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ЧЕСТВОВАНІЕ ДОСТОЙНЫХЪ ПРЕСВИТЕРОВЪ.

Слово въ день пятидесятилѣтняго юбилея священнической службы 

протоіерея московской Іоаннопредтеченской, подъ Боромъ, церкви. 

Іоанна Николаевича Рождественскаго. 29 іюля 1884 г.

Прилежащія добрѣ пресвитеры сугубыя че
сти да сподобляются, паче же труждающінея 
въ словѣ и ученіи (1 Тим. 5, 17).

И такъ вотъ съ какихъ поръ ведется обычай чествовать 
достойныхъ пресвитеровъ. Во времена апостольскія уже 
существовалъ этотъ обычай, судя но тому, что ап. Павелъ 
напоминаетъ своему ученику, ефесскому епископу Тимо- 
фею объ оказываніи особенной почести добрѣ прилежа
щимъ пресвитерамъ. Настоящее, совершаемое нами торже
ство въ честь достославной нятидесятилѣтней, въ санѣ пре
свитера, службы предстоятеля здѣшняго храма, совершает
ся въ силу сего напоминанія. Какъ идущее отъ первовер
ховнаго апостола, оно сохраняетъ обязательное значеніе 
на всѣ времена церкви Христовой.

Весьма знаменательно, что Апостолъ утверждаетъ право 
на сугубую честь добрѣ прилежащихъ пресвитеровъ. Это 
значитъ, что онъ признаетъ достойными чести и прочихъ 
пресвитеровъ. Онъ не говоритъ, что доляшо чествовать 
только однихъ добрѣ прилежащихъ пресвитеровъ; онъ гово
ритъ только о правѣ ихъ на сугубую честь; стало-быть даетъ 
понять, что и прочихъ не слѣдуетъ лишать чести. Дѣло 
въ степени чествованія: кому въ большей, сугубой мѣрѣ 
доляшо воздавать честь, кому въ меньшей, а все же каж
дому подобаетъ честь.
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Честь подобаетъ пресвитерамъ по самому сану ихъ, не
зависимо отъ ихъ личныхъ достоинствъ и заслугъ. О до- 
сточтимости пресвитерскаго сана свидѣтельствуетъ великое 
значеніе его въ жизни Церкви. Какъ велико значеніе пре
свитерскаго сана, можно судить по самымъ наименовані
ямъ носителей его. Они именуются пресвитерами, пасты
рями, духовными отцами, священниками или іереями. На
именованіе пресвитеровъ— старѣйшинъ, указываетъ па ихъ 
начальственное значеніе въ церковной общипѣ, на зависи
мость отъ нихъ прихожанъ по дѣламъ духовнымъ. Наиме
нованіе пастырей обозначаетъ то, что они призваны ру
ководствовать пасомыхъ па пути спасенія, заботиться объ 
ихъ духовномъ просвѣщеніи и нравственномъ преуспѣяніи, 
питать ихъ ученіемъ истины и подкрѣплять свое ученіе 
примѣромъ своей жизни. Подобный смыслъ соединяется 
съ именемъ духовнаго отца. —  Священники, или, что 
тоже, іереи такъ называются потому, что цни суть строи
тели тайнъ Христовыхъ, освящаютъ вѣрующихъ благодатію, 
въ нихъ сообщаемою, ходатайствуютъ за вѣрующихъ сво 
ими молитвами и особенно принесеніемъ за нихъ безкров
ной жертвы. Св. Іоаннъ Златоустъ, разсуждая о достоин
ствѣ священниковъ, какъ раздаятслей даровъ благодати 
чрезъ таинства, говоритъ о нихъ: «Еще живутъ и обра
щаются на землѣ, а поставлены распоряжаться небеснымъ 
и получили власть, которой не далъ Богъ пи ангеламъ, 
пи архангеламъ»*). Святитель Петръ, митрополитъ всерос
сійскій, пишетъ: «Іерей, когда совершаетъ литургію, чест
нѣе царя» **). Въ виду столь великихъ преимуществъ и 
полномочій пресвитерскаго сана, нельзя не чтить его 
даже въ недостойныхъ носителяхъ его, небрежно испол
няющихъ свои обязанности и другихъ свОимъ поведеніемъ 
соблазняющихъ. Пусть пхъ жизнь не соотвѣтствуетъ ихъ

*) О священствѣ. Слово 3*е.
**) Обзоръ духовной литературы, Филарета, архіепископа Черни

говскаго. Стр. 67.
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ученію: не подражайте ихъ жизни, но съ благодарностью 
относитесь къ ихъ учительству. Ученіе православное, со
гласное съ словомъ Божіимъ, само по себѣ, независимо 
отъ л и ч н о с т и  учителя, достойно всякаго почтенія и бла
гоговѣнія. Пусть оип совсѣмъ небрегутъ о долгѣ учитель
ства,—чтите въ нихъ, по крайней мѣрѣ, священнослужите
лей, совершителей тайнъ Божіихъ и раадаягелей благода
ти. Пусть они сами суть нечистые сосуды благодати, 
*которая, чрезъ священнодѣйствія, совершаемыя нми, на
ливается на вѣрующихъ. Но благодать не умаляется отъ 
недостоинства раздаятелей ея. Не въ нихъ источникъ бла
годати, а во Христѣ,—они только проводники ея, орудія въ 
рукахъ Христовыхъ. Какъ лучи солнца не оскверняются, 
проходя чрезъ нечистыя мѣста, такъ и благодать Христо
ва не перестаетъ быть силой Божіею во спасеніе, отъ 
нравственной нечистоты служителей ея. Ликъ царскій мо
жетъ быть съ одинаковою отчетливостью оттиснутъ на во
скѣ печатью золотою и желѣзною. Вещество печати тутъ 
ни при чемъ. Равно и благодать Христова можетъ оста
вить въ душѣ вѣрующаго одинаково явственный слѣдъ, 
чрезъ какое бы посредство пи дѣйствовала,—чрезъ достой
наго или недостойнаго, лишьбы только законнаго священ
нослужителя.

Но если санъ пресвитерскій досточтимъ даже въ недо
стойныхъ носителяхъ его, то что сказать о пресвитерахъ, 
добрѣ прилежащихъ? Добрѣ прилежащіе пресвитеры,— это 
тѣ, которые, будучи проникнуты убѣжденіемъ въ важно
сти своего служенія н страшась отвѣтственности за не
брежное прохожденіе его, проходятъ его свято и благо
говѣйно. Какъ старѣйшины въ нриходскоіі общинѣ, они въ 
этомъ своемъ положеніи видятъ побужденіе не къ гордости 
и превозношенію, а къ смиренію предъ Богомъ, ибо кому 
больше дано, съ того больше взыщется,—и къ тому, чтобы 
быть усердными слугами для всѣхъ, ввѣренныхъ попеченію 
ихъ. Какъ пастыри душъ, они готовы за своихъ овецъ 
положить душу, съ самоотверженіемъ ограждая ихъ отъ
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волчьихъ нападеній, отъ тлетворныхъ мудрованій и обыча
евъ, и питая ихъ словами здраваго ученія. Какъ духовные 
отцы, оии съ одинаковою любовью относятся ко всѣмъ 
своимъ духовнымъ чадамъ, нс разбирая богатыхъ и бѣд
ныхъ, знатныхъ п худородныхъ. Какъ священнослужители 
и посредники между Богомъ и людьми, онп неустанно 
приносятъ за нихъ безкровную жертву, денно-нощно 
творятъ за нихъ молитвы, по первому призыву являются 
съ духовною помощью къ больнымъ и умирающимъ для 
напутствованія ихъ святыми тайнами, и эту обязан
ность почитаютъ столь священною и неотложною, что для 
исполненія ея пренебрегаютъ своимъ покоемъ, спѣшатъ къ 
болящимъ въ глубокую полночь, въ бурную и холодную 
погоду, за дальнія разстоянія, и съ опасностью жизни на
путствуютъ зараженныхъ моровою язвой. Съ пастырскою 
ревностью они соединяютъ примѣрную въ нравственномъ 
отношеніи жизнь. Таковы добрѣ прилежащіе пресвитеры. 
Ясно, что они достойны сугубой чести предъ прочими сво
ими собратіями, не за санъ свой только, по вмѣстѣ за лич- 
пыя свои достоинства и усердіе къ исполненію своихъ обя
занностей.

Но наипаче, но слову апостола, въ ряду добрѣ прилежа
щихъ пресвитеровъ <да сподобляются сугубой чести тружда- 
юіціися въ словѣ и ученіи». Понятно, почему апостолъ да
стъ предпочтеніе учительнымъ пресвитерамъ. Учительство 
есть главное условіе для привлеченія къ вѣрѣ. < Вѣра отъ слы
шанія, а слышаніе отъ слова Божія. Л какъ слышать сло
во Божіе безъ проповѣдующаго?» (Рим. 10, 14.17). Далѣе: 
въ вѣрѣ должно преуспѣвать. Вѣрующіе должны дости
гать такого совершенства въ усвоеніи ея, чтобы, съ одной 
стороны никакія лжемудрованія человѣческія не могли по
колебать ихъ убѣжденія въ истинѣ, съ другой, чтобы они 
могли дать отвѣтъ всякому, требующему у нихъ отчета 
въ ихъ упованіи (1 Петр. 3, 15). Нужно ли говорить, какъ 
много должны трудиться въ словѣ и ученіи пастыри церк
ви, чтобы помочь вѣрующимъ достигнуть такого состоянія?
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Истинный пастырь не уклоняется отъ такого груда. Онъ 
знаетъ, что пастырь неучительный тоже, что нѣмой, нелаю- 
щій песъ (Иса. 56, 10). Волки и воры легко проникаютъ 
въ стадо, когда сторожевой песъ молчитъ. Вообще успѣхъ 
нравственнаго вліянія на вѣрующихъ зависитъ преимуще
ственно отъ ревности пастырей къ учительству. Возста
вать противъ учительства пастырей можно только но не
доразумѣнію. Говорятъ: благоговѣйное исполненіе церков
ныхъ службъ, толковое, неспѣшное чтеніе и пѣніе въ церк
ви, несравненно больше нравится народу, чѣмъ учитель
ство пастырей, и даже дѣлаетъ ненужнымъ послѣднее, 
потому что въ церковныхъ чтеніяхъ, молитвахъ и пѣсно
пѣніяхъ есть все, что нужно знать для спасенія души. 
Но напрасно приписываютъ народу предубѣжденіе противъ 
учительства пастырей. Онъ любитъ .чинное богослуженіе, 
но онъ же любятъ слушать и проповѣди,— отъ проповѣди 
никто изъ простолюдиновъ не уходитъ, уходятъ отъ ней 
только мнящіеся быть образованными. Что касается до 
истинъ вѣры и нравственности, содержащихся въ церков
ныхъ молитвахъ и пѣснопѣніяхъ, то эти истины, воспри
нимаемыя такимъ путемъ, больше напечатлѣваются въ па
мяти, чѣмъ въ разумѣ. Ясно, что для уразумѣнія пхъ на
родъ нуждается въ руководствѣ учителей-пастырей. Недо
вольные учительствомъ пастырей говорятъ еще, что стро
гая, благочестивая жизнь пастыря вполнѣ достаточна для 
благотворнаго вліянія на пасомыхъ, больше назидательна 
для нихъ, чѣмъ ревность его къ проповѣдничеству и во
обще учительству. Но быть добродѣтельнымъ и благоче
стивымъ обязанъ всякій христіанинъ,—отъ пастыря требует
ся больше. Худо, если онъ въ нравственномъ отношеніи 
не хорошъ и своимъ поведеніемъ соблазняетъ народъ; но 
если при этомъ онъ еще неучителенъ, то никуда не гожъ. 
Будь онъ учителенъ,—этимъ въ значительной степени ослаб
лялось би дурное дѣйствіе его соблазнительной жизни и 
устранялись бы поводы къ распространенію въ народѣ суе
вѣрія и всякихъ заблужденій. Что пи говорили бы противъ
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учительства пастырей, истинный пастырь не ослабѣетъ въ 
ревности къ учительству. «Горе миѣ, аще не благовѣст
вую», говоритъ онъ себѣ, и потому нелѣностно благовѣству
етъ не только въ храмѣ, при богослуженіи, но вездѣ и 
всегда, благовременно и безвремеппо, благовѣствуетъ въ 
общественныхъ собрапіяхъ и въ частныхъ сношеніяхъ, 
пользуется всякимъ случаемъ, чтобы служить пасомымъ 
совѣтами, вразумленіями, обличеніями. Все это требуетъ 
огь него не малаго труда, но трудъ его облегчается не 
только надеждой воздаянія отъ Бога, но отчасти сочувст
віемъ къ нему истинныхъ цѣнителей его ревности, кото
рые всегда предпочтутъ его пастырямъ неучитсльнымъ, 
хотя и добрымъ по жизни,—слѣдуя заповѣди Апостола: 
«добрѣ прилежащій пресвитеры сугубыя чести да сподоб
ляются, паче же труждающіися въ словѣ и ученіи».

Но въ чемъ состоитъ эта честь, подобающая достойиымъ 
пресвитерамъ? Ближайшимъ образомъ она выражается, какъ 
видно изъ дальнѣйшихъ словъ апостола (ст. 18), въ попе
ченіи пасомыхъ о внѣшнемъ благосостояніи пастыря, для 
того, чтобы послѣдніе, не стѣсняемые житейскими нуждами 
и обезпеченные въ средствахъ жизни, бсзпрепятсвепно 
занимались своимъ служеніемъ. ІІо нѣтъ сомнѣнія, что 
Апостолъ имѣетъ въ виду честь въ обширнѣйшемъ смыслѣ, 
иначе онъ употребилъ бы другое выраженіе. Честь, кото
рой онъ требуетъ для достойныхъ пастырей, состоитъ, 
кромѣ заботливости о ихъ внѣшнихъ нуждахъ, въ томъ, 
чтобы всѣ имѣли доброе мнѣніе объ ихъ усердіи къ ис
полненію своего долга, питали къ нимъ довѣріе, дорожили 
ихъ наставленіями и вразумленіями, благодушно и благо
дарно выслушивали отъ пихъ обличенія, обращались съ ними 
вѣжливо, оберегали ихъ честь отъ порицаній и клеветъ. Та
кое отношеніе пасомыхъ къ пастырю составляетъ для него 
великую честь, какъ краснорѣчивое свидѣтельство о бла
готворности его служепія, служитъ для него источникомъ 
у тѣшенія и ободренія среди трудностей и скорбей, неиз
бѣжныхъ въ его положеніи, и окрыляетъ его ревность къ
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дальнѣйшимъ пастырскимъ подвигамъ. Это же значеніе имѣ
етъ для него доброе мнѣніе о немъ начальства, воздающаго 
достойнымъ пресвитерамъ сугубую честь. Но что сказать о 
тѣхъ знакахъ чести, которыми въ наше время принято со 
стороны общества и начальства заявлять уваженіе и призна
тельность къ добрѣ прилежащимъ пресвитерамъ? Есть мнѣ
ніе, что такихъ заявленій въ отношеніи къ нимъ нс слѣдо
вало бы допускать,—не слѣдовало бы награждать ихъ раз
ными внѣшними отличіями,—напримѣръ крестами, почет
ными наименованіями и т. под. Говорятъ, что ни I. Хри
стосъ, ни Апостолы ничего подобнаго пе допускали. Осо
бенно возмущаетъ нѣкоторыхъ обычай награждать духо
венство свѣтскими орденскими знаками. Достаточно, го
ворятъ, достойнымъ служителямъ церкви пользоваться 
однимъ нравственнымъ почтеніемъ въ отношеніи къ нимъ,— 
служеніе ихъ—духовное, и награда для ннхъ должна быть 
духовная же. Другаго рода награды только питаютъ ихъ 
тщеславіе. — Что сказать на сіе мнѣніе? Прежде всего 
нельзя не удивляться его крайней натянутости. Возстаю
щіе противъ внѣшнихъ знаковъ отличія упускаютъ 
изъ виду внутреннее ихъ значспіе. Если отъ избытка 
сердца глаголютъ уста и если потому ничего нѣтъ пред
осудительнаго въ томъ, когда любовь и уваженіе къ кому 
либо не остается въ одномъ сердцѣ, но высказывается 
устами,выражается въ устпой благодарности и похвалѣ лицу 
любимому и уважаемому, — то что предосудительнаго въ 
томъ, если тѣ же самыя чувства любви и уваженія выра
жаются другими впѣшними знаками? Смыслъ выраженія 
въ обоихъ случаяхъ одинаковъ: почему же одни кажутся 
приличными, другія—нѣтъ?—Отъ избытка любящаго и бла
годарнаго сердца принято дарить на намять какую-либо 
вещь, и въ этомъ тоже никто нс найдетъ ничего предо
судительнаго: что же, спрашивается, можетъ быть предо
судительнаго въ томъ, если общество или начальство тою 
или другою внѣшнею наградою, внѣшнимъ знакомъ отли
чія желаетъ не только засвидѣтельствовать достойному
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лицу свое расположеніе и уваженіе, но вмѣстѣ желаетъ, 
чтобы это лицо постоянно содержало въ памяти это рас
положеніе и уваженіе, имѣя предъ глазами напоминающій 
о томъ знакъ? Напрасно ссылаются на I. Христа и апосто
ловъ. Правда, въ ихъ время немыслимы были формы че
ствованія достойныхъ лицъ, извѣстныя въ наше время. Но 
Іисусъ Христосъ отнюдь не былъ противъ чествованія въ 
другихъ видахъ. Такъ Онъ самъ, образецъ смиренія, при
нималъ поклоненіе Себѣ отъ благоговѣвшихъ предъ Нимъ 
лицъ; ие отвергъ царскихъ почестей Себѣ при входѣ 
въ Іерусалимъ. Между апостолами Онъ, хотя заповѣдалъ 
имъ называться братьями, отличалъ особеннымъ благово
леніемъ своимъ и преимуществами—троихъ: Петра, Іакова, 
и Іоанна,—Возмущаться свѣтскими наградами духовенству 
странно, въ виду добрыхъ отношеній свѣтской, государ
ственной власти къ Церкви. Предосудительно искать от
личій и наградъ, а не принимать ихъ, когда даютъ. Отка
зываться отъ нихъ, или пренебрегать ими, значило бы 
пренебрегать уваженіемъ общества и власти. Такое пре
небреженіе было бы свидѣтельствомъ гордости, порока нс 
менѣе предосудительнаго, какъ и тщеславіе, возбуждаемое 
наградами только въ людяхъ легкомысленныхъ, ибо люди 
трезваго, христіанскаго образа мыслей, смотрятъ на по
лучаемыя ими награды съ мыслью пе столько о сво
ихъ преимуществахъ, сколько о нелегкихъ обязанностяхъ. 
Къ мысли объ этихъ обязанностяхъ располагаетъ награжда
емыхъ пресвитеровъ самое свойство наградъ, даваемыхъ имъ. 
Такъ кресты, укращающіе грудь добрѣ служащаго пастыря, 
напоминаютъ ему о долгѣ самоотверженія, съ какимъ онъ 
долженъ проходить свое служеніе, и о томъ, что главнымъ 
предметомъ его ученія долженъ быть Христосъ распятый, 
Его крестныя искупительныя заслуги. Съ набедренникомъ 
или палицей соединено значеніе духовнаго меча, т.-е. сло
ва Божія, въ которомъ онъ долженъ почерпать руковод
ство для борьбы съ лжемудрованіями и нехристіанскими 
обычаями. Кому дано въ награду наименованіе протоіерея,
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т.-е. первенствующаго между іереями, тотъ долженъ по
мнить слова Спасителя: «большій изъ васъ да будетъ вамъ 
слуга» ('Матѳ. 23, 11). и: «отъ всякаго, кому дапо мно
го, много и потребуется» (Лук. 12, 48). Камилавка, на
зываемая такъ потому, что устрояема была изъ грубаго 
верблюжьяго волоса, въ духовномъ смыслѣ означаетъ умер- 
щвлепіе плоти, по слову апостола: < яко мнѣ міръ раснят- 
ся, и азъ міру» (Гал. 6, 14).

Говоря о духовномъ значеніи внѣшнихъ знаковъ отли
чія пли наградъ, мы, братія, не погрѣшимъ, если скажемъ, 
что это воззрѣпіе па нихъ пс чуждо достоуважаемаго юби
ляра, съ которымъ мы сегодня раздѣляемъ празднованіе его 
достославнаго пятидесятилѣтняго служенія въ пресвитер
скомъ санѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что сугубая честь, нынѣ воз
даваемая ему, нс закрываетъ отъ очей его соединенныхъ 
съ ней обязанностей. Честь обязываетъ. Мы празднуемъ 
уже второй юбилей его. Первый за восемь лѣтъ предъ 
симъ совершился по прошествіи пятидесяти лѣтъ со вре
мени вступленія его на учительское поприще, до принятія 
священства. И общество и начальство въ то время при
нимали теплое участіе въ юбилейной радости. Всѣ непри
творно радовались милости Божіей къ досточтимому стар
цу, столь плодотворно и неустанно въ теченіи полувѣка 
подвизавшемуся на разнообразныхъ служебныхъ попри
щахъ. Въ виду его преклонныхъ лѣтъ, иные могли думать 
тогда, что едвали достанетъ у него силъ продолжать 
свое служеніе съ прежнимъ усердіемъ и съ одинако
вою пользой. Но послѣдствія, къ счастію, не оправдали 
этихъ опасеній. Маститый старецъ не почилъ на своихъ 
лаврахъ и до сихъ норъ удивляетъ и радуетъ всѣхъ не
утомимою и благоуспѣшпою ревностью къ исполненію сво
ихъ обязанностей. ІІонрежнему съ юношескою бодростью 
онъ участвуетъ въ дѣлахъ епархіальнаго управленія и су
да, въ дѣлахъ Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, 
въ дѣлахъ училищныхъ, вездѣ заявляя себя мудрыми раз
сужденіями и совѣтами; лонрежнему съ неослабнымъ усср-
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діемъ занимается своимъ приходомъ, ежедневно совершая 
службы въ приходскомъ храмѣ, часто проповѣдуя въ немъ 
слово Божіе и нелѣностно отправляя церковныя требы; 
съ одинаковою, какъ прежде, мудростью и распорядитель
ностью, въ качествѣ предсѣдателя общества любителей 
духовнаго просвѣщенія, руководитъ его занятіями. Сдѣлан
ное недавно по его мысли и на изысканныя имъ однимъ 
средства, изданіе сборника для увѣковѣченія памяти м. 
Филарета есть величайшая заслуга юбиляра, можно ска
зать, для всей россійской церкви, дающая ему право на 
почетную страницу въ исторіи отечественной церкви. Да, 
есть за что почтить намъ сугубою честью маститаго юби
ляра. Старость не умаляетъ его дѣятельности. Годы, пови- 
димому, не имѣютъ надъ нимъ власти. Объ немъ никто 
не скажетъ, что онъ уже отжилъ свой вѣкъ и только бре
менитъ собой землю. Нѣтъ, продолженіе его жизни есть 
продолженіе благословенія Божія къ пему и къ намъ. Воз
благодаримъ за сіе Господа и помолимся Ему, да про
длитъ его жизнь на мпогія лѣта для плодотворнаго служе
нія святой церкви, а по совершеніи земнаго поприща да 
сподобитъ его почести горняго званія, какъ Онъ сподо
билъ его сугубой чести здѣсь.

Прот. В. Нсчат,.



СТАРЕЦЪ ІОВЪ, ВЪ СХИМЪ ІОСИФЪ
ІЕРОМОНАХЪ НИКОЛО-УГР'МІМКЛГО МОНАСТЫРЯ, МОСКОВ

СКОЙ ЕПАРХІИ.

Изъ воспоминаній іеромонаха Пимена.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДУХОВНЫМЪ ЧАДАМЪ БЛАЖЕННАГО СТАРЦА.

Возносяйся смирится: смиряли же 
себе—вознесется. (Лук. 18. 14).

Августа 31-го 1882 года отошелъ въ вѣчность на 77-мъ 
году отъ рожденія блаженныя памяти старецъ Іовъ, іеро
монахъ Николо-Угрѣшскаго общежительнаго монастыря, 
весьма многимъ изъ московскихъ жителей извѣстный и 
вбѣми знавшими его глубоко чтимый и искренно ува
жаемый.

Подобно всѣмъ людямъ, выходящимъ изъ ряда обыкно
венныхъ, про которыхъ одни отзываются съ неумѣренною 
похвалой, превознося ихъ до небесъ, а другіе съ недовѣ
ріемъ или завистью, стараясь насколько возможно ихъ 
принизить, не избѣжалъ и отецъ Іовъ двухъ совершенно 
противоположныхъ о себѣ сужденій.

По мнѣнію однихъ, конечно людей недоброжелательныхъ, 
видящихъ во всемъ только дурную сторону, онъ былъ не 
болѣе, какъ пустосвятъ, старавшійся прослыть прозорлив
цемъ, или человѣкъ, одержимый прелестью духовною и въ 
самообольщеніи почитавшій себя прозорливцемъ; но по мнѣ
нію другихъ, людей менѣе пристрастныхъ и лучше понимав
шихъ его, онъ былъ старецъ опытный въ духовной жизни,
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достойный всякаго уваженія за сго подвижническую жизнь; 
вслѣдствіе чего онъ-де и дѣйствительно стяжалъ благодат
ный даръ предузнавать будущее, прозорливо уразумѣвать 
помышленія и внутреннее настроеніе каждаго человѣка, 
къ нему приходившаго, и согласно съ этимъ давать доб
рые совѣты и наставленія.

Что старецъ Іовъ былъ человѣкъ дѣйствительно благо
честивый и опытный въ духовной жизни, не подлежитъ 
ни малѣйшему сомнѣнію; но въ какой степени обладалъ 
онъ даромъ прозорливости, опредѣлить весьма трудно, и 
мы не беремъ на себя ни подтверждать сего, ни отрицать, 
и лично знавши его въ продолженіе тринадцати лѣтъ 
(1867— 1880), находившись въ одномъ съ нимъ монасты
рѣ, мы ограничимся простымъ разсказомъ того, что намъ, 
какъ очевидцу, извѣстно было, и сообщимъ предваритель
но тѣ краткія свѣдѣнія о его семействѣ и первоначальной 
его жизни, которыя нолучепы нами отъ лица, вполнѣ вѣ
роятія достойнаго *).

1.

Отецъ Іовъ, нареченный въ святомъ крещеніи Іосифомъ, 
родился въ 1805 году въ городѣ Борисоглѣбскѣ, нынѣш
ней Тамбовской губерніи, но въ то время числился онъ 
еще въ Воронежской. Родитель Іосифа—Петръ Яковлевичъ 
Серебряниковъ и родительница—Дарья Іоакимовна были мѣ
щанскаго сословія; мужъ уроженецъ Московской губерніи, 
а жена родомъ изъ Касимова; жительствовали же они въ 
Воронежской губерніи, въ городѣ Борисоглѣбскѣ іі въ 
Новохоперской крѣпости.

Петръ Яковлевичъ занимался подрядами но строитель
ной части, былъ строителемъ водяныхъ мельницъ, и буду-

*) Приносимъ глубочайшую нашу благодарность достопочтеннѣй
шему настоятелю Троицко - Ахтарскаго монастыря (Харьковской 
епархіи), о. игумену Леонтію, младшему брату Іова, который но 
просьбѣ нашей обязательно сообщилъ намъ неизвѣстныя намъ 
доселѣ подробности о своемъ семействѣ и о первыхъ годахъ дѣт
ства и юности въ Бозѣ почившаго старца Іова, въ схимѣ Іосифа.
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чи отъ природы человѣкомъ сметливымъ и умнымъ, само
учкой сдѣлался искуснымъ механикомъ, и такъ какъ за
рабатывалъ не малыя деньги, то могъ бы имѣть весьма 
хорошія средства, ежели бы, къ несчастію, не имѣлъ па
губной слабости невоздержанія, которая поглощала все, 
что онъ получалъ,—онъ пилъ запоемъ, и потому доходилъ 
до того, что пропивалъ все, что имѣлъ, и оставался почти 
безъ одежды. Жена его и все семейство были пе только 
въ нуждѣ, но въ крайней нищетѣ. Дарья Іоакимовна часто 
его усовѣщевала; онъ раскаявался, обѣщался исправиться 
и нѣкоторое время крѣпился, но потомъ опять вдругъ за
пивалъ и семейство его опять бѣдствовало, не имѣя хлѣба 
насущнаго. Постоянныя увѣщанія его жены ему наконецъ 
надоѣли, и онъ замыслилъ бѣжать и куда-нибудь скрыться, 
бросивъ семью свою на произволъ судьбы; а такъ какъ 
видъ его хранился не у него, но у жены,—онъ у нея взялъ 
его подъ тѣмъ предлогомъ, что оный требуетъ хозяинъ 
дома, въ которомъ они жили, и послѣ того безъ вѣсти 
пропалъ *). Это было въ 1813 или 1815 году въ Апрѣлѣ мѣ
сяцѣ. Несчастная покинутая жена, 30 лѣтъ отъ рода, оста
лась безъ всякихъ средствъ съ четырьмя малолѣтними дѣть
ми: двумя дочерьми и двумя сыновьями. Было и еще пя
теро дѣтей, но они умерли въ младенчествѣ. Старшей до
чери Елисаветѣ было 13 лѣтъ, младшей Евгеніи 11 лѣтъ, 
сыну Іосифу 8 лѣтъ, Лукѣ только 8 мѣсяцевъ.

Первое время бѣдная женщина все еще ожидала мужа, 
я хотя терпѣла великую нужду, не трогалась съ мѣста; но 
когда стала приближаться осень п наконецъ наступилъ

*) Въ то время, когда отецъ Іовъ находился уже въ Николо-Угрѣш- 
скомъ монастырѣ, прослышалъ онъ, что будто-бы родитель его въ 
числѣ иноковъ Московскаго Данилова монастыря. Онъ туда ѣздилъ, 
желая розыскать его, но его старапія остались тщетны: онъ наііти 
его но МОП-. Справедливо л и  было нто, и кодь какимъ именемъ и 

•гдѣ былъ постриженъ его родитель и гдѣ когда онъ умеръ— оста
лось тайною для его семейства, которое послѣ того какъ онъ скрыл
ся, о немъ уже болѣе пе слыхало.
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октябрь мѣсяцъ, и нужда п бѣдственное положеніе безпо
мощной семьи становились еще ощутительнѣе,— она рѣши
лась оставить городъ, гдѣ столько горя выпало на ея долю, 
и поспѣшила отправиться къ себѣ на родину въ Касимовъ. 
Тамъ родной братъ ея Алексѣй Іоакпиовичъ призрѣлъ 
свою несчастную сестру и безмездно далъ ей пристанище 
въ своемъ домѣ.

Между тѣмъ Іосифъ подросталъ и когда емѵ минуло 10 
лѣтъ, его отдали въ ученье въ канатно-веревочное прядиль
ное заведеніе, гдѣ онъ получалъ но 80 коп. въ мѣсяцъ 
жалованья и провелъ тамъ два года. Будучи 12 лѣтъ, онъ 
былъ отданъ въ кузнечное заведеніе, гдѣ получалъ жало
ванья уже не 80 коп., по 1 р. 20 коп. въ мѣсяцъ, и въ 
игомъ ремеслѣ онъ провелъ только одинъ годъ, по про
шествіи котораго поступилъ въ питейное заведеніе въ ка
чествѣ подносчика съ жалованьемъ 1 р. 40 коп. въ мѣ
сяцъ. Младшая изъ сестеръ Іосифа—Евгенія, имѣя Только 
16 лѣтъ отъ роду, вышла между тѣмъ замужъ за урожен
ца города Шуи, Владимірской губерніи, у котораго было 
свое собственное питейное заведеніе, и отправляясь туда 
изъ Касимова, сестра Іосифа и ея мужъ заблагоразсудили 
взять и его съ собой, считая для себя выгоднѣе и вѣрнѣе 
имѣть въ своемъ заведеніи подносчикомъ не посторонняго 
человѣка, а своего кровнаго, ближайшаго родственника.

Іосифъ былъ мальчикъ кроткій, старательный и трезвый 
и любилъ музыку. Наслушавшись, какъ другіе посѣтители 
играютъ на балалайкѣ, пожелалъ и онъ выучиться сему 
искусству, и добывъ себѣ гдѣ-то балалайку, сталъ упраж
няться въ игрѣ на пей. И вотъ однажды, когда сидя на 
порогѣ кабака съ балалайкой въ рукахъ, онъ что-то на
игрывалъ,—въ это время мимо него проходила его сестра 
и слыша, что онъ плохо играетъ, сказала ему: «Лу что 
ты все только брянчшнь, когда играть не умѣешь». Это 
замѣчаніе сестры показалось ему столь обиднымъ, что онъ 
съ досады тутъ же хватилъ балалайкой о порогъ, она раз
летѣлась въ дребезги, и съ тѣхъ поръ онъ уж е’ никогда
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болѣе не бралъ въ руки ничьей балалайки, точно будто 
чувствуя отвращеніе къ тому, что прежде его такъ услаж
дало.

Въ скоромъ послѣ того времени онъ возвратился изъ 
Шуи въ Касимовъ и поступилъ опять въ питейное заве
деніе къ Чумину на жалованье 1 р. 70 коп. въ мѣсяцъ, 
а потомъ получалъ уже и по 2 руб. ассигн. и такъ до
стигъ 16-ти-лѣтняго возраста.

Между тѣмъ Дарья Іоакимовна, живя въ домѣ у брата 
своего, имѣла человѣкъ двадцать жильцовъ, учениковъ 
духовнаго училища, на которыхъ, съ помощью дочерей и 
младшаго сына своего Луки, стряпала, пекла хлѣбы, ва
рила квасъ и стирала бѣлье и пользуясь жалованьемъ стар
шаго сына своего Іосифа, весьма незначительнымъ, кое- 
какъ пробивалась и не терпѣла слишкомъ большой нужды; 
а когда обѣ дочери были уже замужемъ *), то она про
должала трудиться одна.

Въ 1820-хъ годахъ образовалась новая откупная систе- 
ма. Якунчшовъ и Горбовъ взяли на откупъ городъ Ливны, 
Орловской губерніи, и Горбовъ (Іоакимъ Васильевичъ), от
правляясь туда па жительство изъ Касимова, взялъ съ со
бой Іосифа, которому было уже около 10 лѣтъ. Тамъ въ 
продолженіе перваго года по своемъ пріѣздѣ, Іосифъ на
ходился въ питейномъ заведеніи подносчикомъ, а на слѣ
дующій годъ Горбовъ, видя, что онъ юноша добропорядоч
ный, сдѣлалъ его сидѣльцемъ, въ родѣ самостоятельнаго 
хозяина, подъ своимъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ.

Лука продолжалъ жить съ матерью въ Касимовѣ и по
ступилъ въ приготовительный классъ народнаго училища, 
7-ми лѣтъ отъ роду; чрезъ годъ былъ переведенъ въ слѣ
дующій первый классъ, въ которомъ преподавались грам
матика, начальная ариѳметика и чистописаніе. Но не дол-

*) Старшая— Елисавета была въ зацужствѣ за касимовскимъ ку
печескимъ'сыномъ Мих. Иван. Рѣзвяковымъ,-^ въ 1879 г. на 85 году, 
а младшая—Евгенія за купцомъ Матвѣемъ Нйколаенп'пемъ Милова- 
новымъ; жива и понынѣ (1884 г.). 

чаотъ ш . 3
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го суждено было старательному и прилежному отроку си
дѣть на училищной скамьѣ: не прошло и трехъ мѣсяцевъ 
съ тѣхъ поръ какъ онъ перешелъ въ высшій классъ, отъ 
великаго пожара выгорѣла большая часть Касимова—бо
лѣе 360 дворовъ. Домъ Алексѣя Іоакииовича, въ которомъ 
жила его сестра, по милости Божіей уцѣлѣлъ отъ огня, 
но Дарья Іоакимовна въ скоромъ времени собралась на 
жительство въ Ливны къ старшему своему сыну и увезла 
съ собой и Луку, къ великому его прискорбію, такъ какъ 
ему пришлось оставить училище, гдѣ по своимъ способ
ностямъ и успѣхамъ онъ считался однимъ изъ первыхъ. 
Пріѣхавши въ Ливны, мать Іосифа наняла квартиру, на 
которой жила одна, отдавши меньшаго своего сына къ 
старшему на жительство и въ помощь, чтобы быть поднос
чикомъ.

II.
Іосифу было уже далеко за двадцать лѣтъ и несмотря 

на то, что онъ былъ содержателемъ питейнаго заведенія, 
онъ велъ жизнь весьма скромную, характеръ имѣлъ тихій 
и не раздражительный и строго воздерживался отъ худыхъ 
бранныхъ словъ, столь свойственныхъ и обычныхъ людямъ 
той среды, въ которой находился, за что посѣтители его 
заведенія любили его; а такъ какъ онъ, когда въ шутку, 
а когда и въ самомъ дѣлѣ, кѣмъ-нибудь раздосадованный, 
вмѣсто ругательствъ имѣлъ обыкновеніе говорить: молчи, 
ты, каши тебѣ въ ротъ, то его прозвали кашей. Это про
званіе такъ ему присвоили, что послѣ иначе его уже и не 
называли, и собиравшіеся идти къ нему покутить говари
вали между собой: <А что, братцы, не сходить ли намъ 
къ кашкѣ выпить? опъ парень добрый и никогда никого не 
обмѣриваетъ и не плутуетъ >.

Своимъ ласковымъ обхожденіемъ и добросовѣстностью 
онъ пріобрѣлъ всеобщее расположеніе, и заведеніе его пре
имущественно предъ прочими было охотнѣе посѣщаемо. 
Замѣчательно еще и то, что Іосифъ никогда не говорилъ
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неправды, а потому и не нужно ему было прибѣгать къ 
божбѣ или клятвамъ, ибо, говоря истину, нс предполагалъ, 
чтобы ему могли не повѣрить, иная самъ, что не лукавитъ 
и не обманываетъ.

Въ числѣ посѣщавшихъ Іосифа бывали очень не рѣдко 
причетники Георгіевской соборной церкви. Они конечно 
не съ душеспасительною цѣлью приходили въ его заведеніе; 
но Господь, вся премудро строяй и всѣмъ полезное пода- 
ваяй, предуготовлялъ уже для своего служенія сосудъ из
бранный, дотолѣ въ безчестіи находившійся, и охранялъ 
отъ зла и пагубы вѣрнаго своего раба и будущаго рев
ностнаго служителя. Іосифъ сближался съ причетниками и 
просилъ ихъ, чтобы они поучили его исполнять церковное 
пѣніе и читать слѣдованную псалтирь, за что, конечно, онъ 
ихъ угощалъ и еще болѣе располагалъ въ свою пользу. Когда 
онъ нѣсколько попривыкъ пѣть по обиходу и читать псал
тирь, онъ сталъ просить, чтобы ему дозволили становиться 
съ ними на клиросъ и читать то, чтб онъ можетъ. Зная, 
что подобное дозволеніе доставитъ имъ-обильное угощеніе, 
они охотно допускали, а иногда и сами предлагали ему 
участвовать въ богослуженіи и ежели сами имѣли въ виду 
угожденіе своему чреву, то совершенно того не сознавая, 
служили къ пользѣ душевной благочестиваго юноши, тя
готившагося мірскою суетой. Іосифъ имѣлъ голосъ пріят
ный, не очень густой, но звучный теноръ-басъ. Не доволь
ствуясь тѣмъ, что учители церковнаго чтенія и пѣнія по
сѣщали его, онъ и самъ сталъ ходить къ нимъ сперва из
рѣдка, а потомъ я ежедневно; по такъ какъ въ продол
женіе дня ему невозможно было отлучаться отъ своего дѣ
ла, то онъ уходилъ обыкновенно вечеромъ послѣ 8 ча
совъ, когда, но окончаніи продажи, онъ могъ зансреть 
двери своего заведенія и отлучиться безпрепятственно, и 
возвращался довольно поздно, часовъ въ 11, иногда и по
слѣ полуночи. Уходя, онъ оставлялъ меньшаго своего бра
та Луку дома за крѣпкими запорами, чтобы въ ого отсут
ствіе не явились непрошенные посѣтители. ’)та необходп-

2*
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мая предосторожность не успокоивала оставленнаго дома 
мальчика, ему жутко и боязно было оставаться совершенно 
одному въ пустомъ домѣ, хотя и на-крѣпко запертомъ, и 
онъ не разъ говоривалъ Іосифу: <Чго это, братецъ, ты ухо
дишь ночью, а меня одного оставляешь; я, право, боюсь 
оставаться совсѣмъ одинъ». Лука часто повторялъ это 
старшему своему брату, и ему этимъ наконецъ надоѣлъ, 
гакъ что тотъ, однажды по своемъ возвращеніи, за по
добные упреки сдѣлалъ строгій выговоръ, и въ добавокъ 
порядкомъ потаскалъ за волосы: < чтобы лучше помнилъ и 
впередъ не боялся». Конечно, послѣ подобнаго внушенія, 
Лука никогда уже не заикался брату о его ежедневныхъ ве
чернихъ отлучкахъ. Излечился ли онъ или нѣтъ отъ своей 
страшливости, неизвѣстно, только онъ Іосифу уже болѣе 
не докучалъ своими постоянными упреками. Видя, что Лу
ка молчитъ и не смѣетъ ему сказать, что боится оста
ваться одинъ, а можетъ быть и упрекая себя и жалѣя, 
что онъ безвинно выбранилъ бѣднаго мальчика и потаскалъ 
его за вихры, Іосифъ, уходя однажды изъ дома, сталъ ему 
говорить для успокоенія: <ты, братъ, ничего ие бойся; ты, 
глупенькій, не понимаешь и не знаешь, кому я и тебя и 
весь свой домъ, когда ухожу, препоручаю! Я твердо вѣ
рую въ Него, и надѣюсь, что Онъ сохранитъ все, и тебя 
и домъ. Вѣрь мнѣ, что при такомъ сторожѣ бояться 
нечего».

Въ концѣ 1820-хъ годовъ Іосифъ познакомился съ од
нимъ молодымъ человѣкомъ, почти однихъ съ нимъ лѣтъ, 
торговавшимъ въ Ливнахъ краснымъ товаромъ, съ Алек
сѣемъ Яковлевичемъ Митрофановымъ. Онъ былъ купече
скій сынъ, жившій со своею матерью, младшимъ братомъ 
и четырьмя сестрами, и такъ какъ былъ старшій въ се
мействѣ, оставшемся по смерти его отца на его попече
ніи, то онъ подъ руководствомъ своей вдовствующей ро
дительницы и завѣдывалъ торговлей. Но не лежало его 
сердце къ многомятежному міру и съ 16 лѣтъ началъ онъ 
помышлять о вступленіи въ монастырь, и чувствуя, что въ
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его положеніи нельзя оставить мать и семейство, онъ силь
но страдалъ и томился душой, пока въ 1832 году не уда
лось ему сбросить Съ себя угнетавшія его узы. Іосифъ 
также былъ непристрастенъ къ мірской жизни и можетъ 
еще болѣе томился, чувствуя, въ какую неблагопріятную 
среду былъ онъ заброшенъ судьбой. Можетъ быть .что 
одинаковое настроеніе душевное, сходственность положе
ній и стремленій къ одной и тойже цѣли, сближали мо
лодыхъ людей. Отпрашивался въ монастырь у своей мате
ри Матроны Егоровны молодой Алексѣй Митрофановъ и 
она его не отпускала и слышать не хотѣла, чтобы онъ 
когда-либо былъ монахомъ; просился въ монастырь и Іо
сифъ у своей родительницы, и она тоже не соглашалась 
на разлуку съ нимъ, пока меньшой ея сынъ Лука не под- 
ростетъ.

Намѣреваясь, при первой возможности, оставить свое 
занятіе по питейной части и желая заблаговременно по
лучше пристроить своего брата къ мѣсту, онъ сталъ упра
шивать Алексѣя Яковлевича Митрофанова, чтобы онъ уго
ворилъ свою матушку принять мальчика въ ихъ лавку. Ми
трофановъ зная, что Лука находился у брага своего под
носчикомъ, долгое время отговаривался, не рѣшаясь даже 
и сказать о немъ своей матери; но убѣжденный наконецъ, 
онъ сталъ просить о немъ свою мать, которая и готова 
была уже принять его въ лавку, пока не услыхала, что 
мальчикъ жилъ уже и служилъ въ кабакѣ. «Ни за что въ 
свѣтѣ не приму къ себѣ изъ такого мѣста, съ жаромъ 
говорила Матрона Егоровна своему сыну,—и пожалуйста, 
Алеша, ты мнѣ про него и не помииай; не приму, не при
му, ни за что не приму, сказала, что не соглашусь и не 
приму». Трудно было послѣ такого рѣшительнаго отказа 
н добиваться; однако Іосифъ неотступно просилъ Алексѣя 
Яковлевича, и тотъ, Богъ вѣсть, какъ уладилъ дѣло, сумѣлъ 
уговорить свою мать и та, послѣ неоднократно повторяе
мыхъ увѣреній, что мальчикъ не только неиспорченной 
нравственности, но даже рѣдко-хорошаго поведенія, почтя
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нехотя, наконецъ рѣшилась принять его въ свою лавку въ 
качествѣ мальчика, срокомъ на пять лѣтъ, съ ежегодною 
платой ому но сто руб. ассигн. жалованья и съ едино
временною наградой ста рублей по истеченіи пяти лѣтъ, 
ежели въ теченіе оныхъ онъ проживетъ безукоризненно. 
Пристроивъ брата, Іосифъ вздохнулъ свободнѣе и поки
нувъ службу въ питейномъ заведеніи, рѣшился хлопотать 
о своемъ увольненіи, которое слѣдовало ему выправить изъ 
Москвы, гдѣ былъ приписанъ къ мѣщанскому обществу. 
Имѣя небольшія деньги, накопленныя имъ при большой 
бережливости во время его нахожденія въ питейномъ за
веденіи, онъ не хотѣлъ ихъ всѣ разомъ издержать, помня 
пословицу: «береги трудовую денежку на черный день>,и 
поэтому сталъ просить Митрофанова дать ему впередъ 
300 р. ассигн. за три года братняго служенія, которыя и 
получилъ. Выправивъ себѣ временный паспортъ, Іосифъ 
остался покуда еще въ Ливнахъ и, живя не при должно
сти, ежедневно ходилъ въ церковь читать и пѣть на кли
росѣ, въ особенности же по праздничнымъ п воскреснымъ 
днямъ. Въ это время онъ познакомился въ церкви съ од
нимъ крестьяниномъ изъ подгородной Георгіевской слобо
ды, Аѳанасіемъ Борисовымъ Золкинымъ, который также 
часто прихаживалъ въ церковь и пѣвалъ на клиросѣ. Зол- 
кинъ сталъ уговаривать Іосифа заняться на его землѣ хлѣ
бопашествомъ, на что онъ, но своей всегдашней сговор
чивости легко согласился и принялся за дѣло; но не бу
дучи въ этомъ нисколько опытенъ, опъ менѣе чѣмъ въ два 
года, безъ всякой для себя пользы, истратилъ часть своего 
небольшаго капитала, и видя, что ему не везетъ, переѣ
халъ за 15 верстъ отъ города, въ село Куночъ, гдѣ одинъ 
изъ мѣстимхъ жителей пригласилъ Іосифа заняться сапож
нымъ мастерствомъ. Онъ учился шить сапоги и ѣздилъ въ 
городъ за покупкой товара; но и въ этомъ дѣлѣ не но- 
счастливиіюсь Іосифу, онъ прожилъ еще до ста рублей и 
такимъ образомъ истратилъ почти все, что имѣлъ. Видя, 
что нѣтъ ему удачи въ мірскихъ его предпріятіяхъ, онъ
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положилъ въ умѣ своемъ долѣе не пытать по пустому 
счастья и скорѣе осуществить свое намѣреніе отправить
ся въ Москву, выправить тамъ для себя увольненіе отъ 
общества, возвратиться въ Лпвны, и простившись съ своею 
родительницей и братомъ, не тратя по пустому времени, 
поступить въ какой-нибудь монастырь въ число братіи, 
чтб онъ скоро и привелъ въ исполненіе. Но прежде еще 
его отправленія въ Москву, декабря 5-го 1836 года, его 
мать, проживавшая въ домѣ Митрофановыхъ съ младшимъ 
своимъ сыномъ, поболѣвъ нѣкоторое время, скончалась на 
52 году отъ рожденія. Смерть матери окончательно побу
дила его не медлить болѣе и идти въ монастырь.

ПІ.

Увольненіе отъ московскаго мѣщанскаго общества Іоси
фу было выдано въ 1837 году, когда ему было уже болѣе 
тридцати лѣтъ отъ рожденія. По возвращеніи своемъ изъ 
Москвы въ Ливны, онъ началъ снаряжаться въ путь, и 
хотѣлъ было уже отправиться, но прослышавъ, что въ 
Ливнахъ набралось человѣкъ до пятнадцати молодыхъ 
людей, намѣревавшихся ѣхать въ Оптину Введенскую Ко
зельскую пустынь, для поступленія туда въ число послуш
никовъ, онъ сталъ ихъ просить, чтобы они и его взяли съ 
собой, на его собственномъ содержаніи и съ участіемъ 
его въ путевыхъ издержкахъ. «Куда намъ возиться съ то
бой слѣпымъ, да еще и бывшимъ кабацкимъ цѣловальни
комъ,—это пожалуй и намъ изъ-за тебя будетъ отпавъ.... 
Хочешь гуда идти, такъ иди, кто тебѣ попрепятствуетъ, мы 
гебѣ не помѣха; только иди или поѣзжай самъ по себѣ, 
особнякомъ, а не съ нами, мы съ тобой няньчиться со 
слѣпцомъ не станемъ». Такъ они взять его съ собой не 
захотѣли, и отправились впередъ, а онъ остался въ Лнв- 
нахъ и отправился почти въ слѣдъ за пими самъ по себѣ, 
нисколько не огорчившись ихъ отказомъ и не обидѣвшись, 
что они его называли слѣпцомъ, потому что онъ и дѣй-
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сгвительно былъ плохъ глазами и худо видѣлъ. Глазами 
онъ страдалъ съ малолѣтства, вслѣдствіе неосторожности: 
ему было не болѣе шести-семи лѣтъ, когда онъ однажды 
на пыльной или песчаной дорогѣ игралъ со своими сверст- 
ииками; вдругъ поднялся сильный вихрь и песокъ съ пылью 
поднялся столбомъ; всѣ мальчики попадали лицомъ внизъ 
или прикрылись руками, а Іосифъ не успѣлъ этого сдѣ
лать и ему сильно запорошило глаза, которые стали у него 
съ тѣхъ поръ болѣть и слезиться, отчего волосы рѣсницъ 
не только огрубѣли, но и внутрь начали рости, такъ что 
послѣ того ему приходилось, по совѣту врачей, щипчиками 
выщипывать эти, внутри растущіе, волоса, что причиняло 
ему жестокую боль, производило частыя воспаленія глазъ, 
отъ тренія образовались бѣльма, превратившіяся наконецъ 
въ наросты. Это болѣзненное состояніе его глазъ и было 
причиной того, что его называли слѣпцомъ, ибо онъ дѣй- 
свительно всегда очень худо видѣлъ, а въ послѣдніе годы 
своей жизни писалъ съ великимъ трудомъ и читалъ толь
ко самую крупную печать и то не безъ усилій и за
трудненія.

Оставшись одинъ, онъ благодушно подчинился необхо
димости путешествовать безъ сопутниковъ, и тотчасъ при
помнилъ извѣстные стихи изъ 9-го псалма: <Сіи на колес
ницахъ и сіи на конѣхъ; мы же во имя Господа Бога на
шего призовемъ. Тіи спяти быша и надоша, мы же воста- 
хомъ и исправихомся» (ст. 8 и 9). И запѣвши свой лю
бимый ирмосъ 7-го гласа: <Иощь пе свѣтла невѣрнымъ,
Христе, вѣрнымъ же просвѣщеніе въ сладости словесъ 
Твоихъ: сего ради къ Тебѣ утренюю и воспѣваю Твое 
Божество»,— онъ наслѣдующій день также отправился въ 
Опгину пустынь, куда прибылъ въ одинъ день съ тѣми 
15-ю молодыми людьми изъ Ливенъ, которые не пожелали 
взять его съ собой, и которые почему-то замедлили на 
пути. Бидя, что Іосифъ тоже прибылъ и почти въ одно 
время съ ними, они поспѣшили явиться къ настояте
лю, надѣясь хотя нѣсколькими часами предупредить его;
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они были увѣрены, что въ монастырь его не примутъ, и этого 
желали. Настоятелемъ Оптипой пустыни былъ въ то вре
мя игуменъ Моисей} по фамиліи Путиловъ, называвшійся 
въ міру Тимоѳей*), постриженный въ 1822 году бывшимъ

*) Нс излишнимъ почитаемъ въ дополненіе къ нашему разсказу 
о старцѣ Іовѣ присовокупить нѣкоторыя подробности и объ Оігги- 
ной пустыни, можетъ быть любопытныя для читателей, не впол
нѣ знакомыхъ съ сею пустынью, почитающеюся въ настоящее время 
одною изъ наиболѣе благоустроенныхъ въ средней полосѣ Россіи. 
Ѳѵтта пустынь была основана, какъ полагаютъ, въ ХУ вѣкѣ, но 
кѣмъ и но какому случаю, совершенно неизвѣстно. При самозван
цахъ ее разорили, и послѣ того возобновленная, въ 1717 г. упразд
нена; при Екатеринѣ І-й снова возстановлена и въ продолженіе 
болѣе полувѣка она еле-еле существовала, пока* блаженныя памяти 
архіепископъ московскій и калужскій преосвященный Платонъ, лю
бившій возстанавливать монастыри, не обратилъ па нее вниманія. 
Онъ послалъ туда настоятеля, избраннаго изъ числа братіи Николо- 
Пѣшношской пустыни, по указанію архимандрита Макарія, которому, 
какъ опытному аввѣ, препоручено было имѣть наблюденіе за состо
яніемъ обители, и съ тѣхъ поръ, мало-по-малу поправляясь и улуч
шаясь, она пришла въ то цвѣтущее положеніе, въ которомъ нахо
дится теперь. Преосвященный Филаретъ епископъ калужскій (1819— 
1825), глубоко проникнутый духомъ монашества, любилъ посѣщать 
эту пустынь, гащивалъ въ ней и пожелалъ устроить при ней скитъ 
въ 1820 или 1821 году, Эа нѣсколько времени до этого (приблизи
тельно послѣ 1800 года) появились въ смоленской епархіи, въ 40 
верстахъ отъ Рославля, пустынножители, обитавшіе отдѣльными кел- 
ліями въ рославльскихъ лѣсахъ, въ помѣстьи г-на Броневскаго. То 
были: Варнава, Никита, Іаковъ, Василискъ, Яосима и иные; а когда 
они отходили ко Господу, па ихъ мѣста приходили новые подвиж
ники, и въ числѣ сихъ были: іеросхимонахъ Аѳанасій, Дороѳей, До- 
сиѳей, Тимоѳей и братъ его Александръ. Эти подвижники были из
вѣстны но своей строгой жизни, и одинъ изъ подвижниковъ Опти- 
ной пустыни—о. Ѳеофанъ (ф 1818) не рѣдко хаживалъ къ нимъ и 
у нихъ гащивалъ; нѣкоторые изъ нихъ посѣщали и Оптину пустынь. 
Такъ въ 1820 г. пришелъ въ Оптину пустынь Тимоѳей; онъ былъ пред
ставленъ преосвященному Филарету, который, намѣреваясь устроить 
скитъ, предложилъ ему и его товарищамъ переселиться въ Оптину пу
стынь и заняться устроеніемъ скита. Вслѣдствіе этого въ 1821 г. 
прибыли туда на жительство Тимоѳей и брагъ его Александръ Пути
ловы, Иларій и Савватій. Въ 1822 году нреосв. Филаретъ самъ но-
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въ то время епископомъ калужскимъ, преосвященнымъ 
Филаретомъ (Амфитеатровымъ), бывшимъ въ послѣдствіи 
времени въ Рязани (1825— 1828); въ Казани (1828— 1836); 
въ Ярославлѣ (1836— 1837) и наконецъ митрополитомъ 
кіевскимъ (1837— 1857).

Всѣ молодые Ливенцм были приняты отцомъ игуменомъ 
Моисеемъ. На слѣдующій день явился къ нему Іосифъ и 
былъ также принятъ. Въ какое время года пришелъ онъ 
въ Опгину пустынь, намъ неизвѣстно; но изъ формуляра 
его видно, что онъ былъ иріукаженъ 11 ноября 1837 года. 
Въ это время находились въ пустыни четыре великіе стар
ца: игуменъ Моисей, начальникъ скита Антоній, знаме
нитые старцы Леонидъ *) и Макарій **), письма котораго

стригъ Тимоѳея, назвавъ его Моисеемъ, а брата его Александра,— 
Антоніемъ. По смерти игумена Даніила, Моисей былъ настоятелемъ 
въ Оптиной нустыни съ 1825 по 1862 г., въ которомъ и преставился; 
и при немъ-то и процвѣла его обитель; а о. Антоній, первоначаль- 
никъ Оптинскаго скита, съ 1839—1853 былъ настоятелемъ Мало-Яро
славскаго Черноостровскаго монастыря; потомъ пожелалъ на покой 
въ Оптинскій скитъ, гдѣ и скончался.

*) Отецъ Леонидъ былъ уроженецъ гор. Карачева (Орловской губ.), 
но фамиліи Наюлкинъ, род. въ 1769 г., полагалъ начало въ Оптинон 
нустыни, въ которую поступилъ въ 1797 году, потомъ перешелъ въ 
Бѣлобережскую пустынь, гдѣ былъ постриженъ, посвященъ въ іеромо
наха и съ 1801 по 1808 г. былъ строителемъ, но по своему глубокому 
смиренію и по любви къ безмолвію келейной жизни отъ настоятель
ства отказался. Жительствовалъ нѣкоторое время въ Чолнскомъ мо
настырѣ (Орл. ен.), гдѣ находился тогда старецъ Ѳеодоръ, ученикъ 
Паисія Величковскаго;жилъ нѣкоторое время въ уединенной келліи со 
старцами Ѳеодоромъ и Клеоною, послѣ того не подолгу на Валаамѣ, 
въ Палеостровской пустыни и въ Александро-Свирскомъ монастырѣ 
(гдѣ старецъ Ѳеодоръ и скончался), пребывалъ въ Площанской пу
стыни (Ор. еп.) и переѣхалъ оттуда въ 1829 г. въ Оптину пустынь. Съ 
тѣхъ поръ въ ней и находился до своей кончины въ 1841 или 1842 
годахъ, принявъ схиму съ прежнимъ своимъ именемъ Льва. Онъ 
былъ посѣщаемъ весьма много ради его богомудрыхъ наставленій и 
прозорливыхъ совѣтовъ; претерпѣвалъ неоднократно не мало скор
бей и озлобленій и всегда благодушествовалъ.

**> Макарііі (Михаилъ) Ивановъ изъ дворянъ, обучался въ уѣзд
номъ училищѣ и непродолжительное время находился въ граждан-
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изданы Оптивою пустынью. ГІодь ихъ-то общимъ руковод
ствомъ и полагалъ начало Іосифъ, и такъ какъ всегда от
личался глубокимъ смиреніемъ и безпрекословнымъ послу
шаніемъ, то и стяжалъ въ скоромъ времени всеобщую 
любовь, какъ богомудрыхъ старцевъ, такъ и всей братіи.

Какое послушаніе было дано Іосифу при его поступленіи, 
намъ достовѣрпо неизвѣстно; но вскорѣ онъ былъ постав
ленъ на клиросъ и такъ какъ хорошо зналъ ногпое пѣніе, 
то ему препоручено было обучать братію простому оби
ходному и партесному пѣнію. Въ 1843 году онъ былъ по
стриженъ въ монашество и наименованъ Іовомъ. Постри
женіе его совершилось ноября 27-го дня, въ праздникъ 
иконы Знаменія Пресвятыя Богородицы. Іовъ находился 
нѣкоторое время въ самомъ монастырѣ Оптиной пустыни, 
частію жилъ и въ скитѣ, а всего со дня причисленія къ 
братству (11 ноября 1837 г.) и до выхода изъ монастыря 
(въ 1846 г.) онъ находился здѣсь около 9 лѣтъ. ІІо его же
ланію въ 1846 г. іюля 12 онъ былъ переведенъ въ Мещов- 
екій Георгіевскій монастырь, гдѣ игуменомъ въ то время 
былъ одинъ изъ бывшихъ учениковъ старца Леонида— 
Никодимъ (Николай) Демутье *), и въ томъже году Сен

екой службѣ. Ыа 23-мъ году отъ рожденія поступилъ въ Площан- 
екую пустынь, гдѣ былъ постриженъ 1815 году. Онъ находился подъ 
духовнымъ руководствомъ богомудрыхъ старцевъ: схимонаха Аѳана
сія, ученика Паисія Всличковскаго, и строителя Серафима. Когда 
эти старцы отошли ко Господу, о. Макарій перешелъ въ 1834 г. въ 
Онтину пустыиь и подчинился руководству старца Леонида. Съ 1841 
онъ былъ настоятелемъ Оптинскаго скита, въ которомъ и пре
бывалъ до своей кончины 6 сснт. 1860 года, поучая устно и пись
менно и назидая примѣромъ своей строгой подвижнической жизни.

*) Николай Демутье былъ родомъ изъ дворянъ и гдѣ-то служилъ; 
поступивъ въ Онтипу пустынь, находился подъ непосредственнымъ 
руководствомъ старца Леонида, былъ при немъ поваромъ; въ 1842 
году августа 15 опредѣленъ настоятелемъ Георгіевскаго Мещовска- 
го монастыря; въ 1853 году переведенъ оттуда игуменомъ въ Черно- 
островскій Николаевскій монастырь, въ Малый Ярославецъ; въ 1857 
году посвященъ въ архимандрита; въ 1862 году по прошенію 
уволенъ на покой.
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тября посвященъ въ іеродіакона, въ каковомъ званіи и 
оставался до 1852 года; іюля 13, рукоположенъ во іеро- 
монаха, а въ слѣдующемъ 1853 году сентября 30 утверж
денъ братскимъ духовникомъ. Не будучи особенно стро
гимъ и взыскательнымъ къ своимъ духовнымъ чадамъ, онъ 
особенно огчличался даромъ утѣшать скорбящихъ и успо- 
конвать смущенныхъ духомъ. По этомѵ поводу онъ гова
ривалъ: <Ежсли приходитъ къ тебѣ равный съ тобой, или 
младшій, чтобы повѣдать тебѣ свою скорбь душевную, или 
попросить совѣта, молоти пшеницу цѣпами, пока пе отле
тятъ всѣ плевелы и останется чистая пшеница, т.-е. до 
гѣхъ поръ не отпускай отъ себя пришедшаго, пока не 
утѣшишь его, не успокоишь или не убѣдишь его послѣ
довать доброму и полезному для него совѣту». Послѣ сво
его посвященія во іеромонаха онъ былъ посланъ по сбору 
вдвоемъ съ однимъ послушникомъ, который на пути за
хворалъ и умеръ.

IV.

Въ 1855 году отецъ Іовъ, послѣ своего восемнадцати
лѣтняго пребыванія въ калужской епархіи, пожелалъ пе
рейти въ московскую, и посѣтивши Николо-Угрѣшскій мо
настырь, нашелъ оный по своей мысли, и былъ въ него 
переведенъ сентября 20 дня 1855 года.

Только за два года предъ тѣмъ былъ преобразованъ 
этотъ монастырь изъ штатнаго въ общежительный игуме
номъ Пименомъ. Первоначально находившись послушни
комъ въ Новоезерскомъ монастырѣ, а послѣ того побывъ 
недолгое время въ Оптиной пустыни, отецъ Пименъ имѣлъ 
особенное пристрастіе къ уставу общежительному и ве
ликое расположеніе къ Оптинской братіи, почему и принялъ 
отца Іова съ распростертыми объятіями; а такъ какъ онъ 
зналъ, что о. Іовъ былъ предъ тѣмъ братскимъ духов
никомъ въ Георгіевскомъ Мещовскомъ монастырѣ, то и 
онъ въ скоромь времени предложилъ ему занять туже 
должность и на Угрѣшѣ. Имметая понемногу прежній
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штатный соръ изъ монастыря и стараясь окружить себя 
людьми благочестивыми и опытными въ монашествѣ, отецъ 
Пименъ дорожилъ такими иноками, каковъ былъ отецъ Іовъ, 
которому въ первое время жилось на Угрѣшѣ весьма легко 
и хорошо. Казначеемъ былъ тогда іеромонахъ Сергій, че
ловѣкъ весьма хорошій, довольно еще молодой, ибо едва 
ли имѣлъ и сорокъ лѣтъ, а игумену было почти столько 
же сколько и о. Іову—пятьдесятъ пять лѣтъ; но къ крайнему 
сожалѣнію о. Пименъ при неоспоримомъ своемъ далеко 
недюжинномъ умѣ, при твердой волѣ и при благонамѣрен
ности своей, не всегда былъ свободенъ отъ постороннихъ 
вліяній людей лукавыхъ, умѣвшихъ повертываться къ нему 
своею свѣтлою, лицевою стороной и прикрывать или от
ворачивать изнанку, отчего происходили нерѣдко со сто
роны о. Пимена странныя ошибки и недоумѣнія, причи
нявшія скорби многимъ изъ братіи. Это неоднократно ис
пытывалъ на себѣ о. казначей Сергій, искренно предан
ный о. Пимену и безкорыстно тратившій для обители свое 
собственное достояніе; сталъ испытывать это же въ по
слѣдствіи и о . Іовъ, и ежели бы онъ не былъ, какъ несо
крушимою броней, весь облеченъ смиреніемъ, едва ли могъ 
бы онъ вытерпѣть и вынести все то, что выпало на его 
долю на Угрѣшѣ по милости оглагольниковъ и шепотни- 
ковъ, подъ видомъ благочестія устранявшихъ о. Пимена 
отъ тѣхъ людей, которые имъ казались слишкомъ благо
намѣренными и слѣдовательно крайне опасными. Говорю 
въ общихъ словахъ то, что въ послѣдствіи передамъ въ 
подробностяхъ, насколько онѣ возможны при жизни лю
дей, могущихъ узнать себя и безъ имени по описываемымъ 
дѣйствіямъ, чего нисколько не имѣемъ въ виду, ибо пи
шемъ не сатиру на современные монашескіе нравы, но 
жизнеописаніе достопочтеннаго и благочестиваго старца 
отца Іова.

Въ первые годы своего пребыванія на Угрѣшѣ отецъ 
Іовъ пользовался особымъ расположеніемъ настоятеля игу
мена Пимена п почетомъ отъ всей братіи, какъ братскій
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духовникъ. ІТо своей общительности отецъ Пименъ любилъ 
собирать у себя въ келліи отъ времени до времени нѣко
торыхъ изъ старшей братіи и бесѣдовать съ ними о мона
шествѣ и старчествѣ и въ этихъ видахъ онъ довольно ча
сто приглашалъ къ ссбѣ въ простой будничный день двухъ
трехъ изъ братій наиболѣе словесныхъ и предлагалъ имъ 
незатѣйливую трапезу белъ всякихъ излишествъ, будучи и 
самъ умѣренъ и въ высшей степени воздерженъ относи
тельно пищи и питія: къ напиткамъ не имѣлъ ни малѣй
шей склонности, довольствуясь чаемъ или иногда чашкой 
кофе. По окончаніи обѣда или ужина всѣ переходили въ 
другую комнату и тутъ начиналась искренняя, задушевная 
бесѣда о монашествѣ, которою о. Пименъ услаждался какъ 
манной, самою для него сладостною. Весьма естественно, 
что о. Іовъ, какъ человѣкъ умный, словесный, находчивый 
и понасмотрѣвшійся на оптиискихъ старцевъ и наслушав
шійся ихъ богомудрыхъ назиданій, занималъ не послѣднее 
мѣсто въ подобномъ обществѣ.

Ознакомившись съ нѣкоторыми почтенными и благоче- 
честивыми семействами въ Москвѣ, о. Іовъ иногда самъ 
ѣздилъ въ городъ, иногда у себя въ монастырѣ принималъ 
своихъ духовныхъ чадъ и назидалъ ихъ своими простыми, 
но мудрыми бесѣдами. Къ числу наиболѣе приверженныхъ 
къ старцу и самыхъ давнихъ по времени съ нимъ знаком
ства принадлежала благочестивая чета Головиныхъ, по
стоянно жившихъ въ Москвѣ, къ которымъ мало по малу 
присоединялись другіе, такъ что наконецъ число посѣшав- 
щихъ о. Іова было столь велико, что въ нѣкоторые дни у 
его дверей бывала давка и къ нему входили не иначе, какъ 
по очереди. О. Пименъ, благоволившій къ Іову, не пре
пятствовалъ ему, когда онъ просился бывать въ Москвѣ у 
своихъ духовныхъ чадъ, и не безъ нѣкотораго даже удо
вольствія видѣлъ, что въ Угрѣшскомъ монастырѣ житель
ствуетъ старецъ, котораго посѣщаетъ столько же народу, 
сколько, бивало, припоминалъ онъ, црихажниало въ Оитин-
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окомъ скиту къ покойному старцу Леониду. Недолго, од
нако, продолжалось безскорбное пребываніе о. Іова въ 
Угрѣгаскоадъ монастырѣ: исконный врагъ всякаго добра, 
духъ злобы, всѣвающій свои плевелы тамъ, гдѣ сѣяно бы
ло доброе сѣмя,—при помощи завистниковъ и недоброже
лателей, сталъ незамѣтно посѣвагь смуты между настоя
телемъ и смиренномудреннымъ старцемъ; для всѣхъ ста
ло замѣтно нѣкоторое охлажденіе въ отношеніяхъ о. Пи
мена къ о. Іову, онъ не столь часто приглашалъ его къ 
себѣ, какъ прежде, потомъ и вовсе пересталъ его звать, 
началъ отказывать ему въ поѣздкахъ въ Москву и нако
нецъ не совсѣмъ одобрительно отзывался о множествѣ 
лицъ, его посѣщавшихъ, и хотя прямо не запрещалъ ему 
принимать, но черезъ другихъ доходило до о. Іова, что 
архимандритъ^не совсѣмъ доволенъ, что къ нему много 
народу ходитъ.

Въ такомъ положеніи находился о. Іовъ, когда въ кон
цѣ 1867 года я поступилъ въ Николо-Угрѣшскій мона
стырь. До сихъ поръ все написанное мною почерпнуто 
изъ постороннихъ записокъ и изъ чужихъ разсказовъ. Бу
ду продолжать теперь, какъ очевидецъ, въ теченіе тринад
цати лѣтъ жившій съ нимъ въ одномъ монастырѣ.

V.
Поступивъ на Угрѣшу 1-го декабря 1867 года и живя 

въ скиту, изъ котораго я выходилъ въ монастырь для того 
только чтобы идти или въ церковь въ праздничные дни къ 
поздней литургіи, или въ трапезу также въ праздники, 
когда трапезовалъ съ братіей и самъ архимандритъ, или 
наконецъ къ архимандриту, когда онъ присылалъ 5а мной 
своего келейника,—кромѣ этихъ трехъ мѣстъ я почти ни
куда не ходилъ, и хотя познакомился почти со всѣми, но 
ни у кого почти не бывалъ, а объ о. Іовѣ не имѣлъ ни 
малѣйшаго понятія: онъ въ братскую трапезу никогда не 
ходилъ, а въ церкви становился въ совершенно противо-
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положномъ моему мѣстѣ, и потому долгое время прошло 
прежде чѣмъ я только о немъ услышалъ. Не задолго до 
моего поступленія на Угрѣшу прежній казначей о. Сергій 
Свѣшниковъ (родомъ изъ московскаго купечества) выбылъ, 
будучи назначенъ строителемъ коломенскаго Сгаро-Голутви- 
на монастыря, а на его мѣсто поступилъ іеромонахъ Нилъ, 
бывшій до того времени монастырскимъ экономомъ. Од
нажды, когда я былъ у о. архимандрита, къ нему пришелъ 
казначей и держа въ рукѣ распечатанное письмо, гово
ритъ архимандриту:

— Вотъ письмо отъ Головиныхъ: просятъ, чтобы вы 
позволили о. Іову у нихъ побывать.

—  Да давно ли же онъ у нихъ былъ, замѣтилъ архи
мандритъ,—нечего ему такъ часто отлучаться въ городъ; 
извѣстите, что о. Іовъ не совсѣмъ здоровъ и что ѣхать 
не можетъ.

И помолчавъ немного, прибавилъ:
— Совсѣмъ не на пользу ему такъ часто отлучаться.
— Кто же, батюшка, этотъ о. Іовъ, котораго вы не от

пускаете въ Москву? спросилъ я у архимандрита.
— А это одинъ іеромонахъ, старичекъ, бывшій братскій 

духовникъ, отвѣчалъ мнѣ о. Пименъ.
— Отчего же онъ не духовникъ? спросилъ я.
— По старости лѣтъ и но слабости здоровья,— онъ под

слѣповатый.
— Какъ же это я его никогда не видалъ? спросилъ я.
— Очень не мудрено, отвѣчалъ мнѣ архимандритъ,— 

въ церковь онъ ходитъ не всегда, больше у ранней обѣд
ни бываетъ, а въ трапезу никогда не ходитъ... Гдѣ же 
было бы его и видѣть?

Это былъ первый разъ, что я слышалъ о существованіи 
старца Іова. Нѣсколько дней спустя съ кѣмъ-то изъ на
шихъ скитскихъ братій шелъ я черезъ монастырь, направ
ляясь въ рухлядную палату, чтобы тамъ получить что-то 
нужное. Проходя мимо одного изъ крылецъ, увидѣлъ я, что 
нѣсколько женщинъ и чущинъ стоятъ н какъ будто чего- 
то дожидаются.
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— Это что же за люди? спросилъ я у моего спутника.
— Должно быть къ о. Іову пришли,—стоятъ, ждутъ, ис

ка имъ будетъ чередъ идти; къ иему довольно ходитъ...
Это былъ второй разъ, что я слышалъ объ о. Іовѣ, не 

имѣя еще ни малѣйшаго понятія о его личности.
— Гдѣ же бы мнѣ его увидѣть, спросилъ я у шедшаго 

со мной,—бываетъ ли онъ въ церкви?
— Бываетъ, больше у ранней, а то и къ поздней при

детъ, какъ когда вздумается, а становится онъ все у Ма
ріи ЕгппетЛсой—на мѣстахъ, къ самому окну...

— Почему же мпѣ его узнать, какой онъ изъ себя 
бываетъ?

— Очень просто узнать его: ходитъ въ мантіи, намо
тавъ ее на руку, чтобы не запутаться съ костылькомъ, 
больше безъ камилавки, въ ваточной шапочкѣ; въ церкви 
снимаетъ и стоитъ или такъ, или зеленый козырекъ надѣ
ваетъ; глазами нездоровъ и оттого плохо видитъ; говорятъ: 
рѣсницы внутрь у него ростутъ, и онъ ихъ щипчиками вы
щипываетъ... Да что же ото вамъ его такъ захотѣлось ви
дѣть? А то вотъ что: вы бы къ нему когда въ келлію схо
дили; онъ ласковъ, приметъ хорошо, вамъ радъ будетъ...

— Охъ нѣтъ, нѣтъ; зачѣмъ эго, сказалъ я, съ чѣмъ я 
пойду къ нему, совѣстно безъ нужды старца тревожить.

— Ничего, радъ будетъ, уговаривалъ меня мой скит
скій собратъ,—онъ поговорить любитъ, можетъ вамъ что 
и скажетъ, прибавилъ оиъ, помолчавъ,—говорятъ: иногда 
скажетъ, и сбывается...

Это меня еще болѣе заняло
— Такъ онъ, стало быть, прозорливецъ? снросилъ я.
— Ну, про это не знаю, какъ сказать, эго одинъ толь

ко Господь знаетъ; а только говорятъ, что онъ угадываетъ 
будущность.

На этомъ нашъ разговоръ окончился. Я не счелъ за 
нужное распрашивать еще болѣе; да, кажется, мой собе
сѣдникъ высказалъ мнѣ все, что зналъ, и сказать еще 
что-нибудь не моп. бы. То, что я слышалъ, возбудило мое

зЧАСТЬ III.
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любопытство, и я положилъ себѣ, при первой возможно
сти, непремѣнно удовлетворить оное. Прошло еще сколько- 
то послѣ того времени, недѣля-двѣ,—не припомню; слу
чилось мнѣ быть въ монастырѣ, въ теплой Успенской 
церкви, только аркой отдѣленной отъ придѣла Маріи Еги
петской, кажется, ежели я не ошибаюсь, у вечерни. Тамъ, 
гдѣ я обыкновенно становился съ прочими послушниками, 
налѣво, вошедши въ дверь, стояло много; мнѣ хотѣли бы
ло уступить мѣсто, но я поспѣшилъ пройти далѣе, налѣво 
въ придѣлъ Маріи Египетской и сталъ возлѣ печи спиной 
къ двери въ ризницу. Помолившись, я сдѣлалъ обычные 
два поклона направо и налѣво и тутъ увидѣлъ у окна на
лѣво стоявшаго старца, котораго, по описанію примѣтъ, 
я призналъ за о. Іова. Я вскользь еще взглянулъ^ налѣво 
въ уголъ: вправо отъ о. Іова стоялъ о. Паисій, братскій 
духовникъ, и еще кто-то изъ іеромонаховъ; но чтобы не 
соблазнять другихъ, что я по сторонамъ гляжу и чтобы и 
самому не развлекаться, я рѣшилъ въ ту сторону болѣе 
не оборачиваться и, дождавшись конца богослуженія, по
дойти къ о. Паисію, а потомъ и къ о. Іову. Тогда, думаю, 
и разсмотрю его лицемъ къ лицу. По окончаніи службы 
я подошелъ къ духовнику, принялъ отъ него благословеніе, 
а потомъ, подойдя и къ о. Іову, сказалъ ему:

— Благословите, батюшка, вы меня еще не знаете, я 
здѣсь вновѣ, послушникъ такой-то, и назвалъ ему себя.

— А, такъ вы вотъ какой бываете, брате; по отчествѵ- 
то какъ? спросилъ онъ, благословляя меня.

И при этомъ самъ сталъ спиной къ окну, а меня ста
рался поставить лицемъ къ свѣту.

— Какое тутъ отчество, сказалъ я,—развѣ въ мона
стырѣ слѣдуетъ звать по отчеству, это мірской обычай, 
который въ монастырь вносить не слѣдуетъ; брате. такой- 
то, вотъ вамъ п отчество.

— Правда, правда, въ одинъ голосъ подтвердили мои 
слова о. Іовъ и Паисій.
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Я старался разомъ обнять однимъ взглядомъ о. Іова. 
Онъ былъ роста средняго, на видъ лѣтъ шестидесяти, чтб 
ему и въ дѣйствительности было; камилавки на немъ не 
было, не было и зеленаго зонтика, волосы темно-русые и 
борода такая же и очень мало сѣдины; но на головѣ зна
чительная лысина; глаза мутные, слезящіеся, съ покраснѣв
шими кругомъ и болящими вѣками; голосъ пріятный, до
вольно мягкій. Въ дѣвой рукѣ держалъ онъ простыя чер
ныя шерстяныя четки и теребилъ правою рукой: на окнѣ 
лежала его большая плисовая стариковская скуфья съ око
лышемъ. Во всей его внѣшности я не нашелъ ничего вы
дающагося или поражающаго: ни особаго отпечатка сми
ренія, ни созерцательности, ни малѣйшаго проблеска вдох
новенія или восторженности: словомъ, онъ былъ на видъ 
добрый и простой старецъ. Такимъ онъ въ дѣйствитель- 
сти и былъ. Я съ первой встрѣчи почувствовалъ къ нему 
расположеніе и съ тѣхъ поръ всегда, встрѣчая гдѣ-нибудь, 
принималъ отъ него благословеніе; ежели это было на мо
настырѣ или близь лѣстницы, помогалъ ему идти, восхо
дить или спускаться, перекидывался съ нимъ нѣсколькими 
словами, но не напрашивался къ нему въ келлію и не 
старался съ нямъ особенно сближаться. Наслушавшись, что 
есть въ Москвѣ два сомнительпыхъ прозорливца, одинъ въ 
Златоустовскомъ монастырѣ (у котораго я однажды и былъ), 
а другой въ Даниловѣ монастырѣ, про котораго я только 
слышалъ, я, признаюсь чистосердечно, съ осторожностью 
вглядывался въ старца Іова, опасаясь или слишкомъ ско
ро увлечься, или тотчасъ разочароваться. «Поживу, увижу; 
само собой время покажетъ, что онъ за человѣкъ». Про
шло болѣе двухъ лѣтъ моего обитанія на Угрѣшѣ, я ни 
разу не былъ у него въ келліи и не приходилось мнѣ съ 
нимъ небссѣдовать • подольше. < Ьлагословите,. батюшка, 

*какъ ваше здоровье?»—только тѣмъ и ограничивался нашъ 
съ нимъ разговоръ.

Пока былъ монастырскимъ казначеемъ о. Нилъ, о. Іовъ 
жилъ мирпо, и ежели они не были особенно близки или
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другъ къ другу расположены, то но крайней мѣрѣ о. Нилъ, 
не отличавшійся въ то время пи привѣтливостью, ни об
ходительностью, не тѣснилъ убогаго старца; но въ сен
тябрѣ мѣсяцѣ, по указанію архимандрита Пимена, влады
ка московскій митрополитъ Иннокентій назначилъ его быть 
строителемъ Берлюковской пустыни, а въ октябрѣ мѣсяцѣ 
самъ архимандритъ его туда отвезъ, и на его мѣсто вре
менно исправляющимъ должность казначея былъ назначенъ 
ризничій іеромонахъ Каллистъ.... Вотъ тутъ-то и начались 
скорби для бѣднаго и болящаго старца Іова. О. Каллистъ 
былъ въ то время лѣтъ сорока четырехъ или пяти, вид
ный и красивый мущина, не очень высокаго роста, но до
вольно полный, ловкій и далеко не безкорыстный. Не мо
гу сказать, какой мѣстности былъ онъ урожденецъ, но знаю, 
что полагалъ онъ начало въ Борковской пустыни, Влади
мірской епархіи, около 1854 или 55 года и, пробывъ тамъ 
два-три года, перешелъ на Угрѣшу въ 1857 году, гдѣ 
былъ постриженъ въ 1860 году, а чрезъ нѣсколько мѣ
сяцевъ послѣ того посвященъ во іеродіакона. Въ 1863 го
ду онъ снова пожелалъ возвратиться во Владимірскую 
епархію, поступилъ въ архіерейскій домъ при бывшемъ 
тогда епископѣ Іустинѣ *), въ скоромъ времени сдѣланъ 
его экономомъ, рукоположенъ въ іеромонаха и награжденъ 
набедренникомъ. Не на радость себѣ и пе на пользу для 
молодаго монаха поспѣшилъ преосвященный такъ быстро 
возвысить и наградить о. Каллиста, ибо вскорѣ такія ока
зались но его милости въ архіерейскомъ домѣ злоупотребле
нія, что ему пришлось съ небольшимъ черезъ годъ—воз
вратиться на Угрѣшу, и бывши экономомъ архіерейскаго 
дома,.быть снова просто череднымъ іеромонахомъ, пока

*) Іустинъ Михайловъ, 1823 г. магистръ кіев. ак., 1826— 1841 рек
торъ кіевск. и черннг. семия.; 1841— еп. винницкій, 1842— еп.старорус; 
сцій; 1842— 1845— внкар. ревельскій; 1845— 1850—сп. коетромской- 
1850— 1863—еи. вла тнмірскій; по прошенію уволенъ на покой въ 
Боголюбовъ монастырь; тамъ пребывалъ около десяти лѣтъ н тамъ 
ско нчался н погребенъ.
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ему не удалось опять всплыть кверху и сдѣлаться сперва 
ризничимъ, а послѣ и казначеемъ. Онъ былъ человѣкъ не 
совсѣмъ одобрительный, и странно, что о. архимандритъ 
Пименъ при всемъ своемъ умѣ дѣлалъ подобные промахи 
и избиралъ себѣ таковыхъ людей въ ризничіе и казначеи.

УГ.

Въ числѣ братіи нашего Угрѣшско-Петро-Павловскаго *) 
скита былъ одинъ рясофорный монахъ, съ которымъ кромѣ 
церкви мы еще ежедневно видались, посѣщая другъ друга: 
то я у него ішлъ чап послѣ литургіи, то онъ ко мнѣ нри- 
хаживалъ вечеромъ, чтобы попить со мной чаю, а то и 
просто такъ посидѣть и поговорить. Онъ бывалъ ежеднев
но г>ъ монастырѣ и потому все зналъ, что тамъ дѣлается, 
и ежели что бывало новенькое, зайдетъ ко мнѣ на воз
вратномъ пути и разскажетъ, что слышалъ, или что слу-

*) ІІетро-Павловскій скитъ при Николо-Угрѣшскомъ монастырѣ 
(съ которымъ онъ смеженъ, будучи отдѣленъ отъ монастыря толь- 
особою оградой внутри общей монастырской ограды), былъ осно- 
ванъ но желапію Петра Ивановича Куманина, положившаго особый 
значительный капиталъ на содержаніе скита и въ ономъ 24 братій. 
Церковь деревянная и всѣ постройки деревянныя возведены на
счетъ Куманина. При моемъ поступленіи на Угрѣшу (не въ мона
стырь, но въ скитъ, въ которомъ я и провелъ тринадцать лѣтъ съ 
1867 г. но 1880 г., пока былъ живъ о. архим. Инменъ) скитъ былъ 
въ цвѣтущемъ положеніи. О. архимандритъ занимался скитомъ, гдѣ 
имѣлъ свою келлію, и въ этой-то келліи нс разъ обнощевалъ по
койный митрополитъ Филаретъ и всегда пребывалъ преосвященный 
Леонидъ, когда гащивалъ на Угрѣшѣ, пока еще не былъ выстроенъ 
архіерейскій домъ. Въ скиту былъ свой особый старецъ (зависѣв
шій, конечно, отъ настоятеля угрѣшекаго), совершалось ежедневно 
служеніе утрени и вечерни и четыре раза въ недѣлю литургія въ 7 
час. утра. Выла своя особая трапеза, и въ скитъ допускаемы были 
къ богослуженію женщины только три раза въ голъ: 20 мая въ день 
кончины храмоздателя Куманина (погребеннаго въ склепѣ йодъ цер
ковью), въ день храмоваго праздника 29 іюня, и 16 января въ день 
празднованія положенія веригъ св, апостола Петра, и этотъ поря
докъ соблюдался, пока былъ къ живыхъ о. архимандритъ Пимепъ.
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чилось. Вотъ однажды вечеромъ, во время великой четыре- 
десятшщы (1871 года) въ скоромъ времени послѣ того, 
пакъ о. Каллиста назначили исправлять казначейскую долж
ность, приходитъ онъ ко мнѣ въ большомъ смущеніи и 
разсказываетъ:

—  Былъ я въ монастырѣ, и вотъ что слышалъ: гово
рятъ, о. Іова переводятъ въ богодѣльню; казначей на него 
наябедничалъ, архимандритъ разсердился, велѣлъ вывести 
сго изъ келліи, все, что у него изъ имущества лишнее, 
переносить въ рухлядную.., и такая тамъ идетъ суматоха, 
что и Боже мой; а казначей и радъ этому, хватаетъ и та
щитъ къ себѣ, что ни попало, на сбереженіе, а тамъ, гля
ди, и зажилитъ,—этого только ему и нужно было.

— Да, вотъ что, отче, правда ли еще это, и за что 
такая немилость? сказалъ я, не вполнѣ довѣряя слы
шанному.

—  За что прогпѣвался о. архимапдрнтъ, этого я нс 
знаю; слышалъ только, сказывали, казначей наябедничалъ: 
а что правда, то правда: самъ видѣлъ, какъ въ рухлядную 
его вещи таскаютъ.

Я пѣсколько смутился этимъ; •жаль мнѣ старика было, 
но не совсѣмъ вѣрилось мнѣ, потому что я зналъ, что 
передававшій мнѣ это прискорбное происшествіе иногда 
преувеличивалъ имъ слышанное, и выходило иногда то же 
да не то... На слѣдующее утро пошелъ я въ монастырь, 
придумалъ что-то попросить въ рухлядной и по пути за
шелъ въ богодѣлыио, навѣстпть отца Іова, ежели онъ точ
но тамъ.

Угрѣшекая богодѣльпя, устроенная сперва Александро
вымъ, потомъ увеличенная насчетъ Куманина, который 
положилъ и капиталъ на содержаніе двадцати пяти чело
вѣкъ, увеличивавшаяся йотомъ и другими вкладами, такъ 
что призрѣваемыхъ должно быть до пятидесяти человѣкъ 
изъ раяпыхъ звапій, помѣщается въ двухъ палатахъ вверху 
и внизу, гдѣ и трапеза для призрѣваемыхъ. Пища доволь
но хорошая, но иесравноппо скуднѣе, чѣмъ братская, ко-
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торая при отцѣ Пименѣ была весьма хороша; но главное 
неудобство богодѣльни состоитъ въ томъ, что всѣ призрѣ
ваемые живутъ вмѣстѣ; что можетъ быть нестѣснительно дли 
старцевъ изъ простаго званія, для монаха же и, въ осо
бенности для почтеннаго старца и притомъ іеромонаха, 
привыкшаго имѣть свою собственную, отдѣльную келлію, 
это—великое лишеніе и чувствительное наказаніе, которому 
можно подвергать только за какую-нибудь весьма важную 
провинность.

Первый, кого я увидалъ, вошедши въ богодѣльню, былъ 
самъ о. Іовъ, въ подрясникѣ и въ зонтикѣ; онъ ходилъ 
ввадъ и впередъ по палатѣ веселый и спокойный и пѣлъ 
вполголоса какой-то тропарь пли ирмосъ.

— Здравствуйте, батюшка, сказалъ я ему,— благословите.
— Что вы, ко мнѣ что ли? Услышали, что я на новосельи? 

весело сказалъ онъ мнѣ;—да, вотъ и перевели; мнѣ и здѣсь 
хорошо. «Слава Господу о всемъ,., вся земля Господня и 
исполненіе ея>.

Я не признался ему, что пришелъ навѣстить его, а ска
залъ, что пришелъ къ кому-то изъ старцевъ; къ нѣкоторымъ 
я точно иногда заходилъ. Я подивился благодушію о. Іова 
и получилъ духовную пользу, видя его спокойствіе духа и 
покорность волѣ настоятеля. Я узналъ потомъ, что казначей 
нажаловался на него о. архимандриту, что къ нему много 
всякаго народу ходитъ и что у него бываютъ безпорядки 
въ келліи, чего вовсе и не было, а просто у казначея гла
за разгорѣлись на ширмы, да на коверъ и на часы, кото
рые были у старца, и которые онъ, помнится, торговалъ, 
а старецъ не уступилъ. «Не хочешь продать, такъ и такъ 
возьму», сказалъ онъ ему... Изъ-за этого-то и поднялъ онъ 
цѣлую бурю.

Въ такомъ томительномъ положеніи находился о. Іовъ 
нѣсколько мѣсяцевъ, и былъ спокоенъ, веселъ и благоду
шенъ, какъ и всегда должно бы быть, когда человѣкъ со
знаетъ, что онъ безвинно претерпѣваетъ скорби.
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Говорить о. Пимену про старца Іова вскорѣ послѣ по
стигшаго его искушепія было невозможно, ибо, пе прино
ся никакой пользы старцу, старающійся оправдать сго на
влекъ бы па себя гнѣвъ раздраженнаго настоятеля п под
вергся би тоже быть можетъ какому-нибудь искушенію. 
Нужпо было дать мѣсто гнѣву и выждать, чтобы раздра- 
жепіе, пе поддерживаемое и пе подстрекаемое посторон
нимъ противорѣчіемъ, Само собой ослабѣло и улеглось; 
тогда и можно было начать мало-по-малу раскрывать гла
за человѣку доброму п умному, но вслѣдствіе недостатка 
блавовоспптанностп не умѣвшему владѣть собой. Кто сослу
жилъ эту службу и помогъ о. Іову выйти изъ бѣды, 
то-есть изъ богодѣльни, я теперь не могу припомнить, 
да это и совершенно безразлично; но главное въ томъ, что 
открыли глаза архимандриту и доказали ему, что сго об
манули, а бѣднаго старца оболгали. Тогда весь гнѣвъ сго 
обратился на главнаго виновника—казпачея: онъ призвалъ 
ого, вымылъ ему голову на славу и строго велѣлъ ему 
возвратить о. Іову все до послѣдней нитки, чтб имъ 
было у него взято и чтб онъ думалъ пріобрѣсти въ соб
ственность. Казпачей, весьма горячій характеромъ и пе 
безкорыстпый пыхтѣлъ, горячился и кричалъ, вышедшн 
отъ архимандрита, и ругалъ его па чемъ свѣтъ стоитъ: 
но какъ онъ ни храбрился, а пришлось ему возвратить 
все, что было пеправсдно захвачено.

Долго оставлять въ богодѣльнѣ о. Іова было невозмож
но, ибо его и тамъ посѣщали парочно для него пріѣзжав
шіе изъ Москвы посѣтители, которые, видя положеніе 
старца, легко могли соблазниться па его печальпую об
становку и осудить архимандрита и вообще мопашество, 
что не умѣютъ цѣнить подобнаго старца и оставляютъ 
его томиться въ такомъ упичижсніи. Все это можетъ быть 
и пришло о. Пимену въ голову, почему онъ рѣшилъ вы
вести о. Іова изъ богодѣльпн; но чтобы не слишкомъ бро
салось въ глаза, что архимандритъ сдѣлалъ промахъ,—подъ 
предлоі'омъ болѣзни, старости и слѣпоты старца, выведши
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изъ богодѣльпи, нс водворили спова въ его келліп, а пе
ревели въ больппцу, гдѣ была отдѣльная келлія прямо изъ 
корридора, въ которой ему удобнѣе было приппмать прихо
дившихъ къ нему, и гдѣ кромѣ того онъ былъ еще и подъ 
наблюденіемъ смотрителя больницы.

Но слишкомъ жалѣть о томъ, что о. Іовъ потерпѣлъ 
скорбь, пѣтъ причины, ибо скорбь, когда человѣкъ пере
носитъ опую кротко н благодушно, смиряя его, приноситъ 
ему самому душевную пользу п кромѣ того служитъ къ 
назиданію другихъ. О. архимандритъ н самъ, сознавъ свою 
не слишкомъ похвальную поспѣшность и излишнюю, слѣ
пую довѣренность къ человѣку весьма недобросовѣстно
му, не разъ послѣ того съ похвалой отзывался о старцѣ 
Іовѣ, который не только не поропталъ на несправедли
вость въ отношеніи къ нему настоятеля и не поскорбѣлъ 
па своскорыстпую клевету казпачея; онъ какъ будто н не 
почувствовалъ, какъ съ нимъ круто поступили, былъ ве
селъ, спокоенъ и ни разу не вырвалось у него ни слова, 
ни намека о томъ, что было, какъ будто такъ тому быть 
и слѣдовало и даже иначе и быть нс могло. Это дѣйстви
тельно была великая добродѣтель благодушнаго старца— 
умѣть п въ угнетеніи и уничиженіи сохранить спокойствіе 
духа, ибо много нужно человѣку бороться съ самимъ со
бою, чтобы достигнуть подобнаго состоянія беззлобія и 
безпечалія, которое несравненно выше дара прозорливства, 
такъ какъ этотъ свыше нріемлсмын даръ не уничижаетъ 
человѣка въ глазахъ другихъ, пи въ его собственномъ мнѣ
ніи и можетъ принести ему великій душевный вредъ, 
ежели человѣкъ не остережется отъ самомпѣпія, и не 
оградпвъ себя смиреніемъ, и не изощривъ своего взора 
духовнаго посредствомъ постояннаго самоукоренія, возъ- 
пмѣетъ надменный помыслъ, что даръ прозрѣнія духовнаго 
дарованъ ему не по благодати, а по его заслугамъ.

Сознавалъ ли даже о. Іовъ, что то, что онъ говоритъ дру
гимъ въ видѣ совѣтовъ, наставленій и предостереженій, 
было проявленіемъ его прозорливства, опредѣлить трудно,
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ибо ни изъ чего нельзя было заключить, чтобы онъ счи
талъ себя прозорливцемъ, между тѣмъ какъ извѣстно бы
ло, что многое, сказанное нмъ, сбывалось, и молва о немъ 
все болѣе распространялась въ Москвѣ, такъ что въ по
слѣдніе годы его жизни число посѣщавшихъ его ради поль
зы душевной было весьма значительно.

Замѣчательна была еще другая его добродѣтель—это 
нестяжательность и безкорыстіе. Приходившіе къ нему по 
своему усердію, обыкновенно, приносили ему разные го
стинцы, кто что желалъ и что могъ, и старецъ все при
нималъ, чтобы не оскорбить усердствующихъ; но кто и что 
приносили ему, онъ не всегда зналъ, и очень часто, прежде 
даже чѣмъ ему становилось извѣстно, что ему принесено, 
многія изъ принесенныхъ ему вещей безъ его спросу попа
дали въ чужія руки, напримѣръ, кульки сь хлѣбами, варенье, 
икра, лимоны и т. п. Не всѣ изъ окружавшихъ его радѣте
лей были безкорыстны.—Ему иногда привозили ткани на 
ряски и подрясники, но и это мгновенно исчезало, если онъ 
не догадается; а то и завѣдомо у него многаго не оказыва
лось: «Гдѣ же, вотъ тутъ у меня были лимоны, спраши
валъ онъ,—искалъ и не нашелъ, ни одного мнѣ не остави
ли». Или: <кто взялъ у меня банку съ вареньемъ, кто 
унесъ сукно, что мнѣ на ряску привезли»?— «Должно 
быть, отвѣчали ему не взяли ли такіе-то братія, они 
давича къ вамъ приходили и отъ васъ что-то унесли».— 
«Ну, Богъ съ ними, не сказывайте, а то архимандритъ 
пожалуй узнаетъ, и приставитъ еще кого за мной при
сматривать». Ему присылали и деньги, которыхъ часто онъ 
вовсе не получалъ; а иногда ему давали какую-нибудь ча
стицу изъ присланнаго, вмѣсто 25 или 50 р., какихъ-ни
будь 5, 10 р. «Ну хорошо, что мнѣ и это оставили». 
Однажды онъ сталъ упрекать одного изъ приближенныхъ 
къ нему, что тотъ безъ спроса взялъ какую-то хорошую 
ткань, присланную для рясы: «Зачѣмъ ты взялъ, не
сказавши мнѣ? попросилъ бы у меня и самъ бы гебѣ от
далъ». Оловомъ, его кругомъ обирали; онъ эго зналъ, ви-
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дѣлъ и молчалъ, и только развѣ рѣдко-рѣдко когда слег
ка замѣтитъ: «Все растащили, ничего мнѣ не оставили!» 
Но говора это, онъ не сердился и не досадовалъ, а гово
рилъ это для того, чтобы знали, что онъ видитъ или до
гадывается.

Къ одному изъ окружавшихъ его радѣтелей онъ имѣлъ 
болѣе расположенія нежели къ другимъ и не разъ бывало, 
что получитъ отъ кого-нибудь деньги, которыя намѣревался 
послать въ какую-нибудь бѣдную церковь или еще куда, 
онъ ему говоривалъ: <ты смотри не сказывай (такому-то, 
называя его), что мнѣ присланы деньги, а то какъ разъ 
у меня ихъ выманитъ или стащитъ, а я хочу послать ихъ 
вотъ туда-то». Получая въ изобиліи всего отъ своихъ ду
ховныхъ чадъ я посѣтителей, онъ иногда терпѣлъ во мно
гомъ недостатокъ.

Когда освободилась большая и хорошая келлія, въ ко
торой жилъ о. Каллистъ, поступившій строителемъ въ 
Бобреневъ коломенскій монастырь, а преемникъ его казна
чей Мелетій отпросился на жительство въ скитъ, гдѣ онъ 
полагалъ начало, то о. архимандритъ Пименъ самъ взду
малъ перевести въ эту келлію о. Іова и далъ ему особаго 
келейника, и въ этой келліи старецъ и жилъ до своей 
кончины.

VII.

О. Іовъ отпрашивался иногда изъ монастыря въ Москву 
и, посѣщая своихъ духовныхъ чадъ, гостилъ у вихъ по 
нѣскольку дней. Однажды отлучался на довольно продол
жительное время, ѣздилъ въ Оптину пустынь, и тамъ, го
ворятъ, былъ тайно постриженъ въ схиму подъ прежнимъ 
своимъ именемъ Іосифа; но такъ какъ постриженіе это 
было тайнымъ, то старецъ не носилъ видимо схимы, а 
только подъ мантіей имѣлъ аналавъ. О. архимандритъ 
предлагалъ ему представить его къ схимѣ, дабы онъ могъ 
послѣ того и видимо носить схимническія одежды, но онъ
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не пожелалъ этого, почитая можетъ бить нѣкотораго рода 
тщеславіемъ ношеніе схимонашескаго одѣянія, или опаса
ясь, чтобы не увеличилось еще число приходящихъ къ йе
ну, и безъ того не рѣдко стужавгаихъ ему до того, что 
отъ усталости и утомленія онъ былъ уже не въ силахъ и 
говорить.

Но худости своего зрѣнія онъ давно уже не правилъ 
череды и я никогда не видалъ его при совершеніи литур
гіи, какъ только въ день еп. Пасхи, когда соборнѣ съ ар
химандритомъ служили всѣ іеромонахи безъ исключенія, 
и тогда молитвы, читаемыя іереемъ во время литургіи, о. 
Іовъ читалъ по особой книжкѣ, писанной весьма крупны
ми буквами. Онъ часто пріобщался святыхъ тайнъ за ран
нею литургіей и изъ осторожности онъ не принималъ тѣ
ла Христова самъ, но просилъ служащаго, чтобы тотъ ему 
преподалъ; равно іі святую чашу опъ въ руки не бралъ, 
а нрпчащался какъ діаконы. Когда опъ бывалъ въ здоро
вомъ состояніи, то всегда бывалъ у литургіи ранней или 
поздней, какъ ему было свободнѣе, и у вечерни, ежели 
его не задерживали пришедшіе къ нему и но нѣскольку 
часовъ толпившіеся у крыльца богомольцы; а когда онъ 
пріобщался, то выстаивалъ и полунощницу съ утреней, 
продолжающіяся около трехъ часовъ, или веенощную подъ 
воскресные и праздничные дни, продолжающуюся болѣе 
четырехъ часовъ, безъ особаго отягощенія и утомленія. 
Стоя въ церкви, онъ былъ всегда съ четками въ рукахъ, 
которыя перебиралъ весьма быстро, такъ что казалось, 
что онъ какъ будто вертитъ ихъ.

Не будучи съ нимъ въ весьма близкихъ отношеніяхъ, я 
отъ времени до времепи бывалъ у него въ келліп и не 
разъ просилъ у него совѣтовъ и наставленій, которые въ 
простотѣ сердечной и преподавалъ мнѣ къ немалому мое
му утѣшенію. Онъ имѣлъ вообще, какъ я отъ многихъ слы
шалъ, особенный даръ немногими словами успокаивать на
ходившихся въ смущеніи и къ нему приходившихъ, чтобы 
слышать слово на пользу.
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О. Іовъ получалъ миого писемъ отъ своихъ духов
ныхъ чадъ и отъ роднаго своего младшаго брата, 
послѣдовавшаго его примѣру и вступившаго также въ 
монашество *), и отъ другихъ родственниковъ. Будучи 
не въ состояніи самъ писать отвѣты на получае
мыя имъ письма, которыя не всегда и читать могъ, о. Іовъ 
обыкновенно прибѣгалъ къ чьей-нибудь иомощп; но ежели 
его письма были написаны не его рукой, то были тѣмъ не 
менѣе проникнуты его духомъ, ибо онъ ихъ диктовалъ, и 
носятъ па себѣ отпечатокъ его монашескаго смиренія и 
простоты. Вотъ нѣкоторыя ивъ нихъ, писанныя имъ къ 
брату за годъ до кончины, а послѣднее за двѣ недѣли.

*) Братъ о. Іова, въ мірѣ Лука, почти 8-ю годами младшій своего 
старшаго брата, по его ходатайству помѣщенный въ Ливнахъ въ лавку 
къ Митрофановымъ въ 1831 году, находился у нихъ 9 лѣтъ, а послѣ 
того жилъ лѣтъ около 5 у другаго хозяина по имени Махова и въ 
1844 году поступилъ послушникомъ въ Святогорскін монастырь, толь
ко что возстановленный Потемкинымъ Александромъ Михайловичемъ. 
Тамъ былъ въ то время настоятелемъ игуменъ Арсеній (въ міру 
Алексѣй Яковлевичъ Митрофановъ, ливенскій купецъ). Чрезъ годъ — 
въ 1845 г. послушникъ Лука былъ постриженъ въ рясофоръ и на
звалъ Логгииомъ, а въ 1849—въ мантію подъ имепемъ Леонтія, Въ 
1850 году въ февралѣ посвященъ во іеродіакона и въ апрѣлѣ во 
іеромонаха преосвященнымъ Филаретомъ харьковскимъ (въ послѣд
ствіи черниговскимъ) и чрезъ два года послѣ того (1852) сдѣланъ 
казначеемъ; въ 1865 году награжденъ наперснымъ золотымъ кре
стомъ. Съ 1875 года уволенный, по его желанію, отъ должности 
казначея, и по 1880 годъ онъ былъ просто очереднымъ іеромона
хомъ. Въ 1880 году въ декабрѣ мѣсяцѣ былъ представленъ преосвя
щеннымъ Іустиномъ въ игумена Свято-Троицкаго Ахтырскаго мона
стыря, въ которомъ настоятсяьствустъ и иопынѣ. Благодаря обя
зательности о. игумена Леонтія, мы имѣемъ подробности о дѣтствѣ 
и юности о. Іова, которыми мы и воспользовались при составленіи 
сего краткаго жизнеописанія. Имъ же сообщены памъ и нѣкоторыя 
изъ послѣднихъ писемъ о. Іова, которыя и приводимъ здѣсь въ до
полненіе къ написанному нами.
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Любезный братецъ! извини меня, что я долго не отвѣ
чалъ на твое пріятное письмо и прошу тебя не принять 
въ худую сторону моего молчанія. Письмо твое получено 
мною 27-го декабря, а я посылаю (отвѣтъ) только въ ян
варѣ уже новаго года. Пусть это письмо будетъ посвя
щено изліянію тѣхъ чувствъ, которыя преисполнили мое 
сердце. Могу ли оставаться безмолвнымъ при всеобщей 
радости всѣхъ тѣхъ, которые имѣютъ счастье знать тебя 
лично? Поздравляю тебя и я, и отцы: В —нъ, Ир—й, Ил—й. 
Вл—ръ и Ѳ—й. Поздравляемъ съ возведеніемъ на высо
кую степень (новаго) достоинства. Ты долженъ теперь по
читать сіе благополучіемъ болѣе тѣхъ, которые имѣютъ 
счастье быть подъ твоимъ начальствомъ и паствой, неже
ли считать собственнымъ своимъ удовольствіемъ. Да, лю
безный (братъ), это правда. Вспомни, сколько новыхъ 
трудовъ предстоитъ тебѣ съ полученіемъ новаго достоин
ства. А что это тебя страшитъ (пишешь ты, то скажу 
тебѣ) у тебя есть Помощница, только прибѣгай къ Ней 
почаще, Она вашъ Покровъ и Утѣшеніе. Начальница ва
шей обители— сама Царица небесная. Остается при этомъ 
только пожелать тебѣ благополучной и долгой жизни, всѣ 
дни и лѣта которой ты такъ ревностно посвящаешь на 
службу Церкви и обществу братства. Съ истиннымъ по
чтеніемъ остаюсь твой сомолитвенникъ и братъ I. Іовъ.

Всѣ братія Угрѣшскаго монастыря просятъ твоихъ свя
тыхъ молитвъ. Января, 1881 года.

Христосъ воскресе! Ваше Высокопреподобіе, любезнѣй
шій братецъ, о. игуменъ! Поздравляю васъ съ великимъ 
праздникомъ Воскресенія Господа нашего Іисуса Христа. 
Отъ всей души желаю вамъ радоваться о Господѣ и пре
проводить праздникъ въ мирѣ и любви братской и въ доб
ромъ здравіи.

Я, по неизреченному милосердію воскресшаго Господа, 
пока живъ, но здоровье мое день ото дня слабѣетъ. Хожу 
въ церковь почти всегда; молюсь о себѣ и о васъ и за 
всѣхъ православныхъ христіанъ. Въ воскресные и празд
ничные дни причащаюсь святыхъ п божественныхъ Хри
стовыхъ тайнъ, чтб мнѣ доставляетъ великое утѣшеніе и 
отраду. Желаю вамъ благоденственнаго житія, здравія, 
спасенія и во всемъ благаго поспѣшенія. Братія наши, 
васъ знающіе, васъ поздравляютъ съ праздникомъ. Искрен-
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но любящій васъ братъ, всегдащній богомолецъ твой, іеро
монахъ Іовъ. 1881, апр. 12 дня.

Любезный братецъ Леонтій, о. игуменъ! Письмо твое я 
получилъ, когда только что думалъ писать къ тебѣ, это 
(сегодня) 23 числа въ пятницу, и сейчасъ же и попросилъ 
написать. Благодарю тебя за увѣдомленіе, что ты здоровъ, 
и дай тебѣ Богъ и всегда быть здоровымъ и благополучно 
проводить время и вести дѣла служенія твоего на попри
щѣ отца и начальника. О себѣ скажу, что съ сентября 
мѣсяца три недѣли былъ очень нездоровъ и не выхожу изъ 
келліи и доднесь; а въ настоящее время стало гораздо 
легче, и одно утѣшеніе и отрада для меня было, что прі
общался св. тайнъ Христовыхъ два раза въ недѣлю; такъ 
пріобщаюсь и донынѣ. Прошу, помолись о мнѣ, а я о тебѣ 
всегда молюсь. У насъ три храмовыхъ праздника *), а я 
сижу и молюсь дома и припоминаю всѣхъ, и вмѣстѣ и 
тебя. О томъ, что ты пишешь особенно **), я очень радъ 
и подумаю. Всѣ знающіе тебя благодарятъ за память, 
свидѣтельствуютъ глубочайшее почтеніе и желаютъ тебѣ 
многаго здравія. Прости, брате, благодарю за все; оста
юсь многолюбящій тебя братъ, твой усердный богомолецъ 
I. Іовъ. 1881 г. октября 23 дня.

Любезный братецъ, о. Леонтій! Первымъ моимъ брат
скимъ долгомъ считаю поздравить съ высокоторжествен
нымъ праздникомъ Рождества Христова, и желаю встрѣ
тить въ радости новое лѣто и святое Богоявленіе, и да 
здравствуешь многая лѣта, и да поможетъ тебѣ Господь 
и Царица небесная во всемъ. Мое здоровье худо: чуть- 
чуть двигаюсь и то но келліи; пріобщаюсь часто не вы
ходя изъ келліи; но сегодня, какъ пишу къ тебѣ, мнѣ 
легче. Напиши и ты, какъ твое здоровье. Прости, брате, 
помолись о мнѣ, не оставляй меня въ своихъ святыхъ

*) Въ Николо-Угрѣшскомъ монастырѣ при богодѣльнѣ храмъ во 
имя Казанскія иконы Богоматери 22 окт., при больницѣ церковь во 
имя иконы Богоматери Утолятельницы печали 24 октября и въ 
(бывшей) братской травезной палатѣ придѣлъ во имя св. мученицы 
Параскевы Пятницы 27 окт., и апостола и евангелиста Матѳія 3 
августа.

* * ') Кажется, онъ приглашалъ ого кт. себѣ въ обитель.
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молитвахъ. Передаю тебѣ почтеніе всѣхъ братій, которые 
тебя знаютъ и просятъ молитвъ. Прости, брате, остаюсь 
сомоінтвснннкъ твой и братъ іеромонахъ Іовъ. 1881 г. 
декабря 26 дня.

Христосъ воскресе! любезный братецъ, о. Леонтій. Спѣ
шу душевпо поздравить тебя съ высокоторжественнымъ 
праздникомъ Воскресенія Христова. Желаю встрѣтить 
оный радостно п окончить въ добромъ здравіи, мирно и 
покойно. Я понемногу двигаюсь по келдіп, въ церковь еще 
не выхожу; надѣюсь па милость Божію, что лѣтомъ буду 
ходить. Здоровьемъ хотя и поправляюсь, но еще нс со
всѣмъ. Тебѣ желаю, будь здоровъ на многія лѣта. Оста
юсь сомолитвеннпкъ твой п многогрѣшный брагъ твой 
іеромонахъ Іовъ.

Всѣ знающіе тебя пашп отцы свидѣтельствуютъ глубо
чайшее почтеніе п просятъ твоихъ святыхъ молитвъ. 
1882 г. марта 24 дня.

Христосъ посрсдѣ насъ! любезный братецъ, о. Леонтій 
Давно пи ты, пи я не ппсалп (другъ другу); здоровъ лп 
напиши, прошу тебя. Я понемпогу движусь, а силами из
немогаю и слабѣю, по надѣюсь па малость Божію и про
шу твоихъ святыхъ молитвъ. Будь здоровъ па многая лѣта. 
Братъ твой іер. Іовъ.

Еще папомипаю: къ тебѣ посланы деньги. Мои знако
мые, которые и тебя знаютъ, были у меня и спрашиваютъ, 
получилъ ли ты депьги, такъ увѣдомь о полученіи: пись
мо получилъ и благодарю знакомыхъ за память. Я буду 
знать и передамъ имъ благодарность отъ тебя и свою. 
Всѣ знающіе тебя не забываютъ и просятъ твоихъ мо
литвъ. 1882 г. августа 15.

Это письмо было послѣднимъ, которое блаженный ста
рецъ писалъ къ своему брату предъ своею кончиною, послѣ
довавшею черезъ двѣ недѣли послѣ того. Онъ мирпо 
опочилъ о Господѣ 31 августа 1882 года.
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VIII.
Передъ кончиной старца Іова меня привелъ Господь 

еще разъ съ нимъ повидаться. Это было 19 августа. Прі
ѣхавъ на Уі рѣшу ко дню кончины блаженныя памяти о. 
архимандрита Пимена 17 августа ( |  1880 г.), я провелъ 
весь слѣдующій день на Угрѣшѣ, а 19 числа поутру передъ 
отъѣздомъ пожелалъ повидаться съ о. Іовомъ, который 
былъ нездоровъ и изъ келліи не выходилъ. Пришедши къ 
къ нему, я хотѣлъ сотворить молитву, но его келейникъ 
(пожилой послушникъ изъ причетниковъ) остаповилъ меня: 
«нельзя, батюшка, никого къ нему не пущаемъ, — нездо
ровъ». Эго меня очень опечалило; я стоялъ въ раздумьи, 
не зная, что мнѣ дѣлать, уйти ли, или домогаться сви
данья. Но покуда я думалъ, послышался изъ второй кел
ліи голосъ старца, который спросилъ: <Кто тамъ?» Я ото
звался и сказалъ ему только: <Это я, мой родной!»— <А, 
это о. Инменъ. Войдите, войдите, я радъ васъ видѣть», и 
самъ мнѣ отворилъ свою дверь. Принявши отъ него бла
гословеніе, я взглянулъ на него, и не нашелъ въ немъ 
большой перемѣны; не скажу даже, чтобы онъ и замѣтно 
похудѣлъ, и голосъ его былъ какъ обыкновенно. Онъ уса
дилъ меня рядомъ съ собой на свою койку, на которой 
сидѣлъ, и сталъ меня разспрашивать о моихъ собствен
ныхъ дѣлахъ, по поводу которыхъ я долженъ былъ съѣз
дить въ Петербургъ, откуда дня за три предъ тѣмъ вер 
нулся. Онъ давалъ мнѣ совѣты и наставленія и потомъ 
сказалъ мнѣ:

— Да, слышалъ я, что васъ постригли, а съ новымъ 
именемъ Пимена и не поздравилъ еще... Ну, теперь надо 
посвящаться.

— Я 15 лѣтъ ожидалъ возможности быть пострижен
нымъ, такъ и желаю побольше быть просто монахомъ.

— Ну эго, какъ Богъ дастъ.
И снова, возвращаясь кт. моей поѣздкѣ въ Петербургъ, 

началъ меня убѣждать не отказываться, ежели мнѣ. будетъ
4ЧАСТЬ III.
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предстоять поѣздка куда-нибудь въ отдаленное мѣсто, ко
торое меня страшило:

— Съ Богомъ, съ Богомъ, вездѣ люди живутъ, а при
дется ѣхать и поѣзжайте.

Такъ посидѣвъ у него съ четверть часа, и опасаясь, 
какъ бы не утомить мнѣ старца, я сталъ съ нимъ про
щаться и хотѣлъ принять отъ него благословеніе, но онъ 
вздумалъ цѣловаться со мнбй рука въ руку; я не согла
шался, но онъ настоялъ на своемъ.

— Я, батюшка, еще не іеромонахъ, и прошу меня бла
гословить.

— Ну, все равно, скоро будете, и сами еще будете 
благословлять; помяните и меня грѣшнаго, можетъ и не 
увидимся.

— Богъ дастъ, поправитесь, вы меня не оставьте въ 
вашихъ святыхъ молитвахъ.

— Поминаю васъ, а вы меня помяните, грѣшнаго 
Іова.

Мы съ нимъ поцѣловались еще и простились. Я вышелъ 
отъ него съ какимъ-то грустнымъ предчувствіемъ, что я 
его уже болѣе не увижу.

Едва я вышелъ отъ него, какъ мнѣ попался на встрѣчу 
тогъ изъ братій, къ которому старецъ болѣе всѣхъ бла
говолилъ.

— Ну, что, старца видѣли? спросилъ онъ меня.
— Видѣлъ; не пускали, самъ меня узналъ по голосу и 

позвалъ къ себѣ.
— И хорошо, что повидались, слабъ становится... Ну, 

что онъ вамъ сказалъ?
Я разсказалъ, что было.
— Ну стало быть такъ и будетъ, онъ не даромъ -вамъ 

это говорилъ, увидите!
И сталъ передавать мнѣ этотъ братъ о томъ, что въ кон

цѣ іюля о. Іовъ ожидалъ къ себѣ одного ли своего пле
мянника или двухъ, хорошенько не помню, и что въ тотъ 
день, когда имъ пріѣхать, 'старецъ съ утра былъ въ боль-
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шоыъ волненіи и нѣсколько раэъ повторялъ: «Не хорошо 
будетъ, бѣда будетъ, ежели не послушаются меня—не прі
ѣдутъ... Ну, стало такъ Богу угодно». *

Это было въ тогъ самый день, когда произошла страш
ная катастрофа на Курской желѣзной дорогѣ около Чер
ни, гдѣ столько погибло пассажировъ. Черезъ нѣсколько 
дней послѣ того о. Іовъ получилъ печальное извѣстіе, что 
ожидаемые имъ племянникъ или племянники погибли съ 
прочими. «Вѣдь говорилъ я, чувствовалъ, что худо будетъ; 
пріѣзжай сюда, и этой бѣды не было бы. Вотъ что зна
читъ ослушаніе; и что стоило однимъ днемъ пожертвовать, 
чтобы дядю старика повидать, и было бы все благополучно».

Послѣ моего свиданія съ о. Іовомъ, здоровье еіч> съ 
каждымъ днемъ видимо слабѣло и онъ ежедневно пріоб
щался святыхъ тайнъ. Августа 31-го ему предложили то
же пріобщиться и, видя, что онъ примѣтно слабѣетъ, и 
особороваться, но онъ не пожелалъ; однако по убѣжденіи 
отъ нѣкоторыхъ братій, онъ согласился и въ пять часовъ 
пополудни послалъ за духовникомъ; а когда пріобщился, 
то пожелалъ и особороваться и духовнику послѣ исповѣ
ди открылъ, что онъ тайно постриженъ въ схиму съ преж
нимъ именемъ Іосифа.

При соборованіи присутствовали очень много братій, 
пришелъ и игуменъ о. Нилъ. Увидѣвъ его, о. Іовъ сдѣ
лалъ ему знакъ, котораго тотъ сперва не понялъ, но ему 
объяснили, что болящій проситъ его подойти, п тогда но- 
дошсдшп къ нему, онъ простился съ нимъ, при чемъ о. 
Іовъ прослезился. Эго было во время соборованья; іі по
ка игуменъ не приходилъ еще, о. Іовъ держалъ свѣчу самъ; 
но отдавъ ее, онъ ее уже болѣе въ руку не бралъ и едва 
успѣли довершить соборованье, какъ старецъ сталъ отхо
дить и, почти незамѣтно для присутствовавшихъ, отошелъ 
въ вѣчность, такъ что и послѣдняго его вздоха никто не 
слыхалъ. Было 7 съ половиной часовъ пополудни. Одинъ 
изъ его почитателей прислалъ дубовый гробъ, изящно сдѣ-

4*
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ланный, ц скутавъ тѣло опочившаго во всѣ схимонаше
скія одежды великаго ангельскаго образа, въ гробъ оное 
положили, и поминали его и отпѣвали, какъ іеросхимо- 
наха Іосифа.

Отпѣваніе п погребеніе совершилось сентября 4-го дня. 
Гробъ былъ вынесенъ во храмъ и поставленъ на катаі- 
фалкѣ, покрытый бѣлымъ глазетовымъ покровомъ, а свер
ху золотымъ, присланнымъ духовною дочерью покойнаго 
старца. Съ вечера совершено заупокойное всенощное бдѣ
ніе, при полномъ освѣщеніи храма.

Въ день погребенія храмъ былъ полонъ народа, такъ 
что было даже тѣсно, и многіе горько оплакивали старца, 
котораго душевпо уважали. Въ память его пожертвовали 
въ монастырь для соборнаго служенія прекрасныя облаче
нія и довольно цѣнныя: одинъ соборъ въ 1000 рублей, 
другой въ 700, и за могилу (па братскомъ кладбищѣ по 
правую сторопу отъ дороги ведущей къ часовнѣ) духов
ная дочь старца Л. прислала 200 р. сер. По соверше
ніи погребенія была для братіи поминальная трапеза. По 
желанію нѣкоторыхъ чтителей памяти блаженнаго старца 
была предложена подписка на памятникъ и собрана весь
ма значительная сумма, гакъ что можно ожидать, что онъ 
будетъ великолѣпный, ежели па него употребится все то, 
что на него пожертвовано.

Іеромонахъ Пименъ.
1884, іюля 22 дпя.

С.-Петербургт..



п и с ь м о
нъ новообратившимся изъ разныхъ сектъ русскаго рас
кола нъ православной цернви изъ Новаго Іерусалима

(Россійскаго).

Благословеніе отъ святой обители Новаго Іерусалима 
да пребудетъ съ вами, духовныя чада!

Послѣднее мое письмо къ вамъ было изъ Новоаѳонской 
обители, откуда я прибылъ въ Москву и изъ Москвы въ 
Новый Россійскій Іерусалимъ. Въ краткихъ словахъ опишу 
вамъ свое путешествіе отъ Ново-Аѳонской обителп до 
Москвы. Вт. 4-й депт. декабря, въ воскресенье, на намять 
св. великомученицы Варвары, я отправился отъ Ново- 
Аѳонской обители на пароходѣ по Черному морю до Се
вастополя, а отсюда долженъ былъ поѣхать по желѣзной 
дорогѣ въ Москву. Въ депт. отъѣзда погода была не очень 
хорошая, вѣтряная. Съ утра мы выѣхали отъ Ново-Аѳон
ской обители и пичто не предвѣщало намъ спокойнаго 
плаванія. Дулъ сильный холодный вѣтеръ, началась мор
ская качка и постепенно усиливалась; море свирѣпо бу
шевало, нашъ пароходъ, потерявъ равновѣсіе, пачалъ 
качаться во всѣ стороны, и не было никакой возможности 
усидѣть на одномъ мѣстѣ. Къ несчастно, пароходъ былъ 
небольшихъ размѣровъ, и волны съ необыкновенной лег
костью бросали его изъ стороны въ сторону и часто пе
релетали чрезъ пароходъ, ударяя въ лѣвый бокъ его. Я 
занималъ мѣсто во второмъ классѣ, гдѣ со мною было до 
двадцати человѣкъ спутниковъ. Мы всѣ въ скоромъ вре-
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мони подверглись самимъ жестокимъ страданіямъ морской 
болѣзни. Эта качка продолжалась почти во все время на
шего плаванія и приводила въ отчаяніе несчастныхъ пас
сажировъ. Мои страданія тѣмъ сильнѣе были, что я не 
успѣлъ довольно оправиться послѣ предыдущаго не со
всѣмъ благополучнаго путешествія. Многіе изъ насъ ожи
дали смертнаго часа; но Господь, животомъ и смертію 
владѣющій, наказующін пасъ и милующій, и тутъ не оста
вилъ насъ, и дивная десница Божія спасла меня отъ вратъ 
смертныхъ: <наказуя паказа мя Господь, смерти же не 
нредаде мя>. Итакъ, послѣ многихъ перенесенныхъ нами 
мученій пароходъ нашъ 9-го декабря прибылъ въ Сева
стополь. Я рѣшился остаться па сутки въ Севастополѣ, 
чтобы отдохпуть нѣсколько и поправить разстроенное здо
ровье. Утромъ 11-го числа я отправился по желѣзной до
рогѣ въ Москву, куда п прибылъ благополучно во втор
никъ 18-го декабря. По прибытіи въ Москву, я отправился 
на Аѳонское подворье, находящееся па Большой Полянкѣ. 
Вся братія съ любовію приняли меня и весьма сострада
тельно отнеслись къ моему болѣзненному состоянію. 
Когда здоровье мое значительно улучшилось, старшіе изъ 
здѣшней братіи іеромонахи о. Павелъ, о. Досиѳей и о. Вла
диміръ дали мнѣ для литературныхъ моихъ занятій прилич
ное помѣщеніе, въ которомъ могла вмѣститься и моя 
библіотека, имѣющая болѣе двадцати пудовъ вѣсу. Съ того 
времени запятія мои при помощи Божіей на пользу ближ
няго продолжаются и, по мѣрѣ обработки матеріала, мои 
сочппенія издаются При такихъ занятіяхъ у меня явилось 
желаніе побывать въ знаменитомъ Воскресенскомъ мона
стырѣ, который имепуотся Новымъ Іерусалимомъ и устроенъ 
святѣйшимъ патріархомъ Никопомъ при содѣйствіи царя 
Алексѣя Михайловича. Но прежде желаю объяснить вамъ, 
духовныя чада, какія причины вынудили меня па нѣсколько 
дней оставить свои занятія и отправиться въ Новый Іеру
салимъ. Во время пребыванія моего въ Москвѣ, часто 
случалось мнѣ имѣть бесѣду о дѣлахъ миссіи съ разными
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личностями, и не рѣдко даже съ высокопоставленными, 
какъ духовными, гакъ и свѣтскими лицами, интересую
щимися состояніемъ православной русской церкви. Отъ 
нѣкоторыхъ изъ нихъ я услышалъ, что при гробѣ святѣй
шаго патріарха Никона начинаютъ проявляться чудеса и 
многіе получаютъ исцѣленіе отъ разныхъ болѣзней, вслѣд
ствіе чего въ Новый Іерусалимъ отъ всѣхъ мѣстъ сте
кается громадное множество богомольцевъ, которые слу
жатъ панихиды при гробѣ святѣйшаго патріарха. Я сначала 
оставлялъ все это безъ особеннаго вниманія, придержи
ваясь русской пословицы: <не всякому слуху вѣрь». Кромѣ 
того ранѣе приходилось читать у разныхъ писателей не
благопріятные отзывы о характерѣ Никона и его дѣйствій, 
и я вполнѣ довѣрялъ этимъ писателямъ, полагаясь па ихъ 
ученостц» и добросовѣстность. Такимъ образомъ нѣкоторое 
вреща я былъ въ какомъ-то колебаніи относительно слы
шанныхъ мною чудесъ; но вотъ однажды случилось мнѣ 
слышать о чудесахъ святѣйшаго патріарха Никона отъ 
такихъ личностей, которымъ невозможно было не повѣрить, 
и ихъ разсказы я записалъ въ памятную книжку. Спустя 
нѣкоторое время, я отправился для совѣта къ достоува
жаемому архимандриту Павлу Прусскому, которому и 
разсказалъ о всѣхъ слышанныхъ мною чудесахъ святѣй
шаго Никона. Выслушавъ отъ меня все, отецъ архимап- 
дритъ сказалъ мнѣ: «хотя по человѣческому суду патрі
архъ Никонъ подвергается обвиненіямъ, по дѣла святѣй
шаго Никона на пользу церкви заставляютъ признать его 
за великаго мужа, ибо опъ съ рѣдкимъ умѣньемъ совер
шилъ великое дѣло исправленія кпигъ въ Россіи, при чемъ 
онъ самъ единолично ничего не дѣлалъ безъ соборнаго 
рѣшенія епископовъ и восточныхъ патріарховъ, за что 
онъ достоцнъ великой похвалы. А что опъ безъ воли со
бора и вселенскихъ патріарховъ оставилъ престолъ свой, 
то въ этомъ онъ, какъ человѣкъ, погрѣшилъ, не сгерпя 
обидъ возставшихъ на него клеветниковъ, которые возста
новили на него и самого государя царя Алексѣя Михай-
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ловича, и потому Никонъ, негодуя на него, удалился съ 
престола. Но все-таки этотъ грѣхъ его, состоящій въ са
мовольномъ оставленіи престола, нс можетъ равняться съ 
грѣхомъ тѣхъ, которые самочинно восхищаютъ себѣ пре
столы, лрисвоиваютъ саны и достоинства пастырей». Послѣ 
этого отецъ Павелъ повѣдалъ мнѣ, что и онъ много 
наслышался о чудесахъ святѣйшаго Никона, и совѣтывалъ 
побывать въ-Новомъ Іерусалимѣ, чтобы на мѣстѣ узнать 
отъ новоіерусалимскихъ монаховъ, дѣйствительно ли при 
гробѣ святѣйшаго Никона совершаются чудеса и есть ли 
у нихъ объ этомъ какія-либо замѣтки или записи. По его 
же совѣту я побывалъ у единовѣрческаго свящепника отца 
Георгія Воздвиженскаго, который также съ своей стороны 
подтвердилъ справедливость слуховъ о чудесахъ отъ Ни
кона и присовокупилъ къ этому, что въ его приходѣ нѣ
которые изъ раскольниковъ присоединились къ правосла
вію изъ-за чудесъ Никона. Съ совѣта этихъ двухъ досто
уважаемыхъ мужей, я 19 числа іюня сего года съ однимъ 
студентомъ И. Д. Н—нымъ, кончившимъ университетскій 
курсъ, отправился въ Новый Іерусалимъ, который нахо
дится къ сѣверу отъ Москвы, въ разстояніи 60 верстъ 
отъ нея. Мы поѣхали по Николаевской желѣзной дорогѣ 
до Крюковской станціи, отъ которой до Іерусалима 21 вер
ста, каковое разстояніе мы проѣхали па линейкѣ. Во вре
мя пути по желѣзной дорогѣ я вздумалъ записать въ па
мятную книжку депь своего выѣзда изъ Москвы. Обыкно- 
вепіе записывать пріобрѣтено мною за время моихъ мно
гочисленныхъ странствованій за границей по святымъ 
мѣстамъ. Я вынулъ карманный калепдарь, и вижу 19-е 
число іюня; тутъ пришло мнѣ на намять, что ровно годъ 
тому назадъ я въ этотъ день отправился съ Аѳонской горы 
по морю въ старый Іерусалимъ. Совпаденіе чиселъ меня 
очень удивило и я готовъ былъ придать этому обстоятель
ству особенное значеніе. Послѣ сего въ головѣ моей воз
никъ цѣлый рядъ воспоминаній изъ моихъ путешествій, и 
я не замѣтилъ, какъ мы прибыли въ Крюково. Здѣсь, сѣвъ



ПИСЬМО ИЗЪ НОВАГО ІКГУСЛЛИМЛ. 57

на линейку, мы отправились въ Новый Іерусалимъ. Разстоя
ніе до него намъ пришлось проѣхать большею частію лѣ
сомъ; живописныя мѣстности, усѣянныя хлѣбомъ, радовали 
взоры путешественниковъ. Еще издали показались среди 
лѣсистой мѣстности златоглавые верхи церквей монастыря; 
они какъ свѣчи горѣли при солнечномъ сіяніи, и общій 
видъ монастыря поражалъ своимъ величіемъ п красотой. 
При взглядѣ на Новый Іерусалимъ мысль моя невольно 
переносилась ко храму Стараго Іерусалима; къ сему 
храму, со всѣхъ сторонъ притекаютъ источники на укра
шеніе его, но онъ находится все въ томъже убоже
ствѣ и несравненно бѣднѣе многихъ турецкихъ мечетей. 
При такихъ мысляхъ, мы вскорѣ прибыли къ обители и 
остановились въ номерахъ монастырской гостппицы. До 
вечерни оставалось еще два часа. Мы напились чаю, по- 
оправились пѣсколько отъ дороги и затѣмъ поіттли къ 
вечернѣ. Мѣстоположеніе обители представляетъ нѣкото
рое сходство съ таковымъ же Стараго Іерусалима. Старый 
Іерусалимъ отдѣляется отъ Елеонской горы съ восточной 
стороны долиною; подобное и въ Новомъ Іерусалимѣ. Дру
гія же мѣстности Новаго Іерусалима, названныя именами 
палестинскихъ мѣстъ, не могутъ быть съ ними тождествен
ны. Святыя палестинскія мѣста, какъ-то: Іорданъ, Ѳаворъ, 
Назаретъ, Виѳлеемъ, Мамврійскій дубъ, и другія отстоятъ 
на болѣе или менѣе далекомъ пространствѣ отъ Іерусали
ма. Въ обители же Новаго Іерусалима напротивъ все это 
сближено и скучепо въ одномъ мѣстѣ. Несмотря на это 
нѣкоторое несходство въ расположеніи мѣстностей, мно
гія изъ нихъ, находящіяся близь обители, вполнѣ соотвѣт
ствуютъ мѣстамъ Палестины относительно странъ свѣта.

О храмѣ надъ гробомъ Господнимъ. Общій видъ храма 
весьма сходенъ съ таковымъ же храмомъ въ Старомъ Іе
русалимѣ. Верхъ же пово-іерусалпмскаго храма въ осно
ваніи сходственный, въ иершппѣ представляетъ уклоненіе 
отъ старо-іерусалимскаго: послѣдній имѣетъ круглую фор-
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му, одинаковыхъ размѣровъ отъ основаянія до купола и 
безъ оконъ, и покрытъ огромнымъ, на подобіе чаши, ку
поломъ, имѣющимъ отверстіе на верху, покрытое стекломъ, 
откуда и разливается свѣтъ по всему храму. Верхъ же 
ново-іерусалимскаго храма имѣетъ шатрообразный видъ, 
поднимаясь уступами, со множествомъ оконъ въ каждомъ 
уступѣ или ярусѣ, и увѣнчанъ главой. Монахи объясняли 
мнѣ, что этотъ ново-іерусалимскій храмъ устроенъ по об
разцу древняго іерусалимскаго храма, который послѣ того 
былъ передѣланъ и планъ его нѣсколько переиначеаъ. 
Затѣмъ я прибылъ къ мѣсту гроба Господня, надъ кото
рымъ устроена роскошная кувуклія, или палатка, вся бле
стящая золотомъ; вокругъ ея, на наружныхъ стѣнахъ, на
ходится множество живописныхъ изображеній святыхъ въ 
ростъ человѣка. Надъ потолкомъ кувѵкліи, на западной 
сторонѣ поставлена башенка изъ нѣсколькихъ колоннъ, и 
въ ней рѣзное изображеніе Спасителя, сіяющаго лучами. 
Наверху стѣпъ и на углахъ кувукліи находятся вызоло
ченныя вазы съ цвѣтами. Вся кувуклія сіяетъ золотомъ и 
проливаетъ свѣтъ по всему храму, далеко превосходя сва
ею красотой и богатствомъ таковую же кувуклію въ старо- 
іерѵсалимскомъ храмѣ. Осмотрѣвъ кувуклію и приложив
шись ко гробу Господню, я взглянулъ на верхъ храма, и 
былъ пораженъ его необыкновенной красотой. По всему 
верхнему отдѣлу храма разливается мягкій ровный свѣтъ, 
весьма пріятный для глазъ; оконъ же, устроенныхъ въ на
ружныхъ выступахъ, вовсе не видпо извпутри храма. 
Изображенные въ ростъ человѣка на стѣнахъ кувукліи, 
съ наружной и внутренней ея стороны, святые именно Бо
гоматерь, апп. Петръ, Іоаппъ .Богословъ, Іосифъ Арима- 
ѳейскій жены мѵроносицы и др., являются какъбы стража
ми и охранителями одра или гроба Господня.

Когда мы обошли всѣ святыя мѣста въ храмѣ, водив
шій насъ ризничій іеромонахъ о. Антоній подвелъ насъ 
къ гробницѣ святѣйшаго Никона, который почиваетъ близь 
рамой Голгоѳы; на семъ мѣстѣ въ Старомъ Іерусалимѣ,



ПИСЬМО ИЗЪ НОВАГО ІЕРУСАЛИМА. 59

по свидѣтельству преданія, былъ гробъ первосвященника 
Мелхиседека; соотвѣтственное сему мѣсто для погребенія 
отведено и патріарху Никону, какъ первосвященнику и 
строителю храма сего. При гробѣ п. Никона я обратил
ся къ сопровождавшему насъ ризничему о. Антонію съ 
вопросомъ: «правду ли говорятъ, что при гробѣ святѣй
шаго Никона совершаются чудеса, и многіе получаютъ ис
цѣленіе?» О. Аптоній отвѣчалъ: «да, правда; хотя угодпикъ 
Божій нс прославленъ, но множество есть чудесъ и очень 
часто случаются». Послѣ этого я кратко перечислилъ нѣ
сколько слышанныхъ мною въ Москвѣ чудесъ, и о. Анто
ній подтвердилъ, что дѣйствительно все это правда, при 
чемъ передалъ мнѣ еще нѣсколько новыхъ чудесъ, о ко
торыхъ я еще не слышалъ. На мой вопросъ къ о. Анто
нію, есть лйі у нихъ записи совершенныхъ чудесъ, онъ 
сказалъ: «я служу здѣсь ризничимъ около тридцати лѣтъ, 
и за время моего служенія множество совершилось чудесъ. 
Записывая ихъ, можно было бы составить цѣлую книгу, но 
мы всего не записываемъ, а вносимъ въ запись развѣ 
только особенно важные случаи, засвидѣтельствованные 
посторонними; иногда сами исцѣлившіеся составляютъ о 
себѣ записи и присылаютъ ихъ въ обитель. Если вамъ 
желательно прочитать записи чудесъ, то вы можете спро
сить объ этомъ нашего о. архимандрита». Послѣ этого мы 
съ чувствомъ благоговѣнія помолились у гроба угодника 
Божія и па паннихидѣ по пеиъ просили Господа, чтобы Онъ 
упокоилъ святителя, который много пострадалъ отъ сво
ихъ враговъ, въ заточеніи проведши остатокъ жизни своей, 
подобно Златоусту. Послѣ паппихиды, я отправился къ 
архимапдриту о. Веніамину, который съ отеческою любовью 
принялъ мепя. Объяснивъ ему цѣль своего пріѣзда, я убѣ
дительно просилъ его, если есть какія-нибудь записи о 
чудесахъ святѣйшаго патріарха Никона, довѣрить ихъ мнѣ 
для списанія. О. архимандритъ, выслушавъ мою просьбу, 
сказалъ мпѣ, что хотя и есть у нихъ записи о нѣсколькихъ 
чудесахъ, по публиковать ихъ еще несвоевременно, по-
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тому что патріархъ Никонъ еще не прославленъ. Я воз
разилъ ему, что прославленные святые прославлены вслѣд
ствіе творимыхъ ими чудесъ, которыя были записываемы; 
подобно сему и святѣйшій Никонъ, если уже начинаетъ 
творить чудеса, то рано или поздно будетъ причисленъ къ 
лику святыхъ. О. архимандритъ сказалъ, что старообрядцы 
чудесамъ его не повѣрятъ, ибо они и слышать его имя нс 
терпятъ. Я замѣтилъ, что пе для старообрядцевъ желаю 
публиковать о чудесахъ Никона, но болѣе для тѣхъ, кото
рые чрезъ мои бесѣды обратились въ православіе изъ раз
ныхъ раскольническихъ сектъ. Для утвержденія этихъ но- 
вообратившихся я и желаю имъ повѣдать о чудесахъ п. 
Никона. Что же касается до невѣрія раскольниковъ, то 
пусть ихъ не вѣрятъ; по вѣдь и жидовское невѣріе во Хри
ста не могло воспрепятствовать распространенію евангель
ской истины.—Послѣ этого о. архимандритъ сказалъ мнѣ: 
<если вы, о. Арсеній, надѣетесь сдѣлать услугу для сво
ихъ новообращеппыхъ въ православіе, то я готовъ вру
чить вамъ все, что записано о чудесахъ; только прошу 
васъ, придите ко мнѣ завтра послѣ ранней обѣдни, а я 
подготовлю нужныя для васъ справки». Я отъ души по
благодарилъ о. архимандрита за сочувствіе къ моему мис
сіонерскому дѣлу, и отправился въ гостинницу, въ кото
рой остановился. На другой день 20 іюня, послѣ ранней 
я отслужилъ молебенъ при гробѣ Господнемъ и паннихи- 
ду при гробѣ Никона патріарха, и отправился къ о. архи
мандриту. Онъ съ отеческимъ добросердечіемъ принялъ 
мепя, и мы начали съ нимъ пить чай. Нт, это же время 
онъ показалъ мнѣ записи о чудесахъ и о нѣкоторыхъ изъ 
нихъ прочиталъ мнѣ. Выслушавъ это, я отъ радости не 
зналъ, какъ благодарить Господа, удостоившаго меня не
достойнаго слышать о чудесахъ святѣйшаго патріарха Ни
кона, о которомъ я но сіе время мало зналъ, и по невѣ
дѣнію своему болѣе обвипялъ его за самовольное оставле
ніе патріаршаго престола; теперь же какъ бы отъ 
устъ его я слышу гласъ, что онъ Господу Богу угодилъ
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и отъ Бога оправданъ, людьми бывъ оклеветанъ. При этомъ 
я вспомнилъ исторію, случившуюся съ святителемъ Нико
лаемъ; не стерпѣвъ злой хулы еретика Арія, опъ ударилъ 
его въ ланиту и за сіе былъ лишенъ отъ собора отцовъ 
святительскаго достоинства, при чемъ отъ него отняты 
были омофоръ и евангеліе, но Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ п Преблагословенная Его Матерь свыше наградили 
его, явившись къ нему и вручивъ ему омофоръ и еванге
ліе *). Подобно сему и святѣйшій Никонъ отъ людей былъ 
осужденъ и лишенъ патріаршества, по клсветамъ своихъ 
враговъ, но отъ Бога оправданъ и прославленъ, какъ добрый 
воинъ, дерзновенно стоявшій за свою святительскую честь.

Послѣ довольно продолжительной бесѣды, о. архиман
дритъ сказалъ мнѣ, что отъ святѣйшаго Никона осталось 
много памятниковъ, которые сохраняются въ ихъ обители. 
Услышавъ это, я былъ весьма обрадовапъ и просилъ по
казать мнѣ всѣ эти памятники. О. архимандритъ настоль
ко былъ любезенъ, что самъ вызвался повести меня въ 
музей древностей, гдѣ, показывая всѣ находившіяся тамъ 
рѣдкости, вкратцѣ разсказывалъ мнѣ и ихъ исторію. Тутъ 
я видѣлъ части одежды, обувь, посохи патріарха Никона, 
н два жезла его, которые опъ употреблялъ во время слу
женія своего въ храмѣ. Эти жезлы увѣнчаны “крестомъ, съ 
двумя подъ нимъ маленькими полудужками, обращенными 
вогнутостью внизъ. Стало-быть напрасно говорятъ расколь
ники, будто Никонъ вывелъ изъ употребленія подобные 
посохи и замѣнилъ ихъ змѣевидными.—Когда мы осмотрѣли 
всѣ рѣдкости музея, я, взявъ рукописи и еще одну печат
ную книжку, отправился въ свой номеръ для списанія за
писи о чудесахъ, въ чемъ мнѣ помогалъ и прибывшій со 
мною студентъ И. Д. Н—нъ. Потомъ я возвратилъ о. ар
химандриту взятыя отъ него рукописи, и отъ души благо
дарилъ его за столь великое для меня одолженіе. Затѣмъ

*) Декабря 6 дня. Четьи-Минея.
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мы осмотрѣли всѣ священныя окрестности обители и 21 
числа іюня отправились обратно въ Москву. При проща
ніи о. архимандритъ Беніаминъ далъ мнѣ на память три 
экземпляра книги жизнеописанія патріарха. Никона **), изъ 
которыхъ одинъ назначилъ для меня въ благословеніе, а 
другіе два просилъ отослать въ наши обители, на старый 
и новый Аѳонъ.

Устройствомъ Новаго Іерусалима патріархъ Никонъ хо
тѣлъ возсоздать подобіе Стараго Іерусалима, подобно то
му, какъ у насъ принято писать копіи съ настоящихъ чу
дотворныхъ иконъ; но для вѣрующихъ часто и копіи съ 
чудотворныхъ иконъ бываютъ чудотворны и благодать Бо
жія при пихъ пребываетъ и чудодѣйствуетъ. Тоже самое 
мы можемъ сказать и относительно Новаго Іерусалима. 
Другое сравненіе мы можемъ привести слѣдующее: Іисусъ 
Христосъ своимъ страданіемъ освятилъ одинъ крестъ своею 
кровью, и этотъ крестъ именуется животворящимъ; но у 
насъ вѣрующихъ находится большое множество крестовъ, 
которые, хотя и пе освящены кровью Спасителя, но освя
щаются священническою молитвой и святою водой, и всѣ 
эти кресты мы признаемъ святыми и они для насъ такіе 
же животворящіе, прогоняютъ бѣсовъ п совершаютъ мно
горазличныя • чудеса. Подобно сему и Новый Іерусалимъ 
для вѣрующихъ составляетъ святыню, какъ мѣсто благо
датнаго присутствія Божія. При такомъ размышленіи сталъ 
я выходить изъ обители Новаго Іерусалима, и тутъ во 
вратахъ, на правой сторонѣ я увидѣлъ картину, изобра
жающую святѣйшаго патріарха Никона, во весь ростъ. 
Проницательный взглядъ его невольно всякаго проходяща
го приводитъ въ страхъ; онъ облеченъ въ схиму съ херу
вимскими изображеніями; въ правой рукѣ у него патріар-

**) Книга составлена протоіереемъ Самуиломъ Михайловскимъ и 
издана съ рисунками обителью Ново-іерусалимскою, въ'1878 г.ТІер- 
вонанальпо она напечатана иа страшщахъ журнала „Странникъи 
въ 1863 году.
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шескій жезлъ, а въ лѣвой рукѣ свитокъ, на которомъ напи
саны слова: <Свѣтися, свѣтися, новый Іерусалиме, слава бо 
Господня на тебѣ возсія». Этими словами какъбы под
твердилось все мое размышленіе о Іерусалимѣ, и я съ чув
ствомъ благоговѣнія приложился къ образу Никопа, и мнѣ 
представилось, что онъ въ ликѣ своемъ во вратахъ оби
тели есть стражъ или охранитель ея и благословляетъ 
всѣхъ входящихъ и выходящихъ изъ нея. По возвраще
ніи моемъ въ Москву, я принялъ себѣ за священную обя
занность описать вамъ все, что служитъ на пользу вашу, 
духовныя чада.

Наша православная Церковь подобна маслипѣ плодови
той. Она, какъ доброе древо, и плоды добрые творитъ: рас
кольническія же общества, подобно злымъ древамъ, и злые 
плоды родятъ, по слову Спасителя (Матѳ. 7). Симъ явно 
доказуется, что въ нашей православной Церкви благодать 
Святаго Духа пребываетъ и всѣ живущіе въ ней спасаются, 
ибо сказано: «насажденьи въ дому Господни процвѣтутъ». 
Еретики же и раскольники, отдѣляющіе себя отъ церк
ви или отъ дома Господня, не имѣютъ благодати Святаго 
Духа; они, по слову апостола Іуды, «тѣлесни, духа не иму
ще» (1, 19); они только гордятся своими безблагодатныни 
обрядами, подобно тому какъ безплодная смоковница гор
дилась своею зеленью, но плодовъ не имѣла, за что и под
верглась проклятію и истребленію. Подобно сему, и всѣ 
отступническія общества, за свое самочиніе и безплодіе, 
по слову Іоанна Крестителя, сѣкирой посѣчены будутъ въ 
день страшнаго суда и ввергнутся въ пещь огненную 
(Матѳ. 3, 10). И самая уважаемая раскольниками книга, 
именуемая Кириллова, также сильно изобличаетъ ихъ за 
то, что они не имѣютъ въ своей средѣ прославленныхъ 
святыхъ, и строго воспрещаетъ православнымъ сообщать
ся ихъ прелестей, говоря: «Вѣдяще убо видите вы право- 
славніи. елицы аще вѣрою прелести не послѣдуете, и дер- 
житеся благочестія, яко псѣ вѣры прочія, иже вѣрами зовут-
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ся, не суть вѣры, но прелести, наченше отъ латинскія и до 
прочихъ всѣхъ. И почто не суть достойни называтися вѣра
ми? Того ради, яко ни едина отъ нихъ не вмѣщаетъ Духа 
Святаго дарованія, ни пришествія Его сподобляется, ниже 
мощи ищутъ, ниже освящаются. Наша же восточная вѣра 
истинная и не прелестная, Духа Святаго дарованія вмѣ
щаетъ, пришествія Его сподобляется; освящаются бого
угодницы, и просвѣщаются, и въ боговидѣніе приходятъ, 
богословствуютъ отъ Духа наставляеми, по совлеченіи вет
хаго человѣка, и но смерти тѣло нетлѣнно богоугодниковъ 
пребываетъ, вонями благоуханными благоухаетъ; и чудо- 
творятъ кости мертвыя, съ вѣрою приходящимъ н во имя 
святаго милости отъ Бога въ своихъ нуждахъ ищущимъ; 
еже въ прочихъ вѣрахъ ни въ единой ничтоже отъ сихъ 
обращеніи, ниже услышишн, но еще блазнь и руганіе съ 
смѣхомъ на дѣйство н благодать даровъ Духа Святаго, 
яко отъ невѣрныхъ узрнши> *).

Не ясно ли сими словами изобличаются всѣ нынѣшніе 
раскольники, ибо какъ онн ни хвалятся своими мнимыми 
добрыми дѣлами и образомъ благочестія или, лучше ска
зать, своимъ пустосвятствомъ, по въ продолженіе двухъ 
сотъ лѣтъ среди нихъ, ни въ одной изъ сектъ не про
славился ни одинъ ихъ наставникъ, ни наставница. Рас
кольническіе лжеучители Аввакумъ, Лазарь, Никита, соло
вецкіе челобитчики и подобные имъ, хотя прославлялись 
у раскольниковъ святыми, и чествуемы были возжженіемъ 
предъ ними свѣчей, чтеніемъ имъ каноповъ, но все эго, 
какъ самочинное и безбожное дѣло, разрушилось, и будутъ 
эти мнимые святые, подобно древнимъ еретикамъ Арію, 
Македонію и Несторію, жертвой геенны и вѣчныхъ мукъ, 
куда необходимо должны послѣ смерти низвестися и всѣ 
послѣдователи ихъ. Бъ нашей же православной церкви и 
послѣ отдѣленія отъ насъ раскольниковъ явилось немало

*) Книга Кириллова, посланіе 10-е Мелетія патріарха алексан
дрійскаго, листъ 505.



святыхъ, которые прославились отъ Бога нетлѣніемъ мо
щей и чудесами, о чемъ извѣстно и всѣмъ отступникамъ; 
другіе же святые, хотя еще и не прославлены и находят
ся подъ спудомъ, но уже совершаютъ многія чудеса, и по 
нихъ служатся паннихиды, каковы: Іоасафъ Бѣлгородскій, 
Серафимъ Саровскій, Георгій затворникъ, и наконецъ сю
да же долженъ быть причисленъ святѣйшій патріархъ Ни
конъ, ибо еще при жизни его были отъ него и чрезъ него 
сверхъестественныя знаменія благодати Божіей. Тоже 
продолжаетъ совершаться и по смерти его. Такимъ обра
зомъ сбывается на немъ слово Премудраго: <и во дни 
своя не поколебася отъ князей, и не преможе его никто- 
же: всяко слово не превзыде его, и во успеніи пророче- 
ствова тѣло его: и въ житіи своемъ сотвори чудеса и во 
умертвіи дивна дѣла его > (Сирах. 48,13— 15). Болѣе двухъ 
сотъ лѣтъ раскольники ежедневно проклинаютъ сего угод
ника Божія и всячески злословятъ его; но ихъ проклятіе 
и хула обращаются на ихъ главу; теперь предъ всѣми 
Богъ начинаетъ прославлять своего угодника, на посрам
леніе и обличеніе всѣхъ ругателей его, ибо сказано въ свя
щенномъ писаніи: <прокленутъ тіи, и Ты (Боже) благослови- 
ши; возстающій на мя да постыдятся, рабъ же твой возвесе
лится» (Нсал. 108, 28). Уста раскольниковъ исполнены дерзо
сти и клеветы не токмо на святѣйшаго Никона, но и на всѣхъ 
позднѣйшихъ святыхъ, въ нашей церкви прославленныхъ, 
такъ какъ слава нашихъ святыхъ мучительнымъ оружіемъ 
служитъ для всякаго отступника отъ церкви: они вполнѣ 
сознаютъ въ душѣ своей, что наши святые не ложпою 
славою прославляются, но отъ Бога, и сіе имъ нестерпимо 
бываетъ по ихъ закоснѣнію въ заблужденіи. И вотъ они славу 
нашихъ святыхъ затмеваютъ разными хулами и кощун
ствомъ. «Но пусть ругается святымъ гражданамъ (неба) 
лишенный разума» (Притч. 11, 12), намъ же православ
нымъ зѣло честни и славни друзи Господни, и мы съ пол
ною христіанскою любовью ихъ чтимъ п просимъ ихъ мо
литвъ и заступленія предъ Богомъ.

письмо изъ новаго іерусалима. 6Г>

ЧАСТЬ III. о
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Что святѣйшій патріархъ еще при жизни благоугодилъ 
Господу Богу, въ доказательство я сдѣлаю для васъ выпис
ку изъ помянутой книги жизнеописанія патріарха Никона 
о благодатныхъ знаменіяхъ въ жизни его.

«Когда Никону было всего 12 лѣтъ отъ роду и онъ еще 
былъ мірскимъ человѣкомъ, подъ именемъ Никиты, одинъ 
прозорливый старецъ, именемъ Ананія, предвидѣлъ своими 
духовными очами великаго свѣтильника церкви и предска
залъ ему быть патріархомъ въ Россіи (см. 16-ю стр).

«Когда святѣйшій Никонъ былъ уже митрополитомъ и про
силъ благословенія у предшественника своего, митропо
лита новгородскаго Аѳонія, то этотъ прозорливый старецъ 
предсказалъ ему быть патріархомъ и самъ первый просилъ 
благословенія у Никона (стр. 29).

«Когда Никонъ выпилъ чашу отравы, поднесенной ему 
іеродіакономъ Ѳеодосіемъ, принятый ядъ не повредилъ ему и 
Господь спасъ силою Своею вѣрнаго раба своего (стр. 190).

«Вовремя мучительнаго путешествія въ ссылку патріар
ха Никона, самъ Господь, явившись одной благочестивой 
старицѣ, возвѣстилъ ей о скоромъ прибытіи къ нимъ сво
его страдальца, сказавъ: «вотъ рабъ мой Никонъ идетъ въ 
заточеніе, и терпитъ въ пути великую скорбь и скудость; 
ты помоги ему въ нуждѣ сколько можешь» (см. 333 стр.).

«Самъ Господь въ сонномъ видѣніи открылъ патріарху 
Никону о его будущемъ страданіи отъ завистливыхъ вра
говъ, и показалъ ему во снѣ великую награду за терпѣ
ніе (стр. 338), что дѣйствительно и сбылось съ нимъ.

«Объ избавленіи отъ заточенія и возвращеніи въ свою 
обитель предвидѣлъ святѣйшій патріархъ, и, за нѣсколько 
дней до полученія царскаго приказа о возвращеніи его, 
онъ собирался въ путь, побуждая къ этому и окружав
шихъ его, чѣмъ сильно всѣхъ изумлялъ (стр. 358).

«Многострадальный рабъ Божій Никонъ получилъ 
дозволеніе возвратиться въ Новый Іерусалимъ послѣ пят
надцатилѣтняго заточенія, но уже не могъ вынести труд
наго пути, при переѣздѣ изъ Ѳерапонтоза монастыря въ 
Новый Іерусалимъ, и на пути 17 августа 1681 года скончал
ся. Тѣло умершаго было привезено въ Воскресенскую оби
тель и 26 числа августа предано было погребенію. Въ те
ченіе десяти дней оно находилось, денр и ночь, въ путе
шествіи, подвергаясь всѣмъ вліяніямъ погоды, въ то время 
когда стояли теплые дни, и пи малѣйшая порча не косну
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лась его, и не было отъ него никакого зловонія, что осо
бенно удивляло всѣхъ, даже враговъ его» (363 стр).

Что касается до свидѣтельствъ о чудныхъ знаменіяхъ 
благодати Божіей ради святѣйшаго патріарха Никона но 
смерти его, мы ограничимся покуда выпискою сихъ сви
дѣтельствъ изъ одной печатной книги и изъ рукописи пуб
личной библіотеки.

Въ Очеркѣ жизни архимандрита Петра, настоятеля пер
вокласснаго Тихвинскаго большаго монастыря, изд. 1859 
года въ С.-Петербургѣ, читаемъ:

«Однажды среди заботъ по своей обязанности, о. Петръ 
сильно простудился и впалъ въ горячку. При таковомъ 
состояніи болящаго, одному изъ келейниковъ діаволъ вло
жилъ въ голову злой умыселъ противъ своего наставника 
и благодѣтеля, и уже наступила удобная минута къ совер
шенію злодѣянія; но десница Вышняго, навирающая люди 
Ему покорныя, чудесно удалила ее. За часъ до того вре
мени, въ которое келейникъ намѣревался исполнить заду
манное, о. Петръ находился въ легкомъ снѣ, и въ немъ 
видѣлъ святителя въ полномъ облаченіи съ архипастыр
скимъ жезломъ въ рукѣ. По висѣвшему въ келліи портре
ту, болящій узналъ святѣйшаго патріарха Никона, къ ко
торому, съ самаго вступленія въ монастырь, питалъ осо
бенное почтеніе. Представшій ему святитель спросила.: 
«почему ты не въ церкви и не наблюдаешь за врученной 
тебѣ братіей?»— «Слабость силъ не позволяетъ мнѣ быть 
тамъ», отвѣтствовалъ старецъ, прикованный лютою бо
лѣзнью къ своему ложу. Тогда святитель коснулся его кон
цомъ жезла со словами: «будешь здоровъ, только не лѣ
нись: ходи въ церковь», послѣ чего сталъ невидимъ. По
раженный видѣніемъ и чудесно исцѣленный, о. Петръ не
медленно воспрянулъ съ одра и поспѣшилъ въ церковь. 
Это было около полуночи, и братіи тамъ еще никого не 
было. Предваривъ всѣхъ приходомъ, онъ сталъ на свое 
мѣсто; но замѣченное во время службы неожиданное по
явленіе его привело всѣхъ въ удивленіе, почти въ ужасъ 
(ибо извѣстное всѣмъ болѣзненное состояніе не допускало 
и возможности его прихода^, пока онъ не разсказалъ все
го, съ нимъ случившагося. По окончаніи утрени, когда 
возвратился въ келлію, то былъ встрѣченъ келейникомъ, 
съ глубокимъ раскаяніемъ передававшимъ ему злое свое 
намѣреніе. Уразумѣвъ на себѣ милосердіе Божіе, съ иск-
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ренниыъ душевнымъ утѣшеніемъ о. Петръ простилъ ви
новнаго и только отпустилъ его съ миромъ изъ своей кел- 
ліи. О. Петръ скончался въ 28 день іюля, въ 1855 году».

Въ рукописи Публ. Биб. № 1,413 (л. 208 об.) помѣще
но описаніе слѣдующихъ двухъ чудесъ:

«Бысть въ оной обители Воскресенской въ лѣто въ 1691 г. 
мѣсяца мая на день 24-й, на память Никиты столпника 
переяславскаго (патрона Никона) чудотворца; бысть въ 
оной обители опредѣленный у большой воскресенской церк
ви сторожъ Діомидъ п глазами своими не видѣ свѣта ни 
мало и пе могъ положенное ему исправлять послушаніе. 
И по вседневному обыкновенію, бывшимъ у той церк
ви двумъ сторожамъ, и предъ утренппми благовѣстами за 
полчаса изъ нихъ одинъ пошелъ па колокольню благовѣ
стить, а другой сторожъ, слѣпой Діомидъ, отперевши боль
шую церковь, взошелъ въ нее, и по обыкновенію сво
ему, церковные висящіе замки и ключи положилъ на пол
ку въ церкви за персону (портретъ) святѣйшаго Никона 
патріарха, которая стоитъ у стѣны церковной, взошедъ въ 
двери церковныя, па лѣвой сторонѣ, и бысть отъ этой пер
соны гласъ: «Діомиде, прозри!» И видѣ свѣтъ велій во 
всей церкви, зажжепы бяху всѣ свѣщи предъ святыми 
образами и въ хрустальныхъ висящихъ лампадахъ елей 
налитъ на всѣхъ хорахъ и возженъ. Онь же стражъ 
увидѣлъ въ большой церкви святѣйшаго патріарха Никона 
въ отверстыхъ царскихъ вратахъ стояща, въ одѣяніи свя
тительскомъ и осѣняющаго, въ рукахъ своихъ имуща три
кирій и двоекирій, стоящихъ въ бѣлыхъ одеждахъ и передъ 
пимъ поющихъ много въ той церкви слышаше. И пойде (Ни
конъ) изъ царскихъ дверей въ малую церковь Іоанна Предте
чи, гдѣ есть гробъ его святѣйшаго патріарха Никона, и сіе 
увидѣвъ, отъ страха падохъ на землю и не вѣмъ, кто под- 
няше меня съ земли, и пріидохъ въ Предтечеву церковь 
святѣйшаго Никона патріарха (и сіе увидѣхъ). Азъ же не 
можахъ стояти па ногахъ отъ страха, но на колѣняхъ 
стояхъ предъ нимъ. Святѣйшій же Никонъ сидяше на 
гробѣ своемъ и рече ми: «миръ всѣмъ па мѣстѣ семъ 
живущимъ! не ужасайся, Діомиде, азъ бо мѣсту сему фун- 
даторъ: но глаголи безъ боязни обители сея порученному 
начальнику, чтобы въ церкви Іоанна Предтечи надъ симъ 
гробомъ моимъ, чтобы по вся дни отправляли литургію, и



паннихиды пѣли бы на память мою, въ сей же день тезо
именитому мнѣ угоднику Никитѣ, переяславскому чудо
творцу празднество творили, а близь гроба моего не по
гребали бы, утѣсненіе (ми) чинятъ». И благослови мя дес
ницею и помаза ми очи елеемъ у гроба горѣвшимъ, и не
видимъ бысть отъ очію моею, азъ же падъ поклонился на 
землю и лежа въ безпамятствѣ. И въ благовѣстъ утренній 
пришедъ паномарь, монахъ Триѳонъ въ церковь, видѣвъ 
свѣщи и лампады зажженныя, начатъ гасити, по не мо- 
жаше погасили, и искаше сторожа церковнаго, но не на- 
шедъ, поиде изъ церкви въ сторожную палату, подумавъ, 
что спитъ, но не обрѣте никого. И въ это время пришед- 
ше. по обычаю братія въ церковь, видѣвше свѣщи зажжен
ныя, всѣ удивляюіцеся вельми, что благовѣстъ въ малый 
колоколъ, а свѣщи возжженкг всѣ, и спрашиваху пономаря. 
Онъ же рече: <не вѣмъ для чего и не могу найти сторо
жа череднаго». Братія же пришедшіе: іеромонахъ Евстра- 
тій и іеродіаконъ Гедеонъ, взошедше въ Предтечеву малую 
церковь и видѣвше у гроба лежаща сторожа Діомида и под- 
нявше его отъ земли спрашиваху, кто и для чего горягъ 
свѣщи съ лампадами. Онъ же имъ всѣмъ бывшимъ ту по- 
вѣда вся подробну, что видѣлъ своими очима и что слы
шалъ отъ святѣйшаго Никона патріарха изъ устъ. Его 
святыми молитвами очима своима прозрѣ, а не видѣ сво- 
има очима 28 лѣтъ. И такъ съ того времени никогда служ
ба не оставляшеся, но вся дни совершаху литургію и 
паннихиды пояху по вся субботы надъ гробомъ его свя
тѣйшаго Никона патріарха, и на память угодника Божія, 
св. преподобнаго о. Никиты, переяславскаго чудотворца, 
мая въ 24 день празднество творяху».

