищено, и не стыжусь ничего, только бы 
оно сохранилось въ цѣлости. Или преданіемъ онъ назы
ваетъ вѣрующихъ, которыхъ Богъ ввѣрилъ ему, или ко
торыхъ онъ предалъ Богу, какъ въ другомъ мѣстѣ гово
ритъ: и нынѣ предаю васъ Вогови (Дѣян. 20, 32)>. «Какъ- 
бы говорилъ такъ», продолжаетъ св. Златоуста бл. Ѳео
филактъ: «не стыжусь, надѣясь, что многихъ приведу къ 
Богу, которыхъ и сохранитъ Опъ, чтобы ихъ ради меня 
прославить. Или подъ преданіемъ разумѣетъ Апостолъ во
здаяніе будущее: ибо всякій, дѣлающій что-либо доброе, 
полагаетъ то у Бога (на храненіе), чтобъ въ свое вре
мя увѣнчану быть за то».

Стихи 13 и 14 кажутся будто вставленными въ тече
ніе рѣчи. Но такими они только кажутся, на дѣлѣ же 
составляютъ естественное заключеніе или приложеніе ска
заннаго съ 8 стиха по 12. Не стыдись, говорилъ, благо
вѣствованія, но спостражди ему, затѣмъ, достаточно рас
положивъ къ тому и воодушевивъ — то благотворностію 
домостроительства нашего снасснія, о коемъ благовѣстіе, 
то собственнымъ своимъ примѣромъ, —  теперь заключи
тельно прибавляетъ: благовѣствуй не стыдясь и небоясь^ 
страданій за то, но благовѣствуй но тому образцу, ко
торый мною тебѣ преподанъ; мое тебѣ завѣщаніе или 
иреданіе храни. Это прилагается по цѣли посланія какъ 
перваго, такъ и этого втораго—предотвратить отъ спо
ровъ съ еретиками, чтобъ пе набраться пустыхъ и лож
ныхъ мыслей и не испортить образа здравыхъ словесъ. 
Впрочемъ и пебоязненпое благовѣствованіе что есть дру-
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гое, какъ не храненіе образа здравыхъ словесъ и завѣ
щанія Апостольскаго,—храненіе чрезъ вложеніе его въ 
души слушающихъ съ вѣрою и вѣрующихъ? По этой 
мысли стихи сіи можно почесть продолженіемъ сказан
наго въ ст. 12, о надеждѣ Апостола, что преданіе его 
будетъ сохранено ко дню оному. Хранящій есть Господь; 
орудія — апостоловы преемники, изъ коихъ не первый 
ли св. Тимоѳей. Ему и говорится: храни, и предай по
слѣдующимъ сохранно; оно такимъ образомъ и сохра
нится до конца.

Ст. 13. Образъ имѣй здравыхъ словесъ, ихже отъ мене 
слышалъ еси, въ вѣрѣ и любви, яже о Христѣ Іисусѣ.

Образъ,—от.отуіиоілѵ,—пачортаніе, норму, первообразъ. 
Здравыхъ словесъ—здраваго ученія. Я преподалъ, говоритъ, 
тебѣ здравое ученіе о спасеніи; его и имѣй въ умѣ и 
сердцѣ, какъ образецъ, и по нему благовѣствуй. «Какъ 
дѣлаютъ живописцы, такъ и я начерталъ тебѣ о.бразъ 
добродѣтели и всего угоднаго Богу, и какъбы нѣкое пра
вило, первообразъ и начертаніе я вложилъ въ твою ду
шу» (Св. Злат.). «Какъ живописецъ, я написалъ и на
рисовалъ тебѣ икону и первообразъ, чтобы смотря на 
него и ты по нему живописалъ такое же начертаніе мо
ихъ словесъ (въ умахъ и душахъ вѣрующихъ, какъ на 
полотнѣ). Имѣй въ себѣ этотъ первообразъ, и когда нуж
но будетъ что живописать, съ него бери и живописуй: 
ибо въ немъ все совмѣщено» (Ѳеоф.). «Подражай живо
писцамъ. Какъ они внимательно всматриваясь въ под
линники, съ точностію списываютъ съ нихъ изображенія: 
такъ и ты, какъбы нѣкіимъ подлинникомъ, имѣй препо
данное мною ученіе о вѣрѣ и любви» (Ѳеод.).

Ихже отъ мене слышалъ еси. «Не посланіями только 
Апостолъ внушалъ ученику, чтб ему должно дѣлать, по 
и па словахъ. Это онъ выражаетъ и во многихъ другихъ 
мѣстахъ, когда, напримѣръ, говоритъ: или словомъ, или 
посланіемъ нашимъ (2 Сол. 2, 15); но гораздо яснѣе здѣсь.
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Посему не будемъ (судя по посланіямъ писаннымъ) ду
мать, будто ученіе преподано имъ недостаточно; многое 
онъ преподалъ ученику и безъ письма, о чемъ теперь и 
напоминаетъ ему» (Св. Злат.).

Въ вѣрѣ и любви, яже о Христѣ Іисусѣ.
Въ вѣрѣ и любви—можно разно сочетавать: или — на

чертаніе здравыхъ словесъ моихъ, моего ученія, имѣй 
въ вѣрѣ и любви, содержа ихъ, какъ въ какомъ храни
лищѣ, въ сердцѣ вѣрующемъ и любящемъ; или—храни на
чертаніе моего ученія, обнимающаго и вѣру и любовь; 
или—о вѣрѣ ли или о любви будешь благовѣтствовать, бе
ри то изъ моего тебѣ начертанія здраваго ученія. Пер
вое можно видѣть въ приведенныхъ выше словахъ св. 
Златоуста: «первообразъ и начертаніе я вложилъ въ ду
шу твою». Второе—тамъ же у св. Златоуста: <я начер
талъ тебѣ образъ добродѣтели и всего угоднаго Богу»; 
въ приведенныхъ выше словахъ бл. Ѳеодорита: «подлин
никомъ имѣй преданное^иною тебѣ ученіе о вѣрѣ и люб-* 
ви»; и въ слѣдующихъ словахъ бл. Ѳеофилакта: «слове
са мои содержатъ ученіе и о вѣрѣ и о любви,—т.-е.,— 
и о догматахъ и о должной жизни». Третье—въ слѣду
ющихъ словахъ св. Златоуста: «нужно ли будетъ тебѣ 
посовѣтоваться о вѣрѣ, или о любви, или о цѣломуд
ріи, оттуда, т.-е. изъ начертанія моего, заимствуй образ
цы; не будетъ тебѣ надобности искать образца у дру
гихъ, потому что тамъ все содержится». И въ подоб
ныхъ симъ словахъ бл. Ѳеофилакта: «нужно ли будетъ 
тебѣ догматствовать о достодолжномъ, или говорить, или 
дѣйствовать, оттуда слѣдуетъ тебѣ все заимствовать». 
Есть еще четвертое пониманіе—Экуменіево, именно, чдо 
словеса свои Апостолъ изрекалъ, движимый вѣрою и лю
бовію. «Словеса его, пишетъ онъ, и поученія были въ 
вѣрѣ и любви, данной ему отъ Христа». Никакой нѣтъ 
необходимости настаивать на одномъ какомъ-либо пони
маніи, потому что всѣ они и допустимы и имѣли непре
мѣнно мѣсто на дѣлѣ. Нс иначе, какъ движимый вѣрою
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и любовію Апостолъ преподавалъ ученіе, и ученіе о вѣ
рѣ и любви; не иначе, какъ вѣрою и любовію и прини
малъ сіе ученіе св. Тимоѳей, и хранилъ и преподавалъ 
другимъ,—и изъ его устъ исходя, оно было—не объ иномъ 
чемъ, какъ о вѣрѣ и любви.

Яже о Христѣ Іисусѣ — грамматически относятся къ 
любви, по существу же дѣла не къ любви только, но и 
къ вѣрѣ. Такъ, кажется, и слѣдуетъ разумѣть, не стѣ
сняясь образомъ выраженія. Означается же симъ выра
женіемъ и источникъ и характеристическая черта вѣры 
и любви: въ вѣрѣ и любви, отъ Господа Спасителя да
руемыхъ и въ духѣ Его содержимыхъ.

Ст. 14. Доброе завѣщаніе соблюди Духомъ Святымъ живу
щимъ въ насъ.

Доброе завѣщаніе, — тгарахата$7)хт;, — преданіе, то, чтб 
тебѣ предай о, говоритъ, и ввѣрено храненію твоему, — 
тоже, что и образъ здравыхъ словесъ, или чтб выше выра
зилъ, говоря: силенъ есть преданіе,—ту)ѵ тгарахатагЬ)х/)ѵ— 
мое сохранити. — Добро сіе завѣщаніе, потому что само 
въ себѣ доброкачественно, изъ добраго—Божія источни
ка исходитъ, на добро дано, къ добру ведетъ и добрымъ 
концемъ увѣнчается. Соблюди же, говоритъ, его неизмѣн
нымъ и цѣлымъ, по нему настроивая и образъ своихъ 
воззрѣній и образъ дѣйствованія и жизни. «Соблюди за
повѣданное мною тебѣ, и относительно вѣры, и относи
тельно жизни по вѣрѣ» (Ѳеоф.). Соблюди, какъ мой пре
емникъ, и соблюденнымъ въ цѣлости передай его своимъ 
преемникамъ, научивъ и тѣхъ такимъ же передать его 
имѣющимъ послѣ нихъ быть преемниками. Такъ до кон
ца. Въ словѣ: соблюди, сказанномъ св. Тимоѳею,.да слы
шатъ всѣ, пріявшіе благодать апостольскаго преемства, 
урокъ себѣ — хранить неизмѣннымъ принятое отъ пред
шественниковъ, нс вводя и не допуская никакой новизпы.

Духомъ Святымъ, даннымъ намъ. «Какъ же тебѣ это 
соблюсти? Нс человѣческою силою, но Духомъ Святымъ
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который обитаетъ въ насъ въ силу крещенія. Если со
хранимъ Его въ себѣ и не отгонимъ своею безпечностію 
и злонравіемъ; то и Онъ соблюдетъ въ насъ все, чтб 
имѣемъ мы отъ Бога. Итакъ потщись сохранить Духа, и 
Онъ сохранитъ въ тебѣ завѣщанное тебѣ> (Ѳеоф. Экум.). 
Св. Златоустъ полнѣе объясняетъ это: <Доброе завѣщаніе 
соблюди. Какъ? Духомъ Святымъ, живущимъ въ тсъ. Че
ловѣческая душа, и человѣческая сила не въ состояніи 
сами по себѣ сохранить такихъ благъ, ввѣренныхъ имъ. 
Почему? Потому что вокругъ насъ много разбойниковъ, 
глубокая тма, діаволъ стоитъ и коварствуетъ, и мы не 
знаемъ, въ какой часъ, въ какое время онъ нападетъ на 
насъ. Какъ же мы можетъ сохранить ихъ? Духомъ Свя
тымъ, т.-е., если будемъ имѣть въ себѣ Духа; а Онъ бу
детъ присущъ намъ, если мы не отгонимъ благодати Его. 
Ибо аще не Господъ созиждетъ домъ, всуе трудишася зиж
дущій: аще не Господь сохранитъ градъ, всуе бдѣ стрегій 
(Пс. 126,1). Онъ—наша стѣна, Онъ—наша ограда, Онъ— 
наше убѣжище. Скажешь: но если Онъ живетъ въ насъ 
и самъ хранитъ насъ, то для чего наставленія? Для того, 
чтобы мы удерживали Его, хранили Его и не отгоняли 
отъ себя злыми дѣлами».

Бъ насъ,—въ комъ и какъ?—Въ комъ же?—Можно: въ 
насъ съ тобою; можно: во всѣхъ Апостолахъ и ближай
шихъ ихъ учевикахъ, именуемыхъ такъже апостолами; 
можно: въ Апостолахъ и всѣхъ преемникахъ, бывшихъ» 
сущихъ и будущихъ. — Какъ же? На Апостоловъ Духъ 
Святый сошелъ непосредственно, преемники же ихъ по
лучали и получаютъ Его чрезъ рукоположеніе. Бл. Ѳео
филактъ, говоря, что Духа Святаго имѣемъ мы чрезъ 
крещеніе, подаетъ мысль, что подъ Духомъ Святымъ ра
зумѣетъ онъ общехристіанскую благодать, и слѣдовательно 
подъ—въ насъ— въ христіанахъ. Но какъ выше немного 
сказавъ о тгарахата^хѵ), что подъ симъ разумѣются пре
поданныя св. Тимоѳею заповѣди о вѣрѣ н жизни, при
бавилъ: <или Апостолъ хочетъ сказать: даръ, который ты
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получилъ, какъ и выше сказалъ (т.-е. въ ст. 6-мъ)>; то 
нельзя отрицать, что и онъ здѣсь разумѣлъ Духа Святаго, 
пріемлемаго чрезъ рукоположеніе.

вв).
Выставивъ свой примѣръ въ воодушевленіе св. Тимо

ѳея къ нестыдящемуся постраданію за благовѣстіе, свят. 
Павелъ выставляетъ и другой примѣръ—Онисифора, ли
ца болѣе подходящаго въ уровень со св. Тимоѳеемъ, и 
даже уступающаго ему въ значеніи,—все съ тоюже цѣ
лію воодушевить. Онъ симъ внушаетъ: если этотъ не 
постыдился, который ниже тебя; то тѣмъ паче тебѣ не 
подобаетъ стыдиться. Но какъ свѣтлое свѣтлѣе бываетъ, 
будучи близъ темнаго поставленно; то Апостолъ для воз
вышенія цѣны нестыдѣнія Онисифорова прописываетъ, 
что его всѣ оставили, вѣроятно, по стыду и по страху. 
Онъ какъбы говоритъ: всѣ устрашились грозящей бѣды 
и устыдились исповѣдать вѣру свою; одинъ Онисифоръ 
выдержалъ. Вотъ тебѣ примѣръ! Дѣйствуй такъ и ты.

Ст. 15. В ѣсу, ли сіе, яко отвратишася отъ мене вси, 
иже отъ Асіи, въ нихоюе есть Фигеллъ и Ермогенъ.

Вѣси ли. Можетъ быть и къ свѣдѣнію свят. Тимоѳею 
сообщалъ сіе Апостолъ: ибо ему, какъ блюстителю асій- 
скихъ церквей, слѣдовало знать, каковы асійцы, или ка
кими они способны оказаться предъ лицемъ опасностей. 
Такъ бл. Ѳеодоритъ. Но вѣрнѣе, надо полагать, для того, 
чтобъ, какъ замѣчено, воодушевить св. Тимоѳея, усиливъ 
тѣмъ значеніе примѣра Онисифорова, и не его только, 
но даже и своего, — какъ тотъже далѣе бл. Ѳеодоритъ 
пишетъ: «симъ Апостолъ убѣждаетъ Тимоѳея переносить 
мужественно встрѣчающіяся огорченія»,—и какъ изъяс
няетъ св. Златоустъ: «Апостолъ говоритъ объ искуше
ніяхъ, пе съ тѣмъ, чтобы поразить (обмалодушить) уче
ника, но чтобы возбудить его (воодушевить), чтобы онъ, 
если случится когда-нибудь и ему подвергнуться такимъ 
же искушеніямъ, не смущался, взирая на учителя и вспо
миная о всемъ случившемся съ нимъ>.
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Отвратишася отъ мене вси. Не вѣру оставили, а отъ 
Апостола отстранились. Вѣрно опасность была велика. 
Прежнія узы Апостола, и въ Римѣ и въ другихъ мѣстахъ, 
были легче, и менѣе опасны. Навѣтовали большею частію 
іудеи и раздражали иногда язычниковъ; но правитель
ственныя лида брали его подъ защиту закопа... Теперь 
же самъ Неронъ противъ него. Нельзя было ожидать 
милости и тѣмъ, которые явятъ себя держащимися его 
стороны. Опасность смерти смотрѣла въ глаза, и всѣ 
знаемые Апостола отстранились отъ него. Св. Златоустъ 
говоритъ: <онъ тогда, вѣроятно, былъ взятъ подъ стражу 
и оставленъ всѣми, не видѣлъ ни отъ кого ни человѣ
колюбія, ни милости, ни помощи, но былъ оставленъ са
мыми вѣрующими и друзьями. Отвратишася отъ менб, 
говоритъ, вси, иже отъ Асіи. Въ Римѣ, вѣроятно, было 
тогда много людей изъ областей Асійскихъ; можетъ быть 
они даже сопровождали Апостола въ Римъ (Экум.); но 
никто, говоритъ, не явился ко мнѣ, никто не призналъ 
меня, вс і отчуждились». Бл. Ѳеодоритъ поясняетъ: «они 
избѣгали свиданія съ Апостоломъ, боясь Нерона».

Отъ нихже есть Фигеллъ и Ермогенъ. Ходъ рѣчи даетъ 
такую мысль: даже и Фигеллъ съ Ермогеномъ. Они, вѣ
роятно, ближе были къ Апостолу, въ большихъ съ нимъ 
находились сношеніяхъ, болѣе были извѣстны и ему и 
св. Тимоѳею. Ибо послѣ сихъ словъ само собою навя
зывается дополненіе: извѣстные тебѣ, которые такъ вы
давались изъ-за другихъ, оказывались такими ревните
лями; но оказалось, что и они изъ числа тѣхъ, которые 
въ покойное время являютъ себя вѣрующими, а какъ опас
ность на лицо, прячутся. Впрочемъ въ словахъ Апосто
ла не видится укоръ и осужденіе, а скорѣе слышится 
сожалѣніе. Такъ св. Златоустъ: «и смотри, сколь любо
мудра душа Апостола! Онъ сказалъ только, чтб было, но 
нисколько не укорялъ ихъ; сдѣлавшаго ему добро пох
валилъ и пожелалъ ему безчисленныхъ благъ, а имъ не 
пожелалъ никакого зла».—Всяко однакожъ естественно
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видѣть здѣсь и намекъ св. Тимоѳею: смотри и ты не- 
окажись такимъ же; или—не на нихъ смотри, а на меня 
терпящаго сіе и нестыдящагося,—и на Онисифора, о комъ 
скажу сейчасъ.

Ст. 16. 17. Да дастъ же милость Господь Онисифорову 
дому: яко многажды мя упокой, и веригъ моихъ не посты- 
дѣся, но прииіедъ въ Римъ тогцнѣе взыска мя и обрѣте.

То предложилъ примѣръ, которому не должно подра
жать, а теперь предлагаетъ такой, которому подражать 
должно. Цѣль же и того и другаго одна—воодушевить 
на то, чтобъ не стыдиться Евагелія и не страшиться предъ 
врагами его. Онисифоръ, говоритъ, не постыдился меня 
и не убоялся гонящихъ меня, но взыскалъ меня и мно
гократно упокоилъ. За это Апостолъ окружаетъ его бла
гожеланіемъ милости отъ Господа и въ сей жизни, и паче 
еще на судѣ Божіемъ. Вотъ кому подражай!—Бл. Ѳеодо
ритъ пишетъ: «досточуденъ, достоинъ соревнованія и 
треблаженъ оказавшій столько услугъ Апостолу и полу
чившій такое благословеніе изъ апостольскихъ устъ. Ибо 
тѣ, о которыхъ Апостолъ упомянулъ выше, и бывъ вмѣ
стѣ съ нимъ, отвращались отъ него; а этотъ изъ Асіи 
пришелъ въ Римъ, ни дальностію пути не утомившись, 
ни жесточайшаго изъ царей не убоявшись, Апостола же 
удостоивалъ всякаго рода заслугъ. Почему Апостолъ не 
ему только, но всему дому его воздалъ Божіею милостію».

Да дастъ же Господь милость Онисифорову дому. Они
сифоръ оказалъ услугу, а милость благожелается всему 
дому. Это или потому, что для главы дома дороже всего 
благосостояніе дома, и благожеланіе дому есть самое 
пріятное ему самому благожеланіе; или потому, что и 
семейство его вмѣстѣ съ нимъ также упокоивало Апо
стола, будучи кромѣ того и само по себѣ достойно вся
каго вниманія, и уваженія и по искренности вѣры и по 
добродѣтелямъ. «Такъ они (члены семейства) были добро
дѣтельны. Такъ воспиталъ ихъ Онисофоръ» (Ѳеоф.).

Яко многажды мя упокой. Упокой,—«ѵгфо^е, — прохла
дилъ. Апостолъ представляетъ себя жегомымъ скорбію
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и тяготами, и по причинѣ узъ и по причинѣ оставленія 
всѣми. Участіе Онисифора и услуги со стороны его были 
тоже для Апостола, въ скорби его, что вода жаждущему 
и прохлада томимому зноемъ. <Опъ, говоритъ, освѣжалъ 
и укрѣплялъ меня въ страданіяхъ, какъ какого ратобор
ца, изнемогающаго отъ зноя» (св. Злат.).

И  веригъ моихъ не постыдгъея, не счелъ для себя уни
зительнымъ имѣть общеніе, близкое и дружеское, съ тѣмъ, 
кто содержимъ былъ въ узахъ, яко злодѣй. Убѣжденіе въ 
божественномъ достоинствѣ благовѣстія, Апостоломъ воз
вѣщаемаго, въ его сознаніи, сердцѣ и совѣсти, небес
нымъ ореоломъ окружало и ликъ самаго Апостола, и 
давало ему силу стоять выше обычнаго человѣческаго 
мнѣнія объ узникахъ, и не краснѣть, входя въ темницу 
и исходя изъ нея, для упокоенія узника— Апостола.

Но пришедъ въ Римъ, тощнѣе взыска мя и обрѣте. Тем
ницъ тогда много бывало; потому что, кажется, тогда это 
были Устные дома, хозяева которыхъ были и стражами 
ихъ. Такимъ образомъ желавшему увидѣть узника, необ
ходимо было прежде отъискать его. Онисифоръ, по при
бытіи въ Римъ, узнавъ объ узахъ св. Павла, тотчасъ и 
началъ искать его, — искать стсоо&хютероѵ, — наиусерд- 
нѣйше, и не успокоился, пока не нашелъ. И страха Не- 
ропова не убоялся,— «хотя обстоятельства были исполне
ны опасностей, ибо Апостолъ тогда подвергся гнѣву Не
рона, обративъ кого-то изъ близкихъ къ нему. Но Они
сифоръ, прибывъ въ Римъ, не только не избѣгалъ, говоритъ, 
встрѣчи со мною, но всеусердно взыскалъ меня и на
шелъ (каково мужество! какова вѣра! — Ѳеоф.). Таковы 
должны быть и всѣ вѣрующіе, (наипаче же пастыри) — 
не улеживаться ни страхомъ, ни угрозами, ни стыдомъ» 
(св. Злат.).

Ст. 18. Да дастъ ему Господъ обрѣсти милость отъ 
Господа-въ день онъ. И  елико во Ефесѣ послужи мнѣ, до
брѣе ты вѣси.

Милость за милость. «Онисифоръ, говоритъ Апостолъ, 
оказалъ мнѣ милость, и за эго получитъ воздаяніе въ
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тотъ страшный и ужасный день, когда намъ нужна бу
детъ великая милость» (св. Злат.). «Тогда многая потреб
на милость всѣмъ, даже и самымъ святымъ. Если Они- 
сифоръ, явнымъ опасностямъ подвергавшій себя за Хри
ста, милостію спасенъ имѣетъ быть; не тѣмъ ли паче 
мы» (Ѳеоф.)? Апостолъ желаетъ самонужнѣйшаго. Ибо 
если тамъ не срѣтилъ милости, все пропало,—и на вѣки.

Да дастъ Господъ обрѣсти милость отъ Господа. Го
сподь отъ Господа. «Итакъ два Господа? Отнюдь нѣтъ; 
но намъ единъ Господъ Іисусъ Христосъ и единъ Богъ 
(1 Кор. 8, 8. 6). Зараженные Маркіоновою ересью ссыла
ются на это выраженіе, но пусть они знаютъ, что оно весь
ма обыкновенно въ Писаніи. И въ другихъ мѣстахъ часто 
можно встрѣчать это выраженіе, когда напримѣръ говорит
ся: рече Господъ Господеви моему (И с. 109, 1); и еще: одож- 
ди Господъ отъ Господа (Быт. 19, 24). Этимъ показывается 
единосущіе божескихъ лицъ, а не различіе существа; и 
Аностолъ говоритъ такъ не для того, чтобы м® пред
ставляли себѣ два существа, различныя между собою, но 
два лица, имѣющія одно и тоже существо» (св. Злат.).

И  елико во Ефесѣ послужи мнѣ, добрѣе ты вѣси.—Это 
великое одобреніе! Ибо въ Ефесѣ изъявлять близость 
свою съ Апостоломъ не меньше было опасно, и не мень
шему отъ иныхъ подвергало осмѣянію. Но Онисифоръ 
всегда одинаковъ. Какъ увѣровалъ, такъ сталъ быть пре
даннымъ вѣрѣ и вѣроучителямъ, никого не стыдясь и ни
кого не боясь. «Такой образъ дѣйствованія сталъ обы
ченъ сму. Не однажды заявилъ онъ его. Но каковъ былъ 
во Ефесѣ, какъ ты самъ знаешь, таковъ онъ и здѣсь» 
(Ѳеоф. Экум.). «Такимъ и долженъ быть христіанининъ 
ревностный и бодрствующій,—долженъ дѣлать добро не 
однажды, не дважды или трижды, но во всю жизнь. Какъ 
тѣло наше не однажды насыщается для поддержанія себя 
на всю жизнь, но имѣетъ нужду въ ежедневномъ питаніи, 
такъ и здѣсь, въ благочестіи, мы ежедневно имѣемъ ну
жду въ помощи отъ добрыхъ дѣлъ» (св. Злат.).

Епископъ Ѳеофанъ.



ПИСЬМА
въ разнымъ лицамъ и о равныхъ предметахъ 

вѣры н жизни.

Ь Х У ІІ.

Вы укоряете себя въ нерадѣніи, забвеніи, лѣности, не
терпѣніи, непостоянствѣ.— Хорошо, что вы стали это за
мѣчать. Внутреннее око ваше изощряется. Присматривай
тесь позорчѣе, и увидите многое другое, чеі’О теперь не 
видите. Вотъ вамъ и начатки самопознанія, о которомъ 
вы молились. Настоящее самопознаніе есть ясновидѣніе 
своихъ недостатковъ и немощей, въ такой мѣрѣ, что ими 
переполнено все. И поставьте такую замѣтку, что чѣмъ 
болѣе видите вы себя неисправною и достойною всякаго 
укора, тѣмъ болѣе вы подвигаетесь впередъ. Такъ бла
гословляйте Господа, что Онъ далъ вамъ увидѣть себя 
такою.

Вы называете себя не имѣющею нетерпѣнія, потому что 
все исполняете легко, охотно и безъ чувства трудности. 
Но нетерпѣніе не это есть; а то, когда кто, исполняя 
положенное, молитвы ли, или поклоны, или другое что, 
тяготится тѣмъ. И при этомъ не всякій подлежитъ укору 
въ нетерпѣніи. Кто, несмотря на такое чувство тяготы, 
исполняетъ все, какъ должно, ни мало себѣ не поблажая, 
тотъ не есть нетерпѣливъ, а есть побѣдитель нетерпѣнія, 
и настоящій терпѣливецъ. Но кто, почувствовавъ тяготу 
отъ какого либо дѣла, бросаетъ его, или додѣлываетъ 
кое-какъ,— молитвы напримѣръ спѣшно дочитываетъ, не

ЧАСТЬ и . 3
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стараясь ни внимать, ни сочувствовать читаемому, тотъ 
страдаетъ нетерпѣніемъ, и подлежитъ за то укору. А 
что вы и дома и въ церкви выдерживаете службы и пра
вила легко и охотно,—за это благодарите Господа. Не 
думайте однакожъ, что вы уже совсѣмъ свободны отъ 
нетерпѣнія. Нетерпѣніе пе вдругъ искушаетъ, не съ са
маго начала. Сначала много жару, — и все сносно. Но 
когда жаръ стихнетъ, тогда пойдутъ прорываться и при
падки нетерпѣнія. Съ этого момента и начнется упраж
неніе терпѣнія,—терпѣнія дѣла благаго (Рим. 2, 7). Кто 
искренно возревновалъ о спасеніи, тотъ не даетъ хода 
нетерпѣнію, а всякій разъ, какъ оно появляется, прого
няетъ его и возстановляетъ охотность къ дѣланію, при 
которомъ оно появилось. Такъ за однимъ, за другимъ, 
за третьимъ дѣломъ, — и за всѣми поступаетъ онъ. По
явится нетерпѣніе, онъ прогонитъ его и охотно начи
наетъ и кончаетъ дѣло.—Когда наконецъ труженикъ та
кой ко всѣмъ дѣламъ привыкнетъ и сроднится съ ними 
такъ, что дѣланіе ихъ сдѣлается нѣкоею потребностію; 
тогда нетерпѣливость опять пропадаетъ и поглощается 
навыкомъ, какъ въ началѣ поглощалась жаромъ. Судя 
по сему, вамъ надобно ожидать припадковъ нетерпѣнія.— 
И будьте готовы встрѣтить ихъ, какъ должно.

ЬХУІІІ.

Спрашиваете: «какъ углубиться въ созерцаніе своего 
внутренняго я>.—Это зачѣмъ? — Стойте вниманіемъ въ 
сердцѣ, и созерцайте не свое я, а Господа съ благого
вѣніемъ и сокрушеніемъ. Вотъ и все. При этомъ легко 
будете замѣчать все дурное и пустое, исходящее изъ 
сердца и входящее въ него. Старайтесь всегда поскорѣе 
прогопять то и возстановлять чистоту своего умнаго бо
гозрѣнія. И больше ничего не требуется. По времени само 
собою придетъ опытное познаніе всѣхъ своихъ недостат
ковъ и немощей, которое не дастъ вамъ засматриваться
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на свое добро. Слѣдствіемъ этого будетъ глубоко чув
ствоваться: не у достиюхъ, гоню же, аще и постигну.

Пишете: <я и не знаю, чѣмъ бы могла превозносить
ся» .— Всѣмъ можно превозноситься,— даже тѣмъ, что 
печетесь о непревозношеніи и пишете о своемъ недосто
инствѣ. Читайте у Лѣствичника слово о тщеславіи. Есть 
грубое превозношеніе, есть тонкое, — иногда стоящее, а 
иногда, какъ молнія, пробѣгающее позади души и ее за
цѣпляющее. Есть нѣкое самочувствіе, столь скрытное, 
что и при плачѣ о грѣхахъ держится. Бога молить надо, 
чтобъ Онъ далъ узрѣть все сіе, а паче, чтобъ не давалъ 
сему быть.

Что, совершая дневныя службы дома, читаете ихъ умомъ 
безъ звуковъ, стараясь все воспринимать мыслію и чув
ствомъ и не на время смотря, а на пользу, — се добрѣ. 
Въ этомъ существо молитвеннаго труда питательнаго.

Что домашнее свое правило немного измѣнили, — ни - 
чего. Можно и почаще переиначивать его, чтобъ нѣкоею 
въ немъ новизною поддерживать въ силѣ вниманіе и чув
ство. А то привычка съ одной стороны, не требуя боль
шаго вниманія, ослабляетъ сосредоточеніе мыслей, съ 
другой умаляетъ сочувствіе, притупляя вкусъ къ одному 
и тому же; и наконецъ обращаетъ въ неотложный за
конъ то, что не можетъ носить сего титла.

Читать дневныя зачала изъ Евангелія и Апостола луч
ше, чѣмъ по своему порядку,— съ толкованіемъ еще луч
ше,—а съ приложеніемъ собственнаго разсужденія, для 
примѣненія читаемаго къ себѣ, и еще лучше. Верхъ же 
лучшества въ семъ дѣлѣ есть, если будете записывать, 
когда пошлетъ Богъ или особенно ясно узрѣть какую 
истину, или особеппо глубоко восчувствовать чтб.

Поклоны кладите, какіе можете и сколько можете. Не 
въ нихъ сила; они средство вспомогательное. Гордая 
душа, сколько ни клади поклоновъ, все объ ней вѣрно 
будетъ говориться, что она шеи не ломаетъ.

з*
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ЬХІХ.

Мимоходомъ помянувъ о Юмѣ спиритѣ, вы сказали, 
что когда жили въ міру, васъ приглашали па его сеан
сы,—и что когда вы отказались, объ васъ сказали, что 
еще благодать не коснулась васъ. — Благодать и Юмъ 
какъ совмѣстимы? Между тѣмъ говорившіе вамъ вѣрно 
думаютъ, что въ средѣ спиритовъ есть благодать. Мнѣ 
тотчасъ пришло на мысль: не спиритскаго ли происхож
денія и пашковщина? Пашковщиыа— отродье ирвингій- 
ства; а ирвингійство если не считать его плодомъ на
мѣреннаго обмана, нельзя иначе объяснить, какъ продѣл
ками тѣхъже духовъ, которые морочатъ и спиритовъ. 
Ирвингійство въ С.-Петербургѣ носитъ имя апостольской 
общины. Бъ ней принадлежалъ и Пашковъ; но отдѣлился 
отъ ней, или отлученъ, по той причинѣ, что онъ не при
нимаетъ таинствъ, а тѣ принимаютъ. Но хоть онъ отдѣлил
ся отъ ирвингійдевъ въ частностяхъ, а въ духѣ остался 
тѣмъже, т.-е. лицемъ, одурачиваемымъ духами, дѣй
ствующими въ обществѣ спиритовъ. Про него писали, 
что онъ публично заявилъ, будто ему являлся Христосъ 
и велѣлъ ему проповѣдывать. Спиритамъ духи являются 
разные и разно. Очень не дивно, что и Пашкову явился 
какой либо духъ, назвалъ себя Христомъ и велѣлъ ему 
проповѣдать. Вѣроятнымъ это можно считать потому, что 
ученіе Пашкова противно духу церкви Христовой, коею 
правитъ Христосъ, какъ глава ея; и потому не могло 
быть благословлено и одобрено Христомъ къ проповѣ- 
данію. П потому еще можно считать вѣроятнымъ проис
хожденіе пашковщины отъ духовъ спиритскихъ, что 
папіковцы не кладутъ на себѣ крестнаго знаменія. Поче
му? Потому что это противно живущимъ въ нихъ духамъ, 
силу которыхъ Христосъ Господь разрушилъ крестомъ.
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нхх.
Упражняетесь въ навыкновеніи непрестанной молитвѣ. 

Добрѣ! Но смотрите, не ограничьтесь одного языка прі
ученіемъ къ повторенію краткой молитовки. Это будетъ 
механическое повтореніе молитвы безъ молитвы. Вмѣстѣ 
съ симъ пріучайтесь держать себя въ страхѣ и благо- 
говѣинствѣ, съ сокрушеніемъ и смиреніемъ. Такъ имѣйте 
себя, какъ бы вы стояли на судѣ предъ Господомъ, го
товымъ изречь послѣднее о васъ рѣшеніе.

Спрашиваете, какъ бы покрѣпче усвоить себѣ таинства 
нашей святой вѣры.—Надобно перевесть ихъ изъ ума и 
памяти въ сердце,—и крѣпко будетъ: ибо тогда они вой
дутъ въ глубь вашей духовной жизни и сорастворятся 
съ нею, или станутъ едино съ нею. А это вотъ какъ 
дѣлать можно. Приведите на умъ какой либо догматъ и 
то, какъ исповѣданіе его выражаетъ св. церковь опре
дѣленнымъ словомъ; и начинайте молиться Господу по 
содержанію сего исповѣданія, прося Его вмѣстѣ съ симъ 
дать уму полнѣе и яснѣе вообразить цѣлостно весь дог
матъ и напечатлѣть его въ сердцѣ. Такъ сдѣлайте нынѣ, 
завтра,—и далѣе, до тѣхъ поръ, пока въ какой либо мо
ментъ, какъ блескомъ молніи освѣтится ваше внутреннее 
и догматъ воспріимется сердцемъ, какъ элементъ жизни. 
Это будетъ свидѣтельствомъ, что догматъ напечатлѣнъ 
въ сердцѣ. Такъ потомъ сдѣлайте съ другимъ, третьимъ 
и всѣми догматами. Такъ они наконецъ всѣ перейдутъ 
въ сердце.—Отъ этого такой будетъ плодъ, что васъ ни
какое возраженіе противъ предметовъ вѣры не будетъ 
тогда колебать или смущать. Пока у насъ вѣра только 
умовая, возраженія Невѣровъ, входя въ умъ, колеблютъ 
основы его, и онъ, чувствуя подъ собою почву неспокойною, 
смущается. А когда догматы сердцемъ восприняты, тогда 
сколько хочешь возражай кто, возраженія сіи, оставаясь 
въ головѣ, не могутъ колебать основъ вѣры въ сердцѣ и
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умъ, чувствуя себя стоящимъ на арочной основѣ, остается 
совершенно покойнымъ. Это дастъ ему возможность най
ти или припомнить противувозраженіе и отразить напа
деніе; тогда какъ въ первомъ случаѣ, по причинѣ сму
щенія это не совсѣмъ ему удается, — и онъ, чувствуя 
себя побѣжденнымъ, скорбь глубокую причиняетъ сердцу. 
Когда же догматъ въ сердцѣ, то хотя бы умъ и не от
разилъ нападенія, покой вѣры не нарушается. Это есть 
великое благо.

Встрѣтили хорошій супъ, и почувствовали подступы 
плача.—Чего бы ради?—Ужъ не о себѣ ли,—что послѣ до
вольства прежняго, о коемъ вспомнилось при семъ, теперь 
у васъ все скудно. Если такъ, то это похоже на ропотъ: 
будто жалобу къ Богу возносите на Бога изъ-за своего 
положенія. Се—не добрѣ! Если возлюбили покаяніе, лю
бите и покаянную во всемъ обстановку, и радуйтесь, что 
она у васъ именно такая.

Прислали вы обращикъ записи того, чтд оставило впе
чатлѣніе при чтеніи. Добрѣ!—Но что же это на клочкѣ?! 
Надо тетрадь имѣть, или переплетенную книгу. А то все 
разлетится, и пропадетъ даромъ.—Можетъ быть, вы эту 
выписку сдѣлали на клочкѣ изъ книги или тетради? Или 
это у васъ черновое, а послѣ переписываете въ безопас
ное хранилище?—Ну, этотъ пріемъ не надеженъ. Лучше 
прямо записывать въ книгу или тетрадь.

Коснулись вы работъ. Какъ у васъ работы не по по
слушанію, а по своей волѣ, то вамъ можно распоряжать
ся ими такъ, чтобъ онѣ писколько не отвлекали васъ 
отъ внутреннихъ дѣланій. Слѣдуйте въ семъ св. Исааку 
Сиріанину. Онъ не благоволитъ къ работѣ и позволяетъ 
ее только въ случаѣ нужды, изрѣдка. Ибо она отвлека
етъ на себя умъ. Надо особый навыкъ пріобрѣсть, чтобъ 
не отвлекала. Неработать нельзя. Есть естественная въ 
ней потребность; однакожъ и увлекаться ею не должно. 
Египетскіе монахи цѣлый день работывали; но умомъ не 
отходили отъ Бога.
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Шройдетъ ли молитвенная ревность»? Пройдетъ, если 
будете ревновать только о вычитываніи молитвословій по 
уставу. Но не пройдетъ, если будете возгрѣвать внутрен
нюю молитву, а напротивъ будетъ все разгаратьея. Когда 
внутренняя молитва войдетъ въ силу, тогда она станетъ 
заправляющею молитвословіемъ, будетъ преобладать надъ 
внѣшнимъ молитвословіемъ, даже поглощать его. Отъ 
этого ревность молитвенная и будетъ разгаратьея: ибо 
тогда рай будетъ въ душѣ. Оставаясь же съ однимъ 
внѣшнимъ молитвословіемъ, можете охладѣть къ труду 
молитвенному,—хотя бы вы совершали его со внимані
емъ и пониманіемъ: главное—чувства сердца молитвенныя.

<Мысли, говорите, улеглись».—Какія мысли?! У врага 
такая тактика, что когда кто грѣшнымъ помысламъ не 
даетъ ходу, а тотчасъ ихъ отсѣкаетъ; то онъ отъ нихъ 
переходитъ ко всѣянію помысловъ пустыхъ и праздныхъ 
чтобъ отвлечь отъ помышленій духовныхъ, живитель
ныхъ, — а между тѣмъ высматриваетъ, нельзя ли какъ 
ухитриться смануть и на помыслы страстные. Такъ, мо
жетъ быть, у васъ не хорошіе помыслы улеглись, а пу
стые все бурлятъ. Въ такомъ случаѣ это половина дѣла. 
Надо добиваться до конца, — чтобъ и простые помыслы 
не роились въ головѣ.

ЬХХІ.

Каетесь, что, бесѣдуя съ одною инокинею, увлеклись 
желаніемъ блеснуть своимъ пониманіемъ духовной жизни. 
Дурно, что увлеклись; но хорошо, что замѣтили и жа
лѣете о томъ. Приложите еще твердое намѣреніе впередъ 
не поддаваться этой пустой страсти. Это есть тщеславіе 
или желаніе выставиться: знай нашихъ. Оно относит
ся къ области гордости, но отличается отъ ней очень, 
и въ проявленіяхъ мягче, но незамѣтнѣе. Гордость идетъ 
объ руку съ властолюбіемъ, командованіемъ и презрѣніемъ 
другихъ; а тщеславіе—родная сестра человѣкоугодія, то
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и другое раждаютъ лесть и лукавство другъ предъ другомъ, 
незлонамѣренное однакожъ. Тщеславіе премногообъятно 
и числа нѣтъ его оттѣнкамъ. Оно и прежде дѣла бываетъ, 
когда побуждаетъ сдѣлать что съ цѣлію озадачить, и въ про
долженіи дѣла прицѣшгивается и послѣ дѣла гонится въ 
слѣдъ, чтобъ отпять цѣну его. Прописываю сіе въ руковод
ство на будущее. Учитесь все и большое и малое творить 
во славу Божію, всегда имѣя въ мысли Бога предъ собою.

«Было у меня нѣкое непріятное смущеніе отъ одного 
лица,—и все меня понукало пойти и покрупнѣе поговорить 
ему. Все боролась, отражая эти нападки молитвою Іисусо
вою. Наконецъ, когда стихло смущеніе, я сходила, смирен
но объяснилась, взявъ нѣкую часть вины на себя, и миръ 
установился.» —Се добрѣ! И никогда никакому смутитель- 
ному помыслу не поддавайтесь, и ничего никогда по такимъ 
помысламъ не дѣлайте. Они всегда вражій, хоть и кажутся 
очень правыми. Вражья и правда—кривда, и всегда об
ращается врагомъ на зло памъ. И что взяли часть вины на 
себя — добрѣ. И всю бы мояшо было взять. Читайте о 
семъ у св. Дороѳея. У него и примѣровъ нѣсколько при
водится, какъ бывало, что лишь кто изъ раздорившихъ 
принималъ вину на себя, тоже приходило на умъ и дру
гому,—сходились и, виня себя одинъ предъ другимъ, воз
становляли между собою братскій миръ. Въ этомъ само
обвиненіи большая лежитъ тайна духовной жизни.

Пишете: «пришлось мнѣ быть свидѣтельницею разго
вора о письмахъ въ С.-Петербургъ по поводу тамошнихъ 
еретичествъ;—нашли въ нихъ одну вину — бранчивость: 
крикуны, ротозѣи, мыльнопузырники, и еще какіе-то».— 
Вы же сами, какъ смотрите на эти слова? Напрасно не 
прописали этого. Приходится заключить, что и вы съ 
ними согласны, только, можетъ быть, извиняете какъ 
нибудь эту бранчивость. — Извольте же удостовѣриться, 
что эго совсѣмъ не бранчивыя слова, а характеристика 
пашконщины. Если слова, коими по необходимости при
шлось выразить эту характеристику, не красивы, вина въ
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этомъ падаетъ не на писавшаго, а на инакоучащихъ, что 
выдумали такое учеиіе, которое и назвать нельзя добрымъ 
словомъ. Говорить, что въ письмахъ брань, начали сами 
пашковцы, другіе повѣрили, и твердятъ не читавши. Бран- 
чивыхъ словъ во всѣхъ письмахъ только и есть, что вы 
прописали. Есть ли толкъ твердить, что въ письмахъ — 
одна браиь?! Притомъ каждое слово присказано послѣ 
объясненія какой либо стороны ихъ ученія. Что они 
крикуны, сказано послѣ объясненія, что они выкри
киваютъ одинъ стишокъ и что съ крикомъ этимъ мы- 
чутся по С. - Петербургу. Что они ротозѣи, сказано 
послѣ объясненія, что, отвергая* богоучрежденныя таин
ства, они чаютъ подучать благодать, лишь ротъ разинувъ. 
Что они мыльнопузырники, сказано послѣ объясненія, что 
все ихъ ученіе красно на видъ, пусто и нисколько не 
прочно, какъ и мыльный пузырь красенъ, но пустъ и не
проченъ. Названы они еще лежебоками. Это потому, что 
по ихнему ничего не нужно кромѣ вѣры. Вѣрь только, н 
все ужъ необходимое ко спасенію въ семъ самомъ актѣ 
вѣры имѣешь. Вотъ какъ есть. Если пе хотятъ слыть 
подъ такими титлами, пусть бросятъ эго пустое и па
губное ученіе.

Да хоть бы и бранчпвыми признать такія слова,—паш
ковцы стоютъ еще и не такой брани. И намъ нечего ща
дить ихъ. У насъ въ моду вошло нѣжно обходиться со 
всѣми лжеучителями и ихъ ложью. Слѣдуетъ ли такъ? 
Посмотрите, какъ величали инакоучащихъ св. Апостолы 
и самъ Господь: растлѣнные умомъ, гордые (1 Тим. 6, 5), 
всегда учащіеся, и никогда въ разумъ истины придти не 
могущіе (2 Тим. 3, 7), суесловцы, умомъ прельщенные 
(Тит. 1, 10), злые звѣри, мерзкіе (Тит. 1, 12,16), облака 
безводныя, носимыя вѣтромъ, осеннія деревья, звѣзды 
блуждающія (Іуд. 12. 13)., вожди слѣпые, гробы поваплен
ные, снаружи красивые, а внутри полные костей смрад
ныхъ, змѣи, порожденія ехиднины (Матѳ. 23, 23—27). А 
ихъ инакоучснія вотъ какъ именовали: суесловія, бабьи
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басни (1 Тим. 1, 6; 4, 7), скверныя тщеславія (2 Тнм. 2,16), 
сѣть діавольская, бесѣды злыя (1 Тим. 6, 5), поражаю
щія, какъ ракъ (2 Тим. 2, 17. 26). Уловляютъ- они преу
множеніемъ льстивыхъ словесъ (2 Петр. 2, 3). Которые 
увлекаются ими, увлекаются потому, что по своимъ по
хотямъ избираютъ себѣ учителей, чешеми слухомъ (2 Тим. 
4, 3). Относиться же къ нимъ учатъ такъ: кто не приноситъ 
праваго ученія, того и въ домъ не принимать и радоватися 
ему не глаголать (не здороваться съ нимъ) (2 Іоан. 10. 11); 
а когда заговорятъ они о своемъ суесловіи, заграждать 
имъ уста (Тит. 1, 11). Кто право вѣровалъ и потомъ 
отпалъ, съ такими низ&е ясти (хлѣба - соли не водить 
(1 Кор. 5, 11). — Вотъ какъ надо говорить о еретикахъ 
и къ еретикамъ, и вотъ какъ слѣдуетъ къ нимъ отно
ситься. А у насъ только потворствуютъ имъ. Еслибъ 
оглашали ихъ всюду, какъ слѣдуетъ, и они были бы по
смирнѣе, и другимъ неохотнобъ было слушать такихъ за 
разителей.

ЬХХІІ.

Спрашиваете о кудели аввы Исаіи.— Куделію для врага 
бываетъ душа, когда онъ сманываетъ ее на мечты, не 
о грѣшномъ только, но вообще о небожественномъ, о 
пустомъ, суетномъ, и долго держитъ въ нихъ, переводя 
отъ одной къ другой. Это особенно старается онъ дѣ
лать въ церкви и дома на молитвѣ, чтобъ отвлечь вни
маніе отъ Бога. — Когда же это наконецъ прекратится? 
спрашиваете. Когда изыдетъ изъ Господа въ душу сила, 
какъ нѣкогда въ кровоточивую, тогда станетъ и теченіе 
помысловъ, какъ въ той сталъ токъ крови. А до того 
времени употребляйте трудъ и напряженіе держать себя 
во время молитвы въ какомъ либо религіозномъ чувствѣ. 
Гдѣ сердце, тамъ и вниманіе.

Относительно умной молитвы держите одну предо
сторожность, чтобъ при непрестанномъ памятованіи о
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Богѣ не забывать возгрѣвать и благоговѣйный страхъ,— 
и позывъ падать въ прахъ предъ лицемъ Бога, милости
вѣйшаго Отца, но и грознаго Судіи. Частое памятованіе о 
Богѣ безъ благоговѣйногва притупляетъ чувство страха 
Божія, и чрезъ то лишаетъ его того спасительнаго дѣйствія, 
которое ему принадлежитъ въ кругу духовныхъ движеній, 
и котораго, кромѣ его, пичто произвесть не можетъ.

А это что такое вы написали: < врагъ лѣзетъ. Что 
ему? Вѣдь знаетъ, что не поддадутся»? — Не слишкомъ 
ли много сказано? — Врагъ строитъ козни такъ, что 
дѣйствующій по его внушеніямъ не думаетъ, что худо 
дѣлаетъ и по его навѣту, а напротивъ воображаетъ, что 
дѣйствуетъ отъ себя и наилучшимъ образомъ. Въ этомъ 
предположеніи наилучшества въ дѣлахъ и смотрите, нѣтъ 
ли когтей врага. Даже и явный грѣшникъ не чуждъ мы
сли, что онъ отлично дѣйствуетъ. Какъ въ праотцѣ, такъ 
и въ насъ. Что стали уразумѣвать козни врага,—добрѣ. 
Внимайте острѣе себѣ,и все болѣе и болѣе будете ураз
умѣвать ихъ; но не думайте, что всегда можете перехит
рить его. Господа молите, и Ангела - Хранителя, и будетъ 
помощь мощная на разорваніе сѣтей вражескихъ.

ЬХХІІІ.

Дали вы себѣ льготу, позволивъ себѣ немного раз
влечься, а не поостерглись: ни глазъ, ни языка, ни мыслей 
не берегли. Оттого теплота ушла, и вы остались пусты.—  
Эго никуда негоже. Поспѣшите же возстановить внут
ренній строй, достодолжный,—или вымолить его: запри
тесь,—и все только молитесь и читайте о молитвѣ, пока 
вниманіе не соединится съ Богомъ въ сердцѣ, и тамъ 
не водворится духъ сокрушенія и умиленія, которымъ соб
ственно и надо опредѣлять, въ своемъ ли вы чинѣ, или 
выступили изъ него. Вы кажется о вниманіи судите, какъ 
объ излишней строгости, а она напротивъ есть корень 
внутренней духовной жизни. Почему врагъ больше всего
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противъ него и вооружается, и всеусильно строитъ предъ 
очаыи души обольстительные призраки, и влагаетъ по
мыслы о льготахъ и развлеченіяхъ. Вотъ онъ и васъ об
манулъ: натолковалъ вамъ, что можно дать себѣ льготу; 
вы и послушали и совсѣмъ бросили возжи; пошло воль- 
водвиженіе, вольнорѣчіе, вольноглазеніе,—и всему вольно, 
и мыслямъ, и чувствамъ и желаніямъ. — И извольте те
перь наслаждаться плодами своего премудраго дѣйство- 
ванія!—Это вамъ врагъ отплатилъ за вашу самонадѣян- 
ную рѣчь: <что лѣзетъ врагъ?! Вѣдь знаетъ, что не под
дадутся».—Видимо, что вы—мастерица не поддаваться!— 
Сознайтесь покрайней мѣрѣ, что охлажденіе и внутрен
нее нестроеніе по дѣламъ несете, какъ наказаніе. Тепло
ту духовную Богъ даетъ за труды вниманія къ себѣ 
предъ лицемъ Его. Что же, выходитъ, вы сдѣлали? Взяли 
столь драгоцѣный даръ Божій и выбросили за окно. 
Еслибъ ваша служанка, когда вы были въ міру, осмѣли
лась бросить за окно какой либо вашъ ей подарокъ, 
обычно не такъ цѣнный; что бы съ ней вы сдѣлали?! — 
По сему судите, что достойно есть сдѣлать съ вами Богу, 
котораго столь великій даръ вы презрѣли?! Но Онъ ми
лостивый не строго поступаетъ съ такими, — и опять 
готовъ возвратить брошенный даръ Его; только возвра
щаетъ его не скоро,—и этимъ ограничиваетъ свое нака
заніе.—Вотъ увидите.

Какъ вы стали исполнять молитвенное свое правило,— 
смѣняя чтеніе положенныхъ молитвословій поклонами 
съ краткою молитовкою отъ себя, — это очень хо
рошо и очень пригодно вамъ, особенно въ настоящемъ 
вашемъ разстройствѣ внутреннемъ. Ибо все — чиханіе и 
чиханіе не даетъ скоро соединиться вниманіемъ съ еди
нымъ, но причинѣ многомыслія отъ чтенія, по содержа
нію читаемаго.

Даруй вамъ, Господи, поскорѣе возсоединиться съ 
Нимъ, — и затѣмъ уже всегда неотлучно пребывать съ 
Нимъ, — и сидя и ходя, и въ церкви и дома, и работая
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и упраздняясь отъ работы. Какой предметъ болѣе до сто
ивъ непрерывнаго вниманія и смотрѣнія умнаго, какъ 
Господь? И извольте воздавать Ему сіе должное пред
почтеніе, — и мало-мало свобода, не въ думаніе, боль
шею частію ни о чемъ, пускайтесь, а къ тому устрем
ляйтесь, чтобъ неотступнѣе, глубже и пристальнѣе смо
трѣть въ лице Господа, всевидящаго и вездѣсущаго, го
воря въ себѣ: взыска Тебе лице мое, Господи, лица Тво
его взыщу.

Страхъ Божій, страхъ Божій, страхъ Божій— да не от
ходитъ отъ сердца!



ОБЪ УВАЖЕНІИ КЪ ЗАКОНУ.

ЧТЕНІЕ ДЛЯ НАРОДА.

Кто изъ насъ не бывалъ въ судѣ, если не въ каче
ствѣ дѣйствующихъ па немъ лицъ, то въ качествѣ сви
дѣтелей, зрителей, наблюдателей? Припомнимъ, что предъ 
тѣмъ, какъ явиться судьямъ, всегда раздается голосъ: 
«судъ идетъ!» Всѣ присутствующіе встаютъ съ своихъ 
мѣстъ, выражая этимъ свое уваженіе, почтеніе къ суду. 
Минута торжественная. Всѣ присутствующіе невольно 
проникаются мыслію, что предъ ними будетъ совершать
ся не обыкновенное какое-нибудь житейское дѣло, къ ко
торому приступаютъ часто необдуманно, поспѣшно и 
неосмотрительно, а нѣчто высокое, одно изъ важнѣйшихъ 
человѣческихъ дѣйствій — отправленіе правосудія. Этимъ 
же сознаніемъ естественно еще болѣе проникаются тѣ, 
въ рукахъ коихъ прямо, непосредственно находится судъ, 
т.-е. судьи и приглашенные имъ на помощь выборные 
отъ общества, такъ называемые присяжные засѣдатели.

Каждый изъ пасъ также замѣчалъ, что во всякомъ го
сударственномъ учрежденіи, во всякомъ правительствен
номъ присутственномъ мѣстѣ стоитъ такъ называемое 
зерцало и находится портретъ Государя Императора. 
Это тоже предметы, имѣющіе цѣлію внушить намъ ува
женіе къ власти и закону. Они показываютъ, что всякое 
государственное присутственное мѣсто—не такое обык
новенное мѣсто, гдѣ ыы можемъ вести себя вполнѣ сво-
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бодно, говорить и дѣлать, что вздумается,—но мѣсто, гдѣ 
слѣдуетъ вести себя прилично, говорить и поступать со
образно съ закономъ.

Кромѣ сего, намъ извѣстно, что при восшествіи новаго 
Государя на престолъ, при вступленіи на всякую госу
дарственную службу, при опредѣленіи на всякую обще
ственную должность, при показаніяхъ на судѣ въ каче
ствѣ свидѣтелей и при выполненіи обязанности присяж
ныхъ засѣдателей требуется присяга въ вѣрпости Вер
ховной власти и повиновеніи законамъ. На судѣ, въ виду 
необходимости особенно часто прибѣгать къ присягѣ, 
постоянно находятся па виду у всѣхъ и потребные для 
того священные предметы— Крестъ и Евангеліе.

То, о чемъ предваряется въ началѣ суда, чтб внуша
ютъ намъ упомянутыя непремѣнныя принадлежности вся
каго государственнаго присутственнаго мѣста и чего тре
буетъ отъ насъ присяга, чувство уваженія къ власти, 
суду и закону вообще, должно быть всегдашнимъ распо
ложеніемъ всѣхъ вообще гражданъ. Только тогда можетъ 
отправляться истинное правосудіе. Уваженіе къ закону 
есть одна изъ главныхъ обязанностей христіанина въ со
стояніи гражданскомъ.

Что такое законъ? Закономъ называются правила, съ 
которыми должны сообразоваться члены извѣстнаго об
щества, граждане извѣстнаго государства, съ цѣлію до
стиженія и водворенія порядка, правды и благосостоянія. 
Закономъ покровительствуются добрыя и полезныя стрем
ленія и дѣйствія гражданъ, предупреждаются, пресѣка
ются, наказываются и исправляются злыя стремленія и 
дѣйствія.

Первоначальный законъ и основаніе для всякаго чело
вѣческаго закона лежитъ въ нашей совѣсти. Оттого она 
и называется внутреннимъ нашимъ закономъ. За доброе 
намѣреніе и дѣйствіе совѣсть одобряетъ и награждаетъ, 
за злыя— осуждаетъ и наказываетъ. Этотъ законъ намъ 
прирожденъ, т.-е. требованія его такъ глубоко напеча-
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тлѣны въ нашей душѣ, что мы никогда и при всемъ же
ланіи не можемъ быть отъ нихъ свободными. Человѣкъ 
можетъ ослабить, на время заглушить свою совѣсть, но 
совсѣмъ истребить, изгладить ее не можетъ.

Когда люди соединяются вмѣстѣ въ какой либо союзъ 
или общество, то, на основаніи этого общаго всѣмъ за
кона совѣсти, а также разума и сознанія общественнаго 
благополучія и пользы, они устанавливаютъ извѣстные 
законы,—правила общежитія. Законы эти могутъ имѣть 
разную форму. То они имѣютъ значеніе обычая, когда 
люди держатся извѣстныхъ правилъ, потому что ихъ дер
жались люди жившіе прежде, ихъ предки; то они имѣ
ютъ значеніе договоровъ, когда люди для достиженія 
какой либо цѣли вступаютъ въ соглашеніе между собою 
по извѣстнымъ отношеніямъ и обстоятельствамъ жизни; 
то они имѣютъ значеніе повелѣній Верховной власти въ 
видахъ охраненія здоровья, спокойствія, порядка, иму
щества и вообще благосостоянія гражданъ. У народовъ, 
уже давно вступившихъ въ періодъ государственной жиз
ни, составляется цѣлый сводъ законовъ, который посто
янно пополняется, совершенствуется и иногда измѣняет
ся согласно обстоятельствамъ времени и потребностямъ 
гражданъ. Чѣмъ выше народъ по образованію и нрав
ственному состоянію, тѣмъ выше, совершеннѣе и его 
законы.

Законы обыкновенно составляются по указанію опыта. 
Встрѣчаются какіе либо вопросы и недоумѣнія въ об
щественной жизни, которые нужно разрѣшить,—происхо
дятъ какія либо затрудненія, споры, распри, которыя 
нужно устранить,—совершаются проступки, которые на
добно наказать, пресѣчь, предупредить, предостеречь отъ 
нихъ какъ способныхъ совершать ихъ, такъ и тѣхъ, кому 
они наносятъ вредъ,—и вотъ—составляются на всѣ встрѣ
чавшіеся и могущіе встрѣтиться случаи законы,—состав
ляются послѣ обстоятельнаго обсужденія дѣла со всѣхъ 
его сторонъ, — возможно полно, съ предусмотрѣнномъ
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всѣхъ случаевъ и препятствій къ осуществленію ихъ, 
всѣхъ осложненій при ихъ примѣненіи, при чемъ при
нимаются во вниманіе интересы всѣхъ лицъ, соприкос
новенныхъ къ извѣстному дѣлу, къ которому долженъ 
быть примѣненъ законъ. Участвуютъ въ составленіи за
коновъ люди преимущественно свѣдущіе въ этихъ дѣ
лахъ, люди богатые знаніями и опытомъ и отличающіеся 
высокими нравственными качествами. Прежде чѣмъ всту
пить въ дѣйствіе, всякій законъ проходитъ чрезъ нѣ
сколько ступеней (инстанцій), пересматривается, крити
куется, измѣняется, дополняется или сокращается и въ 
такомъ, уже очищенномъ и исправленномъ видѣ, когда 
предпринято со стороны лучшихъ людей, по мѣрѣ силъ 
человѣческихъ, все, что потребно для его совершенства, 
онъ представляется на благоусмотрѣніе самой высшей 
власти—Помазанника Божія—Царя, который, если согла
шается съ нимъ, утверждаетъ его и придаетъ ему свя
щенный характеръ (санкцію) непреложно.сти и неизмѣ
няемости, или же дѣлаетъ въ немъ поправки, или же, 
находя большіе недостатки, вновь повелѣваетъ пересмо
трѣть и еще обстоятельнѣе составить и изложить.

Въ законѣ выражается разумъ цѣлаго народа. Всту
паетъ въ силу закона только то, что надумано думою 
цѣлаго народа, что вытекаетъ изъ его потребностей, изъ 
цѣлаго склада его способностей, его мудрости, его нрав
ственности, быта, особенностей жизни, обстановки, что 
провѣрено опытомъ и вызвано цѣлымъ рядомъ обстоя
тельствъ и фактовъ. Если пословицы, которыя кратки, 
составляются иногда для забавы* для шутки, что назы
вается — для краснаго словца, считаются выраженіемъ 
народной мудрости, то тѣмъ болѣе выраженіе ея можно 
видѣть въ законѣ, который надумывается долго, проходитъ 
чрезъ сознаніе народа медленно, многократно провѣряет
ся, дополняется и исправляется.

Въ законѣ сказывается разумъ многихъ поколѣній. 
Жившіе прежде насъ наши соотечественники въ числѣ

4ЧАСТЬ II.
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другихъ видовъ умственнаго наслѣдства оставили намъ 
и различныя узаконенія и правила, которыми они руко
водствовались въ своей жизни. Нашъ народъ, народъ 
русскій, съ самыхъ раннихъ поръ своего историческаго 
существованія старался водворить законъ и право въ 
своей странѣ. Не мало было у насъ мудрыхъ нравителей, 
которые заботились о составленіи законовъ. Такъ одинъ 
изъ древнихъ знаменитыхъ русскихъ князей Ярославъ 
Мудрый составилъ «Русскую Правду»; предки наши со
ставляли письменные договоры съ своими князьями, а 
князья — съ иноземными народами; великій князь Іо
аннъ ПІ-й и царь Іоаннъ ІУ-й Грозный оставили намъ 
свои «Судебники», а благочестивый царь Алексѣй Михай
ловичъ, отецъ Петра великаго, «Соборное Уложеніе». 
Извѣстно, какъ хлопоталъ о законѣ Петръ великій и какъ 
много сдѣлала для него мудро правившая великая Ека
терина. Благочестивѣйшіе государи Александръ І-й и 
Николай І-й также много заботились о немъ, пользуясь 
трудами знаменитаго графа Сперанскаго. Тому, что сдѣ
лалъ для закона и права въ Бозѣ почившій Государь 
Императоръ Александръ Николаевичъ и что продолжаетъ 
дѣлать его августѣйшій преемникъ, нынѣ благополучно 
царствующій Государь, тому мы сами свидѣтели. Не все 
конечно, что было закономъ для нашихъ предковъ, сохра
нило и для насъ силу закона: многое, что узаконено 
было при нихъ, въ наше время отмѣнено, напримѣръ, 
крѣпостное право, позорпыя тѣлесныя наказанія и самое 
публичное отправленіе ихъ. И это наше благо, что мы 
живемъ подъ болѣе мудрыми и мягкими законами, хотя 
относительно законовъ и вовсе нельзя признать безуслов
но справедливымъ то положеніе, что все, что было преж
де, хуже настоящаго. Иногда бываетъ и наоборотъ: ино
гда поспѣшно, въ силу желанія извѣстныхъ лицъ или 
извѣстныхъ партій, отмѣняется то доброе, о чемъ при
ходится послѣ пожалѣть и къ чему приходится иногда 
возвращаться, хотя возстановить старое гораздо труднѣе,
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чѣмъ отмѣнить. Для примѣра приведемъ хотя бы къ сча
стію недолго просуществовавшее у насъ разрѣшеніе теа
тральныхъ представленій и зрѣлищъ наканунѣ воскресныхъ 
дней, великихъ праздпиковъ и Великимъ постомъ. Этому 
разрѣшенію, конечно, рады были иновѣрцы и вольнодум
цы,—но истинно русскіе люди, чтущіе свою вѣру и бла
гіе отеческіе обычаи, глубоко скорбѣли о немъ, и вотъ 
нынѣ благополучно царствующій Государь, свято блюду
щій все истинно русское, внялъ этой скорби, раздѣлилъ 
ее съ лучшими людьми и возстановилъ въ прежней силѣ 
статью закона, которая запрещаетъ эти представленія и 
зрѣлища.

На законы нужно смотрѣть еще не только какъ на 
выраженіе мудрости извѣстнаго парода и многихъ его 
поколѣній, но и какъ на умственное достояніе многихъ 
народовъ съ ихъ многими поколѣніями. Какъ вообще все 
человѣческое свойственно всѣмъ народамъ, такъ тоже 
должно сказать и относительно законовъ. Многіе потреб
ности и случаи жизни, вызывающіе законы, одинаковы 
у многихъ пародовъ. Народы сносятся другъ съ другомъ, 
оказываютъ вліяніе одинъ на другой. Являются заим
ствованія, подражанія. Тоже и въ дѣлѣ законовъ. Такъ 
у Грековъ, отъ которыхъ мы приняли св. христіанскую 
вѣру, мы приняли и многіе законы. Торговыя сношенія 
между народами, родствепныя связи между владѣтельны
ми особами разныхъ народовъ вносили и законы однихъ 
странъ въ другія. Были и есть народы, которые по 
умственному складу, направленію и по преимуществен
ной зрѣлости особсппо способны были къ составленію 
законовъ. Таковы были напримѣръ въ древнее время 
Римляне, у которыхъ ныпѣшпіе европейцы заимствовали 
большую и главпую часть своего законодательства. Тако
вы и въ пастоящее время Англичане, Фрапцузы, Нѣмцы, 
которые, по силѣ своего болѣе высшаго образованія, по 
своимъ талантамъ и способностямъ, а также и по своей 
сравнительно большей древности, будучи руководителями

4*
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другихъ народовъ во многихъ отношеніяхъ, руководятъ 
и въ дѣлѣ законовъ. И тѣ законоположенія особенно 
цѣнны и заслуживаютъ уваженія, которыя прошли чрезъ 
разумъ многихъ народовъ, не исключая и наиболѣе древ
нихъ и наиболѣе одаренныхъ силами и способностями.

Законъ есть постоянный и необходимый способъ опре
дѣленія ограниченнаго и измѣнчиваго существа. Бслибы 
не были составлены людьми законы, то не было бы ни
чего прочнаго и твердаго въ ихъ взаимныхъ отношені
яхъ. Постоянно были бы допускаемы исключены^ съ од
ними поступали бы такъ, съ другими иначе; всегда бы 
нашлись защитники и покровители неправды; не было бы 
недостатка въ притѣснителяхъ невинныхъ и въ обидѣ 
беззащитныхъ. При самыхъ лучшихъ желаніяхъ со сто
роны лучшихъ людей соблюсти правду, всегда было бы 
искушеніе нарушить ее или въ угоду силы, или род
ства, или знакомства и дружбы, и главное—всегда было 
бы мѣсто подозрѣнію, что не вполнѣ соблюдена правда. 
Законъ можетъ быть несовершеннымъ, но если онъ соб
людается всѣми, то всѣ равны предъ нимъ; какъ досто
инства сго благодѣтельно проявляются на всѣхъ, такъ и 
недостатки отзываются на всѣхъ. При существованіи 
одного общаго для всѣхъ закона, всякій, кто ни прибѣг
нетъ къ нему, богатый или бѣдный, вельможа или про
столюдинъ, всякій можетъ найти равную защиту и по
кровительство своимъ справедливымъ требованіямъ и 
равное противодѣйствіе несправедливымъ стремленіямъ. 
Оттого правосудіе и изображается, какъ, вѣроятно, и вы 
видали, въ образѣ женщины съ заказанными глазами, ко
торая держитъ въ рукахъ вѣсы, обѣ чашечки которыхъ 
стоятъ на одномъ уровнѣ. Законъ неумолимъ и строгъ, 
но для всѣхъ. Законъ милостивъ и снисходителенъ, но 
для всѣхъ. Законъ есть проявленіе божественнаго нача
ла въ человѣкѣ. Онъ показываетъ стремленіе человѣка 
водворить правду на землѣ подобную той, какая суще
ствуетъ на небѣ. Животныя также повинуются извѣст-
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нымъ законамъ, но но неясному стремленію, по такъ на
зываемому инстинкту. Одинъ только человѣкъ повинуется 
закону добровольно съ сознаніемъ его важности и обя
зательной силы. Оттого законодатели у всѣхъ народовъ 
пользовались и пользуются величайшимъ почтеніемъ на 
ряду съ первыми благодѣтелями человѣчества. Законы 
имѣютъ ближайшую связь съ религіей. Намъ извѣстно, 
что величайшій пророкъ и учитель вѣры ветхаго завѣта 
былъ вмѣстѣ и величайшимъ законодателемъ не только 
въ религіозномъ смыслѣ, но и въ гражданскомъ.

Такъ закопы и но происхожденію своему и по значе
нію своему имѣютъ полпос право на наше вниманіе и 
уваженіе къ нимъ..И это—священная обязанность всѣхъ 
вообще гражданъ. Чтобы быть истивными гражданами, 
всѣ мы должпы, такъ сказать, съ молокомъ матери вос
принять въ себя уваженіе къ законамъ, всѣ мы должны 
быть воспитаны въ уваженіи къ нимъ, и потомъ, когда 
становимся самостоятельными гражданами, должны во 
всю жизнь неуклонно, непрерывно и неизмѣнно строго 
соблюдать ихъ. То государство, то общество, гдѣ слабо 
уваженіе къ законамъ, непрочно и ненадежно. Въ такомъ 
случаѣ не обезпечены надлежащимъ образомъ ни лич
ность, ни имущество, ни здоровье, ни порядокъ, ни во
обще благосостояніе гражданъ. Направленіе, когда свято 
и неуклонно почитаются и соблюдаются законы, направ
леніе, столь желательное и для власти и для всѣхъ вооб
ще гражданъ, называется законностію. Законъ представ
ляетъ выраженіе Верховной Власти, а законность—под
чиненіе ей со стороны всѣхъ и каждаго. Само собою ра
зумѣется,' что первый примѣръ такого подчиненія обязаны 
показывать высшія власти. Но затѣмъ и всѣ остальные 
граждане должны соревновать другъ другу въ правиль
номъ и неуклонномъ соблюденіи законовъ. Строго соб
людаемый законъ даетъ возможность Верховной Власти 
непрестанно ограждать интересы государства и населе
нія, вносить въ жизнь ту правильность, безъ которой не-
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мыслимо существованіе общества. И поистинѣ счастливо 
то общество, гдѣ господствуетъ уваженіе къ законамъ, 
начиная съ высшихъ правящихъ классовъ до низшихъ. 
Всѣ отправленія общественной жизни совершаются здѣсь 
правильно; всѣ члены общества полны довѣріемъ другъ 
къ другу; всѣ идутъ къ одной цѣли свѣтлымъ путемъ 
правды, избѣгая темныхъ и мрачныхъ закоулковъ лжи и 
обмана. Правосудіе высшихъ властей воспитываетъ и въ 
народѣ любовь къ правдѣ: грубые, дикіе нравы и обычаи 
сами собою исчезаютъ; пороки ослабѣваютъ и уменьша
ются, холодность и равнодушіе къ судьбѣ ближнихъ усту
паютъ мѣсто общественной связи и взаимной помощи; 
вмѣсто лукавства, коварства и злобы царствуютъ прямо
душіе, согласіе и любовь. Какъ солнце благотворно дѣй
ствуетъ на землю, освѣщая, согрѣвая и способствуя пло
дородію ея, такъ и уваженіе къ правдѣ и закону, идущее 
сверху, благотворно дѣйствуетъ на народъ. Какъ земля, 
воспринимая благотворныя вліянія солнца, украшается 
растеніями и бываетъ плодоносна, гакъ и народъ, охотпо 
и съ любовію подражающій и соотвѣтствующій закон
нымъ видамъ законныхъ властей, процвѣтаетъ и благо
денствуетъ. Какъ отъ дѣйствія солнца и благотворныхъ 
исиареній земли очищается воздухъ,—такъ и отъ любви 
къ правдѣ, идущей сверху донизу, очищается обществен
ный воздухъ. Такъ правда начальствующихъ й подчинен
ныхъ взаимно поощряетъ однихъ другими, правосудіе 
правящихъ постоянно болѣе и болѣе сіяетъ въ очищен- 
помъ воздухѣ общественной жизни; уваженіе къ правдѣ 
и закону со стороны подчиненныхъ все болѣе и болѣе 
усиливается подъ благотворнымъ вліяніемъ начальствую
щихъ. Хотя не часто, а такія времена бывали въ исто
ріи. Таковы были напримѣръ въ исторіи царства іу
дейскаго времена праведныхъ царей Іосафата, Езекіи и 
Іосіи.

Нашъ народъ русскій, благодареніе Богу, издревде от
личался чувствомъ законности и уваженіемъ къ законамъ.
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Это показываетъ вся исторія нашего народа. Онъ самъ 
призвалъ къ себѣ князей, чтобы они правили иыъ, и до
бровольно подчинился имъ, исполняя всѣ издаваемые ими 
законы. Во время самыхъ княжескихъ усобицъ народъ 
старался стоять на почвѣ законности. Во время между
царствія и смутъ Московскаго государства находились 
достойные граждане, которые единственное спасеніе оте
чества видѣли въ уваженіи и преданности законной вла
сти. Припомнимъ не столь давнее время—время освобож
денія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Всѣ опа
сались, что по этому случаю легко можетъ случиться 
возмущеніе, ожидали проявленія чего-то похожаго на мя
тежъ и принимали мѣры предосторожности въ этомъ 
смыслѣ; но однакожъ приснопамятный день 19-го февраля 
1861 года прошелъ совершенно спокойно. Вездѣ слыш
ны были только молитвы и выраженія теплой благодар
ности къ Царю-Освободителю. Кто не знаетъ русскаго 
солдата съ его непреодолимымъ чувствомъ долга и уваже
нія къ закоиу? Случалось, что стоявшіе на часахъ воины 
оставались на своемъ мѣстѣ, нс смотря пи на какія, по- 
видимому, неодолимыя препятствія, и становились жер
твами то жестокаго мороза, то взрыва какого-либо поро- 
ховаго погреба, когда послѣ нихъ оставались только одни 
ихъ косточки; то наконецъ, исиріятель, думавшій, что все 
уже бѣжало предъ нимъ, вдругъ, къ изумленію своему, 
встрѣчаетъ фигуру русскаго солдата, который вѣрно 
остался на своемъ постѣ до конца. Случалось, да и те
перь иногда случается, что какой-либо простой извощикъ 
возвращаетъ оставленную въ экипажѣ или потерянную 
на улицѣ, иногда очень дорогую, вещь, желая лучше по
лучить законную часть находки, чѣмъ незаконно при
своить себѣ всю вещь и скрыть ее. Случалось, да и те
перь по мѣстамъ встрѣчается, что простой крестьянинъ 
отказывается отъ извѣстнаго вознагражденія за свои тру
ды и услуги, находя оное превышающимъ послѣднія. 
Нерѣдко приходится слышать, что мужъ и жена, выра-
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жая свою заботливость другъ о другѣ, говорятъ: «вѣдь— 
онъ или она — мнѣ законъ!» Все это показываетъ, что 
чувство законности и уваженія къ законамъ довольно 
крѣпко вкоренено въ русскомъ народѣ.

Но въ послѣднее время, какъ заявилъ въ извѣстномъ 
пастырскомъ своемъ посланіи папіъ Всероссійскій Свя
тѣйшій Правительствующій Спнодъ, въ русскомъ народѣ, 
къ великому прискорбію, стало замѣтно ослабленіе чув
ства законности и уваженія къ законамъ. Появились люди, 
которые, чтобы провести въ народъ свои сумасбродныя 
ученія, старались подкопать здоровыя и крѣпкія основы 
русской народной жизни и въ томъ числѣ уваженіе къ 
законамъ. Мы же, вмѣсто того, чтобы свято блюсти за
вѣты отцовъ, чтобы зорко и неуклонно стоять на стражѣ 
охраненія законовъ и тѣмъ противодѣйствовать врагамъ 
закона и законности, мы своею безпечностію, нерадѣні
емъ и безучастнымъ отношеніемъ къ дѣламъ обществен
нымъ какъбы подавали имъ поводъ и основаніе питать 
ихъ дерзкія надежды...

Въ послѣднее время и въ обществѣ нерѣдко слышатся 
жалобы иа недостаточное соблюденіе законовъ. II прежде 
говорили, по теперь особенно часто повторяютъ народ
ную поговорку: «законы святы, да исполнители лихіе 
супостаты». И обыкновенно чаще и прежде всего обви
неніе падаетъ на власть. Такъ жалоба на неправду въ 
судѣ особенно часто раздается въ обществѣ. Положимъ, 
что бываетъ она и справедлива. Но справедливо ли въ 
этомъ случаѣ обвинять только одну власть, однихъ судей? 
Послушаемъ, какъ разсуждаетъ объ этомъ мудрый свя
титель, блаженной памяти митрополитъ Московскій Фи
ларетъ. «Не въ извиненіе неправедно судящихъ, которые 
дадутъ въ томъ отвѣтъ Богу и Верховной Власти, но для 
изысканія источниковъ правды и неправды общественной, 
спросилъ бы я, говоритъ онъ, жалующихся на неправо
судіе: такъ ли строго сами они хранятъ правосудіе, какъ 
взыскательно требуютъ онаго отъ другихъ? Еслибы судія
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отъ цѣлаго сонма людей, окружающихъ его, слышалъ одни 
рѣчи, что они желаютъ найти въ судѣ правосудіе, каково 
бы оно ни было для нихъ, а не выиграть дѣло, какъ случит
ся, только бы получить желаемое; что они отвращаются 
мысли быть развратителями суда, въ которомъ пришли 
искать правды: какое подкрѣпленіе имѣлъ бы судія про
тивъ искусителя, который захотѣлъ бы совратить его къ 
лихоимству! Но если цѣлая толпа имѣющихъ нужду въ 
судѣ требуетъ только удовлетворенія, справедливо ли оно, 
или нѣтъ; если мзда идетъ въ судъ менѣе застѣнчиво, 
вежели правда: то народъ, жалующійся на неиравду суда, 
не самъ ли усиливаетъ преступленіе, на которое жа
луется *)?»

Справедливость этого сужденія можно показать и на 
другомъ примѣрѣ изъ области тогоже суда. Въ послѣд
нее время, съ дарованіемъ намъ суда скораго и мило
стиваго, появилось сословіе адвокатовъ, или иначе защит
никовъ. Конечно цѣлію этого учрежденія было оказать 
помощь подсудимому въ объясненіяхъ на судѣ, — такъ 
какъ иные нс умѣютъ говорить свободно, иные отъ самой 
обстановки и вида суда волнуются и смущаются; но какъ 
многія, даже хорошія, учрежденія въ примѣненіи къ жизни 
нерѣдко извращаются, такъ подобныя явленія обнаружи
вались нерѣдко и въ упомянутомъ учрежденіи. Нѣкото
рые адвокаты, усматривая въ своей должности не столько 
средство узнать истину, достигнуть правды, сколько сред
ство достигнуть славы, почести и, что особенно отлича
етъ наше время, быстро увеличить свое состояніе, дѣй
ствуютъ какъ разъ наперекоръ своему призванію и, за
глушая въ себѣ чувство законности и правды,' всѣми си
лами и средствами, какія только даютъ таланты и обра
зованіе, стараются представить черное бѣлымъ и наобо
ротъ, оправдать виновнаго и осудить невиннаго, вынуть

*) См. Слово въ день тезоименитства Государя Императора Алек
сандра 1-го въ новомъ изданіи сочиненій Филарета, митр. Моск.. 
т. И стр. 341.
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сухимъ изъ воды самаго закоренѣлаго и очевиднаго пре
ступника. Какое здѣсь уваженіе къ законамъ и правдѣ? 
Какая нравственность, какое христіанство? И если граж
дане, вмѣсто того, чтобы всѣми мѣрами противодѣйство
вать подобному беззаконію, приходятъ въ восторгъ отъ 
фальшиваго краснорѣчія такихъ защитниковъ, не только 
не обличаютъ ихъ или, по крайней мѣрѣ, не выражаютъ 
своего несочувствія къ ихъ ложному пути, но всячески 
поощряютъ ихъ и прибѣгаютъ къ помощи такихъ защит
никовъ, то о какомъ уваженіи къ законамъ можетъ идти 
рѣчь? Здѣсь вопросъ по въ томъ, на чьей сторонѣ прав
да и законъ, а въ томъ, кто обѣщаетъ дать за труды 
больше. И какое развращеніе, какая опасность вносится 
такимъ путемъ въ общество! Какъ можетъ идти здѣсь 
выполненіе законодательства? Въ какомъ духѣ мы воспи
таемъ, идя такимъ путемъ, молодое поколѣніе? Какое 
наслѣдство оставимъ послѣ себя своимъ потомкамъ? Но 
что говорить о будущемъ? Никто изъ насъ въ такомъ 
случаѣ не застрахованъ и въ настоящемъ отъ опасности 
быть въ положеніи менѣе давшаго защитнику и слѣдо
вательно отъ опасности быть невинно осужденнымъ. Если 
такъ дѣлаютъ, такъ поступаютъ люди образованные, то 
мы нс говоримъ уже о тѣхъ жалкихъ личностяхъ, ко
торыя за самую малѣйшую плату готовы доказывать что 
угодно, идти въ ложные свидѣтели и защитники. Одно 
развѣ некрасивое прошлое и неискуство ихъ можетъ 
избавить отъ вреда, который они могли бы причинить. 
Какъ могли бы появляться подобные дѣятели, еслибы въ 
обществѣ господствовало уваженіе къ законамъ? Какъ 
могли бы выноситься оправдательные приговоры явнымъ 
преступникамъ, еслибы всѣ граждане стояли на стражѣ 
соблюденія законовъ? Если эта обязанность лежитъ на 
всѣхъ вообще гражданахъ, то особенно она лежитъ на 
тѣхъ лицахъ, которыя прямо призываются къ учаотію въ 
дѣлѣ суда, на такъ называемыхъ присяжныхъ засѣдате
ляхъ. Они должны преимущественно со вниманіемъ слѣ-
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дить за разбирательствомъ дѣла, имъ порученнаго, долж
ны чтить и знать законы. Самъ законъ говоритъ, что 
никто не долженъ отговариваться незнаніемъ закона. Но 
для правильнаго сужденія на судѣ часто даже не тре
буется точнаго знанія законовъ. Часто судятся такія пре
ступленія, когда здравый смыслъ и совѣсть прямо гово
рятъ, что подсудимый виповенъ. Поддаваться же хитрымъ 
и льстивымъ рѣчамъ защитниковъ значитъ показывать 
или прямое равнодушіе, если не явное неуваженіе къ 
законамъ, или же ложное милосердіе, которое болѣе мо
жетъ принести вреда, чѣмъ присужденіе заслуженнаго 
законнаго наказанія.

Извѣстны также крупные недостатки нашего кресть
янскаго волостнаго суда. Въ общемъ нашему крестьянину 
нельзя отказать ни въ здравомъ смыслѣ, ни въ извѣст
наго рода смѣткѣ и пониманіи дѣла, ни въ чувствѣ 
честности, правды и уваженія къ закопамъ,—во всѣхъ 
тѣхъ качествахъ, которыя нужны для производства нро- 
стаго, нс многосложнаго крестьянскаго суда. И дѣйстви
тельно во многихъ случаяхъ рѣшенія крестьянъ отлича
ются удивительною простотою и вмѣстѣ правильностію 
взгляда па дѣло, дѣловитостію, иногда мягкостію и участ
ливымъ отношеніемъ къ судьбѣ своихъ собратій. Но эго 
бываетъ далеко не вездѣ и не всегда. Особенно въ по
слѣднее время, по замѣчанію многихъ наблюдателей, въ 
отправленіе крестьянскаго правосудія вкралось весьма 
многое не доброе, при помощи чего возможны стали не
справедливые приговоры, притѣсненіе невинныхъ, обида 
слабыхъ и безпомощныхъ — въ угоду сильнымъ и доста
точнымъ, но не всегда правымъ и честнымъ крестьян
скимъ дѣльцамъ. Это прискорбное явленіе происходитъ 
отъ многихъ и разнообразныхъ причинъ, особенно же 
отъ одной сильно укоренившейся въ нашемъ народѣ 
страсти, страсти къ пьянству. Безъ угощенія виномъ, 
какъ извѣстно, не обходится почти ни одна изъ крестьян
скихъ мірскихъ сходокъ. Продажа вина, къ великому
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соблазну тяжущихся сторонъ и ихъ судей, нерѣдко про
изводится при самыхъ волостныхъ правленіяхъ. Прибѣ
гающаго къ волостному правосудію обыкновенно прежде 
всего спрашиваютъ, сколько онъ выставитъ па міръ вина; 
при этомъ торгуются, запрашиваютъ и сбавляютъ коли
чество вина по большинству голосовъ. Нерѣдко случает
ся, что примутъ угощеніе и съ праваго и съ виноватаго, 
и весьма часто, къ прискорбію, бываетъ, что вѣсы пра
восудія склоняются на сторону того, кто выставилъ вина 
больше. Какой же можетъ быть здѣсь судъ? Иные мо
жетъ быть и хотѣли бы судить по убѣжденію, по совѣ
сти; но искушеніе при видѣ вина слишкомъ велико, борь
ба чувства долга и чести со страстію къ вину слишкомъ 
неравномѣрна, примѣръ другихъ, наиболѣе падкихъ къ 
вину, слишкомъ заразителенъ, — и вотъ подпоенная со
вѣсть, отуманенная голова, разслабленный языкъ кресть
янъ - судей произносятъ рѣшенія, за которыя послѣ са
мимъ судьямъ приходится краснѣть и горько сожалѣть 
объ ихъ причинахъ и послѣдствіяхъ.

Въ настоящее время благодѣтельное правительство 
наше приходитъ на помощь этой крестьянской бѣдѣ. 
Сознавъ, какой вредъ во всѣхъ отношеніяхъ приноситъ 
народу пьянство, оно призвало въ С.-Петербургъ свѣду
щихъ людей со всей Россіи и предложило имъ разсу
дить, какія мѣры слѣдуетъ принять, чтобы ограничить 
зло отъ пьянства, подтачивающее въ корнѣ народное 
благосостояніе. Свѣдущіе люди принялись за дѣло съ 
ревностію и усердіемъ, рѣшили уже многіе важные во
просы, приняли многія дѣльныя и полезныя мѣры, и есть 
надежда, что они предложатъ дѣйствительное врачевство 
противъ народнаго недуга. Дай Богъ только, чтобы добрыя 
и полезныя постановленія свѣдущихъ людей не остались 
на одной бумагѣ, чтобы они скорѣе перешли въ дѣло и по
томъ въ жизни соблюдались съ неуклонною твердостію и 
постоянствомъ. Отъ этого выиграло бы многое въ русской 
жизни: сократилось бы количество преступленій; возвы
силось бы правосудіе, порядокъ и вообще благосостояніе.
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И не только въ судѣ, гдѣ требуется особенно широ
кое и строгое принѣненіе законовъ, но и вообще въ 
жизни каждый изъ насъ въ тоыъ кругѣ, въ 'томъ званіи 
и состояніи, въ которомъ поставленъ, долженъ всемѣрно 
заботиться о соблюденіи законовъ. Такъ воинъ ли кто? 
Онъ долженъ помнить наставленіе данное еще св. Іоан
номъ Крестителемъ относительно своего званія: итого 
не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своимъ жа
лованьемъ (Лук.. 3, 14). Но если онъ будетъ поступать 
противно сему наставленію; если оружіе, ввѣренное ему 
для защиты отечества отъ враговъ внѣшнихъ, будетъ 
обращать противъ мирныхъ и безоружныхъ гражданъ; 
если, пользуясь своимъ положеніемъ, будетъ обижать 
и притѣснять ихъ; если будетъ прибѣгать къ клеве
тѣ, злорѣчію и вымогательству, — то какой онъ чти
тель и блюститель законовъ? Онъ въ такомъ случаѣ 
будетъ руководствоваться не закономъ правды, а без
законнымъ правомъ сильнаго.—Промышляетъ ли кто тор
говлею, ремесломъ или какимъ - либо другимъ заняті
емъ? Онъ долженъ поступать по закону: не долженъ ни 
обманывать качествомъ товара или издѣлія, не долженъ 
ни обмѣривать, ни обвѣшивать, не долженъ запрашивать 
за свой товаръ или издѣліе несоразмѣрную и несправед
ливую цѣну, не долженъ пользоваться неопытностію или 
щедростію покупателей. Всякій занимающійся торговлею 
и промышленностію долженъ помнить, что честность и 
законность болѣе всего способств>ютъ торговлѣ и про
мышленности и слѣдовательно его собственной пользѣ. 
Кто не обманываетъ другихъ, тотъ и самъ нс рискуетъ 
быть обманутымъ. Здѣсь естественно и прежде всего 
исполняется законъ, изреченный Господомъ Спасите
лемъ: какою мѣрою мѣрите, такою и вамъ будутъ мѣ
рить (Матѳ. 7, 2). И къ чему повела бы незаконная при
быль, пріобрѣтенная торговцемъ и промышленникомъ? 
Кто незаконно пріобрѣталъ бы, тотъ не сталъ бы доволь
ствоваться пристойнымъ содержаніемъ себя и своего се
мейства, у того увеличились бы потребности и прихоти
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тотъ сталъ би подражать въ великолѣпіи вельможамъ; не
соразмѣрныя траты отъ невѣрной прибыли, потому что 
не всегда же опа удастся, а иногда, открывъ глаза по
купателямъ, приведетъ торговца къ убыткамъ и поте
рямъ,—песоразмѣрныя траты могутъ причинить разстрой
ство состоянія, ввести въ долги, а отсюда уже одинъ 
только шагъ до нищеты и раззоренія, а ипогда и до пре
ступленій, и тогда-то, легко можетъ случиться, виновно
му придется подпасть суду и дѣйствію законовъ, за на
рушеніе законовъ. Кто не хотѣлъ равномѣрно и во все 
время соблюдать законы и цѣнить ихъ силу и достоин
ство, тому придется испытать на себѣ единовременное 
и усиленное дѣйствіе законовъ. И вообще въ жизни, на 
каждомъ шагу, какъ въ важныхъ дѣлахъ, такъ и въ ма
лыхъ, у себя ли дома, или въ общественныхъ мѣстахъ и 
на улицѣ, вездѣ и всегда мы должны проявлять уваженіе 
къ законамъ. Такъ нс должны быть допускаемы брань, 
сквернословіе, и дома, и на улицахъ, какъ слова протн- 
вузаконныя; тѣмъ болѣе не должны быть допускаемы про
явленія дикости и жестокости, какъ, напримѣръ, кулачные 
бои, разнаго рода травли животныхъ и т. под.; не долж
ны быть допускаемы всякіе виды обмана и надувательства, 
каковы напримѣръ азартныя и нечестныя игры, поддѣлка 
монеты и продуктовъ, обманываніе пеопытныхъ крестьянъ и 
крестьянокъ, прибывающихъ въ большіе города, которымъ, 
какъ нерѣдко случается, ловкіе любители легкой прибыли, 
пользуясь ихъ темнотою, навязываютъ поддѣльныя вещи, 
выманивая при этомъ кровныя, иногда послѣднія трудо
выя деньги,—также членовредительство съ цѣлію избѣжать 
военной службы. Не должны быть допускаемы кулачество, 
барышничество и всякій печестпый и корыстный посту
покъ относительно ближняго. Въ особенности же никакъ 
не должно позволять себѣ своеволія и самоуправства. 
Таковы были напримѣръ прискорбныя насилія, сдѣланныя 
въ нѣкоторыхъ городахъ и мѣстечкахъ нашего южнаго 
края надъ евреями. Это были дѣйствія въ иолномъ смы
слѣ своевольныя и противузакоиныя. Если нашему народу
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и приходилосъ часто терпѣть отъ нихъ многія обиды, то 
во всякомъ случаѣ защиты отъ нихъ надобно было искать 
въ законахъ, а никакъ не слѣдовало прибѣгать къ на
силію и личной расправѣ. Правда противъ этого могутъ 
сказать: съ евреями трудно бороться на почвѣ закона, 
они обыкновенно обдѣлываютъ свои темныя дѣла соеди
ненными силами, защищая и поддерживая другъ друга; 
они преслѣдуютъ свои корыстныя цѣли, большею частію 
основываясь на законѣ; они нерѣдко самый законъ на
клоняютъ въ свою пользу и заставляютъ служить своимъ 
неблаговиднымъ цѣлямъ. Положимъ, что это бывало по 
мѣстамъ и бываетъ доселѣ; по нѣтъ сомнѣнія, что по
добнымъ уловкамъ евреевъ, проходившимъ доселѣ неза
мѣченными, скоро будетъ положенъ конецъ. Правитель
ство наше, чуткое къ народнымъ нуждамъ, убѣдившись, 
что евреи дѣйствительно преслѣдуютъ и обижаютъ ко
ренное русское населеніе, обратило свое вниманіе -на 
еврейскій вопросъ и приняло мѣры къ ограниченію и 
прекращенію чинимаго ими зла. Какъ на одну изъ такихъ 
предположенныхъ мѣръ, можемъ указать на воспрещеніе 
евреямъ розничной продажи питей во всѣхъ городахъ и 
селеніяхъ Россійской Имперіи. Можно надѣяться, что 
предприняты будутъ и другія мѣры въ томъжс духѣ и 
въ томъже направленіи. Но во всякомъ случаѣ, каковы 
бы ни были продѣлки евреевъ, какъ бы евреи ни ухит
рялись обходить законъ, это не даетъ права намъ къ 
употребленію насилія надъ ними и слѣдовательно къ но
вому и усиленному нарушенію законовъ. Насиліемъ не
льзя искоренить неправды. Не будь побѣжденъ зломъ, но 
побѣждай зло добромъ, учитъ насъ св. апостолъ Павелъ 
(Римл. 12, 21). И Спаситель говоритъ: если праведность 
ваша не превзойдетъ праведности книжниковъ и  фарисеевъ 
(а таковы именно ихъ потомки съ ихъ умѣньемъ осно
вываться на законѣ и обходить законъ), то вы не войдете 
въ царство небесное (Матѳ. 5, 20). Надобпо быть' честнымъ 
и правдивымъ не по формѣ закона только, — надо быть 
такимъ и по духу закона, а намъ христіанамъ — главное
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по духу закона Христова. Надобно исполнять законъ не 
тогда только, когда это удобно и обѣщаетъ выгоды, но 
и тогда, когда это трудно и подвергаетъ страданіямъ. 
Истиннаго христіанина никакія земныя выгоды не прель
стятъ, равно какъ и никакія потери и бѣдствія не заста
вятъ измѣнить долгу своему и покривить совѣстію сво
ею ко вреду ближняго и тѣмъ болѣе употребить надъ 
нимъ насиліе. Всѣ мы христіане должны стремиться къ 
тому, чтобы не только законъ человѣческій соблюдался 
нами, но и правда евангельская, заповѣдующая любить 
не только любящихъ, но и враговъ, давать взаимъ нуж
дающимся безъ чаянія воздаянія, страдать за правду безъ 
ропота и не уклоняться отъ правды для избѣжаніи стра
данія. О, еслибы эта правда одушевляла всѣхъ насъ, 
сколько бы зла уменьшилось тогда въ мірѣ!

Вообще мы должны признать, что сколько необходимо 
и благотворно должное соблюденіе закона, столько же 
оно и трудно. Но эта трудность преодолѣвается стра
хомъ Божіимъ и помощію свыше. Кто носитъ въ серд
цѣ страхъ Божій и любовь къ Богу, тотъ- почитаетъ и 
соблюдаетъ не только законы Божескіе, но и законы че
ловѣческіе. Добрый слуга Божій есть и добрый слуга 
Государя и отечества и ревностный блюститель законовъ. 
Гдѣ человѣку предстоитъ естественное искушеніе "Нару
шитъ и оскорбить законъ, тамъ на помощь ему можетъ 
явиться всемощная сила Божія. Поэтому мы и молимъ 
Господа, чтобы Онъ подалъ законамъ силу, правителямъ 
судъ и правду, подданнымъ послушаніе властямъ и по
виновеніе законамъ, всѣмъ—миръ, и тишину и благопо- 
спѣшество. А все это такъ нужно для уврачеванія ранъ 
нашего любезнаго отечества, все это такъ желательно 
для его блага, славы и процвѣтанія.

Свящ. А. Смщмовъ.



ДУХОВНОЕ БОДРСТВОВАНІЕ.

Поученіе предъ отпѣваніемъ статснаго совѣтника Аленсѣя Ива
новича Хлудова, сназанное 23 марта, въ среду страстной седмицы.

Се Женихъ грядетъ въ полунощи, и блаженъ 
рабъ, егоже обрящетъ бдяща.

Такъ начинается пѣснопѣніе, которымъ св. Церковь 
оглашаетъ слухъ вѣрующихъ въ утренней службѣ пер
выхъ трехъ дней страстной седмицы. Содержаніе пѣсно
пѣнія заимствовано преимущественно изъ евангельской 
притчи о десяти дѣвахъ. Эта притча научаетъ насъ ду
ховному бодрствованію въ ожиданіи втораго пришествія 
Христова, которое представляется въ ней подъ образомъ 
явленія въ брачный чертогъ жениха. Вотъ женихъ ведетъ 
свою невѣсту изъ дома ея отца въ свой домъ. Его ждутъ 
здѣсь десять дѣвъ — подругъ невѣсты со свѣтильниками 
въ рукахъ. Но женихъ медлитъ прибытіемъ: онъ прихо
дитъ къ своему дому въ полночь. Ожидавшія его дѣвы 
заснули и разбужены громкимъ кликомъ: се женихъ гря
дешь. Но не всѣ изъ нихъ оказались готовыми встрѣтить 
жениха. Его надобно было встрѣтить съ зажженными 
свѣтильниками. Свѣтильники, или лампы, были у всѣхъ 
десяти дѣвъ, но у пяти изъ нихъ недостало елея для 
возженія свѣтильниковъ. Елея взять было негдѣ, позднія 
попытки достать его оказались безуспѣшными, и нера
зумныя, непредусмотрительныя дѣвы, неуспѣвъ встрѣтить 
жениха, какъ встрѣтили его прочія подруги ихъ, мудрыя 
дѣвы, не были допущены имъ въ домъ его для участія въ

ЧАСТЬ II. 5
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брачномъ торжествѣ. На просьбу ихъ: Господи, Господи, 
отвори намъ, женихъ сказалъ: не знаю васъ.—Смыслъ об
разовъ притчи слѣдующій: подъ брачнымъ торжествомъ 
разумѣется соединеніе со Христомъ, женихомъ церкви, 
истинно вѣрующихъ въ блаженной вѣчности. Десятъ 
дѣвъ—это христіанскія души, призываемыя къ тому, что
бы всегда готовы были къ переходу въ загробную жизнь, 
для тѣснѣйшаго соединенія со Христомъ въ Его небес
номъ царствѣ. Торжественное откровеніе Его царствія 
послѣдуетъ въ день Его втораго пришествія, въ день 
всемірнаго суда надъ праведными и грѣшными. Но преж
де чѣмъ наступитъ день явленія Христа на всемірный 
судъ, каждая душа должна быть готова предстать на судъ 
Его по разлученіи съ тѣломъ. Лежитъ человѣкомъ единою 
умрети, потомъ же судъ (Евр. 9, 27). Кто же производитъ 
этотъ частный судъ? Тотъже, кто произведетъ всемір
ный судъ. Отецъ не судитъ никому, но всякій судъ отдалъ 
Сыну (Іоан. 5, 22). На частный судъ является Христосъ 
въ лицѣ ангеловъ, которыхъ встрѣчаетъ душа непосред
ственно по разлученіи ея съ тѣломъ. Благо душамъ, ко
торыя приготовились къ сему суду съ мудростію дѣвъ, 
имѣвшихъ достаточный запасъ елея для возженія свѣ
тильниковъ! Благо душамъ, которыя, внимая словамъ 
Апостола: смотрите, поступайте осторожно, не какъ нера
зумные, но какъ мудрые, дорожа временемъ, потому что дни 
лукавы (Еф. 5, 15, 16),—пользуются временемъ жизни для 
приготовленія къ вѣчности, которыя помнятъ, что имъ 
надлежитъ предстать предъ лице Судіи Христа, и для 
сего запасаются елеемъ благихъ дѣлъ,—дѣлъ любви и ми
лосердія! Но горе душамъ неразумнымъ,' которыя не за
ботятся запастись имъ! Душа, лишенная этого запаса то
же что сосудъ пустой, лампа безъ елея. Ея нравственная 
жизнь можетъ быть благовидною по внѣшности, какъ бла
говидна блестящая лампа; но Судія, не на лице взираю
щій и насквозь все сердце проникающій, возгнушается 
благовидностію, подъ которою скрывается одно самолюбіе,
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одно самоугодіе, отсутствіе любви къ Богу и ближнимъ. 
Тѣмъ, которые не хотѣли знать Христа въ лицѣ ближ
нихъ, Онъ скажетъ на судѣ частномъ и всеміромъ: <Я 
не знаю васъ, не признаю своими,—вы не отъ моихъ 
овецъ,—не для васъ уготованъ чертогъ славы, а для тѣхъ, 
которые, подражая Мнѣ, приходившему въ міръ не затѣмъ 
чтобы принимать услуги отъ людей, а чтобъ послужить 
имъ и отдать за нихъ жизнь, — живутъ не для себя од
нихъ, а для ближнихъ, — наполняютъ свои души елеемъ 
милосердія и состраданія».—Скоро ли явится Христосъ 
на судъ всемірный для всѣхъ и частный для каждаго,— 
это никому неизвѣстно. Но души, истинно мудрыя, всегда 
готовы предстать на тотъ и другой судъ, ибо всегда при 
себѣ имѣютъ запасъ елея, добрыхъ дѣлъ, помня слово 
Христа, сказанное Имъ въ заключеніе притчи о десяти дѣ
вахъ: бдите, яко не віъсте дне ни часа, въ онъже Сынъ 
человѣческій пріидетъ (Мат. 25, 13).

Духовное бодрствованіе, напряженное вниманіе къ сво
ему духовному состоянію, соединенное съ памятію о смер
ти и судѣ по смерти, всемірномъ и частномъ, составляетъ 
всегдашнюю нашу обязанность. Но особенно эта обязан
ность должна быть исполняема нами во дни памяти стра
стей Христовыхъ, о чемъ и напоминаетъ святая Церковь 
посредствомъ частаго повторенія въ сіи святые дни пѣ
сни: се Женихъ грядятъ, заимствованной, какъ мы сказали, 
изъ притчи о десяти дѣвахъ. Соединеніе сего напомина
нія съ памятью страстей Христовыхъ основывается на 
словахъ Христа, въ саду Геѳсиманскомъ въ ночь пре
данія Его врагамъ, обращенныхъ Имъ къ троимъ из
браннымъ ученикамъ: бдите и молитеся, да не внидете въ 
напасть (Мат. 26, 41). Онъ бодрствовалъ и молился въ 
эту страшную ночь, молился до кроваваго пота. Но Ему 
хотѣлось, чтобы раздѣлили съ Нимъ этотъ трудъ'и уче
ники Его,—почему хотѣлось? Потому что въ эти минуты 
Онъ испытывалъ неизобразимыя душевныя муки и готовил
ся нанеизобразимыя тѣлесныя страданія не за себя, а за

б*
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людей. Бакъ же людямъ можно было безучастно относиться 
къ этимъ подъятымъ за нихъ подвигамъ? Пусть хоть трое 
человѣкъ изъ всего людскаго рода за всѣхъ побдѣли бы 
въ эти минуты. Но они, цри всей своей преданности 
Христу, не устояли противъ одолѣвшаго ихъ сна и про
будились, когда враги Іисуса уже пришли въ садъ, чтобы 
схватить и связать Его.— Бдите и молитеся,—вопіетъ сво
имъ чадамъ и св. Церковь по примѣру Христа, взывавшаго 
тоже къ своимъ ученикамъ,—бдите, бросьте обычную вамъ 
духовную безпечность и разсѣянность, — предаваться ей 
непростительно во всякое время, наипаче же въ святые дни 
страстей Господнихъ, подъятыхъ за насъ. Въ эти дни 
каждый изъ насъ долженъ сопутствовать Христу на Его 
крестномъ пути не однимъ холоднымъ воспоминаніемъ о 
подробностяхъ Его страданій и смерти, но наипаче 
сердечнымъ участіемъ въ нихъ, горько укоряя себя, какъ 
виновника ихъ, безпощадно обвиняя себя въ томъ, что 
вѣдь это онъ своими грѣхами довелъ Невиннаго и Без
грѣшнаго до позорной смерти, что въ чашѣ гнѣва Бо
жія, которую испилъ Богочеловѣкъ за всѣхъ, была доля 
и его вины. Тебѣ трудно поставить себя въ такое поло
женіе предъ Крестомъ Христовымъ, трудно пробудить 
себя отъ духовной спячки въ виду его,—сажая мысль о 
виновности твоей въ страданіяхъ Христовыхъ не пробуж
даетъ тебя отъ духовнаго сна, — воодушеви себя къ ду
ховному бдѣнію по крайней мѣрѣ страхомъ втораго при
шествія Христова, призови для пробужденія себя мысль 
о смерти и судѣ по смерти, скажи себѣ: этотъ Страда
лецъ, этотъ Агнецъ, взявшій на себя грѣхи мои и всего 
міра, вѣдь Онъ же есть моя судія и мздовоздаятель. 
Горе мнѣ, если и единаго часа не смогу бодрственно 
простоять у Креста Христова, не смогу воодушевиться 
и всецѣло проникнуться мыслію о безмѣрной важвости 
для моего спасенія страстей Господнихъ, если эта мысль 
не выведетъ меня изъ духовнаго усыпленія, не растрево
житъ моей совѣсти, не пройдетъ острымъ мечемъ въ 
мое сердце! Аще съ Нимъ—Христомъ—страждемъ, съ Нимъ
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и прославимся. Стало быть, наоборотъ, мнѣ грозитъ опас
ность удалену быть отъ чертога славы Его, если не вой
ду въ участіе Его страданій, если бодренною мыслію и чув
ствомъ не пройду съ Нимъ Его крестнаго пути! — Но 
участіе въ страданіяхъ Христовыхъ не можетъ не сопро
вождаться состраданіемъ къ ближнимъ, особенно вѣрую
щимъ въ Него, какъ къ членамъ Его тѣла. Посему въ 
древней Церкви дни страстной седмицы проводимы были 
не только во всенощныхъ бдѣніяхъ, но и въ усиленныхъ 
подвигахъ благотворенія бѣднымъ, больнымъ,заключеннымъ 
въ темницахъ.—Вотъ тотъ спасительный слей, запасаться 
которымъ, подобно мудрымъ дѣвамъ, и намъ слѣдуетъ, 
чтобы небоязнепно встрѣтить Судію и Бога.

Память о второмъ Христовомъ пришествіи на всемір
ный судъ, а также о судѣ Христовомъ ожидающемъ каж
даго изъ насъ по смерти, имѣетъ столь великое зна
ченіе въ жизни христіанской, что Церковь внушаетъ ее 
намъ не только въ дни страстей Христовыхъ въ утрен
ней службѣ, но и въ ежедневной нолунощницѣ. Усво
енная ежедневной полунощницѣ пѣснь: се Женихъ гря
детъ, предостерегаетъ насъ отъ духовнаго усыиленія на
поминаніемъ о внезапности втораго пришествія Христова, 
могущаго послѣдовать въ такое время, когда люди всего 
менѣе готовы встрѣтить Судію Христа,—напримѣръ въ 
полночь, когда люди предаются глубокому сну. Никто не 
обязанъ отказывать себѣ въ тѣлесномъ снѣ въ полночь,— 
этому подвигу посвящаютъ себя не многіе подвижники въ 
строгихъ обителяхъ. Но каждый изъ насъ долженъ по 
крайней мѣрѣ ложиться на ночной одръ непремѣнно съ 
мыслію какъ о второмъ пришествіи Христовомъ, такъ и 
о смерти, имѣющей сопровождаться судомъ надъ каждымъ 
изъ насъ: самый сонъ не долженъ прогонять эту мысль. 
Азъ сплю, а сердце мое бдитъ.

Таковы размышленія, на которыя навела насъ церковная 
пѣснь: се Женихъ грядетъ. Мы нашли неизлишнимъ по
дѣлиться ими съ вами не «потому только, что они соот-
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вѣтствуютъ днямъ страстной седмицы, но и потому, что, 
какъ сейчасъ увидимъ, имѣютъ нѣкоторое отношеніе къ 
памяти новопреставленнаго раба Божія Алексія. Господу 
Богу угодно было воззвать его изъ этой жизни внезапно. 
Смерть, подобно жениху грядущему въ полунощи, явилась 
къ нему и восхитила его предъ лице Судіи и Бога въ 
полночь. Готовъ ли онъ былъ къ срѣтенію Его вмѣстѣ 
съ мудрыми дѣвами? Не застала ли его смерть въ поло
женіи дѣвъ юродивыхъ, оказавшихся неготовыми къ срѣ
тенію жениха? Отъ пасъ сокрыто это. Мы можемъ толь
ко гадать о судьбѣ отшедшей души, примѣняя къ ней 
притчу о десяти дѣвахъ. Что сгубило юродивыхъ дѣвъ? 
Сгубила непростительная безпечность,— она была причи
ною, что онѣ не запасли елея для свѣтильниковъ, а по
тому не могли встрѣтить жениха съ возженными свѣ
тильниками, за что и были отринуты имъ отъ брачнаго 
чертога. Такъ важно значеніе елея, т.-е. дѣлъ любви и 
состраданія, въ отношеніи къ судьбѣ души, отходящей въ 
загробный міръ,—такъ опасно не имѣть этого спаситель
наго елея! Что сказать о новопреставленномъ? Былъ ли 
елей въ сосудѣ его души? Съ утѣшеніемъ можемъ отвѣ
тить на сіе утвердительно. Господь надѣлилъ его обилі
емъ земныхъ благъ; но онъ отнюдь не походилъ на тѣхъ, 
которые подобно евангельскому богачу смотрятъ па свое 
богатство, какъ на средство единственно для личныхъ зем
ныхъ наслажденій. Они только въ томъ поставляютъ сча
стіе, чтобы пить, ѣсть, веселиться, не подозрѣвая, что 
въ ту самую ночь, когда они убаюкиваютъ себя мечтами 
объ этихъ наслажденіяхъ, душа ихъ исторгнута будетъ 
изъ тѣла и отдана на муки въ наказаніе за самоугодіе 
и забвеніе о нуждахъ ближняго. Почившій братъ нашъ 
богатѣлъ не для себя только, а для Бога, для угожденія 
Ему дѣлами любви и благотворенія. Изъ множества его 
добрыхъ дѣлъ укажемъ на болѣе извѣстныя. Онъ не 
получилъ школьнаго образованія, но былъ пламеннымъ 
ревнителемъ просвѣщенія и о распространеніи его меж-
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ду согражданами заботился не меньше присяжнаго радѣте
ля народнаго просвѣщенія. Богатое книгохранилище, до
ставшееся ему отъ сродника и вдесятеро пріумноженное 
его заботами, открыто было для всѣхъ искателей исти
ны и чрезъ ихъ посредство обогатило науку драгоцѣнными 
открытіями и выводами, извлеченными изъ рѣдкихъ по древ
ности рукописныхъ и печатныхъ изданій, на пріобрѣтеніе 
которыхъ хозяинъ этого книгохранилища не жалѣлъ 
средствъ. Даже одно описаніе этихъ сокровищъ, составлен
ное по его порученію извѣстнымъ ученымъ, составляетъ ве
ликое пріобрѣтеніе для ученаго міра. Не въ одну сотню ты
сячъ цѣнилъ покойный свое книгохранилище, но движимый 
безкорыстною любовію къ распространенію просвѣщенія 
Завѣщалъ его въ даръ одной Московской обители для 
всеобщаго пользованія. Неисчислимы плоды этого, столь 
рѣдкаго въ нашъ вѣкъ корысти и наживы, благотворе
нія.—Въ наше время со стороны непризванныхъ побор
никовъ общественнаго и государственнаго переустройства 
раздаются суровые голоса противъ капиталистовъ,— ихъ 
громко обвиняютъ въ томъ, что они нечеловѣколюбиво 
относятся къ меньшей братіи, пользуются ея трудами 
исключительно для своего обогащенія, а для ея благосо
стоянія ничего не дѣлаютъ. Можетъ быть, такое обвиненіе 
не лишено нѣкотораго основанія въ отношеніи къ инымъ 
капиталистамъ, но оно не относится къ почившему мужу. 
Не говоря уже о томъ, что устроенныя имъ въ огром
ныхъ размѣрахъ заведенія для разныхъ производствъ кор
мили и кормятъ десятки тысячъ окрестнаго населенія, 
распространяя между ними довольство,—къ особенной че
сти его должно сказать, что при этихъ заведеніяхъ открыты 
имъ школы, читальни, больницы, богадѣльни, открыты не 
для однихъ рабочихъ этихъ заведеній, но для всякаго по
сторонняго. Не свидѣтельствуетъ ли это о высокомъ хри
стіанскомъ человѣколюбіи почившаго? Образованіе на
рода, ваипаче въ религіозномъ духѣ, было предметомъ 
особенной заботливости этого поистинѣ общественнаго дѣ-
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ятеля.—А сколько добра онъ сдѣлалъ для Церкви! Какъ 
усердный сынъ Церкви, онъ былъ жаркимъ ревнителемъ 
православія въ борьбѣ его съ расколомъ. Онъ нескуд
ными пособіями поддерживалъ Никольскій единовѣрче
скій монастырь, основанный для противодѣйствія рас
колу, и украсилъ его однимъ изъ великолѣпныхъ зданій., 
Онъ былъ однимъ изъ учредителей Братства св. Петра 
митрополита, существующаго для ослабленія раскола и 
примиренія его съ Церковію. Онъ былъ казначеемъ Брат
ства, единственнымъ въ своемъ родѣ. Матеріальныя сред
ство Братства, собираемыя съ членовъ его, всегда ока
зывались скудными и крайне недостаточными на покрытіе 
издержекъ по изданію многочисленныхъ сочиненій, на
правленныхъ противъ раскола. Почившій ревнитель пра
вославія охотно восполнялъ эти недостатки своими щед
рыми пожертвованіями. Братство ему много обязано сво
ими успѣхами въ дѣлѣ утвержденія, защищенія и рас
пространенія ученія истины, и хотя онъ лично не зани
мался миссіонерскимъ дѣломъ, но вполнѣ заслуживаетъ 
мзды миссіонеровъ, или вѣро'проповѣдниковъ. Онъ под
держивалъ ихъ своими матеріальными средствами; но, по 
слову Христа Спасителя, пріемляй пророка во имя проро- 
че мзду пророчу пріемлетъ. Да воздастъ ему Господь за 
его ревность къ просвѣщенію ближнихъ, къ разсѣянію 
ихъ заблужденій. Да пріиметъ Онъ его жертвы любви къ 
ближнимъ, его многочисленныя благотворенія духовныя 
и вещественныя, яко кадило благовонное, и за нихъ да 
покроетъ его вольные и невольные грѣхи!

Прот. В . Нечаевъ



К А Н О Н Ы
НА ПЯТДЕСЯТНИЦУ ВЪ НОВОМЪ ПЕРЕВОДѢ НА 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКІЙ ЯЗЫКЪ *).

П ѣ о н ь  1-я.
Ирмосъ. Моремъ покры Фараона съ колесницами Со- 

крушаяй брани мышцею высокою: воспоимъ Ему, яко 
прославися.

Тропари. Дѣломъ, якожс прежде обѣщалъ еси учени
комъ, Христе, ниспославъ Утѣшителя Духа, возсіялъ еси 
міру свѣтъ. Человѣколюбчс.

Закономъ и пророки древле предвозвѣщенное испол- 
пися: благодать бо Духа божественнаго всѣмъ вѣрнымъ 
днесь изліяся.

Бторый ирмосъ. Священнымъ мракомъ покровенъ, мед
ленноязычный **) провозвѣсти богописанный законъ: от
трясъ бо нечистоту отъ взора умственнаго, видитъ Су
щаго и научается вѣдѣнію Духа, прославляя Ею  бого
духновенными пѣсиьми.

Тропари. Рекоша досточтимая и священная уста: раз
лученія не будетъ у мене съ вами, друзи; азъ бо, на От
чемъ вышнемъ престолѣ возсѣдя, излію обильную благо
дать Духа просвѣтитися желающимъ.

Предѣла достигшее истиннѣйшее слово умиротворяетъ 
сердце учениковъ: дѣло бо скончавъ, Христосъ возвесели

*) Первый Канонъ св. Козьмы Маюмскаго, вторый—св. Іоан
на Дамаскина,

**) Моисей.



74 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

други, даровавъ Духа, якоже обѣщася, въ дыханіи бур
номъ и огненныхъ языцѣхъ.

П ѣ с н ь  3 -я .

Ирмосъ. Сѣдите въ Іерусалимѣ, дондеже облечетеся 
силою свыше, — реклъ еси ученикомъ, Христе: Азъ же 
подобнаго мнѣ иного Утѣшителя послю, Духа моего же 
и Отчаго, имже утверждени будете.

Тропарь. Нисшедшая сила божественнаго Духа во едино 
согласіе совокупи божественнѣ раздѣлыпійся древле языкъ 
злѣ согласившихся, вразумляющи вѣрныя познаніемъ Тро
ицы, еюже утвердихомся.

Вторый ирмосъ. Расторже древле узы безчадныя утро
бы и прекрати нестерпиму укоризну многоча^ныя *) еди
на молитва пророчицы Анны, имѣвшія духъ сокрушенъ, 
ко Владыцѣ и Богу вѣдѣнія.

Тропари. Непостижимо есть богоначальнѣйшее Суще
ство: безкнижныя бо показа витіи, рыбари — побѣждаю- 
щыя премудрыхъ словомъ и изводящыя отъ глубокаго 
мрака безчисленныя народы, озареніемъ Духа.

Отъ нерожденнаго Свѣта исходитъ всесильносвѣтлое, 
непреходящее Сіяніе, егоже озареніе, Отчѣй власти срод
ное, чрезъ Сына явѣ творится нынѣ народамъ въ огнен
номъ шумѣ на Сіонѣ.

С ѣ д а л ѳ я ъ .
Спасовы любители исполнишася радости, и иже преж

де боявшійся дерзновеніе пріяша: Духъ бо Святый сниде 
днесь свыше на домъ учениковъ, и кійждо инако глаго
ланіе къ людсмъ; языцы же разсѣяшася, видими яко огнь, 
и сихъ нс опалиша, но паче оросиша.

П ѣ с н ь  4-я.
Ирмосъ. Предвидяй еже въ послѣдняя лѣта твое, Хри

сте, пришествіе, пророкъ взываше: услышахъ, Господи, 
силу твою, яко вся помазанныя твоя спасти црцщелъ еси.

*) Фѳннаны. Си. 1 Дар. 1, 6 но русск. переводу.
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Тропари. Во прородѣхъ глаголавый и въ законѣ про
повѣданный прежде модемъ несовершеннымъ, Утѣшитель— 
Богъ истинный служителемъ и свидѣтелемъ Слова днесь 
открывается.

Знаменіе божества во огни носяй, Духъ раздѣлися 
апостоломъ и въ языцѣхъ чудныхъ явися, зане божествен
ная есть Сила, отъ Отца исходящая, самовластная.

Вторый ирмосъ. Царь царей, единъ толь великій отъ 
толь Великаго, Слово происшедшее отъ Отца безначаль
наго, Ты, яко благодѣтель, равномощнаго твоего Духа 
воистину послалъ сси апостоломъ, воспѣвающимъ: слава 
державѣ твоей, Господи!

Тропари. О Божій Слове, сложенное (съ человѣче
ствомъ) Естество! устроивъ словомъ божественную баню 
возрожденія, источаеши мнѣ струю отъ неглѣннаго, про- 
боденнаго ребра твоего, запечатлѣвая сіе теплотою Духа.

Всяческая преклоняютъ колѣна Утѣшителю и Сыну 
Отца и Отцу, съ ними единосущному: познаша бо въ 
тріехъ лицѣхъ Существо, воистину неприступное, без- 
лѣтное, единое; ибо благодать Духа возсіяла есть свѣтъ.

Исполняйтеся богопачальнѣйшею силою всц служителіе 
трисвѣтлаго Существа: Христосъ бо, яко благодѣтель, 
сверхъестественнѣ посвящаетъ (вы на служеніе) и про- 
с вѣщаетъ во спасеніе, всю подая благодать Духа.

П ѣ  о н  ь  5-д.

Ирмосъ. Иже по страху твоему, Господи, во чревѣ про
роковъ зачатый и на земли порожденный Духъ спасе
нія апостольская сердцк созидаетъ чиста и въ вѣрныхъ 
яко правый обновляется: ибо свѣтъ и миръ—Твоя пове- 
лѣнія.

Тропарь. Пришедшая днесь сила сія есть Духъ благій, 
Духъ премудрости Божія, Духъ отъ Отца исходяй и чрезъ^ 
Сына явивыйся намъ вѣрнымъ, подающій, въ нихже все
ляется, святость, въ нейже по естеству своему созер
цается.
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Вторый ирмосъ. Искупительное очищеніе грѣховъ, огне- 
дохновенную росу Духа пріимите, свѣтоносная чада Цер- 
кве: нынѣ бо отъ Сіона изыде законъ — благодать Духа 
въ видѣ огненныхъ языковъ.

{Тропари. Неподвластный, Отцу равносильный и сооб
разный Духъ, якоже благоволи самовластно, нисходитъ 
отъ Отца, умудряя языками апостолы, запечатлѣвая жи
воносное слово, еже Спасъ изрече.

Врачевашс убо отъ грѣха и уготовляше въ чистое жи
лище себѣ умы апостоловъ всевластный Богъ - Слово: 
нынѣ же вселяется въ нихъ свѣтъ равносильнаго и еди
носущнаго Ему Духа.

П ѣ с н ь  6 - я .

Ирмосъ. Обуреваемъ волненіемъ житейскихъ попеченій 
соплавающими мнѣ грѣхыи потопляемъ и къ душепа
губному звѣрю низвергаемъ, яко Іона вопію Ти, Христе: 
изъ смертоносныя глубины возведи мя.

Тропарь. Отъ Духа твоего на всяку плоть обильно из- 
ліялъ еси, якоже реклъ еси, Господи, й исполнишася 
всяческая твоего вѣдѣнія, яко отъ Отца Сынъ еси неис- 
течно рожденъ и Духъ нераздѣльно исходитъ.

Вторый ирмосъ. Очищеніе и спасеніе наше, Владыко 
Христе, возсіялъ еси отъ Дѣвы, да яко пророка Іону отъ 
чрева морскаго звѣря, избавиши отъ тлѣнія Адама, со 
всѣмъ родомъ падшаго.

Тропари. Обнови во утробахъ нашихъ, Вседержителю, 
вожделѣнный Духъ правый, яко да вѣчно пребываетъ въ 
насъ исхожденіемъ отъ Отца всесовершепно съ Нимъ 
соединенный, скверны растлѣннаго вещества попаляя, очи
щая же умы отъ нечистоты.

Во апостолы, въ Сіонѣ чающыя вожделѣннаго дара— 
твоего пришествія, огненнымъ дыханіемъ вселяешися, Ду- 
ше, Откровеніе Отчерожденнаго Слова, скоро обличая 
суесловіе жестокое языческихъ тщегласій.



КАНОНЫ НА ПЯТДЕСЯТНИЦУ. 77

Б о н д а х ъ .
Егда снизгаедъ языки сливаше, раздѣляше народы Выш- 

ній; егда же огненныя языки раздѣли, къ единенію всѣхъ 
лризва, и согласно славимъ всесвятаго Духа.

И в о о ъ.
Скорое и крѣпкое вразумленіе даждь рабомъ твоимъ, 

Іисусе, внегда въ безпечности быти духбмъ наіпымъ. Не 
разлучайся отъ душъ нашихъ въ скорбехъ, не удаляйся 
отъ сердецъ нашихъ въ бѣдахъ; но присно къ иамъ по
спѣшай (съ помощію). ІІриближися къ намъ, приближи- 
ся, иже вездѣ сый! Якоже съ апостолами твоими все
гда былъ еси, тако и съ любящими Тя соедини себе, 
Милосердо, да совокуплсни Тебе поемъ и славословимъ 
всесвятаго Духа.

П ѣ о н ь  7-я.

Ирмосъ. Въ пещь огненную ввержени, преподобніи от- 
роцы огнь въ росу преложиша, въ пѣснопѣніи сице во
піюще: благословенъ еси Господи, Боже отецъ нашихъ.

Тропари. Божественная величія проповѣдующымъ апо
столомъ, опьянѣніе непщевашеся невѣрнымъ Духа дѣй
ствіе, имже Троица открывается, единый Богъ отецъ 
нашихъ.

Нераздѣльнное Естество православно богословимъ — 
Бога Отца безначальнаго, тояжде власти* Слово и Духа, 
зовуще: благословенъ еси Боже отецъ нашихъ!

Вторый ирмосъ. Стройный гласъ органовъ гремяше, 
призывая чествовати отъ злата сотворенный бездушный 
истуканъ; свѣтоносная же благодать Утѣшителя таково 
устрояетъ чествованіе, еже вопіяти: благословена еси 
Троице единая, равносильная, безначальная!

Тропари. Пророческаго вѣщанія не разумѣете безум- 
ніи, глаголаху отъ вина быти опьянѣніе, егда услышаша 
чудныя рѣчи апостоловъ; мы же благочестивіи вопіемъ 
Тебѣ священно: благословенъ еси. Обновителю вселенныя!
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Богодухновенный провидецъ Іоиль божественнымъ воз- 
гремѣ глаголомъ, егоже изрече богоначальнѣбшее Слово: 
на нихже излію отъ Духа моего, согласно возопіюгъ: 
благословенно еси Естество трисіятельное!

Въ третій убо часъ, но во единъ нынѣшній день Гос
подень дарова Богъ благодать, яко да научитъ три ѵпо
стаси почитати во единствѣ власти: благословенъ еси 
Сыне, Отче и Душе.

П ѣ с н ь  8-я.
Ирмосъ. Несгараемая купина, огнемъ на Синаи объятая, 

Бога яви медленноязычному и недоброрѣчивому Моисею: 
и отроки три ревность по Бозѣ неопалимы во огни пѣв
цы ноказа: вся дѣла Господня пойте Господа и превоз
носите во вся вѣки.

Тропари. Животворну дыханію бурну всесвятаго Духа, 
съ шумомъ низшедшу свыше въ видѣ огненныхъ языковъ 
на рыбари, сіи Божія величія проповѣдаху: вся дѣла 
пойте Господа и превозносите во вся вѣки.

Не страшащеся огня ужасающаго, яко не на осязаемую 
восходящій гору, пріидите станемъ на горѣ Сіонъ, во 
градѣ Бога живаго, съ духоносными ученики нынѣ взы- 
вающе: вся дѣла пойте Господа и превозносите во вся 
вѣки.

Вторый ирмосъ. Расторгаетъ узы и орошаетъ пламень 
трисвѣтлый образъ Богоначалія; отроцы воспѣваютъ и 
вся тварь созданная благословитъ единаго Спаса и Все- 
дѣтеля, яко благодѣтеля.

Тропари. Низшедый въ языкоогненномъ видѣніи Духъ 
воспоминаніе устрояетъ человѣкоспасительяыхъ словесъ, 
яже отъ Отца слышавъ, Христосъ апостоломъ рече: Тя 
благословеннаго Бога воспѣваетъ прежде отчужденная, 
нынѣ же усвояемая Тебѣ тварь.

Спасительно нисходяй волею своею, свѣтъ самосіятель
ный и подающій просвѣщеніе, пришелъ еси, Душе, все- 
литися во апостолы, яко дыханіе священное: подаждь 
убо сіе изобильно рабомъ твоимъ.
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Твое пришествіе тѣлесное воспѣша пророковъ духо
носная уста и Духъ, отъ нѣдръ Отчихъ произшедый, несо
зданный, созиждительный и сопрестольный Тебѣ, Царю, 
пославый Того вѣрнымъ во исповѣданіе твоего вочело
вѣченія.

