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В Л І Я Н І Е
язычества и христіанства на питомцевъ греческихъ и 

латинскихъ школъ II. III и IV вѣковъ.
(Историческія параллели >.

Задача и цѣль сего очерка. Влагожеланія и напутствія, съ какими 
отправляли въ школы язычники и христіане дѣтей своихъ; разность 
благожеланіи и напутствіи языческихъ отъ христіанскихъ; стремле
нія, съ какими языческіе и христіанскіе юноши поступали въ шко
лы, и разность этихъ стремленій.— Характеристика преподавателей 
языческихъ школъ; непривлекательныя стороны учительскаго иер- 
сопала атихъ школъ; пріятную противоположность представляли 
христіанскіе наставники въ своихъ школахъ.— Съ какими предосто
рожностями христіанскіе юноши поступали въ школы языческія? 
Какими общими правилами руководились, поступая въ нихъ? Что въ 
особенности дѣлало эти школы неопасными для ихъ духовно-нрав
ственнаго преспѣлнілѴ— Изученіе юношами разнаго рода наукъ въ 
языческихъ школахъ: словесности или литературы, ораторскаго ис* 
кусства, философіи, исторіи, а также астрономіи, естественной ис
торіи и медицины; важные недостатки въ преподаваніи особенно 
словесности и ораторскаго искусства; христіанскіе юноши въ отли
чіе отъ языческихъ ѵсвояютъ изо всѣхъ наукъ лишь полезное и 
здравомысленное; какимъ образомъ они достигали этогоѴ Общій 
взглядъ на цѣль, къ которой стремились христіанскіе юноши при 
изученіи наукъ въ языческихъ школахъ. — Дисциплина языческихъ 
школъ; распущенность и безнорлдки въ школахъ: отчего они зави
сѣли и куда приводили? Христіанскіе юноши сами для себя созда
ютъ правила дисциплины и вѣрно слѣдуютъ имъ; заботы христіан
скихъ императоровъ о водвореніи правилъ добраго поведенія въ 
школахъ. — Нравственное состояніе языческихъ школъ: печаль
ная картина нравовъ языческихъ школьниковъ; противоположная 
картина нравовъ христіанскихъ школьниковъ; примѣръ дружбы хри
стіанъ сотоварищей но школѣ.—Плоды школьнаго образованія хри
стіанскихъ юношей; ихъ высокое умственное развитіе, твердость 
въ убѣжденіяхъ, сила воли, строгость жизни. Насколько зо  всемъ 
этомъ христіанскіе юноши разнились отъ своихъ сотоварищей 

язычниковъ?—Послѣсловіе.

Господь Іисусъ Христосъ въ одной изъ своихъ краткихъ, 
но глубоко-внушительныхъ притчей, указывая на имѣющее 
вскорѣ послѣдовать распространеніе1 христіанства въ мірѣ,
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'1 Л у шкнолкзііор чтеніе.

говорилъ: <царство небесное подобно закваскѣ, которую 
беретъ женщина и кладетъ въ три мѣры муки, при чемъ 
закваска заквашиваетъ все смѣшеніе (тѣсто)» (Мо. 13, 33). 
Въ этой притчѣ подъ царствомъ небеснымъ разумѣется 
христіанство и христіанское ученіе съ его благотворнымъ 
вліяніемъ на жизнь человѣка; подъ женщиной—церковь 
христіанская—ея служители и вообще всѣ ревнующіе о 
успѣхахъ христіанства; подъ мукбй — все человѣчество 
съ различными сторонами дѣятельности. Закваска всег
да берется въ небольшомъ количествѣ (моль квась), но 
она имѣетъ такую силу, что оказываетъ свое дѣйствіе на 
сравнительно большее количество муки и вообще смѣси: 
такъ и христіанство, хотя оно и представлялось на взглядъ 
невѣрующихъ іудеевъ и язычниковъ ничтожнымъ явленіемъ, 
однакоже своимъ вліяніемъ <заквасило» все человѣчество, 
преобразовало его мысли, чувства, всю жизнь съ ея много
различными проявленіями. Далѣе, закваска производитъ 
свое дѣйствіе не вдругъ, а мало-по-малу, съ значительною 
постепенностью; такъ совершало свое дѣйствіе въ мірѣ 
человѣческомъ и христіанство: оно постепенно и почти 
незамѣтно преобразовало всѣ отношенія человѣка. Исто
рикъ, наблюдая ходъ распространенія христіанства въ мі
рѣ, невольно поражается глубокимъ соотвѣтствіемъ между 
предполагаемымъ въ притчѣ Христа распространеніемъ 
христіанства и дѣйствительнымъ осуществленіемъ этого 
дѣла въ самой исторіи рода человѣческаго. Христіанство 
измѣняло постепенно всѣ человѣческія отношенія, подоб
но тому какъ это бываетъ съ закваской въ отношеніи смѣси 
тѣста. Христіанство не вдругъ, напримѣръ, положило свою 
печать на многоразличныя учрежденія, созданныя язычни
ками въ теченіе многихъ вѣковъ, а потому долго не поддавав
шіяся благотворному дѣйствію христіанства. Къ числу та
кихъ учрежденій историкъ имѣетъ полное право отнести язы
ческія школы; эти школы позже другихъ учрежденій язы
ческихъ подвергаются освящающему и очищающему дѣй
ствію христіанства. Это и понятно. Наука съ многоразлич-
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ннми ея развѣтвленіями обязана своимъ происхожденіемъ 
язычникамъ; она преподавалась въ школахъ языческихъ, 
преподавалась языческими учителями и по книгамъ языче
скаго происхожденія; конечно и духъ преподаванія былъ 
языческій. Все эго долго такъ и оставалось, потому что 
христіане не имѣли возможности закрыть эти школы,— 
власть въ римской имперіи (въ I—III в.) принадлежала 
язычникамъ,—не имѣли и желанія (въ IV в.) закрывать язы
ческія школы: вѣдь школы давали человѣку одно изъ луч
шихъ благъ—образованіе. Что же нужно было дѣлать хри
стіанамъ при такомъ положеніи вещей, когда съ одной 
стороны они желали дать своимъ дѣтямъ надлежащее об
разованіе, а съ другой должны были опасаться вреднаго 
вліянія школъ на тѣхъже дѣтей? Открывать свои школы, 
школы христіанскія? Но легко эго сказать и пожелать, но не 
легко было сдѣлать. Христіане дѣйствительно стали от
крывать свои школы, съ христіанскими учителями и хри
стіанскимъ преподаваніемъ; но такихъ школъ въ первое 
время было немного. Это зависѣло главнымъ образомъ отъ 
того, что слава языческихъ школъ не вдругъ померкла; 
христіане сочли болѣе цѣлесообразнымъ противодѣйство
вать вредному вліянію языческихъ школъ на учащихся въ 
нихъ христіанскихъ дѣтей другимъ способомъ: они устро
или дѣло такъ, что христіанскія дѣти, учась въ школахъ 
языческихъ, выносили отсюда все полезное, отстраняясь 
отъ всего вреднаго, усвояли лучше*! и отметали худшее. 
Какимъ образомъ происходило это. невидимому, мудреное 
дѣло, разъясненіе этого и составляетъ предметъ нашего 
очерка. Поставивъ себѣ такую цѣль, мы въ тоже время 
въ возможно ясныхъ чертахъ изобразимъ состояніе языче
скихъ школъ, чтобы такимъ образомъ видѣть, какое влія
ніе оказывало язычество на питомцевъ школъ, и какое 
напротивъ христіанство на тѣхъже питомцевъ. Мы уви
димъ, что язычество не давало питомцамъ школъ того, 
чего можно и должно требовать отъ школъ; оно извраща
ло и представленія питомцевъ и пагубно дѣйствовало на
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ихъ нравственность; съ другой стороны увидимъ, что хри
стіанство и только христіанство могло спасать питомцевъ 
этихъ школъ отъ вреднаго вліянія па нихъ язычества, одно 
христіанство просвѣтляло ихъ мысль и давало твердые 
устои для ихъ нравственности. Мы беремъ для своего из
слѣдованія II, III и IV вѣка, потому что въ это время 
особенно ясно выступаетъ та сильная борьба между воз
зрѣніями языческими н христіанскими, какая имѣла мѣсто въ 
святилищахъ науки, труднѣе всего поддававшихся вліянію 
христіанскихъ началъ—въ греческихъ н латинскихъ учили
щахъ римскаго государства.

Уже самая цѣль, съ какон отправлялись въ школы дѣти 
язычппковъ и дѣти христіанъ, была въ значительной степе
ни пеоднпакова. Отправляя своихъ дѣтей въ школы, роди
тели язычники желали одного, а родители христіане—дру
гаго; сами дѣти, если они были язычники, искали и ожи
дали отъ школы одного, а если христіане,—другаго. Въ тѣ 
времена, о которыхъ мы говоримъ, въ языческомъ обще
ствѣ и въ языческихъ семействахъ на науку, какъ науку, 
смотрѣли какъ па нѣчто второстепенное и служебное, вся 
цѣль воспитанія заключалась въ томъ, чтобы доставить 
дѣтямъ матеріальное обезпеченіе въ будущемъ и подгото
вить ихъ къ общественной жизни; и отцы съ нетерпѣні
емъ ждали того времени, когда дѣти ихъ сдѣлаются спо
собными къ занятіямъ, обѣщавшимъ богатство и славу. 
Объ истинномъ образованіи и знаніи, пріобрѣтаемыхъ 
чрезъ школы, мало заботились. Изъ школъ спѣшили бро
ситься въ жизнь а). Язычники держались грубо-житейскихъ 
взглядовъ на задачу школы, а потому вотъ съ какими на
путствіями и внушеніями отпускали своихъ дѣтей въ шко
лу: <учись, внушали они мальчику при отправленіи его въ

а) Шлоссера. Всемірная исторія. Гус. пер. 1862. Томъ IV, стр. 
330— 331. См. также: Кожевникова, „Нравствсвпос и умствоппос раз
витіе римскаго общества во II вѣкѣ", стр. 106. Козловъ. 1874.
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школу, чтобы сдѣлаться славнымъ, особенно старайся от
личиться въ искуствѣ краснорѣчія, ибо это искуство ве
детъ къ пріобрѣтенію почестей и богатствъ». Это было 
«единственнымъ правиломъ» для неопытнаго мальчика, эго 
было послѣднею «цѣлію, съ какою отдавала въ школу» 
язычники своихъ дѣтей 6). Язычники, отдавая своихъ дѣтей 
въ школу, желали, чтобы изъ мальчика вышелъ «изящный 
человѣкъ». Но что разумѣлось подъ именемъ изящнаго че
ловѣка? Пустой щеголь, гостинный болтунъ. Вотъ какъ 
понимали язычники изящнаго человѣка: «Изящный чело
вѣкъ тотъ, кто искусно причесываетъ свои волосы, тотъ, 
отъ котораго всегда пахнетъ корицей, кто насвистываетъ 
мелодіи изъ александрійскихъ и испанскихъ танцевъ, кто 
разставляетъ свои гладкія руки, какъ будто собирается тап- 
цовать; изящный человѣкъ тотъ, кто цѣлый день сидитъ 
между креслами дамъ и постоянно напѣваетъ которой-ни
будь изъ нихъ на ухо, кто пишетъ и получаетъ записоч
ки, кто знаетъ, кто въ какую дѣвицу влюбленъ; изящный че
ловѣкъ—тотъ, кто безпрестанно перебѣгаетъ отъ одного 
пиршества къ другому и кто выучилъ наизусть родослов
ную знаменитыхъ бѣгуновъ въ циркѣ. Вотъ что значитъ 
быть изящнымъ человѣкомъ», по представленію язычни
ковъ» в). Видѣть такимъ своего сына желалъ каждый отецъ,- 
каждая мать языческаго семейства. Бъ этой цѣли должпы 
были вести наука, образованіе и школы. По сознанію од
ного языческаго учителя, школа и дѣйствительно въ осо
бенности бралась отучать питомцевъ отъ провинціальныхъ 
манеръ и пріучать ихъ къ свѣтской ловкости: «вмѣсто вихи- 
рей, дѣлала голубями» г). Родители, понимая по своему цѣль 
науки и задачу школы, не считали возможнымъ обойтись 
безъ того, чтобы съ своими неразумными требованіями не

б) Блаж. Августина. Исповѣдь, кн. I, гл. !).
в) Фридлендера. Картины римскихъ нравовъ. Томъ I, стр. 214. 

ГІерев. С.-Пстерб- 1873. См. Августина. Исповѣдь, кн. I. гл. 10.
г) Письмо Лнванія къ Насилію Бел. Творенія Василія Бел. въ 

рус. нер. Том. VII, стр. 310.



8 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

обращаться и къ учителямъ, которымъ они ввѣряли обра
зованіе дѣтей. Такая неразумная притязательность нерѣдко 
выводила изъ терпѣнія учителей, и они «жаловались на 
несправедливое притязаніе и глупое тщеславіе родителей»; 
а одинъ изъ такихъ учителей (Орбилій) написалъ «цѣлую 
книгу жалобъ на суетность и неразуміе родителей» *).

Не то видимъ у христіанъ. Христіане совсѣмъ не съ 
тою цѣлію посылали своихъ дѣтей въ школы, съ какою 
язычники; совсѣмъ не то внушали своимъ дѣтямъ, когда 
отдавали ихъ въ школы, и если выражали свои желанія 
предъ учителями своихъ дѣтей, то это были желанія, совсѣмъ 
непохожія на неразумныя желанія и требованія языческихъ 
родителей. Посмотрите: есть ли что общаго между тѣмъ 
папутствіемъ, съ какимъ отпускали въ школу язычники сво
ихъ сыновей, и тѣми святыми благожеланіями, съ какими 
благочестивый христіанинъ IV вѣка отправлялъ своего сы
на въ школу того времени? Благочестивый отецъ говоритъ 
своему сыну: «слѣдующая пѣснь да будетъ тебѣ отъ меня 
напутствіемъ: Вождемъ и въ словѣ и въ жизни своей имѣй 
Христа— Слово, которое превыше всякаго слова. Не дру
жись съ человѣкомъ порочнымъ и негоднымъ: зараза про
никаетъ и въ крѣпкіе члены. Добродѣтели своей (пожалуй) 
не сообщишь другому, а срамота его жизни падетъ и на 
тебя. Избери себѣ товарищемъ цѣломудріе, и имъ однимъ 
увеселяйся, чтобы преступная любовь не изгнала изъ тебя 
любви добродѣтельной. Одно предпочитай превосходству въ 
словѣ— мудрый навыкъ всегда быть совершеннымъ» е). Тотъ- 
же благочестивый христіанинъ обѣщаетъ своему сыну на 
прощанье, что молитва родительская всегда и вездѣ бу
детъ сопутствовать сыну: «положившись на свои собствен
ныя и родительскія молитвы, внушаетъ отецъ сыну, усердно 
неуклонно, и съ лучшими надеждами стремись, сынъ, куда

д) Фридлендера. Картины римскихъ нравовъ, стр. 153. 155.
е) Письмо ІІиковула отца къ сыну. 'Квор. Григорій Богослова въ 

рус. нерев. (1-е изд.). Томъ V, 290— 1.
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желаешь. На нашу жизнь призираетъ Божіе око»*). Отъ 
будущихъ наставниковъ своихъ дѣтей разумные христіан
скіе родители далеко не того требовали, что требовали 
родители язычники. Не о томъ заботились они, чтобы на
ставники дѣлали изъ ихъ дѣтей «изящныхъ» молодыхъ лю
дей, пріучали ихъ къ пріятнымъ манерамъ, а о томъ, что
бы они «самымъ ревностнымъ образомъ» занялись своимъ 
дѣломъ, чтобы «они оказали гу милость юношамъ, кото
рая заключается въ пріученіи нравовъ ихъ къ добродѣтели»; 
чтобы они эорко смотрѣли за питомцами, такъ какъ «глазъ 
наставника есть уже безмолвный урокъ» а). Христіане, да
вая образованіе своимъ дѣтямъ, не только не ставили цѣлію 
образованія обогащеніе ихъ въ будущемъ, достиженіе жи
тейскихъ выгодъ, а даже стремились совсѣмъ къ обратному. 
«Пусть наставники,— вотъ чего хотѣли христіане,— научатъ 
своихъ питомцевъ презирать деньги, не стараться изо всего 
извлекать прибыль и не домогаться неправильныхъ стяжа
ній— этого залога бѣдствій» “). Значитъ христіане требо
вали отъ наставниковъ, чтобы они воспитывали въ юно
шахъ чувства истиннаго безкорыстія. Сами христіанскія 
дѣти, если они вступали въ школу взрослыми,— а такими бы
ли всѣ христіанскія дѣти учившіяся въ высшихъ школахъ и 
составляющія предметъ нашего особснного вниманія,— не
рѣдко прямо заявляли, чего они ищутъ въ школахъ,— и ока
зывается, что они искали благъ высшихъ, разумнѣйшихъ. 
Такъ одинъ христіанскій питомецъ языческихъ школъ го
ворилъ о себѣ и одномъ изъ своихъ товарищей, что за
дачей школы они поставляли «нравственное обученіе, что 
у нихъ обоихъ было одно упражненіе— добродѣтель, и од
но усиліе— жить для будущихъ надеждъ,— къ этой пѣли они 
направляли дѣятельность»,— что и «вниманія достойнымъ 
они нс хотѣли почтить того, что нс ведетъ къ добродѣ-

ж) Тамъ же, ст)>. 23В.
з) Письмо Григорія Ногоелова къЭл.іадіиі. Твор. Григор., т. ѴЧ, 225.
и) Обличительное слово Григорія Ногослова на царя Юліана. Твор. 

Григорія Когослова, т. I, 175.
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тели и не дѣлаетъ лучшимъ своего любителя», что <выше 
всего они ставили то любомудріе, чтобы все н ученые тру
ды свои повергнуть предъ Богомъ» •). Нравственность и 
преданность Богу— вотъ что ставили главною цѣлью шко
лы лучшіе изъ христіанскихъ юношеіі. Ничего подобнаго 
искать въ душахъ и сердцахъ языческихъ школьниковъ не 
представляется возможнымъ.

Съ такими-то неодинаковыми воззрѣніями христіанскія и 
языческія дѣти готовились вступить подъ кровъ школы. 
Но вотъ они уже при входѣ въ храмъ науки. Что ожида
ло ихъ здѣсь? Много ли хорошаго могла дать имъ школа? 
Къ сожалѣнію, учителя въ школахъ рѣдко стояли на вы
сотѣ своего призванія. Большинство учителей принадле
жало къ разряду житейскихъ'неудачниковъ, которые взя
лись за преподаваніе за неимѣніемъ лучшаго занятія, и 
потому смотрѣли на свое дѣло, какъ на непріятное ре
месло. «Большая часть учителей занималась своимъ дѣ
ломъ ие по призванію, а по нуждѣ п ради выгоды. -)то 
видно изъ того, что между самыми знаменитыми и учеными 
римскими грамматиками многіе обратились къ этимъ заня
тіямъ совершенно случайно, послѣ того какъ имъ не по
счастливилось па другомъ поприщѣ. Ипые положили на
чало своему образованію, будучи рабами или вольноотпу
щенниками, или сопровождая господскаго сына въ школу. 
Одинъ знаменитый учитель (Орбилій) былъ сначала при
казнымъ служителемъ у одного магистрата и служилъ въ 
пѣхотѣ и конницѣ. Другой еще болѣе знаменитый учи
тель (Валерій Пробъ) предался филологическимъ занятіямъ 
послѣ того, какъ потерялъ надежду пріобрѣсти второсте
пенное офицерское мѣсто. Третій былъ прежде кулачнымъ 
бойцомъ. Четвертый прежде шатался по театрамъ и тѣ
шилъ публику разными фарсами. Случалось и наоборотъ:

і) Григор. Богослова надгробное слово Василію Вел. Твор. Григо
рія, г. IV, 75. 76. 79. Стихотвореніе 1’ригор. о свосіі жизни. Твор. 
его, т. VI, стр. 13.
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такъ напримѣръ императоръ Псртинаксъ, сипъ вольноот
пущенника, торговавшаго дровами, перешелъ илъ учитель
скаго званія, которое ему не понравилось, въ военную 
службу. Вообще сидѣть въ школѣ и учить дѣтей считалось 
такъ скапать тяжелымъ хлѣбомъ» *). Желаніе богатства, 
денежной наживы — вотъ что больше всего направляло 
дѣятельностью учителей и ихъ мнимымъ стремленіемъ 
къ просвѣщенію общества. Все ихъ искусство имѣло цѣ
лію сдиііствспио прославиться и обогатиться па счетъ дру
гихъ 0. Одинъ христіанскій наблюдатель положенія языче- 
екихъ школъ IV вѣка прямо говоритъ, что искусство учи
телей «обратилось въ пскуство барышничать словами». 
«Іііто учащихся дѣлаетъ данниками?» спрашиваетъ тотъ- 
же наблюдатель, и отвѣчаетъ: «ото вы, которые выстав
ляете слова па продажу, какъ медовары пряники». Чтобы 
хоть чѣмъ-нибудь удовлетворить одного изъ такихъ коры
столюбивыхъ учителей, изъявлявшаго, невидимому, недоволь
ство тѣмъ, что ему мало платятъ па уроки, тотъжс цѣнитель 
достоинства языческихъ учителей послалъ «барышнику сло
вами» триста брусьевъ «но числу воиновъ, сражавшихся 
при Термопилахъ» »0. Другой христіанскій ученый разска
зываетъ о себѣ, что когда онъ захотѣлъ брать уроки у 
нѣкоего языческаго философа, то этотъ на первыхъ же 
порахъ такъ озадачилъ своего новаго ученика назойливымъ 
требованіемъ денегъ, что ученикъ, исполненный возвышен
ныхъ стремленій и оскорбленный такимъ откровеннымъ 
торгашествомъ, сейчасъ же бросилъ школу философа»). 
Между учителями одного и тогоже города велось мелоч
ное соперничество, унижавшее достоинство наставни
ческаго призванія; онп больше всего заняты были тѣмъ,

к) Фридлендера. Картины римскихъ нравовъ, стр. 152.
л) Шлоссера. Всемірная исторія. IV, 554.
м) Письмо Насилія Нсл. къ Лішанію. Твор. Василія Вел. томъ 

VII, 339.
н) Эго свидѣтельство св. Іустина философа. Іустипа Разговоръ съ 

Трифономъ, гл. 2.
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чтобы быть популярными, чтобъ о нихъ шла молва, какъ 
о людяхъ замѣчательныхъ. Какъ далеко простиралось ихъ 
искательство въ указанныхъ отношеніяхъ, объ этомъ да
етъ наглядное представленіе слѣдующее свидѣтельство од
ного современника: < каждый софистъ (учитель), желая прі
обрѣсти себѣ славу, домогается того, чтобы ученики спо
рили о немъ и поднимали шумъ. Онъ всячески старается 
удержать около каѳедры своихъ слушателей, а потому не 
одобряетъ ничего, сказаннаго другимъ. Положеніе его въ 
высшей степени мучительно, потому что его преслѣдуетъ 
зависть, которая есть самое величайшее изъ душевныхъ 
волненій. Въ городѣ, въ которомъ живетъ и учитъ софистъ, 
не должно быть ни одного мудреца, кромѣ него; а если 
какой появляется, то онъ порицаетъ его и всячески поно
ситъ, чтобы одному ему быть въ уваженіи и почетѣ. Онъ 
представляетъ себя сосудомъ, наполненнымъ мудростію до 
краевъ, который уже ничего не можетъ вмѣстить болѣе. 
Между тѣмъ истинные мудрецы поступали не такъ» °). Нѣ
которые учители позволяли себѣ и того болѣе: опи явля
лись на урокахъ безстыдными, развращали нравственное 
чувство своихъ учениковъ. По одному, заслуживающему 
полнаго довѣрія свидѣтельству, <онп съ наглымъ безстыд
ствомъ преслѣдовали застѣнчивую скромность неопытныхъ, 
приводя ихъ въ душевное смущеніе своимъ нахальствомъ 
и тѣмъ услаждая свою злохудожную душу. Такими поступ
ками своими риторы (учители) совершенно уподоблялись 
демонамъ», такъ что такихъ риторовъ иные звали извра
тителями» «). Главнымъ средствомъ, которымъ пользо
вались наставники для успѣшнаго обученія юношей, 
были розги, которыя пускались въ ходъ къ дѣлу и 
не къ дѣлу. < Трость или бичъ употреблялись учите
лемъ и притомъ часто, для поддержанія порядка въ шко
лѣ» Р). Розгой наказывали мальчика и тогда, когда онъ не

o) Слова Си нс:’, іи. Остроумова: Сипеніи синскоіп. ІІтолемандскій, 
182. М. 1879.

и) Блаж. Августина. Исповѣдь кн. III, гл. о.
p) Фридлендера: Картины римскихъ нравовъ, стр. 15о.
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понялъ и потому не приготовилъ своего урока, и тогда, 
когда тотъже мальчикъ хотѣлъ позабавиться невинною игрой 
въ мячъ с). Наказанія эти были иногда такъ безсмыслен
но жестоки, что нѣкоторыя лица съ великимъ ужасомъ 
вспоминали о нихъ даже по прошествіи десятковъ лѣтъ 
(блаж. Іеронимъ) т).

Какую противоположность этимъ языческимъ учителямъ 
составляютъ христіанскіе учителя христіанскихъ школъ II 
и III вѣка! Св. Ириней Ліонскій, учившійся въ домашней 
школѣ св. Поликарпа Смирнскаго, вспоминаетъ черезъ де
сятки лѣтъ съ неимовѣрнымъ восторгомъ всѣ подробно
сти своей ученической жизни подъ кровомъ ІІоликарпа; 
онъ вспоминаетъ о той добротѣ, которая отличала учите
ля, о томъ счастіи, какое чувствовалось на его урокахъ, о 
томъ обаяніи отъ его преподаванія, которое сдѣлалось не
изгладимымъ у). Могъ ли чѣмъ-нибудь подобнымъ помянуть 
свою школу язычникъ? Не могъ ли онъ, напротивъ, счи
тать ее на всю жизнь чѣмъ-то постылымъ, ужаснымъ кош
маромъ, который, слава Богу, кончился? Какое сравненіе 
между языческими учителями и христіанскимъ школьнымъ 
учителемъ—Оригеномъ! Тѣ только и помышляли о томъ, 
чтобы прижать ученика, вытянуть отъ него или его роди
телей побольше денегъ за свое искуство «барышничать 
словами», а христіанскій учитель Оригенъ, чтобы не имѣть 
нужды брать платы съ своихъ учениковъ, продалъ всю 
свою библіотеку на условіи, чтобы купившій ее выдавалъ 
ему но четыре обола (мелкая монета) въ день на пропи
таніе. Христіанскій учитель Оригенъ буквально исполнялъ 
заповѣдь Христа не имѣть двухъ одеждъ, ходилъ безъ са
погъ, босой, и отклонялъ предложенія своихъ друзей о ма
теріальныхъ пособіяхъ Ф)! Отъ этого-то ученики Оригена

с) Августина. Исповѣдь, кн. I, гл. 0. 13.
т) Ьлаж. Іеронима. Апологіи противъ РуФина, ки. I. гл. 30.
у) Евсевія. Церк. исторія, кн. V*, г.і. 20.
ф) Тамъ же, VI, 3.
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питали къ иемѵ пламенную любовь. Такъ одинъ изъ нихъ 
(Григорій Неокесарійскій чудотворецъ), вспоминая о своей 
разлукѣ съ школой Оригена и съ самимъ учителемъ, гово
рилъ, что разставшись съ ними онъ долго чувствовалъ се
бя «какъбы Адамомъ, изгнаннымъ изъ рая>, <какъбы 
заблудшею овцой», какъбьі «израильтяниномъ въ плѣну 
вавилонскомъ»*). Что общаго накопецъ между учителями 
языческими и христіанскимъ учителемъ—Климентомъ Алек
сандрійскимъ? Языческіе учителя проникнуты были тще
славіемъ и суетнымъ желаніемъ превзойти другихъ, а глав
ное— набить себѣ карманъ. Ничего такого пельзя найти 
у Климента. Климентъ въ противоположность языче
скимъ школьнымъ учителямъ не прежде принялъ на 
себя святое званіе наставника, какъ рѣшивъ напередъ во
просы: «свободенъ ли онъ отъ предразсудковъ и зависти, 
не ищетъ ли онъ славы, не стремится ли онъ къ другой 
какой наградѣ, кромѣ спасенія своихъ слушателей» “•). Ког
да Климентъ рѣшилъ для себя эти вопросы (и понятно, 
какъ рѣшилъ), только тогда онъ сталъ учителемъ,«въ по
дражаніе Христу». Христіанскіе учители были вполнѣ 
образцовыми учителями. Рано ли, поздно ли подъ благо
творнымъ дѣйствіемъ христіанства, и всѣ учители должны 
были сдѣлаться въ большей или меныней мѣрѣ тѣмъже, 
чѣмъ были ІІоликарнъ, Оригенъ и Климентъ. Христіанскіе 
учители изучаемаго времени, безъ сомнѣнія, много послу
жили успѣхамъ христіанства, призывая міръ языческій ид
ти вслѣдъ за ними, шедшими въ свою очередь вслѣдъ за 
великимъ учителемъ—Христомъ. Но въ то время, о ко
торомъ мы говоримъ, христіанскихъ учителей было еще 
немного; это былъ «малъ квасъ», который еще не успѣлъ 
заквасить всей смѣси, всего человѣчества съ его воззрѣ
ніями и идеалами. А потому многимъ лицамъ, жаждущимъ 
просвѣщенія, приходилось стучать въ дверь къ «барыш
никамъ словами»—языческимъ риторамъ и софистамъ.

х) (ігощн'іі Хрпеасхпгіриьі* Оіаііо іи Огщинчп, саі>. 10.
ц) Сіетспіія. Вігогааіит ПЬ. 1, г:ф. 1.
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И они стучались. Дверь отворялась охотно и широко 
Но христіанскіе юноши входили сюда съ большою осто
рожностью. Какъ уберечься отъ тлетворнаго вліянія язы- 
ческихъ школъ—п въ тоже время усвоить въ ппхъ все, 
что требовалось для истинно-образованнаго человѣка? Какъ 
заразъ достигнуть этихъ двухъ цѣлей? Христіанскіе юно
ши умѣли это дѣлать. Посмотримъ, какъ же они это дѣ
лали. Прежде чѣмъ рѣшительно переступить порогъ язы
ческихъ училищъ, они составляли себѣ правила касательно 
того, какъ держаться въ языческихъ школахъ, твердо за
поминали эти правила и поступали сообразно съ ними. 
И успѣхъ увѣнчивалъ ихъ предпріятіе. Правила же эги 
такого рода: <тѣ, кто рѣшились посѣщать языческихъ учи
телей, не должны, однажды навсегда предавъ симъ мужамъ 
кормило корабля (руководительство въ наукахъ), слѣдовать 
за ними, куда они ни поведутъ, но заимствуя у пихъ все, 
что есть полезнаго, должны умѣть иное отбросить» ’ ). «Не 
все безъ разбора брать отъ языческихъ учителей, а толь
ко полезное. Ибо стыдно, отвергая вредное въ пищѣ, въ 
наукахъ же, которыя питаютъ нашу душу, не дѣлать ни
какого разбора, но подобно весеннему ручью, «увлекая за 
собою все встрѣчающееся, нагружать тѣмъ душу»ш). Нужно 
поступать такъже, какъ поступаютъ пчелы. < Ибо и пчелы 
не на всѣ цвѣты равно садятся, п съ тѣхъ, которые по
сѣщаютъ, не все стараются унести, но взявъ, что при
годно для ихъ цѣли, прочее оставляютъ нетронутымъ. II 
христіанскіе юноши, если будутъ цѣломудренны, собравъ 
изъ язычеекпхъ книгъ, что намъ свойственно п сродно съ 
истиной, мимо остальнаго будутъ проходить. И какъ сры
вая цвѣты съ розоваго куста, избѣгаютъ шиповъ, такъ и 
въ языческихъ книгахъ, воспользовавшись полезнымъ, ста
немъ остерегаться вреднаго »п0. Однако пе слѣдовало остав-

ч) Насилія Великаго: Кт, юношамъ о томъ, какъ пользоваться язы
ческими сочиненіями. Творенія его, т. IV, стр. ЗГ>.

ш) Тамъ же, 35Г».
іц) Тамъ же 349.
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лять вовсе безъ вниманія и то, что било негодно для хри
стіанина, и изъ итого слѣдовало извлекать пользу. Было 
правило: <изъ самыхъ заблужденій извлекать полезное для 
христіанской религіи >, именно видя «худшее» (языческія 
заблужденія), тѣмъ съ большимъ рвеніемъ отдавать пред
почтеніе «лучшему» (христіанству) и такимъ образомъ 
«немощь обращать въ твердость христіанскаго ученія» ѣ). 
Таковы общія правила, которыми руководились юноши при 
занятіи науками въ школахъ языческихъ. Болѣе же част
ныя правила для всеобщаго пользованія ими христіаискихъ 
юношей раскрывались христіанскими писателями. Такъ со
чиненіе Василія Великаго: «Къ юношамъ о томъ, какъ 
пользоваться языческими сочиненіями», должно было быть 
настольною книгой для каждаго христіанина, искавшаго 
образованія въ языческихъ училищахъ. Такое и подобное 
значеніе могли имѣть и всѣ разнообразныя апологетиче
скія сочиненія христіанской древности. Но еще болѣе пред
охраняло христіанскихъ юношей отъ вреднаго вліянія 
школъ истинно-благочестивое первоначальное воспитаніе 
ихъ въ средѣ семейства, подъ руководствомъ родителей. 
Такое воспитаніе было самымъ твердымъ огражденіемъ 
юношей отъ тѣхъ соблазновъ, какими грозила имъ школа. 
Посмотрите, напримѣръ, какъ воспитанъ былъ Оригенъ. 
Когда онъ былъ мальчикомъ, отецъ заставлялъ его заучи
вать по нѣскольку главъ изъ св. писанія и потомъ пере
сказывать. Это занятіе такъ увлекло Оригена, что будучи 
отрокомъ, онъ чуть не ежедневно началъ обращаться съ 
различными экзегетическими вопросами къ отцу. Отца это 
радовало и услаждало. Бъ чувствѣ благодарности къ Твор
цу, онъ считалъ себя счастливѣйшимъ отцемъ и нерѣдко 
тайкомъ ночью открывалъ грудь Оригена и цѣловалъ ее, 
какъ «святилище Духа Божія». Извѣстно, что Оригенъ подъ 
вліяніемъ такого воспитанія, не достигнувъ ещ ^іб-лѣтня-

■!;) Григорія Богослова надгробное слово Василію Вел. Твор, его, 
IV, 64.
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го возраста, по только укрѣплялъ въ вѣрѣ споого отца—■ 
исповѣдника, но и самъ готовъ былъ на мученичество, если
бы мать насильственно не удержала его отъ этого поступ
ка 3>. Кго былъ такъ воспитанъ въ вѣрѣ христіанской, 
какъ Оригенъ (а подобнымъ образомъ воспитывались мно
гіе христіане), для того не могла быть опасна никакая 
школа: ученикъ съ такимъ направленіемъ п въ языческой 
школѣ никогда не могъ забыть, что онъ христіанинъ и 
что пе все преподаваемое въ школахъ для него годно, нуж
но и полезно. И дѣйствительно историческіе примѣры по
казываютъ, что христіанскіе юноши, утвердившіеся въ вѣ
рѣ въ домѣ своихъ родителей, неблазненными ногами про
ходили курсъ наукъ въ языческихъ школахъ, такъ что 
приходилось удивляться не только глубинѣ и широтѣ свѣ
дѣній, какими подобные юноши обогащались въ школахъ, 
но и тому, какъ они искусно оберегались отъ всего, что 
могло позредить ихъ христіанскому совершенству и нрав
ственности. Эту мысль христіанскій писатель IV вѣка вы
ражаетъ въ слѣдующихъ краснорѣчивыхъ словахъ: «здѣсь 
можно было дивиться какъ избранному болѣе нежели от
ринутому, такъ и отринутому болѣе нежели избранному» »). 
Для такихъ разумныхъ и разборчивыхъ друзей языческой 
пауки не были опасны и самыя Аѳипы—эго древнее свя
тилище науки и политеизма, Аѳины съ ихъ языческими 
школами, языческими профессорами, языческимъ строемъ 
жизни, языческими храмами, языческою литературой и ис- 
куствомъ. Глубоко поучительно то, что говоритъ Григо
рій Богословъ о времени своего продолжительнаго пре
быванія вмѣстѣ съ Василіемъ великимъ въ Аѳинахъ съ 
научными цѣлями. Пребываніе въ Аѳинахъ этихъ благоче
стивыхъ юношей среди безбожныхъ жителей даже еще 
болѣе утвердило ихъ въ христіанскихъ вѣрованіяхъ. «Хотя 
для другихъ душепагубны Аѳины (въ особенности для языч
никовъ), однако пе было отъ нихч. никакого вреда для

э) Евсевія. Церк. исторія, VI, 2.
ю) Григорія Погоелпва, тамъже, стр. 7М.
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насъ, заградившихъ сердце. Напротивъ того нужно ска
зать и то, что необыкновенно: живя въ Аѳинахъ, мы ут
верждались въ вѣрѣ, потому что узнали обманчивость идо
ловъ. И если дѣйствительно существуетъ, а нс въ миѳоло
гіи только, такая рѣка, которая сладка, когда проходитъ 
и чрезъ (соленое) море, н если есть такое животное, 
которое прыгаетъ и въ огнѣ всеистребляющсмъ (сала
мандра?), то мы походили на это (рѣку и животное) въ 
кругу своихъ товарищей» л).

Обращаемся къ предметамъ преподаванія въ языческихъ 
школахъ. Главнымъ и любимѣйшимъ предметомъ науки въ 
школахъ было изученіе словесности или литературы, про
изведеній эпическихъ, лирическихъ, драмматическихъ какъ 
греческихъ, такъ и латинскихъ. Какъ усердно учителя за
нимались именно этимъ предметомъ, объ этомъ можно 
судить отчасти по тѣмъ ироническимъ отзывамъ, какіе 
слышались иногда среди учениковъ, недовольныхъ слиш
комъ продолжительнымъ изученіемъ одного и тогоже ав
тора, по приказанію учителя. Ученики говорили, что учи
тель <съ одною книгой возится долѣе, чѣмъ сколько гре
ки пробыли подъ Троей6). Иначе относились къ изученію 
литературы язычники и иначе христіане. Юноши язычни
ки или сами читали или выслушивали изъ устъ наставника 
чтеніе различныхъ поэтическихъ разсказовъ о безконеч
ныхъ < браняхъ боговъ, объ ихъ междоусобіяхъ, мятежахъ 
и множествѣ бѣдъ, которыя они и сами терпятъ и при
чиняютъ другъ другу, и каждый порознь и всѣ вмѣстѣ а>, 
и увлекались не только изяществомъ языка, но п самымъ 
миѳологическимъ содержаніемъ поэтическихъ произведеній. 
Читая или слушая поэму объ Энеѣ и Дидонѣ, они нс до
вольствовались наслажденіемъ эстетическимъ, по и «пла
кали о Дидонѣ, умершей и въ могилу сошедшей отъ меча

я) Григорія Богослова, тамъже стр. 70.
ѳ) Віеѵегя. Т)ая БеЪеп сіез БіЪдпіия, я, 24—2*5; Вегііп, 1808.
а) Григорія Богослова, Обличительное слово на Юліана Творенія 

его, т. I, 174.
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вслѣдствіе любви къ Энею» ГіК И отъ сожалѣній, при чте
ній или слушаніи другихъ поэмъ, переходили къ ппого ро
да чувствамъ, меньше всего приличнымъ учащимся юно
шамъ. Они изучали съ истиннымъ удовольствіемъ, что 
<боги суть путеводители н покровители страстей», и вы
водили отсюда заключеніе, что «быть порочнымъ дѣло 
похвальное». Они съ явнымъ интересомъ выслушивали или 
читали о томъ, какъ «Юпитеръ принималъ всѣ виды для 
обольщенія женщинъ, превращался въ орла по неистовой 
любви къ Фригійскимъ отрокамъ», какъ «весело пировали 
боги, смотря на то, какъ подносятъ имъ вино безчестные 
любимцы Юннтеровы». Все эго имъ казалось «образцами» ®). 
Разсказы о Юпитерѣ «громовержцѣ и прелюбодѣѣ» съ 
необыкновенною силой «увлекали» языческихъ юношей. 
Всѣ подобныя мѣста въ поэмахъ даже «съ удовольствіемъ 
заучивались». И тѣхъ, кто «съ удовольствіемъ» заучивалъ 
все это, называли мальчиками подающими добрыя надеж
ды» г). А результатъ получался тотъ, что юноша разжи
галъ въ себѣ похоть, «какъ бы по указанію самого бога» а). 
«Не такъ, не такъ нужно относиться къ этимъ поэтиче
скимъ повѣствованіямъ», твердили себѣ наоборотъ юноши 
христіанскіе, изучая въ школахъ тѣже поэтическія тво
ренія е). Они читали и изучали ихъ съ мудрою осторож
ностью, на одномъ въ произведеніяхъ поэтовъ останавли
вали свое вниманіе, отъ другаго же отвращали свои взо
ры. Они въ этихъ произведеніяхъ «не на всемъ сподрядъ 
останавливались умомъ, но когда идетъ разсказъ о дѣлахъ 
добрыхъ мужей и ихъ изреченіяхъ, то старались возбуж
дать въ себѣ любовь къ нимъ, соревиовать имъ и какъ 
можно старались быть такими же. А когда у тѣхъже 
поэтовъ рѣчь шла о людяхъ злаго нрава, то юноши даиа-

б) Августина. Исповѣдь, кн. I, гл. 13.
в) Григорія Погослова, тамъ же, 175.
г) Августина. Исповѣдь, кн. I, гл. 1(і.
д) Августина, тамъ же, гл. 16.
е) Августина, тамъ же, глава 13.
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ли себѣ зарокъ избѣгать подражанія имъ, какъбы заты
кали уши, какъ дѣлалъ Одиссей, чтобы предохранить себя 
отъ пѣсней сиренъ>.• Потому что христіанскіе юноши по
мнили правило: <прнвычка къ словамъ негоднымъ служитъ 
нѣкоторымъ путемъ и къ дѣламъ такого же рода». Они 
отдавали дань уваженія изяществу н красотѣ языка поэ- 
тическихъ произведеній, но при этомъ <пе хвалили поэ
товъ, когда они злословили, насмѣхались, представляли 
влюбленныхъ и упивающихся, или когда они полагали сча
стіе въ роскошномъ столѣ и сладострастныхъ пѣсняхъ». 
Они старались забывать о томъ, что поэты разсказывали 
противовравственнаго о борьбѣ боговъ между собой, при 
чемъ братъ оказывался въ раздорѣ съ братомъ, отецъ съ 
дѣтьми, дѣти въ войнѣ съ родителями. Въ особенности 
христіанскіе юноши отвращались отъ того, что поэ
ты разсказывали <о прелюбодѣяніяхъ боговъ, любовныхъ 
похожденіяхъ и явныхъ студодѣяніяхъ опять тѣхъже бо
говъ и преимущественно главы ихъ — Юпитера», находя, 
что у поэтовъ нерѣдко встрѣчались въ этомъ отношеніи 
разсказы о такихъ дѣлахъ, которыя <и о скотахъ беэъ 
стыда не сталъ бы разсказывать иной» *). Такъ неодина
ково относились языческія и христіанскія дѣти къ изуче
нію греческой и римской словесности. Первые не только 
цѣнили художественную сторону, но и увлекались содер
жаніемъ, а вторыя, цѣня изящество формы, съ критиче
скимъ тактомъ относились къ содержанію. Великимъ со
блазномъ для христіанскихъ юношей, да и для языческихъ 
гоже, при изученіи изящной литературы было то, что по
слѣ изученія поэтовъ классической древности, имъ казал
ся языкъ священнаго писанія не изящнымъ, слабымъ, вар
варскимъ. Одинъ изъ христіанскихъ великихъ мужей, по
лучившихъ блестящее образованіе въ школахъ того вре
мени, самъ сознавался, что для него переходъ отъ чтенія 
поэтическихъ классическихъ произведеній къ чтенію св.