ПИСЬМО ИЗЪ НОВАГО ІЕРУСАЛИМА. б!>

<Дому царскаго величества окольничаго Родіона Матвѣ
евича Стрѣшнева, жены его сестра родная Марія Василь
ева, бывшая дворянская жена Саввы Волкова, жила въ 
вотчинѣ своей Волоколамскаго уѣзда въ селѣ Дмитров
скомъ, близь Вознесенскаго монастырь. Бысть на ней 
ѳелгя скорбь въ рукахъ и ногахъ, не имѣла ни мало има 
движенія, но отъ скорби великой скрючена быша. Бысть 
же въ 1685 году апрѣля 3 дня явися въ нощи сей свя
тѣйшій Никонъ патріархъ, повелѣвая: въ обитель мою ве
ли себя привести и па гробѣ моемъ вели отпѣть панни-
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хиду и узришь надъ собою благодать Божію и скорби тво
ей будетъ облегченіе. Она же отъ сна воспрянувши, по- 
велѣ себя вести въ обитель Воскресенскую, и приведена 
къ монастырю, повелѣ себя на своемъ носилѣ внес
ти въ большую церковь Воскресенскую, и стоящую 
персону (портретъ) у стѣны, на лѣвой странѣ, святѣй
шаго Никона патріарха увидѣвъ, дворянская жена Марія, 
скоча съ носила своего на ноги своя и побѣже до пер
соны (портрета) Никона патріарха и глагола со сле
зами: (сей) повелѣ пріити въ обитель сію, сей ми явися 
ношію въ домѣ моемъ и обѣща ми исцѣленіе подать 
рукамъ и ногамъ моимъ, и осязаше руками своими 
персону (портретъ), стоящую на стѣнѣ святѣйшаго Ни
кона патріарха, и отпѣша надъ гробомъ его паннихиду, и 
братіи тоя почтеніе подаде и и хваля Бога и угодника Его 
святѣйшаго Никона патріарха, возвратися здрава въ домъ 
свой, а о болѣзни своей объявила, что не владѣла ногами 
и руками своими семь лѣтъ и молитвами его святѣйшаго 
Никона патріарха стала здрава. И нынѣ приходящіе съ 
вѣрою ко гробу его, просяще исцѣленіе, получаютъ не
скудно».

Въ заключеніе выслушайте отъ меня краткое наставле
ніе, мои духовныя чада, новообратившіяся въ православ
ную церковь изъ разныхъ сектъ.

Всегда благодарите Господа за то, что Онъ вывелъ васъ 
изъ духовнаго вашего плѣненія, подобнаго египетскому, п 
своею благодатью благоволилъ васъ привести, какъ въ 
обѣтованпую землю, въ свое наслѣдіе,—святую восточную 
Церковь. Сынамъ Израилевымъ сказано было отъ Бога 
чрезъ Моисея предостереженіе, чтобы они, по выходѣ изъ 
плѣна египетскаго, не попали въ плѣнъ духовный, языче
скій и, избавившись отъ рабства фараонова, не попали 
въ рабство языческаго пдолослужепія, такъ какъ въ землѣ 
обѣтованной въ то время находилось множество капищъ 
многобожныхъ язычппковъ. отчего была опасность погиб
нуть, какъ и въ Еіинтѣ. Такъ и вы, духовныя чада, по 
выходѣ изъ своихъ сектъ, какъ изъ рабства египетскаго, 
и пршпедши въ церковь, какъ въ землю обѣтованную, долж-
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ны остерегаться, чтобы не попасть въ какой-либо другой 
грѣхъ или духовный плѣнъ, такъ какъ вражескихъ сѣтей 
для нашего уловленія повсюду разставлено безчисленное 
множество; и какъ для Израиля были въ преткновеніе и 
соблазнъ языческія капища, такъ и нынѣ у врага нахо
дятся всюду ловушки, для нашего духовнаго плѣненія. Съ 
прискорбіемъ мы должны сознаться, что многіе нынѣ изъ 
христіанъ и слышать не хотятъ гласа своихъ пастырей, 
внимая чуждому для нихъ гласу нехристіанскаго ученія, и 
читаютъ тѣ книги, которыя составлены но стихіямъ міра, 
а не по Христѣ, и которыя не слѣдуетъ читать христі
анамъ (Колос. 2, 8). Начитавшись этихъ безбожныхъ 
книгъ, многіе не хотятъ признавать ни Бога, ни царя, ни 
загробной жизни, ни основъ государства и семейной жиз
ни. Всемѣрно бойтесь сближенія съ этими сынами поги
бели, будьте истинными чадами Церкви. Каждый праздникъ 
неупустительно посѣщайте храмъ Божій, а особенно въ 
посты не оставайтесь безъ исполненія своихъ христіан
скихъ обязанностей, какъ-то говѣть и бывать у исповѣди 
и святаго причащенія и дѣтямъ своимъ тоже внушайте и вся
чески ихъ благочестію научайте. Богъ, благоволившій своею 
благодатію извести васъ изъ плѣненія египетскаго и отъ об
ласти адскаго фараона въ царство своей благодати, Онъ да 
сохранитъ васъ своею благодатью, и сподобитъ всѣхъ васъ 
быть истинными и послушными Его словесными овцами и 
любить гласъ Его евангельской истины. Призывая па васъ 
благословеніе въ Троицѣ славимаго Бога, и поручая васъ 
заступленію Преблагословенной Владычицы вашей Бого
родицы и Приснодѣвы Маріи, и молитвамъ святаго вели
комученика и цѣлителя Пантелеймона и св. апостола Си
мона и всѣхъ аѳонскихъ преподобныхъ, остаюсь вашъ 
недостойный богомолецъ

І<ро монахъ Арсеній.
Москва, 1884 г.



БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ ПОТОМКОВЪ ЗА ЕГО МИЛОСТИ
КЪ ПРЕДКАМЪ.

Поученіе въ 1-й день августа.

Сегодня два праздника, одинъ въ честь креста Христо
ва, соединяемый съ водоосвященіемъ и крестнымъ ходомъ 
на рѣки или источники; другой называется праздникомъ 
Всемилостивому Спасу. Послѣдній праздникъ установленъ 
въ память событія, случившагося въ XII вѣкѣ. Греческій 
царь Мануилъ и русскій князь Андрей Боголюбскій одно
временно, по усердной молитвѣ предъ пречистымъ обра
зомъ Христа Спаса, одержали побѣды, одинъ надъ сара- 
цынами, другой надъ волжскими болгарами, и съ общаго 
согласія положили, свою благодарность къ Господу за Его 
милости, запечатлѣть установленіемъ праздника Всемило
стивому Спасу.

Событіе, по поводу котораго установлено празднованіе, 
произошло въ давнее время, но празднуется доселѣ и бу
детъ праздноваться вѣроятно до скончанія вѣка. Увѣковѣ
ченіемъ празднованія увѣковѣчивается благодарность Гос
поду за милость Его, явленную къ предкамъ нашимъ по 
вѣрѣ и крови. Но если сію милость Божію испытали пред
ки, то есть ли необходимость требовать благодарности за 
нее отъ потомковъ? Не достаточно ли благодарить за ми
лости Божіи только тѣмъ, которые испытали и видѣли ихъ? 
Понятно, почему слѣдуетъ вѣковѣчно праздновать благо
дарственно событія, имѣющія первостепенное значеніе въ 
дѣлѣ нашего спасенія, совершившіяся для всѣхъ родовъ, 
минувшихъ и будущихъ, каковы: Рождество Христово, Вос-
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кресеніе Христово, и т. д. Благотворныя послѣдствія этихъ 
событій, совершившихся давно, простираются на всѣ вре
мена; потому и благодарность ва нихъ Господу должна 
быть у позднѣйшихъ родовъ не менѣе жива, какъ и у 
ихъ современниковъ. Ничего подобнаго нельзя, повидимо- 
му, сказать о событіи, нынѣ празднуемомъ, и о подобныхъ, 
даже напримѣръ о побѣдѣ подъ Полтавой, объ изгнаніи 
Французовъ изъ Москвы и Россіи въ Двѣнадцатомъ году,— 
о событіяхъ достойныхъ воспоминанія, но современнаго 
намъ значенія неимѣющихъ. Что сказать на это?

Событія, въ жизни церковной и гражданской, давно минув
шія, въ которыхъ предки наши видѣли знаменіе милости Гос
пода и побуждеиіе къ живѣйшей благодарности Ему, заслу
живаютъ благодарственнаго предъ Господомъ воспоминанія 
отдаленнѣйшихъ потомковъ, потому прежде всего, что 
утверждаютъ въ пихъ надежду на милость къ нимъ 
Божію во всѣхъ обстоятельствахъ жизни. Основаніемъ 
этой надежды главнымъ образомъ служатъ обѣтованія Бо
жія. Обѣтованія Божія непреложны. Если Господь обна
дежилъ вѣрующихъ въ Него и уповающихъ на Него обѣ
тованіемъ своихъ милостей временныхъ и вѣчныхъ, ду
ховныхъ и тѣлесныхъ, Онъ непремѣнно такъ или иначе 
исполнитъ то, что обѣщалъ. Онъ сдержитъ свое слово, 
Онъ вѣренъ въ своихъ обѣтованіяхъ, и если не въ здѣш
ней, то въ будущей жизни, взыщетъ своею милостью при
бѣгающихъ къ Нему. Въ истинѣ своихъ обѣтованій Гос
подь удостовѣряетъ безчисленными опытами своихъ мило
стей къ людямъ, на Него уповающимъ. Подобные опыты 
повторяются ежедневно даже съ каждымъ изъ насъ. Къ 
сожалѣнію, не для всякаго они кажутся убѣдительными; 
иной, даже изъ вѣрующихъ, склоненъ видѣть въ нихъ дѣло 
случая, или плоды однихъ собственныхъ усилій и трудовъ 
къ достиженію цѣли. И вотъ милосердый Господь творитъ 
не рѣдко чудеса для прибѣгающихъ къ Нему съ вѣрой въ 
Его обѣтованія. Чудеса—это такія поразительныя свидѣ
тельства истины божественныхъ обѣтованій, что способны
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приводить къ несомнѣнному убѣжденію въ ней слабыхъ и 
колеблющихся въ упованіи, если только они не предубѣж
дены противъ нея. Подобныя поразительныя знаменія си
лы Божіей бываютъ и въ наше время; но пространство 
нашего времени слишкомъ незначительно, чтобы по наше
му времени судить о величіи милостей Божіихъ къ вѣ
рующимъ. Прожитыя столѣтія церкви Христовой представ
ляютъ безчисленныя доказательства того, какъ вѣренъ Го
сподь въ своихъ обѣтованіяхъ. И вотъ въ эти-то давно 
минувшія времена мы должны преимущественно устремлять 
взоры, если ищемъ твердой опоры для пашсго упованія на 
будущее время. Пусть событія, служившія знаменіемъ осо
беннаго промышлепія Божія о людяхъ, давно случились,— 
это не умаляетъ ихъ значенія для нашего упованія. Гос
подь Іисусъ, предметъ нашего упованія, вчера и днесь, той- 
же и во вѣки. Его всемогущая сила не оскудѣваетъ ни съ 
лѣтами, ни съ столѣтіями, и всегда готова явить себя въ 
новыхъ опытахъ милости къ намъ, подобныхъ древнимъ. 
Древнія милости служатъ залогомъ или ручательствомъ за 
будущія. Въ виду этого какое сильное побужденіе откры
вается для насъ благодарно воспоминать древнія милости 
Божіи, и находить въ нихъ опору своего упованія на бу
дущее время!

Къ благодарности предъ Господомъ потомковъ за милости 
Его къ предкамъ должна также побуждать любовь къ нимъ. 
Какъ не любить тѣхъ, съ которыми мы сродны по проис
хожденію отъ нихъ и по вѣрѣ, отъ которыхъ мы наслѣ
довали такое неоцѣненное благо, какъ честь принадлежать 
къ православной церкви! Но любящему свойственно ра
доваться съ радующимся; посему если предки наши радо
вались предъ Господомъ о чрезвычайныхъ явленіяхъ Его 
милости къ нимъ и благодарили за нихъ Господа, то и 
потомкамъ слѣдуетъ дѣлать тоже, хотя бы эти милости 
непосредственно не относились къ нимъ.

Нельзя притомъ утверждать чтобы мы не имѣли такъ 
сказать личнаго побужденія благодарить Господа за древ-
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пія его милости къ церкви и отечеству. Непосредственно 
испытали ихъ наши предки, но онѣ по своимъ благотвор
нымъ послѣдствіямъ имѣютъ величайшее значеніе и для от
даленныхъ потомковъ. Побѣды нашихъ предковъ надъ вра
гами, со всѣхъ сторонъ напиравшими на нихъ, одержан
ныя ими при помощи Божіей, постепенно приготовили 
настоящее благосостояніе нашего отечества. Своимъ мо
гущественнымъ положеніемъ среди другихъ государствъ 
оно обязано подвигамъ предковъ, не щадившихъ своей 
крови на защиту государства. Мы пожинаемъ плоды ихъ 
подвиговъ и благословенія Божія, какимъ увѣнчались эти 
подвиги. Особенно это должно сказать о побѣдахъ надъ 
Шведами подъ Полтавой, и надъ Французами въ Двѣнад
цатомъ году. Церковь до сихъ поръ празднуетъ эти по
бѣды, видя въ нихъ милость Божію не къ предкамъ толь
ко нашимъ, но и къ намъ, ихъ потомкамъ. Не будь этихъ 
побѣдъ, Россія была бы унижена, ея предѣлы сократились 
бы, ей грозила бы даже утрата самостоятельности и не
зависимости. А утрата государственной самостоятельности 
отозвалась бы пагубно и на церкви нашей православной. 
Подъ покровительствомъ побѣдителей явились бы среди 
православныхъ проиовѣдники чуждыхъ вѣрованій, начались 
бы совращенія и для успѣха ихъ—насилія. Подобное не
счастіе уже испытала та часть Россіи, которая нѣкогда 
подпала подъ власть Польши. Народъ насильственно со
вращенъ былъ тогда въ унію, многіе приняли римское ка
толичество. Съ этимъ соединялось ополяченіе русскихъ. 
Унія почти уничтожена въ напіемъ западномъ краѣ, со
вращенные насиліемъ возвратились въ лоно церкви; но 
римскіе католики до сихъ поръ поднимаютъ гордо свою 
голову въ западномъ краѣ. Если подобное зло не распро
странилось на все наше отечество, это потому, что пред
ки наши отстояли свою свободу и независимость, востор
жествовали надъ врагами своего отечества и вѣры. Въ 
борьбѣ съ ними Господь видимо явилъ свою помощь на-
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шимь предкамъ, и чрезъ нихъ избавилъ и насъ, ихъ по
томковъ, отъ бѣдствій гражданскихъ и церковныхъ. Ми
лость Божію нашимъ предкамъ мы должны почитать ми
лостью и для себя, какъ бы мы мы ни были отдалены отъ 
нихъ по времени. Посему долгъ благодарить Господа за 
древнія милости Божіи, отъ предковъ перешелъ и на по
томковъ, и мы должны свято исполнять этотъ священный 
долгъ, если хотимъ, чтобы наслѣдованныя нами отъ пред
ковъ блага жизни гражданской и церковной остались на
всегда нашимъ достояніемъ. Благодарность Господу за 
прошедшее служитъ залогомъ Его благоволенія къ намъ 
въ будущемъ.

Лрот. В. Нечаевъ.



ТРУДОЛЮБІЕ И ПРАЗДНОСТЬ.
Поученіе въ недѣлю десятую.

Труждаемся, дѣлающс своа.ѵа рука- 
ма (1 Кор. 4, 12).

Вт» сегоднешнемъ апостольскомъ чтеніи ап. Павелъ съ 
цѣлью убѣдить коринѳскихъ христіанъ въ той истинѣ, что 
сила Божія, дѣйствующая въ мірѣ чрезъ апостоловъ, дѣй
ствуетъ въ ихъ немощи, изчисляетъ напасти и скорби, ка
кимъ онъ и прочіе апостолы подвергались на поприщѣ Еван
гельской проповѣди. <До нынѣшняго часа, говоритъ онъ,— и 
алчемъ, и жаждемъ, и наготуемъ, и страждемъ, и скитаем
ся (1 Кор. 4, 11); якоже отреби міру быхомъ, всѣмъ по
праніе доселѣ» (— 13). Что же? Эти напасти, эти скорби, 
эти униженія отъ міра, которому они проповѣдуютъ еван
геліе,— ослабили ли въ нихъ ревность къ сему проповѣданію, 
послужили ли для нихъ препятствіемъ къ подвигамъ ихъ слу4 
женія? Нисколько. Они, всюду гонимые, унижаемые, страж
дущіе, не только не переставали подвизаться въ евангель
ской проповѣди, но еще находили время работать своими 
руками для своего содержанія. <Труждаемся, дѣлающе сво- 
има рукама». Ап. Павелъ былъ по ремеслу скинотворецъ 
(Дѣян. 18, 3). Онъ дѣлалъ палатки для путешественниковъ 
и этимъ ремесломъ кормилъ себя и своихъ сотрудниковъ 
(— 20, 34). Онъ никого не хотѣлъ обременять собой (1 
Сол. 2, 9), чтобы не заподозрили его въ корыстолюбіи, 
хотя самъ же ссылался на повелѣніе Господа проповѣду
ющимъ евангеліе жить отъ благовѣствованія (1 Кор. 9, 12). 
И надобно удивляться, какъ это у Апостола доставало вре
мени на труды благовѣстническіе и на рукодѣлье. Ремеслен
ники обыкновенно работаютъ днемъ, а ночью отдыхаютъ. 
А онъ про себя говоритъ, что работалъ и ночью и днемъ 
до изнуренія (1 Сол. 2, 9). И такъ онъ поступаетъ не
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по тому одному, что дорожитъ честью безкорыстнаго 
проповѣдника. Была и другая причина, почему онъ самъ 
своими трудами достаетъ себѣ пропитаніе. Это, говоритъ 
онъ Солунскимъ христіанамъ, «не потому, чтобы мы не 
имѣли власти жить на вашъ счетъ, но чтобы себя самихъ 
дать вамъ въ образецъ для подражанія, ибо когда мы были 
у васъ, то завѣщевали вамъ сіе: если кто не хочетъ тру
диться, тотъ и не ѣшь> (2 Сол. 3, 9— 10).

Какъ сильно выражается апостолъ, когда говоритъ: <кто 
не хочетъ трудиться, тотъ и не ѣшь»! Это значитъ, что 
кто уклоняется отъ труда тѣлеснаго по лѣности, или по
тому, что почитаетъ его унизительнымъ для своего досто
инства, того не за что и хлѣбомъ кормить, тотъ какъбы 
теряетъ право на вкушеніе пищи, а если вкушаетъ, то 
безъ всякаго права,— онъ тунеядецъ. Вотъ въ какой сте
пени обязателенъ трудъ! Человѣкъ раждается на трудъ, 
какъ птица на летанье (Іов. 5, 7). Трудъ обязателенъ для 
всѣхъ, не только для людей, не имѣющихъ другихъ средствъ 
къ жизни, пробавляющихся только тѣмъ, что заработаютъ, 
но и для обезпеченныхъ въ средствахъ жизни. Положеніе 
Адама въ раю было самое обезпеченное. Рай не имѣлъ 
нужды въ усиленномъ воздѣлываніи, подобно нашимъ по
лямъ и садамъ, потому что не было еще проклятія, воз- 
ращающаго тернія и волчцы. Въ раю Адамъ жилъ, такъ 
сказать, на всемъ на готовомъ. Однакоже Господь, вводя 
его въ рай сладости, заповѣдалъ ему діьлати его и хра- 
нити (Быт. 2, 15),—дѣлати, т.-е. воздѣлывать землю, и 
имѣть уходъ за произрастеніями ея, не допускать ихъ до 
поврежденія и одичанія. И этотъ трудъ не мѣшалъ, а спо
спѣшествовалъ блаженному состоянію райскаго жителя, 
давая его силамъ соотвѣтствующее упражненіе. Но наипа
че трудъ сталъ обязателенъ для человѣка по паденіи. Трудъ 
есть общая всѣмъ эпптимія, въ лицѣ Адама наложенная на 
всѣхъ: <въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой» (Быт. 3, 
19). Уклоненіе отъ труда есть уклоненіе отъ эпитиміи и 
въ высшей степени вредно для человѣка. ІІротивонолож-
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ная труду праздность разслабляетъ силы тѣлесныя и ду- 
шеввыя, пораждаетъ скуку и есть мать пороковъ. Она 
для нихъ самая благопріятная почва, подобно тому, какъ 
невоздѣланная никѣмъ земля производитъ .тернія и волчцы. 
Праздность препятствуетъ даже наслаждаться земными 
благами. Тогда какъ черствый кусокъ хлѣба сладокъ ра
ботающему и устающему отъ работы, изнѣженный празд
ностью не находитъ вкуса въ изысканныхъ блюдахъ и на
питкахъ. Праздность вредна и въ другихъ отношеніяхъ. 
Хозяйка, изнѣженная праздностью, ни до чего по хозяй
ству не доходящая и во всемъ полагающаяся на слугъ, 
подаетъ имъ поводъ къ хищеніямъ и обманамъ, и дово
дитъ до разоренія хозяйство. Изнѣженный праздпостью— 
худой христіанинъ. Для пего тяжело исполнять христіан
скія обязанности: говѣть для него тяжело, въ церковь хо
дить несносно,—въ церкви надобно стоять, а онъ привыкъ 
сидѣть, да лежать. За раннею церковною службой его 
никогда не увидите,—онъ продолжаетъ спать, когда дру
гіе пришли отъ обѣдни, да и къ поздней службѣ онъ рѣд
ко ходитъ. Любимыя мѣста, имъ посѣщаемыя,—это клубъ, 
театръ и другія увеселительныя заведенія. Посему люди, 
живущіе трудами рукъ своихъ, напрасно завидуютъ бѣло
ручкамъ, ничего недѣлающимъ и незнающимъ однако ни 
въ чемъ нужды. Положеніе ихъ только издали кажется сча
стливымъ, на самомъ же дѣлѣ они самыя жалкія сущест
ва. Что можетъ быть позорнѣе того, какъ многіе изъ нихъ 
себя ведутъ? Ничѣмъ-то они не хотятъ себя обременять, 
все имъ подай, все прими; ни одѣться, ни обуться, ни 
умыться безъ сторонней помощи не хотятъ. Словно они 
младенцы или разслабленныя существа!

Многіе изъ празднолюбцевъ находятъ унизительнымъ для 
своего положенія трудъ и особенно черныя работы. Но 
унижаетъ не трудъ, а праздность. Въ трудѣ, какъ бы онъ 
ни казался чернымъ, слава и честь. Трудъ освященъ при
мѣромъ I. Христа, помогавшаго въ работѣ нареченному 
отцу своему, древодѣлу Госифу, и примѣромъ апостоловъ.
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Усердіемъ къ тяжелымъ ручнымъ трудамъ прославились 
величайшіе люди, даже государи. Вспомнимъ Петра Вели
каго. У него мозоли не сходили съ рукъ. Онъ былъ плот
никъ, столяръ, кузнецъ, матросъ. На тронѣ онъ былъ вѣч
ный работникъ. Вотъ кого имѣютъ товарищами себѣ люди 
работящіе!

Но недостаточно только трудиться, надобно еще умѣть 
надлежащимъ образомъ пользоваться плодами своихъ тру
довъ. Иной ремесленникъ цѣлую недѣлю работаетъ не раз
гибая спины, а дождется праздника и все пропиваетъ, 
оставляетъ въ нищетѣ и себя и свое семейство, не платитъ 
податей и налоговъ, и если принадлежитъ къ сельскому об
ществу, заставляетъ его платить за себя, по закону о кру
говой порукѣ. Онъ—вредный членъ этого общества. Празд
ность есть порокъ, но не меньше преступно подобное зло
употребленіе трудомъ. Не меньше преступны также труды 
безчестные,—труды воровъ, дѣлателей и обывателей фаль
шивыхъ денегъ, содержателей разныхъ безнравственныхъ 
пріютовъ, и тому подобное. Нельзя одобрить также и тѣхъ 
трудолюбцевъ, которые забываютъ заповѣдь апостола <все 
дѣлать во славу Божію», т.-е. трудиться съ мыслью о 
Богѣ, помощникѣ въ трудахъ, съ надеждой на Его про
мышленіе и благословеніе всякому честному груду, и пре
дающихся житейскимъ попеченіямъ до того, что у нихъ 
не остается времени для исполненія христіанскихъ обя
занностей.

Трудись, работай для обезпеченія себя въ средствахъ 
жизни. Но помни, что главное дѣло нашей жизни есть 
дѣло спасенія души. Этого дѣла ни подъ какимъ пред
логомъ не слѣдуетъ оставлять, Ищи прежде всею цар
ствія Божія и правды его, и сія вся, все осталь
ное, въ чемъ ты нуждаешься для земной жизни, прило
жится тебѣ, ибо Господь благословляетъ успѣхомъ тру
ды, исполняемые съ упованіемъ на Его промышленіе и со
единяемые съ подвигами богоугожденія.

Ирот. В . Нечаевъ.



ПОУЧЕНІИ ВЪ ПРАЗДНИКЪ ПРЕОБРАЖЕНІЯ.

Тогда праведницы просвѣтятся яко 
солнце въ царствіи, Отца га»  (Матѳ. 
13, 43).

Бъ преобразившемся на Ѳаворѣ Господѣ Іисусѣ лицо 
сдѣлалось свѣтлымъ, какъ солнце. Это необычайное про
свѣтлѣніе было проявленіемъ Божеской славы Его. Во дни 
Его земной жизни слава Божества Его скрывалась въ 
уничиженномъ человѣческомъ тѣлѣ: Онъ на видъ казался 
простымъ человѣкомъ, и ото для того, чтобы дать людямъ 
удобство вступать въ ближайшее общеніе съ Нимъ, запро
сто бесѣдовать съ Нимъ, слушать Е го ,— чтобы явленіемъ 
Божеской славы не устрашать ихъ, подобно тому, какъ 
устрашены были Израильтяне явлепіемъ славы Божіей на 
Синаѣ и потому просили Моисея, чтобы онъ одинъ бесѣ
довалъ съ Богомъ. Но если па Ѳаворѣ слава Божества Хри
стова, дотолѣ сокрытая въ плоти, просіяла сквозь нее чув- 
ственннымъ необычайнымъ свѣтомъ, то въ семъ явленіи 
дано было апостоламъ, свидѣтелямъ Преображенія, видѣть 
образъ той славы, которую Господь Іисусъ имѣлъ вос
пріять но самой человѣческой природѣ своей но возне
сеніи на небеса. Для чего предварительно показанъ былъ 
имъ атотъ образъ на Ѳаворѣ? Для того, чтобы утвердить 
въ нихъ вѣру въ Его Божество, и чрезъ сіе приготовить 
ихъ къ тому, чтобы они не поколебались въ ней во вре
мя приближающихся страданій и смерти Е го ,— чтобы зри
тели славы Христа съ благодушіемъ и мужествомъ могли 
быт ь зрителями сихъ страданій и смерти,-—чтобы, видя ихъ,

ЧАСТЬ III. 6
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они утѣшали себя мыслію, что это крайнее уничиженіе 
Господа не воспрепятствуетъ Его прославленію.

Прославленіе I. Христа на Ѳаворѣ, будучи образомъ 
прославленія Его по вознесеніи, есть вмѣстѣ образъ сла
вы, ожидающей праведниковъ по воскресеніи. «Тогда, по
добно Ему, праведницы просвѣтятся, яко солнце въ цар
ствіи Отца ихъ». Какъ лице Господа на Ѳаворѣ просвѣ
тилось яко солнце, такъ просвѣтлѣетъ и лице ихъ. Свѣт
лость лица ихъ, подобная солнечной, будетъ отраженіемъ 
внутренней неизреченной ихъ радости. Этой радости пра
ведники сподобляются уже прямо по смерти, вступивъ въ 
обители Отца небеснаго; но они испытываютъ ее только 
по душѣ. Тогда же, т.-е. по воскресеніи, когда душа сно
ва соединится съ тѣломъ, радость, наполняющая душу, вы
ступитъ на ихъ лице и сдѣлаетъ его свѣтлымъ, какъ солн
це. Не отвнѣ будетъ сіять этотъ свѣтъ, а извнутри. Со
стояніе понятное. Ибо и въ настоящей жизни, когда свѣт
ло и радостно на душѣ, тогда свѣтло и лице. Но по вос
кресеніи лице праведниковъ будетъ несравненно свѣтлѣе, 
потому что радость, наполняющая душу праведниковъ, бу
детъ тогда несравненно выше радостей, испытываемыхъ 
душей здѣсь, всегда неполныхъ, скоропреходящихъ и омра
чаемыхъ неизбѣжными скорбями отъ разныхъ бѣдъ и отъ 
силы грѣховныхъ искушеній. Тогда ничего подобнаго не 
будетъ, тамъ въ царствѣ славы нѣтъ и теперь ни болѣзни, 
ни печали, ни воздыханія,—тамъ мѣсто для одной полной и 
неизречевной радости.—Отъ чего же происходитъ эта ра
дость праведниковъ? Отъ того, что, разрѣшившись отъ узъ 
тѣла, они вступаютъ въ тѣснѣйшее общеніе съ Господомъ 
(Филин. 1, 24). Они и въ настоящей жизни близки къ Господу 
и радость общенія съ Нимъ вкушаютъ въ прикосновеніяхъ къ 
ихъ душѣ благодати Его, просвѣщающей, освящающей, утѣ
шающей, оправдывающей. Но это общеніе есть только пред
вкушеніе или залогъ совершеннѣйшаго единенія съ Нимъ 
въ будущемъ вѣкѣ, гдѣ они созерцаютъ Господа ли-
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цемъ къ лицу, гдѣ благоволительннй взоръ Его непре
рывно покоится на нихъ. Оттого радости ихъ тамъ 
пѣтъ предѣла; ибо озаряемые свѣтомъ лида Господа, 
они обрѣтаютъ въ Немъ совершенное удовлетвореніе сво
ихъ духовныхъ потребностей,—истины, добра и блажен
ства. Истину опи зрятъ безъ покрова, любовь къ правдѣ 
и добру вкушаютъ безъ чувства грѣховности, блажен
ство безъ лишеній. Судить о томъ, какъ тѣснѣйшее обще
ніе съ Господомъ можетъ служить источникомъ неизречен
ной радости въ будущемъ вѣкѣ, можно отчасти по срав
ненію съ общеніемъ съ нѣкоторыми людьми. Есть люди, 
въ высшей степени умные и добрые, въ обществѣ съ ко
торыми въ высшей степени усладительно проводить время. 
Слушаешь ихъ и пе наслушаешься, глядишь и не нагля
дишься. Одипъ взглядъ ихъ приводитъ въ восторгъ; взгля
нетъ—подаритъ, говорятъ про инаго. Но это только сла
бый примѣръ, по которому можно судить о степени ра
дости общенія съ Господомъ въ будущемъ вѣкѣ,—она не- 
сравненпо будетъ тогда нолпѣе, а по воскресеніи, папол- 
няя душу, выстудитъ на лицѣ, обольетъ его пеизречен- 
пымъ свѣтомъ, который сообщится и всему тѣлу: все оно 
будетъ блистать, какъ ризы Спасителя на Ѳаворѣ.

Безъ сомнѣнія, каждому изъ насъ, братія, желательно 
сподобиться этой неизречеппой радости, этого просвѣтлѣ
нія по душѣ и тѣлу. Но не надобно забывать, что это 
блаженство уготовано только праведпикамъ: < тогда пра
ведницы просвѣтятся, яко солнце въ царствіи Отца ихъ», 
какъ просвѣтилось лице Христа на Ѳаворѣ. Итакъ надоб
но вступить на путь правды, т.-е. истипнаго благочестія 
и добродѣтели, и неуклонно идти этимъ путемъ, если хо
тимъ достигнуть того, что обѣщано праведникамъ. А на
учиться идти путемъ правды, можемъ только отъ Того, о 
комъ Богъ Отецъ возгласилъ па Ѳаворѣ: <0ей есть Сынъ 
Мой возлюбленный, Того послушайте >. Итакъ будемъ вни
мать Его ученію о путяхъ ведущихъ къ блаженству, и прп-

с*
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лагать его къ жизни. Только этимъ послушаніемъ возлюб
ленному Сыну небеснаго Отца, можно сдѣлаться правед
никомъ и достойнымъ блаженства. Но и праведники тоже 
живутъ на землѣ не безгрѣшно. И они иногда на день 
семь разъ падаютъ. Падаютъ, но каждый разъ спѣшатъ воз
ставать и слезами покаянія очищать себя отъ грѣховной 
скверны. Подражая имъ въ ревности къ подвигамъ правды, 
будемъ подражать имъ и въ оплакиваніи своихъ грѣхопаде
ній, если не хотимъ лишиться вѣчной свѣтотворной радости 
въ обителяхъ Отца небеснаго. Сѣющіе слезами покаянія 
здѣсь, пожнутъ радость тамъ.

Прот. В. Нечаевъ.



ПЕЧАТЬ АПОСТОЛЬСТВА.
Поученіе въ недѣлю 11-ю.

Печать моего апостольства вы есте 
о Господѣ (1 Кор. 9, 2).

Печатью своего апостольства св. ап. Павелъ въ образ
номъ смыслѣ именуетъ коринѳскихъ христіанъ. Образъ 
весьма выразительный! Онъ наглядно объясняетъ харак
теръ отношеній Павла, какъ апостола, къ Коринѳянамъ, и 
ихъ отношеніе къ нему. Апостолъ хотѣлъ сказать, что онъ, 
какъ насадитель вѣры, былъ въ отношеніи къ увѣровав
шимъ Коринѳянамъ тѣмъ же, чѣмъ печать въ отношеніи 
къ оттиску или снимку. Что начертано или вырѣзано на 
веществѣ печати, то съ большею или меньшею отчетли
востью воспроизводится въ оттискѣ ея или снимкѣ. Корин
ѳяне были до прибытія къ нимъ Павла язычники. Па
велъ пришелъ къ нимъ и своею проповѣдью оставилъ въ 
ихъ душахъ такой же неизгладимый слѣдъ, какой оставля
етъ печать въ оттискѣ или снимкѣ. Они сдѣлались такими 
же учениками Христовыми, какъ онъ самъ; вѣра его ста
ла ихъ вѣрой, убѣжіеніе его въ возвѣщаемой имъ истинѣ 
обратилось въ ихъ убѣжденіе. Поистинѣ онъ сталъ для нихъ 
печатью, ихъ вѣра явилась плодомъ его благовѣстническихъ 
трудовъ. Но Павелъ называетъ Коринѳянъ не нросто сво
ею печатью, но печатью о Господѣ. Это значитъ, что онъ 
трудился въ благовѣствованіи не для себя, не для своей 
славы, не для своихъ личныхъ выгодъ,—онъ трудился для 
Господа, взиралъ на себя, какъ на служителя Христова, 
какъ на орудіе въ рукахъ Христовыхъ для насажденія и
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напечатлѣнія въ душахъ истины евангельской. Онъ училъ 
другихъ тому, чему самъ научился отъ Господа. Поэтому, 
если онъ имѣлъ успѣхъ среди Коринѳянъ, онъ обязанъ 
этимъ Господу, Его вседѣйствующей благодати. Стало быть 
и печать апостольскаго служенія, слѣды которой остались 
въ увѣровавшихъ Коринѳянахъ, была собственно печатью 
Христовою. Христосъ, чрезъ посредство Павла, вообразился 
въ иихъ, сталъ животворнымъ началомъ для ихъ умовъ и 
сердецъ.

Но одна ли только благодать напечатлѣла въ Коринѳя
нахъ вѣру во Христа? Въ наименованіи ихъ печатью апо
стольства заключается намекъ и на другую причину успѣ
ха его между ними. Безъ сомнѣнія, успѣхъ этотъ былъ 
наипаче дѣломъ благодати Божіей. Но она дѣйствуетъ на 
человѣка не насильственно, а подъ условіемъ его пріем
лемости или сердечнаго расположенія къ истинѣ. Пе
чать оставляетъ свои напечатлѣнія не на всякомъ веще
ствѣ, а только на мягкомъ,— па воскѣ, на растопленной 
смолѣ или свинцѣ. Подобно сему и ученіе истины воспри
нимается душею предрасположенною къ усвоенію истины, 
любящею ее, ищущею, жаждущею ея. Въ противномъ слу
чаѣ, сколько ни говори объ истинѣ, какъ ни краснорѣчиво 
убѣдительно излагай ученіе о ней, оно будетъ приражать- 
ся къ слушателямъ, какъ твердое зерно къ стѣнѣ. Вотъ 
почему не всѣ слушатели Павла, даже I. Христа,—само- 
суіцей Истины, покорялись слову истины: одни становились 
вѣрующими, другіе же или равнодушно относились къ ихъ 
проповѣди, или дѣлались врагами и гонителями ихъ. Это 
потому, что въ душахъ однихъ была мягкая почва къ усво
енію сѣмени слова Божія, въ другихъ нѣтъ, въ однихъ 
была пріемлемость, въ другихъ нѣтъ.

Отъ чего же происходилъ и доселѣ происходитъ недо
статокъ этой пріемлемости къ истинѣ? Во многихъ случа
яхъ отъ самолюбія, нс терпящаго вразумленій и обличеній. 
На это, какъ на причину непріемлемости къ истинѣ, ука
залъ Господь Іисусъ, говоря о Себѣ: «Свѣтъ пришелъ въ
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міръ, но люди болѣе возлюбили тьму, нежели свѣтъ, по
тому что дѣла ихъ были злы. Ибо всякъ, дѣлающій худыя 
дѣла, ненавидитъ свѣтъ и не идетъ къ свѣту, чтобы не 
обличились дѣда ею, потому что они злы» (Іоан. 3 ,19—20). 
Дѣла мрака, т.-с. предосудительныя, боятся свѣта истины: 
истина колетъ глаза творящимъ эти дѣла, ибо разоблача
етъ ихъ безобразіе. Преданные корыстолюбію, честолюбію, 
плотоугодію—не любятъ, когда при нихъ, или въ обличеніе 
ихъ, говорятъ о безкорыстіи, о смиреніи, о воздержаніи 
отъ плотскихъ нехотѣній. Говорите предъ ними о чемъ 
угодно, они будутъ васъ слушать, только не касайтесь 
страстей, которымъ они преданы: это болячки, прикосно
веніе къ которымъ производитъ въ нихъ боль, раздража
етъ и озлобляетъ ихъ противъ обличителей. Этимъ объяс
няется, почему фарисеи честолюбивые, саддукеи сластолю
бивые, юноша корыстолюбивый не покорились слову Хри
стову: оно не вмѣщалось въ сердцахъ, исполненныхъ са
молюбіемъ, питавшимъ въ нихъ пристрастіе къ тѣмъ грѣ
хамъ, противъ которыхъ оно было направляемо.

Недостатокъ пріемлемости къ истинѣ происходитъ не
рѣдко отъ предубѣжденія противъ нея и ея проповѣдни
ковъ. Силу этого предубѣжденія испыталъ на себѣ ан. На
велъ въ Аѳинахъ. Здѣсь, проповѣдуя на площади, онъ встрѣ
тился однажды съ нѣкоторыми изъ эпикурейскихъ и стои
ческихъ философовъ; одни поставляли главное благо жиз
ни въ чувственныхъ наслажденіяхъ, другіе въ одной есте
ственной мудрости и добродѣтели, не допуская нужды въ 
божественной помощи для поврежденной грѣхомъ человѣ
ческой природы. Прежде чѣмъ тѣ и другіе иступили съ 
Павломъ въ бесѣду, нѣкоторые изъ нихъ, ни съ того, ни 
съ сего уже обозвали его пустословомъ: <что хочетъ ска
зать этотъ суесловь?» Могло быть, что, послушавъ этого 
мнимаго суеслова, ипые изъ предубѣжденныхъ противъ 
него пожалуй поколебались въ своемъ предубѣжденіи. 
Но предубѣжденіе имѣетъ такую силу надъ умами, что 
рѣдко смиряется предъ голосомъ истины. И если ап. Па-
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велъ говоритъ, что его проповѣдь о Распятомъ казалась 
еллинамъ бевуміемъ, онъ имѣетъ въ виду именно преду
бѣжденныхъ противъ этой проповѣди языческихъ мудре
цовъ (1 Кор. 1,22—23). Съ подобнымъ предубѣжденіемъ 
къ евангельской истинѣ относятся мпогіе изъ современ
ныхъ намъ мудрецовъ. Онп такъ убѣждены въ непогрѣ
шимости своихъ философскихъ и естественнонаучныхъ ио- 
знаній, что не допускаютъ никакихъ возраженій со сто
роны учителей христіанской истины, обличающихъ несо
стоятельность ихъ мнѣній, враждебныхъ ей. Во имя науки 
они и слышать не хотятъ никакихъ заявленій въ пользу 
ея. Примѣръ возмутительнаго предубѣжденія противъ исти
ны представляютъ также русскіе раскольники. Предубѣж
деніе противъ православной церкви до того засѣло въ нихъ, 
что они или совсѣмъ не хотятъ слушать вразумленій отъ 
защитниковъ Церкви, или слушаютъ съ нескрываемымъ 
отвращеніемъ и озлобленіемъ. Какъ бы ни были тверды и 
очевидны доказательства истины, приводимыя для ихъ вра
зумленія, они отвергаютъ ихъ съ изумительною дерзостью, 
видя не видятъ, слыша не слышатъ. Такова сила пред
убѣжденія!—Безуспѣшность церковной проповѣди объ
ясняется, во многихъ случаяхъ, предубѣжденіемъ противъ 
нея слушателей. Не ожидая отъ проповѣдника ничего но
ваго, чего бы они сами не знали, они бѣгутъ отъ его 
проповѣди, или съ нетерпѣніемъ ждутъ минуты окончанія 
проповѣди, не слѣдя за раскрытіемъ въ пей истины. Будь они 
внимательнѣе къ проповѣди, они можетъ быть нашли бы въ 
ней что-пибудь занимательное для духовной любознатель
ности. Но предубѣжденіе убиваетъ въ нихъ вниманіе и 
лишаетъ ихъ той духовной пользы, какую они могли бы 
получить отъ проповѣди.

Смиреніе, строгое самоиспытаніе, отложеніе предубѣжде
нія—вотъ необходимыя условія для возбужденія и поддер
жанія въ себѣ пріемлемости къ истинѣ. Пренебрегать этими 
условіями—значитъ не дорожить истиной и спасеніемъ.

Прот. В . Нечаевъ.



УСЛОВІЯ СПАСЕШЯ.
Слово въ день нерукотвореннаго образа Господня.

Радости исполнилъ еси вся Спасе 
нашъ, пришедый спасти міръ (тропарь).

Пришествіе обѣтованнаго Избавителя въ міръ, или во
площеніе Сына Божія было, какъ знаемъ мы изъ священ
наго писанія, предметомъ самыхъ усердныхъ ожиданій со 
стороны патріарховъ, пророковъ, царей (Лук. 10, 24), и 
многихъ другихъ праведныхъ и досточтимыхъ мужей вет
хаго завѣта; но всѣ они умерли въ вѣрѣ, не получивъ 
исполненія обѣтованій, а только издали видѣли оныя и ра
довались (Іоа. 8, 56; Евр. 11, 13), довольствуясь однимъ 
предчувствіемъ благодати Христовой. Еслижь радостно бы
ло вѣровать во Христа ожидаемаго: то какъ счастливы 
вѣрующіе въ Него пришедшаго и спасшаго міръ своимъ 
воплощеніемъ, жизнью, ученіемъ и преимущественно крест
ною смертью, узы которой расторгъ Онъ своимъ воскре
сеніемъ! Сошедъ съ высоты небесъ для блага всѣхъ лю
дей, во всѣ времена на всемъ пространствѣ земли жив
шихъ и имѣющихъ жить, Онъ избавилъ ихъ отъ власти 
діавола и отъ вѣчнаго осужденія, пріобрѣлъ имъ помило
ваніе, освященіе и блаженную жизнь на небесахъ. Такъ 
великъ Господь Іисусъ Христосъ въ милости своей къ ро
ду человѣческому! ІІокланяясь нынѣ пречистому, неруко- 
творенному образу Его, благодарственно вопіемъ мы: р а 
дости исполнилъ еси всѣхъ насъ Спасе, пришедшій сна
сти міръ».

Чувство искренней благодарности къ Господу'— самое 
естественное при мысли о Немъ, какъ величайшемъ бла
годѣтелѣ нашемъ. Съ пришествіемъ Его всѣ люди полу
чили возможность спастись, чего они не имѣли прежде; 
но многіе изъ насъ все только начинаютъ дѣло спасенія,
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и по совершаютъ его. И изъ трудящихся въ обители спа
сенія всѣ ли спасаются? Далеко, далеко мы не то, чѣмъ 
должны быть. Отчего такъ? Оттого, что небрежемъ о ду
шѣ своей, не имѣя твердаго, рѣшительнаго желанія спа
сти ее и забывая въ суетѣ мірской, что будетъ и второе 
пришествіе на землю Господа, не для всѣхъ радостное; се 
гряду скоро, говоритъ Господь, и  мзда Моя со Мною воз- 
дати коемуждо по дѣломъ его (Ап. 22, 12). Это мздовоз
даяніе послѣ всеобщаго суда будетъ полное, совершенное, 
неотмѣнное: грѣшники пойдутъ въ муку вѣчную, а пра
ведные въ жизнь вѣчную (Мат. 25, 46) и будутъ, торже
ствуя, величать оба пришествія Сына Божія (2-й канонъ 
на Преображеніе, пѣснь 9, троп. 3). Спаситель міра бу
детъ во спасеніе не для всѣхъ; явленіе Его,—разумѣемъ 
первое пришествіе на землю, послужитъ для многихъ еще 
къ осужденію, для лжехристіанъ тѣмъ большему, чѣмъ 
большими, сравнительно съ невѣрующими язычниками и 
іудеями, пользовались они средствами къ своему вразум
ленію, чѣмъ спасеніе было къ нимъ ближе и легче для 
нихъ (Лук. 2, 34; 12, 48. Евр. 10, 26— 27). Прискорбно, 
но истинно такъ, слушатели! Съ какимъ же страхомъ и 
трепетомъ, съ какою силой и рвеніемъ мы должны совер
шать свое спасеніе, чтобы не постыдиться намъ въ день 
суда!

Говорятъ: «за насъ все сдѣлано, жертва принесена 
правосудію Божію, благодать переродила насъ; намъ не
чего болѣе дѣлать; трудиться, подвизаться, изнурять себя 
ради спасенія, уже дарованнаго намъ—къ чему это? Это 
значило бы умалять заслуги Христовы. Вѣра въ вопло
щеннаго Сына Божія Іисуса Христа, Искупителя міра—  
вотъ все, что нужно!»—Неправда. Намъ, скуднымъ подви
гами жизни духовной и добродѣтелями, необходима для 
спасенія не одна вѣра, но и добрыя дѣла, какъ плодъ 
вѣры: ибо праведные только пойдутъ въ жизнь вѣчную, 
а праведны предъ Богомъ исполнители закона (Рим. 2, 
13). Всякое доброе дѣло освящаетъ насъ, проводитъ какъ- 
бы новую черту святости въ нашей грѣшной душѣ. На
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добрыя дѣла подвигаетъ, указываетъ пхъ и привлекаетъ 
благодатную силу на дѣланіе добрыхъ дѣлъ св. христіан
ская вѣра: но безъ нихъ она мертва (Іак. 2, 17) и не 
оправдываетъ тѣхъ недостойныхъ своего имени христіанъ, 
которые хладны къ вѣрѣ до такой степени, что не исполл- 
няютъ и обыкновенныхъ, всѣми признанныхъ ея обязан
ностей. Не всякъ глаюляй Ми: Господи, Господи, внидетъ 
въ царствіе небесное, но творяй волю Отца Моего, Иже 
есть на небесѣхъ (Мат. 7, 21), говоритъ Спаситель. На
добно, чтобы неуклонно, въ духѣ покаянія исполняли мы 
волю Божію, сообразуя нравственность свою съ евангель
скимъ ученіемъ, съ постановленіями и правилами св. церк
ви. Дѣла, а не одна вѣра, добрыя дѣла нужны, и прежде 
всего молитва, какъ возношеніе души къ Богу, должна 
быть главнѣйшимъ занятіемъ христіанина. Что еще отъ 
пасъ требуется по преимуществу? На всемірномъ судѣ, 
призывая праведниковъ къ наслѣдію уготованнаго имъ цар
ствія и называя ихъ благословенными Отца своего, Гос
подь Іисусъ Христосъ, праведный Судья, скажетъ имъ, 
что они напитали Его алчущаго, напоили жаждущаго, одѣ
ли нагаго, приняли страннаго, посѣтили больпаго и заклю
ченнаго въ темницѣ. Но души истинно боголюбивыя, хотя 
бы онѣ совершили тысячи добрыхъ дѣлъ, по глубокому 
смиренію и ненасытимому стремленію своему ко Господу, 
думаютъ о себѣ, будтобы ничего еще не сдѣлали. Вотъ 
и на страшномъ судѣ праведные, признавая себя недостой
ными похвалъ и великой награды, которая имъ даруется 
Христомъ, скажутъ Ему въ отвѣтъ: «Господи, когда мы 
видѣли Тебя алчущимъ, и накормили? или жаждущимъ, и 
напоили?» и проч. Божественный Мздовоздаятель скажетъ 
имъ, что благотворили Ему они въ лицѣ меньшей братіи 
Его, то есть нищихъ и бѣдныхъ (Мат. 25, 34— 40); Ему 
Царю царей, у Котораго въ рукѣ всѣ сокровища вѣчно
сти, оказали они услугу, за что и получаютъ награду вѣч
ную, безцѣнную. «Идите и наслѣдуйте царствіе Божіе», 
скажетъ Господь милостивымъ, не потому, что они не со
грѣшили, а потому, что милостынями очистили грѣхи свои
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(Дан. 4, 24), замѣчаетъ блажен. Августинъ. И такъ въ цѣ
пи добрыхъ дѣлъ, которыхъ требуетъ отъ насъ христіан
ство, молитва окрыляемая постомъ, благотворительность и 
столь естественное истинному христіанину смиреніе, сое
диненное съ неустаннымъ стремленіемъ къ совершенству,— 
суЪь главнѣйшія звенья.

Ко многимъ добрымъ и прекраснымъ дѣламъ представ
лялись намъ случаи самые удобные; собственное сердце 
наше 'побуждало насъ сдѣлать ихъ ради любви къ Богу и 
ближнимъ; но мы не сдѣлали: потеря великая! Впредь ста
раться будемъ дѣлать добра какъ можно болѣе и неуклон
но восходить по лѣствицѣ добродѣтелей, благоухая свято
стію. На это требуется особенная сила воли, твердое про
тивоборство растлѣнной грѣхомъ природѣ нашей, посто
янное усиліе и трудъ; но само собой разумѣется, что безъ 
особенной помощи и утѣшеній благодати такая самодѣя
тельность наша относительно спасенія невозможна. На
добно намъ приличными средствами и пособіями поддер
живать и возгрѣвать въ себѣ (2 Тим. 1, 6) благодать 
Божію, воспринятую въ св. таинствахъ: она разслаблен
ныя силы духа укрѣпляетъ и услаждаетъ скорби на труд
номъ пути самоотверженія и креста, просвѣщаетъ и освя
щаетъ, въ силу заслугъ Христовыхъ, не безъ участія, ко
нечно, свободы нашей, по мѣрѣ нашей пріемлемости; 
вслѣдствіе чего совершаемыя нами .добрыя дѣла и иазыва- 
ваются нашими собственными (Мат. 5,16), вмѣняются намъ 
въ заслугу, хотя сами собой мы безсильны къ добру. Бла
годатію можемъ мы снискать себѣ вѣчное спасеніе и по
лучить отъ Господа вѣнецъ правды, обѣщанной всѣмъ воз
любившимъ явленіе Его (2 Тим. 4, 7—8), то-есть всѣмъ, 
которые, возлюбивъ Христа въ первомъ Его явленіи, сми
ренномъ и убогомъ, предали всю душу Ему и Его вели
кому дѣлу искупленія рода человѣческаго, въ чаяніи слав
наго втораго Его явленія.

Архимандритъ Григорій.



ТРИ ДНЯ и ТРИ РОЖДЕНІИ.
Въ нашей жизни есть дни особенные, которые мы долж

ны помнить преимущественно предъ другими днями. Какіе 
же это дни? Обратимся къ нимъ и остановимъ на нихъ 
свое вниманіе.

Первый знаменательный день въ нашей жизни есть день 
нашего естественнаго рожденія. Есть о немъ подумать 
при наступленіи этого дня. Въ сей день мы вызваны изъ 
ничтожества, чтобы зрѣть свѣтъ Божій, наслаждаться зрѣ
ніемъ всюду разсыпанныхъ даровъ благости Божіей, слѣ
довъ Его премудрости и всемогущества,—чтобы сознатель
но жить и дѣйствовать. Все, что ни есть прекраснаго въ 
природѣ, все то съ явленіемъ насъ на свѣтъ Божій стало 
нашимъ, все отдано намъ въ пищу и наслажденіе. Душа 
разумнаго созданія, сознавая все это, конечно не можетъ 
не исполняться самымъ живымъ чувствомъ благодарности 
къ Богу, потому что ни одна изъ тварей не имѣетъ того, 
что дано человѣку. И многіе дѣйствительно въ день рож
денія своего радуются. Они свѣтло празднуютъ этотъ день, 
созываютъ своихъ родныхъ, знакомыхъ и съ ними раздѣ
ляютъ наполняющее ихъ души чувство веселія и радости. 
При этомъ радость ихъ въ сей день еще болѣе увеличи
вается, какъ скоро они подумаютъ о явленномъ надъ ни
ми долготерпѣніи Божіемъ. Ибо что, какъ не долготерпѣ
ніе Божіе виной того, что намъ дается новое лѣто въ 
жизни и мы получаемъ возможность еще и еще служить 
Ему въ благочестіи и святости? Но радость ли восчувству
емъ, если въ день своего рожденія обратимся назадъ, на
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пройденный путь жизни? А это необходимо, ибо и всякій 
занимающійся какимъ-нибудь дѣломъ—ремесломъ, торгов
лей, по прошествіи года повѣряетъ себя: пс безъ пользы 
ли онъ трудится? И такъ что тамъ, на этомъ пройденномъ 
пути? Много ли тамъ найдется предметовъ для радости? 
Мы въ рожденіи получили душу разумную; но что если 
мы жили немного лучше неразумнаго животнаго? Что если 
на этомъ пути окажутся одни увлеченія, паденія и всевоз
можныя ошибки? Что, если своею жизнью мы возмущали 
миръ другихъ, были соблазномъ для нихъ, если мы во все 
прошедшее время своей жизни не постарались себѣ хоро
шо уяснить даже и того, для чего мы явились въ міръ сей, 
какая цѣль нашего странствованія здѣсь? Такъ въ день 
рожденія многимъ слѣдовало бы скорѣе вмѣсто веселія и 
радости восплакать, что погубили столько золотаго време- 
мепп, что сдѣлали такъ мало достойпаго Творца, создав
шаго насъ. Не мѣшаетъ въ этотъ день подумать и о бу
дущемъ: что принесетъ наступающій годъ нашей жизни? 
Будемъ ли имѣть успѣхъ въ своихъ предпріятіяхъ? Пере
несемъ ли имѣющія встрѣтиться искушенія, или падемъ 
подъ игомъ ихъ? Не будетъ ли этотъ іодъ послѣднимъ 
годомъ нашей жизни? Вотъ чѣмъ должна быть занята ду
ша наша въ день явленія нашего па свѣтъ сей. Но мы не 
всевѣдущи, отъ насъ сокрыто нагае будущее; мы не можемъ 
знать всего, ожидающаго насъ впереди. И такъ въ день 
рожденія повергнемся предъ милосердіемъ Божіимъ, пре
дадимъ себя волѣ Божіей, укрѣпимся вѣрой, надеждой па 
Бога, и мы смѣло вступимъ па дальнѣйшій путь.

Другой болѣе великій день—это день возрожденія на
шего, день омытія пасъ въ купели крещенія св. Церковью. 
Въ этотъ день мы изъ чадъ гнѣва сдѣлались чадами лю
безными Богу, стали родомъ избраннымъ, царскимъ свяще- 
ніемъ, языкомъ святымъ, людьми обновленія, гражданами 
небесными и сожителями Богу, наслѣдниками Его п со
наслѣдниками Христу. Все, что Спаситель пріобрѣлъ сво
ими страданіями и смертью, все то даровано намъ въ мо-
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ментъ изъятія насъ изъ купели. Счастливый тотъ день и 
часъ нашей жизни! Бакъ наслѣдникъ престола, бывшій въ 
изгнаніи, радуется, когда получитъ отнятое наслѣдіе и 
престолъ, такъ бы и намъ нужно радостно воспоминать 
дни обновленія нашего, воспріятія насъ матерію св. Цер
ковью, когда намъ возвращено все то, что потеряно на
шими прародителями. Но къ несчастью эти дни у насъ 
почти у всѣхъ совершенно забыты. Но если ты, христіа
нинъ, не дорожишь благодѣяніями, оказанными чрезъ кре
щеніе твоей душѣ, то вспомни хотя объ обязанностяхъ 
принятыхъ тогда тобой и обѣтахъ данныхъ тогда. Вспо
мни, и осмотрись, исполняешь ли ты ихъ? А это необхо
димо для тебя; ибо все, что произнесено было за тебя 
твоими воспріемниками, все то записано ангелами и будетъ 
взыскано на страшномъ судѣ. И такъ при воспоминаніи 
дня крещенія твоего обратись назадъ и подумай: сохра
нилъ ли ты чистоту души твоей, убѣленной въ водѣ кре
щенія? Сохранилъ ли, возрастилъ ли дары Духа Святаго, 
полученные тобой въ мѵропомазаніи? Подумай, кому ты 
доселѣ служилъ? Не работаешь ли вмѣсто Христа какой- 
нибудь страсти? Не угождаешь ли болѣе плоти своей, и 
не думаешь ли болѣе всего о доставленіи себѣ тѣхъ и дру
гихъ удовольствій? Ты въ крещеніи отрекался отъ діавола 
и дѣлъ его; и такъ дѣйствительно ли ты доселѣ далекъ отъ 
него? Но что, если мы приблизили его къ себѣ нечисто
той душъ нашихъ, ожесточеніемъ нашего сердца, закос- 
нѣніемъ его во грѣхахъ и нераскаяніи? Что, если мы та
кимъ образомъ опять находимся въ его сѣтяхъ и власти? 
Что тогда?... О, страшно и подумать, какъ опасно и 
гибельно положеніе людей, измѣнившихъ Христу, забыв
шихъ объ обѣтахъ Ему и угождающихъ врагу Его. Да 
избавитъ насъ Богъ отъ сего несчастнаго служенія. Луч
ше бы намъ никогда не слыхать о пришествіи въ міръ 
Спасителя, нежели узнавши о Немъ, и увѣровавши въ Не
го, измѣнить Ему. Сколь тягчайшему наказанію (сравни
тельно съ наказаніемъ за нарушеніе закона Моисеева), 
говоритъ ан. Павелъ, повиненъ будетъ тотъ, кто попира-
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етъ Сына Божія, и не почитаетъ за святыню кровъ за 
вѣта, которою освященъ, и  Д уха благодати оскорбляетъ 
(Евр. 10, 25)! Все это представь себѣ въ знаменательный 
день твоего возрожденія, внимательно испытай себя: на 
какомъ гы стоишь пути, и если найдешь, что не на пути 
ко Христу, не на пути къ блаженной вѣчности, если уви
дишь, что мало добраго въ твоемъ поведеніи, много не
чистаго въ твоей душѣ и сердцѣ, то дай себѣ твердое на
мѣреніе исправить себя и очищай себя всевозможными 
средствами покаянія и сокрушенія, чтобы быть опять со 
Христомъ.

Остается еще одинъ знаменательный день нашей жизни, 
который можно назвать тоже днемъ рожденія. Какой же? 
Это послѣдній день нашего странствованія на землѣ, это 
день вступленія въ новую для насъ, жизнь вѣчную. Бакъ бы 
мы ни отдаляли отъ себя этотъ день, а онъ наступитъ, и быть 
можетъ для многихъ недалеко уже. Что принесетъ намъ 
этотъ день и часъ, когда мы должны предстать предъ пра
веднаго Судію съ отчетомъ въ своихъ дѣлахъ, словахъ и 
даже мысляхъ? О, какъ онъ будетъ страшенъ особенно 
для душъ грѣшпыхъ! Кто защититъ тебя, кто предстанетъ 
тебѣ на помощь, душа грѣшная, душа не заботившаяся о 
своемъ спасеніи, не воспользовавшаяся заслугами Спасите
ля? Кто избавитъ тебя отъ унынія и тоски въ часъ сей? 
И изъ святыхъ многіе трепетали въ сіи минуты, изъ свя
тыхъ, которые всю жизнь прослужили Христу: что же бу
детъ съ тобой? Защититъ ли тебя тогда ангелъ храни- 
нигель, въ жизни гобой отгоняемый, забываемый и оскорб
ляемый? Явится ли тебѣ на помощь Матерь Бога нашего, 
повелѣній Котораго ты не исполняла? Сдѣлаетъ ли что намъ 
богатство, на которое такъ много уповали, отличія, всѣ 
преимущества предъ другими, которыхъ такъ усердно до
могались? Помогутъ ли родные и знаемые, которыми мы 
такъ много утѣшались? А что впереди? Душа трепещетъ 
отъ ожидающей ее неизвѣстной ей будущности, будущно
сти вѣчной. Что если тамъ только мракъ и тьма, плачъ и 
скрежетъ зубовъ, нескончаемый огнь и вѣчныя въ немъ
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страданія? О, подлинно страшенъ будетъ для насъ день 
тотъ! Помышляешь ли ты, христіанинъ, о днѣ семъ? Или 
все мечтаешь только о продолженіи жизни твоей на 
землѣ, строишь разные планы, предназначаешь себѣ пред
пріятія на нѣсколько лѣтъ впередъ, какъ будто будущее въ 
твоей власти, и ты можешь и смѣешь располагать имъ? 
Но да не обольститъ тебя прелесть міра сего. Подумай 
лучше о другомъ, о томъ, съ чѣмъ бы предстать на судъ 
Христовъ. И такъ пока есть время, пока продолжается 
время сѣянія, пока не наступилъ мракъ ночи, когда ни- 
ктоже., можетъ дѣлати, пока не затворились двери мило
сердія Божія, спѣши каждый обогащать и украшать себя 
добрыми дѣлами, все употребляй къ снисканію милостей 
отъ Христа, старайся любить твоего Спасителя паче и 
болѣе всего, и тогда твой страхъ при видѣ смерти рас
творится надеждой, и самая смерть будетъ провозвѣстни
цей для тебя отрады и успокоенія. Это для истиннаго хри
стіанина поистинѣ будетъ суббота послѣ трудовъ его, 
послѣ скорбей и слезъ, которыми усѣяна была жизнь его.

Такъ, христіане, будемъ въ мирѣ со всѣми, во всевоз
можномъ спокойствіи духа и сердца приближаться къ это
му великому дню нашей жизни, въ который участь наша 
такъ или иначе должна рѣшиться навсегда. О, дай Богъ 
намъ и умирая, родиться тогда для вѣчныхъ радостей, и, 
умерши тѣломъ, ожить духомъ для всего, уготованнаго 
намъ Спасителемъ нашимъ. Дай Богъ намъ и въ смерти 
обрѣсти жизнь и безсмертіе, и, по разрушеніи храмины 
ветхой—этого бреннаго тѣла нашего, облечься въ храми
ну новую, нерукотворенную и неразрушимую, которая на 
небесахъ.

(,'вящ. / / . Шумовъ.

ЧАСТЬ III.



ЮРОДИВЫЕ ХРИСТА РАДИ,
и ихъ благотворная для общества дѣятельность.

Мы безумны Христа ради (1 Кор. 41, 19).

Въ числѣ святыхъ людей, благоутодпвшихъ Богу своею 
жизнью, Церковь прославляетъ особый классъ подвижниковъ 
подъ именемъ Христа ради юродивыхъ.

Подвигъ юродства Христа ради есть одинъ изъ труд
нѣйшихъ и изумительнѣйшихъ христіанскихъ подвиговъ; 
только немногіе ревнители благочестія принимали его 
на себя изъ пламенной любви къ Богу и къ ближнимъ. Юро
дивые Христа ради не только отказывались отъ всѣхъ 
удобствъ временной жизни, не только лишали себя всѣхъ 
дозволенныхъ благъ и невинныхъ радостей, но даже отре- 
кались отъ самаго главнаго отличія человѣка въ ряду зем
ныхъ существъ—отъ обычнаго употребленія разума; за
тѣмъ добровольно отдавали себя на посмѣяніе, казались 
для другихъ людей безумными и жалкими, пренебрегали 
общепринятыми обычаями свѣта; между тѣмъ въ душѣ 
своей они постоянно пріумножали сокровища духовнаго 
совершенства и нравственнаго преуспѣянія и нерѣдко 
напоминали и другимъ о высшихъ цѣляхъ жизни, прикро- 
венно и явно обличая ихъ пороки и неправыя дѣла. Вы
сота столь труднаго подвига, каково юродство Христа ра
ди, можетъ быть понята и оцѣнена только тогда, когда мы 
представимъ себѣ, сколько здѣсь требуется мудрости, что
бы въ смѣшномъ поведеніи, въ странныхъ, повидимому 
безумныхъ дѣйствіяхъ не дозволить чего-либо грѣховнаго, 
какой-либо несправедливости, неуваженія къ другимъ или
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оскорбленія, чтобы напротивъ собственное безславіе обра
тить въ славу Божію и на пользу ближнихъ. Кромѣ того 
здѣсь необходимо чрезвычайное, истинно мученическое 
терпѣніе: съ одной стороны голодъ, жажда, стужа, зной и 
всѣ лишенія, неразлучныя съ бездомною, скитальническою 
жизнью (большая часть юродивыхъ вели и ведутъ бродя
чій образъ жизни), а съ другой—безпрестанныя насмѣшки, 
поруганія, даже удары: все ото нужно вытерпѣть безропот
но, благодушно, даже съ радостью Христа ради. Само 
собой разумѣется, что для юродивыхъ необходимо полное 
самоотречепіе, чтобы возвыситься надъ земными потреб
ностями, заглушить въ себѣ и подавить самые сокровен
ные вопли самолюбія и отдать вето жизнь свою на жер
тву Богу.

Въ глазахъ людей, живущихъ по общепринятымъ ходя
чимъ правиламъ гражданскаго приличія, людей такъ-назы- 
ваемыхъ цивилизованныхъ, подвигъ юродства можетъ и 
долженъ казаться страннымъ, чтобы не сказать—болѣе. И 
въ самомъ дѣлѣ, подвигъ юродства Христа ради есть ис
ключительный путь благоугожденія Богу, избираемый очень 
немногими изъ людей, путь до того исключительный и не
обычайный, что можетъ, повидимому, возбуждать справед
ливое сомнѣніе относительно его внутренней законности 
и цѣлесообразности.

Всмотримся однако въ дѣло поглубже и постараемся 
раскрыть внутренній, не всѣми прозрѣваемый смыслъ под
вига юродства Христа ради.

Люди міра сего соблазняются весьма многимъ изъ того, 
что выходитъ изъ круга ихъ обыденныхъ взглядовъ, что 
не подходитъ подъ мѣрку ихъ понятій и убѣжденій, часто 
узкихъ, одностороннихъ и шаткихъ. Не могутъ они, конеч
но, не соблазняться и такимъ выходящимъ изъ ряда явле
ніемъ, какъ жизнь юродиваго, явленіемъ, способнымъ вы
зывать съ ихъ стороны только глумленіе и презрѣніе. И 
эго нисколько пе ново и не удивительно. Вѣдь и возвы
шенная проповѣдь апостоловъ, преобразившая міръ,каза-

7*
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лась въ свое время іудеямъ соблазномъ и еллинамъ безумі
емъ’, а она была между тѣмъ Божія сила и Божія пре
мудрость (1 Кор. 1, 23— 24). Душевный (мірской, плотской) 
человѣкъ не принимаетъ того, что отъ Духа Божія, по
тому что онъ почитаетъ это безуміемъ, и не можетъ ра
зумѣть, потому что о семъ надобно судить духовно (1 Кор. 
2, 14), а онъ къ этому неспособенъ, ибо рожденное отъ 
плоти есть плоть и имѣетъ плотскія сужденія и помышле
нія. Если кто изъ васъ думаетъ быть мудрымъ въ вѣкѣ семъ, 
тотъ будь безумнымъ, чтобы быть мудрымъ (1 Кор. 3, 18), 
то-есть полагай истинную мудрость не въ томъ, въ чемъ 
полагаетъ ее міръ, имѣющій свои собственныя правила 
мудрости, непригодный для тебя, потому что тебѣ долженъ 
быть чуждъ духъ міра. Прославляя юродивыхъ Христа ра
ди, Церковь свидѣтельствуетъ, что они послѣдовали гласу 
Іисуса Христа, ублажающаго нищихъ духомъ (Матѳ. 5, 8), 
и словамъ апостола Павла: слово крестное для погибающихъ 
юродство есть, а для насъ спасаемыхъ сила Божія (1 Кор. 
1, 18), и еще: я все почитаю за соръ, чтобы пріобрѣсть 
Христа (Филип. 3, 8).

Обыкновенно соблазняются въ юродивыхъ этимъ пред
намѣреннымъ отреченіемъ отъ высшаго отличія и преиму
щества человѣка—ума, этимъ неблагопристойнымъ отрѣ
шеніемъ отъ всѣхъ внѣшнихъ правилъ и законовъ граж
данскаго общежитія, этимъ полнѣйшимъ презрѣніемъ ко 
всякимъ условнымъ приличіямъ, принятымъ въ свѣтѣ. Въ 
самомъ дѣлѣ, юродивые являются какими-то пришельцами, 
выходцами изъ другаго міра, не считающими нужнымъ 
знать и дѣлать то, что, по общему мнѣнію, составляетъ 
необходимую принадлежность земной жизни. Такъ дѣйстви
тельно юродивые отрѣшались отъ условныхъ правилъ и 
приличій земной жизни, отрекались (наружно) отъ поль
зованія богоданнымъ разумомъ; но это самое отрѣшеніе и 
отреченіе они дѣлали средствомъ для достиженія высшихъ, 
благороднѣйшихъ цѣлей: подъ личиною юродства они совер
шали часто такіе гражданскіе подвиги, на которые съ од-
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ной стороны не рѣшались люди мнящіеся быти мудри—изъ 
страха ли то предъ сильными міра сего, или изъ житей
скихъ разсчетовъ и соображеній, и которые съ другой сто
роны и не могли быть совершены съ такимъ же успѣ
хомъ людьми, такъ сказать, заурядными, слѣдующими на
равнѣ со всѣми другими всѣмъ общепринятымъ правиламъ 
и условіямъ жизни. Юродивые не стѣснялись говорить рѣз
кую правду въ глаза сильнымъ міра сего и обличать ихъ по 
примѣру древнихъ пророковъ—ревнителей славы Божіей. 
Юродивые не считали неприличнымъ близко обращаться 
съ такими людьми, на которыхъ люди приличные, доро
жащіе своею честью и своимъ добрымъ именемъ, смотрѣ
ли съ презрѣніемъ и отвращеніемъ, съ людьми погибши
ми въ общественномъ мнѣніи, и это они дѣлали для того, 
чтобы исправить и снасти такихъ погибшихъ людей, чего 
они часто и достигали. Не есть ли это истинная, высокая 
добродѣтель? Юродивые отвращали гнѣвъ Божій отъ сво
ихъ собратій, тѣхъ самыхъ собрагій, у которыхъ они бы
ли въ поношеніи и посмѣяніи. Совершенно свободные отъ 
недостойнаго, позорнаго рабства внѣшнему, земному, пре
ходящему, отнюдь т  сообразовавшіеся съ вѣкомъ симъ (Рим. 
12, 2), юродивые имѣли въ виду и примѣромъ своимъ пропо- 
вѣдывали то, чтобы и всѣ другіе люди не увлекались ничѣмъ 
земнымъ, заботились о высшихъ цѣляхъ жизни, чтобы поль
зуясь міромъ симъ, они были какъбы не пользующіеся 
(1 Кор. 7, 31), чтобы находясь въ мірѣ, они были выше 
міра.

Такимъ образомъ всѣ юродивые,— оставляемъ въ сторонѣ 
тѣ или другіе особые, исключительные, подвиги каждаго 
изъ нихъ въ отдѣльности,— представляли собой какъбы во- 
нлощенпый протестъ противъ чрезмѣрнаго тяготѣнія лю
дей къ земнымъ, низменнымъ интересамъ и помышленіямъ, 
какъбы живое, наглядное напоминаніе о высшихъ цѣляхъ 
жизни, о томъ, что преходитъ образъ міра сею (1 Кор. 
7, 31), о томъ, чтобы мы не любилп міра, ни того, что 
въ мірѣ (1 Іоан. 2, 15). Разсматриваемый съ этой точки



1 0 2 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІИ.

зрѣнія, подвигъ юродства Христа ради представляется не 
только весьма разумнымъ п весьма цѣлесообразнымъ, но 
и весьма многоцѣннымъ шъ очахъ Божіихъ и человѣ
ческихъ.

И не показываетъ ли намъ исторія человѣчества, что 
проповѣдники великихъ, мірообповляющихъ истинъ, такихъ 
истинъ, которыя были утаиваемы отъ премудрыхъ и разум
ныхъ и открываемы младенцамъ (Матѳ. 11, 25), если не 
всегда принимали на себя сами чинъ юродства, то весьма 
часто были включаемы въ этотъ чинъ своими собратіями? 
И вмѣсто любви и благодарности эти самоотверженные 
проповѣдники любви и правды встрѣчали со стороны сво
ихъ ослѣпленныхъ и ожесточенныхъ ближнихъ насмѣшки, 
поруганія, ненависть, преслѣдованіе. По сложившимся усло
віямъ людской, общественной жизни, насквозь пропитан
ной явною и скрытною ложью и неправдой, попасть въ 
чинъ юродиваго— самое легкое дѣло. Въ самомъ дѣлѣ, рѣ
шитесь только говорить всѣмъ и всегда правду безъ при
красъ, безъ лицемѣрія и лести, не дозволяйте себѣ ни од
ного изъ тѣхъ лживо гнилыхъ словъ, которыми прикры
ваютъ себя часто неискренность, обманъ и даже вражда,— 
и вы будете навѣрное прозваны идіотомъ, юродивымъ, на 
васъ будутъ указывать пальцами какъ на дикаря, не зна
ющаго приличій, васъ будутъ избѣгать какъ язвы, какъ 
опаснаго звѣря, вы сдѣлаетесь отверженцемъ общества...

Теперь представимъ нѣсколько чертъ изъ жизни нѣкото
рыхъ юродивыхъ Христа ради, преимущественно русскихъ.

1. Въ половинѣ февраля 1570 года до города Пскова 
дошла ужасная вѣсть: царь Іоаннъ Грозный, разгромивъ 
Новгородъ, но не насытясь еще кровью, идетъ па Псковъ, 
замышлявшій будтобы измѣну. Наконецъ узнали, что царь 
съ опричниками стоитъ въ 5-ти верстахъ отъ города, въ 
селѣ Любятовѣ. Это было въ субботу на второй недѣлѣ 
великаго поста. Невозможно описать ужасъ, овладѣвшій 
псковичами. По улицамъ раздавались плачъ и рыданія. 
Иные хотѣли бѣжать въ лѣсъ; другіе, болѣе смѣлые, рѣ-
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шились запереться въ городѣ и сопротивляться. Намѣст
никъ царскій, князь Юрій Токмаковъ, съ трудомъ могъ 
уговорить псковитянъ положиться на волю Божію и принять 
царя съ покорностью, въ надеждѣ, что онъ не рѣшится на 
новыя убійства. Никто не ложился спать; всѣ граждане 
проводили ночь въ молитвѣ. Въ полночь раздался благо
вѣстъ къ воскресной заутренѣ. Царю живо вообразилось, 
съ какими чувствами идутъ граждане въ храмъ Божій въ 
послѣдній разъ, молить Всевышняго о спасеніи ихъ отъ 
гнѣва царскаго. Сердце его смягчилось, и онъ сказалъ 
своимъ воеводамъ: «иступите мечи свои о камни, да пре
станутъ убійства!» На слѣдующее утро (это было 20-го 
февраля, во второе воскресенье великаго поста), улицы 
Пскова представляли необыкновенное зрѣлище. У воротъ 
Запсковья стояли съ открытыми головами—царскій намѣст
никъ, бояре и всѣ служилые люди въ ожиданіи царскаго 
въѣзда. Царскій дьякъ, Евдокимъ Мунехинъ держалъ на 
серебряномъ блюдѣ коровай хлѣба и солонку. По всѣмъ 
улицамъ до кремля, противъ воротъ каждаго дома, были 
разставлены столы съ разными постными кушаньями; предъ 
столами стояли жители въ праздничныхъ нарядахъ. Встрѣ
чая грознаго гостя, всѣ они были въ страхѣ, какъ приго
воренные къ смерти... Одинъ только человѣкъ, въ длинной 
рубашкѣ, подпоясанный веревкой, смѣло и беззаботно раз
гуливалъ по улицамъ, перебѣгая босыми ногами отъ одно
го стола къ другому и стараясь ободрить своихъ перепу
ганныхъ на смерть согражданъ. «Не бойтесь, братцы: не 
сожретъ царь Иродъ, — самъ подавится!» приговаривалъ 
этотъ необыкновенный смѣльчакъ со смѣхомъ. Это былъ 
юродивый Никола, по прозванью Салосъ. Когда показался 
царскій поѣздъ, съ колокольни Троицкаго собора и всѣхъ 
городскихъ церквей раздался торжественный звонъ. Сто
явшіе у воротъ ударили царю челомъ въ землю. Намѣст
никъ принялъ отъ дьяка хлѣбъ-соль и съ низкимъ покло
номъ передалъ царю; но Іоаннъ Грозный взглянулъ на 
него яростно и сильно оттолкнулъ блюдо: солонка пока-
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тилась и соль разсыпалась по снѣгу. Всѣ вздрогнули отъ 
ужаса. Царь въѣхалъ въ городъ. Граждане, жены и дѣти 
преклоняли колѣна, встрѣчая его у своихъ домовъ съ хлѣ- 
бомъ-солыо. Но страшному гостю готовилась еще другая, 
необычайная, неожиданная для него встрѣча. Вдругъ предъ 
царемъ явился юродивый Никола, прыгая на палочкѣ, какъ 
это дѣлаютъ дѣти, и приговаривая: < Иванушка, Иванушка, 
покушай хлѣба-соли, а нечеловѣческой крови». Царь при
казалъ опричникамъ схватить дерзкаго, но блаженный ис
чезъ, скрывшись въ толпѣ народа. Встрѣченный на папер
ти Троицкаго собора печерскимъ игуменомъ Корниліемъ и 
всѣмъ городскимъ духовенствомъ, Грозный вошелъ въ со
боръ и отстоялъ обѣдню. При выходѣ изъ собора, его сно
ва встрѣтилъ Никола и неотступно звалъ. къ себѣ въ кел- 
лію подъ Троицкую колокольню. Царь наконецъ склонился 
на его просьбу. Въ убогой и тѣсной келліи юродиваго, на 
лавкѣ была разостлана чистая скатерть и на ней лежалъ 
огромный кусокъ сыраго мяса. «Покушай, Иванушка, по
кушай!» приговаривалъ Никола съ поклономъ, угощая ца
ря.— <Я христіанинъ, и не ѣмъ мяса въ постъ», сурово 
сказалъ царь.— <Ты дѣлаешь хуже, замѣтилъ ему блажен
ный,— питаешься плотью и кровью христіанскою, забывая 
не только постъ, но и Бога». Когда же царь велѣлъ сни
мать колокола съ соборной церкви и грабить ризницу,то 
блаженный сказалъ ему строгимъ голосомъ: <Не тронь 
насъ, прохожій человѣкъ! Ступай скорѣе прочь. Если еще 
помедлишь, то не на чемъ будетъ тебѣ бѣжать отсюда». 
Въ эго самое время Малюта Скуратовъ доложилъ царю, 
что его любимый конь палъ. Устрашенный царь немедлен
но выѣхалъ изъ города, жилъ нѣсколько времени въ пред- 
мѣстьи а затѣмъ уѣхалъ въ Москву.

Такимъ образомъ жалкій юродивый одержалъ побѣду 
надъ неумолимо-грознымъ царемъ, внушавшимъ всѣмъ 
страхъ и ужасъ, и одержалъ эту побѣду потому, что ис
полненный страха Божія, онъ былъ совершенно чуждъ 
страха человѣческаго и являлся предъ земнымъ царемъ,
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забывшимъ свой долгъ, представителемъ Царя небеснаго, 
ревнителемъ правды Божіей.

По особенному уваженію Псковичей къ блаженному Ни
колаю, онъ погребенъ былъ подъ соборнымъ храмомъ,— 
почесть, которой удостоивались тогда только князья и архи
пастыри. На гробницѣ его слѣдующая надпись: <Преста- 
вися святый праведный Николай, псковскій чудотворецъ, 
въ лѣто 7084 (1576) февраря 28 дня>. Въ этотъ день 
чтится память его во Псковѣ. Теперь мощи его почива
ютъ въ закрытомъ дубовомъ гробѣ въ правомъ придѣлѣ 
Троицкаго собора.

2. Когда Новгородская вольная община стала клониться 
уже къ своему паденію, когда внутреннія смуты и еще 
болѣе развращеніе нравовъ и роскошь ослабили народный 
духъ, въ это время въ Новгородѣ жили блаженные Нико
лай Кочановъ и Ѳеодоръ, юродивые Христа ради. Оба крот
кіе и незлобивые сердцемъ, оба вполнѣ понимавшіе одинъ 
другаго и окружавшее ихъ, они показывали видъ смертель
ной вражды между собой. Эта мнимая ненависть ихъ до
ходила до того, что св. Николай, жившій на Софійской 
сторонѣ города, боялся переходить на другую—торговую 
сторону, опасаясь встрѣтить тамъ злаго врага своего, 
блаженнаго Ѳеодора. Точно также и блаженный Ѳеодоръ 
не смѣлъ появляться на Софійской сторонѣ, боясь св. 
Николая. Поэтому средина Волховскаго моста была для 
нихъ завѣтнымъ рубежемъ, за который не смѣлъ перехо
дить ни тотъ, пи другой. Такая мнимая ненависть двухъ 
праведниковъ была нагляднымъ изображеніемъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ обличеніемъ тогдашней распри этихъ двухъ ча
стей древняго Новгорода. Такимъ образомъ они проповѣ- 
дывали своимъ согражданамъ, хотя и прикровенно, но не 
невразумительно, согласіе и любовь, безъ которыхъ не 
могло процвѣтать и гражданское ихъ благосостояніе.

Между блаженными Николаемъ и Ѳеодоромъ случилось 
однажды слѣдующее происшествіе. Какой-то бояринъ, жив
шій на Софійской сторонѣ, вздумалъ позвать къ себѣ бла-
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женпаго Ѳеодора; но послѣдній никакъ не соглашался и 
говорилъ: < ни за что не пойду туда, гдѣ живетъ злой Ни
кола,—онъ меня за это прибьетъ». Наконецъ, послѣ долго
временной и самой усердной просьбы, блаженный Ѳеодоръ 
рѣшился посѣтить приглашавшаго его боярина. Но лишь 
только онъ появился въ не своей части города, какъ мни
мый врагъ его, св. Николай, извѣщенный кѣмъ-то объ этомъ, 
явился предъ блаженнымъ Ѳеодоромъ и началъ бить его 
за то, что онъ осмѣлился зайти въ чужую часть города. 
Блаженный Ѳеодоръ бросился бѣжать, а тотъ за нимъ, 
изъ улицы въ улицу, и наконецъ чрезъ какой-то огородъ, 
бывшій вблизи рѣки Волхова. Но такъ какъ блаж. Ѳео
доръ нѣсколько раньше св. Николая добѣжалъ до рѣки и 
бросившись въ нее побѣжалъ по ея поверхности, какъ 
по-суху, то послѣдній, чтобы не упустить своего врага 
безъ отмщеЦія, схватилъ первый, попавшійся ему, кочанъ 
капусты и кинулся съ нимъ въ воду, и чтд же? онъ тоже 
побѣжалъ по водѣ, какъ будто по-суху. Св. Николай гнал
ся за блажен. Ѳеодоромъ до половины рѣки и, не имѣя 
другаго средства наказать ускользающаго отъ него врага, 
бросилъ въ него кочнемъ, бывшимъ у него въ рукахъ. Съ 
этихъ поръ блажен. Ѳеодоръ, а за нимъ и весь народъ 
прозвали св. Николая Кочановымъ.

Св. Николай Кочановъ скончался 27 іюля 1392 года и 
былъ погребенъ на кладбищѣ Яковлевскаго собора. Въ 
1554 году новгородскій архіепископъ Пименъ воздвигъ 
надъ гробомъ его нынѣшнюю церковь во имя св. велико
мученика и цѣлителя Пантелеймона, память котораго 
празднуется 27 іюля (церковь эта носитъ также названіе 
и Николо-Кочановской).

Мощи блаисен. Ѳеодора почиваютъ подъ спудомъ въ ча
совнѣ при церкви св. великомученика Георгія на Торго
вой сторонѣ. На гробницѣ его слѣдующая надпись: < Свя
тый Ѳеодоръ родился въ Новгородѣ. Едва пріиде въ со
вершенный возрастъ, прилежаніе чтенію св. писанія, воз
любивъ житіе Христа ради юродивыхъ, самъ волею- въ
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юродство притворйся, плоть свою увядилъ постомъ, жаж
дою и зноемъ, отъ мраза, и снѣга, и дождя никудаже 
уклоняшеся. Днемъ ходя по стогнамъ города, творяше 
юродство, нощію же при огнѣ моляся Богу о избавленіи 
града отъ огненнаго запаленія. За обличеніе нечестія и 
предсказаніе неурожаевъ, терпя отъ людей пханіс и біе
ніе, гонимый св. Николою съ Софійской на торговую сто
рону, прехождаше по водѣ рѣки Волхова аки по-суху. 
По мнозѣхъ трудѣхъ и вольныхъ страданіяхъ отыде ко 
Господу въ 1392 году. Многіе болящіе прихождаху ко 
гробу св. Ѳеодора съ вѣрою и получаху исцѣленіе».

Память св. Николая Кочанова совершается въ церкви 
русской повсемѣстно 27 іюля; а память блаж. Ѳеодора 
чтится мѣстно (въ Новгородѣ) 19 января.

3. Изъ числа троихъ древнѣйшихъ юродивыхъ москов
скихъ: Василія Блаженнаго, Іоанна п Максима мы упомя
немъ только о послѣднихъ двухъ.

Блаженный Іоаннъ московскій, уроженецъ вологодской 
страны, по занятію своему па соловаренныхъ заводахъ 
назывался водоносцемъ. Это названіе, сохранившееся за 
нимъ и въ старости, служило напоминаніемъ о тружен- 
ническомъ подвигѣ его молодости: въ соловарнѣ съ тяж
кими трудами добыванія солянаго раствора онъ соединялъ 
строгій постъ и молитву. Съ заводовъ онъ перешелъ въ 
Ростовъ, гдѣ началъ подвигъ иного рода. Его звали Боль
шимъ Колпакомъ, потому что онъ носилъ на головѣ тяже
лый желѣзный колпакъ. Кромѣ того па тѣлѣ онъ носилъ 
еще вериги изъ толстыхъ желѣзныхъ крестовъ, а на паль
цахъ у него было нѣсколько желѣзныхъ колецъ. Изъ Рос
това онъ прибылъ въ Москву. Здѣсь онъ ходилъ почти 
нагой въ самые жестокіе морозы и съ распущенными во
лосами. Встрѣчаясь сь Борисомъ Годуновымъ, блаж. Іо
аннъ говорилъ ему: «Умная голова! разбирай Божьи дѣла: 
Богъ долго ждетъ, да больно бьетъ». (Въ роли безстраш
наго обличителя царя Бориса, онъ выведенъ и у Пушкина 
въ его исторической трагедіи: «Борисъ Годуновъ»). Бла-
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женный Іоаннъ скончался 3 іюля 1589 года и погребенъ 
былъ въ Покровскомъ соборѣ (церковь Василія Блажен
наго). Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ придѣлѣ 
Рождества Богородицы.

Другой московскій юродивый, Максимъ, жившій гораздо 
раньше блаженнаго Іоанна, ходилъ также почти нагимъ въ 
морозы и терпѣлъ голодъ, повторяя: «Хоть люта зима, да 
сладокъ рай; оттерпимся и мы люди будемъ; за терпѣнье 
дастъ Богъ спасенье». Добровольное страданье его слу
жило во спасенье не ему только, но и многимъ. Время 
его было бѣдственное для Россіи: съ одной стороны та
тары, а съ другой— засуха, голодъ и черная смерть (моро
вая язва), служили бпчемъ для народа. Вольнымъ терпѣ
ніемъ своимъ блаженный невольно училъ страдавшій на
родъ терпѣнію и самоиснравленію. Онъ говаривалъ народу: 
«Не все по шерсти, ино и напротивъ. Блудливой чушкѣ, 
полѣно на шею. Не верти головой, какъ бѣшеная коза, не 
продали бы татарамъ. За дѣло побьютъ, повипись да по
ниже поклонись. Не плачь битый, плачь небитый». Куп
цамъ и знати Москвы онъ говаривалъ: «Божница домаш
ня, а совѣсть продажна. Но бородѣ Авраамъ, а по дѣламъ 
Хамъ. Всякъ крестится, да не всякъ молится». Строгъ онъ 
былъ къ распутнымъ женщинамъ и говорилъ имъ: «аминь, 
аминь, а головой въ овинъ (на распутство). Богъ всякую 
неправду сыщетъ: ни Онъ тебя, пи ты Его не обманешь».

Блаженный Максимъ скончался въ 1433 году и погре
бенъ былъ у церкви святыхъ Бориса и Глѣба на Варвар
ской улицѣ. Въ 1568 году, при построеніи новаго храма, 
нашли нетлѣнныя мощи его. Въ 1698 году, когда опять 
строили новый храмъ, святыя мощи его положены откры
то въ новой ракѣ и храмъ освященъ въ его имя. Память 
его празднуется 11 ноября.

4. Въ русской церкви первымъ по времени подвижни
комъ па пути юродства Христа ради былъ блаженнный 
Прокопій Устюжскій, подвизавшійся во второй половинѣ 
XIII вѣка.
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Прокопій былъ иностранный купецъ, производившій тор
говлю въ Новгородѣ. Плѣненный уставами и ученіемъ 
православной Церкви, онъ оставилъ латинство и принялъ 
православіе; раздавъ затѣмъ имѣніе свое бѣднымъ опъ 
вступилъ на новый путь жизни—путь юродства. Избѣгая 
извѣстности, Прокопій не долго пробылъ послѣ того въ 
Новгородѣ и удалился въ Великій Устюгъ. Здѣсь онъ сталъ 
проводить ночи въ молитвѣ на паперти соборной церкви, 
а днемъ ходилъ по городу юродивымъ. Надъ нимъ насмѣ
хались, его бранили, били. Блаженный молился за обижав - 
шихъ его молитвой Распятаго: «Господи, отпусти имъ 
этотъ грѣхъ». Отдыхать онъ ложился то на навозѣ, то 
на камнѣ или на голой землѣ. Одежда на немъ была 
изодранная, и въ пей онъ переносилъ лютые морозы. 
Разъ ночью была жестокая стужа. Сильная вьюга занесла 
снѣгомъ дома, а морозъ и сѣверный вѣтеръ были такъ 
рѣзки, что птицы падали мертвыми на землю; замерзали 
даже люди и скотъ. Можно себѣ представить, каково было 
полунагому Прокопію, проводившему обыкновенно ночи на 
соборной паперти! Одолѣваемый морозомъ, онъ пытался 
войти въ хижины нищихъ, бывшія близь храма, чтобы 
сколько-нибудь согрѣться; но одни запирали отъ него две
ри, другіе даже прогоняли его палкой. Отвергнутый людь
ми, страдалецъ нашелъ сарай, гдѣ въ углу лежали собаки. 
Онъ легъ около собакъ, чтобы согрѣться отъ нихъ; но и 
собаки ушли отъ него. «Буди имя Господне благословен
но!» сказалъ Прокопій и возвратился на паперть. Дрожа 
всѣми костями и ожидая вѣрной смерти, онъ молился, 
чтобы Богъ принялъ душу его... Вдругъ онъ чувству
етъ какую-то отрадную теплоту. Взгляпувъ, онъ ви
дитъ предъ собой ангела съ прекрасною вѣткой въ рукѣ: 
небесный гость, коснувшись вѣткой лица Прокопія, ожи
вилъ полумертваго страдальца, по всему тѣлу котораго 
разлилась пріятная теплота.

Отъ людей богобоязненныхъ Прокопій принималъ пищу, 
которую вкушалъ однако не каждый день; а отъ богачей, 
нажившихся неправдой, не бралъ ничего.



п о ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Любимымъ мѣстомъ Блаженнаго, гдѣ онъ сиживалъ ча
сто и подолгу, былъ камень на берегу рѣки Сухоны. Здѣсь 
смотря на плывущія мимо «уда, онъ молча молился за 
ввѣрившихъ свою судьбу невѣрной стихіи. Онъ такъ лю
билъ это мѣсто, что въ послѣдніе годы своей жизни го
варивалъ, чтобы его погребли тутъ.

Въ одинъ воскресный день Прокопій говорилъ народу 
въ церкви: «Покайтесь, братія, въ грѣхахъ вашихъ, уми
лостивляйте Бога постомъ и молитвой, иначе городъ по
гибнетъ отъ огненнаго града».— «Онъ не въ умѣ», гово
рили слушавшіе его. Послѣ литургіи, Прокопій, сидя на 
паперти, плакалъ и рыдалъ, плакалъ затѣмъ днемъ и ночью. 
Проходившіе мимо него, спрашивали: «Что съ тобой, Про
копій, что у тебя за скорбь?» Блаженный отвѣчалъ: «Бди
те и молитесь, да не внидете въ напасть». Но проповѣди 
его не принимали къ сердцу. На третій депь Прокопій, 
ходя по городу, говорилъ со слезами: «Плачьте, други, 
плачьте о грѣхахъ вашихъ; молитесь, чтобы Господь из
бавилъ васъ отъ гнѣва правды своей, чтобы не погубилъ 
васъ, какъ Содомъ и Гоморру, за беззаконія ваши». Н ои 
теперь ослѣпленные и ожестѣвшіе во грѣхахъ не трога
лись и не приходили въ себя, смѣясь надъ проповѣдни
комъ, какъ надъ безумцемъ. Спустя недѣлю послѣ первой 
проповѣди Прокопія, въ полдень на небосклонѣ показалось 
черное облако; приближаясь къ городу, оно все болѣе и 
болѣе увеличивалось въ размѣрахъ; наконецъ день пре
вратился въ темную ночь. Молніи бѣгали огненными по
лосами и страшные раскаты грома раздавались въ воздухѣ, 
не прерываясь ни на минуту; отъ громовыхъ ударовъ тряс
лись стѣны зданій и отъ оглушительныхъ звуковъ не слыш
но было людскаго голоса. Тогда-то всѣ увидѣли, что го
роду грозитъ гибель; тогда-то вспомнили о проповѣди 
Прокопія и повѣрили, что не безуміе проповѣдуетъ о гнѣ
вѣ Божіемъ на нечестіе. И вотъ, видя надъ своими голо
вами карающую десницу Божію, всѣ бросились въ храмы 
Божіи и особенно въ соборный храмъ Богоматери. Про-



ЮРОДИВЫЕ ХРИСТА РАДИ. 1 1 1

ковій былъ уже здѣсь раньше всѣхъ и предъ иконой Бла- 
вѣщенія Богоматери молился съ горькими слезами, да бу
детъ Пречистая Богородица теплою ходатайницей предъ 
Богомъ за согрѣшившихъ людей. И весь народъ съ рыда
ніемъ и воплями молился объ избавленіи отъ гнѣва Божія. 
Долго всѣ молились усердно и неотступно, и вотъ отъ 
иконы Богоматери потекло мѵро ручейкомъ, и по храму 
разлилось благоуханіе. Въ тоже самое время произошла 
перемѣна въ воздухѣ: не стало болѣе удушливаго зноя, 
тучи съ громами и молніями ушли вдаль на пустынное мѣ
сто. Скоро узнали, что за 20 верстъ отъ Устюга пали съ 
градомъ раскаленные камни, раздробившіе и уничтожив
шіе множество деревьевъ; но изъ людей никто не былъ 
убитъ и даже скотъ вездѣ остался цѣлъ. «Каменіе же то 
зрится и донынѣ на увѣреніе и страхъ послѣднему роду, 
да грѣшніи къ покаянію обращаются» (Четіи-Минеи св. 
Димитрія Ростовскаго, 8 іюля) *).

Блаженный Прокопій преставился 8 іюля 1285 года у 
воротъ обители св. Архистратига Михаила. Согласно его 
желанію, тѣло его похоронили на берегу рѣки Сухоны, 
близь соборной Успенской церкви. Камень, на которомъ 
онъ часто сиживалъ на берегу рѣки, молясь за плаваю
щихъ, положили надъ гробомъ его; а на томъ мѣстѣ, гдѣ 
онъ скончался, поставили часовню. Память его совершает
ся 8 іюля.

5. Изъ юродивыхъ Христа ради не-русскихъ мы упомя
немъ о двоихъ: блаженныхъ Симеонѣ и Андреѣ.

Блаженный Симеонъ до 30-ти-лѣтняго возраста прожилъ 
въ родительскомъ домѣ; затѣмъ вмѣстѣ съ сподвижникомъ

*) Въ послѣднихъ числахъ іюня ежегодно совершается крестный 
ходъ въ ту мѣстность, гдѣ выпали изъ тучи камни, жителями Устю
га и окрестныхъ деревепь. Камни, выпавшіе около 600 лѣтъ тому 
^азадъ, теперь почти окончательно поросли уже землей; но на окра
инахъ каменной плоіпади все еще можно видѣть ихъ. Подлѣ самой 
гряды камней устроена часовня, фундаментъ которой сдѣланъ, 
какъ говорятъ, изъ этихъ самыхъ камней.
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(спостникомъ) своимъ Іоанномъ отправился въ Іерусалимъ 
на поклоненіе святымъ мѣстамъ. Проживъ послѣ этого 
годъ въ обители преподобнаго Герасима и 29 лѣтъ въ пу
стынѣ близь Мертваго моря, онъ явился въ 582 году въ 
финикійскій городъ Емесу, гдѣ принялъ на себя юродство. 
Поселившись въ хижинѣ, онъ въ уединеніи предавался не
престанной молитвѣ, а предъ людьми являлся безумнымъ. 
Но мнимое свое безуміе онъ обращалъ на пользу ближ
нихъ, въ особенности падшихъ женщинъ, которыхъ ста
рался обращать съ пути порока на путь чистой, богобояз
ненной жизни. Вотъ что мы читаемъ о немъ въ Четіихъ- 
Минеяхъ св. Димитрія Ростовскаго подъ 21-мъ іюля (въ 
этотъ день празднуется его память): < Глаголаше же иног
да (блаженный Симеонъ) къ коей-либо блудницѣ: хощеши 
ли, да имѣю тя себѣ другиню? Се дамъ ти 100 златицъ, 
точію никомуже вдай себе на грѣхъ. То глаголя, пока- 
зоваше блудницѣ злато, еже Богъ невидимо даяше ему, 
елико онъ хотяше. Жены же блудныя ругающеся ему (на
смѣхаясь надъ нимъ) обѣщаваху не грѣшити ни съ кимъ- 
же, но онъ клятвы отъ нихъ требованіе. И аще кая клят- 
ся жити прочее въ чистотѣ, даяше ей златицы; но потомъ 
егда не соблюдши клятвы съ кѣмъ согрѣши, абіе нозна- 
ваше то святый и обличаше оную. И тако святый многія 
блудницы спасе». И въ церковной службѣ въ честь блаж. 
Симеона, онъ прославляется за этотъ подвигъ обращенія 
грѣшницъ. «Всесвѣтлая ты былъ еси звѣзда, сущія въ ти
нѣ страстей приводя къ животу: твориши бо жены не
чистыя цѣломудренно жити» (канонъ, пѣснь 8, троп. 1). 
Еслибы въ наше время было побольше такихъ людей, не 
на словахъ, а на дѣлѣ, душевно соболѣзнующихъ о не
счастныхъ ближнихъ, они больше и успѣшнѣе, чѣмъ об
щественныя благотворительныя учрежденія, способство* 
вали бы къ уврачеванію одпого изъ пагубнѣйшихъ среди 
насъ господствующихъ недуговъ. Современникъ блаженнаго 
Симеона, церковный историкъ Евагрій, близкій къ Емесѣ 
по мѣсту своего жительства въ Антіохіи, посвящаетъ въ
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своей исторіи этому святому цѣлую главу (кн. IV, гл. 34). 
въ заключеніе которой говоритъ: «Много и другихъ его 
дѣлъ; но описаніе ихъ требуетъ особаго сочиненія».

На томъже поприщѣ обращенія несчастныхъ падшихъ 
женщинъ подвизался и константинопольскій юродивый 
Андрей, родомъ славянинъ, тотъ самый, который 1 октяб
ря (въ половинѣ X вѣка) удостоился во Влахернскомъ 
храмѣ во время всенощнаго бдѣнія видѣнія Богоматери, 
окруженной пророками и апостолами и покрывающей омо
форомъ молящійся народъ. Память блаженнаго Андрея 
празднуется 2 октября.

«Много и другихъ его дѣлъ», можемъ мы сказать о каж
домъ изъ упомянутыхъ нами (и о многихъ другихъ неупо
мянутыхъ) юродивыхъ Христа ради, дѣлъ оставшихся без
вѣстными для насъ. Несомнѣнно одно, что, денно-нощно 
воздыхая о небесномъ отечествѣ, эти добровольные муче
ники старались быть и были не безполезными гражданами 
н земнаго своего отечества, во всякомъ случаѣ были го
раздо болѣе полезными членами гражданскаго общества, 
нежели тѣ многосуетные и многомятущіеся люди, которые 
громко шумя, и много, невидимому, дѣлая, направляютъ 
всѣ свои помышленія, йодъ прикрытіемъ благородныхъ и 
возвышенныхъ цѣлей, къ личнымъ своекорыстнымъ ин- 
ТврвСсІМЪ и пользамъ и—хорошо еіце не ко вреду для 
другихъ.

О, еслибы между нами чаще являлись люди съ безстраш
нымъ сердцемъ и съ огненнымъ словомъ, которые будили 
бы насъ, какъ колоколъ воскресный, отъ сна грѣховнаго 
которые жгли бы наше сердце глаголомъ святой правды, 
которые бичевали бы нещадно нашу многосуетную жизнь 
которые бы громко и неумолчно проповѣдывали намъ о 
томъ, что и міръ преходитъ и похоть по (1 Іоан. 2, 17) 
что мы не имѣемъ здѣсь постояннаго града, но должны 
искать будущаго (Евр. 18, 14), что иначе земная жизнь 
паша нс оу дотъ имѣть пикакого смысла и значенія, какъ
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оборванный клочокъ стараго тряпья, равнодушно попира
емый ногами прохожихъ и прихотливо носимый вѣтромъ 
туда и сюда...

Намъ нужны не такіе лживые и льстивые проповѣдники, 
которые говорили бы намъ мягко: «миръ, миръ! продол
жайте себѣ жить, какъ живете, какъ живутъ всѣ, не за
даваясь никакими идеалами, никакими высшими стремлені- 
еми. Зачѣмъ? Вы живете на землѣ, и оставайтесь па ней, 
не ищите ничего тамъ гдѣ-то на небѣ».

Нѣтъ! пусть явится среди насъ, и если нельзя иначе 
то хотя бы и въ чинѣ юродиваго, грозный проповѣдникъ, 
правды, который бы, по примѣру великихъ ревнителей 
правды Божіей—Иліи Ѳесвитянипа и Іоанна Крестителя, 
безбоязненно говорилъ нелицепріятную правду всѣмъ безъ 
изъятія, и сильнымъ, и богатымъ, и славнымъ міра сего, 
который громко вопіялъ бы противъ лжи и неправды, от
равляющей и разъѣдающей всю нашу жизнь, проникаю
щей и развращающей всѣ наши отношенія, общественныя и 
частныя,—который не переставалъ бы проповѣдывать намъ 
день и ночь, что безъ любви и правды, какъ основы, какъ 
соли жизни, жизнь наша будетъ не жизнью, а духовною 
смертью.

Да, среди этихъ ежедневныхъ хищеній и ежечасныхъ 
обмановъ и неправдъ, среди этой необузданной, объявшей 
многихъ страсти къ наживѣ и наслажденіямъ, среди этого 
безостановочно-шумнаго вихря суетныхъ помышленій объ 
одномъ земномъ, преходящемъ, низменномъ, съ забвеніемъ 
всего святаго и возвышеннаго, не нуждаемся ли мы въ 
отрезвляющемъ и вразумляющемъ громовомъ возгласѣ, ко
торый прожегъ бы сердца наши огнемъ: «куда вы идете? 
опомнитесь!...»

Е. Тихомировъ.
Іюля 21.

1884.



РЕЗОЛЮЦІИ МОСК. МИТРОП. ФИЛАРЕТА.

Одному изъ членовъ консисторіи поручено было провѣ
рить опись святыни, находящейся во Влахернскомъ обще
житіи. По освидѣтельствованіи опъ, между прочимъ, до
несъ, что въ отмѣткѣ противъ № 44-го сдѣлана, невиди
мому, погрѣшность, ибо нельзя согласиться, чтобы г-нъ 
Головинъ (Гавріилъ Павловичъ, основатель общины, сынъ 
Анны Гавриловны) пожертвовалъ сію святыню (часть мо
щей св. мученика Кирика) во храмъ обители на другой 
годъ своего рожденія. Владыка, зачеркнувъ эти слова, на
писалъ на ноляхъ (17 марта 1855 г.): < судія не уразу
мѣлъ судимаго. И сороколѣтнему (для сороколѣтняго) мож
но сдѣлать подарокъ въ день по рожденія; и черезъ годъ 
онъ можетъ отдать сей подарокъ въ церковь, имѣя сорокъ 
одинъ годъ, а не на другой годъ своего рожденія>.

1854, мар. 19. «Книга (ггзвгъстнаи нынѣ подъ названіемъ'. 
Исторія Моск. Епарх. Управленія, соч. Н. Розанова, быв
шаго въ. то время столоначальникомъ консисторіи) состав
лена не такъ, чтобы она могла быть указателемъ для вы
писки законовъ къ дѣламъ (производимымъ въ консисторіи). 
Дозволить ли входъ въ архивъ (консисторскій для провѣр
ки этого труда), разсмотритъ и опредѣлитъ консисторія, 
съ наблюденіемъ, чтобы произвольное занятіе допущено 
было только въ часы свободные отъ дѣлъ консисторіи, 
дабы въ сихъ дѣлахъ не было умедленія».

1860, марта о. «Раздѣляя мнѣніе семинарскаго правле
нія, что своеволіе и неповиновеніе, которымъ ученики ар 
хитектурнаго училища (дѣти свягценно■ и церковнослужи
телей) заражаются въ свѣтскомъ училищѣ, н которое вно
ся въ семинарскій домъ, не подчиняются исправительнымъ 
мѣрамъ, можетъ имѣть вредпое вліяніе на учениковъ се
минаріи, и что занимаемая архитектурными учениками
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часть зданія нужна для собственнаго употребленія семи
наріи, долгомъ поставляю ходатайствовать о удовлетворе
ніи представляемой потребности, и объ охраненіи учени
ковъ семинаріи отъ вліянія вредныхъ примѣровъ».

Іюня 7. «Представляемое семинар. правленіемъ неудоб
ство заслуживаетъ вниманіе. Прискорбно встрѣчать не
удобство въ исполненіи благотворительныхъ намѣреній на
чальства. Желательно, чтобы домъ моск. семинаріи осво
божденъ былъ отъ бремени архитектурныхъ учениковъ, и 
тогда было бы удобно принять болгарскихъ учениковъ. Въ 
семъ смыслѣ отнестись отъ меня къ г. исправляющему 
должность (синодальнаго) оберъ-прокурора».

1855, мая 9. «Семинарское (виѳанское) правленіе гово
ритъ по-русски: выучить или изучить урокъ, то-есть вынуть 
его изъ книги и перенести въ голову учащагося. Но такъже 
ли по-русски говоритъ инспекторъ: заучить урокъ? Заклю- 
ключить, затворить, запереть его въ книгѣ, чтобы онъ не 
перешелъ въ голову ученика? То ли хочетъ онъ сказать?»

1855, нояб. 9. «Священникъ Л—въ прерваніе литургіи 
(20 іюля)  старается оправдать тѣмъ, 1) что замѣтилъ въ 
просфорахъ кляклость (въ подлинникѣ кляксть, то-естъ 
сырость или недопечете); 2) что возымѣлъ сомнѣніе о 
кислотѣ и 3) что просфоры не вполнѣ бѣлыя. Ни одно 
изъ сихъ оправданій не изъясняетъ дѣла: ибо 1) недо
вольная бѣлизна—не важный недостатокъ; и если священ
никъ почелъ ее важнымъ недостаткомъ, то не долженъ 
былъ приступать къ совершенію проскомидіи, но онъ со
вершилъ ее. 2) То, что называетъ онъ кляклостью, должно 
было открыться при первомъ дѣйствіи къ изъятію изъ 
просфоры агнца; и слѣдственно еслибы въ семъ нашелъ 
онъ препятствіе, то также долженъ былъ остановиться 
тогда же н не продолжать проскомидіи, которая неумѣ
стна безъ литургіи: но онъ совершилъ всю проскомидію, 
и началъ литургію, слѣдственно препятствіе не почиталъ 
важнымъ и лишающимъ его возможнос ти совершать литур
гію. 3) Сом пѣніе изъявляемое имъ о кислотѣ ни на чемъ 
не основано и оказывается выдуманнымъ, потому что онъ 
до евангелія оставался въ намѣреніи совершать литургію. 
4) То, что онъ во время сугубой ектеніи вкусилъ отъ од
ной изъ просфоръ для удостовѣренія о кислотѣ, обнару-
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живаетъ или отсутствіе здраваго смысла., или намѣреніе 
служить литургію поѣвши просфоры, еслибы она оказа
лась имѣющею кислоту. 5) Что приготовленный агнецъ, 
по совершеніи проскомидіи, не оставилъ онъ на дискосѣ, 
съ частицами всѣ хъ  святыхъ и въ память живыхъ и усоп
шихъ, но противъ обыкновенія и приличія завернулъ его 
въ пелену, и неизвѣстно куда дѣвалъ частицы, сіе также 
заставляетъ подозрѣвать его въ нездравомысліи. Посему 
учинить слѣдующее: 1) священнику Л— ву запретить свя- 
щеннослуженіе до усмотрѣнія. 2) Ц ерковь и приходъ по
ручить ближайшему съ раздѣленіемъ дохода пополамъ меж
ду имъ и запрещеннымъ. 3) Запрещ еннаго свящ енника вы
звать немедленно для испытанія. 4 )  Предписать дух. прав
ленію взять отъ діакона и дьячка порознь, и представить 
показанія о томъ: а) кто пекъ просфоры? б) Замѣтилъ ли 
въ нихъ дъячекъ какой недостатокъ? в) Объявлялъ ли онъ 
свящ еннику, что староста купилъ пе крупичатую муку, а 
простую? г) Видѣлъ ли онъ или слышалъ ли отъ видѣв
шихъ, что священникъ во время сугубой ектеніи прихо
дилъ къ жертвеннику и вкушалъ просфоры? д) По окон
чаніи часовъ (коими заключена была прерванная литургія) 
священникъ объявлялъ ли причину песоверш енія литургіи, 
и какую? е) Объявлялъ ли священникъ причту, какъ на
добно поступить съ агнцемъ (оставить до слѣдующаго дня 
для употребленія онаго по принятіи святыхъ Даровъ)? ж) 
Отправлялся ли священникъ въ Рузу (городъ) за просфо
рами (какъ показалъ) и служилъ ли литургію на другой день? 
з) Послѣ часовъ 20 дня выпилъ ли свящепникъ соедине
ніе и заѣдалъ ли просфорой? и) 21 дня на литургіи раз
давалъ ли священникъ въ видѣ антидора негодившіяся прос
форы вчерашняго дня?»

13 дек. «Священникъ по предложеннымъ мною вопро
самъ, представляетъ дѣло, хотя неправильнымъ, однако въ 
меньшей степени страннымъ, нежели какимъ является оно 
въ доносѣ (пономаря) и письменномъ показаніи (священ
ника). Учинить слѣдующ ее: 1) Послать свящ енника Л - ва 
въ Чудовъ монастырь на ш есть дней. 2) В ъ  первые три 
дня занять его чтеніемъ и пѣпіемъ въ церкви. 3) Между 
тѣмъ намѣстникъ (монастыря) будетъ вразумлять ого о 
допущенныхъ имъ безпорядкахъ въ свящ еннослуженіи, п 
преподастъ ему наставленіе къ предохраненію отъ подоб
ныхъ. 1) Если въ теченіи сихъ дней не будетъ усмотрѣно
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въ священникѣ сомнительнаго, какъ въ образѣ его мыслей, 
такъ и въ поступкахъ: то въ слѣдующіе три дня допу
стить его до священнослуженія подъ наблюденіемъ одного 
изъ старшей братіи. 5) Если въ сіе время не будетъ 
усмотрѣно въ священникѣ ничего сомнительнаго: то отпу
стить его къ должности. 6) О послѣдующемъ донести».

1863, апр. 20. «Говорю я тихо. Видно священникъ ху
до разслушалъ меня, и пересказалъ Попечительству (о бит
ныхъ дух. званія), что ему вздумалось по догадкѣ. И какъ 
такое сношніе не оффиціально: то и Попечительству не 
нужно было на словахъ священника основывать дѣло, а 
достаточно было словесно объясниться со мной, чрезъ од
ного изъ своихъ члеповъ».

На прошеніе одного іеродіакона объ увольненіи его на 
мѣсяцъ въ Рязанскую губернію для свиданія съ родными 
резолюція отъ 10 авг. 1834 года: «Монахъ отдалъ род
ственниковъ Богу при постриженіи».

1858, нояб. 5. «Поручить благочинному наб'люсти, что
бы схимонахъ Арсеній (чзъ Соловецкаго монастыря уволен
ный на годъ въ Кіевъ для богомолья) не проживалъ'долѣе въ 
гостинницѣ женскаго монастыря: ибо эго несообразно 
съ качествомъ схимонаха».

Нояб. 19. «Братъ и сестра умерли другъ для друга, ко
гда вступили въ монастыри. Предписать игуменіи, чтобы 
Маріселлипа (рясофорная) не выходила изъ должнаго по
рядка ради брата».

Отставной губернскій секретарь Н, но стеченію разныхъ 
несчастныхъ обстоятельствъ, разсудилъ оставить навсегда 
жену свою съ семью малолѣтними дѣтьми и удалиться въ 
пустыню, для спасенія души своей, на что испрашивалъ 
архипастырскаго разрѣшенія и благословенія. Резолюція 
отъ 16 сент. 1858 г.: «Изъяснить неправильность сего на
мѣренія и чрезъ духовнаго отца увѣщевать, чтобы испол
нялъ принятыя на себя семейныя обязанности».

1859, ноября 10. «Поелику бракъ не совершился: то 
болѣзнь невѣсты, падшая на ея умственныя способности, 
какъ неиредвндѣнное обстоятельство, препятствующее ис-
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полнонію даннаго пмъ (студентомъ семинаріи) обязатель
ства (взять ее въ замужство), дѣлаетъ его невиннымъ, 
если онъ откажется отъ даннаго обязательства».

1845, мая 28. <Выраженіе священника: не имѣю намѣ
ренія противиться волѣ начальства—не прилично; ибо по
виновеніе не зависитъ отъ произвольнаго намѣренія под
чиненнаго, а есть непремѣнный его долгъ».

1864, ноября 22. «Въ дѣлѣ должности слово: не безпоко
ить, неумѣстно. И кто подъ предлогомъ, что не хочетъ 
безпокоить начальство, дѣлаетъ то, на что не имѣетъ пра
ва, готъ достоинъ наказанія».

1860, мая 16. <Никакой законъ не даетъ права допра
шиваемому (при производствѣ сліьдствія) прервать до
просъ и идти совѣтываться: ибо онъ долженъ показывать 
что знаетъ, а для сего не нужно совѣта; желаніе же со
вѣтываться о допросѣ показываетъ намѣреніе сказать не 
то, что было, а что на совѣтѣ будетъ придумано».

1858, сенг. 13. <Надобно строго взвѣшивать причины 
осужденія, чтобы не подвергнуться нарёканію или въ при
страстіи или въ неразсудительности».

1855, авг. 17. «Исполнить. Хотя показаніе Картачева 
не довольно вѣроятно, но какъ не представляется средства 
къ дальнѣйшему дознанію; и какъ онъ, если и былъ при
частенъ заблужденій, но нынѣ состоитъ въ единовѣріи и 
христіанскія обязанности исполняетъ: то дознаніе о вред
ной (сектаторской купленной имъ будтобы у неизвѣстна
го человѣка) рукописи можетъ возобновиться не иначе, какъ 
въ случаѣ открытія оной въ другихъ рукахъ».

1931, мая 29. «Да даруетъ Богъ добраго брата ученому 
монашеству. Ёсли рѣшился (Александръ Соловьевъ изъ сту
дентовъ академіи): пусть проситъ по установленному».

1862, окт. 24. «Студенты (академіи. 8 чел., помѣщен
ные въ лаврскомъ зданіи), повидимому, не изъ бѣднѣйшихъ. 
Но пусть пользуются милостію преп. Сергія, на пользу 
себѣ и обществу».

Сообщилъ Архим. І '—рій.
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I. Во исполнепіе сего указа (отъ 24 сент. № 8861) дол
гомъ поставляю благопочтительнѣйше представить св. Си
ноду слѣдующее свѣдѣніе. Штабсъ-капитанъ Рекъ дѣй
ствительно просилъ разрѣшенія вступить въ бракъ съ 
крестною дочерью своего отца; и мной сего не разрѣше
но по примѣненію къ 53 правилу шестаго вселенскаго 
собора, потому что сиМъ правиломъ возбраненъ бракъ во 
второй степени духовнаго родства; а родство г. Рекъ съ 
предполагаемою невѣстой состоитъ ко второмъ степепи.

Октября 6-го 1856.

II. Въ переводѣ книги Правилъ св. апостолъ, св. собо
ровъ и св. отецъ, изданномъ отъ св. Синода въ 1839 го
ду, оказалась, неизвѣстно какъ вкравшаяся, ошибка, тре
бующая исправленія. Именно: шестаго вселенскаго собора 
въ правилѣ 54-мъ переведено: аще кто совокупляется въ 
общеніе брака со дщерію брата своего, тогда какъ должно 
быть: <съ двоюродною сестрой». Ибо въ греческомъ сто
итъ: тоѵ т/) оіхгіа гііаогЛ^У) ~ро? уаріоо хоіѵсоѵіаѵ оитхтло[і.іѵо'/. 
Согласно съ симъ и въ древнемъ переводѣ Кормчей сіе 
правило читалось: <не простиши брата чаду брата чадѣ 
пояти». И въ указѣ св. Синода 19 генваря 1810 г. смыслъ 
сего правила <по греческому оригиналу», какъ сказано въ 
указѣ,— выраженъ такъ: «да не попустшпи двоюродной
сестрѣ сочетаться бракомъ съ двоюроднымъ братомъ».

Такъ какъ ошибка сія повторена и въ послѣдующихъ 
изданіяхъ книги Правилъ: то благопочтительнѣйше пред
ставляю св. Синоду, пе благоугодно ли будетъ учинить 
распоряженіе, чтобы въ нераспроданныхъ экземплярахъ 
книги и въ будущихъ изданіяхъ ея была устранена озна
ченная ошибка.

Сентября 18-го 1865.
Сообщилъ архиѵ. Г -  рій.
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на государство, власть государственную и ея 
новѣйшихъ противниковъ.

Несомнѣнно, что русскому народу сродны чувства бла
гоговѣйнѣйшаго уваженія, безграничной и беззавѣтной 
любви къ своему Государю, сродна исконная при
верженность ко всему вообще существующему у насъ 
строю государственной жизни, и совершенно чуждо жела
ніе измѣнить привычный существующій порядокъ вещей 
на какой-либо новый. Но несомнѣнно и то, что въ нѣко
торыхъ слояхъ русскаго общества съ недавняго времени 
укоренились другаго рода воззрѣнія, понятія, чувства и 
стремленія, враждебныя, какъ въ отношеніи ко всему во
обще существующему у насъ строю государственной жизни, 
такъ, въ частности, и къ верховному носителю нашей 
государственной власти. Эти воззрѣнія и понятія возникли 
не на русской почвѣ, не привились и никогда не при
вьются къ огромному большинству нашего народа. Тѣмъ 
не менѣе означенныя воззрѣнія, въ виду, вопервыхъ, того 
обстоятельства, что въ настоящее время они болѣе, чѣмъ 
когда-либо прежде, возмущаютъ жизнь западно-европей
скихъ обществъ, и что, слѣдовательно, встрѣчаться съ 
ними, хотя бы только и въ печати, приходится теперь 
особенно часто; вовторыхъ, въ виду особой важности пред
мета, затрогиваемаго ими; втретьихъ, наконецъ, въ виду 
данной всѣмъ христіанамъ заповѣди — испытывать духъ 
всякаго ученія человѣческаго и предохранять себя отъ

9ЧАСТЬ Ш .
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опасности запутаться въ хитросплетеніяхъ суетной му
дрости человѣческой: въ виду всего этого упомянутыя 
антисоціальныя (противуобщественныя) воззрѣнія заслу
живаютъ нашего полнаго вниманія и тщательнѣйшаго 
обсужденія. Волей-неволей приходится возможно ближе 
ознакомиться съ ними, сопоставить ихъ съ христіанскими 
воззрѣніями на живнь и власть государственную, произве
сти надлежащую оцѣнку тѣмъ и другимъ. Все это мы и 
попытаемся сдѣлать въ предлагаемомъ нами теперь раз
сужденіи.

Итакъ намъ приходится разсуждать здѣсь о существую
щихъ формахъ общественной жизни человѣчества. Но такъ 
какъ рѣшеніе вопроса о состоятельности или несостоя
тельности этихъ формъ всецѣло обусловливается рѣшені
емъ общаго вопроса о происхожденіи и природѣ человѣка, 
то мы, въ видахъ лучшаго ознакомленія съ упомянутыми 
антисоціальными воззрѣніями, должны, хотя кратко, изло
жить ученіе теперешнихъ проповѣдниковъ этихъ воззрѣ
ній о происхожденіи и природѣ человѣка. Равнымъ обра
зомъ, въ противность этому ученію, мы должны коснуться 
здѣсь и христіанскаго ученія о томъже предметѣ.

I.

Такъ называемый соціализмъ появился впервые во Фран
ціи, проникъ оттуда сначала въ Германію, а потомъ и въ 
другія государства. Причиной, вызвавшею его, было жела
ніе нѣкоторыхъ лицъ улучшить тяжелое положеніе рабо
чихъ и вообще бѣдныхъ классовъ общества. Становясь въ 
связь съ различными, модными для даннаго времени, об
щими философскими ученіями, соціализмъ, подъ вліяніемъ 
ихъ, видоизмѣнялся и распадался на различные толки или 
школы. Но никогда ученіе это не отличалось такимъ ост^ 
рымъ, всеотрицающимъ и всеразрушающимъ характеромъ, 
какой оно приняло въ послѣднее время,— разумѣемъ гакъ 
называемый видъ соціализма соціалъ-демократизмъ или, точ-
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нѣе, антисоціализмъ. По крайней мѣрѣ, знаменитѣйшіе 
его представители (напр. Лассаль и Шульце-Деличъ) со
всѣмъ не думали вооружать общества противъ государства 
и власти. Они прямо заявляли, что улучшеніе быта бѣд
ныхъ людей они признаютъ возможнымъ только въ госу
дарствѣ и при его содѣйствіи. Теперешній же свой ост
рый характеръ означенное ученіе приняло отъ господ
ствующей именно теперь въ средѣ человѣческихъ обществъ 
всеоотрицающей философіи.

Послѣдователи этой философіи, не довольствуясь великими 
и полезными изобрѣтеніями и научными открытіями, меж
ду прочимъ возобновили древпее, безсмысленное и давно 
было уже забытое положеніе: «нѣсть Богъ» (Пс. 13, 1). 
Возгордившись послѣдними успѣхами своими въ области 
естествовѣдѣнія, подчинивъ своей власти могучія силы 
природы и почувствовавъ себя царями ея, означенные мы
слители не хотятъ уже признавать надъ міромъ никакого 
другаго Владыки, кромѣ своего разума: «нѣтъ Бога, міръ 
не отъ Бога»—вотъ фразы, которыя въ наше время слы
шатся не рѣдко. Но отрицая бытіе Бога, какъ безконеч
наго и всесовершеннаго Духа, упомянутые мудрецы міра 
сего вмѣстѣ съ симъ отрицаютъ бытіе и всего вообще 
духовнаго міра, къ которому принадлежитъ также и 
душа человѣческая. «Ничего нѣтъ, кромѣ матеріи, есте
ства, говорятъ они,—а все, что люди говорили и писали 
о духѣ, все это есть вымыселъ, нелѣпая басня». А такъ 
какъ по нашимъ христіанскимъ понятіямъ все, что только 
есть лучшаго и святаго въ человѣкѣ, принадлежитъ соб
ственно душѣ его: то упомянутые философы, признавая 
бытіе послѣдней за нелѣпую басню, за тоже самое при
знаютъ и все то, что мы привыкли уважать, любить и 
стараться осуществлять въ своей жизни, то-есть все то, 
что выражается словами: добро, правда, совѣсть, чувство 
чести и т. п. Итакъ природа человѣческая не имѣетъ въ 
себѣ ничего духовнаго: человѣкъ состоитъ только изъ ма
теріи, изъ плоти. Поэтому и цѣли его жизни не на небѣ,

9 *
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а всецѣло на землѣ. Спрашивается теперь: чѣмъ же дол
женъ руководиться человѣкъ въ своей жизни? При сейчасъ 
изложенномъ взглядѣ на природу человѣка, отвѣтъ на 
этотъ вопросъ самъ собой вытекаетъ слѣдующій: онъ дол
женъ руководиться только внушеніями своей матеріальной 
природы, иначе говоря, жить по своей плоти. Все, что 
согласно будетъ съ нашей плотью, все это будетъ разумно, 
нравственно и полезно; а что, наоборотъ, несогласно съ 
ней, идетъ противъ ея влеченій, напр. правда, добро, за
конность, чувство совѣсти и т. іг., все это нелѣпо, без
нравственно и вредно.

Мы рѣшительно не нонимаемъ, какимъ образомъ изло
женное ученіе приводитъ его послѣдователей къ мысли— 
любить людей и заботиться о ихъ благосостояніи, такъ 
какъ въ этомъ ученіи нѣтъ и намека на тѣ высшія, духов
ныя основанія, на которыхъ однихъ только и возможно 
утвержденіе такой мысли. Гораздо послѣдовательнѣе было 
бы выводить изъ разсматриваемаго ученія лишь то само
любивое заключеніе, что «своя рубашка къ тѣлу ближе». 
Тѣмъ не менѣе, какъ бы не замѣчая своей непослѣдова
тельности, проповѣдники этого ученія считаютъ себя въ 
правѣ пускаться въ широковѣщательныя разглагольствова
нія о причинахъ различныхъ матеріальныхъ невзгодъ и 
бѣдствій (до нравственныхъ бѣдствій, до духовныхъ бо
лѣзней человѣчества имъ, какъ дѣтямъ плоти, нѣтъ дѣла), 
угнетающихъ жизнь современнаго человѣчества, и о сред
ствахъ къ ихъ устраненію. При вышеизложенныхъ воззрѣ
ніяхъ на природу человѣка сами собой понятны тѣ заклю
ченія, къ которымъ сводятся эти разглагольствованія. Каж
дая неудача, каждое бѣдствіе нашей жизни есть плодъ 
различныхъ нашихъ ошибокъ и заблужденій. Теперь, если 
человѣчество терпитъ различныя бѣдствія, изъ которыхъ 
многія отличаются характеромъ какъбы нѣкотораго за- 
старѣлаго, хроническаго, не поддающагося никакимъ ис
пробованнымъ лекарствамъ и операціямъ, недуга; то спра
шивается: какія же ошибки, какія заблужденія человѣче-
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ства являются дѣйствительными причинами этихъ бѣдствій? 
По мнѣнію вышеупомянутыхъ мыслителей, главнѣйшая и ги
бельнѣйшая его ошибка лежитъ именно въ томъ, что оно 
до сихъ поръ позволяетъ руководить своею жизнью хри
стіанскому ученію, несогласному будто бы съ требовані
ями здраваго человѣческаго смысла. < Не будь христіанства, 
утверждаютъ мудрецы плоти,—живи люди только по тре
бованіямъ своего здраваго смысла (или, чтб одно и тоже, 
по требованіямъ своей плоти): и всѣ людскія бѣдствія и 
треволненія какъ рукой бы сняло».

Но не одно только христіанство препятствуетъ человѣ
честву жить по требованіямъ здраваго смысла. Не меньшей 
къ тому помѣхой служитъ и та политическая форма, подъ 
которой живетъ человѣчество, то-есть государство. Это 
послѣднее существуетъ подъ условіемъ обязательнаго для 
всѣхъ его членовъ исполненія извѣстныхъ законовъ, а хри
стіанское государство, подъ условіемъ исполненія законовъ 
христіанскихъ. Эти- го законы и власти, назначенныя слѣ
дить за ихъ исполненіемъ, налагая узду па нашу есте
ственную свободу, тѣмъ самымъ уже препятствуютъ намъ 
жить всецѣло по влеченіямъ плоти. Спрашивается теперь: 
что же нужно сдѣлать, чтобы избавить человѣчество отъ 
гнетущихъ его бѣдствій? Да нужно устранить изъ его жи
зни все то, что мѣшаетъ ему жить по здравому будтобы 
смыслу, то-есть, нужно устранить Нога, христіанство, вся
кую вообще религію, все то, что относится къ области 
такъ называемаго духа и, наконецъ, устранить власть во 
всѣхъ ея проявленіяхъ и—водворить среди людей без
началіе.

Это—отрицательная сторона излагаемаго нами ученія. Но 
вѣдь однимъ отрицаніемъ жить невозможно. Необходимо, 
чтобы на мѣсто отрицаемыхъ началъ и формъ жизни даны 
были другія, новыя начала и формы, которыми человѣче
ство могло бы руководиться на своей новой дорогѣ. Что 
же положительнаго, какія новыя начала жизни даютъ намъ 
новые печальники о благѣ человѣчества? Ихъ разсужденія
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на этотѣ вопросъ сводятся къ слѣдующему. На мѣсто су
ществующихъ формъ и началъ жизни должны стать слѣ
дующія новыя: «всеобщее равенство, братство и свобода». 
Пусть не будетъ ни царей, ни-воиновъ, ни рабовъ, ни 
богатыхъ, ни бѣдныхъ. Всѣ должны быть равны во всемъ, 
какъ братья одной семьи. Всѣ должны имѣть поровну ка
питаловъ и всякаго вообще имущества. И пусть каждый 
совершенно свободно достигаетъ своихъ жизненныхъ цѣ
лей и достигаетъ лишь такими средствами, какія укажетъ 
ему его собственный здравый смыслъ. «Итакъ, заключа
ютъ свою проповѣдь означенные учители человѣчества:— 
мы проповѣдуемъ тоже самое, что и Евангеліе!... >

II.

Таковы воззрѣнія гой школы, изъ которой вышли недав
ніе мутители нашей общественной жизни и политическіе 
убійцы. Очевидно, что въ основѣ этихъ воззрѣній лежитъ 
самый грубый матеріализмъ *). А если такъ, то и опроверг
нуть ихъ не иначе можно, какъ чрезъ указаніе лжи въ этомъ 
послѣднемъ. Но не пускаясь въ подробный разборъ ма
теріалистическихъ воззрѣній на происхожденіе и природу 
человѣка, ограничимся только тѣмъ, чго противопоставимъ 
имъ нашъ христіанскій взглядъ па гѣ же предметы, съ 
изложеніемъ лишь важнѣйшихъ разумныхъ доказательствъ 
въ его пользу.

Человѣкъ, вмѣстѣ со всѣмъ остальнымъ міромъ, про
изошелъ отъ Бога. Объ этомъ свидѣтельствуютъ, вопер- 
выхъ, самое существованіе, а вовторыхъ, природа человѣ
ка. Помимо Бога, человѣкъ могъ произойти или самъ чрезъ 
себя, или же единственно по законамъ и силамъ окружа
ющаго его міра физическаго. Но само чрезъ себя и само

*) Класть въ оспову аптисоціализма современный матеріализмъ, 
мы считаемъ себя въ правѣ на основаніи процессовъ русскихъ по* 
литическихъ убійцъ и газетныхъ извѣстій (особенно новѣйшихъ) о 
дѣятельности заграничныхъ антисоціалистовъ.
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отъ себя можетъ имѣть бытіе только Существо безконеч
ное, самобытное, ни отъ кого и ни отъ чего независящее. 
Такимъ существомъ въ нашемъ сознаніи мыслится только 
Богъ. Итакъ, если производить человѣка отъ него самого, 
то нужно будетъ признать его уже Богомъ, то-есть при
знать за нимъ божественныя свойства, напр. всемогущество, 
вѣчность, всевѣдѣніе и др., которыхъ онъ на самомъ дѣлѣ 
не имѣетъ. Останавливаясь на второмъ предположеніи, то- 
есть, что человѣкъ произошелъ отъ физическаго міра, мы 
должны будемъ признать одно ивъ двухъ: природа создала 
его или изъ ничего, или же изъ какого-либо готоваго ма
теріала, путемъ различныхъ его видоизмѣненій. Но при
знавая первое, мы должны будемъ стать въ противорѣчіе 
съ науками точными, естественными, которыя говорятъ 
намъ, что природа ничего не творитъ новаго, то-есть ни
чего такого, зачатковъ чего не дано въ ней отъ начала ея. 
Итакъ, остается предположить, что природа произвела че
ловѣка изъ какого-либо готоваго матеріала, путемъ различ
ныхъ видоизмѣненій послѣдняго. Но и ото предположеніе 
не состоятельно. Прежде всего, опо не рѣшаетъ вопро
совъ: откуда же взялся въ природѣ зачатокъ человѣка и 
что такое онъ былъ въ его сущности? Далѣе, оно рѣ
шительно противорѣчивъ опытнымъ естественнымъ нау
камъ, которыя говорятъ, что, вопервыхъ, каждое существо 
происходитъ отъ зародыша рода своего, и, вовтормхъ, что 
ни при какихъ измѣненіяхъ изъ зародыпіа одного рода 
не можетъ произойти существо другаго рода *). Во вся
комъ случаѣ, если мы станемъ производить человѣка 
отъ одпой физической природы, мы тяжко согрѣшимъ 
противъ основнаго закона здраваго человѣческаго мышле
нія, закона достаточнаго основанія. Этотъ законъ говоритъ 
намъ, что въ дѣйствіи или слѣдствіи не можетъ быть бо
лѣе того, что есть въ причинѣ. Но, производя человѣка

*) Доказать обратное не удалось даже и Дарвину, не удается и 
его многочисленнымъ послѣдователямъ.
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только отъ одной физической природы, мы получимъ въ 
результатѣ много такого, чего въ этой природѣ нѣтъ и 
быть не можетъ. Это нѣчто есть душа человѣческая со 
всѣмъ нематеріальнымъ ея содержаніемъ, со всѣми духов
ными ея свойствами и явленіями, каковы напр. разумное 
мышленіе, свобода воли, понятія религіозныя, нравствен
ныя, эстетическія и т. п. Всѣ эти явленія и свойства при
сущи только человѣку, и ихъ нельзя ни отрицать, ни вы
водить изъ силъ и законовъ міра физическаго. Отрицать 
ихъ невозможно въ виду уже непосредственной очевидно
сти ихъ бытія: каждый можетъ, такъ-сказать, видѣть ихъ 
ясно п отчетливо въ своей душѣ, въ своемъ сознаніи. А 
выводить эти явленія изъ силъ и законовъ физическаго міра 
нельзя потому, что матерія и духъ начала совершенно раз
личныя, другъ изъ друга невыводимыя. Правда попытки— 
вывести послѣдній изъ первой дѣлались многими учеными, 
но до сихъ поръ успѣха не имѣли. Итакъ, въ окружаю
щемъ насъ мірѣ физическомъ мы пе можемъ найти доста
точной причины бытія человѣка. Гдѣ же искать эту при
чину?

Несомнѣнно справедливо, что производителемъ или твор- 
цемъ свободно-разумнаго, духовно-нравственнаго сущест
ва, каково— человѣкъ, можетъ быть существо также сво
бодно-разумное, духовно-нравственное ипритомъ всемогу
щее. А такимъ мы мыслимъ только Нога, Духа безконеч
наго и всесовершеннаго, обладающаго высочайшимъ умомъ, 
безкопечною свободой и всесвятою волей. Только Всемо
гущій могъ вызвать человѣка изъ небытія къ бытію; только 
Богъ, какъ Духъ, могъ вложить въ человѣка духъ же или 
душу; только Онъ, какъ Духъ премудрый, свободный и 
всесвятый, могъ одарить эту душу умомъ же, сво
бодой и нравственными стремленіями, создавъ ее по 
образу и по подобію своему (Быт. 1, 27).

Такимъ образомъ здравомысленныя якобы разсужденія 
мудрецовъ плоти о происхожденіи и природѣ человѣка 
оказываются па самомъ дѣлѣ несогласными съ здравымъ



ХРИСТІАНСКІЙ ВЗГЛЯДЪ НА ГОСУДАРСТВО. 129

человѣческимъ смысломъ. Этотъ послѣдній обязываетъ насъ 
признать за истину, что человѣкъ произошелъ отъ Бола и 
что кромѣ матеріальной природы онъ имѣетъ еще въ себѣ 
природу высшую, духовную.

Въ чемъ же состоитъ истинное назначеніе человѣка, ода
реннаго такою природою?

Какъ созданіе Творца всесовершепнаго, человѣкъ вы
шелъ изъ рукъ Создателя совершеннымъ же (хотя разу
мѣется, и не безконечно), то-ссть нравственно-добрымъ и 
прекраснымъ (Быт. 1, 31). И созданъ человѣкъ для добра 
же, созданъ для того, чтобы, по мѣрѣ возможности, отра
жать въ себѣ совершенства своего Творца (Мѳ. 5,16; 48). 
Подъ добромъ, съ которымъ и для котораго созданъ чело
вѣкъ, слѣдуетъ разумѣть, вопервыхъ, самую святость, не
порочность предъ Богомъ души человѣческой, другими 
словами, такое свободно и прочно установленное самимъ 
же человѣкомъ, соотношеніе между духомъ и плотью че
ловѣческими, при которомъ всякія и лучшія стремленія 
перваго преобладаютъ или господствуютъ надъ низшими 
побужденіями послѣдней; вовторыхъ, подъ добромъ слѣду
етъ разумѣть и послѣдствія его, то-есть, счастье внутрен
нее, какъ плодъ сознанія человѣка, что онъ въ своей дѣ
ятельности остается согласнымъ съ самимъ собой, съ сво
ею природой и съ своимъ высокимъ назначеньемъ, и сча
стіе внѣшнее, какъ награду за святость души *). Итакъ: 
истинная природа человѣка—добро; истинное назначеніе ею 
опять-таки добро и счастье; и притомъ добро есть един
ственная причина счастья, такъ что, если мы добры, то 
можемъ быть и всецѣло счастливы.

Теперь, надѣемся, мы имѣемъ право, на мѣсто выше
приведеннаго положенія мудрецовъ плоти, что «все то,

•) При этомъ слѣдуетъ помнить, что побужденіемъ любить добро 
то-есть стараться быть святымъ предъ Богомъ, должно служить для 
человѣка не желаніе внѣшняго счастья, которое всецѣло зависитъ 
лишь отъ воля Божіей, но любовь къ Богу, какъ Высочайшему 
Добру.
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что несогласно съ плотью, то-есть всѣ высшія, духовныя 
стремленія человѣческой природы— нелѣпо, безнравствен
но н вредно», поставить другое положеніе, а именно: все, 
что согласно съ высшею, духовно-нравственною природой 
человѣка, разумно, нравственно и полезно, потому что въ 
этомъ истинная природа человѣка и потому что все это 
можетъ дать человѣку счастье.

III.

Но вмѣстѣ съ сотвореніемъ человѣка была установлена 
и власть надъ нимъ. Люди сначала повиновались непо
средственно Богу, давшему имъ заповѣдь — не вкушать 
отъ древа познанія добра и зла, къ исполненію которой 
они побуждались, между прочимъ, страхомъ наказанія за 
ея нарушеніе (Быт. 2, 16— 17). А заповѣдь или законъ 
вмѣстѣ съ наказаніемъ за его нарушеніе, суть уже отправ
ленія власти. Затѣмъ люди управлялись Богомъ не непо
средственно, а чрезъ данный имъ сначала устный, а по
томъ письменпый законъ, исполненіе котораго для нихъ 
было обязательно опять-таки подъ страхомъ наказанія за 
его нарушеніе. За исполненіемъ закона слѣдили разныя, 
Богомъ же поставленныя, власти.— вожди, судьи, старѣй
шины, свящспники. Верховнымъ Владыкой былъ у нихъ 
самъ Богъ. Но потомъ люди, жившіе подъ этимъ закономъ 
(евреи), захотѣли имѣть у себя видимаго царя-человѣка 
(1 Цар. 8, 5). Хотя такое желаніе людей и было неугод
но Богу, ибо свидѣтельствовало о грѣховномъ предпочте
ніи ими (вслѣдствіе чувственности, которая уважаетъ и 
боится обыкновенно только того, что можетъ быть чув
ственно наблюдаемо) твари Творцу, однако же Господь 
исполнилъ желаніе народа и даль ему царя. Установивъ, 
такимъ образомъ, власть человѣческую, Господь заповѣ
дуетъ и повиновеніе ей. Такъ св. пророкъ и царь Давидъ, 
неправедно и жестоко гонимый Сауломъ, не возставалъ 
все-таки противъ него, зная, конечно, что такое возстаніе 
было бы ослушаніемъ воли Божіей. Не разъ имѣвъ случай
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воздать своему притѣснителю зломъ за зло, Давидъ одна
коже не дѣламъ этого: на совѣты своихъ друзей, убить 
при такихъ случаяхъ Саула, онъ отвѣчалъ: «нѣтъ, не под
ниму своей руки па помазанника Господня и не согрѣшу 
предъ Богомъ» (1 Цар. 24, 7). Премудрый говоритъ: «Бо
га бойся, сыне, и царя, и ни единомуже ихъ противься» 
(Прит. 24, 21). Въ новомъ завѣтѣ іудейскія и римскія 
(языческія) власти неправедно гнали Спасителя и Его по
слѣдователей. Но гонимые никогда не возставали противъ 
гонителей, и, какъ сами всецѣло повиновались имъ, такъ 
и другимъ заповѣдовали такое же повиновеніе. Вотъ важ
нѣйшая изъ этихъ заповѣдей: «Бога бойтесь, царя чтите» 
(1 Петр. 2, 17). «Всяка душа да повинуется властямъ 
придержащимъ» (Рим. ГЗ, 1): «царю ли, какъ верховной 
власти, правителямъ ли, отъ него посылаемымъ» (1 Петр. 
2, 13— 14). А «противящійся власти, Божію повелѣнію 
нротивляется, потому что нѣтъ власти, которая не отъ 
Бога (была бы установлена): всѣ существующія власти 
установлены Богомъ» (Рим. 13, 1—2). И слѣдуетъ пови
новаться власти <пе только за гнѣвъ, но и за совѣсть» 
(—ст. 5), то-есть, не только по неволѣ, изъ страха на
казанія за неповиновеніе, но и свободно, по искреннему 
убѣжденію въ пользѣ для насъ такого повиновенія, по яс
ному и твердому сознанію, что «начальникъ не напрасно 
мечъ носитъ: онъ Божій слуга» (—ст. 4), онъ наставленъ 
«для наказанія преступниковъ и для поощренія дѣлающихъ 
добро» (1 Петр. 2, 14). Итакъ: «воздайте каждому долж
ное» (Рим. 13, 7): «кесарево воздайте кесаревп» (Мѳ. 22, 
21); кому слѣдуетъ воздавать подать, воздавайте подать, 
кому оброкъ—оброкъ, кому страхъ—страхъ; кому честь— 
честь» (Рим. 13, 7). Въ чемъ же состоитъ и насколько 
важно въ жизни человѣчества назначеніе власти?

Мы выше видѣли, что человѣкъ созданъ нравственно 
добрымъ. Но это не значитъ, что онъ созданъ былъ со
всѣмъ даже и неспособнымъ къ злу. Нѣтъ, способность 
грѣшить была въ немъ, лежала и лежитъ въ его сво-
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бодной волѣ. Получивъ отъ Бога эту волю доброю, чело
вѣкъ однакоже могъ и не сохранить ее тайою, онъ могъ 
развратить, сдѣлать ее злою. И чтобы навсегда сохранить 
ее именно доброю, человѣкъ долженъ былъ укрѣпить ее 
именно въ добрѣ. А свобода человѣческая укрѣпляется въ 
дѣятельности только путемъ долгаго и неуклоннаго упраж
ненія въ этой именно дѣятельности. Такимъ образомъ, чтобы 
укрѣпить свою волю въ добрѣ, человѣкъ долженъ былъ 
упражнять ее постоянно въ добрыхъ дѣйствіяхъ и упраж
нять до тѣхъ поръ, пока въ душѣ его образовался бы 
глубокій навыкъ дѣлать только добро. Но такое свободное 
свое воспитаніе въ добрѣ человѣкъ на первыхъ порахъ, 
пока воля его еще ее окрѣпла въ доброй дѣятельности, 
могъ совершать только при руковбдетвѣ и помощи Божіей. 
Эта помощь и выразилась, между прочимъ, въ томъ, что 
Богъ, какъбы въ видѣ перваго }рока добра, далъ чело
вѣку вышеупомянутую заповѣдь, вмѣстѣ съ угрозой нака
занія за ея неисполненіе. Другими словами: Богъ, въ ви
дахъ воспитанія человѣка въ добрѣ, установилъ надъ сво
бодной человѣческой волей власть своей всесвятой воли.

Итакъ: власть первоначально установлена для тою, что
бы при ея содѣйствіи человѣкъ всегда могъ оставаться 
нравственно-добрымъ и счастливымъ.

IV.

Исторія говоритъ мамъ, что духовная жизнь человѣчества 
начиналась преимущественно съ той поры, когда у него обез
печены были насущныя потребности жизни, пища, одежда и 
жилище. Пока такого обезпеченія нѣтъ, вся дѣятельность 
людей имѣетъ почти животный характеръ: она всецѣло на
правлена на снисканіе хлѣба насущнаго, всецѣло привязана 
къ тѣлу и землѣ, такъ что ей нѣтъ времени и свободы обра
титься къ духу и небу. Но можно ли разсчитывать, при из
вѣстной порочности падшаго человѣчества, на то, чтобы 
имущество и жизнь человѣческія могли быть обезпечены внѣ 
государственной жизни людей? Конечно, нѣтъ. Основной,
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главнѣйшій изъ пороковъ есть самолюбіе, сущность кото
раго такъ мѣтко выражается въ извѣстной поговоркѣ: 
«что твое—мое, а до моего тебѣ дѣла нѣтъ». Этотъ по
рокъ, встрѣчаясь съ непреложною для людей необходи
мостью добывать свой хлѣбъ насущный посредствомъ бо
лѣе или менѣе тяжелаго труда, дѣлаетъ этотъ послѣдній 
не всегда и не для всѣхъ желательнымъ, по пословицѣ: 
«ѣсть хочется, а лѣзть не хочется». И вотъ, не сдержи
ваемый въ своей самолюбивой волѣ никакими ограничені
ями (которыя обыкновенно налагаются на нее въ государ
ствѣ), каждый человѣкъ, нуждаясь въ необходимыхъ сред
ствахъ существованія, предпочелъ бы брать эти средства 
въ готовомъ видѣ, отнимать ихъ у того, кто ихъ имѣетъ, 
вмѣсто того чтобы самому трудиться падъ ихъ добывані
емъ, пе обижая другихъ. Ограбленный, конечно, опять на
чалъ бы обзаводиться всѣмъ нужнымъ и опять былъ бы 
ограбленъ, и т. д. въ безконечность. Такъ, дѣйствительно 
и было у прежде жившихъ, такъ бываетъ и у нынѣ жи
вущихъ внѣ всякой общественности или государственности 
людей (каковы нынѣ напр. бродичія въ одиночку семьи 
нѣкоторыхъ дикихъ обитателей Америки и Австраліи.

Естественно, что люди желали избавиться отъ такого 
бѣдственнаго порядка вещей. Единственнымъ средствомъ 
для этого можетъ быть только учрежденіе среди людей 
государственной жизни. Другихъ средствъ нѣтъ, по край
ней мѣрѣ наука и откровеніе не указываютъ ихъ. На 
мысль—учредить среди себя, для избавленія отъ указаннаго 
порядка вещей, именно государственный образъ жизни, 
люди наведены были вложеннымъ Творцомъ въ природу 
человѣка стремленіемъ къ обществу себѣ подобныхъ. Че
ловѣкъ по природѣ своей есть существо общественное. 
Онъ всегда чувствуетъ неотразимую потребность быть въ 
обществѣ другихъ людей. И вотъ, сознавая неудовлетво
рительность безгосударственной жизни и ощущая потреб
ность быть въ обществѣ себѣ подобныхъ, люди стали об
разовывать изъ себя общины, стали основывать государ-
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ства. Образованіе государствъ совершалось такимъ обра
зомъ. Соединялись вмѣстѣ обыкновенно люди, имѣвшіе 
одинаковые обычаи и говорившіе однимъ языкомъ. Присту
пая къ государственной жизни, они приведены были волей 
Божіею къ тому, что добровольно уговаривались не дѣлать 
ничего такого, что могло бы быть вреднымъ, а дѣлать толь
ко то, что можетъ быть полезнымъ для членовъ ихъ об
щины. Этотъ договоръ одно дѣлать, а другое не дѣлать и 
есть уже то, что мы называемъ государственнымъ правомъ 
или закономъ. Но и при добровольномъ согласіи членовъ 
общины исполнять ими же самими установленный законъ, 
этотъ послѣдній не былъ бы исполняемъ ими, по выше
приведенному закону грѣха: <хочу добраго и не имѣю 
силы творить его>. Необходимо было всегда напоминать 
имъ объ установленномъ ими же законѣ, побуждать ис
полнять его и, въ случаѣ недѣйствительности такихъ по
бужденій, принуждать къ исполненію его силой, путемъ 
угрозъ и наказаній за его нарушеніе. А побужденія къ 
доброму исполненію закона и наказанія за его нарушенія 
и суть уже отправленія власти *). Носителями власти сре
ди человѣческихъ обществъ являлись и являются главы ро
довъ, вожди, князья, короли, императоры, ханы и т. и. 
Такъ слагалась государственная жизнь у всѣхъ народовъ; 
такъ сложилась она и у насъ— русскихъ. Предки наши 
пришли къ Варягамъ и сказали имъ: «земля наша велика 
и обильна, а порядка въ ней нѣтъ: приходите княжить и 
владѣть нами».

Объединившись такимъ образомъ подъ однимъ закономъ 
и властью, всѣ члены государства заступались другъ за 
друга въ случаѣ нападенія хищниковъ и сообща отстаива-

*) Существованіе власти (Божеской и человѣческой) не наруша
етъ свободы воли человѣка. Дѣло въ томъ, что люди сами сознались, 
что власть необходима для нихъ, и сами желаютъ, чтобы она су
ществовала среди нихъ (не желаютъ ее только тѣ, которые, не вду
мываясь въ природу человѣка и въ исторію человѣчества, не пони
маютъ ея зиачеиія въ жизни послѣдняго).
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ли жизнь и имущество другъ друга. Когда такимъ обра
зомъ, чрезъ введеніе у себя государственнаго образа жиз
ни, люди обезпечивали себѣ свой хлѣбъ насущный, они 
начинали улучшать свой бытъ, то-есть облегчать себѣ трудъ 
снисканія этого хлѣба и различныхъ удобствъ жизни: при
нимались за земледѣліе, ремесла, торговлю, проведеніе удоб
ныхъ путей сообщенія и т. п. И только тогда, когда этотъ 
трудъ настолько облегчался, что у людей могло оставаться 
время, свободное отъ житейскихъ заботъ и хлопотъ; когда 
тѣлесныя потребности настолько удовлетворялись, что какъ- 
бы замолкали, выходили изъ сознанія человѣка и уступали 
свое мѣсто и-право голоса потребностямъ умственнымъ и 
религіозно-нравственнымъ (возникающимъ изъ естествен
наго влеченія души къ Богу, истинѣ, правдѣ и красотѣ), 
короче говоря: когда люди достигали извѣстной степени 
матеріальнаго благосостоянія, тогда только возникали и 
развивались у нихъ науки, искусства и вообще просвѣщеніе.

V .

Въ разныхъ государствахъ существуютъ разныя фор
мы власти. Спрашивается: какая же изъ нихъ будетъ наи
лучшею (особенно же у народа православно-христіанскаго, 
каковъ народъ Русскій)? Понятно—та, которая установлена 
высшимъ Законодателемъ—Богомъ. А Богомъ установле
на именно та форма власти, которою управляется наша 
Русь, то-есгь самодержавное единодержавіе. Гдѣ бы въ 
священномъ писаніи ни говорилось о власти, вездѣ на пер
вомъ планѣ стоитъ <царь>, а потомъ уже правящіе подъ 
его верховною властью. А если Богу угодно было освя
тить и утвердить своимъ изволеніемъ именно самодержав
но-единодержавную власть, то, несомнѣнно, потому, что 
эта форма власти есть наилучшая, наиполезнѣйшая для 
людей. И въ самомъ дѣлѣ нужно быть не здравомысля
щимъ или злонамѣреннымъ, чтобы не видѣть въ единодер
жавной власти именно наилучшую форму власти. Отправ-
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ленія власти слагаются: изъ законодательства, изъ наблю
денія за должнымъ исполненіемъ закона и изъ суда и на
казанія нарушителей закона. Но истиннымъ законодателемъ, 
охранителемъ закона и судіею за его нарушенія всего луч
ше можетъ быть только властитель именно самодержавно
единодержавный. Только такой властитель можетъ, при от
правленіи указанныхъ дѣйствій власти, быть совершенно 
чуждымъ и независимымъ отъ чьихъ бы то ни было лич
ныхъ, самолюбивыхъ внушеній; а иначе и законъ и судъ 
будутъ пристрастными, выгодными только для извѣстнаго 
меньшинства и вредными для всего остальнаго большинства 
гражданъ,—и тогда государство, законы и власть не бу
дутъ достигать той цѣли, съ которою они установлены, 
то-есть приведенія къ счастью и благополучію всѣхъ граж
данъ государства*). Вступая на престолъ и дѣлаясь по
мазанникомъ Божіимъ и предметомъ особаго Божія про
мышленія (1 Цар. 16, 13), государь-самодержецъ уже воз
носится надъ всѣми сословіями и лицами государства, какъ- 
бы изъемлется изъ ихъ среды (Пс. 88, 20— 21) и чрезъ ото 
является совершенно непричастнымъ незаконныхъ вы
годъ или невыгодъ той или другой партіи и, слѣдователь
но, чуждымъ всякаго пристрастія къ кому бы то ни

*) Это упустили изъ виду наши западно-европейскіе сосѣди и въ 
этомъ, можетъ, причина всѣхъ неприглядныхъ явлепій въ ихъ об
щественной жизни. Ненормальность существующаго у нихъ строя 
государственно'Й жизни особенно ярко проявилась въ послѣднее 
время въ Германіи, при проведеніи въ рейхстагѣ закона противъ 
соціалистовъ. Такъ какъ эти послѣдніе оказались, наконецъ, 
рѣшительно вредными для общественнаго благосостоянія членами 
государства („язвой общества11, но выраженію князя Бисмарка), то 
императоръ Вильгельмъ и князь Бисмаркъ рѣшились выступить про
тивъ нихъ съ прямымъ закономъ, который ограничивалъ бы ихъ дѣ
ятельность; по законъ этотъ, очевидно, полезный для всего государ
ства, встрѣтилъ сильную оппозицію со стороны тѣхъ, противъ кого 
онъ направленъ, то-есгь со стороны самихъ же соціалистовъ, 
такъ какъ и они, благодаря существующей тамъ формѣ правленія, 
засѣдаютъ въ рейхстагѣ и имѣютъ право голосовать за или противъ 
вносимыхъ въ рейхстагъ законовъ.

136
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было изъ нихъ. Имѣя такимъ образомъ, лишь одно попече
ніе о счастьѣ всего своего народа, государь является истт- 
пымъ отцет всѣхъ лицъ и сословій государства. Онъ оди
наково любитъ всѣхъ ихъ, какъ истинно чадолюбивый и 
безпристрастный отецъ любитъ одинаково всѣхъ дѣтей 
своихъ. И какъ такой отецъ вступается за свое дитя, оби
жаемое братьями, такъ точно и государь заступается 
за то сословіе и лице, которому грозитъ обида со сто
роны другаго сословія или лица. И выходитъ вотъ что: 
всѣ люди, всѣ сословія государства, имѣющія, какъ созда
ніе одного Творца, право на то счастье, къ которому на
значенъ человѣкъ, шагъ за шагомъ идутъ подъ скипетромъ 
государя къ этому счастью и идутъ такъ, что ни одинъ 
человѣкъ, ни одно сословіе не могутъ на этомъ пути къ 
счастью мѣшать, по требованію самолюбія, другому человѣку 
или сословію. Выходитъ, стало-быть, нѣчто такое, что впол
нѣ согласно и съ волей и съ правдой Божіею, и съ чело
вѣческими здравыми понятіями объ истинѣ, благѣ и спра
ведливости.

У І .

Сторонники ученія, отрицающаго Бога и власть, много 
разглагольствуютъ о всеобщей свободѣ, братствѣ и равен
ствѣ, и ссылаются въ свою защиту даже на Евангеліе. О 
всеобщемъ братствѣ, равенствѣ и свободѣ Евангеліе дѣй
ствительно проповѣдуетъ. Но вотъ вопросы: дѣйствительно 
ли Евангеліе, проповѣдуя о всеобщемъ братствѣ, равенствѣ 
и свободѣ людей, проповѣдуетъ подъ этими словами тоже 
самое, что и помянутые новые проповѣдники этихъ началъ? 
Далѣе: возможны ли, осуществимы ли на землѣ эти начала 
въ полной мѣрѣ? Ведутъ ли къ осуществленію на землѣ 
этихъ началъ тѣ пути, которыми думаютъ достигнуть ихъ 
новые ихъ провозвѣстники? Священное писаніе и здравый 
человѣческій смыслъ отвѣчаютъ на всѣ эти вопросы от
рицательно.

Проповѣдуя всеобщее братство, равенство и свободу, 
Евангеліе разумѣетъ подъ этими словами совсѣмъ не то,

юЧАСТЬ ІИ .
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что разумѣетъ разбираемое нами антисоціальное ученіе. 
Такъ, это послѣднее пропоьѣдуетъ братство и равенство 
людей лишь по плоти, то-есть равенство людей по сосло
віямъ, по имуществу, равноправность предъ грѣховнымъ 
закономъ плоти (законъ Божій вѣдь отрицается антисоці
алистами) и т. п. Евангеліе, наоборотъ, проповѣдуетъ 
братство и равенство людей по духу, во имя одинаковости, 
главнымъ образомъ, духовной природы всѣхъ людей, оди
наковости происхожденія всѣхъ отъ одного Отца—Бога; 
во имя одинаковости, равноправности и равпочестности 
человѣческаго достоинства во всѣхъ людяхъ, состоящаго 
именно въ образѣ Божіемъ; наконецъ, во имя единства 
закона духовнаго и благодати. Что касается свободы, то 
подъ этимъ словомъ новые противники Бога и власти ра
зумѣютъ собственно, какъ видно изъ вышеизложеннаго 
ученія ихъ, плотскій произволъ, состоящій въ полной раз
нузданности, въ полной свободѣ нашей грѣховной воли 
отъ какихъ бы то ни было духовно-нравственныхъ огра
ниченій и правилъ. Въ Евангеліи же, опять-таки наобо
ротъ, проповѣдуется свобода духовная, состоящая въ сво
бодѣ отъ грѣховъ, въ алчбѣ и жаждѣ оправданія предъ 
Богомъ, въ полнѣйшемъ подчиненіи нашего плотскаго про
извола волѣ Божіей и въ жизни, всецѣло сообразной съ 
закономъ Божіимъ. Слѣдовательно вообще, въ Евангеліи 
подъ словами: «братство, равенство, свобода», проповѣ
дуется какъ разъ то, что новыми мудрецами плоти отри
цается, и отрицается то, что ими проповѣдуется.

Далѣе. Предостерегая своихъ учениковъ отъ различныхъ 
лжеучителей, Господь Христосъ заповѣдуетъ узнавать 
этихъ послѣднихъ «по плодамъ ихъ» (Мѳ. 7, 16). Какова 
же дѣятельность этихъ новыхъ якобы проповѣдниковъ 
Евангелія? Насиліе, убійства, хищенія и ложь—вотъ ихъ 
дѣятельность. А гдѣ въ Евангеліи проповѣдуется такая 
дѣятельность? Гдѣ рекомендуетъ оно достигать своихъ 
цѣлей огнемъ и мечемъ? Нигдѣ, рѣшительно нигдѣ! Нѣтъ, 
не можетъ быть общенія свѣта ко тьмѣ! Не могутъ кра-
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ыольники и убійцы быть послѣдователями Евангелія. Они, 
эти люди, прикрывась Евангеліемъ, поистинѣ являются 
«волками въ овечьей одеждѣ (— ст. 15), чтобы удобнѣе 
обмануть и запутать въ свои гибельныя сѣти людей лег- 
мысленныхъ и неопытныхъ.

V I I .

Всеобщее братство, равенство и свобода совершенно 
невозможны на землѣ такими и такъ, какими и какъ хо
тятъ навязать ихъ человѣчеству новые проповѣдники ихъ. 
Такъ—

а) мы видѣли, что причины установленія власти человѣ
ческой лежатъ между прочимъ въ испорченности, въ грѣ
ховности человѣческой природы. Но эта причипа дѣйствен
на и теперь, будетъ дѣйственна и до скончанія міра. 
Особенно въ послѣдніе дни міра будутъ люди богохульни
ки, рабы своихъ страстей, себялюбцы, братоненавистники, 
воры, разбойники, братоубійцы, лжецы, клеветники, завист
ники. И такими они будутъ тѣмъ болѣе, чѣмъ ревностнѣе 
будутъ слѣдовать навязываемому имъ противообщественно
му ученію, проповѣдующему, какъ мы выше видѣли, полнѣй
шую разнузданность грѣховной и самолюбивой воли чело
вѣческой. Если Ліо такъ, то вотъ уже и невозможно средѵ 
людей всеобщее братство на началахъ, предлагаемыхъ антгл- 
соціализмомъ.