П ѣ о н ь  9-я.
Ирмосъ. Не испытавши растлѣнія чревоносившая и все

зиждительному Слову плоть взаимодавшая, Мати неиску- 
сомужная, Дѣво Богородице, вмѣстилище Невмѣстимаго, 
обиталище Безпредѣльнаго Создателя твоего, Тя вели
чаемъ.

Тропари. На шумящей огненнѣй колесницѣ возноси
мый древле съ радостію, огнедухновенный ревнитель *) 
проображаше дуновеніе, апостоломъ нынѣ свыше возсі
явшее, нмже просвѣщени Троицу всѣмъ открыша.

Чудное слышашеся отъ ученикъ, не по закону есте
ства: единому бо гласу Духа вѣщающу по благодати раз- 
личнѣ, слышаху народи, племева н языцы величія Божія, 
въ познаніе Троицы посвящаеми.

Вторый ирмосъ. Радуйся Царице, славная Мати—Дѣво! 
Всякая удободвижная благоглаголивая уста не могутъ 
тако внтійствовати, еже бы воспѣтн Тя достойно; всякій 
же умъ изумѣваетъ твое рожденіе равумѣти: тѣмже еди
ногласно Тя славимъ.

Тропари. Достодолжно есть пѣти жизнедательную От
роковицу: едина бо носяше во чревѣ Слово, недугующее 
естество смертныхъ врачующее, еже нынѣ, возсѣдя одес
ную Отца, визпосла благодать Духа.

Елицѣхъ одушеви богоизліянная благодать, просвѣщ- 
шеся, озарившеся, измѣншеся дивнымъ благолѣпнѣйшимъ, 
измѣненіемъ, позвавше равносильное, нераздѣльное, пре
мудрое, трисвѣтлое Существо, славимъ е.

•) Или.



ПРИ КАКИХЪ УСЛОВІЯХЪ СПАСИТЕЛЬНО ПРИЗЫВАНІЕ ИМЕНИ
ГОСПОДНЯ?

ПОУЧЕНІЕ ВЪ ДЕНЬ СВЯТАГО ДУХА.

„И будетъ, всякъ, иже призоветъ 
имя Господне, спасется". Дѣян. 2, 21.

Святый апостолъ Петръ, въ день Пятьдесятницы, послѣ 
чуда сошествія Св. Духа, обратился съ рѣчью къ много
численному народу, собравшемуся къ сіонской горницѣ, 
гдѣ произошло это преславное событіе. Въ этой рѣчи 
онъ сказалъ, что совершившееся событіе, особенно про
славленіе Господа на разныхъ языкахъ, есть исполненіе 
пророчества Іоилева. Іоиль предрекъ о наступленіи вре
мени, когда Духъ Святый изліется на всякую плоть, на 
всякаго человѣка, когда вслѣдствіе этого пророческое 
вѣдѣніе истины Божіей будетъ доступно всѣмъ, когда всѣ 
соединятся въ исповѣданіи славы Божіей, безъ различія 
возрастовъ, половъ, состояній. <И тогда, говоритъ про
рокъ, всякъ, иже призоветъ имя Господне, спасется».

Кому не дорого спасеніе? Кому не вожделѣнно благо 
мира съ Богомъ и вѣчное блаженство въ общеніи съ 
Нимъ? Только ни во что невѣрующіе не цѣнятъ этого 
блага и глумятся надъ людьми, для которыхъ оно дороже 
всего на свѣтѣ. Какъ же достигнуть этого, блага? Какъ 
спастись?—Повидимому очень легко и просто. Призови 
имя Господне, и спасешься. «Бсякъ, иже призоветъ имя 
Господне, спасется». Развѣ трудно призвать имя Господ
не? Развѣ трудно сказать: Господи, я въ Тебя вѣрую, 
Тебя исповѣдую не только моимъ Господомъ и Богомъ,



но н моимъ Спасителемъ. Я отъ Тебя одного ожидаю 
спасенія. Сщри же меня.—Сказать это всякій скажетъ,— 
стало быть этого и достаточно для спасенія?—Такъ по- 
видимому, по не такъ па самомъ дѣлѣ. Дѣло въ томъ, 
какъ сказать, какъ исповѣдать вѣру въ Бога Спасителя 
Дѣло пе въ звукѣ имени Господня. Звукъ самъ по себѣ 
не имѣетъ спасительной силы. Такъ, чтд спавительнѣе 
имени Господа Іисуса? «Нѣтъ другаго имени подъ не
бомъ, даннаго человѣкамъ, которымъ надлежало бы намъ 
спастись» (Дѣян. 4, 12), кромѣ имени Христа Іисуса. 
Это спасительное имя страшно бѣсамъ. «Именемъ моимъ, 
говоритъ Христосъ, бѣсы изженутъ», — какъ и дѣйстви
тельно бывало и бываетъ. Но бывало и противное,—быва
ло, что и бѣсы не боялись этого имени. Въ Апостоль
скихъ Дѣяніяхъ разсказывается о заклинателяхъ, сыновь
яхъ іудейскаго первосвященника, слѣдующее. «Заклинаемъ 
васъ, говорили они, обращаясь къ бѣсноватымъ,—Іису
сомъ, котораго Павелъ проповѣдуетъ. Но злой духъ 
сказалъ однажды въ отвѣтъ таковымъ заклинателямъ: Іи
суса знаю и Павелъ мнѣ извѣстенъ, а вы кто?—И бро
сился на нихъ и взялъ надъ ними такую силу, что они 
убѣжали нагіе и избитые» (Дѣян. 19, 13 и д.). Отчего 
въ устахъ этихъ заклинателей имя Іисуса не оказалось 
чудотворнымъ? Оттого, что они произносили имя Іисуса 
съ суевѣрнымъ убѣжденіемъ въ чудотворной силѣ одного 
звука этого имени. Сила отнюдь не въ звукѣ, а въ сер
дечной вѣрѣ во Христа Спасителя. Чтобы призваніе име
ни Его было для насъ спасительно, надобно напередъ 
стяжать вѣру, что Онъ дѣйствительно есть Христосъ 
Сынъ Бога живаго, пришедшій въ міръ для спасенія грѣш
никовъ, и вмѣстѣ одушевиться упованіемъ на спаситель
ную силу Его крестныхъ страданій и смерти. Но развѣ 
легко достигнуть такой вѣры и упованія?'—По себѣ су
дить объ этомъ намъ не приходится. Намъ, родившимся 
въ христіанствѣ, вѣра досталась легко, безъ труда; мы при
няли ее въ крещеніи, совершившемся надъ нами по вѣрѣ

6
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другихъ, когда въ насъ не было сознанія. Не такъ легко 
было принимать вѣру во Христа человѣку, щцившемуся и 
воспитанному въ другой вѣрѣ. Ему надобно было напередъ 
покаяться. Посему проповѣдь о вѣрѣ во Христа и о креще
ніи всегда соединяема была съ проповѣдію о покаяніи. 
«ІІокайтеся и вѣруйте во Евангеліе»(Марк. 1, 15), говорилъ 
Христосъ. «Покайтесь и да крестится каждый изъ васъ 
во имя Іис. Христа для прощенія грѣховъ» (Дѣян. 2, 38), 
говорилъ ан. Петръ въ день Пятьдесятницы къ народу, 
собравшемуся по случаю чуда сошествія Святаго Духа. 
Объ этомъ покаяніи, какъ необходимомъ условіи для об
ращенія къ вѣрѣ во Христа, возвѣщали язычникамъ и 
іудеямъ и послѣдующіе вѣропроповѣдники. А покаяться, 
истинно покаяться, развѣ легко? Вѣдь это значитъ от- 
речься отъ своихъ заблужденій и предрасудковъ, взлелѣ
янныхъ съ дѣтства,—отъ грѣховныхъ привычекъ, нажи
тыхъ и укоренившихся долгимъ временемъ; это значитъ 
возненавидѣть и осудить всю жизнь ветхаго человѣка 
со всѣми его страстями и похотями; это значитъ нрав
ственно переломить себя, совершить надъ собою нѣчто 
подобное мучительной операціи отсѣченія своей руки, 
ноги и т. п.; это значитъ заглушить въ себѣ самолюбіе 
и вопреки его льстивымъ внушеніямъ придти къ убѣж
денію, что въ духовномъ отношеніи «я окаяненъ, нищъ, 
слѣпъ и нагъ» (Апок. 7, 17), что я самъ по себѣ погиб
шая тварь, что мнѣ и думать нечего спастись собствен
ными силами, что спасеніе мое въ одномъ Христѣ.—Ясно, 
что такое покаяніе не легко: на него не пойдетъ садду
кей, утопающій въ чувственныхъ наслажденіяхъ и въ 
нихъ поставляющій главное благо жизни. Оно не по душѣ 
фарисею. Онъ такъ доволенъ собою, своимъ нравствен
нымъ состояніемъ, — онъ такой праведникъ, что ему не 
въ чемъ каяться, — онъ самъ знаетъ дорогу въ рай, ему 
не нуженъ Спаситель. Вотъ почему саддукеи и фарисеи 
не только сами не вѣровали въ Христа, но и другихъ 
отвлекали отъ Него. Къ Нему обращались души, подав-
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ляемыя сознаніемъ тяжести своихъ грѣховъ, —  къ Нему 
шли такъ называемые грптнти, то-есть слывшіе подъ 
этимъ именемъ блудники, лихоимцы, пьяницы и т. под. 
Саддукеи и фарисеи не лучше ихъ были въ нравствен
номъ отношеніи; но они такъ благовидно вели себя, что 
ихъ никто не осуждалъ, они пользовались всеобщимъ 
почетомъ, тогда какъ на тѣхъ всѣ пальцемъ указывали, 
какъ на отъявленныхъ грѣшниковъ, какъ на погибшія 
существа. Одни изъ нихъ равнодушны были къ этому 
презрѣнію, но другимъ подъ гнетомъ его неспокойно 
жилось: имъ не мила была жизнь при всѣхъ доступныхъ 
имъ удовольствіяхъ и удобствахъ,—и вотъ они волей-не
волей должны были подумать о своей душѣ. Противъ 
нихъ вопіяла совѣсть. Ея упреки были для нихъ больнѣе 
упрековъ людскихъ. Въ чистой совѣсти заключается 
источникъ утѣшенія, когда люди порицаютъ и злословятъ 
насъ несправедливо. Но если къ упрекамъ людскимъ при
соединяется еще собственное сознаніе, что мы заслужили 
ихъ своимъ поведеніемъ, что мы кругомъ виноваты, то 
едва ли что можетъ быть мучительнѣе такого сознанія. 
Къ счастію для современныхъ Христу грѣшниковъ, имъ 
открылся выходъ изъ этого невыносимаго положенія. До 
ихъ слуха доходилъ любвеобильный Его голосъ: «пріидите 
ко Мпѣ вси труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою 
вы» (Мат. 11, 28),—и вотъ они съ радостію спѣшили на 
этотъ призывъ. Тяжело было разстатся съ своими грѣ
ховными привычками, тяжело было каяться, безъ чего 
невозможно было достигнуть обѣщаннаго Христомъ упо
коенія или мира душевнаго, по другаго пути къ сему 
не было, ■— они искренно каялись, вступали въ упорную 
борьбу съ своимъ самоугодіемъ и въ вѣрѣ во Христа нахо
дили упокоеніе, котораго пе давала имъ совѣсть.—Истин
ная вѣра во Христа и отъ вѣрующихъ въ Него требуетъ 
такого же духовнаго настроеніи, такихъ же подвиговъ 
покаянія. Потому и теперь пусть никто не надѣется, что 
если онъ будетъ призывать имя Господа Іисуса съ вѣ-

6 *
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рою въ Него, какъ Спасителя, безъ истиннаго однако 
покаянія, то спасется. Нѣтъ, не спасется. «Нѳ всякъ 
глаголяй ми: Господи, Господи, внидетъ въ царствіе не- 
бесиое, но творяй волю Отца моего, иже есть на небе- 
сѣхъ> (Мат. 7, 21). Искренняя вѣра въ Господа Іисуса 
должна быть свидѣтельствуема подвигами ревности къ 
исполненію воли Божіей, выраженной въ заповѣдяхъ 
Божіихъ. А исполнять волю Божію не иначе можно, 
какъ отрекшись отъ своей грѣхолюбивой и злой воли. 
Только тотъ, кто съ самоотверженіемъ поведетъ дѣятель
ную и рѣшительную борьбу съ врагами своего спасенія— 
съ плотію, т.-е. растлѣнною грѣхомъ своею природою, съ 
мірскими пристрастіями и діаволомъ, можетъ обрѣсть 
спасеніе въ вѣрѣ во Христа. И такъ призывай съ вѣрою 
имя Господа Іисуса, но вмѣстѣ упражняйся въ подвигахъ 
этой борьбы, въ подвигахъ истиннаго покаянія и испол
ненія заповѣдей Божіихъ. Посмотри, что дѣлаетъ уто
пающій. Вотъ онъ чувствуетъ, что его тянетъ ко дну, 
что силы его оставляютъ. Что же онъ дѣлаетъ? Не отка
зываясь отъ надежды спасенія, онъ кричитъ о помощи- 
утопаю, спасите. Но только ли это онъ дѣдаетъ? Нѣтъ, 
онъ самъ употребляетъ неимовѣрныя усилія, чтобъ не 
погибнуть. Онъ всячески с.тарается удержаться на поверх: 
ностн воды по крайней мѣрѣ для того, чтобы подать 
голосъ, съ надеждою, не услышитъ ли кто его- крика, не 
замѣтитъ ли его опасности. Такъ поступаетъ человѣкъ 
для сохраненія тѣлесной жизни,—она каждому дорога и 
каждый для сохраненія ея выбивается изъ послѣднихъ 
силъ. Но душа дороже тѣла, и потому о спасеніи ея 
должно заботиться еще больше, чѣмъ о тѣлесной жизни. 
Христосъ Спаситель оцѣнилъ душу дороже цѣлаго міра, 
когда сказалъ: «какая нольза человѣку, если онъ пріобрѣ
тетъ весь міръ, а душѣ своей повредитъ» (Марк. 16,26)?— 
Итакъ, если не хочешь повредить душѣ своей, не хочешь 
погубить ее, дѣлай тоже, что утопающій. Призывай на 
помощь Господа Іисуса, говори Ему: «спаси меня, Боже,
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ибо воды дошли до души моей. Я погрязъ въ глубокомъ 
болотѣ и не на чемъ стоять; вошелъ въ глубину водъ и 
быстрое теченіе ихъ увлекаетъ меня> (Пс. 68, 2. 3), — 
т.-е. я до того втянулся въ грѣховныя привычки, такъ 
глубоко погрязъ въ чувственной, плотской жизни, что 
чувствую себя совершенно безсильнымъ выбраться изъ 
этой бездны. — «Беззаконія мои, Господи, превзыдоша 
главу мою>,—т.-е. повергли меня въ положеніе утопаю
щаго человѣка, съ головою покрытаго волнами,— спаси 
меня.—Но исповѣдуя крайнюю нужду въ помощи свыше, 
призывая Бога па помощь,—старайся въ тоже время и 
самъ подняться изъ глубины грѣховной, какъ дѣлаетъ 
утопающій, когда вопіетъ людямъ о помощи и въ тоже 
время самъ старается удержаться на поверхности воды 
или вынырнуть изъ глубины,—и только тогда призываніе 
имени Господня не будетъ тщетно.— Вотъ какія потреб
ны условія для того, чтобы призваніе имени Господня 
было для насъ спасительво. Безъ нихъ, сколько ни бей 
воэдухъ словами: Господи, Господи, спаси меня,—толку 
не будетъ. Помощь Божія готова для трудящихся, подви
зающихся, борющихся, а не для лѣнивыхъ грѣшниковъ.

Прош. В. Нечаевъ.
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Въ настоящее время у насъ, собственно говоря, нѣтъ 
философіи, какъ науки, исключая одии духовныя академіи. 
Университеты относительно философіи большею частію 
заняты разъясненіемъ послѣднихъ словъ, такъ называе
мой, европейской науки, т.-е. позитивизма и матеріализ
ма. Философскаго мышленія въ молодыхъ поколѣніяхъ 
нѣтъ и тѣни; ихъ влекутъ все дальше по пути, такъ на
зываемаго, <реальнаго» образованія, которое, оставаясь 
одинокимъ, окончательно лишаетъ юношей умственной 
силы, т.-е. заиаса отвлеченныхъ познаній, столь нужныхъ 
при господствѣ ложныхъ философскихъ ученій, умѣнья 
разграничивать и съ точностію опредѣлять понятія, по
слѣдовательно развивать свои мысли, дѣлать правильно 
выводы и заключенія, разоблачать софизмы и говорить 
собственнымъ, и особенно русскимъ языкомъ. Результа
ты такихъ системъ воспитанія—у насъ передъ глазами.

Теперь вмѣсто философіи въ обширномъ смыслѣ мы 
видимъ у себя въ печати наплывъ эмпиризма, позити
визма, матеріализма, а въ качествѣ политическихъ си
стемъ, — соціализма, принявшаго дикій, разрушительный 
характеръ. Намъ скажутъ: развѣ не видите, что появля
ются молодые философы иныхъ направленій? Увы! не на 
радость, отвѣтимъ мы. Шаткость мысли, неопредѣлен
ность и туманность идей, а главное, тоже смѣшеніе

*) Извлеченіе изъ публичныхъ чтеній Преосв. Амвросія въ залѣ 
Моск. городской Думы: „О свободѣ печати съ точки зрѣнія пра
вославной церкви".



ПРОИЗВЕДЕНІЯ СОВРЕМЕННОЙ ПИСЬМЕННОСТИ. 87

идей христіанскихъ съ философскими, и въ добавокъ еще 
стремленіе тайны христіанскаго ученія облекать въ фи
лософскія понятія и формулы,—вотъ характеристика на
правленія нашихъ новыхъ философовъ-раціоналистовъ. 
Это продуктъ тойже неподготовленности къ философ
скому мышленію, о которомъ говорили мы выше.

Будемъ ждать спасенія отъ правительственныхъ ре
формъ въ дѣлѣ народнаго образованія и отъ лучшаго 
развитія молодыхъ поколѣній. Теперь философская борь
ба невозможна. Матеріалисты ничего нс зпаютъ больше 
своихъ теорій и опытовъ въ области наукъ естествен
ныхъ; завлечь ихъ въ борьбу на философскую почву 
инаго характера нѣтъ возможности; тамъ для нихъ лѣсъ 
непроходимый, да у нихъ же есть и весьма удобное ору
жіе поголовнаго отрицанія всего, чтб несогласно съ ихъ 
ученіями, или выше ихъ воззрѣній. Еслибы подобная 
борьба и началась въ нашей свѣтской литературѣ (въ 
духовной она идетъ, но этого большинство читающихъ 
не знаетъ), нашему неподготовленному обществу не подъ 
силу будетъ слѣдить за ней. Что же дѣлать? Чѣмъ за
щититься отъ захваченнаго нынѣ въ нашей литературѣ 
преобладанія матеріализма? Одно спасеніе: христіанскимъ 
чтеніемъ и размышленіемъ оживлять въ себѣ сознаніе при
сущаго намъ духовнаго начала и нравственнаго закона, 
сознаніе, что одна животная жизнь не удовлетворяетъ 
человѣка, что иороки и преступленія, порожденные ма
теріализмомъ, не могутъ быть терпимы, какъ и самое 
учевіе породившее ихъ. Затѣмъ, наше православное вѣ
рующее общество имѣетъ неоцѣненныя, руководящія въ 
подобныхъ обстоятельствахъ, наставленія слова Божія. 
Господь предвидѣлъ эти трудныя положенія, въ которыя 
по временамъ будутъ поставляемы ученики Его, и ска
залъ прямо: «берегитесь лжепророковъ, которые прихо
дятъ къ вамъ въ овечьей одеждѣ, а внутри суть волки хищ
ные. Но плодамъ ихъ узнаете ихъ.... Не можетъ дерево 
доброе приносить плоды худые, ни дерево худое — при-
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носить плоды добрые (Матѳ. 7, 15. 18). А св. Еванге
листъ Іоаннъ на всѣ времена для всѣхъ простыхъ душъ 
далъ и рѣшительный признакъ, по которому онѣ . могутъ 
правильно оцѣнивать враждебныя вѣрѣ ученія. «Возлюб
ленные, говоритъ онъ, не всякому духу вѣрьте, но испы
тывайте духовъ, отъ Бога ли они. Духа Божія узнавайте 
такъ: всякій духъ, который исповѣдуетъ Іисуса Христа, 
пришедшаго во плоти, есть отъ Бога; а всятсій духъ, 
который не исповѣдуетъ Іисуса Христа, пришедшаго во 
плоти, не есть отъ Бога, но это духъ антихриста» (1 Іоан. 
4, 1—3). Согласно съ этими предостереженіями утвер
димся на камсни вѣры и подождемъ временъ лучшихъ.

Но защитники безусловной свободы мысли и печати 
говорятъ: изъ противоположности и разнообразія мнѣній 
и изъ преній возникаетъ истина. Такъ, это аксіома, но 
она должна въ области жизни человѣческой, какъ гово
рится, знать свое мѣсто. Учепые теоретики могутъ го
воритъ, писать, спорить безъ конца, не жалѣя груди, 
бумаги и времени; но жизнь (въ которой сами матеріа
листы всегда ищутъ себѣ опоры) этого не терпитъ. Въ 
ней никто не заявляетъ сомнѣній и споровъ, напримѣръ, 
о томъ, нужно ли завтра восходить солнцу, или нѣтъ? 
Полезны ли годовыя перемѣны времени, или нѣтъ? Сѣять 
ли наступающею весною хлѣбъ, или это напрасный трудъ, 
можно его и оставить? Конечно, всякій скажетъ, что это 
безспорные принципы, несомнѣнныя начала жизни фи
зической. Такъ, это въ области чувственной, но развѣ 
въ области знанія и жизни нравственной можно обхо
диться безъ несомнѣнныхъ, безспорныхъ принциповъ? Раз
вѣ жизнь въ этой области можетъ остановиться хотя на 
одинъ день? Развѣ она не рухнетъ безъ основныхъ на
чалъ, по которымъ идетъ, какъ рухнетъ видимый міръ, 
если хотя на одинъ день не взойдетъ солнце? Не на
прасно въ послѣднее время весь міръ практическихъ лю
дей пришелъ въ ужасъ отъ попытокъ крайнихъ соціа
листовъ разрушить всѣ основанія общежитія. Здравый
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смыслъ народовъ понялъ, что есть предѣлъ такъ назы
ваемому подниманію и затрогиванію вопросовъ и вчинанію 
преній, и этотъ предѣлъ полагается границами круга, гдѣ 
стоятъ неприкосновенныя начала жизни, неотложныя, не
измѣнныя и слѣдовательно безспорныя. Самый древній 
міръ языческій, гдѣ философы все подвергали вопросамъ 
и преніямъ, практически жилъ этими началами, и наро
ды гибли только именно тамъ, гдѣ жизнь чрезъ распро
страненіе ли ложныхъ ученій, или нравственнаго развра
щенія была, такъ сказать, сбиваема съ этихъ началъ. 
Вотъ очевидное противорѣчіе въ ученіи позитивистовъ: 
признавать нссомнѣшшми и безспорными законы жизни 
животныхъ, и потрясать глубочайшій основанія жизни 
людей, которыхъ однакожъ они признаютъ за существа 
высшаго разряда. Итакъ, пренія имѣютъ полное и бла
готворное значеніе только въ примѣненіи началъ жизни 
къ ея явленіямъ, или точнѣе, въ разсужденіяхъ о наилучшихъ 
сиособахъ осуществленія въ свободномъ мірѣ человѣче
скомъ основныхъ началъ истины и добра, а въ жизни обще
ственной—началъ государственнаго благоустройства, ко
торыя разсуждающими и спорящими непремѣнно должны 
быть ясно сознаваемы и понимаемы, если они хотятъ, чтобы 
пренія имѣли какой нибудь положительный и благотворный 
результатъ *). Поэтому книги и журналы, гдѣ поднима
ютъ вопросы—не о лучшихъ способахъ распространенія 
въ нашемъ отечествѣ духовнаго просвѣщенія, а о томъ, 
есть ли Богъ, и нужна ли вѣра въ бытіе Его,—не о союзѣ 
вѣры съ наукою съ цѣлію найги въ послѣдней сотрудницу 
въ дѣлѣ улучшенія народной нравственности, а о томъ, 
какъ бы изгнать изъ области науки самыя понятія о вѣрѣ и 
нравственности,—не объ утвержденіи власти и порядка во 
всѣхъ концахъ нашего необъятнаго отечества, а о томъ,

*) Замѣтимъ подъ строкою, что нескончаемость и безплодность 
преній во многихъ нашихъ общественныхъ собраніяхъ происходитъ 
именно отъ незнанія, или неяснаго пониманія безспорныхъ началъі 
отъ которыхъ должны начинаться разсужденія.
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должна ли быть власть на землѣ; гдѣ говорятъ—не объ 
обезпеченіи собственности отъ воровства и грабежей, а 
объ ограбленіи собственниковъ во имя новыхъ научныхъ 
(соціалистическихъ) принциповъ,—такія книги и журна
лы, очевидпо, не могутъ быть рекомендуемы христіан
скимъ обществамъ и семействамъ безъ опасности столк
нуть живыхъ людей съ твердой почвы истинныхъ прин
циповъ человѣческой жизни.

Послѣ философскихъ сочиненій наибольшее зиаченіе 
имѣютъ творенія, такъ называемыя художественныя, имѣ
ющія характеръ поэтическій. Формы ихъ въ наше время 
чрезвычайно разнообразны и вліяніе ихъ на народныя 
массы еще сильнѣе, чѣмъ философскихъ ученій. Чтеніе 
философскихъ-сочиненій требуетъ подготовки и напря
женія мысли, и поэтому нс всякому ио силамъ (читают
ся легко только сочиненія, такъ называемыя, нигилистиче
скія, гдѣ основное правило все отрицать, порицать и 
отвергать безъ дальняго размышленія); а художественныя 
произведенія ближайшею цѣлію имѣютъ удовлетвореніе 
чувству изящнаго, и слѣдовательно, если они хороши, 
читаются легко и съ наслажденіемъ. Въ этомъ родѣ со 
времени возникновенія просвѣщенія въ Европѣ геніаль
ные и благонамѣренные писатели изъ всѣхъ народовъ 
дали человѣчеству прекраснѣйшія произведенія, могущія 
имѣть благотворное вліяніе на развитіе вкуса къ изящ
ному и на облагороженіе души вообще. Въ нихъ разсы
паны разнообразныя сокровища ума и знанія, особенно 
относительно тайнъ сердца человѣческаго и исторіи стра
стей. Въ нихъ читатель имѣетъ дѣло не съ сухими и 
голыми мыслями, но какъбы съ живыми людьми, въ 
дѣйствіяхъ которыхъ воплощены эти мысли, или начала 
жизни; въ нихъ вы встрѣчаете личности и характеры, 
которые въ воспоминаніяхъ вашихъ составляютъ какъ- 
бы цѣлое общество вашихъ зпакомыхъ и друзей, съ ко
торыми вы пріятно жили, или враговъ, которые дали 
вамъ крѣикіе уроки печальнаго опыта. По этимъ лично-
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стамъ, обрисованнымъ художниками слова въ поэтиче
скомъ вымыслѣ, вы учитесь узнавать живыхъ людай, уга
дывать свойства и характеры лицъ, встрѣчающихся вамъ 
на пути вашей жизни, и остерегаться вредныхъ знакомствъ 
и связей. Но справедливость требуетъ сказать, что такихъ 
твореній нравственно чистыхъ и совершенно безопас
ныхъ несравненно менѣе, чѣмъ противоположныхъ имъ. 
Выборъ ихъ для чтенія молодымъ людямъ и массамъ, 
неподготовленнымъ къ чтенію и нс имѣющимъ собствен
ныхъ сужденій, долженъ составлять прямую обязанность 
воспитателей юношества и могъ бы быть достойнымъ 
предметомъ занятій руководителей и просвѣтителей че
ловѣчества, какими представляются издатели газетъ и 
журналовъ и содержатели вольныхъ библіотекъ. Но, об
ращаясь отъ свѣтлыхъ личностей писателей геніальныхъ 
и благонамѣренныхъ (перечислять ихъ по именамъ не 
входитъ въ нашу задачу) и ихъ произведеній къ громад
ному обществу писателей тенденціозныхъ и писакъ без
дарныхъ, загромождающихъ своими сочиненіями совре
менную литературу, мы приходимъ въ ужасъ: столько 
ими всюду разносится всякаго зла! Прежде въ романахъ, 
повѣстяхъ и драммагическихъ произведеніяхъ опасались 
только соблазнительныхъ картинъ и изображенія стра
стей, развращающихъ воображеніе и сердца читателей, 
особенно юныхъ, еще до печальной встрѣчи съ соблаз
нами въ дѣйствительной жизни; а нынѣ явились опасно
сти и иного рода. Кромѣ изображенія развращенныхъ 
личностей и сладострастныхъ сценъ, превосходящихъ все, 
чего отъ романовъ боялись прежде, и составляющихъ 
любимые предметы писателей матеріалистовъ, особенно 
послѣдней французской школы, — псевдохудожественныя 
произведенія этого рода стали самыми опасными провод
никами въ народныя массы всякихъ ложныхъ ученій по
средствомъ какъбы реализаціи ихъ въ характерахъ и сце
нахъ, близкихъ къ дѣйствительной жизни. Въ нихъ вы 
непремѣнно встрѣтите длинныя бесѣды умныхъ людей,
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развивающихъ теоріи натурализма и безбожія, и изобра
женія жизни въ связи событій благопріятныхъ и счаст
ливыхъ, совершающихся вопреки вѣрованіямъ въ бытіе 
Бога и Его Промысла; въ нихъ вы увидите героевъ и 
мучениковъ, подвизающихся въ борьбѣ съ законпыми 
властями, преслѣдующими преступленія, или умирающихъ 
въ нуждѣ и лишеніяхъ подъ тиранническимъ гнетомъ 
капитала и его владѣльцевъ; въ нихъ — нарядныя изоб
раженія коммунъ, гдѣ процвѣтаютъ миръ, равенство и 
свобода чувства и пр. Мы не имѣемъ столько свѣдѣній 
въ литературѣ этого рода, чтобы представить полную 
картину облаченія современныхъ ложныхъ ученій въ ху
дожественные образы и сцены нашими русскими писа
телями; но еслибы кто изъ людей свѣдущихъ взялъ на 
себя этотъ трудъ, онъ заставилъ бы насъ крѣпко заду
маться надъ вопросомъ: кому и за какія вины мы отдали 
на жертву молодое поколѣніе и весь налъ народъ, про
буждающійся къ размышленію, обнаруживающій любозна
тельность, начинающій сознавать потребность просвѣще
нія?... Простодушные родители утѣшаются, что сынки 
ихъ и дочки все книжки читаютъ, не подозрѣвая, что 
именно по этимъ книжкамъ они учатся тѣмъ порокамъ 
и преступленіямъ, въ которыхъ въ послѣдствіи оказыва
ются виновными.

Обратимъ вниманіе на тѣ новые роды сочиненій и из
даній, которыя можно назвать пособіями къ распростра
ненію вліянія художественныхъ произведеній и вообще 
современной литературы въ ширину и глубину народ
ныхъ массъ. Мы разумѣемъ изданія юмористическія, 
фельетоны, или мелкія нравописательныя статьи, и изда
нія иллюстрированныя.

а) Съ точки зрѣнія церковной весьма трудно опредѣ
лить нравственное значеніе юмора и смѣха вообще. Въ 
строгихъ правилахъ христіанской жизни представляется 
вообще признакомъ легкомыслія, когда человѣкъ часто 
смѣется. Жизнь, говорятъ христіанскіе подвижники, не
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шутка, а подвигъ въ борьбѣ со зломъ для достиженія 
вѣчнаго спасенія. Въ этомъ смыслѣ хранится въ христіан
скомъ мірѣ преданіе о Спасителѣ съ описаніемъ Его внѣш
няго вида, въ которомъ между прочимъ замѣчено, что «Его 
никогда не видали смѣющимся, но часто видѣли плачу
щимъ». Это наглядное изображеніе Его непрерывнаго крест
наго подвига. Между тѣмъ мы знаемъ изъ тогоже христі
анскаго ученія, что намъ дозволены благостію Божіею и 
чистыя радости жизни, а въ природѣ нашей знаемъ улыбку, 
которая выражаетъ благодушное настроеніе человѣка, и 
ему одному во всемъ мірѣ принадлежитъ. Самый строгій 
подвижникъ св. Антоній великій позволялъ себѣ шутить 
съ братіею и въ объясненіе такой свободы говорилъ, что 
и въ дѣлѣ Божіемъ нельзя сверхъ мѣры напрягать силы 
братій, что иначе онѣ могутъ разстроиться *). Изъ этого 
однакожъ видно, что смѣху нашему полагаются и гра
ницы, т.-е. что благодушное настроеніе допускается, какъ 
отдыхъ отъ труда и напряженія. Вмѣстѣ съ улыбкою мы 
находимъ у человѣка при разумѣ и остроуміе, возбужда
ющее улыбку и смѣхъ. Остроуміе издавна филисофы на
зываютъ способностію находить сходство въ предметахъ 
противоположныхъ и различіе въ совершенно сходныхъ. 
Во всякомъ случаѣ, истинное остроуміе есть принадлеж
ность блестящихъ умовъ и даръ прекрасный, обнаружи
вающій живое настроеніе духа. Употребленіе ума въ 
этомъ родѣ можно сравнить съ игривымъ летаніемъ птицъ, 
въ которомъ онѣ утѣшаются собственною легкостію и 
быстротою. Писатель, обладающій истиннымъ остроумі
емъ, доставляетъ особыя эстетическія наслажденія; но 
такіе писатели рѣдки. Изъ этого видно, вопервыхъ, что 
истинно остроумными могутъ быть не всѣ, и что люди 
ограниченные могутъ плодить только такъ называемыя 
пошлости и плоскости, вредящія чистому эстетическому 
вкусу и нравственному чувству. Вовторыхъ, такъ какъ

*) Сказанія о подвижничествѣ св. Отцевъ. Антоній в. § 13.
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остроуміе есть талантъ исключительный, то составлять 
цѣлую систему, или программу остротъ и собирать осо
бую компанію сотрудниковъ для выполненія такихъ про
граммъ—дѣло трудное и, но правдѣ сказать, неестествен
ное. Изъ-за границы со всѣми изобрѣтеніями нашего 
вѣка мы переняли и изданія такъ называемыя юмористи
ческія,—и вотъ они у насъ плодятся и умножаются годъ 
отъ году. Какъ же о нихъ судить? Обязаться говорить 
блестящія, истинно остроумныя рѣчи круглый годъ, и 
поставлять неопустительно нумера газеты въ извѣстные 
сроки съ веселымъ содержаніемъ,—здоровится ли редак
тору и его сотрудникамъ, или не здоровится, хочется ли 
имъ плакать, или пораздумать съ заботою о своихъ дѣ
лахъ, весело имъ, или нѣтъ,—волею и неволею они долж
ны острить, шутить, смѣяться,—это значитъ, набираться 
остроумія гдѣ пришлось, и во что бы то ни стало. Воля 
ваша, много надо смѣлости, чтобы предпринять подоб
ное изданіе, а защищать и прйводить въ исполненіе идею 
подобныхъ изданій можно развѣ только изъ подражанія 
Европѣ. На дѣлѣ и выходитъ, что наши юмористическія 
газеты являются не изящно остроумными, а въ большин
ствѣ смѣхотворными, т.-е. возбуждающими смѣхъ грубый, 
безразборчивый, праздный, пустой. Въ старое время, любя 
остроуміе, короли и богатые люди держали у себя шу
товъ; по оказалось, что за жалованье и подачки нельзя 
имѣть истинно остроумныхъ людей, и шутовъ прогнали,— 
и мы хвалимся, что въ наше время ихъ уже нѣтъ. Что 
же однако значатъ эти шутовскія изданія, которыя мы 
почитаемъ существенною принадлежностію современной 
литературы? Въ большинствѣ опи до крайности плохи и 
скудны истиннымъ остроуміемъ; не тѣ ли, же это шуты 
по профессіи, и не противорѣчимъ ли мы себѣ, прогнавъ 
изъ домовъ живыхъ шутовъ и дозволивъ имъ переселить
ся въ высшую область литературы и оттуда награждать 
насъ печатными шутками? Рекомендуетъ ли это наши 
эстетическіе вкусы, и не говоритъ ли это не въ пользу 
нашего нравственнаго чувства и приличія?
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Намъ замѣтятъ, что мы обратили вниманіе только на 
эстетическую сторону юмористическихъ изданій, но забы
ваемъ, что они имѣютъ и цѣль нравственную—исправленіе 
недостатковъ, замѣчаемыхъ въ обществѣ. Мы эго знаемъ, 
знаемъ и поговорку древнихъ юмористовъ: гійепйо са- 
зіщатиз шогез (смѣясь, очищаемъ нравы). Правда, здѣсь 
есть истина, но она такъ, можно сказать, деликатна и 
лежитъ такъ глубоко, что надобно каждому юмористу 
тщательно выяснить и усвоить ее себѣ, чтобы не погрѣ
шать противъ нея и не злоупотреблять ея именемъ. Ука
занія па эту истину мы находимъ въ Библіи, гдѣ для на
шего вразумленія представляются и различные роды смѣ
ха. Когда пророку Даніилу царь Персидскій предложилъ 
вопросъ: почему онъ не кланяется богу Вилу, и въ до
казательство его божественнаго достоинства прибавилъ 
такое разсужденіе: <не думаешь ли, что Вилъ не живый 
богъ? Не видишь ли, сколько онъ ѣстъ и пьетъ каждый 
день?» Даніилъ, улыбнувшись, сказалъ: <не обманывайся 
царь» (Дан. 14, 6. 7). Чему улыбнулся пророкъ?—Нелѣ
пому мудрованію идолопоклонника, находившаго доказа
тельство истинности божества въ мнимомъ употребленіи 
мнимымъ богомъ огромнаго количества пищи и питья. 
Это смѣхъ благодушно вразумляющій, но есть смѣхъ от
зывающійся великою скорбію. Мы находимъ его между 
прочимъ въ словахъ пророка Іезекіиля, которыми Израиль 
остерегается отъ приближающагося гнѣва Божія: за чашу 
преступныхъ наслажденій <ты будешь пить чашу стра
даній глубокую и широкую и подвергнешься посмѣянію 
и позору по огромной вмѣстительности ея» (Іезек. 23, 32). 
Есть еще смѣхъ ужасный, когда грѣшникамъ, издѣвав
шимся иадъ волею и закономъ Божіимъ, изрекается 
ожидающая ихъ неотложная казнь за ихъ безуміе; мы 
чувствуема, его въ словахъ псалмопѣвца: Живый на не
бесная посмѣется имъ и Господь поругается имъ (Пс. 2, 4). 
Но почему всѣ эти виды смѣха признаются вмѣстѣ и 
уроками нравственности? Потому, что они отзываются
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благожелательствомъ или жалостію и состраданіемъ; по
тому что здѣсь кроется любовь, которая одна составляетъ 
жизненную силу, проникающую въ сердце человѣка и 
располагающую его къ исправленію. Но мы справедливо 
называемъ бездушнымъ и безразсуднымъ смѣхъ, ианри- 
мѣръ, невѣжественной толпы, когда хорошо одѣтый че
ловѣкъ упадетъ въ грязь, да еще и ушибется; мы почи
таемъ смѣхъ злостнымъ, когда и образованные люди смѣ
ются надъ равными себѣ по происхожденію и образова
нію, но по бѣдности не по модѣ одѣтыми; мы называемъ 
смѣхъ преступнымъ, когда шутятъ словами Священнаго 
Писанія, издѣваются надъ обрядами Церкви, надъ благо
честивыми обычаями народа, надъ подвигами воздержанія 
и человѣколюбія, совершаемыми не по вкусу людей на
шею времени. Вотъ этими-то послѣдними родами смѣха 
или правильнѣе насмѣшекъ и погрѣшаютъ въ большин
ствѣ наши юмористическія изданія. Насмѣшки не исправ
ляютъ людей; онѣ заставляютъ ихъ только скрывать по
роки и недостатки и внутренно оскорбляютъ и озлобля
ютъ тѣхъ, на кого мѣтятъ; только, по выраженію ап. 
Павла, любы созидаетъ (1 Еор. 8, 1).

б) Близко подходятъ къ этому роду юмористиче
скихъ изданій легкія, якобы правоописательныя, сочиненія, 
появляющіяся во многихъ журналахъ и газетахъ и имѣю
щія тоже цѣлію исправлять современное общество. Со
ставляемыя безъ зрѣлой мысли, безъ плана прямой цѣ
ли, они большею частію водятъ читателя по обществен
нымъ гуляньямъ, трактирамъ, по загородными притопамъ, 
изображаютъ безобразныя личности и соблазнительныя 
сцены, и, думая вычистить грязные углы современнаго 
общества, переполняютъ этою грязью самую литературу, 
призванную служить средствомъ народнаго образованія 
и развитія; а о повѣстяхъ и разсказахъ подобнаго рода 
и говорить тяжело. Одно право на свое существованіе 
находятъ подобныя .сочиненія въ томъ, что есть для нихъ 
читатели и писатели. Но первымъ, т.-е. людямъ по невѣ-



п р о и з в е д е н і я  современной ПИСЬМЕННОСТИ. 97

жеству читающимъ и услаждающимся подобными сочи
неніями можно бы предложитъ лучшее, обласораживающее 
ихъ чтеніе; а послѣднимъ, писателямъ, можно бы найти 
трудъ болѣе серьезный, и лучше бы посидѣть въ каби
нетѣ, поучиться и подумать, чѣмъ бродить по гуляньямъ 
и собирать легкіе матеріалы для своихъ статей. Но учить
ся— поздно, писать зрѣлыя статьи —  трудно, а жить на
добно: все же это, говорятъ, заработокъ, дающій кусокъ 
хлѣба. Вотъ на этотъ-то заработокъ разсчитываютъ и са
мые издатели газетъ подобнаго рода. Но вотъ противо
рѣчіе: эти самыя газеты громко вопіютъ противъ всякой 
безнравственной, по ихъ мнѣніямъ, эксплуатаціи народа, 
а сами вытягиваютъ изъ него себѣ средства жизни, по
творствуя грубымъ вкусамъ невѣжественной массы, и 
подъ знаменемъ современныхъ либеральныхъ принциповъ 
систематически развращая большинство народа, читаю
щаго по складамъ ихъ двусмысленныя и соблазнительныя 
описанія и разсказы.

Скажемъ еще объ одной особенности этой такъ назы
ваемой легкой литературы: это — раскрытіе семейныхъ 
тайнъ и оглашеніе разныхъ случаевъ частной жизни безъ 
всякаго юридическаго права, даже безъ должныхъ спра
вокъ и удостовѣренія въ справедливости разсказывае
маго, по одному слуху, во имя одной гласности. Въ этомъ 
отношеніи у многихъ пашихъ публицистовъ нѣтъ ни жа
лости, ни состраданія. Мало ли въ частной жизни бы
ваетъ ошибокъ и несчастій! Иногда человѣкъ въ чемъ 
либо погрѣшившій и самъ не знаетъ, какъ переплакать 
и исправить свою ошибку,— какъ вдругъ газета выстав
ляетъ его еще и къ позорному столбу своей гласности, 
приправляя разсказъ объ интересномъ фактѣ еще и вы
мышленными подробностями. Не угрожаютъ ли лицу, вы
ставленному на посрамленіе, семейный раздоръ, непріят
ности по службѣ, потеря общественнаго довѣрія и кре
дита,— нашимъ публицистамъ до этого дѣла нѣтъ. Имъ 
стоитъ только сказать: мы слышали, намъ сообщаютъ,

ЧАСТЬ и. 7



98 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

чтобы имѣть право печатать все,—они спокойны. Но вѣдь 
разносители слуховъ и бездоказательныхъ сообщеній въ 
общежитіи носятъ нелестное названіе сплетниковъ: за 
что же писатели подобнаго рода считаютъ себя свобод
ными отъ этого названія? Отъ того только, что они, какъ 
и шуты по профессіи, забрались въ почтенную область 
литературы? Но отъ этого качество ихъ дѣла не измѣ
няется къ лучшему. Они говорятъ въ свое оправданіе: 
<и для васъ открытъ путь гласности, опровергайте лож
ный слухъ, или подавайте на насъ жалобу въ судъ». Ч̂ го 
это значитъ? Поправляйте сами вредъ, который мы вамъ 
сдѣлали, увеличивайте вашими объясненіями молву и 
соблазнъ. Всякому ли это удобно и пріятно? II всякій 
ли изъ прочитавшихъ ложное сообщеніе прочтетъ и его 
опроверженіе? Л на судъ если легко идти смѣлому ре
дактору подобныхъ изданій, то еще не привыкли къ этому 
мирные и чуждающіеся всякихъ тяжбъ русскіе граждане. 
Велико и справедливо негодованіе людей благомыслящихъ 
противъ этихъ изданій, а между тѣмъ они все умножа
ются. Что это значитъ? Это зпачитъ, что развращается 
годъ отъ году больше вкусъ и нравственное чувство на
шего народа. /

Не можемъ не замѣтить противорѣчія въ этомъ поло
женіи нашей печати съ положеніемъ другихъ не менѣе 
важныхъ публичныхъ органовъ мысли и слова. Пропо
вѣдникъ церковный обязанъ имѣть ученую степень и дать 
доказательства своей благонамѣренности, профессоръ и 
учитель — также; а издателемъ журнала и газеты, кото
рому предоставляется нынѣ кругъ дѣятельности и вліапія 
на общество несравненно болѣе обширный, чѣмъ нервымъ, 
можетъ быть—кто угодно; отъ него не требуется ни уче
ной степени, ни предварительно изданныхъ ученыхъ и 
литературныхъ трудовъ, ни гарантій его здравомыслія и 
благонадежности. Ясно, что мы смотримъ слишкотъ легко 
на значеніе такой обширной публичной дѣятельности, 
какое имѣетъ печать. Церковь православная строже слѣ-
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дитъ за публичными проповѣдниками слова истины ; она 
не только испытываетъ въ ученіи вѣры лицъ, избирае
мыхъ на п ресвитерское и діаконское служ еніе, но и отъ 
епископа требуетъ, чтобы онъ предъ посвящ еніемъ то р 
ж ественно при собраніи пастырей и пасомыхъ произ
несъ исповѣданіе вѣры, которую будетъ проповѣды вать. 
Отъ того'епископы  и называю тся въ Ц еркви право пра
вящими слово истины. А публичная литературная дѣя
тельность развѣ н с тоже служ еніе истинѣ? Р а зв ѣ  можно 
здѣсь слово обращаемое къ цѣлому народу править какъ 
нибудь,— и косо , и криво? Или въ свѣ тско й  литературѣ 
проповѣдуется не истина, а наука? Но что же будетъ 
послѣ этого и наука, когда она исклю чаетъ изъ своей 
сферы понятіе объ истинѣ н заботу объ охраненіи ея 
отъ заблужденія.

в) Въ текущемъ столѣтіи нашей литературѣ п о сч аст
ливилось напасть на одно прекрасное ср едство для во з
бужденія въ народѣ любви къ просвѣщ енію  и ч у вства  
изящнаго: мы разумѣемъ иллюстраціи изданій. У сп ѣ хи  
нашихъ соотечественниковъ въ живописи, рисованіи и гр а 
вированіи какъ нельзя лучш е подошли на помощь въ 
благомъ дѣлѣ нашимъ писателямъ. При хорош емъ тек стѣ  
ученыхъ и литературныхъ статей , разсм атривать изящ
ные рисунки неизвѣстны хъ намъ м ѣстностей , городовъ и 
зданій, изображенія древнихъ памятниковъ и портретовъ 
знаменитыхъ людей, снимки съ вы сокихъ ху д о ж ествен 
ныхъ произведеній, и наконецъ благоприличныя кар ти н к у  
поясняющія произведенія творческой фантазіи п и сате
лей,— все это въ хорош ихъ иллю стрированныхъ изданіяхъ 
доставляетъ чистое и истинное наслаж деніе. Но увыі 
Духъ наш его вѣка и на эти истинно полезныя изданія 
наложилъ свою грязную руку. Ж анри сты  м атеріали сти
ческаго направленія явились съ своими услугами въ изо
браженіи пошлыхъ сценъ ж итейскаго быта, которыя въ 
натурѣ свѣжему человѣку и п оказать сты дно; любители 
пластической красоты начали отличаться обнаж еніемъ
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тѣлесныхъ формъ до степени нетерпимой и въ самыхъ 
испорченныхъ слояхъ общества; каррикатуристы напере
рывъ другъ предъ другомъ пустились уродовать и иска
жать безъ жалости несчастный образъ человѣческій, и 
вотъ иллюстрированныя изданія въ большинствѣ достигли 
такого совершенства, что въ порядочномъ домѣ, особен
но при дѣтяхъ и дѣвицахъ, ихъ и на столѣ держать не
льзя, не только подробно вмѣстѣ съ семействомъ раз
сматривать. Нѣкоторыя изъ нихъ считаютъ свой номеръ 
недостаточно совершеннымъ, когда на первой страницѣ 
не удастся помѣстить рисунка наиболѣе скандалезнаго. 
Право, мм. гг., горько становится смотрѣть на все это; 
тяжело становится дышать и жить въ атмосферѣ такого 
просвѣщенія... Вотъ у насъ въ православной Церкви 
нѣтъ, какъ въ Римской, силлабусовъ, проклинающихъ про
свѣщеніе и цивилизацію, нѣтъ индексовъ со списками за
прещаемыхъ церковною властію книгъ, у пасъ не-на-что 
жаловаться защитникамъ свободы слова; но обращайте же 
вниманіе па свободныя и правдивыя слова служителей 
вашей Церкви, призывающія васъ въ тяжелыя годины 
нравственнаго упадка къ страху Ножію, къ здравому 
смыслу,'къ сознанію угрожающихъ намъ великихъ опа
сностей.



ПОѢЗДКА ВЪ БОГОСЛОВСКІЙ МОНАСТЫРЬ (РЯЗАНСКОЙ ЕПАР
ХІИ) ВЪ 1881 ГОДУ.

Выѣхавъ ивъ Кіева въ 10 часовъ но полудни 16 авгу
ста, 18 августа въ 10 же часовъ по полудни былъ я уже 
въ Богословскомъ монастырѣ, въ 25 верстахъ отъ гор. 
Рязани. Изумительно скорое путешествіе. Впрочемъ за
мѣтить долженъ, что ѣхалъ я не останавливаясь. Въ 
спутникахъ моихъ въ вагонѣ желѣзной дороги Господь 
послалъ мнѣ добрыхъ учителей. Изъ нихъ первый—девя- 
тилѣгній мальчикъ сирота, изъ купеческаго сословія, 11., 
ѣхавшій въ сопровожденіи купца, своего роднаго дяди, 
въ гор. Льговъ. Мальчикъ часто высматривалъ въ окно 
вагона и глядѣлъ больше на небо. Его спросилъ я: лю
бите вы небо? «Люблю— былъ отвѣтъ мальчика:—небо такъ 
хорошо. Нельзя на него не смотрѣть». — Со мной было 
нѣсколько книгъ религіознаго содержанія. Онъ просилъ 
у меня одну изъ нихъ на память. Вручая книжку маль
чику, сказалъ я: «прощайте; больше мы съ вами не встрѣ
тимся; я—старикъ, скоро умру; вамъ дай Боже подоль
ше пожить и побольше добра совершить».— «Кто знаетъ 
батюшка? Можетъ быть я прежде васъ умру. Благосло
вите меня!»—Въ противоположномъ концѣ вагона помѣ
щался заслуженный старецъ изъ военныхъ и велъ ожив
ленныя бесѣды съ окружавшими его спутниками. Вслу
шавшись въ бесѣды г. полковника, узналъ я, что рѣч- 
шіа объ одномъ изъ извѣстныхъ подвижниковъ монаше
ства и настоятелѣ монастырскомъ въ Кіевѣ. Высокочти
мый Ѳ. П. О—въ сильно защищалъ не только одну лич
ность вь монашествѣ, но весь сонмъ современныхъ мо-
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наховъ православной Церкви русской отъ разныхъ наре- 
каній современнаго общества. Какой добродѣтельный 
мужъ, съ благодарностію къ защитнику думалъ я, и какъ 
искренно преданъ святой Церкви православной! А мы, 
не только многіе изъ мірянъ, но п нѣкоторыхъ изъ на
шего брата — бѣлаго духовенства, а мы часто ни за то 
ни за сё, а лишь для того, чтобы сказать острое словцо 
для смѣха, касаемся чести не личностей однихъ, но 
цѣлаго сопма монашествующихъ... Понимаемъ ли мы, 
говоруны лихіе, что касаясь чести корпораціи сей, колеб
лемъ одну изъ важныхъ опоръ церкви?—Но ва этотъ разъ 
противъ говоруновъ вагонныхъ не въ пользу монаховъ 
была защита предъ глазами. Въ 3 часа, утра 17 августа 
въ вагонъ нашъ вошла съ нѣсколькими сестрами насто
ятельница Нѣжинскаго монастыря игуменія Смарагда; 
старица ввела дѣвочку лѣтъ 12, круглую сироту, отецъ ко
торой скончался геройски на полѣ бранномъ при недавней 
защитѣ Россісю Болгаріи, а мать оставила ее еще мла
денцемъ. Добрыя воспитательницы дѣвочки— монастырки 
нѣжинскія озаботились не только воспитать сироту, но 
и устроить для нея будущность, для чего монастырь пре
проводилъ ее съ документомъ ея происхожденія въ Мо
сковскій Николаевскій воспитательный институтъ. Почтен
ная 60-лѣтняя настоятельница съ горькими слезами бла
гословила свою питомицу, дала ей въ спутницу одну 
изъ старшихъ монахинь монастыря, при чемъ и насъ за
ботливо просила: не оставить безъ вниманія маленькую 
путешественницу до Москвы. — Такъ вотъ онъ, мона
шескій эгоизмъ, на который гакъ многіе нападаютъ! Нѣтъ, 
наши иноки и инокини, судя безпристрастно, живутъ нс 
столько для себя, сколько для блага ближнихъ своихъ. 
Спаси ихъ, Господи! Уже то одно тебѣ, міръ, величай
шее благодѣяніе отъ монашества, что оно молится о 
благостояніи всего міра, нс только — святыхъ Божіихъ 
церквей. Къ утѣшенію вновь осиротѣлой, по выходѣ 
воспитательницы изъ вагона, маленькой Маши, въ этомъ
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же вагонѣ нашлась госпожа, которая везла въ тотъже 
Николаевскій институтъ дочь свою родную. Мадамъ В—а 
и маленькая дочь ея съ большею любовію приняли пи
томицу монастыря въ свое нѣжное попеченіе. И надѣ
юсь—не оставятъ свою сопутницу и въ мѣстѣ ея тепе
решняго воспитанія.

Близь гор. Курска встрѣтился я съ однимъ умнымъ свя
щенникомъ Курской епархіи, авторомъ книжки по сельско
му хозяйству. Два экземпляра ея вручилъ онъ мнѣ за под
несенную мною книжку о гимнахъ православной Церкви 
для храма села, въ коемъ священнодѣйствовалъ почтенный 
сей батюшка. Изъ дальнѣйшихъ разговоровъ оказалось, 
что О. Ѳ. Р. любитъ устроять церковные хоры въ своемъ 
храмѣ. Слава Богу, думалъ я, что книжка моя о церков
ныхъ пѣснопѣніяхъ попала въ добрыя руки.—Изъ двухъ 
же экземпляровъ его труда сельско-хозяйственнаго одинъ, 
согласно просьбѣ его распространить свѣдѣнія о немъ,— 
по выходѣ его изъ вагона на одной станціи, передалъ я по
чтеннѣйшему сосѣду по вагону—помѣщику Орловской губ. 
II. И. Ц—ву. Образованность, доброта, равно какъ и его 
душевное и сыновное уваженіе къ своимъ архипастырямъ 
останутся мнѣ навсегда незабвенны. Да сохранитъ Господь 
на много лѣтъ жизнь сего члена братства священномучени- 
ка Кукши и да умножитъ число таковыхъ добродѣтельныхъ 
лицъ иа русской землѣ.—Близь Москвы сѣлъ въ нашъ 
вагонъ священникъ изъ Подольскаго уѣзда Моск. еп. О. П. 
X—въ. Разговорились съ нимъ о кончинахъ людей, и къ 
своему утѣшенію изъ устъ почтеннаго пастыря выслушалъ 
я трогательный разсказъ о кончинѣ одного извѣстнаго ему 
милосердаго діакона. Нанутствовавшись св. тайпами и при
нявъ таинство елеосвященія, о. діаконъ передъ смертію 
каждый разъ, какъ били часы, вставалъ и молился. Когда 
приблизился послѣдній часъ его житія (въ два часа ночи), 
подозвалъ къ себѣ домашнихъ и сказавъ имъ: <ну те
перь простите, други мои!>, мирно преставился. Этотъ 
разсказъ напомнилъ мнѣ о подобной мирной кончинѣ въ 
Московской же епархіи бывшаго причетника С. И. 3—го.



104 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Мужъ сей отличался, сколько мнѣ зивѣстно, трудолюбіе 
емъ, чистосердечіемъ и любовію къ ближнимъ. Заболѣлъ 
онъ па страстной седмицѣ послѣ говѣнія и пріобщенія 
св. Таинъ въ великій четвергъ. Въ ночь на свѣтлое Хри
стово В оскресеніе сказалъ семейству: идите къ утрени; 
отстойте и божественную литургію; я васъ подожду. — 
Кончилось богослуженіе. Когда семейство С. И. пришло 
изъ церкви, больной спросилъ: все кончилось? И литургію 
отстояли?— Да, былъ отвѣтъ .— Подойдите же, похристосу
емся,— и потристосовавш ись со всѣми сказалъ: теперь про
щ айте,— и съ симъ словомъ скончался.— Ещ е болѣе тро
гательную кончину повѣдалъ мнѣ вч. М осквѣ о. іеромо
нахъ В. — ученикъ по Вологодской семинаріи тогоже 
приснопамятнаго архимандрита Діонисія, у котораго и я 
слушалъ уроки богословія во Владимірской семинаріи. 
Это была кончина именно о. Діонисія. Онъ въ преклон
ныхъ лѣтахъ былъ архимандритомъ Дмитріева ІІрилуц- 
каго монастыря въ Вологдѣ, но увольненіи отъ проф ес
сорской и инспекторской должностей въ семинаріи В о 
логодской. Въ годъ кончины свящ еннодѣйствовалъ онъ 
неопустительно всю страстную седмицу. Наступила ночь 
свѣтлаго праздника. Кончилась полунощница. Наступило 
время крестнаго ходѣ. О. Діонисій облаченный сталъ предъ 
св. престоломъ и возгласивъ: съ миромъ изыдемъ — по
чувствовалъ въ себѣ слабость и попросилъ о. казначея 
идти въ крестный ходъ. Запѣли: «Воскрепіе Твое, Х ри 
стѣ Спасе, Ангели поютъ на небесѣхъ; и насъ на земли 
сподоби чистымъ сердцемъ Тебе славити». О. Діонисій, 
склонивш ись къ престолу, воспарилъ своею чистою и 
освященною душею въ небесный соборъ ангеловъ и свя
тыхъ пѣть вѣчное аллидуіа Христу Ж изнодавцу. —

Мы подъѣзжали къ М осквѣ. Немедля по пріѣздѣ въ М о
скву пересѣлъ я въ вагоны Рязанской желѣзной дороги и 
18 августа чрезъ станцію Дивово близъ села Толаретова 
прослѣдовалъ въ святую обитель Богословскую . Былъ 
10 часъ вечера. Звѣзды сіяли на небѣ въ полномъ бли-
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станіи. Ночь была но холодна. Ямщичокъ мой быль 30- 
лѣтній крестьянинъ изъ Толаретова. На воиросы ыон о 
ж итьѣ-бытьѣ ихъ крестьянском ъ, ямщикъ ж аловался иа 
скудость надѣла, говорилъ, что въ прошедшемъ году 
при неурож аѣ едва могли они прокормить себя до вре
мени Великаго поста; съ этой поры должны были кор
миться. милостынею. И добро бы было еще намъ, допол
нилъ мой извощикъ, еслибы земля выдѣлена была намъ 
хорошая, а то выведены мы помѣщикомъ нашимъ на гли
нистую землю.— При этомъ узналъ еще я отъ него, что 
помѣщикъ, за выдѣломъ крестьянам ъ своимъ 900  деся
тинъ, ивъ оставленны хъ имъ для себя 9 0 0  десятинъ 
цѣлыхъ ш естьсотъ десятинъ оставилъ впустѣ;, и такъ 
уже три года пустуетъ теперь эта земля. Что бы— дума
лось мнѣ— не подарить эти 6 0 0  десятинъ тѣыъіке кр есть
янамъ въ надѣлъ, хоть бы Х р и ста  ради.....  Ііупленпую
мною въ дорогѣ у разнощ иковъ книгу Н оваго З авѣ та  по
дарилъ я доброму мужичку, когда онъ довезъ меня до мо
настыря, и пожелалъ ему образовать и воспитать своего 
сынка по-христіански, и, если воля Божія будетъ, приго
товить въ пастыря церкви, такъ какъ отецъ замѣтно 
имѣлъ въ душѣ своей подобное ж еланіе относительно 
будущности сына. Ему же вручилъ я и подаренную мнѣ 
сельско-хозяйственвую  книгу О. Ѳ. Р. (другой экземпляръ), 
съ желаніемъ, чтобы научился и самъ съ пользой для 
себя хозяйствовать и другихъ научилъ. Заплативъ за про
возъ условленную цѣну, разстался я съ моимъ добрымъ 
и разумнымъ возницею съ благодарностію , что добрѣ 
меня доставилъ. А въ душѣ моей явилась тогда мысль: 
не напрасно нѣкоторые изъ поэтовъ р усски хъ  строили 
на печальный ладъ свои лиры, когда касали сь быта р у с 
скаго мужичка.

Несмотря на поздній часъ  ночи, два м онаха— гости нни - 
ка приняли съ большимъ радушіемъ путника и отвели мнѣ 
одинъ изъ чисто убранныхъ нумеровъ прекрасно у стр о 
енной гостипиицы монасты рской, помѣщенной за оградою
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монастыря. Н а утро 19 августа въ 8 часовъ вошелъ я 
въ теплый храмъ монастырскій, весьма обширный, трех- 
престольный и, можно сказать, великолѣпно украшенный 
иконостасомъ и стѣннымъ писаніемъ. Пѣли молебенъ 
съ акаѳистомъ св. Апостолу Іоанну Богослову. Служив
шій оный юный іеромонахъ изъ студентовъ Рязанской 
семинаріи о. Тихонъ читалъ акаѳистъ съ умиленіемъ ду
шевнымъ предъ иконой св. А постола (копіей настоящ ей 
иконы, которая помѣщ ается въ холодномъ монастырскомъ 
храмѣ). По выслушаніи акаѳиста и молебна вошелъ я въ 
покои настоятеля, достопочтеннаго о. архиман. Виталія. 
Любвеобильный авва принялъ гостя съ непритворною 
радостію, послѣ нашей долгой съ нимъ разлуки; ни о 
комъ и ни о чемъ на первый разъ со мной не говорилъ, 
какъ только о высокоуважаемомъ во всей православной 
Р оссіи  высокопреосвящ енѣйш емъ митрополитѣ Кіевскомъ 
Филоѳеѣ, сказывая при семъ, что постоянно молится Г о 
споду о выздоровленіи перво святителя. Н а замѣчанія мои 
о красотѣ  храма теплаго и о благоустройствѣ видимомъ 
во всѣхъ прочихъ зданіяхъ св. обители, настоятель съ п ри 
знательностію вспоминалъ главнаго благотворителя Б ого
словской обители, высокочтимаго москвича Давида И вано
вича Хлудова. «Еслибы не онъ, говорилъ съ глубокимъ 
чувствомъ о Виталій, мы доселѣ тѣснились бы въ холо
дномъ храмѣ нашемъ, однопрестольномъ». И мы вошли въ 
этотъ храмъ къ поздней обѣднѣ. «Богъ наш а главная свя
тыня и сокровище!» сказалъ о. Виталій, подведши меня къ 
помѣщенной на южной странѣ за правымъ клиросомъ н а
стоящей, чудотворной иконѣ св. Ап. и Ев. Іоанна Б о 
гослова: «эта икона, Н. И., и происхожденія то незем
наго, а небеснаго». —  И подлинно, въ запискѣ, которую 
составилъ объ исцѣленіяхъ, чудесно соверш ивш ихся въ 
недавнее время въ Богословском ъ Рязанском ъ монасты
рѣ, рязанскій протоіерей С. И. Родосскій, прочелъ я слѣ
дующее объ иконѣ св. А п. и Евапгелиста Іоанна Б ого
слова свѣдѣніе: святый образъ сей имѣетъ древнѣйшій
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стиль греческаго иконописанія, и писанъ въ Царѣ-Гра
дѣ нѣкіимъ гусаремъ, наученнымъ отъ самаго Іоанна Бо
гослова, и принесемъ въ Рязань>. Здѣсь авторъ ссылается 
на свидѣтельство Сборника Церк. историч. и статистич. 
свѣдѣній о Рязанской епархіи архимандрита Макарія, 
стран. 240, н напоминаетъ о сказаніи про сію чудную 
икону, помѣщенномъ въ Прологѣ подъ 26 числ. мѣсяца 
сентября. Изъ сказанія Пролога узнаемъ о происхожденіи 
означенной иконы слѣдующее. Въ древиіе вѣка христіан
ства въ одномъ изъ близкихъ къ Царю-граду небольшомъ 
городкѣ надъ вратами, въ городъ ведущими, находилась 
икона св. Ап. и Евангелиста Іоанна Богослова, написан
ная масляными красками. Мальчикъ — пастушекъ гусей, 
выгоняя стадо птицъ на поляну предъ городомъ, любилъ 
чертить на пескѣ посошкомъ своимъ копію съ означен
наго образа. Разъ явился ему св. Ап. Іоаннъ Богословъ 
въ видѣ древняго старца (въ какомъ былъ изображенъ и 
на иконѣ) и спросивши мальчика: хочешь ли быть ико
нописцемъ, въ отвѣтъ на утвердительный отвѣтъ отрока 
далъ ему написанное здѣсь же Апостоломъ письмо и по
велѣлъ отнесть оное въ Царь-Градъ и вручить царскому 
живоиисцу, когда сей будетъ на копѣ возвращаться отъ 
утрени изъ собора свят. Софіи. Въ письмѣ изображалось 
отъ имени самаго Апостола повелѣніе означенному ху
дожнику обучить пастыря гусей писанію иконъ. Хинаръ 
(имя царскаго живописца) не тотчасъ привялся га обу
ченіе мальчика. Онъ боялся, какъ бы сей не превзошелъ 
его въ художествѣ, и, приготовляясь написать икону св. 
Ап. Іоанна Богослова для новосооружепнаго однимъ бого- 
любцемъ въ честь его храма, приказалъ мальчику растирать 
краски. Разъ, когда мальчикъ занимался порученнымъ ему 
дѣломъ приготовленія красокъ, снова явился предъ нимъ 
божественный старецъ Ап. Іоаннъ и спросилъ: что дѣ
лаешь? Отрокъ отвѣтилъ: тру краски писать икону. Іо
анна Богослова мастеру моему. И сказалъ мальчику Іо
аннъ: встань, пиши. Отрокъ трепеща сказалъ: я, госпо-
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дине, и кисти не бралъ, и не учился. Св. Іоаннъ сказалъ: 
взирай на меня и пиши. Взявши же трость, вручилъ ее 
мальчику и принявъ его за руку писалъ образъ на доскѣ. 
И написавъ вышелъ отъ него. И просвѣтилась палата отъ 
иконы, какъ отъ солнца. Съ тѣхъ поръ въ бывшемъ пасты
рѣ гусей открылось великое искусство и умѣнье живопи
сать предметы, и оиъ поступилъ въ царскіе живописцы, 
сдѣлавшись искуснѣе своего мастера. А икону св. Іоаниа, 
имъ чудесно написанную, отнесли въ новосозданный Апо
стольскій храмъ, котораго освященіе съ радостію отпразд
новали.—Вотъ сказаніе о происхожденіи сей иконы. Смо
тря на нее, охотно вѣришь чудесному происхожденію чу
дотворнаго сего образа: ибо подобнаго ему но красотѣ, 
величію и выразительности апостольскаго лика вы не 
встрѣтите.

Какимъ образомъ икона сія и когда изъ Греціи пере
шла въ Россію, въ Рязанскіе предѣлы, объ этомъ досто
чтимый о. арх. Виталій сообщилъ мнѣ слѣдующее свѣдѣ
ніе. Въ началѣ проповѣди христіанства въ Россіи сюда 
были посылаемы царе-градскими патріархами многіе свя
щенно - проповѣдники Евангелія. Изъ нихъ нѣсколько 
священно-иноковъ прибыло и въ Рязанское кпяжеиіе въ 
XI или въ XII столѣтіи. Они-то и принесли въ даръ 
русской Церкви икону святаго Ап. и Евангелиста Іоанна 
Богослова, получили отъ рязанскихъ князей мѣсто для мо
настыря и устроили оный во имя св. Ап. и Евангелиста 
Іоанна Богослова. Монастырь сей скоро прославился 
небеснымъ надъ нимъ явнымъ покровительствомъ свят. 
Апостола. Въ 1237 году страшный Батый, опустошая Ря
занское княженіе, когда подступилъ къ стѣнамъ Бого
словской обители, былъ устрашенъ явленіемъ ему самого 
Апостола и Евангелиста Іоанна; вслѣдствіе чего не только 
нс сдѣлалъ ни малаго зла монастырю, но и приложилъ 
гербъ и золотую печать свою къ чудотворному образу 
св. Ап. и Евангелиста Іоанна Богослова.

Но отслуженіи божественной литургіи очереднымъ іо-
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ромонахомъ, от. арх. Виталій отслужилъ молебствіе, на 
которомъ самъ произнесъ и акаѳистъ возлюбленному 
ученику Христову. Когда исполненный глубокихъ чувствъ 
благоговѣйной любви къ небесному покровителю обители 
архимандрить произносилъ акаѳистъ, особенно когда— 
въ концѣ пѣснопѣнія—воззвалъ: «о преславный и все- 
хвальный Апостоле и Евангелисте, наперсничс Христовъ, 
возлюбленный Іоанне, твоимъ всесильнымъ ходатайствомъ 
ко всеблагому твоему Учителю и нашему Владыкѣ и 
Господу, испроси намъ вся благая временная и вѣчная, 
и христіанскую кончину живота нашего, да съ тобою въ 
селеніи праведныхъ, и со ангельскими лики воспоемъ 
тріѵпостасному Богу: аллилуіа!> тогда чувствовалось мнѣ, 
стоявшему предъ иконой Апостола, какъ будто созерцаю 
самого Богослова Іоанна.

Чрезъ сію св. икону свою св. Ап. Іоаннъ благоволитъ 
и доселѣ преподавать благодатный даръ исцѣленія бо
лѣзней душевныхъ и тѣлесныхъ всѣмъ съ вѣрою прося
щимъ Его молитвъ и заступленія, а также сообщаетъ ве
ликій Христовъ угодникъ чудесныя исцѣлепія вѣрующимъ 
чрезъ воды источника, находящагося вблизи монастыря 
и издревле извѣстнаго въ народѣ рязанскомъ подъ именемъ 
цѣлебнаго источника, или: святаго кладязя. Кромѣ рукопи
си о. протоіерея Родосскаго, извѣстія о нѣкоторыхъ исцѣ
леніяхъ, бывшихъ чрезъ святую чудотворную икону св. 
Іоанна Богослова въ его св. обители Рязанской, читалъ 
я прежде въ Рязан. Епарх. Вѣдомостяхъ. Одно изъ опи
саній сихъ было перепечатано, помню, въ Кіевскомъ 
журналѣ Воскресное Чтеніе за 1880 годъ. А у о. арх. 
Виталія видѣлъ я многолистную рукописную тетрадь, въ 
которой достопочтенный авва по предписанію епархіаль
наго начальства ведетъ самую обстоятельную запись о 
чудесахъ отъ свят. Ап. и Евангелиста Іоанна Богослова 
въ Рязанской его имени обители чрезъ икону и источ
никъ. Кто полюбопытствовалъ бы прочесть всѣ эти мно
гочисленныя и строго доказанныя свидѣтельства о чу-
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десной силѣ Божіей, изливаемой на вѣрныхъ Господомъ 
Іисусомъ Христомъ по молитвамъ великаго въ апосто
лахъ своихъ, тотъ при славословіи Ему Богу великому, 
творящему чудеса, несомнѣнно, отъ сердца воспоетъ 
и къ Апостолу Его эту древнюю пѣснь св. Церкви: 
Величія Твоя, Дѣвсшенниче, кто повѣсть: точиши бо 
чудеса, и ишиваеши исцѣленія, и молитися о душахъ на
шихъ, яко Еоюсловъ и друіъ Христовъ.

Изъ храма повелъ меня о. архимандритъ къ цѣлебно
му источнику или святому кладезю. Богословскій мо
настырь занимаетъ мѣсто на возвышенности, длинною 
полосою окаймляющей луговую сторону праваго берега 
рѣки Оки, невдалекѣ текущей за луговой равниною по 
направленію къ Рязани. Изъ нагорной стороны, почти 
противъ монастыря, истекаетъ родникъ чистой прѣсной 
воды прямо къ луговой низменной мѣстности, гдѣ меж
ду небольшимъ ольховымъ полѣсьемъ и другими разными 
произрастеніями древесными образуется самородный во
доемъ, который издавна окрестными жителями именует
ся и почитается святымъ за исцѣленіе отъ разныхъ бо
лѣзней. Болящіе погружаются въ этотъ водоемъ, или умы
ваются водою, а другіе берутъ отсюда воду на мѣсто
жительство, часто въ дальнемъ разстояніи, и пьютъ ее съ 
вѣрою въ силу молитвъ снятаго Апостола и Евангелис
та Іоанна Богослова, и тоже исцѣляются.

Близь подгорья, гдѣ находится водоемъ, съ давняго вре
мени стояла деревянная часовня. При настоящемъ о. на
стоятелѣ, усердіемъ благодѣтеля обители Д. И. Хлудова, 
вмѣсто деревянной воздвигнута каменная часовня, благо
лѣпно украшенпая святыми иконами; среди оной устро- 
епъ бассейнъ, въ которомъ вода непре-станно освящает
ся чрезъ водруженный среди бассейна святой животво
рящій крестъ Господень, и, спускаясь ниже часовни, об
разуетъ обширнѣйшій водоемъ, надъ которымъ устроены 
двѣ просторныя купальни: для мужчинъ верхняя и ниж
няя для женщинъ; изъ купаленъ вода ежедневно спус-
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кается сторожемъ при часовнѣ, старцемъ изъ послуш
никовъ монастырскихъ, въ устроенный водоспускъ; изъ 
горы же непрестанно прибываетъ новая свѣжая и холод
ная вода.

На пути къ кладязю о. арх. Виталій разсказалъ мнѣ, 
что въ источникѣ семъ издавна окрестные жители по
лучали исцѣленія въ глазной и другихъ болѣзняхъ; но 
особенно находили врачеваніе для больныхъ своихъ дѣ
тей въ болѣзняхъ: золотухи, грыжевой, глазной и другихъ.

Искупавшись въ купальнѣ источника и подкрѣпившись 
утреннимъ чаемъ у о. настоятеля обители, я такъ хоро
шо чувствовалъ себя, что всѣ безпокойства двухсуточ
наго безостановочнаго пути были забыты. Въ келліяхъ 
настоятельскихъ привлекли мое вниманіе лики недавнихъ 
іерарховъ Рязани, архіепископовъ Гавріила и Смарагда. 
О первомъ сохранилось воспоминаніе въ Рязанской епар
хіи, какъ объ архипастырѣ съ кроткою и нѣжною душею. 
Мнѣ памятны два его поэтическія произведенія: первое— 
пѣснь, составленная въ подражаніе молитвѣ, начертан
ной на паперти Архангельскаго Московскаго собора: «Аще 
и всегда распинаю Тебя грѣхами моими; Ты же не от- 
вращаешися мене, но преклонь главу прощаеши мя, къ 
Тебѣ призывая: тѣмже, Спасе мой, со слезами вонію Ти: 
помилуй мя, прощеніе грѣховъ ми даруй, и помяни ме
ня во Царствіи Тг.оемъ!> Второе стихотвореніе прео
священнаго Гавріила—это составленная имъ надпись къ 
стѣнному изображенію въ покояхъ архіерейскаго Рязан
скаго дома чуда, бывшаго съ блаженнымъ Василіемъ — 
древнимъ святителемъ Рязанскимъ (въ концѣ 13-го столѣ
тія). Изгнанный прежнею своею паствою Муромскою, 
онъ чудеснымъ образомъ прибылъ, на мантіи носимый 
съ образомъ Божіей Матери по водамъ рѣки Оки, въ г. 
Рязань и сдѣлался 1-мъ Рязанскимъ епископомъ. Онъ 
почиваетъ святыми мощами своими въ мѣстѣ своего 
новаго святительства (см. житіе св. Василія Рязан
скаго епископа. Москва. 1875 г.). Сохранилось ли въ
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настоянье время въ архіерейскомъ Рязанскомъ домѣ то 
изображепіе, не знаю; тѣмъ желательнѣе передать мнѣ 
сохраненное въ моемъ воспоминаніи стихотвореніе пре
освященнаго Гавріила подъ тѣмъ изображеніемъ, которое 
видѣлъ я въ 1861 и 1863 годахъ:

„Святый, изъ Мурома гонимый,
Плыветъ на мантіи рѣкой,
Рукой Всевыніпяго хранимый,
Неся залогъ всѣхъ благъ съ собой:
Ликъ Богоматери, издревле чтимый

Обь архіепископѣ Смарагдѣ сохраняется въ Рязанской 
епархіи память, какъ о сильномъ защитникѣ правъ ду
ховенства. Одинъ изъ губернаторовъ, бывшихъ при немъ 
въ Рязани, распорядился, чтобы крестьяне нс дѣлали ни
какихъ приношеній духовенству. Преосвященный Сма
рагдъ, ни мало не препираясь о семъ съ градоначальни
комъ, писалъ въ Святѣйшій Сѵнодъ докладъ, вслѣдствіе 
котораго губернаторъ былъ переведенъ Государемъ Им
ператоромъ въ другую губернію, въ которой—можно ду
мать—пересталъ внушать народу: <вы освободились отъ 
помѣщиковъ, освобождаю васъ и отъ священниковъ; по 
платите имъ ничего за требы». Но гдѣ пѣтъ жалованья 
священству великорусскихъ губерній, тамъ чѣмъ же оно 
будетъ существовать, если лишить его добровольныхъ 
приношеній отъ усердія прихожанъ?

Отправившись изъ настоятельскихъ келлій въ занятый 
мною нумеръ гостинницы, послѣ обѣда имѣлъ я удоволь
ствіе встрѣтиться въ гостинницѣ съ тремя юношами, 
пришедшими изъ Рязани помолиться въ Богословскій мо
настырь. Одинъ изъ нихъ уже учительствуетъ въ сель
скомъ народномъ училищѣ. Двое другихъ — ученики ря
занской дух. семинаріи. Наружность молодыхъ людей и 
ихъ разговоры показывали въ пихъ людей сколько обра
зованныхъ, столько и нравственныхъ. Незабвенно мнѣ, 
что мои профессора Богословія—въ семинаріи Владимір
ской—покойный о. архимандритъ Діонисій (Аннинскій), въ
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Академіи—высокопреосвященнѣйшій Димитрій (Муретовъ) 
и о. протоіерей Н. А. Ѳаворовъ—учились въ рязанской 
семинаріи. О еслибы, думалось, и въ наше время молитва
ми св. Ев. Іоанна Богослова не одна рязанская, а всѣ 
русскія семинаріи православныя давали больше такихъ 
свѣтоносныхъ преподавателей Богословія, какъ поиме
нованные мною! — Послѣ вечерняго богослуженія, кото
рое состояло изъ вечерни, довечерія и на ономъ вычи
танныхъ каноновъ Спасителю, Божіей Матери и Ангелу 
Хранителю, отъ о. архимандрита услыхалъ я поучитель
ный и утѣшительный разсказъ о многихъ чудесахъ, со
вершившихся въ недавнія времена молитвами Св. Ап. и 
Ев. Іоанна Богослова въ святой его имени обители.

Среди пріятнѣйшихъ бесѣдъ о. арх. В— ія послышались 
удары въ'колоколъ медленные, какъбы въ великій постъ. 
Звонили къ правилу, каждодневно, кромѣ кануновъ дней 
Воскресныхъ и праздничныхъ, совершающемуся въ хра
мѣ монастырскомъ братіею отъ половины 8 го часа и до 
половины 9-го вечера. Правило сіе для меня было не
обыкновенно и чрезвычайно умилительно. По собраніи въ 
храмѣ всего братства обители и обычномъ началѣ отъ 
череднаго іеромонаха, чтецъ начинаетъ читать послѣднія 
молитвы (Господу Іисусу, Богоматери, и снова Господу) 
повечерія; за ними произноситъ вее послѣдованіе молитвъ 
на сонъ грядущимъ. Читается это среди храма. По 
окончаніи вечернихъ молитвъ, чтецъ становится предъ 
мѣстною иконою Господа Всесержителя и произноситъ 
съ поклонами поясными слѣдующія краткія молитвенныя 
воззванія: Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшному и поми
луй мя!—Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй 
мене грѣшнаго! — Господи Іисусе Христе, Богородицею 
помилуй насъ! — Пресвятая Владычице моя Богородице, 
спаси меня грѣшнаго! — Ангеле Божій, хранителю мой 
святый, моли Бога о мнѣ грѣіпномъ!^Свытый Апостоле 
и Евангелисте Іоанне Богослове, моли Бога о мнѣ грѣш
номъ!—Эти воззванія потрижды возглашаются каждое,

ЧАСТЬ II. ®
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затѣмъ повторяются' по нѣскольку разъ съ поклонами 
каждымъ молящимся умно.—Если нѣтъ полѵелея, то въ 
концѣ троекратнаго повторенія означенныхъ молитвъ, 
произносится великопостная молитва святаго Ефрема 
Сирина.—Затѣмъ произносится съ поклонами Домянникь. 
Наконецъ воспѣваются стихиры, прославляющія Живо
творящій крестъ и святое воскресеніе Христа Спасите
ля. Осѣненные отъ настоятеля Животворящимъ Крестомъ 
Господнимъ, облабызавъ оный и принявъ благословеніе 
настоятеля, братія въ безмолвіи расходятся по келліямъ. 
Повторяю, эти умныя молитвы весьма умилительны для 
души; потому выслушать это правило являются въ храмъ 
и многіе изъ приходящихъ въ монастырь богомольцевъ 
православныхъ. Вотъ какъ изобразили его въ своемъ 
поэтическомъ о Богословскомъ монастырѣ воспоминаніи 
два благочестивыхъ паломника:

Какъ во святыхъ горахъ Аѳона, 
Блюдутся правила и тамъ,
И послѣ медленнаго звона 
Спѣшатъ всѣ братья въ Божій храмъ.

При полусвѣтломъ освѣщеньи,
Бъ ночномъ безмолвіи кругомъ, 
Читаетъ ипокъ въ умиленьи 
Молитвы и кладетъ поклонъ.

А братья подвигъ раздѣляютъ 
Въ молитвахъ и поклонахъ тѣхъ,
Ихъ лица слезы орошаютъ 
И духъ одинъ у старцевъ всѣхъ.

Подобны призрачнымъ видѣньямъ 
Въ священныхъ мантіяхъ своихъ, 
Душею преданы моленьямъ 
О всѣхъ, и близкихъ и чужихъ.

Свершивъ усердное моАевье 
За всѣхъ усопшихъ и живыхъ,
Съ сердечнымъ чувствомъ умиленья,
Съ раскаяньемъ въ грѣхахъ своихъ,
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Исходятъ на средину храма 
И стройнымъ хоромъ всѣ поютъ.
Какъ благовонье ѳиміама,
Ихъ пѣсни въ грудь отраду льютъ.

Когда священныхъ пѣсней звуки 
Несутся къ Небесамъ святымъ,
Архимандритъ пріемлетъ въ руки 
Животворящій Крестъ, и имъ

Подъятымъ надъ главой высоко 
Торжественно всѣхъ осѣняетъ онъ.
И въ сокрушеніи глубокомъ 
Грядущіе на мирный сонъ 
Творятъ послѣдніе поклоны,
Вѣнчая ими трудъ дневной,
Цѣлуютъ съ вѣрою иконы:
Маріи-Дѣвы Всесвятой 
И Іоанна Богослова,
И Крестъ—несокрушимый щитъ 
Противъ діавола— врага Христова.

Затѣмъ отецъ архимандритъ,
Съ любовью всѣхъ благословляя,
Спасенія желаетъ имъ.
И иноки, храмъ Божій оставляя,
Расходятся по келліямъ своимъ.

(Дух. стихотвор. Петра Б. и Константина Е. Рязань. 1881 г.). 

Расходятся на семь часовъ,—въ ЗУ2 часа за полночь 
начинается утреннее Богослуженіе. *

20-го августа мелодическій трезвонъ далъ унѣ знать, 
что утреня уже началась. Вошедши въ храмъ, засталъ 
окончаніе полуноіцницы. Читавшій монахъ совершалъ дѣ
ло свое благоговѣйно и всѣ прочія чтенія на утрени про
читываемы были благоговѣйно и внятно. Относительно 
пѣнія можно было пожелать нѣсколько болѣе искусства 
и умѣнья со стороны пѣвцовъ согласовать оное съ на
пѣвами вполнѣ церковными. Особенно это замѣчаніе 
идетъ къ пѣснопѣніямъ Божественной литургіи, которую 
непосредственно за утренею совершали, въ тепломъ хра
мѣ — раннюю. Въ холодномъ совершена была поздняя.

8*
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Въ бытность мою въ монастырѣ (отъ 19 авг. до 1 сент.) 
каждодневно имѣлъ я утѣшеніе выслушать на утреняхъ 
назиданія или изъ Пролога, или изъ твореній святаго 
Тихона Задонскаго. Большею частію произносилъ ихъ 
почтеннѣйшій о іеромонахъ Т., еще юный, изъ студен
товъ Рязанской духовной семинаріи. Онъ сынъ священ
ника, и родитель его, евятолѣпный ликъ коего видѣлъ я 
въ келліи преданнѣйшаго старцу сына, еще здравствуетъ. 
Съ какимъ восторгомъ говорилъ онъ мнѣ о пастыр
скихъ достоинствахъ своего отца!... Не забыть мнѣ этого 
поучительнѣйшаго для меня разговора! Помню доселѣ и 
прочихъ достопочтенныхъ священно-иноковъ богоспасае
мой Богословской обители, иноковъ и послушниковъ, 
которыхъ мнѣ пришлось узнать въ немногіе дни моего 
привитанія подъ кровомъ обители. Изъ духовенства—не
много: оо. Е., В., И. и самъ о. арх—тъ, прочіе—всѣ изъ 
поселянъ Рязанской губерніи. Но жизнь монастырская, 
подвиги ея, чтеніе, руководство настоятеля въ такое при
вела всѣхъ устроеніе, что всѣ они представляются вы
шедшими изъ духовенства, — притомъ тоі’о духовенства, 
какимъ было оно во времена нашихъ благочестивыхъ 
отцовъ и дѣдовъ, когда менѣе въ немъ было внѣшней 
образованности, но болѣе было духа церковнаго и стро
гаго раненія правилъ церкви. Такъ помню и не забуду 
васъ почтеннѣйшіе оо. Т., В., И., Е., Г., К., В., Т., И. и 
нроч. По зіТбуду тебя Божій старецъ, Прохоръ. Ему уже 
близь ста лѣтъ отъ роду. Онъ изъ бывшихъ штатныхъ 
монастырскихъ; имѣетъ одного сына монахомъ па Аѳонѣ, 
другаго—въ воинствѣ нашемъ. Еще бодрый на видъ, ста
рецъ съ теплою вѣрою и любовію каждодневно прите
каетъ въ храмъ Господень. Одна у него теперь забота— 
какъ бы удостоиться христіанской кончины. Вспоминая 
въ разговорахъ со мною настоятелей обители, при ка
кихъ онъ былъ штатнымъ въ ней служителемъ, Прохоръ 
съ особенною любовію останавливался на бывшемъ рек
торѣ Рязанской семинаріи Филаретѣ, незабвенномъ для
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Кіева митрополитѣ (1837 — 1857). М. Филаретъ былъ, 
по словамъ Прохора, милостивъ, какъ никто другой. 
При этихъ словахъ живо вспомянулось мнѣ, какъ одинъ 
изъ нашихъ по Кіевской Академіи наставниковъ разска
зывалъ намъ, студентамъ, о подвигахъ милосердія митро
полита Филарета, коихъ наблюдателемъ привелось быть 
самому ему. «Нозвраіцаясь изъ св. лавры отъ о. намѣст
ника (А . Лаврентія) поздно вечеромъ въ лунную ночь, 
говорила о. Д., вижу, предъ моимъ экипажемъ слѣдуетъ 
другой,—въ немъ два монаха. Любопытство заставило 
меня слѣдить за ними: направились въ М. улицу. Эки
пажъ остановился, и одинъ изъ монаховъ подходя къ пѣ- 
которымъ старымъ, полуразрушеннымъ домамъ, близь нихъ 
останавливался. Послѣ узналъ я, что въ экипажѣ ѣхалъ 
нашъ митронолитъ Филаретъ съ своимъ казначеемъ, 
который по указанію митрополита опускалъ деньги въ 
разбитыя окна бѣднѣйшихъ домовъ на милостыню».—Из
вѣстно также, что послѣ преосвященнаго митрополита 
Филарета Кіевскаго денегъ не осталось. Не напрасно и 
народъ звалъ его Филаретомъ милостивымъ. — Здѣсь же, 
къ воспоминаніямъ о монастырѣ святаго Іоанна Бого- 
слова умѣстно присоединить мнѣ и другой разсказъ того- 
же незабвеннаго намъ наставника нашего о Кіевскомъ 
Филаретѣ, бывшемъ настоятелѣ Богословскаго мона- 
сытря. Рѣчь шла въ классѣ о различеніи духовъ по 
наставленію великаго Богослова Христова свят. Іоанна 
Евангелиста въ 4 главѣ его 1 Посланія. «Вотъ, кстати ска
зать—примолвилъ въ изъясненіи сего мѣста нашъ незаб
венный профессоръ богословія—этимъ даромъ искушать 
духи, аще отъ Бога суть (1 Іоан. 4. 1), обладаетъ въ 
высшей степени нашъ владыка митрополитъ. Разъ далъ 
онъ мнѣ прочесть курсовое сочиненіе Л — ва (ІІетерб. 
Акад.). Прочитавши, возвращаю владыкѣ, и онъ мнѣ го
воритъ: хорошо ли сочиненіе это?—Авторъ его достоинъ 
степени магистра, отвѣчаю я.—Полно такъ ли? возразилъ 
владыка: давайте просмотримъ вмѣстѣ сочиненіе, я вамъ
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кое-что въ немъ укажу.—И тогда началъ святитель, читая, 
указывать мнѣ тѣ мысли, которыя скрывались за наии- 
саннымъ. Я изумился, видя, что подлинно тѣ мысли имѣ
ются въ сочинителѣ, какихъ не усмотрѣлъ я одинъ въ 
его сочиненіи, но которыя при указаніи владыки ясно 
видѣлъ,—и мысли тѣ были весьма нехороши.—«Повѣрьте 
мнѣ, отецъ Д., примолвилъ владыка: авторъ этого сочи
ненія покончитъ не хорошо». Это слышали мы отъ о. Д. 
въ 1849 г. — Позднѣе, въ годахъ 1850, оправдалось, къ 
нашему ужасу, предсказаніе о Л — вѣ митрополита Фи
ларета, сдѣланное имъ о. Д—ію при просмотрѣ сочиненія 
Л—ва... Онъ скончался смертію самоубіцы.

Кромѣ Прохора, усердными посѣтителями богослуженія 
въ Богословскомъ монастырѣ видѣлъ я нѣсколько стари
ковъ и старухъ изъ устроенной вблизи монастыря Д. И. 
Хлудовымъ прекрасной богадѣльни на 130 человѣкъ. 
Тогда только не бываютъ они въ обители, когда у нихъ 
самихъ, въ домѣ богадѣленномъ, въ которомъ устроена 
церковь, совершается богослуженіе (въ среды и воскрес
ные дни) іеромонахами тойже св. Богословской обители, 
по очереди.

Послушанія, въ которыхъ упражняется братія мопа- 
стыря ради спасенія души, многоразличны,—всѣмъ и 
каждому есть опредѣленное какое либо дѣло и занятіе. 
Къ послушаніямъ по внутренней, духовной жизни мона
шеской, кромѣ священнодѣйствій во храмѣ, правила цер
ковной и келейной умной молитвы, душеспасительныхъ 
чтенія и богомыслія, присоединено въ обители непрерыв
ное чтеніе свящ. Псалтири по усопшимъ. Среди очеред
ныхъ псалмопѣвцевъ подвизается одинъ изъ потомковъ 
Израиля, просвѣщенный св. крещеніемъ на 15 году сво
его возраста, и въ настоящее время ему около 40 лѣтъ. 
Нѣкоторые изъ братій трудятся въ священномъ занятіи 
писанія свят. иконъ,—изъ нихъ нѣкто вручилъ мнѣ соб
ственною рукою его сдѣланный на картонѣ списокъ съ 
неподражаемой, чудотворной иконы св. Ап. и Евангели
ста Іоанна Богослова.
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Богослуженіе въ монастырѣ Богословскомъ особенною 
отличается торжественностію и умилительностію, когда 
священнодѣйствуетъ самъ высокочтимый авва монастыря, 
заимствовавшій образъ произношенія молитвъ по преда
нію отъ знаменитыхъ старцевъ Нямецкаго монастыря въ 
Молдавіи: Паисія Величковскаго и учениковъ его. 23 
августа было при мнѣ постриженіе въ ангельскій образъ 
(малую схиму) одного изъ братіи. Самъ по себѣ трогатель
ный, обрядъ сей еще трогательнѣе показался мнѣ, много 
разъ оный видѣвшему, при совершеніи его о. В—мъ.

Отъ 19 августа прожилъ я въ святой обители Бого
словской до 1 сентября, и каждодневно два раза въ 
сутки пользовался въ своихъ многосложныхъ и давнихъ 
болѣзняхъ водами цѣлебнаго источника монастырскаго. 
Ходилъ я туда въ сопровожденіи кого либо изъ добрыхъ 
послушниковъ монастырскихъ. Да спасетъ всѣхъ добро
душныхъ сихъ спутниковъ и собесѣдниковъ моихъ Го
сподь по молитвамъ св. Апостола, своего возлюблен
наго ученика, за ихъ христіанскую любовь къ ближнимъ 
и за ихъ святыя стремленія къ чистотѣ и безукоризнен
ности монашеской жизни! Нерѣдко спрашивали иные изъ 
нихъ, какъ сохранять себя въ этомъ высокомъ подвигѣ 
въ настоящее трудное время, когда міръ проникаетъ и 
въ нустынныя мѣста съ своими разными соблазнами. 
Но я болѣе самъ назидался бесѣдами ихъ уважаемаго 
аввы, чѣмъ могъ сказать что-либо отъ себя въ назиданіе 
благочестивымъ моимъ совопросникамъ; приводилъ лишь 
по воспоминанію когда-то читанныя мною наставленія древ
нихъ святыхъ отцевъ и подвижниковъ христіанства.

Отъ о. архимандрита узналъ я много для меня еще 
неизвѣстнаго относительно нѣкоторыхъ лицъ, извѣстныхъ 
съ недаввяго времени въ церковной исторіи русской, на
примѣръ рязанскихъ преосвященныхъ Г. и С., равно какъ 
и о прежнихъ дѣятеляхъ въ нашей церковной жизни и о 
вліяніи разныхъ ихъ понятій о внѣшнемъ устройствѣ 
жизни монастырской на позднѣйшія распоряженія госу-
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дарственной власти въ Россіи относительно имуществъ 
монастырскихъ.

Собираясь въ обратный путь, я извинялся о. настоя* 
телю обители, что долго безпокою,монастырь собою; но 
добрый авва какъ родной промолвилъ съ любовію: «годъ 
живите у насъ, Н. И., рады будемъ>. Радъ былъ бы и я 
не только годъ, но и больше жить подъ кровомъ обите
ли великаго Апостола. Молитвы его конечно вездѣ много
мощны пособить намъ. Но въ обители Богословской осо
бенно замѣтна сила молитвъ его за насъ. Хотя не исцѣ
лился я отъ своихъ болѣзней совершенно, но благодарю 
Бога и за то, что значительно ослаблена ихъ сила ку
паньемъ въ водахъ цѣлебнаго источника св. Іоанна Бо
гослова. Молитвамъ святаго ученика и друга Христова 
сіе нринисуя и его за сію милость ко мнѣ недостойному 
славя и благодаря, его же ходатайству приписываю и то, 
что обратный мой путь до Кіева былъ исполненъ для 
души моей только радости духовной и истинныхъ сердцу 
утѣшеній.

. Ирот. Николай Флоринскій.

Января 19 дня.



ПИСЬМА МОСК. МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА

КЪ Е Д И Н О В Ѣ Р Ц А М Ъ .

1. Единовѣрнымъ братіямъ церкви пресвятыя Троицы, 
попечителямъ единовѣрческой типографіи и прихожанамъ 
Божіе благословеніе и миръ.

Угодно было вамъ благознаменательный день моего 
служенія (день юбилея) украсить дѣломъ благотворенія,— 
обезпеченіемъ содержанія пяти бѣдныхъ учениковъ семи
наріи и воспитанія трехъ бѣдныхъ дѣвицъ духовнаго 
званія въ устроенномъ для сего заведеніи.

За благодарностію къ вамъ моею послѣдуетъ всегдаш
няя благодарность благодѣтельствуемыхъ вами.

Благотворительныя суммы препровождаются 5000 руб. 
въ Московское семинарское правленіе и 3000 р. въ Ду
ховное попечительство, для употребленія согласно съ 
вашею благотворительною волею. Сентября 30, 1867 г.

2. О имени Господа нашего Іисуса Христа Сына Бо
жія и Бога истиннаго, — благовѣрнымъ братіямъ едино
вѣрческихъ Московскихъ церквей, воистину пребываю
щимъ въ единеніи вѣры съ единою, святою, соборною, 
Апостольскою, православною восточною Церковію, по 
силѣ единыхъ божественныхъ догматовъ, единаго отъ 
Апостоловъ непрерывнаго священноначалія и единыхъ 
благодатныхъ таинствъ, благодать вамъ и миръ и благо
денствіе, въ упованіи спасенія вѣчнаго.

Благословенна ваша христіанская любовь, благочестно 
принявшая участіе въ воспоминаніи совершившагося пя
тидесятилѣтія епископскаго моего служенія, и принесшая 
мнѣ благословеніе Пресвятыя Владылицы нашея Богоро
дицы, въ ея древней иконѣ. Принявъ ее съ благоговѣ-
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ніемъ, взираю на нее съ молитвенною памятію о васъ. 
Она будетъ сохраняема и чтима, съ другими священными 
памятниками, въ новосозидаемомъ (въ Троицкой Лаврѣ) 
храмѣ (се. прав. Филарета).

Вамъ угодно было въ письмѣ вашемъ упомянуть о 
значительномъ приращеніи въ Москвѣ единовѣрія въ 
лѣта моего служенія Московской церкви, о умноженіи 
единовѣрческихъ церквей и объ учрежденіи двухъ мона
стырей. Воздая за сіе хвалу Господу Богу, иже всѣмъ 
человѣкомъ хощетъ спастися, обязанностію почитаю воз
дать справедливость возрастающей благочестивой ревно
сти въ вашемъ обществѣ. За сорокъ шесть лѣтъ предъ 
симъ въ здѣшнихъ единовѣрцахъ являлась дѣйствующею 
преимущественно ревность въ точномъ сохраненіи при
нятыхъ обрядовъ: ревность о единеніи духа въ союзѣ мира 
явственнѣе открывалась по времени.

Добрая память рабу Божію Петру (Бабкину), создателю 
храма Всѣхъ Святыхъ, имѣющаго нынѣ при себѣ мона
стырь (женскій); рабу Божію Іоанну {Гучкову), преобра
зователю неосвященныхъ молитвенницъ во святые храмы, 
также имѣющіе нынѣ при себѣ монастырь (Никольскій 
мужской)', рабу Божію.Владиміру (Сапѣлкину), дѣломъ и 
словомъ подвизавшемуся въ пользу единовѣрія. Въ нихъ, 
и съ ними, единовѣріе паче прежняго представило себя 
въ живомъ единеніи съ общимъ священноначаліемъ еди
ныя соборныя церкви. Не именую никого изъ здравству
ющихъ, охраняя ихъ скромность, и соединяя всѣхъ въ 
единой о Господѣ любви.

Единый божественный Пастырь и Спаситель душъ, со
единенныхъ да сохранитъ, и раздѣленныхъ да соединитъ, 
въ единой истинной вѣрѣ, любви и упованіи. Филаретъ 
митрополитъ московскій. Октября 1 1867 г.

Сообщилъ Архим. Григорій.



РЕЗОЛЮЦІИ МОСК. ІИІИТРОП. ФИЛАРЕТА.

1$34, февр. 24. «Преосвященный (Николаи) призоветъ 
священника, сообразитъ положеніе иконостаса со внут
ренностію алтаря и, если сомнѣнія не окажется, разрѣ
шитъ дѣло, съ замѣчаніемъ сдѣланнымъ на рисункѣ».

На рисункѣ написано: «не довольно прилично, что 
верхъ иконостаса оканчивается незначущимъ украшені
емъ, а не изображеніемъ или знаменіемъ священнымъ. 
Предлагается поставить треугольникъ въ сіяніи, въ зна
меніе пресвятыя Троицы, или Око, по речепному Богомъ 
о храмѣ: будутъ очи Мои ту, или имя: Богъ, въ сіяніи».

1862, іюня 14. «Древнее церковное правило должно 
быть уважаемо. Нарушить правило однажды значитъ от
крыть путь дальнѣйшимъ нарушеніямъ. Предложить, что
бы алтарь (домовой церкви при Никольской общинѣ се
стеръ милосердія) былъ устроенъ на восточной сторонѣ, 
какъ показано па планѣ».

1863, мая 19. «Имѣвъ намѣреніе сдѣлать изъ сей ру
кописи (Разсказъ дяди Онисима, или неожиданное откры
тіе истины) особенное употребленіе, но не находя для 
того свободнаго времени, возвращаю оную на разсмот
рѣніе цензурнаго комитета, не можетъ ли рукопись быть 
допущена до печатанія, по устраненіи неблагопріятныхъ 
сужденій о власти (по поводу отношеній ея къ расколу). При
томъ желательно было бы, чтобы языкъ не слишкомъ 
былъ тривіаленъ и неправиленъ. Напримѣръ: Лавелъ-отъ. 
Что это такое? Развѣ не довольно: Павелъ?>

1863, ноября 14. «Священникъ (сельскій) говоритъ, 
что причетники недовольны статьею въ такомъ-то жур
налѣ (въ которой онъ, высказывая свои предположенія объ 
улучшеніи быта духовенства, коснулся причетниковъ во-
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обще). Статья сія и въ самомъ дѣлѣ нс заслуживаетъ 
одобренія, какъ неосновательная, какъ и замѣчено ре
дакторами. Авторъ статьи и хочЛъ уравнивать при
ходы, забывая, что большая часть прихожанъ имѣетъ 
особенную привязанность къ своимъ церквамъ, которыя 
они построили и украсили, и при которыхъ почиваютъ 
ихъ родители. Въ одной епархіи прихожане на предпо
ложеніе отнять причтъ у ихъ церкви, отвѣчали: пойдемъ 
въ расколъ. Онъ хочетъ оставить въ причтѣ одного при
четника, не разсудя, что одинъ не можетъ вмѣстить ■цер
ковной службы, и что въ случаѣ болѣзни (его) священ
никъ придетъ въ крайнее затрудненіе. Онъ думаетъ, что 
причетникъ будетъ выше отъ того, что будетъ одинъ. 
Онъ хочетъ учредить трапезника, который бы топилъ 
печь и мелъ церковь, и даетъ ему стихарь, и право при
писаться къ иному званію и пр. Консисторія дастъ ему 
совѣтъ, что ежели хочетъ быть писателемъ, то сочине
нія свои исправлялъ бы совѣщаніемъ со знающими людь
ми, чтобы напечатаніемъ ихъ, вмѣсто пользы, не подвер
гнуться порицаніямъ въ неосновательности».

Графъ Н. Д. Толстой желалъ надъ могилою умершей 
жены его устроить склепъ въ Новодѣвичьемъ монастырѣ 
и приготовить для себя мѣсто, и для того вырыть гробъ 
ея и поставить на время въ церкви.—Резолюція отъ 27 
апрѣля, 1863 года: «Представившій прошеніе своего ро
дителя графъ объявилъ, что зданія надъ могилою не пред
полагается, а только камень и крестъ. Представить вы
писку изъ законовъ, относящихся къ сему предмету».

— Мая 2. «Перенесеніе погребенныхъ тѣлъ, но зако
ну, допускается по особенному отъ министра внутрен
нихъ дѣлъ дозволенію, котораго въ настоящемъ случаѣ 
нѣтъ. Такое особенное разрѣшеніе дается обыкновенно 
подъ условіемъ, если въ предосторожность противъ вре
да гробъ заключенъ въ другой непроницаемый гробъ: но 
сего “условія не соблюдено; и въ настоящее время, чрезъ 
три мѣсяца послѣ кончины, при наступившемъ тепломъ 
времени, приступить къ сему сомнительно и, можетъ 
быть, не безвредно. Посему совѣтуется оставить гробъ 
неприкосновеннымъ, и употребить другія, обыкновенно 
въ подобныхъ случаяхъ употребляемыя, средства для 
устроенія памятника. Объявить сіе, кому слѣдуетъ, и 
настоятельницѣ о семъ дать знать.»
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На отношеніе и. д. Моск. губернскаго прокурора, кня
зя М. К. Багратіона-Мухранскаго, съ прошенімъ содер
жащагося въ Срѣтенскомъ частномъ домѣ должника, от- 
ставнаго поручика К - нова, о дозволеніи ему прибыть 
къ Его высокопреосвященству для личныхъ объясненій 
но семейнымъ дѣламъ,—резолюція отъ 14 октября 1864 
г.: «Если дѣло, которое имѣетъ въ мысляхъ г. поручикъ 
К - въ, требуетъ офиціальнаго дѣнствованія: то по сему 
свмому требуетъ оно письменнаго, а не словеснаго .из
ложенія. Если же это дѣло совѣсти: то порядокъ требу
етъ, чтобы онъ открылъ оное духовному отцу, или свя
щеннику посѣщающему мѣста заключенія, а сей или раз
рѣшитъ оное, или въ случаѣ нужды, представитъ лично 
архіерею, съ сохраненіемъ священнослужительской тай
ны. Посему нѣтъ нужды экстраординарно выводить его 
изъ положенія, въ которомъ онъ находится. О с$мъ отъ 
меня отвѣтствовать, и просить объявить ему.

Крестьянская дѣвица просила обвѣнчать ее съ дворо- 
ровымъ человѣкомъ, несмотря на несогласіе на сей бракъ 
родителя ея, который ненавидитъ ее за то, что она при
соединилась къ православной церкви. — Резолюція 13 
сентября 1856 г.: «Консисторіи разсмотрѣть и по воз
можности способствовать тому, чтобы мнѣніе расколь
ника не было преградою православному браку».

1841, іюня 30. «Раскольники выдумали для себя на
званіе старообрядцевъ, чтобы симъ укорить православ
ныхъ, какъ будто новообрядцевъ. И православный учитель 
(Ливанской семинаріи) принялъ сіе безъ оговорки!—Со
вѣтуется быть осмотрительнѣе.—Сдѣланный (въ конспектѣ 
для открытаго испытанія учениковъ) вопросъ: справед
ливо ли называютъ себя старообрядцами? вѣроятно, ве
детъ къ отвѣту: несправедливо. Если несправедливо, за
чѣмъ же вы употребляете несправедливое имя? Развѣ дѣ
ло ученыхъ называть вещи несправедливыми именами»?

На рапортѣ Можайскаго Николаевскаго собора прото- 
ерея, Георгія Максимова, по личному приказанію мит
рополита написанномъ, о томъ, что чрезъ его высоко
преосвященство государыня императрица Марія Ѳеодо-
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ровна, во время посѣщенія города, пожаловала въ поль
зу собора 500 рублей, резолюція (4 іюня, 1826): «Какъ 
въ соборѣ семъ, небогатомъ, и послѣ напоминанія отъ меня 
въ прошедшіе годы, въ самое присутствіе Государыни 
Императрицы на святомъ престолѣ одежда была ветхая, 
то на всемилостивѣйше пожалованную сумму велѣть уст
роить на святый престолъ одежду изъ малиноваго барха
та. Желательно, чтобы на передней сторонѣ крестъ съ 
приличнымъ украшеніемъ былъ вышитъ; а на задней сто 
ронѣ, чтб къ горнему мѣсту, приличнымъ образомъ помѣ
щенъ былъ вензель—имя высокой вкладчицы и имя блажен
ныя памяти Государыни Императрицы Елисаветы Алек
сѣевны *), дабы такимъ образомъ одежда была памятни
комъ. ______

1857, іюня 11. <Съ благодарностію должно принять сіе 
благотворительное предложеніе. Консисторіи объявить сіе 
чрезъ благочинныхъ священникамъ, чтобы, когда (при 
таинствѣ крещенія) увидятъ младенцевъ съ неправиль
нымъ строеніемъ членовъ, подавали родителямъ совѣтъ 
нс медлить прибѣгать къ сему источнику **) для исправ
ленія оныхъ, дабы умедленіемъ не сдѣлалось исправленіе 
болѣе труднымъ и менѣе надежнымъ».

1852, фев. 22. «Консисторіи разсмотрѣть (прошеніе 
купца Ш — ва о увольненіи еіо отъ должности церковнаго 
старосты), обратя вниманіе на то, оскорбилъ ли священ
никъ честь старосты тѣмъ, что требовалъ счета церков
наго прихода и расхода, чего непремѣнно требуетъ за
конъ»?

*) Сконч. 4 мая того-же года въ Можайскѣ.
**) Къ костоправу Черепахину, пользовавшему безвозмездно.
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ТОЛКОВАНІЕ

Б Т О Р А Г О  П О С Л А Н І Я  СВ. А П О С Т О Л А  П А В Л А
КЪ ТИМОѲЕЮ.

«)•
Къ чеыу обязываетъ св. Тимоѳея полученный ямъ духъ 

силы, разъясиилъ Апостолъ. Теперь начинаетъ сказывать, 
къ чеыу обязываетъ его духъ любви,—2, 1—13. Отдѣле
ніе сіе начинается воодушевительнымъ: возмогай, и слѣ- 
довительно будто продолжаетъ рѣчь о духѣ силы. Такъ ка
жется,—и казалось, что теченіе рѣчи,—съ 1, 8 до 2, 13,— 
можно такъ распредѣлить. Сказалъ Апостолъ въ 1, 8: 
не постыдися, по спостражди, — потомъ убѣждаетъ къ 
тому, чтобъ не стыдиться въ 1, 8—18, а къ тому, чтобъ 
мужественно спострадать, въ настоящемъ отдѣленіи,—2, 
1— 13. Но какъ далѣе,—со 2, 13,—говоритъ Апостолъ о 
здравоуміи, а затѣмъ съ 3, 10, —  предлагаетъ общія 
убѣжденія къ достодолжному настырствованію, и тѣмъ 
заканчиваетъ учительную часть посланія; то для духа 
любви не остается особаго слова, онъ будто забытъ, чтб 
допустить неудобно. Почему толкованіе нашло себя по
нуждаемымъ признать, что въ настоящемъ отдѣленіи го
ворится о возгрѣванін духа любви, и согласилось па это 
тѣмъ охотнѣе, чго въ немъ пишется не о мужествѣ, а о 
ревности къ благовѣстію, которая обычно есть плодъ 
любви къ тому, о чемъ ревпуетъ и для кого. Итакъ по
лагаемъ, что Апостолъ въ семъ отдѣленіи внушаетъ 
свят. Тимооею: дѣйствуй въ духѣ любви, или возгрѣвай 
духъ любви,—любви аа) къ самому благовѣстію,—2, 1—2, 
и бб) къ труду благовѣстннческому, — 3—13.

ЧАСТЬ II . я
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аа).

Любя благовѣстіе, не только самъ блюди его, какъ со
кровище, но передай его и другимъ надежнымъ людямъ, 
которые довольны иныхъ научить, чтобъ такимъ обра
зомъ благовѣстіе, переходя изъ рода въ родъ, никогда 
не пресѣкалось на землѣ.

Гл. 2, ст. 1. Ты убо, чадо мое, возмогай во благодати, 
яже о Христѣ Іисусѣ.

Ты— чадо мое. Приступая къ указанію, какъ возгрѣвать 
духъ любви, начинаетъ словомъ, дышащимъ любовію: чадо 
мое! «Не просто—чадо, но— чадо мое> (св. Злат.). «Ви
дишь, съ какою отеческою любовію оиъ предлагаетъ ему 
свое увѣщаніе?! Съ словомъ симъ онъ какъ бы и душу 
свою любительную перелилъ въ него» (Ѳеоф.). Возмогай,— 
гѵ^оѵа(лоо, — крѣпни, расти, приходи въ возмужаніе. Въ 
чемъ же? Во благодати, яже о Христѣ Іисусѣ: вообще, 
въ благодатномъ порядкѣ жизни, Господомъ Іисусомъ 
водворенномъ на землѣ; частнѣе,—въ томъ порядкѣ дѣй- 
ствованія, къ которому обязываетъ тебя особый даръ бла
годати, дарованный тебѣ возложеніемъ рукъ моихъ, даръ 
архипастырства, благодать апостольскаго преемства. Воз- 
шпай во благодати—то же что выше: возгрѣвай даръ Божій 
(1, 6). Даръ сей тройственъ,— совмѣщаетъ въ себѣ духъ 
силы, любви и здравоумія. Какъ о духѣ силы уже гово- 
рено, то здѣсь слѣдуетъ разумѣть духъ любви. Или— во 
благодати есть—силою благодати. Расти, приходи въ воз
мужаніе въ апостольскомъ дѣйствованіи,—въ благовѣстіи 
и учрежденіи жизни по нему. «Въ этомъ подкрѣпитъ 
тебя благодать Господня» (Ѳеод.). «Трезвись, говоритъ, 
бодрствуй; благодать Господня сподвиэается и содѣйству
етъ тебѣ; но и ты съ полною охотою и готовностію 
исполняй свое дѣло» (св. Злат.). «Ее имѣй сподвизаю» 
щеюся съ тобою» (Ѳеоф.). Какъ? Дѣйствуя въ духѣ ея 
до ея внушеніямъ и возбужденіямъ. Если не будешь такъ
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дѣйствовать, то духъ сей, не будучи возгрѣваемъ и раз
дуваемъ соотвѣтственными ему трудами, погаснетъ. Такъ 
оба значенія совмѣстятся: силою благодати укрѣпля
емъ, дѣйствуй въ духѣ ея,—и будешь расти въ томъ по
рядкѣ жизни, къ коему она призываетъ и обязываетъ тебя.

Ст. 2. И  яже слышалъ еси отъмене многими свидѣтели, 
сія предаждъ вѣрнымъ человѣкомъ, иже доволъни будутъ и 
иныссъ научити.

Сказалъ: возмогай,—расти и мужай; и за тѣмъ прила
гаетъ: и яже слышалъ еси—предаждъ. Послѣднее объясня
етъ первое, или указываетъ способъ къ тому. Расти и 
мужай, возгрѣвая благодать свою силою сей . же благо
дати. Какъ же это сдѣлать, или какъ въ семъ успѣть? 
Успѣешь, если преподанное тебѣ сокровище ученія,—тай
ны Божіи спасительныя,—не будешь въ себѣ скрывать, 
но будешь ревностно дѣлиться ими, будешь распростра
нять вѣдѣніе объ нихъ и самъ своимъ словомъ, и сло
вомъ другихъ способныхъ учениковъ своихъ. Если лю
бишь сіе сокровище, ты не можешь дѣйствовать иначе: 
ибо для него нѣтъ другой подобающей благолѣпной со
кровищницы, кромѣ душъ человѣческихъ. Если дорожишь 
имъ, въ эти сокровищницы спрячь его. <Не сказалъ: го
вори, но предаэюдъ, какъ бы о сокровищѣ, которое пере
дается и сохраняется въ безопасномъ мѣстѣ» (св. Злат.).

И  яже слышалъ еси отъ мене. Въ душу твою, какъ въ 
сокровищницу, я чрезъ слухъ твой, вѣрою раскрытый, 
вложилъ сокровище тайнъ Божіихъ. Дѣлай и ты то же для 
другихъ, что я сдѣлалъ для тебя. Поставляя сіи слова въ 
соотношеніе съ тѣмъ, что часто повторяется въ обоихъ 
посланіяхъ: не вступай въ споры, въ состязанія и изы
сканія,—можемъ видѣть въ нихъ подразумѣваемымъ вну
шеніе: предаждь, что слышалъ, а не то, что <самъ на
думалъ» (св. Злат.),— <не то, до чего самъ изслѣдовані
емъ дошелъ; ибо вѣра отъ слуха»' (Ѳеоф.). «Что слышалъ 
ты отъ меня, то и продолжай проповѣдывать» (Ѳеод.).

9*



ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.130 2 Тим. 2, 2.

<Чт6 значитъ: многими свидѣтели? Онъ какъ бы такъ 
говоритъ: ты слышалъ отъ меня .не скрытно и тайно, 
а въ присутствіи многихъ, открыто» (свят. Злат.). <НѢ- 
которые (Фотій у Экуменія) разумѣютъ подъ многими 
свидѣтелями законъ и пророковъ. Слово мое, говоритъ, 
было сочетано изъ свидѣтельствъ Писанія» (Ѳеоф.). Тру
дно предать симъ словамъ опредѣленное значеніе. И то 
вѣрно, что свят. Павелъ любилъ слово свое растворять 
свидѣтельствами изъ закона и пророковъ, и то вѣрно, 
что онъ всегда говорилъ открыто, не на ухо, какъ бы 
боясь обличеній, но съ дерзновеніемъ, свидѣтельствовав
шимъ о глубинѣ я живости его убѣжденія въ истинѣ, 
готоваго на борьбу съ противоубѣжденіями, съ увѣрен
ностію въ побѣдѣ. Можетъ-быть и сказано это съ тѣмъ, 
чтобъ и св. Тимоѳею вдохнуть такое же дерзновеніе. 
Но нельвя ли словъ сихъ соединять съ предаждь? — Пе
редай при многихъ свидѣтеляхъ. Такое распоряженіе было 
необходимо для сохраненія ученія безъ прибавленій и 
убавленій, и представляло очень надежное къ тому сред
ство. Свидѣтели отсѣкали у тѣхъ, коимъ ввѣрялось уче
ніе для передачи и другимъ, всякій позывъ приплетать 
при семъ къ преданному ученію и свои измышленія.

Предаждь вѣрнымъ человѣкомъ.— Вѣрнымъ,—надежнымъ, 
на которыхъ можно вполнѣ положиться, что не сфальши
вятъ въ ученіи, но пребудутъ вѣрными хранителями предан
ныхъ истинъ. <Вѣрнымъ, т.-е., вѣрующимъ, а не такимъ, ко
торые любятъ ивслѣдовать и разсуждать,—такимъ, которые 
не предадутъ (ивмѣннически) проповѣданнаго имъ» (св. 
Злат.). <Не такимъ, которые искусны слагать силлогизмы 
и сплетать совопросничества, но такимъ, о коихъ мо
жешь быть увѣренъ, что они не окажутся предателями 
завѣщанія» (Ѳеоф.).

Иже доволши будутъ и иныхъ,научити. Вѣрность— 
нравственное качество, а способность и иныхъ учить— 
умственное или словесническое. Умственное настоль
ко лишь берется во вниманіе при избраніи сихъ лицъ,
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чтобъ они способны были другимъ передать, чтб имъ 
передано, и въ томъ видѣ, какъ передано, и слѣдо
вательно способны усвоить имъ ввѣряемое. Ибо ина
че пресѣчется теченіе или цѣпь преданія, которое из
брано главнѣйшимъ способомъ храненія богооткровен
ныхъ истинъ. <Что пользы, если принявшій, хотя ' и 
вѣренъ (<и все принимаетъ безъ совопросничества» — 
Ѳеоф.), но другимъ передать ученія не можетъ,—или, если 
онъ, хотя самъ и не предаетъ ученія, по другихъ такими 
же сдѣлать не можетъ? Учителю надо цмѣть два каче
ства: быть вѣрнымъ и учительнымъ» (св. Злат.).

Но о какихъ лицахъ здѣсь рѣчь?—Не о всѣхъ, коимъ 
благовѣствуется и кои увѣровали; ибо въ числѣ таковыхъ 
могли быть не только неспособные учить другихъ, но и 
могущіе оказаться невѣрными. Почему надо положить, 
что здѣсь говорится объ избираемыхъ быть блюстителями 
преданія и хранителями церковныхъ порядковъ, т.-е. о епи
скопахъ и пресвитерахъ. Намекается при семъ и на то, 
что имъ передавалось нѣчто такое, чтб не входило въ 
кругъ общаго ученія вѣрныхъ. Не разумѣется ли здѣсь 
преданіе образа совершенія св. таинствъ, которое шло 
тайно, какъ увѣряетъ св. Василій великій, хотя при сви
дѣтеляхъ изъ круга старѣйшихъ вѣрныхъ, чтобъ вѣрнѣе 
сохранилось? «Это относится къ епископамъ и пресви
терамъ, коихъ имѣлъ рукополагать св. Тимоѳей» (Фотій 
у Экум.). «Распоряженіе такое дѣлается относительно 
пресвитеровъ и епископовъ, а не относительно всѣхъ 
вѣрныхъ,— и мірянъ. Ибо это было бы неумѣстно, когда 
самъ св.Павелъ всѣмъ безъ различія, и іудеямъ и еллинамъ, 
проповѣдывалъ слово. Полагаю притомъ, что это гово
рится о нѣкоторыхъ таинственныхъ вещахъ, кои слѣдо
вало сообщать только пастырямъ,—вѣрвымъ и учитель
нымъ» (Ѳеоф., Экум.).

бб).

Любя благовѣстіе, люби и труды благовѣстничества. 
а) Смотри на воина,—ст. 3. 4,—смотри на состязателя
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ристалищнаго,—ст. 5,-—смотри на земледѣльца,—ст. 6,— 
какъ они любя дѣло свое не щадятъ труда для него, и 
преуспѣваютъ,—и тѣмъ воодушевляйся,—ст. 7. Другимъ 
источникомъ воодушевленія да будетъ тебѣ (5) помышле
ніе о воскресеніи Господа, — ст. 8, — мой примѣръ, — 
ст. 9. 10,—и христіанское упованіе,—ст. 11—13.

а).

Ст. 3. Ты же злопостражди, яко добріъ воинъ Христовъ-
Злопостражди, — х*у.отта\Ьг)<7оѵ. Злостраданіе — уау.отса- 

Осча,—есть несеніе болѣзненныхъ трудовъ, соединенныхъ 
съ начатымъ дѣломъ, съ претерпѣніемъ и всѣхъ встрѣча
емыхъ при томъ непріятностей. Это видно и изъ предло
женныхъ при семъ примѣровъ воина, ристалищнаго борца 
и земледѣлателя. Итакъ злопостражди здѣсь значитъ: неси 
труды благовѣстія, и терпи сопряженныя съ тѣмъ непріят
ности, яко добръ воинъ Христовъ. Сколько приходится тер
пѣть воину и въ мирное время! А что онъ терпитъ во 
время войны, того неучаствующіе въ войнѣ и вообразить 
не могутъ. Чтб воодушевляетъ его?—Желаніе явить себя 
воиномъ, какъ слѣдуетъ,—чтобъ никто не имѣлъ изъ-за 
него основательнаго повода думать плохо о воинствѣ. 
Любитъ воинство и старается не унизить его собою, 
а прославить и явить въ свѣтлости его достоинства. 
Апостолъ и говоритъ св. Тимоѳею: смотри на воина, и 
какъ онъ о воинствованіи достойномъ заботится, такъ 
ты ревнуй о достодолжномъ благовѣствованіи, — ревнуй 
не отступая предъ сопряженными съ тѣмъ трудами и не
пріятностями. И это дѣлай тѣмъ съ большимъ напряже
ніемъ усилій, чѣмъ выше Царь, Коему воинствуешь. Бо
ннъ земному царю угодить старается; ты же—Христовъ 
воинъ. Воинствуй же въ благовѣстіи настолько неутоми
мѣе всѣхъ воиновъ, насколько Господь Спаситель выше 
всѣхъ царей земныхъ. <Прими во вниманіе, чей ты воинъ, 
и мужественно переноси воинскіе труды» (Ѳеод.). «О, 
какая честь быть воиномъ Христовымъ! Бспомни, сколь
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важнымъ считается находиться подъ начальствомъ, ко
мандованіемъ земныхъ царей (насколько же важнѣе и 
выше есть быть подъ главенствомъ Христа Господа? Но 
настолько же паче будь готовъ на всякіе труды и цепрі- 
ятности въ дѣлѣ благовѣстія о немъ). Если съ царскимъ 
воиномъ неразлучно злостраданіе (трудъ и нужда), такъ 
что быть чужду зло страданія очевидно есть какъ бы от
чужденіе отъ чина воинскаго: то и тебѣ не должно скор
бѣть, что терпишь труды и непріятности (по воинство- 
ванію въ благовѣстіи), ибо это неизбѣжно для воина 
(Христова); но слѣдуетъ скорбѣть, если не терпишь ихъ> 
(св. Злат.).

Приравненіе св. Тимоѳея, какъ архипастыря, къ воину, 
показываетъ, что ему, какъ всѣмъ пастырямъ, предле
житъ борьба съ нечестіемъ, невѣжествомъ и грѣхомъ. 
Не быть равнодушну къ симъ врагамъ человѣка, а какъ 
только гдѣ замѣтитъ то, тотчасъ вооружаться противъ 
того.

Ст. 4. Никтоже бо воинъ бывая обязуется куплями 
житейскими, да воеводѣ угоденъ будетъ.

Сказалъ: трудись въ благовѣстіи, себя не жалѣя, какъ 
добрый воинъ Христовъ; теперь объясняетъ, кто бываетъ 
добрымъ воиномъ изъ воиновъ обыкновенныхъ, чтобъ 
виднѣе было, что есть и Христовъ добрый воинъ. Тамъ 
тотъ воинъ добръ, который ничѣмъ не связывается, но 
будучи отъ всего свободенъ, всего себя предаетъ воин
скимъ занятіямъ. И здѣсь тотъ добръ воинъ Хррстовъ 
изъ пастырей, кто всего себя предаетъ благовѣстію, рас
пространенію вѣры въ него и устроенію жизни по нему 
среди вѣрующихъ; все же прочее выбрасываетъ изъ вни
манія, даже мимоходомъ не касаясь того.

Воинъ бывая,—атратіоо|леѵо?,—вступая въ воинство, ста
новясь воиномъ,—соглашаясь и рѣшаясь быть воиномъ. 
Взялся за дѣло, дѣлай же его, какъ слѣдуетъ. Возложилъ 
руку на рало, нс озирайся вспять. Подъ куплями житей-
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сними,—таі? топ {Зіои іграуілатеіаіі;,—разумѣется все жи
тейское,—торговля, промыслы, ремесла, всякія сдѣлки и 
хлопоты; все это бросаетъ воинъ. Обязуется,—грлЛехе- 
тае,—вплетается, или оплетается. <Быразительно сказалъ 
Апостолъ: ерлгЛгхгтаі,—потому что житейскія дѣла точ
но суть узы вяжущія и змѣи обвивающіяся и уязвляющія. 
Подъ—ттрау^атгіаі же даетъ видѣть всѣ хлопоты, сдѣлки, 
суеты и тяготы житейскія. Слова сіи внушаютъ: что вя
жешь себя? Что вплетаешься въ эти обремененія и дѣла 
хлопотливыя? Объ одномъ воинствованіи заботься, и тако 
угодишь Христу, избравшему тебя въ свое воинство» 
(Ѳеоф.). Воеводѣ,—стратоЛо-^ааѵті,— включившему тебя 
въ списокъ воиновъ, избравшему, признавшему тебя до
стойнымъ сего чина. Два побужденія къ бодренному и 
бдительному пастырствовапію даются здѣсь пастырю. Въ 
словѣ — воит бывая внушается: принялъ на себя дѣло 
пастыря, пастырствуй же достодолжно, выдерживай, къ 
чему обязываетъ тебя чинъ твой и имя твое. Въ словѣ— 
воеводіъ, избравшему тебя, внушается: почтенъ честію, 
воздай Почтившему тебя дѣйствованіемъ по волѣ Его; по
лучилъ даръ—принеси плодъ. Трудъ не малъ, но взирай 
на Того, Кому угодное сотворишь трудясь. Онъ есть 
Господь всяческихъ.—То и другое выполняется отрѣше
ніемъ отъ житейскихъ заботъ.