ж) Василія Вел. къ юношамъ. Твор. его, т. IV, 348.
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писанія быль весьма не легокъ: <начинаю читать проро
ковъ, говорилъ онъ, и меня ужасала необработанность 
языка, и думалъ я, что впной этого не глаза (самъ читав
шій), а солнце (сн. писаніе). Бывала и другая бѣда отъ 
пристрастія къ поэтическимъ писателямъ древности: хри
стіанинъ хотѣлъ постптьться и молиться, а между тѣмъ 
рука невольно тянулась къ Плавту» 3). Нужно было мно
го перепести борьбы съ самимъ собой, чтобы наконецъ но- 
стпгпуть внутреннія и безмѣрныя красоты св. писанія и 
не зачитываться сладкозвучными поэтами. Истинный хри
стіанинъ копечпо всегда достигалъ этого.

Въ связи съ изученіемъ словесности въ тогдашнихъ шко
лахъ находилось изученіе краснорѣчія или ораторскаго ис- 
куства, которое называлось разными именами — софисти
кой, риторикой, а иногда діалектикой. Словесность глав
нымъ образомъ изучали для того, чтобы питомецъ школы 
имѣлъ въ запасѣ множество готовыхъ литературныхъ вы
раженій и оборотовъ, помогающихъ оратору быстро и хоро
шо произносить рѣчи. Ораторство было необходимою при
надлежностью тогдашняго образованія. Ораторство нужно 
было для адвоката, для учителя, для всякаго образованнаго 
человѣка, такъ какъ степень образованности измѣрялась 
степенью умѣнья говорить красно; даже простое письмо 
образованный человѣкъ того времени не иначе писалъ, какъ 
переполняя его цвѣтами краснорѣчія. Отъ этого искуство 
ораторское преподавалось во всѣхъ школахъ латинскихъ 
и греческихъ. Но преподаваніе этого предмета поставле
но было на ложную дорогу. Все вниманіе учителей кра
снорѣчія исключительно обращено было на впѣшпюю фор
му. Эффектное сопоставленіе словъ и мыслей, щегольство 
изысканными, необыкновенными словами и оборотами, ме
лочная отдѣлка каждой фразы, неумѣстное остроуміе, не
нужное цитированіе древнихъ писателей, игра разными 
фигурами и тропами, устраненіе естественности мыслей 
и выраженій—вотъ къ чему стремились учители краснорѣчія

з) Блаж. Іеронима письмо къ Евстохін. Творенія его въ рус. пер- 
Томъ I, стр. 131—2.



2 2 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

изучаемаго нами періода исторіи. Юноши пріучались къ 
пышнымъ декламаціямъ, но совершенно безсодержатель
нымъ. Учители, чтобы пріучить юношей къ искуетву кра
снорѣчія, и сами брали и нмъ давали темы нелѣпыя н не
примѣнимыя къ жизни. Напримѣръ, нужно было вообра
зить, что живешь во время мпдійскнхъ войнъ и говорить 
противъ тогдашнихъ враговъ греческаго народа—противъ 
Дарія или Ксеркса и преслѣдовать ихъ поношеніями. Или 
учители заставляли ученика вообразить, что онъ живетъ 
въ баснословныя времена, и приказывали ему говорить рѣчь 
отъ лица «Менелая, послѣ того, какъ у него похитили 
Елену», <огъ лица Гектора, узнавшаго что Пріамъ садит
ся за столъ Ахпллеса». Но этимъ дѣло не ограничивалось. 
Учители пли сами въ видѣ образца сочиняли или заставля
ли сочинять своихъ учениковъ панегирики, похвальныя рѣ
чи предметамъ, немогущимъ вызывать ничего кромѣ от
вращенія. Напримѣръ, требовалось составить панегирикъ 
лихорадкѣ, подагрѣ, даже рвотѣ. Софисты воображали, что 
это превосходныя упражненія и что искусство обнаружи
вается тѣмъ блистательнѣе, чѣмъ нрезреннѣс предметъ 
его, или, какъ говорили въ то время, чѣмъ неблагодарнѣе 
и попокорнѣе земля, тѣмъ болѣе заслуги заставить ее про
изводить цвѣты. Они держались того начала, что будто 
рѣчь имѣетъ естественное свойство дѣлать великіе пред
меты малыми, а малые великими. Нелѣпая мода дѣлала то, 
что начали сочинять панегирики, предметы которыхъ ста
новились постепенно все низменнѣе. Если одинъ говорилъ 
въ похвалу осла, то другой читалъ панегирикъ мыши, а 
третій желая превзойти двухъ первыхъ, ораторствовалъ 
въ похвалу майскому жуку. Въ описываемые вѣка дѣло 
дошло до мухи, комара, блохи. На чемъ бы остановились, 
еслибы были знакомы съ микроскопомъ? Фронтонъ на
писалъ похвалу ныли, дыму, небрежности; Діонъ Хризо
стомъ— волосамъ, попугаю; Синезій, когда былъ еще языч
никомъ, восхвалялъ въ одной рѣчи плѣшивость и). Учить-

и) Марта. Философы и поэты-моралисты во времспа римской им
періи, стр. 220—229. Персв. Москва. 1880.
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ся краснорѣчію у такою рода учителей, конечно, было для 
разсудительнаго человѣка своего рода подвигомъ. Особен
но учители изощрялись пріучить своихъ питомцевъ быть 
возможно находчивыми адвокатами, чтобы ничто, никакое 
судебное дѣло, нималѣйшс не затрудняло будущихъ адво
катовъ. Они, изощряя способности своихъ питомцевъ, вы
думывали юридическіе случаи самые нсобыкннвенныс и не
возможные, самые запутанные, и заставляли учениковъ со
ставлять рѣчи, какъ будто такіе случаи произошли па дѣлѣ. 
Вѣнцемъ краснорѣчія считалось, если учащійся искусству 
краснорѣчія безъ запинки могъ говорить за и противъ извѣ
стнаго воображаемаго обвиненнаго въ какомъ-либо преступ
леніи >). Язычники очевидно мало понимали всю непригляд
ность того ораторства, какое процвѣтало въ тѣ времепа, если 
Фронтонъ, учитель Марка Аврелія, зпамснитый Діойъ Хри
зостомъ (что значитъ Златоустъ), Спнсзій слывшій филосо
фомъ, безъ всякаго стыда позволяли себѣ (Синезій въ языче
ствѣ) произносить рѣчи па нелѣпѣйшія темы. Что касается 
въ частности языческихъ юношей, учившихся у препода
вателей краснорѣчія, то они были въ восторгѣ отъ своихъ 
руководителей, готовы были превозносить ихъ до небесъ. 
Такъ было напримѣръ въ Аѳинахъ въ ІУ вѣкѣ. «Охотники 
до лошадей и любители зрѣлищъ не остаются спокойны
ми на конскихъ ристалищахъ,—они вскакиваютъ, восклица
ютъ, бросаютъ вверхъ землю, сидя на мѣстѣ, какъбы пра
вятъ конями, быотъ по воздуху пальцами, какъ бичами, 
воображаютъ,что они запрягаютъ и распрягаютъ лошадей». 
«Совершенно такую же страсть, замѣчаетъ одинъ наблю
датель надъ жизнью аѳинскихъ учащихся юношей, пита
ютъ въ себѣ юноши въ Аѳинахъ къ своимъ учителямъ, 
когда они произносятъ свои ораторскія рѣчи» «О. Эти юно
ши нс умѣли отличать хорошее отъ дурнаго: для нихъ что 
скачки лошадей, что рѣчь ритора — все одпо. Не то ви
димъ у христіанскихъ юношей, учившихся въ языческихъ

і) 'Гамъ же, 227.
к) Григорія Богослова, падгробпос слово Василію Всл. Твор. его, 

IV, 69.



24 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕШЕ.

школахъ ораторскому нскуству. Оіш съ большой критикой 
относятся къ софистамъ своего времени. Учились они кра
снорѣчію не за тѣмъ, чтобы блистать пышными фра
зами, а за тѣмъ чтобы сравнявшись въ краснорѣчіи 
съ лучшими риторами, лишить язычниковъ возможности 
хвалиться своимъ превосходствомъ предъ христіанами. 
Одинъ изъ христіанскихъ ученыхъ, изучившихъ языческое 
искусство краснорѣчія, говоритъ особѣ: «еще не опуши
лись мои ланиты, мною овладѣла любовь къ словеснымъ 
наукамъ; я сталъ обогащать себя внѣшнею (языческою) 
ученостью съ тѣмъ, чтобы употребить се въ пособіе ис
тинному (христіанскому) просвѣщенію, дабы знающіе одно 
пустое витійство, состоящее въ звучныхъ словахъ, пе пре
возносились и не могли опутать меня хитросплетенными 
софизмами» л). Другой изъ такихъ же христіанскихъ уче
ныхъ учился краснорѣчію или діалектикѣ съ тою цѣлью, 
чтобы служить при помощи ея христіанской истинѣ. <Си
ла діалектики, говорилъ онъ, есть стѣна для догматовъ и 
она нс позволяетъ расхищать и брать ихъ въ плѣнъ вся
кому, кто захотѣлъ бы»"). II этотъ ученый на самомъ дѣ
лѣ пользовался этимъ оружіемъ для защищенія истины— 
самымъ блистательнымъ образомъ. Современность засвидѣ
тельствовала: «что легче было выйти изъ лабирипта, чѣмъ 
избѣжать сѣтей его слова»»). Вотъ съ какими намѣренія
ми изучали христіанскіе юноши языческое искуство крас
норѣчія. А все прочее, что не имѣло значенія въ этомъ 
нскуствѣ, они осмѣивали и порицали. Опи прямо заявля
ли, что они <нравами не хотягъ походить на риторовъ» °). 
Они порицали современныхъ имъ софистовъ и учителей 
краснорѣчія за ихъ неудержимую болтливость, <Языкъ ихъ, 
говорили они, если не поведетъ рѣчи съ одиимъ, то по
ведетъ ее съ другимъ; если же никого не будетъ, не нре-

л) Его же стихотвореніе о своей жизни. Твор. VI, 9.
м) . Василія Великаго толков. па нрор. Исаію. Твор. его, II, 123.
н) Григорія Богослова, надгробное слово Василію Великому, 

Твор. IV, 79.
о) Тамъ же, 76 .
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минетъ поговорить самъ съ собой, но ни подъ какимъ видомъ 
не умолкнетъ, какъ языкъ софиста > “). Христіанскіе юноши 
понимали также, какъ нелѣпо стремленіе софистовъ во что 
бы то ни стало превзойти одинъ другаго на ораторскомъ по
прищѣ; они называли риторовъ «галками, состязующимися 
между собой о первенствѣ > р). Они конечно ни на минуту 
не могли похвалить обычая софистовъ брать невѣроятныя 
п нелѣпыя темы для рѣчей; въ этомъ они не видѣли ни
чего болѣе, кромѣ «искуства побѣдоносной болтливости»«0. 
Принимая во вниманіе, какъ далеко простиралось извра
щеніе краснорѣчія въ языческихъ школахъ, они даже осмѣ
ливались называть это искуство краснобайства «собачьимъ 
велерѣчіемъ» т). Въ особенности учившіеся въ школахъ 
языческихъ христіане никакъ не могли примириться съ 
тѣмъ, что искуство краснорѣчія преподавалось съ тою 
цѣлью, чтобы будущіе адвокаты могли на судахъ выстав
лять правду ложью, а ложь правдой, потворствовать крив
дѣ и вредить истинѣ. Вѣдь учители ораторскаго искуства 
пріучали своихъ питомцевъ говорить рѣчи за и противъ 
воображаемыхъ обвиняемыхъ въ какомъ-либо преступле
ніи. Христіане, видѣвшіе собственными глазами подобное 
безобразіе, порицали всячески это явленіе; они съ горечью 
говорили, что «риторскій обычай состоитъ въ томъ, чтобы 
нс имѣть стыда, что языкъ риторовъ исполненъ злобы, что 
риторы только и годятся для народной площади» У). Они пре
красно сознавали, что такое преподаваніе краснорѣчіе есть 
уродство, они заявляли: «краснорѣчіе, имѣвшее свое при
ложеніе при тяжбахъ въ судебныхъ мѣстахъ, преподается 
(въ языческихъ школахъ) превратно, такъ какъ благодаря

п) Василія Великаго письмо къ Леонтію софисту. Твор. его, VI, 58.
р) Григорія Ііогослова письмо къ Евдоксію ритору. Твор. егоі 

томъ VI, 235.
с) Августииа. Исповѣдь, кн. IV. гл. 2.
т) Іероинма письмо къ Минсрвію и Александру. Твор. сто въ рус. 

переводѣ. Т. III, стр. Ш .
у) Григорія Богослова письмо къ Евдоксію. Твор. сго, VI, 234.
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этому искуству, лукавству отдавалось предпочтеніе предъ 
добросовѣстностью» Ф). Они, изучивъ въ совершенствѣ кра
снорѣчіе, въ жизни однакожъ поставляли себѣ правиломъ: 
«не подражать ораторамъ въ искуствѣ лгать; ибо ни въ 
судахъ, ни въ другихъ дѣлахъ неприлична ложь христіа
нину, избравшему прямой и истинный путь жизни, кото
рому предписано закономъ (христіанскимъ) даже и со
всѣмъ не судиться»х\  Какое тяжелое впечатлѣніе пола
гало ученіе краснорѣчію въ школахъ па христіанскихъ 
юношей, это видно изъ того, что нѣкоторые изъ нихъ, 
доживъ до старости, <до сѣдой и лысой головы», помогли 
безъ отвращенія вспомнить о годахъ изученія языческаго 
ораторства. Такъ одинъ изъ такихъ, извѣдавшихъ на себѣ 
горькимъ опытомъ чисто бсзсмысленпую муштровку пре
подавателей софистовъ, въ послѣдствіи разсказывалъ: «ча
сто я вижу во снѣ, будто я съ подстриженными волосами, 
подобравши тогу, декламирую предъ риторомъ примѣръ 
къ ораторской рѣчи, и когда проснусь, радуюсь, что из
бавленъ опасности отвѣчать» а).

Изъ числа прочихъ наукъ въ языческихъ школахъ об
ращалось особенное вниманіе на изученіе философіи и 
исторіи. Но изъ этихъ наукъ христіанскіе юноши ста
рались извлекать совсѣмъ другаго рода уроки, чѣмъ ка
кими довольствовались языческіе питомцы школъ. Фи
лософы и преподаватели философіи раздѣлились въ тѣ 
времена на множество направленій, до послѣдней край
ности враждовавшихъ между собою: кто держался одно
го направленія, тотъ съ презрѣніемъ относился къ пред
ставителямъ другихъ философскихъ школъ '*). Кромѣ то
го, за исключеніемъ Платоновой философіи, всѣ дру
гія философіи не интересовались вопросами о Богѣ и Его

ф). Августина. Исповѣдь, кн. III, гл. 3.
х) Василія Всл. къ юношамъ. Твор. сго, IV, 319.
ц) Іеронима. Апологія противъ Руфина, кн. I, гл. 30.
ч) Григорія Нисскаго слово о жизни Григорія чудотворца. Твор. 

сго въ рус. переводѣ. Томъ VIII, 136.
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Промыслѣ. Ни перипатетики, ни стоики, ни эпикурейцы, 
ие разрабатывали вопросовъ о Причинѣ всѣхъ причинъ. 
Язычники и языческіе юноши находили такое положеніе 
вещей естсствениымъ и усвояя какую-либо философію, ма
ло заботились о томъ, дѣйствительно ли опа отвѣчала 
всѣмъ потребностямъ духа человѣческаго. Нд то видимъ 
среди любознательнаго христіанскаго юношества. Эти юпо- 
ши внимательно присматривались къ тому хаосу мнѣній, 
той разноголосицѣ, какія отличали тогдашнихъ вождей фи
лософіи, и тѣмъ крѣпче утверждались въ философіи хри
стіанской, раскрывавшей «истины сущаго» “). Изъ внѣ
шней языческой философіи они умѣли извлекать ту пользу, 
что она устремляла ихъ взоры «въ горняя» “0. Они срав
нивали философскія ученія съ христіанскимъ п «ежели на
ходили между пими какое взаимное сродство, то старались 
усвоить себѣ познаніе, согласующееся съ христіанствомъ, 
въ томъ убѣжденіи, что это кстати христіанамъ; а если ие 
находили такого сходства, то уясняли себѣ, въ чемъ заклю
чается разность, и это нс мало служило къ подтвержде
нію лучшаго (христіанскаго) ученія» ъ). Христіанскіе юпошп 
впрочемъ вообще мало интересовались такими родами фило
софіи, которые ничего не говорили о Богѣ и Его сущно
сти. Такъ, когда одинъ любитель мудрости вступилъ въ 
школу стоиковъ и долго пребывая въ ней, замѣтилъ, что 
учитель философіи ничего не говоритъ о Богѣ и не гово
ритъ потому, что «самъ не имѣлъ да и нс считалъ тако
го познанія необходимымъ», сейчасъ же бросилъ школу ЫХ 
Въ особенности христіанскіе юноши при изученіи фило
софіи съ любовью занимались тою ея стороной, которая 
касалась вопросовъ о нравственности, короче—нравствен
ною философіей. Они гакъ разсуждали на этотъ счетъ:

ш) Тамъ же, стр. 135.
щ) Григорія Вог. падгробное слово Васил. Вслик. Твор. сго, 

IV, 78.
ъ) Василія Всл. къ юношамъ. Твор. сго IV, 347.
ы) Это св. Іустинъ. Газговоръ сто съ Трифономъ, гл. 2.
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«большую пользу оказываетъ та наука, посредствомъ кото
рой усоверіпивгаіеся мужи образуютъ въ человѣкѣ добрые 
нравы, какъ творогъ, который принимаетъ видъ плетенаго 
сосуда ►). Напримѣръ христіанскіе юноши съ большимъ 
удовольствіемъ изучали мысли и дѣла языческихъ филосо
фовъ, поучавшихъ одной изъ важнѣйшихъ христіанскихъ 
добродѣтелей, именно терпѣнію въ несчастіяхъ и лишені
яхъ. Они восхищались образцовымъ поведеніемъ среди бѣдъ 
Лнаксарха, Эпиктета, Сократа. Они старались закрѣплять 
въ своей памяти примѣры въ родѣ слѣдующихъ: «Эпик
тетъ, когда у него вытягивали ногу, любомудрствовалъ 
какъ будто въ чужомъ тѣлѣ, и скорѣе переломили ему 
ногу, нежели замѣтили, что онъ почувствовалъ насиліе» *). 
Что касается исторической науки, то многіе юноши очень 
интересовались ею, ища «обогатить свой умъ». Но иначе 
относились къ этой наукѣ язычники, п иначе христіане. 
Нзычники-юнонш, изучавшіе исторію, восторгаясь героями, 
не стараясь отличать, все ли въ дѣятельности ихъ заслужи-, 
пало одобренія и подражанія; притомъ же они часто дер
жались неправильнаго взгляда на исторію, считали ее не 
столько полезпою, сколько занятною наукой, думали, что 
«исторіи пишутся для развлеченія слушателей»3). Напро
тивъ христіанскіе юноши, изучая исторію, относились къ 
ней критически; они со всякимъ стараніемъ оберегали ду
шу, чтобы пріятный историческій разсказъ нс внесъ чего- 
либо худаго въ душу, подобно тому какъ иные съ медомъ 
глотаютъ ядовитыя вещества» »). Они не смотрѣли на ис
торію, какъ на вещь лишь занимательную,— они считали 
ее полезнѣйшею наукой, справедливо разсуждая: «исторія 
складчина мудрости, умъ многихъ» *).

ь) Письмо Никовула сына къ отцу. Твор. Григорія Бог., V, 274.
ѣ) Григорія Бог. письмо къ Филагрію. Твор. его, VI, 274.
э) Василія Вел. къ юношамъ. Твор. его, IV, 348— 9.
ю) Тамъ же.
я) Письмо Никовула сына къ отцу. Твор. Григорія Бог. V, 274.



ИСТОРИЧЕСКІЯ ПАРАЛЛЕЛИ. 29

Вт. языческихъ школахъ изучались также слѣдующія на
уки: астрономія, естественная исторія, медицина. Христі
анскіе юноши и на усвоеніе этихъ наукъ налагаютъ свою 
печать—христіанскую. Эти науки служили имъ пособіемъ 
къ уразумѣнію высшихъ истинъ религіозныхъ. Древняя 
астрономія далека была отъ совершенства. Долгое время 
эта наука была «собраніемъ ничѣмъ не доказанныхъ теорій 
и дѣтски наивныхъ гипотезъ» <*). Этого мало: въ тѣ времена 
астрономію смѣшивали съ астрологіей и подъ именемъ 
первой нерѣдко преподавалась послѣдняя. Во II и III вѣ
кѣ астрологія является въ видѣ очень сложной науки, при
веденной въ стройную систему. Въ основѣ ея лежали ста
ринныя идеи о вліяніи солнца, луны и двѣнадцати знаковъ 
зодіака на судьбу человѣка. Но эти мысли были дополне
ны многими другими. Недостаточно уже было зодіакаль
ныхъ боговъ (каждый зодіакъ былъ поставленъ подъ по
кровительство какого-либо бога): мѣсяцы были раздѣлены 
на трети, изъ которыхъ каждою завѣдывало второстепен
ное свѣтило (въ качествѣ боговъ). Половина этихъ 36 бо
говъ слѣдила за земными событіями, другая управляла под
земнымъ міромъ. Далѣе существовала цѣлая планетная си
стема, въ которой первое мѣсто принадлежало Сатурну; 
кромѣ того планеты дѣлились на мужскія и женскія. Но 
это еще не удовлетворяло астрологовъ, которые придума
ли нѣчто большее, а именно ученіе о вліяніи созвѣздій на 
отдѣльные органы человѣческаго тѣла, въ каждый часъ 
каждаго дня и мѣсяца въ году а). Всю эту чепуху нужно 
было изучить подъ именемъ астрономіи и умѣть прилагать 
къ практикѣ. Христіанскіе юноши изучали однако науку 
о небѣ съ большею разсудительностью, не увлекаясь бред
нями. Они отметали астрологію, а изъ данныхъ астроно-

ѳ) Кожевникова. Нравственное и умственное развитіе римскаго об
щества, стр. 120. 

а) Тамъ же, 84.
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міи дѣлалп новые выводы-, направленные къ постиженіи' 
Верховнаго Творца небесъ и звѣздъ. Опи изъ астрономіи 
и пауки для другихъ опасной (т.-с. астрологіи) избирали, 
сколько нужно, лишь полезное, чтобы познавать стройпое 
теченіе н порядокъ небесныхъ тѣлъ и благоговѣть предъ 
Творцомъ; а что въ этихъ наукахъ было вреднаго, того 
они убѣгали, и теченію звѣздъ не подчиняли ни существъ, 
ни явленій, какъ дѣлали язычники, сослужебную себѣ тварь 
поставлявшіе на ряду съ Творцемъ. Напротивъ того, са
мое движеніе звѣздъ, какъ и все прочее, приписывали лишь 
Богу» О. Словомъ, они полагали основаніе для христіанска
го естественнаго богословія. Такъже они поступали и въ 
изученіи естественной исторіи. Естественная исторія у древ
нихъ народовъ находилась на низшей степени развитія. Такъ 
у Римлянъ зоологія была скорѣе сборникомъ различныхъ 
курьезовъ, нежели положительною наукой: обращалось 
вниманіе только на поразительное, диковинное; изучалась 
только внѣшность и то мимоходомъ. Въ Римѣ устраива
лись выставки всевозможныхъ рѣдкостей. Различные уроды, 
карлики, гермафродиты, великаны, а также рѣдкія живот
ныя составляли естественно-научныя коллекціи *). Повиди- 
мому, при такомъ положеніи этой науки, христіанскіе юно
ши не могли извлекать никакой пользы отъ изученія ея. 
Но на самомъ дѣлѣ часто случалось не то. Естественная 
исторія при всемъ ея несовершенствѣ, дѣлалась для нихъ 
путемъ къ боговѣдѣнію. Они изучали въ школахъ и въ 
книгахъ, что знала тогдашняя наука о «природѣ вещей 
воздушныхъ, земныхъ, морскихъ», и научались уразумѣ
вать здѣсь «мысль неизреченнаго Бога, постигали, какъ 
Богъ управляетъ вселенной, къ чему ведетъ ее, и какой 
конецъ положенъ для цѣлаго міра, исполненнаго многихъ 
красотъ». Они изучали, уразумѣвали то, что «выше разу-

б) Григорія Гіогослова иадгробпос слово брату Кесарію. Твор. 
его, томъ I, 240.

в) Кожевниковъ. Тамъ же, 181— 182.
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мѣнія смертныхъ» г\  Христіанскіе и языческіе гопоптн, по 
крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ, обучались нъ языче
скихъ школахъ н медицинѣ, хотя бы они и пс имѣли въ 
виду сдѣлаться практическими врачами. Онп углублялись 
въ изученіе свойствъ естествъ и темпераментовъ и въ на
чала болѣзней, чтобы умѣть исторгать корпи и отсѣкать 
вѣтви болѣзней» а). Христіанскіе юноши, какъ вездѣ и во 
всемъ, здѣсь вносили свой духъ въ изучаемый предметъ, 
подводили медицину подъ свою христіанскую точку зрѣнія. 
Они изучали въ медицинской наукѣ не только то, что ка
салось «видимаго идолу лежащаго», т.-е. не только свой
ства человѣческаго организма, по и дѣлали эту науку сту
пенью къ высшей «наукѣ и любомудрію», т.-е научались 
смотрѣть на человѣческій организмъ съ его немощами, 
какъ на твореніе Божіе, испорченное грѣхомъ е).

Вообще христіанскіе юноши, проходя курсъ тогдашняго 
школьнаго образованія и посвящая себя различнымъ на
укамъ, поставляли для себя закономъ отдавать свою «лю
бовь» не «столь пріятнѣйшимъ урокамъ, сколько совер
шеннѣйшимъ, способствующимъ для молодыхъ людей об
разовать себя въ добродѣтели»*). Даже болѣе того: «они 
изучали разныя науки въ юности для того, по сказанію од
ного изъ нихъ, чтобы предать мысль свою Божественнѣй
шему Духу, чтобы потомъ вездѣ отыскивать слѣды сокро
венныхъ красотъ (божественныхъ), непрестанно восходить 
къ свѣту и божественныя внушенія почитать мѣриломъ 
жизни, а это все для того, чтобы и помощникомъ и спут-

г) Письмо ІІиковула сыпа къ отцу. Твор. Григорія Бог., V, 274. 
Какое полезное употребленіе дѣлали христіанскіе ученые изъ своего 
знакомства съ естествовѣдѣніемъ, эго доказываетъ Шестодневъ Ва
силія Вел., гдѣ данныя тогдашняго естествознанія приложены къ 
объясненію библейскаго сказапія о шести дняхъ творенія.

д) Григорія Бог. надгробное слово Кесарію. Твор. его, I, 274.
е) Григорія Богослова, надгробное слово Василію Великому. Твор. 

его IV, 79.
ж ) Тамъ же, 75.
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никомъ, и вождемъ имѣя Христа, съ легкими надеждами 
вознестись отселѣ, сподобиться жизни чистой и непрекра
щающейся, не издали, какъбы въ зеркалѣ и водѣ, видѣть 
слабыя изображенія истины, но созерцать чистыми очами 
самую истину». Особенно прекрасны слѣдующія слова то 
гоже благомыслящаго христіанина, посвятившаго себя 
наукѣ: «послѣднимъ клюнемъ своего ученія содѣлаемъ Хри
ста» '■>). Христіанскіе юноши, какъ видно отсюда, высшей* 
цѣлью научнаго образованія поставляли то, чтобы всѣ свои 
знаиія повергнуть къ подножію креста, гдѣ всѣ истины 
находятъ для себя полную гармонію и дѣйствительное со
вершенство.

(Окончаніе будетъ).
А . Лебедевъ,

а) Письмо Никовѵла къ отцу. 'Гвор, Григорія Вог., V, 274.—275.
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<Если я благовѣствую, то не чѣмъ меѣ хвалиться; по
тому что это необходимая обязанность моя, и горе мнѣ, 
если не благовѣствую! > (1 Кор. 9, 16). Конечно, это свя
тая правда; но правда и то, что и благовѣствованіе при
носитъ благовѣствующеыу своего рода горе. Потому что 
тотъже самый апостолъ, который благовѣствованіе постав
лялъ въ необходимую свою обязанность, выполненіе кото
рой не заслуживаетъ похвалы, а невыполненіе грозитъ го
ремъ, подводя итоги своей многолѣтней благовѣстнической 
дѣятельности, считалъ себя въ правѣ сказать: <вы терпите, 
когда васъ кто порабощаетъ, когда кто объѣдаетъ, когда к го 
обираетъ, когда кто превозносится, когда кто бьетъ васъ въ 
лице. Къ стыду говорю, что на это у насъ недоставало силъ; а 
если кто смѣетъ хвалиться чѣмъ-либо, то смѣю и я. Я го
раздо болѣе былъ въ трудахъ, безмѣрно въ ранахъ, болѣе 
въ темницахъ, и многократно при смерти. Отъ іудеевъ 
пять разъ дано мнѣ было по сороку ударовъ безъ одного. 
Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, 
три раза я терпѣлъ кораблекрушеніе, ночь и день пробылъ 
въ глубинѣ морской. Много разъ былъ въ путешествіяхъ, 
въ опасностяхъ на рѣкахъ, въ опасностяхъ отъ разбойни
ковъ, въ опасностяхъ отъ единоплеменниковъ, въ опасно
стяхъ отъ язычниковъ, въ опасностяхъ въ городѣ, въ опас
ностяхъ въ пустынѣ, въ опасностяхъ на морѣ, въ опасно
стяхъ между лжебратіями, въ трудѣ и въ изнуреніи, часто 
въ бдѣніи, въ голодѣ и въ жаждѣ, часто въ постѣ, на 
стужѣ и въ наготѣ > (2 Кор. 11, 20—27). Не горе ли это,

ЧАСТЬ I. 3
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приносимое именно благовѣствованіемъ? Но если все это 
и горе, то горе такое, которымъ можно осмѣлиться хва
литься,—предъ тѣми по крайней мѣрѣ, которые, мня себя 
разумными, являются очень и очень часто въ качествѣ пора
бощающихъ, объѣдающихъ, обирающихъ, превозносящихся, 
бьющихъ въ лице; предъ этими должно осмѣлиться хва
литься горемъ благовѣствованія... только бы хвалящійся 
имъ хвалился о Господѣ (2 Кор. 10, 17).

А хвалится о Господѣ только тотъ, кто не ставя себѣ 
въ похвалу благовѣствованія, какъ необходимой обязанно
сти своей, съ самымъ горемъ благовѣствованія покорно 
мирится, какъ съ неизбѣжнымъ явленіемъ въ жизни благо
вѣстника; кто, положивъ руку на плугъ на нивѣ Божіей, 
не озирается назадъ (Лк. 9, 62) по малодушію; кто убѣж
денъ, что для благовѣствованія слова Божія ни при ка
кихъ обстоятельствахъ нѣтъ и не должно быть узъ (2 Тим. 
2, 9); кто чутко слышитъ слово дѣйственное перваго Бла- 
говѣстителя: «идите, Я посылаю васъ, какъ агнцевъ сре
ди волковъ... Въ какой домъ войдете, сперва говорите миръ 
дому сему. И если будетъ тамъ сынъ мира, то почіетъ на 
немъ миръ вашъ, а если нѣтъ, то къ вамъ возвратится. Въ 
домѣ же томъ оставайтесь, ѣшьте и пейте, что у нихъ 
есть; ибо трудящійся достоинъ награды за труды свои. 
Не переходите изъ дома въ домъ. И если прійдете въ ка
кой городъ и примутъ васъ; ѣшьте, что вамъ предложатъ. 
И исцѣляйте находящихся въ немъ больныхъ и говорите 
имъ: приблизилось къ вамъ царствіе Божіе. Если же прій
дете въ какой городъ, и не примутъ васъ, .то вышедши 
на улицу, скажите: и прахъ, прилипшій къ намъ отъ ва
шего города, оттрясаемъ вамъ; однакожъ знайте, что при
близилось къ вамъ царствіе Божіе» (Лк. 10, 3— 11).

Такова заповѣдь Христова благовѣстникамъ Его ученія. 
Она сулитъ имъ всякія случайности; но властное «идите, Я 
посылаю васъ!» должно взять верхъ надъ всякими чаемы- 
ми случайностями.

Собственно говоря, трудящіеся на этомъ поприщѣ, при-
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ходящіе прежде всеі’о съ словомъ мира для всѣхъ и каж
даго, всѣхъ п каждаго вразумляющіе и цѣлящіе, всѣмъ и 
каждому приносящіе благую вѣсть, должны бы быть ува
жаемы п почитаемы преимущественно съ любовью за дѣ
ло ихъ (1 Сол. 5, 12—13). Простая оцѣнка человѣка, по 
естественному чувству дани естественной справедливости, 
требуетъ, чтобы была оказана сугубая честь особенно 
тѣмъ, которые трудятся въ словѣ и ученіи (1 Тим. 5,17). 
Но часто бываетъ не такъ, какъ бы должно было быть: 
люди мира оказываются въ положеніи возмутителей міра. 
Ихъ трактуютъ, какъ лжецовъ, не говорящихъ ничего ис
тиннаго (Дѣян. 14, 19); говорятъ, что они проповѣдуютъ 
такіе обычаи, которыхъ намъ не слѣдуетъ ни принимать, 
ни исполнять (Дѣян. 16, 21); кричатъ, что они повсюду 
учатъ противъ народа, п закона и мѣста. (Дѣян. 21, 28). 
Бонли на этомъ не останавливаются. Является «нѣкото
рый риторъ Тертуллъ> и, не утруждая много ни себя, ни 
другихъ, испросивъ свойственнаго публикѣ снисхожденія 
къ себѣ, кратко заявляетъ, что представители назарейской 
ереси суть ни болѣе, ни менѣе, какъ язва общества (Дѣян. 
24, 2—5). Удивительное превращеніе! Тѣ, которые были 
посланы единственно чтобы исцѣлять, оказываются язвой 
общества. Тѣ, которымъ заповѣдано было говорить преж
де всего: миръ дому сему! оказываются всесвѣтными воз
мутителями. Тѣ, которые посланы, чтобы принести благую 
вѣсть міру, оказываются лжецами, не говорящими ничего 
истиннаго. А порабощающіе и бьющіе въ лице риторы 
Тертуллы, различные лжеапостолы и лукавые дѣлатели при
нимаютъ видъ апостоловъ, приносящихъ міру будтобы и 
дѣйствительное исцѣленіе, и самую несомнѣнную истину, 
и миръ п счастье (2 Кор. 11, 13—14), и находятъ вни
маніе и почетъ себѣ и хвалу.

Но подобпое явленіе никакъ пе служитъ для благовѣст
ника камнемъ претыканія и соблазпа. Оно предсказано за
ранѣе; и какъ было предсказано, такъ и было, такъ бы
ваетъ п будетъ. <Я васъ избралъ и поставилъ васъ, чтобы

з*
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вы шли... Еслибы вы были отъ міра, то міръ любилъ бы 
свое, а такъ какъ вы не отъ міра, потому ненавидитъ васъ 
міръ. Помните слово, которое Я сказалъ вамъ: рабъ не 
больше господина своего. Если Меня гнали; будутъ гнать 
и васъ. Сіе сказалъ Я вамъ, чтобы вы не соблазнялись. 
Изгонятъ васъ изъ синагогъ, даже наступаетъ время, ког
да всякій убивающій васъ будетъ думать, что онъ тѣмъ 
служитъ Богу» (Іоан. 15, 16. 19—20; 16, 1—2).

Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ апостолъ Павелъ съ 
Силою пришли въ Ѳессалонику—главный городъ римской 
провинціи Македоніи. Благодаря своему выгодному геогра
фическому положенію Ѳессалоника была богатѣйшимъ гре
ческимъ торговымъ городомъ, къ которому вели многочи
сленные военные и торговые пути. Важное во многихъ от
ношеніяхъ положеніе города привлекало въ него массы 
народа; здѣсь между прочимъ была и довольно численная 
еврейская община. Призванный проповѣдывать Христа рас
пятаго,— <для іудеевъ соблазнъ, а для еллиновъ безуміе, для 
самихъ же призванныхъ іудеевъ и еллиновъ,—Христа Бо
жію силу и Божію премудрость» (1 Кор. 1, 23—24),—Апо
столъ въ свое второе благовѣстническое путешествіе не 
могъ обойти такого многолюднаго и разноплеменнаго горо
да, какъ Ѳессалоника.

И вотъ Павелъ, по своему обыкновенію, три субботы 
говоритъ изъ писаніи, открывая и доказывая, что Христу 
надлежало пострадать и воскреснуть изъ мертвыхъ, и что 
сей Христосъ есть Іисусъ (Дѣян. 17, 1—3). Проповѣдь 
апостольская не приурочивается непремѣнно къ извѣстному 
опредѣленному мѣсту и времени: апостолы нроновѣдивали 
и на пути, и въ домѣ частнаго человѣка, на площадяхъ и 
въ синагогахъ, въ гостинницахъ и въ храмахъ, благовре
менно и безвременно, гдѣ только находились слушатели. 
Бъ данный разъ апостолъ благовѣствовалъ въ ѳессалоник
ской еврейской синагогѣ, куда имѣли свободный доступъ 
и прозелиты іудейства, къ какой бы національности они ни 
принадлежали.
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Ѳессалоникская синагога принадлежала конечно къ луч
шимъ зданіямъ богатаго города. Евреи часто строили си
нагоги на самыхъ возвышенныхъ мѣстахъ и заботливо 
украшали ихъ, стараясь о томъ, чтобы синагогальное зда- 
ніе гакъ сказать отодвигало на задній планъ всѣ другія 
городскія постройки. Одинъ раввинъ, третьяго впрочемъ 
вѣка, чтб для насъ не важно, нешутя пророчествовалъ 
погибель тѣмъ городамъ, общественныя или частныя зданія 
которыхъ выше зданія синагоги, и помилованіе тѣмъ, гдѣ 
синагоги были выше всѣхъ прочихъ зданій. Такою любовью 
евреи ихъ окружали. Для іудеевъ разсѣянія синагога была 
тѣмъ дороже, чѣмъ менѣе они имѣли легкой возможности 
въ тѣ бурныя времена посѣщать храмъ іерусалимскій. 
Синагога послѣ храма, говорили они, есть первое свя
тилище. Л когда былъ разрушенъ храмъ, ученые рав
вины, поднимая все выше и выше значеніе синагогъ, 
къ нимъ относили, какъ прочественныя, многія библейскія 
выраженія. Такъ, наприм., толкуя слова Пѣсни пѣсней: <я 
сплю, а сердце мое бдитъ», говорили: я Сплю, это по отно
шенію къ храму, который уже разрушенъ; но сердце мое 
бдитъ въ отношеніи къ синагогѣ. Итакъ синагога была 
окружена высокимъ почетомъ. Строго оберегаемыя отъ ка
кой-либо профанаціи, синагоги служили и мѣстомъ молитвы 
и мѣстомъ наученія, ознакомленія съ закономъ и его смы
сломъ. Поэтому учители іудейства неустанно нроповѣдыва- 
ли о прилежномъ посѣщеніи синагогъ. «Молитва, говорили 
они, находитъ услышаніе только въ синагогѣ, а кто, имѣя 
синагогу въ городѣ, не ходитъ туда для молитвы, того слѣ
дуетъ считать злымъ сосѣдомъ. Утромъ и вечеромъ взыс- 
куйте синагогу, чтобы вамъ быть долголѣтними на земли. 
Ищите Вѣчнаго тамъ, гдѣ Его можно найти, т.-е. въ си
нагогѣ; молящійся Ему въ синагогѣ все равпо что при
носящій чистую мучную жертву. Екклезіастъ говоритъ: я 
строилъ себѣ домы—это синагоги и училища; устроилъ у се
бя хранилища водъ—это наученіе, преподаваніе закона; что
бы напоятъ изъ нихъ рощи, гдѣ дерева растутъ (2, 4— 6),—
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это дѣти, которыя въ синагогахъ учатся познавать законъ». 
Посѣщенія синагогъ были особенно обычны по понедѣль
никамъ и четверткамъ; но самое главпое собраніе народа 
для молитвы и ознакомленія съ закономъ и пророками бы
ло по субботамъ. Въ этотъ день въ синагогѣ можно бы
ло встрѣтить почти всю колонію еврейскую (Дѣян. 13, 44).

Порядокъ субботняго богослуженія былъ таковъ: одинъ 
изъ членовъ общины читалъ молитвы отъ лпца всей об
щины, обращенной лицами къ святому святыхъ храма іе
русалимскаго. Очень возможно, что и въ то время уже 
вырабатывалось правило, что при молитвѣ, находящіеся внѣ 
Палестины должны обращаться лицемъ къ Палестинѣ, нахо
дящіеся въ Палестинѣ,—къ Іерусалиму, въ Іерусалимѣ— къ 
храму, какъ въ храмѣ—къ святому святыхъ. Итакъ ѳессало
никскіе іудеи должны были имѣть лица на востокъ, если 
только у нихъ, по отзыву апостола, мало-благомысленныхъ 
и не съ должнымъ усердіемъ, хотя въ высшей степени 
скрупулезно относительно всякаго мелочнаго вопроса раз
биравшихъ писаніе, точно ли это такъ должно быть (Дѣян. 
17, 11),—не образовывалось уже мнѣніе, что при молитвѣ 
не слѣдуетъ обращать лицъ къ востоку, такъ какъ это 
обычай Минеевъ (вообще сектантовъ, ' въ частности хри
стіанъ). Если такъ, лица ѳессалоникіянъ были къ западу, 
откуда пельзя ждать и усмотрѣть восхода Солнца правды.

Молитва кончена. Всѣ присутствующіе заключаютъ ее 
словомъ: аминь. Теперь слѣдуетъ чтеніе отрывковъ изъ За
кона. Выборъ матерій для чтеній изъ Пятикнижія не былъ 
произвольнымъ. Были положены извѣстпыя чтенія для утрен
няго и послѣ-нолуденнаго субботняго богослуженія. Изъ 
Закона читали пѣсколысо человѣкъ, каждый по меньшей 
мѣрѣ три стиха. Чтецъ читалъ стоя, чтобы всѣмъ было 
слышно. За чтеніемъ изъ Закона слѣдовало чтеніе мѣстъ 
изъ пророковъ; по читалъ только одинъ кто-либо. Закону 
болѣе вниманія оказывали евреи; изученіе его считали дѣ
ломъ важнѣйшимъ, нежели изученіе пророковъ. Чтеніе изъ 
Закона и пророковъ у іудеевъ разсѣянія, слѣд. и въ Ѳес-
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салоникской синагогѣ, вѣроятно были н на греческомъ 
ненкѣ ЬХХ. Послѣ прочтенія извѣстнаго мѣста изъ проро
ковъ, оно истолковывалось. Истолкованіе прочитаннаго пред
оставлялось волѣ и желанію каждаго члена синагоги, кото
рый чувствовалъ себя способнымъ говорить на данную 
тему; но конечно толкователи чаще принадлежали къ клас
су ученыхъ. По словамъ Фплона, съ толкованіемъ, которое 
было вмѣстѣ и проповѣдью, съ объясненіемъ трудныхъ 
для разумѣнія мѣстъ прочтеннаго отрывка писанія, высту
палъ обыкновенно опытный въ этомъ дѣлѣ, подготовлен
ный ученьемъ человѣкъ. Объясняя пророческія мѣста, тол
кователь дѣлалъ практическіе выводы и приложенія, смот
ря по потребностямъ времени.