б) До скончанія вѣка останется среди людей неравен
ство среди людей но ихъ положенію. Неравенство это яв
ляется слѣдствіемъ необходимости труда для человѣка. 
Однимъ изъ наказаній Божіихъ за грѣхъ человѣка явилось 
уменьшеніе плодородія земли, а отсюда необходимость 
усиленно трудиться, то-есть, содѣйствовать производитель
ности земли ея обработкой. «Прокльта земля въ дѣлѣхъ 
твоихъ, въ печалѣхъ снѣси тую во вся дни живота твоего; 
тернія и волчцы возраститъ тебѣ и... въ нотѣ лица твоего 
снѣси хлѣбъ твой» (Быг. 3, 17—19). Отсюда мы, если не 
хотимъ умереть съ голода, должны трудиться. Но каждый

Ю*
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изъ пасъ запинается тѣмъ трудомъ, къ которому онъ по 
преимуществу способенъ. Слабыхъ, надорванныхъ грѣ
хомъ силъ человѣческихъ не хватило бы на то, чтобы од
но и тоже лице могло быть, напр., и земледѣльцемъ, и 
врачемъ, и судьей, и полководцемъ. Кромѣ того неравен
ство между людьми зависитъ отъ неравномѣрности распре
дѣленія между ними умственныхъ и вообще духовныхъ 
способностей и дарованій, откуда, въ свою очередь, про
исходитъ то, что на одномъ и томъ же полѣ труда одинъ 
трудится такъ, а другой иначе: въ рукахъ одного дѣло 
спорится, а изъ рукъ другаго оно валится; въ рукахъ од- 
пого копѣйки обращаются въ милліоны рублей, въ рукахъ 
другаго милліоны рублей обращаются въ ничто. И такой 
порядокъ вещей сохранится навсегда. Если же онъ когда- 
либо и измѣнится, то ни въ какомъ случаѣ не вслѣдствіе 
того или иного распредѣленія капиталовъ и имуществъ, 
потому что эго послѣднее само всецѣло зависитъ отъ это
го порядка вещей. Дѣло здѣсь не въ капиталахъ и иму
ществахъ, а въ самихъ людяхъ, которымъ не удается имѣть 
капиталы и имущества. Въ самомъ дѣлѣ, неимущіе быва
ютъ трехъ родовъ. Одни изъ нихъ имѣютъ всѣ условія для 
того, чтобы жить безбѣдно своимъ трудомъ, то-есть ум
ственныя способности, и трудолюбіе, и умѣренность въ 
жизни и т. п., и всетаки они бѣдствуютъ, благодаря сте
ченію различныхъ несчастныхъ случайностей или, какъ 
говорятъ иногда, благодаря лишь тому, что имъ <не ве
зетъ». Другой видъ неимущихъ—тѣ, которые, желая жить 
своимъ трудомъ, не имѣютъ для выполненія этого желанія 
необходимыхъ духовныхъ силъ. Есть, иаіюнецъ, и такіе, 
которые, имѣя всѣ необходимыя духовныя и тѣлесныя си
лы для того, чтобы безбѣдно существовать своимъ тру
домъ, бѣдствуютъ только потому, что не хотятъ пользо
ваться этими силами, не хотятъ трудиться, предаются 
праздности, порокамъ и т. п. Теперь распредѣлимъ мы- 
сленпо капиталы и имущества по всѣмъ этимъ тремъ ви
дамъ неимущихъ и посмотримъ, .что выйдетъ изъ этого.
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Неимущіе перваго рода поправятся, но—опять несчастье, 
и опи опять ничего не имѣютъ. Снова распредѣленіе ка
питаловъ къ ихъ пользу и снова гоже самое и т. п. въ 
безконечность. Итакъ, распредѣленіе капиталовъ въ поль
зу этихъ неимущихъ безполезно для дѣла обезпеченія ихъ 
отъ нужды, потому что сила здѣсь нс въ капиталѣ, а въ 
другихъ невидимыхъ и часто непонятныхъ причинахъ, по 
которымъ <пе везетъ» такимъ людямъ. Слѣдовательно, для 
благоденствія такихъ людей необходимо устранить эти не
уловимыя, недовѣдомыя причипы ихъ несчастій; а кто 
изъ людей можетъ сдѣлать это?—Нс избавитъ отъ нужды 
распредѣленіе капиталовъ и неимущихъ втораго разряда; 
кому не удается пріобрѣсти самому что-либо, тотъ не убе
режетъ и даннаго ему другими. И вотъ, распредѣлили 
между такими людьми капиталы, по чрезъ нѣсколько 
времени послѣдніе опять собрались у людей болѣе способ
ныхъ, болѣе предпріимчивыхъ. Опять нужно будетъ рас
предѣленіе богатствъ, и опять тоже самое и такъ опять 
въ безконечность. И здѣсь, стало'-быгь, сила не въ капи
талѣ, а въ самомъ человѣкѣ, именно: для благоденствія 
послѣдняго необходимо въ данномъ случаѣ одарить ого не 
деньгами, а недостающими ему духовными дарованіями; но 
кто изъ людей можетъ сдѣлать это? Что же касается не
имущихъ третьяго разряда, то о нихъ и говорить нечего: 
имъ не помогутъ никакія богатства.

Итакъ равномѣрное распредѣленіе имуществъ невозмож
но или, по крайней мѣрѣ, опо не достигло бы цѣли; а не
разумныя попытки осуществить его повели бы, кромѣ того, 
къ весьма печальнымъ послѣдствіямъ. Въ самомъ дѣлѣ: 
откуда взять капиталы для распредѣленія ихъ но неиму
щимъ? Взять ихъ у имущихъ? Но какъ взять? Доброволь
но жертвовать эти капиталы никто не согласится, такъ 
какъ это было бы несогласно съ духомъ разбираемаго на
ми противообщественнаго ученія, проповѣдующаго, какъ 
мы выше видѣли, жизнь лишь по плотскимъ, грѣховнымъ 
стремленіямъ человѣческой природы, главнѣйшимъ изъ ко-
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торыхъ является самолюбіе. Остается, такимъ образомъ, 
отбирать капиталы силой. А это-то и было бы самымъ во
піющимъ оскорбленіемъ самолюбія и потому повело бы 
къ различнымъ бѣдствіямъ. Въ самомъ дѣлѣ, не горько ли, 
пе обидно ли было бы сознаніе, что моимъ трудомъ и 
моимъ добромъ воспользуюсь не я и дѣти мои, но другіе, 
чужіе и, быть можетъ, такіе люди, которые не имѣютъ 
ничего только потому, что не хотятъ трудиться и жить 
правильно, то-есть соразмѣрно съ своими средствами? И 
не умножилось ли бы тогда количество людей такого рода? 
Безъ сомнѣнія умножилось бы. «Зачѣмъ, скажутъ многіе, 
работать намъ, когда на насъ будутъ трудиться другіе? 
Намъ остается только, пользуясь чужими трудами, жить 
въ свое удовольствіе». И такъ какъ число такихъ людей 
стало бы все увеличиваться, то трудящимся и имущимъ 
было бы все тяжелѣе содержать ихъ. И тогда могло бы 
случиться одно изъ двухъ: или всѣ перестали бы трудить
ся, одни по лѣни, другіе вслѣдствіе того сознанія, что 
какъ они ни трудись, они въ концѣ концовъ будутъ ни
щими изъ-за тѣхъ, кто не хочетъ трудиться (а послѣд
ствія такого порядка вещей понятны безъ- объясненій); или 
же трудящіеся и пріобрѣтающіе возстали бы, наконецъ, 
противъ своихъ притѣснителей и объѣдателей, и тогда 
вышло бы такое всеобщее «братство и равенство» что и по
думать страшно...

Такимъ образомъ, невозможно и всеообщее равенство 
людей на началахъ, предлагаемыхъ антисоціализмомъ.

с) Точно также невозможна и всецѣлая свобода людей 
на началахъ, проповѣдуемыхъ антисоціализмомъ. Человѣ
ческая свобода вообще будетъ всегда ограничиваться, во- 
первыхъ, окружающимъ человѣка внѣшнимъ міромъ, а во- 
вторыхъ, самими же людьми. Человѣкъ— существо конеч- 
пое, ограниченное, зависящее отъ различныхъ внѣшнихъ 
условій его жизпи и, кромѣ того, испорченное; поэтому 
онъ всегда будетъ подъ гнетомъ окружающихъ его обсто
ятельствъ и другихъ человѣческихъ личностей, сильнѣйшихъ
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его. Эти обстоятельства и эти личности нерѣдко будутъ 
вынуждать его дѣйствовать не такъ, какъ бы ему хотѣлось *). 
Далѣе, вслѣдствіе испорченности человѣка, его свобода 
является для него зломъ, отъ котораго онъ самъ будетъ 
стараться избавиться. Горькій опытъ уже научитъ его, что 
живя лишь по влеченіямъ своей грѣховной и самолюбивой 
воли (каковую жизнь рекомендуетъ именно разбираемое 
нами антисоціальное ученіе), не признавая надъ собой ни
какихъ законовъ и властей (какъ совѣтуютъ тѣже анти
соціалисты), онъ можетъ ожидать только бѣдствій,—что та
кая жизнь, въ концѣ концовъ, можетъ снова довести до 
ужаснаго состоянія дикости и звѣрства (при совершенной 
анархіи), когда онъ не только не можетъ разсчитывать на 
какія-нибудь удобства своего существованія, но ни минуты 
не можетъ быть покоенъ даже за послѣдній кусокъ своего 
хлѣба, даже за самую спою жизнь,—что единственное спа
сеніе отъ всѣхъ этихъ бѣдствій возможно для него только 
въ государствѣ, при существованіи власти, которая при 
посредствѣ различныхъ законовъ и правилъ сдерживаетъ 
его естественный произволъ въ данныхъ границахъ. И 
благодаря гакому-то опыту, человѣкъ самъ всегда будетъ 
возстановлять надъ собой попираемыя имъ права власти.

Всеобщее братство, равенство и свобода, совершенно 
недостижимыя людьми па началахъ антисоціализма, воз
можны въ полной мѣрѣ только тогда, когда христіанское 
ученіе проникнетъ все существо каждаго, когда высшимъ 
наслажденіемъ и необходимою потребностью каждаго бу
детъ лишь исполненіе воли Божіей. Но это вполнѣ воз-

*) Исторія говоритъ намъ, что тѣ, которые возставали противъ 
власти во имя свободы, послѣ, по ниспроверженіи власти, сами дѣ
лались душителями свободы всѣхъ остальныхъ своихъ согражданъ, 
сами являлись властителями. Такъ напр. поступили: во Франціи 
Дантонъ, Маратъ, Робеспьеръ, въ Англіи— Кромвель. Такъ бы, ко
нечно, поступили и антисоціалисты, еслибы, Боже сохрани, человѣ
чество пошло за ними....
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можно лишь въ царствіи небесномъ. Понятно, что и все
цѣлое счастье человѣчества, являющееся слѣдствіемъ все
цѣлой святости и непорочности души человѣческой, воз
можно также лишь тамъ, гдѣ «нѣсть болѣзнь, ни печаль, 
ни воздыханіе, но жизнь безконечная».

VIII.

Подведемъ теперь общій итогъ всему сказанному нами 
о государствѣ и власти и о разсмотрѣнномъ нами ученіи, 
отрицающемъ государство и власть.

Человѣкъ созданъ добрымъ, то-есть святымъ н счаст
ливымъ, и. созданъ для добра же, то-есть для постояннаго 
пребыванія въ святости, составляющей самую природу че
ловѣка и состоящей въ дѣятельности и жизни этого по
слѣдняго лишь по высшимъ, богоугоднымъ побужденіямъ 
его духа, созданъ для добра и вѣчнаго наслажденія сча
стіемъ, являющимся слѣдствіемъ святости человѣка и со
стоящимъ, съ одной стороны, во внутреннемъ довольствѣ 
и радованіи праведно и свято живущаго, а съ другой— 
въ полномъ благосостояніи его внѣшней жизни; по чело
вѣкъ согрѣшилъ, то-есть, началъ жить преимущественно 
лишь по нечистымъ побужденіямъ своей плоти; за это онъ 
лишился счастія и его удѣломъ стали бѣдствія; для возвра
щенія утраченнаго счастья человѣку необходимо въ из
вѣстной степени духовно-нравственное развитіе, а оно съ 
успѣхомъ можетъ совершаться при существованіи государ
ственной власти, которая установлена для того, чтобы мы 
проводили тихое и безмолвное житіе во всякомъ благоче
стіи и чистотѣ. Безначаліе, проповѣдуемое мудрецами пло
ти, грозитъ лишить человѣчество, если оно послѣдуетъ это
му ученію, и теперешняго его, хотя н не полнаго благо
состоянія, разбить въ прахъ всѣ его надежды на счастье, 
наконецъ повергнуть его въ состояніе дикости и звѣрства 
со всѣми ужасными ихъ послѣдствіями.

Такимъ образомъ человѣку слѣдуетъ быть или слишкомъ 
скудоумнымъ, или злонамѣреннымъ, чтобы слѣдовать анти-
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соціальному ученію. Мы не знаемъ, скудоумны или злона
мѣренны послѣдователи этого ученія; но мы видимъ толь
ко, что опи злѣйшіе враги всего человѣчества, такъ какъ 
ученіе ихъ, въ концѣ концовъ, клонится къ тому, чтобы 
возвратить человѣчество въ бѣдственное положеніе дико
сти и звѣрства *).

IX.

Въ заключеніе нашего разсужденія о государствѣ и вла
сти государственной, взглянемъ въ исторію русскаго наро
да, чтобы видѣть, что сдѣлали для него православіе и еди
нодержавіе.

Пока Русскіе былп язычниками и жили безъ власти го
сударственной (въ собственномъ смыслѣ слова), они же
стоко страдали отъ различныхъ внутреннихъ безпорядковъ 
и были легкою добычей для своихъ сосѣдей. По призваніи 
же князей и принятіи христіанства, они, напротивъ, до
стигаютъ такой степени силы, что сами становятся страш
ными для своихъ враговъ. Но они сдѣлали большую ошиб
ку, допустивъ у себя многихъ правителей, многихъ кня
зей. Эти многіе правители, въ большинствѣ случаевъ, ду
мали врознь другъ съ другомъ, слѣдствіемъ чего была 
постоянная почти борьба ихъ между собой. За свою ошиб
ку Русь поплатилась двухсотлѣтнимъ рабствомъ Татарамъ. 
Но надломленная, какъ тѣло политическое, она продол
жала жить, какъ тѣло духовное, какъ церковь Божія. Рус
скій человѣкъ не принялъ ни вѣры, ни языка, ни обыча
евъ своихъ поработителей, не слился съ этими послѣдни
ми и, такимъ образомъ, не погибъ для исторіи, какъ от
дѣльная и самостоятельная нація. А отъ этой погибели и 
спасли его именно православіе и единодержавный государь. 
На все свое Русскій смотрѣлъ, какъ на христіанское, а па 
все татарское (и вообще иноземное), какъ на басурман-

*) Потому-то мы и назвали его „антисоціализмомъ", тго опо, въ 
копцѣ концовъ, направляется къ ниспроверженію всякой обществен
ной жизни человѣчества.
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ское. Поэтому онъ свято хранилъ первое и всѣми силами 
отрицался послѣдняго. Сохраняя, такимъ образомъ, свою 
національность и черпая въ христіанствѣ силы къ терпѣ- 
ливому перенесенію бѣдствій своего ига, Русскій человѣкъ 
потихоньку совокупилъ свои силы противъ своихъ порабо
тителей. Это совокупленіе силъ Руси совершалось вокругъ 
государя. Но, помня прежнюю ошибку, Русскіе сплочива- 
лись теперь вокругъ единаго главы: всѣ отдѣльныя обла
сти собрались подъ единымъ скипетромъ государя москов
скаго. Какъ только это собраніе земли Русской въ общемъ 
было закончено, Русскій народъ, имѣя на знамени своемъ 
крестъ Христовъ, а въ челѣ своемъ единаго вѣнценоснаго 
вождя-государя, ударилъ на супостатовъ, и эти послѣдніе 
исчезли, яко дымъ, предъ лицемъ любящихъ Бога и води
мыхъ Его помазанникомъ. Такъ постепенно, подъ знаме
ніемъ креста и подъ скипетромъ самодержавнаго государя 
своего, Русь заняла свое теперешнее почетное положеніе 
одной изъ «великихъ европейскихъ державъ».

Я. Г — въ.
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И ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТІЯ, ВЪ НИХЪ ПРОЦВѢТАВШІЕ.

В Е Л И К А Я  Л А В Р А * ) .

Преп. Іоаннъ Даиаснинъ.

Въ осьмомъ вѣкѣ по Р. Христовомъ, когда для христі
анъ настало тяжелое время иконоборства, а въ Палести
нѣ, Сиріи и Месопотаміи страдали они отъ насилія и при
тѣсненій сарацинъ, подъ властью которыхъ находились 
тогда эти страны, явился мужъ, сдѣлавшійся столпомъ 
христіанской Церкви, ея поборникомъ и защитникомъ. Это 
иреп. Іоаннъ Дамаскинъ, инокъ Великой лавры.

Преп. Іоаннъ по мѣсту рожденія Дамаскинъ, по фамиліи 
Мансуръ, по силѣ и сладости рѣчи Златострунный, родил
ся **) около 680 г. по Р. Христовомъ, въ главномъ городѣ 
Сиріи Дамаскѣ. Онъ происходилъ изъ древняго и славнаго 
рода Мансуровъ, издавна жившихъ въ этомъ городѣ и 
имѣвшихъ здѣсь большое значеніе. Дамаскъ въ то время 
былъ столицей калифата; въ немъ имѣлъ мѣстопребываніе 
и глава мусульманскаго міра—калифъ. Подобно Іосифу въ 
Египтѣ и пророку Даніилу въ Вавилонѣ, предки Іоанна

*) Продолженіе статьи десятой См. іюльскую книжку.
**) Четь-Мин. 4 дек. Жизнь св. Іоанна Дамаскина въ Прибавл. 

въ изд. твореній св. отцовъ въ русск. пер. ч. XVI М. 1857 г. Исто - 
рич. ученіе объ отцахъ церкви Филарета Черниг. т. III изд. 2. 
№ 259, 260. Историческія свѣдѣнія въ этихъ сочиненіяхъ заимство
ваны изъ жизнеописанія Іоанна Дамаскина, составленнаго патріар
хомъ іерусалимскимъ Іоанномъ, жившимъ въ X вѣкѣ.
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снискали милость у иновѣрныхъ государей н занимали 
гражданскія должности, всецѣло сохраняя свою вѣру. 
Отецъ Іоанна Сергій пользовался особеннымъ расположе
ніемъ калифа Абд-альмелпка (085— 705) и отправлялъ при 
немъ должность логоѳета, т.-е. главнаго казначея. Счастли
вое положеніе свое Сергій употреблялъ во благо едино
вѣрныхъ братій: выкупалъ плѣнныхъ, освобождалъ заклю
ченныхъ въ темницахъ, помогалъ неимущимъ. Господь 
благословилъ Сергія за его благочестіе и добродѣтели: да
ровалъ ему сыпа, коему суждено было сдѣлаться въ мрач
ную годину иконоборства свѣтильникомъ Христовой Церк
ви, ея славой и украшеніемъ. Принявъ отъ Бога сына, 
какъ неоцѣненное сокровище, Сергій поспѣшилъ сдѣлать 
его, по выраженію жизнеописателя его, чадомъ свѣта чрезъ 
крещеніе, давъ ему имя Іоанна въ честь величайшаго изъ 
рожденныхъ женами мужа, Предтечи Господня. Съ пер
выхъ минутъ проявленія въ ребенкѣ смысла, благочести
вый родитель старался воспитать его въ благочестіи, на
садить въ юномъ сердцѣ его страхъ Божій, развить въ 
немъ любовь къ храму Господшо, къ чтенію слова Боасія, 
преданность св. вѣрѣ. Когда же настало для отрока вре
мя научнаго образованія, благоразумный Сергій заботился 
не о томъ, чтобы научить его воинскому дѣлу, или искус
ствамъ человѣческимъ, но о томъ, чтобы дать смѵ основатель
ное образованіе въ наукахъ свѣтскихъ и богословскихъ, и 
усердно молилъ Бога послать въ наставники сыну мужа 
мудраго и благочестиваго. Такого паставника Сергій на
шелъ въ лицѣ калабрійскаго инока Космы, котораго онъ 
встрѣтилъ на городскомъ рынкѣ. Взятый въ плѣнъ сара
цинами, Косма вмѣстѣ съ другими плѣнниками былъ вы
веденъ на рынокъ. У частъ плѣнныхъ была ужасна: ихъ 
осуждали на смерть, развѣ кому счастливымъ случаемъ 
удавалось выкупиться. Почтенный видъ Космы, уваженіе, 
какое оказывали ему невольники, припадавшіе къ его сто
памъ, обратили па него вниманіе сарацинъ. Какимъ са
номъ почтенъ онъ между своими? спросили они Косму.
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«Я священникъ, инокъ, и занимаюсь любомудріемъ», отвѣ
чалъ плѣнникъ и заплакалъ. Въ это время тутъ же нахо
дился Сергій, пришедшій по обычаю на рынокъ съ тѣмъ, 
чтобы выкупить нѣсколькихъ плѣнниковъ. «Что ты, чело
вѣкъ Божій, такъ плачешь о мірѣ, которому ты давно 
умеръ?» спросилъ онъ Косму.— «Не о мірѣ я плачу, от
вѣтилъ инокъ,—а о томъ, что стяжавъ богатство, отхожу 
безъ дѣтей-наслѣдниковъ». Удивился Сергій и недоумѣвалъ, 
что бы это значило. Косма присовокупилъ: «Я разумѣю 
духовное богатство познаній, которыя пріобрѣлъ я. Страш 
но предстать предъ Судію Господа, пе сдѣлавъ употреб
ленія изъ дарованныхъ мпѣ талантовъ». Сергій выкупилъ 
нпока, взялъ его въ свой домъ и поручилъ ему воспитаніе 
родпаго сына Іоанна и сверстника его Космы, родомъ изъ 
Іерусалима, сироты, коего онъ усыновилъ.

Инокъ Косма имѣлъ обширныя и разнообразныя позна
нія. Быстро и съ легкостью даровитые ученики усвоили 
все, что сообщилъ имъ учитель. Они изучили всѣ предме
ты тогдашняго образованія: грамматику, діалектику, арио- 
метику, музыку, астрономію и особенно христіанское Бо
гословіе. Іоаннъ, по словамъ жизнеонисателя- его, прояв
лялъ болѣе быстроту мысли, Косма—глубину ума; первый 
подобно парящему орлу легко досягалъ высокихъ таинствъ 
вѣры; второй, какъ нѣкій корабль, исполненный сокровищъ, 
быстро проникалъ всѣ глубины ученія. Преуспѣвали юно
ши и въ доброй нравственности, въ пылкомъ возрастѣ 
укрощали душевныя волненія и, обогащаясь познаніями, 
не гордились этимъ, но болѣе и болѣе становились сми
ренными, сознавая, что знаніе ихъ еще недостаточно и 
несовершенно. Успѣхами въ наукахъ и добрымъ поведе
ніемъ они радовали Сергія и воспитателя.

Окончивъ' воспитаніе юношей, инокъ Косма не остался 
въ Дамаскѣ: онъ удалился въ лавру преп. Саввы, гдѣ успо
коился и пребылъ до блажеппой своей кончины. Немного 
спустя преставились и родители Іоанна. Необыкновенныя 
дарованія и способности Іоапна, его многостороннее об-
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разованіе и особенно превосходныя нравственныя качества 
обратили на него вниманіе калифа Велида (705— 715 г.). 
Калифъ призвалъ его къ своему двору и приблизилъ къ 
себѣ, сдѣлавъ его ближайшимъ своимъ совѣтникомъ и гра
доначальникомъ Дамаска. Вступивъ на службу къ иновѣр
ному государю, Іоаннъ старался, подобно отцу своему, 
исполнять обязанности своего званія ревностно, по совѣ
сти. Но • въ тоже время онъ помнилъ, что у него, какъ 
христіанина, есть высшее служеніе— служеніе Господу 
Спасителю и Его св. церкви. Онъ видѣлъ и сознавалъ, 
что хотя онъ и не облеченъ іерархическимъ достоинствомъ, 
однакоже, какъ членъ Христовой церкви, обязанъ пещись 
о ея благѣ и процвѣтаніи, охравять и защищать отъ ере
тиковъ богопреданную вѣру, раскрывать и разъяснять хри
стіанскіе догматы; сознавалъ, что онъ долженъ посвятить 
на это свои богатыя дарованія и многостороннія поэнанія. 
Возвѣщеніе истиннаго Христова ученія съ одной стороны, 
обличеніе и опроверженіе еретическихъ заблужденій съ 
другой стало главнымъ дѣломъ жизни и дѣятельности Іо
анна. <Истина предпочтительнѣе всего и самой жизни, 
говорилъ св. Іоаннъ:—съ нею жить любезно и смерть за нее 
лучше жизни. Въ ревности по истинѣ я полагаю надежду 
моего спасенія и съ сею ревностію надѣюсь и молюсь срѣ- 
тить Христа Господа, принося ее. какъ цѣну искупленія за 
содѣянные мной грѣхи... Чтобы не случилось со мною того, 
что случилось съ рабомъ неключимымъ, закопавшимъ та
лантъ въ землю, и я не долженъ оставлять безъ пользы 
ввѣренный мнѣ талантъ слова». Такъ смотрѣлъ на себя и 
на свои обязанности по отношенію къ своей вѣрѣ св. Іо 
аннъ Дамаскинъ. И вотъ, свѣтскій человѣкъ, высокій санов
никъ, Іоаннъ входитъ въ общеніе съ своимъ архіеписко
помъ Петромъ, и частію по его порученію, частію по соб
ственной ревности пишетъ сочиненія противъ еретиковъ, 
которые, пользуясь покровительствомъ магометанъ, полу
чили полную свободу и равенство правъ съ православны
ми и много зла причиняли православной церкви. Таково,



ДРЕВНІЯ ПАЛЕСТИНСКІЯ ЛАВРЫ И КИН0РІИ. 1  Г» 1

напр., обширное разсужденіе Іоанна о двухъ естествахъ 
во Іисусѣ Христѣ, написанное противъ монофизитовъ или 
яковитовъ отъ лица Петра, архіепископа дамасскаго.

Явилось иконоборство. Императоръ Левъ Исавръ, заду
мавъ обращать въ христіанство іудеевъ, видѣвшихъ въ 
почитаніи иконъ идолопоклонство, воздвигъ гоненіе на св. 
иконы. Въ 726 году онъ издалъ указъ, которымъ запре
щалось чествованіе священныхъ изображеній. Напрасно 
св. Германъ, патріархъ константинопольскій, старался оста
новить безумное предпріятіе императора; напрасно усили
вался вразумить его. Въ бесѣдѣ съ нимъ патріархъ ука
зывалъ на то, что священныя изображенія являются въ 
церкви христіанской со временъ евангельскихъ: кровото
чивая жена, исцѣленная Господомъ, поставила Его изобра
женіе; другое изображеніе Господа на платѣ хранится въ 
Едессѣ; извѣстно и изображеніе Вожіей Матери, писанное 
евангелистомъ Лукой. Вселенскіе соборы утвердили почи
таніе св. иконъ... «Да будетъ тебѣ извѣстно, государь, 
присовокупилъ патріархъ,— что если ты не оставишь сво
его намѣренія, я готовъ положить душу за святыя и честныя 
иконы. Изображеніе Христа Спасителя представляетъ намъ 
тотъ видъ, въ какомъ Онъ являлся по плоти. Свято и пра
ведно умереть за Его имя. Кто наноситъ безчестіе обра
зу, тотъ безчеститъ и изображеннаго на немъ>. Левъ не 
послушалъ. Когда указъ императорскій огласился по импе
ріи, открылись волненія. Большая часть епископовъ, клиръ 
и народъ ревностно стояли за св. иконы. ІІапа Григорій 
ІІ-й созвалъ въ Римѣ соборъ, на которомъ было осужде
но иконоборство. Возвысилъ голосъ и св. Іоаннъ Дама
скинъ. Онъ написалъ въ защиту почитанія св. иконъ силь
ное слово, пославъ его въ Константинополь къ патріарху 
и народу. «Надлежало бы намъ, начинаетъ свое слово Іо
аннъ,—сознавая свое недостоинство, непрестанно пребы
вать въ молчаніи и исповѣдывать предъ Богомъ грѣхи 
свои. Но все хорошо, въ свое время. А я вижу, что Цер
ковь, которую создалъ Господь на основаніи апостолъ и
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пророкъ суіцу красугольну самому Христу, Сыну Его, 
обуревается какъби морского бурею, воздымающею ие- 
ирерывпыя волны; возмущается и колеблется отъ сильнаго 
напора противныхъ вѣтровъ; и риза Христова, свыше ис
тканная, раздирается; ее дерзнули разорвать сыны нече
стивыхъ, и тѣло Его разсѣкается на разныя части. Посе
му я почелъ неблагоразумнымъ молчать и наложить узы 
на языкъ. Боюсь грознаго слова: аще усумнится, не бла
говолитъ душа моя въ немъ (Авв. 2, 4). И: если увидитъ 
мечъ грядущій и не возвѣститъ брату твоему, отъ тебя 
взыгцу крови его (Іезек. 33, 6). Итакъ одержимый страхомъ, 
я начинаю говорить, н высоту царей пс предпочитаю 
истинѣ. Ибо я слышалъ, что богоотецъ Давидъ говоритъ: 
глаголахъ о свидѣніихъ твоихъ предъ цари и нс стыдяхся 
(ІІсал. 118, 46) >. Затѣмъ, испросивъ помощи у Бога и сни
схожденія у патріарха и народа, св. Іоаннъ разсуждаетъ 
о поклоненіи, какое мы должны воздавать Богу и какое 
прилично священнымъ изображеніямъ, и опровергаетъ при 
этомъ мнѣніе иконоборцевъ. Запрещеніе вегх. завѣта про
тивъ почитанія кумировъ ничего не говоритъ противъ ра
зумнаго почитанія св. иконъ. Предметъ запрещенія идолы— 
плодъ ума, потерявшаго изъ виду истиннаго Бога; они даны 
Іудеямъ, какъ данъ имъ законъ о обрѣзаніи, вовсе не отно
сящійся къ христіанамъ. < Христіане, достигшіе зрѣлости въ 
вѣрѣ, въ состояніи различать, что можетъ быть изобра
жаемо и что выше всякаго изображенія. Конечно но ветх. 
завѣту Богъ, какъ безтѣлесный, неизобразимъ ни въ ка
комъ образѣ. Но теперь, когда Богъ явился во плоти и 
жилъ на землѣ съ людьми, представляю я Его въ образѣ 
по Его явленію. Я не поклоняюсь веществу, но Тому, 
Кто для меня почтилъ вещество, чтобы жить въ немъ и 
совершилъ спасеніе мое... Если дозволяютъ чтить изобра
женія Христа и Маріи и никакія другія: то вооружаются 
уже не противъ иконъ, а противъ святыхъ. Ты не призпа- 
ешь того достоинства, которое даровалъ человѣческой при
родѣ Сынъ Божій, возведши ее до общенія съ Божествомъ.
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Во время ветх. завѣта ни одинъ храмъ не назывался име
немъ человѣка; смерть праведниковъ была оплакиваема,а 
не празднуема; прикосновеніе къ мертвецу считали нечи
стотою. Совсѣмъ другое теперь, когда человѣческая при
рода являетъ въ ней Сына Божія и страданіемъ Его осво
бождена отъ преобладанія смерти и возведена до усыно
вленія Богу, до участія въ жизни Божіей». «Отчего не хо
тятъ почитать св.- иконы, тогда какъ чтутъ Голгоѳу, ка
мень гроба Господня, книгу св. Евангелія, крестъ Хри
стовъ? Если допускаютъ послѣднее, несмотря на запре
щеніе о кумирахъ: то должны допустить и первое, такъ 
какъ въ сущности нѣтъ никакой разности между тѣмъ и 
другимъ». Наконецъ приводятся свидѣтельства древнихъ 
отцевъ церкви о почитаніи св. иконъ. Въ заключеніе сло
ва Іоаннъ обращается къ императору съ такимъ увѣща
ніемъ: «много священниковъ и царей донынѣ даровано 
было отъ Бога христіанамъ, славныхъ мудростью и бого- 
честіемъ, слономъ и жизнію; весьма много было и собо
ровъ святыхъ и богодухновенныхъ отцевъ: отчего же ни
кто изъ нихъ нс рѣшился сдѣлать ничего такого? Не по
пустимъ проповѣдывать новую вѣру. Не позволимъ внѣш
нимъ обращать вѣру нашу въ предметъ смѣха и глумленія. 
Умоляемъ народъ Божіи, языкъ святой, держаться церков
ныхъ преданій. Отмѣненіе преданій, хотя бы то и поне
многу, подобно изъятію камней изъ зданія, удобно приве
детъ все зданіе въ разрушеніе. Да пребываемъ тверды, не
поколебимы и недвижимы, утверждаясь на незыблемомъ 
Камени, который ерть Христосъ».

Въ 730 году Левъ Исавръ издалъ новый указъ, кото
рымъ повелѣвалось всѣ священныя изображенія въ хра
махъ и частныхъ домахъ истреблять. Началось святотат
ственное низверженіе иконъ, сожженіе ихъ и истребленіе. 
Пораженные ужасомъ, почитатели св. иконъ ревностно ихъ 
отстаивали и защищали и за то подвергались преслѣдова
нію: ихъ изгоняли, предавали пыткамъ, морили голодомъ, 
влачили но улицамъ, жестоко били и мучили. Многіе пра-

11ЧАСТЬ III.
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вославпые за твердость въ защищены иконъ пріяли вѣ
нецъ мученическій. Въ это тяжкое для православныхъ вре
мя, когда девяностолѣтній старецъ св. Германъ былъ низ
ложенъ съ патріаршей каѳедры и послѣ побоевъ сосланъ 
въ заточеніе и па первосвятительскомъ престолѣ Констан
тинополя возсѣлъ единомысленннкъ Льва Анастасій, св. 
Іоанпъ Дамаскинъ былъ главною поддержкой православ
ныхъ. Какъ громогласная труба, снова раздался по всему 
христіанскому міру его голосъ въ защиту св. иконъ въ 
двухъ новыхъ, одно за другимъ слѣдовавшихъ, словахъ, въ 
которыхъ онъ еще яснѣе и подробнѣе раскрываетъ осно
ванія чествованія св. иконъ, еще очевиднѣе показываетъ 
ложность основаній ученія иконоборцевъ, еще сильнѣе 
опровергаетъ ихъ лжеумствованіе и возраженія. Во вто
ромъ словѣ св. Іоаннъ, опровергая мнѣнія пкопоборцевъ, 
которыя они усиливались основать на св. писапіи, совѣту
етъ имъ вникать въ духъ писанія, узпавать истипнын 
смыслъ его, а ее останавливаться на одной буквѣ; называ
етъ ихъ врагами Христа Спасителя, пречистой Его Ма
тери и святыхъ, и сообщниками виновника всякаго зла; 
ибо икона, говоритъ онъ, есть знакъ'торжества, памятникъ 
побѣды благоугодившихъ Богу и посрамленія побѣжден
ныхъ и низложенныхъ ими демоновъ. Чествованіе изобра
женій святыхъ мужей онъ поставляетъ въ неразрывной связи 
съ чествованіемъ изображеній Іисуса Христа и Божіей 
Матери; и особенно выставляетъ и развиваетъ мысль, что 
запрещенія земныхъ властителей, какъ скоро они требу
ютъ отъ насъ чего несогласнаго съ волей Божіею, не долж
но выполнять; а таковъ именно указъ императора противъ 
св. иконъ.

Третье слово по содержанію сходно съ первыми двумя; 
по въ немъ св. Іоаннъ приводитъ новыя основанія чест
вованія св. иконъ, указываетъ напр. па лежащую въ са
момъ существѣ человѣческой природы потребность изобра
женій Бога и святыхъ; полнѣе говоритъ объ иконахъ, ихъ 
происхожденіи, видахъ и о поклоненіи, какое имъ прилич-
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но, и особепно подробно налагаетъ ученіе отцевъ и учите
лей прежнихъ вѣковъ объ иконопочитаніи. «Господь на
звалъ учениковъ своихъ, говоритъ въ этомъ словѣ св. отецъ, 
блаженными за то, что ихъ глаза видѣли и ихъ уши слы
шали Его. И мы желаемъ благословенія за то, что видимъ 
и слышимъ. Изъ книгъ мы слышимъ слова Его и чтимъ 
эти слова; точно такъ чрезъ иконы мы освящаемся мысля
ми о Его тѣлесномъ видѣ, о Его чудесахъ, о Его стра
даніяхъ. Мы двойные но природѣ, состоимъ изъ духа и 
тѣла; доходимъ до духовнаго чрезъ чувственное, чувствен
нымъ ухомъ слышимъ слова, чрезъ тѣлесное зрѣніе дохо
димъ до духовнаго... Икона—стекло, нужное для грубаго 
пашего состава... Умъ, сколько бы ни старался, не можетъ 
выйти изъ круга тѣлеснаго. Зпаю, что Тотъ, Кто никогда 
не лжетъ, сказалъ: не сотвори себѣ кумира, ниже всякаго 
подобія того, что на небѣ или подъ землею,—и посему по
кланяюсь единому Богу и Ему одному воздаю поклоненіе 
богослужебное. Не обожаю твари, но Творца, ради меня 
сдѣлавшагося тварыо по моему подобію, и поклоняюсь 
тѣлу Его, какъ порфирѣ, облекшей великаго Царя; дерзаю 
изображать Бога невидимаго по той мѣрѣ, какъ Онъ самъ 
сдѣлался намъ видимымъ. Но Господь сказалъ Моѵсею: нс 
сотвори себѣ кумира. Вмемли же, какъ изъясняетъ сіе 
самъ Моѵсей во Второзаконіи: Господь глаголалъ намъ изъ 
среды огня, вы же не видѣли никакого образа, а только 
слышали гласъ Его, для того, чтобы, взирая на небо и 
видя солнце, луну и звѣзды, вы не обольстились и не ста
ли служить имъ. Видите ли, что намѣреніемъ Его было 
отвлечь отъ поклоненія твари вмѣсто Творца, и заповѣдь 
сія была для Евреевъ, склонныхъ «съ идолослуженію. Намъ 
же, которымъ, благодатію Божіею, дано лучше разумѣть 
естество Божіе, и которые уже прешли младенчество вет
хаго завѣта, намъ' извѣстно, что можно и чего нельзя изо
бражать иконами. Можно ли сдѣлать изображеніе не имѣ
ющаго ни образа, ни предѣловъ, пли выразить красками 
Безплотнаго? Но съ тѣхъ поръ, какъ воплотился Господь,

іі*
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можемъ изображать Его въ подобіи человѣческомъ, и жи
вописать красками такъ, какъ и словами, рожденіе Его 
отъ Дѣвы, и крещеніе въ Іорданѣ, и преображеніе на 
Ѳаворѣ, святыя страсти Его, ради насъ подъятыя, распя
тіе и погребеніе, и воскресеніе, и вознесеніе».

«Двоякое бываетъ поклоненіе: одно, какъ богослужебное, 
воздаемъ мы Единому по существу своему, достопоклопяе- 
мому Богу со страхомъ рабскимъ или сыновнимъ, съ выра
женіемъ удивленія нашего и любви, въ благодарность за да
рованныя намъ блага, или съ внутреннимъ сознаніемъ нашей 
нищеты, испрашивая себѣ что-либо сходно съ нуждой каж
даго, или исповѣдуя грѣхи свои съ чувствомъ раскаянія. 
Другое же, совсѣмъ иное поклоненіе, есть то, какое мы 
воздаемъ твари ради Творца, пречистой Дѣвѣ, бывшей 
храмомъ воплощеннаго Бога, и святымъ, въ коихъ почи
ваетъ Господь. Мы поклоняемся имъ не какъ богамъ, по 
какъ вѣрнымъ служителямъ, прославленнымъ отъ Господа, 
которые имѣютъ дерзновеніе къ Нему и о насъ ходатай
ствуютъ. Такъ приходившіе ко Христу, чрезъ апостоловъ 
получали исцѣленіе, и даже тѣнь, платки и полотенца апо
столовъ источали исцѣленія. Мы поклоняемся и вещамъ, 
чрезъ которыя совершилъ Богъ спасеніе наше; таковы 
суть виѳлеемскія ясли и вертепъ, святая Голгоѳа, древо 
креста, гвозди, губа, трость, копіе, хитонъ, пелены и пла
щаница, святый гробъ, источникъ нашего воскресенія, ка
мень гроба, святая гора Сіонъ, также гора Елеонская, садъ 
Геѳсиманскій. Поклоняюсь имъ, какъ и всякому храму Бо
жію, не потому, чтобы сіи предметы сами по себѣ были того 
достойны, но поелику служили орудіемъ силы и славы Божі
ей. Не единъ ли Богъ есть законодатель всяческихъ? Зачѣмъ 
же будетъ предписывать заповѣди, нротиворѣчащія одна 
другой? Зачѣмъ повелѣваетъ Монсею все устроить по об
разцу, видѣнному имъ на горѣ, и вылить златыхъ херуви
мовъ надъ кивотомъ и выткать ихъ на скиніи? Итакъ, вся 
сія святыня, дѣло рукъ человѣческихъ, есть нѣчто недо-
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стойное Господа? Но какимъ же образомъ скинія и все, 
что она въ себѣ заключала, была по выраженію апостола 
образомъ будущихъ благъ? Неужели одинъ и тотъже за
конъ и запрещаетъ, и повелѣваетъ дѣлать образы? Или 
отвергни всякое поклоненіе, всякій образъ внѣшній, вся
кое уваженіе святыни; или сознайся, что можно почитать 
образы Бога воплощеннаго и Его угодниковъ, и воздавать 
подобающее святынѣ».—Послѣ этого св. Іоаннъ снова воз
вышаетъ голосъ предъ императоромъ и открыто и смѣло 
говоритъ ему: «благочестивые властители не дерзаютъ на
рушать преданій отеческихъ и обрядовъ церковныхъ; ибо 
не они, а соборы судятъ подобные предметы, и не имъ, 
а апостоламъ своимъ и ихъ преемникамъ Господь Іисусъ 
Христосъ вручилъ власть вязать и рѣшать. Мы повинуем
ся тебѣ, государь, во всемъ, что только касается граждан
ской жизни; но въ дѣлахъ духовныхъ ̂  слѣдуемъ слову на
шихъ пастырей». Въ заключеніе слова св. Іоаннъ говоритъ: 
«Итакъ, будемъ поклоняться иконамъ, принося поклоненіе 
пе веществу, но изображаемымъ па немъ: ибо чествованіе, 
воздаваемое образу, восходитъ къ первообразу, какъ гово
ритъ божественный Василій».

Слова св. Іоаппа въ защиту иконъ произвели необычай
ное дѣйствіе на христіанъ. Изъ Константинополя, куда 
они были первоначально посланы, быстро распространя
лись они повсюду въ большомъ количествѣ списковъ; вез
дѣ читали ихъ съ жаждой и умудрялись, узнавая разум
ныя основанія чествованія св. иконъ: немощные и слабые 
въ вѣрѣ были такимъ образомъ поддерживаемы, твердые 
п сильные еще болѣе укрѣплялись и одушевлялись до го
товности пострадать и умереть за честь св. иконъ.

Жаждой мщенія закипѣлъ Левъ Исавръ противъ св. Іо
анна, когда узналъ о его сочиненіяхъ въ защиту иконъ, о 
вліяніи, какое они производили на народъ, о томъ силь
номъ обличеніи его неправды, какое въ пихъ содержалось. 
Но, нс имѣя возможности дѣйствовать противъ обличите
ля силой своей власти, такъ какъ онъ находился въ чу-
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жихъ владѣніяхъ, императоръ прибѣгъ къ хитрости и 
клеветѣ. Сходно съ почеркомъ Іоанна велѣлъ онъ напи
сать къ себѣ отъ его имени посланіе, въ которомъ тотъ 
умоляетъ императора спасти Дамаскъ и единовѣрныхъ жи
телей отъ власти сарацинъ, и обѣщаетъ передать городъ 
въ руки грековъ. Посланіе это императоръ отправилъ въ 
Дамаскъ къ калифу вмѣстѣ съ собственнымъ письмомъ, въ 
коемъ увѣрялъ властителя востока въ своей пріязни къ 
нему и утверждалъ, что не хочетъ воспользоваться измѣ
ной. Въ порывѣ гнѣва калифъ не принялъ оправдапій сво
его сановника и далъ повелѣніе немедленно отсѣчь мнимо
му преступнику правую руку, которая будтобы писала 
измѣнническое письмо, и повѣсить се на торжищѣ. ІІове- 
лѣпіе калифа тотчасъ было исполнено: рука отсѣчена и 
повѣшена на позорномъ столбѣ на торжищѣ. Вечеромъ, 
зная, что уже прошелъ первый гнѣвъ калифа, Іоаннъ по
слалъ просить у него отсѣченную руку для погребенія. 
Калифъ удовлетворилъ его просьбу. Получивъ свою руку, 
Іоаннъ приложилъ ее къ мышцѣ, повергся предъ ико
ной Божіей Матери и со слезами молилъ Царицу небес
ную оправдать поруганную правду—исцѣлить его руку, 
чтобы снова могла она подвизаться во благо св. вѣры. 
Услышала Заступница пламенную мольбу невиннаго стра
дальца. Послѣ молитвы, въ изнеможеніи отъ страда
ній, Іоаннъ заснулъ, и вотъ въ сонномъ видѣніи предста
ла ему Матерь Божія, исцѣляющая его руку. Пробудив
шись, Іоаннъ увидѣлъ, что правая рука его цѣла и со
вершенно здорова, какъбы никогда не была отсѣчена. Въ 
восторгѣ благодарнаго сердца Іоаннъ снова палъ предъ 
иконой Богоматери и воспѣлъ торжественную пѣснь: О 
Тебѣ радуется, Благодатная, всякая тварь. Калифъ, узнавъ 
о чудесномъ исцѣленіи отсѣченной руки Іоанна, увѣрился, 
что онъ оклеветанъ невинно, просилъ у пего прощенія и 
возвращалъ ему прежнюю должность при дворѣ. Но Іо
аннъ не хотѣлъ служить болѣе земному царю; испытавъ 
на дѣлѣ треволненія придворной жизни, познавъ суету и
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ничтожность земнаго величія и съ давнихъ поръ чувствуя 
влеченіе къ совершеннѣйшей жизни въ подвижничествѣ, 
онъ просилъ калифа отпустить его отъ себя съ миромъ и, 
получивъ его согласіе, удалился вмѣстѣ съ нареченнымъ 
братомъ Космою въ лавру св. Саввы.

За пятьдесятъ лѣтъ было Іоанну Дамаскину, когда онъ 
вступилъ на путь подвижничества. Несмотря па годы ста
рости, онъ принялъ на себя трудные подвиги иноческой 
жизни и съ самоотверженіемъ несъ ихъ еще пятьдесятъ 
лѣтъ, и явилъ себя великимъ подвижникомъ. Къ аскети
ческимъ трудамъ онъ присоединилъ еще и подвигъ слова, 
подвигъ писанія сочиненій и ученыхъ трудовъ на пользу 
Церкви п во благо христіанъ.

Необычайное поистинѣ рвеніе къ подвижничеству явилъ 
преп. Іоаннъ съ самаго начала своей иноческой жизни. 
Первый сановникъ калифа, видѣвшій блескъ и величіе при 
дворѣ, мужъ, выказавшій пламенную ревность по вѣрѣ, 
славный образованіемъ п ученостью, онъ смиренно при
палъ къ стопамъ настоятеля лавры, умоляя принять его, 
какъ заблудшую овцу, въ стадо избранныхъ братій. Съ 
полною готовностью подчинился Іоапнъ уставу обители, 
по которому онъ, какъ новоначальный, долженъ былъ под
вергнуться испытанію, поступить подъ руководство опыт
наго въ духовной жизни старца. Всѣ почти старцы отка
зались имѣть у себя въ послушаніи ученаго п мудраго вель
можу; нашелся только одинъ старецъ, простой правомъ, 
строгій по жизни, но разумный, который согласился руко
водить его въ духовной жизни. Іоаннъ поступилъ къ стар
цу въ келлію н сдѣлался его ученикомъ. Старецъ предпи
салъ новому ученику своему пичего не дѣлать по своей 
волѣ; пепрестанно пребывать въ молитвѣ, оплакивая преж
де содѣянные грѣхи; упражняться въ тѣлеспыхъ трудахъ; 
забыть о мірѣ; изгонять изъ души всякій образъ мірскихъ 
предметовъ; умъ храпитъ отъ падменія и гордости; пе ду
мать о своей мудрости и знаніи, какими онъ обладаетъ; 
не считать себя совершеннымъ; не желать тайпыхъ видѣ-
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ній и откровеній; бдѣть надъ своими помыслами, не попу
ская, чтобы оші разсѣивались, но собирать ихъ во едино. 
Строгость своихъ требованій старецъ простеръ до того, 
что запретилъ ему говорить съ другими и писать и запо
вѣдалъ пребывать въ непрестанномъ молчаніи; ибо, го
ворилъ онъ, не только наши богомудрые мужи научаютъ 
молчанію, но и ГІиѳагоръ предписывалъ его своимъ уче
никамъ. Не думай, присовокупилъ еще старецъ, что хоро
шо говорить хорошее и безвременно: послушай, что вну
шаетъ пророкъ Давидъ: <я былъ, говоритъ онъ, нѣмъ и 
безгласенъ, и молчалъ даже о добромъ»; какая ему отъ 
этого была польза? «Воспламенилось сердце мое во мпѣ> 
(т.-е) огнемъ Божественной любви, возжегшимся въ про
рокѣ отъ Бога (ІІс. 38, 3— 4). Вотъ какое правило жиз
ни далъ старецъ Іоанну! И сталъ онъ жить при старцѣ, 
и началъ со всею ревностью подвизаться о Господѣ, во 
всей точности исполняя строгую заповѣдь своего аввы. 
Постъ, молитва, бдѣніе надъ своими помыслами, самосо
бранность духа, всецѣлое устремленіе ума къ Богу, бого- 
мысліе и размышленіе о высочайшихъ совершенствахъ Бо
жіихъ и о путяхъ Промысла особенно въ домостроитель
ствѣ спасенія человѣческаго, чтеніе книгъ, прислуживаніе 
старцу, плетеніе корзинъ,— вотъ труды, которымъ предавал
ся Іоаннъ, какъ подвижникъ. Во всемъ и на все испра
шивая у старца благословенія, онъ совершенно отрекся 
отъ своей воли и явилъ полное послушаніе и самоотвер
женіе. Бдительно смотрѣлъ старецъ за своимъ ученикомъ. 
Не довольствуясь обычными, вседпевными его трудами, онъ 
испытывалъ смиреніе Іоанна особенно, болѣе чувствитель
нымъ для его самолюбія образомъ. Разъ наплетено было 
у нихъ много корзинъ. Старецъ, собравъ всѣ корзины, 
послалъ Іоанна продать ихъ въ Дамаскъ. «Тамъ, слышалъ 
я, корзины дороже продаются, чѣмъ здѣсь», прибавилъ 
онъ, и назначилъ за нихъ высокую цѣну, приказавъ де
шевле не продавать. Безъ прекословія и ропота взвалилъ 
Іоаннъ корзины на плечи и пошелъ въ родной городъ.
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Тамъ всѣ, узнававшіе въ смиренномъ инокѣ прежняго са
новника, и видѣвшіе его въ блескѣ мірскаго величія, диви
лись его смиренію и вольному обнищанію. Но на торжи
щѣ послышались глумленіе и насмѣшки, когда услышали 
неслыханную цѣпу, какую требовалъ за корзины Іоаннъ. 
Долго ходилъ онъ по торжищу, терпѣливо перенося уко
ризны и насмѣшки. Наконецъ, одинъ изъ бывшихъ рабовъ 
Іоанна, узнавъ въ инокѣ, одѣтомъ въ убогое платье, сво
его господина, и притворившись будто не знаетъ его, взялъ 
у него корзины и заплатилъ за нихъ требуемую цѣну, 
чтобы только избавить его отъ унизительнаго послушанія. 
Еще болѣе послушанія, терпѣнія и самоотверженія пока
залъ Іоаннъ въ другомъ случаѣ. Былъ въ лаврѣ инокъ, у 
котораго умеръ родной братъ. Горько онъ оплакивалъ свою 
потерю. Сочувствуя скорби инока, напрасно старался утѣ
шить его Іоаннъ: инокъ продолжалъ тосковать и плакать. 
Онъ просилъ Іоанна сложить какую-нибудь духовную пѣснь, 
надѣясь пѣніемъ ея успокоить свою душу. Іоаннъ отказал
ся, ссылаясь на строгое запрещеніе старца писать. Скорбя
щій снова и неотступно умолялъ его, представляя ему, что 
опъ сдѣлаетъ доброе дѣло, облегчитъ неисцѣльную скорбь 
брага. Іоаннъ наконецъ тронулся, проникнутый чувствомъ 
состраданія и жалости, и изъ вдохновеннаго сердца его 
вылились тѣ умилительныя пѣсни, которыя и до сихъ поръ 
поются при погребеніи усопшихъ: <Кая житейская сла
дость... Плачу и рыдаю... Человѣцы, что всуе мятемся...» 
Старца не было въ келліи. Растроганнымъ голосомъ Іоаннъ 
самъ сталъ пѣть свои умилительные стихи. Какъ разъ въ 
это время старецъ возвращался въ келлію и чрезвычайно 
пораженъ былъ, услышавъ гамъ пѣнье. Войдя въ келлію 
и увидѣвъ, что это Іоаннъ пѣлъ, онъ сильно на него раз
гнѣвался, укорялъ и бранилъ его и наконецъ совсѣмъ про
гналъ его отъ себя. Напрасно Іоаннъ, стоя па колѣнахъ, 
оправдывался предъ старцемъ, со слезами просилъ у него 
прощенія: онъ былъ неумолимъ. Изгнанный изъ келліи, 
вспомнилъ Іоаннъ изгнаніе Адама изъ рая, сталъ предъ
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келліей и долго плакалъ, не зная, что дѣлать. Онъ обра
тился къ отцамъ наиболѣе уважаемымъ и просилъ ихъ 
ходатайства предъ своимъ наставникомъ. Долго отцы про
сили разгнѣваннаго старца простить своего ученика и едва 
склонили его назначить Іоанну епитимію. Но епитимію 
старецъ наложилъ столь тяжкую, что сами отцы стыди
лись ея. Старецъ прощалъ Іоанна и принималъ его въ 
свою келлію, подъ тѣмъ условіемъ, если онъ вычиститъ 
всѣ нечистыя мѣста лавры. Съ покорностью Іоаннъ по
спѣшилъ исполнить наложенную на него епитимію: взявъ 
въ руки лопату и необходимые сосуды, принялся за тяж
кій трудъ. Тронулся старецъ, увидѣвъ глубокую покорность 
п смиреніе своего ученика, тотчасъ же остановилъ его, 
нѣжно обнялъ, облобызалъ его голову, плечи, руки и въ 
сердечной радости со слезами восклицалъ: <0, сынъ мой! 
сынъ блаженнаго послушанія! Какого страдальца о Хри
стѣ породилъ я! Твое послушаніе окончилось; ты совер
шилъ свой подвигъ». Съ этими словами онъ взялъ Іоанна 
за руку и ввелъ его въ свою келлію.

Немного спустя послѣ этого явилась старцу въ сонномъ 
видѣніи Божія Матерь и повелѣла разрѣшить Іоанна отъ 
узъ молчанія, на него наложенныхъ. Съ радостью объя
вилъ старецъ Іоанну о небесномъ извѣщеніи и сказалъ 
ему: «отнынѣ, сынъ послушанія Христова, отверзи уста 
твои, возьми десятиструнный псалтирь Давида, взойди на 
высокій Синай боговидѣнія и откровенія тайнъ божествен
ныхъ, и проповѣдуй божественные догматы, благовѣствуя 
Іерусалиму, т.-е. св. Церкви. Меня же прости, молю тебя: 
по невѣдѣнію я былъ для тебя препятствіемъ въ изліяніи 
твоихъ возвышенныхъ мыслей и чувствъ». Съ этого вре
мени св. Іоаннъ свободно и безпрепятственно сталъ писать; 
началъ, по сказанію его жпзнсописателя, свои божествен
ныя пѣснопѣнія, воспѣлъ медоточивыя пѣсни, которыя 
столько услаждаютъ Церковь и донынѣ. Съ благословенія 
своего старца онъ получилъ теперь и особую келлію.

Патріархъ іерусалимскій Іоаннъ, зная высокія качества
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ума и сердца св. Іоанна Дамаскина и нареченнаго брата 
его св. Космы, вызвалъ подвижниковъ въ св. городъ и 
посвятилъ Іоанна въ пресвитера храма св. Воскресенія, а 
Космѣ ввѣрилъ епископскую каѳедру въ Маіумѣ. Для бла
гочестивой ревности и дѣятельности Іоанна открылось те
перь болѣе обширное поприще. Ему поручено было воз
вѣщеніе съ каѳедры слова Божія и назиданіе вѣрующихъ; 
и вотъ подъ сводами обширнаго храма Воскресенія раз
далось исполненное силы его слово. Въ бесѣдахъ своихъ 
Іоаннъ чаще всего говорилъ о преблагословенной Матери 
Господа, Заступницѣ рода христіанскаго, съ особеннымъ 
усердіемъ и любовью возвѣщая Ея славу. «Что сладостнѣе 
Матери Божіей? говоритъ онъ въ третьемъ словѣ па Успе
ніе Пресв. Богородицы. Она плѣнила мой умъ, овладѣла 
языкомъ; объ Ней помышляю день и ночь. Она, Матерь 
Слова, руководитъ словомъ моимъ». Кромѣ того, патріархъ 
сдѣлалъ св. Іоанна своимъ совѣтникомъ и помощникомъ по 
управленію іерусалимскою Церковью: онъ любилъ п глубо
ко уважалъ мудраго Іоанна.

Какъ долго пробылъ въ Іерусалимѣ преп. Іоаннъ, опре
дѣленно неизвѣстно. По смерти патріарха, послѣдовавшей 
въ 735 году, Іоаннъ возвратился въ лавру и снова посе
лился въ своей келліи, съ которою онъ уже такъ сроднил
ся, уединеніе и тишина которой ему были столь любезны 
и дороги. Здѣсь онъ находилъ совершеннѣйшее успокоеніе 
для своей души, порывавшейся въ міръ горній. Здѣсь осво
бодившись отъ впечатлѣній міра внѣшняго, онъ углублял
ся въ свой внутренній міръ, и духъ его всѣми помыслами 
устремлялся къ Богу, источнику свѣта и блаженства. «Ког
да, затворивъ всѣ чувства, говоритъ св. Іоаннъ, въ одномъ 
мѣстѣ своихъ твореній, — обращаемся только съ самими 
собой и съ Богомъ и, будучи свободны отъ впечатлѣній 
внѣшняго міра, заключаемся внутри себя, тогда ясно со
зерцаемъ царство Божіе въ насъ самихъ; ибо царство не
бесное—царство Божіе внутри насъ, какъ сказалъ самъ 
Христосъ» (Лук. 17, 21). Здѣсь же, въ тиши уединенія и
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безмолвія, не ослабляя иноческихъ подвиговъ поста, мо
литвы, терпѣнія и самоотверженія, онъ съ прежнею р ев
ностью продолжалъ употреблять во благо Христовой Ц ерк
ви ввѣренный ему талантъ слова: и одно за другимъ яв
лялись дивныя его творенія.

Косма, и разлучившись съ Іоанномъ, не прерывалъ 
общенія съ нареченнымъ своимъ братомъ, но изъ Маіумы 
велъ съ нимъ переписку о предметахъ христіанскаго вѣ 
дѣнія. Онъ просилъ Іоанна написать сочиненіе о догматахъ 
христіанской церкви, раскрыть и изложить ихъ въ с в я 
зи и послѣдовательности. Іоаннъ согласился на этотъ трудъ, 
но не вдругъ за него принялся. Онъ страшился величія и 
высоты предмета и недостаточности своихъ познаній; онъ 
сознавалъ, что для разсужденія и слова о Б огѣ , высочай
шемъ и совершеннѣйшемъ Сущ ествѣ, требуется чистота 
сердца и непорочная жизнь. «О семъ помышляя, писалъ 
онъ своему другу,— медлилъ я словомъ, боялся приняться 
за повелѣнное. Но плодъ неповиновенія— смерть. А сми
ренный и послушный, сдѣлавшись подражателемъ Христу 
до конца, восходитъ на высоту, получаетъ отъ Б ога про
свѣщающую благодать, п отверзая уста, исполняется Д уха, 
очищается въ сердцѣ, просвѣщ ается въ мысли и пріемлетъ 
слово во огверзепіи устъ, по заботясь о томъ, чтб будетъ 
говорить; ибо дѣлается орудіемъ глаголющаго въ немъ 
Духа. Посему и я, повинуясь свящ енноначальствующ ему 
въ васъ и чрезъ васъ Христу, покоряясь иовелѣнію, отвер
заю уста свои, уповая, что, по вашимъ молитвамъ, они 
паполнятся Д уха, и я возглаголю словеса, не плодъ моей 
мысли, по плодъ Д уха, умудряющаго слѣпыхъ, пріемля и 
возвѣщая, что Онъ дастъ >. Наконецъ, послѣ достаточнаго 
приготовленія, послѣ усердной молитвы о помощи свыше, 
св. Іоаппъ съ глубокимъ смиреніемъ приступилъ къ вели
кому труду и совершилъ его: явилось «Точное изложеніе 
православной вѣры» въ 4  книгахъ. Это— первый опытъ 
системы Догматическаго богословія. В ъ  немъ излагаются 
всѣ  главные догматы вѣры; но особенно пространно рас-
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врываются тѣ предметы, о которыхъ съ ІУ вѣка происхо
дили споры: это—ученіе о божествѣ Іисуса Христа и Ду
ха Св. и ученіе о двухъ естествахъ и двухъ воляхъ во 
Христѣ. Въ своемъ Богословіи св. Іоаннъ о возвышенныхъ 
предметахъ откровенія разсуждаетъ на основаніи слова 
Божія, ученія св. отцевъ и но соображеніямъ разума; 
въ послѣднемъ случаѣ онъ пользуется психологическими 
свѣдѣніями и наблюденіями надъ природой. Система Бого
словія есть важнѣйшій и главнѣйшій изъ трудовъ Іоанна 
Дамаскина. Но онъ не ограничился однимъ изложеніемъ 
догматовъ вѣры, а присоединилъ къ этому труду еще діа
лектику и кпигу о ересяхъ. Въ діалектикѣ заключается 
логика и физика—выборъ лучшаго изъ твореній философа 
Аристотеля и другихъ ученыхъ. Логику Іоаннъ присоеди
нилъ къ Богословію потому, что она, по его словамъ, есть 
орудіе для богословія, также какъ и для фисософіи, и по
могаетъ излагать предметы отчетливо и въ связи *).

Св. Іоаннъ, бдительный стражъ и защитникъ чистоты 
православнаго ученія, н изъ своего уединенія возвышалъ 
сильный голосъ свой противъ враговъ истины, велъ борь
бу письменнымъ словомъ съ различными заблужденіями и 
ересями. Противъ несторіанъ онъ написалъ разсужденіе 
о ипостаспомъ соединеніи во Іисусѣ Христѣ естествъ Бо
жескаго и человѣческаго; противъ моноѳелиговъ, для вразум
ленія ихъ и въ огражденіе отъ ихъ лжеученія православ
ныхъ: о двуосъ воляхъ въ Христѣ. Настоятель лавры св. Ев- 
фимія Анастасій пѣснь Трисвятаго относилъ къ второму 
Лицу Св. Троицы и предъ словами: помилуй насъ прибав
лялъ: распныйся за ны. Противъ неразумнаго приверженца 
монофизитскаго лжеученія защитникъ св. вѣры въ посла
ніи къ архимандриту Іордану раскрылъ истинный смыслъ

*) Написалъ св. Іоаннъ и еще нѣсколько сочиненій догматич. и 
нравств. содержанія, таковы: Священныя параллели—родъ богослов
скаго словаря, въ коемъ сличаются изреченія св. писанія о пред
метахъ вѣры и нравственности съ изреченіями отцовъ церкви; Объ 
образѣ Божіемъ въ человѣкѣ; О Св. Троицѣ; О природѣ человѣка, и др.
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этого древняго пѣснопѣнія.— Съ особенною силой св. Іоаннъ 
вооружился противъ манихеевъ. Эти еретики въ осьмомъ 
вѣкѣ чрезвычайно усилились: они добились доступа ко двору 
калифа, происками и лестью заслужили его благоволеніе 
и настроили его противъ православной Церкви. На право
славныхъ воздвигнуто было въ Сиріи жестокое гоненіе. 
Петру, епископу дамасскому, отрѣзали языкъ и сослали въ 
заточеніе ва то, что онъ писалъ противъ магометанъ и 
манихеевъ. Для обличенія еретиковъ и для отраженія ихъ 
происковъ п зловредныхъ дѣйствій противъ православной 
Церкви, Іоаннъ Дамаскинъ написалъ: «Разговоръ право
славнаго съ манихеемъ», сочиненіе, въ которомъ ясно и 
подробно раскрылъ всѣ нелѣпости манихейства.

Св. Іоаннъ трудился въ тоже время и для благоустрой
ства христіанскаго богослуженія; онъ написалъ богослу
жебные каноны, составилъ октоихъ, пересматривалъ и при
велъ въ порядокъ уставъ и мѣсяцесловъ.

Канонъ на языкѣ богослужебномъ есть изъ девяти частей 
состоящее пѣснопѣніе во славу Бога и святыхъ Его, выра
жающее радость о Богѣ, благоговѣніе предъ Нимъ, упованіе 
на Него, благодарность, прошеніе о милости и дарахъ, по
требныхъ человѣку, и проч. Первый стихъ каждой пѣсни 
канона называется ирмосомъ (порусски связію); слѣдующіе 
за нимъ по образцу его составленные стихи называются 
тропарями. Первый опытъ канона представилъ св. Гер
манъ, патріархъ цареградскій, написавшій нѣсколько ка
ноновъ; но изъ нихъ только два вошли въ употребленіе 
при богослуженіи: канонъ отцамъ шести вселенскихъ со
боровъ и канонъ въ честь и славу Нерукотвореннаго образа. 
Св. Андрей, архіепископъ Критскій написалъ извѣстный 
великій канонъ. Іоаннъ Дамаскинъ продолжилъ составленіе 
каноновъ съ полнымъ успѣхомъ. «Ты воспѣлъ въ пѣсняхъ—  
обращается св. Церковь къ самому св. Іоанну въ канонѣ на 
день его памяти, —  чины святыхъ, чистую Богородицу, 
Христова Предтечу, также апостоловъ и пророковъ, вмѣ
стѣ съ подвижниками мудрыхъ учителей, праведниковъ и 
мучениковъ».
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Особенно замѣчательны его каноны на св. Пасху, на 
Рождество Христово: Спасе люди, на Богоявленіе Господ
не: Шествуетъ морскую, на Вознесеніе: Спасителю Богу.

Октоихъ или осьмигласпикъ составилъ св. Іоаннъ при 
участіи Космы Маіумскаго. Эго — книга, содержащая въ 
себѣ службы на воскресные дни; въ составъ службъ вхо
дятъ стихиры, тропарь и кондакъ, антифоны, канонъ и дру
гія священныя пѣснопѣнія. Воскресныхъ службъ восемь по 
числу напѣвовъ или гласовъ, по которымъ при отправленіи 
ихъ совершается пѣніе пѣсней. Напѣвы этп или гласы 
введены въ употребленіе самимъ Іоанномъ. Зная обстоя
тельно музыку, хорошо понимая свойства и законы зву
ковъ, онъ образовалъ восемь мелодій или напѣвовъ, по 
которымъ и составилъ воскресныя службы, сообщивъ каж
дой извѣстный напѣвъ.

Въ содержаніи пѣсней октоиха господствуетъ догмати- 
тическая сторона; этою послѣднею особенностью отлича
ются вечернія пѣсни Божіей Матери, которыя называются 
догматиками (нанр. Всемірную славу... ІІрейде сѣнь за
конная...).

Октоихъ и большая часть каноновъ Іоанна Дамаскина 
еще при его жизни стали входить въ употребленіе при 
богослуженіи, и это не только въ церквахъ греческихъ, но 
и въ сирскихъ, халдейскихъ и месопотамскихъ, а также у 
несторіанъ и монофизитовъ. Октоихъ скоро сдѣлался из
вѣстенъ и па Западѣ. Карлъ Великій велѣлъ неревесть изъ 
него на латинскій языкъ антифоны и распространить ихъ 
для пѣнія по всѣмъ церквамъ.

Со введеніемъ въ церковное употребленіе октоиха Іо
анна Дамаскина, естественно, должна была произойти пе
ремѣна въ богослужебномъ уставѣ. Уставъ Саввы Освя
щеннаго, называемый іерусалимскимъ, въ отличіе отъ уста
ва студійскаго, получилъ теперь окончательный видъ. Си
меонъ Солупскій справедливо говоритъ, что св. Савва и св. 
Іоаннъ Дамаскипъ считаются но преимуществу составите
лями іерусалимскаго устава.
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Обратилъ св. Іоаннъ заботливое вниманіе и на мѣся
цесловъ. Одного общаго мѣсяцеслова, котораго бы держа
лись Церкви и вѣрующіе повсюду, тогда не было. Частныя 
Церкви имѣли свои святцы и сами установляли у себя тѣ 
или другіе праздники, особенно для своихъ мѣстныхъ свя
тыхъ, мучениковъ и преподобныхъ. Желая установить въ 
этомъ случаѣ единообразіе, св. Іоаннъ собралъ различные 
мѣсяцесловы, сличилъ ихъ и привелъ въ порядокъ. Такимъ 
образомъ явился мѣсяцесловъ новый, который и былъ имъ 
приложенъ къ Уставу.

Мирно жилъ п подвизался въ лаврѣ св. Саввы препод. 
Іоаннъ. Но обстоятельства принудили его оставить свое 
любимое уединеніе и предпринять далекій путь. Преемникъ 
императора Льва Исавра, сынъ его Константинъ Копро- 
нимъ, продолжалъ гоненіе на святыя иконы и еще съ боль
шею жестокостью преслѣдовалъ почитателей священныхъ 
изображеній. Къ величайшему несчастью, нашлись и те
перь епископы, раздѣлявшіе заблужденіе императора, от
носительно иконопочытанія. Св. Іоаннъ, ревнитель чисто
ты православнаго ученія, не могъ равнодушно слышать о 
бѣдственномъ состояніи православныхъ, о насиліи и же
стокостяхъ, какимъ они подвергались. Онъ отправился въ 
Константипоноль, явился къ императору и смѣло и силь
но обличилъ его въ нечестіи, отъ котораго страдала Хри
стова Церковь; обличилъ н единомышленныхъ ему еписко
повъ, называя ихъ низкими человѣкоугодниками. Какъ пи 
злобился императоръ на дерзновеннаго обличителя, но въ 
этотъ разъ оставилъ его въ покоѣ. Зато, когда Копроннмъ 
въ 754 году созвалъ въ Константинополѣ нечестивое сбо
рище, на которомъ было осуждено иконопочитаніе, импе
раторъ самъ провозгласилъ съ церковнаго амвона анаѳему 
ревностному защитнику св. иконъ: «Безчестному мансуру 
и сарацину— анаѳема!» Іоаннъ снова сталъ дѣйствовать 
противъ иконоборцевъ и въ защиту св. иконъ письменно, 
снова явились и распространились по христіанскому міру 
его обличенія иконоборной ереси; отправлено было и са-
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мому императору сильное обличительное посланіе. Злоб
ный Еопронимъ не оставилъ главнаго своего противника 
безъ отмщенія: есть преданіе, что св. Іоаннъ Дамаскинъ 
страдалъ за св. иконы, бывъ заключенъ по распоряженію 
императора въ темницу. Какъ долго св. Іоаннъ находился 
въ темницѣ и когда это было, неизвѣстно.

Іоаннъ Дамаскинъ имѣлъ у себя достойныхъ учениковъ, 
коихъ онъ руководилъ на пути духовной жизни. Первымъ 
и ближайшимъ къ нему ученикомъ былъ родной племянникъ 
его, преп. Стефанъ Савваитъ. Десяти лѣтъ Стефанъ при
былъ къ великому дядѣ своему въ то время, когда онъ 
находился въ Іерусалимѣ. Переселившись съ нимъ въ лав,- 
ру, Стефанъ жилъ при св. Іоаннѣ пятнадцать лѣтъ, по
ложилъ подъ руководствомъ его начало подвижнической 
жизни и по кончинѣ причисленъ къ лику святыхъ*). Изъ 
другихъ учениковъ св. Іоанна извѣстны: Ѳеодоръ Абукара 
и Іоаннъ, епископъ Лаодикіи Сирской. Эти ученики сохра
нили нѣкоторыя мысли и разсужденія великаго отца, за
писанныя ими со словъ его во время бесѣдъ съ нимъ.

Такъ жилъ и подвизался св. Іоаннъ Дамаскинъ въ Ве
ликой лаврѣ Саввы Освященнаго. Онъ достягнулъ глубо
кой старости и мирно отошелъ ко Господу, имѣя отъ роду 
около ста лѣтъ. Кончину его полагаютъ около 777 года. 
Погребенъ былъ онъ въ лаврѣ подлѣ раки св. Саввы. Въ 
XII столѣтіи русскій паломникъ игуменъ Даніилъ видѣлъ 
здѣсь нетлѣнныя мощи св. Іоанна и поклонился имъ. Въ 
слѣдующемъ вѣкѣ мощи его были перенесены въ Констан
тинополь.

Церковь, внесши Іоанна въ число святыхъ, установивъ 
совершать память его 4 декабря, въ своихъ пѣснопѣньяхъ 
прославляетъ его, какъ учителя благочестія и чистоты, на
ставника православія, вселенныя свѣтильника,монашествую
щихъ богодухновенное удобреніе, цѣвницу духовную, и уб
лажаетъ особенно за то, что онъ, возгорѣвшись ревностью,

*) Память преп. Стефана 13 іюля.
ЧАСТЬ III. 12
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своими писаніями уничтожилъ все зло богоборныхъ ере
сей, яснымъ сдѣлалъ для всѣхъ все, что написали прежде 
мудрые, ученіемъ своимъ п правыми догматами низложилъ 
хульное нечестіе послѣдователей Манеса, обличилъ Несто- 
ріево раздѣленіе,Северово сліяніе и Единовольное безуміе*). 
За необычайную силу и сладость слова, подобно потоку, 
льющагося въ его вдохновленныхъ пѣснопѣньхъ и услаж
дающаго сердца вѣрующихъ, ему по всему праву дали вы
сокое прозваніе: Златая струя, Златострунный. «Іоаннъ 
(Дамаскинъ) справедливо названъ златою струей, говоритъ 
св. Ѳеофанъ исповѣдникъ въ своемъ хронографѣ, по оби
лію въ немъ благодати Св. Духа, текущей въ словахъ его 
н жизпи> **). Называли Дамаскина еще «устами и истол
кователемъ всѣхъ богослововъ» за то, что онъ въ изло
женіи православной вѣры постоянно говоритъ словами 
отцевъ церкви, особенно Василія Великаго, Григорія Бо
гослова, Аѳанасія Великаго, Григорія Нисскаго, творенія 
коихъ онъ глубоко изучилъ и понималъ***). «Изложеніе 
православной вѣры» послужило образцомъ, которому ста
ли слѣдовать богословы восточные и западные, особенно 
въ средніе вѣка ****).

Преп. Михаилъ Черноризецъ.

Преи. Михаилъ Черноризецъ | )  жилъ въ IX вѣкѣ. Онъ 
родился въ Месопотамскомъ городѣ Едессѣ отъ благород
ныхъ христіанскихъ родителей и воспитанъ былъ въ бла
гочестіи и страхѣ Божіемъ. Достигнувъ совершеннаго воз
раста, Михаилъ, по внутреннему влечепію, рѣшился по
святить себя подвижнической жизни. Зная, что родствсн-

*) Транарь и канонъ въ службѣ на память св. Іоанна 4 дек.
**) Св. Ѳеоѳанъ Снгріапскій, участникъ VII всел. собора, род. въ 

758 г. умеръ 818 г.
***) Писатель Макарій Апкирскій.
****) Вт. пачалѣ X в. Изложеніе правосл. вѣры св. Іоанна Дама

скина было переведено па елавлпекііі языкъ. ^
•|) Чстыі-Мііііеи 23 мая н 9 іюля.
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пикъ его Ѳеодоръ *) давно уже подвизается въ Палестинѣ 
въ лаврѣ прен. Саввы Освященнаго, юноша отправился 
въ Святую Землю. Прибывъ въ Іерусалимъ и поклонив
шись св. мѣстамъ, онъ поспѣшилъ въ Великую лавру, гдѣ, 
принятый родственникомъ своимъ, и поселился и сдѣлался 
его ученикомъ. Со всею ревностью Михаилъ сталъ подви
заться о Господѣ, подражая св. Ѳеодору во всемъ: въ по
стѣ и молитвѣ, въ чтеніи слова Божія и духовныхъ раз
мышленіяхъ. Мирно текла жизнь юнаго инока подъ руко
водствомъ св. Ѳеодора, великаго подвижпика: Михаилъ пре
успѣвалъ въ духовной жизни и въ нравственныхъ совер
шенствахъ. Но не суждено было ему совершить иноческа
го подвига въ мирной обители: Богу угодно было указать 
ему другой подвигъ—мученичества.

Михаилъ умѣлъ искуссно плести корзины, дѣлать сосу
ды и другія вещи. Рукодѣлье свое, по распоряженію аввы 
Ѳеодора, онъ носилъ продавать въ Іерусалимъ; выручен
ныя за него деньги Ѳеодоръ отдавалъ настоятелю, чтобы 
не даромъ оба они получали отъ обители содержаніе. Въ 
то время Палестина находилась подъ властью мусульман
скихъ государей—калифовъ, жившихъ въ Багдадѣ; нѣко
торые калифы отличались образованіемъ и любили скло
нять христіанъ къ магометанству, для чего, посѣщая важ
нѣйшія мѣста своего государства, вступали съ ними въ 
бесѣды о вѣрѣ. Таковъ былъ въ IX вѣкѣ калифъ Адраме- 
лехъ. Когда одинъ разъ инокъ.Михаилъ прибылъ, по обык
новенію, въ Іерусалимъ для продажи своихъ издѣлій, въ 
это время въ св. городѣ находился калифъ Адрамелехъ съ 
женой своею Сеидой. Увидѣвъ на торгу прекрасныя кор
зины и другія вещи, которыя продавалъ Михаилъ, евнухъ 
Сеиды позвалъ его къ ней, говоря, что издѣлія его понра
вятся царицѣ и онъ получитъ за нихъ хорошую плату.

*) Это—славпый между отцами церкви, св. Ѳеодоръ, епископъ 
одесскій, ішеітель нравоучительнаго творенія: „Сто дѣятельныхъ 
главъ “.

12*
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Михаилъ явился къ Сеидѣ. Молодой инокъ, высокій, строй
ный, красивый лицемъ, съ небольшою бородкой, понравил
ся ей; былъ только онъ отъ поста блѣденъ и худъ. Въ 
сладострастной мусульманкѣ родилось нечистое пожеланіе. 
И вотъ она ласково стала говорить съ инокомъ.

— Кто гы и откуда? спросила она Михаила.
— Я убогій монахъ изъ лавры св. Саввы, отвѣчалъ 

инокъ.
— Жалѣю о тебѣ, какъ будто съ участіемъ продолжа

ла Сеида,—какъ ты худъ и блѣденъ! Хочу оказать тебѣ 
доброе дѣло: если ты рабъ чей, освобожу тебя; если чѣмъ 
болепъ ты, вылечу; если бѣденъ, обогащу.

ІІопялъ Михаилъ льстивыя слова Сеиды, уразумѣвъ ея 
злой умыселъ, и обратился умомъ къ Богу, всѣмъ серд
цемъ возопивъ къ Нему о помощи и избавленіи отъ угро
жающей опасности.

— Юноша, юноша! заговорила снова царица, видя, что 
Михаилъ ничего не отвѣчаетъ на ея слова,—если сдѣла
ешься мнѣ другомъ, то насладишься всѣми возможными 
благами жизни,—ты будешь господиномъ и повелителемъ; 
тебѣ будутъ служить; передъ тобой станутъ раболѣп
ствовать.

На это твердый духомъ инокъ отвѣчалъ:
— Люблю Владыку моего Христа, возлюбившаго меня 

и за меня предавшаго душу свою. Его и желаю любить 
пепасытимо; друзья у меня — небесные чины ангеловъ и 
лики святыхъ, пожившихъ на землѣ добродѣтельно. Твоимъ 
другомъ быть не хочу; общеніе съ тобой имѣть отка
зываюсь.

Сеида разгнѣвалась и начала говорить уже грозно.
— Если пе исполнишь моей воли, подвергну тебя му

камъ, раздроблю твое тѣло.
— Я гщусь творить волю Господа моего, сказалъ на 

это Михаилъ:— твоей же воли никакъ не послушаю и пе 
исполню. Если же ты подвергнешь меня мукамъ, этимъ 
доставишь только благо душѣ моей. Вѣрно зпай, что ни-
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какими прелестями и обѣщаніями, ни страхомъ и угроза
ми не преклонишь меня къ исполненію твоего безстыд
наго похотѣнія.

— Окаянный монахъ! громко и порывисто сказала Се
ида,—чего ты лишаешься? какое благо теряешь? и почему 
не хочешь исполнить моего желанія? Смотри: не красива 
ли я? нс любезна ли?

— Не только не красива, отвѣчалъ смѣло инокъ,—но и 
безобразна и мерзка; не любви, а презрѣнія и ненависти 
ты достойна!

Ярость овладѣла Сеидой. Опа велѣла вывести инока на 
дворъ, растянуть на землѣ и бить палицами безъ мило
сти и пощады. Долго били и мучили Михаила. Накопецъ, 
Сеида приказала измученнаго инока связать и послала его 
къ мужу съ запиской такого содержанія: «скверный сей 
монахъ осмѣлился поносить меия непотребными словами. 
Если оставишь его въ живыхъ; то болѣе не увидишь меня 
на свѣтѣ».

Нрочитазъ записку Сеиды, калифъ рѣшился исполнить 
ея желаніе: онъ не могъ опечалить жену свою, которую 
любилъ Онъ пожелалъ видѣть инока и велѣлъ его къ се
бѣ представить. Явившись къ Адрамелеху, Михаилъ нс 
поклонился ему, по стоялъ прямо. Гнѣвъ выразился на ли
цѣ калифа.

— Горделивый монахъ! сказалъ онъ иноку: что будешь 
отвѣчать о дѣлѣ, на которое дерзнулъ ты? Думаю, что ты 
безотвѣтенъ.

На эти слова Михаилъ спокойно отвѣчалъ:
— Царю надлежитъ имѣть преимущественно три добро

дѣтели: страхъ Божій, правосудіе и милостивое снисхож
деніе къ преступникамъ.

Отвѣтъ инока понравился Адрамелеху. Гнѣвъ его смяг
чился: онъ приказалъ снять съ Михаила оковы и ласково 
спросилъ его, откуда онъ. Михаилъ отвѣчалъ, что опъ ро
домъ изъ Едессы, а теперь инокъ монастыря преп. Саввы. 
Когда же калифъ указалъ ему на его преступленіе, онъ 
сказалъ:
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— На, мнѣ сбылась притча: нѣкто случайно напалъ на 
змѣя, называемаго василискомъ, который убиваетъ людей 
однимъ своимъ взоромъ. Стараясь отъ пего убѣжать, онъ 
нопалъ на льва. Однако ему полезнѣе и желательнѣе би
ло сосѣдство со львомъ, чѣмъ съ ядовитымъ василискомъ.

Понявъ смыслъ притчи, калифъ полюбилъ инока частью 
за красоту его, частью за умъ и захотѣлъ обратить его 
въ магометанство. Взявъ себѣ въ помощники раввина, ев
рейскаго законоучителя, онъ вступилъ съ ипокомъ въ бе
сѣду о вѣрѣ.

— Жалѣю о тебѣ, молодой человѣкъ, пачалъ калифъ: 
щажу твою молодость и, видя разумъ твой, совѣтую и про
шу: отступись отъ труднаго ученія Христова, оставь хри
стіанскую вѣру и прими вѣру нашу. Ты будешь мнѣ 
вмѣсто сына; поставлю тебя выше всѣхъ князей и вель
можъ, ты будешь жить въ радостяхъ и удовольствіяхъ.

Михаилъ, подпявъ глаза къ небу іі вздохнувъ изъ глуби
ны сердца, вслухъ иронзпесъ: <пс допущу себя, Христе 
Царю, отступить отъ Тебя, Бога моего, хотя бы пришлось 
принять н безчисленныя муки»,— и, обратясь къ калифу, 
сказалъ:

— Я рабъ Отца, Сына и Св. Духа, единаго, нераздѣль
наго Божества; это признаю и исповѣдую; отъ такого 
исповѣдапія не отступлю, но навсегда въ немъ останусь 
и пребуду.

—  Что же, сказалъ халифъ, смотря на черное одѣяніе 
инока,—ужели прилично тебѣ носить такую худую, темно
образную одежду?

— Сею черпою одеждой, отвѣчалъ ипокъ,— украшаюсь 
я лучше тебя, облечепнаго въ свѣтлыя, царскія одежды.

Калифъ остановился и немного подумалъ; онъ рѣшился 
дѣйствовать на умъ молодаго инока.

— Послушай, молодой человѣкъ, особенно ласково и 
мягко заговорилъ калифъ,—я хорошо зпаю наши магоме
танскія книги; прочиталъ и ваше христіанское писаніе, ко
торое вы называете Евангеліемъ, и нигдѣ не нашелъ за
повѣди презирать бракъ и гнушаться мясомъ.
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—  Ж изнь христіанъ, отвѣчалъ Михаилъ, раздѣляется на 
два рода, на жизнь иноческую и мірскую; мірянамъ благо
словляется вступать въ честный бракъ и употреблять мя
сное; и въ этомъ нѣтъ грѣха, если только они соблюда
ютъ прочія заповѣди; намъ же отрекшимся отъ міра и дав
шимъ обѣтъ дѣвства, не должно пріобщаться браку. Учи
тель языковъ, апостолъ Павелъ, прямо говоритъ: <я хочу, 
чтобы вы были безъ заботъ. Неженатый заботится о Го
споднемъ, какъ угодить Господу; а женатый заботится о 
мірскомъ, какъ угодить женѣ» (1 Кор. 7, 32—33). Мы, 
желая угодить единому Господу нашему, Іисусу Христу, 
избрали лучшій путь—жить безбрачно; мяса же не ѣдимъ 
не ради какой скверны, но ради воздержанія; ибо царствіе 
Божіе ие пища и питіе, но праведность, и миръ, и ра
дость во Св. Духѣ (Рим. 14, 17), и прочія добродѣтели, 
также какъ и пощеніе.

— Прельстилъ васъ Павелъ, сказалъ калифъ съ усмѣшкой.
— Нс прельстилъ, твердо и съ увѣренностью отвѣчалъ 

инокъ,—а отъ прелести избавилъ и научилъ, какъ достиг
нуть благъ, ихже око не видѣ и ухо не слыша, и па серд
це человѣку не взыдоша, яже уготова Богъ любящимъ Его. 
Если, царь, истинно хочешь знать прелестника и предтечу 
антихриста, то это есть вашъ Магометъ, который пре
льстилъ весь родъ сарацинскій даже до Персіи, изливши 
ядъ своего нечестія.

Раввинъ, до сихъ поръ молча слушавшій, что говорили 
между собой калифъ и Михаилъ, теперь вмѣшался въ раз
говоръ.

— Павелъ вашъ не Еврей ли былъ? сказалъ онъ Ми
хаилу.

— Да, отвѣчалъ инокъ, — хотя и Еврей былъ, но нро- 
повѣдавалъ Господнее Евангеліе, упразднивъ сѣнь ветхаго 
закона, и благовѣстилъ истинную Благодать, о которой про
рекли въ ветхомъ завѣтѣ пророки.

— Какъ научился ты отъ Павла, котораго никогда не 
видѣлъ? продолжалъ раввипъ.—Научись отъ меня, кото-
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раго тонеръ видишь предъ собой н слушаешь изъ устъ 
моихъ слова мои.

— Если ты станешь учить такъ, какъ онъ училъ, то 
послушаю тебя; если же будешь предлагать противное 
ученіе; то побѣгу отъ тебя, какъ отъ змѣя. Ибо Павелъ 
сказалъ: <кто благовѣствуетъ вамъ нс то, что мы приня
ли, да будетъ анаѳема» (Гал. 1, 9).

— Почему вы отвергаете пророка Магомета? снова за
говорилъ калифъ.— Не истребилъ ли онъ идоловъ? не на
училъ ли доброй жизни?

—  Если кто выведетъ кого изъ темницы, отвѣчалъ на 
эго Михаилъ,—и заключитъ его въ другую мрачную тем
ницу: какое окажетъ ему благодѣяніе? Не тоже ли такой 
благодѣтель сдѣлаетъ, что и тотъ, кто выведетъ изъ тьмы 
въ тьму? Такъ поступилъ съ вами вашъ Магометъ. Мы же 
зпаемъ одинъ истинпый, неложный путь къ истинному свѣ
ту, т.-е. правую вѣру въ Отца, Сына и Св. Духа, единаго 
въ трехъ лицахъ Бога.

— Вижу, разуменъ ты и рѣчистъ, молодой человѣкъ; 
но во всякомъ случаѣ двое побѣдятъ одного.

—  Васъ не двое, а трое, сказалъ Михаилъ, замѣтивъ 
въ калифѣ увѣренность, съ какою онъ произнесъ послѣд
нія слова,—и отъ одного будете побѣждены силой Хри
стовою.

— Какъ трое? въ недоумѣніи возразилъ калифъ, — мы 
вѣдь двое съ тобой бесѣдуемъ: я и раввинъ. Какъ же ты 
двухъ называешь тремя? Кго между нами третій?

— Среди васъ двоихъ стоитъ невидимо учитель вашъ 
діаволъ: вотъ и трое васъ, спокойно разъяснилъ недоумѣ
ніе калифа Михаилъ.

— Калифъ начиналъ уже гнѣваться, въ душѣ его ки
пѣла злоба; однако онъ сдерживалъ еще свою ярость, не 
теряя надежды побѣдить Христова воина. Онъ снова обра
тился къ Михаилу и мягко сказалъ:

—  Оставь свое многоглаголаніе, юноша, исповѣдуй Ма
гомета пророкомъ и апостоломъ Божіимъ; и опять повто-
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рю: будешь ты мнѣ вмѣсто сына; въ непрерывной ра
дости, въ роскоши и вѣчныхъ удовольствіяхъ станешь жить 
среди насъ, облеченный самымъ высокимъ саномъ.

Не отвѣчая прямо па убѣжденія калифа, Михаилъ спро
силъ его:

—• Исповѣдуешь ли, царь, Бога и Божіе Слово?
— Да, исповѣдую и признаю, отвѣчалъ онъ.
— Вѣришь ли, обратился Михаилъ къ равиниу,— что 

Словомъ Господнимъ небеса утверждены и Духомъ устъ 
Его вся сила ихъ?

— Да, эго такъ, сказалъ раввинъ, вѣрую и признаю.
— Такъ, вотъ вы сами признаете истину, съ торже

ствомъ произнесъ исповѣдникъ Христовъ, обращаясь къ 
обоимъ своимъ собесѣдникамъ, — хотя и не вѣрите какъ 
надлежитъ. Я же лжецовъ не послушаю, и сказалъ уже и 
опять скажу, что Магометъ ни пророкъ, ни апостолъ, но 
прельститель, лжецъ и предтеча антихриста. Ты же, рав
винъ, знай, что Христосъ въ міръ уже пришелъ, родившись 
нетлѣнно отъ Пречистой Дѣвы, и уже больше рожденія 
Его по плоти не ожидай; а кого ты ожидаешь, тотъ бу
детъ антихристъ, имѣющій возмутить всю вселенную. Явил
ся уже и предтеча его Магометъ, лжецъ и прельститель.

Слыша такія слова исповѣдника Христова, персы и са
рацины злобились на него, христіане же' радовались, го
воря сами въ себѣ: < одолѣлъ инокъ благодатію Христо
вою». Калифъ разгнѣвался на раввина и обратился къ 
пему со словами: «напрасно взялъ я тебя въ помощники 
себѣ: никакой помощи отъ тебя я не получилъ,—и выгналъ 
его, сказавъ: я и одинъ одолѣю инока». При видѣ этого 
радости исполнилось сердце Михаила, и онъ произнесъ: 
«вотъ одинъ бѣжалъ со стыдомъ, побѣжденный силой Хри
ста моего; еще есть двое; по и они скоро будутъ побѣж
дены. Помощникъ мой— непреоборимый и непобѣдимый».

Калифъ снова обратился къ Михаилу и сказалъ ему:
—  Предлагаю тебѣ одно изъ двухъ: или покорность мнѣ 

и быть одной со мной вѣры, или горькою смертью ли
шиться сей сладкой жизпи.
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—  Прошу тебя, сказалъ на эти слова калифа Михаилъ,— 
сдѣлай мнѣ одно изъ трехъ: или отпусти меня къ моему 
старцу; или отошли къ моему Христу какою угодно смер
тію; или самъ будь христіаниномъ и съ нами имѣй общеніе.

Не стерпѣлъ Адрамелехъ дерзновенія, какое показалъ 
въ этихъ словахъ инокъ; гнѣвъ калифа дошелъ до высшей 
степени: имъ овладѣла ярость. Онъ повелѣлъ вывесть Ми
хаила на дворъ и поставить его па горячихъ угляхъ, сняв
ши съ него обувь. И стоялъ страдалецъ на горячихъ уг
ляхъ, доблествепно перенося жженіе огня изъ любви ко 
Христу. Долго стоялъ онъ и все пѣлъ псалмы. Видя, что 
огопь не подѣйствовалъ на Михаила,— онъ оставался твердъ 
и непоколебимъ въ своей вѣрѣ,—калифъ еще болѣе раз
гнѣвался и приказалъ дать ему выпить изъ чаши смерт
ной отравы. Взявъ въ руки чашу, страстотерпецъ сперва 
прочиталъ символъ вѣры весь до конца, потомъ осѣнилъ 
себя крестнымъ знаменіемъ и выпилъ ядъ. Къ изумленію 
всѣхъ онъ остался невредимъ. Удивился и калифъ. Но его 
приказанію приведенъ былъ одинъ изъ преступниковъ осуж
денныхъ на смертную казнь: дали ему выпить ядъ. Какъ 
только преступникъ выпилъ смертной отравы, мгновенно 
упалъ и испустилъ духъ.

Великой радости исполнились христіане, видѣвшіе въ 
св. мученикѣ силу Христову, и прославили Бога. Сарацины 
же чувствовали поруганіе своей вѣры и страшно злились 
и негодовали. Съ крикомъ обратились поклонники лже
пророка къ Адрамелсху и требовали, чтобы онъ или пре
далъ смерти дерзновеннаго инока, или истребилъ всѣхъ 
христіанъ. Желая сдѣлать сарацинамъ угодное, калифъ 
далъ повелѣніе вывесть Михаила за городъ и тамъ огсѣчъ 
ему голову. Много народа и христіанъ и сарацинъ сопро
вождало св. мучепика, когда вели его на казнь. Прибывъ на 
мѣсто казни, Михаилъ обратился къ востоку и, поднявъ руки 
и устремивъ очи на небо, сталъ молиться: «Владыко Вседер
жителю, безначальный, присносущный, Создатель всея твари, 
Царь царствующихъ и Господь господствующихъ! Благода-
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рю Тебя, что Ты сподобилъ меня совершить св. подвигъ, и 
нынѣ молю и прошу Твою благость,да пе коснется меня рука 
діавола и да пе увлечетъ онъ меня въ мрачныя глубины 
ада; по пошли св. ангеловъ Твоихъ, прінмн мою душу п 
введи ее въ обители вѣчнаго покоя; ибо Тебя я возлю
билъ и Тебя пою и величаю Отца, и Сына, и Св. Духа, 
едино Божество и царство. Ибо слава Твоя во вѣки вѣ
ковъ. Аминь». Помолившись такимъ образомъ и простив
шись съ вѣрными, опъ преклонилъ голову подъ мечъ. Не
сказанно радовались христіане, видя, что исповѣдникъ 
Христовъ совершилъ подвигъ мученичества, и славпли Бо
га, укрѣпившаго вѣрнаго раба своего. Въ это самое вре
мя, въ лаврѣ Саввы Освященнаго преп. Ѳеодоръ получиллъ 
свыше откровспіс о мучепичествѣ своего родственника и, 
явившись въ храмъ, возвѣстилъ настоятелю и братіи, что 
Михаилъ совершилъ мученическій подвигъ. Настоятель по
слалъ иноковъ въ Іерусалимъ припости тѣло св. мученика въ 
лавру. Столпъ огпенпый сопровождалъ тѣло св. страсто
терпца па всемъ пути отъ Іерусалима до обители, осіяв- 
вая вокругъ значительное пространство, какъ это замѣти
ли въ городѣ христіане. Со свѣчами и кадильницей вышелъ 
встрѣтить мученика самъ архимандритъ съ братіей; вы
шелъ и прбп. Ѳеодоръ, проливая слезы: онъ плакалъ по 
Михаилѣ, какъ своемъ учепикѣ и сродникѣ; по и радовал
ся, что Господь сподобилъ его принять мученическій вѣ- 
пецъ. Тѣло св. мучепика съ пѣніемъ священныхъ пѣсней 
п кажденіемъ внесено было въ храмъ и поставлено по
среди его. Инокъ Георгій, три года лежавшій въ совер
шенномъ разслабленіи, сильпо желалъ быть въ храмѣ, 
чтобы видѣть св. мучепика и поклониться его страдаль
ческому тѣлу. Св. Михаилъ при жизни часто посѣщалъ 
больнаго Георгія и служилъ ему. И вотъ Георгій про
ситъ иноковъ, спѣшившихъ къ вратамъ обителп, отнести 
его въ храмъ; но всѣ отказались. Заплакалъ Георгій и 
сказалъ: «Братъ Михаилъ! если ты обрѣлъ благодать предъ 
Богомъ и получилъ дерзновеніе у Христа; помяни и мепя
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друга твоего, и испроси мнѣ разслабленному силу, чтобы 
я могъ идти въ храмъ видѣть тебя и дать тебѣ послѣднее 
о Господѣ цѣлованіе». Едва произнесъ онъ эти слова, какъ 
мгновенно ощутилъ въ себѣ силу и, бывъ прежде не въ 
силахъ и пошевелиться на одрѣ, теперь всталъ, и къ об
щему удивленію, явился въ храмъ, гдѣ припавъ къ тѣлу 
св. мученика, лобызалъ его и говорилъ: «воистинну, любез
ный братъ мой, великое имѣешь у Христа Бога дерзно
веніе! воистинну совершенную любовь ко мнѣ грѣшному 
показалъ: и при жизни много мнѣ недостойному ты слу
жилъ и, отшедъ ко Христу, подалъ мнѣ исцѣленіе п здо
ровье». По совершеніи обычнаго чина погребенія честное 
тѣло св. мученика, также съ пѣніемъ, вынесено было на 
раменахъ братій изъ храма и положено въ усыпальницѣ 
св. отцевъ, прежде пострадавшихъ.

Память св. мученика Михаилъ Черноризца совершается 
въ церкви 23 мая.

Новая лавра.

Новая лавра—это та обитель преп. Саввы Осващеннаго, 
которая сдѣлалась главнымъ гнѣздомъ оригенистовъ въ УІ 
вѣкѣ и причинила іерусалимской церкви и обителямъ Св, 
Земли много бѣдствій и страданій *)

Она находилась на Ѳекойскомъ потокѣ и возникла въ 
самомъ началѣ УІ вѣка (507 г.). Основанная преп. Сав
вой во время возмущенія недовольныхъ имъ иноковъ, ко
торые удалились изъ лавры и бѣдствовали на Ѳекойскихъ 
поляхъ, основанная единственно изъ снисхожденія къ не
мощи заблудшихъ братій, она видимо нс имѣла надъ со
бой благословенія Божія и въ началѣ испытала одни сму
ты и нестроенія. Нѣкоторые иноки Новой лавры, усвоив
шіе неправыя мнѣнія Оригена и скрывавшіе свое не-

*) Лиион. гл. 4—5. Четь-Мин. 5 дек. Ист. св. града Іерусалима, 
ч. 1, стр. 179—181, 219-228.
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честіе при жизни св. Саввы, послѣ его кончины смѣло и 
открыто стали распространять свое лжеученіе сначала въ 
своей обители, а потомъ п въ другихъ. Число ихъ скоро 
увеличилось. Отличаясь фанатическимъ рвеніемъ, до стра
сти преданные Оригену и его неправымъ мнѣніямъ, под
держиваемые въ тоже время приверженцемъ своимъ Ѳео
доромъ, архіепископомъ кесарійскимъ, сильнымъ въ Кон
стантинополѣ при царскомъ дворѣ, оригенисты, то хи
тростью и обманомъ, то насиліемъ и жестокостью, увлекли 
на свою сторону почти всѣ палестинскія обители, въ дѣй
ствіяхъ своихъ доходили нерѣдко до буйства и двадцать 
слишкомъ лѣтъ господствовали въ Св. Землѣ. Тяжко стра
дали православные и міряне и иноки, не согласившіеся 
принять лжеученіе оригенистовъ. Послѣ того какъ пятый 
вселенскій соборъ осудилъ неправыя мнѣнія Оригена и его 
послѣдователей, особымъ указомъ императора предписано 
было убѣждать оригенистовъ и склонять ихъ возвратиться 
въ лоно православной церкви, иепокоряющихся же и упор
ныхъ изгнать. Это обстоятельство еще болѣе раздражило 
оригенистовъ: иноки Новой лавры, не терпя осужденія 
Оригена, теперь уже совершенно отдѣлились отъ общенія 
съ православною церковью. Цѣлыхъ восемь мѣсяцевъ па
тріархъ Евстохій убѣждалъ ихъ возвратиться на путь пра
вый; но было напрасно: они упорствовали и дошли до 
ожесточенія. Тогда областный правитель Анастасій изгналъ 
непокорныхъ оригенистовъ нс только изъ Новой лавры и 
другихъ обителей, но и изъ всей Палестины. Радость пра
вославныхъ была всеобщая. Не желая, однакоже, чтобы 
оставалась впустѣ обитель, основанная великимъ Саввой, 
патріархъ избралъ изъ Великой лавры и другихъ обителей 
сто двадцать православныхъ иноковъ, которыхъ и посе
лилъ въ опустѣвшей обители, поставивъ въ ней настояте
лемъ Іоанна, мужа благочестиваго. Въ число новой братіи 
былъ пазначенъ изъ лавры преп. Евѳимій и историкъ Ки
риллъ Скиѳопольскій. Произошло трогательное зрѣлище. Къ 
назначенному дню собрались въ Іерусалимъ избранные
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иноки; и вотъ, предшествуемые самимъ патріархомъ, тор
жественно пошлн онн крестнымъ ходомъ въ Новую лавру. 
По прибытіи туда совершено было патріархомъ богослу
женіе, послѣ котораго святитель окропилъ св. водой оби
тель и благословилъ иноковъ на мирные подвиги, поже
лавъ имъ нравственнаго преуспѣянія. Это было въ 554 г., 
двадцать три года спустя послѣ блаженной кончины св. 
Саввы. «Такъ прекратилась нечестивая война сія между 
иноками, говорилъ Кириллъ, и я заимствую слова писанія: 
да веселится пеплодная и процвѣтетъ яко кринъ: ибо Го
сподь, исполненный любви къ чадамъ своимъ, сказалъ: Я 
видѣлъ озлобленіе людей моихъ Израиля и внялъ воплю 
его, и иду избавить его. Пришелъ и посѣтилъ насъ въ 
достояніи враговъ нашихъ, дабы мы соблюдали заповѣди 
Его. Богу слава во вѣки!»

Обновленная обитель теперь скоро достигла цвѣтущаго 
состоянія. Благоустройство во всѣхъ отношеніяхъ, поря
докъ, подвиги иноковъ, все это въ пей явилось въ такомъ 
же видѣ, какъ это было въ знаменитѣйшихъ лаврахъ и 
киновіяхъ. Новая лавра сдѣлалась извѣстною и славною и 
стала на ряду съ Великою лаврой. Въ нее для изученія 
высшихъ степеней подвижничества удалялись иноки изъ 
другихъ обителей: таковы напр. были Іоаннъ Мосхъ, со
ставитель «Лимонаря» или «Луга духовнаго», н Софроній 
бывшій въ послѣдствіи патріархомъ іерусалимскимъ, иноки 
кпновіи преп. Ѳеодосія Великаго. Въ УІІІ вѣкѣ при ка
лифахъ изъ дома Абассидовъ, когда открылись страшныя 
гоненія на христіанъ въ Сиріи и Палестинѣ, когда не по
зволялось строить новыхъ храмовъ, выставлять наружу св. 
кресты и самые пустынники обложены были податью, такъ 
что должны были продавать или закладывать священные 
сосуды, чтобы удовлетворить алчности жестокихъ сарацин
скихъ правителей,—многія обители пришли въ запустѣніе. 
Но Новая лавра а посреди такихъ бѣдственныхъ обстоя
тельствъ уцѣлѣла и продолжала существовать на ряду съ 
первостепенными обителями; имя ея встрѣчается то въ
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лѣтописи, то въ посланіи того или другаго епископа и 
архимандрита. Какъ долго потомъ продержалась Новая ла
вра и когда прекратилось ея существованіе, неизвѣстно.

Изъ подвижниковъ Новой лавры особенно замѣчательны 
Іоаннъ, первый ея настоятель, Агапитъ и Полихроній.

Преп. Іоаннъ, первый игуменъ Новой лавры, долгое время 
подвизался въ Ветхой лаврѣ преп. Харитопа Исповѣдника, 
гдѣ достигъ высшей степепи нравственнаго совсршетства. 
Трудное дѣло опъ принялъ на себя, избранный въ насто
ятели Новой лавры: оиъ долженъ былъ руководить ино
ковъ высокоумныхъ, мятежныхъ, съ которыми не могъ 
сладить самъ великій отецъ и пастырь дутъ  преп. Савва; 
но терпѣніемъ, любовію, христіанскимъ благоразуміемъ 
Іоаннъ сумѣлъ побѣдить эту трудность и семь лѣтъ мир
но управлялъ обителью. За свои правственныя совершен
ства Іоаннъ сподобился отъ Бога дара прозорливости. Это 
обнаружилось предъ его кончиной. На смертномъ одрѣ, 
ожидая послѣдняго часа, старецъ прослезился и, обратив
шись къ окружающимъ его братіямъ, сказалъ: «вотъ, бра- 
тіе мои, настанутъ дни, когда иноки сей лавры отпадутъ 
отъ праваго пути и, вознесшись гордостью, погибнутъ; но 
козни ихъ уничтожатся» *).

Преп. Агапитъ долгое время былъ любимѣйшимъ уче
никомъ преп. Саввы Освященнаго и пользовался полною 
довѣренностью великаго подвижника. ІІрсп. Савва бралъ 
его всегда съ собой въ пустыню, когда на св. четыреде- 
сятницу удалялся туда для высшихъ подвиговъ. Агапитъ 
пеоднократпо видѣлъ проявленіе благодатной силы, обитав
шей и дѣйствовавшей въ св. старцѣ; такъ однажды Савва 
духовною силой своею отогналъ огромнаго льва, стоявша
го падъ спавшимъ Агапитомъ; въ другой разъ малое ко-

*) Чсть-Мпп. ві. житіи проо. Саввы Освящ. 5 дек.
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личество хлѣба достало имъ обоимъ на все время пребы
ванія ихъ въ пустынѣ въ четыредесятницу. Агапиту пору
чилъ преп. Савва управленіе Новою лаврой, когда избран
ный въ настоятели по кончинѣ блаж. Іоанна Павелъ, не 
будучи въ состояніи сладить съ высокоумными иноками, 
чрезъ полгода бѣжалъ изъ обители. Подобно первому игуме
ну, и Агапитъ нашелъ въ себѣ и силу и умѣнье держать въ 
повиновеніи иноковъ и сохранять въ обители порядокъ и 
миръ. Память преп. Агапита совершается въ церкви въ 
субботу на сырной недѣли *).

Преп. Полихроній навыкалъ подвижничеству на Іорданѣ 
и жилъ въ разныхъ обителяхъ, изучая образъ жизни и 
подвиги великихъ отшельниковъ пустыни Іорданской. Опъ 
жилъ въ лаврахъ Пирги, преп. Петра, ІІентокль и другихъ 
и наконецъ поселился въ Повой лаврѣ, гдѣ былъ пресви
теромъ. Отличаясь самъ ревностью къ подвижничеству, съ 
любовью изучая образъ жизни и подвиги великихъ отцевъ 
отшельниковъ, Полихроній старался замѣчать особенно 
проявленія благодатной силы, въ нихъ обитавшей и дѣйство
вавшей, узнавать ихъ духовные совѣты и наставленія. Та
кимъ образомъ онъ собралъ значительный запасъ свѣдѣній 
о жизни и подвигахъ подвижниковъ, процвѣтавшихъ въ 
Св. Землѣ въ его время. Когда Іоаннъ Мосхъ и Софроній 
поселились въ Новой лаврѣ, Полихроній разсказывалъ имъ 
объ отцахъ-подвижникахъ, которыхъ доводилось ему ви
дѣть. Такъ онъ разсказывалъ, что зналъ въ лаврѣ Пирги 
инока, который, бывъ долгое время нерадивымъ ко спасе
нію, вдругъ перемѣнился, сдѣлался самымъ ревностнымъ 
къ службѣ церковной и къ исполненію иноческихъ обязан
ностей. Порадовался, глядя на инока, Полихроній и похва
лилъ его. «Вотъ, хорошо дѣлаешь, братъ! сказалъ ему 
Полихроній,—что внимаешь теперь душѣ своей и печешь
ся о спасеніи». — «Ахъ, огче мой, отвѣчалъ смиренпо

*) Четь-Мин. 5 дек. Мѣсяц. Вершинск.
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инокъ,—я скоро ѵмру>. Чрезъ три дня инокъ преставился. 
Разсказывалъ сіцо Полихроній Іоанну Мосху, что въ іе
рихонской страннопріимницѣ преставился нѣкоторый под
вижникъ. Пришли изъ лавры Пирги братія погребсти его. 
Когда почившаго брата понесли въ обитель, вдругъ надъ 
тѣломъ его явилась звѣзда и не оставляла его до тѣхъ поръ, 
пока его не похоронили. Экономъ лавры просилъ Поли- 
хронія идти съ шімъ убрать келлію умершаго брата и 
перенести въ кладовую его сосуды, при чемъ самъ горько 
заплакалъ. Изумился Полихроній и спросилъ его: почему 
онъ такъ плачетъ? Экономъ отвѣчалъ: «сегодня я пере
ношу сосуды брата, чрезъ два дня другіе будутъ мои со
суды переносить». Слова эконома оправдались. На третій 
день онъ скончался.'—По смерти игумена обители, братія 
единогласно избрала одного старца, благочестиваго и до- 
родѣтельнаго, ему преемникомъ. Старецъ отказывался, 
ссылаясь на свое недостоинство и говоря, что только та
кіе великіе мужи, какъ Антоній, Пахомій и Ѳеодосій мо
гутъ быть настоятелями, а ему нужно оплакивать грѣхи 
свои. Братія продолжали умолять старца; наконецъ онъ 
испросилъ себѣ три дня сроку, чтобы узнать волю Божію. 
Это было въ пятницу, а въ воскресенье утромъ онъ пре
ставился. Много и другихъ разсказовъ слышали отъ преп. 
Полихронія Іоаннъ Мосхъ и Софроній *).

Пещерная киновія.

Пещерная киновія**) находилась въ 15 стадіяхъ отъ 
Великой лавры на сѣверъ и расположена была на южной 
оконечности Кастеллійскаго холма, вокругъ той пещеры, 
въ которой преп. Савва Освященный во время св. четыре- 
десятницы провелъ нѣсколько времени въ постѣ и молит
вѣ. Устроивъ кпновію, преп. Савва заботился о ней: онъ

*) Лимой, гл. 5, 0, 14 и 18.
**) Четь-Мин. 5 дек. Лиион. гл. 52. 118.
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помѣщалъ въ ней иноковъ, уже созрѣвшихъ въ подвигахъ. 
Послѣ кончины преп. Саввы, Пещерная киповія процвѣ
ла. Въ ней были подвижники, стоявшіе па высокой сте
пени духовной жизни. Время цвѣтущаго состоянія ея— 
шестой и седьмой вѣка. О дальнѣйшей судьбѣ киновіи 
историческихъ свѣдѣній не имѣется.

Изъ подвижниковъ Пещерной киновіи извѣстенъ преп. 
Илія.

Откуда былъ родомъ преп. Илія и гдѣ полагалъ начало 
подвижничества, неизвѣстно. Жилъ онъ въ VI вѣкѣ по Р. 
X. Въ Лугѣ духовномъ и въ Достопамятныхъ сказаніяхъ о 
подвижничествѣ св. и блаж. отцевъ сохранились нѣкото
рыя наставленія и духовные совѣты преп. Иліи, показы
вающіе, что онъ достигъ высокой степени нравственнаго 
совершенства.

Алва 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».

Говорилъ авва Илія: < какую силу имѣетъ грѣхъ тамъ, 
гдѣ есть покаяніе? И что пользы отъ любви тамъ, гдѣ 
есть надменіе?»

Также говорилъ: «если душа не поетъ вмѣстѣ съ тѣ
ломъ, напрасный трудъ. Если кто любитъ скорбь, въ по
слѣдствіи она доставитъ ему радость и успокоеніе».

Братъ пришелъ къ аввѣ Иліи молчальнику въ киновію 
при пещерѣ аввы Саввы п говоритъ ему: «скажи мнѣ, 
отче, слово; дай мнѣ наставленіе». Старецъ сказалъ бра
ту: «во дни отцевъ нашихъ любимы были три добродѣте
ли: нестяжаніе, смиреніе и воздержаніе; а нынѣ преобла
даютъ между иноками любостяжаніе, гордость и невоздер
жаніе. Избирай, что тебѣ угодно» *).

II. Сладкопѣвцевъ.

*) Лимон. гл. 52. Достоп. Сказ. о подвнжв. св. отцевъ стр. 87—88.
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предъ судомъ современниковъ и потомства.

Нѣсть пророкъ безъ чести, токмо во 
отечествіи своемъ и въ родствѣ своемъ 
(Лук.  4 , 24).

Случай, по которому эти слова Спасителя были сказаны, 
въ высшей степени важенъ и знаменателенъ и заслу
живаетъ всего нашего вниманія. Господь Іисусъ изъ Іудеи, 
куда Онъ ходилъ на праздникъ Пасхи, прибылъ въ Га
лилею, и побывавъ въ богатомъ городѣ Капернаумѣ, при
шелъ въ Назаретъ. Это былъ одинъ изъ очень незна
чительныхъ городковъ галилейскихъ, и былъ въ большомъ 
презрѣніи у іудеевъ; но въ немъ протекли дѣтство и 
юность Іисуса Христа; поэтому онъ, можно сказать, былъ 
родной I. Христу. Прибытію Господа уже предшествовала 
слава чудесъ, совершенныхъ Имъ въ Іудеѣ и Капернаумѣ. 
Поэтому надо было ожидать, что Назаряне примутъ Его 
съ восторгомъ, потому что Его слава, можно сказать, ‘бы
ла ихъ собственною славой; а между тѣмъ вотъ что слу
чилось: Господь вошелъ въ субботу въ синагогу—молит
венный домъ, куда іудеи собирались по субботамъ для мо
литвы и чтенія и объясненія писанія. Онъ заявилъ жела
ніе читать; Ему подали книгу (собственно свитокъ) про
рока Исаіи, которую слѣдовало на тотъ день читать. И 
поразительно.... Открылось то самое мѣсто, гдѣ пророкъ 
подъ образомъ іудейскаго юбилея изображаетъ всемірный 
юбилей, который Спаситель міра имѣлъ даровать всему

13*
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роду человѣческому. Юбилеемъ назывался праздникъ, со
вершавшійся чрезъ каждые сорокъ девять лѣтъ въ пятиде
сятый годъ: это былъ годъ отпущенія, какъ называли его 
іудеи, потому что въ этотъ годъ отпускались долги долж
никамъ, рабы изъ іудеевъ отпускались на волю, земля и 
скотъ рабочій отдыхали, потому что въ этотъ годъ не воз
дѣлывали земли, а питались прошлогоднимъ запасомъ и 
тѣмъ, что земля давала сама: наконецъ земли заложенныя 
(продавать наслѣдственныя земли іудеи не имѣли права) 
возвращались къ первоначальнымъ владѣльцамъ. Эго, зна
читъ, былъ годъ всеобщаго покоя и отрады. Но какъ пи вели
ко было дѣйствительное значеніе этого года; онъ имѣлъ 
еще другое, еще высшее значеніе въ отношеніи къ буду
щему: онъ прообразовалъ всемірный юбилей— время искуп
ленія рода человѣческаго отъ рабства грѣху и діаволу, 
время отрады и успокоенія для всѣхъ чадъ Адама, кото
рое долженъ былъ принести ожидаемый Мессія, — гакъ іу
деи называли грядущаго Спасителя. Прочитавъ это про
рочество, Господь сталъ объяснять его значеніе и доказы
валъ, что оно исполнилось въ настоящую минуту, что 
ожидаемый всемірный юбилей наступаетъ и никто другой, 
какъ Онъ, говорящій съ ними Іисусъ, есть ожидаемый 
Мессія. Сила Его божественнаго слова, подкрѣпляемая 
славой чудесъ, была такова, что исторгла изъ устъ при
сутствующихъ невольное согласіе,— и вси свидѣтелъство- 
ваху Ему. Конечно, они падутъ теперь къ Его ногамъ 
и исповѣдуютъ Его своимъ Мессіей. Такъ слѣдовало бы, 
но не такъ вышло: прежняя Его близость къ нимъ убила 
вѣру; вслѣдъ за невольнымъ исповѣданіемъ, поднялись 
оскорбительные для Него вопросы и недоумѣнія. «Не сей 
ли есть сынъ Іосифовъ, сынъ тектоновъ? Не мать ли его 
Марія? И братья его Іосія, Іуда и сестры его не всѣ ли 
между нами? Откуда же взялась у него такая премудрость? 
Сграпно что-то! Лучше бы намъ видѣть его чудеса, чѣмъ 
слушать его мудрыя рѣчи. Много разсказываютъ объ его 
чудесахъ. Но нс нустая ли это молва? Конечно, пустая
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молва: иначе отчего же онъ не совершитъ здѣсь, па ро
динѣ, тѣхъ знаменій, какія, говорятъ, онъ совершалъ въ 
Капернаумѣ? Врачъ, исцѣлись самъ. Чѣмъ крыть чужую 
крышу, покрой лучше свою>. Господь читалъ въ сердцахъ 
Назарянъ эти вопросы и отвѣчалъ на нихъ обличеніемъ 
ихъ оскорбительнаго певѣрія и отказалъ въ чудесахъ. При 
этомъ Онъ замѣтилъ, что такое невѣріе съ ихъ стороны 
не есть случайное явленіе, но явлепіе очень обыкновенное, 
почти роковой законъ. Нѣсть пророкъ безъ чести, сказалъ 
Онъ,— токмо во отечествіи своемъ и въ родствѣ своемъ. И 
въ подтвержденіе этой истины указалъ па два поразитель
ные примѣра изъ исторіи іудейскаго парода. Какой былъ 
великій пророкъ Илія! Онъ заключилъ небо на три года 
съ половиной; онъ низвелъ огонь съ неба. И во всей Из
раильской землѣ не нашлось человѣка, достойнаго дать 
убѣжище пророку отъ гоненія нечестивой царицы, такъ 
что опъ долженъ былъ искать убѣжища въ чужой землѣ 
у бѣдной сарептской вдовицы. А пророкъ Елисей, преем
никъ Иліи и наслѣдникъ его силы, совершившій множе
ство чудесъ п даровавшій много побѣдъ царю израильско
му, такъ мало былъ оцѣненъ своимъ народомъ, что и изъ 
множества прокажепныхъ израильтянъ никто не удостоил
ся получить отъ него исцѣленія, а удостоился этого дара 
одинъ Нееманъ сиріецъ. Это обличеніе привело въ бѣшен
ство Назарянъ: они вывели I. Христа изъ города на гору 
и хотѣли сбросить Его съ горы, и только своему всемо
гуществу Онъ обязанъ былъ своимъ спасеніемъ.

Такъ-то былъ принятъ Мессія въ мѣстѣ своего воспи- 
нія—Назаретѣ. Да п въ Назаретѣ ли только? Какъ при
няли Его вообще сыны избраннаго народа, которой ждалъ 
его цѣлыя тысячелѣтія, для котораго Онъ и пришелъ преиму
щественно, которому Онъ первой принесъ Евангеліе, среди 
котораго совершилъ безчисленное множество чудесъ, исцѣ
ляя всякъ недугъ и всяку язю въ людѣхъ? Какъ Іудеи приняли 
Его, Его—Славу Израиля? Они преслѣдовали Его отъ са
мой колыбели и вознесли на крестъ. Признали же Его 
Мессіей, Спасителемъ міра и Богомъ чужіе, язычпикн.
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Такова всегда судьба избранныхъ людей: свои или не 
признаютъ ихъ величія, или даже преслѣдуютъ ихъ.

Какая же причина такого печальнаго явленія.
Первая причина та, что н великіе люди подобострастны 

намъ: они подчинены тѣмъже естественнымъ законамъ, 
что и обыкновенные: имѣютъ тѣже естественныя потреб
ности, тѣже немощи, нерѣдко имѣютъ даже пороки. На 
разстояніи отдаленнаго пространства или времени всѣ эти 
черты исчезаютъ, какъ пятна въ картинѣ и предъ глаза- 
зами наблюдателя выступаютъ однѣ свѣтлыя черты; но 
вблизи ярко выступаютъ эти темныя стороны и препят
ствуютъ усматривать свѣтлыя черты,— онѣ составляютъ, 
такъ сказать, покровъ или облако, скрывающее отъ взора сі
яніе доблести. Надо пмѣть просвѣщенныя очеса сердца, что
бы умѣть проникать сквозь этотъ покровъ; а этого умѣнья 
нѣтъ у толпы,—такъ назову я большинство людей, которые 
пе умѣютъ проникать въ сущность вещей, а судятъ о ве
щахъ поверхностно, по плоти судятъ, какъ сказалъ Го
сподь. Это отношеніе толпы къ великимъ людямъ очень 
хорошо выясняетъ одна басня: орелъ парилъ въ облакахъ, 
потомъ спустился внизъ и сѣлъ на сарай, съ сарая пере
летѣлъ на заборъ; это увидѣли куры и порѣшили, что на
прасно орла величаютъ царемъ птицъ, потому что и онѣ- 
де умѣютъ летать но сараямъ и заборамъ. Толпа похожа 
на этихъ куръ: она также видитъ въ великихъ людяхъ ихъ 
немощи и недостатки и не замѣчаетъ ихъ величія. Но не 
одно неумѣнье проникать въ сущность вещей виной не
справедливаго сужденія толпы о близкихъ ей великихъ лю
дяхъ; къ этому присоединяется еще самолюбіе и гор
дость наша. Отдаленное величіе не оскорбляетъ нашего 
самолюбія и гордости, и мы охотно признаемъ его; ве
личіе же близкое подавляетъ насъ своими размѣрами; оно 
представляетъ слишкомъ рѣзкое противорѣчіе съ нашимъ 
ничтожествомъ, рѣжетъ намъ глаза, какъ бѣлыя пятна на 
темномъ фонѣ; его превосходство оскорбляетъ насъ, какъ 
личная обида. Какъ, думали себѣ Назаряне, слушая Іисуса
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Христа—этотъ плотникъ, сынъ Іосифа и Маріи, котораго 
дѣтство протекло среди насъ, беретъ на себя дѣло про
рока и Мессіи! Какая дерзость!—А приди какой-нибудь Іу
да галилеянинъ, или Варкоханъ, или другой какой прой
доха, но только не близкій имъ, и они охотно преклонят
ся предъ нимъ.

Такимъ образомъ толпа пе только не хочетъ признать 
близкаго величія, что даже становится къ нему во враж
дебныя отношенія, тогда даже, когда онъ относится къ ней 
мирно, даже любовно, даже благодѣтельствуетъ. Но что 
будетъ, когда великій мужъ сдѣлается обличителемъ? О, 
тогда толпа будетъ преслѣдовать его съ непримиримою 
злобой. Такъ Іудеи, хвалившіеся, что они неповинны въ 
крови пророковъ, исполнили вскорѣ мѣру отецъ своихъ, и 
сдѣлались уже не пророкоубійцами только, а убійцами 
своего Мессіи за то, что Онъ обличалъ ихъ.

Вотъ мы удивляемся величію пророка Иліи: на пьеде
сталѣ тысячелѣтій стоитъ предъ нами его образъ, какъ 
будто вылитый изъ стали Но вообразите себѣ, что онъ 
сошелъ бы съ этого пьедестала и сталъ на землю среди 
насъ: какое превращеніе! Вмѣсто величаваго лика, бли
стающаго неземнымъ величіемъ, увидѣли бы мы фигуру 
обыкновеннаго человѣка, если не въ милотп изъ козьей 
кожи, подпоясаннаго кожаннымъ поясомъ и босопогаго или 
въ деревянныхъ сандаліяхъ, какія носили въ тогдашнее 
время, то въ одеждѣ и обуви, которыя нисколько не пред
ставительнѣе древнихъ милоти и сандалій, потому что, 
какъ тогда, такъ и теперь избранные Божіи, ихже недо
стоинъ весь міръ, обыкновенно не пользуются благами мі
ра сеі'о. Вообразите же, какое впечатлѣніе произвела бы 
теперь одна одежда его: конечно, онъ долженъ бы счи
тать себя счастливымъ, еслибы ему удалось добраться 
только до передней сильныхъ міра. А что еслибы онъ 
вздумалъ продолжать свое пророческое служеніе—учить и 
обличать?..

Послѣдствія такихъ отношеній къ великимъ людямъ
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очень печальны, и не столько дли нихъ, сколько для насъ. 
Ихъ-то найдетъ возможность и время вознаградить за на
ше невниманіе или гоненія Тотъ, Кто держитъ въ десни
цѣ своей судьбы царствъ и народовъ, предъ лицемъ Ко
тораго время всякаго человѣка и Который распоряжается 
благами временными н вѣчными. Но какія вредныя послѣд
ствія проистекаютъ для насъ отъ нашей несправедливости 
къ великимъ людямъ! Не говоримъ о даненіяхъ, за кото
рыя намъ придется отвѣчать предъ Вѣчнымъ Судьей; даже 
невниманіе наше къ великимъ людямъ влечетъ невознагра
димыя для насъ потери. Извѣстно, какимъ могуществен
нымъ возбужденіемъ служатъ добрые примѣры людей, про
славляющихъ Отца небеснаго своею жизнію на нашихъ 
глазахъ. Дѣйствіе этихъ примѣровъ на душу ничего не 
имѣетъ общаго съ тѣми впечатлѣніями, какія производятъ 
на насъ художественныя измышленія. На послѣднія мы 
смотримъ, какъ на нѣчто слишкомъ отдаленное и чуждое 
памъ; а оттого, хотя мы и удивляемся имъ и даже восхи
щаемся ими, даже бываемъ тронуты и увлечены ими, но, 
такъ сказать, эстетически только. Мы не считаемъ художе- 
ственно изображенныя, но вымышленныя доблести обязатель
ными для насъ; онѣ скользятъ по поверхности нашей души, 
не проникая въ глубь ея, гдѣ неограниченно царятъ страсти. 
Такъ напримѣръ, зрители въ театрѣ восторгаются подвигами 
героевъ, обливаются слезами при видѣ ихъ неповинныхъ 
страданій и исполняются кипучимъ негодованіемъ противъ 
ихъ гонителей; но эти прекрасныя чувства не переступаютъ 
за порогъ театра: сейчасъ же но выходѣ изъ театра, зрители 
равнодушно проходятъ мимо какого-нибудь неповиннаго 
страдальца, или даже вслѣдъ за другими поднимаютъ камень 
и усердно кидаютъ въ пего. Куда же дѣвались наши пре
красныя чувства? Ясно, что они скользнули но поверхно
сти души. Не таково дѣйствіе примѣровъ дѣйствительныхъ 
и близкихъ намъ: это примѣры живые, имѣющіе плоть и 
кровь. Мы видимъ здѣсь великихъ людей, дѣйствующихъ 
при тѣхъ же условіяхъ, въ тѣхъ же обстоятельствахъ, и въ



ВЕЛИКІЕ ЛЮДИ. 193

тойже обстановкѣ, какъ и мы, подвергающихся тѣмъже 
искушеніямъ и преодолѣвающихъ тѣже препятствія, что и 
мы. Оттого живые, близкіе примѣры, раздражая однихъ, 
обязываютъ другихъ и указываютъ имъ путь и средства для 
успѣшнаго подражанія.

Такимъ образомъ чтобы вліяніе великихъ примѣровъ не 
осталось для насъ безплоднымъ, нужно намъ, прежде всего, 
быть внимательными; нужно умѣть проникать далѣе види
мости, умѣть, такъ сказать, совлекать съ людей и ихъ дѣй
ствій покровъ обыденности и проникать въ ихъ сущность; 
нужно также подавить свое самолюбіе и гордость, которыя 
дѣлаютъ насъ врагами всякаго нравственнаго прево
сходства.

Думаемъ ли мы, что и съ нами повторяется со
вершенно тоже, что было съ Назарянами? Что и среди 
насъ Христосъ также во отечествіи своемъ и въ родствѣ 
своемъ? Мы родились и воспитаны въ православной вѣрѣ 
Христовой; она, значитъ, для насъ—свой, присный пророкъ. 
Посмотрите, какъ относятся къ ней тѣ, которымъ она бо
лѣе или менѣе чужда. Есть не мало протестантовъ, ка
толиковъ, многихъ иновѣрцевъ, которые относятся къ 
пей съ глубокимъ почтеніемъ, какъ къ одному изъ 
древнѣйшихъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, вниматель
но изучаютъ ее. Многіе изъ нихъ обращаются къ на
шей церкви и даже цѣлыя иновѣрныя общества ищутъ 
соединенія съ нами. А какъ относятся къ христіанству 
тѣ, которые совсѣмъ внѣ двора Христова, т.-е. нехри
стіанскіе народы? Мнѣ припоминается разсказъ одного 
миссіонера: онъ проповѣдывалъ евангеліе краснокожимъ 
дикарямъ Сѣверной Америки. Странствуя по необъятнымъ 
лѣсамъ ея, онъ зашелъ однажды въ хижину одного 
дикаря и нашелъ хозяина умирающимъ. Миссіонеръ 
спѣшитъ просвѣтить душу умирающаго дикаря свѣтомъ 
евангелія и начинаетъ свою проповѣдь. Что же вы думае
те? Борясь со смертью, дикарь нашелъ еще въ себѣ до
статочно нравственной силы, чтобы внимательно выслу-
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шать проповѣдь, и выслушавъ и будучи пораженъ небе
сною истиной, онъ спѣшитъ принять крещеніе и потомъ, 
забывъ свои смертныя муки, онъ обращается къ Богу, какъ 
вы думаете, съ какою молитвой? Молитъ ли онъ о спасеніи 
отъ смерти и о продолженіи жизпи, что было бы естественно 
въ его положеніи? 99 изъ 100 умирающихъ между нами 
именно объ этомъ бы стали молить Бога, да еще ипой сталъ 
бы лукавить предъ своею совѣстью, стараясь прикрыть свое
корыстное желаніе благовидною цѣлью, т.-е. просилъ бы 
себѣ продолженія жизни для того, чтобы потрудиться для 
славы Божіей. Но не такова была молитва дикаря,—онъ 
говорилъ: «Великій Духъ, Великій Духъ,— такъ американ
скіе дикари называютъ божество,—я всю жизнь стремил
ся къ Тебѣ, искалъ Тебя: отчего же Ты доселѣ пс явилъ 
мнѣ Себя? Ахъ! конечно, оттого, что я не былъ того до
стоинъ. Но что же я сдѣлалъ такое теперь, что Ты удо
стоилъ явить мнѣ Себя?...> Такъ вотъ какъ относятся тем
ные люди къ тому сокровищу, которымъ мы владѣемъ отъ 
рожденія. А мы!... дорожимъ ли мы имъ? Не носимъ ли мы 
его такъ, какъ носятъ давно изношенную, изветшавшую 
одежду?...

Смотрите же, Богъ поругаемъ не бываетъ. Онъ можетъ 
отнять отъ насъ талантъ, котораго мы не цѣнимъ и кото
рымъ не пользуемся, и съ нами повторится тоже, что 
случилось съ тѣмъ народомъ, который не узналъ своего 
Мессію: можемъ потерять нс только вѣчное спасеніе, но 
и временное благосостояніе, которое зависитъ отъ благо
словенія Божія, даруемаго за благочестіе.

Свящ. Д. Державинъ.
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(Когда можно супругамъ оставлять другъ друга и хорошо ли
разводиться?)

Жизнь снятыхъ, подвизавшихся въ давнопрошедшія вре
мена, весьма поучительна для христіанъ всѣхъ временъ, 
а для нашего времени въ особенности. Въ ихъ жизни 
всегда можно видѣть или урокъ или укоръ нынѣшнему 
времени. Такова между прочимъ жизнь преподобныхъ Ан
дроника н Аѳанасіи, память которыхъ Церковь празднуетъ 
9 октября. Укажемъ па нее вкратцѣ, какъ разсказывается 
о ней въ Четьихъ-Мцнеяхъ. Преподобные Андроникъ и Аѳа
насія жили въ городѣ Антіохіи, въ царствованіе грече
скаго царя Ѳеодосія Великаго. Они были ремесленники и 
вели себя честно и богоугодно, помогали бѣднымъ, и всѣ 
граждане любили и почитали ихъ. Послѣ рожденія дѣтей Іо
анна и Маріи, благочестивые супруги рѣшились, соблю
дать чистоту и другъ друга не касаться. Они проводили 
жизнь въ постѣ и молитвѣ, и въ попеченіи о больныхъ, 
убогихъ, странныхъ и нищихъ. Однажды дѣти ихъ забо
лѣли. Мать была въ большой скорби, а отецъ, вздохнувъ, 
сказалъ: <да будетъ воля Господня», и пошелъ за городъ 
въ церковь св. мученика Іуліапа. Пока онъ молился, дѣти 
его скончались. Возвратившись домой, онъ услышалъ плачъ 
и вопли, и вошедши въ свою молитвенную комнату, упалъ 
предъ образомъ Спасителя и съ покорностью волѣ Его 
молился Ему. Аѳанасія отъ скорби желала умереть сама съ 
своими дѣтьми. Множество гражданъ собрались на погре-
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беніе дѣтей, и патріархъ съ клиромъ хоронилъ ихъ. Они 
были погребены въ церкви св. Іуліана. Послѣ погребенія 
Аѳанасія не хотѣла идти въ домъ свой, но плакала на 
могилѣ дѣтей. Ей явился св. мученикъ Іуліанъ и сказалъ 
ей: «Какихъ лѣтъ были дѣти твои?» — «Одно дитя 12, а 
другое 10 лѣтъ», сказала мать.— «Зачѣмъ плачешь о нихъ, 
сказалъ ей св. мученикъ;— лучше бы ты такъ плакала о 
грѣхахъ своихъ; дѣти питаются небесными благами у 
Христа». Аѳанасія умилилась и сказала: «если дѣти мои 
живутъ па небесахъ, то зачѣмъ я плачу?» ІІрійдя домой, 
она разсказала о видѣніи мужу своему и стала просить 
отпустить ее въ монастырь. Мужъ согласился, поручилъ 
все имѣніе и домъ тестю своему, все велѣлъ продать и 
раздать нищимъ, освободилъ слугъ и съ женой своею от
правился въ путь. Они поклонились святымъ мѣстамъ въ 
Іерусалимѣ, бесѣдовали о духовной жизни со многими свя
тыми отцами и наконецъ, съ благословенія одного святаго 
мужа Даніила, разстались другъ съ другомъ. Андроникъ 
поступилъ въ мужской монастырь, а Аѳанасія въ женскій. 
Долго они подвизались и наконецъ въ мирѣ скончались.

Мы видимъ здѣсь супруговъ—мужа и жену, которые для 
Господа, для удобнѣйшаго служенія Ему разлучаются другъ 
съ другомъ и идутъ въ монастыри. Вотъ супружеская раз
лука, достохвальпая въ очахъ Божіихъ и человѣческихъ! 
Бываютъ случаи, въ которыхъ самъ Христосъ требуетъ, 
чтобы мужъ оставлялъ для Него жену и жена мужа, п за 
подобные поступки обѣщаетъ великую награду въ буду
щей жизни.. «Всякій, говоритъ Онъ,—кто оставитъ домы 
или братьевъ, или сестеръ, или отца, или мать, или жену, 
или дѣтей, или земли ради имени Моего, получить во сто 
кратъ и наслѣдуетъ жизнь вѣчную» (Мѳ, 19, 29). Это 
обѣтованіе Христово ближайшимъ образомъ относится къ 
тѣмъ, которые бросаютъ свое семейство въ томъ случаѣ, 
если имъ приходится выбирать одно изъ двухъ: или от- 
речься отъ Христа, чтобы сохранить свою жизнь для бла
га семейства, или сохранить вѣрность Христу и за то идти
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на муки и смерть съ принесеніемъ въ жертву семейныхъ 
привязанностей. Древніе христіане предпочитали послѣднее 
и подвергались двойной мукѣ, страдали тѣломъ при совер
шеніи надъ ними истязаній и казни, и духомъ, перенося 
разлуку съ любимыми лицами. Этотъ подвигъ тѣмъ угод
нѣе Богу, чѣмъ тяжелѣе борьба съ естественною привя
занностью, къ отцу къ матери, и особенно къ женѣ или 
мужу. Но, какъ показываетъ примѣръ Андроника и Аѳа
насіи, Господу не менѣе угодно и то, если какіе супруги, 
неимѣющіе малыхъ дѣтей, оба совершенно хотятъ посвя
тить себя Богу вдали отъ міра, и для того добровольно 
разлучаются. Мы говоримъ: неимѣющіе малыхъ дѣтей. ІІри 
малыхъ дѣтяхъ такой подвигъ похвалить нельзя. Кто бу
детъ воспитывать дѣтей безъ родителей? Что если и воз- 
мутся другіе, но воспитаютъ неправильно? Отвѣчать за это 
будутъ родители, бросившіе дѣтей подъ предлогомъ без
препятственнаго служенія Богу. Неугодно будетъ Богу и 
самое это служеніе, когда оставляютъ прямыя, и Богомъ и 
самою природой возлагаемыя обязанности, и дѣлаютъ то, 
къ чему Христосъ никого не обязываетъ. Великъ подвигъ 
подвизаться въ монастырѣ, въ разнаго рода лишеніяхъ, въ 
отреченіи отъ всего; но нисколько не меньше этого и то, 
чтобы чадъ своихъ воспитать въ духѣ вѣры Христовой, 
сдѣлать ихъ истинными служителями Христа и привести 
ихъ въ царство небесное, руководя ихъ къ тому и молит
вой, и добрымъ словомъ наставленія, и добрымъ примѣромъ 
христіанской жизни. Этотъ подвигъ нисколько не меньше, 
даже больше перваго. Иже сотворитъ и научитъ, сей ве- 
лій наре'іется въ царствіи небесномъ (Мѳ. 5, 19).

И въ нынѣшнее время мужья и жены весьма часто 
оставляютъ другъ друга и нерѣдко по взаимному согласію, 
но только уже не для Христа и не по любви къ Нему, а, 
страшно сказать, въ угоду грѣху, по увлеченію страстью, 
дѣйствующею въ нихъ. И сколько изъ-за этой страсти раз
строено семействъ! Сколько отъ подобнаго семейнаго рас
путства, отъ подобнаго поведенія многихъ супруговъ про-
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исходитъ зла и соблазна! И сколько потому самому они 
берутъ грѣха на свою душу! Понимаетъ ли въ самомъ дѣлѣ, 
этотъ мужъ, бросающій свою жену и отдающійся другой, 
и эта жена, отдающаяся другому мущинѣ, понимаютъ ли, что 
творятъ? Они ругаются надъ Богомъ, предъ которымъ въ 
храмѣ обѣщались быть другъ другу неизмѣнно вѣрными; 
они посмѣваются надъ таинствомъ брака, въ которомъ 
благодать Духа Святаго соединила ихъ на вѣки; они по
зорятъ званіе христіанское, званіе святое, глумятся надъ 
матерью нашею святою Церковью. Кто это такъ безум
ствуетъ и открыто предается свободѣ чувствъ? Это называ
ющіе себя чадами православной Церкви, ею воспитанные, 
ею омытые въ крещеніи; это тѣ, которые носятъ на себѣ 
крестъ Христовъ въ знакъ готовности распинать плоть 
свою, умерщвлять всѣ нечистыя движенія ея. Какихъ слезъ, 
какого сожалѣнія достойны подобные супруги, часто и дѣ
тей бросающіе изъ беззаконнаго пристрастія къ другому 
лицу! Животныя не бросаютъ свое дѣтище, но готовы для 
сохраненія его жизнь свою отдать. А существа разумныя, 
а ученики Христовы не стыдятся, не боятся бросать свое 
чадо! Гдѣ здѣсь христіанство? А еще считаютъ себя мно
гіе изъ таковыхъ просвѣщенными, смѣются надъ невѣже
ствомъ другихъ. Какое же просвѣщеніе, когда все у нихъ 
потемнѣно—и разумъ и совѣсть, і&огда потеряны и стыдъ 
и честь?

Многіе супруги въ подобномъ поведеніи готовы оправды
вать себя и свою вину слагать на другое лице, указывая 
на различіе во взглядахъ, на дурной характеръ, дурное пове
деніе и обращеніе другаго лица. Но если ты истинный хрис
тіанинъ, или сколько-нибудь помнишь, что христіанинъ,— 
отчего же тебѣ не запастись христіанскимъ смиреніемъ 
и уступчивостью, и не всегда поступать по своему, а иног
да дѣлать угодное тому лицу, съ которымъ сочеталъ тебя 
Господь? Отчего бы по христіанской любви не усматри
вать болѣе добрыхъ сторонъ въ твоемъ супругѣ или въ
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твоей женѣ? А если есть слабыя стороны, отчего бы съ 
христіанскою кротостью и терпѣніемъ не стараться ис
правлять ихъ? Все это въ тысячу разъ было бы похваль
нѣе, чѣмъ рѣшаться на такое страшное дѣло, каково раз
лученіе навсегда другъ съ другомъ. Но если ваше слово 
увѣщанія не дѣйствуетъ, въ такомъ случаѣ слѣдовало бы 
прибѣгнуть къ усердной молитвѣ. У Бога просите исправ
ленія своему мужу, или женѣ, у Него поищите благосло
венія и силы для водворенія взаимной любви и согласія. А 
если это не подѣйствуетъ, то просите себѣ у Бога тер
пѣнія, подкрѣпленія. Видимое дѣло, что въ строптивомъ и 
нелюбимомъ мужѣ или женѣ вамъ крестъ Богомъ посланъ; 
старайтесь же этотъ крестъ нести до конца дней своихъ, 
помня слово Спасителя, что только до конца претерпѣ- 
ш й спасется. Ахъ, еслибы всѣ твердо помнили, что вся
кій мужъ, всякая жена Богомъ даны, что отъ Господа со- 
четавается мужу жена, тогда меньше было бы недоволь
ныхъ супружескою жизнью, и недовольные скорѣе бы при
мирялись съ своимъ положеніемъ. Бъ прежнее, еще такъ 
недавнее, время такъ именно и разсуждали. И сколько мы 
знаемъ супруговъ этого времени, которые безмолвно нес
ли семейныя неурядицы, которые скрывали недостатки 
своего мужа или жены даже отъ самыхъ близкихъ род
ныхъ, скрывали, а не обличали, какъ нынѣ, которые пере
носили свою участь до послѣдней возможности! Мы зна
емъ женъ, которыя берегли, терпѣли, даже любили мужь- 
евъ невѣрныхъ имъ и нетрезвыхъ, которыя даже мысли 
не допускали, какъ это можно оставить Богомъ даннаго 
мужа. А родные нс разстраивали, а всячески содѣйство
вали, убѣждали нести крестъ до конца. Вотъ какъ было 
еще недавно. А теперь что, страшно и сказать.

Да сохранитъ Господь всякаго отъ увлеченія худымъ 
примѣромъ. Трудно найти людей болѣе несчастныхъ, какъ 
живущіе въ разводѣ супруги, разлучившіеся но увлеченію 
другимъ лицомъ. Ихъ жизнь достойна всякаго сожалѣнія.
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Они служатъ плоти, страсти, а не Богу. Нѣтъ спокойствія 
въ душѣ ихъ. Кто можетъ, всѣ должны стараться скло
нять къ примиренію подобныхъ несчастныхъ. Блаженны 
миротворцы. Мужіе! любите своя жены, якоже своя тѣлеса. 
Жены, своимъ мужемъ повинуйтеся, якоже Господу (Еф. 5, 
22). Бъ этихъ словахъ Апостола указывается главное усло
віе супружескаго счастья. Пусть эти слова помнятъ всѣ 
супруги и помня исполняютъ. Тогда не будетъ такого 
соблазна и миръ будетъ царствовать въ семьяхъ.

Свящ. II. Шумовъ.



О ПОСѢЩЕНІИ ВСЕНОЩНОЙ.
Слово въ день Покрова Божіей Матери.

Разскажемъ исторію настоящаго праздника. Къ стѣнамъ 
города Константинополя съ моря подступили однажды 
непріятели. Не надѣясь на помощь человѣческую, на силы 
собственныя, жители ирибѣгнулп съ молитвой къ Богома
тери, собрались въ храмъ Влахернскій, гдѣ храниласъ Ея 
риза. Это было наканунѣ воскреснаго дня. Шло всенощное 
бдѣыіе. Храмъ былъ полонъ молящимися. Служеніе совер
шалъ самъ патріархъ, т.-е. первый изъ архіереевъ. И вотъ 
во время службы, въ 3 часу ночи одинъ изъ молящихся, 
мужъ жизни святой, именно Андрей юродивый, видитъ на 
воздухѣ Божію Матерь съ апостолами и пророками. Она 
молилась съ ними и покрывала предстоящихъ езоимъ чест
нымъ омофоромъ. Онъ сказалъ объ этомъ ученику своему 
Епифанію, и тотъ увидалъ тоже самое. Но утру молва 
объ этомъ разнеслась по всему городу. Всѣ воодушеви
лись, узнавши что сама Матерь Божія молится за нихъ, 
и вскорѣ непріятели были прогнаны.

Много здѣсь поучительнаго и назидательнаго. Но мы 
при настоящемъ случаѣ обратимъ внимапіе на время, ког
да явилась Матерь Божія. Она явилась во время всенощ
наго бдѣнія. Не литургія или не обѣдня но нашему шла, 
а всенощная елужба, не дванадесятый праздникъ былъ, а 
воскресный день, и однакожь храмъ былъ полонъ наро
домъ. Какъ видно, въ то время уважали и любили эту служ
бу, службу, продолжавшуюся не часъ, полтора илп много 
два, а до утра, въ полномъ смыслѣ всю ночь. Такъ ли у

14ЧАСТЬ I I I .
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насъ? Многіе ли въ нынѣшнее время любятъ бывать за 
этою службой, считаютъ за долгъ посѣщать ее каждый 
праздникъ, каждый воскресный день? Придите въ какой 
угодно храмъ не только подъ воскресный, но подъ двана
десятый праздникъ, и вы увидите храмы болѣе чѣмъ на 
половину пустыми. Гдѣ жѳ бываетъ въ это время право
славный народъ? Состоятельная молодежь кто въ клубѣ, 
кто въ театрѣ, а лѣтомъ на гуляньѣ, или на какомъ-ни
будь увеселительномъ вечерѣ. Пожилые или гдѣ-нибудь по 
дѣламъ торговымъ, или за дѣломъ дома, иди просто, на 
отдыхѣ. Про ремесленниковъ, или вообще про классъ чер
норабочій и говорить нечего «Не для насъ эта служба», 
слышится отъ всѣхъ ихъ о всенощной. И этотъ классъ 
во время всенощной, особенно лѣтомъ, вы увидите вездѣ, 
только не въ храмѣ. Удивительная холодность! Непонят
ное отчужденіе себя отъ исполненія церковныхъ обязан
ностей! А еще такъ недавно, быть можетъ, 30, 40 лѣтъ 
назадъ, многія семейства не только бѣдныя, даже богатыя, 
за исключеніемъ конечно слабыхъ и малыхъ, въ зимнюю 
пору вставали даже къ утрени и не тяготились. Нынѣ 
же сдѣлано облегченіе, вмѣсто ранняго утра служатъ зи
мой съ вечера, и однакоже посѣтителей собирается незна
чительное число, какъ будто идетъ на перекоръ: чѣмъ болѣе 
со стороны Церкви снисхожденія, тѣмъ больше со стороны 
чадъ ея невниманія, охлажденія. Грустно, больно видѣть 
такую холодность! Много конечно представятъ причинъ къ 
оправданію,— и усталость отъ дневныхъ занятій, и множе
ство дѣлъ семейныхъ, торговыхъ, служебныхъ, учебныхъ, 
которыя не даютъ возможности исполнить долгъ христіан
скій. Многіе скажутъ, что они находятся въ зависимости 
отъ другихъ, въ услуженіи, гдѣ нельзя располагать време
немъ по своей волѣ. Все это можетъ быть правда, но глав
ная причина все же не въ томъ, а въ неуваженіи къ этой 
службѣ, въ недостаткѣ любви къ Богу, храму и молитвѣ, въ 
недостаткѣ попеченія о душѣ, ея спасеніи, въ равнодушіи 
къ будущей жизни, въ пристрастіи къ временному, затѣмъ
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вт» изнѣженности плоти, для которой стояніе, бдѣніе ка
жется великпмт» трудомъ, наконецъ въ испорченности вку
са нашего, отъ которой многимъ вездѣ пріятнѣе быть, 
только не въ храмѣ, не на молитвѣ, отъ которой многіе 
п въ храмѣ ищутъ не общенія съ Богомъ, не пользы ду
шевной, а услажденія слуха хорошимъ пѣніемъ; отчего, 
стоя въ храмѣ, гдѣ хорошее пѣніе, не молятся, а слуша
ютъ. Очерствѣло наше сердце, оземленѣла душа, мысль 
погрузилась въ земныя суеты. Всякій думаетъ: нужно жить, 
спѣшить насладиться жизнью, нужно средства къ жизни 
прилежнѣе изыскивать, до всенощной ли тутъ? Что за дѣ
ло, что звонъ колокола напоминаетъ мнѣ о долгѣ христі
анскомъ? Пусть молятся люди свободные, пусть молятся 
поставленные для молитвы; а то забывается, что служите
ля храма, н самый храмъ-то, и самая служба въ немъ для 
кого? Все для васъ же мірянъ, чтобы вамъ дать возможность 
хоть но временамъ отрясти пыль грѣховную, суету мір
скую, чтобы вы могли хоть въ праздники нѣсколько прид
ти въ себя, поставить себя въ должпыя отношенія къ Го
споду, какъ прилично дѣтямъ предъ Отцемъ, облагодѣ- 
тельствованнымъ предъ своимъ Благодѣтелемъ, какъ на
конецъ виновнымъ и согрѣшающимъ предъ своимъ Су
діею и Создателемъ. Удивительное дѣло! Явится желаніе 
грѣховное, никакая сила часто не въ состояніи удержать 
отъ исполненія этого желанія. А здѣсь въ дѣлѣ добромъ, 
дѣлѣ священномъ видятся одни препятствія. Придетъ же
ланіе видѣться съ другомъ, благодѣтелемъ, родственникомъ 
или другимъ любимымъ лицемъ, всѣ средства употребля
ются удовлетворить этому желанію. А придти въ храмъ, 
предстать предъ общаго Благодѣтеля трудно, некогда, или 
совершенно невозможно! Некогда? неудобпо? вашъ инте
ресъ пострадаетъ, вы потерпите убытокъ по роду своихъ 
занятій, если будете бывать у всенощной? ІІо не прочна 
та прибыль, которая пріобрѣтена цѣной нарушенія обя
занностей вѣры. Бъ то время, когда идетъ всенощная, 
предпочитаете лучше отдохнуть отъ дневныхъ занятій: но
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не на пользу тотъ отдыхъ, который доставленъ цѣной по
тери драгоцѣннаго времени, времени молитвы и предстоя
ща предъ Богомъ въ храмѣ. Нѣтъ никакой пользы въ 
томъ, чтб соединено со вредомъ для души. — Вы чувст
вуете неохоту, какое-то разлѣненіе предъ временемъ все
нощной? Но вѣдь это же, пожалуй, ощущается предъ со
вершеніемъ и всякаго добраго дѣла; ужели потому отка
зываться и отъ всего добраго, необходимаго, полезнаго 
для души? Вамъ думается, что для васъ можетъ быть 
вполнѣ достаточнымъ присутствованіе во храмѣ только во 
время литургіи? Но какъ же святые-то всю жизнь денно- 
нощно хвалили Бога?—Нѣтъ, братіе, всѣми мѣрами бу
демъ бороться съ собой, а посѣщенія всенощной не оста
вимъ; послѣднія соберемъ силы, если дѣйствительно бу
демъ чувствовать усталость, слабость въ тѣлѣ отъ днев
ныхъ занятій. Вообще не будемъ щадить этого тѣла, гдѣ 
дѣло касается Бога, души, вѣчности. Въ могилѣ отдох
нешь, скажемъ усталой плоти своей, а теперь пойдемъ 
потрудимся для Бога, поработаемъ Ему, чѣмъ и какъ -долж
но. За Богомъ молитва не пропадаетъ, скажемъ себѣ, 
когда отъ нея будетъ отвлекать погоня за выгодами мір
скими. Тогъже Господь, который помогаетъ мнѣ, когда 
я мало помню Его, не тѣмъ ли болѣе будетъ помощни
комъ въ моихъ дѣлахъ, когда я буду всѣмъ жертвовать 
для Него, все забывать, все оставлять, чтобы въ извѣст
ные часы явиться для молитвы въ храмъ Его?

Вспомните высокое содержаніе псалмовъ и другихъ цер
ковныхъ пѣсней, поемыхъ на всенощной, чтобы понудить 
себя чаще бывать у ней. Псалмы: Благослови душе моя 
Господа,— Хвалите имя Господне, пѣсни: Свѣте т ихій ,— 
Слава въ вышнихъ Богу, и множество другихъ, все это пѣ
сни хвалы и благодаренія Богу, и сколько въ нихъ пита
ющаго и услаждающаго духъ нашъ! Изъ-за нихъ однихъ, 
кажется, стоило бы всѣмъ любить эту службу и неупусти- 
тельно бывать на ней.— Не оставляйте же, братіе, собраній 
церковныхъ; посѣщая храмъ для слушанія литургіи, посѣ-
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щайте и для всенощной; любите эту службу, за грѣхъ 
считайте во время этой службы сидѣть дома, или отправ
ляться куда-нибудь въ другое мѣсто; сами идите и дѣтей 
ведите, и прислугъ не удерживайте, почаще освобож
дайте и ихъ для дѣла святаго, для посѣщенія богослуже
нія; помните, что и у нихъ душа жаждетъ пищи духовной, 
и имъ нужно освященіе, просвѣщеніе п назиданіе, пред
лагаемое въ храмѣ.

Господь своею благодатію да вразумитъ васъ и наста
витъ на всякое дѣло благое.

Сѳ.іщ. II. Шумовъ.



ПРЕСТАВЛЕНІЕ.
Поученіе предъ отпѣваніемъ потом. двор. Аленсѣя Андре

евича Ѳерапонтова, 24 августа.

Зрѣлище гроба располагаетъ насъ къ размышленію о 
смерти. Что такое смерть? Разлученіе души съ тѣломъ. 
По разлученіи съ тѣломъ продолжается ли жизнь души? 
Продолжается, ибо она безсмертна. <Нс бойтеся убиваю
щихъ тѣло, души же немогущихъ убити», рекъ Господь 
Іисусъ (Мат. 10, 28). Пока душа соединена сь тѣломъ, 
тѣло служитъ для нея домомъ; но вотъ домъ разрушился, 
и душа, переставъ жить въ немъ, переходитъ въ другую 
жизнь, изъ временной въ вѣчную. Этотъ переходъ назы
вается преставленіемъ, или переселеніемъ, а умершіе— пре- 
ставленпыми. Куда же именно, въ области вѣчной жизни, 
переселяется душа? Нѣкоторые изъ древнихъ народовъ 
(Индусы, Египтяне) и мудрецовъ (Платонъ) вѣровали, что 
душа по разлученіи съ тѣломъ переселяется въ тѣла жи
вотныхъ, вновь раждающихся, даже растеній. Это душе
преселеніе представляли въ троякомъ видѣ: одно восходя
щее отъ низшихъ тѣлъ въ высшія, другое низходящее отъ 
высшихъ въ низшія, и круговращательное въ тѣлахъ од- 
пого рода, напримѣръ въ человѣческихъ, когда душа изъ. 
тѣла одного человѣка послѣ его смерти переходитъ въ тѣ
ло другаго. Мнѣніе о переселеніи душъ изъ однихъ тѣлъ 
въ другія въ наше время господствуетъ у спиритовъ, т.-е. ду- 
ховызыватслсй. Само собой разумѣется, что оно ничего 
не имѣетъ общаго съ христіанскимъ ученіемъ. Евангеліе 
и Церковь знаютъ одио только переселеніе души умериіа-
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го человѣка: или въ рай, или въ адъ. Въ притчѣ о бога
томъ и Лазарѣ прямо сказано, что Лазарь въ минуту смер
ти отпесепъ былъ ангелами на лоно Авраама, а богатый 
попалъ въ адъ, на огненныя муки. Кому быть въ раю, 
кому въ аду, это рѣшается на частномъ судѣ, имѣющемъ 
наступить для каждаго непосредственно по смерти: «ле
житъ единою человѣку умрети, потомъ же судъ» (Евр. 
9, 27). Судъ сей принадлежитъ Христу Сыну Божію: «Отецъ 
не судитъ никомуже, но судъ весь даде Сынови» (Іоан. 
5, 22). Онъ нашъ Искупитель, Онъ же и Судія по праву 
Искупителя (—ст. 27). Въ человѣческихъ судахъ рѣшеніе 
судебное предваряется слѣдствіемъ и судопроизводствомъ. 
Подобное бываетъ и въ посмертномъ судѣ. Прежде чѣмъ 
Господь—Судія живыхъ и мертвыхъ произнесетъ оконча
тельный приговоръ объ участи отшедшей души, она долж
на пройти путь такъ называемыхъ мытарствъ, или мѣстъ, 
на которыхъ она должна дать отчетъ въ своихъ дѣлахъ 
добрыхъ и злыхъ, въ присутствіи добрыхъ ангеловъ и де
моновъ, предъ окомъ Всевѣдущаго Судіи. Ангелы на сихъ 
мытарствахъ указываютъ на ея добрыя дѣла и на подви
ги покаянія во грѣхахъ, чтобы защитить ее отъ гнѣва Бо
жія и стяжать ей помилованіе; а злые духи въ качествѣ 
обвинителей раскрываютъ предъ ней мрачную картину ея 
грѣховъ, не заглаженныхъ и даже заглаженныхъ покаяні
емъ, и всячески стараются достигнуть ея осужденія отъ 
Бога. Одни будутъ домогаться ея спасенія, другіе—поги
бели, и тѣ и другіе на основаніи имѣющихся у нихъ свѣ
дѣній о ея нравственномъ состояніи. И должно сказать, 
что эти ихъ свѣдѣнія очень обширны, потому что и тѣ и 
другіе суть постоянные свидѣтели пашей жизни, постоян
но слѣдятъ за нами и ведутъ запись всему, что мы дѣла
емъ. Въ этихъ записяхъ сохраняется все, не только что 
мы сдѣлали, но и что сказали, даже что помыслили. Сколь
ко говоримъ мы словъ праздныхъ и гнилыхъ, и не дума
емъ о пагубныхъ послѣдствіяхъ! Сколько творимъ грѣховъ 
по увѣренности, что никто ихъ не видитъ, никто про нихъ
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не знаетъ!—Люди пожалуй нс видятъ и не знаютъ всего, 
что дѣлается нами во тьмѣ, но знаютъ и видятъ духи без
плотные, окружающіе насъ и тысячами очей назирающіе 
за нами. Грѣшникъ не боится этихъ свидѣтелей; онъ боит
ся имѣть свидѣтелями только людей, онъ боится позора 
отъ людей, но не помышляетъ о томъ позорѣ, какому онъ 
долженъ подвергнуться на судѣ по смерти, когда невиди
мые и неподозрѣваемые имъ свидѣтели выведутъ на свѣтъ 
все, что онъ въ присутствіи ихъ сдѣлалъ и сказалъ. Тогда 
придется отвѣчать намъ за каждое праздное слово, тогда 
все давно забытое припомнятъ намъ, во всемъ обличатъ! 
И еслибы мы чаще помышляли объ этомъ, меньше грѣши
ли бы. Мысль о судѣ по смерти, о мытарствахъ, на ко
торыхъ душа будетъ задерживаема истязателями демонами, 
могла бы насъ удерживать отъ грѣховныхъ искушеній. 
«Поминай послѣдняя твоя и во вѣки не согрѣшиши» 
(Сир. 7, 93).

Помнимъ ли мы послѣдняя, т.-е. смерть и судъ, нѣтъ ли,— 
смерти никому нс избѣжать. Вотъ и возлюбленный нашъ во 
Христѣ братъ Алексѣй едва преполовилъ лѣта жизни, восхи
щенъ преждевременною смертью; душа его уже находится 
въ состояніи подсудимой и странствуетъ по мытарствамъ. 
Чѣмъ кончится судъ надъ ней, благополучно ли пройдетъ она 
этотъ страшный путь, восторжествуетъ ли надъ жестоки
ми истязателями, обрадуетъ ли своимъ торжествомъ доб
рыхъ ангеловъ, мы не знаемъ,—для насъ закрыта непро
ницаемою завѣсой та область, куда она вступила. Судъ 
совершается тамъ при закрытыхъ, такъ сказать, дверяхъ. 
Тѣмъ не менѣе мы не лишены возможности выразить уча
стіе къ судимой душѣ и помочь ей нашею братскою мо
литвой предъ престоломъ Судіи и Бога, да не внидегь въ 
судъ съ рабомъ своимъ, да поступитъ съ нимъ не по су
ду строгой правды, а по неизреченной своей милости, да 
покроетъ своимъ прощеніемъ грѣхи его ради добрыхъ ис
тинно христіанскихъ качествъ души его.'ѴБлаженни крот- 
цыи, яко тіи наслѣдятъ землю», рокъ Спаситель. И намъ
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утѣшительно вспомнить, что почившій орнгь нашъ шелъ 
путемъ, ведущимъ къ сему блаженству. Кому изъ знав
шихъ его неизвѣстно, какъ онъ былъ кротокъ, незлобивъ, 
привѣтливъ, добродушенъ? Кроткимъ дано обѣтованіе на
слѣдовать землю. Это обѣтованіе должно понимать не 
о внѣшнемъ обладаніи землей, а о духовной нравственной 
власти, свойственной кроткимъ, надъ сердцами обитателей 
земли. Кроткіе привлекаютъ къ себѣ сердца даже враговъ, 
обезоруживая ихъ злобу своимъ незлобіемъ и доброжела
тельствомъ. Кроткіе—самые вожделѣнные члены общества. 
Въ нихъ нѣтъ самолюбія, разрушительно и вредно дѣй
ствующаго на общежитіе. Оттого они легко уживаются со 
всѣми, всѣ имъ рады, всѣ къ нимъ довѣрчивы, всѣ съ ни
ми откровенны, всѣ дома для нихъ открыты, всякаго рода 
услуги для нихъ готовы. Именно въ такихъ благопріятныхъ 
отношеніяхъ къ обществу находился нашъ кроткій и доб
родушный собратъ Алексѣй. Всѣ сближавшіеся съ нимъ 
любили его отъ души, отзывались о немъ всегда съ по
хвалой, искренно жалѣли о немъ во время его продол
жительной болѣзни. Не долго пришлось ему жить на 
этой землѣ, пользоваться и утѣшаться великимъ сочув
ствіемъ къ нему близкихъ, особенно служителей Церкви, 
съ которыми ему больше всѣхъ, по роду его занятій *), 
приходилось имѣть дѣло. Помолимся, да наслѣдуетъ онъ 
уготованное кроткимъ мѣсто на новой землѣ, подъ но
вымъ небомъ, т.-е. въ царствѣ небесномъ, въ тѣснѣйшемъ 
общеніи съ Господомъ Іисусомъ, Который, самъ будучи 
кротокъ и смиренъ, наипаче любитъ кроткихъ и смирен
ныхъ.