Ст. 5. Аще же и ѣостраждетъ (вступитъ въ состя
заніе) кто, не вѣнчается, аще не законно мученъ будетъ 
(вести состязаніе).

Второй примѣръ: смотри на вступившаго въ состяза
ніе (на ристалищахъ), и вторая сторона ревности пастыр
ской. Тѣмъ примѣромъ воина внушалось: все оставивъ, 
всего себя предай ревностному пастырствовапію; а этимъ 
примѣромъ вступившаго въ борьбу и состязаніе атлета 
внушается: ревнуй вседушно о пастырствованіи, но 
ревнуй законно, достодолжно, разумно. Неразумное, вы
ступающее изъ предѣловъ, ревнованіе о пастырствованіи
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пользы не приноситъ, и награды не заслуживаетъ,—по. 
добно тому какъ не вѣнчается борецъ, пе какъ должно 
ведущій дѣло борьбы, не соблюдающій положенныхъ для 
того законовъ. «И подвижничество (состязаніе на играхъ) 
имѣетъ нѣкоторые законы, по которымъ подвижникамъ 
(атлетамъ) надлежитъ подвизаться. А кто не по этимъ 
законамъ ведетъ борьбу, тотъ не получаетъ вѣнцовъ» 
(Ѳеод.). «Для него недовольно того, чтобы выдти на под
вигъ, или намазаться, или сойтись съ противникомъ; но 
если онъ пе соблюдетъ всѣхъ законовъ борьбы касатель
но пищи, воздержанія и чистоты, самаго образа борьбы, и 
вообще если не исполнитъ всего, обязательнаго для рато
борцевъ, то не получитъ вѣнца» (св. Злат.). «Ибо не 
оставляется на произволъ состязаться, какъ кто хочетъ; 
но есть и относительно этого законы,—состязательные» 
(Ѳеоф.). Такъ и пастырю надлежитъ пастырствовать не 
какъ попало, но съ строгою осмотрительностію и разум
нымъ веденіемъ дѣла, надлежитъ сообразовать свои дѣй
ствія и съ мѣстомъ, и съ лицемъ, и съ теченіемъ дѣлъ 
внѣшнихъ и внутреннихъ, житейско - гражданскихъ и 
духовно - благодатныхъ, во всемъ имѣя одну цѣль— по- 
бѣжденіе противоборцевъ видимыхъ и невидимыхъ, чрезъ 
водвореніе свѣта истины, чистоты нравовъ и благодат
наго,. освященія. Какъ на борца смотритъ вся публика и 
окружаетъ его почетомъ за мужество и побѣду: такъ 
вся паства смотритъ на пастыря и благовѣинствуетъ 
предъ нимъ, если онъ нелѣностно борется съ ложью, 
злонравіемъ и всякою безпорядочно стію, и не отступаетъ, 
пока не одержитъ побѣды.

«Такъ показавъ, что доблестный воинъ свободенъ отъ 
другихъ заботъ, и что мужественный подвижникъ подви
зается законно, и законно подвизающійся увѣнчивается, 
Апостолъ представилъ другой еще примѣръ, въ которомъ 
съ трудомъ соединена и выгода» (Ѳеод.).

Ст. 6. Труждающемуся дѣлателю прежде подобаетъ отъ 
плода вкусити.

Третій примѣръ земледѣльца: ибо дѣлателю, въ греч.,—
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угмр-рѵ. Воодушевляетъ на труды пастырства. Есть трудъ 
и немалый, но трудъ не напрасный, а многоплодный, и 
ты же самъ первый вкусишь отъ него, подобно тому, 
какъ земледѣльцу первому надлежитъ вкушать отъ пло
довъ воздѣланной имъ земли. Вкушеніе плодовъ обѣ
щается конечно и въ будущемъ; но по образу выра
женія видно, что опо сопутствуетъ самому труду и 
тотчасъ за нимъ слѣдуетъ. Трудись, и тотчасъ увидишь 
плодъ труда на своихъ пасомыхъ, въ просвѣщеніи ихъ 
вѣдѣніемъ истины, въ процвѣтаніи среди ихъ всякой 
добродѣтели, въ осѣненій ихъ благодатнымъ освяще
ніемъ. Увидишь такіе плоды, и вкусишь отъ нихъ утѣ
шеніе и обрадованіе духовное, кои напитаютъ душу твою 
слаще меда и сота. Бл. Ѳеодоритъ пишетъ: «имѣешь ве
ликія воздаянія за труды, воздѣлывая ввѣренныя тебѣ 
души>. Или такъ: въ то самое время, какъ другихъ бу
дешь учить, и самъ паче освѣтишься свѣтомъ истины; 
какъ другихъ будешь наставлять на путь добродѣтели, и 
самъ намастишься ею; какъ другихъ благодатно будешь 
освящать въ таинствахъ, и самъ паче причастишься бла
годати таинствъ. Только трудись; не будешь трудиться, 
и истина начнетъ меркнуть въ душѣ твоей, и добродѣ
тель слабѣть, и благодать отдалять отъ тебя свое осѣне- 
ніе. Пастырь не трудящійся въ ученіи, въ руковожденіи 
на добродѣтель, въ освященіи пасомыхъ таинствами и 
другими освятительными чинами, прежде всего себѣ вре
дитъ, какъ трудясь первый вкушаетъ отъ плодовъ добраго 
пастырствованія.

Св. Златоустъ говоритъ: «сказавъ о томъ, что случает
ся съ обыкновенными людьми, о воинахъ и ратоборцахъ, 
и указавъ при этомъ на ихъ награды, вопервыхъ, — да 
воеводѣ угоденъ будетъ, вовторыхъ, да вѣнчается,—теперь 
приводитъ еще третій примѣръ, который особенно близокъ 
Тимоѳею (яко архипастырю). Примѣръ воина и ратоборца 
относится и къ подчиненнымъ (пасомымъ), апримЬръ зем
ледѣльца—къ учителю (пастырю), который долженъ быть не
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воиномъ только и ратоборцемъ, но и земледѣльцемъ. Зем
ледѣлецъ пе о себѣ самомъ -заботится, но о плодахъ зем
ли и въ плодахъ ея получаетъ немалое воздаяніе за 
труды свои.—Какъ земледѣлецъ трудится не безъ пользы, 
но самъ прежде другихъ наслаждается плодами трудовъ 
своихъ; такъ слѣдуетъ и учителю». Продолжимъ эту рѣчь 
словами бл. Ѳеофилакта: «такъ и учитель (пастырь) не
напрасно трудится, но самъ первый вкушаетъ плода 
отъ своихъ потовъ; ибо Богъ (тутъ же) преизобильно воз- 
даетъ ему. Чтобы кто не сталъ скучать и недовольство 
изъявлять, что возданіе отлагается на будущее, Апостолъ 
говоритъ: се, въ самомъ трудѣ ты получаешь уже воз
даяніе; если не другое что, то пользованіе душъ есть 
великое уже для тебя пріобрѣтеніе. И смотри, Апостолъ 
не просто сказалъ: дѣлателю, но трудящемуся, т. - е. не 
слегка работающему, но усиленный, пбтовый, подъемлю- 
щему трудъ». Не давай, пастырь, сна очамъ и вѣждямъ 
дреманія, но день и ночь трудясь, и мысленное напря
женіе, и сердечную молитву, и искусство словесное,—все 
неутомимо обращай на дѣло добраго пасенія паствы. Не 
пропустимъ и словъ свят. Григорія Нисскаго, приводи
мыхъ Экуменіемъ: Такъ сказалъ Апостолъ, внушая, что 
учители прежде въ себѣ самихъ должны показывать дѣ
ломъ исполненіе того, чему учатъ. Ибо это и значитъ 
учителямъ первымъ вкушать отъ плодовъ ученія, когда 
они прежде другихъ въ самихъ себѣ воздѣлываютъ доб
родѣтель».

Ст. 7. Разумѣй, яже глаголю: да дастъ убо тебѣ Господъ 
разумъ о всемъ.

Шла рѣчь приточная, а смыслъ ея не выставленъ; пред
ставлены примѣры изъ обыкновенной жизни, а чтб зна
чатъ они въ приложеніи къ пастырю, не указано. Апо
столъ и прибавляетъ: самъ это дополни; углубись и 
уразумѣй}- а уразумѣвши, и самымъ дѣломъ будь таковъ. 
«Поелику» видъ рѣчи былъ приточный, то Апостолъ по



138 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ, 2 Тим. 2, 7

необходимости возбуждаетъ свят. Тимоѳея къ уразумѣнію 
сокровеннаго смысла, и молитъ Бога сподобить его ра
зумѣнія» (Ѳеод.). Своего разъясненія не прибавилъ онъ, 
потому что разгадать смыслъ предложенной рѣчи не 
мудрено, и потому, можетъ-быть, что своя мысль скорѣе 
и прямѣе нападетъ на то, что въ примѣрѣ нужнѣе для са
мого разсуждающаго, а не только то, что имъ вообще озна
чается, отвлеченно. И еще: «потому, говоритъ, я сказалъ 
такъ (приточно), чтобъ тебя (умъ твой) изострить» (Ѳеоф.)-

Да дастъ тебѣ Господъ разумъ во всемъ. <Во всемъ, го
воритъ,—чтобъ и сказанное ты уразумѣлъ, какъ должно, 
и все прочее умѣлъ дѣлать какъ слѣдуетъ» (Экум.), да 
премудръ будешь «во всѣхъ словахъ и дѣлахъ» (Ѳеоф.). 
Приложилъ сіе Апостолъ, и чтобъ свою любовь изъявить 
св. Тимоѳею, и чтобъ его самого расположить, приступая 
къ уразумѣнію Божіихъ словесъ, молитвенно обращаться 
ко Господу: ибо единъ Учитель— Христосъ (Мѳ. 23,8),— 
и никого не было, нѣтъ и не будетъ, кто бы, какъ должно, 
уразумѣлъ и душѣ своей усвоилъ полно истину Божію, 
самъ собою. Это даруетъ Господь кому хочетъ и когда 
хочетъ. И богопросвѣщаемые не всѣ все знаютъ, и то, 
что знаютъ, не все разомъ узнаютъ. Почему у всѣхъ мо
литва и о приложеніи вѣры, и объ умноженіи разумѣнія 
должна быть непрестающею,—у всѣхъ, тѣмъ паче у па
стырей.

Р ).
Доселѣ,— ст. 3—7,—Апостолъ, въ примѣрахъ, взятыхъ 

изъ обыкновенной жизни, выяснялъ только неотложность 
ревностнаго въ дѣлѣ вѣры труда архипастырскаго и нѣ
которымъ образомъ его направленіе и постепенность, — 
именно: какъ воинъ, онъ, все оставивши, вступаетъ въ 
дѣло пастырства; какъ ратоборецъ, ведетъ дѣло цѣлесо
образно; какъ земледѣлецъ, взираетъ на плодъ или увѣн
чаніе труда своего. И это все воодушевительно; но Апо
столъ судилъ нужнымъ въ воодушевленіе пастырской 
ревности выставить и особенные возбудительные момен-
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ты, каковы: воскресеніе Господа, — ст. 8, — свой при
мѣръ,—9. 1 0 , — и несомнѣнность христіанскаго упова
нія,—11—13. Это сходно съ тѣмъ, какъ выше воодушев
лялъ онъ къ нестыдящемуся мужествованію. въ благовѣ
стіи (1, 9—18).

Ст. 8. Поминай Господа Іисуса Христа воставшшо 
отъ мертвыхъ, отъ сѣмене Давидова, по благовѣствованію 
моему.

Воскресеніе Господне есть основаніе нашей вѣры: 
ибо поелику воскресъ Господь, то не тщетно вѣруемъ, 
что Онъ есть Богъ воплотившійся нашего рода спасенія; 
есть основаніе нашего упованія; ибо, поелику воскресъ 
Господь, то и вознесся и сѣдитъ одесную Отца, ходатай
ствуя о насъ и удостовѣряя, что съ Нимъ все намъ 
даровано будетъ и что воистину гдѣ Онъ, тамъ и слуга 
Его будетъ; есть основаніе самого дѣла благовѣстія: ибо 
воскресшій и въ слѣдствіе того вознесшійся Господь, 
Духа Святаго ниспослалъ, которымъ и совершается бла
говѣстіе чрезъ избранныхъ Апостоловъ и ихъ преемни
ковъ. Помышленіе о воскресшемъ Господѣ все сіе и по
становляетъ въ сознаніи помышляющаго о немъ. А сколь
ко это воодушевительно къ ревнованію о благоуспѣяніи 
вѣры и совершенствѣ вѣрующихъ, кои лежатъ на архи
пастыряхъ?! Почему Апостолъ и внушаетъ: поминай вос
кресшаго Господа, о коемъ благовѣствуемъ, и воодушев
ляйся тѣмъ на труды благовѣстія и благоустроепія вѣ
рующихъ. Воскресъ Христосъ Іисусъ; слѣдовательно вѣра 
наша, что Онъ есть Сынъ Божій воплотившійся нашею 
ради спасенія, истинна, — слѣдовательно смерть побѣж
дена и осужденіе снято съ рода нашего,— слѣдовательно 
памъ открытъ путь на небеса,— слѣдовательно вѣрующіе 
въ Него, едино съ Нимъ бывая, носятъ въ себѣ основа
ніе, по коему и они будутъ тамъ, гдѣ Онъ, — слѣдова
тельно трудящіеся въ привлеченіи къ Нему благовѣстіемъ 
вѣрующихъ тѣло Его созидаютъ, которое чрезъ то ра-
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стетъ и приходитъ вт. полноту свою, а когда достигнетъ 
полноты сей, положитъ конецъ настоящему порядку ве
щей и начало будущему пресвѣтлому царствію Божію. 
Вотъ въ какомъ порядкѣ благоволилъ Господь поставить 
тебя дѣятелемъ! Ревнуй же. Видишь, что совершено для 
пасъ Господомъ воскресшимъ? И намъ съ тобою непро
стительно не потрудиться въ благовѣстіи о семъ, когда 
знаемъ, что то, для чего все сіе совершено, не иначе мо
жетъ быть достигнуто, какъ чрезъ насажденіе вѣры въ 
Него среди людей, пораждаемой отъ услышаиія благовѣстія. 
Трудись же въ немъ ревностно, ее отступая предъ лицемъ 
неизбѣжныхъ при семъ непріятностей и страданій. И Го
сподь сначала пострадалъ, а потомъ воскресъ. Такъ и 
ты понеси прежде унизительныя притрудности, а потомъ 
увѣнчаешься и свѣтлымъ вѣнцемъ успѣшности своего 
дѣла. Свят. Златоустъ говоритъ: <для чего здѣсь Апо
столъ упоминаетъ о воскресеніи Господнемъ?—Для того, 
чтобъ ободрить ученика и показать пользу страданій, 
такъ какъ и самъ учитель нашъ Христосъ страданіями 
побѣдилъ смерть. Помни это, говоритъ, и будешь имѣть 
достаточное утѣшеніе». Поминай объ этомъ, и не падешь 
подъ тяготою прискорбностей (по дѣлу благовѣстія)» 
(Ѳеоф.).

Паши всѣ толковники не читаютъ—Господа, а только— 
Іисуса Христа. Но какъ здѣсь тотчасъ говорится: вос
кресшаго, то симъ тоже сказывается, что—Господа, т.-е. 
Владыки жизни и смерти, и всяческихъ. То же и въ по
сланіи къ Римлянамъ говоритъ Апостолъ,—что по плоти 
Іисусъ Христосъ отъ сѣмене Давидова; но воскресеніе 
Его изъ мертвыхъ удостовѣрило, что Онъ есть Сынъ 
Божій воплотившійся. При семъ наши толковники, раз
рѣшая вопросъ, чего ради прибавилъ Апостолъ: отъ сгъ- 
мене Давидова, догадываются, что это намѣренно Апо
столомъ вставлено, чтобы показать, что Сынъ Божій вос
принялъ дѣйствительно настоящее естество человѣческое, 
а не представлялся только носящимъ его. <Въ то время
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нѣкоторые, говоритъ св. Златоустъ, уже начали порицать 
домостроительство нашего спасенія, стыдясь величія че
ловѣколюбія Божія (говоря: возможно ли, чтобы Богъ 
пріялъ наше бѣдное естество?). Ибо благодѣянія Божіи 
къ намъ такъ велики, что люди стыдятся приписать ихъ 
Богу, н не вѣрятъ, чтобы Онъ оказалъ такое снисхож
деніе». Не могли они отрицать, что въ лицѣ Іисуса Хри
ста просіявала вся полнота божества (Кол. 2, 9). Но 
не умѣя вѣровать, что для вседержительства Божія воз
можно, а для благости Его умѣстно воспріять существен
но наше естество для спасенія нашего и полно обитать 
въ Немъ тѣлеснѣ, они «отрицали воспріятіе плоти, и 
говорили, что вочеловѣченіе было въ призракѣ», какъ' 
пишетъ бл. Ѳеодоритъ. «Стыднымъ почитали они, про
должаетъ объясненіе сего бл. Ѳеофилактъ, страдать Сыну 
Божію, и потому, можетъ-быть, придумали призрачность 
(воплощенія). Богъ до того смирился ради насъ, что эти 
люди стыдятся приписывать Богу такое смиреніе».

ІІо благовѣствованію тему, прибавилъ Апостолъ, для 
перехода къ слѣдующей о себѣ рѣчи; или чтобъ сказать: 
какъ я всюду благовѣствую съ самаго начала. Говоря 
тебѣ, что Іисусъ Христосъ есть отъ сѣмене Давидова, 
но вмѣстѣ, какъ воскресшій изъ мертвыхъ, есть Сынъ 
Божій и Богъ, я не новое что возвѣщаю тебѣ. Это по
стоянная моя проповѣдь, съ того момента, какъ научилъ 
меня сему явившійся мнѣ Самъ воскресшій Господь. 
«Есть и иначе благовѣствующіе, но слѣдуетъ внимать не 
имъ, а моему благовѣствованію» (Ѳеоф. изъ св. Злат.).

Ст. 9. Въ немже злостражду даже до узъ, яко злодѣй: 
но слово Божіе не вяжется.

Въ немже,—въ благовѣстіи, въ дѣлѣ и трудѣ благо
вѣствованія. Злостражду,—терплю всѣ сопряженныя съ 
симъ непріятности и лишенія. И не только это,—чтб тер
питъ и всякій, охотно взявшійся за какое-либо предпрі
ятіе,—но даже посаженъ въ темницу, закованъ въ узы,
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будто злодѣй, — за спасительное благовѣстіе. Слышится 
въ сихъ словахъ: и ее стыжусь, и не страшусь, и не 
теряю духа, воодушевляясь тѣмъ же воспоминаніемъ о 
воскресшемъ Господѣ, которое заповѣдую и тебѣ. Под
ражай мнѣ и, воодушевляясь такимъ воспоминаніемъ, 

• трудись неутомимо въ благовѣстіи. Пусть встрѣтишь 
узы, какъ встрѣтилъ я; но это не преграда теченію бла
говѣстія: узы тѣло вяжутъ, слово же Божіе не вяжется 
сими узами;—оно течетъ и течетъ все далѣе, напояя и 
насыщая души. Мужайся же и крѣпись.

Любящему благовѣстіе и ревнующему о немъ ничто не 
можетъ столько послужить въ воодушевленіе, какъ это 
несвязаніе благовѣстія внѣшними узами. Живописно пред
ставляетъ это свят. Златоустъ. <Еслибъ, говоритъ, мы 
были мірскими воинами, или вели войну чувственную, то 
эти узы, связывающія руки, имѣли бы силу; нынѣ же 
Богъ сдѣлалъ насъ такими, что насъ ничто не побѣж
даетъ. Намъ связываются руки, но не языкъ; языкъ свя
зать ничто не можетъ, развѣ только страхъ и невѣріе; 
если въ насъ нѣтъ ихъ, то хотя кто наложитъ на насъ 
оковы, проповѣдь не связывается. Кто связываетъ земле
дѣльца, тотъ препятствуетъ сѣянію, ибо земледѣлецъ 
сѣетъ рукою; но если свяжешь учителя, то этимъ не 
воспрепятствуешь его слову, ибо онъ сѣетъ языкомъ, а 
не рукою. Посему наше слово не подчиняется узамъ; и 
когда мы связаны, оно развязано и простирается впе
редъ. Какимъ, скажешь, образомъ? А вотъ — мы пропо
вѣдуемъ («и пишемъ» — Ѳеоф.), хотя и связаны. Это го
воритъ онъ для поощренія тѣхъ, которые не связаны: 
если мы, связанные, проповѣдуемъ, то тѣмъ болѣе надле
житъ дѣлать это вамъ несвязаннымъ. Ты слышалъ, что 
я злосщражду, яко злодѣй? Не унывай же; ибо великое 
чудо связанному дѣлать то же, что дѣлаютъ несвязанные, 
связанному превзойти всѣхъ, связанному побѣждать свя
завшихъ его. Проповѣдуемое нами есть слово Божіе, а 
пе наше; человѣческія же узы не могутъ связать слова 
Божія».
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Ст. 10. Сего ради вся терплю избранныхъ ради., да и 
тги спасеніе улучатъ, еже о Христѣ Іисусѣ со славою 
вѣчною. *

Въ воодушевленіе на труды благовѣстія свят. Павелъ 
выставилъ въ себѣ примѣръ неутомимости въ сихъ тру
дахъ, яепресѣкаемыхъ даже и узами. Самъ же онъ чѣмъ 
воодушевлялся? Кромѣ истинности, божественности и 
пресвѣтлости благовѣствуемаго, печатлѣемыхъ въ умѣ и 
сердцѣ воскресеніемъ Господа,—желаніемъ спасенія из
бранныхъ Божіихъ и дѣятельною къ нимъ любовію. Но 
какъ о воскресшемъ Господѣ поминать заповѣдалъ Онъ 
св. Тимоѳею за тѣмъ, чтобъ ѳтимъ онъ воодушевлялся 
на труды пастырскіе, какъ самъ онъ воодушевлялся на 
труды апостольскіе: такъ конечно и о своемъ желаніи 
спасенія избраннымъ, ради коего трудится апостольски, 
поминаетъ онъ для того, чтобъ такое же желаніе возжегъ 
въ себѣ и св. Тимоѳей и имъ движимъ былъ на предле
жащіе ему труды. <Съ любовію, говоритъ, переношу вся
каго рода огорченія, чтобы достойные сподобились спа
сенія и стали причастниками оной вѣчной славы; ибо 
Владыка не спасенія только сподобилъ вѣрующихъ, но и 
обѣтовалъ имъ негибнущую славу > (Ѳеод.).

Избранные избраны ко спасенію прежде сложенія міра 
(Еф. 1, 4). Но сами собою они не могутъ ни узнать пути 
спасенія, ни вступить на него. Узнаютъ они о немъ чрезъ 
благовѣстіе и вступаютъ на него чрезъ призваніе. Со
вершаетъ сіе апостольская проповѣдь, по Божію нове- 
лѣнію. Господь послалъ Апостоловъ: икдше научите. Но 
послалъ ихъ, яко агнцы посредгь волковъ (Лук. 10, 3). По
чему, хотя они вносятъ въ среду людей существенное и 
единое истинное благо, но неизбѣжно терпятъ лишенія, 
притѣсненія, гоненія, увы и самую смерть. Какъ взяв
шійся выбрать хорошіе цвѣты, выросшіе среди тернія, 
неизбѣжно оцарапывается: такъ и они выбирая изъ сре
ды людей избранниковъ Божіихъ, неизбѣжно страдаютъ 

чють и. Ю
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болѣзненно. Страдаютъ, по не отступаютъ отъ дѣла, вле
кущаго страданія, не по одной только покорности волѣ 
Божіей, но и по любви къ симъ избранникамъ, да и тіи 
спасеніе улучатъ. Какое воодушевительпос внушеніе дла 
пастырей! Св. Златоустъ говоритъ: «вотъ и другое увѣ
щаніе: я тсрнлю это, говоритъ, не за себя, но для спа
сенія другихъ; еслибы я искалъ только своего, то могъ 
бы жить безбѣдно, могъ бы не терпѣть ничего такого; 
для чего же я терплю это? Для блага другихъ, дабы дру
гіе получили жизнь вѣчную. И что еще прибавляетъ? Не 
просто сказалъ: за нѣкоторыхъ, но: избранныхъ ради. 
Если Богъ избралъ ихъ, то намъ должно терпѣть все 
для нихъ, да и тіи спасеніе улучатъ. Выраженіемъ: да и 
тіи, онъ изъясняетъ и показываетъ, что онн получатъ 
такъ же, какъ и мы; ибо и пасъ избралъ Богъ. Какъ для 
насъ страдалъ Богъ, такъ и мы должны страдать для нихъ, 
дабы и они получили спасеніе». Продолжаетъ сію рѣчь 
бл. Ѳеофилактъ: «дабы кто не сказалъ: что ты говоришь,— 
да и тіи спасеніе улучатъ? Самъ ты въ узахъ, и вотъ-вотъ 
погибнешь, а хвалишься быть виновникомъ спасенія для 
другихъ?—Не объ этомъ, говоритъ, тѣлесномъ спасеніи 
говорю я, но о томъ, еже о Христѣ Іисусѣ, истинномъ, 
славномъ (о вѣчномъ спасеніи души); а тѣлесное спасеніе 
не (безусловно) славно».

Приложивъ: со славою вѣчною, Апостолъ указалъ не
отъемлемое послѣдствіе улученія спасенія,—вѣнецъ его. 
Улучающій спасеніе внемлетъ Евангелію, кается, пола
гаетъ твердое намѣреніе жить свято, пріемлетъ для того 
благодатныя силы въ таинствахъ, и живетъ такъ руково
димый апостольскими преемниками. Се—трудъ содѣванія 
спасенія! Оно не даромъ дается. Даромъ учреждено до
мостроительство спасенія; даромъ призываются ко сиа- 
сенію; далѣе же самые первые шаги по пути спасенія 
требуютъ уже и собственныхъ усилій; даже благодатныя 
силы приди самъ и получи богоучрежденнымъ способомъ. 
За тѣмъ уже и все содѣваніе спасенія идетъ взаимодѣй
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ствіемъ благодати и своихъ усилій. И никто нс несомъ бы
ваетъ по пути спасенія, а всякій идетъ по нему вено- 
моществуемый благодатію и руководимый церковію. Такъ 
до конца жизни, послѣ коего улучившаго спасеніе осѣ
няетъ слава вѣчная, по мѣрѣ понесеннаго труда надъ 
собою. Слава вѣчная не совнѣ приходитъ, а извнутри 
раскрывается. Внутри же она зачинается и зрѣетъ съ 
момента вступленія на путь спасенія. ТІотому-то она и 
неотъемлема съ улученіемъ спасенія.

Ст. 11. Вѣрно слово: аще бо съ Нимъ умрохомъ, то съ 
Нимъ и оживемъ.

Хотя отъ улученія спасенія неотъемлемъ вѣнецъ сла
вы, Апостолъ однакожъ нашелъ нужнымъ и доказательно 
подтвердить это. Вѣрно, говоритъ, слово,— <то-есть истин
но, несомнѣнно, чуждо лжи> (Ѳеодоритъ). «Какое слово? 
То, что избранные улучатъ спасеніе со славою вѣчною» 
(Ѳеоф.). И тотчасъ представляетъ доказательства. Доста
точно было бы этого одного удостовѣрительнаго слова, 
изъ устъ посланника Божія. Но поелику, «когда здѣсь 
предстояли смерть, мученія, узы, а Павелъ говорилъ сво
имъ слушателямъ, что они пойдутъ въ жизнь вѣчную,— 
иной могъ не повѣрить тому, говоря: что ты проповѣду
ешь? Какъ такъ,—когда я живъ бываю, умираю, а когда 
умру, жить буду?!—то, дабы никто пе подумалъ этого, Апо
столъ представляетъ несомнѣнное тому доказательство» 
(св. Злат.).

Доказательство это, какъ и всюду у св. Павла, берется 
изъ воскресенія Господня. Поелику Господь, умерши 
плотію, воскресъ и пребываетъ во славѣ; то и всѣ, дѣ
лающіеся едино съ Нимъ вѣрою, жизнію по вѣрѣ и бла
годатнымъ освященіемъ чрезъ таинства, хотя и умрутъ, но 
потомъ въ свое время оживутъ (Іоан. 11, 25), и внидутъ 
въ царствіе вѣчно-славное. Вниманіе Апостола сосредо
точено на воскресшемъ Господѣ. Онъ уже заповѣдалъ 
выше памятовать о Немъ св. Тимоѳею, въ воодушевленіе

ю *
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въ трудахъ пастырства (—ст. 8). Теперь другой моментъ 
указываетъ въ семъ же воскресеніи и къ возбужденію 
вѣры и къ воодушевленію на проповѣдь о вѣрѣ,— имен
но, что вѣрующіе воскреснутъ о Христѣ къ вѣчной сла
вѣ,— и что если вѣрующихъ ото ожидаетъ, то тѣмъ вѣр
нѣе упованіе того для благовѣсти и ко въ о вѣрѣ.

Аще съ Нимъ умрохомъ,—аоѵатггИаѵоіАеѵ,— если соумѳр- 
ли Р^му. Въ часъ рѣшимости прилѣпиться къ Господу 
вѣрою и послѣдовать заповѣдямъ Его, еще глубже ея, 
въ основѣ ея полагается готовность во всякой часъ уме
реть за сію вѣру и сіи заповѣди, если то потребуется, 
но не отступать отъ нихъ и чрезъ то отъ Господа. Вся
кій посему истинно увѣровавшій въ Господа есть уже 
умершій съ Нимъ произволеніемъ. Если потомъ и дѣй
ствительно придется кому пострадать и умереть; то это 
не новое что, а только срѣтеніе предвидѣннаго и воз- 
желаннаго прежде. Хотя и не придется кому срѣтигь ни
чего подобнаго; но то первое, внутреннее опредѣленіе 
себя на смерть, тѣмъ не менѣе въ очахъ Божіихъ и въ 
совѣсти есть смерть,—и всякій, въ сихъ расположеніяхъ 
прилѣпившійся ко Господу, можетъ со всею искренностію, 
вмѣстѣ съ другими, дѣйствительно умершими ради Го
спода, исповѣдать: съ Нимъ умрохомъ.

То съ Нимъ оживемъ,— —то и сожительство
вать будемъ Ему, или жить будемъ съ Нимъ,—и поелику 
Онъ во славѣ, будемъ жить съ Нимъ вѣчно-славною жиз
нію, какъ Самъ Онъ и обѣтовалъ: гдѣ Я, тамъ и слуга 
мой будетъ (Іоан. 12, 26). Св. Златоустъ говоритъ: <въ 
самомъ дѣлѣ, если мы участвуемъ со Христомъ въ скор
бяхъ и страданіяхъ, то уже ли не будемъ участвовать съ 
Нимъ въ благахъ? Этого не сдѣлалъ бы и человѣкъ, — 
чтобы, достигнувъ покоя, не принять въ общеніе съ собою 
того, кто рѣшился вмѣстѣ съ нимъ страдать и умереть». 
<И человѣкъ не сдѣлалъ, бы такъ, не тѣмъ ли паче Богъ, 
источникъ правды и благости»,—дополняетъ св. Злато
уста бл. Ѳеофилактъ.
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Но какая здѣсь разумѣется смерть? Вѣрующіе вт. Го
спода умираютъ и духовно, произволеніемъ, когда въ 
крещеніи умираютъ грѣху съ готовностію и тѣлесно 
умереть за Господа, за вѣру Его и заповѣди,—умираютъ 
и тѣлесно, когда во время гопеній терпятъ за вѣру муки 
и лишаются жизни. Какъ же здѣсь разумѣть—умрохомъ? 
Хотя но обстоятельствамъ, въ какихъ находились св. На
велъ и св. Тимоѳей, ближе будетъ къ теченію рѣчи разумѣть 
здѣсь тѣлесныя скорби и смерть; но какъ не всѣ вѣру
ющіе страдаютъ и умираютъ за вѣру, обѣтованіе же вы
ражается общее, то нельзя отрицать здѣсь мысли и о 
смерти духовной. Ктомужс св. Павелъ съ св. Тимоѳе
емъ еще не умерли тѣлесно, духовно же, т.-е. грѣху, съ 
готовностію и на тѣлесную смерть, умерли и постоянно 
пребывали въ сей смерти, какъ и свидѣтельствовалъ о себѣ 
св. Павелъ: по вся дни умираю (1 Кор. 15, 31). Почему 
неошибочно будетъ думать, что «Апостолъ говоритъ здѣсь 
и о смерти (духовной) въ крещеніи и о смерти (тѣлесной) 
чрезъ страданіе и замученіе» (Ѳеоф.). Такъ и бл. Ѳео
доритъ: «сіе: съ Нимъ умрохомъ Апостолъ сказалъ не объ 
умерщвляемыхъ только, но и о крещаемыхъ; ибо и они, 
искренно вѣруя и ноказывая жизнь сообразную вѣрѣ, 
пріобщаются жизни Владычней». Св. Златоустъ, хотя до
пускаетъ у Апостола мысль и о смерти духовной, но 
преимущество даетъ мысли о смерти тѣлесной. «Когда 
же мы умерли со Христомъ? Апостолъ говоритъ о смер
ти, какъ посредствомъ купели крещенія, такъ и посред
ствомъ страданій. Такъ онъ говоритъ: споіребохомся Ему 
крещеніемъ (Рим. 6, 4), и еще: ветхій нашъ человѣкъ съ 
Нимъ распятся (Рим. 6, 6),—это — смерть духовная. А 
мертвостъ Господа въ тѣлѣ носяще (2 Кор. 4, 10), и еще 
снасаждени быхомъ подобію смерти Его (Рим. 6, 5),—это 
смерть тѣлесная. Здѣсь же онъ говоритъ и о смерти 
посредствомъ искушеній, и преимущественно объ ней; ибо 
онъ находился въ искушеніяхъ, когда писалъ это. Смыслъ 
словъ его слѣдующій: если ради Него мы умерли, то 
ужели не оживемъ ради Него? Въ этомъ нѣтъ сомнѣнія».
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Ст. 12. Аще терпимъ, съ Нимъ и воцаримся: аще от- 
вержемся, и Той отвержется тсъ.

Первая половина сего стиха должна быть соединяема 
съ предыдущимъ стихомъ, а вторая съ послѣдующимъ. 
Ибо, въ ст. 11—18, Апостолъ, выясняя основанія нашего 
упованія, показываетъ, что будетъ съ нами, если, прилѣ- 
нясь къ Господу вѣрою и любовію, мы умираемъ и тер
пимъ съ Нимъ, и чтб будетъ, если отвратимся отъ Него 
невѣріемъ. На каждое показаніе идетъ по полтора стиха: 
на первое—ст. 11-й и пол. — 12-го; на второе — пол.— 
12-го ст. и ст. 13.

Если, говоритъ, съ Нимъ умерли, съ Нимъ и жить бу
демъ; если съ Нимъ терпимъ, съ Нимъ и воцаримся. Сила 
рѣчи въ словѣ: съ Нимъ. Оживутъ и вѣчно жить будутъ всѣ; 
но съ Господомъ жить будутъ только тѣ, которые умер
ли съ Нимъ,—и пребывая въ общеніи съ Нимъ непрерыв
номъ, и за Него. Равно терпятъ непріятности, скорби и 
лишенія всѣ, и ни одного человѣка нѣтъ, который бы не 
терпѣлъ; но за терпѣніе воцарятся, т.-е. въ царствіе Бо
жіе вчинены будутъ, какъ въ наслѣдіе, или вѣчнаго удо
стоены будутъ блаженства, только тѣ, которые терпятъ 
съ Господомъ, т.-е. но нричинѣ непоколебимаго пребы
ванія въ общеніи съ Господомъ вѣрою и любовію, и за 
это самое пребываніе. Это общеніе и общее терпѣніе,— 
т.-е. терпѣніе того, что на всѣхъ лежитъ какъ бремя 
тяжкое,—превращаетъ въ средство къ своцаренію съ Го 
сподомъ; ибо и этому терпѣнію сообщаетъ тотъже духъ, 
научая терпѣть ради Господа.

Въ какомъ отношеніи стоятъ: умрохомъ и терпимъ съ 
одной стороны, и—живемъ и воцаримся съ другой? — 
Можно думать что это два выраженія одного и тогоже. 
И кто умираетъ съ Господомъ, претерпѣваетъ смерть 
съ Нимъ, и кто терпитъ съ Нимъ скорби, тоже что уми
раетъ съ Нимъ, — въ томъ смыслѣ, что скорби горьки 
какъ смерть, и • въ томъ, что благодушно терпящій ихъ
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потому благодушествуетъ при семъ, что произволеніемъ 
уже предалъ себя на смерть за Господа. Равно и имѣ
ющій жить съ Господомъ будетъ соцарствовать Ему, и 
имѣщій соцарствовать Ему будетъ жить съ Нимъ. гГо и 
другое означаетъ вѣчное блаженство съ Господомъ и въ 
Господѣ. Два же выраженія употребилъ Апостолъ для 
показанія одного и гогоже, чтобъ сильнѣе напечатлѣть 
въ умѣ предлагаемое основаніе упованія нашего, — что 
гдѣ Господь, тамъ неотложно будутъ и вѣрующіе въ 
Него истинно; только да пребудутъ они въ непрерыв
номъ общеніи съ Нимъ все время жизни своей,—вѣруя, 
благодатно освящаясь въ таинствахъ и заповѣди Его 
исполняя.

Если впрочемъ йодъ умрохомъ разумѣть духовную смерть 
грѣху и произвольную готовность на страданія и смерть; 
то аще терпимъ будетъ представлять нѣкоторый нрида- 
датокъ къ тому, именно: если не только грѣху мы умер
ли, но и терпимъ ради Господа, — или: если не только 
произволеніемъ опредѣлили мы себя па смерть ради Го
спода, но и на дѣлѣ терпимъ скорби и смерти: то не 
только оживемъ, но и воцаримся съ Господомъ. Первое 
выражаетъ Амвросіастъ: сАностолъ показываетъ здѣсь, 
что мы внидемъ въ безсмертную славу со Христомъ, 
если пребудемъ въ томъ состояніи, въ какое поставило 
насъ крещеніе, — гдѣ умираютъ всѣ наши прегрѣшенія, 
чтобъ бывъ обновлены, избѣгали мы прежнихъ пороковъ 
и страстей, и слѣдуя но стопамъ Господа, являлись мер
твыми грѣху. Если же къ сему прибавлено будетъ еще, 
что мы благодушно претерпимъ за имя Господне скорби 
и тѣсноты; то, претерпѣвъ ихъ, всеконечно и царство
вать будемъ съ Нимъ: ибо достойно есть, чтобы іотъ; 
кто за Него терпитъ поношенія и изгнанія, прославлен
нымъ явился въ Царствіи Его>. Второе видимъ у свят. 
Златоуста: <нс сказалъ просто: воцаримся, но: аще тер
пимъ', показывая, что недостаточно умереть однажды 
(< однажды (навсегда) вдать себя (произволеніемъ) на
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смерть»—Ѳеоф.),—самъ блаженный умиралъ ежедневно 
(1 Кор. 15, 31), — а нужно много имѣть терпѣнія»,— 
«всегда терпѣть, чтобъ сподобиться и соцарствованія съ 
Господомъ» (Ѳеоф.).

Аще отвержемся, и Т т  отвержет я тсъ. Выставляетъ 
Апостолъ и вторую сторону дѣла,—что будетъ съ нами, 
если не прилѣпимся къ Господу вѣрою и любовію, — 
чтобъ и предложенное основаніе упованія яснѣе напеча
тлѣть въ умѣ и кромѣ того оживить ревность къ выпол
ненію условій упованія. Эти слова Апостола тоже про
изводятъ, что тѣни въ картинѣ, которыя обыкновенно 
дѣлаютъ болѣе выдающимися свѣтлыя ея части, — и. что 
производитъ на искушаемаго разлѣненіемъ страхъ гото
вой бѣды за лѣность, отрезвляя, возбуждая и всякія изви
ненія прогоняя. «И отъ противоположнаго, отъ того, что 
будетъ съ нами въ противномъ случаѣ (то-есть, если не 
умремъ, не претерпимъ съ Нимъ), заимствуетъ Апостолъ 
подтвержденіе слову своему. Ибо воздаяніе будетъ не за 
добрыя только отношенія къ Господу,, но и за противо
положныя тому» (Ѳеоф.). «Еслибъ и злые могли сдѣлать
ся участниками тогоже (что ожидаетъ добрыхъ), то это 
не было бы утѣшеніемъ; и еслибы терпѣвшіе должны 
были воцариться со Христомъ, а нетернѣвшіе получили 
бы только то наказаніе, что не воцарились бы съ Нимъ, 
то, хотя и это страшно, но для многихъ не было бы до
статочною угрозою. Посему Апостолъ и говоритъ нѣчто 
страшнѣе: аще отвержемся, и Той отвержется насъ. Пред
ставь же, что будетъ терпѣть тотъ, кто отверженъ бу
детъ отъ царствія Его?—Воздаяніе не равно дѣлу пре
ступленія, хотя по словамъ и кажется такъ. Мы отрека- 
юіціеея Его—люди, а Онъ — Богъ; нужно ли говорить, 
какое разстояніе между Богомъ и людьми» (свят. Злат.)? 
Отсюда заключай, сколько отверженіе Божіе страшнѣе и 
бѣдственнѣе по послѣдствіямъ всякаго человѣческаго от
верженія. «Подумай, что долженъ будетъ пострадать от
вергшій ся Христа» (Ѳеоф.)?
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Ащ е отвержемся. Апостолъ поставляетъ насъ предъ 
лиценъ лишеній, скорбей, страданій, мукъ и смерти,— и 
говоритъ: не смотря на то, что опираясь на такую тѣс
ноту обстоятельствъ, можно бы присвоятъ себѣ нѣкое 
извиненіе въ отверженіи Господа: что дѣлать? немощь! 
не жди однакожъ, чтобъ приговоръ надъ тобою былъ 
льготнѣе. Будетъ отверженіе за отверженіе. Такъ самъ 
Господь и Спаситель сказалъ: иж е отвержется Жене 
предъ человѣки, ошвергуся его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ 
иж е па небесѣхъ (Маю. 10, 33). И сказалъ сіе послѣ: 
не убойтеся отъ убивающимъ тѣло, души ж е не могущихъ 
убити, убойтеся ж е паче могущаго и душу и тѣло погу- 
бита въ гееннѣ (— ст. 28),— давая разумѣть, что, какъ ни 
тѣсно бываетъ, когда смерть предъ глазами, но кто и 
въ такой тѣснотѣ, пожалѣвъ тѣло, отвсргнется Его, тотъ 
отверженъ будетъ и Имъ, и погубитъ не тѣло только, но 
и душу. Отверженіе Господомъ есть низверженіе въ ге
енну, на вѣчныя муки.

Ст. 13. Аще не вѣруемъ, Онъ вѣренъ пребываетъ: отре- 
щися бо себе не можетъ.

Слова сіи темноваты. Но будемъ держать во вниманіи 
цѣль Апостола, и это дастъ нѣкіе лучи въ разрѣженіе 
сей темноты. Апостолъ доказываетъ несомнѣнность упо
ванія нашего, что прилѣпляющіеся къ Господу вѣрою и 
любовію улучатъ спасеніе со славою вѣчною. Доказа
тельство сему главное и существенное то, что Самъ Го
сподь умерши воскресъ и пребываетъ теперь во славѣ. 
Поелику вѣрующіе въ Него бываютъ едино съ Нимъ, то 
несомнѣнно—и имъ принадлежитъ сія слава,— вѣчная съ 
Нимъ жизнь и соцарствованіе Ему. Но конечно нс4 без
условно, а подъ тѣмъ условіемъ, если они пребудутъ 
вѣрны Ему, несмотря на предлежащія имъ страданія и 
смерть. Ибо если они отвергнутся Его при этомъ, то и 
Онъ отвергнется ихъ. При всемъ томъ однакожъ вѣдать 
надлежитъ, что чрезъ это обѣтованіе славы вѣрующимъ
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нисколько не колеблется. Слава сія уже есть, уготована 
и ожидаетъ только тѣхъ, кои бы вступили въ нее. Пусть 
нѣкоторые нс вступятъ, бывъ достойно отвержены Госпо
домъ. Но достойные всегда будутъ имѣть возможность 
вступить: ибо царство сіе открыто и вѣчно пребудетъ 
такимъ. Даже допустимъ нѣчто невозможное, — допу
стимъ, что мы всѣ невѣрпыми окажемся и слѣдовательно 
достойными того, чтобъ быть отверженными и лишен
ными царства славы: но царство сіе все же есть и вѣч
но пребудетъ открытымъ. Ибо оно совмѣщено въ самомъ 
Господѣ; почему когда Господь есть, то и о»о есть. 
Господь же всегда есть, слѣдовательно всегда есть и 
царство славы. Господь не можетъ отрещися себе,—то- 
есть перестать быть тѣмъ, чѣмъ Онъ есть. Не можетъ и 
царство славы престать, ибо оно въ Немъ. Такъ несо
мнѣнно вѣрно обѣтованіе царства славы, и вѣренъ Го
сподь, давшій сіе обѣтованіе. Ибо невѣрнымъ Ему въ 
семъ оказаться есть тоже, что перестать быть тѣмъ, 
чѣмъ Онъ есть. Онъ воспріялъ въ свое лице человѣче
ство и въ себѣ сочетавъ его сь тріѵпостаснымъ Боже
ствомъ, обожилъ ого. Человѣчество уже осѣнено боже
скою славою; и отмѣнить сего никто и ничто теперь не 
можетъ. Это и есть обѣтованная вѣрующимъ слава. От
сюда черпая, и они облекутся славою.

Можно и другимъ образомъ тоже изложить. Аще не 
вѣруемъ,—л  'утсістооі/ іѵ,—невѣрующими бываемъ, или увѣ
ровавъ невѣрными вѣрѣ оказываемся. Мы — не всѣ, а 
нѣкоторые изъ насъ; ибо всѣхъ не могъ разумѣть Апо
столъ, вѣруя самъ въ совершенствѣ, и зная многихъ,— 
и премногихъ,—другихъ вѣрующихъ такъже. Пусть, го
воритъ, нѣкоторые оказываются невѣрными изъ вѣрую
щихъ, н потому отверженными Господомъ; эго нисколько 
нс нарушаетъ обѣтованіи Господня о прославленіи вѣру
ющихъ. Обѣтованіе сіе поставлено подъ условіе вѣрно
сти. Оказываются невѣрными,—и обѣтованія не получа
ютъ. Вѣрные же всегда получатъ его. Господь вѣренъ
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пребываетъ и къ нимъ, облекая ихъ славою, и къ невѣр
нымъ, лишая ихъ оной и отвергаясь отъ нихъ. Невѣріе 
и невѣрность не Еѵо экономію спасеиія разстроиваіртъ, 
а вредятъ невѣрующимъ и невѣрнымъ. Такъ св. Злато
устъ: «отреченіемъ отъ вѣры мы вредимъ себѣ, а отнюдь 
не Богу, и не можемъ вредить Ему. Если же Онъ не 
терпитъ никакого вреда, когда мы отрскаемся отъ Него; 
то значитъ, что Онъ требуетъ исповѣданія нашего не 
для чего инаго, какъ для нашей же пользы. Онъ пребы
ваетъ однимъ и тѣмъ же, отрекасмся ли мы отъ Него, 
или нс отрекасмся; отрещися бо Себе не можетъ, то-есть, 
отречься отъ того, что Онъ есть».

Епископъ Ѳеофанъ.



ПИСЬМА
въ равнымъ лицамъ и о равныхъ предметахъ 

вѣры н жизни.

ПХХІѴ.

Откуда вы взяли, что я одобряю чувство собственнаго 
достоинства?! Никогда не одобрялъ и не могу одобрить. 
Это вещь очень опасная. Кто чувствуетъ себя достойнымъ 
всякаго презрѣнія, какъ унизившійся худобою своею и 
ставшій ниже всякаго униженія, тотъ спасительно чув
ствуетъ такое свое достоинство. Всякое другое чувство 
достоинства пагубно. Апостолъ Навелъ каковъ былъ?— 
Достоинство же свое опредѣлилъ тѣмъ, что онъ первый 
изъ грѣшниковъ. Л памъ ужъ куда?! — Нѣтъ, нѣтъ; не 
извольте поддаваться сему чувству. Не оно ли находит
ся въ числѣ причинъ и того, что нѣтъ теплоты, слезъ и 
умиленія? Подлѣ него стоитъ чувство праведности, ко
торое мнѣ и показалось присущимъ въ васъ. Тутъ ужъ 
о чемъ плакать? — Попали въ генеральши... такъ прочь 
поди всякій.

Спрашиваете, отъ чего бываетъ прелесть при дѣланіи 
молитвы Іисусовой?—Бываетъ она не отъ ней, а отъ обра
за совершенія ея,—именно того, который прописанъ въ 
Добротолюбіи. Тотъ образъ надо проходить съ настав
никомъ, знающимъ то дѣло, и на глазахъ его. А кто одинъ 
возьмется за сіе дѣло, но одному описанію его, тому не 
миновать прелести. Тамъ описанъ только одинъ внѣш
ній очеркъ дѣла, а что при этомъ добавляется старцемъ,
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видящимъ, для восполненія внутренняго при семъ строя, 
того не видно. Проходящій такое дѣланіе бекъ руково
дителя присущаго естественно и остается съ однимъ внѣш
нимъ дѣланіемъ,—строго исполняетъ, чтб велѣно, отно
сительно положенія тѣла, дыханія и смотрѣнія въ серд
це. Какъ такого рода пріемы естественно могутъ дово
дить до нѣкоей степени сосредоточенія вниманія и теп
лоты; то онъ, не имѣя при себѣ вѣрнаго опредѣлителя, 
который бы сказалъ ему, каково достоинство происходя
щаго въ немъ измѣненія, приходитъ къ мысли, что это 
и есть то, чтб онъ ищетъ, т.-е. что его осѣнила благо 
дать, тогда какъ ея тутъ еще нѣтъ,—и начинаетъ мнить, 
что имѣетъ благодать, не имѣя ея. Это и есть прелесть, 
которая затѣмъ покривитъ и все послѣдующее теченіе 
его внутренней жизни. Вотъ почему нынѣ у старцевъ ви
димъ, что они совѣтуютъ совсѣмъ не браться за такіе 
пріемы, по причинѣ опасности отъ нихъ. Сами по се
бѣ они не могутъ дать ничего благодатнаго: ибо благо
дать ничѣмъ внѣшнимъ не вяжется, а нисходитъ только 
на внутренній строй. Внутренній достодолжный строй и 
безъ нихъ привлечетъ дѣйство благодати.—Этотъ строй 
есть—при молитвѣ Іисусовой ходить въ присутствіи Бо
жіемъ, возгрѣвать чувства благоговѣинства и страха Бо
жія, ни въ чемъ себѣ не поблажатъ, всегда и во всемъ 
слушать свою совѣсть и блюсти ее незапятнанною и 
мирною, и всю жизнь свою, — и внутреннюю, и внѣш
нюю,—предать въ руки Божіи. Изъ сихъ духовныхъ сти
хій благодать Божія, въ. свое время приіпедши, сливъ ихъ 
во едино, возжигаетъ огнь духовный въ сердцѣ, который 
и служитъ свидѣтелемъ присутствія благодати въ сердцѣ. 
Симъ путемъ трудно попасть въ мнѣніе. Но и тутъ съ 
руководителемъ лучше, наличнымъ, который бы видѣлъ 
лицо и слышалъ голосъ. Ибо сіи два открываютъ, чтб 
внутри.

Спрашиваете, что значитъ домостроительство? — Эко
номія. Экономія въ хозяйствѣ заботится, чтобъ всего бы-
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ло вдоволь. Господь Спаситель, — чрезъ воплощеніе, 
страданія, крестную смерть, воскресеніе и вознесеніе, 
Святаго Духа ниспосланіе и Св. Церкви своей устрое
ніе,—заготовилъ всего потребнаго для нашего спасенія 
не только вдоволь, но и съ преизбыткомъ. Это заго
товленіе и все заготовленное н называется экономіею или 
домостроительствомъ спасенія воплощеннымъ. Ищущіе 
спасенія въ сію экономію обращаются, и все потребное 
ко спасенію получаютъ невозбранно. Кладовая экопоміи 
сей есть Св. Церковь; приставники — іереи и архіереи; 
сосудъ для принятія даемаго — покаянное и вѣрующее 
сердце. Пріявшіе потребное изъ сей экономіи должны 
принесть плоды—въ 30, или въ 60, или въ 100, всякій 
по силѣ своей. Непринесшіе никакихъ плодовъ осуж
даются и въ огнь вметаются. Приносятся плоды жизнію 
по вѣрѣ и въ духѣ ея.

пххѵ.
Пишете, что одичала и состояніе охлажденія продол

жается. Молитесь усерднѣе и терпѣливо ведите устано
вившіеся у васъ порядки благочестной жизни. Смилуется 
Господь и возстановитъ въ васъ прежнее благонастрое
ніе. Но припоминайте чаще, какъ все случилось, и все 
облагайте покаянными чувствами. Отъ чего одичали? Отъ 
того, что теплота ушла. Теплота какимъ путемъ ушла? 
Путемъ разсѣянія. Разсѣяніе же откуда? Отъ потери вни
манія ко Господу. А это отъ чего? А это отъ допущенія 
льготъ и послабленій. Льготы же и послабленія по ка
кимъ резонамъ и въ какихъ надеждахъ допущены? — По 
чувству, что мы съ вами уже довольно потрудились, по
чему позволительно намъ и отдохнуть,—и по той высо
коумной увѣренности, что если и случится какое раз
стройство, долго ли намъ возставить все въ должный 
чинъ? Знаемъ вѣдь ужъ всѣ порядки духовной жизни. 
Припоминайте все это и все обливайте слезами. За по-
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слѣднее присвоеніе непринадлежащихъ намъ правъ и 
самонадѣянность особенно и отступила Божія благодать. 
Увы и ахъ! Хорошо, что скоро хватились. Но все же 
придется потрудиться до поту: ибо Господь не любитъ 
поблажать. Своимъ умомъ вы не научились цѣнить какъ 
должно внутреннее благонастроеніе, и тщательно блюсти 
его, какъ первое сокровище. Теперь Господь самъ на
учитъ васъ тому и другому — опытомъ. Какъ это пер
вый еще опытъ вашей оплошности, или вашего своево
лія; то очень возможно, что Господь скоро возвратитъ 
вамъ потерю вашу.—Но всяко—возвратитъ; только при
бѣгайте къ Нему усерднѣе съ сокрушеніемъ и вѣрою. 
Трудитесь. Благослови Господи!

Опять у васъ выступаетъ обычная ваша философія о 
непричастности лукавагб врага къ дѣламъ нашимъ. Го
воря: сама виновата, — правду говорите. Какъ ни будь 
сильно искушеніе отъ врага и какъ ни очевидно будетъ, 
что оно отъ него,—вина вся все-же падаетъ на согрѣ
шившаго: ибо не склонись онъ на искушеніе,—грѣха и 
не было бы. Склоненіе же всегда есть дѣло произволе
нія.'—И вы кругомъ виноваты; но дѣло не обошлось безъ 
подсказки и подталкиванія со стороны врага. Ни одного 
грѣха не бываетъ безъ его встрѣванія; но это иикого не 
извиняетъ. И васъ не извиняетъ. Всѣ мысли, какими до
шли вы до права дать себѣ льготу и развлеченіе, были 
имъ внушены и навѣяны. Затѣмъ имъ же разжигалась 
волька—дать себѣ нагуляться, наговориться и наглядѣть
ся до-сыта. Но въ слѣдъ всего этого шло добровольное 
ваше согласіе, которое и дѣлаетъ васъ во всемъ вполнѣ 
виновною. — Бросьте-ка всякое мудрованіе, а беритесь 
тщательнѣе себѣ внимать, и всякое помышленіе прово
дить сквозь огнь моливы ко Господу Спасителю. Устоитъ? 
Добрѣ. Не устоитъ? И пусть исчезаетъ.

Духовникъ не наложилъ на васъ эпитиміи. Напрасно. 
Кладите по три поклона земныхъ утромъ и вечеромъ,— 
мѣсяцъ,—съ приличными словами: «Господи, прости ме-
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ня, небрежную, разсѣянную, много о себѣ подумавшую 
и на себя понадѣявшуюся».—Господь увидитъ смиреніе 
ваше и трудъ, и оставитъ вамъ грѣхъ вашъ, и смилует
ся надъ вами.

ЕХХѴІ.

Еще не возвратилось къ вамъ, чтб потерялось. — Со
жалѣю о семъ вмѣстѣ съ вами. Но не падайте духомъ. 
Милостивъ Господь. Будетъ возвращено, если смиренно 
будете искать, не ропща, что скоро не дается, и не те
ряя надежды. Надежду надо имѣть на милость Божію, а 
не на свои труды. Трудиться надо до упаду; а надежду 
полагать все-же надо въ единой милости Божіей. Хоть 
на волосокъ опереться надеждою на чемъ-либо своемъ, 
есть уже уклоненіе отъ праваго пути, и вмѣстѣ препо
на и задержка къ полученію искомаго. Если вы уедини
лись съ тою мыслію, что вотъ возмусь за поклоны, за 
чтеніе, за ночныя стоянія,—и все воротится; то Господь 
нарочно подолже не дастъ просимаго, пока не испарит
ся надежда на свои труды, чтобъ опытомъ научить васъ, 
что дарованія Его не зависятъ отъ трудовъ вашихъ, хо
тя и безъ нихъ ничего не получите, но чѣмъ болѣе и 
усерднѣе будете трудиться, тѣмъ скорѣе возвращено бу
детъ вамъ желаемое — потерянное. Трудиться надо безъ 
присвоенія себѣ чего-либо по поводу трудовъ.

Изъ опыта сего извольте теперь сдѣлать заключеніе, 
чтб есть епитимія. Кто кается, готъ пріемлется въ ми
лость Божію; но дары милости не тотчасъ даются, а 
спустя иногда довольно долгое время. Это продленіе не
возвращенія даровъ милости и есть Божія епитимія. Ее 
несутъ всѣ грѣшащіе большими или малыми грѣхами. 
Срока сей епитиміи Господь не объявляетъ, а держитъ 
его въ своемъ секретѣ. Оттого милость или чувство по
милованія всегда возвращается внезапно, — и бываетъ 
тогда въ душѣ праздникъ. Епитимія отъ духоввика дает-
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ся для сокращенія срока Божіей эпитиміи. Она показы
ваетъ добровольное принятіе на себя покаянныхъ тру
довъ, напрягаетъ сознаніе своей виновности и прекло
няетъ Бога на милость, или дѣлаетъ душу болѣе спо
собною принять сію милость.

Видите теперь, какой нѣжный цвѣтокъ внутренняя ду
ховная теплота. Се воистину—поіі т е  іап^еге,—не тронь 
меня. Увидѣвъ же это, полагайте намѣреніе блюсти ее 
прочее со всею бдительностію, когда Господу угодно бу
детъ возвратить ее вамъ. Тсиерь это трудпо, а если въ 
другой разъ оплошаете, еще труднѣе будетъ. Блюдите 
убо, како опасно ходите.

Вы поминаете объ отчествѣ духовномъ. Но не забы
вайте, что едипъ есть Отецъ всѣхъ, иже на небесахъ. 
Поминайте также объ учительствѣ духовномъ. Но не вы
пускайте изъ мысли и того, что одинъ у насъ Учитель— 
Христосъ Господь. И пикто еще не былъ научаемъ спа
сенію, какъ слѣдуетъ, помимо Его. Это не такъ надо по
нимать, что Онъ учитъ чрезъ посредство другихъ. Нѣтъ, 
Онъ непосредственно учитъ спасенію всякую душу спа
сающуюся. Но и то истинно, что при всемъ томъ поу
чаться надо и въ Писаніи Божіемъ, и въ писаніяхъ оте
ческихъ, и слушать уроки отъ другихъ братій и сестеръ. 
Только все это начатки, подготовленія. Въ душѣ печа- 
тлѣетъ истины въ истинномъ ихъ видѣ всегда Господь. 
Извольте же сіе затвердить, и такъ о семъ разсуждать.

ЬХХѴІІ.

Два письма. Въ одномъ написано: все воротилось, а 
въ другомъ: нѣтъ, все по старому, ничего не ворочено.— 
Это значитъ, что милость Божія скоро совсѣмъ воротит
ся,—и дала о семъ вѣсть; подошла и опять отошла. Об
лекитесь же въ благодушіе и благонадежіе, и предайте 
себя въ руки Господа. Его мы рабы, Имъ куплены, и Имъ 
блюдемся. Ужъ Онъ знаетъ, какъ что сдѣлать для насъ

ЧАСТЬ п .  п
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наиполѣзнѣйшимъ образомъ. Вы проходите теперь статью 
наученія Его самую нужную. Внимайте убо.—А что вы 
приписали: вѣрно я отвержена, — это совсѣмъ невѣрно.

Я, кажется, уже писалъ вамъ, и еще повторю, что пре
терпѣваемое вами отступленіе благодати не есть наказа- 
тельное, а научительное. Въ наказательномъ—благодать 
совсѣмъ отступаетъ; а въ паучительномъ она только 
скрывается, хотя присуща: потребной помощи не лиша
етъ, а утѣшенія свои отнимаетъ, или не подаетъ.—Вотъ 
это и есть у васъ. Для васъ Господь почелъ нужнымъ 
такъ сдѣлать. Но смилуется, и опять начнетъ милостиво 
подавать вамъ утѣшенія. Утѣшенія не существенно не
обходимы. Существенно необходима помощь; а она ви
димо при васъ. Потерпите еще немного, воротится и утѣ
шеніе.

Тяжело, говорите.—Иначе-то какъ же? Намъ ко крес
ту Господню надо привиться. А ко кресту какъ привить
ся? Крестомъ же,—или тяжелою, какъ крестъ Его, скорб
ностію. Труды ваіпи тоже суть прискорбности; но какъ 
прежде утѣшенія благодати отнимали у нихъ тяжесть и 
прискорбность, чувство чего потребно для привитія ко 
кресту Господню; то теперь и дается вамъ это восчув
ствовать чрезъ отступленіе благодати. Крестъ и прежде 
на васъ былъ, но вы не чувствовали его, какъ будто онъ 
несенъ былъ за васъ чужою рукою. Теперь же ему остав
лено лежать на васъ всею своею тяжестію, — онъ взва
ленъ на васъ однихъ.—И пришлось кряхтѣть. Кряхтѣть, 
кряхтите; но все же несите благодушно. Господь близъ,— 
и помогаетъ. Еще немножко, — Онъ и утѣшеніе возвра
титъ.

Доискиваетесь, отъ чего дѣло возстанія идетъ такъ 
долго.—Вотъ я вамъ сказалъ: отъ того, что это потреб
но для вашего воспитанія духовнаго. Но ищите. Можетъ 
быть и еще что найдете смирительнаго свойства. Не по- 
мечтали-ль когда: вотъ нашла дорогу,—объятія Отчи чув
ствую,— много при этомъ приписывая своимъ трудамъ и
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лишеніямъ. Бакъ это неправо, ибо утѣшенія благодатныя 
ни отъ чего внѣшняго не зависятъ, а всегда суть плодъ 
милости и благоволенія Господня,—то и дается вамъ те
перь вразумленіе и урокъ: ну-ка, попробуй, возьми утѣ
шенія благодати своими трудами. Отъ того трудитесь, а 
плода не видно. Дается вамъ этимъ уразумѣть, что не 
въ трудахъ сила. И чтобъ вы тверже заучили сей урокъ,— 
преподаніе его длится такъ долго.—Я уже поминалъ вамъ, 
что можетъ быть, когда разсѣялись, прдумали: ну немнож
ко поутѣшусь, дали себѣ волю, а тамъ опять за дѣло; 
мпѣ, вѣдь, стоитъ только взяться, и все пойдетъ добрѣ, 
со всѣми радостями жизни о Господѣ. Бакъ такимъ об
разомъ вы слишкомъ много приписали своимъ силамъ, 
то Господь, отнявъ свои утѣшенія, и даетъ вамъ теперь 
увидѣть, какъ у васъ идетъ дѣло, когда взялись сами од
ни. Что же видите?—Всѣ силы напрягли, а все не то. Твер
дите же этотъ урокъ, что безъ Господа все ни во что.

Если что изъ сказаннаго сознаете за собою, кайтесь 
и впередъ задумывайте,—ни какъ не позволять себѣ думать 
такъ. Предайте себя всецѣло Господу, изъявляя готов
ность—благодушно и радостно принимать все, чтб бла
гоугодно будетъ Ему послать вамъ, и внѣшно и внутренно.

Иныя рѣчи мои къ вамъ кажутся тяжелыми. Но у меня 
никогда не бываетъ намѣренія какъ - нибудь отяжелить 
вашу ношу. Пишу все въ предостереженіе, чтобъ вы 
внимательнѣе къ себѣ присматривались, нѣтъ ли того, 
или другаго. Боли нѣтъ, и дѣла нѣтъ. Слова мои пусть 
мимоидутъ. А иногда можетъ быть и окажется нѣчто. 
Тогда конечно они будутъ уже не на вѣтеръ. Мнѣ очень 
желательно, чтобъ у васъ все шло гладко и сладко, а 
главное—чтобъ было прочно,—не на часъ, а навсегда. 
Помѣхою сему бываетъ, если укроется въ сердцѣ что- 
либо не по Богу, не Божіе. Я и хочу помочь вам'ъ 
открыть сію вещь и вытѣснить вонъ. Смотрите, толкую, 
въ васъ сидитъ барыня,—личность, совсѣмъ не подходя
щая къ избранной вами жизни. Вы говорите: она ужъ

11*



1 6 2 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

ушла. Я сомнѣваюсь въ этомъ. Она такъ изворотлива и 
такъ умѣетъ прикрываться, что вамъ и не въ догадку.— 
Присматривайтесь хорошенько; очки приберите,—бинокль 
приладьте.

ПХХѴІІІ.

Домашнее правило ваше, что исполняете кромѣ цер
ковныхъ службъ, я знаю. Оно хорошо особенно тѣмъ, 
что много даетъ простора своей молитвѣ, умовой и сер
дечной, къ Господу и Святымъ Его. Чѣмъ больше этого 
въ домашней молитвѣ, тѣмъ лучше. Въ церкви по не
обходимости положены молитвы читаемыя; но и тамъ 
дается мѣсто и руководство своеличной молитвѣ. Такое 
значеніе имѣютъ эктеніи. Діакопъ или священникъ воз
глашаетъ: о томъ-то и о томъ-то помолимся.., или того-то 
и того-то поиросимъ у Господа. Въ отвѣтъ на это всякій 
же своимъ умомъ или сердцемъ составляетъ въ себѣ мо
литву къ Богу, соотвѣтственно приглашенію. Поющіе, 
собирая воедино всѣ молитвы, породившіяся въ душахъ 
присущихъ въ храмѣ, возглашаютъ: Господи помилуй! 
Подай Господи!—Какъ эктоніями перемежается всякая 
церковная служба, то въ церкви поперемѣнно идутъ 
отъ вѣрующихъ то готовыя молитвы, со вниманіемъ вы
слушиваемыя, то свои собственныя. Но все же въ цер
кви болѣе читаемыхъ молитвъ, чѣмъ своихъ. А въ до
машней молитвѣ умѣстно имѣть болѣе своихъ, умносер
дечныхъ моленій. У васъ такъ и есть. И добрѣ. Можете 
еще увеличить число своихъ и сократить число читаемыхъ 
молитвъ,—или по временамъ такъ дѣлать. Впрочемъ и чи
таемая молитва, съ мыслію и чувствомъ возносимая, есть 
то же, что своя. Замѣтьте еще, что не должно пристра
щаться къ молитвеннымъ правиламъ, а относиться къ 
нимъ съ полною свободою. Лучше ихъ измѣнять въ ча
стяхъ, или совсѣмъ новыя составлять, изъ опасенія, 
какъ бы молитва не обратилась въ форму.
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Пишете, что иногда во время молитвы сами собою не
знать откуда приходятъ рѣшенія занимающихъ душу во
просовъ жизни духовной. Се добрѣ! Я кажется вамъ объ 
этомъ уже писалъ. Это есть настоящее христіанское на
ученіе истинѣ Божіей. Тутъ исполняется обѣтованіе: будутъ 
всѣ научены Богомъ. Такъ это и бываетъ. Перстомъ Бо
жіимъ пишутся истины въ сердцѣ,—и остаются уже не
изгладимыми и никакому колебанію не подлежатъ. Не 
извольте оставлять безъ вниманія такихъ начертаній исти
ны Божіей, а записывайте ихъ.

Спрашиваете, что есть самоукореніе? Есть то, чтобъ 
когда бываетъ что неладно или съ людьми, или у себя 
дома, говорить: сама виновата, и чувствовать такъ. Про
тивоположно ему самооправданіе,—когда не хотятъ со
знать себя виноватыми, зная въ себѣ, что виноваты. Про
чтите о семъ у Аввы Дорооея.

Еще снрашиваете: что означаетъ вавилонская пещь?— 
Какъ—что означаетъ?—Вѣдь это не притча, а событіе. 
Почему то и означаетъ, чтб она есть. Разожгли пещь и 
ввергли въ нее отроковъ, чтобъ сгорѣли; но Богъ спасъ 
ихъ.—Примѣнительно же къ духовной жизни отсюда мож
но выводить разные назидательные мысли и уроки. Ботъ 
вамъ одна. Вавилонская пещь есть образъ искушеній, ко
ими Богъ искушаетъ своихъ святыхъ для ихъ блага и 
совершенства. Какъ кирпичъ гожимъ въ дѣло становится, 
когда его обожгутъ; такъ и праведниковъ своихъ Богъ 
дѣлаетъ гожими для вложенія ихъ въ зданіе царства сво
его, тѣмъ, что вводитъ ихъ въ пещь искушеній, гдѣ они 
перегораютъ во всемъ своемъ составѣ, при чемъ все 
худое сгараетъ, а доброе очищается и свѣтлѣетъ. Сила, 
переносящая огнь искушеній, есть другой огнь, — огнь 
любви къ Богу, который, бывая сильнѣе всякаго внѣш
няго огня искушеній, не даетъ чувствовать его жженія.

«Устала жить!»—Это что такое?—Божіе созданіе, Бо
гомъ хранимое и ведомое ко спасенію, какъ можетъ тя
готиться жизнію, коей конецъ царство небесное съ не-
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изреченными благами? Это у васъ должно быть вырва
лось случайно какъ. Пусть непросторно и нелегко вамъ 
живется; но посматривайте на конецъ сего тѣснаго пути,— 
и забудете чувствовать тѣсноту и тяготу его. А утѣше
нія, какія въ залогъ будущихъ, подаются еще здѣсь, раз
вѣ не сильны испарять такія чувства?—Отняты у васъ 
нынѣ такія утѣшенія. Но вотъ потерпите еще немного 
и опять заликуете. Напишите въ сердцѣ обѣтованіе, что 
ничто на семъ пути претерпѣваемое не пропадаетъ да
ромъ. Тогда и усталости чувствовать не возможете, какъ не 
можетъ чувствовать ее собирающій Маргариты, когда 
онѣ попадаются, что ни шагъ. Если вы сердцемъ такъ 
почувствовали, какъ сказали: то тутъ слышится грѣшный 
ропотъ. Извольте исповѣдать грѣхъ сей Господу надуху.

ЬХХІХ.

Все письмо ваше свидѣтельствуетъ объ обрадованномъ 
состояніи души вашей. Радуетесь милости Божіей къ вамъ, 
но вмѣстѣ и страшитесь. Выходитъ, вы опытомъ изучи
ли ту истину, что работать Господу подобаетъ со стра
хомъ и радоваться Ему съ трепетомъ. То и другое надо 
держать, и неразлучно, чтобъ какъ радости не допустить 
до спустя рукава, такъ и страха—до подавленія всякой 
отрады. Слѣдуетъ держать себя въ крайнемъ благоговѣин- 
ствѣ предъ Богомъ, яко Отцемъ многомилостивымъ и 
многонопечительнымъ о насъ, но вмѣстѣ и строгимъ 
безъ малѣйшей поблажки.

Страхъ, не ушло бы опять все, теперь у васъ въ по
рядкѣ вещей. По его дѣйствію изъявляете желаніе и го
товность на средства, какъ бы уберечь.—Но не думаете 
ли вы сами—одни въ этомъ успѣть? За одно это ду
маніе можетъ быть опять взято все. Напрягайтесь вся
чески уберечь; но самое убереженіе предайте въ руки- 
Господу. Не будете трудиться,—Господь не станетъ за 
васъ беречь. Обопретесь надеждою на свои усилія и тру-
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ды,—Господь отступитъ, какъ сочтенный вами ненуж
нымъ,—и опять васъ встрѣтитъ гаже бѣда. Трудитесь 
до упада, напрягайте силы до послѣдней степени; по са
маго дѣла уберсженія все-таки ожидайте отъ одного Го- 
спода. Ни того ни другаго не должио ослаблять, пи тру
да и усилія, ни упованія на единаго Господа. Одио дру
гое пусть подкрѣпляетъ,—и изъ обоихъ сложится крѣп
кая ограда. ѵ

Господь всегда хочетъ памъ всего самаго спаситель
наго, и готовъ даровать его памъ во всякое время, ожи
даетъ только нашей готовности или способности—при
нять. Почему вопросъ: какъ умудриться, чтобъ сохранить, 
обращается въ другой: какъ умудриться, чтобъ содержать 
себя въ готовности всегда принимать готовую впити въ 
насъ охранительную силу отъ 1'осиода? А это какъ? Со
знать себя пустою, ничего не содержащею, пустымъ со
судомъ; къ сему присоединить сознаніе безсилія—самой 
наполнить пустоту сію, увѣнчать сіе увѣренностію, что 
сдѣлать сіе можетъ только Господь, и не только можетъ, 
но и хощетъ, и знаетъ какъ; и затѣмъ, стоя умомъ въ серд
цѣ, вопіять: имижс вѣсп судьбами благоустрой меня, Го
споди,— сь непоколебимымъ упованіемъ, что и благоустро
итъ, не дастъ въ смятеніе ногъ вашихъ.

Вы въ восхищеніи отъ возвратившагося утѣшительна
го благонастроепія. Этому естественно быть. Но поосте
регитесь при этомъ пускаться въ мечтательныя гаданія. 
<А! такъ вотъ оно! вотъ оно въ чемъ и какъ, а я не 
знала>.—Это вражій помыслъ, оставляющій за собою пу
стоту, или вводящій въ нее. Все надо одио твердить: 
Слава Тебѣ, Господи! прибавляя: Боже, милостивъ буди!— 
Если остановитесь на такомъ помыслѣ, то къ нему тот
часъ приплетутся воспоминанія, какъ трудились и бились, 
чтб дѣлали и чего удалялись, при какихъ вашихъ поло
женіяхъ благонастроеніе показывалось и отходило, при 
какихъ осталось и установилось. И затѣмъ послѣдуетъ 
рѣшеній: такъ—я всегда такъ буду дѣлать. И впадете вы
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въ мечтательное самомнѣніе, что наконецъ секретъ ду
ховнаго благонастроенія открытъ,—и въ вашихъ рукахъ.— 
Въ слѣдующую же молитву обличится вся лживость по
добныхъ мечтаній,—молитва будетъ пуста, не тверда и ма
лоутѣшительна. Утѣшеніе будетъ только отъ воспомина
нія о предыдущемъ добромъ состояніи, а нс отъ облада
нія имъ. И придется вздохнуть и осудить себя.—А если 
не умудрится на это душа,—то лживое настроеніе про
длится,—и благодать опять отстранится. Ибо такое меч
тательное пастроеніе показываетъ, что душа опять опер
лась на свои труды, а не на милость Божію. Благодать 
всегда благодать, и ни къ какому труду не привязана. 
Ето привязываетъ се къ труду, тотъ за это самое мо
жетъ лишиться ея,—Затвердите это хорошенько. Научи- 
тельныя отступленія благодати нанравлсны именно къ 
тому, чтобъ* нособить затвердить сей спасительный урокъ.
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И ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТІЯ, ВЪ НИХЪ 
ПРОЦВѢТАВШІЕ.

С Т А Т Ь Я  Ч Е Т В Е Р Т А Я * )

Киновія преп. Силвана.

Двадцать пять лѣтъ спустя послѣ того, какъ въ юго- 
западной части Палестины возникла близъ Газы лавра 
преп. Иларіона и газская пустыня населилась отшельни* 
ками,—явилась въ тойже части св. Земли, именно въ 
Герарѣ, обитель подвижниковъ благочестія съ другимъ 
родомъ подвижничества. Это— Киновія преп. Симана.

Герара находилась въ трехъ часахъ разстоянія отъ 
Газы на юговостокъ, въ долинѣ, орошаемой потокомъ 
извѣстнымъ въ древности подъ именемъ Весора или Си- 
гора, и другими небольшими ручьями **). Герарская долина 
славилась обиліемъ воды и плодородіемъ ***). Въ ней жили 
нѣкоторое время патріархи Авраамъ и Исаакъ и заключа
ли съ царемъ герарскимъ Авимслехомъ мирные договоры. 
Въ 365 г. но Р. Хр. прибылъ въ 1'ерару съ Синайской 
горы преп. Силванъ и основалъ здѣсь при Весорѣ обще
жительную обитель, которая скоро достигла цвѣтущаго 
состоянія ****). Въ слѣдующемъ столѣтіи Герарская ки-

*) См. апрѣльскую книжку.
**) Библейскій словарь А. Верховскаго, т. I. ет. Герара. ***) Съ

такими качествами долива извѣстна была и во времена историка
Созомена въ 5 в. Созом. кн. 6, гл. 32. ♦***) Созом. кн. 6. гл. 32 
ки. 9. гл. 17.
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новія славилась повсюду п своимъ внѣшнимъ и внутрен
нимъ благоустройствомъ, и многочисленностью иноковъ, 
и ихъ высокими подвигами и нравственными совершен
ствами. Историкъ Созомспь называетъ ее обширнѣйшею 
и знаменитѣйшею общежительною обителью весьма мно 
гихъ доблестныхъ мужей *). Думаютъ, что настоятель ки- 
новіи нрсіі. Силвана почтенъ былъ даже достоинствомъ 
еиискона. Въ Актахъ Халкидопскаго собора (451 г.) упо
минается Маркіаиъ, епископъ Герарскій, подписавшійся 
подъ опредѣленіями собора, между тѣмъ какъ въ исто
рическихъ памятникахъ нѣтъ указанія на Герарскую епи- 
скопію **)̂ | Дальнѣйшая судьба І'ерарской кипоиіи неиз
вѣстна.

Знаменитъ въ исторіи христіанскаго подвижничества 
основатель Герарской киновіи преп. Симанъ; знамениты 
и ученики его Зенонъ и Захарія

Преп. Силванъ.
Преп. Силванъ или Силуанъ былъ родомъ изъ Палестины 

и подвизался сначала въ Нижнемъ Египтѣ, въ Скиту ***), 
гдѣ жило подъ руководствомъ его много другихъ подвиж
никовъ, между коими славились особенно Маркъ и Нет- 
ра ****). Въ половинѣ IV вѣка Силванъ съ двѣнадцатью 
учениками удалился на Синайскую гору, куда со всѣхъ 
сторонъ стекались любители безмолвія и отшельнической 
жизни, желавшіе жить п подвизаться о Господѣ у под
ножія священнаго Хорива и иебошсственнаго Синая. 
Проживъ на Синайской горѣ около 15 лѣтъ, преп. Сил
ванъ переселился также съ учениками своими въ Пале-

*) Созом. ки. 6 гл. 32. **) В іс Ѵбікегіаіеі йег Ѳепезів ѵоп Кпо-
ЪеІ, к. 216 ипй. Іоі^. Оіеззсп. 1850.

***) Такъ называлась пустыня въ Низшемъ Египтѣ, лежавшая къ 
юго-западу отъ Александріи.

**•*) Маркъ отличался необыкновеннымъ послушаніемъ, а Петра, 
сдѣлавшись епископомъ Фаранскимъ, сталъ жить въ городѣ гораздо 
строже, чѣмъ въ нустыпѣ. Достоіі. сказ. стр. 166— 167. 181.
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стииу, гдѣ въ Герарѣ и основалъ свою общежительную 
обитель. Когда скончался онъ, неизвѣстно.

Дивный мужъ былъ преи. Оилванъ. Историкъ Созоменъ 
говоритъ, что за его великія добродѣтели Господь по
слалъ къ нему ангела, который видимо служилъ ему |) .  
О его высокихъ нравственныхъ совершенствахъ и духов
ной мудрости свидѣтельствуютъ нѣкоторыя частныя чер
ты изъ его подвижнической жизни, сохранившіяся въ 
Достопамятныхъ сказаніяхъ о подвижничествѣ св. и бла
женныхъ отцевъ * *). Черты эти глубоко-назидательны и 
поучительны.

Такъ, нѣкогда авва **) Силуанъ и ученикъ его Захарія, 
разсказывается въ Достопамятныхъ сказаніяхъ, пришли 
въ одинъ монастырь, гдѣ упросили ихъ вкусить немного 
пищи на дорогу. Когда вышли они изъ монастыря, уче
никъ аввы увидѣлъ на дорогѣ воду и хотѣлъ нить. Ста
рецъ говоритъ ему: «Захарія, нынѣ постъ»!— Развѣ мы 
не ѣли, отецъ? отвѣчалъ ученикъ. <ѣли, но это было 
дѣло любви, сказалъ старецъ; а теперь, сынъ мой, долж
ны мы соблюсти ноетъ свой».

Авва Силуанъ, бесѣдуя однажды съ братіею, пришелъ 
въ изступленіе и налъ на лице свое. Долго лежалъ на 
землѣ, потомъ всталъ и началъ плакать. Братія спросили 
его: «что съ тобою, отецъ, сдѣлалось?» Онъ молчалъ и 
плакалъ. Когда же братія принудили его говорить, сказалъ: 
«я восхищенъ былъ на судъ и видѣлъ, что многіе изъ 
нашего сословія шли въ муку, а многіе изъ мірянъ шли 
въ царство иебесное. Старецъ продолжалъ плакать и не 
хотѣлъ выходить изъ своей кельи. Если принуждали его 
выходить, всегда закрывалъ лице. свое кукулемъ ***) и

Ѣ) Созом. кн. 6. гл. 32.
*) Достопамятныя сказанія о подвижничествѣ св. и бл. отДсвъ, 

перев. съ греч. Москва. 1845 г. стр. 259— 262.
""О Такъ назывались подвижники— старцы, имѣвшіе своихъ уче

никовъ. Авва значитъ отецъ.
***) Кукуль—покрывало, возлагаемое монашествующими на голо

ву сверхъ камилавки и простирающееся на плеча. Въ первые вѣка 
иночества кукуль носили спереди и закрывали имъ лицо.
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говорилъ: «зачѣмъ мнѣ смотрѣть на этотъ временный 
свѣтъ, отъ котораго нѣтъ мнѣ никакой пользы»?

Въ другой разъ пришелъ къ аввѣ Силуану ученикъ его 
Захарія и нашелъ его въ восхищеніи, а руки его рас
простерты были къ небу. Затворивъ дверь, Захарія вы
шелъ; потомъ опять приходилъ около шестаго и девятаго 
часа и находилъ его въ томьжс положеніи. Наконецъ, 
постучался въ девятомъ часу, вошелъ въ келью и уви
дѣлъ, что онъ отдыхаетъ. «Что съ тобою, отецъ, сдѣла
лось?» спросилъ Захарія старца.—Сегодня, сынъ мой, за
немогъ я, отвѣчалъ старецъ. Но Захарія, обнявъ ноги его, 
сказалъ: «не отстану отъ тебя, авва, если не скажешь 
мнѣ, что ты видѣлъ». Старецъ открываетъ ему: «былъ я 
восхищенъ на небо и видѣлъ славу Божію, и находился 
тамъ до сего времени, а теперь отпущенъ».

Когда авва Снлуанъ жилъ въ горѣ Синайской, ученикъ 
его Захарія, отходя однажды на работу, говоритъ старцу: 
«авва! сходи за водою и нолей садъ». Старецъ, вышедъ 
изъ кельи, закрылъ лицо свое кукѵлемь и смотрѣлъ толь- 
ко себѣ подъ ноги. Въ это время шелъ къ нему братъ 
и, увидѣвъ его издали, наблюдалъ, что онъ дѣлаетъ. По
томъ подошелъ къ нему и спросилъ: «авва! скажи мнѣ: 
для чего ты, идя поливать садъ, закрылъ лице свое ку- 
кулемъ?»—Для того, сынъ мой, отвѣчалъ старецъ, чтобы 
глаза мои не видѣли деревъ и умъ мой не развлекался 
ими въ своей дѣятельности».

Одинъ братъ пришелъ къ аввѣ Силуану въ гору Си
найскую. Увидѣвъ, что братія работаютъ, онъ сказалъ: 
дѣлайте не брашно гиблющее (Іоан. 6, 27); Марія же бла
гую часть избра (Лук. 16, 22). Старецъ сказалъ своему 
ученику: «Захарія! подай брату книгу и отведи его въ 
пустую келью. Когда наступилъ девятый часъ, братъ 
прислушивался у двери, не посылаютъ ли звать его въ 
трапезу. Но какъ никто его не звалъ, онъ самъ, вставъ, 
пошелъ къ старцу и говорить ему: «авва! уже ли братія 
сегодня не ѣли»?—ѣли, отвѣчалъ старецъ.— «Пбчему же
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не позвали меня?» опять спросилъ братъ.—Потому, отвѣ
чалъ старецъ, что ты человѣкъ духовный и не имѣешь 
нужды въ такой пищѣ; а мы, какъ плотскіе, хотимъ ѣсть, 
и потому работаемъ. Ты избралъ благую часть, читая 
цѣлый день, и не хочешь вкушать плотской пищи.—Братъ, 
выслушавъ это, поклонился старцу и сказалъ: <прости 
меня, авва!> Тогда старецъ говоритъ ему: «такъ и Марія 
имѣетъ нужду въ Марѳѣ; ибо и Марія похваляется изъ- 
за Марѳы. *

Однажды спросили авву Силуана: «какую ты, отецъ, 
проводилъ жизнь, что достигъ такого благоразумія?» Авва 
отвѣчалъ: «никогда не впускалъ я въ сердце свое помы
словъ, прогнѣвляющихъ Бога».

Также авва говорилъ: «горе тому человѣку, у котораго 
имя знаменитѣе дѣлъ его»!

Авва Моисей спросилъ авву Силуана: «можетъ ли че
ловѣкъ каждый день начинать свои дѣла?» Старецъ от
вѣчалъ: «если онъ добрый дѣлатель, то можетъ и каж
дый часъ».

Одинъ изъ отцевъ разсказывалъ: нѣкто встрѣтился съ 
аввою Силуаномъ и, увидѣвъ, что онъ лицемъ и тѣломъ 
свѣтелъ, какъ ангелъ, палъ на лице свое. Онъ говорилъ 
при семъ, что и нѣкоторые другіе старцы имѣли сей даръ.

Таковъ былъ основатель Герарской киновіи Сильанъ!
Память преп. Силвана совершается въ православной 

Церкви въ субботу сырной недѣли, когда воспоминаются 
всѣ преподобные отцы, въ подвигѣ просіявшіе *).

Преп. Зенонъ.

Преп. Зенонъ или Зинонъ долго жилъ и подвизался подъ 
руководствомъ преп. Силвана сначала въ Скитѣ, потомъ 
на Синайской горѣ, наконецъ и въ Герарской киновіи, 
всюду за нимъ слѣдуя и ему сопутствуя; подвизался

*) Мѣсяцесл. прот. Вершвн. стр. 217.--■Прологъ 18 генв.
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одно время и въ Сиріи. Зенонъ достигъ высокой степени 
нравственнаго совершенства,—имѣлъ даръ чудотворенія и 
отличался глубокою духовною мудростью. Скончался онъ 
въ 5 в. Память его совершается въ субботу сырной не
дѣли *).

Въ Достопамятныхъ сказаніяхъ о подвижничествѣ св. 
и бл. отцевъ сохранились опыты высокой духовной жиз
ни и мудрости преп. Зенона. Представимъ эти опыты 
подлинными словами сказаній.

Авва Зенонъ, ученикъ блаженнаго Силуана, говорилъ: 
<не живи въ славномъ мѣстѣ; не садись съ знаменитымъ 
человѣкомъ; и не полагай основанія, чтобы когда-либо 
строить себѣ келью».

Сказывали объ аввѣ Зенонѣ, что сначала онъ ни отъ 
кого ничего не хотѣлъ принимать. И посему дѣлавшіе 
ему приношенія уходили отъ него, скорбя о томъ, что 
онъ не бралъ. А другіе приходили къ нему, желая полу
чить отъ него что-нибудь, какъ отъ великаго старца; но 
ему нечего было давать имъ, и они отходили съ скорбію. 
Видя это, старецъ сказалъ: <что мнѣ дѣлать? и тѣ скор
бятъ, которые приносятъ, и тѣ, которые хотятъ получить. 
Вотъ что будетъ лучше: если кто принесетъ, возьму; а 
если кто попроситъ, отдамъ ему». Такъ дѣлая, и самъ 
онъ былъ спокоенъ, и всѣ были имъ довольны.

Одинъ братъ египтянинъ пришелъ къ аввѣ Зенону въ 
Сирію и жаловался старцу на свои помыслы. Старецъ, 
удивляясь, сказалъ: <египтяне скрываютъ добродѣтели, 
которыя имѣютъ, но всегда обвиняютъ себя въ грѣхахъ, 
которыхъ не имѣютъ. Ассиріяне и Греки присвояютъ 
себѣ добродѣтели, которыхъ не имѣютъ, и скрываютъ 
грѣхи, которые имѣютъ».

Къ аввѣ Зенону пришли братія и спрашивали: <что 
это написано въ книгѣ Іова: небо же нечисто предъ

*) Служба субб. сари. нод. Мѣсяц. Вершин. стр. 215.
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Нимъ> (Іов. 16, 15)? Старецъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
«братія оставили грѣхи свои и изслѣдываютъ небеса. А 
значеніе словъ такое: поелику одинъ Богъ чистъ, потому 
онъ и сказалъ: небо же нечисто.

Разсказывали объ аввѣ Зенонѣ, что онъ, живя въ Ски
ту, пошелъ однажды ночью изъ своей кельи къ озеру; но 
заблудившись, онъ ходилъ три дня и три ночи. Усталый 
и изнемогшій, онъ палъ какъбы умирающій. Но воѵъ 
сталъ предъ нимъ отрокъ, держа въ рукахъ хлѣбъ» и со
судъ съ водою, и сказалъ ему: встань, ѣшь! Старецъ, 
вставъ, помолился, думая, что это — призракъ. Юноша 
сказалъ ему: хорошо ты сдѣлалъ. Старецъ еще помолил
ся въ другой и третій разъ; а юноша опять сказалъ: хо
рошо ты сдѣлалъ. Тогда старецъ всталъ, взялъ и поѣлъ. 
Послѣ сего говоритъ ему юноша: сколько ты ходилъ, на
столько удалился отъ своей кельи; но встань и иди за 
мною. Тотчасъ старецъ увидѣлъ себя у своей кельи, и 
сказалъ юношѣ: войди, сотвори у насъ молитву. Когда 
старецъ взошелъ въ келью, юноша сталъ невидимъ.

Въ другое время тотъже авва Зенонъ проходилъ Па
лестину и, утомившись, сѣлъ для принятія пищи у огу
речнаго огорода. Помыслъ говорилъ ему: «возьми одинъ 
огурецъ и съѣшь; ибо что въ этомъ важнаго?» Но онъ 
отвѣчалъ своему помыслу: «воры подвергаются наказанію; 
такъ испытай себя, можешь ли ты перенесть наказаніе». 
Вставши, онъ пять дней простоялъ на жару, и изнурен
ный жаромъ, сказалъ самъ себѣ; «не могу снести нака
занія»; потомъ говоритъ своему помыслу: «если не мо
жешь, то не воруй и не ѣшь».

Авва Зенонъ сказалъ: «кто хочетъ, чтобы Богъ скоро 
услышалъ молитву его, тотъ, когда станетъ предъ Богомъ 
и простретъ руки свои къ Нему, прежде всего, даже преж
де молитвы о душѣ своей, долженъ отъ всего сердца мо
литься о врагахъ своихъ. За сіе доброе дѣло Богъ услы
шитъ его, о чемъ бы онъ ни молился.
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Говорили, что вводномъ селеніи нѣкто много постил
ся, такъ что прозвали его постникомъ. Услышавъ о немъ, 
авва Зенонъ позвалъ его къ себѣ. Тотъ съ радостію при
шелъ къ иому. Помолившись, они сѣли. Старецъ началъ 
работать молча. Постникъ, не находя о чемъ говорить съ 
нимъ, началъ сильно скучать, и наконецъ говоритъ стар
цу: «помолись о мнѣ, авва! я хочу идти домой».—Зачѣмъ? 
спросилъ его старецъ. Онъ отвѣчалъ: «у меня сердце 
будто въ огнѣ, и я не знаю что съ нимъ дѣлается; когда 
былъ я въ селеніи, постился до самаго вечера, и никогда 
не случалось со мной подобнаго». Старецъ говоритъ ему: 
«въ селеніи ты сытъ былъ слухомъ; но теперь ступай, 
и съ сего времени принимай пищу въ девятомъ часу; а 
если что дѣлаешь, дѣлай тайно». Когда постникъ пачалъ 
такъ дѣлать, то уже съ болѣзнію ожидалъ девятаго часа. 
Знавшіе его говорили: «постникъ одержимъ бѣсомъ». 
Когда онъ пришелъ къ старцу и разсказалъ ему обо 
всемъ, онъ отвѣчалъ: «такой путь угоденъ Богу *).

Преп. Захарія.

Нреп. Захарія, также какъ Зенонъ, сопутствовалъ иреп. 
Силваиу изъ Скита на Синай и потомъ въ Палестину. 
Онъ былъ любимѣйшимъ ученикомъ преп. Силвана. За
харія подражалъ старцу въ подвигахъ самоумерщвленія 
и терпѣнія и былъ ему всецѣло преданъ; старецъ удо- 
стоивалъ его полной своей довѣренности, открывалъ ему 
тайны своей внутренней духовной жизни. Послѣ блажен
ной кончины препод. Силвана Захарія довольно долго 
управлялъ Герарскою киповіею и былъ далеко извѣстенъ 
и славенъ. Созоменъ называетъ его мужемъ дивнымъ. 
Скончался онъ въ первой половинѣ У вѣка.

Имя преп. Захаріи Герарскаго связано съ исторіею 
обрѣтенія мощей ветхозавѣтнаго пророка Захаріи. По

*) Достопам. сказ. о подвижнич. св. и бл. отц. стр. 80—82.
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указанію самого пророка, явившагося однажды Калимеру, 
старостѣ селенія Хафаръ-Захарія близъ Елевферополя, 
въ одномъ саду найденъ былъ двойной гробъ, внутри де
ревянный, а снаружи обитый свинцомъ; около гроба сто
ялъ сосудъ съ водою, въ ногахъ пророка, внѣ же гроба, 
лежало дитя въ золотомъ вѣнцѣ, въ золотыхъ сандаліяхъ 
и въ драгоцѣнной одеждѣ. Когда открыли гробъ, явилось 
тѣло св. пророка, облеченнаго въ бѣлую ризу, потому 
что, думаю, говоритъ Созоменъ, онъ былъ священникъ. 
Не знали только, кто былъ это дитя. ІІреп. Захарія, при
бывши на открытіе мощей пророка, объявилъ, что дитя 
это—сынъ іудейскаго царя Іоаса, какъ нашелъ онъ въ 
одной древней еврейской книгѣ, не значащейся въ числѣ 
книгъ, признанныхъ Церковію. Въ этой книгѣ написано, 
что, когда пророкъ Захарія убитъ былъ Іоасомъ и въ 
седьмой день по убіеніи пророка умеръ любимѣйшій сынъ 
Іоаса, царь, видя въ этомъ тяжкомъ для себя бѣдствіи 
наказаніе Божіе, велѣлъ похоронить дитя въ ногахъ про
рока, чтобы чрезъ то искупить свой грѣхъ. «Что касает
ся пророка, заключаетъ свой разсказъ о обрѣтеніи мощей 
его Созоменъ, сколь ни много вѣковъ лежалъ онъ подъ 
землею, найденъ былъ неповрежденнымъ, волоса у него 
были обриты, носъ прямой, борода недлинная, голова не
большая, глаза немного впалые и закрытые рѣсницами» *).

Іерусалимъ — городъ, столь дорогой и священный для 
христіанина, городъ, въ которомъ совершилось таин 
ство нашего искупленія и на каждомъ шагу находятся 
мѣста, ознаменованныя ученіемъ и дѣлами Господа — 
Спасителя, освященныя страданіями и кровію Искупителя 
человѣческаго рода, — Іерусалимъ съ своими незабвен
ными окрестностями естественно долженъ былъ привле-

•*) Достопам. сказ. о нодвнж. отц. стр. 259—261.—Созом. Церков. 
нст. кн. 6. гл. 32; кн. 9. гл. 17.

ЧАСТЬ П . 12
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кать къ себѣ ревнителей высшаго христіанскаго совер
шенства, когда явилось въ св. Землѣ ивочество. Такъ 
дѣйствительно и было. Когда императоръ Константинъ 
великій, принявъ христіанскую вѣру и объявивъ ее го
сподствующею въ имперіи, повелѣлъ очистить Іеруса
лимъ отъ мерзостей языческаго нечестія, господствовав
шаго въ немъ со временъ императора Адріана, и когда 
открылись міру и узрѣли свѣтъ Божій священныя мѣста, 
а тамъ, гдѣ былъ распятъ и погребенъ Христосъ Спаси
тель, воздвигнутъ великолѣпный храмъ,—сюда, въ этотъ 
городъ Великаго Царя, устремились со всѣхъ сторонъ 
люди, избравшіе тѣсный и скорбный путь подвижничества 
изъ любви къ Господу и ради царства небеснаго, желав
шіе жить и умирать о Господѣ на священномъ Сіонѣ, у 
подножія спасительной Голгоѳы, на богошественномъ 
Елеоиѣ. И вотъ въ Іерусалимѣ и его окрестностяхъ уже 
въ первой половинѣ ІУ вѣка являются труженики Креста 
Христова, и св. Кириллъ іерусалимскій, еще пресвитеръ, 
во множествѣ видитъ ихъ въ церковныхъ собраніяхъ, об
ращается къ нимъ съ своимъ словомъ и желаетъ, чтобы 
«Родившійся отъ Дѣвы какъ о насъ хранящихъ чистоту 
мужахъ, такъ и о достойныхъ вѣнца женахъ сказалъ: 
вселюся въ нихъ и похожду» *). Во второй же половинѣ 
этого вѣка возникаютъ въ св. городѣ и обители подвиж
никовъ благочестія. ^Такъ, по церковно-историческимъ 
памятникамъ, извѣстны іерусалимскія обители: нѣкоего 
Филиппа **), обитель преп. Пассаріона, въ коей полагалъ 
начало подвижнической жизни Савва Освященный ***), 
обитель блаж. Меланіи старшей ****) и обитель при хра-

*) Огласиг. поуч. св. Кирилла іерус. 4, 24; 12, 33. 34.
**) Руфина, церк. историка, соч. кн. 11, гл. 28.
***) Въ житіи преп. Саввы Освящ. въ Четъ-Мин. 5 дек. — Преп. 

Пассаріопъ воспоминается Церковію въ суб. сырн. недѣли. Мѣсяц. 
Верлшн. стр. 217.

*"'**) Лавсапкъ, Палладія, еп. Еленопол. перев. съ греч. 1873. стр. 
339— 340.
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мѣ Воскресенія |) .  О первыхъ обителяхъ мы говорить не 
будемъ по недостатку историческихъ о нихъ свѣдѣній; 
скажемъ только о послѣдней.

Іерусалимская обитель при храмѣ св. Воснресенія.

Обитель, находившаяся при храмѣ св. Гроба Воскресе
нія, со времени своего возникновенія существовала во цсѣ 
вѣка. Много она испытала надъ собою перемѣнъ нерав
ныхъ состояній; въ ея глазахъ прошли и многоразличныя 
то радостныя, то скорбныя, судьбы свят. города. Время 
цвѣтущаго состоянія Іерусалимской обители—У, УІ, УІІ 
УІІІ вѣка. Были въ ней великіе подвижники, удивлявшіе 
христіанскій міръ высотою своихъ подвиговъ и нрав
ственныхъ совершенствъ. Многіе иноки ея избираемы 
были на патріаршій престолъ св. города * *).

Между иноками—подвижниками Іерусалимской обители 
знамениты: И ст ій  пресвитеръ и Илія, бывшій Іеруса
лимскимъ патріархомъ.

Преп. Исихій, пресвитеръ и учитель Церкви.

ІІреп. И ст ій  родился въ Іерусалимѣ во второй поло
винѣ ІУ вѣка и въ молодыхъ годахъ слушалъ св. Григо
рія Богослова, коего былъ ученикомъ. По внутреннему 
влеченію къ духовно-созерцательной жизни онъ, но кон
чинѣ великаго учителя (въ 390—391 г.), удалился въ од- 
пу изъ палестинскихъ пустынь, гдѣ по слѣдамъ знаме
нитыхъ подвижниковъ восходилъ съ одной степени нрав
ственнаго совершенства на другую. Въ тоже время Иси- 
хій продолжалъ изучать и усвоять духъ христіанской 
вѣры то въ книгахъ, то въ устныхъ бесѣдахъ съ про
свѣщенными подвижниками, то въ собственныхъ опытахъ 
жизни и собственными размышленіями. \Въ 412 году , ар
хіепископъ Іерусалимскій вызвалъ просвѣщеннаго под-

•)■) Жизнь св. Саввы Освящ. въ Христ. Чт. 1823 г.
*) Исторія св. града Іерусалима, ч. 1. А. Муравьева.

12*
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вижника изъ пустыни и посвятилъ его въ пресвитера 
храма св. Воскресенія, возложивъ на него обязанность 
говорить съ церковной каѳедры бесѣды и поученія. Двад
цать лѣтъ неутомимо дѣйствовалъ преп. Исихій на пользу 
Христовой Церкви и устнымъ и письменнымъ словомъ и 
пріобрѣлъ себѣ славу знаменитаго учителя христіанской 
Церкви. И въ Іерусалимѣ, живя и обращаясь среди об
щества, онъ не оставлялъ подвижничества, своею аске
тическою жизнію назидая иноковъ обители св. Воскрс- 
нія. У современниковъ Исихій пользовался глубокимъ 
уваженіемъ. Самъ Евѳимій великій утѣшался и радовался, 
когда патріархъ Ювеналій, прибывъ въ 429 году въ его 
обитель для освященія храма, взялъ съ собою и просвѣ
щеннаго своего пресвитера. Преп. Исихій скончался въ 
432 году. Память его совершается въ субботу сырной 
недѣли *).

Преп. Исихій оставилъ послѣ себя на пользу Церкви 
разнаго содержанія творенія. Между его твореніями есть 
толкованія на свят. Писаніе **), бесѣды на разные слу
чаи ***), есть сочиненія историческія ****); есть, нако
нецъ, превосходное сочиненіе нравственное |) .  Творе
нія преп. Исихія исполнены глубокой духовной мудрости 
и опытности.

Нравоучительное произведенія Исихія, подъ названіемъ: 
<къ'Ѳеодулу слово душеполезное и спасительное о трез- 
вѣніи и добродѣтели раздѣленное на главы»•}"(•), особенно 
прославило Іерусалимскаго пресвитера. Оно относится

*) Историч. ученіе объ отцахъ Церкви Филарета арх. Чернг. т. 
III. стр. 55—56. 1859 г. Жизнь и дѣла свят. отца Евѳимія в. въ 
Христ. Чт. 1824 г. ч. ХУ.— Мѣсяцесл. Вершин.

**) Извѣстпы толкованія на книгу Левитъ, Псалмы, 12 малыхъ 
пророковъ и соглашеніе евангел. повѣствованій о смерти и вос
кресеніи Іисуса Христа.

***) Бесѣдъ извѣстно 12-ть.
**•*) Таковы: сохранившаяся часть церковной исторіи и Жизнь 

Лонгина сотника.
•(■) Это—къ Ѳеодулу слово о трезвѣніи и добродѣтели.
1І-) Всѣхъ главъ 203.
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кь области подвижничества й во всѣ вѣка пользовалось, 
какъ и доселѣ пользуется, большимъ уваженіемъ у под
вижниковъ. Но и для каждаго христіанина, ревнующаго 
о своемъ спасеніи, слово преп. Исихія можетъ быть по
лезно и спаеитсльио: трезвѣніе души, вниманіе ума къ 
движеніямъ въ ней происходящимъ, храиспіе сердца — 
предметы, раскрываемые въ словѣ,—суть такія качества, 
безъ которыхъ не можетъ совершаться преуспѣяніе? въ 
добрѣ. Извлечемъ изъ него нѣкоторыя мысли *).

1) Трезвѣніе есть способъ духовнаго упражненія при 
помощи Божіей, вовсе освобождающій насъ отъ страст
ныхъ мыслей и словъ и отъ злыхъ дѣлъ, постоянный и 
усердно продолжаемый... Говоря собственно, оно есть 
чистота сердца, которая но величію и красотѣ своей, 
или, справедливѣе сказать, по нерадѣнію нашему, рѣдка 
нынѣ у монаховъ, н которую Христосъ ублажаетъ, го
воря: блаженны чистые сердцемъ', ибо они Бога узрятъ 
(Матѳ. 5, 8). Сіе великое сокровище дорого и покупается. 
Трезвѣніе, сдѣлавшись въ человѣкѣ постояннымъ, ста
новится путеводителемъ праведной и богоугодной жизни 
и лѣствицею къ созерцанію; научаетъ насъ управлять 
движеніями трехъ силъ душевныхъ (мыслительной, вож- 
долѣвательной и раздражительной), неослабно бдѣть надъ 
чувствами и со дня на день возращать четыре главныя 
добродѣтели (благоразуміе, справедливость, умѣренность 
и мужество).

2) Великій законодатель Моисей, или лучше, Духъ 
Святый, показываетъ, сколь сія добродѣтель благородна, 
чиста, обширна и возвышенна, и . научаетъ насъ, какъ 
должно приступать къ ней н достигать въ пей совер
шенства, когда говоритъ: внимай себѣ, да не будетъ въ 
сердцѣ твоемъ тайнаго слова беззаконнаго (Второз. 15, 9). 
Тайнымъ словомъ называетъ онъ одно мысленное пред
ставленіе чего-нибудь злаго, ненавидимаго Богомъ, что

*) По переводу, помѣщенному въ Христ. Чт. 1827 г. ч. XXV.
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также отцы называютъ прилоюмъ (прираженіемъ), наво
димымъ на сердце отъ діавола, за которымъ, коль скоро 
онъ является уму, тотчасъ устремляются наши мысли и 
страстно съ нимъ сообщаются.

3) Трезвѣніе есть прохожденіе всякой добродѣтели и 
всякой заповѣди Божіей. Оно называется и сердечнымъ 
безмолвіемъ. Оно же есть храненіе ума, когда совершается 
безъ мысленныхъ образовъ.

1) Слѣпорожденный не видитъ солнечнаго свѣта: по
добно сему неупражняющійся въ трезвѣніи не видитъ 
обильныхъ лучей вышней благодати и не освободится отъ 
злыхъ и ненавистныхъ Богу дѣлъ, словъ и помышленій. 
Таковые, отходя изъ сей жизни, не пройдутъ свободно 
мимо адскихъ властей.

5) Вниманіе есть пепрестанное сердечное отъ всякаго 
помысла безмолвіе, въ которомъ душа единымъ Іисусомъ 
Христомъ, Сыномъ Божіимъ и Богомъ, всегда, непре
рывно и непрестанно дышетъ и Его призываетъ; муже
ственно съ Нимъ ополчается на враговъ; Единому, имѣ
ющему власть отпущать грѣхи, исповѣдуется; часто тай
нымъ призываніемъ объемлетъ Христа, единаго вѣдаю
щаго сердца; отъ человѣковъ же всячески старается скры
вать сладость его (безмолвія) и внутренній подвигъ, чтобы 
лукавый, подкравшись, не ввелъ въ нее порока и не раз
рушилъ прекраснаго дѣла.

7) Сугубый страхъ, производимый оставленіями отъ 
Бога и вразумляющими приключеніями искушеній, раж- 
дастъ непрерывность строгаго вниманія въ умѣ человѣка, 
старающагося заградить источникъ худыхъ мыслей и дѣлъ. 
Для нея-то бываютъ оставленія отъ Бога и нечаянныя иску
шенія, служащія къ исправленію нашей жизни, особенно 
же вкусившимъ покоя въ семъ благѣ и нерадящвмъ. Отъ 
непрерывности сей раждается навыкъ; отъ сего какъбы 
естественная нѣкая непресѣкаемость трезвѣнія; отъ сей, 
постепенно по свойству ея, видѣніе брани. За симъ слѣ-
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дуетъ постоянная молитва къ Іисусу, сладкая безъ меч
таній тишина ума и состояніе, непоколебимое въ Іисусѣ.

10) Моря составляютъ множество водъ. Такъ полноту 
и силу трезвѣнія, воздержанія, глубокаго безмолвія ду
шевнаго, бездну созерцаній дивныхъ и сокровенныхъ, раз
судительнаго смиренія, правоты и любви составляетъ 
крайнее грезвѣніс и молитва къ Іисусу безъ номы- 
словъ и притомъ продолжительная, частая и безъ унынія 
(Лук. 18, 1).

12) Образецъ всякой добродѣтели, примѣръ роду че
ловѣческому и средство къ возстановленію отъ древ
няго паденія предложилъ намъ Владыка нашъ и Богъ 
воплощенный, живописавъ во плоти своей вседобродѣ- 
тельное житіе. Онъ, сверхъ прочихъ благъ, которыя по
казалъ намъ, но крещеніи отходитъ въ пустыню и въ 
постѣ начинаетъ мысленную брань съ діаволомъ, подо
шедшимъ къ Нему, какъ къ простому человѣку. Симъ 
образомъ побѣды Владыка научилъ и насъ непотребныхъ, 
какъ должно вести войну съ духами злобы, то-есть, въ 
смиреніи, въ постѣ, въ молитвѣ, въ трезвѣніи; хотя Самъ 
не имѣлъ въ семъ нужды, какъ Богъ и Богъ боговъ.

13) Какіе же суть, по моему мнѣнію, образы трезвѣ
нія, могущіе мало-по-малу очищать умъ отъ страстныхъ 
помысловъ, я нс умедлю означить тебѣ словомъ неукра
шеннымъ и невитійственнымъ.

14) Одинъ образъ трезвѣнія есть—непрерывно смотрѣть 
за воображеніемъ, или иначе, за приловомъ: ибо безъ 
вообралсенія сатана не можетъ созидать помысловъ и 
представлять ихъ ему для лукаваго прельщенія.

15) Другой образъ .есть—имѣть сердце глубоко всегда
молчащее и безмолвствующее отъ всякаго помысла и 
молиться. >

16) Иной образъ есть—непрестанно въ смиреніи при
зывать на помощь Господа Іисуса Христа.

17) Еще иной образъ есть—имѣть въ душѣ непрестан
ное памятованіе смерти.
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20) Подвизающійся внутренно всякую минуту долженъ 
имѣть слѣдующія четыре ьещи: смиреніе, крайнее вни
маніе, противорѣчіе (помысламъ) и молитву. Смиреніе, 
поелику сопротивники его въ брани суть гордые демо
ны,— дабы Христову помощь удержать рукою сердца; ибо 
Господь ненавидитъ гордыхъ. Бниманіе, чтобы не поиу- 
скать сердцу имѣть никакого помысла, хотя бы онъ и 
добрымъ казался. Противорѣчіе, дабы, какъ скоро усмо
тритъ пришедшій (помыслъ), тотчасъ со гнѣвомъ отра
зить лукаваго, какъ сказано: я дамъ отвѣтъ поносящимъ 
меня злобно (Псал. 118, 42); не Богу ли повиноваться бу
детъ душа моя (Псал. 61, 1). Молитву, дабы послѣ про
тиворѣчія тотчасъ возопить ко Христу воздыханіемъ не- 
изглаголаннымъ. И тогда сей подвижникъ увидитъ врага 
связаннаго или гонимаго покланяемымъ именемъ Іисуса, 
какъ прахъ вѣтромъ, или, какъ дымъ, исчезающаго съ 
мечтаніемъ своимъ.

28) Какъ держащій въ рукѣ зеркало и стоящій между 
многими другими, смотря въ зеркало, видитъ и свое лицо, 
каково оно, а равнымъ образомъ въ томъже зеркалѣ 
видитъ (лица) и другихъ, приникающихъ къ нему: такъ 
совершенно вникнувшій въ сердце свое видитъ въ немъ 
и свое состояніе, а также видитъ и черныя лица мыслен
ныхъ эѳіоповъ.

41) Бакъ дождь, чѣмъ въ большемъ количествѣ нис
ходитъ на землю, тѣмъ болѣе умягчаетъ ее: такъ и землю 
сердца нашего радуетъ и веселитъ святое имя Христово, 
чѣмъ чаще его изрекаемъ и призываемъ.

46) Первое есть прилогъ, второе — соединеніе, когда, 
то-есть, помыслы наши и лукавыдъ демоновъ смѣшива
ются; третье'— согласіе въ томъ, что должно происходить 
между обоими помыслами, совѣщающимися на злое; че
твертое же есть чувственное дѣйствіе, то-есть грѣхъ. 
Итакъ, если умъ внимаетъ трезвѣнно и противорѣчіемъ 
и призываніемъ Господа Іисуса отражаетъ прилогъ при 
самомъ его появленіи, то и все послѣдующее ватѣмъ 
остается безъ дѣйствія.
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65) Уста Христовы, столпъ Церкви, великій отецъ напіъ 
Василій говоритъ: «для того, чтобы не грѣшить и чтобы 
на другой день не впадать въ тѣже проступки, весьма 
полѳвно по окончаніи дня разсматривать въ совѣсти сво
ей самихъ себя и въ себѣ то, въ чемъ мы погрѣшили и 
что добраго сдѣлали. Такъ поступалъ и Іовъ съ собою 
и съ дѣтьми своими. Такое ежедневное требованіе отъ 
себя отчета постепенно болѣе и болѣе просвѣщаетъ (умъ).

112) Образъ внѣшняго и чувственнаго тѣлеснаго упраж
ненія—Ветхій Завѣтъ; а св. Евангеліе или Новый Завѣтъ 
служитъ образомъ вниманія, то-есть чистоты сердца. 
Какъ Ветхій Завѣтъ не доводилъ до совершенства и не
удовлетворительно руководствовалъ внутренняго чело
вѣка въ благочестіи (ибо никого, говоритъ Апостолъ, за
конъ не довелъ до совершенства, Евр. 7, 19), а только воз
бранялъ грѣхи грубые (потому что въ отношеніи къ чи
стотѣ души повелѣніе Евангельское—отсѣкать отъ серд
ца даже помыслы и пожеланія порочныя гораздо важнѣе 
запрещенія исторгать глазъ или зубъ у ближняго): такъ 
должно думать и о тѣлесной праведности и дѣятельно
сти, то-есть о постѣ, воздержаніи, возлежаніи на голой 
землѣ, стояніи, бдѣніи и прочемъ... Полезны и сіи под
виги (какъ я сказалъ и о Ветхомъ Завѣтѣ), потому что 
способствуютъ къ образованію внѣшняго нашего чело
вѣка и охраняютъ его отъ дѣйствительныхъ грѣховъ; но 
они не могутъ охранять насъ и отъ грѣховъ мыслен
ныхъ, иди отвращать ихъ, такъ чтобы освобождали насъ 
при помощи Божіей отъ зависти, гнѣва и проч.

118) А чистота сердца, то-есть блюденіе и храненіе 
ума, которой образомъ служитъ Новый Завѣтъ, если со
храняется нами какъ должно, искореняетъ и исторгаетъ 
изъ сердца всѣ страсти и всѣ пороки и на мѣсто ихъ 
вводитъ въ него радость, благонадежіе, сокрушеніе, сѣ
тованіе, познаніе самихъ себя и грѣховъ своихъ, памя
тованіе о смерти, истинное смиреніе, безпредѣльную лю
бовь къ Богу и человѣкамъ и божественное сердечное 
вожделѣніе.
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121) Изъ наукъ наука и изъ искуствъ искуство есть 
искуство отраж ать злые помыслы. А самый лучшій спо
собъ и искуство отраж ать ихъ состоитъ въ томъ, чтобы 
съ помощію Господа усматривать мечтаніе прилога и 
хранить умъ, какъ хранимъ чувственное око и остро 
смотримъ, еслибы кто по какому случаю угрожалъ ему 
ударомъ, и всемѣрно стараемся устранять отъ пего вся
кую спицу.

142) Какъ нельзя переплыть морской глубины безъ 
большаго судна: такъ безъ призыванія имени Іи суса Х ри
ста  невозможно отраж ать прилога лукаваго помысла.

152) Начавши упражняться во вниманіи ума, если со
единимъ съ трезвѣніемъ смиреніе и съ прекословіемъ 
совокупимъ молитву: то будемъ хорош о проходить путь 
мысленный, выметая и очищая отъ грѣха, украш ая и 
убирая домъ сердца наш его, какъ при свѣтильникѣ свѣт
ломъ, при досгоиокланяемомъ и святомъ имени Іисуса 
Х риста. Е сли  же понадѣемся на бдно свое впиманіе и 
трезвѣніе; то при устремленіи на насъ враговъ по усто
имъ и тотчасъ упадемъ, и ниспровергнутъ насъ злодѣи 
коварные, и въ сѣтяхъ ихъ— порочныхъ пож еланіяхъ— сіце 
болѣе запутаемся, или даже легко можемъ быть заколоты 
ими, не имѣя крѣпкаго м еча— имени Іи суса Х риста. Ибо 
сей только досточтимый мечъ, будучи часто вращ аемъ въ 
неразвлеченномъ сердцѣ, можетъ низлагать и посѣкать 
ихъ, пожигать и истреблять, какъ огонь солому.

153) Дѣло непрестаннаго трезвѣнія (отъ котораго душа 
получаетъ великую пользу и выгоду) состоитъ въ томъ, 
чтобъ скоро усматривать возникающіе въ умѣ мечтатель
ные помыслы. Дѣло прекословія— открывать и указывать 
номыслъ, покушающійся войти въ воздухъ ума нашего 
посредствомъ мысленнаго образа чего-нибудь чувствен
наго. Истреблять же и разруш ать всякую мысль враж е
скую, всякое слово, всякую мечту, всякаго идола, всякій 
столпъ порока имѣетъ силу призываніе Господа. И мы 
сами въ умѣ видимъ, какъ мощно пораж аетъ ихъ Іисусъ,
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великій Богъ нашъ, и защищаетъ насъ смиренныхъ, и 
бѣдныхъ, и непотребныхъ.

163) За простыми и безстрастными помыслами слѣду
ютъ страстные, какъ мы узнали изъ долговременнаго 
опыта и наблюденія; и первые служатъ входомъ для по
слѣднихъ, безстрастные для страстныхъ.

168) Корабль не можетъ безъ воды пройти много верстъ: 
нельзя преуспѣть и въ храненіи ума безъ трезвѣнія съ 
смиреніемъ и непрестанною молитвою къ Іисусу Христу.

169) Основаніе дома—камни; а сей добродѣтели и осно
ваніе и верхъ—достопокланясмое и святое имя Господа 
нашего Іисуса Христа. И тотъ кормчій неразумный, кото
рый, во время бури отогнавши корабельщиковъ и повергши 
въ море паруса и весла, самъ спитъ, скоро потерпитъ 
кораблекрушеніе; но еще скорѣе потоплена будетъ демо
нами душа, небрегущая о трезвѣніи и призываніи имени 
Іисуса Христа нри начинающихся приловахъ.

194) Храненіе ума, когда но милости н при помощи 
единаго Бога дѣлается постояннымъ занятіемъ души, 
умудряетъ умъ въ богоугодныхъ подвигахъ и упражняю
щемуся въ немъ даетъ немалую способность — употреб
лять слова и дѣла съ разсужденіемъ, благоугоднымъ Го
споду.

195) Отличія ветхозавѣтнаго іерея были преобразова
ніями чистаго сердца. И мы должны внимательно смот
рѣть за дщицею (Исх. 28, 36) сердца, не потускла ли 
она какъ-нибудь отъ грѣха, и въ такомъ случаѣ отирать 
ее слезами, показаніемъ и молитвою.

196) Подлинно, блаженъ тотъ, чей умъ и сердце такъ 
прилѣпились къ непрестанному призыванію Іисуса въ мо
литвѣ, какъ воздухъ прилежитъ тѣламъ нашимъ, или пла
мень воску. И солнце, проходя надъ землею, дѣлаетъ день; 
а святое и досточтимое имя Іисуса, непрестанно сіяя 
въ умѣ, производитъ безчисленное множество помышле
ній, свѣтлыхъ, какъ солнце.
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197) Когда разсѣеваются облака, воздухъ дѣлается 
чистъ; когда страстныя мечтанія разсѣеваются солнцемъ 
правды, Іисусомъ Христомъ и освѣщается Имъ воздухъ 
сердца: немедленно раждаются въ немъ мысли свѣтлыя 
и, какъ звѣзды, сіяющія. Ибо Премудрый говоритъ: на- 
дѣющіися на Господа уразумѣютъ истину и вѣрніи въ 
любви пребудутъ Ему (ІІрем. 3, 6)).

Преп. Илія, патріархъ Іерусалиисній.

Нрен. Илія, родомъ сарацинъ, подвизался сначала въ 
Египтѣ, въ Нитрійской горѣ; потомъ, во время смутъ, 
произведенныхъ лжепатріархомъ александрійскимъ Тимо
ѳеемъ Елуромъ *), /удалился вмѣстѣ съ другимъ подвиж
никомъ Мартиріемѣ въ Палестину, гдѣ сіяли уже свѣ
тила иночества—Евѳимій великій и Савва Освященный. 
Подъ руководствомъ этихъ великихъ подвижниковъ Илія 
уеовсршался въ подвижнической жизни. Желая высшихъ 
подвиговъ, онъ уединился въ одномъ пустынномъ мѣстѣ 
близъ Іерихона и провелъ здѣсь нѣсколько лѣтъ въ постѣ, 
молитвѣ и богомысліи, терпя голодъ и жажду. Въ 473 
году Илія вызванъ былъ патріархомъ Анастасіей!, въ Іе
русалимъ и посвященъ въ пресвитера храма св. Воскре
сенія. Здѣсь онъ продолжалъ вести строгую подвижни
ческую жизнь и двадцать три года былъ украшеніемъ 
Іерусалимской обители св. Воскресенія. Въ 496 году, по 
смерти патріарха Саллюстія, Илія былъ избранъ на свя
тительскую каѳедру св. города и семнадцать лѣтъ мудро 
управлялъ Іерусалимскою Церковію. Въ 513 году блаж. 
патріархъ былъ сосланъ императоромъ Анастасамъ въ 
заточеніе на берега Чермнаго моря за то, что отказался 
вступить въ общевіе съ антіохійскимъ патріархомъ Севс-

*) Тимоѳей Елуръ, пресвитеръ Александрійскій, противникъ Хал- 
вндонскаго собора, самовольно занялъ въ 457 г. патріаршій пре
столъ Александрійской Церкви, при чемъ убитъ былъ его единомыш
ленниками православный патріархъ Протерій.
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ромъ, противникомъ Халкидонскаго собора. Въ заточеніи 
бл. святитель и скончался въ 518 году *).

Высокой степени нравственнаго совершенства достигъ 
преп. Илія и глубокой духовной мудрости былъ онъ испол
ненъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ сохранившіяся въ 
церковно-историческихъ сочиненіяхъ наставленія его и 
нѣкоторыя черты подвижнической его жизни.

Вотъ наставленія преп. Иліи, помѣщенныя въ Досто
памятныхъ сказаніяхъ о подвижничествѣ свят. и блаж. 
отцевъ **).

Авва Илія говорилъ: я боюсь трехъ событій: когда ду
ша моя будетъ выходить изъ тѣла; когда предстану Богу, 
и когда будетъ произнесено послѣднее опредѣленіе о мнѣ.

Старцы говорили аввѣ Иліи въ Египтѣ объ аввѣ Ага
ѳонѣ, что онъ—добрый авва. Старецъ отвѣчалъ имъ: онъ 
добръ въ своемъ родѣ. Они опять спрашиваютъ его: что 
же скажешь о древнихъ отцахъ? Авва Илія отвѣчалъ: я 
сказалъ вамъ, что онъ добръ въ своемъ родѣ; а что ка
сается до древнихъ, то я видѣлъ въ Скиту одного чело
вѣка, который могъ остановить солнце на небѣ, подобно 
Іисусу Навину. Услышавъ сіе, старцы изумились и про
славили Бога.

Авва Илія разсказывалъ: увидѣлъ я, что одинъ взялъ 
себѣ подъ мышку тыкву съ виномъ. Чтобы пристыдить 
бѣсовъ (ибо это былъ призракъ), я сказалъ брату: сдѣ
лай милость, подними мнѣ это. Бакъ онъ поднялъ свою 
одежду, оказалось, что у него ничего нѣтъ. Это сказалъ 
я вамъ для того, чтобъ вы ая ощ  не вѣрили, хотя бы 
сами видѣли это, или слышали.] Особенно же наблюдай
те за помыслами, пожеланіями и мыслями, зная, что ихъ 
часто внушаютъ демоны, дабы осквернить душу помыш-

*) Жизнь преп. Саввы Освящ. въ Христ. Член. 1823 г. ч. XII. 
Жизнь преп. Евѳинід великаго въ Хрнст. Чт. 1824 г.

**) Достопам. сказ. стр. 87—88.
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леніемт. о вещахъ безполезныхъ и отвлечь умъ отъ раз
мышленія о грѣхахъ своихъ и о Богѣ.

Также говорилъ: люди обращаютъ умъ свой или ко 
грѣхамъ, или къ Іисусу, или къ людямъ.

Также говорилъ: если душа не поетъ вмѣстѣ съ тѣ
ломъ, напрасный трудъ. Если кто любитъ скорбь, впо- 
послѣдствіи она доставитъ ему радость и успокоеніе.

Опъ же (авва Илія) сказывалъ: одинъ старецъ жилъ въ 
капищѣ. Демоны пришли и говорятъ: выйди изъ пагаего 
мѣста. Старецъ отвѣчалъ: вы не имѣете мѣста. Демоны 
стали разбрасывать его вѣтви. Старецъ терпѣливо со
биралъ ихъ. Послѣ сего, демонъ, схвативши его за руку, 
повлекъ вонъ. Когда же старецъ- подошелъ къ двери, то 
другою рукою ухватился за дверь и воскликнулъ: Іисусо, 
помоги мнѣ! Демонъ тотчасъ побѣжалъ, а старецъ на
чалъ плакать. Господь сказалъ ему: о чемъ ты плачешь?— 
О томъ, говоритъ старецъ, что демоны дерзаютъ владѣть 
человѣкомъ и это дѣлать ему. Господь сказалъ ему: ты 
былъ нерадивъ; а когда взыскалъ Меня, ты видѣлъ, какъ 
скоро Я помогъ тебѣ.—Говорю это къ тому, что надоб
но много трудиться, а кто пе будетъ трудиться, не бу
детъ имѣть Бога съ собою, ибо Онъ былъ распятъ за 
насъ.

Братъ пришелъ къ аввѣ Иліи молчальнику въ мона
стырь при пещерѣ аввы Саввы, и говоритъ ему: авва! 
дай мнѣ наставленіе. Старецъ отвѣчаетъ брату: во дни 
отцовъ нашихъ были три любимыя добродѣтели сіи: не
стяжаніе, кротость и воздержаніе; а нынѣ преобладаютъ 
между монахами любостяжаніе, гордость и певоздержаніе. 
Избирай, что хочешь *).

Нѣкоторые черты и случаи изъ жизни преп. Иліи ясно 
также показываютъ высоту его духовной жизни и нрав
ственныхъ совершенствъ, какими онъ обладалъ.

Преп. Илія съ того времени,' какъ сталъ инокомъ, ни-

*) Лугъ дух. гл. 35.
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когда не пилт. вина. Это правило соблюдалъ онъ во всей 
цѣлости и тогда, когда занялъ патріаршій престолъ св. 
города *).

Блаж. патріархъ Илія, сосланный въ заточеніе въ 
Аилъ, пробылъ тамъ пять лѣтъ. Во все это время 
Палестину одно за другимъ поражали необычайныя бѣд
ствія: засуха, саранча и голодъ. Жители Палестины увѣ
рены были, что ихъ постигъ праведный гнѣвъ Божій за 
изгнаніе достойнаго и добродѣтельнаго пастыря **).

Когда пасталъ Ъятый годъ пребыванія бл. Иліи въ за
точеніи, посѣтилъ его въ это время преп. Савва Освя
щенный съ Стефановъ, начальникомъ обители Евѳимія 
великаго, и Евоаломъ, игуменомъ іерихонскихъ обителей, 
основанныхъ патріархомъ. Обрадовался ихъ прибытію 
бл. патріархъ и удержалъ у себя на нѣсколько дней; но 
они видѣли его только около девятаго часа дня, то-есть 
вечеромъ: ибо все прочее время онъ проводилъ въ без
молвіи, въ постѣ и молитвѣ. Однажды собрались посѣ
тители въ обычное время и ждали патріарха, но онъ не 
пришелъ къ нимъ. Явился онъ уже около полуночи и 
сказалъ: <вы вкушайте пищу, мнѣ же некогда». ІТреп. 
Савва, замѣтивъ въ патріархѣ внутреннее волненіе, про
силъ его сказать, что у него на сердцѣ. Тогда, помол
чавъ и прослезившись нѣсколько, святитель сказалъ: «им
ператоръ Анастасій скончался въ сію самую минуту, 
какъ я говорю съ вами; и я долженъ послѣдовать за нимъ 
чрезъ десять дней, чтобы намъ судиться предъ судили
щемъ Господа Іисуса». Съ этого времени патріархъ пи
тался только Безкровною Жертвою. За три дня до своей 
кончины онъ впалъ въ легкую болѣзнь, положившую 
предѣлъ его свят. жизни. Св. Савва и бывшіе съ нимъ 
игумены не отходили отъ смертнаго одра бл. патріарха.