.Воспитанникъ Гамаліила, славнаго законоучителя, ува
жаемаго всѣмъ пародомъ и извѣстнаго даже въ отдален
нѣйшихъ странахъ іудеямъ разсѣянія, тщательно настав
ленный въ отеческомъ законѣ (Дѣян». 5, 34; 22, 3), апо
столъ Павелъ могъ выступить въ качествѣ толковника- 
проповѣдника, одобреннаго авторитетомъ представителя 
синедріона, каковымъ былъ его учитель Гамаліилъ.

Взойдемъ и мы за апостоломъ въ ѳессалоникскую сина
гогу. Послѣ чтенія Закона и пророковъ, можетъ быть по 
приглашенію начальниковъ синагоги, какъ иногда бывало 
(Дѣян. 13, 15—16), а можетъ быть безъ приглашенія ска
зать слово наставленія, права на чтб не могли отнять отъ 
Павла, какъ ученика Гамаліилова, и чтб самъ апостолъ 
считалъ своею неизбѣжною обязанностью,—онъ всталъ н 
давъ знакъ рукой, началъ говорить. Субботнія проповѣди 
сго въ Ѳессалопикѣ впрочемъ не дошли до насъ. Въ Дѣя
ніяхъ дана только ихъ главная основная тема, которую 
онъ развивалъ и доказывалъ конечно свидѣтельствами изъ 
закона Моисеева и пророковъ (ср. гл. 28, 23).

Заслуживаетъ вѣроятія предположеніе, что въ тотъ разъ 
въ синагогѣ прочитана была извѣстнѣйшая пятьдесятъ 
третья глава изъ книги пророка Исаіи о страдающемъ 
добровольно Праведникѣ, РабЬ Іеговы, мучимомъ за без-
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законія наши, ранами котораго мы исцѣлились, который 
понесъ на Себѣ грѣхъ многихъ и за отступниковъ сдѣ
лался ходатаемъ. Если это предположеніе вѣрно, то про
повѣдь апостольская въ ѳессалоникской синагогѣ въ су
щественномъ должна была быть схожею съ проповѣдью, 
произнесенною имъ же еще въ первое путешествіе въ си
нагогѣ Антіохіи Писидійской. (Дѣян. 13, 16—41). Да боль
шаго разнообразія вообще и нельзя предполагать въ сина
гогальныхъ проповѣдяхъ Павла, такъ какъ онъ не себя 
проповѣдывалъ (2 Кор. 4, 5), но Христа Господа Іисуса, 
и притомъ распятаго — этотъ соблазнъ для іудеевъ и бе
зуміе для еллиновъ. Вѣроятно и заключительныя слова про
повѣди гремѣли тѣмъже предостереженіемъ, какимъ гремѣ
ли слова антіохійской, или слова сказанныя имъ въ гостин
ницѣ римской (Дѣян. 28, 25'—28).

Кончена проповѣдь. Фарисействующіе евреи иногда въ 
синагогу спѣшили, шли очень быстро, а изъ синагоги вы
ходили медленно, задерживая шагъ. Такъ ли это тогда бы
ло? Подъ какимъ впечатлѣніемъ они оставляли синагогу? 
Каковы были плоды благовѣствованія? Нѣкоторые изъ нихъ 
но проповѣди апостола увѣровали, говоритъ писатель кни
ги Дѣяній, и присоединились къ Павлу и Силѣ, какъ изъ 
еллиновъ, чтущихъ Бога, такъ и изъ знатныхъ женщинъ 
не мало (ст. 4). Конечно, эти увѣровавшіе радовались и 
прославляли слово Господне; можетъ быть даже по выхо
дѣ изъ синагоги они просили апостола говорить имъ о 
томъже въ слѣдующую субботу, ради чего мы и видимъ 
Павла опять и опять въ синагогѣ (ср. Дѣян. 13, 42—48). 
Въ иномъ настроеніи и не такъ покойно-медленно оста
вить синагогу должны были другіе,

Стѣны такого священнаго зданія, какъ синагога, должны 
были такъ или иначе сдерживать этихъ другихъ въ гра
ницахъ должнаго приличія и уваженія къ мѣсту н пропо
вѣднику. Проповѣдникъ, учили сами раввины, въ качествѣ 
дѣйствующаго лица, все равно, что священникъ въ храмѣ 
іерусалимскомъ, приносящій тукъ и кровь на алтарь Бо-
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жій. Но самъ по себѣ п овъ и его проповѣдь могли не толь
ко не правиться, казаться незанимательными, но даже по
ложительно возбуждать вражду въ слушателяхъ извѣстнаго 
образа мыслей, извѣстнаго подъема самочувствія.

Евангельскій фарисей, въ молитвѣ перечисляющій свои 
предъ Богомъ заслуги, ставящій себя выше всѣхъ прочихъ, 
представляетъ собою большинство сѣмени Авраамова того 
времени. Тогдашніе евреи почти не знали границъ своему 
самовосхваленію, всюду искали его и увѣряли себя въ своихъ 
неотъемлемыхъ достоинствахъ, въ своихъ нравахъ на лучшее 
даже тогда, когда невидимому сама страшная, по сложив
шимся условіямъ, жизнь ихъ, какъ народа, должна была бы 
дать имъ не только понять, но и исповѣдать налегшее на 
нихъ тяжкое бремя суда Божественнаго. И однакожъ они 
умѣли находить себѣ и утѣшеніе и утѣшителей. Одинъ 
очень древній раввинъ въ какой-то синагогѣ говорилъ про
повѣдь ва слова 3 гл. 21 ст. книги Плача Іереміи: «вотъ 
что отвѣчаю я сердцу моему и потому уповаю >. Уже вы
боръ темы заставляетъ предположить собою то, что время 
для еврейства тогда было тяжелое. Но въ проповѣди бы
ла нарисована его слушателямъ такая утѣшительная кар
тина: одинъ царь, говорилъ этотъ раввинъ, обвѣнчался 
съ своею невѣстой, которую очень любилъ и въ брачномъ 
контрактѣ съ нею сдѣлалъ ей большія обязательства. Въ 
одинъ день царь отправился за море и оставался тамъ не
обыкновенно долго. Сосѣдки посѣщали оставленную суп
ругу царя и высказывали ей жалобныя рѣчи: твой супругъ 
тебя оставилъ, онъ отправился далеко и оттуда къ тебѣ 
не воротится. Она тосковала и очень плакала. Наконецъ 
отправилась въ свои комнаты, вскрыла брачный контрактъ 
и прочла въ немъ гѣ обязательства, которыя далъ ей су
пругъ. Она увидѣла въ нихъ самый вѣрный залогъ любви 
и она стала спокойною. Нечаянно возвращается царь изъ 
путешествія. Моя дочь, говоритъ онъ, обращаясь къ своей 
супругѣ, я удивляюсь твоей вѣрности ко мнѣ; ты столько 
лѣтъ терпѣла. Еслибы я, отвѣчала она, не имѣла данныхъ
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мнѣ тобою многихъ обязательствъ, которыя служили для 
меня увѣреніями въ твоей любви, я должна была бы сно
сить насмѣшки отъ своихъ сосѣдокъ.—Сосѣдки оставленной 
царицы, это суть народы, которые говорятъ израилю жал
кія слова: вашъ Богъ удалился отъ васъ и не обратится 
къ вамъ. Оставленный какъ будто совсѣмъ но увѣренію 
сосѣдокъ, израиль вздыхалъ; но онъ пошелъ въ свои си
нагоги, взялъ тамъ Законъ и прочиталъ обязательства: 
«призрю на васъ, размножу васъ, поставлю жилище мое 
среди васъ, и буду ходить среди васъ > (Леи. 26 ,9 — 12),— 
н чувствуетъ себя покойнымъ. И когда наступитъ время 
избавленія, Богъ воззоветъ къ нему: дѣти мои! Я удивля
юсь па васъ, какъ могли вы стерпѣть гакъ долго! А Ему 
отвѣтятъ: Владыко міра! Еслибы Ты  не далъ намъ въ Законѣ 
обѣтованіи, мы погибли бы отъ насмѣшекъ народовъ. Та
ковъ смыслъ словъ: вотъ что отвѣчаю я сердцу моему и 
потому уповаю. И Давидъ сказалъ: еслибы не законъ 
гвой былъ утѣшеніемъ моимъ, погибъ бы я въ бѣдствіи 
моемъ (Псал. 118, 92). Итакъ, надѣйтесь, вѣрьте Богу и 
двукратно въ день исповѣдуйте: Слушай, израиль! Вѣчный 
нашъ Богъ, Вѣчный— Единъ».

Такія рѣчи, полныя довольно грубой лести національному 
высокомѣрію, разсчитанныя на питаніе упорнаго самолюбія 
и исключительности, охотно выслушивались евреями и были 
бы выслушаны всегда. Не съ такою охотой и вниманіемъ 
могли выслушиваться рѣчи иного характера. Въ высшей 
степени характерны тѣ гомилетическія правила, которыя 
дали раввины для своей синагогальной проповѣди. Требо
валось этими правилами, чтобы слово проповѣдника было 
мягко, звучало любовно и привлекало тѣмъ слушателей; 
кто предлагаетъ слово наученія и нс просѣиваетъ его, 
такъ чтобы преподнести слушателямъ, какъ тонкую муку, 
тотъ лучше сдѣлаетъ, если не будетъ говорить. Кто го
воритъ слово и оно не такъ оказывается пріятно слушате
лямъ, какъ молоко и медъ, тому лучше бы молчать. Кто 
гдѣ-либо проповѣдуетъ и его проповѣдь не увеселяетъ
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такъ слушателей, какъ невѣста подъ балдахиномъ, тотъ не 
долженъ проповѣдывать.—И эти требованія, которымъ дол
женъ былъ удовлетворять учитель израилевъ, имѣли свое 
основаніе, котораго никому не дозволялось обойти, въ томъ, 
что въ самомъ писаніи сказано: «сотовый медъ капаетъ 
изъ устъ твоихъ, подъ языкомъ твоимъ'медъ н молоко» 
(Пѣснь Пѣсней 4, 11). Но еслибы еще недостаточно бы
ло и этихъ обычнылъ средствъ, чтобы поддерживать на вы
сотѣ вниманіе слушателей къ пріятнымъ словамъ, пита
ющимъ гордость еврейскаго народа его величіемъ, высоки
ми достоинствами, праведностію,—у находчивыхъ раввиновъ 
находилось въ запасѣ не мало искусственныхъ пріемовъ, 
въ высшей степени возбуждавшихъ самочувствіе евреевъ, 
какъ народа особаго, избраннаго въ удѣлъ Божій, народа, ко
торымъ и для котораго только и существуетъ и долженъ вѣч
но существовать весь міръ. Что могъ возмнить о себѣ народъ 
обѣтованія, многочисленнѣйшій песка морскаго, когда онъ 
вдругъ слышалъ въ синагогѣ вопросъ: знаете ли вы жену, ко
торая родила 600,000 человѣкъ? Всѣ пробуждаются по слу
чаю такого неожиданнаго и странпаго вопроса, всѣ напря
женно ждутъ отвѣта. А отвѣтъ получается какъ нельзя бо
лѣе льстящій страстному желанію народа быть пескомъ мор
скимъ. Это—Іохаведа, говоритъ самодовольно проповѣд
никъ, разливая такое же самодовольство въ душахъ сво
ихъ слушателей: она родила нашего Моисея, а онъ болѣе 
великъ нежели весь израиль! О чемъ могъ возмечтать на
родъ, превратно и грубо-узко понимавшій уже свое вла
дычество надъ міромъ, когда онъ неожиданно слышалъ 
рѣшеніе вопроса: почему Есѳирь сдѣлалась царицей надъ 
127-ю сатрапіями Персіи? Потому, что она была внучка 
пашей Сарры, прожившей на свѣтѣ 127 лѣтъ.

Этотъ пріемъ назывался «нанизывавшемъ перловъ», ко
нечно не для кого другаго, какъ на шею уже гордой и 
безъ того дщери сіоновой. И такое-то пскуство цѣпилось 
очень высоко. Одинъ раввинъ говорилъ: иной умѣетъ на
низывать перлы другъ къ другу, но не умѣетъ ихъ искус-
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но и красиво прокалывать; другой умѣетъ красиво прока
лывать, да но умѣетъ хорошо нанизать; я же умѣю и про
колоть и нанизать, т.-е. и подобрать цитаты и искусно сопо
ставить и енлесть ихъ. Такіе проповѣдническіе пріемы въ 
синагогахъ, по всей вѣроятности, очень ранняго происхож
денія. Одинъ учитель уже перваго вѣка, слѣдов. возмож
ный современникъ апостола Павла, воспнсалъ себѣ такую 
похвалу: я умѣлъ слова Закона искусно сопоставлять со 
словами Закона, съ этими сопоставлялъ ученіе пророковъ, 
съ ученіями пророковъ ученіе агіографовъ, и вещь выхо
дила такою блистательною, какъ будто она. произошла отъ 
Синая.—Конечно и она назначалась опять для украшенія 
большаго и безъ того прекрасной дщери Сіона.

Совершенно не такою, а какъ разъ наоборотъ была ѳес
салоникская проповѣдь Апостола. Отдавая должное еврею, 
этотъ благовѣстникъ нс могъ грубо льстить ему, утверж
дая, что внѣ всякаго спора и сомнѣнія всѣ другіе народы 
суть не болѣе какъ камни, изъ которыхъ Богъ не благово
литъ и не судилъ воздвигнуть чадъ Аврааму. Апостолъ не 
могъ поощрять такого еврейскаго эгоизма, и вмѣсто того 
чтобы различными картинными сравненіями и подобіями, 
разсчитанными на эффектъ, болѣзненно питать еврейскую 
самоувѣренность и утверждать евреевъ въ дерзкой мысли, 
что они едва ли не въ правѣ вчинать искъ къ Богу, съ 
надеждой кончить его въ свою пользу, за долгое невыпол
неніе Имъ брачныхъ обязательствъ по отношенію къ сво
ей возлюбленной невѣстѣ—израилю,—онъ, если мы не оши
баемся относительно содержанія его проповѣди на текстъ 
Ы ІІ главы Исаіи, кончаетъ слово свое совершенно нс такъ, 
какъ кончали его синагогальные проповѣдники Моисеева 
закона.

Безъ своеобразныхъ раввинскихъ пріемовъ апостолъ Па
велъ долженъ былъ возбудить вниманіе п произвесть силь
ное впечатлѣніе, хотя и не въ свою пользу, на многихъ 
и многихъ, если заключилъ свою благовѣстническую рѣчь 
въ ѳессалоникской синагогѣ словами тогоже Исаіи, чтеніе
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изъ книги котораго дало ему предлогъ и поводъ къ про
повѣди,—каковыя слова и высказалъ онъ позднѣе въ Римѣ: 
«хорошо Духъ Святый сказалъ отцамъ нашимъ чревъ про
рока Исаію: пойди къ пароду сему и скажи: слухомъ услы
шите и не уразумѣете и очами смотрѣть будете и не 
увидите. Ибо огрубѣло сердце людей сихъ, и ушами съ 
трудомъ слышатъ, и очи свои сомкнули, да не узрятъ оча
ми и не услышатъ ушами, и не уразумѣютъ сердцемъ, и 
не обратятся, чтобы Я исцѣлилъ ихъ. Итакъ да будетъ вамъ 
извѣстно, что спасеніе Божіе послано язычникамъ, они и 
услышатъ» (Дѣян. 28, 2Г>—28). Но еслибы апостолъ Па
велъ въ то время, о которомъ говоримъ, еще и не отка
зывалъ іудеямъ въ спасеніи и не обѣщалъ его вмѣсто нихъ 
язычникамъ, и въ такомъ случаѣ его послѣднія заключи
тельныя слова проповѣди громомъ должны были грянуть 
надъ многими ѳессалоникскими головами. Онъ не могъ не 
сказать здѣсь кончая свою рѣчь: «итакъ, да будетъ извѣст
но вамъ, братія, что ради Его, распятаго и воскресшаго 
Іисуса возвѣщается вамъ прощеніе грѣховъ; и во всемъ, 
въ чемъ вы не могли оправдаться закономъ Моисеевымъ, 
оправдывается Имъ всякій вѣрующій. Берегитесь же, чтобы 
не пришло на васъ сказанное у пророковъ: смотрите, пре
зрители, нодивитесь и исчезните, ибо Я дѣлаю дѣло во 
дни ваши, дѣло, которому нс повѣрили бы вы, еслибы 
кто разсказалъ вамъ» (13, 38—41).

Отвѣтомъ на выслушаиную проповѣдь въ синагогахъ 
всегда бывало въ обычаѣ со стороны всего синагогальна
го общества произносить обычное слово: «аминь». Такого 
согласнаго общаго «аминь» разумѣется въ субботы Пав
лова времени не слыхала ѳессалоникская синагога въ стѣ
нахъ своихъ. Какъ? Прощеніе грѣховъ, оправданіе, спасе
ніе не Моисеевымъ закономъ, а вѣрой въ распятаго и вос
кресшаго Іисуса? Мыслимо ли на ѳти слова «соблазна» 
отвѣтить словомъ «аминь?» Мыслимо ли согласиться съ 
доводами проповѣдника? Итого не могло быть по важнымъ 
причинамъ. Чаяніе Мессіи въ послѣднія столѣтія предъ
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I’. Хр. приняло два главныя теченія: иаціопально-полнгп- 
ческос и религіозно-мистическое. Представители того и 
другаго теченія и направленія мало-по-малу вырабатывали 
и выработали каждый своего мессію, не похожихъ другъ па 
друга нисколько. Въ то время какъ одни ожидали слав
наго, но простаго смертнаго потомка Давида, имѣющаго 
собрать разсѣянный народъ и возстановить Іудейское цар
ство,—другіе ожидали вышечеловѣческое, сверхъестествен
ное существо, которое называла Сыномъ Божіимъ, премір- 
нымъ, обитающимъ у Бога на престолѣ славы, но имѣю
щимъ снизойти на землю. Ему всѣ будутъ поклоняться, и 
Онъ надъ всѣми будетъ господствовать. Эти различныя воз
зрѣнія, изъ которыхъ каждое желало найти себѣ твердыя 
основанія въ свяіценпыхъ книгахъ, повело къ разности въ 
пониманіи и толкованіи относящихся къ Мессіи мѣстъ Пи
санія. Многія ивъ нихъ въ пятокнижіи, у пророковъ, и въ 
псалмахъ одни разсматривали, какъ основаніе своей вѣры 
въ сверхчеловѣческую сущность ожидаемаго, тогда какъ ра
ціоналисты относили ихъ не къ лицу Мессіи, а или про
сто ко всему израилю въ его совокуппости, или къ какимъ- 
либо историческинъ дѣятелямъ изъ прошлой жизни изран
или. Къ числу такихъ различно понимаемыхъ мѣстъ, вы
зывавшихъ горячіе споры и столкновенія между еврейски
ми законоучителями и толковниками различныхъ направ
леній, принадлежало и то мѣсто изъ пророка Исаіи, кото
рое вѣроятно толковалъ въ ѳессалоникской синагогѣ апо
столъ Павелъ. О Рабѣ Іеговы, родъ котораго неизъяснимъ, 
изъязвленномъ за грѣхи наши, страданіями своими оправ
дывающемъ насъ, ставшемъ ходатаемъ за насъ,— объ этомъ 
Рабѣ одни учили, что Онъ выше Авраама и даже Моисея, 
превыше ангеловъ, что Онъ принесетъ съ собой новый 
законъ, упраздняющій обязательность Моисеева ветхаго; 
другіе напротивъ утверждали, что законъ Моисеевъ имѣ
етъ вѣчное значеніе, что израпль не нуждается въ какомъ- 
нибудь новомъ законѣ Мессіи. Одни вѣрили, что искупле
ніе израиля будетъ совершено именно Мессіей, существомъ

4 Г)
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высшимъ человѣка; другіе представляя время Мессіи вре
менемъ мира п Богопознапія, одпакожъ откалывали лич
но Мессіи въ томъ, что Опъ именно принесетъ па землю нт и 
блага, и всего ожидали только отъ Іеговы. Страдающій Мес
сія—потомокъ Давида, своими страданіями совершающій 
дѣло искупленія, для таковыхъ былъ немыслимъ. Нѣсколько 
позднѣйшая описываемаго времепи рѣчь-притча одного илъ 
раввиновъ, вѣроятно только излагаетъ мнѣнія уже обра
зовавшіяся ранѣе. Она гласитъ слѣдующее: «Въ темную 
ночь нѣкто пытался возжечь свѣтильникъ; онъ погасъ; по
пытался еще разъ—погасъ опять. Онъ усталъ надѣяться 
на нтотъ потухающій постоянно свѣтильникъ, и рѣшился 
лучше ждать утра, чтобы радоваться при свѣтѣ его. Такъ 
было съ израильтянами. Они были притѣсняемы въ Егип
тѣ, ихъ избавили Моисей и Ааронъ; потомъ опять были 
притѣсняемы вт. Вавилонѣ, и были избавлены Анапіето, 
Азаріею и Мисаиломъ; затѣмъ наступило сирійско-грече
ское владычество, ихъ освободили Маккавеи. Теперь они 
тѣснимы Римомъ и говорятъ: мы устали и можемъ быть 
просвѣщены не человѣкомъ, а только самимъ Іеговой».

Здѣсь ясно высказывается уже почти полная потеря вѣ
ры въ то, что Богъ епасетъ человѣка чрезъ Богочеловѣ
ка—Мессію. И извѣстенъ укоризненный отвѣтъ одного 
учителя другому, который призналъ Мессію въ Бар-Кохбѣ. 
Отрицательно, холодно и съ насмѣшкою онъ бросилъ ему 
упрекъ въ вредной мечтательности: «Акиба! скорѣй трава 
выростетъ изъ твоихъ челюстей, утверждавшихъ мессіан
ское значеніе за сыномъ звѣзды, нежели явится Мессія». Это 
значитъ, что напрасно было ждать Мессію». Онъ—образъ 
прошлой исторической жизни израиля. Для будущаго же— 
Мессіи никакого нѣтъ.

Убѣдить людей подобнаго образа мыслей, съ такимъ гу
стымъ покрываломъ, лежащимъ па ихъ умѣ и сердцѣ при 
чтеніи ветхаго завѣта, было конечно не легко; по съ дру
гой стороны невозможно было и имъ оспорить доказа
тельствъ апостольскихъ и отринуть вѣрность раскрытія



48 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

мысли, взятой у пророка о спасеніи вѣрой въ Распятаго. 
Этими самыми доказательствами убѣждаются же другіе ев
реи отъ евреевъ, только болѣе благомысленные, принимаю
щіе слово со всѣмъ усердіемъ, ежедневно разбирая писа
нія, точно ли это такъ?—и покрывало снимается. Но воз
можно ли усердіе къ слову о Мессіи у тѣхъ, которые по
чти уже потеряли всякую вѣру въ Мессію, которые отри
цаютъ почти Его личное бытіе и значеніе какъ для міра 
еврейскаго, такъ и для міра языческаго? И вотъ у нихъ 
отнимается новымъ проповѣдникомъ всякая надежда на 
спасеніе въ будущемъ, при тягостномъ настоящемъ. Спасе
ніе, говоритъ онъ, уже дано и дано Мессіей, пострадав
шимъ и воскресшимъ; остается только получить его, вой
ти въ царство Мессіи,—но вѣрою въ Него.

Основы самыхъ лучшихъ надеждъ поколеблены; но не 
сломлена гордая самоувѣренность. И осталось только гру
бо заговорить чувству самосохраненія.

Возревновавъ о своихъ такъ открыто отвергнутыхъ апо
столомъ правахъ на лучшее будущее безъ вѣры въ Того, 
Кто Свѣтъ міру, о своихъ надеждахъ на какой-то свѣточъ 
въ темной ночи, который возжетъ когда-то неугасаемымъ 
для усталыхъ самъ Іегова,— не увѣровавшіе рѣшились поло
жить конецъ успѣхамъ апостольской проповѣди. Взявъ съ 
площади нѣкоторыхъ негодныхъ людей, они собрались тол
пой и возмущали городъ, крича, что эти всесвѣтные воз
мутители— Павелъ и Сила пришли и сюда въ Ѳессалонику; 
и всѣ они поступаютъ противъ повелѣній Кесаря, почитая 
другаго царемъ, Іисуса (Дѣян. 17, 5—7).

Уже по самому обвиненію, которое возводили на апо
столовъ въ данномъ случаѣ, можно кажется отчасти дога
дываться, изъ какой партіи іудейской оно происходило. По 
всей вѣроятности обвиненіе шло отъ мыслящихъ посад- 
дукейски, слѣпо слѣдовавшихъ воззрѣнію тѣхъ, кои въ Іе
русалимѣ стояли у кормила правленія народомъ, насколь
ко оно еще было возможно при гнетѣ римскомъ (Дѣян. 
5, 17), старались возможными мѣрами сберечь свою власть,
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подавляли въ народѣ вѣру въ Мессію, ибо она могла вы
звать у ложно понимавшихъ мессіанство возстаніе про
тивъ Рима; а оно могло быть гробомъ для еврейской, хотя 
и призрачной, автономіи и слѣдовательно для ихъ власти 
(Дѣян. 5, 28. Іоан. 11, 48). Поэтому, какъ въ Іерусалимѣ на 
вопросъ Пилата такъ мыслившіе евреи отвѣчали: нѣтъ у 
насъ царя, кромѣ кесаря (Іоан 19. 15), гакъ въ Ѳесса
лоникахъ они же кричатъ съ толпой негодныхъ людей, что 
всесвѣтные возмутители поступаютъ противъ кесаря, по
читая другаго царемъ—Іисуса. Имъ желалось проповѣдни
ковъ распятаго Мессіи, учившаго о царствѣ не отъ міра 
сего, выставить бунтовщиками, людьми опасными для рим
ской власти. При очень распространенной вѣрѣ въ бли
зость открытія мессіанскаго цлрства, хотя и ложно поня
таго, когда различныя партіи іудейства высылали изъ сво
ихъ рядовъ многихъ лже-мессій, только саддуксйство не 
выслало ни одного лже-мессіи, не вѣря въ Мессію и обе
регая свою власть отъ попранія ея и отнятія римлянами, 
еслибы явился лже-мессія и произошло въ пародѣ воз
станіе.

Одпакожь попытка не достигла цѣли, какой желалось. 
Правда, опп встревожили пародъ и городскихъ начальни
ковъ, услышавшихъ о появленіи всесвѣтныхъ возмути телей 
съ проповѣдью о другомъ царѣ въ ѳессалоникской си
нагогѣ, объ укрывателяхъ этихъ возмутителей. Начались 
опросы и изслѣдованія, п что же открыли они?

Люди, стоившіе довѣрія въ глазахъ городскихъ началь
никовъ, дали удостовѣреніе, что въ ученіи апостоловъ не 
было какихъ-либо нечистыхъ побужденій и лукавства, что 
въ ихъ проповѣди но было ни словъ ласкательства, ни ви
довъ корысти, что они были тихи, поступали во всемъ 
благоговѣйно, праведно и безукоризненно (1 Сол. 2, 3. Г*. 
7. 10) и всѣхъ умоляли стараться о томъ, чтобы жить ти
хо, дѣлать свое дѣло, поступать благоприлично (4, 11—12), 
вразумлять безчинныхъ, искать добра и другъ другу и

ЧАСТЬ I. 4
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всѣмъ, удерживаться вообще отъ всякаго зла (5,14. 15. 22); 
а о нихъ толпа негодныхъ людей кричала, что это все
свѣтные возмутители, что они поступаютъ противъ кеса
ря, почитая другаго царемъ—Іисуса.

Начальники ѳессалоникскіе оказались болѣе благоразум
ными, нежели іерусалимскій Пилатъ. Они отпустили обви
няемыхъ въ возмущеніи народа противъ римской власти, 
хотя разумѣется и узнали, что Павелъ и Сила въ самомъ 
дѣлѣ проповѣдуютъ и почитаютъ царемъ иного—Іисуса и 
слѣдовательно вводятъ въ жизнь иные и законы для нея— 
Іисусовы, а не кесаревы. Только это не возмущеніе про
тивъ кесаря.

Современныхъ благовѣстппковъ конечно нынѣ не бьютъ 
палками, не побиваютъ камнями, пе бросаютъ въ темницы 
и нр., и пр., что все было съ апостоломъ Павломъ, изъ 
продолжительной благовѣстпической дѣятельности котора
го пами здѣсь разсказанъ одинъ случай. Но думается, 
что и современный проповѣдникъ, остановившись внима
ніемъ па этомъ случаѣ и припоминая невидные, незамѣт
ные, пебыощіе чѣмъ-либо особеннымъ въ глаза случаи изъ 
своей проповѣднической практики, мало-по-малу долженъ 
будетъ склониться къ мысли, что и въ его благовѣствова
ніи есть доля своего рода горя благовѣствованія. Онъ, для 
котораго благовѣствовать составляетъ необходимую обя
занность, выполняя эту обязанность нс чаще ли встрѣчаетъ, 
не говоримъ—преимущественное вниманіе къ себѣ и почи
таніе съ любовью за дѣло его, а именно холодное равно
душіе, невниманіе, высокомѣрпое отношеніе, и иногда ху
до скрываемое презрѣніе къ себѣ со стороны тѣхъ, кому 
приноситъ благовѣствованіе? Слышитъ ли онъ отъ нихъ 
горячее и дружное < аминь > на свои рѣчи, въ которыхъ 
раскрываетъ и доказываетъ вѣчную Павлову тему о распя
томъ и воскресшемъ Христѣ а Его ученіи?
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Нѣтъ; и въ храмѣ христіанскомъ нерѣдко повторяется 
почти тоже самое, что было въ ѳессалоникской синагогѣ 
во времена Апостола. Вступая на путь проповѣдническій, 
законно посланные благовѣстники справедливо разсужда
ютъ быть прежде всего ничего не знающими среди тѣхъ, 
кому они посланы проповѣдывать, кромѣ Іисуса Христа, 
и притомъ распятаго. Ихъ слово и проповѣдь не въ убѣ
дительныхъ словахъ человѣческой мудрости. Они избѣга
ютъ премудрости слова (1 Кор. 1, 17; 2, 1— 5). И эту 
простую проповѣдь, эту безъискуственную рѣчь современ
ные, мнящіеся быть мудрыми, книжники н совопросники 
находятъ слишкомъ незначительною (2 Кор. 10, 10), что
бы ее выслушать съ усердіемъ и вниманіемъ. Для нихъ 
такіе проповѣдиики — невѣжды въ словѣ (2 Кор. 11, 6). 
Этого мало, уклонясь отъ простоты во Христѣ, они повреж
денными умами готовы требовать, чтобы имъ проповѣдо
вали другаго Іпсуса (11, 3—4). А этого другаго, не пре
вращая писаній (2 Гіетр. 3, 6), не прибѣгая къ хитрости 
и не искажая слова Божія (2 Кор. 4, 2), нельзя проповѣ
довать. И плоды проповѣди незначительны. Явись же, какъ 
въ древней еврейской синагогѣ, человѣкъ, ласкательствомъ 
и краснорѣчіемъ обращающій сердца простодушныхъ (Рим. 
16, 18), на самомъ же дѣлѣ служащій не Господу нашему 
Іисусу Христу, а своему чреву, съ проповѣдью о другомъ 
Іисусѣ, вѣщающій отъ человѣческой мудрости изученными 
словами (1 Кор. 2, 13),—и слѣдствія иныя. Вкругъ него 
готова образоваться толпа... Вѣдь проповѣдь о другомъ 
Іисусѣ настраиваетъ насъ совершенно иначе: другое отъ 
насъ и требуется, нежели чѣмъ прежде требовалось при 
проповѣди объ Іисусѣ распятомъ.

Послѣ этого, какъ бы много наша жизнь ни представля
ла для изощреннаго взгляда благовѣстителя сторонъ, тре
бующихъ цѣленія,—а эго его прямое дѣло,—мы уже приго
товлены сказать: кого хочетъ онъ — проповѣдникъ учить 
вѣдѣнію? и кого вразумлять проповѣдью? Отнятыхъ отъ

4*
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труднаго молока, отлученныхъ отъ сосцовъ матери? Все— 
заповѣдь къ заповѣди, заповѣдь къ заповѣди; правило на 
правило, правило па правило, тутъ нс много и тамъ не 
миого (Исаіи 28, 8— 10). Къ чему еще намъ какія-то пра
вила при проповѣди объ Іисусѣ? И вотъ проповѣдникъ, 
<не себя проповѣдующій», не только не привлекаетъ об
щаго вниманія, по еще возбуждаетъ подозрѣніе: не въ ви
дахъ ли какой-либо корысти, не изъ нечистыхъ ли какихъ- 
либо побужденій онъ проповѣдуетъ? За его проповѣдью 
не скрывается ли тайное желаніе подчинить массу подъ 
иго иной власти, пежели та власть, которую обычаемъ при
нято считать законною въ данную минуту, власть бога 
вѣка сего (2 Кор. 4, 4)? Не стремится ли онъ своею нро- 
повѣдыо освободить народъ отъ властей вѣка сего прехо
дящихъ (1 Кор. 2, С),— отъ мнящихся быть руководителями 
общественнаго мнѣнія? Л если такъ, то опъ возмутитель 
общества, мѣшающій ему спокойно плыть по теченію, ко
торое указываетъ власть вѣка. Онъ, выражаясь языкомъ 
ритора Тертулла, язва общества, задерживающая его пра
вильный и здоровый ростъ.

И краснорѣчивые риторы Тертуллы, и власти вѣка сего, 
и толпа площадныхъ негодныхъ людей всякими невѣроят
ными обвиненіями готовы винить проповѣдниковъ Христа 
распятаго. ІІо будетъ ли получено откуда-либо удостовѣ
реніе о ихъ виновности, или не будетъ, они должны по
мнить Христово: идите, Я посылаю васъ! И подъ гнетомъ 
вѣковыхъ лживыхъ обвиненій, холодности, невниманія, худо 
скрываемаго презрѣнія, идутъ и, какъ Павелъ въ Ѳессало
никахъ, по своему долгу и обыкновепію говорятъ изъ пи
саній, открывая и доказывая, что Христу надлежало по
страдать и воскреснуть изъ мертвыхъ, и что сей Христосъ 
есть Іисусъ. Проповѣдуютъ не по три субботы, не но три 
года (Дѣян. 20, 31), а десятки годовъ.

Что даетъ имъ такую силу?
Конечно послушаніе Христову: идите!—и примѣръ апо

стола Павла, заповѣдавшаго въ лицѣ Тимоѳея всѣмъ доб-

Г.2
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рымъ воинамъ Іисуса Христа: помни Господа Іисуса Хри
ста, отъ сѣмени Давидова, воскресшаго изъ мертвыхъ, по 
блатѣствованію моему, за которое я страдаю даже до узъ 
какъ злодѣй; но для слова Божія нѣтъ узъ (2 Тимоо. 
2, 8- 9).

Такимъ горемъ благовѣствованія молено смѣть хвалить
ся проповѣднику, если кто другой смѣетъ хвалиться чѣмъ- 
либо.



ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ СЪ ЛЮДЬМИ ВѢРУЮЩИМИ И 
НЕВѢРУЮ ЩИМИ»).

Славно въ мірѣ христіанскомъ имя страстотерпца Хри
стова, великомученика и цѣлителя Пантелеймона: славятъ 
его на востокѣ и на западѣ, какъ милостиваго врача не
мощей и болѣзней человѣческихъ, и великаго чудотворца, 
присно готоваго помогать людямъ, молитвенно къ нему 
прибѣгающимъ. Слава его и въ отечествѣ нашемъ стала 
въ наши дни особенно распространяться, чему не мало спо
собствовала ревность о его прославленіи посвященной его 
имени свято-Аѳонской русской обители. Свято-Аѳонская 
русская обитель св. Пантелеймона не мало уже обнаро
довала свѣдѣній о чудесахъ его, совершившихся въ недав
нее время, но еще больше такихъ чудесъ таится въ вѣру
ющихъ душахъ и сердцахъ тѣхъ лицъ, которыя испытали 
на себѣ благодатную помощь великомученика, но по сми
ренію своему, или другимъ причинамъ, не рѣшаются ихъ 
обнародовать. Въ недавнее время случилось и мнѣ выслу
шать о замѣчательномъ случаѣ скорой помощи великому
ченика Пантелеймона, отъ лицъ на себѣ ее испытавшихъ и 
преисполненныхъ къ нему великой благодарности и благо
говѣнія. Такой случай, какъ вполнѣ достовѣрный, позволяю 
себѣ обнародовать во славу чудодѣйствующаго страстотерп
ца Христова Пантелеймона, нѣкогда и мнѣ явившаго въ 
недугѣ свою помощь.—Въ Хорошевскомъ Вознесенскомъ 
женскомъ монастырѣ, Харьковской губерніи и уѣзда, про-

а) Разсказы о нѣкоторыхъ другихъ замѣчательныхъ случаяхъ см- 
въ декабр. кн. Душ. Чт. 1884 г.
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живаютъ двѣ почтенныя мантійныя монахини Рахиль и 
Геронтія, мать и дочь, вмѣстѣ подвизаясь въ подвигахъ 
иноческихъ. Рахиль—старица уже глубокая, часто болѣз
нующая и слабая тѣломъ, достигла предѣла возраста че
ловѣческаго; тѣмъ не менѣе бодро несетъ еще подвиги 
иноческіе, и горячо любимая дочерью своею Геронтіей, 
пользуется отъ нея самымъ тщательнымъ и нѣжнымъ ухо
домъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ Рахиль тяжко забо
лѣла; болѣзнь ея была хроническая, не поддавалась до
машнему леченію, почему дочь ея Геронтія рѣшилась по
везти ее въ Харьковъ къ лучшимъ тамошнимъ медикамъ. 
Тѣ признали у больной каменную болѣзнь и сказали, что 
единственное средство отъ нея избавиться—сдѣлать опе
рацію выемкп камня. Въ виду преклонности лѣтъ старицы 
дочь ея на это не рѣшилась, возвратилась съ нею въ оби
тель и начала усердно молиться святому великомученику 
и цѣлителю Пантелеймону объ исцѣленіи дорогой ей .бо
лящей. Въ обители ихъ чествуется икопа св. Пантелеймона, 
присланная въ благословеніе изъ свято-Аѳопскаго русскаго 
Пантелеймонова монастыря, ознаменованная затѣмъ нѣ
которыми отъ нея исцѣленіями, почему и признается тамъ 
за чудотворную. Вотъ предъ нею-то очень часто молилась 
Геронтія объ исцѣленіи своей болящей матери, а также 
и предъ келейною своею иконой великомученика, каковую 
почти въ каждой келліи хорошевеккхъ инокинь можно 
встрѣтить. Между тѣмъ положеніе болящей все ухудша
лось, страданія ея стали очень сильны, и стоны ея боль
но уязвляли любящее сердце дочери. Великое было испы
таніе для вѣры сей послѣдней. Но она только усугубляла 
молитвы свои къ страстотерпцу Пантелеймону, п нми ста
ралась заглушить въ себѣ чувство безнадежія въ положе
ніи матери. Въ одинъ день страданія больной гакъ усили
лись, что она видимо отъ нихъ изнемогала и близилась къ 
смерти. Дочь ея, замѣтя это, выбѣжала изъ ея келліи въ 
свою келлію, и упавъ на колѣна предъ иконой св. Панте
леймона, съ горестью* воскликнула: «Угодникъ Божій! ты
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знаешь, какъ люблю я свою мать; я не смогу жить безъ 
нея, оставшись сиротой: помоги ей, исцѣли ее; если же 
суждено ей умереть, то возьми съ нею и меня». Не успѣла 
она кончить эту молитву, какъ слышитъ зовъ своей мате
ри, спѣшитъ къ ней и находитъ ее бодро сѣдящею на сво
емъ одрѣ. Она показала ей порядочнаго размѣра камсѣь 
и разсказала, что онъ въ отсутствіи ея самъ собою у ней 
выпалъ, и что теперь она не чувствуетъ уже прежнихъ невы
носимыхъ страданій, чувствуетъ себя вполнѣ здоровою. 
Старушка стала поправляться, могла уже опять бывать и 
въ церкви; дочь же ея Геронтія всецѣло приписала ея ис
цѣленіе, столь необычайное, небесной помощи св. Панте
леймона, и горячо его благодарила усердными молитвами. 
Въ послѣдствіи она нарочно показывала камень этотъ ме
дикамъ, осматривавшимъ прежде ея мать, и они удивлялись 
и не хотѣли вѣрить, чтобы столь значительнаго размѣра 
камень могъ самъ собой выдѣлиться у больной; но фактъ 
былъ на лицо, и невольно приходилось ему повѣрить даже 
и медикамъ.