Іірот,. В. Нечаевъ.

*) Торговалъ духовными и церковными книгами въ магазинѣ свое
го родителя А. Н. Оераиоытова.
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Поученіе въ недѣлю двѣнадцаіую.

Послѣди же яко нѣкоему извергу, яви -  

ся и мнѣ (1 Кор. 15, 8).

Въ сегодиешііемъ апостольскомъ чтеніи содержится уче
ніе о воскресеніи Христовомъ, какъ объ истинѣ, служащей 
опорой христіанской вѣры. Эту истину Апостолъ доказы
ваетъ явленіями Воскресшаго Петру и прочимъ апосто
ламъ, пятистамъ братій, изъ которыхъ большая часть бы
ли въ живыхъ въ дни апостольскіе, и послѣ всѣхъ, гово
ритъ Павелъ, Онъ «явился и мнѣ, какъ нѣкоему извергу». 
Христосъ явился Савлу, будущему первоверховному апо
столу Павлу, на пути въ Дамаскъ, куда онъ, по распоря
женію іудейскихъ властей, дыша прещеніемъ и убійствомъ, 
ѣхалъ для преслѣдованія христіанъ. Пораженный явленіемъ 
Христа и словами Его: «Савле, Савле, что Мя гониши? 
Трудно тебѣ идти противъ рожна», Савлъ увѣровалъ въ 
Него, принялъ крещеніе и изъ гонителя Христовой вѣры, 
по изволенію Христа, сдѣлался ревностнѣйшимъ пропо
вѣдникомъ ея, больше другихъ апостоловъ потрудившимся 
для ея распространенія. Явленіе Христа Павлу, произвед
шее въ душѣ его столь неожиданный переворотъ, поисти
нѣ есть дѣло неизреченной милости къ нему Господа Іи
суса, тѣмъ болѣе поразительной, чѣмъ больше враждовалъ 
онъ противъ Него. Вспоминая эту вражду противъ Христа 
и Его Церкви, Павелъ проникается горьчайшимъ чувствомъ 
своей вины противъ Него п съ цѣлью выразить, до какой
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степени онъ чувствуетъ себя недостойнымъ безмѣрнаго 
снисхожденія Іисуса, явившагося ему, какъ Онъ явился 
прочимъ апостоламъ, называетъ себя извергомъ. Изверѵь 
значитъ выкидышъ, или, скажемъ словами блаж. Ѳеодори
та,— < выкинутый зародышъ, который не включается и въ 
число людей», какъ мертворожденный и не имѣющій чело
вѣческаго вида. Почему Апостолъ такъ уничижаетъ себя? 
Потому, говоритъ онъ далѣе, что <я меньшій всѣхъ апо
столовъ и недостоинъ называться апостоломъ», т.-е. я так
же не стою чести называться апостоломъ, какъ выкидыша 
нельзя назвать человѣкомъ. Уничижая себя предъ апостола
ми, Павелъ сравниваетъ себя съ извергомъ, а не иначе какъ 
называетъ себя, конечно потому, что имѣетъ въ виду нѣко
торое сходство своего прежняго нравственнаго состоянія съ 
мертворожденнымъ и не похожимъ на человѣка существомъ. 
До обращенія ко Христу онъ былъ мертвъ для духовной 
жизни: она была убита въ немъ ѳлѣпою привязанностью 
къ мертвой буквѣ закона и старческимъ преданіямъ. Рев
нуя объ исполненіи предписаній закона и старческихъ пре
даній, онъ убѣжденъ былъ, что для оправданія предъ Бо
гомъ, для благоугожденія Ему больше ничего не нужно. 
Это убѣжденіе питало въ немъ, какъ во всѣхъ фарисеяхъ, 
гордость самоправедности и отчуждало его отъ благодати 
Божіей, которая даруется смиреннымъ. А лишеніе благо
дати есть духовная смерть. Подобно лишенному человѣ
ческаго образа извергу, онъ въ духовномъ отношеніи утра
тилъ въ себѣ человѣческое достоинство. Жестокость, съ 
какою онъ относился къ невиннымъ христіанамъ, дыша 
противъ нихъ угрозами и убійствомъ, дѣлала его подоб
нымъ звѣрю. Поистинѣ извергъ (выкидышъ)!

Сказанное Павломъ о себѣ, какъ объ извергѣ, можетъ 
быть примѣнено и къ каждому изъ насъ. Ибо всѣ мы раж- 
даемся <мертвыми но прегрѣшеніямъ» (Еф. 2, 5), съ на
слѣдственно-грѣховною порчей, и въ этомъ отношеніи по
ходимъ на мертворожденныхъ. Всѣ мы, въ первые дни на
шей жизни, въ духовномъ отношеніи походимъ на чуж-



2 1 2 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

дыхъ человѣческаго образа изверговъ (выкидышей). Въ 
первый годъ младенчества преобладаетъ въ человѣкѣ чув- 
ственпость. растительная и животная жизнь. Признаковъ 
человѣческаго смысла незамѣтпо тогда въ существѣ, со
зданномъ по образу и подобію Божію. Въ этомъ отноше- 
піи превосходятъ его многія безсловесныя твари, въ ко
торыхъ смышленость возникаетъ вскорѣ по рожденіи. Даръ 
слова, составляющій главное отличіе человѣка отъ живот
ныхъ, проявляется въ младенцѣ довольно поздно,—отъ него 
слышатся пока одни нечленораздѣльные звуки. Несмотря, 
однако, на это, Господь Іисусъ, любившій дѣтей во время 
земной своей жизни, учившій не презирать ихъ, объявив
шій ихъ достойными царства небеснаго, сподобляетъ ихъ 
близкаго общенія съ Собой даже въ первые дни ихъ жи
зни, когда въ духовномъ отношеніи они походятъ на мерт
ворожденныхъ и чуждыхъ человѣческаго образа изверговъ. 
Онъ является имъ съ <?воею благодатью, какъ явился Па
влу. Святая Церковь вскорѣ по рожденіи младенца со
вершаетъ надъ нимъ таинство крещенія и чрезъ сіе таин
ство полагаетъ въ немъ начатокъ или сѣмя истинной 
вѣры, облекаетъ его во Христа, т.-е. вводитъ его въ 
тѣснѣйшее общевіе съ Нимъ; затѣмъ сообщаетъ ему въ 
мѵропомазаніи дары Святаго Духа, для укрѣпленія въ 
предстоящихъ ему трудахъ жизни духовной; питаетъ его 
въ Евхаристіи кровью Христовою. Проходитъ пѣсколь- 
ко времени, иногда нѣсколько только мѣсяцевъ, — въ 
младенцѣ начинаетъ появляться смыслъ, о его появле
ніи свидѣтельствуетъ много-говоряіцая улыбка; [въ немъ 
постепенно подготовляется пріемлемость къ духовному 
развитію, и благочестивые родители и воспитатели пользуют
ся ею для насажденія въ душѣ ребенка добрыхъ правилъ 
и привычекъ: онъ начинаетъ осѣнять себя крестнымъ зна
меніемъ, лепетать молитву Господню, славословіе Святой 
Троицѣ; онъ усвояегъ чрезъ это, сначала механически, 
одною памятью, потомъ осмысленно, великія истины хри-
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стіанскія, узнаетъ то, чего не знали величайшіе языческіе 
мудрецы; онъ начинаетъ руководствоваться заповѣдями 
Евангелія, и подъ этимъ спасительнымъ руководствомъ хо
рошо отличаетъ зло отъ добра, понимаетъ, что угодно 
Богу и что неугодно; жизнью своею прославляетъ Отца 
небеснаго, дѣлами своими возвѣщаетъ совершенства При
звавшаго его изъ тьмы въ чудный свой свѣтъ (1 Петр. 
2, 9), и такимъ образомъ, не будучи апостоломъ, однимъ 
примѣромъ своей жизни содѣйствуетъ распространенію 
истины и добра въ окружающей его средѣ; словомъ, по
добно Павлу, хотя въ несравненно меньшей мѣрѣ, дѣлает
ся избраннымъ сосудомъ благодати. Таковъ правильный 
ходъ духовнаго развитія,— вотъ до какой высоты достигаетъ 
существо, съ первыхъ дней по рожденіи казавшееся въ 
духовномъ отношеніи извергомъ (выкидышемъ), чѣмъ-то 
мертвымъ для духовной жизни, словно даже не человѣкомъ! 
Къ сожалѣнію, многіе или не удерживаются на этой высо
тѣ, или совсѣмъ не достигаютъ ея. Многіе, погружаясь 
глубже и глубже въ бездну нравственнаго растлѣнія, до
ходятъ до утраты не только христіанскаго, но и человѣче
скаго достоинства, дѣлаются похожими на звѣрей. Посмо
трите напримѣръ на иного въ порывахъ его раздражитель
ности: вышедши изъ себя, онъ все вокругъ него бьетъ и 
ломаетъ, не щадя ни чужихъ, ни родныхъ, и наполняетъ воз
духъ неистовыми криками ругательствъ и проклятій. На 
кого онъ похожъ въ эти минуты? Поистинѣ это звѣрь, а 
не человѣкъ, поистинѣ извергъ, чуждый человѣческаго 
образа. Блодѣи, находящіе удовольствіе въ притѣсненіи и 
и мученіи беззащитныхъ людей, враги власти, Церкви, се
мейныхъ узъ, съ кровожадностью лютыхъ звѣрей разру
шающіе все, что служитъ имъ помѣхой къ достиженію ихъ 
преступныхъ цѣлей, но справедливости заслуживаютъ на
званія изверговъ,— все человѣческое въ нихъ вытравлено. 
Дѣти грубыя и непочтительныя къ родителямъ, допускаю
щія ихъ влачить жизнь и умирать въ нищетѣ, мужья, же-
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стокостыо и побоями сокращающіе жизнь своихъ женъ, 
хозяева, безчеловѣчно обращающіеся съ своими рабочими, 
держащіе ихъ въ солодѣ, въ холодѣ и изнуряющіе ихъ 
непосильными работами,—всѣ эти люди не даромъ слывутъ 
подъ именемъ изверговъ,— въ нихъ убиты человѣческія чув
ства. Нс дай Богъ никому дойти до подобнаго состоянія, 
даже на нѣсколько минутъ, чтобы въ этомъ состояніи не 
встрѣтить ударъ смерти. Извергу, т.-е. грѣшнику поправ
шему въ себѣ христіанское и человѣческое достоинство, 
грозитъ изверженіе по смерти въ геенну.

Прот. В. Нечаевъ.



О П Ь Я Н С Т В Ѣ .
Поученіе въ день усѣкновенія главы св. Іоанна Предтечи.

Не разъ приходилось намъ говорить предъ вами, братія, 
о злѣ, которое пуще саранчи, пуще моровой язвы опусто
шаетъ русскую землю. Настоящій праздникъ подаетъ по
водъ снова заговорить о томъже злѣ. Разумѣемъ пьянство.

Перенесемся мыслію во дворецъ галилейскаго властителя 
Ирода Антипы. Здѣсь идетъ пиръ по случаю дня его рож
денія. На пиру много гостей изъ именитыхъ людей его 
царства. Въ числѣ гостей навѣрное были и римскіе слу
жилые люди. Пиръ, безъ сомнѣнія, походилъ на римскія 
пиршества. Ироды во всемъ слѣдовали римскимъ обычаямъ. 
Стало быть пиръ отличался неумѣренностію въ пищѣ и 
питіи, особенно пьянствомъ. Гостепріимный хозяинъ, ко
нечно, всѣмъ подавалъ примѣръ невоздержанія. Пьянство— 
само по себѣ непростительный грѣхъ, потому что помра
чаетъ въ человѣкѣ разумъ, лишаетъ его волю самообла
данія и низводитъ въ скотоподобное состояніе существо, 
созданное по образу и подобію Божію. Но пьянство со
единяется обыкновенно съ другими грѣхами, увеличиваю
щими его тяжесть. Въ лицѣ Ирода увидимъ, что это 
за грѣхи.

Среди пиршества или можетъ быть вслѣдъ за нимъ для 
потѣхи Ирода и его гостей началась пляска. Плясала 
Саломія, дочь Иродіады, убѣжавшей отъ мужа своего Фи
липпа и жившей незаконно съ братомъ его Иродомъ. 
Шясавица угодила подгулявшему и развращенному царю
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безстыдными движеніями и прыжками. Этого рода удоволь
ствіями увлекаются и въ наше время мпогіс любители, 
предпочитающіе ихъ всякимъ другимъ увеселеніямъ до того, 
что рѣшительпо сходятъ съ ума отъ искусныхъ и нескром
ныхъ балетныхъ плясавицъ, чуть не обожаютъ ихъ и разо
ряются изъ-за нихъ. II на трезваго человѣка онѣ произво
дятъ иной разъ одуряющее дѣйствіе, но на опьянѣвшаго наи
паче. Не даромъ сказано: <не упивайтеся виномъ, въ немжо 
есть блудъ». Опьянѣвшій не владѣетъ собою и легко от
дается плотскому похотѣнію, которое возбуждается въ немъ 
особенно зрѣлищемъ нецѣломудрія и безстыдства.

Утрата самообладанія сказывается въ опьянѣвшемъ 
человѣкѣ также необузданностію языка. Не мало без
разсудныхъ и гнилыхъ рѣчей слышится даже отъ ум
ныхъ людей въ состояніи опьянѣнія: и они въ атомъ 
состояніи позволяютъ себѣ говорить то, чего сами же 
стыдятся, когда протрезвятся. Наши простолюдины, какъ 
извѣстно, склонны къ сквернословію и привычку къ 
нему даже за грѣхъ не почитаютъ. Но никогда они 
столько не сквернословятъ, какъ среди пьянства. Во дни 
воскресные и праздничные наши улицы и стогны огла
шаются такими отвратительными звуками сквернословія, 
что въ это время нельзя показаться тамъ сколько-пибудь 
порядочному человѣку. Вотъ и Иродъ, отуманенный вин
ными парами и сладострастными ощущеніями, опозорилъ 
себя возмутительными не менѣе сквернословія, гнилыми 
и безразсудными словами. Онъ съ клятвой обѣщалъ уго
дившей ему плясавицѣ дать ей все, чего ни попроситъ, даже 
половину царства. Что можетъ быть гнилѣе такихъ словъ? 
Что безразсуднѣе такого обѣщанія? Даже полцарства го
товъ на словахъ отдать! Но велико ли было у него цар
ство? Не обширнѣе двухъ, много—трехъ уѣздовъ московской 
губерніи. Отдастъ половину, надъ чѣмъ же самъ будетъ 
царствовать? Притомъ онъ не вправѣ былъ распоряжаться 
своимъ царствомъ. Оно было не его собственностію, а 
римскимъ владѣніемъ, которое было пожаловано ему рпм-
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екимъ императоромъ изъ милости и въ случаѣ немилости 
могло быть отобрано отъ него, что дѣйствительно случи
лось впослѣдствіи. Чужою собственностію онъ, безъ 
сомнѣнія, не могъ располагать по своему произволу, 
не могъ дававагь другому то, на что самъ не имѣлъ 
права неотъемлемой собственности. Но пьяные люди 
такъ не разсуждаютъ, имъ свойственно говорить только 
безразсудныя и гнилыя рѣчи. Этого мало: свое обѣща- 
піе Иродъ подкрѣпилъ клятвой. Новое безразсудство 
и притомъ самое преступное! Клятва есть дѣло бо
гопочтенія. Она должна быть употребляема съ благого
вѣніемъ и по чистымъ побужденіямъ. Но какого благого
вѣнія можно ожидать отъ опьянѣвшаго человѣка и осо
бенно отъ Ирода? Онъ поклялся именемъ Божіимъ по са
мому нечистому побужденію, по грѣховному пристрастію 
къ плясавицѣ, съ цѣлью увѣрить ее въ безграничномъ бла
говоленіи къ ней. Это благоволеніе имѣло преступный ха
рактеръ, проистекало изъ страсти къ чувственнымъ наслаж
деніямъ. Увѣрять именемъ Божіемъ въ искренности своей 
преступной страсти и притомъ въ готовности совершить 
такой безумный поступокъ, какъ отреченіе въ пользу пля
суньи отъ половины царства, есть поистинѣ кощунство. 
Только подъ вліяпіемъ винныхъ паровъ можно было рѣ
шиться на такое кощунство. И эго—обыкновенное явленіе. 
Прислушайтесь къ словоизверженіямъ пьяныхъ людей: въ 
ихъ устахъ возмутительное ругательство, сквернословіе, 
хвастовство, обыкновенно смѣшиваются съ божбой, нече
стивыя слова—съ выраженіями мнимаго благочестія и стра
ха Божія. Смѣшеніе поистинѣ кощунственное!

Грѣхъ пьянства представляется еще болѣе въ омерзи
тельномъ видѣ, если обратимъ вниманіе на плачевныя по
слѣдствія клятвы Иродовой. Безстыдная плясавица по на
ущенію своей злой матери, ненавидѣвшей Іоанна Предтечу 
за обличеніе ея беззаконной жизни, потребовала отъ Ирода 
главы Іоанновой. Какъ надлежало Ироду поступить въ семъ 
случай? Клятва безразсудная и несправедливая есть тяж-

15ЧАСТЬ III.
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кій грѣхъ. Въ грѣхѣ надобно раскаяться. Грѣшно давать 
клятву, какую произнесъ Иродъ, но грѣшно и исполнять 
ее. Не иначе какъ съ попраніемъ совѣсти и страха Божія 
можно было согласиться на требованіе плясавицы. Совѣсть 
повидимому и заговорила въ Иродѣ. Онъ не ожидалъ, что 
потребуютъ отъ него беззаконнаго убійства, и смутился. 
Какъ ни былъ онъ испорченъ, но все же уважалъ Іоанна, 
не разъ съ удовольствіемъ слушалъ его рѣчи. Требованіе 
плясавицы поразило его, ему стало жаль праведника. Въ 
душѣ Ирода шевельнулось доброе чувство. Вообще онъ 
не былъ жестокимъ, какъ отецъ его, а только безхарактер
нымъ. И еслибы дали ему время протрезвиться и поду
мать о томъ, чего отъ него требуютъ, онъ, можетъ быть, 
поколебался бы исполнить требованіе. Эго знали злая Иро
діада и ея безстыдная дочь, и потому изъ опасенія, чтобы по
слѣ пьяной и сладострастной восторженности пе послѣ
довало отказа, плясавица, по приказанію матери, сказала 
Ироду: <дай мнѣ здѣсь на блюдѣ голову Іоанна Крести
теля». Здѣсь, т.-е. теперь же, немедля, на этомъ же мѣстѣ 
пиршества. Не успѣвши вытрезвиться, Иродъ не нашелъ 
въ себѣ силы воспротивиться этому требованію, да и со
образить не могъ, что въ неисполненіи несправедливой 
клятвы грѣха нѣтъ. Подъ вліяніемъ винныхъ паровъ въ 
немъ затмилось понятіе о томъ, что грѣхъ и что не-грѣхъ. 
Ему показалось противнымъ совѣсти и закону Божію 
взять назадъ слово, данное съ клятвой; мысль, что данная 
клятва беззаконна, ему ие пришла въ голову. И вотъ 
«клятвы ради и за возлежащихъ съ нимъ повелѣ дати» 
дѣвицѣ просимую ею главу. Пуще всего его смущаетъ 
страхъ предъ возлежащими съ нимъ за столомъ гостями. 
Безумную клятву онъ далъ въ ихъ присутствіи. Ему стыд
но предъ ними отказаться отъ своего слова, клятвой 
подтвержденнаго. Онъ боялся, что за измѣну своему сло
ву, опи будутъ обзывать его трусомъ, вѣроломнымъ и т. п. 
Странное дѣло! Велъ онъ зазорную жизнь къ соблазну 
подданныхъ, и этимъ не стѣснялся, не стыдился, что за
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беззаконное сожитіе съ жепой брата всѣ осуждаютъ его, 
что съ трона подавалъ своею позорною жизнью дурной 
примѣръ,—ничего подобнаго не стыдился,—открыто, безъ 
зазрѣнія совѣсти, па виду всѣхъ беззаконничалъ, а сты
дится раскаянія въ допущенномъ грѣхѣ, боится безчестія 
со стороны легкомысленныхъ людей за то, за что одоб
рили бы его благомыслящіе. Какое превратное понятіе о 
честномъ и безчестномъ! Но чего иного ожидать отъ че
ловѣка, помрачившаго совѣсть и здравый смыслъ виномъ 
и сладострастіемъ? Люди въ этомъ состояніи большею час
тію такъ поступаютъ. Они теряютъ чувство чести и пред
почитаютъ ей позоръ. Безчестнымъ дѣломъ, напримѣръ 
нной почитаетъ не платить карточнаго проигрыша, сдѣлан
наго имъ въ нетрезвомъ состояніи, а что семья его чрезъ 
это обрекается на нищету, того не признаетъ безчестнымъ 
и тѣмъ не смущается.

Пиръ Ирода заключился страшнымъ зрѣлищемъ. Много 
блюдъ съ разнообразными и изысканными кушаньями стояло 
на гостепріимной царской трапезѣ. Но вотъ предъ очами 
всѣхъ пирующихъ появилось новое блюдо, съ окровавлен
ною главой не животнаго, а человѣка, и какого человѣка? 
Такого, знаменитѣе котораго но своему служенію не явля
лось человѣка среди рожденныхъ женами. Ньяпственпый раз
гулъ кончился убійствомъ великаго праведника! — Таковы 
обыкновенно послѣдствія пьянства: если не убійствомъ, то 
буйствомъ, драками, искалѣченіемъ оно весьма часто сопро
вождается. <У кого вой? у кого стонъ? у кого ссоры? у кого 
горе? у кого раны безъ причины? у кого багровые (подбитые) 
глаза? У тѣхъ, которые долго сидятъ за виномъ» (Притч. 28, 
29—30). Опьянѣвшіе и сами наносятъ другимъ побои, часто 
смертельные, и отъ другихъ принимаютъ ихъ, не вразум- 
ляясь ими однакоже. «Били меня, говоритъ пьяница, мнѣ. 
не было больно, толкали меня, не чувствовалъ. Когда 
проснусь, опять буду искать тогожс» (Притч. 23, 36).

15*
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Въ виду указанныхъ нани плачевныхъ послѣдствій пьян
ства на пиру Ирода царя, этотъ грѣхъ долженъ быть не
навистенъ для каждаго изъ насъ. Впадающіе въ него, или 
искушаемые къ совершенію его, пусть вспомнятъ, кому 
они подражаютъ: они подражаютъ беззаконному Ироду. 
Если не другія побужденія, по крайней мѣрѣ страхъ по
ходить на человѣка, опозорившаго себя пьянствомъ и со
единенными съ нимъ преступленіями, да удержитъ всякаго 
отъ этого грѣха.

Прот. В. Нечаевъ.



ЦѢЛЪ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ.
Поученіе въ праздникъ Рождества Богородицы, 8-го сентября.

Празднуемое нами Рождество Дѣвы Мэріи отъ неплод
ныхъ родителей по закону смежности представленій воз
водитъ мысль къ собственному нашему рожденію и распо
лагаетъ къ размышленію о томъ, зачѣмъ мы раждаемся на 
свѣтъ Божій? Зачѣмъ дана намъ земная жизнь? Такое или 
другое рѣшеніе этого вопроса нужно для того, чтобы знать, 
какъ нужно пользоваться жизнью. Отъ неправильнаго рѣ
шенія зависитъ неправильное отношеніе къ жизни, и не
поправимое, быть можетъ, песчастіе. Какое же возможно 
правильное рѣшеніе вопроса о значеніи здѣшней жизни? По 
нашему убѣжденію, правильно рѣшить этотъ вопросъ можно 
только въ томъ случаѣ, если на временную жизнь будемъ 
взирать въ связи съ вѣчною, если первую, согласно съ 
христіанскимъ ученіемъ, будемъ признавать временемъ 
приготовленія къ послѣдней. Въ противномъ случаѣ вре
менная жизнь будетъ казаться даромъ напраснымъ, слу
чайнымъ, безцѣльнымъ, какъ выразился одинъ изъ рускихъ 
стихотворцевъ, или, какъ выразился другой, пустою и глу
пою шуткой. Оба выразились слишкомъ рѣзво потому, 
что, смущаясь нестроеніями и безпорядками земной жизни, 
потеряли изъ виду жизнь загробную, вѣчную. Въ самомъ 
дѣлѣ земная жизнь, если смотрѣть на нее безъ связи съ 
вѣчною, представляетъ много непонятнаго, ни съ чѣмъ 
несообразнаго. Она не даетъ того, чего отъ ней ожидаютъ 
и требуютъ. Отъ ней требуютъ обыкновенно счастья, его
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желаютъ другимъ, его ищутъ себѣ съ напряженными уси
ліями. Но эти желанія и усилія не сопровождаются успѣ
хомъ. Счастье есть чувство полнаго удовлетворенія потреб
ностей. Разныя бываютъ потребности. Есть потребность 
многознанія. И бываютъ минуты, когда иной, послѣ долго
лѣтнихъ и неутомимыхъ изысканій открывшій какую-пи- 
будь истину, чувствуетъ себя на верху блаженства. Но 
это ощущеніе не можетъ быть прочнымъ и продолжитель
нымъ въ истинно любознательномъ человѣкѣ. Его пожи
раетъ жажда новыхъ знаній. Но вполнѣ она никогда не 
удовлетворяется. Съ каждымъ шагомъ впередъ на пути 
знанія онъ убѣждается, что достигнутые ими успѣхи въ 
усвоеніи истины ничтожны въ сравненіи съ тѣмъ, что еще 
остается ему узнать. Вотъ почему истинно мудрому чуждо 
самодовольство при оцѣнкѣ своихъ знаній. Онъ говоритъ: 
«я знаю, что ничего не знаю». А Соломонъ, недосягае
мый образецъ мудрости, сказалъ: < во многой мудрости мно
го печали, и кто умножаетъ познанія, умножаетъ скорбь» 
(Еккл. 1, 18). Даже въ области вѣры, гдѣ знаніе истины 
дается готовое въ ученіи откровенія и" Церкви, любозна
тельность часто ведетъ къ тревожнымъ сомнѣніямъ и за
блужденіямъ, и въ земной жизни не можетъ быть вполнѣ 
удовлетворена. <Мы видимъ истину, говоритъ достигшій 
высшаго вѣдѣнія тайнъ Божіихъ апостолъ, какъбы сквозь 
тусклое стекло, гадательпо» (1 Кор. 13,12).— Тоже долж
но сказать о благочестіи и добродѣтели. Потребность ихъ 
глубоко насаждена въ нашемъ сердцѣ и для нравственнаго 
преспѣянія даны намъ обильныя средства въ христіанской 
вѣрѣ. Но только фарисеи могутъ самодовольно говорить о 
своихъ нравственныхъ совершенствахъ; истинные же под
вижники благочестія и добродѣтели исповѣдуютъ себя пер
выми грѣшниками, и жалуются на свое безсиліе въ борь
бѣ съ грѣховными искушеніями; праведники семь разъ на 
день падаютъ, согрѣшая если не дѣломъ, то словомъ и мы
слію. Духовный миръ и радость въ общеніи съ Господомъ, 
вкушаемые праведниками, нерѣдко смѣняются въ нихъ сер-
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дечною тугой, духомъ унынія и нравственнаго разлѣненія, 
который навѣвается на нихъ злобой противъ нихъ діавола.— 
Что касается до внѣшняго благосостоянія, то не всѣ имъ 
обладаютъ, а обладающіе кажутся счастливыми только со 
стороны. Иной богатъ, но лишенъ здоровья и слѣдователь
но возможности пользоваться богатствомъ, и завидуетъ 
цвѣтущему здоровьемъ бѣдняку. Кромѣ того пріобрѣтеніе 
земныхъ сокровищъ и сохраненіе ихъ соединено обыкно
венно съ тяжкими трудами, безпокойствомъ, особенно съ 
опасеніемъ неудачъ и утратъ.—Высокое общественное по
ложеніе, столь лестное для самолюбія многихъ', не спасаетъ 
ихъ отъ стрѣлъ зависти и клеветы; оно не легко притомъ 
достигается и сохраняется. Оно даетъ высокопоставлен
нымъ лицамъ возможность дѣлать немало добра ближнимъ, 
по такъ какъ трудно на -всѣхъ угодить, то приноситъ имъ 
много горя отъ недовольныхъ ими подчиненныхъ.—Иные 
почитаютъ счастливыми людей живущихъ въ свое удоволь
ствіе, и завидуютъ имъ. Не стоитъ завидовать. Опытъ свидѣ
тельствуетъ, что не только неумѣренное наслажденіе земны
ми удовольствіями и развлеченіями, но и умѣренное, соеди
ненное съ благоразуміемъ, съ умѣньемъ разнообразить ихъ, 
пользоваться ими эстетически, какъ пользовался Соломонъ, 
оканчивается горькимъ самообличеніемъ Соломона; «смѣху 
сказалъ я: безумный, и веселью: что ты дѣлаешь?» (Еккл. 
2, 2). «Кая житейская сладость печали не причастна?»—Не
избѣжныя притомъ для каждаго скорби по случаю смерти 
близкихъ лицъ, неурядицъ въ семейной и общественной 
жизни, не мало вредятъ земному благосостоянію. Безза
конно и нечестиво поступаютъ тѣ, которые, изнемогая подъ 
бременемъ жизненныхъ невзгодъ, падаютъ духомъ, увѣря
ютъ себя, что не стоитъ жить на свѣтѣ, и оканчиваютъ 
самоубійствомъ. Но съ другой стороны несомнѣнно, что 
усилія найти на землѣ счастье, прочное и безмятежное, 
суетны, что временная жизнь не даетъ того, чего требу
ютъ отъ пея искатели земнаго счастья, что ихъ поиски 
за счастьемъ —напрасная трата силъ и времени, что насто-
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ящую цѣну временная жизнь имѣетъ, собственно, какъ время 
приготовленія къ вѣчной. Взирая на земную жизнь, какъ на 
время приготовленія къ вѣчности, христіанинъ легко прими
ряется съ тѣмъ, что ему не удается достигнуть счастья на 
землѣ, что не видитъ здѣсь полнаго удовлетворенія жажды 
истины, добра, душевнаго мира и блаженства. Онъ утѣшаетъ 
себя надеждой, что на томъ свѣтѣ будетъ созерцать истину 
безъ покрова, волю Божію исполнять безпрепятственно со 
стороны многоразличныхъ искушеній, блаженствовать не 
зная ни болѣзни, ни печали, ни воздыханія. И потому, 
не смущаясь здѣшними неудачами, онъ всячески заботит 
ся о томъ, чтобы на томъ свѣтѣ достигнуть тѣхъ благъ, 
которыя не даются ему здѣсь. Велики и тяжки его заботы 
о семъ; но онъ не бѣгаетъ ихъ и неизбѣжныхъ съ ними 
скорбей, обѣщая себѣ плодъ въ будущемъ вѣкѣ. Онъ 
смотритъ на себя, какъ на странника и пришельца, и 
встрѣчая разныя неудобства на пути къ небесному оте
честву, ободряетъ себя надеждой успокоиться по достиже
ніи его. Онъ знаетъ, что здѣшняя жизнь есть время пла
ванія, войны, подвиговъ, сѣянія, а пристань, вѣнцы, жат
ва не здѣсь, а тамъ, на небесахъ. Потому онъ не увле
кается и пристрастіемъ къ земнымъ благамъ,—ни къ зем
нымъ сокровищамъ, ибо не возьметъ ихъ съ собою на тотъ 
свѣтъ,—ни къ чувственнымъ наслажденіямъ, опасаясь, чтобы 
они не привели его по смерти туда же, куда попалъ бо
гачъ евангельской притчи, всю жизнь пировавшій въ виду 
бѣднаго Лазаря,—ни къ земнымъ почестямъ и славѣ, ибо 
на томъ свѣтѣ царь и воинъ, богатый и убогій всѣ въ 
равномъ достоинствѣ.

Итакъ если цѣль временной жизни есть приготовленіе 
къ вѣчности, если въ вѣчности будемъ пожинать то, что 
здѣсь сѣяли, то будемъ благодарить Господа, даровавшаго 
намъ сію жизнь и съ нею возможность достигнуть бла
женной вѣчности, и пользоваться симъ даромъ соотвѣт- 
свенно его цѣли.

Прот. В . Нечаевъ.



Х Р А М О В Н И К И  * ) .
Въ Журналѣ нѣмецкаго Палестинскаго Союза (томъ VI, 

тстр. I) помѣщена статья подъ заглавіемъ: Колоніи <Хра- 
ма> въ Палестинѣ. Состав. Христофъ Тіаулусъ, одинъ изъ 
настоятелей общинъ «Храма» въ Палестинѣ. Статья сооб
щаетъ приведенный ниже отчетъ объ одномъ замѣчатель
номъ предпріятіи, которое и со стороны православныхъ 
заслуживаетъ вниманія, и, насколько возможно, подража
нія въ дѣлѣ колонизаціи Палестины. Статья перепечатана 
въ католическомъ журналѣ: Баз Ьеііще Ьапй, издаваемомъ 
Союзомъ св. Гроба (XXVIII Іаѣгцап^ 2. Неі'і. 1884). Уже изъ 
этого виденъ интересъ статьи. Иначе не счелъ бы нужнымъ 
перепечатать ее у себя органъ латинства, естественный 
врагъ, какъ протестантства, такъ и выродившагося изъ него 
Темпеля, т.-е. секты храмовниковъ. Читатель увидитъ, какъ 
мало-по-малу завоевывается иновѣріемъ Св. Земля. Храмов
ники не ведутъ прямой пропаганды, но что они не запнутся 
назвать православіе идолопоклонствомъ, это вѣрно. Пред
ставляемъ читателямъ эту статью въ русскомъ переводѣ, изъ 
упомянутаго римско-католическаго журнала. Пусть читатели 
видятъ, что теперь творится въ излюбленной нами Св. Землѣ. 
Сердце изнываетъ при чтеніи самодовольно сообщаемыхъ 
органомъ протестантскимъ побѣдъ его надъ здѣшними 
православными, .одерживаемыхъ при помощи колонизаціи. 
Дождется ли когда Св. Земля русской вино-масло-зсмлс- 
дѣльческой колоніи?

Въ помянутомъ римско-католическомъ журналѣ предпо
сланы перепечатанной имъ статьѣ слѣдующія замѣтки о 
значеніи секты храмовниковъ.

«Ученіе и внѣшнее устройство «Храма», этой своеобраз
ной протестантской секты, подробно изложено въ «Исторіи 
протестантства, въ его новѣйшемъ развитіи» Іорга, томъ 
II, стр. 198. Члепы секты называются «храмовниками»,

*) Сообщено однимъ изъ членовъ Православнаго Палестинскаго 
Общества. Рсд.
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потому что полагаютъ себя призванными воздвигнуть въ 
Іерусалимѣ духовный храмъ, т.-с. возстановить па Святой 
Землѣ царство Божіе въ его чистотѣ, въ его первоначаль
номъ видѣ. < Проведеніе слова Божія въ жизнь, вотъ де
визъ ихъ, говоритъ Іоргъ. Но слово <жизнь» они при
нимаютъ въ его обширнѣйшемъ значеніи, подразумѣвая по 
только религіозную жизнь, одностороннее развитіе которой 
справедливо ставится въ упрекъ католической церкви, но 
въ особенности также общественно-политическую жизнь. 
Проектированная храмовниками и Христу, какъ они пола
гаютъ, единственно угодная, церковь не допускаетъ на ря
ду съ собой никакого самостоятельнаго, богоугоднаго го
сударственнаго учрежденія; она есть вся во всемъ; не 
только реальная, благоустроенная церковь въ противопо
ложность простому религіозному обществу и общинной 
церкви, но также и общественно-политическая народная 
церковь,—церковное государство, въ обширнѣйшемъ смы
слѣ, собственно народъ Божій. Такъ можно понимать ор
ганъ этого замѣчательнаго направленія, когда онъ говоритъ: 
< «Христосъ не имѣлъ цѣлью основать католическую, пли 
протестантскую, или государственную церковь, или церков
ную общину, отдѣльную отъ государственной церкви, но 
хотѣлъ воздвигнуть новый человѣческій родъ, въ которомъ 
бы Духъ Божій возстановлялъ и усовершенствовалъ силы 
райской жизни въ духовномъ и тѣлесномъ отношеніи»»* **)). 
Но гдѣ же должно быть положено начало учрежденію это
го царства Божія на землѣ, дѣйствительному выполненію 
того, что Христосъ основалъ, того, чему Онъ положилъ 
начало? Пророки ветхаго завѣта опредѣленно и ясно пред
писали это: «выступленіе изъ Вавилона въ Палестину и 
водвореніе въ оной для основанія храма въ Іерусалимѣ, 
какъ въ центральномъ пунктѣ царства Божія на землѣ *).

*) „Южпо-нѣмецкая башпя“ 15 япваря 1854 года.
**) Авторъ должепъ бы точно указать, у какого пророка, изъ ка

кой главы и какого стиха беретъ онъ это подтвержденіе своего уче
нія. Намъ кажется, что въ пророчествахъ, т.-е. въ предсказаніяхъ 
ветхаго завѣта вовсе и нѣтъ приведеннаго выраженія: это выраже
ніе взято изъ историческаго описанія въ священныхъ книгахъ: воз
можно ли мпогочислениыя историческія описанія святыхъ проро
ковъ самовольно называть предсказаніями и примѣнять къ каждо
му дапному событію? Когда ветхозавѣтные пророки предсказываютъ, 
ови выражаются въ будущемъ времени, или заранѣе говорить, что 
будутъ излагать пророчества. О пришествіи народовъ на Сіонъ въ
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Таково пророчески открытое начало окончательнаго н 
дѣйствительнаго возстановленія царства Христова. Исто
рическому величію Рима противопоставляемъ мы высокое 
назначеніе Іерусалима. Переселеніе и устройство храма на 
мѣстѣ поселенія будетъ въ тоже время и основаніе 
истинной преемственной и вѣчной церкви (Епйекіг- 
сііе), которая должна быть соціальнаго и національ
наго свойства, живымъ народомъ Божіимъ, не только 
хранительницей духовныхъ постановленій Господа, но 
прежде всего соціально - политическимъ организмомъ. У 
пророковъ царство Божіе на землѣ описано именно такъ, 
а тотъ способъ, которымъ должно быть положено начало 
реализаціи его въ паши дни, легко опредѣлить современ
ными обстоятельствами: дѣйствительное соединеніе христі
анъ въ особый народъ не совершилось въ апостольскія 
времена; но, прозирая въ будущее, Іоаннъ видитъ борьбу 
враждебныхъ силъ съ народомъ Божіимъ, видитъ, что на
родъ Божій имѣетъ отдѣлиться отъ массы тѣхъ, которые 
принадлежатъ царству тьмы». Такъ говоритъ Торгъ.

Въ настоящее время начальникъ «храмовниковъ» Хри- 
стофъ І'офманнъ въ Іерусалимѣ; число ихъ доходитъ до 
шести или даже до семи сотъ. Періодическое изданіе, въ 
которомъ они защищаютъ свои интересы, называется те
перь вмѣсто «Южно-нѣмецкой сторожевой башни», «Баш
ней храма». О католической церкви, а также и о проте
стантахъ журналъ этотъ выражается очень враждебно.

Каждому поклоннику Палестины должны броситься въ гла
за прекрасные, чистые дома колоніи храмовниковъ въ Яф
фѣ, у Іерусалима и въ Кайфѣ у подошвы Кармила, такъ рѣзко 
отличающіеся отъ туземныхъ построекъ, и мы, нѣмецкіе 
католики, не можемъ преодолѣть желанія, чтобы и памъ, 
съ нашей стороны удалось вызвать тамъ къ жизни подоб
ныя же предпріятія. Теперь приведемъ содержаніе выше
упомянутой статьи».

Едва ли возможно найти па землѣ страну, которая для 
колонизаціи представляла бы условія менѣе благопріятныя,

предсказаніяхъ ветхозавѣтныхъ дѣйствительно уиомипается (Ис. 2, 2. 
3; 27,13. III Ездры 13, 39). ІІо о построеніи храма нѣтъ ничего. Кромѣ 
того, у ветхозавѣтныхъ пророковъ указывается на то, что прише
ствіе народовъ къ Сіону будетъ и съ враждебпой цѣлью, а въ атомъ- 
го и пужна великая осторожность (Ездры 13, 33. 38). ГГ/тм. пер.
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чѣмъ Востокъ вообще п Палестина въ особенности. Луч
шая почва необыкновенно истощена тысячелѣтней эксплуа
таціей, которая только беретъ и ничего не возвращаетъ; 
худшая, большею частью необработанная, страшно оди
чала. Низменности, въ особенности рѣчныя долины, вслѣд
ствіе неравномѣрнаго накопленія воды, изобилуютъ боло
тами, которыя пе только близлежащую окрестность, но и 
отдаленныя мѣста наполняютъ лихорадочными испареніями, 
и большую частью страны дѣлаютъ нездоровою. Но еще 
большія препятствія представляетъ турецкое управленіе. 
Налогъ на земельныя произведенія очень высокъ и не под
чиненъ утвержденной закономъ таксѣ, такъ что доходъ 
предоставленъ на произволъ сборщиковъ податей. Поло
жимъ, европейскіе колонисты защищены отчасти своими 
консульствами; но такъ какъ во всѣхъ поземельныхъ от
ношеніяхъ они стоятъ подъ турецкими законами, то и на
ходятся въ неблагопріятномъ положеніи, которое ухудшает
ся еще тѣмъ, что постановленія касательно земельнаго 
владѣнія очень безпорядочны и запутаны, такъ что мѣст
ныя турецкія власти очень легко могутъ вмѣшиваться, и 
въ такомъ случаѣ, при недоброжелательномъ отношеніи 
правительства къ европейскимъ предпріятіямъ, иностран
цамъ трудно найти защиту своихъ правъ. Однимъ словомъ, 
колонисты земледѣльцы вездѣ встрѣчаютъ препятствія, и 
нигдѣ не находятъ помощи, такъ что не могли бы дер
жаться еслибъ не рѣшились наконецъ прибѣгнуть къ все
могущему бакшишу. Въ такомъ же неблагопріятномъ по
ложеніи находятся и промышленники, потому что съ од
ной стороны сообщеніе внутри страны за недостаткомъ 
хорошихъ дорогъ доходитъ до минимума, а съ другой сто
роны внутренняя промышленность не защищена покрови
тельственнымъ налогомъ. Потому что товары, фабрикован
ные въ турецкихъ владѣніяхъ и отправляемые воднымъ 
путемъ, подлежатъ такой же высокой пошлинѣ (8%), какъ 
и товары ввозимые изъ-за границы. Нѣсколько лучше по
ложеніе ремесленниковъ, да и то только въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ живетъ много европейцевъ: для туземнаго населенія 
имъ почти нечего дѣлать не только потому, что оно при 
своемъ крайне простомъ образѣ жизни имѣетъ очень ма
ло потребностей, но также и потому, что арабскіе реме
сленники работаютъ хотя и хуже, но за то много дешевле 
европейскихъ, привыкшихъ къ лучшей жилни и къ болѣе
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прочной работѣ. Итакъ вообще можно сказать, что Пале
стина во всѣхъ отношеніяхъ для колонизаціи мало удобна. 
При такихъ обстоятельствахъ естественныя отношенія 
Палестины для трудолюбивыхъ иностранцевъ привлекатель
ности не имѣютъ, и только высшіе, релипозные интересы 
могли поставить ихъ выше этихъ препятствій. Дѣйстви
тельно, всѣ въ нынѣшнемъ столѣтіи сдѣланныя колониза
ціонныя попытки имѣютъ религіозное основаніе, при чемъ 
принято во вниманіе не только знаменитое прошедшее 
Палестины, но и библейское предсказаніе о ея будущемъ. 
Въ особенности виртембергцы, возбуждеппые апокалипси
ческими изысканіями I. А. Бенгеля, обратили вниматель
ный взоръ на Палестину. Такъ напримѣръ возникла Шпит- 
тлерова паломническая миссія въ обѣтованной землѣ съ 
затаеннымъ намѣреніемъ устроить колонію, что хотя и не 
приведено въ исполненіе, но повело къ учрежденію зна
чительнаго торговаго дома и сирійскаго сиротскаго дома 
г. Шнеллера; сиротскій домъ существуетъ и теперь, а 
торговый домъ раздѣлился на торговое учрежденіе (Дуйс- 
бергъ и К°) и банковое отдѣленіе (Фрутигеръ и К°). Аме
риканцы, которые еще раньше виртембергцевъ отважились 
на колонизацію въ Палестинѣ, не достигли своей цѣли. 
Замѣчательнѣйшая изъ этихъ колонизаціонныхъ попытокъ 
была сдѣлана сѣверо-американскимъ религіознымъ обще
ствомъ, которое называло себя «церковью Мессіи». Осенью 
1866 года они подъ предводительствомъ своего пресвите
ра Адамса, въ числѣ 170 человѣкъ пристали въ Яффѣ, 
снабженные срубами домовъ, ремесленными орудіями и 
пр., и заняли здоровый и удобно расположенный холмъ 
въ срединѣ яффскихъ садовъ. Но такъ какъ въ первыя же 
недѣли открылись заразительныя болѣзни, а также и не 
исполнились ихъ преувеличенныя надежды, то уныніе ихъ 
и недовольство своимъ предводителемъ возрасла до такой 
степени, что общество распалось. Едва прошелъ годъ со 
времени прибытія, большая часть изъ нихъ возвратились 
въ свое отечество на кораблѣ, выпрошенпомъ у американ
скаго правительства.

Чрезъ годъ послѣ этой неудачной попытки американ
цевъ созрѣлъ въ Виртембергѣ давно уже подготовляемый 
планъ колонизаціи въ Палестинѣ. Планъ этотъ былъ пло
домъ религіознаго движенія, возбужденнаго 1. А. Венге- 
лемъ и далѣе развитаго В. Гоффманомъ, основателемъ ре-
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лигіозной обіцивы <Корпталь>, и сго сыномъ, Христо- 
фомъ Гоффманомъ, ио отличался отъ американской попытки 
осмотрительностью и осторожностью, принимающею во 
вниманіе внѣшнія обстоятельства. Уже въ 1858 году была 
послана въ Палестину коммиссія, состоявшая изъ X]). Гоф
фмана, Г. Д. Гардегга и одного виноградаря I. Бубека, 
чтобы осмотрѣть страну для предполагаемаго переселенія. 
Усиленіе этой коммиссіи чрезъ назначеніе отъ прусской 
короны новаго сочлена, обѣщаннаго тогдашнимъ королемъ 
Фридрихомъ Вильгельмомъ IV, не состоялось за тяжкою 
болѣзнью короля. Отчетъ объ этомъ путешествіи изложеп- 
ный въ открытомъ собраніи въ Канпштадѣ говоритъ, что 
предпріятію грозятъ большія препятствія, которыя можетъ 
преодолѣть только хорошо организованное, и въ духовномъ 
отношеніи крѣпко утвержденное общество.

Въ слѣдующее затѣмъ десятилѣтіе общество храмовни
ковъ организовалось, чрезъ отдѣленіе отъ государственной 
церкви сдѣлалось самостоятельнымъ, а въ гражданскую 
нѣмецкую войну 1866 г. пріобрѣло убѣжденіе, что приш
ло время рѣшительныхъ дѣйствій; тогда на собраніи стар
шинъ 25 марта 1868 г. было принято рѣшеніе, сдѣлать пер
вые шаги къ основанію колонизаціи, а именно положено 
было, что представители общества, Гоффманъ и Гардеггъ, 
сами отправятся въ Палестину для руководства этого дѣ
ла. Къ этому рѣшенію, глубоко основанному на содѣйст
віи всего общества, подало поводъ то обстоятельство, что 
самостоятельно предпринятая нѣкоторыми членами попыт
ка колонизаціи на окраинѣ Изреельской равнины при Се
муніи (Зегаипііі) окончилась очень бѣдственно несмотря 
на то, что ее сильно поддерживали хорошо знакомые съ 
мѣстностью миссіонеры Целлеръ и Губеръ.

6 августа 1868 г. Гоффманъ и Гардеггъ съ своими се
мействами выѣхали въ Константинополь, чтобы обратить
ся къ турецкому правительству съ просьбой объ отведе
ніи участка земли для основанія колоніи. Несмотря на 
благосклонное содѣйствіе свѣдущаго драгомана, д-ра Мо
рица Бушъ, яыпѣ помощника государственнаго секретаря 
въ берлинскомъ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, проси
тели получили отъ турецкаго правительства отвѣтъ, что 
никакого содѣйствія не можетъ быть оказано прежде чѣмъ 
переселенцы пе объявятъ, что хотятъ сдѣлаться турецки
ми подданными. Несмотря на это, представители <храма»
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принятые прусскимъ посольствомъ подъ свое покровитель
ство, выѣхали съ своими семействами въ Палестину, что
бы попытаться устроить колонизацію, опираясь па поддерж
ку Пруссіи. 30 октября 1868 г. высадились опивъ Гайфѣ, 
гдѣ предположено устроить пріемную станцію. На одинъ 
километръ къ западу отъ города купленъ затѣмъ участокъ 
земли въ 6 гектаровъ*) и 23 сентября 1869 г. положенъ 
основной камень перваго дома.

Почти въ тоже время, именно въ мартѣ тогоже года 
миссіонеромъ Метцлеромъ въ Яффѣ купленъ домъ съ па
ровой мельницей и нѣкоторыя, принадлежащія къ нему 
жилища вышеупомянутой американской колоніи, для осно
ванія на этомъ мѣстѣ второй колоніи «храма», руководи
тельство которой принялъ на себя Гоффманъ, между тѣмъ 
какъ Гардеггъ остался руководителемъ въ Гайфѣ.

Таково маленькое начало колонизаціи «храма» въ Пале
стинѣ, которая, чрезъ приливъ переселенцевъ, особенно въ 
первые годы, принимала постепенно большіе и большіе 
размѣры. Въ 1869 году, въ первомъ году переселенія об
щее число переселенцевъ доходило до 100, изъ которыхъ 
50 находились въ Гайфѣ, остальные въ Яффѣ, нѣкоторые 
въ Бейрутѣ и въ Іерусалимѣ. Хотя послѣ этого переселе
ніе подлежало строгому контролю представителей въ Па
лестинѣ и особаго комитета въ Штутгартѣ и допуска
лись только такіе люди, которыхъ имущественныя отноше
ніе и личныя способности казались достаточными для пе
реселенія, однако все же число переселенцевъ въ слѣдую
щіе три года увеличилось настолько, что двѣ первыя ко
лоніи разрослись въ двѣ маленькія деревни и чувствова
лась безотлагательная потребность въ основаніи новыхъ 
колоній. Въ особенности члены-земледѣльцы желали осно
ванія исключительно земледѣльческой колоніи. Этому же
ланію удовлетворено покупкой одного участка, принадле
жавшаго греческому монастырю (?) и расположеннаго въ 
четырехъ километрахъ разстоянія къ сѣверо-западу отъ Яф
фы, въ двухъ километрахъ отъ морскаго берега и въ двухъ 
километрахъ отъ Нахръ-иль-Ауджи, на возвышенной плос
кости. Осповапная здѣсь въ 1872 году колонія получила на
званіе «Сарова». Чрезъ годъ послѣ этого при Іерусалимѣ, гдѣ 
поселились многіе ремесленники, въ такъ называемой Рафа-

*) 1 гектаръ— 1000 кв. метровъ.
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имской равнинѣ, въ разстояніи одного километра отъ го
рода, основана четвертая колонія. Наконецъ въ 1876 году 
въ Бейрутѣ, гдѣ также поселилось значительное число ре
месленниковъ, съ прибытіемъ одного изъ старшинъ, осно
вана также община <храма>. Остальные члены общества, 
поселившіеся въ Назаретѣ, Рамлѣ, Виѳлеемѣ, были причи
слены къ ближайшимъ общинамъ «храма».

Первоначальное быстрое увеличеніе колоніи современемъ 
нѣсколько уменьшилось, а къ 1878 году, почти совершен
но прекратилось, потому что общество, приложивъ къ дѣ
лу всѣ свои духовныя и матеріальныя силы, насколько 
это было возможно, въ тоже время не получало никакой 
поддержки со стороны другихъ. Тогда дѣлу «храма» яви
лась надежда на поддержку со стороны шведскихъ собрать
евъ по вѣрѣ. Г. Винротъ фонъ-ІІитеа съ отдаленнаго 
сѣвера пріѣхалъ въ Яффу, пожилъ около года въ Саронѣ, 
объѣхалъ Сирію, и пріобрѣлъ въ 1878 году имѣніе въ 
двухъ часахъ пути къ сѣверу отъ Тира, при устьѣ Леон- 
та. Но еще прежде прибытія ожидаемаго собранія швед
скихъ семействъ, предпріятіе разстроилось вслѣдствіе уе
диненнаго и нездороваго мѣстоположенія; самъ основатель 
и его жена умерли отъ лихорадки.

Дѣятельность четырехъ колоній «храма», нынѣ заклю
чающихъ въ себѣ около тысячи душъ, состоитъ въ обез
печеніи своего существованія посредствомъ производства 
вещественныхъ работъ, а также въ духовномъ попеченіи 
о малолѣтнихъ и о нрестарѣлыхъ. Для этой цѣли съ са
маго начала при каждой колоніи устроены для внѣшняго 
порядка общинный совѣтъ, а для духовнаго пасенія кол
легіумъ старшинъ; высшее же руководительство раздѣлено 
между Гоффманомъ и Гардеггомъ. Но въ 1874 году, по 
просьбѣ общиннаго совѣта Гайфы, и по рѣшенію созван
наго для того совѣта, въ которомъ приняли участіе всѣ 
общины «храма», главное руководительство предоставлено 
одному Гоффману, что имѣло слѣдствіемъ выходъ І'ардег- 
га изъ общества «храма» и раздѣленіе Гайфской общины 
на двѣ части, изъ которыхъ одна присоединилась къ Гоф
ману, а другая къ Гардеггу. Для предупрежденія опасностей, 
которыя отчасти уже возникли, отчасти могли еще возник
нуть вслѣдствіе религіозныхъ раздѣленій, уставъ общинъ 
храма въ 1879 году потерпѣлъ новое измѣненіе, которое 
состояло главнымъ образомъ въ отдѣленіи духовныхъ дѣлъ
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отъ свѣтскихъ *). Живущіе въ одномъ мѣстѣ колонисты 
обязывались соединяться на основаніи одного устава въ 
гражданскую общину, не будучи ни мало связаны въ сво
ихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ; въ то же время на осно
ваніи составленной Гоффманомъ программы, религіозный 
союзъ <храма>, но свободному соглашенію долженъ былъ 
получить новое устройство. Въ связи съ этимъ, граждан
скія общины обратились къ нѣмецкому правительству съ 
ходатайствомъ объ оффиціальномъ утвержденіи ихъ поста
новленій. Но такъ какъ облеченныя государственнымъ пра
вомъ нѣмецкія общины не допускаются въ Турецкой им
періи, то колонисты получили отказъ, съ замѣчаніемъ, что 
онѣ могутъ достичь своей цѣли и посредствомъ частнаго 
договора. Когда приведенъ въ дѣйствіе упомянутый поря
докъ гражданскихъ и религіозныхъ отношеній; оказалось, 
что поселенцы во всѣхъ колоніяхъ почти безъ исключенія 
вступили въ гражданскій союзъ па основаніи сходныхъ въ 
существенномъ постановленій, и что въ Іерусалимѣ и Са- 
ронѣ всѣ колонисты, съ единоличнымъ исключеніемъ, а въ 
Гайфѣ и Яффѣ большая часть примкнули также и къ ре
лигіозному союзу.

Школы, важное значеніе которыхъ издавна признано 
всѣми, находятся въ вѣдѣніи гражданскихъ общинъ. Въ 
каждой колопіи устроена но нѣмецкому образцу народная 
школа, и кромѣ того въ Іерусалимской общинѣ находится 
лицей, въ которомъ, по образцу нѣмецкихъ высшихъ учеб
ныхъ заведеній, сообщается классическое и реальное об
разованіе, которымъ колоніи и пользуются но мѣрѣ силъ 
своихъ. Важнымъ событіемъ для увеличенія благосостоянія 
колоній было, опредѣленное три года тому назадъ мило
стью Его Величества Императора Вильгельма, вспомоще
ствованіе въ 3750 марокъ изъ государственной казны, которое 
онѣ съ тѣхъ поръ и получаютъ каждый годъ.

Послѣ эгой исторической замѣтки происхожденіе и раз
витіе общинъ <храма> представляю здѣсь еще описаніе 
ихъ нынѣшняго состоянія.

Старѣйшая и наибольшая изъ колоніи <храма», съ 58 
жилыми домами, 46 другими строеніями и 350 жителями, 
лежитъ при заливѣ Акко, на разстояніи одного километра

*) Но этимъ самымъ общество „храма", какъ „церковное государ
ство11, какъ церковь, заключающая „все во всемъ", само себя унич
тожило. ІІер.

ЧАСТЬ ПІ ) С
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къ западу отъ города Гайфы, на береговой равнинѣ, ко
торая отлого поднимается отъ моря къ подошвѣ горы Кар- 
мила. Касательно спеціальностей эта колонія смѣшенная: 
въ ней 17 земледѣльцевъ, 20 ремесленниковъ, 12 исключи
тельно виноградарей и 21 отчасти занимающихся земле
дѣліемъ. Прилегающая къ колоніи съ запада, принадлежа
щая колонистамъ пашня содержитъ только 74,3 гектара, 
вслѣдствіе чего колонисты-земледѣльцы помогаютъ себѣ 
отчасти арендой земли, что на востокъ отъ города, въ при
легающей къ пему равнинѣ Аккской, а это не представляетъ 
затрудненій, при пособіи начавшейся перевозки товара и 
пассажировъ на колесахъ, что также все болѣе и болѣе 
увеличивается. Прежде нѣмецкаго переселенія здѣсь ниче
го не знали объ употребленіи экипажей, и всѣ транспор
ты производились на верблюдахъ и на ослахъ. Колонистами 
же вскорѣ введено экипажное сообщеніе съ одной сторо
ны между Гайфой и Акко, а съ другой между Гайфой и 
Назаретомъ, и устроена на собственныя средства потреб
ная для этой цѣли дорога между двумя послѣдними мѣ
стами. Предпріятіе это скоро нашло подражателей между 
туземцами, такъ что теперь экипажное сообщеніе уже до
вольно обыкновенно, и хлѣбъ воздѣлываемый на Изреель- 
ской равнинѣ перевозится въ Гайфу большею частью на 
экипажахъ. Не менѣе дѣятельны были и виноградари. Въ 
продолженіе восьми или десяти дѣтъ они весь склонъ Кар- 
мила, во всю ширину колоніи, и отъ подошвы его до вер
шины, лежащей на 800 футовъ надъ уровнемъ моря, об
ратили въ рядъ виноградныхъ садовъ, которые расположе
ны террасами, сообщаются дорогами въ видѣ лѣстницъ и 
занимаютъ пространство около 21 гектара. Эти плоды нѣ
мецкаго прилежанія, а также порядокъ и чистота въ ко
лоніи не преминули произвести благопріятное впечатлѣніе 
на туземцевъ. Когда Митхадъ-паша, бывшій тогда губер
наторомъ въ Г'иріи, нѣсколько лѣтъ тому назадъ посѣтилъ 
колонію, онъ былъ приведенъ въ восторгъ работами коло
нистовъ, которыхъ поручилъ особому вниманію мѣстныхъ 
властей, приглашая послѣднихъ къ подражанію нѣмецкимъ 
переселенцамъ. Подражаніе это и начато арабами, кото
рые стали засаживать виноградными лозами склонъ Кар- 
мила на востокъ отъ нѣмецкихъ виноградниковъ. Но ус
пѣхъ воздѣлыванія винограда до сихъ поръ не соотвѣт
ствовалъ падеждамъ виноградарей, потому что на лозахъ
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скоро появилась болѣзнь, значительно уменьшившая до
ходъ этого дѣла. Нѣсколько лучше устроилось положеніе 
ремесленниковъ: у экипажныхъ мастеровъ, у кузнецовъ, у 
сѣдельщиковъ, у всѣхъ вообще занятыхъ экипажнымъ ма
стерствомъ, дѣла идутъ хорошо. Портные, сапожники, сле
саря и столяры работаютъ также успѣшно. Изъ промыш
ленныхъ предпріятій слѣдуетъ упомянуть о вѣтряной мель- 
пицѣ, устроенной по голландскому образцу, и о мыловар- 
ной фабрикѣ. Но вслѣдствіе неблагопріятныхъ турецкихъ та
моженныхъ постановленій, послѣдняя должна была бороться 
съ большими трудностями, и только тогда получила обезпече
ніе своего существованія, когда нашла возможность сбывать 
свои товары въ Сѣверную Америку и въ Германію. Коло
нія имѣетъ три торговые дома, изъ которыхъ одинъ ведетъ 
оптовую торговлю, далѣе гостиппицу и трактиръ, школу, 
гдѣ учатся 55 дѣтей, и дѣвичій институтъ; въ этихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ преподаются не только обыкновенные 
учебные предметы, но и французскій и англійскій языки, 
рисованіе и игра па фортепіано. Научно образованный 
врачъ и три вице-консула, избранные изъ среды пересе
ленцевъ (нѣмецкій, англійскій и сѣверо-американскій), воз
вышаютъ значеніе колоніи.

Колонія <храма», лежащая среди апельсинныхъ садовъ 
Яффы, оспованная почти въ одно время съ Гайфской, со
стоитъ изъ 205 душъ, если считать гутъ же н поселенцевъ 
Рамли; въ числѣ этихъ 205 не мало ремесленниковъ 
(2 портныхъ, 4 мельника, 3 столяра, 2 хлѣбника, 2 баш
мачника, 1 сѣдельщикъ, 1 мясникъ, 1 часовщикъ, 1 меха
никъ,* 1 каменыцикъ). Къ этой колоніи причисляются так
же два садовника, которые воздѣлываютъ находящійся 
внутри апельсинныхъ садовъ собственный апельсинный садъ 
и огородъ для зелени; два земледѣльца, поле которыхъ 
лежитъ внѣ садовъ Яффы, также принадлежатъ этой ко
лоніи. Въ городѣ и его предмѣстьяхъ также живутъ нѣко
торые колонисты «храма». Два значительнѣйшіе торговые 
дома Яффы: фирма Брейѵіъ и фирма Фридсль, а также три 
мельницы—одна паровая и двѣ для живой силы. Всѣмь 
этимъ управляютъ члены «храма». Далѣе, колонія имѣетъ 
научно образованнаго аптекаря и окончившаго академиче
скій курсъ доктора. Въ школѣ «храма» занимается бывшій 
ученикъ впртембергской семинаріи; есть также и школа 
для малолѣтнихъ дѣтей. Съ самаго начала оказался необ-
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ходпмымъ госпиталь, доступный какъ переселенцамъ, такъ 
и туземцамъ; такой госпиталь и находитея теперь подъ 
вѣдѣніемъ храмовниковъ. Въ заключеніе слѣдуетъ также 
упомянуть объ общественной іерусалимской гостинницѣ и 
о трактирѣ.

Земледѣльческая колонія Сарона достойна особеннаго 
вниманія, такъ какъ въ Турціи именно земледѣліе должно 
бороться съ величайшими трудностями и основаніе этой 
колоніи стоило величайшихъ жертвъ. Палящій жаръ си
рійскаго солнца, которому переселенцы подвергаются так
же, какъ будтобы они были въ Виртембергѣ, новый об
разъ жизни, къ которому они привыкаютъ очень медленно, 
недостатокъ свѣжей рѣчной воды, въ особенности же бо
лотныя испаренія, подымающіяся изъ Вади-Мизрара съ 
сѣвера и изъ низменностей сосѣдней долины Ауджи, все 
это дѣйствовало въ первые годы такъ вредно на здоровье 
колонистовъ, что необыкновенная смертность развилась 
между ними. Туземная лихорадка массами похищала ста
рыхъ и молодыхъ, отцовъ и матерей, такъ что въ первые 
годы умершихъ было 30 процентовъ и становилось вопро
сомъ самое существованіе колоніи. Только увѣренность 
колонистовъ, что они служатъ божественной цѣли, поддер
живала ихъ мужество и побуждала ихъ дѣлать все, что 
могло способствовать оздоровленію страны. Бозвышенность, 
на которой они поселились, вся кругомъ обсажена вино
градными лозами; на улицѣ между домами и снаружи пра
вильными рядами посажены деревья. Для изобильнаго снаб
женія колоніи хорошею водой, устроенъ вѣтряной насосъ, 
который день и ночь работаетъ въ родникѣ на 70 фут. 
глубины. Эти мѣры и привычка колонистовъ къ жаркому 
климату вскорѣ сдѣлали то, что лихорадочныя болѣзни 
уменьшились, и теперь Сарона подвержена лихорадкѣ врядъ 
ли болѣе, чѣмъ другія мѣста. Въ тоже время вслѣдствіе 
новыхъ покупокъ пространство колоніи годъ отъ году уве
личивалось, такъ что занимаетъ теперь 236 гектаровъ паш- 
пи, 47 гектаровъ подъ виноградниками и 12 гектаровъ 
подъ огородами. Община состоитъ теперь изъ 194 душъ. 
Въ школѣ, гдѣ учениковъ 22, занимается выдержавшій 
надлежащій экзаменъ учитель съ помощникомъ. Кромѣ зем
ледѣльцевъ въ колоніи находятся 2 виноторговца, изъ ко
торыхъ одинъ— содержатель гостинницы, 1 лавочникъ, 1 
мясникъ, 1 плотникъ, 2 столяра, 2 каменыцика, 1 кузнецъ,
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1 башмачникъ. Благотворное дѣйствіе на внѣшнее благо
состояніе страны колонисты оказываютъ съ одной стороны 
тѣмъ, что подаютъ примѣръ раціональнаго веденія сель
скаго хозяйства, и обрабатываютъ одичалый участокъ земли, 
который подъ руками ихъ обратился въ плодородную ниву; 
съ другой стороны тѣмъ, что ввели неизвѣстное дотолѣ 
экипажное сообщеніе между Яффой и Іерусалимомъ. Для 
этой цѣли они основали перевозное общество, которое 
скоро пашло подражателей между арабами и евреями, такъ 
что теперь болѣе 30 экипажей ѣздятъ по этой дорогѣ, гдѣ 
прежде пассажиры перевозились исключительно на лоша
дяхъ и па ослахъ. Соединенное съ этимъ увеличеніе со
общенія имѣло слѣдствіемъ то, что чрезвычайно запущен
ная дорога снова приведена въ хорошее состояніе; ибо 
іерусалимскій городской совѣтъ, доходъ котораго съ пе
ревозной платы вслѣдствіе учащеннаго сообщенія въ по
слѣднее десятилѣтіе вмѣсто 500 турецкихъ лиръ дошелъ 
до 1200, имѣя въ своемъ владѣніи эту дорогу принялся за 
исправленіе ея, и для того нанялъ свѣдущихъ членовъ об
щества <храма>.

Основанная въ 1873 г. на одинъ километръ къ юго-за
паду отъ Іерусмлима въ Рефаимской равпинѣ колонія 
<храма» весной 1878 года, вслѣдствіе перехода въ нее 
предстоятелей <храма> и вслѣдствіе переведенія лицея 
изъ Яффы въ Іерусалимъ, сдѣлалась центральнымъ пунк
томъ храмовыхъ колоній. Вслѣдствіе происшедшаго отъ 
того увеличенія населенія, число душъ въ колоніи дошло 
въ настоящее время до 257. Большая часть отцовъ се
мейства — ремеслепники; изъ нихъ 4 камепьщика, 3 сто
ляра, 1 дроворубъ, 2 слесаря, 2 мельника (паровая п жи
водвижущая мельница), 1 хлѣбникъ и кондитеръ, 2 мяс
ника, 3 башмачника (одинъ изъ нихъ въ Виѳлеемѣ), 1 порт
ной, 1 сѣдельщикъ, 1 жестяникъ, 1 кузнецъ-ножевщикъ, 
1 рѣщикъ, 1 аптекарь, 1 архитекторъ, 1 гостинникъ и 
1 трактирщикъ, 1 садовникъ. Этимъ, обученнымъ по нѣ
мецкому способу, ремесленникамъ обязанъ святой градъ 
увеличеніемъ своего промышленнаго благосостоянія. Въ 
госпиталяхъ, докторахъ и аптекаряхъ въ Іерусалимѣ нѣтъ 
недостатка; этимъ благотворительнымъ учрежденіямъ об
щество храмовниковъ оказало поддержку назначеніемъ 
двухъ докторовъ, одного въ госпиталь іоаннитовъ, другаго 
въ одинъ еврейскій госпиталь. Но что въ особенности ог-
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личаегъ іерусалимскую общину <храма», это вышеупомя
нутый лицей. Въ немъ работаютъ пять главныхъ учителей, 
семейные, и пять ихъ помощниковъ, которые сами еще 
отчасти посѣщаютъ классы. Программа лицея заключаетъ 
въ себѣ всѣ учебные предметы элементарной школы, сред
няго училища и гимназіи или реальнаго училища: класси
ческіе языки (латинскій, греческій, еврейскій), новые язы
ки (нѣмецкій, англійскій, французскій и арабскій), гумани
стическія науки (исторію, географію и литературу), мате
матику (ариѳметику, алгебру, геометрію, стереометрію и 
тригонометрію) и естественную исторію, пѣніе, рисованіе 
и игру на фортепіано. Лицей приготовляетъ своихъ учени
ковъ какъ для ремесленной жизни, такъ и для ученыхъ 
занятій, и нѣкоторыхъ изъ своихъ воспитанниковъ пред
ставилъ уже слушателями въ одинъ университетъ, и въ 
одну политехническую школу. Число учениковъ доходитъ 
до 50, изъ нихъ 20 воспитанники соединеннаго съ лице
емъ Пансіона. Ученики эти— изъ Германіи, Россіи, Амери
ки и съ востока, но большая часть ихъ доставляется ко
лоніями <храма». Съ осени 1881 г. лицей соединенъ съ 
однимъ богословскимъ училищемъ. Эти высшія школы со
отвѣтствуютъ существенной потребности колоній «храма», 
задача которыхъ— быть очагами цивилизаціи и нравствен
наго усовершенствованія въ страпахъ востока. Этой цѣли 
служитъ также скульптурная мастерская, основанная въ 
колоніи два года тому назадъ. Къ сожалѣнію туземцы во
стока не умѣютъ цѣнить ни искусство, ни науку, хотя и 
къ тому и къ другой имѣютъ не мало природныхъ склон
ностей, какъ это показываютъ Веѳлеемскія работы.

Это краткое описаніе колоній «храма» въ Палестинѣ 
пусть служитъ къ тому, чтобы показать, что колоніи эти 
для Востока необходимы, хотя съ учрежденіями его совер- 
шеннно разнородны. Изъ этого противорѣчія для участни
ковъ колонизаціи возникаютъ большія затрудненія, кото
рыя могутъ исчезнуть только очень медленно. Затрудне
нія эти въ продолженіе двѣнадцатилѣтняго существованія 
колоній «храма» отчасти уменьшились, но далеко еще не 
нобѣждены совершенно. Но не этотъ маленькій успѣхъ мо
жетъ поддержать колонистовъ въ ихъ затруднительномъ по
ложеніи; необходимую для себя силу они заимствуютъ изъ 
упомянутаго въ началѣ статьи религіознаго убѣждепія, что 
именно работа надъ возстановленіемъ истинно христіан-
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екой*) (?) общественной жизни полезна человѣчеству и 
угодна Богу.

Перевод. О. Р. Д—гг.
Іерусалимъ,

11 января 1882.

Годичный отчетъ пастора, лиценціана, доктора Рейникке въ 
Іерусалимѣ. **)

Іерусалимъ 13 февр. 1884 г.
Минувшій годъ для насъ вообще былъ труднымъ. Послѣ дождли

вой зимы, посѣвы обѣщали хорошій ростъ, по наставшая потомъ 
засуха произвела полпый неурожай въ западной части Іордапа, 
особенно же на высотахъ горъ Іудейскихъ. Въ облегченіе бѣдности 
турецкое правительство въ прошломъ году не дѣлало ничего. Соб
ственные поданные его, какъ прежде, такъ и теперь немилосердо 
угнетались, и чужимъ, на сколько можно, ставились препятствія на 
пути. За то теперь больше, чѣмъ прежде, ищутъ придать религіи 
ислама, особенно же въ праздники, внѣшняго блеска. Не менѣе 
замѣтпо стремленіе изъять магометанъ изъ-подъ вліяній христіан
скихъ. Такъже нерѣдко стало случаться, что магометанскія дѣти 
изъ нашихъ школъ, гдѣ ихъ я безъ того весьма немного, отбирались 
начальствомъ. Еще больше можно бы сказать о грубомъ обращеніи 
его съ тѣмъ, кто переходитъ отъ ислама въ христіанство, и при- 
весть такіе факты, которые столь гласно гарантированную въ ту
рецкомъ государствѣ религіозную свободу дѣлаютъ совершенною 
иллюзіей. Но мы смолчимъ и замѣтимъ только, что все яснѣе и 
яснѣе становится, что турецкое правительство ищетъ поддержать 
свое, давно уже въ его внутреннихъ основахъ готовое упасть государ
ство фанатизированіемъ преданнаго большею частію исламу населенія. 
Что отсюда всѣмъ европейскимъ христіанамъ, живущимъ въ турец
кихъ предѣлахъ, грозитъ болѣе или менѣе въ будущемъ опасность, 
объ этомъ излишне и говорить.

Численность евреевъ и въ истекшемъ годѣ значительно увеличи
лась, и теперь можетъ восходить до 17—18.000 душъ, чтб состав
ляетъ больше, чѣмъ половину всего населенія Іерусалима. Они на
блюдаютъ здѣсь предписанія талмудическія до тончайшихъ мелочей, 
и герметически запираютъ себя передъ всякимъ вліяніемъ куль
туры—особенно же христіанской. Оттого и успѣхи работающей

*) Въ постановленіяхъ „храмаа сказано: „совершеніе крещенія и 
причащенія предоставляется свободному убѣжденію общинъ и отдѣль
ныхъ личностей. Авт.

**) Изъ протестантскаго журнала: Хеѵевіе ^сіігісіііеп аив (Іеш 
Могдепіаіиіе № 2, 1884 года. Считаемъ весьма кстати въ дополненіе 
къ тому, что нами сообщенно въ одной изъ книжекъ журнала нашего 
о палестинской пііга-протестантской общинѣ: храмъ (Тетреі), пере
дать къ свѣдѣнію читателей нашихъ то, что говорится т. ск. оф
фиціально объ успѣхахъ нѣмецко-протестантской пропаганды въ 
св. землѣ.
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между ними Лондонской „Іудейской миссіи44 незначительны. На по
печеніи миссіонеровъ только что названнаго общества находятся 
постоянно еще много выселившихся изъ Россіи жидовъ, изъ коихъ 
человѣкъ 50 въ концѣ октября поселились, какъ колонисты, въ од
ной деревнѣ, именемъ Артуфъ, купленной однимъ комитетомъ въ 
Англіи. Одинъ прозелитъ стоитъ во главѣ ихъ, и жители новой 
колоніи, лежащей на половинѣ дороги между Іерусалимомъ и Яффою 
въ бывшей области колѣна Данова, должны будутъ питаться земле
дѣліемъ, къ чему они привыкли (!) еще въ Россіи. Когда бы этотъ 
поселокъ имѣлъ желанный успѣхъ! Такого впрочемъ не показали 
разныя, у Сафеда, Гайфы и Яффы заведенныя румынскими, русскими 
и венгерскими евреями, поселенія. Напротивъ въ послѣднее время, 
въ сравнительно краткій срокъ, онѣ, по несогласію участвовавшихъ 
въ дѣлѣ—большею частію, снова распались.

О безпрерывно развивающейся дѣятельности Латинянъ я извѣщалъ 
въ послѣднее время. У здѣшнихъ, не столь крѣпко стоящихъ хри
стіанскихъ общинъ церковныхъ: Армянской, Сирской, Коптской и 
Абиссинской, въ прошломъ году пичего особливаго не произошло. Въ 
началѣ сего года новый Греческій патріархъ Никодимъ съ болыцимъ 
великолѣпіемъ прибылъ сюда. Повидимому онъ думаетъ вновь 
поднять упавшее передъ Римомъ значеніе греко-православный церк
ви, и поисправить плохія дѣла большаго монастыря, носящаго имена 
Константина и Елены (!)

Англо-церковная миссія старается расширять годъ отъ года свою 
дѣятельность. Въ Галилеѣ н въ Салтѣ за Іорданомъ она все мно
жится числомъ душъ, а въ Самаріи, Іудеѣ и въ равнинѣ филистим- 
ской общины ея перастутъ. Въ Галилеѣ и по ту сторону Іордана 
жители самостоятельнѣе, чѣмъ на югѣ Палестины, гдѣ б. ч. находят
ся въ зависимости отъ монастырей. Отсюда выходитъ, что миссія 
находитъ тамъ болѣе воспріимчивыхъ *) сердецъ, тогда какъ здѣсь 
относительно ихъ мало. Особенно замѣчательна дѣятельность СЬигсЬ- 
МІ88ІОП въ упомянутомъ Салтѣ, древней Филадельфіи, когда-то епис
копальнаго города, доселѣ входящаго въ титулъ одного изъ пусто
именныхъ архіереевъ Іерусалимской церкви, гдѣ съ недавняго 
времени на средства одной англійской дамы содержится лѣкарь араб
ской національности, образовавшійся въ Американской Евангеличе
ской коллегіи въ Бейрутѣ, и гдѣ въ скорости должна быть построена 
и евангелическая церковь **). Недавно Сіонская школа, освован-

*) Не сердецъ, а рукъ. У бедуиновъ б. ч. еще въ полной чистотѣ 
сохранился настоящій арабскій продажный характеръ, для котораго 
кошелекъ есть и Богъ и законъ и совѣсть и честь и долгъ и счастіе, 
чуть не самая душа, по крайней мѣрѣ песомнѣнно цѣннѣе и важ
нѣе жизпи. „Золотая4* миссія съ успѣхомъ пользуется такимъ поло
женіемъ дѣла. На югѣ Палестины ей конкоррируетъ золото „мона
стырей".

**) Заботящееся о состояніи православія за Іордапомъ, наше до
сточтимое палестинское общество, въ виду раскрывающейся въ 
Салтѣ и около зтой антиевангельской (Мат. ХШ 16). „Евангельской44 
дѣятельности, послало одно довѣренное лицо изъ мѣстныхъ жителей 
Палестины за Іорданъ собрать свѣдѣнія о состояніи тамошняго хри
стіанства. Первый, такъ называемый игуменъ православной натріар-
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ная епископомъ Гобатомъ въ 1863 г. п завѣдываемая церковною 
миссіею значительно расширена постройкою, и одно духовное лицо 
изъ Англіи прислано спеціально для высшаго класса, гдѣ должны 
получить свое образованіе евангелисты (!) и учители. Это заведе
ніе принимаетъ все болѣе и болѣе видъ центральнаго пункта дѣя
тельности англо-церковной миссіи, и въ скорости имѣетъ вырости 
въ СоНе^е (это была бы первая евангелическая въ Палестинѣ).

Вторгшіяся въ Палестину, секты дарбистовъ и бабтистовъ въ 
истекшемъ году имѣли самый малый успѣхъ. А напротивъ квакерыу 
работающіе въ отстоящей на 3 часа къ сѣверу отъ Іерусалима 
Рамаллѣ, повидпмому пріобрѣтаютъ почву. Такъ они въ теченіе 
послѣдняго года выстроили въ этомъ мѣстѣ просторный госпиталь, 
въ которомъ трудится и европейскій врачъ, принадлежащій къ ихъ 
кличкѣ.

Это фактъ,—что въ то время, какъ прежде между чужероднымъ 
населеніемъ Палестины изъ чужихъ языковъ наиболѣе слышались 
итальянскій или французскій, теперь первое мѣсто занимаетъ нѣмец
кій. Основой сему служитъ не то только, что все крѣпче дѣлается 
сюда приливъ евреевъ, говорящихъ понѣмецки, и что годъ отъ 
года все возрастаетъ число мальчиковъ и дѣвочекъ арабской на
ціональности, получающихъ образованіе въ нашихъ нѣмецкихъ за
веденіяхъ, но преимуществено — основаніе религіознымъ обществомъ 
„Храма* нѣмецкихъ колоній. Ихъ уже четыре, первая у Гайфы 
(КайФы) на подошвѣ Кармила 1869 года, вторая у Яфы — тогоже 
года, третья—на часъ разстоянія отъ Лфы, зовомая Сарона—1872 г., 
и четвертая возлѣ Іерусалима, получившая начало въ 1873 году. 
Эти переселенцы нѣмецкіе, числомъ около 900 душъ, имѣютъ не
отрицаемое значеніе, потому что, будучи б. ч. земледѣльцы и реме
сленники, трудясь въ обѣихъ отрасляхъ по раціональнымъ методамъ 
и съ нѣмецкимъ прилежаніемъ, могутъ дать всей странѣ новый 
полетъ. Нельзя отрицать и того, что со стороны „храма" много сдѣ
лано и для школъ. Въ каждой колоніи есть таковая, и ходъ ихъ 
стоитъ почти наравнѣ съ нашими домашними пародными школами. 
Въ Іерусалимѣ, кромѣ того, съ 1878 года, когда правительственный 
центръ „храма" перенесенъ былъ изъ ііффы сюда, открытъ и лицей. 
Въ концѣ прошлаго года, въ Іерусалимской храмовой колоніи была 
освяшена (!) большая зала собраній, служащая для религіозныхъ и 
иныхъ (?) цѣлей. Около тогоже времени основался и „союзъ тор
говли, промышленности и земледѣлія въ Палестинѣ."

Въ Арабской общинѣ въ Виѳлеемѣ во второй половинѣ года 
воскресныя богослуженія и неумолчные библейскіе часы отправлялъ 
учитель Эммануилъ Миллеръ за своего дядю миссіонера Самуила 
Миллера, все еще недужнаго, сверхъ своей школьной дѣятельности. 
Святое причастіе, которое я раздавалъ въ три великіе праздника, 
приняли тамъ 69 человѣкъ. Въ сиротскомъ домѣ воспитывалось 11 
дѣтей. Школа посѣщалась приблизительно 60 мальчиками и 30 дѣ
вочками. Так. обр. число получающихъ образованіе дѣтей не умень-

хіи, проживающій въ Салтѣ, донесъ въ патріархію о появившемся 
гамъ русскомъ эмиссарѣ, а Патріархія, конечно, не замедлила со
общить о тотъ губернатору Палестипы... Такъ мнѣ передавали въ 
бытность мою въ Іерусалимѣ. ІІрнм. пер.
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шилось, чтб утѣшительно особенно потому, что латинцы, по приказу 
своихъ начальствующихъ, уже нѣсколько мѣсяцевъ держатъ себя 
далеко отъ нашихъ учрежденій, а магометанскіе родители подъ 
угрозою денежнаго и тюремнаго наказанія, вынуждаются своихъ 
дѣтей посылать въ недѣйствующую Виѳлеемскую школу корана. 
Пустота, открывшаяся съ выбытіемъ латинскихъ и мусульманскихъ 
дѣтей, наполняется вновь посгупающими дѣтьми греко-православ
ныхъ родителей, такъ что мы могли закончить годъ, не понесши 
потери.

Купленная „Іерусалимскимъ союзомъ" въ 1882 г. въ Беджалѣ для 
постройки дома миссіи, мѣстность въ послѣднемъ году округлена 
прикупкою двухъ малыхъ участковъ; тамъ же открыта каменоломня, 
поправлены 2 систерны, и па половину высоты выведена стѣна 
кругомъ всего мѣсто. Въ школьномъ домѣ, гдѣ ежедневно обучают
ся огъ 60 до 70 мальчиковъ, Евангелистъ Б у ара Канаанъ *) отправ
ляетъ божественную службу но воскресеньямъ. Безпокойство, при
чиненное общинѣ несправедливымъ процессомъ со стороны латин
ской церкви, еще продолжается.

Между здѣшними нашими Евангелическими заведеніями значитель
нѣйшія суть: Госпиталь, Талиѳа-куми и Сирскій Сиротскій домъ. 
Госпиталемъ завѣдываютъ 4 Кайзервертскія Діакониссы. Въ Поли
клиникѣ, отворяемой три раза въ недѣлю, въ минувшемъ году по
данъ былъ врачебный совѣтъ 6,500 искавшимъ помощи лицамъ, 
вмѣстѣ и съ нужными медикамантами. 680 больныхъ были призрѣ
ваемы на 44 кроватяхъ заведенія. Три раза въ недѣлю въ послѣ: 
обѣденные часы имъ читаны и истолковываемы были однимъ араб
скимъ Евангелистомъ подходящій (?) мѣста св. писанія. Наиболь
шая часть паціептовъ магометане; за пими слѣдуютъ принадлежащіе 
къ греко-православной церкви, и т. д. Всякая изъ находящихся 
здѣсь религій и націй шлетъ свой контингентъ. Прекраснымъ свидѣ
тельствомъ дѣятельности сестеръ служитъ то, что ихъ госпиталь 
изъ всѣхъ здѣшнихъ есть самый наиболѣе посѣщаемый, и для насъ 
опять дѣлается предметомъ благодарной радости—видѣть, какъ охот
но слушается Евангеліе людьми, которые или совсѣмъ не знали 
его, пли знали въ искаженномъ видѣ **). Равномѣрно Кайзерверт- 
скнми діакониссамн управляется и воспитательное заведеніе Талиѳа- 
куми. Въ теченіе послѣдняго года въ немъ учились у семи сестеръ 
110 дѣвочекъ арабской національности. Опричь обыкновенныхъ 
предметовъ преподающихся въ народпыхъ школахъ, дѣти обучаются 
всѣмъ домашнимъ работамъ. Наиболѣе способныя выходятъ учитель
ницами. Въ теченіе тридцатилѣтней въ Іерусалимѣ дѣятельности 
сестеръ, посвященной воспитанію, уже многія сотни дѣвицъ вышли

*) Несчастное селеніе, извѣстное у средневѣковыхъ паломниковъ 
йодъ именемъ: Воіісеііа, а у Барскаго названное Ефраѳой, когда-то 
исключительно христіанское и исключительно православное, со вре
мени Крымской войны сдѣлалось ценнтромъ латинской пропаганды 
въ Палестинѣ и почти на половину олатинсно. Часть продавшихся 
католикамъ жителей перепродали себя нротестаптамъ... Это и есть 
тотъ „несправедливый процессъ". ІІер.

**) Не знавшіе совсѣмъ—очевидно магометане. А знавшіе въ ис
каженномъ видѣ, это мы „грско-нравославные", азанам и остальные 
христіане! Пер.
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изъ этого заведенія, и возвратились къ своимъ. Многія, послѣ того 
какъ въ Талиѳа-куми поняли и съ любовію усвоили Евангеліе, ос
тались вѣрными Спасителю *), и исповѣдуютъ Его передъ своимъ 
народомъ во благословепіе (2и т  8е^еп!), будучи то діакониссами, 
то учительницами.

Въ Сирскомъ Сиротскомъ домѣ воспитывается около 130 мальчи
ковъ, большею частію изъ Палестины, но также и изъ Сиріи, Егип
та, Абиссиніи и другихъ странъ. Кромѣ четырехъ учителей—двухъ 
нѣмцевъ и двухъ арабовъ—трудятся 8 ремесленниковъ, которыо 
наиболѣе возрастныхъ мальчиковъ приготовляютъ къ роду занятій, 
могущему дать имъ современемъ хлѣбъ. Болѣе года уже къ сирот
скому дому примкнуло заведеніе для слѣпыхъ, еще первое въ Палес
тинѣ, которое въ скорости будетъ имѣть одного наставника про
мышленности, получившаго образованіе въ южной Германіи. Неу
томимый сиротоотецъ Шнеллеръ разъ въ году посѣщаетъ всѣхъ 
прежнихъ своихъ воспитанниковъ, кого только можетъ отыскать, въ 
Палестинѣ и Сиріи. Онъ ищетъ какого нибудь Евангелиста, который 
бы чаще могъ видѣть ихъ и долѣе быть съ ними, и надѣется осно
вать вскорости у Рамли цѣлую колонію изъ воспитавшихся въ его 
домѣ молодыхъ арабовъ. И въ самомъ дѣлѣ, уже нѣсколько лѣтъ 
мы видимъ необходимость наше нѣмецкое Евангельское дѣло, до 
сихъ поръ преимущественно относившееся къ Іерусалиму, распро
странять дальше. Выходящіе изъ Талиѳа-куми и изъ Сиротскаго 
дома питомцы должны оставаться подъ продолжающимся съ нашей 
стороны воздѣйствіемъ на нихъ, а намъ необходимо имѣть во вни
маніи не рѣдкія/ изъ разныхъ частей страны идущія, просьбы откры
вать школы и основывать общины. Мы пе можемъ и и передъ кѣмъ 
заиереться, что мы—нѣмцы—плоды своего тягостнаго обученія въ 
Евангелическихъ воспитательныхъ заведеніяхъ, если они начали 
развиваться, должны предоставить Лнгло - церковной миссіи н ея 
общинамъ, такъ какъ мы до сихъ поръ на попеченіи своемъ имѣемъ 
только двѣ общины: въ Виѳлеемѣ и Беджалѣ. Господь да поможетъ, 
чтобы въ придачу къ сиротскому дому въ Палестинѣ со временемъ 
мы имѣли подъ своимъ пѣмецкимъ завѣдываніемъ цѣлый рядъ школъ 
и общинъ!

Въ концѣ минувшаго года въ пріютѣ прокаженныхъ призрѣваемы 
были 16 больныхъ,—11 мущинъ и 5 женщинъ, коихъ число мы 
о'хотно желали бы видѣть увеличеннымъ, такъ какъ кромѣ ихъ на
ходится еще въ Іерусалимѣ 40 — 50 прокажеппыхъ. Поелику же 
турецкое правительство иеблагосклоппо относится къ нашимъ стрем
леніямъ во благо бѣдныхъ прокаженныхъ, то памъ остается доволь
ствоваться ожиданіемъ. На помощь отцу Дома, Таппе, въ концѣ ок
тября прибылъ братъ Миллеръ, получившій образованіе въ миссіо
нерской семиваріи „общины братьевъ** въ Ніески. Проектированная 
постройка по выше „храмовой** колоніи еще ие могла придти въ 
исполненіе.

*) Т. е. перешли въ протестантство. Въ школѣ принято прави
ломъ, чуть дѣвочка досіигнетъ 12 лѣтъ, отсылать ее на ежедневный 
урокъ къ пастору, и всѣми усиліями добиваться причастить ее за 
Евангелической службой, чтб и п о г д а и удается. Большинство
питомицъ изъ православныхъ арабскихъ семействъ. Пер.



2 4 4 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Къ малымъ нѣмецкимъ Евангелическимъ заведеніямъ принадле
жатъ:—Дѣтскій Госпиталь: Магіепзіій и гостинница Іоаннитскало 
ордена. Въ первомъ съ іюля 1882 по таковое же число 1883 г. поль
зовались лѣченіемъ 104 особы, а именно: 96 дѣтей и 8 матерей. 
Въ послѣднемъ за 1883 годъ было 80 гостей,—въ первомъ классѣ 
26, во второмъ 54. Второклассные—все почти нѣмецкіе ремесленни
ки пользовались безмездно и пріютомъ и пищею.

Здѣшняя община къ концу прошлаго года насчитывала въ себѣ 
183 души, изъ коихъ 150 нѣмецкой и 33 арабской національности. 
Родилось и окрещепо одно дитя, конфирмованы въ недѣлю Ваій 
4 мальчика и 2 дѣвочки, повѣнчано 3 пары. Умерло 2 человѣка— 
одна старая женщина, жившая болѣе 20 лѣтъ въ Палестинѣ, и напіа 
единственная, сердечно любимая дочечка, такъ рано воззванная къ 
Господу. Число пріобщавшихся достигло до 332. Между ними былъ 
и Его Королевское Высочество принцъ Фридрихъ Карлъ Прусскій, 
который во время пребыванія своего здѣсь, длившагося отъ 20 до 22 
февраля, со своею свитою 21 февраля принялъ св. Причастіе на 
тіаіпемъ Алтарѣ.

Отношеніе къ Англиканской прозелитской общинѣ въ истекшемъ 
году, какъ и постоянно доселѣ, было хорошее. Въ первой недѣлѣ 
января мѣсяца, по поводу Евангелическаго союза (АНіапг), мы 
вмѣстѣ держали общія молитвенныя собранія. Еженедѣльно имѣли 
мы одинъ общій молитвенный часъ, и еженедѣльно — одинъ общій 
миссіонерскій часъ. Такъже неоднократно въ теченіе лѣта по воскре
сеньямъ въ послѣобѣденные часы я проиовѣдывалъ въ церкви Хри- 
мпа для проѣзжихъ лицъ, говорившихъ понѣмецки. Вопреки сему 
кажется, какъ будто церковная миссія мало по малу вступаетъ 
въ менѣе дружественное отношеніе къ нашей общинѣ и ея дѣя
тельности. Такъ она начала совершать въ Виѳлеемѣ воскресныя 
богослуженія на арабскомъ языкѣ, въ чемъ не представлялось ни
какой надобности, поелику съ нашей стороны дѣйствовано было 
относительно проповѣди Евангелія тамъ вполнѣ достаточнымъ об
разомъ.

Да поможетъ Господь въ этомъ году нашей общинѣ имѣть извнѣ 
миръ и внутрь нреспѣяніивъ вѣрѣ! Да пошлетъ Онъ намъ силы и 
средства, въ коихъ мы нуждаемся, распространять Его св. имя и 
дѣло миссіи! Нѣмецкая Евангелическая церковъ имѣетъ въ Пале
стинѣ будущность, но она сильпѣе, чѣмъ доселѣ, должна быть 
поддерживаема изъ дома.



КЪ ВОСПОМИНАНІЯМЪ О МОСК. МИТРОПОЛИТѢ ФИЛАРЕТѢ.
1. 19-го сентября 1856 года, въ 2 часа пополудни, Ихъ 

Императорскія Величества посѣтили Свято-Троицкую Сер
гіеву Лавру, послѣ священнаго коронованія. Возлѣ Тро
ицкаго собора, по обѣимъ сторонамъ царскаго пути, по
ставлены были студенты Московской д. академіи, къ кото
рымъ тогда и я принадлежалъ. Правою рукой на насъ 
указывая, митрополитъ Филаретъ сказалъ Его Величеству: 
о то  воспитанники...»— «Знаю, духовной академіи», быстро 
проговорилъ Боговѣнчанный Царь, къ общему нашему 
восторгу.

2. Княжна Анастасія Михайловна Голицына въ гостиной 
митрополита сказала ему простодушно: «у насъ съ игу
меніею (Спасобородинскою Маріею Тучковою; обѣ онѣ, 
благочестивыя старушки, пріѣхали къ нему въ одной ка
ретѣ) былъ дорогой споръ: кого изъ насъ больше люби
те?—Архипастырь съ свойственнымъ ему остроуміемъ и 
находчивостію отвѣчалъ: <и ту и другую больше».

3. «Научи меня, какъ сиротъ успокоить», сказалъ вла
дыка протоіерею Й, желавшему было занять мѣсто оста
вившаго послѣ себя большую семью (5 чел. дѣтей) свя
щенника такой-то церкви, и за добровольнымъ потомъ 
отказомъ его (протоіерея) отъ сего мѣста, опредѣлилъ 
•гуда кого-то изъ діаконовъ, съ предоставленіемъ діаконской 
вакансіи въ пользу жениха дочери умершаго священника.

4. Но поводу фразы въ проповѣди одного священника: 
«годы смѣняются годами», сказалъ опъ сочинителю: «да 
гы годы на часы чголь-ль поставилъ, какъ солдатъ? Годы 
идутъ за годами».

5. Кому-то изъ духовенства, написавшему сокращенно 
титулъ митрополита, сказалъ онъ: «я не полиняю, если 
меня ты и просто назовешь архіереемъ; но долгъ и при
личіе требуютъ большаго вниманія къ начальству».

6. На слова нѣкоего посѣтителя: «вчера мы пили за 
ваше здоровье», отвѣчалъ: «можно желать здоровья, не 
осушая бокаловъ».

7. «Я наблюдаю экономію», говорилъ святитель, носив
шій на одной Владимірской лептѣ два военныхъ креста 
(за 1812 и 1853—1856 гг.).



РЕЗОЛЮЦІИ МОСК. МИТР. ФИЛАРЕТА.

Троицкій, что въ Троицкой, протоіерей Іоаннъ Орловъ, 
сорадуясь образованію духовныхъ воспитанниковъ въ раз
нородныхъ полезныхъ знаніяхъ, и желая по силамъ сво
имъ содѣйствовать возбужденію въ нихъ особенной ревно
сти къ сочиненію назидательныхъ поученій, что составля
етъ главнѣйшую цѣль духовнаго образованія, внесъ въ 
сохранную казну на вѣчное обращеніе капиталъ въ 300 р. 
съ тѣмъ, чтобы проценты съ онаго выдавались, по усмот
ренію семинарскаго начальства, въ видѣ преміи, тѣмъ изъ 
оканчивающихъ курсъ ученія воспитанниковъ Виѳанской 
семинаріи, у коихъ проповѣди окажутся лучшими сравни
тельно, и чтобы копіи съ этихъ проповѣдей доставляемы 
были ему, вкладчику, и наслѣдникамъ его. Извѣщая о томъ 
владыку и прилагая билетъ сохр. казны, онъ просилъ бла
госклонно принять <сіе скудное приношеніе».—Резолюція 
отъ 11 авг. 1850 года: <1) Семинарскому правленію при1 
нять приношеніе съ должною благодарностью, и волю 
благотворителя принять къ исполненію. 2) Впрочемъ ка
кимъ образомъ сообразнѣе съ цѣлью можетъ быть испол
неніе, о томъ представить мнѣніе».

1862, окт. 10. «Между предлагаемыми духовенству (Об
щиной сестеръ милосердія) книгами встрѣчаются слѣдую
щія: «Удивительныя приключенія Тома Нуса, Асмодей ны
нѣшняго времени, Донъ-Жуаиъ, Женская правда, Горе 
отъ ума, Лото въ клубѣ, Мазепа Вайрона. На всякое вре
мя, въ добрый часъ». Такія книги рекомендовать духовен
ству противно приличіямъ и обязанности духовнаго на
чальства. Посему въ предосторожность противъ соблазна 
предписать (Можайскому) дух. правлепію, чтобы оно удер
жалось отъ распространенія между подвѣдомыми сообщен
наго ему реестра книгъ».
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1864, дек. 27. <Въ цензурный комитетъ для предосте
реженія, чтобы не была допущена до напечатанія картина 
келліи, которую іеромонахъ (Филаретъ) хочетъ прославить 
въ качествѣ святыни, какъ мѣсто мнящихся ему открове
ній и чудесъ».

1862, марта 14. «По закону монахъ не имѣетъ права 
завѣщавать. Законный наслѣдникъ ему монастырь. Но если 
монастырь {Даниловъ) желаетъ оказать помощь бѣднымъ 
внукамъ усопшаго (іеромонаха): то сіе, какъ дѣло чело
вѣколюбія, достойно одобренія. Разрѣшается исполнить».

1843, нояб. 29. «Наименованному священнику {Возне
сенской у Серпуховскихъ воротъ церкви) обстоятельнѣе вник
нуть въ показаніе просительницы (солдатской, жены Сте
пановой: она родилась въ Стокгольмѣ, родителей не зна
етъ, а воспитавшая ее посторонняя женщина говорила о 
ней, что она не крещена) и если не откроется причинъ 
недовѣрять, совершить надъ ней святое крещеніе по цер
ковному правилу, съ предохранительнымъ изреченіемъ: 
аще не крещена есть; и о послѣдующемъ донести съ при
ложеніемъ сего {прошенія)».

Исправляющій должность благочиннаго, нри осмотрѣ 
церкви такой-то, нашелъ и донесъ митрополиту, что въ пу
зырькѣ, стоящемъ на престолѣ, св. мѵра не имѣется, а 
въ поданномъ ему изъ крестильнаго ящика пузырькѣ, по 
словамъ мѣстнаго священника, съ мѵромъ святымъ, не 
можно было узнать, какъ по запаху скапидарному, такъ 
и по цвѣту, что такое въ немъ находится, и ничего въ 
объясненіе этого не сказалъ священникъ, замѣченный и въ 
другихъ безпорядкахъ. — Резолюція отъ 14 мая 1832 г.: 
«Изслѣдовать; а священнику запретить священпослуженіе, 
и оставить его на половинномъ доходѣ до усмотрѣны, ве
лѣвъ ему, въ удобное время явиться ко мнѣ для личнаго 
объясненія».

1833, марта 16. «Въ дѣлѣ и вѣдомости оказывается 
слѣдующее: 1) въ духовномъ правленіи взятъ отъ отвѣт
чика допросъ, а на мѣстѣ слѣдствія другой, хотя дух. 
правленіе къ предупрежденію сего безпорядка доставило 
слѣдователю копію съ допроса. 2) Благочинническую долж
ность правящій призванъ {слѣдователемъ?) къ отвѣту нарав
нѣ съ подсудимымъ, тогда какъ съ нимъ, яко съ должност-
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нымъ лицомъ, надлежало снестись письменно, съ прило
женіемъ копіи съ допроса. 3) Священникъ признался, что 
бралъ святое мѵро въ чужой епархіи (гдѣ родной зять его), 
что вообще безпорядочно, и въ настоящемъ случаѣ вре
дитъ объясненію дѣла. 4) Въ доказательствѣ находящаго
ся въ должности благочинпаго, къ объясненію поклоновъ 
отвѣтчика, о нетрезвости сего (его) разсказано по связи 
съ дѣломъ; и слѣдователи напрасно упрямились принять 
сіе. 5) Особенно худо, что при всѣхъ признакахъ безпри
страстія въ показаніяхъ находящагося въ должности бла
гочиннаго, и при утвержденіи сихъ показаній свидѣтелями 
отвѣтчикъ въ двухъ допросахъ все запирается (въ томъ, 
что въ крестильномъ ящикѣ хранилось и св. мгро: оно хра
нилось на престолѣ только, говорилъ онъ. Но, по свидѣ
тельству слѣдователей, и въ ящикѣ одинъ пузырекъ заклю
чалъ нѣсколько капель со. мгра, а другой былъ якобы съ 
скапидаромъ). 6) Въ вѣдомости показапъ отвѣтчикъ пове
денія посредственнаго и склоненъ къ невоздержанію. 7 ) Дух. 
правленіе и консисторія забыли сдѣлать заключеніе о ве
ществѣ, которое показалъ отвѣтчикъ подъ именемъ св. мѵра, 
но которое оказалось несвойственнаго св. мѵру качества. 
Посему учинить слѣдующее: 1) священнику за вины, въ опре
дѣленіи (консисторскомъ) изложенныя, вмѣнить въ наказаніе 
запрещеніе (съ 14 мая 1832 г.) свяіценнослуженія. 2) Но какъ 
и теперь не безопасно ввѣрить священнослуженіе человѣку, 
частію обличаемому, частію подозрѣваемому въ небреженіи о 
святынѣ и невѣрномъ храненіи оной, а притомъ оглашае
мому и въ невоздержаніи: то вызватъ его въ Чудовъ мона
стырь, гдѣ при употребленіи его въ низшія послушанія 
испытать его поведеніе и добросовѣстность, и что окажет
ся донести мнѣ по трехъ недѣляхъ испытанія, или въ от
сутствіе мое преосвященному. Преосвященный (Николаи) 
съ личнымъ увѣщаніемъ и самъ испытаетъ расположеніе 
священника, и если найдетъ возможнымъ безъ опасенія раз
рѣшить ему священнослуженіе, и отпустить къ приходу, 
то исполнитъ сіе. 3) Слѣдователю за указанныя непра
вильности сдѣлать замѣчаніе. 4) Вещество, подъ именемъ 
св. мѵра, съ солидарнымъ запахомъ, какъ или подложное 
или смѣсь, сжечь въ церкви, въ лампадѣ или въ жаровнѣ, 
безъ остатка влаги, а остатки горѣнія всыпать подъ цер
ковь или подъ престолъ въ непопираемое мѣсто, или въ 
текущую рѣку>.

Сообщилъ Архим. Г —рій.



В О С I I О  Н И Н Л I I 1 и
О ПОКОЙНОМЪ АРХІЕПИСКОПѢ ТУРКЕСТАНСКОМЪ СОФОПШ.

Седьмой уже годъ наступилъ со времени к ны вы
сокопреосвященнаго Софоніи, перваго архипастъ Тур
кестанскаго, легшаго костями своими во основані- двиг- 
путой имъ святительской каѳедры на одной изъ Л. ‘ихъ
окраинъ Россіи *). Но до настоящаго времепи въ ти 
не появлялось не только обстоятельной біографіи ь 
шаго святителя, но и сколько-нибудь подробныхъ свѣ 
о его жизни и дѣятельности. Между тѣмъ прсосвящек * 
Софонія, пятьдесятъ лѣтъ потрудившійся на самыхъ раз
нообразныхъ поприщахъ духовнаго служенія въ Россіи и 
за границей, несомпѣнно есть одинъ изъ видныхъ дѣяте
лей отечественной церкви своего времепи. Онъ памятенъ, 
какъ неустанный проповѣдникъ слова Божія, авторъ мно
гихъ замѣчательныхъ сочиненій, въ особенности по из
ученію церковной жизпи на Востокѣ, знатокъ многихъ 
иностранныхъ языковъ, наставникъ, воспитатель и началь
никъ многихъ духовно-учебныхъ заведеній, ученый и на
блюдательный путешественникъ но христіанскому Во
стоку и Западу, и наконецъ, какъ первый архіерей юпой 
епархіи, ссповаппой въ странѣ полуязычсской и полума- 
гометанской, гдѣ отъ православнаго архипастыря, въ осо-

*) Архіепископъ Софонія скопчался въ г. Вѣрномъ, 20 ноября 
1877 года, н погребенъ въ тамошнемъ каѳедральномъ соборѣ.

ЧАСТЬ III. 17



250 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

бенпости на первыхъ порахъ его дѣятельности, требова
лось много мудрости змѣиной и чистоты голубиной въ 
сношеніяхъ не только съ подозрительными п фанатиче
скими народами, но даже и съ немногочисленнымъ христі 
анскимъ населеніемъ, по условіямъ своей жизни въ полу
военномъ краѣ, нуждавшимся въ усиленномъ и вмѣстѣ край
не осторожномъ пѣстунствѣ со стороны пастыря, чтб все, по 
мѣрѣ силъ, и выполнено покойнымъ владыкой въ его ше
стилѣтнее, многотрудное и, скажемъ не обинуясь, много
скорбное святительство въ Туркестанѣ.

Столь многосторонняя дѣятельность преосвященнаго Со- 
фоніи, поставляя его въ рядъ непослѣднихъ лидъ въ исто
ріи русской Церкви настоящаго столѣтія, представляетъ 
много интереснаго и назидательнаго для любителей нашей 
церковной исторіи. Не менѣе назидательны. для всякаго 
православнаго христіанина и черты личнаго характера по
койнаго преосвященнаго, выразившіяся въ его жизнедѣя
тельности какъ человѣка, христіанина, инока и святителя. 
Полная біографія преосвященнаго Софоніи была бы по
этому очень желательна. Не задаваясь цѣлію представить 
такую именно біографію, я предлагаю въ этой статьѣ нѣ
сколько воспоминаній о почившемъ владыкѣ, которыя, ду
маю, болѣе или менѣе познакомятъ читателя съ этою 
приснопамятною личностью.

Я имѣлъ счастье знать преосвященнаго Софонію съ 
1872 года, служилъ при немъ въ г. Вѣрномъ, а потомъ 
въ Кульджѣ, пользовался милостивымъ расположеніемъ 
владыки, видѣлъ его епархіальную дѣятельность и частную 
жизнь, слышалъ отъ него много разсказовъ о его прош
ломъ, и въ свое время все это аккуратно записывалъ въ мою 
памятную книгу. Изъ этихъ-то записей и составились пред
лагаемыя здѣсь воспоминанія о почившемъ архипастырѣ.

I.

Преосвященный Софопія, въ мірѣ Стефанъ Васильевичъ 
Сокольскій, родился въ 1800 году, въ селѣ Псько, Твер-
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ской губерніи. Отецъ его былъ священникъ этого села о. 
Василій Сокольскій *),—человѣкъ для своего времени до
вольно образованный и, притомъ, отличавшійся въ выс
шей степени точнымъ исполненіемъ своихъ служебныхъ 
обязанностей. Послѣдняя черта, какъ увидимъ ниже, за
мѣтно отразилась въ характерѣ и преосвященнаго Софопіи.

Первоначальное научное образованіе Стефанъ Соколь
скій получилъ подъ руководствомъ своего отца, умѣвшаго 
основательно преподать ему не только первоначальную 
грамату, катихизисъ и священную исторію, по и начатки 
языковъ латинскаго и греческаго, такъ что юный Соколь
скій, при пріемномъ испытаніи въ духовномъ училищѣ, 
удивилъ экзаменаторовъ своими познаніями въ древнихъ 
языкахъ. Скажемъ къ слову, что и въ послѣдствіи прео
священный Софопія, при необыкновенной памяти, сохра
нившейся у него до глубокой старости, обладалъ рѣдкими 
способностями къ изученію языковъ: кромѣ латинскаго и 
греческаго, онъ очень хорошо зналъ языки еврейскій, фран
цузскій, итальянскій, армянскій и сиро-халдейскій. Покой
ный владыка написалъ даже грамматику сиро-халдеііскаго 
языка и составилъ обширный русски - сирскііі словарь, 
надъ которымъ трудился много лѣтъ и собственноручно 
переписалъ его весь на-бѣло. Оба труда эти хранились 
у преосвященнаго въ рукописяхъ еще въ Вѣрномъ, и онъ 
предполагалъ принести ихъ въ даръ, не помню, акаде
міи ли наукъ, или С.-Петербургской духовной академіи. Ис
полнилось ли это предположеніе архипастыря, мнѣ не
извѣстно.

*) Родовая фамилія Сокольскихъ была Булановы. Но когда дѣдъ 
преосвященнаго Софонін представлялъ въ тверскую семинарію сы
на своего Василія, отца описываемаго владыки, то фамилія мальчи
ка показалась тогдашнему ректору семинаріи, архимандриту Павлу, 
неблагозвучною, и онъ, по обычаю того времени, переименовалъ 
Василія Буланова въ Сокольскаго, принявъ во вниманіе красивый 
видъ, бойкій и острый умъ мальчика.

17*



252 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Религіозно-нравственное воспитаніе Сокольскій получилъ 
подъ руководствомъ частью также своего отца, но еще 
болѣе подъ руководстволъ матери, женщины простой, но 
доброй и благочестивой, старавшейся и дѣтей своихъ вос
питать въ духѣ вѣры и благочестія. Почтенная женщина 
имѣла обычай не только въ праздничные, но часто и ьъ 
простые дни, будить своихъ дѣтей къ утрени, и, если нс 
отправляла ихъ почему-либо въ церковь, то заставляла 
молиться въ это время дома, при чемъ и сама молилась съ 
ними. Не безъ труда и пе безъ воздыханій, конечно, при
выкали юные молитвенники къ этому благому обычаю, но 
тѣмъ не менѣе все-таки нривыкли и въ послѣдствіи сами 
уже во всю свою жизнь не оставляли его. Въ длинные 
осенніе и зимніе вечера о. Василій Сокольскій любилъ чи
тать вслухъ своего семейства Библію и Читіи-Минеи. Къ 
чтенію послѣднихъ особенно пристрастился отрокъ Сте
фанъ, и любилъ читать преимущественно житія святыхъ 
пустынниковъ. Подъ вліяніемъ такого чтенія, возгорѣлась 
въ то время въ сердцѣ будущаго архипастыря искра при
званія къ монашеской жизни. Любимою мечтой отрока 
было удаленіе въ монастырь, въ глубокую пустыню, для 
аскетическихъ подвиговъ.

Къ предметамъ домашняго воснитапія Стефана Соколь
скаго относится, между прочимъ, обученіе церковному 
уставу и пѣнію. Главнымъ наставникомъ въ томъ и дру
гомъ для него былъ одинъ изъ йричетпиковъ эскинской 
церкви, хорошій чтецъ, пѣвецъ и знатокъ устава. Этотъ 
наставникъ иногда очень строго относился къ своему уче
нику: за малѣйшую ошибку, или за то, что мальчикъ за
благовременно не отыщетъ и не подготовитъ все, что нуж
но въ извѣстную службу читать и пѣть, онъ нерѣдко 
бивалъ его по головѣ книгой, не воображая, конечно, что 
такъ безцеремонно обращается съ будущимъ архіеписко
помъ. Покойный владыка Софоыія съ особеннымъ удоволь
ствіемъ вспоминалъ своего учителя дьячка, благодаря ко
торому, онъ въ дѣтскіе еще годы свыкся съ церковнымъ
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уставомъ и пѣніемъ, и въ послѣдствіи не только зналъ то 
и другое основательно, но полюбилъ ихъ, а уставъ цер
ковный изучилъ во всѣхъ подробностяхъ во время своеіі 
многолѣтней службы св. Церкви, преимущественно же въ 
бытность свою настоятелемъ посольской церкви нашей въ 
Константнпонолѣ, н во время путешествій своихъ въ Пале
стину и на Лоопскую гору. Знаніе имъ устава церковна
го было замѣчательно: онъ зналъ его ,пе въ смыслѣ толь
ко правильнаго и точнаго, въ томъ или другомъ случаѣ, 
примѣненія и исполненія, но основательно изучилъ все 
чиноположеніе и богослуженіе православной церкви въ ар
хеологическомъ и символическомъ отношеніямъ. Это серьез
ное изученіе устава церковнаго, сравненія мельчайшихъ об
рядностей богослуженія русской церкви съ обрядностями 
богослуженія церквей восточныхъ, преимущественно кон
стантинопольской и іерусалимской, привели иокойнаго 
владыку, какъ самъ онъ высказалъ въ послѣдствіи публич
но *), «къ тому отрадному убѣжденію, что церкви восточ
ныя и церковь русская свято и ненарушимо сохранили не 
только догматическое ученіе, но и уставы п преданія церк
ви древле-вселеиской».

Но окончаніи домашняго воспитанія Стефанъ Соколь
скій поступилъ сперва въ Бѣжецкое духовное училище, а 
потомъ, въ 1817 году, въ Тверскую семинарію.

Въ бытность свою въ училищѣ Стефанъ, вмѣстѣ съ 
старшимъ своимъ братомъ, квартировалъ у одного мѣща
нина. Семейство у хозяина было большое и отличалось 
религіозностью. Самъ хозяинъ смотрѣлъ на своихъ ма
ленькихъ квартирантовъ не какъ на чужихъ, а какъ на 
своихъ родныхъ дѣтей, и не только заботился о прилич- 
помъ матеріальномъ содержаніи ихъ, но и наблюдалъ за 
ихъ поведеніемъ, при чемъ частенько, за разныя дѣтскія

* Въ словѣ па дсиь своего юбилея пятидесятилѣтпяго служенія, 
произнесенномъ имъ въ г. Вѣрномъ и напечатанномъ въ „Церковн, 
Вѣстникѣ" за 1877 годъ. № 45.
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шалости, журилъ и даже наказывалъ ихъ. Ото, разумѣет
ся, не могло нравиться дѣтямъ, и въ одинъ пріѣздъ мате
ри ихъ въ городъ для свиданія съ дѣтьми, старшій брагъ 
пожаловался ей на строгость хозяина. ІІочтенпая женщи
на промолчала. Но, прощаясь предъ отъѣздомъ, когда 
уже подана- была лошадь, она вдругъ кланяется въ ноги 
хозяину квартиры и говоритъ: «благодарю тебя за то, что 
ты строго поступаешь съ моими дѣтьми, и прошу тебя, 
продолжай такъ дѣлать: учи ихъ уму-разуму». Удивленіе 
дѣтей, ожидавшихъ противоположнаго послѣдствія своей 
жалобы, было неописанное. На этотъ случай изъ своей 
дѣтской жизпи покойный архипастырь часто указывалъ, 
какъ на примѣръ разумнаго отношенія къ дѣтямъ матери 
недопускавшей и малѣйшей поблажки ихъ шалостямъ и въ 
тоже время учившей ихъ столь необходимому въ жизни 
терпѣнію. Къ характеристикѣ быта духовныхъ училищъ 
того времени прибавимъ, что тогда, по разсказамъ пре
освященнаго Софоніи, воспитанники этихъ заведеній но
сили длиппые волосы, заплетенные въ одну косу, чтб было 
очень оригинально и нѣсколько смѣшно. Такая прическа 
называлась лаверже. Изъ какого языка или нарѣчія заим
ствовано это названіе, неизвѣстно; но крайней мѣрѣ, по
койный архипастырь, знатокъ многихъ языковъ, ни въ од
номъ изъ ихъ лексиконовъ не могъ отыскать слова: лавер
же, хотя, по отличавшей его съ дѣтства до глубокой ста
рости пытливости и любознательности, не оставлялъ этихъ 
поисковъ почти до послѣднихъ дней своей жизни. Такъ за 
полтора года до своей кончины, именно въ маѣ 1876 г., 
архинастырь, бывши въ городѣ Кульджѣ и посѣтивъ вмѣ
стѣ со мной часовню китайцевъ римско-католическаго вѣро
исповѣданія, увидѣлъ у китайцевъ косы, вспомнилъ свое 
лаверже, и долго, чрезъ переводчика, разспрашивалъ ки
тайцевъ о названіи ихъ прически и о значеніи ея, пола
гая, не найдется ли объясненія искомаго слова въ китай
скомъ языкѣ? Но н на этотъ разъ поискъ былъ не
удаченъ.
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Какъ въ училищѣ, такъ и въ семинаріи Стефанъ Со
кольскій отличался прилежаніемъ, успѣхами въ наукахъ и 
добрымъ поведеніемъ. Изъ семинарскихъ воспоминаній его 
мнѣ чаще приходилось слышать отъ преосвященнаго раз
сказъ о двухъ, одинъ другому преемствовавшихъ, инспек
торахъ Тверской семинаріи, іеромонахахъ: одинъ изъ нихъ 
Владиміръ, былъ чрезвычайно строгъ, за малѣйшіе проступ
ки подвергалъ учениковъ, по обычаямъ того времени, сѣ
ченію, и, пока онъ служилъ въ семинаріи, ученики были 
имъ недовольны, съ нетерпѣніемъ ожидали перемѣщенія 
его куда-либо. Но вотъ Владиміръ былъ переведенъ въ 
другую семинарію, а на его мѣсто пріѣхалъ другой ин
спекторъ, добрый уже до слабости. Онъ даже угощалъ 
учениковъ водкой. Первое время такая доброта инспекто
ра нравилась ученикамъ, но чѣмъ дальше, тѣмъ съ боль
шимъ сожалѣніемъ они начали вспоминать строгаго Вла
диміра, такъ какъ при слабомъ инспекторѣ появились слу
чаи явной несправедливости къ ученикамъ, завелись лю
бимцы инспекторскіе, и маленькій семинарскій мірокъ на
полнился интригами... «Почти всегда бываетъ такъ, при
бавлялъ къ этому разсказу преосвященный: мы по до
стоинству оцѣнимъ начальника только тогда, когда его не 
станетъ среди насъ».

Въ 1823 году Стефанъ Сокольскій поступилъ для даль
нѣйшаго образованія въ С.-Петербургскую духовную ака
демію, въ число студентовъ УІІ курса. Подробности о 
жизни Сокольскаго въ продолженіе академическаго курса 
мнѣ неизвѣстны, кромѣ того, что онъ былъ одинъ изъ 
лучшихъ студентовъ по ученію и поведенію, и вниматель
но готовилъ себя къ иноческому постриженію.

Преосвященный Софонія къ Петербургской академіи, 
какъ къ своей аіта таіег, питалъ до конца жизни любовь 
и признательность, и былъ первымъ изъ ея воспитавни- 
товъ, основавшимъ въ ней стипендію своего имени, съ 
тѣмъ, чтобы на проценты съ пожертвованнаго имъ капи
тала постоянно содержался одинъ студентъ изъ располо-
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жсныыхъ къ духовному званію и заявляющихъ твердое 
намѣреніе и по окончаніи курса остаться въ немъ навсег
да. На стипендію эгу внесено преосвященнымъ, въ іюнѣ 
1876 года, въ совѣтъ академіи 3 тыс. рублей, а въ октяб
рѣ тогоже года сумма эта увеличилась до 4,500 рублей. 
Но такъ какъ суммы этой могло быть недостаточно для 
упомянутой цѣли, то владыка просилъ совѣтъ академіи 
присоединить къ той суммѣ пожертвованныя имъ и препро
вожденныя чрезъ о. архимандрита Виталія Гречулевнча *) 
пятьсотъ экземпляровъ полнаго изданія его сочиненій, съ 
тѣмъ, чтобы деньги, вырученныя отъ распродажи этихъ 
книгъ, были присоединены къ взнесепнсму уже капималу. 
Стипендія имени преосвященнаго Софоніи тогда же В ысо
чайше утверждена, и ею нынѣ пользуется одинъ изъ сту
дентовъ академіи.

Въ 1827 году Стефанъ Сокольскій окончилъ академиче
скій курсъ со степенью магистра, и въ томъжс году, 
6 сентября, постриженъ въ монашество, съ нарсченіемъ 
имени Софопіи. Въ томъжс мѣсяцѣ 8 числа, молодой 
ипокъ Софонія рукоположенъ во іеродіакона, а 16 сентяб
ря тогоже года во іеромонаха. Вмѣстѣ съ Софонісю кон
чили курсъ въ С.-ІІетербургской духовной академіи высо- 
конрсосвящепныые: Платонъ, нынѣ митрополитъ кіевскій, 
и покойный ( |  1869 г.) Ѳеогностъ, архіепископъ псковскій, 
оба участвовавшіе въ послѣдствіи, въ 1863 г., въ хирото
ніи преосвященнаго Софоніи во епископа.

П.

Сентября 16 дня 1827 г. іеромонахъ Софонія опредѣ
ленъ профессоромъ гражданской исторіи и греческаго язы
ка въ родную ему Тверскую семинарію. Архіепископомъ 
тверскимъ въ то время былъ умный, строгій, отличавшійся 
самостоятельностью образа мыслей и дѣятельности, пре
освященный Амвросій (Протасовъ), весьма полюбившій

*) Ныиѣ епископъ могилевскій.
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молодаго профессора и удостоивавшій его своего особаго 
вниманія и частыхъ бесѣдъ *). Преосвященный Софонія съ 
уваженіемъ вспоминалъ объ Лмвросіѣ, въ особенности 
превозносилъ его за непоколебимую прямоту дѣйствій, да
же но отношенію къ самому высшему начальству духов
ному и свѣтскому, при чемъ, во имя святой правды, Амвро
сій не дѣлалъ никогда н не для кого противныхъ спра
ведливости и долгу уступокъ, какъ ото иногда, но слабости 
человѣческой, допускается многими и многими на всѣхъ 
поприщахъ службы и жизни.

Прибывъ въ Тверь н поселившись въ монастырѣ, іеро
монахъ н профессоръ Софонія, кромѣ ничтожнаго тогда 
жалованья за профессуру, не имѣлъ никакихъ другихъ 
средствъ къ жизни и потому терпѣлъ большіе недостатки. 
Одежду его долго составляла единственная шерстяная ряс
ка и плохенькое полукафтанье, а зимой, тонко подбитая 
ватой, полушерстяная ряска же. Столъ приходилось брать 
изъ братской трапезы: пустыя щи, кашу и квасъ, ибо 
монастырь былъ бѣдный, а покупать самому рыбы не 
приходилось за неимѣніемъ денегъ, рыбакъ же въ долгъ не 
давалъ. Часто случалось, что выйдетъ весь чай, а купить 
новый запасъ не на что, чаекъ же о. Софонія любилъ по
пить, и вотъ, разсказывалъ онъ въ послѣдствіи,— «пойдешь, 
бывало, но монастырю въ тѣ часы, когда монахи пьютъ 
чай, подойдешь къ окну или двери того пли другаго изъ 
знакомыхъ братій, будто ненарокомъ, заглянешь въ келлію, 
съ привѣтствіемъ хозяину: «чай съ сахаромъ, отче!> Гля
дишь, добрый инокъ и пригласитъ на чашку чаю, ну и слава 
Тебѣ, Господи: выпьешь чашку-другую>. За то, когда у 
самого о. Софоніи бывалъ запасъ чаю н другаго чего-ли
бо полакомѣе, онъ, по природному хлѣбосольству, и въ 
отплату за угощеніе его другими, любилъ н самъ угостить 
знакомыхъ и сослуяшвцевъ.

*) Преосвященный Амвросій скончался въ 1831 г. До поступленія 
на тверскую каѳедру управлялъ епархіями тульскою и казапскою.
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Матеріальные недостатки нисколько не тяготили и * не 
смущали о. Софонію. Напротивъ, онъ видѣлъ въ нихъ 
сколько неизбѣжную, столько же и нравственно полезную 
для инока школу жизни. По этому-то въ послѣдствіи, во 
всю свою жизнь, даже въ архіерействѣ, Софонія отличал
ся всегда простотой и умѣренностью въ пищѣ, одеждѣ, и 
во всей жизненной обстановкѣ.
г Въ февралѣ 1829-го года іеромонахъ Софонія пе
реведенъ въ Вологодскую семинарію на должность инспек
тора и профессора философіи. Епископомъ вологодскимъ 
былъ тогда преосвященный Стефанъ (Романовскій), архи
пастырь благочестивый и добрый, очень милостиво приняв
шій новаго инспектора*). Вовремя служенія въ Вологдѣ 
о. Софонія временно управлялъ вологодскимъ Спасо-Ка
меннымъ монастыремъ и Допотовою обителью. Ко време
ни служенія Софоніи въ Вологдѣ относится сближеніе его 
съ знаменитымъ въ послѣдствіи архимандритомъ Сергіевой 
пустыни, Игнатіемъ, бывшимъ потомъ епископомъ кавказ
скимъ, а тогда еще молодымъ послушникомъ Семигород- 
пой пустыни, Д. А. Брянчаниновымъ **). Объ этомъ сближе
ніи обоихъ будущихъ архипастырей мною подробно ска
зало въ особой статьѣ ***). Здѣсь повторю и отчасти при
бавлю, что знакомство и дружескія бесѣды съ святоподвиж- 
нпкомъ Брянчаниновымъ, съ особенною силой возобнови
ли и воспламенили дѣтскія и юношескія мечты о. Софоніи 
объ удаленіи, для аскетическихъ подвиговъ, въ пустыню 
пли какой-нибудь глухой монастырь. Мысль о пустынѣ и 
даже схимѣ была всегда присуща благочестивой душѣ Со- 
фопіи, и въ лѣта возмужалости и въ глубокой старости,

*) ІІреосв. Стефанъ скончался въ сапѣ архіепископа астрахан
скаго, въ 1841 году. Ранѣе состоялъ па каѳедрѣ волынско-жи- 
томірскоіі.

**) Преосв. Игпатііі скопчался въ 1807 г., па покоѣ въ Ннколо- 
Бабаевскомъ монастырѣ, Костромской епархіи..

***) Душей. Чт., апрѣль 1878 г., статья: „Черты изъ жизни епис
копа Иглатія Брянчанинова”.
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что онъ высказывалъ неоднократно, въ разное время, не 
только въ частны хъ бесѣдахъ, но поффиціальпо и публич
но. В отъ что между прочимъ говорилъ онъ въ рѣчи своей 
св. Сѵноду, при нареченіи его во епископа: <не скрою, 
что съ давняго уже времени, по мѣрѣ того какъ кругъ 
служебныхъ занятій моихъ внѣ отечества становился т ѣ с 
нѣе и единообразнѣе, въ сумрачной перспективѣ жизни 
моей болѣе и болѣе виднѣлись мнѣ нс жезлъ іераршій и 
не увясло епископское, но старческій посохъ простаго 
инока и схимническій кукуль на горѣ Святой. Туда, подъ 
кровъ Пречистыя, утро и вечеръ стремилась одинокая ду
ша моя, снѣдаемая грустью  по отчизнѣ земной и небе
сной. Тамъ, въ необуреваемомъ пристанищѣ, думалъ я уже 
въ послѣдній разъ и навсегда остановить свой утлый челнъ 
житейскихъ плаваній, и, среди покаяннаго безмолвія, окон
чить въ мирѣ и безмятежіи дни жизни скитальческой. И 
какъ сладки были эти тайныя думы, эти сокровенныя н а
дежды! Б акъ  нерѣдко служили онѣ не только единствен
ною отрадой, но*и какъбы животворнымъ елеемъ для ду
ха моего» *). Почти тоже самое высказалъ преосвященный 
Софонія не задолго до кончины своей, въ словѣ своемъ 
<нри окончаніи пятидесятилѣтняго служенія Церкви и оте
честву, исполнившагося 16 сентября 1877  года» * * ) . З а
вѣтной мысли о пустынѣ и схимѣ не удавалось испол
нить почившему архипастырю по причинамъ, совершенно 
отъ него не зависѣвшимъ: разныя служебныя назначенія 
и порученія, дѣлаемыя ему начальствомъ и заставлявшія 
его, по его собственному выраженію, «обтекать слишкомъ 
много не только городовъ и областей, но и земель и на
родовъ» ** *) , но принимаемыя имъ съ покорностью и сми
реніемъ, за иноческое послушаніе, невольно и неизбѣжно 
отвлекали и отдаляли па неопредѣленное время любимую

*) Нѣсколько словъ и рѣчей иреосв. Софоиіи, изд. 1870 года, 
стр. 3.

**) Церк. Вѣсти. 1877 г., № 45.
***) Тамъ же.
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мечту сго объ удаленіи на покой, а впезапная смерть, за
тѣмъ, неожиданно переселила утруждеппаго старца въ иной 
уже вѣчный и блаженный покой.

Въ ноябрѣ 1834 года іеромонахъ Софопія перемѣщенъ 
на инспекторство и профессорство въ Архангельскую се
минарію, гдѣ въ іюлѣ слѣдующаго года опредѣленъ рек
торомъ архангельскихъ духовпыхъ училищъ. Въ архан
гельской епархіи Софопія былъ членомъ духовной конси
сторіи, цеисоромъ проповѣдей, строителемъ Пертомипока
то монастыря и управляющимъ Архангельскимъ третье- 
класснымъ монастыремъ.

Въ Архангельскѣ спискоиствовалъ въ то время прео
священный Георгій (Ящуржнпскій), старецъ добрый, но 
очень вспыльчивый и суровый по наружному обращенію 
съ подчиненными, большой любитель и зпатокъ нотнаго 
пѣнія, которымъ положительно мучилъ всѣхъ своихъ под
начальныхъ: экзамены и уроки духовенства въ пѣніи про
исходили у него чуть не каждый день, и отъ экзаменовъ 
этихъ нс освобождались ни ректоры семинаріи, ни заслу- 
жеинѣйіиіс протоіереи. Впрочемъ о. Софопія пользовался 
полнымъ расположеніемъ преосвященнаго Георгія, между 
прочимъ, а можетъ быть и главнымъ образомъ за свое 
основательное знапіе нотпаго пѣнія и отличный голосъ *).

Въ 1835 году о. Софонія переведенъ въ г. Орелъ па 
должность ректора и профессора богословія тамошней се
минаріи, съ возведеніемъ въ санъ архимандрита Мценскаго 
Петропавловскаго монастыря. Четыре года службы въ Ор
лѣ для архимандрита Софоніи были однимъ изъ трудныхъ 
періодовъ его жизни, по тѣмъ непріятностямъ, какія ему 
довелось испытать тамъ. Орловскую каѳедру занималъ тог-

*) Преосв. Георгій, изъ вдовыхъ протоіереевъ, воспитанникъ уні
атскихъ базиліанскихъ школъ, скопчался архіепископомъ тоболь
скимъ въ 1852 іоду. Онъ преемственно управлялъ епархіями Пол
тавскою, Архангельскою и Тобольскою. На послѣдней состоялъ онъ 
уже въ лѣта маститой старости, по и тогда отличался неутомимостью 
въ богослуженіяхъ н въ объѣздахъ своей обширной епархіи.
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да епископъ Никодимъ, извѣстный своею чрезвычайною 
строгостью и суровостью въ обращеніи съ подвѣдомствен
нымъ ему духовенствомъ. Самъ не получившій высшаго 
образованія, преосвященный Никодимъ не долюбливалъ 
вообще ученое духовенство, и на него преимущественно 
изливалъ фіалъ своего гнѣва. Новаго ректора Софонію 
владыка Никодимъ съ перваго же раза принялъ холодно 
и неблагосконно, и потомъ постоянно и неизмѣнно суро
во относился къ нему. Много, и совершенно незаслужен
но, перенесъ о. Софопія отъ этого грознаго архипастыря 
выговоровъ, вспышекъ необычайнаго гнѣва, упрековъ, 
придирокъ, угрозъ и оскорбленій. Привожу одинъ фактъ, 
изъ числа многихъ подобныхъ, характеризующій какъ во
обще обращеніе епископа Никодима даже съ почетнѣйшими 
изъ подчиненнаго ему духовенства, такъ и отношенія его 
къ ректору Софоніи въ частности.

Однажды, не упомшо въ которомъ именно году, на сыр
ной седмицѣ, наканунѣ самаго прощенаго дня, прибылъ 
въ Орелъ проѣзжавшій изъ Чернигова въ Петербургъ, на 
чреду служенія, ректоръ Черниговской семинаріи, ар
химандритъ Іустинъ, и остановился у о. ректора Софоніи *). 
Архимандритъ Іустинъ имѣлъ родственниковъ въ одномъ 
подгородномъ, близь Орла, селѣ, съ которыми желалъ по
видаться, и утромъ въ прощеный день упросилъ хозяина 
дать ему городской экипажъ и лошадей для поѣздки къ 
родственникамъ, такъ какъ село, въ которомъ они жили, 
отстояло отъ города всего въ 5—6 верстахъ. При этомъ 
о. Іустинъ обѣщалъ непремѣнно возвратиться къ вечернѣ, 
а лошади нужны были самому хозяину именно къ этому 
времени, чтобы ѣхать въ соборъ для служенія вечерни съ 
преосвященнымъ Н и к о д и м о м ъ , который имѣлъ обычай ве-

*) Архим. Іустинъ ('Михайловъ) былъ съ 1841 г. викаріемъ по
дольскимъ, затѣмъ преемственно состоялъ епископомъ старорус
скимъ, ревельскимъ, костромскимъ и наконецъ Владимірскимъ. Въ 
1863 г. уволенъ, согласно прошенію, на покой въ боголюбовъ м о
настырь.
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черню въ этотъ день совершать всегда самъ соборнѣ, и 
потомъ торжественно < прощаться > съ народомъ. При этой 
церемоніи обязаны были непремѣнно находиться всѣ стар
шія лица изъ духовенства, въ особенности же, конечно, 
ректоръ семинаріи, и не быть при архіерейской вечернѣ 
въ этотъ день или опоздать къ ней, значило навлечь на 
себя неутолимый гнѣвъ архипастыря.

Итакъ, гость, архимандритъ Іустинъ, уѣхалъ. Время 
идетъ, а уѣхавшій нс возвращается. Вотъ и полдень, вотъ 
и одинъ только часъ остается до вечерни, а о. Іустина 
все нѣтъ. Послано за биржевымъ извощикомъ, но въ та
кой суетливый день, когда всѣ и всюду заняты маслянич- 
нымъ катаньемъ по городу, свободнаго извощика не наш
лось. Идти въ соборъ пѣшкомъ далеко. Наконецъ собор
ный колоколъ ударилъ къ вечернѣ. Гость же не возвра
щается. Что дѣлать? О. Софонія видитъ въ окно, что ин
спекторъ семинаріи, архимандритъ Венедиктъ, жившій на 
томъже дворѣ, выходитъ уже садиться въ свои сани, что
бы ѣхать въ соборъ. Наскоро одѣвшись, выбѣгаетъ о. Со
фонія на дворъ, проситъ, умоляетъ инспектора довести его 
до собора; но о. Венедиктъ, видѣвшій постоянное нерас
положеніе преосвященнаго къ ректору и вслѣдствіе того 
самъ также относившійся къ нему очень недружелюбно, 
отказался, сказавъ: < извииите, я уже обѣщалъ довести та
кого-то профессора». И съ этими словами быстро уѣхалъ *). 
Въ соборѣ, между тѣмъ, начался уже трезвонъ, привѣт
ствовавшій прибывшаго къ служенію владыку. Въ тоже 
время въѣзжаетъ въ ограду возвратившійся наконецъ о. 
Іустинъ, котораго что-то непредвидѣнное задержало въ 
дорогѣ.

Хотя съ неспокойнымъ духомъ и съ предчувствіемъ бѣ
ды, по все-гаки отправился о. Софонія въ соборъ. Тамъ

*) Архим. Венедиктъ въ послѣдствіи былъ ректоромъ Тобольской 
семинаріи, и скончался въ званіи нестоятелл Новгородъ-Сѣверскаго 
монастыря, Черниговской епархіи, въ 1860 іоду.
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онъ не показался на глаза преосвящ енному, съ памѣре- 
иіемъ явиться послѣ вечерни въ архіерейскій домъ п ис
просить у архипастыря прощенья за свою оплошпость. 
Владыка, примѣтивъ отсутствіе ректора, всю службу былъ 
гнѣвенъ и болѣе обыкновеннаго взыскателенъ къ сослу
жившимъ съ нимъ. Но обычаю, послѣ вечерни, все  духо
венство, а также губернаторъ, вице-губернаторъ и значи
тельнѣйшіе изъ чиновничества и купечества отправились 
къ преосвященному на чай. П оѣхалъ туда и провинившій
ся ректоръ. Владыка долго пе выходилъ къ собравшимся 
въ его залъ посѣтителямъ. Наконецъ съ шумомъ расп ах
нулись двери, и преосвященный вышелъ гнѣвный, раздра
женный... Е два  отвѣтивъ на привѣтствія собравш ихся го 
стей, владыка быстро подошелъ къ архимандриту Софоніи 
и грознымъ голосомъ произнесъ: < ты осмѣлился не явить
ся къ вечернѣ? Ты пренебрегаеш ь распоряженіями своего 
архіерея? Ты подаешь другимъ примѣръ неповиновенія? 
Я  донесу на тебя св. Сѵноду. Я  лишу тебя сана, сошлю 
въ Соловецкій монастырь». Далѣе полились потокомъ без
конечные укоры, угрозы и глубоко-оскорбительные для 
ректора эпитеты, па которые пе скупился преосв. Н ико
димъ въ минуты гнѣва. Можно себѣ представить положе
ніе архимандрита въ продолженіе этой тяжелой сцены, въ 
присутствіи свѣтскихъ властей и столькихъ посѣтителей. 
Наскоро благословивъ послѣ этого гостей, преосвящ енный 
извинился, что не можетъ болѣе бесѣдовать съ  ними, и, 
удаляясь въ свой кабинетъ, гнѣвно закричалъ горько пла
чущему ректору: «тебѣ же нѣтъ моего благословенія! Вонъ 
отсюда!»

Гости , пораженные происходившимъ, безмолвно удали
лись. Остался только обливающійся слезами архимандритъ 
Софонія, губернаторъ и еще кто-то изъ старш аго духовен
ства. Дверь въ кабинетѣ владыки осталась полурастворен
ною. Ректоръ становится предъ этою дверью ^ а  колѣни 
и, громко рыдая, проситъ у преосвящ еннаго прощенія. 
Владыка, сидя въ креслахъ, молчитъ, будто нс слышитъ
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ничего. Такъ прошло нѣсколько минутъ. Наконецъ губер
наторъ, вѣроятно возмущенный всѣмъ видѣннымъ и слы
шаннымъ, сочувственно говоритъ архамандриту: <о. рек
торъ, встаньте: вы уже довольно смирили себя, а у прео
священнаго Никодима милости не испросите». — <Вашс 
превосходительство, отвѣчалъ о. Софонія,—онъ мой архи
пастырь, а я монахъ».

Простоявши на колѣняхъ еще нѣсколько минутъ, рек
торъ наконецъ рѣшился войти въ кабинетъ, бросился къ 
ногамъ преосвященнаго и слезно молилъ о прощеніи. Вла
дыка, не вставая съ креселъ, коснулся ногой лежащаго 
долу архимандрита, такъ что сдвинулъ съ него камилавку 
и наконецъ произнесъ: «ради сегодняшняго дня прощаю; 
иди домой!» Ректоръ, довольный и этою милостью, уда
лился.

Описанпый случай прекрасно характеризуетъ глубокое 
иноческое смирепіе о. Софоніи. Разсказывая объ этомъ 
случаѣ и вообще о епископѣ Никодимѣ, преосвященный 
Софонія всегда прибавлялъ, ограждая себя крестнымъ зпа- 
мсньемъ: «вѣчная память и моя сердечная благодарность 
преосвященному Никодиму: онъ училъ меня смиренію н 
терпѣнію, составляющимъ одинъ изъ лучшихъ цвѣтковъ 
иноческаго вѣнца!»

Прибавимъ къ памяти преосвященнаго Никодима орлов
скаго, что архипастырь этотъ, при всей своей необычай» 
ной, даже и въ тѣ времена, суровости, былъ строгій 
монахъ-подвижникъ п весьма дѣятельный начальникъ 
епархіи *).

Послѣ четырехлѣтіяхъ испытаній подъ желѣзнымъ жез
ломъ преосвященнаго Никодима, архимандритъ Софонія 
5 мая 1839 года, переведенъ былъ въ Капенецъ-Подольскъ 
на должность ректора и профессора Богословія тамошней 
семинаріп, съ назначеніемъ настоятелемъ Каменецкаго 
Свято-Тредцкаі’о первокласснаго монастыря.

) Прсоовліц. Никодимъ окопчался въ Орлѣ, въ 183!» году.
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Подольскою епархіей управлялъ тогда кроткій, благоче
стивый и пищелюбивый архіепископъ Кириллъ (Богослов
скій-Платоновъ). Объ этомъ архипастырѣ всегда съ осо
бенною любовью вспоминалъ преосв. Софонія. Архіепис
копъ Кириллъ быль замѣчательный проповѣдникъ: творе
нія его, съ краткою его біографіей, извѣстны многимъ лю
бителямъ духовнаго чтенія. <Вся жизнь приснопамятнаго 
Кирилла, говорилъ преосвященный Софонія,— была непре
рывнымъ поучительнымъ урокомъ подвижничества въ ис
тинно-евангельскомъ духѣ. Но что особенно поучительно 
было для иасъ въ этомъ архипастырѣ, то по преимуще
ству его безъискусственная простота и трезвенность въ об
разѣ жизни, его удивительная кротость и постоянное, да
же въ самыхъ возмутительныхъ для иного случаяхъ, незло
біе, и наконецъ его, всегда неизмѣнное молитвенное на
строеніе духа. Это былъ, мало сказать, истинный монахъ, 
это былъ земной ангелъ и небесный человѣкъ. А о мило
сердіи его и нищелюбіи я не умѣю и дать точнаго понятія: 
это былъ Іоаннъ милостивый своего вѣка» *). Преосвящен
ный Кириллъ съ перваго свиданія съ ректоромъ, архиман
дритомъ Софоніею, искренно полюбилъ послѣдняго и всег
да оказывалъ ему свое особенное вниманіе и расположе
ніе. Дружески относился къ Софоніи и тогдашній подоль
скій викарій, епископъ винницкій Евгеній (Добротворскій), 
скончавшійся чрезъ нѣсколько дней послѣ смерти своего 
епархіальнаго архіепископа Кирилла, такъ что предъ са-

*) Такъ въ разговорахъ своихъ о старинѣ отзывался объ архіепис
копѣ Кириллѣ преосвященный Софонія. Такъже и почти въ тѣхъже 
выраженіяхъ онъ говорилъ о немъ и въ словѣ своемъ, произнесен
номъ въ Каменецкомъ соборѣ, предъ первою наннихидой о скончав 
шемся въ мартѣ 1841 г. въ С.-Петербургѣ на чредѣ присутство- 
ванія въ св. Сѵнодѣ, преосвященномъ Кириллѣ. Объ архіепископѣ 
Кириллѣ довольно сказано подобнаго же въ „Душей. Чт.“, въ но
ябрьской кн. за 1877 годъ, въ статьѣ о. протоіерея Флоринскаго: 
„Воспоминаніи о преосвященномъ Платонѣ, костромскомъ архі
епископѣ11.

часть ш . 18
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мымъ совершеніемъ первой панннхпды о Кириллѣ получе
на была въ каѳедральномъ соборѣ печальная вѣсть о кон
чинѣ и викарія Евгенія, и осиротѣвшая паства молилась 
тогда о упокоеніи обоихъ, неожиданно покинувшихъ ее, 
архипастырей.

Въ Каыенцѣ-Подольскомъ о. Софонія проходилъ долж
ности члена консисторіи, цензора проповѣдей, директора 
попечительнаго о тюрьмахъ комитета, и исполнялъ многія 
другія побочныя обязанности и порученія начальства. Здѣсь 
въ апрѣлѣ 1841 года, онъ Всемилостивѣйше сопричисленъ 
къ ордену св. Анны 2-й степени. Декабря 31 1843 года вы
званъ на чреду священнослуженія и проповѣди слова 
Божія въ С.-Петербургъ, гдѣ находился до августа 
1844 года.

Въ бытность свою въ Петербургѣ, архимандриту Софо- 
ніи часто приводилось говорить, по назначенію св. Сѵнода, 
поученія въ соборахъ петербургскихъ, особенно въ высо
которжественные дни. Говорилъ онъ проповѣди въ то время 
напзустъ, заучивши ихъ предварительно, по составленіи, 
твердо и основательно. Къ тому времени относится слѣ
дующій съ нимъ случай. Однажды произносилъ онъ про
повѣдь въ Казанскомъ соборѣ, въ присутствіи с.-петербург
скаго митрополита Антонія и прочихъ синодальныхъ чле
новъ, а также многихъ особъ Императорской фамиліи. 
Произнося проповѣди, какъ сказано выше, наизустъ, о. 
Софонія имѣлъ обыкновеніе тетрадку съ проповѣдью дер
жать поближе, за пазухой, чтобы, въ случаѣ возможной 
забывчивости, немедленно достать ее и читать по ней. 
На этотъ разъ, выходя изъ алтаря для произнесенія про
повѣди и принявъ, по обычаю благословеніе митрополита, 
архимандритъ Софонія нечаянно обронилъ свою тетрадку 
съ проповѣдью, не замѣтивъ этого. Митрополитъ, по его 
уходѣ, велѣлъ поднять тетрадку и спрягалъ у себя. Когда 
проповѣдникъ, окончивъ проповѣдь, возвратился въ ал
тарь, высокопреосвященный Антоній говоритъ ему: < по
кажи мнѣ рукопись, но которой ты сказывалъ проповѣдь».
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Софонія ищетъ въ карманѣ свою проповѣдь, но не находя 
ее, смущается. Тогда митрополитъ возвратилъ ему тетрадку, 
и съ ласковою улыбкой сказалъ: «возьми ее, ты ее здѣсь 
потерялъ; а что еслибы ты забылся и смѣшался, то по 
чему бы исправился? Спасибо тебѣ: бойко и хорошо ска
залъ, а я, признаюсь, опасался за тебя».

Чреда служенія въ Петербургѣ для ученыхъ архиман
дритовъ того времени оканчивалась по большей части воз
веденіемъ ихъ въ санъ епископа па викаріатство или да
же на епархіальную каѳедру. Архимандритъ Софонія по
чему-то не удостоился этой высокой чести, но въ авгу- 
мѣсяцѣ 1844 года назначенъ и отбылъ изъ столицы на 
должности ректора семинаріи и профессора богословія въ 
Ярославль вмѣстѣ съ настоятельствомъ въ Ростовскомъ 
Аврааміевомъ монастырѣ. Въ Ярославлѣ о. Софонія со
стоялъ членомъ консисторіи и благочиннымъ монастырей, 
но не болѣе года, ибо въ сентябрѣ 1845 г. перемѣщенъ 
ректоромъ и профессоромъ богословія въ воспитавшую его 
Тверскую семинарію. Но и здѣсь ему довелось пробыть 
недолго: въ 1847 году онъ опять перемѣщенъ на тѣже 
должности въ Могилевскую семинарію, съ настоятель
ствомъ въ Могилево-Братскомъ первоклассномъ монастырѣ.

Могилевскимъ архіепископомъ былъ въ то время из
вѣстный своими многочисленными и разнообразными со
чиненіями, преосвященный Анатолій (Мартыновскій). Под
ражая этому архипастырю, неутомимому проповѣднику, 
ректоръ Софонія очень часто говорилъ поученія въ собо
рѣ и у себя, въ семинаріи и въ монастырѣ. Однажды по
слѣ проповѣди, произнесенной архимандритомъ Софоніею 
въ каѳедральномъ соборѣ, преосвященный Анатолій, поса
дивъ его съ собой въ карету, со слезами говорилъ 
ему: «меня Господь Богъ лишилъ способности хорошо 
произносить проповѣди, а васъ, о. ректоръ, Онъ надѣлилъ 
этою способностью: благо вамъ, благодарите Щедродателя 
Господа, благовѣствуйте неумолчно!» Дѣйствительно, очень 
дѣльныя, умныя, прекраснымъ языкомъ написанныя и па-

18*
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зидательныя проповѣди свои архіепископъ Анатолій, по 
отзыву преосвященнаго Софоніи, произносилъ тихо, не
внятно и вообще не особенно хорошо. Самъ же Софонія, 
даже въ дни уже старости своей, говорилъ проповѣди 
громко, ясно, звучнымъ голосомъ, съ особенною энергіей 
и живостью.

Изъ Могилева архимандритъ Софонія, совершенно не
ожиданно для него, назначенъ былъ за границу, въ Кон
стантинополь, настоятелемъ церкви при тамошнемъ рус
скомъ посольствѣ. Это было въ 1848 году. Здѣсь кон
чается служеніе Софоніи въ должностяхъ но духовно-учеб
ному вѣдомству, служеніе, продолжавшееся съ небольшимъ 
двадцать лѣтъ. За это время покойный архипастырь зани
малъ наставническія и начальническія должности въ семи 
семинаріяхъ (изъ нихъ въ Тверской дважды) и управлялъ 
въ теченіи этого времени семью различными монастырями. 
Мы не упомянули въ этомъ спискѣ о всѣхъ побочныхъ 
должностяхъ и порученіяхъ, возлагаемыхъ на архимандри
та Софонію въ прододженіе двадцатилѣтняго служенія его 
но учебному вѣдомству; ими испещренъ послужной спи
сокъ покойнаго, здѣсь же сказано только о нѣкоторыхъ, 
но и этого довольно для ознакомленія съ его многосто
роннею дѣятельностью.

О дѣятельности покойнаго владыки но духовно-учебному 
вѣдомству вотъ что писали въ <Церк. Вѣстникѣ» за 1877 г. 
по поводу пятидесятилѣтняго юбилея высокопреосвящен
наго Софоніи: «Насколько плодотворно отражалась дѣятель
ность преосвященнаго на тѣхъ духовныхъ заведеніяхъ, въ 
которыхъ приходилось ему служить, можно судить потому, 
что нѣкоторые изъ воспитанниковъ его но Орловской и 
Подольской семинаріямъ, намъ извѣстные, доселѣ не пе
рестаютъ возносить имя его у престола Всевышняго и мо
литься о долгоденствіи его. Такая память о преосвящен
номъ Софоніи, или лучше—такая любовь къ нему бывшихъ 
его воспитанниковъ тѣмъ болѣе поразительна, что прео
священный недолго оставался въ названныхъ семинаріяхъ
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на должности ректора» *). Къ этой краткой, но вѣрной 
характеристикѣ архипастыря Софоніи, какъ начальника и 
наставника духовно-учебныхъ заведеній, мы можемъ при
бавить, что покойный владыка пріобрѣлъ такую любовь и 
благодарную память своихъ воспитанниковъ, вопервыхъ, 
своимъ прекраснымъ, увлекательнымъ преподаваніемъ на
укъ, въ особевности Богословія, вовторыхъ, истинно гу
маннымъ, отеческимъ обращеніемъ съ воспитанниками, 
вниманіемъ къ ихъ нуждамъ не только духовнымъ, но и 
матеріальнымъ, заботливостью о нихъ, какъ бы о родныхъ 
дѣтяхъ. Въ подтвержденіе этого приведу слѣдующій раз
сказъ самого преосвященнаго, не разъ мною слышанный 
отъ него: преподавая въ семинаріяхъ, владыка обыкновенно 
выдавалъ воспитанникамъ рукописи своихъ лекцій, кото
рыя писалъ самъ, и первое время весьма неразборчиво, по 
несовершенству почерка руки. Но замѣтивъ, что неразбо- 
чивое его писанье затрудняетъ воспитанниковъ, задавая 
имъ двойную работу—не только переписать, но и разо
брать его лекціи, онъ принялся усердно учиться калли
графіи, чтобы исправить свой почеркъ и безъ пользы 
не увеличивать болѣе труда своихъ питомцевъ. И 
дѣйствительно достигъ своей цѣли: почеркъ у пего отъ 
усерднаго упражненія въ каллиграфіи сдѣлался вскорѣ 
и былъ до конца его жизни чрезвычайно разборчивый и 
красивый, хотя онъ писалъ довольно мелко.

Можно утьердигельио сказать, что преосв. Софонія былъ 
педагогъ но призванью, уже по одному тому, что онъ всег
да любилъ дѣтей, и даже въ послѣдніе годы жизни, управ
ляя Туркестанскою епархіей, не только съ особеннымъ 
удовольствіемъ посѣщалъ учебныя заведенія, просто и увле
кательно бесѣдовалъ съ ихъ воспитанниками, но нахо
дилъ время лично заниматься первоначальными науками съ 
жившими при архіерейскомъ домѣ мальчиками-келейниками, 
преимущественно изъ повокрещенныхъ- калмыковъ, и за-

') „Церк. Вѣсти.“ 1877 г. № 45,
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ниматься не урывками, а ежедневно, въ опредѣленное вре
мя, но цѣлымъ часамъ.

Какъ настоятель монастырой, преосвященный Софонія 
отличался заботливостью о ихъ внутреннемъ и внѣшнемъ 
благосостояніи и особеннымъ рвеніемъ къ заведенію въ 
нихъ чиннаго, благолѣпнаго и вполнѣ по уставу соверше
нія богослуженій. Монахи любили его за учительность, 
простоту обращенія, за нерѣдко дѣлаемое имъ, на свой 
преимущественно счетъ, по праздникамъ, такъ называемое 
на монастырскомъ языкѣ <утѣшеніе», т.-е. угощеніе чаемъ 
и умѣренною закуской, но и боялись его строгихъ вну
шеній, а иногда и взысканій за проступки й нарушенія 
чина иноческой жизни.

III.

Служба на востокѣ, гдѣ находится колыбель христіан
ства, откуда наше отечество приняло великій и драгоцѣн
ный изъ всѣхъ даровъ Божіихъ, вѣру православную, гдѣ 
наконецъ любителю церковности представляется столько 
интересныхъ и важныхъ предметовъ для изученія и наблю
деній, была для преосвященнаго Софоніи однимъ изъ луч
шихъ, памятнѣйшихъ для него періодовъ его странниче
ской жизни Любилъ онъ въ послѣдствіи вспоминать объ 
этомъ времени и часто по цѣлымъ часамъ, особенно въ 
осенніе и зимніе вечера въ г. Вѣрномъ, разсказывалъ 
намъ, близко стоявшимъ къ нему по служебнымъ отно
шеніямъ, о своей жизни въ Константинополѣ, о знакомствѣ 
и сношеніяхъ съ высшими представителями православной 
и иновѣрческихъ церквей на востокѣ, о своихъ путеше
ствіяхъ въ Палестину и Аѳонъ, о своихъ занятіяхъ изуче
ніемъ чиноположеній и богослуженій церковныхъ, всего 
вообще внѣшняго и внутренняго строя великой церкви 
вселенской, даже обыденной жизни ея пастырей и пасо
мыхъ. Разсказы преосвященнаго, обладавшаго удивитель
ною памятью и прекраснымъ даромъ слова, лились живымъ
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потокомъ и увлекали, можно сказать, очаровывали его 
слушателей.

Невозможно всѣхъ и даже большей части разсказовъ 
покойнаго владыки помѣстить въ небольшой журнальной 
статьѣ и трудно съ надлежащею точностью и воспроизве
сти ихъ моему слабому перу. Наконецъ о жизни и дѣятель - 
ности нреосв. Софоніи на востокѣ и западѣ есть его соб
ственныя записки, напечатанныя въ полномъ собраніи его 
сочиненій. Бъ нимъ и отсылаемъ желающихъ точнѣе и 
основательнѣе ознакомиться съ жизнію владыки за грани
цей. Здѣсь же приведемъ только нѣсколько очерковъ этой 
жизни, рисующихъ преимущественно черты нравственнаго 
облика приснопамятнаго святителя.

Живя на востокѣ, Софонія имѣлъ частыя сношенія 
съ патріархомъ константинопольскимъ, членами его сѵ
нода и другими святителями восточной церкви. Всегда 
осторожный и разсудительный въ своихъ словахъ и 
поступкахъ, преосв. Софонія, питая глубокое уваженіе 
къ членамъ іерархіи церкви восточной, умѣлъ въ тоже 
время прилично сохранять и собственное достоинство, 
какъ представитель русской церкви. Онъ вообще никогда 
ц не предъ кѣмъ не бывалъ гордъ п надмененъ, но и сми
реніе его всегда имѣло свои должныя, въ его санѣ п по
ложеніи, границы.

Частыя и обстоятельныя бесѣды съ восточными архіереями 
и учеными богословами, внимательное наблюденіе за бого
служеніемъ въ тамошнихъ церквахъ и монастыряхъ, архео
логическія розысканія въ архивахъ и библіотекахъ, состав
ляли постоянное и любимое занятіе о. Софоніи въ то вре
мя. Онъ велъ обширныя записки о своей жизни и трудахъ 
за все эго время, но, къ сожалѣнію, но одпому несчаст
ному случаю, записки эти утратились, о чемъ всегда глу
боко сожалѣлъ покойішй владыка. Сохранись эти записки, 
паша духовная литература имѣла бы богатый вкладъ отъ 
трудовъ описываемаго святителя, изъ которыхъ только раз
вѣ десятая доля издана въ свѣтъ.
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Умный и благочестивый архимандритъ Софонія умѣлъ 
поставить себя въ самыя хорошія отношенія и съ русскимъ 
посланникомъ въ Константинополѣ, и съ членами посоль
ства, и съ русскими путешественниками и богомольцами, 
посѣщавшими Царьградъ. Онъ одинаково умѣлъ снискать 
къ себѣ расположеніе и образованныхъ аристократовъ, и 
смиренныхъ русскихъ простолюдиновъ. Тѣ и другіе, бывая 
въ Константинополѣ, всегда находили въ русскомъ о. ар
химандритѣ добраго земляка, опытнаго совѣтника, покро
вителя, ходатая предъ властями, утѣшителя въ бѣдѣ и не
рѣдко щедраго помощника въ матеріальныхъ нуждахъ.

Домашняя жизнь о. архимандрита была простая и ино* 
чески-строгая. Частое совершеніе богослуженія въ своемъ 
храмѣ, или въ великой патріаршей церкви, нерѣдко въ 
этомъ послѣднемъ случаѣ съ самимъ первосвятителемъ,— 
было для о. Софоніи лучшимъ утѣшеніемъ и отрадой въ 
далекой чужбинѣ. Какъ истинно-русскій человѣкъ, любив
шій Россію и все русское, онъ и вдали отъ родины всег
да строго держался ея православныхъ обычаевъ и поряд
ковъ. Но не могъ, по слабости человѣческой, устоять предъ 
соблазномъ воспринятія и нѣкоторыхъ мѣстныхъ обычаевъ 
и привычекъ, которыя хотя не преступны сами по себѣ, 
но у насъ, въ Россіи, въ духовной, особенно же иноче
ской средѣ, не одобряются. Такъ онъ въ Константинопо
лѣ привыкъ курить и нюхать табакъ. При посѣщеніи ду
ховныхъ особъ восточной церкви, священниковъ, иноковъ, 
архіереевъ и даже патріарховъ, о. Софонія пользовался 
обычнымъ на востокѣ угощеніемъ: водой съ вареньемъ, 
чашкой кофе и наргиле (кальянъ). Тамъ іерархи курятъ 
табакъ. Мало-по-малу втянулся въ эту привычку и нашъ 
о. архимандритъ, а вскорѣ, и уже по собственному побуж
денію, началъ и нюхать. Такъ всѣ мы грѣшные удобопре- 
клонны переходить отъ одной слабости къ другой. 
Это табакопотребленіе о. архимандрита продолжалось нѣ
сколько лѣтъ. Но во время путешествія своего по Аѳону, 
о. Софонія посѣтилъ одного знаменитаго тогда схимника—
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пустынножителя (изъ русскихъ), долго бесѣдовалъ съ нимъ 
и услышалъ отъ него такое строгое обличеніе своей сла
бости къ табаку, такой иноческій нагоняй, что отправляясь 
въ тотъже день съ Аѳона на кораблѣ, лишь только по
слѣдній отчалилъ отъ берега, о. архимандритъ, перекре
стившись, бросилъ въ море весь свой запасъ курительнаго 
и нюхательнаго табаку, чтобы уже никогда болѣе не воз
вращаться къ этой привычкѣ. Туда же, въ морскую пу
чину, полетѣла тогда и его массивная серебряная табакер
ка. Когда однажды нѣкій практическій человѣкъ, слыша 
разсказъ преосвященнаго объ этомъ случаѣ, сказалъ: «за
чѣмъ же вы бросили табакерку? вѣдь ее можно было бы 
продать», — владыка отвѣтилъ: «затѣмъ бросилъ, чтобы 
вдвойнѣ наказать себя за допущенную слабость: и воздер
жаніемъ отъ укоренившейся привычки и финансовымъ изъ
яномъ. Умѣлъ грѣшить, умѣй же и эпитимію нести».