*) Лугъ духов, гл. 52.
**) Жизвь Саввы Освящ. въ Хрисг. Чт.—Ѵіе дез рёгез Ди деаегі. 

де ГОгіепі раг МісЬеІ Ап$. Магіп. Рагів. 1834. Ііѵ. VII. сЬ. 13.
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Въ десятый день, принявъ въ послѣдній разъ св. Тайны, 
мирно преставился на ихъ рукахъ осьмидесятилѣтній 
святитель. Преп. Савва замѣтилъ день и часъ откровенія, 
бывшаго патріарху о кончинѣ императора Анастасія. Это 
было 9 іюля 518 г. *).

Въ одно же время съ патріархомъ Іерусалимскимъ по
сланъ въ заточеніе и Антіохійскій патріархъ Флавіанъ, 
державшійся Халкидонскаго собора. Въ одинъ день оба 
патріарха послали одинъ къ другому сказать: «Анастасій 
царь сегодня умеръ: пойдемъ съ нимъ*судиться>. Чрезъ 
два дня послѣ этого бл. патріархи отошли ко Господу **).

II, Сладкопѣвцоеъ.

*) Тамъ же.
•*) Лугъ духов, гл. 36.



БЕСѢДА СЪ ОДНИМЪ ИЗЪ ПРАВОСЛАВНЫХЪ О ТОМЪ, КАКЪ 
СЛѢДУЕТЪ СМОТРѢТЬ НА ИМЕНУЕМОЕ СТАРООБРЯДЧЕСТВО.

Приіпелъ ко мнѣ одивъ посѣтитель и сказалъ: у меня 
давно было желаніе видѣться съ вами и спросить ваСъ 
о нѣкоторыхъ моихъ недоумѣніяхъ относительно именуе
маго старообрядчества.

Я съ своей стороны спросилъ его: а вы сами принад
лежите къ православной церкви, или держитесь такъ на
зываемаго старообрядчества?

Пришедшій: Благодареніе Богу, я принадлежу къ цер
кви православной, и нс имѣю о ея православіи никакого 
сомнѣнія.

Я  спросилъ: Если вы принадлежите къ церкви право
славной и никакого о ней сомнѣнія не имѣете, что же 
вамъ желательно знать о именуемомъ старообрядчествѣ?

Пришедшій: Мы живемъ съ этими именуемыми старо
обрядцами совокупно; а о людяхъ, съ которыми всегда 
обрѣтаемся вмѣстѣ и которые любятъ говорить о вѣ
рѣ, при чемъ обыкновенно называютъ себя блюстителями 
древлеправославной вѣры, о такихъ людяхъ необходимо 
знать въ точности, во что и какъ они вѣруютъ. Йравда, 
я нѣсколько и знакомъ съ такъ называемымъ старооб
рядчествомъ; но желалъ бы имѣть о немъ понятія болѣе 
точныя и совершенныя. Чтобы достигнуть этого, нужно 
заняться чтеніемъ книгъ и читать много; а я человѣкъ 
занятый житейскимъ попеченіемъ, и не имѣю на то до
статочнаго времени. Потому и рѣшился я придти къ вамъ 
и просить, дать мнѣ сокращенное наставленіе о имену
емомъ старообрядчествѣ, но такое, изъ котораго я могъ

ЧАСТЬ и . 13
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бы получить надлежащее понятіе о происхожденіи и сущ
ности лжеученій, ради которыхъ старообрядцы отлучают
ся отъ церкви, и которое вразумило бы меня, какъ слѣ
дуетъ смотрѣть на ихъ противныя православію ученія.

Я отвѣтилъ: Желаніе ваше благо; но чтобы достаточно, 
въ той мѣрѣ, какъ вы желаете, удовлетворить его, это 
дѣло выше моихъ силъ. Не желая однако, чтобы вы ушли 
отъ .меня безъ , всякаго наставленія, я, что могу по мѣрѣ 
моихъ силъ и познаній, и сколько вразумитъ Богъ, по
тому что безъ Его помощи ни слово, ни дѣло не совер
шается, постараюсь, какъ вы желаете, объяснить вамъ 
въ общихъ чертахъ причины и сущность тѣхъ ошибокъ, 
или заблужденій, которыя привели старообрядцевъ къ от
дѣленію отъ церкви и удерживаютъ въ такомъ отдѣленіи; 
а въ чемъ будетъ недостаточно мое слово, въ томъ про
шу быть ко мнѣ снисходительнымъ.

Пришедшій: Сдѣлайте милость, сколько вамъ возможно, 
удовлетворите мое желаніе.

Я  сказалъ: Первымъ шагомъ, или первой причиной ко 
впаденію въ ошибки и лжеученія служило для именуе
мыхъ старообрядцевъ ихъ невниманіе наставленію Апо
стола: не мнози учители бывайте, братге. Они, въ про
тивность сему апостольскому повелѣнію, не только что 
самовольно берутъ на себя санъ учительства, но и мнятъ, 
что будтобы только они и имѣютъ у себя ключи разу
мѣнія писаній, только они и обладаютъ знаніемъ ученія 
и законовъ церковныхъ. Это надменное о себѣ мнѣніе и 
привело предковъ старообрядческихъ къ неправому ра
зумѣнію разныхъ предметовъ вѣры и ученія церковнаго, 
а потомъ, при ихъ грубости, подвигло произнести неда- 
ровапнмй имъ судъ надъ церковію; это же и нынѣшнихъ 
старообрядцевъ держитъ въ отдѣленіи отъ церкви. По
добные имъ люди были во время св. Григорія Богослова, и 
вотъ что писалъ о нихъ св. Григорій Богословъ (въ словѣ 
отвѣтномъ призвавшимъ его къ рукоположенію), говоря 
отъ ихъ лица:
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„И мы прежде чѣмъ пострижемъ у себя первые волосы и оста* 
вимь дѣтскій лепетъ, прежде нежели войдемъ во,дворы Божіи, 
узнаемъ наименованія священныхъ книгъ, научимся располагать 
нисмена н писателей ветхаго и новаго завѣта (нс говорю—-прежде 
нежели омоемъ душевную нечистоту и гнусность, ракими покрылъ 
насъ грѣхъ), если только затвердимъ два или три слова о благо
честіи и то по наслышкѣ, а не изъ книги.., мы уже и мудры, и 
учители и высоки въ божественномъ, первые изъ книжниковъ и 
законниковъ, сами себя посвящаемъ въ небесныхъ, желаемъ зватися 
отъ человѣкъ. учителю, нимало не смотримъ на букву, все желаемъ 
разумѣть духовно.., и мы стали бы негодовать, еслибы насъ не 
очень хвалили.... Но если обратясь къ кому изъ нихъ, спокойно и 
въ логическомъ порядкѣ спросимъ такъ: скажи мнѣ, дивный мужъ, 
ты почитаешь за что нибудь пляску и игру на свирѣли (то-есть за 
что иибудь искусственное)? Отвѣтятъ, можетъ быть: конечно почи
таемъ. А также почитаешь за что нибудь мудрость, и быть му
дрымъ, то-есть, какбы полагать, имѣть вѣдѣніе о божественномъ и 
человѣческомъ? И въ семъ уступятъ намъ (то-есть сознаются, что 
почитаютъ). Что же назовемъ лучшимъ и высшимъ? Пляска ли и 
игра выше мудрости, или мудрость несравненно выше сихъ искусствъ? 
Но для пляски и игры на свирѣли есть наука, и имъ учатся и на 
то нужны время, непрерывные труды и усилія, иногда надобно тра
тить деньги, пріискивать людей, которые бы объяснили науку. А 
мудрость, которая все превосходитъ и заключаетъ въ себѣ все 
благо въ совокупности.., уже ли почтемъ для себя столь легкимъ и 
нетруднымъ дѣломъ, что всякому стоитъ только захотѣть, и будешь 
мудрымъ? Большое невѣжество такъ думать.—Но если мы начнемъ 
говорить съ ними такимъ образомъ, чтобы понемногу разъяснять 
ихъ заблужденіе: то все сіе будетъ тоже, что сѣять на камнѣ, или 
говорить въ уши глухому. Такъ мало въ нихъ мудрости даже на то, 
чтобы сознать свое невѣжество, и мнѣ кажется, прилично сказать 
о нихъ Соломоново слово: есть лукавство, еже видѣхъ подъ солнцемъ, 
мужа непщевати себе мудра быти (Екклисіас. 3, б). Если какой 
недугъ, то сей именно достоинъ слезъ и рыданія, и я неоднократ
но жалѣлъ о семъ, очень зная, что самомнѣніе отнимаетъ у чело
вѣка большую часть того, чѣмъ онъ есть, и что тщеславіе бываетъ 
для людей величайшимъ препятствіемъ къ добродѣтели. А увраче
вать и остановить болѣзнь могутъ развѣ Петръ или Павелъ, вели
кіе ученики Христовы, которые, со властію управлять словомъ и 
дѣломъ получили даръ благодати, и были всѣмъ для всѣхъ, да всѣхъ 
пріобрящутъи.

И цаки тойже въ словѣ о соблюденіи добраго порядка 
въ собесѣдованіи глаголетъ:

13*
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„У насъ если, капъ ни попало, заучили два или три реченія изъ 
писанія, и то не въ связи и безъ должнаго разумѣнія (такова наша 
скороспѣлая мудрость, это Вавилонскій столпъ, благовременпо ра
здѣлившій языки!), надобно уже высокоумствовать противъ Моисея 
и дѣлаться Дафаномъ и Авирономъ,— ругателями и безбожниками! Ву- 
демъ лучше убѣгать ихъ наглости и не станемъ подражать ихъ 
высокоумію, чтобы ие имѣть одного съ ними конца". Доздѣ св. 
Григорій Богословъ.

Прочитавши это, я сказалъ: овят. Григорій Богословъ, 
желая лучше вразумить людей непаучешіШъ, но хотя
щихъ быть законоучителями, въ объясненіе того, какъ 
неразумно и дерзостно поступаютъ они, безъ наученія 
принимая на себя это званіе, дерзая толковать писанія, 
представляетъ примѣръ людей искусныхъ въ игрѣ и пля
скѣ, которые для своего искусства необходимо требуютъ 
наученія. Ибо если и для того, чтобы плясать хорошо, 
пужно учиться, то кольми паче необходимо ученіе, дабы 
понимать слово Божіе. И чтобы правильно разумѣть сло
во Божіе, то-есть св. писаніе, для этого, по ученію св. 
отца, недостаточно даже и знать св. писаніе, но не впол
нѣ, только что нибудь, какую-либо часть его, а необхо
димо тщательно изучить все божественное писаніе. Хо
тящему устроить часы, чтобы они шли правильно, или 
другую какую-либо машину привести въ порядокъ, чтобы 
она дѣйствовала какъ требуетъ ея назначеніе, нужно для 
этого знать не часть только искусства въ устроеніи ча
совъ, или машинъ, недостаточно, напримѣръ, умѣть устро
ить какое-либо одно колесо, или одинъ зубчикъ, да и 
тотъ несоразмѣрно прочимъ, который въ цѣломъ не толь
ко не будетъ потребенъ, по своей несоразмѣрности, но 
и можетъ все прочее благоустроенное останавливать, 
напротивъ нужно знать весь ходъ часовъ, или машины, 
и умѣть устроить и пустить ихъ безпрепятственно. Если 
мастеръ чего нибудь одного не знаетъ, то-есть, если 
одинъ зубчикъ, или какую-нибудь малѣйшую часть устро
итъ несогласно размѣру прочихъ, хотя бы она сама, по 
себѣ и хорошо была устроена, такой мастеръ составить 
часовъ н пустить въ ходъ не можетъ. Эту мысль выра-
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хаетъ и св. Григорій Богословъ въ приложеніи къ лю
дямъ, не изучившимъ слова Божія во всей его цѣлости, 
но дерзающимъ толковать оное. Отъ ихъ лица св. отецъ 
говоритъ: <если только затвердимъ два, или три слова 
о благочестіи, и то но наслышкѣ, а не изъ книги.., мы 
уже и мудры и высоки въ божественномъ, первые изъ 
книжниковъ и законниковъ, сами себя посвящаемъ въ 
небесныхъ». И паки: «если какъ ни попало заучимъ два, 
или три реченія изъ писанія, и то не въ связи и безъ 
должнаго разумѣнія,— и надобно уже высокоумствовать». 
Значитъ, по словамъ св. отца, должно изучить все свя
щенное писаніе и въ общей его связи, какъ устройство 
и ходъ часовъ, или другой какой-либо машины, чтобы 
разумѣть и толковать его правильно и чтобы выступать 
въ званіи учителя. Теперь, ты, любезный мой собесѣд
никъ, содержа въ памяти приведенныя мною слова св. 
Григорія Богослова, присмотрись на окружающую тебя 
среду старообрядцевъ,— ие сбываются ли на нихъ вполнѣ 
эти слова св. отца. Каждый изъ нихъ, мало нѣчто узнав
ши изъ ученія вѣры, прочитавъ объ одномъ какомъ либо 
предметѣ, который еще не можетъ и понять какъ слѣ
дуетъ, о которомъ и не вѣдаетъ, что его нужно къ цѣ
лому, или общему приложить, тѣмъ паче не вѣдаетъ, какъ 
приложить, и не только ие зная всего этого, но и не 
слыхавъ объ этомъ,— самъ себя посвящаетъ уже въ учи
тели и говоритъ: вотъ я знаю то и то! Но это еще 
только начало; потомъ онъ дѣлается и законодателемъ, 
высокомѣрно говоритъ о другихъ: это не такъ дѣлаютъ, 
а это надо дѣлать вотъ какъ! Потомъ поставляетъ себя 
и судіею, высказываетъ приговоръ суда за неисполненіе 
того, что по его разумѣнію надо бы сдѣлать такъ, а не 
иначе. И дерзаетъ высказывать приговоръ свой не на 
отдѣльныя личности, а на всю вселенскую церковь! Сверхъ 
сего необходимо помнить, что еслибы кто былъ и до
статочно начитанъ въ писаніи и хорошо понималъ оное, 
и тогда не можетъ положиться только на самого себя, и
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на свой собственный разумъ, или на указанія какихъ 
нибудь другихъ, ио его мнѣнію, начитанныхъ частныхъ 
людей, потому что каждый человѣкъ можетъ ііе понять 
того или другаго въ словѣ Бож іемъ, или понять преврат
но. Мы должны въ нашихъ недоумѣніяхъ требовать на
ставленія отъ-церкви  Божіей и свои понятія провѣрять 
ея ученіемъ. Церковь Бож ія, по ученію апостольскому, 
есть столпъ и утвержденіе истины (къ Тим. 1, зач. 284). 
Потому въ ея ученіи мы не должны имѣть никакого сом
нѣнія. А дерзость людей, надѣющихся только на свой 
разумъ и хотящихъ присвоятъ себѣ вѣдѣніе писаній и 
учительство, св. вселенскій шествій соборъ правиломъ 
64 смиряетъ, законополагая такъ: «мірскій человѣкъ да 
не учитъ, не вси бо пророцы, ниже убо вси апостолы». 
Въ Великомъ же катихисисѣ, на листѣ 21, это дерзост
ное восхищеніе учительскаго званія поставляется однимъ 
изъ признаковъ еретичества; въ отвѣтѣ на вопросъ: п о 
чему познавати еретики?» въ числѣ прочихъ признаковъ 
ересей здѣсь указано и сіе: <аще непризванные входятъ 
въ чинъ учительства». И признакъ сей указанъ на осно
ваніи словъ апостола П авла въ посланіи къ Римлянамъ: 
како проповѣдямъ, аще не послами будутъ (Зач. 104). Это 
самочинное восхищ еніе учительства было и есть у име
нуемыхъ старообрядцевъ первый шагъ ко всѣмъ ихъ заб
лужденіямъ. Оно лишило ихъ помощи вразумленія отъ 
соборной апостольской церкви, которая имѣетъ уставлен
ное Богомъ учительство подъ охраненіемъ Св. Духа и въ 
которой еслибы пребыли, какъ въ надежномъ пристанищѣ, 
были бъі безопасны отъ уклоненія къ неправымъ учені
ямъ. Укажу теперь, какъ за  этимъ первымъ шагомъ къ 
заблужденіямъ п лжеученіямъ послѣдовали у глаголемыхъ 
старообрядцевъ и другіе, уводившіе ихъ далѣе и далѣе 
на этомъ печальномъ пути заблужденій,— какъ самочин
ное восхищ еніе учительства, съ отверженіемъ руковод- 
бтва вселенской церкви въ дѣлѣ вѣры, привело ихъ 'къ 
дальнѣйшимъ паденіямъ. Первымъ изъ таковыхъ, состав-
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ляющимъ начало и корень всѣхъ дальнѣйшихъ паденій 
глаголемыхъ старообрядцевъ, всѣхъ ошибокъ и лжеученій 
ихъ, было и есть вотъ что: принявъ на себя санъ учи
тельства и отвергнувъ руководство церкви, сами же не 
имѣя достаточнаго вѣдѣнія въ священномъ писаніи и 
ученіи свят. отецъ, они не поняли и не различили, чтб 
суть догматы вѣры, то-есть богооткровенныя истины, 
ненодлежащія ни малѣйшему измѣненію и огражден
ныя отъ измѣненій страшнымъ запрещеніемъ, и чтб суть 
церковные обряды, итоженные и установленные част
ными членами церкви, и хотя принятые во всеобщее или 
частное употребленіе церковное, однакоже въ своемъ 
употребленіи зависящіе отъ церковнаго распоряженія и 
опредѣленія. Не разумѣя сего о церковныхъ обрядахъ, 
они почли обряды за догматы вѣры, неподлежащіе пика 
кому измѣненію, а посему и церковь православную за 
одно исправленіе обрядовъ признали еретическою, отсту
пившею отъ православной вѣры, и притомъ за такое 
исправленіе, которое сдѣлано было церковію россійскою 
согласно церковной древности; и ктомужъ еще за это 
исправленіе обрядовъ русской церкви, они почли ерети
ческою и всю церковь восточную, которой въ сущности 
не знаютъ ни обрядовъ, ни языка. И вотъ они отступили 
отъ общенія со всею вселенскою церковію.

Пришедшій: А не было ли въ исторіи церкви такихъ 
случаевъ, чтобы кто нибудь осужденъ былъ, какъ еретикъ, 
за измѣненіе однихъ только обрядовъ, а не догматовъ 
вѣры, и посему старообрядцы не имѣли ли основанія 
возстать противъ церкви даже за одно исправленіе об
рядовъ?

Я отвѣтилъ: Не было такого примѣра, чтобы кто ни
будь обвиненъ былъ и отлученъ отъ церкви какъ еретикъ 
за одни только обряды, за измѣненіе старыхъ, или вве
деніе новыхъ; но случалось, что когда церковь исправ
ляла, или установляла какіе либо обряды, и являлись 
люди, нежелавтіе въ этомъ покориться церкви, то-есть
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принять исправленные, или установленные ею обряды, 
таковые за это дедокореніе церкви были осуждаемы. Такъ 
напримѣръ, когда церковію было положено исправить 
обрядъ или обычай относительно времени празднованія 
Пасли (зри о томъ въ предисловіи старопечатной корм
чей о первомъ вселенскомъ соборѣ), и нѣкоторые, по
добно нынѣшнимъ именуемымъ старообрядцамъ, возрев
новавъ о мѣстной древности отцѣненцаго обычая, вос
противились общему церковному исправленію, ие послу
шали о томъ соборнаго церковнаго опредѣленія, то они 
за сіе осуждены были соборомъ антіохійскимъ (прав. 1), 
и къ еретикамъ причтены соборомъ Лаодикійскимъ (пра- 
вил. 7). Здѣсь достойно вниманія то, что когда Полик- 
ратъ епископъ Ефесскій по вопросу о времени праздно
ванія ІІасхи воспротивился Виктору епископу Римскому, 
какъ частному мѣстному епископу (зри Баронія лѣто Го
сподне 198, Виктора 5), онъ нс былъ за то осужденъ 
вселенскою церковію. А когда потомъ въ эхомъ же са
момъ рѣшеніи вопроса о празднованіи Пасхи, которое 
защищалъ папа Викторъ и которому воспротивился епи
скопъ ІІоликратъ, чстыренадесятншш оказали противле
ніе уже не частному, или мѣстному епископу, а опре
дѣленію вселенской церкви, то они осуждены за это и 
причтены къ еретикамъ. А чтобы сама вселенская цер
ковь за то, на что она имѣетъ право, то-есть за исправ
леніе обрядовъ и прочихъ вещей среднихъ, когда либо 
и кѣмъ либо (кромѣ еретиковъ) была обвиняема и осуж
даема, того никогда не бывало. Возстающіе же на цер
ковь за исправленіе-ею обрядовъ, какъ показываетъ при
веденный примѣръ четыренадесятниковъ, были осуждаемы 
и именно за то, что не признали въ этомъ законнаго 
права церковной власти. Ихъ осужденіе именно служитъ 
яснымъ доказательствомъ, что вселенская церковь приз
навала за собою это право, или эту власть, и цмѣетъ эту 
власте й право исправлять, отмѣнять и дополнять обряды.

Пришедшій: Что именуемые старообрядцы почли об-
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ряды наравнѣ съ догматами вѣры н чревъ то отпади 
отъ св. церкви, сколь велика ихъ въ этомъ вина, и ка
кому они за то должны подлежать осужденію?

Я  отвѣтилъ: Свят. Ацоістодъ Павелъ, въ посланіи къ 
Галатамъ, Духомъ Св. заповѣдаетъ паче, яже пріяхомъ, 
не благовѣствовати, и благовѣствующихъ паче, яже прі
яхомъ, подлагаетъ подъ анаѳему. Аще мы, пишетъ онъ, 
ш и отелъ съ небесе благовѣститъ вамъ паче, еже благовѣ - 
стихомъ вамъ, анаѳема да есть. Не прибавлять къ вѣрѣ, 
апостолами проповѣданной и на двухъ первыхъ вселен
скихъ соборахъ кратко изложенной въ символѣ, и третій 
вселенскій соборъ правиломъ седмымъ возбранилъ, гла
голя: <иже къ никейской вѣрѣ ипую прилагаетъ, епи
скопъ убо чуждъ еписісопіи, мірскій же человѣкъ отвер
женъ» . Также и всѣ соборы вселенскіе и помѣстные 
подъ анаѳемой заповѣдали не прибавлять и не измѣнять 
догматовъ вѣры, о чемъ съ особенною ясностію въ пер
вомъ правилѣ седмаго вселенскаго собора сказано: ащо 
пророческій гласъ повелѣваетъ намъ во вѣкъ «хранити 
заповѣди Божія и жити въ нихъ, явно, яко непоколеб- 
лемы и недвижимы пребываютъ, якоже Боговидецъ Мои
сей рече, въ цихъже нѣсть приложитн и отъ нихъ нѣсть 
отъяти. И божествеицый Петръ въ нихъ хваляся вопіетъ: 
въ няже желаютъ отели пргмжнути, и Павелъ: аще и 
ангелъ благовѣститъ вамъ паче преданнаго проклятъ да 
будетъ». Доздѣ изъ правила. А именуемые старообрядцы 
каждый излюбленный ими обрядъ обратили въ догматъ 
вѣры, исправленіе его признавъ именно измѣненіемъ дог
матовъ вѣры. Значитъ они прибавили къ догматамъ вѣры 
и за такое прибавленіе правильно подлежатъ осужденію 
церкви по апостольскому и вселенскихъ соборовъ поста
новленію. Чтобы видѣть, въ какую грубую ошибку они 
впали при этомъ, надобно обратить внимаиіе на то, что 
они причли къ догматамъ вѣры даже нс образованіе 
смысла или ’ символическое значеніе обряда, а такъ ска
зать самую матерію обряда. Защищая свой обрядъ пер- 
стосложенія, опи ведутъ споръ не о томъ, что тремя пер*
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стами должно' образовать св. Тройцу, но о томъ, коими 
перстами слѣдуетъ образовать ее; значитъ ведутъ споръ 
не о самомъ символическомъ образованіи перстосложе- 
иія, но единственно о перстахъ, о предметѣ матеріаль
номъ. И это именно, то-есть ученіе о перстахъ, поста
вили въ догматъ вѣры, и «а измѣненіе этого мнимаго дог
мата отдѣлились отъ церкви. И еще: оии почитаютъ за 
догматъ вѣры извѣстное кругообращеніе, и не самое кру
гообращеніе, которое собою нѣчто образуетъ, но то, въ 
которую сторону дѣлать кругообращеніе, на десно, или 
на лѣво; и за то, что въ церкви производится кругооб
ращеніе не въ ту сторону, какъ у нихъ, обвинили цер
ковь въ измѣнѣ православія, въ искаженіи вѣры, и от
дѣлились отъ нея. Мы, говорятъ оии, но старой вѣрѣ,— 
у насъ ходятъ по солнцу. И пусть бы это говорили про
стые, невѣдущіе люди; но это ставятъ одною изъ причинъ 
отдѣленія ихъ отъ церкви и знаменитые ихъ начетчики 
(зри ІІомор. отвѣты, отвѣті 50, ст. 32). О сихъ двухъ 
предметахъ я вамъ сказалъ для того, чтобы по нимъ вы 
могли судить и о прочихъ обвиненіяхъ старообрядцевъ 
на св. церковь и особенно могли видѣть, что они вѣру, 
которая, по апостольскому слову, есть уповаемьшъ извѣ
щеніе, вещей обличеніе невидимыхъ (Евр. зач. 326), свели, 
по своему невѣдѣнію, на матеріальные предметы: персты, 
хожденіе, матеріалъ чѣмъ посыпать умершихъ, и прочіе 
тому подобные, о которыхъ ради краткости слова остав
ляю говорить. При семъ прошу васъ не подумать, что я 
не съ уваженіемъ отношусь къ какимъ либо обрядовымъ 
предметамъ, уставленнымъ церковію; я утверждаю только, 
что обрядовъ не должно почитать за догматы вѣры, и не 
должно дѣлать изъ-за нихъ распри и раздѣленій съ церко
вію, какъ то сдѣлали именуемые старообрядцы.

Пришедшій: Чѣмъ можно доказать, что именуемые ста
рообрядцы именно матеріальную сторону обрядовъ, какъ 
то персты и прочее, признаютъ за догматъ вѣры?

Я отвѣтилъ: Доказательствомъ этому служитъ самое



ИМЕНУЕМОЕ СТАРООБРЯДЧЕСТВО. 2 0 1

отдѣленіе: глаголемыхъ старообрядцевъ отъ церкви. Оли 
отдѣлились отъ церкви только за исправленіе или измѣ
неніе обрядовъ,—замѣну двуперстія троеперстіемъ, хож- 
деніе по солнцу хожденіемъ противъ солпца, и такъ далѣе. 
Еслибы они всего этого, т.-е. двуперстія, хожденія по
солонь п прочее не считали за догматы вѣры, то не долж
ны бы дѣлать изъ-за нихъ отдѣленіе отъ церкви. И соб
ственныя сочиненія расколоучителей свидѣтельствуютъ, 
что они перстосложеніе, извѣстное круговращеніе и проч. 
считали именно догматами. Напримѣръ въ Соловецкой 
челобитной, такъ уважаемой старообрядцами, пишется, 
что Никоновы ученицы проповѣдаютъ иную незнаемую 
вѣру,—и въ свидѣтельство этого нроиовѣдавія иной вѣры 
указаны три перста вмѣсто двухъ, мыло, которымъ омы
вается дека престола, приготовляемая кь освященію, пе
пелъ, которымъ посыпаются мертвые, и прочее тому 
подобное.

Пришедшій: Чѣмъ бы именуемые старообрядцы могли 
убѣдить себя, еслибы восхотѣли, что предметы, о кото
рыхъ они спорятъ и изъ-за которыхъ отдѣляются отъ 
церкви, не суть догматы вѣры?

Я отвѣтилъ'. Еслибы хотѣли, они безъ труда могли 
бы вполнѣ увѣриться, что обрядовыя разности, за кото
рыя они отдѣляются отъ церкви, ие суть догматы вѣры. 
Ихъ удостовѣрили бы въ этомъ старопечатныя и старо- 
лисыешшя книги, которымъ и сами оші довѣряютъ, и за 
которыя ревнуютъ. Въ книгахъ сихъ, тѣ предметы, ко
торые они защищаютъ съ такимъ упорствомъ, какъ дог
маты вѣры, не исключая и самого перстосложенія, нало
жены разнообразно. Объ этомъ есть особыя книжицы, 
издавшія Братствомъ свят. Петра, какъ-то: о. Филарета 
Опытъ сличенія церковныхъ чинопослѣдованій, егоже—Чинъ 
литургіи по разнымъ служебникамъ», егоже «Древлене- 
чатный номоканонъ»; йотомъ: «Свидѣтельства о псрсто- 
сложепіи», «Слово Ѳеодорита», «Свидѣтельства о имени 
Іисусъ», и др. Еслибы всѣ сіи предметы были догматами
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вѣры, которые власть церковная не наѣла бы .права нэпѣ* 
нять, то они во всѣхъ харатейныхъ, старописменныхъ и 
старопечатныхъ книгахъ не были бы положены разнообраз
но, напротивъ вездѣ изложены были бы въ строгомъ едино
образіи, какъ именно и излагаются догматы вѣры во всѣхъ 
харатейныхъ, старописменныхъ и старопечатныхъ книгахъ 
(кромѣ описей). Л такъ какъ въ изложеніи обрядовыхъ 
предметовъ, харатейныя, старонисмеипыя и старопечат
ныя книги представляютъ не малое разнообразіе, то 
этимъ и доказывается, что оные предметы не суть дог
маты вѣры, и всегда были къ^лучшему властію церков
ною измѣняемы, и никто отъ предковъ нашихъ, по ихъ 
благоразумію, за разнообразіе оныхъ предметовъ отъ св. 
церкви не отдѣлялся. Нритомъже догматы вѣры преданы 
церкви въ словѣ Божіемъ изначала и утверждены все
ленскими соборами, чего о обрядахъ, ими защищаемыхъ, 
именуемые старообрядцы доказать никакъ не могутъ, а 
потому и не должны полагать ихъ за догматы вѣры, но 
слушать о нихъ распоряженія церковнаго.

Пришедшій: Именуемые старообрядцы обвиняютъ св. 
церковь за то, что на соборѣ 1667 года положено про
клятіе на содержателей такъ называемыхъ старыхъ об
рядовъ.

Я  отвѣтилъ: Если именуемые старообрядцы обвиняютъ 
за сіе св. церковь, что на соборѣ 1667 года положено 
проклятіе на такихъ ревнителей обрядовъ, которые почи
таютъ ихъ догматами вѣры, изъ-за нихъ не хотятъ имѣть 
послушаніе церкви, а паче дѣлаютъ изъ-за нихъ раздѣ
леніе, то пусть они обвиняютъ и св. помѣстный соборъ 
Лаодикійскій, который правиломъ седьмымъ причелъ къ 
еретикамъ четыренадесятпиковъ (чтшренадесятницы сіи 
еретицы) за соблюденіе ими обряда, который принимали 
прежде даже св. Поли карпъ и прочіе св. мужи апостоль
скіе, но который потомъ церковію былъ оставленъ и вос
прещенъ,— а также и всѣ соборы 'вселенскіе и помѣст
ные за то, что они подъ страхомъ анаеемы воспретили
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прилагать что либо къ догматамъ вѣры, утвержден
нымъ церковію. А притомъ скажу вамъ еще для вашего 
вразумленія и на случай собесѣдованія со старообряд
цами общее наставленіе: когда старообрядецъ станетъ 
предъ вами обвинять въ отпаденіи отъ православія свят. 
церковь, или въ частности соборъ 1067 года за поло
женіе клятвъ, по ихъ мнѣнію, Только за употребленіе 
такъ именуемыхъ старыхъ обрядовъ, вы спросите его: а 
что, эти обряды догматы ли суть вѣры, иди только об
ряды? Когда онъ скажетъ, что догматы вѣры, то попро
сите его доказать это. А доказать это онъ никакъ не 
можетъ. Если же онъ скажетъ, что обряды, о которыхъ 
говоритъ соборъ, суть только обряды, то вы спросите 
его опять: какъ же могло быть, что церковь, излагая пра
вило о обрядахъ, чрезъ то погрѣшила въ догматахъ вѣры? 
Объяснить это и доказать онъ оиять не можетъ. И еще 
попросите его, пусть онъ докажетъ, что церковь не имѣ
етъ власти исправлять обряды по своему усмотрѣнію и 
что никогда ихъ не исправляла. Этого опять онъ дока
зать не можетъ, такъ какъ изъ практики церковной видно 
противное. И еще спросите: имѣетъ ли церковь власть 
противящихся ея установленіямъ наказывать и отлучать? 
Этой ея власти ‘ онъ такожде отрицать не можетъ. Итакъ 
не вы будете въ затрудненіи отвѣчать ему, а онъ самъ 
предъ вами останется безотвѣтственнымъ.

Пришедшій: Именуемые старообрядцы говорятъ еще, 
что на соборѣ 1667 года не сдѣлано исключенія изъ 
клятвы для тѣхъ, которые не по сопротивленію церкви ста- 
либы держаться обрядовъ, воспрещенныхъ соборомъ, и 
обвиняютъ церковь какъ за самое это. постановленіе со
бора, сдѣланное якобы неосмотрительно, такъ и за то, 
что въ противорѣчіе сему постановленію она разрѣши
ла употребленіе воспрещенныхъ соборомъ обрядовъ еди
новѣрцамъ.

Я  отвѣтилъ: Вопериыхъ нельзя говорить такъ рѣши
тельно, что будто соборъ 1667 года не дѣлалъ вообще
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никакого исключенія въ своемъ опредѣленіи для желаю
щихъ употреблять воспрещенные имъ обряды не въ про
тивленіе церкви: напримѣръ употребленіе молитвы .Іису
совой въ принятомъ у староообрядцевъ чтеніи онъ доз
волилъ непрекословящимъ, хотя и утвердилъ для общецер
ковнаго употребленія иное ея чтеніе. А потомъ, если да
же и допустить, что соборъ не дѣлалъ исключенія для 
желающихъ не въ противленіе церкви употреблять вос
прещенные кмъ обряды, то не подлежитъ сомнѣнію, что 
церковь, какъ имѣла власть на соборѣ сдѣлать такое 
постановленіе, такъ имѣетъ власть (о такой ея власти 
скажу потомъ подробнѣе), — по снисхожденію къ жела
ющимъ соблюдать такъ называемые старые обряды при 
полномъ подчиненіи церкви и съ ея разрѣшенія, сдѣлать 
изъятіе изъ соборнаго постановленія, даровать имъ сіе и 
не подвергать ихъ за сіе клятвѣ, которая твердо лежитъ 
н должна лежать на употребляющихъ воспрещенные ею 
обряды въ явное ей противленіе и даже съ хуленіями на 
нее. Ото снисхожденіе, сдѣланное церковію единовѣр
цамъ, сдѣлано ею не въ сопротивленіе соборному поста
новленію 1667 года, но въ дополненіе.

Щтшедшт: Благодарю Бога, — теперь я понялъ, что 
именуемые старообрядцы сдѣлали грубую ошибку въ томъ, 
что взяли ключъ разумѣнія, а не умѣли различить дос
тоинства истинъ вѣры отъ (Арядовъ и даже отъ матері
альной стороны обрядовъ и за то сдѣлали раздѣленіе 
отъ св. церкви, впали въ грѣхъ раскола; понялъ также, 
что они иаирасно обвиняютъ церковь за положеніе клят
вы на содержащихъ называемые старые обряды. Теперь 
я поставлю себѣ за правило: когда въ чемъ старообряд
цы будутъ обвинятъ св. церковь, стану ихъ спрашивать, 
есть ли оный предметъ, въ которомъ они обвиняютъ цер
ковь, догматъ вѣры, который церковь не могла бы или 
не имѣла бы права измѣнить, или только обрядъ, кото
рый церковію но нуждѣ можетъ быть измѣняемъ? Если 
старообрядецъ не докажетъ, что тотъ предметъ, за, ко-
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торый онъ обвиняетъ, церковь, есть догматъ вѣры, тогда 
я возвращу обвиненіе обратно на него самого, какъ всо- 
дителя новыхъ догматовъ, сдѣлавшаго раздѣленіе, или 
расколъ въ церкви.

Я  отвѣтилъ: Хорошо вы будете дѣлать, если будете 
такъ поступать въ бесѣдахъ съ именуемыми старообряд
цами. Теперь я скажу вамъ кратко о другой главной 
ошибкѣ именуемыхъ старообрядцевъ, бывшей причиною 
многимъ заблужденіямъ. Они, по своему маловѣдѣнію, 
какъ не различили обрядовъ церковныхъ отъ догматовъ 
вѣры, такъ дс,е не различили значенія власти общецерков
ной, дѣйствующей на соборѣ, отъ значенія власти част
ныхъ церковныхъ лицъ, и не принимаютъ во вниманіе, 
кому какая дана мѣра власти.

Пришедшій: Прошу васъ, скажите и объ этомъ.
Я  продолжалъ: Сама истина Господь I. Христосъ о св. 

Церкви сказалъ во Евангелій (отъ Мат. зач. 75): аще 
согрѣшитъ къ тебѣ братъ твой, иди и  обличи ею между 
тобою и  т ѣ т  единѣмъ. Ащ е тебе послушаетъ,, пріобрѣлъ 
еси брата твоего, аще ли  тебе не послушаетъ, пойми съ 
собою паки единаго или два, да при усгѣѣхъ двою или  трі- 
ехъ свидѣтелей станетъ всякъ глаголъ. Ащ е же не послу
шаетъ' ихъ, повѣждъ церкви. Ащ е ли же и церковь преслу- 
шаетъ, буди т и якоже язычникъ и  мытарь. Изъ сихъ словъ 
Христа Спасителя ясно показуется достоинство и сила 
власти церковной. Ибо Господь хотя и обѣщалъ самъ 
быть посредѣ двухъ или трехъ собранныхъ во имя Его 
помолитися: аще два отъ васъ совтцаета на земли о вся
кой вещи, еже аще просита, будетъ има отъ ()тца М ое
го, иже на небесгьхъ: идѣже бо еста два или тріе собра
ни во имя Мое, т у есмь посреди ^щ ^М ат. зач. 76), — 
однако не послушавшихъ двухъ ил,ц л,ріехъ Онъ еще не 
осуждаетъ яко мытарей и язычниковъ, хотя бы эти два 
или три и истину сказали, на что указываетъ, говоря: 
при устѣхъ двою или  тріехъ свидѣтелей станетъ всякъ 
глаголъ; а на преслушавшаго церковь страшное осужде-
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ніе произноситъ Господь, повелѣваетъ имѣть такойаТо 
яко мытаря и язычника. Итакъ сими словами сЙМъ Хри
стосъ Спаситель, создатель церкви, утвердилъ власДъ и 
силу суда церковнаго. Посему и апостолъ Павелъ ИМе- 
нуетъ Церковь столпомъ и утвержденіемъ истинйДкѣ Тігм. 
зач. 284). Властѣ И силу суда церковнаго Также ‘ясно 
можно видѣть й изъ опредѣленій соборовъ, на которыхъ 
дѣйствовала церковь въ лицѣ своихъ представителей — 
епископовъ. На соборахъ власть церкви выражались въ 
опредѣленіяхъ по вопросамъ вѣры и въ судѣ надъ ли
цами, погрѣшившими въ вѣрѣ и благочестіи, которыя, 
если были того достойны, даже отсѣкаемы были сею 
властію отъ союза съ церковію. Мйло того, — церковь 
имѣла и имѣетъ еще и сію власть, чтобы прежде бывшія 
соборныя постановленія, смотря по обстоятельствамъ 
времени, отмѣнять и вмѣсто ихъ, смотря по Нуждамъ 
церкви, издавать новыя по тѣмъже вопросамъ. Доказа
тельства такой' ея власти мы видимъ въ сѣ'мыхъ дѣйстві
яхъ церковныхъ соборойъ. Такъ нййримѣ'ръ даже Апо
стольское правило о еже епископомъ не гіустити Женъ, 
отмѣнено 12-мъ правиломъ иже въ Трул’лѣ собора *).

*) Правило 12 иже въ Труллѣ собора: „Аще и речено есть не 
пустити женъ епископомъ, но на лучшее поспѣшеніе промышляю- 
іце, поставляемому енискономъ уже ктому не жити съ женою за
повѣдуемъ". Толкованіе. „Апостольское пятое правило, ни епископу, 
ии ирезвитеру, пи діакону своея жены вуститн извѣтомъ благовѣ- 
рія не повелѣваетъ, но и творящему то, рекше пустившему жену 
запрещаетъ: но запрещеніи же не исправящаіся, ни паки хотяща 
пояти жены своея измещетъ отъ сана. Се же правило не ироща- 
етъ по поставленіи епископства жита епископомъ съ своими жена
ми: не на отверженіе же, ни на развращеніе апостольскимъ преж
де взакопенішмъ праііпіКѴіѴ. сіе тНоря, но на спасеніе и ва лучшее 
поспѣшеніе людемъ лраміѴіііляюще и не дадяще никоегоже порока 
на священное строеніе. Рече бо божественный апостолъ: вся въ 
славу Ложію творите, безъ претыканія будете іудеемъ и еллиномъ и 
церкви Ложіеіі, тоже и азъ всѣмъ во всемъ угождаю, не ища себѣ по
лезнаго, но многимъ, да спасутся. Подобна мнѣ будите, якоже и азъ 
Христу. Таковая же творящаго епископа и но поставленіи епи
скопства съ своею женою живуща, изврещн повелѣваетъ".
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Еще: правило Неокесарійскаго собора о седми діаконахъ 
отмѣнено шестаго вселенскаго собора правиломъ 16-мъ *). 
И еще: повелѣніе Карѳагенскаго собора въ великій 
четвертокъ служить св. литургію по ястіи, отмѣнено 
шестаго вселенскаго собора правиломъ 29-мъ **).

О отмѣнены церковною властію древняго обычая от
носительно времени празднованія пасхи, у насъ была 
уже рѣчь, и говорится въ старопечатной кормчей въ ска
заніи о соборѣхъ и именно въ статьѣ о первомъ все
ленскомъ соборѣ ***). Чтобы видѣть широту и свободу

*) ІПестаго вселенскаго собора правило 16 утверждаетъ, что, хотя 
отцы Новокесарійскаго собора, на основаніи свидѣтельства книги 
Дѣяній апост. о семи діаконахъ, постановили быть въ каждомъ гра
дѣ семи діаконамъ,—въ сей книгѣ „не о служащихъ св. тайнамъ сло
во, но о служащихъ т р а п е з а м ъ Толкованіе. Пятоенадесять пра
вило Новокесарійскаго собора, руководствуясь книгою Дѣяній, въ 
коемждо градѣ, аще и зѣло великъ есть, поставляти повелѣ св. тай
намъ служащихъ. Се же правило глаголетъ: не добрѣ разумѣша то
го собора отцы, еже въ книгахъ Дѣяній апостольскихъ о седми ді
аконъ лежащаго словесе. Не о служащихъ бо рече божественнымъ 
тайнамъ мужехъ бяше попеченіе тогда св. апостоломъ, но о слу
жащихъ въ трапезахъ, имже бѣ поручено строеніе общія потребы 
тогда собравшихся. Сего ради церкви убо не истязаны будутъ по 
оному правилу, но седми діаконъ имѣти въ службѣ божественныхъ 
тайнъ: но каяждо церковь противу имѣнію сходящемуся къ ней, да 
имать кодико можетъ презвитеръ, или діаконъ и прочихъ причетникъ14.

**) Тогоже шестаго собора правило 29: „Нѣціи отъ отецъ въ 
день божественныя вечери, но вечери приношаху безкровную жер
тву: изволися убо собору сему невозможно бывати, ни въ великій 
постъ послѣднія недѣли четвертка разрѣшали, и всего поста без- 
чествовати44. Толкованіе. Карѳагенскій убо соборъ повелѣ въ 41 пра
вилѣ отъ неядшихъ человѣкъ совершатися божественнѣй службѣ 
развѣ единаго дне въ лѣто, въ онь же Господская вечеря сотворяет
ся. Въ великій бо четвертокъ но вечери творяху св. службу. Се 
же правило хранитн повелѣваетъ твердо, ни того дне не оставля
етъ, но повелѣваетъ и въ той день, рѳкше въ великій четвертокъ, 
святителямъ неядшимъ безкровную жертву совершати и людемъ та- 
кожде неядшимъ тоя причащатися, да не преступленія ради еди
наго дне, весь постъ безчествуемъ44.

***) Кормчая листъ 6 о первомъ вселенскомъ соборѣ: „уставы же 
часть и . 14
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церковной власти въ рѣшеніи церковныхъ вопросовъ, 
нужно еще обратить вниманіе на то, что церковь въ 
одно и тоже время въ одномъ и томъже правилѣ по 
одному и томуже вопросу дѣлала иногда неодинаковое 
опредѣленіе для христіанъ разныхъ странъ, находивших
ся не въ одинаковомъ положеніи: напримѣръ 13-мъ пра
виломъ шестаго вселенскаго собора церковь, обличивъ 
явившійся на западѣ обычай безбрачія іереевъ, какъ не
правильный, однакоже не положила за сіе запрещенія 
на западныхъ христіанъ, восточнымъ же напротивъ стро
го, съ великими угрозами, воспретила послѣдованіе се
му западному обычаю. Не подлежитъ сомнѣнію, что и 
многое таковое и тому подобное можно было бы об
рѣсти въ правилахъ церковныхъ; но для указанія силы 
и значенія власти церковной вѣрующему довольно и сиХъ 
примѣровъ на увѣреніе. Теперь разсуди, другъ мой, воз
можно ли все то, что я указалъ, совершать простецамъ, 
частнымъ лицамъ, или даже одному или двумъ еписко
памъ. Конечно, нѣтъ. А церковь, на соборѣ епископовъ, 
все сіе постановлять, изрекать и узаконятъ имѣетъ власть, 
и не только установлять, но и противящихся таковымъ 
ея установленіямъ наказывать, отлучать и извергать, а 
не исправляющихся, яко еретиковъ, отсѣкать. Такъ въ 
правилѣ 12-мъ шестаго вселенскаго собора, епископовъ, 
нехотящихъ послушати установленія церковнаго о остав
леніи женъ, но держащихся стараго обычая по апостоль
скому правилу, церковь подвергаетъ изверженію; также 
въ правилѣ 1-мъ Антіохійскаго собора непослушающимъ 
сдѣланнаго установленія о времени празднованія пасхи, 
угрожаетъ отлученіемъ и изверженіемъ * *), а седьмымъ

сей св. вселенскій соборъ и св. пасху праздновати намъ, якоже 
и нынѣ обычай держимъ. Нѣціи бо отъ нрежднихъ въ четвертый, 
иадесять мартовы луны нраздноваху пасху".

*) Антіохійскаго собора правило первое: „иже узаконенное о 
ііясцѣ преданіе преложитн покусится,— аще есть мірскій чедонѣкъ, 
да изринется: аще ли причетникъ, да извержстся".
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правиломъ Лаодикійскаго собора причитаетъ ихъ къ ере
тикамъ и проклинаетъ *). И церковь такъ строго су
дила ихъ не взирая на то, что они стали бы держаться 
обычая, который прежде соблюдаемъ былъ св. мужами 
апостольскими. Также и для епископовъ, нехотящихъ 
пустити женъ, церковь, осудившая ихъ, не поставила 
оправданіемъ, что они стали бы содержать старый обы
чай, утвержденый даже правиломъ апостольскимъ. По
добно сему и именуемымъ старообрядцамъ не можетъ 
служить оправданіемъ, хотя бы они содержали и старые 
обряды, но въ противность св. церкви съ отдѣленіемъ 
отъ ея единства. А между тѣмъ они именно хотятъ ста
вить себѣ это въ оправданіе, не разумѣя надлежащимъ 
образомъ значенія власти церковной и дерзая даже осуж
дать церковную власть за отмѣну уважаемыхъ ими преж
де употреблявшихся обрядовъ. Е сть и еще подобное сви
дѣтельство о неразумѣніи старообрядцами значенія власти 
церковной, послужившемъ причиною ихъ заблужденія. 
Между церковными установленіями или опредѣленіями 
есть нѣкоторыя узаконенныя только властію какой либо 
страны помѣстнаго собора епископовъ, или епископовъ 
митрополичей области, по не подкрѣпленныя утвержде
ніемъ вселенскаго собора, или общимъ голосомъ церкви. 
Такія установленія властію вселенскаго, или вообще боль
шаго собора, иногда отмѣняются и уже дѣйствующими 
не могутъ быть почитаемы. Такъ у насъ въ Россіи бы
ло постановленіе, которымъ воспрещалось священнослу- 
женіе вдовствующимъ священникамъ, если не удалятся 
изъ міра въ монастырь. Зри о томъ въ Стоглавѣ глав. 77, 
78, 79, 80 и 81. Установленіе это отмѣнено потомъ собо
ромъ 1667 года **). И еще соборъ съ Кипріаномъ во главѣ

*) Лаодикійскаго собора правило седмое: „Наватіане и Фотині- 
ане и четыренадесятняцы, сіи еретицы, аще инѣхъ ереси не нрокле- 
нутъ, й съ тѣми и свою, непріятни. Аще же проклейутъ, помазани 
мѵромъ да пріобщаются “.

**) Замѣчательно, что старообрядцы поповскаго согласія, какъ
14*
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установилъ приходящаго отъ ереси къ православію вся
каго еретика паки крестити (Кормч. глав. 70); но послѣ
ди шестыіі вселенскій соборъ 95 правиломъ отмѣнилъ 
это установленіе, раздѣливъ приходящихъ къ правосла
вію еретиковъ на три чина — на принимаемыхъ чрезъ 
крещеніе, на принимаемыхъ точію подъ миропомазаніе, 
и на принимаемыхъ только подъ проклятіе ересей. И 
еще: Василій великій правиломъ 47-мъ воздержниковъ и 
вретищниковъ повелѣваетъ крестити; а седмымъ прави
ломъ въ Лаодикіи собора, и седмымъ иже въ Констан
тинѣ-градѣ втораго вселенскаго собора, и девятьдесять 
пятымъ правиломъ шестаго вселенскаго собора, иже въ 
Константинѣ-градѣ, въ Труллѣ палатнѣмъ, повелѣно: 
«Наватіанъ, рскше чистыхъ и четыренадесятникъ креще
ніе принимать, приходящимъ имъ къ церкви, и прокли
нающимъ вся ереси и своя,—мазать же токмо св. мѵромъ 
тѣмена, очи, ноздри, уста и уши> (отъ толкованія то- 
гоже 47-го правила).

И многое подобное не касающееся догматовъ вѣры и 
сущности таинствъ и нравственности узаконялось собор
ною властію епископовъ патріаршей или митрополичей 
области, иногда и съ запрещеніемъ на преступающихъ 
положенное, хотя бы то были даже епископы; но уста
новленія сіи не имѣли и не имѣютъ значенія установле
ній вселенской церковной власти и сею властію могутъ 
быть отмѣняемы, и отмѣнялись дѣйствительно. Старо
обрядцы, по своему недоумѣнію, эти частныя обрядовыя 
узаконенія полагаютъ неизмѣняемыми, и не считаютъ воз
можнымъ, чтобы могла отмѣнить ихъ по какому либо 
усмотрѣнію и вся вселенская церковь своею властію. И

пріемлющіе бѣгствующее священство, такъ и пріемлющіе іерархію 
австрійскую, не признавая собора 1667 г., сами и безъ соборнаго 
опредѣленія преступаютъ установленіе древней русской церкви о 
вдовствующихъ священникахъ, положенное въ Стоглавѣ, повелѣва
ютъ имъ въ мірѣ пребывая служить и въ вяну имъ того не пола
гаютъ.
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если она что подобное по своему усмотрѣнію измѣнила 
въ таковыхъ частныхъ установленіяхъ о вещахъ сред
нихъ, не касающихся догматовъ вѣры, они поставляютъ 
ей то въ вину отступленія. И это происходитъ у нихъ 
отъ невѣдѣнія различить значеніе власти церкви вселен
ской отъ значенія власти родного или двухъ епископовъ, 
отъ того, что они думаютъ, будто, чтб непозволительно въ 
среднихъ обрядовыхъ вещахъ отмѣнять или вновь опре
дѣлять одному епископу, то непозволительно и для всей 
церкви. И какъ не могутъ они различить постановленіе 
одного епископа отъ постановленія всей вселенской 
церкви, также точно ошибку или рѣзкое слово одного 
епископа въ церкви вселенской они приписываютъ всей 
вселенской церкви. Теперь изъ всего сказаннаго мною 
вы можете видѣть, что старообрядцы не имѣютъ надле
жащаго понятія о значеніи и обширности власти цер
ковной, такъ что хотя они и твердятъ ежедневно о сво
емъ вѣрованіи во св. соборную и апостольскую церковь, 
но можно сказать о нихъ съ рѣшительностію, что въ 
сущности во власть ея и неодолимость вратами адовы
ми они не вѣруютъ.

Пришедшій'. Не могутъ ли сказать именуемые старо
обрядцы, что все указанное вами относится къ древнимъ 
соборамъ вселенскимъ и помѣстнымъ, а не къ нынѣш
нему времени?

Я  отвѣтилъ: Въ уважаемой и самими старообрядцами 
старопечатной книгѣ, именуемой о вѣрѣ (глав, первая 
листъ 10 на обор.), о св. церкви сказано: <и по Господ
ню обѣщанію: се Азъ съ вами есмъ во вся дни до скончанія 
вѣка (Мат. зач. 116), отнюдуже едина есть св. каѳоли
ческая соборная и апостольская церковь, Духомъ Свя
тымъ начата и основана апостолы, бѣ и есть и будетъ». 
Итакъ по Господню обѣтованію, свят. церковь, какову 
прежде, такову и нынѣ на соборѣхъ епископовъ силу 
имать, чтб и еще подтверждаетъ таже книга о вѣрѣ сло
вами: <церковь... нс подлежитъ времени тлѣнія».
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Пришедшій: Скажите мнѣ также: изъ чего могли бы 
именуемые старообрядцы уразумѣть свою ошибку въ суж
деніи о власти церковной и особенно о томъ, что цер
ковь своею властію можетъ дѣлать измѣненія въ обря
довыхъ предметахъ, или такъ именуемыхъ среднихъ?

Я  отвѣтилъ'. Власть церкви дѣлать измѣненія въ сред
нихъ предметахъ, то-есть нс въ догматахъ вѣры, а въ об
рядахъ, именуемые старообрядцы, еслибы только вос
хотѣли, удобно могли бы уразумѣть, вопервыхъ отъ вы- 
шепоказанныхъ мною церковныхъ правилъ, и притомъ 
еще отъ многихъ древлехаратсйныхъ, древлеписменныхъ 
и древлспечатныхь книгъ, ими же самими уважаемыхъ. 
Ибо увидѣли бы, что здѣсь одни и тѣже обрядовые пред
меты въ разныхъ книгахъ, иногда при одномъ и томъжс 
патріархѣ напечатанныхъ, изложены различно, или при 
одномъ патріархѣ такъ, а при другомъ патріархѣ, или 
митрополитѣ иначе (чти о семъ въ собраніяхъ іеромо
наха Филарета), и что ни одинъ изъ оныхъ патріарховъ 
или митрополитовъ за сіе различіе въ обрядахъ не былъ 
обвиняемъ, какъ еретикъ и ими самими не обвиняется. Л 
если такъ, то они должны понять, что въ обрядовыхъ пред
метахъ св. церковь, чрезъ своихъ предстоятелей архіе
реевъ, имѣетъ власть распоряжаться по своему благоу
смотрѣнію. И пасомыя ими овцы таковыми ихъ исправ
леніями не соблазнялись, но принимали ихъ безпреко
словно, именио потому, что знали въ таковыхъ предме
тахъ церковную власть своихъ пастырей полномощною. 
Теперь когда и сами старообрядцы древнюю церковь за 
измѣненіе обрядовъ не обвиняютъ въ ереси, патріар
ха же Никона за исправленіе согласно съ древностію 
тѣхъже обрядовъ обвиняютъ въ нововведеніи ересей, то 
этимъ не ясно ли доказывается, что они такъ поступа
ютъ не по требованію совѣсти, но только по враждѣ на 
св. церковь?

Пришедшій: Это неправильное разумѣніе о власти цер
ковной какое имѣло для именуемыхъ старообрядцевъ по
слѣдствіе?
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Я  отвѣтилъ: Нсвѣдѣніс пространства и значенія вла
сти церковной вопервыхъ поселило въ именуемыхъ ста
рообрядцахъ недовѣріе къ св. церкви, во всякомъ измѣ
неніи ею даже обрядовой части, каковое измѣненіе, по 
неумѣнью различать обряды отъ догматовъ вѣры, они 
смѣло назвали ересію; потомъ они уже ни во что почли и 
церковныя на нихъ запрещенія, напротивъ стали за оныя 
обвинять церковь, какъ будтобы превысившую свою 
власть и незаконно запретившую противящихся ей въ 
исправленіи обрядовъ; и наконецъ дошли до того, что 
уже впали въ невѣріе и обѣтованіямъ Божіимъ о нсодо- 
лѣнности церкви вратами адовыми по слову Спасителя: 
созижду церковь мою, и врата адова не одолѣютъ ей. Итакъ 
невѣдѣніе истиннаго значенія власти церковной довело 
глаголемыхъ старообрядцевъ до того, что они стали про- 
тиворѣчить исповѣданію вѣры, которое читаютъ въ Сим
волѣ: «во едину святую соборную и апостольскую цер
ковь». Хотя это исповѣданіе на словахъ за обычай они 
и произносятъ, но во что па словахъ вѣруютъ, того въ 
сущности отмещутся. Ибо они вѣруютъ не такъ, какъ 
церковь повелѣваетъ вѣровать, но каждый, подобно про
тестантамъ, вѣруетъ по своему разумѣнію, и даже каж
дый требуетъ, чтобы церковь согласовалась и слѣдовала 
имъ въ различныхъ ихъ заблужденіяхъ и толкахъ. И ког
да они самовольно освободили себя отъ обязанности вѣ
ровать согласно общему ученію церкви, когда руковод
ству церкви предпочли свое разумѣніе, когда каждый свое 
разсужденіе сталъ считать достовѣрнѣе общецерковнаго 
разумѣнія: тогда и сами возстали одни на другихъ, впали 
въ различныя другъ отъ друга толкованія и въ споры 
даже до раздѣленія на разные секты и толки, такъ что, 
молясь по однимъ и тѣмъже старопечатнымъ книгамъ, и 
знаменаясь однимъ и тѣмъже двуперстнымъ сложеніемъ, 
одни другихъ не стали почитать и за христіанъ, одни 
другихъ стали снова перекрещивать. Этому въ нихъ и 
слѣдовало быть: ибо если они не знаютъ и не почитаютъ
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власти церковной, не подчиняются ея опредѣленіямъ, 
напротивъ каждый свое разумѣніе предпочитаетъ общему 
разумѣнію церковному: то можетъ ли кто съ сицевымъ 
разумѣніемъ подчинить себя чьему либо иному разумѣ
нію? Итакъ каждый изъ нихъ, кто только мнитъ себя 
быть знатокомъ писанія, хотя бы, какъ говоритъ Григорій 
Богословъ, только по наслыіпкѣ узналъ кое-что о двухъ 
или трехъ предметахъ ученія, уже и повелѣваетъ про
чимъ, чтобы вѣрили ему безпрекословно, и составляетъ 
свою секту, и дѣлается вождемъ того простаго народа, 
который можетъ увлечь въ послушаніе себѣ, то-есть имен
но такого, который, и самъ не зная силы власти цер
ковной, подчиняется тому, кто ему понравится, хотя бы 
непризванпому и непосланному Богомъ учителю. Отсюда 
же въ нихъ и разныя богопротивныя разумѣнія и толко
ванія, напримѣръ о прекращеніи іерархіи и церковныхъ 
таинствъ, о спасеніи одними только добродѣтелями безъ 
употребленія церковныхъ таинствъ, и проч. и нроч. От
сюда восхищеніе недарованныхъ, пріятіе іереями непо
рученныхъ имъ паствъ, управленіе паствъ простолюди
нами, и т. д. Всему этому злу причина и корень восхи
щеніе ключа разумѣнія тѣми, которые не могли разли
чить между обрядами и догматами вѣры, и не разумѣли 
значенія власти церковной, могущей въ обрядовыхъ или 
среднихъ предметахъ дѣлать исправленія и измѣненія, 
или же и такими изъ нихъ, которые хотя и понимали 
это, но по любоначалію присвоили себѣ неприиадлежа- 
щее и обманули прочихъ невѣдущихъ.

Пришедшій: Теперь я желалъ бы предложить вамъ и 
еще одинъ вопросъ о томъже именуемомъ старообряд
чествѣ.

Я  отвѣтилъ: Спрашивайте чтб вамъ угодно; если могу, 
не откажусь отвѣтить вамъ.

Пришедшій: Замѣчаютъ намъ, что именуемые старооб
рядцы вообще нравственно живутъ, и по жизни ставятъ 
ихъ въ примѣръ православнымъ. Правда ли это? И если 
правда, то отъ чего они живутъ лучше православныхъ?
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Я  отвѣтилъ: Прежде нежели буду я отвѣчать на вашъ 
вопросъ, ради удобнѣйшаго разумѣнія его я желаю нѣ
что и у васъ спросить.

Пришедшій: Спросите, и я, что могу, съ радостію от
вѣчу вамъ.

Я  спросилъ: Скажите мнѣ: если кто полагаетъ, что от
нять голову у своего собрата менѣе грѣшно, чѣмъ у 
себя на бородѣ отрѣзать одинъ волосъ, или что пролить 
кровь своего ближняго есть меньшій грѣхъ, чѣмъ лиз
нуть хотя одну каплю молока въ постный день, можетъ 
ли такой человѣкъ достигнуть высокой нравственности, 
исполнять заповѣди христіанской любви? Для разъясне
нія вамъ этаго моего вопроса, я разскажу объ одной моей 
бесѣдѣ со старообрядцемъ-безпоповцемъ, повидимости 
человѣкомъ набожнымъ. Однажды въ началѣ Петрова 
поста, и именпо въ первый день поста, вечеромъ, послѣ 
вечерни, я ходилъ по двору нашего монастыря, и встрѣ
тился съ этимъ старообрядцемъ, мнѣ знакомымъ. Я при
вѣтствовалъ его ласковымъ словомъ,—говорю: со святымъ 
постомъ васъ честь имѣю поздравить. Онъ отвѣтилъ мнѣ: 
«не сомнѣвайтесь, въ постъ мясо ѣсть не будемъ!» Я, 
желая его вразумить, отвѣтилъ ему еще благожеланіемъ: 
желаю вамъ поститься такъ, чтобы и человѣческаго мяса 
не вкушать. Старообрядецъ спросилъ: «а развѣ скотіе 
мясо не грѣхъ вкушать?» Я отвѣтилъ: о томъ, чтобы не 
грѣшно было ѣсть мясо животныхъ въ постъ, я вамъ не 
говорю: напротивъ я считаю грѣхомъ не соблюдать уста
новленныхъ церковію постовъ; по я полагаю различіе 
между грѣхомъ— ѣсть мясо животныхъ въ постъ, и грѣ
хомъ ѣсть мясо человѣческое обидами, клеветами ближ
нихъ,—различіе столь же великое, какъ много человѣкъ 
превосходитъ скота. О семъ въ книгѣ Ісуса сына Сира
хова пишется: хлѣбъ убогимъ животъ убогихъ; лишаяй ею 
человѣкъ кровей. Убиваетъ искренняго отъемляй ему пожив- 
леніе, и проливаетъ кровъ лишаяй мзды наемника (глав. 34 
ст. 21 и 22). И апостолъ Іяковъ пишетъ: се мзда дѣла-
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мелей дѣлавшихъ ш вы  вагиа, удержанная отъ васъ, вопі
етъ: и вопіенія жавшихъ во уш и Господа Саваоѳа внидо- 
ша (иосл. Іяк. зач. 56). Вотъ по слону апостола Іакова, 
вопль обиженныхъ наемниковъ вопіетъ, какъ кровь Аве- 
лова, и услышана у Господа Саваоѳа. И въ Отечникѣ 
писано: «лучше ти ѣсть мясо и пити вино, нежели ясти 
клеветами плоти брата своего», На яденіе мяса живот
ныхъ положенъ постъ временный, а во свое время ѣсть 
отъ него разрѣшено мірскимъ; отъ неправдъ же и ос
корбленій ближнихъ должны мы воздерживаться всег
да. Вотъ сего-то воздержанія, вмѣстѣ съ воздержаніемъ 
отъ яствъ, я п желалъ вамъ въ наступающемъ постѣ. 
Старообрядецъ па эти мои слова, что обидами ясти плоть 
ближняго грѣхъ есть болѣе тяжкій, нежели разрѣшеніе 
но случаю какой нужды, или немощи, скоромной пищи 
въ постъ, не согласился. И сколько мнѣ извѣстно, такого 
мнѣнія держится большинство старообрядческихъ учите
лей, А вотъ послушайте, что глаголетъ самъ Господь 
устами пророка къ людямъ, такъ разумѣющимъ о подвигѣ 
поста, только во внѣшнемъ воздержаніи отъ пищи по
ставляющимъ силу его: возвѣсти людемъ моимъ грѣхи ихъ, 
и дому Іяковлю беззаконія ихъ. М ене день отъ дне ищутъ, 
и разумѣніи пут и моя желаютъ, яко людіе правду сотво
ривш ій , и  суда Бога своею неоставившіи. Просятъ нынѣ 
у мене суда праведна, и приближимися къ Господу жела
ютъ, глаголюгце’. что яко постихомся, и не увидгьлъ еси, 
смирихомъ души наша, и не увѣдѣлъ еси? Во дни бо по- 
щеній вашихъ обргътаете воли вагиа, и  вся подручныя ваша 
томите. Ащ е въ судѣхъ и  сварѣхъ поститеся, и  біете 
пястми смиреннаго: вскую мнѣ поститеся якоже днесь, 
еже услышану быти съ воплемъ гласу вашему? Не сии,еваго 
поста Азъ избрахъ и дне еже смирити человѣку душу свою) 
ниже аще слячеши яко серпъ выю твою, и вретище и 
пепелъ постелеши, ниже тако наречется постъ прія
тенъ. Не таковаго (бо) поста Азъ избрахъ, глаголетъ Го
сподь, но разрѣшай всякъ союзъ неправды, разрушай обдол-
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женія насильныхъ писаній, отпусти сокрушенныя въ сво
боду, и всякое писаніе неправедное раздери, раздроб.гяй ал
чущимъ хлѣбъ твой, и нищія безкровныя введи въ домъ твой: 
аще видиши нага, одѣй, и отъ свойственныхъ племене тво ■ 
ею не презри. Тогда разверзется рано свѣтъ твой, и исцѣ
ленія твоя скоро возсіяютъ: и предъидетъ предъ тобою прав
да твоя, и  слава Божія объиметъ тя. Тогда воззовеши, и 
Богъ услышитъ тя, и еще глаголющу т и , ренетъ: се пріи- 
дохъ. Ащ е отъимеши отъ себе соувъ, и рукобіеніе, и глаголъ 
ропт анія , и даси алчущему хлѣбъ отъ души твоея, и душ у 
смиренную насытииш, тогда возсіяетъ во тмѣ свѣтъ, и 
тма твоя будетъ яко гголудне. И  будетъ Богъ твой съ т о
бою присно (Исаіи глав. 58). Привелъ я вамъ и гласъ 
Божій чрезъ пророковъ и апостоловъ, и мнѣніе старо
обрядца о силѣ и сущности поста, и спрашиваю васъ, 
скажите мпѣ: именуемый старообрядецъ, имѣющій о по
стѣ таковое понятіе, какъ я вамъ выше сказалъ, можетъ 
ли уразумѣть, что любовь къ Богу верхъ всѣхъ добро- 
дѣтелей, и любовь къ ближнему больше всѣхъ всесож
женій и жертвъ? А не имѣющій справедливаго понятія 
о любви къ Богу и ближнему, дѣламъ любви христіан
ской предпочитающій различные, большею частію внѣш
ніе труды и подвиги благочестія, можетъ ли имѣть со
вершенную нравственность, скажите?

Пртиедшій: Соображая все сказанное вами, я по со
вѣсти долженъ сказать, что при таковыхъ понятіяхъ, 
какія выразилъ бесѣдовавшій съ вами старообрядецъ, до 
высоты нравственности достигнуть едва ли возможно. 
Но почему же старообрядцы многимъ кажутся нравствен
нѣе православныхъ?—разъясните мнѣ.

Я  отвѣтилъ: Во всѣхъ народахъ и вѣрахъ, но требованію 
въ насъ положеннаго естественнаго закона, есть добрые 
люди; такъ и въ старообрядчествѣ есть добрые люди по 
нравственности и не мало ихъ. Но когда вы хочете срав
нивать два общества, дабы опредѣлить, которое изъ нихъ 
нравственнѣе, тогда необходимо знать, въ чемъ постав-
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ля отъ то и другое высоту нравственнаго совершенства, 
къ которой стремится. Старообрядцы полагаютъ глав - 
нѣйшею добродѣтелію постъ, воздержаніе отъ брашенъ: 
недиво поэтому, что въ нихъ есть такіе, которые и пре
успѣваютъ въ постѣ паче прочихъ. Еще большое значе
ніе усвояютъ они соблюденію скромности въ одеждѣ и 
покроѣ платья, какъ и вообще во внѣшнемъ поведеніи, и 
въ этомъ успѣваютъ болѣе другихъ. Православные же 
паче поста и воздержанія отъ брашенъ ставятъ любовь 
къ ближнему, опасеніе нсобидѣть человѣка, обязанность 
нести тяготу другъ друга и симъ исполнить законъ Хри
стовъ. И по силѣ тщатся исполнять таковыя добродѣтели, 
которыя по самому свойству своему не для многихъ ви
димы. Старообрядцы любятъ дѣлать милостыню, которая 
есть, безъ сомнѣнія, дѣло любви, но стараются поддержи
вать ею по большей части только своихъ, съ ними од
новѣрныхъ, а къ православнымъ иногда оказываются и 
весьма жестокими, даже отказываютъ имъ въ нужныхъ 
случаяхъ страннопріимства; а православные этого раз
личія не полагаютъ, но творятъ по силѣ своей благое 
ко всѣмъ, по слову апостола: творите благое ко всѣмъ. 
Итакъ цѣль добродѣтели, къ которой стремятся правос
лавные, есть выше цѣли, какую поставляютъ себѣ ста
рообрядцы, и въ семъ отношеніи, должно сказать но 
справедливости, стоятъ выше старообрядцевъ. А кто какъ 
достигаетъ цѣли, это вѣсть Судія, иснытаяй сердца и 
утробы. Потомъ, чтобы судить о жизни старообрядцевъ 
и православныхъ, какая лучше сравнительно, необходимо 
имѣть въ виду, что именуемые старообрядцы живутъ 
большею частію разсѣянно среди общества православ
ныхъ, нравственному вліянію которыхъ невольно подчи
няются, и что поэтому, для сужденія о нравственности 
старообрядцевъ нужно посмотрѣть на нихъ въ тѣхъ мѣст
ностяхъ, гдѣ они живутъ сплоченно, составляютъ преоб
ладающее населеніе, напримѣръ въ нѣкоторыхъ дерев
няхъ именуемой Гуслицы и въ слободахъ Черниговской
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губерніи, гдѣ Жительствуютъ поповцы, или въ западныхъ 
губерніяхъ: Ковенской, Витебской, Виленской, также въ 
Архангельской, Олонецкой, гдѣ жительствуютъ безпопов
цы. И надобно здѣсь посмотрѣть на старообрядцевъ не 
съ той только стороны, соблюдаютъ ли они посты, имѣ
ютъ ли лѣстовку на шеѣ, но и съ той стороны, не бе
рутъ ли они чужаго, помогаютъ ли проходящему ближ
нему, блюдутъ ли честность брака. (Я уже оставляю и 
говорить о Ѳеодосѣевскомъ безбрачномъ ученіи, какое 
оно на своихъ послѣдователей имѣетъ вліяніе!). Желаю
щій пусть понаблюдаетъ бытъ старообрядцевъ тѣхъ мѣст- 
стей, и тогда пусть скажетъ, возвышаются ли старооб
рядцы надъ православными своею нравственностію.

Пришедшій: Благодарю васъ за все, что вы отвѣтство
вали на мои вопросы. Теперь мои понятія о такъ назы
ваемомъ старообрядчествѣ стали яснѣе и я лучше пони
маю, какъ слѣдуетъ вести себя въ бесѣдахъ и сношені
яхъ съ старообрядцами.

Я  сказалъ: Если вы что въ моихъ словахъ обрѣли по
лезное, благодарите Бога, давшаго мнѣ слово сказать 
полезное по вашему усердію, и сами старайтесь припло- 
дить полученное размышленіемъ о ученіи истины.

Архимандритъ Павелъ.



ЗНАМЕНІЕ БЛАГОДАТИ БОЖІЕЙ ОТЪ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТІЯ, 
ИРКУТСКАГО ЧУДОТВОРЦА.

Енисейской епархіи, въ епархіальномъ городѣ Красно
ярскѣ живетъ и служитъ, нынѣ уже не молодой и не
рѣдко болѣзнующій, протоіерей Симеонъ П. Троицкій. 
Въ молодые годы, когда о. Симеонъ служилъ еще свя
щенникомъ въ селѣ Балахтинскомъ Ачинскаго округа, 
съ нимъ вотъ какое случилось происшествіе: весной и 
именно 30 апрѣля 1852 года онъ былъ на ловлѣ рыбы 
въ рѣкѣ Чулымѣ и тамъ простудился. Въ слѣдствіе про
студы, какъбы гора какая постоянно лежала на немъ 
и давила его; а около 30 мая у него такое сдѣлалось 
сердцебіеніе, что врачъ, по осмотрѣ его, сказалъ: «у 
него долженъ лопнуть пульсъ», то-есть что больной—по
жалуй—не далекъ и отъ смерти.—Но, при болѣзни тѣлес
ной, у о. Симеона была еще и душевная болѣзнь: къ его 
приходскому храму пристраивался придѣлъ (съ сѣвер
ной стороны), и онъ — священникъ Симеонъ не зналъ, 
недоумѣвалъ, въ чье бы имя, во имя какого бы угодника 
Божія освятить его.—Въ одну ночь, часу въ 12-мъ, боль
ной обратился съ пламенною молитвою къ святителю 
Христову Иннокентію объ исцѣленіи и при этомъ обѣщалъ, 
если онъ, по его предстательству, исцѣлѣетъ, освятить 
придѣлъ въ его имя. <Въ это самое время, пишетъ ко мнѣ 
о. протоіерей (въ письмѣ 11 мая 1881 года) постель моя 
мгновенно осіявается необыкновеннымъ блескомъ и съ 
меня сваливается какъбы гора каменная, которая давила 
меня въ продолженіи 4 недѣль, и я тотчасъ же сдѣлался 
совершенно здоровъ, какъ бы совсѣмъ не хворалъ».— 
«Придѣлъ во имя свят. Иннокентія Иркутскаго чудо
творца, присовокупляетъ исцѣлѣвшій, въ свое время 
отстроенъ, благолѣпно украшенъ и освященъ». 15 янв. 
1882 г. Омскъ.

Лрот. Алекс. СулоцкШ.



ВЪРНОСТЬ ХРИСТУ ДО СМЕРТИ.

ПОУЧЕНІЕ ПРЕДЪ ОТПѢВАНІЕМЪ ПРОТОІЕРЕЯ МОСКОВ
СКОЙ ВОСКРЕСЕНСКОЙ, ВЪ КАДАІПЕВѢ, ЦЕРКВИ ІОАННА 

СТЕФАНОВИЧА МАРГАРИТОВА, 28 АПРѢЛЯ 1882 Г.

Вуди вѣренъ даже до смерти, и дамъ 
ти вѣнецъ живота. Апок. 2, 10.

Въ одинъ изъ воскресныхъ дней, святый апостолъ и 
евангелистъ Іоаннъ Богословъ, находясь въ заточеніи на 
о. Патмосѣ за имя Христово, сподобился быть зрителемъ 
неизреченныхъ Божіихъ тайнъ, открытыхъ ему въ видѣ
ніи самимъ Христомъ и изложенныхъ имъ въ книгѣ 
Апокалипсисъ. Въ первой части сей книги содержатся 
откровенія, относящіяся къ семи малоазійскимъ церквамъ. 
Господь Іисусъ является въ славѣ своему апостолу и 
исповѣднику и повелѣваетъ ему написать отъ Его лица 
посланія къ предстоятелямъ каждой изъ этихъ церквей. 
Въ сихъ посланіяхъ надлежало начертать похвалы, обод
ренія и утѣшительныя обѣтованія однимъ церквамъ, об
личенія, вразумленія и угрозы другимъ. Къ числу пер
выхъ относилась церковь Смирнская. Обращаясь къ ней 
въ лицѣ ея предстоятеля, Господь Іисусъ объявляетъ, что 
Ему извѣстно, какіе навѣты и злословія терпитъ сей пред
стоятель отъ Іудеевъ, и предсказываетъ ему съ его па
сомыми еще большія озлобленія и темничное заключеніе 
отъ враговъ имени Христова. Но не бойся, говоритъ Хри
стосъ предстоятелю Смирнской церкви,— буди вѣренъ даже 
до смерти, и дамъ ти вѣнецъ живота.

Быть вѣрнымъ до смерти значитъ соблюдать до конца 
жизни постоянство и твердость въ вѣрѣ, надеждѣ и люб-
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ви ко Христу. Никакіе соблазни, искушенія и угрозы 
не сильны поколебать въ вѣрной и преданной Христу 
душѣ ревности къ жизни въ духѣ этой вѣры, надежды 
и любви.—Истинпо вѣрный Христу ученикъ до конца жиз
ни не только въ глубинѣ души хранитъ сокровище вѣры, 
но и всегда готовъ исповѣдать ее предъ людьми, предъ 
которыми не безопасно ее исповѣдать. Есть души, ко
торыми, по ученію Христовой притчи о сѣятелѣ, сѣмя 
вѣры, посѣянное словомъ Божіимъ, принимается съ ра
достію; но оно пало не на глубокую почву и потому, 
едва дастъ ростокъ, погибаетъ. Приходитъ скорбь или 
гоненіе за слово истины, — вѣра колеблется, человѣкъ 
соблазняется и отступаетъ отъ ней. Не таковъ истинно 
вѣрующій: скорби и гоненія только укрѣпляютъ въ немъ 
вѣру, закаляютъ его христіанскія убѣжденія; онъ остается 
вѣренъ имъ до смерти и самую смерть за нихъ готовъ 
принять съ радостію. Такъ вели себя древніе исповѣдники 
и мученики. Такъ напримѣръ велъ себя ученикъ Іоанна 
Богослова, св. Поликарпъ, епископъ Смирнской церкви. 
Помня заповѣдь, данную предстоятелю сей церкви: буди 
вѣренъ даже до смерти, св. Поликарпъ запечатлѣлъ вѣр
ность Христу мученическою смертію. Мучитель потре
бовалъ отъ него похулить Христа. «Восемьдесятъ шесть 
лѣтъ служу Ему, отвѣчалъ старецъ, и Онъ ничѣмъ не 
оскорбилъ меня. Какъ могу хулить Царя моего, который 
спасъ меня?» —Осужденный на сожженіе, онъ на самомъ 
кострѣ торжественно исповѣдалъ свою вѣру и просла
вилъ свят. Троицу. Онъ остался невредимымъ въ огнѣ, 
который принялъ видъ свода надъ нимъ, и палъ прон
зенный мечемъ.—Далѣе истинно вѣрный Христу ученикъ 
Его до смерти пребываетъ непоколебимъ въ упованіи 
на Него. Мнѣ еже Христосъ и еже умрети пріобрѣтеніе 
есть, говоритъ онъ съ Апостоломъ, уповая, что смерть 
введетъ его въ болѣе тѣсное общеніе со Христомъ въ 
царствіи небесномъ. Блага царствія небеснаго, уготован
ныя вѣрнымъ рабамъ Христовымъ, такъ для него дороги,
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что одно чаяніе ихъ примиряетъ его съ невзгодами зем
ной жизни и не оставляетъ въ душѣ его мѣста пристра
стію къ благамъ тлѣннымъ и скоропреходящимъ. И чѣмъ 
ближе онъ къ смерти, тѣмъ живѣе въ немъ это утѣши
тельное чаяніе. Бевъ страха и смущенія приближается 
онъ къ концу жизненнаго пути своего, ибо за нимъ ви
дится ему вѣнецъ вѣчно-блаженнаго живота.—Но главнымъ 
образомъ вѣрность Христу до смерти держится любовію 
къ Нему. Истинно любящій Христа вѣренъ Еыу до смерти 
не потому собственно, что надѣется на будущее мздо
воздаяніе отъ Него, не потому, что надѣется получить 
отъ Него вѣнецъ живота въ царствѣ небесномъ, а потому 
что Христосъ самъ по себѣ достоинъ всякой любви и по
чтенія. Онъ взираетъ на Христа, какъ на верховное благо, 
и потому общеніе со Христомъ предпочитаетъ всякому 
благу не на землѣ только, но и на небѣ. И эту любовь 
ко Христу вѣрный Ему ученикъ сохраняетъ до смерти, 
исповѣдуя вмѣстѣ съ Апостоломъ: <я увѣренъ, что ни 
смерть (за имя Христово, какъ бы она ни была мучитель
на), ни-жизнь (съ ея обольстительными благами), ничто 
въ мірѣ не можетъ отлучить отъ любви Божіей во Христѣ 
Іисусѣ» (Рим. 8, 38. 39). Пламень любви его ко Христу 
съ теченіемъ времени не ослабѣваетъ, а еще больше усили
вается, будучи питаемъ благодатію Божіею, умножаемою 
въ немъ по мѣрѣ его вѣры и любви ко Христу.

Бѣра и любовь ко Христу проявляется въ ревности 
къ исполненію святыхъ заповѣдей Его. Вѣрный Христу 
рабъ вѣренъ Ему въ семъ отношеніи до смерти. Его рев
ность къ подвигамъ благочестія, лйбви къ Богу и ближ
нимъ, самоотверженія въ борьбѣ съ грѣховными искуше
ніями и соблазнами, покаянія не умаляется, а возрастаетъ 
со дня на день. По примѣру Апостола, онъ, идя путемъ 
христіанской жизни, забываетъ заднее пройденное имъ по
прище, не оглядывается самодовольно назадъ, а прости
рается вйередъ (Филип. 3, 13). Онъ помнитъ заповѣдь

15ЧАСТЬ П.
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Христову: будите совершени, якоже Отецъ ватъ небесный 
совершенъ есть, и потому, какъ ни далеко ушелъ по пути 
духовнаго совершенства, никогда не скажетъ: «довольно 
съ меня,—потрудился,—пора и отдохнуть, пора дать себѣ 
льготу, пора перестать напрягать нравственныя силы для 
борьбы съ грѣхомъ». Нѣтъ, онъ до конца жизни безъ 
устали ведетъ эту борьбу и, какъ воинъ, умираетъ съ 
оружіемъ въ рукахъ противъ враговъ своего спасенія. 
Пуще всего онъ боится горькихъ послѣдствій духовнаго 
разлѣненія. Какъ оно пагубно, видно изъ нерѣдкихъ при
мѣровъ. Не часто ли случается, что тѣ, которые сначала съ 
усердіемъ принимаются за подвиги благочестія и добро
дѣтели, потомъ вскорѣ или послѣ продолжительныхъ тру
довъ богоугожденія ослабѣваютъ въ нихъ, начинаютъ ску
чать строгимъ образомъ жизни, съ сожалѣніемъ помы
шляютъ объ оставленномъ Содомѣ, то-есть о суетныхъ и 
грѣховныхъ радостяхъ міра,—и сперва одной) мыслію и во
ображеніемъ, а затѣмъ самымъ дѣломъ возвращаются къ 
прежнимъ грѣховнымъ навыкамъ? Горе имъ, если смерть 
застигнетъ ихъ въ такомъ состояніи, если они умрутъ 
безъ раскаянія! Имъ уже не вмѣнятся по смерти въ 
заслугу тѣ подвиги благочестія и добродѣтели, какіе они 
творили до своего паденія. Паденіе отниметъ у этихъ 
подвиговъ, какъ бы они ни были велики, всякую цѣну. Это 
не наше мнѣніе, а судъ Божій, изреченный устами про
рока Іезекіиля: «Праведникъ, если отступитъ отъ прав
ды своей и будетъ поступать неправедно, будетъ дѣлать 
всѣ тѣ мерзости, какія дѣлаетъ беззаконникъ, будетъ ли 
онъ живъ (то-есть будетъ ли спасенъ)? — (Нѣтъ), всѣ 
добрыя дѣла его, какія онъ дѣлалъ, не припомнятся, за 
беззаконіе свое, какое дѣлаетъ, и за грѣхи свои онъ 
умретъ (погибнетъ)> (Іезек. 18, 24).—Строгій судъ Божій 
поразитъ даже тѣхъ, которые въ день суда будутъ гоио. 
рить: «Господи, Господи! не отъ Твоего ли имени мы 
пророчествовали? И не Твоимъ ли именемъ бѣсовъ изго
няли? И не Твоимъ ли именемъ чудеса творили?—Я никогда
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не зналъ васъ, объявитъ имъ Судія: отойдите отъ Меня 
дѣлающіе беззаконіе» (Матѳ. 7, 22. 23). Нѣтъ сомнѣнія, 
что эти несчастные пророки и чудотворцы были нѣкогда 
угодниками Божіими, иначе не удостоились бы отъ Гос
пода дара пророчества и чудотворенія. За что же па 
судѣ они будутъ отвергнуты?—За то, что они не до кон
ца остались вѣрными Господу, за то, что возгордились 
дарами Божіими, забывъ, что это не ихъ собственность, 
и вслѣдствіе гордости, оставленные благодатію, впали въ 
другіе грѣхи.—Іуда, бывшій въ ликѣ апостоловъ, принадле
жавшій къ числу избранныхъ по духовнымъ достоин- 
ипствамъ учениковъ Господа, и чудотворецъ, погибъ отъ 
того, что не сохранилъ этихъ достоинствъ до конца. По
добная участь грозитъ всякому, кто не до конца вѣренъ 
Господу, кто на концѣ земнаго поприща сбивается съ 
праваго пути, какимъ шелъ доселѣ. Только претерпѣвый 
до конца спасенъ будетъ. Люди, уклонившіеся съ праваго 
пути, которымъ ходили долгое время, и умершіе нерас- 
каянпыми, тѣмъ безотвѣтнѣе будутъ на судѣ Божіемъ, 
чѣмъ больше испытали надъ собою дѣйствіе благодати Бо
жіей, помогавшей имъ успѣшно бороться съ грѣхомъ. 
Пренебрегши благодать Божію, они тяжкій грѣхъ взяли 
на душу и потому достойно и праведно будутъ осуждены, 
и предпочтены имъ будутъ грѣшники, обратившіеся на 
путь истины передъ смертію. Вотъ какъ опасно не до 
конца, не до смерти быть вѣрнымъ Христу!

Обратимся теперь къ новопреставленному. Имѣемъ ли 
основаніе думать, что онъ заслужилъ вѣнецъ жизни, уго
тованный людямъ вѣрнымъ до смерти? Видно лп было, 
насколько можно было видѣть со стороны, что онъ при
надлежалъ къ числу вѣрныхъ Христу до смерти? Къ утѣше
нію можемъ сказать, что опъ всегда производилъ на всѣхъ, 
сколько нибудь знавшихъ его, благопріятное впечатлѣ
ніе своею жизнію. Кому изъ знавшихъ почившаго неиз
вѣстно, что онъ до конца былъ строго вѣренъ христіанско
му и пастырскому долгу? Онъ жилъ среди міра, но не былъ

16*
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человѣкомъ отъ міра. Онъ велъ строгую христіанскую 
жизнь, являлъ въ себѣ примѣръ безпрекословнаго пови
новенія уставамъ церкви, чуждался мірскихъ развлече
ній. Никто не слыхалъ отъ него слова празднаго, тѣмъ 
паче гнилаго. Образъ мыслей его о предметахъ вѣры и 
жизни былъ строго-церковный. Никакіе вѣтры не коле
бали его души, твердо убѣжденной въ христіанской исти
нѣ. Онъ былъ просвѣщеннѣйшимъ богословомъ, какимъ 
заявилъ себя еще во время обученія своего въ высшемъ 
церковномъ училищѣ *), и вмѣстѣ съ тѣмъ сохранилъ 
цѣлость и чистоту вѣры, съ зміиною мудростію соеди
нялъ голубиную простоту. Не даромъ духовенство наше
го благочинническаго округа избрало его въ свои духовни
ки,—оно видѣло и цѣнило въ немъ опытнаго, благона
дежнаго и примѣрнаго по жизни руководителя для себя 
въ духовныхъ нуждахъ. Таковымъ онъ являлся и въ от
ношеніи къ прихожанамъ. Можетъ быть, въ послѣдніе 
годы жизни онъ не часто возвышалъ свой учительный 
голосъ съ церковнаго амвона; за то онъ являлся мужемъ 
ученія и совѣта въ качествѣ духовника и въ домашнихъ 
сношеніяхъ съ своими пасомыми. Притомъ проводникомъ 
благотворнаго вліянія на души пасомыхъ служитъ не 
одно слово пастыря, но вмѣстѣ, и даже наипаче, жизнь 
его. Тако да просвптится септъ вашъ предъ человѣки, яко 
да видятъ ваша добрая дѣла и прославятъ Отца вашею иже 
на небесшсъ,—рекъ Господь Іисусъ. Какъ видно изъ сихъ 
словъ, нравственно-поучительное значеніе имѣютъ не 
одни учительныя словеса, но вмѣстѣ и жизнь. Слово 
ученія пожалуй еще не всякій пойметъ и усвоитъ, а при
мѣръ доброй жизни всякому виденъ, всякому назидате
ленъ. — Къ чести почившаго, какъ духовнаго пастыря,

*) Онъ кончилъ курсъ въ Моск. Дух. Академіи въ 1832 году въ чи
слѣ первыхъ магистровъ. Сокурсникомъ ему былъ митрополитъ Фи- 

лоѳей, преосвященный Евсевій, здравствующій архіепископъ Могилев
скій, и знаменитый ученый А. В. Горскій.
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должно отнеси, и то, что влеченіе сорока пяти лѣтъ 
онъ всецѣло принадлежалъ здѣшнему приходу. Онъ не 
принималъ значительныхъ стороннихъ должностей и свои 
труды и заботы посвящалъ почти исключительно прихо
жанамъ. Онъ съ раннихъ лѣтъ до конца жизни былъ без
смѣннымъ служителемъ этого храма, безсмѣннымъ ду
ховнымъ стражемъ, безсмѣннымъ часовымъ его. Онъ 
зналъ только двѣ дороги, — одну въ храмъ, другую—въ 
домы, куда его приглашали для оказанія духовной помо
щи въ тѣлесныхъ немощахъ и духовныхъ нуждахъ. Во 
всякое время, и днемъ и ночью, можно было найти его 
готовымъ къ этимъ услугамъ. Ревность его къ свящеи- 
нослужеиію была такъ велика, что не смотря на преклон
ныя лѣта и на тѣлесныя немощи онъ до послѣдняго вре
мени одинъ правилъ всѣ церковныя службы и требы, 
многочисленныя въ многолюдномъ приходѣ. Помощникъ 
понадобился ему уже въ послѣдніе мѣсяцы его жизци. 
Иные недовольны были тѣмъ, что въ послѣднее время 
онъ пе такъ скоро являлся къ церковному богослуженію, 
какъ желали бы; другимъ не нравилось, что онъ вооб
ще неторопливо совершалъ оное. Но первое извиняется 
немощами старости и болѣзни, и грѣшно было бы отказы
вать сыу въ снисхожденіи въ семъ случаѣ. Послѣднее 
не есть недостатокъ, а достоинство. Онъ потому не
спѣшно совершалъ церковную службу, что благоговѣлъ 
предъ дѣломъ Божіимъ, помня угрозу: проклятъ, кто 
творитъ дѣло Господне съ небреженіемъ. Очень жаль, если 
нѣкоторые не довольно цѣнили въ немъ этого благого
вѣйнаго отношенія къ дѣлу священно служенія.—Съ осо
бенною тщательностію онъ совершалъ моленія объ усоп
шихъ, не пропуская ни одного имени, записаннаго въ 
поминальныхъ книжкахъ, и не различая между просящи
ми о поминовеніи богатыхъ и бѣдныхъ. Вообще онъ съ 
одинаковымъ вниманіемъ относился ко всѣмъ, прибѣ
гавшимъ къ его молитвамъ и духовной помощи, будучи 
чуждъ лицепріятія и корыстолюбія.
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Братія снятаго храма сего! Почившій вашъ пастырь 
былъ усерднымъ молитвенникомъ за васъ, ревностнымъ 
попечителемъ о душахъ вашихъ. И вы безъ сомнѣнія, 
какъ чада его по духу, не забывали поминать его въ сво
ихъ молитвахъ при жизни его. Но особенно онъ нуж
дается въ нихъ по смерти. Не откажите ему въ этой ду
ховной услугѣ. Вспомните, какъ онъ усердно номиналъ 
вашихъ усопшихъ сродниковъ. Поминайте и вы его сь 
такою же любовію и усердіемъ, умоляя Господа, да про
ститъ его вольные и невольные грѣхи и да даруетъ вѣнецъ 
вѣчнаго живота вѣрному до смерти рабу своему, — со
гласно Его обѣтованію: буди вѣренъ даже до смерти, и 
дамъ ти вѣнецъ живота. Аминь.

Іірот. В. Нечаевъ.



ОПЫТЫ ЧУДОДѢЙСТВЕННАГО БОГОМАТЕРЬНЯГО ЗАСТУПЛЕНІЯ 
ЗА ХРИСТІАНЪ.

БЕСѢДА ВЪ ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНІЯ ТИХВИНСКОЙ ИКОНѢ БОГОМА
ТЕРИ 26 ДНЯ ІЮНЯ, 1'ОВОРЕННАЯ ВЪ МОСКОВСКОМЪ АЛЕІССѢЕВ- 

СКОМЪ ЖЕНСКОМЪ монастырѣ.

Отверзу уста моя, и наполнятся Ду
ха, и слово отрыгну Царицѣ Матери и 
явлюся свѣтло торжествуя, и воспою 
радуяся Тоя чудеса.

На необъятномъ пространствѣ возлюбленнаго отече
ства нашего, во всѣхъ предѣлахъ его сѣверныхъ и 
южныхъ, восточныхъ и западныхъ, славно красуются 
чудотвошые лики Матери Божіей. Отъ лѣтъ древнихъ и 
донынѣ "они осѣнадтъ русскую землю. Къ нимъ прибѣ
гали отдаленные предки наши,‘йрйбѣгали . наши отцы и 
матери; къ нимъ и мы обращаемся съ теплою вѣрою и 
упованіемъ. Проявляя чудодѣйственную благодать Божію 
въ теченіе многихъ столѣтій, эти боголѣпныя иконы пре
святой Богородицы, какъ звѣзды путеводныя на бурномъ 
житейскомъ морѣ, направляютъ всѣхъ насъ къ тихой 
пристани царствія небеснаго. Дивны и изумительны 
знаменія и чудеса чрезъ иконц богоматери! Въ самомъ 
дѣлѣ, что можетъ быть изумитёльйѣе, напримѣръ, того, 
что расказываетъ намъ преданіе о Тихвинской иконѣ 
Богоматери, въ честь которой мы совершаемъ иыпѣ 
празднество? Мѣстопребываніемъ этой св. иконы въ на
чалѣ былъ Константинополь. Но вотъ за 70 лѣтъ до 
паденія этого града Матери Божіей благо угодно было 
перенести ее въ наше Богоспасаемое отечество. И какъ 
чудно совершилось это перенесеніе! Свят. икона, несомая 
ангелами, являлась шествующею но воздуху; во многихъ 
мѣстахъ она видима была вѣрующими и впослѣдствіи на 
этихъ мѣстахъ въ память столь чудеснаго событія по
строены были храмы Божіи. Во дни благовѣрнаго госу
даря Димитрія Іоанновича, въ 1383 году, она явилась въ 
предѣлахъ Новгородскихъ надъ водами Ладожскаго озера, 
въ лучезарномъ сіяніи; скоро за тѣмъ остановилась на 
берегахъ рѣки Тихвинки, близъ города Тихвина, по име-



230 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

ни котораго и доселѣ именуется Тихвинскою *). Итакъ 
чрезъ два **) года будетъ пятьсотъ лѣтъ со времени явле
нія въ нашемъ отечествѣ Тихвинской иконы Богоматери. 
Въ такой огромный періодъ времени какое великое море 
чудесъ излилось отъ щедротъ Матери Божіей^на право
славный русскій народъ! Вспомнимъ для настоящаго тор
жества нашего самое поразительное и величайшее изъ 
этихъ чудесъ. Въ 1613 году Шведы, злобствуя на рус
скихъ за избраніе на царство Михаила Ѳеодоровича, 
вторглись съ многочисленными полками въ предѣлы Нов
городскіе и напали на обитель Тихвинскую. Ето могъ по
думать, что эта малая обитель, населенная мирными, не
искусными въ брани иноками, противостанетъ столь силь
нымъ врагамъ? Но упованіе на помощь Матери Божіей во
одушевило иноковъ, и они не только не сдавались непріяте
лямъ, но и побѣдоносно отражали ихъ отъ стѣнъ своей оби
тели. Тогда шведскій полководецъ Делагарди, раздраженный 
сопротивленіемъ столь ничтожной въ глазахъ еввфбители, 
два раза присылалъ с^льаѣйшіе полки* для взятія и раз
рушенія ея. Въ это-то время во всемъ блескѣ и величіи 
открылась небесная помощь пресвятой Дѣвы, даровавшей 
спасеніе Тихвинскимъ инокамъ и радость всѣмъ право
славнымъ Россіянамъ. Какъ только начинали подходить 
шведскіе полки къ стѣнамъ обители, на встрѣчу имъ 
исходили несмѣтныя войска, шедшія будтобы отъ Москвы. 
Не отъ Москвы шли эти воины, но отъ небесъ посыла
лись, ангелы Божіи въ лидѣ земныхъ воиновъ, посыла
лись конечно, по молитвамъ и по мановенію Царицы не
бесной. Видѣніе этихъ чудныхъ и многочисленныхъ защит
никовъ приводило въ страхъ и трепетъ враговъ и обращало 
ихъ въ бѣгство.—Возлюбленные братіе и сестры о Господѣ! 
Если съ такою ревностію и любовію къ намъ Матерь Божія 
охраняетъ внѣшнее благоденствіе наше, если Она опол
чаетъ небесныхъ воиновъ на защиту насъ отъ внѣшнихъ 
враговъ, то, конечно, еще большею попечительностью пре
исполняется Ея матернее сердце для устроенія нашего 
внутренняго благополучія, для отогнанія отъ насъ вра
говъ нашего вѣчнаго спасенія. Зная это, никогда не пе
рестанемъ прибѣгать подъ Ея многомощный покровъ. Бу
демъ изливать предъ Ея явленными и чудотворными ли
ками и предъ всѣми Ея св. иконами всѣ свои скорби,

*) Дни Богослуж. 144 ст.
**) Говорено въ 1881 г.
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нужды и печали. Если исконный врагъ нашъ, какъ левъ, 
но выраженію Апостола, рыкающій и ищущій насъ погло- 
тити, начнетъ стужать намъ и высылать противъ насъ 
адскія полчища бѣсовъ, не замедлимъ прибѣгнуть тогда 
къ Взбранной Воеводѣ. Она пошлетъ легіоны св. анге
ловъ на защиту насъ и сама покроетъ нась своимъ магерь- 
нимъ покровомъ. Впрочемъ, нынѣ не столько непосред
ственныя нападенія сатаны страшны, сколько смущенія 
и соблазны, прибывающіе отъ міра—отъ этого скопища сы
новъ погибельныхъ, сыновъ беззаконія, которые, сами утративъ 
вѣру, стараются поколебать или совсѣмъ уничтожить ее 
въ сердцахъ всѣхъ человѣковъ. Что же? И при этой лютой 
опасности Матерь Божія есть вѣрная, неодолимая наша за
ступница и охранительница. Ея побѣдительная десница, 
боголѣпно прославляющаяся въ знаменіяхъ и чудесахъ, од
нимъ мановеніемъ сильна оградить насъ отъ козней людей 
нечестивыхъ, ни во что невѣрующихъ. Самый ожесточен
ный отъявленный невѣръ, чѣмъ поколеблетъ наше святое 
убѣжденіе, когда мы укажемъ ему на всѣ.древнія и но
выя чудодѣйствія Богоматери? Каждое явленіе Богоро
дичной иконы, каждое чудо отъ нея исходящее, есть ве
личайшая проповѣдь предъ цѣлою вселенною о Богѣ 
истинномъ и о всемъ откровенномъ ученіи Его, къ по
срамленію враговъ вѣры и благочестія. Передъ сими зна
меніями всемогущей силы Божіей благоговѣютъ ангелы, 
трепещутъ бѣсы. Да смирятся предъ ними и да иридугь 
въ разумъ истины души невѣрующія.

Въ заключеніе настоящей бесѣды моей желательно ска
зать нѣсколько словъ о томъ пріискреннемъ, завѣтномъ 
отношеніи Матери Божіей къ вамъ собственно, досточти
мыя матери и возлюбленныя о Господѣ сестры! Въ ака- 
ѳистовомъ пѣніи Пресвятой Богородицѣ между многими 
ангелоподобными привѣтствіями Ей сказано и такое: <стѣ
на еси дѣвамъ, Богородице Дѣво>. Вотъ что для васъ 
Матерь Божія: Она есть твердая, нерушимая стѣна, за 
которою вы пребываете въ полной безопасности. Вы 
дѣвы, уневѣстившія себя небесному Жениху — Христу 
Богу. Подвигъ вашъ великій, превышающій естество чело
вѣческое. Вы уже теперь на землѣ проходите то ангель
ское состояніе, въ которомъ будутъ люди по воскресеніи, 
какъ учитъ Христосъ Спаситель нашъ. Кто бы изъ васъ 
могъ похвалиться, которая изъ васъ могла бы сказать, 
что она сама по себѣ выполняетъ высокое слово о
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дѣвствѣ? Нѣть, это есть дарованіе свыше, но вмѣстѣ разви
вается оно въ жизни нашей и исполняется во всей точ
ности не иначе какъ при покровительствѣ и особенной 
помощи Пречистой Дѣвы Богородицы. Стойте же за этою 
твердынею, за этою нерушимою стѣною. Не выходите 
изъ-за нея. Никакой врагъ не посмѣетъ смутить васъ, 
даже не приблизится къ вамъ, видя, что васъ охраняетъ 
сама Приснодѣва, осѣняя васъ своимъ боголѣпнымъ чу
дотворнымъ ликомъ. Аминь .

Архимандритъ Макарій.

ПИСЬМО МОСК. МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА
къ преосвящ. Иннокентію Архіепископу Камчатскому, 

впослѣдствіи митрополиту Московскому *).
Преосвященнѣшій владыко, возлюбленный о Господѣ 

братъ! Простите, что я съ довѣріемъ принялъ невѣрный 
слухъ о вашемъ мнѣніи относительно перевода св. Пи
санія на‘Русское нарѣчіе **). Онъ пришелъ ко мнѣ та
кимъ путемъ, что я имѣлъ причину довѣрять ему.

Изволите говорить, что меня спросятъ, какъ приняться 
за сіе дѣло? Но, кажется, на что бы останавливать и 
длить дѣло симъ вопросомъ? На сей вопросъ владыки 
Кіевскаго (Филарета) я отвѣчалъ въ моемъ мнѣніи, что 
главныя правила и предосторожности въ опредѣленіи св. 
Синода изложены; когда сіе утвердится, тогда будетъ 
время подумать о подробностяхъ. И что спрашивать меня, 
когда я одинъ, а васъ много? Спасеніе во мнозѣ совѣтѣ. 
Поистинѣ, мнѣ часто трудно бываетъ по недостатку 
совѣта. Но положимъ, что я представлю вамъ проектъ 
и назову лица, чрезъ которыя можно приняться за дѣло; 
пока вы о семъ разсуждаете и представляете на Высо
чайшее усмотрѣніе, кто-нибудь, назначенный мною, мо
жетъ умереть, между тѣмъ какъ его назначеніе Высо
чайше утверждено: вамъ надобно будетъ опять разсуждать

*) Изъ Русскаго Архива 1881 г. книга 2-я.
**) Преосв. Иннокентій въ то время жилъ въ С.-Петербургѣ, 

куда былъ вызванъ для ирисутствованія въ св. Синодѣ.
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и представлять ваше разсужденіе на Высочайшее утвер
жденіе. Сіе возвращаетъ меня къ моему мнѣнію, чтобы 
представить на Высочайшее усмотрѣніе составленное 
опредѣленіе, а подробности исполненія остались бы въ 
распоряженіи св. Синода. Впрочемъ да будетъ воля св. 
Синода.

Смотря на записку о викаріатствахъ и на замѣчанія 
преосвященнаго Нила, удивляюсь. Неожиданно для мепя, 
что такимъ тономъ говоритъ преосвященный архіерей, 
присутствующій въ св. Синодѣ, преосвященному архіерею, 
присутствующему въ св. Синодѣ.

Мнѣніе, что въ первыя времена были епископы не болѣе 
значущіе какъ то, что нынѣ значатъ священники, не знаю, 
какъ докажетъ преосвященный исторіею и какъ согла
ситъ съ церковными правилами и съ православными по
нятіями о іерархіи.

Вы правду говорите, что у насъ епископовъ мало; но 
что и понятіе о надзорѣ за паствою у насъ потеряно, это 
вы сказали не безъ обиды для Россійской іерархіи и дали 
преосвященному Нилу причину прогнѣваться.

Правда, что дѣйствованіе духовенства на раскольни
ковъ во многихъ мѣстахъ неудовлетворительно, частію 
но недостатку знанія и ревности; но это частію, а дру
гою и большею частію по причинамъ, противъ которыхъ 
и знаніе, и ревность ведутъ безплодную борьбу. Деньги, 
деньгами купленное покровительство, мірскія выгоды, го
сподство богатыхъ раскольниковъ, вольность и нснака- 
занность преступленій, вотъ подпоры раскола. Въ одинъ 
приходъ, зараженный расколомъ, вмѣсто недѣятельнаго 
я опредѣлилъ усерднаго и дѣятельнаго священника, впро
чемъ кроткаго и осторожнаго: чрезъ немногіе мѣсяцы 
уже и въ то село, изъ котораго онъ переведенъ, при
шелъ слухъ, что его сожгутъ,- и чрезъ недолгое время 
домъ его сожженъ, и виновнаго не открыто. Расколь
ники радуются и ободряются къ подобнымъ поступкамъ.

Полюбопытствуйте прочитать въ св. Синодѣ извлеченіе 
изъ донесеній о расколѣ въ Нижегородской и Чернигов
ской епархіи.

Духовныя училища пе Иркутскою ли мѣрою мѣряете 
вы всѣ? Можно смѣть сказать, что эта мѣра невѣрна.

Правда, что должно желать духовнымъ училищамъ бо
лѣе духовнаго возбужденія. Но какой комитетъ вдохнетъ 
во всѣ ихъ духъ жизни? Надобно, чтобы духовное воз-
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бужделіс отъ архіереевъ простиралось на начальниковъ 
и наставниковъ училищъ, а оттолѣ на учениковъ. Про
повѣдуйте епископамъ, сообщайте имъ свою ревность и 
одушевленіе, предлагайте подобное дѣйствованіе св. Си
ноду и сообразный съ симъ выборъ въ епископы. А если 
не такъ, то составьте какой угодно комитетъ, выдумайте 
какой угодно уставъ: онъ будетъ мертвая буква, и новое 
будетъ слабѣе стараго, которое разорите. Одно для ду
ховныхъ училищъ потребно и очевидно: устраните чуж
дые предметы ученія, насильно навязанные и безъ пользы 
обременяющіе.

Вы требуете на каждыя 150 или 200 церквей викарія, 
слѣдственно требуете множество викаріевъ. Думаете ли, 
что легко найти для сего требуемое число людей^съ желае
мыми качествами, что легко устроить для нихъ пребываніе, 
свиту, содержаніе, опредѣленный кругъ дѣйствованія? 
Вообразимъ викарія, епис-копа Богородскаго и Брон
ницкаго или епископа Верейскаго и Можайскаго: у нихъ 
не будетъ ни училищъ, ни духовнаго правленія. Викарій 
подлѣ мѣстнаго архіерея—единство; мѣстный архіерей и 
нѣсколько викаріевъ по уѣзднымъ городамъ—раздѣленіе, 
которое не легко привести въ гармонію.

Вы требуете, чтобы викарій, епископъ 200 церквей, 
непремѣнно въ каждой церкви хотя единожды совершалъ 
священпослуженіе въ теченіи одного или двухъ лѣтъ. 
Слѣдственно вы требуете, чтобы онъ треть года или болѣе 
былъ въ походѣ, на квартирахъ, со свитою, хотя неболь
шою, для священнослуженія и дѣлъ. Очень ли это удобно? 
Пріѣдетъ онъ въ село въ непраздничный день; помѣщикъ 
или управляющій нѣмецъ или полякъ, или бурмистръ- 
раскольникъ пошлетъ крестьянъ на работу, а можетъ 
быть и они сами пожалѣютъ потерять рабочій день, и 
архіерей будетъ молиться и поучать въ церкви нОчти пу
стой. Будетъ ли это полезно?

Вы думаете поселить викаріевъ въ монастыряхъ. Но 
многіе города не имѣютъ монастырей. Викарій въ мо
настырѣ, въ лѣсу или въ деревнѣ, будетъ не очень у 
мѣста.

Образъ путешествія преосвященнаго Камчатскаго по 
епархіи неудобопримѣнимъ въ Россіи.

Чтобы нынѣшнее положеніе вшаріевъ не соотвѣтство
вало сану и власти епископа, сего признать не могу; а 
спорить о семъ не стану.
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Преосвященный, который назвалъ викарія только бла
гочиннымъ, по моему мнѣнію, погрѣшилъ и забылъ, что 
епископы братья.

Вы говорите, что краше необходима инструкція вика
рію. Можетъ быть. Я же не довольно сіе знаю; потому 
что, имѣя нынѣ десятаго викарія, не слыхалъ ни отъ 
одного о сей крайности. У насъ, при вступленіи викарія, 
консисторія, на основаніи прежнихъ распоряженій, со
ставляетъ опредѣленіе, какіе уѣзды особенно подчинены 
викарію, гдѣ и его имя должно быть возносимо, какія 
дѣла онъ рѣшаетъ окончательно, по какимъ требуется 
утвержденіе мѣстнаго архіерея. Эта инструкція, когда 
нужно, дополняется въ личныхъ свиданіяхъ викарія съ 
мѣстнымъ, безъ помощи пера и бумаги. Къ слову: пред
ставляю вамъ печатную инструкцію, которую я далъ отъ 
себя своему нынѣшнему викарію.

Можетъ быть, тамъ, гдѣ викаріатства новы, нужно на
ставленіе и мѣстному, и викарію. Но желательно, чтобы 
дѣла опирались на духѣ, а не на письмѣ, которое уби
ваетъ.

Вы полагаете, что отношенія викарія къ мѣстному 
должны быть тѣже, какъ, въ древнія времена, отношенія 
между епархіальными епископами и окружными архіепи
скопами и митрополитами. Нельзя съ симъ согласиться. 
Въ семъ случаѣ было бы столько епархій, сколько вика
ріевъ, дѣйствованіе раздѣлилось бы, и мѣстный архіерей 
не могъ бы отвѣчать за свою епархію. Отношеніе свят. 
Григорія Богослова, когда онъ, будучи епископомъ Са- 
симскимъ, но не могши быть въ Саеимахъ, исправлялъ 
должность викарія при отцѣ своемъ Григоріѣ, епископѣ 
Назіанзскомъ, не было къ сему послѣднему такое же, 
какъ отношеніе св. Амфилохія, епископа Иконійскаго, къ 
св. Василію великому, архіепископу Кесарійскому.

Усталъ я отъ состязанія съ вами и вамъ наскучило.. 
Простите и благословите. Вашего Высокопреосвященства 
покорнѣйшій слуга Филаретъ м. Московскій.

Ноября 25 1857 г.
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1834, марта 15. «Богъ благословитъ усердствующаго 
(старосту Георгіевской, что въ Грузинахъ, церкви) и дѣло. 
Священнику посмотрѣть за соблюденіемъ приличія, а ино
гда и съ благочиннымъ посовѣтоваться. Въ придѣлѣ св. 
апостоловъ нѣкоторыя картины (на рисункѣ) не сообраз
ны съ надписями. Совсѣмъ нельзя написать на кар
тинѣ восхищенія святаго Павла, коего образа онъ и 
самъ не вѣдаетъ, когда говоритъ: аще въ тѣлѣ, не вѣмг 
(2 Кор. 12, 3)>.

1841, мая 4. «Отвѣтствовать (оберъ-полицемейстеру), что 
хотя недоумѣніе священника (Георгіевскаго, въ Грузинахъ) 
приступить къ поминовенію и погребенію умершаго князя 
Касаткина - Ростовскаго имѣло основаніе въ томъ, что 
умершій не былъ предъ тѣмъ напутствованъ христіан
скими таинствами, къ которымъ не приступалъ и нѣ
сколько лѣтъ предъ тѣмъ; однако по дознанію другихъ 
случаевъ, въ которыхъ преставльшійся изъявлялъ благо
говѣніе къ святынѣ церковной, разрѣшено священнику 
приступить къ поминовенію и погребенію по чинополо
женію».

1842, сент. 3. «Утверждается мнѣніе консисторіи съ 
дополненіемъ, чтобы представить усмотрѣнію губерпскаго 
правленія: не благоугодно ли будетъ сдѣлать распоряже
ніе, чтобы полиція свидѣтельства, выдаваемыя священ
никами о бытіи на исповѣди и у св. пр'ичастія, не прини
мала за документъ къ дозволенію проживанія въ городѣ, 
потому что таковыя свидѣтельства имѣютъ совсѣмъ дру
гое назначеніе, а на право проживанія требовала бы па
спортовъ и другихъ законныхъ письменныхъ видовъ, да
ваемыхъ отъ пачальствъ, какому кто подвѣдомъ».

1864, іюня 2. «Библіотеки церквей и священнослужи
телей, за немногими исключеніями, еще не удовлетво 
рены болѣе нужными книгами. Въ сихъ обстоятельствахъ 
начальство не можетъ настоятельно распространять меж
ду священнослужителями журналъ (Радуга, изд. ст сов.



Бюргера), и по слогу, и по содержанію не представляющій 
образца, удобопримѣняемаго къ ихъ служенію слова *)>•

1864, фев. 10. <На письмо ученика Смирнова (о опре
дѣленіи на священническое въ такомъ-то селѣ мѣсто) на
чальство не обязано дать отвѣтъ. Впрочемъ это случай 
любопытный. Вносить въ справку».

Фев. 14. «Просителю не было угрожаемо никакимъ 
наказаніемъ, а только указано на приличіе и порядокъ. 
Ошибку, теперь имъ понятую, предать забвенію».
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Греческаго въ Москвѣ Никольскаго монастыря монахъ 
В—нъ просилъ помѣстить его въ число людей, находя
щихся въ услуженіи при домѣ Его высокопреосвящен
ства; если же онъ, какъ человѣкъ малоизвѣстный и чу
жестранецъ, долженъ напередъ быть испытанъ: то пос
лать его на нѣкоторое время для сего въ Лавру или въ ка
кой либо другой монастырь.—Резолюція 21 іюня, 1843 г.: 
«человѣкъ иностранный мало можетъ здѣсь быть поле
зенъ; и ему полезнѣе возвратиться, откуда прибылъ. При
томъ въ монастырь объ опредѣленіи просить должно съ 
согласіемъ настоятеля».

1855, іюня 6. «Безпорядокъ такъ великъ, что требо
валъ бы исключенія ученика (изъ средняго отдѣленія Ви- 
ѳанской) семинаріи (не являлся послѣ Пасхи, неизвѣстно 
гдѣ скрываясь, а потомъ явился съ раскаяніемъ). Но какъ 
слышу, что прежде онъ учился и велъ себя хорошо, то 
учинить слѣдующее: 1) оставить его до конца текущей 
трети на испытаніи. 2) Допустить его слушать уроки, но 
первую недѣлю не допускать его садиться, а велѣть слу
шать стоящему, какъ пришельцу, какимъ онъ самъ себя 
сдѣлалъ. 3) Первую недѣлю нс дозволять ему садиться 
за столъ съ #прочими, а обѣдать и ужинать послѣ особо.
4) Послѣ экзамена постановить о немъ новое опредѣленіе.
5) Впрочемъ какъ поступки ученика II—го обнаружива
ютъ болѣе безразсудность, нежели порочное расположе
ніе, и р,къ онъ'приноситъ раскаяніе, то обнадежить его, 
что прилежнымъ ученіемъ и добрымъ поведеніемъ онъ 
можетъ загладить ихъ такъ, что не останется никакихъ 
непріятныхъ послѣдствій для будущей судьбы его».

•) Дѣян. 6, 4.



238 душеполезной чтеніе.

1839, іюня 13. «Консисторіи не возбранять (дочери ст. 
совѣтника) переѣзда въ полуденныя губерніи, по совѣту 
врачей, съ тѣмъ, чтобы исполненіе епитиміи подъ смо- 
трѣпіемъ духовнаго отца продолжалось тамъ, гдѣ будетъ 
имѣть пребываніе).

1844, марта 9. «Проситель (отставной солдатъ) гово
ритъ, что жена его точно римско-католическаго исповѣ
данія, и православною показана въ паспортѣ погрѣши- 
телыю. Мѣстному священнику съ увѣщаніемъ о важно
сти дѣла спросить ее, чтобы показала предъ Богомъ, 
точно ли пе принадлежала донынѣ къ православной цер
кви, и желаетъ ли быть присоединена (о чемъ просилъ 
мужъ ен), и если она подтвердитъ сіе, то имѣетъ онъ 
присоединить ее къ православной церкви, по чинополо
женію, и о послѣдующемъ донести съ приложеніемъ сего».

1854, марта 22. «Предписать Московскимъ благочин
нымъ, чтобы о сихъ хорахъ (Фи/рсова, кн. Оболенскаго, 
Соколова, Слезнева, Ерохова и Бобовскаго), и о другихъ 
подобныхъ, буде окажутся, представили свѣдѣнія (поко- 
лику могутъ получить чрезъ мѣстныхъ священниковъ), изъ 
какого, вѣрно или примѣрно, числа лицъ состоятъ сіи 
хоры; гдѣ какой хоръ ноетъ постоянно, или нигдѣ, а 
только по призыву; прилично ли церкви поютъ и соглас
но ли съ данными правилами; есть ли за составляющими 
хоръ нравственный надзоръ; и какъ основаніемъ сихъ 
заведеній есть одна корысть, то не повреждается ли 
нравственность въ принадлежащихъ къ симъ хорамъ, и 
не замѣчается ли въ нихъ оскудѣнія благоговѣнія къ 
святынѣ. Свѣдѣнія сіи представить, по возможности, не
медленно».

1858, іюня 30. «Въ указѣ св. Синода из^яспено, что 
вещи взятыя изъ раскольническихъ часовенъ не состав
ляютъ ничьей частной собственности. Посему консисто
рія въ противность сему указу хочетъ искать владѣль
цевъ такихъ вещей, которыхъ раскольники легко .подста
вятъ и подкрѣпятъ ложными показаніями. Посему опре
дѣленіе сіе не утверждается, и дѣло возвращается для 
пересмотра».

Сообщилъ Архим. Г —рій.



7. Очерки христіанской НШ8НИ. Прош. В. Нечаева. 
Цѣна 80 коп., съ перес. 1 руб.

8. Исторія четырехъ послѣднихъ вселенскихъ 
соборовъ. А. Лебедева. Цѣна 1 р. 30 к., съ пересылкой 1 р. 50 к.

9. Нѣсколько замѣчаній о современныхъ модахъ 
въ одеждѣ. 10 к., съ перес. 15 к.

10. Святый Владиміръ равноапостольный ю  к.,
съ перес. 15 к. и )  Жизнь,св. Григорія Богослова 20 к.,
съ перес. 25 к. 12) Два указателя къ Душеп. Чтенію,
одинъ за первое десятилѣтіе (съ 1860 по 1869), 20 к., съ перес. 
25 к., другой за второе десятилѣтіе (съ 1870 по 1879 г.), 20 к.,
съ перес. 25 к. За оба вмѣстѣ съ пересылкою 40 к.

3 р. 50 к.
за круглый годъ, съ пересылкой и доставкой, новаго, изящ
наго, періодическаго изданія, съ ежемѣсячными художе
ственными преміями, подъ названіемъ: <С II У Т НИ К Ъ> 
литературно-научный еженедѣльный журналъ для легкаго

чтенія.
„СПУТНИКЪ14 будетъ выходить одинъ разъ въ недѣлю, въ количе

ствѣ 2—3-хъ листовъ большаго формата (іи чаагіо), съ одною „пре- 
міейи въ мѣсяцъ, состоящей изъ роскошной олеографической кар
тины, портрета, рисунка и т. .и.

Для первой преміи приготовлена копія съ картины художника А. С. 
Янова: „Караульщики на Москвѣ, въ XVII вѣкѣ14. Для второй—копія 
съ картины академика В. Г. Шварца: „Царскій выѣздъ на. богомолье, 
въ XVI столѣтіи
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ТОЛКОВАНІЕ

В Т О Р А Г О  П О С Л А Н І Я  СВ. А П О С Т О Л А  П А В Л А
К Ъ  Т И М О Ѳ Е Ю .

в).

Наконецъ св. Павелъ объясняетъ, къ чему обязываетъ св. 
Тимоѳея полученный имъ чрезъ рукоположеніе даръ здра- 
воумія или пастырскаго благоразумія, — 2, 14 - 3, 1—9.
Обще выражаетъ сіе св. Павелъ въ ст. 15-мъ: потщися 
себе искусна поставити предъ Богомъ, діьлатсля непостыдна, 
право правяща слово истины. И затѣмъ показываетъ, какъ 
дѣйствуя, явитъ себя св. Тимоѳей дѣлателемъ искуспымъ 
и непостыднымъ. Какъ тогда належала опасность особен 
но отъ инакоучащихъ; то относительно ихъ преимуще
ственно и указывается мудрый образъ дѣйствованія. Ботъ 
чго относительно сего заповѣдуетъ Апостолъ: аа)и  дру
гимъ не вели вступать въ словопренія и самъ отметайся 
эгихъ тщегласій. Ото опасно для вѣры, и благоразуміе 
требуетъ удаляться отъ сего, - -  14—22. бб) Если уже 
какая необходимость заставитъ вести рѣчь съ инакоуча- 
щими; то не сварись съ ними, а кротко наказуй против
ныхъ,—23—26. вв) При семъ не оставляй безъ вниманія 
и не добрѣ живущихъ, которые, сами развратившись, и 
другихъ совращаютъ съ добраго пути. И ихъ отвращай
ся,—3, 1—9.—Замѣтимъ, что въ послѣднемъ отдѣленіи 
(3, 1—9) Апостолъ говоритъ о будущихъ развратникахъ;

16ЧАСТЬ II.
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но дѣйствовать противъ нихъ надлежало теперь же въ 
предотвращеніе; ктомуже, кажется, начатки ихъ уже 
были видны. Почему пишется: и сихъ отвращайся.

аа).
Разъясняя первый пунктъ объ удаленіи отъ гщегласій, 

и указывая, какъ они. опасны для,вѣрующихъ, св. Павелъ 
привелъ и опытъ такой зловредности: вотъ, говоритъ, 
Именей и Филигъ уклонились отъ истины, и толкуя, буд
то воскресеніе уже было, разстроиваютъ вѣру нѣкото
рыхъ. Это показаніе могло обезпокоить любящихъ вѣру, 
нораждая вопросы: какъ же такъ? Вѣдь этакъ раз
строится вся церковь, когда одни сами будутъ погрѣшать о 
истинѣ, а другіе имп будутъ увлекаемы къ такимъ по
грѣшностямъ; и притомъ — зачѣмъ эти погрѣшающіе, 
увлекающіе и увлекаемые? — Для прогндрія такихъ сму- 
тительныхъ помышленій свят. Павелъ предлагаетъ два 
успокоительныхъ положенія о дѣлѣ вѣры и церкви, съ 
выводомъ изъ того уроковъ и для всѣхъ, и особо для 
св. Тимоѳея. Такимъ образомъ, сіе небольшое отдѣле
ніе,— 14—22, — имѣетъ двѣ части: а) сначала говоритъ 
объ удаленіи отъ тщегласій,—14—18; а р) потомъ пред
лагаетъ нѣкоторыя успокоительныя положенія, къ отвра
щеніе смущеній, которыя могли быть порождены преды
дущими показаніями,—19— 22.

а).

Ст. 14. Сія воспоминай, засвидптельствуя предъ Госпо
дамъ не словопретися, ни на, кі/юже потребу, на разореніе 
слышащихъ.

Поелику споры вредны; то неразумно вдаваться въ 
нихъ. Почему какъ для вѣрующихъ дѣло благоразумія 
есть не вдаваться .въ нихъ, такъ для пастырей дѣло бла
горазумнаго пастырства есть не разжигать, а всячески 
подавлять снорлнвость. Спорить нѣкако свойственно ду
шѣ. Поблажь этой немощи,—тогда только и дѣла будетъ,
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что споры и споры, а отъ главнаго вниманіе отклонится. 
Споръ между тѣмъ добра пе приноситъ, а приноситъ 
вредъ; спорящіе же всегда думаютъ, что они важное дѣло 
дѣлаютъ. И выходитъ изъ сего нѣчто уродливое и без
смысленное. Почему Апостолъ и внушаетъ отклонять отъ 
сего вѣрующихъ съ такою настойчивостію, не только 
указаніемъ на вредныя послѣдствія спора, но и заклина
ніемъ ихъ именемъ Господнимъ.

Слова: сія воспоминай, стоятъ вмѣсто перехода къ слѣ
дующему главному предмету— объ отклоненіи отъ спорди- 
вости, не безъ отношенія однакожъ къ нему и предыду
щаго. Сія —  непосредственно предшествующее слово о 
вѣрности обѣтованія славы съ намекомъ па опасеніе по
терять ее, не по невѣрности Божіей, а по своей слабости 
и оплошности. Одна изъ такихъ оплошностей и указы
вается вслѣдъ за симъ,— именно пагубная снорливость.

Поелику есть падкость на споры, а они пагубны; то и 
средство къ удержанію отъ нихъ предлагается сильное. 
Ов. Златоустъ говоритъ: «что значитъ —засшдѣтельствуя 
предъ Господемъ? — То-есть, призывая Бога во свидѣтели 
своихъ словъ и дѣйствій. Если послѣ сего слушатели 
будутъ пренебрегать симъ внушеніемъ, то Богъ имъ судья. 
Апостолъ зналъ, что это дѣло обыкновенное и что че
ловѣческая душа всегда склонна къ состязанію и слово
пренію. Почему дабы этого не было, не просто говоритъ: 
не словопретися (но и именемъ Божіимъ обязуетъ испол
нять это). Страшно говорить, приводя во свидѣтели Бога; 
ибо, если никто нс рѣшится измѣнить, призвавъ во сви
дѣтели человѣка, то тѣмъ болѣе—Бога».

Ни на куюже потребу,— не то, что безъ всякой нужды, 
а,— еі? оо&'еѵ ^ру]вір.оѵ,— ни къ чему полезному. Заклинай 
ихъ именемъ Господнимъ не словопретися уже потому 
одному, что споры ни къ чему полезному не приводятъ. 
Ибо получивъ бытіе, а теперь сподобясь еще вѣры и 
благодати, мы должны псѣ часы и минуты жизни обра
щать на полезное,— во славу Божію, въ свое спасеніе и

16*
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на благо ближнимъ; споръ есть тщегласіе,— распложевіе 
пустыхъ словъ, такихъ однакожъ, которыя могутъ вре
дить. И въ этомъ послѣднемъ второе побужденіе къ воз
держанію отъ споровъ. <Ибо отсюда не только никакой 
не бываетъ нользы, но и великой вредъ,—разореніе слы
шащихъ* (Св. Злат.). Спорящій противникъ истины не 
щадитъ никого, и словами бросая зря, можетъ набросать 
въ умы слышащихъ множество помышленій и представ
леній, кои колебать станутъ вѣру, не по силѣ своей, а 
по немощи слышащихъ, не умѣющихъ еще видѣть подъ 
красными фразами скрывающейся лжи. Амвросіастъ пи
шетъ: «споръ можетъ нораждать сомнѣнія въ не совсѣмъ 
еще утвержденныхъ; ибо въ спорѣ обыкновенно проти
вополагаютъ истинѣ многое такое, что можетъ поражать 
души начинающихъ изощреннымъ мечемъ злоумія и зло
словія». Такъ спорами «низвращается вѣра слышащихъ, 
какъ бы столпъ нѣкій, стѣнобитными машинами слово
преній» (Ѳеоф.). Намъ же «должно вѣровать только, а 
не обращать разглагольствія о семъ въ поводъ къ хулѣ, 
и споромъ своимъ не дѣлать вреда слышащимъ» (Ѳеод.).