Кто изъ вѣрующихъ не ублажаетъ великаго чудотворца 
святителя Николая, чудотворенія котораго, по слову св. 
Димитрія Ростовскаго, < нѣсть мощно изчести, ниже удобно 
вся подробну предати»? Народъ русскій издревле осо
бенно чтитъ сего угодника Божія, и усердно притекаетъ 
къ нему въ своихъ молитвахъ. Много чудотворныхъ иконъ 
святителя разсѣяно но лицу земли Русской; много обите
лей иноческихъ и храмовъ Божіихъ посвящено его досто
славному имени. Въ харьковской епархіи тоже имѣется 
нѣсколько мѣстно-чтимыхъ чудотворныхъ иконъ святителя 
Николая, изъ которыхъ особенно славна многими чудотво
реніями древняя икона его въ Святогорской Успенской об
щежительной пустыни. На поклоненіе ей изъ дальнихъ и 
ближнихъ мѣстъ идутъ и ѣдутъ благочестивые поклонни
ки, и угодникъ Божій многихъ изъ таковыхъ дивно взыс
киваетъ своими милостями. Въ недавнее время, именно въ
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1882 году, особенно стало извѣстнымъ одно необыкновен
ное событіе, имѣвшее мѣсто въ Святогорской пустыни, 
при чудотворной иконѣ святителя Николая. Событіе это 
въ свое время было обнародовано въ Харьковскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ (№ 8, 1882 г.), какъ вполнѣ до
стовѣрное. Приводимъ и мы свѣдѣнія о немъ здѣсь, чтобы 
обновить память о немъ и болѣе распространить извѣст
ность его, какъ явнаго чуда, превосходящаго понятіе че
ловѣческое. 19 февраля 1882 года прибыла въ Святогор
скую пустынь на богомолье ростовская мѣщанка Ольга 
Ивановна Омельянова, съ двумя дочерьми своими дѣвица
ми, Ириною Степановною и Наталіею Степановною Буб
ликовыми. Изъ нихъ дѣвица Ирина была одержима непо
нятною для многихъ - болѣзнью, которая случилась съ нею 
во время помолвки ея въ курскимъ жителемъ Климовымъ: 
она внезапно столь сильно заболѣла, что близилась къ 
смерти, была напутствована св. тайпами, но давъ обѣтъ 
поклониться чудотворной святогорской иконѣ святителя 
Николая, почувствовала себя лучше и наконецъ совершенно 
выздоровѣла. Только сильная головная боль, почти се не 
покидавшая, осталась въ ней сл ѣдомъ бывшей съ нею бо
лѣзни. Для исполненія обѣта своего, она вмѣстѣ съ ма
терью и сестрой, прибыла въ Святогорскую пустынь и во 
время повечерія въ зимней Покровской церкви пустыни, 
усердно молилась предъ чудотворною святогорскою иконой 
святителя Николая, въ церкви этой стоящей въ особомъ 
кіотѣ у праваго клироса. Молясь угоднику Божію, дѣвица 
Ирина желала хотя чѣмъ-либо выразить свое къ нему 
усердіе и признательность, при чемъ въ сердцѣ своемъ по
ложила, имѣющійся у ней на шеѣ золотой крестъ пожер
твовать на чудотворную икону святителя; но такъ какъ 
серебряная цѣпочка у креста сего была ветхая, то опа 
рѣшила, прежде купить на него новую цѣпочку и тогда 
уже возложить его съ ней на икону святителя. Пришедши 
отъ повечерія въ свою квартиру въ гостинницѣ монастыр
ской, Ирина уснула и видѣла во снѣ, что какой-то благо-
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образный старичокъ рукамп своими осязалъ п сжималъ сй 
голову. Когда она проснулась, то почувствовала, что преж
няя головная боль у ней миновала, что вполнѣ она здоро
ва. На ранней обѣднѣ слѣдующаго дня всѣ онѣ, мать и 
двѣ дочери, пріобщились св. тайнъ, а къ поздней обѣднѣ 
пошли въ Покровскую церковь. Подойдя къ чудотворной 
иконѣ святителя Николая, дѣвица Ирина, къ крайнему сво
ему изумленію и ужасу, увидѣла на вѣнцѣ иконы висѣвшій 
собственный свой золотой крестикъ съ прежнею его вет
хою цѣпочкой. Не вѣря своимъ глазамъ, она ощупала у 
себя на шеѣ то мѣсто, гдѣ былъ надѣтъ у ней этотъ крестъ, 
и не нашла его тамъ. Какъ попалъ онъ на икону святите
ля, стоявшую въ кіотѣ за стекломъ, не могла она постиг
нуть, п съ чувствомъ страха и радости повергпулась предъ 
святою иконой долу, и стала усердно молиться и благо
дарить святителя, что самъ благоволилъ принять отъ ней 
убогій ея даръ и чудно возложилъ его на свою св. икону. 
Вся въ слезахъ, едва могла опа тутъ же въ церкви повѣ
дать матери своей и сестрѣ о случившемся дивномъ собы
тіи. Спутницы ея раздѣляли ея удивленіе и радость, и по
спѣшили къ духовнику своему, іеромонаху ІІармену, кото
рому и разсказали все случившееся. Духовникъ, въ виду 
важности случившагося, привелъ дѣвицу Ирину къ прися
гѣ предъ св. крестомъ, и она со слезами подтвердила все 
повѣданное ею, облобызавъ св. крестъ, такъ что въ исти
нѣ ея слова, не было уже никакого повода сомнѣваться, 
ни духовнику, ни настоятелю и братіи Святогорской оби
тели. Крестикъ дѣвицы Ирины съ тѣхъ поръ всегда ви
ситъ нрп чудотворной иконѣ святителя Николая, а дѣвица 
Ирина, сильно потрясенная этимъ событіемъ, рѣшилась не 
вступать въ бракъ, а посвятить жизнь свою подвигамъ 
иноческимъ.

Въ 50-хъ годахъ текущаго столѣтія, проживалъ въ Свя
тогорской пустыни дворянинъ Макаровъ, проходя посиль
ныя послушанія въ обители, подъ началомъ опытнаго стар- 
па. Однажды у Макарова сильно заболѣли зубы, столь
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сильно, что отъ боли нс находилъ онъ мѣста, метался изъ 
угла въ уголъ въ своей кслліи и нѣсколько дней и ночей 
не могъ ни ѣсть, ни спать. Приходя въ отчаяніе отъ силь
ной боли, просилъ онъ инока-нономаря обители, принести 
ему нѣсколько масла изъ лампады, горѣвшей неугасимо 
предъ святогорскою чудотворною иконой святителя Нико
лая. Масло это было ему принесено, и благоговѣйно по
ставлено имъ на столикѣ у св. иконъ въ его келліи. Онъ 
не зналъ какъ употребить его съ пользой для болящихъ 
своихъ зубовъ, и все медлилъ къ нему прикоснуться. Кел- 
ліа его не отличалась чистотою воздуха и никакихъ 
благовонныхъ куреній въ ней онъ не употреблялъ. Подъ 
вечеръ приступъ зубной боли такъ былъ у него силенъ, 
что онъ громко на всю келлію стоналъ. Вдругъ ощущаетъ 
сладостное благоуханіе, густою струей разлившееся въ его 
келліи, наполнившее его ноздри, какъбы коснувшееся его 
больныхъ зубовъ, и зубная боль мгновенно затихла. Внѣ 
себя отъ удивленія сталъ онъ искать причины, откуда шло 
это неизъяснимое благоуханіе, и нашемъ источникомъ его 
стаканъ съ масломъ отъ лампады чудотворной иконы святи
теля. Масло это приняло видъ и запахъ благоуханнаго 
мѵра, благоухало сладостно на всю келлію, и гакъ продол
жалось всю ночь. На утро, ощутивъ себя вполнѣ выздо
ровѣвшимъ отъ зубной боли, нашелъ онъ въ стаканѣ опять 
простое, ничѣмъ не благоухавшее деревянное масло, и 
удивленный бывшимъ благовоніемъ его, поспѣшилъ спро
сить инока-пономаря, не подмѣшалъ ли онъ въ масло ему 
данное какихъ-либо духовъ? Но тотъ клятвенно завѣрялъ 
его, что ничего подобнаго не дѣлалъ, а прямо изъ лампа
ды святителя налилъ ему нагорѣвшаго уже масла. Тогда, 
по совѣту старца своего, пересталъ онъ доискиваться при
чины этого непонятнаго ему благоуханія, приписалъ его 
дѣйствію великаго чудотворца Николая, который, < міру все
му источаяй многоцѣнное милости мѵро>, соблаговолилъ и 
его милостиво облагоухать въ исцѣленіе мучительнаго не
дуга, чрезъ елей своей лампады. Нынѣ уже старцемъ по-
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жилымъ, благодарно всномнпаетъ онъ это событіе своей 
молодости, п приписываетъ его всесильной благодати отъ 
лика святителя Николая, на святогорской чудотворной его 
иконѣ.

Въ дополненіе къ повѣствованіямъ нашимъ о достонрп- 
мѣчательныхъ случаяхъ съ людьми вѣрующими, скажемъ и 
о двухъ событіяхъ съ людьми невѣрующими, отвергавшими 
все святое и жившими жизнью полныхъ атеистовъ. Эти 
событія имѣли разительное и благотворное па нихъ влія
ніе, совершенно излечили ихъ отъ страшнаго нравствен
наго недуга невѣрія, и сдѣлали изъ нихъ добрыхъ вѣрую
щихъ христіанъ. Поэтому вполнѣ стоютъ вниманія эти 
событія какъ вѣрующихъ, такъ и невѣрующихъ: первыхъ 
утвердятъ въ вѣрѣ цвято-отеческой, а'вторыхъ можетъ 
быть и образумятъ. Въ сороковыхъ годахъ вѣка нашего, 
во время настоятельства въ Глипской Рождество-Богоро- 
дицкой общежительной пустыни Курской епархіи игумена 
Филарета, старца строго подвижнической жизни, духовно 
обновивившаго эту пустынь и насадившаго въ ней высо
кое подвижничество, проживалъ въ ней отставной гвардей
скій полковникъ Милоновъ. Жилъ онъ нросто послушни
комъ, иночества не принималъ; былъ, говорятъ, тайно по
стриженъ, явно же пребывалъ въ прежнемъ своемъ зва
ніи и отличался строго-подвижническою жизнью. Былъ пост
никъ и молитвенникъ, какихъ мало6). По собственному 
его признанію, въ молодости былъ онъ вполнѣ невѣрую
щимъ человѣкомъ и служа въ гвардіи въ Петербургѣ, от
личался въ кругу товарищей разнузданностью нравовъ: все 
святое было ему ни по чемъ: онъ кощунствовалъ надъ святы
ней, смѣялся надъ всякимъ выраженіемъ благочестія хри-

0) Милонова лично зналъ настоятель Святогорской пустыни ар
химандритъ Германъ, полагавшій начало иноческой жизни своей въ 
Глипской пустыпи при игуменѣ Филаретѣ. Опъ пользовался довѣрі
емъ Милонова, и всю исторію жизни его лично отъ него слышалъ. 
Со словъ о. Германа сообщаются и здѣсь о немъ вѣрныя свѣдѣнія.
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стіанскаго, отрицалъ самую вѣру въ Бога и вѣчную бу
дущность человѣка. Но обычаю молодежи того времени, 
любилъ кутежи и развратъ, и напрасно старалась вразу
мить сго старушка мать остепениться и сдѣлаться христі
аниномъ не по одному только имени. Не слушалъ онъ 
мать, а та молилась за него усердно, ибо была женщина 
глубоко вѣрующая и благочестивая. И вотъ молитва ея 
вѣрно дошла къ Богу: дивный промыслъ Божій коснулся за- 
коснѣлаго сердца удалаго полковника Милонова, коснулся 
тогда, когда онъ этого вовсе нс ждалъ и нужды въ томъ 
не сознавалъ. Однажды послѣ попойки въ кругу товари
щей, Милоновъ съ тяжелою головой вернулся къ себѣ на 
квартиру, прилегъ отдохнуть, по пе успѣлъ еще закрыть 
глазъ, какъ слышитъ въ своей комнатѣ голосъ изъ-за печ
ки: «Милоновъ, возьми пистолетъ и застрѣлись!» Это его 
очень изумило; онъ думалъ, что кто-либо надъ нимъ шу
титъ, осмотрѣлъ комнату и никого не нашелъ; поэтому 
рѣшилъ, что это лишь игра воображенія, послѣдствіе вин
ныхъ паровъ вчерашней попойки. Но голосъ опять ясно 
послышался въ прежнемъ мѣстѣ, и на сей разъ весьма 
настоятельно требовалъ отъ него, чтобы взялъ онъ писто
летъ и застрѣлился. Встревоженный, кликнулъ онъ день- 
щика своего—солдата, и разсказалъ ему, что вотъ слышитъ 
другой разъ невѣдомый ему голосъ изъ-за печи, приказы
вающій ему взять пистолетъ и застрѣлиться. Деныцпкъ— 
вѣрующій человѣкъ—сталъ совѣтовать своему барину пере
креститься и помолиться Богу, говоря, что это ему явно 
бѣсовское наважденіе. Милоновъ, давно не крестившійся 
и не молившійся, выбранилъ за такое предложеніе своего 
деныцика, и только посмѣялся надъ его суевѣріемъ. «Ни 
Бога, ни бѣса нѣтъ», отрѣзалъ онъ депыцику. и пе хо
тѣлъ далѣе его слушать. Но деныцикъ умолялъ его, по
слушать его совѣта и когда послышится ему опять го
лосъ съ совѣтомъ застрѣлиться, осѣнить себя крестпымъ 
знаменіемъ. «Тогда увидите, баринъ, что и Богъ и бѣсъ 
существуютъ: голосъ сейчасъ прекратится, ибо ясно бѣ-
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совскаго онъ происхожденія, и хочетъ привлечь васъ къ са
моубійству, чтобы на вѣки погубить вашу душу». Отпустивъ 
деныцика и нѣсколько успокоившись, Милоновъ опять по
слышалъ прежній голосъ изъ-за печи, и рѣшился перекре
ститься. Голосъ мгновенно замолкъ. Это произвело на не
го разительное впечатлѣніе: онъ сталъ задумываться, сталъ 
вспоминать прежнюю свою жизнь; невольный ужасъ на
палъ на него, и онъ рѣшился навсегда съ нею разстаться 
и остальпые дни жизни своей посвятить покаянію во 
грѣхахъ. Нп мало не медля, подалъ онъ въ отставку, снялъ 
блестящій гвардейскій мундиръ, надѣлъ простой овчппный 
тулупъ и въ немъ пѣшкомъ пошелъ въ Кіевъ, съ намѣ
реніемъ поступить для покаянія въ Кіево-Печерскую лавру. 
Начальство лаврское, увидя полковника гвардіи въ про
стомъ тулупѣ, затруднилось его принять въ число своей 
братіи и вынудило Милонова лично явиться къ кіевскому 
митрополиту съ просьбой объ этомъ принятіи. Митропо
литъ очень удивился, увидя предъ собой полковника въ 
нищенской одеждѣ; но когда Милоновъ откровенно повѣ
далъ ему все случившееся съ нимъ и всю свою жизпь, 
митрополитъ посовѣтовалъ ему не оставаться въ Кіево- 
Печерской лаврѣ, какъ обители шумной и городской, ко
торая не удовлетворитъ его стремленія духовнаго, а луч
ше отправиться въ пустынную обитель Глинскую, къ стар
цу игумену Филарету, и подъ опытнымъ его руководствомъ 
подвизаться тамъ въ спасеніи своей души. Милоновъ такъ 
и сдѣлалъ, пришелъ въ Глинскую пустынь, открылся игу
мену Филарету, почему и зачѣмъ пришелъ; былъ принятъ 
имъ въ число братіи, но такъ какъ старушка мать его 
была еще жива и онъ отдавалъ ей свой полковничій пен
сіонъ, то чтобы не потерять его и не оставить мать свою 
нуждаться, онъ и не поступалъ оффиціально въ монашество, 
но жизнь проводилъ строго-мопаіпескуго. Опъ пережилъ 
игумена Филарета и уже при преемникѣ его, игуменѣ 
Евстратіѣ, блаженно почилъ о Господѣ въ тойже Глин
ской пустыни, оставивъ по себѣ во всѣхъ знавшихъ его
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добрую память истишіаго подвижника и вѣрнаго раба Хри
стова. Такимъ образомъ блестящій гвардейскій полковникъ 
переселился въ вѣчность смиреннымъ ипокомъ, и нужно 
надѣяться, что поведеніе полковпнка искуплено имъ под- 
двигами инока, по милости Бога, нехотяіцаго смерти 
грѣшника, но всѣхъ приводящаго къ покаянію.

Въ тамбовской губерніи п уѣздѣ существуетъ тихая 
пустынная обитель инокинь,—Сухотинскій Знаменскій жен
скій монастырь, основанный въ недавнее сравнительно 
время благочестивою помѣщицей Сухотиной, отдавшей на 
устройство его все свое имѣніе. Небогатая обитель эта 
содержитъ строгій чинъ и порядокъ общежительныхъ жен
скихъ монастырей, введенный въ нее первою ея настоя
тельницей пгумепьею Дороѳеей, прежде подвизавшейся въ 
Нижегородскомъ Крестовоздвпженскомъ женскомъ мона
стырѣ, извѣстномъ своимъ общежительнымъ благоустрой
ствомъ. При тихихъ водахъ небольшой рѣки Сухотппкп, 
на живописномъ берегу ея, среди богатой растительности, 
окруженная усадьбами помѣщичьими, возникла при церкви 
Знаменія Богоматери эта смиренная обитель дѣвъ, при
влекая къ себѣ пустыннолюбивыхъ подвижницъ стройпымъ 
чиномъ богослуженія и пѣнія въ ея храмахъ п доброю 
жизнью въ ней инокинь, которыя подъ опытнымъ води
тельствомъ настоятельницы своей, достопочтенной игуме
ніи Агніи, подвизаются тамъ во спасеніе душевное. Не 
лишена обитель эта и благодатной святыни: ей прислана 
была при игуменіи Дороѳеѣ со св. горы Аѳонской въ бла
гословеніе икона Богоматери Троеручицы, которая въ по
слѣдствіи ознаменовалась многими чудесными отъ нея ис
цѣленіями, почему и почитается во всей окрестности за 
чудотворную, привлекая къ себѣ не малое число благоче
стивыхъ поклонниковъ. Снискивая себѣ пропитаніе труда
ми рукъ своихъ, сухотинскія пиокини < въ терпѣніи мно- 
зѣ> проводятъ жизнь свою подъ кровомъ Богоматери. Не
большой участокъ земли, пожертвованный монастырю его 
основательницей Сухотиной, доставляетъ ему возможность

СП
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имѣть небольшое сельское хозяйство, удовлетворяющее по
гребамъ инокинь вті хлѣбѣ насущномъ. Не оставляютъ 
обитель эту помощію своею и добрые вѣрующіе люди. Въ 
1882 году одно событіе нѣсколько улучшило ихъ бытъ, 
событіе чудное и по существу своему и по своимъ по
слѣдствіямъ. Мы не уполномочены открывать имя и фа
милію лица, съ которымъ событіе ото случилось, но имена 
настоятельницы обители игуменіи Агніи, и нанимающейся 
въ обители письмоводствомъ монахини Дороѳеи, обязатель
но и подробно сообщившихъ мнѣ всѣ обстоятельства этого 
событія, вполнѣ ручаются на его полную достовѣрность. 
По сосѣдству Сухотинскаго монастыря стоитъ помѣщичья 
усадьба, принадлежавшая богатому помѣщику, молодому и 
холостому человѣку, въ ней постоянно не жившему, а толь
ко времепно въ нее наѣзжавшему. Помѣщикъ этотъ былъ 
зараженъ духомъ невѣрія во все святое, къ песчастію 
столь распространеннымъ въ нашей молодежи. Въ церкви 
онъ не бывалъ, духовенства къ себѣ не принималъ, ни
когда не говѣлъ и вообще жилъ полнымъ невѣромъ. 
Страстно преданный охотѣ, большую часть времени сво
его посвящалъ онъ ей, пн мало не думая о будущемъ, 
благо богатое состояніе давало ему полную свободу поль
зоваться жизнью по своему усмотрѣнію. Пріѣхавъ однаж
ды осенью въ усадьбу свою близь Сухотинскаго монастыря, 
нѣсколько недѣль провелъ онъ почтп безъ отдыха на охо
тѣ, при чемъ сильно простудилъ себѣ ноги. Ноги стали у 
него сильно болѣть; боль въ нихъ все увеличивалась, мѣ
шала ему свободно ходить. Онъ обратился къ медикамъ, тѣ 
стали его лечить, но, увы, напрасно: боль все усиливалась, 
ноги его опухли, покрылись гнойными язвамп и прикова
ли его къ одру. Горестно было молодому человѣку, только 
что начавшему еще жить, видѣть себя въ такомъ состо
яніи, бесъ всякой надежды на его улучшеніе. Врачи все 
обнадеживали его, что болѣзнь его скоро пройдетъ, брали 
иснравно съ него деньги за свои визиты, а болѣзнь не 
только не проходила, но съ каждымъ днемъ увеличивалась. 
Наконецъ одинъ изъ врачей, посѣтивъ его и увидѣвъ по-
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дозрительную сппеву язвъ па его больныхъ ногахъ, откро
венно сказалъ смѵ, что ноги вѣроятно придется ему пря
мо отрѣзать, такъ какъ нмъ грозитъ гангрена. Въ этомъ 
положеніи больной вдругъ вспомнилъ о Богѣ, возникли въ 
немъ раннія впечатлѣнія юности, когда можетъ-быть лю
бящая мать насаждала въ немъ первыя вѣрованія въ Бога, 
и вотъ онъ теперь рѣшился послать въ Сухотинскій мо
настырь, куда онъ до того никогда не заглядывалъ, съ 
просьбой къ игуменіи, чтобы принесли къ нему въ домъ 
чудотворную икону Богоматери Троеручицы и отслужили 
предъ нею водосвятный молебепъ съ акаѳистомъ Богома
тери. Удивилась мать игуменья просьбѣ своего сосѣда, 
знаемаго ею дотолѣ, какъ полнаго невѣра, и поспѣшила 
исполнить его просьбу. Св. икона Богоматери, въ сопут- 
ствіи мопастырскихъ священника, діакопа и опросныхъ 
сестеръ, была принесена въ домъ больиаго помѣщика; при 
одрѣ его отслуженъ водосвятный молебенъ съ акаѳистомъ 
Богоматери, послѣ котораго св. водой окроплены были боль
ныя его ноги, и св. вода оставлена ему, съ совѣтомъ, ею 
примачивать свои больныя ноги, въ упованіи па помощь 
и милость Богоматери. Больной во все время молебна 
усердно молился, съ вѣрой прикладывался къ св. Богома- 
терьней иконѣ, съ неменьшею вѣрой принялъ окропленіе 
св. водой, и самую св. воду, какъ святыню, велѣлъ поста
вить у изголовья своего одра. Щедро отблагодарилъ свя
щеннослужителей и монахинь за отслуженный молебенъ и 
отпустилъ ихъ отъ себя очень ласково. Въ слѣдъ за мо
лебномъ и окропленіемъ св. водой его больныхъ ногъ, по
чувствовалъ онъ замѣтное облегченіе болей въ нихъ; язвы 
потеряли прежнюю синеву, жаръ въ пихъ охладился, ломъ 
въ ногахъ прекратился, и такимъ образомъ, примачивая 
погц свои св. водой, больной этотъ въ пѣсколько дней до
стигъ замѣтнаго улучшенія въ своемъ положеніи. Онъ 
могъ уже встать съ одра и потихоньку прохаживаться 
но комнатѣ: врачъ, предлагавшій ему отнятіе ногъ, опять 
его посѣтилъ и не хотѣлъ вѣрить происшедшей въ немъ

бЧАСТЬ I.
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перемѣнѣ, но все-така призналъ, что ноги еге близки къ 
совершенному выздоровленію, чтб дѣйствительно и совер
шилось. Помѣщикъ выздоровѣлъ, могъ бодро ходить, и 
прежде всего посѣтилъ храмъ Божій Сухотипскаго мона
стыря. Затѣмъ говѣлъ въ немъ, исповѣдывался и прича
щался св. тайнъ, и въ знакъ признательности своей кт. 
Богоматери, столь видимо его исцѣлившей, подарилъ оби
тели Сухотинской свою усадьбу, съ прилежащею къ ней 
въ количествѣ 40 десятипъ сѣнокосною, луговою и огород
ною землею, каковый даръ подтвердилъ затѣмъ законнымъ 
актомъ, самъ же уѣхалъ на житье въ другое свое имѣніе, 
вполнѣ исцѣленный по тѣлу и душѣ. Обители Сухотип- 
ской даръ его былъ очень благопотребенъ и полезенъ: 
нуждаясь въ сѣнокосахъ и огородахъ, стѣсненная въ по
мѣщеніи своихъ сестеръ, она все это пріобрѣла въ пода
ренной усадьбѣ; въ ея зданіяхъ размѣстились инокини, 
пеимѣвшія прежде келлій въ монастырѣ; на земляхъ же 
ея собиралось довольное количество сѣна и огородныхъ 
овощей, нужныхъ для прокормленія скота и для трапез
ныхъ потребъ обители. Такимъ образомъ оставалось се
страмъ обители лишь славить и благодарить Пречистую 
Владычицу Богородицу, милостиво призрѣвшую на несчаст
наго страдальца, больнаго тѣломъ и душей, и его но душѣ 
и тѣлу исцѣлившую пришествіемъ къ нему честнаго и чу
дотворнаго Ея образа, что принесло для обители Ея столь 
благія и полезныя послѣдствія. И славятъ за это сухотин- 
скія инокини Заступницу и ІІромыстительницу свою Пре
святую Матерь Божію, славятъ немолчно, отправляя еже
недѣльно по субботамъ торжественный предъ чудотворною 
иконой Ея акаѳистъ. Прославимъ и мы Заступпицу рода 
христіанскаго, милующую и ущедряющую не только вѣр
ныхъ, но и невѣрующихъ, и этимъ славословіемъ закон
чимъ свое смиренпое повѣствованіе о замѣчательныхъ со
бытіяхъ и случаяхъ, въ которыхъ вѣрующимъ ясно видят
ся дивные пути Промысла Божія, все строящаго на истин 
ную душевную пользу человѣковъ.

1884 г. 15 марта. Андреіі Еовалевскй.



НОВАЯ ТВАРЬ.
П о у ч е н і е  въ д е н ь  н о в а г о  г ода.

Ло Христѣ Іисусѣ пн обрѣзаніе чти 
можетъ, ни необрѣзаніе, но нова тварь 
(Гал. (>, )й').

Съ празднованіемъ новолѣтін соединяется празднованіе 
обрѣзанія Господня. Господь Іисусъ, пришедшій не разо
рить, а исполнить ветхозавѣтный законъ, допустилъ ис
полнить падъ собой въ точности и законъ обрѣзапія. Вет
хозавѣтное обрѣзаніе было знакомъ вступленія въ завѣтъ 
или религіозный союзъ съ Господомъ, съ чѣмъ соединя
лось обязательство соблюдать вѣрность Господу, неизмѣп- 
по служить Ему единому и покоряться Его заповѣдямъ. 
Во всей силѣ это обязательство могъ исполнить только 
Богочеловѣкъ и тѣмъ за всѣхъ удовлетворить требовані
ямъ правды Божіей. Вотъ почему Онъ и принялъ обрѣ
заніе. Въ Его лицѣ оно было однимъ изъ дѣйствій искуп
ленія, которое было цѣлію Его вочеловѣченія.

Но исполненная Христомъ заповѣдь обрѣзапія необя
зательна дли вѣрующихъ во Христа. Обязателыюстъ ея 
прекратилась со времени огмѣпснія ве гхозавѣтпаго обря
доваго закона во дни апостоловъ. Съ тѣхъ поръ <во Хри
стѣ Іисусѣ ничего не значитъ ни обрѣзаніе, пн необрѣза
ніе, а новая тварь >. Для вѣры во Христа пе имѣетъ зна
ченія различіе между іудеемъ обрѣзаппымъ и язычникомъ 
необрѣзаннымъ. Она всѣхъ уравниваетъ: <о Христѣ Іи
сусѣ нѣсть еллинъ или іудей». Дѣло не въ томъ, чѣмъ 
былъ вѣрующій во Христа до принятія крещенія, об
рѣзаннымъ пли необрѣзапнымъ, а въ томъ, что онъ 
сталъ новая тварь. А новою тварью дѣлается онъ 
чрезъ крещеніе, которое замѣнило собою обрядъ обрѣ
занія. Ветхозавѣтный обрядъ обрѣзанія былъ только обра-

Б*
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золъ повозавѣтваго таинства крещенія вт» тонъ смыслѣ, что 
какъ обрѣзаніе вводило въ завѣтъ съ Богомъ п налагало 
обязательство служить Е м у, такъ и пріемлющій крсщспіе 
вступаетъ въ завѣтъ съ Богомъ п обязуется служить Ем у 
Единому, въ Т р ехъ  Лицахъ ііокланяемомѵ. В ъ  этихъ от
нош еніяхъ есть сходство между тѣмъ и другимъ религіоз
нымъ дѣйствіемъ, но есть и сущ ественное различіе. О брѣ
заніе не производило таинственнаго дѣйствія па душу,— оно 
было только внѣшнимъ тѣлеснымъ обрядомъ. Но крещеніе 
есть таинство возрожденія души. Вода, въ которой чело
вѣкъ крестится, есть проводникъ возраждающей благодати 
Св. Д уха, безъ которой пикто не можетъ быть членомъ 
новозавѣтнаго царства— св. церкви: «аще кто не родится 
водою и Духомъ, пс можетъ впити въ царствіе Божіе 
(Іоан. 3, 5). Потому крещеніе называется «банею паки
бытія (возрожденія) и обновленія Святымъ Духомъ» (Тнт. 3. 
Г>). Это возрожденіе и обновленіе не такъ должпо понимать, 
чтобъ человѣкъ по самой своей природѣ пересталъ быть 
тѣмъ, чѣмъ былъ до крещенія, но такъ, что въ немъ про
исходитъ нравственная перемѣна,— опъ очищается отъ грѣ
ховъ и освящ ается. Съ нимъ дѣлается подобпое тому, что 
происходитъ съ растеніями и животными: въ извѣстное 
время года деревья роняютъ съ себя поблекшіе листья и 
съ наступленіемъ весны одѣваются новыми, свѣжими листь
ями; птицы и четвероногія тоже линяютъ, съ однѣхъ сп а
даютъ перья, съ другихъ ш ерсть, и спустя извѣстное время 
животпыя снова обростаютъ перьями и шерстью. Нѣчто 
подобное, повторяю, происходитъ съ крещаемымъ: въ водахъ 
крещенія онъ сбрасываетъ, какъ обветшавшую одежду, 
ветхаго человѣка, т .-е . грѣховную  скверну, наслѣдованную 
отъ ветхаго Адама, и облекается во Христа: «елицы во 
Х риста крестистеся, во Христа облекостеся» (Гал . 3 , 20 ), 
т .-е . тѣснѣйшимъ образомъ соединяется со Христомъ, вхо 
дитъ въ такую же близость къ Нему, какъ одежда близка 
къ тѣлу, съ тѣмъ впрочемъ различіемъ, что одежда есть 
принадлежность тѣла, отвпѣ данпая и взятая, тогда какъ 
благодать Христова, покрывающая грѣшника въ таинствѣ
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крещенія, не внѣшнимъ только образомъ соединяется съ 
нимъ, не ограничивается, только прощеніемъ грѣховъ его, 
но проникаетъ въ глубину души его, возбуждаетъ въ ней 
духовную жизнь, даетъ душѣ силы бороться съ грѣхомъ 
и преуспѣвать въ святости. Возвратимся къ прежнему 
сравненію. Новыя перья, новая шерсть, появляющіяся па 
птицахъ и четвероногихъ, новые листья, появляющіеся на 
деревьяхъ, появляются не отвпѣ, но вырастаютъ нзвпу- 
три растеній и животныхъ, вслѣдствіе присущей тѣмъ и 
другимъ растительной и животной силы. Подобно сему н 
благодать Христова, покрывающая крещаемаго человѣка, 
имѣетъ необходимую связь съ тою чистотой и святостью, 
какая при помощи сей благодати укоренилась въ самой 
душѣ. Благодатію крещенія даруется душѣ не только про
щеніе грѣховъ, но и внутреннее обновленіе. Облеченный 
чрезъ крещенія во Христа оживаетъ для жизни святой и 
непорочной. Въ крещаемыхъ младенцахъ это духовное со
стояніе не поддается наблюденію; но когда принимаетъ 
крещеніе взрослый, онъ чувствуетъ, н даетъ другимъ воз
можность догадываться, что въ немъ произошелъ нрав
ственный переворотъ, что благодать крещенія содѣлала 
его непорочпымъ и чистымъ отъ грѣха. Состояніе самое 
вожделѣнное, такъ что еслибы вскорѣ послѣ крещенія че
ловѣкъ померъ, онъ, какъ еще неуспѣвшій оскверниться 
грѣхами, прямо вошелъ бы въ рай. Вотъ почему многіе 
изъ древнихъ христіанъ пребывали оглашенными большую 
часть жизни, отлагая крещеніе до смертной опасности,— 
старались сблизить время крещенія съ временемъ перехо
да въ вѣчность, чтобы отойти въ загробную жизнь съ тою 
чистотой и святостью, какой сподобились достигнуть въ 
таинствѣ крещенія. Этотъ обычай, давно пракратившійся, 
не можетъ быть одобренъ, какъ н обычай отлагать пока
яніе до смерти, уже потому, что часъ смерти неизвѣстенъ 
и смерть можетъ застать всякаго врасплохъ. Съ самаго 
начала христіанства дѣти христіанскихъ родителей проща
ются обыкновенно вскорѣ послѣ естественнаго роягдепія. 
Такъ іі должно быть въ виду того, чго сказалъ Христосъ
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о дѣтяхъ: «оставьте дѣтей приходить ко Мнѣ, и не воз
браняйте имъ, тѣхъ бо есть царствіе Божіе» (Мар. 10, 14). 
Къ сожалѣнію, вслѣдствіе небрежнаго воспитанія, грѣхов
ная зараза рано проникаетъ въ душу дитяти; съ течені
емъ времени она оскверняется все болѣе грѣховными при
вычками, ветхій человѣкъ, погребенный въ водахъ креще
нія, снова оживаетъ, новая тварь какъбы совсѣмъ исче
заетъ, жизнь христіанина слагается такъ, что не отличишь 
его отъ язычника. Но пока живъ человѣкъ, не все еще 
потеряпо. Снова креститься, чтобы стать новою тварью, 
нельзя,—крещеніе, если однажды совершено правильно, 
не повторяется. Но для оживленія въ себѣ духовной жиз
ни есть другое средство,—покаяніе, которое есть второе 
крещеніе. Въ таинствѣ покаянія снимаются съ души грѣ
ховныя скверны, она становится снова чистою. Отъ нея 
зависитъ уберечь себя отъ грѣховной нечистоты посред
ствомъ подвиговъ покаянія, усиленной борьбы съ грѣхов
ными искушеніями и соблазнами. Пусть только она пс от
кладываетъ эгого святаго труда до неопредѣленнаго вре
мени. Съ лѣтами грѣховныя привычки застарѣваютъ и подъ 
старость труднѣе бороться съ ними, чѣмъ въ раншою по
ру жизни. Въ душѣ, утвердившейся въ томъ или другомъ 
зломъ направленіи, даже благодать Божія едва находитъ 
пріемлемость. Не будемъ, братія, доводить себя до такого 
состоянія, и если не успѣли положить начало искренняго 
покаянія въ мимошедшес время жизни, вступимъ на путь 
покаянія въ наступившее новое лѣто. Съ новымъ годомъ 
да обновится, яко орля, та юность и свѣжесть духовной 
жизни, которая дарована намъ въ крещеніи. Долготерпѣли- 
вый Господь за тѣмъ и продолжаетъ нашу жизнь, что 
ожидаетъ отъ насъ новыхъ усилій для борьбы съ грѣхомъ, 
для истиннаго покаяпія. Неприносящимъ плодовъ покая
нія грозитъ участь безплодной смоковницы. Да не бу
детъ сего съ нами.

ІІропи В. Нечаевъ.



КРЕСТНЫЙ ХОДЪ ВЪ БОГОЯВЛЕНІЕ.

Наставленіе прихожанамъ.
В ъ  день Ногоявленія многіе изъ васъ , братія, пойдутъ 

смотрѣть на крестный ходъ, который будетъ азъ У сп ен 
скаго собора на М оскву рѣку. Зачѣмъ пойдутъ? Для про
вожденья времени? Но священныя дѣйствія не для этого 
устрояю гся пашею церковію, чтобы дать случай какъ-ни* 
будь попріятнѣе провести время. Для того, чтобы насла
диться пріятнымъ зрѣлищемъ? Но крестный ходъ не теа
тральное представленіе, чтобы услаж дать имъ свое зрѣніе. 
И святая церковь для услажденія только внѣш нихъ чувствъ 
никогда ничего не дѣлаетъ. И все, что дѣлаетъ она, дѣ
лаетъ для блага души, для цѣлей высш ихъ, достойныхъ 
христіанина. И такъ, христіанинъ, поди въ крестный ходъ 
съ цѣлію доброю, христіанскою , чтобы чрезъ участіе во 
всенародной молитвѣ пользу душѣ своей получить, чтобы 
изъ созерцанія всѣ хъ  свящ еннодѣйствій назиданіе, урокъ 
себѣ извлечь, чтобы на цѣлый день пищу доставить сво 
ей душѣ, чтобы благими мыслями и святыми чувствами 
наполнить ее. В отъ для чего поди ты въ крестный ходъ. 
Но чтобы тебѣ достигнуть желаемаго, выслушай, на что 
тебѣ слѣдуетъ обратить вниманіе.

Прежде всего ты услышишь звонъ колоколовъ, который бу
детъ предвѣстникомъ имѣющаго открыться крестнаго хода. 
Звонъ колокола, этотъ звукъ мертваго металла, здѣсь имѣ
етъ большое значеніе. Онъ выраж аетъ радость церкви, 
торжествующей спасеніе человѣка, выраж аетъ радость 
души христіанской, торж ествующ ей побѣду надъ смертію 
и діаволомъ чрезъ пришествіе на землю Сына Божія, ра-
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дующейся самому этому сшісшествію. О, возрадуйся или 
постарайся возбудить въ себѣ чувство радости и ты въ 
эго время. Представь себѣ, какъ возлюбилъ тебя Господь, 
возжелавшій для тебя оставить небо и сдѣлаться самымъ 
смиреннымъ рабомъ, для тебя и за тебя рѣшившій вы
терпѣть все, что свойственно терпѣть самому злѣйшему 
преступнику. Представь себѣ и то, что пріобрѣлъ тебѣ 
Христосъ своимъ пришествіемъ: смерть тебѣ стала по 
страшна, адъ разрушенъ, входъ въ царство небесное от
воренъ, клятва съ тебя снята, гнѣвъ Божій утоленъ, ты 
теперь чадо Богу любезное, тебя Богъ прощаетъ, тебя 
зоветъ къ себѣ, съ тобою хочетъ жить вѣчно.— Впрочемъ 
при звукѣ колоколовъ не мѣшаетъ тебѣ исполняться и стра
ха. Звонъ колокола означаетъ по мысли церкви и трубу 
архангельскую, которая возгремитъ предъ вторымъ при
шествіемъ Сына Божія на землю. Отъ звука этой трубы 
всѣ мертвые воскреснутъ и вмѣстѣ съ живыми предста
нутъ на судъ Божій. Внимая звукамъ колоколовъ, спроси 
себя, такъ ли ты живешь, чтобы тебѣ на этотъ судъ пред
стать безъ трепета? Соткалъ ли ты для своей души одеж
ду нетлѣнія, которая пе гніетъ, въ которой ты безъ срама, 
съ совѣстію чистою можешь явиться къ Богу милосердо
му и правосудному? Спроси себя объ этомъ, и убойся 
суда Божія, устыдись, если до сихъ поръ ты еще и не 
начиналъ жить для Бога и для вѣчности, а живешь для 
суеты, для плоти, для сей только жизни. Горе тогда тебѣ!

Въ крестномъ ходу ты увидишь множество святыни, мно
го хоругвей, иконъ чудотворныхъ, множество служителей 
церкви въ облаченіяхъ бѣлыхъ и за ними архіерея, иду
щаго съ крестомъ на головѣ. Не останься равнодушенъ и 
къ этому. Все это шествіе священное съ пѣніемъ пѣсней 
священныхъ должно отвлечь твою мысль отъ всего зем- 
паго и суетнаго и наполнить твою душу помышленіями 
только о святомъ и богоугодномъ, и вмѣстѣ возбудить въ 
тебѣ смиренное сознаніе, какъ ’іы далекъ отъ святости, 
какъ много въ душѣ твоей нечистаго и богопротивнаго,—
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особенно какъ не свято проводишь ты даже величайшіе 
ираздники. Вотъ прошли свягкп, дни святые; по святѣе 
ли ты сталъ въ это время въ сравненіи съ прежнимъ? 
Святое время помогло ли тсбѣ въ достиженіи святости? 
Не напротивъ ли? Не въ грѣхи ли ты погружался больше 
прежняго, пе грѣха ли искалъ, не за пимъ ли гонялся 
въ эти дни больше, чѣмъ въ дни обыкновенные? Страшно 
представить, что христіане дѣлаютъ въ дни празднованія 
сошествія па землю Сына Божія. Всякаго рода невоздер
жаніе, всякаго рода иеблагоповеденіе, гаданія, переряжп- 
ванія, пляски, игры, зрѣлища,—вотъ чѣмъ тѣшатъ себя 
въ эти святые дни христіане, къ которымъ пришелъ Го
сподь, пришелъ звать на небо, къ жизни святой, чистотѣ 
и всякой добродѣтели. Христіанинъ! подумай объ этомъ 
и возскорби. Скорбѣть о грѣхахъ всегда можно, можно и 
въ праздникъ. Эта жертва Богу пріятна всегда.

Наконецъ, когда пойдешь въ крестный ходъ, то уви
дишь освященіе воды рѣчной и погруженіе въ ней креста 
Господня. Это дѣйствіе должно напомнить тебѣ пришествіе 
въ этотъ день па рѣку Іорданъ и погруженіе въ рѣкѣ 
Іордапѣ Господа. Итакъ, глядя на сіе, представь себѣ, что 
вотъ самъ Христосъ идетъ къ Іоанну и проситъ отъ него 
крещенія себѣ, идетъ Безгрѣшный вмѣстѣ съ грѣшника
ми, идетъ Создатель пріять крещеніе отъ твари, идетъ 
освятить воды, потопить въ нихъ грѣхъ людской, идетъ 
содѣлать крещеніе дверію въ церковь Его, показать не
обходимость крещенія для каждаго послѣдователя своего. 
Подивись любви и смиренію Спасителя, на всякую жер
тву готоваго для тебя. Но Христосъ себя смиряетъ, а Богъ 
Отецъ Его возвышаетъ. Вотъ отверзаются небеса, Духъ 
Святый въ видѣ голубя сходитъ на Него, Богъ Отецъ 
громкимъ голосомъ свидѣтельствуетъ о Немъ, называя Его 
возлюбленнымъ Сыномъ своимъ. Вспомни все это и мы
сленно повергнись предъ Святою Троицею, такъ явствен
но открывшеюся въ сей день. Да, съ этого именно дня 
міръ позналъ, что Богъ, единый по существу, есть троич-
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ный въ лицахъ. Представляя все это, вспомни и свое соб
ственное крещеніе во имя Святой Троицы, которой ты 
обѣщался служить, служить всю жизнь, всѣмъ существомъ, 
всѣми силами своими, отъ всего сердца своего. Да, если 
когда, то именно въ сей день всего приличнѣе намъ вспо
мнить свое рожденіе въ жизнь духовную, свое освобож
деніе отъ грѣха, свои обязательства, данныя Христу, свое 
отреченіе отъ діавола, свое погруженіе въ водѣ, облеченіе 
въ бѣлую одежду, возложеніе креста на перси свои вмѣ
стѣ съ бѣлою одеждою. Не одинъ вздохъ вырвется изъ 
груди твоей, не одна слеза канетъ изъ очей твоихъ, если 
какъ должно вспомнишь обо всемъ этомъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
какъ не возскорбѣть, когда отрекшись отъ діавола и дѣлъ 
его, мы столько разъ снова являлись служителями и угод
никами его; когда, сочетавшись Христу, снова отрекались 
отъ Него, отрекались, когда и блага міра, и свои прихоти 
любили больше чѣмъ заповѣди Его, стыдились при всѣхъ 
говорить о Немъ, молиться Ему, крестное знаменіе изоб
ражать на себѣ, особенно при входѣ въ домъ, предъ вку
шеніемъ пищи,—отрекались, когда издѣвались надъ праздни
ками Его, особенно надъ воскреснымъ днемъ, днемъ пре
имущественно Его? Какъ не возскорбѣть, когда вспомнимъ, 
что въ крещеніи чрезъ троекратное погруженіе, мы умер
ли со Христомъ для грѣха, а теперь какъ будто бы толь
ко и живемъ для него, согрѣшая ежеминутно и словомъ 
и дѣломъ и всѣми своими чувствами? Какъ не восплакать. 
когда послѣ крещенія одѣты мы были въ одежду бѣлую 
въ знакъ чистоты и невинности, а теперь эту чистоту 
давно уже потеряли, омрачили ее и словомъ гнилымъ, и 
бранью неподобною, и жизнію безпорядочною,— когда въ 
крещеніи возложенъ на насъ крестъ въ знакъ того, чтобы 
мы распинали свои страсти, свою плоть, чтобы мы ни
когда не забывали, что крестомъ должны содѣвать свое 
спасеніе, что путемъ тѣснымъ и скорбнымъ должны идти 
#ъ царство небесное,—а между тѣмъ мы еще ни одной 
страсти вь собѣ не побѣдили, а въ разсѣяніи и мірскихъ
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удовольствіяхъ проводимъ жизнь свою? Вспомнимъ, братіе, 
обо всемъ этомъ въ нынѣшній день, въ день крещевія Го
сподня, при видѣ Крестнаго хода, и покланяясь святынѣ, 
поклонимся и Спасителю нашему, прося Его помиловать 
насъ, помочь намъ во всѣхъ дѣлахъ нашихъ, а наипаче 
въ томъ, чтобы намъ быть пстинпыми христіанами. Это 
всего нужнѣе для насъ, людей крещеныхъ, людей право
славныхъ.