Съ того времени покойный и самъ никогда не курилъ 
и не нюхалъ табакъ, да и подверженныхъ этой слабости, 
въ особенности лицъ духовнаго званія, всегда убѣждалъ 
отстать отъ нея, какъ отъ излишней и вредной привычки. 
Живя въ Константинополѣ и получая достаточное отъ каз
ны содержаніе, о. Софонія имѣлъ обычай отказываться отъ 
платы за всѣ требоисправленія, какія ему приводилось со
вершать тамъ у русскихъ и другихъ православныхъ. Ему 
было совершенно достаточно получаемаего отъ казны жа
лованья. Но не такъ смотрѣли на иноческую нестяжатель- 
ность своего настоятеля остальные члены причта посоль
ской церкви: они, получая содержаніе, значительно мень
шее противъ настоятельскаго, испытывали иногда недостат
ки и нерѣдко роптали на архимандрита за его отказъ отъ 
вознагражденій за требы. Ропотъ этотъ не могъ не дохо
дить и до о. Софоніи, но онъ, приписывая его присущей 
человѣку слабости, не довольствоваться тѣмъ, что есть, и 
желать все большаго и большаго, не придавалъ этому об
стоятельству особепной важности и продолжалъ безвоз
мездно совершать требы. Однажды нѣкоторая знатная рус-
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ска» дама, прибывшая въ Константинополь и узнавшая о 
нестяжательности архимандрита и о неудовольствіи на то 
его причта, заказала о. Софоніи заупокойную литургію, по 
окончаніи которой пригласила его съ причтомъ на чай и 
закуску. Во время трапезы дама повела разговоръ объ 
обычаѣ, со временъ апостоловъ существующемъ въ хри
стіанской церкви и освященномъ преданіемъ и св. писа
ніемъ (2 Тим. 2, 6. 1 Кор. 9 ,1 — 14 и др.), получать слу
жителямъ алтаря, за труды ихъ по должности, вознаграж
деніе и пропитаніе отъ прихожанъ. Далѣе умная и благо
честивая дама перешла незамѣтно и деликатно къ тому, 
что напрасно о. архимандритъ отказывается отъ платы за 
требы, что пользованіе этой платою не только не предо
судительно для него, даже и при полученіи имъ хорошаго 
казеннаго жалованья, но еще обязательно, вопервыхъ, въ 
силу обычая и преданій церкви; вовторыхъ, ради младшихъ 
членовъ причта, получающихъ меньшее содержаніе и нуж
дающихся; втретьихъ, ради и самихъ прихожанъ, кото
рые, заказывая ту или другую требу, желаютъ, кромѣ 
удовлетворенія своему молитвенному чувству, сдѣлать и 
какое-либо матеріальное пожертвованіе въ пользу церкви 
и ея служителей, а отказъ послѣднихъ отъ принятія та
кою пожертвованія можетѣ обидѣть прихожанина, какъ 
обидѣлъ бы и ее самое, въ данномъ случаѣ, еслибы о. 
архимандритъ отказался отъ принятія вещественной бла
годарности за только-что совершенную по ея желанію ли
тургію. При этомъ почтенная дама привела нѣсколъко при
мѣровъ, когда даже почтеннѣйшіе іерархи русской церкви, 
между прочимъ и великое свѣтило православія, присно
памятный митрополитъ московскій Филаретъ, не отказы
вались получать денежную благодарность за свои труды въ 
священнодѣйствіяхъ, употребляя полученныя такимъ обра
зомъ суммы не въ свою пользу, а на дѣла благотворенія.

Слова блогочестивой аристократки были такъ искренни, 
такъ убѣдительны, что, какъ послѣ сознавался самъ пре
освященный, глубоко растрогали его, и изъ этихъ, лови-



димому простыхъ словъ доброй христіанки онъ получилъ 
такой сильный и чувствительный урокъ, какой едва ли бы 
могъ быть плодомъ самаго глубокомысленнаго трак
тата наиученнѣйшаго изъ богослововъ. О. Софонія убѣ
дился тогда, что онъ не только можетъ, но и долженъ 
брать плату за требы, не для себя, а ради другихъ: ради 
немощныхъ духомъ и нуждающихся тѣлесно членовъ сво
его причта, и ради прихожанъ, отъ любящаго и искренняго 
сердца приносящихъ даръ своимъ духовнымъ отцамъ и 
прочей о Христѣ братіи. «Если уже святители и такой 
столпъ церкви, какъ Филаретъ московскій, находили и на
ходятъ нужнымъ не отвергать приношеній христіанъ, то 
со стороны-то моей— убогаго архимандрита, говорилъ Со
фонія,— подобные отказы были бы даже выраженіемъ са
момнѣнія, кичливости своимъ, якобы иноческимъ не
стяжаніемъ».

О. Софонія тогда же съ благодарностью принялъ отъ 
почтенной дамы значительную сумму за отслуженную для 
нея литургію, и въ послѣдствіи уже никогда не отказы
вался отъ подобныхъ приношеній. Но почти всегда эти 
приношенія употребляемы были имъ на вспомоществованіе 
нуждавшимся изъ духовенства и мірянъ. Въ подтвержденіе 
сказаннаго приведу слѣдующій случай, бывшій со мной. 
Въ концѣ 1873 г. я, но вызову преосвященнаго Софоніи, 
прибылъ изъ Тобольской епархіи на службу въ новооткры
тую епархію Туркестанскую и опредѣленъ на должность 
настоятеля каѳедральнаго собора въ г. Вѣрномъ. Пріѣхалъ 
я на свой счетъ, ибо прогоны и пособія отъ св. Синода, 
о выдачѣ мнѣ которыхъ владыка представилъ г. оберъ- 
прокурору, не были еще получены. Я издержался въ даль
немъ пути и на первыхъ порахъ крайне нуждался въ 
матеріальныхъ средствахъ, что было хорошо извѣстно 
преосвященному. 8-го ноября того года, владыка по при
глашенію Семпрѣченскаго военнаго губернатора, генералъ- 
лейтенанта Герасима Алексѣевича Колпаковскаго *), слу-
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•) Нынѣ Степной генералъ-губернаторъ.
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жилъ литургію въ церкви выселка Любовинскаго (Киске- 
ленъ), въ 20-ти верстахъ отъ Вѣрнаго, по случаю храмо
ваго тамъ праздника *). Въ служеніи этомъ участвовалъ и 
я, при чемъ владыка произвелъ меня въ санъ протоіерея. 
По возвращеніи въ г. Вѣрный, преосвященный получилъ 
отъ генерала значительную сумму денегъ за служеніе въ 
Любовинской церкви, раздѣлилъ эту сумму цежду всѣми 
священно-церковнослужителями, участвовавшими въ слу
женіи (пѣвчимъ было заплачено особо), оставивъ и на 
свою долю 50 рублей. Но при раздачѣ денегъ владыка 
свою долю вручилъ мнѣ, въ виду моего затруднительнаго 
финансоваго положенія. Сколько а ни отказывался отъ 
этихъ денегъ, владыка настоялъ, чтобы я взялъ ихъ и 
даже въ послѣдствіи, когда я, получивъ слѣдующее мнѣ 
отъ казны пособіе, попытался возвратить полученныя отъ 
владыки деньги, онъ ни за что не согласился на это, и 
даже нѣсколько прогнѣвался на меня по этому случаю.

Изъ Константинополя архимандритъ Софонія совершилъ 
путешествіе въ Палестину и на Аѳонъ. Прекрасные, ды- 
шущіе глубокимъ религіознымъ чувствомъ и полные науч
наго интереса, очерки этого путешествія ко св. мѣстамъ 
изложены въ собраніи сочиненій покойнаго владыки **). На

*) Въ выселкѣ Любовинсконъ церковь въ честь архистр. Божія 
Михаила построена на собственныя средства генералъ-лейтенанта 
Г. А. Колпаковскаго. Въ недалекихъ окрестностяхъ означен
наго выселка находится урочище Кара-Кастекъ иначе Узунг- 
Агачь, гдѣ этотъ высокочтимый сановникъ, въ чинѣ еще полковника, 
съ тысячью человѣкъ войска отразилъ Авадцатишеститысячное 
скопище Коканцевъ (въ 1860 г.), разбилъ ихъ и выгналъ изъ рус
скихъ предѣловъ. На одной изъ горъ, окружающихъ Кара-Кастекъ, 
воздвигнутъ красивый патятникъ надъ могилой русскихъ воиновъ, пав
шихъ въ этой славной, въ лѣтописяхъ Туркестана, битвѣ. Издалека 
во всѣ стороны виднѣется этотъ памятникъ вмѣстѣ съ Любовин- 
скою церковью, вапоминающею о силѣ Бога браней, чудеспо спо- 
борствовавшей благочестивому вождю нашего немногочисленнаго 
войска противъ полчищъ иноплеменниковъ.

**) „Изъ дневника по службѣ на вост. и зап.“, изд. 1876 г.
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Аѳонѣ Софонія посѣтилъ не только всѣ монастыри и ски
ты, но и самыя глухія келліи и колибы тамошнихъ пустын
ножителей, и, какъ сказывалъ самъ въ послѣдствіи, облю
бовалъ даже одно уединенное живописное мѣстечко въ 
горахъ и дебряхъ аѳонскихъ, гдѣ думалъ, если исполнит
ся давнишнее желаніе его удалиться на Аѳонъ, устроить 
себѣ келлію съ домовою церковью.

Но промыслъ Божій готовилъ перешедшему за предѣлы 
полстолѣтія жизни труженнику еще новые и новые пути 
для дѣланія на нивѣ св. Церкви. Изъ Царьграда, столицы 
вселенскаго православія, о. Софонія перемѣщенъ былъ въ 
центръ римскаго католичества, въ Римъ, въ званіи насто
ятеля тамошней церкви при русскомъ посольствѣ!

Если служеніе въ Константинополѣ требовало отъ пред
ставителя русской церкви много мудрости, опытности и 
и осторожности въ жизни и отношеніяхъ ко всему окру
жающему, то тѣмъ съ большими требованіями въ этомъ 
отношеніи сопряжено было такое представительство у пре
стола римскаго первосвященника, въ средѣ католическаго 
духовенства, которое и вездѣ, а особенно въ Римѣ, недо
вѣрчиво, недоброжелательно относилось и относится къ 
православному духовенству вообще, а къ рускому, вслѣд
ствіе вѣковѣчной вражды къ Россіи поляковъ, всегда столь 
ласкаемыхъ мнимонепогрѣшимымъ первосвященникомъ,— 
въ особенности. Но о. Софонія съумѣлъ и здѣсь устоять 
на высотѣ своего положенія. Дважды онъ имѣлъ аудіенцію 
у папы Пія IX, велъ съ нимъ и его консисторіей, по по
рученію св. Синода, переговоры объ одномъ важномъ дѣлѣ, 
касавшемся польскаго католическаго духовенства *), за
служилъ уваженіе знаменитаго первосвященника, который 
въ знакъ особой своей милости къ русскому архимандриту 
подарилъ ему свою фотографическую карточку, съ соб
ственноручною на оборотѣ ея надписью на латинскомъ

*) Подробнѣе объ этомъ порученіи см. упомянутую въ предыду
щей цитатѣ книгу.
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языкѣ. Карточку эту въ красивой рамкѣ, видѣли мы въ 
Вѣрномъ, въ гостиной у преосвященнаго на подзеркаль
номъ столѣ.

Въ бытность въ Римѣ, о. Софонія отлично изучилъ италь
янскій языкъ, на которомъ, какъ и на французскомъ, го
ворилъ свободно, но съ сильнымъ латинскимъ, или, какъ 
отзывался онъ въ шутку самъ, < бурсацкимъ > акцентомъ.

Жизнь въ Римѣ Софонія велъ, попрежнему, тихую, мир
ную и скромную, употребляя все свое время на изученіе 
обрядовъ п быта пастырей и пасомыхъ римской церкви, 
совершая богослуженіе въ своемъ храмѣ и въ лѣтнее 
время путешествуя иногда по Италіи (былъ въ Венеціи, 
Флоренціи и др.).

Зимой въ Римѣ проживало очень много русскихъ ари
стократовъ съ семействами, которые въ великій постъ 
говѣли въ посольской церкви, такъ что богослуженіе со
вершалось безостановочно въ теченіе всего поста. Архим. 
Софонія имѣлъ обычай подолгу исповѣдывать говѣвшихъ, 
которыхъ иногда бывали до 20—30 человѣкъ, такъ что, 
начавъ исповѣдь послѣ вечерни, онъ оканчивалъ ее не 
ранѣе часа по полуночи. Но этимъ не тяготился трудолю
бивый архимандритъ, не тяготились и его благочестивыя 
временныя чада духовныя. Съ особенною любовью, благо
говѣніемъ и признательностью вспоминалъ всегда покой
ный преосвященный о благочестіи, глубоко-смиренномъ 
духѣ и неизмѣнномъ благоволеніи лично къ нему, о. Со- 
фоніи, въ Бозѣ почившей Великой Княгини Маріи Нико
лаевны, которая подолгу иногда проживала въ Римѣ, бы
ла духовною дочерью о. архимандрита, а августѣйшія дѣти 
ея слушали у него уроки закона Божія. Преосвященный 
разсказывалъ, что покойная Великая Княгиня имѣла обы
чай исповѣдываться по особой тетрадкѣ, заранѣе ею со
ставленной, гдѣ царственная исповѣдница, шагъ за ша
гомъ, съ малѣйшими подробностями перечисляла не толь
ко свои дѣла, но намѣренія и тайныя помышленія и же
ланія. Исповѣдь ея нерѣдко продолжалась часа полтора и
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два. При этомъ Беликая Княгиня поражала и удивляла сво
его духовника высокимъ благочестіемъ и необычайнымъ 
для ея положенія смиреніемъ. «Плакала святыми слезами 
покаянія кающаяся; плакалъ съ ней и я отрадными слеша
ми умиленія при видѣ благочестія и смиренія этой авгу
стѣйшей дщери и сестры великихъ царей. Поистинѣ въ 
глубокомъ благочестіи воспитываются члены нашего Бла
говѣрнаго Царствующаго Дома!» прибавлялъ преосвящен
ный. Великая Княгиня Марія Николаевна до самой своей 
кончины оказывала преосвященпому Софоніп особенное 
свое вниманіе и благоволеніе.

Въ 1862 году о. архимандритъ Софонія былъ вызванъ 
въ Россію, и въ слѣдующемъ 1863 г. хиротонисанъ во 
епископа новомиргородскаго, викарія херсонской епархіи.

О епископскомъ служеніи преосвященнаго Софоніи въ 
качествѣ херсонскаго викарія я не сохранилъ подробныхъ 
записей, а потому и не могу сказать многаго объ этомъ 
періодѣ жизни почившаго святителя. Ограничусь очень 
немногимъ. Въ то время архіепископомъ херсонскимъ былъ 
недавно скончавшійся (въ ноябрѣ 1883 г.) высокопреосвя
щенный Димитрій, извѣстный своею добротой, христіан
скою любовью, благотворительностью и другими высокими 
пастырскими достоинствами. Преосвященный викарій Со
фонія пользовался благоволеніемъ и довѣріемъ своего перво
святителя, который часто поручалъ ему обозрѣвать разные 
уѣзды епархіи, а Херсонскій уѣздъ, съ находящимся въ 
г. Херсонѣ, резиденціи викарія, духовнымъ училищемъ, 
предоставленъ былъ въ полное управленіе преосв. Софоніи. 
По всегдашней своей исправности, точности, пунктуаль
ности, доходившихъ порой до скрупулезнаго, владыка Со
фонія съ любовью и неупустительно исполнялъ возложен- 
пыя на него служебныя обязанности. Въ одесской кон
систоріи донынѣ, вѣроятно, храпится отчетъ о первомъ 
обозрѣніи преосв. Софоніею нѣкоторыхъ уѣздовъ епархіи, 
отчетъ настолько подробный, что изъ него составился 
почти цѣлый фоліантъ. Не разъ во время нахожденія вы-
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сокопреосвященнаго Димитрія въ С.-Петербургѣ для при
сутствовала въ св. Синодѣ, преосвященный Софонія управ
лялъ Херсонскою епархіей, для чего переѣзжалъ въ Одессу.

Въ бытность херсонскимъ викаріемъ, преосвященный 
ѣздилъ, по порученію св. Синода, на Кавказъ въ Армейскую 
область, для переговоровъ, по нѣкоторымъ богословскимъ 
и административнымъ вопросамъ, съ армейскимъ духовен
ствомъ. Плодомъ этой поѣздки было серьезное сочиненіе 
преосвященнаго по вѣроученію и обрядности армянской 
церкви, напечатанное въ послѣднемъ полномъ изданіи его 
твореній.

Преосвященный Софонія всегда отличался строгимъ и 
внимательнымъ отношеніемъ къ церковному богослуженію, 
любилъ благолѣпіе въ священнослуженіи, чистоту и поря
докъ въ храмахъ,—словомъ, и самъ наблюдалъ и отъ под
чиненныхъ ему требовалъ, чтобы въ церкви и при бого
служеніи все было благообразно и по чину (1 Кор. 14, 40), 
а потому за малѣйшія отступленія отъ чина, за непоряд
ки и неблагоговѣніе очень строго взыскивалъ съ духовен
ства. Эга черта въ характерѣ ровностнаго владыки мно
гимъ изъ духовныхъ очень не правилась, и иные не воз
держивались отъ ропота на него. Но вообще, по своей 
общедоступности, простотѣ и добросердечію, преосвящен
ный Софонія оставилъ по себѣ въ херсонской епархіи доб
рую память.

Свыкшись съ скромною дѣятельностью викарнаго архі
ерея и отъ души полюбивъ Херсонъ, владыка не желалъ 
перемѣщенія куда-либо на иное мѣсто служенія, хотя бы 
то и на епархіальную каѳедру. Если и приходила ему мысль 
объ оставленіи Херсона, то только для исполненія завѣт
ной и давней его мечты: удалиться на Аѳонъ и принять 
тамъ схиму. Но вотъ Промыслъ Божій, совершенно не
ожиданно, призвалъ его къ служенію на епископской ка
ѳедрѣ туда, куда онъ не могъ и думать попасть, а, при 
преклонности своихъ лѣтъ (71 годъ), конечно, вовсе не 
желалъ. Но надъ нимъ съ точностью исполнились и на
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этотъ разъ, какъ исполнялись многократно ранѣе, слова 
Спасителя, сказанныя имъ своему нервоверховному апосто
лу: Егда былъ еси юнъ, поясался еси самъ, и ходилъ еси, 
аможс хотѣлъ еси; егда же состарѣешися, воздѣжети руцѣ 
твои, и инъ тя пояшетъ и ведетъ, аможе не хощеши (Іоан. 
21, 18).

Въ 1871 году высшимъ гражданскимъ и духовнымъ пра
вительствомъ признапо было благовременнымъ открыть въ 
новопокоренномъ Туркестанскомъ краѣ самостоятельную 
архіерейскую каѳедру, которая, въ томъже году, съ Вы
сочайшаго соизволенія, и открыта, при чемъ резиденціей 
новаго епископа избранъ г. Вѣрный, Семирѣченской об
ласти, и архіерея вновь открытой епархіи повелѣно титу
ловать Туркестанскимъ и Ташкентскимъ. Изъ числа пред
ставленныхъ по обыкновенію кандидатовъ на новую каѳед
ру Государь Императоръ избралъ викарія херсонскаго 
епископа Софонію *). Съ грустнымъ чувствомъ оставилъ 
преосвященный Софонія возлюбленный имъ Херсонъ, и не 
безъ страха и естественныхъ въ данномъ случаѣ сомнѣ
ній и опасеній, но и съ глубокою покорностью волѣ Бо
жіей отправился онъ воздвигать новую святительскую ка
ѳедру на далекой окраинѣ нашего отечества.

Къ этому времени относится первое знакомство мое съ 
незабвеннымъ владыкой. Онъ проѣзжалъ на туркестанскую

*) Въ числѣ кандидатовъ, предназначавшихся тогда на туркестан
скую каѳедру, находился инспекторъ витебской семинаріи, бывшій 
пекинскій миссіонеръ, о. архимандритъ Александръ (Кульчицкій), 
который предъ этимъ былъ уже вызванъ въ С.-Петербургъ и, по 
порученію св. Сѵнода, составлялъ тамъ обширную записку о мис
сіонерствѣ въ Туркестанскомъ краѣ вообще и въ частности между 
китайцами только что занятой тогда русскими Кульджи. На этотъ 
разъ назначеніе о. Александра на туркестанскую каѳедру не состо
ялось: онъ получилъ тогда назначеніе быть настоятелемъ посольской 
церкви въ Римѣ, и только по кончинѣ нреосв. Софоніи, уже въ 
1878 г., хиротонисанъ во епископа туркестанскаго. Нынѣ нреосв* 
Александръ состоитъ на костромской каѳедрѣ.

ЧАСТЬ III. 1!»
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каѳедру чрезъ Омскъ, въ началѣ мая 1872 года. Я состо
ялъ тогда настоятелемъ Омской тюремной церкви.

Въ Омскъ преосвященный прибылъ въ 7 часовъ вечера 
7 мая, и остановился въ отведенной ему квартирѣ, въ до
мѣ тогдашняго городскаго головы, купца Е. Я. Терехова. 
На завтра, 8 числа, владыка слушалъ литургію въ Пророко- 
Илышской церкви. Послѣ литургіи онъ чрезъ площадь и 
садъ отправился въ генералъ-губернаторскій дворецъ съ 
визитомъ къ главному начальнику края, извѣстному севас
топольскому герою, генералъ-адъютанту А. П. Хрущеву, 
который тотчасъ же и отплатилъ визитъ пріѣзжему гостю, 
а въ два часа пополудни у генералъ-губернатора былъ для 
преосвященнаго обѣдъ, на которомъ кромѣ высшихъ во
енныхъ и гражданскихъ особъ присутствовали два ста
рѣйшіе протоіерея изъ Омскаго духовенства. Мая 9-го, въ 
день святителя Николая Мирликійскаго, въ Омской Про- 
роко-Ильипской церкви былъ престольный праздникъ въ 
одномъ изъ придѣловъ. Генералъ-губернаторъ и граждане 
убѣдительно просили преосв. Софонію отслужить въ этотъ 
день въ означенной церкви литургію, и добрый владыка 
согласился, испросивъ на служеніе согласіе, по телеграфу, 
у тогдашняго Тобольскаго архіепископа Варлаама. Архі
ерейское облаченіе, митра и орлецы у преосвященнаго 
были, но жезла, рипидъ, трикирія и дикирія не было. Все 
это въ одну ночь изготовлено изъ дерева мѣстными масте
рами не роскошно, но красиво и весьма оригинально. Въ 
свитѣ преосвященнаго находились два иподіакона, шесть 
человѣкъ пѣвчихъ, а изъ Омскихъ діаконовъ нашелся спо
собный дѣйствовать за протодіакона, и архіерейское служе
ніе состоялось. Въ числѣ сослужащихъ священниковъ былъ 
и я. Литургія совершена въ присутствіи генералъ-губер
натора, военнаго губернатора, генералитета и множества 
народа. Послѣ литургіи, по случаю городскаго праздника, 
въ здаиіи Думы преосвященнымъ отслуженъ былъ молебенъ, 
послѣ котораго у городскаго головы Е. Я. Терехова для 
владыки, генералъ-губернатора, властей, купечества и со-
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служившаго архіерею духовенства происходилъ обѣдъ. Въ 
этотъ день въ Омскѣ былъ сильный холодъ, снѣгъ и вьюга, 
какихъ нс много бываетъ у насъ и среди зимы. Такъ-то 
суровая сибирская природа привѣтствовала южнаго гостя.

На другой день преосвященный посѣтилъ кадетскій кор
пусъ, женскую гимназію, соборъ и войсковую казачью 
церковь, а затѣмъ и убѣжище для бѣдныхъ дѣтей, гдѣ я 
состоялъ законоучителемъ. Въ этомъ послѣднемъ заведеніи 
владыка пробылъ болѣе трехъ часовъ, экзаменовалъ маль
чиковъ и дѣвочекъ по Закону Божію, присутствовалъ при 
ихъ обѣдѣ, осматривалъ мастерскія и работы дѣтей, очень 
много бесѣдовалъ со мною и съ находившимися тутъ да
мами, членами комитета Омскаго благотворительнаго об
щества. Утромъ 11 мая преосвященный выѣхалъ изъ Ом
ска въ дальнѣйшій путь. На всѣхъ въ Омскѣ онъ произ
велъ самое пріятное впечатлѣніе, какъ величественнымъ 
служеніемъ своимъ, такъ равно ласковымъ обращеніемъ, 
общительностью и полными назиданія бесѣдами. Здѣсь вла
дыка очень хорошо сошелся съ добрѣйшимъ и благоче
стивымъ генералъ-губернаторомъ А. II. Хрущевымъ. Оба 
старца, высокій свѣтскій сановникъ и маститый архипа
стырь, съ перваго свиданія полюбили другъ друга. Гене
ралъ-губернаторъ, между прочимъ, за однимъ изъ обѣдовъ 
бывшихъ для преосвященнаго въ Омскѣ, среди оживлен
ной бесѣды, вдругъ подаетъ владыкѣ рюмку, изъ которой 
только что самъ отвѣдалъ вина, и проситъ владыку отку
шать этого же вина. Когда архипастырь исполнилъ жела
ніе Александра Петровича, тотъ говоритъ ему: «есть по
вѣрье, что если одинъ изъ собесѣдниковъ отвѣдаетъ вина 
изъ рюмки другаго, то можетъ угадать мысль послѣдняго. 
Угадайте, преосвященный, о чемъ я думаю въ настоящую 
минуту?» Владыка отвѣчалъ, что, вѣроятно, мысли его вы
сокопревосходительства заняты многосложными дѣлами 
управляемаго имъ обширнаго края. «Нѣтъ, сказалъ гене
ралъ: я теперь думаю о томъ, какъ бы прекрасно было, 
еслибы ваше преосвященство были назначены архипасты-

19*
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ремъ къ намъ въ Тобольскъ» *). — < Что же? шутя отвѣ
чалъ преосвященный,— вашему в—ству стоитъ только на
писать куда слѣдуетъ, что такого-то стараго архіерея нуж
но сослать въ Сибирь, и будетъ по вашему».

Но, какъ выяспнлось въ послѣдствіи, А. II. Хрущевъ не 
шутя только говорилъ о желаніи видѣть прсосв. Софонію 
на Тобольской каѳедрѣ. Когда, лѣтомъ 1874 г., я ѣздилъ 
изъ Вѣрнаго въ Омскъ по дѣламъ службы, то преосвящен
ный поручилъ мнѣ явиться къ А. II. Хрущеву и пере
дать ему глубокій поклонъ архипастыря. Я съ удоволь
ствіемъ исполнилъ желаніе владыки и былъ у генералъ- 
губернатора. Александръ Петровичъ просто и любезно 
принялъ меня въ своемъ кабинетѣ, много разспрашивалъ о 
преосвященномъ Софоніи и, между прочимъ, сказалъ: «от
чего же владыка вашъ не просится въ Тобольскъ? Вѣдь 
я ему въ третьемъ году серьезно намекалъ объ этомъ, и 
потомъ даже писалъ кое-кому въ Петербургъ о его пере
водѣ къ намъ, и мнѣ отвѣчали, что это можетъ состоять
ся, если только преосвященный самъ того пожелаетъ. Но 
еще время не потеряно: у насъ донынѣ нѣтъ епархіаль
наго архіерея, а управляетъ викарій **), и я былъ бы сча
стливъ, еслибы архипастырствовалъ у насъ преосвященный 
Софонія».

Преосвященный всегда съ любовью вспоминалъ объ А. П. 
Хрущевѣ, и въ одномъ изъ писемъ своихъ въ Омскъ, въ 
августѣ 1872 года, выразился такъ: «жалѣю, что не могу 
выразить предъ нимъ (однимъ изъ Омскихъ священниковъ) 
моей благодарности, ибо багажъ мой и книги еще въ до
рогѣ. Но этой же причинѣ доселѣ не пишу и къ его вы- 
сокопр—ству А. II. Хрущеву, вашему набольшему, кото-

*) Въ тотъжс депь, какъ оказалось послѣ, генералъ-губернаторъ 
получилъ извѣстіе изъ Петербурга объ увольненіи на покой тоболь
скаго высокопреосв. Варлаама, о чемъ еще не было извѣстно ни
кому въ Омскѣ, даже духовенству и нреосв. Софоніи.

**) Епископъ березовскій, преосвящ. Ефремъ, въ послѣдствіи быв
шій епископомъ тобольскимъ, потомъ курскимъ, а иыпѣ пермскій.
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раго такъ чту и уважаю, что желалъ бы хотя разъ еще 
видѣть его, чтобы, выражая чувства моей глубокой къ не
му преданности и благодарности, еще разъ благословить 
его и облобызать лобзаніемъ святымъ».

Но въ этой жизни имъ не привелось свидѣться: А. II. 
Хрущевъ скончался 14 іюля 1875 г., въ Тульской губер
ніи, въ своемъ помѣстьѣ, на 69 году отъ рожденія. Пре
освященнаго глубоко огорчила кончина Александра Пе
тровича, и я былъ свидѣтелемъ, какъ владыка однажды, 
уже въ 1876 году, въ бытност* свою въ Кульджѣ, вспом
нивъ покойнаго генерела, заплакалъ.

(Окончаніе будетъ).

ІІрот. Михаилъ Путинцсвъ.



ДРЕВНІЯ ПАЛЕСТИНСКІЯ ЛАВРЫ И КИНОВІИ
И ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТІЯ, ВЪ ШІХЪ ПРОЦВѢТАВШІЕ.

С Т А Т Ь Я  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .

Киновія преп. Ѳеодосія Великаго.

Пятый вѣкъ по Р. X. въ исторіи подвиаіничсства въ 
Св. Землѣ закончился появленіемъ общежительной обители, 
которая сдѣлалась славнѣе всѣхъ палестинскихъ киновій 
и стала наравнѣ съ великою лаврой Саввы Освященнаго. 
Это— киновія преп. Ѳеодосія Великаго.

Въ двухчасовомъ разстояніи отъ Іерусалима по направ
ленію къ лаврѣ Саввы Освященнаго и въ получасовомъ 
отъ Кедрскаго потока, въ Ѳекойской пустынѣ, среди Іу
дейскихъ горъ, возвышается гора, вѣнчающаяся широкою 
и ровною поляной; гора эта представляетъ срединный 
пунктъ между Іерусалимомъ, Виѳлеемомъ и лаврой св. 
Саввы. Эта гора извѣстна подъ именемъ Неби-Самуель, 
такъ какъ на вершинѣ ея, по преданію, находится гроб
ница пророка Самуила. На этой-то горѣ въ концѣ У вѣка, 
пемного спустя послѣ того, какъ въ Юдоли плача возник
ла великая лавра Саввы Освященнаго, основалъ киповію 
преп. Ѳеодосій Великій, при той пещерѣ, въ которой, по 
изначальному преданію “христіанской Церкви, скрывались 
волхвы, когда получили во спѣ откровеніе не возвращаться 
къ Ироду, и въ которой тридцать лѣтъ провелъ въ под
вигахъ самъ великій подвижникъ *). Скоро, еще при жизни

Ц/Письма съ востока А. Муравьева, ч. 2. 1851 г. стр. 109— ПО. 
„Лавра преп. Ѳеодосія Великаго близъ Іерусалима". Ао. <1>. Черныше
ва. СПБ. 1880 г.
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саыого Ѳеодосія, киновія его разрослась въ обширнѣйшую 
обитель, благоустроилась и благоукрасилась и сдѣлалась 
образцовымъ общежительнымъ монастыремъ. Располо
женная и на плоской вершинѣ горы и по отлогому 
склону ея, она занимала обширное пространство. Высокая 
ограда окружала ее со всѣхъ сторонъ. Населеніе киновіи 
было разнородное и разноплеменное. Слава Ѳеодосія Ве
ликаго, распространившаяся до отдаленныхъ предѣловъ 
христіанскаго міра, привлекла къ нему людей изъ разныхъ 
племенъ и пародовъ. Между иноками обители кромѣ гре
ковъ, были армяне, грузины, персы, арабы; встрѣчались 
даже славяне, каковы, напр., были Весен изъ Ѳракіи. Въ ви
ду такого состава киновіи, Ѳеодосій далъ ей своеобразное 
устройство. Подробности объ устройствѣ обители и чело
вѣколюбивыхъ при ней учрежденій, мы увидимъ въ жизне
описаніи преп. Ѳеодосія. Здѣсь скажемъ только, что по 
своему прекрасному внутреннему и внѣшнему устройству, 
прочности и великолѣпію зданій, численпости населенія, 
по разнообразію занятій иноковъ и ихъ оживлепной дѣя
тельности, одушевлявшейся и направлявшейся къ одной 
цѣли мыслію п волею мудраго и неутомимаго правителя, 
эта обитель .представляла изъ себя какъбы городъ. Такъ 
и показалась она пашему паломнику игумену Даніилу. 
<Той же монастырь, говоритъ опъ,—па горѣ, городомъ 
отдѣланъ; видѣть отъ Іерусалима»*). Киповія Ѳеодосія Ве
ликаго и по кончинѣ своего великаго основателя, долгое 
время процвѣтала такъже, какъ при пемъ самомъ. ІІо 
молитвѣ св. Ѳеодосія, изъ горняго міра ііизносыланшаго 
Божіе благословеніе па свою обитель и ея насельниковъ, 
Господь посылалъ ей достойныхъ правителей, которые под
держивали въ ней тоже устройство и порядокъ, какіе да
ны были ей основателемъ, тотъжс духъ и настроеніе, 
какіе онъ сообщилъ ея общежитію. Довольно веномпить 
имена архимандритовъ киновіи св. Ѳеодосія: Софронія, нер-

*) Сказ. рус. парода Сахарова, ч. 2. Нутсшеств. пг. Даніила,
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ваго его преемника, Евлогія, бывшаго потомъ патріархомъ 
александрійскимъ, Георгія, знаменитаго Модеста, возобно- 
вителя разрушеннаго въ нашествіе Хозроя храма Гроба 
Господня и Воскресенія. Въ обители Ѳеодосія учились под
вижничеству и приготовлялись къ управленію и руковод
ству другими лица, становившіяся потомъ настоятелями 
иныхъ обителей: изъ ней выходили мужи на святительскія 
каѳедры, каковы, напр., были: Модестъ, Софроній, занимав
шіе одинъ по другомъ патріаршій престолъ св. града Іе
русалима; Юліанъ, бывшій епископомъ заіордапскаго горо
да Востры. Ей оказывали покровительство и щедроты гре
ческіе императоры; боголюбивые люди дѣлали въ нее зна
чительные денежные вклады, давали богатыя вещественныя 
приношенія. Славная именемъ своего основателя, знаме
нитая своимъ устройствомъ и высокою благотворительною 
дѣятельностью, она, во все время своего существованія, 
занимала между обителями Св. Земли одно изъ первыхъ 
мѣстъ, и даже по временамъ между ними первенствовала: 
архимандритъ ея на соборахъ частныхъ нерѣдко возсѣ
далъ выше прочихъ палестинскихъ настоятелей. Незабвен
ныя услуги Ѳеодосіева хиновія оказала и Св. Землѣ и всей 
православной Церкви во время еретическихъ, смутъ и осо
бенно въ годину тяжкихъ бѣдствій, которыя испытала тог
да Палестина отъ персовъ и сарацинъ. Вмѣстѣ съ лав
рой Саввы Освященнаго она стояла на стражѣ православ
ной вѣры: ея просвѣщенные настоятели и иноки успѣшно 
вели борьбу съ еретиками и защищали отъ нихъ истин
ное Христово ученіе. Въ страшное нашествіе Хозроя Ѳео
досіева обитель, находясь въ сторонѣ среди пустынной, 
гористой мѣстности и счастливо по эгому избѣгши на
паденія персовъ, служила убѣжищемъ несчастныхъ, спа
савшихся отъ меча враговъ. Ея знаменитый архимандритъ 
Модестъ поддерживалъ духъ и мужество вѣрующихъ, утѣ
шалъ страждущихъ, возстановлялъ разрушенные храмы, 
разоренныя и опустошенныя обители. Вѣрная завѣту сво
его великаго основателя, она и въ тяжкое для Церкви вре-
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мя владычества мусульманъ, также ревностно и также бла
готворно дѣйствовала во благо страждущихъ христіанъ. 
Она пережила множество погромовъ и опустошеній, ко
торые наставали каждый разъ съ перемѣной владычество
вавшихъ династій, и просуществовала долѣе всѣхъ пале
стинскихъ обителей, кромѣ лавры Саввы Освященнаго *). 
Въ XII вѣкѣ киновія Ѳеодосіева снова находилась даже 
въ цвѣтущемъ состояніи: игуменъ Даніилъ удивляется ея 
мѣстоположенію и красотѣ **). Существовала обитель ве
ликаго кииовіарха и въ началѣ XV вѣка, какъ это видно 
изъ свидѣтельства іеродіакона Зосимы, странствовавшаго 
въ Св. Землю въ 1420 году; но въ какомъ она была въ то 
время состояніи, опредѣленно неизвѣстно: Зосима говоритъ 
только, что на пути въ Саввинъ монастырь на правой сто
ронѣ есть монастырь великаго Ѳеодосія киновіарха отъ 
града Іерусалима шесть поприщъ, на горѣ и подъ горой ***). 
Совершенное запустѣніе киновіи Ѳеодосія полагаютъ въ 
началѣ XVI вѣка, когда Сирія и Палестина окончательно 
подпали подъ владычество новыхъ враговъ христіанства 
турокъ. Въ такомъ состояніи видѣлъ ее въ половинѣ XVII 
столѣтія русскій богомолецъ іеродіаконъ Іона |) .

Въ настоящее время киновія Ѳеодосія Великаго нахо
дится все еще въ печальномъ запустѣніи: прежнія вели
колѣпныя зданія представляютъ однѣ развалипы; груды об
ломковъ наполняютъ все пространство, которое занимала 
обитель. Среди развалинъ ѵцѣлѣли, однакоже, стѣны со 
сводами соборнаго храма, а также алтарь; въ храмѣ во 
многихъ мѣстахъ видны фрески и мраморная мозаика; со
хранились цистерны, хотя уже не дѣйствующія; ясно за
мѣтно основаніе монастырской ограды; цѣла и пещера 
волхвовъ, мѣсто тридцатилѣтнихъ подвиговъ Ѳеодосія Ве-

*) Ист. св. града Іерусалима А. Мурав., ч. 1. Ѵіез без регез би 
безегі б’ОгіепІ МісЪ. Аіщ. Магіи Ііѵ. II сЪ. 36.

**) Сказапія русск. народа Сахарова, ч. 2. Путсш. игум. Даніила.
***) Сказ. рус. народа Сахарова ч. 2. Путеш. іерод. Зосимы.
у) Сказанія рус. народа Сахарова, ч. 2. Путеш. іерод. Іоны.
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ликаго, съ церковью, на стѣнахъ которой остаются еще 
фрески; только вся она засыпана обломками камней и му
соромъ, и самый входъ въ нее заваленъ камнями. Больно 
сердцу православнаго паломника смотрѣть на запустѣніе 
знаменитой киповіи; но еще больнѣе видѣть, какъ водво
рившіеся здѣсь съ давнихъ поръ кочевые бедуины не
брежно относятся къ самому святилищу христіанскому. 
<Какъ ужасно и печально мнѣ было замѣтить,—говоритъ 
новѣйшій путешественникъ по Св. Землѣ, посѣтившій ее 
въ 1880 году,—что у самаго горняго мѣста пробитъ въ стѣнѣ 
входъ въ кочевые шатры, находящіеся и на мѣстѣ престола 
и на мѣстѣ жертвенпика. Такимъ образомъ, при посѣщеніи 
моемъ въ нынѣшнемъ году (1880) развалинъ знаменитой 
обители и мнѣ выпало на долю быть очевидцемъ того по
ложенія, въ которомъ застали ее въ 1835 году А. С. Но
ровъ, а въ 1849 году А. Н. Муравьевъ; дикіе бедуины со 
своимъ скотомъ, ослами и верблюдами все еще обитаютъ 
въ этомъ разрушенномъ святилищѣ. Блаженнѣйшій Іеро- 
ѳей, который позаботился уже о возстановленіи, по мѣрѣ 
своихъ силъ и средствъ, двухъ другихъ православныхъ 
обителей, помѣстилъ и въ Ѳеодосіевомъ монастырѣ двухъ 
монаховъ изъ лавры Саввы Освященнаго; но бедуины сильно 
оскорбляютъ ихъ». Возобновленіе киновіи Ѳеодосія Вели
каго со всѣмъ ея древнимъ устройствомъ и значеніемъ, 
прибавляетъ тотъже путешественникъ, составляетъ вопі
ющую необходимость и для православной Церкви вообще, 
но особенно для Св. Земли *).

Теперь сообщимъ свѣдѣнія о жизни и дѣяніяхъ осно
вателя знамепитой обители преи. Ѳеодосія Великаго и дру
гихъ подвижниковъ, процвѣтавшихъ въ его киновіи при 
пемъ и въ послѣдующія времена, подражателей его жизни 
и подвиговъ.

*) Лавра про». Ѳеодосія Великаго А. Чернышева, стр. 2. Чсть- 
Мин. 11 гепв. Ист. св. града Іерус., ч. 1, сгр. 168—201. Ѵіев без 
регез (1ц сіезегі сІ’ОгіепІ. раг МіеЬ. Аіщ. Магіи Ііѵ. II. еіі. 13. 24.



ДРЕВШЯ ПАЛЕСТИНСКІЯ ЛАВРЫ И КИВОВІИ. 291

Преп. Ѳеодосій Великій.

Каппадокія, родина великихъ мужей христіанской Церкви, 
была отечествомъ и преп. Ѳеодосія Великаго. Онъ родил
ся около 425 г. по Р. X. въ Каппадокійскомъ селеніи Мо- 
гаріонъ. Родители его были Проересій и Евлогія, право
славные и благочестивые. Воспитаніе Ѳеодосія шло обще
принятымъ тогда у христіанъ путемъ. Послѣ грамоты ему 
дали читать священныя книги, между коими слово Божіе 
стояло на первомъ мѣстѣ. Эти книги и были для отрока 
главнымъ средствомъ развитія ума, источникомъ просвѣ
щенія. Чтеніе ихъ въ тоже время благотворно дѣйство
вало на его нѣжное сердце, возбуждая и развивая въ немъ 
религіозное и нравственное чувство, чему еще содѣйство
вали благочестивые родители своими наставленіями и осо
бенно примѣромъ своей добродѣтельной жизни. Отрокъ 
отъ природы былъ свѣтлаго и быстраго ума и имѣлъ прі
ятный голосъ. Ему давали читать въ мѣстной церкви сло
во Божіе и изъ богослужебныхъ книгъ; и читалъ онъ свя
щенныя книги раздѣльно и съ чувствомъ, производя на 
молящихся сильное впечатлѣніе. Но читая слово Божіе на 
пользу другихъ, юноша извлекалъ изъ него еще большую 
пользу для себя: внимая словамъ Господа, то призываю
щаго Авраама изъ отечества, погруженнаго въ нечестіе и 
безбожіе, то повелѣвающаго оставить отца, мать, брать
евъ, сестеръ и идти вслѣдъ за Нимъ, Ѳеодосій воспламе
нился любовью къ Спасителю; въ его душѣ родилось же
ланіе жить для Господа, оставивъ ради Него все на свѣ
тѣ, служить и благоугождать Ему единому ревностнымъ 
исполненіемъ Его заповѣдей, заботой о нравственномъ усо- 
вершеніи души своей, о преуспѣяніи ея въ добрѣ. Онъ 
рѣшился посвятить себя подвижничеству. Благочестивые 
родители не только не подавляли въ сынѣ такаго святаго 
расположенія, напротивъ еще поддерживали и усиливали 
его своими совѣтами и внушеніями. И вотъ, когда сынъ
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объявилъ родителямъ о своей рѣшимости посвятить себя 
подвижнической жизни въ Св. Землѣ, они благословили 
его и съ радостью отпустили. Возложивъ надежду на про
мыслъ Божій, Ѳеодосій отправился въ Іерусалимъ, чтобы 
тамъ, у св. гроба и животворящаго креста Господня окон
чательно избрать себѣ мѣсто и родъ подвижничества. Это 
было въ концѣ царствованія имерагора Маркіапа, когда 
собирался четвертый вселенскій соборъ въ Халкидонѣ. 
Ѳеодосію въ это время было около 23—24 лѣтъ.

Путь Ѳеодосія лежалъ чрезъ Антіохію. Тамъ стоялъ еще 
на столпѣ изумлявшій всѣхъ необычайнымъ подвижниче
ствомъ св. Симеонъ Столпникъ. Ѳеодосій пожелалъ видѣть 
великаго подвижника, чтобы получить отъ него благосло
веніе. Едва только онъ подошелъ къ столпу, на которомъ 
подвизался св. Симеонъ, какъ подвижникъ воззвалъ: «доб
рый путь тсбѣ, человѣкъ Божій Ѳеодосій!» Крайне уди
вился Ѳеодосій тому, что подвижникъ назвалъ по имени 
человѣка, котораго никогда не видалъ, и до земли покло
нился прозорливому старцу. Симеонъ подозвалъ его къ 
себѣ. Когда Ѳеодосій поднялся иа столпъ и увидѣлъ бла
голѣпный ликъ угодника Божія; то до глубины души по
раженный всѣмъ, что видѣлъ, палъ къ ногамъ св. старца, 
со слезами испрашивая его молитвъ. Поднявъ юношу, стар- 
рецъ обнялъ его и облобызалъ, ласково вступилъ съ нимъ 
въ бесѣду и предсказалъ ему, что будетъ онъ пастыремъ 
словесныхъ овецъ и многихъ исхититъ изъ челюстей мы
сленнаго волка; наконецъ, благословивши, отпустилъ его. 
Напутствованный благословеніемъ и молитвами св. подвиж
ника, Ѳеодосій благополучно достигъ Іерусалима. Священ
ный восторгъ объялъ душу Ѳеодосія, когда онъ вступилъ 
въ св. городъ. Онъ обошелъ всѣ дорогія для христіанина 
мѣста: съ умиленіемъ п слезами повергся предъ животво
рящимъ древомъ, на которомъ распятъ былъ Сынъ Божій; 
съ благоговѣніемъ поклонился жпвопоспому гробу; съ свя
щеннымъ восторгомъ молился въ величественномъ храмѣ 
Воскресенія. У подножія креста Господня онъ рѣшилъ
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окончательно вступить на путь подвижничества. Но мысль: 
какой ему набрать родъ подвижничества, пачать ли под
визаться прямо въ пустынѣ, въ уединепной келліи,— или 
прежде вступить въ общество другихъ подвижниковъ, при
вела его въ нѣкоторое недоумѣніе и разномысліе. Тутъ об
наружилась въ немъ черта, которая у иего проявлялась 
потомъ во всю послѣдующую жизнь при важнѣйшихъ слу
чаяхъ,—это—христіанская разсудительность и благоразуміе. 
Прежде чѣмъ начать какое дѣло, Ѳеодосій обсуждаетъ его, 
разсматриваетъ со всѣхъ сторонъ, разбираетъ послѣдствія, 
къ которымъ оно можетъ повести, и потомъ уже рѣшает
ся, испросивъ у Бога благословенія и помощи. Такъ онъ 
поступилъ и въ этотъ разъ. Сердце его жаждало уедине
нія, порывалось въ пустыню; но умъ говорилъ другое. На
чать подвизаться одному въ пустынѣ опасно: предстоитъ 
жестокая борьба съ духами злобы, исконными врагами чело
вѣческаго спасенія, а онъ еще неопытенъ въ духовной 
борьбѣ, не знаетъ всѣхъ пріемовъ и срособовъ этой борь
бы, ие вѣдаетъ всѣхъ ухищреній темныхъ силъ. «Если и 
въ мірѣ пѣтъ такого неразумнаго человѣка, который толь
ко что поступивъ въ военную службу и не обучившись 
хорошо военному искусству, бросился бы прямо въ битву; 
какъже я, думалъ самъ съ собой Ѳеодосій, не научившись 
искусству духовной брани, осмѣлюсь выйти и стать про
тивъ страшныхъ враговъ, вступить въ брань съ духами 
злобы поднебесной, съ княземъ власти воздушной, міро- 
держителемъ тьмы вѣка сего?» Разсудивъ такимъ образомъ, 
Ѳеодосій рѣшилъ начать подвизаться въ общежитіи, подъ 
руководствомъ опытнаго въ духовной жизни подвижника.

Въ окрестностяхъ Іерусалима, при столпѣ, издавна на
зывавшемся Давидовымъ, жилъ старецъ по имени Лонгинъ. 
Онъ былъ великій подвижникъ и славился святостью жиз
ни и духовною мудростью. Къ этому-то подвижнику и по
ступилъ Ѳеодосій и отдалъ себя въ полную его волю. 
Подъ руководствомъ опытнаго въ духовной жизни старца 
онъ положилъ прочное начало подвижничеству, научился
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правильному веденію аскетическихъ упражненій, вниканію 
въ свою внутреннюю жизнь, особенно различенію помы
словъ и сердечныхъ движеній. Съ Лонгиномъ пробылъ 
Ѳеодосій довольно долгое время и преуспѣлъ въ духовной 
жизни. Онъ хотѣлъ было остаться при старцѣ до конца 
его дней, но Промыслъ судилъ иначе. Старецъ послалъ 
ученика своего на мѣсто, называвшееся «Ветхое сѣдали
ще >, близь Виѳлеема, по просьбѣ благочестивой вдовы 
Гликеріи, которая построила здѣсь храмъ во имя Бого
матери и упросила Лонгина дать ей Ѳеодосія пресвитеромъ 
къ созданной ею церкви. Не хотѣлось Ѳеодосію разлучить
ся съ Лонгиномъ, къ которому онъ питалъ самую искрен
нюю любовь и преданность; однако изъ послушанія согла
сился исполнить его волю. Онъ переселился на указанное 
мѣсто; по и здѣсь надолго не остался. Смиренное чувство 
своего недостоинства при совершеніи безкровной жертвы 
и множество посѣтителей, которыхъ привлекалъ къ нему 
слухъ о его подвижнической жизни—все это такъ устра
шило его, что онъ въ скоромъ времени оставилъ Ветхое 
Сѣдалище. Его влекло въ уединеніе и полное безмолвіе, 
къ которому онъ уже чувствовалъ себя приготовленнымъ. 
Въ гористой Ѳекойской пустынѣ, отыскивая новое мѣсто 
для своего поселенія, Ѳеодосій увидѣлъ гору, замѣтно воз
вышавшуюся среди другихъ горъ и поспѣшилъ на нее 
подняться. Гора эта ему чрезвычайно полюбилась. Съ ней 
открывался обширный видъ на далекое пространство: Виѳ
леемъ, Іерусалимъ, Іорданъ, Мертвое море, всѣ эти свя
щенныя мѣста виднѣлись съ ея ровной вершины. На ней 
нашелъ онъ обширную пещеру, удобную для жительства. 
На этой горѣ, въ этой пещерѣ, въ которой, по преданію, 
провели ночь волхвы, приходившіе съ дарами къ родивше
муся Спасителю, когда получили во снѣ вѣсть не возвра 
щаться къ Ироду, Ѳеодосій и поселился, въ усердной мо* 
литвѣ испросивъ у Господа помощи и благословенія на 
отшельничество и пустынные подвиги.
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Обрѣлъ, наконецъ, Ѳеодосій, къ чему порывалась душа 
его: это совершенное уединеніе и безмолвіе. Съ полнымъ 
самоотверженіемъ вступилъ онъ теперь на путь истинно 
тѣсный и тернистый, предался необычайнымъ подвигамъ и 
духовнымъ и тѣлеснымъ. Онъ пламенѣлъ такою любовью къ 
Богу, что пріучалъ и настроивалъ себя ни о чемъ не думать, 
ничего не желать и не искать кромѣ Его единаго. Въ его 
душѣ развилось непрерывное богомысліе и богосозерцаніе. 
Съ этимъ внутреннимъ самымъ труднымъ подвигомъ отшель
никъ соединялъ и внѣшніе разнообразные и высокіе под
виги. Молитва его была непрестанная; стояніе всенощное; 
слезы текли изъ глазъ его, какъ потокъ изъ источника; постъ 
его, наконецъ, былъ необычаенъ: въ продолженіе 30 лѣтъ, 
проведенныхъ имъ въ пещерѣ, онъ никогда не вкушалъ 
хлѣба, но употреблялъ въ пищу только финики, сочиво, 
травы п корни травъ, и то весьма мало, чтобы только не 
умереть съ голоду. Когда и этой пищи подъ-часъ недо
ставало, подвижникъ размачивалъ въ водѣ финиковыя ко
сти и ими питался.. Душу свою онъ насыщалъ словомъ 
Божіимъ и внутреннимъ созерцаніемъ Создателя Бога.

Не можетъ укрыться городъ, стоящій на верху горы. 
Узнали Ѳеодосія ревнители благочестія и добродѣтели и, 
явившись къ нему, просили отшельника принять ихъ къ 
себѣ въ пещеру, чтобы подъ его руководствомъ прово
дить пустынную и безмолвную жизнь. Не могъ отказать 
имъ Ѳеодосій: любившій Бога паче всего на свѣтѣ, онъ 
горячо любилъ и ближняго, какъ Его образъ и подобіе, и 
въ любви къ ближнимъ видѣлъ обнаруженіе и свидѣтель
ство любви къ Богу. Сначала у него было 7 учениковъ, 
потомъ 12. Ѳеодосій руководилъ ихъ въ духовной жизни, 
наставлялъ и поучалъ. Зная, что для начинающихъ жить 
богоугодно нѣтъ ничего полезнѣе постояннаго памято
ванія о смерти, Ѳеодосій велѣлъ своимъ ученикамъ вы
рыть могилу, чтобы взирая на нее, они какъбы предъ гла
зами постоянно имѣли смерть. Когда могила была приго
товлена, Ѳеодосій пришелъ посмотрѣть ее, и, осклабляясь
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и какъбы шутя, предложилъ ученикамъ, кто изъ нихъ 
готовъ умереть, чтобы обновить эго жилище. Тогда одинъ 
изъ учениковъ, по имени Василій, саномъ пресвитеръ, изъ
явилъ желаніе и преклонивъ колѣна, просилъ у аввы бла
гословенія умереть и лечь въ могилу. Ѳеодосій благосло
вилъ и велѣлъ совершать по немъ, какъбы уже по умер
шемъ, поминовеніе въ третій, девятый и сороковой день. 
ІІо окончаніи поминовенія, Василій, ве испытавъ никакой 
болѣзни, тихо скончался и первый положенъ въ могилу.

Многими знаменіями явилъ Господь свое благоволеніе и 
пебесное покровительство возлюбившему Его пустынно
жителю. Разъ наступалъ праздникъ Пасхи, а у подвижни
ковъ не оставалось никакихъ съѣстныхъ припасовъ и, что 
всего важнѣе, нельзя было совершить даже литургію въ 
наступающій великій праздникъ, потому что не было ни 
просфоръ, ни вина—необходимыхъ принадлежностей для 
Евхаристіи. Ученики Ѳеодосія скорбѣли и тайно на него 
роптали. Въ твердомъ упованіи на помощь Божію, Ѳеодо
сій велѣлъ имъ благоукрасить церковь и приготовляться 
къ богослуженію, и убѣждалъ ихъ не предаваться печали. 
«Препитавшій древле израиля въ пустынѣ, говорилъ онъ, 
Насытившій нѣсколькими хлѣбами многія тысячи народа 
и о насъ промыслитъ; ибо нынѣ Онъ не слабѣе противъ 
прежняго силой, не менѣе ревнуетъ о промышленіи >. 
Надежда великаго аввы на Промыслъ Божій скоро оправ
далась: подъ-вечеръ одинъ боголюбивый мужъ, имѣвшій 
обыкновеніе предъ праздниками раздавать приношенія и 
дары во всѣ обители палестинскія, привезъ на двухъ ло
шакахъ въ пещеру Ѳеодосія разнаго рода съѣстныхъ при
пасовъ, и кромѣ того просфоръ и вина; съѣстныхъ при
пасовъ достало не только на дни Пасхи, но и на всю Пя
тидесятницу.— Случилось и въ другой разъ у подвижниковъ 
оскудѣніе пищи. Между учениками, томившимися отъ го
лода, опять открылся ропотъ на Ѳеодосія; пещера его не
извѣстна была ни одному богатому благотворителю. Ѳео
досій утѣшалъ малодушныхъ и поучалъ въ терпѣніи ожи-
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дать помощи Божіей, уповая на Того, Кто насыщаетъ вся
кую душу алчущую. Въ это время нѣкто везъ съѣстные 
припасы въ одну обитель, и когда находился близь горы, 
на которой жилъ съ учениками Ѳеодосій, лошадь его 
вдругъ остановилась; сколько онъ ни принуждалъ ее уда
рами продолжать путь, она, какбы удерживаемая неви
димою рукой, не трогалась съ мѣста. Почему хозяинъ далъ 
ей свободу идти, куда она хочетъ, и лошадь тотчасъ по
шла къ Ѳеодосіевой пещерѣ. Видя въ этомъ дѣйствіе Про
мысла Божія, хозяинъ отдалъ нуждающимся всѣ припасы, 
какіе онъ везъ. Ученики прославили Бога и съ того вре
мени перестали малодушествовать и старались подражать 
вѣрѣ и упованію отца своего Ѳеодосія.

Далеко огласилось имя Ѳеодосія, какъ великаго подвиж
ника, исполненнаго даровъ благодати, угоднаго Богу; и 
устремились къ нему со всѣхъ сторонъ разнаго званія, со
стоянія и возраста люди, чтобы вмѣстѣ съ нимъіжить и подви
заться о Господѣ. Многіе оставляли броню военную, величіе 
свѣтскаго сана и богатство, чтобы подъ его руководствомъ 
обрѣсти спасеніе души. Пещера не могла болѣе вмѣщать 
всѣхъ. И потому ученики Ѳеодосія обратились къ нему съ 
просьбой дозволить имъ строить внѣ пещеры монастырь. 
<Не заботься, отецъ нашъ, говорили они, объ иждивеніи, 
повели только, и средства готовы, и руки наши способны 
къ совершенію этого святаго дѣла». Бидя, что ему прихо
дится сдѣлаться пастыремъ многочисленнаго стада, Ѳеодо
сій приведенъ былъ этимъ въ немалое смущеніе и душев
ное разстройство: ему не хотѣлось разстаться съ безмол
віемъ, которое столь ему любезно было и вожделѣнно, съ 
которымъ онъ сроднился всею душей; и въ тоже время 
жаль было собравшихся къ нему отовсюду учениковъ; они 
порываются къ горнему отечеству, ревнуютъ о угожденіи Бо
гу и спасеніи души; попеченіе о нихъ, о ихъ вѣчномъ благѣ 
весьма высокое дѣло; но и какъ трудно оно и отвѣтствен
но предъ Богомъ! Долго Ѳеодосій колебался, долго былъ 
въ нерѣшительности, что дѣлать, какъ поступить въ его

20ЧАСТЬ III.
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положеніи; долго онъ обсуждалъ свое положеніе. Наконецъ 
онъ остановился на такихъ мысляхъ: «человѣкъ долженъ
жить не для одного себя, но и для ближнихъ и даже боль
ше для цпхъ. Примѣръ и образецъ этого показалъ памъ 
Христосъ Господь: Онъ собралъ около себя учениковъ, 
заботился о нихъ, училъ и наставлялъ ихъ; Онъ всю жизнь 
свою трудился для людей, гакъ что и душу свою за нихъ 
положилъ. Благо уединеніе и безмолвіе, вожделѣнно бого- 
мысліе и богосозерцаніе; но и служеніе ближнимъ благо- 
гютребно, и общежитіе драгоцѣнно. Иноческая жизнь въ 
сущпости не въ тѣлесномъ уединеніи и безмолвіи состо
итъ, но въ благонастроеніи души, въ самособранности 
духа, въ безмятежіи и спокойствіи сердца, уповающаго на 
Бога. Господь премудрый и благопопечительный поможетъ 
соединить то и другое во благо человѣка, Ему преданнаго-- 
и безмолвіе сохранить, и жить въ общежитіи». Вспомнилъ 
при этомъ Ѳеодосій и предсказаніе Симеона Столпника, 
что онъ будетъ пастыремъ словеснаго стада. Разсудивъ 
такимъ образомъ, Ѳеодосій рѣшилъ основать общежитель
ную обитель. Начинаемое дѣло онъ предалъ волѣ Божіей 
и просилъ усердно Господа открыть, угодно ли Ему бу
детъ созданіе обители, и чудеснымъ знаменіемъ указать 
мѣсто, на которомъ ее устроить во славу Его пресвятаго 
имени. Съ этою цѣлью, наполнивъ кадильницу холодными 
угольями и положивъ на нихъ ѳиміама, Ѳеодосій пошелъ 
въ пустыню, произнося молитву, въ которой просилъ Бо
га ознаменовать мѣсто новой обители воспламененіемъ уг
лей въ кадильницѣ. Онъ осмотрѣлъ разныя мѣста, особен
но такія, которыя считалъ удобными для обители; былъ на 
Кутилійскомъ потокѣ; доходилъ даже до береговъ Мертва
го моря, но знаменія отъ Бога не было. На возвратномъ 
пути, когда онъ приближался уже къ самой пещерѣ своей, 
вдругъ изъ кадильницы пошелъ благовонный дымъ и угли 
воспламенились. Ѳеодосій тотчасъ позналъ, что это мѣсто 
Господь благоволилъ избрать для новой обители, палъ на 
землю и со слезами благодарилъ Бога. Съ радостью услы-
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шали ученики Ѳеодосія о волѣ Божіей, чудеснымъ знаме- 
меніемъ назначившей мѣсто для обители, и немедленно 
приступили къ строенію киновіи.

Преп. Ѳеодосій началъ строить виновно, а не лавру, 
какъ естественно было ожидать судя по тому, что самъ 
онъ былъ великій анахоретъ, тридцать лѣтъ проведшій въ 
совершенномъ уединеніи и безмолвіи. Онъ видѣлъ пре
имущества киновіи: тутъ ревнующій о подвижничествѣ 
удобнѣе и легче можетъ достигнуть нравственнаго совер
шенства и спасенія; тутъ подвижнику и примѣръ, и воз
бужденіе къ неослабному труду, и ободреніе, когда ста
нетъ ослабѣвать въ подвигахъ, и поддержка, когда претк
нется, и наконецъ помощь и услуги въ болѣзни и изне
моженіи тѣла. Кромѣ того, свѣтлымъ умомъ своимъ Ѳео
досій видѣлъ другое дѣло киновіи: по его мысли, вытекав
шей изъ горячій любви его къ ближнимъ, киновія должна 
быть прибѣжищемъ и мірскихъ людей, нуждающихся и 
трудящихся: богомольцевъ, странниковъ; мѣстомъ пріюта 
и упокоенія несчастныхъ всякаго рода: больныхъ, дрях
лыхъ. калѣкъ, сиротъ; словомъ, должна быть благотвори
тельнымъ заведеніемъ. Было еще особенное обстоятелю 
ство, имѣвшее вліяніе на устройство киновіи: ученики 
Ѳеодосія происходили изъ разныхъ пародовъ и говорили 
на разныхъ языкахъ. Сообразно со всѣмъ этимъ Ѳеодосій 
далъ мудрое и цѣлесообразное устройство. Для разнопле
менныхъ иноковъ построены были особыя помѣщенія: они 
жили своими общинами, и каждая обіцица имѣла особый 
храмъ или придѣлъ въ храмѣ, гдѣ совершала богослуженіе 
на своемъ языкѣ. Храмовъ и придѣловъ поэтому было нѣ
сколько: соборный, во имя Успенія Божіей Матери, при
надлежалъ грекамъ. Баведено было свое хозяйство: яви
лись необходимыя хозяйственныя постройки, орудія для 
обработки огородовъ и виноградниковъ. Въ основаніи дѣ
ятельности иноковъ положенъ былъ трудъ духовный и тѣ
лесный. Постройки и работы но хозяйству производили 
большею частью иноки: между ними были знающіе всякое

20*
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практическое дѣло, п потому къ обители введены были 
полезныя ремесла и искусства. Почти все необходимое для 
содержанія населенія обитель производила сама, кромѣ 
хлѣба и необходимыхъ матеріаловъ для работъ: шерсти, 
волоса, кожи и проч.; за всѣмъ этимъ она должна была 
обращаться въ другія мѣста. Согласно со взглядомъ Ѳео
досія на киновію, какъ на мѣсто, которое должно служить 
и цѣлямъ человѣколюбія, явились въ обители обширныя 
благотворительныя заведенія: страннопріимница, больница 
и богодѣльня. Эти заведенія раздѣлялись на отдѣлы и бы
ли устроены со всѣми удобствами. Понимая, какое великое 
благо для христіанина храмъ, Ѳеодосій устроилъ домовую 
церковь въ больницѣ. Но не пренебрежено было главное 
дѣло обители, споспѣшествовать нравственному совершен
ству и спасенію иноковъ: на него Ѳеодосій обратилъ пол
ное вниманіе. Чинъ богослуженія, соблюдавшійся въ лав
рахъ Евѳимія и Саввы, онъ ввелъ и въ свою обитель, но 
сдѣлалъ въ немъ нѣкоторыя перемѣны и дополненія при
мѣнительно къ особенностямъ своей киновіи. Вечернія и 
утреннія службы, каноны и правила, а также и литургію 
оглашенныхъ отправляли разноплеменные пноки въ своихъ 
храмахъ и придѣлахъ на своихъ нарѣчіяхъ; послѣ же чте
нія Евангелія, къ литургіи вѣрныхъ, совершавшейся пре
имущественно по чину св. Василія великаго, всѣ они схо
дились въ соборный храмъ греческій, гдѣ и причащались 
св. тайнъ. Подражая св. пророку Давиду, который семь 
разъ въ сутки хвалилъ Бога, и Ѳеодосій узаконилъ въ сво
ей обители семь же разъ собираться братіи на молитву 
и славословіе Господа. Духовная, внутренняя молитва, бого- 
мысліе, чтеніе слова Божія и святоотеческихъ твореній въ 
келліяхъ предоставлялись усердію и ревности самихъ ино
ковъ. Въ тоже время обязателенъ былъ и физическій трудъ: 
иноки должны были заниматься тѣмъ дѣломъ, какое кто 
зналъ и какое кому поручалось.

Такое устройство далъ преп. Ѳеодосій киновіи, основан- 
пой имъ по Божію указанію при пещерѣ волхвовъ. И ста-
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ла оаа мѣстомъ подвиговъ душъ спасающихся, прибѣжи
щемъ людей, истомленныхъ суетой и многомятежіемъ зем
ной жизни и жаждавшихъ внутренняго мира и успокоенія 
о Господѣ: подъ ея кровомъ обрѣтали они миръ душев
ный и успокоеніе и достигали спасенія и небеснаго оте
чества. И умножалась и расширялась святая обитель: въ 
нее со всѣхъ концовъ христіанскаго міра прибывали по
стоянно новые и новые ревнители подвижничества; въ ней 
новыя и новыя являлись зданія. Но не однихъ иноковъ 
воспитывала для небесной жизни обитель преп. Ѳеодосія: 
ея святыя врата были постоянно отворены и для мірянъ; 
она гостепріимно принимала и постороннихъ людей вся
каго званія и состоянія; богомольцы и странники, изъ Іе
русалима и Виѳлеема, посѣщавшіе ее, чтобы видѣть ея чуд
ное устройство и великаго ся основателя, во множествѣ 
стекавшіеся въ нее особенно въ большіе праздники, нахо
дили въ ней временное пристанище и успокоеніе; бѣднымъ 
и нищимъ въ ней доставлялся и пріютъ, и пища, и одеж
да; въ ея богодѣльнѣ успокоивались дряхлые старцы и ка
лѣки; въ больницѣ врачевались недужные и больные вся
каго рода. Даже- несчастныхъ сиротъ призрѣвала обитель 
и воспитывала, заботясь о нихъ съ материнскою лаской и 
попечительностьто.

Основавъ и устроивъ общежительную обитель съ много
люднымъ и разнообразнымъ населеніемъ, преп. Ѳеодосій 
самъ сталъ и управлять ею. И отшельникъ въ душѣ, все 
время дотолѣ проведшій въ самомъ строгомъ уединеніи, 
незнакомый съ дѣлами житейскими, онъ, однакоже, съумѣлъ 
вести обитель по пути, на какой была опа поставлена, 
поддерживать въ ней то устройство и тотъ порядокъ, ка
кіе даны ей сначала. Благодаря своему здравому и свѣт
лому уму, онъ обнаружилъ въ управленіи ею глубокую 
разсудительность, рѣдкое благоразуміе, твердость и настой
чивость въ достиженіи цѣли, въ пріобрѣтеніи средствъ, 
ясное пониманіе нуждъ обители, характера и свойствъ 
братій, ввѣрявшихъ себя его руководству. Онъ всего себя
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предалъ заботамъ о благосостояніи киновіп, о благѣ всего 
столь многочисленнаго и разнороднаго населенія, собрав
шагося въ ея священную ограду, и въ дѣятельности сво
ей былъ неутомимъ. Неопустительно присутствуя при 
всѣхъ бдѣніяхъ и службахъ церковныхъ, первымъ являясь 
въ храмъ Божій и послѣднимъ оставляя его, великій авва 
самъ смотрѣлъ потомъ за состояніемъ разпыхъ частей и 
заведеній обители, входилъ во всѣ ея нужды и потребно
сти, наблюдалъ за работами и занятіями иноковъ и дѣлалъ 
необходимыя распоряженія. Главнымъ и постояннымъ пред
метомъ его попеченія были иноки. Бдительно наблюдалъ 
Ѳеодосій за ихъ нравственнымъ состояніемъ, возбуждалъ 
къ ревностному исполненію принятыхъ ими на себя обя
занностей, поощрялъ къ непрерывному труду, утѣшалъ, 
давалъ совѣты и указанія, обличалъ и вразумлялъ согрѣ
шающихъ, поддерживалъ падающихъ, поучалъ и наставлялъ. 
И не уставалъ онъ особенно поучать и наставлять братій, 
зная, что слово, произносимое отъ души, часто повторяе
мое, дѣйствуетъ на душу такъже, какъ капля, долго па
дающая на камень. Поучалъ онъ при каждомъ случаѣ, 
черпая мысли и наставленія изъ Слова Божія, которымъ пи
талъ и свою душу, изъ свято-отеческихъ твореній, особен
но изъ аскетическихъ трудовъ Василія Великаго, которыя 
особенно онъ любилъ и изучалъ; обращался къ собствен
ному опыту, представляя въ примѣръ самого себя; обра
щался и къ природѣ. И поученія Ѳеодосія были убѣди
тельны и съ силой: дѣйствовали на умъ, говорили сердцу, 
трогали чувство, возбуждали къ добру волю. Ибо слова 
св. мужа происходили, говоритъ его жизнеописатель, отъ 
обитавшей и дѣйствовавшей въ немъ благодати Св. Духа, 
Источника премудрости и истиннаго вѣдѣнія. Любовь его 
къ братіямъ была безпредѣльна, ревность о ихъ спасеніи 
безгранична. Въ обращеніи съ ними вмѣстѣ съ этими свой
ствами онъ проявлялъ и другія великія качества: кротость, 
смиреніе, снисходительность и терпѣніе. Для спасенія бра-
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тій ревностный пастырь употреблялъ всѣ средства: внуше
нія, замѣчанія, выговоръ, ободреніе, обнадеживаніе, прось
бу; но бывалъ и строгъ: за тяжкіе проступки отлучалъ 
виновнаго на извѣстное время отъ общества братій и да
же совсѣмъ изгонялъ изъ обители. Если онъ видѣлъ, что 
неоднократныя замѣчанія его и внушенія не дѣйствуютъ 
на неисправимыхъ иноковъ, они упорствуютъ, продолжа
ютъ небрежно относиться къ своимъ обязанностямъ; то, 
забывая свое достоинство и санъ, авва падалъ къ ихъ 
ногамъ и умолялъ порадѣть о душѣ ради ихъ собствен
наго блага, порадѣть хотя изъ снисхожденія къ его прось
бѣ. Происходили нерѣдко глубоко-трогательиые и назида
тельные случаи. Однажды инокъ, допустивъ тяжкій просту
покъ, былъ отлученъ; ему запрещено было Ѳеодосіемъ яв
ляться въ собраніе братій; по вмѣсто того, чтобы раскаять
ся и смиренно просить у своего настоятеля прощенія, онъ 
отважился отлучить самаго авву и наложилъ на него эпи- 
тимію. Что же дѣлаетъ св. Ѳеодосій? Истинный духовный 
врачъ душъ и сердецъ, онъ хотя и тронутъ былъ до глу
бины души такимъ ожесточеніемъ инока, съ кротостью и 
смиреніемъ исполняетъ возложенную на него эпитимію, и, 
смятенный его поступкомъ, инокъ смиряется предъ своимъ 
великимъ аввой и раскаивается.

Необычайная любовь нрен. Ѳеодосія къ ближнему обна
ружилась также въ призрѣніи бѣдныхъ и нищихъ и въ 
служеніи больнымъ и дряхлымъ въ больницѣ и въ бого- 
дѣльнѣ. Бѣдные и больные для Ѳеодосія были меньшіе 
братія Христовы; и потому онъ всѣхъ велѣлъ пускать въ 
обитель, всѣхъ кормить, всѣмъ давать пищу и одежду; и 
массами толпились они надворѣ обители, особенно въ го
лодные годы. Онъ самъ проходилъ чрезъ ряды ихъ, съ уча
стіемъ вступалъ въ бесѣду съ ними, ободрялъ ихъ, утѣ
шалъ. Особенно ярко евангельская любовь св. Ѳеодосія 
проявлялась въ больницѣ и богодѣльнѣ. Здѣсь сердолюби- 
вый авва самъ служилъ больнымъ и увѣчнымъ, самъ очи 
щалъ язвы и струпы страдальцевъ, омывалъ нагноившіяся
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раны, кормилъ и поилъ прокаженныхъ и не гнушался ни
какими смрадными недугами: въ каждомъ увѣчномъ, въ каж
домъ больномъ онъ зрѣлъ самого Господа Іисуса. Такъ 
былъ милостивъ великій Ѳеодосій, такъ онъ былъ сердобо
ленъ и сострадателенъ! Поистинѣ, преп. Ѳеодосій и для все
го многочисленнаго и разнороднаго населенія своей обите
ли и для постороннихъ посѣтителей—странниковъ, бѣдныхъ, 
нищихъ и убогихъ былъ попечительнымъ отцемъ, всѣхъ 
другомъ, смиреннымъ рабомъ и ревностнымъ слугой. <И 
былъ онъ, говоритъ св. Димитрій Ростовскій, общее всѣмъ 
пристанище, общая врачебница, общій домъ, общій пиръ, 
общее сокровище недугующихъ, алчущихъ, наготующпхъ, 
странствующихъ; всѣ пользовались отъ его любви, милости 
и щедротъ, и никто не былъ имъ презрѣнъ».

Попечительная любовь преп. Ѳеодосія не ограничива
лась одною своею обителью, по простиралась за ея стѣны: 
его сочувствующія и сострадающія мысли неслись въ го 
ры—къ труженикамъ, подвизавшимся въ ущельяхъ и пеще
рахъ. Онъ нерѣдко отыскивалъ въ пещерахъ отшельниковъ 
и доставлялъ имъ необходимое для тѣлесныхъ потребно
стей, а вмѣстѣ и утѣшеніе свиданія и духовной бесѣды.

Но гдѣ находилъ преп. Ѳеодосій средства для содержа
нія многолюднаго населенія своей обители, для своей ши
рокой щедрости и благотворительности? Находилъ онъ 
ихъ частью въ собственномъ хозяйствѣ, которое велось 
рачительно, въ рукодѣльѣ и ремеслахъ иноковъ; частью въ 
приношеніяхъ боголюбивыхъ христіанъ, въ щедрыхъ да
рахъ императоровъ; по главнымъ образомъ въ твердой вѣ
рѣ въ промышляющаго о всѣхъ Господа, въ крѣпкомъ 
упованіи па милость Божію. Господь, видя необычайную 
любовь раба своего къ ближнимъ, низпосылалъ ему свою 
небесную помощь, благословлялъ его обитель, такъ что въ 
ней пища никогда не оскудѣвала и немногіе запасы умно
жались и насыщали тысячи людей. Такъ, однажды, въ го
лодный годъ, собралось въ обитель необычайное множе-
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ство народа. Это было въ Пасху. Озабоченные пропита
ніемъ народа, распорядители при трапезѣ положили умень
шить по возможности обычную раздачу хлѣба, чтобы всѣхъ 
удовлетворить, и для сохраненія порядка затворили мона
стырскія ворота. Узнавъ объ этомъ, преп. Ѳеодосій велѣлъ 
отворить ворота и кормить всѣхъ до сытости; и что же? 
Распорядители съ радостнымъ изумленіемъ увидѣли чудное 
размноженіе хлѣбовъ въ собственныхъ рукахъ своихъ, какъ 
было это нѣкогда въ рукахъ св. апостоловъ. Въ другой 
разъ, во время голода, бывшаго во всей Палестинѣ, мно
жество нищихъ собралось къ воротамъ обители для при
нятія обычной милостыни. Распорядители сказали Ѳеодосію, 
что нѣтъ такого количества хлѣбовъ, чтобы достаточно 
было для всѣхъ. Несмотря на это, настоятель велѣлъ впу
стить всѣхъ въ обитель, и когда впущенпые усѣлись въ 
порядкѣ, приказалъ ученикамъ выдавать имъ хлѣбы. Съ 
прискорбіемъ пошли распорядители въ кладовую, зная, что 
тамъ мало хлѣбовъ. Но къ великому своему удивленію и 
къ славѣ угодника Божія, отворивши кладовую, увидѣли, 
что она полна хлѣбовъ. Еще разъ тоже случилось въ 
праздникъ Успенія Богоматери: нрен. Ѳеодосій, благосло
вивъ нѣсколько хлѣбовъ, насытилъ ими множество народа 
и остатками наполнено было еще нѣсколько корзинъ.

При непрерывной и неутомимой дѣятельности, среди мно
гообразныхъ заботъ и попеченій о благѣ многочисленнаго 
населенія своей обители, преп. Ѳеодосій, величайшій от
шельникъ, любитель уединенія и безмолвія, съумѣлъ остать
ся въ душѣ отшельникомъ—удержать и сохранить то бла
гонастроеніе души, ту самособранность духа, то бевмя- 
тежіе и спокойствіе сердца, которыя составляютъ, по его 
взгляду, сущность и истинное достоинство отшельничества. 
<0, какой мужъ! восклицаетъ его жизпеоппсатель инокъ 
Кириллъ, изображая жизнь и разнообразную дѣятельность 
его въ киновіи.—Ѳнъ весь принадлежалъ другимъ и въ го
же время себѣ: спокойный посреди обременявшихъ его 
заботъ и всегда одинаковаго расположенія духа, виима-
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тельный къ другимъ, съ нѣжною къ нимъ своею любовью, 
къ себѣ же съ необычайною строгостью, заботясь тѣломъ 
и душей о спасеніи ближняго, но и не забывая собствен
ной души. Чтеніе св. писанія, которое возлюбилъ онъ съ 
юнаго возраста, питало духъ его и во все теченіе его жи
зни, умножая въ немъ сокровище познанія слова Божія. 
И преклонный возрастъ не угасилъ въ немъ ревности къ 
церковному бдѣнію; когда же болѣзнь не позволяла ему 
участвовать съ братіей въ молитвѣ соборной, онъ бодр
ствовалъ, сидя въ келліи и самъ распредѣлялъ оттуда по
рядокъ чтенія и пѣнія, присутствуя духомъ среди сонма 
иноковъ».

По основаніи киновіи скоро узналъ преп. Ѳеодосій о 
своемъ соотечественникѣ иреп. Саввѣ и его лаврѣ: великіе 
подвижники свидѣлись между собой и будучи одинаковаго 
образа мыслей и одинаковыхъ цѣлей жизни и дѣятельности, 
сдѣлались навсегда самыми искренними друзьями. Между 
ними и ихъ обителями началось и до конца ихъ святой 
жизни продолжалось непрерывное общеніе; съ апостоль
скою ревностью они вмѣстѣ дѣйствовали и трудились для 
блага Христовой Церкви.

Таковъ былъ сей великій киновіархъ, т.-е. начальникъ 
общежитія, преимущественно такъ названный, также какъ 
и св. Савва названъ Освященнымъ. И его вмѣстѣ съ иреп. 
Саввой патріархъ Саллюстій назначилъ (около 495 г.) блю
стителемъ и благочиннымъ палестинскихъ обителей: по 
смерти игумена Маркіана, преп. Ѳеодосію поручены всѣ 
киновіи и подвизавшіеся въ киновіяхъ.

Преуспѣвая въ духовной жизни, заботясь о благѣ своей 
обители, преп. Ѳеодосій заботился въ тоже время и о 
православной Церкви, и подобно св. Саввѣ Освященному, 
былъ ревностнѣйшимъ защитникомъ ея и поборникомъ 
православной вѣры. Когда императоръ Анастасій, заражен
ный ересью Квтихія и Севера, рѣшился склонить на свою 
сторону и иреп. Ѳеодосія, пользовавшаготя такимъже 
уваженіемъ у палестинскихъ христіанъ, въ какомъ былъ
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преп. Савва; то прислалъ Ѳеодосію 30 литръ золота *), 
повидимому, съ хорошею цѣлью, на пропитаніе и одежду 
нищихъ и на нужды больныхъ; но въ самомъ дѣлѣ этимъ 
даромъ онъ надѣялся уловить великаго авву. Ѳеодосій по
нялъ хитрость и лукавство царя; принялъ, однакоже, зо
лото, но только для того, чтобы отказомъ не подать по
вода къ его гнѣву. Когда же Анастасій, уже считавшій 
Ѳеодосія своимъ единомышленникомъ, потребовалъ отъ не
го, чрезъ своихъ пословъ, исповѣданія вѣры, исповѣданія, 
какъ онъ надѣялся, согласнаго съ исповѣданіемъ Евтихія 
и Севера; великій авва, собравъ всѣхъ пустынныхъ граж
данъ, рѣшился мужественно отстаивать чистоту истинной 
вѣры и отъ лица всѣхъ послалъ императору пространное 
письмо, въ которомъ, исповѣдавъ четыре вселенскіе собора, 
изъявилъ полную готовность лучше лишиться жизни, не
жели измѣнить постановленія святыхъ отцевъ и послѣдо
вать ереси Евтихія **). Императоръ, тронутый письмомъ 
Ѳеодосія, прекратилъ на время свои покушенія противъ 
православія и православныхъ и въ отвѣтѣ своемъ Ѳеодосію 
возлагалъ вину церковныхъ смутъ на распри иноковъ и 
поручалъ ему молиться Господу о умиреніи Церкви и дер
жавы. Потомъ Ѳеодосій дѣйствоволъ въ защиту правосла
вія вмѣстѣ съ прен. Саввой и другими пустынными отца
ми въ Іерусалимѣ, поддерживая патріарха Іоанна и ана- 
ѳематствуя еретиковъ. Когда заключенъ былъ въ темницу 
первосвятитель Іоаннъ и, потомъ освобожденный, созвалъ 
въ св. городъ окрестныхъ иноковъ и когда въ храмѣ пер
вомученика Стефана патріархъ, Савва и Ѳеодосій, взошед- 
ши на амвонъ, торжественно предали проклятію Несторія, 
Евтихія, Севера и всѣхъ, кто не соглашался принять со
бора Халкидонскаго: ревностный Ѳеодосій еще разъ взо
шелъ одинъ на амвонъ и, мановеніемъ руки потребовавъ

*) Литра равна одному аптекарскому фунту, въ которомъ 12 ун
цій, т.-е. 84'/.. золотника.

**) Письмо зто помѣщено въ Нст. града Іерусалима стр. 1й8— 189*
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общаго молчанія, громко произнесъ: <кто не принимаетъ 
св. четыре вселенскіе собора, какъ четырехъ евангелистовъ, 
тогъ да будетъ анаѳема! > Взявъ послѣ того учениковъ, 
особенно твердыхъ въ вѣрѣ, онъ обходилъ съ ними горо
да и селенія, чтобы утвердить народъ въ истинной вѣрѣ. 
За это императоръ Анастасій осудилъ ревностнаго побор
ника православія въ заточеніе. Съ радостью покорился 
онъ неправому царскому приговору, почитая блаженствомъ 
страдать ради имени Христова. Заточеніе св. исповѣдника 
не продлилось: императоръ скоро умеръ (въ 518 г.), и 
Ѳеодосій былъ возвращенъ изъ заточенія.

Своими необычайными подвигами, своею пламенною рев
ностью объ угожденіи Богу, преп. Ѳеодосій достигъ вы
сокой степени духовной чистоты и святости: и Господь 
благоволилъ къ рабу своему и удостоилъ его дара чудо
твореній и прозорливости. Опыты благодатной силы, оби
тавшей и дѣйствовавшей въ св. Ѳеодосіѣ, мы уже видѣли; 
представимъ еще нѣкоторые опыты благодатныхъ дарова
ній, которыми онъ былъ исполненъ.

Преп. Ѳеодосій прибылъ съ другими палестинскими от
цами въ Іерусалимъ, чтобы предать анаѳемѣ еретиковъ. 
Одна женщина, имѣвшая на сосцѣ болѣзнь, называемую 
ракомъ, и страдавшая отъ этой болѣзни весьма долгое 
время, увидѣвъ св. Ѳеодосія, тайно прикоснулась больнымъ 
сосцемъ къ образку, который онъ носилъ, и тотчасъ по
лучила исцѣленіе.

Но возвращеніи пзъ заточенія преп. Ѳеодосій имѣлъ 
обыкновеніе ходить въ Виѳлеемъ молиться. Однажды во 
время подобнаго путешествія, Ѳеодосій, желая отдохнуть 
отъ усталости, зашелъ въ обитель блаж. Маркіана, кото
рый съ радостью принялъ вожделѣннаго гостя, но не имѣлъ 
чѣмъ угостить его, потому что въ это время не было въ 
его обители ни хлѣба, ни пшеницы. Когда, послѣ продол
жительной бесѣды, настало время обѣда; Маркіанъ велѣлъ 
своимъ ученикамъ подать на столъ вареное сочиво. Ѳео
досій, замѣтивъ, что у нихъ нѣтъ хлѣба, приказалъ по-
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дать свои хлѣбы, взятые изъ обители. За обѣдомъ, когда 
Маркіапъ извинялся предъ Ѳеодосіемъ въ скудости пищи, 
Ѳеодосій, взглянувъ на бороду Маркіанову, увидѣлъ на ней 
пшеничное зерно, взялъ его и съ улыбкой сказалъ: «вотъ 
и пшеница, какъ же вы говорите, что не имѣете пшени
цы?» Маркіанъ съ радостью взялъ изъ рукъ Ѳеодосіевыхъ 
зерно, какъбы нѣкоторое доброродное сѣмя, по выраженію 
жизнеописателя Ѳеодосія, и велѣлъ отнести его въ жит
ницу, вѣруя, что благословеніемъ святаго отца безъ труда 
оно принесетъ обильнѣйшій плодъ. Это и сбылось: по от- 
шествіи Ѳеодосія, когда ученики Маркіановы пошли утромъ 
въ житницу, то нашли въ ней такое количество пшеницы, 
что нельзя было отворить дверей.

Нѣкогда въ обитель св. Ѳеодосія пришла изъ Алексан
дріи одна знатная женщина съ малолѣтнымъ сыномъ. 
Сынъ ея, увидѣвъ издалека Ѳеодосія, сказалъ матери: <вотъ 
этотъ старецъ избавилъ меня отъ потопленія, поддержи
вая меня рукой иа поверхности воды». Мать пала къ но
гамъ великаго подвижника и разсказала ему случай, быв
шій съ ея сыномъ. «Отрокъ этотъ игралъ однажды съ 
своими сверстниками, говорила мать,—и упалъ по неосто
рожности въ глубокій колодезь. Мы думали, что онъ ушиб
ся и утонулъ; и когда, оплакивая его, какъбы уже умер
шаго, спустили въ колодезь человѣка, который бы досталъ 
оттуда тѣло его, онъ нашелъ сидящаго поверхъ воды от
рока живымъ. Въ удивленіи мы спросили его, какъ онъ 
остался живъ? Отрокъ отвѣчалъ, что откуда-то явился ста
рецъ, взялъ его за руку и держалъ на поверхности воды. 
Съ того времени я обхожу города, села, горы и пустыни, 
чтобы найти избавителя моего сына; и вотъ, наконецъ, 
отрокъ узналъ въ тебѣ того самаго старца, который со
хранилъ его отъ потопленія». Мать и ея сынъ сердечно 
поблагодарили Ѳеодосія.

Въ одно время въ Палестинѣ явилась саранча; г устымъ 
слоемъ покрыла она всѣ засѣянныя поля. Ѳеодосій, буду
чи не въ силахъ, по глубокой старости, ходить, велѣлъ
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своимъ ученикамъ свести себя на то мѣсто, гдѣ саранча 
истребляла нивы. Тамъ, лишь только св. старецъ произ
несъ: «Общій всѣхъ насъ Владыка повелѣваетъ вамъ (на
сѣкомымъ) не погублять трудовъ человѣческихъ и не ис
треблять пищи убогихъ», одни изъ насѣкомыхъ тотчасъ 
улетѣли, а другія погибли.

Одважды ученики преп. Ѳеодосія терпѣли крайнюю нуж
ду въ одеждѣ. Съ горемъ своимъ они пришли къ нему и 
просили его найти средства помочь имъ. Старецъ, не имѣя 
средствъ помочь имъ, только утѣшалъ ихъ и поучалъ въ 
терпѣніи ожидать помощи Божіей. «Не заботьтесь, гово
рилъ онъ,— о завтрашнемъ днѣ. Ищите прежде царствія 
Божія и правды его, и все это само собой придетъ къ 
вамъ: ибо Отецъ вашъ небесный знаетъ о нуждахъ ва
шихъ прежде, нежели вы Его просите». Въ это время 
нѣкоторый мужъ, вовсе никому неизвѣстный, пришелъ къ 
Ѳеодосію и вручилъ ему 30 златницъ. Старецъ, возблаго
даривъ Бога за Его о нихъ промышленіе, отдалъ деньги 
ученикамъ; они запаслись одеждой на долгое время.

Греческій военачальникъ Кирикъ, отправляясь на войну 
съ Персами, прибылъ прежде въ Іерусалимъ поклониться 
св. мѣстамъ, и затѣмъ счелъ необходимымъ дѣломъ полу
чить благословеніе св. Ѳеодосія. Явившись къ св. старцу 
и принятый имъ ласково, военачальникъ имѣлъ съ нимъ 
продолжительную бесѣду, послѣ которой, отходя изъ оби
тели, выпросилъ себѣ у него власяницу, которую Ѳеодосій 
носилъ. Кирикъ вѣровалъ, что власяница раба Божія будетъ 
служить ему на брани вмѣсто щита. Когда греческое войско 
сошлось съ персидскимъ и вступило съ нимъ въ кровавую 
сѣчу: Кирикъ, облеченный власяницей Ѳеодосія, оказалъ 
необыкновенную храбрость и не получилъ ни одной раны 
отъ стрѣлъ, копій и мечей непріятельскихъ. Но окончаніи 
войны Кирикъ опять явился къ нреи. Ѳеодосію и говорилъ 
ему: «я тебя самого, отецъ мой, видѣлъ на брани,— видѣлъ, 
какъ ты помогалъ мнѣ и дѣлалъ меня страшнымъ для вра
говъ, доколѣ мы пе побѣдили ихъ».
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Но одному полководцу Кирику приходилъ па помощь 
св. Ѳеодосій: и многимъ другимъ являлся угодникъ Божій 
въ разныхъ мѣстахъ и оказывалъ скорую помощь. Онъ 
спасалъ на морѣ обуреваемыхъ волнами; блуждающихъ въ 
пустыняхъ сохранялъ отъ нападенія свирѣпыхъ звѣрей. 
Помогалъ онъ не только людямъ, но и безсловеснымъ жи
вотнымъ. Такъ одинъ странникъ велъ осла и повстрѣчался 
на пусти со львомъ, который тотчасъ устремился на осла 
и хотѣлъ было его растерзать. Объятый ужасомъ, стран
никъ громко произнесъ имя св. Ѳеодосія, говоря: «помоги 
мнѣ, человѣкъ Божій, Ѳеодосій!» и левъ, услышавъ имя раба 
Божія, убѣжалъ въ пустыню.

Не задолго до своей кончины, преп. Ѳеодосій велѣлъ 
ударить въ колоколъ для собранія братій, в когда они со
брались, вздохнулъ и со слезами сказалъ: «молиться нуж
но, отцы и братія, молиться нужно, ибо я вижу гнѣвъ 
Божій, уже постигающій восточную страну >. Чрезъ 7 дней 
послѣ этого, въ обители услышали, что Антіохія разруше
на великимъ землетрясеньемъ, и разрушена въ то самое 
время, когда Ѳеодосій возбуждалъ братію молиться.

Преи. Ѳеодосій впалъ въ тяжкую болѣзнь и цѣлый годъ 
пролежалъ на страдальческомъ одрѣ; но съ совершеннымъ 
спокойствіемъ духа переносилъ жесточайшія страданія, на 
которыя нельзя было даже равнодушно смотрѣть предсто
явшимъ. Одинъ изъ братій сказалъ страдальцу, чтобы онъ 
попросилъ Господа хотя нѣсколько ослабить болѣзнь. 
«Ахъ, отецъ мой! отвѣчалъ Ѳеодосій,—часто приходила 
мнѣ мысль эта, но я отгонялъ ее, какъ искушеніе діаволь
ское. Успѣвшій во всѣхъ предпріятіяхъ моей жизни, окру
женный славой и почестями, не долженъ ли я скорѣе ра
доваться этимъ страданіямъ на исходѣ, чтобы мнѣ не ли
шиться обѣщаннаго блаженства и не услышать изъ устъ 
Авраама страшныхъ словъ: «помяни, чадо, что ты уже по
лучилъ всѣ блага твои во время жизни твоей»? Братія, тро
нутые его смиреніемъ, съ любовью и состраданіемъ окру
жали болящаго. И теперь любвеобильный старецъ уже



312 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

слабымъ голосомъ поучалъ своихъ сподвижниковъ, увѣще
вая и умоляя ихъ и послѣ него мужественно нести до кон
ца святой подвигъ, который они ревностно проходили вмѣ
стѣ съ нимъ,—дѣлалъ послѣднія распоряженія и не пере
ставалъ читать псалмы. <Если стадо мое умножится и усо- 
вершится послѣ моей смерти, говорилъ при этомъ св. ста
рецъ: вѣрьте, что сбудутся утѣшительныя мои предсказа
нія о благоденствіи обители; если же нѣтъ,— горьки бу
дутъ послѣдствія». Наконецъ онъ призвалъ къ себѣ трехъ 
особенно любимыхъ имъ епископовъ, велѣлъ собраться 
около себя всей братіи обители, открылъ имъ о своемъ 
скоромъ отшсствіи къ Богу и далъ имъ послѣднее цѣло
ваніе. Это было за три дня до его блаж. кончины. Всѣ, 
окружавшіе великаго старца, неутѣшно плакали; ибо чув
ствовали, чеі'о лишались они и какому сиротству подвер
галась его обитель. Но самъ св. старецъ сіялъ неземною 
радостью при мысли о скоромъ отшествіи въ горній міръ, 
въ селенія Отца небеснаго. Въ часъ кончины блаж. ста
рецъ поднялъ къ небу руки и зашевелилъ устами, какъбы 
вступая въ бесѣду съ Богомъ, въ сладостномъ восторгѣ; 
потомъ сложилъ крестообразно руки на смиренной груди 
и тихо предалъ святую душу свою, совершившую столько 
подвиговъ, въ руки Божіи. Это было на 106 году его жиз
ни и въ 529 году по Р. X. 11 января,—день, въ который 
Церковь стала ежегодно совершать его память.

Преставленіе раба своего Господь почтилъ чудомъ: нѣ
который мужъ, по имени Стефанъ, родомъ Александрія- 
нинъ, долгое время былъ одержимъ злымъ духомъ. Когда 
преп. Ѳеодосій преставился, Стефанъ прикоснулся къ одру 
его и тотчасъ получилъ совершенное исцѣленіе. Это чудо 
показало всѣмъ, какого великаго заступника пріобрѣла се
бѣ Церковь христіанская въ усопшемъ св. мужѣ.

Торжественно совершено было погребеніе подвижниче
скаго тѣла св. Ѳеодосія. При первой вѣсти о преставленіи 
великаго подвижника массы народа изъ окрестныхъ горо
довъ и селеній собрались въ киновію; явились настоятели 
п иноки пустынныхъ обителей; прибылъ патріархъ Петръ
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съ клиромъ; поспѣшилъ отдать послѣдній долгъ любви и 
уваженія почившему и дсняносто-двухъ-лѣтній старецъ 
Савва Освященный. Всѣ глубоко скорбѣли и плакали о 
кончинѣ защитника Христовой Церкви, поборника св. вѣ
ры, свѣтильника, на весь міръ сіявшаго необычайными 
своими подвигами и добродѣтелями; бѣдные и нищіе, стар
цы, увѣчные, для которыхъ Ѳеодосій истинно былъ отцемъ, 
рыдали неутѣшно, чувствуя, чего они съ потерей его ли
шились; плакалъ и св. Савва о великомъ своемъ соотече
ственникѣ: ихъ связывала тѣсная дружба и сердечная прі
язнь; въ управленіи обителями, въ руководствѣ иноками 
они помогали другъ другу совѣтомъ, указаніемъ и ободре
ніемъ; вмѣстѣ они трудились для блага св. церкви, вмѣстѣ 
дѣйствовали въ борьбѣ съ еретиками. Торжественно самъ 
патріархъ съ епископами, игуменами и пресвитерами со
вершилъ въ соборномъ храмѣ чииъ отпѣванія надъ свя
щеннымъ прахомъ угодника Божія въ присутствіи народа, 
переполнявшаго храмъ. Необычайное движеніе поднялось 
въ храмѣ, когда началось прощаніе съ почившимъ и осо
бенно, когда св. тѣло его на раменахъ епископовъ и игум- 
новъ было перенесено въ пещеру волхвовъ: каждый хо
тѣлъ дать послѣднее цѣлованіе о Господѣ рабу Божію, 
каждый порывался хотя прикоснуться къ его ракѣ; съ 
большимъ трудомъ донесли раку до пещеры, по и здѣсь 
едва могли улучить свободную минуту, чтобы положить въ 
нѣдра земли бренное тѣло св. старца. Столь великую лю
бовь и уваженіе стяжалъ у всѣхъ св. Ѳеодосій киновіархъ.

Въ день памяти св. Ѳеодосія киновіарха (11 генваря), 
Церковь обращается къ нему съ такимъ привѣтствіемъ: 
«Насажденъ во дворѣхъ Господа твоего, преподобными тво
ими добродѣгельми красно процвѣлъ еси, и умножилъ еси 
чада твоя въ пустыни, слезъ твоихъ тучами ианояема. 
стадоначальниче Божій, божественныхъ дворовъ. Тѣмже 
зовемъ: радуйся отче Ѳеодосіи» *).

II. Сладкопѣвцевъ.
") Кондакі. вь службу 11 генв.
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К А Н О Н Ы
НА ВВЕДЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ ВЪ 
НОВОМЪ ПЕРЕВОДѢ НА ЦЕРКОВНО-СЛАВЯН

СКІЙ ЯЗЫКЪ.

Пѣснь 1-я.
Ирмосъ. Отверзу уста моя, и наполнятся Духа; и слово 

изреку Царицѣ-Матери: явлюся свѣтло торжествуяй, и во
спою въ радости Тоя введеніе.

Тропари. Премудрости сокровище и благодати яреизо- 
бильный приснотекущій источникъ вѣдуще Тя *), Пречи
стая, молимъ Тя, Владычяце: одожди намъ капли разума, 
еже воспѣваги Тя присно.

Храмъ и чертогъ превысшій небесъ сущи, Пречистая, 
въ храмѣ Бога водворяешися, уготоватися въ божествен
ное жилище Тому, въ Его пришествіи.

Свѣтомъ благодати Богородица возсіявши, всѣхъ про
свѣти, и пресвѣтлое торжество свое украсиги пѣсньми 
собра: пріидемъ убо и мы въ сіе собраніе **).

Дверь преславная, человѣческому разумѣнію недоступная, 
отверзши двери храма Божія, предлагаетъ нынѣ намъ со
бравшимся божественныхъ ея чудесъ насладитися.

Вторый ирмосъ. Побѣдную пѣснь воспоимъ вси Богу, 
сотворвшему дивная чудеса мышцею высокою и спасше
му Израиля: яко прославися.

Тртауи. Сгецемся днесь ночтити Богородицу пѣсньми, 
и торжествуимъ духовное празднество: въ храмѣ бо, яко 
даръ, приносится Богу.

*) Но другимъ чтеніямъ: вѣмы Т.ч.
**) ііукиа.іыіо: пріидите, соберемся.



Воспоимъ пѣсньми славное шествіе Богородицы: храмъ 
бо Божій сущи, въ храмъ приносится нынѣ, по пророче
ству, яко даръ многоцѣнный.

Радовашеся Анна непорочная матерски, приносящи мно
гоцѣнный даръ Богу во храмѣ: Іоакимъ же съ нею свѣтло 
торжествуетъ.

Праотецъ Давидъ воспѣ Тя древле, Дѣво Богоневѣсто, 
дщерь Тя именуя Царя Христа, егоже и рождши, яко ма- 
ти, младенца питала еси.

Плотію трилѣтствующая Богородица приводится ко Го
споду; Захарія же священникъ Божій, пріемъ ю съ радо
стію, во храмѣ всели.

Ликовствуйте дѣвы, свѣщы носяще, предначните нынѣ; и 
вы матери, воспойте Царицѣ-Матери, приходящей въ храмъ 
Христа Царя.

Троиченъ. Славимъ Тя вѣрно, Троице единосущная, Отче 
и Слове и Душе Святый, яко Творца всѣхъ, и вопіемъ Те
бѣ благочестно: спаси насъ Боже.

Богородиченъ. Въ багряницу оболченъ, кровьми твоими, 
Пречистая, окрашенную, пришедый Царь и Богъ возсозда 
весь родъ смертныхъ, по своему благоутробію.

Пѣснь 3-я.
Ирмосъ. Пѣвцы твоя, Богородице, живый и изобильный 

источниче, торжество духовное устроившыя, утверди *) и 
въ честнѣмъ вхожденіи твоемъ вѣнцевъ славы сподоби.

Тропари. Невѣстоводитель прекрасенъ и чертогъ Дѣвы 
явися нынѣ храмъ, пріемъ одушевленный чертогъ Божій, 
чистый и непорочный и всея твери свѣтлѣйшій.

Давидъ, предначиная ликованіе, веселится и торжеству
етъ съ нами, и Царицу преукрашену именуетъ Тя, Пре
чистая, предстоящу въ храмѣ Царю и Богу, Всечистая.
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*) Топ<; аоік; орѵоХоуош;..., Ѳшаоѵ аѵіткротцааѵтас; ттѵсііцатікоѵ, атереш- 
аоѵ. Въ другихъ изданіяхъ вмѣсто ттѵеііцатікоѵ читается пѵеііратікшс, 
и тогда это слово относятъ уже не къ Ѳіаооѵ, а къ глаголу атбреш- 
сгоѵ и переводятъ обыкновенно: духовно утверди.

21*
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Изъ неяже преступленіе произыде древле въ родѣ чело
вѣческомъ, изъ тоя процвѣте исправленіе и нетлѣніе,— 
Богородица, приводимая днесь въ домъ Божій.

Радуются ангельская воинства и собранія всѣхъ чело
вѣкъ, и со свѣщами идутъ нынѣ предъ лицемъ твоимъ, Все- 
чисгая, возвѣщающе величія твоя въ дому Божіемъ.

Вторый ирмосъ. Да утвердится сердце мое въ волѣ твоей, 
Христе Боже, утвердивый небо второе надъ водами и зем
лю на водахъ основавый, Всесильне.

Тропари. Восторжествуимъ любитиліе праздниковъ, и 
возвеселимся вкупѣ духомъ, пиршествующе днесь духов
но, во святый праздникъ діцери Царя и Матери Бога 
нашего.

Радуйся нынѣ Іоакиме, и веселися духомъ Анно, приво- 
дяще Господеви, яко юницу, рожденную вами трилѣтнюю, 
честную Всенепорочпую.

Божіе обиталище въ храмъ святый приводится,— Бого
родица Марія, трилѣтняя плотію, и предтекутъ ей дѣвы 
со свѣщами.

Непорочная агница Божія, чистая голубица, Бога вмѣ
стившая скинія, святыня славы, въ скиніи святѣй обитати
ИЗБОЛИ.

Трилѣтняя тѣломъ и многолѣтняя духомъ, пространнѣй
шая небесъ а горнихъ силъ превысшая, да восхвалится 
пѣсньми Богоневѣста.

Празднующе вшествіе Богородицы въ мѣста неприступ
ная, со свѣщами въ веселіи мы нынѣ приближимся мыслен
но съ дѣвами ко храму.

Священницы Божіи, облецытеся въ правду благодатію и 
изыдите торжественно во срѣтеніе, входы открывающе во 
святилище дщери Царя и Бога.

Троиченъ. Свѣтъ Отецъ, свѣтъ Сынъ Его, свѣтъ и Духъ 
Утѣшитель: якоже бо отъ единаго солнца Троица сіяющи 
божественнѣ, просвѣщаетъ и сохраняетъ души чашя.

Богородиченъ. Иророцы предвоявѣстиша Тя, Честная, ки
вотъ святыни, кадильницу златую, свѣщникъ и трапезу: и 
мы воспѣваемъ Тя, яко Бога вмѣстившую скинію.
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Пѣснь 4-я.
Ирмосъ. ГІеизслѣдимый Божій совѣтъ о воплощеніи отъ 

Дѣвы Тебе Вышняго пророкъ Аввакумъ созерцая, взываше: 
слава силѣ твоей, Господи!

Тропари. Дверь непроходимую пріемь нынѣ домъ Божій, 
упраздни всяко служеніе подзаконное *): воистину бо явися, 
зоветъ, сущымъ на землѣ истина.

Гора пріосѣненная, юже провидецъ Аввакумъ древле 
предвозвѣсти, всельшися **) внутрь недоступныхъ мѣстъ 
храма, процвѣте добродѣтельми ***) и покрываетъ концы 
вселенныя.

Да узритъ вся земля преславная, необычная п дивная 
дѣла, како дѣва, отъ ангела пищу пріем.тющи, носитъ въ 
себѣ знаменія домостроительства Божія.

Храмъ и палата и небо одушевленное явлыпися, Невѣ* 
сто Царя Бога, посвящаешися нынѣ въ храмѣ подзакон
номъ, еже соблюстися Тому, Всечистая.

Бторый ирмосъ. Провиди Духомъ воплощеніе Слова, 
проповѣдалъ еси пророче Аввакуме, взывая: внегда при- 
ближитися лѣтомъ, познаешися; внегда нріпти времени, 
явишися: слава силѣ твоей Господи.

Тропари. Возвѣсти намъ, пророче Исаіе: кто есть сія 
дѣва, имущая во чревѣ?—Отъ корени Іудова произраст- 
шая, отъ царя Давида рождшаяся, славный плодъ святаго 
сѣмене.

Начните, дѣвы, и воспойте пѣсни, въ рукахъ свѣщы дер- 
жаще, шествіе чистыя Богородицы, входящія нынѣ въ храмъ 
Божій, купно съ нами праздпующе.

Веселитеся нынѣ, Іоакиме и Анно, приводяще въ храмъ 
Господу, яко трилѣтнюю юницу, будущую чистую Матерь 
Христа Бога, всѣхъ Царя, отъ васъ рожденную.

*) По другому тексту: унраздпн служеніе подзаконное п сѣнь.
**) Хшрроаѵ— причастіе аориста, въ среди, родѣ согласовано съ 

оро?, а не хшрочоаѵ, какъ читаетск въ нѣкоторыхъ изданіяхъ.
***) Та? арета? іТцаѲгіск; вмѣсто зтихъ словъ въ нѣкоторыхъ изда

ніяхъ читается: ш? аХг|Ѳиі? яшраѵе—нко воистину явися.
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Святѣйшая святыхъ сущи, Вссчестпая, въ храмѣ свя- 
тѣмъ восхотѣла еси обптати, и пребывала оси въ немъ, 
Дѣво, со ангелы бесѣдующи и хлѣбъ въ нсбесе чудпо нрі- 
емлющп, питагельнице Жизни.

Рождше паче чаянія пречислую Дѣву, Богу принести ю 
обѣіцахуся благочестно Іоакимъ и Анна, и исполняютъ 
сіе, дающе нынѣ рожденную отъ нихъ, яко жертву, въ домъ 
Божій.

Процвѣте нѣкогда жезлъ Аароновъ, преобразуя боже
ственное рождество твое, Чистая,— яко безсѣменно зачне- 
ши, п нетлѣнна пребудеши, и по рождествѣ дѣвствующая 
явишися, питающи младенца— всѣхъ Бога.

Дѣвы къ Дѣвѣ, матери къ Матери стецытися благоговѣй
но, почитающе съ пами рожденную, яко непорочную жер
тву, и рождшую, приносящую плодъ свой Богови: вси 
убо да празднуемъ свѣтло.

Троиченъ. Троицу лицами, Единицу существомъ, благочс- 
стно прославимъ, Бога истиннаго, егоже воспѣваютъ чи
ноначалія ангеловъ и архангеловъ, вси вѣрно поклоняющеся 
Тому всегда, яко Владыцѣ твари.

Богородиченъ. Моли непрестанно, Всесвятая— чистая, Сы
на твоего и Бога, егоже родила еси плотію, избавитися 
всѣмъ рабомъ твоимъ отъ многообразныхъ сѣтей діаволь
скихъ и отъ всякихъ искушеній, на насъ находящихъ.

Пѣснь 5'Я.
Ирмосъ. Изумшпася всяческая въ честпѣмъ вхожденіи 

твоемъ: Ты бо, неискусобрачная Дѣво, внутрь храма Божія 
вошла еси, якоже чистѣйшій храмъ, всѣмъ воспѣвающимъ 
Тя миръ дарующи.

Тропари. Святыня славная и священное приношеніе, 
всечистая Дѣва, водворившися нынѣ въ храмѣ Божіемъ, 
соблюдается въ жилище единому Всецарю нашему Богу, 
якоже вѣсть Самъ.

Красоту души твоея, Пречистая, созерцая нѣкогда За
харія, съ вѣрою взывашс: Ты еси избавленіе, Ты радость
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всѣхъ, Ты оси возстановленіе наше; чрезъ Тебе Невмѣ- 
етимый вмѣстимъ мнѣ явится.

О, непостижимыхъ чудесъ твоихъ, Всечистая! Чудно 
твое рожденіе, чуденъ образъ возрастанія твоего, чудна и 
необычна и человѣкомъ неизъяснима вся въ Тебѣ, Бого
невѣсто.

Яко свѣщпикъ многосвѣтлый, возсіяла еси днесь, Бого
невѣсто, въ дому Господни, и озарявши насъ честными 
дарованіи чудесъ твоихъ, Чистая, Богородице всепѣтая.

Вторый ирмосъ. Свѣтлый свѣтъ—присносуіцный возсіяй 
намъ, утрѣ размышляющимъ *) о судьбахъ заповѣдей тво
ихъ, Владыко человѣколюбче, Христе Боже нашъ.

Тропари. Въ свѣтлыя облецемся одежды, православніи 
вси, стекающеся и славяще Богоматерь: приводится бо днесь 
Господу, яко жертва благопріятная.

Да веселятся праотцы днесь и да радуется рождшая Тя 
со отцемъ твоимъ, Владычице, яко плодъ ихъ Господу 
приносится.

Многоименитую и преславную непорочную юницу, яко 
рождшую божественнаго Юнца во плоти, воспоимъ вси, съ 
вѣрою празднество совершающе.

Написуются днесь въ дому Божіемъ, Духомъ Святымъ, 
священніи завѣты **) уневѣщенія и еже паче ума чрево
ношенія твоего, чистая Дѣво.

Да отверзутся преддверія славы Бога нашего и прі- 
имутъ непознавшую брака Матерь Божію, яко трилѣтнюю 
непорочную юницу.

Воспоимъ пречестную и пріосѣненную гору—Присно
дѣву, Божію Матерь содѣлавшуюся: Та бо озари свѣтомъ 
концы вселенныя.

Троиченъ. Безначальное и присносущное Божество по
чтимъ и прославимъ, едино въ тріехъ Лицахъ, естествомъ 
нераздѣльное и славою равночестное.

*) Буквально: утренюющымъ.
**) Буквально: условія, доюворы, обязательства. 'Гроиарь этотъ въ 

грсч. текстѣ представляетъ пѣкоторую неясность.
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Богородиченъ. Пристанище тихое стяжахомъ и стѣну 
необоримую во опасностехъ—молитву твою, Богороднтель- 
ііице, всегда избавляеми Тобою отъ бѣдъ и скорбей.

Пѣснь 6-я.
Ирмосъ. Божественное сіе и всечестное Ботоматере 

празднество совершающе, богомудріи, пріидите руками вос- 
нлещимъ и рождшатося отъ нея Бога прославимъ.

Тропари. Иже всяческая держай словомъ, услыша молит
ву праведныхъ; тѣмже болѣзнь неплодства разрѣшивъ, яко 
благоутробенъ, дарова имъ радости Виновницу.

Хотяй Господь показати языкомъ спасеніе свое, пріятъ 
нынѣ отъ человѣкъ не познавшую брака Дѣву, въ знаме
ніе примиренія и тѣхъ возсозданія.

Яко домъ благодати сущи, въ немъжс сохраняются со
кровища неизреченнаго домостроительства Божія, въ хра
мѣ наслаждалася еси, Всечистая, нетлѣнныя сладости*).

Храмъ пріемь Тя, Богоневѣсто, аки діадиму царскую, 
веселяшеся и къ лучшему уготовляшеся, зря на Тебѣ ис
полненіе пророчествъ.

Бторый ирмосъ. Пророку Іонѣ подражая, вопію: избави, 
Блаже, жизнь мою отъ тлѣнія, п спаси мя, Спасе міра, 
зовущаго: слава Тебѣ.

Тропари. ІІразднуимъ вѣрніи духовное празднество, во- 
спѣвающе благочестно Матерь Божію: святѣйша бо есть 
небесныхъ силъ.

Восхвалимъ вѣрніи пѣсньми духовными Матерь Свѣта: 
яішся бо намъ нынѣ, идущи въ храмъ Божій.

Нсскверная агница и чистая голубица приведеся обптати 
въ дому Божіемъ, преднаречена, яко непорочная, бытп Ма
терь Божія.

Въ храмъ подзаконный совершаетъ вшествіс храмъ Бо
жій, небесная скинія, изъ неяже свѣтъ возсія намъ, су- 
щым'ь во тмѣ.

*) По другому тексту: пищи.
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Снятый кивотъ, младеиствуяй плотію и совершенъ душою 
входитъ въ домъ Божій, насладится божественныя бла
годати.

Отъ всякихъ искушеній и опасностей душевныхъ свобо- 
ди насъ мольбами твоими, притекающихъ къ Тебѣ, всепѣ
тая Мати Христа Бога.

Троиченъ. Отче и Сынс и Душе правый, тріѵпостаспая 
Единице и нераздѣльная Троице, помилуй поклоняющихся 
божественнѣй державѣ твоей.

Богородиченъ. Во чревѣ твоемъ, Богомати, Невмѣстимый 
всѣми вмѣщенъ бывъ, произыде изъ Тебе, Всечистая, су
губъ естествомъ—Богъ и человѣкъ.

Пѣснь 7-я.
Ирмосъ. Не послужиша твари вмѣсто Творца богомуд- 

ріи, по угрозу огнемъ мужественнѣ поправше, радовахуся 
поюще: препѣтый отцевъ Господи и Боже благосло
венъ еси.

Тропари. Се нынѣ возсія концемъ вселенныя торжество 
Богородицы—весна радостная, веселящая нашу душу, по 
мышленіе и умъ благодатію: насладимся днесь таинственно.

Да воздаютъ нынѣ чествованіе Царицѣ-Матери всяче
ская,—небо и земля, ангеловъ чини и человѣковъ собраніе, 
и да вопіютъ: въ храмъ приводится наша радость и избав
леніе.

Законъ письмене мимоиде и исчезе, якоже сѣнь, и воз- 
сіяша лучи благодати, егда въ храмъ Божій ввелася еси, 
Дѣво-Мати пречистая, присно-благословенная *).

Повинуся Рожденному отъ Тебе, Бссчистая, яко Твор
цу и Богу, небо и земля и преисподняя, и всякъ языкъ 
человѣчь исповѣдуетъ, яко явися Господь, Спасъ душъ 
нашихъ.

Бторый ирмосъ. Пещь, Сиасе, орошашеся нѣкогда, от- 
роцы же ликующе пояху: отцевъ Боже, благословенъ еси.

*) баасі еи\очт|Ц€'(Т|, по др. чтеніямъ: еѵ сштш ее\отпи^ѵгІ — въ немъ 
благословенная.



322 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Тропари. Ликовствуимъ, любителіе праздниковъ, воспо- 
имъ пречистую Владычицу, достойно почитаюіце Іоакпма 
и Анну.

Нрорцы, глаголяй Духомъ *): приведутся дѣвы вслѣдъ 
Тебе, приведутся въ храмъ къ Тебѣ, Царицѣ-Матерп.

Радовахуся ангеловъ чини, веселяхуся праведныхъ дуси, 
яко Божія Мати во святилище введеся.

ІІріемлющи пищу небесную, преспѣваше премудростію и 
благодатію содѣлавшаяся Матерію по плоти Христа Бога.

II тѣломъ и духомъ непорочная, радовашеся Марія, цре- 
бывающп въ храмѣ Божіемъ, яко сосудъ священнѣйшій.

Введоша Тя во впутренпѣйшее вмѣстилище храма цѣло- 
мудренніи родителіе твои, Пречистая, воспитатися чудно 
въ жилище Христа Бога.

Троиченъ. Прославимъ Троицу нераздѣльную; воспоимъ 
едино Божество, со Отцемъ Слово и Духа Всесвятаго.

Богородиченъ. Моли, Богородитедьнице, егоже родила еси 
Господа, яко благоутробнаго естествомъ, спасти душы 
воспѣвающихъ Тя.

Пѣснь 8-я.
Ирмосъ. Слыиш Отроковице, Дѣво чистая; да изречетъ 

Гавріилъ волю Всевышняго, исконную, истинную; буди го
това къ воспріятію Бога: чрезъ Тебе бо Невмѣстимый съ 
человѣки поживе. Тѣмже и вопію радуясяі благословите вся 
дѣла Господня Господа.

Тропари. Пречистый храмъ приведши нѣкогда Анна въ 
домъ Божій, съ вѣрою взываніе ко священнику, глаголя: 
чадо, и мнѣ отъ Бога данное, пріемъ нынѣ, введи въ храмъ 
Создателя твоего и радуяся пой Ему: благословите вся 
дѣла Господня Господа.

Гече Аннѣ Захарія, созерцая Духомъ: матерь Жизни 
вводиши истинную, юже пророцы Божіи Богородицу ясно 
преднарекоша, и како храмъ вмѣститъ ю? Тѣмже дивяся 
вопію: благословите вся дѣла Господня Господа.

*) Обращеніе къ псалмопѣвцу. Сы. но. 44, ІЗ—16.
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Раба Божія семь азъ, отвѣща ому Анна: молю тя ирія- 
ти моего рожденія плодъ, иже по вѣрѣ и молитвѣ даро
ванный, по пріятіи же привести рожденное Давшему е. 
Тѣмже ликующи вопію: благословите вся дѣла Господня 
Господа *).

Законное воистинну есть дѣло сіе, рече ей священникъ: 
обаче странную весьма вещь усмотряю, зря приводимую 
въ домъ Божій превосходящу необычнѣ святилище благо
датію. Тѣмже и радуяся вопію: благословите вся дѣла Го
сподня Господа.

Ободряюся, услышавши, яже глаголеши, отвѣща ему 
Анна: Духомъ бо Божіимъ уразумѣлъ оси сія, яже о дѣвѣ 
ясно возвѣстилъ еси; пріими убо Пречистую въ храмъ Со
здателя твоего и радуяся пой Ему: благословите вся дѣла 
Господня Господа.

Свѣтоносенъ свѣтильникъ возжеся во храмѣ, величай
шую радость возсіяваяй намъ, возопи священникъ: да ве
селятся со мною душы пророковъ, созерцающе чудеса, въ 
дому Божіи совершаемая, и да вопіютъ присно: благосло
вите вся дѣла Господня Господа.

Бторый ирмосъ. Егоже ужасаются ангели и вся воин
ства небесная, яко Творца и Господа, священницы воспѣ
вайте, отроцы прославите, людіе благословите и превозно
сите во вся вѣки.

Тропари. Веселится днесь свѣтло Іоакимъ, и непороч
ная Анна приноситъ Господу Богу жертву—данную ей по 
обѣтованію святую дщерь.

Величаются святіи Давидъ и Іессей, и Іуда прославляет
ся: отъ ихъ бо корене произрасте плодъ—чистая Дѣва, 
изъ неяже родися Богъ предвѣчный.

Марія, пречистая и одушевленная скинія, приводится

*) Переведено съ нѣкоторымъ отступленіемъ отъ буквы грсч. тек
ста. Буквальный переводъ этого тропаря, который мы читали въ 
подлинникѣ ио двумъ редакціямъ, представляетъ очевидныя несооб
разности.
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днесь въ домъ Божій, и Захарія пріемлетъ ю руками, яко 
освященное сокровище Господне.

Яко дверь спасительную и гору мысленную, яко лѣст
ницу одушевленную, почтимъ вѣрніи истинную Дѣву и 
Матерь Божію, благословенную руками священниковъ.

ІІророцы, апостоли и мученицы Христовы, ангеловъ 
чини и вси земнородніи, почтимъ пѣсньмп чистую Дѣву, 
яко благословенную Матерь Всевышняго.

Въ храмъ приведоша Тя, яко жертву чистую, священно 
рождшіи Тя, Всенепорочная чистая, и водворяешися чудно 
въ неприступныхъ обителехъ Божіихъ, еже уготоватися въ 
жилище Слова.

Троиченъ. Да воспѣвается Трисвятый, Отецъ, и Сынъ, 
и Духъ святый, нераздѣльная Единица, едино Божество, 
держащее дланію всю тварь, во вся вѣки.

Бо\ородиченъ. Безначальный начинается: Слово во плоти 
рождшееся отъ отроковицы—Дѣвы, яко благоизволи, Богъ 
же и человѣкъ бываетъ, возсозидая насъ, древле падшихъ, 
крайняго ради своего милосердія.

Пѣснь 9-я.
Ирмосъ. Яко одушевленному Божію кивоту, никакоже да 

коснется Богородицѣ рука непосвященныхъ; устнѣ же 
вѣрныхъ, воспѣвающе ей немолчно слово ангела, съ ра
достію да вопіютъ: истинно высши всѣхъ еси, Дѣво чистая.

Тропари. Яко пресвѣтлую красоту имущая, чистоту ду
ши, и благодатію Божіею свыше исполненная, Богородице 
чистая, присносущнымъ свѣтомъ всегда озарявши вопію
щихъ съ радостію: истинно высши всѣхъ еси, Дѣво чистая.

Превосходитъ силу словесъ чудо твое, Богородице чи
стая: тѣло бо въ тебѣ усмотряю паче слова чуждо нечи
стоты грѣховныя; тѣмже съ благоговѣніемъ вопію Ти: ис
тинно высши всѣхъ еси, Дѣво чистая.

Законъ дивно предъизображаше Тя, Чистая, яко скинію 
и божественную стамну, чудный кивотъ, завѣсу и жезлъ, 
храмъ неразрушимый и дверь Божію; тѣмже и научаетъ 
звати Тебѣ: истинно высши всѣхъ еси, Дѣво чистая.

Ш
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Давидъ пѣснопѣвецъ прославляше Тя, именуя Тебе 
дщерь Цареву за красоту добродѣтелей, созерцая Тебе 
одесную Бога стоящу преукрашену; гѣмже пророчески 
взываше: истинно высши всѣхъ еси, Дѣво чистая.

Бога воспріявшую провидя Тя Соломонъ, гадательно 
именованіе Тя одръ Царя и живый источникъ запечатан
ный, изъ негоже чистая намъ истече вода, вопіющымъ съ 
вѣрою: истинно высши всѣхъ еси, Дѣво чистая.

Подаеши сладость даровъ твоихъ души моей, Богороди- 
це, источающая жизнь почитающымъ Тя по долгу и тѣхъ 
защищающая, покрывающая и сохраняющая, еже вопити 
Тебѣ: истинно высши всѣхъ еси, Дѣво чиста.

Вторый ирмосъ. Свѣтоносный облакъ, въ немже Влады
ка всѣхъ яко дождь па руно съ небесе сниде и Безна
чальный воплотися, бывъ человѣкъ насъ ради, возвеличимъ 
вси, яко чистую. Матерь Бога нашего.

Тропари. Отъ праведныхъ Іоакима и Анны произыде 
плодъ обѣтованія—Богоотроковица Марія, и яко ѳиміамъ 
пріятенъ, въ младенческомъ возрастѣ приносится во свя
тый храмъ, во святилищи, яко святая, обитати.

Младенствѵіощую по естеству, и паче естества Матерь 
Божію содѣлавшуюся, пѣсньми прославимъ: въ храмѣ бо 
подзаконномъ приносится днесь Господу въ воню благоу
ханія, яко духовный плодъ праведныхъ.

«Радуйся», со ангеломъ, вѣрніи, воззовемъ благоприлич
но Богородицѣ: радуйся прекрасная невѣсто; радуйся об- 
лаче свѣтлый, изъ негоже возсія Господь намъ, во тмѣ 
невѣдѣнія сѣдящымъ; радуйся всѣхъ падеждо.

Святыхъ святѣйшая и Богомати Маріе! молитвами тво
ими, Чистая, отъ сѣтей врага и отъ всякія ереси и скор
би свободи насъ, съ вѣрою поклоняющихся образу свята
го зрака твоего.

Бея тварь "со ангеломъ Гавріиломъ пѣснь достойпую 
возносить Богородицѣ, взывающіе радуйся Матн Божія 
вссненорочная, еюже избавихомся отъ древняго цроклятія, 
причастницы нетлѣнія содѣ.іавніеся.
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Херувимовъ большая, серафимовъ высшая и небесъ про
страннѣйшая явилася еси, Дѣво, яко невмѣстимаго всѣми 
Бога нашего во утробѣ вмѣстившая и ееизреченно родив
шая: Того моли о насъ усердно.

Троиченъ. Тріѵпостасное естество и нераздѣльную славу 
прославимъ,—Троицу неразлучную, во единомъ Божествѣ 
воспѣваемую непрестанно на небеси и на земли, покло- 
няющеся благочестно Отцу съ Сыномъ и Духу Святому.

Богородиченъ. Подъ твое благоутробіе прибѣгающимъ съ 
вѣрою и покланяющымся благочестно Сыну твоему, яко 
Богу и Владыцѣ міра, молися, Дѣво Богородительнице, 
избавитися отъ тлѣнія и бѣдъ и всякихъ искушеній.

Е. А —нъ.



М У Р А В Ь И .
Яко возвеличишася (многочисленвы) дѣла 

Твоя Господи: вся премудростію сотворилъ 
еси: исполнися земля твари Твоея1. Пс. 103, 24.

Сто третій псаломъ царя псалмопѣвца есть одно изъ 
прекраснѣйшихъ, торжественнѣйшихъ поэтическихъ про
изведеній. Величественными чертами изображается въ немъ 
величіе творенія, безчисленное множество тварей повсюду; 
и повсюду всевидящій и всемощный надзоръ Провидѣнія, 
безъ котораго въ одно мгновеніе все живущее обратилось 
бы прахомъ—въ персть свою возвратилось!

Сіе море великое и пространное: тамо гади, ихже нѣсть 
числа, животная малая съ великими... (ст. 25). Великимъ 
животнымъ и то нѣтъ числа, какъ нѣтъ мѣры океану съ 
его широтами и пучинами: что же сказать о малыхъ? 
Сельдь наприм. мечетъ въ годъ до 50,000 своего племени. 
Но это ничто въ сравненіи съ инфузоріями, плавающими 
въ океапѣ. Одна капля, разсматриваемая въ микроскопъ, 
содержитъ въ себѣ 20,000 мельчайшихъ животныхъ, кото
рыя живутъ, быстро движутся и пе мѣшаютъ другъ другу 
въ быстромъ плаваньи. Только людямъ тѣсно на землѣ и 
на моряхъ! Песчаные берега усѣяны безчисленными ра
ковинами,—а сколько ихъ въ водѣ? ІІо неизмѣримымъ доли
намъ подводнымъ и по равнинамъ песчаныхъ степей, раз
ноцвѣтною мозаикой, пестрымъ ковромъ лежатъ разно
цвѣтныя раковины и ракушки. Цѣлыя горы мѣлу, бѣлыя 
скалы Англіи, Леванта и др. странъ, какъ извѣстно, состо
ятъ изъ остатковъ этихъ же раковинъ. Животныя малыя
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съ великими! Тутъ величайшая инъ всѣхъ раковинъ, ис
полинская тридакиа, которая вѣситъ двѣнадцать пудовъ, 
тамъ мелкія радужныя улитки. Между ними растутъ, 
какъ мохъ, губки; по склонамъ горъ стоятъ лѣса, выро- 
щеныые полипами, коралловыя рощи. Тамъ жжется мор
ская крапива, цвѣтутъ морскія розы, распускаются анс 
моны, щетинятся ежи; надъ ними плаваютъ орлы подвод
ныхъ высотъ— акулы, дельфины, мечъ-рыба, скатъ, рого
зубъ и другіе великаны морей, п «этотъ левіаѳанъ, кото
раго Ты сотворилъ играть въ немъ!» (ст. 26).

Но и суша, конечно много меньше, много бѣднѣе 
моря, также надѣлена изобиліемъ жизни: только жизнь 
здѣсь меньше видима. Кто бы напримѣръ подумалъ, что 
есть жизнь въ сыпучихъ пескахъ великой Азіатской котло
вины (нынѣ русской Сахары)? А между тѣмъ во время хи
винскаго похода, или въ одинъ изъ предыдущихъ, описы
вали видъ степи тамошней весной: она вся зеленѣла и цвѣ
ла, тарантулы и сколопендры грѣлись на солнцѣ, множе
ство небольшихъ черепахъ ползало по разнымъ направле
ніямъ. Кто исчислитъ всѣ гравкп и цвѣточки какой-нибудь 
лужайки, около болотца, среди засѣянныхъ полей, или на 
ровной вершинѣ какого-нибудь одинокаго, необитаемаго; 
морскаго утеса? Необитаемъ онъ людьми, но тамъ живетъ 
суетится, кипитъ цѣлый крохотный міръ разныхъ пигмеевъ 
животнаго царства. «Всѣ они отъ Тебя ожидаютъ, чтобы 
Ты имъ далъ пищу въ свое время» (27).

Даже и эта нейтральная полоса между органической 
жизнью н мертвою минеральною массой—подпочва, и га 
проникнута, пронизана жизнью. Въ мракѣ и холодѣ нѣдръ 
земныхъ могучіе корни дубовъ и березъ прокладываютъ 
дороги и выходы подземнымъ водянымъ жиламъ; ползутъ, 
извиваются, переплетаются безчисленные кории травъ, 
кустовъ и деревьевъ. Кротъ ведетъ свои корридоры, жуки 
копаютъ свои колодцы, муравьи выводятъ безчисленныя 
галлереи своихъ катакомбъ и милліоны дождевыхъ червей 
ощупью протачиваютъ свои лабиринты. Всѣ эти рудокопы



МУРАВЬИ. 329

саперы, минеры дружно исполняютъ свою исполинскую за
дачу: всѣ органическіе остатки, находимые въ почвѣ или 
на поверхности, перегрызаютъ, перетираютъ, переварива
ютъ, короче сказать, превращаютъ въ черноземъ, необхо
димый для питанія растеній *). Отъ идущаго ядомое изыде 
(Суд. 14, 14).

Кто же врану уготова пищу, птичищы бо его ко Го
споду воззвагиа, облетая брашна ищуще (Іов. 38, 41). Вся 
къ Тебѣ чаютъ дати имъ пищу во благо время. Давшу Те
бѣ имъ соберутъ; отверзшу Тебѣ руку, всяческая испол
нятся благости... Отвращшу же Тебѣ лице возмятуся 
(Пс. 103, 27. 28. 29). Господь есть не только Создатель 
и Законодатель-царь; Онъ есть Промыслитель-Отецъ, пе
кущійся о дальнѣйшей судьбѣ своихъ твореній. Въ нѣд
рахъ Его премудрой заботливости о тваряхъ готовы без
численные запасы всего необходимаго къ бытію и раз
множенію Его созданій. Но и самимъ тварямъ дано могу
щественное орудіе къ самосохраненію и продолженію 
рода,—'инстинктъ, совершенно довольный для сей цѣли.

Инстинктъ указываетъ животнымъ: гдѣ жить наиболѣе 
удобно, гдѣ взять, что имъ нужно, какъ сдѣлать, что имъ 
необходимо. Какъ сущность почти всѣхъ силъ природы, 
сущность и этого таинственнаго дѣятеля намъ непости
жима,—видимо только то, что онъ составляетъ естественное 
побужденіе дѣйствовать по извѣстнымъ однажды предна
чертаннымъ отъ Создателя планамъ въ однихъ неизмѣн
ныхъ формахъ. Наиболѣе рѣзкія проявленія этой таин
ственной силы, управляющей животными, давно замѣчены 
людьми, по своей строгой правильности, по тому рабско
му повиновенію, съ какимъ животныя исполняютъ ея 
велѣнія... Таковы весенній и осенній перелетъ птицъ, пе
ріодическія путешествія норвежской мыши—пеструшки, 
путешествіе раковъ въ горы, внезапное появленіе и изчез-

*) Нива 1882 Л» 5-й. Любопытныя подробности объ инстинктѣ и 
устройствѣ дождевыхъ червей.

ЧАСТЬ III. 22
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новеніе сельдяныхъ стай, кладка япцъ на отмеляхъ чере
пахъ. Другія, не столь поразительныя, проявленія менѣе 
замѣчены, не столь общеизвѣстны, но поражаютъ внима
тельныхъ испытателей природы неисчислимымъ разнообра
зіемъ средствъ, способовъ, примѣненій къ условіямъ и об
становкѣ. Въ иныхъ случаяхъ инстинктъ возвышается до 
соображеній, и являетъ какое-то подобіе разума.

Главнымъ образомъ инстинкты сводятся къ самосохра
ненію и продолженію рода. Къ первому относятся устрой
ство жилищъ и способы добыванія пиіцн; ко второму за
боты о выводѣ и воспитаніи потомства.

Волкъ, левъ и почти всѣ травоядныя крупныя жпвот- 
пыя очень мало заботятся о жилищѣ, и не очень много о 
пищѣ. Усмотритъ (дикій оселъ) на горахъ пажить себѣ 
и въ снѣдь всякаго злака ищетъ (Іов. 39, 8). Нища у тра
воядныхъ предъ глазами, постель подъ погами, и опредѣ
ленное мѣсто, логовище, нужно только во время вывода 
дѣтей и вскармливанья. Но многія животныя строятъ убѣ
жища, болѣе или менѣе удобныя, и приспособленныя къ 
ихъ быту и нуждамъ: таковы норы лисицъ, сусликовъ, аль
пійскихъ сурковъ, со многими комнатами, устланными тра
вой, норы кротовъ съ житницами и складами гороху, орѣ
ховъ и т. п. припасовъ. Бобры и дикія собаки строятъ уже 
поселенія, городки; есть какой-то намекъ на общежитіе. 
Еще болѣе удивляютъ постройками птицы и насѣкомыя; 
а изъ этихъ послѣднихъ пчелы и муравьи. И приспособле
нія гнѣздъ для вывода и прокормленія потомства особен
но удивительны опять у птицъ и насѣкомыхъ. Напримѣръ 
локсія, очень распространенная птица въ Индіи, изъ се
мейства воробьевъ, дѣлаетъ себѣ изъ травинокъ довольно 
красивое гнѣздо въ видѣ бутылки, и для того, чтобы за
щищать птенцовъ своихъ отъ хищныхъ птицъ и змѣй, вѣ
шаетъ его на вѣтвяхъ и устраиваетъ входъ въ него снизу. 
Гнѣздо свое, раздѣленное на нѣсколько комнатъ, она освѣ
щаетъ свѣтлякомъ, котораго, для этой цѣли, ловитъ живь
емъ и прикрѣпляетъ внутри гнѣзда къ стѣнѣ, носред-
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ствомъ глины. Слонъ, у котораго масса мозга равняется 
величиной большой муравьиной кучѣ, не строитъ себѣ 
стойлъ для укрытія отъ непогоды и колыбелекъ для дѣтей 
своихъ: муравей строитъ то и другое.

Вообще изъ насѣкомыхъ муравей съ его нравами и обы
чаями, съ его постройками и хозяйствомъ есть самый за
мѣчательный представитель могущества инстинкта. Чего 
только пѣтъ у муравьевъ, чего не придумано, не примѣ
нено къ общественнымъ нуждамъ ихъ общежитія: воспи
татели, рабочіе, войско, полиція, мосты, дороги, баррика
ды, общественные магазины, скотоводство, воздѣлываніе 
растеній,—все это у нихъ есть, конечно въ своеобразныхъ 
формахъ, очень удобпыхъ и примѣненныхъ къ условіямъ 
ихъ жизни.

Здѣсь мы остановимся преимущественно на инстинктахъ 
муравьевъ, упоминая о другихъ насѣкомыхъ лишь въ той 
мѣрѣ, сколько это понадобится для полноты представленія 
объ удивительной смѣтливости и сообразительности этихъ 
крохотныхъ насѣкомыхъ.

Много разсказывается удивительныхъ исторій объ ин
стинктѣ и понятливости обезьяны; но это животное боль
шое, по устройству близко подходящее къ совершеннѣй
шему изъ созданій—человѣку. Притомъ обезьяна водится 
только въ странахъ, богато надѣленныхъ дарами природы, 
да и то очень немногія породы прославились своею смѣтли
востью. Ничтожный муравей вездѣ живетъ, и вездѣ ставится 
примѣромъ трудолюбія, смышлености, искусства. Не даромъ 
греческіе миѳы утверждаютъ, что прежде это были люди, 
цѣлое племя, которое потомъ гнѣвомъ царя боговъ обра
щено въ муравьевъ.

Въ числѣ чудесъ древняго міра былъ критскій лабиринтъ, 
построенный баснословнымъ Дедаломъ, и египетскій, по
строенный за 2000 лѣтъ до Р. X. однимъ нзъ двѣнадцати 
царей. Египетскій дѣйствительно былъ бы чудомъ человѣ
ческаго терпѣнія и искусства, еслибы нс открылись евро
пейской любознательности индійскія подземныя святилища,

22*
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изсѣченные въ скалахъ храмы Эллора, Элефантины и т. д. 
Онъ имѣлъ до 3,000 комнатъ подземныхъ и столько же 
поверхъ земли. Бакъ бы ни показалось рѣзкимъ сравненіе, 
но мы скажемъ, не обинуясь, что хорошая муравьиная 
куча, судя по ея размѣрамъ въ сравненіи съ ростомъ и 
силами строителей-жильцовъ, муравьиная куча, пронизан
ная безчисленными корридорами, состоящая изъ тысячъ 
келлій, залъ, переходовъ, кладовыхъ, лѣстницъ, изъ яруса 
въ ярусъ, изъ этажа въ другой, съ безчисленными дверя
ми, отдушинами для сообщеній, возобновленія воздуха,— 
муравьиная куча есть лабиринтъ, гораздо болѣе удивитель
ный, громадный и величественный, чѣмъ египетскій Лаби
ринтъ, Ватиканъ, Колизей, и разныя новѣйшія сооруженія 
въ этомъ родѣ. И самая форма муравьиныхъ сооруженій 
напоминаетъ пирамиды, да еще двѣ пирамиды, сложенныя 
основаніями. Надземныя воздушныя постройки имѣютъ 
форму кургана, купола, подземныя галлереи имѣютъ видъ 
опрокинутаго конуса,— воронки, постепенно суживающей
ся въ глубину. Эти подземныя сооруженія своими без
численными корридорами напоминаютъ римскія катакомбы, 
гдѣ искали спокойствія отъ гоненій и обрѣтали вѣчное 
упокоеніе христіане первыхъ вѣковъ. Въ продолжительную 
ненастную погоду муравьи уносятъ своихъ дѣтенышей въ 
нижніе этажи своего зданія, чтобы защитить ихъ отъ сы
рости и холода, и укрываютъ въ этихъ залахъ имѣющихъ 
всегда ровную, почти одинаковую температуру, которая 
мало измѣняется отъ внѣшнихъ перемѣнъ. Передъ наступ
леніемъ осени (но замѣчанію крестьянъ съ Воздвиженія) 
муравьи начинаютъ переселяться въ свои подземные покои, 
въ зимнюю половину дома, гдѣ и проводятъ все суровое 
время года въ оцѣпенѣніи, въ усыпленіи. Верхняя, надзем
ная половина зданія, очень разумно, покрывается разнымъ 
хламомъ, дурными проводниками тепла: сосновыя иглы, 
гнилые сучечки, сухія травки— все идетъ въ дѣло:— зданіе 
покрывается будто соломенною кровлей или пушистымъ 
одѣяломъ.
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Съ наступленіемъ теплыхъ дней весны открываются за
творенныя наглухо двери корридоровъ, освѣжается воз
духъ, и солнечное тепло начинаетъ прогрѣвать кучу, рас
ходится по всѣмъ трубамъ и проходамъ... Тогда вмѣстѣ 
съ весеннимъ пробужденіемъ природы, начинается жизнь 
и движеніе въ кельяхъ и переходахъ этого общежитія, 
выползаютъ жильцы погрѣться на солнцѣ, взглянуть на 
свѣтъ Божій, послѣ такого продолжительнаго пребыванія 
во тьмѣ и сѣни смертнѣй. Ихъ удовольствіе можно срав
нять только съ благодарною радостью Ноя, когда, послѣ 
долгаго заключенія въ плавающемъ гробѣ онъ опять уви
дѣлъ яркое солнце, голубые очерки далекихъ горъ и зеле
нѣющія лужайки ближнихъ возвышепій.

Вслѣдъ затѣмъ опять начинается хлопотливая жизнь 
огромнаго хозяйства, запасаніе пищи, уходъ за дѣтьми, 
поправки, распространеніе зданія. Жилища обыкновенныхъ 
крупныхъ муравьевъ въ большихъ лѣсахъ иногда удивля
ютъ своею величипой; о постройкахъ муравьевъ въ жар
кихъ странахъ разсказываютъ невѣроятныя вещи. Въ лѣ
сахъ Гвіаны встрѣчаются курганы 15—20 футовъ вышины 
и 30—40 въ діаметрѣ. Въ Новомъ Южномъ Валлисѣ весь
ма мелкій муравей дѣлаетъ себѣ жилище изъ отвердѣв
шей глины 8— 10 футовъ вышиной. Про городки термитовъ 
говорятъ, что путешественники группу ихъ зданій прини
мали за деревни туземцевъ, тѣмъ съ большею легкостью, 
что шалаши дикарей ни величиной, пи формой не отлича
ются отъ этихъ муравьиныхъ сооруженій... Будтобы 12 
человѣкъ могутъ стоять на нихъ; будто буйволы взбира
ются на нихъ, чтобы съ вершины ихъ, какъ со стороже
вой вышки, озирать окрестности,—такъ прочны ихъ глиня
ныя кровли.

О внутреннемъ устройствѣ этихъ зданій разсказываютъ 
чудеса. Тамъ есть огромпыя залы, подпертыя колоннами, 
съ арками, куполами, корридоры очень просторные, необы
чайной длины; для перехода верхней галлереи чрезъ ниж
нюю, устраивается длинный мостъ, иногда на двухъ, ино-
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да ыа одной аркѣ въ 10— 15 дюймовъ длины съ боковыми 
перилами; для всхода въ верхніе ярусы есть наклонныя до
роги, есть винтомъ идущія лѣстницы. Еще удивительнѣе 
и невѣроятнѣе становятся эти вавилонскія башни, выстро
енныя пигмеями, когда представишь, что всѣ эти сложныя 
работы производились въ глубочайшихъ потемкахъ! Гдѣ и 
какъ разставлены были надсмотрыцпкп, которые должны 
наблюдать, чтобы эти ряды комнатъ, эти тонпели, эти сбор
ные пункты, были исполнены по заранѣе распредѣленнымъ 
мѣстамъ, согласно заранѣе обдуманному, столь сложному 
плану? Какъ раздавались ихъ приказанія, какъ слышенъ 
былъ ихъ голосъ въ глухомъ шумѣ отъ топота десятковъ 
тысячь рабочихъ, поспѣшно идущихъ съ большими тяже
стями, по этимъ глухимъ и мрачнымъ подземельямъ? Кто 
архитекторъ, который повѣрялъ работы, согласно ли про
изведены данному имъ плану? Небеснаго круга верхотвор- 
че Господи! вся премудростію сотворилъ еси. < Свѣтилъ воз- 
женныхъ милліоны въ неизмѣримости текутъ; Твои они 
творятъ законы, лучи животворящи льютъ».. Но при свѣтѣ 
этихъ лучей виднѣе, Кто начерталъ общій планъ міро
зданья, Кто указалъ пути этимъ свѣтящимъ мірамъ, Чья 
рука начертала, какая десница исполнила этотъ планъ... 
А плаиъ муравьиной кучи! Но вѣдь не люди же составля
ли его, не мы наблюдали за исполненіемъ! Все предустро
ено Господомъ.

Постройки муравьевъ, выведенныя изъ грубаго матеріала, 
изъ глины, изъ земли, смоченной ихъ слюной, конечно не 
могутъ равпяться красотой, правильностью, пропорціональ
ностью съ прекрасными, въ архитектурномъ отношеніи, 
пчелиными сотами, съ изящными картонными домиками 
осы, но превосходятъ ихъ громадностью работъ, разнооб
разіемъ частей и цѣлесообразностью расположенія. Эти 
корридоры, если вытянуть ихъ въ одну линію, будутъ зани
мать мѣсто въ нѣсколько тысячъ саженъ. Эти кельи и 
залы нс имѣютъ строгой и правильной красоты пчелиныхъ 
ячеекъ, стройности сота, но за то они разнообразны до 
безконечности, примѣнены къ нуждамъ и обстоятельствамъ,
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удивляютъ умѣньемъ пользоваться мѣстными условіями, и 
поражаютъ величиной размѣровъ (есть пустоты съ дѣт
скую голову!)

Пчелы заключаютъ свои сладкія и благовонныя издѣлья 
въ изящныя коробочки, строятъ для малютокъ уютныя 
бесѣдочки; муравьи возводятъ обширныя спальни и амба
ры. Муравьи—спартанцы: у нихъ одна цѣль—польза, проч
ность, до красоты имъ дѣла нѣтъ. Имъ не порхать по цвѣт
камъ и сосать нектаръ: ихъ работа — подземная работа; 
они и снаружи одѣты какъбы рудокопами, углекопами, 
въ шлемахъ, какъ воины, съ клещами, какъ кузнецы. Опи 
обречены на трудъ, на войну, на суровыя практичеткія за
нятія, пе какъ нарядныя бабочки, блестящія стрекозы— 
этотъ порхающій міръ празднолюбцевъ. Самое назначеніе 
ихъ въ экономіи природы повидимому соотвѣтствуетъ ихъ 
нравамъ и обычаямъ. Въ благоустроенномъ домѣ чистота, 
порядокъ, изящная мебель, лампы, занавѣсы, ковры, цвѣ
ты. картины, птнцы. Но гдѣ-нибудь въ темномъ углу при
прятаны метла, половая щетка, ершъ для чистки лампъ,— 
это муравьи: ихъ занятіе и назначеніе чистить, мести, 
скрести, все ненужное, лишнее, отжившее — убирать съ 
глазъ долой. Муравей—мусорщикъ природы!

Это даетъ намъ поводъ говорить объ ихъ пищѣ и спо
собахъ пропитанія. Чѣмъ въ самомъ дѣлѣ кормятся му
равьи? Какъ пропитываются эти стотысячныя полчища не
большихъ, но сильныхъ и неутомимыхъ тружениковъ? Судя 
по ихъ безчисленному множеству, кажется, надобно бы 
предположить, что окрестности ихъ жилища должны бы 
представлять мѣста, выѣденныя, какъ послѣ саранчи, утоп
танныя, какъ гумно, или стойло стада. Надобно при этомъ 
обратить вниманіе на то, что они не только кормятся са
ми, какъ напр. гусеницы, травяпыя вши, жуки, но еще 
вскармливаютъ безчисленное потомство, цѣлые рои новыхъ 
поколѣній, слабыхъ, безпомощныхъ, немогущихъ добыть 
себѣ пропитаніе собственными трудами. Гдѣ тутъ напа
стись продовольствія? Въ отвѣтъ на эти вопросы повто-
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римъ сказанное нами въ началѣ. Вся земля полна жизни, 
проникнута жизнью, кипитъ жизнью. Жизнь и смертьки- 
ііятъ въ природѣ, какъ вода въ котлѣ. Тысячи, милліоны, 
милліарды твореній возникаютъ п исчезаютъ въ этомъ ви
хрѣ жизни, какъ песчинки, пылинки, снѣжинки во вьюгѣ 
зимней. Сколько отжившихъ существъ бездыханными тру
пами падаютъ на лоно матери земли, когда говорятъ, что 
въ каждую секунду родится и умираетъ по одному чело
вѣку? Въ этомъ-то кипѣніи жизни и смерти множество на
сѣкомыхъ, а особенно же муравьи* уносятъ, убираютъ, 
истребляютъ все лишнее: пожираютъ умершихъ червей, 
гусеницъ, бабочекъ, не гнушаются улитками, и пользуют
ся трупами большихъ животныхъ. Они не презираютъ и 
растительную пищу, особенно любятъ сладкіе соки, напри
мѣръ вишневый клей, вытекающій изъ трещинъ и надрѣ
зовъ, даже поворовываютъ медъ, воскъ, сахаръ и сыръ. У 
муравьевъ теплыхъ странъ находятъ въ кладовыхъ, вѣро
ятно впрокъ, запасы въ видѣ плитокъ какой-то камеди 
пли смолы, можетъ быть необходимыхъ для младшихъ под- 
ростающихъ поколѣній, какъ та кашица, которую запаса
ютъ пчелы для своихъ выводковъ. Такимъ образомъ му
равьи заготовляютъ консервы на ненастное время, какъ мо
ряки и солдаты сухари для похода, или предусмотритель
ные хозяева денежку на черный день. Иди ко мравію, о 
лѣнте\ Тропическій муравей, питающійся банановыми 
листьями, предпринимаетъ за ними цѣлыя экспедиціи да
же на далекія разстоянія (на четверть часа пути): про
кладывается широкая жолобовидная дорога, по которой 
фуражиры и ходятъ густыми колоннами въ образцовомъ 
порядкѣ, по направленію отъ жилья своего къ полю и об
ратно. Каждый муравей несетъ надъ головой *) круглый 
отрѣзокъ листа (почему ихъ называютъ еще зонтичными)

*) Наши муравьи уносятъ яички (точнѣе — куколки) тоже дер
жа надъ головой и съ этой ношей взбираются бѣглымъ шагомъ на 
значительныя возвышенія.
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и, если дорога далека, то выходитъ иовая партія носиль

щиковъ, и смѣняетъ усталую колонну; на мѣстѣ новая 
команда принимается рѣзать на мелкія части принесенные 
листья... Слѣдовательно есть у нихъ начальство, распоря
дители, сигналы. Сигналы даются постукиваньемъ усиковъ. 
При первой тревогѣ муравьи сообщаютъ объ опасности 
другъ другу: самцы и самки удаляются внутрь укрѣпленія; 
рабочіе спѣшатъ спасать яйца, надежду новаго поколѣнія, 
стража строится у входовъ, воины мужественно густыми 
колоннами бросаются въ аттаку. «Прохожій! возвѣсти въ 
Лакедемонѣ...»

Внимательные и герпѣливые наблюдатели подмѣтили у 
муравьевъ еще болѣе поразительное явленіе: у муравьевъ 
есть скотоводство, стада, дойныя коровы, стойла! Всѣмъ 
извѣстна травяная вошь, тля— АрЬіз. Эти насѣкомыя, какъ 
червецы (соссиз), осуждены природой на глубочайшее без
дѣйствіе и покой, какъбы въ противоположность неуго
моннымъ и трудолюбивымъ пчеламъ и муравьямъ. Вонзивши 
свои хоботки въ растеніе, на' которомъ водятся, травяныя 
вши сосутъ сокъ, и въ этомъ состоитъ все ихъ нехитрое 
занятіе. На спинѣ этихъ странныхъ насѣкомыхъ есть два 
рожка, какъ вымя козы или сосцы коровы, изливающіе 
сладкую жидкость. Муравьи, какъ мы говорили, охотники 
до сладкаго,— знаютъ это и постоянно прибѣгаютъ пола
комиться туда, гдѣ много травяныхъ вшей, которыхъ это 
повидимому не безпокоитъ, не истощаетъ. Какую однако 
наблюдательность и смышленость надобно предположить 
въ тѣхъ насѣкомыхъ, которыя подсмотрѣли и поняли поль
зу тли!— Затѣмъ нѣкоторыя породы муравьевъ окружаютъ 
то мѣсто растенія, гдѣ сидятъ тли, родомъ покрышки или 
сарая, изъ глины и земли, чтобы перемѣны погоды или 
хищность другихъ насѣкомыхъ не истребили ихъ домаш
нюю скотину, и прокладываютъ къ нимъ крытую дорогу, 
корридоръ для ходьбы и ухода. А  скотина стоитъ себѣ въ 
теплыхъ закутахъ и обезпеченная всѣмъ сосетъ и сосетъ 
изъ растенія питательную влагу.
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Не сказка ли это, не сновидѣніс ли? Нѣтъ, это фактъ изслѣ
довавшій и подтвержденный нѣсколькими натуралистами. 
Мало ли диковинокъ въ природѣ еще доселѣ неизвѣстныхъ? 
Есть еще наблюденіе, которое должно возбудитьеще большее 
удивленіе и недовѣріе у всякаго. У какого животнаго есть 
земледѣліе? Птицы небесныя не сѣютъ, ни жнутъ, ни со
бираютъ въ житницы. Нѣкоторыя породы грызуновъ— мышь 
скопидомка, бѣлка и др. собираютъ въ житницы, значитъ 
жнутъ, хотя и не сѣютъ. Муравьи сѣютъ, жнутъ и соби
раютъ въ житницы. Приводимъ извѣстіе объ этомъ цѣли
комъ, хотя опо похоже на газетную выдумку (утку),—до 
того опо невѣроятно! Но послѣ всего перечисленнаго вы
ше о способностяхъ въ муравьяхъ можно пожалуй повѣ
рить и <ничему не удивляться». Есть порода муравьевъ (Муг- 
пііса пли АНа шаІеГасіенз, или ЬагЪаіа), которая, какъ эго ни 
неправдоподобно, не только дѣлаетъ запасы зерна, но сама 
сѣетъ сѣмена и собираетъ ихъ, т.-е. занимается земледѣлі
емъ. Въ этомъ убѣдили десятилѣтнія наблюденія одного 
доктора и его дочери въ Техасѣ. Объ этой породѣ Дар
винъ сообщаетъ Линнеевскому обществу въ Лондонѣ слѣ
дующія подробности. <Къ породѣ, которую я называю зем
ледѣльческою, принадлежитъ большой муравей темнаго 
цвѣта. Онъ живетъ въ мощеныхъ городахъ и въ качествѣ 
дѣйствительнаго, опытнаго, предусмотрительнаго земледель- 
ца, умѣетъ во время принять мѣры, необходимыя для каж
даго времени года. Словомъ, эти муравьи одарены ловкостью, 
способностью сужденія, неутомимымъ терпѣньемъ, такъ 
что могутъ съ успѣхомъ противодѣйствовать всякимъ слу
чайностямъ, могущимъ встрѣтиться при борьбѣ за суще
ствованіе. Если выбранная ими для поселенія почва ока
жется обыкновенною, сухою, они вырываютъ яму, вокругъ 
которой поднимаютъ землю на 3—4 вершка; образовав
шаяся насыпь спускается снаружи откосомъ и удаляется 
отъ входа на три-четыре фута. Если мѣстность низка, 
влажна, мягка, подвергается наводненіямъ, то, даже еслибы 
она была суха во время ея выбора, они поднимаютъ на-
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сыпь въ видѣ остроконечнаго копуса въ 15— 20 и бо
лѣе вершковъ и дѣлаютъ входъ у вершины. Въ обоихъ 
случаяхъ муравей землю вояфгъ насыпи очищаетъ отъ 
травъ и всего, что можетъ вѣшать ему, выравниваетъ 
все пространство фута на 3 — 4, что даетъ ему видъ 
прекрасно мощеной площади. Никакого растенія, за исклю
ченіемъ зерновыхъ, нельзя найти на этомъ мощеномъ 
дворѣ. Посѣявъ извѣстное растеніе въ разстояніи 2— 3 
фута отъ насыпи, насѣкомое ухаживаетъ за нимъ самымъ 
старательнымъ образомъ, уничтожая всѣ постороннія 
растенія и травы на всемъ засѣянномъ пространствѣ и па 
1—2 ф. вокругъ него. Посѣянныя сѣмена великолѣпно рас
тутъ и даютъ богатую жатву маленькихъ зеренъ, твердыхъ 
какъ камень, которыя подъ микроскопомъ кажутся похожими 
па обыкновенный рисъ. Когда растенія созрѣютъ, ихъ со
бираютъ, и рабочіе связками сносятъ въ овины (зіе!); здѣсь 
по отчискѣ отъ соломы складываютъ зерна особенно, а 
солому удаляютъ за предѣлы мощепаго двора. Если сырая 
погода наступитъ ранѣе обыкновеннаго и отъ подмочки 
сѣмена могутъ прорости и испортиться, то въ первый же 
ясный день муравьи выносятъ зерна на солнце, просуши
ваютъ и вновь складываютъ въ магазины, удаливъ испор
ченныя» (Г. А. Гатцука 1881 г. № 46).

Итакъ и у муравьевъ есть земледѣліе п скотоводство, 
хотя не у всѣхъ; но вѣдь и у людей тоже! Иныя племена по 
образу жизни называются земледѣльческими, другіе пасту
шескими, третьи пользуются чѣмъ Богъ послалъ, что при
готовила мать природа, какъ дикари Полинезіи. Но что 
есть общаго всѣмъ муравьямъ—это заботы о будущемъ 
своемъ потомствѣ, о продолженіи рода, заботы столько же 
нѣжныя и многотрудныя, какъ у пчелъ и пѣкоторыхъ 
птицъ, а можетъ быть и большія.

Извѣстно, что огромное большинство муравьевъ— суще
ства безполыя подобно пчеламъ, по по мудрому распоря
женію Промысла эти существа одарены удивительною ма
теринскою любовью къ дѣтенышамъ, выведеннымъ не ими, но
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ими высиженнымъ, выкормленнымъ. Оплодотворенная сам
ка теряетъ или даже будто вырываетъ свои крылья и затѣмъ 
занимается только кладкой к щ ъ , а остальные члены му- 
равейннка занимаются выводомъ, уходомъ, кормленіемъ и 
воспитаніемъ будущаго мотомства. В ъ  одной части мура
вейника сложены япца, въ другихъ особыхъ помѣщеніяхъ 
куколки цѣлыми сотнями, въ третьей личинки. Одни рабо
чіе кормятъ, другіе стерегутъ; въ теченіи дня они нѣсколь
ко разъ переносятъ яички изъ одной части гнѣзда въ дру
гую, смотря по движенію солнца, состоянію атмосферы, 
перемѣнамъ температуры. Каждый вечеръ, за часъ до за
ката, переносятъ весь выводокъ, т .-е . яички и личинки въ 
нижнія комнаты зданія, чтобы онѣ не пострадали отъ х о 
лода и сырости, а утромъ опять выносятъ ихъ на поверх
ность гнѣзда. Если же погода грозитъ продолжительнымъ 
холодомъ, то муравьи вовсе не выносятъ малютокъ изъ 
внутреннихъ покоевъ. Сколько хлопотъ и трудовъ ежеднев
ныхъ, срочныхъ, регулярныхъ, и сколько случайныхъ, 
внезапныхъ!

Муравейвикъ постоянно снабж ается новыми личинками. 
Кормить и переносить ихъ надобно нѣсколько разъ въ 
день. Кормилицы отрыгаютъ кормъ какъ голуби изъ зоба 
въ ротъ малютки. В ъ  старомъ муравейникѣ (по Гюберу) 
два выводка: старшій 7 0 0 0  —  8 0 0 0  личинокъ, конеч
но требуетъ больше пищи, нежели младшій. Сколько же 
хлопотъ кормилицамъ надобно для того, чтобы и себя про
кормить и подростковъ! Оттого-то онѣ такъ прытки и 
проворны и не брезгаютъ никакою пищей. О хъ, дѣти, дѣти! 
Не у однихъ-то видно людей съ дѣтьми столько хлопотъ 
и трудовъ.

Но это еще не все. Коконы другихъ насѣкомыхъ ле
жатъ или висятъ неподвижно на одномъ м ѣстѣ, не требу
ютъ ни отъ кого никакихъ хлопотъ, ни ухода; но не такъ 
у муравьевъ: съ переходомъ въ состояніе куколокъ ноше
ніе дѣтенышей па солнце не прекращается до времени 
выхода соверш еннаго насѣкомаго. А  въ этотъ мигъ выхо-
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да начинается еще большій переполохъ, весь муравейникъ 
на ногахъ! По нѣскольку муравьевъ окружаютъ куколку; 
одни осторожно дѣлаютъ отверстіе въ коконѣ для головы, 
другіе перегрызаютъ свивальникъ, коимъ скрѣплены пе
ленки, и потомъ осторожно вынимаютъ новорожденнаго; 
затѣмъ осторожно вынимаютъ члены новорожденнаго изъ 
обнимающаго ихъ чехла и бережно развертываютъ крылья 
у тѣхъ особей, которыя снабжены ими. Высвободивши и 
накормивши новорожденныхъ, рабочіе муравьи въ теченіе 
нѣсколькихъ дней учатъ ихъ находить дорогу въ лабирин
тахъ общаго ихъ жилища. «Когда же молодые самцы и 
самки соберутся въ отлетъ, то нѣжныя кормилицы прово
жаютъ ихъ, всползаютъ вмѣстѣ съ ними на верхушки са
мыхъ высокихъ травъ, выказываютъ имъ нѣжнѣйшую за
ботливость, кормятъ и ласкаютъ ихъ на прощанье. Нако
нецъ когда самцы и самки поднимутся на воздухъ и из
чезнутъ, осиротѣвшія кормилицы медлятъ нѣсколько се
кундъ на мѣстѣ, гдѣ стояли дорогія имъ существа, кото
рыхъ они заботливо лелѣяли, и которыхъ имъ не суждено 
болѣе увидѣть» (Кэрби и Спенсъ).

Не помнятъ своихъ воспитательницъ-кормилицъ моло
дыя насѣкомыя, не платятъ имъ уходомъ и попеченіемъ 
объ ихъ дряхлой старости. Что имъ до этихъ °рубищъ 
жизни? Жизнь развернула предъ ними волшебную панора
му, необозримые горизонты будущаго, сманила ихъ на 
пышный пиръ мечтами о счастьѣ, обѣтами радости и воли. 
Прощайте мирныя идиллическія картины родимаго захо
лустья— намъ не жаль васъ! Оставайся ветхій хотя и ук
ромный родительскій домъ; здѣсь все такъ грубовато, па
тріархально! Тамъ за горизонтомъ дальнихъ возвышеній 
ждетъ насъ другая жизнь, полная разнообразія, наслажде
ній. Вотъ уже виднѣются чудные дворцы и сады, фонтаны, 
колоннады. Можетъ быть это миражъ въ пустыняхъ Суэз- 
скаго перешейка? Что намъ нужды! Мы спѣшимъ туда, 
въ страну далече, въ пышный Мемфисъ. Тамъ насъ ждетъ 
новое и неизвѣданное, одѣтое призрачпымъ туманомъ ро-
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зовыхъ надеждъ и смутпыхъ ожиданій блаженства. Но 
бурны волны житейскаго моря! Норотится ли обветшав
шій корабль, траленный въ битвахъ, разгаататшыГі въ бу
ряхъ, калска-инвалидъ, безъ руля п безъ вѣтрилъ, въ ро
димую пристапь?

Справедливость требуетъ сказать, что у муравьевъ есть, 
къ несчастью, какъ и у людей, война, есть разбой и раб
ство. Муравьи нс только храбро защищаютъ свои жили
ща, но и отправляютъ цѣлыя экспедиціи на сосѣдпіе му
равейники съ цѣлью гребежа; дѣлаютъ развѣдки, ставятъ 
часовыхъ, идутъ въ стройномъ порядкѣ, авангардъ чередует
ся съ аріергардомъ; строго поддерживаются у нихъ линіи 
сообщенія, и въ случаѣ необходимости, проворные курье
ры командируются за подкрѣпленіями. Въ случаѣ побѣ
ды они нс только уносятъ непріятельскіе запасы, но даже 
обращаютъ побѣжденныхъ въ настоящее рабство, заставляя 
ихъ работать какъ певольниковъ (Дрэпера—Физіологія).

При этомъ замѣчается интересная особенность. Побѣж
денные, обращенные въ неволю, и новое поколѣніе вышед
шее изъ унесенныхъ въ бою куколокъ, совершенно мирят
ся съ своимъ новымъ положеніемъ: тщательно ухаживаютъ 
за новымъ поколѣніемъ своихъ хищниковъ-повелителей... 
Когда воинственные муравьи возвращаются съ похода съ 
неудачей, эти плѣнники, чѣмъ бы радоваться неудачѣ ти
рановъ, показываютъ имъ знаки недовольства, негодованія; 
а когда хищники возвращаются съ добычей и партіями 
плѣнныхъ, рабы встрѣчаютъ съ радостью.