Ст. 15. Потщися себе искусна поставити предъ Богомъ, 
дплателя непостыдна, право правяща слово исгпины.

Быражается общее наставленіе, которое однакожъ, въ 
настоящемъ мѣстѣ, надо понимать по его отношенію къ 
тсчевію рѣчи. Потщися искусна себе поставити въ семъ 
отношеніи, т.-е. настой, чтобъ не вдавались въ споры; а 
между тѣмъ самъ еще напряженнѣе раздавай слово исти
ны,— слово одной истины, чтобы вѣрующіе, бывъ ею пре
исполнены, и позыва никакого не имѣли открывать ухо 
свое для споровъ, какъ насыщенные чистымъ хлѣбомъ 
истины и чувствующіе отвращеніе отъ гамѣ с и изъ пле
велъ лжи,— не человѣкамъ свойственнаго корма.

Потщися представить себя искусна,— оіхі(аоѵ,— докою, 
мастеромъ своего дѣла мудрымъ, притомъ не по вяди-
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мости только, но по внутреннему достоинству дѣйство- 
нія,—предъ Богомъ, о со видящимъ, какъ оно есть по су
ществу, а не но видимости. Или предъ Богомъ подаетъ мысль: 
который тебя избралъ и поручилъ служеніе слову благо
вѣстія; яви же себя мудрымъ исполнителемъ воли Божіей, 
оправдай Его избраніе и надежду на тебя.

Дѣлателя непостыдна,—хѵгтсакту'оѵтэѵ,—что означаетъ 
и безукоризненнаго и нестыдящагося. Объ искусныхъ 
дѣлателяхъ и въ обычной рѣчи говорятъ: на руку свою 
не положатъ охулы. Такъ, говоритъ, веди дѣло, чтобъ тебѣ 
за него нс было повода стыдиться ни предъ Богомъ, ни 
предъ людьми, ни предъ своею совѣстію. Дѣйствуй въ 
благовѣстіи и пастырствѣ по всей широтѣ сознаиія какъ 
слѣдуетъ дѣйствовать, нисколько нс уклоняясь отъ тре
бованій сего сознанія, не умаляя ихъ и не сокращая под
ставкою иного чего. Это иное, въ настоящемъ мѣстѣ 
есть вдаваться въ споры, вмѣсто изложенія чистой исти
ны. Апостолъ говоритъ какъбы: не срами себя этими, 
спорами, — «называя вдающихся въ споры срамниками» 
(Амврос.). Непостыдный означаетъ еще нестыдящійся 
того дѣла, за которое взялся и которое дѣлаетъ. И это 
значеніе приложимо въ настоящемъ мѣстѣ. Проповѣдь 
была смиренна о Христѣ Іисусѣ,—распятомъ. Было не
мало инакоучащихъ, которые стыдясь сего, измышляли 
блестящія соображенія, но вмѣсто приданія величія и 
свѣтлости благовѣстію только искажали его и отнимали 
всю силу его. ІІо сему поводу могло приходить искушеніе 
вступить съ ними въ споръ, чтобы снять мнимый стыдъ 
крайней простоты съ лица благовѣстія. Апостолъ гово
ритъ: не стыдись, чт5 бы они тамъ ни говорили, свое дѣло 
дѣлай, какъ должно, а ихъ не слушай. «Какъ дѣлатель 
(земледѣлецъ, знающій свое дѣло) трудится, не стыдясь 
ничего (пашетъ и пашетъ, сѣетъ и сѣетъ), такъ долженъ 
поступать и дѣлатель Евангелія. Нисколько не стыдись 
дѣлать все, что отпосится къ благовѣстію, хотя бы тебѣ 
за это надлежало подвергнуться (но только присты-
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женію, но и) рабству, или потерпѣть что-либо другое» 
(св. Злат.).

Право правяща слово истт ы, — ор6ото(иоі>ѵта, —  право 
рѣжуща и отсѣкающа,—и право разрѣзывающа, чтобы 
раздавать, напримѣръ хлѣбъ. Всѣ эти значенія умѣстны 
здѣсь. Драворѣжуща; — какъ и въ обычной у насъ рѣчи 
говорится про инаго: рѣжетъ правду, такъ и ты, говоритъ, 
рѣжь правду, говори одно слово истины, чистой и без
примѣсной, не вдаваясь въ побочныя свои соображенія, 
не придающія твердости истинѣ, а только ее разслабля
ющія,—равно не соблазнись умалить силу ея изъ-за того, 
что она, можетъ-быть, въ чистомъ видѣ окажется невмѣ- 
стимою для ума какого-либо уважаемаго лица. Рѣжь: 
такъ и такъ сказалъ и повелѣлъ Богъ, и о большемъ не 
суетись. «Хвалимъ земледѣльцевъ, нарѣзывающихъ пря
мыя борозды; такъ достоинъ похвалы и учитель, слѣду- 
щій правилу божественныхъ словесъ» (Ѳеод.). — Можно 
понимать пртоправяща и въ смыслѣ правоотсѣкающа, 
отсѣкающа всякую произвольную примѣсь къ истинѣ; 
чѣмъ? тѣмъ же рубленіѳмъ правды. Св. Златоустъ гово
ритъ: «не сказалъ .Апостолъ етсеогЬѵоѵта,—право направ
ляюща, но орЗото(лоиѵта, —  правоотсѣкающа. И хорошо 
сказалъ это; ибо многіе злоупотребляютъ и искажаютъ 
слово истины, прибавляя къ нему много неправаго. Овъ 
внушаетъ симъ: отдѣляй неправое, и все тому подобное 
отражай и отсѣкай съ великою силою; какъбы по натя
нутой нити отсѣкай мечемъ духовнымъ все излишнее и 
чуждое благовѣстію». «Бакъ мечемъ, отсѣкай излишнія и 
лживыя ученія («какъ излишніе на кожѣ наросты» — 
Ѳеоф.) и веди (умы) правымъ путемъ, или на правое, 
благодатію Духа Святаго» (Экум.), И это безъ споровъ, 
а тѣмъже рѣшительнымъ рѣзаніемъ правды: такъ ска
зано, такъ иовелѣно,— и толковать болѣе нечего. Идетъ 
и послѣднее значеніе: право разрѣзывающаго хлѣбъ сло
ва истины, чтобъ вдоволь раздавать его вѣрнымъ для на
сыщенія ихъ истиною и поселенія въ нихъ отвращенія
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ко всему чуждому ея и излишнему. Какъ управитель «ъ 
домѣ поставляется, чтобъ всѣмъ раздавать правою мѣрою 
жито и прочее потребное: такъ пастырь Церкви постав
ленъ, чтобъ всѣмъ раздавать чистый хлѣбъ слова истины 
Божіей. Поставленъ ты на это, говоритъ Апостолъ, и раз
давай правою мѣрою и правое слово Божіе, и раздавая его, 
питай души вѣрныхъ. Наснтясь имъ, они уже естествен
но будутъ имѣть отвращеніе ко всему стороннему, из
лишнему и тѣмъ паче неправому, какъ и наши предки 
говорили: никто вкусивъ сладкаго, не захочетъ горькаго.

Ст. 16. Скверныхъ же шщегласій отметт'іся: шткаче 
бо преепѣнтъ въ нечестіе.

Скверныхъ, —  Зі ГЦЛоус, — нечистыхъ, оскверняющихъ, 
такихъ, которыя не только сами нечисты и скверны, но 
дѣлаютъ нечистымъ и оскверненнымъ и все къ нимъ при
касающееся, какъ напримѣръ, въ іудействѣ мертвечина 
оскверняетъ все прикасающееся къ ней. Тщегласіп, —  
ХіѴОСротхс, — не нусторѣчій только, но пустыхъ звуковъ, 
смысла нс содержащихъ, по просторѣчію— пустозвопства. 
Въ отношеніи къ вѣрѣ истинной, Богомъ самимъ засви
дѣтельствованной, все несогласное съ нею, воистину 
есть пустозвонство. Замѣтимъ, что св. Златоустъ читалъ 
не Яіѵ іХ'соѵиц, нустогласій, а ха,.ѵоЗ'<оѵюц,— новогласій, но
выхъ рѣченій, новыхъ выраженій, конечно по поводу но
выхъ и ученій. Ему послѣдуетъ Экуменій; и Вулгата чита
етъ: ѵосит поѵіШея.— Отметажя,— г.ірат ж о ,— оставляй 
о страну себя, устраняйся, или около стой, окружай, ограж
дай, и тѣсни, пе давая ходу. ~ Такимъ образомъ въ сло
вахъ сихъ двѣ подаются мысли: устраняйся отъ нусто
гласій, то-есть отъ споровъ, въ которыхъ шуму, гласовъ 
и возглашеній много, а толку пѣтъ; и —  ограждай ново- 
гласія, т.-е., новыя ученія огради, чтобъ они не распро
странялись, какъ ограждаютъ мѣстность, гдѣ внѣдрилась 
заразительная болѣзнь, и не огради только, но и тѣсни, 
чтобъ подавить ихъ. Свят. Златоустъ говоритъ: «этимъ 
(т.-е. испущеніемъ только новыхъ гласовъ) дѣло не огра-
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ничивается; во когда привнесено что-либо новое, то оно 
постоянно пораждаетъ хаіѵоторлац, новыя сѣченія (въ уче
ніи и въ послѣдующихъ ему); безъ конца блуждаетъ тотъ, 
кто вышелъ изъ тихой пристани (ученія содержимаго цер
ковію), и нигдѣ не остановится». Почему «гони все, что 
нововводится въ проповѣдь изъ новыхъ примышленій, 
какъ заразительное и сквернительное,—тѣсни то, чтобъ 
не распространялось и престало*, прибавляетъ Экуменій. 
Послѣдняя мысль болѣе сообразна съ тѣмъ, что говорит
ся тотчасъ вслѣдъ за симъ.

Наипаче бо преуспѣютъ въ нечестіе,—етч чХгсоѵ -уар про- 
•хофооіі іхофаси;,—ибо)они преуспѣютъ,—подвинутся, вда
дутся, — въ большую мѣру нечестія, если, разумѣется, 
не пресѣчешь ихъ, не оградишь и не стѣснишь. Съ одной 
стороны новизна привлекаетъ вниманіе и расширяетъ 
кругъ слышащихъ и внимающихъ; съ другой, порожденіе 
одной новизны раздражаетъ позывъ и потребность въ 
порожденіи новыхъ новшествъ, и новосѣченія — новыя 
ученія —  естественно множатся, какъ множатся полипы 
отъ разсѣченія ихъ. «Если введется что прелюбодѣйное— 
подложное (въ область вѣры); то оно шагаетъ все даль
ше и дальше отъ нелѣпости къ нелѣпости, и каждоднев
но принимаетъ большее приращеніе» (Экум.). Еслибъ 
такъ распространялась истина, чрезъ это распространя
лось бы благочестіе; но какъ распространяется новизна 
въ вѣрѣ, и есть потому ложь, а ложь всегда есть отъ 
діавола, перваго богоборца и перваго учителя богобор- 
ству; то чрезъ распространеніе новшествъ будетъ рас
пространяться только нечестіе. Новшества повреждаютъ 
вѣру, привлекая же своею новизною вниманіе вѣрующихъ, 
и ихъ повреждаютъ и ввергаютъ въ нечестіе, поставляя 
ихъ не въ должное отношеніе къ Богу, вмѣсто благоче
стія, т.-е. должнаго отношенія къ Богу, въ какомъ содер
житъ ихъ вѣра. Самое новшество есть нечестіе; потому 
что свое измышленіе ставитъ выше божескаго опредѣ
ленія иь Его слонѣ. Оно есть повтореніе дѣла нрароди-



2472 Тим. 2, 17.

телей* которые врпплетши, со словъ отца лжи, новое тол
кованіе къ заповѣди, впали въ крайнее нечестіе п ввергли 
въ него весь родъ человѣческій. Будучи же таково по 
природѣ новшество въ вѣрѣ, оно и плодъ всегда и всюду 
производитъ по роду своему,— то-есть ввергаетъ въ не
честіе и распространяетъ его, по мѣрѣ своего распро
страненія.

Ст. 17. И  слово ихъ, яко гангрена жиръ обрящетъ'. отъ 
нихже есть Именей и Филитъ.

Ихъ указываетъ на лица, именно, на тщегласниковъ, 
или изобрѣтателей и распространителей новшествъ въ 
вѣрѣ. Почему и выше при словѣ — гіреуспѣютъ ихъ 
же надо имѣть въ мысли, хотя тамъ можно помыш- 
лять и о тщегласіяхъ и новизнахъ, потому что н о нихъ 
умѣстно говорить: преуспѣютъ. —  Гангрена  — ракъ, бо 
лѣзвь, которая, зародившись въ одномъ мѣстѣ, начи
наетъ повреждать сосѣднія части, и не стоитъ уже па 
одномъ, а все болѣе и болѣе съѣдаетъ тѣла, пока все его 
не съѣстъ. Жиръ —  ѵорр,— пажить, пастбище. Гангрена 
уподобляется жадной скотинѣ, которая нашедпш поляну 
съ сочною травою, жадно начинаетъ пожирать ее п нс 
отходитъ, пока всего не пожретъ. Такъ и ракъ будто па
житію своею имѣетъ мягкія части тѣла, и пасется па 
нихъ, поядая ихъ, пока все тѣло не объѣстъ. Обрягцетъ—  

— имѣть будетъ. Такъ чтб есть этотъ ракъ для тѣла 
нашего, въ которое внѣдрился, то есть и слово новше- 
ское для тѣла церкви, или для корпуса ученія истиннаго, 
для совокупности истинъ Божіихъ, когда оно допускает
ся въ среду ихъ: одинъ членъ церкви за другимъ будетъ 
повреждать и одну истину за другою извращать, пока 
всѣхъ не повредитъ и всѣ истины не извратитъ. Члены 
церкви и самыя истины Божіи будутъ для новшескаго 
слова будто пажить, которую оно жадно будетъ пожирать, 
пока всей не пожретъ. Бл. Ѳеодоритъ пишетъ: «гангрена 
есть болѣзнь, непрестанно распространяющаяся и повреж
дающая здоровыя части въ тѣлѣ. Ей уподобилъ Апостолъ
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предпріемлющихъ учить тому, что противно истинѣ; по
тому что растлѣваюгь нерѣдко и свободныхъ отъ бо
лѣзни». Достаточно этого сравненія для пастыря, чтобъ 
возгорѣться ревностію противостоять всякому новому 
ученію. Св. Златоустъ говоритъ: «это—неудержимое зло, 
которое не можетъ быть остановлено врачеваніемъ, но 
заражаетъ все. Апостолъ внушаетъ, что хаіѵосрыѵія,—ново- 
гласіс, новыя ученія есть болѣзнь, и даже хуже болѣзни; вы
ражаетъ также неисправимость подобныхъ людей; они за
блуждаются нс случайно, а произвольно (не отвнѣ зараза, а 
изъ нихъ самихъ), и потому совершенно неисправимы».

Отъ нихже есть Имснеи и Филитъ. О Филитѣ ничего 
неизвѣстно. Объ Именеѣ поминается въ нервомъ посла
ніи (1, 20), что онъ вмѣстѣ съ Александромъ преданъ са
танѣ, да научится не хулити. Они были конечно извѣст
ны св. Тимоѳею; потому нс настояло нужды много гово
рить объ ихъ личности, и Апостолъ, выставивъ ихъ имена, 
поспѣшаетъ указать ихъ главиое заблужденіе, — что для 
насъ драгоцѣнно.

Ст. 18. Иже о истинѣ погрѣтиста, иаюлюще, яко 
воскресеніе уже бысть, и возмущаютъ нѣкоторыхъ вѣру.

О истинѣ тпрѣшиста,— /^тсут^аѵ.—Лятоуаѵ,—не по
падать въ цѣль. Мѣтили въ истину, но на истину не по
пали; полетъ ума ихъ принялъ недолжное направленіе 
и, миновавъ истину, остановился на лиси. Бина ихъ въ 
томъ, что совсѣмъ не слѣдовало имъ браться долетѣть 
до истины на крыльяхъ ума. Носители богооткровенной 
истины были на лицо; слѣдовало къ нимъ обратиться за 
разрѣшеніемъ вопросовъ, а они сами стали рѣшать ихъ 
своимъ умомъ и напутали. Таково общее происхожденіе 
ересей. Нынѣ слѣдуетъ за рѣшеніемъ вопросовъ обра
щаться къ церкви; ибо Апостолы всю истину въ нее вло
жили,—она и стала вмѣсто ихъ носительницею истины. 
К.то къ ней обратится за познаніемъ истины, не погрѣ
шитъ; кто же самъ своимъ умомъ вздумаетъ попасть на
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истину, тотъ въ большой находится опасности вмѣсто 
истины попасть на ложь.

Въ чемъ же состояло заблужденіе этихъ ннакоучащихъ? 
Въ томъ, что говорили, будто воскресеніе мертвыхъ уже 
бысть. По истинѣ Божіей, Господомъ Спасителемъ изре
ченной и св. Апостолами проповѣданной, христіане ча
ютъ воскресенія мертвыхъ,—когда тѣла ихъ, разлучаемыя 
нынѣ съ душами дѣйствіемъ смерти, снова соединятся 
съ ними дѣйствіемъ безпредѣльнаго всемогущества Божія 
и возстанутъ въ евѣтлостщ подобной свѣтлости тѣла 
воскресшаго Господа. Настоящій періодъ бытія рода че
ловѣческаго и міра есть переходный. Онъ кончится въ 
свое время и настанетъ иной періодъ бытія, въ коемъ 
будетъ новое небо и новая земля, и новый образъ суще
ствованіи человѣческаго рода, когда люди не будутъ ни 
жениться, ни посягать, но жить какъ живутъ ангелы Бо
жіи, безсмертною и вѣчнославною жизнію. Въ Евангеліяхъ 
и въ писаніяхъ апостольскихъ непрестанно поминается о 
семъ возустроеніи всяческихъ. Напитанные симъ учені
емъ христіане взоръ ума и чаяніе сердца держатъ впе
ренными въ него, и упованіемъ симъ воодушевляются въ 
притрудностяхъ, неизбѣжныхъ съ истиннымъ христіан
ствомъ. Отъять сіе упованіе значитъ отъять самую су
щественную опору христіанства. Ее и разоряли означен
ные суемудренники, говорившіе, что воскресеніе уже 
было. Ибо говорить такъ значило говорить: не жди лучша
го,—что теперь видишь, то и есть лучшее. А отсюда сколь
ко выходило разорительныхъ для истины Божіей заключе
ній: слѣдовательно втораго пришествія Христова не будетъ, 
не будетъ суда и воздаянія.—Ты, добродѣтель, страждешь, 
это и есть тебѣ награда. Ты, норокъ, утѣшаешься; это 
и есть тебѣ наказаніе. Что можно придумать болѣе ра
зорительное для вѣры и добродѣтели?!—Но кромѣ того, 
если воскресенія не будетъ, то ни Христосъ воста. А 
если Христосъ не воста, тща вѣра наша (1 Кор. 15,13.14). 
Выходитъ,—все разоряется этимъ небольшимъ положе-
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ніемъ: воскресеніе уже быстъ. Какъ потому вѣрно выше 
сравнилъ Апостолъ тщегласіе или повогласіе инакоуча- 
щихъ съ ракомъ, который зародившись въ одной части 
тѣла, потомъ все его растлѣваетъ и съѣдаетъ?!

Си. Златоустъ говоритъ: «хорошо сказалъ выше Апо
столъ: наипаче преуспѣютъ. Невидимому это есть зло 
только само но себѣ; но смотри, какіа отсюда происхо
дятъ послѣдствія. Если воскресеніе уже было, то отсюда 
для пасъ не тотъ только вредъ, что мы лишились вели
кой славы («лишаемся втораго пришествія Христова, — 
чего что можетъ быть горестнѣе? Лживымъ поставляется 
и Христосъ, возвѣстившій о семъ; не возсядетъ Онъ на 
престолѣ, яко Судія живыхъ и мервыхъ>—Экум.), но уни
чтожаются и судъ и воздаяніе; добрые не получили воз- 
награжданія за скорби и страданія; а влые не наказаны». 
«Добрые насладились печалями и скорбями, а влые на
казаны утопаніемъ въ удовольствіяхъ. Какая же нужда 
держаться добродѣтели, если таковы воздаянія?»—Ѳеоф. 
Но когда говорятъ, что воскресеніе уже было; то этимъ 
самымъ говорятъ, что того воскресенія, котораго чаютъ 
христіане, свѣтлаго съ переустроеніемъ всяческихъ, не 
будетъ, нѣтъ ему мѣста. Но аще мертвіи не востсттъ, то 
ни Христосъ воста: аще же Христосъ не воета, суетна 
вѣра наша (1 Кор. 15, 16. 17). Мало этого; но «если 
(опять слова св. Злат.) Христосъ не восталъ, то и не 
раждался и не восходилъ на небеса. Видишь ли, какъ про
тивленіе, невидимому, одному только ученію о воскре
сеніи влечетъ за собою много дурныхъ послѣдствій?»

Но какъ же понимали эти учители свое воскресеніе, 
когда такъ очевидна нелѣпость утвержденія, будто мм 
уже воскресли, и когда такъ ясно Господь возвѣстилъ 
объ имѣющемъ быть воскресеніи?—Апостолъ объ этомъ 
не говоритъ, но во второмъ , вѣкѣ явились еретики, пони
мавшіе подъ воскресеніемъ воскресеніе духовное, то-есть 
просвѣщспіс души истиною и стяжаніе ею святой’ жизни.
< )пи учили, что душа, исходя изъ тмы невѣдѣнія и лжи и
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вступая въ свѣтъ истины, оставляя норокъ и начиная 
жить свято, воскресаетъ къ новой жизни. Объ нихъ пи
шутъ св. Иривей (Прот. ересей кн. 2, гл. 81), Тертуллі
анъ (О воскр. гл. 19; противъ Маркіона 5, 10) и свят. 
Епифаній (Ерес. 42, 3). Очень недивно, что родоначаль
никами атихъ еретиковъ были Ефесскіе тщегласники и 
новогласникн; потому можно полагать, что эти послѣд
ніе подъ воскресеніемъ разумѣли воскресеніе духовное 
и думали, что Христосъ Спаситель говоритъ объ этомъ 
именно воскресеніи, въ духѣ благодатію совершающем
ся.—Но если и такъ они понимали воскресеніе, лживость 
ихъ ученія этимъ не скрашивается. Ибо и Господь и св. 
Апостолы говорятъ о воскресеніи духовномъ; но при 
этомъ возвѣщаютъ и имѣющее быть воскресепіе тѣлъ, 
въ концѣ вѣковъ, за коимъ послѣдуетъ судъ и общее 
всѣмъ воздаяніе по дѣламъ, однимъ—рай, другимъ—адъ. 
Слѣдовательно у нихъ два воскресенія, и сбивать ихъ въ 
одно несправедливо и погрѣшительно.

Бл. Ѳеодоритъ, утверждаетъ, что эти еретики воскресе
ніемъ называли преемство родовъ или ражданіе дѣтей, въ 
коихъ будто снова появляются на свѣтъ родители. <Сіи 
злосчастные, пишетъ онъ, преемства родовъ въ слѣдствіе 
чадородія называли воскресеніемъ, и обольстили нѣкото
рыхъ отступить отъ апостольскаго ученія». Амвросіастъ, 
говоря также, что эти еретики видѣли воскресеніе въ 
дѣтяхъ, прибавляетъ, что объ этомъ опъ узналъ изъ ка
кихъ-то книгъ. Очень недивно, что и такъ было. Потому 
что къ какому другому ученію приличнѣе названіе—тще- 
гласія и бабьихъ басней? — Трактовавшіе о духовномъ 
воскресеніи, гностики, были идеалисты, не благоволившіе 
къ веществу; а эти—чувственники и матеріалисты. Мож
но гадать, что по ихнему и безсмертія нѣтъ, какъ и ны
нѣшніе матеріалиста подъ безсмертіемъ разумѣютъ па
мять въ потомствѣ за дѣла, почитаемыя благотворными.

Несмотря однакожъ на нелѣпость, ученіе это не оста
валось бездѣйственнымъ, но возмущало нѣкоторыхъ вѣру.
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<И возмущаютъ, говоритъ, нѣкоторыхъ вѣру, не всѣхъ, 
а нѣкоторыхъ> (св. Злат.), «простѣйшихъ и слабѣйшихъ» 
(Экум. Ѳеоф.). Возмущаютъ,—аѵатреиоисі,—превращаютъ, 
ииявращаютъ. Не сомнѣніе только и колебаніе вселяютъ, 
но совсѣмъ разстроиваютъ и уничтожаютъ вѣру. «Нельзя 
сказать, чтобъ не было такихъ, которые изъявляли со
гласіе на ихъ превратное ученіе въ противность вѣрѣ, 
которой первоначально послѣдовали» (Амвр.). Непости
жимо, какъ самыя нелѣпыя ученія прилипаютъ къ уму и 
держатся имъ крѣпко.

Р ).
Сказавъ о возмущеніи или низвраіценіи вѣры нѣкото

рыхъ, вслѣдствіе соблазна отъ другихъ погрѣшившихъ 
о истинѣ, Апостолъ справедливо предполагая, что искрен
но вѣрные могли смутиться такими случайностями, спѣ
шитъ предотвратить такое смущеніе, выясняя приточи о 
законъ бытія вѣры и церкви. Два смутительныхъ вопроса 
могли породить предыдущія показанія о погрѣшившихъ 
нт. истинѣ, и о поколебаніи ими вѣры другихъ,—именно: 
какъ такъ отступаютъ отъ вѣры и колеблются въ вѣрѣ? 
Ужъ пе всколебались бы всѣ и не разстроилась бы посему 
и вся церковь?—и второе, — зачѣмъ есть тѣ и другіе, и 
погрѣшающіе и увлекающіеся ими, и притомъ такъ близко 
къ намъ? Ибо зараждаются въ церкви и трутся среди 
вѣрныхъ. Апостолъ отвѣчаетъ на первое,—что вѣра Бо
гомъ въ сердцѣ основанная не поколеблется, не поколеб
лется и церковь, на сей вѣрѣ назданная; а на второе,— 
что какъ въ домѣ есть сосуды въ честь и не въ честь, 
такъ и въ церкви есть члены гожіе и негожіе,—внося въ 
сіи разъясненія и сильно внушительные нравственные 
уроки.

Ст. 19. Твердое убо основаніе Божіе стоитъ имущее 
печать сію: пота Господь сущыя своя; и да отступитъ 
отъ неправды всякъ именуяй имя Господне.

Убо,—р.еѵтаі,—впрочемъ, при всемъ томъ. При всемъ 
томъ однакожъ твердое основаніе Божіе стоитъ — е<ттт)-
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хгѵ,—установилось, или установлено твердо. Не безпо
койтесь; оно не поколеблется. Или такъ: что касается до 
уклоненія и колебаній, то вѣдайте, что Богомъ основан
ное твердо стоитъ и будетъ стоять.

Слова: основаніе. Божіе сами по себѣ опредѣленной 
мысли не даютъ. Они говорятъ только, что вообще Богомъ 
положенное твердое основаніе стоитъ, или твердо Богомъ 
основанное стойко. Что же именно такое? Вѣра, Богомъ 
въ сердцѣ вѣрующаго водруженная, и на такой вѣрѣ 
назданная свят. церковь. Вѣра такъ образуется: Богъ, 
устроивъ воплощенное домостроительство спасенія, при
зываетъ къ полученію спасенія по сему домостроитель
ству чрезъ благовѣстіе, въ коемъ со словомъ проходитъ 
чрезъ слухъ уха къ сердцу и благодатная сила Духа Свя
таго, правящаго благовѣстіемъ, и возбуждаетъ спящіе 
тамъ духовные, оставшіеся по паденіи, элементы жизни 
но Богу. Если внявшій благовѣстію склонится на него л 
восхощетъ послѣдовать ему, то Богъ благодатію Святаго 
Духа пособствуетъ ему воспріять вѣру, по мѣрѣ пре
данности его Богу. Кто вседушно предаетъ себя води
тельству Божію, въ томъ вѣра водворяется во всей силѣ, 
не столько догматически полная, сколько увѣренностію 
въ Богѣ крѣпкая. Когда это созиждется въ сердцѣ, тогда 
вѣра благодатію Божіею все перестроиваетъ внутри, со
ставляя источникъ и основу жизни по Богу. Вотъ это и 
есть Богомъ основанная въ сердцѣ вѣра, служащая осно
ваніемъ и жизни по Богу. Не всѣ вѣры суть вѣры Бо
гомъ основываемыя; но и Богомъ основываемыя вѣры въ 
сердцѣ не всѣ одинаково сильны и тверды. Степень ея 
твердости и силы зависитъ отъ степени и силы пре
данности Богу. Кто всецѣло себя предаетъ Богу, въ 
томъ Богъ, не встрѣчая препонъ со стороны свободы че ■ 
ловѣка, скоро созидаетъ вѣру и строй жизни по вѣрѣ 
и установляетъ ее глубоко и прочно. Но кто не всецѣло 
предаетъ себя Богу, а оставляетъ часть дѣйствованія и 
для себя, независимо отъ Бога, тотъ въ какой мѣрѣ
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большую часть оставляетъ для себя, въ такой же мѣ
рѣ лишается содѣйствія Божія, ибо Богъ не вмѣши
вается въ область самодѣятельности и свободы. Но въ 
какой мѣрѣ лишается онъ такого содѣйствія, въ та
кой же мѣрѣ замедляется образованіе вѣры, и въ та
кой же мѣрѣ она является слабою и непрочною. Иные 
изъ такихъ, опытами живни убѣдившись, сколь ненадеж
на свободная самодѣятельность въ дѣлѣ вѣры, предаютъ 
собя наконецъ всецѣло Богу.—Тогда Богъ скоро довер
шаетъ въ нихъ, что недоставало, — и вѣра является въ 
нихъ во всей силѣ, яко вполнѣ Богомъ основанная и 
водворенная. А другіе на всю жизнь остаются съ при
мѣсью къ вѣрѣ своей самодѣльщины. И такіе всегда не
тверды въ вѣры, каждый въ своей мѣрѣ. Есть и такіе, 
которые держатся вѣры внѣшно, какъ писанія или про
граммы, всю же жизнь свою по вѣрѣ строятъ сами. Въ 
такихъ ничего нѣтъ божескаго: все самодѣльщина; и они 
пе принадлежатъ къ Божіимъ.—Апостолъ въ настоящемъ 
мѣстѣ разумѣетъ твердо Богомъ основанную вѣру въ 
сердцѣ тѣхъ, коя всецѣло предаютъ себя Ему. Такая 
вѣра твердо стоитъ, и никогда не падаетъ. Къ ней при
ложимо тоже, что сказано св. Павломъ о любви: мто ны 
разлучите—Никто и ничто (Рим. 8. 35—39). Ояа-то и 
есть тотъ камень, на коемъ Господь обѣщалъ создать 
церковь свою и создалъ (Матѳ. 16, 18).

Амвросіастъ пишетъ: «основаніе. Божіе есть вѣра, ко
торая твердо содержитъ, что обѣтовалъ Богъ. Такая вѣра 
не можетъ быть сокрушена лживыми мудрованіями вѣро
ломныхъ еретиковъ». Какъ она слаба была у нѣкоторыхъ, 
то они поколебались и увлеклись въ слѣдъ погрѣшив
шихъ о истинѣ. Св. Златоустъ говоритъ объ нихъ: «здѣсь 
(словами — основаніе стоитъ) показывается, что они не 
■были тверды еще прежде, нежели поколебались; иначе 
нс поколебались бы отъ перваго же нападенія. Твердые 
не только не терпятъ отъ обольстителей, но еще заслу
живаютъ удивленіе. — Такъ надлежитъ быть преданными

2 Тим. 2, 19.
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вѣрѣ». Прилагаетъ къ сему нѣчто и бл. Ѳеофилактъ: <не 
всѣ совратились, но нетвердые. Ибо еслибъ не были они 
таковы, то и не отпали бы. Совершенно водруженные въ 
вѣрѣ стоятъ твердо и неподвижно. И смотри—твердое, го
воритъ, и: основаніе. Такъ надлежитъ намъ ятися за вѣру» 

Имущее печать сію: пота Богъ сущыя своя.—Основаніе 
Божіе есть основанная и водруженная Богомъ въ сердцѣ 
всецѣло Ему преданномъ, вѣра во всей ея силѣ. Сіе 
божеское внутри человѣка дѣйствіе все тамъ перестрои- 
ваетъ и всему даетъ свой характеръ и свой ликъ; такъ 
что еслибъ у кого изъ стороннихъ открылись очи и онъ 
узрѣлъ бы внутренній ликъ вѣрующаго симъ образомъ; 
то онъ не могъ бы удержаться, чтобъ не воскликнуть: 
этотъ человѣкъ Божій есть. Такъ ярко блеститъ Божія 
на немъ печать. Поелику онъ всецѣло себя Богу пре
даетъ, то тѣмъ присвояетъ себя Богу; а кто Богу себя 
присвояетъ, того и Богъ себѣ присвояетъ. Ибо зто и 
было Его намѣреніемъ въ твореніи разумно-свободныхъ 
тварей, чтобш всѣ ихъ себѣ присвоенными имѣть, подъ 
условіемъ икь свободнаго Ему присвоенія себя. Почему 
какъ только всецѣлою преданностію въ вѣрѣ совершает
ся въ человѣкѣ сіе Богу себя присвоеніе,—и Богъ тот
часъ присвояетъ его себѣ. И бываетъ общеніе — живое 
крѣпкое. Оно печатлѣется на внутреннемъ ликѣ вѣрую
щаго,—и всѣ умныя твари видятъ то. Въ словахъ Апо
стола: сущыя своя, указывается на лица, кои всецѣло пре
даютъ себя Богу въ вѣрѣ; ибо какъ только они предадутъ 
себя Богу, тотчасъ существенно содѣлываются Божіими,— 
настоящими своими Богу. А слова: пота Господь озна
чаютъ, что Господь тотчасъ, какъ только произойдетъ въ 
душѣ вѣрующаго такая Ему преданность, узнаетъ это. 
Не требуется, чтобы кто со стороны сказалъ Ему объ 
этомъ; Самъ видитъ. Вѣдомы Ему сіи паче, нежели кому 
другому. И какъ только узрѣваеИь сіе, тотчасъ присво
яетъ ихъ себѣ, своими дѣлаетъ, и попеченіе объ нихъ, 
какъ о своихъ, особое начинаетъ имѣть.

часть и. 17
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Многимъ думается, что когда увѣровалъ вполнѣ, то 
этимъ уже все сдѣлано, и спасеніе содѣлаво, и рай за* 
владѣнъ. На дѣлѣ же вѣрою, даже въ той степени ея 
силы, какъ изображено предъ симъ, только начало спа
сенію полагается или основаніе ему углубляется; самое 
же содѣваніе спасенія идетъ въ слѣдъ за симъ, среди 
трудовъ добродѣланія и подвиговъ самоотверженія,— чтд 
и прилагае тъ тотчасъ Апостолъ: и  да отступитъ отъ не
правды всякъ именуяй имя Господне. Такова задача жизни 
вѣрующаго, и ради вѣры и преданности Богу воспріяв
шаго печать принадлежанія Богу. Печать сія одна не 
дѣлаетъ всего дѣла, и не къ покою располагаетъ пріяв
шаго ее, а къ труду отступленія отъ неправды и ступанія 
путемъ правды. Ступаніе путемъ правды совершается не 
воздаяніемъ только всякому должнаго, но и дѣланіемъ ему 
всякаго вовможнаго добра; а отступленіе отъ неправды со
вершается не удаленіемъ только отъ неправыхъ дѣлъ и 
словъ, но и подавленіемъ всякихъ неправыхъ мыслей и 
чувствъ, — что исполняется подвигомъ самопротивлевія 
и самопринужденія съ прибавленіемъ и внѣшнихъ само
стѣсненій. Все сіе требуется отъ того, кто пріялъ печать 
принадлежанія Господу.

Св. Златоустъ говоритъ: «твердыя души стоятъ твердо 
и непоколебимо. На ихъ дѣлахъ начертаны такія слова, 
что Богъ знаетъ ихъ; подобно тому какъ на камвѣ дѣ
лается надпись, чтобъ она была признакомъ его, — эта 
надпись у нихъ выражается на дѣлахъ. Признакъ этой 
печати —  не дѣлать неправды. Итакъ не будемъ лишать 
себя этой царской печати и знака, дабы намъ неостаться 
незапечатлѣнными и непрочными, но стоять на основа
ніяхъ, —  на основаніяхъ твердыхъ и неувлекаться. Вотъ 
признакъ людей принадлежащихъ Богу,— удаляться отъ 
неправды! Ибо какъ Богу, кохорый праведенъ, можетъ 
принадлежать тотъ, кто дѣлаетъ неправду, противится 
Ему дѣлами своими и оскорбляетъ Его своими поступ
ками»?
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Двѣ половины этого стиха указываютъ йа мойенТы ду
ховной жизни, кои относятся между собою какъ причина 
и дѣйствіе и состоятъ въ неразрывной связи. Основа
ніе — вѣра богопреданная, пріемлющая надйй'Сь въ Духѣ 
принадлежанія Богу, имѣетъ въ себѣ рѣйимость ревни
вую стоять въ правдѣ Божіей, и принявъ силы благодати, 
дѣломъ является содѣтельницею всякой правды, съ уда
леніемъ отъ всякой неправды. Но помнить надлежитъ, что 
какъ въ духѣ все совершается по законамъ свободнаго 
произволенія, то послѣднее не есть послѣдствіе перваго 
механическое, помимо свободы, а напротивъ, что сво
бодное произволеніе, почерпая изъ вѣры побужденія ко 
всякой правдѣ и обязательство къ исполненію ея, и чрезъ 
нее же получая благодатную на то силу, свободнымъ рѣ
шеніемъ опредѣляетъ себя на дѣланіе всякой правды и 
дѣлаетъ ее въ чувствѣ силы о Господѣ. Въ комъ соче- 
тано то и другое, тотъ никогда непоколеблется. И се— 
твердое основаніе Церкви!

Апостолъ говоритъ въ семъ мѣстѣ словами пророковъ. 
Первое изреченіе: позна Богъ сущыя своя, взято изъ книги 
Числъ, гдѣ по случаю возмущенія Корея, Даѳана и Ави
рона, говорившихъ къ Могсею и Аарону: чт5 вы вла
ствуете надъ нами, мы—сонмъ Божій, всѣ святы,— свят. 
Моѵсей сказалъ имъ: мы не сами собою такъ поступаемъ, 
но Богъ позна сущихъ своихъ и приблизилъ ихъ къ себѣ,— 
то-есть Богъ насъ избралъ, зная, что вѣрны Ему пребу
демъ (Числ. 16, 5). Второе взято или изъ словъ свят. 
Моѵсея, по томуже обстоятельству сказанныхъ къ народу, 
когда кара Божія готова была пасть на означенныхъ 
возмутителей со всѣмъ родомъ ихъ: отступите отъ кущъ
человѣкъ жестокосердыхъ сихъ (------ ст. 26), или изъ словъ
св. Исаіи, гдѣ, предсказывая пришествіе Господне, избав
леніе людей отъ рабства грѣховнаго и ироповѣдь Еван
гелія,—онъ издали обращаетъ рѣчь къ хотящимъ увѣро
вать, чтобъ мужественно отступали отъ упорствующихъ 
въ невѣріи: отступите, изыдите отъ среды ихъ, и мечи-

17*
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стотѣ ихъ не прикасайтеся (— 52, 11). Какъ примѣнимо 
все сіе къ рѣчи Апостола, очевидно само собою.

Ст. 20. Въ велицѣт же дому не точію сосуди злати и 
сребряни суть, но и древяни и глиняни, и ови убо въ честь, 
ови же не въ честь.

Рѣшается второе недоумѣніе: зачѣмъ есть слабые въ 
вѣрѣ и въ жизни по вѣрѣ? Отвѣтъ въ настоящемъ сти
хѣ такой: такъ необходимо по теченію дѣлъ настоящаго 
періода бытія міра и людей. Объясняется онъ сравненіемъ 
положенія дѣлъ въ церкви съ порядками по домоправле
нію. Какъ въ большомъ домѣ бываютъ вещи золотыя и 
серебряныя, бываютъ и деревянныя и глиняныя,—и однѣ 
изъ нихъ обращаются на почетное употребленіе, а дру
гія на непочетное: такъ и въ церкви— семъ домѣ Божі
емъ, великомъ и славномъ, есть лица, отвѣчающія досто
инствомъ своимъ золоту и серебру, и есть лица, отвѣ
чающія дереву и глинѣ, — и бываютъ изъ нихъ одни до
сточтимы, а другія никакой не имѣютъ цѣны. Послѣдняя 
половина сравненія Апостоломъ умолчана. Ее надлежитъ 
дополнить намъ самимъ,—и дополняемъ, какъ показано. 
И самая причина, почему, такъ бываетъ, не обозначена, 
а только дано разумѣть, что какъ въ домѣ бываетъ и хо
рошее и нехорошее, такъ и въ церкви, или средѣ, вѣру
ющихъ. Намекается будто: будьте довольны и этимъ по
казаніемъ, и далечайшаго и глубочайшаго не ищите. Не 
ваше дѣло, какъ и св. Антонію великому сказано было 
свыше на пытливое его исканіе, почему есть добрые и 
злые. И Спаситель, говоря о царствѣ своемъ,—притчами 
о землѣ, засѣянной добрыми сѣменами, на, которой од
накожъ показались потомъ и плевелы, и о неводѣ, зах
ватившемъ добрыхъ и худыхъ рыбъ, — показалъ только, 
что и въ церкви Его такъ будетъ, до судной жатвы и до 
окончательнаго разбора дѣлъ;—а почему такъ будетъ, не 
сказалъ. Конечно и Онъ такъ поступилъ, внушая, чтобъ 
мы не брались не за свое дѣло, а вѣровали, что Господь 
все устрояетъ къ наилучшему.
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Думается, что слова: золотые и серебряные, деревян
ные и глиняные, также въ честь и не въ честь, — Апо
столъ употребилъ только для яснѣйшаго показанія раз
ности въ вещахъ, бывающихъ въ домѣ, а не имѣлъ въ 
мысли иносказательно указать этимъ па такія и такія 
именно разныя лица, бывающія среди вѣрующихъ въ цер
кви. Почему можно оставить ихъ безъ иносказательнаго 
истолкованія. Впрочемъ бл. Ѳеодоритъ не счелъ излиш
нимъ дать имъ истолкованіе, но пишетъ: «Апостолъ упо
добилъ сосудамъ золотымъ — сіяющихъ благочестіемъ и 
добродѣтелію (отъ всего отрѣшившихся й Богу всю жизнь 
посвятившихъ), серебрянымъ же—при вѣрѣ и праведности 
возлюбившихъ жизнь гражданскую (благочестивыхъ мі
рянъ), деревяннымъ и глинянымъ — живущихъ въ злоче- 
стіи и лукавствѣ>.

Подъ домомъ наши восточные толковники—св. Злато
устъ, Ѳеодоритъ, Экуменій и Ѳеофилактъ разумѣютъ міръ 
а западные — Амвросіастъ и, говорятъ, Кипріанъ и бл. 
Августипъ разумѣютъ церковь. Хотя, по теченію рѣчи, 
болѣе къ дѣлу подходитъ послѣднее разумѣніе; но не 
слѣдуетъ устранять и перваго. Потому что вопросъ о 
смѣшеніи добрыхъ и злыхъ пораждастся и положеніемъ 
всего міра; почему при рѣшеніи его нельзя не брать и 
этого во вниманіе. Ктомуже и міръ есть домъ Божій.

От. 21. Аще убо кто очиститъ себе отъ сихъ, будетъ 
сосудъ въ честь, освященъ и благопотребенъ Владыцгь, на вся
кое дѣло благое уготованъ.

Здѣсь и причипа указывается, по коей благость Божія 
благоволитъ терпѣть вмѣстѣ въ добрыми и худыхъ, какъ 
въ церкви, такъ и во всемъ мірѣ, подобпо хозяину тер
пящему въ домѣ и хорошее и худое. Хозяинъ терпитъ и 
худое, потому что оно пока къ чему либо гоже, не имѣя 
надежды, что оно станетъ хорошимъ; Господь же тер
питъ нс по этому одному, по особенно потому, что сво
бодная тварь, невѣрующая и худо живущая, можетъ прид-
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ти въ себя, опомниться, и измѣниться на лучшее. «Со
суды, пишетъ Ѳеодоритъ, осудила сама природа (если 
они не въ честь), а людей честными, или нечестными, 
содѣлала воля». Но сія воля, сейчасъ неисправная, сей
часъ же можетъ измѣниться въ исправную. «Выборъ луч
шаго зависитъ отъ нашей рѣшимости» (Ѳеод.). Рѣшится 
худой съ Божіею помощію — и начнетъ быть хорошимъ. 
Сего-то момента ожидая, благость Божія щадитъ невѣ
рующихъ и недобрыхъ, и удерживаетъ готовую покарать 
ихъ правду Божію. Это и разумѣетъ Апостолъ, говоря: 
аще кто очиститъ себе отъ сихъ. — Отъ сихъ: отъ того» 
что дѣлаетъ его похожимъ на сосудъ не въ честь, отъ 
страстей и грѣховъ. Очистить себя значитъ—сознать ху
добу худаго въ себѣ, отвратиться отъ него, положить 
твердое намѣреніе не дѣлать его болѣе, и исповѣдавъ то 
духовному отцу, получить разрѣшеніе, и потомъ уже не 
допускать себя впадать въ туже випу. Утвердившійся въ 
семъ, чистомъ отъ всякаго худа, образѣ жизни внѣшней 
и внутренней, уже не будетъ походить на сосудъ въ домѣ, 
который нс въ честь, но станетъ сосудомъ въ честь, бла
гопотребнымъ и гожимъ на всякое доброе дѣло,—и кромѣ 
того освященнымъ,— станетъ нѣкако священною вещііб,— 
какъ и въ самомъ дѣлѣ есть: ибо онъ тогда не простъ 
будетъ, а благодатію преисполненъ, и Бога въ себѣ но
сить будетъ. Сего ради измѣненія и поступленія, вмѣсто 
безчестнаго, въ такое свѣтлое состояніе и терпятся ху
дые. Св. Златоустъ говоритъ: «видишь ли, что быть зо
лотымъ или глинянымъ зависитъ не отъ природы или ве
щественной необходимости, а отъ нашей воли? Въ при
родѣ глиняный сосудъ не можетъ сдѣлаться золотымъ, и 
золотой не можетъ сдѣлаться столь низкимъ, какъ гли
няный; а здѣсь (въ душахъ людей) бываетъ великая пере
мѣна и превращеніе. Павелъ былъ глинянымъ сосудомъ, 
но сталъ золотымъ; Іуда былъ золотымъ сосудомъ, но 
сталъ глинянымъ. Такимъ образомъ нечистота дѣлаетъ 
людей глиняными: прелюбодѣй, корыстолюбецъ суть гли
няные».
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Что значатъ въ примѣненіи слова: сосудъ освященъ, 
блаюпотребенъ, на всякое дѣло уготованъ, можно не пытать
ся опредѣлять въ частности. Обще же они значатъ, что 
вѣрою и благодатію очистившійся отъ всего худаго, не
чистаго и страстнаго, и предавшій себя вседѣйствію Бо
жію, содѣлывается въ рукахъ Божіихъ орудіемъ благопо
требнымъ къ исполненію промыслительныхъ Его дѣйствій 
о мірѣ и человѣкахъ. Умѣетъ таковый внимать и слы
шать разумно въ сердцѣ своемъ Божіи велѣнія,' и по
томъ не щадя живота исполнять ихъ. Почему въ дѣйстві
яхъ своихъ онъ Всегда попадаетъ на слѣдъ воли Божіей: 
чтб всего драгоцѣннѣе для всякаго христіанина, тѣмъ 
паче для архипастыря.

Такъ какъ такого ради состояніе дѣлаетъ достигшаго 
его наиблагоразумнѣйшимъ; то можно положить, что 
рѣчь Апостола съ 19-го стиха указываетъ путь къ до
стиженію благоразумія, о коемъ онъ началъ давать архи
пастырю уроки съ 14-го стиха. Послѣ сего слѣдующій 
22-й стихъ, будетъ имѣть значеніе заключительнаго пре
достереженія отъ того, чѣмъ можно потерять сей даръ, и 
указанія на то, чѣмъ онъ обезопашивается и укореняется.

Ст. 22. Похотей юныхъ бѣгай: держися же правды, вѣ
ры, любве, мира со всѣми призывающими Господа отъ чи
стаго сердца.

Того бѣгай, а этого держись,—и будешь домувладыцѣ 
сосудъ благопотребенъ, т.-е., будешь въ рукахъ Господа 
благопотребное орудіе къ водворенію спасенія среди лю
дей. Св. Тимоѳей конечно уже былъ таковъ. Ему дѣлает
ся только напоминаніе,—и можетъ быть, не столько ему, 
сколько въ лицѣ его всѣмъ пастырямъ и архипастырямъ. 
Подъ юными похотями разумѣются не плотскія влечевія: 
отъ нихъ предостерегать,—надо полагать,—нелишне было 
св. Тимоѳея; но болѣе юношеская стремительность, не 
дающая ‘спокойно обсуждать дѣла и толкающая на не
благоразумные шаги, — наиримѣръ на споры, и въ спо-
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рахъ на раздражающую рѣзкость, и подобное. Свят. Зла
тоустъ говоритъ: «юныя похоти суть не толькр блуд
ныя, но и всякій неумѣстный порывъ обличаетъ юность. 
Пусть замѣтятъ себѣ это состарѣвшіеея, — что имъ не 
слѣдуетъ дѣлать то, что дѣлаютъ юнѣйшіе. На словахъ 
ли кто рѣзокъ, или въ дѣлахъ обнаруживаетъ настойчи
вость и властительство, или другое что подобное себѣ 
позволяетъ,—все это суть юношескія неразумныя стрем
ленія. Всему этому свойственно бывать, когда сердце еще 
не умѣрено и не установлено, и когда помыслы ума не 
углублены, а легко парятъ по верхамъ. Посему, дабы никто 
не увлекался симъ, что внушаетъ Апостолъ? Фантазій 
юношескихъ бѣгай».

Устранивъ могущее сталкивать на неблагоразумный 
образъ дѣйствованія, Апостолъ указываетъ нравственныя 
опоры благоразумія. Держисяже,—&(охг,—гони, ревност
но стремись, всячески старайся проявлять,—держжя же 
правды, впры, любве и мира. Правда и любовь-г-два рас
положенія, обнимающія всѣ нравственно-добрыя дѣянія,, 
и отрицающія всѣ недобрыя. Правда не даетъ сдѣлать 
что-либо недолжное и держитъ въ предѣлахъ должнаго, 
а любовь устремляетъ внутри сихъ предѣловъ размѣшать 
всякое благо. Вѣра — родительница сихъ расположеній, 
иитатслыінца и храпительница, а миръ—порожденіе ихъ, 
общій итогъ дѣлъ ихъ, какъбы облакъ, осѣняюіцій ихъ. 
Кто, воодушвляясь вѣрою, всю ревность обращаетъ на 
дѣла правды и любви и чрезъ то ходитъ подъ облакомъ 
мира, въ дѣлахъ того не можетъ не царствовать асесто- 
роннсес благоразуміе.

Миръ имѣть внушаетъ Апостолъ со всѣми призываю 
щими Господа отъ чистаго сердца. Два ограниченіи по
ложилъ: съ призывающими Господа,—и: призывающими отъ 
чистаго сердца. Не то внушаетъ овъу чтобъ съ другими 
нс блюлъ заботливо мира; но предостерегаетъ, чтобѣ нс 
дружился съ ними, не доходилъ до того;1 чтобъ ЖИТЬ’ съ 
ними душа въ душу. Общее согласіе и мирность со всѣми
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держать должно, а душа въ душу жить и должно и можно 
только съ вѣрующими, которые разумѣются подъ призы
вающими Господа. Въ семъ отыошеиіи ничто не мѣшаетъ 
слова: отъ чиста сердца соединять съ миромъ, чтобъ было: 
держи чистосердечный миръ съ призывающими Господа. 
Миръ съ такими самъ собою устрояется и наполняетъ 
сердца вѣрующихъ, особенно пастырей, болѣе знающихъ 
всѣхъ пасомыхъ. Единство убѣжденій и стремленій сли
ваетъ души, и онѣ живутъ одна въ другой. Такое впро
чемъ елаженіе душъ препатствуется и нарушается тамъ, 
гдѣ замѣчается въ комъ-либо неискренность вѣры. Боль 
скоро открывается, что тотъ или другой неискренно при
зываютъ Господа* или вѣруютъ въ Него не отъ сердца; 
тотчасъ глаженіе съ ними разстроивается, по естествен
ному при семъ подозрѣнію, что, вѣрно,.они иныя пре
слѣдуютъ цѣли, а не тѣ, кои внушаются вѣрою. Не туда 
мѣтятъ; нечего съ ними и ладить. Въ семь отношеніи: отъ 
чиста сердца надо соединять съ—призывающими Господа. 
Св. Златоустъ такъ толкуетъ сіе: «что значитъ: съ при
зывающими Господа отъ чистаго сердца? Онъ какъбы 
такъ говоритъ: довѣряй не всѣмъ, призывающимъ Гос
пода, но только такимъ* которые призываютъ -Его непри
творно, нелицемѣрно, не лукавятъ; съ такими сообщай
ся, съ другими же не слѣдуетъ быть короткимъ, но 
только соблюдать миръ сколько возможно».

бб).

Приступая ко второму дѣлу благоразумія, въ текущихъ 
обстоятельствахъ^—именпо, чтобъ, если заставитъ необ
ходимость вести рѣчь съ инакоучащими, то велъ бы ее 
кротко* .-пт по столъ нацередц снова поставляетъ выска- 
заннооч.уж^ нрц^вліо ,бѣгать споровъ (23Н-26).

Ст. 23. Бу ихъ же и ненаказанныхъ ЪіпА'даШі Шгр'кцай- 
ся* віьдьгі^; яко рождаютъ свару* ,,

«Видишь ли, какъ. Апостолъ'вендѣ отклоняетъ Тимоѳея 
отъ состязаній? Это пе потому, чтобы Тимоѳей не былъ
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способенъ опровергать ихъ; онъ былъ способенъ; а еслибъ 
не былъ, то Апостолъ сказалъ бы ему: старайся сдѣлать
ся способнымъ къ опроверженію ихъ, подобно тому, какъ 
сказалъ: внимай ученію: сіе бо творя и самъ спасешися и 
послутающіи тебе (1 Тим. 4, 16). Но Апостолъ зналъ, 
что совершенно безполезно и вступать въ такія состяза
нія (какія тогда бывали), и что они оканчиваются не 
инымъ чѣмъ, какъ ссорою, враждою, оскорбленіемъ и зло
словіемъ. Такихъ стязаній, говоритъ, отрицайся» (свят. 
Злат.). «Эти состязанія и самыхъ кроткихъ увлекаютъ въ 
ссору. Невѣрующіе и еретики, крайне нелѣпымъ своимъ 
противорѣчіемъ истинѣ, выводятъ ихъ изъ себя, и они, 
разсердившись, высказываютъ тогда, чего ни хотѣли бы 
сказать. Тѣ же между тѣмъ принимаютъ видъ спокой
ныхъ разсуждателей, будто стоящіе на твердыхъ основахъ 
(хотя у нихъ при этомъ сердце кипитъ противъ враво- 
славныхъ). И выходитъ отсюда нѣчто, невыгодное для 
истины Божіей. Почему Апостолъ и пишетъ: лучше не 
вступать въ эти споры. Отрицайся, говоря какъбы: состя
заться не наше дѣло.

Состязаній,— — изысканій.  Не всякое изысканіе 
запретно. Почему Апостолъ и опредѣлилъ, какихъ надо 
отрицаться; отрицайся буихъ и ненаказанныхъ изысканій. 
Буш ъ,— [хсорас,— дѣтскихъ, несмысленныхъ, пустыхъ; не
наказанныхъ,— атгаі^еотоо?,—невѣжественныхъ, неназида
тельныхъ. «Есть другія изысканія, именно, объ истинахъ 
Писанія, которыхъ не слѣдуетъ отрицаться, потому что 
они не раждаютъ сваръ (а распространяютъ всеобщее 
назиданіе)». (Св Злат. Ѳеоф.).

Ст. 24. Рабу ж е Господню не подобаетъ сваритися, но 
тиху быти ко всѣмъ, учительну, нездобиву,—съ кротостію 
наказующу противныя.

Здѣсь предметъ настоящаго отдѣленія. Спорить не 
спорь, а учить учи и противниковъ, но тихо и кротко. 
«Ибо безъ споровъ долженъ предлагать божественныя иа-
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ставленія тотъ, кому ввѣренно проповѣданіе оныхъ» (Ѳеод.). 
<Не должно ссориться н при состязаніи; рабу Божію 
должно быть далекимъ отъ ссоръ. Если Богъ есть Богъ 
мира, то рабъ Бога мира какъ можетъ ссориться» (св. 
Злат.)?

Но тиху быти ко всѣмъ. Тиху, но не вялу. Вялое слово 
никакого дѣйствія не произведетъ. Надо и сильно гово
рить и нессорливо. Иначе почему бы онъ писалъ въ дру
гомъ мѣстѣ: обличай со всякимъ повелѣніемъ(Та'ѵ. 2 ,1 5 ) ,— 
и еще: обличай ихъ нещадно (Тит. 1, 13)? И это повелѣ
ваетъ онъ дѣлать въ духѣ кротости. Сильное обличеніе, 
когда оно дѣлается съ кротостію, особенно можетъ тро
гать. Сильное слово безъ кротости можетъ развѣ только 
пристыдить, а будучи соединено съ кротостію, оно воз- 
метъ а» сердце и побѣдитъ (св. Злаг.).

Учительиу,— «то-есть для всѣхъ, желающихъ учиться» 
(св. Злат.). Ето съ спорливостію завязываетъ бесѣду, 
отъ того отрицайся; а кто ищетъ вразумленія и настав
ленія, того не отказывайся научить. Пастырь долженъ и 
самъ отыскивать особящихся въ ученіи, чтобы вразумить 
ихъ рѣчью кроткою, но сильною; и уже, когда кто изъ 
нихъ упорно останется съ своимъ иномысліемъ, въ про
тивность истинѣ Божіей, тогда отрицаться отъ него, какъ 
заповѣдуетъ св. Павелъ въ другомъ мѣстѣ: еретика чело
вѣка по первомъ и второмъ наказами отрицайся (Тит. 3 ,10).

Незлобиву. не серчать и не раздражаться при безу
спѣшности вразумляющаго слова. <Хорошо прибавилъ 
это Апостолъ; учителю особенно нужно имѣть незло
біе; иначе все будетъ тщетно. Если рыболовъ, цѣлый 
день бросая сѣти и ничего не поймавъ, не прихо
дитъ въ отчаяніе, то тѣмъ болѣе (не должно отчаи
ваться) вамъ. Ибо часто случается, что плугъ слова, дѣй
ствуя непрестаннымъ внушеніемъ, входитъ въ глубину 
души и истребляетъ овладѣвшую ею страсть. Кто слу
шалъ тысячу разъ, тотъ долженъ что-нибудь почувство
вать; ибо невозможно, чтобы человѣкъ, слушая непре-
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станно, нисколько не почувствовалъ. Такимъ образомъ 
можетъ случиться, что человѣкъ, уже готовый убѣдиться, 
потеряетъ все отъ нашего нетерпѣнія; и произойдетъ 
тоже, какъ еслибы кто пибудь, неискусный въ земледѣліи, 
насадивъ виноградъ и окопавъ его въ первый годъ, и во 
второй, и въ третій, въ надеждѣ получить плоды, но не 
получивъ ихъ и потерявъ надежду, по прошествіи трехъ 
лѣтъ въ четвертый годъ оставилъ бы его (безъ попеченія, 
бросилъ),- именно Тогда, когда долженъ былъ получить 
воздаяніе за труды свои» (св. ЗлНт.).

Ст. 25. Съ кротостію наказующу противныя: еда тко 
дастъ имъ Богъ покаяніе въ разумъ истины?

«Сказавъ: незлобиву, Апостолъ не довольствуется этимъ, 
но присовокупляетъ: съ кротостію наказающу'противныя. 
Здѣсь особенно нужно учителю поступать съ' кроТОО^ю; 
душа, имѣющая нужду въ наставленіи* не можетъ при
нять что-нибудь полезное, когда оно преподается сурово 
и съ бранью,—и хотя готова слушать, но, будучи приве
дена въ недоумѣніе, не усвоитъ ничего. Кто хочетъ на
учиться чему-либо полезному, тотъ прежде всего дол
женъ быть расположенъ къ учителю. Если же это пред
варительно нс устроено, то не можетъ произойти ничего 
надлежащаго и полезнаго. Но никто не можетъ быть ра
сположенъ къ человѣку, который сердится и брапится. 
Съ кротостію, говоритъ. Видишь, какъ должно присту
пать къ желающимъ научиться?—И не нужно оставлять 
собесѣдованія съ ними прежде ихъ убѣжденія» (св. Злат.). 
«Апостолъ и учитъ св. Тимоѳея пребывать въ ученіи, и 
не отчаиваться въ разсужденіи тѣхъ, которые пс легко 
принимаютъ слово проповѣди. Кто съ отеческою крото
стію преподаетъ1 ученіе невѣрующимъ, и великодушно 
выслушиваетъ ихъ возраженія* тотъ нерѣдко убѣждать 
можетъ и крайне упорныхъ еретиковъ» (ѲеоД.).

Еда како дастъ имъ Богъ покаяніе въ разумъ истины.
Еда како дастъ,—не дастъ ли какъ нибудь;—нѣтъ увѣ-
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ренности, но и не отчаивается: можетъ быть, образумят
ся. Указываетъ трудность исправленія падшаго въ ложъ: 
только Богъ силенъ исправить его; внушаетъ тсрпѣливо 
продолжать вразумленіе сго въ надеждѣ исправленія хотя 
слабой, и слѣдовательно закопонолагастъ не отрицаться 
и не отсѣкать заблуждшихъ, пока не удостовѣришься, что 
они неисправимы и вредпы для христіанъ вѣрныхъ, но 
простыхъ въ вѣрѣ. Св. Златоустъ говоритъ: <смыслъ этихъ 
словъ слѣдующій: можетъ бытъ и будетъ какое-либо 
исправленіе. Слово: еда како, употребляется о предметахъ 
неизвѣстныхъ въ точности; слѣдовательно нужно отсту
пать только отъ тѣхъ людей, о которыхъ можемъ точно 
сказать, и о которыхъ убѣждены, что они неисправимы, 
какія бы мѣры ни были употреблены. И то внушаетъ сіе 
слово, что при. вразумленіи надо имѣть великое долго- 
тернѣніе. Замѣть также, какъ онъ научаетъ смиренно
мудрію, Не сказалъ: можетъ быть ты будешь въ сортоя-; 
ніи, но: еда како дастъ иш  Богъ возншутъ', если, и про
изойдетъ что нибудь, все принадлежитъ Господу; ты на
саждаешь, ты поливаешь, а Онъ возращаетъ и уступ
аетъ плодоношеніе».

Говоритъ: не дастъ ли Богъ? Но Богъ всегда готовъ дать 
и вѣдѣвіе истины, и силу на добро. Но Онъ даетъ не по 
одной власти вседержительства, а всегда но склоненію 
произволенія человѣческаго. Склонится произволеніе къ 
желанію блага отъ Бога и взыщетъ его,— и Богъ готовъ 
подать его и подаетъ. Сомнѣніе: еда како? возбуждаетъ 
не Божеская благоподатливость, а упорство человѣческой 
воли. Отъ ней нельзя навѣрное ояшдать, что, бывъ вра- 
зумлеиа, восхощетъ и взыщетъ. Какъ же сокрушается 
упорная неиокоривость истинѣ? Покаяніемъ. Оно умяг
чаетъ сердце и нудитъ гордый умъ склонить гордую го
лову свою подъ иго истины Божіей. Богъ представляетъ 
сознанію и свободѣ всѣ вразумительные моменты. Когда 
понуждаемое ими сознанье наляжетъ съ своей стороны
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на свободу и послѣдняя, поколебавшись, возжелаетъ выд- 
ти изъ мрака, въ коемъ держитъ ее упорство: тогда при
ходитъ Божіе содѣйствіе и доводитъ сіе покаянное на
чало до конца, то-есть до рѣшенія бросить ложь и по
корно воспріять истину, какъ она есть, безъ пытливости, 
безъ примѣси своихъ мудрованій и безъ всякихъ коле
баній. Въ слѣдствіе сего, какъ въ отверстыя очи льется 
свѣтъ, такъ начинаетъ литься свѣтъ истины въ душу, 
покаяніемъ разверстую, и она исполняется вѣдѣніемъ ея. 
Все сіе выражаетъ Апостолъ, сказавъ: еда како дастъ 
имъ Богъ покаяніе въ разумъ (въ познаніе) истины?

Ст. 26. И  возникнутъ отъ діавольскія сѣти, живи уло- 
влени отъ него, въ свою его волю.

Какое мрачное состояніе попавшихъ въ ложь и пере
плетшихъ истину Божію пустыми соображеніями, закры
вающими истину!—Сѣтями діавола опутаны они; а дума
ютъ, что они-то одни и обладаютъ свободою ума. Ду
маютъ, что но своей волькѣ парятъ умомъ, а между тѣмъ 
пляшутъ по волѣ діавола. Врагъ представляетъ уму приз
ракъ истины. Умъ, полагая, что это — имъ самимъ по
стигнутое высшее вѣдѣніе истины, увлекается симъ приз 
ракомъ и плѣняется имъ. Тогда врагъ подсѣдаетъ и 
чрезъ воображеніе всю область истины переплетаетъ 
призрачными представленіями. Умъ, плѣненный въ глав
номъ, и этимъ всѣмъ плѣняется и является опутаннымъ 
всесторонне вражьею сѣтью лжи, по коей все видитъ не 
такъ, какъ оно есть, по истинѣ Божіей. Это состояніе 
очень хорошо у насъ выражается поговоркою: врагъ осѣ- 
тилъ, которую употребляютъ, когда хотятъ сказать: ду
малось, что такъ и такъ есть, а теперь вижу, что оно 
не таково. Это же сознаетъ и опутанный ложью, когда, 
пришедши въ раскаяніе, воззоветъ къ Богу, и Богъ по
шлетъ ему лучъ истины своей, который, проникши въ ду
шу, разрываетъ сѣти темной лжи и разсѣиваетъ ее, какъ 
вѣтеръ разсѣиваетъ сгустившійся дымъ. И онъ возника-
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етъ отъ діавольской сѣти. Очнется онъ тогда,—и видитъ 
ясно, какъ былъ отуманенъ и одурачевъ, объяснить не 
умѣя, какъ все это сплеталось, и еще болѣе, какъ все
му этому вѣрилось. Это производитъ познаніе истины; 
почему слова: и возникнутъ... объясняютъ, чтд есть поз
наніе истины, какъ пишетъ Экуменій. «Что есть позна
ніе истины? То, чтобы возникнуть отъ сѣти діавола и 
лживыхъ догматовъ къ правости вѣры. И смотри, какъ 
онъ сказалъ: возникнутъ отъ діавольскія сѣти, будто отъ 
опьяненія, или умопомѣшательства».

Живи уловлени въ свою его волю.— Живи уловлени,—і'Сыург,- 
[а:ѵоі,—живьемъ уловлены, или попались въ добычу. Ког
да врагъ убьетъ преслѣдуемаго, тѣмъ все кончается; а 
когда живьемъ его возьметъ, то дѣлаетъ его плѣнникомъ 
и заставляетъ исполнять волю свою. Такъ поступаетъ и 
врагъ съ попавшимися въ сѣти его лжи. Онъ беретъ ихъ 
живьемъ, ибо не имѣетъ власти надъ жизнію и смертію. 
Но завладѣвши ими, дѣлаетъ ихъ подручными орудіями 
къ исполненію своихъ злыхъ козней; заставляетъ ихъ 
распространять ложь и другихъ уловлять въ сѣти ихъ; за
ставляетъ и зло дѣлать, прикрывая его видимостію добра.

Уму заблуждшему, попавшему въ сѣти діавола, свой
ственна самоувѣренность; а она не терпитъ вразумленій, 
тѣмъ паче у корно-огорчительныхъ. Если же съ тихостію 
будешь предлагать вразумляющую истину, то можно еще 
ожидать, что, авось, какъ нибудь онъ опомнится.

Епископъ Ѳеофанъ.



ПИСЬМА
къ разнымъ лицамъ и о разныхъ предметахъ 

вѣры и жизни.

БХХХ.

Писалъ я вамъ пе разъ, чтобъ вы записывали въ осо
бую тетрадь мысли, приходящія во время молитвы, или 
и кромѣ ея,—таісія мысли, которыя, прищедши, пе скоро 
отходятъ, а долго занимаютъ умъ и сердце и своимъ об
разомъ благоустрояютъ душу. Чтобъ побудить васъ кь; 
усердному въ семъ родѣ занятію и дать образецъ, посы
лаю вамъ тетрадь, въ которую одинъ человѣка? записы
валъ иногда подобныя мысли. Посмотрите, какъ это дѣ
лается,—и себѣ также дѣлайте.

1) Сердце—губка, полная разныхъ жидкостей, Пржми,— 
и потечртъ. Нажимъ сердца—впечатлѣнія и обстоятель
ства текущей жизни, которыя вызываютъ изъ сердца то 
доброе, то худое, судя по тому, что содержитъ та часть 
его, на которую сдѣланъ нажимъ. Внимай. Это можетъ 
привесть къ хорошему познанію себя.

2) Бываетъ, что .иной куда ни ткнется, всѣ его чуж
даются. Это образъ встревоженной совѣсти, которая къ 
Богу ли обратится, видитъ Его отвращающимъ лице,— 
къ Апгеламъ ли и Святымъ,—и тѣ смотрѣть на него не 
хотятъ, — къ людямъ ли, вмѣстѣ живущимъ, — и тѣ ка
жутся презрительно относящимися,—къ себѣ ли,—и въ 
себѣ не видитъ ничего, на чемъ бы можно было съ утѣ
шеніемъ остановиться.—И это здѣсь еще. Что же будетъ 
тамъ?! Почаще держи это въ мысли.
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3) Испытывалъ ли ты обманутую надежду? Увы, какъ 
она поразительна!—Ее испытали дѣвы юродивыя. Чаяли 
встрѣтить Жениха,—и не удалось. И это бы не такъ еще 
тяжело. Можнобъ было утѣшаться надеждою еще какъ 
либо увидѣть Его. Но то бѣда, что самъ Женихъ от
вергъ ихъ однажды навсегда. — Дѣвы эти не были по
рочны; но чего-то очень нужнаго недоставало въ нихъ.— 
Чего же? — Объ этомъ стоитъ подумать теперь, и зара
нѣе восполнить недостающее, чтобъ намъ и себѣ не- 
испытать такой же участи.

4) Въ школахъ на экзаменахъ бываетъ иногда, что объ 
иномъ всѣ думаютъ, что онъ знаетъ предметъ; а когда 
вызовутъ,—ни слова,—и получаетъ нуль. Смотри, какъ 
бы и тебѣ не пострадать тогоже, когда позовутъ на 
экзаменъ туда, откуда нѣтъ возврата. Здѣсь еще дѣло 
поправимо, а тамъ ужь нельзя будетъ его поправить.

5) Грозитъ ли бѣда отверженія?—Да. Ибо вотъ сата
на отверженъ же.—И тебѣ не на чемъ основать привил- 
легію неотверженія, когда обремененъ грѣхами. Какъ же 
быть?—Надо исправиться,—и вопіять о помилованіи съ 
безотчетствомъ, какъ вдовица къ судіи.

6) По грѣхамъ, ты—головня обгорѣлая, — трупъ раз
дувшійся, посинѣвшій и преисполненный смрада, — тьма 
тьмущая, въ коей и зги невидно.

7) Господь на крестѣ. Стань предъ Нимъ мысленно,— 
и подумай, какимъ взоромъ срѣтилъ бы тебя Господь со 
креста? Побудь подолѣе въ этомъ положеніи и совѣсть 
твоя внятно скажетъ тебѣ о семъ.

8) Объ древнемъ Израилѣ сказано: уты, утолстѣ, раз- 
ширѣ, — и забы Бога. Тоже идетъ и къ чадамъ новаго 
Израиля,—когда они, удовольствовавшись тѣмъ, что имѣ
ютъ, предаются безпечности и нерадѣнію объ угожденіи 
Богу. Сыты и почиваютъ.

9) На чемъ опираешься надеждою, то и богъ для те
бя. Если—на имѣніи, то имѣніе тебѣ богъ; если на влас
ти,—власть твой богъ; если на другомъ чемъ, — то дру-

ЧАСТЬ п. 18
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гое есть тебѣ богъ. Когда истинный Богъ восхощетъ об
ратить кого къ Себѣ, то прежде разрушаетъ ложныхъ бо
говъ, чтобъ, испытавъ ихъ ненадежность, ты—скорѣе и 
искреннѣе обратился къ Нему.

10) Въ житейскомъ быту бываетъ такъ, что инаго слу
гу, провинившагося и прогнаннаго, опять хозяева при
нимаютъ, когда сознается въ винѣ и пообѣщаетъ быть 
исправнымъ. Принимаютъ, если и во второй разъ про
винится, склоняясь на его умоленія и обѣщанія. Прини
маютъ и въ третій и въ четвертый разъ... и столько, на
сколько достанетъ терпѣнія и снисхожденія. Но если слу
га все попадается въ тѣхъже неисправностяхъ, они на
конецъ говорятъ ему: ступай и впередъ ужь не прихо
ди; и затѣмъ сколько бы онъ ни умолялъ ихъ, не слу
шаютъ его, говоря: ужъ мы извѣрились въ тебѣ.—Не воз
можно ли томуже случиться и съ грѣшникомъ, кото
рый многократно возвращался на тѣже грѣхи, и все еще 
не перестаетъ возвращаться?—Пусть подумаетъ объ этомъ 
виновный въ такихъ паденіяхъ.

11) Бываетъ, что иному поручаютъ управленіе имѣ
ніемъ. А онъ верхоглядъ; всё планы строитъ, дѣлаетъ и 
передѣлываетъ, не соображаясь съ нуждами и потреб
ностями хозяйства, а по своимъ фантазіямъ,—хлопочетъ 
много, а толку нѣтъ, и имѣніе скоро разстраивается. 
Тоже случается и въ нравственномъ порядкѣ, когда кто 
страдаетъ пареніемъ ума: и не худъ онъ, и дѣлаетъ дѣ
ла, а толку нѣтъ: все не къ цѣли, а такъ съ плеча, на 
вѣтеръ.

12) Куда пробрался неимѣвшій-то одѣянія брачна?! 
Ужъ и за столъ сѣлъ. А конецъ каковъ?!—Связавгие ему 
руи/ѣ и мозѣ, вверзите во тму кромѣшнюю (Мѳ. 22, 13). О 
семъ почаще надо подумывать тѣмъ, кои мнятся быти что.

13) Иное издѣліе ходитъ по рукамъ, и всѣ хвалятъ. Но 
знатокъ дѣла, только взглянетъ, какъ видитъ фалыпъ,— 
по ошибкѣ ли допущена она, или по неумѣнію, или на
мѣренно. Тоже бываетъ и въ нравственномъ отношеніи:
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иныя дѣла сходятъ за очень добрыя и похвальныя, иныя 
лица слывутъ за святыхъ. Но знатокъ сразу и дѣло раз
беретъ, и лицо разпознаетъ съ нѣсколькихъ словъ.

14) Помяни, откуду ниспалъ сси,—слышится въ совѣ
сти того, кто взялся за дѣло спасенія, какъ должно,— 
и преуспѣлъ въ ней нѣсколько; по потомъ разсѣялся, и 
возвратился па прежпія дѣла, или еще худшія. — Какъ 
это горько?!

15) Когда возвратившійся на путь покаянія пачнетъ 
трудиться падъ собого; тогда видя, какъ все у пего будто 
изъ рукъ валится, по причинѣ крайняго разстройства 
силъ и упорства дурныхъ привычекъ, невольно взываетъ: 
имиже ежи судьбами, спаси мя Господи.

1(>) Чтб есть духъ подъ властію души и тѣла,—и чтб 
есть душа и тѣло подъ властію духа?—Объ этомъ пусть 
всякъ разсудитъ по себѣ. Восходъ изъ области плотской 
къ духу представляютъ—св. Пелагія, св. Марія Египет
ская, св. Таисія, св. Моѵсей Муринъ-, св. Давидъ, и под.

17) Дѣло крайней важности творится въ Мірѣ, чело
вѣчествѣ и каждомъ человѣкѣ, подъ дѣйствіемъ вопло
щеннаго домостроительства въ Господѣ Іисусѣ Христѣ. 
Въ движеніе событій въ семъ направленіи введены и мы 
всеправящею Десницею Божіею. Потому нельзя шутить 
не только жизнію вообще, но и всякимъ дѣломъ, помня, 
куда оно должно быть направляемо. И времени ни одной 
минуты не должно тратить попусту. Въ растеніи, наприм., 
и въ тѣлѣ животномъ ни одинъ моментъ не проходитъ 
такъ, чтобъ тамъ не совершилось, и вообще и въ част
ности въ каждой частичкѣ, чтб требуется для жизни. Но 
тамъ творится это безсознательно и непроизвольно; а 
разумная тварь должпа тоже самое дѣлать въ нравствен
но-религіозномъ порядкѣ самодѣятельно, сознательно и 
самоначинательно.

18) Человѣкъ дѣловой душевно,—ученый, практикую
щій по какой-либо части, художникъ,—все божеское при
носитъ въ жертву дѣламъ своимъ, всегда отодвигая его

18*
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на задній планъ, именно,—молитву, богомысліе, дѣла бла
гочестія; и уповавіемъ своимъ опирается онъ на своихъ 
дѣлахъ и силахъ.

19) Грѣшащему,—поелику всякій грѣхъ уже осужденъ 
есть, — слѣдовало бы такъ себя чувствовать, какъ чув
ствуетъ осужденникъ, о которомъ смертный приговоръ 
уже произнесенъ,—и остается только нѣсколько минутъ 
до исполненія его. Вотъ - вотъ отворится дверь, и вой
дутъ исполнители казни.

20) Дѣйству благодати Св. Духа предшествуетъ про
щеніе грѣховъ съ очищеніемъ сердца отъ страстей,— 
прощенію и очищенію предшествуетъ возненавидѣніе все
го грѣховнаго,—а сему возненавидѣнію—чувство осуж
денное™ и отверженія Божія. Это послѣднее приходитъ, 
когда пробудится совѣсть подъ дѣйствіемъ страха Божія 
и начнетъ перебирать всѣ срамоты и неправости жизни. 
Главное—пробужденіе страха Божія и совѣсти. Это сти
хіи нашего духа. Оживаютъ онѣ дѣйствіемъ благодати 
предваряющей.

21) Патріархъ Іаковъ за Лію работалъ семь лѣтъ, и 
за Рахиль семь лѣтъ. Лія образъ дѣятельной жизни (дѣ
янія), а Рахиль—созерцательной (разума). То и другое, 
выходитъ, достается трудомъ,—т.-е. и дѣяніе, и разумъ.

22) Человѣкъ, которому оказываютъ невниманіе и хо
лодность, негодуетъ и раздражается. Что же Богъ, вездѣ 
сый?1—А мы, вѣдь, не можемъ похвалиться всегдашнимъ 
къ Нему вниманіемъ и теплымъ сердечнымъ отношеніемъ.

23) Кто на мѣстѣ, у того установившаяся жизнь те
четъ спокойно. Но случись потерять ему свое мѣсто,— 
и пошла во всемъ неурядица. Есть свое мѣсто и въ ду
ховной жизни. Кто держится на немъ, у того все спо
койно внутри; а кто сдвигается съ него, у того тотчасъ 
начинается внутри неурядица, страшнѣйшая и пагубнѣй
шая всякой внѣшней неурядицы.

24) Кто держитъ себя, какъ должно, тотъ трудится, 
себя не жалѣя, себѣ внимаетъ и возгрѣваетъ въ сердцѣ
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религіозныя чувства. Какъ только начнетъ онъ оттягивать 
отъ трудовъ но Богоугожденію, тотчасъ за симъ слѣду
етъ блуждаиіе мыслей и охлажденіе сердца. Если не оста
новится, то быстро ниспадетъ въ нерадѣніе и безпечность, 
нечувствіе и разсѣяпность. Это параличъ душевный,—или 
погруженіе души въ смерть.

25) Бываютъ и внутреннія наказанія отъ Бога. Это отъ- 
ятіе духовныхъ чувствъ. Случается такъ, когда сердце 
вкуситъ что либо страстное, имѣвши возможность избѣ
жать сего. Тогда оно становится неспособнымъ къ прі
ятію духовныхъ чувствъ,— и будетъ такимъ, пока не ис
парится всякій слѣдъ страстнаго прираженія.

26) Есть номыслъ—міродержитель. Забывъ себя, душа 
начинаетъ все въ мірѣ нередвигать и перестраивать по 
своему, — и вещи и лица и событія. Врагъ посаждаетъ 
ее на кресло, и строитъ изъ ней обезьяну міроправи- 
тельства. Бываетъ ли что смѣшнѣе этого уродства?!

27) Во время молитвы врагъ обычнѣе всего приводитъ 
на умъ какія либо дѣла, будто крайне нужныя, а йотомъ 
и отъ этихъ дѣлъ отводитъ и заводитъ незнать куда. Надоб
но поселить въ сердцѣ убѣжденіе и рѣшеніе,—Бога пред
почитать всему, по крайней мѣрѣ во время молитвы. Ему 
и все время должно принадлежать. Но будемъ Ему не
раздѣльно иосвящать хоть это нсдолгое время молитвы. 
Этого однакожъ мало. Надо добиться того, чтобъ непре
станно ходить предъ Богомъ, со страхомъ и благоговѣ- 
инствомъ. Ибо Онъ вездѣ есть и во всемъ своемъ ве
личіи.

28) Помазаніе дверей кровію пасхальнаго агнца было 
символомъ для насъ. Что же оно означаетъ? Означаетъ 
таинственное помазаніе душъ нашихъ кровію Господа 
Спасителя во св. крещеніи. Надо молиться, чтобы кровь 
сія провикла всюду въ насъ, и все собою запечатлѣла, 
и въ духѣ, и въ душѣ, и въ тѣлѣ. И будетъ она безмолв 
ною ходатайцею за насъ на судѣ, имѣющемъ рѣшить на 
жизнь или смерть—вѣчныя.
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29) Молитва бываетъ умовая или мысленная, и быва
етъ молитва сердечная, молитва чувства. Первая одна 
никогда не бываетъ чистою и невозмутимою. Только чув
ство можетъ сообщить молитвѣ сіи качества, когда серд
це исполнено бываетъ какимъ либо религіознымъ чув
ствомъ. Это Ногъ даетъ; но и самимъ надо стараться 
вводить сердце въ такія чувства, особенно предъ мо
литвою. Молитва подогрѣетъ сіе чувство,—и сама можетъ 
пройти исправно.

30) Бъ производствѣ покаянія скорбное жалѣніе, что 
грѣхами оскорбляемъ Бога, даетъ болѣе прочное рѣше
ніе не грѣшить, нежели какъ сожалѣніе, что грѣхами се
бя губимъ, хоть и это умѣстно при раскаяніи и обра
щеніи.

31) Кто не испытываетъ дѣйствъ благодати Св. Духа 
въ сердцѣ, того спасеніе подъ сомнѣніемъ. Ибо такое 
состояніе можетъ зависѣть и отъ того, что совсѣмъ ни
чего нѣтъ въ душѣ. Но обычно Духъ Святый не скоро 
показываетъ въ-явъ дѣйствія своей благодати,—изъ опа
сенія, какъ бы человѣкъ самъ съ глазъ не свелъ это 
добро.

32) Разрѣшеній отъ грѣховъ два—таинственное и бы
товое (какъбы физическое). Въ первомъ разрѣшается со
вѣсть,—и человѣкъ радостію чувствуетъ себя разрѣшен
нымъ отъ всякаго осужденія за грѣхи; во второмъ раз
рѣшается естество отъ всѣхъ вяжущихъ его страстей. 
Къ сему послѣднему ведутъ подвиги самоумерщвленія и 
труды добродѣланія и молитвъ. И это эпитимія,—Божія 
(физическая), хотя бы свящсниикъ и нс налагалъ цер
ковной; но если наложитъ ее, то съ нею скорѣе кон
чается и Божія епитимія. Къ этому же разрѣшенію спо
собствуютъ дойти усопшимъ молитвы о нихъ церкви, и 
благотворенія—за нихъ.

33) Упраздниться и разумѣйте, яко Азъ есмъ Богъ (Лс. 
15, 11). Упраздниться значитъ изгнать изъ души все та
кое, чтб могло бы заслонить собою лице Бога зримаго
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умомъ съ соотвѣтственными тому чувствами, — чтд от
клоняетъ вниманіе и чувство отъ Бога. Но какъ упразд
ниться симъ образомъ при дѣлахъ? — Расположись ис
полнять ихъ, какъ порученія Божіи, а не какъ свои на
чинанія, или что либо совнѣ навязываемое.

34) Брагъ непрестанно около наеъ хлопочетъ. Первое 
его дѣло—занять чѣмъ либо второстепеннымъ, хоть не 
худымъ, и отвлечь отъ главнаго — единаго на потребу. 
Когда успѣетъ въ этомъ, тогда начинаетъ подбрасывать 
и дурное, и мало но малу доводитъ до мыслей и чувствъ 
дурныхъ...

35) Вообрази царя въ его пріемной. Нашло много лицъ 
равнаго рода съ цѣлію просить—кто о чемъ. Но вмѣсто 
того, чтобъ обратиться къ царю съ прошеніями, иные 
иэъ нихъ въ окно смотрятъ, другіе соръ собираютъ, тѣ 
любуются на украшенія залы, эти ссорятся. Шумъ. На 
царя никто почти и не смотритъ. Таковы бываютъ и на
ши церковныя собранія и домашнія молитвы. А все жа
луемся, что нс услышаны молитвы?!

36) Богъ строитъ свой градъ духовный на небѣ. Ма
теріалы заготовляются здѣсь, на землѣ, въ церкви Бо
жіей, изъ душъ человѣческихъ. Годность ихъ оказывает
ся но смерти. Гожіе помѣщаются въ зданіе въ соотвѣт
ственномъ мѣстѣ; негожіе бросаемы бываютъ въ свое 
мѣсто.

37) Какъ Бога представлять? На небѣ, въ себѣ, или 
еще какъ?—Никакъ. Пріобрѣти навыкъ стоять въ убѣж
деніи, что Богъ вездѣ есть и слѣд. въ тебѣ, и видитъ всѣ 
твои сокровенности, и въ семъ убѣжденіи держи себя 
благоговѣйно предъ невидимымъ Богомъ, безъ всякихъ 
Его воображеній. Но молись, чтобъ Богъ самъ научилъ 
тебя сему.

38) Внутренняго человѣка Богъ созидаетъ. Но Богъ 
начинаетъ дѣйствовать внутри, когда человѣкъ сознаетъ 
себя совершенно ничѣмъ по всѣмъ частямъ, и предастъ 
себя всецѣло въ руки Божіи, вссдѣтельству Божію.
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39) Все въ Господѣ Спасителѣ. Онъ умилостивляетъ 
Отца и Духа Святаго посылаетъ. Совершивъ домостро
ительство спасенія, Онъ сталъ Владыкою нашимъ,—и мы 
Его рабы, купленные кровію Его. Чувствуешь ли ты это?

40) Когда слышишь, что про иного говорятъ: сытъ, раз
валился и дрыхнетъ,—не забудь подумать, что это образъ 
твоей безпечности отъ самодовольства.

41) Молитва бываетъ то такъ, какъ говорятъ: привя
зался, за уши не оттянешь. А то такъ:—за поводъ тяни, 
не притянешь.

42) Слышишь, что объ иномъ говорятъ: зазнался. Смот
ри, не сказали-бъ такъ Ангелы Божіи о тебѣ, судя по 
тому, какъ ты себя держишь въ отношеніи къ Богу въ 
молитвѣ. Не сталъ ли ты имѣть Его за панибрата? Царь 
земный, какъ ни будь милостивъ и снисходителенъ, не 
можетъ сносить запанибратства, и зазнающимся пресѣ
каетъ доступъ съ себѣ. А Царь небесный, думаешь, бу
детъ поблажничать?

43) Покой плоти губитъ все доброе, трудомъ добытое. 
Это похоже на то, какъ еслибъ хозяинъ самъ своими ру
ками обламывалъ прекрасное дерево, возращенное съ боль
шимъ стараніемъ.

44) Сердце — яма змѣй. Змѣи — страсти. Ихъ бездна: 
плотоугодіе — ѣсть, нить, спать вдоволь, — ничегонедѣ
ланіе, лѣность; любоиманіе, любовещіе, скупость, корыст
ность, опора на имѣніи; самость, гордость, тщеславіе, че- 
ловѣкоугодіе, зазнавательность; гнѣвъ, ненависть, зависть, 
злорадство; многозаботливость, разсѣяніе и проч. и проч... 
Какъ быть? Какая высунется, бей по головѣ. Молотъ— 
безжалостность къ себѣ.

45) Нѣкто изъ старцевъ написалъ: я похожъ на коня, 
который пасется безъ хозяина; кто ни вздумаетъ, садит
ся и ѣздитъ; лишь только слѣзетъ одинъ, наѣздившись, 
какъ садится другой и тоже дѣлаетъ,—и т. д. Это гово
рилъ онъ о блужданіи туда и сюда помыслами. Посред
ствомъ ихъ врагъ ѣздитъ на насъ. Надо прибавить, что
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тоже дѣлаетъ онъ и посредствомъ многоділія и много
заботливости въ парительной зазнаватсльности.

46) Покаявшійся сначала грѣхи только свои видитъ; 
но когда внутреннее нестроеніе нѣсколько уляжется, на
чинаетъ видѣть подъ грѣхами страсти, облежащія душу. 
Прежде вопіялъ: Боже милостивъ буди мнѣ грѣшному; а 
тутъ, кромѣ того, прибавляетъ: Боже очисти мя грѣшна
го,—или: исцѣли душу мою.

47) Благовѣщенію и воплощенію соотвѣтствуемъ въ 
насъ начало взысканія спасепія и пріятіе благодати, по
лагающей сѣмя новой жизни; а рождеству соотвѣтству
етъ образованіе внутренняго новаго человѣка.

48) Воистину сидимъ во тмѣ; и это не тогда только, 
когда нерадиво живемъ, но и когда начинаемъ радѣть о 
спасеніи. Замѣтить это и почувствовать даетъ жизвь; а 
додуматься до сего нельзя.

49) Слышишь, какъ про иного говорятъ: куда затесал
ся? Это очень прилично повторять себѣ, когда набредутъ 
помыслы высокоумія.

50) Сначала покаянныя чувства бываютъ болѣе изъ са
мосохраненія, — что погибъ; потомъ они иереходятъ въ 
скорбь по причинѣ оскорбленія Бога. Это, надо пола
гать, пойдетъ уже на всю жизнь.

51) Дѣла—долгъ неотложный. Ихъ нс слѣдуетъ уничи
жать: они цѣнны. Но основывать на нихъ спасеніе нель
зя. Это не ихъ дѣло, а дѣло благодати Божіей, и какъ 
спасающей милости, и какъ силы во спасеніе.

52) Что—домъ нежилой? — Пусто, затхло, безпріютно. 
Такова душа не кающаяся, и страха Божія неимѣющая.

53) Богъ, создавши міръ, благоустрояетъ его и ведетъ 
къ послѣдней цѣли. Всякая тварь—орудіе. Но несвобод
ныя твари суть покорныя орудія; а свободныя—упории- 
чають. Онѣ и замедляютъ приведеніе міра къ цѣли. Такъ 
какъ безъ ихъ исправности цѣль сія достигнута быть не 
можетъ; то теперь все благопопеченіе Божіе обращено 
на то, чтобъ поставлять и держать на должномъ пути
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разумныя твари. Въ основѣ сего попеченіи лежитъ вопло
щенное домостроительство. — И сіе есть, чтб сказалъ 
Господь: Отецъ Мой доселѣ дѣлаетъ, и Азъ дѣлаю.

54) Душу некающуюся врагъ дѣлаетъ помойною ямою, 
въ которую онъ бросаетъ всякую дрянь.

55) Видалъ, какъ иногда окружитъ человѣка стая псовъ? 
Бѣдный только повертывается, отбиваясь, чѣмъ попало. 
Но подбѣжитъ къ нему, кто посильнѣй, — и стая разбѣ
гается. Тоже случается съ покаявшимся и идущимъ пу
темъ самой справленія. Врагъ иногда возбуждаетъ въ немъ 
стаю страстей, которыя, какъ съ цѣпи сорвавшіеся псы, 
то та, то другая, начинаютъ рвать его. И только помощь 
свыше разсѣиваетъ сію стаю.

56) Если замѣчаешь слѣды страстныхъ движеній, дѣлъ 
же по нимъ не имѣешь; то не мечтай много о себѣ. 
Нѣтъ дѣлъ, можетъ быть, потому только, что случаевъ 
къ нимъ пѣтъ. Явись случаи, и ты окажешься чувствен
нѣе турка, злѣе башибузука, корыстнѣе жида.

57) Сначала труды покаянія, какъ ни будь сильны, ка
жутся ничѣмъ; но потомъ, когда совѣсть насытится, они 
могутъ показаться за нѣчто. Не надо допускать до этого-

58) Отпущеніе грѣховъ таинственное бываетъ тотчасъ 
ио исповѣди, въ моментъ разрѣшенія священническаго; 
а— отпущеніе слѣдовъ ихъ изъ естества совершается по 
трудахъ покаянія. Умершіе, нс достигшіе сего въ жизни, 
доходятъ до сего тамъ—молитвами св. Церкви.

59) Снизу къ сердцу подходящій и покушающійся все 
его захватить духъ туги и томленія — не добраго есть 
свойства. Отрѣвать его надо. Эта туга неопредѣленна; 
доброе же скорбѣніе всегда имѣетъ опредѣленно предме
томъ грѣхи свои и свое недостоинство.

60) Бываетъ, что внѣшне служба идетъ исправно, а 
по внутреннему она очень неисправна. Бываетъ и слу
жащій, который внѣшно состоитъ въ порядкѣ, а внутрен- 
но есть, какъ разстриженный.

61) Духовную жизнь, кажется, лучше бы называть внут
реннею. Это и понятнѣе, и объятнѣе, и точнѣе.
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62) Не грѣхъ только плотской, но всякое угодіе пло- 
ти, въ пищѣ, иитіи, снѣ, покоѣ, положеніи или пресѣ
каетъ духовныя движенія, или умаляетъ силу ихъ напря- 
женія.

63) Съ заботою не приходи къ молитвѣ; пваче молит- 
вовапіе твое пе будетъ молитва. Умѣніе отрѣзывать за
боту вымоли всякій самъ себѣ. Ею врагъ бросаетъ ту
да и сюда души, какъ пшеницу въ рѣшетѣ.

64) Безъ заботы душа—какъ на молитву, такъ къ Гос
поду. А съ ыею — и молитва ею полна, и по молитвѣ 
все она.

65) Чуждоприсвоеніе духовное (себѣ приписываніе 
успѣховъ) является въ разныхъ видахъ, и бываетъ при
чиною научнтельнаго отступленія благодати. Отсюда ока- 
менѣніе, забвеніе, омраченіе, потеря энергіи. Средство 
противъ него—все какъ отъ руки Божіей принимать съ 
благодарностію, какъ даръ, и жить всегда въ преданіи 
себя Богу, всего чая свыше.

66) Добрыя мысли, внезапно посѣщающія и проходя
щія душу, бываютъ отъ Господа, или отъ Ангела хра
нителя. Онѣ упорядочиваютъ все внутри, освѣщаютъ какъ 
внутреннее, такъ и внѣшнее, и поставляютъ въ обрадо
ванное состояніе. Вражьи же помыслы и не худые про
изводятъ смятеніе и омрачепіе, сопровождаясь самодо
вольствомъ, а худые приносятъ съ собою всегда бурю 
страстныхъ движеній, болѣе или менѣе сильныхъ и раз
рушительныхъ. *

67) Во внутренней жизни—свои уставы и законы, свои 
исправности и неисправности, свои награды и наказанія, 
кои «несоображаются со внѣшними, а идутъ своимъ че
редомъ. Внѣ одно положеніе, а внутри другое.

68) По покаяніи и трудахъ очищенія, совѣсть по вре
менамъ перебираетъ все нагрѣшенное въ жизни,—и су
дитъ. Се судъ прежде онаго. Это очень смирительно.— 
Къ этому и врагъ иногда поддѣлывается; только онъ при
водитъ на память одни дѣла, но человѣческому суду не
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добрыя, дѣла неразумія и оплошности, тѣхъ же, коими 
оскорбленъ Богъ, онъ нскасается. Судъ совѣстный,— 
можно сказать, благодатный оживляетъ раскаяніе и со
крушеніе уновательное, отрадою помилованія растворя
емое; а этотъ вражій наводитъ безотрадную и тяжелую 
тугу.

69) Отъ чего душа бываетъ пуста? Отъ того, что вы
шелъ Посѣтитель душъ, по какой либо ея винѣ и для 
какого либо наученія. Можетъ быть бываетъ и естествен
ная пауза,—отдыхъ всѣхъ силъ, которыя, какъ твариыя, 
не могутъ держать себя въ постоянномъ напряженіи безъ 
истощанія и отдыха.

70) Стадіи уклоненія отъ единаго на потребу, — или 
низнаденія изъ духа: 1) увлеченіе какимъ либо дѣломъ,— 
изученіемъ чего либо, рукодѣльемъ или художничествомъ 
какимъ, какимъ либо предпріятіемъ; — 2) вслѣдствіе то
го—льгота въ трудахъ по дѣлу сиаееиія,—въ молитвахъ, 
въ бдѣніи, постѣ, уединеніи и ироч.; 3) отъ этого вни
маніе къ себѣ слабѣетъ, и внутренній строй разоряется,— 
чтд дастъ врагу доступъ сѣять недобрыя мысли и воз
буждать страстныя движенія. 4) Отъ этого нс далеко скло
неніе на страсть,—и грѣхъ.

71) Надо совмѣщать въ себѣ чувство погибающаго и 
спасаемаго. Тутъ только истина.

72) Два способа очищенія сердца — дѣяніе и созерца
ніе. Они начинаются вмѣстѣ, въ истинно шествующемъ, 
и идутъ рука объ руку; но въ началѣ дѣяніе идетъ впе
реди, а йотомъ опереживаетъ его созерцаніе, подъ ко
нецъ же и совсѣмъ поглощаетъ его.

73) Въ періодъ очищенія, напраслины и бѣды Богъ не 
только попускаетъ, но и наводитъ, какъ дѣйственныя сред
ства очищенія. Послѣднія особенно плодотворны; пото
му что въ слѣдъ за ними посылается въ душу и осо
бая сида къ перенесенію ихъ. Искушаемый можетъ од
накожъ погрѣшить и въ этомъ, какъ и въ первомъ слу
чаѣ.—Зри.
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74) Чтд неправо въ насъ есть и бываетъ, это указы
ваютъ сначала заповѣди и требованія совѣсти, потомъ 
мирное устроеніе сердца, а наконецъ око Божіе въ сердцѣ.

75) Въ созиданіи спасенія фундаментъ побольше углу
би. Фундаментъ сей есть такое чувство неотходное: слѣпъ, 
нагъ, прокаженъ, разслабленъ.

76) Встрѣчи съ людьми устрояетъ Богъ для того, чтобъ 
ыы передавали другъ другу сущее въ насъ отъ Бога доб
ро, и взаимно другъ друга богатили. Врагъ же подстрѣ- 
ваетъ и всячески хлопочетъ, какъ бы эти встрѣчи сдѣ
лать не безполезными только, но и вредными. Внемли!

77) Врагъ, искушая, примѣняется къ характерамъ лю
дей: съ умовыми поступаетъ такъ, съ дѣловыми иначе, 
съ сердечными еще иначе. И не всегда зло внушаетъ;— 
но довольствуется, если успѣетъ занять вниманіе пустя
ками. Ему — лишь бы отвлечь отъ главнаго, единаго на 
потребу, и время сгубить. Все—его выгода.

78) Внутри строй помышленій о главномъ разнится по 
временамъ; но существо дѣла должно оставаться неиз
мѣннымъ, именно: грѣшенъ я и достоинъ осужденія и 
казни; но ве отчаиваюсь въ спасеніи ради крестной смер
ти Господа • Спасителя.

79) Взявшись за труды покаянные, и не видя успѣха, 
не робѣй. Все ищи и ищи,—опираясь надеждою на обѣ
тованія Божіи. Ты только что отсталъ отъ одного бере
га, другой же совсѣмъ еще не видѣнъ. Работай сильнѣе 
веслами (—средствами покаянпыми, подвижническими),— 
и берегъ покажется. Тогда уже веселѣй тебѣ будетъ ра
ботать. Стоитъ тебѣ только сподобиться хоть единой оче
видной помощи,—и это будетъ узрѣніемъ другаго бере
га. Тогда уже безпокойству за успѣхъ дѣла мѣста не бу
детъ,—развѣ только разлѣнишься. Но въ этомъ кто кро
мѣ тебя виноватъ будетъ?



ПРОТОІЕРЕЙ ІОАННЪ СТЕФАНОВИЧЪ МАРГАРИТОВЪ.

(Біографическій очеркъ).

25 аирѣля настоящаго 1882 года скопчался одинъ изъ 
старѣйшихъ питомцевъ Московской духовной академіи и 
представителей московскаго духовенства, протоіерей Іо
аннъ Стефановичъ Маргаритовъ, — магистръ VIII курса 
академіи (1828 — 1832), безъ малаго сорокъ пять лѣтъ 
прослужившій при московскомъ храмѣ Воскресенія Хри
стова, что въ Кадашевѣ. Жизнь его сама по себѣ до
стойна описанія, потому что покойный можетъ служить 
примѣромъ добраго христіанина и пастыря церковнаго; 
но кромѣ того описаніе ея не лишено интереса для чи
тателей потому, что оно касается быта нашего духовен
ства, въ частности быта нашей духовной школы въ на
чалѣ настоящаго столѣтія. — Въ настоящее время мало 
уже осталось въ живыхъ такихъ старцевъ, которые сами 
могли бы повѣдать намъ о бытѣ старой духовной школы 
и духовенства вообще. Поэтому мы считаемъ себя счаст
ливыми, что при составленіи настоящаго очерка жизни 
покойнаго можемъ главнымъ образомъ руководствоваться 
тѣми его разсказами о своей жизни, о своемъ ученіи, 
которые мы слышали отъ него лично.

Протоіерей Іоаннъ Стефановичъ Маргаритовъ родился 
1807 года, 22 марта. Отецъ его—дьячокъ села Андреев
скаго, Ярославской губерніи, Романово-Борисоглѣбскаго 
уѣзда,—Степанъ Сергѣевичъ. Ото былъ одинъ изъ тѣхъ 
дьячковъ, о которыхъ въ клировыхъ вѣдомостяхъ значи-
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лось: <ві. школахъ не бывалъ». Поступленіе Степана 
Сергѣевича во дьячки совершилось самымъ оригиналь
нымъ образомъ. Онъ остался послѣ смерти отца, быв
шаго дьячкомъ въ томъ же селѣ Андреевскомъ,—шести 
лѣтъ отъ роду. Мать просила тогдашняго архипастыря 
Ярославскаго Арсенія *) опредѣлить сына во дьячки на мѣ
сто отца. Преосвященный не отказалъ вдовѣ въ испол
неніи ея просьбы и велѣлъ привести къ себѣ на домъ 
шестилѣтняго кандидата во дьячки. Когда мальчикъ былъ 
представленъ Арсенію, произошелъ между ними слѣ
дующій странный разговоръ. — Ты женатъ? спросилъ 
архіерей - шутникъ у мальчика. Тотъ отвѣчалъ: «же
натъ».—На одной женѣ?— «На одной». А не на двухъ? 
«На двухъ». — Не на трехъ ли? «На трехъ». — Гдѣ же 
твои жены?—На этотъ вопросъ шестилѣтній дьячекъ уже 
не могъ отвѣчать и заплакалъ... Разумѣется, сперва его 
должность исполнялъ наемный человѣкъ. Впослѣдствіи 
Степанъ Сергѣевичъ, несмотря на то, что «въ школахъ 
не бывалъ», сдѣлался знатокомъ своего дѣла и отличался 
строгимъ отношеніемъ къ церковной службѣ. Таковъ 
былъ отецъ Ивана Степановича.

Первоначальнымъ домашнимъ «образованіемъ» своего 
сына Вани занялся самъ Степанъ Сергѣевичъ; оно со
стояло, конечно, не въ чемъ другомъ, какъ только въ 
наученіи грамотѣ (прежде всего по тогдашнему обычаю 
церковнославянской) и пѣнію по обиходу (съ особенною 
любовію Степанъ Сергѣевичъ обучалъ сына пѣнію). Маль
чикъ отъ природы былъ одаренъ хорошими способно
стями; поэтому чтеніе имъ было'такъ хорошо усвоено, 
что онъ однажды шести лѣтъ читалъ въ^церкви Апостолъ 
(самъ Степанъ Сергѣевичъ держалъ книгу, а сынъ его 
читалъ). За хорошее чтеніе между прочимъ полюбила

*) Изъ числа Ярославско-Ростовскихъ архіереевъ это Арсеній IV 
(1783— 1799). См. Хропологич. указ. іерарховъ ростов. и ярослов, 
паствы при книжкѣ: „Ярославскій Спасо - Преображенскій мона
стырь", архіеп. Нила. Яросл. 1869.
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Ваню помѣщица сельца Лотарева, лежащаго вблизи Андре
евскаго, родины Вани,—нѣкто Елизавета Ивановна Хо
мутова. Ея ласки и заботы для бѣднаго деревенскаго 
мальчика, конечно, много значили, и покойный протоіе
рей поэтому до конца жизни своей молился объ упокое
ніи рабы Божіей болярыни Елизаветы. Между прочимъ, 
вслѣдствіе того, что Ваня весьма отчетливо читалъ Хо
мутовой описаніе чудесъ Божіей Матери, явленныхъ чрезъ 
святую Ея ІІочаевскую икону, — онъ получилъ отъ нея 
въ благословеніе списокъ съ ІІочаевской иконы Богома
тери. Хомутова весьма желала также, чтобы безфамиль
ный Степанъ Сергѣевичъ при зинисываніи сына въ учи
лище далъ ему прозваніе «ІІочаевскій»; но почему-то 
ему тогда было дано другое прозваніе: «Маргаритовъ».

Въ 1812 году Ваня видѣлъ, какъ чрезъ село Андреев
ское зимою проводили голодныхъ, оборванныхъ, продрог
шихъ отъ холода плѣнныхъ солдатъ французовъ. Это — 
единственное личное воспоминаніе покойнаго о достопа
мятномъ 1812 годѣ.

На пріемномъ экзаменѣ при поступленіи въ Ярослав
ское духовное училище Ваня успѣлъ отличиться въ чте
ніи и пѣніи (только письмо у него было не совсѣмъ удо
влетворительно); за это бывшій на экзаменѣ архіерей по
хвалилъ Степана Сергѣевича: <хорошо ты приготовилъ 
своего сына», сказалъ онъ ему. Въ училищѣ на первыхъ 
порахъ Ванѣ пришлось испытать то, чего не избѣгъ, вѣро
ятно, ни одинъ изъ нашихъ дѣдовъ и прадѣдовъ; Дома онъ 
не научился хорошо писать; поэтому въ училищѣ учитель 
далъ ему образецъ, по которому онъ долженъ былъ пи
сать <палочки»; но ученикъ на первый разъ небрежно 
отнесся къ данному ему дѣлу, и потому познакомился 
съ лозой. Впрочемъ это тѣлесное наказаніе было для 
Вани первымъ и послѣднимъ; онъ такъ твердо запомнилъ 
данный ему урокъ, что сталъ всегда съ величайшимъ 
прилежаніемъ относиться къ дѣлу ученія, такъ что болѣе 
не былъ наказываемъ. Впослѣдствіи онъ всегда съ бла-
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годарностію вспоминалъ объ учителѣ, познакомившемъ 
его съ лозой и тѣмъ пріучившемъ его къ прилежанію.

Въ то время, когда онъ обучался въ училищѣ, переводъ 
учениковъ изъ класса въ классъ совершался гораздо проще, 
чѣмъ нынѣ: большею частію переводили безъ экзаменовъ, 
судя по тѣмъ успѣхамъ въ ученіи, которые оказалъ уче
никъ въ продолженіе года. Покойный протоіерей разска
зывалъ, что во все время ученія въ училищѣ его экзаме
новали только одинъ разъ; именно только переходъ 
его изъ <синтаксіи> по тогдашнему названію (т.-е. изъ IV 
класса училища—но нынѣшнему) въ «риторику» (т.-е. І-й 
классъ семинаріи) сопровождался экзаменомъ, который 
такимъ образомъ и заканчивалъ для ученика курсъ уче
нія въ училищѣ, и вводилъ его въ семинарію. Точно также 
тогда проще, безъ формальностей, производилось распре
дѣленіе учениковъ по разрядамъ. Тогда между прочимъ су
ществовалъ обычай состязанія учениковъ йе Іосо (за мѣ
сто), состоявшій въ слѣдующемъ: ученикъ почему-нибудь 
недовольный своимъ мѣстомъ и желающій занять высшее 
мѣсто, заявлялъ учителю, что онъ желаетъ спорить сіе Іосо 
съ извѣстнымъ ученикомъ, занимающимъ высшее мѣсто 
въ разрядномъ спискѣ; учитель задавалъ обоимъ учени - 
камъ, и тому, чье мѣсто оспаривалось, и тому, кото
рый былъ недоволенъ своимъ мѣстомъ, одинаковое упраж
неніе. Если ученикъ, желающій занять высшее мѣсто, вы
полнялъ это упражненіе лучше того, чье мѣсто осиари- 
ваюсь, — тогда желаніе недовольнаго ученика исполня
лось и онъ повышался въ разрядномъ спискѣ. Такая 
передвижка учениковъ, конечно, не производилась, если 
недовольный своимъ мѣстомъ ученикъ выполнялъ данное 
упражненіе х>же того, чье мѣсто онъ желалъ занять, и 
замѣнялась тѣлеснымъ наказаніемъ для честолюбиваго, 
но мало знающаго ученика. О томъ, какъ легко произво
дилось тогда распредѣленіе по мѣстамъ учениковъ, можно 
судить и по слѣдующему факту изъ учебной жизни по
койнаго протоіерея: когда во время ревизіи училища уда-

ЧАСТЬ II. 19
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дось ему лучше всѣхъ отвѣтить ревизору, тотъ сразу 
доставилъ ему первенство между учениками; съ тѣхъ 
норъ и до окочанія курса Иванъ Маргаритокъ былъ <въ 
челѣ» разряднаго списка, первенцемъ класса. Ректоръ 
училища поощрялъ прилежнаго ученика небольшими книж
ными наградами. Разсказывалъ покойный, что разъ, когда 
ректоръ предложилъ ему взять такую книжку изъ нѣ
сколькихъ, назначенныхъ для награды, которая ему са
мому болѣе понравится, — онъ выбралъ Послѣдованіе во 
св. недѣлю Пасхи, чтобы удобнѣе ему было пѣть въ про
долженіе свѣтлаго праздника при хожденіи по приходу 
вмѣстѣ съ отцомъ.

Какъ сынъ бѣдныхъ родителей, покойный содержался 
на казенный счетъ; но содержаніе отъ казны въ то время 
было чрезвычайно скудное. Вспоминая о немъ, покойный 
пищу, которою питались ученики, называлъ довольно 
удовлетворительною; но одежда была чрезвычайно бѣдная 
(приличный костюмъ покойный получилъ только уже тог
да, когда обучался въ Богословіи). Освѣщеніе классовъ 
было также чрезвычайно скудное: свѣчей выдавалось такъ 
мало, что при свѣтѣ ихъ невозможно было выучить всѣ 
уроки сполна; вслѣдствіе этого наиболѣе прилежные уче
ники выдалбливали углубленія въ партахъ, наполняли ихъ 
различными жирными веществами и только при свѣтѣ 
этихъ ночниковъ, могли выучивать всѣ уроки сполна. 
Такова была бѣдность содержанія покойнаго въ учебные 
годы его жизни; но она имѣла то значеніе для него, что 
пріучила его къ невзыскательности и, можетъ быть, об
разовала ту твердость характера, которая замѣчалась 
въ послѣдующей его жизни.

Въ семинаріи Маргаритовъ иопрежнему былъ красой 
воспитанниковъ, на виду у начальства. Здѣсь онъ сталъ 
обнаруживать успѣхи не только въ приготовленіи уроковъ, 
но и въ сочинительствѣ (на сочиненіяхъ, большею частію 
писанныхъ на латинскомъ языкѣ, у него были самые лест
ные отзывы профессоровъ въ родѣ такихъ, «арріаисіо
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Ш)і, йотіпе Маг^агііоіТ!»— «съ удовольствіемъ прочелъ»). 
Въ семинаріи чередовался онъ въ первенствѣ между уче
никами съ Тимоѳеемъ Успенскимъ (впослѣдствіи Фило- 
ѳей, митрополитъ Кіевскій); здѣсь впервые завязались 
узы дружбы между двумя примѣрными юношами.

Учились тогда по запискамъ, составленнымъ схоластиче
ски, на латинскомъ языкѣ. Впослѣдствіи времени, сравни
вая тѣ благопріятныя условія, при которыхъ получаетъ об- 
разованіе современная учащаяся молодежь, съ тѣми, при 
которыхъ опъ самъ учился, покойный протоіерей глубоко 
сожалѣлъ о томъ, что обученіе прежде производилось на 
латинскомъ языкѣ; такъ какъ многіе ученики буквально за
зубривали латинскія фразы, не понимая заключавшагося въ 
нихъ смысла. Покойный весьма радовался, что въ насто
ящее время по всѣмъ предметамъ семинарскаго курса 
существуютъ болѣе или менѣе удовлетворительныя пе
чатныя учебныя руководства, существуетъ много учеб
ныхъ пособій, много полезныхъ книгъ для развивающаго 
умственныя способности чтенія. «А въ наше время, раз
сказывалъ онъ, сколько труда тратилось на одно только 
переписываніе записокъ (тогда и литографіи не было въ 
ходу)!... У насъ по всей семинаріи ходилъ только одинъ 
экземпляръ «Христіанскаго чтенія»; болѣе читать было 
нечего, а ходившіе но рукамъ тайно,отъ начальства ста
рые переводные романы самаго грубаго содержанія и 
даже самой непривлекательной внѣшности, кромѣ вреда 
ничего не могли доставить ученикамъ, читавшимъ нхъ>...

Но время ученія покойнаго были въ ходу публичные 
экзамены и ежемѣсячныя собранія. На послѣднихъ чита
лись обыкновенно «красная» книга, въ которую записы
вались имена и фамиліи, учениковъ» лучшихъло ученію и 
поведенію, — и «черная», въ которую записывались уче
ники лѣнивые и въ чемъ нибудь провинившіеся. На этихъ 
же собраніяхъ кромѣ церковнаго иѣнія происходило слѣ
дующее: богословы читали свои лучшія проповѣди, фи
лософы—философскія сочиненія, риторы—разнаго рода

19*
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хріи и т. и. упражненія по словесности. Лучшіе воспи
танники училища вступали въ разговори и споры, пред
метомъ которыхъ служили свѣдѣнія изъ какой-нибудь 
науки училищнаго курса, какъ напримѣръ, географіи; 
этимъ путемъ они изощряли свое діалектическое искус
ство. Такія собранія вносили нѣкоторое разнообразіе въ 
неизмѣнную изо - дня въ день семинарскую жизнь; для 
Маргаритсва, какъ и другихъ лучшихъ воспитанниковъ, 
они были своего рода праздниками.

Родители Ивана Степановича радовались, видя его 
успѣхи въ ученіи и благонравіи, надѣясь скоро найти въ 
немъ опору въ своей бѣдности и старости. По тогдаш
нему обычаю Иванъ Степановичъ, еще обучаясь въ Бо
гословіи, какъ одинъ изъ лучшихъ воспитанниковъ, былъ 
назначенъ но просьбѣ своихъ родителей во священники 
въ одно изъ селъ Ярославской эпархіи (для него уже 
была пріискана и невѣста). Родители Ивана Степановича 
и не желали лучшаго устройства сына и надѣялись въ 
скоромъ времени видѣть въ немъ своего <кормильца>. 
Но Промыслъ Божій судилъ иначе: сынъ сдѣлался кор
мильцемъ своихъ родителей не много послѣ, уже въ 
должности профессора и затѣмъ въ санѣ священника 
г. Москвы. По окончаніи Иваномъ Степановичемъ курса 
ученія начальство Ярославской семинаріи посылало его. 
какъ одного изъ лучшихъ студентовъ (второй—но окон
чательному разрядному списку), для полученія высшаго 
образованія, въ академію. Въ угожденіе родителямъ Иванъ 
Степановичъ сперва отказывался, но потомъ по убѣжде
нію начальства согласился и поступилъ въ 1828 году въ 
Московскую Духовную академію. Здѣсь онъ скоро сталъ 
на ряду съ лучшими студентами. Памятниками его по
стояннаго прилежанія въ Академіи остались послѣ его 
смерти тщательно записанныя лекціи по предметамъ ака
демическаго курса (съ особеннымъ уваженіемъ покойный 
отзывался о лекціяхъ Ѳ. А. Голубинскаго). Составъ сту
дентовъ VIII курса по умственнымъ силамъ и нравствен-
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ннмъ качествамъ былъ однимъ изъ самыхъ богатыхъ; 
тогдашній ректоръ Академіи Нол и карпъ этотъ курсъ сту
дентовъ называлъ примѣрнымъ. Въ ихъ спискѣ Иванъ 
Маргаритовъ но окончаніи курса но первому разряду 
занялъ мѣсто шестаго магистра *). Магистерская его 
диссертація имѣла своимъ предметомъ философское на
правленіе умовъ, извѣстное подъ названіемъ неоплато
низма. — Впослѣдстіи покойный всегда съ величайшею 
благодарностію вспоминалъ о своей аіша шаіег, а въ 
послѣдніе годы своей жизни весьма сочувственно отно
сился къ новому академическому въ пользу недостаточ
ныхъ студентовъ Братству прен. Сергія, котораго онъ 
состоялъ членомъ.

Въ Академіи окрѣпла дружба Ивана Степановича съ 
Тимоѳеемъ Успенскимъ; она продолжись и послѣ, когда 
послѣдній быль постриженъ въ монахи и названъ Фило- 
ѳесмъ,н потомъ проходилъ высокія должности; сотоварищи 
й земляки постоянно видались, когда Филоѳею приходи
лось проѣзжать Москвою уже въ санѣ архіерея. Покой
ный о. протоіерей до конца жизни своей хранилъ по
даренное ому Филоосемъ «въ знакъ любки и памяти» 
его собственное разсужденіе <0 достоинствѣ человѣки, 
раскрытомъ и утвержденномъ христіанскою религіею» 
(М. 1832 г.) **).

*) И:гь числа 2(і магистровъ VIII курса скончались уже кромѣ на
шего о. протоіерея слѣдующіе наиболѣе видные дѣятели: Фнлоесй, 
митрополитъ Кіевскій (Тпмоосіг Успенскій), —  Антоній (Смолинъ), 
архіен. Пермскій; извѣстпнй столпъ Москов. духовной академіи 
ректоръ ел, протоіерей А. И. Горскій; Московскіе протоіереи С. Т. 
Протопоповъ и А. П. Соловьевъ-Михайловъ. Остаются въ живыхъ 
только Евсевій, архіепископъ Могилевскій и Московскій протоіерей 
И. С. Ляпидевскій (Журналъ собранія конференціи М. Д. А. 1832 
г. 1 окт.). Сколько и какихъ дѣятелей на ниву Христовой церкви 
вывелъ одинъ только академическій курсъ!

**) Покойный о. протоіерей разсказывалъ между прочимъ, какъ 
покойный м. Филоесй писалъ сочинепія въ академіи: когда задава
лась извѣстная тема для сочиненія, онъ, ходя но коррндорамъ ака
демическаго зданія, такъ совершенно обдумывалъ его, что послѣ
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Между прочимъ, обучаясь въ Академіи, Иванъ Степа
новичъ былъ очевидцемъ той милости Божіей, которая 
по молитвамъ угодника Божія Сергія была оказана всѣмъ 
жителямъ Троице-Сергіонской Лавры въ горестный хо
лерный 1831 годъ: тогда никто изъ жившихъ въ Лаврѣ не 
былъ застигнутъ губительною болѣзнію.

По окончаніи академическаго курса въ 1832 г. Иванъ 
Степановичъ получилъ - было назначеніе на профессор
скую должность въ Саратовскую духовную семинарію; но 
по ходатайству академическаго ректора, архим. Поликар
па, это назначеніе, не очень радовавшее Ивана Степа
новича вслѣдствіе дальняго разстоянія Саратова отъ ро
дины,—было отмѣнено, и Иванъ Степановичъ былъ назна
ченъ профессоромъ Виѳанской духовной семинаріи. Здѣсь 
онъ усердно и съ успѣхомъ преподавалъ Словесность, 
гражданскую Исторію и еврейскій языкъ. ІІо словесности, 
за неимѣніемъ печатнаго руководства, онъ составилъ свои 
записки. Весьма большое вниманіе обращалъ онъ также 
на практическія занятія словесностію воспитанниковъ, 
весьма много задавалъ имъ упражненіи и цѣлыя ночи 
просиживалъ иногда, прочитывая и исправляя ихъ.—Онъ 
былъ назначенъ библіотекаремъ Виѳанской библіотеки 
и на этой должности не мало заботился о порядкѣ въ 
ней. Доказательствомъ этого можетъ служить слѣдующій 
случай: разъ вѣчной памяти митрополитъ Филаретъ долго 
не возвращалъ одиу древнюю книгу, взятую изъ Виѳан
ской библіотеки: Иванъ Степановичъ постарался напом
нить владыкѣ о возвращеніи книги чрезъ приближеннаго

писалъ уже прямо на-бѣло, безъ поправокъ и измѣненій.—Кстати 
передадимъ читателю, что противоположное разсказывалъ о. прото
іерей о Филаретѣ Гумилевскомъ, впослѣдствіи архіепископѣ Черни
говскомъ и одномъ изъ солиднѣйшихъ тружениковъ русской бого- 
оковской и церковно-исторической науки, который былъ однимъ 
курсомъ его старше. (См. списки М. Д. А. М. 1864 г., стр. 49). 
Академическія сочиненія подавались имъ послѣ многократныхъ из
мѣненій и перемарокъ.
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къ нему человѣка, и тотъ похвалилъ ревностнаго библіо
текаря и возвратилъ книгу. — Ивану Степановичу между 
прочимъ поручено было сдѣлать описаніе всѣхъ храня
щихся въ Виѳанской библіотекѣ писемъ Высочайшихъ 
особъ къ митрополиту Платону.

Прослуживъ пять лѣтъ на духовно-училищной службѣ, 
Иванъ Степановичъ въ 1837 году былъ опредѣленъ въ 
священники къ Московской Воскресенской, что въ Ка- 
дашевѣ, церкви. Помимо служенія церкви и приходу 
Иванъ Степановичъ въ молодыхъ годахъ исполнялъ н нѣ
которыя порученія начальства: былъ увѣщателемъ при 
Пятницкой Части Москвы, участвовалъ въ коммиссіи по 
провѣркѣ семинарскихъ суммъ, въ переводѣ съ грече
скаго труда Досиѳея, патріарха Іерусалимскаго: «Исто
ріи патріарховъ Іерусалимскихъ»,—въ описаніи ризницы 
и библіотеки Московскаго Чудова монастыря. Но черно
вымъ бумагамъ, оставшимся послѣ покойнаго, можно су
дить, что и эти всѣ порученія были исполняемы съ долж
нымъ стараніемъ *). Но служеніе церкви н приходу сдѣ
лалось главною цѣлію и задачею жизии Ивана Степано
вича и въ продолженіе сорока пяти лѣтъ онъ былъ при
мѣрнымъ пастыремъ церковнымъ, заботясь о спасеніи 
своей паствы, фактически (а слѣдовательно наиболѣе 
убѣдительнымъ образомъ) опровергая клики нсевдо-либе- 
ральной печати, будто у нась вовсе не существуетъ рев
ностныхъ пастырей.

Прежде всего нужно отмѣтить заботы покойнаго о бла
голѣпіи приходскаго храма, одного изъ замѣчательнѣй
шихъ въ Москвѣ **). Въ верхнемъ его этажѣ находится

*) Въ бумагахъ покойнаго остались копіи и описанія нѣкоторыхъ 
памятниковъ такъ называемой отреченной литературы, находившихся 
въ библіотекѣ Чудова монастыря и преданныхъ огню.

**) Свѣдѣнія о немъ можно найти въ изданіи А. Мартынова 
Русская старина44 (тетр. 10),— а также въ нашей статьѣ: „Замоск

ворѣчье44 (Соврем. Изв. 1882 г., №№ 79— 81).
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великолѣпный иконостасъ, украшенный роскошною (въ 
стилѣ рококо) рѣзьбой колоніи., карнизовъ и налични
ковъ и прекрасной иконописью, приближающеюся по 
своей изящности къ живописи. Въ началѣ настоятельства 
покойнаго о. протоіерея позолота этого иконостаса, рав* 
но какъ и окраска промежуточныхъ разстояній между 
колоннами оказались почернѣвшими. Богатые прихожане, 
имѣя во- главѣ любителя благолѣпія храмовъ Божіихъ 
II. С. Логинова, рѣшили возобновить иконостасъ съ со
храненіемъ особенностей этого замѣчательнѣйшаго памят
ника русскаго искусства пачала XVIII вѣка, по съ тѣмъ, 
чтобы нигдѣ уже нс было окраски, а вездѣ была позо
лота. Покойный о. протоіерей выказалъ весьма много 
попеченій о храмѣ при этомъ возобновленіи иконостаса, 
совершившемся въ 1848— 1849 г. Въ тоже самое время 
еще болѣе пришлось хлопотать о. протоіерею относи
тельно древней стѣнописи верхняго храма, значительно 
попортившейся (покоробилась и истрескалась штукатурка, 
по которой она была сдѣлана). Какъ самъ покойный, такъ 
и прихожане, желали эту стѣнопись, которую испра
вить было весьма трудно, замѣнить новою. Митрон. Фи
ларетъ сначала не соглашался на эту замѣну; но твердый 
характеромъ о. протоіерей такъ настаивалъ на необходи
мости украсить церковь новою стѣнописью, что митро
политъ уступилъ просьбѣ и позволилъ перемѣнить стѣ
нопись, но не оффиціально. Поэтому, хотя по указу изъ 
Московской духовной консисторіи дозволялось прихожа
намъ только возобновить старую стѣнопись,—церковныя 
стѣны покрылись новыми изображеніями (содержаніе но
выхъ рисунковъ, равно какъ и порядокъ распредѣленія 
ихъ, указаны были самимъ о. протоіереемъ и одобрены 
митрополитомъ). За стремленіе видѣть храмъ украшен
нымъ новою стѣноиисыо покойный отецъ протоіерей 
испыталъ небольшое нерасположеніе віадыки, продол
жавшееся впрочемъ недолго: послі. освященія обновлен
наго храма въ 1849 году, цѣня его заботы о благоукра-
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гаеніи храма) владыка осчастливилъ его посѣщеніемъ 
своимъ и представилъ къ камилавкѣ. Строгій, записной 
археологъ, моагстъ быть, назоветъ нсиохвалыіымъ уни
чтоженіе старой стѣнописи. Впрочемъ нужно замѣтить, 
что замѣнсніс старой стѣнописи ноною было вполнѣ есте
ственно помимо того, что оно увеличивало благолѣпіе 
храма: прежняя стѣнная живопись была исполнена въ 
различныя времена, разнымъ стилемъ, во мпогнхъ мѣ
стахъ потемпѣла и никакой значительной древности въ от- 
іиеніи къ искусству не заключала *); ктому же, какъ мы 
уже сказали, се весьма трудно было поправить, потому 
что значительно покоробилась и истрескалась штукатур
ка, но которой она была сдѣлана.—Точно также весьма 
много хлопотъ и заботъ пришлось имѣть покойному при 
значительномъ распространеніи нижняго этажа приход
ской церкви въ 1859 г. Не говоримъ уже о болѣе мел
кихъ поправкахъ н передѣлкахъ, которыхъ много случа
лось въ продолженіе его сорокашітилѣтняго служенія 
при Воскрессиско-Кадашсвскомъ храмѣ и которыя со
вершались также подъ его наблюденіемъ.