Вотъ тебѣ, христіанинъ, наставленіе какъ взирать на 
крестный ходъ. Если тебѣ придетъ хоть одна святая 
мысль, подобная высказаннымъ здѣсь, ухватись за нес и 
нс выпускай ее. Счастливъ ты будешь, если съ святыми 
мыслями возвратишься изъ крестнаго хода. Это будетъ не 
то, что празднословіе и смѣхъ, которые многіе дозволяютъ 
себѣ въ сіи святыя минуты.

Крестившійся во Іорданѣ Господи! Научи насъ все уста
новленное церковію обращать на пользу души своей, и осо
бенно не губить даромъ времени, этого драгоцѣннаго дара 
твоего, но во всемъ пользоваться имъ къ спасенію своему.

Свищ. П. Шумовъ.



УПОТРЕБЛЕНІЕ СЛОВА ХРИСТОВА ВЪ ОБИЛЬНОЙ МБРЪ.

Слово Христово <)а вселяется въ висъ 
боштио (Кол. 3, 16).

Блаженны были тѣ, которые во время земпой жизни 
Іисуса Христа слушали непосредственно изъ Его устъ сло
во Его, заслушивались этого слова и услаждались имъ. 
Оно удовлетворяло всѣмъ духовнымъ потребностямъ слу
шавшихъ, отвѣчало па занимавшіе ихъ вопросы относитель
но того, что нужно знать и дѣлать для спасепія души. Но 
Христосъ вчера и днесь, тойже и во вѣки. Потому и сло
во Его доступно каждому изъ насъ. Вознесшись съ пре
чистымъ тѣломъ своимъ на небеса и обитая тамъ во славѣ, 
Онъ во всѣ дни до скончанія вѣка пребываетъ въ земпой 
церкви своей.Онъ прпсутсвуетъ и всегда будетъ присут
ствовать среди насъ, между прочимъ, въ святомъ словѣ 
своемъ. Слово Христово, т.-с. слово о Христѣ, о Его уче
ніи и дѣлахъ, и слово отъ самого Христа, предлагается въ 
книгахъ Евангелія п Апостола, въ символѣ православной 
вѣры, въ катихизисахъ, въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ и 
молитвахъ, въ писаніяхъ богомудрыхъ отцовъ и учителей 
церкви, въ наставленіяхъ пастырей церкви. Какое обиліе 
всѣмъ доступныхъ средствъ поучаться слову Христову! 
Намъ остается только пользоваться ими и умудряться въ 
свое спасеніе. Какъ же пользоваться словомъ Христовымъ? 
Отвѣтъ заключается въ наставленіи апостола: < Слово Хри
стово да вселяется въ васъ богатно>.

Да вселяется: какъ зпаменагельпо это сказано! Эго зна
читъ, что слово Христово мы должны принимать по какъ
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временнаго гостя, который пришелъ н ушелъ,—нѣтъ, оно 
должно постоянно жить въ пасъ, въ душѣ каждаго изъ 
насъ; оно должно непрерывно присутствовать въ пашемъ 
умѣ, въ памяти, воображеніи, сердцѣ; оно должно состав
лять всегдашнюю потребность пашу, проникать своимъ 
вліяніемъ во всю нашу жизнь, во всѣ нашп отношенія.

Сказано не просто: да вселяется, но—богатно, т.-е. въ 
обильной мѣрѣ. Это не менѣе знаменательно. Это зпачптъ, 
что душа наша въ отношеніи къ слову Христову должна 
походить на домъ—полную чашу. Домъ называется пол
ною чашей, когда онъ обилуетъ всякаго рода припасами 
питанія. Равнымъ образомъ и душа наша можетъ быть 
наполнена словомъ Христовымъ, какъ обильнѣйшею пищей. 
Слово Христово дѣйствительно и само по себѣ есть пища 
обильная и разнообразная. Въ немъ есть все, что нужно 
намъ знать и имѣть для удовлетворенія духовной алчбы 
и жажды,—истины вѣры, правила нравственности, руковод
ство къ Богопочтенію, обѣтованія, угрозы, священно исто
рическія свѣдѣнія. Все, что нужно знать и дѣлать для спа
сенія души, все есть въ словѣ Христовомъ. Оно есть мле
ко для младенцевъ въ дѣлѣ духовнаго разумѣнія и твер
дая пища для зрѣлыхъ умовъ. Какъ бы кто ни былъ не
развитъ, недалекъ въ разумѣніи, онъ легко пойметъ на
примѣръ слово Христово объ Отцѣ небесномъ, если нау
чать его судить о Богѣ но сравненію съ отцемъ земнымъ; 
послѣднему свойственно любить дѣтей и заботиться о нихъ, 
о ихъ благосостояніи: въ несравненно большей степени 
любитъ насъ и печется о пасъ, какъ о дѣтяхъ своихъ, 
Отецъ, сущій на небесахъ.—Какъ это просто и понятно! 
Но къ тоже время слово Христово руководствуетъ 
насъ въ рѣшеніи глубочайшихъ и мудреныхъ вопросовъ 
вѣдѣнія.

Далѣе, хозяииъ, у котораго домъ—полная чаша, не толь
ко самъ съ благодарностью къ Господу пользуется дара
ми Его благости, вкушая отъ обильныхъ снѣдей своей тра
пезы, но и гостепріимно дѣлится ими съ другими. ІТодоб-
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по сему, тотъ, въ комъ душа въ обильной мѣрѣ обладаетъ 
сокровищемъ слова Божія, не довольствуется тѣмъ, что 
самъ пользуется имъ, самъ питается имъ, но еще питаетъ 
другихъ. Отъ избытка души, услаждающейся пищей слова 
Христова, глаголютъ его уста въ назпданіе и утѣшеніе 
ближнихъ. Ни о чемъ онъ больше не говоритъ съ своими 
друзьями и знакомыми, какъ о словѣ Христовомъ. Впеча
тлѣнія, производимыя на него чтеніемъ и слышапісмъ это
го божественнаго слова, онъ сообщаетъ другимъ, чтобы 
сдѣлать ихъ участниками той духовной радости, того ду
ховнаго умиленія, какимъ преисполненъ самъ.

Цѣль употребленія тѣлесной нищи состоитъ въ укрѣп
леніи физическихъ силъ для упражненія въ трудахъ. Само 
собой разумѣется, что сытый больше можетъ сработать, 
чѣмъ голодный. Подобно сему питающійся обильно пищей 
слова Божія съ большимъ успѣхомъ можетъ упражняться 
въ подвигахъ духовныхъ, трудиться для спасенія души, 
чѣмъ не вкушавшій или рѣдко вкушавшій эту духовную 
пищу. Бъ сожалѣнію, на дѣлѣ не всегда мы видимъ въ 
ревиителяхъ слова Христова сообразный съ нимъ образъ 
жизни. Случается, что роскошно питающійся тѣлесною 
пищей, пичего не дѣлаетъ, проводитъ время въ постыд
ной праздности и разсѣянности. Нѣчто подобное проис
ходитъ и въ отношеніи къ слову Христову. Обильно питаю
щіеся этою духовною нищей нерѣдко являются безплод
ными въ духовномъ отношеніи. Недостаточно только пи
таться словомъ Божіимъ, читать его, размышлять о немъ, 
помнить его, повторять изреченія его; надобно еще руко
водствоваться имъ въ жизни, самою жизнью, согласною съ 
его наставленіями, свидѣтельствовать сочувствіе къ нему. 
Къ сожалѣнію не всегда это замѣтно въ ревнителяхъ сло
ва Христова. Спасительныя его истины и правила оста
ются въ ихъ головѣ, въ памяти и сердцѣ, но въ жизнь не 
переходятъ. Такъ, согласпо ученію слова Христова, они, 
глубоко вѣруютъ въ спасительную силу страданій и смерти 
Богочеловѣка, но исполняютъ ли заповѣдь Его о несеніи
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креста и самоотверженіи, безъ чего нельзя быть истин
нымъ ученикомъ Христа и усвоить плоды Его крестныхъ 
страданій и смерти? Услаждаются нравоученіемъ евангель
скимъ, но въ жизни не предпочитаютъ ли слѣдовать пра
виламъ и обычаямъ міра? Христосъ заповѣдалъ прощать 
обижающихъ, любить враговъ, дѣлать добро ненавидящимъ 
насъ. Мы дивимся высотѣ этой заповѣди, благоговѣйно пре
клоняемся предъ пей. Но вотъ кто-нибудь оскорбилъ насъ, 
пе уважилъ насъ, наговорилъ намъ дерзостей, и заповѣдь 
Христова, которою восхищаемся на словахъ, забыта; са
молюбіе и опасеніе прослыть малодушнымъ, трусомъ, рав
нодушнымъ къ своей чести, заглушаютъ голосъ христіан
ской совѣсти, и обиженный за непремѣнный долгъ постав
ляетъ безпощадно мстить врагу, за обиды платить обида
ми, за зло зломъ. Вѣруютъ отъ души ревнители слова Хри
стова содержащимся въ немъ обѣтовапіямъ, но утѣшают
ся ли ими въ скорбяхъ и напастяхъ? Вѣруютъ въ угрозы 
его, въ вѣчность адскихъ мукъ, но боятся ли этихъ угрозъ, 
страшатся ли вѣчныхъ мученій? Есть на свѣтѣ народъ, 
славящійся особепвымъ усердіемъ къ Евангелію, почиваю
щій на книгѣ слова Божія, и особенно любящій занимать
ся имъ по воскреснымъ днямъ, п для него бросающій всѣ 
житейскія занятія и развлеченія въ эти дни. Какъ это 
похвально! Но вспомнимъ, какъ велп себя эти ревнители 
слова Христова въ послѣднюю войну нашу съ турками для 
освобожденія отъ ихъ ига христіанъ? Не поддерживали ли 
они всячески изъ своекорыстныхъ разсчетовъ враговъ хри
стіанства и нс мѣшали ли всячески защитникамъ угнетен
ныхъ? Вспомппмъ, какъ эти же ревнители слова Христова 
ведутъ себя въ торговыхъ дѣлахъ. Распространяя между 
язычниками въ огромномъ количествѣ книги слова Хри
стова, не распространяютъ ли опи вмѣстѣ съ этимъ ядо
витое вещество (опій) и за свободу этой постыдпой тор
говли не воевали ли даже съ китайцами?—-Вотъ до чего мо
жетъ доходить несоотвѣтствіе между ревностью къ слову 
Христову и нашею жизнью!
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Будемъ помнить, что слово Христово есть не только 
руководство для насъ въ настоящей жнвнп, но вмѣстѣ 
законъ, по которому насъ будутъ судить въ грядущемъ вѣ
кѣ. < Слово, которое Я говорилъ, сказалъ Христосъ,— оно 
будетъ судить въ послѣдній день» не пріемлющихъ это 
слово (Іоан. 12, 48). Строгъ будетъ этотъ судъ къ тѣмъ, 
которые совсѣмъ отметаютъ слово Христово, нс хотятъ 
внимать ему,—но еще строже къ тѣмъ, которые съ любо
вію относятся къ нему, изучаютъ его, дорожатъ имъ, и 
однакожъ не приводятъ въ жизнь его наставленій. Если 
не любовь къ Христу, даровавшему намъ святое слово 
свое, то по крайней мѣрѣ страхъ суда за пренебреженіе 
его въ жизни да удержитъ пасъ въ повиновеніи ему.

Нрапг. В. Нечаевъ.



УСЕРДІЕ И ПРАВДА.
Поученіе при отпѣваніи книгопродавца, потомственнаго 
дворянина Андрея Николаевича Ѳерапонтова, 1-го декабря

1884 года.

Въ основаніе надгробнаго поученія положимъ два изре
ченія ан. Павла, одно изъ посланія къ Римлянамъ: т щ а
ніемъ не лѣниви,—въ усердіи не ослабѣвайте (Рим. 1 2 ,1 1 ), 
другое изъ посланія къ Тимоѳею: гони правду— преуспѣ
вай въ правдѣ (1 Тим. 6, 11). По руководству этихъ изре
ченій будемъ говорить объ усердіи и правдѣ.

Тщаніемъ не лѣниви,— въ усердіи не ослабѣвайте. Усер
діе, въ которомъ не должно ослабѣвать, состоитъ въ томъ, 
чтобы не уклоняться отъ трудовъ, требуемыхъ званіемъ, 
семействомъ, обществомъ, государствомъ, церковью, и что
бы, принявъ на себя эти труды, исполнять ихъ старатель
но, съ рвеніемъ, дѣлать все какъ можно скорѣе, безъ 
промедленія, и какъ можно лучше. Этому усердію противо
полагается лѣность, такое душевное настроеніе, когда у 
человѣка ни къ какому дѣлу не лежитъ душа, когда онъ 
ни за что не хочетъ приняться, а за что и возмется, дѣ
лаетъ неохотно, съ нетерпѣніемъ, съ неудовольствіемъ, съ 
желаніемъ, подъ разными предлогами, протянуть дѣло или 
свалить его на другихъ. Само собой впрочемъ разумѣется, 
что усердіе въ сказанномъ смыслѣ имѣетъ нравственное 
значеніе только тогда, когда оно соединено съ правдой, 
когда исполняется другое наставленіе апостола: «преуспѣ
вай въ правдѣ», т.-о. всячески старайся жить по правдѣ,

сЧАСТЬ I.
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поступать честно, добросовѣстно, избѣгая искушенія слу
кавить, покривить душей, съ цѣлію извлечь изъ этого ка
кую-либо личную выгоду, или услужить однимъ съ оби
дою другихъ.

Усердіе въ исполненіи долга п правда—такія требованія, 
обязательность которыхъ безспорна не только съ христі
анской точки зрѣнія, но и вообще предъ судомъ здраваго 
смысла и естественной совѣсти; потому исполнять эти 
требованія свойствеппо даже язычпикамъ. Но христіанинъ 
въ исполнепіп ихъ руководствуется высшими побужденіями, 
невѣдомыми язычнику. Христіанство внушаетъ памъ тру
диться съ усердіемъ и преуспѣвать въ правдѣ ради Гос
пода. Напримѣръ, но ученію Апостола, <рабы должны по
виноваться своимъ господамъ не съ видимою только 
услужливостью, какъ человѣкоугодники, но какъ рабы Хри
стовы, исполняя волю Божію отъ души, служа съ усерді
емъ, какъ Господу, зная, что каждый получитъ отъ Гос
пода по мѣрѣ добра, которое онъ сдѣлалъ, рабъ или сво
бодный» (Еф. 6, Г»—8), т.-е. что если не люди, то Господь 
оцѣнитъ ихъ усердіе. Тѣмнже побужденіями поддержи
вается въ христіанахъ уваженіе къ правдѣ или справедли
вости. Правду не всегда жалуютъ люди,—люди иногда го
нятъ за правду,— по ее видитъ и благословляетъ Господь 
( 'ердцевѣдѣцъ и праведный Судія, а потому не для людей, 
а для Господа должно любить правду, крѣпко стоять за 
нее, не увлекаясь искушеніемъ .пріобрѣсти большія выго
ды отъ нарушенія правды, отъ лукавства.

Достоинство всякаго нравственнаго правила всего яснѣе 
открывается изъ примѣровъ. Это же должно сказать объ 
усердіи и правдѣ. Бъ настоящія мииуты намъ, братія, нѣтъ 
необходимости далеко ходить за примѣрами, чтобы видѣть, 
какъ можно угодить Господу, послужить ближнимъ и спа
сенію своей души, исполняя дѣломъ то, чего требуетъ отъ 
насъ долгъ усердія и правды. Этотъ поучительный и досто- 
нодражаемый для всѣхъ примѣръ мы видимъ въ новопре
ставленномъ рабѣ Божіемъ Андреѣ, гробу котораго нред-
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стоимъ. Само правительство, возведя его въ потомствен
ное дворянское достоинство, признало его заслужившимъ 
ото достоинство нмепно усердіемъ и правдой. Гербъ 
или щитъ, представляющій знаки даппаго ему дворянства, 
украшенъ девизомъ (надписью): усердіемъ и правдой.

Усердіе почившаго болярппа Андрея ближайшимъ обра
зомъ проявлялось въ его торговыхъ запягіяхъ. Онъ наслѣ
довалъ это усердіе отъ отца и дѣда вмѣстѣ съ торговлей ду
ховными книгами, которая съ честью продолжается въ этомъ 
торговомъ домѣ болѣе столѣтія. Нельзя не поставить въ 
особенную заслугу почившему представителю этого дома, 
что онъ личнымъ своимъ усердіемъ въ веденіи дѣлъ под
держалъ честь своего рода и пріобрѣлъ ему потомствен
ное дворяпство. Столь продолжительное существованіе 
торговыхъ домовъ—не только въ Москвѣ, но и вообще въ 
Россіи,—рѣдкое явлепіе. У пасъ обыкновенно быстро воз
никаютъ торговые дома, и также быстро исчезаютъ. На 
первыхъ норахъ опп поражаютъ обширностью своихъ обо
ротовъ, смѣлостью и успѣхами предпріятій, многомилліон - 
ными капиталами, но какъ все это недолговѣчно! Торго
вые дома у насъ разоряются большею частью во второмъ, 
много въ третьемъ родѣ. Отецъ или дѣдъ разбогатѣлъ, а 
сыновья и внуки впадаютъ въ нищету. Это потому, что 
ни сыновья ни внуки пе наслѣдуютъ отъ отцовъ и дѣдовъ 
усердія въ веденіи дѣлъ, пачипаютъ вести жизнь безпеч
ную и разгульную, и быстро проживаютъ пажитое нс ими 
состояйіе. Этого мало,—нагаи разбогатѣвшіе торговые дома 
нс только быстро разоряются, но даже вслѣдствіе неправиль
ной жизни представители ихъ совсѣмъ вымираютъ, нерѣд
ко въ третьемъ поколѣніи. Но чѣмъ прискорбнѣе это яв
леніе, которое легко подмѣчается старожилами, тѣмъ от
раднѣе останавливается взоръ на противоположномъ зрѣ
лищѣ долговременнаго цвѣтущаго состоянія торговыхъ до
мовъ, и между ними того дома, представителемъ котораго 
былъ почившій боляринъ Андрей. Хвала и честь ему за то 
трудолюбіе н усердіе, съ какими онъ велъ свои дѣла. Благо-

6*
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годаря его трудолюбію и усердію, наслѣдованная имъ тор
говля духовными книгами не только не сократилась, но 
расширилась, такъ что онъ, можно сказать, сдѣлался чуть 
не главнымъ дѣятелемъ въ распространеніи повсюду бого
служебныхъ, духовно-учебныхъ и богословскихъ книгъ. Къ 
нему обращались съ требованіями книгъ не изъ однихъ 
внутреннихъ областей Россіи, но также изъ Сербіи п Бол
гаріи. Точнымъ исполненіемъ этихъ требованій онъ заслу
жилъ всеобщее уваженіе и довѣріе къ себѣ. Онъ былъ 
однимъ изъ самыхъ видныхъ дѣятелей въ распростра
неніи духовнаго просвѣщенія, не однимъ распространені
емъ княгъ, а также изданіемъ многихъ весьма полезныхъ 
книгъ, начиная съ руководствъ къ первоначальному обу
ченію до сочипеній высокаго богословскаго достоинства а).

Хвала и честь почившему рабу Божію также за примѣр
ную честность или правду, съ какою онъ при усердіи къ 
трудамъ велъ свои дѣла. Его честность, его опасеніе по
ступить несправедливо, доходили до какой-то, можно ска
зать, болѣзненной мнительности. Такъ, одолжая другихъ и 
много теряя на своихъ должникахъ, онъ самъ боялся 
оставаться въ долгу. Онъ велъ торговыя дѣла на чистоту 
и вмѣнялъ себѣ въ честь, что не подавалъ повода жало
ваться на неисправность его въ платежѣ долговъ. Примѣръ 
достойный подражанія! Еслибы всѣ такъ поступали, у насъ 
было бы меньше причинъ жаловаться на застой въ дѣлахъ, 
который происходитъ большею частью отъ пепохвальной 
привычки уклоняться подъ благовидными предлогами отъ 
исполненія долговыхъ обязательствъ.

Къ чести почившаго должно наконецъ сказать, что онъ 
не ограничивался только личными своими занятіями. Онъ

а) Имъ изданы книги: „Премудрость и благость Божія въ судь
бахъ міра н человѣка"; „Жизнь I. Христа" Фаррара, въ переводѣ 
съ англійскаго Ѳ. М. Матвѣева; „Писанія препод. Іоанна Кассіаиа11 
въ переводѣ съ латинскаго еннскоиа Петра; множество проповѣдей, 
напримѣръ протоіереевъ Путятина и Бѣлоцвѣтова, и нроч.
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не уклонялся оть общественнаго служенія. Обративъ на се
бя общее вниманіе способностью и усердіемъ къ дѣловымъ 
занятіямъ и правдолюбіемъ, онъ былъ избираемъ на многія 
общественныя должности. Такъ онъ былъ членомъ Ком
мерческаго суда, членомъ купеческой управы, которая воз
лагала на него многосложныя разбирательства по дѣламъ 
о выдачѣ пособій бѣднымъ, н вездѣ онъ съ примѣрнымъ рве
ніемъ и добросовѣстностью исполнялъ принятыя на себя 
обязанности. Онъ состоялъ гласнымъ въ городской Думѣ, 
н пока былъ здоровъ, рѣдко пропускалъ Думскія засѣданія 
и въ нихъ, если не самъ лично, то чрезъ посредство дру
гихъ, больше его краснорѣчивыхъ, подавалъ свой правди
вый голосъ. Опъ былъ членомъ Совѣта Миссіонерскаго об
щества и товарищемъ казначея этого общества. Ближе 
всего намъ извѣстно служеніе его въ должности ктитора 
нашего приходскаго храма, продолжавшееся 18 годовъ. 
Онъ привелъ хозяйство храма въ цвѣтущее состояніе, 
такъ что часть церковныхъ доходовъ можно было отдѣ
лить для неоднократнаго обновленія храма и для покупки 
одного изъ священнослужительскихъ домовъ. Какъ прихо
жанинъ, онъ отличался примѣрною ревностью къ посѣще- 
щепіір богослуженія. Какъ семьянинъ, онъ воспитывалъ 
дѣтей въ страхѣ Божіемъ и съ успѣхомъ благоустроилъ 
ихъ житейскій бытъ.

Вотъ, братіе, какую добрую память оставилъ по себѣ 
почившій рабъ Божій, боляринъ Андрей! Усердіе къ ис
полненію долга и правда—вотъ достоинства, которыя были 
украшепіемъ его жизни, и за которыя оііъ сопричисленъ 
съ потомствомъ къ дворянскому сословію. Справедливо онъ 
дорожилъ дворянствомъ, какъ зпакомъ Монаршей къ пему 
милости и заслуженной чести. Но, братіе, дворянство имѣ
етъ значеніе только для здѣшней жизни, а не въ жизни 
загробной. Тамъ нѣтъ различія между дворяниномъ и 
крестьяниномъ, тамъ царь и воинъ, богатый и убогій—всѣ 
въ равномъ достоинствѣ. Тамъ не обратятъ вниманія ни
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на дворянское званіе, ни на дворянскіе гербы, ни на мно
гочисленные знаки отличія за гражданскую службу,—тамъ 
будутъ цѣнить одни дѣла, <кійждо бо отъ своихъ дѣлъ 
тамъ или прославится или постыдится». Помолимся, бра
тія, Судіи и Богу, да призритъ Онъ милостивымъ окомъ на 
дѣла раба своего Андрея, на его ревность къ дѣламъ благоче
стія и человѣколюбія, на его строгую, честную, воздержную 
жизнь, и да покроетъ своимъ милосердіемъ его согрѣше
нія. Пожелаемъ также молитвенно, чтобы потомки его, 
наслѣдовавъ отъ него почетное мірское званіе, паче всего 
заботились о сохраненіи тѣхъ нравственныхъ достоинствъ 
и заслугъ, которыми оно пріобрѣтено. Дай Богь, чтобы 
девизъ: усердіемъ и правдою, былъ украшеніемъ нс только 
ихъ дворянскаго герба, но и всей ихъ жизни.

Лрот. В . Нечаевъ.



цѣль тошкѣческой. жизни
и средства къ достиженію сей цѣли по ученію еван

гельскому.

Г Л А В А  II К Г В А Я а).

Новѣйшій Пессимизмъ ио вопросу о цѣли лшзшг. Воззрѣніе Песси
мизма на жизнь и ея цѣль. Разборъ этого воззрѣнія. Ученіе о цѣ
ли жизни Утилитаризма: цѣль жизни—личное счастье. Теоретиче
ская несостоятельность и практическая непригодность этого ученія.

Прошли вѣка съ тѣхъ поръ, какъ индійцы и греки вы
работали свои воззрѣнія на цѣль человѣческой жизни и за 
это долгое время первые успѣли, быть можетъ, на вѣки 
духовно почить, послѣдніе уже давно и окончательно сой-
____ і . . ------------------------------- -

а) Начало этой главы было напечатано въ февральской .книжкѣ 
1884 г. Но, ио нѣкоторымъ обстоятельствамъ, статья нс могла быть 
продолжена и окончена въ истекшемъ году. Для новыхъ подписчи
ковъ „Душеполезнаго Чтеніяи помѣщаемъ только конспектъ напе
чатаннаго прежде: „Значеніе жизни для человѣка. Гадости, достав
ляемыя жизнью. Любовь человѣка къ жизни. Недовольство жизнью. 
Обстоятельства, нораждающія это недовольство. Условіе, устраняю
щее недовольство жизнью—ясное сознаніе ея конечной цѣли. Не
избѣжность и важность вопроса о конечной цѣли жизни и труд
ность его удовлетворительнаго рѣшенія. Попытки рѣшить этотъ во
просъ. Древпеипдійское ученіе о цѣли жизни: цѣль жизпи—сліяніе 
съ божествомъ и полное нечезповепіе въ немъ. Теоретическая 
несостоятельность этого учепія и его вредное вліяніе па жизнь. 
Древнегреческое ученіе о цѣли жизни: цѣль жизни—наслажденія. 
Несостоятельность этого ученія. Свидѣтельства о его несостоятель
ности, представляемыя литературой и искуствомъ самихъ же грековъ."
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ти со сцены исторіи. Но иопросъ: <какова коночная цѣль 
человѣческой жизни?» и доселѣ остается вопросомъ глу
бокаго интереса и постоянно рѣшается все снова и снова. 
Изъ современныхъ его рѣшеній особенно два привлека
ютъ къ себѣ преимущественное вниманіе. Это рѣшенія, 
принадлежащія Пессимизму и Утилитаризму. Вотъ они.

Пессимизмъ учитъ: нашъ міръ крайне неудовлетворите
ленъ. Въ этомъ удостовѣряетъ насъ безпристрастный ана
лизъ того, что совершается въ мірѣ вообще, особенно зке 
въ человѣческой жизни. Въ мірѣ на первомъ планѣ сто
итъ и является преобладающимъ недовольство, страдапіе. 
Правда, люди говорятъ о радостяхъ, стремятся къ счастью, 
указываютъ многочисленные источники удовольствій и на
слажденій. Но радости, счастье—не болѣе какъ мечта, ил
люзія, и изъ предполагаемыхъ источниковъ ихъ на самомъ 
дѣлѣ почерпаются лишь скорби и горе. Наиболѣе доступ
ными и привлекательными источниками радостей можно 
признать любовь, семейную жизнь, дружбу. Но, въ дѣй
ствительности, что даютъ онѣ кромѣ мукъ разочарованія 
и заботъ? Любовь, рано пробуждаясь и пе находя удовле
творенія, причиняетъ мучительное безпокойство; удовле
творяемая незаконно, сопровождается горестнѣйшими по
слѣдствіями; удовлетворяемая, наконецъ, въ супружествѣ, 
приводитъ къ тяжелымъ разочарованіямъ и лишь въ рѣд
кихъ, наиболѣе счастливыхъ, случаяхъ переходитъ въ друж
бу, точнѣе—-въ привычку. Но это уже нс любовь; и много 
ли въ этомъ радости? Въ супрузкествѣ источникомъ высо
кихъ удовольствій считаются дѣти. Дѣйствительно дѣти, 
раждаясь и выростая, радуютъ родителей. Но эти радости 
ничто по сравненію съ тѣмъ великимъ горемъ, которое ис
пытываютъ родители, особенно матери, теряя дѣтей,—по 
сравненію съ непрерывными и тязкелымп заботами о со
держаніи, воспитаніи и прпстройствѣ вырастающаго моло- 
даго поколѣнія, съ огорченіемъ въ тѣхъ многочисленныхъ 
случаяхъ, когда надежды, возлагавшіяся родителями на дѣ
тей, не оправдываются послѣдними.—Почти всѣ ищутъ друзк-
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бы, друзей и, находя, радуются. Что однако служить со
кровеннымъ побужденіемъ для такихъ исканій? Сосните 
своей слабости, желаніе найти опору въ другомъ; отсюда 
сильпые люди въ друзьяхъ не нуждаются. Но сознаніе 
собственной слабости—горькое сознаніе и имъ отравляет
ся сладость дружбы. Притомъ дружба поддерживается об
щностью интересовъ друзей, а въ этомъ причина ея не
долговѣчности. Расходятся интересы, дружба охладѣваетъ, 
иревращается даже во вражду. Результатъ—разочарованіе. 
Тоже самое слѣдуетъ сказать и о всѣхъ другихъ источни
кахъ человѣческихъ радостей: славѣ, власти, матеріальномъ 
благосостояніи и под. И въ этихъ мутныхъ источникахъ, 
на ряду съ мимолетными радостями, человѣкъ встрѣчаетъ 
преимущественно горе п страданіе. Есть впрочемъ одинъ 
источникъ, изъ котораго можно почерпнуть болѣе радо
стей, нежели горя. Онъ подобенъ оазису въ пустынѣ, ко
тораго достигаетъ наконецъ утомленный путникъ; опъ— 
радостный лучъ свѣта во мракѣ человѣческой суеты и 
страданій. Источникъ этотъ—область искуства и науки. 
Но кому доступенъ этотъ источникъ? Большинство лю
дей не имѣетъ ни способностей, ни призванія, чтобы 
почерпать изъ него, и для этого большинства онъ какъ- 
бы не существуетъ. Изъ числа тѣхъ, сравнительно 
немногихъ, которые вступаютъ въ область искуства и 
науки, слѣдуя, повидимому, внутреннему влеченію, зна
чительная часть такимъ влеченіемъ, въ дѣйствитель
ности, не обладаетъ, а руководствуется при этомъ сторон
ними соображеніями и побужденіями: разсчетомъ на
приличную карьеру въ будущемъ, на выгодный заработокъ, 
надеждой на почетъ и славу, или же просто суетнымъ 
желаніемъ блеснуть, нри случаѣ, въ своемъ кружкѣ; и для 
такихъ людей радости, доставляемыя художественною кра
сотой и знаніемъ, совершенно чужды. Остается, слѣдова
тельно, лишь горсть истиныхъ художниковъ и ученыхъ,— 
творцопъ въ сферѣ красоты и знанія, которые, послѣ про
должительной подготовки, становятся наконецъ способны-
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ми черпать изъ этого свѣтлаго источника свѣтлыя радости. 
Но что же значатъ эти радости, въ количественномъ от
ношеніи, по сравненію съ массой человѣческихъ страда
ній? Ничего.—Итакъ, справедливо, что горе и страданія сто
ятъ на первомъ планѣ въ мірѣ, и собственно говоря, 
только они одни и существуютъ. Но конечно не страдать 
лучше, чѣмъ страдать, и такъ какъ страданье неразрывно 
связано съ жизнью, составляетъ существо ея, то не жить 
лучше чѣмъ жить. А потому единственною и единственно 
разумною цѣлью жизни можетъ быть только одно — это 
стремленіе къ уничтоженію жизни н вообще всякаго бы
тія. Чтобы осуществить эту цѣль, нужно каждому прини
мать дѣятельное участіе въ жизни, содѣйствовать умствен
ному прогрессу человѣчества, пока, наконецъ, большинство 
людей убѣдится въ разумности указанной цѣли. Разъ такое 
убѣжденіе проникнетъ въ умы большей части человѣче
ства, люди добровольно прекратятъ свою жизнь, что мо
жетъ повлечь за собой уничтоженіе всякаго вооб ще бытія. 
Тогда наступитъ конецъ всякому страданію и слѣдователь
но наступитъ то, чтб лучше страданія.

Что сказать объ этомъ новѣйшемъ пессимистическомъ 
ученіи о цѣли человѣческой жизни? При первомъ общемъ 
знакомствѣ съ нимъ, невольно бросается въ глаза его сход
ство съ ученіемъ древнеиндійскимъ, надъ которымъ, какъ 
несостоятельнымъ, давно уже произнесенъ судъ и фило
софскою мыслью и исторіей. При подробномъ его разсмо
трѣніи, оно поражаетъ обиліемъ рѣзкихъ противорѣчій съ 
дѣйствительными фактами, съ опытомъ вѣковъ, съ свидѣ
тельствами^человѣческаго сознанія. Для всего человѣче
ства всѣхъ временъ и мѣстъ жизнь, бытіе, въ общемъ— 
величайшее благо; а пессимизмъ утверждаетъ, что небы
тіе, ничтожество лучше бытія и жизни. Зло всегда при
знавалось и признается ненормальнымъ въ жизни явлені
емъ, съ которымъ необходимо бороться и съ которымъ 
дѣйствительно борятся, нерѣдко съ значительнымъ успѣ
хомъ; а пессимизмъ доказываетъ, что борьба со зломъ иа-
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прасна, невозможна, нотому что зло коренится въ самомъ 
бытіи, которое, въ существѣ своемъ, и есть именно зло,— 
что, поэтому, зла не будетъ только тогда, когда угаснетъ 
всякое бытіе. Человѣчество знало и знаетъ радости и въ 
чпслѣ ихъ столь чистыя и высокія и столь дѣйствительныя, 
что при нихъ становятся удобоносимыми самыя тяжелыя 
житейскія невзгоды; та'ковы напримѣръ тѣ радости, кото
рыя даются сознаніемъ исполненнаго долга, чистою со
вѣстью, отношеніями, основаппыми на безкорыстной, бла
гожелательной любви; а пессимизмъ учитъ, что въ мірѣ 
дѣйствительно лишь страданіе и горе, радости же, о ко
торыхъ обыкновенно говорятъ и къ которымъ стремятся, 
призрачны, и люди, радуясь, только обольщаютъ самихъ 
себя. Ничто такъ болѣзненно и сильно не поражаетъ во
обще человѣка, какъ прекращеніе бытія; явленіе смерти и 
разрушенія живыхъ существъ, въ большинствѣ случаевъ, 
подавляющимъ образомъ дѣйствуетъ на человѣческую при
роду, и мы, руководствуясь непосредственнымъ чувствомъ, 
видимъ въ этихъ явленіяхъ нѣчто ненормальное и ужас
ное; а современная философія отчаянія проповѣдуетъ, что 
не разрушеніе бытія, а напротивъ самое бытіе есть явле
ніе неразумное, безсмысленное. Наконецъ съ понятіемъ о 
цѣли жизни мы неизбѣжно соединяемъ представленіе о 
чемъ-либо положительномъ, съ достиженіемъ и пріобрѣте
ніемъ чего.жизнь паша должна сдѣлаться полнѣе и ра
достнѣе и получитъ въ нашихъ глазахъ новый смыслъ, 
какого она дотолѣ нс имѣла; а пессимизмъ, какъ на ко
нечную цѣль человѣческой жизни, указываетъ на совер
шенное отрицаніе всего, на уничтоженіе безъ остатка са
мой этой жизни. Какъ однако ни противоестественно, ни 
нротиворазумно пессимистическое ученіе о конечной цѣли 
яшзни человѣческой, оно тѣмъ не менѣе имѣетъ многочи
сленныхъ послѣдователей. Но не рвутся къ дѣятельности 
эти люди, не думаютъ о содѣйствіи умственному развитію 
человѣчества, какъ бы желалъ того пессимизмъ. Съ бо
лѣзненно развитымъ самолюбіемъ, слабые волей, онирав-
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нодушны ко всякому живому дѣлу, неспособны на борьбу 
съ житейскими невзгодами. И многіе изъ нихъ, наиболѣе 
искренніе и послѣдовательные, обыкновенно приходятъ къ 
печальному концу: гасятъ насильственно свою жизнь, не 
дожидаясь, вопреки наставленіямъ пессимизма, общаго со
гласія на то наибольшей и лучшей части человѣчества. И 
эти грустные плоды пессимистическаго ученія нагляднѣе 
всего свидѣтельствуютъ о его великой неправдѣ.

По ученію Утилитаризма, каждый человѣкъ избѣгаетъ 
ненріятпостсй, страданій, вообще всего, что наноситъ 
ущербъ его благосостоянію, н ищетъ своей пользы, пола
гая ее въ радостяхъ и наслажденьяхъ, какія можетъ до • 
ставить ему жизнь; или что тоже—каждый изъ насъ стре
мится къ личному счастью и ничего кромѣ этого счастья 
не желаетъ, при чемъ всѣ прочіе предметы человѣческихъ 
желаній, какъ-то богатство, слава, даже самая добродѣ
тель являются не болѣе какъ средствами, ведущими къ 
счастливой жизни. Если же это такъ, то конечною цѣлью 
человѣческой жизни должно быть признано достиженіе 
личнаго счастья. Но достигнуть личнаго счастья невоз
можно, или, по крайней мѣрѣ очень трудно, какъ скоро 
окружающіе насъ люди несчастны. Поэтому для достиже
нія личнаго счастья нужно трудиться для счастья другихъ, 
направляя при этомъ всѣ усилія къ тому, чтобы умень
шать мало-по-малу общую сумму, человѣческихъ страданій 
и увеличивать общую сумму человѣческаго счастья. И сча
стіе, о которомъ рѣчь, достижимо по крайней мѣрѣ кос
веннымъ путемъ, нутомъ устраненія того, что препятству
етъ человѣку быть счастливымъ, путемъ уменьшенія стра
даній. Устраните дурные законы и произволъ, которые 
лишаютъ человѣка свободы пользоваться доступными его 
средствамъ источниками счастья, п тогда опъ достигнетъ 
сущесгвованія, которое можно назвать завиднымъ, если 
только нс поразятъ его положительныя несчастья жизни: 
нищета, болѣзнь, злоба, подлость, преждевременная поте-
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ря предметовъ личной привязанности и т. п. Но кго же 
рѣшится доказывать, что даже самыя величайшія бѣдствія, 
отъ которыхъ страдаютъ люди, неустранимы по самой 
своей природѣ, или по крайней мѣрѣ не могутъ быть све
дены въ очень узкія границы? Мудрость общества, соеди
нивъ свои усилія съ здравымъ смысломъ и предусмотри
тельностью отдѣльныхъ лицъ, можетъ совершенно уничто
жить бѣдность въ той ея степени, когда опа уже стано
вится страданіемъ. Даже и болѣзнь, этотъ самый неукро
тимый врагъ человѣка—можетъ быть доведена до безко
нечно малыхъ размѣровъ съ помощью хорошаго физиче
скаго и нравственнаго воспитанія и съ помощью преду
прежденія вредныхъ для здоровья вліяній. Что же касаст- 
до тѣхъ страданій, которымъ человѣкъ подвергается вслѣд
ствіе какихъ-либо неудачъ, то это происходитъ обыкно
венно отъ ихъ собственной неразсудительности, или по 
причинѣ ложнаго направленія его желаній, или отъ дур
ныхъ и несовершенныхъ общественныхъ учрежденій.