Но намъ, людямъ, нечего учиться у муравьевъ ни раз
бою, ни рабству! А вотъ чему не мѣшало бы поучиться: 
«Каждый членъ этого удивительнаго общества имѣетъ свои 
опредѣленныя права и обязанности, исполняемыя имъ безъ 
принужденія и даже съ любовью. Власть, заправляющая у 
нихъ всѣми дѣлами, употребляется только для общаго 
блага. Привычка къ осторожности, руководящая всѣми ихъ 
дѣйствіями, поселяетъ полное согласіе и довольство въ 
жилищахъ этихъ маленькихъ животныхъ, которыя съ ка-
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кимъ-то пламеннымъ патріотизмомъ привязываются кт. сво
ему подземному отечеству. Мирные обитатели этого под
земнаго государства связаны между собою привязанностью 
и братствомъ, которыя обусловливаютъ легкость занятій и 
взаимную помощь. Если одинъ муравей сильно усталъ на 
работѣ, то другой беретъ его на спину и тащитъ домой. 
Если погруженные въ занятія муравьи такъ сильно увле
кутся дѣломъ, что забудутъ о пищѣ, то товарищи прино
сятъ ее н кормятъ ихъ. Если муравей получитъ рану, то 
первый встрѣтившійся спѣшитъ къ нему па помощь и уво
дитъ больнаго домой. Латрелль, вырвавъ сяжки у одного 
муравья, видѣлъ, какъ другой, приблизившись къ раненому, 
влилъ языкомъ на рану пѣеколько капель желтоватой жид
кости».

<Увы! какъ сильно отличаются чувства человѣка отъ 
чувствъ этого маленькаго насѣкомаго, котораго въ разсѣ
янности онъ топчетъ ногой, и какъ велико сердце этого 
перепончатокрылаго, несмотря на незначительную величи
ну его тѣла» *).

Иди ко мравію!
Свящ. В. Владимірскій.

') Жмзпь насѣкомыхъ Л> и Фип.о.



ДОСТОЯНІЕ ГОСПОДНЕ.
Поученіе.

„Спаси Господи люди твоя и благо
слови достояніе твое“.

Этими словами священникъ привѣтсгвуевъ молящихся на 
литургіи послѣ причащенія святыхъ тайнъ. Эти же слова 
входятъ въ составъ заамвонной молитвы на литургіи и из
вѣстнаго пѣснопѣнія о спасеніи царя и царства. Они за
имствованы изъ Давидова псалма (27-го), содержащаго мо
леніе о помощи противъ враговъ, и составляютъ заключе
ніе сего псалма.

Псалмопѣвецъ молитъ Господа о спасеніи людей Его и 
достоянія Его. Достояніе значитъ владѣніе, собственность, 
наслѣдіе, удѣлъ. Достояніе Господне въ обширномъ смы
слѣ есть вся вселенная, ибо Господь есть вседержавный 
владыка всего, что существуетъ на свѣтѣ,— все зави
ситъ отъ Его власти. Но въ разсматриваемомъ изреченіи: 
< спаси Господи люди твоя и благослови достояніе твое>, 
идетъ рѣчь не о вселенной, какъ достояніи Божіемъ, а 
только о людяхъ. Вторая половина изреченія: «благослови 
достояніе твое>, по смыслу тождественна съ первой: «спа
си Господи люди твоя>. Всѣ люди на свѣтѣ —  достояніе, 
владѣніе Господне, всѣ народы и царства составляютъ об
ласть Его владычества: «Господне есть царствіе и Той об
ладаетъ языки >. На всѣхъ Онъ простираетъ свое промыш
леніе и власть. Но есть и различіе въ отношеніяхъ Его 
къ людямъ и народамъ. Одни изъ нихъ ближе къ Нему 
чѣмъ другіе. Во времена ветхозавѣтныя изъ среды всѣхъ
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народовъ выдѣленъ былъ одипъ, съ которымъ Господь еще 
въ лицѣ родоначальника его Авраама заключилъ особый 
союзъ, закрѣпленный въ послѣдствіи торжественно на Си
паѣ, и который въ силу этого завѣта былъ преимущественно 
достояніемъ Господнимъ; Господь, преимущественно предъ 
всѣми пародами, называлъ этотъ народъ своимъ народомъ, 
своими людьми, своимъ достояніемъ, удѣломъ, наслѣдіемъ, 
а Себя—его Богомъ. <Вы будете, сказалъ Онъ на Синаѣ 
сынамъ Израиля, моимъ удѣломъ изъ всѣхъ народовъ, цар
ствомъ священниковъ (но особенной близости-къ Господу) 
п народомъ святымъ» (Исх. 19, 6). Съ этимъ достоин
ствомъ возлагались па нихъ соотвѣтствующія обязанности. 
По силѣ завѣта съ Богомъ избранный народъ призванъ 
былъ хранить истинное богопочтепіе,—и чего-чего не дѣ
лалъ Господь, чтобы сыны Израиля помнили, что они суть 
достояніе Господне, чтобы дорожили достоинствомъ богоиз
браннаго народа, чтобы оставались вѣрными завѣту съ сво
имъ Господомъ, хранили вѣру въ Него, какъ единаго истин
наго Бога, и исполняли Его заповѣди, данныя имъ въ ру
ководство для жизни церковной, семейной и гражданской? 
Вся исторія избраннаго народа начиная съ Авраама есть 
исторія самыхъ трогательныхъ попеченій о немъ Господа. 
Родоначальники избраннаго народа ограждаемы были отъ 
языческихъ заблужденій странническою жизнью въ землѣ 
Ханаанской. Потомки ихъ, поселившись въ Египтѣ, заня
ли здѣсь особое мѣсто для обитанія, не смѣшиваясь съ 
туземцами, и этимъ удерживаемы были отъ религіознаго об
щенія съ ннми, отъ ихъ языческаго нечестія, тѣмъ паче, что 
навлекли па себя ненависть и отвращеніе Египтянъ. Даль
нѣйшія попеченія Господа о своемъ народѣ прекрасно изо
бражены въ приточной пѣсни пр. Исаін о виноградникѣ 
(гл. 5); но здѣсь же изображена и неблагодарность Господу 
облагодѣтсльствованныхъ Имъ и наказаніе ихъ. <У возлюб
леннаго (пріятеля) моего былъ виноградникъ на вершинѣ 
утучненной горы. И оііъ обнесъ его оградой, и очистилъ его 
отъ камней, и насадилъ въ немъ отборныя виноградныя
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лозы, н построилъ башню посреди его, и выкопалъ въ немъ 
точило, и ожидалъ, что онъ принесетъ добрые грозди, а онъ 
принесъ дикія ягоды». Это притча, и вотъ ея значеніе. Воз
любленный, владѣлецъ виноградника, ото самъ Господь. 
Виноградникъ Его есть домъ израилевъ (ст. 7). Вершина 
утучненной горы, на которой разведенъ виноградникъ,— 
ото земля обѣтованная, въ которую изъ Египта пересе
лены сыны Израиля (Слич. Пс. 79, 9 и д.). Ограда, кото
рою обнесенъ виноградникъ, ото законы синайскіе, кото
рыми какъ стѣной огражденъ былъ избранный пародъ отъ 
вредныхъ языческихъ вліяній. Подъ камнями, отъ которыхъ 
очищено мѣсто для виноградника, должно разумѣть пле
мена ханаанскія, истребленныя Израилемъ, или порабо
щенныя ему. Подъ сторожевою башней среди виноградни
ка разумѣется надзоръ за сыиаыи Израиля со стороны по
ставленныхъ надъ ними вождей, судей, царей, священни
ковъ, левитовъ: всѣ эти лица призваны были бдительно
смотрѣть за народомъ Божіимъ и оберегать его отъ не
честія и беззаконій силой власти и нравственнымъ на него 
вліяніемъ. Точилу въ виноградникѣ, или вмѣстилищу для 
выжиманія винограднаго сока, соотвѣтствуютъ кровавыя 
жертвы, установленныя для умилостивленія Господа. За
боты о виноградникѣ оказались безуспѣшными: вмѣсто 
доброкачественныхъ плодовъ онъ принесъ дикія ягоды, ка
кія обыкновенно произрастаютъ въ дикомъ лѣсу. Подоб
ное случилось и съ израильскимъ народомъ. Попеченій о 
немъ Господа онъ не оправдалъ. Ждалъ отъ него Гос
подь плодовъ вѣры, благочестія и добродѣтели, и видѣлъ отъ 
него только нечестіе и беззаконіе. < Ждалъ Онъ правосудія, 
но вотъ—кровопролитіе; ждалъ правды и вотъ вопль» 
(ст. 7). Дошло до того, что въ средѣ народа Божія яви
лись люди, позабывшіе различіе грѣха отъ не-грѣха, на
зывающіе зло добромъ и добро зломъ, тьму свѣтомъ и 
свѣтъ тьмой, горькое сладкимъ, а сладкое горькимъ (ст. 20). 
Горько хозяину виноградника видѣть безплодіе своихъ 
усилій къ приведенію его въ цвѣтущее состояніе. Что
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осталось ому теперь сдѣлать съ виноградникомъ? Разо
рить ого, оставить въ запустѣніи, отдать ого на попраніо 
людямъ и звѣрямъ. Подобнымъ наказаніемъ грозитъ и Го
сподь сынамъ израильскаго народа, достоянію своему, не 
приносящему ожидаемыхъ отъ него плодовъ вѣры и бла
гочестія, грозитъ лишить неблагодарныхъ своего покрови
тельства и защиты, и отдать ихъ на жертву врагамъ. «Отни
му у него (виноградника) ограду и будетъ онъ опустоша
емъ; разрушу стѣны его, и будетъ попираемъ. И оставлю 
его въ запустѣніи; не будутъ ни обрѣзывать, ни вспахи
вать его; н заростетъ терпами и волчцами, и повелю об
лакамъ не проливать на него дождя» (ст. 6). И эта угроза 
исполнилась. Іудеи, прогнѣвавшіе Господа, предаваемы 
были Имъ въ руки Ассиріянъ, Вавилонянъ, Сирійцевъ, 
Римлянъ, которые наконецъ въ наказаніе за Христоубій- 
ство разрушили до основанія Іерусалимъ съ храмомъ и 
разсѣяли Іудеевъ по всему лицу земли, каковое наказаніе 
они несутъ до сихъ поръ. Поистинѣ запустѣлъ виноград
никъ Господа Саваоѳа, отнята у него ограда, т.-е. покро
вительство Божіе, разрушены стѣны, т.-е. законъ, ограж
давшій его отъ язычниковъ, сталъ для нихъ мертвою бук
вой, ибо сыны Израиля лишены возможности исполнять 
заповѣди закона о принесеніи жертвъ, а исполненіе запо
вѣдей нравственнаго закона подаетъ имъ поводъ только къ 
духовной гордости, лишающей ихъ благодати Божіей, безъ 
которой невозможна истинно-духовная жизнь: облака бла
годати не льютъ на непокорныхъ своего благотворнаго 
дождя и сердца ихъ поросли терніями и волчцами (ст. 6). 
Народъ бывшій нѣкогда избраннымъ, пересталъ такимъ 
образомъ быть достояніемъ Божіимъ. Но святое мѣсто не 
осталось незанятымъ. На мѣсто Іудеевъ призваны въ Цер
ковь Божію язычники. Достояніемъ Божіимъ сдѣлались 
увѣровавшіе во Христа. <Вы родъ избранный, говоритъ 
ап. Петръ христіанамъ,—царственное священство (въ смы
слѣ особенной близости къ Богу), народъ священный (но- 
свящснныіі БогуѴ люди взятые въ у іѣ.гь» (1 ІІетр. ‘2, !)).
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Это влачитъ, что Господь I. Христосъ стяжалъ пасъ, сдѣ
лалъ насъ своимъ удѣломъ и достояніемъ, честною своею 
кровью. И какъ велики Его попеченія о сохраненіи своего 
новаго достоянія отъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ! 
Онъ ограждаетъ вѣрующихъ въ Него отъ заблужденіи сло
вомъ истины, заключающимся въ Евангеліи, какъ стѣной 
ограждается виноградникъ. Благодать Божія обильнымъ по
токомъ изливается на нихъ въ спасительныхъ таинствахъ, 
особенно въ таинствѣ евхаристіи, чему соотвѣтствуетъ 
точило въ виноградникѣ. Пастыри Церкви бдятъ о душахъ 
ихъ, споспѣшествуя ихъ спасенію ученіемъ, молитвами, 
священнодѣйствіями, какъ бдятъ стражи впнограднпка. Во 
всемъ этомъ проявляется попечепіе Христа о своемъ до. 
стояніи, или Церкви. И однакожь всегда ли вознаграж
дается оно вожделѣннымъ успѣхомъ? Всегда ли вѣрующіе во 
Христа радуютъ Его плодами благочестія и добродѣтели, 
которыхъ Онъ имѣетъ право ожидать отъ нихъ, многооб
разно споспѣшествуя имъ въ семъ дѣлѣ? Къ сожалѣнію, 
въ Христовомъ виноградникѣ не произрастаютъ ли вмѣсто 
добрыхъ плодовъ горькія, никуда негодныя ягоды—нечестія 
и беззаконія, какъ это было въ виноградинкѣ ветхозавѣтной 
Церкви?—Достояніе Божіе—ветхозавѣтный виноградникъ— 
преданъ запустѣнію. Не грозитъ ли подобная опасность 
новозавѣтному достоянію Божію? Уже и постигла многія 
церкви эта опасность за оскудѣніе въ нихъ истинной вѣ
ры и благочестія. Гдѣ теперь многолюдныя африкан
скія церкви? Гдѣ церковь карѳагенская, имѣвшая мно
жество епископовъ, прославленная множествомъ исповѣд
никовъ, мучениковъ, помѣстными многолюдиымп соборами? 
Теперь на мѣстѣ ея нс остались ни одного православ
наго христіанина. Церковь Александрійская, заключавшая 
въ себѣ сотни тысячъ христіанъ, церковь Аѳанасія и Ки
рилла, теперь но численности христіанъ уступаетъ нному 
московскому приходу, хотя во главѣ ея до спхъ поръ на
ходится патріархъ. Подобная участь можетъ постигнуть и 
русскую церковь, если оскудѣетъ въ пей святое сѣмя, чіі-
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сло истинно иѣрующихъ. На мѣстѣ сиятѣ водворится тогда 
мерзость запустѣнія, свѣтильникъ истины н православія 
сдвинутъ будетъ съ прежняго мѣста и переставите» въ 
другое, къ народу свѣжему и болѣе достойному благодати 
Божіей. О, да не будетъ сего съ нами! Спаси Господи лю
ди твоя п благослови достояніе твое. Нс отними твоего 
покрова отъ Церкви, въ которой отъ лѣтъ древнихъ сла
вословится имя твое. Не дай погибнуть ни одной душѣ 
христіанской, искупленной твоею честною кровью, и путемъ 
покаянія приведи каждаго изъ насъ па путь спасенія.

Прот. В . Нечаевъ.



ДОВРОХОТНОЕ ДАЯНІЕ.
Поученіе въ девятнадцатую годовщину Братства святителя Ни

колая, 21 октября 1884 г.

Празднуемъ сегодня 19-ю годовщину благотворительнаго 
Братства. Сіе празднованіе естественно располагаетъ насъ 
къ размышленію о благотворительности. Руководствомъ къ 
размышленію пусть будутъ для насъ въ настоящій разъ 
слова ап. Павла:

«Кійждо якоже изволевіе имать сердцемъ, ни отъ скор
би, ни отъ нужды, доброхотна бо дателя любитъ Богъ» 
(2 Кор. 9, 7).

Св. ап. Павелъ приглашаетъ коринѳскихъ христіанъ къ 
пожертвованіямъ въ пользу бѣдствующихъ христіанъ іеру
салимской церкви и проситъ Коринѳянъ приготовить эти 
пожертвованія ко времени его прибытія къ нимъ, гакъ чтобы 
ему можно было немедленно распорядиться о доставленіи 
собранныхъ подаяній по назначенію. Къ этому приглашенію 
и просьбѣ Апостолъ присоединяетъ увѣщаніе, чтобы «каж
дый удѣлялъ по расположенію сердца, не съ огорченіемъ 
и не съ принужденіемъ»,—и въ подкрѣпленіе своихъ словъ 
приводитъ изреченіе ветхозавѣтнаго писанія: «доброхотна 
дателя любитъ Богъ» (ІІритч. 22, 8).

Заповѣдь о доброхотномъ благотвореніи, данная корин
ѳянамъ, относится ко всѣмъ христіанамъ. Дѣло не въ томъ 
только, чтобы благотворить, а вмѣстѣ въ томъ, какъ бла
готворить. «Каждый удѣляй но расположенію сердца, не съ 
огорченіемъ». Иной нс отказываетъ въ помощи просящему, 
но дѣлаетъ это съ огорченіемъ, съ сердечною тугой, не
охотно; подастъ пособіе просящему, да тутъ же выбра- 
питъ его, броситъ ему подачку, какъ псу. Не всякій про-
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ситель этимъ обидится. Крайняя нужда въ помощи при
чиной, что иной готовъ потерпѣть всякія униженія, лишь 
бы получить отъ насъ что-нибудь. Ему не до того, чтобы 
быть разборчивымъ въ этомъ случаѣ; ему нужны деньги, 
а съ какимъ расположеніемъ даютъ ихъ, ему до этого нѣтъ 
дѣла. Но не мало просителей помощи, уважающихъ свое 
достоинство, которые или совсѣмъ не примутъ ваше одол
женіе за цѣпу униженія себя, или примутъ его съ такимъ 
же отвращеніемъ, съ какимъ вы одолжите его. Имъ нужно 
не одно вещественное одолженіе, но вмѣстѣ участіе къ 
ихъ положенію; для нихъ сердечное участіе дороже вся
кихъ денегъ. Въ нихъ должно щадить чувство своего до
стоинства, иначе и значительная матеріальная помощь бу
детъ имъ непріятна.—«Удѣляй не съ принужденіемъ».Благо
творятъ съ принужденіемъ, неохотно, когда напримѣръ бла
готворятъ только по требованію начальства, изъ одной 
вѣжливости, изъ одного угожденія ему. Начальство по
жалуй и не требуетъ, а только предлагаетъ принять уча
стіе въ какомъ-нибудь благотворительномъ дѣлѣ; но въ 
глазахъ подчиненныхъ это предложеніе тоже, что требо
ваніе, которое и исполняется только потому, что оно идетъ 
отъ начальства,—нельзя же, да пожалуй и не безопасно 
ослушаться начальства.—Иной принимаетъ участіе въ бла- 
твореніи только потому, что другіе это дѣлаютъ, изъ одно
го желанія не отстать отъ другихъ и изъ опасенія, чтобы 
не стали пальцами указывать на него въ случаѣ уклоненія 
отъ подписки на доброе дѣло. Такое благотвореиіе дѣлает
ся обыкновенно скрѣпя сердце, неохотно, ибо дѣлается 
единственно по силѣ давленія па благотворителя примѣра 
и мнѣнія другихъ людей.—Иной не отказываетъ въ благо
твореніи просящему единственно для того, чтобы отвязать
ся отъ него, отдѣлаться отъ его настойчивыхъ моленій о 
помощи.—Имѣютъ ли какую цѣну предъ Богомъ всѣ по
добныя благотворенія, совершаемыя вынужденно, неохотно, 
безъ расположенія къ нуждающимся, безъ сердечнаго уча
стія къ ихъ положенію? Нс имѣютъ не только предъ Бо-
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гомъ, но іі иродъ судоы'ь людой. Люди впрочемъ но всег- 
да имѣютъ возможность судить объ этомъ. Недальнавпд- 
пыс зрители могутъ всячески превозносить такихъ благо
творителей, могутъ удивляться щедрости пхъ, пе по
дозрѣвая пхъ педобрнхъ побужденій, —  имъ ввдпо толь
ко вещество благотворенія, но рѣдко лицемѣріе благотво
рителей, ихъ безсердечіе и безучастіе къ блшкпему. Но 
чего пе вѣдаютъ люди, то открыто предъ очамп Господа 
сердцевѣдца. Ем у открыто, кто благотворитъ доброхотпо, 
кто нѣтъ. И потому благоволитъ Онъ только къ дающимъ 
доброхотно, только ихъ Онъ любитъ, если только ОІІН 
доброхотно даютъ по чистой любви къ ближнимъ, а не по 
своекорыстнымъ побужденіямъ,— по разсчету на награды, 
по падеждѣ съ лихвой въ будущемъ воспользоваться услу
гами тѣхъ, кому благотворятъ.

Если Господь любитъ только доброхотпо дающихъ, то 
какое сильное побужденіе къ доброхотному благотворенію 
заключается въ этой любви! Не всѣ просящіе помощи за
служиваютъ се. Есть между пими празднолюбцы, тунеяд
цы. Ты лигаепъ возможности знать, кто истинно нуждает
ся въ твоей помощи, кто нѣтъ, кто только промышляетъ 
попрошайничествомъ, разсчитывая на недогадливость благо
творителя. Можетъ случиться, что и твоя лепта попадетъ 
въ недостойпыя руки. Но пе смущайся этимъ. Не ты въ 
этомъ случаѣ будешь виноватъ, а обманывающій тебя, зло 
употребляющій твоею добротой. Лучше потерпѣть обманъ, 
чѣмъ безъ очевидныхъ причинъ увлечься подозрѣніемъ въ 
недобросовѣстности просящаго, и потому или совсѣмъ 
ничего ему не дать, пли дать педоброхотпо, съ огорчені
емъ и негодованіемъ. Каковъ бы пи былъ просящій, помо
ги ему доброхотпо, ибо доброхотно дающихъ любитъ Богъ.

Тебя смущаетъ опасеніе неблагодарности со стороны 
просящихъ помощи въ пуждѣ. Опасеніе, пожалуй, основа
тельное: неблагодарность къ благодѣтелямъ— обыкновенное 
явленіе. Случается, что благодѣтель самъ впадаетъ въ нуж
ду н нищету, а облагодѣтельствоваппый имъ, обязанный
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ему споимъ благосостояніемъ, знать его не хочетъ, забы
ваетъ своего благодѣтеля, и не только не воздаетъ ему 
добромъ за добро, а еще злорадствуетъ при видѣ его без
выходнаго положенія. Даже есть дѣти, которыя платятъ 
возмутительною неблагодарностью родителямъ, своимъ пер
вѣйшимъ благодѣтелямъ, допуская ихъ влачить жизнь и 
умирать въ нищетѣ н горѣ. Все это бываетъ; по если од
ни не исполняютъ долга благодарности, это нс освобож
даетъ другихъ отъ исполненія долга благотворенія: несмот
ря па горькіе случаи испытанпой тобой неблагодарности, 
ты все же продолжай по прежнему творить добрыя дѣла, 
и твори ихъ доброхотно, утѣшая себя тѣмъ, что добро
хотно дающаго любитъ Богъ; а кого любитъ Богъ, того 
Онъ не оставитъ своею милостью. Пусть люди не цѣ
нятъ его благодѣяній и услугъ, пусть дажъ платятъ ему за 
добро зломъ, за то не забудетъ доброхотно дающаго до- 
стойпымъ и педостойвымъ Тотъ, Кто повелѣваетъ солнцу 
своему восходить надъ злыми и добрыми, и посылаетъ дождь 
на праведныхъ и неправедныхъ (Матѳ. 5, 45). Если не въ 
этой, то въ будущей жизни Онъ воздастъ ему благами, уго- 
товаппыми милостивымъ.

При всемъ желаніи благотворить ты затрудняешься тѣмъ, 
что самъ живешъ въ пуждѣ и бѣдности; и радъ бы что 
дать ближпему, да у самого пѣтъ лишняго, даже ничего 
нѣтъ. Конечно на нѣтъ и суда нѣтъ,— у кого ничего нѣтъ, 
съ того п взыскивать нечего. Но если у тебя имѣется на
столько средствъ къ жизни, что сводишь концы съ кон
цами, то не нотяготись благотвореніемъ, охотно подѣлись съ 
ближпимъ, ничего пепмѣющимъ, тѣмъ, что Богь послалъ. 
Подражай македонскимъ христіанамъ, о которыхъ ап. Па
велъ, поставляя пхъ въ примѣръ щедрости Коринѳянамъ, 
свидѣтельствуетъ, что, < будучи сами въ глубокой нищетѣ, оип 
доброхотны но силамъ и сверхъ силъ» (2 Кор. 8, 3). Доб
рохотство или готовность ихъ къ благотворенію до 
того простиралась, что нхъ ненужно было уговаривать къ 
сему, они сами < многимъ молепіемъ просили апостола
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принять отъ нихъ дары бѣдствующимъ іерусалимскимъ бра
тіямъ (—4). Это значитъ, что македоняне въ принятіи дара 
отъ нихъ видѣли одолженіе больше для себя, чѣмъ для одол
жаемыхъ. Какъ трогательно такое смиреніе и вмѣстѣ пред- 
упредителсное участіе къ бѣдствующимъ братіямъ, такая 
готовность послужить имъ и притомъ не отъ избытковъ, 
а отъ недостатковъ, подѣлиться съ ними послѣднимъ! 
Пусть поступаетъ такъ и каждый изъ насъ, пусть не толь
ко обилующіе земными благами, но и скудные доброхотно 
удѣляютъ неимущимъ, ободряя себя тѣмъ, что доброхотно 
дающаго любитъ Богъ. А кого Онъ любитъ, того Онъ 
самъ не оставитъ въ нуждѣ. Онъ, по слову апостола, «си
ленъ обогатить доброхотныхъ дателей всякою благодатію, 
чтобы они, всегда и во всемъ имѣя довольство, были бо
гаты на всякое доброе дѣло, какъ сказано: расточилъ, раз
далъ нищимъ; правда (доброе дѣло) его пребываетъ въ 
вѣкъ» (Пс. 111, 9). Эго значитъ, что расточаемое надѣ
ла благотворенія не пропадаетъ безвозвратно. Дающаго 
рука не оскудѣваетъ: силой благословенія Божія убыль 
средствъ восполняется, являются новыя средства для бла
готворенія. Но если Господь, по премудрымъ судьбамъ сво
имъ, не всегда здѣсь воздаетъ расточающимъ свое досто
яніе на неимущихъ, во всякомъ случаѣ сила благотворенія 
чрезъ эго не умаляется, она пребываетъ вѣчно. Время 
кончится, а плоды благотворенія пребѵдтъ іі въ свое вре
мя пожаты будтъ благотворителемъ.

Многіе тяготятся прибѣгающими къ ихъ помощи пото
му, что ихъ слишкомъ много, что приглашенія къ пожер
твованіямъ въ пользу бѣдствующихъ повторяются часто 
и идутъ со всѣхъ сторонъ, непосредственно отъ нуждаю
щихся, также отъ благотворительныхъ обществъ и част
ныхъ собирателей подаяній въ пользу бѣдныхъ. Но какъ 
бы ни было много нуждающихся въ пашей помощи, какъ 
бы ни были часты и настойчивы напоминанія о ней, доса
довать на это и свою досаду изливать на требующихъ отъ 
насъ помощи, во всякомъ случаѣ грѣшно. Не для того ли
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между прочимъ Господь попускаетъ умножаться бѣднымъ и 
безпріютнымъ, чтобы для насъ не было недостатка въ слу
чаяхъ упражнять себя въ подвигахъ любви къ ближнимъ? 
Вѣдь еслибы на свѣтѣ не было бѣдствій и горя, не было 
бы мѣста и состраданію; сердце наше окаменѣло бы отъ 
самолюбія, въ немъ мало-по-малу совсѣмъ изсякла бы 
любовь къ ближнимъ. Нужды и бѣдствія Господь обраща
етъ въ благо не только тѣмъ, которые чрезъ нихъ научаются 
терпѣнію и смиренію предъ Богомъ, но и для прочихъ 
ближнихъ, ибо зрѣлищемъ нуждъ и бѣдствій однихъ воз
буждается состраданіе въ другихъ, и такимъ образомъ въ 
обществѣ вѣрующихъ поддерживается любовь, которая 
есть главная заповѣдь закона и безъ которой нельзя быть 
истиннымъ ученикомъ Христовымъ, и слѣдственно получить 
спасеніе. Итакъ, вмѣсто того, чтобы тяготиться разными 
пожертвованіями, которыхъ требуютъ отъ насъ съ раз
ныхъ сторонъ, надобно благодарить Бога, что даетъ намъ 
возможность быть полезными ближнимъ и любовію къ нимъ, 
доброхотными благотвореніями имъ заслужить любовь Го
спода,—ибо доброхотно дающаго любитъ Богъ.

Подъ сѣнію сего святаго храма вотъ уже 19 годовъ су
ществуетъ благотворительное Братство святителя Николая, 
для вспоможенія бѣднымъ дѣтямъ духовенства въ ихъ со
держаніи въ продолженіи ихъ образованія и воспитанія, 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Усердіе къ дѣлу, за ко
торое горячо берутся въ самомъ началѣ его, нерѣдко 
охлаждается съ продолженіемъ времени. Благодареніе Го
споду,—сей прискорбной перемѣны незамѣтно въ членахъ 
Братства святителя Николая. Они продолжаютъ служить 
Братству своими доброхотными даяніями съ неослабѣваю
щею ревностью. Да излістъ на нихъ временныя и вѣчныя 
благословенія Господь, любящій доброхотпыхъ даятелей, и 
примѣромъ ихъ да привлечетъ къ участію въ святомъ дѣ
лѣ нашего Братства новыхъ благотворителей *).

1Ірот. Г». Нетсѳъ..
*) Въ отчетномъ (19-мъ) году поступило на приходъ Братства 

7.822 р. 62 к. Весь капиталъ Братства простирается до 54.127 р. 80 к.
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Поученіе въ недѣлю 21-ю по Пятидесятницѣ.

Не оправдптся отъ дѣлъ закона 
всяка плоть (Гал. 2, 10).

Слова этп содержатся въ нынѣшнемъ апостольскомъ чте
ніи. Апостолъ Навелъ произнесъ ихъ къ тѣмъ христіанамъ 
изъ Іудеевъ, которые думали найти оправданіе, т.-е. полу
чить вѣчное спасеніе, чрезъ исполненіе ветхозавѣтнаго за - 
кона Моисеева. Между тѣмъ извѣстно, что законъ Моисеевъ 
дапъ самимъ Богомъ именно для того, чтобы человѣкъ 
удобнѣе могъ получить вѣчное спасеніе, данъ именно въ 
помощь естественному нашему закону, нашей совѣсти, 
которая по временамъ или вовсе не дѣйствуетъ въ чело
вѣкѣ, или слабо дѣйствуетъ,—и что же? Этотъ Богоданный 
законъ, безъ сомнѣпія высшій и совершеннѣйшій нашего 
естественнаго закона, нашей совѣсти, Апостолъ объявля
етъ совершенно недостаточнымъ для полученія вѣчнаго 
спасенія. Отъ христіанина, каковы всѣ мы но милости 
Божіей, опъ требуетъ болѣе совершенства, чѣмъ требо
валъ отъ Іудея Моисеевъ законъ. Послѣ этого, что сказать, 
братія, о дѣлахъ, требуемыхъ закономъ естественнымъ, о 
дѣлахъ требуемыхъ такъ называемою честностью, житей
скимъ благоразуміемъ, тактомъ, созпаніемъ долга? Оправ-

Израсходовано на Братскій пріютъ для 17 учениковъ Донско
го учнчнща— 2.307 р. 93 к., на 167 воспитанниковъ семи училищъ 
и двухъ сомипарііі Моск. н Вноанской—3.361 р. 40 к.—Пожертвованія 
въ пользу Братства желающіе могутъ посылать на имя предсѣдателя 
Братскаго Совѣта протоіерея московской ІІиколоявленской церкви 
Стефана Иваповнча Бсрпова. Братство св. Николая учрежденное въ 
намять Цосаревича Николая Александровича оказываетъ помощь въ 
нуждахъ ученія и воспитанія бѣднѣйшимъ учепикамъ п сиротамъ пе 
духовнаго только, но и другихъ сословій, обучающимся въ дух. 
учебныхъ заведеніяхъ Московской Епархіи.
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дастся ли чрезъ нихъ человѣкъ предъ Богомъ? Уготовятъ 
ли эти дѣла ему царство небесное?

Подобныя дѣла высоко могутъ поставить человѣка въ 
обществѣ земномъ; на пути же къ царству небесному это 
только первые шаги, и если человѣкъ, сдѣлавши эти пер
вые, шаги, остановится, пе сдѣлаетъ многихъ и многихъ 
шаговъ, подвигаясь выше и выше па лѣстницѣ нравствен
наго совершенства, то, несомнѣнно, онъ нс дойдетъ до 
царства небеснаго, останется за дверями его. Л между 
тѣмъ сколько людей, взошедшн на эту первую ступень, 
па ней и останавливаются!

<Я человѣкъ честный», не безъ самодовольствія часто 
говоримъ мы... Но какъ будто кромѣ пасъ и нѣтъ на свѣ
тѣ честныхъ людей. Л язычпикп развѣ всѣ были безчест
ные люди? Ужели же нравственность христіанина, за ко
тораго пролита драгоцѣнная кровь Христова, не должна 
быть выше нравственности язычника?

<Я исполняю свой долгъ»; по развѣ Еврей, постав
ленный, на твое мѣсто, не также ли ревностно испол
нялъ бы свой долгъ? Однако, войдутъ ли Евреи въ царство 
небесное? Какъ училъ объ этомъ Спаситель?—

<Моя совѣсть ни въ чемъ меня пе упрекаетъ»... Лхъ, ка
кое слабое разсужденіе! Поистинѣ это плотское мудрованіе, 
которое по апостолу смерть содѣловаетъ (Рим. 8, 6). «Со
вѣсть не упрекаетъ?» Спитъ значитъ наша совѣсть. Но при
детъ время, когда совѣсть откроется предъ всѣми и ты уви
дишь съ ужасомъ, что ты несчастенъ, и жалокъ, и нищъ, и 
слѣпъ, и нагъ (Ап. 3, 17). «Совѣсть нс упрекаетъ?» Такъ. 
Но по нашей ли теперешней совѣсти судить будетъ насъ 
Господь на страшномъ судѣ? Нѣтъ. Онъ будетъ судить 
насъ по св. Евангелію. Устоитъ ли наша теперешняя со
вѣсть предъ этимъ св. судомъ? Тогда праведникъ едва спа
сется; нечестивый же и грѣшникъ гдѣ явится (1 ІІстр. 
4, 18)? Кто же осмѣлится считать себя праведнымъ, ког
да самъ святый апостолъ считаетъ себя первымъ грѣш
никомъ? Кто осмѣлится сказать, что онъ безъ грѣха, когда
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св. апостолъ Іоаннъ ясно говоритъ: «если говоримъ, что не 
имѣемъ грѣха; обманываемъ самихъ себя, и истины нѣтъ въ 
насъ» (1 Іоан. 1, 8)? А съ грѣхомъ, не очистивъ себя пока- 
каяніемъ, нельзя войти въ царство небесное. Плоть и кровь 
царствія Божія не наслѣдятъ; не имать внити въ него вся
ко скверно (Ап. 21, 27).

Увы! братія, совѣсть наша часто лукавитъ. Смотрите, 
какъ она оправдала фарисея, какое возбудила въ немъ са
момнѣніе... Я не воръ, не разбойникъ, не любодѣй, гово
ритъ онъ и говоритъ по совѣсти... И однако же этого 
ни вора, ни разбойника, ни любодѣя, своею совѣстію оправ
даннаго, Господь не оправдалъ. Такъ ненадежна наша 
совѣсть!

Но не одного только человѣка совѣсть, но и совѣсть 
многихъ лицъ, цѣлаго общества, выражающаяся въ такъ 
называемомъ общественномъ мнѣніи, сильно погрѣшаетъ. 
Часто мы слышимъ: какой прекрасный человѣкъ! И подлинно 
прекрасный; ничего особенно худаго самъ не увидишь, ни
чего худаго й отъ другихъ не услышишь. Но думаете ли, что 
тотъ богатый, страшную исторію котораго разсказываетъ 
намъ въ притчѣ Спаситель, не былъ прекраснымъ человѣ
комъ? Ахъ! по всей вѣроятности, онъ былъ милый человѣкъ: 
веселый собесѣдникъ, радушный хозяинъ, привѣтливый, 
ласковый. И его также хвалили. И вдругъ этого прекра
снаго, по мнѣнію людей, человѣка, Спаситель показываетъ 
въ огнѣ геенскомъ!!.. Такъ-то не похожи суды Божіи на 
суды человѣческіе.

Вотъ почему, братія, всѣмъ и каждому изъ насъ нужно 
воспитывать въ себѣ чувство виновности своей предъ Бо
гомъ, и не ограничиваться только исполненіемъ обязан
ностей, налагаемыхъ на насъ требованіемъ долга, но 
ревновать объ исполненіи закона Христова, ревновать о 
пріобрѣтеніи христіанскаго смиренія, христіанскаго тер
пѣнія и самоотверженія. < Аще любите любящихъ васъ, кую 
мзду имате; нс мытари ли тожде творятъ? И аще цѣлуете 
други ваша токмо, что лишніе творите? Не и язычницы ли
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такожде творятъ? Аще не избудетъ правда ваша паче книж
никъ и фарисей, не выйдете въ царствіе небесное. Будите 
убо совершенни, якоже Отецъ вашъ небесный совершенъ 
есть> (Мѳ. 6, 20. 46. 47. 48). Вотъ идеалъ, къ которому 
долженъ стремиться христіанинъ.

Трудно этого достигнуть! Невозможно исполнить! Но 
невозможная у человѣкъ возможна суть у Бога (Мѳ. 19, 26). 
Для сей-то цѣли и подается намъ въ таинствахъ благо
дать Св. Духа, немощная врачующая и оскудѣвающая вос
полняющая; она трудное для насъ содѣлаетъ легкимъ и 
невозможное—возможнымъ, самое иго закона Христова 
сдѣлаетъ благимъ и легкимъ для насъ. Вотъ о сей-то бла
годати мы постоянно должны молить Господа, чтобы не- 
отъялъ ее отъ насъ. Сей-то благодати и мы отъ всего 
сердца испрашиваемъ вамъ, когда отъ лица Церкви гово
римъ^ благодать Господа нашего Іисуса Христа, и любы 
Бога и Отца, и причастіе Св. Духа буди со всѣми вами>.

Безъ сей благодати спасеніе для человѣка дѣйствитель
но невозможно. Аминь.

Прош. Михаилъ Некрасовъ.



С И Л А  М О Л И Т В Ы .

1. Помнится мнѣ замѣчательный случай милости Божіей 
оказанной но время общественнаго моленія моимъ прихо
жанамъ, жителямъ станицы Эсрендпнской. Это было 15 
годовъ тому назадъ.

Газъ приходятъ ко мнѣ нѣсколько женщинъ, промыш
лявшихъ огородничествомъ. Огородппцы съ большимъ го
ремъ высказались мнѣ, что всѣ ихъ насажденія истребля
ются какимъ-то чернымъ мохнатымъ червемъ. Для избав
ленія отъ этого несчастья онѣ просили меня совершить 
общественное молебствіе н для сего принести святыя ико
ны въ огороды. Я посовѣтывалъ имъ приготовить все не
обходимое для молебна въ переулкѣ между огородами, ку
да и вынесены были святыя иконы изъ часовни (церкви 
тогда еще нс было). Едва пачался молебенъ съ акаѳистомъ, 
водоосвященіемъ и приличною молитвой, какъ черви со 
всѣхъ огородовъ лучеобразно стали сползаться подъ столъ, 
на которомъ были Евангеліе и крестъ надъ чашей съ во
дой, такъ что къ концу молебна подъ столомъ образова
лась конусообразная куча червей, мѣрой около четверика, 
съ лучеобразными развѣтвленіями вновь приползающихъ 
червей. Народъ, видя такъ ясно милость Божію, горячо 
молился п многіе сейчасъ же приглашали меня со святы
ми иконами въ самые огороды для служенія молебповъ. Я 
обошелъ всѣ огороды, окропляя насажденія святою водой 
и червей болѣе не стало. Беѣ овощи въ тотъ годъ роди
лись отлично.

2. Бъ половинѣ С)0-хъ годовъ, когда я служилъ въ селѣ 
Эаводо-Уковскомъ, въ одно лѣто Гилла продолжительная
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засуха; передъ Петровымъ днемъ посѣвы поднялись отъ 
земли не болѣе двухъ или трехъ вершковъ,—пожелтѣли 
и высохли до того, что отъ малѣйшаго прикосновенія 
стебельки ломались. Прихожане просили меня послужить 
молебны на пашняхъ. Народу со всего прихода собралось 
чрезвычайно много. Во время служенія втораго молебна въ 
4 часа утра надъ народомъ показалось облачко не болѣе 
ладони. Облачко это цѣлый день увеличивалось, шло по 
направленію крестнаго хода по пашнямъ и потомъ но де
ревнямъ: Соколяцкой, Пушной и Падунской, въ которыхъ 
по дворамъ служили молебны, такъ что я во весь день съ 
4 часовъ утра до 12 часовъ ночи не отдыхалъ, и только 
раза три искупался для освѣженія отъ страшнаго жара 
И Господь услышалъ единодушную и усердную молитву 
народа. Около полуночи въ деревнѣ Падунской, во время 
служенія молебновъ пролился обильный дождь. Вода по 
улицамъ текла рѣкой. Вслѣдствіе обильнаго дождя посѣвы 
необыкновенно быстро поднялись и урожай былъ лучше 
средняго, а у нѣкоторыхъ даже хорошій.

Замѣчательно при этомъ то, что первый молебенъ слу
жился на гумнѣ крестьянина Ив. Деревягина, гдѣ у него 
было десятины двѣ совершенно посохшей ржи. Такъ какъ 
это было у села, то народу было значительно болѣе, чѣмъ 
на пашняхъ. Рожь была потоптана до того, что едва ли оста
лись отъ нея какіе признаки; за то послѣ дождя она скоро 
поднялась въ ростъ человѣка. Второй молебенъ служился на 
пашнѣ, засѣянной овсомъ. Вся пашня тоже до основанія 
стоптана народомъ. Несмотря на это она дала лучшій уро
жай, чѣмъ сосѣдняя пашня. Народъ не хотѣлъ конечно 
мять хлѣбъ, но желаніе хозяевъ было, чтобы молебны слу
жились среди ихъ посѣвовъ, и Господь увѣнчалъ вѣру ихъ 
обильнымъ урожаемъ.

Свящ. ѲіО'іорь Поповъ.

Акмо.піп. об.і. стаи. Щучпиская. 
10 октября.

іЧЧАСТЬ Ш



Л Ж Е У Ч И Т Е Л И .
СЛОВО ВЪ  ДЕНЬ С В. АПОСТОЛА И ЕВА Н ГЕЛ И СТА  ІОАННА Б О ГО СЛ О ВА *).

Возлюбленны, не всякому духу вѣруй
те, но искугиайте духи, аще отъ Т>оіа 
супѣ: яко мнози лжепророцы ѵзыдоыіа въ 
міръ (1 Іоан. 4, 1).

Духи иже ие отъ Бога,—лжеучители, отъ которыхъ пред
остерегаетъ св. евангелистъ Іоаннъ Богословъ своихъ уче
никовъ,—никогда не перестанутъ возмущать мирное рас
пространеніе на землѣ истины Христовой и вторгаться въ 
предуказанное и предуставленное Творцемъ теченіе жиз
ни человѣческой. Было одно, весьма непродолжительное 
время, когда не было на землѣ лжеученій, и одна чистая 
божественная истина отражалась въ жизни людей. Это бы
ло время блаженнаго райскаго состоянія на землѣ. Но по
томъ явился отецъ лжи, духъ обольщенія, оставшійся на
всегда врагомъ мирнаго счастья человѣка на землѣ, и въ 
особенности его небеснаго, вѣчнаго блаженства. И вотъ, 
съ тѣхъ поръ, свѣтъ божественной истины начинаетъ мерк
нуть у людей, а лжеученія, плодясь и распространяясь 
облагаютъ густою мглой все человѣчество. Исторія древ
няго міра, т.-е,, большей части человѣчества на землѣ, 
на пространствѣ пяти съ половиной тысячелѣтій, была по 
преимуществу исторіею заблужденій и лжеученій, когда 
богооткровенная истина, по слову апостола, сіяла какъ

*) Произнесено въ семинарской церкви въ Калугѣ, 26 сентября 
1884 года.
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свѣтильникъ въ темномъ мѣстѣ (2 Петр. 1, 12). Прошла, 
наконецъ, эта длинная мрачная ночь человѣчества, началъ, 
но изображенію апостольскому, разсвѣтать день, взошла 
утренняя звѣзда, явился Свѣтъ истинный, просвѣщающій 
всякаго человѣка, грядущаго въ міръ, Котораго тьма не мог
ла обнять. Сошелъ потомъ на апостоловъ, будущихъ про
должателей и распространителей ученія Христова, Духъ Свя
тый, Духъ истины. Но лишь только св. апостолы, по воз
несеніи Іисуса Христа на небо, начали расходиться съ свѣ
томъ ученія евангельскаго во всѣ концы земли, какъ въ 
тоже время противъ нихъ явились уже многіе лжеучи
тели, сознательные или несознательные органы древняго 
духа лжи. Это тѣ самые духи не отъ Бога, отъ которыхъ 
апостолы предостерегали своихъ учениковъ.

Наше время, бл. сл., никакъ не лучше времени апостоль
скаго; напротивъ никогда еще не было столько ученій, пря
мо или косвенно, открыто, или прикровенно, въ видѣ то фи
лософскихъ, то религіозно-нравственныхъ ученій, направ
ленныхъ къ ниспроверженію или искаженію чистаго еван
гельскаго ученія. А въ народѣ все чаще и чаще начали появ
ляться, какъ во времена апостольскія, многіе лжепророки, 
отторгающіе отъ св. Церкви цѣлыя массы простыхъ и не
искусныхъ въ вѣрѣ людей. Не чаще ли поэтому должно 
слышаться въ наше время и предостереженіе апостольское: 
< возлюбленные, не всякому духу вѣрьте, но испытывайте 
духовъ: отъ Бога ли они».

Въ особенности мы, возлюбленные братіе, учители о 
воспитатели духовные, должны дѣйствовать въ духѣ этого 
предостереженія апостольскаго, чтобы развить въ своихъ 
питомцахъ особенную мудрость и опытность въ распозна
ваніи духовъ, иже не отъ Боѣа. А вы, воспитанники св. 
Церкви, въ стяжаніи этой мудрости должны видѣть глав
ную цѣль своего образованія. Какъ будущіе пастыри и 
учители народа, вы въ особенности должны готовить себя 
быть, по слову Спасителя, іѵдрмми, яко зміи, чтобы умѣть

94*
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сохранить и себя самихъ, и имѣющія быть ввѣренными 
вамъ души христіанскія, въ цѣлости голубиной.

Но какъ узнавать духовъ, которые не отъ Бога? ІІо ка
кимъ признакамъ можно различать ложныя ученія и истин
ную христіанскую мудрость?

Признаки эти указали намъ сами же св. апостолы въ 
своихъ писаніяхъ. Св. ев. Іоаннъ Богословъ говоритъ: «вся
кій духъ, который не исповѣдуетъ Іисуса Христа, пришед
шаго во плоти, не отъ Бога> (1 Іоан. 4, 3). Ученіе о во
площеніи Сына Божія есть главный, коренной догматъ 
христіанской вѣры. Изъ него, именно какъ стволъ изъ 
корня и вѣтви изъ ствола, исходятъ и получаютъ свою 
животворную, спасительную силу всѣ послѣдующіе, част
ные и честнѣйшіе пункты и вся система нашего вѣроуче
нія. Съ вопросомъ о воплощеніи, о Спасителѣ Богочело
вѣкѣ, соединяются существеннѣйшіе для насъ вопросы: о 
нашей грѣховности, объ искупленіи, объ усвоеніи нами 
искупительныхъ заслугъ Спасителя и средствахъ этого 
усвоенія, о Церкви, и ея руководительномъ и спаситель
номъ значеніи. Изъ ученія о воплощеніи, нисходя рядомъ 
послѣдовательныхъ выводовъ, всегда можно придти къ 
вѣрному заключенію о томъ, правильно, или неправильно 
содержится и исповѣдуется тотъ, или другой пунктъ уче
нія христіанскаго. Поэтому-то догматъ о воплощеніи и 
служитъ пробнымъ признакомъ для всѣхъ религіозныхъ 
лжеученій, и всѣ, извѣстныя въ исторіи христіанской Церк
ви, ереси дѣйствительно были слѣдствіемъ большаго, или 
меньшаго уклоненія отъ правильнаго пониманія ученія о 
воплощеніи.

Далѣе св. ев. Іоаннъ Богословъ учитъ: «мы, то-есть 
всѣ апостолы, отъ Бога; знающій Бога послушаетъ насъ, 
а кто не отъ Бога, тотъ не слушаетъ насъ. Посему-то и 
узнаемъ духа истины и духа заблужденія > (ст. 6). А что 
такое апостолы по отношенію къ намъ христіанамъ и что 
мы по отношенію къ апостоламъ? Св. тайновндецъ ев. 
Іоаннъ Богословъ видѣлъ въ откровеніи городъ, который
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овъ описываетъ такъ: «вознесъ меня духъ на великую и 
высокую гору, и показалъ мнѣ великій городъ, святый Іе
русалимъ, который нисходилъ съ неба отъ Бога. Свѣтило его 
подобно драгоцѣнному камню, какъбы камню яспису 
кристалловидному. Онъ имѣетъ большую и высокую стѣну, 
имѣетъ двѣнадцать воротъ, и на нихъ двѣнадцать ангеловъ; 
на воротахъ написаны имена двѣнадцати колѣнъ израиле- 
выхъ. Съ востока трое воротъ, съ сѣвера трое воротъ, съ юга 
трое воротъ, съ запада трое воротъ. Стѣна города имѣ
етъ двѣнадцать основаній, и на нихъ имена двѣнадцати 
апостоловъ Агнца» (Апок. 21, 10—14). Что это за чу
десный городъ, соединяющій небо съ землей, со многими 
входами, обращенными на всѣ четыре страны свѣта? Этотъ 
городъ существуетъ и нынѣ: это вселенская, апостольская 
Церковь, это всѣ мы, христіане, граждане этого города. 
Смотрите же, какое мѣсто занимаютъ въ зданіи этого го 
рода св. апостолы. Они суть основанія города, а мы ут
верждаемся на нихъ, имѣя краеугольнымъ камнемъ, по 
словамъ апостола Павла, самого Іисуса Христа (Еф. 2). 
Каждый, выдающійся въ этомъ зданіи, камень обнаружи
ваетъ уклоненіе отъ линіи основанія и всякій, уклоняю
щійся отъ Церкви, отъ ея власти и руководства, отъ ея 
таинствъ и уставовъ, уклоняется отъ апостоловъ и самого 
Іисуса Христа. Вотъ по сему-то признаку и учитъ апо
столъ узнавать духа истины и духа заблужденія. И не 
только открытое отдѣленіе отъ Церкви и распространеніе 
ученія, несогласнаго съ ел ученіемъ, по и холодность къ 
ней, къ ея богослуженію, обнаруживаетъ уже вѣяніе духа, 
иже не отъ Бога.

Но кромѣ лжеученій религіозныхъ есть еще лжеученія 
другаго характера, происходящія отъ ложнаго направленія 
науки, въ области самостоятельныхъ воззрѣній и изслѣдо
ваній человѣческаго ума. Эти лжеученія обыкновенно не 
входятъ въ подробное разсмотрѣніе пи общихъ вопросовъ 
религіи, ни христіанскихъ догматовъ; тѣмъ не менѣе, ми
моходомъ, проводятъ такія мнѣнія, которыя разрушаютъ'
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самыя коренныя основы религіи, ниспровергаютъ весь со
ставъ христіанскаго вѣроученія. Не касаясь непосредствен
но содержанія религіи, эти лжеученія привлекаютъ къ себѣ 
довѣріе и сочувствіе многихъ тѣмъ, что предлагаютъ 
рѣшеніе самыхъ живыхъ и существенныхъ вопросовъ че- 
вѣческаго сушествовапія и благосостоянія, обѣщая всѣмъ 
общее счастіе и довольство подъ условіемъ измѣненія на 
новыхъ, осуществимыхъ будтобы, началахъ общественныхъ 
и экономическихъ отпотеній. Это въ особенности такъ на
зываемыя соціалистическія ученія. Всѣ такого рода лже
ученія особенно гибельны: человѣкъ не привыкшій къ са
мостоятельнымъ сужденіямъ, къ строгой оцѣнкѣ читаема
го, не подозрѣваетъ всей пагубпости ихъ и увлекает
ся ими.

Но св. апостолы ограждаютъ насъ отъ обольщенія со 
стороны и этихъ лжеученій: въ своихъ писапіяхъ они ука
зываютъ намъ признаки лжи, доступные всякому вѣрующе
му. Въ писапіяхъ апостольскихъ о нѣкоторыхъ лжеучите
ляхъ говорится, что опи, отрицая безсмертіе души, не 
признаютъ другой цѣли въ жизни, кромѣ чувственныхъ 
наслажденій, и другой жизни, кромѣ настоящей. Они го
ворятъ: < съ тѣхъ поръ, какъ стали умирать отцы, отъ на
чала творенія все остается такъже. Станемъ ѣсть и пить, 
ибо завтра умремъ> (2 ІІетр. 3, 4; 1 Кор. 15, 32). Дѣй
ствительно такой именно взглядъ на жизнь сказывается во 
многихъ современныхъ намъ естественно-научныхъ и осо
бенно соціалистическихъ ученіяхъ. Въ нихъ съ отрицаніемъ 
религіи соединяется отрицаніе духовнаго міра, а это ведетъ 
къ отрицанію всѣхъ высшихъ потребностей жизни и гос
подству чувственныхъ, матеріалистическихъ воззрѣній на 
жизнь и на всѣ человѣческія отношенія. Но такое направ
леніе никакъ не можетъ укрыться отъ вѣрующаго сердца. 
Какъ пи обаятельно дѣйствуетъ на пасъ ученость,—широта, 
стройность и глубина изслѣдованія, блескъ краснорѣчія, 
теплота и сила чувства и убѣжденія; по если эти учители 
отрицаютъ истину творенія, не признаютъ внѣміровой при-
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чины бытія, если они усовершенствованіе человѣчества и 
развитіе его благосостоянія видятъ въ распространеніи 
только научныхъ истинъ, отрицая всякое значеніе истинъ 
нравственныхъ *), то вѣрующій удержится отъ увлеченія 
такого ученостью: опъ почувствуетъ здѣсь вѣяніе духа, 
иже не отъ Бога.

Но чтобы дать болѣе наглядные, для всѣхъ очевидные 
признаки лжеучителей, св. апостолы изображаютъ ихъ намъ 
еще съ другой стороны,— рисуютъ ихъ поведеніе въ от
ношеніи къ общественной жизни въ слѣдующихъ чертахъ: 
ото < дерзкіе, своевольные мечтатели, которые отвергаютъ 
начальства и злословятъ высокія власти» (2 Пегр. 2, 10. 
Іуд. ст. 8). Это <ропотники, ничѣмъ недовольные, поступа
ющіе по своимъ похотямъ (нечестиво и беззаконно); уста 
ихъ произносятъ надутыя слова» (Іуд. 1 2 .1 3 — 16). «Про
износя надутое пустословіе, они уловляютъ тѣхъ, которые 
едва отстали отъ находящихся въ заблужденіи, обѣщаютъ 
имъ свободу, будучи сами рабами тлѣнія» (2 Петр. 2, 
18— 19). <Они развращаютъ цѣл|іе домы, уча чему не 
должно» (Тит. 1, 11). <Это безводныя облака, носимыя 
вѣтромъ, осеннія деревья, безплодныя, дважды умершія, 
исторгнутыя; свирѣпыя морскія волны, лѣнящіяся срамо- 
тами своими, звѣзды блуждающія, которымъ блюдется мракъ 
тьмы на вѣки» (Іуд. 12. 15). Къ этой апостольской ха
рактеристикѣ лжеучителей не нужно никакихъ поясненій. 
Здѣсь все такъ наглядно, такъ непосредственно понятно. 
Но въ противоположность этимъ свойствамъ лжеученія 
представимъ апостольское же изображеніе истинной хри
стіанской мудрости, свыше сходящей. «Мудрость, сходя
щая свыше, вопервыхъ чиста, потомъ мирна, кротка, бла- 
гопокорлива, полна милосердія и добрыхъ плодовъ, без
пристрастна и нелицемѣрна» (Іак. 3, 17). Чистая по сво
ему источнику и цѣли, мудрость христіанская мирна, нау
чая «не словопретися ни на куюже потребу, на раззо-

*) Бокль.
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реніе слышащихъ» (2Тим. 2 ,14), но <и съ ненавидящими 
мира быть мирнымъ» (Нс. 19, 6). Опа кротка,—дышетъ лю
бовью и снисхожденіемъ, а не духомъ порицапія, научая 
<не осуждали брата, ни уничижали» (Рнм. 14, 10). Мудрость 
христіанская блаюпокорлива. Она проповѣдуетъ и даруетъ 
свободу, но съ тѣмъ вмѣстѣ учитъ: «повиноватися всяко
му начальству Господа ради» (1 ІІетр. 2, 13). Она полна 
милосердія и добрыхъ дѣлъ, научая всѣхъ < немощи не
мощныхъ носити, и угождати ближнему во благое, къ со
зиданію. Ибо и Христосъ не себѣ угоди» (Рим. 15, 1— 3).

Выслушаемъ, братіе, въ духѣ этой мудрости, со внима
ніемъ, съ любовью и покорностью заключительное завѣща
ніе апостола:

<Итакъ вы, возлюбленные, будучи предварены, береги
тесь, чтобы вамъ не увлечься заблужденіемъ беззаконпп- 
ковъ, и не отпасть отъ своего утвержденія. Но возрастай
те въ благодати и познаніи Господа пашего и Спасителя 
Іисуса Христа. Ему слава и пынѣ, и въ день вѣчный. 
Аминь» (2 Пет. 3, 17*-18).

Іірот. Д. Лужицкій.



И О У ’І Е Н I Е
по случаю полнаго затмѣнія луны въ ночь на 23-е сентября.

Въ минувшую ночь мы, бр., были свидѣтелями величе
ственнаго зрѣлища — полнаго затмѣнія луны. Затмѣнія 
свѣтилъ неаесныхъ многіе почитаютъ знаменіями гряду
щаго бѣдствія, предзнаменованіемъ гнѣва Божія *). Такой 
взглядъ на затмѣнія держался и держится не у русскихъ 
только людей, но и у другихъ пародовъ. Основателенъ ли 
этотъ взглядъ? По отношенію къ нѣкоторымъ загмѣніямъ 
основателенъ и подтверждается свидѣтельствомъ свящ. Пи
санія. Такъ если въ минуту смерти Христовой померкло 
солнце и тма продолжалась три часа (Лук. 23, 44.45).— 
это дѣйствительно было знаменіемъ гнѣва Божія на распи- 
нателей. Подобное значеніе буде тъ имѣть затмѣніе солнца 
н луны предъ вторымъ пришествіемъ Христовымъ. Пред
рекая о семъ событіи, Господь Іисусъ сказанъ: <и будутъ 
знаменія въ солнцѣ, лупѣ и звѣздахъ» (Лук. 21,25). Зна
менія сіи будутъ состоять въ томъ, что «солнце померк
нетъ, луна нс дастъ свѣта своего» (Мат. 24, 29). Страш
ны будутъ эти явленія, всѣ будутъ видѣть въ нихъ зна
менія грозпой силы Божіей. Не одно солнце и луна, но 
и вся вселенная испытаетъ дѣйствіе этой грозной силы: 
она не будетъ разрушепа, но совершенно преобразится, 
приметъ новый видъ,— будетъ новое небо, новая земля.

*) Въ газетахъ было вскорѣ извѣстіе, что одинъ старикъ крестья
нинъ, наблюдая затмѣніе мѣсяца, испугался, закричалъ: погибаемъ,—и 
упавъ съ возу, на которомъ сидѣлъ, испустилъ духъ.
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Затѣмъ наступитъ второе пришествіе Христово и страш
ный судъ.— О страшномъ судѣ мы всегда должны помыш
лять, чтобы всегда быть готовыми къ срѣтенію Судіи,— 
особенно же къ такому размышленію подаетъ поводъ 
зрѣлище затмѣнія солнца и луны, полнаго, или неполна
го, почти ежегодно повторяющееся. Должно впрочемъ за
мѣтить, что съ этпми ежегодными явленіями не имѣетъ 
одинаковаго значенія затмѣніе этихъ свѣтилъ предъ страш
нымъ судомъ. Послѣднее будетъ произведено единственно 
всемогущею силою Божіею, будетъ чрезвычайнымъ, чу
деснымъ дѣйствіемъ этой всемогущей силы. Нѣкоторымъ 
подобіемъ этого явленія было кратковременное затмѣніе 
солнца въ часъ смерти Господа Іисуса.— Пророчество Исаіи 
о паденіи Вавилона соединяется съ предреченіемъ о по
мраченіи солнца и луны (Пса. 13, 10). Но это предрече
т е  имѣетъ образный смыслъ (слич. Чпсл. 24, 17. Пса. 
14, 12. Анок. 2, 28). Подъ солнцемъ и луной здѣсь ра
зумѣется царь вавилонскій и его ближайшіе помощники въ 
управленіи царствомъ,— идетъ рѣчь объ ихъ уничиженіи.

Что сказать теперь о тѣхъ затмѣніяхъ свѣтилъ небес
ныхъ, одно изъ которыхъ произошло въ минувшую ночь?— 
Предзнаменуетъ ли оно что-нибудь грозное? — Исторія 
не подтверждаетъ мнѣнія народнаго, будто подобныя явле
нія служатъ знаменіемъ или предзнаменованіемъ грядущихъ 
бѣдъ. Мнѣніе это основывается на предположеніи, что вся
кое затмѣніе свѣтилъ небесныхъ есть чрезвычайное дѣйствіе 
всемогущества Божія. Но па самомъ дѣлѣ это можно ска
зать только о затмѣніяхъ при смерти Спасителя и пе
редъ страшнымъ судомъ. Прочія затмѣпія свѣтилъ небе
сныхъ не выходятъ изъ ряда обыкновенныхъ явленій, легко 
объясняемыхъ естественными законами движенія сихъ свѣ
тилъ. Къ числу такихъ естественныхъ явленій относится 
и видѣнное нами въ минувшую ночь затмѣніе луны. Оно 
произошло оттого, что земля стала между солнцемъ и луною 
и бросила на нее свою тѣнь, которая покрыла весь кругъ 
луны. Эго явленіе продолжалось два часа, и каждый бла-
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годаря ясной погодѣ могъ простымъ глазомъ наблюдать 
постепенное закрытіе луны тѣнью земли и ныхода луны 
изъ отой тѣни. Зрѣлище достанляло пищу .любопытству, 
но вмѣстѣ было въ высшей степени назидательно. Затмѣ- 
ніе луны нс было чудеснымъ, тѣмъ не менѣе оно служи
ло знаменіемъ величія и славы Божіей. Беѣ явленія міра 
видимаго, земпаго и звѣзднаго, возвѣщаютъ о совершенст
вахъ Творца и Промыслителя вссленпой, о Его всемогу
ществѣ, премудрости п благости. Движенія свѣтилъ небС" 
сныхъ совершаются съ изумительною правильностію и 
однообразіемъ и потому съ точностію опредѣляются и пред
усматриваются звѣздочетами. Въ частности движеніе тѣлъ 
небесныхъ, вращающихся въ нашей солнечной системѣ, 
такъ точно изучено, что затмѣнія солнца, планетъ и ихъ 
спутниковъ опредѣляются впредь на цѣлыя столѣтія. 
Вотъ и лунное затмѣніе, нами видѣнпое, точно было 
предусмотрѣно,— и заранѣе вычислено, въ какое число мѣ
сяца, въ какомъ часу, въ сколько минутъ оно должно на
чаться, сколько времени продолжаться. И все это сбылось, 
предварительныя вычисленія оказались безошибочными. Съ 
этою правильностію не могутъ идти въ сравненіе самые 
точные часы, какіе когда либо существовали. Какое по
разительное знаменіе Творческой премудрости и всемо
гущества! Если великая потребна мудрость только для 
изученія дѣлъ Божіихъ, для открытія въ нихъ слѣдовъ пре
мудрости Божіей, то какъжс велика премудрость, создав
шая ихъ и расположившая все мѣрою, числомъ и вѣсомъ 
(Прем. 11, 27)!— Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и сми
реніемъ преклонимся предъ Господомъ, вся премудростію 
сотворившимъ, владычествующимъ надъ свѣтомъ и тьмою, 
и въ явленіяхъ не только свѣта, но и тьмы дающимъ ви
дѣть славу дѣлъ своихъ,— и созерцая ихъ, научимся съ та
кою же точностію и правильностію исполнять нравствен
ные законы, намъ богодаровапные, съ какою бездушныя 
твари слѣдуютъ нредппсаппыыъ для нихъ законамъ бытія 
и движенія. Аминь.

Прот. В. Метевъ.



ПИСЬМА МОСК. МИТРОП. ФИЛАРЕТА
1. Къ первоприсутствующему сенатору Михаилу Ивано

вичу Жеребцову.
Ваше высокопревосходительство, милостивый государь! 

Угодно было вамъ и достопочтеннымъ сотрудникамъ ва
шимъ на поприщѣ высшаго правосудія, въ день совер
шившагося пятидесятилѣтія моего въ епископскомъ слу
женіи, послать мнѣ слово привѣта и доброжелательства. 
Милостивый привѣтъ вашъ тѣмъ болѣе для меня утѣши
теленъ, что онъ прямо относится къ обязанности моей 
служить Господу Богу молитвою за государя и отечество.

Простите, что на ваше слово быстротечное отвѣтствую 
словомъ медленнымъ. Если долго молчу: то также долго 
сохраняю, и долѣе сохраню, почтительнѣйшую благодар
ность.

Богъ правды и милости да являетъ правду и милость 
вамъ и чрезъ васъ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ н преданностію имѣю 
честь быть и пр. Октября 5-го 1867.

2. Къ старшему предсіьдателю Московской судебной па
латѣ Матѳею Васильевичу Нолѣнову.

Баше превосходительство, милостивый государь! Въ 
день совершившагося пятидссягтлѣтія моего въ епископ
ствѣ со многихъ сторонъ бывъ окруженъ многими изъ
явленіями доброжелательнаго участія, посильно изъявилъ 
я благодарныя чувствованія мои всѣмъ.

Тѣмъ не менѣе имѣя предъ очами ваше и вашихъ спод
вижниковъ на поприщѣ правосудія благое и благожела
тельное слово, чувствую себя должнымъ, доколѣ остаюсь 
въ молчаніи.

Примите искреннюю мою признательность.
Богь правды да благословитъ и да содѣлаетъ благо

творнымъ ваше служеніе правдѣ Богъ милости и щедротъ
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да являетъ вамъ Свою милость и щедроты въ вашей жизни 
и дѣятельности.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю 
честь быть и пр. Септября 27-го 1867.

3. Къ предсѣдателю Кіевской палаты уголовнаго суда 
Ѳаддею Семеновичу Виноградову.

Ваше превосходительство, милостивый государь! Съ 
благодарностію принявъ ваше доброжелательное воспоми
наніе о совершившемся пятидесятилѣтіи моего служенія 
въ епископствѣ, благодарю также за доставленное ыпѣ 
утѣшеніе видѣть расположеніе вашей души, которая и 
малое отъ ближняго полученное добро сохраняетъ въ бла
годарномъ памятованіи.

Призывая вамъ благословеніе Божіе, съ истиннымъ 
почтеніемъ пребываю. Октября 3-го 1867.

ДОНЕСЕНІЕ МОСК. МИТРОП. ФИЛАРЕТА СВ. СИНОДУ.
Назначенный во епископа Дмитровскаго, викарія москов

ской епархіи, московскаго второкласснаго Заиконоспасска- 
го ставропигіальнаго монастыря настоятель, московской 
семинаріи ректоръ, архимандритъ Исидоръ, сего ноября 
9 дня въ синодальной конторѣ во епископа нареченъ, а 
11 дня съ находящимися въ Москвѣ преосвященными: Ев
геніемъ, экзархомъ Грузіи, и Іероѳеемъ Ѳаворскимъ, и епи
скопами: калужскимъ Николаемъ *) и уволенными отъ епар- 
шескаго управленія, Діонисіемъ и Аарономъ, мною хи
ротонисанъ. Присяга же архіерейская, рукоположившими и 
рукоположеннымъ подписанная, а также и за два экземп
ляра чина архіерейской присяги, деньги четыре рубля пять
десятъ копѣекъ при семъ препровождаются.

11 ноября, 1835.
Сообщилъ Архим. Г —ргй.

1) Бывшимъ викаріемъ московскимъ.
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1843, фев. 13. «Благочинному замѣтить неправильность 

его распоряженія, чтобы начатый проскомисатися, но не 
довершенный Агнецъ (въ слѣдствіе прерваны священникомъ 
N  проскомидіи) обратить въ антидоръ; ибо антидоръ раз
дается народу, Агнца же народу раздавать ни въ какомъ 
случаѣ не слѣдовало, а надлежало въ слѣдующую литур
гію употребить его священнослужащему. Благочинный дол
женъ дознать, не былъ ли дѣйствительно Агнецъ употреб
ленъ въ раздаяніе народу, и если сіе случилось, долженъ 
очистить совѣсть свою предъ духовнымъ отцемъ».

1885, іюня 20. «Для употребленія останковъ св. Да
ровъ, обыкновенно, вливается въ потиръ вновь нѣсколько 
теплоты, и также употребляется; и сіе необходимо, чтобы 
влажность крови Господней не осталась въ потирѣ, когда 
надлежитъ отирать оный губою, но чтобы отираніе пришло 
только на влажность вновь прилитой и употребленной 
теплоты.

1841, мар. 22. Утверждается (опредѣленіе консисторіи) 
съ слѣдующимъ дополненіемъ. Подтвердить всему причту 
(такой-то церкви), чтобы за цѣлостію церковныхъ вещей, 
даже и ветхихъ, имѣли бдительное смотрѣтіе, дабы то, 
что было въ священномъ употребленіи, не повергалось 
въ мірскія руки и въ употребленіе пренебрежительное».

1847, авг. 18. «Изъ разсматриванія представленныхъ 
священникомъ II—вымъ поученій усматривается, что онъ 
погрѣшаетъ противъ основательности въ сужденіи, про- 
тиввъ чистоты и правильности языка н противъ грамма
тики. Вмѣсто: преемники неоднократно пишетъ: пріемники. 
Говоритъ, что Саулъ поставленъ царемъ вмѣсто Бога; не 
знаетъ различія между союзами: не. и: ни. Не знаетъ рус-
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скихъ склоненій, какъ напримѣръ, когда пишетъ: хранилъ 
яко зеницъ. Говоритъ, что скипетръ царскій изображаетъ 
семъ звѣздъ въ десной руцѣ Сына человѣческаго (Апок. 1,16), 
въ чемъ нѣтъ никакого сходства и сообразности. Почему 
учинить слѣдующее: 1) серпуховскому протоіерею предпи
сать, чтобы онъ внимательнѣе былъ въ цензорованіи пропо
вѣдей, и особенно наблюдалъ, чтобы проповѣди содержали 
чистую истину и были вразумительны и назидательны. 2) На 
отношеніе (управляющаго моск. палатою госуд. имуществъ 
Д. П. Левшина) отвѣтствовать, что до должности настав
ника въ сельскомъ (подгородномъ) училищѣ священникъ 
П—въ можетъ быть допущенъ по нуждѣ, подъ особымъ 
наблюденіемъ благочиннаго. 3) Въ случаѣ опредѣленія его 
въ сію должность (за отказомъ его опредѣленъ другой изъ 
градскихъ же священниковъ), поручить благочинному, въ 
первое время посѣтить нѣсколько разъ училище для на
блюденія, правильно ли будетъ дѣйствовать священникъ, 
и съ надеждою ли пользы для учащихся, и что окажется, 
мнѣ донести».

1849, авг. 7. <1) Какъ серпуховскій г. городничій тре
буетъ отъ дух. правленія предписать серпуховскому ду
ховенству о наблюденіи за исполненіемъ 543 и 544 ста
тей XIII тома Свода Законовъ; а 546 статьею сіе возла
гается на кладбищенскихъ священниковъ: то поручить дух. 
правленію отвѣтствовать, что когда серпуховскія кладбища 
(два) будутъ имѣть кладбищинскія церкви и кладбищен
скихъ священниковъ, тогда симъ поставлено будетъ въ 
непремѣнную обязанность неослабно наблюдать за испол
неніемъ вышеуказанныхъ статей. 2) Что касается до пред
писанія приходскимъ священникамъ, чтобы не хоронили 
безъ дознанія законной глубины могилъ: сіе закономъ не 
предписано, обременительно и неисполнимо. Положимъ, 
что наканунѣ погребенія священникъ посылаетъ причет
ника, можетъ быть за нѣсколько верстъ, на кладбище 
узнать, глубока ли могила. Причетникъ или не находитъ 
на кладбищѣ, кто бы указалъ ему ту могилу, которая ему 
надобна, или получаетъ обѣщаніе, что она будетъ имѣть 
законную глубину завтра. Поутру надобно послать причет
ника въ другой разъ: и можетъ случиться, что онъ опоз
даетъ къ литургіи. Священникъ будетъ затрудненъ въ слу-
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женіи: и если, послѣ литургіи и отпѣванія тѣла, узнаетъ 
отъ причетника, что могила была поутру мелка, но обѣ
щали углубить ее: что будетъ дѣлать священникъ? Оста
новить выноса тѣла па кладбище онъ не имѣетъ власти, 
такъ какъ и остановить опущеніе тѣла въ могилу. Сіе 
принадлежитъ полиціи, которая, выдавая билетъ для погре
бенія тѣла на кладбищѣ, имѣетъ болѣе удобности наблюсти 
и за могилою. Посему приходскимъ священникамъ не 
иначе, какъ безъ возложенія на нихъ строгой обязанности, 
можно сказать, чтобы о замѣченной на кладбищѣ незакон
ности объявляли полиціи. 3) Что касается до неопредѣ
леннаго вопроса о узаконенномъ положеніи кладбищъ 
(о наблюденіи за подобнымъ положеніемъ кладбищъ и порученіи 
ихъ подлежащему вѣдомству и надзору, на основаніи статей 
529 и 533 упомянутаго тома Свода Зак. консисторія полага
ла сообщитъ въ моск. губ. правленіе): поелику о семъ не 
спрашивали, то не настоитъ надобности входить о семъ 
въ сношеніе съ губернскимъ правленіемъ, тѣмъ паче, что 
и законы приведены не точно. Такъ 529 статья говоритъ 
о назначеніи мѣста для кладбищъ; но для серпуховскихъ 
кладбищъ никто сего не требуетъ. Онѣ имѣютъ уже свои 
мѣста. Посему сіе мнѣніе консисторіи не утверждается».

1842, авг. 4. «Открывается, что есть несогласіе между 
священникомъ и церковнымъ старостою. Поручить благо
чинному стараться прекратить оное, изъяснивъ старостѣ, 
что священникъ по должности своей обязанъ наблюдать, 
чтобы важнѣйшія церковныя дѣла не дѣлались безъ его 
вѣдома и наблюденія, и священнику, что со старостою, 
который, приноситъ церкви добровольное служеніе, надле
житъ обращаться съ уваженіемъ и довѣріемъ, и въ слу
чаѣ несогласія съ его мнѣніемъ, тщательно изъяснять ему 
законную въ томъ необходимость. Если староста согла
сится продолжать должность (отъ которой просилъ уволь
ненія): то дѣло можно почесть оконченнымъ. А если не 
согласится: то предоставить прихожанамъ избрать другаго».

1838, мар. 28. «Духовное правленіе не лишнее сдѣлало 
бы, еслибы отъ священника взяло дополнительное показа
ніе и присовокупило свое мнѣніе. Почему онъ знаетъ, 
что невѣста имѣетъ злобу на покойнаго жениха, н что
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не примирилась съ нимъ? Если дѣло состоитъ въ томъ, 
что родственники втораго жениха убѣдили ее отказаться 
отъ даннаго первому жениху обѣщанія, и притомъ не 
просто, а по его болѣзни: то это не злоба. А что свя
щенникъ говоритъ, что онъ безъ разрѣшенія начальства 
не можетъ нарушить обѣщанія (клятвеннаго) покойнаго 
отца невѣсты, даннаго первому ея жениху: сіе довольно 
неразсудительно послѣ того, когда женихъ сей отшелъ уже 
туда, гдѣ ни женятся пн посягаютъ, и слѣдственно свя
щенникъ не можетъ отдать за него невѣсту, хотя бы она 
и хотѣла исполнить волю и обѣщаніе покойнаго отца 
Какъ бы то ни было, вразумить священника, что намѣре
ніе невѣсты еще при жизни перваю жениха выйти за 
другаго подлежитъ разсмотрѣнію на исповѣди; что когда 
женихъ перваго обѣщанія умеръ, то онъ не можетъ уже 
быть препятствіемъ браку со вторымъ женихомъ; что свя
щенникъ будетъ подлежать отвѣтственности, если остано
витъ бракъ не по законнымъ препятствіямъ, а по своимъ 
неправымъ умствованіямъ, которыя могъ бы исправить 
совѣтомъ съ опытнѣйшими».

1845, мая 24. «Уже діакону было изъяснено, что на
чальство не можетъ 'принять на себя непремѣнной обя
занности доставить мѣсто жениху его дочери; потому что 
назначеніе на мѣста зависитъ отъ высшихъ правилъ, съ 
которыми весьма трудно соглашать частные виды; что на
чальство уже довольно обременено подобными трудностями 
въ отношеніи къ сиротамъ; да и тѣхъ не всегда удовле
творить можетъ. И какъ несмотря на то діаконъ возоб
новляетъ свое домогательство, даже, чрезъ формальное 
сношеніе свѣтской особы (г-жи Талызиной): то объявить 
ему, что таковое усильное искательство какъ не имѣетъ 
законнаго основанія, такъ и непохгально, и что онъ 
напрасно поставляетъ пачальство въ неп ріятное положеніе 
предъ ходатайствомъ».

1844, сент. 14. < 1) Первый и третій пункты опредѣленія 
(консисторіи) утверждаются. 2) Вторый не утверждается, 
потому что проситель (увольняемый изъ духовнаго званія 
дьячекъ) не просилъ сего въ прошеніи (не просилъ оставитъ 
дочерей его въ дсх. званіи) и пѣтъ законнаго основанія
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отдѣлать малолѣтнихъ дѣтой отъ отца п матери. Еслибы 
дѣти были мужескаго пола: была бы по крайней мѣрѣ 
нѣкоторая благовидность удержать ихъ въ духовномъ вѣ
домствѣ, чтобы воспитать для духовной службы; а удер
живать дѣтей женскаго пола несообразно съ потребностію 
и назначеніемъ духовнаго званія. Посему уволить изъ дух. 
званія и дѣтей вмѣстѣ съ родителями».

1840, окт. 14. «Затрудненіе, что трое (изъ служащихъ 
въ Елинскомъ дух. правленіи) имѣютъ не довольно хлѣба, 
хотятъ, кажется, разрѣшить тѣмъ, чтобы одного бросить 
вовсе безъ хлѣба (удаливъ изъ дух. правленія и упразднивъ 
вакансію его).—Консисторіи разсмотрѣть».

На прошеніе мѣщанина о вознагражденіи его за труды, 
понесенные въ монастырѣ Угрѣшскомъ, резолюція отъ 
12 апр. 1855 г.: «Какъ былъ послушникомъ, то не имѣетъ 
права на плату работника».

1838, мар. 2. «Еще въ ветхомъ завѣтѣ невольный убійца 
заключался во градѣ убѣжища на всю жизнь, или до смер
ти первосвященника. А консисторія посылаетъ въ мона
стырь (двороваго человѣка за ненамѣренное задавленіе ло
шадьми крестьянской дѣвочки) только на мѣсяцъ. По край
ней мѣрѣ на три. Впрочемъ поступить по сему (опредѣ
ленію)* .

1849, окт. 24. <1) Какъ Стефанова (совращенная въ 
расколъ) изъявила желаніе присоединиться къ Церкви, и 
присоединить младенца, дочь; но сіе предварено было 
смертію младенца: то распоряженія Телешевскаго (сель
скаго) благочиннаго относительно погребенія младенца 
(по чину правосл. церкви) признать сообразными съ об
стоятельствами. 2) Сего благочиннаго вразумить въ не
основательности его показанія (въ дух. правленіи), якобы 
гица иностранныхъ исповѣданій отнѣваются православными 
священниками, и велѣть ему узнать истинный о семъ за
конъ, чтобы онъ своимъ незнаніемъ не ввелъ въ заблуж
деніе другихъ. 3) Дух. правленію замѣтить, что благочин
наго, не преданнаго начальствомъ слѣдствію и суду, не 
имѣло оно нрава (кромѣ развѣ чрезвычайнаго случая не
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терпящаго отсрочки) допрашивать по вопроснымъ пунк
тамъ, а могло только требовать отъ него нужныхъ объ
ясненій указомъ *). 4) Вертлинскій священникъ В — въ 
говоритъ, что младенецъ умеръ не на 20, во на 25 число 
(сент.): но сему нротиворѣчнтъ, когда изъясняя причины, 
почему усомнился въ предписаніи (благочиннаго) о погре
беніи, не полагаетъ въ числѣ ихъ и ту, что не настало 
законное время погребенія. Почему извѣтъ самъ себѣ 
противорѣчущій оставить безъ вниманія. 5) За то, что 
священникъ В — въ, говоря о благочинномъ, употребилъ 
укоризненное слово: ложь, сдѣлать ему замѣчаніе, и со
вѣтовать быть учтивѣе».

1850, авг. 3. <1) Какъ изъ донесенія въ должности бла
гочиннаго села Благовѣщенскаго священника Надеждина 
видно, что изъ Лазаревской {раскольничьей въ деревнѣ Ла
заревой, Можайскаго уѣзда) моленной десять иконъ ико
ностасныхъ приняты уже въ церковь села Васильевскаго; 
а изъ Прозоровской моленной (деревенской) сорокъ шесть 
небольшихъ иконъ, мѣдный крестъ, три лампадки мѣдныя 
н пять лампадокъ стеклянныхъ, одна лампадка апплике и 
четыре подсвѣчника приняты въ церковь села Песковъ; и 
18 іюля предписано уже сдѣлать онымъ опись: то допол
нительно предписать, чтобы опись была сдѣлана, пли если 
уже сдѣлана, то была повѣрена и смотря по надобности 
приведена въ порядокъ Можайскимъ протоіереемъ, и пред
ставлена, сколь можно, немедленно. 2) Въ описи должны 
быть показаны отдѣльно: 1) иконы иконостасныя, способ
ныя къ церковному употребленію. 2) Иконы иконостасныя, 
неспособныя къ церковвому употребленію, по неправиль
ности письма, или по чертамъ, противнымъ православію. 
3) Иконы малыя, могущія почитаться домашними, способ
ныя къ употребленію. 4) Малыя иконы неспособныя къ 
употребленію, по неправильности письма или по чертамъ 
противнымъ православію. 5) О семъ отъ меня отвѣтство
вать {Москов. вице-губернатору, испр. долж. начальника 
губерніи, П. Л. Новосильцеву) съ прописаніемъ І-го пунк
та сей резолюціи».

*) При сличеніи донесенія благочиннаго (онъ самъ вмѣсто свя
щенника В— ва отпѣлъ младенца и о томъ донесъ въ дух. правленіе) 
съ объясненіемъ священпика, возникли нѣкоторыя недоумѣнія.
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Зачатіевской, въ селѣ Ланаснѣ, Подольскаго уѣзда церк
ви, въ придѣлѣ св. Іоанна Предтечи антиминсъ неизвѣст
но кѣмъ и когда былъ похищепъ. Въ ономъ придѣлѣ, по 
объявленію членовъ причта, нс совершалось никакого свя- 
щеннослуженія отъ 25 сентября по 20 число ноября 1832 
года, а въ этотъ день, но раскрытіи на литургіи священни
комъ напрестольнаго илитона, во время сугубой эктеніи, 
нс оказалось въ немъ антиминса съ гибкой. На рапортѣ 
благочиннаго о томъ, владыка написалъ (5 дек.): «Конси
сторіи учинить слѣдующее: 1) для произведенія по сему 
слѣдствія на мѣстѣ, послать серпуховскаго Распятскаго 
священника. 2) Предъ начатіемъ слѣдствія, велѣть ему 
сдѣлать увѣщаніе всему причту, чтобы всемѣрно старались 
открыть истину; особенно объявить священнику и діакону, 
что они, какъ имѣющіе право прикасаться къ св. престо
лу, подвергнутся преимущественно предъ причетниками 
отвѣтственности, если не отыщутъ антиминса, или не от
кроютъ виновнаго. 3) При изслѣдованіи обратить вниманіе 
на то, когда (въ какой именно день) послѣ 25 сентября 
священникъ и діакопъ свидѣтекьствовали цѣлость сего ан
тиминса, общимъ осмотромъ, или порозпь и при комъ. 
4) Отъ 25 сентября по 20 ноября у кого находились цер
ковные ключи, и не бралъ ли кто оныхъ по какому-либо 
особенному случаю, и кого подозрѣваютъ въ похищеніи. 5) 
Особенно діакона спросить, давно ли осматривалъ онъ сей 
престолъ для соблюденія чистоты по своей обязанно стн, 
когда и при комъ. 6) Литургія 20 ноября, докончена на 
Николаевскомъ антиминсѣ, на Николаевскомъ ли престолѣ 
или въ Іоанновскомъ, и если въ семъ послѣднемъ, то кто 
и какимъ образомъ перенесъ антиминсъ. 7) О всѣхъ сихъ 
обстоятельствахъ спросить причетъ порознь; въ случаѣ 
разногласія дать очныя ставки, и свидѣтелей, если постав
лены будутъ, спросить па законномъ основаніи. 8) Тща
тельно осмотрѣть всѣ части церкви, пе скрытъ ли, или 
пс положенъ ли гдѣ по какому-либо случаю появившійся 
антиминсъ. 9) Благочинному дать знать, что его непол
ный по неполному доносу (членовъ причта) репортъ най
денъ неудовлетворителенъ, и замѣнено, что онъ не сдѣ
лалъ ни шага къ приведенію сего необыкновеннаго дѣла 
въ ясность по близкимъ слѣдамъ. 10) Слѣдствіе пропз- 
весть безъ промедленія и представить ко мнѣ>.

1835, сент. 30. <1) Священника въ монастырь на со
рокъ дней, со внушеньемъ, чтобы нрилѣжною молитвой



испрашивалъ отъ Бога себѣ прощенія въ небреженіи о 
святынѣ, а оскорбленной святынѣ (антиминсъ не нашелся) 
защиты праведными судьбами Божіими. 2) Діакона въ мо
настырь па двѣ недѣли. 3) Въ прочемъ поступить по 
опредѣленію > (консисторіи)
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1833, мая 26. <Дух. правленіе (серпуховское) объявитъ 
{градскому) священнику, что разрѣшается ему: 1) удосто
вѣриться обстоятельнымъ развѣданіемъ, точно ли не кре
щены сія чуваши {2 чел), у коихъ имена христіанскія; 2) 
если дознано будетъ, что не крещены, то наставить, огла
сить и св. крещеніемъ просвѣтить по чиноположенію; 3) 
о послѣдующемъ репортовать ко мнѣ; 4) притомъ объ
явить ему, что, говоря о присоединеніи къ церкви прежде 
крещенія (какъ будто человѣкъ можетъ быть соединенъ съ 
церковью, не бывъ еще крещеннымъ), обнаруживаетъ онъ 
сбивчивость и смѣшеніе въ понятіяхъ, недостойное свя
щенника, и вразумить его, что чинопослѣдованіе о при
соединеніи къ православной церкви относится къ тѣмъ, 
кои родились и крещены въ исповѣданіи неправославномъ».

Священникъ Николай Стефановъ Сафоновъ, уволенный 
отъ должности эконома Перервинской семинаріи, для опре
дѣленія къ мѣсту по епархіальному вѣдомству, и бѣжав
шій въ 1820 г. къ раскольникамъ, подалъ на имя влады
ки прошеніе <о присовокупленіи его паки ко св. собор
ной и апостольской церкви». Резолюція отъ 8 ноября 
1832 года: «Благословенъ Богъ, ищущій спасенія погибаю
щихъ! Учинить слѣдующее: 1) священника оставить въ 
Богоявленскомъ монастырѣ {куда, по распоряженію преосв. 
викарія, былъ онъ препровожденъ) до усмотрѣнія искренности 
и твердости его раскаянія. 2) Свящепнослуженія и благо
словенія рукой не дозволять ему до усмотрѣнія. 3) Дать ему 
между прочимъ наставленіе, чтобы добровольно съ совѣтомъ 
духовника, наложилъ на себя по силѣ постъ и молитвен
ное правило, для умилостивленія Бога, Котораго прогнѣвалъ 
отпаденіемъ отъ Церкви и злоупотребленіемъ священства. 
4) Настоятель {архим. Арсеніи) имѣетъ доносить мнѣ о 
усматриваемомъ въ немъ образѣ мыслей и поведеніи, чрезъ 
каждыя двѣ подѣли. 5) По консисторіи сдѣлать о немъ 
справку и доставить. 6) Допросить игумена {Перервинска
го) Аарона, зачѣмъ онъ самовольно далъ отъ монастыря
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увольненіе сему священнику, и сдѣлавъ его чрезъ то без
мѣстнымъ, подалъ ему поводъ войти въ искушеніе».

1833, ноября 12. «Сафоновъ, измѣна церкви и священ
ству, провелъ многіе годы въ бѣгахъ. Потомъ, явясь съ 
прошеніемъ, изъявляющимъ раскаянье, принятъ былъ, мож
но сказать нсобинуясь, съ крайнимъ снисхожденіемъ и съ 
готовностью дать ему совершенное прощеніе, что ясно ви
дѣлъ онъ изъ скораго допущенія его до священнослужепія. 
Но онъ, несоотвѣтствуя сему снисхожденію, и вновь измѣна 
собственному своему раскаянію, сдѣлалъ новый побѣгъ. 
Бывъ нойманъ, въ допросѣ предъ благочиннымъ монасты
рей показалъ онъ отсутствіе совѣсти, не признавшись въ 
намѣреніи побѣга: вопреки чему свѣтскій судъ, по изслѣ
дованію нашедъ его виновнымъ въ самовольной отлучкѣ и 
въ намѣреніи отклониться отъ православной вѣры, предалъ 
за сіе разсмотрѣнію духовнаго начальства. Сафоновъ, 
прочитавъ свой безсовѣстный допросъ въ экстрактѣ, даже 
и при подписаніи экстракта ни раскаянія не изъявилъ, ни 
прощенья не просилъ. Въ сихъ обстоятельствахъ, при 
всемъ желаніи, нѣтъ возможности дать ему прощеніе. И 
потому учинить слѣдующее. 1) согласно съ опредѣленіемъ 
консисторіи лишить его сана. 2) Уголовному суду его не 
предавать, потому что свѣтскій судъ имѣлъ уже его въ 
виду и отдалъ на разсмотрѣніе дух. начальства. 3) Опре
дѣлить его въ Староголутвинъ монастырь на покаяніе и въ 
труды послушника и прислужника. 4) Въ объявленіи сего 
рѣшенія и далѣе поступить устанновленнымъ порядкомъ».

1840, пояб. 16. «Преосвященный (Виталій) скажетъ 
священнику (Ермолаееской церкви) слово умиренія. Если 
миръ со всѣми прихожанами, а съ однимъ только недора
зумѣніе: достаточна ли причина искать удаленія? Кто по
ручится, что въ другомъ мѣстѣ не встрѣтятся и нѣсколько 
немирныхъ? Попеченіе старосты о церкви заслуживаетъ, 
чтобы недоразумѣніе съ нимъ сносить и великодушно по
бѣждать. А что оно не вредитъ священнику въ глазахъ 
начальства: то, кажется, ясно могъ онъ видѣть въ день 
освященія храма (владыка посѣтилъ его). Въ консисторію 
прошеніе сіе отдавать не нужно».

Сообщилъ прхим. Г —ргй.
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зеты „Благовѣстъ", на Мало-Гончаровской ул., въ д. Малиновской.
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редактора издателя.

Подписавшіеся до 1-го января получатъ премію.
Редакторъ-издатель Гр. Кулжинскм.

РУКОВОДИТЕЛЬ церковно-приходскихъ училищъ.
(Посвящается православно русскому духовенству).

Составилъ Гр. Ив. Кулжинскій.
Содержаніе: 1. Объ учплищныхъ помѣщеніяхъ. II. Объ училищныхъ 
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описи училищнаго имущества. Изданіе іи 8, 37 стр. За каждый де
сятокъ выписываемыхъ экземпляровъ „Руководителя церковно при
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ВОСПОМИНАНІИ
О ПОКОЙНОМЪ АРХІЕПИСКОПѢ ТУРКЕСТАНСКОМЪ СОФОПІИ *).

Преосвященный Софонія къ мѣсту новаго своего слу
женія въ г. Вѣрный прибылъ 24 мая 1872 г., но прибылъ 
не только изнуренный и утомленный отъ продолжительна
го и далекаго пути, но и положительно разстроенный въ 
здоровьи отъ усилившейся въ то время давней и мучи
тельной его болѣзни — прилива крови къ лѣвому боку. 
Больной, нб имѣя при себѣ ни секретаря, ни канцеляріи, 
новый архипастырь туркестанскій не могъ тогда же всту 
пить въ полное отправленіе своихъ обязанностей; одна
кожъ частію, и насколько позволяло ему одиночество и 
здоровье, вступилъ, оповѣстилъ прежде всего благочинныхъ 
Туркестанскаго края о своемъ пріѣздѣ въ Вѣрный и объ 
открытіи своихъ единоличныхъ дѣйствій по управленію 
ввѣренною ему епархіей. Въ день Вознесенія Господня, 
25 мая, преосвященный, хотя больной и съ трудомъ, совер
шилъ первую литургію въ Вѣрномъ, въ единственной тамъ 
въ то время тѣсной деревянной церкви, что въ Малой 
станицѣ, входящей въ составъ города. Другая церковь 
каменная, въ Большой станицѣ, еще только отстраивалась. 
Послѣ литургіи архипастырь произнесъ привѣтственное 
слово своей новой паствѣ.

Почувствовавъ нѣкоторое облегченіе отъ болѣзни, вла
дыка поспѣшилъ, 30 мая, выѣхать изъ Вѣрнаго въ Таш-

*) Окончапіе. См. нояб]>. книжку.
Ч А П Ъ  111.
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кентъ, дли личпаго свиданія и необходимыхъ объясненій съ 
туркестанскимъ генералъ-губернаторомъ, генералъ-адъю
тантомъ К. II. фонъ-Кауфманомъ. Въ Ташкентъ владыка 
прибылъ 3 іюня, и въ слѣдующій день, въ праздникъ Пя
тидесятницы, отслужилъ въ тамошнемъ военномъ соборѣ 
божественную литургію, за которой произнесъ слово. По 
исполненіи всею, чтб на первыхъ порахъ требовалось въ 
Ташкентѣ, преосвященный 12 іюня отправился въ зна
менитую столицу Тамерлана—Самаркандъ.

Въ это время во всей Сыръ-Дарьинской области свирѣп 
ствовала страшная эпидемія—холера. На возвратномъ пу
ти изъ Самарканда, въ глухомъ укрѣпленіи Джизащ  пре- 
освящ. заболѣлъ холерой, и въ такомъ состояніи едва при
везенъ въ Ташкентъ, гдѣ при энергическихъ усиліяхъ вра
чей, ужасная болѣзнь была остановлена, такъ что владыка 
вскорѣ могъ выѣхать изъ Ташкента и возвратился въ 
Вѣрный вечеромъ на 29 іюня.

Скажемъ нѣсколько словъ о г. Вѣрномъ, назначенномъ 
для мѣстопребыванія туркестанскаго архіерея. Городъ 
этотъ назывался прежде укрѣпленіе Вѣрное; основанъ на 
томъ мѣстѣ, гдѣ въ средвіе вѣка находился г. Алматы, 
т.-е. Яблочный, извѣстный по своей торговлѣ и служившій 
станціей на большой дорогѣ, но которой между прочимъ 
ходили генуэзскіе купцы въ Китай. Городъ Вѣрный стоить 
на ровной, песчано-глинистой мѣстности, у самой подошвы 
Заилійскаго Алатау, на рѣчкѣ Алматинкѣ. Лежитъ онъ на 
2,500 футовъ надъ уровнемъ моря и отличается теплымъ, 
здоровымъ климатомъ. Лѣтнія жары доходятъ въ тѣни до 
30°, а зимніе морозы до 20" Р. Алтайскій хребетъ близь 
Вѣрнаго достигаетъ до 14,000 футовъ высоты, замыкая 
Вѣрненскій горизонтъ съ юго-запада, и необыкновенно 
живописенъ, а вершины его покрыты вѣчными снѣгами. 
Хлѣбопашество, пчеловодство н въ особенности фруктовое 
садоводство (яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, 
виноградъ), находятся въ цвѣтущемъ состояніи. Существен
ный недостатокъ ощущается здѣсь только въ рыбѣ., кото-
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рой небольшое количество водится въ Алматинкѣ, но и 
эта рыба, по туземному названію маринка и османъ, по
роды форелей, если и вкусна, то вредно дѣйствуетъ на 
желудокъ, а икра одной И8Ъ нихъ, маринки, имѣетъ ядо
витое свойство, производя рвоту и поносъ съ корчами.

Въ годъ прибытія архипастыря, Вѣрный, недавно пере
именованный изъ укрѣпленія въ областный. Семирѣчен- 
ской области, городъ, только что начиналъ устраиваться 
на городскую ногу, и населеніе его, состоявшее преиму
щественно изъ поселенныхъ казаковъ, чиновнаго люда и 
войскъ, не превышало 10 тысячъ (нынѣ болѣе 18 т.). 
Церквей, какъ выше сказано, было всего одна деревянная, 
а другая каменная, во имя св. мученицъ Вѣры, Надежды, 
Любви и матери ихъ Софіи, вскорѣ достроена, освящена 
преосвященнымъ Софоніею и обращена во временный ка
ѳедральный соборъ, въ каковомъ качествѣ находится и по
нынѣ, ибо, заложенный еще въ 1868 году, настоящій со
боръ все еще не оконченъ.

Удобныхъ домовъ для помѣщенія архіерея со свитой въ 
городѣ нс имѣлось, а потому для преосвященнаго нанята 
была квартира въ домѣ протоіерея Б—ва, весьма тѣсная 
и неудобная, а въ зимнее время и холодная, такъ что ста
рецъ-владыка нерѣдко сидѣлъ въ своей гостинной въ мѣ- 
ховой рясѣ и съ муфтой въ рукахъ. Но лучшаго помѣще
нія и не представлялось возможности отыскать. И эта 
квартира съ отопленіемъ стоила тысячу рублей въ годъ. 
Однакожъ преосвященный съ замѣчательнымъ благодуші
емъ переносилъ неудобство своей квартиры, и никогда не 
пожаловался, не посѣтовалъ на это, а развѣ шуткой толь
ко говаривалъ: «вотъ каковъ нашъ туркестанскій югъ: въ 
комнатѣ сидимъ въ шубахъ!»

Штатъ каѳедральнаго собора временно былъ сформиро
ванъ владыкой изъ тѣхъ лицъ, какія на тотъ разъ случи
лись. Въ настоятели собора никто изъ духовенства новой 
епархіи не пожелалъ поступить, а равно неохотно прибы
ли. по усиленной просьбѣ архипастыря, два священника

1>6*
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изъ укрѣпленій для исправленія должности ключаря и со
борнаго священника. Находящіеся въ Вѣрномъ военный 
протоіерей н одинъ изъ станичныхъ священниковъ также 
были прикомандированы къ собору для свяще.інослуженія. 
Священники потому неохотно поступали на службу къ ка
ѳедральному собору, что, служа въ укрѣпленіяхъ и посел
кахъ, они получали жалованья, квартирныхъ, суточныхъ и 
раціоновъ, но военному, положенію, отъ 800 до 1200 руб
лей въ годъ, вромѣ доходовъ за требы, да еще имѣли ка
зенныхъ деныциковъ,—въ соборѣ же священнику годоваго 
жалованья полагалось всего 250 руб., а доходы, при боль
шомъ числѣ членовъ причта, были вичтожны. При этомъ 
ни деныциковъ, ни казенныхъ или общественныхъ квар
тиръ, ни квартирныхъ денегъ соборянамъ не отпускалось. 
Низшіе члены соборнаго клира были набраны частью изъ 
мѣстныхъ причетниковъ и діаконовъ, частью же (регентъ, 
иподіаконы и 6 человѣкъ пѣвчихъ) привезены преосвящен
нымъ изъ Твери и Херсона. При архіерейскомъ домѣ опре
дѣленъ экономомъ прибывшій изъ Херсона священникъ, 
а въ помощь ему іеродіаконъ изъ Казани. Для прислуги 
архіерею назначены три военныхъ депыцика. Все это 
устраивалось временно, на скорую руку и на военно-по
ходный манеръ, чтб, впрочемъ, было весьма естественно 
въ полувоенномъ, недавно еще умиротворенномъ краѣ, гдѣ 
ни власти, ни народъ, ни даже самое мѣстное духовенство 
не были знакомы съ условіями и требованіями жизни ар- 
хіерея-монаха. Поэтому понятно, что преосвященному Со- 
фоніи мпого нужно было употребить заботъ, трудовъ и 
терпѣнія, чтобы хотя сколько-нибудь сносно устроить шта
ты своего дома и собора, и направить оба эти учрежде
нія къ надлежащей и правильной дѣятельности.

Не меньшихъ заботъ и хлопотъ стоило преосвященному 
и сформированіе первоначальнаго состава духовной кон
систоріи. Присутствующими пришлось назначить тѣхъ свя
щенниковъ, которые случились на лицо, и назначены были 
только трое. Исправленіе должности секретаря, столона-
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пальниковъ, казначея, регистратора и письмоводителя при 
архіереѣ поручено владыкой прибывшимъ изъ тверской 
епархіи нѣсколькимъ молодымъ людямъ, отчасти только 
знакомымъ съ канцелярскимъ дѣломъ. Какъ члены, такъ и 
чиновники новой консисторіи, были совершенно неопытны 
въ епархіальныхъ дѣлахъ, такъ что самому преосвящен
ному, первое время, до прибытія назначеннаго консистор
скимъ секретаремъ Я. Я. Сухозапета, пришлось самому 
ис только паправлять занятія въ конспсторіп, рыться въ 
Сводѣ законовъ, но и писать вчернѣ журналы, протоколы 
и важнѣйшія исходящія бумаги. При аккуратности пре
освященнаго, любви его къ порядку и пунктуальности во 
всемъ, при всегдашнемъ его строгомъ и точномъ испол
неніи того дѣла, за которое онъ взялся, такія мелочныя 
занятія по консисторіи не мало повліяли на его старче
ское здоровье: онъ чаще и чаще началъ подвергаться бо
лѣзненныхъ прппадкамъ, которые, впрочемъ, нисколько не 
останавливали ни занятій его епархіальными дѣлами, ни бо
гослуженій въ соборѣ. Онъ даже еще находилъ досугъ и 
силы заниматься въ то же время пересмотромъ, исправ
леніемъ и приготовленіемъ къ печати прежнихъ своихъ 
сочиненій.

Обозрѣвъ большую часть церквей епархіи лично, а объ 
остальныхъ получивъ подробныя донесенія благочинныхъ, 
преосвященный Софонія могъ вскорѣ составить себѣ точ- 
пое понятіе о положеніи ввѣренныхъ ему духовенства и 
паствы. Въ общихъ чертахъ положеніе это было слѣ
дующее:

Всѣхъ церквей въ обѣихъ областяхъ Туркестанскаго 
края было только двадцать шесть; изъ нихъ 13 церквей 
въ области Сыръ-Дарьипской и столько же въ Семирѣчен- 
ской. Церкви первой области составляли одно ташкент
ское благочиніе, на протяженіи слишкомъ 1200 верстъ въ 
длину и около 1000 въ ширину; а церкви второй принад
лежали къ двумъ благочиніямъ меньшаго размѣра, изъ ко
торыхъ одно, За-Илійское, состояло изъ 8 церквей, а дру-
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гое, Лепсинское, изъ 5 церквей. Кромѣ того вновь стро- 
ющихся церквей было въ обѣихъ областяхъ четыре. Та
кимъ образомъ епархія состояла и съ новостроющимися 
всего изъ тридцати церквей.

Зданія почти всѣхъ церквей въ Сыръ-Дарьинской об
ласти были временныя и построены на скорую руку изъ 
камня, глины и даже просто изъ войлока, въ родѣ пала
токъ, или же помѣщались просто въ солдатскихъ казар
махъ. Всѣ эти церкви были невмѣстительны, низки и безъ 
колоколенъ, а колокола (одинъ, два и рѣдко три) висѣли 
на столбахъ. Въ области Семирѣчснской, давнѣе состоящей 
подъ властью Россіи, церкви были лучше и почти всѣ внѣ
шнимъ своимъ видомъ походили на наши храмы. При боль* 
шей части изъ нихъ имѣлись и колокольни, хотя также съ 
немногими колоколами. Впослѣдствіи, уже при управленіи 
епархіей преосвящ. Софоніи, звоны въ церквахъ обѣихъ 
областей улучшились, частью вслѣдствіе частныхъ пожер
твованій на этотъ предметъ, а болѣе вслѣдствіе того, что 
мѣдныя пушки, отбитыя нашими войсками въ разныхъ 
сраженіяхъ съ сосѣдними ханствами, были Высочайше по
жалованы на церкви туркестанской епархіи (въ пушкахъ 
этихъ оказалось болѣе 2 т. пудовъ мѣди), и употреблены 
на отливку колоколовъ, для чего выписанъ былъ въ г. Вѣр
ный колокольный мастеръ, который и устроилъ тамъ не
большой заводъ. Внутренность большей части церквей, осо
бенно въ Сыръ-Дарьинской области, по замѣчанію прео
священнаго, не имѣла никакихъ украшеній; а вмѣсто 
иконостаса почти вездѣ служила простая перегородка 
безъ всякой рѣзьбы, позолоты и даже нерѣдко безъ мѣст
ныхъ вставпыхъ иконъ, которыя замѣнялись обыкновенно 
6—7-вершковыми образами въ серебрянныхъ окладахъ и 
съ приличными кіотами. Что же касается до утвари и риз
ницы церковной, то таковыя во всѣхъ церквахъ оказались 
въ достачномъ количествѣ и очень приличными, что долж
но приписать всегда заботливому вниманію къ церквамъ 
туркестанскаго военнаго начальства, украшавшаго церкви
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на экстраординарныя суммы, ему отпускаемыя отъ казны, 
а частью усердію и соревнованію къ храму. прихожанъ, 
въ особенности въ казачьихъ станицахъ и крестьянскихъ 
селахъ. Въ послѣднихъ особеннымъ стараніемъ о благо
лѣпіи храмовъ Божіихъ отличались россійскіе переселенцы, 
преимущественно изъ Малороссіи.

Духовенство туркестанской епархіи состояло почти толь
ко изъ однихъ священниковъ: діаконовъ въ Семирѣченской 
области было только три, а въ Сыръ-Дарьинской— ни од
ного; причетники же наиболѣе состояли изъ солдатъ, 
командированныхъ къ церквамъ военнымъ начальствомъ, 
по его усмотрѣнію, и называемыхъ церковниками (они же 
и сторожа при церквахъ). Въ пріѣздъ преосвященнаго Со- 
фоніи въ край почти всѣ священники были изъ окончив
шихъ полный семинарскій курсъ. Всѣ они поступили изъ 
разныхъ епархій: томской, оренбургской, уфимской, новго
родской, казанской, воронежской, волынской, а при Софо- 
ніи изъ херсонской, тверской и тобольской. Такой разно
калиберный составъ духовенства, въ соединеніи съ особы
ми условіями жизни и службы въ отдаленномъ, полу-воен- 
номъ, не совсѣмъ еще умиротворенномъ и благоустроен
номъ краѣ, наложилъ на частную живнь и служебную дѣ
ятельность туркестанскихъ священниковъ особый своеб- 
разный отпечатокъ. Прежде всего должно замѣтить, что тур
кестанское духовенство, до открытія въ краѣ самостоятель
ной епархіи, подлежало въ духовно-административномъ от
ношеніи вѣдѣнію двухъ архіереевъ: церкви области Сыръ- 
Дарьинской подчинялись преосвященному оренбургскому, 
а церкви Семирѣчья—преосвященному томскому. Но под
чиненіе это было чисто поминальное: ни тотъ, ни другой 
архипастыри, по отдаленности Туркестана отъ ихъ рези
денцій, нс посѣщали церквей этого края; весь надзоръ 
ихъ за духовенствомъ ограничивался просмотромъ въ кли- 
ровыхъ вѣдомостяхъ отмѣтокъ, дѣлаемыхъ благочинными, 
которые, въ свою очередь, въ Семирѣченской области по
чти, а въ Сыръ-Дарьинской и вовсе, не были коптроли-
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рованы въ своей дѣятельности ни консисторіей, ни архі
ереями. Благочинные, а съ ними и духовенство, непосред
ственно и во всѣхъ отношеніяхъ подчинялись военному 
начальству, которое, но своему усмотрѣнію, переводило 
священниковъ съ мѣста на мѣсто, представляло ихъ къ 
наградамъ и т. п., даже нс спрашивая на то согласія пре
освященныхъ. Такпмъ образомъ, духовенство находилось 
совершенно внѣ вліянія епархіальнаго начальства и въ 
силу необходимости всецѣло тяготѣло къ начальству во
енному. Послѣднее, отличавшееся, впрочемъ, въ высшихъ 
его сферахъ, всегда вѣжливымъ обращеньемъ съ духовен
ствомъ, вниманьемъ къ его нуждамъ, умѣньемъ награж
дать его заслуги,—по присущему военному сословію духу 
дисциплинарной распорядительности, требовало отъ духо
венства, не только въ военное, но п въ мирное время, и 
достигло, полнаго и безпрекословнаго повиновенія всѣмъ 
приказамъ и велѣніямъ не только высшихъ генераловъ, но, 
въ укрѣпленіяхъ и отрядахъ, даже простыхъ воинскихъ 
начальниковъ, маіоровъ и капитановъ. Отрѣзанные, такъ 
сказать, громаднымъ разстояніемъ отъ метрополіи, а усло
віями жизни въ краѣ отъ административнаго вліянія сво
ихъ архипастырей, и чрезъ то лишенные ихъ защиты, свя
щенники, по нуждѣ уже подчинились полному властвова
нію надъ ними военныхъ командировъ, которые простира
ли это властвованіе иногда до того, что, по усмотрѣнію 
своему, распоряжались не только временемъ богослуженія 
въ церквахъ, но и самымъ богослуженіемъ, требуя его со
кращенія, и тому подобное *). Не обходилось иногда ко-

*) Бывали такіе папримѣръ случаи: одипъ воинскій начальникъ— 
маіоръ, въ лѣтнее время, по случаю высокоторжественнаго дня от
далъ приказъ по гарнизону своего укрѣпленія, чтобы къ литургіи и 
молебну войска прибыли въ церковь въ 1 часъ по полудни, а свя
щенникъ въ это время началъ бы литургію. Сколько молодой свя
щенникъ ни упрашивалъ маіора отмѣнить такое распоряженіе, не 
согласующееся съ уставомъ церкви, но не могъ ничего подѣлать. 
Однакожъ литургію священникъ началъ въ 10 часовъ, т.-е. насколь-
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нечно при этомъ п безъ сопротивленія иныхъ изъ духо
венства безправнымъ требованіямъ свѣтской власти, но 
всегда такое сопротивленіе кончалось неблагопріятно для 
протестующихъ. ІІо этому свящспники волей-неволей долж
ны были молчать, и наконецъ привыкли къ безгласному 
повиновенію военному начальству. Отсюда явились послѣд
ствіемъ: свѣтскій духъ въ образѣ жизни духовенства, пре
небреженіе своими пастырскими обязанностями, нарушеніе, 
а по мѣстамъ и полное отступленіе отъ богослужебнаго уста
ва, рѣзкія искаженія обрядовой стороны даже величай
шихъ таинствъ св. церкви. Словомъ, духовная часть въ 
Туркестанскомъ краѣ, ко времени прибытія туда самосто
ятельнаго архипастыря, представляла настоящій хаосъ, 
въ которомъ не легко было разобраться и создать по
рядокъ новому духовному администратору, хотя бы об
ладалъ онъ самымъ недюжиннымъ умомъ, желѣзною волей 
и пссокрушимою энергіей. И это выпало на долю старца 
преклонныхъ лѣтъ.

Паству туркестанскую составляли, какъ уже сказано, пре
имущественно люди военные и ихъ семейства, казаки Сс- 
мирѣченскаго войска, чиновничество и частью крестьяне, 
переселенцы изъ россійскихъ губерній. Военные чины и

ко было возможно позже. Ни къ обѣднѣ, ни къ молебну воинство 
нс явилось. На-завтра маіоръ отдаетъ новый приказъ, гдѣ объяв: 
ллетъ священнику строгій выговоръ за неисполненіе вчерашняго при
каза, и выговоръ этотъ объявляется свящепнику на крѣпостномъ 
плацу, съ барабанпымъ боемъ, публичпо, при собраніи всѣхъ войскъ 
гарнизопа! Оскорбленный до глубины души пастырь долженъ былъ 
все это перенести безмолвно. Другой воинскій начальникъ, подъ 
угрозой наказапія по законамъ военпаго времени, требовалъ отъ 
священпика, чтобы опъ ие служилъ па воскресные дни всенощной, 
а литургію съ молебномъ оканчивалъ непремѣнно въ полчаса. Т р е
тій начальникъ, боевой полковникъ, терпѣть пе могъ церковныхъ 
проповѣдей и строго приказалъ священнику, кромѣ возгласовъ и 
эктеньи „ни слова не говорить въ церкви". Все это, замѣтимъ, прак
тиковалось только въ Сыръ-Дарьинской области, и притомъ до прі
ѣзда прсосв. Софоніи.
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гражданскіе чиновники съ ихъ семействами въ Т ур кеста
нѣ, суть народъ пришлый, собирающійся съ разныхъ кон
цовъ необъятной Россіи, составляютъ элементъ населенія 
временный, часто мѣняющійся, занятый интересами служ
бы болѣе, чѣмъ дѣлами вѣры; притомъ, по духу нашего 
времени, совершенно равнодушный къ вопросамъ и обя
занностямъ религіознымъ. Вліяніе пастырей церкви на об
разованный, или, по крайней мѣрѣ, мнящій себя быть об
разованнымъ, классъ общ ества, и въ православныхъ сто
лицахъ нашихъ не всегда бываетъ сильное и дѣйствитель
ное. Что же должно сказать о далекихъ окрайнахъ, гдѣ 
распущ енность жизни русскаго, по преимуществу кочева- 
го, безсемейнаго населенія, доходитъ почти всегда до край
нихъ предѣловъ? Туркестанскимъ свящепнкамъ, если они 
не были образцами христіанскаго пастыря и не горѣли рев
ностью Иліиною по Б озѣ , не было рѣшительно никакой 
возможности, по извѣстнымъ условіямъ ихъ положенія, 
благотворно вліять на своихъ образованныхъ прихожанъ, 
въ религіозномъ отношеніи. Оставались доступными ихъ 
пастырскому вліянію изъ всего служилаго люда только 
солдаты. На этихъ простыхъ людей добрые изъ пастырей 
и дѣйствовали всегда благотворно, чрезъ частныя бесѣды 
съ ними и чрезъ уроки закона Божія въ баталіонныхъ, 
батарейныхъ, сотенны хъ и другихъ школахъ. Затѣмъ бо
лѣе религіозными изъ русскихъ туркестанцевъ были (да и 
нынѣ есть) переселенцы изъ россійскихъ губерній, въ 
особенности малороссіяне. Отрадпое впечатлѣніе своимъ 
благочестіемъ, усердіемъ къ храмамъ Божіимъ, доброю 
жизнью и трудолюбіемъ производятъ на всѣ хъ  и каждаго 
эти, такъ называемые, хохлы*).  Да и живутъ они зажиточ-

*) Вотъ что, между прочимъ, сообщалъ пишущему этн* строки о 
малороссійскихъ переселенцахъ Семнрѣченской области второй ар
хипастырь туркестанскій, преосвященнѣйшій Александръ, въ пись
мѣ отъ 23 іюня 1881 г: „Я ведавно возвратился изъ поѣздки на 
оз. Иссыкъ-Куль. Прелестнѣйшая и богатѣйшая мѣстность! Какъ 
прекрасно устроились здѣсь переселенцы— хохлы! Въ какомъ доволь-
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нѣе не только казаковъ, но и сибирскихъ и великороссій
скихъ крестьянъ. Что же касается до семирѣченскихъ ка
заковъ, населяющихъ нѣсколько станицъ и поселковъ во
кругъ г. Вѣрнаго, то они такъже, но большей части, мало 
расположены къ церкви и равнодушны въ дѣлѣ религіи, 
какъ и ихъ родичи, казаки сибирскіе, отдѣленные отъ ко
торыхъ они и образовали новое семирѣченскос войско.

Но были у туркестанскаго архипастыря и ины овцы, 
яже не суть отъ двора Христова, и тыя ему подобало 
привести, да будетъ едино стадо и единъ пастырь (Іоан. 
10, 16). Въ предѣлахъ Туркестанскаго края находились и 
находятся многочисленные народы, исповѣдующіе магоме
танскую и языческую вѣру, постепенное распространеніе 
среди которыхъ свѣта истипной вѣры Христовой было, 
есть и должно быть одною изъ первыхъ и главнѣйшихъ 
цѣлей цивилизаторской миссіи русскаго народа въ сред
ней Азія. Да и самое открытіе архіерейской каѳедры въ 
новонокоренномъ Туркестанскомъ краѣ, гдѣ православное 
населеніе, сравнительно съ туземнымъ— иновѣрнымъ, весь
ма незначительно, показываетъ, что высшее правительство 
имѣло цѣлью усиленіе и устройство здѣсь, на прочныхъ

ствѣ они живутъ! ІІо къ чести ихъ нужно замѣтить, что и Бога нс 
забываютъ. Гдѣ нѣтъ церкви, тамъ непремѣнно имѣются молитвен
ные дома, обширностью и убранствомъ далеко превосходящіе ка
зенные военные храмы, наир. хоть бы въ Чскиентѣ, Борохудзпрѣ 
и мпогпхъ другихъ мѣстахъ. Не только при каждой церкви, но и 
при каждомъ молитвенномъ домѣ я нашелъ пѣвческіе хоры, ноющіе 
нѣсколько своеобразно, пожалуй, но стройно, гармонично и съ при
мѣрнымъ усердіемъ. Въ тѣхъжс хохлатскнхъ деревняхъ я былъ 
пораженъ слѣдующимъ явленіемъ: школы пѣтъ, а между тѣмъ всѣ 
почти иодростки мужескаго и женскаго пола грамотны, нѣкоторые 
очень бойко и правильно читаютъ на клиросѣ, всѣ бе: ъ исключенія 
знаютъ молитвы и важнѣйшій событія изъ евпщомпой исторіи. 
„Откуда, спрашивалъ я, откуда у васъ премудрость сія“Ѵ- „Да отъ 
батька", отвѣчали мальчики, „да отъ ыатки“, отвѣчали дѣвочки". 
Религіозностью и любовью къ грамотности отличаются малороссій
скіе переселенцы и въ Сибири.
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основаніяхъ, подъ ближайшимъ руководствомъ епископа, 
миссіонерскаго дѣла. Это было высказано въ офиціальныхъ 
сферахъ и печатно *). Слѣдовательно преосвященному тур
кестанскому предстояла и миссіонерская дѣятельность.

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ, условіяхъ и сред
ствахъ вступилъ въ управленіе новооткрытою на далекой 
окраинѣ Госсіи епархіей престарѣлый епископъ Софонія. 
Какъ видитъ читатель, тутъ и молодымъ силамъ и не под
точенной глубокою старостью энергіи было бы вдоволь 
дѣла и труда.

Прежде всего, какъ ревнитель благочинія церковнаго 
и строгій блюститель богослужебнаго устава, преосвященный 
настойчиво принялся за искорененіе неисправностей и даже 
искаженій въ богослужебной части ввѣренной ему епархіи. 
Началъ онъ это дѣло, какъ и слѣдовало, съ каѳедральнаго 
собора. Богослужепіе въ соборѣ совершалось ежедневно. 
Не говоря уже о воскресныхъ, праздничныхъ и высоко
торжественныхъ дняхъ, когда владыка самъ служилъ все
нощныя и литургіи, онъ началъ почти каждый день прі
ѣзжать въ соборъ ко всѣмъ службамъ, и при этомъ самъ 
указывалъ и объяснялъ священникамъ порядокъ и чинъ 
богослуженія, указывалъ, въ какое время лобызать св. пре
столъ, полагать земные поклоны; даже училъ, какъ ходить 
и держать себя во время служенія, какъ произносить эк- 
теніи и возгласы. Мало того, выходилъ на клиросъ, руко
водить псаломщиковъ въ чтеніи и пѣніи, лично училъ ихъ 
подавать кадило, снимать со свѣчъ, входить съ благого
вѣніемъ и тихо въ алтарь; словомъ, самъ вникалъ во всѣ 
мельчайшія подробности дѣла. Внѣ богослуженія ежеднев
но призывалъ къ себѣ священниковъ, а въ особенности 
діаконовъ и псаломщиковъ, и училъ ихъ чтенію и пѣнію, 
при чемъ подробно объяснялъ смыслъ и значеніе того или 
другаго обряда, исторію праздниковъ и т. п. Пѣвчихъ сво-

*) См. извдеч. изъ отчета г. оберъ-прокурора св. синода за 1873
ІОДЪ.
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его хора наканунѣ праздниковъ непремѣнно требовалъ 
къ себѣ на спѣвку, при чемъ самъ дирижировалъ ими; 
часто у себя дома репетировалъ протодіакона, діаконовъ 
и иподіаконовъ въ совершеніи архіерейской службы, осо
бенно при предстоящей хиротовіи во священника или діа
кона, предъ освященіемъ антиминсовъ, и вообще предъ 
какими-либо особенными службами. Такія занятія продол
жались по нѣскольку часовъ сряду. Преосвященный Софо- 
нія, несмотря на свои лѣта и значительную, при маломъ 
ростѣ, полноту, въ движеніяхъ и разговорѣ былъ быстръ 
и живъ, такъ что мы невольно удивлялись энергіи и не
утомимости въ этомъ старцѣ.

Малѣйшую ошибку при богослуженіи со стороны свя
щенниковъ, діаконовъ, причетниковъ, или пѣвчихъ, архи
пастырь тутъ же громко поправлялъ, а послѣ службы про
винившемуся, несмотря на его санъ, давалъ въ алтарѣ 
длинную и чувствительную нотацію. Не оставлялъ онъ 
безъ замѣчаній и молящихся въ церкви мірянъ, если 
усматривалъ съ ихъ стороны какое-либо нарушеніе чина 
или порядка церковнаго. Такъ, во время одной пасхальной 
утрени, когда преосвященный съ крестомъ и трикиріемъ 
въ рукахъ кадилъ народъ, онъ замѣтилъ, что молящіеся на 
его кажденіе или отвѣчали однимъ только поклономъ безъ 
осѣненія себя крестнымъ знаменіемъ, или даже вовсе не 
кланялись, несмотря на то, что самъ архипастырь неза
долго предъ этимъ, въ обширной проповѣди, подробно 
объяснялъ народу: когда и какъ нужно отвѣчать на по
клонъ священнодѣйствующаго, между прочимъ, во время 
кажденія имъ, напримѣръ, съ крестомъ въ рукахъ въ св. 
Пасху. Это обстоятельство возмутило ревностный духъ 
архипастыря. Онъ громогласно приказалъ пѣвчимъ замол
чать и обратился съ слѣдующею рѣчью къ молящимся: 
«православные торжествующіе христіане! вы не хочете 
мнѣ, архіерею, держащему въ рукѣ св. крестъ и кланяю
щемуся вамъ съ кажденіемъ васъ ѳиміамомъ, отвѣтить 
поклономъ,, а крестъ, симг.олъ вашего спасенія, почтить
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крестнымъ себя осѣненіемъ? Вы забыли недавнее мое по
ученіе о томъ. Вы не хотите слушать меня, своего архи
пастыря? Будете ли послѣ этого слушать простыхъ свя
щенниковъ? Стыдно вамъ предъ нами! Стыдно предъ са
мими собой! Грѣшно предъ воскресшимъ Господомъ, Ко
тораго вы своею небрежностью и невниманіемъ прогнѣв- 
ляете въ свѣтлый и спасительный для насъ день Его вос
кресенія!» Въ голосѣ святителя при этомъ слышались сле
зы и вмѣстѣ что-то грозное, потрясающее, такъ что да
же мы, священнослужащіе, содрогнулись, невольно затре
петали. Замѣтно было, что и народъ былъ пораженъ не 
менѣе насъ. Послѣ минутнаго тяжелаго молчанія боже
ственная служба^продолжалась. Въ другой разъ, на страст
ной седмицѣ, когда преосвященный служилъ самъ и было 
много говѣющихъ изъ высшаго общества, одна молодая 
дама, аристократка, не столько по болѣзни, сколько по 
неумѣстному произволу, или чему-то подобному, привезла 
съ еобой въ соборъ кресло, установила его за правымъ 
клиросомъ, и сидѣла въ немъ почти всю вечерню и утре
ню, при чемъ подъ ногами своими разостлала великолѣп
ный коверъ съ изображеніемъ собаки. Старческій, но зоркій 
взглядъ владыки усмотрѣлъ и сидящую даму и коверъ съ 
неприличнымъ для церкви изображеніемъ. Стоя у престо
ла, при отверстыхъ царскихъ вратахъ, нреосвященный 
подозвалъ къ себѣ діакона и своимъ звучнымъ голосомъ 
громко, въ услышаніе всей церкви, приказалъ: <иди, и ска
жи г-жѣ такой-то, чтобы встала съ кресла, молилась и 
полагала земные поклоны, а коверъ съ собакой выкинь 
вонъ». Приказаніе было въ точности исполнено, а скон
фузившаяся и обидѣвшаяся дама должна была положить 
нѣсколько земныхъ поклоновъ, послѣ чего быстро удали
лась изъ церкви. Вскорѣ преосвященный видѣлся съ ней 
и сумѣлъ убѣдить ее въ несообразности ея поступка ни 
съ временемъ, ни съ мѣстомъ, ни, наконецъ, съ ея моло
достью и здоровьемъ, не требующими сидѣнья въ церкви, 
послѣ чего дама эта всегда съ уваженіемъ относилась кт.
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обличившему ее архипастырю, и, конечно, болѣе не по
вторяла ничего подобнаго случившемуся.

Не легко было духовенству туркестанскаго каѳедральна
го собора примѣняться къ требованіямъ строгаго, въ дан
номъ случаѣ, архипастыря, а его настойчивость въ дости
женіи намѣченной цѣли—упорядоченія образа совершенія 
божественныхъ службъ въ новой епархіи, необходившаяся 
безъ очень рѣзкихъ иногда вспышекъ владычнаго гнѣва, 
не могла не возбуждать ропотъ въ иныхъ, нетерпѣливыхъ 
изъ среды духовенства. Но это было только на первое 
время: года черезъ полтора все вошло въ надлежащій по
рядокъ, котораго желалъ достигнуть ревностный епископъ, 
и тогда, конечно, не встрѣчалось уже ни нужды въ особой 
требовательности со стороны архіерея, ни причинъ къ его 
гнѣву.

При обозрѣніи епархіи преосвященный въ каждой цер
кви не только самъ совершалъ литургію, но заставлялъ 
мѣстныхъ священниковъ, въ его присутствіи, служить ве
черню, утреню, всенощныя бдѣнія и обѣдню, и при этомъ 
какъ и въ соборѣ, самъ поправлялъ ошибки, училъ, вра
зумлялъ, показывалъ. Пріѣзжавшихъ въ Вѣрный изъ дру- 
гихт, мѣстъ священниковъ, даже благочинныхъ, назначалъ 
на нѣсколько дней служить въ соборѣ и опять самъ лич
но наблюдалъ за ихъ служеніемъ. Не мало циркуляровъ 
по поводу совершенія богослуженія разослано было вла
дыкой но епархіи, особенно въ первые годы его управле
нія. Послѣдствіемъ всего этого было то, что въ Туркестан
ской епархіи при преосвященномъ Софоніи каждый свя
щенникъ, діаконъ и причетникъ, въ возможномъ совер
шенствѣ изучили богослужебный уставъ, и съ того вре
мени въ туркестанскихъ церквахъ службы Божіи совер
шаются внимательно, чинно и притомъ осмысленно. Самъ 
преосвященный совершалъ богослуженіе, въ особенности 
литургію, съ чрезвычайнымъ благоговѣніемъ, часто со сле
зами. На вечернѣ въ великій пятокъ онъ ежегодно самъ 
читалъ предъ св. плащаницей акаѳистъ страстямъ Лри-
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стовымъ,— читалъ, обливаясь слезами и не рѣдко съ ры
даніями. Служилъ владыка Софонія величественно, воз
гласы произносилъ внятно, громкимъ, звучнымъ голосомъ 
несмотря на свои преклонныя лѣта. Ни одинъ воскресный, 
праздничный или высокоторжественный день не проходилъ 
безъ архіерейскаго служенія. Въ св. четыредесятницу пре
освященный всегда самъ служилъ ежедневно первую, чет
вертую и страстную седмицы, а въ прочія седмицы самъ 
же непремѣнно совершалъ преждеосвященныя литургіи 
по средамъ и пятницамъ, а равно полныя литургіи но 
субботамъ, при чемъ любилъ самъ пріобщать причастни
ковъ св. тайнъ, особенно младенцевъ. При выходѣ изъ 
храма послѣ богослуженія, владыка долго и не торопясь 
благословлялъ народъ, а на младенцевъ, подносимыхъ къ 
нему, кромѣ крестнаго осѣненія, обыкновенно возлагалъ 
руку, произнося при этомъ: «Господь съ тобой, ангелъ съ 
тобой!» Проповѣди въ Туркестанскомъ краѣ преосвящен
ный произносилъ по тетрадкѣ, такъ какъ по его словамъ 
старческая память уже измѣняла ему, въ особенности когда 
онъ утомлялся послѣ богослуженія.

Консисторскими дѣлами не только при началѣ дѣйствій но
вой консисторіи, но и всегда,преосв. Софонія занимался акку
ратно и внимательно. Беѣ журналы и протоколы просма
тривалъ обыкновенно по нѣскольку разъ, вдумывался въ ихъ 
содержаніе, соображалъ рѣшенія съ законами и обстоятель
ствами края, вообще не торопился наложеніемъ резолюцій. 
Нерѣдко, по поводу какого-либо болѣе важнаго дѣла, при
глашалъ къ себѣ членовъ и секретаря консисторіи, долго 
совѣтывался съ вими, разсматривалъ и обсуждалъ дѣло со 
всѣхъ сторонъ, и только тогда уже утверждалъ мнѣніе 
консисторіи, когда совершенно убѣждался въ его справед
ливости. Въ особенности былъ остороженъ въ рѣшеніи 
судныхъ дѣлъ, которыхъ къ чести туркестанскаго духо
венства, и при преосв. Софоніи, и при его преемникѣ, 
преосв. Александрѣ, т.-е. въ продолженіи почти 13 лѣтъ 
было всего не болѣе двухъ или трехъ. Въ бытность мою 
членомъ консисторіи, возникло дѣло но донесенію одиого
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соборнаго священника о грубости, оказанной ему псалом
щикомъ, бывшимъ въ нетрезвомъ видѣ. Доносъ подтвердил
ся слѣдствіемъ, при чемъ дознано было, что псаломщикъ 
этотъ часто замѣчался въ неумѣренномъ употребленіи 
спиртныхъ напитковъ. Консисторія очень строго отнеслась 
къ судимому псаломщику и приговорила его къ исключе
нію изъ духовнаго званія съ неодобрительнымъ аттеста
томъ. Преосвященный лично зналъ осужденнаго псалом
щика: это былъ молодой человѣкъ изъ россійскихъ, о т л и ч 

н ы й  писецъ, знатокъ устава, доброй вообще нравствен
ности, довольно развитой, но, среди разгульнаго военнаго 
общества, увлекшійся дурными примѣрами и впавшій въ 
слабость винопитія, не безъ возможности, однакожъ, исправ
ленія, при благоразумномъ воздѣйствіи на него начальства. 
Жалѣя молодаго человѣка и не теряя надежды на его ис
правленіе, преосвященный не утвердилъ консисторскаго 
приговора, ограничивъ въ своей резолюціи наказаніе ви
новнаго низведеніемъ его съ псаломщической вакансіи на 
пономарскую. Но большинство членовъ настаивало на сво
емъ рѣшеніи. Владыка призывалъ къ себѣ этихъ членовъ 
и убѣждалъ ихъ принять во вниманіе молодость подсу
димаго, неблагопріятное вліяніе на него окружающей 
среды, легкость, при этихъ условіяхъ, увлеченія зара
зительными примѣрами другихъ, наконецъ указывалъ на 
возможность исправленія виновнаго. Ничто не помогало: 
отцы продолжали настаивать на своемъ. Тогда владыка 
разгнѣвался, упрекалъ членовъ консисторіи въ жестокости, 
напоминалъ имъ слова писанія: судъ безъ милости несотво
рившему милости, грозилъ самихъ ихъ отрого судить за 
немилостивый судъ, и въ концѣ концовъ убѣдилъ-таки от
мѣнить постановленное рѣшеніе. Дѣло кончилось по же
ланію преосвященнаго. Но во всѣ дни владыка былъ край
не взволнованъ, плакалъ, молился и нѣкоторое время да
же пролежалъ въ посіели, безпрестанно повторяя: «Боже 
правый! вложи въ сердца этихъ немилостивыхъ судей Твое 
милосердіе и любовь къ бѣдному, слабому человѣчеству!» 

часть ш. 27
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Помилованный псаломщикъ впослѣдствіи исправился и былъ 
хорошимъ діакономъ.—Резолюціи на консисторскихъ жур
налахъ и протоколахъ, а также на всѣхъ входившихъ къ 
нему прошеніяхъ и прочихъ бумагахъ, преосвященный 
составлялъ сперва пачерпо, обыкновенно на тутъ же рас
печатанныхъ конвертахъ, и карандашомъ нѣсколько разъ 
исправлялъ ихъ, и потомъ уже писалъ набѣло. Дѣломъ 
этимъ онъ большею частью занимался вечерами, предъ 
ужиномъ. Остановки въ дѣлахъ за нимъ никогда не было. 
Да п секретарь консисторіи, теперь тоже умершій Я. Я. 
Сух— нетъ, былъ хотя молодой, но очень умный, знающій 
п дѣятельный чиновникъ, притомъ въ высшей степени 
безкорыстный *). По этому дѣла въ консисторіи всегда шли 
быстро и правильно. О какомъ-либо лихоимствѣ въ тур
кестанской консисторіи и тогда, какъ послѣ п теперь, не 
было и помину. Обращеніе секретаря и чиновниковъ кон
систоріи съ просителями и всѣми, имѣвшими до консисто
ріи дѣло, и тогда и послѣ отличалось вѣжливостью и пред
упредительностью. Самая внѣшняя обстановка этого при
сутственнаго мѣста была изящная и внушавшая довѣріе 
и уваженіе. Всѣмъ этимъ консисторія много обязана пре
освященному Софоніи, умѣвшему въ началѣ положить для 
нея доброе основаніе.

Будучи милостивъ къ провинившимся, преосвященный 
любилъ награждать и ревностно-трудивпщхся на службѣ 
своихъ подчиненныхъ. Въ шестилѣтнее управленіе его тур
кестанскою епархіей всѣ беэъ исключенія протоіеріи и свя
щенники этого края получили Высочайшія награды, а иные 
по двѣ и по три. Набедренниками молодыхъ священниковъ 
преосвященный награждалъ не болѣе, какъ по прошествіи 
года со времени ихъ рукоположеніе, а иногда и ранѣе. 
На нѣкоторыхъ, въ качествѣ награды, возлагалъ черно-

*) Печально только копчіглъ свою жнзпь этотъ секретарь: онъ 
отравился н умеръ въ 1881 году. Это была также одна изъ жертвъ 
безіпабашпоіі туркеетапскоіі жизни.
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бархатныя скуфьи. Многіе псаломщики, въ поощреніе ихъ 
усердной службы и доброй жизни, произведены имъ въ 
діаконы на прпчстпическихъ мѣстахъ. Одипъ, только что 
поступившій въ псаломщики изъ нижнихъ воинскихъ чи
повъ, особенно трезвый, усердный, исправный и знающій 
клпросное дѣло, въ очень короткое время посвященъ въ 
стихарь, затѣмъ во діакона къ каѳедральному собору, и 
вскорѣ назначенъ на одно изъ лучшихъ діаконскихъ же 
мѣстъ въ укрѣпленіяхъ Семирѣченской области, гдѣ и до
нынѣ съ честью проходитъ свое скромное служеніе, ува
жаемый и любимый прихожанами, изъ числа которыхъ нѣ
которые офицеры были командирами, а солдаты товари
щами его во время военной его службы.

Преосвященный Софонія съ заботливостью относился къ 
домашнему положенію подчиненнаго ему духовенства. Въ 
первый же годъ своего пребыванія въ Туркестанскомъ 
краѣ объѣхавъ всю епархію и познакомившись съ духо
венствомъ, онъ затѣмъ съ точностью помнилъ всѣхъ чле
новъ семьи того или другаго духовнаго лица, зналъ всѣхъ 
ихъ по именамъ, знакомъ былъ съ ихъ бытомъ и съ ма
теріальными нуждами. Многосемейныхъ и нуждающихся 
при случаѣ переводилъ на лучшія мѣста, даже и безъ 
просьбы ихъ, а для нѣкоторыхъ испрашивалъ значитель
ныя денежныя пособія отъ казны, чрезъ посредство выс
шаго военнаго начальства въ Туркестанѣ. Инымъ, особен
но изъ соборныхъ діаконовъ и псаломщиковъ, помогалъ 
изъ собственныхъ своихъ средствъ.

Въ отношеніи высшаго военнаго начальства края прео
священный умѣлъ поставить себя въ положеніе, совершен
но независимое и приличное святительскому сану. Тогдаш
ній генералъ-губернаторъ Туркестана, К. П. фонъ-Кауф- 
манъ, относился къ владыкѣ съ особеннымъ уваженіемъ, 
и всѣ его представленія исполнялъ съ обязательною готов
ностью и вниманіемъ. Но и преосвященный умѣлъ выра 
жать на дѣлѣ свое уваженіе къ этому сановнику, обле- 
чепному отъ Монарха высшимъ довѣріемъ и уполномочія-

27*
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ми въ краѣ. Такъ, въ 1875 году, когда гепералъ-адъютантъ 
Кауфманъ, предъ Коканскимъ походомъ, прибылъ въ г. 
Вѣрный, и ему отъ войскъ и жителей приготовлена была 
блестящая, торжественная встрѣча, преосвященный со 
всѣмъ мѣстнымъ духовенствомъ принялъ въ этой встрѣчѣ 
дѣятельное участіе. Въ то время, когда въѣзжавшій въ го
родъ начальникъ края привѣтствованъ былъ съ крѣпости 
пушечными салютами, во всѣхъ градскихъ церквахъ раз
давался колокольный звонъ, а въ каѳедральномъ соборѣ 
ожидалъ высокаго гостя преосвященный въ полномъ об
лаченіи, окруженный духовенствомъ. При входѣ генералъ- 
губернатора въ соборъ и при пѣніи: Достойно есть яко 
воистшну, архипастырь встрѣтилъ его съ крестомъ и со 
св. водой, затѣмъ соборнѣ совершилъ краткое молебствіе, 
на которомъ послѣ Августѣйшей фамиліи возглашено бы
ло многолѣтіе генералъ-губернатору. Изъ собора прео
священный, также въ сопровожденіи духовенства и секре
таря консисторіи, прибылъ въ квартиру начальника края, 
гдѣ снова привѣтствовалъ его высокопревосходительство, 
и представлялъ ему протоіереевъ, священниковъ и секре
таря консисторіи. Все это, замѣтимъ, происходило въ 10 
часовъ ночи, и владыка, облаченный въ тяжелое архіерей
ское облаченіе, ожидалъ генерала въ соборѣ съ 7-го ча
са вечера, чтобы не опоздать къ его встрѣчѣ. По распо
ряженію преосвященнаго Софоніи, подобныя же церемоні
альныя встрѣчи начальнику края дѣлались священниками 
во всѣхъ церквахъ епархіи и всегда. Особенную любовь 
и расположеніе питалъ покойный преосвященный къ быв
шему военному губернатору Семирѣченской области, нынѣ 
Степному генералъ-губернатору, Герасиму Алексѣевичу 
Колпаковскому и его благочестивому семейству; равно и 
самъ отъ нихъ пользовался любовью и уваженіемъ, дохо
дившимъ до истиннаго благоговѣнія къ старцу-святителю. 
Достопочтенное семейство это горячими и искренними 
слезами почтило впослѣдствіи кончину приснопамятнаго 
архипастыря. Съ лицами свѣтскаго знанія преосвященный
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былъ вообще всегда любезенъ, внимателенъ, общителенъ 
и нерѣдко посѣщалъ уважаемыхъ имъ лицъ и семейства, съ 
которыми охотно сближался. У пѣкоторыхъ бывалъ вос
пріемникомъ дѣтей отъ купели. На общественныхъ н част
ныхъ торжествахъ н обѣдахъ не отказывался бывать, въ 
видахъ сближенія съ обществомъ. Любилъ принимать го
стей и у себя, при чемъ чествовалъ ихъ скромнымъ, но 
радушнымъ угощеньемъ.

При всемъ томъ преосвященный не могъ не усматри
вать въ русскомъ свѣтскомъ обществѣ Туркестанскаго края, 
особенно образованномъ, многіе вопіющіе недостатки въ 
нравственной жизни, какъ-то: равнодушіе къ религіи, попра
ніе священныхъ обязанностей супружескихъ, въ соединеніи 
съ сильнымъ распространеніемъ такъ именуемыхъ, хотя и не 
признаваемыхъ нашими законами, «гражданскихъ браковъ», 
безпрерывные кутежи, карточная игра, и неразлучныя со 
всѣмъ этимъ раззореніе, жизнь не по средствамъ, и, нако
нецъ, какъ горькіе плоды этихъ безпорядковъ, лихоим
ство и хищеніе казны. Глубоко скорбѣло сердце архипа
стыря при видѣ этой мрачной картины упадка вѣры и нрав
ственности въ лучшей, болѣе развитой, части его паствы, 
а долгъ пастыря повелѣвалъ ему бороться съ этимъ зломъ. 
Но легка ли эта борьба въ наше время, когда всюду рас
пространено это зло, когда люди крайне не любятъ слу
шать наставленій и обличеній пастырскихъ? Какимъ на
конецъ способомъ бороться съ закоренѣлымъ зломъ, и, 
притомъ въ краѣ, гдѣ большинство паствы люди военные, 
мнящіе себя быть образованными въ современномъ духѣ, 
для которыхъ обличеніе можетъ послужить иной разъ не 
на пользу, а во вредъ, ожесточивъ еще болѣе ихъ разнуз
данныя, своевольныя сердца? Тутъ не годились громы об
личеній съ церковной каѳедры. И преосвященный Софонія 
употреблялъ иной способъ воздѣйствія на образованную 
часть своей паствы: онъ старался знакомиться и по 
возможности сближаться съ начальниками управленій, 
полковъ и баталіоновъ, убѣждалъ ихъ, въ частныхъ бесѣ-
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дахъ, обратить вниманіе на нравственность своихъ подчи
ненныхъ, строго преслѣдовать между ними распущенность 
нравовъ, и иногда, въ пѣкоторой степени, достигалъ своеіі 
цѣли: были начальники, искренно сочувствовавшіе и много 
содѣйствовавшіе, своимъ вліяніемъ, добрымъ намѣреніямъ 
преосвященнаго. Нерѣдко владыка и самъ непосредствен
но обращался съ домашнимъ обличеніемъ и паставлспісмъ 
къ лицамъ, которыя по его усмотрѣнію нуждались въ 
томъ. Не всегда, конечно, удавался преосвященному этотъ 
способъ дѣйствованія на заблуждшихъ, ибо всегда и вездѣ 
бываетъ много, по слову Премудраго, невѣждъ, ненавидя
щихъ обличенія (Притч. Солом. 12, 1), п я знаю нѣсколь
ко случаевъ, когда владыка выслушивалъ рѣзкія, обидныя 
возраженія обличаемыхъ пмъ лицъ; но несмотря на это, 
во второй, въ третій и даже четвертый разъ пытался бе
сѣдовать съ ними, и только тогда оставлялъ ихъ, когда 
окончательно убѣждался въ безплодности своихъ стараній 
смягчить ожесточившіяся сердца. О такихъ опъ искренно 
скорбѣлъ, и, вѣроятно молился изъ глубины своего любя
щаго сердца, но никогда не отзывался о нихъ съ презрѣ
ніемъ или негодоваиіемъ.

Преосвященный Софонія былъ прямодушенъ, и никогда 
ни предъ какимъ лицомъ не стѣснялся высказывать иног
да горькую правду. Таковъ былъ онъ даже въ отношеніи 
высокопоставленныхъ въ служебной и общественной жиз
ни особъ. Эта, въ нѣкоторомъ родѣ, рѣзкость архипасты
ря многимъ, безъ сомнѣнія, не могла нравиться, и нерѣд
ко служила поводомъ къ неудовольствію и нареканіямъ иа 
него. Но никогда крупныхъ и серьезныхъ столкновеній съ 
свѣтскимъ начальствомъ и обществомъ у него не было. 
Вообще, безъ опасенія ошибиться, можно сказать, что въ 
средѣ туркестанскаго образованнаго общества владыка 
пользовался полнымъ уваженіемъ, какъ старецъ строгой 
жизни и архипастырь мудрый и учительный.

Православное простонародье въ Туркестанѣ, какъ уже 
сказано, составляли главнымъ образомъ чины войскъ та-
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мошняго военнаго округа, затѣмъ казаки семпрѣчсискаго 
войска еъ семействами, поселенные въ области тогоже 
названія, н наконецъ крестьяне-переселенцы пзъ россій
скихъ н сибирскихъ губерніи. Военное сословіе, какъ на
ходившееся въ постоянныхъ передвиженіяхъ и походахъ, 
а временемъ п въ военныхъ дѣйствіяхъ, пе могло но та
кому своему положенію подлежать постоянному архипа
стырскому надзору н вліянію: опо оставалось на нрав
ственной отвѣтственности своихъ военныхъ священниковъ 
и начальниковъ. Но нельзя не замѣтить здѣсь, что добрый 
русскій солдатикъ, и среди шумной походной, боевой жаз- 
нп, въ странѣ иновѣрной, всегда отличается глубокимъ 
религіознымъ чувствомъ и усердіемъ къ Церкви, которыя 
на чужбинѣ у него проявляются даже сильнѣе и замѣтнѣе, 
нежели дома, въ родной деревнѣ и семьѣ. Всѣ туркестан
скіе священники съ похвалой отзываются о нашихъ сол
датахъ. Главное вниманіе преосвященнаго, поэтому, обра
щено было на осѣдлыхъ христіанскихъ жителей края: го
рожанъ, казаковъ и крестьнъ. Въ этой средѣ многое и очень 
многое требовало дѣятельнаго настырскаго наблюденія и 
пѣстунства. Всюду въ городахъ и селахъ края распро
странено было, въ чрезвычайной степени эпидемическое 
въ наши дни, зло—пьянство: въ Туркестанѣ пили и пьютъ 
всѣ и мущины, и женщины, и старые, и молодые. Даже 
дѣти 10—12 лѣтъ усердно подражаютъ въ винопитіи стар- 
шимъ. Ближайшимъ послѣдствіемъ пьянства всегда являет
ся распутство; въ нашей же азіатской окраинѣ этотъ не
дугъ достигъ, особенно въ казачьемъ населеніи, громад
ныхъ размѣровъ. При существованіи этихъ двухъ ужас
ныхъ нравственныхъ болѣзней, естественнымъ явленіемъ 
въ жизни народа было равнодушіе его къ религіи и Церкви.

Для уничтоженія, насколько возможно, вышеупомяну
тыхъ нравственныхъ недостатковъ въ народѣ, преосв. Софо- 
нія дѣйствовалъ на паству и личными бесѣдами и настав
леніями, и побужденіемъ приходскихъ священниковъ къ 
усиленной просвѣтительной дѣятельности. Для того, при
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обозрѣніи епархіи, преосвященный останавливался во всѣхъ 
русскихъ селеніяхъ, гдѣ даже пе было ни церкви, ни ча
совни, долго и вразумительно бесѣдовалъ съ собравшимся 
народомъ, убѣждалъ его къ исправленію жизии и нрав
ственности, экзаменовалъ взрослыхъ п дѣтей въ знаніи за
повѣдей и главнѣйшихъ молитвъ, училъ правильно пола
гать крестное знаменіе и т. п. Даже на пикетахъ *), гдѣ не 
было осѣдлаго ни русскаго, ни туземнаго населенія, а въ 
почтовомъ домѣ жило по нѣскольку человѣкъ русскихъ ям
щиковъ, владыка, особенно во время ночлеговъ, велъ религі
озныя бесѣды съ православными, часто далеко за полночь. 
Къ такимъ бесѣдамъ онъ привлекалъ и встрѣчавшихся на 
тотъ разъ проѣзжающихъ русскихъ, какого бы они званіл 
и пола ни были. Такъ одного молодаго полковника, извѣст
наго своимъ религіознымъ вольнодумствомъ, владыка встрѣ
тивъ на станціи, заставилъ выслушать очень длинное и 
очень сильное обличительное противъ Невѣровъ слово. 
Дѣло было въ жаркую южную ночь, въ небольшой ком
наткѣ; бесѣда продолжалась часа три, такъ что бѣдный 
полковникъ, вспотѣвшій и измученный, едва могъ освобо
диться и уѣхать въ дальнѣйшій путь, и потомъ часто вспо
миналъ объ этой ночной проповѣди, если и не вполнѣ об
ратившей его отъ заблужденія, то во многомъ поколебав
шей, по его собственному въ послѣдствіи сознанію, преж- 
пія антихристіанскія его мнѣнія и убѣжденія. «Сѣянное на 
добрѣй земли плодъ приноситъ, и творитъ ово сто, ово 
же шестьдесятъ, ово тридесять» (Матѳ. 13, 23). Настоя
тельно внушалъ преосвященный священникамъ усилить 
церковную проповѣдь и домашнія собесѣдованія съ прихо
жанами, усерднѣе заниматься въ школахъ, чтобы благо
творно вліять на подрастающее поколѣніе, и вообще во 
всеоружіи пастырскаго званія выступить на борьбу съ

*) Пикетами нъ Туркестанскомъ краѣ называются нынѣ почто
выя станціи. Прежде, въ менѣе мирныя времена, на пикетахъ сто
яло по 10 или 15 сторожевыхъ казаковъ, для конвоированія почтъ 
и проѣзжающихъ.
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глубоко вкоренившимся нравственнымъ зломъ. Вслѣдствіе 
энергичныхъ настояній архипастыря, туркестанское духо
венство, дотолѣ безмолвствовавшее на каоедрѣ церковной 
и мало занимавшееся п частными собесѣдованіями съ при
хожанами, дѣятельно запялось и церковнымъ проповѣдни
чествомъ, и частными бесѣдами, и школами. Въ борьбѣ 
съ пьянствомъ въ народѣ много способствовалъ владыкѣ 
своимъ содѣйствіемъ тогдашній военный губернаторъ Ос- 
мирѣченской области, Г. А. Колпаковскій, сдѣлавшій рас
поряженіе, чтобы въ тѣхъ поселкахъ и деревняхъ, гдѣ еще 
не построена церковь, ни подъ какимъ видомъ не откры
вать питейныхъ заведеній. Мѣра эта была однимъ изъ 
дѣйствительнѣйшихъ подспорій въ дѣлѣ достиженія бла
гихъ цѣлей: поселки и деревни въ Туркестанскомъ краѣ 
отстоятъ другъ отъ друга на значительныя разстоянія, 
верстъ на 80, на 100 и болѣе, такъ что изъ нихъ невоз
можно часто посѣщать, для пьянства, тѣ селенія, гдѣ есть 
кабаки, а большіе запасы водки не каждый можетъ имѣть 
по недостатку на то средствъ, да и начальство не дозво
литъ этого. Благодаря этимъ мѣрамъ, пьянство въ народѣ 
значительно уменьшилось, а съ нимъ пропорціонально 
уменьшился и развратъ. Словомъ, заботы и старанія пре
освященнаго о возвышеніи народной нравственности, усерд
но поддержанныя духовенствомъ и высшимъ свѣтскимъ на
чальствомъ, увѣнчались благимъ успѣхомъ.

Дѣятельнымъ заботамъ преосвященнаго Софоніи должно 
приписать также и увеличеніе числа церквей въ Турке
станской епархіи: при вступленіи его на каѳедру всѣхъ 
церквей, какъ сказано выше, было 26, а въ годъ его смер
ти число ихъ достигло уже 42. Изъ новопостроенныхъ 
церквей многія освящены лично самимъ владыкой.

Труднѣйшимъ и менѣе успѣшнымъ дѣломъ пастырскаго 
служенія преосвященнаго Софоніи въ Туркестанѣ было 
миссіонерство. Исповѣдующіе магометанство сарты, тад
жики, киргизы, таранчи, дунчане и др., составляютъ боль
шинство туземнаго населенія края. За ними уже слѣдуютъ
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язычники: калмыки, сибинцы и торгоуты. Магометанское 
населеніе, по своей фанатичности и вслѣдствіе сильнаго 
вліянія на него ученыхъ исламистскихъ муллъ и ходжей, 
менѣе всего способно къ воспріятію евангельской пропо
вѣди. Наконецъ по самому политическому положенію Тур
кестанскаго края, недавно завоеваннаго, опаснымъ при
знавалось начать миссіонерство между туземными магоме
танами, чтобы нс подать этимъ повода къ неудовольствію 
п волненіямъ среди ихъ. Поэтому противу-мусульманская 
миссія въ Туркестанѣ при проосв. Софоніи, согласно 
прямому, оффиціально выраженному мнѣнію главнаго на
чальника края, признавалась п въ дѣйствительности бы
ла невозможною. Оставались для христіанскаго миссіонер
ства доступными только язычники, живущіе преимуще
ственно въ Семирѣчьѣ. Но для успѣха миссіонерскаго дѣла 
и здѣсь явились многія и сильныя препятствія. Главнѣйши
ми изъ такихъ препятствій были: неимѣніе матеріальныхъ 
средствъ для миссіи и недостатокъ, по этому, миссіонеровъ. 
Выше замѣчено, что самое открытіе въ Туркестанѣ архі
ерейской каѳедры было предпринято въ виду, между про
чимъ, п развитія гамъ миссіонерства. Но по новости и 
епархіи, и самого края, въ началѣ святительства перваго 
архипастыря туркестанскаго, миссіонерское дѣло не могло 
быть достаточно обезпечено пи въ матеріальномъ отно
шеніи, пи нравственною поддержкой мѣстнаго правитель
ства, которое было всецѣло занято дѣломъ благоустрой
ства и умиротворенія края, а нерѣдко и серьезными воен
ными дѣйствіями съ безпокойными азіатскими сосѣдями *). 
Оставалось самому преосвященному изыскивать, подъ ру* 
ками, подходящія къ дѣлу средства матеріальныя и нрав
ственныя. Прежде всего владыка въ этомъ отношеніи об
ратилъ свое вниманіе на одно, какъ нельзя болѣе соот
вѣтствовавшее миссіонерскому дѣлу, по духу и цѣлямъ

*) Такъ, папримѣръ, Хивинскій походъ 1873 года и покореніе 
Кокапскаго ханства въ 1874—75 г.
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своимъ, учрежденіе. Это было Семирѣченское православное 
Братство свв. мученицъ Вѣры, Надежды, Любви и мате
ри ихъ Софіи. Цсрковпое братство это, состоящее при 
храмѣ означенпыхъ свв. мученицъ въ г. Вѣрномъ (нынѣ 
каосдральиый соборъ), основано въ 1869 году, по мысли 
благочестиваго начальника Семирѣченской области, гепера- 
ла Колпаковскаго, и конечно нс безъ участія другихъ хри
столюбивыхъ и благотворительныхъ особъ*). Цѣлью этого 
братства поставлено было: 1) распространеніе и развитіе 
духовпо-правственнаго просвѣщепія н полезныхъ наукъ а 
ремеслъ въ Семирѣченской области; 2) служеніе нуждамъ 
п пользамъ мѣстной православной Церкви, заботами о бла
гоустройствѣ храмовъ и молитвенныхъ домовъ; 3) вспо
моществованіе нуждамъ православныхъ миссіонеровъ, про
повѣдующихъ вѣру Христову туземнымъ иновѣрцамъ; 
4) вспомоществованіе престарѣлымъ и убогимъ, призрѣніе 
безпріютныхъ сиротъ, погребеніе умершихъ въ крайпей 
бѣдности, вообще же служеніе нуждамъ страждущаго че
ловѣчества.

Мысль объ учрежденіи семирѣченскаго православнаго 
Братства образовалась всслѣдствіе принятія въ 1868 году 
православной вѣры поселившимися въ Ссмпрѣчьѣ китай
скими эмигрантами (калмыками и сибинцами), въ числѣ бо
лѣе 1,000 душъ обоего пола, крайне нуждавшимися въ ма
теріальномъ пособіи. Первоначальная цѣль Братства и 
была главнымъ образомъ содѣйствовать матеріальному п 
правственпому развитію и устройству быта новообращен
ныхъ въ православіе китайскихъ выходцевъ. Преосвящен
ный Софонія принялъ горячее участіе и главное руково
дительство въ дѣлахъ Братства: самъ пересмотрѣлъ и до
полнилъ его уставъ, присутствовалъ въ засѣданіяхъ брат
скаго совѣта, состоя, по уставу, попечителемъ Братства,

*) Изъ братчиковъ-учреднтелей Семирѣчснскос Братство весьма 
много обязало бывшему русскому копсулу въ Кульджѣ, К. И. Пав- 
линову (сынъ астраханскаго протоіерея).
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озаботился устройствомъ и пополненіемъ братской библіо
теки, состоящей преимущественно изъ книгъ, относящих
ся къ миссіонерскому дѣлу, обратился съ приглашеніемъ 
къ пожертвованіямъ въ пользу Братства по своей епархіи, 
привлекъ къ этому дѣлу въ особенности духовенство и 
купечество, и, благодаря сго настояніямъ, а также про
свѣщенному содѣйствію начальника области, матеріальныя 
средства Братства вдругъ п значительно увеличились, гакъ 
что владыка могъ отчасти воспользоваться ими для мис
сіонерскихъ цѣлей.

Штатный миссіонеръ во всей епархіи былъ только одинъ 
въ выселкѣ Сарканскомъ, Копальскаго уѣзда, гдѣ въ значи
тельномъ количествѣ поселились повокрещенпые эмигран
ты. Этому миссіонеру, на основаніи Бысочайше утвержден
наго 29 января 1868 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, 
положено было значительное содержаніе: 1200 рублей въ 
годъ. Въ поселкѣ томъ основана была, на счетъ казны, 
школа для дѣтей обоего пола, и вообще дѣло обрусѣнія 
и христіанскаго просвѣщенія сарканскпхъ новокрещенныхъ 
при тогдашнемъ образованномъ п ревностномъ миссіонерѣ 
священникѣ о. Василіѣ Покровскомъ, шло весьма хорошо, 
п сарканское миссіонерство не нуждалось въ особомъ ма
теріальномъ вспоможеніи со стороны Братства. Поэтому 
преосвященный рѣшился начать миссіонерскія дѣйствія въ 
окрестностяхъ г. Вѣрнаго, гдѣ жило много переселивших
ся изъ Китая калмыковъ-язычниковъ, а также и въ недав
но покоренной (въ 1871 г.) Кульджѣ, среди ея языческа
го населенія. На эти миссіонерства казенныхъ средствъ не 
было, и пришлось ограничиться тѣми незначительными по
собіями, которыя могло удѣлить отъ себя Братство. Есте
ственно, что, при такихъ условіяхъ, невозможно было 
имѣть миссіонеровъ, спеціально предназначенныхъ для это
го дѣла, и нужно было ограничиться, до времени, возло
женіемъ миссіонерскихъ обязанностей на приходскихъ свя
щенниковъ. Въ Вѣрномъ миссіонерскія обязанности возло
жены были преосвященнымъ на каѳедральнаго протоіерея
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п па священника Казанской Мало-Алматинской церкви, а 
въ Кульджѣ—на настоятеля мѣстной военной церкви. Ма
теріальнаго вознагражденія за миссіонерскіе труды озна
ченныя лица никакого не получали, но для пособія ново- 
крещеннымъ, въ особенности же на заведеніе необходи
мой для нихъ при крещеніи одежды, крестиковъ, иконъ и 
т. п. отпускались небольшія суммы отъ Братства (отъ 3 
до 10 рублей на человѣка), и всегда по особой на каждый 
случай резолюціи архипастыря. Нерѣдко владыка удѣлялъ 
на этотъ предметъ и изъ собственныхъ средствъ. Значи
тельныя суммы (отъ 300 и до 500 рублей) поступали для 
этой же цѣли въ Братство отъ главнаго начальника края, 
въ особенности когда (и очень часто), за отсутствіемъ 
генерала Кауфмана, исправлялъ эту должность Г. А. Кол- 
паковскій.

Бъ Вѣрномъ миссіонерамъ вмѣнено было преосвящен
нымъ въ обязанность прежде всего заняться духовнымъ 
просвѣщеніемъ и устройствомъ домашняго быта прежде 
крещенныхъ эмигрантовъ-калмыковъ, которые были по
селены близь города въ такъ называемой Калмыцкой сло
бодкѣ. Частыя, почти ежедневныя, религіозныя бесѣды ве
лись съ этими юными христіанами. Къ богослуженію въ 
воскресные и праздничные дни они приходили въ соборъ; 
но нерѣдко совершалось служеніе вечерни, утрени и ча
совъ въ устроенной въ слободкѣ малой часовнѣ. Самъ пре
освященный любилъ иногда заѣзжать въ Калмыцкую сло
бодку и бесѣдовать съ ея насельниками. Въ скоромъ вре
мени новокрещенные калмыки хорошо устроились въ до
машнемъ своемъ быту, занялись хлѣбопашествомъ и ого
родничествомъ, а въ познаніи главнѣйшихъ истинъ вѣры 
и нравственности христіанской едва ли, но присущей ново
обращеннымъ вообще ревности къ новой вѣрѣ, не превзо
шли многихъ коренныхъ русскихъ и православныхъ.

Въ отношеніи новыхъ христіанъ преосвященный тре
бовалъ отъ миссіонеровъ крайней осторожности и нс со
вѣтовалъ увлекаться числомъ новообращаемыхъ, справед-
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ливо утверждая, что лучше имѣть пемпого, по истипныхъ 
христіанъ, нежели наполнять только списки повокрещсп- 
ныхъ плохими или сомнительными членами Церкви Хри
стовой. Крещепіе каждаго инородца совершалось непре
мѣнно по особой резолюціи преосвященнаго. Но и при 
такомъ, по видимому стѣснительномъ для миссіонеровъ, 
отношеніи архіерея къ миссіонерству, ежегодно въ Вѣр
номъ было просвѣщаемо св. крещеніемъ отъ 30 до 50 че
ловѣкъ калмыковъ обоего пола. Изрѣдка крестились п кир
гизы-магометане.