Покойный былъ образцовымъ служителемъ у престола 
Божія. Почти до конца жизни онъ отправлялъ церковное 
богослуженіе безъ помощника, притомъ отправлялъ чин
но, благоговѣйно, стараясь (особенно въ ранніе годы) 
строго исполнять церковный уставъ. Его собственная 
благоговѣйность передавалась и нрочнмь членамъ прич
та, такъ что церковная служба въ Воскресенеко-Ка- 
дашевской церкви была извѣстна, какъ наиболѣе чинная, 
благоговѣйная.

Въ послѣдніе годы жизни старость п появившійся 
вслѣдствіе ея недостатокъ въ произношеніи словъ были 
причппою того, что о. протоіерей почти не нроповѣды- 
валъ съ церковнаго амвона. Но въ прежніе годы покой
ный говорилъ въ церкви катнхизичсскія поученія и г.ссь-

*) См. указъ изъ Моск. Дух. Консисторіи отъ 8 мая, 1847 года, 
яа № 2395.
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на нерѣдко вообще наставлялъ своихъ иасоашхъ словомъ 
назиданія. Онъ никогда нс печаталъ своихъ проповѣдей, 
предметомъ которыхъ служило изложеніе христіанска
го вѣроученія и нравоученія. Въ его время печатаніе 
священническихъ проповѣдей вообще было не такъ рас
пространено, какъ теперь *). Но объ ихъ достоин
ствѣ можно судить потому, что онѣ одобрялись даже та
кимъ строгимъ критикомъ, какъ митрополитъ Филаретъ. 
Такъ напримѣръ, но произнесеніи одной проповѣди въ 
Успенскомъ соборѣ покойный получилъ изъ устъ владыки 
такую похвалу: «учишь дѣлу, говоришь хорошо».

Но самою лучшею, самою убѣдительною проповѣдію 
была его жизнь въ строго-христіанскомъ духѣ, его твер
дое сознаніе долга, его честное исполненіе своихъ обя
занностей. Одною изъ самыхъ видныхъ чертъ его харак
тера была христіаская благотворительность. Ярославецъ 
по рожденію, онъ имѣлъ много бѣдныхъ родственниковъ 
въ Ярославской губерніи, которымъ онъ помогалъ и ко
торые поэтому считали его своимъ кормильцемъ. Мно
жество просительныхъ писемъ получалъ онъ отъ москов
скихъ бѣдныхъ жителей и не оставлялъ просителей безъ 
посильной помощи; нерѣдко молено было видѣть, какъ 
покойный, возвращаясь домой изъ церкви, велъ за собою 
неимущихъ, чтобы помочь имъ... Вообще въ его душѣ 
весьма глубоко, непоколебимо покоилась вѣра въ то, что 
Господь на страшномъ своемъ судѣ помянетъ благотво
ренія, оказанныя Ему чрезъ братій Его меньшихъ. Его 
добрая жизнь, конечно, была причиною того, почему онъ 
былъ выбранъ духовникомъ половины священно-церков- 
яослужителей Скорбященскаго благочинія г. Москвы, въ 
какой должности онъ состоялъ довольно долго.

Покойный всегда былъ готовъ удовлетворять духовнымъ 
нуждамъ своихъ пасомыхъ. Между прочимъ, въ памятные

*) Покойный разсказывалъ, что митрой. Филаретъ однансды сдѣ
лалъ строгое замѣчаніе ирот. Н. А. Рудневу за то, что тогъ помѣ
стилъ одну свою проповѣдь въ свѣтскомъ журналѣ.
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холерпые годы (1847 и 1848) ему особенно часто при
ходилось быть у одра умирающихъ больныхъ не только 
своего нрихода, но даже и окрестныхъ. И онъ такъ рев
ностно исполнялъ тогда свои пастырскія обязанности, 
что, напутствуя въ жизнь вѣчиую больныхъ заразитель
ною болѣзнію,— самъ сталъ чувствовать припадки губи
тельной болѣзни; но Богъ спасъ добраго пастыря, такъ 
самоотверженно исполнявшаго пастырскій долгъ. Поэто
му пасомые любили и уважали его и вообще стояли въ 
добрыхъ отношеніяхъ къ нему. Только въ концѣ жизни 
покойнаго, къ величайшему сожалѣнію, нашлось нѣсколько 
прихожанъ, недовольныхъ имъ. Что же было причиною 
этого? Объ этомъ слѣдуетъ сказать подробнѣе, чтобы по
казать, что иногда мѣшаетъ быть добрымъ отношеніямъ 
между пастыремъ и паствой. Покойный, какъ мы уже 
сказали, весьма чинно совершалъ богослуженіе. Между 
прочимъ онъ не любилъ отходить отъ св. престола во 
время литургіи оглашенныхъ для вынутія частицъ изъ 
просфоръ, приносимыхъ богомольцами; а для того, чтобы 
не отходить отъ св. престола, обыкновенно оканчивалъ 
пріемъ просфоръ къ началу литургіи оглашенныхъ; вслѣд
ствіе того, что просфоры подавались богомольцами не 
заразъ и въ большемъ количествѣ, и вслѣдствіе того, что 
всѣ «поминанья» читались безъ всякихъ пропусковъ, — 
обыкновенно весьма долго читались Часы. Въ концѣ жиз
ни помимо указаннаго—старческая слабость не позволяла 
покойному быть быстрымъ въ движеніяхъ и потому служ
ба замедлялась еще болѣе. Нѣкоторые прихожане, спѣша 
изъ церкви къ своимъ житейскимъ дѣламъ и потому же
лая скорѣйшаго отправленія богослуженія,— ктоыуже 
не принимая во вниманіе старость и недуги своего па
стыря, просили его служить скорѣе, Часы читать не долго 
и т. п. Но покойный дѣло служенія Богу ставилъ выше 
всего и потому продолжалъ чинпо, поспѣшно отправлять 
богослуженіе. Это и было причиною негодованія на него 
нѣкоторыхъ прихожанъ.
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Въ послѣдній годъ сто жизнь стала видимо клониться 
къ концу: силы ого все слабѣли и слабѣли, такъ что за 
два мѣсяца, до смерти для него сталъ необходимъ посто
янный помощникъ. Но и съ ослабѣвшими силами онъ 
стремился служить, и въ великіе дни страстной седмицы 
и св. недѣли Пасхи богослуженіе совершалъ самъ (когда 
въ великую субботу дряхлый тѣломъ, но бодрый ду
хомъ старецъ обносилъ плащаницу вокругъ церкви, мож
но было предвидѣть, что скоро понесутъ и его самого 
подобнымъ образомъ). 11 апрѣля онъ въ послѣдній разъ 
совершилъ литургію, а 15 апрѣля его постигъ ударъ. 
Вольной въ тотъжс день напутствованъ былъ таинствами 
покаянія, причащенія и елеосвященія.' Съ этого дня онъ 
тяжко страдалъ до 25 апрѣля, когда предалъ чистую душу 
свою Господу, на 76 г. отъ рожденія. Но и на смертномъ 
одрѣ, въ минуты сознательности, первымъ вопросомъ его 
был ь вопросъ о церкви, о приходѣ; послѣднимъ (уже не
исполнимымъ) желаніемъ его было желаніе идти въ цер
ковь...

Троекратный ударъ колокола возвѣстилъ Кадашевскимъ 
жителямъ, что не стало ихъ пастыря—старца, и глубоко 
тронутые, приходили они ко гробу почившаго молиться 
объ упокоеніи души его въ царствіи небесномъ. 27 анр., 
въ 0 час. вечера былъ совершенъ выносъ тѣла почив
шаго изъ дома въ нижнюю Успенскую церковь. Ко вре
мени выноса прибылъ любившій и уважавшій почившаго 
преосвященнѣйшій Алексій, епископъ Можайскій и от
служилъ панннхнду но почившемъ. Множество народа 
толпилось на церковномъ погостѣ, когда бренные его 
останки переносились въ церковь. Но окончаніи выноса 
совершена была нрот. 1 Н. Рождественскимъ заупокой
ная всенощная. Трогательно и утѣшительно было слы
шать соединеніе заупокойныхъ пѣснопѣній съ пѣснопѣ
ніями св. Пасхи! На другой день заупокойную литургію 
и отпѣваніе, совершалъ преосвященнѣйшій Амвросій, епи
скопъ Дмитровскій, въ сослуженіи многочисленнаго ду-
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ховенства. Послѣ причастнаго стиха прот. В. И. Неча
евъ произнесъ слово, въ которомъ охарактеризовалъ по
койнаго, какъ раба вѣрнаго Христу даже до смерти *). 
Воскресеиско-Кадашевскій погостъ давно не билъ такъ 
полонъ народомъ, какъ тогда, когда послѣ отпѣванія об
носили гробъ покойнаго протоіерея вокругъ церкви, ког
да пѣли литію противъ его дома. Печальная процессія 
направилась затѣмъ къ Даниловскому кладбищу, гдѣ по
чившій и былъ погребенъ рядомъ съ своимъ родителемъ, 
Степаномъ Сергѣевичемъ.

Въ заключеніе1 пусть позволено будетъ сказать нѣ
сколько словъ о личномъ отношеніи почившаго къ пи
шущему. Близкій родственникъ, — дѣдъ и въ тоже время 
отецъ крестный,—какъ онъ ревностно наставлялъ меня 
вт. истинахъ христіанской вѣры, какъ часто и убѣдитель
но внушалъ самимъ па опытѣ дознанную истину, что 
корпи ученья горьки, а плоды его сладки! Въ то самое 
время, когда опъ наставлялъ меня, я не могъ вполнѣ 
оцѣнить его, какъ дитя; за то теперь съ благодарностію 
вспоминаю тѣ часы, когда я слышалъ изъ устъ его доб
рыя наставленія... Пусть же Господь вознаградитъ тебя 
въ церствіи своемъ, добрый пастырь и отецъ! За всѣ 
заботы самою лучшею для тебя благодарностію можетъ 
быть теплая молитва къ Богу о томъ, чтобы онъ. далъ 
тебѣ, своему служителю, вѣрному даже до смерти, вѣ
нецъ живота!

Сергѣй Страховъ.

*) Слово напечатано въ іюньской кн. Душ. Чт.



ДВЬ ПРОПОВѢДИ ПРОТОІЕРЕЯ I. МАРГАРИТОВА.

Послѣ покойнаго протоіерея Маргарнтова, біографія когорагс 
предт. симъ напечатана, осталось множество рукописныхъ сочинен 
ныхъ имъ проповѣдей. Илъ нихъ предлагаемъ вниманію читателей двѣ, 
одобренныя м. Филаретомъ для нроилнесенія въ соборѣ. Читатели 
найдутъ въ нихъ обильное иалидаиіе п иоанакомятея съ характе
ромъ проповѣднической дѣятельности почившаго.

ОЛОВО О ПЛАГИХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ ПЛАЧА О ГРѢХАХЪ, ГОВОРЕННОР
на царскій  д е н ь , въ  1846 году.

]глажена плачущій нынѣ. Лук. (і. 21.

Если изъ предстоящихъ теперь въ семъ храмѣ Господ
немъ чьс сердце, полное благодарственной и благожела
тельной молитвы къ Господу, благословляющему своимъ 
благословеніемъ благостыниымъ Благочестивѣйшаго Го
сударя нашего Императора . и царственный Домъ его, 
изливается предт* Нимъ въ слезахъ благодареній и благо- 
вѣйныхъ моленій: можно ли сего плачущаго не привѣт
ствовать утѣшительнымъ словомъ Господа Іисуса Хри
ста: Илажени плачущій нынѣ? — Не сладостны ли сіи 
слезы для души, какъ сладостно для нея быть благодар
ною, благоговѣйною иродъ Господомъ? ІІе утѣшительны 
ли онѣ, какъ награда отъ Господа за вѣрноподданниче
скую признательность, за чистую любовь къ Царю о 
августѣйшему Дому Его? — Кому далъ Богъ сокровище 
такихъ слезъ, да хранитъ готъ сіе сокровище въ совѣсти 
благой и нелицемѣрной предъ Богомъ и Помазанникомъ 
Его, да приращаетъ усердною и пламенною молитвою
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къ Богу о Царѣ и о Домѣ Его, да умножаетъ вѣрнымъ 
исполненіемъ всякой вѣрноподданнической обязанности.

Но если кто, помышляя о Божіемъ величіи, о Божіей 
благости, святости и правдѣ, не можетъ не плакать и о 
своихъ грѣхахъ, коими оскорблялъ и оскорбляетъ Ъсе- 
благаго и Всесвятаго Господа: да не стыдится и сей 
плача своего и слезъ своихъ. Плачъ сей и слезы сіи, 
если сопровождаются надеждою на Божіе милосердіе и 
желаніемъ обратиться къ Господу, нроизращаютъ бла
женство для души плачущей. Не медли только, сокруша
ющаяся душа, обратитися ко Господу, и не, отлагай день 
отъ дне обращенія своего (Сир. 5, 8). Скорѣе припади 
съ плачемъ твоимъ къ Богу всемилостивому, и плачъ 
твой предъ Нимъ, при ходатайствѣ всеочищающей крови 
Единороднаго Сына Божія, омоетъ тебя отъ содѣянныхъ 
тобою грѣховъ, будетъ предохранять тебя отъ новыхъ 
паденій въ грѣхи, низведетъ тебѣ утѣшеніе и радость 
отъ Господа, и ты сама на себѣ познаешь, сколь бла
женны плачущіе и о грѣхахъ своихъ. Размыслимъ, слуш., 
о сихъ благихъ дѣйствіяхъ плача о грѣхахъ; ибо всѣ ми, 
чтобъ быть блаженными, имѣемъ нужду въ очищеніи отъ 
грѣховъ, въ храненіи себя отъ нихъ и въ утѣшеніи отъ 
Господа.

Безъ всякаго прекословія, кровь Іисуса Христа Сына 
Божія очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха (1 Іоан. 1, 7). 
Но всеочищающая кровь Сына Божія есть жертва, для очи
щенія нашихъ грѣховъ, со стороны безконечной любви 
къ намъ Божіей. Что же мы сами, если не равнодушны; 
не безчувственны къ грѣхамъ своимъ, употребимъ для 
очищенія ихъ? Слезы о грѣхахъ суть такая очиститель
ная вода, которою омываются грѣховныя нечистоты души. 
Слезы о грѣхахъ, соединясь съ кровію Христовою, хода
тайствующею о помилованіи насъ у Отца небеснаго, об
ращаются въ жертвенное возліяніе за грѣхи на благодат
номъ алтарѣ. И не уничижаетъ милосердый Господь сей 
жертвы сердца сокрушеннаго, но благоволительно ее прі-
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емлетъ, и изливаетъ елей милосердія Своего на душу 
плачущую. Тяжко согрѣшилъ Давидъ; но слезы его угат 
сили пламень гнѣва Божія, и Господь отъя согрѣшеніе его. 
Тяжко согрѣшилъ Апостолъ Петръ, съ клятвою отрек- 
шнсь отъ Іисуса Христа; но плачъ его о грѣхѣ своемъ 
накн возвратилъ ему благодать и любовь Іисуса Христа. 
Ліена грѣшница припала съ плачемъ къ стопамъ Спаси
теля, и слезами, растворенными вѣрою въ Него и любо
вію къ Нему, испросила прощеніе во многихъ своихъ 
грѣхахъ. Сонмы грѣшниковъ, омывшихъ свои грѣхопа
денія кровію Христовою и слезами своими, блаженству
ютъ на небеси. Сколь же великое утѣшеніе для насъ 
грѣшныхъ въ томъ, что можемъ еще мы скорбѣть и пла
кать о своихъ грѣхахъ, и что плачъ и слезы наши ми
лосердый Господь благоволителыю нріемлетъ въ очисти
тельную жертву за грѣхи наши!

Сколь великая милость Божія въ томъ, что плачъ о 
грѣхахъ служитъ самымъ бдительнымъ стражемъ проливу 
грѣховъ, самымъ вѣрнымъ наставникомъ въ благочестіи! 
Плачъ о грѣхахъ отрѣваетъ пристрастіе къ благамъ и 
удовольствіямъ чувственнымъ; обращаетъ душу къ Богу, 
низлагаетъ помышленія гордости, вселяетъ смиренномуд
ріе, кротость, незлобіе, другъ ко другу любовь. Неприв
лекательна временная, мнимая грѣха сладость, когда на
стоящую горечь ея душа чувствуетъ во всей полнотѣ. 
Разбитую руку, сколько бы ни старались, никакъ не мо
жемъ поднять вверхъ: не вознесется и душа гордостію 
или другою страстію, когда она сокрушена плачемъ о 
грѣхахъ. Гаснетъ огонь отъ воды: угасаетъ и разженіе 
грѣховное при плачѣ о грѣхахъ. Приноситъ плоды дере
во, доколѣ въ немъ есть собственная его влага, собствен
ные его соки; совершенно, напротивъ, бываетъ безплод
но и только гніетъ, когда засохнетъ, сколько бы обиль
ные дожди его ни орошали. Произращаетъ и душа плоды 
благихъ дѣлъ, когда слезами сокрушеннаго сердца быва
етъ напоена, какъбы собственною влагою; совершенно
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хе неспособна къ истинному благодѣланію, когда нечув
ствіе ко грѣху вовсе изсушаетъ въ ней слезы о грѣхахъ. 
Ибо сердечная, глубокая только печаль, яже по Бозѣ, по
каяніе нераскаянно, — плодоносное прекрасными прозябе- 
ніями благихъ дѣлъ,—во спасеніе содѣлываетъ (2 Кор. 7,10). 
Посему-то тѣ блаженныя души, которыя опытно на себѣ 
самихъ познали спасительное дѣйствіе плача о грѣхахъ, не 
хотѣли никогда разлучаться съ нимъ, какъ съ самымъ вѣр
нымъ духовнымъ руководителемъ и наставникомъ. «Всѣ- 
ми силами старайся сохранить святую оную и радосто- 
творную печаль, и до тѣхъ поръ въ оную нс преставай по
гружаться, пока она тебя не сдѣлаетъ побѣдителемъ надъ 
всѣми мірскими искушеніями, и чистымъ ко Христу не 
представитъ», заповѣдуетъ одинъ изъчсвятыхъ подвиж
никовъ (Іоан. Лѣств. степ. 7) желающему соблюсти себя 
невредимымъ оть устремленій грѣха.

Но] какъ мрачна, печальна будетъ жизнь, если прово
дить ее все въ плачѣ о грѣхахъ! подумаетъ иной. Но, 
какъ же бы и сдѣлать жизнь свѣтлою, радостною, когда 
повсечасно мы падаемъ въ грѣхи? Ето сталъ бы спорить 
въ томъ, что лучше было бы имѣть намъ такую блаженную 
жизнь, какую имѣлъ первый человѣкъ въ раю, когда онъ 
былъ безгрѣшенъ? Но когда, по грѣхамъ нашимъ, нельзя 
имѣть такой блаженной жизни; то что и остается дѣлать, 
какъ не плакать о грѣхахъ и, омывая ихъ слезами, при 
помощи благодати Божіей, достигать утраченной чрезъ 
грѣхъ блаженной жизни? А впрочемъ, благодать Божія 
душу, сокрушающуюся и плачущую о грѣхахъ своихъ, не 
оставляетъ и безъ спасительныхъ своихъ утѣшеній. Бла- 
жени плачущій: яко тіи утѣшатся, говоритъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ (Матѳ. 5, 4). Миръ Божій, пре- 
восходяй всякъ ут  (Фил. 4, 7), нисходитъ на сердце, умяг
ченное слезами покаянія, и сообщаетъ ему утѣшеніе и 
радость. Судя по тому, какъ святой Давидъ самъ часто 
описываетъ плачъ свой и слезы о грѣхахъ: измыю. на 
всяку нощь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу

ЧАСТЬ II. 20
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(Псал. 6, 7 ),— быша слезы моя мнѣ хлѣбъ день и нощь 
(41, 4),— пепелъ яко хлѣбъ ядяхъ, и питіе мое съ плачемъ 
растворяхъ (101, 10),—рыкахъ отъ воздыханія сердца моего 
(37, 9),—можно бы подумать, что никогда, сокрушенная 
предъ Богомъ, душа его не ощущала радости; а между 
тѣмъ, кто изъ земнородныхъ и радовался предъ Госпо
домъ высшею, нежели онъ, радостію? Кто и славилъ Го
спода торжественнѣе, нежели ояъ?— Сѣкущій слезами, ра 
достію пожнутъ (Псал. 125, 5), вѣщалъ Духъ Свят. его 
устами, и, внимая сему вѣщанію, истинно, чѣмъ обиль
нѣйшими сѣялъ онъ слезами, тѣмъ обильнѣйшую пожи
валъ и радость о Господѣ. Чѣмъ болѣе скорбѣлъ и пла
калъ, тѣмъ большими исполнялъ Господь душу его утѣ
шеніями. По множеству болѣзней моихъ въ сердцѣ моемъ, 
утѣшенія твоя возвеселиша душу мою, говоритъ самъ онъ, 
благодарно исповѣдуя предъ Богомъ состояніе души сво
ей (Псал. 93, 19). Кому преимущественно и дается р а 
дость отъ Господа, какъ не душамъ, сокрушающимся и 
плачущимъ о грѣхахъ своихъ? Ибо не сіи ли души осо
бенно и чувствуютъ нужду въ утѣшеніи отъ Господа? Не 
онѣ ли паче всего жаждутъ слышать, что речетъ о нихъ 
Господь Богъ? И Господь, по милосердію своему, изре
каетъ имъ, съ высоты святыя своея, миръ и радость. 
«Не всякой душѣ дается радость отъ Бога, учитъ свят. 
Василій Великій (Бес. на 29. Пс.); но, если кто много 
плакалъ о грѣхѣ своемъ, съ крѣпкимъ воплемъ и не
престанными слезами и, какъ надъ умершимъ, творилъ 
надъ собою плачъ; то плачъ его обращается въ радость. 
У таковаго раздирается плачевная одежда, въ какую онъ 
облекся, оплакивая свой грѣхъ, возлагается же на него 
одежда веселія и риза спасенія (Ис. 61, 10), сіи свѣтлыя 
и брачныя одѣянія, украшенный которыми не будетъ из
верженъ изъ брачнаго чертога». Въ самомъ плачѣ о 
грѣхахъ, по благодати Божіей, обрѣтаетъ душа веселіе и 
радость. «Аще кто во блаженное и благодатное сіе ры
даніе, яко въ брачную ризу облекся, тотъ ощущаетъ
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истинное внутри себя духовное веселіе», пишетъ препо
добный Іоаннъ Лѣствичникъ. «Когда я разсуждаю о 
свойствѣ умиленія, говоритъ сей же святый, то весьма 
удивляюсь, какимъ бы то образомъ внутреннее веселіе и 
радость во плачѣ и печали, аки медъ во пчельномъ ульѣ, 
могла заключаться. Чтожъ изъ сего примѣчать должно? 
продолжая, разсуждаетъ онъ. То, что таковое умиленіе 
ость истое Божіе дарованіе. Не бываетъ тогда въ душѣ 
такой радости, которая со скукою смѣшена: потому что 
Богъ сокрушенныхъ сердцемъ невидимо утѣшаетъ. Утѣ
шеніе же есть прохлада болѣзнующія души, которая на 
подобіе малаго отрока, сама въ себѣ и плачетъ купно и 
смѣется». Такъ благодать Божія утѣшаетъ плачущихъ о 
грѣхахъ своихъ еще въ нынѣшнемъ вѣкѣ. А какою ра
достію утѣшатся они въ вѣкѣ грядущемъ, когда отъиметъ 
Господь всяку слезу отъ очію ихъ, и смерти не будетъ 
ктому: ни плача, ни воп т, ни боліъзни не будетъ ктому 
(Апок. 21,4); когда утѣшитъ Господь вся плачущія, дастъ 
плачущимъ славу вмѣсто пепела; когда, очищенные и 
убѣленные слезами, нарекутся они родове правды, насаж
деніе Господне въ славу, и веселіе вѣчное снидетъ на 
главы ихъ!

Влажени убо плачущій нынѣ. Съ молитвою вѣры и 
упованія будемъ и мы обращаться къ Господу, да спо
добитъ и насъ спасительнаго плача о грѣхахъ своихъ. 
Плачъ сей всегда вѣрно будетъ содѣйствовать намъ и 
въ выполненіи священнѣйшей нашей обязанности — бла
годарить Господа за Его благодѣянія. Ибо, если искрен
няя благодарность есть свойство только душъ смирен
ныхъ и благопокорливыхъ; то не паче ли благодарны 
всегда предъ Богомъ души плачущія предъ Нимъ о грѣ
хахъ своихъ? Глубоко сознавая въ себѣ только то, что 
недостойно еще служатъ онѣ Господу, по сему самому, 
всякое благо, какое имѣютъ онѣ, искренно признаютъ за 
чистый даръ благости и любви къ нимъ Божіей; каждый 
даръ Божій,—каждую минуту своей жизни, каждую вещь,

20'
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какая есть у нихъ для сохраненія и продолженія жизни, 
каждый успѣхъ въ дѣлахъ, каждую радость-пріемлютъ за 
величайшее Божіе благодѣяніе, и о всемъ, но Апостолу, 
благодарятъ Господа (1 Сол. 5, 18).

Съ сини расположеніями душъ сокрушенныхъ да дастъ 
Господь и намъ принести Ему благодаренія и моленія 
нынѣ о Благочестивѣйшемъ Государѣ нашемъ Импера
торѣ Николаѣ Павловичѣ, о виновникѣ настоящаго тор
жества, Благовѣрномъ Государѣ, Великомъ Князѣ Алек
сандрѣ Александровичѣ, и о всемъ Императорскомъ Авгу
стѣйшемъ Домѣ! Аминь.

СЛОВО о  СОРАДОВАНІИ БЛИЖНИМЪ, ГОВОРЕНПОЕ ВЪ БОГОРО

ДИЧНЫЙ ПРАЗДНИКЪ 1854 ГОДА.

и нсполнися Д уха Свята Елисаветъ: и 
возгласи гласомъ веліимъ и речс: благословена 
ты въ женахъ, и благословенъ плодъ чрева 
твоего. И  откуду• мнѣ сіе, да пріидетъ Маты 
Господа моего ко мнѣ? Лук. 1 , 41—43.

Какъ чисты, святы общенія душъ праведныхъ и свя
тыхъ, Духомъ Божіимъ водимыхъ! Праведная Елисаве
та, прозрѣвъ Духомъ Святымъ совершившееся въ Пре
святой Дѣвѣ Маріи таинство воплощенія Сына Божія, 
и ублажая Ее, яко Матерь Господа своего, радуется о 
Ней истинно радостію чистою и святою. Благословена ты 
въ женахъ, и благословенъ плодъ чрева твоего! И  откуду мнѣ 
сіе, да пріидетъ Мати Господа моего ко мнѣ, восклицаетъ 
она веліимъ гласомъ. И сей гласъ радостнаго ублаженія 
Пресвятой Дѣвы не можетъ не радовать и всѣхъ, вѣрою 
чтущихъ Ее, яко Матерь Божію. Ибо какъ не радоваться 
о томъ, что удостоилась она такой чести и славы, что 
сподобилась пріять въ нѣдра свои Господа и Бога, Творца 
и Зиждителя своего, содѣлаться вмѣстилищемъ Невмѣсти-
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маго, и одушевленнымъ храмомъ всю тварь Содержаща
го! — Но въ радости праведной Елисаветы о Пресвятой 
Дѣвѣ Маріи не можемъ не усматривать и вообще обя
занности человѣка—радоваться о благополучіи другихъ, 
какъ о своемъ собственномъ. ‘Итакъ, исполнившись ра
дости о приснодѣвствующей Дѣвѣ] Богородицѣ, пріимемъ 
размышленіемъ въ сердца наши и сію истину.

Возлюбиши искренняго твоею, яко самъ себе (Мѳ. 22, 39)• 
Никто изъ насъ не можетъ отказаться отъ исполненія 
сей заповѣди: ибо она, по изъясненію ея самимъ Іису
сомъ Христомъ, по важности своей, подобна первой и 
наибольшей въ законѣ заповѣди о любви къ Богу. Воз
любиши Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею 
дугиею твоею, и всею мыслію твоею. Сія есть первая и 
больгиая заповѣдь. Вторая же подобна ей: возлюбиши искрен
няю твоего, яко самъ себе. Если же, по заповѣди Бо
жіей, мы должны любить ближнихъ своихъ какъ самихъ 
себя: то и о благѣ ихъ должны радоваться, какъ о своемъ 
собственномъ. Понятно, что истинно любящій, истинно 
желаетъ и добра тому, кого любитъ, истинно радуется и 
о счастіи его. И чѣмъ больше кто любитъ, тѣмъ выше и 
дороже для него благо и счастіе того, кого любитъ. Итакъ, 
по ненремѣнной, священной нашей обязанности любить 
ближнихъ своихъ, какъ самихъ себя, мы должиы и о ихъ 
благополучіи радоваться, какъ о своемъ собственномъ.

И кто устрояетъ благо и счастіе нашихъ ближнихъ? 
Единъ и тотъже Всеблагій и Премудрый Владыка вся
ческихъ, который устрояетъ и наше благо, наше счастіе. 
Всеблагій и Премудрый Господь зритъ ли на лица, когда 
нѣкоторыхъ изъ нашихъ ближнихъ благословляетъ Онъ 
особенными дарами своея благости? Не на лица зритъ 
Богъ (Дѣян. 10, 34), но даетъ комуждо противу силы его 
(Матѳ. 25,15), то-есть, какой кто даръ Божій способенъ 
обратить во благо свое и другихъ. Посторонніе ли, чуж
дые ли намъ тѣ, кои получаютъ особенныя сокровиіца 
Его благости? Не посторонніе, не чуждые, но братія на-
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ши, члены единаго съ нами тѣла Христова. И для себя 
ли только получаютъ они отъ Господа особенные дары 
Его?—Для соразмѣрнаго своимъ дарамъ дѣйствоваиія ко 
благу всего тѣла Христова (Еф. 4, 16), а слѣдовательно 
и для блага каждаго изъ насъ. По благому, премудрому 
промыслу Божію о всѣхъ насъ, они какъбы приставники 
въ великомъ дому Божіемъ, поставленные отъ Господа 
для раздаванія намъ въ свое время благопотребпаго намъ, 
слуги Божіи и распорядители многоразличной Божіей 
благодати. А посему, чѣмъ большіе и высшіе кто изъ 
ближнихъ нашихъ получаетъ отъ Господа дары Его бла
гости, тѣмъ паче и паче должно намъ радоваться, п въ 
гласѣ радованія славить и благодарить* Господа.

Но что за добродѣтель, что за совершенство радовать
ся о благѣ другихъ? подумаетъ кто. Дѣло другое, когда 
кто изъ ближнихъ впалъ въ иесчастіе, сострадать и по
мочь ему.—Точно, добродѣтель, совершенство это; но кто 
пріобрѣлъ благой навыкъ смотрѣть всегда съ лицемъ ве
селымъ на благо и счастіе другихъ, услаждаться благопо
лучіемъ другихъ, какъ своимъ, тотъ стяжалъ совершенство 
несравненно высшее того. Къ состраданію располагаетъ 
насъ сама природа; надобно быть совершенно безчувствен
нымъ, чтобы не сострадать при видѣ несчастнаго.Но чтобы, 
видя другаго въ благополучіи, не только не завидовать, но 
еще раздѣлять съ нимъ радость, радоваться о его благопо
лучіи, какъ о своемъ собственномъ, для сего потребна ду
ша очень высокая и благородная. И такая высокая, бла
городная душа, какія истинно высокія, истинно христіан
скія являетъ и дѣйствія! Истинно всегда, по Апостолу, 
благодаритъ она Господа (Еф. 5, 20): ибо при чистой, 
искренней радости о благополучіи того или другаго изъ 
ближнихъ, какъ не возноситься горѣ—къ Подателю всѣхъ 
благъ? Истинно стяжала она и чистую, совершенную лю
бовь къ ближнимъ. Пожалѣетъ ли для благополучія дру
гихъ какого либо своего блага тотъ, кто радуется о бла
гополучіи другихъ также, какъ и о своемъ? Откажется
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ли для ихъ радости пожертвовать какою бы то ни было 
своею радостію тотъ, для кого равно вожделѣнна-и ра
дость своя и радость его блажвихъ? Если, кромѣ дру
гихъ радостей, коими Господь его благословилъ, имѣетъ 
онъ и ту чистую, святую радость, что имя его написано 
на пебесѣхъ, въ книгѣ живота вѣчнаго, или зритъ уже 
вѣнецъ, уготованный ему отъ праведнаго Судіи; то готовъ 
съ св. Апостоломъ (Рим. 9, 3) пожертвовать и самою не
бесною радостію, и самымъ вѣнцемъ небеснымъ для истин
наго блага ближнихъ, поставляя- сіе благо самою высшею 
для себя радостію, самымъ лучшимъ для себя вѣнцемъ 
(Филип. 4, 1); готовъ, по примѣру самого Іисуса Хри
ста, всю любовь къ себѣ самому принести въ жертву 
любви къ ближнимъ. А это и есть вѣнецъ совершенства 
христіанскаго; такой христіанинъ истинно есть рабъ Хри
ста Іисуса, подражатель Его и послѣдователь!

При такомъ высокомъ совершенствѣ, сколь чистою, 
сколь святою исполняется радостію тотъ, кто радуется 
о благѣ другихъ! Радость самолюбца о благополучіи его 
собственномъ можетъ довести до упоенія его, какъбы 
піянст веннаго, до презорливаго надменія, до окаменѣлаго 
забвенія Господа, Подателя всѣхъ благъ и радостей, и, 
по праведному Божію мздовоздаянію, до лишенія всякой 
радости. Но радость о благополучіи другихъ всегда тиха 
и чиста. И отъ 4его ей не быть таковою? Душу, радую
щуюся о благѣ другиіъ, не облегаютъ мрачныя тучи за
висти, не возмущаютъ буриые вихри любочестія и свое
корыстія; самый внѣшній видъ его сіяетъ, какъ лицо ан
гела Божія.—Радость о благѣ другихъ всегда и свята: ибо 
побужденіемъ къ ней служитъ святая любовь къ человѣ
камъ. Радующійся о благѣ другихъ и смиренъ: ибо, считая 
благополучіе другихъ залогомъ митости и любви къ нимъ 
Божіей, .потому самому считаетъ ихъ лучшими себя и 
совершеннѣйшими. А если его самого избираетъ Го
сподь въ благое орудіе своего провидѣпія къ устроенію 
блага человѣковъ; то, совершивъ чреду служенія своего, 
не себѣ самому, по единому Господу всю воздаетъ славу.
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Не намъ, не намъ Господи, но имени твоему даждъ славу 
(ІІс. 113, 9), взываютъ во у слышаніе всего міра таковые 
избранные Божіи.

И мы не должны думать, что сія чистая, святая, бла
годарная предъ Господомъ радость о благѣ другихъ очень 
далека отъ сердца нашего потому, что благо другихъ не 
наше собственно благо. Не въ рукахъ мы носимъ солн
це; однако это нисколько не препятствуетъ намъ радо
ваться красотѣ его; радуемся мы, , смотря па золотящіяся 
нивы, на долины, украшенныя цвѣтами,— и мысли нѣтъ, 
что красота нивъ и долинъ не ваша: и благо другихъ, 
была бы только душа расположенная, истинно любящая 
ближнихъ, можетъ насъ радовать и услаждать. Не имѣя 
иногда никакой собственной радости, радуются люди ра
достію истинною отъ радости о благополучіи другихъ. 
Гадуюся и сорадуюся всѣмъ вамъ. Татже и вы радуйтеся 
и сорадуйтеся мнѣ, восклицаетъ Павелъ (Филин. 2 ,17.18). 
И въ какое время такъ радуется, и другихъ призываетъ 
къ общенію въ своей радости? Тогда, когда былъ въ узахъ 
и предстояла ему смерть. О чемъ такъ радуется? О вѣрѣ 
тѣхъ, коимъ онъ нроповѣдывалъ Евангеліе Іисуса Хри
ста. Но аще и жренъ бываю о жертвѣ и службѣ вѣры 
вашея, радуюся и сорадуюся всѣмъ вамъ. — Если далека 
радость Апостола, посмотримъ на опыты подобной ра
дости поближе къ намъ. Что ощущаетѣ добрый, мудрый 
попечительный начальникъ, который на благоустроеніе 
ввѣренныхъ ею попеченію посвятилъ всю свою жизнь, 
что ощущаетъ онъ, когда управляемые имъ, благословляя 
Господа, радуются о своемъ благоустроеніи? Не жалѣетъ 
ли о своемъ здоровьѣ, которое онъ въ трудахъ совсѣмъ 
почти истощилъ? Не скучаетъ ли тѣмъ, что прошло вре
мя, а онъ и не видалъ обыкновенныхъ земныхъ радостей? 
Нѣтъ. Воздаетъ только славу Богу и радуется о благѣ и 
счастіи тѣхъ, надъ коими Господь его поставилъ. Что 
бываетъ съ отцемъ бѣднаго семейства, который, съ бла
гословеніемъ Божіимъ трудится отъ ранняго утра до позд
няго вечера для блага семьи своей, что бываетъ съ нимъ,
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когда, при возвращеніи подъ кровъ свой, видитъ онъ во 
взорахъ всѣхъ надежду на него, слышитъ радость всѣхъ, 
благодареніе отъ всѣхъ Отцу небесному? Вспоминаетъ 
ли тяжесть дневныхъ трудовъ своихъ? Жалуется ли на 
свой жребій? — Нѣтъ. И онъ только радуется о радости 
семейства своего, радуется и благословляетъ Господа. Л 
если кто, по милости Божіей, имѣя стяжанія многа, 
и, какъ вѣрный приставникъ въ дому Божіемъ, раздавая 
отъ избытковъ своихъ щедрою рукою, дѣлается такимъ 
образомъ отцемъ*питателемъ многихъ бѣдныхъ семействъ; 
если сіи бѣдные и осчастливленные сго щедротами ра
дуются и въ радости своей благодарятъ Господа, то ра
дость всѣхъ, чрезъ его щедроты радующихся, не испол
няетъ ли и его душу? — Такъ истинно, бл. сл., кто прі
обрѣлъ благой навыкъ радоваться о благѣ своихъ ближ
нихъ, самъ исполняется не своекорыстными какими ни- 
будь радостями, скоро сопровождающимися скорбью тяж
кою, но радостями самыми чистыми и высокими! Такъ— 
истинно, благожелательныя души, не ищущія, по ученію 
св. Апостола, своихъ си, но еже ближняго (I Кор. 10, 24), 
угождающія во всемъ ближнему во благое къ созиданію 
(Рим. 15, 2), не только не лишаются сами благополучія 
своего и радости, но восходятъ напротивъ постепенно 
къ благополучію самому высокому и истинному, къ радо
сти самой высокой и истинной.

Не въ полномъ ли блаженствѣ, не въ самой ли высо
чайшей радости, Пресвятая Матерь Божія предстоитъ 
одесную Сына своего и Бога, Господа нашего Іисуса 
Христа?—Но, и не первѣйшею ли Она ходатаицею предъ 
Нимъ о нашемъ истинномъ благѣ, о нашемъ спасеніи? 
Будемъ же съ любовію подражать Ея матернему благо- 
утробію, да, научившись здѣсь любить друга друга и ра
доваться другъ о другѣ, благодатію Сына Ея, и Ея мо
литвами и предстательствомъ, всѣ въ веселіи и радованіи 
сподобимся быть приведенными въ слѣдъ Ея Царю Христу. 
Аминь.



СЛОВО НА СВ. ПЯТЬДЕСЯТНИЦУ о т о м ъ , имъю тъ ли 
ИМЕНУЕМЫЕ СТАРООБРЯДЦЫ У СЕБЯ ИСТИНУ.

Спаситель въ прощальной своей бесѣдѣ съ своими 
апостолами о Свят. Духѣ сказалъ: егда же пріидетъ онъ, 
Духъ истины, наставитъ вы на всяку истину (Іоан. зач. 53). 
Гдѣ истина? Старообрядцы одного толка, поновцы, утвер
ждаютъ о себѣ, что у нихъ (то - есть въ ихъ согласіи) 
только есть истина, а въ прочихъ другихъ вѣроисповѣ
даніяхъ, даже въ старообрядческихъ толкахъ нѣсть исти
ны. Старообрядцы другихъ толковъ однимъ себѣ припису- 
ютъ истину, въ другихъ отрицаютъ ее. Каждое согласіе 
про себя говоритъ, что у него только есть истина. Та
кимъ образомъ если этимъ словамъ старообрядцевъ вѣ
рить, то у нихъ у всѣхъ истина, на что и сами именуе
мые старообрядцы несогласны, ибо они взаимно, каждое 
согласіе, опровергаютъ другъ друга, такъ что судя по ихъ 
словамъ, у нихъ ни въ одномъ согласіи нѣтъ истины. 
Посему, не внимая нохвальбамъ послѣдователей каждаго 
старообрядческаго толка, будто они одни обладаютъ исти
ною, нужно прибѣгнуть къ священному писанію и отъ 
него научиться, есть ли въ которомъ изъ старообрядче
скихъ согласій истина, или имѣетъ ли которое-либо изъ 
нихъ право себѣ одному присвоятъ истину, а у другихъ 
отрицать ее. Къ нашему вразумленію служатъ вышепри 
веденныя слова Спасителя: егда пріидетъ онъ, Духъ исти 
ны, наставитъ вы на всяку истину. Отъ сихъ словъ Сиа- 
сигеля каждый можетъ уразумѣть, что истина можетъ 
быть достигнута только по наставленію Святаго Духа; а 
посему исосиоримо, что гдѣ только есть присутствіе Св, 
Духа, тамъ только можетъ быть и несомнѣнная истина; ког
да же только тамъ можетъ быть несомнѣнная истина, гдѣ 
есть присутствіе Свят. Духа, то несомнѣнно также, что 
гдѣ нѣтъ Свят. Духа присутствія, тамъ не можетъ быть
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и несомнѣнная истина. По.сему, чтобы знать, есть ли въ 
которомъ изъ старообрядческихъ согласій истина, нужно 
узнать, имѣютъ ли они у себя дарованія Св. Духа. Если 
имѣютъ, то можно имѣть надежду, что у нихъ есть исти
на; если же окажется, что они не имѣютъ у себя даровъ 
Св. Духа, симъ ясно будетъ доказано, что въ пихъ нѣтъ 
истины. Ибо истина, по Господню глаголу, только по 
наставленію Свят. Духа можетъ быть достигнута.

Начнемъ сіе разсмотрѣніе съ безпоповцевъ, спросимъ 
всѣ согласія безпоповскія, перекрещеванцевъ и пепере- 
крещеванцевъ: помазуете ли вы своихъ младенцевъ и 
каждаго св. мѵромъ, по уставу св. церкви, дли препода- 
нія дара Св. Духа? Безпоповцы, какъ имъ всегда обычно, 
отвѣчаютъ, что они не по сопротивленію св. церкви не 
имѣютъ этого таипства, но потому только, что у нихъ 
нѣтъ духовныхъ чиновъ, могущихъ преподавать то таин
ство. Замѣтимъ безпоповцамъ: у насъ не о томъ теперь 
слово, по сопротивленію, или по другимъ причинамъ не 
совершаете это таинство, но о томъ, есть ли въ вашемъ 
обществѣ даръ Св. Духа на то, чтобы совершать таин
ство мѵропомазанія. Когда же, по вашему сознанію и по 
составу вашего общества, у васъ нѣтъ духовныхъ чиновъ 
могущихъ преподавать таинство мѵропомазанія, то это 
показываетъ, что въ вашемъ обществѣ нѣтъ дара Свят. 
Духа на совершеніе таинства мѵропомазанія, вы не запе
чатаны печатію дара Св. Духа чрезъ сіе таинство, и не 
къ вамъ относятся слова Апостола Павла: помазавый тсъ 
Богъ, иже и запеттлѣ насъ, и даде обрученіе Духа въ серд
ца нагна (2 Кор. зач. 170). Отсутствіе у васъ сего та
инства ясно показываетъ, что общество ваше лишено 
присутствія Св. Духа на совершеніе таинства мѵропо
мазанія. И еще спросимъ безпоповцевъ: почему у васъ 
не совершается таинство приношенія безкровной жертвы 
тѣла н крови Господни? Опять отвѣтятъ безпоповцы, что 
у нихъ нѣтъ людей, имѣющихъ дарованіе Свят. Духа на 
совершеніе сего таинства, то-есть нѣтъ людей облечен
ныхъ благодатію таинства священства. Опять симъ дока-
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зывается, что ихъ общество, именующее себя церковію 
Христовою, не имѣетъ полноты даровъ Свят. Духа, ибо 
лишено Его присутствія на совершеніе таинства тѣла и 
крови Христовы; а церковь Христова должна изобиловать 
дарами Свят. Духа. Если же ихъ общество не только не 
изобилуетъ дарами Свят. Духа, но вообще лишено Его при
сутствія, то оно нс имѣетъ никакого права и утверждать, 
что оно обладаетъ истиною. Истина, по слову Спасителя, 
постигается наставленіемъ Свят. Духа: егда же пріидетъ 
онъ, Духъ истины, наставитъ вы на всяку истину.

Спросимъ также старообрядцевъ, пріемлющихъ свя
щенство, или поновцевъ: почему у васъ не совершалось 
таинство хиротоніи? ІІоповцы также отвѣтятъ вамъ, какъ 
и безпоповцы, что нѣтъ, или не было въ ихъ обществѣ 
духовныхъ сановъ, имущихъ дарованіе Св. Духа на со
вершеніе таинства хиротоніи. А когда въ ихъ обществѣ 
не было такихъ сановъ духовныхъ, то-есть епископовъ, 
имущихъ дарованіе Св. Духа совершать таинство хирото
ніи: значитъ не было въ ихъ обществѣ и самаго сего даро
ванія Св. Духа, и симъ доказывается неопровержимо, что и 
у поповцевъ, какъ и у безпоповцевъ, не было и нѣтъ пол
ноты дарованій Св. Духа. Когда же въ нихъ нѣтъ полноты 
даровъ Св. Духа, то могутъ ли и имѣютъ ли они право 
удостовѣрять, что они наставлены Духомъ Св. на всяку 
истину, ибо Духъ Св., по слову Спасителя, наставитъ на 
всяку истину? А что Духомъ Св. мы, чада церковныя, 
научаемся неложной истинѣ, и въ ней должны пребывать, 
о томъ свидѣтельствуетъ свят. Апостолъ и Евангелистъ 
Іоаинъ Богословъ, въ первомъ своемъ соборномъ посла
ніи,"глаголя: и вы, еже помазаніе пріясте отъ Него, въ 
васъ пребываетъ, и не требуете, да кто учитъ вы: но яко 
то само помазаніе учитъ вы о всемъ, и истинно есть, и 
нѣсть ложно', и якоже научи васъ, пребывайте въ немъ (Посл- 
Іоан.” зач. 71). Итакъ, православные христіане, чада 
церкви, имущій въ таинствахъ полноту даровъ Свят. 
Духа, не прельщайтесь тщетными похвальбами именуе
мыхъ старообрядцевъ, что у нихъ есть истина. Ибо если
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у нихъ нѣтъ дарованій Св. Духа на совершеніе церков
ныхъ таинствъ, нѣтъ другопреемствениой хиротоніи отъ 
апостолъ, когда Духъ Св. пришелъ въ міръ и наставилъ 
людей на всяку истину, и обогатилъ св. церковь своиын 
дарами на совершеніе таинствъ: то нѣтъ у иихъ полно
ты дарованій Свят. Духа, нѣтъ и истины. Ибо по слову 
Спасителя, Духъ Св. наставитъ на всяку истину.

Отъ сихъ словъ самого Спасителя и Его возлюблен
наго ученика Іоанна Богослова должны бы старообрядцы 
познать, что они чужды даровъ Св. Духа, слѣдственно 
чужды истины, и познавъ притещи къ сокровищницѣ да
ровъ Свят. Духа, св. Соборной и Апостольской церкви. 
Благодареніе Богу, нѣкоторые изъ нихъ дѣйствительно 
покоряются силѣ истины, а другіе по своему ожесточе
нію не только не покоряются истинѣ, но и дерзаютъ от
странить силу вышеприведенныхъ словъ Спасителя. Они 
говорятъ, что и Римскій папа имѣлъ полноту дарованій 
Св. Духа, но погрѣшилъ и отпалъ отъ истины. Отвѣтству
емъ, что имѣющіе полноту дарованій духовныхъ погрѣшать 
могутъ, если не станутъ внимать повелѣніямъ Св. Духа; 
но преслушаніе внушеній Свят. Духа ни мало не доказы
ваетъ, чтобы и безъ присутствія и наставленія Св. Духа 
можно было достигнуть всяку истину. Ибо таковое мнѣ
ніе противорѣчитъ словамъ Христовыхъ о Святомъ Духѣ, 
что Онъ пріидетъ и наставитъ на всяку истину. Итакъ 
указаніе старообрядцевъ на погрѣшности Римскаго папы 
не даетъ имъ права утверждать, что они и безъ при
сутствія и наставленія Св. Духа могутъ достигнуть всяку 
истину. За симъ мы потщимся объяснить именуемымъ 
старообрядцамъ тѣ причины, которыя довели до таковыхъ 
великихъ погрѣшностей Римскаго папу. Онъ осмѣлился 
измѣнить смыслъ вышеприведеннаго обѣтованія Христова*. 
егда же пріидетъ онъ, Духъ истины, наставитъ васъ на 
всяку истину. Римскій папа обѣтованіе: наставитъ вы, 
относящееся не ісъ одному, а ко всей вселенской церкви, 
осмѣлился отнесть только къ одному себѣ, утверждая, что 
только онъ одинъ изъ пастырей церковныхъ есть верхов-
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пый пастырь, наставляемый Духомъ, онъ единъ въ един
ственномъ лицѣ безошибочный органъ Духа, а не вселен
ская церковь. Это искаженіе смысла евангельскаго обѣ
тованія, своевольное мнѣніе, будто оно относится къ одно
му лицу, а не къ церкви, довело папу до всѣхъ сдѣлан
ныхъ имъ ошибокъ; а мнимые старообрядцы не въ одномъ 
противъ сихъ словъ Спасителя согрѣшаютъ, какъ согрѣ
шилъ и Римскій папа, но и въ другихъ отношеніяхъ. Во 
первыхъ каждый ихъ начетчикъ, какъ и Римскій папа, вмѣ
сто вы, то-есть вмѣсто вселенской церкви, только себѣ при
писываетъ неошибочное познаніе истины. Второе ихъ ио- 
грѣгаеніе противъ сихъ словъ Спасителя, которымъ они не 
превзошли ли уже и Римскаго папу, состоитъ въ томъ, 
то у пихъ не имѣющіе у себя даже видотвореиій даро
ваній Св. Духа въ таинствахъ, приписываютъ себѣ до
стиженіе истины; значитъ пе дару Св. Духа, который по 
слову Христову наставитъ на всяку истину, но себѣ 
приписываютъ достиженіе истины, что противно выше
сказаннымъ словамъ Спасителя.

Старообрядцы могутъ возразить намъ, что они могутъ 
научиться совершенной истинѣ чрезъ чтеніе св. писцнія, 
безъ даровъ Св. Духа. Отвѣтствуемъ: апостолъ Павелъ 
поучаетъ насъ: нттоже можетъ рещи Господа Ісуса, то- 
чію Духомъ Святымъ (1 посл. къ Борин. зач. 16). Но се
му слову Апостола, совершенное достиженіе истины воз
можно гочію Духомъ Святымъ, а не своимъ умомъ, даже 
при усердіи къ чтенію писаній. Дѣйствительно Богъ не 
точію пеполучившихъ даровъ Св. Духа, но и невѣрныхъ 
влечетъ къ познанію вѣры, по слову Спасителя: никто- 
же можетъ пріити ко Мнѣ, егоже аще не привлечетъ 
Отецъ Мои. Значитъ Отецъ и невѣрныхъ влечетъ къ вѣ
рѣ въ Сына, по совершеннѣйшее познаніе истины и со
вершеннѣйшее утвержденіе въ вѣрѣ дается по пріятіи 
Духа Святаго чрезъ таинства, какъ о томъ свидѣтельству
етъ книга Дѣяній апостольскихъ зачал. 42: Павелъ про- 
тедъ вышнія страны, пріиде во Ефесъ: и обрѣтъ нѣкія уче
ники, рече къ нимъ: аще убо Духъ Святъ пріяли есте вѣ-
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ровавше; они же рѣшй къ нему: но ниже аще Духъ Свя
тый есть, слышахомъ. Реѵе же къ ниш, во что убо кре- 
етистеся; они же рекота: во Іоанново крещеніе. Рече же 
Павелъ: Іоаннъ убо крести крещеніемъ покаянія, людемъ гла
голя, да во грядущаго по немъ вѣруютъ, сирѣчъ во Христа 
Ісуса. Слышавше же кресгпитася во имя Господа Тсуса. 
И  возложшу Павлу на ня руцѣ, пріиде Духъ Святый на 
ня, глаголаху же языки и пророчествоваху. Видите, они, 
конечно, прежде были научены отъ писанія о Христѣ и 
вѣровали во Христа. Ибо еслибы не вѣровали, не име
новались бы учевиками (ибо тогда христіане симъ име
немъ именовались—учениками); но того имъ еще не бы
ло достаточно, чтобы разумѣть всяку истину. Они и отъ 
Павла апостола услышали ученіе о Христѣ, но и того 
было недостаточно; напослѣдокъ они крестились уже хри
стіанскимъ крещеніемъ, но и того еще было недостаточно, 
чтобы разумѣть тайны христіанскія, хотя въ крещеніи 
даруется благодать Св. Духа. Но возложшу Павлу, руцѣ 
на ня,—чтб нынѣ замѣняется мѵропомазаніемъ (Катих. 
больш. глав. 72), пришелъ Духъ Святый и начата про- 
рочествовати. Вотъ когда дается совершенное разумѣніе 
христіанскихъ истинъ,—по таинствѣ мѵропомазанія. По
сему справедливо пишется въ великомъ Катихизисѣ, что 
безъ таинства мѵропомазанья никтоже можетъ быть со
вершенъ христіанинъ (Кат. велик. глав. 75).

Безпоповцы еще говорятъ, что они дарованій Духа Свя
таго могутъ достигнуть и безъ таинствъ, молитвою, и въ 
подтвержденіе сего ссылаются на слова Христовы, запи
санныя у Евангелиста Луки: Аще убо вы, зли суще, умѣ
ете даянія блага даяти чадамъ вашимъ, колъми паче Отецъ 
иже съ небесе, дастъ Духа Святаго просягцимъ у ІІего 
(зач. 56). Но въ «ихъ словахъ нѣтъ и малѣйшаго наме
ка, чтобы можно было безъ таинствъ церковныхъ, одни
ми простыми молитвами, получить всѣ дары Св. Духа. 
Вопервыхъ Спаситель о полученіи Духа Святаго приво
дитъ въ примѣръ отца и дѣтей: умѣете даян>я блага да
яти чадомъ вашимъ. Потомъ наводитъ, что колъми паче
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Отецъ, иже сънебесе, дастъ Духа Святаго просящимъ у Нею. 
ІІо сему слову Спасителя, чтобы получить Духа Святаго, 
прежде нужно быть сыномъ Отца небеснаго; а чтобы быть 
сыномъ Отца небеснаго, нужно необходимо быть сыномъ 
церкви. Ибо, по слову св. Кипріана, «не имѣющій мате
рію церковь, не можетъ имѣть отцемъ своимъ Бога> 
(посл. къ Помпонію). Итакъ кто не сынъ церкви, тотъ 
несправедливо прилагаетъ къ себѣ помянутыя слова 
Спасителя о полученіи даровъ Св. Духа. Ктому же, го
воря о пріятіи Духа Святаго чрезъ молитву: дастъ Духа 
Святаго просящимъ у Нею, Христосъ разумѣлъ не простую 
молитву, ио паче таинственную. Не должно забывать, 
что и таинства совершаются молитвою, чрезъ которую 
испрашивается Духъ Святый у Отца небеснаго. Если 
старообрядцы надѣются отъ Отца небеснаго получить 
дары Св. Духа безъ совершенія тринствъ, только про
стою молитвою, то почему они помолившись не пріем
лютъ на себя даръ Св. Духа на совершеніе св. литургіи, 
но отъ глада истаеваютъ, не имѣя тѣла и крови Христо
вы, и прочихъ таинствъ, а поповщина повсюду ищетъ 
себѣ желающаго къ нимъ поступить іерея?—Всѣми выше
приведенными замѣчаніями ясно доказывается, что сло
ва Спасителя: Отецъ вашъ небесный дастъ Духа Свята
го просящимъ у Него, относятся не къ старообрядцамъ, 
но къ сынамъ церкви, имущей полную преемственную 
отъ св. апостолъ священную іерархію. Потому остается 
неопровержимымъ, что вси именуемые старообрядцы, не
имущіе у себя полноты даровъ Св. Духа, получаемыхъ 
чрезъ священную преемственно-идущую отъ св. Апостолъ 
хиротонію, пе имѣютъ права утверждать, что они настав
лены на всяку истину.

Источнику истины Св. Духу слава во вѣки, аминь.

Архимандритъ Павелъ.



ПРЕПОДОБНАЯ ѲЕОДОРА СОЛУНСКАЯ * ) .

(Празднованіе совершается ей 5 апрѣля).

Преподобная Ѳеодора родилась въ 812 году на грече
скомъ островѣ Егинѣ отъ протопресвитера соборной 
церкви Антонія и Хриеанѳы. Хрисанѳа вскорѣ послѣ 
рожденія дочери скончалась, а отецъ Ѳеодоры въ тотъ- 
же день, еще до погребенія матери, постригся въ монахи, 
ибо онъ давно желалъ иноческой жизни и болѣе былъ 
обрадованъ, чѣмъ опечаленъ кончиною супруги. Дочь 
свою онъ передалъ на воспитаніе благочестивой женѣ, ея 
крестной матери. Наученная въ дѣтствѣ священнымъ кни
гамъ и благочестію, блиставшая и тѣлесною красотою, 
Ѳеодора, будучи 7 лѣтъ, обручена была съ честнымъ и 
благороднымъ мужемъ того острова. Но на островъ на
пали сарацины, многихъ отвели въ плѣнъ, а другихъ 
убили; убитъ былъ ими и братъ Ѳеодоры діаконъ, ибо 
Антоній имѣлъ троихъ дѣтей: старшая сестра Ѳеодоры 
съ малолѣтства жила въ монастырѣ съ именемъ Любви, 
убіеннный діаконъ былъ вторымъ по рожденію, а послѣд
няя была Ѳеодора. Послѣ нашествія на островъ сараци- 
новъ обрученный мужъ ея съ нею, съ отцомъ ея Анто
ніемъ и родственниками переселися въ Солунь. Антоній 
вскорѣ перешелъ въ пустынное мѣсто и здѣсь, поживъ 
богоугодно, скончался; а она, пришедши въ законный

*) Извлечено изъ греческой пергаменной рукописи Московской 
Синодальной библіотеки № 159. Это житіе въ печати доселѣ неиз
вѣстно было и свѣдѣнія о святой были очень неполны.

часть и. 21
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возрастъ, послѣ благословенія брака, ■ родила дочь, по
томъ еще двоихъ дѣтей, но сіи послѣдніе спустя недол
гое время, умерли. Ѳеодора утѣшала мужа о потерѣ дѣ
тей и убѣдила его и оставшуюся старшую дочь посвя
тить Богу, и она, будучи еще 6 лѣтъ, отведена въ мона
стырь св. евангелиста Луки и отдана родственницѣ Ѳео
доры, добродѣтельной игуменіи Екатеринѣ, сестрѣ бывша
го архіепископа Солунскаго и исповѣдника Антонія. Анто
ній изъ иноковъ былъ сперва архіепископомъ Диррахія *). 
Но когда возгорѣлось гоненіе на св. иконы при импера
торѣ Львѣ Амаликитянинѣ (Армянинѣ), Антоній, за дер
зновенную рѣчь предъ царемъ, послѣ истязаній отправ
ленъ въ ссылку. Слѣды этихъ истязаній остались на лицѣ 
его на всю жизнь. По смерти Льва (820 г.) онъ при 
императорѣ Михаилѣ возвращенъ изъ ссылки и избранъ 
въ архіепископа Солунскаго, и вскорѣ скончался 2 ноя
бря 829 года (7 ипдикта) и погребенъ на лѣвой сторонѣ 
храма великомученика Димитрія, въ придѣлѣ Іоанна Пред
течи и доселѣ, говоритъ жизнеописатель преп. Ѳеодоры, 
мощи его источаютъ исцѣленія, и я недостойный удо
стоился видѣть нетлѣнное тѣло его. Ибо спустя 46 лѣтъ 
по его кончинѣ, когда преставился другой предстоятель 
нашъ, мы хотѣли положить ею въ гробѣ Антонія, но на
шли тѣло его цѣлымъ со всѣми архіерейскими одеждами. 
Сестра Антонія, принявъ въ свою обитель дочь Ѳеодоры, 
постригла ее и назвала Ѳеопистою. Ѳеодора вскорѣ по
слѣ того лишилась мужа, но болѣе возрадовалась, чѣмъ 
опечалилась; исправивъ девятины по мужѣ и раздавъ 
часть имѣнія своего бѣднымъ, она взяла сто золотыхъ 
монетъ и отправилась въ монастырь св. первомуч. Сте
фана, гдѣ игуменіею была родственница ея Анна, много 
пострадавшая отъ иконоборцевъ. Она положила въ умѣ 
своемъ отдать монастырю, послѣ постриженія, и все

*) Извѣстно письмо пр. Ѳеодора Студита къ Антонію, епископу 
Диррахійскому.
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прочее свое имѣніе и трехъ служанокъ. Анна не согла
шалась постригать ее въ такія молодыя лѣта, ибо ей было 
тогда только 25 лѣтъ. Но она упросила постричь ее не
медленно и была пострижена съ именемъ Ѳеодоры. Игу
менія опасалась за ея молодость и красоту, но препо
добная предалась подвигамъ поста и молитвы, иногда не- 
принимала пищи по цѣлымъ недѣлямъ, трудилась въ раз
ныхъ послушаніяхъ, ходила на рынокъ и носила на сво
ихъ плечахъ оттуда потребныя вещи для монастыря, за
бывъ свое прежнее благородство, па поварнѣ молола 
и пекла хлѣбъ, носила воду и молитвою отражала всѣ 
прираженія діавола. Но врагъ открылъ въ пей слабую 
сторону и готовился нанести страшный ударъ. Екате
рина, принявшая дочь ея Ѳеописту въ обитель, сконча
лась. Ѳеодора послѣ того перевела ее въ свой монастырь 
и помѣстила въ своей кельѣ. Но, видя ее одѣтую въ 
худыя одежды и на бѣдной и недостаточной, какъ ей ка
залось, пищѣ, она возмущалась душею, ибо очень любила 
дочь свою, и стана просить игуменію, чтобы она отпу
стила Ѳеописту въ другой монастырь, такъ какъ всѣ 
внутренности ея воспламеняются при видѣ своей дочери 
въ такомъ состояніи. Игуменія подробно объяснила ей, 
что это навѣтъ врага діавола, что надобно быть тверды
ми, давши обѣты иноческіе, дабы быть достойными не
беснаго Жениха, и наединѣ молилась Богу, чтобы Онъ 
освободилъ ес отъ искушенія вражескаго. Спустя нѣ
сколько времени въ одинъ воскресной день монахини въ 
полдень сидѣли на монастырѣ и бесѣдовали о душевной 
пользѣ, а игуменія тайно смотрѣла на нихъ изъ церкви, 
и вотъ видитъ, что Ѳеодора особенно заботится о дочери 
своей. Она воспламенилась божественною ревностію, 
призвала, мать и дочь и положила на нихъ епитимію съ 
того дня не говорить между собою ни одного слова. Со 
страхомъ и слезами они поклонились и пошли въ свою 
келлію и въ продолженіи 15 лѣтъ несли данную имъ епи
тимію, вмѣстѣ жили въ одной келліи, вмѣстѣ мололи и пек-

21*
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ли хлѣбъ и исполняли другія службы, и ни одна не сказала 
другой ни одного слова. По исполненіи 15 лѣтъ Ѳеодора 
впала въ болѣзнь; сестры начали просить игуменію раз
рѣшить ее отъ епитиміи; игуменія сдѣлала матери и до
чери вразумленіе, чтобы онѣ не имѣли одна къ другой 
плотскаго пристрастія, и разрѣшила ихъ. Послѣ того онѣ 
стали говорить между собою, но какъ чужія; не называла 
Ѳеодора Ѳеописту дочерью, ни с ія -е е  матерію. Ѳеодора 
совершенно освободилась отъ тщеславія и превозношенія, 
возвысилась надъ всѣми страстями и умерла для міра.

Въ одинъ годъ была жестокая стужа и воды замерзали. 
На мѣстѣ, гдѣ была постеля Ѳеодоры, явилась вода; она 
перенесла свою убогую постель на другое мѣсто безъ 
разрѣшенія настоятельницы. Игуменія, для большаго пре
успѣянія Ѳеодоры, захотѣла показать на ней примѣръ 
строгости прочимъ сестрамъ, чтобы онѣ ничего не дѣлали 
безъ ея благословенія. Она призвала Ѳеодору, сдѣлала 
ей выговоръ и приказала ей провести ночь на дворѣ мо
настырскомъ на открытомъ мѣстѣ. Ѳеодора, исполненная 
совершенной вѣры, поклонилась игуменіи, пошла на мѣ
сто. ей назначенное, и встала. Пошелъ.страшный дождь, 
а къ утру небо прояснилось и сдѣлалась стужа; края 
одеждъ Ѳеодоры и головной уборъ ея оледѣнѣли. На утро 
всѣ сестры собрались въ церковь; Анна произнесла имъ 
наставленіе, восхваляя Ѳеодору и уподобляя ее сорока 
мученикамъ. Во время бесѣды игуменіи подошла къ ней 
сестра ея, добродѣтельная монахиня, и сказала ей тайно 
о томъ, какъ она видѣла ночью свѣтлый, блистающій 
вѣнецъ красоты, котораго она и выразить не можетъ; онъ 
сходилъ съ неба и голосъ говорилъ: это вѣнецъ Ѳеодо
ры. Игуменія, опасаясь, чтобы Ѳеодора не впала въ тще
славіе, запретила сестрѣ говорить объ этомъ другимъ. 
Потомъ она позвала преподобную въ церковь и дала ей 
разрѣшеніе. Послѣ нѣкоторыя сестры спрашивали, какъ 
провела она эту ночь. Я, отвѣчала она, приняла епити- 
мію игуменіи съ чистою вѣрою, и отъ непогоды не чув
ствовала страданій, но была какъбы въ банѣ.'
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Узнавъ объ этомъ, блаженный Іоаннъ архимандритъ 
вознамѣрился сдѣлать ее игуменьею другаго монастыря, но 
она со слезами умоляла оставить ее въ томъ монастырѣ, 
въ которомъ пострижена, чтобы она могла служить се
страмъ до послѣдняго издыханія. Архимандритъ просла
вилъ Бога и возрадовался такому смиренію ея.

Ѳеодорѣ исполнилось 66 лѣтъ; игуменія Анна весьма 
состарѣлась; и слухъ и зрѣніе ея притупились. Тогда 
святѣйшій архіепископъ Ѳеодоръ и архимандриты Ила- 
ріонъ и Дороѳей, съ согласія настоятельницы Анны и 
всѣхъ сестеръ поставили дочь Ѳеодоры Ѳеописту игуме
ніею обители, и стала она духовною матерію своей мате
ри по плоти, а Ѳеодора еще болѣе усилила подвиги по
слушанія. Однажды она спѣшила на какое-то послушаніе, 
упала на землю и весьма ушиблась. Случилось, что и 
бывшая игуменія Анна шла безъ проводника, упала и 
расшибла себѣ ногу такъ, что четыре года лежала на 
одрѣ, а потомъ отъ старости повредился и умъ ея, и 
въ такомъ состояніи она прожила еще три года; ей слу
жила Ѳеодора впродолженіи всѣхъ 7 лѣтъ, подавала ей 
пищу, мыла въ банѣ, переносила ее съ мѣста на мѣсто 
и ходила за нею, какъ за своею матерію, терпя отъ нея 
какъ отъ лишенной ума, обиды, а иногда и побои. На 
68 году жизни преп. Ѳеодоры скончалась исповѣдница 
Анна, имѣя около 120 лѣтъ отъ рожденія. Цреподобная 
же усилила труды и подвиги свои, восходя отъ славы въ 
славу, и служила всѣмъ, примѣромъ и въ дѣлѣ и въ сло
вѣ, будучи особенно украшена добродѣтелями: любовію 
и смиреніемъ. Она услуживала и другимъ больнымъ въ 
обители, была особенно милосерда къ страннымъ и ни
щимъ.

Проводя ангелоподобную жизнь, она часто удостоива- 
лась слышать и ангельское пѣніе въ церкви въ то время, 
какъ сестры спали въ притворѣ; она говорила часто до
чери: слышишь ли сладостное пѣніе ангеловъ въ церкви? 
и это говорила, чтобы возбудить въ ней бблыпую боже-
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ственную любовь. Она предсказывала о собѣ дочери, что 
Богъ прославитъ ее по кончинѣ, и заповѣдала ей погреб- 
сти тѣло ея отдѣльно. Когда исполнилось ей около 74 
лѣтъ, она ослабѣла отъ старости и большихъ подвиговъ 
и не могла у:ке работать съ другими и служить имъ, какъ 
нрежде; но продолжала трудиться до конца жизни, сколь
ко могла.

На восьмидесятомъ году жизни и на 55 году подвиговъ 
иноческихъ она заболѣла въ мѣсяцѣ августѣ и, пробо
лѣвъ 5 дней, на утро узнала, что это послѣдній день ея 
жизни; она причастилась св. Таинъ, положила руки на 
грудь, закрыла уста и очи и тихо скончалась. Изъ мно
гихъ монастырей стеклись на погребеніе ея, и вотъ от
крылось дивное знаменіе: лице ея, обезображенное ста
ростію, вдругъ явилось свѣтлымъ, благообразнымъ, безъ 
морщинъ; на немъ разлита была радость и отъ нейисхо- 
дило неизреченное благоуханіе. Игуменія, согласно волѣ 
почившей, хотѣла погребсти ее отдѣльпо отъ общей усы
пальницы, но іереи и монахи, собравшіеся на погребеніе, 
воспрепятствовали этому; надобно, говорили они, похо
ронить ее вмѣстѣ съ сестрами, съ которыми она жила 
вмѣстѣ, съ которыми подвизалась вмѣстѣ и служила Го
споду, и совѣтъ ихъ одержалъ верхъ.

Когда воздавали ей послѣднее цѣлованіе, пришелъ одинъ 
священнодіаконъ изъ храма св. Димитрія, по имени так
же Димитрій, который издавна знакомъ былъ съ блажен
ною Ѳеодорою. У него была страшная болѣзнь тѣлесная: 
желудокъ его такъ ослабѣлъ что онъ пе могъ ѣсть, го
лова его болѣла и впродолженіе 9 мѣсяцевъ онъ стрйш- 
по страдалъ. Когда же услышалъ, что почила святая, то 
рѣшился идти къ ней: на пути онъ трижды отдыхалъ и 
пришелъ уже въ послѣдній часъ погребенія; облобызавъ 
мощи ея съ вѣрою, онъ тотчасъ получилъ исцѣленіе, 
поѣлъ довольно и, подкрѣпившись сномъ, возвратился 
домой безболѣзненно, съ радостію.—Другой, нѣкто юноша 
Іоаннъ, одержимъ былъ два года лихорадкою четверод-
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невною и такъ былъ обезсиленъ ею, что видны были 
только кожа, да составы; облобызавъ мощи святой, и онъ 
исцѣлился совершенно. Она скончалась въ 29 день авгу
ста <въ 6400 году отъ созданія міра (892 г. отъ Р. X.), 
царствованія же царей нашихъ (пишетъ современникъ 
Льва и Александра) въ 6 годъ, при архіепископѣ Сѳлуня 
Іоаннѣ».

Ѳеониста попросила семь іереевъ, поочередно совер
шать каждый день но усопшей службу иа гробѣ ея впро- 
долженіи 40 дней. Надъ гробницею ея повѣшена была 
лампада, чрезъ которую Господу благоугодно было со
вершить великое чудо, превосходящее всякой умъ чело
вѣческій, и возвеличить во всемъ мірѣ имя преподобной. 
Бъ девятый день но преставленіи ея, въ этой лампадѣ 
мало было елея, но свѣтъ отъ нея былъ великъ; удивля
ясь этому, старицы не влили новаго елея; на другой день 
увидѣли, что лампада ясно горѣла безъ подбавки елея. 
Чрезъ два дня монахиня, которой игуменія приказала 
подливать масло въ лампаду, чтобы она горѣла постоян
но, оставшись въ храмѣ одна, видитъ, что изъ лампады 
изливается елей, какъ изливается вода изъ кипящаго со
суда, и течетъ на полъ. Монахиня доноситъ объ этомъ 
чудѣ игуменіи. Она, помня предсказаніе матери, побѣжа
ла въ храмъ со страхомъ и радостію и благодарственно 
прославляла Бога. Молва объ этомъ разнеслась по все
му городу и сбѣжалось безчисленное множество народа, 
такъ что монастырь не могъ вмѣстить всѣхъ; видя теку
щій благоухающій елей отъ лампады, помазывались имъ 
съ вѣрою и возвращались, прославляя Бога. Подъ лам
падою поставили сосудъ для принятія елея, и <онъ изли
вается доселѣ. Кто же невѣритъ этому, пусть будетъ оче
видцемъ чуда, какъ и я, и да не невѣруетъ словамъ мо
имъ», говоритъ жизнеописатель. Лампада же по време
намъ сама зажигается. Благоговѣйнѣйшій пресвитеръ Си- 
синій разсказывалъ: однажды я пришелъ поклониться гро
бу святой; въ это время лампада изливала елей, и вотъ я
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увидѣлъ, что она вдругъ сильно закачалась, аотомъ сана 
зажглась и продолжала горѣть. Господь прославилъ рабу 
свою чудесами отъ елея за дѣла милосердія, которыя она 
совершала при жизни.

Спустя немного дней одинъ юноша Ѳеодоръ въ сен
тябрѣ ловилъ птицъ; въ него вошелъ демонъ и онъ на
чалъ бѣсноваться. Но мать привела его ко гробу препо
добной. Онъ пробылъ здѣсь нѣсколько дней; мать со сле
зами молилась о немъ святой и вотъ въ одну ночь она 
явилась несчастному въ видѣніи и сказала: чѣмъ ты бо
ленъ? Онъ указалъ на свою голову и она сказала: встань, 
ты уже не будешь болѣе страдать. Онъ пробудился и, 
увидѣдъ лампаду, источающую елей, помазалъ имъ свою 
голову н совершенно исцѣлился. Исцѣленъ былъ ею отъ 
бѣснованія и другой юноша Георгій.

Живописецъ Іоаннъ, невидавшій святой и небывавшій 
въ монастырѣ,- гдѣ она жила, видитъ себя во снѣ, какъ 
бы онъ находится у гроба ея, а отъ лампады истекаетъ 
елей въ глиняный сосудъ. На утро онъ пришелъ на ры
нокъ и встрѣтился сь знакомымъ ему человѣкомъ, а тотъ 
повелъ его въ монастырь Ѳеодоры, чтобы тамъ поста
вить икону первомученика. Бзошедши въ монастырь и въ 
церковь, живописецъ понялъ свое видѣніе, въ точности 
соотвѣтствовавшее дѣйствительности, и разсказалъ о немъ. 
На другую ночь онъ увидѣлъ, какъ бы онъ изображалъ 
преподобную Ѳеодору на иконѣ; тоже повторилось и въ 
слѣдующую ночь. Въ этомъ онъ увидѣлъ Божіе изволе
ніе, чтобы написана была икона ея. Онъ изобразилъ ес 
съ великимъ усердіемъ и благоговѣніемъ, такою, какою 
она являлась ему въ видѣніяхъ; не спросилъ никого объ 
ея видѣ и чертахъ лица и съ Божіею помощію написалъ 
ее точно такою, какою она была въ своей молодости. 
Богу угодно было явить, какою она обладала красотою, 
когда отреклась отъ міра. Спустя нѣкоторое время и отъ 
честной иконы ея, отъ ладони правой руки сталъ исте
кать благоухающій елей, и подъ нее подставили сосудъ
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для принятія его. Разнеслась опять вѣсть объ этомъ по 
городу и сбѣжались многіе, 'неся больныхъ, и всѣ исцѣ- 
лѣвали: параличные, бѣсноватые, прокаженные и другими 
болѣзнями страдавшіе. Услышавъ объ этомъ, одна благо
родная жена воинскаго начальника (котораго звали Евѳи- 
міемъ), жившаго въ семивратпыхъ Ѳивахъ, послала къ 
игуменіи съ однимъ вѣрнымъ слугою письмо, прося при
слать ей святаго елея. Она имѣла весьма любимую ею 
служанку, которая ослѣпла и три года ничего невидѣла. 
Получивъ желаемый елей, славная жена помазала имъ 
больную и она въ нѣсколько дней прозрѣла; и пе только 
эта слѣпая, но и многіе другіе больные, будучи помазаны 
этимъ мѵромъ, исцѣлѣли и повсюду въ Ѳивахъ разне
слась слава о чудесахъ преподобной.

Одинъ человѣкъ, по имени Илія, родомъ амаликитянинъ, 
вѣрою иконоборецъ, несмотря на убѣжденія священни
ковъ и мірянъ, нс обращался въ православную вѣру. Въ 
одинъ день встрѣтилъ его знакомый, по имени Ѳеодотъ, 
который имѣлъ великое благоговѣніе къ преподобной. 
Дабы привести друга своего къ благочестію, онъ разска
залъ ему о различныхъ чудесахъ, которыя совершаются 
чрезъ мѵро, истекающее отъ иконы преподобной. Илія 
умилился сердцемъ и сказалъ: пойдемъ, я посмотрю на 
эту икону и, если ты говоришь правду, я отрекусь отъ 
вѣры отцовъ моихъ. Пришедши, онъ увидѣлъ святый елей, 
истекающій отъ иконы, и заплакавъ, палъ лицемъ на землю 
и, вставши, помазалъ мѵромъ мѣсто своей ноги, въ ко
торомъ была страшная боль, и внезапно получилъ исцѣ
леніе. Возблагодаривъ Бога, онъ облобызалъ икону пре
подобной и обратился въ православную вѣру.

Монахи, жившіе въ пещерахъ около города Солуня, соб
равшись вмѣстѣ въ одинъ праздникъ, по обычаю, прово
дили время въ душеполезныхъ бесѣдахъ; между прочимъ 
говорили и о преподобной Ѳеодорѣ и удивлялись, что про
славлена Богомъ жена, имѣвшая мужа, болѣе извѣстныхъ 
имъ святыхъ. Тіо многомъ разсужденіи, они усумнились и



328 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

рѣшили идти на гробъ ея, дабы удостовѣриться въ истинѣ. 
Одинъ изъ нихъ, по имени Антоній, жизни добродѣтель
ной, построившій многіе святые храмы, былъ боленъ: онъ 
много лѣтъ страдалъ отъ болѣзни въ бедрахъ и не могъ 
ни сидѣть, пи стоять прямо безъ боли. ІІришедши къ святой 
иконѣ, онъ сдѣлалъ три поклона и, взявъ отъ елея, отъ 
нея истекающаго, помазалъ имъ болѣвшія мѣста и тот
часъ же получилъ исцѣленіе, такъ что и слѣдовъ болѣз
ни неосталось. Мопахи утвердились въ истинѣ и возвра
тились въ кслліи, прославляя Бога.

Одна монахиня монастыря Космы свят. пресвитера ц 
великомученика Димитрія.страдала сильно ногами отъ ве
ликихъ ея подвиговъ; она пришла съ чистою вѣрою ко гро
бу преподобной, въ продолженіи пяти дней помазывалась 
св. елеемъ и возвратилась въ свой монастырь здоровою.

Одиа женщина изъ Солуня, ио имени Авксентія, отъ 
чреслъ и ниже поражена была параличемъ и лежала безъ 
движенія. Родственники ея, услышавъ о чудесахъ, совер
шаемыхъ преподобною, взяли больную, какъ бездушную 
ношу, и принесли ко гробу чудотворицы. Здѣсь она про
была три дня, будучи помазуема елеемъ отъ лампады и 
иконы, и вотъ стала ходить и исполнять разныя службы 
въ монастырѣ. Пробывъ еще четыре дня въ трудахъ для 
обители, она въ седмой день съ великою радостію воз
вратилась домой совершенно здоровою.

Многія и другія чудеса совершила и совершаетъ донынѣ 
преподобная, свидѣтельствуетъ современникъ ея.

Во многихъ мѣстахъ этого житія, которое мы представили въ 
краткомъ видѣ, писатель показываетъ, что онъ былъ современникъ 
святой. Онъ въ 875 году присутствовалъ при погребеніи солунскаго 
архіепископа, преемника Антонія исповѣдника (см. выше); и надобно 
полагать, что онъ былъ изъ священнаго клира; онъ также импера
торовъ греческихъ Льва и Александра, при которыхъ святая скон
чалась, называетъ нашими, то-есть, современными ему. Святой Ѳе
одорѣ была составлена служба вскорѣ послѣ ея кончины, и она есть
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въ древнихъ славянскихъ минеяхъ начиная съ одиннадцатаго до 
пятнадцатаго вѣка—то-есть, въ періодъ студійскаго устава въ Рос
сіи. Служба эта совершалась 5 апрѣля; конечно, память ея пере
несена на 5 апрѣля съ 29 августа по причинѣ цразднованія Іоанну 
Крестителю. Въ цослѣдстіи св. мѵро нзливалоск отъ сАмаго тѣла 
преподобной. Тройцкой Сергіевой лавры іеродіаконъ Зосима въ 
1420 году, путешествовавшій на востокъ, пишетъ: и благословихся 
отъ Святогорскихъ (аѳонскихъ) отецъ и пойдохъ въ Селунь, по суху. 
И сподоби мя Христосъ видѣти и поклонится гробу святаго велика
го мученика Христова мѵроточца Димитрія и преподобныя Ѳеодоры 
Черноризицы, иже (яжс) непрестанно мѵро точитъ, яко отъ источ 
ника, текуща отъ лѣвыя поги; ту бо лаханѣ стояще, идѣже сби
рается мѵро чрезъ весь годъ и овагажды пріидетъ уреченное вре
мя и тогда соимаютъ съ нее порты (одежды), омочены яко въ ма
сло мѵра того, и раздаютъ себѣ на благословеніе иравовѣрніи хри
стіане; па нея же надѣваютъ новыя порты; она же лежитъ, акп 
жива суща, послушница бо была въ монастырѣ. И сія вся сподоби 
мя Христосъ видѣти и ноклонитисяи.

Сергіи, Епископъ Ковенскій.
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Книгами Царствъ называются въ греческой и церков
нославянской Библіи четыре книги, содержащія исторію 
Еврейскаго народа въ періодъ Царей, начинающійся вре
менами Самуила пророка и простирающійся до нлѣна 
Вавилонскаго, отъ 1170 до 562 г. до Р. Хр.— Въ Еврей
ской Библіи первыя двѣ книги называются книгами Са
муила, послѣднія двѣ—книгами Царей.—Первая и вторая 
книги Царствъ написаны на основаніи записей пророковъ 
Самуила, Наѳана и Гада (1 ІІарал. 29, 29. 80), третья и 
четвертая—на основаніи разныхъ источниковъ,указанныхъ 
въ нихъ самихъ (3 Цар. 11, 4. 29; 14, 19. 29; 15, 7; 16, 
5. 14; 4 Цар. 1, 18; 10, 34. 4 Цар. 8, 23) и во 2-й книгѣ 
Паралипоменонъ (9, 29; 12, 15; 13, 22; 20, 34; 26, 22; 
32, 32). Трудъ составленія книгъ Царствъ, на основаніи 
этихъ источниковъ, приписываютъ одному писателю (имен
но священнику Ездрѣ, жившему послѣ вавилонскаго плѣ
на), судя по одному и томуже порядку изложенія и 
языку во всѣхъ книгахъ, также по послѣдовательности 
и тѣсной связи разсказываемыхъ въ нихъ событій.— Первая 
книга содержитъ исторію народа Божія отъ рожденія Са
муила до смерти Саула; вторая продолжаетъ ее до помаза
нія на царство Соломона; третья и четвертая повѣствуютъ 
о судьбѣ Еврейскаго народа отъ помазанія Соломона до 
раздѣленія единаго царства на два—Іудейское и Израиль
ское и по раздѣленіи до разрушенія царства Израильска
го Салманассаромъ, ассирійскимъ царемъ, и Іудейскаго— 
Навухудоносоромъ, Халдейскимъ царемъ.

Для церковнаго чтенія одна паремія взята изъ первой 
книги Царствъ, нѣсколько паремій изъ третьей и четвер
той. Изъ второй не взято ни одной.
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Паремія изъ 1-ой книги царствъ, 1, 9 — 20, въ день пра
ведныхъ Захаріи и Елисаветы, 5-го сентября.

Въ сей пареміи повѣствуется о рожденіи Самуила отъ 
неплодной Анны по молитвѣ ея.

Гл. 1. ст. 9. И воставши Анна по ядѳнін нхъ въ 
Силомѣ и ста предъ Господемъ. Илій же жрецъ 
сѣдяше на престолѣ прн прагѣ храма Господня

Анна, о которой здѣсь идетъ рѣчь, была одна изъ 
двухъ женъ левита (1 Парал. 6, 26 — 28) Елканы, 
жившаго въ удѣлѣ Ефремова колѣна (1 Цар. 1, 1). Она 
была неилодна и за это терпѣла огорченія отъ много
чадной Феннаны, другой жены своего мужа. Елкана имѣлъ 
обычай ежегодно на великіе праздники брать въ Силомъ 
(въ колѣнѣ Ефремовомъ), гдѣ была во времена Судей ски
нія свидѣнія, свое семейство для поклоненія и прине
сенія жертвы Господу. Праздникъ располагаетъ человѣка 
къ радости и веселію. Но для неплодной Анны и празд
никъ былъ не въ праздникъ. Ея соперница Феннана пре
слѣдовала ее своими укоризнами въ самый праздникъ,— 
побуждая ее къ ропоту на то, что Господь затворилъ 
чрево ея (— 6). Анну не утѣшало то, что мужъ любилъ 
ее больше, чѣмъ ея соперницу, и на праздничной тра
пезѣ оказывалъ ей предпочтеніе. Эта трапеза устрояеыа 
была при скиніи изъ остатковъ праздничной такъ назы
ваемой мирной жертвы, которые были предоставляемы въ 
распоряженіе приносившему жертву. Мужъ Анны по 
любви къ ней давалъ ей порцію изъ этихъ остатковъ 
вдвое больше, чѣмъ Феннапѣ и ея дѣтямъ. Анна, огор
чаемая укоризнами Феннаны, которую еще пуще озлоб
ляло противъ нея это предпочтеніе, не принимала пищи. 
Напрасно мужъ, утѣшая ее, говорилъ ей: что плачешь 
и почему не ѣшь? Не лучше ли я для тебя десяти сыно
вей?—Аннѣ было не до пищи.—-Это происходило каждый
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годъ,—и вотъ однажды въ праздникъ, Анна рѣшилась нако
нецъ повѣдать свое горе предъ Господомъ. Она, вставши 
по яденіи ихъ, т.-е., поднявшись изъ-за праздничной трапе
зы, которая устрояема была близъ скиніи, она стала предъ 
Господемъ, т.-е. предъ дверьми скиніи, или точнѣе-—двора 
скиніи. У этихъ дверей сидѣлъ въ сіе время Илій пер
восвященникъ и вмѣстѣ судія. Какъ судія, онъ имѣлъ 
обычай садиться на судейскомъ сѣдалищѣ .въ такомъ мѣ
стѣ, гдѣ постоянно было многолюдство, для того, чтобы 
быть доступнѣе всякому, имѣвшему до него дѣло.

Ст. ю. и . И та умиленна душею, н номолисл 
Гооподу, н плану щи проплака. И обѣща обѣтъ 
Господу, глаголющи: Адонаі Господи Елоі Сава
оѳъ, аще призирая призриши на смиреніе рабы 
твоея ипомянеши мя, и даси рабѣ твоей сѣмя 
мужесво, то дамъ е предъ Тобою въ даръ до днѳ 
смерти его: и віна и піянственнаго не испіетъ, 
и желѣзо не взыдетъ на главу его.

Скорбь, наполнявшая душу Анны, нашла счастливый 
исходъ въ слезной молитвѣ. Слезы и сами по себѣ об
легчаютъ горе, но въ соединеніи съ молитвою онѣ не
сравненно благотворнѣе для души. Анна выплакала въ мо
литвѣ предъ Господомъ душу: плачущи проплака. Что же 
было предметомъ ея молитвы? — Она молилась о разрѣ
шеніи ея неплодства. Желаніе быть матерью было въ 
ней такъ сильно, что въ молитвѣ она дала обѣтъ, если 
Господь дастъ ей сына, отдать его па всегдашнее слу
женіе Господу въ скиніи. Она отказывается отъ свой
ственнаго матери утѣшенія жить вмѣстѣ съ сыномъ, 
имѣть его предъ глазами во дни дѣтства и юности, любо
ваться его видомъ, рѣчами и невинностію,—она обрека
етъ себя на преждевременную разлуку съ нимъ; не о немъ 
и не о личномъ своемъ удовольствіи она думаетъ,—она 
думаетъ объ одномъ Богѣ, она желаетъ имѣть сына толь
ко для того, чтобы отдать его на службу Господу. Об
ращаясь къ Нему съ своею молитвою, она называетъ
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Его Адонаи (Господь), Господомъ Елоі (всесильный) Са- 
ваоег (воинствъ), — то-есть всемогущимъ Господомъ во
инствъ,—небесныхъ Силъ. Произнесеніемъ этихъ самыхъ 
именъ Господа, она хочетъ выразить увѣренность, что 
для Него, какъ для единаго Всемогущаго, которому со 
страхомъ служатъ и поклоняются небесныя Силы, ничего 
не стоитъ исполнить ея желаніе. — Въ обѣтѣ Анны за
ключается двѣ части. Во первыхъ она обрекаетъ буду
щаго сына на пожизненное служеніе Богу. Какъ левитъ 
по происхожденію, онъ самымъ закономъ о левитахъ 
обязанъ былъ бы служить Господу при скиніи. Но слу
женіе левитовъ при скиніи начиналось съ 25 или 30 
лѣтъ и продолжалось до 50 (Числ. 4, 3; 8, 24) и при
томъ не непрерывно, а по очередному порядку, тогда 
какъ сынъ Анны обрекается на служеніе Богу до дня 
смерти съ младенческаго возраста (1 Цар. 1, 22). Вто
рая часть обѣта Анны состоитъ въ томъ, что по ея же
ланію сынъ ея долженъ быть назореемъ и притомъ по
жизненнымъ: онъ не будетъ пить винограднаго вина и 
ничего охмеляющаго (піянственнаго), не будетъ снимать 
съ себя волосъ: желто не взыдетъ на главу ею, то-есть 
ни бритва ни ножницы не будутъ касаться волосъ главы 
его, посвященныхъ Богу. Моисеевы законы о назорействѣ 
не требовали пожизненнаго наэорейства. Анна обѣщаетъ 
Богу больше того, что требовалъ законъ.—Впрочемъ, хо
тя Анна дала обѣтъ за сына,—чего также не требовалъ 
законъ,—но не отъ нея зависѣло исполненіе обѣта. Го
споду угодно было пѣсколько иначе устроить судьбу 
Самуила. Первые годы онъ дѣйствительно провелъ при 
скиніи, будучи ближайшимъ слугою первосвященника; но 
потомъ сдѣлавшись судіею Израиля, опъ пересталъ жить 
при скиніи. Съ обѣтомъ посвященія Богу не связано 
было также то, что Самуилъ приносилъ жертвы. Онъ 
былъ пророкомъ и по свому чрезвычайному положенію дѣ
лалъ то, что лежало на обязанности однихъ священни
ковъ, будучи не священникомъ, а левитомъ.
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Ст. 12 . И бысть ѳгда умножи модящися предъ 
Господомъ, Идіб же жрецъ смотряше на уста ея.

Умножи молящися. Это означаетъ, ^то Анна молилась 
долго, молилась съ усиленнымъ усердіемъ, молилась мно
гими словами, или повторяя одну и туже молитву, или 
подробно и обстоятельно раскрывая предъ Господомъ 
свои молитвенныя чувствованія. Въ ея многосложной 
молитвѣ не было впрочемъ ничего такого, за что Іисусъ 
Христосъ осудилъ языческое многоглаголаніе въ моли
твѣ, — молитва Анны была обильна словами отъ обилія 
или избытка чувствъ, — она отнюдь не думала, подобно 
язычникамъ, будто успѣхъ ея молитвы зависитъ отъ мно
жества словъ, или отъ механическаго, свойственнаго 
язычникамъ, повторенія одного и того же слова.—Своею 
молитвою Анна обратила на себя вниманіе первосвящен
ника: онъ наблюдалъ движеніе устъ ея, изрекавшихъ мо
литву.

Ст. 13. И та глагодашѳ въ сердцѣ своемъ, ток
мо устнѣ ея двизаотѣся, а гласъ ея не слы- 
шашеся: и мняше ю Илій піяну сущу.

Глаголаше въ сердцѣ своемъ. Это не то значитъ, что она 
молилась безъ словъ и что поэтому безцѣльно двигались ея 
губы,— а то, что молитва ея исходила изъ глубины сердца 
и только ея сердцу была ощутительна, отъ другихъ же бы
ло сокрыто, о чемъ она молилась.—При этомъ хотя устнѣ 
(губы) ея двигались, но гласъ ея не слышатеся. Это надобно 
понимать такъ, что она шептала молитву, молилась про 
себя, молилась словами, звуки которыхъ не доходили до 
слуха постороннихъ. Думать же, будто отъ избытка волно
вавшихъ ее чувствъ дыханіе ея было не свободно и она 
не могла членораздѣльно выражаться, — нельзя потому, 
что она вслѣдъ за тѣмъ, какъ увидимъ, ясно и вразу- 
тельно могла бесѣдовать съ Иліемъ. Еслибы справед
ливо было, что Анна отъ душевнаго волненія не въ со
стояніи была выговорить ни одного слова въ молитвѣ къ 
Богу, то трудно понять, какъ она же могла развязно объ-
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тву. Этотъ поступокъ Илія могъ бы только усилить ея 
волненіе и еще больше затруднить ее въ'словесномъ вы
раженіи мыслей.—Почему же Анна молилась шепотомъ, 
не слышно для другихъ,—почему скрывала отъ посторон
нихъ, о чемъ молилась? — Потому что не хотѣла, чтобы 
личное ея горе и желаніе, сдѣлавшись извѣстнымъ для 
постороннихъ, стало предметомъ разговоровъ и пересу
довъ. Особенно ей не хотѣлось, чтобы слышала ея мо
литву Феннана и стала пожалуй глумиться надъ нею. 
Притомъ она увѣрена была, что Богъ слышитъ ея мо
литву; она молилась для Бога, а не для людей; она знала, 
что Всевѣдущему угодны не звуки голоса, а собственно 
благочестивое душевное настроеніе.—Первосвященникъ, 
свидѣтель ея молитвы, не слыша звуковъ, а видя только 
движеніе губъ, подумалъ, что она пьяна. Ему показалось, 
что у ней языкъ не ворочается отъ обремененія виномъ, 
языкъ отказывается служить ея усиліямъ ясно и членораз
дѣльно выговари ватьслова молитвы. Это подозрѣніе мог
ло быть усилено тѣмъ, что она молилась послѣ трапезы, 
на которой предлагаемы были съ пищею винные напитки.

Ст. 14. И реие ѳй Илій: доколѣ піяна будеши? 
Отъими віно твое и иди отъ мѣста Господня.

Подозрѣніе, будто Анна была пьяна, Илій поспѣшилъ 
высказать ей, прервавъ ея молитву. Отъими вино твое, 
сказалъ онъ ей, т.-е. потребовалъ отъ нея, чтобы она вы
трезвилась, сномъ или другимъ какимъ способомъ поста
ралась ослабить въ себѣ дѣйствіе вина,—и прибавилъ: иди 
отъ мѣста Господня. Мѣсто Господне оскорбляется при
сутствіемъ пьяныхъ. Устами Илія, очевидно, говорило въ 
семъ случаѣ благоговѣніе къ святилищу и ревность о свя
тости его.

Ст. 15. И отвѣща Айна и речѳ: ни, Господи, акѳ 
на въ шестовъ день азъ есмь, віна и піянства не- 
пихъ, но доливаю предъ Господемъ душ у мою.

На оскорбительный упрекъ первосвященника Анна от-
22-
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вѣчаетъ нс изъявленіемъ негодованія за несираведливость 
упрека, но кротко и смиренно. Нѣтъ, государь мой, гово
ритъ она,—напрасно подозрѣваешь меня въ опьяненіи,— 
не до вина мнѣ,—оно мнѣ и на умъ нейдетъ въ моемъ 
положеніи: мое положеніе крайне прискорбно: жена въ 
жестокъ день азъ есмъ, т.-е. я переживаю трудное для меня 
время, претерпѣваю великую невзгоду. Продолжительное 
неплодство и укоризны изъ-за него тяжело отзываются въ 
моемъ сердцѣ. Въ этомъ положеніи откуда мнѣ ждать по
мощи и утѣшенія, какъ не отъ Господа? И вотъ я изливаю 
предъ Нимъ душу мою, Ему одному возвѣщаю печаль мою 
(Пс. 87, 15). Моя неслышная людямъ молитва предъ Нимъ, 
которая возбудила въ тебѣ подозрѣніе, не отъ опьяненія 
ли не ворочается языкъ мой, потому и не произносится 
мною вслухъ людей, что одному Господу я желаю открыть 
мое горе и желаніе моего сердца быть матерью. Отъ людей 
я намѣренно скрываю это, ибо не надѣюсь участія отъ 
нихъ, боюсь даже подать имъ поводъ къ новымъ укориз
намъ и глумленіямъ.

Ст. 16. Не даждь рабы твоея во дщерь погибели, 
яко отъ множества глумленія моего н отъ мно
жества сѣтованія моего нстаяхъ даже доселѣ.

Не даждъ рабы твоей во дщерь погибели: не сочти меня 
за женщину пропащую (дщерь погибели), потерявшую 
стыдъ и совѣсть, ибо только отъ такой женщины можно 
ожидать безобразнаго поведенія въ святомъ мѣстѣ.—Пре
достерегая первосвященника отъ столь низкаго мнѣнія о 
ней, Анна въ оправданіе свое говоритъ: отъ множества 
глумленія моего, т.-е. отъ тяжкихъ, безпокойныхъ, неот
вязчивыхъ думъ, — и отъ множества сѣщованія моего 
истаяосъ даже доселѣ.—Истаяхъ доселѣ,—растаяла, распла
вилась, т.-е. пришла въ состояніе, которое со стороны 
могло показаться опьяненіемъ, на самомъ же дѣлѣ было 
состояніемъ разчувствовавшейся, въ высшей степени ра
строганной, сильно взволнованной души,—состояніемъ, о 
которомъ можно судить по сравненію съ металломъ, рас-
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плавившимся отъ сильнаго огня.—Даже доселѣ, говоритъ 
Анна, я была во время молитвы въ семъ душевномъ со
стояніи,—давая разумѣть, что оно было продолжительно, 
и могло бы продлиться еще долѣе, еслибы слова Илія не 
вывели ее изъ него, не охладили въ ней внутренняго 
жара, какъ отъ воды охлаждается расплавленный металлъ.

Ст. 17. И отвѣща Илій и рече жъ ней: идн съ 
миромъ, Богъ Израилевъ да дастъ ти все про
шеніе твое, еже просила еси отъ Него.

Рѣчь Анны, дышавшая скромностію, смиреніемъ, здра
вомысліемъ, убѣдила Илія въ ошибочности его подозрѣ
нія. Онъ отказался отъ невыгоднаго мнѣнія объ Аннѣ и 
съ сочувствіемъ отнесся къ той, которую передъ тѣмъ 
несправедливо упрекнулъ въ нетрезвости, и отпуская ее, 
напутствовалъ ее благожеланіемъ: иди сь миромъ, и мо
литвою, да даруетъ ей Господь все, о чемъ она умоляла 
Его.

Ст. 18. И рече Анна: обрѣте раба твоя благо
дать предъ очима твоима. И идѳ жена въ путь 
свой, и внидѳ въ обитель свою: и яде съ мужемъ 
своимъ и пи, и лице ея не испаде втому.

Словами: обрѣте раба твоя благодать предъ очима тво
има, Анна выразила и благодарность къ Илію, обрадо
вавшему ее своею благосклонностію (благодатію), и вмѣ
стѣ надежду на силу его молитвы и благословенія. Обод
ренная сею надеждою, Анна съ мирнымъ душевнымъ ра
сположеніемъ возвратилась въ обитель свою, т.-е. въ то 
пристанище, гдѣ она съ мужемъ и его семействомъ оста
новилась во время пребыванія въ Силомѣ. Прежде отъ 
сильнаго горя она не могла принимать пищи и питія; 
теперь у ней явился аппетитъ: яде съ мужемъ своимъ и пи. 
Прежде лице ея носило слѣды глубокой скорби и унынія 
и казалось истощеннымъ и исхудалымъ; теперь этихъ слѣ
довъ не осталось па лицѣ ея,—омо не испаде ктому,— 
посвѣжѣло, приняло бодрый и веселый видъ.

2 2 *
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Ст. 19. И утренѳваша заутра, и поклонишася 
Господу, и идоша путемъ своимъ. И вниде Елка- 
на въ домъ свой во Армаѳемъ, и поена Елвана 
жену свою Анну: и помянѳ ю Господъ, н зачатъ.

На другой день послѣ описанныхъ событій, Елкана и 
члены его семейства поднялись рано утромъ и собрались 
въ обратный путь домой, въ Армаѳемъ, — поклонившись 
Господеви, помолясь Господу въ послѣдній разъ въ ски
ніи свидѣнія. Въ этой молитвѣ они, безъ сомнѣнія выра
зили благодареніе Господу, сподобившему ихъ прине
сти Ему праздничную жертву, и вмѣстѣ испросили у 
Него благословеніе на обратное путешествіе. — Надежда 
на разрѣшеніе неплодства, съ которою Анна возврати
лась въ домъ свой, оправдалась. Господь помяне ю,— вспо
мнилъ ее своею милостію, потомивъ ее напередъ про
должительнымъ ожиданіемъ отъ Него этой милости,—и 
Анна зачатъ. <Какъ земледѣльцу принадлежитъ ввергнуть 
сѣмена въ землю, а Богу—привести посѣянное въ совер
шенство: такъ браку предоставлено общеніе, помочь же 
естеству и образовать живое существо есть Божіе дѣло 
(Бл. Ѳеодоритъ, толкованіе на 1 кн. царствъ).

Ст. 20. И быоть во время дней, и роди Анна 
сына, н нарече имя ему Самуилъ, и рече: яко 
отъ Господа Бога Саваоѳа нспросихъ его.

Во время дней, т.-е. по исполненіи періода чревоно
шенія, Анна родила сына, котораго нарекла Самуиломъ, 
чтб значитъ: испрошенный отъ Бога. Въ имени сына Анна 
заключила свидѣтельство своей благодарности Господу за 
услышаніе ея молитвы.—У Евреевъ было въ обычаѣ да
вать дѣтямъ имена, указывающія между прочимъ на обсто
ятельства ихъ рожденія. Анна послѣдовала сему обычаю.

Разсмотрѣнная паремія положена на службѣ въ день па
мяти праведныхъ Захаріи и Елесаветы, потому, что сынъ 
ихъ Іоаннъ Предтеча подобно Самуилу родился отъ не
плодной матери и подобно же Самуилу былъ назареемъ.

Прот. В. Нечаевъ.
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Господь посѣтилъ великою скорбію Московскую цер
ковь. Не стало ея великаго архипастыря, внезапно вос
хищеннаго отъ насъ смертію. Не долго, всего три года, 
онъ святительствовалъ въ Москвѣ, и половину этого вре
мени проводилъ не въ Москвѣ, а въ Петербургѣ, куда 
ежегодно вызываемъ былъ для засѣданій въ Св. Синодѣ. 
Во всякомъ случаѣ память его священна не для Московской 
только паствы, но для всей русской церкви ради его ве
ликихъ заслугъ для церкви и для науки. Онъ былъ ве
ликимъ богословомъ. Составленное имъ обширное изло
женіе православнаго вѣроученія есть такое твореніе, по
добнаго которому по обстоятельности, ясности, точности 
не являлось не только въ русской, но и вообще въ пра
вославно-восточной церкви. За сей трудъ его можно на
звать поистинѣ правиломъ вѣры, образцомъ православна
го богословствованія. Имъ такъ много сдѣлано въ об
ласти православнаго богословія, что послѣ него другимъ 
дѣятелямъ въ этой области стало гораздо легче трудить
ся,—имъ остается идти по проложенному пути, подви
гаться впередъ по указанному направленію.—Не менѣе 
знаменитъ онъ, какъ повѣствователь о судьбахъ отече
ственной церкви. Онъ не успѣлъ довести до конца сво
ей Исторіи Русской Церкви; но и то, чтб онъ сдѣлалъ 
для нея, остается вѣковѣчнымъ, несокрушимымъ памят
никомъ,его учености и любви къ святой церкви. Повѣ
ствованія его о состояніи вѣры и церкви въ нашемъ 
отечествѣ въ минувшія времена одушевлены глубокимъ 
благоговѣніемъ къ путямъ Промысла Божія въ судьбахъ 
ея и совмѣщаютъ въ себѣ достоинства строго научнаго 
изслѣдованія съ общедоступностію и художественностію
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изложенія. Нѣтъ ни одной стороны въ жизни церковной, 
которую бы онъ опустилъ изъ вида въ своемъ великомъ 
твореніи, которой бы не далъ надлежащаго освѣщенія и 
мѣста въ ряду явленій; нѣтъ ни одного вопроса, по час
ти распространенія и сокращенія предѣловъ церкви, по 
части дух. просвѣщенія, богослуженія, церк. управленія 
и нравственной жизни русскаго общества въ минувшія 
времена, па который бы нельзя было найти отвѣта или 
руководства къ рѣшенію его въ его многотомномъ ис
торическомъ трудѣ. Нѣтъ ни одного почти памятника 
или научнаго изслѣдованія, относящагося прямо или ко
свенно къ исторіи Русской церкви, котораго бы онъ не 
изучилъ и не принялъ во -вниманіе при начертаніи кар
тины русской церковной жизни. Сдѣланнаго имъ въ об
ласти церковно-исторической такъ много, что нельзя 
не удивляться, какъ могъ сдѣлать все это одинъ человѣкъ, 
обремененный притомъ множествомъ другихъ дѣлъ.— 
Достопамятны его труды проповѣдническіе, какъ о семъ 
свидѣтельствуютъ сборники его проповѣдей, говореп- 
ныхъ имъ въ Кіевѣ, въ Петербургѣ, въ Тамбовѣ, въ Харь
ковѣ и Бильнѣ. Задушевность, отсутствіе многословія, 
необычайная ясность, близость къ современнымъ нуждамъ 
общества—составляютъ ихъ неоспоримое достоинство. 
Поученій къ Московской паствѣ говорено имъ сравнитель
но не много; но дѣло не въ количествѣ, а въ томъ, что 
каждая его проповѣдь была съ вѣсомъ и, какъ голосъ 
великаго авторитета, дѣлалась извѣстною далеко за пре
дѣлами Москвы посредствомъ органовъ духовной и свѣт
ской печати. Кромѣ того онъ въ другихъ поощрялъ про
повѣдническую дѣятельность и въ пастыряхъ возбуждалъ 
пастырскій духъ. Первое его слово къ духовенству при 
вступленіи на Московскую паству было слово объ уси
леніи проповѣдничества,—и слово его не осталось безъ 
плода. Въ краткое время его святительства въ Москвѣ 
церковныя и внѣцерковныя бесѣды московскихъ пасты
рей умножились и распространились, какъ никогда до
толѣ.—Въ дѣлахъ управленія Московскою паствою про-
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являлась его любовь къ правдѣ, строгое уваженіе къ за- 
конности, чтд было причиною недовольства имъ со сто
роны тяготившихся требованіями законности,—и человѣко
любивое участіе къ нуждамъ духовенства. — Личная его 
жизнь, сколько извѣстно, была вполнѣ неукоризненная. 
Своимъ примѣромъ онъ краснорѣчиво опровергалъ мнѣ
ніе, будто монашество съ его строгими обѣтами несов
мѣстно съ архіерейскимъ служеніемъ, требующимъ не
престанныхъ сношеній съ обществомъ. Онъ усердно слу
жилъ обществу исполненіемъ архипастырскихъ въ отно
шеніи къ нему обязанностей, и въ тоже время велъ стро
го-монашескую жизнь, удивляя окружавшихъ скромностію 
и умѣренностію въ образѣ жизни, скудостію трапезы. 
Монашество и любовь къ научнымъ занятіямъ распола
гали его къ жизни уединенной и кабинетной. Это не 
всѣмъ нравилось. Его упрекали въ отчужденіи отъ об
щества. Онъ дѣйствительно не любилъ дѣлать визиты 
безъ особенной нужды, отказывался отъ приглашеній на 
похоронныя служенія, и самъ не всегда охотно прини
малъ посѣтителей, особенно искавшихъ общенія съ нимъ 
не по надобности, а для времяпровожденія. Но такъ 
онъ поступалъ отнюдь не потому, что пренебрегалъ 
обязанностями въ отношеніи къ обществу, а единствен
но потому, что дорожилъ временемъ, всецѣло посвящая 
его на труды для молитвы, для науки, для обсужденія те
кущихъ дѣлъ по управленію паствою. Благодаря въ выс
шей степени правильному образу жизни и мудрому 
распредѣленію времени на разныя занятія, у него одни 
занятія не мѣшали другимъ, и какихъ-либо упущеній по 
епархіальнымъ дѣламъ не было.—Поучительно его хри
стіанское незлобіе и терпѣніе. Въ послѣднее время 
онъ подвергался крайне несправедливымъ и крайне дерз
кимъ порицаніямъ злоязычныхъ людей, особенно въ пе
чати. Онъ не только не ̂ .принималъ никакихъ мѣръ къ 
загражденію злыхъ устъ, но даже воспрепятствовалъ пуб
личному со стороны московскаго духовенства заявленію 
сочувствія къ нему и негодованія на порицателей.—Уче-
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ное самолюбіе, какъ^’извѣстно, есть раздражительнѣйшее 
изъ всѣхъ самолюбій. Почившему ученѣйшему святителю 
чуждо было это самолюбіе. Онъ не оскорблялся, если 
нѣкоторые дѣятели науки выражали въ своихъ произве
деніяхъ мнѣнія, несогласныя съ его изслѣдованіями. Онъ 
уважалъ добросовѣстность своихъ ученыхъ противниковъ 
и одному изъ нихъ оказалъ даже матеріальную помощь для 
изданія его ученаго труда.—Благотворительность почивша
го святителя изумительна. Онъ пожертвовалъ не одну сот
ню тысячъ на поощреніе не только духовнаго, но и свѣт
скаго просвѣщенія. Онъ свято исполнилъ данный имъ 
въ началѣ его ученаго поприща обѣтъ употреблять на 
эти пожертвованія всѣ суммы отъ продажи его книгъ.— 
Да, есть за что помянуть новопреставленнаго великаго 
іерарха. Вся жизнь его была непрерывнымъ рядомъ не
утомимыхъ и плодотворныхъ подвиговъ служенія наукѣ, 
церкви и отечеству. Данный ему отъ Бога талантъ онъ 
развилъ и возрастилъ во славу Его святаго имени. Да 
внидетъ онъ въ радость Господа своего, какъ вѣрный и 
усердный рабъ Его.

Святитель скончался 9-го іюня. Отпѣваніе происходи
ло 14 іюня въ каѳедральной церкви Чудова монастыря, 
съ участіемъ осьми архіеревъ, многочисленныхъ архи
мандритовъ, протоіереевъ, священниковъ и діаконовъ. 
Предъ отпѣваніемъ сказало два надгробныхъ слова, одно 
протоіереемъ II. А. Смирновымъ, другое протоіереемъ 
Н. А. Сергіевскимъ. Во время отпѣванія произнесены двѣ 
рѣчи, одна протоіереемъ А. И. Соколовымъ, другая про
тоіереемъ Д. И. Кастальскимъ. Предлагаемъ послѣднюю 
вниманію читателей. На другой день послѣ отпѣванія тѣло 
почившаго погребено въ Успенскомъ Соборѣ Троиц- 
ской Сергіевой Лавры, которой онъ былъ Архимандри
томъ. Въ день погребенія въ память почившаго сказано 
Слово въ Троицкомъ Соборѣ Лавры ректоромъ М. Д. 
Академіи, протоіереемъ С. К. Смирновымъ.

Прот. В . Нечаевъ.



Р Ѣ Ч Ь
предъ гробомъ высокопреосвященнѣйшаго Макарія 

митрополита Московскаго 14 іюня 1882 г.

Такъ недавно встрѣчали ым почившаго Владыку на
шего съ свѣтлыми надеждами на его богопросвѣщенную 
мудрость и попечительность о благѣ и славѣ Церкви Хри
стовой. Такъ недавно утѣшала насъ мысль, что за слав
нымъ служеніемъ іерарховъ Платона и Августина, Фила
рета и Иннокентія послѣдуетъ не менѣе славное служе
ніе Макарія. Но вотъ Господь судилъ намъ недолго 
пользоваться его мудростію и утѣшаться его славою. 
Правда, славное имя его останется, но славное служеніе 
его кончается. Господь даде его намъ, Господь и отъятѵ, 
яко Господеви тволися, тако и бысть: буди имя Господне 
благословенно во вши.

Но и въ это короткое время его мудрость успѣла уве
личить и благо Церкви и его славу.—Его свѣтлый и вѣр
ный взглядъ на дѣла управленія, его независимость, не 
допускавшая постороннихъ вліяній въ дѣлѣ управленія, 
его быстрыя и предупредительныя распоряженія, его об
ширныя познанія и с временахъ давноминувшихъ, и о 
событіяхъ современныхъ, удостовѣряли насъ, что въ лицѣ 
его имѣемъ мудраго пастыря и начальника, который 
имѣетъ право на наше глубокое почтеніе и повиновеніе не 
по сану только своему и богодарованной ему власти, но 
также но личнымъ достоинствамъ и заслугамъ. А его при
вѣтливость и снисходительность успѣли привязать насъ 
къ нему искренними сыновними чувствами.
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Его жизнь высоко-духовная, удивительно правильная, 
неустанно дѣятельная, чуждая и чуждавшаяся всякихъ 
развлеченій, безполезно отнимающихъ время, мирно пре
данная мирной наукѣ могла подвергаться нареканію раз
вѣ только со стороны самыхъ усердныхъ искателей чу
жихъ недостатковъ, которыхъ особенно бываетъ много 
около людей, стоящихъ на нравственной высотѣ.

Онъ былъ и мудрымъ правителемъ и мужемъ науки, и 
наука никогда не забудетъ его славнаго имени. Въ сво
емъ главномъ богословскомъ твореніи онъ довелъ наше 
православное богословствованіе до высшей степени пол
ноты и опредѣленности. Давно оно служитъ и долго еще 
прослужитъ богатѣйшимъ источникомъ православныхъ 
богословскихъ понятій не только для учащихся, но и для 
самихъ учащихъ. Другой великій трудъ его— Исторія Рус
ской Церкви. Понстинѣ, это великій трудъ, и увы, прервал
ся онъ тамъ, гдѣ и самому почившему труженику исторія 
могла дать много наслажденія, и намъ, читателямъ его обѣ
щала въ его повѣствоваваніяхъ много новаго свѣта. Да, мы 
знаемъ, что послѣ духовныхъ и правительственныхъ заня
тій онъ не имѣлъ и не искалъ, и не хотѣлъ другаго отдыха и 
другаго удовольствія, кромѣ того, чтобы мыслію своею ухо
дить въ вѣка минувшіе, на почву глубоко лежащую подъ 
слоемъ вымершихъ поколѣній, чтобы потомъ въ повѣ
ствованіяхъ своихъ воскрешать лица давно умершія и 
возобновлять событія давно прошедшія. И тотъ, кто 
сколько нибудь знакомъ съ исторической наукой, дол
женъ сказать, что никто еще на такомъ широкомъ про
странствѣ и такъ глубоко не поднималъ заросшую почву 
русской церковной исторіи, какъ почившій Владыка нашъ. 
Никто еще не повѣствовалъ намъ о событіяхъ въ рус
ской церкви такъ подробно и такъ занимательно, съ та
кимъ живымъ изображеніемъ историческихъ дѣятелей, съ 
такимъ зоркимъ наблюденіемъ за ходомъ многосложныхъ 
событій. Удивляемся и не понимаемъ, какъ могъ неуто
мимый Владыка нашъ въ туже мѣру времени, которая
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отмѣрена и всѣмъ намъ, сдѣлать такъ много. Когда онъ 
успѣвалъ внимательно прочитывать и рѣшать дѣла насто
ящаго дня, и также внимательно прочитывать о дѣлахъ 
давно прошедшихъ и изображать ихъ въ живомъ повѣ
ствованіи? Въ короткое время управленія московскою 
паствою онъ успѣлъ изготовить для насъ два большихъ 
тома своей исторіи, и кто читалъ ихъ, тотъ искренно 
пожалѣетъ, что уже не имѣетъ надежды читать дальше. А 
мы, привыкши видѣть быструю работу его, уже обѣща
ли себѣ скорое удовольствіе читать о временахъ чрез
вычайно важныхъ въ нашей исторіи.

Поучалъ насъ онъ дѣятельною и мирною жизнію сво
ею, поучалъ насъ писаніями своими, поучаетъ и пора
зительно - неожиданною кончиною своею. Почивая во 
гробѣ семъ, молчаливо, но явственно и внушительно онъ 
говоритъ тѣмъ, которые много ждутъ и надѣются отъ 
жизни: земныя ваши надежды невѣрны; чего достигнете 
вы, неизвѣстно: одно вѣрно и несомнѣнно, что придетъ 
къ вамъ смерть и поведетъ васъ на судъ Божій. Обре
мененнымъ трудами и заботами онъ говоритъ: терпите 
и несите бремя жизни; и всѣмъ вамъ немного остается до 
того успокоенія, которое теперь даровано мнѣ. Любив
шимъ и чтившимъ его онъ говоритъ: что мнѣ въ вашей 
чести и въ вашихъ похвалахъ? Единая вожделѣнная те
перь для меня похвала— только отъ Бога, и вы, чтущіе 
и любящіе меня, прежде всякой другой чести ищите ее, 
похвалу Божію. Врагамъ и порицателямъ своимъ онъ 
говоритъ: видите, я иду на судъ Божій, на которомъ од
на истина и правда: несомнѣнно и вамъ, и всѣмъ, при
дется стать предъ лицемъ тойже истины и правды. И 
всѣхъ насъ онъ поучаетъ непрестанно ждать часа смер
тнаго: каждый шагъ въ жизпи можетъ быть послѣднимъ 
шагомъ къ смерти; всѣ вы, трепещущіе предъ одромъ 
смертнымъ, непремѣнно возляжете на него; но помните, 
что найдетъ на немъ покой тотъ, кто, отвергшись нече
стія и мірскихъ похотей, цѣломудренно, и праведно, и бла-
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ючестно поживетъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ, ожидая блажен
наго упованія и явленія славы великаго' Бога и Спаса на
шего Іисуса Христа. Тит. 11, 12.

Считаемъ утѣшительнымъ и благознаменательнымъ по
слѣднее слово твое, Владыко нашъ, обращенное къ мо
сковскому духовенству. Когда оно почувствовало нужду 
для утѣшенія твоего выразить предъ тобою свою предан
ность и глубокое уваженіе къ твоимъ достоинствамъ (въ 
священную минуту предъ священною памятію твоею да 
не помянегся случай, по которому это было!), ты благо- 
душпо отвѣчалъ, что нисколько не сомнѣваешься въ до
бромъ расположеніи къ тебѣ духовенства. Вѣруемъ слову 
твоему, Владыко, вѣруемъ, что ты отеческимъ сердцемъ 
принялъ и отеческимъ сердцемъ утѣшился сыновними 
чувствами московскаго духовенства. И въ этомъ, какъ- 
бы прощальномъ, твоемъ словѣ мы видимъ, что ты съ 
миромъ оставляешь насъ и миръ твой оставляешь намъ. 
И да будетъ сіе истинно и аминь.

Протоіерей Дмитрій Кастальскій.
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1857, япв. 4. «Преосвященный Платонъ, архіепископъ 
Рижскій, пишетъ ко мнѣ, что онъ, питая глубокое благо
говѣніе къ преподобному и Богоносному отцу нашему 
Сергію, проситъ меня употребить въ пользу обители его, 
по моему усмотрѣнію, препровождаемую тысячу рублей 
въ билетѣ государственнаго коммерческаго банка на его 
имя 24 октября 1855 года № 15364, обѣщая и нѣкото
рое дополненіе, если по предмету окажется нужнымъ. 
Посему (Лаврскому учрежденному) Собору предлагаю: 
1) билетъ хранить въ Лаврскомъ казначействѣ до востре
бованія. 2) Отецъ намѣстникъ представитъ мнѣ мнѣніе 
о исполненіи воли Бго высокопреосвященства».

Я н^ 9. <На устроеніе Евангелія съ означеніемъ име
ни вкладчика согласенъ. О подробностяхъ имѣетъ быть 
написано особо».

1860, мая 8. «Согласиться съ мнѣніемъ консисторіи 
(по прошенію гражданъ Можайска о дозволеніи принимать 
имъ изъ Смоленской епархіи Колоцкаго монастыря тону 
Богоматери, именуемую Колотою) убѣждаетъ между про
чимъ то значительной важности обстоятельство, что ино
епархіальные монашествующіе, приходя съ иконою, мо
гутъ позволить себѣ поступки, требующіе надзора и от
вѣтственности: но это неудобно въ отношеніи къ ино
епархіальнымъ».

1852, іюня 8. «Разсмотрѣвъ опредѣленіе консисторіи 
(объ оставленіи въ Ильинскомъ погостѣ или селѣ Гусли- 
иахъ, Богородскаго уѣзда, воскресной еженедѣльной ярмар
ки, попрежнему, несмотря на жалобы общества г. Егорь
евска Рязанской губ. на скудость городскихъ доходовъ отъ 
существованія оной), нахожу слѣдующее. Если дѣло сіе 
разсматривать со стороны закона духовнаго и правилъ 
церковныхъ: то желательно было бы, чтобы ни въ горо-
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дѣ Егорьевскѣ, ни въ погостѣ Ильинскомъ не было тор
га въ воскресный день. Если же принять въ разсужде
ніе и гражданскій законъ, который позволяетъ въ воскре
сные дни торговать нѣкоторыми предметами ежедневной 
потребности: то справедливѣе допустить торгъ въ вос
кресный день въ Ильинскомъ погостѣ, нежели въ горо
дѣ Егорьевскѣ: потому что сельскіе обыватели, шесть 
дней занятые работами, болѣе заслуживаютъ снисхожде
нія, когда на торговыя надобности употребятъ часть вос
креснаго дня, нежели купцы и мѣщане города Егорьев
ска, которые, торгуя шесть дней, удобнѣе могутъ обой
тись безъ торговъ въ воскресный день и точнѣе соблю
сти законъ освященія сего дня. Достойны также внима
нія пекущагося о благочестіи народа правительства со
ображенія консисторіи, что Ильинскій приходъ, состоя 
изъ 14.000 душъ, въ числѣ коихъ 10.000 раскольниковъ 
(по Рогожскому кладбищу), имѣлъ нужду въ прочной (ка
менной) и обширной церкви (Воскресенія Христова), какъ 
для удовлетворенія православныхъ прихожанъ, такъ и въ 
надеждѣ привлеченія изъ раскольниковъ, и только при 
помощи дохода отъ торговыхъ мѣстъ, во многіе годы 
(1822 — 1840), могъ удовлетворить сей потребности, и 
притомъ не окончательно, ибо колокольня еще строится; 
съ уничтоженіемъ же дохода отъ торговыхъ мѣстъ и со
держаніе и поддержаніе церкви должно затрудниться; что 
прихожане, приходя на торгъ къ приходской церкви, въ 
тоже время привлекаются къ Богослуженію и участву
ютъ въ ономъ, и даже раскольники при семъ случаѣ по
сѣщаютъ храмъ, а священники получаютъ отъ сего удоб
ство поддерживать расположеніе къ церкви православ
ныхъ и входить въ назидательныя сношенія съ расколь
никами; что, напротивъ того, по переведеніи торга въ 
Егорьевскъ, прихожане будутъ отвлекаемы отъ своей 
церкви на торгъ въ городъ и чрезъ то будутъ отставать 
отъ церкви и Богослуженія, а симъ могутъ воспользо
ваться раскольники для совращенія ихъ; для духовенства 
же уменьшатся случаи входить въ сношеніе съ расколь
никами и привлекать нхъ къ православію.

<Кромѣ сего справедливому благоусмотрѣнію и попе
ченію объ общемъ благѣ его сіятельства, Моск. военнаго 
ген.-губернатора, предлежать будетъ соображеніе, не спра
ведливѣе ли было бы, чтобы городъ Егорьевскъ изыски
валъ для себя собственныя средства благосостоянія, не
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покушаясь разстроивать ’ благосостояніе другихъ мѣстъ; 
имѣетъ ли онъ право требовать, чтобы нѣсколькимъ се
леніямъ Московской губерніи причинено было затрудне
ніе и разстройство для того, что это ему можетъ быть 
выгодно; будетъ ли въ томъ найдена государственнная 
польза, если незначительный городъ Георгіевскъ сдѣлает
ся нѣсколько меньше незначителенъ, а чрезъ то причи
нено будетъ затрудненіе и разстройство нѣсколькимъ 
значительнымъ селеніямъ Моск. губерніи; и наконецъ, 
если значительная часть пограничнаго населенія Москов
ской губерніи для Егорьевскаго торга часто будетъ увле
каема въ чужую губернію, не будетъ ли сіе неблагопрі
ятно для полицейскаго надзора вообще, и особенно для 
надзора за раскольниками въ краю, который если не ны
нѣ, то въ недавнее время замѣчателенъ былъ укрыватель
ствомъ бѣглыхъ и другими безпорядками. На все выше
изложенное просить его с—во обратить благопопечитель
ное вниманіе».

1846, іюля 17. <1) Священникъ, положивъ пепелъ пре
стола и камни изъ-подъ онаго не въ текущую рѣку, какъ 
повелѣваютъ правила, а въ прудъ, и притомъ не совер
шено чистый, потому что въ части его и платье моютъ, 
нарушилъ тѣмъ правила охраненія святыни, сдѣлалъ со
блазнъ прихожанамъ (села Загорья), и подалъ случай къ 
неблагопріятнымъ молвамъ *). Посему послать его въ Чу
довъ монастырь на три дня, для молитвы вообще, и въ 
особенности для положенія въ каждый день по нѣсколь
ко земныхъ поклоновъ въ очищеніе совѣсти, а также и 
для вразумленія поступать въ дѣлахъ церковныхъ со
гласно съ правилами, въ точности, благоговѣйно и осто
рожно. Впрочемъ въ уваженіе честной службы, въ по- 
служный списокъ сего не вносить. 2) Замѣтить также 
священнику, что ему, какъ служащему не малое время, 
надлежало знать духъ своего прихода, и дѣйствовать от
носительно ветхой церкви всевозможно по общему согла
сію и съ предосторожностію отъ прекословій. 3) Замѣ
тить еще, что и по снятіи престола, когда оставались въ 
ветхой церкви иконы, особенно древнія, не надлежало

*) Явленіе сожженнаго престола въ полночь изъ пруда, на немъ 
горящая свѣча и перекидываются черезъ престолъ семь камней 
и проч.
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ему уклоняться отъ охраненія ея и передавать ключи 
церковному старостѣ, и икону Божіей Матери Казанскую 
надлежало перенести самому, чѣмъ также поставлена бы
ла бы преграда молвѣ, возникшей отъ перенесенія ико
ны, безъ вѣдома священника *). 4) Что касается до про
чихъ частей доноса, поелику доносъ никѣмъ не подпи
санъ и потому къ дѣлопроизводству не способенъ, какъ 
притомъ и бездоказательный, и поелику священникъ про
тивъ статей доноса объясняется заслуживающимъ довѣ
ріе образомъ: то оставить сіи статьи безъ дальнѣйшаго 
производства».

ПИСЬМО МОСК. МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА
Къ министру народнаго просвѣщенія, графу Дмитрію 

А ндресвичу Толстому.
Сіятельнѣйшій графъ, милостивый государь! Рукою в. 

с—ва утвержденъ актъ, который возлагаетъ на меня зва
ніе почетнаго члена московскаго Публичнаго музея и 
Румянцевскаго музея: и потому долгомъ поставляю къ 
в. с—ву обратиться со словомъ,—незнаю, съ какимъ луч
ше,—съ словомъ благодарности, или съ словомъ недо
умѣнія, какъ принять званіе, которому соотвѣтствовать 
заслугою для меня уже поздно и не надежно. Рѣшаюсь 
смотрѣть на сіе просто, какъ на дружелюбіе науки: а 
дружелюбію противорѣчивъ не должно. Итакъ примите 
почтительно приносимую мою вамъ и московскому Пуб
личному музею и Румянцевскому музею благодарность. 
Да возрастаютъ сіи учрежденія къ пользѣ и назиданію 
любознательныхъ. Да будетъ обильно плодотворна ваша 
дѣятельность покровительственная и руководительная для 
разныхъ отраслей знанія.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю 
честь быть и пр. 25 августа 1867 г.