Это ученіе при нервомъ съ нимъ ознакомленіи влечетъ 
къ себѣ и, въ противоположность съ предшествующимъ, 
звучитъ успокоительно н отрадно. Дѣйствительно, кого не 
порадуетъ надежда на всеобщее счастье, высказываемая съ 
рѣшительностью, и кто не признаетъ дѣятельность для 
счастья другихъ возвышенною и благородною? Однакоже и 
оно, подобно предшествующему, не можетъ удовлетворить 
того, кто серьезно ищетъ отвѣта на вопрооъ о конечной 
цѣли человѣческой жизни. Ученіе это страдаетъ смѣшені
емъ понятій, неопредѣленностью, неясностью, результа
томъ чего является невозможность его широкаго и благо
творнаго примѣненія къ дѣйствительности, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ его неудовлетворительность для людей, серьезно во
прошающихъ о конечной цѣли жизни. Прежде всего въ 
разсматриваемомъ ученіи отождествляются, сливаются въ 
одно понятія пользы, наслажденія и счастья; между тѣмъ 
понятія эти совершенно различны по содержанію и въ 
дѣйствительности всегда различаются нами. Не все полед-
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нос соединяется съ удовольствіемъ и наслажденіемъ; на
противъ нерѣдко бываетъ, что полезное вполпѣ исключа
етъ удовольствіе и наслажденіе въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
мы обыкновенно ихъ понимаемъ; напр. обученіе моло
дыхъ поколѣній несомнѣнно полезно для нихъ, и однако 
удовольствія, доступныя имъ, въ ихъ представленіяхъ всег
да соединяются съ прекращеньемъ учебныхъ трудовъ. Да
лѣе наоборотъ, не всѣ удовольствія и наслажденія соеди
нены съ пользой; многія изъ нихъ, преимущественно тѣ. 
которыя для большинства представляются заманчивыми, 
приносятъ положительный вредъ, разрушительно отзыва
ясь па крѣпости физическихъ и духовпыхъ силъ и, въ 
концѣ концовъ, приводя къ болѣзнямъ и горестному со
знанію, что жизнь проведена неправильно и что безвоз
вратно потеряно драгоцѣнное сокровище—здоровье тѣла 
и души; словомъ въ результатѣ получается страданіе. А 
изъ этого послѣдняго обстоятельства слѣдуетъ наконецъ 
то, что удовольствія и наслажденія не тоже, что счастье, 
и отождествлять ихъ невозможно. Въ чемъ бы ни состояло 
счастье, его пе въ силахъ дать то, что можетъ окончить
ся страданьемъ. Такимъ образомъ ученіе, о которомъ у 
насъ рѣчь, въ первыхъ основныхъ своихъ положеніяхъ до* 
пускаетъ смѣшеніе совершенно различныхъ понятій,—прі
емъ, который естественно подрываетъ довѣріе къ справед
ливости и основательности его дальнѣйшихъ выводовъ и 
разсужденій.— < Для того, чтобы достигнуть личнаго счастья, 
конечной цѣли жизни, нужно трудиться для счастья дру
гихъ, стремясь къ уменьшенію человѣческихъ страданіи и 
увеличенію общей суммы человѣческаго счастья»,—такой 
совѣтъ даетъ намъ утилитаризмъ въ своихъ дальнѣйшихъ 
положеніяхъ. Совѣтъ, какъ уже замѣчено, прекрасный. 
Но для того, чтобы приступить къ его осуществленію, 
пеобходимо напередъ опредѣлить, въ чемъ же состоитъ 
счастье. Однакоже, па этотъ естественный и неизбѣжный 
вопросъ мы не имѣемъ удовлетворительнаго отвѣта: ути
литаризмъ не даетъ намъ такого опредѣленія счастья,
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справедливость котораго для всѣхъ била би ясна и съ 
которымъ, поэтому, всѣ могли бы согласиться. Утилита
ризмъ даже вовсе не даетъ какого-либо опредѣленія сча
стія, да и не можетъ дать его, ограничиваясь наблюденія
ми надъ дѣйствительною жизнью и отождествляя удоволь
ствія и наслажденія со счастьемъ. Дѣло вт. томъ, что 
каждый изъ людей имѣетъ свои удовольствія, по своему 
понимаетъ счастье, сообразно съ степенью развитія, ха
рактеромъ воспитанія и окружающей среды. Одинъ, напр. 
высоко ставитъ матеріальныя удобства и чувственныя удо
вольствія п въ безпрепятственномъ пользованіи ими пола
гаетъ свое счастье; другой стремится къ удовольствіямъ 
духовно-эстетическимъ и умственнымъ, п отдаваться имъ 
въ желательной мѣрѣ считаетъ высочайшимъ наслажденіемъ. 
Этотъ утѣшается тѣмъ, отъ чего многіе съ ужасомъ и со- 
драганіемъ отвращаются; тотъ находитъ свою радость и 
свое счастье въ кругѣ такихъ интересовъ, которые для 
громаднаго большинства останутся всегда чуждыми и т. д. 
Однакоже какъ пи различны воззрѣнія на удовольствія и 
счастье у различныхъ людей, всѣ эти люди совершенно 
правы съ точки зрѣнія утилитаризма. Положимъ, что луч
шіе представители утилитаризма раздѣляютъ наслажденія 
на низшія—чувственныя, доставляющія непрочное счастье», 
и высшія — духовныя, которыя могутъ истинно осчастли
вить. Но вѣдь •сущность утилитарнаго ученія заключается 
не въ опредѣленіи достоинства наслажденій и характера 
счастья,, а въ томъ, что цѣль жизни—личное счастье и 
что счастье тождественно съ наслажденіемъ. Поэтому, какъ 
скоро извѣстный человѣкъ наслаждается и слѣдовательпо, 
но утилитарному воззрѣнію, счастливъ, то изъ какого бы 
источника онъ ни почерпалъ наслажденія н какъ бы ни 
казалось своебразнымъ его счастье, утилитаризмъ по въ 
нравѣ предъявлять къ нему какія бы то ни было требова
нія, тѣмъ болѣе, что оставаясь вѣрнымъ себѣ, утилита
ризмъ не въ состояніи доказать, что наслажденія духов
ныя суть высшія, наиболѣе обезпечивающія человѣческое



96 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

счастье. Такое воззрѣніе навсегда останется лишь лич
нымъ мнѣніемъ лучшихъ представителей утилитарнаго уче
нія, мнѣніемъ поэтому необязательнымъ и неубѣдитель
нымъ для громаднаго большинства людей. Итакъ утилита
ризмъ не въ силахъ дать такого опредѣленія счастья, прав
да котораго, если не для всѣхъ, то для большинства могла 
бы быть ясна и съ которымъ поэтому большинство лю
дей могло бы согласиться. Но въ такомъ случаѣ на во
просъ: <къ какому же счастью стремиться, объ увеличеніи 
общей суммы какого именно счастья заботиться?» есте
ственно остается безъ удовлетворительнаго отвѣта, а вмѣ
стѣ съ этимъ становится невозможнымъ даже первый 
твердый шагъ на пути къ указываемой утилитаризмомъ 
конечной цѣли жизни. Личное счастье, въ которомъ цѣль 
жизни, достижимо, по утвержденію представителей утили
таризма, но крайней мѣрѣ отрицательнымъ путемъ, путемъ 
уменьшенія суммы человѣческихъ страданій. Идя этимъ 
путемъ, возмоашо, но ихъ словамъ, сдѣлать положеніе 
каждаго завиднымъ. Но возможность и осуществленіе воз
можности—вещи совершенно различныя, и въ данномъ 
случаѣ между возможностью и дѣйствительностью—непе
реходимая бездпа. Это чувствуютъ сами сторонники ути
литаризма, и потому ограничиваютъ свое положеніе о 
достижимости личнаго счастья, говоря, что оно воз
можно, если только человѣка не поразятъ положительныя 
несчастія, какъ-то болѣзнь, преждевременная потеря пред
метовъ личной привязанности и т. п. Но развѣ въ силахъ 
человѣкъ устранить многочисленные виды положительнаго 
несчастья? Пусть законы, которыми управляются человѣ
ческія общества, будутъ доведены до возможнаго совер
шенства, пусть для каждаго будетъ открытъ свободный 
доступъ къ источникамъ счастья; во всякомъ случаѣ выше 
силъ человѣческихъ устранить нанр. болѣзни, отъ кото
рыхъ такъ много страдаетъ человѣчество, и нѣтъ надеж
ды довести ихъ до безконечно малыхъ размѣровъ, въ чемъ 
невидимому убѣжденъ и утилитаризмъ. Пѣдь многія и са-
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мыя тяжелыя болѣвши таятса къ организмахъ и составля
ютъ грустное наслѣдіе цѣлаго ряда предшествующихъ по
колѣній, многія являются ничѣмъ неустранимымъ слѣд
ствіемъ постепеннаго обветшанія тѣлеснаго состава. И 
чтобы уничтожить ихъ, необходимо пересоздать тѣлесную 
природу современныхъ людей, чему разумѣется нисколько 
не поможетъ самое разумное физическое и нравственное 
воспитаніе. Предположимъ впрочемъ невозможное: болѣз
ни паконецъ устранены; и при всемъ томъ никто не рѣ
шится разсчитывать па то, чтобы можно было предотвра
тить преждевременныя потери предметовъ личной привя
занности, тѣмъ болѣе, что для любящаго сердца потеря 
любимаго существа всегда будетъ преждевременною. А 
что сказать о человѣческихъ желаніяхъ и стремленіяхъ къ 
идеаламъ? Для желаній человѣческихъ нѣтъ границъ, и 
каждому его идеалы представляются въ недосягаемой ту
манной дали. Поэтому никто изъ людей не чувствуетъ се- 
бп па долгое время удовлетвореннымъ и успокоеннымъ. А 
отсюда почти постоянное недовольство, ощущеніе непол
ноты жизни и затаенная грусть, вслѣдствіе чего не мало 
слышится тяжелыхъ вздоховъ среди самой счастливой внѣш
ней обстановки, и даже сквозь золото льются горькія сле
зы. Ясно, что недостанетъ никакой мудрости общества, 
никакой предусмотрительности отдѣльныхъ его членовъ 
для того, чтобы удовлетворить безграничное, приблизить 
къ осуществленію недостижимое и такимъ образомъ уни
чтожить, источникъ самыхъ многочисленныхъ и тяжелыхъ 
скорбей и страданій человѣческой души. Ясно далѣе и то, 
что надежда на доставленіе каждому личнаго счастья пу
темъ уменьшенія суммы человѣческихъ страданій есть не
основательная надежда, мечта, призрачная тѣмъ болѣе, 
что утилитаризмъ признаетъ возможнымъ достиженіе воз
вѣщаемаго имъ счастья въ предѣлахъ исключительно зем
наго скоротечнаго существованія. Но можетъ ли призрач
ная, несбыточная мечта быть конечпою цѣлью человѣче
ской жизни?

ЧАСТЬ I. 7
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Всего нагляднѣе, впрочемъ, несостоятельность утилита
ризма въ ученіи о цѣли жизни обнаруживается па дѣлѣ. 
Несмотря на неопредѣленность и шаткость основныхъ по
ложеній утилитаризма, онъ пользуется большимъ внимані
емъ въ послѣднее время п имѣетъ многочисленныхъ сто
ронниковъ, потому между прочимъ, что громкими либераль
ными и гуманпыми фразами проповѣдники утилитаризма 
успѣшно прикрываютъ его существенные недостатки въ 
глазахъ современнаго поколѣнія. Людей, выдающихъ себя 
за послѣдователей утилитаризма, не мало и среди пасъ. 
Люди эти прежде всего особевно твердо усвоили себѣ то 
положеніе утилитарнаго ученія, что конечпая цѣль жизни 
есть достиженіе личпаго счастья, и съ пеустапною энер
гіей стремятся къ достиженію этой цѣли. Причисляя себя 
къ современному мыслящему классу, они ищутъ наслаж
деній высшихъ—духовныхъ. Хорошая книга является для 
нихъ потребностью, эстетическія удовольствія обратились 
у пихъ въ привычку. Но вмѣстѣ съ тѣмъ они очень не
равнодушны къ наслажденіямъ матеріальнымъ, къ изыскан
ному столу, изящной одеждѣ, роскоши во внѣшней об
становкѣ. Какъ люди практичпые, они всего этого въ боль
шей пли мепыисй степепи достигаютъ и, какъ съ успѣ
хомъ достигшіе памѣченпой цѣли, носятъ на себѣ печать 
самоувѣренности и нерѣдко самодовольства. Ни на минуту 
не забывая, что цѣль жизпп есть личпое счастье, эти со
временные утилитаристы, повидимому, всегда помнятъ и 
другое положеніе утилитарнаго ученія—то, что для успѣш
наго достиженія счастья личпаго п его обезпеченія нужно 
заботиться и о счастьи другихъ. Поэтому они отличаются 
привѣтливостью и вѣжливостью въ обращеніи съ другими, 
со всею, какъ кажется, искреппостыо сочувствуютъ вся
кому горю, съ готовностью спѣшатъ поддержать всякаго 
въ его стремленіяхъ и начинаніяхъ, и если прислушаться 
къ ихъ рѣчамъ, то на первый разъ нельзя не подумать, 
что предъ пами истинные друзья человѣчества. Прп пер
вой встрѣчѣ съ подобными людьми, опп невольно распо
лагаютъ къ себѣ н обыкновенно становятся кумирами для
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людей довѣрчивыхъ и неопытныхъ въ жизни. Но участли
вое отношеніе къ другимъ ваіппхъ современныхъ утили
таристовъ оказывается въ громадномъ большинствѣ слу
чаевъ крайне неустойчивымъ и ненадежнымъ. Оно про
должается съ ихъ стороны до тѣхъ поръ, пока это имъ 
пріятно, выгодно, содѣйствуетъ ихъ популярности и не 
требуетъ отъ нихъ лично никакихъ крупныхъ жертвъ, 
кромѣ словъ и словъ. Но разъ обстоятельства измѣнились 
и сочувствіе къ другимъ начинаетъ сопровождаться непрі
ятностями, это сочувствіе быстро исчезаетъ. И они, ваши 
вчерашніе благожелатели и друзья, нынѣ становятся съ 
нвами сухи и холодны, стараются не замѣгитьи не узнать 
васъ. Мало того, въ виду крупной выгоды, они готовы 
бываютъ предать и продать васъ и, дѣйствительно, нерѣд
ко предаютъ и продаютъ; и, что особенно горько и страш
но, предавая и продавая, остаются попрежнему спокойны
ми, благодушными, съ самодовольною улыбкой на лицѣ; 
имъ пріятно, что, благодаря ихъ ловкимъ дѣйствіямъ, лич
ное ихъ счастье не потерпѣло ни малѣйшаго ущерба и 
даже пріумножилось. Понятно, что не отъ такихъ людей 
можно ожидать увеличенія человѣческаго счастья; ихъ 
дѣятельность можетъ лишь умножить людскія горести и 
страданія. А между тѣмъ они—'истинные сторонники ути
литаризма, и кромѣ утилитарныхъ правилъ иныхъ правилъ 
равственности не признаютъ. Но они-то представля
ютъ собой наглядное доказательство несостоятельности 
утилитаризма съ его ученіемъ о личномъ счастьѣ, какъ 
конечной цѣли человѣческой жизни.

Такимъ образомъ оказывается, что человѣческая мудрость 
не въ силахъ дать удовлетворительнаго отвѣта па вопросъ 
о конечпой цѣли человѣческой жизни. Гдѣ же мы найдемъ 
его? Тамъ, гдѣ заключены глаголы живота вѣчнаго и со
держится всякая истина—въ ученіи Господа Іисуса Хри
ста, изложенномъ въ Евангеліи и раскрытомъ въ писані
яхъ Его апостололъ.
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Евангельское ученіе о цѣли жизни: цѣль жизни непосредственное 
живое и вѣчное общеніе съ живымъ и личпымъ Богомъ—Богомъ 
истины и любви. Удобопріемлемость этого ученія при всей его воз
вышенности. Причина удобопріемлсмости: это ученіе даетъ отзывъ на 
всѣ существенныя потребности человѣческаго духа.—Потребность 
человѣческой души въ личномъ безсмертіи. Неудовлетворительность 
отвѣтовъ нехристіанскихъ религій и философскихъ системъ на во
просъ о безсмертіи. Отвѣтъ на этотъ вопросъ, заключающійся въ 
евангельскомъ ученіи о цѣли жизни.—Стремленіе человѣка къ обще
нію съ Верховпымъ Существомъ. Выраженіе этого стремленія въ 
религіи и его всеобщность. Евангельское ученіе о цѣли жизни воз
вѣщаетъ о полнѣйшемъ удовлетвореніи этого стремленія.—Потреб
ность человѣческаго духа въ истинѣ, и его стремленіе овладѣть ею 
Обнаруженіе этого стремленія въ попыткахъ человѣческаго ума 
пайти отвѣты па отвлеченные вопросы.—Необходимость правиль
наго рѣшенія названныхъ вопросовъ и безсиліе человѣка найти та
кое рѣшеніе. Отвѣтъ евангельскаго учепія о цѣли жизни па вопросъ: 
„что есть истина?"—Потребность человѣка въ добрѣ и стремленіе къ 
его осуществленію. Значеніе идеи добра въ человѣческой жизни. 
Безусловное достоинство добра въ глазахъ людей. Цѣнность для че
ловѣка добра и его высшаго проявленія—любви. Безсиліе человѣка 
въ дѣлѣ осуществленія добра. Осуществимость добра по евангель
скому ученію о цѣли жизни.—Благотворное воздѣйствіе евангельска
го ученія о цѣли жизни на первыхъ христіанъ. Необходимость 
знать средства къ достиженію цѣли жизпи и пользоваться этими 
средствами. Указаніе этихъ средствъ въ Евангеліи.

I .

Въ Евангеліи, именно въ рѣчахъ Господа Іисуса, про
изнесенныхъ Имъ предъ народомъ, или въ тѣсномъ кругу 
ближайшихъ учениковъ, а также въ Его молитвенныхъ воз
званіяхъ къ Богу Отцу, мы находимъ много мѣстъ, от
носящихся къ вопросу о конечной цѣли человѣческой 
жизни. Взятыя въ совокупности, мѣста эти даютъ совер
шенно полный и ясный отвѣтъ на названный вопросъ. Къ



ЦТ>ЛЬ ЧЕЛОВѢЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. 1 0 1

числу такихъ мѣстъ принадлежатъ между ирочпмъ слѣ
дующія: «Въ домѣ Отца Моего обителей много; а еслибы 
не такъ, Я сказалъ бы вамъ. Я иду приготовить мѣсто 
вамъ. И когда пойду и приготовлю вамъ мѣсто, пріиду 
опять и возьму васъ къ Себѣ, чтобы и вы были, гдѣ Я» 
(Іоан. 14, 2— 3). «Я есмь путь, и истина, и жизнь; никто 
не приходитъ къ Отцу, какъ только чрезъ Меня. Еслибы 
вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отнынѣ 
знаете Его и видѣли Его. Видѣвшій Меня, видитъ Отца» 
(Іоан. 14, 6. 7. 9). «Отче! которыхъ Ты далъ Мнѣ, хочу, 
чтобы тамъ, гдѣ Я, и они были со Мной. II Я открылъ 
имъ имя Твое, и открою, да любовь, которою Ты возлю
билъ Меня, въ нихъ будетъ, и Я въ нихъ» (Іоап. 17,
24. 26). «Блаженны чистые сердцемъ, ибо они Бога узрятъ. 
Блаженны вы, когда будутъ поносить васъ и гнать, и вся
чески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и весе
литесь, ибо велика ваша награда на небесахъ» (Мѳ. 5, 
8. 11. 12). «Придите, благословенные Отца Моего, наслѣ
дуйте царство уготованное вамъ отъ сложенія міра» (Мѳ.
25, 24). На ряду съ этими изреченіями Господа могутъ 
быть поставлены, какъ повторяющія и раскрывающія ихъ, 
такія напр. изреченія изъ писаній апостоловъ: «Наше жи
тельство на небесахъ» (Филип. 3, 20). «Не видѣлъ того 
глазъ, не слышало ухо, и не приходило то на сердце че
ловѣку,, что приготовилъ Богъ любящимъ Его» (1 Кор. 
2, 9). «Мы отчасти знаемъ, и отчасти пророчествуемъ. 
Когда1 же настанетъ совершенное, тогда то, что отчасти, 
прекратится. Теперь мы видимъ какъбы сквозь тусклое 
стекло, гадательно, тогда же лицемъ къ лицу; теперь знаю 
я отчасти, а тогда познаю» (1 Кор. 13, 9. 10. 12). «Воз
любленные! мы теперь дѣти Божіи; но еще не открылось, 
что будетъ. Знаемъ только, что когда откроется, будемъ 
подобны Ему, потому что увидимъ Его, какъ Онъ есть» 
(1 Іоан. 3, 2).,«Ищите горняго, гдѣ Христосъ сидитъ оде
сную Бога. Жизнь ваша сокрыта съ Христомъ въ Богѣ» 
(Колос. 3, 2—3).
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Изъ приведенныхъ мѣстъ видно, что въ ученіи о ко
нечной цѣли человѣческой жизни Евангеліе, повторяемое 
ц раскрываемое въ писаніяхъ апостоловъ, выставляетъ на 
первомъ планѣ вѣчную жизнь. По евапгельысому учепію, 
жизнь человѣческая не прекратится всецѣло здѣсь, па, зем
лѣ; могила и гробъ для нея не границы. Земная жпзпь есть 
лишь первая стадія жизни вообще; опа продолжится и за 
предѣлами гроба навѣки, при чемъ сознаніе, личность каж
даго отдѣльнаго человѣка останутся неприкосновенными. 
И вотъ тамъ-то, за гробомъ, а не здѣсь на землѣ, конеч
ная цѣль человѣческой жизни, и тамъ-то она вполнѣ бу
детъ достигнута. Въ чемъ же эта цѣль? Въ пріпскреннемъ, 
тѣснѣйшемъ общеніи и единеніи съ живымъ н личнымъ 
Богомъ, Существомъ безконечно премудрымъ и благимъ, Бо
гомъ истины н любви.

Но не слишкомъ ли отвлеченно, не слишкомъ ли высо
ко это ученіе? Оно едва по силамъ философскому уму, но 
уму простому едва ли доступно. И можетъ ли неразвитый 
умственно человѣкъ соединить съ евангельскимъ ученіемъ 
о конечной цѣли жизни какое-либо опредѣленное и жи
вое представленіе и такимъ образомъ найти въ немъ успо
коеніе и отраду? Повидимому, въ этомъ позволительно 
усомниться.—Да, ученіе евангельское о цѣли жизни, дѣй
ствительно, возвышенно, но въ тоже время и просто; и 
если философскій умъ затрудняется уяснить и воспринять 
его, то его правда непосредственно сказывается самой 
простой и смирепной душѣ и съ радостью пріемлется ею. 
Дѣло въ томъ, что ученіе, о которомъ у пасъ рѣчь, от
вѣчаетъ самымъ кореннымъ запросамъ и потребностямъ 
человѣческаго духа и потому онъ можетъ найти въ немъ 
полное удовлетвореніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ отраду и покой.

II.

«Неужели со смертью моего тѣла окончательно прекра
тится моя жизнь, съ послѣднею искрой свѣта въ потухаю
щихъ глазахъ потухнетъ послѣдній лучъ сознанія, замрутъ
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навсегда мои чувства, стремленія, моя мысль и моя лич
ность обратятся въ ничто?» Такіе вопросы иевольно воз
никаютъ въ умѣ каждаго при мысли о концѣ земнаго бы
тія, при видѣ могилъ, постоянно поглощающихъ пашпхъ 
родныхъ и знакомыхъ. И когда на эти вопросы намъ шеп
чутъ безотрадиое <да>, сердце наше невольно сжимается 
отъ боли и, возмущаясь, отвѣчаетъ: «пѣтъ», это ложь: 
удѣлъ человѣка—безсмертіе; за предѣлами гроба его ожи
даетъ вѣчная жизнь»,—свидѣтельствуя такимъ воплемъ-от
вѣтомъ, что потребность безсмертія, чаяніе вѣчной жизни 
нрирождепы человѣку. И отзываясь на эту потребность, 
иочтп всѣ древнія религіи говорили своимъ послѣдовате
лямъ о загробной жизни, и многіе изъ языческихъ мысли
телей настаивали на безсмертіи. Но религіозныя представ
ленія древнихъ о загробной жизни были крайне неясны, 
очень грубы и нелѣпы и принимать пхъ иа вѣру было 
трудно и тяжело; философскія же ученія о безсмертіи имѣ
ли колеблющійся характеръ предположеній и также нс воз
буждали къ себѣ полнаго довѣрія, и потому ни тѣ, ни 
другія не въ состояніи были удовлетворить насущиой по
требности сердца. Отсюда—страхъ смерти омрачалъ всю 
жизнь людей древняго міра и отъ этого страха смерти 
они, по слову апостола, чрезъ всю жизнь были подвержены 
рабству (Евр. 2,15). Смертный страхъ отравлялъ всѣ ихъ 
радости, заставлялъ погружаться въ скорбныя думы даже 
такихъ веселыхъ и шутливыхъ людей, какимъ былъ поэтъ 
Анакреопъ, и такихъ трезвыхъ мыслителей, какъ Цицеронъ. 
Послѣдній между прочимъ сознавался, что принятый имъ 
способъ изслѣдованій считать смерть концомъ естествен
наго и необходимаго теченія вещей, располагаетъ къ скор
би и дѣлаетъ жизнь еще болѣе несчастною. Какъ тяжело 
было древпему человѣку, при неискоренимой потребности 
въ безсмертіи, не имѣть въ немъ твердой увѣренности, 
ясно видно, между прочимъ, изъ дошедшей до насъ ис
повѣди одного писателя ІІ-го вѣка, перешедшаго въ хри
стіанство изъ язычества. Въ этой исповѣди мы читаемъ:
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<Съ ранней юности скорбь и безпокойство угнетало мой 
духъ, потому что мнѣ, не знаю и самъ какимъ образомъ, 
приходила мысль о смерти и я спрашивалъ себя: наста
нетъ ли для меня жизнь по смерти, или я превращусь въ 
ничто, откуда произошелъ? Буду ли помнить послѣ смерти 
объ этой жизни, или безконечное время унесетъ все въ 
бездну забвенія, такъ что изгладится у насъ даже послѣд
нее воспоминаніе о ней? Между тѣмъ какъ эти и подоб
ныя мысли безпрестанно носились въ моей душѣ, я ощу
щалъ невыразимую тоску и мои силы измѣняли мпѣ. Но что 
особенно было прискорбно, такъ это то, что какъ только 
я пытался иной разъ подавить это безпокойство, то оно 
только еще съ большею силой обуревало меня. Это пото
му, что во мпѣ жило нѣчто такое, что пе дозволяло мнѣ 
успокоиться, пмеппо требованіе безсмертія. Я посѣщалъ 
тогда школы философовъ, чтобы отъ нихъ позаимствовать- 
ся знаніемъ. Но здѣсь я не нашелъ ничего, кромѣ без
престаннаго утвержденія и отрицанія положеній и не
скончаемыхъ споровъ. Если высказывалось въ этихъ шко
лахъ положительное ученіе, что душа безсмертна, то я 
чувствовалъ себя счастливымъ; напротивъ того, я выхо
дилъ со скорбію вонъ, коль скоро приводились возраженія 
и утверждалось, что она смертна. Но пи въ томъ, ни въ 
другомъ изъ этихъ мнѣній я не былъ убѣжденъ вполнѣ. 
Глубоко опечаленный, я говорилъ тогда самому себѣ: за
чѣмъ ты мучишься напрасно, коль скоро все будетъ имѣть 
конецъ? Если я не буду существовать но смерти, то къ 
чему тогда всѣ заботы? Если же меня по смерти ожида
етъ жизнь, то я буду жить благочестиво, чтобы не тер
пѣть мукъ въ мрачномъ тартарѣ. Но противъ этого я 
опять возражалъ себѣ: все это басни». Подобнаго же ро
да признанія мы находимъ въ писаніяхъ Іустина мученика 
и Татіана. Ясно такимъ образомъ, что вопросъ о безсмер
тіи есть не отвлеченный вопросъ, а вопросъ жизни, и 
Евангеліе удовлетворяетъ насущиой потребности души че
ловѣческой, ставя выше всякаго сомнѣнія вѣчную жизнь 
за предѣлами гроба.
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ги.

Жигь безъ Бога, Верховнаго Существа, человѣкъ не мо
жетъ, хотя и можетъ, къ своему несчастью, надолго за
бывать о Немъ. Поэтому, на всѣхъ ступеняхъ своего разви
тія человѣкъ ищетъ Бога, стремится къ общенію съ Нимъ. 
Это стремленіе наилучшее выраженіе для себя находитъ 
въ религіи, а всеобщность религіи свидѣтельствуетъ о все
общности этого стремленія. Фактъ вссобщпости религіи 
подвергается настойчивому отрицанію со стороны многихъ; 
но онъ поставленъ выше всякаго сомнѣнія многочислен
ными, какъ древнями такъ п новѣйшими свидѣтельствами. 
Въ древности Аристотель, прп всей общирности своихъ 
историческихъ и этнографическихъ свѣдѣній, не зналъ пи 
одного народа безъ всякой вѣры въ Божество. О всеоб
щности религіи нерѣдко говорится въ сочиненіяхъ Цице
рона. Но изъ древнихъ особенно замѣчательно слѣдую
щее свидѣтельство Плутарха (Айѵегзиз Соіоіеш ерісиг). 
«Посмотрите, говоритъ Плутархъ, на лице земли: вы най
дете города безъ укрѣпленій, безъ наукъ, безъ чиноначалія; 
увидите людей безъ постоянныхъ жилищъ, незнающихъ 
употребленія монетъ, не имѣющихъ понятія объ изящныхъ 
искуствахъ; но вы не найдете ни одного человѣческаго об
щества безъ вѣры въ Божество, ни одного города, въ ко
торомъ не было бы никакого святилища, не были бы въ 
обычаѣ никакія молитвы, жертвы, клятвы». Въ новѣйшей 
ученой литературѣ мы также находимъ очень много сви
дѣтельствъ о всеобщности религіи въ человѣчествѣ. Сви
дѣтельства эти притомъ принадлежатъ лицамъ, извѣст
нымъ своимъ безпристрастіемъ. Такъ знаменитый нѣмец
кій ученый А. Гумбольдтъ въ своемъ «Космосѣ» (1, 16), 
говоритъ, что «ну  самыхъ дикихъ народовъ онъ замѣчалъ 
присутствіе благоговѣнія предъ таинственнымъ союзомъ, 
связывающимъ человѣка съ Божествомъ». Вайтцъ, авторъ 
«Антропологіи естественныхъ народовъ», такасе не указы-
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настъ ни одного парода, чуждаго религіозішхъ понятій. По 
словамъ Вундта (<Душа человѣка н животпыхъ». II, 279), 
«болѣе тщательное наблюденіе всегда открывало, даже у 
самыхъ грубыхъ дикарей, такіе нравы н обычаи, изъ ко
торыхъ молено категорически заключать о существованіи 
у нихъ религіозныхъ представленій, хотя и весьма несход
ныхъ съ нашими». Наконецъ современный французскій 
естествоиспытатель Катрфажъ (Оаз МопзеЬсіщсзсЫесЫ;. 
II, 200) признаетъ фактъ всеобщности религіи фактомъ не
сомнѣннымъ, при чемъ указываетъ на нравственность и на 
религію, какъ на кореппыя особенности человѣческой при
роды, которыя существенно отличаютъ человѣка отъ жи
вотнаго. Но ища общенія съ Божествомъ, человѣкъ жела
етъ общенія жнваго, личнаго, желаетъ обращаться къ 
Верховному Существу съ просьбами, благодарностью, по
ручать себя Его покровительству и заступленію. Отсюда, 
нѣтъ такой религіи, которая не имѣла бы молитвъ. II это
му общечеловѣческому стремленію идетъ также навстрѣчу 
новозавѣтное откровеніе о цѣли жизни. Оно возвѣщаетъ, 
что такое именно общеніе, живое, личное, съ Верховнымъ 
Существомъ предстоитъ человѣку на вѣки н что не на
прасно такого общенія человѣкъ столь пламенно жела
етъ: въ немъ—конечная цѣль человѣческой жизни.

Кромѣ указанныхъ потребностей, въ человѣческомъ духѣ 
существуютъ и другія потребности н стремленія не менѣе 
существенныя, по болѣе, гакъ сказать, осязательпыя и 
опредѣленныя. Такова потребность въ истинѣ и стрем
леніе овладѣть ею, потребность въ добрѣ и стремленіе 
осуществить его.

ІУ.

Стремясь овладѣть истиной, познать неизвѣстное для 
него, человѣкъ не останавливаетъ вниманія на предметахъ 
ближайшихъ къ нему и его постоянно окружающихъ, т.-е. 
на томъ, па чемъ, повидимому, естественно ему прежде 
всего остановиться. Напротивъ, его мысль постоянно пе-
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реходитъ за предѣлы ближайшей дѣйствительности, за пре
дѣлы опыта, направляясь въ отвлеченную сверхъонытную 
область, и здѣсь трудится надъ рѣшеніемъ такихъ вопро
совъ, каковы напримѣръ вопросы о первичныхъ причи
нахъ и конечныхъ цѣляхъ всего существующаго, о свой
ствахъ человѣческой души, о бытіи міра высшаго, нежели 
видимый міръ, объ отношеніяхъ человѣка къ тому, что вы
ше его, и что находится вокругъ псго, н его положеніи во 
вселенной и т. и. И только разрѣшивъ такъ или ипаче 
эти вопросы, человѣкъ обращается къ изученію частныхъ 
предметовъ и явленій, чтобы и въ этой области овладѣть 
истиной, познать дѣйствительныя свойства и отношенія 
тѣхъ предметовъ и явленій. Отсюда человѣкъ во всѣ вре
мена, какъ о томъ свидѣтельствуетъ исторія духовнаго 
развитія человѣчества, прежде всего являлся философомъ, 
создавалъ цѣлыя философскія, или полу философскія и по
лурелигіозныя системы и затѣмъ уже переходилъ къ из
слѣдованію окружавшей его природы, и мало-по-малу на
коплялъ матеріалъ для естествовѣдѣнія. И это явленіе 
имѣетъ также характеръ всеобщности. Мы встрѣчаемся съ 
нимъ не только у племенъ и народовъ цивилизованныхъ, 
но и у племепъ самыхъ дикихъ. Мысль дикаря, разъ она 
пробудилась, постоянно вращается въ сферѣ отвлеченныхъ 
вопросовъ и умъ его всегда обладаетъ достаточнымъ за
пасомъ отвѣтовъ на эти вопросы, такъ что каждый взрос
лый дикарь является въ своемъ родѣ философомъ. Пусть 
его философія груба и дѣтски наивна; но по тѣмъ вопро
самъ, какіе ею затрогиваются, она можетъ быть смѣло по
ставлена на ряду съ великою философіей цивилизованныхъ 
народовъ и, сливаясь въ душѣ дикаго человѣка съ религі
озными представленіями, наполняетъ его духовную жизнь 
такимъ глубокимъ содержаніемъ, къ которому безпри
страстный изслѣдователь не можетъ пе отнестись съ удив
леніемъ и уваженіемъ. Тавое, на первый взглядъ, стран
ное явленіе, такое стремленіе мысли въ область еверхъ- 
опытную прежде ознакомленія съ окружающею человѣка
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дѣйствительностью, есть однакоже явлеиіе вполнѣ нормаль
ное и должно быть признано не только неоспоримымъ 
доказательствомъ присущей нашему разуму потребности 
познавать истину, обладать ею, но и явнымъ свидѣтель
ствомъ того, что разуму дано также непосредственно знать, 
гдѣ дорогая для него истина можетъ быть найдена. Въ са
момъ дѣлѣ истина—только въ рѣшеніи указанныхъ, такъ 
называемыхъ отвлеченныхъ вопросовъ, и обладаніе ею мо
жетъ быть достигнуто лишь правильнымъ рѣшеніемъ ихъ. 
Отсюда-то даже при самыхъ одностороннихъ и недоста
точныхъ отвѣтахъ на эти вопросы для человѣка становит
ся возможнымъ переходъ отъ чисто животной къ истинно 
человѣческой разумной жизни. Это потому, что разъ по
лучены тѣ или другіе отвѣты на названные вопросы, че
ловѣкъ уже въ состоапіи направить свою дѣятельность къ 
изѣстнымъ ясно сознаннымъ цѣлямъ и, такимъ образомъ, 
осмыслить ее; въ состояніи, далѣе, па опредѣленныхъ на
чалахъ установить отпошенія къ другимъ людямъ п окру
жающей дѣйствительности и тѣмъ обезпечить успѣхъ сво
его дальнѣйшаго духовнаго развитія. Естественно, что чѣмъ 
ближе къ истинѣ и полнѣе отвѣты на вышеуказанные во
просы, тѣмъ разумнѣе и полнѣе станетъ жизнь человѣка, 
обладающаго этими отвѣтами, тѣмъ понятнѣе для него ста
новится окружающій міръ.

Однакоже предоставленный своимъ собственнымъ силамъ 
человѣкъ пе въ силахъ овладѣть вполнѣ истиной въ об
ласти вопросовъ отвлеченныхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и вполнѣ 
уяснить для себя смыслъ частпыхъ предметовъ и явленій. 
Поэтому исторія неустапныхъ стремленій человѣка къ ис
тинѣ представляетъ рядъ ошибокъ и заблужденій, посто
янную смѣну философскихъ системъ, теорій п воззрѣній; 
и потому-то тѣ свѣтлыя минуты, когда человѣкъ, думая, 
что онъ овладѣлъ истиной, въ восторгѣ восклицалъ: «на
шелъ), всегда смѣнялись минутами тяжелаго разочарова
нія, п ему съ горечью отчаянія приходилось прежде, какъ 
приходится и теперь, спрашивать: «что есть истица?>
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Но неужели этотъ коренной вопросъ ума долженъ на
всегда остаться безъ отвѣта? О, нѣтъ, на него отвѣчаетъ 
и даже дѣлаетъ его излишнимъ откровенное ученіе о цѣли 
человѣческой жизни. Оно возвѣщаетъ, что Богъ, къ вѣч
ному общенію съ Которымъ призвана всякая душа, есть 
сама истина, начало и конецъ всего, всесовершенная и 
многоразличная премудрость; и потому тамъ, за предѣлами 
гроба, въ свѣтѣ лица Божія, стремленіе разума человѣче
скаго къ истинѣ найдетъ совершенное удовлетвореніе; то, 
что мы познали здѣсь только отчасти, неполно, односто
ронне и гадательно, тамъ упразднится и для каждаго на
станетъ возможность полнаго знанія.

У.

Но если сильна въ человѣкѣ потребность въ истинѣ и 
неудержимо стремленіе къ ней, то потребность въ добрѣ, 
стремленіе къ нему еще сильнѣе и неудержимѣе. Идея 
добра присуща душѣ человѣка и пробуждается въ ней 
вмѣстѣ съ пробужденіемъ сознанія. Эта идея имѣетъ ве
личайшее значеніе въ жизни и дѣятельности человѣка и ни 
съ чѣмъ несравнимое достоинство въ глазахъ его. Идея 
добра по отношенію къ человѣческой дѣятельности имѣ
етъ принудительную силу, обнаруживая свое дѣйствіе въ 
человѣческой душѣ въ формѣ нравственнаго зайона. Нрав
ственный законъ требуетъ отъ человѣка, чтобы онъ въ 
своихъ дѣйствіяхъ осуществлялъ доброе и воздерживался 
отъ всего, что противоположно добру. Повинуясь этому 
обязательному и неотступному требованію, каждый чув
ствуетъ себя внутрепно удовлетвореннымъ. Совѣсть—это 
непосредственное сознаніе добра,—свидѣтельствуетъ, что 
дѣйствуя такъ, человѣкъ исполняетъ свой долгъ, и это сви
дѣтельство радуетъ его и услаждаетъ. Правда, какъ суще
ство свободное, человѣкъ можетъ не исполнить требованій 
нравственнаго закона, нарушить свой долгъ, что къ сожалѣ
нію бываетъ очень часто; по такоедѣйствованіе не проходитъ 
для него безпаказаппо; результатомъ его являются скорб-
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ныя чувства сожалѣнія н раскаянія, разстройство пра
вильнаго и спокойнаго хода всей духовной жизни. При та
комъ великомъ значеніи въ жизни добра, оно имѣетъ въ 
глазахъ человѣка безусловное достоинство и цѣну само по 
себѣ, и что-либо высшее добра онъ не можетъ помыслить и 
представить. Поэтому добро служитъ мѣриломъ достоинства 
всего существующаго и того, что окружаетъ человѣка, и 
того, что находится въ немъ самомъ. Все цѣнимое нами 
цѣнно для насъ только въ той мѣрѣ, въ какой проникнуто 
нравственными началами, или же въ той, въ какой прямо 
или косвенно содѣйствуетъ осуществленію въ жизни тре
бованій нравственнаго закона, облегчаетъ человѣку трудъ 
этого осуществленія. Вслѣдствіе указаннаго значенія доб
ра въ жизни человѣческой, вслѣдствіе его безусловнаго 
достоинства, стремленіе къ нему всегда являлось и являет
ся преобладающимъ стремленіемъ если не въ каждомъ от
дѣльномъ человѣкѣ, то вообще среди людей. Опредѣляя и 
вырабатывая различпыя отношенія и формы частной и об
щественной жизни, человѣкъ всегда старался положить въ 
основу этихъ отношеній и формъ добрыя нравственныя 
начала, всегда желалъ видѣть какъ въ своей жизни, такъ 
и въ жизни другихъ людей осуществленіе добра, особен
но въ той его формѣ, которая наиболѣе выражаетъ его 
сущность—въ формѣ любви. Любовь въ ея многоразлич
ныхъ проявленіяхъ, по справедливости, признается со сто
роны людей необходимымъ условіемъ правильнаго разви
тія истинно человѣческой жизни, источникомъ чистыхъ ра
достей и вообще счастья. И тѣмъ выше ставитъ человѣкъ 
любовь, чѣмъ ближе она подходитъ къ своему идеалу. И 
потому-то каждый изъ насъ наиболѣе дорожитъ любовью 
родительскою, особенно материнскою, какъ любовью совер
шенно безкорыстною, преданною, отзывчивою и вниматель
ною, которая въ каждомъ, па кого простирается, способна 
подмѣтить и по достоинству оцѣнить самыя незначительныя, 
но добрыя черты и самыя мимолетныя, но чистыя и благо
родныя движенія мысли и чувства.
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Но сказанное объ истинѣ слѣдуетъ сказать и по отно- 
щенію къ добру: при наличныхъ силахъ и средствахъ че
ловѣка, добро для него—недостижимый идеалъ. Стремясь 
къ нему, человѣкъ естественно прежде всего желаетъ его 
осуществленія въ собственной жизни. Однакоже желанія 
и стремленія человѣка въ большинствѣ случаевъ остаются 
лишь желаніями и стремленіями, или же осуществляются 
въ самой незначительной степени, и ему постоянно при
ходится съ сердечною скорбію повторять то, что съ та
кимъ глубокимъ пониманіемъ человѣческой природы выра
жено апостоломъ въ слѣдующихъ словахъ: «желаніе добра 
есть во мнѣ, но чтобы сдѣлать оное, того пе нахожу. Доб
ра, котораго хочу, не дѣлаю, а зло, котораго не хочу, дѣ
лаю. По внутреннему человѣку нахожу удовольстіе въ за
конѣ Божіемъ, по въ членахъ моихъ вижу иной законъ, 
противоборствующій закону ума моего и дѣлающій меня 
плѣнникомъ закона грѣховнаго, находящагося въ членахъ 
моихъ» (Рим. 7, 18. 19. 22. 23). Точно также остается 
неудовлетвореннымъ желаніе каждаго изъ насъ видѣть осу
ществленіе добра въ жизни и дѣятельности другихъ лю
дей. Жизнь человѣческая представляетъ въ общемъ нера
достное зрѣлище: правда, которая должна господствовать 
во взаимныхъ человѣческихъ отношепіхъ, нерѣдко попи
рается несправедливостями и беззаконіемъ; вмѣсто любви 
руководигельнымъ началомъ въ дѣлахъ людей, въ большин
ствѣ случаевъ, является эгоизмъ, что влечетъ за собою 
непрерывную смѣну взаимныхъ обидъ, тяжкихъ оскорбле
ній, угнетеній и звѣрскихъ жестокостей и при семъ равно 
страдаютъ и угнетатели и угнетаемые, и обидчики и оби- 
димые, хотя страданія, по своему характеру, и бываютъ 
различны у тѣхъ и другихъ. Отсюда-то кровь и горькія 
слезы людскія, потоками разливаясь по землѣ, заселен
ной человѣческимъ родомъ, непрестапно вопіютъ къ не
бесамъ. Бываютъ времена, когда среди людей особенно 
быстро возрастаютъ въ своей силѣ беззаконія всякаго ро
да; и тогда для лучшихъ представителей человѣческаго ро-
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де настаютъ горькіе дпн. Они жаждутъ правды и добра, 
но ихъ не оказывается, и окружающіе ихъ говорятъ: правды 
п добра, которыхъ вы жаждете, никогда не бывало, понятія о 
добрѣ и правдѣ измышлены самими людьми и постоянно 
мѣняются въ своемъ содержаніи и потому не имѣютъ без
условной обязательности для развитыхъ людей. Но эти и 
подобные имъ лживые н наразумные возгласы и разсуж- 
депія лишь увеличиваютъ скорби чтителей правды и добра 
и въ ихъ умъ невольно начинаетъ закрадываться сомнѣніе 
въ истинности присущихъ человѣческой душѣ высокихъ 
стремленій.

Но и па этотъ разъ евангельское ученіе о конечной 
цѣли человѣческой жизни является на помощь человѣку 
и говоритъ ему, что добро не мечта, стремленіе къ нему 
не напрасно и не безплодно п нс останется неудовлетво
реннымъ. Ибо Богъ, пріискреннее общеніе съ Которымъ 
предстоитъ человѣку за предѣлами гроба, есть не только 
истина, но и добро и любовь. А потому всякій, достигшій 
обителей Отца небеснаго, будетъ находиться въ общеніи 
съ самою Благостію, подъ покровомъ любви Божественной, 
въ царствѣ которой не можетъ быть мѣста эгоизму, а 
слѣдовательно и злу. И подъ животворящимъ и укрѣпляю
щимъ дѣйствіемъ этой любви будутъ безостановочно и без
препятственно развиваться и восходить отъ силы въ силу 
начала добра, заложенныя въ душѣ каждаго, и будутъ вы
званы къ жизни даже тѣ добрые зачатки, которые таятся 
еще въ зародышѣ, безсознательно, какъ въ душѣ дѣтей, 
поелику и о дѣтяхъ сказано: «таковыхъ есть царствіе не
бесное» (Мѳ. 19,14). И эта любовь, вѣчная и неизмѣнная, 
любовь отеческая приникпетъ къ каждой отдѣльной душѣ 
человѣческой, уврачуетъ раны, причиненныя на землѣ 
скорбями и страданіями, и все доброе и хорошее въ ней, 
хотя бы и малое, оцѣнитъ и за все воздастъ,—и за чашу 
холодной воды, поданной жаждущему, и за одежду, при
крывшую наготу, и за участливое отношеніе къ стражду
щимъ, н за вздохъ сокрушеннаго сердца, и за покаянную 
горячую слезу.
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Но познаніе истины и созерцаніе ея доставитъ успоко
еніе разуму; отеческая, врачующая, праведная и укрѣпля
ющая любовь оживитъ сердце песказанною радостью; то 
и другое наполнитъ душу блаженствомъ, которое теперь 
невозможно представить п которое естественно послужитъ 
великою наградой за тернистый путь, приведшій къ конеч
ной цѣли жизни—царству, уготованному отъ сложенія мі
ра и въ пемъ къ общенію съ Богомъ истины и любви 
Выше этого не къ чему уже стремиться, лучше этого не
возможно желать.