На средства Братства, съ дозволенія преосвященнаго, 
былъ открытъ въ Вѣрномъ пріютъ со школой для крещен
ныхъ мальчиковъ-калмыковъ, которыхъ на полномъ содер
жаніи отъ Братства было сперва 7, а потомъ и 15 чело
вѣкъ. Пріютомъ завѣдывалъ священникъ, преподававшій 
дѣтямъ и законъ Божій (безмездно). Прочіе предметы пре
подавала учительница, получавшая изъ суммъ Братства 
приличное жалованье. Нѣкоторые изъ воспитанниковъ прі
юта въ послѣдствіи поступили, для дальнѣйшаго образова
нія, въ Вѣрненскую классическую гимназію, а другіе кон
чили курсъ въ фельдшерскихъ и ветеринарныхъ школахъ, 
или поступили на службу переводчиками роднаго языка въ 
разныя присутственныя мѣста области. Вышли изъ пріюта 
и хорошіе ремесленники: переплетчики, чеботари, повара 
и т. п. Преосвященный часто посѣщалъ пріютъ, присут
ствовалъ на урокахъ и на экзаменахъ. Кромѣ того, въ 
архіерейскомъ домѣ при немъ жили постоянно два-три 
мальчика-калмыка, которымъ первоначальную грамоту вла
дыка преподавалъ самъ. Эти же мальчики были у него 
при служеніи посошниками, ламиадчикамп и проч.

Въ Кульджѣ миесіонеру вмѣнено было въ главную обя
занность сближаться, по возможности, съ проживавшими 
тамъ китайцами-католиками, съ цѣлію постепеннаго при
влеченія ихъ къ переходу изъ латинства въ православіе. 
Кптайцевъ-католиковъ въ Кульджѣ и окрестныхъ дерев
няхъ было до 150 душъ обоего пола. Интересна исторія
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отой маленькой католической общины. По преданію и убѣж
денію самихъ кульджпнскихъ китаііцевъ-католнковъ, они 
не кто иные, какъ окитаивіпіеся потомки тѣхъ рус
скихъ плѣнниковъ, которые въ 1675 году, въ царствова
ніе царя Алексѣя Михайловича, взяты китайцами въ по
граничномъ русскомъ городѣ Албазпнѣ, и, отведенные въ 
Пекинъ, вмѣстѣ съ священникомъ Димитріемъ, составили 
въ столицѣ Еитая особое предмѣстье, называвшееся рус
скою сотней *). Китайцы, вообще индифферентные въ дѣлѣ 
религіи, не стѣсняли русскихъ плѣнниковъ въ исповѣдыва- 
піи ими православной вѣры. Но вотъ у русскихъ умеръ 
священникъ, и они пожелали выписать изъ Россіи новаго, 
на что китайское правительство не согласилось. Тогда нѣ
которые изъ русскихъ очень рѣзко высказались по этому 
поводу предъ китайскими властями, за что нѣсколько се
мействъ плѣнниковъ были выселены въ Кульджу, служив
шую для центральнаго Китая мѣстомъ ссылки. Это бы
ло въ концѣ ХУІІІ столѣтія, и съ того времени, безъ па
стыря, а слѣдовательно безъ наставленія въ законѣ Бо
жіемъ, эти ссыльные и ихъ потомки постепенно утратили 
чистоту ученія православной Церкви, хотя и сохранили за 
собой имя христіанъ, а затѣмъ легко сблизились съ китай- 
цами-католиками, которыхъ по всему Китаю, также и въ 
Кульджѣ было не мало. Сблизившись же съ католиками, 
потомки русскихъ плѣнниковъ наконецъ незамѣтно смѣ
шались съ ними, какъ посредствомъ взаимныхъ брачныхъ 
связей, такъ въ особенности вслѣдствіе того, что въ Кульд
жѣ, до магометанскаго возстанія въ 1860-хъ годахъ, у ки- 
тайцевъ-католиковъ были свои священники, даже природ
ные китайцы, воспитанники іезуитской коллегіи въ Пекинѣ, 
которые по свойственному іезуитамъ искусству въ дѣлѣ 
пропаганды, не оставляли безъ вниманія одинокихъ, лишен
ныхъ православнаго пастыря, потомковъ русскихъ плѣнпн-

*) См. Житіе св. Иппокептія иркут. вт. нояС>р. книжкѣ Житій свя
тыхъ русской церкви, А. II. Муравьева, стр. 304, изд. 1860 г.
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ковъ, и безъ затрудненія обратили наконецъ всѣхъ ихъ въ 
латинство. Во время подчиненія Кульджи русскому вла
дычеству тамъ у китайцевъ-католиковъ была своя убогая 
часовня, богослуженіе въ которой, за неимѣніемъ латин
скаго священника, совершалось грамотными китайцами, 
частію на китайскомъ языкѣ, а частью на окитаянномъ 
латинскомъ.

На этихъ-то китайцевъ-католиковъ преосвященный преж
де всего и обратилъ свое вниманіе. Миссіонеръ обязанъ 
былъ познакомиться съ китайцами, бесѣдовать съ пими 
чрезъ опытнаго переводчика, а по возможности и самъ 
изучить китайскій языкъ, и постепенно, путемъ кроткихъ 
убѣжденій и совѣтовъ, привлекать католиковъ къ право
славію. Въ такомъ родѣ и начались дѣйствія миссіонера. 
Сперва дѣло шло хорошо: китайцы-католики, въ началѣ не
довѣрчивые, какъ всѣ люди этой націи, вскорѣ сблизизись 
съ русскимъ священникомъ, охотно слушали его бесѣды, 
начали даже приглашать исповѣдывать своихъ больныхъ и 
пѣть литіи надъ умершими; въ праздничные дни и сами 
ходили въ русскую церковь, и часто приглашали для слу
женія молебновъ русскаго священника въ свою часовню, 
а одно семейство самаго уважаемаго въ ихъ средѣ чело
вѣка приняло и православіе. Можно было надѣяться и на 
дальнѣйшій успѣхъ. Такъ продолжалось до 1879 года. Но 
въ этомъ году началось дѣло о передачѣ Кульджи Китаю. 
Когда окончательно сдѣлалось извѣстнымъ, что Кульджа 
отойдетъ къ Китайской имперіи, Кульджинскіе китайцы-ка
толики вдругъ отшатнулись отъ русскаго священника, пе
рестали приглашать его къ себѣ для богослуженія, оста
вили посѣщеніе нашей церкви, отъ священника стали пря
таться и всячески избѣгать сношенія не только съ нимъ, 
но и вообще съ русскими. Такой образъ дѣйствій вытекалъ 
у нихъ прямо изъ чувства патріотизма, а еще болѣе изъ 
политическихъ разсчетовъ. Остаться подъ русскимъ вла
дычествомъ, т.-с. оставить свою родную землю и свой род
ной народъ, и перейти въ русскіе предѣлы имъ не хотѣ-
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лось изъ любви къ родинѣ. Въ виду же перехода въ ки
тайское подданство, имъ опаспо было оказыватъ особен
ное расположеніе къ русскимъ, такъ какъ подозрительное 
китайское правительство могло въ послѣдствіи жестоко 
отмстить имъ за это. Такимъ образомъ политика помѣша
ла возможному и быть можетъ близкому уже переходу 
латинствующихъ китайцевъ въ православіе.

Обращеніе въ христіанство прочихъ язычниковъ Кульд- 
жинскаго края (сибинцевъ, солонъ, торгоутовъ) затрудня
лось но тѣмъже причинамъ, что и китайцевъ. Но были обра
щенія и среди этихъ народовъ, хотя и одиночныя. Болѣе же 
всего мѣшалъ успѣху миссіонерства недосугъ приходскихъ 
священниковъ запяться этимъ дѣломъ съ должнымъ при
лежаньемъ; всѣ они обременены были требоисправленіемъ 
въ своихъ обширныхъ приходахъ, законоучительствомъ 
вь школахъ, побочными должностями то членовъ конси
сторіи, то благочинныхъ, такъ что миссіонерствомъ могли 
заниматься только на досугѣ отъ другихъ, не терпѣвшихъ 
отлагательства, обязанностей. Поэтому же не могли они 
заняться изученіемъ туземныхъ нарѣчій, чтб для миссіо
неровъ пеобходимо и преосвященнымъ Софоніею настоя
тельно требовалось. При такихъ условіяхъ, миссіонерское 
дѣло въ Туркестанѣ при покойномъ владыкѣ не могло про
цвѣтать, но все же именно имъ ^положено для этого дѣла 
доброе начало.

Теперь остается намъ сказать нѣсколько словъ о част
ной, домашней жизни преосвященнаго Софоніи въ Вѣр
номъ, и затѣмъ перейти къ описанію его кончины и по
гребенія.

Архипастырскій домъ въ Вѣрномъ заложенъ былъ еще 
въ декабрѣ 1873 г. самимъ преосвященнымъ Софоніею, но 
окончательно выстроенъ только въ сентябрѣ 1877 г., и 
покойному владыкѣ пришлось прожить въ немъ только 
около двухъ мѣсяцевъ. Все время своего архипастырства 
въ Туркестанѣ опъ жилъ па наемныхъ квартирахъ, очень 
тѣсныхъ и неудобныхъ, такъ какъ лучшихъ тогда въ Вѣр-

28ЧАСТЬ 111.
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помъ не было. Понятно, поэтому, что съ какимъ-лпбо ком
фортомъ не могъ жить старецъ владыка. По онъ былъ не
взыскателенъ на этотъ счетъ п никогда не сѣтовалъ на 
неудобство своего помѣщенія. Лѣто онъ обыкновенно про
водилъ на небольшой дачѣ, принадлежавшей тогдашнему 
эконому архіерейскаго дома, верстахъ въ 9 отъ города. 
Тамъ была небольшая пасѣка, густой лѣсъ и протекала 
не многоводная, но быстрая рѣчка Алматинка. Преосвя
щенный жилъ на дачѣ въ крошечномъ досчатомъ домикѣ 
о двухъ комнаткахъ. Предъ воскресными и праздничными 
днями ко всенощной всегда пріѣзжалъ въ городъ и ли
тургію въ эти дни служилъ непремѣнно самъ. Вставалъ 
онъ всегда въ 5 или 6 часовъ утра, читалъ утреннія 
молитвы съ помянникомъ, и затѣмъ въ 8 часовъ ку
шалъ чай, не болѣе двухъ чашекъ, и только съ неболь
шимъ кусочкомъ просфоры. Затѣмъ занимался консистор
скими дѣлами, а если ихъ не было, то исправленіемъ и 
приготовленіемъ къ новому изданію своихъ прежнихъ со
чиненій. Въ часъ дня обѣдалъ. Обѣдъ его состоялъ изъ 
двухъ или трехъ самыхъ простыхъ блюдъ; въ особенно
сти онъ послѣ жизни въ Италіи любилъ макароны. Ку
шалъ умѣренно, а вина выпивалъ во весь обѣдъ только 
одну рюмку хересу, большею частью вливая ее въ ста
канъ холодной воды. ІІосдѣ обѣда не имѣлъ обычая отды
хать, но занимался чтеньемъ газетъ и журналовъ, а также 
книгъ, какія его почему-либо интересовали. Собственная 
библіотека у него была когда-то большая, но частые пе
реѣзды, особенно за границей, вынудили его раздать, раз
дарить всѣ почти книги. Въ Вѣрный онъ привезъ ихъ не
много. Часовъ въ 5 кушалъ одну чашку чая, а иногда чай 
замѣнялъ свѣжими фруктами: яблоками, грушами, сливами 
и т. п. Е сли жилъ въ  городѣ, то въ 5 или въ 6 часовъ 
вечера непремѣнно, зимой и лѣтомъ, выѣзжалъ въ каретѣ 
за городъ, всегда одинъ; тамъ иногда выходилъ и гулялъ 
пѣшкомъ по дорогѣ. Гулянье эго продолжалось съ часъ. 
На обратномъ пути преосвященный заѣзжалъ иногда къ
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кому-нибудь изъ священниковъ, и всегда неожиданно, вы
пивалъ предложениую ему чашку чая или кушалъ фрукты, 
которые очень любилъ, бесѣдовалъ около часу, и возвра
щался домой. Свѣтскихъ лицъ онъ посѣщалъ преимуще
ственно по праздникамъ, послѣ обѣдни. По временамъ 
приглашалъ къ себѣ на обѣдъ членовъ и секретаря кон
систоріи, а иногда и пріѣзжавшихъ въ Вѣрный священ
никовъ. Въ зимніе вечера собирались къ нему часто ду
ховенство и близкія изъ свѣтскихъ лицъ, при чемъ влады
ка любилъ разсказывать про старыя времена и про ста
рыхъ людей, которыхъ зналъ, и всѣ его разсказы были 
крайне интересны'; но главное достоинство его, какъ собе
сѣдника, было то, что онъ говорилъ краснорѣчиво, пре
краснымъ языкомъ, и изъ всякаго, разсказаннаго имъ са
мимъ, или услышаннаго отъ другихъ, случая, по видимому 
самаго обыкновеннаго, умѣлъ вывести приличное назида
ніе. Во время этихъ вечернихъ собраній преосвященный 
потчивалъ гостей обыкновенно чаемъ, фруктами и конфек- 
тами. Випо и закуски въ это время никогда не подава
лись. Въ прощеный день, послѣ вечерни, къ преосвящен
ному собиралось все духовенство, пріѣзжали многія свѣт
скія лица, предлагался чай и фрукты, а въ заключеніе по 
бокалу шампанскаго. Затѣмъ всѣ по обычаю <прощались» 
съ преосвященнымъ, получали отъ него благословеніе и 
наставленіе на предстоящій подвигъ поста и мирно рас
ходились по домамъ. Первую седмицу великаго поста онъ 
обыкновенно говѣлъ, и самъ служилъ ежедневно. Въ во
семь часовъ вечера владыка всегда ужиналъ, и затѣмъ 
удалялся въ опочивальню, гдѣ совершалъ продолжитель
ное молитвенное правило: если не присутствовалъ при 
богослуженіи въ церкви, то самъ вычитывалъ вечерню, по
вечеріе, полунощницу и утреню, безъ малѣйшихъ сокра
щеній, затѣмъ дневные каноны, положенные въ канонникѣ 
па каждый день, вечернія молитвы, съ прибавленіемъ иног
да особо акаѳистовъ. Затѣмъ въ 11 часовъ ложился спать. 
Правила этого покойный не оставлялъ даже во время по-

28*
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Ѣздокъ по епархіи, такъ какъ по ночамъ не ѣздилъ, а ча
совъ съ 8 или 9 вечера останавливался обыкновенно на 
ночлегъ. Ложемъ его служилъ очень не мягкій, старень
кій тюфякъ. На ночь выпивалъ стаканъ холодной воды, 
разведенной небольшою рюмкой хереса. Для пріема про
сителей и всѣхъ желавшихъ его видѣть у него не было 
опредѣленныхъ часовъ: всякій могъ во всякое время смѣло 
идти къ преосвященному, который непремѣнно приметъ, 
выслушаетъ, побесѣдуетъ и отпуститъ съ любовью. Не
рѣдко парадныя двери архіерейской квартиры были от
крыты цѣлый день; въ передней не было ни лакея, ни ке
лейника, и посѣтители прямо безъ доклада проходили къ 
преосвященному въ гостинную или въ кабинетъ. Часто 
на звонокъ у входныхъ дверей владыка самъ поспѣшно 
выходилъ, отворялъ двери и принималъ входившаго. Вооб
ще вся обстановка жизни преосвященнаго была самая про
стая, незатѣйливая, какъ у обыкновеннаго монаха. Въ Тур
кестанѣ нѣкоторые священники держали себя и имѣли до
машнюю обстановку красивѣе и богаче, нежели смирен
ный ихъ архипастырь. Одѣвался преосвященный дома про
сто: въ старенькой полуряскѣ и скуфейкѣ сидѣлъ онъ и 
одинъ, и принималъ посѣтителей. Панагія и четки обыкно
венно лежали предъ нямъ на столѣ, вмѣстѣ съ книгами и 
бумагами, которыми завалены были и столы, и стулья и 
диваны. Къ богослуженію и для визитовъ владыка надѣ
валъ хорошую шелковую рясу и такое же полукафтанье. 
Съ домашними своими преосвященный обращался просто, 
отечески-ласково, но за неисправности и распекалъ, иногда 
даже очень строго. Но вся строгость ограничивалась только 
выговорами.— Св. четыредесятницу владыка держалъ стро
гій постъ, а въ седмицы первую, четвертую и страстную 
вкушалъ пищу только одинъ разъ въ день, и потому къ 
пасхѣ сильно ослабѣвалъ, но всегда, несмотря на сла
бость, всю пасхальную недѣлю служилъ самъ.

Воспитанникъ суровой, но благочестивой, школы начала 
нынѣшняго вѣка, глубоко вѣрующій христіанинъ, отъ юно-
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сти любитель монашества, преосвященный Софонія былъ 
добрый инокь-поднижпикъ, глубокомысленный богословъ, 
дѣятельный и учительный архипастырь, сострадательный 
къ ближнему человѣкъ, и при концѣ жизии своей, онъ 
вполнѣ могъ съ апостоломъ языковъ сказать: <подвигомъ 
добрымъ подвизахся, теченіе скопчахъ, вѣру соблюдохъ; 
прочее же соблюдается мнѣ вѣнецъ правды, егоже воз
дастъ ми Гонодь въ день онъ, праведный Сѵдія» (2 'Гимоо. 
4, 7- 8).

Но можетъ быть кто-либо изъ совонросниковъ вѣка 
сего, недовѣрчиво относящійся къ человѣческой добро
дѣтели и ко всему, что выше ихъ узкаго взгляда на чи
стое п прекрасное въ Божьемъ мірѣ, возразитъ намъ: <пе 
панегирикъ ли вы только доселѣ писали покойному архі
ерею? Неужели пе было у него недостатковъ?»— Да у кого 
же ихъ пѣгъ, или не было?— въ свою очередь спросимъ 
мы. Были конечпо недостатки и у преосвященнаго Софо- 
ніи, какъ у всякаго человѣка. Особенно въ послѣдніе годы 
его жизни былъ замѣтенъ въ немъ одинъ недостатокъ, про
исходившій исключительно отъ доброты его сердца и 
послужившій для него самого причиной многихъ тя
желыхъ непріятностей и огорченій, сдѣлавшій годы его 
служенія въ Туркестанѣ поистинѣ многоскорбными для 
него. Недостатокъ этотъ,—довѣрчивость къ людямъ, ко
торые не постыдились злоупотреблять этою довѣрчивостью 
и своими не совсѣмъ безупрсчпыми дѣйствіями набрасыва
ли иногда темную тѣнь на свѣтлую и чистую личность вла
дыки. Довѣрчивость преосвященнаго Софоніи, желавшаго 
видѣть во всѣхъ людяхъ одпѣ только добрыя, свѣтлыя сто
роны, бывала иногда чрезмѣрная: если кому онъ разъ впол
нѣ довѣрился, то никакіе уже потомъ поступки, хотя бы 
и непохвальные этого довѣреннаго лица, не могли поколе
бать установившагося о немъ мнѣнія владыки, который 
дѣлался въ этомъ случаѣ какъбы слѣпымъ и глухимъ; но 
не притворялся онъ такимъ, а былъ въ дѣйствительности: 
видѣлъ въ извѣстномъ человѣкѣ одно только хорошее.
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Пользуясь этимъ, иные, вошедшіе въ довѣріе архипастыря, 
люди забывались, творили отъ его имени нелѣпыя иногда 
вещи, умѣя ловко прикрыть такія свои дѣйствія отъ взо
ровъ и безъ того довѣрчиваго старца, вслѣдствіе чего 
возникалъ иногда вокругъ святительской каѳедры ропотъ, 
кончавшійся нс разъ глубокими огорченіями для преосвя
щеннаго. Но здѣсь мы говорили только о тѣхъ личностяхъ, 
которыя хотя и употребляли во зло довѣренность, оказан
ную имъ преосвященнымъ, но по крайней мѣрѣ сами-то 
не наносили ему за его же добро оскорбленій и обидъ. 
Но, къ сожалѣнію, были и такія личности, которыя за до
вѣріе къ нимъ владыки и за все добро, полученное имн 
отъ него, платпли ему жестокою неблагодарностью: они 
не только заводили вокругъ преосвященнаго интриги, поль
зуясь для веденія ихъ его именемъ, но сами по самому 
ничтожному поводу, непріятному для ихъ щекотливаго са
молюбія, наносили владыкѣ положительныя дерзости и да
же потомъ дѣлались его противниками и врагами. Сколь
ко горя перенесъ покойный архипастырь отъ этихъ людей, 
знало только его многострадавшее сердце, да видѣлъ Все- 
вѣдецъ Богъ. Къ этому нужно присовокупить, что нѣко
торыя изъ помянутыхъ личностей даже иногда въ необуз
данной печати пашей рѣшались черпить преосвященнаго, 
который хоть и не выражалъ явно своей скорби по этому 
случаю и говаривалъ о такихъ борзописцахъ: <пусть ла
ютъ; на всякій ротокъ не накинешь платокъ», по замѣтно 
было, что это очень тяжело дѣйствовало на него. Вообще 
послѣдніе два года сго жизни были для него особенно тя
желы но множеству непріятностей, сильно повліявшихъ на 
его тѣлесное здоровье и на состояніе духа, и не мало по
служившихъ къ ускоренію кончипы его.

16-го сентября 1877 г. исполнилось пятьдесятъ лѣтъ 
со дня рукоположенія преосвященнаго Софоніи въ санъ 
іеромонаха. День этотъ скромно былъ отпразднованъ въ 
Вѣрномъ духовенствомъ и гражданами. Маститый юбиляръ 
по этому случаю возведенъ былъ въ санъ архіепископа.
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Преосвященный въ день своего юбилея давалъ обѣдъ уже 
въ новомъ архіерейскомъ домѣ, куда за нѣсколько только 
дней передъ этимъ перешелъ на жительство.

Здоровье престарѣлаго владыки въ это время замѣт
но ослабѣло, но онъ все еще продолжалъ по преж
нему заниматься епархіальными дѣлами, служилъ и при
нималъ посѣтителей. Окружающіе его замѣчали только, 
что онъ сдѣлался какъ-будто скучнѣе прежняго и чаще 
говорилъ о смерти. Въ продолженіи наступившаго тогда 
Рождественскаго поста, именно послѣ 20 ноября, прео
священный псповѣдывался. Тогда же владыка составилъ 
вчернѣ свое духовное завѣщаніе. 25 ноября преосвящен
ный былъ совершенно повидимому здоровъ и занимался 
обычными дѣлами. Въ 5 часовъ вечера, по обыкновенію, 
ѣздилъ въ каретѣ кататься. Въ 8 часовъ ужиналъ, а въ 
11-ть, послѣ обычнаго молитвеннаго правила, отошелъ ко 
сну, оставивъ въ кабинетѣ на столѣ переписанное въ тотъ- 
же день набѣло духовное завѣщаніе, которое въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ исправилъ своею рукой, но не подписалъ. 
Въ 12 часовъ ночи преосвященный внезапно почувство
валъ себя дурно и приказалъ послать за врачами. Яви
лось ихъ двое. Они осмотрѣли владыку, подали лекарство, 
и онъ успокоился и уснулъ. Но около половины седьмаго 
часа утра преосвященный вдругъ приподнялся на постелѣ, 
перекрестился и прерывающимся голосомъ, но ясно и до
вольно громко, началъ читать символъ вѣры..,— произнесъ: 
<чато воскресенія мертвыхъ», и съ этими словами скончал
ся... Присутствовавшіе при этомъ экономъ архіерейскаго 
дома и келейники, пораженные неожиданностью кончины, 
стояли безмолвные и въ слезахъ... Владыка скончался тихо, 
не содрогнувшись пи однимъ мускуломъ. Кончина постиг
ла преосвященнаго Софопію внезапно, но была истинно мир
ная и безмятежная. Въ семь часовъ утра соборный коло
колъ возвѣстилъ осиротѣвшей паствѣ о кончинѣ перваго 
архипастыря туркестанскаго.
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По опрятаніи по чину тѣло усопшаго святителя и поло
женіи его на столъ въ залѣ архіерейскаго дома*), въ 9 ча
совъ 26 ноября совершена была соборнѣ большая папнихида 
въ присутствіи военнаго губернатора, ген.-лейт. Колпаков- 
скаго, генералитета и множества народа, толпившагося и 
въ комнатахъ, и па лѣстппцахъ дома, и даже въ оградѣ. 
Въ 12 ч. дня пѣта надъ тѣломъ литія. Въ 7 ч. вечера, по
слѣ заупокойпой всенощной, — большая папппхпда. На
завтра въ 9 ч. утра предъ литургіей— литія, въ 12 ч.— 
большая папнихида, въ 6 ч. вечера также, а въ 10 ч.—■ 
литія. Въ слѣдующій день, 28 ноября, предъ литургіей— 
литія. На всѣхъ этихъ службахъ было большое стеченіе 
парода. Въ этотъ же день, въ 3 ч. вечера, совершенъ былъ 
выносъ почившаго архипастыря изъ архіерейскаго дома въ 
каѳедральный соборъ. Гробъ несенъ былъ протоіереями и 
священниками. Ордена покойнаго на подушкахъ несли офи
церы. Крыша гроба несена была также офицерами. На 
всемъ пути печальнаго шествія стояли шпалерами войска, 
пѣхота и кавалерія. Хоръ военной музыки игралъ гимнъ: 
«Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ». Его смѣнялъ 
другой хоръ, игравшій похоронный маршъ. Печальный пе
резвонъ колоколовъ раздавался па всѣхъ церквахъ. Сте
ченіе народа было громадное: собрались не только горо
жане, но и множество жителей окрестныхъ казачьихъ ста
ницъ и поселковъ. Даже сарты, киргизы, калмыки и др. 
инородцы, въ своихъ разноцвѣтныхъ, своеобразныхъ ко
стюмахъ, верховые и пѣшіе, съ обнаженными головами, 
густыми толпами наводняли улицы и площади, по которымъ 
двигалась похоронная процессія. Разстояніе отъ архіерей- 
саго дома до собора около трехъ верстъ, и ва всемъ этомъ 
пространствѣ непрерывными массами стояли войска и 
народъ. День былъ теплый и ясный. По дорогѣ, для пѣнія 
литій, процессія останавливалась четыре раза. 29 числа, 
въ 9 ч. утра, совершена литія, а послѣ нея литургія, от-

*) Домашняя церковь тогда еще не была окончена постройкой.
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пѣваніе и погребеніе усопшаго святителя. Могила прео
священному устроена въ соборѣ, у стѣны, за правымъ кли
росомъ. Весь генералитетъ, всѣ военные и гражданскіе 
чины, городское управленіе, парадъ отъ войска и множе
ство парода присутствовало въ церкви. Служба была про
должительная п торжественная. Во время отпѣванія моля
щіеся плакали. Каѳедральнымъ протоіереемъ произнесено 
было весьма прочувствованное слово. По окончаніи отпѣ
ванія, гробъ усопшаго святителя внесенъ былъ въ алтарь 
н обнесенъ вокругъ престола. При выносѣ изъ алтаря 
гробъ принятъ былъ на руки воепнымъ губернаторомъ и 
другими военными и статскими генералами, п ими несенъ 
до могилы. При опусканіи гроба въ могилу раздались въ 
народѣ громкія рыданія, заглушившія послѣднія исходныя 
пѣсни почившему архипастырю. Въ могилѣ былъ устроенъ 
каменный склепъ, заложенъ кирпичомъ, засыпанъ землей, 
н на вѣки скрылъ остапки приснопамятнаго іерарха Бо
жія. Надъ могилой преосвященнаго Софопіи поставлено 
деревянное надгробіе, а за пимъ благолѣпный рѣзной кіотъ 
съ келейными иконами усопшаго, предъ которыми горитъ 
неугасимая лампада. Сорокоустъ по преставившемся архи
пастырѣ служился и въ соборѣ и во всѣхъ церквахъ епар
хіи, настоятели которыхъ своевременно были извѣщены 
консисторіей о кончинѣ владыки.

Память преосвященнаго Софоніп донынѣ жива въ серд
цахъ его бывшей паствы, о которой опъ, конечно, молит
ся теперь у престола Всевышняго.

Прот. Михаилъ Лутинцевъ.
С. Юдпно.

Тобольской епархіи.
1884 г.



ііш іѵ ь  п л е іісн ъ  и цивилизованнмѵі» н ародов ъ  * ) .

Р»ъ средѣ современныхъ ученыхъ, находящихся подъ влі
яніемъ идей дарвинизма, признается справедливымъ то мнѣ
ніе, что нравственное чувство, благодаря которому мы по
лагаемъ различіе между добромъ и зломъ, есть слѣдствіе 
постепеннаго развитія людей, плодъ цивилизаціи. Основы
ваясь на этомъ мнѣніи, его послѣдователи обыкновенно 
утверждаютъ, что дикія племена, стоящія на низшей сту
пени духовнаго развитія, не обладаютъ нравственнымъ 
чувствомъ. Это высокое чувство, по ихъ словамъ, есть до
стояніе лишь цивилизованныхъ народовъ, и чѣмъ цивили
зованнѣе народъ, тѣмъ развитѣе въ пемъ нравственное 
чувство, тѣмъ выше его нравственность. Такое воззрѣніе 
па нравственность и на ея отношенія къ цивилизаціи раз
дѣляетъ, между прочимъ, знаменитый мыслитель нашего 
времени, Джопъ Стюартъ Милль. Несмотря одпакожь на 
высокій авторитетъ названнаго ученаго, раздѣляемое и 
поддерживаемое имъ воззрѣніе на нравственность не мо
жетъ быть названо правильнымъ: опо не оправдывается 
дѣйствительностью и противъ пего говорятъ многочислен
ные и нсеомпителыіые факты, которые приводятъ къ про
тивоположнымъ и болѣе правильнымъ выводамъ.

*) Л. (}иаІгеГа805, Раз МеизсІіеіщезсЫесМ. II, 200— 215.— Новѣй
шія наслѣдованія африканскаго материка. Вѣстникъ Европы. 1882 
годъ. Тт. 4 и 5.— Ііарсуковъ: Иннокентій м. московскій.
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I.

При безпристрастномъ разсмотрѣніи разнообразныхъ 
проявленій нравственной жизни людей, ыы безъ труда 
убѣдимся прежде всего въ томъ, что всѣ люди, дикіе и ци
вилизованные, очень сходны между собой по своимъ нрав
ственнымъ силамъ, но своимъ добрымъ и злымъ дѣйстві
ямъ, при чемъ, къ сожалѣнію, сходство въ дѣяніяхъ без
нравственныхъ особенно рѣзко бросается въ глаза. Съ 
цѣлью унизить до послѣдней степени дикарей въ нрав
ственномъ отношеніи, обыкновенно ссылаются на возмути
тельный развратъ гуемцевъ Полинезіи, на отвратительные 
пороки нѣкоторыхъ американскихъ племенъ. Но и этотъ 
развратъ и эти пороки едва ли выдержатъ сравненіе съ ор
гіями цивилизованныхъ народовъ древности—грековъ и рим
лянъ, съ ужасающею безнравственностью большихъ горо
довъ нашего времени, съ гнусными и звѣрскими злодѣяні
ями, переполняющими собой уголовныя лѣтописи европей
скихъ столицъ, гордыхъ своимъ высокимъ просвѣщеніемъ. 
Если мы обратимъ вниманіе на тѣ дѣйствія, которыя по 
преимуществу характеризуютъ отношенія высшихъ бѣлыхъ 
племенъ къ племенамъ низшимъ, цвѣтнымъ, то увидимъ, 
что въ этомъ случаѣ цивилизованные бѣлые стоятъ, отно
сительно нравственности, нисколько пе выше, скорѣй да
же ниже разноцвѣтныхъ дикарей. О томъ, каковы именно 
эти дѣйствія, свидѣтельствуютъ слѣдующія слова одного 
образованнаго и безпристрастнаго европейца (Розе): «ког
да мы приходимъ къ дикимъ племенамъ, то застаемъ ихъ 
простыми и довѣрчивыми; напротивъ, когда отъ нихъ ухо
димъ, оставляемъ ихъ вѣроломными. Изъ людей, дотолѣ 
трезвыхъ, мы дѣлаемъ ихъ пьяницами, изъ храбрыхъ тру
сами, изъ честныхъ ворами. Мы сначала прививаемъ къ 
дикарямъ собственные пороки, а затѣмъ въ этихъ по
рокахъ стараемся найти предлогъ къ истребленію не
счастныхъ».
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Столь тяжкія, но къ сожалѣнію, справедливыя обвиненія 
совершенно подтверждаются отношеніями европейцевъ къ 
дикарямъ въ Америкѣ, Африкѣ и Океаніи. Что касается 
собственно Африки, то достаточно упомянуть о торговлѣ 
невольниками, чтобы заставить замолчать европейцевъ съ 
ихъ прославленною нравственностью. Правда, могутъ за
мѣтить, что возмутительныя дѣйствія европейцевъ относи
тельно псвольпнчества принадлежатъ прошлому, и опнуже 
болѣе пе повторятся, такъ какъ невольничество въ евро
пейскихъ колоніяхъ уничтожено навсегда. Однакоже къ 
подобному оправданію могутъ прибѣгать съ нѣкоторымъ 
нравомъ развѣ только бѣлыя племена арійской расы; что 
же касается бѣлыхъ семитовъ (именно арабовъ), то они 
и доселѣ производятъ торговлю певольнпками въ восточ
ной Африкѣ, притомъ. съ крайнею жестокостью, какъ о 
томъ свидѣтельствуютъ Бартъ, Ливингстонъ п другіе со
временные путешественники по Африкѣ, между прочимъ 
Томсонъ. Этотъ послѣдній, во время своихъ странствій по 
внутреннимъ африканскимъ областямъ въ семидесятыхъ го
дахъ, шелъ отъ озера Ніасса къ Танганаикѣ крайне труд
нымъ путемъ, по такимъ страшнымъ подъемамъ п спускамъ, 
загроможденнымъ обломками скалъ, что нельзя было идти 
съ кладью п опа передавалась съ рукъ на руки. И вотъ 
тутъ-то онъ встрѣтилъ партію негровъ—женщинъ и дѣтей, 
скованныхъ за шею, спотыкающихся и падающихъ. Ото- 
щаніе ихъ было самое крайнее, видъ ужасный. Потомъ въ 
Уджиджи онъ видѣлъ другую певольничыо партію въ та- 
комъже отчаянномъ видѣ. Переходъ несчастныхъ былъ 
такъ ужасенъ, что изъ трехъ тысячъ человѣкъ допіла до 
мѣста только тысяча. Пріемы арабовъ въ гоньбѣ неволь
никовъ одинаковы па всемъ пространствѣ Африки: они 
повсюду до невѣроятности жестоки. Невольниковъ всег
да сковываютъ по 6— 8 человѣкъ, въ томъ числѣ и дѣ
тей, которыхъ бываетъ много, потому что они ходкій то
варъ и часто отдаются торговцамъ за долги. Ночью сколь
ко-нибудь подозрительнымъ сковываютъ и ноги. Ведутъ
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всегда голодныхъ, предоставляя кормиться придорожпыми 
кореньями и травами. Это совершается по разсчету, какъ 
при перевозкѣ скота: кормъ дорогъ, товаръ съѣстъ болѣе 
своей стоимости; нужно прикармливать уже по приходѣ 
на мѣсто, для продажи.

Но и арійскіе обитатели Европы совершенно ли искрен
но отказались отъ невольничества? Къ сожалѣнію, нѣтъ. 
Самыя просвѣщенныя изъ европейскихъ націй и доселѣ 
поощряютъ невольничество и нерѣдко поддерживаютъ афри
канскихъ торговцевъ рабами. Дѣло въ томъ, что неволь
никъ въ Африкѣ—статья промѣна. Берутъ его прямо лишь 
немногіе представители цивилизаціи *); но огромное коли
чество слоновой кости и другаго товара, идущаго изъ 
Африки на европейскіе рыпки, вымѣнивается крупными 
поставщиками этого товара на невольниковъ, которые имен
но для торговыхъ операцій и захватываются. Кромѣ того 
ихъ продолжаютъ гонять въ качествѣ вьючной силы ради 
безплатной транспортировки. Допустимъ, что это есть од
на изъ прискорбныхъ неизбѣжностей, которыя присущи 
человѣческимъ дѣламъ. Есть, однакоже, и поощреніе со
вершенно прямое, неоправдываемое неизбѣжностью. Не
вольничій трудъ отрицается, а рабочая сила нужна, и въ 
виду этого французское правительство терпитъ контрабанд
ную доставку невольпиковъ съ Занзибарскаго берега на 
французскія сахарныя плантаціи, между прочимъ на Ма-

*) А находятся и такіе. Такъ д-ръ Погге (нѣмецъ), путешество
вавшій но Африкѣ въ 1875—76 годахъ, путешествовалъ формальнымъ 
рабовладѣльцемъ, имѣя товаръ частью дареный, частью иокуняой; 
одного мальчика ему подарили, а за трехъ другихъ онъ заплатилъ 
отъ 18 до 30 талеровъ. Для своей клади онъ хотѣлъ купить порядоч
ную партію рабовъ въ Кимбувду, и хотя въ то время тамъ продаж
ныхъ невольниковъ не оказалось, но оиъ все-таки совѣтуетъ дру
гимъ путешественникамъ ограничиться наймомъ 6— 10 человѣкъ на
дежныхъ носильщиковъ на большую дистанцію, а затѣмъ можно ку
пить. Невольники склонны бѣжать, а потому, продолжаетъ совѣты- 
вать цивилизованный докторъ, при слѣдованіи по знакомой мѣст
ности ихъ слѣдуетъ заковывать.
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дагаскарскомъ берегу. Доставленнымъ неграмъ выдаются 
конечно паснорты свободныхъ гражданъ; но ихъ участь 
подъ рукой суровыхъ н высокомѣрныхъ хозяевъ слишкомъ 
понятна. И ради этой участи они преварительно подвер
гаются всѣмъ ужасамъ невольничьей гоньбы. Перевозка съ 
материка совершается на арабскихъ судахъ подъ фран
цузскимъ флагомъ. И французское правительство, считая 
дѣломъ чести не позволять англійскимъ крейсерамъ загля
дывать въ люки судовъ, которыхъ бумаги въ порядкѣ, по 
два раза опрашивать одно и тоже судно, даетъ возмож
ность совершаться постыдной контрабандѣ. Въ теченіе 
1880 и 1881 годовъ одинъ англійскій капитанъ успѣлъ 
захватить съ поличнымъ 50— 60 судовъ съ 800— 900 че
ловѣкъ невольниковъ.

Но если современные французы далеко небезупречны въ 
вопросѣ о невольничествѣ, то несравненно большихъ и 
горьчайшихъ упрековъ заслуживаютъ въ этомъ отношеніи 
англичане, считающіе себя цивилизованнѣйшимъ народомъ 
въ мірѣ. Правда, англійское правительство признаетъ ра- 
бовладѣльчество дѣломъ позорнымъ и высылаетъ свои ко
рабли для преслѣдованія торговцевъ невольниками; но боль
шинство англичанъ не раздѣляетъ воззрѣній своего пра
вительства, и англійскіе торговые и промышленные классы 
въ погонѣ за матеріальными выгодами позволяютъ себѣ въ 
сношеніяхъ съ дикими племенами такія возмутительныя 
дѣянія, такія злодѣйства, которыя живо напоминаютъ са
мыя мрачныя страницы изъ исторіи рабства. Вотъ факты 
въ доказательство сказаннаго. Въ Сѣверо-американскихъ 
Штатахъ во время междоусобной войпы въ значительной 
мѣрѣ сократилось производство хлопка. Чтобы пополнить 
недостатокъ въ этомъ полезномъ матеріалѣ, англичане раз- 
ширили хлопчатобумажныя плантаціи въ своихъ колоніяхъ 
въ Австраліи и на сосѣднихъ съ нею островахъ. Но расши
реніе плантацій задерживалось недостаткомъ въ рабочихъ 
рукахъ. Тогда одинъ изъ англійскихъ моряковъ-каііитаповт, 
пришелъ кт. мысли пригласить на плантаціи, въ качествѣ
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рабочихъ, черпихъ обитателей южно-океанскихъ острововъ. 
Чтобы они охотнѣе шли, имъ была назначена высокая за
работная плата. Опытъ удался и вызвалъ подражателей. 
Сначала островитянъ нанимали на опредѣленное время, но 
истеченіи котораго ихъ отправляли на родину. Но высо
кая плата рабочимъ и обратная ихъ доставка на родину 
уменьшали выгоды капитановъ торговыхъ судовъ. По этому 
многіе изъ нихъ начали путемъ насилія и обмана захва
тывать дикихъ и привозить на плантаціи, гдѣ несчастные 
становились уже полными рабами. Чтобы наполнить ко
рабль возможно большимъ количествомъ рабочихъ, не гну
шались никакими средствами, что можно видѣть, между 
прочимъ, изъ слѣдующаго возмутительнаго случая, харак
теризующаго какъ эти средства, такъ и вообще всю по
зорную торговлю рабочими, которая производится сынами 
цивилизованнѣйшей европейской страны. Однажды у остро
ва Флориды, принадлежащаго къ группѣ Соломоновыхъ 
острововъ, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ берега, бросилъ 
якорь англійскій бригъ. Къ бригу подплыла лодка, напол
ненная туземцами, и бриі'ъ, какъбы печаяпнымъ и нелов
кимъ движеніемъ, опрокинулъ ее. Съ него тотчасъ же бы
ли спущены шлюпки, повидимому, съ цѣлью подать по
мощь утопающимъ. На самомъ дѣлѣ, однакоже, несчаст
ныхъ ожидала гибель. Туземцы, находившіеся на берегу и 
въ другихъ лодкахъ, видѣли, что матросы, забравъ на шлюп
ки утопавшихъ, тутъ же отрѣзали имъ головы длинными 
ножами. Послѣ этого варварскаго дѣянія шлюпки возвра
тились къ бригу, и послѣдній немедленно снялся съ яко
ря и ушелъ въ открытое море. Зачѣмъ же на бригѣ по
надобились головы дикарей? Онѣ должны были послужить 
платой за извѣстное количество рабочихъ. Дѣло въ томъ, 
что по обычаю распространенному на многихъ Меланизій- 
скихъ островахъ, побѣдители во время войны отрѣзываютъ 
головы побѣжденнымъ, и тотъ, кто владѣетъ наибольшимъ 
количествомъ головъ, пользуется наибольшимъ почетомъ. 
Поэтому, нѣкоторые изъ предводителей дикихъ племенъ на
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островахъ, и нѣкоторые изъ европейскихъ капитановъ 
торговыхъ кораблей заключили между собой условіе, по 
которому просвѣщенные европейцы должны были приво
зить на острова человѣческія головы, а предводители ди
карей-островитянъ доставлять имъ взамѣнъ головъ из
вѣстное количество туземцевъ, которые были обязаны про
работать два-три года на хлопчатобумажныхъ плантаціяхъ. 
Разумѣется, что этимъ рабочимъ, по истеченіи договорна
го срока, свобода, въ большинствѣ случаевъ, не была воз
вращаема. Такъ, изъ 382 островитянъ, которыхъ слѣдовало 
по прошествіи трехъ лѣтъ возвратить съ плантацій об
ратно, въ 1867 году возвратилось на родину лишь 78 че
ловѣкъ. Легко понять, что на корабляхъ, грузъ которыхъ 
состоялъ изъ несчастныхъ, захваченныхъ или насиліемъ, 
или хитростью, совершались иногда крайне безнравствен
ныя, звѣрскія дѣла. Ботъ что, напримѣръ, произошло на 
одномъ кораблѣ въ 1871 году. Корабль этотъ вышелъ въ 
названномъ году изъ Мельбурна, въ Австраліи, съ тѣмъ, 
чтобы привезти для плантацій чернокожихъ работниковъ. 
Приставши къ Гибридамъ, капитанъ корабля сначала хо
тѣлъ дѣйствовать, повидимому, правильно: онъ вступилъ въ 
переговоры о наймѣ рабочихъ на извѣстныхъ условіяхъ; 
но предложенія его были отклонены. Тогда онъ обратился 
къ другимъ мѣрамъ. Одинъ изъ экипажа корабля нарядил
ся миссіонеромъ и вышелъ на берегъ, разсчитывая своимъ 
мирнымъ видомъ привлечь на корабль довѣрчивыхъ дика
рей. Однако они не пошли и на коварную приманку. По
слѣ этого обратились къ насилію: корабль разбилъ и опро
кинулъ нѣсколько лодокъ, наполненныхъ островитянами. 
Съ утопавшими дикарями справиться было уже легко и 
ихъ поймано было 84 человѣка. Пойманныхъ такимъ об
разомъ дикарей днемъ держали на палубѣ корабля, а на 
ночь запирали въ трюмъ. Въ ночь на 12 сентября въ 
трюмѣ послышился шумъ. Чтобы возстановить тишину, надъ 
головами заключенныхъ былъ сдѣланъ пистолетный вы
стрѣлъ. Па слѣдующій ночь шумъ возобновился и вы-
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стрѣлъ былъ сдѣланъ снова. Но заключенные разломали 
койки и, вооружившись обломками ихъ, пытались, сквозь 
отверстія въ трюмѣ, напасть на экипажъ корабля. Тогда 
на палубѣ вооружились всѣ и начали стрѣлять прямо въ 
толпу чернокожихъ. Выстрѣлы прекращались, когда въ 
трюмѣ наставала тишина, и начинались опять, какъ скоро 
между заключенными начинался шумъ. Такъ продолжалось 
восемь часовъ. Наконецъ внизу все окончательно смолкло. 
На утро открыли трюмъ, чтобы выпустить заключенныхъ 
и ихъ вышло только пять человѣкъ. Остальные были уби
ты или тяжело ранены. Чтобы очистить корабль, мертвыхъ 
выбросили въ море; но вмѣстѣ съ ними выбросили и 16 
человѣкъ живыхъ, получившихъ тяжелыя раны. Слѣдуетъ 
замѣтить, что на кораблѣ находился образованный англи
чанинъ, нѣкто докторъ Муррей, и принималъ во всѣхъ 
описанныхъ событіяхъ дѣятельное участіе. Колоніальное 
правительство и англійскій парламентъ обратили наконецъ 
вниманіе на подобныя возмутительныя дѣйствія. Были вы
сланы правительственные крейсеры для преслѣдованія тор
говцевъ рабочими, или правильнѣе рабами. Однакоже анг
лійскіе колонисты, для которыхъ дешевизна рабочихъ рукъ 
была, конечно, выгодна, втайнѣ сочувствовали этимъ тор
говцамъ и всячески старались поддерживать ихъ, вопреки 
намѣреніямъ правительства, что и доказали не разъ са
мымъ осязательнымъ образомъ. Такъ начальникомъ одного 
изъг правительственныхъ крейсеровъ, капитаномъ Монго
мери былъ остановленъ въ океанѣ и приведенъ въ Сидней 
корабль, владѣлецъ котораго велъ безнравственную тор
говлю рабочими. Былъ паряженъ судъ, и виновность тор
говца во всевозможныхъ насиліяхъ надъ дикарями была до
казана свидѣтельскими показаніями. Но судьи-колонисты, 
несмотря на несомнѣнныя улики, оправдали обвиняемаго, 
и взыскали въ его пользу съ капитана Монгомери 600 
фунт. ст. въ возмѣщеніе убытковъ, причиненныхъ неспра
ведливымъ, бѵдтобы, захватомъ корабля.

а нЧЛі - П.  III.
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II.

Если такимъ образомъ не трудно доказать, что въ средѣ 
цивилизованныхъ народовъ совершаются самыя гнусныя 
дѣянія, обыкновенно приписываемыя лишь дикарямъ, то съ 
другой стороны легко убѣдиться въ томъ, что дикари, па 
какой бы низкой ступени духовнаго развитія они пи стоя
ли, обладаютъ тѣмиже чувствами и движеніями души, ко
торыя свойственны привыкшимъ къ гражданской жизни пле
менамъ, имѣютъ все то, что въ сферѣ нравственныхъ обна
руженій особенно высоко цѣнится людьми образованными. 
Остановимъ вниманіе прежде всего на понятіяхъ о соб
ственности и цѣнности человѣческой жизни, на которыя 
всего чаще дѣлаются указанія въ разсужденіяхъ о нрав
ственности дикихъ, и посмотримъ, чтб представляютъ от
носительно этихъ понятій наиболѣе дикія племена по срав
ненію съ народами цивилизованными.

До послѣдняго времени многими было раздѣляемо то 
мнѣніе, что у извѣстныхъ расъ и у извѣстныхъ племенъ 
понятіе о собственности совершенно отсутствуетъ. Но 
факты, обнародованные новѣйшими путешественниками, 
свидѣтельствуютъ о совершенной ошибочности этого мнѣ
нія. Правда, у разбойничьихъ племенъ, также у племенъ 
занимающихся охотой и рыбною ловлей, понятіе о соб
ственности по самому роду ихъ занятій развито довольно 
слабо. Тѣмъ не менѣе и они имѣютъ оружіе и особые 
снаряды, которые принадлежатъ отдѣльнымъ лицамъ, и за 
этими лицами всюду признается право на обладаніе на
званными предметами и право это уважается ихъ сопле- 
мепниками. Кромѣ того собственность у этихъ дикарей 
встрѣчается и въ другихъ формахъ. Такъ если они не 
владѣютъ особыми, принадлежащими отдѣльнымъ лицамъ, 
земельными участками, то извѣстныя, болѣе или менѣе об
ширныя пространства земли составляютъ, въ большинствѣ 
случаевъ, собственность или извѣстпаго рода, или особаго 
племени, или же всего народа. Напримѣръ, каждое индій-
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ское племя въ Америкѣ владѣетъ своею областью, па ко
торой охотится. Такія области для охоты имѣютъ и ав
стралійскія племена, и ни одинъ австраліецъ не рѣшится 
охотиться на земляхъ чужаго племени, не получивъ на то 
дозволенія отъ владѣльцевъ. Послѣднее обстоятельство не
сомнѣнно говоритъ о томъ, что среди австралійцевъ зна
чительно развито уваженіе къ чужой собственности; а 
между тѣмъ нѣкоторые изъ современныхъ англійскихъ 
ученыхъ ставятъ австралійскихъ туземцевъ такъ низко, что 
считаютъ ихъ не людьми, а выродившимися обезьянами. 
Къ сказанному слѣдуетъ прибавить, что у нѣкоторыхъ ав
стралійскихъ племенъ даже отдѣльныя семьи владѣютъ 
особыми участками земли, и эти участки переходятъ по 
наслѣдству отъ отца къ сыновьямъ. Имѣя довольно ясныя 
представленія о собственности, уважая права собственни
ковъ, дикари, самые притомъ грубые, считаютъ воровство 
дѣяніемъ предосудительнымъ, заслуживающимъ наказанія. 
У австралійцевъ, напримѣръ, хищническая охота наказы
вается смертью. Конечно, воровство у дикихъ считается 
дурнымъ дѣломъ лишь при извѣстныхъ обстоятельствахъ, 
именно когда кража совершена или у своихъ соплемен
никовъ, или у дружественнаго племени. Напротивъ, по
хитить лошадей или скотъ у врага, значитъ, по ихъ по
нятіямъ, совершить славное дѣло,—это уже не вороиство, 
а военный подвигъ. И такъ какъ для дикаря всякій почти 
иноплеменникъ есть врагъ, то кража представляется ему 
безнравственнымъ дѣяніемъ въ рѣдкихъ сравнительно слу
чаяхъ. Но воззрѣніе на иноплеменника и чужеземца, какъ 
на врага, свойственно не однимъ лишь дикарямъ,—съ этимъ 
воззрѣніемъ мы встрѣчаемся у многихъ, какъ семитиче
скихъ, такъ и арійскихъ племенъ; его же придерживались 
и классическіе народы древности; для нихъ каждый чуже
земецъ былъ варваромъ, и по отношенію къ нему всякое 
насиліе и злодѣйство считалось позволительнымъ. А эти 
народы обладали высокою цивилизаціей, къ которой при
мыкаетъ и которою отчасти питается цивилизація совре
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менная. Новѣйшіе путешественники довольно часто упре
каютъ цѣлыя племена дикарей въ неудержимомъ стремле
ніи къ воровству, чт<\ повидпмому, указываетъ на совер
шенное отсутствіе у этихъ племепъ понятія о собствен
ности. Упрекъ этотъ, по преимуществу, направляется 
противъ обычая обитателей южно-океанскихъ острововъ 
похищать даже корабельные гвозди, — фактъ, который 
обыкновенно передается съ величайшимъ презрѣніемъ кт. 
похитителямъ. Нужно, однакожъ, замѣтить, что эти гвозди 
желѣзные; а небольшой кусокъ желѣза па островахъ, гдѣ 
нѣтъ вовсе металловъ, справедливо считается великимъ 
сокровищемъ, и потому понятно, какъ велико должно быть 
у дикарей искушеніе похитить хотя бы желѣзный гвоздь. 
И развѣ отъ подобныхъ искушеній избавлены цивилизо
ванные люди? И, вообще, развѣ хищепіе въ цивилизован
ныхъ обществахъ дѣло неслыханное? Къ сожалѣнію, мно
гочисленные факты, доставляемые судебною хроникой, сви
дѣтельствуютъ, что съ искушеніемъ похитить что-либо 
цѣнное не въ силахъ иногда бороться люди очень обра
зованные, занимающіе почетное положепіе въ обществѣ и 
даже матеріально обезпеченные.

Человѣческая жизнь вездѣ, какъ у цивилизованныхъ на
родовъ, такъ и у дикихъ высоко цѣнится, тщательно обе
регается, и насильственное ея прекращеніе или человѣ
коубійство всюду подвергается самымъ суровымъ карамъ. 
Нельзя, конечно, не согласиться съ тѣмъ, что у дикарей 
понятіе объ убійствѣ, какъ о преступленіи, очень узко и 
шатко. Какъ было замѣчено, для дикаря почти каждый чу
жеземецъ есть врагъ, и убить такого врага онъ не счи
таетъ преступленіемъ, а скорѣе похвальнымъ дѣломъ. За
тѣмъ, у весьма многихъ дикихъ и варварскихъ племенъ 
существуетъ обычай мстить пролитіемъ крови за пролитую 
кровь, убійствомъ за убійство, при чемъ оружіе мстителя 
не всегда поражаетъ виновнаго; убиваются изъ мести н 
невинные, лишь бы они принадлежали къ одному семей
ству съ виновнымъ, или къ одному съ нимъ ролу, пли да-

4:>-і
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же къ одному племени. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ убій
ство также считается не преступленьемъ, а дѣломъ впол
нѣ законнымъ. Но эту узкость и шаткость понятія объ 
убійствѣ, какъ преступленіи, несправедливо ставить въ 
упрекъ однимъ дикарямъ; въ томъже самомъ повинны и 
цивилизованные народы. Цивилизованный европеецъ убій
ство на дуэли не считаетъ преступленіемъ, если только 
дуэль происходила съ соблюденіемъ всѣхъ правилъ, установ
ленныхъ обычаевъ. Точно также онъ видитъ не преступле
ніе, а напротивъ геройство въ истребленіи возможно боль
шаго количества враговъ во время войны. Что касается 
кровавой мести, то и она нс чужда европейцамъ. Шотланд
цы и корсиканцы и доселѣ неуклонно держатся правила: 
«кровь за кровь, жизнь за жизнь», и для того, чтобы ско
рѣе покончить съ намѣченною жертвой, нс гнушаются 
прибѣгать къ коварству и нредателеству, при чемъ убива
ютъ не всегда виновнаго, а кого-либо изъ членовъ его 
семьи или рода, т.-е. поступаютъ подобно краснокожимъ, 
или туземцамъ острововъ Фиджи. Такимъ образомъ, ува
женіе къ человѣческой жизни среди цивилизованныхъ на
родовъ нисколько не выше, чѣмъ у дикарей. Мало того: 
то требованіе нравственнаго закона, по которому жизнь 
человѣческая должна быть высоко цѣнима и тщатель
но оберегаема, нарушается цивилизованными націями, 
быть можетъ, гораздо чаще и съ большею жесто
костью, нежели самыми дикими человѣческими племенами. 
Къ этой мысли невольно приводятъ исторіи нѣкоторыхъ 
религіозныхъ войнъ, особенно же исторія европейской ко
лонизаціи. Эта послѣдняя вся, если такъ можно выразить
ся, залита потоками невинной человѣческой крови. Чтобы 
разчистить мѣсто для своихъ поселенцевъ, европейцы 
устраиваютъ охоты на дикихъ, какъ на хищныхъ звѣрей, 
умерщвляютъ ихъ массами, не щадя ни пола, ни возраста, 
и цѣлыя племена своихъ младшихъ и меньшихъ братій 
сметаютъ съ лица земли. Притомъ все это совершается не 
разбойничьими шайками, дѣйствующими самовольно и со-
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стоящими изъ отбросковъ цивилизованныхъ обществъ, но 
производится въ большинствѣ случаевъ регулярными вой
сками, по волѣ ихъ высоко цивилизованныхъ правительствъ, 
и даже подъ защитой, если нс прямою то косвенною, лю
дей науки. Въ самомъ дѣлѣ, современные ученые, желая 
благовиднымъ образомъ объяснить исчезновеніе дикихъ 
племенъ въ европейскихъ колоніяхъ, утверждаютъ, что ди
кари отъ болѣе или менѣе близкаго соприкосновенія съ 
культурными народами, съ ихъ цивилизаціей, должны буд- 
тобы неизбѣжно вымирать. Ученіе это въ послѣднее вре
мя получило новую опору и разъясненіе въ такъ называ
емомъ законѣ борьбы за существованіе. Послѣдній гласитъ, 
что при непрерывной борьбѣ за жизнь, за средства къ 
жизни, борьбѣ происходящей, какъ въ мірѣ растеній и жи
вотныхъ, такъ и въ мірѣ человѣческомъ, слабый неминуе
мо долженъ уступить мѣсто сильному и при повторяю
щихся столкновеніяхъ съ нимъ неминуемо погибнуть. Та
кимъ образомъ оказывается, что страшныя звѣрства, со
вершаемыя цивилизованными нація ии по отношенію къ ди
кимъ племенамъ, будтобы неизбѣжны, должны совершать
ся по неизмѣнному роковому закону, и слѣдовательно ихъ 
можно совершать и на будущее время, съ спокойною со
вѣстью проливать человѣческую кровь и губить безъ счету 
человѣческія жизни. Такъ дѣйствительно, къ величайшему 
прискорбію, и ведется дѣло въ паши дни. Въ правѣ ли 
послѣ этого представители цивилизаціи утверждать, что 
дикари менѣе цѣнятъ человѣческую жизнь, нежели обра
зованные люди?

Но кромѣ понятія о собственности, чувства уваженія 
къ человѣческой жизпи, дикія племена обладаютъ и дру
гими, притомъ столь высокими нравственными понятіями и 
столь возвышенными чувствами, что и въ цивилизованныхъ 
обществахъ они представляютъ незаурядное явленіе. Та
ковы, напримѣръ, понятія о долгѣ помогать другимъ въ 
несчастій, исполнять въ точности принятыя на себя 
обязательства; таковы чувства нѣжной любви къ дѣтямъ и 
къ родителямъ, чувства благодарности и под. Руководству-
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ясь этими понятіями и чувствами въ жизни, дикари иногда 
являютъ замѣчательные образцы нравственности, достой
ные подражанія даже и со стороны просвѣщенныхъ лю
дей. Въ доказательство сказаннаго достаточно привести 
описаніе нравственнаго характера алеутовъ, составленное 
московскимъ митрополитомъ Иннокентіемъ. Почившій свя
титель видѣлъ алеутовъ не случайно, и не на короткое 
время. Онъ прожилъ съ ними, въ качествѣ миссіонера, 
нѣсколько лѣтъ, наблюдая ихъ во всевозможныхъ житей
скихъ обстоятельствахъ, и всесторонне изучилъ весь строй 
и всѣ особенности ихъ духовной жизни. А потому его 
описаніе заслуживаетъ полнѣйшаго довѣрія. Вотъ что меж
ду прочимъ мы узнаемъ изъ этого описанія о нравствен
номъ характерѣ алеутовъ. «Алеутъ, будучи обиженъ кѣмъ- 
нибудь, никогда не даетъ воли своему языку, а тѣмъ бо
лѣе рукамъ; но обыкновенно все его мщеніе и даже иног
да и оправданіе состоитъ въ совершенномъ молчаніи. А 
между тѣмъ это молчаніе обидимаго бываетъ обидчику же
сточе самаго наказанія или самоуправства. Между ними 
нѣтъ ни воровъ, ни обманщиковъ. Ежели же нѣтъ между 
ними ни убійства, ни драки, ни ссоры, ни воровства: то 
не нужно ни суда, ни расправы, слѣдственно и судей. 
Еще до прибытія къ нимъ русскихъ, у алеутовъ было въ 
обычаѣ дѣлиться между собой въ случаѣ голода, который 
ихъ посѣщалъ и посѣщаетъ даже понынѣ почти каждою 
весной. Ближайшею причиной голода бываютъ обыкновен
но свѣжіе вѣтры, и, по недостатку солнечнаго свѣта и за 
неимѣніемъ лѣса, невозможность имѣть большіе запасы 
сухой рыбы. Послѣ трехъ или четырехдневнаго голода, если 
кому-нибудь удастся выѣхать въ море и промыслить что- 
нибудь, то онъ, обыкновенно, по пріѣздѣ своемъ, разда
етъ всѣмъ нуждающимся (а ненуждающіеся никогда не бу
дутъ просить) и себѣ оставляетъ не болѣе того, сколько 
нужно накормить свое семейство; а нерѣдко случалось, 
что онъ и изъ той самой части, которую оставилъ себѣ, 
дѣлится съ другимъ, кто явится нуждающимся. Точно такъ- 
же поступитъ и другой въ свое время, и все это дѣлается
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безъ всякихъ разсчетовъ и требованія благодарности. Доб
родѣтель это или обычай? Пусть и обычай, но нельзя не 
уважать его, какъ въ исполняющихъ, такъ и въ учредив
шихъ такое святое обыкновеніе. Алеуты въ исполненіи 
своихъ желаній и обѣщаній тверды до невозможности. Если 
йлеутъ, по убѣжденію кого-нибудь, или по собственному 
своему произволенію, захочетъ исполнить какое-либо дѣло, 
разумѣется не противузаконное, то, какъ бы оно ни бы
ло трудно, лишь бы только было возможно, онъ непре
мѣнно исполнитъ его въ самой строгой точности, даже 
несмотря на то, что это явно будетъ стоить ему здоровья 
и что отъ того не получитъ онъ ни малѣйшей прибыли и 
выгоды. Алеутъ очень не прихотливъ и совершенно равно
душенъ къ стяжанію, не говорю уже богатства, но даже 
излишнихъ вещей. Спросите его: доволенъ ли онъ и хо
четъ ли быть богаче? Онъ вамъ скажетъ и то и другое; 
т.-е. нельзя сказать, чтобы алеутъ совершенно не имѣлъ 
никакого желанія улучшить свое состояніе,—это несвой
ственно человѣку; но это ихъ желаніе, въ сравненіи съ 
другими образованными народами, чрезвычайно умѣренно, 
слабо и, можно сказать, ничтожно. Если алеутъ равноду
шенъ къ стяжанію имѣнья, то натурально, что для него 
чужда зависть, и особенно та злая зависть, которая не
навидитъ отличныхъ,— она совсѣмъ не можетъ имѣть мѣ
ста въ его сердцѣ. Въ алеутахъ, при всемъ ихъ хладно
кровіи и равнодушіи, видна любовь къ дѣтямъ и дѣтей къ 
родителямъ, и даже нерѣдко въ такой степени, какая свой
ственна только нѣжнымъ сердцамъ; но нѣжности и лас
каній не увидите никогда. Такъ отецъ и мать во время 
голода заботятся единственно о дѣтяхъ своихъ; нерѣдко 
случалось видѣть, что малютки сыты и довольны, тогда 
какъ родители ихъ отощали отъ голода. Равнымъ обра
зомъ и дѣти, если не всѣ, то многіе умѣютъ быть благо
дарными и почитать своихъ не только родителей, но и 
дядей, и дѣдовъ, и крестныхъ отцовъ. Никогда не слыха
но такого примѣра между алеутами, чтобы дѣти явно оскор
били своихъ родителей; но напротивъ того очень часто
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они не дорожатъ собственными выгодами для того, чтобы ви
дѣть родителей довольными и сиокоить ихъ на старости. До
казательствомъ любви дѣтей къ родителямъ можетъ служить 
то, что многіе любимую жену свою (и только любимую) 
называютъ матерью (ананъ), а жены—мужа своего сыномъ 
или отцомъ. Опи первое дитя свое всегда называютъ от
цомъ или матерью (смотря по полу), и нс но чему друго
му, какъ только изъ любви къ своимъ родителямъ. Алеутъ 
не скоръ на обѣщанья, нс любитъ льстить, и такъ сказать, 
подчивать пустыми посулами; самыя трудныя обстоятель
ства не вынудятъ у него неудобоисполнимаго обѣщанія. 
Но если алеутъ уже обѣщалъ что-нибудь, то непремѣнно 
то исполнитъ. Если онъ вздумаетъ дарить кого-нибудь, то 
даритъ безъ всякихъ разсчетовъ, г.-е. не съ тѣмъ, чтобы 
получить отдарокъ. Отдарятъ ему, онъ возьметъ, но гакъ 
же, какъ подарокъ, и скажетъ спасибо; не отдарятъ, онъ 
доволенъ и тѣмъ, что приняли отъ него и сказали— спаси
бо. Никогда не попроситъ онъ взаимнаго подарка ни отъ 
кого, и даже не огорчится тѣмъ, что его не благодарили 
даже словами».— Таковъ нравственный характеръ алеутовъ, 
этихъ полудикихъ обитателей скудныхъ и непривѣтливыхъ 
острововъ Великаго океана. Нравы ихъ поражаютъ своею 
высотой, и приведенному описанію трудно было бы повѣ
рить, еслибы оно не принадлежало славному апостолу сѣ
верныхъ дикарей.

Таковы факты. Они нисколько не благопріятствуютъ воз
зрѣнію Милля и другихъ на нравственное чувство, какъ 
на плодъ цивилизаціи, какъ на принадлежность однихъ 
только культурныхъ людей. Въ нихъ напротивъ содержат
ся данныя для другихъ выводовъ. Именно изъ всего, что 
изложено выше, получимъ слѣдующіе выводы: 1) Самое 
высокое умственное развитіе, самая совершенная культура 
не избавляютъ людей отъ безнравственности, не пред
охраняютъ отъ совершенія злыхъ дѣяній. Въ обще
ствахъ наиболѣе цивилизованныхъ нерѣдко совершаются 
такія дѣла, отъ которыхъ съ ужасомъ отвернется самый
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грубый дикарь. Бываетъ и то, что цѣлые цивилизованные 
народы совершаютъ величайшія несправедливости. Если 
же въ средѣ культурныхъ людей и разцвѣтаютъ самыя чи
стыя и высокія добродѣтели, то это не есть необходимый 
плодъ цивилизаціи и высокаго умственнаго развитія, но бы
ваетъ лишь тогда, когда люди слушаются голоса нравст
венно-религіознаго чувства, и всѣ плоды научныхъ зна
ній, всѣ блага цивилизаніи направляютъ къ осущественію 
нравственныхъ идей. Въ такихъ случаяхъ цивилизація, дѣй
ствительно, служитъ могущественнымъ средствомъ для 
успѣшнаго осуществленія добра въ мірѣ. Но въ рукахъ 
своекорыстныхъ лицъ и племенъ всѣ пріобрѣтенія ци
вилизаціи становятся орудіемъ для всевозможныхъ при
тѣсненій и насилій. Внѣ союза съ нравственно-религі
ознымъ чувствомъ, всѣ такъ называемыя блага культуры 
легко могутъ быть направлены къ умноженію въ мірѣ зла. 
2) Нравственное чувство является достояніемъ не однихъ 
только цивилизованныхъ народовъ. Съ его обнаруженіями 
мы встрѣчаемся въ средѣ самыхъ дикихъ племенъ, при
томъ съ обнаруженіями не безсознательными и мимолет
ными, а вполнѣ сознательными и постоянными, благодаря 
чему дѣятельность нѣкоторыхъ дикарей получаетъ опре
дѣленный нравственный характеръ, иногда поражающій 
своею возвышенностью и духовною красотой. Находясь 
на низкой степени умственнаго развитія, чуждые всякой 
гражданственности, дикари не имѣютъ никакихъ законовъ, 
никакихъ кодексовъ нравственности; и если тѣмъ не ме
нѣе они исполняютъ требованія нравственнаго закона, то 
несомнѣнно, что исполняютъ ихъ по природѣ, потому что, 
какъ говоритъ ап. Павелъ, нравственный законъ напи
санъ у нихъ въ сердцахъ (Рпм. 2, 14— 15). А отсюда са
мо собой слѣдуетъ, что нравственное чувство, благодаря 
которому мы полагаемъ различіе между добромъ и зломъ 
и стараемся осуществить въ жизни первое, прирожденно 
человѣку, составляетъ существенную и коренную особен
ность его природы.

С. Н. Е —скій.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ

ПРОТИВЪ РАСПРОСТРАНЯЕМЫХЪ СОВРЕМЕННЫМИ ЗЛОУМЫШ

ЛЕННИКАМИ НЕЧЕСТИВЫХЪ И ПРОТИВООБЩЕСТВЕННЫХЪ
МНѢНІЙ.

Поученіе въ 21-ю недѣлю.

«Инѣяй уши слышати, да слышитъ!» Этими словами 
Христосъ Спаситель заключилъ свою притчу о сѣятелѣ. 
Эта притча рѣшаетъ очень важный для каждаго изъ насъ 
вопросъ: отчего многіе христіане не достигаютъ царства 
небеснаго? отчего многіе погибаютъ? отчего много зван
ныхъ, а мало избранныхъ? Выслушайте, братія, со внима
ніемъ то, что я скажу вамъ.

Господь пашъ Іисусъ Христосъ называетъ своихъ по
слѣдователей учениками своими. Отчего погибаетъ боль
шинство учениковъ въ школѣ, оттого погибаетъ и боль
шинство христіанъ: это отъ невнимательности, безпечно
сти и разсѣянности. Ахъ, какъ много людей, которые ни
когда серьезно не останавливались ни на одномъ изъ во
просовъ, которые такъ важны для каждаго изъ насъ, на
примѣръ, что такое мы? зачѣмъ живемъ? что ожидаетъ 
насъ послѣ смерти? чѣмъ можемъ благоугодить Богу? что 
нужно дѣлать, чтобы получить жизнь вѣчную? Случается, 
и въ ихъ головѣ раждаются подобные вопросы. Еслибы 
вниманіе ихъ остановилось на сихъ вопросахъ, еслибы они 
поразмыслили хорошенько, они иначе стали бы вести
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себя; но другой предметъ тотчасъ отвлекаетъ ихъ внима
ніе, святая мысль, такъ сказать, перелетаетъ чрезъ ихъ 
голову и сердце, не оставляя въ нихъ никакого впечатлѣ
нія. Таковъ, напримѣръ, былъ богатый, упоминаемый въ 
Евангеліи; онъ одѣвался роскошно, ѣлъ, пилъ, веселился 
но вся дни свѣтло; но никогда серьезно не подумалъ: не
ужели мы для того и созданы, чтобы только ѣсть, нить и 
веселиться? неужели для того и дано ему богатство? Ни
когда не подумалъ, что ждетъ его за гробомъ? Таковъ былъ 
Пилатъ: онъ самъ предложилъ Спасителю вопросъ: что есть 
истина? и предложивши, тотчасъ отвернулся и пошелъ,— 
другая мысль уже овладѣла имъ. Таковъ упоминаемый въ 
притчѣ старшій сынъ; онъ сказалъ отцу: иду работать въ ви
ноградникъ, и тотчасъ забылъ свое слово и не пошелъ. 
Отъ такой безпечности сердце человѣка грубѣетъ, стано
вится нечувствительнымъ къ высшимъ потребностямъ ду
ховнымъ, глухимъ къ глаголамъ живота вѣчнаго. И такіе 
люди слушаютъ иногда слово Божіе, читаютъ его; но какъ? 
Не вдумываясь въ него, не стараясь понять его, пе при
лагая Божественныхъ истинъ къ самимъ себѣ; прослушав
ши, тотчасъ забываютъ, никогда не думая исполнять его 
па самомъ дѣлѣ. Они присутствуютъ иногда и при бого
служеніи; но первый предметъ, первое лицо, попавшееся 
имъ подъ глаза, отвлекаетъ ихъ вниманіе отъ богослуже
нія. Отсюда происходятъ такія печальныя явленія: вышед- 
ши изъ церкви, часто не знаютъ, какое евангеліе читалось; 
вышедши изъ церкви, тотчасъ обращаются къ мірскимъ 
суетнымъ забавамъ и удовольствіямъ, неимѣющимъ ничего 
общаго съ богослуженіемъ. При довольно частомъ посѣ
щеніи богослуженія, незнакомы совершенно съ порядкомъ 
его. Очевидно, слово Божіе только проходитъ чрезъ уши 
ихъ, сердца же не касается: они видя не видятъ, и слы
ша не разумѣютъ.

Спаситель сравниваетъ подобныхъ людей съ дорогой. 
Какъ по дорогѣ ходятъ и ѣздятъ люди всякаго рода, бро
дятъ п скоты; такъ въ душѣ разсѣяннаго идутъ мысль за
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мыслью, желаніе за желаніемъ, намѣреніе за намѣреніемъ, 
планъ за планомъ, и ничего-то онъ не приводитъ въ ис
полненіе. Разсѣянный не останавливается серьезно ни надъ 
чѣмъ; серьезно не обсуждаетъ того слова, какое онъ сей
часъ скажетъ, или того дѣла, какое сдѣлаетъ; онъ не пред
видитъ послѣдствій; онъ не оцѣниваетъ причинъ; онъ не 
овладѣваетъ своими мыслями, а уносится прихотливымъ 
теченіемъ ихъ; съ легкостью мотылька мысль его перепар
хиваетъ съ предмета на предметъ; у него нѣтъ цѣли, къ 
которой бы онъ стремился, нѣтъ правилъ, которыми бы 
опъ руководствовался. Онъ рабъ минуты, минутныхъ увле
ченій, минутныхъ желаній. Это корабль, у котораго нѣтъ 
руля и компаса, который не можетъ бороться съ теченіемъ, 
и который уносится Богъ знаетъ куда, но всегда кончаетъ 
тѣмъ, что садится па мель, или разбивается о камень. У 
такого человѣка пѣтъ нравственнаго устоя, нѣтъ нрав
ственной точки опоры. Это трость, вѣтромъ колеблемая. 
Куда вѣтеръ подуетъ, туда она гнется. Учить такого че
ловѣка, все равно что писать на водѣ, колеблемой вся
кимъ вѣтромъ. Проповѣдывать ему слово Божіе—это зна
читъ сѣять на дорогѣ. Пойдутъ прохожіе и потопчатъ сѣ
мя слова Божія. Налетятъ птицы и унесутъ посѣянное. 
Сколько ни толкуйте такому человѣку, онъ не усвоитъ се
бѣ объясненій; потому что онъ самъ не думаетъ объ этомъ, 
потому что въ это время онъ думаетъ о чемъ-нибудь дру
гомъ. Такой человѣкъ никогда ничему не научится.

Потеря великая! Но, что всего ужаснѣе, такой человѣкъ— 
легкая добыча діавола. Разсѣянность, безпечность, лѣ
ность—излюбленныя дѣти діавола; гдѣ они, тамъ діаволъ 
непремѣнно устроитъ себѣ сѣдалище. Блуждающая по го
рамъ и лѣсамъ безъ надзора пастырей овца дѣлается добы
чей волка; а человѣкъ, коего мысли не управляются словами 
Божіими, звѣроуловляется мысленнымъ волкомъ. Птицы не 
только уносятъ сѣмя съ дороги, но и оставляютъ на ней 
свою нечистоту; такъ и діаволъ не только уноситъ изъ 
сердца разсѣянныхъ слово Божіе, но и посѣваетъ свои



444 ДУІПЕПОЛЕЗПОЕ ЧТЕПІЕ,

плевелы. Ибо діаволъ есть тоже сѣятель; онъ также имѣетъ 
у себя учениковъ; также составляетъ пзъ нихъ общества, 
которыя и разсылаютъ свонхъ членовъ во вся грады п веси 
похищать изъ сердца христіанъ сѣмя слова Божія, истреб
лять ученіе православной вѣры п всѣвать въ сердце ихъ 
плевелы, да погубятъ ихъ, и вотъ между царствомъ Божі
емъ на землѣ и царствомъ діавола на землѣ идетъ борьба. 
Сѣетъ Сынъ человѣческій свое Божественное ученіе; сѣ
етъ и врагъ свои плевелы. Проповѣдуютъ пастыри ученіе 
Христово; проповѣдуютъ и сыны діавола ученіе діавола. 
Распространяютъ священныя книги въ народѣ служители 
Божіи; распространяютъ свои душевредныя книги и слуги 
сатаны.

Богъ говорилъ нѣкогда человѣку: «отъ древа познанія 
добра и зла не ѣшьте, и не прикасайтейсь къ нему, что
бы вамъ не умереть» (Быт. 3, 3). Но человѣкъ не убе
регъ себя отъ разсѣянности; діаволъ воспользовался этимъ 
и началъ влагать въ его сердце свою неправду: <не умре
те; но глаза ваши откроются и будете, какъ боги, знаю
щіе добро и зло» (Быт. 3, 5). Замѣчаете ли хитрость діа
вола? Человѣку не слѣдовало слушать, слѣдовало бѣжать 
отъ искусителя; въ разсѣянности онъ не разсудилъ сего, 
преклонилъ свое ухо къ искусителышмъ рѣчамъ; повѣрилъ 
имъ и погибъ на вѣки. Увы, исторія грѣхопаденія нашихъ 
прародителей безпрестанно повторяется. Любящій отецъ 
говоритъ сыну: не только не читай этихъ книгъ, но и не 
прикасайся къ нимъ. Діаволъ беретъ это мудрое родитель
ское слово изъ сердца сына и влагаетъ свое лукавое н 
гибельное слово: познакомься съ этими книгами; нельзя 
судить о книгѣ, не прочитавши ее; прочитаешь и просвѣ
тятся очи твои. Легкомысленый юноша забываетъ слово 
отца, слушаетъ діавола, касается запрещеннаго плода и 
губитъ себя и другихъ.

Слово Божіе говоритъ: «человѣкъ сотворенъ по образу 
и по подобію Божію» (Быт. 1, 20); а діаволъ беретъ сло
во пзъ сердца разсѣяннаго и влагаетъ свое: ничѣмъ чело-
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вѣкъ не отличается отъ скота. «Случайно мы рождены; 
дыханіе въ ноздряхъ пашихъ дымъ, и слово искра въ дви
женіи нашего сердца» (Прем. Сол. 2, 2).

Слово Божіе говоритъ: «помни послѣдняя твоя и во вѣки 
не согрѣшиши; помни нетлѣніе и смерть и соблюдай запо
вѣди» (Сир. 7, 39; 28, 6); а діаволъ: «да ямы и піемъ, 
утрѣ бо умремъ» (1 Кор. 15, 32).

Слово Божіе говоритъ: «идутъ въ муку вѣчную грѣш
ники» (Матѳ. 25, 49); а діаволъ: «будемъ какъ нс бывшіе; 
тѣло разсѣется въ прахъ, а духъ разліется, какъ жидкій 
воздухъ» (Прем. Сол. 2, 3).

Слово Божіе говоритъ: «воздайте кесарево кесарю (Мо. 
22, 21); не прикасайтесь къ помазаннымъ Моимъ (Пс. 
104, 1.5). Нѣтъ власти не отъ Бога; всякая душа властямъ 
должна повиноваться» (Римл. 13, 1); діаволъ беретъ это 
слово изъ сердца разсѣяннаго и влагаетъ свое: долой власть; 
всѣ люди равны.

Слово Божіе учитъ: «слушайся церкви Божіей (Мѳ. 18, 
12); уважай священниковъ (Сир. 7,31), почитай пастырей 
(Евр. 13, 17); внѣ церкви нѣтъ спасенія»; а діаволъ по
хищаетъ это слово и всѣваетъ свой плевелъ: церковь-то 
и нужно уничтожить, потому что она поддерживаетъ дес
потизмъ, освящаетъ насиліе.

Слово Божіе говоритъ: «чти отца твоего и матерь; слу
шайся старшихъ» (Лев. 19, 32); діаволъ беретъ это слово 
отъ сердца разсѣяннаго и влагаетъ свое: они люди отбив
шіе; что слушать отсталыхъ?

Слово Божіе учитъ: «бракъ честенъ; ложе нескверно 
(Евр. 13, 4), и еже Богъ сочета, человѣкъ да не разлу
чаетъ» (Мѳ. 18, 6); а діаволъ: любовь свободна.

Олово Божіе учитъ: прости обиду ближнему, а діаволъ: 
отомсти.

Слово Божіе говоритъ: терпи; Христосъ терпѣлъ Ц І1етр.2, 
21), а діаволъ дерзко: терпѣніе добродѣтель неразумныхъ.

Слово Божіе говоритъ: помни день субботній, святи его; 
а діаволъ: помни день субботній и гуляй.

4 4 5
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Слово Божіе говоритъ: иди въ церковь; а діаволъ: иди 
на гулянье.

Таково сѣмя діавольское! Таковы плевелы, всѣваемые 
врагомъ человѣческаго рода въ сердца христіанъ. II сколь
ко такихъ плевелъ растетъ па нивѣ Христовой! И какъ 
легко уловляются діаволомъ, или его слугами души раз
сѣянныя, невнимательныя! Діаволъ знаетъ слабость сердца 
человѣческаго. Онъ начинаетъ дѣйствовать на самолюбіе 
молодыхъ людей, и на эту удочку ловитъ ихъ: <Вы люди 
развитые, и этого не понимаете? Вы люди новые, и вамъ 
не стыдно держаться предразсудковъ старыхъ людей? Вамъ 
предстоитъ будущее». Пріятно слышать, когда называютъ 
васъ развитыми людьми, отъ которыхъ зависитъ будущее 
страны..; радостно бьется неопытное сердце. Онъ разви
тѣе старшихъ? Умнѣе учителей, отца съ матерью? И кру
жится голова у неопытнаго юноши и стремглавъ летитъ 
онъ въ бездну... Да не слушайте ихъ, братіе, это лесть, 
приманка, подобная той, которую кладетъ ловецъ, чтобы 
легче поймать глупую рыбу на уду, или неопытную птич
ку въ клѣтку. Будетъ биться рыбка па удѣ, будетъ биться 
птичка въ клѣткѣ, да не выскочитъ. Горе бѣдному моло
дому человѣку, если онъ по несчастью попадетъ въ діа
вольскія сѣти этихъ прелестниковъ; трудно будетъ ему 
освободиться отъ сѣтей, которыми опутаютъ еі'о. Прель
щая его новизной, они вольютъ въ него старый ядъ грѣха. 
Обѣщая свободу, сдѣлаютъ его своимъ рабомъ и плѣнни
комъ, буквально рабомъ; заставятъ работать на себя, а 
сами будутъ только подгонять, да посмѣиваться, какъ 
смѣется дьяволъ надъ бѣдными грѣшниками. Увы, исторія 
послѣдняго времени представляетъ много печальныхъ, ужа
сныхъ примѣровъ. Представьте: нѣкоторыхъ изъ сихъ -не
счастныхъ юношей заставляли обкрадывать своихъ огцевъ, 
вдовъ-матерей, маленькихъ брагьевъ-сиротъ, и когда они 
не исполняли, ихъ сѣкли розгами. Имъ поручали гнусныя 
предпріятія, а когда они не исполняли, ихъ убивали, чтобы 
всѣхъ держать въ страхѣ.
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«Имѣяй уши слышати, да слышитъ».
Такова опасность; какое средство избѣжать опасности? 

Средство простое, но самое дѣйствительное и притомъ 
всѣмъ доступное: не относитесь безпечно къ вашей времен
ной и вѣчной участи; будьте внимательны къ тому, что ви
дите и слышите. Часто и дома и при богослуженіи мы го
воримъ вамъ: читайте слово Божіе; слушайте слово Божіе, 
но наблюдайте, какъ вы читаете, какъ слушаете слово Бо
жіе (Лук. 8.18). Нужно читать съ благоговѣніемъ, нужно 
вдумываться въ прочитанное, нужно прилагать прочитанное 
къ своей жизни, нужно, по возможности, стараться ис
полнять то, что мы прочитали. Тогда слово діавола не 
найдетъ въ душѣ вашей мѣста. Св. Златоустъ говоритъ: 
«гдѣ есть библія, оттуда изгоняется всякая нечистая сила» 
(3-я бесѣда о Лазарѣ). Враги Божіи, какъ только замѣ
тятъ, что вы любите читать слово Божіе, читаете его со 
вниманіемъ, тотчасъ возненавидятъ васъ; ненависть ихъ 
лучшая похвала христіанину,—и отступятъ отъ васъ. Не 
забудьте, что самъ Спаситель отражалъ искушеніе діаво
ла словомъ Божіимъ. Слово Божіе—ото мочь, поражаю
щій діавола (Еф. 16, 7).

«Крестъ есть оружіе на всякаго врага и супостата. Онъ 
есть страхъ для злыхъ духовъ» (Кириллъ Іерусалимскій). 
«Бдите и молитесь, говоритъ Спаситель, да не внидете въ 
напасть» (Мѳ. 26, 41). Часто вы слышите: молитеть; хо
дите въ церковь; никогда не пропускайте божественнной 
службы; но наблюдайте за собой, какъ вы молитесь, какъ 
стоите въ Божіей церкви; ибо нужно молиться съ усещі- 
емъ, стоять въ церкви съ благоговѣніемъ, слушать со вни
маніемъ, по выходѣ изъ церкви поразмыслить о слышан
номъ и позаботиться по возможности объ исполненіи слы
шаннаго. Послѣ слова Божія ничего врагъ Божій столько 
не боится, никого столько не ненавидитъ, какъ церковь 
Божію; почему вы такъ часто слышите хулы на служите
лей церкви. Посему какъ замѣтитъ, что вы— покорные сы
ны церкви, врагъ далеко отбѣжитъ отъ васъ; въ атомъ

;:оЧѴСІ'Ь ш.
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будьте увѣрены. Отецъ небесный, къ которому вы съ дѣт
скою довѣренностью будете обращаться, <не введетъ васъ 
въ искушеніе, но избавитъ отъ лукаваго; плещма своима 
осѣнитъ васъ, и подъ кровомъ Его будете безопасны > 
(ІІс. 90, 4).

А мы, братія и сотрудники, покажемъ дѣтямъ примѣръ. 
Слово не такъ дѣйствуетъ, какъ примѣръ. Тогда воспитанни
ки наши будутъ безопасны отъ сѣтей, которыя такъ искусно 
раскидываютъ повсюду враги общественнаго порядка. Ожив
ляемые нашимъ примѣромъ, воодушевляемые молитвой сво
ею и нашею, вспомоществуемые молитвой ихъ родите
лей и св. Божіихъ, они <на аспида и василиска насту
пятъ, поперутъ льва и змія; Господь сохранитъ вхож
деніе ихъ и исхожденіе; Онъ ангеломъ своимъ заповѣду
етъ сохранять во всѣхъ путяхъ ихъ, да не когда преткнутъ 
о камень искушенія и соблазна ногу свою> (Пс. 90,11—13; 
120, 7).

ІІрот. Михаилъ Некрасовъ



ПРЕПОДОБНЫЙ ІОАННИКІЙ ВЕЛИКІЙ.
Слово на память преподобнаго Іоанникія великаго, въ день тезо
именитства синодальнаго члена, высокопреосвященнаго Іоанникія, 

митрополита московскаго, 18 8 4 г . ноября 4  дня * ) .

Въ первенствующей церкви Христовой цяа рожденія или 
рукоположенія епископовъ были днями общаго церковнаго 
торжества. Первые христіане, признательные къ епископу, 
коему обязаны были своимъ духовнымъ возрожденіемъ и 
воспитаніемъ, къ епископу, который былъ главнымъ пред
ставителемъ и попечителемъ христіанской общины, при
нимали всеобщее и живое участіе въ торжествѣ своего 
епископа, своего духовнаго отца. Они свидѣтельствовали 
тѣмъ, какъ дорожили они благодатью святительства, какъ 
сильао желали пребывать съ своимъ епископомъ въ живомъ, 
тѣснѣйшемъ союзѣ вѣры,—и эта драгоцѣнная духовная 
связь дѣйствительно служила потомъ новымъ вѣрнымъ за
логомъ дальнѣйшаго преуспѣянія вѣрующихъ. Съ течені
емъ времени постепенное возрастаніе и окончательное 
торжество Церкви Христовой оставило въ духѣ вѣрующихъ 
неизгладимые слѣды памяти великихъ подвижниковъ вѣры— 
страстотерпцевъ и преподобныхъ, на подвигахъ коихъ 
утвердилась Церковь. Имена святыхъ подвижниковъ стали 
священны для христіанъ, какъ символы предназначеннаго 
христіанамъ подвига, и христіане стали называться по име
намъ святыхъ. Особенно съ распространеніемъ монаше-

*) Произнесено въ прнходекой Ііоскресенской, па Остоженкѣ, 
церкви.
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ства— этого ангелоподобнаго житія, вошло въ обычай при 
принятіи ангельскаго чина, нарекать посвящаемаго име
немъ того или другаго великаго святаго, прославленнаго 
великими подвигами духа и заслугами для Церкви, и пору
чать постригаемаго, какъ подвижника вѣры по усиленнымъ 
обѣтамъ, покрову и молитвенному заступленію великаго 
святаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ торжество церковной общины въ 
честь своего епископа само собой перешло на день его 
тезоименитства. Представитель и архипастырь Церкви мо
сковской носитъ имя преподобнаго Іоанникія Великаго. 
Приглашаемъ васъ, братія, прослѣдить съ нами чудную по
вѣсть дѣяній великаго подвижника св. Іоанникія и беремъ 
на себя смѣлость повѣдать предъ вами то, чтб извѣстно 
намъ о дѣяніяхъ во славу Божію тезоименитаго святому 
святителя, нашего досточтимаго архипастыря.

Житіе преподобваго Іоанникія Великаго нѣтъ возмож
ности читать безъ глубокаго изумленія и благоговѣнія. 
Невольно трепетъ объемлетъ душу, когда только читаешь 
простое сказаніе о подвигахъ и чудесахъ, далеко превы
шающихъ мѣру данныхъ человѣку силъ. Каково же впе
чатлѣніе этихъ неимовѣрныхъ подвиговъ и чудесъ было на 
современниковъ, бывшихъ живыми свидѣтелями и очевид
цами этихъ поистинѣ земныхъ ангеловъ и небесныхъ че
ловѣковъ! Чувствуешь, какъ эти отшельники, стоявшіе вы
ше міра и страстей, облеченные силой свыше, торжеству
ютъ надъ всѣмъ земнымъ и мірскимъ, что держитъ въ 
плѣну плотскаго человѣка, достигаютъ смиреннымъ под
вигомъ такой высоты духовнаго совершенства, которая ед
ва доступна нашему пониманію, одухотворяются предъ 
нашими глазами и, недостигши еще предѣла земнаго жи
тія, являются истинными чудотворцами. Понимаешь только 
одно, что самая Церковь, пораженная величіемъ подвиговъ 
этихъ неземныхъ, хотя жившихъ на землѣ, избранниковъ 
неба, не могла иначе поступить, какъ наименовать этихъ 
непричастныхъ мірскимъ заботамъ и дѣламъ людей вела 
кимн.— Ботъ краткая лѣтопись житія Іоанникія Великаго.
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Іоанникій, жившій въ IX вѣкѣ, былъ сынъ простыхъ, 
довольно зажиточныхъ родителей, жившихъ въ одной изъ 
областей греческаго царства,—въ Виѳиніи. Онъ былъ негра
мотный и въ дѣтствѣ пасъ домашній скотъ. Рано пробу
дилось въ дѣтской душѣ чувство любви Божественной, 
никогда потомъ непокидавшее это пламенное сердце. Пред
ставьте ребенка, который раннимъ утромъ гонитъ стадо въ 
поле, выбираетъ мѣсто, гдѣ оставляетъ свое стадо, ограж
даетъ его знаменіемъ креста, а самъ удаляется въ уеди
неніе; цѣлый день стоитъ на безмолвной молитвѣ, съ пы
лающимъ взоромъ, устремленнымъ къ небу, и когда на
ступаетъ вечеръ, ведетъ послушное стадо домой. Пасомое 
стадо, съ утра огражденное крестнымъ знаменіемъ, ни
когда не расходилось и всегда оставалось цѣло на избран
номъ мѣстѣ. Такъ продолжалось долго, многіе годы, пока 
ребенокъ достигъ юношескаго возраста, и наступила оче
редь воинской повинности. Іоанникій, одаренный крѣпостью 
тѣлесною, пришедши въ возрастъ, отличался сильнымъ сло
женіемъ и великимъ ростомъ. Въ Византіи царствовалъ 
тогда злочестивый императоръ Левъ иконоборецъ, достой
ный сынъ и преемникъ нечестиваго царя Константина 
Копронима. Въ одинъ изъ воинскихъ наборовъ Іоанникій 
взятъ былъ въ военную службу и поступилъ въ составъ 
отборнаго воинскаго отряда, которому поручено было отыс
кивать православныхъ почитателей св. иконъ, выбрасывать 
иконы изъ церквей и домовъ, сожигать и уничтожать ихъ, 
а православныхъ жестоко преслѣдовать. По довѣрію къ 
начальству, по военной дисциплинѣ, по неопытности мо
лодости, обольщенный иконоборствомъ, которое мнило пре
слѣдовать иконопочитаніе, какъ суевѣріе, несовмѣстное съ 
чистымъ служеніемъ Богу духомъ и истиной, Іоанникій на 
первое время явился иконоборцемъ. Но скоро понялъ онъ 
и горько оплакалъ свое заблужденіе: вразумленный и воз
вращенный на истинный путь православія однимъ благо
честивымъ инокомъ, подвизавшимся въ горѣ Олимпійской, 
онъ сокрушался и каялся, плакалъ и умолялъ о прощеніи
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и далъ обѣтъ усердно почитать и до смерти, не щадя жиз
ни, стоять за св. иконы, добровольно наказуя себя подви
гами поста, молитвы и умерщвленія плоти. Такъ ш есть 
лѣтъ въ наружныхъ доспѣхахъ воина, блиставшаго моло
достью, красотой и силой, скрывался высокій подвижникъ 
духовной брани. Наступила война съ Болгарами, которые 
тогда еще не просвѣщены были Христовою вѣрой. Болга
ры завоевали у Грековъ область Ѳракійскую. Іоанникій по
казалъ чудеса храбрости въ битвѣ съ Болгарами, освобо
дилъ отъ болгарскаго плѣна греческаго вельможу и пора
зилъ па смерть болгарскаго богатыря, котораго непріятели, 
по обычаю древнихъ временъ, выслали впередъ военнаго 
стана на единоборство. Двадцать четыре года провелъ 
Іоанникій на царской службѣ и пріобрѣлъ отъ всѣ хъ  ве
ликое уваженіе; но душа его постоянно стремилась къ 
почести вышняго званія о Христѣ Іи сусѣ . Презрѣвши цар
скіе дары и мірскія почести, онъ оставилъ брани воинскія 
и обрекъ себя на подвиги брани духовной, пожелалъ из
брать пустынное и безмолвное житіе. Однакожъ предва
рительно по совѣту игумена А вгаровскаго монастыря, онъ 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ поучался послушанію и сми
ренномудрію, изучая преданія и уставы иноческаго житія 
поочередно въ трехъ обителяхъ: самоотверженная душа 
подвижника, налагая на себя обѣты, жаждала новыхъ и 
новыхъ подвиговъ послушанія. Ж еланіе пустыннаго без
молвія такъ нераздѣльно овладѣло его душей, что семь 
дней непрерывно постился онъ и молился, и просилъ Г о 
спода свыше указать ему путь его. Небесный гласъ при
велъ его на ближайшую гору, гдѣ подвизались два инока 
пустынножители, имѣвшіе одежду отъ власовъ своихъ и 
питавшіеся отъ зелій пустыни. Эти пустынножители, по мо
литвѣ, прорекли его будущіе высокіе и многолѣтніе под
виги, предсказали самую его кончину, дали ему власяницу, 
а сами отошли еще въ болѣе далекую и суровую пустыню, 
оставивши его подвизаться одного на этой го р ѣ , безъ 
келліи, подъ сводомъ небеснымъ. Безпокойны показались
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любителю цустынпаго безмолвія скромныя посѣщенія бра
тій изъ окрестныхъ монастырей, искавшихъ у него нази
данія, и Іоанникій ушелъ еще далѣе и поселился близь 
Еллеспонта: тамъ выкопалъ онъ себѣ для жительства глу
бокую и тѣсную пещеру; тамъ сталъ онъ жить, получая 
пропитаніе отъ сосѣдняго пастуха; тамъ дни и ночи про
водилъ онъ въ молитвѣ, воспѣвая псалмы Давидовы, сколь
ко могъ заучить ихъ при своей неграмотности, когда про
ходилъ монашеское послушаніе въ обителяхъ,—воспѣвая и 
къ каждому стиху прибавляя составленное имъ самимъ и 
излюбленное исповѣдапіе упованія христіанскаго: < Упова
ніе мое Отецъ, прибѣжище мое Сынъ, покровъ мой Духъ 
Св.>. Эти слова носилъ онъ на языкѣ своемъ, яко сладость 
нѣкую, безъ которой не могъ пробыть минуты. Проходив
шій однажды мимо отрядъ царскихъ воиновъ, знавшихъ 
Іоанникія, открылъ его убѣжище,—и пустынникъ, вновь ища 
невѣдомой людямъ пустыни и совершеннаго безмолвія, 
ушелъ въ горы Кантурійскія, гдѣ нельзя уже было видѣть 
лица человѣческаго, гдѣ водились только дикіе звѣри, да 
ядовитыя змѣи. О.іъ не обращалъ на то вниманія и до
вольный дикою мѣстностью, повторялъ только слова псал
мопѣвца: <Се удалился бѣгая, и водворился въ пустыни, 
чаяхъ Бога спасающаго...» Водворившись въ желанной пу
стынѣ, онъ, по церковному сказанію, «страшенъ бѣ ви
домъ, великъ тѣломъ, весь обросъ власами, одѣянъ руби
щемъ, босъ погами». Воспоминаніе о прежнемъ увлеченіи 
иконоборствомъ мучило его боголюбивую душу: онъ пред
принимаетъ путешествіе въ Ефесъ, на поклоненіе иконѣ 
апостола Іоанна Богослова, въ перковь, посвященную име
ни апостола, встрѣчаетъ на пути большую рѣку, преграж
давшую путь, проводитъ ночь въ молитвѣ и чудесно пе
реходитъ по водамъ, яко по суху. Двери храма сами со
бой отворяются предъ святымъ; онъ падаетъ ницъ предъ 
иконой апостола, долго молится предъ ней, усердно лобы
заетъ и выходитъ изъ храма, двери коего сами собой за 
нимъ затворяются. На обратномъ пути, проходя мимо жен-
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скаго монастыря, встрѣчаетъ онъ жившую тамъ мать съ 
дочерью дѣвицей, которая, пришсдши въ возрастъ, страст
но пожелала выдти замужъ и оставить монастырь. Чело
вѣколюбивый подвижникъ, сострадая огорченной матери, 
молитъ Господа, чтобы бремя страсти, овладѣвшей дѣви
цей, перешло на него самого. Молитва услышана, исцѣлен
ная безстрастная дѣвица возвращается въ монастырь на 
монашескій подвигъ, а святый отшельникъ, почувствовав
ши искушеніе плоти, немедлено рѣшается отдать себя на 
съѣденіе страшному змію пустыни. Змій, къ которому онъ 
приблизился, не касается его и тотчасъ издыхаетъ, а пра
ведникъ мгновенно избавляется отъ искушеній плоти и 
получаетъ благодатный даръ наступати на зміевъ и на всю 
силу вражію, и сокрушати ихъ главы. По чудесному при
званію свыше, Іоанникій пріемлетъ иноческій образъ, по
стригается отъ игумена Еристова монастыря Стефана, 
тотчасъ же облекается въ тяжелыя вериги, и добровольный 
Христовъ узникъ три года проводятъ въ строгомъ затво
рѣ, въ подвигахъ поста и молитвы. Отыскиваетъ и посѣ
щаетъ онъ славившагося тогда великаго постника Геор
гія и проводитъ у него другіе три года, чтобы изучить отъ 
него весь Псалтирь. Преуспѣвая со дня на день въ духов
номъ совершенствѣ, Іоанникій получаетъ благодатный даръ 
прозорливости и пророчества: онъ предсказалъ смерть 
тогдашняго греческаго императора Никифора и его сына 
и преемника Ставрикія. По зависти и злоумышленію не
честиваго инока Гурія, испиваетъ смертный ядъ и являетъ 
на себѣ исполненіе обѣтованія Христова: <змія возьмутъ, 
аще и что смертное испіютъ, невредитъ имъ». Онъ исцѣ
ляется въ видѣніи отъ яда великомученикомъ Евстафіемъ 
Плакидою, и испытавши на себѣ силу Божію, обитавшую 
въ великомъ страстотерпцѣ Евстафіѣ, въ чувствѣ вѣры 
и благоговѣйной признательности создаетъ во имя его цер
ковь. Удостоенный новаго видѣнія, видитъ праведникъ 
обильный источникъ, изъ котораго многочисленныя овцы 
пили воду. Видѣніе объяснилось, когда праведникъ узналъ,
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что прежде на этомъ мѣстѣ была церковь Пресвятой Бо
городицы Видѣніе понято имъ, какъ призывъ свыше по
служить почитанію Святыхъ, и угодникъ Божій построилъ 
на томъ мѣстѣ еще церковь и монастырь. Стоя на молит
вѣ, нс разъ восхищаемъ былъ св. угодникъ Божій высоко 
надъ землей. Одухотворенный и просвѣтленный благодатію, 
творилъ онъ много чудесъ, исцѣлялъ болѣзни, изгонялъ 
бѣсовъ, утѣшалъ и подкрѣплялъ вѣрныхъ, ободрялъ всю 
Церковь своимъ вѣрнымъ предсказаніемъ о скорой смерти 
страшнаго иконоборца, императора Льва Армянина. Ища 
новыхъ и высшихъ подвиговъ и желая вступить въ откры
тую брань съ самимъ княземъ тьмы, преподобный Іоан
никій намѣреппо поселяется въ дикомъ вертепѣ, служив
шемъ обиталищемъ бѣсовъ, терпитъ страшныя нападенія 
отъ возставшихъ на него адскихъ силъ и побѣждаетъ ихъ 
силой благодати Христовой, отъ которой полчища бѣсовъ 
бѣгутъ вопія: «пришелъ еси прежде времени мучити насъ». 
Исцѣляетъ разслабленную дочь знатнаго мужа, единствен
ную въ окрестности ревностную почитательницу св. иконъ, 
и караетъ ослѣпленіемъ очесъ мужа родной сестры своей 
за жестокое иконоборство. Не только простые христіане, 
но и самые предстоятели Церкви епископы искали бесѣ
ды и молитвы прославленнаго угодника. Принимая двухъ 
пришедшихъ къ нему епископовъ, халкидонскаго и Никей
скаго, этотъ отшельникъ, не имѣвшій даже священнаго 
сана, назидаетъ своею бесѣдой епископовъ и предсказы
ваетъ скорую кончину одного изъ спутниковъ ихъ. Узнав
ши о новомъ нападеніи Болгаръ, окончившимся плѣномъ 
многихъ Грековъ, освобождаетъ отъ плѣна своихъ сооте
чественниковъ и единовѣрцевъ, отверзая двери темницы 
единымъ знаменіемъ креста. Движимый побужденіями бла
гочестія, жаждавшаго поклоненія Святымъ, и чувствами 
человѣколюбія, желавшаго послужить страждущимъ даромъ 
чудотвореній, прозорливый угодникъ Божій отправляется 
на поклоненіе въ обитель исповѣдника православія про
тивъ иконоборцевъ Ѳеофана Сигріанскаго, приплываетъ на
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кораблѣ къ острову Фасу, котораго насельники—люди и 
скоты страдали отъ безчисленнаго множества зловредныхъ 
змѣй. По молитвѣ праведника змѣи оставляютъ островъ и 
сами погружаются въ пучину морскую. Праведникъ всту
паетъ въ обитель острова, предрекаетъ одному изъ ино
ковъ скорую кончину, и съ игуменомъ обители Даніиломъ 
удаляется въ малый вертепъ, бывшій бѣсовскимъ обитали
щемъ. Духъ злобы сдѣлалъ яростное нападеніе на пришед
шихъ, связалъ ноги Даніилу, а Іоанникія уязвилъ въ ребра 
болѣзнью таковою, что безгласенъ лежалъ онъ седмь дней 
и седмь ночей; но душа праведника вопіяла къ Богу ми
лости, и бѣсъ бѣжалъ отъ вертепа, а Іоанникій невреди
мый возвратился въ свою гору, предсказалъ одному нера
дивому монаху скорую смерть, чтобы расположить его по
думать о себѣ, и отогналъ отъ мѣстныхъ вертоградовъ гу
бительную гусеницу молитвой и крестнымъ знаменіемъ. 
Въ числѣ посѣщавшихъ праведника приходитъ къ нему 
старица, игуменья обители Клувійской съ дочерью. Іоан 
никій беретъ изъ рукъ игуменьи жезлъ и вручаетъ его до
чери. Старица умираетъ, дочь избирается въ игуменью. 
Много подвизался праведный въ горахъ, творилъ многія 
чудеса, многихъ еретиковъ возвратилъ къ православію, и 
возвысившись на высоту добродѣтелей, достигъ такой свя
тости, что часто посѣщавшіе его ради почитанія и на
ставленія отъ него, не удостоивались даже зрѣть его плот
скими очами, и когда они скорбѣли о томъ, то праведникъ 
исповѣдывалъ, что сіе творитъ не онъ, а Господь, откры
вающій видѣніе его кому изволитъ. Между тѣмъ самъ пре
подобный удостоивался видѣть небесныхъ духовъ. Такъ на 
молитвѣ зрѣлъ онъ праведную душу блаженнаго Петра 
архимандрита, со славой несенную ангелами на небеса. 
Велики заслуги ев. Іоанникія по умиротворенію Церкви, 
страдавшей отъ иконоборства. Посланныхъ отъ иконобор
ца императора Ѳеофила онъ обратилъ къ иконопочитанію, 
предсказалъ торжество православія при сынѣ Ѳеофила, 
Михаилѣ и матери его Ѳеодорѣ; помогъ поборнику
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православія цареградскому патріарху Меѳодію въ борьбѣ 
съ еретиками, властнымъ словомъ и посланіями; чудесно 
явился посреди собора еретиковъ въ ту самую минуту, какъ 
они его поносили; обратилъ всѣхъ еретиковъ къ право
славію и окончательно умиротворилъ Церковь. Продолжая 
строить въ разныхъ мѣстахъ храмы, чтобы усилить тор
жество икопопочнтанія, однажды, во время самаго обнов
ленія созданной имъ церкви, Іоанникій, въ виду смущен
ной братіи, молитвой прогоняетъ полчища бѣсовъ, напав
шихъ па церковь видимымъ для всѣхъ образомъ. Помогая 
своему отечеству, надъ которымъ гакъ часто тяготѣли бѣд
ствія отъ нашествія иноплеменныхъ, Іоанникій послѣ не
счастной битвы грековъ съ измаильтянами, окончившейся 
плѣномъ множества грековъ, самъ идетъ въ непріятель
скую землю и чудесно уводитъ плѣнныхъ изъ темницы. 
При появленіи Іоанникія предъ темницей, узы съ плѣн
никовъ сами сабой спали и двери темницы отворились, 
а на обратномъ пути въ Грецію при нападеніи стаи ди
кихъ псовъ на освобожденныхъ, сопровождаемыхъ Іоан
никіемъ, псы поражены слѣпотой, и освобожденные про
ходятъ безвредно. Позавиствовалъ праведному за его сла
ву злостный инокъ Епифаній и замыслилъ погубить его, 
иоджегъ гору, гдѣ пребывалъ святой, покрытую лѣсомъ 
и скрывавшую келлію его. Запалилась гора, вельми хвра- 
стнаи, горяше яко пещь. Но Господь, спасшій жизнь 
трехъ отроковъ въ пещи, и блаженнаго Іоанникія соблюде 
неопалима. Тогда блаженный спѣшитъ своимъ незлобіемъ 
и любовью побѣдить вражду, — идетъ спросить злобнаго 
инока, по какой причинѣ онъ гнѣвается на него,—самъ 
идетъ просить прощенья. Озлобленный инокъ еще большею 
распаляется яростью, и жезломъ, имущимъ па концѣ ост
рое желѣзо, ударяетъ святаго во чрево, хотя пробости его. 
Господь же, не даяй жезла грѣшныхъ на жребій правед
ныхъ, невредима соблюде святаго. Достигши глубокой ста
рости, послѣ полувѣковыхъ великихъ подвиговъ, преп. Іо
анникій рѣшается затвориться въ малой келліи обители
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Антидіевой. Патріархъ вселенскій Меѳодій, ради почитанія 
великаго поборника православія, ради испрошенія молитвъ 
отъ него и послѣдняго благословенія, посѣщаетъ преста
релаго подвижника, который предрекаетъ скорую кончину 
патріарха, и самъ на третій день но огшествіи Меѳодія 
проставляется ко Господу. Въ минуту его преставленія 
иноки горы Олимпійской зрѣли огненный столпъ, восхо
дящій отъ земли на небо въ предшествіи ангеловъ, отвер- 
лающихъ святому двери райскія. По преставленіи препод. 
Іоанникія, множествомъ чудесъ и исцѣленій прославлена 
намять его. Всѣ прикасавшіеся мощамъ праведника недуж
ные получали здравіе, одержимые избавлялись отъ бѣсовъ, 
разслабленные возставали отъ одровъ, и <каковымъ-либо кто 
недугомъ одержимъ бываше, аще точію ковчега сего ко- 
снуся, абіе здравъ бываше». Такъ заключается обширное 
церковное сказаніе о житіи нреп. Іоанникія Великаго, да
леко неисчерпанное нами въ его содержаніи.

Какоевеличіе духа, какое всецѣлое самоотреченіе отъ своей 
воли, какая безпредѣльная преданность высшему водитель
ству, какое великое самоотверженіе, торжествующее надъ 
всѣми соблазнами міра и плоти, живутъ въ этомъ, отрекшем- 
ся отъ всего земнаго подвижникѣ! Какая горячая любовь 
къ людямъ, какое состраданіе къ страждущимъ, какое силь
ное желаніе помочь бѣдствующимъ одушевляютъ этого от
шельника, желающаго уйти все дальше отъ людей, этотъ, 
невидимому черствый характеръ, ищущій только пустыни 
и затвора! Какая ревностъ о благѣ и славѣ Церкви право
славной въ этомъ простомъ монахѣ, неимѣвшемъ даже свя
щеннаго сана, строителѣ многихъ церквей, руководителѣ 
епископовъ и умиротворителѣ Церкви! Какая сила благо
дати почиваетъ въ этомъ избранномъ сосудѣ Духа Св., какое 
обиліе чудесной помощи изливается по молитвамъ этого 
избранника на всѣхъ имѣющихъ нужду въ помощи и мило
сти Божіей! Какая мудрость и прозорливость озаряетъ этотъ 
простой умъ къ благоустроенію судебъ человѣческихъ! 
Таковъ св. угодникъ, имя котораго носитъ ангелъ Церкви
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московской, досточтимый владыка нашъ митрополитъ Іоан
никій. Мудрые отцы, при первоначальномъ облеченіи его 
въ ангельскій образъ — при постриженіи въ монашество 
нарекли его именемъ Іоанникія Беликаго, конечно для то
го, чтобы на предстоявшей ему высокой чредѣ служенія 
православной Церкви, назнаменовать въ личности соимен
наго ему великаго подвижника, ревнителя православія, 
благотворителя и молитвенника, тѣ достолюбезныя черты 
духа и дѣятельности, какія при помощи благодати Божіей 
возможны и вожделѣнны въ высшемъ санѣ святительства. 
Не смѣемъ много говорить о лицѣ и дѣяніяхъ нашего об
щаго отца по духу, московскаго архипастыря; скажемъ 
только то, что необходимо для нашего собственнаго на
зиданія.

Чтобы оцѣнить величіе личнаго духа, безкорыстно пре
даннаго долгу своего служенія,—не говоримъ уже о выс
шихъ подвигахъ и чрезвычайныхъ заслугахъ,—спустим
ся на мгновеніе въ нашу собственную, низменную среду 
и посмотримъ внимательно вокругъ себя: что мы видимъ? 
Мелкіе люди, мелкіе интересы и разсчеты, мелкія дѣла— 
вотъ что встрѣчаемъ мы на каждомъ шагу. Легкость въ суж
деніяхъ, слабость и дряблость воли, вялость дѣятельности, 
распущенность и безразличіе въ нравахъ, вотъ чѣмъ отли
чается нынѣшнее время. Малодушіе, уступающее первому 
соблазну, смотря по тому, кого что соблазняетъ больше, вотъ 
что отличаетъ современнаго человѣка. Отсутствіе могучихъ 
дѣятелей на всѣхъ поприщахъ жизни, людей способныхъ 
и трудолюбивыхъ, терпѣлпвыхъ и честныхъ,—вотъ жалкій 
недостатокъ нашего общества. Душевное разслабленіе, 
при которомъ омраченъ здравый смыслъ и утрачена сила 
воли, такъ что при первомъ встрѣтившемся затрудненіи, 
въ жизни теряются, не зная что дѣлать, и падаютъ ду
хомъ; мало того, слабость нервъ, на которую, къ стыду 
своему, ссылаются нынѣ уже не женщины только, но и 
мѵщины,—вотъ нашъ тяжелый недугъ, который нельзя до
вольно оплакать Можно удивляться, какъ еще стоитъ этотъ
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міръ всеобщаго нравственнаго разложенія, прогнившій во 
всѣхъ его связяхъ и даже въ самыхъ основаніяхъ.

Міръ стоитъ, братія, потому, что есть еще избранники 
Божіи, которые свято хранятъ залогъ вѣры и въ терпѣніи 
совершаютъ подвигъ духа. Объ этомъ-то святомъ сѣмени 
избранныхъ, которымъ держится грѣшный міръ, свидѣтель
ствуетъ слово Божіе: <сѣмя свято стояніе его». Эго святое 
сѣмя составляютъ всѣ избранники, свято соблюдающіе обя
занности своего призванія въ тишинѣ частной жизни, вы
ступающіе иногда и на разныя поприща служенія обще
ственнаго, и тогда бываютъ они предметомъ всеобщаго по
чтенія. Чѣмъ шире кругъ дѣйствій, въ которомъ прихо
дится раскрывать свою дѣятельность этимъ подвижникамъ 
добра и правды, тѣмъ плодотворнѣе и благодѣтельнѣе для 
людей дѣятельность этихъ избранниковъ. Къ таковымъ-то 
личностямъ принадлежитъ первосгоятель Церкви москов
ской, митрополитъ Іоанникій. Не смѣя касаться личнаго 
подвига, вѣрнаго обѣтамъ монашества и составляющаго 
неприкосновенную святыню личности, мы не обинуясь ска
жемъ, что черты подвижника и молитвенника, ревнителя 
православія, благодѣтеля и друга человѣчества, отливающія 
высокій образъ преподобнаго и богоноснаго отца нашего 
Іоанникія Великаго, отпечатлѣваются и на архипастырѣ мо
сковскомъ, который носитъ его имя,—митрополитѣ Іоанни- 
кіѣ. Святая отрѣшенность отъ міра и общества, любовь къ 
благолѣпію церковному и православному богослуженію, рев
ность о преуспѣяніи православной Церкви, живѣйшее уча
стіе въ мудрыхъ и общихъ предпріятіяхъ нашего церковнаго 
правительства, въ которомъ состоитъ онъ однимъ изъ глав
ныхъ дѣятелей, безкорыстіе и благотворенія, изливающіяся 
обильнымъ потокомъ жертвъ на всѣ братства и благотво
рительныя общества и предпріятія по московской епархіи, 
вотъ черты и дѣла нынѣшняго святителя московскаго. 
Обѣими святительскими дланями благословляетъ москов
скую паству и благотворитъ на всѣ стороны московскій 
архипастырь. Благословляетъ онъ московское духовенство
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на всѣ добрыя дѣла п предпріятія, ревнуетъ возвысить его 
положеніе п поставить его на высоту своего призванія; 
стремится снять тяжкую родительскую заботу о воспита
ніи и содержаніи дѣтей, и благотворитъ, щедро благотво
ритъ, устрояя безплатное обученіе и содержаніе священно- 
и-церковно-служительскихъ дѣтей въ новыхъ обширныхъ 
епархіальныхъ учрежденіяхъ—въ общежитіяхъ при духовно
учебныхъ заведеніяхъ московской епархіи. Ревнуетъ онъ о 
благѣ православнаго народа, призывая его къ церковной мо
литвѣ, къ просвѣщенію и улучшенію нравовъ, къ сохране
нію въ чистотѣ православной вѣры отъ прираженій раскола, 
и обезпечивая служителей Церкви въ воспитаніи ихъ дѣтей, 
даетъ имъ возможность безплатно обучать дѣтей народа при 
каждой сельской церкви московской епархіи въ имѣющихся 
повсюду открыться церковно-приходскихъ школахъ. Таковъ 
намъ подобаше архіерей. Онъ свѣтильникъ горяй и свѣтяй. 
Молитесь, братія, чтобы Господь не двигнулъ этотъ свѣтиль
никъ отъ мѣста своего; молитесь каждый разъ, когда по
минаютъ его имя на церковной службѣ; молитесь, чтобы 
Господь далъ ему силы и время къ исполненію всѣхъ бла
годѣтельныхъ предпріятій на пользу паствы московской.

Нынѣ, въ свѣтлый день тезоименитства московскаго 
архипастыря, особенно нынѣ принесемъ всеобщія, искрен
нія и усердныя молитвы Божественному Главѣ Церкви, 
небесному Пастыреначальнику Господу и Спасителю на
шему Іисусу Христу и Его великому угоднику преподоб
ному и богоносному отцу нашему Іоанникію, да сохранитъ, 
да спасетъ и помилуетъ владыку и отца нашего митропо
лита и священно-архимандрита Іоанникія, да даруетъ ег^ 
святѣй своей Церкви, на каѳедрѣ московской, въ мирѣ 
цѣла, честна, здрава, долгоденствующа, право правяща 
слово своея истины. Аминь.

Прот. Григорій Смирновъ-Платоновъ.
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Поученіе въ день архистратига Михаила и прочихъ 
силъ безплотныхъ.

„Михаилъ архангелъ егда со діаволомъ 
разсуждая глаголаніе о Моисеевомъ тѣлеси, 
не смѣяше суда навести хульна, но рече: да 
запретитъ тебѣ Господь. Сіи же елика убо 
не вѣдятъ, хѵлятъ“ (Іуд. 9, 10).

Сіи слова содержатся въ соборномъ посланіи апостола 
Іуды. Писатель этого коротенькаго посланія предостерега
етъ вѣрующихъ отъ появившихся въ то время развратныхъ 
лжеучителей. Эти лжеучители (Николаиты и Симоніане) вы
шли изъ среды христіанскаго общества. Они отдѣлились 
отъ единства вѣры (ст. 19), но продолжали участвовать 
въ христіанскихъ собраніяхъ, на вечеряхъ любви (ст. 12). 
До отдѣленія отъ церкви они были причастниками благода
ти Божіей, принимали ее въ христіанскихъ таинствахъ, на
чиная съ крещенія, по потомъ «обратили сію благодать 
въ поводъ къ распутству (ст. 4)>. Какъ это могло слу
читься?—Само собою разумѣется, что благодать и распут
ство ничего общаго не имѣютъ. Благодать есть сила Бо
жія, дарующая намъ прощеніе грѣховъ и вмѣстѣ освяща
ющая и укрѣпляющая насъ для подвиговъ борьбы съ грѣ
хами. Не такъ посмотрѣли на благодать обличаемые апо
столомъ лжеучители. Дѣйствіе благодати опп поставляли 
только въ прощеніи грѣховъ. Если грѣхи прощаются, не 
вмѣняются вѣрующимъ во Христа, то стало быть, разсужда
ли они, можно безнаказанно предаваться грѣхонной безнеч-
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ности, вести жизпь беззаконную н развратную. Ученіе о 
благодати, спасающей человѣка независимо отъ дѣлъ за
кона, отъ личныхъ заслугъ каждаго, съ особенною ясностью 
и полнотой раскрыто- ап. Павломъ;(но съ этимъ ученіемъ 
у него соединено ученіе объ удаленіи отъ грѣховной жи
зни и о добрыхъ дѣлахъ, совершаемыхъ при помощи бла
годати. < Оставаться ли намъ въ грѣхѣ, чтобы умножилась 
благодать? вопрошаетъ онъ и отвѣчаетъ: «никакъ. Мы умер
ли для грѣха: какъ же намъ еще жить въ немъ> (Римл. 
6, 1)? Не такъ разсуждали и поступали лжеучители. Зло
употребляя ученіемъ о благодати, они сами беззаконничали 
и другихъ учили томуже.—Другое злоупотребленіе ученія 
о благодати состояло въ томъ, что лжеучители всячески 
хулили начальство и власть. Опи ни за кѣмъ не призна
вали права обуздывать ихъ, взыскивать съ нихъ за нрав
ственныя безобразія. Всѣ мы, разсуждали они, по благо
дати, сыны Божіи, слѣдственно всѣ равны, стало-быть ни 
отъ кого не должны зависѣть, никому не должны подчи
няться, каждый себѣ господинъ,—прочь начальство, долой 
власть; ни въ церкви, ни въ государствѣ не должно быть 
преобладанія однихъ надъ другими, повсюду должны цар
ствовать полнѣйшая свобода и безначаліе.—Такъ разсуж
дали лжеучители временъ апостольскихъ. Въ этомъ от
ношеніи похожи на нихъ современные намъ злоумышлен
ники, извѣстные подъ именемъ нигилистовъ и крайнихъ 
соціалистовъ. И древніе лжеучители и новые ихъ подра
жатели—заклятые враги власти церковной, семейной и го
сударственной. Современные намъ хулители власти пошли 
даже дальше древнихъ лжеучителей. Послѣдніе, при всѣхъ 
крайностяхъ своего образа мыслей, все же почитали себя 
не чуждыми религіи, хотя дѣлами своими показывали, что 
отверглись единаго Владыки Бога и Господа нашего Іисуса 
Христа (ст. 4). Но современные намъ лжеучители не дѣла
ми, а самымъ убѣжденіемъ отреклись отъ религіи. Тѣ зло
употребляли ученіемъ о благодати, а эти совсѣмъ отверга
ютъ не только это ученіе, но вообще религію. Поклоненіе
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чувственности, служепіо одной плотп, предпочтете всему 
па свѣтѣ житейскихъ выгодъ и удовольствій, — ВОТЪ ІІХЪ 

религія. И такъ какъ преграду своему нечестію п дикому 
своеволію они видятъ въ начальствѣ, то понятно, почему 
они съ песлыханною дерзостью п ожесточеньемъ вражду
ютъ противъ власти и прибѣгаютъ къ гнуснѣйшимъ сред
ствамъ для ея упраздненія.

Предостерегая вѣрующихъ отъ хулителей власти, ап. Іуда 
въ обличеніе послѣднихъ указываетъ на примѣръ архан
гела Михаила, который не похулилъ даже діавола, когда 
препирался съ нимъ о Моисеевомъ тѣлѣ. Извѣстно, что 
Моисей скончался безъ свидѣтелей въ землѣ Моавптской 
и погребенъ въ долинѣ близь горы Фогора. Но кѣмъ по
гребенъ, не сказано въ писаніи, и мѣсто его могилы, не
извѣстно было даже во дни Іисуса Навина (Второз. 34, 6). 
Справедливо догадываются, что останки и могила Моисея, 
котораго вся жизнь была употреблена на то, чтобы отвра
тить Израильтянъ отъ всякаго другаго служенія, кромѣ слу
женія единому истинному Богу, сокрыты были для того, 
чтобы не подать имъ повода къ суевѣрію и идопопоклон- 
ству. Будь извѣстна могила Моисея, она могла бы привле
кать склонный къ суевѣрію народъ и сдѣлаться мѣстомъ 
идолослуженія. Діаволу непріятно было устраненіе этой 
опасности, и вотъ онъ рѣшилъ завладѣть тѣломъ Моисее
вымъ и сдѣлать извѣстною и для всѣхъ доступною моги
лу его. Но архангелъ Михаилъ, попечитель еврейскаго 
народа, не допустилъ восторжествовать діаволу, не далъ 
ввесть народъ въ суевѣріе. Ап. Іуда имѣетъ въ виду это 
преданіе о противодѣйствіи архангела діаволу, когда го
воритъ, что архангелъ препирался съ діаволомъ о тѣлѣ 
Моисея. Какъ же онъ велъ себя въ этомъ спорѣ? Пламе
нѣя ревностью о славѣ Божіей, не вышелъ ли онъ изъ 
себя, не увлекся ли до глумленія надъ діаволомъ и до по
рицанія его, какъ обыкновенно эго бываетъ въ спорахъ? 
II конечпо этихъ порицаній вполпѣ заслуживалъ ископннй 
врагъ Бога и человѣковъ. Но не такъ поступила, архангелъ.
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Какъ ни дерзки были притязанія алаго духа въ препира
тельствѣ съ духомъ добрымъ и чистымъ, послѣдній не смѣ
лые суі)а навести хульна,—нс похулилъ діавола, нс заки
далъ его укорительными, бранными словами. Онъ не смѣ
лые эго сдѣлать, помысливъ о прежнемъ его достонпствѣ 
и о томъ, что хотя онъ есть существо отпадшее отъ Бога 
и Богомъ отверженное, но все же сохранившее высокія 
умственныя силы, дарованныя ему Богомъ при самбмъ со
твореніи его. Оскорбить хуленіемъ его казалось арханге
лу дерзостью, и опт, по. дерзнулъ па это. Что же онъ сдѣ
лалъ? Онъ сказалъ ему только: <да запретитъ тебѣ Го
сподь». Эго значитъ, что судъ или кару надъ нимъ, архан
гелъ предоставилъ одному Господу. Тоже самое, по видѣ
нію пророка Захаріи, сказалъ ангелъ Господень сатанѣ 
въ виду козней его противъ первосвященника Іисуса, при
званнаго вмѣстѣ съ Зоровавелсмъ возстановить разрупіеп- 
ный вавилонянами іерусалимскій храмъ (Зах. В, 2). Итакъ 
даже діавола, врага Бога и человѣковъ, не хулитъ ангелъ; 
какъ же лжеучители осмѣливаются хулить земную власть, 
поставленную для охраны людей отъ безчинствъ и свое
волія беззакоипиковъ и нечестивцевъ? ІТонстипѣ они гли
на не віьдятъ, хулятъ. Они такъ ослѣплены своими стра
стями, что не понимаютъ и не хотятъ понять, как^ тя
жекъ грѣхъ хулы не только противъ власти и начальства, 
но и противъ кого бы пи было.

О тяжести грѣха хулы, ругательствъ противъ ближняго 
можно судить по грозному слову о хулителяхъ Христа 
Спасителя. Онъ строго осуждаетъ даже того, кто гнѣвает
ся на своего брата напрасно, хотя бы онъ скрывалъ толь
ко въ сердцѣ гнѣвъ свой, не обнаруживая его въ укориз
ненныхъ словахъ. Ио несравненно строже приговоръ Хри
ста противъ употребленія бранныхъ словъ. <Кто скажетъ 
брату своему: рака (т.-с. пустой человѣкъ), тотъ подле
житъ синедріону», т.-е. онъ сотворилъ преступленіе, не ме
нѣе важное, какъ и то, за которое верховное іудейское 
судилище присуждало виновнаго къ побіепію камнями. <А
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кто скаж етъ брату своему: безумный, подлежитъ гееннѣ 
огненной». Это значитъ, что кто браннымъ словомъ уни
чижитъ въ своемъ ближнемъ достоинство разумнаго сущ е
ства, отличающее его отъ безсловесны хъ, низведетъ его 
на степень звѣрей и скотовъ, того вина равна винѣ тѣхъ 
преступниковъ, которыхъ человѣческій судъ не только н а
казываетъ смертью, но и лишаетъ погребенія, отдавая тѣ 
ла ихъ на сожженіе въ смрадной долинѣ Геенской. И по- 
біеніе камнями и сожженіе, которыхъ достойны хулители 
ближняго, конечно, не присуждаются имъ человѣческимъ 
правосудіемъ, и Господь Іисусъ отнюдь не вмѣняетъ зем
нымъ судилищамъ въ обязанность произносить такіе при
говоры хулителямъ; Онъ хотѣлъ только поставить на видъ 
тяж есть гр ѣха хуленія ближнихъ, приравнивая его къ уго
ловнымъ преступленіямъ, заслуживающимъ смертную казнь. 
Но пусть человѣческое правосудіе не преслѣдуетъ хули
телей, или если и преслѣдуетъ иногда, то не такъ строго 
взыскиваетъ съ нихъ: во всякомъ случаѣ они не должны по
читать себя безнаказанными. Они должны помнить строгій 
судъ Божій, имѣющій постигнуть ихъ если не здѣсь, то въ 
будущей жизни, гдѣ уготована для нихъ смерть вѣчная, 
геенскій огонь неугасающій и червь неумирающій. Если 
<за всякое слово праздное, какое скажутъ люди (хотя бы 
оно не было оскорбительно для чести ближняго), дадутъ они 
отчетъ въ день суда» (М аг. 1 2 , 36), то какой же страш 
ной отвѣтственности на судѣ Божіемъ подвергнутся уни
чижающіе ближнихъ словами грубой брани, иногда сквер
нословіемъ! Если не высшія побужденія, по крайней мѣрѣ 
страхъ будущаго суда долженъ удерживать насъ отъ бран
ныхъ словъ. Невоздерж ность въ употребленіи ихъ ни въ 
какомъ случаѣ неизвинительна. Неправъ не только тотъ, 
кто безъ всякаго съ вашей стороны повода изрыгаетъ про
тивъ васъ злословія и хулы, но и тотъ, кто отвѣчаетъ на 
брань бранью. П усть порицаютъ тебя грубою бранью не
заслуженно; пусть ты ничѣмъ не провинился предъ твоимъ 
хулителемъ, все же ты долженъ смолчать или кротко отвѣ-
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тить ему. Несправедливость порицанія унижаетъ порица* 
геля, а не порицаемаго. Всякій благомыслящій съ сочув
ствіемъ и искреннимъ участіемъ отнесется къ несправед
ливо порицаемому, но только до тѣхъ поръ, покуда по
слѣдній ведетъ себя терпѣливо и съ самообладаніемъ, не 
платитъ зломъ за зло. Какъ же скоро онъ самъ выйдетъ 
изъ терпѣнія и вступитъ въ перебранку съ своимъ хули
телемъ, онъ лишается права на наше сочувствіе, онъ уже 
пересталъ быть въ нашихъ глазахъ правымъ, онъ также 
унизилъ себя бранью, какъ и тотъ, кто началъ брань, ибо 
подобно послѣднему увлекся злобой и раздражительностью.

Будемъ помнить, братія, что даръ слова намъ данъ для 
славословія Господа, для назиданія другъ друга, что языкъ 
нашъ освящается прикосновеніемъ къ нему тѣла и крови 
Христовыхъ. Не будемъ же злоупотреблять даромъ Божіимъ, 
не будемъ злословить ближняго тѣмъ языкомъ, которымъ 
Бога благословляемъ и касаемся величайшей святыни. 
«Отложите, говоритъ апостолъ, ярость, злобу, злорѣчіе, 
сквернословіе устъ вашихъ» (Кол. 3, 8). Грѣшно злосло
вить всякаго ближняго, кто бы онъ ни былъ, особенно же 
носителей власти, и наипаче верховную власть. Злословящіе 
ихъ подражаютъ тѣмъ хулителямъ начальствъ и властей, 
которымъ ап. Іуда грозитъ огнемъ вѣчнымъ. «Даже въ мы
сляхъ твоихъ не злословь царя» (Еккл. 10, 20), благо
говѣйно помышляя о священномъ значеніи его лица и власти.

Прот. В . Нечаевъ.
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Поученіе въ святительскій праздникъ.

Богъ мира.,, да совершитъ.вы во волкомъ 
дѣлѣ блавѣ, согворитп волю Его, творя въ 
васъ благоугодое предъ ІІнмь, Іисусъ Хрн- 
стомъ (Евр. 13, 20, 21).

Сіи слона благожелаиія читаемъ въ заключительной ча
сти посланія ап. Павла къ Евреямъ. Ясно, что апостоль
ское благожеланіе имѣетъ религіозно-молитвенный харак
теръ и въ этомъ отношеніи отличается отъ житейскихъ 
благожеланій. Чего обыкновенно люди желаютъ другъ другу 
при свиданіяхъ и при разставаніяхъ? Здоровья, долголѣтія, 
счастья, удачи въ дѣлахъ, веселья, добраго дня и т. под. 
Все—земныя благожеланія и притомъ безъ молитвеннаго 
чувства. Конечно въ нихъ нѣтъ ничего предосудительнаго, 
потому что блага, составляющія предметъ житейскихъ бла
гожеланій, вожделѣнны и сами по себѣ, преимущественно 
же въ связи съ духовными благами. Такъ здоровье нужно 
какъ условіе для подвиговъ покаянія и благочестія, иоко- 
лику въ этихъ подвигахъ участвуетъ тѣло. Долголѣтіе есть 
также благо, котораго мы должны желать себѣ и другимъ 
даже въ преклонныхъ лѣтахъ, чтобы имѣть время на по
каяніе, потому что никто изъ насъ, какъ бы ни былъ старъ 
и даже зрѣлъ въ духовной жизни, не можетъ сказать, что 
онъ достаточно успѣлъ приготовить себя къ- переселенію 
въ вѣчность и къ тому, чтобы тамъ безбоязненно пред
стать суду Вожію. Успѣхи въ дѣлахъ житейскихъ даютъ 
намъ возможность дѣлать добро ближнимъ, дѣлиться съ
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ними плодами своего труда. Радости житейскія распо
лагаютъ насъ къ благодаренію и прославленію Господа, 
посылающаго ихъ, и вмѣстѣ къ благотворенію ближнимъ, 
ибо радость, наполняющая сердце, дѣлаетъ его добрѣе и 
участливѣе ко всѣмъ, не только къ своимъ, но и къ чу
жимъ. Таково значеніе земныхъ благъ въ отношеніи къ 
духовной жизни,—они драгоцѣнпы по связи съ духовными 
благами. Къ сожалѣнію, съ житейскими благожеланіями 
рѣдко кто соединяетъ мысль о духовныхъ благахъ. Какъ 
сами мы мечтаемъ объ одномъ земномъ счастьи и жела
емъ его себѣ, такъ и другимъ тогоже желаемъ, какъ буд
то мы сотворены для одной земной жизни и далѣе земли 
намъ не куда смотрѣть. Не таковы благожеланія истинно- 
христіанскія. Чего желаетъ аи. Павелъ христіанамъ изъ Ев
реевъ? Желаетъ, да поможетъ имъ 1'оснодь усовершитъся во 
всякомъ добромъ дтьлѣ. Онъ заботится о ихъ нравственномъ 
преуспѣяніи, о томъ, чтобы они не забывали, что они со
зданы и возсозданы во Христѣ Іисусѣ на добрыя дѣла 
(Евр. 2, 10), что упражненіе въ нихъ, въ соединеніи съ 
вѣрой, есть необходимое условіе для благоугожденія Богу 
и спасенія души. Безъ сомнѣнія, не чуждо апостолу же
ланіе, чтобы Господь благословлялъ вѣрующихъ успѣхомъ въ 
житейскихъ дѣлахъ; но паче всего онъ желаетъ имъ успѣ
ха въ нравственной жизни, въ добрыхъ дѣлахъ, въ дѣлахъ 
совершаемыхъ для спасенія души. Опъ увѣренъ, и другимъ 
внушалъ, что по мѣрѣ успѣха въ нравственной жизни бу
дутъ благословляемы успѣхомъ житейскія дѣла и предпрія
тія (1 Тим. 4, 8).

Въ чемъ же состоятъ добрыя дѣла, усовершенія въ 
которыхъ апостолъ желаетъ христіанамъ? Бъ томъ, про
должаетъ онъ, чтобы творитъ волю Божію, или жить 
согласно съ волею Божіей. Откуда же можно знать волю 
Божію, какъ законъ для нашей жизни п дѣятельности? 
О волѣ Божіей свидѣтельствуетъ совѣсть наша, указываю
щая на различіе добра отъ зла, за добрыя дѣла одобряющая, 
за злыя' упрекающая. Совѣсть посему называется голосомъ 
Божіимъ. Но въ естественномъ состояніи совѣсть не всег-
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да правильно свидѣтельствуетъ о волѣ Божіей. Она часто 
подчиняется неправильнымъ внушеніямъ разума, и потому 
дѣйствовать но совѣсти не всегда значитъ дѣйствовать 
согласпо съ волей Божіею. Истинное свидѣтельство о во
лѣ Божіей есть откровенный закопъ Божій, содержащій
ся въ писанномъ словѣ Божіемъ. Но и слово Божіе мо
жетъ быть спасительнымъ руководствомъ только тогда, 
когда правильно понимается,— неправильное пониманіе его 
ведетъ къ заблужденіямъ и ереси; къ правильному же ра
зумѣнію слова Божія руководствуетъ св. Церковь, которая 
есть хранительница и истолковательница его, есть столпъ 
и утвержденіе истины. Итакъ если примѣръ апостола на
учаетъ насъ желать ближнему преуспѣянія въ добрыхъ дѣ
лахъ, то при семъ мы должны имѣть въ виду дѣла соглас
ныя съ волей Божіею, насколько она извѣста изъ слова 
Божія, правильно разумѣваемаго по руководству Св. Цер
кви, ея пастырей и учителей.

Преуспѣяніе въ добрыхъ дѣлахъ имѣетъ различныя 
степени: есть успѣхи слабые, средніе и полные. Апо
столъ желаетъ вѣрующимъ полныхъ успѣховъ, желат 
етъ имъ достигнуть совершенства въ добродѣланіи: да 
совершитъ вы Богъ во всякомъ дѣлѣ блазѣ. Такое совер
шенство. безъ сомнѣнія не безусловное, невозможное на 
землѣ, а условное, отпосительпое, — можетъ быть пло
домъ непрерывной, не ослабѣвающей ревности къ исполне
нію воли Божіей. Одушевленный этою ревностью не оста
навливается иа пути заповѣдей Господнихъ, не огляды
вается самодовольно назадъ на пройденное поприще, но 
стремится все далѣе, чтобы достигнуть степени мужа со
вершенна, т.-е. мужеской зрѣлости въ благочестіи и добро
дѣтели. Само собой разумѣется, что однихъ собственныхъ 
усилій въ этомъ случаѣ недостаточно,—они могутъ быть 
успѣшны только при помощи благодати Божеій. Безъ нея 
подвижникъ благочестія падалъ бы на каждомъ шагу, встрѣ
чая препятствія со стороны своей немощной, удобопреклон- 
ной ко грѣху природы, со стороны людей и особенно діа
вола: но съ благодатною Божіею помощью онъ силенъ вос-
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торжествовать надъ всѣми этими препятствіями. Посему 
этой-то благодатной помощи апостолъ испрашиваетъ вѣ
рующимъ, желая имъ преспѣянія во всякомъ добромъ дѣ
лѣ. Самъ Богъ мира, т.-с. виновникъ мира или примиренія 
съ небеснымъ правосудіемъ во Христѣ Іисусѣ, да совер
шитъ вы во всякомъ дѣлѣ блазѣ, сотворити волю Его, тво
ря въ васъ благоугоднос предъ Нимъ Іисусъ-Христомъ. Безъ 
Бога мы даже помыслить что (доброе) отъ себя неспособ
ны (2Кор. 3, 5). «Богъ производитъ въ насъ и хотѣніе 
и дѣйствіе по своему благоволенію > (Филип. 3, 13).— 

Вотъ, братіе, каковы должны быть наши благожеланія. 
Главное благо, къ достиженію котораго мы должны стре
миться, есть спасеніе души. А къ сей цѣли ведетъ пре
успѣяніе, при помощи благодати Божіей, въ добрыхъ дѣ
лахъ, въ жизни согласной съ волею Божіею. Сего-то пре
успѣянія мы должны желать и себѣ и другимъ. Духовное 
благожеланіе должно быть непремѣнно соединяемо съ жи
тейскими благожеланіями ближнимъ.

Прош. В. Нечаевъ.



РЕВНОСТЬ ГІО ВѢРѢ
святителя Митрофана Воронежскаго, и нѣчто о соблазнительныхъ

картинахъ.

II О У 11 Е  Н I  Е.

Въ житіи великаго у годится Божія святителя Воронеж
скаго Митрофана разсказывается слѣдующій случай. Въ 
то время, когда святительствовалъ въ Воронежѣ Митро
фанъ, имѣлъ частое пребываніе въ этомъ городѣ государь 
Петръ Великій— для наблюденія за производившимся ту гъ 
кораблестроеніемъ. Государь устроилъ въ Воронежѣ для 
своего пріѣзда дворецъ и, послѣдуя обычаю ипоземцевъ, 
украсилъ его изваяніями языческихъ боговъ. Пріѣхавши 
однажды въ Воронежъ, царь пожелалъ видѣть святителя 
Митрофана и послалъ просить его къ себѣ. Святитель не 
замедлилъ исполнить волю царскую и пѣшкомъ пришелъ 
къ назначенному мѣсту. Вдругъ чистымъ очамъ его, при
выкшимъ взирать больше всего на лики Спасителя, пре
чистой его Матери и святыхъ Его угодниковъ, открылись 
статуи мнимыхъ языческихъ боговъ, разставленныя у во
ротъ и по двору обширнаго дворца, и многія изъ нихъ 
въ той нескромной наготѣ, въ какой онѣ обыкновенно 
изображаются. Увидавши все это, праведникъ возскорбѣлъ 
отъ всего сердца и иоснѣшйо возвратился въ свой домъ. 
Узнавъ объ этомъ, государь послалъ вторично просить и 
вмѣстѣ велѣлъ узнать о причинѣ его возврата. Архіерей 
Божій смѣло и безъ страха отвѣчалъ посланнику царско
му: «доколѣ государь не повелитъ низвергнуть идоловъ, ко
торыхъ видѣніе— соблазнъ есть для народа, не могу я 
предстать лицу его>. Монархъ разгнѣвался на такой отвѣтъ, 
и послалъ сказать ему съ угрозою, что ежели не поспѣ
шитъ немедленно исполнить волю его, то какѵ преступ
никъ царскаго иовелѣнія, долженъ ждать себѣ смертной 
казни. «ІІ/шб, еже жити Христосъ, а еже умрети, ирі- 
обрѣтсніе есть, отвѣчала» посланному святитель. Мнѣ луч-
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ше умереть, нежели нарушить архіерейскаго моего сана 
долгъ и боязливымъ молчаніемъ ради человѣкоугодія изъ
явить какъбы согласіе на противное вѣрѣ Христовой зрѣ
лище». Между тѣмъ святитель Божій, ожидая исполненія 
слова царскаго, поспѣшилъ прибѣгнуть къ Богу милости 
съ теплою молитвою п началъ готовить себя къ исходу 
изъ сей временной жизни. Для этого опъ немедленно по
велѣлъ въ соборной своей церкви благовѣстить въ самый 
большой колоколъ къ всенощному бдѣнію. Этотъ внезап
ный благовѣстъ услышалъ государь, н зная, что на утро 
нѣтъ никакого праздника, послалъ спросить святителя о 
причинѣ благовѣста. <Миѣ, какъ преступнику, словомъ 
царскимъ изречена смертная казнь, отвѣчалъ угодникъ 
Божій; поэтому я, приготовляясь къ смерти, спѣшу при
нести Господу соборное съ церковію о грѣхахъ мопхъ мо
леніе, да явитъ мнѣ Господь милость свою п да не ппзве- 
депъ буду по дѣламъ моимъ на мѣсто мученія, по да все
литъ мя, пдѣже свѣтъ животный». Удивился самодержецъ 
такому благочестію и ревности святителя, по которой опъ 
даже жизнь свою готовъ положить за истину,— уступилъ 
его твердости и повелѣлъ уничтожить соблазнительныя 
изваянія у дворца своего, а къ святителю Митрофану по
слалъ объявить, что онъ освобождается отъ назначенной 
ему смертной казпн. Тогда святитель немедленно пред
сталъ лицу монарха, п повергшись яко вѣрноподданный 
къ ногамъ евоего государя, отъ сердна принесъ ему бла
годареніе и за сохраненіе жизни своей, а особенно за 
истребленіе идоловъ бѣсовскихъ отъ среды народа Божія.

Смотрите, какъ строго святитель смотрѣлъ па все, что мо
жетъ навести на нечистыя мысли, можетъ осквернить во- 
ображепіе, возмутить плотскою страстію духъ христіан
скій. Пусть знаютъ это тѣ, которые не стыдятся оста
навливать свой взоръ на картинахъ содержанія соблазни
тельнаго, любятъ такія картины, и съ спокойною совѣстію 
держатъ ихъ у себя въ домахъ, и даже еще Па видныхъ 
мѣстахъ. Больно бываетъ сердцу, когда придешь въ какой 
домъ по обязанности священника н увидишь такія карти-
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вы. Христіанинъ, котораго сердце должно быть чисто, 
христіанинъ держитъ то, что можетъ говорить ему объ 
одной нечистотѣ. Какова послѣ этого душа хозяина, по
стоянно созерцающая мерзкое! Чему могутъ научиться 
дѣти, на сердцахъ, памяти, воображенія которыхъ, какъ 
на воскѣ, отпечатлѣвается все, что они видятъ и слышатъ? 
Какой урокъ, какое назиданіе могутъ получить приходящіе 
въ домъ родные, знакомые, лица постороннія? Въ мірѣ и 
безъ того всюду и вездѣ соблазны и искушенія, а тутъ 
еще наводятъ ихъ на новый соблазнъ. Въ плоти, въ крови 
и безъ того часто происходятъ движенія грѣховныя, а тутъ 
придумываютъ еще новое средство для возбужденія нечи
стыхъ представленій. Горе тѣмъ, которые издаютъ подоб
наго рода картинки, которые избрали это средствомъ къ 
своему существованію. Они—тѣ соблазнители, о которыхъ 
говоритъ Спаситель, что лучше было, бы имъ съ ка
мнемъ жерновнымъ на шеѣ потонуть въ пучинѣ морской. 
Горе и тѣмъ, которые покупаютъ соблазнительныя карти
ны, услаждаются ими и вѣшаютъ въ домахъ своихъ. Тѣ 
п другіе—губители душъ христіанскихъ, разрушители дѣла 
Христова, ибо Христосъ пришелъ призвать всѣхъ къ свя
тости и чистотѣ.

II такъ будемъ лучше имѣть на стѣнахъ домовъ своихъ 
изображенія священныя. Это и Богу будетъ пріятно, и для 
васъ и особенно для дѣтей вашихъ будетъ назидательно 
и душеспасительно. Домъ, гдѣ много иконъ съ горящими 
предъ ними лампадами, гдѣ преобладаютъ изображенія и 
картины священныя, тотъ домъ походитъ на церковь Бо
жію. На немъ почиваетъ благословеніе Божіе, тамъ вѣетъ 
благодать Божія, тамъ особенно ощутительно вѣяніе этой 
благодати. Да, только такъ устрояющіе свои домы могутъ и 
сами сдѣлаться живыми храмами Духа Святаго. Да знаемъ 
это и извержемъ изъ своихъ домовъ все христіанину 
несвойственное и возлюбимъ изображенія преимуществен
но священныя.

Свящ. П . Шумовъ.



ВСТРЬЧА ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

Слово па Рождество Христово.

«Христосъ съ небесъ срящите». Этотъ божественный 
призывъ раздавался давно. Въ то роковое мгновенье, ког
да нашъ несчастный прародитель удалился отъ Бога и 
Творца—источника жизни въ мрачную область грѣха и 
смерти, которая должна была привести его къ вѣчной по
гибели, Богъ не хотяй смерти грѣшника, но еже обрати- 
тися и живу быти ему, самъ пошелъ къ нему на встрѣчу 
и божественный призывъ въ первый разъ раздался въ обѣ
тованіи о Сѣмени жены, долженствующемъ стереть главу 
змія губителя. Съ тѣхъ поръ этотъ призывъ болѣе пяти 
тысячъ лѣтъ, можно сказать, безпрерывно повторялся и въ 
обѣтовавіяхъ, даваемыхъ патріархамъ, и въ громкихъ кли
кахъ пророковъ, и, хотя въ безмолвныхъ, но наглядныхъ 
прообразахъ—въ лицахъ, событіяхъ, жертвахъ и во всѣхъ 
принадлежностяхъ и подробностяхъ богослуженія въ ветхо
завѣтной церкви. Не лишены были и язычники возможно
сти слышать призывъ Божій къ срѣтенію Христа, судя 
потому, что знакомство ихъ съ іудеями, съ данными имъ 
обѣтованіями и пророчествами, становилось тѣмъ ко
роче, чѣмъ ближе было время Рождества Христова. 
Было, значитъ время для всѣхъ приготовиться къ срѣте
нію грядущаго Христа. А какъ встрѣтилъ его міръ? 
Евангельская исторія повѣствуетъ, что Христосъ родился 
въ глубокую ночь. Ночь въ физической природѣ есть не 
только необходимое, но и прекрасное время: эго таин
ственное время сокровенной жизни, глубокаго покоя всей 
природы, среди котораго ея силы приготовляются къ новой,
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свѣжей дѣятельности,—время, часто одаряемое кроткимъ 
сіяпіемт. звѣздъ и лупи. Не такова ночь правственпой че
ловѣческой природы: это—ужасное время мрака умствсп- 
паго, изпеможепія духовныхъ силъ, растлѣнія нравствен
наго, буйства разрушительныхъ страстей; однимъ словомъ 
время нравственной смерти. И такая-то почь встрѣтила 
новорожденнаго Христа. Языческій міръ дошелъ до такого 
уничиженія, до такого омраченія, что обоготворилъ твари 
созданныя на служеніе ему, ползалъ предъ животными, 
даже самыми презрѣнными, воскурялъ фиміамъ предъ без
душными истуканами, дѣлами рукъ человѣческихъ, обого
творялъ собственные пороки п страсти, н предъ этими 
богами лилъ па жертвенникахъ кровь не только живот
ныхъ, но и человѣческую, сожпгалъ даже собственныхъ 
дѣтей. Весь міръ стоналъ подъ игомъ желѣзнаго Рима, въ 
угоду котораго побѣжденные должны были на аренахъ 
умирать подъ когтями тигровъ и львовъ. Четыре пятыхъ 
рода человѣческаго были въ состояніи рабовъ, для кото
рыхъ не полагалось приличнаго мѣста погребенія, и кото
рые часто заживо хоронились въ утробахъ муренъ, откарм
ливаемыхъ владыками міра въ своихъ прудахъ для своего 
стола. Разорваны были самыя крѣпкія узы— узы семейныя, 
заглохли самыя сильныя естественныя привязанности, п 
нерѣдко родители выбрасывали въ поле въ добычу голод
нымъ волкамъ собственныхъ дѣтей. Вотъ та ужасная ночь, 
которую встрѣтилъ новорожденный Христосъ въ мірѣ язы
ческомъ. А избранный народъ Божій? Онъ какъ встрѣтилъ 
своего Мессію, котораго ожидалъ цѣлыя тысячи лѣтъ? < Во 
своя пріпде, и свои его не пріята >. Иродъ и весь Іеруса
лимъ съ нимъ сперва были поражены явленіемъ Христа, 
какъ нежпданностые, и пришли въ смущеніе испуга, по
томъ, одумавшись, приготовили ему и встрѣчу, по какую? 
Иродъ залилъ колыбель Христа кровью невинныхъ мла
денцевъ, въ которой чуть нс утонулъ новорожденный Спа
ситель міра.



СЛОВО ПЛ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 477

<Хрпстосъ ст. небесъ, срящите!» Этотъ божественный 
призывъ и теперь ежегодно раздается въ нашихъ ушахъ; 
и теперь ежегодно Христосъ раждается для насъ въ во
споминаніяхъ Церкви. Какъ теперь мы встрѣчаемъ нашего 
Спасителя? Обрати, христіанинъ, взоръ свой внутрь себя, 
оглянись кругомъ: что ты встрѣтишь и въ себѣ самомъ и 
кругомъ себя? Не туже ли нравственную ночь, какая 
царствовала въ мірѣ двѣ тысячи лѣтъ назадъ предъ Рож
дествомъ Христовымъ? Если не встрѣтишь обоготворенія 
животныхъ и истукановъ, то не увидишь лп поклоне
нія идолу еще болѣе презрѣнному, не увидишь ли по
клоненія золотому тельцу? Если не увидишь каменныхъ 
жертвенниковъ, обливаемыхъ человѣческою кровью, то не 
увидишь ли туже человѣческую кровь, высасываемую 
иными для утучненія собственныхъ тѣлъ? Если не уви
дишь дѣтей, сожигаемыхъ въ жертву Молоху, то не уви
дишь ли тѣхъже дѣтей, загубляемыхъ примѣромъ роди
телей и тлетворными ученіями? Если не увидишь Христа, 
преслѣдуемаго злодѣями самолично, за невозможностью 
имѣть его въ рукахъ самолично, то не увидишь ли Христа 
гонимаго съ неменьшимъ ожесточеніемъ въ лицѣ поборни
ковъ правды и всѣхъ меньшихъ Его братій? Если не увидишь 
четыре пятыхъ человѣческаго рода въ томъже юридическомъ 
рабствѣ, въ какомъ они были предъ Рождествомъ Христо
вымъ, то не увидишь ли тѣ же четыре пятыхъ если не болѣе, 
изнемогающихъ въ рабствѣ грубымъ страстямъ, не менѣе 
тягостномъ? Не увидишь ли если не уничтоженія, то ослаб
ленія самыхъ крѣпкихъ узъ естественныхъ—семейныхъ и 
гражданскихъ, и привязанностей самыхъ священныхъ? Не 
увидишь ли пьянства, буйства, скотскаго разврата, обма
новъ, воровства, безсовѣстности внизу, и хотя менѣе гряз- 
паго, по за то неестественнаго разврата и болѣе тонкихъ, 
а вмѣстѣ и болѣе губительныхъ обмаповъ и насилій ввер
ху? Однимъ словомъ, спустя двѣ тысячи лѣтъ послѣ того 
какъ свѣтъ Христоііъ возсіялъ изъ вертепа н яслей и раз
сѣялъ мракъ древняго міра, по видимъ ли, что мракъ опять
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воцаряется въ мірѣ новомъ, христіанскомъ, и все густѣетъ 
и густѣетъ, такъ что грозитъ поглотить свѣтъ Христовъ?

Простите, братіе, что въ такой свѣтлый праздникъ 
я начертилъ такую мрачную картину. Я радуюсь, если 
огорчилъ васъ, ибо печаль ваша въ радость будетъ, потому 
что печаль, яже по Бозѣ, покаяніе во спасеніе содѣловаетъ. 
Христосъ оставилъ небеса и спустился до вертепа и яслей, 
не остановился даже предъ Голгоѳой и крестомъ, да насъ на 
небеса возведетъ. Но, братіе, надо, чтобы мы сами помогли 
Ему. Онъ пришелъ, чтобы очистить насъ; надо, чтобы мы по
могли Ему покаяніемъ. Онъ пришелъ освятить насъ своею 
благодатью; надо, чтобы мы отверзли сердце наше току бла
годати, внимательно хранили это сокровище въ своихъ 
сердечныхъ сосудахъ, и возгрѣвали этотъ даръ огнемъ 
любви. Онъ пришелъ путемъ нравственнаго усовершен
ствованія сдѣлать насъ причастниками божественнаго есте
ства, возвести на небо небесъ и посадить съ Собою на 
престолѣ славы; надо, чтобы мы по крайней мѣрѣ не уцѣп
лялись всѣми силами нашей души за землю.

«Христосъ съ небесъ, срящите!» зоветъ божественный 
гласъ. Въ послѣдній разъ раздастся этотъ призывъ, когда 
Христосъ еще разъ самолично явится въ міръ во славѣ, 
и вси святіи ангели съ нимъ, явится и встрѣтитъ еще бо
лѣе ужасную ночь. И горе намъ, если Онъ застанетъ насъ 
спящими непробуднымъ сномъ грѣха! Аминь.

Свящ. Д  Державинъ.
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Повременныя изданія между всевозможными свѣдѣніями 
удѣляютъ на страницахъ своихъ значительное мѣсто извѣ
стіямъ о разныхъ выставкахъ художественныхъ и промыш
ленныхъ, техническихъ и политехническихъ, временныхъ, 
постоянныхъ, передвижныхъ и иныхъ... въ Петербургѣ, 
Москвѣ и др. такъ называемыхъ центрахъ.

Да позволено будетъ намъ сказать нѣсколько словъ и 
о захолустьяхъ малыхъ градовъ и весей, объ ихъ всена
родныхъ выставкахъ для полноты картины и разнообразія 
свѣдѣній и, можетъ быть не лишнихъ соображеній.

Сельскій базаръ есть выставка сельско-хозяйственныхъ и 
мануфактурныхъ произведеній мѣстнаго края, а также при
везенныхъ изъ Москвы и изъ другихъ мѣстъ. На этихъ вы
ставкахъ, проще—базарахъ, является между прочимъ ис
кусство съ своими произведеніями, т.-е. иконами и гравю
рами, и литература съ своими произведеніями, начиная съ 
книгъ религіозно-нравственнаго содержанія и кончая из
дѣліями безграмотныхъ писакъ и изданіями беззастѣнчивыхъ 
книгопродавцевъ.

Мы желаемъ въ настоящей статьѣ обратить вниманіе 
читателя на торговлю иконами и гравюрами духовнаго со
держанія.

Беѣ иконы, выставляемыя для благочестивыхъ покупате
лей, можно раздѣлить на слѣдующіе разряды: 1) иконы суз
дальскаго письма *). 2) Иконы, которымъ трудно придать

*) Живописныя иконы на базарахъ кажется вовсе не попадаются. 
Литыя мѣдныя иконы, складни, кресты отличаются только спосо
бомъ производства или исполненія, но стилю же рисунка относятся 
къ суздальскому пошибу, а по работѣ къ такъ называемому брон
зовому періоду.

Ч ІС Т Ь  ш . 3 2
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какое-либо характерное названіе; назовемъ гіока— фольговыя. 
3) Лубочныя картипы духовнаго содержанія, которыя въ 
бѣдныхъ крестьянскихъ домахъ въ рамкѣ за стекломъ за
мѣняютъ иногда икону, а иногда безъ всякихъ рамокъ 
прилѣпленныя воскомъ или тѣстомъ, служатъ просто ком
натнымъ украшеніемъ. Старыя остаются на стѣнахъ по
стоянно, а новыя выставляются только въ Пасху и дру
гіе великіе праздники. 4) Литографіи простыя или раскра
шенныя, отъ руки. 5) Хромолитографіи русскаго произ
водства и, очень недавно появившіяся, польской и загра
ничной фабрикаціи. 6) Поминанья, украшенныя картинами 
внѣ и внутри.

Но старшинству слѣдуетъ заняться суздальскими икона
ми. Это истинно національная живопись, древне-русская 
школа, выработавшаяся по византійскимъ образцамъ. Глав
ными пунктами изготовленія базарныхъ иконъ этого пошиба 
почитаются слободы: Палехъ, Мстера, Холуй. Оттуда иконы 
развозятся по всей необъятной Россіи. Тамъ всѣ жители 
поголовно отъ стараго до малаго заняты иконописью. 
Мужчины, женщины, дѣвицы, ребятишки всѣ заняты: кто 
третъ краску, кто грунтуетъ, кто золотитъ, кто пишетъ 
околичности, кто— лики. Одинъ кладетъ надписи, другой 
покрываетъ олифой.

О художественной сторонѣ этихъ образовъ, назначае
мыхъ для крестьянскихъ домовъ, грустно распространять
ся. Пріемы механическіе, работа спѣшная и небрежная. По 
краямъ рамка въ вершокъ ширины, кайма изъ охры или 
сурика. Далѣе поле или воздухъ (фонъ) изъ умбры. Одеж
да— мумія, синька, охра и все это, просто сказать, въ сы
ромъ видѣ, какъ есть краска, прямо изъ лавки, цѣльная, 
несоединенная съ другою въ какой-нибудь колеръ, и но
ситъ свой видъ и свою кличку. Самыя темныя мѣста скла
докъ одежды (гвенты) и самыя яркія выпуклости (блики) 
сдѣланы просто сажей и бѣлою краской. За головой, а 
иногда и до половипы фигуры кладется листъ или два зо
лота (а можетъ-быть просто потали), на немъ выводится
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вѣнецъ (нимбъ) н часть облаченія (напр. у Богородицы и 
св. Николая). Гдѣ золота педохватитъ, тамъ додѣлывается 
краской. Лики по большей части блѣдножелтые овалы, съ 
глазами изъ умбры, съ условными бѣлыми полосками на 
извѣстныхъ мѣстахъ, наприм. морщины надъ бровями и отъ 
глазъ къ вискамъ. Волосы изъ умбры съ черными п бѣлыми 
полосками и завитками. Это общія черты, исключенія рѣдки.

Всѣ иконы суздальскаго по сьма разбиваются однако на 
три стиля или пошиба. Первое направленіе назовемъ, по
камѣстъ, архаическимъ. Вотъ напр. образъ священиому- 
чсвика Антоны. Околичности иконы писаны по вышепн- 
санному шаблону или рецепту, но ликъ,—это нѣчто дру
гое. Вѣнецъ—темная охра, свѣтящая къ краямъ. Въ немъ 
очеркъ старческой головы съ густыми волосами и длинною 
бородой клиномъ. Все это сдѣлано почти изъ цѣльной, 
нераздѣленной умбры, и только бликованы волосы, борода, 
глаза. Но какое это солидное, величавое, благолѣпное вы
раженіе! Вѣроятно икона, подготовленная какимъ-нибудь 
еще неопытпымъ парнемъ, и писанная по даннымъ ему 
образцамъ, для окончательной отдѣлки поступила въ руки 
опытному, посѣдѣлому иконографу. Нѣсколько умѣлыхъ 
щтриховъ опытной кисти придаютъ ей строгій, высокій 
характеръ: <въ науку ребятишкамъ—молъ, погляди да поду
май!» Этотъ серьезный и величавый характеръ носятъ бо
лѣе дорогія иконы: Деисусъ, или отдѣльныя иконы Іоан
на Богослова, или Іоанна Предтечи. Мастера этого на
правленія не прибѣгаютъ даже къ разнымъ позволитель
нымъ украшеніямъ: позолотѣ, чеканкѣ, финифти. Фонъ тем
ный, лики смуглые, одежды тусклыя.

Рядомъ съ этими почтенными работами стоятъ произведе
нія другаго направленія. Эти иконы блистаютъ яркою позоло
той, свѣжестью красокъ, тонкою чеканкой, финифтью, нѣж
ностью выраженія (умильностью), а иногда выразитель
ностью ликовъ. Лики ангеловъ, царицъ, мученицъ достигаютъ 
иногда поразительной красоты. Одѣянія Богородицы, цари-
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цы Елены, ангеловъ, святителей раздѣланы но кармину 
золотыми цвѣтами и узорами, оплечья и края ризъ тщатель
но вынизаны жемчугомъ и самоцвѣтными камнями; блики, 
складки сдѣланы впрозолоть. Хотя по золотому фону, ка
жется, трудно писать пейзажъ, но уже попадаются пріят
ныя попытки въ этомъ направленіи: тщательно отдѣланныя 
деревья (дубъ мамврійскій, пустыня Іорданская), ярко зе
ленѣютъ на золотомъ фонѣ. Посредствомъ чеканки дости
гаются значительные контрасты: напр. хартія на иконѣ 
Богородицы—бѣлила; покрывало—мелко чеканное серебро, 
которое кажется глазетомъ. На иконѣ Преображенія яркіе 
лучи разсыпаются отъ Спасителя, то извивающимися мол
ніями, то матовыми пространствами, то ярко полирован
ными полосами. Бпрочемъ иконы этого письма на база
рахъ попадаются довольно рѣдко, да и по цѣнѣ мало до
ступны сельскимъ обывателямъ. Ими украшаются дома обы
вателей и церкви богатыхъ селеній, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ жители склонны къ старинѣ, и не любятъ живописную 
работу.

Есть еще третій сортъ базарныхъ иконъ. Онѣ писаны 
клеевыми красками, но съ пріемами живописными. Отъ 
прочихъ иконъ онѣ отличаются болѣе яркимъ колоритомІ 
(даже допускается румянецъ) и большею естественностью 
драпировки. Вмѣсто прямыхъ линій, ломающихся подъ уг
ломъ, на этихъ иконахъ складки расположены болѣе есте
ственно, смяты.