Сообщилъ Архим. Григорій.

*) Изъ деревянной въ новую каменную церковь она будтобы 
не шла.
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ТОЛКОВАНІЕ

В Т О Р А Г О  П О С Л А Н І Я  СВ.  А П О С Т О Л А  П А В Л А
К Ъ  Т И М О Ѳ Е Ю .

вв).

Среди христіанъ всегда бываютъ какъ инакомыслящіе 
и увлекающіе къ тому другихъ, такъ и неисправно жи
вущіе. Въ первое время послѣднихъ не было много; од
накожъ были, и служили зародышемъ имѣвшаго въ по
слѣдствіи развиться худонравія. Какъ подавленіе зароды
ша отвращаетъ и то, что имѣетъ разродиться изъ него, 
то свят. Павелъ и направляетъ на это свят. Тимоѳея,— 
3, 1 — 9. Для сего изображаетъ сначала, а) какое худо- 
нравіе разовьется въ послѣдствіи,—3, 1—5; потомъ, ска
завъ какъбы этимъ: видишь какое будетъ зло?—А заро
дышъ ему и нынѣ уже есть,—внушаетъ: такъ ты коль скоро 
замѣтишь у себя таковыхъ, (і) не поблажай имъ. Они то и то 
дѣлаютъ, и тебѣ легко ихъ узнать,—6—8; у) не смущай
ся однакожъ; они не преуспѣютъ, общій голосъ вѣрныхъ 
осудитъ ихъ,— ст. 9.

а).

Гл. 3. Ст. 1. Сіе же вѣждъ, яко въ послѣдніе дни на
станутъ времена люта.

Сіе же вгъждъ,—удостовѣрительное выраженіе,—что не
сомнѣнно такъ будетъ, какъ въ первомъ посланіи: Духъ 
явственнѣ глаголетъ (1 Тим. 4, 1). Тамъ говорилъ онъ объ

ЧАСТЬ II. 23
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отступленіи отъ вѣры, а здѣсь говоритъ о развращеніи 
нравственномъ. Можетъ быть въ этомъ лежитъ причина 
и того, что тамъ заимствуетъ онъ удостовѣреніе отъ Духа, 
а здѣсь довольствуется своимъ словомъ. Послѣдніе дни 
обыкновенно относятъ мысль къ концу вѣка; но здѣсь 
указывается вообще на послѣдующее время. Лютыя вре
мена — тяжелыя, э і.. зотд>рщ трудно жить. Изображаетъ 
Апостолъ крайнее растлѣніе нравовъ; но какъ съ этимъ 
неразлучно соединяется умаленіе правды, мира и безо
пасности, то всегда и трудно бываетъ въ такія времена 
жить и самимъ развратившимся, но особенно тѣмъ, ко
торые живутъ не по ихъ примѣрамъ и порядкамъ.—Есть 
предразсудокъ называть иные дни и времена худыми или 
добрыми въ той мысли, что они сами по себѣ худы или 
добры. Св. Златоустъ обличаетъ такое думаніе. «Не дни 
или времена осуждаетъ Апостолъ, но людей, которые 
тогда будутъ. Такъ и мы имѣемъ обыкновеніе называть 
времена худыми или нехудыми, по свойству дѣлъ, совер
шаемыхъ въ теченіе ихъ людьми. Тотчасъ же онъ ука
зываетъ и причину. Корень и источникъ всѣхъ золъ, отъ 
котораго всѣ они происходятъ,—чрезмѣрное самолюбіе».

Ст. 2. Будутъ бо человѣцц самолюбцы, сребролюбцы, ве
личавы, горди, ѵулъницы, родителемъ противящійся, небла- 
годарни, неправедни, нелюбовни.

Самолюбіе—корень всѣхъ злыхъ страстей. Оно подав
ляетъ братолюбіе и боголюбіе и въ жизни водворяетъ 
совершенно противоположные имъ порядки, отъ которыхъ 
никому нѣтъ покоя. Но то дивно, что оно само себѣ 
есть наказаніе. Самолюбецъ свое только благо блюдетъ; 
но какъ безъ другихъ ему одному нельзя жить счастливо, 
то самолюбецъ потому, самому,', что пебрежетъ о другихъ, 
себѣ вредитъ, или противъ себя злодѣйствуетъ. Св. Зла*- 
тоустъ раскрываетъ ату. сторону самолюбія .такъ: «плѣ
ненный сею страстно не можетъ наблюсти и своихъ 
собственныхъ выгодъ. Ибо когда кто ненаблюдаетъ, дздь
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относится ко благу ближняго, тотъ, нерадя о выгодахъ 
ближняго, какъ свои наблюдетъ? Какъ имѣющій во вни
маніи выгоды ближняго, чрезъ нихъ самихъ и свои соб
ственныя поставляетъ въ хорошее положеніе: такъ и пре
небрегающій ихъ, просмотритъ и свои. Ибо если мы есмы 
другъ другу удове, то спасеніе (благо) ближняго не его 
только есть, но и прочаго тѣла, и вредъ ближняго не его 
только одного касается, но поражаетъ мучительною болью 
всѣхъ. Также— если мы— зданіе; то какая бы часть его 
ни пострадала, опасность угрожаетъ всему зданію; а ког
да она тверда и прочна, то способствуетъ твердо дер
жаться и всему прочему. Такъ и въ церкви. Пренебрегъ 
ты брата? Себя самаго обидѣлъ. Какъ? Такъ, —  что отъ 
этого и твоя часть терпитъ не малый ущербъ. Ибо если 
не отдавіпій торжникамъ мнаса попадаетъ въ геенну; то 
видящій бѣдствующаго отъ недостатка необходимѣйшихъ 
потребъ и не простирающій къ нему руки тѣмъ болѣе 
сравнительно съ тѣмъ постраждетъ, чѣмъ въ большей 
мѣрѣ произошелъ вредъ. Такъ-то самолюбецъ есть наи
болѣе себя самаго нелюбецъ; а братолюбецъ есть наи
болѣе и себя самаго любецъ».

Изъ самолюбія исходятъ всѣ страсти. Главнѣйшими 
или родоначальными изъ нихъ почитаются и суть—гор
дость, корыстность и сластолюбіе. Въ настоящемъ мѣстѣ 
Апостолъ ведетъ перепись преимущественно порожденій 
гордости, изъ другихъ же двухъ поминаетъ только самихъ 
родоначальницъ — сребролюбіе и сластолюбіе, заключая 
показаніемъ отношенія къ Богу жизни, устрояемой но 
ихъ влеченіямъ, и по влеченіямъ страстей вообще.

Сребролюбцы. «Указавъ корень, въ частности перечи
сляетъ и отростки отъ него, изъ которыхъ первый и наи
большій есть сребролюбіе. Ибо какъ изъ любви— всякое 
добро, такъ изъ самолюбія, противоположнаго любви — 
всякое зло. Любовь широка и повсюду разливается; а 
самолюбіе стѣсняетъ широту ея и сосредоточивается на 
одномъ только себѣ» (Ѳеоф. св. Злат.). Сребролюбіемъ

23*
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означается вообще скупящееся любоиманіе. Имѣть есть по
требность житейская. Чтобъ она не одолѣвала человѣка 
и не дѣлала изъ него скряги, Богъ вложилъ въ сердце его 
состраданіе къ нуждающимся, которое раскрываетъ со
кровище-хранительницы для другихъ. Но когда самолюбіе 
возобладаетъ имъ, тогда состраданіе къ другимъ гаснетъ 
и сокровищницы запираются. Все себѣ нужно, и на себя 
обращается; до другихъ дѣла нѣтъ. Вотъ и скряга.

Величавы, %<урди. Второе порожденіе самолюбія — гор
дыня. Проявленія ея разнообразны. Въ настоящемъ мѣстѣ 
два вида ея указываетъ Апостолъ — аАаСоѵааѵ и оігерѵ)- 
с р а ѵ іа ѵ .  Величавы,— а А а і ^ о ѵ г ? ,— возносливы, «надъ другими 
величаются и высятся» (Ѳеоф.). Горди, — <лггр-/)<раѵоі, —  
при возношеніи и презорливы, ни во что ставятъ другихъ 
и готовы своенравно помыкать ими.

Отселѣ начинаетъ св. Павелъ перечислять порожденія 
гордыни.— Хульницы,— (Злаасруцхм,— нечестиворѣчивы, бо
гохульны. «Отъ возношенія— презордивая и своенравная 
надменность, отъ надменности— хуленіе» (нечестиворѣчіе, 
неправыя къ Богу чувства, возстаніе противъ Бога. (Св. 
Злат.). Или «отъ того и другой богохуленіе» (Экум.). Ибо 
естественно, что, «когда зло изъ самолюбія разрастается 
прогрессивно, то доходитъ и до возстанія противъ Бога» 
(Ѳеоф.).— Св. Златоустъ пространно изъясняетъ эту сто
рону дѣла. Надмѣвающійся надъ людьми легко будетъ над- 
мѣваться и предъ Богомъ. Такъ раждаются грѣхи; они 
часто восходятъ снизу вверхъ. Кто почтителенъ къ лю
дямъ, тотъ тѣмъ болѣе благоговѣетъ предъ Богомъ; кто 
Послушенъ подобнымъ себѣ рабамъ, тотъ будетъ тѣмъ 
болѣе покоренъ Владыкѣ; а кто презираетъ подобныхъ 
себѣ рабовъ, тотъ постепенно дойдегь и до презрѣнія 
самаго Бога. Не будемъ же презирать другъ друга. Это 
худая наука, которая научаетъ насъ презирать Бога, и 
даже тѣмъ самымъ, что мы презираемъ другъ друга, мы 
уже оказываемъ презрѣніе къ Богу, который повелѣлъ 
намъ имѣть великое попеченіе другъ о другѣ. Если

2 Тим. 3, 2.
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хотите, я поясню вамъ это иначе, — примѣромъ. Ка
инъ презрѣлъ брата, и тотчасъ же оказалъ презрѣ
ніе и къ Богу. Какимъ образомъ? Посмотри, какъ не
почтительно (ѵ{2ріѵѵх<>)<;,—бранчиво, грубо) отвѣчаетъ онъ 
Богу: еда стражъ брату моему есмъ азъ (Быт. 4 ,9 ). Так
же Исавъ, презиравшій брата, оказалъ презрѣніе и къ 
Богу (ни во что вмѣнивъ Богомъ данныя первородству 
преимущества). Презирали братья Іосифа, оказали пре
зрѣніе и къ Богу. Презирали Израильтяне Моѵсея, ока
зали презрѣніе и къ Богу. Также сыновья Илія прези
рали народъ, оказали презрѣніе и къ Богу.—Хочешь ли 
видѣть примѣры противнаго?—Авраамъ былъ снисходи
теленъ къ племянпику, былъ послушенъ и Богу, какъ 
видно изъ послушанія его касательно сына Исаака и изъ 
всѣхъ прочихъ его добродѣтелей. Также и Авель, будучи 
кротокъ въ отношеніи къ брату, былъ благочестивъ и въ 
отношеніи къ Богу. Не будемъ же презирать другъ друга, 
дабы намъ не научиться презирать и Бога; будемъ почи
тать другъ друга, дабы намъ научиться почитать и Бога. 
Дерзкій въ отношеніи къ людямъ, становится дерзкимъ и 
въ отношеніи къ Богу. А когда самолюбіе, сребролюбіе 
и презорство соединяются вмѣстѣ, то чего еще недо* 
стаетъ до совершенной погибели? Все развратилось, и 
натекаетъ премножество нечистотъ грѣховныхъ».

Родителемъ противящійся,— — непослушливы. 
«Высокосердіе и надменность научаютъ возставать и про
тивъ природы» (противъ давшихъ жизнь—Экум.). «Хуль- 
ники и родителямъ непослушны: чтб послѣдовательно; 
ибо кто Бога хулитъ, тотъ какъ станетъ почитать роди
телей» (Ѳеоф.)?

Неблагодарна. Уже въ богохуленіи и непочтеніи къ ро
дителямъ видна, неблагодарность. Но «къ благодѣтелю Бо
гу незнающій благодарности, какъ поимѣетъ благодарность 
къ людямъ» (Экум.)? Также къ родителямъ неблагодарный, 
какъ будетъ благодаренъ къ другимъ людямъ (Ѳеоф.)? 
Неблагодарность—дщерь гордости, полагающей; что дѣла-
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емое для нея, такъ н должно быть. Но не меньше она 
бываетъ плодомъ и сребролюбія, какъ изъясняетъ свят. 
Златоустъ: <и можетъ ли быть благодарнымъ сребролю
бецъ? Къ кому можетъ онъ возъимѣть благодарность? 
Ни къ кому. Онъ считаетъ всѣхъ своими врагами, желая 
у всѣхъ отнять все. Хотя бы ты отдалъ ему все свое 
имущество, онъ не изъявитъ тебѣ никакой благодарности, 
но будетъ досадов'ать, что ты не имѣлъ большаго богат
ства и не сдѣлалъ его обладателемъ большаго. Хотя бы 
ты сдѣлалъ его владыкою вселенной, онъ не изъявитъ 
тебѣ благодарности, но будетъ думать, что онъ ничего 
не получилъ. Его желаніе ненасытимо: потому что оно 
походитъ на желаніе, болѣзни присущее; а такія желанія 
ненасытимы. Какъ страждущій горячкою никогда не мо
жетъ насытиться, но постоянно чувствуетъ жажду и ни
когда не насыщаетъ неутолимаго желанія пить; такъ и 
одержимый страстію къ богатству никогда не можетъ 
насытить своего желанія. А не насыщаясь никогда, онъ 
не будетъ и благодаренъ тебѣ, сколько бы ты ни давалъ 
ему. Онъ былъ бы благодаренъ тому, кто далъ бы ему 
столько, сколько онъ желаетъ.—Но этого никто не мо
жетъ сдѣлать, потому что желаніе его безмѣрно. Посему 
онъ и не можетъ быть никому благодаренъ. Нѣтъ чело
вѣка столь неблагодарнаго, какъ сребролюбецъ, и столь
ко безчувственнаго, какъ корыстолюбецъ».

Неправебни,—«ѵоою і, — непреподобны, или неподобаю
щи, не таковы, какимъ слѣдуетъ имъ быть по званію, 
состоянію, положенію, мѣсту, — <въ сторону отлагаютъ 
преподобіе, или подобающее и обязательное для нихъ» 
(Ѳеоф.).

Нелюбовт,—омггоруоі,—чужды даже и родственной люб
ви къ своимъ, «даже и своимъ недруги» (Экум.).

Ст. 3. Непримирителъни (продерзиви, возносливи, прели- 
гатае), клеветницы, невоздероюницы, некротцы, неблаго- 
Аюбцы.

Непримирителъни,— хотоѵ&н, — никакихъ сдѣлокъ не-
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принимаютъ къ прекращенію разлада, — расходятся од
нажды навсегда, и всякаго примиренія отвращаются, — 
иа глаза не принимаютъ, и не показывайся.

Слѣдующихъ словъ: продерзиви, вознослиѳи, прелагатае— 
наши толковники всѣ не читаютъ.

Клеветницы,— рокоі,—т.-е. «несправедливо думающіе 
и говорящіе о другихъ худо. Это такіе, которые, не видя 
въ себѣ ничего добраго, утѣшеніе себѣ нѣкое находятъ 
въ злословіи про другихъ, чтобъ подорвать доброе о 
нихъ мнѣніе; но какъ говорятъ о другихъ наобумъ, то 
ошибаются и погрѣшаютъ,—почему истинно суть клевет
ники (св. Злат. Ѳеоф.).

Невоздержжцы, — «и въ языкѣ, и въ чревѣ, и во всемъ 
другомъ» (св. Злат.).

Некротцы,—аѵу)|лгроі,—рѣзки и буйны, во взорѣ, словѣ, 
движеніяхъ. «Отсюда, звѣрство, отсюда свирѣпство,— 
когда бываетъ кто сребролюбивъ, когда кто самолюбивъ, 
неблагодаренъ и невоздерженъ» (свят. Злат.). «Видишь, 
какими дѣлаетъ самолюбіе и сребролюбіе? Звѣрями вмѣ* 
сто людей» (Ѳеоф.).

Неблаюлюбцы, — а<рЛауабоі, — «враги всякаго добра» 
(Ѳеоф.),—или всякаго добраго и благолюбиваго человѣка.

Ст. 4. ІІредателе, нагл/и, напыщенй, сластолюбцы паче, 
нежели бшлюбцы.

Предателе, — яроЗотаі, — «предатели дружбы» (свят. 
Злат.), — «или сотоварищества» (Экум.),—не въ видахъ 
блага общаго, а въ видахъ своихъ личныхъ интересовъ, 
на зло другимъ.

Нагли,—теротеетеі̂ ,— «неимѣющіе въ себѣ ничего осно
вательнаго» (свят. Злат.), — «нетвердые, непостоянные» 
(Ѳеоф.), — «безразсудные» (Экум.): мечутся туда и сюда, 
или ломятъ, какъ медвѣди,—самонадѣянво быстры и рѣ
шительны въ дѣлахъ.

Напыщенй,—яетікрсориѵоі,— «полны спѣси, надменности 
и высокосердія» (Ѳеоф. Экум.), — надуты, думая о себѣ 
много, хотя ничего не имѣютъ, — достойнаго большаго 
вниманія.
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Сластолюбц/ы паче, нежели богомобцы.—Сластолюбцы, — 
<ріХѵ)і$оѵоі,— живущіе въ собственное свое удовольствіе; 
въ чеыъ кто любитъ находить удовольствіе, то и дѣлаетъ. 
Это самое льстивое исчадіе самолюбія, и самое широкое 
въ приложеніи: потому что оно падко не на одни плот
скія сласти,—хотя зто преимущественно бываетъ,—но и 
на душевныя, даже на духовныя.

Паче неоюели боголюбцы. Сластолюбецъ, привыкши сла- 
столюбничать, уже ничего другаго не цѣнитъ,—ни закона, 
ни правды, ни страха Божія, и за сласть готовъ все про
дать. Оттого даже и въ божескихъ вещахъ (ходить въ 
церковь), не Бога любитъ, но сласть, какую даютъ или 
обѣщаютъ божескіе порядки и законы. <Паче нежели бо
голюбцы. Иначе и быть не можетъ; ибо гдѣ—любовь къ 
сластямъ мірскимъ, тамъ желанію божественнаго мѣ
ста нѣтъ» (Ѳеоф.). «Вожделѣніе божественнаго они за
мѣнили срамотолюбіемъ» (Экум.).

Ст. 5. Имущій образъ благочестія, силы же его отверь• 
шіися.

Будучи однакожъ таковы, по расположеніямъ и чув
ствамъ сердца, рни наружно удерживаются показывать 
себя такими, а напротивъ стараются держаться всѣхъ 
внѣшнихъ порядковъ благочестной христіанской жизни, 
гдѣ ужъ нельзя отступать отъ нихъ не обнаруживъ ярко 
своего нечестія. Оттого лицедѣйство — неизбѣжное по
слѣдствіе въ людяхъ обладаемыхъ страстями, вращаю
щихся однакожъ среди любящихъ благочестіе. Но въ сво
емъ кругу, они обычно не лицемѣрятъ, а открыто хулятъ 
все божественное и кощунствуютъ надъ всѣмъ. Наши 
толковники, разумѣя подъ благочестіемъ вѣру, пишутъ о 
семъ такъ. Экуменій: «Если судить о нихъ по тому, что 
говорятъ, они благочестивы, а если судить по тому, что 
дѣлаютъ, они оказываются и обличаются противными 
словамъ своимъ». Ѳеофилактъ: «они принимаютъ только 
видъ благочестія и притворяются, дѣлами же отвергаются
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его. Замѣть, что сила благочестія, или какъбы нервы 
его, — въ дѣлахъ. Почему праведно говорится, что оно 
беэъ дѣлъ мертво». Св. Златоустъ: «словомъ: образъ, Апо
столъ выражаетъ здѣсь нѣчто бездушно? и мертвое, на
ружность, видъ, лицемѣріе. Вѣра безъ дѣлъ есть только 
наружный видъ безъ силы. Какъ тѣло красивое и цвѣ
тущее, но не имѣющее силы, подобно нарисованному изо
браженію, такъ и правая вѣра безъ дѣлъ. Представимъ, 
что какой-нибудь сребролюбецъ, предатель, или наглый 
человѣкъ, содержитъ правую вѣру; чтб въ этомъ пользы, 
если онъ не отличается ничѣмъ, приличнымъ христіа
нину, если онъ не дѣлаетъ ничего свойственнаго благо
честію, но превосходитъ язычниковъ своимъ нечестіемъ, 
служитъ заразою для близкихъ къ нему и поводомъ къ 
хулѣ на Бога, — если онъ позоритъ ученіе своими дѣ
лами»?

Бл. Ѳеодоритъ все это отдѣленіе объ имѣющемъ рас
крыться худонравіи, заключаетъ такъ: «настоящее, думаю, 
предсказано Апостоламъ время, ибо жизнь наша испол
нена сихъ золъ, и облекаясь въ наружность благочестія, 
дѣлами уготовляемъ изъ себя кумиръ лукавства: вмѣсто 
боголюбивыхъ стали сребролюбивыми и любимъ рабство 
страстямъ; однимъ словомъ, въ насъ можно найти и про
чее, что предрекъ божественный Апостолъ». Нельзя от
рицать, что подобное наведеніе умѣстно еще паче въ 
ваше время.

«•
Ст. 5-же. И  сихъ отвращайся.— И  сихъ, т.-е. какъ ина- 

коучащихъ и снорливыхъ, такъ и этихъ худонравныхъ 
отвращайся. Или такъ: и этихъ, лицемѣровъ, отвращайся, 
а о тѣхъ, худонравныхъ, и говорить нечего. «Но если 
такіе люди будутъ въ послѣдніе дни, то какъ онъ говоритъ: 
и сихъ отвращайся?—Вѣроятно, и тогда было нѣсколько 
такихъ; хотя не въ большой степени, но было» (св. Злат.). 
Или въ такомъ смыслѣ говоритъ: коль скоро явятся. 
Предположить надо, что, по Апостолу, св. Тимоѳей до-
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живетъ до указанныхъ послѣднихъ дней, — что они нач
нутся по кончинѣ св. Павла, и св. Тимоѳей самъ уви
дитъ ихъ, и се, на этотъ случай заповѣдь ему: отвра
щайся таковыхъ .(Экум. Ѳеоф.). — Но то или другое по
имѣть при семъ въ мысли, наведеніе отсюда на послѣ
дующія времена и лица очень естественно. Св. Злато
устъ и говоритъ: «несомнѣнно то, что чрезъ Тимоѳея 
Апостолъ увѣщеваетъ всѣхъ—удаляться отъ такихъ лю
дей». Всѣхъ, не современныхъ только св. Тимоѳею, но 
паче «тѣхъ, кои будутъ жить послѣ него» (Экум.).

Сг. 6. Отъ сихъ бо суть поныряющіи въ домы и плѣня
ющій женишца отягощенныя грѣхами, водимыя похотми 
различными.

Отъ сихъ бо сутъ,—тъ этого круга суть. Но тѣ, о ко
ихъ говорилось, еще будутъ, а эти уже суть. Слѣдова
тельно считаются предшественниками и зачатками тѣхъ. 
Поныряющіи въ домы,-— скрытно прокрадывающіеся. «Этимъ 
словомъ Апостолъ выражаетъ ихъ безстыдство, безчест
ность, обманъ, обольщеніе» (св. Злат.). И еще «аѵгХго- 
бероѵ,—несвободное™» (Ѳеоф.). Совѣсть заэирала открыто 
это дѣлать, или опасеніе было, что встрѣтятъ препоны, 
открыть дѣйствія.—И  плѣняющій женишца. «Видишь ли, 
какъ эти люди подражаютъ древнему обольстителю, упо
требляя тоже орудіе, которое діаволъ употребилъ противъ 
Адама» (св. Злат.)? «Конечно и они имѣли въ виду по
средствомъ женъ привлечь на свою сторону и мужей» 
(Экум.). Плѣняющій, (/.аХ<от̂ оѵтг<;,—въ плѣнъ забира
ющіе. Женщинамъ свойственно прельщаться новостію и 
видимостію, и прельстившись отдаваться въ рабство пре
лести и прельстителямъ. Ставъ на эту точку, онѣ дѣла
ются очень удобными орудіями въ рукахъ ищущихъ дости
женія своихъ цѣлей не прямыми средствами.—Женитщ,— 
уоѵаіхаріа,—слово уничижительное. Выразился такъ Апо
столъ для обличенія удобопрельстительности, или пополз
новенія къ обольщеніямъ,—вмѣстѣ намекая, что и мужчина
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если окажется удобооболыцаемымъ, ничѣмъ не лучше 
женщины. Укоряется не природа, а характеръ (св. Злат. 
Экум. Ѳеоф.).

Отягощенныя грѣхами,— заваленныя грѣ
хами, на коихъ грѣховъ, какъ куча всякаго сора. «Озна
чаетъ сіе и множество, и безпорядочность, и смѣсь грѣ
ховъ» (Ѳеоф.). «Не природу осуждаетъ; ибо не просто 
сказалъ: женщинъ, но именно такихъ женщинъ. И вотъ 
отъ чего онѣ предаются обольщеніямъ, — отъ грѣховъ, 
отъ того, что не знаютъ добраго» (и различить не мо
гутъ, что не добрб) (св. Злат.). «А такой обыкновенно 
скорѣе склоняется на ложные догматы» (Ѳеоф.).—Води
мыя похотми различными. Не всѣ конечно женщины, 
увлекающіяся ложными ученіями, обременены грѣхами; но 
суетности рѣдкая изъ нихъ не рабствуетъ, а отъ суетно
сти — рой пожеланій и похотѣній. Стоитъ только сюда 
забраться искуснику, и онъ непремѣнно завладѣетъ жен
скимъ умомъ и сердцемъ, и посѣетъ въ нихъ, что хочетъ. 
Впрочемъ—похотми различными, можетъ означать и кучу 
страстей—не легкихъ. Св. Златоустъ говоритъ: что значитъ 
различными? Здѣсь онъ разумѣетъ многое: роскошь, без
стыдство, развратъ. Различными, говоритъ, похотми, т.-е., 
корыстолюбіемъ, славолюбіемъ, сластолюбіемъ, тщеславі
емъ, честолюбіемъ; а, можетъ быть, указываетъ и на дру
гія постыдныя пожеланія».

Сказавши это, Апостолъ показалъ, кого отвращаться. 
И конечно такіе были. Но можно предположить, что въ 
нихъ онъ указываетъ и на имѣющихъ явиться послѣ по
добныхъ имъ учителей, предъуказывая и то, какъ къ нимъ 
должны относиться тѣ, коимъ ввѣрены души и спасеніе 
ихъ. Эту сторону дѣла имѣлъ въ мысли Амвросіастъ: 
«хотя всѣмъ еретикамъ свойственно, проныряя въ домы, 
плѣнятъ хитросплетенными обольстительными словами 
женщинъ, чтобъ чрезъ нихъ потомъ привлечь на свою 
сторону и мужей, подражая отцу своему діаволу, обо
шедшему Адама чрезъ Еву; по болѣе всѣхъ это идетъ къ
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Манихеямъ. Ибо никто такъ не настойчивъ, не вкрадчивъ, 
и не лживъ, какъ они, иное держащіе внутри, и иное 
являющіе наружно. Они проповѣдуютъ святое цѣломуд
ріе, но подъ прикрытіемъ своего закона, живутъ нечисто; 
хвалятъ милосердіе, но между собою обижаютъ другъ 
друга; твердятъ, что должно презирать міръ, но всегда 
вращаются среди его; хвастливо увѣряютъ, что держатъ 
строгій постъ, но на видъ всегда бываютъ довольно пол
ны, только, по какому-то искусству, кажутся блѣдными, 
чтобъ обманывать. Итакъ Апостолъ настоящими словами 
о нихъ пророчествовалъ, потому что во время Апосто
ловъ ихъ не было. Діоклетіанъ въ одномъ своемъ поста
новленіи называетъ ихъ ересь скверною и нечистою, не
давно вышедшею изъ Персіи (см. СоИесі. Ье§. Моваіс. еі 
Вотап.). Они находятъ женщинъ, изъ суетности желаю
щихъ слышать новое, и представляя имъ вещи нравящі
яся, успѣваютъ сманить ихъ на свое нечистое ученіе. А 
тѣ жадно слушаютъ ихъ, желая научиться, смысла же 
достаточно не имѣя, чтобъ различить истину отъ лжи. 
Такъ бываетъ, что онѣ всегда учатся, а познанія истины 
не имѣютъ».

Ст. 7. Всегда учащаеся, и нтолиже въ разумъ истины 
пріити могущыя.

И это—о женщинахъ,—что онѣ при суетности и страст
ности, еще и учатся всегда. Это бы и хорошо; но не хо
рошо, что несмотря на это всегдашнее ученіе, познать 
истину надлежащимъ образомъ никогда не могутъ. Отъ 
чего? Отъ того, вѣрно, что учатся только изъ женскаго 
любопытства и жажды новаго, какъ моды,— которая не 
дастъ имъ разобрать, истинно ли предлагаемое, и текутъ 
въ слѣдъ его по тому одному, что оно ново и имѣетъ 
привлекательный видъ. Истина же стара, строга и всюду 
однообразна. Она и не удовлетворяетъ ихъ; и онѣ позво
ляютъ себѣ искать чего либо удовлетворяющаго внѣ ея,— 
и нападаютъ на такое, по указанію проникающихъ въ
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ихъ домы инакоучащихъ. Истина посему у нихъ остает
ся въ сторонѣ, и держится нѣчто, какъ истина, внѣ 
истины лежащее, кажущееся однакожъ истиннымъ. Свят. 
Златоустъ спрашиваетъ: отъ чего это такъ, что учатся, 
а познать истины не могутъ? Отъ того, говоритъ, что оту
пѣлъ ихъ разумъ. А разумъ отъ чего отупѣлъ? Отъ того, 
что онѣ погрязли въ помянутыхъ похотяхъ и грѣхахъ. И 
наводитъ, — что Апостолъ сказалъ это (что онѣ учатся) 
не для того, чтобы оправдать ихъ, а для того, чтобъ силь
нѣе обличить (перифразъ). — Продолжаетъ сіе наведеніе 
Ѳеофилактъ: «такъ что ихъ неспособность познать истину 
не есть естественный недостатокъ, а есть слѣдствіе непра
ваго направленія ихъ произволенія.» — Женщины падки 
на ложъ, какъ и на грѣхъ. Потому великое есть несча
стіе, когда онѣ ^выступаютъ учительницами, не по об
щему духу ученія церкви Божіей.

Ст. 8. Якоже Іанній и Іамврій противистася Могсею, 
такожде и сіи противляются истинѣ, человѣцы растлѣн
на умомъ, и неискусна въ вѣрѣ.

Какъ назывались волхвы, противившіеся св. Моѵсею, 
въ Писаніи не означено. «Вѣроятно сказанныя Апосто
ломъ имена ихъ сохранились въ неписанномъ преданіи» 
(всѣ наши). Но это не важно; важно наведеніе, которое 
само собою отсюда выходитъ. Св. Моѵсей явно былъ по
сланъ Богомъ, и говорилъ и дѣйствовалъ отъ лица Божія, 
какъ Богъ ему повелѣлъ; а тѣ волхвы выступили противъ 
него. Явно, что они были не отъ истины Божіей, не тѣмъ 
духомъ водились, который отъ Бога, но тѣмъ, который всег
да и во всемъ противъ Бога. Тоже и теперь, говоритъ. 
Насъ Богъ послалъ лично чрезъ Господа Іисуса Хри
ста, и мы проповѣдуемъ чт5 Онъ повелѣлъ, бывая научае
мы Духомъ; а эти прокрадывающіеся въ домы и обольщаю
щіе слабыхъ женъ призракомъ истины, явно не отъ Бога 
суть и не отъ-Духа Божія вѣщаютъ. Не изумляйтесь сему, 
накъбн говоритъ св. Павелъ. Что явились такіе, ничего
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нѣтъ дивнаго. <Какъ въ пшеницѣ обыкновенно произра
стаютъ плевелы: такъ проповѣдники истины всегда имѣли 
сопротивниковъ. Кто славнѣе Моѵсея благочестіемъ? Но 
и онъ имѣлъ волхвовъ, людей явно ополчившихся на исти
ну» (Ѳеод.). Такъ не дивитесь и вы, что показались сре
ди васъ противники истины. Они возстаютъ на наше 
ученіе не потому, что лучше познали истину, но потому, 
что, будучи развращены умомъ и неискусны въ вѣрѣ, вмѣсто 
истины держатъ ложъ, которая кажется имъ истиною.

У кого умъ бываетъ развращенъ? Бываетъ онъ та
кимъ и у тѣхъ, которые, въ противность естествен
нымъ законамъ ума, соступаютъ съ прямаго пути, ко
имъ доходятъ до истины, и, вступивъ на ненадлежащій 
путь, нападаютъ на ложныя начала и усвоивъ ихъ, начи
наютъ обо всемъ судить и все рѣшать на основаніи сихъ 
началъ. Какъ начала, взятыя не на истинномъ пути, истин
ными быть не могутъ; то всѣ ихъ сужденія и рѣшенія 
бываютѣ ложны, хотя они стоятъ за нихъ, какъ за истин
ныя. Такъ имъ кажется сквозь усвоейныя ими начала. 
Какъ надѣвшій испорченныя очки, Видитъ вещи или не 
на своемъ мѣстѣ, или не въ своемъ цвѣтѣ и величинѣ, 
или вверхъ ногами, судя потому, какъ повреждены очки: 
такъ и эти, какъ извращено, око ихъ ума принятыми на
чалами, такъ и судятъ,—и судятъ не по истинѣ, а по ви
димости. Сбрось порченыя очки, и увидишь вещи какъ 
есть: такъ и здѣсь,—брось ложныя начала, выступи изъ 
нихъ, и увидишь истину. Другой видъ развращенія ума 
обладаніе страстьми. Куда влекутъ страсти, туда и умъ 
плетется, и что онѣ считаютъ дѣльнымъ, то таковымъ 
видитъ и умъ. Страсти же всѣ стоятъ внѣ истины; по
чему отбиваютъ отъ истины и умъ, ими завладѣнный. — 
Въ семъ смыслѣ пишетъ блаж. Ѳеофилактъ: «когда кто 
растлитъ свой умъ страстьми, тогда онъ бываетъ неиску
сенъ, въ вѣрѣ (или въ нозиавіи истинной вѣры). Рене 
безуменъ: шьетъ Богъ. Растлѣша и омерзищася въ безза- 
копіихъ (Пс. 52, 2). Дли пріятія вѣры (истинной) потре-
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бенъ умъ нерастлѣнный (страстями). Да внимаемъ убо 
себѣ, чтобъ не растлиться намъ страстями, и не нашло 
мѣста въ насъ испорченіе (обложненіе, поддѣлавіе вѣры)».

Неискуснымъ въ вѣрѣ бываетъ наиболѣе берущійся 
учить вѣрѣ, и бываетъ такимъ тогда, когда, не зная точно 
опредѣленій вѣры, побочныя в*ѣрѣ представленія, кажу
щіяся только истинными, а пе сущія таковыми, признаетъ 
истинными, и научая держаться ихъ покривляетъ истину 
вѣры, и уклоняется отъ ней на распутія инакомыслія и 
лжи. И неискусные въ вѣрѣ бываютъ отъ тѣхъже при
чинъ, отъ которыхъ и развращенные умомъ. Они преем- 
ствуютъ другъ друга. Развращенный умомъ непремѣнно 
окажется неискуснымъ въ вѣрѣ, когда возмется судить 
о дѣлѣ вѣры.

Ст. 9. Но не преуспѣютъ болѣе: безуміе бо ихъ явлено 
будетъ всѣмъ, якоже и онѣхъ быстъ.

Не преуспѣютъ болѣе,—т.-е. болѣе тѣхъ волхвовъ, про
тивившихся свят. Моѵсею. Бакъ тѣ сначала имѣли не
большой успѣхъ, а потомъ обличились немощными: такъ 
и съ этими будетъ. Скоро раскроется предъ всѣми ихъ 
глупость,—и они будутъ оставлены. Такъ развѣется на
вѣянный ими туманъ и исчезнутъ призраки. Свят. Злато
устъ говоритъ: <но не преуспѣютъ. Какъ же въ другомъ 
мѣстѣ онъ говоритъ: наипаче преуспѣютъ въ нечестіе 
(2 Тим. 2, 16), а здѣсь: не преуспѣютъ? Тамъ онъ утвер
ждаетъ, что еретики, начавъ вводить новости и заблуж
денія, не останавливаются, но постоянно изобрѣтаютъ 
новыя обольщенія и неправыя ученія; потому что заблуж
деніе никогда не останавливается (на одномъ). А здѣсь 
онъ утверждаетъ, что они не обольстятъ, не увлекутъ (вѣ
рующихъ); хотя сначала повидимому и совращаютъ нѣ
которыхъ, но скоро сами будутъ обличены. Это выра
жаетъ онъ дальнѣйшими словами; безуміе бо ихъ явлено 
будетъ всѣмъ. Какимъ же образомъ? Якоже и онѣхъ быстъ. 
Заблужденія хотя сначала и успѣваютъ, но до конца не
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остаются. Таково все то, чтб не по -существу своему 
хорошо, а только кажется хорошимъ; оно на время успѣ
ваетъ, а потомъ обнажается и погибаетъ. Но не таково 
ваше ученіе».

В).
ОТДѢЛЕНІЕ ВООДУШЕВИТЕЛЬНОЕ.

Изъяснивъ, куда должна быть направляема пастырская 
дѣятельность, св. Павелъ воодушевляетъ теперь св. Ти
моѳея на усердное прохожденіе ея, имѣя конечно въ виду 
наиболѣе послѣдующихъ пастырей. Какъ для дѣятельно
сти пастырской показалъ онъ три направленія, по тремъ 
дарамъ Духа Святаго, подаваемымъ чрезъ рукоположеніе; 
то и воодушевленія свои на нее принаравливаетъ онъ къ 
тѣмъже направленіямъ. Это можно видѣть даже во внѣш
немъ теченіи рѣчи, дѣлящейся на три подъотдѣленія по
вторяющимися однообразно оборотами: ты же—ст. 10,— 
ты же—ст. 14,—ты же—4, 5. Въ а) первомъ,—ст. 10— 
13,—внушаетъ: мужайся, во б) второмъ, — 3, 14 — 4, 4: 
ревнуй неусыпно о спасеніи другихъ; въ в) третьемъ,— 
4, 5 — 8: трезвенно и мудро веди дѣло благовѣсти и ка, 
какъ мой намѣстникъ.

а).
Мужайся,—3, 10—13.

Мужайся: аа) намъ съ тобою уже не въ первой разъ 
вступать въ труды и терпѣть, ст. 10—11; бб) да и нечего 
ожидать намъ покоя, для насъ не положенъ,— ст. 12. 13.

Ст. 10. Ты же послѣдовалъ еси моему ученію, житію, 
привѣту, вѣрѣ, долготерпѣнію, любви, терпѣнію.

Ты же,—грамматически сочетаваетъ начинаемую рѣчь 
съ предыдущею; но содержаніе ея очевидно направляет
ся на другое. Эго другое совмѣщено главнымъ образомъ 
въ словѣ: послѣдовалъ еси. Чему послѣдовалъ, перечи
сляется только для примѣра. Съ самаго начала доселѣ
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ты; явилъ столько постоянства, мужества, терпѣнія. Пре
будь же таковымъ и до конца. Воодушевленіе дается въ 
сдмомъ этомъ напоминаніи о проявленномъ, какъбы го
воря: смотри, не допусти, чтобъ все это пропало даромъ: 
ибо конецъ вѣнчаетъ дѣло. Св. Златоустъ говоритъ: <ты 
ие просто принялъ ученіе, но и послѣдовалъ. Здѣсь онъ 
выражаетъ, что уже мнрго прошло лѣтъ со времени об
ращенія (св. Тимоѳея). Посему говоритъ: будь твердъ». 
Бл. Ѳеофилактъ поясняетъ: <ты непросто присталъ ко 
мнѣ, по и послѣдовалъ мнѣ, т.-е., долгое время пребывая 
и раздѣляя все со мною, внималъ всему моему и навыкъ. 
Будь же крѣпокъ». Экуменій прибавляетъ: «какъ пріоб
рѣтшему навыкъ, надлежитъ тебѣ пребыть такимъ же 
неизмѣнно».

Ученію, послѣдовалъ, — «слову благовѣстія» (свят. 
Злат., Ѳеоф.),— «истинѣ, сообщенной тебѣ въ проповѣди» 
(Ѳеод.),—«догматамъ» (Экум.). Тутъ положено начало все
му послѣдующему. Со всѣмъ жаромъ воспринятыя юнымъ 
сердцемъ убѣжденія давали движеніе и всей жизни.

Жизни,— я-ую'ес,,—поведенію,—«тому образу жизни, ко
торый показанъ въ дѣлахъ» (Ѳеод,),—«тому, какъ я дѣй
ствовалъ въ разнообразныхъ соотношеніяхъ съ другими 
и въ разныхъ обстоятельствахъ» (Экум.).

Привѣту, — тгрогкст],—настроенію моего произволенія. 
«Это говорится объ усердіи и душевномъ расположеніи» 
(св'. Злат.), или «о цѣляхъ, какія имѣлъ въ виду св. Па
велъ» (Ѳеод.). Ты видѣлъ это, и послѣдовалъ «моей рев
ности, присутствію духа и мужественному воодушевленію, 
съ какими я все дѣлалъ» (Экум., Ѳеоф.). «И я самъ, го
воритъ, не училъ только, не на словахъ только любо
мудрствовалъ, но исполнялъ и на дѣлѣ» (св. Злат.). И 
дѣда внѣшнія и внутреннія расположенія отвѣчали доугъ 
другу,—и все было по Богу и предъ Богомъ.

Вѣрѣ, — не догматической только, а паче жизненной, 
или увѣренности въ Богѣ, что Онъ никогда не оставитъ

часть и. 24
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работающихъ во славу Его. Бл. Ѳеодоритъ пишетъ: «ты 
перенялъ у меня то расположеніе, какое я имѣю къ Вла
дыкѣ». А бл. Ѳеофилактъ прямо опредѣляетъ его: <впрѣ, 
говоритъ, послѣдовалъ, т.-е. твердости и неизмѣнному 
постоянству въ истинныхъ догматахъ (въ истивномъ уче
ніи), или вѣрѣ, не дающей въ крайнихъ опасностяхъ па
дать въ отчаяніе, но вѣровать Богу, что изъиметъ изъ 
нихъ> (тоже у Экум.).

Долготерпѣнію, — при встрѣчѣ препятствій, пресѣкав
шихъ благопріятное теченіе трудовъ нашей ревности 
(Экум.), равно какъ въ случаяхъ паденія братій, въ грѣ
хи ли (Ѳеод.), или въ какое-либо иномысліе (св. Злат., 
Ѳеоф.). «Ничто подобное не смущало меня> (св. Злат.); 
«никакое искушеніе и никакая препона не охлаждала 
моей ревности и не дѣлала меня лѣнивымъ»; и иномы
слящіе не смущали меня, но и ихъ принималъ я благо
душно и съ кротостію вразумлялъ» (Ѳеоф.). «И къ ере
тикамъ большое оказывалъ я долготерпѣніе» (св. Злат.).

Любви,— «сердоболію, съ какимъ я всегда расположенъ 
ко всѣмъ» (Ѳеод.). Кто •изнемогаетъ, и не изнемогаю: кто 
соблазняется, и азъ не разжизшся (2 Кор. 11, 29). Чадца, 
имиже паки болѣзную (Гал. 4, 19).

Терпѣнію,— «въ гоненіяхъ» (св. Злат.),—тому, «какъ я 
мужественно переношу нападенія противниковъ» (Ѳеод.).

Ст. 11. Изгнаніемъ, страданіемъ, якова ми быгиа во Ан
тіохіи, и во Іконіи, и въ Листрѣхъ: якова изгнанія пріяхъ, 
и отъ всѣхъ мя избавилъ есть Господъ.

Говорится, что св. Тимоѳей послѣдовалъ добродѣте
лямъ свят. Павла,—потому что онъ явилъ ихъ въ себѣ, 
подражая своему учителю; а что изгнаніямъ и страдані
ямъ послѣдовалъ, говорится потому, что переносилъ ихъ 
вмѣстѣ съ Апостоломъ. Изгнанія — внѣшнія лишенія; а 
страданія предполагаютъ побои и раны — болѣзненныя. 
Терпѣлъ св. Павелъ то и другое всюду,—и притомъ такъ,
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что всегда почти съ вимъ бывалъ и свят. Тимоѳей. Но по
чему поминаетъ только объ этихъ городахъ? Можетъ быть 
потому, что тутъ родина св. Тимоѳея, и что претерпѣнное 
ими здѣсь произвело на него разительнѣйшее впечатлѣ
ніе, но за то и избавленіе было тѣмъ утѣшительнѣе. Если 
разумѣть здѣсь гоненія и страданія св. Павла въ первое 
свое въ сихъ мѣстахъ проповѣданіе; то для св. Тимоѳея 
тогда полагались только начатки вѣры, и страданія, если 
и онъ сколько-нибудь былъ имъ причастенъ и дѣломъ, а 
не сердцемъ только, закаляли его на всѣ послѣдующія 
страданія. Помянувъ о семъ началѣ или о сей основѣ, 
Апостолъ напомнилъ и бывшее послѣ. <Онъ не имѣлъ 
нужды исчислять все порознь,—потому что не былъ тще
славенъ и честолюбивъ, и говорилъ не для прославленія 
себя, а для утѣшенія и воодушевленія ученика» (св. Злат.). 
Но можетъ быть св. Павелъ говоритъ здѣсь не о перво
начальныхъ гоненіяхъ и страданіяхъ въ сихъ странахъ, 
а о недавнихъ, когда по возвращеніи изъ Рима чрезъ 
Критъ и Фригію, снова посѣтилъ и сіи страны, направ
ляясь въ Антіохію. Такъ полагаетъ между прочимъ св. 
Златоустъ: <а можетъ быть потому (помянулъ только объ 
этихъ), что говоритъ о событіяхъ новыхъ, а не древнихъ» 
Тоже повторяютъ св. Дамаскинъ, и Экуменій съ Ѳео
филактомъ.

Цѣль, съ какою поминается о гоненіяхъ и страда
ніяхъ, было — воодушевить къ неослабному мужеству, 
при встрѣчѣ' непріятностей, неразлучныхъ съ дѣлами 
благовѣстія; а для этого достаточно было коротко об
ще помянуть о бывшемъ и испытанномъ. Чтб и дѣлаетъ 
св. Павелъ въ словахъ: якова гоненія пріять. Какія, вѣдь, 
гоненія я претерпѣлъ?! Тебѣ нечего ихъ перечислять: 
самъ знаешь ихъ. Однимъ этимъ краткимъ словомъ свят. 
Павелъ наводилъ мысль св. Тимоѳея на все претерпѣн
ное. Но источникъ воодушевленія въ чемъ? — Въ томъ, 
что— отъ есть мя избавимъ есть Господъ. <3а тѣмъ по-

24*
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минаетъ Апостолъ о томъ, чтб и сколько претерпѣлъ, 
чтобы обнаружить и то, сколь велика и близка бываетъ 
и Божія помощь, какою Онъ защищаетъ и безопасными 
дѣлаетъ рабовъ своихъ отъ безстыдства сатаны,—и что
бы чрезъ то возбудить мужество и готовность небоязнен- 
но встрѣчать всегда нападки отъ невѣрныхъ и вѣролом
ныхъ» (Амвр.). Прямой выводъ отсюда: мужайся же! Из
бавитъ и тебя Господь. Веди потому дѣло благовѣстника, 
не обращая вниманія на непріятности, съ тѣмъ соеди
ненныя, а не только не смущаясь ими. «Двоякое (здѣсь 
для тебя) утѣшеніе и ободреніе: и въ томъ, что я ока
залъ мужественную на все готовность, и въ томъ что 
не былъ оставленъ» (св. Злат.). «Будь и ты на все го
товъ,—и такъже никогда не будешь оставленъ» (Ѳеоф.).

бб).

Ст. 12. И  вси же, хотящій благочестно жити о Хри
стѣ Іисусѣ, гошмѣ будутъ.

Лучшаго и ожидать намъ съ тобою не слѣдуетъ. Та
кова уже участь на землѣ всѣхъ людей, одного съ нами 
рода. Положившіе жить благочестно о Христѣ Іисусѣ не 
на землѣ имѣютъ свой рай, а на небѣ. Земля ничего имъ 
недаетъ, кромѣ лишеній, скорбей и гоненій. Потому что 
начала, коими руководствуются послѣдователи Христовы, 
совсѣмъ другія, чѣмъ тѣ, кои заправляютъ живущими для 
земли и на землѣ рай свой чающими обрѣсти. Два эти 
класса людей и не уживаются вмѣстѣ: при чемъ земные, 
какъ хозяева, тѣснятъ ищущихъ неба, какъ странниковъ и 
пришельцевъ. Такъ ты, говоритъ Апостолъ, и не жди луч
шаго, и мысли свои тѣмъ не занимай. То для насъ благо, 
что эти тѣсноты благость Божія всѣ обращаетъ въ вѣч
ное намъ благо, такъ что мы можемъ съ увѣренностію 
и благодушіемъ взывать: слава Богу!

Свят. Златоустъ говоритъ: каждый, желающій благоче
стиво жить, будетъ гонимъ. Подъ гоненіями онъ разу-
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мѣетъ здѣсь скорби, печали. Подлинно невозможно че
ловѣку, идущему путемъ добродѣтели, быть безъ печали, 
сѣтованія, скорби, искушеній. Ибо какъ это возможно 
тому, кто идетъ путемъ тѣснымъ и прискорбнымъ, тому, 
кто слышалъ: въ мірѣ скорбни будете (Іоан. 16, 33)? Если 
Іовъ въ свое время говорилъ: не искушеніе ли житіе че
ловѣку на земли (7,1), то не гораздо ли больше теперь?— 
Таковъ ужь порядокъ вещей. Изъ моего примѣра можешь 
видѣть, что человѣку, который борется со зломъ, невоз
можно не исцытывать скорбей. Борцу невозможно пре
даваться нѣгѣ, воину въ сраженіи невозможно пирше
ствовать. Посему никто изъ находящихся въ борьбѣ пусть 
не ищетъ покоя, не предается наслажденіямъ. Настоящее 
время есть время борьбы, сраженія, скорбей, воздыханій, 
есть поприще подвиговъ. Время покоя будетъ послѣ; а 
теперь — время усилій и трудовъ. Никто, раздѣвшись и 
помазавшись для борьбы, не думаетъ о покоѣ. Если же 
ты желаешь покоя, то для чего раздѣлся?»

Ст. 13. Лукавіи же человѣцы и чародѣи преуспѣютъ на 
горшее, прельщающе и прельщаема.

Это противоположеніе предыдущему. Но какому? Не
посредственно предъ симъ стоитъ общее положеніе о 
бездольности на землѣ благочестивыхъ, которое приве
дено въ усиленіе побужденія къ мужеству въ дѣлѣ бла
говѣстія и устроенія церкви вѣрующихъ, — къ чему на
правлено все сіе отдѣлсньице (— 10 — 13). Сюда, надо 
полагать, направляется и настоящее противоположеніе. 
Мужайся, говоритъ, въ дѣлѣ благовѣстія, или установле
нія истины, несмотря на бездольно сть свою: ибо такова 
ужь участь на землѣ благочестивыхъ. — А на благоден
ствіе противниковъ истины не смотри, и не смущайся 
тѣмъ. Ихъ преуспѣяніе не на добро имъ, и не потому 
имѣетъ мѣсто, будто на ихъ сторонѣ истина, но потому, 
что, какъ на землѣ всѣ земныя блага призрачны, то среди
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оземленившихся цѣннѣе призраки истины, чѣмъ истина. 
Ихъ и держатся посему,—или посему они еще и суще
ствуютъ, т.-е., прельщающе любящихъ прельщеніе.

Лукавіи человѣцы,—не люди исключительно худонрав
ные, но преимущественно тѣ, которые умѣютъ лукаво 
ложь представлять истиною,—какъ видно изъ приложен
наго къ нимъ при семъ: чародѣи, подъ чѣмъ должно ра
зумѣть не волхвовъ и маговъ, а лица, очаровывающія 
представленіемъ лжи красною и увлекающіе въ слѣдъ ея. 
Вставить сіе слово здѣсь подало поводъ сказанное въ ст. 
8-мъ о противившихся Моисею чародѣяхъ. Но какъ тѣ 
тамъ представлены, яко противники истинѣ, такъ и здѣсь 
взятое отъ нихъ слово должно понять, какъ указаніе на 
лица, проповѣдающія противную истинѣ ложь. Лукавіи 
человѣцы и чародѣи будетъ посему: лукавые и обольсти
тельные проповѣдники лжи.

Преуспѣютъ,—по противоположности предыдущему,— 
будутъ благоденствовать. Ты, какъ и надлежитъ благоче
стивому, будешь гонимъ, а распространители лжи будутъ 
благоденствовать. Конечно пе безъ успѣха будетъ и ихъ 
проповѣдь ляш; но не это здѣсь исключительно имѣлъ 
въ мысли Апостолъ, а паче внѣшнее ихъ благосостояніе. 
Успѣха ихъ проповѣди не предвѣщалъ Апостолъ, какъ 
выше видно,—ст. 9.

На горшее,—гти то /гіроѵ,—преуспѣютъ не на добро, а 
на зло себѣ, преуспѣютъ не въ добромъ смыслѣ,—такъ 
что преуспѣяніе это будетъ казаться только преуспѣяні
емъ, на дѣлѣ будучи ухудшеніемъ крайнимъ.

Прельщающе ипрелъщаеми,—причина успѣха или источ
никъ благоденствія ихъ. Сами состоятъ въ прельщеніи, 
почему прельщаютъ и другихъ, которые, оземленившись 
земнымъ—прелестнымъ, легко поддаются всякому прель
щенію, какъ сродному имъ пріему. Находясь въ такомъ 
положеніи, они не противленіе встрѣчаютъ, а всякое бла-
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гопріятствованіе; отъ того и благоденствуютъ и преуспѣ
ваютъ.

«Нисколько не смущайся, говоритъ, если они благо
денствуютъ, а тебя постигаютъ искушенія» (св. Злат.). 
«Ибо губитель человѣковъ содѣйствуетъ своимъ, и какъ 
наставникъ какой-нибудь, пріобучаетъ ихъ къ пороку» 
(Ѳеод.). Но вѣдай, что «они только кажутся преуспѣ
вающими; на дѣлѣ же то, что они благопріятствуются въ 
прельщеніи, не есть преуспѣяніе. Ибо Апостолъ, опре
дѣляя, что есть горшее, сказалъ: прельщать и прельщать
ся» (Ѳеоф.). «Преспѣяніе есть средній терминъ,—поелику 
оно бываетъ и въ лучшемъ и въ худшемъ смыслѣ. По
чему говоритъ: эти преуспѣваютъ на худшее» (Экум.).

Епископъ Ѳеофанъ.



ПИСЬМА
въ равнымъ лицамъ и о равныхъ предметахъ 

вѣры и жизни.

80) Устрой у входа сердца шлагбаумъ и приставь' къ 
нему строгую стражу. Всякаго подходящаго, — помыслъ, 
чувства, ІкеЛаніё,— Сіірашивай: свой или чужой. Чужихъ 
гони безъ жалости,—и будь неумолимъ.

81) Душевный человѣкъ дѣлаетъ,—ибо пріятно, полез
но, необходимо; а духовный,—потому что долгъ, добро
дѣтель, Богу угодно. И въ духовной жизни есть пріятное, 
полезное и необходимое душевнаго ранга; но онѣ здѣсь 
подчинены законамъ духа жизни о Христѣ Іисусѣ.

82) Внѣшняя исправность безъ внутренняго самоис- 
нравленія есть тоже, что раны залѣчены, а худосочіе, отъ 
коего раны, оставлено,— или что домъ гнилой, заштука
туренный и раскрашенный.

83) Богъ Отецъ, по благоволенію своему, призываетъ 
насъ грѣшныхъ къ Сыну своему единородному благодатію 
Духа Святаго. Внявшаго призванію Сынъ Божій омываетъ 
кровію своею, а Духъ Святый перерождаетъ, облекая во 
Христа. Тогда Отецъ принимаетъ его въ дѣйственное и 
живое благоволеніе свое, въ объятія свои.

84) Святая церковь на землѣ тоже, что кирпичпый 
заводъ. Храмъ Богу, окончательный, строится на небѣ, 
а кирпичи и прочее готовится на землѣ, въ святой церкви. 
Глину мнутъ, бьютъ, жгутъ, — молчитъ, и дѣлается кир- 
пичемъ, гожимъ для зданія. Уподобляйся и ты сему въ
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духовной жизни твоей, — и явишься гожимъ для храма 
Божія небеснаго.

85) Когда сжать мѣхъ, наполненный водою, вода нач
нетъ бить изъ него фонтаномъ вверхъ, лишь найдетъ или 
прорветъ отверстіе. Стѣсняй и ты себя во время молитвы 
страхомъ суда, и вопль изъ сердца, какъ фонтанъ, устре
мится горѣ, взывая о помилованіи.

86) Въ мірѣ Богъ строитъ свое дѣло. И всѣ силы не
бесныя внимаютъ. Внимай и ты. Все — средства. Цѣль 
единому Богу вѣдома. Все преходяще, — Единъ Богъ 
есть сый существенно. Пребывай съ Нимъ. Онъ вездѣ 
есть существомъ своимъ, а не вѣдѣніемъ только. Зри,—  
чтобъ не быть осуждену, подобно кривляющимся и без
чинствующимъ предъ лицемъ царя.

87) Какъ за младенцевъ крещаемыхъ обязуются вос
пріемники, замѣняя младенцевъ въ томъ, чего исполнить 
не могутъ они сами собою: такъ относительно отшед- 
шихъ, кои перешли въ другую жизнь съ дѣйственнымъ 
началомъ истинной жизни, недоведенной до конца,—то, 
чего они сами не могутъ исполнить для сего, исполняетъ 
для нихъ общество вѣрующихъ, пока очистятся и дозрѣ
ютъ. Послѣ того, они воздаютъ вѣрующимъ своею о нихъ 
молитвою. Се круговращеніе жизненныхъ силъ о Христѣ 
Іисусѣ, Господѣ нашемъ.

88) Во внутренняя за завѣсу никто дѣломъ не вхо
дитъ; только Господь Спаситель вошелъ такъ. Беѣ же 
христіане входятъ, которые входятъ, мысленно, или чув
ствомъ или созерцаніемъ. Это есть состояніе, а не дви
женіе. Оно плодъ всего строя. Завѣса эта есть то, что 
Господь не видимъ: положи тьму за кровъ еврй.

89) Нѣкто сказалъ: думается, что въ большіе праз
дники:—Свѣтлое Христово Воскресеніе, Рождество Хри
стово, Сошествіе Святаго Духа, и другіе, равно какъ въ 
дни воскресные и дни поминовеній, отшедшимъ до вре-
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менн очищенія, дается свобода бывать, гдѣ жили прежде, 
особенно у тѣхъ, кои молятся о нихъ, и во снѣ являть 
имъ свое состояніе въ усугубленіе молитвъ или утѣшеніе.

90) Бога зрѣть въ сердцѣ не умаляя Его величія, — 
какъ? — Держа мысль, что Онъ есть сокровеннѣйшій, и 
не облекая Его присутствія ни въ какую форму.

91) Милосердый Богъ хощетъ, чтобъ твари Его разум
ныя жили въ радости: одни, наслаждаясь присущимъ бла
гобытіемъ, другіе, у которыхъ благобытіе разстроилось, 
утѣшаясь увѣренностію, что сіе есть, въ отношеніи къ 
нимъ, незамѣнимое средство къ установленію ихъ благо
бытія,—и здѣсь, но паче тамъ. Не покаряясь благодушно 
тому, что присудилъ Богъ, можно отнять спасительное 
дѣйствіе у сложившихся обстоятельствъ, невознаградимо 
повредить себѣ.

92) Предшественники искушенія, или возбужденія стра
сти суть частые о томъ помыслы и даваніе себѣ льготъ 
и утѣшеній плоти. Надо отрезвляться.

93) Иное дѣло разсуждать о предметахъ вѣры, а иное 
вѣровать. Бъ послѣднемъ знательно ничего не прибавляет
ся, по бываетъ строй сердца другой, и другой вкусъ въ 
знаемомъ.

94) Бываетъ и такъ, что хоть дѣлъ худыхъ нѣтъ, но 
состояніе сердца худо. Богъ отвергаетъ такого, хотя на 
видъ онъ и не худъ. Присмотрись, не къ этому ли роду 
людей принадлежишь и ты.

93) Богъ устрояетъ спасеніе каждаго такъ: кто гожъ, 
того Онъ влечетъ къ Сыну; Сынъ грядущаго пріемлетъ; 
принятаго преобразуетъ благодать Св. Духа. Это первый 
періодъ, приготовительный. Онъ Длится съ призванія до 
того момента, когда изречется въ сердцѣ: Богъ есть дѣй- 
ствуяй вся во всѣхъ, и родится полное преданіе себя 
вседѣйствію Божію. Отсюда начинается божеское въ че
ловѣкѣ дѣйствованіе чрезъ человѣческія однакожь силы, 
или богочеловѣчное. Се — вторый періодъ. Третій пері
одъ — покой въ Богѣ, которому настоящее мѣсто тамъ,
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но начало ему полагается здѣсь. Большая часть людей— 
въ первомъ періодѣ; часть нѣкая—во второмъ; третьяго 
здѣсь достигаютъ рѣдкіе, а тамъ всѣ, своимъ однакожь 
чиномъ. Это и есть блаженство вѣчное.

96) Никто не знаетъ Бога—Отца, токмо Богъ—Сынъ 
и Богъ — Духъ Святый; и Сына никто не знаетъ, токмо 
Отецъ и Духъ Святый; и Духа Святаго никто не знаетъ, 
токмо Отецъ и Сынъ. Отъ сего взаимовѣдѣнія, — и вза- 
имноволеніе, и взаимнодѣйствованіе, кои, сходясь во еди
номъ, даютъ единовѣдѣніе, единоволіе и единодѣйствіе. 
Какъ всѣ лица едино суть, то всѣ суть во всемъ. Ни 
одно лице ни въ чемъ нс бываетъ едино, исключая 
рожденія и исхожденія. Но и въ отношеніи къ симъ 
послѣднимъ подобаетъ говорить: Отецъ раждая Сына, 
ни въ чемъ неотъособляетъ Его отъ Себя и Духа; и 
Духа Святаго изводитъ, пи въ чемъ неотъособляя Его 
ни отъ Себя, ни отъ Сына. Сынъ раждаясь, неотъособ- 
ляется отъ Отца и Духа; и Духъ исходя неотъособляет- 
ся ни отъ Отца, ни отъ Сына. Отецъ раждаетъ Сына и 
Духа Святаго изводитъ безъ воспервенствованія и воз- 
болыпенствованія надъ Ними. Равно Сынъ раждается отъ 
Отца, и Духъ Святый исходитъ отъ Отца, не дѣлаясь 
чрезъ то послѣсущими, а пребывая сосущими Ему, и не 
становясь меньшими Его, но пребывая равными Ему во 
всемъ.

97) Лица пресвятыя Троицы, зная себя взаимно и еди- 
нясь въ семъ знаніи, знаютъ, что каждое изъ нихъ имѣ
етъ тоже, а не таковое же, существо, которое имѣютъ и 
другія. Отецъ, раждая Сына и изводя Духа, знаетъ, что 
существо и у Нихъ тоже, что у Него, непереходно. Сынъ 
раждаемый знаетъ, что существо Его тоже, что у Отца 
и Духа. Духъ исходящій знаетъ, что существо Его тоже, 
что у Отца и Сына. Такимъ образомъ у нихъ пребываетъ 
единосознаніе единства существа, или сознаніе, что при 
троичности лицъ они суть единъ Богъ.

98) Искушенія необходимы по настоящему нашему
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положенію. Находимся въ плѣну. Бакъ вырвавшійся изъ 
крѣпости вражеской много еще долженъ потерпѣть, пока 
доберется до границы своего отечества, такъ и здѣсь.

99) Знанія предметовъ вѣры бываютъ трехъ родовъ: 
разсудочное или научное,—опытное, образующееся подъ 
трудами по очищенію сердца, и живое, даемое непосред
ственно вступившимъ въ область свѣта. Это послѣднее 
есть настоящее созерцаніе, котораго начатки проявляют
ся и на второй степени.

100) Постиженіе или узрѣваніе духовныхъ вещей бы
ваетъ въ молитвѣ. Но читательная молитва не даетъ сего; 
даетъ своя, или краткословная, съ богомысліемъ соеди
няемая.

101) Какъ органъ заведутъ,—и онъ играетъ уже заве
денную пѣсню самъ, такъ врагъ заведетъ мечтаніе въ 
душѣ, и отходитъ, наблюдая. Мечтаніе ужь само тянется 
и тянется. Когда кончится мечтаніе, врагъ подбѣгаетъ и 
ухитряется завесть другое мечтаніе,— и опять отбѣгаетъ 
и смотритъ. Когда кончится это мечтаніе, подбѣгаетъ и 
заводитъ третье, и т. д. Если отобьютъ его, рѣшительно 
отсѣкая всякое мечтаніе; онъ не спѣсивъ,—отстраняется 
немного, и все смотритъ, какъ бы опять съ другой какой 
стороны завесть свое мечтаніе. И не отходитъ, пока не 
не успѣетъ въ семъ. Въ этомъ все его занятіе. Когда 
въ мечтаніи появится движеніе страсти, онъ подбѣгаетъ и 
дѣйствуетъ, чтобъ увлечь и вымануть сочувствіе или да
же согласіе, — полное или неполное. Если успѣетъ въ 
этомъ, учитъ далѣе, какъ привесть задуманное въ дѣло.— 
И момента нѣтъ, чтобъ онъ спустилъ съ глазъ душу и 
пресѣкъ свои противъ нея злоумышленія.

102) Берущіе крѣпость сперва обстрѣливаютъ ее, по
томъ дѣлаютъ приступъ. Тоже и въ духовной брани. 
Врагъ сначала стрѣлы помысловъ пускаетъ; потомъ, ког
да видитъ, что они слабо уже отражаются,—слюбились,— 
дѣлаетъ сильный натискъ чрезъ возбужденіе страсти. Если 
въ первомъ періодѣ душа держала себя, какъ должно; то 
и во второмъ устоитъ мужественно.
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103) Врагъ увлекаетъ сластію грѣха. И Господь, от
влекая отъ грѣха, даетъ кающемуся и искренно обраща
ющемуся на добрый путь ощутить сладость жизни въ ми
рѣ съ Нимъ и совѣстію. Сладость сія чище, свѣтлѣе и ми- 
ротворнѣе сласти грѣха, всегда мутной и тревожной. Поче
му испытавшій сладость Господню имѣетъ въ семъ силь
ное орудіе противостоять влеченію сласти грѣха вражьей.

104) Когда замѣтишь порывъ сдѣлать что поскорѣй— 
поскорѣй; знай, что это отъ врага на вредъ или посмѣ
яніе тебѣ, какъ бы свѣтлымъ то ни казалось.

105) Духъ Христовъ—полное самоотверженіе и готов
ность жертвовать собою во славу Божію и благо ближ
нихъ. Онъ отражается во всемъ естествѣ человѣка. Бѣсы, 
какъ учуютъ его,—такъ и бѣжатъ—дальше и дальше.

106) Врагъ непрестанно покушается осквернять сердце 
своими нечистотами,—и успѣваетъ набросать въ него во
роха помысловъ, и нерѣдко чувствъ грѣховныхъ. Это бы
ваетъ съ спящимъ человѣкомъ, когда вниманія не бываетъ. 
Проснувшись и замѣтивъ это, надо тотчасъ все очистить, 
чтобъ и слѣда того не оставалось. Чѣмъ? Именемъ Го
спода Іисуса, емуже лопата въ руцѣ Его. Рукоять къ 
сей лопатѣ — сокрушенное раскаяніе и рѣшимость впе
редъ не просыпать вражьихъ козней невниманіемъ. Рука, 
коею берется сія лопата — вѣра съ упованіемъ, что Го
сподь не оставитъ. Двигатель труда—ревность. Его под
держка и основа—несаможалѣніе. Сходи, вооружившись 
всѣмъ симъ, въ сердце и чисть тамъ все, —и не бросай 
работы, пока не останется ни одной соринки вражіей.

107) Врагъ соблазняетъ только до сосложенія, а тамъ 
оставляетъ человѣка, и онъ доводитъ то до конца уже 
самъ: такъ что дѣло дѣлается имъ однимъ,—и онъ являет
ся кругомъ виноватымъ; врагъ же—въ сторонѣ. Дивно сіе!

108) Когда врагъ видитъ, что кто-либо положилъ от
казаться отъ рабства ему и вступить на путь добра; то 
прямо не поперечитъ сему, а спѣшитъ разбить твердость 
рѣшенія стороннимъ путемъ, именно: врушаетъ такому
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человѣку сдѣлать какое-либо дѣло, изъ обычныхъ его за
нятій, представивъ его неотложно нужнымъ и занявъ 
имъ все вниманіе. Когда вниманіе увлечется въ дѣло 
и все его производство, тогда онъ успѣваетъ забрасывать 
мысли въ поблажку тому, чѣмъ держимъ былъ человѣкъ 
въ его рабствѣ. И бываетъ, что не успѣетъ онъ кончить 
дѣло, какъ доброе намѣреніе его расшатывается, -  и опять 
пошло все по старому.

109) Бсякій человѣкъ обыкновенно дѣйствуетъ самъ 
собою,—задумываетъ, обдумываетъ, и приводитъ въ испол
неніе съ помощію Божіею.—Но по временамъ всякой же 
бываетъ орудіемъ дѣйствія вышнихъ силъ, отъ коихъ 
чрезъ него требуемое благо переходитъ, или передается 
въ окружащихъ его. Свидѣтельствуется и сопровождает
ся сіе состояніемъ воодушевленія'на говореніе, или на 
сдѣланіе чего, — когда говоритъ и дѣйствуетъ человѣкъ 
не въ силу соображеній личныхъ, а по неудержимому 
чувству и влеченію. Бнушаемое при семъ самъ онъ мо
жетъ и не удержать въ себѣ. Бъ такомъ случаѣ онъ бы
ваетъ однимъ лишь проводникомъ, какъ желобъ—провод
никомъ воды. Но можетъ и усвоить то. Въ такомъ слу
чаѣ совершается имъ двоякое благо.

110) И въ вѣрѣ и въ жизни надо установить единич
ное убѣжденіе: въ вѣрѣ, что Богъ сходилъ па землю и 
устроилъ намъ спасеніе; въ жизни, — что ты купленъ, 
почему долженъ работать безъ'устали, въ надеждѣ внити 
въ покой, и здѣсь еще, а не только тамъ. Корень жиз
ни, — ревность по Богу, въ преданности Его покрову, 
руководству и вседѣйствію.

111) Всякой человѣкъ двойственъ,—и добръ и недобръ. 
У иного доброе преобладаетъ, а у иного—недоброе. Но 
и у перваго не молчитъ недоброе, а при всякомъ начи
наніи добромъ, предлагаетъ себя вниманію, или прямо 
или косвенно; и у втораго не молчитъ доброе, а всегда 
напоминаетъ о себѣ, при всякомъ недобромъ начинаніи. 
Думается иногда, что недоброе въ пасъ есть нѣкое лице
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злое, привившееся къ естеству нашему, доброму по тво
ренію,—зорко за всѣмъ въ насъ смотрящее и непрестан
но подстрѣваюіцее съ своими предложеніями.

112) Бодренность —  непрестанное напряженіе энергіи 
внутренней, держащее душу и тѣло въ струнку, подсѣ
кается повывомъ покоя или почитія на чемъ-либо твар- 
номъ, съ услажденіемъ имъ и удовлетворенностію, по
мимо Бога и божескаго. Предметовъ на это—бездна, все, 
что есть кромѣ Бога и божескихъ вещей. Вниманіе пусть 
угрѣваетъ это и отбиваетъ.

113) Па молитвѣ въ самомъ началѣ недоброе наше 
всегда предлагаетъ какое-либо дѣло, будто нужное, чтобъ 
озаботить имъ. Если не остережется начинающій молить
ся, то уходитъ помысломъ въ предложенное дѣло, а о 
Богѣ и молитвѣ забываетъ,—киваетъ поклоны, какъ кукла. 
Чтобъ избѣжать этого, надобно предъ молитвою твердымъ 
помысломъ все отбросить, и приступить къ молитвѣ го
лою душею, чтобъ она, совершая молитву, одну ее и имѣ
ла въ заботѣ.

114) Безъ дѣлъ и занятій намъ быть нельзя. Богъ далъ 
намъ дѣятельныя силы, которыя и требуютъ упражненія. 
У всякаго потому есть свои дѣла и занятія. Они требу
ютъ вниманія; но съ другой стороны нравственное пре- 
спѣяніе, важнѣйшее всего другаго,—требуетъ, чтобъ вни
маніе всегда было въ Богѣ. Какъ согласить то и другое? 
Надо всѣ дѣла и занятія дѣлать, какъ дѣла Божіи, Бо
гомъ на насъ наложенныя и посвящать ихъ Богу. Тогда 
дѣлая ихъ, не будемъ упускать изъ вниманія Бога; ибо 
при семъ неизбѣжна забота, какъ бы все дѣлаемое сдѣ
лать благоугодно Богу.

115) Чтобъ дѣла и занятіи не поглощали всего внима
нія, надобно дѣлать ихъ безъ увлеченія, не пристращаясь 
къ нимъ. Навыкъ на это надо пріобрѣсть,—постоянно на
прягаясь и располагая себя, дѣлать дѣла свои, не пото
му, что къ тому или другому душа лежитъ, а но созна
нію долга. Опредѣленіе же должнаго и побужденіе къ
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нему, надо взять изъ области божеской. Тогда занятіе 
дѣлами будетъ и усердно, и отрѣшенно—отрѣшенностію 
пе въ пустоту, а прямо къ Богу. Тогда и приступая къ. 
молитвѣ, ничего не будетъ стоить выбросить ихъ изъ вни
манія. Да они и сами собою будутъ выпадать изъ него, 
какъ только руки отъ нихъ приняты. Все же сіе отъ на
выка быть неотходно въ присутствіи Божіемъ и съ бла
гоговѣйнымъ чувствомъ.

116) Премудрый сказалъ: начало премудрости страхъ 
Божій. И нѣкто изъ старцевъ говаривалъ: пріобрѣти бла
гоговѣйный къ Богу помыслъ,—и тогда все будетъ у тебя 
въ порядкѣ, и внутри и внѣ. Шаловливые школьники 
обыкновенно поднимаютъ шумъ и гамъ, пока не придетъ 
учитель; но какъ только показался онъ,— они всѣ по мѣ
стамъ, и тихо. Тоже бываетъ внутри отъ благоговѣйнаго 
помысла.

117) Благоговѣйный помыслъ Богъ даетъ и прививаетъ, 
но недаромъ, а ищущему и трудящемуся надъ этимъ. 
Лучшій способъ исканія есть преутружденіе себя въ мо
литвѣ и въ церкви и дома. Труди себя въ семъ безъ само
жалѣнія, а съ желаніемъ озлоблять себя за бывающія са- 
моугодія. Умъ же всегда держи въ памяти Божіей, или 
всегда ходи въ присутствіи Божіемъ.—Но всѣ такіе тру
ды—подготовка. Настоящій помыслъ благоговѣйный бла
годать Божія прививаетъ, или освобождаетъ изъ узъ. 
Ибо онъ естественъ духу, но связанъ пришлою повреж- 
денностію.

118) Когда ревность въ силѣ, врагъ спокойно сидитъ 
въ своей засадѣ, въ тѣлесномъ органѣ страсти, подсте
регаетъ, выжидая удобнаго времени для нападенія. Какъ 
только внутри допустится нѣкая льготность и желаніе 
послабленія, онъ тотчасъ вылазитъ и начинаетъ или под
брасывать помыслъ или возбуждать движеніе тѣлесное. 
Если это не будетъ съ непріязнію отброшено, а напро
тивъ отзовется нѣкіимъ сочувствіемъ; то въ слѣдъ за 
симъ онъ усиливаетъ свои нападенія, спѣща разжечь
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страсть и вызвать сосложеніе, которое есть преддверіе 
дѣла, если не будетъ изглаждено. Какъ важно потому 
поражать врага во главу,—т.-е. въ первую его застрѣль- 
ческую мысль или движеніе!—Чтобъ не испугать, врагъ 
иногда, послѣ однократнаго или двукратнаго вызова со
чувствія, отступаетъ, чтобъ породить безпечность въ бо- 
римомъ, и внезапно опять поразить его съ сильнѣйшимъ 
натискомъ.—Держащему себя въ бодренности и напря
женной готовности противостать нападеніямъ — это не 
страшно.

119) Кончивъ молитву, не думай, что и вольно, но все
гда будь, какъ будто стоишь на литургіи, — да будетъ 
всегда бодръ умъ, и цѣломудръ помыслъ.

120) Господа Спасителя не раздѣляй въ мысли на 
Бога и человѣка, но нераздѣльно созерцай Его, яко Бога 
воплощена,—покланяйся Ему яко Богу и уповай на Него.

121) Почитіе на чемъ либо кромѣ Бога, чувство права 
на льготы, покой плоти, распущеніе членовъ—суть опас
ные помыслы и дѣйствія, худоба которыхъ однакожъ рѣд
ко сознается.

122) Надо вѣровать, что Господь въ насъ есть: ибо 
въ крещеніи облекаемся въ Него, въ причащеніи пріем
лемъ Его. При недостаткѣ такой вѣры, молись: Господи, 
приложи мнѣ вѣру,—и приложитъ.—И о всѣхъ пунктахъ 
нашего исповѣданія, относительно коихъ сознаешь сла
бость вѣры,—также молись: приложи мнѣ, Господи, вѣ
ру. И не переставай, пока не приложитъ.

123) Созерцаніе Бога сокровеннѣйшимъ, какъ имену
етъ Его св. Ефремъ Сиріянинъ, въ той мысли, что Онъ 
сокровенъ есть для всѣхъ тварей,—для Ангеловъ и свя
тыхъ,—есть высшее созерцаніе Бога и чистѣйшее. Оно 
есть прямое руководство къ тому, чтобы при помышленіи 
о Богѣ не имѣть воображеній Его, а вѣровать лишь, что 
Онъ внутрь есть, какъ и вездѣ.
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ЧАСТЬ XI. 25
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124) Въ движеніи къ Богу шествіе начинается мыслен
нымъ дѣланіемъ; изъ него, при настоящемъ дѣйствованіи, 
раждаются чувства духовныя; изъ нихъ переходятъ къ 
духовному созерцанію. В се сіе идетъ не но системѣ ка
кой Богъ ведетъ предавшаго себя Ему, какъ Ему то 
угодно. Ты только дѣлай свое: дѣлай дѣла долга— по се
мейству, гражданству, по церкви, дѣла благотворенія, по
движничества. и молитвованій, все какъ отъ Бога и для 
Бога. И Богъ, вездѣ сый и вся исполняяй, проведетъ 
тебя къ Себѣ означеннымъ путемъ.

125) Христіане приносятъ Богу жертву, —  божествен
ную,— по божескому учрежденію. Никто и недомыслился 
бы до такой жертвы,— и еслибъ домыслился какимъ либо 
чудомъ, не дерзнулъ бы приступить къ совершенію ея. 
Но Господь самъ и учредилъ ее,— и заповѣдь далъ: сіе 
творите,— и дѣйствуетъ въ жертвоприношеніи Онъ же 
самъ, чрезъ посвященныя лица. Наше же что? Духъ со
крушенъ, сердце сокрушенно и смиренно, съ твердою 
рѣшимостію не оскорблять великаго Благодѣтеля, и все 
творить прочее во славу Его.



ПРАВДА И МИЛОСТЬ.
Слово въ день перенесенія тощей святителя Филиппа, титропо

лита Московскаго и всея Россіи чудотворца, 3 -го  іюля.

Отъ устъ ея (премудрости) исходитъ прав
да, законъ же и милость на языцѣ носитъ. 
Прит. 3, 16.

Содержащееся въ сихъ словахъ учевіе о премудрости, 
изрекающей законъ и правду вкупѣ съ милостію, вхо
дитъ въ составъ одной изъ паремій, положенныхъ въ цер
ковной службѣ въ честь празднуемаго сегодня святите
ля Филиппа, равно какъ и другихъ святителей.

Подъ правдою и закономъ въ разсматриваемыхъ сло
вахъ,. судя по тому, что правда и законъ сопоставляют
ся въ нихъ съ милостію, должно разумѣть требованія спра
ведливости и согласнаго съ закономъ поведенія собствен
но въ отношеніи къ ближнимъ. Уважай права другихъ, 
каждому воздавай должное, не обижай никого; съ дру
гой же стороны никому не льсти, ни передъ кѣмъ не ли
цемѣрь, съ твердостью высказывай непріятную другимъ 
истину, возставай противъ неправды и беззаконія, не 
стѣсняясь дружбою и родствомъ, не увлекаясь корысто
любивыми и честолюбивыми побужденіями, — вотъ тре
бованія правды въ отношеніи къ ближнимъ, внушае
мыя чистою совѣстію и внѣшнимъ закономъ, религі
ознымъ и гражданскимъ. — Съ справедливостію въ от
ношеніи къ ближнимъ должна быть соединяема ми
лость, т.-е. съ одной стороны готовность оказывать 
имъ больше услугъ, чѣмъ сколько требуетъ простая 
справедливость, съ другой стороны снисходительность

25*
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къ ихъ немощамъ и винамъ. — Есть люди, которые 
склонны руководствоваться въ отношеніи къ ближнимъ 
исключительно требованіями справедливости и недоступ
ны внушеніямъ милости и любви;—и есть люди, которые, 
въ противоположность первымъ, милость, снисходитель
ность къ ближнимъ простираютъ до забвенія справедли
вости, до нарушенія требованій долга и закона. Въ томъ 
и другомъ отношеніи къ ближнимъ видна крайность, свой
ственная людямъ неразсудительнымъ. Люди могутъ посту
пать искренно, по добрымъ побужденіямъ, но не всег
да разумно. Истинная мудрость избѣгаетъ той и другой 
изъ упомянутыхъ крайностей: она состоитъ въ знаніи мѣ
ры и учитъ совмѣщать правду съ милостію, строгость 
законную съ снисходительностію, подражая самому Го
споду, праведному и вмѣстѣ милостивому. Истинный му
дрецъ не только самъ руководствуется симъ правиломъ 
поведенія въ отношеніи къ ближнимъ, но и другимъ вну
шаетъ тоже: отъ устъ его вслухъ ближнихъ исходятъ 
правда и милость. Онъ внушаетъ поступать такъ въ от
ношеніи къ ближнимъ въ жизни семейной, церковной и 
общественной.

1) По закону Божію и гражданскому, родители должны 
строго слѣдить за поведеніемъ своихъ дѣтей и даже на
казывать ихъ за ихъ проступки: <иже щадитъ жезлъ, не
навидитъ сына своего» (Притч. 13, 25). Предъявляемаго 
большею частію современныхъ педагоговъ требованія не 
подвергать дѣтей тѣлеснымъ наказаніямъ не знаетъ Сло
во Божіе, не только ветхозавѣтное, но и новозавѣтное. 
Мнѣніе, будто тѣлеснымъ наказаніемъ унижается человѣ
ческое достоинство въ наказуемомъ, несправедливо: без
честно не наказаніе, а преступленія и проступки, достой
ные наказанія. Ап. Павелъ съ такою силою высказыва
етъ убѣжденіе въ законности и справедливости власти 
родителей наказывать дѣтей, что примѣромъ этой власти 
оправдываетъ наказанія, налагаемыя на людей Богомъ. 
«Если вы терпите наказаніе, говоритъ онъ христіанамъ,
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то Богъ поступаетъ съ вами, какъ съ сынами. Ибо есть 
ли какой сынъ, котораго бы не наказывалъ отецъ» 
(Евр. 12, 7)?—Но если Богъ въ наказаніяхъ проявляетъ 
не только правду, но и милость и любовь къ людямъ, 
наказуя ихъ для ихъ вразумленія, исправленія и для ут
вержденія ихъ въ смиреніи, то и власть родителей на
казывать дѣтей должна быть употребляема такъ, чтобы 
дѣти видѣли, что ихъ наказываютъ не только справедли
во, но и согласно съ побужденіями любви къ нимъ и ми
лости, для ихъ же блага. Если праведный Господь не 
посылаетъ на людей бѣдъ и скорбей сверхъ ихъ силъ, 
соразмѣряя наказаніе съ ихъ силами, то и родители дол
жны избѣгать безпощадной строгости въ наказаніи дѣ
тей, чтобы не озлобить и не ожесточить ихъ. Паче всего 
родители должны избѣгать раздражительности при назна
ченіи и исполненіи наказаній. Наказаніе, назначаемое и 
исполняемое родителями въ состояніи раздраженія, даже 
справедливое, можетъ сдѣлаться несправедливымъ, если, 
чтб почти неизбѣжно въ семъ состояніи, соединяется съ 
жестокостію. Отцы должны помнить заповѣдь Апостола: 
<отцы, пе раздражайте чадъ, да не унываютъ» (Кол. 3, 21). 
Цѣль наказанія есть раскаяніе дѣтей. Если эта цѣль мо
жетъ быть достигаема безъ наказанія, или при легкомъ 
наказаніи, то лучше или совсѣмъ не наказывать, или на
казывать слегка. Прощеніе раскаивающимся дѣтямъ всег
да должно быть готово. Этого требуютъ милость и лю
бовь,— безъ нихъ во имя справедливости можно впасть 
въ излишнюю строгость и жестокость въ отношеніи къ 
дѣтямъ. Не менѣе должно опасаться противоположной 
крайности. Если непохвальна излишняя строгость во имя 
правды, то ничего пѣтъ хорошаго и въ милости безъ 
правды. Худо и съ великимъ вредомъ для дѣтей посту
паютъ родители, если, подобно первосвященнику Илію, 
сквозь пальцы смотрятъ на проступки своихъ дѣтей и 
ограничиваются легкими выговорами тамъ, гдѣ надобно 
употребить строгость для обузданія ихъ своеволія. Эта
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жалость къ дѣтямъ есть преступная слабость, послѣд
ствія которой бываютъ иагубны для дѣтей н для роди
телей.

Мужъ есть глава жены (1 Кор. 11, 3), и жена должна 
знать это и бояться своего мужа, должна быть послуш
на и покорна своему мужу, чтить въ немъ поставленную 
надъ нею власть (— 10). Плохой тотъ мужъ, который, 
забывая богодарованныя ему права въ отношеніи къ женѣ, 
во всемъ даетъ волю женѣ, потворствуетъ ея притяза
ніямъ на полнѣйшую свободу и безотвѣтственность сво
его поведенія. Но съ другой стороны мужъ долженъ по
мнить, что жена его есть по самой природѣ немощный 
сосудъ (1 Петр. 3, 7), а потому долженъ обращаться съ 
нею мягко и снисходительно; долженъ знать, что она не 
раба его, а помощница ему, и потому не долженъ отно
ситься къ пей съ взыскательностію господина въ отно
шеніи къ неисправному и провинившемуся рабу; долженъ 
помнить заповѣдь: «мужіе должна любити своя жены, 
яко своя тѣлеса» (Еф. 5, 28). Съ такою любовію не
совмѣстна суровость и жестокость въ обращеніи съ же
ною. Непохвально униженіе передъ женою, раболѣп
ство передъ нею, простирающееся до забвенія своего 
достоинства и своихъ правъ, до обожанія ея; но не 
меньше пепохвально деспотическое отношеніе къ ней, 
непризнающее за нею никакихъ правъ въ жизни семей
ной и въ хозяйствѣ. — Отношенія мужа къ женѣ дол
жны быть запечатлѣны правдою и милостію,—т.-е. власть 
и права его должны быть употребляемы съ снисходи
тельностію и услужливостію къ женѣ.

2) Обратимся къ церковной жизни, чтобы видѣть, какъ 
въ ней проявляется сочетаніе правды съ милостію. Стро
ги церковные законы о соблюденіи постовъ; но для не
мощныхъ и больныхъ допускается послабленіе поста да
же во дни страстной седьмицы. Къ участію въ радости 
праздника свѣтлаго Воскресенія свят. Златоустъ призы
ваетъ постившихся и непостившихся. Строгія епитиміи за
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грѣхи назначаются церковными правилами; но ѳти же 
самыя правила смягчаютъ эту строгость и сокращаютъ 
сроки несенія епитиміи для искренно кающихся. Отлучивъ 
отъ церковнаго общенія тяжкаго коринѳскаго грѣшника, 
Апостолъ Павелъ поспѣшилъ снять съ него это наказа
ніе, узнавъ о его раскаяиіи, чтобы онъ не былъ погло
щенъ чрезмѣрною скорбію (2 Кор. 2, 7. 10). Строго цер
ковь запрещаетъ бракъ въ извѣстныхъ степеняхъ родства и 
въ несовершеннолѣтіи, но епискоцамъ предоставлена 
власть дѣлать въ этомъ случаѣ, смотря по обстоятель
ствамъ, снисхожденіе для иныхъ. — Строго поступаетъ цер
ковь въ отношеніи къ еретикамъ и раскольникамъ, — она 
гремитъ анаѳемой противъ нихъ,— но это она дѣлаетъ для 
вразумленія ихъ и съ любовію принимаетъ въ свое общеніе 
обращающихся. Особенно бъ послѣднее время облегчено 
вступленіе въ церковь иновѣрцевъ и раскольниковъ. Чинъ 
принятія тѣхъ и другихъ не требуетъ отъ нихъ отреченія 
отъ заблужденія въ томъ рѣзкомъ и суровомъ видѣ, какъ 
бывало прежде. Раскольникамъ дозволяется переходить 
въ православную церковь на правахъ единовѣрія, т.-е. 
съ удержаніемъ, если пожелаютъ, такъ называемыхъ ста
рыхъ обрядовъ и старинныхъ, до времени патріарха Ни
кона изданныхъ богослужебныхъ книгъ. Недоброжелатели 
церкви и духовенства вопіютъ противъ законовъ, вос
прещающихъ раскольникамъ распространять свои заблу
жденія и открыто совершать богослуженіе, и требуютъ 
отъ церкви и отъ правительства полнѣйшей свободы ра
сколу. Но исполненіе такихъ требованій, клонящихся къ 
униженію и поруганію церкви, несовмѣстно было бы съ 
требованіями правды. Было бы вопіющею несправедливо
стію лишить церковь, въ угоду врагамъ ея, того покро
вительства, въ борьбѣ съ ними, со стороны государства, 
какимъ она по законамъ грекоримскимъ и русскимъ 
пользуется искони, и на которое она имѣетъ полнѣйшее 
право за тѣ великія жертвы, какія она принесла для за
щиты и сохраненія православія. Для раскольниковъ уже
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то составляетъ великую милость, что никто насильно не 
принуждаетъ ихъ переходить въ церковь и что въ граж
данскомъ отношеніи они пользуются одинаковыми права
ми съ православными. Требовать для нихъ ббльшаго зна
читъ требовать, чтобы милость къ нимъ была обидою 
для церкви. Да не будетъ сего. Если гдѣ, то преимуще
ственно въ этомъ случаѣ должно быть соблюдаемо пра
вило истинной мудрости: правдой не жертвовать мило
сердію, изъ ложнаго снисхожденія не потворствовать 
неправдѣ.

3) Тому же правилу мудрости должно слѣдовать въ 
жизни гражданской. Такъ оно обязательно для начальни
ковъ въ отношеніи къ подчиненнымъ. Начальники должны 
твердою рукою держать данную имъ власть, должны на
стойчиво требовать отъ подчиненныхъ повиновенія сво
имъ распоряженіямъ и законамъ, и взыскивать за непо
виновеніе или за неточное исполненіе своихъ обязан
ностей. Лица облеченныя властію должны такъ поступать 
въ силу своего божественнаго полномочія, ибо <нѣсть 
власть, аще не отъ Бога, сущія же власти отъ Бога учи
нены суть. Тѣмже противляяйся власти, Божію повелѣ- 
нію противляется» (Рим. 13, 1. 2). Было бы несогласно 
съ достоинствомъ власти, съ нравами ея, еслибы иму
щіе власть или по небрежности, или изъ желанія заискать 
благосклонность подчиненныхъ, потворствовали имъ, не 
взыскивали съ нихъ за неисправности, обращались. съ 
ними, даже по дѣламъ службы, съ забвеніемъ своего 
начальническаго достоинства. Общественное благоустрой
ство держится крѣпкою властію, при слабости власти 
оно падаетъ. Власть должна поставить себя въ та
кое отношеніе къ подчиненнымъ, чтобы они не боялись 
ея, благое творя, но боялись, творя злое (Рим, 13,3. 4). 
Для сего всѣ дѣйствія власти должны быть проникнуты 
уваженіемъ къ правдѣ и закону, и ревностію къ поддержа
нію этого уваженія въ подчиненныхъ. Но сего еще недо
статочно. Здѣсь возможна крайность; возможно, что
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власть будетъ стоять за правду и законъ сурово и пред
отвращать или карать нарушеніе правды и закона од
нѣми строгими мѣрами. Сего не должно быть. Съ ревно
стію о правдѣ и законѣ должна соединяться въ дѣйстві
яхъ власти милость. Въ семъ отношеніи имущіе власть 
должны подражать Господу Богу, не забывая, что въ от
ношеніяхъ Его къ тварямъ проявляется не только правда, 
но и. отеческая милость. Какъ слуги Его, они должны 
подобно Ему пользоватся своими правами не съ одною 
начальническою строгостію, но вмѣстѣ съ отеческою лю
бовію и снисходительностію къ подчиненнымъ; должны 
пріобрѣтать ихъ довѣріе и уваженіе къ себѣ доступно
стію, а не отталкивать недоступностію; должны своимъ 
обращеніемъ съ ними ’ поселять въ нихъ убѣжденіе, что 
надъ ними начальствуетъ справедливый и строгій, но 
вмѣстѣ добрый человѣкъ, взыскательный къ неисправ
нымъ, но вмѣстѣ готовый съ участіемъ отнестись къ нуж
дамъ подчиненныхъ,—требовательный по закону, но вмѣ
стѣ склонный смягчать строгія требованія отеческими 
убѣжденіями и совѣтами. Только при этомъ убѣжденіи 
власть можетъ достигнуть искренняго и свободнаго подчи
ненія ей, повиновенія ей не по страху, а по совѣсти 
и сердечному расположенію. Такъ благотворно сочетаніе 
правды и милости въ лицѣ начальствующихъ.

Сочетаніе правды и милости не менѣе, чѣмъ для на
чальниковъ, обязательно для судей. «Правда и милость 
да царствуютъ въ судахъ»,—вотъ что положено въ осно- 
ніи новыхъ судебныхъ учрежденій. Гдѣ же и быть прав
дѣ, какъ не въ судахъ, которые для того и существуютъ, 
чтобы открывать правду, обличать и карать неправду? 
Паче всего судьи должны бояться допускать неправду въ 
отношеніи къ невиннымъ, допускать обвиненіе и осужде
ніе ихъ. «Лучше простить десятерыхъ виновныхъ, чѣмъ 
наказать одного невиннаго», — сказала мудрая русская 
царица, имѣя въ виду, что зло безнаказанности винов
ныхъ легче зла несправедливости въ отношеніи къ нс-
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виннымъ.—Легче, но все же зло, которое всячески дол
жно предотвращать въ Судахъ, и которое однако нерѣдко 
допускается ими. Говоря послѣднее, мы имѣемъ въ виду 
примѣры ложпо направленнаго милосердія, часто встрѣ
чающіеся въ судебныхъ приговорахъ. Иногда по милосер
дію, съ попраніемъ правды, присяжные судьи оправды
ваютъ явныхъ преступниковъ. Еще не такъ возмутительно 
оправданіе преступника, если наказаніе, полагаемое зако
номъ за преступленіе, слишкомъ строго въ сравненіи съ 
преступленіемъ. Къ сожалѣнію случается, что присяж
ные судьи выносятъ оправдательные приговоры убійцамъ, 
совершившимъ злодѣяніе умышленно и уличаемымъ въ 
этомъ явными уликами и собственнымъ сознаніемъ, — 
оправдываютъ воровъ, у которыхъ воровство обратилось 
въ привычку и ремесло, а иногда соединяется съ убѣж
деніемъ, что это не грѣхъ. Такихъ людей грѣшно оправ
дывать подъ предлогомъ христіанскаго милосердія. Это 
не милосердіе, а потворство преступленію, вредное для 
общества, которое не можетъ надѣяться на свою безопас
ность въ виду безнаказанности преступниковъ,—вредное 
для нихъ самихъ, потому что препятствуетъ ихъ испра
вленію, ибо справедливое наказаніе имѣетъ значеніе не 
карательной только, но вмѣстѣ исправительной мѣры. 
Итакъ надобно желать, чтобы въ нашихъ судахъ царство
вала правда, —чтобы она неустраняема была во имя ми
лосердія. Но если милосердіе на судѣ съ нарушеніемъ 
правды есть грѣхъ, то не менѣе грѣшно судить во имя 
одной правды безъ милосердія. Нѣтъ, «милость хвалится 
на судѣ» (Іак. 2, 13). Судъ безпощадный, не растворен
ный милосердіемъ, безъ вниманія къ тому, чтб можно 
сказать въ оправданіе подсудимаго, безъ снисхожденія 
къ нему въ виду смягчающихъ вину обстоятельствъ, — 
есть не судъ, не дѣйствіе правосудія, а жестокость. И 
горе жестокосердымъ! «Судъ безъ милости не сотвор- 
шему милости» (Іак. 2, 13), когда ее можно было со
творить безъ оскорбленія правды!
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Поступать справедливо и вмѣстѣ милостиво, по сло
ву Соломона, научаетъ мудрость, — <изъ устъ ея исхо
дитъ правда, законъ и милость на. языцѣ носитъ». При
мѣры сей мудрости или духовнаго благоразумія можно 
встрѣчать и внѣ христіанства,—но преимущественно оби
луетъ ими христіанская церковь. Одинъ изъ нихъ, самый 
назидательный и трогательный, мы видимъ въ лицѣ свя
тителя, въ честь котораго сегодня празднуемъ. Кому не
извѣстно, какъ онъ ревновалъ за правду, какъ безбояз
ненно говорилъ онъ правду грозному царю, какъ дерзно
венно обличалъ его за несправедливость и жестокость 
къ подданнымъ? Кому неизвѣстно, что онъ даже постра
далъ за правду, — насильно лишенъ былъ святительской 
власти, заточенъ въ монастырь и здѣсь пріялъ мучени
ческую смерть отъ руки царскаго слуги?—Но кому так
же неизвѣстно, что его ревность, его стойкость за прав
ду соединялась съ милостію? Полный состраданія къ 
несчастнымъ, навлекавшимъ царскій гнѣвъ, онъ утѣшалъ 
ихъ словами вѣры, ходатайствовалъ за нихъ предъ ца
ремъ, или, какъ тогда выражались, печаловался за нихъ, 
убѣждалъ царя, чтобы онъ, карая злодѣевъ, не дозволялъ 
своимъ приближеннымъ проливать невинную кровь.

Помолимся твердому ревнителю правды и милости, 
святителю Филиппу, да утвердитъ насъ Господь, его мо
литвами, въ любви къ правдѣ и вкупѣ милости. Аминь.

ІІрот. В. Нечаевъ.



К А Н О Н Ы
НА ПРЕОБРАЖЕНІЕ ГОСПОДНЕ ВЪ НОВОМЪ ПЕРЕВОДЪ 

НА ЦЕРКОСЛАВЯНСКІЙ ЯЗЫКЪ.

П ѣ с н ь  1-я.
Ирмосъ. Сонмы израильтянъ, влажную глубину моря 

Черываго невлажными ногами прешедше, вражескія же 
всадники и тристаты видящс въ ней потоплены, въ радо
сти пояху: воспоимъ Богу нашему, яко прославися.

Тропари. Глаголы жизни и о божественнѣмъ царствіи 
Христосъ другбмъ возвѣщая, рече: во Мнѣ, свѣтомъ не
приступнымъ сіяющемъ, познаете Отца, въ радости по- 
юще: воспоимъ Богу нашему, яко прославися.

Силу языковъ потребите, друзи — ученицы, и возвели
чены будете богатствомъ ихъ: егда бо явлюся свѣтлѣе 
солнца сіяя, славы исполнитеся, въ радости поюще: вос
поимъ Богу нашему, яко прославися.

Днесь Христосъ на горѣ Ѳаворѣ просіявъ, откры уче
никомъ, якоже обѣщася, видъ сокровеннаго божествен
наго свѣта; они же, свѣтоносна божественна сіянія ис- 
полнившеся, въ радости пояху: воспоимъ Богу нашему, 
яко прославися.

Вторый ирмосъ. Воду прошедъ, яко сушу, и египет
скаго зла избѣжавъ, Израиль вопіяше: Избавителю и Бо
гу нашему восноимъ.

Тропари. Моисей древле, видя пророчески славу Го
сподню въ мори и облацѣ и столпѣ огненномъ, вопіяше: 
Избавителю и Богу нашему воспоимъ.
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Моисей Боговидецъ, Невидимаго зря покровена (в о 
женною плотію во образѣ камене, вопіяше: Избавителю 
и Богу нашему восноимъ.

Ты видѣнъ былъ еси Моисеемъ на горѣ законодатель
ства и на Ѳаворѣ, — во мрацѣ древле, нынѣ же въ не
приступномъ свѣтѣ Божества.

П ѣ о н ь  3-я.
Ирмосъ. Лукъ сильныхъ изнеможе, и немощніи облеко- 

шася силою: сего ради утвердися въ Господѣ сердце 
мое.

Тропари. Во всего Адама облекся, Христе, омраченное 
древле естество наше премѣнивъ просвѣтилъ еси, и пре
ображеніемъ лица твоего обожилъ еси.

Иже древле столпомъ огневиднымъ и облакомъ води- 
вый Израиля въ пустыни, Христосъ неизреченно возсія 
днесь на горѣ Ѳаворѣ свѣтомъ.

Бторый ирмосъ. Небеснаго свода вышній Создателю 
и Церкве Основателю, Ты мене утверди въ любви твоей, 
Господи, желаній краю и вѣрныхъ утвержденіе, едине 
Человѣколюбче!

Тропари. Слава, скинію древле осѣнявшая и Моисею 
рабу твоему сообщавшаяся, образъ бысть неизреченно 
возсіявшаго на Ѳаворѣ преображенія твоего, Владыко.

Взыдоша съ Тобою, всевышній единородный Слове, на 
гору Ѳаворъ верховніи отъ апостоловъ и предсташа вмѣ
стѣ Моисей и Илія, яко Божіи служителіе, едине Чело
вѣколюбче.

Богъ—Слово сый, совершенъ человѣкъ содѣлался еси, 
совершенному Божеству соединивъ человѣчество въ ѵпо
стаси твоей, южё во двою естеству Моисей и Илія ви
дѣнія на горѣ Ѳаворѣ.

Сѣдаленъ.
На горѣ Ѳаворѣ преобразился еси, Іисусс, предъ Илі

ею и Моисеемъ премудрыми, Іаковомъ и Петромъ и Іо
анномъ; Петръ же ученикъ сія глаголаніе Тебѣ: добро есть
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здѣ сотворити три сѣни, едину Моисеови и едину Иліи 
и едину Тебѣ, Владнцѣ Христу. Иже тогда свѣтъ твой 
симъ возсіявый, просвѣти душы нашя.

П ѣ с н ь  4-я.
Ирмосъ. Услышалъ славное домостроительство твое, 

Христо Боже, яко родился еси отъ Дѣвы, да избавипіи 
отъ заблужденія зовущыя: слава силѣ твоей Господи!

Тропари. Законъ на Синаи въ письмени начертавая, 
явился еси, Христе Боже, облакомъ и огнемъ и мра
комъ и вихремъ сопровождаемь: слава силѣ твоей Го
споди!

Да увѣриши въ славнѣмъ домостроительствѣ твоемъ, 
Христе Боже, Ты, яко сый прежде вѣкъ и самъ же па 
облацѣ восхожденіе свое содѣваяй, неизреченно просіялъ 
еси на Ѳаворѣ.

ІІредсташа бесѣдующе съ Тобою раболѣпно, Владыко 
Христе, съ нимиже бесѣдовалъ еси нѣкогда въ дымѣ 
огня и мрацѣ и тихомъ хладномъ вѣтрѣ: слава силѣ 
твоей Господи!

Кончину твою на крестѣ возвѣщаху, Христе, на Ѳа
ворѣ представшій,—Моисей, иже во огни и купинѣ дре- 
вле Тя провидѣвый, и Илія, на колеспицѣ огненнѣй воз
несенный.

Вторый ирмосъ. Изъ плоти твоея лучи Божества исхож- 
даху; тѣмже пророковъ и апостоловъ верховницы поюще 
взываху: слава силѣ твоей Господи!

Тропари. Иже купину, огнемъ объятую, сохранивый 
невреждену, Владыко, плоть твою Божественнѣ сіяющую 
показалъ еси Моисеови, поющему: слава силѣ твоей 
Господи!

Скрыся въ лучахъ Божества твоего чувственное солн
це, егда видѣ Тя, Іисусе мой, преобразившася на горѣ 
Ѳаворстѣй: слава силѣ твоей Господи!

Огнь невещественный, вещества тѣлеспаго не опаляяй, 
видѣнъ бысть, Владыко, егда Моисею и апостоломъ и
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Иліи явился еси единый отъ двою, во двухъ совершен
ныхъ естествахъ.

П ѣ с н ь  5 -я .

Ирмосъ. Иже свѣтъ отдѣливый отъ первобытныя бездны 
(уао;), яко да во свѣтѣ твари воспѣваютъ Тя Создателя, 
Христе, во свѣтѣ твоемъ пути нашя направи.

Тропари. Предъ лицемъ твоимъ времена преклониша- 
ся: свѣтъ бо и въ высотѣ движущееся свѣтило, солнце, 
предъ ногама твоима предста, Христе, егда благоволилъ 
еси измѣнити зракъ твой человѣчь.

Се Спасъ, — вопіяху Моисей и Илія на горѣ святѣй 
Ѳаворѣ, въ слухъ учениковъ,—Христосъ, егоже провоз- 
вѣстихомъ древле истиннаго Бога.

Неизмѣнное естество, со смертнымъ соединившееся, 
проявляя невещественному Божеству присущій свѣтъ, 
предъ апостолы неизреченно просія.

Тебе, присносущное Сіяніе—Христе, яко видѣша уче
ницы Отчею славою возсіявша, вопіяху Ти: во свѣтѣ 
твоемъ пути нашя направи.

Вторый ирмосъ. Вскую отринулъ мя еси отъ лица тво
его, Свѣте незаходимый, и чуждая тма покры мене окаян
наго? Но обрати мя, молюся, и къ свѣту заповѣдей тво
ихъ пути моя направи.

Тропари. Витійствующій языкъ не можетъ провѣщати 
твоего величества; яко бо обладаяй жизнію и владыче
ству яй смертію, представилъ еси на горѣ Ѳаворѣ Мои
сея и Илію, свидѣтельствовавшыя о твоемъ Божествѣ.

Иже руками невидимыми создавый человѣка по образу 
твоему, Христе, первообразную красоту т^ою явилъ еси 
нынѣ въ созданіи семъ, не яко во образѣ, но яко самъ 
еси по существу, Богъ сый и человѣкъ. _

Соединивъ въ себѣ несліянно божество и человѣчество, 
показалъ еси намъ на горѣ Ѳаворѣ угль божества, грѣ
хи убо попаляющъ, душы же просвѣщающъ, и симъ изу
милъ еси Моисея и Илію и отъ ученикъ старѣйшыя.
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П ѣ с н ь  6-я.
Ирмосъ. Внегда скорбѣти мнѣ, возопихт> ко Господу, 

и услыша мя Богъ спасенія моего.
Тропари. Свѣтомъ, паче сіянія солнечнаго яснѣйшимъ, 

просіявъ Спасъ на Ѳаворѣ, насъ просвѣтилъ есть.
Возшедъ на гору Ѳаворъ, преобразился еси, Христе, и 

заблужденіе всякое помрачивъ, свѣтъ намъ возсіялъ еси.
Бога Тя познаша на Ѳаворѣ славніи апостоли, Христе, 

и удивльшеся колѣна преклониша.
Вторый ирмосъ. Умилостивися ко мнѣ, Спасе: многа 

бо беззаконія моя, и изъ глубины золъ возведи, молюся: 
къ Тебѣ бо возопилъ и Ты услыши мене, Боже спасе
нія моего.

Тропари. Коль великое и страшное узрѣся нынѣ ви
дѣніе! Съ небесе чувственное, отъ земли же несравнен
ное мысленное Солнце правды облистало есть па горѣ 
Ѳаворѣ.

Прейде убо сѣнь закона изнемогшая, пріиде же явѣ 
истина—Христосъ,—возопи Моисей, узрѣвъ на Ѳаворѣ 
твое Божество.

Столпъ огненный Христа преобразующася зѣло явно 
предъуказа; облакъ же явственнѣ—благодать Духа, осѣ
нившую на Ѳаворѣ.

К о н д а к ъ .
На горѣ преобразился еси, Христе Боже, и ученицы 

твои славу твою видѣша, якоже вмѣщаху, да егда узрятъ 
Тя распинаема, уразумѣютъ, яко страданіе твое есть воль
ное, мірови же проповѣдятъ, яко Ты еси воистину Отчее 
Сіяніе.

П ѣ о н ь  7-я.
Ирмосъ. Авраамстіи отроцы въ Бавилонѣ пламень вещ

ный нѣкогда попраша, въ пѣснехъ взывающе: Отецъ на
шихъ Боже, благословенъ еси.

Тропари. Свѣтомъ неприступныя славы на горѣ Ѳа
ворѣ озаренпіи, апостоли вопіяху Христу: отецъ нашихъ 
Боже, благословенъ еси.
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Шумомъ божественнаго гласа и росоноснымъ обла
комъ и сіяніемъ твоимъ, Христе, апостоли наслаждаю- 
щеся воспѣваху: отецъ нашихъ Боже, благословенъ еси.

Яко видѣ Тя Петръ, Христе, на. горѣ Ѳаворѣ неизре
ченнымъ свѣтомъ облиставша, возопи: отецъ нашихъ 
Боже, благословенъ еси.

Съ Начальникомъ жизни — Христомъ дѣти Зеведеовы 
спребывающе, егда изыде свѣтъ отъ лица Его, возгремѣ- 
ша: отецъ нашихъ Боже, благо словепъ еси.

Вторый ирмосъ. Отроцы еврейстіи въ пещи иопраша 
пламень дерзновенно и огнь въ росу преложиша, вопію
ще: благословенъ еси, Господи Боже, во вѣки.

Тропари. Нынѣ невидѣнная увидѣна быша—Божество 
во плоти, на горѣ Ѳаворѣ блистающее предъ апостолы, во
піющими: благословенъ еси, Господи Боже, во вѣки.

Трепетаху отъ страха апостоли, поразившеся благолѣ
піемъ царства божественнаго на горѣ Ѳаворѣ, и вопіяху: 
благословенъ еси, Господи Боже, во вѣки.

Нынѣ неслышанная услышана быша: безъ Отца бо отъ 
дѣвы рождейся Сынъ, Отчимъ гласомъ свидѣтельствуется 
преславно, яко Богъ и тойже человѣкъ во вѣки.

Не по усыновленію содѣлавыйся, но по существу иско
ни сый возлюбленный Сынъ Вышняго, съ нами сообра
щался еси непреложно: благословенъ еси, Господи Боже, 
во вѣки.

П ѣ с н ь  8-а.
Ирмосъ. Иже въ Вавилонѣ отроцы, божественною рев

ностію разжигаеми, прещеніе мучителя и нламене муже- 
ствонпѣ попраша, и посредѣ огня ввержени, орошаеміи 
пояху: благословите вся дѣла Господня Господа.

Тропари. Вся носяй мановеніемъ, Христосъ пречисты
ми ногама на гору Ѳаворъ взыде, на нейже паче солнеч
наго свѣта просіявъ лицемъ, избранныя служители за
кона и благодати показа поющыя: благословите вся дѣла 
Господня Господа.

Свѣтъ необъемлемый и незаходимый, Отчее Сіяніе, въ
26ЧАСТЬ П .
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неприступнѣй славѣ явлынееся неизреченно на горѣ Ѳа
ворѣ, тварь просвѣти и человѣки обожи, поющыя: бла
гословите вся дѣла Господня Господа.

Благоговѣйно представшій на горѣ Ѳаворѣ Моисей и 
Илія, зряще ясно начертаніе божественныя ѵпостаси — 
Христа, Отчею славою просіявшаго, воспѣваху: благо
словите вся дѣла Господня Господа.

Отъ божественна явленія во мрацѣ прославися нѣког
да лиде Моисея; Христосъ же свѣтомъ и славою, яко 
ризою, одѣвается; свѣта бо самъ сый Создатель, просвѣ
щаетъ поющыя: благословите вся дѣла Господня Господа.

Зряще на Ѳаворѣ свѣтоноснымъ облакомъ объята Хри
ста и вицъ вй землю падше, ученицы, умомъ просвѣще- 
ни, воспѣваху Его со Отцемъ и Духомъ: благословите 
вся дѣла Господня Господа.

Вторый ирмосъ. Седмерицею пещь разжже въ неистов
ствѣ халдейскій мучитель богобоязливымъ отрокдмъ; уви
дѣвъ же я спасены высшею силою, Творцу и Избавителю 
вопіяше: отроцы благословите, священницы воспойте, 
людіе превозносите Его во вся вѣки.

Тропари. Услышавше свидѣтельство отъ Отца и не 
могуще взирати на сіяніе лица твоего, яко сильнѣйшее 
человѣческаго зрѣнія, ученицы твои, Владыко, на землю 
падоша, со страхомъ поюще: священницы благословите, 
людіе превозносите Его во вся вѣки.

Царствующихъ Ты еси Царь прекраснѣйшій и всѣхъ 
господствующихъ Господь, Владыка блаженный и во свѣ
тѣ живый неприступнѣмъ; Тебѣ изумленніи ученицы, Мо
исей же и Илія вопіяху: отроцы благословите, священ
ницы воспойте, людіе превозносите Его во вся вѣки.

Яко небомъ владычествующему и землею господству
ющему и надъ преисподними власть имущему, предсташа 
Тебѣ, Христе, отъ земли убо апостоли, яко съ небесе — 
Илія Ѳесвитянинъ, отъ мервыхъ же Моисей, единоглас
но поюще: людіе превозносите Ею  во вся вѣки.

Земныя попеченія, уныніе пораждающыя, оставиша апо-
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столи по своемъ избраніи, за Тобою послѣдовавше, Чело- 
вѣколюбче, къ вышеземному божественному житію; тѣм- 
же и достойно сподобившеся твоего богоявленія, воспѣ- 
ваху: людіе превозносите Его во вѣки.

П ѣ с н ь  9 - я .

Ирмосъ. Рожденіе твое нетлѣнно ноказася: Богъ отъ 
нѣдръ твоихъ нроизыде, плотоносецъ явися на земли и 
съ человѣки ноживе: тѣмже 'Гя, Богородица, вси вели
чаемъ.

Тропари. Озарившеся впезапу необычнымъ свѣтоизлія
ніемъ, притренетніи ученицы другъ ко другу взираху; 
удивдынеся же и на землю падше, Тебѣ Владыцѣ всѣхъ 
поклонишася.

Гласъ божественный изъ облака исхождаше, утвсржда- 
яй чудо; Отецъ бо свѣтовъ взываше къ апостоломъ: Сей 
есть Сынъ мой возлюбленный, Того послушайте.

Необычная и чудесная видѣвше, гласъ Отчій на Ѳаворѣ 
слышавше, служителіе Слова вопіяху: сей Спасъ нашъ 
Отображеніе есть Первообраза.

Образе Сущаго, неизмѣнне, непоколебиме, Печате не- 
премѣняемая, Сыне, Слове, Премудросте, Мышце, Дес- 
нице, Сило Вышняго, Тебе воспѣваемъ со Отцомъ и 
Духомъ.

Вторый ирмосъ. Страшится всякъ слышай о неизречСн- 
номъ снисхожденіи Божіемъ, како Всевышній по волѣ 
своей сниде даже и до плоти, отъ дѣвическаго чрева 
бывъ человѣкъ; тѣмже пречистую Богородицу вѣрніи 
величаемъ.

Тропари. Да покажеши ясно неизреченное второе при
шествіе твое, како явишися всевышній Богъ, посредѣ 
боговъ сгояй, предъ апостолы, Моисеемъ и Иліею на 
Ѳаворѣ несказанно просіялъ еси: тѣмже Тя, Хрисге, вси 
величаемъ.

Пріидите, людіе, послушайтеся мя: взыдемъ на гору 
святую, небесную, станемъ невещественно во градѣ Бога

26*
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живаго и созерцаимъ умомъ невещественное божество 
Отца и Духа, во единородномъ Сынѣ сіяющее.

Привлеклъ мя еси къ себѣ, Христе, благосердіемъ и 
измѣнилъ еси божественною твоею любовію; но попали 
невещественнымъ огнемъ грѣхи моя, и сподоби мя пол
наго наслажденія въ Тебѣ, да ликуя возвеличу, Блаже, 
два пришествія твоя.

К А Н О Н Ы
НА УСПЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ ВЪ НОВОМЪ ПЕРЕ

ВОДЪ НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКІЙ ЯЗЫКЪ.

П ѣ с н ь  1-я.
Ирмосъ. Преукрашенная божественною славою, свя

щенная и благознаменитая память твоя, Дѣво, всѣхъ вѣр
ныхъ собра къ веселію, воспѣвати твоему Единородному, 
предначинающей Маріами съ лики и тимпаны: славно бо 
прославися.

Тропари. Невещественныхъ небожителей ликъ окружа- 
ше въ Сіонѣ божественное тѣло твое, и апостоловъ сонмъ, 
отъ конецъ вселенныя стекшійся, внезапу предста Тебѣ, 
Богородице: съ пимиже и  мы, чистая Дѣво, твою чест
ную память славимъ.

Почести побѣды на естество стяжала еси, Чистая, Бо
га рождши; обаче же, подражающи Творцу твоему и Сыну, 
сверхъестественнѣ повинуешися закономъ естества: тѣм- 
же умерши востаеши, вѣчно жити съ Сыномъ.

Вторый ирмосъ. Отверзу уста моя, и наполнятся Духа; 
и слово изреку Ц арицѣ— М атери: явлюся свѣтло торже* 
ствуяй, и воспою въ радости тоя успеніе.

Тропари. Воспойте нынѣ, юныя дѣвы, съ Маріамь про
рочицею пѣснь надгробную: Дѣва бо и едина Богородица 
въ небесное селеніе преставляется.
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Достойно пріята Тя, Пречистая, яко небо одушевлен
ное, небесныя божественныя обители, и яко певѣста все
непорочная, свѣтло украшена предстала еси Царю и 
Богу.

П ѣ с н ь  3-я .

Ирмосъ. Вся созидающая и сохраняющая Божія Пре
мудросте и Сило, Христе, утверди Церковь непоколебимо 
и  неподвижно: единъ бо еси святъ, иже во святыхъ по- 
чиваяй.

Тропари. Жену смертную, но сверхъестественнѣ и Ма
терь Божію вѣдуще Тя, Всенепорочная, славніи апостоли 
трепетными руками прикасахуся Тебѣ, славою сіяющей, 
яко скинію Бога вмѣстившую зрящій.

Не укосни отсѣченіемъ поразити злодѣйственныя руки 
дерзкаго *) правосудіе Бога, божественною славою огра
дившаго честь одушевленнаго кивота, въ немже Слово 
плоть бысть.

Бторый ирмосъ. Пѣвцы твоя, Богородице, живый и изо
бильный источпиче, торжество устроившыя, духовно утвер
ди и  божественныя ради памяти Твоея, вѣнцевъ славы 
сподоби.

Тропари. Отъ смертныхъ чреслъ происшедіпи, Чистая, 
кончину имѣла еси естеству сообразную; но яко рожд- 
шая истинную Жизнь, къ Жизни преставилася еси бо
жественнѣй и ѵпостаспѣй.

Ликъ богослововъ отъ конецъ земли, съ высоты же 
множество ангеловъ стекошася къ Сіону, по всесильному 
мановенію, послужити достодолжно погребенію твоему, 
Владычице.

И п а в о й .
Ублажаемъ Тя вси роди, Богородице Дѣво: въ Тебѣ 

бо невмѣстимый Христосъ Богъ нашъ вмѣститися бла- 
гоизволи. Блажепи есмы и мы, предстательство Тебе

*) Аеонія, священника еврейскаго. См. въ Четьи-Минсѣ 15 авгу
ста „Сказаніе о безсмертномъ успеніи пресв. Богородицы".



404 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

имущій: днемъ бо и нощію молишися о насъ, и жезлы 
царства нашею Твоими молитвами укрѣпляются. Тѣмже 
воснѣвающе взываемъ Ти: радуйся, Благодатная, Господь 
съ Тобою!

П ѣ с н ь  4-я.
Ирмосъ. Реченія и гаданія пророковъ о воплощеніи тво

емъ, Христо, отъ дѣвы предъявиша: свѣтъ сіянія твоего 
въ просвѣщеніе языковъ изыдетъ и бездна съ веселіемъ 
возгласитъ Тебѣ: слава силѣ твоей, Человѣколюбче.

Тропа/ри. Видите, людіе, и чудитеся: гора бо Божія, 
святая и нреславная, вземлется превыше небесныхъ оби
телей; небо земное вселяется на земли небеснѣй и не
тлѣннѣй.

Смерть твоя, Чистая, прехожденіе бысть къ жизни при
сно су щнѣй и лучшей, отъ привременпыя къ жизни бо
жественнѣй воистину и непреходящей преставлыни Тя, 
Пречистая, созерцати въ радости Сына твоего и Господа.

ІІодвигошася врата небесная и ангели воспѣта, и Хри
стосъ пріятъ дѣвственпое сокровище своея Матерс; хе- 
рувими отступиша предъ Тобою съ веселіемъ, серафими 
же славятъ Тя съ радостію.

Вторый ирмосъ. Неизслѣдимый Божій совѣтъ о вопло
щеніи отъ дѣвы Тебе Вышняго пророкъ Аввакумъ созер
цая, взываніе: слава силѣ твоей Господи!

Тропари. Дивно бяше зрѣти одушевленное небо Все
держителя, въ нѣдра земли нисходящее. Коль чудна дѣла 
твоя! Слава силѣ твоей Господи!

Аще непостижимый Плодъ сея, емуже небо есть жи
лище, погребенію подвержеся волею, яко смертенъ: како 
отвержется погребенія неискусобрачно Рождшая?

Въ преставленіи твоемъ, Мати Божія, ангельская воин
ства со страхомъ и радостію покрываху священнѣйшими 
крылами пространнѣйшее, Бога вмѣстившее тѣло твое.

П ѣ с н ь  5-я.
Ирмосъ. Божественную иТнеизреченную красоту совер

шенствъ твоихъ, Христе, исповѣмъ: возсіявый бо отъ
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вѣчныя славы, яко совѣчное и ѵпостасное Сіяніе, Ты отъ 
дѣвственныя воплощся утробы, яко солнце возсіялъ еси 
сущынъ во тмѣ и сѣни.

Тропари. Яко облакомъ носимый, къ Сіону собрася отъ 
конецъ вселенныя ликъ апостоловъ, послуашти Тебѣ, Дѣ- 
во, легкому облаку, изъ негоже всевышній Богъ, Солнце 
правды, возсія сущымъ во тмѣ и сѣни.

Богопріятніи языцы мужей—богослововъ благогласнѣй- 
ше трубъ взываху, возглашающе Духомъ исходную пѣснь 
Богородицѣ: радуйся нетлѣнный источниче живоначаль
наго и спасительнаго всѣмъ воплощенія Божія!

Вторый ирмосъ. Изумишася всяческая о честнѣмъ успе
ніи твоемъ: Ты бо, неискусобрачная Дѣво, отъ земли пре- 
ставилася еси къ вѣчнымъ обигелемъ и къ безконечнѣй 
жизни, всѣмъ воспѣвающымъ Тя спасепіе дарующи.

Тропари. Да гремятъ днесь трубы богослововъ, языкъ 
же человѣковъ многорѣчивый да возвѣщаетъ нынѣ хва
лы; да огласится воздухъ, безмѣрнымъ свѣтомъ озаряемь; 
ангели да поютъ успеніе пречистыя Дѣвы.

Преизящными пѣсньми послужи Тебѣ, Дѣво, сосудъ 
избранный, весь изступая и изъ себя выходя, весь отъ Бо
га освященный, и всѣмъ являяйся и сый воистину бого
вдохновененъ *), преславная Богородице.

П ѣ с н ь  Ѳ'Я.
Ирмосъ. Огнь внутрь морскаго кита, рожденнаго въ пу

чинѣ, предъизображеніе есть тридневнаго твоего погре
бенія, егоже Іона провозвѣстникъ явися: пребывъ бо въ 
китѣ неврежденъ, яко бѣ и прежде поглощенія, вопіяше: 
со гласомъ хваленія принесу жертву Тебѣ, Господи.

Тропари. Даетъ Тебѣ яже превыше естества Царь — 
Богъ всѣхъ: якоже бо въ рождествѣ сохрани Тя дѣву,

*) Священномученикъ Іероѳей, епископъ аѳинскій. См. Флорин
скаго „Исторія богослужебныхъ пѣснопѣній". Кіевъ, 1881 г., стран. 
1 5 — 16, подстрочное примѣчаніе. Сравни „Службу священномуч. 
Іероѳею" 4-го октября.
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тако и во гробѣ тѣло твое соблюде нетлѣнно и прослави 
божественнымъ преставленіемъ, честь Тебѣ даруя, яко 
сынъ матери.

Рождество твое, Дѣво, всели Тя во Святая Святыхъ, 
яко свѣтлый воистину свѣщникъ со огнемъ невеществен- 
нымъ, кадильницу златую со углемъ божественнымъ, стам- 
ну и жезлъ, скрижаль богописанвую, кивотъ святый, тра
пезу Слова жизни.

Вторый ирмосъ. Божественное сіе и всечестное Бого- 
матеро празднество совершающе, богомудріи, пріидите ру
ками восплещимъ и рождшагося отъ лея Бога прославимъ.

Тропари. Изъ Тебе Жизнь возсія, ключи дѣвства не 
рушивши: како же пречистое и живоначальное тѣло твое 
искуса смерти бысть причастно?

Храмъ Жизни бывши, жизнь вѣчную улучила еси: смер
тію бо къ жизни прешла еси, яже Жизнь ѵпостасную 
рождшая.

К о н д а к ъ .
Въ ходатайствахъ неусыпную Богородицу и въ предста- 

тельствахъ твердую надежду гробъ и смерть не одолѣша: 
къ жизни бо нрестави ю, яко матерь Жизни, иже во 
утробу ея вееливыйся приснодѣвственную.

П ѣ с н ь  7-я.
Ирмосъ. Безстыднѣй ярости и огню божественная лю

бовь сопротивлялся, огнь убо орошаше, ярости же по- 
смѣвагаеся, противу мусикійскиыъ органомъ посреди пла- 
мспе воспѣвая на богодухновеннѣй, словеснѣй, тр.извуч- 
нѣй лирѣ преподобныхъ: препрославлепный отцевъ и 
нашъ Боже, благословенъ еси.

Тропари. Богосозданныя скрижали, Божественнымъ 
Духомъ начертанныя, Моисей во гнѣвѣ сокруши; Вла
дыка же его, сохранивъ матерь свою петлѣнну, всели ю 
нынѣ въ небесныхъ обителехъ. Съ нею ликующе, возопі- 
нмъ Христу: препрославденный отцевъ и нашъ Боже, 
благословенъ еси,
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Кимвалами устенъ чистыхъ, стройною свирѣлію серд
ца, благозвучною трубою возвышенныя мысли, во благо
знаменитый нарочитый день преставленія Дѣвы чистыя, 
плещуще руками дѣлъ, возопіимъ: препрославленный от- 
цевъ и нашъ Боже, благословенъ еси.

Соберитеся богомудріи людіе: вмѣстилище бо славы 
Божія отъ Сіона преставляется въ небесное жилище, 
идѣже гласъ чистый празднующихъ, гласъ неизреченнаго 
веселія, и въ радости вопіющихъ Христу: препрослав
ленный отцевъ и нашъ Боже, благословенъ еси.

Вторый ирмосъ. Нс послужиша твари вмѣсто Творца 
богомудріи, но угрозу огнемъ мужественнѣ поправше, 
радовахуся поюще: препѣтый отцевъ Господи и Боже, 
благословенъ еси.

Тропари. Юноши и дѣвы, старцы и князи, и царіе съ 
судіями, Дѣвы и Богоматере память почитающе, воспойте: 
отцевъ нашихъ Боже, благословенъ еси.

Да вострубятъ трубою Духа горы небесныя, да возра
дуются холми, и да ликуютъ божественвіи апостоли: Ца
рица къ Сыну преставляется, царствовати съ Нимъ во 
вѣки.

Всесвященное преставленіе божественныя н нетлѣнпыя 
Матере твоея собра горнія чины вышнихъ Силь—весели- 
тися съ поющими Тебѣ на земли: Боже благословенъ еси.