VI.

Такимъ образомъ, евангельское ученіе о цѣли жизни 
идетъ навстрѣчу всѣмъ кореннымъ потребностямъ чело
вѣческаго духа, даетъ отзывъ на всѣ существенные его 
запросы. Поэтому при всей своей возвышенности, оно мо
жетъ найти доступъ ко всякой человѣческой душѣ, успо
коить ее и обрадовать, для каждаго въ отдѣльности и для 
всѣхъ вообще послужить свѣтлою путеводною звѣздой сре
ди мрака земной жизни и всѣхъ соединить въ одно крѣп
кими духовными узами.

Такъ дѣйствительно и было, когда евангельское ученіе 
о цѣли жизни было впервые повѣдано міру. И мудрые и 
буіи міра, узнавши его, всѣмъ сердцемъ его воспріяли, 
воспріявъ возрадовались радостью великою, и эта радость 
замѣнила въ ихъ душахъ языческую тоску отчаянія и не
извѣстности. Ихъ перестали тревожить, какъ уже излиш
ніе, вопросы: «что такое жизнь, къ чему ведетъ и для че
го она?> ибо для нихъ сдѣлался яснымъ высокій смыслъ жиз
ни и перестала быть загадкой ея цѣль; а вмѣстѣ съ тѣмъ 
оказались удобоносимыми и легкими бѣды и горести житей
скія. Гонимые всячески, подвергаясь голоду, жаждѣ, наго
тѣ и побоямъ, они благодушно терпѣли; хулимые, молили; 
проклинаемые, благословляли (1 Кор. 4, 11 — 13); терзае
мые, пѣли хвалебные гимны Всевышнему; сожигаемые, шеп
тали слова мира и всепрощенія. Въ виду общей всѣмъ ве-

чіеть і. 8
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ликой цѣли, опи сложились въ братское общество, въ ко
торомъ была одпа душа, и составили прочную незыблемую 
основу той церквц, глава которой Христосъ и которую, 
по слову Господа, не одолѣютъ и врата адовы.

То или другое ученіе, касающееся коренныхъ вопросовъ 
мысли и жизни, никогда не остается, какъ уже извѣстно, 
безъ вліянія на жизнь лицъ, его усвоившихъ, и характе
ромъ этого вліянія опредѣляется неправда, или же истип- 
ность ученія. Ученіе ложное въ своей основѣ, даетъ также 
ложное направленіе мыслямъ, чувствамъ и вообще всему 
направленію духовной жизни своихъ послѣдователей, ведетъ 
ихъ къ предосудительной, или неразумной дѣятельности и 
всегда является врагомъ человѣческаго счастья^ Ученіе ис
тинное сопровождается противоположными, слѣдователь
но благотворными послѣдствіями. Если такъ, то въ томъ 
благодѣтельномъ воздѣйствіи, которое было произведено 
евангельскимъ учепіемъ о цѣли жизни на жизнь людей, 
впервые его воспринявшихъ, основательно видѣть неоспо
римое доказательство его истинности

Конечная цѣль жизни ясно поставлена въ евангель
скомъ ученіи предъ глазами всѣхъ, и всякій знакомый съ 
Евангеліемъ, не можетъ нс знать, въ чемъ состеитъ она. 
Но знаніе цѣли нс есть ея достиженіе. Можно имѣть от
четливое представленіе о цѣли и вмѣстѣ съ тѣмъ не толь
ко не приближаться къ ней, но все далѣе и далѣе ухо
дить отъ нея. Для того чтобы цѣль жизни была достигну
та, необходимо знать средства, ведущія къ ней, необходи
мо пользоваться этими средствами Средства эти также 
указаны Евангеліемъ. Оно учитъ, что человѣкъ долженъ 
вѣровать и любить, если желаетъ уяснить для себя смыслъ 
жизни и достигнуть ея конечной цѣли, что путь вѣры и 
любви есть единственный путь, ведущій къ преискреннему 
общенію съ Отцемъ небеснымъ—Богомъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Свящ. Николай Елеонскій.
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Слово 21 декабря 1884 г., въ двѣнадцатую годовщину 
Братства св. Петра митрополита.

Свидѣтельствую бо имъ, яко рев
ность Божію имутъ, но не по разуму. 
(Рим. 10, 2).

Сими словами ап. Павелъ выражаетъ сожалѣніе объ 
Израильтянахъ, неувѣровавшихъ во Христа. Онъ гово
ритъ не о тѣхъ изъ нихъ, которые не увѣровали въ Еван
геліе по злобѣ, какъ заклятые враги Христа во время зем
ной Его жизни, фарисеи и саддукеи,—не тѣхъ, которые 
подъ личиною ревности по Богѣ скрывали нечистыя по
бужденія: своекорыстіе, властолюбіе, или желаніе удер
жать народъ подъ своею властію,—также сластолюбіе, не 
мирившееся съ ученіемъ Христа о самоотверженіи,—но о 
тѣхъ, которыхъ невѣріе происходило изъ дѣйствительной 
ревности по Богѣ. Имъ говорили проповѣдники Еванге
лія, что пришло время разстаться съ субботами, новомѣ- 
сячіями и другими праздниками, съ жертвами, обрядами, 
потому что все это имѣло смыслъ до пришествія Христо
ва, служило приготовленіемъ къ вѣрѣ во Христа и съ 
пришествіемъ Его подлежало отмѣненію. Нѣтъ, отвѣчали 
ревнители закона, грѣшно разстаться съ тѣмъ, чего тре
буетъ законъ Божій, хотя въ самомъ же законѣ есть ука
занія на его временное, до Христа, употребленіе. Про
повѣдники Евангелія говорили, что дѣлами закопа никто 
не оправдается, — разумѣя дѣла пе только обрядоваго, 
но и нравственнаго закона,—потому что никто изъ лю-

8*
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дей пе свободенъ отъ грѣховной скверны,хотя бы одинъ день 
прожилъ на землѣ (Іов. 14, 4. 5), а законъ грозитъ прокля
тіемъ всякому, кто постоянно не исполняетъ всего, что 
написано въ книгѣ закона (Гал. 3,16). И такъ какъ никто 
изъ получившихъ законъ не могъ исполнить его совершенно, 
то, очевидно, проклятіе закона падало на всѣхъ, кому данъ 
законъ. Снять эту клятву, это осужденіе, тяготѣвшее на 
всѣхъ, могъ только Христосъ искупитель, за всѣхъ по
страдавшій и умершій. Онъ есть единственный виновникъ 
нашего оправданія предъ небеснымъ правосудіемъ. Какъ 
усвояется это оправданіе? Посредствомъ смиреннаго со
знанія нашей духовной безпомощности и посредствомъ 
вѣры въ Христа, какъ нашего искупителя. Вѣра сія со
ставляетъ главное условіе для пріятія благодати искупле
нія. Добрыя же дѣла спасительны въ этомъ случаѣ толь
ко въ соединеніи съ вѣрою. «Благодатію есте спасени 
чрезъ вѣру, и сіе не отъ васъ, Божій даръ, пи отъ дѣлъ, 
да никтоже похвалится». Но ревнители закона ветхозавѣт
наго, неуразумѣвъ дѣли его путеводить ко Христу, не ура
зумѣвъ правды Божіей и «свою правду ищуще поставити, 
правдѣ Божіей не покоришася > (ст. 3). Ревность по закон
ной праведности и надежда на оправданіе предъ Богомъ 
собственными заслугами убивали въ нихъ чувство нужды 
въ праведности Божіей, т.-е. въ оправданіи вѣрою во Хри
ста, который есть наша правда, освященіе и избавленіе 
(1 Кор. 1, 30). Но можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ ревнители 
законной правды достигали такихъ великихъ успѣховъ въ 
нравственной жизни, что за эти одни успѣхи заслуживали 
оправданія отъ Бога?—Этого не видно, напротивъ изъ об
личеній Христа Спасителя фарисеямъ, ревнителямъ законной 
правды, видно, что вся ихъ праведность состояла въ томъ, 
чтобы не дѣлать грубыхъ уголовныхъ преступленій въ отно
шеніи къ ближнему, не быть воромъ, грабителемъ, прелюбо
дѣемъ, исполнять требованія обрядоваго закона о праздни
кахъ, о жертвахъ, о десятинахъ, не заботясь о насажде
ніи въ сердцѣ страха Божія, о чистотѣ сердечной. Но-
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льзя было заподозрить въ неискренности ихъ ревность къ 
наружнымъ дѣламъ благочестія, за то они оставляли въ 
пренебреженіи болѣе важное въ законѣ—правосудіе, ми
лосердіе и вѣрность въ исполненіи даннаго слова, или во
обще нравственнаго долга въ отношеніи къ ближнимъ 
(Мат. 23, Н ). Они не хотѣли знать, что пренебреженіе 
этихъ обязанностей отнимало достоинство у ихъ ревности 
къ дѣламъ благочестія и дѣлало эту ревность неразумною. 
Но они ревновали не объ одной правдѣ законной,—т.-е. 
той, которая прямо заповѣдана въ законѣ писанномъ, 
а вмѣстѣ о строгомъ соблюденіи отеческихъ или стар
ческихъ преданій. Учепія, правила и обычаи, наслѣдо
ванныя ими отъ предковъ дальнихъ и близкихъ, для нихъ 
не меньше, если не больше были важны, какъ и заповѣди 
Моисеева закона. Такъ по этимъ преданіямъ пятая запо
вѣдь о почтеніи къ родителямъ считалась исполненною, 
если сумма нужная для содержанія ихъ отдавалась въ цер
ковную казну. Обычай не брать пищи неумытыми руками 
и подробныя правила объ очищеніи сосудовъ были также 
отеческимъ преданіемъ. Всѣ подобныя преданія, накопляв
шіяся съ каждымъ вѣкомъ въ большемъ количествѣ, со
браны въ послѣдствіи въ книгѣ Талмудъ. Какъ неразумна 
была ревность о соблюденіи этихъ преданій, видно не толь
ко изъ несогласія, даже противорѣчія многихъ изъ нихъ 
съ писаннымъ закономъ Моисеевымъ, но вмѣстѣ изъ про
тиворѣчія ихъ здравому смыслу. Напримѣръ па основаніи 
заповѣди Божіей: да не сотвориши всякаго ш ла  въ день 
субботный (Исх. 20, 10), возникло ученіе, что въ субботу 
грѣшно даже плевать по воздуху, потому что эго дѣйст
віе похоже на вѣяніе неочищенной ржи. Что можетъ быть 
неразумнѣе этого правила и слѣдственно ревности объ 
исполненіи его?—Къ числу подобныхъ ревнителей прина
длежалъ ап. Павелъ до своего обращенія ко Христу. Онъ 
самъ о себѣ свидѣтельствуетъ, что «преуспѣвалъ въ іудей
ствѣ болѣе многихъ сверстникъ своихъ, будучи неумѣрен
нымъ ревнителемъ своихъ отеческихъ преданій > (Гал. 1,14),
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и что по ревности гналъ церковь Божію (Филип. 3, 6). 
Онъ убѣжденъ былъ, что службу совершаетъ Богу, дыша 
угрозами и убійствомъ противъ вѣрующихъ во Христа. 
Ревность поистинѣ неразумная, въ которой онъ и рас
каялся, когда благодать Божія коснулась его души, п онъ, 
вразумленный Господомъ, сдѣлался изъ гонителя Христо
вой церкви ревнителемъ ея.

Во всѣ времена и вездѣ были и есть въ обществѣ хри
стіанскомъ люди, на которыхъ простирается горькое сло
во апостола, первоничально обращенное къ израильтянамъ: 
<имутъ ревность Божію, но не по разуму>. Есть напри
мѣръ и среди насъ набожные люди, которые увѣрены, что 
для угожденія Богу достаточно одного механическаго слу
женія Ему. «Заставь неразсудительнаго человѣка Богу мо
литься, онъ лобъ прошибетъ». Это значитъ, что его рев
ность къ молитнѣ ограничивается одними учащенными зем
ными поклонами, но безъ мысли и чувства молитвеннаго. 
И мало ли другихъ примѣровъ подобной неразумной ревно
сти? Спасителенъ постъ, но изнурять постомъ силы до 
невозмомности приняться за полезный и спасительный 
трудъ, даже до опасности умереть голодною смертью, есть 
поистинѣ дѣло неразумной ревности. Къ богоугоднымъ 
дѣламъ относятся путешествія къ святымъ мѣстамъ для 
богомолья; но оставлять на время путешествія семейство 
свое безъ попеченія, хозяйство безъ присмотра, тоже дѣ
ло неразумной ревности. Похвальное дѣло жертвовать 
на построеніе храмовъ; но разумна ли ревность къ се
му дѣлу, если оно соединяется съ разореніемъ ближ
нихъ, если забывается заповѣдь Божія: «милости хощу, а 
не жертвы?»—Не исчисляя другихъ подобныхъ примѣровъ, 
обратимъ вниманіе на примѣры нсразумвой ревности въ 
лицѣ нашихъ сектантовъ, особенно глаголемыхъ старооб
рядцевъ. Въ наше время появляется не мало новыхъ сектъ. 
Изобрѣтатели и учители этихъ сектъ убѣждены, что, от
влекая отъ церкви сыновъ ея, они изводятъ ихъ изъ тьмы 
къ свѣту, изъ области сатаны къ Богу, стало-быть совер-
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шаютъ дѣло богоугодное. Но ревность, съ которою они 
такъ поступаютъ, можетъ ли быть названа разумною, въ 
виду того, что Церковь есть столпъ и утвержденіе ис
тины, слѣдственно отторгать людей отъ церкви значитъ 
отвлекать ихъ отъ истицы? Мудрствуя вопреки ученію 
церкви о томъ, во что и какъ надобно вѣровать, они и 
сами идутъ путемъ заблужденія и другихъ вводятъ въ за
блужденіе. Они думаютъ находить опору для своего ученія 
въ самомъ словѣ Божіемъ. Но предубѣжденіе и вражда 
противъ церкви такъ ослѣпила ихъ, что ссылаясь на одни 
свидѣтельства слова Божія, кажущіяся имъ благонріятству- 
іцими ихъ мнѣніямъ, они не хотятъ знать другія, которы
ми ниспровергается ихъ лжеученіе. Ревность, съ какою 
они навязываютъ другимъ свое неправое разумѣніе слова 
Божія, поистинѣ неразумна.—Что сказать наконецъ о гла
големыхъ старообрядцахъ? Не отрицаемъ, что они имѣ
ютъ ревность Божію, подобную той, какою пламенѣли 
израильтяне. Они отдѣлились отъ церкви по привязанно
сти къ обрядамъ, которые они почитаютъ древнѣйшими 
общепринятыхъ церковью, и къ старопечатнымъ книгамъ, 
изданнымъ до патріарха Никона, которыя они почитаютъ 
грѣхомъ промѣнять на новоисправленныя. Въ основаніи 
ихъ привязанности къ старымъ обрядамъ и книгамъ ле
житъ, положимъ, ревность о благочестіи. Не будемъ под
вергать сомнѣнію искренность ихъ ревности, какъ и ан. 
Павелъ ни заподозрилъ въ искренности ревность израиль
тянъ къ обрядовому закону. Но какъ ревность израильтянъ 
была неразсудительна, такъ недостаетъ разсудительности 
и въ ревности нашихъ старообрядцевъ. Ревпующіе о ста
рыхъ книгахъ и обрядахъ, разсудительно ли поступаютъ, 
когда обрядамъ приписываютъ одинаковую важность съ 
догматами вѣры, такъ что измѣнить обрядъ, по ихъ мнѣ
нію, тоже, что измѣнить или исказить догматъ вѣры? 
Разсудительно ли поступаютъ, когда по пристрастію къ 
своимъ обрядамъ и книгамъ не только отвергаютъ обряды 
общепринятые и книги повопсправленныя, но еще всяче-
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ски хулятъ ихъ, именуютъ ихъ еретическими, хотя тѣ и 
другія благословлены къ употребленію соборною властью 
церкви? Разсудительно ли поступаютъ, когда пзъ-за ста
рыхъ обрядовъ и книгъ отдѣляются отъ церкви, которая 
есть тѣло Христово, и слѣдственно отъ самого Христа, Главы 
этого тѣла,—когда враждуютъ противъ законнаго церков
наго священноначалія и чрезъ то лишаютъ себя благо
дати таинствъ, которыя могутъ быть совершаемы только 
законными епископами п пресвитерами? Разсудительно ли 
поступаютъ ревнители мнимой церковной старины, когда, 
отвергая присутствіе благодати Божіей въ церкви, или 
живутъ совсѣмъ безъ церковнаго священноначалія и безъ 
таинствъ, или изобрѣтаютъ свою незаконную іерархію, 
члены которой, не имѣя законнаго священства, соверша
ютъ только подобіе таинствъ, безъ благодатной ихъ силы, 
и какъ сами повинны въ грѣхѣ кощунства, дерзая совер
шать то, на что не имѣютъ права, такъ и другихъ, при
бѣгающихъ къ ихъ духовной помощи, вводятъ въ заблуж
деніе, раздавая имъ вмѣсто даровъ благодати только книж
ныя слова и знаки, па нее указующіе? Разсудительно ли 
поступаютъ ревнители старообрядчества, отвергая обще
ніе съ церковію даже тогда, когда она готова принять 
ихъ въ свое лоно па условіяхъ такъ называемаго едино
вѣрія, пренебрегая снисходительно даруемое имъ разрѣше
ніе пользоваться излюбленными ими обрядами п книгами, 
и даже всячески глумясь надъ этою снисходительностію? 
Неразумная ревность по Богѣ израильтянъ проявлялась 
въ пристрастіи ихъ къ старческимъ преданіямъ. Какъ 
много подобныхъ преданіи, несогласныхъ съ словомъ Бо
жіимъ и ученіемъ церкви, и у нашихъ старообрядцевъ, 
особенно у пепріемлющихъ священства!—Брадобритіе— 
ересь, четырекопечный крестъ—печать антихриста, имѣть 
общеніе въ ястіи и питіи съ неединомыслящими есть 
оскверненіе,—законный бракъ—-грѣхъ непростительный, 
а распутство—простительный и т. п. И всѣ эти ученія и 
правила уважаются и соблюдаются по ревности къ старой 
вѣрѣ! Можетъ ли быть что неразумнѣе подобной ревности?
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Братія, отпадшіо отъ церкви по ревности по вѣрѣ! Баша 
ревность, быть можетъ, проистекаетъ изъ чистыхъ побуж
деній, но и чистыя побужденія не оправдываютъ тѣхъ 
грубыхъ заблужденій, которыя вы такъ упорно отстаивае
те въ жару ревности по вѣрѣ. Поймите неразсудитель
ность вашей ревности, ложно направленной, и дайте ей 
другое направленіе. Возьмите примѣръ съ бывшихъ вашихъ 
единомышленниковъ, которые съ неменьшею ревностію 
враждовали противъ православной церкви, а теперь сдѣ
лались покорными сынами ея. Ревность по вѣрѣ осталась 
при нихъ, но она сдѣлалась разумною, ибо основаніемъ 
и предметомъ ея стала истина. Подобно ап. Павлу изъ 
враговъ церкви они сдѣлались ея поборниками и лучшими 
сынами. Что мѣшаетъ и вамъ увеличить собою число ихъ? 
Нельзя не отдать вамъ справедливости въ томъ, что въ 
большинствѣ вы отличаетесь постничествомъ, усердіемъ къ 
протяженнымъ молитвамъ, воздержаніемъ и трезвостію. 
Качества похвальныя, но они помрачаются враждою про
тивъ церкви и потому небогоугодны. Таскайтесь въ этой 
враждѣ. Лучше въ нѣдрахъ св. церкви служить Господу 
строгою христіанскою жизнію, чѣмъ внѣ ея съ опасностію 
потерять спасеніе. Церковь будетъ рада видѣть въ васъ 
то, чего она требуетъ отъ всѣхъ чадъ своихъ, и отсутствіе 
чего во многихъ изъ нихъ оплакиваетъ. Своимъ добрымъ 
примѣромъ ревности по вѣрѣ и христіанской жизни вы 
быть можетъ оживите церковную жизнь въ тѣхъ изъ насъ, 
въ которыхъ она ослаблена духомъ міра. Церковь благосло
витъ и вашу ревность по вѣрѣ и вашу строгую жизнь.

Господи Іисусе Христе, нросвѣтивый Савла, бывшаго 
по ревности гонителемъ и врагомъ твоей церкви, и со
дѣлавшій его ревностнымъ служителемъ ея, коснись тво
ею просвѣщающею благодатію умныхъ очей нашихъ мно
гочисленныхъ Савловъ и вражду ихъ противъ церкви пре
твори въ любовь къ ней, ихъ ревность къ разрушенію ея 
въ ревность къ ея созиданію.

Нрот. В. Нечаевъ.
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1. къ Григорію митрополиту Новгородскому и Санкт- 

петербургскому.
Высокопреосвященнѣйшій владыко, милостивый архипа

стырь! Вчера представлено огъ мена си. Синоду въ двухъ 
донесеніяхъ, о разрѣшеніи двухъ повременныхъ изданій: 
1) «Православное Обозрѣніе», и 2) «Душеполезное Чте
ніе» а) Благоволите обратить па сіе вниманіе, дабы, если 
представленіе сіе удостоено будетъ благосклоннаго рѣше
нія, рѣшеніе сіе послѣдовало безъ умедлепія, дабы имѣть 
время приготовиться къ началу.

Съ совершеннымъ почтеніемъ н преданностію имѣю 
честь быть и пр. Ноября 20-го 1859.

2. Къ Къ г-ну главноначалъствующему надъ почтовымъ 
департаментомъ, д. т. сов. Ѳедору Ивановичу Прянишни
кову.

Ваше высокопревосходительство, милостивый государь! 
Получивъ отъ в. в— ва извѣщенія о сдѣланныхъ вами ра
споряженіяхъ касательно назначенія облегчительной пла
ты за пересылку по почтѣ двухъ ежемѣсячныхъ изданій, 
предпринятыхъ московскими священниками, душевнымъ 
долгомъ призпаю, принести вамъ, мил. гос., совершенную 
благодарность, какъ споспѣшествователю религіозно-нрав
ственныхъ ученій въ народѣ.

Призывая вамъ благословеніе Божіе, съ истиннымъ по
чтеніемъ и преданностію имѣю честь быть и пр. Января 
12-го 1860.

3. Къ наказному атаману Донскаго войска, генералъ- 
адъютанту, генералу отъ кавалеріи М ихаилу Григорьевичу 
Хомутову.

Ваше высокопревосходительство, милостивый государь! 
Благодареніе Богу, еще даровавшему намъ встрѣтить но- 
волѣтіе подъ осѣненіемъ благодати родившагося на землѣ 
во спасеніе наше Единороднаго Сына Божія.

Благодарю Бога, что еще даровалъ мнѣ слышать отъ 
в. в— ва и, чрезъ васъ, отъ предводимаго вами воинства 
Донскаго, братолтобный и доброжелательный привѣтъ.

а) Донесеніе св. Синоду о изданіи сего журнала напечатано въ 
январс, кн. „Душепол. Чтенія11 за 1880 г. стр. 130.
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Съ искреннимъ сочувствіемъ взаимно привѣтствую васъ, 
мил. гос., и съ непоколебимою вѣрностію преданное оте
ческой вѣрѣ, царю и отечеству, мужественное и славное 
воинство Донское, возпося смиренную молитву мою къ 
Господу, да благословляетъ и охраняетъ васъ и предво
димыхъ въ мирѣ благоденственными, и въ брани побѣдо
носными, ко благу и славѣ царя и отечества.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и предашіостію имѣю 
честь быть и нр. Января 22-го 1862.

ЗАМѢЧАНІЯ МОСК. МИТРОП. ФИЛАРЕТА
НА р у к о п и с ь : < НАЧЕРТАНІЕ ЖИТІЯ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА II ,

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО И ВСЕЯ РОССІИ ЧУДОТВОРЦА».

1854, янв. 27. «Комитетъ (цензурный) не сказываетъ 
своего мнѣнія о рукописи. Кажется порядокъ пс того тре
буетъ, чтобы я сказалъ свое мнѣніе и представилъ на 
разсмотрѣніе комитета. Прочитавъ первое отдѣленіе ру
кописи и сличивъ съ замѣчаніями комитета, нахожу, что 
не замѣчено многое, требующее замѣчанія. Прилично ли, 
чтобы жизнеописаніе святаго было кому-нибудь посвяще
но? Посвящаютъ песвятое святому. Что значатъ слова: 
оказалъ успгъхъ въ священномъ писаніи? ІІорусски ли: 
упражнялся имъ? Завѣтъ самоотверженія отъ міра? Тай
но скрылся? Развѣ кто скрывается публично? Стремленіе 
къ познаніямъ самого себя? Развѣ есть нѣсколько познаній 
самого себя? Говорятъ лп русскій языкъ и грамматика: 
съ богатою вкладою? Сочинитель, обѣщавъ ниписать житіе 
полное, наполняетъ оное словами, а пропускаетъ дѣло. 
Для чего не сказалъ онъ прямо, что Филиппъ проходилъ 
послушаніе въ поварнѣ п пекарнѣ, какъ сказано въ Про
логѣ? Для чего пропустилъ важное обстоятельство, что 
Филиппъ изъ пустыни приходилъ въ мопастырь (Соловец
кій) для пріобщенія святыхъ тайпъ? Неодобрительно, что 
сочинитель называетъ царя Іоанпа Васильевича мужемъ 
кровей. Въ разговорѣ царя съ Филиппомъ сочинитель со
кращаетъ рукопись (древнюю, которою онъ пользовался) и 
портитъ. Напримѣръ: уподобляйся ему содержатъ правду. 
Тутъ нѣтъ грамматики.—Предлагаю комитету разсмотрѣть 
сочиненіе съ достойною предмета строгостію, и постано
вить опредѣленіе. >
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1844, сент. 2. <При посѣщеніи шною сегодня Нико
лаевскаго Угрѣшскаго монастыря, въ описи онаго усмот
рѣны мною такія неисправности, которыя необходимо дол
жны затруднять въ повѣркѣ наличныхъ вещей съ описью, 
и вредны для цѣлости монастырской собственности. Ни 
одной книги не показано въ описи мѣсто и годъ изданія: 
вслѣдствіе чего драгоцѣнная древняя книга легко мо
жетъ быть подмѣнена новою. Нѣкоторыя книги показаны 
въ описи подъ ложнымъ и небывалымъ заглавіемъ. На
примѣръ: подъ Л" 4-мъ Евангельскихъ бесѣдъ шесть въ ко
жаномъ переплетѣ. Въ наличности же подъ симъ № ока
зались «Бесѣды святаго Златоуста на евангелиста Мат
ѳея», числомъ 45, то есть первая часть всего сочиненія, 
изданія Московскаго, 1664 года. Опись подписана игуме
номъ Иларіемъ, казначеемъ Пименомъ, и свидѣтельство- 
вана Высокопетровскимъ архимандритомъ (Гавріиломъ). По 
долгу охраненія монастырской собственности, необходи
мымъ признается учинить слѣдующее: 1) поставить выше
означенный недосмотръ на видъ наименованнымъ лицамъ, 
съ подтвержденіемъ о соблюденіи въ дѣлахъ должностныхъ 
точности. 2) Консисторіи распорядить исправленіе описи 
немедленно и по исправленіи освидѣтельствовать со вни
маніемъ. 3) Благочиппымъ монастырей предписать, чтобы 
при посѣщепіп оныхъ досматривали, пѣтъ ли въ другихъ 
мѣстахъ въ описяхъ подобныхъ неточностей, отъ каковыхъ 
въ прежнее время много примѣчательныхъ древностей пе
решло въ постороннія руки, и въ нихъ погрязло подъ по
кровомъ давности.»



1860, мая 10. «Благочинный (протоіерей Щ неправъ въ 
томъ, что доносилъ неопредѣленно и неточно; но правъ 
въ томъ, что неисправности дѣйствительно оказались. Объ
ясненіе Вознесенскаго протоіерея, что невѣрности метри
ческихъ записей происходили отъ матерей младенцевъ, 
неудовлетворительно, потому что записана дочь Алексан
дра вмѣсто сына Александра; въ этомъ мать не могла об
мануть: ибо весь причтъ при крещеніи зналъ, какого пола 
младенецъ; слѣдственно и виноватъ причтъ. Неудовлетво
рительно и то объясненіе протоіерея, что обыски *) на
ходятся на отвѣтственности діакона: настоятель церкви 
долженъ наблюдать за всѣми подчиненными членами прич
та, и побуждать ихъ къ соблюденію законнаго порядка, а 
въ противномъ случаѣ донесть немедленно, потому что 
долго запущенныя неисправности исправлять труднѣе. Не
удовлетворительно и то оправданіе, что неисправность 
обысковъ не угрожаетъ вредными послѣдствіями. Сего вѣр • 
но предвидѣть нельзя. И законы не были бы достаточно 
охранены, еслибы допущено было не исполнять ихъ, потому 
что не предвидится вреда. За симъ въ надеждѣ, что при 
попеченіи протоіерея Сергія будетъ соблюдаема по церкви 
его болѣе строгая исправность въ веденіи церковныхъ до
кументовъ, почитать сіе дѣло оконченнымъ безъ всякихъ 
дальнѣйшихъ послѣдствій. Объявить сію резолюцію обоимъ 
протоіереямъ указами. >
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1836. янв. 5. «Изъ допроса священника Елисеева видно 
слѣдующее: 1) имя Мамельхва (5 окт.) далъ онъ младен
цу необычное и неудобно произносимое. 2) Имя сіе далъ 
(спустя мѣсяцъ?) отъ рожденія младенца; а сіе показы
ваетъ, что онъ усильно выискивалъ странное имя, чтобы 
сдѣлать неудовольствіе крестьянину. 3) Объясненіе его, 
что даетъ такія странныя имена для прославленія святыхъ, 
есть лицемѣрное и безсовѣстное. 4) Противъ жалобы о 
всенародной исповѣди объясненіе далъ онъ неудовлетво
рительное. 5) Признался, что въ церкви по литургіи на
зывалъ крестьянина Семенова неприличными словами, и это 
въ отмщеніе за личную обиду. Посему учинить слѣдую-

а) Обыскъ—свидѣтельство о женихѣ и невѣстѣ, записанное въ 
церковной книгѣ, что опи пе соединены родствомъ и безпрепят
ственны къ браку.
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щее: 1) консисторіи постановить по сему дѣлу законное 
опредѣленіе. 2) Но какъ безчиніе въ церкви, притѣсненіе 
прихожанъ и безсовѣстіе священника очевидны, то чтобы 
прекратить соблазнъ и успокоить прихожанъ, нынѣ же 
отрѣшить сего священника отъ сей церкви, документы на 
званіе отобрать у него къ дѣлу, запретить ему священно- 
служеніе, ношеніе рясы и благословеніе (рукой) и опредѣ
лить его на причетническое мѣсто подъ особый надзоръ 
мѣстнаго благочиннаго и мѣстнаго священника до усмо
трѣны. 3) Случай сей вносить въ справку, когда будутъ 
ученики Владимірскіе проситься въ московскую епархію. 4) 
Если родители не привыкли къ имени младенца и жела
ютъ перемѣнить оное: то мѣстному (первому) священнику 
при случаѣ пріобщенія сего младенца святыхъ Таинъ на- 
рещи его другимъ приличнымъ именемъ, которое и роди
телямъ объявить для употребленія, и въ метрической книгѣ 
отмѣтить, что перемѣнено по предписанію начальства».

1838, мар. 25. «Дать священнику наставленіе, что под
твержденіе брака (совершеннаго въ раскольничьей часовнгь) 
можетъ произведено быть безъ народнаго собранія, пого- 
ту что нужно законное освященіе и умиреніе совѣстей, а 
не гласность. Имѣющагося сына признавать законнымъ по 
силѣ церковнаго подтвержденія брака».

1837, дек. 10. <Законъ приведенъ не къ дѣлу. Онъ го
воритъ просто о небывшихъ на исповѣди, и не велитъ 
всякаго посылать въ монастырь. А присылаемыхъ изъ суда 
за небытіе на исповѣди указы св. Синода велятъ посылать 
въ монастырь. По симъ указамъ и поступить. Ибо Сводъ 
Законовъ не отмѣняетъ церковныхъ законовъ, не вошед
шихъ въ сей Сводъ.»

1865, апр. 19. «Начальство не имѣло намѣренія остав
лять сего студента (II. Т-ва) безъ мѣста семь лѣтъ. Мѣс
та доставались другимъ по уважительнымъ причинамъ, 
какъ-то по испытанію, по уваженію къ избранію прихо
жанъ и храмоздателей, и пр. Но судьба его оказы
вается справедливою. Будучи семь лѣтъ празденъ отъ 
службы, онъ не выучился нѣть, и не могъ пропѣть ир
моса изъ канона Богоявленія Господня. Такое нсвнима-
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ніе и неуваженіе къ обязанностямъ церковной службы за
служиваетъ еще оставленія безъ службы, чтобы вразумил- 
ся и выучился. Ибо худое пѣніе н чтеніе въ церкви 
охлаждаетъ прихожанъ, и слѣдственно дѣлаетъ существен
ный вредъ душамъ. Впрочемъ преосвященный разсмотритъ 
н сіе прошеніе съ прочими.»

1865, іюля 31. 1) «Проситель діаконъ значительно мо
ложе другаго просителя (просили священническаго мгъста 
при тойже церкви).—Несогласно съ догматомъ сказалъ 
въ проповѣди, что Іисусъ Христосъ «не хотѣлъ пререкать 
предвѣчнымъ судьбамъ Тріипостаснаго Божества», какъ 
будто Онъ есть существо отдѣльное отъ Тріипостаснаго 
Божества.—Несообразно также съ достоинствомъ Бого
человѣка выраженіе: «мысль не могла не растерзать серд
ца Его».—Неточно и пеназидательно сказано имъ, что 
лучшіе изъ христіанъ «многократно допускаютъ богопро
тивныя мысли, ропотныя жалобы и пр.» Истинные хри
стіане не допускаютъ, а приражающіяся отъ діавола от
ражаютъ молитвою и благодатною силою. Нужно діакону 
осторожнѣе обдумывать, что говоритъ.

1859, дек. 9. «Консисторіи программы повременныхъ из
даній: «Православное Обозрѣніе» и «Душеполезное Чте
ніе» раздать въ монастыри и церкви по всей епархіи съ 
тѣмъ, чтобы, смот])я по способамъ, выписывали на мона
стырскія и церковныя суммы, по возможности, оба изданія, 
а если сего не можно, то въ ближайшія церкви въ одну 
одно, въ другую другое изданіе, дабы причты могли пользо
ваться поперемѣнно. Священники должны воспользоваться 
сими изданіями между прочимъ въ томъ отношеніи, что нѣко
торыя статьи, особенно Душеполезнаго Чтенія помогутъ 
имъ составлять свои поученія, и даже могутъ вполнѣ, или 
съ сокращеніемъ быть прочитываемы въ церкви въ каче
ствѣ поученій».

На рапортѣ благочиннаго, Моск. округа, села Черкизо
ва священника >], который «имѣлъ счастіе» обозрѣть, въ 
ноябрѣ, мѣсяцѣ, подвѣдомыя церкви, резолюція отъ 2 дек.
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1843 г.: «Зачѣмъ кстати и некстати счастіе?—Въ конси
сторію.»

На проектѣ о учрежденіи въ селѣ Горбуповѣ, Дмитров
скаго уѣзда, богадѣльни на 20 чел. мужеска пола и жен- 
ска, резолюція отъ 28 ноября 1851 г.: «Сіе благотворитель
ное учрежденіе, благоугождаемый таковыми жертвами Богъ 
да благословитъ и утвердитъ. Да обрѣтаютъ призрѣваемые 
въ ономъ спокойную жизнь и душевную пользу., и да воз
носятъ молитвы о христолюбивомъ учредителѣ (помѣ
щикъ-дворянинъ Алексѣй Гаврил. Поповъ) и родѣ его. Прі- 
ими, Господи, жертву раба Твоего Алексѣя въ воню бла
гоуханія духовнаго, и возниспосли благодать Твою ему 
и роду его.»

Сообщилъ Архим. Г —рій.



В Л І Я Н І Е
язычества и христіанства на питомцевъ греческихъ и 

латинскихъ школъ II. III и IV вѣковъ *).

(Историческія параллели).

Въ хорошей правильно организованной школѣ юноши 
не только обучаются разнымъ полезнымъ наукамъ, но и 
дисциплинируются. Достигала ли этой послѣдней цѣли 
языческая школа, и насколько достигала?— Дисциплина язы
ческихъ училищъ, къ сожалѣнію, стояла на низкомъ уров
нѣ и не могла удовлетворять даже самымъ скромнымъ тре
бованіямъ. Свидѣтельствъ о томъ, что школы языческія 
были распущены, можно встрѣтить очень много; но тщет
но мы стали бы искать хотя одного прямаго свидѣтельства, 
удостовѣряющаго, что школьная дисциплина была благо
устроена. Вотъ нѣсколько чертъ, рисующихъ непригляд
ное состояніе дисциплины въ языческихъ школахъ. 
«Школьники отличались чрезвычайнымъ своевольствомъ, 
доходившимъ до безобразія. Въ школу они входили съ без
стыдствомъ и наглостью, ие разбирая того, во времи ли 
они пришли или пѣтъ. Подобно одержимымъ горячкой или 
безуміемъ, нарушали порядокъ, вводимый учителемъ для 
лучшихъ успѣховъ учениковъ въ наукахъ. Школьники 
осмѣливались дѣлать множество оскорбленій самаго гру
баго свойства). Печально было въ особенности то, что 
закономъ не полагалось надлежащимъ образомъ накасы-

*) Окончаніе. Начало ем. въ январской км. „Дуіп. Чт.“

!)ЧАСТЬ 1.
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пять за подобныя нетерпимыя шалости. «Ибо обычай по
кровительствовалъ дерзости ребятъ». А сами школьники 
пи во что ставили свои продѣлки, считая ихъ «за нѣчто 
позволительное» и). Любимою пѣсней «косматыхъ юношей 
была какая-то пѣсня, носившая странное названіе: «За
вѣщаніе свиньи». Неизвѣстно, что это была за пѣсня. Во 
всякомъ случаѣ она была не выше извѣстной современной 
студенческой пѣсни: баийеатиз щііиг (хоія п эта послѣд
няя пѣсня не можетъ быть причислена къ лучшимъ, такъ 
какъ опа проникнута эпикурейскимъ духомъ). Что «завѣ
щаніе свиньи» было пепохвальнаго характера, объ этомъ от
части можно судить по тому, что пѣсня пѣлась на шу
товскихъ пирушкахъ и признавалась знавшими ее «не
потребною» 0. Между учениками школъ царила лѣность, 
такъ что учителя едва могли управляться съ лѣнивцами. 
«Ученикамъ больше нравилось играть въ кости или кегли, 
чѣмъ учить рѣчь умирающаго Катона». Чтобы уклониться 
отъ урока, ученики пускались на всякія выдумки. Они «не
рѣдко памазывалп себѣ глаза масломъ, чтобы придать имъ 
больной видъ и подъ этимъ предлогомъ не ходить въ шко
лу» «). Съ лѣпостыо учениковъ соединялось крайне небреж
ное отношеніе къ учителямъ. Объ этомъ самое наглядное 
свидѣтельство даетъ одно описаніе отношеній школяровъ 
къ публичнымъ рѣчамъ учителей, на которыхъ (рѣчахъ) 
должны были присутствовать и ученики въ цѣляхъ обра
зовательныхъ. «Если ученики приглашались на публичную 
рѣчь, то опи далеки были отъ того, чтобы идти на нее 
также поспѣшно, какъ поспѣшно ходилъ рабъ, ихъ при
глашавшій; еще менѣе у нихъ была хоть сколько-нибудь 
охота идти поспѣшнѣе раба; пѣтъ, они тащились, точно 
ихъ волокли па арканѣ. И прежде чѣмъ они войдутъ въ 
залу, опи уже возбуждали своею медленностью негодова-

и) Августина. Исповѣдь, кн. 5, гл. 8.
і) Іеронима. Апологія противъ Руфина, кп. Т, гл. 17.
к) Фридлендера. Каргины римскихъ нравовъ, стр. 155.
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ніе присутствовавшихъ. Но вотъ началась рѣчь, и онп вмѣ
сто того чтобы слушать, переговариваются между собоіі 
посредствомъ жестовъ о публичныхъ наѣздникахъ, мими
стахъ, лошадяхъ п танцорахъ, о происшедшемъ или же 
имѣющемъ произойти состязаніи. Одни стоятъ подобно ка
меннымъ истуканамъ, не шевельнутъ пи однимъ суста
вомъ, а другіе обѣими руками ковыряютъ въ носу. Они 
разсаживаются, тогда какъ имъ приличнѣе было бы сто
ять. Нѣкоторые изъ нихъ нашли себѣ занятіе въ томъ, 
что считаютъ тѣхъ, кто пришелъ въ залу позже нихъ, а 
другіе находятъ удовольствіе въ томъ, что разсматриваютъ 
какой-нибудь листокъ. Они охотнѣе опозорятъ оратора, 
чѣмъ заплатятъ ему внимательностью. Опи мальчпше- 
ствуютъ: безъ пути апплодируютъ, и тѣмъ препятствуютъ 
выражать дѣйствительное одобреніе. Опи выдумываютъ и 
пускаютъ въ ходъ разные слухи съ тѣмъ, чтобы, кого мож
но, отвлечь отъ присутствованія на ораторскомъ праздни
кѣ, или же увлекали, кого могли, въ бапи (которыя въ Ри
мѣ и Греціи доставляли пріятное времяпрепровожденіе) съ 
тоюже злокозненною цѣлью. Прежде было, замѣчаетъ 
описатель, совсѣмъ пе такъ: тогда одинъ одно, другой дру
гое запоминалъ изъ рѣчи оратора, и общими силами стара
лись возстановить всю рѣчь, и печалились, если что-либо не 
могли вспомнить. Три или четыре дня послѣ говорили но 
поводу рѣчи» (вѣроятно описатель припоминаетъ здѣсь 
времена классической древности)л). Объ истинномъ ува
женіи къ учителямъ не было и помину,—ученики относи
лись къ нимъ пренебрежительно и гордо. Самыя злыя 
штуки продѣлывались надъ педагогами (педагоги—это что- 
то въ родѣ помощниковъ учителей; они репетировали съ 
учениками уроки и содержали ихъ въ своихъ пансіонахъ). 
Если педагогъ возбуждаетъ неудовольствіе въ своихъ пи
томцахъ,, горе ему. Въ подобномъ случаѣ озорники поз
воляли себѣ слѣдующее: они усаживали педагога на ко-