Современное фабричное, скороспѣлое и непрочное, за 
то дешевое и эффектное производство всѣхъ возможныхъ 
предметовъ житейскаго обихода, задѣло и этотъ уголокъ 
искусства. Вмѣсто дорогихъ, толстыхъ, тяжелыхъ и плот
ныхъ, какъ кожа, старинныхъ шелковыхъ матерій—тонкія, 
легкія, воздушныя матеріи; вмѣсто бархата—Манчестеръ; 
вмѣсто кованныхъ изъ золота матерій и парчи—легкая 
мѣдная мишура... Еще попадаются въ крестьянскихъ до
махъ иконы стараго письма, очень цѣнимыя старообряд
цами. Это липовая доска въ вершокъ толщиной, съ проч-
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ныыи дубовыми шпонками, и на лицевой сторонѣ съ вы
пуклымъ ободкомъ, какъбы рамкой. Она' загрунтована 
левкасомъ, въ толщину хорошаго картоннаго листа, и 
отвердѣла, какъ аспидная доска. Икона, теперь, конечно, 
потемнѣлая, покрыта прочною олифой, такъ что даже пре
бываніе на солнцѣ и морозѣ, мытье холодною и горячею 
водой мало дѣйствуютъ на ея лакировку. Икона стараго 
лѣсу, стараго письма!

Базарная икона,— елевая дощечка тоньше дюйма, дурно 
склеенная, со шпонками только для виду и обмана. Она 
дурно выстругана; щели, сколовшіяся мѣста, выпавшіе суч
ки: загрунтовать, зашпатлевать эти неровности долго, вре
мя и матеріалъ дороги: заклеимъ эти мѣсти сахарною или 
макулатурною бумагой,—и будетъ ровно. На этой обманчи
вой почвѣ кладется фальшивый фундаментъ, т.-е. тонень
кій слой мѣла на клею,— довольно! Давай писать, и пошла 
писать! О письмѣ пока умолчимъ, о позолотѣ, о надпи
сяхъ,— тоже. Чрезъ годъ отъ мытья, отъ перемѣны темпе
ратуры все полиняло, истрескалось, облупилось. Дорого 
да мило, дешево да гнило!

Объ фольговыхъ иконахъ мудрено сказать что-либо въ 
ихъ пользу. Лики и ручки кое-какъ подгрунтованы (осталь
ное—голая доска) и кое-какъ написаны. Фольговыя укра
шенія (иногда просто посеребренная бумага) и подражанія 
искусственнымъ цвѣтамъ (просто рѣпьи изъ цвѣтной бу
маги) кое-какъ наклеены, и спадаютъ съ своего мѣста при 
первомъ удобномъ случаѣ, чѣмъ и оканчивается ихъ сход
ство съ живыми цвѣтами. Фольга, особенно если стекло 
разобьется, быстро линяетъ, мнется и обваливается, и та
кая икона, вмѣсто почитанія возбуждаетъ сожалѣніе, спра
ведливое негодованіе на фабрикантовъ и торгашей, на про
изводителей и распространителей. Горе пишущимъ лукав
ство! Выбросить обезображенную деку не позволяетъ душа, 
держать на полкѣ въ переднемъ углу тягостно; ее выно
сятъ въ церковь, и ставятъ гдѣ-нибудь въ трапезѣ на ок
но или на канунный столъ, гдѣ на нее нельзя безъ жа-
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лости п смущенія смотрѣть. Желательно, чтобы это про
изводство было запрещено, или хоть ограничено какими- 
нибудь правилами. Сторонники свободной торговли мо
гутъ возразить, что если есть покупатели, есть спросъ, 
не слѣдуетъ ограничивать и производство. Но предметъ 
отъ предмета рознь. Народъ нашъ бѣденъ и неразвитъ, 
готовъ покупать все только бы подешевле. Продажу 
гнилой рыбы и тухлой говядины запрещаютъ, а промзг- 
лыя книженки, издѣлія московскихъ писакъ и книж
ныхъ торговцевъ —  ничего! Продаются, подъ именемъ 
платковъ, лоскуточки рѣдчайшей миткали, кажется по 
пятачку, съ очень яркими п иногда недурными рисун
ками, печатанными прямо по крахмалу. Возьмешь, по
мнешь въ рукахъ, какъ отминаютъ грязь, и рисунка какъ 
небывало! Чтоже? хоть на заплату пригодится, да и пя
такъ не пропитъ. А икона, съ которой свалилось все, лишь 
только разбилось стекло, куда годится?

Сельскіе священники должны отговаривать крестьянъ отъ 
покупки этой мишуры. Не мѣшало бы при церквахъ имѣть 
особый шкяфъ съ недорогими, но благообразными и проч- 
пыми иконами и дешевыми книжками духовно-нравствен
наго содержанія. Вино церковное, масло, свѣчи, ладанъ, 
даже холстъ продаютъ же.

Рядомъ съ этими иконами въ большомъ количествѣ про
даются лубочныя картины-иконы, которыя и доселѣ еще не 
вытѣснены съ рынка новѣйшими усовершенствованіями 
типографскаго дѣла, литографіями и хромолитографіями. 
Несмотря на грубость гравировки и варварскую раскраску 
эти иконы-картины имѣютъ значеніе для любителя искус
ства и почитателя старой русской иконописи. Онѣ сохра
няютъ и воспроизводятъ всѣ достоинства и недостатки 
стариннаго церковнаго письма; рисунки ихъ переходятъ 
отъ однихъ поколѣній доморещеныхъ сельскихъ иконопис
цевъ къ другимъ. Иконописные <подлинники>, рисованные 
отъ руки, дороги и рѣдки, и очень разнаго достоинства по 
исполненію; а эти картины встрѣчаются повсюду, и сохра-
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няютъ старинныя преданія иконописи. Сравните эти лубоч
ныя гравюры со Строгановскимъ иконописнымъ подлинни
комъ (ХУІ столѣтія), и вы найдете поразительное сходство 
стиля. Тѣже удлиненныя сухія фигуры (даже Младенца 
Іисуса и другихъ отроческихъ изображеній (Кирикъ, Вѣра, 
Надежда и Любовь), таже манера походки, или, точнѣе, 
<выступки> *) фигуръ какъ-будто на цыпочкахъ, тѣже ло
мающіяся подъ угломъ, какъ будто деревянныя или накрах
маленныя складки одеждъ, вычурныя зданія неопредѣлен
ной архитектуры, покрытыя арабесками, необычайныя скалы 
съ выступами и террасами, какъ-будто китайскія черепич
ныя кровли, условныя деревья, однообразныя облака... Съ 
другой стороны величавое спокойствіе всей постановки 
дѣйствія и отдѣльпыхъ фигуръ, строгая, священная важность 
выраженія въ лицахъ, отсутствіе разныхъ постороннихъ 
аксессуаровъ и ненужныхъ лицъ и подробностей, ко
торыми, иногда, безъ нужды наполнены и испорчены про
изведенія иностранныхъ художниковъ,—и вообще отсутствіе 
личныхъ фантазій и новшествъ. Достоинство этихъ кар
тинъ-иконъ завидное: ихъ нельзя критиковать; даже самые 
недостатки своею наивностью вызываютъ улыбку, а не на
смѣшку. Рука гравера такъ набилась и наторѣла въ этомъ 
условномъ манерѣ, что какъ на египетскихъ памятни
кахъ, и воины, надѣвающіе терновый вѣнецъ, имѣютъ умиль
ное выраженіе, и дѣйствующія лица какой-нибудь сказки 
о «семи Семіонахъ» сохраняютъ тотъже условный типъ.

Въ сравненіи съ этими лубочными металлографіями ли
тографія— очень новое изобрѣтеніе. До начала сороковыхъ 
годовъ литографическія иконы-картины вовсе не встрѣча
лись въ продажѣ, по крайней мѣрѣ на сельскихъ рынкахъ 
и ярмаркахъ. Литографія оказала большую услугу дѣлу 
провинціальнаго искусства. Лучшія произведенія западныхъ

*) Любопытно сравнить съ картиной Рафаэля Санціо „Обрученіе 
Богородицы", писанпою еще въ направленіи Перуджино, его учите
ля и представителя старой итальянской школы иконописанія. Тамъ 
эти же лица въ нэлъоборота и эта же постановка ногъ, выступанье.
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художниковъ въ литографическихъ воспроизведеніяхъ тот
часъ бросались въ глаза среди массы лубочныхъ картинъ 
и воспріимчивое чувство самоучки живописца, какого-ни
будь сельскаго пономаря или художника изъ дворовыхъ, 
тотчасъ отличало эти свѣжія оригинальныя произведенія 
искусства. Въ домахъ духовенства этихъ годовъ уже по
падались, очевидно не въ магазлнахъ купленныя, но очень 
удовлетворительныя литографіи: Пуссеновъ потопъ, Тайная 
вечеря Леонарда да-Винчи, Рафаэлевскія изображенія Бо
гоматери—Мадонна йеііа зесііа (Б. трехъ радостей), Мадонна 
йеі резсе (Б. съ рыбой). Послѣдняя написана Рафаэлемъ 
по заказу рыбаковъ. Богородица сидитъ на тронѣ съ Цред- 
вѣчвымъ Младенцемъ на рукахъ, перелистывающимъ книгу; 
ангелъ представляетъ ей молодаго рыбаря, приносящаго ей 
въ даръ большую рыбу. Но по мѣрѣ распространенія ли
тографій стало падать ихъ достоинство, какъ по отноше
нію къ содержанію, такъ и въ отношеніи исполненія. Не
смотря на прославленную строгость тогдашней цензуры 
стали попадать иной разъ и курьезы. Напр. молодая жен
щина съ распущенными волосами и полуоткрытою грудью 
молящаяся (сложа ладони) предъ Распятіемъ подписана: 
Божія Матерь. У колодца сидитъ молодой мущина, въ 
изящной греческой драпировкѣ, а предъ нимъ, обло
котись на кувшинъ, стоитъ въ живописной позѣ юная 
танцовщица, въ короткомъ нынѣшнемъ одѣяніи, тонкихъ 
чулкахъ. Подпись: дозволено цензурой! Или подъ навѣсомъ 
деревьевъ, на берегу рѣки, лежитъ, оборотясь къ зрите
лямъ, полуобнаженный, здоровый дѣтина, и одною рукой 
указываетъ куда-то вдаль, позади себя. Тамъ далеко, за 
излучинами рѣки, виднѣется Спаситель, грядущій ко кре
щенію. Нѣтъ, не развалясь встрѣтилъ Предтеча Того, Ко
му почиталъ себя недостойнымъ разрѣшить ремни санда
лій. Трепетаніе рука Нредтечева. Удивительно, что такіе гру
бые промахи, чтобы не сказать иначе, ускользали отъ вни
манія духовной цензуры и проникали въ народъ.

Что касается до грубости исполненія, то иныя лигогра-
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фіи хуже даже самыхъ плохихъ лубочныхъ картинъ: 
онѣ просто нарисованы тупымъ углемъ на дрянной бума* 
іѣ и распачканы уродливо яркими красками. За то фигу
ры и композиція не суздальскія, да и цѣна ужъ таковская. 
Ихъ покупаютъ не какъ иконы, а скорѣе какъ обои, чтобы 
убрать къ празднику передній уголъ попесгрѣе.

Затѣмъ лѣтъ двадцать назадъ, появились хромолитогра
фія и метахромотипія. Съ удовольствіемъ выписывали мы 
иконописные Святцы академика Солнцева. Тутъ было все 
желаемое отъ иконъ: вѣрность церковнымъ преданіямъ и 
правильность рисунка, сходство съ иконописными подлин
никами и тщательность исполненія. Жаль однако, что эти 
Святцы очень мало распространены, и встрѣчаются не во 
многихъ сельскихъ церквахъ. Но ужъ тамъ и сямъ, въ 
иконостасахъ, вновь ваписанныхъ, и на стѣнахъ попадают
ся иконы, заимствованныя изъ этихъ святцевъ; попадают
ся литографіи съ ихъ композиціей: Воскресеніе, Благовѣ
щеніе и пр.

Мало по малу хромолитографіи проникли и на базары, 
а иныя даже и наводнили ихъ. Есть просто дѣльныя и 
скромныя воспроизведенія древнихъ и чтимыхъ иконъ (напр. 
Казанская), иногда даже съ темными ликами, съ ризами 
подъ золото и камнями. Есть подражанія новымъ иконо
писнымъ и живописнымъ иконамъ: Деисисъ, Плащаница и 
пр. Есть хорошіе переводы художественныхъ произведе
ній: явленіе Христа народу—Ивапова; 3?ристосъ па Гол
гоѳѣ—'Щтейбепа, Василій Великій — Шебуева. Есть не
удачныя композиціи собственнаго измышленія: видѣніе бл. 
Ѳеодоры, смерть праведника и грѣшника, сошествіе во адъ, 
страшный судъ. Лубочная икона страшнаго суда сочинена 
лучше и достойнѣе высоты предмета. Не рѣже этихъ встрѣ
чается большой листъ: избіенір младенцевъ. Огромная 
толпа молодыхъ женщинъ, всѣ полуобнаженныя, борются 
съ Иродовыми гвардейцами, щеголеватыми молодцами. 
Комедія или трагедія? Есть листы, изображающіе гор
ній Іерусалимъ, низверженіе сатаны, винный заводъ съ ги-
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бельными послѣдствіями пьянства. Однимъ словомъ, много 
всякой всячины.

Затѣмъ издѣлія и измышленія туземныхъ художниковъ 
годъ за годомъ сильнѣе встрѣчаютъ конкуррснцію загранич
ныхъ искусниковъ и фабрикантовъ. Эго блестящія яркою 
позолотой, бьіощія нестерпимою яркостью колеровъ, зер
кальностью полировки и надписями на двухъ-трехъ язы
кахъ, картины-иконы западнаго направленіи и польскаго 
приготовленія, а то прямо изъ Берлина. Объ лучшихъ 
изъ нихъ ничего не скажемъ, напр. св. Варвара, св. Ека
терина, Маіег Доіогоза Дольче, Распятіе (на трехъ гвоз
дяхъ) и др. Но много иконъ странныхъ, неправославныхъ 
и, даже скажемъ, недостойныхъ, которыя однако покупа
ются православными по простотѣ и невѣдѣнію, просто за 
дешевизну и цвѣтистость. Вотъ нѣсколько образчиковъ:

Прекрасный обнаженный кудрявый младенецъ, сѣдящій 
въ цвѣтахъ съ державою въ ручкѣ... Ну—это ничего, такъ 
и быть!

Далѣе: отрокъ-пастушекъ, съ посошкомъ: А§пиз Беі, ла
скающій овечку въ голубомъ поясѣ. Ну—это идиллія— 
не бѣда!

Далѣе: кудрявый голый мальчикъ обнимаетъ овечку и 
теребитъ ее за ухо. Кіпй Іоііашіез... Кого это теребитъ 
Іоііаппев? Да этого Адпиз Беі! Аллегорія или шутовство!

Гдѣ-то въ гров& среди зелени стоитъ открытый спереди 
престолъ. Сверху онъ уставленъ свѣтильниками и вазами 
цвѣтовъ; надъ нимъ парятъ ангелы; подъ нимъ лежитъ 
пречистое тѣло Спасителя, одна рука на груди, другая 
вдоль боку... Это что-то не по нашему.

Спаситель съ пылающимъ сердцемъ на груди, Богороди
ца съ горящимъ сердцемъ на персяхъ. Это должно быть 
< изданіе» братьевъ сердца Іисусова или сестрицъ тогоже 
ордена. Зачѣмъ проникли эти иконы въ Россію? Есть у 
насъ своя русская глубокомысленная икона, гдѣ семь ме
чей вонзаются въ сердце Матери. Довольно этой иконы,
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написанной прямо но тексту Евангелія. Она внушительнѣе 
горящихъ сердецъ.

Среди яркой зелени, какую можно видѣть только на шел
ковыхъ матеріяхъ, въ неглубокой подсиненной водицѣ сто
итъ Спаситель, а Іоаннъ поливаетъ Его водой изъ рако
вины.* Зачѣмъ эта лужица, когда обливать можно и на су
хомъ мѣстѣ? Зачѣмъ латинское поливаніе, во Іорданѣ крс- 
щающуся Тебѣ Господи?

Въ прекрасной пустынѣ, подъ деревомъ, полулежитъ 
полуобнаженная женщина, п обращаетъ взоры и руку, ко
торая свободна, къ летящему надъ ней голому мальчику- 
купидону, который несетъ ей ярко-зеленѣющій вѣнокъ... 
Это будто 8. Мадйаіепа (дозволено цензурой. Варшава. 
1880). Нѣтъ! лежа на боку нельзя получить мучени
ческій вѣнецъ! Насчетъ этого справились бы хоть у рим
ско-католическаго проповѣдника Массильона (проповѣдь въ 
день мученицы), а главное не пускали бы этихъ картинокъ 
въ русскую базарную торговлю, не оскорбляли бы здравое 
чувство этими искаженіями церковной живописи. Коли пи
сать вакханку, пишите, вольному воля; но не подписывай
те, что это Магдалина, ученица Христова, равноапостоль
ная. Сельскіе священники, встрѣчая подобныя изображенія 
въ переднемъ углу домовъ у своихъ прихожанъ, должны, 
конечно съ умѣньемъ и осторожностью, отклонять ихъ 
отъ введенія иноземныхъ изображеній въ рядѣ иконъ освя
щенныхъ обычаями и преданіями нашей Церкви и нашей 
родины.

Несмотря на яркую цвѣтистую красоту этихъ загра
ничныхъ хромолитографій, необходимо указать на другія 
вредныя стороны ихъ появленія на нашихъ рынкахъ, въ 
нашихъ домахъ.

Начнемъ съ технической стороны. Чрезвычайная яр
кость колорита, чистота ихъ, изысканный подборъ но те
оріи колеровъ, яркій глянецъ: все это просто коммерче
скій пріемъ, разсчетъ поразить калейдоскопической игрой 
лучей и—продать товаръ лицомъ. Мы поддаемся на эту
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приманку и теряемъ здравое зрѣніе и эстетическое чутье; 
мы привыкаемъ ожидать непремѣнно тѣхъ сочетаній, ко
торыя французы называютъ крикливыми; привыкаемъ къ 
беззкусной пестротѣ и толкотнѣ красокъ; вмѣсто картины 
требуемъ одѣяла изъ ситцевыхъ лоскутьевъ, транспаранта, 
освѣщенія цвѣтными шкаликами. Это ведетъ къ упадку вкуса. 
Видя на этихъ изображеніяхъ постоянно деревья цвѣта 
венецейской яри, вѣчную лазурь небесъ, румяныя зори, би
рюзовыя воды, оранжевыя тропинки, фіолетовыя тѣни, 
глазъ отвыкаетъ отъ правды. Деревья натуральныхъ ко
леровъ зимы и лѣта, одежды неопредѣленныхъ, какъ будто 
полинялыхъ цвѣтовъ, сѣроватый задумчивый фонъ, види
мые на хорошихъ картинахъ, уже кажутся нымъ блѣд
ными, поношенными; нашъ глазъ развращенъ, требуетъ 
фейерверковъ; нашъ вкусъ испорченъ, нуждается въ пря
ностяхъ. Бывало помѣщики отдавали крѣпостныхъ маль
чиковъ на выучку ближайшему живописцу, напр. Ступину,— 
ну что выйдетъ! Изъ рукъ дѣльныхъ мастеровъ выходили 
дѣльные ученики; изъ рукъ полунедоучекъ италіанизирован- 
ные ремесленники. Нынче этого нѣтъ. Гдѣ учиться новымъ 
мастерамъ, неизвѣстно. Кто будетъ расписывать церкви— 
непонятно. Природные таланты выбиваются на дорогу са
моучкой, и образованіе художественное получаютъ подъ 
вліяніемъ вышеупомянутыхъ базарныхъ образцовъ. Недав
но, напр., я видѣлъ въ одной церкви икону живописца- 
самоучки, очевь тщательно написанную и бьющую по гла
замъ: это усѣкновепіе главы С. I. Предтечи. Фонъ—тем
ница дымчатаго мрамора; на дѣвицѣ ярко-розовое платье, 
на Крестителѣ зеленая (розовый колеръ требуетъ зеленаго) 
съ иголочки мантія, спскулаторъ, кажется, въ оранжевыхъ 
латахъ... И цвѣтущее лицо отроковицы, и суровый ликъ 
палача, и изможденное тѣло постника и узника, все сплошь 
написано однимъ колеромъ, который нѣжитъ глаза, но 
оскорбляетъ вкусъ и правду. Очевидно доморощеный ху
дожникъ списывалъ съ продажной хромолитографіи, или по
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крайней мѣрѣ подражалъ стилю этихъ яркоцвѣтущихъ 
картинокъ, расфранченныхъ для успѣшнѣйшей распро
дажи.

Стали попадаться въ нашемъ стѣнномъ иконописаніи 
нагіе мальчики, купидоны (херувимы), которыхъ не видать 
на иконахъ стараго письма. Встрѣчаются ангелы, безъ нуж
ды полуобнаженные. Встрѣчаются изображенія ангеловъ 
въ короткой верхней одеждѣ (туникѣ) и длинномъ ниж
немъ платьѣ (хитонѣ). Это, ясно, западный рисунокъ. 
Мысль его вѣроятно та, что < Силы небесныя съ нами не
видимо служатъ». Одежда напоминаетъ собой облаченіе 
служителей латинской церкви. Ужь лучше бы писать по 
нашимъ старымъ иконописнымъ образцамъ. Тамъ ангелы 
въ одной длинной одеждѣ, отдѣланной золотомъ и каменья
ми на оплечьяхъ и подолѣ; на нихъ златыя препоясанія, 
иногда орари, иногда царскія мантіи и высокіе въ рукахъ 
жезлы — скипетры, или диски со словами: Святъ, святъ, 
святъ! Надобно помнить, что это Силы небесныя, что это 
сынове Божіи, Престолы, Господства.

Есть изображеніе ангела со щитомъ и пламеннымъ ме
чемъ, въ одеждѣ герольда. Конечно ангелъ есть вѣстникъ; 
но средневѣковый нарядъ герольда противорѣчитъ нашимъ 
понятіямъ о сихъ высокихъ Могуществахъ, съ которыми мы 
соединяемъ понятія о царственныхъ достоинствахъ и ве
личіи нетлѣнной славы. Сынове Божіи!

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о поминаньяхъ. 
Хромолитографія безспорно есть вещь хорошая, да толь
ко суютъ ее вездѣ и къ дѣлу и не къ дѣлу. Что въ по- 
минаньѣ встрѣчаются хромолитографическія картины—мо
леніе о чашѣ, распятіе, воскресеніе, противъ этого мы 
сказать ничего не имѣемъ. Но зачѣмъ украшаютъ подоб
ными священными изображеніями внѣшнюю сторону, 
обертку поминанья? На одномъ изданіи хорошо испол
ненное Распятіе, въ узорной рамкѣ съ словами: <помя
ни мя Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ». На
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оборотѣ или на затылкѣ изображеніе св. великомученика 
Пантелеймона съ надписью: <св. великомученпче Пантсле- 
имоне моли Боса о насъ!» На другомъ поминаньѣ на ли
цевой сторонѣ Господь Вседержитель, сѣдящій па тронѣ 
съ Евангеліемъ въ рукѣ. Очень хорошія изображенія, но 
неумѣстныя. Неумѣстны они потому, что поминанья валя
ются на пыльныхъ полкахъ, среди паутины, обгладыва
ются тараканами, пачкаются мухами; потомъ, принесши 
ихъ въ церковь, кладутъ на паннихидный столъ, запачкан
ный масломъ, воскомъ отъ огарковъ, медомъ отъ кануновъ. 
Эго непристойно.

Свящ. В. Владимірскій



НѢСКОЛЬКО ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ СЪ ЛЮДЬМИ 
ВѢРУЮЩИМИ * ) .

У мірскц-настроенныхъ людей случай въ жизни имѣетъ 
первенствующее значеніе, и ему приписывается много та
кого, что не можетъ быть иначе объяснено тѣми, которые 
стараются всячески освободиться отъ вѣры въ Бога и 
промыслъ Его въ жизни нашей. За то люди вѣрующіе въ 
самыхъ простыхъ повидимому случаяхъ жизни своей ста
раются отыскивать пути Промысла Божія, и находятъ ихъ 
при свѣтѣ вѣры, чѣмъ и назидаются во спасеніе и другихъ 
назидаютъ въ бесѣдахъ, которыя нерѣдко производятъ ра
зительное впечатлѣніе въ слушателяхъ единомыслящихъ 
имъ по вѣрѣ. Нѣсколько подобныхъ случаевъ предлагаю 
и я нынѣ читателямъ «Душеполезнаго Чтенія»,—предлагаю 
одни факты, вполнѣ достовѣрные, предоставляя самимъ 
имъ сдѣлать подходящій изъ нихъ выводъ.

I.

Есть вѣрованіе у благочестивыхъ и вѣрующихъ людей 
что кто обремененъ долгами, тотъ пусть молится о томъ, 
чтобъ отъ нихъ избавиться, угоднику Божію святителю Спи-

*) Всѣ приведенные здѣсь случаи записаны пишущимъ сіи строки 
со словъ людей, ихъ на себѣ испытавшихъ, неспособныхъ къ вы
мыслами ни по званію своему, ни по лѣтамъ почтеннымъ, почему 
сомнѣваться въ истинѣ словъ ихъ не было никакого повода. Нѣко
торыхъ же случаевъ самъ онъ бш ъ свидѣтелемъ и очевидцемъ.
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ридону, епископу Тримифунтскому чудотворцу. Вѣрованіе 
это вѣроятно основано, между прочимъ, на сказаніи жи
тія его (см. Четыо-Минею 22 декабря), что къ угоднику 
Божію пришелъ однажды человѣкъ, задолжавшій купцу за 
хлѣбъ для прокормленія семьи своей, въ голодное время 
продававшійся очень дорого. Угодникъ Божій, сжалившись 
надъ бѣднякомъ, пошелъ въ свой садъ и вынесъ ему от
туда не малое количество золота, приказывая, что когда 
холодное время минуетъ и будетъ онъ имѣть возможность 
пріобрѣсти достатокъ, то чтобы возвратилъ ему данное 
имъ золото въ полности. Такъ п случилось: человѣкъ тотъ 
чрезъ нѣсколько времени дѣйствителъно честными трудами 
пріобрѣлъ достатокъ, и вспомнивъ приказаніе святителя, 
отнесъ ему взятое золото въ тоыъже количествѣ, сколь
ко отъ него получилъ. Угодникъ Божій позвалъ его въ 
свой садъ и велѣлъ положить золото на указанномъ мѣ
стѣ; затѣмъ помолился, и вотъ золото это вдругъ превра
тилось въ гада пресмыкающагося, который зашевелился и 
скоро уползъ въ близь бывшую нору. Святитель объяснилъ 
принесшему золото, что какъ видѣлъ онъ претвореніе зо
лота въ гада, такимже образомъ получено и самое золото, 
при первой его нуждѣ, т.-е. по молитвѣ святителя къ Богу, 
гадъ въ золото превращенъ силою Божіею.—Въ 1871 году 
у меня скончался двоюродный братъ, по смерти кото
раго досталось мпѣ имѣніе, обремененное немалымъ коли
чествомъ казенныхъ и частпыхъ долговъ. Положеніе мое 
было очень затруднительное: не имѣя въ наличности всей 
нужной суммы для уплаты этихъ долговъ, я рѣшительно 
недоумѣвалъ, какъ съ ними раздѣлаться, и очень скорбѣлъ. 
Не вдалекѣ отъ имѣнія брага, гдѣ я долженъ былъ нѣко
торое время пожить для приведенія въ порядокъ дѣлъ по 
имѣнію этому, жили пожилыя-дѣвицы, помѣщицы, очень 
добрыя и благочестивыя, съ которыми я издавна былъ зна
комъ. Соскучившись отъ разныхъ мало пріятныхъ столкно
веній въ имѣніи брата, куда должники его являлись ко 
мнѣ почти ежедневно, поѣхалъ я однажды къ этимъ сво-



имъ сосѣдкамъ, хоть немного развлечься н раздѣлить съ 
ними свою скорбь, зная навѣрное, что добрыя старушки 
посочувствуютъ мнѣ. Сосѣдки очень мнѣ обрадовались, 
усадили меня въ своей уютной сельской гостиной, за- 
потчивали разными сластями домашней своей стряпни, и 
засыпали вопросами обо всемъ касающемся покойнаго мо
его брата, его дѣлъ по имѣнію и долгамъ, о которыхъ 
слышали. Разумѣется, я имъ все откровенно разсказалъ 
и высказалъ, что рѣшительно не надѣюсь раздѣлаться бла
гополучно со всѣми этими затрудненіями. Имѣніе было 
заложено, перезаложить его было почти невозможно, да 
и невыгодно; единственный исходъ былъ его продать на 
возможно выгодныхъ условіяхъ и расплатиться выручен
ною суммой съ должниками почившаго. Но люди всегда 
стараются пользоваться затруднительными обстоятельства
ми своего ближняго. Такъ было и со мной: покупателей 
на имѣніе явилось много, но всѣ они давали такую низ
кую за него цѣну, разсчитывая па стѣсненность дѣлъ мо
ихъ долгами, что рѣшительно не было возможности на 
нее согласиться. Старушки-сосѣдки приняли во мнѣ жи
вое участіе, по обычаю женскому охали, ахали вдоволь; 
наконецъ старшая изъ нихъ сестра серьезно мнѣ сказала: 
< не унывайте, батюшка, а лучше помолитесь угоднику Бо
жію святителю Спиридону Тримифунтскому чудотворцу, 
отслужите ему молебенъ и обѣщайте имѣть у себя его св. 
икону. Я увѣрена, что если вы съ вѣрой все исполните, 
то онъ очень скоро поможетъ вамъ освободиться отъ 
всѣхъ теперешнихъ скорбей и затрудненій вашихъ каса
тельно долговъ покойнаго брата вашего и ихъ уплаты». 
Я невольно улыбнулся при этихъ словахъ старушки; она 
это замѣтила, и нисколько не смутившись моею недовѣр
чивою улыбкой, начала опять говорить и на этотъ разъ 
какъ-то вдохновенно: <Вы не вѣрите моимъ словамъ, на
прасно; впрочемъ и я прежде подобно вамъ не вѣрила, 
когда въ подобныхъ же обстоятельствахъ одна знакомая 
моя тоже самое соиѣтыиа.іа мнѣ, что я теперь замъ со-
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вѣтую сдѣлать. Но одно событіе столь замѣчательное и 
необыкновенное, что объяснить его я окончательно не 
могла однимъ простымъ случаемъ, заставило меня навсег
да вѣрить въ силу молитвенной помощи святителя Спири
дона, и искренно къ нему благоговѣть. Что я вамъ раз
скажу, это не вымыселъ, не игра воображенія, а фактъ, 
всему семейству нашему извѣстный. У насъ издавна имѣ
лась въ домѣ икона святителя Спиридона, и часто должая 
и потомъ стѣсняясь уплатой долговъ, мы часто молились 
ему объ зтомъ, но все не видѣли отъ него особой помо
щи, такъ что я грѣшная совсѣмъ охладѣла въ вѣрѣ къ 
его мощному ходатайству, которое ему приписываютъ въ 
отношеніи къ обремененнымъ долгами. Даже позволяла себѣ 
громко выражать недовѣріе къ этому вѣрованію, говоря 
сестрамъ: «вотъ мы и икону святителя Спиридона имѣемъ 
и часто ему молимся, а онъ все насъ отъ долговъ не 
освобождаетъ и не посылаетъ намъ денегъ для ихъ упла
ты». Однажды по одному долговому обязательству пред
стояло намъ уплатить 500 рублей, которыхъ мы не имѣли, 
и рѣшительно терялись, какъ намъ ихъ уплатить? Посѣ
тила насъ одна сосѣдка, которая, выслушавъ наши скорб
ныя жалобы по этому поводу, посовѣтовала намъ тоже 
самое, что я вамъ сегодня совѣтовала, т.-е. помолиться 
святителю Спиридону, отслужить ему молебенъ и имѣть въ 
домѣ его икону, которую даже вызвалась намъ прислать. 
Не безъ досады отвѣтила я ей, что икону святителя мы 
уже имѣемъ давно, давно ему молимся, но пользы изъ это
го доселѣ не видимъ. Гостья уѣхала, а я вскорѣ послѣ 
того видѣла сонъ, будто съ этою самою гостьей стою я въ 
той комнатѣ, гдѣ находилась у насъ икона святителя Спи
ридона, изображеннаго на ней въ одеждѣ монашеской. 
Опа спросила меня, указывая на икону святителя: чья это 
икона? Я сказала ей, что— святителя Спиридона, и опять 
повторила ей во снѣ свою на него жалобу, что имѣемъ 
его икону, молимся ему всегда объ избавленіи насъ отъ 
долговъ, а онъ все намъ не помогаетъ отъ нихъ изба-
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виться. На эти мои слова вдругъ кто-то сзади говоритъ 
мнѣ: <А вотъ увидишь, вотъ завтра Спиридонъ пришлетъ 
вамъ 500 рублей для уплаты вашего долга». Я поверну
лась, чтобы посмотрѣть, кто это мнѣ говорилъ, и тотчасъ- 
же проснулась. Поспѣшила разсказать сестрамъ своимъ 
свой сонъ, что получимъ мы сегодня 500 рублей для упла
ты нашего долга. Разумѣется, сну моему не дали особой 
вѣры, и когда минула половина дня, сестры стали по по
воду моего сна надо мною смѣяться, отъ чего и я была 
не прочь, видя что обманулась даже и во снѣ. Вдругъ уже 
послѣ обѣда, пріѣзжаетъ къ намъ одинъ нашъ родствен
никъ, и обращаясь къ намъ говоритъ, что слышалъ, что 
на насъ представлено ко взысканію долговое обязательство 
въ 500 рублей, поэтому поспѣшилъ пріѣхать и привезти 
намъ эту сумму для немедленной уплаты долга, чтобы из
бавить насъ отъ непріятныхъ послѣдствій. Оставалось бла
годарить намъ добраго роднаго за благовременное его 
одолженіе, но еще болѣе благодарили мы святителя Спи
ридона, ибо ему именно приписали мы это нечаянное по
лученіе везможиости уплатить нашъ долгъ. Особенно я, 
чувствовавшая вину свою предъ угодникомъ Божіимъ, бо
лѣе всѣхъ его благодарила и себя норицала. Отслуживъ 
затѣмъ молебенъ святителю Спиридону, я съ тѣхъ поръ 
не дерзаю уже сомнѣваться болѣе въ силѣ его небесныхъ 
молитвъ. Вы скажете: это былъ простой случай, простое 
стеченіе обстоятельствъ, и самый сонъ припишете моей 
впечатлительности, получившей пищу отъ разговора съ 
гостьей-сосѣдкой. Но я скажу вамъ, что внутри меня въ 
то время я ясно чувствовала, что это не былъ простой 
случай, а явное дѣйствіе угодника Божія, и убѣжденіе въ 
этомъ такъ сильно во мнѣ доселѣ, что не упускаю никог
да случая, людямъ имѣющимъ долги посовѣтовать молить
ся объ избавленія отъ нихъ святителю Спиридону и имѣть 
его св. икону. Такъ вотъ и вамъ отъ души это сказала, 
и знаю, если послушаете меня, раскаиваться не будете». 
Поблагодаривъ старушку за добрый совѣтъ, я невольно
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увлекся ея разсказомъ, сдѣлавшимъ па мепя впечатлѣніе. 
Пріѣхавъ домой, отслужилъ я молебенъ святителю Спири
дону, и въ первое посѣщеніе мое города, заказалъ иконо
писцу икону святителя Спиридона. Когда икона была го
това, я освятилъ ее и при этомъ опять отслужилъ моле
бенъ святителю. Въ самое непродолжительное послѣ того 
время, явился ко мнѣ очень выгодный покупщикъ на имѣ
ніе брата, предложившій за него цѣну почти вдвое про
тивъ той, которую давали мнѣ прежніе покупщики, и при
томъ наличными деньгами,безъ всякой разсрочки, чтб во
обще при продажахъ подобныхъ рѣдко бываетъ. Продавъ 
имѣніе, расплатился я начисто со всѣми должниками бра
та, и еще имѣлъ порядочную остачу въ очисткѣ, на что 
я не смѣлъ даже и надѣяться прежде, и такимъ образомъ 
вполнѣ успокоенный и вознагражденный за понесенные 
скорби и труды, могъ отъ души благодарить святителя 
Спиридона за его помощь мнѣ благодатную въ этомъ дѣ
лѣ, потому что ясно ощущалъ въ себѣ это, и этимъ са
мымъ невольно привлекался благодарить милостиваго свя
тителя Спиридона. Могутъ и здѣсь сказать, что случай 
простой былъ во всемъ этомъ. На это и я скажу словами 
моей сосѣдки: отчего же внутренній человѣкъ не хочетъ 
съ этимъ согласиться, и понуждаетъ случай приписывать 
помощи угодника Божія? Какъ хотите, а это невольно 
приводитъ вѣрующаго человѣка къ заключенію, что оно 
такъ и на самомъ дѣлѣ.

2 .

Святая икона Пресвятой Богородицы Неопалимой Купи
ны, какъ извѣстно, очень чтится лравославно-вѣрующимъ 
народомъ русскимъ, и ей приписывается спасительная си
ла во врема грозы и пожара, избавляющая отъ пламени 
тѣ жилища, гдѣ эта икона находится. Поэтому благоче
стивые люди стараются имѣть въ домахъ своихъ эту ико
ну: во время грозы затепливаютъ предъ нею свѣчи и мо
лятся Пресвятой Владычицѣ объ избавленіи отъ молніи и
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грома, во время же пожара выносятъ ес противъ огня, 
обходятъ съ ней свои жилища, и вообще возлагаютъ ве
ликое упованіе на защиту Богоматери, чрезъ эту икону въ 
подобныхъ случаяхъ являемую. Что невотще это благоче
стивое вѣрованіе, тому я въ жизни своей дважды былъ 
свидѣтелемъ и очевидцемъ, и могу по опыту сказать всѣмъ 
подобнымъ вѣрующимъ людямъ: благо вамъ, что вѣруете 
въ столь свидѣтельствованпую истину. 1878 года, въ ночь 
съ 17-го на 18-е августа, я былъ разбуженъ извѣстіемъ, 
что въ гумнѣ моего имѣнія пожаръ. Въ то время года 
вся годовая жатва хлѣбная и весь сборъ сѣна въ имѣніи 
моемъ находились уже въ гумпѣ, густо заставленной:, 
скирдами хлѣба и стогами сѣна. Стоя отдѣльно отъ жилищъ, 
гумно казалось безопаснымъ отъ пожаровъ въ этомъ отно
шеніи; тѣмъ не менѣе пожаръ случился, и, какъ потомъ 
полагали, отъ молніи, такъ какъ въ ночь ту молнія часто 
сверкала на небѣ и слышались по временамъ раскаты гро
ма. Какъ бы то ни было, но я поспѣшилъ одѣться, взялъ 
св. икону Богоматери Неопалимой Купины, а домашнимъ 
своимъ далъ иконы св. великомученика цѣлителя Панте
леймона и святителя Никиты епископа новгородскаго чудо
творца, перваго потому, что очень его чту и всегда во 
всякихъ случаяхъ жизни моей молитвенно къ нему при
бѣгаю, а втораго потому, что онъ извѣстенъ какъ особый 
заступникъ во время пожаровъ, ибо, по сказанію житія 
его, еще при жизни своей однажды молитвами своими 
остановилъ большой пожаръ Великаго Новгорода. Когда 
пришелъ я на гумно, то увидѣлъ, что почти у самыхъ 
стѣнъ риги, въ мѣстѣ густо заставленномъ скирдами ржи, 
пылали какъ свѣчи двѣ скирды и уже занималась третья. 
Видимая опасность была сгорѣть самой ригѣ, крытой ка- 
мышемъ, и всей годовой жатвѣ моего имѣнія. Это опасе
ніе очень смущало и огорчило меня въ виду предстоящей 
зимы. Вѣтеръ былъ умѣренный, но при пожарахъ отъ тя
ги огня онъ всегда увеличивается,— такъ и тутъ было. На
батный колоколъ еле собралъ окрестныхъ поселянъ, про-
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будившихся отъ сна и спѣшившихъ на помощь съ чѣмъ 
кто могъ. Начали носить воду, лить сс на окрестныя скир
ды, на крышу риги, но все это мало помогало. Съ нема
лою опасностью обошелъ я межъ скирдами со св. иконой 
Богоматери Неопалимой Купины три горѣвшія скирды, 
усердно моля Пресвятую Владычицу защитить мое достоя
ніе и ограничить пожаръ этими скирдами. <Ты знаешь, 
Пречистая, мысленно говорилъ я, смотря на ликъ держи- 
мой мной иконы, что въ теченіи зимы жатвой гумна моего 
пользуются и бѣдные, вдовы и сироты: ихъ ради пощади 
мое достояніе теперь, и не дай ему погибнуть моихъ ради 
грѣховъ, чѣмъ буду я лишенъ возможности помогать тѣмъ, 
которые зимой попросятъ у меня хлѣба насущнаго>. Обой
дя горѣвшія скирды, обошелъ я и все гумно вокругъ, и за
тѣмъ сталъ противъ пожара, и опять сталъ усердно мо
литься Богоматери о помощи и защитѣ, видя полное без- 
помощіе свое со стороны людей, всѣ усилія коихъ оказы 
вались мало полезными, огонь аіиво совершалъ свое раз
рушительное дѣло, скирды съ трескомъ ярко горѣли, и 
опасность общаго пожара отъ нихъ видимо увеличивалась. 
Но вотъ откуда не возьмись дождевое облако; вдругъ по
лилъ сильный дождь, столь сильный, что вода мгновенно 
появилась на землѣ и весь я до нитки промокъ, тѣмъ не 
менѣе бодро стоялъ съ св. иконой на прежнемъ мѣстѣ. 
Дождь продолжался минутъ двадцать, но польза его была 
велика: крыша риги, сосѣднія пегорѣвшія скирды, были 
обильно смочены, искры, на нихъ падавшія отъ огня, пога
сали сами собой и ихъ воспламенить уже не могли; самыя 
горѣвшія скирды начали потухать, пламя отъ иихъ не шло 
уже въ высоту и лишь тлѣло въ ихъ серединѣ. Оставалось 
осторожно разбрасывать съ нихъ снопы и тушить водой, 
что собравшійся народъ и подоспѣвшія пожарныя трубы 
сосѣда-помѣщика дѣлали очень успѣшно. Помощію Бо
гоматери къ утру успѣли весь пожаръ утушить: погибли 
лишь три скирды, обойденныя мною съ св. иконой, пошли 
какъбы въ очистительную жертву за все гумно. Весь мок-



СЛУЧАИ СЪ ЛЮДЬМИ ВѢРУЮЩИМИ. 501

рый в продрогшій, ыа разсвѣтѣ оставилъ я мѣсто пожара, 
пришелъ домой съ св. иконой Богоматери, сейчасъ же за
теплилъ предъ ней лампаду и молитвенно поблагода
рилъ Милостивую Заступницу нашу за явлевиую Ею 
мнѣ помощь и заступленіе въ столь нужпое время, ибо 
воистину Ей одной, да молитвамъ сопутствовавшихъ Ея 
икоиѣ въ иконахъ своихъ угодниковъ Божіихъ, приписалъ 
я избавленіе моего гумна отъ видимой опасности сгорѣть 
до тла, да н теперь Ей одной это приписываю, и вспоми
ная чудное событіе это, всякій разъ преисполняюсь къ 
Ней чувствомъ живѣйшей признательности и удивленія. 
Вслѣдъ затѣмъ соорудилъ я даже св. икону, представляющую 
въ верхней части своей изображеніе Богоматери Неопалимой 
Купины, а въ нижней части своей—святыхъ, великомучени
ка цѣлителя Пантелеймона, святителя Никиты епископа 
новгородскаго и мучениковъ Флора и Лавра, такъ какъ 
память ихъ празднуется 18 го августа, въ день памятнаго 
мнѣ пожара. Икону эту соорудилъ я въ двухъ экземпля
рахъ, изъ коихъ одинъ отдалъ въ свою приходскую цер
ковь, а другой храню у себя въ домѣ, для всегдашняго 
воспоминанія о сей милости Богоматерней великой, не по 
достоинству мнѣ явленной въ годину несчастія и безпо- 
мощія моего.

Съ 7-го по 27 февраля 1884 года прогостилъ я въ Свя- 
гогорской Успенской общежительной пустыни, Харьков
ской губерніи, Изюмскаго уѣзда. Пустынь эта, стоящая на 
гористомъ берегу рѣки Сѣвернаго Донца, тѣснится зда
ніями своими межъ горами, на очень узкомъ пространствѣ, 
большею частію отвоеванномъ раскопками горъ. Здавія ея, 
капитальныя и цѣнныя, очень скучены, почему пожаръ 
для нея особенно опасенъ по ихъ тѣснотѣ. Милостію Божі
ею, въ теченіи 40 лѣтъ со времени открытія и возста
новленія пустыни въ 1844 году, пожаровъ не бывало въ 
ней до сихъ дней; за то въ этомъ 1884 году посѣтило ее 
немалое несчастіе, — убыточный пожаръ въ ночь съ 
12-го на 13 февраля. Мнѣ суждено было быть сви-



502 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

дѣтелемъ этого пожара. Въ 1-мъ часу ночи, когда по уста
ву пустыни прозвонили уже къ утрени и вся братія на
ходилась въ церкви, кончали уже полунощницу, набатный 
колоколъ возвѣстилъ о пожарѣ въ обители, который на
чался въ западной ея части на углѣ корпуса, такъ назы
ваемаго живописнаго, гдѣ помѣщались между прочимъ 
живописная и фотографія обители. Корпусъ этотъ двухъ- 
этажный, стоялъ поперекъ узкаго пространства обители 
отъ горъ къ берегу Донца, гдѣ примыкалъ къ двухъэтаж- 
нон же каменной угольной башнѣ ограды монастырской. 
Въ башнѣ этой именно и находилась фотографія обители, 
изъ которой легкій стекляный балконъ былъ переброшенъ 
къ стѣнѣ корпуса, и здѣсь фотографъ-инокъ снималъ свои 
объективы. Стекляная галлерея эта зимой согрѣвалась чу
гунною печью, и отъ нея, какъ увѣряютъ, произошелъ 
пожаръ. Прійдя на пожаръ однимъ изъ первыхъ, увидѣлъ 
я, что яркое пламя высоко поднималось надъ стѣною кор
пуса живописнаго изъ этой галлереи, и вскорѣ проникло 
на его чердакъ, гдѣ и стало распространяться съ невѣ
роятною скоростію. Двухъэтажный корпусъ этотъ имѣлъ 
низъ каменный, а верхъ деревянный, и къ югу, со сторо
ны горъ, примыкалъ къ другому огромному двухъэтажному 
корпусу іеромонашескому, гдѣ жили старшіе братія оби
тели: іеромонахи, іеродіаконы, опросные. Онъ тоже имѣлъ 
низъ каменный, а верхъ деревянный, съ деревянною же 
сплошною галлереею со стороны горъ и обширными дров- 
никами въ третьемъ нижнемъ этажѣ. Къ нему на востокъ 
очень близко стоялъ тоже не малый двухъэтажный съ 
мезониномъ корпусъ казначейскій, къ углу котораго близко 
находится корпусъ настоятельскій, въ одной связи съ ко
торымъ и зимняя соборная церковь обители во имя По
крова Богоматери. Всѣ эти зданія составляли какъ-бы одну 
цѣпь, которая даже со стороны рѣки Донца соединялась съ 
низьменною постройкою монастырской бани, такъ что тѣ
сный дворикъ въ центрѣ этихъ зданій, между іеромона
шескимъ корпусомъ и банею, былъ очень невеликъ. По
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несчастью чердаки обоихъ корпусовъ, живописнаго и іеро
монашескаго, были въ одной связи, соединялись на углу 
крышами, и огонь, забравшись на чердакъ одного корпу
са, живо перешелъ и на чердакъ другаго, такъ что въ 
какія-либо 20 минутъ оба корпуса уже запылали огнемъ, 
неудержимымъ потокомъ шедшимъ но нимъ отъ запада на 
востокъ, по направленію на обитель и ея храмы, куда 
гналъ его сильный западный вѣтеръ. Опасность была очень 
велика для всей обители, и хотя пожарныя ея трубы сей
часъ же прибыли, братія изъ церкви вся прибѣжала, со
брались и окрестные поселяне, начали усердно носить воду, 
работать пожарными трубами, но все это очень мало при
носило пользы; съ большимъ самоотверженіемъ спасала 
братія пожитки и вещи изъ своихъ келлій, въ то время, 
когда уже сверху бушевалъ огонь и сыпались искры,— и 
спасли немного, сколько успѣли; многіе же изъ иноковъ, 
бывшихъ въ церкви на утрени, остались лишь съ тѣмъ, 
въ чемъ были въ церкви, особенно изъ тѣхъ, кельи ко
торыхъ находились вблизи мѣста начала пожара. На
стоятеля обители не случилось въ то время въ обители— 
онъ отлучился по хозяйственной потребѣ на монастыр
скій хуторъ, въ 40 верстахъ отъ обители, и на пожарѣ 
распоряжались казначей, экономъ, благочинный и ризни
чій. Этотъ послѣдній, почтенный іеромонахъ Илюдоръ, вы
казалъ особую распорядительность и хладнокровіе, и дѣй
ствіями своими много помогъ прекратить общую панику 
въ собравшейся братіи, дѣйствіями которой руководилъ 
съ замѣчательною сметливостію. Онъ первый озаботился 
вынести на пожаръ съ молебнымъ пѣніемъ икону Бого> 
матери Неопалимой Купины и чудотворныя иконы обите
ли Успенія Богоматери и Святителя чудотворца Николая 
Святогорскаго. Обойдя съ св. иконами, насколько можно 
было, горѣвшія зданія, старцы-іеромонахи, несшіе св. ико
ны, стали съ ними на углу казначейскаго корпуса, межъ 
нимъ и настоятельскимъ и здѣсь, предъ лицемъ пожара, 
начали совершать молебенъ съ Акаѳистомъ Пресвятой Бо-
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городицѣ Неопалимой Купинѣ *). Усердна была молитва 
старцевъ, убѣленныхъ постническими сѣдинами: тутъ со
брались именно братія обители старшіе по годамъ своего 
въ пей пребыванія, и молились слезно къ Богоматери и 
святителю Николаю о помощи и защитѣ ихъ св. обители 
отъ погибели огненной, явственно на нее наступавшей со 
стороны пожара. И что же? Не успѣли начать акаѳистъ 
Богоматери Неопалимой Купинѣ, вѣтеръ дувшій съ запада 
на востокъ и гнавшій пламя по направленію къ обители, 
мгновенно повернулъ и сталъ дуть съ востока на западъ, 
погнавъ пламя назадъ. Это дало возможность людямъ взо
браться на часть крыши горѣвшаго іеромонашескаго кор
пуса, и со стороны казначейскаго корпуса ее разобрать, 
снять стропилы, разобрать часть деревянной стѣны верх
няго этажа, и сдѣлать въ немъ перерывъ, чѣмъ защищенъ 
былъ какъ казначейскій корпусъ, такъ и вся обитель отъ 
распространенія на нихъ пламени. Вѣтеръ дулъ на западъ 
до самаго окончанія молебна. Кончили его, замолкли пѣвчіе, 
и опять вѣтеръ повернулъ на востокъ, опять огненные 
языки стали клониться на сторону обители. Стоявшіе на 
крышѣ горѣвшаго зданія первые это замѣтили и стали 
сверху кричать стоявшимъ со св. иконами старцамъ-іеро- 
монахамъ: < служите молебенъ еще, служите еще, видите— 
вѣтеръ опять на монастырь пошелъ!» Начали второй мо
лебенъ, и въ глазахъ всѣхъ вѣтеръ опять подулъ назадъ 
на западъ: всѣ это видѣли, всѣхъ это несказанно удивило 
и поразило, и затѣмъ уже молебны служились непрерыв
но во всю ночь до разсвѣта, пока не миновала опасность 
пожара. Іеромонахи чередовались, пѣвчіе тоже и 6 мо
лебновъ съ акаѳистами были отпѣты за это время. И Го
сподь видимо спасъ обитель отъ истребленія огнемъ: по-

*) Служба и Акаѳистъ иконѣ Богоматери Неопалимой Бупипѣ, 
на день праздиества ей— 4 сентября, въ 1883 году изданы Свято
горскою пустыиыо, имѣющею особый храмъ въ честь сей иконы. 
Желающіе могутъ выписывать ихъ изъ книжной лавки Святогорской 
нѵстыпи въ одной кпигѣ.
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жаръ ограничился двумя только загорѣвшимися корпусами, 
живописнымъ и іеромонашескимъ, да и изъ этого послѣд
няго нѣкоторая часть, именно со стороны казначейскаго 
корпуса, уцѣлѣла. Вообще убытку обители причинено свы
ше 25000 рублей, и хотя сгорѣвшіе корпуса были застра
хованы, но далеко не въ эту сумму; ктому же очень не
мало сгорѣло и братскаго достоянія въ келліяхъ. Иные 
старцы-иноки ничего не успѣли снасти изъ своихъ келей
ныхъ вещей. Такъ почтенный старецъ-іеромонахъ Нифонтъ 
даже св. иконы изъ своей келліи не успѣлъ вынести, всѣ 
онѣ сгорѣли, и онъ очень скорбѣлъ, что межъ ними сго
рѣла дорогая ему икона соименнаго ему святителя Нифон
та. Но Господь его въ этомъ утѣшилъ: въ пеплѣ келліи 
его нашли эту икону цѣлою и невредимою; цѣла была на 
ней и серебряная риза, ее украшавшая, цѣлъ и ликъ угод
ника Б ояіія, только немного попузырилась на немъ крас
ка, тогда какъ все въ келліи сгорѣло до тла, и даже ме
таллическія вещи расплавились въ ней отъ сильнаго жа
ра. Нельзя не признать также за особое промышленіе Бо
гоматери и то, что никто изъ братій не сгорѣлъ и опасно не 
опалился во время этого пожара, хотя многіе самоотвер
женно работали подъ самымъ огнемъ. Одинъ инокъ, отецъ 
Евлампій, спасая вещи изъ келліи, провалился было въ 
огонь, но успѣлъ выскочить безъ вреда; другаго инока жи
вописца отца Нектарія, больнаго и слабаго, успѣли выве
сти изъ его келліи, сосѣдней съ фотографіей, гдѣ начался 
пожаръ, уже тогда, когда огонь вездѣ вокругъ пылалъ. 
Кромѣ малыхъ обжоговъ, ушибовъ и тому подобнаго, ни
кто изъ братій серьезно не пострадалъ, поплатились лишь 
келліями и достояніемъ своимъ многіе, и вынуждены были 
зимнимъ временемъ нѣкоторое время кочевать гдѣ кто 
могъ, пока возвратившійся въ обитель настоятель, отецъ 
архимандритъ Германъ, съ обычною своею распорядитель
ностью и отеческою заботой, всѣхъ не размѣстилъ по 
своему усмотрѣнію. Съ чувствомъ великаго умиленія услы
шалъ почтенный старецъ-настоятель разсказы очевидцевъ
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о явномъ заступленіи Богоматери, чрезъ Ея икону Не
опалимыя Купины явленномъ св. обители при этомъ пожа
рѣ, и на слѣдующемъ повечеріи самъ прочелъ акаѳистъ 
предъ этой иконой въ церкви, съ обычнымъ усердіемъ сво
имъ и любовью къ Пресвятой Владычицѣ, столько разъ 
являвшей ему и святой обители особое свое заступленіе 
и покровительство.— Вотъ два случая, которыхъ былъ я 
самъ свидѣтелемъ и очевидцемъ, какъ чрезъ св. икону 
Богоматери Неопалимой Кунины, во время пожаровъ, яв
ляема была Владычицею міра скорая помощь: но полагать 
нужно, что случаевъ этихъ очень много на святой Руси 
было и бываетъ.

Андреа Ковалевскій.



ИЗЪ МОИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ.

Митрополитъ Платонъ, пробуя свой старческій по
черкъ, писалъ каждый вечеръ: «Упованіе мое Отецъ, при
бѣжище мое Сынъ, покровъ мой Духъ Святый.» Но пре
освященный Евгеній Казанцевъ, тогда (1810-1812 іт.) рек
торъ Троицкой семинаріи, предложилъ ему вмѣсто того 
писать (какъ самъ разсказывалъ при мнѣ): скажи ми Гос
поди кончину мою и пр. (Псал. 38, 5). Митрополитъ не со
гласился.

«Бозьми заручную отъ прихожанъ», сказалъ преосв. 
Августинъ священнику I. С. Орлову, который просилъ его 
о перемѣщеніи изъ моск. коммерческаго училища къ Тро
ицкой, что въ Троицкой цер.кви. — «Я обращаюсь къ вамъ, 
первому прихожанину» (такъ какъ въ этомъ приходѣ на
ходится Троицкое архіер. подворье), отвѣчалъ проситель 
и тотчасъ же былъ переведенъ, 20 августа 1817 г.

Въ разговорѣ съ кѣмъ-то митрополитъ Филаретъ срав
нивалъ свои проповѣди съ разноцвѣтною одеждой Іосифа 
(Быт. 37, 3. 23 и 32), сшитой изъ лоскутовъ разной ма
теріи,—давая знать о себѣ, что писалъ ихъ по большей час
ти урывками, поминутно развлекаясь то встрѣчами, то про
водами посѣтителей.

Когда (въ 1853 г.) преосв. Филоѳей въ Костромѣ слу
жилъ первую литургію, раскольники внимательно и зорко 
смотрѣли на него, потомъ сказали: «святъ, но не спасется» 
(потому что не отъ нихъ).

Преосв» Мелетій Леонтовичъ, архіепископъ харьков
скій, мужъ святой жизни, былъ ректоромъ Кіевской ака
деміи въ 1824— 1826 гг. Экономъ жаловался ему, что сту
денты оскоромили всю посуду, кушая постомъ молоко (ка-
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жется, въ Петровъ постъ). Отецъ ректоръ отвѣчалъ: «кор
ми ихъ лучше постнымъ кушаньемъ и тогда не будутъ мо
локо покупать.»

«Проповѣдь была бы, говорилъ архіепископъ хер
сонскій Димитрій (26 ноября 1874 г., въ бытность въ Мос
квѣ) орудіемъ партій, еслибъ касалась вопросовъ полити
ческихъ и соціальныхъ.. Въ политикѣ есть партіи.— Кто 
Мя постави судію (Лук. 12, 14)? Господь показалъ, какихъ 
предметовъ должна касаться проповѣдь».

ГІреосвящ. Іаковъ, епископъ саратовскій (въ иос.і. ар
хіепископъ нижегородскій) бесѣдовалъ всю ночь съ рас- 
кольникомъ-начетникомъ и потомъ съ помощью его обра
тилъ изъ раскола 20.000 чел.—Въ одномъ домѣ сказали об
маномъ преосвященному, что хозяина-ряскольника нѣтъ до
ма.— <Я подожду его», отвѣчалъ преосвященный, садясь 
на лавку, и дождался.

Преосв. Леонидъ, возвратясь домой изъ большаго Ус
пенскаго собора, сказалъ (въ 1870 г. 25 декабря): «утѣ
шительно праздновать тамъ, гдѣ праздновили цари и па
тріархи»

Послѣ похоронъ церк. старосты купца N говорилъ 
онъ неутѣшной вдовѣ (въ 1874 г.): «Послушайте, остается 
три дня до праздника (Рождества Христова); непремѣнно 
поговѣйте». Она послѣдовала совѣту архипастыря и тот
часъ послѣ св. Причастія восчувствовала въ душѣ отраду.

6 0 8

Нѣкто въ бытность въ Воронежѣ (въ сентябрѣ 1878 г.) 
долго и пріятно бесѣдовалъ съ высокопреосвяш. Іосифомъ, 
живущимъ на покоѣ, бывшимъ архіепископомъ воронеж
скимъ, и на прощаньи попросилъ у него карточку. Вла
дыка отвѣчалъ: «взирайте на образъ Спасителя, Божіей 
Матери и святыхъ; а на что вамъ портретъ дряхлаго, по
луразвалившагося старика? Нѣтъ у меня.»— «Но святи
тель Тихонъ дозволилъ снять съ себя портретъ», возра
зилъ собесѣ шикъ.— «Опъ былъ святой», сказалъ владыка.

Сообщилъ архим. Г—ріІі.
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1854, іюня 20. «Бакъ Знаменскій (новый) настоятель 
долженъ занять настоятельскія келліи (которыхъ прежній 
настоятель, ректоръ Ливанской семинаріи не занималъ): 
то преосвящ. Никанору *) предложить занять въ Богоявлен
скомъ монастырѣ помѣщеніе, которое занималъ блажен
ныя памяти преосвященный митрополитъ (Иліопольскій) 
Неофитъ. Сіе поручается Богоявленскому архимандриту.»

1854, іюля 4. (Благочинному московскихъ монастырей 
(архим. Платону) допросить архимандрита (Знаменскаго 
Иннокентія) и казначея (іеромон. Венедикта) порознь, и 
показанія ихъ представить.»

Іюля 17. (Отвѣты неполны и неточпы. Богоявленскому 
архимандриту учинить слѣдующее: 1) допросить казначея 
вновь по вопроснымъ пунктамъ, по порядку обстоятельствъ 
заключающихся въ письмѣ г. камергера Муравьева (объ 
оскорбленіяхъ, которымъ подвергся преосв. Никаноръ, епи
скопъ Ѳиваидскій, при переходѣ изъ Знаменскаго мт. въ 
Богоявленскій). 2) Допросить (мтастырскаго) кучера, упо
минаемаго въ письмѣ, также по вопроснымъ пунктамъ, съ 
точнымъ означеніемъ, когда что, и при комъ было. 3) Для 
большей ясности дѣла пригласить іеромонаха Хрисанѳа 
(изъ свиты преосвященнаго), чтобы онъ изложилъ письмен
но съ точностію все, чего онъ былъ участникомъ или сви
дѣтелемъ (онъ 8 іюля отправился въ Нижній Новгородъ). 
4) Наблюсти, чтобы кучеръ допрошенъ былъ безъ пред
варительнаго о предстоящемъ допросѣ свѣдѣнія и приго
товленія къ нему, дабы показанія его не произошли подъ 
вліяніемъ казначея.»

Авг. 18. (По недостаточному знанію русскаго язы
ка преосвященнымъ Никаноромъ и находящимися при 
немъ, надлежало взять предосторожности противъ неточ
ности. Она и оказалась. Такимъ образомъ по дознанію 
дѣло представляетъ слѣдующій видъ. 1) Въ письмѣ ска
зано, что по пріѣздѣ преосвящепнаго изъ лавры не-

*) Проживалъ въ Москвѣ для сбора пожертвованій на нужды 
Александрійской церкви и впослѣдствіи былъ патріархомъ Алек
сандрійскимъ.
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медленно яеился кт. нему (новый Знаменскій) арх—тъ Ин
нокентій; и объявилъ, что онъ сейже-часъ долженъ очи
стить квартиру (гдѣ жилъ около двухъ лѣтъ) настоятелю, 
и когда преосвященный подалъ арх—ту просфору изъ лав
ры, тогда сей повторилъ настоятельно, чтобы онъ сейже- 
часъ выѣзжалъ. Еслибы такъ было: поступокъ арх—та 
былъ бы весьма предосудителенъ. Но арх—тъ показалъ, 
что прежде всего преосвященный прислалъ ему просфо
ру; что арх—тъ пришелъ къ преосвященному поблагода
рить за сіе, и при семъ учтиво спросилъ, когда преос—ый 
намѣренъ перейти въ Богоявленскій монастырь. Поелику 
преосв—му неугодно было о своемъ дѣлѣ объясниться лич
но со мною, то я почелъ долгомъ отправиться къ нему 
въ Богоявленскій мон. для полученія возможнаго объ
ясненія дѣлу; и онъ лично мнѣ объявилъ, что дѣло нача
лось не такъ, какъ показано въ письмѣ, а какъ показы
ваетъ арх—тъ, то-естъ, что прежде всего послана была 
просфора арх—ту, а потомъ уже онъ пришелъ и сталъ 
говорить о перемѣщеніи. Въ какихъ выраженіяхъ говорилъ 
арх—тъ, отъ преосвященнаго дознать было не можно. Но 
предшествовавшее поведеніе арх—та не заставляло ожи
дать отъ него той грубости, какая ему приписана. Семь 
дней тѣснился онъ въ неудобной келліи съ казначеемъ и 
не безпокоилъ преосв—го. Когда преосв—ый отъѣзжалъ 
въ лавру и оставлялъ свое помѣщеніе пустымъ, а арх—та 
въ тѣснотѣ: тогда арх—тъ имѣлъ довольно правильный 
случай предложить преосв—му, не хочетъ ли онъ пере
селиться прежде отъѣзда. Но сего не было. Изъ сего съ 
вѣроятностію должно заключить, что арх—тъ спросилъ 
преосв—го о переселеніи не съ тою грубостію и дерзо
стію, какую представляютъ приписанныя ему выраженія. 
2) Въ письмѣ сказано: арх—тъ вышелъ и въ слѣдъ за 
тѣмъ явились уже въ передней женщины мыть поды. 
Арх—тъ говоритъ, что онъ отъ преосв—го пошелъ къ 
литургіи, что въ три часа пополудни удостовѣрился онъ 
чрезъ казначея, что въ настоятельскихъ келліяхъ ничего 
изъ имущества преосв—го не осталось, и въ 4 часа при
казалъ мыть полы. Служитель Пискаревъ (кучеръ) пере
сказываетъ слова своей жены, что когда пришли мыть по
лы, іеромонахъ Хрисанѳъ сказалъ: повремените, преосв—ый 
обѣдаетъ, и повременили, и опять вошли часа въ че
тыре пополудни, (въ этотъ разъ будто бы съ кучеромъ), при 
чемъ опа предлагала казначею повременить (ибо они нг
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убрались), но онъ отвѣчалъ: лейте воду. 3) Но арх—тъ ирн- 
знается, что приказалъ мыть полы, когда преосв—ый еще пе 
выѣхалъ, а находился хотя не въ настоятельскихъ келліяхъ, 
но въ келліи іером. Хрисанѳа (отдѣленной корридоромь). 
Сей поступокъ арх—та достоинъ порицанія: ему не над
лежало касаться келлій, доколѣ преосв—ый не отбылъ, ибо 
весьма неприлично было начать мытье половъ, когда 
преосв—ый здѣсь, хотя и въ другой келліи. 4) Казначей въ 
первомъ допросѣ сказалъ, что въ три часа пополудни на
шелъ, что имущество (изъ покоевъ) все было вывезено, и 
въ нихъ оставалась только одна монастырская мебель, и 
о томъ объявилъ арх—ту. А во второмъ допросѣ сказалъ, 
что святыя мощи и церковная утварь въ сундукахъ до 
мытья половъ вынесены были въ особую келью, въ кото
рой помѣщался арх— гъ. Изъ сего видно, что показаніе 
въ первомъ допросѣ, якобы все имущество вывезено, есть 
ложное, и что симъ ложнымъ показаніемъ арх—ту казна
чей ввелъ арх—та въ погрѣшительное распоряженіе. 5) Вы
шеозначенное ложное показаніе казначея лишаетъ довѣрія 
и прочія его показанія, которыя онъ далъ въ свою поль
зу. 6) Служительская жена оказалась разсудительнѣе и бла- 
горасположеннѣе казначея, когда говорила ему, нельзя ли 
погодить мыть, а онъ не послушалъ. 7) ІІо показанію слу
жительской жены, уже во время мытья половъ, іеромонахъ 
Хрисанѳъ и прочіе начали выносить послѣдніе ящики изъ 
гостиной комнаты. 8) Оправданіе казначея, что исполнялъ 
приказаніе настоятеля, неудовлетворительно, какъ потому, 
что онъ же казначей ложнымъ донесеніемъ подалъ арх—.ту 
поводъ къ безвременному распоряженію, такъ и пото
му, что помедлить исполненіемъ неблаговременнаго прика
занія нс было бы непослушаніемъ. Посему учинить слѣ
дующее: 1) арх—ту за означенное выше подъ числомъ 3 
сдѣлать сильное замѣчаніе, и подтвердить, чтобы тщатель
но удерживался отъ поступковъ несообразныхъ съ дол
жнымъ уваженіемъ къ епископскому сапу и съ приличіемъ. 
2) Казначею за поступки въ высшемъ степени нспрелйч- 
ные и за ложное показаніе запретить свяіценнослуженіе 
на тридцать дней, подъ опасеніемъ продолженія сего, ес
ли не представитъ удостовѣренія, что получилъ отъ пре
освященнаго Никанора прощеніе.

< Августа 18. Пополудни. Послѣ того, какъ дано было 
вышеизложенное рѣшеніе, преосвященный епископъ Ника
норъ прибылъ ко мнѣ и объявилъ, что оказанныя ему въ

34ЧЛ. ' ІЬ ш .
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Знаменскомъ монастырѣ непріятности онъ желаетъ оста
вить безъ взысканія и безъ дальнѣйшихъ пбслѣдствій. Посе
му учинить слѣдующее: 1) но вышеописанному рѣшенію 
относительно арх—та никакого исполненія не дѣлать за 
исполненіемъ отъ меня того, что нужно было. 2) Все что 
въ вышеописанномъ рѣшеніи относится до казначея объя
вить ему въ присутствіи консисторіи, и потомъ объявить, 
что онъ прощенъ.»

1847, нояб. 5. < Консисторіи учинить слѣдующее: 1) по 
усмотрѣнной въ Бронницкомъ уѣздѣ надобности, предпи
сать приходскимъ священникамъ сего уѣзда, внушить при- 
хожапамъ, что молвы, производящія недовѣріе къ врачамъ, 
не имѣютъ основанія и происходятъ отъ людей или не
разсудительныхъ, или неблагонамѣренныхъ; что объ от
крывающихся случаяхъ болѣзни нужно объявлять, какъ мож
но немедленно, потому что скорая врачебная помощь на
дежнѣе избавляетъ отъ смерти, нежели опоздалая. 2) Что 
касается до извѣщенія комитета {Бронницкаго уѣзднаго хо
лернаго) о больныхъ, сего на священниковъ возложить не 
можно какъ потому, что они не всегда могутъ имѣть о 
семъ свѣдѣнія, такъ наипаче по тому соображенію, что 
если священники успѣютъ освободить обывателей отъ пред
разсудка недовѣрія ко врачамъ, то обыватели и сами бу
дутъ объявлять о больныхъ; если же гдѣ-либо предрасу- 
докъ обывателей удержитъ свою силу, и они будутъ смот
рѣть на священника, какъ на доносителя о болѣзни, то 
нельзя не опасаться, что станутъ скрывать больныхъ и отъ 
священника, и чрезъ то лишатъ ихъ пособій вѣры, а отъ 
сего душевнаго вреда остеречься надлежитъ неменѣе, или 
еще болѣе, нежели отъ тѣлеснаго. 3) О семъ комитетъ 
увѣдомить. 4) Исполнить сіе немедленно».

1861, іюля 10. <1) Жребій (по причинѣ разнорѣчія из
бирателей) употребленъ неумѣстно. 2) Духовникомъ наз
начается Борзецовскій (сельскій) священникъ, Лука Берез
кинъ. 3) Михайловскій (сел.) священникъ, отказываясь отъ 
избраннаго духовника, самъ далъ недоброе свидѣтельство 
о своей совѣсти. Добрый священникъ можетъ идти ко вся
кому духовнику, законно назначенному».

Сообщилъ Лрхим. Г—рій.
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Декабрскою книжкой «Душеполезнаго Чтенія > за 1884 

годъ заканчивается двадцатипятилѣтіе этого повремепнаго 
изданія, начавшагося съ января 1860 года. Изданіе пред
принято по мысли священника А. О. Ключарева, нынѣ 
преосвященнаго Амвросія, харьковскаго епископа. Имя 
Душеполезнаго Чтенія наречено сему изданію приснопа
мятнымъ митрополитомъ московскимъ Филаретомъ, одобрив
шимъ задачу и программу его. Редакторами «Душеполез
наго Чтенія», по ходатайству м. Филарета, утверждены 
Св. Синодомъ трп священника: А. Ключаревъ, В. Нечаевъ 
и В. Лебедевъ. Священникъ Лебедевъ скончался въ 1863 
году; протоіерей Ключаревъ участвовалъ въ редакціи до 
сентября 1865 года и устранился отъ участія, занятый 
множествомъ другихъ дѣлъ. Съ сего времени единствен
нымъ хозяиномъ и редакторомъ «Душеполезнаго Чтенія» 
осталось одно лицо, до сихъ поръ продолжающее вести 
это дѣло благополучно. Въ тсчепіе двадцати пяти лѣтъ Р е
дакція старалась остаться вѣрною своей первоначальной 
задачѣ—служить духовно-нравственному наставленію хри
стіанъ, удовлетворять потребности общсйазидателънаго и 
общепонятнаго духовнаго чтенія. По всѣмъ частямъ своей 
обширной программы Душеполезное Чтеніе дало множе
ство капитальныхъ статей, принадлежащихъ перу талант
ливыхъ сотрудниковъ журнала. Составъ книжекъ «Душе
полезнаго Чтенія* не всегда, впрочемъ, былъ удовлетво
рителенъ, на ряду съ сочиненіями высокихъ достоинствъ 
попадались иногда слабыя въ томъ или другомъ отноше
ніи. Но если при всѣхъ несовершенствахъ Душеполезное 
Чтеніе приносило и приноситъ какую-нибудь пользу ду
шамъ христіанскимъ, то за сіе нервѣе всего да будетъ 
отъ насъ слава и благодареніе Господу, своею благодатію 
возращающему духовныя сѣмена истины и добра, сѣемыя 
человѣческими руками. Затѣмъ Редакція приноситъ глубо
чайшую благодарность писателямъ, своими литературными
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трудами содѣйствовавшимъ успѣху журнала, и проситъ ихъ 
продолжать свое содѣйствіе. Обращаемся также съ илъ- 
явленіемъ глубочайшей благодарности къ читателямъ на
шего изданія, поддерживавшимъ его своимъ вниманіемъ, 
и этою поддержкой дававшимъ намъ возможность вести из
даніе впродолженіи двадцати пяти лѣтъ безостановочно и 
благоуспѣшно. Наконецъ справедливость требуетъ засви
дѣтельствовать душевную благодарность Духовной цензурѣ 
за ея доброжелательныя отношенія къ журналу, за ея разум
ные указанія и совѣты, которыми Редакція всегда дорожи
ла и пользовалась. Задержки со стороны цензора, досто
чтимѣйшаго о. прот. Зернова, никогда не бывало.

Съ надеждой на помощь Божію, приступаемъ къ продол
женію нашего изданія и просимъ всѣхъ сочувствующихъ 
ему помолиться вмѣстѣ съ нами, да благословитъ насъ 
Господь еще послужить этому святому дѣлу во славу Его 
имени и на пользу душъ христіанскихъ.

Прот. В. Нечаевъ.

1884.
Ноября 25.

П О Г Р Ѣ Ш Н О С Т Ь .

Бъ ноябрьской книжкѣ на страницѣ 373, внизу донесенія ы. Фи
ларета о посвященіи во епископа архимандрита Исидора (нынѣ вы
сокопреосвященнѣйшаго митрополита Новгородскаго и С.-Петербург
скаго) невѣрно обозначенъ годъ этого событія. Напечатано: 1835 
года. Должно быть: 1834.
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1. Астраханскія Епархіальныя Вѣдомости, съ отдѣломъ офиціаль

нымъ и неофиціальнымъ. Выходятъ еженедѣльно. Цѣна съ пересыл
кой 5 р. Адресъ: въ редакцію „Астраханскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" при духовной семинаріи, въ Астрахани.

2. Владимірскія Епархіальныя Вѣдомости, издаются два раза въ 
мѣсяцъ, выпусками отъ 3 до 4 листовъ. Цѣна 4 р. 60 к. съ пере
сылкою. Адресъ: въ губ. г. Владиміръ, въ редакцію Епархіальныхъ 
Вѣдомостей.

3. Вологодскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ 
мѣсяцъ. Цѣна 3 р. съ перес. Адресъ: въ редакцію „Вологодскихъ 
Еиарх. Вѣд.“, при духовной семинаріи, въ Вологдѣ.

4. Волынскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ 
мѣсяцъ, 1 и 16 чиселъ. Цѣна 4 50 к. съ пересылкою. Адресъ: въ г. 
Кременецъ, въ редакцію „Волынскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей**.

5. Воронежскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ дважды въ 
мѣсяцъ выпусками отъ З1/* до 4 листовъ и болѣе. Цѣна 4 р., съ 
перес. 5 р. с. Адресъ: въ Воронежъ, въ контору редакціи „Воро
нежскихъ Епарх. Вѣдомостей", при духовной семниаріи.

6. Вятскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ мѣ
сяцъ. Цѣпа въ редакціи 4 р., съ пересылкою 5 руб. Адресъ: въ 
Вятку, въ редакцію „Епархіальныхъ Вѣдомостей", при духовной се
минаріи.

7. Донскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ еженедѣльно. Цѣна 
4 рубля. Адресъ: въ г. Новочеркаскъ, въ редакцію „Донскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей".

8. Иркутскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ еженедѣльно. 
Цѣна въ Иркутскѣ 5 р., съперес. б р., 50 к. Адресъ: въ Иркутскъ, въ 
редакцію „Епарх. Вѣдомостей".

9. Кавказскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ мѣ
сяцъ. Цѣна съ перес. 5 р. Адресъ: въ Ставрополь, въ редакцію, въ 
архіерейскомъ домѣ.

10. Калужскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ 
мѣсяцъ. Цѣпа 3 р. 70 к. Адресъ: въ Калугу, въ редакцію „Епархіал. 
Вѣдом".

11. Кишиневскія Епархіальныя Вѣдомости. Выходятъ два раза въ 
мѣсяцъ. Адресоватся въ Кишиневскую семинарію. Цѣна съ пересыл
кой 6 рублей.

12. Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ мѣ
сяцъ—выпусками отъ 17а Д° 3 листовъ. Цѣна съ перес. 4 рубля. 
Ипогородпые адресуются: въ редакцію „Кіевскихъ Епарх. Вѣд." 
въ Кіевъ.



13. Курскія Епархіальныя Вѣдомости выходя і г. дважды въ мѣсяцъ 
1 и 10 чиселъ, выпусками отъ двухъ до трехъ печатныхъ листовъ. 
Цѣна годовому изданію 5 р. съ пересылкою. Адресъ: въ Курскъ, въ 
редакцію „Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей41, при семинаріи.

14. Литовскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ мѣ
сяцъ. Цѣна 5 р. с. Адресъ: въ Вильну, въ редакцію „Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей0’.

15. Минскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ мѣсяцъ. 
Цѣна 5 рублей съ пересылкою. Адресъ: въ Минскъ, въ редакцію
Минскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей44.

16. Нижегородскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ 
мѣсяцъ. Цѣна 2 р. 50 к. съ пересылкою. Адресоваться: въ Нижній 
Новгородъ, въ редакцію „Нижегородскихъ Епарх. Вѣдомостей44, при 
духовной семинаріи.

17. Новгородскія Епарх. Вѣдомости. Цѣна 2 р. 25 к. съ пересылкою.
18. Оренбургскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ мѣ

сяцъ Ц. 6 р. съ перес. Адресъ: въ Оренбургъ, въ редакцію Вѣдомостей.
19. Орловскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ мѣсяцъ. 

Цѣна годовому изданію 4 р. 50 к. Адресъ: въ Орелъ, въ редакцію 
„Орловскихъ Епарх. Вѣдомостей44, при духовной семинаріи.

20. Пензенскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ мѣ* 
сяцъ, выпусками въ 3 и болѣе листа. Цѣна въ редакціи 4 р. 50 к., 
съ пересылкою 5 р. Адресъ: въ Пензу, въ редакцію „Епарх. Вѣдо
мостей44, при духовной семинаріи.

21. Пермскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ еженедѣльно по 
средамъ. Цѣна за годъ 5 р. съ пересылкою. Адресъ: въ Пермь, въ 
редакцію „Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей44.

22. Подольскія Епархіальный Вѣдомости выходятъ два раза въ мѣ
сяцъ. Цѣна съ пересылкою 5 рублей. Адресъ: въ Каменецъ-Подольскъ, 
въ редакцію „Епарх. Вѣд.м, при дух. семинаріи.

23. Полтавскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ мѣ
сяцъ. Цѣна 5 рублей, съ пересылкою 5 рублей 60 к. Адресъ: въ Пол
таву, въ редакцію „Епархіальпыхъ Вѣдомостей44.

24. Рязанскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ мѣ
сяцъ. Цѣна 4 р. 50 к., а съ пересылкою 5 р. Адресъ: въ Рязань, въ 
редакцію «Епархіальныхъ Вѣдомостей», при духовной семинаріи.

25. Самарскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ мѣ
сяцъ. Цѣна 4 р. съ пересылкою. Адресъ: въ редакцію «Самарскихъ 
Епарх. Вѣдомостей», при духовной семинаріи, въ г. Самарѣ.

26. Саратовскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ 1 и 16 чиселъ. 
Годовая цѣна 5 р. съ перес. Адресъ: въ Саратовъ, въ редакцію «Епар
хіальныхъ Вѣдомостей».

27. С и м б и р ск ія  Е п ар х іа л ь н ы я  В ѣ д о м о ст и  Адресоваться въ Сим
бирскъ, въ редакцію Епарх. Вѣдомостей. Цѣиа 5 р.

28. Смоленскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ мѣ
сяцъ. Цѣна 4 р. 50 к., съ перес. Адресъ: въ Смоленскъ, въ редак
цію «Смоленскихъ Епарх. Вѣдомостей».

29. Таврическія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ 1 и 15 чиселъ 
каждаго мѣсяца. Адресъ: въ Симферополь, въ редакцію «Тавриче
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей», при Таврической духовной кон
систоріи. Годовая цѣна съ пересылкою 5 руб., (безъ пересылки 4 р.).
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30. Тамбовскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ 
мѣсяцъ. Цѣна 5 р. съ перес. Адресъ: въ Тамбовъ, въ редакцію <Епарх. 
Вѣд.>, при духовной семинаріи.

31. Тобольскія Епархіальныя Вѣдомости. Съ пересылкою 5 ру
блей. Адресоваться въ редакцію, въ Тобольскъ.

32. Тверскія Епархіальныя Вѣдомости издаются двумя выпусками 
въ мѣсяцъ. Цѣна съ пересылкою 5 рублей. Адресоваться въ Редак
цію въ Твери.

33. Томскія Епарх. Вѣд. Адресоваться въ редакцію при Томской 
Дух. семинаріи. Цѣна 5 р. съ пересылкою.

34. Тульскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ дважды въ мѣсяцъ 
отъ 4 до 41 2 листовъ. Цѣпа 5 р. съ пересылкою, а безъ пересылки 
4 р. 20 к. Адресъ: въ Тулу, въ редакцію «Тульскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей».

35. Харьковскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ 
мѣсяцъ Цѣна 4 руб., съ пересылкою 5 руб. Адресъ: въ редакцію 
„Харьковскихъ Епархіальныхъ Вѣд.и, въ Харьковѣ.

36. Херсонскія Епархіальныя Вѣдомости выходятъ два раза въ мѣ
сяцъ, книжками въ 8-ку, изъ 4 и болѣе листовъ. Цѣна 5 рублей съ 
пересылкою. Адресъ: въ Одессу, въ редакцію „Херсонскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей4*.

37 . ХолмскоВаріиавскій Епархіальный Вѣстникъ выходитъ два раза 
въ мѣсяцъ. Адресъ: въ Варшаву, въ редакцію. Цѣна 5 р.

38. Черниговскія Епархіальныя Извѣстія выходятъ два раза въ мѣ
сяцъ съ прибавленіями. Цѣна 4 рубля 50 коп. съ пересылкою. Ад
ресъ: въ Черниговъ, въ редакцію „Епархіальныхъ Извѣстій“, при 
семинаріи.

39. Ярославскія Енархіалыіыя Вѣдомости выходятъ еженедѣльно, 
выпусками до 2 листовъ въ 4 д. Цѣпа 4 рубля. Адресъ: въ Яро
славль, въ редакцію „Епархіальныхъ Вѣдомостей*, при духовной 
консисторіи.

„БРАТСКОЕ СЛОВО“
въ 1885 году.

„Ьратекос Слово*, какъ и прежде, будетъ выхолить книжками (отъ 
З'/а До 4 печат. лнет. каждая) два раза въ мѣсяцъ (1-го и 15-го 
числа), за исключеніемъ двухъ лѣтнихъ (Іюня и Іюля). 10 №№ или 
книжекъ (1—10; 11—20) составляютъ томъ изданія, объемомъ отъ 
35 до 40 печати, листовъ, съ однимъ общимъ счетомъ страницъ; два 
такихъ тома (отъ 75 до 80 печат. лист.) составляютъ полное годо
вое изданіе журнала.

Подписная цѣна „Братскаго Словаи за полный годъ или за 20 кни
жекъ, составляющихъ два тома, 5 р. безъ пересылки, 6 р. съ пе
ресылкою.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ книжной лавкѣ Братства 
св. Петра митрополита (въ Кремлѣ подъ Ивановской колокольней) 
и въ книжныхъ магазинахъ: въ Москвѣ у А. Н. Фераиоптова (па 
Н икольской ул.) и А. Л. Васильева (на Страстномъ бульварѣ); въ 
С.-Петербургѣ у И. Л. Тузова (Большая Садовая, № 16); иногород-
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ные благоволятъ обращаться исключительно въ редакцію, въ Сер
гіевъ Посадъ, Московской губ. Профессору Духовной Академіи Ник. 
Ив. Субботину.

Въ указанныхъ мѣстахъ можно также получать „Братское Слово*, 
за 1883 г. (ц. безъ пересылки 2 р. 50 к., а съ пересылкой 3 р.) и 
за 1884 г. (ц. безъ пересылки 5 р., съ пересылкой 6 р.).

Для подписчиковъ 1885 г., желающихъ получить журналъ за 1883 
и 1884 гг. назначается уменьшенная цѣна: за 1883 г. 1 р. 50 к. 
безъ пересылки и 2 р. съ пересылкой, а за 1884 г.—3 р. 50 к .безъ  
пересылки и 4 р. съ пересылкой. За полученіемъ журнала по умень
шенной цѣнѣ должно обращаться исключительно въ редакцію и въ 
Братскую книжную лавку

Цѣна каждаго № въ отдѣльной продажѣ 60 к.
Редакторъ Н. Субботинъ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА.

„ТВОРЕНІЯ ОВ. ОТЦЕВЪ“.
Указомъ Св. Синода огъ 18 -  31 іюля сего года выписка духовнаго 

журнала: „Творенія Св. Отцевъ“ съ прибавленіями духовнаго содер
жанія сдѣлана обязательною для Академій н Семинарій и для имѣ
ющихъ достаточныя средства монастырей, соборныхъ и приход
скихъ церквей Россійской имперіи.

Изданіе „Твореній Св. Отцевъи съ прибавленіями духовнаго со
держанія будетъ продолжаться и въ 1885 г. и будетъ состоять изъ 
четырехъ книжекъ въ годъ, изъ которыхъ въ каждой будетъ отъ 15 
до 20 листовъ текста. Въ переводной части будетъ продолжаемо пе
чатаніе твореній св. Кирилла Александрійскаго и св. Епифанія Кипр
скаго. Творенія того и другаго отца будутъ печататься черезъ книж
ку. Въ прибавленіяхъ будутъ помѣщаемы статьи, касающіяся ученія 
вѣры, христіанской нравственности и исторіи церкви и сверхъ того 
статьи критико-библіографическія.

Въ концѣ каждой книжки будутъ печатаемы журналы собраній со
вѣта Московской Духовной Академіи.

Цѣна годоваго изданія пять рублей съ пересылкой.
Редакція проситъ гг. иногороднихъ подписчиковъ адресоваться въ 

Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ редакцію „Твореній Св. 
Отцевъи.

Изъ редакціи Твореній Св. Отцовъ могутъ быть выписываемы слѣ
дующія отдѣльныя изданія:

Цѣна съ пересылкой: 
Творенія Св. Ефрема Сирина 6 томовъ. 

Василія Великаго 7 т. 
Аѳанасія Алексан, 2, 3 и 4 т. 
Григорія Нисскаго 8 т.
Исаака Сирина 1 т.
Кирилла Іерусалимскаго 1 т. 
Іоанна Лѣствичника 1 т.

9 р . —
10 „ 50 
4 „ 50

12 » -  
2 „ 30 
1 „ 50 
1 „ 50

к.
У)
п

п

1У

I»

г>
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Нила Синайскаго. 3 г.
Исидора Нелусіота 3 т. 
Епифанія Кипрскаго 5 т. 
Блаженнаго Ѳеодорита 7 т. 
Макарія Египетскаго 1 т. 
Кирилла Александрійскаго 2 г.

4 р. 50 к.
4 „ 50 „ 
7 „ 50 „

Творенія Св. Отцевъ съ прибавленіями духовнаго содержанія за 
1846, 1847, 1850, съ 1852 но 1864 годъ включительно и за 1871, 
1872, 1880, 1881, 1882, 1883 и 1884 годы могутъ быть пріобрѣтае
мы с ь платою за каждый годъ изданія по 5 р. съ пересылкою. При
бавленія же отдѣльно отъ Твореній Св. Отцовъ (съ 1844 по 1864 
включительно и за 1871, 1872, 1880, 1881 (два тома), 1882, 1883 и 
1884 годы (два тома) за каждый томъ но 1 р. 50 кои. съ пересылкой.

Сверхъ вышеупомянутыхъ, въ редакціи Твореній Св. Отцевъ про
даются слѣдующія книги: 1) Исторія Московской Духовной Акаде
міи до ея преобразованія, С. Смирнова, ц. съ иерес. 3 р. 2) Исто
рія Московской С^вяно-Греко-Латинской Академіи, сю же, ц. съ 
нерес. 2 руб. 3) Исторія Троицкой Лаврской Семинаріи, его же, ц. 
съ перес. 2 руб. 25 к. 4) Предъизображеніе Господа нашего Іисуса 
Христа и Церкви Его въ Ветхомъ Завѣтѣ (о ветхозавѣтныхъ про
образованіяхъ), его же, ц. съ пер. 1 р. 25 коп. 5) Филологическія 
замѣчанія о языкѣ новозавѣтномъ въ сличеніи съ классическимъ при 
чтеніи посланія Ап. Павла къ Ефесеямъ, его же, ц. съ пер. 1 руб. 
50 коп. 6) Исторія евангельская и церкви апостольской (Академи
ческія лекціи А . В . Горскаго), цѣна съ перес. 3 р. 7) Сборникъ, из
данный но случаю празднованія 50-лѣтія М. Д. Академіи, ц. съ пер. 
1 р. 8) Жизнь Св.А ѳанасія Александрійскаго, ц. съ пер. 50 к. 9) О 
таинствѣ мѵропомазанія, ц. съ нер. 50 к. 103 Св. Тихонъ, епи
скопъ Воронежскій, ц. съ пер. 50 к. 11) О поведеніи первенствую
щихъ христіанъ въ отношеніи къ язычникамъ, ц. съ пер. 40 к. 12) Объ 
Антихристѣ, ц. съ пер. 40 к. 13) Объ образѣ дѣйствованія нра
вославныхъ Государей Греко-римскихъ въ IV, V и VI вв. въ поль
зу церкви противъ еретиковъ и раскольниковъ, ц. съ пер. 30 к. 14) Объ 
Ессеяхъ въ отпошеніи къ христіанству, ц. съ пер. 30 к. 15) Об
щій очеркъ жизни иноковъ египетскихъ въ IV и V вѣкахъ, ц. съ 
нер. 40 к.16) О литургіи преждеосвященныхъ даровъ, ц. съ пер. 1руб. 
12) Руководство къ пасхаліи, ц. съ пер. 30 к. 17) Указатель къ сло
вамъ и рѣчамъ высокопреосвященнѣйшаго Филарета, Митрополита 
Московскаго, по изданію въ трехъ томахъ, ц. съ перес. 30 ко и. 18) О 
поведеніи древнихъ христіанъ во дни воскресные и праздничные, 
ц. съ перес. 20к. 19) Св. Левъ, папа Римскій, ц. съ пер. 30 к. 20)0  
Божествѣ Сына Божія, ц. съ перес. 20 к. 21) Объ источникѣ идеи 
Божества, В. Кудрявцева, ц съ нер. 25 коп. 22) Митрополиты мос
ковскіе со времени раздѣленія митрополіи всероссійской на двѣ по
ловины, ц. съ пѳр. 20 к. 23) Митрополія Кіевская въ началѣ свое
го отдѣленія отъ московской, ц. съ пер. 20 к. 24) О санѣ епископ
скомъ въ отношеніи въ мойашеству въ церкви восточной, ц. съ пер. 
20 к. 25) Объ источникахъ для исторіи монашества египетскаго въ 
IV и V вѣкахъ, ц. съ пер. 25 к. 26) Обличеніе на книгу о возмож
номъ соединеніи церкви россійской съ западною, ц. съ нер. 15 к. 
27) О догматическомъ достоинствѣ и охранительномъ употребленіи 
греческаго седьмидеслти толковниковъ и славенскаго переводовъ
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священнаго писанія, Филарета Митрополита Московскаго, д. съ нер. 
15 к. 28) Мирликійская церковь и гробница святителя Николая Чу
дотворца. ц. съ пер. 15 к. 29) О Владыкѣ Израилевомъ, ц. съ иер. 
10 к. 30) Объясненіе 14 ст. 6 гл. пророка Исаіи, ц. съ псрсс. 10 коп. 
31) Указатель къ твореніямъ Св. Отцовъ н къ прибавленіямъ духов
наго содержанія за 20 лѣтъ, ц. съ иер. 30 к. 32) О священнодѣй
ствіи вѣнчанія и помазанія царей на царство, А. Горскаго, ц. съ 
иер. 25 к. 33) О кругообращеніи атмосферы, Д. Голубинскаго, ц. 
съ нер. 25 к. 34) Народныя школы и благотворительныя учрежденія 
протестантовъ во Франціи, ц. съ пер. 30 к. 35) Начатки движенія 
въ Англиканской церкви къ соединенію съ восточною, ц. съ пер. 
15 к. 36) Свидѣтельства памятниковъ египетской исторіи о пребыва
ніи евреевъ въ Егиитѣ, ц. съ пер. 30 к. 37) Достаточно ли дли фи
лософіи метода естественныхъ паукъ? В. Потапова, ц. съ пер. 25 к. 
38) Празднованіе пятидесятилѣтія Московской Духовной Акаде
міи, ц. съ нер. 25 к. 39) Историческая записка о Московской Ду- 
ховпой Академіи по случаю празднованія ея пятидесятилѣтія, и. съ 
пер, 25 коп. 40) Матеріалы для исторіи раскола за первое время 
его существованія. Томы 1-й, 2-й и 3-й, цѣна за каждый томъ 2 руб. 
75 кои. Т. 4-й ц. 2 руб. 25 коп., т. 5-й ц. 2 руб. 75 коп., том. 6-й 
ц. 2 руб. 25 коп. 41) Братское Слово за 1876 г. (4 кн.) ц. съ нер. 
4 руб. 42) Іеросхимонаха Іоанна сказаніе о обращеніи раскольни
ковъ заволжскихъ, ц. съ пер. 1 руб. 43) Исторія русской церкви, 
Е. Голубинскаго. Томъ 1. Періодъ 1, Кіевскій или до-монгольскі&. Пер
вая половина тома. ц. съ пер. 5 руб. Вторая половина тома,—цѣна 
га же. 44) Очерки развитія протестантской церковно-исторической 
науки въ Германіи. А  Лебедева, ц. съ нер. 1 р. 75 к. 45) Изъ исто
ріи вселенскихъ Соборовъ IV и V вѣковъ (критическіе очерки), 
ею же, ц. съ пер. 1- руб. 50 коп. 46) Церковный судъ въ первые 
вѣка христіанства. Н. Заозерскаго, ц. съ пер. 1 руб. 75 коп. 47) Ре
формація въ Англіи. В . Соколова, ц. съ пер. 2 руо. 50 к. 48) Сов
ременное состояніе вопроса о значеніи расовыхъ особенностей Си- 
митовъ, Хамитовъ и Іафетитовъ въ дѣлѣ религіознаго развитія этихъ 
трехъ группъ народовъ, А. Бѣляева, ц. съ пер. 2 руб. 49) Правда ли, 
что наше духовенство не хочетъ н не умѣетъ учитъ народъ? П. 
Казанскаго, ц. съ пер. 60 коп. 50) Древній Славянскій переводъ Апо
стола и его судьбы до XV в., Г. Воскресенскаго, ц. съ пер. 1 руб. 50 к. 
51) Славянская христомагія. Сборники по славянскимъ нарѣчіямъ 
(съ свѣдѣніями и замѣчапіямн о памятникахъ и общими характери
стиками нарѣчій), ею же, ц. съ нер. 1 руб. 50 к. 52) Славянскія ру
кописи, хранщіяся въ заграничныхъ библіотекахъ: берлинской, 
пражской, вѣнской, люблянской, загребской и двухъ бѣлградскихъ) 
ею же, ц. съ пер. 30 к. 53) Митрополитъ Киріанъ въ его литурги
ческой дѣятельности, И* Мансветова, ц. съ пер. 1 руб. 50 коп. 54) 
Іудейское толкованіе Ветхаго завѣта, И. Корсунскаго, ц. съ пер. 
1 руб. 50 кои. 55) Списки студентовъ Московской Духовной Акаде
міи (1814—1870), ц. съ пер. 50 коп. 56) Систематическій каталогъ 
книгъ библіотеки Московской Духовной Академіи. Выпускъ первый. 
Св. Писаніе, ц. съ иер. 70 коп. 57) Согласно-ли сь Евангеліемъ дѣй
ствовалъ и училъ Лютеръ? ТІрот. Флоринскаго, ц. съ пер. 15 коп.



Въ 1885 году при Кіевской Духовной Академіи

будуп» издаваться но прежде утвержденнымъ программамъ.

1. Труды Кіевской Духовной Академіи.
Журналъ научнаго содержанія и характера. Въ немъ будутъ помѣ

щаемы научныя статьи по всѣмъ отраслямъ наукъ, нреподаваемых г. 
въ духовной академіи, по предметамъ общезаплмательныя, но изло
женію доступныя большинству читателей. При журналѣ будутъ про
должаться переводы твореніи блаженнаго Іеропима и Августина. Изъ 
твореній бл. Іеронима въ слѣдующемъ 1885 г. будутъ издаваться его 
„толкованія па ветхозавѣтныя книги"; изъ твореній бл. Августина— 
его твореніе „о градѣ Божіемъ".

2. Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости.
Программа изданія слѣдующая: отдѣлъ оффиціальный: Высочайшіе 

манифесты и повелѣнія, сѵнодальные указы и правительственныя 
распоряженія, относящіеся къ Кіевской епархіи, мѣстныя админи
стративныя распоряженія и извѣстія и нроч. Отдѣлъ неоффиціалъ- 
ный, мѣстный: церковныя историко-статистическія извѣстія и досто
примѣчательные письменные памятники, хроника, мѣстная и обще
церковная, извѣстія о замѣчательныхъ событіяхъ церковной жизни 
въ церкви русской, восточной, западной и проч.

„Труды Кіевской Духовной Академіи" будутъ выходить ежемѣсяч
но книжками отъ 10 до 12 листовъ. „Епархіальныя Вѣдомости" бу
дутъ выходить два раза въ мѣсяцъ, въ 8-ю д. л., не менѣе трехъ ли
стовъ.

Цѣна за годъ съ пересылкою: Трудовъ Кіевской Духовной Акаде
міи—7 р., Епархіальныхъ Вѣдомостей 5 р. Цѣна Еиархіальныхъ 
Вѣдомостей вмѣстѣ съ Трудами— 11 р.

Адресъ: въ редакцію Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣодомостей, или 
Трудовъ, при Кіевской духовной Академіи, въ Кіевѣ.

Можно также подписываться въ книжныхъ магазинахъ: 1) Н. Л. 
Оглоблина, въ Кіевѣ, на Крѳщатикѣ, 2) Игн. Л. Тузова—въ С.-Пе
тербургѣ, 3) А. Н. Ферапонтова въ Москвѣ, 4) Е. П. Распопова, въ 
Одессѣ.

Въ редакціи можно получить „Воскресное Чтеніе" за слѣдующіе 
годы существованія журнала при Академіи: I (1837—38), II (1838— 
39), V (1841—42), X (1846—47), XI (1847—48), XII (1848—49), XV 
(1851-52), XVII (1853—54), XVIII (1854—55), XIX (1855— 56), 
XX (1856—57), XXI (1857—58), XXIII (1859—60), XXIV (4860— 
61), XXV (1861—62), XXVII (1863—64), XXVIII (1 8 6 4 -6 5 ), XXIX 
(1865 -66), XXX (1В66—67), XXXI (1867—68), XXXII (1868-69 ), 
XXXIII (1869—70), XXXIV (1870—71). Цѣна 2 р. 60 к. за годъ 
съ пересылкой. В. Чтеніе за 1879—1883 гг. по 4 р. за экземпляръ 
съ пересылкой.

Епарх. Вѣдомости за 1880, 1881 и 1882 гг. (въ сброшюрованномъ 
видѣ) но 3 р. 50 к., а за 1883 г. по 4 р. за экземпл. съ перес. .



„Труды Кіевской Духовпой Академіи" продаются по уменьшенной 
цѣнѣ: 1860—1866, 1868 годы по 2 р. 60 к.; на 1869— 1873 годы по 
4 р.; за 1874—1878 годы по 5 р. съ пересылкой, за 1879, 1880,1881 
и 1882 годы по 6 р., за 1883 г. по 1 р. съ пересылкой. Экземпляры 
„Трудовъ" за 1884 г. всѣ уже распроданы.

Выписывающимъ едпповременпо не менѣе 10 годовыхъ экземпля
ровъ „Трудовъ" и „Воскреснаго Чтенія" дѣлается устунка но 25°/0 
съ номинальной цѣны; выписывающіе „Воскресное Чтеніе" получа
ютъ сверхъ того указатель къ первымъ 25 годамъ этого журнала.

Мѣсячныя книжки „Трудовъ" 1860—1873 годы отдѣльпо продают
ся по 65 коп., съ пересылкой 75 коіг.

Въ редакціи продаются книги:
(Цѣны на нѣкоторыя книги значительно понижены).

1. Толкованіе на первые 26 псалмовъ. Высоконр. Арсенія митро
полита кіевскаго (въ 8 д. 634 стр.). Цѣна (вмѣсто трехъ руб.) 1 руб. 
50 коп., съ перес. 1 р. 75 коп.

2. Изъясненіе Божественной литургіи. Высокопр. Арсенія митро
полита кіевскаго (въ 8 д. 450 стр.). Ц. 2 р.

3. Бесѣды сельскаго священника съ прихожанами, 25 бесѣдъ; ц. 
40 к., съ иер. 55 к.
•4. Книга для назидательнаго чтенія. Издаиіе второе. Ц. 40 к., съ 

пер. 55 к. (рекомендована Учебнымъ комитетомъ).
5. Сборникъ статей изъ Воскр. Чтенія (для народныхъ школъ). 

ІІ. 20 к., съ пер. 30 к.
6. Самуилъ Миславскій Ѳ. Рождественскаго. Ц. 1 р. 50 к.
7. Изслѣдованіе о талмудѣ. Ц. 40 к., съ пер. 50 к.
8. Жизнь и творенія бл. Августина. Ц. 40 к., съ пер. 50 к.
9. Яковъ Космичъ Амфитеатровъ. Ц. 30 к. (вм. 70 к.).
10. Послѣдніе дни жизни преосв. Филарета, митрополита кіевскаго 

Ц. 25 к. (вм. 50 к.).
11. Описаніе пятидесятнлѣтняго юбилея Высокопреосв. Арсенія, 

митрополита кіевскаго и галицкаго. Ц. 50 к., съ пер. 60 к.
12. Пятпдесятнлѣтпій юбилей Кіевской духовной Академіи. Ц. 

2 руб. 50 коп.
13. Списокъ начальниковъ, наставниковъ и воспитанниковъ Кіев

ской духовной Академіи первыхъ ХХУ курсовъ (1819 -1869). Ц. сь 
перес. 10 к.

14. Указатель Воскреснаго Чтенія. Ц. 30 к., съ иер. 40 к.
15. Историческій характеръ книги Іудиѳь. Н. М. Дроздова. Ц. 50 к.
16. Московское государство при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ и 

патріархѣ Никонѣ. Ив. Аболенскаго. Ц. 2 р.
17. Опытъ историческаго нзелѣдовзнія о числѣ монастырей рус

скихъ, закрытыхъ въ XVIII и XIX вв. П. Чудецкаго. 1877 г. 
Ц. 50 коп.

18. Восиоминапія о покойномъ митрополитѣ кіевскомъ Арсеніи, 
В. Ѳ. Пѣвницкаго. 1877 г. Ц. 50 к. (вм. 80).

19. Топографія нынѣшней Кіевской еиархін въ XVII в. по Анд
рею Целларію (съ картой). С. ІІѢнкевича. К. 1877 г. Ц. 50 кои. 
(вм. 75 коп.).

20. Происхожденіе и составъ 1 п 2 кн. Паралипоменонъ. 1878 гі 
А. С. Царев ска го. Цѣна 70 к,
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21. Христіанская наука, или основанія ев. герменевтики, твореніе 
блаж. Августина, Ц. 25 к., съ пер. 35 к. (вм. 90 к.).

22. Ученіе св. отцевъ подвижниковъ о благодати Божіей. Ц. 2Г» к., 
съ пер. 35 к. (вм. 65 к.).

23. Императоръ Ѳеодосій. Ц. 25 к., съ пер. 35 к. (вм. 45 к.).
24. Императоръ Юстиніанъ и его заслуги для церкви. Ц. 25 к., ст, 

перес. 35 к. (вм. 65 к.).
25. Софроній, патріархъ іерусалимскій. Ц. 25 к., ст, пер. 35 к. 

(вм. 55 коп.).
26. Михаилъ Келуларій. Ц. 25 к., съ пер. 35 к. (вм. 65).
27. О времени крещенія св. Ольги. Ц. 10 к.,съ пер. 15 к.
28. Кіевъ съ его древнѣйшимъ училищемъ Академіей. В. И. Аоко- 

чеискаго. Два большихъ тома. Ц. 1 р. 50 к. (вм. 3 р.).
29. Историческое обозрѣніе богослужебныхъ книгъ. Ц. 25 к., съ 

пер. 35 к. (вм. 75 к.).
30. О чинѣ православія. Ц. 25 к., съ пер. 35 к. (вм. 65 к.).
31. О первоначальномъ переводѣ св. писанія на славянскій языкъ 

Ц. 10 к., съ пер. 20 к. (вм. 30 к.).
32. Библейская хронологія. Ц. 60 к., съ пер. 75 к.
33. Польская грамматика. Ц. 25 к., съ пер. 35 к. (вм. 45 к.).
34. Собраніе сочиненій студентовъ Кіевской дух. Академіи. Т.І-й  

Ц. 75 к., съ пер. 1 р. (вм. 1 р. 25 к.).

Руководство для Сельскихъ Пастырей^ въ 1885
ГОДУ-

Въ Мартѣ слѣдующаго года журналъ „Руководство для сельскихъ 
настырейи совершитъ 25-й годъ своего существованія. Со времени 
благословенія, которое’ Св. Синодъ изрекъ этому журналу въ 1860 
году, ^Руководство для сельскихъ пастырейа по настоящее время 
неизмѣнно и неуклонно исполняетъ возложенную па него задачу. 
Приглашая все сельское духовенство къ дѣятельному участію въ попол
неніи отдѣловъ предначертанной программы, „Руководство" выби
раетъ изъ обширной области богословскихъ наукъ все, что ближай
шимъ образомъ можетъ руководить въ пасторскомъ служеніи и дѣ
лать его многоплоднымъ среди всѣхъ современныхъ обстоятельствъ. 
Понимая задачи руководствованія пастырей въ смыслѣ сообщенія 
пастырямъ оредствъ къ надлежащему выполненію ихъ труднаго на
значенія, и будучи выразителемъ желаній и потребностей сельскаго 
духовенства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и главнымъ, если не единственнымъ, 
органомъ дѣятельности преимущественно приходскихъ священниковъ, 
„Руководство для сельскихъ пастырей44 всѣми силами способствуетъ 
приходскимъ священникамъ въ ихъ высокомъ служеніи пасторскомъ 
и содѣйствуетъ имъ во многотрудной обязанности народнаго учи
тельства. Въ теченіе года журналъ этотъ представляетъ своимъ чи
тателямъ извлеченія н выписки нзъ твореній св. Отцовъ касатель
но священниковъ, при чемъ главное вниманіе обращается Редакціей 
на такія извлеченія и выписки, какихъ нѣтъ въ большей части цер
ковныхъ библіотекъ. Затѣмъ „Руководство для сельскихъ пастырей44 
изслѣдуетъ различные церковные и духовпо-нравственные предметы, 
пригодные для пастыря какъ въ церковной проповѣди, такъ и въ 
частныхъ бесѣдахъ его съ прихожанами; предотанляетъ немало ори-
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гинальныхъ статей по части церковной, и преимущественно отече
ственной исторіи, а также относящихся къ ней матеріаловъ, если 
таковые но содержанію своему могутъ имѣть какое-либо отношеніе 
къ потребностямъ свящеппика и его паствы. Далѣе „Руководство 
для сельскихъ пастырей 44 сообщаетъ подписчикамъ своимъ значитель
ное количество замѣчаній относительно совершенія богослуженія, 
церковнаго благочинія, совершенія таинствъ, обращенія съ прихо
жанами, отношенія къ иновѣрцамъ, и въ особенности къ расколь
никамъ, штундистамъ и вновь появляющимся сектантамъ; путемъ на
блюденія надъ характеристическими чертами простаго народа ука
зываетъ средства къ успѣшнѣйшему дѣйствованію на нравственность 
прихожанъ; сообщаетъ свѣдѣнія о благочестивыхъ мѣстныхъ обы
чаяхъ п учрежденіяхъ, а также о противныхъ духу православной 
вѣры предрасудкахъ и суевѣріяхъ, при чемъ, когда нужно, изслѣ
дуетъ ихъ происхожденіе и развитіе; знакомитъ пастырей съ зада
чами обученія въ сельскихъ школахъ дѣтей прихожанъ и даетъ ма
теріалы для уроковъ въ этихъ школахъ. „Руководство44 дѣлаетъ так
же обзоръ произведеній проповѣднической литературы прежняго 
времени, — особенно проповѣдей времени настоящаго, наиболѣе 
замѣчательныхъ и отличающихся оригинальностью, простотой, об
щепонятностью и примѣнимостью къ современнымъ нуждамъ па
стырей и пасомыхъ, а также статей, помѣщающихся въ духовныхъ 
періодическихъ изданіяхъ, каковыя обозрѣнія дѣлаются „Руковод
ствомъ44 ежемѣсячно. Независимо отъ обозрѣнія проповѣдей и ста
тей, принадлежащихъ другимъ духовнымъ журналамъ и періо
дическимъ изданіямъ, „Руководство44 само въ особыхъ приложе
ніяхъ издаетъ проновѣди, возможно болѣе примѣнимыя къ требова
ніямъ времени, а также замѣтки о вновь выходящихъ и особенно 
пригодныхъ для свяще нника книгахъ.

Въ послѣдніе два года печатался и будетъ» продолжаться въ бу
дущемъ году цѣлый рядъ статей подъ названіемъ: „Права и обязан
ности пресвитеровъ но основнымъ законамъ Вселенской Церкви во
обще, и Русской— въ частности44, гдѣ (въ этихъ статьяхъ) опредѣ
ляется весь кругъ обязанностей священника нри всѣхъ возможныхъ 
случаяхъ его дѣятельности, а также иравъ его, какъ церковно-служи- 
теля, такъ и дѣятельнаго члена общества и государства. Съ тою же 
цѣлью напечатанъ рядъ замѣчательныхъ статей йодъ общимъ загла
віемъ „Священникъ44. Для лучшей постановки дѣла пастырскаго учи
тельства въ храмѣ и щколахъ „Руководство44 съ половины текущаго 
года предприняло послѣдовательно-систематическій переводъ „Тол
коваго Евангелія44 Зигабена, каковой переводъ продолжится и въ 
будущемъ году.

Въ заботахъ объ интересахъ сельскаго духовенства „Руководство 
для сельскихъ пастырейс; не упускаетъ изъ виду даже обстоятельствъ 
поводимому маловажныхъ. Такъ съ теченіемъ времени, оно нашло 
нужнымъ издавать особыя приложенія, гдѣ помѣщаются исключительно 
только библіографическія замѣтки о вновь выходящихъ книгахъ, чѣмъ 
при прежнемъ объемѣ „Руководства44, до очевидности увеличивались 
другіе отдѣлы, а съ другой стороны обособились въ отдѣльный томъ 
замѣтки о книгахъ и духовныхъ журналахъ йодъ названіемъ „Бого
словско-Библіографическій Листокъ44 и такимъ образомъ облегчилась 
возможность подписчикамъ журнала справляться о лучшихъ статьяхь 
и выдающихся проповѣдяхъ, не говоря уже объ увеличеніи вмѣстѣ
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гл» этимъ полноты самаго библіографическаго отдѣла. Поученія, ко
торыя прежде приводились въ концѣ каждаго номера „Руководства*, 
собираются теперь въ отдѣльныя ежемѣсячныя прибавленія йодъ 
названіемъ „Проповѣди4;, заранѣе пріуроченныя къ послѣдующимъ 
воскреснымъ п праздничнымъ днямъ, такъ что сдѣлалось возможнымъ 
во-время пользоваться этими поученіями для прозношенія съ цер
ковной каѳедры. %

Изъ такихъ приложеній, имѣющихъ свою особую нумерацію, мо- 
. составиться отдѣльная книга въ нѣсколько сотъ страницъ. Все 
лучше всякихъ словъ характиризуетъ внимательность „Руковод- 
* къ подписчикамъ и желаніе по возможности облегчить трудъ 
іенпика во всѣхъ отношеніяхъ.

>ь 1885 году, по примѣру прежнихъ лѣтъ, „Руководство для сель- 
хъ пастырей44 будетъ выходить еженедѣльно, отдѣльными нумера- 
въ 8 ю долю листа, въ объемѣ 2 — З1/* печатныхъ листовъ, иго- 

юе изданіе составитъ три тома, каждый около 500 страницъ, не 
ітая приложеній (тома „Проповѣдей44 и тома „Богословско-Биб- 
графическаго листка44).
Цѣна за годовое паданіе шесть рублей съ пересылкою, 
дакторт, Ректоръ Кіевской Духовной Семинаріи Архиман. Ириней.

З Т Р А Н Н И К Ъ "  на 1885 годъ (пятый годъ изданія 
подъ новою редакціей).

Журналъ „Странникъ11 съ октября 1880 года издается новою ре- 
вціей по слѣдующей программѣ.
1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ отраслямъ общей 
сковной исторіи и историко-литературнаго знанія,—преимущественъ 

въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближайшее отношсиіе къ Православной Во- 
.. іочной и русской жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и необнародо- 
ванные матеріалы по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи.
3) Бесѣды, поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ.
4) Статьи философскаю содержанія но вопросамъ современной бого
словской мысли. 5) Статьи публицистическаго содержанія по выдаю
щимся явленіямъ церковной жизни. 6) Очерки у разсказы, описанія, 
знакомящія съ укладомъ и строемъ церковной жизни вообще хри
стіанскихъ исиодѣданій, особенно—съ жизнью пастырства и преи
мущественно у славянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы и характери
стики изъ области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній 
нашего духовенства, общества и простого народа. 8 )Внутреннее цер
ковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни. 9) Иностранное обо
зрѣніе: важнѣйшія явленія текущей церковно-религіозной жизни 
православнаго и неправославнаго міра на Востокѣ и Западѣ, осо
бенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епар
хіальныхъ вѣдомостей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и 
книгъ: отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ 
отнощеиіе къ программѣ журнала. 12) Библіографическія и критиче
скія статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержанія, а 
также н о важнѣйшихъ произведеніяхъ иностранной богословской 
литературы. 13) Книжная лѣтопись: ежемѣсячный указатель всѣхъ 
вновь выходящихъ рускихъ книгъ духовнаго содержанія; краткіе от
зывы о новыхъ книгахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ церковно адмн-
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нистративныхъ распоряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя 
извѣстія и замѣтки; корреспонденціи, объявленія.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10 до 12 и болѣе 
листовъ. Подписная плата: съ пересылкою въ Россіи и доставкою 
въ С.-Петербургѣ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ. Адресоваться: въ редакцію жур
нала „Странникъ44, въ С.-Петербургѣ (Невскій цросп., д. Л» 167).

Редакт.-издат: А .—Васильковъ. А .— Пономаревъ. Е .— Прилежаевъ.

Объ изданіи ,.Церковно-Общественнаго Вѣстника" 
въ 1885 году.

Съ 15-го сего октября открыта подписка на „Церковно - Обще
ственный Вѣстнпкъа въ 1885 году.

Въ продолженіе своего одиннадцатилѣтняго существованія, „Цер
ковно-Общественный Вѣстникъ44 всегда отзывался на текущія нуж
ды духовенства, внося свою скромную лепту въ обсужденіе занимав
шихъ его за это время вопросовъ. Нынѣ наступила очередъ для во
просовъ много склада и „Церковно-Общественный Вѣстникъ44 не 
станетъ въ сторонѣ отъ нпхъ, и сдѣлаетъ все, для него возможное, 
чтобы и по этимъ вопросамъ сказать свое слово и посильно спо
собствовать ихъ выясненію. Недавно состоявшійся съѣздъ перво- 
стоятелей южныхъ церквей и вновь изданныя правила о церковно
приходскихъ школахъ имѣютъ важное значеніе для духовенства не 
только по своей сущности, но и въ смыслѣ нравственнаго н мате
ріальнаго подъема духовенства. Высшая власть, помимо другихъ сво
ихъ заявленій въ томъ же направленіи, упомянутыми актами выра
зила и признаніе великой государственной силы духовенства, и за
ботливость о поднятіи его на должную высоту въ общемъ механиз
мѣ народной жизнн^ Читателямъ извѣстно, до какой степени все это 
отвѣчаетъ задачамъ и цѣлямъ „Церковно-Общественнаго Вѣстника^, 
и потому они могутъ быть увѣрены, что практическая разработка 
относящихся сюда вопросовъ составитъ для насъ въ будущемъ, какъ 
это было и въ прошедшемъ, первостепенный предметъ нашей пуб
лицистической дѣятельности.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, мы дадимъ подписчикамъ, годовымъ 
и полугодовымъ, наше обычное безилатное приложеніе, подъ назва
ніемъ- „Календарь для духовенства44 на 1885-й годъ.

Чтобы облегчить подписчикамъ полученіе „Церковно-Общественна
го Вѣстника44 въ 1885 году, редакція нашла возможнымъ сбавитъ на 
него подписную цѣну. Годовая цѣна на газету съ безплатнымъ при
ложеніемъ отнынѣ назначается въ семь рублей, полугодовая въ че
тыре рубля и трехмѣсячиая въ два рубля. Для заграничныхъ под
писчиковъ цѣна остается прежняя: ІО р. въ годъ.

Само собою разумѣется, что разсрочка подписныхъ денегъ допу
скается въ будущемъ году на тѣхъ же основаніяхъ, какъ это всег
да было ц доселѣ.

Подписка принимается: въ редакціи „Церковно - Общественнаго 
Вѣстника44 въ С-Петербургѣ, Троицкій переулокъ, д. № 3, кв. 5.

Редакція покорнѣйше проситъ подписываться заблаговременно, 
чтобы избѣгнуть задержки въ высылкѣ первыхъ нумеровъ газеты въ 
наступающемъ году.

Редакторъ-издатель А. Иг ІІоповии/кгй.



13 —

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ въ 1 8 8 5  года
будетъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ.

Подписиая цѣиа на годовое изданіе съ пересылкою 7 руб. Под
писка принимается: въ Москвѣ, у редактора журнала, протоіерея 
при церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ воротъ, П. А. Преобра
женскаго, н у извѣстныхъ книгопродавцевъ; въ Петербургѣ  — 
въ книжномъ магазинѣ Тузова . Иногородные благоволятъ адресо
ваться исключительно такъ: въ редакцію „Православнаго Обо
зрѣнія44 въ Москвѣ.

Просимъ обратить особенное вниманіе: желая облегчить пополне
ніе церковныхъ библіотекъ и библіотекъ учебныхъ заведеній духов
наго вѣдомства и миннстерстра народнаго просвѣщенія, для коихъ 
„Православное Обозрѣніе44 рекомендовано учебнымъ начальствомъ, 
редакція „Православнаго Обозрѣнія44 находитъ возможнымъ доста
вить подписчикамъ это изданіе за 1877, 1878, 1881, 1882 и 1883 гг., 
по слѣдующимъ пониженнымъ цѣнамъ: для выписывающихъ его за 
одинъ какой-либо годъ—пять руб., за два года—семь руб., затри — 
десять руб., за четыре— тринадцать руб., за пять лѣтъ—пятнадцать 
руб. съ пересылкой.

ВЪ РЕДАКЦІИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ Писанія му* 

жей апостольскихъ, изданныя въ русскомъ переводѣ со введеніями и 
примѣчаніями къ нимъ свящ. П. А. Преображенскимъ. Цѣна съ пе
ресылкою 2 р. Кромѣ того:

1) Указатель къ „Православному Обозрѣнію44 за одиннадцать лѣтъ 
1860—1870 гг. составленный П. А. Ефремовымъ. Цѣна Указателя 
75 к., съ пересылкою 1 р.

2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросія (Зертисъ 
Каменскаго) архіепископа московскаго. Москва 1878 г. Цѣна 50 к.

Редакторъ-Издатель протоіерей И  Преображенскій.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ'
и

„ Х Р И С Т І А Н С К О Е  Ч Т Е Н І Е 44
Съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ11 съ 1-го января будущаго 1885 г. 
имѣетъ вступить въ одиннадцатый годъ существованія. Десять лѣтъ— 
достаточный періодъ времени для уясненія характера, направленія 
и цѣлей изданія. Въ офиціальной своей части „Церковный Вѣстникъ44 
есть офиціальной органъ Св. Синода и состоящихъ при немъ . цен
тральныхъ учрежденій, въ неофиціальной же части онъ есть органъ 
с.-петербургской духовной академіи. Высшее церковное правитель
ство, избравъ офиціальную часть академической церковной газеты 
своимъ офиціальнымъ органомъ для помѣщенія въ ией своихъ рас
поряженій и Высочайшихъ иовслѣній по духовному вѣдомству и чрезъ 
то удостоивъ академическую корпорацію высокой степени своего до-

35*
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вѣрія, не лишило въ то же время послѣднюю возможности имѣть въ 
собственномъ смыслѣ неофиціальную часть, въ которой бы академи
ческая корпорація свободно выражала свои сужденія по церковнымъ 
вопросамъ, сообщала полезныя для духовенства свѣдѣнія, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ давала бы возможность и духовенству высказывать свои 
нужды и желанія, и такимъ образомъ существовалъ бы взаимный 
обмѣнъ мыслей между людьми духовной науки и дѣятелями церков
ной жизпи. Высоко цѣня такія истинно-пастырскія, въ духѣ древ
ней церкви, отношенія высшей церковной власти къ высшей духов
ной школѣ, академическая корпорація, по мѣрѣ силъ въ теченіи де
сяти лѣтъ, старалась въ неофиціальной части „Цѳрк. Вѣсти.“ осу
ществлять прекрасный идеалъ свободнаго служенія истиннымъ ин
тересамъ православной церкви па поприщѣ духовной публицистики, 
идеалъ, глубокіе корни котораго скрываются въ характерѣ восточ
наго православія.

Постепенно и свободно развиваясь, неофиціальная часть „Церк. 
Вѣсти.“ получила въ послѣднее время слѣдующій видъ. Въ нѳй пе
чатаются прежде всего разнообразныя статьи, посвященныя обсуж
денію различныхъ церковныхъ вопросовъ, именно: 1) передовыя 
статьи; 2) корреспонденціи, статьи и сообщепія внѣшнихъ сотрудни
ковъ, преимущественно духовныхъ лицъ и 3) мнѣнія печати свѣтской 
и духовной но церковнымъ вопросамъ. Для помѣщенія различныхъ 
извѣстій имѣются слѣдующіе постоянные отдѣлы: 4) лѣтоннсь цер
ковная, представляющая обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ событій и 
движеній въ области религіозной жизпи нашей отечественной цер
кви, по всѣмъ ея епархіямъ; 5) иностранное обозрѣніе, сообщающее 
извѣстія изъ религіозной жизни православнаго востока и римско-ка
толическаго и протестантскаго запада; 6) лѣтопись общественной 
жизни за прошлую недѣлю въ Россіи и за границей, сообщая свѣдѣ
нія о всѣхъ важнѣйшихъ общественныхъ событіяхъ въ нашемъ оте
чествѣ н впѣ его; 7) разныя извѣстія и замѣтки, содержащія раз
нообразныя интересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозна
ченныхъ лѣтописяхъ и обозрѣніяхъ; не послѣднее мѣсто занимаютъ 
здѣсь сообщенія о современныхъ движеніяхъ въ расколѣ. Немалое 
вниманіе обращено также и на отдѣлы библіографическіе, которые 
суть слѣдующіе: 8) журнальное обозрѣніе, представляющее обозрѣ
ніе нашей духовной журналистики (каждый мѣсяцъ разъ); 9) замѣт
ки читателя епархіальныхъ вѣдомостей (два раза въ мѣсяцъ), сооб
щающія извлеченіе иптереснаго, по преимуществу историческаго ма
теріала изъ всѣхъ 44-хъ существующихъ епархіальныхъ вѣдомостей 
(это новый, только что организованный отдѣлъ) и 10) библіографи
ческія замѣтки или обозрѣніе вновь выходящихъ богословскихъ со
чиненій (нѣсколько разъ въ мѣсяцъ); этотъ отдѣлъ съ новаго года 
предполагается преобразовать въ смыслѣ полноты и краткости биб
ліографическихъ обозрѣній.

Такимъ образомъ, редакція имѣетъ смѣлость думать, что выше
означенными десятью отдѣлами неофиціальной части „Церк. Вѣсти. 
довольно полно обнимаются всѣ важнѣйшія проявленія церковно- 
общественной жизни, преимущественно въ нашемъ отечествѣ и въ 
значительной мѣрѣ внѣ его.

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ*, составляющее прибавленіе къ „Цер-' 
ковному Вѣстникукі помѣщаетъ разнообразныя, преимущественно 
ученыя статьи но всѣмъ отраслямъ богословскихъ знаній. Сверхъ
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того въ немъ печатаются съ особымъ счетомъ страницъ, „Толкова
нія на Ветхій З а в ѣ т ъ В ъ  1885 г. будетъ продолжаться печатаніе 
Толкованія на кнту пророка Исаіи, такъ что къ концу года вый
детъ особою книжкою 6-й выпускъ Толкованій.

Четвертый (пятый вышелъ въ 1883 году) выпускъ, содержащій 
продолженіе Толкованіи на книгу Псалмовъ, выйдетъ въ декабрѣ мѣ
сяцѣ сего года. Ц. 75 к. безъ нерес. и 1 р. съ перес.

.,Церк. Вѣсти." и „Христ. Чт.“ съ .,Толкованіями" составятъ въ 
годъ болѣе двухсотъ шестидесяти (260) печатныхъ листовъ („Цѳрк. 
Вѣсти. “ 142 л. н „Хрпст. Чтсн.“ 124 л.).

Цѣна. Годовая цѣна въ Россіи за оба журнала 7 р. (семь) съ пересыл
кою; отдѣльно за Церковный Вѣстникъ 5 р. (пять), за Христіанское 
Чтеніе съ Толкованіями 5 р. (пять). За границей, для всѣхъ мѣстъ: 
за оба журнала 9 р. (девять), за каждый отдѣльно 7 р. (семь) съ 
пересылкою.

Подписка. Ипогородпыс подписчики надписываютъ свои требо
ванія такъ: ..Въ Редакцію ..Церковнаго Вѣстника" и .,Христіанскаго 
Чтенія" въ С.-Петербургѣ*. Подписывающіеся въ Петербургѣ под
писываются въ конторѣ редакціи (уголъ Коломенской улицы и Свѣч- 
наго переулка, д. № 10— 16, кв. № 26), гдѣ получаются также от
дѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печа
танія (но 10 коп. за 1 строку петита за объявленіе болѣе 1 раза, 
и 15 к—за 1 разъ) и для разсылки при „Церк. Вѣсти." (ло 5 р. за 
тысячу). Можно подписываться сверхъ того въ Петербургѣ при 
кннжн. маг. Тузова (бывш. Кораблева), въ Москвѣ — при кн. маг. 
Ферапойтова.
Въ конторѣ редакціи (уг. Коломенской ул. и Свѣчнаго иер., домъ 

Л!* 10—16, кв. 26), можно получать полные экземпляры:

ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА* и  „ХРИСТІАНСКАГО Ч Т Е Н ІЯ44
за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883 и 1884 гг. 
за 1884 годъ съ января будущаго 1885 года) по пяти рублей за оба 
журнала за годъ (вмѣсто семи) и но три рубля за годовой экземп

ляръ каждаго журнала отдѣльно.
ТАМЪ ЖЕ можно получать:

I. Собрапіе древнихъ Литургій въ переводѣ на русскій языкъ— 
въ пяти выпускахъ; цѣна каждаго отдѣльно 1 р. съ перес., а всѣхъ 
пяти выпусковъ вмѣстѣ (больше 50 печати, листовъ) 3 р. съ перс.

II. Толкованіе на Ветхій Завѣтъ 1-й и 2-іі выпуски цѣна 2 р. 
50 к., съ перес. 3 руб. (отдѣльно 1-й выи. 1 р. 25 к. съ нересылк., 
2-й вып. 2 р. съ пер.). Третій выпускъ (пачало толкованія на книгу 
Псалмовъ) ц. 75 к. безъ перес. и 1 р. съ перес Пятый выпускъ (на
чало толкованія книги пророка Исаіи) ц. 75 к. безъ перес. и 1 руб. 
съ нерес. Четвертый выпускъ (продолженіе толкованія кпигн Псал
мовъ) ц. 75 к. безъ перес. п 1 р. съ пересылкою.

III. Христіанскую Апологетику или курсъ основнаго богословія, 
читапный студентамъ спб. дух. академіи въ 1881— 2 г. нроф. Н. П. 
Рождественскимъ (нзд. спб. дух. анад). Цѣпа за два большихъ тома 
(920 стр.) 4 р. безъ перес. и 5 р. съ перес. Для подписчиковъ на 
„Церк. Вѣст.и н „Хр. Чт.“ ц. за оба тома 4 р. съ перес. и 3 р. 
безъ перес.
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В ъ  р е д а к ц і и  же  п р о д а ю т с я :
I. „Христіанское Чтеніе^ за 1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 1833, 

1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 1846 и 1847 гг. по 2 р. за эк
земпляръ каждаго года безъ иерее. и по 3 р. съ нерсс. Выписыва
ющіе* одновременно за всѣ исчисленнпыс 14 годовъ платятъ безъ 
перес. 20 р., съ перес. 25 р. II. „Христ. Чг.ц за 1848, 1856, 1858,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 1868 гг. по
3 р. за экзѳми. каждаго года безъ перес. и по 4 р. съ перес., за 
всѣ 13 годовъ 30 р. безъ перес. и 35 р. съ перес. III. „Христ. Чт.“ 
за 1849, 1850, 1852, 1854, 1855, 1857, 1870, и 1871 гг. по 4 р. за 
экзсмп. каждаго года безъ нер. и но 5 р. съ пер.; за всѣ 8 годовъ 
27 р. безъ пер. и 32 р. съ пер. IV). „Христ. Чт.“ за 1872, 1873 и 
1874 гг. по 4 р. за экз. каждаго года безъ пер. и по 5 р. съ пер. 
V). „Христ. Чт.“ за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 
и 1883 гг., вмѣстѣ съ „Церк. Вѣст.а но 5 р. съ пер., отдѣльно но 
3 рубля.

За всѣ вышеизложенные годы можно иолучнть журналъ отдѣльны
ми книжками по 75 к. безъ пер. по 1 р. съ перес.

Въ „Христіанскомъ Чтеніи" за прежніе годы помѣщены слѣдую
щія бесѣды св. Іоанна Златоустаго: а) на кн. Дѣяній св. апостоловъ 
за 1856 и 1857 гг., б) на посланія къ Ефссселмъ и Колоссянамъ— 
за 1858 г. и в) на посланія къ Солунянамъ, Тимоѳею, къ Титу, 
Филимону и къ Евреямъ— за 1859 г.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„ В Ѣ Р А  и Р А З У М Ъ " .
ВЪ 1885 ГОДУ.

ВОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФОКІЙ ЖУРНАЛЪ „ВѢРА и РАЗУМЪ ‘ 
будетъ издаваемъ въ слѣдующемъ году по прежней программѣ. Зна
мя, которому мы служимъ и вокругъ котораго хотѣли бы собрать 
своихъ читателей, теперь ясно для всѣхъ. Девизъ, выставленный на 
нашемъ знамени—это христіанская истина понимаемая разумно, или 
разумное христіанское міросозерцаніе, примѣнительно къ живымъ 
потребностямъ современнаго намъ общества. Мы убѣждены, что од
но лишь религіозное міросозерцаніе можетъ дать иамъ истипу, сколь
ко сродную съ человѣческимъ духомъ вообще, столько же соотвѣт
ствующую нашему народпому духу.

Современное намъ общество не только въ лицѣ малообразован
ныхъ членовъ своихъ, по и въ лицѣ вполнѣ образованныхъ и даже 
ученыхъ людей, еще недостаточно ясно сознаетъ, что въ религіоз
номъ міросозерцаніи коренится характеристическая особенность рус
скаго народпаге духа и что по этому нельзя быть истинно русскимъ 
человѣкомъ безъ того, чтобы не стараться понять религіозное, или, 
что для насъ одно и то же— православное ученіе, какъ единствен
но жизненную и глубокую научную правду.
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Намъ кажется, что именно теперь наступила пора углубиться въ 
свое общественное самосознаніе, ясно понять коренныя особенно
сти нашего народнаго духа и точно нійітить путь нашего дивнѣй
шаго развитія и нашего дальнѣйшаго движенія въ духовной жизни. 
Именно теперь настала нора сознать себя, какъ самостоятельный 
или особенный народъ, призванный жить своею особенною самосто
ятельною жизнью и имѣющій свои особенные пезыблемые устои на
родной жизни,— устои столько же разумные и твердые, сколько бла
городные высокіе и гуманные. ІГо крайней мѣрѣ, идти прежнимъ 
путемъ развитія оказывается безусловно невозможнымъ....

Насколько мы вѣрно понимаемъ главныя задачи современной ста
діи развитія нашего общественнаго самосознанія, насколько хорошъ 
готъ девизъ, который журналъ нашъ выставилъ на своемъ знамени 
и которому хотѣлъ бы служить по мѣрѣ своихъ силъ, судить мы не 
беремся, и, конечно только время рѣшитъ это окончательно. Но уже 
и теперь, кажется, можно гадать объ этомъ въ благопріятномъ для 
нашего журнала смыслѣ.

Программа журнала „Вѣра и Разумъ* но прежнему будетъ состо
ять изъ трехъ отдѣловъ:

1. ОТДѢЛЪ ЦЕРКОВНЫЙ, въ когорый будетъ входить все, от
носящееся до богословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ 
вѣры, правилъ христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ 
каноновъ п богослуженія, исторія церкви, обозрѣніе замѣчательныхъ 
современныхъ явленій въ религіозной и общественной жизни, однимъ 
словомъ все, составляющее обычную программу собственно духовныхъ 
журналовъ. 2. ОТДѢЛЪ ФИЛОСОФСКІЙ. Въ него будутъ входить 
отдѣльныя изслѣдованія изъ области психологіи, метафизики, исторіи 
философіи, также біографическія свѣдѣнія о замѣчательныхъ мы
слителяхъ древняго и новаго времени, отдѣльные случаи изъ ихъ 
жизни, болѣе или менѣе пространные переводы и извлеченія и8ъ ихъ 
сочиненій съ объяснительными примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ, 
особенно свѣтлыя мыели языческихъ философовъ, могущія свидѣ
тельствовать, что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка 
и во время язычества составляло предметъ желаній и исканій луч
шихъ людей древняго міра. 3. Такъ какъ наше изданіе между про
чимъ замѣняетъ для духовенства харьковской еиархіи Епархіальныя 
Вѣдомости, то въ немъ въ видѣ особаго приложенія, съ особою ну
мераціею страницъ, будетъ отдѣлъ йодъ названіемъ „ЛИСТОКЪ ДЛЯ 
ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАРХІИ*, въ которомъ будутъ помѣщаемы свѣдѣ
нія, составляющія обыкновенно такъ называемый оффиціальный от
дѣлъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, и извѣстія относящіяся къ 
внутренней жизни обще-церковпой и собственно Харьковской епархіи.

Журналъ будетъ выходить два раза въ мѣсяцъ, по восьми и бо
лѣе листовъ въ каждомъ №. Цѣна за годовое изданіе журнала 10 
рублей. Подписка принимается: въ редакція журнала „Вѣра и Р а
зумъ4* при Харьковской Духовной Семинаріи и въ свѣчной лавкѣ при 
Харьковскомъ Архіерейскомъ домѣ; въ Москвѣ, въ книжномъ ма
газинѣ Андрея Николаевича Ферапонтова.
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„Православный Собесѣдникъ" въ І 8 8 5  году.

„Православный Собесѣдникъ11 продолжаетъ издаваться но преж
ней программѣ, въ томъ же строго-православномъ духѣ и въ томъ 
же ученомъ направленіи, какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, 
ежемѣсячно, кпнжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой. 
Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ нему, 
остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи семь руб
лей серебромъ.

ІІри журналѣ: „Православный Собесѣдникъ4 издаются „Извѣстія 
но Казанской епархіи4, выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, 
по 2 печачныхъ листа въ каждомъ, убористаго Шрифта. Причты Ка
занской епархіи, выписывающіе „Православный Собесѣдникъ4, по
лучаютъ за ту же цѣну и „Извѣстія4, съ приплатою 1 руб. за пе
ресылку по почтѣ.

Цѣна „Извѣстій4 для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и другихъ вѣ
домствъ, за оба изданія вмѣстѣ десятъ руб. сер. съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи „Православнаго Собесѣдника4, 
при духовной Академіи, въ Казани.

Въ той же редакціи продаются но пониженнымъ цѣнамъ.
а) „Православный Собесѣдникъ4 въ полномъ составѣ книжекъ (т*. с.

съ приложеніями): за 1855 г. 4 руб. за годъ; за 1858, 1860, 1861, 
1862, 1864, 1865 и 1866 годы по 5 руб. за годъ; за 1872,1873, 1874.
1875, 1876, 1877, 1878, 1879, но 6 р. сер.; 1880, 1881, 1882 годы
но 7 руб. сер. Полныхъ экземпляровъ (т. е. съ приложеніями) за 
1856, 1857, 1859, 1863, 1867, 1868, 1869, 1870 и 1871 гг. въ про
дажѣ нѣтъ. Можно получать и отдѣльныя книжки Собесѣдника за 
1655, 1856 и 1857 гг. но 1 р.. а за остальные годы но 80 коп. за 
книжку.

б) Отдѣльно отъ приложеній одинъ „Православный Собесѣдникъ1'1:
за 1855 и 1856 годы цѣна но 1 руб.; за 1857 г. цѣна 1 р. 50 к., за 
1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, по 4 руб. за
годъ; 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 и 1876 годы, но 3 тома въ каж
домъ, по 5 руб. за годъ.

Выписывающіе „Православный Собесѣдникъ4 не менѣе, какъ за 
пять лѣтъ, пользуются устуикою 20°/о

в) Отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣдника4 приложенія къ 
нему: 1) „Посланія св. Игнатія Богоносца4 (съ свѣдѣніями о немъ 
и его посланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп. 2) „Дѣянія все
ленскихъ соборовъ4 въ переводѣ на русскій языкъ, Семь томовъ. 
1859—1878. Цѣпа каждому тому въ отдѣльности; за 1-й томъ 4 руб., 
за второй 2 руб. 50 коіі., за третій 2 руб. 50 коп. за четвертый 
1 р* 60 к., за пятый 3 руб., за шестой 3 руб. 50 кои., зъ седьмой 
4 руб. 50 коп. А за всѣ семь томовъ 20 руб. 3) „Дѣянія девяти 
помѣстныхъ соборовъ4 въ переводѣ на русскій языкъ. Одинъ томъ
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1878. Цѣна 2 руб. 4) Ѳеофилакта, архіен. болгарскаго „Благовѣстникъ44 
или толкованіе на св. евангелія. 1874— 1875 гг. Ба всѣ четыре тома 
цѣна 7 руб. 50 к. 5). Его же толкованіе на соборныя посланія свят. 
апостоловъ 1865. Цѣна 1 руб. 50 к. 6) Его же толкованіе на по
сланіе къ Римлянамъ 1866. Ц. 1 руб. 50 к. 7) Его же толкованіе на 
Дѣянія св. апостоловъ. 1872. Ц. 1 50 к. 8) Его же толкованіе на 
посланіе къ Галатамъ, Ефссслнамъ и Филиппійцамъ. 1884 г. Ц. 1 р. 
50 к. 9) „Св. отца нашего Григорія Двоеслова** Собесѣдованія о 
жизни Италійскихъ отцовъ и о безсмертіи души (съ предисловіемъ). 
1858. Цѣна 1 р. 50 к. 10) „Сказаніе о мученикахъа христіанскихъ 
чтимыхъ православною каѳолическою Церковію (съ предисловіемъ). 
Томъ 1-й. 1865. Цѣна 6 р. Томъ 2-й. Цѣна 1 руб. 50 к. 11) „Ска
занія о святыхъ, т. 1. Ц. 3 руб. 12) „Просвѣтитель*4, или обличе
ніе ереси жндовствующихъ, иреиод. Іосифа Волоцкаго. Изданіе вто 
рое, напечат. славяне, шрифт. Цѣна 3 р. съ негее. 13) „Посланія 
Игнатія** митрополита сибирскаго и тобольскаго (съ предваритель
ныя замѣчаніями). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 1 р. 14) „Сочиненія 
преподобнаго Максима грека** (съ предисловіемъ). Три тома. 1859— 
1862. Цѣна за первый томъ (съ портретомт преп. Максима) 2 руб. 
50 коп., за второй 1 руб. 50 кои., за третій 1 руб. За всѣ три то
ма 5 руб. 15) „Стоглавъ** (съ предисловіемъ). Одинъ томъ 1862. Цѣна 
2 руб. 16) Сочиненіе инока Зиновія: Истины показаніе къ вопро
шавшимъ о новомъ ученіи (съ предисловіемъ). Одинъ томъ 1863— 1864. 
Цѣна 2 руб. 50 к. 17) Остенъ. Памятникъ русской духовной письмен
ности XVII вѣка (съ предисловіемъ и съ портретомъ патріарха Іоа
кима). 1865. Цѣна 1 руб.

Съ требованіями на всѣ перечисленныя кнпш обращаться въ редак
цію Православнаго Собесѣдникаи въ Казани при духовной академіи.

Объ изданіяхъ Общества любителей духовнаго просвѣ
щенія въ 1885 году.

а) ЖУРНАЛА с ЧТЕНІЯ ВЪ ОБЩЕСТВѢ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ».

Журналъ „Чтенія44 будетъ издаваться въ 1885 году по прежней 
программѣ и выходить ежемѣсячно книжками отъ 10 до 12 и болѣе 
печатныхъ листовъ.

Въ 1885 г. въ „Чтеніяхъ** будутъ помѣщаемы лекціи по философіи 
профессора московской духовной академіи, протоіерея Ѳ. А. Голу
бинскаго и матеріалы для исторіи Русской церкви.

Цѣна годоваго изданія „Чтепій въ Обществѣ любителей духовна
го просвѣщенія*4 6 руб. 50 кои., съ пересылкой на города и достав
кой въ Москвѣ 7 руб.
б) ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ «МОСКОВСКІЯ ЦЕР

КОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ».
„Московскія Церковныя Вѣдомости** будутъ издаваться въ 1885 

году и выходить но воскресеньямъ. Въ нихъ кромѣ внутреннихъ м 
иностранныхъ извѣстій, Московской церковпой каѳедры, руководя-
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щихъ статей по вопросамъ религіозной и общественной жизни, имѣет 
ся особый миссіонерскій отдѣлъ, замѣняющій собою журналъ: „Мис
сіонеръ и, программа котораго вошла въ программу „Церковныхъ 
Вѣдомостей*.

Цѣна „Московскихъ Церковиыхъ Вѣдомостей* въ 1885 г. безъ 
доставки и пересылки: 3 руб. 50 коп.; съ доставкою и пересылкою 
4 руб. 50 коп,

Лиця, подписывающіяся на „Чтенія* и „Московскія Церковныя Вѣ
домости* вмѣстѣ, безъ пересылки и доставки платятъ за изданіе 9. р. 
сер., а съ доставкой и пересылкой 10 руб.

в) „ Воскресныхъ Бесѣд ъ“ .
„Воскресныя Бесѣды* будутъ издаваться въ 1885 году и выхо

дить еженедѣльно.
Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ 50 коп. безъ дост. и нср., 

съ дост. въ Москвѣ и перес. въ др. города 1 р .  10 к.
Подииска на всѣ изданія Общества принимается въ Москвѣ—въ 

Епархіальной библіотекѣ, въ Высоко-Петровскомъ монастырѣ, и въ 
редакціи-па Донской улицѣ, въ д. Гизположенской церкви, въ квар
тирѣ ирот. В. П. Рождественскаго.

Иногородные благоволятъ обращаться сь своими требованіями ис
ключительно въ редакцію изданій Общества любителей духовнаго 
просвѣщенія.

Прежнія изданія Общества Любителей Духовнаго 
Просвѣщенія:

Записки на книгу Бытія митрополита Московскаго Филарета безъ 
пер. 50 к., съ пер. 75 к.

„Воскресныя Бесѣды* 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 
1880, 1881, 1882, 1883 и 1884 гг., за каждый годъ 52 бесѣды, но 
50 к., съ перес. 70 к.

Бесѣды о говѣній по уставу православной церкви 5 к., съ иер. 10 к.
Избранныя бесѣды 1871 и 1872 года въ одной книжкѣ 50 к., 

сь перес. 70 к.
Если количество бесѣдъ одного и того же года, а нс разныхъ го- 

довъ, будетъ выписываемо не менѣе 50 экз. въ одинъ разъ, то ре
дакція можетъ уступить ихъ по 50 коп. за экз., принимая и пересыл
ку на свой счетъ; также и бесѣды о говѣній могутъ быть уступлены 
по 5 к. за экз. съ перес., если требованіе ихъ въ одинъ разъ бу
детъ не менѣе 50 экз.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ „Чтенія въ Обществѣ 
любителей духовнаго просвѣщенія* за 17 лѣтъ, съ 1863 по 1880 г. Ц. 
25 к., съ пер. 30 к.

Житія святыхъ съ назидательными поученіями н уроками изъ 
жизни святыхъ—52 житія (изъ Воскресныхъ Бесѣдъ 1879 года). 
Ц. 50 к. съ пер. 70 к.

Изложеніе Божественной литургіи св. Іоанна Златоустаго. Состав. 
Ѳ. И. Рахмановымъ. Ц. 10 к., съ пер. 15 к.

Высокопреосвященный Макарій, митрополитъ московскій. Очеркъ 
его жизни и дѣятельности. Ц. 50 к. съ пер.
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О религіозно-нравственномъ воспитаніи. Протоіерея Виктора Рож
дественскаго. Ц. 5 к. съ пер.

Нагориая проповѣдь Господа иагаего Іпсуса Хрвста съ толковані
емъ, извлеченнымъ изъ твореній бл. Августина Дублинскимъ архі
епископомъ Р. Ч. Трсиченъ. Переводъ съ англійскаго; ц. 50 коп., 
съ пер. 75 коп.

Искушеніе Господа нашего Іисуса Христа отъ діавола съ толко
ваніемъ, извлеченнымъ изъ твореній бл. Августина Дублинскимъ 
архіепископомъ Р. Ч. Трснчсмь. Переводъ съ англійскаго; ц. 25 коп., 
съ нерсс. 35 кои.

Объясненіе молитвы Госнодиеіі, ц. 20 к., съ нср. 30 к.
Ж изнь Св. Іоанна Богослова, ц. 5 к., съ нерес. 10 коп.
О богослуженіи въ навечеріи дня Успенія Пресвятыя Богородицы 

при гробѣ Ея въ Геѳсиманіи близь Іерусалима; ц. 20 коп. съ пере
сылкой 30 кои.

Бесѣда пастыря съ православными воинами, ц. 5 к. съ иерес.
Иногородиые благоволятъ съ требованіями своими исключительно 

обращаться въ редакцію изданій Общества любителей духовнаго 
просвѣщенія, въ Москвѣ, на Донской улицѣ, въ квартирѣ протоіерея 
Ризположенекой церкви Виктора Петровича Рождественскаго.

Съ 1-го сентября текущаго 1884 года,

Съ разрѣшенія Св. Синода и Министерства Внутреннихъ Дѣлъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ»
Програма журнала сходна съ ирограмой „Руководства для сель

скихъ пастырей" (см. выше).
„Пастырскій Собесѣдникъ" будетъ выходить одинъ разъ въ недѣ

лю, въ размѣрѣ до двухъ печатныхъ листовъ большаго формата.
Подписная цѣна: съ доставкой н пересылкой (съ 1 сентября 1884 

года по 1-е сентября 1885 года): за годъ 5 руб., за полгода 3 рубля.
Требованія адресовать: въ г. Воронежъ, редактору-издателю жур

нала „Пастырскій собесѣдникъ" Василію Абрамовичу Маврицкому.
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ГОДЪ XXII.

Объ изданіи въ 1885-м ъ году иллюстрированнаго 
журнала „Семейные вечера"

Журналъ этотъ состоитъ йодъ Высочайшимъ покровительствомъ 
Государыни императрицы млріи окодоговны. Рекомендованъ Ученымъ 
Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія--для гимназій, 
уѣздныхъ училищъ, городскихъ и народныхъ школъ. Состоящ. при 
IV отд. Собств. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи Учебнымъ Коми
тетомъ для чтенія воспитанницамъ женск. учебн. заведеній импера
трицы марш. Духовно-учебнымъ Управленіемъ рекомендованъ началъ- 
етвамъ духовныхъ семинарій и училищъ и Главнымъ управленіемъ 
военно - учебныхъ заведепій рекомендованъ для библіотекъ Бови
ныхъ гимназій и прогимназій, какъ изданіе, представляющее обиль
ный матеріалъ для выбора статей, пригодныхъ для чтенія воспган- 
ннковъ. Годовое изданіе „Семейныхъ Вечеровъ4 будетъ состоять ивъ 
124 книгъ, составленныхъ по слѣдующей программѣ: 1) Стихотворе
нія, повѣсти и разсказы, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ пи
сателей; 2) Біографіи замѣчательныхъ людей, 3) Очерки народныхъ 
обычаевъ, преданія разныхъ странъ. Картины частной жизни въ раз
ныя эпох г. 4) Путешествія. 5) Статьи по части исторіи, отечествен
ной и всеобщей. 6) Статьи но естественнымъ наукамъ. 7) Разборы 
замѣчательныхъ сочиненій. 8) Извѣстія о замѣчательныхъ открытіяхъ, 
изобрѣтеніяхъ и наблюденіяхъ. Статьи будутъ тщательно распредѣ
ляться такимъ образомъ, чтобы первый отдѣлъ изданія, состоящій 
изъ 12 кишъ, украшенныхъ картинами, распадался на двѣ половины, 
изъ которыхъ первая составила бы вполнѣ пригодное чтеніе для дѣ
тей отъ 8-мн до 14 лѣтъ, а вторая—для дѣтей отъ 5-ти до 8-ми 
лѣтъ. Другой же отдѣлъ заключалъ-бы въ себѣ по преимуществу 
статьи, приспособленныя для семейнаго чтенія такъ, чтобы всѣ чле
ны семьи нашли въ этомъ отдѣлѣ вещи, которыя нрочлись-бы съ 
одинаковымъ интересомъ и пользой. Къ отдѣлу для „Семейнаго чте
нія, какъ и въ 1884 году, будутъ разсылаться приложенія рисунковъ 
новѣйшихъ рукодѣлій, а къ отдѣлу для дѣтей рисунки техническихъ 
искусствъ и различныя игры п занятія, а также награды подписчи
камъ, приславшимъ опредѣленное редакціей количество задачъ и рѣ
шеній. Кромѣ того, всѣмъ подписчикамъ на оба отдѣла „Семейныхъ 
Вечеровъ4 будетъ разослана въ видѣ преміи, олеографія.

За всЬ годы, начиная съ 1874. имѣются въ немногомъ количествѣ 
полные экземпляры съ хромолитографироваепой картиной.

Подписная цѣна: полный журналъ (24 книжки) безъ дост. 10 р. 
съ дост. 11 р. Отдѣлъ для дѣтей (12 кн.) безъ дост. 5, съ дост. 5 р. 
50 к. Сгд. семейнаго чтенія и юношества (12 кн.) безъ дост. 5 р., съ 
дост 5 р. 50 к. Для всѣхъ учебныхъ заведеній, подписавшихся на 
полный журналъ п обращающихся прямо въ редакцію, уступается 
1 руб. Для земскихъ школъ, подписавшихся не менѣе, какъ на 25 
полныхъ экз., уступается 2 руб. Разсрочка допускается: для лицъ 
служащихъ въ казеп. учрежденіяхъ за ручательствомъ гг. казначеевъ,
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для воспитательныхъ и учебпыхъ заведеній за ручательствомъ ихъ 
начальствъ. А. для прочихъ подписчиковъ по соглашенію съ редак
ціей. Разсрочка допускается по третямъ не иначе, какъ по соглаше
нію съ редакціей. Подписка принимается въ редакціи журнала „Се
мейные Вечера", ('.-Петербургъ, Пушкинская (Новая) улица, д. № 14, 
квар. Л” 9.

Редакторъ-Издательница С. Кашпирева.

о подпискѣ на 1885 годъ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЛЕТУ

„ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
(второй годъ изданія).

1) ПРОГРАММА. Цѣль изданія доставить читающей публикѣ, 
за „недорогую" сравнительно цѣну, серьезно поставленную, ежене
дѣльную газету со всестороннимъ содержаніемъ.—Въ каждомъ №  
„Еженедѣл. Обозрѣнія" дается подробный и систематическій обзоръ 
всѣхъ важнѣйшихъ и наиболѣе интересныхъ явленій русской и за
граничной жизни и затѣмъ кромѣ руководящихъ статей, замѣтокъ 
по очереднымъ вопросамъ и произведеній беллетристики, помѣ
щаются: новости литературы и журналистики, библіографія и свѣ
дѣнія о лучшихъ изъ вновь выходящихъ книгъ, обзоръ мнѣній и 
отзывовъ печати (за недѣлю), письма изъ провинціи (отъ 6 до 12 
въ каждомъ №) и пр.

2) СОТРУДНИКИ. На 1885 годъ имѣются между прочимъ произ
веденія слѣдующихъ участвующихъ въ газетѣ лицъ: П. В. Пыкова, 
В. С. Кроткова („Разсказы о провинціи"), А. В. Круглова („Жизпь 
сманила" пов.), Н. С. Лѣскова („Пловецъ и ловецъ"— изъ адвокат. 
міра), А. Михайлова („Бездомники" романъ), С. Я. Надсона, А. И. 
Пальма („У молодыхъ господъ" пов.), А. Н. Плещеева („Житейскія 
сцены"), Н. Северина („Наши дѣды и бабки", истор. разсказъ: „Какъ 
она его сгубила" пов.), Л. X. Симоновой („Оляи романъ, „Языкъ 
глазъ" разсказъ), Н. Д. ІЦедрова и пр.

На отдѣлъ „Письма изъ провинціи" имѣется свыше 70 постоян
ныхъ сотрудниковъ въ 36 губерніяхъ.

3) ПРИЛОЖЕНІЯ. Въ 1885 году при газетѣ будутъ разосланы 
изготовленные въ одиой изъ лучшихъ фотографій С.-Петербурга (Г. 
Тольванинъ) десять кабинетныхъ фотографическихъ портретовъ сдѣ- 
дующ. лицъ: Достоевскаго, Щедрина, Писемскаго, Ушинскаго, Глин
ки (композитора), архіеп. Димитрія (б. одесскаго), Пушкина, Гоголя, 
Лермонтова, Бѣлинскаго. Въ 1884 году разосланы портреты слѣд. 
лицъ: гр. Л. Н. Толстаго, Тургенева, Островскаго, Гончарова, Не
красова, Пирогова, А. Г. Рубинштейна, Скобелева 2-го, прот. Ва
сильева^ митр. Макарія.

4) УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ. На годъ безъ приложеній три рѵб., 
съ приложеніями четыре руб. Заграницу безъ приложеній четыре 
руб., съ приложеніями пять руб. Подписывающіеся сразу на десять 
экземпляровъ газеты получаютъ сверхъ того безплатно одинъ экземл-
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ляръ (безъ приложеній); подписывающіеся сразу на пятнадцать эк
земпляровъ, получаютъ безплатно одинъ экземпляръ съ приложенія
ми. Бъ виду небольшой цѣпы изданія, подписка принимается только 
на годъ. Портреты разсы.таются, по изготовленіи ихъ фотографіею, 
подписавшимся до 15 декабря—въ іюлѣ, остальнымъ въ ноябрѣ мѣ
сяцѣ и всѣ разомъ во избѣжаніе поломки. Въ отдѣльной продажѣ се
рія портретовъ три руб. съ перес., отдѣльно каждый портретъ 60 к. 
съ пер.

5) АДРЕСЪ. Въ редакцію „Ежене^льнаго Обозрѣпія“, С.-Петер
бургъ. Надеждинская, д. № 9, кв. 26.

Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ.

П О Д П И С К А  НА 1885 г о д ъ

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА
И Л Л ЮСТ РИ Р ОВ АН НА Я,  ПОЛИТ ИЧЕ СКАЯ ,  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  И Р Е МЕ СЛ Е НН А Я
в ъ  1 1 - й  ГОДЪ ИЗДАНІЯ, Т .-Е . ВЪ 1 8 8 5  ГОДУ, БУДЕТЪ в ы х о д и т ь  
НА ПРЕЖНИХЪ УСЛОВІЯХЪ, БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ И ВЪ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШЕННОМЪ СОСТАВѢ, ВЪ ОБЪЕМѢ 2 -Х Ъ , 3-Х Ъ  

ЛИСТОВЪ ВЪ НЕДѢЛЮ.
Ежемѣсячно прилагаются особо п а р и ж с к і я  м о д ы, съ рисун
ками модъ и узоровъ, и 6 разъ въ годъ — по листу модныхъ выкро

екъ, заключающему въ себѣ 4—5 выкроекъ цолпыхъ костюмовъ.
Газета сообщаетъ подробно политическія и общественныя ново

сти, распоряженія правительства, новости торговыя и биржевыя, 
изобрѣтенія и открытія въ области ремеслъ, искусствъ и наукъ.

Для легкаго чтенія помѣщаются повѣсти и разсказы преимуще
ственно историческіе, стихотворенія, статьи научнаго содержанія, 
имѣющія общій интересъ и изложенныя въ общедоступной формѣ, 
а также критика, библіографія. Газета даетъ въ годъ болѣе 700 ри
сунковъ въ текстѣ. Въ ней ириішмаютъ участіе своими трудами луч
шіе наши ученые художники.

Преміи 1885 г.. 1) Крестный Календарь на 1886 іодъ на велене
вой бумагѣ. 2) Повѣсти и романы иностранные (въ приложеніи къ 
номерамъ). 3) Иллюстрированныя драмы Шекспира (выпускъ 5-й— 
драма „Макбетъ“ въ прекрасномъ переводѣ С. А. Юрьева) и проч.

Новые подписчики могутъ, но особому заявленію съ ихъ стороны, 
получать безплатно большую олеографическую картину, представ
ляющую точное (съ натуры) изображеніе Священнаго Коронованія 
Ихъ Величествъ въ 1883 году.

Подписная цѣна на 1885 годъ: безъ доставки на годъ 4 руб.: 
съ доставкою и пересылкою на годъ — 5 руб., на полгода (съ ян
варя и іюля) 3 руб., 1 мѣсяцъ 60 коп. За границу—7 р., на полго
да 3 р. 50 к.

„Газету" прежнихъ годовъ, съ 1875 по 1883 (кромѣ 1880 и 1883), 
можно получать изъ редакціи но 3 руб. за томъ (годъ) съ пересылкою. -  
Годовъ 1880 и 1883 не имѣется уже ни одного экземпляра.

Адресъ редакціи: Москва, Никитскій бульваръ, д. Гатцука.
Редакторъ-издатель А. Гатцукь.
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К Н II Г А

„НАРОДНОЕ ЧТЕНІЕ44 т. 6.
Въ ией отдѣловъ XX, статей 325, страноцъ (осіаѵо) болѣе 500. 

Цѣна книги 1 р. 25 к. безъ перес., съ перес. во всѣ мѣста имперіи 
и доставкой въ С.-Петербургѣ и Воронежѣ 1 р. 50 к. Выписываю
щіе отъ 3 до 10 экземпляровъ включительно, пользуются уступкой 
двадцати процентовъ съ рубля, отъ десяти до двадцати экземпляровъ 
тридцатью проц. Правленія школъ и училищъ, требующія болѣе двад 
цати ѳкземцляровъ, присылаютъ за каждый экземпляръ по 90 к. съ 
пересылкой; но таковыя требованія благоволятъ удостовѣрять на
чальственною нли церковною печатью. Адресъ: въ С.-Петербургъ, въ 
редакцію „Народоаго Чтенія", Пушкинск. ул., д. 2, кв. 33. Или въ 
книжный магазинъ Василія Васильевича Попова. Невскій проси., 
Госі. дворъ, противъ пассажа. Можно относиться также въ г. Во
ронежъ, къ священ. с. Бобякова Петру Ѳеодоровичу Понятовскому, 
или въ книжную лавку Митрофанова монастыря.

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ НОВАЯ КНИГА:

( Т р е т і й  в ы п у с к ъ )

„ Л Е К Ц І И  Ф И Л О С О Ф І И "
ПРОФЕССОРА М. Д. АКАДЕМІИ О. А. ГОЛУБИНСКАГО.

Цѣна 3-го выпуска 75 к., съ перес. 1 р.; 2-го и 1-го 1 р. 20 к., съ 
перес. 1 р. 50 к.

Съ требованіями обращаться въ Моск. книжные магазины: Сувори
на, Салаева, Мамонтова, Ферапонтова, Ступина, Васильева и въ 
склады: Типографіи Московскаго Университета и Общества Любите
лей Духовнаго Просвѣщенія въ Высоко-Петровскомъ монастырѣ.
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Поступила иъ продажу новая книга
КЪ АПОЛОГІИ ХРИСТІАНСТВА.

„О приготовленіи рода человѣческаго къ принятію 
христіанства".

Богословское и историко-философское изслѣдованіе1 
священники Г. М. Дьяченко.

Цѣни съ нерес. 2 р. 25 к. Х М —527—XI стр. убористой печати, 
Книгу получить можно въ Москвѣ, на Никольской у Ѳераионтова и 
у автора: свящ. Гаврінло Архангельской, что при московскомъ поч
тамтѣ, церкви.

ПРАВОСЛАВНЫЙ

ВСЕНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Н А  1881 И 1885 Г О Д Ы .

Цѣна „Православнаго Календаря“ безъ пересылки 55 коп., а с 
пересылкой 75 кои.; книгопродавцамъ дѣлается уступка: за 10 эк:
7 р., за 20 экз 13 р., за 50 экз. 30 р.

Получать можно: въ Воронежѣ, въ Мнтрофановской книжной лав
кѣ, въ типографіи В. И. Исаева и въ друг. книжныхъ магазинахъ; 
въ г. Острогожскѣ, въ книжномъ магазинѣ Рѣдкива, и въ слободѣ 
Ближней Полубянкѣ, Острогожскаго уѣзда, Воронежской губерніи, 
у священника В. Малинина.