П ѣ с н ь  8-я.
Ирмосъ. Пламень орошающъ преподобныхъ, злочести- 

выхъ же попаляющъ, предъ отроки показа всемощный 
Ангелъ Божій, въ Богородицѣ же яви живоначальный 
источникъ, источающъ тлѣніе смерти и жизнь поющимъ: 
Содѣтеля единаго поемъ избавленніи и превозносимъ во 
вся вѣки.

Тропари. Все множество богослововъ въ Сіонѣ слѣдо
ваніе за божественнымъ кивотомъ святыни, зовущь сими 
глаголы: камо идеши нынѣ, Скиніе Бога живаго? Не пре-
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стай призирати на поющихъ съ вѣрою: Содѣтеля единаго 
поемъ избавленніи и превозносимъ во вся вѣки.

Аки съ воздѣтыми руками Всенепорочная отходящи, 
руками носившими Бога во плоти, со дерзновеніемъ, яко 
мати, глаголаніе Рожденному отъ нея: ихже усвоилъ еси 
мнѣ, во вѣки сохрани, вопіющихъ Тебѣ: Содѣтеля еди
наго поемъ избавленніи и превозносимъ во вся вѣки.

Вторый ирмосъ. Отроки святыя въ пещи рождество Бо
городицы сохранило есть: тогда убо образуемое, нынѣ 
же дѣйствительное, оно всю вселенпую возбуждаетъ пѣти 
Тебѣ: Господа пойте дѣла и превозносите во вся вѣки.

Тропари. Память твою, пречистая Дѣво, славятъ На
чала, Власти и Силы, Аигели, Архапгели, Престоли, Го
сподства, Херувими и страшніи Серафими, и мы, родъ че
ловѣческій, воспѣваемъ и превозносимъ во вся вѣки. 
Чудно вселивыйся въ воплощеніи въ пречистое чрево 
твое, Богородице, Самъ пріятъ всесвященный духъ твой 
и въ себѣ упокой, яко сынъ воздающій долгъ: тѣмже Тя 
Дѣву воспѣваемъ и превозносимъ во вся вѣки.

О, непостижимыхъ чудесъ Приснодѣвы и Богоматере! 
Во гробъ бо вселыпися, рай показа его, емуже предстоя
ще днесь, съ радостію поемъ: Господа пойте дѣла и пре
возносите во вся вѣки.

П ѣ с н ь  9-я.
Ирмосъ. Побѣждени суть естества законы въ Тебѣ, Дѣ

во чистая: сохраняется бо дѣвство въ рожденіи и со 
смертію сочетавается жизнь. Яже по рождествѣ дѣва и 
по смерти пребывши жива, спасавши присно, Богороди
це, наслѣдіе твое.

Тропари. Изумляхуся ангельскія Силы, видяще своего 
Владыку въ Сіопѣ, женскую душу руками своими пріем- 
люща; къ пречистѣй бо Матери своей сыновнѣ вѣщаше: 
гряди, Честная, съ Сыномъ и Богомъ прославлена буди.

Ликъ апостоловъ уготова къ погребенію Бога вмѣстив- 
щее тѣло твое, со страхомъ взирая и гласомъ веліимъ
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взывая Тебѣ: въ небесныя чертоги къ Сыну отходящи, 
спасаеши присно, Богородице, наслѣдіе твое.

Вторый ирмосъ. Всякъ земнородный да возвеселится, 
Духомъ просвѣщался, да торжествуетъ же естество без
плотныхъ умовъ, чествуя священное преставленіе Бого
матере, и да вопіетъ: радуйся всеблаженная, Богородице 
чистая, Приснодѣво!

Тропари. Пріидите возрадуемся, Богородицу зряіце на 
Сіонѣ, божественнѣй и тучнѣй горѣ Бога живаго: Хри
стосъ бо преселяетъ ю, яко матерь, къ зѣло лучшему и 
божественнѣйшему жилищу, во Святая Святыхъ.

Пріидите вѣрніи, приступимъ ко гробу Богоматере и 
объимсмъ его, искреннѣ прикасающеся сердцы и устна- 
ми, взоры и лицами, и почерпающе обильныя дары исцѣ
леній, отъ источника приснотекущаго изливающыяся.

Пріими отъ насъ надгробную пѣснь, Мати Бога Жи
ваго, и осѣни свѣтоносною и божественною твоею бла
годатію, подающи Императору побѣды, христолюбивому 
народу миръ, поющымъ грѣховъ оставленіе и душевное 
спасеніе.

Е. А — ъ.
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I.

Воцареніе русскаго Царя составляютъ два великіе акта: 
восшествіе Государя на престолъ и потомъ священное 
коронованіе восшедшаго на престолъ Государя. Первый 
актъ воцаренія нынѣ царствующаго Государя уже совер
шился. Новый нашъ Государь Императоръ Александръ 
Александровичъ восшелъ на престолъ Всероссійскій въ 
столь памятное всѣмъ намъ первое марта 1881 года. Онъ 
восшелъ на престолъ, а вслѣдъ за нимъ и мы, такъ ска
зать, снова подошли и приблизились къ священному тро
ну земли русской. Съ восшествіемъ на престолъ новаго 
Царя и наши вѣрноподданническія чувства обновились» 
возродились, очистились и возсіяли въ новомъ свѣтѣ. 
Тѣсный союзъ ;ъ царемъ мы торжественно закрѣпили 
святою клятвою во святомъ храмѣ Божіемъ. Мы съ бла
гоговѣніемъ присягнули своему новому Государю, предъ 
животворящимъ крестомъ Господа Вседержителя и свя
тымъ Его Евангеліемъ засвидѣтельствовали свои вѣрнопод
данническія чувства, торжественно заявили свою, искони 
крѣпкую, русскую, безграничную любовь и преданность 
своему родному Царю, престолу и отечеству. Предъ ли- 
цемі Бога живаго, священною клятвою, торжественнымъ 
цѣлованіемъ Креста и Евангелія, мы запечатлѣли безу
словную готовность служить вѣрой и правдой своему 
возлюбленному Государю. Мы возгрѣли въ себѣ и освя
тили, снова вдохнули въ себя тотъ великій мощный духъ, 
который искони былъ присущъ русскому народу и предъ



ВЪ ОЖИДАНІИ ПРЕДСТОЯЩЕЙ КОРОНАЦІИ. 411

величіемъ котораго всегда изумляются, трепещутъ и въ 
безсиліи преклоняются всѣ гордые и злые враги Россіи. 
«Страховгь не страшуся, смерти не боюся, лягу за Царя, за 
Русь»: эта беззавѣтная готовность не щадить даже соб
ственной жизни за жизнь своего дорогаго Царя и Помазан
ника Божія никогда не умирала въ русскомъ человѣкѣ, по
стоянно живетъ въ немъ, переходя изъ рода въ родъ, изъ 
вѣка въ вѣкъ, въ теченіи цѣлаго уже тысячелѣтія. Не 
забудемъ и мы, что столь торжественно свова покля
лись въ этомъ. Помни, сынъ Россіи, свою священную 
клятву. Бойся такъ или иначе, прямо или косвенно, со
знательно или безсознательно, запятнать себя ужаснымъ 
именемъ клятвопреступника. Твое лобзаніе, данное свят. 
Кресту и Евангелію, данное самому Богу, да не будетъ 
страшнымъ съ твоей стороны предательскимъ любзані- 
емъ Іуды. Не пріемли великаго и страшнаго имени Божія 
всуе, напрасно, ложно; потому что Богъ никогда пору
ганъ не бываетъ. Трепетно бойся всемогущаго Бога и 
благоговѣйно чти дарованнаго Имъ тебѣ великаго Царя. 
Бога бойтеся, Царя чтите (1 Петр. 2 ,1 7 ); бойся Бога, сыне, 
и Царя, и ни единому ж е ихъ противися (Притч. 24, 21). 
Помни, что ты русскій, православный, сынъ истинной 
Церкви Христовой, которая непрестанно учитъ и испо
вѣдуетъ: нѣсть власть аще не отъ Бога: сущыя ж е вла
сти отъ Бога учинены суть. Тѣмже противляяйся вла
сти, Бооюію повелѣнію противляется (Римл. 13, 1. 2).

Но если когда, то именно теперь требуется отъ насъ 
особенная внимательность и осторожность во всемъ. 
Страшное нынѣ настало время. Ужасные изверги рода 
человѣческаго, называемые соціалисты и революціонеры, 
во множествѣ появились на бѣломъ свѣтѣ и съ каждымъ 
годомъ повсюду размножаются. Разрушительнымъ учені
емъ ихъ повѣяло наконецъ и у насъ на святой Руси. 
Богъ и Церковь, религія и нравственность, правда и до
бро, законы Божіи и государевы, отчизна и дорогой нашъ 
отецъ отечества— Царь православный, благо обществен-
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ное и частное, святость семейныхъ узъ, права собствен
ности, права личной неприкосновенности и безопасно
сти,— все это, безъ чего человѣкъ не можетъ существо
вать на землѣ, какъ безъ воздуха и хлѣба насущнаго,— 
весь этотъ многовѣковый, Богомъ учрежденный, наро
дами излюбленный, исторіею освященный и наконецъ 
пбтомъ и кровію нашихъ праотцевъ выстраданный и 
добытый на Руси строй и порядокъ нашей жизни, — 
все это нагло хулится и обезславливается жалкими вы
родками человѣчества. Но главнымъ образомъ они вся
чески стараются подкопаться подъ главную основу рус
скаго благоденствія, поколебать и подорвать присущее 
всѣмъ намъ довѣріе къ авторитету русской власти, раз- 
шатать и въ конецъ разрушить столь дорогой намъ рус
скій самодержавный тронъ, стереть съ лица земли свя
щеннѣйшее для насъ имя православнаго русскаго Царя. 
Эти злодѣйскія шайки ни передъ чѣмъ не останавлива
ются для достиженія своихъ злодѣйскихъ цѣлей, ничѣмъ не 
пренебрегаютъ для исполненія своихъ замысловъ. Ковар
ство и хитрость, адская злоба и заклятая вражда, звѣрская 
отвага и демоническая отчаянность, безчеловѣчное убій
ство и ужасное самоубійство, изобрѣтенія науки и всевоз
можныя открытія ума человѣческаго, слово и дѣло, перо 
и кинжалъ, желѣзо и огонь, порохъ и динамитъ, мины и 
подкопы, огнестрѣльное оружіе и подземные взрывы, раз
рывныя бомбы и какія-то адскія машины,— словомъ—всѣ 
неизчерпаемые ужасы ада пущены въ ходъ, чтобы взо
рвать и разрушить, сокрушить и уничтожить вѣковую 
власть и самую личность русскаго самодержавнаго Царя.— 
Стойте и мужайтеся, православные сыны Россіи, не вда
вайтесь въ обманъ. Слишкомъ страшна стала та про
пасть, въ которую вверглись сами и куда столь безжа
лостно влекутъ и другихъ за собою разные крамоль
ники, политическіе злодѣи, эти страшные учители без
божія и анархіи. Будемъ постоянно памятовать, что мы 
чада церкви Христовой, дѣти православной Россіи, дѣ-
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ти великаго Царя русскаго. Мы — единая и нераздѣль
ная великая семья всероссійская, а Государь — нашъ 
<отецъ родной».

Мы знаемъ, собственная исторія говоритъ намъ, что 
не симъ путемъ, не путемъ соціалистическаго огня, ре
волюціонной крови и безпощаднаго разрушенія, не пу
темъ упорнаго противленія истинному Богу и поставля
емымъ отъ Бога законнымъ государямъ, шла прежде и 
идетъ теперь къ своему величію и могуществу наша доро
гая отчизна. Не въ безбожіи и анархіи наше счастье, наше 
благоденствіе. Св. равноапостольный князь Владиміръ,— 
это истинно <красное солнце» земли русской,—свѣтомъ 
Христовымъ озарилъ Россію и въ этомъ небесномъ свѣтѣ 
она узрѣла свое земное благоденствіе, изъ сего божествен
наго и неизсякаемаго источника она стала почерпать и 
свое внутреннее благоустроеніе и свою внѣшнюю всемір
ную славу. Уничтоженіемъ же впослѣдствіи мелкихъ удѣль
ныхъ княжествъ, сосредоточеніемъ самодержавной вла
сти исключительно въ лицѣ одного только Московскаго 
Государя, Россія собралась во едино, содѣлалась крѣпкою 
русскою державою и стала тѣмъ, чѣмъ она есть теперь. 
Христіанство и единовластіе, православіе и самодержавіе,— 
вотъ та преудобренная почва, на которой возрасла и, 
окрѣпла и процвѣла наша родная Русь.

Поистинѣ великое сокровище даровано съ неба Рос
сіи: она православная, она есть великая многомилліонная 
часть величайшей, всеобъемлющей и всесозидающей Цер
кви Христовой. Въ этомъ главная ея внутренняя сила; въ 
томъ же и всемірное ея преимущество; здѣсь и залогъ 
дальнѣйшаго ея процвѣтанія. О имени Іисусовѣ всяко 
колѣно поклонится небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ 
(Филип. 2, 10). Симъ же великимъ именемъ возвеличи
ваются всегда и тѣ, кои съ любовію и усердіемъ смирен
но служатъ возвеличенію и прославленію сего святаго име
ни. Наше отечество дотолѣ будетъ осѣняемо великимъ 
благословеніемъ Божіимъ во всѣхъ дѣлахъ, доколѣ пребу-
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детъ строго право славнымъ, во всемъ вѣрнымъ своему 
божественному назначенію и призванію свыше— служить 
Христовой церкви, носить ее въ себѣ и свято хранить 
ее на землѣ. Не слѣпое пристрастіе всѣмъ намъ срод
наго патріотизма думаетъ и говоритъ такъ, а безпри
страстное свидѣтельство исторіи утверждаетъ сіе. Пре
небесное благословеніе Божіе, столько уже вѣковъ явно 
почивающее надъ Россіею, слишкомъ очевидно, чтобы 
не видѣть, не осязать сего. Вдумайтесь хорошенько. Иско
ни побѣдоносное русское оружіе, славныя войны, посте
пенное расширеніе русскихъ предѣловъ, покореніе враж
дебныхъ намъ племенъ и языковъ, возрастающіе милліо
ны вѣрноподданныхъ, не оскудѣвающіе и постоянно вос
полняющіеся милліоны истинно вѣрующихъ христіанъ 
въ Россіи, тысячи православныхъ храмовъ, обиліе богат
ства и благолѣпія въ сихъ храмахъ, наипаче же обиліе 
въ нихъ чудотворныхъ иконъ, обиліе прославленной и 
вновь прославляемой Богомъ святыни, многочисленные 
святые монастыри русскіе съ ихъ неоцѣненнымъ духов
нымъ сокровищемъ — со святыми нетлѣнными мощами, 
число которыхъ благодатію Божіею съ каждымъ столѣ
тіемъ все увеличивается на Руси, неумирающая въ Рос
сіянахъ православная вѣра ХристоЕа и постоянно сопут
ствующая сей вѣрѣ всеоживляющая и все дарующая бла
годать Божія,—все это уже давно всѣмъ извѣстно и по
стоянно у всѣхъ на виду. Достаточно взглянуть лишь на 
Кіевъ и Москву, съ ихъ славною исторіею крещенія и 
объединенія Руси, на тотъ великій Кіевъ и ту славную 
Москву, иже вѣрою побѣдита царствія, содѣяша прав
ду, получиша обѣтованія, возмогоша отъ немощи, быта 
крѣпцы во брапехъ, обратиша въ бѣгство полки чуждгт 
(Евр. 11, 33. 34),—достаточно, говоримъ, взглянуть толь
ко на Кіевъ и Москву, съ ихъ великими древними, столь 
разнообразными и столь многочисленными святынями, 
чтобы на одномъ этомъ съ благоговѣніемъ остановиться 
и спросить: что же это означаетъ? Окуда такое преизо-
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биліе благодати Божіей? Гдѣ источникъ сей великой славы, 
озаряющей, и осѣняющей нашу православную Россію, ея 
грады и даже иногда малоизвѣстныя веси?... Бѣдь только 
истинный Богъ, истинная вѣра и истинная церковь Хри
стова даруютъ все это. Вѣдь во всемъ этомъ слышится 
неумолчная, всероссійская, побѣдная пѣснь христіанская: 
разумѣйте языцы и покаряйтеся, яко съ т ми Богъ. Вѣдь 
все это даетъ неотъемлемое право относить къ православ
новѣрующимъ чадамъ Россіи тоже самое, что св. апостолъ 
Павелъ нѣкогда сказалъ Коринѳянамъ: не вѣете ли , яко 
храмъ Божій есте, и Духъ Божій живетъ въ васъ (1 Кор. 
3, 16). Да, церковь русская есть церковь Божія, цер
ковь истинная, православная; потому-то и позт Господъ 
сущія своя (2 Тим. 2, 19); потому-то исторія русской 
церкви на каждомъ шагу и говоритъ намъ, что самъ 
Христосъ возлюби церковь (Ефес. 5, 25) сію, постоянно 
ущедряя ее своими разнообразными благодатными дарами. 
Будемъ надѣяться, что благодатная служительница и хра
нительница сей излюбленной Богомъ церкви, наша свя
тая и православная Русь будетъ, какъ и прежде, столь 
же славною, побѣдоносною, цвѣтущею и во всемъ пре
успѣвающею.

Церковь Божія, какъ главная и ближайшая посредница 
между Богемъ и людьми, неизбѣжно проникая во весь 
строй государственный, всегда съ особеннымъ попечені
емъ и любовію останавливается первѣе всего на главѣ 
государства, на самомъ правителѣ народа. Она освящаетъ 
его власть совершеніемъ надъ нимъ таинства мѵропо
мазанія, чрезъ которое сообщается ему Духъ владычній, 
или дары Св. Духа, потребные ему, какъ владыкѣ великаго 
народа, для успѣшнаго владычествованія, или управленія 
имъ. Сіи дары потребны для всякаго правителя, но осо
бенно для самодеіржавнаго царя, каковъ русскій Царь. 
Онъ правитъ великимъ въ свѣтѣ народомъ, но самъ никогда 
и ни въ чемъ независимъ отъ сего народа: онъ въ букваль
номъ смыслѣ Царь и Самодержецъ; онъ поистинѣ об- 

чаоть п. 27
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разъ и подобіе небеснаго Царя и Вседержителя. Сво
бодный, независимый, неограниченный, самодержавный, 
православный—онъ вѣдаетъ только Царя царствующихъ 
и Господа господствующихъ: единый Богъ ему Владыка, 
всесильный Богъ его помощникъ, премудрый Богъ ему 
Наставникъ и Руководитель во всемъ. Соотвѣтственно 
своему, столь высокому положенію, православный рус
скій Царь отъ Святаго Духа помазуется на святое слу
женіе, на служеніе не только государству, но православ
ной вѣрѣ христіанской, ибо онъ свыше призванъ охра
нять, прославлять и возвеличивать святую православную 
церковь Христову на землѣ: воистину Боэюій слуга есть 
(Римл. 13, 4) онъ. А если Боэюій, то Богомъ и возводит
ся въ Цари, отъ самаго Христа помазуется на царство, 
печатію дара Духа Святаго освящается и укрѣпляется въ 
своемъ великомъ православно-царственномъ достоинствѣ.

Въ эемлѣ русской скоро имѣетъ совершиться великое 
событіе. Въ семъ 1882 году предстоитъ священнѣйшее ко
ронованіе нашего Государя Императора Александра Алек
сандровича, и се время благопріятно, чтобы намъ со внима
ніемъ и благоговѣніемъ остановиться на подробностяхъ се
го священнаго событія. Въ слѣдъ за возлюбленнымъ сво
имъ Государемъ дерзновенно войдемъ внутрь древняго 
русскаго святилища, въ Московскій Успенскій соборъ, на 
время царскаго коронованія. Посмотримъ, что произой
детъ тамъ въ сіи священныя минуты, посмотримъ не съ 
простымъ любопытствомъ праздныхъ зрителей, а съ мо
литвою. Наша теплая молитва къ Царю царей оконча
тельно соединитъ насъ съ нашимъ возлюбленнымъ Госу
даремъ и усугубитъ для него тѣ великіе благодатные да
ры, которые отъ Духа Святаго преизобильно изліются на 
него во святой день священной его коронаціи.

II.
Вотъ наконецъ приспѣ сей день свѣтлаго торжества, 

вотъ наступилъ великій день священнаго коронованія



ВЪ ОЖИДАНІИ ПРЕДСТОЯЩЕЙ КОРОНАЦІИ. 417

царскаго. Торжествуетъ православная Россія, ликуетъ 
златоглавая Москва, ея древній священный Кремль свѣтло 
празднуетъ сіе священное торжество. Первопрестольная 
столица русская шумно и торжественно, свѣтло и ра
достно, во всемъ по праздничному, суетится, готовится, 
ожидаетъ. Въ стѣнахъ Кремля и вокругъ опыхъ волну
ются несмѣтныя толпы народа и стройно стоятъ краси
вые ряды славнаго русскаго воинства. Развѣвающіеся 
всюду флаги и знамена, красный звонъ и перезвонъ ко
локоловъ, грохотъ пушечной стрѣльбы, широкій гулъ не
объятной толпы народной и наконецъ громогласное, мно- 
готысящное, всезаглушающее русское <ура!» торжествен
но возвѣщаютъ о начинающемся торжествѣ. Съ дерзно
веніемъ православно-вѣрноподданныхъ мысленно послѣ
дуемъ и мы за всѣмъ ходомъ сего священнаго торжества. 
Нашимъ руководителемъ въ данномъ случаѣ будетъ не
большая книжка, отпечатанная въ 1856 году по опредѣ
ленію Святѣйшаго Синода: <Чинъ дѣйствія, какимъ об
разомъ совершилось священнѣйшее коронованіе Его Им
ператорскаго Величества Государя Императора Алексан
дра Николаевича, Самодержца всероссійскаго, по цер
ковному чиноположенію».

Считаемъ весьма благовременнымъ воспользоваться вы
шеозначенною брошюрою о коронаціи, происходившей 26 
августа 1856 года. Почитаемъ это тѣмъ болѣе нужнымъ 
и полезнымъ, что сіе синодское сказаніе о столь важ
номъ и для всей Россіи многознаменательномъ событіи 
вовсе почти не распространено среди грамотнаго насе
ленія Россіи. Но ознакомившись съ симъ, мы заблаго
временно узнаемъ, чтб славнаго и торжественнаго скоро 
имѣетъ совершиться и теперь па святой православной 
Руси; а отсюда мы ясно уразумѣемъ и то, о чемъ намъ 
слѣдуетъ молиться и просить Бога въ сей святой день.

Вотъ, православные, какъ происходило церковное тор
жество тогдашней коронаціи.

Наканунѣ торжественнаго дня въ 4 часа пополудни во
27*
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всѣхъ соборахъ, монастыряхъ и приходскихъ церквахъ 
Московскихъ было совершено молебствіе со звономъ, а 
къ вечеру всенощное бдѣніе, каковое, а равно и вечер
нее правило ко святому причащенію, ихъ Императорскія 
Величества слушали у Спаса за Золотою Рѣшеткою.

Утромъ, въ день коронованія, начало торжества воз
вѣщено было 21 выстрѣломъ изъ пушекъ, послѣ чего 
синодальные члены и другіе преосвященные архіереи съ 
прочимъ духовенствомъ совершили въ соборѣ молебствіе 
о здравіи Государя Императора и потомъ въ священныхъ 
облачаніяхъ ожидали пришествія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ при южныхъ дверяхъ собора.

Царское изъ дворца шествіе предварено было прибы
тіемъ въ соборъ вдовствующей Императрицы Александры 
Ѳеодоровны и прочихъ особъ царскаго дома, затѣмъ, при 
полномъ колокольномъ звонѣ, открылось несеніемъ цар
скихъ регалій—короны, скипетра, державы и другихъ зна
ковъ царскаго достоинства. На паперти южныхъ дверей 
Успенскаго собора сіи царскія знаменія окаждены были 
ѳиміамомъ и окроплены святою водою митрополитами 
Московскимъ и Петербургскимъ, а членъ св. Синода оберъ- 
священникъ арміи и флота, со св. Крестомъ въ рукахъ, 
окроплялъ путь царскій св. водою изъ золотаго блюда.

На южной паперти собора митрополиты и прочіе архі
ереи, въ полномъ священномъ облаченіи встрѣтили Го
сударя Императора съ Государынею Императрицею, при 
чемъ митрополитъ Московскій Филаретъ привѣтствовалъ 
Государя слѣдующею рѣчью:

«Благочестивѣйшій великій Государь! Преимущественно 
велико твое настоящее пришествіе. Да будетъ достойно 
его срѣтеніе! — Тебя сопровождаетъ Россія: тебя срѣ- 
тастъ церковь. — Молитвою любви и надежды напут
ствуетъ тебя Россія. Съ молитвою любви и надежды прі
емлетъ тебя церковь Столько молитвъ не проникнутъ 
ли въ небо?—Но кто достоинъ здѣсь благословить входъ 
твой? Первопрестольникъ сей церкви, за пять вѣковъ до-



ВЪ ОЖИДАНІИ ПРЕДСТОЯЩЕЙ КОРОНАЦІИ. 419

нынѣ предрекшій славу царей на мѣстѣ семъ, святитель 
Петръ станетъ предъ нами, и, чрезъ его небесное бла
гословеніе, благословеніе пренебесное снидетъ на тебя, 
и съ тобою на Россію».

Приложившись къ св. Животворящему Кресту и послѣ 
окропленія св. водою, Ихъ Императорскія Величества, въ 
предшествіи архіереевъ и духовенства и при пѣніи пѣв
чими псалма: Милость и судъ воспою Тебѣ Господи... всту
пили въ древнее русское святилище, въ Московскій Успен
скій соборъ, троекратно преклонились тамъ предъ цар
скими вратами и, приложившись къ св. мѣстнымъ ико
намъ, направились къ приготовленному среди собора 
трону и возсѣли на Императорскихъ своихъ престолахъ. 
Архіереи и прочіе духовные, участвовавшіе въ служе
ніи, размѣстились между ступенями трона- и царскими 
вратами по обѣ стороны.

Бо ото время звонъ церковный прекратился.
По окончаніи пѣнія псалма митрополитъ Московскій 

взошелъ на амвонъ трона и сказалъ Государю слѣдую
щую рѣчь: «Благочестивѣйшій великій Государь нашъ, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій! Понеже бла
говоленіемъ Божіимъ, и дѣйствіемъ Святаго и Всеосвя- 
щающаго Духа, и вашимъ изволеніемъ имѣетъ нынѣ въ 
семъ первопрестольномъ храмѣ совершиться Император
ское Вашего Величества коронованіе, и отъ святаго мѵра 
помазаніе: того ради по обычаю древнихъ христіанскихъ 
монарховъ и боговѣнчанныхъ вашихъ предковъ, да соб
лаговолитъ Величество Ваше въ слухъ вѣрныхъ поддан
ныхъ вашихъ исповѣдать православно-каѳолическую вѣ
ру,—како вѣруегии?...> Въ отвѣтъ на это Его Величество 
громогласно прочиталъ Символъ православной вѣры: Вѣ
рую во единаго Бога Отца, Вседержителя Творца, и проч. 
По прочтеніи Символа вѣры митрополитъ, обращаясь къ 
Государю, .возгласилъ: «Благодать пресвятаго Духа да 
будетъ съ Тобою»; а прочіе архіереи тоже самое гово
рили тайно.
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Вслѣдъ за симъ митрополитъ|сошелъ съ амвона трона, 
а протодіаконъ, возгласивъ: «благослови владыко», началъ 
читать великую ектенію: «Миромъ Господу помолимся... 
О благочестивѣйшемъ, Самодержавнѣйшемъ, Великомъ 
Государѣ нашемъ Императорѣ.... О еже благословитися 
царскому Его вѣнчанію благословеніемъ Царя царству
ющихъ и Господа господствующихъ.—О еже укрѣплену 
быти скипетру Его десницею Вышняго.—О еже помаза
ніемъ всесвятаго мѵра пріяти Ему съ небесе къ правле
нію и правосудію, силу и премудрость.—О еже получити 
Ему благопоспѣшное во всемъ и долгоденственное цар
ствованіе.—Яко да услышитъ Его Господь въ день пе
чали, и защититъ Его имя Бога Іаковля.—Яко да послетъ 
Ему помощь отъ Святаго, и отъ Сіона защититъ Его.— 
Яко да подастъ Ему Господь по сердцу Его и весь со
вѣтъ Его исполнитъ. — Яко да подчиненныя суды Его 
немздоимны и нелицепріятны сохранитъ.—Яко да Господь 
силъ всегда укрѣпляетъ оружіе Его.—О покорити подъ 
нозѣ Его всякаго врага и супостата. — О еже благосло- 
витися царскому Его вѣнчапію, и супруги Его благоче
стивѣйшей Государыни Императрицы, благословеніемъ 
Его же Царя царствующихъ и Господа господствую
щихъ.— О царствующемъ градѣ семъ» и проч.

Послѣ троекратнаго пѣнія тропаря: «Спаси Господи лю
ди твоя»..., были прочтены: перемія (Иса. 49, 13—19), Апо
столъ (Римл. 13, 1—7) и Евангеліе (Матѳ. 22, 15—22). 
По прочтеніи Евангелія митрополиты взошли на амвонъ 
трона, а Государь, снявъ обычную цѣпь ордена св. апо
стола Андрея Первозваннаго, повелѣлъ съ стоявшаго на 
тронѣ съ императорскими регаліями стола возложить на 
себя Императорскую порфиру съ'принадлежащею къ оной 
алмазною цѣиью тогоже ордена. Митрополиты, взявъ 
отъ сановниковъ, поднесли порфиру на двухъ подушкахъ 
и послужили Государю при возложеніи оной,- при чемъ 
митрополитъ Московскій произносилъ слова: «Во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь».
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По провозглашеніи протодіакономъ: «Господу помо
лимся» , Государь преклонилъ свою главу, а митрополитъ 
Московскій, осѣняя оную крестообразно, возложилъ свои 
святительскія руки на главу царскую и во всеуслышаніе 
прочиталъ слѣдующую молитву: «Господи Боже нашъ, 
Царю царствующихъ и Господи господствующихъ, иже 
чрезъ Самуила пророка, избравый раба своего Давида, и 
помазавый его во царя надъ людомъ твоимъ Израилемъ: 
самъ и нынѣ услыши моленіе насъ недостойныхъ, и при
зри отъ святаго жилища твоего, и вѣрнаго раба твоего 
Великаго Государя, егоже благоволилъ еси поставити 
Императора надъ языкомъ твоимъ, притяжаннымъ чест
ною кровію единороднаго Твоего Сына, помазати удостой 
елеомъ радованія, одѣй Его силою съ высоты, наложи 
на главу Его вѣнецъ отъ камене честнаго, и даруй Ему 
долготу дней, даждь въ десницу Его скипетръ спасенія, 
посади Его на престолѣ правды, огради Его всеоружі
емъ Святаго Твоего Духа, укрѣпи Его мышцу, смири 
предъ Нимъ вся варварскія языки хотящія брани, всѣй 
въ сердце Его страхъ Твой, и къ послушнымъ состра
даніе, соблюди Его въ непорочнѣй вѣрѣ, покажи Его 
извѣстнаго хранителя святыя твоея каѳолическія Церкви 
догматовъ, да судитъ люди твоя въ правдѣ, и нищія твои 
въ судѣ, спасетъ сыны убогихъ, и наслѣдникъ будетъ 
небеснаго твоего царствія. Яко твоя держава, и твое 
есть царство и сила во вѣки вѣковъ».

По провозглашеніи же: «Главы ваша Господеви при
клоните», — архіерей продолжалъ: «Тебѣ единому Царю 
человѣковъ подклони выю съ нами благочестивѣйшій Го
сударь, емуже земное царство отъ Тебе ввѣрено, и мо
лимся Тебѣ Владыко всѣхъ, сохрани Его подъ кровомъ 
Твоимъ, укрѣпи Его царство, благоугодная Тебѣ дѣяти 
всегда Его удостой, возсіяй во днехъ Его правду, и мно
жество мира, да въ тихости Его тихое и безмолвное жи-. 
тіе поживемъ во всякомъ благочестіи и честности. Ты бо 
еси Царь міра, и Спасъ душъ и тѣлесъ нашихъ, и Тебѣ
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славу возсылаемъ, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, нынѣ 
и присно и во вѣки вѣковъ».

По прочтеніи сей молитвы Государь указалъ подать 
себѣ императорскую корону. Принявъ корону отъ митро
полита Московскаго, Государь возложилъ оную на главу 
свою, при произнесеніи митрополитомъ молитвенныхъ 
словъ: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь». 
Послѣ сего тотъже митролитъ, обращаясь къ Государю, 
говорилъ Ему по книгѣ слѣдующія слова: <Благочести- 
вѣйшій, Самодержавнѣйшій, Великій Государь Импера
торъ Всероссійскій!—Видимое сіе и вещественное главы 
твоея украшеніе явный образъ есть, яко Тебе главу все
россійскаго народа вѣнчаетъ невидимо Царь славы Хри
стосъ, благословеніемъ своимъ благостыннымъ, утверждая 
Тебѣ владычественную и верховную власть надъ людьми 
своими».

Потомъ, по указанію же Государя, митрополитъ Мо
сковскій, принявъ отъ сановниковъ скипетръ и державу, 
подалъ оные Государю: въ правую руку скипетръ, а въ 
лѣвую — державу, съ произношеніемъ словъ: «Во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь»,—и за симъ слѣ
дующей по книгѣ рѣчи: <0, Богомъ вѣнчанный, и Богомъ 
дарованный, и Богомъ преукрашенный, благочестивѣй
шій, Самодержавнѣйшій, Великій Государь Императоръ 
Всероссійскій! ГІріими скипетръ и державу, еже есть ви
димый образъ даннаго тебѣ отъ Вышняго надъ людьми 
своими самодержавія къ управленію и ко устроенію 
всякаго желаемаго имъ благополучія».

Послѣ сего Государь Императоръ возсѣлъ на своемъ 
императорскомъ престолѣ, и вскорѣ потомъ, положивъ 
скипетръ и державу на поднесенныя сановниками по
душки, онъ призвалъ къ себѣ Государыню Императрицу. 
Ея Величество, приблизившись, стала предъ августѣй
шимъ своимъ супругомъ на колѣни па малиновую бархат. 
пую подушку, а Монархъ, снявъ съ себя корону, прикос
нулся оною ко главѣ Государыни и потомъ опять вов-
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дожилъ на себя. Тотчасъ же подана была меньшая ко
рона, которую Государь и возложилъ на главу Госуда
рыни, а потомъ возложилъ на Царицу Ея императорскую 
порфиру и цѣпь ордена св. апостола Андрея Первозван
наго. За симъ Государыня Императрица встала и возвра
тилась на свой престолъ, а Государь Императоръ снова 
взялъ въ свои руки скипетръ и державу.

Тутъ послѣдовало пѣніе многолѣтія, во время котораго 
былъ торжественный звонъ во всѣ колокола, а изъ пу
шекъ произведенъ былъ 101 выстрѣлъ. Въ это же время 
всѣ присутствовавшіе во храмѣ, не оставляя своихъ 
мѣстъ, принесли поздравленіе Его Императорскому Ве
личеству троекратнымъ поклоненіемъ.

Послѣ многолѣтія, по окончаніи звона и пальбы, Го
сударь Императоръ всталъ съ своего престола, благого
вѣйно преклонилъ колѣна и по книгѣ, поданной митро
политомъ, прочиталъ слѣдующую молитву:

«Господи Боже отцевъ, и Царю царствующихъ, сотво- 
ривый вся словомъ Твоимъ и премудростію Твоею 
устроивый человѣка, да управляетъ міръ въ преподобіи 
и правдѣ! Ты избралъ Мя еси Царя и Судію людомъ Тво
имъ.—Исповѣдую неизслѣдимое Твое о мнѣ смотрѣпіеи, 
благодаря, величеству Твоему поклоняюся. Ты же Вла
дыко и Господи мой, настави, Мя въ дѣлѣ, на неже по
слалъ Мя еси, вразуми и унрави Мя въ великомъ слу
женіи семъ. Да будетъ со Много присѣдящая престолу 
Твоему премудрость. Посли ю съ небесъ святыхъ Тво
ихъ, да разумѣю, чтб есть угодно предъ очима Твоима, 
и чтб есть право въ заповѣдехъ Твоихъ. Буди сердце 
Мое въ руку Твоею, еже вся устроити къ пользѣ вру
ченныхъ мнѣ людей и къ славѣ Твоей, яко да и въ день 
суда Твоего непостыдно воздамъ Тебѣ слово: милостію 
и щедротами единороднаго Сына Твоего, съ Нимъже 
благословенъ еси съ пресвятымъ и благимъ и животво
рящимъ Твоимъ Духомъ, во вѣки, аминь».

Окончивъ молитву, Государь всталъ, а всѣ предстояв-
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шіе во храмѣ преклонили свои колѣна и митрополитъ 
Московскій, колѣнопреклоненный же, прочиталъ отъ лица 
всего народа слѣдующую молитву:

<Боже великій и дивный, неисповѣдимою благостію и 
богатымъ промысломъ управляя всяческая, егоже пре
мудрыми, но неиспытанными судьбами, разнообразныя 
предѣлы жизнь и сожительство человѣческое пріемлетъ» 
благодарнѣ исповѣдуемъ: яко не по беззаконіемъ нашимъ 
сотворилъ еси намъ, ниже по грѣхомъ нашимъ воздалъ 
еси намъ. Согрѣшихомъ, Господи, и беззаконновахомъ, и 
крайняго Твоего отвращенія достойны сотворихомся. Ты 
же, о неисчстная благостыня, милостивый и долготерпѣ- 
ливый, и каайся о злобахъ человѣческихъ, Владыко, на
казавъ насъ краткимъ бывшія печали посѣщеніемъ, се 
изобильно исполнилъ еси радости и веселія сердца наша 
оправдавъ надъ нами царствовати возлюбленнаго Тобою 
раба Твоего, благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Ве
ликаго Государя нашего Императора всея Россіи: умудри 
убо и настави Его непоползновенно проходити великое 
сіе къ Тебѣ служеніе, даруй Ему разумъ и премудрость, 
во еже судити людемъ Твоимъ въ правду, и Твое сіе 
достояніе въ тишинѣ и безъ печали сохранити. Покажи 
Его врагомъ побѣдительна, злодѣемъ страшна, добрымъ 
милостива и благонадежна; согрѣй сердце Его къ при
зрѣнію нищихъ, ко пріятію странныхъ, къ заступленію 
напастствуемыхъ. Подчиненныя же Ему правительства 
управляя на путь истины и правды, и отъ лицепріятія 
и мздоимства отражая и вся отъ Тебе державѣ Его вру
ченныя люди въ нелицемѣрной содержа вѣрности, со
твори Его отца о чадѣхъ веселящагося, и да удивиши ми
лости Твоя на насъ. Умножи дни живота Его въ неру
шимомъ здравіи, и непремѣняемомъ благополучіи: даруй 
же во дни Его и всѣмъ намъ миръ, безмолвіе и благо- 
поспѣшество, благораствореніе воздуха, земли плодоно- 
сія, и вся къ временной и вѣчной жизни потребная. О 
премилосердый Господи нашъ, Боже щедротъ и Отче
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всякія утѣхи! Не отврати лица Твоего отъ насъ, и не 
посрами насъ отъ чаянія нашего. Уповающе на Тя, мо
лимся Тебѣ, и молящеся на щедроты Твоя уповаемъ: 
Ты бо единъ вѣси, еже требуемъ, и прежде прошенія 
подаеши, и дарованія утверждавши, и всякое даяніе бла
го, и всякъ даръ совершенъ свыше есть сходяй отъ Тебе 
Отца свѣтовъ. Тебѣ слава и держава со единороднымъ 
Твоимъ Сыномъ, и всесвятымъ и благимъ и животворя
щимъ Твоимъ Духомъ, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. 
Аминь>.

По окончаніи сей молитвы митрополитъ Московскій 
привѣтствовалъ Государя слѣдующею рѣчью:

«Благочестивѣйшій Богомъ вѣнчанный Великій Государь 
Императоръ!

«Благослевенъ Царь царствующихъ! Онъ положилъ на 
главѣ Твоей вѣнецъ отъ камене честна (Псал. 20, 4). Съ 
увѣренностію говорю сіе; потому что изъ устъ пророка 
беру слово, изображающее судьбу Царя, праведно воца
рившагося.

«Богъ вѣнчалъ Тебя; ибо Его провидѣніе привело Тебя 
къ сему закономъ престолонаслѣдія, который Онъ же по
ложилъ и освятилъ, когда, пріявъ Царя въ орудіе своего 
Богоправленія, изрекъ о немъ свое опредѣленіе: отъ пло
да чрева твоего посажду на престолѣ твоемъ (II с. 131, 11). 
Богъ вѣнчалъ Тебя; ибо Онъ даетъ по сердцу (Пс. 19, 5); 
а Твое сердце желало не торжественнаго только явленія 
Твоего Величества, но наипаче таинственнаго осѣненія 
отъ Господня Духа владычнаго, Духа премудрости и вѣдѣ
нія, Духа совѣта и крѣпости.

«Мы слышали Твою о семъ молитву нынѣ; Сердцевѣдѣцъ 
внялъ ей ранѣе, и, когда Ты медлилъ пріять Твой вѣ
нецъ, потому что продолжалъ защищать и умиротворять 
Твое царство, Онъ ускорилъ утишить бурю брани, чтобы 
Ты въ мирѣ совершилъ Твою царственную молитву, и 
чтобы вѣнецъ былъ для Тебя и вѣнцемъ подвига,
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«Итакъ Господа силою возвеселися, Боговѣнчанный Царь, 
и о спасеніи Его возрадуйся зѣло!

«Возрадуйся такожде и ты, благочестивѣйшая Госуда
рыня о славѣ твоего всепресвѣтлѣйшаго супруга, свыше 
освѣщаемой и освящаемой, и лучемъ священнымъ и тебя 
озаряющей!

«Утѣшься и возрадуйся, Благочестивѣйшая матерь Царя. 
Се уже зрѣлъ плодъ чрева Твоего и сладокъ для Россіи.

«Свѣтло возрадуйся, православная Церковь, и твоя со
борная молитва вѣры, любви и благодарности да восхо
дитъ къ престолу Всевышнаго, когда Онъ на избраннаго 
отъ людей своглхъ полагаетъ священную печать своего из
бранія, какъ на вожделѣннаго первенца твоихъ сыновъ, 
на твоего вѣрнаго и крѣпкаго защитника, на преемствен
наго исполнителя древняго о тебѣ слова судебъ: будутъ 
царіе кормители твои (И с а. 49, 23).

<Свѣтися радостію, Россія! Божіе благоволеніе возсіяло 
надъ тобою въ священной славѣ Царя твоего. Что мо
жетъ быть вожделѣннѣе, что радостнѣе, что благонадеж
нѣе для царства, какъ Царь, который полагаетъ сердце 
свое въ силу Божію (Псал. 47, 14), которому царскій вѣ
нецъ тогда пріятенъ, когда принятъ отъ Царя небеснаго,— 
который царскія доблести, намѣренія, дѣятельность же
лаетъ освятить и освящаетъ помазаніемъ отъ Святаго?

«Поистинѣ, благочестивѣйшій Государь, чтобы отъ вѣн
ца царева, какъ отъ средоточія, на все царство прости
рался животворный свѣтъ, честнѣйгией каменій многоцѣн
ныхъ (Притч. 3, 15), мудрости правительственной: чтобы 
мановенія скипетра царева подчиненнымъ властямъ и 
служителямъ воли царевой указывали всегда вѣрное на
правленіе ко благу общественному: чтобы рука царева 
крѣпко и всецѣло объимала державу Его: чтобы мечъ 
царевъ былъ всегда уготованъ на защиту правды, и од
нимъ явленіемъ своимъ уже поражалъ неправду и зло: 
чтобы царское знамя собирало въ единство и вводило въ 
стройный чинъ милліоны народа: чтобы труда и бдѣнія
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царева доставало для возбужденія и возвышенія ихъ дѣ
ятельности, и для обезпеченія покоя ихъ,—не высшій ли 
мѣры человѣческой потребенъ для сего въ Царѣ даръ?

«Но посему-то наипаче и радуемся мы, что ты, будучи 
рожденъ царствовать, будучи приснопамятнымъ роди
телемъ Твоимъ уготованъ царствовать, дѣйствительно 
царствуя, еще взыскуешь свыше дара царствовать. И 
вѣренъ Вознесшій Тебя отъ людей своихъ (Псал. 88, 20)  ̂
по вѣрѣ твоей и твоего народа, въ пріемлемомъ тобою 
нынѣ видимо священномъ помазаніи даровать тебѣ не
видимо помазаніе благодатное, свѣтоносное, пребываю
щее, дѣйствующее тобою къ нашему истинному благо
получію, къ твоей истинной радости о нашемъ благопо
лучіи, — подобно какъ древле, по царскомъ помазаніи, 
благодатно и благотворно ношашеся Духъ Господень надъ 
Давидомъ отъ того дне и потомъ (1 Цар. 16, 13)>.

За рѣчью митрополита послѣдовало торжественное пѣ
ніе: «Тебе Бога хвалимъ, Тебе Господа исповѣдуемъ», а 
потомъ произведенъ былъ колокольный звонъ и началась 
божественная литургія по обычаю. При началѣ литургіи 
Государь снялъ съ себя корону, а по окончаніи снова 
возложилъ оную на себя. По прочтеніи святаго Евангелія 
оное поднесено было Ихъ Императорскимъ Величествамъ 
для цѣлованія.

Когда всѣ священнослужащіе пріобщились свят. Хри
стовыхъ тайнъ и отверзлись врата, тогда, то-есть предъ 
самымъ произношеніемъ словъ: «Со страхомъ Божіимъ 
и вѣрою приступите», — изъ алтаря посланы были два 
архіерея возвѣстить Его Императорскому Величеству о 
времени царскаго мѵропомазанія. Возвѣщено было такъ: 
«Благочестивѣйшій Великій Государь нашъ Императоръ 
и Самодержецъ Всероссійскій, вашего Императорскаго 
Величества мѵропомазанія, и святыхъ божественныхъ 
тайнъ пріобщенія, приближися время. Того ради да бла
говолитъ Ваше Императорское Величество шествовать 
сея Великія соборныя церкви къ царскимъ вратамъ».
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Государь Императоръ, отдавъ сановнику свою шпагу, 
но не снимая порфиры, приблизился ко вратамъ цар
скимъ и остановился противъ оныхъ на особо постланной 
для того золотой парчѣ, простиравшейся съ амвона 
чрезъ царскія врата въ алтарь до самаго престола; а 
Государыня, слѣдовавшая за Государемъ, остановилась 
между трономъ и ступенями предъ алтаремъ. Корону, 
скипетръ и державу несли при этомъ отъ трона ко вра
тамъ царскимъ особо назначенные для того сановники.

Московскій митрополитъ, какъ старѣйшій изъ всѣхъ, 
взявши драгоцѣнный сосудъ, нарочито для сего великаго 
дѣла уготованный, и омочивши драгоцѣнный же сучецъ 
во святое мѵро, помазалъ Его Императорское Величество 
на челѣ, на очахъ, на ноздряхъ, на устахъ, на ушахъ, на 
персяхъ и по обѣ стороны на рукахъ, съ произношені
емъ священно-таинственныхъ словъ: «Печать дара Духа 
Святаго»...; а митрополитъ Петербургскій отиралъ мѣста 
помазанія чистою хлопчатою бумагою. По совершеніи 
священнаго мѵропомазанія произведенъ былъ колоколь
ный звопъ и 101 выстрѣлъ изъ пушекъ.

Пріявши таинственное помазаніе отъ Святаго, пома
занникъ Божій сталъ по правую сторону царскихъ вратъ, 
противъ мѣстной иконы Спасителя. Тогда приступила 
Императрица. Она была помазана св. мѵромъ только на 
челѣ, при произношеніи тѣхъже священныхъ словъ: 
«Печать дара Духа Святаго»;—и послѣ святаго мѵропо
мазанія стала по лѣвую сторону царскихъ вратъ, противъ 
мѣстной иконы Божіей Матери.—Поистинѣ великій даръ 
чрезъ мѵропомазаніе преподается православному Царю 
русскому. Отселѣ, пріявши помазаніе отъ Святаго, онъ, 
великій Помазанникъ Божій, уже не требуетъ, да кто 
учитъ Его, но яко то само помазаніе учитъ Ею о всемъ, и 
истинно есть, и нѣсть ложно (1 Іоан. 2, 27).

Послѣ одного таинства тотчасъ же послѣдовало другое. 
Митрополитъ Московскій ввелъ Царя въ алтарь чрезъ 
царскія врата и приблизилъ Его къ святому престолу
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Царя Всевышняго. Воздавши поклоненіе Царю царей, 
отъ Духа Святаго мѵропомазанный Государь приступилъ 
ко причащенію святыхъ Таинъ Тѣла и Крови Христовой, 
по чину царскому, т.-е. особо Тѣла Господня и особо 
Крови Господней, какъ причащаются одни только свя
щеннослужители церковные.

Причастившись св. Христовыхъ тайнъ, Государь Им
ператоръ вышелъ изъ алтаря и снова сталъ предъ мѣстною 
иконою Спасителя, а Государыня Императрица, прибли
зившись къ царскимъ вратамъ, причастилась св. Христо
выхъ тайнъ обычнымъ порядкомъ.

Послѣ сего Ихъ Императорскія Величества изволили 
вмѣстѣ шествовать къ трону, при чемъ царскія зна
менія,—корона, скипетръ и держава,—были отъ царскихъ 
вратъ къ трову несены впереди тѣмъ же порядкомъ, какъ 
и прежде отъ трона къ царскимъ вратамъ. Въ это время 
сѵнодальный членъ, протопресвитеръ, духовникъ Ихъ 
Императорскихъ Величествъ прочиталъ предъ Ихъ Величе
ствами бла годарственпыя по причащеніи молитвы.

При окончаніи божественной литургіи было провозгла
шено многолѣтіе—«Благовѣрному и Благочестивому и Хри
столюбивому Самодержавнѣйшему Великому Государю 
нашему, Богомъ вѣнчанному, превознесенному и святымъ 
мѵромъ помазанному Императору и Самодержцу Всерос
сійскому и супругѣ Его, Благовѣрной и Благочестивой, 
вѣнчанной, превознесенной и святымъ мѵромъ помазан
ной, Государынѣ Императрицѣ».

Во время пѣнія многолѣтія митрополитъ Московскій под
несъ Ихъ Императорскимъ Величествамъ святый крестъ 
для цѣлованія, послѣ чего Государь Императоръ возло
жилъ корону на главу свою и взялъ въ руки скипетръ 
и державу. Тогда всѣ, какъ духовныя, такъ и свѣтскія 
особы, бывшія въ соборѣ, троекратнымъ поклоненіемъ 
принесли свое всеподданнѣйшее поздравленіе съ благо
получнымъ совершеніемъ коронованія и святаго мѵро
помазанія.
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Изъ Успенскаго собора Ихъ Императорскія Величества 
отправились чрезъ сѣверныя двери и по особо устроен
нымъ помостамъ, подъ балдахиномъ, шествовали въ 
Архангельскій и Благовѣщенскій соборы, а оттуда чрезъ 
Красное крыльцо въ свои внутренніе чертоги царскіе.— 
Въ продолженіе всего шествія Государь Императоръ 
изволилъ быть въ коронѣ и порфирѣ, со скипетромъ 
и державою въ рукахъ.

Во время торжественнаго сего шествія произведенъ 
былъ 101 выстрѣлъ изъ пушекъ, а въ соборахъ, мона
стыряхъ и во всѣхъ церквахъ Московскихъ происходилъ 
большой торжественный звонъ во всѣ колокола.

Вотъ что предстоитъ и теперь для нашего православ
наго отечества, вотъ какое священное торжество имѣетъ 
скоро совершиться на святой Руси. Къ таинственно-бла
годатному помазанію свыше готовится нашъ православ
ный Царь. Великое и преславное таинство ожидается 
теперь всею вѣрующею Россіею. Мы въ благоговѣйномъ 
ожиданіи предстоящей коронаціи.

Итакъ, что же? Какъ должны мы срѣтать сей великій и 
священный день, коронованія царскаго,—тотъ необычай
ный день, въ который небесная благодать и Божіе благос
ловеніе снизойдетъ не только на нашего возлюбленнѣйша- 
го и Благочестивѣйшаго Государя Императора Александра 
Александровича, но чрезъ него и на всю Россію, на всѣхъ 
насъ Его вѣрноподданыхъ?—Какъ срѣтать?!.. Вы же сѣди- 
те во градѣ Іерусалимѣ, дондеже облечетеся силою свыше, 
сказалъ Господь апостоламъ предъ вознесеніемъ своимъ 
на небо, и они бяху выну въ церкви, хваляще и блаюсловяг 
ще Бога (Лук. 24, 49. 53),—они единодушно пребывали въ 
молитвѣ и моленіи (Дѣян. 1, 14), ожидая чаемой благо
дати Божіей, чая ожидаемаго Утѣшителя—Духа истины. 
Проникнемся и мы симъ, чающимъ и ожидающимъ, ду
хомъ свят. апостоловъ; воодушевимся и мы ихъ крѣп
кою и несомнѣнною надеждою, да обрящемъ чрезъ сіе
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великую благодать Божію, всегда обильно изливающу
юся на всѣхъ, съ вѣрою ее взыскующихъ и пріемлющихъ. 
Се время благопріятно, чтобы смиренно - вѣрующею ду- 
шею переселиться и намъ въ свой русскій Іерусалимъ, 
въ родное сердце Россіи, во святой первопрестольный 
градъ Москву, р христіанскимъ духомъ выну пребывать 
тамъ, въ ея великой соборной церкви, хвалящимъ и благо- 
словящиш Бога, дондеже дорогой и возлюбленный новый 
нашъ Царь Александръ Александровичъ облечется силою 
свыше, чтобы и намъ сдѣлаться причастниками сей благо
дати. Единодушно пребудемъ и мы въ молитвѣ и моленіи 
предъ Господомъ Вседержителемъ, да Его Духъ Святый, 
Духъ премудрости и разума, Духъ совѣта и крѣпости, 
преизобильно изліется на Благочестивѣйшаго и Самодер
жавнѣйшаго Великаго Государя нашего, да неотступно 
почіетъ на немъ во вся дни священной Его жизни, всег
да носяся надъ нимъ отъ тою дне и потомъ (1 Цар. 16,13),— 
да содѣлаетъ Его благопотребнымъ орудіемъ своихъ ми
лостей къ русскому царству чрезъ священное помазаніе, 
и помазаніе сіе въ немъ да пребываетъ, чтобы знать 
ему все, чтобы онъ (великій помазанникъ Божій) не 
имѣлъ уже нужды, да кто учитъ его, но само сіе 
помазаніе да научитъ его всему (1 Іоан. 2, 20. 27), что 
нужно для блага Церкви Христовой, чтб необходимо для 
нашего благоденствія и что благопотребно для самаго 
вѣнчаннаго Царя.

Господи, силою твоею возвеселится Царь и о спасеніи 
твоемъ возрадуется зѣло.

И. С.

ЧАСТЬ I I . 28



ПОѢЗДКА

въ Раковскую женскую пустынь Самарсной губерніи.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ прошедшаго года я оставилъ службу, 
послѣ тридцати лѣтъ, проведенныхъ на ней (изъ нихъ 20 
лѣтъ положительно въ разъѣздахъ). На службѣ я, какъ слѣ
дуетъ усердному чиновпику, запасся значительнымъ коли
чествомъ ревматизмовъ, катарровъ и другихъ болѣзней и 
по совѣту врачей отправился тогда же изъ Москвы 
въ Самару на кумысъ. Въ Самарѣ я не былъ болѣе 
30 лѣтъ, когда еще она была уѣзднымъ городомъ Сим
бирской губерніи. Она съ того времени разбогатѣла, раз
рослась, наполнилась каменными .зданіями, всякими мага
зинами, но все-таки напоминаетъ прежнюю Самару. Она 
кругомъ въ водѣ/ а воды нѣтъ. Весь городъ беретъ воду 
изъ Волги и рѣчки Самарки, мутную, грязную, а богатое Го
родское Управленіе все думаетъ уже 10 лѣтъ объ устрой
ствѣ водопровода, и Богу извѣстно, додумается ли когда.

Я —любитель церковной службы, а въ особенности ар
хіерейскаго служенія. Узнавъ, что преосвященный Сера
фимъ самарскій 7 іюня служитъ въ женскомъ духовномъ 
училищѣ, всѣми восхваляемомъ, отправился туда. При- 
шедши въ храмъ еще задолго до пріѣзда владыки, я 
замѣтилъ помѣстившихся впереди двухъ монахинь, изъ 
нихъ одну съ золотымъ наперснымъ крестомъ. Стоявшій 
рядомъ со мною почтенный старикъ (какъ оказалось, 
симбирскій помѣщикъ) объяснилъ мнѣ, что эти монахини 
родныя сестры. Одна изъ нихъ, съ наперснымъ крестомъ,
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старшая, есть игуменья Ьугурусланскаго монастыря, а 
вторая—настоятельница Раковской (Самарской губерніи) 
женской Общины, и нынѣ она возводится въ санъ игу
меньи. При этомъ помѣщикъ передалъ, что обѣ сестры 
изъ симбирскихъ дворянъ. Отецъ ихъ пользовался въ 
Симбирскѣ общимъ уваженіемъ, и имѣя самыя ограничен
ныя средства (онъ былъ совѣтникомъ казенной палаты), 
употреблялъ всѣ ихъ на образованіе дѣтей: три сына 
окончили курсъ въ Университетѣ, а дочери получили не 
одно свѣтское образованіе,—почтенный отецъ ихъ и 
мать заботились, чтобы съ этимъ образованіемъ непре
мѣнно соединялось и нравственно-религіозное, а потому 
вся семья ихъ дѣйствительно глубоко религіозна. Дочери, 
лишившись отца и бывъ еще молодыми дѣвушками, по
ступили въ Свіяжскій, Казанской губерніи, монастырь, и 
по желанію бывшаго преосвященнаго Герасима перешли 
въ Самарскую епархію въ 1869 году.

Служба, 7 іюня, самарскаго преосвященнаго была впол
нѣ благолѣпная. По окончаніи обѣдни онъ; вручая новой 
игуменьѣ посохъ, сказалъ ей слово. Рѣдко мнѣ удава
лось слышать такую задушевную, архипастырскую, нази
дательную рѣчь. Передамъ ее вкратцѣ. Владыка говорилъ: 
«Посохъ вручаю тебѣ по достоинству твоему! Но онъ 
не только почетъ, онъ на тебя возлагаетъ новые труды, 
новыя заботы. Въ иыой разъ ты сама убѣдишься, какъ 
онъ тяжелъ, какъ ты отвѣтственна предъ Богомъ, предъ 
обществомъ. .На тебѣ лежитъ тяжкая обязанность вести 
словесное стадо, тебѣ врученное, къ царству небесному. 
Ты отвѣтишь за каждую душу твоихъ подначальныхъ 
сестеръ. Да, тяжелъ посохъ! Но въ минуты скорби, огор
ченій, въ минуты, когда, повидимому, трудъ обезсилитъ 
тебя, ищи опоры въ Господѣ, и милосердый Богъ ути
шитъ всѣ твои скорби, всѣ невзгоды и направитъ тебя 
на дальнѣйшіе труды и заботы. А когда придетъ старость 
(а она придетъ), то эта же опора будетъ поддерживать 
твои слабѣющія силы».—По лицу новой игуменьи видно

28*
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было, что она внимала архипастырю не только слухомъ, 
но душею и сердцемъ.

Самарская губернія изстари (когда еще была частью 
Симбирской) составляла гнѣздо раскола, всѣхъ возмож
ныхъ сектъ, по обыкновенію грубаго, невѣжественнаго, 
вреднаго. Знаменитые иргизскіе раскольничьи монастыри 
были сильнымъ разсадникомъ этихъ сектъ. Съ Иргиза 
расходились лжеучители и лжеучительницы по всѣмъ 
приволжскимъ губерніямъ, и когда покойнымъ Госуда
ремъ Николаемъ Павловичемъ, сознавшимъ вполнѣ весь 
вредъ иргизскихъ монастырей, они были уничтожены, 
въ концѣ 30 годовъ, и всѣ скопища разогнаны, то учи
тели раскола, а болѣе лжеучительницы разошлись по се
леніямъ и водворившись въ келліяхъ, преимущественно 
между Мордвою (которой значительная часть поселена 
въ Самарской губерніи), расплодили секты. Сельское ду
ховенство ве въ состояніи было бороться, по своей не
приготовленно сти, съ быстро развивавшимся зломъ, а 
потому св. Синодъ, при открытіи Самарской епархіи по
ручилъ открыть нѣсколько монастырей и общинъ, болѣе 
женскихъ, и большую часть ихъ среди мордовскаго на- 
селія, довольно религіознаго, но невѣжественнаго, а по
тому легко увлекаемаго сектантами.

Преосвященный Серафимъ, прибывъ 4 года тому назадъ 
на каѳедру Самарскую, вполнѣ проникнулся мыслію, что 
монастыри его епархіи должны быть не только убѣжи
щемъ для желающихъ посвятить себя иноческой жизни и 
молитвѣ, но должны имѣть нравственно-образовательное 
значеніе и служить средствомъ для постепеннаго ослаб
ленія, если не окончальнаго истребленія, раскола. А для 
того, чтобы женскіе монастыри и общины достигали сво
его назначенія, преосвященный обратилъ свое вниманіе 
на настоятельницъ. Въ нѣкоторыхъ общинахъ онѣ были 
изъ мѣстныхъ сестеръ—Мордовокъ, можетъ быть хоро
шихъ по жизни, но. почти безграмотныхъ, не чуждыхъ 
суевѣрія, предразсудковъ и вообще въ понятіяхъ своихъ



ПОѢЗДКА ВЪ РАКОВСКУЮ ЖЕНСКУЮ ПУСТЫНЬ. 435

и по образу жизни вполнѣ сходныхъ съ окружающими 
ихъ лицами; а потому преосвященный на всѣ открываю
щіяся вакансіи старается помѣщать лицъ извѣстныхъ по 
нравственнымъ достоинствамъ и непремѣнно по образо
ванію. Помоги ему Господь! Вѣдь каждая община, свѣт
ская ли она, или духовная, непремѣнно должна имѣть 
главу, не только умную, но по возможности и образован
ную. Излишне доказывать справедливость русской посло
вицы: ученье свѣтъ, а неученье тьма. Въ особенности 
отдаленныя мѣста нашего отечества требуютъ свѣта *).

Въ началѣ я сказалъ, что игуменья, вновь поставлен
ная, изъ Раковской пустыни (общины), гдѣ она настоятель- 
ствуетъ уже 10 лѣтъ. Самое названіе «пустынь» меня 
всегда привлекало и привлекаетъ. А потому, узнавъ, что 
Раковская пустынь отъ Самары въ семидесяти верстахъ 
и отстоитъ не болѣе десяти верстъ въ сторону отъ боль
шой дороги, ведущей на Сергіевскія минеральныя воды 
(Бугурусланскаго уѣзда), куда я ѣхалъ, рѣшился заѣхать 
туда и признаюсь, нисколько о томъ не жалѣю.

Видѣлъ я много монастырей мужскихъ и женскихъ, 
носящихъ названіе: пустынь **), но такой чистенькой, 
опрятной и пріятной обители, можно сказать, рѣдко

*) Эту истину ногу подтвердить очень недавнимъ, случившимся 
въ началѣ сето года, грустнымъ фактомъ. Одна изъ настоятельницъ, 
по совѣту доктора, завела на хуторѣ, верстахъ въ 7 отъ монасты
ря, для выздоравливающихъ отъ болѣзней, слабогрудыхъ, мало
кровныхъ монахинь, выдѣлку кумыса, для чего отдѣлила изъ до
вольно обширнаго скотнаго двора нѣсколькихъ лошадей - матокъ. 
Старыя монахини, преимущественно изъ Мордвы, начали проповѣ- 
дывать, что Господь накажетъ монастырь гнѣвомъ своимъ за без
законіе игуменьи, которая сама не пьетъ, а монахинь поитъ кобыль
имъ молокомъ. Лошадь— поганое животное, и молоко отъ нея поганое. 
Его употребляютъ нехристи— татары. Подобнымъ толкованіемъ ста
рухи взволновали было монастырь.

**) Къ сожалѣнію за ними осталось только названіе: пустынь, въ 
память прошедшаго. Бблыпая часть ихъ уже окружена значитель
ными поселеніями и часто даже подъ самыми.стѣнами обителей.
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встрѣчалъ, какъ Раковская. —-  Дышалось какъ-то легко. 
Чуствовалось невольно, что тутъ покой, миръ, простота, 
трудъ и молитва. Игуменья Анатолія еще не пріѣзжала изъ 
Самары. Остановился я за оградою, въ гостиницѣ для бо
гомольцевъ, преимущественно—простолюдиновъ. Бѣдно, 
простыя бѣлыя лавки, столы, но чистота, опрятность 
вездѣ.

Утромъ на другой день (11 іюня) раздался на коло
кольнѣ праздничный звонъ. Мнѣ сказали, что ѣдетъ вновь 
поставленная игуменья. Я поспѣшилъ. Весь путь отъ 
церкви до святыхъ воротъ устланъ травою и буквально 
усыпанъ цвѣтами. Небольшія ветхія ворота преобрази
лись. Они убрались березками,—кустарниками, полевыми 
и садовыми цвѣтами и представляли пріятный видъ. Свя
щенникъ не изъ ученыхъ съ крестомъ и св. водою встрѣ
тилъ игуменью и давъ ей приложиться къ свят. кресту, 
произнесъ рѣчь. Видно было, что она высказалась отъ 
души. Самая простота ея трогательна. Игуменья была 
сильно взволнована. Слезы лились изъ ея глазъ. При вхо
дѣ во храмъ, при пѣніи тропаря св. Троицѣ, отъ общины 
сестеръ поднесена ей икона Владимірской Богоматери, 
а одна изъ сестеръ привѣтствовала мать Анатолію заду
шевнымъ словомъ. Затѣмъ начался благодарственный мо
лебенъ и обѣдня. Прекрасное стройное пѣніе клироша- 
покъ, приличная обстановка храма, благоговѣйная служ
ба, радостныя лица сестеръ обители и собравшагося изъ 
окрестныхъ селеній народа, все заставляло молиться. 
Все чтб было на душѣ тяжелаго, выстраданное забы
лось, и душу посѣтилъ ангелъ мира: она просила моли
твы! Не забуду я этого тихаго, мирнаго, безъ всякихъ 
трескучихъ эффектовъ торжества. Тѣмъ болѣе не забуду, 
что въ это время черная туча нависла надъ православною 
Русью. Безпримѣрное въ нашемъ отечествѣ злодѣйство, 
1-го марта, свершилось! Царь-освободитель, Царь благодѣ
тель царства, милостивый, добрый, кроткій, гуманный, 
успокоившій Россію, принялъ вѣнецъ мученика. Не смо-
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тря на эту дорогую жертву, не смотря на надежды на 
вступившаго на престолъ Государя, чуствовалось что-то 
тяжелое, свинцовое. Какая-то тревога, тоска, безнадеж
ность, какой-то зловѣщій туманъ покрылъ родпую землю 
и давилъ ее, не давая дышать свободно. Каждый изъ рус
скихъ (истинно русскихъ)' чувствовалъ это, а потому 
пребываніе мое въ тихой Раковской пустыни казалось 
отраднымъ.

Раковская, Святотроицкая, Самарской губериіи, Самар
скаго уѣзда, община (пустыпь) получила оспованіе въ 
1859 г. и утверждена св. Синодомъ въ 1862 году, какъ 
сказано въ указѣ его, для ослабленія и уничтоженія ра
скола, распространяемаго разсѣянными изъ иргизскихъ 
раскольничьихъ монастырей лжеучителями, поселившими
ся между невѣжественнымъ, но богомольнымъ и трудолю
бивымъ народомъ Мордвою.

Грустное зрѣлище представляла Раковская община, 
когда мать Анатолія прибыла, въ 1871 году, настоятель
ницею: стояли три развалившіяся деревянныя зданія для 
сестеръ, начатый постройкою, но доведенный только до по
ловины главный, настоятельскій корпусъ, въ которомъ цер
ковь, хотя по необходимости, освящена, но не отдѣлана; 
начатъ каменный храмъ, но за неимѣніемъ средствъ остав
ленъ, и притомъ выложенъ съ отступленіемъ отъ плана; 
земли всего 30 десятинъ, изъ нихъ 10 подъ рѣкою, озерами 
и . болотами; сестеръ общины только 30, остальныя по не
имѣнію средствъ къ пропитанію разошлись. Ограда де
ревянная, дощатая развалилась, а гдѣ и совсѣмъ упала. 
Какъ Богъ помогъ матери Анатоліи привести пустыпь 
въ теченіе 10 лѣтъ, безъ всякихъ средствъ, если не въ 
блестящій, все же въ приличный видъ, надобно удивляться. 
Надобно удивляться и тому, какъ могла настоятельница 
прокормить и не допустить сестеръ до голода въ несчаст
ные 1878, 1879 и 1880 годы, когда весь Самарскій край 
бѣдствовалъ отъ неурожаевъ. Да вѣдь мало еще того, 
что приходилось кормить до 150 человѣкъ сестеръ, общи-
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на находила возможнымъ помогать голодающимъ крестья
намъ, удѣляя отъ своей скудной трапезы послѣднія крохи.

Во время настоятельства матери Анатоліи выстроены 
три новыхъ зданія для помѣщенія сестеръ; настоятель
скій курпусъ отдѣланъ вполнѣ удовлетворительно; въ 
немъ помѣщаются въ нижнемъ этажѣ: церковь, келліи 
для настоятельницы, трапезная, въ верхнемъ же кел
ліи для 50 или 60 сестеръ. — Прекрасный каменный 
храмъ (во имя Успенія) уже освященъ; при немъ стро
ится каменная колокольня. Для этой цѣли и для нуждъ 
обители въ У, верстѣ отъ нея устроенъ довольно большой 
кирпичный заводъ. Капиталовъ неприкосновенныхъ, хра
нящихся въ банкахъ, 9300 руб. Изъ нихъ 5 тысячъ въ 
обезпеченіе жалованья священнику; остальная же сумма на 
нужды обители. Земли теперь 125 десятинъ: прежней 30; 
подарено съ Высочайшаго соизволенія покойнаго Государя 
Александра Николаевича 26 десятинъ Удѣломъ; остальную 
же землю пожертвовалъ крестьянинъ, бывшій помѣщиковъ 
Тургеневыхъ, который и самъ приютился съ женою за 
оградою обители въ гостиницѣ (оба 85-лѣтніе старцы) 
и служатъ усердно странникамъ и богомольцамъ. Во 
всякомъ случаѣ земли мало, такъ что община нанимаетъ 
часть земли у Удѣла. Есть въ окрестности и продажная 
земля, почти необходимая для пустыни. Нѣтъ благодѣтеля, 
который бы пожертвовалъ для того незначительную сум
му — до 3 тысячъ, чтобы навѣчно обезпечить обитель. 
Нашелся было одинъ богатый человѣкъ, обѣщавшійся ку
пить землю, но и теперь ограничивается только одними 
обѣщаніями и повидимому при этомъ и останется.—За 
оградою устроенъ прочный, новый скотный дворъ, съ от
дѣльными просторными помѣщеніями для сестеръ-скот- 
ницъ и постоянныхъ рабочихъ. Въ настоящее времй оби
тели принадлежитъ болѣе 25 головъ рогатаго скота, для мо
лочныхъ скоповъ, идущихъ на улучшеніе трапезы; и 10 во
ловъ, 20 лошадей, для обработки земли. Кромѣ всѣхъ 
этихъ улучшеній настоятельница, сознавая вполнѣ необ-
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ходимость училища, открыла оное. Въ немъ бываетъ по
стоянно болѣе 20 человѣкъ ученицъ, изъ малолѣтнихъ род
ственницъ проживающихъ въ обители сестеръ, и кресть
янскихъ дочерей ближайшихъ къ обители жителей. Уче
ницы мало того, что учатся безвозмездно, но большею 
частію и содержаніе, учебныя пособія идутъ отъ пустыни. 
Ученицы учатся читать пославянски, порусски и писать, 
обучаются 4-мъ правиламъ ариѳметики, рукодѣліямъ. Замѣ
чательно, что болѣе 60 послушницъ молодыхъ, поступив
шихъ въ обитель полуграмотными, а болѣе совсѣмъ без
грамотными, скоро выучиваются не только читать сла
вянскую и русскую грамоту, но порядочно и пишутъ. И 
все это дѣлается безъ всякаго пособія со стороны пра
вительства или земства. Въ 1880 году приглашена учитель
ница изъ прекраснаго Самарскаго женскаго духовнаго 
училища. Небольшое жалованье, все содержаніе, расходы 
на туалетъ учительницы идутъ частію отъ настоятельницы, 
частію на счетъ общины. Училище дѣйствуетъ благотвор
но на окрестное народонаселеніе. Дѣйствительно, дѣвочка 
воспитанная здѣсь привыкаетъ къ опрятности, къ поря
дочной жизни, усвоиваетъ понятія о хорошей церковной 
службѣ, дѣлается грамотною; по несмотря на пріобрѣ
тенное воспитаніе не отрѣшается и отъ крестьянскихъ 
занятій, потому что ученицы отъ 13 и далѣе лѣтъ уча
ствуютъ въ уборкѣ сѣна, хлѣбовъ, въ посадкѣ огород
ныхъ овощей. Можно съ увѣренностію сказать, что съ 
подобнымъ воспитаніемъ и образомъ жизни дѣвушка, вер
нувшись въ свою семью, окажетъ на нее сильное вліяніе 
и будетъ современемъ хорошею хозяйкою, доброю же
ною и заботливою матерью.

Сестры Раковской общины ведутъ истинно-тружени
ческую жизнь; пахота, посѣвъ хлѣбовъ, кошеніе сѣна, 
производится наемными рабочими, но жнитво, молотьба 
хлѣба, уборка сѣва, обработка огородовъ, все дѣлается 
руками сестеръ, такъ что онѣ всю весну, лѣто и часть 
осени занимаются преимущественно этими работами.



440 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Съ глубокой же осени и зимою трудятся, занимаясь ру
кодѣліями: золотошвейнымъ, отдѣлкою образовъ, дѣлані
емъ искусственныхъ цвѣтовъ, тканіемъ ковровъ, женски
ми портными работами, шитьемъ ризъ (часто для другихъ 
церквей), башмачнымъ мастерствомъ, а болѣе изготовле
ніемъ теплой обуви для крестьянокъ. Благодаря всѣмъ 
этимъ мастерствамъ, заведеннымъ матерью Анатоліей, се
стры получаютъ, хотя небольшія, средства на свои не
отложныя надобности.
* Да не подумаютъ, что цѣль моей статьи восхвалить 

игуменью, и да не оскорбится ея скромность. Пишу прав
ду. Не все воздавать хвалы только умершимъ: покойни
ки—всегда люди хорошіе, почти безъ недостатковъ; въ 
живыхъ же мы ищемъ ихъ.

Вотъ посмотрѣли бы вблизи на такую труженическую 
жизнь монашествующихъ, какъ въ Раковской пустыни (а 
такихъ бѣдныхъ обителей много, и полагаю, что развѣ 20-я 
часть всѣхъ монастырей вполнѣ обезпечена), посмотрѣ
ли бы, говорю ненавистники, хулители монастырей, кри
чащіе: монахи и монахини тувеядцы, лишнее бремя для го
сударства и народа; надобно обратить монастыри въ бога
дѣльни и подобныя благотворительныя заведенія, а то и со
всѣмъ уничтожить. Эти глашатаи убѣдились бы, что въ мо
настыряхъ, въ особенности провинціальныхъ, отдаленныхъ, 
бѣдныхъ, не до тунеядства, не до праздности и лѣности, 
а жизнь проходитъ между трудомъ и молитвою. Да пусть 
еще проповѣдующіе о переустройствѣ монастырей на 
свой ладъ обратятъ свое милостивое вниманіе вотъ на 
что: съ 60 годовъ (а можетъ быть и гораздо ранѣе, но не 
такъ явно) появились въ Россіи невиданные до сего лже
учители, сѣятели тревогъ, возмущеній, пожаровъ, убійствъ 
съ политическими цѣлями, прикрываясь фальшивымъ 
оправданіемъ, будто все предпринимается для пользы наро
да,—и наконецъ эти народные благодѣтели, эти звѣри въ 
человѣческомъ образѣ, лишили жизни отца отечества, на
шего Государя. Всѣ сословія, безъ всякаго сомнѣнія, съ
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глубокою скорбію, съ страданіемъ, а все-таки должны 
сознаться, что между членами каждаго сословія нашлись 
люди, пошедшіе по богопротивному, омерзительному, не
навистному пути, рѣшившіеся на возстаніе противу все
го святаго и дошедшіе до цареубійства. Даже дѣти бѣ
лаго духовенства, крестьянство, сверхъ ожиданія, вовле
чены были въ эти смуты. Одно монашество уцѣлѣло. Ска
жутъ пожалуй: препятствовали замкнутость жизни, малое 
образованіе, трудность сообщенія съ людьми и т. п. Нѣтъ, 
не то. И въ монастыряхъ люди и навѣщаютъ ихъ люди.

Раковская пустынь имѣетъ неоцѣненное сокровище: 
чудотворную икону Богоматери «Взысканіе погибшихъ». 
Икона эта въ окрестности, верстъ на 150, пользуется 
большимъ почитаніемъ. Царица небесная не престаетъ 
изливать благодатныя исцѣленія и помощь отъ своей 
св. иконы всѣмъ страждущимъ, и преимущественно стра
дающимъ болѣзнію глазъ, помѣшательствомъ и развыми 
припадками. Икона древней иконописи, не болѣе У, ар
шина въ длину и 7, аршина въ ширину. По преданію 
икона приплыла по Волгѣ къ Саратову и доставлена была 
къ военному начальнику Кадышеву. Это было болѣе 100 
лѣтъ тому назадъ. Съ того времени она переходила отъ 
отца къ сыну, въ родѣ Кадышевыхъ. Первая настоятель
ница и основательница Раковской пустыни была за Кады
шевымъ и принесла икону съ собою. По выходѣ изъ об
щины Кадышева намѣревалась икону взять, но по не
исповѣдимому промыслу Божію икона осталась въ об
щинѣ. Въ началѣ 60-хъ годовъ настоятельница Кадышева 
ѣздила хлопотать объ оффиціальномъ открытіи общины, 
въ Петербургъ. Ей случилось быть по какой-то надоб
ности въ домѣ графа Ш—ва. У него былъ тяжко боленъ 
сынъ, ребенокъ 11 лѣтъ, такъ что врачи признали бо
лѣзнь его глазъ и боли въ головѣ неизлечимыми и при
говорили къ смерти. Кадышева предложила привезти ико
ну. По отслуженіи молебна съ водосвятіемъ ребенокъ
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почувствовалъ облегченіе, и затѣмъ болѣзни его минова
лись. Извѣстіе это дошло до иокрйнаго митрополита мо
сковскаго Филарета, который пожелалъ видѣть икопу. 
Приложившись къ образу, долго любовался имъ, и съ 
благоговѣніемъ произнесъ: «дивенъ Богъ во святыхъ сво
ихъ, а кольми паче въ ликѣ пренепорочной своей Ма
тери». Узнавъ же, что гр. Ш—въ желаетъ украсить ико
ну, бывшую безъ всякихъ украшеній, посовѣтовалъ от
нюдь не покрывать это сокровище ризою, развѣ сдѣлать 
на икону только вѣнецъ и кіотъ для нея и даже самъ 
нарисовалъ карандашемъ кіотъ, въ видѣ сіянія. Бсе это 
было сдѣлано на счетъ гр. Ш—ва. Украшенія иконы дѣй
ствительно состоятъ изъ довольно массивнаго серебряно- 
вызолоченнаго кіота, въ видѣ сіянія, съ литыми по сторо
намъ ангелами, и вѣнцемъ надъ ликомъ изъ драгоцѣн
ныхъ камней; самая же икона, по желанію митрополита, 
Филарета ризою не покрыта. Графомъ же пожертвованъ къ 
иконѣ серебряный, вызолоченный подсвѣчникъ *). Икона 
«Взысканіе погибшихъ» помѣщается въ теплой церкви, 
въ настоятельскомъ корпусѣ, надъ царскими дверями и 
спускается для прикладывающихся къ ней на шнурахъ. 
Каждую пятницу предъ ликомъ Царицы небесной совер
шается молебное пѣніе и читается неуклонно акаѳистъ.

Много чудесъ проявляла и проявляетъ Матерь Божія 
отъ святой своей иконы. Много случаевъ передавали мнѣ 
сестры общины. Жаль, что при обители не ведется хотя 
краткихъ записокъ о богомольцахъ, получившихъ исцѣле
ніе отъ иконы.

Съ начала основанія общины, съ 60 годовъ и до 70 
икона, по желанію усердствующихъ, приносилась въ го
родъ Ставрополь (Самарскій) и Мелекесскій заводъ (нынѣ 
посадъ), въ 100 верстахъ отъ пустыни, а также носилась

*) Разсказъ етотъ я слышалъ отъ проживающей, съ начала учре
жденія общины, съ 1859 г. въ Раковской пустыни, сестры Маріи 
Васильевны Тиханоцрй, бывшей съ настоятельницею Кадышевой въ 
то время въ Петербургѣ'
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по селеніямъ Самарскаго, Ставропольскаго и Бугуруслан- 
скаго уѣздовъ, и даже бывшимъ епископомъ самарскимъ 
Ѳеофиломъ утвержденъ былъ чинъ ношенія иконы и опре
дѣленъ раздѣлъ доходовъ отъ нея между сельскимъ ду
ховенствомъ и обитецью. Въ настоящее время уже съ 
давнихъ поръ икона по селеніямъ не носится, хотя много 
является желающихъ съ просьбами дозволить взять икону. 
Откуда идетъ запрещеніе носить ее, допытаться я не могъ. 
Душевно жаль, что подобное запрещеніе существуетъ. 
Доходъ шелъ на поддержаніе бѣднѣйшей столь полезной 
обители. А казалось бы, что вреднаго въ ношеніи иконы? 
Кромѣ пользы ничего! По моему чѣмъ болѣе молятся, 
чѣмъ болѣе является усердствующихъ къ молитвѣ, тѣмъ 
болѣе исчезаетъ мракъ невѣжества, суевѣрій и раскола. 
Да и крестьянинъ нашъ когда видитъ у себя въ домѣ 
церковныя иконы? Развѣ на Пасху.

Я пробылъ въ пустыни три дня и замѣтилъ значи
тельное число говѣющихъ крестьянъ и крестьянокъ. Это 
былъ Петровъ постъ. Мнѣ передали, что во всѣ посты, 
преимущественно же въ Великій, Рождественскій и Успен
скій, приходятъ и пріѣзжаютъ говѣть до 2000 человѣкъ 
въ годъ. Бываютъ лица и привилегированныхъ сословій. 
Говѣющихъ привлекаютъ въ монастырь: 1) благоговѣйное, 
прекрасное служеніе, 2) непритязательность вполнѣ добро
душнаго священника. Дастъ кто копѣйку за исповѣдь— 
хорошо. А на нѣтъ суда нѣтъ, и 3) отсутствіе всякихъ 
опредѣленныхъ сборовъ—за антидоръ, за утреннее и ве
чернее правила, за прикладываніе къ кресту, за записку 
въ исповѣдныя книги и т. п. Все предоставляется желанію и 
возможности богомольца. Да еще мало того, бѣднымъ го- 
вѣлыцикамъ отпускается безпрепятственно и безденежно 
съ трапезы прокормленіе.

Т. М.
30 Іюня 1882 г. 

г. Самара.
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Возлюбленнѣйшіе о Господѣ, братія! Въ письнѣ сво
емъ вы просили меня прислать изданную отъ Свя
тѣйшаго Синода книгу: «Увѣщаніе во утвержденіе исти
ны». Книгу я послалъ вамъ нѣсколько дней тому па- 
задъ, но разрѣшить ваше недоумѣніе, которое частію ка
сается посланной книги, я отлагалъ, желая того, чтобы 
прежде познакомились съ содержаніемъ всей книги. Теперь 
вкратцѣ отвѣтствую вамъ на вашъ вопросъ, къ разрѣше
нію вашего недоумѣнія. Вы пишете, что одинъ изъ старо
обрядцевъ спрашивалъ васъ, почему святитель Димитрій 
Ростовскій такъ рѣзко отозвался за убавленіе одной глас
ной буквы въ имени Спасителя—Іисусъ, а Святѣйшій Си
нодъ въ книгѣ изданной отъ имени его: «Увѣщаніе во 
утвержденіе истины» даетъ одну и ту же силу простран
ному и сокращенному произношенію имени Спасителя. 
Отвѣтствую: если не входить въ точный смыслъ сказаннаго 
св. Димитріемъ и святѣйшимъ Синодомъ о имени Спа
сителя, то окажется между ними противорѣчіе, какъ это 
полагаютъ и именуемые старообрядцы. А если понять въ 
точности смыслъ того и другаго изложенія, то нѣтъ ни
какого въ нихъ противорѣчія, но только одно другому 
дополненіе. Св. Димитрій отвѣтствовалъ на слова старо
обрядцевъ, которые по своему невѣдѣнію утверждали, 
что будто имя Спасителя, сокращенно произносимое 
Ісусъ, такъ сокращенно наречено ангеломъ на еврей
скомъ языкѣ, и такъже сокращенно оно произносилось 
на еврейскомъ и греческомъ языкахъ, даже и на рим-



ПИСЬМО ОБЪ ИМЕНИ СПАСИТЕЛЯ. 445

скомъ, а полное произношеніе имени Спасителя—Іисусъ, 
называли нововведеніемъ и измѣненіемъ собственнаго 
имени Спасителя, и признавали именемъ какой-то другой 
личности, а не Спасителя, и потому требовали отъ цер
кви православной, чтобы она полное произношеніе име
ни Спасителя отложила, какъ не богоугодное и чуждое 
церкви православной. Этими хулами именуемыхъ старооб
рядцевъ па имя Спасителя и па св. церковь и вынуж
денъ былъ св. Димитрій разъяснить: вопервыхъ, какъ на
речено было имя Спасителю ангеломъ на еврейскомъ, 
пространно въ три слога, или, какъ старообрядцы утвер
ждаютъ, оно наречено сокращенно, т.-е. Ісусъ; далѣе, ка
кое имѣетъ значеніе имя Спасителя, произносимое въ три 
гласныхъ на еврейскомъ языкѣ, а произносимое сокра
щенно имѣетъ ли на еврейскомъ языкѣ то значеніе, ка
кое имѣло въ пространномъ произношеніи; какъ это имя 
преведено на греческій языкъ, и почему оно у насъ по- 
славянски должно произноситься въ три гласныхъ литеры 
согласно еврейскому и греческому языкамъ. Все это дол
женъ былъ св. Димитрій разъяснить, побуждаемый укориз
нами старообрядцевъ какъ на св. церковь, такъ и на 
имя Спасителя, произносимое согласно еврейскому и гре
ческому языкамъ въ три гласныхъ литеры. Какъ же онъ 
поступилъ? Онъ показалъ, что имя Спасителя нарече
но ангеломъ на еврейскомъ языкѣ по пространному еврей
скому произношенію въ три гласныхъ, а не по сокращен
ному — Ісусъ, какъ утверждаютъ именуемые старооб
рядцы, и что > оно, только вполнѣ произносимое на 
еврейскомъ языкѣ, имѣетъ значеніе Спаситель, подоб
но тому, какъ и наше русское имя — Владиміръ, толь
ко вполнѣ произпосимое на русскомъ языкѣ, имѣетъ 
значеніе: владѣть міромъ. Самодержавный его родитель 
князь, желая новорожденному своему сыну быть владѣ
телемъ міра, потому и нарекъ имя ему: Владиміръ. Со
кращенное изъ этого имени имя—Володя, на нашемъ рус
скомъ языкѣ уже теряетъ зпаченіе—владѣть міромъ, но
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будетъ имѣть значеніе только—владѣть, а чѣмъ именно, 
неизвѣстно. Но какъ незнающему русскій языкъ значеніе 
имени Владиміра неизвѣстно, такъ и незнающимъ еврей
скаго языка не видно значеніе полнаго имени Спасите
ля. И какъ на нашемъ языкѣ русское имя—Владиміръ, или 
имена—Ярославъ, Всеволодъ, когда сокращенно произно
сятся, теряютъ свое значеніе: такъ и еврейское имя Спаси
теля, егда сокращенно произносится, не можетъ имѣть сво
его значенія—Спаситель. По сей причинѣ имя Спасителя и 
на греческій языкъ преложено, согласно еврейскому, про
странно, въ три гласныхъ литеры—Іисусъ. Указавъ на все 
это, св. Димитрій внушаетъ, что и намъ русскимъ для 
чести достопокланяемаго именя Спасителя должио его 
произносить и писать пространно въ три гласныхъ, 
дабы оно согласно еврейскому языку и въ самомъ 
своемъ произношеніи и начертаніи согласно еврейско
му выражало: Спаситель. Затѣмъ святый Димитрій, обра
щаясь къ старообрядцамъ, хулящимъ святую церковь, 
что акибы она въ полномъ произношеніи имени Спа
сителя славитъ иное лице, а не Спасителя, говоритъ, что 
въ неточности произношенія имени Спасителя слѣду
етъ обвинять отнюдь не православныхъ, а самихъ старо
обрядцевъ, яко несогласно съ еврейскимъ и греческимъ 
произносящихъ имя Спасителя. За сіе - то и подвер
гается отъ нихъ жестокому нареканію св. Димитрій. Ему 
не прощаютъ старообрядцы того, что обвиненіе возво
димое ими на св. церковь, что акибы она подъ именемъ 
Спасителя въ полномъ произношеніи согласно еврейско
му въ три гласныхъ славитъ иное лице, обратилъ на 
нихъ самихъ. Но иначе онъ не могъ поступить, и все, 
чтб онъ высказалъ по этому предмету, онъ высказалъ, 
бывъ вызванъ необходимостію точно разъяснить значеніе 
имени Спасителя.

Святѣйшій же Синодъ въ книгѣ: «Увѣщаніе во утвер
жденіе истины», писалъ къ людямъ болѣе благосклон*
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нымъ ко свят. церкви, не дерзающимъ на хуленіе имени 
Спасителя, произносимаго церковію: Іисусъ, но сумня- 
щнмся къ ней присоединиться по одной привычкѣ къ 
принятому у нихъ сокращенному произношенію тогоже 
имени, якобы болѣе древнему. Св. Синоду не было нуж
ды касаться вопроса о числѣ литеръ имени Спасителя 
для точнаго произношенія сего имени, — ему нужно бы
ло сказать о самой личности Спасителя, въ котораго вѣ
руемъ, и изречь словеса мира. Такъ св. Синодъ и посту
пилъ, предлагая слѣдующее увѣщаніе въ утвержденіе исти
ны: «Въ старыхъ нѣкоторыхъ книгахъ было писано имя 
Искупителя нашего съ титлою: Іс\ а въ новыхъ пишется 
Іисусъ; и тѣхъ словъ сила одна. Ибо какъ Ъодъ онымъ 
именемъ Ісъ разумѣете вы— Спаситель нашъ, такъ и подъ 
симъ именемъ Іисусъ есть тотъже нашъ Спаситель, и 
потому напрасно спорить о сей слова частицѣ, когда 
согласно мы пріемлемъ одного Спасителя, и въ Него вѣ
руемъ» (лист. 45). Изъ этихъ словъ святѣйшаго Синода 
выходитъ слѣдующее: какъ вы старообрядцы, такъ и мы 
церковые вѣримъ въ одного и тогоже Спасителя, рож
деннаго отъ Дѣвы и распятаго при Понтійстѣмъ Пилатѣ. 
Посему, если какъ мы въ пространомъ произношеніи, 
такъ и вы въ сокращенномъ исповѣдуете того же одного 
Спасителя, то прибавленіе одной литеры къ имени Спа
сителя не должно нарушать единства нашей вѣры. — И 
дѣйствительно, у самихъ старообрядцевъ въ старопечат
ныхъ книгахъ имя предтечи Господня напечатано: Іо 
аннъ, а въ старописменныхъ пѣвчихъ написано: Иванъ; 
но въ двухъ разныхъ произношеніяхъ имени предтечи 
не два предтечи разумѣются, но единъ Іоаннъ Прсд- 
течэ, и не было и нѣтъ за то между старообрядцами раз
дѣленія, хотя одно изъ нихъ, то-есть пространнѣйшее 
произношеніе Іоаннъ, сходственнѣе съ еврейскимъ и зна
менательнѣе, ибо на еврейскомъ означаетъ благодать. 
Вотъ смыслъ указанныхъ словъ книги: «Увѣщаніе во 
утвержденіе истины». Есть ли тутъ хотя одна тѣнь про- 

часть и. 29
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тиворѣчія со св. Димитріемъ? Тутъ не противорѣчіе, но 
только дополненіе одного къ другому. Св. Димитрій дока
зываетъ, что согласнѣе съ еврейскимъ произносить имя 
Спасителя Іисусъ, а св. Синодъ говоритъ, что когда у 
насъ одна вѣра въ одного Спасителя, то изъ-за литеры 
не должно раздѣляться. Итакъ, что не договорилъ свя
титель Димитрій, то дополнено св. Синодомъ.

Архимандритъ Павелъ.

НЕПРЕСТАЮЩЕЕ ОБЩЕНІЕ БОГОМАТЕРИ СЪ ВѢРУЮЩИМИ.
ПОУЧЕНІЕ НА ПРАЗДНИКЪ УСПЕНІЯ БОГОМАТЕРИ.

Во успеніи міра не оставила еси, 
Богородице.

Загробная жизнь есть такая область бытія, перешед
шіе въ которую уже не возвращаются на землю. Они все 
покидаютъ на землѣ, и земля прекращаетъ видимый со
юзъ съ ними. Но нельзя сказать, чтобы съ прекращені
емъ видимаго союза совсѣмъ прервалось общеніе ихъ съ 
нами. Нѣтъ, одни изъ нихъ оставляютъ добрую память 
о себѣ своими заслугами и добродѣтелями и продолжаютъ 
вліять на живущихъ силою добраго примѣра, ученія и 
наставленія, сохраняемыхъ преданіемъ, иногда писаніями 
ихъ или о нихъ, памятниками законодательной, правитель
ственной, судебной, военпой и политической ихъ дѣятель
ности. Другихъ нс за что добромъ помянуть; но и зло, 
которое они сдѣлали при жизни, нерѣдко увѣковѣчи
вается въ исторіи, и дѣянія ихъ въ однихъ возбуждаютъ 
и во всѣ послѣдующія вѣка будутъ возбуждать отвраще
ніе и презрѣніе, въ другихъ—сочувствіе. Иной писатель 
давно померъ, но оставшимися отъ него кощунственными 
сочиненіями до сихъ поръ властвуетъ надъ легкомыслен-
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ными умами. Жизнь иного смертнаго прошла незамѣтно 
для міра; но все же нельзя сказать, чтобы и отъ ней не 
осталось какого-нибудь добраго или худаго слѣда въ па
мяти по крайней мѣрѣ окружавшихъ его ближнихъ, па дол
гое, или на короткое время.—Но всѣ подобные опыты 
общенія умершихъ съ живущими бываютъ послѣдствіемъ 
только памятовапія послѣднихъ о первыхъ. Умершіе тутъ 
дѣйствуютъ на живущихъ не самолично, а своими дѣла
ми, которыя могутъ быть благотворны или вредны для по
томства независимо отъ умершихъ,—личнаго участія къ 
намъ съ ихъ стороны тутъ нѣтъ, все дѣло въ томъ, какъ 
мы относимся къ ихъ памяти.—Но возможно еще общеніе 
съ нами умершихъ личное, живое. Души умершихъ, 
сохраняя сознаніе и память, нс забываютъ ближнихъ 
своихъ, продолжающихъ странствованіе въ земной юдоли, 
и иногда свое участіе къ нимъ даютъ имъ видѣть или 
непосредственно, являясь имъ въ знаменательныхъ сно- 
видѣніяхъ, въ снобдѣніяхъ, даже на яву, или посред
ствомъ молитвъ и ходатайствъ за нихъ предъ Богомъ. 
Говоря сіе, имѣемъ въ виду пе всѣ души умершихъ, а 
души, по отшествіи своемъ изъ этого міра сподобивші
яся блаженнаго общенія съ Господомъ въ небесномъ цар
ствіи. Онѣ не наслаждаются праздно своимъ блажен
ствомъ, но пользуются своею близостію къ Господу, что
бы умолять Его о живущихъ въ мірѣ людяхъ. «Лю
бовь, по слову Апостола, никогда неперестаетъ, хотя 
и пророчества прекратятся, и языки умолкнутъ, и знаніе 
исчезнетъ» (1 Кор. 13, 8). Опа переходитъ съ любящими 
въ вѣчность и отсюда изливаетъ на ближнихъ свою бла
готворную силу, предстательствуя за нихъ предъ Госпо
домъ. Явленія сей благотворной силы исходятъ отъ всѣхъ 
святыхъ, блаженствующихъ на небесахъ, но наипаче отъ 
святѣйшей святыхъ Дѣвы Богородицы. Имѣя матернее 
дерзновеніе къ Сыну своему и Богу, она неусыпаетъ предъ 
Нимъ въ молитвахъ своихъ за насъ. А что Онъ благово- 
лительно внимаетъ Ея молитвамъ, о семъ свидѣтельству-

29*
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ютъ нерѣдкіе опыты чудесной помощи ея людямъ. По
средствующими источниками сихъ чудесъ служатъ боль
шею частію чудотворныя иконы Богоматери, которыми 
столь обильно наше отечество. - Къ числу ихъ въ прош
ломъ году прибавилась новая чудотворная Бозельщивская 
икона Богоматери, во свидѣтельство, что и въ наше ску
дное вѣрою и благочестіемъ время Господь Іисусъ не 
оставляетъ насъ своими милостями, и что какъ Онъ самъ 
по вознесеніи на небо имѣетъ ближайшее общеніе съ 
нами въ силу своего обѣтованія пребывать съ вами до 
скончанія вѣка, такъ пречистая Матерь Его и по успе
ніи никогда не оставляла, и доселѣ не оставляетъ міра. 
Помянутая икона именуется по мѣсту своего пребыванія: 
она находится въ помѣстьѣ одного русскаго вельможи 
(графа Капниста), въ деревнѣ Козелыцинѣ (Полтавской 
губ.). Впервые она прославилась чудеснымъ исцѣленіемъ 
дочери этого вельможи *). Затѣмъ послѣдовали отъ иконы 
новыя чудотворенія, одно другаго разительнѣе. Всѣ они 
засвидѣтельствованы очевидцами и обнарадованы съ точ
ными доказательствами ихъ подлинности. Во славу Богома
тери повѣдаемъ о нѣкоторыхъ изъ сихъ чудесъ, совершив
шихся въ прошломъ году **).

1) У штабсъ-капитана И. И. Пищанскаго (помощника 
исправника города Кобеляки) есть дочь 19 лѣтъ, издавна 
страдавшая разстройствомъ нервовъ. <Въ послѣднее вре
мя, пишетъ отецъ, она лишилась совершенно употребле
нія руки, которой не могла ни разогнуть, ни взять что 
либо ею, ни сложить ея для крестнаго знаменія. Въ та
комъ болѣзненномъ состояніи рука находилась десять 
дней и больная доходила до отчаянія, будучи почти увѣ
рена, что она останется калѣкой. Больная молилась Бо
гу и дала обѣтъ ѣхать въ деревню Козелыцину для по
клоненія новоявленной иконѣ Божіей Матери, отъ ко
торой, какъ слыхала она, совершаются исцѣленія. Во
семнадцатаго числа прошлаго іюня больная, выслушавъ

•) См. майскую кн. Душеп. Чт. 1881 года, стр. 77—80.
**) Свѣдѣнія о нихъ заимствуемъ изъ Полт. Епарх. Вѣд. 1881 

года, №  19 и 20.
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молебенъ и чинъ водоосвященія, опустила свою руку въ 
воду и въ тоже самое время начала разгибать ее и дѣй
ствовать такъ, что тогоже дня могла своею рукою рѣ
зать хлѣбъ, работать ею, какъ совершенно здоровою, 
тогда какъ въ предшествующіе десять дней не могла ру
кой этой даже перекреститься».

2) Въ Кобелякскомъ уѣздѣ проживалъ болѣе трехъ 
лѣтъ нищій—слѣпецъ, казакъ Озерской волости Иванъ 
Лукьяновъ Лось. Этотъ слѣпецъ единственнымъ сред
ствомъ для своего пропитанія избралъ милостыню,' кото
рую и испрашивалъ у добрыхъ людей, то переходя изъ 
хутора въ хуторъ, то сидя у своей приходской церкви 
въ с. Бреусовкѣ съ протянутой рукой. Ослѣпъ онъ отъ 
тяжкой глазной болѣзни, отъ которой лѣчился въ бого
угодномъ заведеніи. Страдалъ же онъ своею слѣпотою 
болѣе четырехъ лѣтъ. О своемъ чудесномъ исцѣленіи у 
иконы Божіей Матери онъ разсказываетъ такъ: <въ день 
отданія праздника Воскресенія Христова я былъ въ де
ревнѣ Козелыцинѣ въ первый разъ. Я крѣпко молился 
предъ иконой Божіей Матери, но, вѣроятно, недостойна 
была моя молитва. Я возвратился въ свою деревню та
кимъ слѣпцемъ, какъ и выходилъ изъ нея. Въ другой 
разъ я былъ въ Козелыцинѣ предъ Вознесеніемъ Господ
нимъ. И опять, кажись, съ усердіемъ молился я предъ 
образомъ Владычицы, но слѣпота моя осталась при мнѣ. 
Наконецъ, въ четвертокъ послѣ этой недѣли я опять по
шелъ въ Козелыцину. Меня какъ будтобы кто тайно 
уговаривалъ опять туда пойти, и я, исполняя повелѣніе 
этого тайнаго голоса, опять молился предъ иконой Ца
рицы небесной. И опять слѣпцемъ, какимъ и былъ до 
этого, я возвращался домой. Но вѣра въ помощь Божі
ей Матери не оставляла меня. На возвратномъ пути Го
сподь посѣтилъ меня Своею милостію. Въ то время, когда 
я, положивъ свою руку па плечи моего поводыря, шелъ 
обратно въ Бреусовку, со мной совершилось что-то не
обычайное. Въ моихъ глазахъ показался свѣтъ, и я какъ- 
бы поневолѣ заслонилъ ихъ своею ладонью. Когда же 
я опустилъ руку, то ясно началъ различать окружающіе 
меня предметы. Впереди я увидѣлъ хуторъ, по бокамъ— 
зеленыя нивы жита и пшеницы, подъ ногами — дорогу. 
Мнѣ сначала показалось, что все это я вижу во снѣ, и 
я страшился спросить своего поводыря, правда ли то,
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что я вижу, или же я сплю, и все то, что я вижу, есть 
мой сонъ. Долго я молчалъ, ничего не говоря моему спу
тнику; наконецъ, рѣшился сказать ему, чтобы онъ ото
шелъ отъ меня и предоставилъ мнѣ самому идти по до
рогѣ. Когда же я увѣрился въ томъ, что самъ, безъ чу
жаго пособія, иду по гладкой дорогѣ, тогда я рѣшился 
съ боязнію обратиться къ своему провожатому съ во
просами: правда ли, что впереди отъ насъ недалеко ви
денъ хуторъ? правда ли, что налѣво отъ насъ жито, а 
направо пшеница? по дорогѣ ли я иду? И когда полу
чилъ на всѣ мои вопросы прямое подтвержденіе отъ мо
его спутника, тогда я понялъ, что Господь, по молитвѣ 
Царицы небесной, совершилъ со мной чудо и, съ глу
бокою благодарностію къ Заступницѣ всѣхъ скорбящихъ 
и обремененныхъ, я палъ на землю и началъ молиться».

3. 1881 года іюля 8 дня жительница г. Полтавы жена 
землемѣра Любовь Яковлева Алексѣенкова сдѣлала слѣ
дующее заявленіе: «сегодня я прибыла изъ Полтавы въ 
деревню Козелыцину съ цѣлію помолиться предъ иконой 
Божіей Матери объ исцѣленіи моего больпаго сына Кон
стантина. Сынъ мой, мальчикъ восьми лѣтъ, началъ бо
лѣть года три тому назадъ. Болѣзнь его во все продол
женіе этого года усиливалась; въ декабрѣ же прошлаго 
года она настолько развилась, что онъ совершенно по
терялъ употребленіе ногъ. Вмѣстѣ съ этимъ послѣдова
ло и общее разстройство всего организма, сопровождав
шееся страшными болями во всемъ тѣлѣ. Всякое са
момалѣйшее движеніе больнаго причиняло ему жестокія 
страданія, такъ что, при каждомъ движеніи, мальчикъ 
постоянно сильно плакалъ. Переворачивать мы могли его 
только на простынѣ. Больнаго моего сына лѣчили въ г. 
Полтавѣ врачи; по болѣзнь не уступала никакимъ меди
цинскимъ пособіямъ. Моему больному сыну не было луч
ше. Какъ къ послѣднему средству для облегченія боль
наго, я рѣшилась прибѣгнуть къ помощи Божіей, для чего, 
по совѣту добрыхъ людей, и пріѣхала въ Козелыцину съ 
единственною цѣлью помолиться предъ образомъ Божіей 
Матери и попросить исцѣленія моему ребенку у самого 
милосердаго Господа. Когда отслужили предъ чудодѣй
ственнымъ образомъ молебенъ, мальчика для цѣлованія св. 
иконы поднесла моя мать, а его бабка. Во все продол
женіе молебна сынъ мой не переставалъ плакать и при-
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тихъ только въ то время, когда мы изъ часовни ушли 
въ свою квартиру. Возвратясь туда, мы, обложивъ боль- 
наго подушками, усадили его въ кресло, сами же ушли 
въ сосѣднюю комнату. Но каково было наше удивленіе, 
когда мы, возвратясь въ свою комнату, увидѣли своего 
мальчика стоящимъ около окна! Оказалось, что онъ самъ 
сошелъ съ кресла, подошелъ къ окошку и ѣлъ тамъ огу
рецъ съ хлѣбомъ. Мы признаемъ это за, чудо Божіей 
Матери, каковое чудо видѣли и многіе изъ богомольцевъ, 
молившихся вмѣстѣ съ нами и съ нами же вмѣстѣ ви
дѣвшихъ укрѣпившагося вольнаго».

Не изчисляемъ другихъ, не менѣе поразительныхъ чу
десъ отъ новопрославлевной иконы Богоматери. Доста
точно указанныхъ, чтобы прославить милосердіе къ вѣ
рующимъ Господа и пресвятой Дѣвы Богородицы, проявля
ющееся въ столь дивныхъ знаменіяхъ и чудесахъ. Какъ въ 
древнія времена, такъ и въ наше время они совершаются 
для укрѣпленія въ христіанахъ вѣры вообще и особенно 
вѣры въ промышленіе Божіе о святой православной цер
кви, а также для вразумленія и обличенія невѣрующихъ, 
число которыхъ съ каждымъ днемъ умножается на нашихъ 
глазахъ. Будемъ внимательны, братія, къ симъ знаменіямъ 
и чудесамъ и въ виду ихъ не допустимъ даже малѣйшаго 
колебанія въ душахъ нашихъ вѣры въ непрерывающееся 
благодатное нромышленіе Божіе о православной церкви, 
не увлекаясь внушеніями ни во что невѣрующихъ, кото
рые не только сами видя не видятъ знаменій и чудесъ и 
слыша о нихъ не слышатъ, но еще другихъ стараются 
всячески вовлечь въ свои сѣти. Дерзкія ихъ уста бу
демъ заграждать указаніемъ на свидѣтельства истивы, 
заключающіяся въ явпыхъ знаменіяхъ и чудесахъ.

Нрот. В. Нечаевъ.



МНѢНІЕ МОСК. МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА
О УЧАСТІИ ДУХОВЕНСТВА ВЪ ГОРОДСКОМЪ УПРАВЛЕНІИ.

I. Городскія коммиссіи ходатайствуютъ, и министер
ство внутреннихъ дѣлъ принимаетъ ходатайство ихъ, что
бы лицамъ духовнаго званія, владѣющимъ въ городахъ 
недвижимою собственностію, участвовать на общемъ осно
ваніи въ избраніи гласныхъ въ общую Думу, и самимъ 
быть избираемыми въ число гласныхъ.

II. Прежде всего должно удостовѣриться, не поста
вятъ ли сему преграды церковныя правила.

ІУ-й вселенскій соборъ 3 правиломъ опредѣлилъ,, что
бы никто ни епископъ, ни клирикъ, ни монашествующій, 
не бралъ на откупъ имѣній и въ распоряженіе мірскими 
дѣлами не вступалъ. Бакъ запрещеніе сіе направлено 
противъ особеннаго случая: то можно было бы почесть 
оное нерѣшительнымъ въ отношеніи къ настоящему во
просу. Но когда въ томъже правилѣ исключеніе изъ 
вышеизложеннаго запрещенія дѣлается только въ пользу 
попеченія о сиротахъ, вдовахъ и бѣдныхъ <ради страха 
Божія»: то очевидно запрещеніе простирается на всѣ 
мірскія дѣла, кромѣ дѣлъ христіанскаго, церковнаго че
ловѣколюбія.

VII-го вселенскаго собора правило 10 подтверждаетъ 
тоже, что членамъ клира не надлежитъ пріимати на себя 
мірскихъ и житейскихъ попеченій, яко же божественными 
правилами возбранено сіе творити.

Божественныя правила, на которыя ссылается вселен
скій соборъ, суть правила Апостольскія, именно 6 пра
вило: «епископъ, или пресвитеръ, или діаконъ да не прі
емлетъ на себя мірскихъ попечевій; а иначе да будетъ 
изверженъ изъ священнаго чина»,—и 81 правило: <рекли 
мы, яко не подобаетъ епископу или пресвитеру вдаватися 
въ народныя управленія, но неупустительно быти при 
дѣлахъ церковныхъ. Или убо да будетъ убѣжденъ сего 
не творити, или да будетъ изверженъ. Ибо никтоже мо
жетъ двумъ господамъ работати, по Господней заповѣди».

Выраженіе правила: «народныя управленія», прямо па
даетъ на предметъ, который теперь разсматривается.
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III. Апостольское правило пріемлетъ въ основаніе 
себѣ изреченіе Господне: нттоже можетъ двѣма госпо- 
динома работами (Мат. 6, 24). Сіе можетъ относиться 
къ правилу двоякимъ образомъ.

Вопервыхъ, священникъ всецѣло долженъ быть пре
данъ служенію церковному, сколько по его достоинству, 
столько же и по нуждѣ: часть утра, дня и вечера онъ 
обязанъ употреблять для богослуженія въ церкви, и во 
всѣ части дня и ночи долженъ быть готовъ для совер
шенія у прихожанъ церковныхъ требъ, часто неотсроч
ныхъ. Священники въ значительномъ числѣ погрузятся 
на нѣсколько часовъ въ городскіе выборы или совѣща
нія; а ихъ будутъ искать и не находить для крещенія 
младенца или для духовнаго напутствованія умирающаго.

Вовторыхъ, священникъ и по существу своего слу
женія, и въ глазахъ народа, такъ запечатлѣнъ характе
ромъ священнаго служенія, что православные міряне, 
увидѣвъ его вмѣшаннымъ въ дѣла городскаго управле
нія, обыкновенно производимыя не безъ участія страстей, 
болѣе благоговѣйные найдутъ сіе страннымъ, а менѣе 
благоговѣйные будутъ терять идею его священнаго ха
рактера.

IV. Во время Московскихъ городскихъ выборовъ слыш
ны были въ собраніи оскорбительные отзывы противъ 
нѣкоторыхъ почтенныхъ людей. Памятны случаи, что па 
дворянскихъ выборахъ нѣкоторые, почтенные люди, пред
ложенные къ избранію почтенными людьми, были жестоко 
избиты черными шарами по желанію противорѣчія авто
ритетамъ. Что было,- то можетъ случиться и впредь, осо
бенно при направленіи новаго поколѣнія, ко всему не
уважительнаго. Священникъ долженъ стерпѣть подобное; 
но власть предусмотрительно должна охранять достоин
ство священства.

V. *Духовенство всемѣрно должно сохранять себя въ 
мирѣ со всѣми душами, которыхъ спасенію оно служитъ. 
Итакъ надобно остеречься, чтобы не поставить его въ 
такое положеніе, въ которомъ оно,'погруженное въ боль
шую массу мірянъ, своимъ безпристрастіемъ можетъ под
вергнуться негодованію и ненависти пристрастныхъ.

VI. Притомъ число духовенства въ губернскихъ и уѣзд
ныхъ городахъ такъ незначительно въ сравненіи съ чи
сломъ прочихъ обывателей, имѣющихъ голосъ въ город-
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скихъ собраніяхъ, что скорѣе оказаться можетъ безсиліе 
духовенства, нежели польза отъ его участія въ город
скихъ дѣлахъ.

VII. Кажется, законодательная власть думала уже о 
семъ дѣлѣ, и пришла къ отрицательному рѣшенію. Въ 
Москвѣ есть болѣе 500 священнослужителей, и около 
тогоже числа причетниковъ, которые большею частію имѣ
ютъ свои домы. Слѣдственно ежели гдѣ либо, то наипаче 
здѣсь была причина, при устроеніи городскаго управле
нія, обратить вниманіе на духовенство. Но въ Высочайше 
утвержденномъ положеніи объ общественномъ управленіи 
г. Москвы, въ § 5, при перечисленіи городскихъ сосло
вій, которымъ дается участіе въ общественномъ управле
ніи города, не упоминается о сословіи духовенства. Не
льзя предполагать, что мысль о духовенствѣ можетъ 
скрываться въ выраженіяхъ: «иностранцевъ и другихъ 
званій лицъ». Въ православной законодательной власти 
невозможно предполагать такого невниманія и къ до
стоинству, и къ численности духовнаго сословія въ 
Москвѣ, чтобы не упомянуть о немъ въ исчисленіи со
словій, поставить его послѣ иностранцевъ и только ко
свенно указать на него выраженіемъ: «другихъ званій 
лицъ». Итакъ должно заключить, что занодательная власть 
признала уже неудобнымъ вмѣшивать духовенство въ 
общественное управленіе города. И законъ уже приве
денъ въ дѣйствіе: управленіе Москвы устроено безъ уча
стія духовенства.

VIII. Итакъ предположеніе ввести духовенство въ со
ставъ городскаго управленія оказывается противорѣчу- 
щимъ уже состоявшемуся Высочайше утвержденному и 
приведенному въ дѣйствіе закону.

IX. Если скажутъ, что для губернскихъ и уѣздныхъ 
городовъ составленъ будетъ особый законъ, въ которомъ 
упомянуто будетъ и духовенство: то въ семъ, если смо
трѣть на дѣло и не съ церковной точки зрѣнія, заклю
чаться будетъ несообразность и несправедливость. Не
сообразность: потому что о духовенствѣ, въ столицахъ 
ли оно, или въ городахъ, должно судить по однимъ на
чаламъ. Несправедливость: потому что многочисленное 
духовенство столицъ останется лишеннымъ гражданскаго 
права, которое предоставляется малочисленному духовен
ству губернскихъ и уѣздныхъ городовъ.
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X. Итакъ апостольскія и церковныя правила дѣйстви
тельно возбранили священнослужителямъ вдаваться въ 
мірскія (слѣдственно и городскія) управленія. Новый го
сударственный законъ выразился въ томъже смыслѣ. И 
не открывается пути противоположному слову.

Апрѣля 8-го. 1863.
Сообщилъ арх. Г —ій.

ПИСЬМА МОСК. МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА. '

1. Къ синодальному оберъ-прокурору графу А. II. Толстому.

Сіятельнѣйшій графъ, милостивый государь! Отноше
ніемъ в. с—ва отъ 22 апрѣля 1860 г. (№ 2263) объяв
лена мнѣ воля Ея Императорскаго Величества, чтобы съ 
иконы Божіей Матери Смоленскія, находящейся въ Воз
несенскомъ монастырѣ, снятъ былъ вѣрный'снимокъ од
нимъ изъ иконописцевъ Сергіевой Лавры.

Нынѣ учрежденный соборъ донесъ мнѣ, что исполне
ніе сего поручено было смотрителю Лаврскаго иконопис
наго училища іеромонаху Симеону; что списокъ иконы 
совершенно оконченъ, и въ храмѣ Пресвятыя Троицы, 
при св. мощахъ преподобнаго Сергія, освященъ съ мо- 
лебнымъ пѣніемъ о здравіи и спасеніи Благочестивѣй
шаго Государя Императора и благочестивѣйшія Госуда
рыни Императрицы, и благовѣрныхъ чадъ Ихъ.

Дѣло совершено не скоро, вопервыхъ потому, что для 
взятія оригинальной иконы, стоящей въ соборной Возне
сенскаго монастыря церкви, въ иконостасѣ близъ цар
скихъ вратъ, надобно было переждать великіе праздники; 
вовторыхъ потому, что какъ икона украшена сребропоз
лащеннымъ окладомъ, драгоцѣнными камнями и жемчу
гомъ: то, чтобы изобразить все сіе въ спискѣ, потребо
валось работать около *осми мѣсяцевъ.

Требованнаго счета Лавра не представляетъ; а смирен
но проситъ, чтобы сей трудъ, совершенный для благо
честивѣйшей Государыни Императрицы, удостоенъ былъ 
принятія въ знаменіе и память молитвъ обители о здра-
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віи и благоденствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ и 
чадъ Ихъ.

Для сохраннаго доставленія иконы, посылается трудив
шійся въ написаніи ея, смотритель Лаврскаго иконопис
наго училища іеромонахъ Симеонъ. Не угодно ли будетъ 
в. с—ву доставить ему счастіе лично представить свой 
трудъ Ея Императорскому Величеству.

Призывая вамъ благословеніе Божіе, съ совершеннымъ 
почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть и пр. Мар
та 18-го 1861 г.

Примѣчаніе. Списокъ иконы пожертвовавъ Ея Величествомъ въ 
православный храмъ, воздвигаемый въ селѣ Рашъ, въ Албаніи. —  
За труды свои о. Симеонъ получилъ наперсный золотой крестъ.

2. Къ графинѣ Е. Д. Кушелевой.
Ваше сіятельство! Письмомъ отъ 18 дня сего апрѣля, 

в. с — ву (какъ предсѣдательницѣ) угодно было пригла
сить меня, предложить благотворительнымъ лицамъ объ 
оказаніи пособій Обществу вспоможенія бѣднѣйшимъ пра
вославнымъ церквамъ и монастырямъ въ Россіи.

Чту богоугодное дѣло и предпринявшихъ оное. Но 
предлагаю на ваше разсужденіе, должно ли осудить меня, 
если не рѣшаюсь принять въ ономъ дѣятельнаго участія.

Москва оказываетъ себя щедрою и на сіе и на другія 
благотворительныя дѣла. Послѣ сего, не совѣстно ли про
стирать еще къ ней выпрашивающую руку? Не надобно 
ли предоставить ей свободно отзываться на призывы 
обыкновенной гласности?

Московская епархія у себя имѣетъ не мало бѣдныхъ 
церквей и должна у себя себѣ искать благотворителей.

ІІо положенію моему служебному, и по настоящему 
состоянію моихъ силъ, меня недостаетъ для существен
ной должностной дѣятельности: и потому, конечно, не 
удобно мнѣ принимать на себя произвольный трудъ со
бирателя приношеній.

Вотъ причины, по которымъ нахожусь въ необходи
мости возвратить присланную ко мнѣ сборную книжку.

Но уважая цѣль Общества, препровождаю при семъ 
въ его распоряженіе сто рублей.

Призываю вамъ благословеніе Божіе. Апрѣля 30,1867.
Сообщилъ архим. Г —рій.
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1856, іюля 27. «Успенскаго собора о. протопресви
теръ и синодальный ризничій спрашивали меня о воз
можности допустить построеніе мѣстъ для зрителей по 
разрѣшенію дворцовой конторы, завѣдывающей устрой
ствомъ мѣстности кругомъ Успенскаго собора ко вре
мени Высочайшаго коронованія: и я нс противостоялъ 
сему, предполагая построеніе на удобномъ мѣстѣ нѣ
сколькихъ невысокихъ ступеней, расположенныхъ такъ, 
чтобы передній рядъ людей не заграждалъ зрѣнія слѣду
ющему.

Вчера, по случаю посѣщенія Успенскаго собора, усмо
трѣно мною, что близь самаго алтаря собора построены 
мѣста довольно возвышенныя. Это по моему мнѣнію не
одобрительно.

Близь церкви дванадесяти Апостоловъ поставленные 
столпы, кажется, означаютъ, что будутъ мѣста двуэтаж
ныя, изъ чего слѣдовало бы, что въ близости отъ Высо
чайшаго шествія зрители стоять будутъ очень высоко. 
Это, по моему мнѣнію, также неодобрительно.

Притомъ озабоченъ я слухомъ, что построенныя въ раз
ныхъ мѣстахъ столицы мѣста для зрителей будутъ имѣть 
значительную цѣнность, тогда какъ вѣрноподданическое 
усердіе требуетъ, чтобы вѣрноподданные старались одинъ 
другому доставить удобство насладиться лицезрѣніемъ 
благочестивѣйшаго Государя, или совсѣмъ безмездно, или 
только съ вознагражденіемъ. за издержки устроенія удоб
ныхъ для зрѣнія мѣстъ.

Предлагаю сей предметъ на разсужденіе Синодальной 
конторы >.

1850, фев. 15. «Изъ разсмотрѣнія проповѣдей (сель
скаго священника) открывается слѣдующее: 1) ихъ пред
ставлено 51, въ томъ числѣ болѣе 20 не на воскресные, 
а на другіе дни. Итакъ если и всѣ онѣ говорены въ Киш- 
кинѣ: то приходитъ по 7 на годъ, а съ воскресными по 
10. Слѣдственно неточно показаніе прошенія (о переведеніи 
на другое мѣсто), что говорены почти каждый воскрес
ный день. 2) Но на нихъ не означено время сказывавія.
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Слѣдственно нѣкоторыя могли быть говорены ранѣе: и 
въ такомъ случаѣ еще уменьшается достовѣрность пока
занія о говореніи почти каждое воскресенье. 3) Свидѣ
тельствованія сихъ проповѣдей благочиннымъ также не
видно. 4) Достоинство ихъ не таково, чтобы не требо
вали цензуры и надзора.' Слово на 21 недѣлю почему 
приписано сей недѣлѣ, невидно. Есть несообразности, 
какихъ не надлежало допускать. Напримѣръ: <мы впадши 
во глубину золъ, должны благодарить Бога>. — <Азъ же 
сотворю гласъ. Сей предъ всѣмъ Израилемъ.»—Сію без
смыслицу могъ написать только безтолковый человѣкъ. 
И еслибы священникъ говорилъ сію проповѣдь: то уви
дѣлъ бы и поправилъ бы сію безсмыслицу. <Она (склон
ность къ обидамъ) господствуетъ и надъ тѣми, коихъ 
вѣра не въ мудрости человѣчестѣй, но въ силѣ Божіей 
будетъ». Проповѣдь о нерукотворенномъ образѣ есть вы
писка изъ Четіей - Минеи; и письма Авгаря и Христа 
Спасителя также выписаны. Священникъ отличился толь
ко тѣмъ, что заставилъ писать Ананію образъ Христовъ 
на бумагѣ, несмотря на то, что она не была еще изо
брѣтена. Посему учинить слѣдующее: 1) священнику въ 
присутствіи духовнаго правленія внушить, что какъ по
хвально и полезно прилежное проповѣданіе, такъ не
похвально и пеполезпо проповѣданіе неосновательное и 
небрежное, и что посему надлежитъ ему способность 
свою къ проповѣданію усовершить чтеніемъ священнаго 
Писанія и снятыхъ отецъ и размышленіемъ, не полагать
ся на свою мудрость и пользоваться по установленному 
порядку цензурою и наставленіемъ благочиннаго. 2) Мѣст
ному благочинному подтвердить, чтобы за проповѣданіемъ 
священника сего наблюдалъ по установленному порядку».

1853, апр. 9. «Предлагаю конференціи (Моск. дух. ака
деміи) пересмотрѣть сію книгу {о преставленіи свѣта), и 
опредѣлить, можетъ ли быть въ такомъ видѣ допущена 
къ напечатанію впредь. Нѣкоторые тексты свящ. Писанія 
приведены не по истинному ихъ смыслу, не къ дѣлу. 
Обличенія преувеличены, и изъ частныхъ сдѣланы общи
ми такъ, что могутъ благопріятствовать хуламъ расколь
никовъ па церковь. Страница 22 едва ли не есть выпи
ска изъ идеальнаго толкованія на Апокалипсисъ г-жи 
Гіоиъ и пр. Представленный экземпляръ возвращается и 
прилагается другой».



Пѣшношскій монахъ Онуфрій просился въ Валаамовъ 
монастырь для богомолья, срокомъ на три мѣсяца.—Ре
золюція отъ 25 августа 1833 года: «Если хотѣлъ испы
тывать и избирать мѣста: то имѣлъ для сего время сво
бодное до постриженія, а теперь прехождепіе съ мѣста 
на мѣсто и съ обѣтомъ монашескимъ несогласно, и не 
безопасно. Надобно держаться монаху въ обители и въ 
послушаніи, какъ въ пристанищѣ: тутъ безъ сомнѣнія 
легче охранять себя отъ вражескаго обуреванія помы
слами. Если попуститъ увлечь себя изъ пристани, буря 
можетъ быть больше и опаснѣе. Велѣть строителю и ду
ховнику внушить сіе сему просителю».
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1850, окт. 23. «Какъ сей раскольникъ безпоповщин- 
скаго толка {присланный въ монастырь для увѣщанія) умеръ 
не пожелавъ присоединиться къ церкви, и потому не 
имѣетъ права на погребеніе церковное: то дать знать о 
семъ полиціи и, если люди его согласія пожелаютъ взять 
его для погребенія, то предоставить имъ сіе».

1853, мая 23. «Надзиратели (Единовѣрческой типогра
фіи), кажется, не понимаютъ своего дѣла. Хотятъ печатать 
по какому-то Библейскому переводу. Что значитъ Библей
скій переводъ Пролога? И кто поручилъ имъ выбирать 
переводы? Дѣло идетъ о томъ, чтобы книги Единовѣр
ческой типографіи печатаемы были сходно съ изданіями 
патріарховъ, прежде Никона, безъ малѣйшаго измѣненія. 
Консисторіи пересмотрѣть все дѣло».

1852, янв. 7. «Консисторія можетъ запечатать книги 
(рукописныя, присланныя на имя митрополита изъ Длты, 
южнаго берега Крыма, учителемъ Л—вымъ) и положить въ 
архивъ; а если нужно будетъ, возвратить съ отзывомъ, 
что Московское епархіальное начальство не находитъ 
относящимся до его обязанности разсматривать оныя и 
ходатайствовать за нихъ, по общехристіанскому .же до
брожелательству совѣтуетъ ему смирить свой помыслъ 
и въ простотѣ вѣры успокоить себя отъ испытанія не
постижимыхъ тайнъ Божества. Для наставленія болѣе 
подробнаго можетъ онъ обратиться къ преосвященному, 
въ епархіи котораго пребываетъ».

Сообщилъ архим. Г —рій.
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„БЕСѢДЫ ПРАВОСЛАВНАГО СВЯЩЕННИКА СО СТАРООБРЯДЦА
МИ44. Цѣна 2 р. съ пересылкою. Обращаться съ требованіями къ авто
ру, благочинному, священнику Тимоѳею Твердынскому. Въ село „Го- 
родцы44, Старорусскаго уѣзда, Новгородской губерніи.

„ЗА ИСТИНУ И ПРАВДУ44. Въ защиту духовенства. И. Палимнсе- 
сюва. Цѣна 50 коп. Остатокъ за расходами назначается въ пользу 
бѣдныхъ духовнаго званія. Адресоваться къ автору, въ Москву, Даевъ 
переулокъ, домъ Шагаева.

Вышла въ свѣтъ новая книга „ОБРАЗЦЫ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ 
ПРОПОВѢДИ XIX В.44 (съ планами для импровизаціи, съ программой 
и образчиками внѣбогослужебныхъ собесѣдованій и съ правилами со
временнаго намъ церковнаго проповѣдничества въ Русской церкви). 
ѴІн-731-ьУ страницъ самаго убористаго шрифта. Цѣна 2 р. 70 коп., 
съ пересылкою 3 р.

Для ознакомленія съ церковною проповѣдью а) въ древней Христо
вой Церкви на Востокѣ и на Западѣ и б) въ Церкви Русской, изданы 
уже слѣд. книги: ]) „СВЯТООТЕЧЕСКАЯ ХРИСТОМАТІЯа, съ біо- 
графич. свѣдѣніями о св. Отцахъ проповѣдникахъ. Цѣна 1 р. 50 к. 
съ перес. 2) „ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРИСТОМАТІЯ44 для изученія Рус
ской Церковной проповѣди съ общей характеристикой періодовъ ея.

Съ требованіями обращаться въ г. Кіевъ, къ преподавателю семинаріи, 
свящ. М. Поторжинскому. Обѣ книги вмѣстѣ (900 стр. убористой пе
чати) 3 р. 50 коп. съ перес. Выписывающіе „всѣ три книги вмѣстѣ44 
платятъ 6 руб. съ перес.
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