л) 8ІОѴОГЧ. І)а* ІсЬоп <Іок ІлЪгтіпя, н. 20.
0*
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веръ (конечно насильственно), хватали коверъ за края и 
подбрасывали несчастнаго вверхъ, а сами разбѣгались. 
Иногда педагогъ успѣвалъ схватиться за что-пибудь и 
оставался невредимъ; но чаще случалось, что онъ падалъ 
на полъ и больно убивался, такъ что самая жизнь его 
подвергалась опасности *0. Чтобы понять возможность по
добныхъ явленій, нужно взять во вниманіе, что въ древ
ности большая часть школъ были частными заведеніями, 
переходъ изъ одной школы въ другую былъ свободенъ. А 
потому, чтобъ не лишиться учениковъ, педагоги должны 
были сквозь пальцы смотрѣть на продѣлки учениковъ. Въ 
особенности худо было то въ дисциплинарномъ положеніи 
школъ, что дѣти и юноши не отставали отъ взрослыхъ въ 
пристрастіи къ различнаго рода зрѣлищамъ. Учениковъ 
никто не останавливалъ и опи тѣшились всѣмъ, чѣмъ тѣ
шились ихъ отцы и вообще полноправные сограждане. 
Они присутствовали на конскихъ ристалищахъ, во время 
состязанія возницъ и лошадей; они ходили въ театры на 
представленія такъ называемыхъ паптомимовъ ■). Но что 
кромѣ худа го они могли вынести отсюда? Ристалищпыя 
состязанія были въ то время какимъ-то бѣснованіемъ. Зри
тели, неотступно слѣдя за колесницами, хлопали въ ладо
ши, кричали изо всѣхъ силъ, соскакивали съ мѣстъ, на
клонялись впередъ, махали платками и одеждами, подгоня
ли криками лошадей той партіи, къ которой принадлежа
ли, протягивали впередъ руки, какъ будто хотѣли достать 
ристалище, скрежетали зубами, ссорились, грозились, бра
нились, издавали крики восторга и побѣды. Вотъ первая 
колесница достигаетъ цѣли,— раздается громкій крикъ во
сторга побѣдителей вмѣстѣ съ проклитіями и ругатель
ствами проигрывающихъ» °). Бакая дисциплина позволила 
бы присутствовать на такихъ скачкахъ учащимся дѣтямъ, 
какая кромѣ языческой, на этихъ скачкахъ, гдѣ взрослые

.м) І1 іі(1 (> т . я. ЗГ>.
н) Лкі'ѵстиня. И г. и о вѣдь, кн. 1, гл. іо.
о) Ф|ид.ісіідеіііі. К алиты  ] і і л н і . и х ’ь  нривоьг, сті>. 445.
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теряли всякое человѣческое достоинство? II что же видимъ? 
Дѣти и юноши уже <увлекаются кичливыми побѣдами 
на ристалищахъ», «съ большимъ любопытствомъ устрем
ляются на игры большихъ» "). Ещ е хуже были представ
ленія пантомимовъ. Это была школа распутства. Самые рев
ностные защитники пантомимовъ не могли ничего сказать 
противъ упрека къ ихъ безнравственности и развращаю
щемъ вліяніи. Нѣкоторые молодые люди болѣе серьезнаго 
направленія намѣренно избѣгали этихъ зрѣлищъ. Одинъ изъ 
позднѣйшихъ языческихъ историковъ императорскаго пе
ріода считаетъ введеніе пантомимъ при Августѣ признакомъ 
всеобщаго нравственнаго упадка, начавшагося съ имперіей. 
Что такое продѣлывали пантомимы, объ этомъ не трудпо 
судить но одному слѣдующему образцу. Когда прекрас
ный Батиллъ танцовалъ въ роли Леды, то самая наглая ми
мическая актриса могла бы признать себя по сравненію 
съ нимъ какъбы деревенскою простушкой и ученицей въ 
утонченномъ искусствѣ щекотать чувственность Р). И одна
ко эти канканныя представленія безпрепятственно посѣща
лись школьниками, даже увлекали ихъ». Результатъ такого 
отсутствія надзора за школьниками понятенъ. Зрѣлища 
пантомимовъ «разжигали пламепь ихъ страстей» преждевре
менно,— вѣдь и школьники, бывая въ театрахъ, подобно 
взрослымъ развратникамъ «сочувствовали восторгамъ влюб
ленныхъ, когда эти представлялись утопающими въ позор
ныхъ наслажденьяхъ» с). Какова школа! Сами наставники 
языческихъ школъ очень много способствовали ослабленіи» 
дисциплины между своими учениками. Такъ какъ почти всѣ 
наставники не имѣли казеннаго жалованья и жили на тѣ 
средства, какія они получали отъ своихъ учениковъ за 
преподаваніе имъ уроковъ, то каждый изъ наставниковъ 
первѣе всего заботился о томъ, чтобы имѣть у себя боль-

п) Августина. Тамъ же.
р) Фридлендера. Картины римскихъ нравовъ, стр. о44—Г>.
с) Августина. Исповѣдь, вн. III, гл. 2.
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нк! слушателей. Между преподавайелями имѣла мѣсто кон- 
куррсиція,ііри чемъ многіе для пополненія своей школы нис
ходили до лести ученикамъ и всячески потакали имъ т). 
Одинъ наставникъ враждовалъ противъ другаго, если оба 
они были въ томъже городѣ, потому что первый видѣлъ 
во второмъ опаснаго соперника, могущаго повредить его 
славѣ и его матеріальному благосостоянію. Но что осо
бенно достойно сожалѣнія, такъ это то, что враждующіе 
наставники увлекали за собой и своихъ учениковъ: уче
ники одного наставника составляли общину, враждебно 
относившуюся къ кружку учениковъ другаго учителя. Каж
дый кружокъ питалъ пристрастіе къ своему учителю и не
навидѣлъ другіе кружки учениковъ и самыхъ ихъ учите
лей у). При каждомъ удобномъ случаѣ одинъ кружокъ го
товъ былъ подраться съ другимъ. Улицы, сады, площади часто 
дѣлались мѣстами побоища ученическихъ кружковъ, при 
чемъ- наставники смотрѣли на такое безобразіе съ удоволь
ствіемъ, видя въ этомъ защиту своей чести. Даже жители из
вѣстнаго города также принимали сторону того или другаго 
наставника, того или другаго ученическаго кружка и прини
мали участіе въ побоищахъ. Такъ по крайней мѣрѣ было въ 
знаменитыхъ Аѳинахъ. Иногда въ побоищахъ пускались въ 
дѣло не одни кулаки, а мечи, дубинки и каменья. Случалось, 
что въ дракахъ одинъ участникъ опасно разбивалъ другому 
голову пли калечилъ его. Дѣло доходило до формальнаго 
разбирательства въ судахъ Ф). Въ особенности много твори
лось безобразій во время принятія новыхъ учениковъ въ 
школы. Вотъ что происходило при этомъ въ Аѳинахъ. 
Каждый кружокъ учениковъ старался о томъ, чтобы но
вые ученики присоединились къ ихъ кружку, а не къ дру
гому. Это считалось честыо и для себя и для наставника, 
подъ руководствомъ котораго данный кружокъ учился. По-

т) Фридлендера. Іѵартнпы римскихъ нравовъ, 155.
у) ІТеггЬсгц. І)сг Шіег^ап" ііез Неііенізптз иші сііс ІШѵегбіШІ 

Аіііеп, 324. 350. ІІаІІе. 1875.
ф) ІЪкІет. 325, 351.
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этому, когда наступала осень—обыкновенное время при
бытія въ Аоины новыхъ учениковъ, тогда ученики, принад
лежавшіе къ равнымъ школамъ, разсѣивались по Аттикѣ 
и поджидали новичковъ, убѣждая ихъ, какъ скоро встрѣ
чали таковыхъ, пабратъ въ руководители тогоже настав
ника, у котораго они сами обучались. Это навивалось 
< охотой на лисицъ > х). Одинъ писатель IV” вѣка вамѣчаетъ, 
что такими «охотившимися на лисицъ» школьниками за
хватываемы были «въ Аттикѣ города, пути, ирнстани, вер
шины горъ, равнины, пустыни» Ю. Если какому-либо круж
ку удалось на дорогѣ завладѣть новичкомъ, кружокъ тор
жествовалъ. Случалось, что новичокъ не хотѣлъ учиться 
подъ руководствомъ того учителя, какого рекомендовали 
ему «охотники ва лисицами»; но это мало помогало но
вичку. Его насильственно удерживали въ извѣстномъ 
кружкѣ, не позволяя ему нерейтн въ другой. Если встрѣ
чались на ловитвѣ два или болѣе кружковъ, то между ни
ми нроисходила битва «изъ-за лисицы». Не кончалось дѣ
ло и на томъ, если извѣстному кружку удавалось завла
дѣть новичкомъ; другіе кружки тоже не дремали: они на
сильственно отнимали его у тѣхъ, кто завладѣлъ имъ 
прежде. Разсказываютъ такой случай: нѣкій юноша при
былъ въ Аѳины и желалъ слушать уроки у одиого извѣст
наго ему наставника; но это ему не удалось, новому что 
на дорогѣ онъ плѣненъ былъ кружкомъ другаго наставни
ка. Однако не надолго. Вскорѣ онъ насильственно схва
ченъ было школьниками какого-то еще наставника и при
соединенъ къ ихъ кружку. Чтобы схваченный не убѣжалъ, 
его посадили въ пустую бочку и дотолѣ держали въ неіі, 
пока онъ нс далъ клятвы, что останется вѣренъ круж
ку и будетъ слушать уроки того наставника, какого слу
шаютъ его насильники* * * 4). Описанными своевольными но-

х) 8 іѵсг8. Ваз ГісЬсп <1ез ЫЬапіиз, 33.—ІІсгяЪсгз. ІЬііІеш, 352
ц) Григорія Богослова надгробное слово Василію Вел. Твор. его,

IV, 69.
ч) НеггЬег$. ІЬііІега, 352—3.
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ступками не ограничивалось принятіе новичка въ сочлевы 
даннаго кружка. Новичка, прежде чѣмъ окончательно вве
сти въ кружокъ, на порогѣ дома, гдѣ ему приходилось 
жить, подвергали различнаго рода насмѣшкамъ, которыя 
подъ часъ были дерзки"). Затѣмъ вся ватага школьни
ковъ съ новичкомъ во главѣ отправлялась въ баню. Про
цессія чрезъ весь городъ шла попарно. Лишь только под
ходили къ банѣ, какъ вся эта ватага поднимала пеисто- 
вый крикъ, подъ тѣмъ предлогомъ, что <дальше идти не
льзя, баня не принимаетъ». Слѣдовалъ обычай совершенно 
нелѣпый: разламывали двери у бани и только тогда вво
дили въ нее новичка. Этимъ заканчивался обрядъ. Новп- 
чекъ провозглашался полноправнымъ членомъ кружка"). 
Вся процедура «охоты за лисицами» и посвященія ново
прибывшаго ученика въ сочлены даннаго кружка, пред
ставляетъ крайнюю степень разнузданности и отсутствія 
дисциплины въ знаменитыхъ Аѳинскихъ школахъ. Общій 
тонъ школьной жизни былъ грубый. Нерѣдко случалось, 
что развольничивгаіеся юноши, главнѣйше кажется ради 
того, чтобы сдѣлать большею непріятность учителю и по
казать себя, составляли скопъ, заразъ цѣлымъ кружкомъ 
бросали школу своего учителя и переходили въ школу 
другаго ъ). Ученики любили устраивать шумныя пирушки; 
часто такія пирушки чередовались одпа за другой, отни
мая много полезнаго времени. Случалось, что иной изъ 
охотниковъ дѣлать подобныя пирушки входилъ въ неоплат
ные долги. Разгулявшаяся вольница позволяла себѣ среди 
ночи вторгаться въ дома мирныхъ гражданъ и конечно про
изводить въ нихъ безпорядки “). Вотъ краткое описаніе 
состоянія дисциплины въ языческихъ школахъ или, лучше 
сказать, изображеніе тѣхъ безпорядковъ, которые свидѣ-

тп) Григорія богослова. 'Гамі.же, 70. 
іц) Григорія Богослова. Тамъже. 
і.) Августина. Исповѣдь, вн. V. г.і. I I. 
ы) Яісѵегя. Рая Т.еЬеп <іев І.іЬапіпя, 34.
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тельствуютъ, что въ школахъ этихъ дисциплина отсутство
вала вовсе.

Въ виду такого іюложеиія дисциплины въ языческихъ 
школахъ, христіанскіе юноши, учившіеся здѣсь, сами для 
себя создавали правила дисциплины и твердо держались 
ихъ. Если въ школахъ языческихъ сплошь и рядомъ встрѣ
чались лѣнивцы, которые для прикрытія своей лѣности пу
скались на разныя выдумки, то христіанскіе юноши сла
вились прилежаніемъ. Даже самые даровитые между ними, 
менѣе прочихъ имѣвшіе нужду напрягать свои умствен
ныя силы, и тѣ являлись весьма прилежными учениками, 
такъ что видѣвшіе это не знали: «чему больше удивлять
ся, прилежанію ли ихъ, или же ихъ способностямъ» ь). Нѣко
торые изъ христіанскихъ юношей отдавались въ школѣ 
«неутомимому труду», не различали дня и ночи: «совокуи- 
ляли воедино дни и ночи», посвящая ихъ наукѣ и дру
гимъ полезнымъ занятіямъ» ѣ). Вслѣдствіе этого нѣкоторые 
изъ нихъ достигали значительныхъ успѣховъ, опережая 
своихъ сверстниковъ, даже лучшихъ между ними: «бы
стрыхъ по дарованіямъ побѣждали трудолюбіемъ, а трудо
любивыхъ прилежаніемъ» * * э). Язычники, питомцы школъ, лю
били устремляться на конскія ристалища, позволяли себѣ 
бѣгать на зрѣлища даже безнравственнаго характера. Ни
чего такого не позволяли себѣ христіанскіе юноши: «хо
дить на праздники, на зрѣлища, на народпыя собранія они 
предоставляли другимъ». Сами же знали лишь двѣ дороги: 
«одна вела къ наставникамъ, а другая превосходнѣйшая 
къ священнымъ христіанскимъ храмамъ» ю). Если имъ при
ходилось учиться въ Римѣ, то каждое воскресенье ходили 
въ катакомбы—эти древне-христіанскіе храмы и усыпаль-

ь) Григорія Богослова. Надгробное слово Насилію Вел. Творен. 
его, IV, 278.

ѣ) Письмо Никовула къ отцу. Твор. Григ. Богосл. V, 279.
з) Григорія Бог. Надгробное слово Кесарію. Твор. его, I, 246. 
ю) Григор. Богослова надгробное слово Василію Вел. Твор. его 

IV, 75.
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ницы перво-христіанъ и многихъ мучениковъ я). Если имъ 
приходилось слушать уроки въ городѣ, гдѣ былъ мона
стырь, то они посѣщали благочестивыхъ подвижниковъ и 
наслаждались ихъ бесѣдой; также не опускали случая 
войти въ знакомство съ лицами, обладавшими богословски
ми познаніями, заводили съ ними бесѣды и вступали въ 
учено-богословскія состязанія °). Они, случалось, выбирали 
себѣ квартиру въ такомъ домѣ, который былъ какъ можно 
< ближе къ церкви» а). Вслѣдствіе всего этого для христі
анскихъ юношей открывалась возможность, какъ выра
жается одинъ изъ нихъ, найти <раипія условія вести бо- 
жествснную жпзиь» * * * * * б). Среди своихъ сверстниковъ они 
представляли зрѣлище поразительное. Такъ было въ раз
ныхъ мѣстахъ, такъ было и въ Аѳинахъ—-этомъ святили
щѣ политеизма. Аѳины не отвлекали христіанскихъ юно
шей отъ исполненія тѣхъ правилъ, по которымъ распола
гали жизнь вообще христіанскіе питомцы школъ. Чудное 
зрѣлище: «Эллада и любезная юность и все—уступали 
Христу»»). Языческіе воспитанники любили пиршества 
и пиршества бурныя, христіанскіе же юноши <не преда
вались излишествамъ и проводили жизнь тихую» г). Хри
стіанскіе юноши своею серьезностью, «зрѣлостью въ по
нятіяхъ» производили такое сильное впечатлѣніе на сво
ихъ сверстниковъ, что своевольные школьники дѣлали для 
нихъ исключеніе при пріемѣ въ свой кружокъ: не подвер
гали ихъ «дерзкимъ шуткамъ», ни сопровождали ихъ съ 
нелѣпыми обрядами въ баню. Всего этого умѣлъ избѣжать

я) Жизнь бл. Іеронима. При I томѣ его твор. въ рус. переводѣ,
стр. XIX.

ѳ) Тамъ же, стр. XXI— XXII.
а) Письмо Григорія Богослова къ Ѳеодору епископу Тіаискому.

Твор. его, VI, 242.
б) Григорія Богослова. Надгробіе Василію Великому. Твор. его, 

V, 383.
в) Егоже. Надгробіе самому себѣ. Твор. его, V, 385.
г) Его же. Стихотворен. о своей жизни. Твор. его, VI, 12.
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по крайней мѣрѣ славнѣйшій изъ христіанскихъ юношей, 
учившихся въ Аѳинахъ а). Всѣ обряды, какими сопровож
дался пріемъ новичковъ въ среду школьниковъ, христіан
скіе юноши справедливо считали заслуживающими пори
цай ія. Они находили эти обряды крайне тягостными для 
благоразумныхъ людей и чувствовали себя счастливыми 
лишь тогда, когда процедура кончалась. « Освобожденіе отъ 
огорчеиій п прекращеніе ихъ во всемъ обрядѣ посвященія 
есть самое пріятное», разсуждали оіш °). Высокія качества 
христіанскихъ школьниковъ пе оставались пезамѣчаемыми 
и для языческихъ учителей. Эти послѣдніе невольно отда
вали дань уваженія стремленіямъ къ порядку п благопри
личію, каковыми стремленіями отличались христіанскіе юно
ши въ средѣ своихъ сверстниковъ. «Начальство отличало 
ихъ ради ихъ качествъ»; этого мало: они дѣлались «ува
жаемы въ цѣломъ городѣ», гдѣ они учились*). Первые 
опыты введенія правильной дисциплины и благочинія въ 
школахъ дѣлаются лишь подъ вліяніемъ началъ христіан
скихъ. Христіанскіе императоры ІУ вѣка Валентиніанъ и 
Граціанъ принимаютъ должныя мѣры къ обузданію своеволія 
школьниковъ и пріученію ихъ къ надлежащей дисциплинѣ. 
Вотъ указъ этихъ императоровъ: «тѣ, которые приходятъ 
въ городъ съ намѣреніемъ учиться, прежде всего пусть 
являются къ магистру ценза, отъ котораго должно быть 
дано позволеніе войти, и пусть приносятъ съ собой 
такого рода свидѣтельства, чтобы обозначены были и 
родной городъ ихъ, и родители, и прежніе успѣхи. По
томъ въ этоже время пусть заявляютъ, какими наука
ми они намѣрены заниматься. Далѣе, канцелярія чинов
никовъ должна точно знать ихъ квартиру, въ которой они 
занимаются тѣмъ дѣломъ, какому, по ихъ заявленію, они 
посвятили себя. Эти же чиновники пусть надзираютъ и за

д) Егоже. ІІадгробпос слово Василію Великому. 'Гвор. его, 
IV, 71.

е) Егоже. Гамъ же, стр. 71.
ж) Егоже. Надгробное слово Кесарію. Твор. его, I, 246.
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тѣмъ, чтобы всѣ и въ обществѣ являлись такими, какими 
они должны быть, а именно чтобы они считали нужнымъ 
избѣгать гнусной и худой молвы, не часто бы посѣщали 
зрѣлища н не присутствовали бы на народныхъ пирше
ствахъ. Въ случаѣ если кго изъ нихъ нс такъ ведетъ се
бя въ городѣ, какъ того требуетъ достоинство наукъ, под
вергать такихъ публичному тѣлесному наказанію, а за
тѣмъ на корабляхъ высылать изъ города и возвращать на 
родину. Посвятившіе себя по призванію наукѣ, пусть жи
вутъ въ городѣ до двадцатилѣтняго возраста. Послѣ этого 
срока тѣ, которые нс хотятъ добровольно выбраться изъ 
города, властью префекторскою высылаются на родину во
преки ихъ желанію. (Вѣроятно, указъ опасается, что до
стигшіе двадцатилѣтняго возраста школьники своими не
дѣтскими наклонностями могутъ служить соблазномъ для 
прочихъ дѣтей; отсюда строгія мѣры противъ первыхъ). 
Канцелярія цензуры должна каждый мѣсяцъ составлять 
отчетъ о школьникахъ, кто они, откуда прибыли, каковы, 
и отмѣчать тѣхъ, которые должны быть высланы. Пусть 
ежегодно подобный отчетъ представляютъ въ нашу (импе
раторскую) канцелярію, дабы мы, зная достоинства и 
успѣхи всѣхъ, могли судить, полезны ли они для службы» 3). 
Таковъ былъ первый шагъ христіанскаго законодательства, 
направлявшагося къ приведенію въ порядокъ и благообра
зіе поведеніе школьниковъ. Разумѣется, онъ не только 
былъ полезенъ, но н существенно необходимъ. Только 
языческая общественная распущенность могла терпѣть 
распущенность школь.

Какова была дисциплина въ языческихъ школахъ, тако
ва же была тамъ и нравственность. Яблоко не далеко на
даетъ отъ яблони. Уже изъ того, что сказано выше о сла
бости дисциплины въ школахъ языческихъ, можно заклю
чать, что нравственность языческихъ школьниковъ должна 
была стоять на низкомъ уровнѣ. Но мы приведемъ еще

з) Сосіех Тііеоііозіавиь. ЬіЬ. XIV, Ііі. 9. сар, I.
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нѣсколько чертъ, характеризующихъ печальное нравствен
ное состояніе языческихъ школьниковъ и указывающихъ, 
какъ далеко простиралось зло. Языческія дѣти пріучались 
къ воровству; они не могли давать себѣ отчета, какъ это 
дурно, не понимая, что «всѣ пороки дѣтства переходятъ 
въ слѣдующіе затѣмъ возрасты». Они ни во что ста
вили обманъ, ложь, «обманывали и учителей и родителей, 
употребляя на то всякую ложь». Онъ привыкали къ наг
лому хвастовству. «Дѣтской невинности не было уже у дѣ
тей языческихъ» и). Но все эго ничто въ сравненіи съ тою 
нецѣломудренностью, какою отличались языческіе школь
ники. И это неудивительно, если примемъ во вниманіе слѣ
дующее: часто школьники учились вдали отъ домовъ ро
дителей, въ какомъ-нибудь городѣ, неблизкомъ къ родинѣ. 
Поэтому школьники оставались на полной свободѣ и зло
употребляли ею і). Да если дѣти и жили подъ одною кров
лей съ родителями, то это мало помогало дѣлу, потому 
что родители не обращали вниманія на нравственное со
стояніе своихъ дѣтей. «Домашніе и близкіе, по одному 
свидѣтельству, не заботились о томъ, чтобы отвращать 
дѣтей «отъ плотскихъ нохотѣній», внушать имъ негодова
ніе «къ безстыдству и безпутству» к). Правда, язычники 
тѣхъ временъ въ дѣлѣ нравственнаго воспитанія своихъ 
дѣтей возлагали большія надежды на педагоговъ, называ
ли ихъ «стражами цѣломудрія школьниковъ», сравнивая 
ихъ сь «лающими собаками, отгоняющими волковъ, т.-е. 
соблазнителей отъ ихъ -питомцевъ»л); но горькій опытъ не 
оправдывалъ подобныхъ надеждъ. Товарищи въ школахъ 
не только не сдерживали другъ друга въ границахъ нрав
ственной строгости, но и подталкивали одинъ другаго пе
реходить отъ одной мерзости къ другой. Въ результатѣ

и) Августино. Исповѣдь, кн. I, гл. 19.
і) Григорія Нисскаго. О жияпи Григоріи чгдотворцо. Твор. его 

VIII, 139.
к) Августино. Исповѣдь, кн. II, гл. 2.
л) Віеѵегя. 1)ак І,еЬен йся ЬіЬапіия, 21.
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получалось то. что юноши свободно предавались грѣхов
нымъ чувственнымъ удовольствіямъ», тѣмъ болѣе, что за 
преступленіе противъ цѣломудрія < законъ пе угрожалъ 
никакою опасностью» м). Языческіе гоноши «стремглавъ 
пускались въ любовныя похожденія, жаждали ихъ и плѣ
нялись ими». Вѣдь имѣть «любовныя похожденія» счита
лось признакомъ «изящества» и «свѣтскости» въ поведеніи 
молодаго поколѣнія н). И вотъ юноши ходили, по характе
ристическому выраженію одного современника, «по путямъ 
вавилонскимъ и валялись въ грязныхъ нечистотахъ» °). Дѣ
ло доходило до того, что имъ, юношамъ, нравились нако
нецъ не только грѣховныя дѣянія, но и самый грѣхъ, такъ 
сказать, въ его идеѣ. Они начинали «любить пе предметъ 
своихъ увлеченій, пристрастій, паденій,— пѣтъ, а самое па
деніе, самый грѣхъ, живущій въ душѣ» п). Между школь
никами было дѣломъ обычнымъ хвастаться подвигами сво
его нецѣломудрія. «Постыдными дѣлами своими не стыди
лись они гордиться, какъ подвигами какими-нибудь, ста
раясь превзойти другихъ позорнымъ удальствомъ пото
му только, что ими восхищались въ кругу своевольнаго 
юношества» Р). Кто безнравственнѣе избиралъ предметы 
для разговора, тому непутные товарищи, забывая всякій 
стыдъ, кричали: «браво, браво» с). «Если же не представля
лось случая перещеголять пріятеля распутствомъ, то иной 
изъ юношей выдумывалъ и разсказывалъ своимъ товарищамъ 
такое, чего съ ними совсѣмъ и не было», и это дѣлалось 
для того, чтобы «непорочности не почли за пошлость» т\  
Нужно сказать, что языческіе юноши достигли такой сте
пени распущенности, что «если встрѣчался между ними

м) Григорія Нисскаго. Тамъ же 140. 
и) Августина. Тамъ же, кп. III, гл. 1.
o) Августнпа. Тамъ же, II, 3. Зісѵсгя. Пая Т.сЪеп ІЛЪдпіия, 35.
п) Августина. Тамъ же, II, 4.
p) Августнпа. Тамъ же, II, 2.
с) Августнпа. Тамъ же, I. 13.
т) Августнпа. Тамъ же, кп, II, гл. -1.
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юноша, украшенный цѣломудріемъ, то онъ былъ непріят
нымъ зрѣлищемъ для своихъ сверстниковъ» У). Развратная 
жизнь иныхъ изъ учившихся въ школахъ языческихъ юно
шей доводила до печальнаго болѣзненнаго состоянія: мо
лодой организмъ страдалъ отъ излишества чувственныхъ 
наслажденій. Въ шестнадцать, семнадцать лѣтъ иные изъ 
нихъ высматривали стариками: <лпце изсыхало и весь юно
ша становился мерзокъ» на видъ Ф). Разумѣется, ничего 
подобнаго нельзя было встрѣчать среди христіанскихъ 
школьниковъ. И даже болѣе: они представляли порази
тельную противоположность распущенности языческаго 
юношества. Христіанскіе юноши, отправаяясь въ Інколы, 
давали обѣтъ своимъ родителямъ, что они отнюдь <не 
станутъ увеселяться худымъ», прося своихъ родителей въ 
противномъ случаѣ < исключить ихъ изъ числа ихъ дѣ
тей» х). Духъ товарищества, стремленіе къ содружеству 
имѣли мѣсто и среди христіанскихъ юношей, но все это 
опиралось на другихъ основаніяхъ, чѣмъ у школьниковъ 
языческихъ. <Опи водили дружбу съ товарищами, но не 
наглыми, а съ цѣломудренными, не съ задорными, а миро
любивыми, съ которыми можно было не безъ пользы сой
тись; ибо онн знали, что легче заимствовать порокъ, чѣмъ 
добродѣтель, такъ какъ скорѣе заразишься болѣзнью, не
жели сообщишь другому свое здоровье» *0. Они отличались 
множествомъ самыхъ привлекательныхъ свойствъ: <съ до
вѣріемъ относились къ наставникамъ, были дружелюбны 
со сверстниками, убѣгали сообществъ и бесѣдъ съ небла
гонравными, вступали въ тѣснѣйшее общеніе съ людьми 
отличнѣйшими; никого не было, кто бы былъ извѣстнѣе 
цѣломудріемъ болѣе ихъ; они дѣлались предметомъ удив-

у) Григорія Нисскаго. О жизни Григорія чудотворца. Твор. его, 
ѴТІІ, 137.

ф) Августипа. Тамъ же, кн. И, гл. 1.
х) Письмо Инковула къ отцу. Твор. Григорія Го г. V, 277.
и) Григорія Гіогослоиа. Надгробное слово Насилію Нелик. Твор. 

его, IV, 75.
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ленія цѣлаго города, гдѣ училисьч * *). Они не растрачива
ли своего здоровья, не увлекались дружбой молодыхъ лю
дей, когда эта дружба вела къ опасностямъ для нравствен
ности, сохраняли цѣломудріе, вели себя скромно, благоче
стиво; часто они стояли выше всѣхъ юношескихъ стра
стей» “0. Случалось, что высокое цѣломудріе христіанскихъ 
юношей возбуждало ненависть въ ихъ языческихъ това
рищахъ, и послѣдніе старались хоть по крайней мѣрѣ о 
томъ, чтобы повредить репутаціи христіанскихъ юношей; 
но это имъ не удавалось. Въ жизни Григорія чудотвор
ца разсказывается такой случай: товарищи его по школѣ 
язычники враждебными глазами смотрѣли на его цѣломудріе 
и рѣшились хоть по крайней мѣрѣ замарать его въ гла
захъ сверстниковъ. Они подговорили какую-то публичную 
женщину къ тому, чтобы она пришла къ Григорію, сдѣ
лала видъ, что она находится въ связяхъ съ нимъ, и что
бы она попросила съ него денегъ, которыя она будто 
имѣла право съ него получить, но не получила. Все такъ 
и устроилось. Дѣло происходило въ присутствіи многихъ 
товарищей Григорія. Можно было ожидать споровъ, не
пріятностей, но ничего такого не случилось. Григорій 
хладнокровно попросилъ одного изъ товарищей заплатить 
женщинѣ тѣ деньги, какихъ она требовала. Тотъ испол
нилъ его просьбу. Клеветники были сильно пристыжены 
благороднымъ спокойствіемъ Григорія. < Возбудивъ къ се
бѣ зависть, которая сопровождаетъ все прекрасное, Гри
горій сталъ вышей ея»11*). Не можемъ не сказать о той, 
поистинѣ трогательной дружбѣ, которая завязывалась меж
ду христіанскими питомцами школъ и которая служитъ 
однимъ изъ лучшихъ свидѣтельствъ того нравственнаго 
совершенства, какого достигали эти лица. Разумѣемъ друж
бу двухъ питомцевъ аѳинскихъ школъ IV вѣка— Григорія

ч) Кгоже. Надгробное олово Кесарію. Тиор. его. I, 246.
ш) Кнеевін. О налестинскіт. м\ченпкахъ. г.і. .4.
іц) Григорія Нисскаго. Та»п.а;е. 137— 13!*.
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Богослова съ Василіемъ Великимъ. Но предоставимъ само
му Григорію разсказать объ этой дружбѣ съ его аѳин
скимъ сотоварищемъ. <Оба мы домогались не того, чтобы 
которому-нибудь изъ насъ стать первымъ, но какимъ бы 
образомъ уступить первенство другъ другу; потому что 
каждый изъ насъ славу друга почиталъ собственною своею. 
Казалось, что одна душа въ обоихъ поддерживаетъ два 
тѣла. И хотя не заслуживаютъ вѣры тѣ философы, кото
рые утверждаютъ, что все разлито во всемъ, однакоже 
должно повѣрить намъ, что мы были одинъ въ другомъ и 
одинъ у другаго. У обоихъ насъ было одно упражненіе— 
добродѣтель. Къ сей цѣли мы направляли всю жизнь и 
дѣятельность, поощряя другъ друга. Можно сказать, мы 
служили другъ для друга правиломъ и отвѣсомъ, съ по
мощью которыхъ распознается, что прямо и что не пря
мо». Разлука для нихъ всегда была дѣломъ тяжелымъ, 
невыносимымъ. <Сіе было тоже, что разсѣчь надвое одно 
тѣло, или тоже, что разлучить двухъ тельцовъ, которые 
будучи вмѣстѣ вскормлены и пріучены къ одному ярму, 
жалобно мычатъ другъ о другѣ и не терпятъ разлуки» ъ).

Какихъ общихъ результатовъ достигали христіанскіе 
юноши, учившіеся въ разныхъ школахъ? Каковы были 
ихъ успѣхи научные? Какого рода характеры воспи
тывали они въ себѣ? Какіе взгляды па жизнь и дѣятель
ность вырабатывали они? Въ заключеніе нашего очерка и 
объ этомъ скажемъ, хоть въ немногихъ словахъ. Дѣти 
языческія выходили изъ школъ «съ умомъ незрѣлымъ»; они 
почти не пріобрѣтали «никакихъ положительныхъ свѣдѣ
ній»; «о естественномъ развитіи умственныхъ способно
стей пе могло быть и рѣчи»; <съ умомъ незрѣлымъ они 
спѣшили броситься въ жизнь» ы). Посмотримъ теперь на 
умственное развитіе христіанскихъ юношей, учившихся

ъ) Григорія Богослова. ІІадгробпое слово Василію Великому. 
Твор. его, IV, 74—76. 80. 

ы) Шлоссера. Всеобщая исторія. Т. IV, 330— 331.
ЧАСТЬ і. 10
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вмѣстѣ съ дѣтьми язичпиковъ. Какъ много разницы меж
ду тѣми и другими! Одинъ свидѣтель-очевидецъ, наблюдав
шій надъ умственнымъ развитіемъ христіанскихъ юношей, 
съ восторгомъ говоритъ объ одномъ изъ такихъ юношей: 
«какого рода наукъ не прошелъ онъ? Лучше сказать, въ 
какомъ родѣ наукъ не успѣлъ съ избыткомъ, какъ бы за
нимавшійся этою одною наукой? Такъ изучилъ онъ все, 
какъ другой не изучаетъ и одного предмета; каждую на
уку изучилъ онъ до такого совершенства, какъ бы не 
учился ничему другому»ь). Тогъже свидѣтель-очевидецъ 
почти такое же свидѣтельство даетъ о другомъ христіан
скомъ питомцѣ языческихъ школъ: «кто былъ славнѣе его 
умомъ? Какого рода наукъ не прошелъ онъ? Или лучше 
сказать, въ какой наукѣ пе успѣлъ болѣе, пежели какъ 
успѣлъ другой, занимаясь ею одною? Кто не только изъ 
сверстниковъ по ученію и лѣтамъ, но и изъ старшихъ 
возрастомъ и начавшихъ учиться прежде него, могъ съ 
нимъ хотя нѣсколько сравняться? Онъ изучилъ всѣ науки 
какъ одну, и одну, какъ всѣ» ѣ>. Христіанскіе юноши по 
богатству своихъ познаній представлялись какъ бы кораб
лями, наполненными богатымъ товаромъ. «Это былъ ко
рабль столько нагруженный ученостью, сколько сіе вмѣ- 
стимо для человѣческой природы», говорили объ одномъ 
христіанскомъ питомцѣ школъ языческихъ* * э); это былъ 
«большой корабль, нагруженный всякими товарами, заклю
чающій всѣ (научныя) свѣдѣнія, и возвращающійся въ оте
чественный городъ, чтобы и другихъ надѣлить сокровища
ми своей учености», говорили о другомъ христіанскомъ 
юношѣ»). Многіе изъ этихъ послѣднихъ достигали высо
кой славы, какъ между соучениками н согражданами, такъ

ь) Григорія Богослова. Тамъ же, 78.
ѣ) Егоже. Надгробное слово Кесарію. Твор. его, I, 240.
э) Григорія Богослова. Надгробное слово Василію Великому. 

Твор. его, IV, 79.
ю) Григоря Богослова. Надгробное слово Кесарію. Твореп. его. 

I. 247.
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и въ цѣломъ образованномъ мірѣ. Въ этомъ отношеніи 
лишь очень немногіе изъ язычниковъ могли поспорить съ 
христіанскими питомцами школь. Иные изъ христіанскихъ 
юношей, говоримъ, пріобрѣтали великую славу, когда еще 
учились, среди жителей города, гдѣ они учились. Жители 
Кесаріи Каппадокійской громко хвалили ученость одного 
изъ христіанскихъ юношей, для котораго этотъ городъ 
былъ первоначальнымъ мѣстомъ образованія. Они всегда 
«свидѣтельствовали: какую славу этотъ юноша пріобрѣлъ 
въ короткое время какъ среди массъ народныхъ, такъ и 
у первостепенныхъ гражданъ, такъ какъ онъ обнаружилъ 
ученость выше возраста»! Онъ казался «риторомъ между 
риторами и философомъ между философами» О. Въ послѣд
ствіи же слава нѣкоторыхъ христіанскихъ юношей, учив
шихся въ школахъ языческихъ, достигала всеобщей извѣст
ности. Григорій Богословъ о себѣ и о Василіи Великомъ 
говоритъ: «мы пріобрѣли извѣстность (своею ученостью) 
не только у своихъ наставниковъ и товарищей, но и въ 
цѣлой Элладѣ. Слухъ о насъ заходилъ и за предѣлы ея». 
Ибо тамъ, гдѣ знали наставниковъ ихъ, тамъ знали и ихъ 
самихъ ѳ). Въ особенности прославлялись тѣ нзъ христіан
скихъ питомцевъ языческихъ школъ, которые избирали для 
себя какую-либо одну спеціальность, напримѣръ медицину. 
Имена такихъ дѣлались извѣстны отъ востока до запада. 
«Востокъ, западъ и всѣ страны служили знаменитыми па
мятниками учености» одного христіанскаго врача, учив
шагося въ школахъ языческихъа). Даже сами языческіе 
ученые не отказывались отдать дань уваженія христіан
скимъ ученымъ, нѣкогда учившимся въ разсматриваемыхъ 
школахъ. Такъ поступаетъ Ливаній, одинъ изъ самыхъ

я) Егожс. Надгробное слово Василію Великому. Твор. его, IV, 06. 
о) Егоже. Тамъ же, 77. Поэтому-то Юліанъ сталъ питать такую 

непримиримую ненависть къ христіанамъ, когда увидалъ, что хри
стіане овладѣваютъ школами.*

а) Егожс. Надгробное слово Кесарію. Твор. его, I, 247.

10*
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видныхъ представителей учености ІУ вѣка. До насъ со
хранились собственныя письма его, въ которыхъ онъ от
зывается о Василіи Великомъ въ самомъ выгодномъ для 
послѣдняго смыслѣ. Ливаній, прочитавъ <слово» Василія: 
<на упивающихся», писалъ ему: <ужь не въ Аѳинахъ ли 
живешь ты, Василій? Ибо Кесарійцы (гдѣ Василій былъ 
епископомъ) не могли этого слушать. И мой языкъ не при
выкъ къ этому. Это Гомеръ, или Аристотель, или Пла
тонъ» б). Въ другомъ письмѣ къ Василію, при которомъ 
Ливавій послалъ этому свою рѣчь, онъ высказываетъ свой 
трепетъ, съ какимъ онъ представляетъ свое произведеніе 
такому замѣчательному ученому, какимъ былъ Василій: 
<вотъ послалъ я Рѣчь, обливаясь пбтомъ. Да и какъ было 
не обливаться, посылая рѣчь къ такому человѣку, который 
своимъ искусствомъ въ составленіи рѣчей въ состояніи до
казать, что напрасно превозносятся и Платонова мудрость, 
и Демосоенова стремительность? А моя рѣчь тоже, что 
комаръ въ сравненіи съ слономъ. Почему прихожу въ 
ужасъ и трепещу, представляя себѣ тотъ день, въ кото
рый взглянешь на рѣчь, и даже едва не теряю ужа» ■). Съ 
подобнымъ же восторгомъ говоритъ Ливаній и объ Іоан
нѣ Златоустѣ, своемъ ученикѣ. Вотъ какъ писалъ первый 
второму при одномъ случаѣ. < Когда я получилъ прекрас
ное и обширное твое слово, то читалъ людямъ, которые я 
сами знаютъ это дѣло: всѣ они пришли въ восторгъ, пря
дали и восклицали» г). Извѣстенъ также фактъ, что когда 
Лнванія предъ смертью спросили: кого изъ учениковъ 
своихъ хотѣлъ бы онъ имѣть преемникомъ въ преподава
ніи ораторскаго искусства? Ливаній отвѣчалъ: <я избралъ 
бы Іоанна, еслибы христіане не похитили его у насъ» *). 
Степень совершенства характера зависитъ отъ степени

б) Твор. Василія Велнк. VII, 343.
в) Тамъже, 346.
г) Филарета Черпиг. Ученіе объ отцахъ церкви. Томъ II, 309. 

0,-Пет. 1859.
д) Созомена. Цсрк исторія, кп. ѴТІІ, гл. 22-
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твердости тѣхъ убѣаѵденій, какими руководится человѣкъ 
въ своей жизни. Первыя основанія для созданія характера 
въ этомъ смыслѣ полагаетъ первоначальное домашнее вос
питаніе въ домѣ родителей, а окончательному образованію 
характера въ большей или меньшей мѣрѣ помогаетъ 
школа. Могли ли школы языческія, подъ вліяніемъ языче
скихъ началъ, содѣйствовать твердости убѣжденій въ че
ловѣкѣ? На этотъ вопросъ едва ли можетъ быть даиъ дру
гой отвѣтъ, кромѣ отрицательнаго. Мы знаемъ, какъ мно
го было недостатковъ въ организаціи языческой школы, а 
потому понятно, какъ мало она была пригодна для выра
ботки цѣльныхъ характеровъ. Съ какою шаткостью убѣж- 
деній, съ какою слабостью характера выходили лица изъ 
языческихъ школъ, въ этомъ мы ясно удостовѣряемся, если 
возьмемъ въ руки сочиненіе одного древняго церковнаго 
историка и прочтемъ у него разсказъ о нѣкоемъ софистѣ 
(учителѣ риторики) Экиволіи. «Константинопольскій со
фистъ Экиволій, разсказываетъ древній церковный исто
рикъ,—приспособляясь къ правамъ царей,при христіанскомъ 
императорѣ Констанціи, притворялся пламеннымъ христіа
ниномъ, при Юліанѣ казался ревностнымъ язычинкомъ, а 
послѣ Юліана, когда снова начали царствовать христіан
скіе императоры, онъ захотѣлъ опять сдѣлаться христіани
номъ; въ послѣднемъ случаѣ онъ распростерся на землѣ 
предъ воротами христіанскаго храма и взывалъ: попи
райте меня погами, какъ соль обуявшую» е). И такою солью 
обуявшею былъ не одинъ Экиволій, а множество языче
скихъ питомцевъ тогдашнихъ школъ. Образованныя лица 
изъ язычниковъ, смотря по иадобности, готовы были мѣнять 
вѣру, «какъ одежду». Посмотрите теперь на христіан
скихъ образованныхъ юношей, характеръ которыхъ сла
гался подъ благотворнымъ вліяніемъ христіанства; развѣ 
можно сравнивать !ихъ съ языческими образованными людь
ми? Какую бы они школу пи проходили, языческую ли

с) Сокраід. Цсрк. исторія, кн. ІИ, гл 13.
Г
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христіанскую ли, или же смѣшанную, т.-о. учились ли они 
въ тѣхъ и другихъ школахъ, они, разумѣется въ большин
ствѣ, остаются тверды въ убѣжденіяхъ, являются людьми 
съ крѣпкимъ, цѣльнымъ характеромъ. Приводить ли при
мѣры въ доказательство сейчасъ высказанной мысли? Об
ратите ваши взоры на Оригена, сначала учившагося въ 
школѣ своего отца христіанина, александрійскаго ритора 
Леонида, потомъ слушавшаго уроки языческаго философа 
и «пророка» Аммонія Сакка,—Оригена, познакомившагося 
подъ руководствомъ этого послѣдняго съ самою соблазни
тельною языческою философіей неоплатоническою,— Ориге
на, прекрасно изучившаго всѣхъ древнихъ философовъ, 
не исключая матеріалистовъ и атеистовъ; прослѣдите всю 
жизнь Оригена, и вы увѣритесь, что онъ никогда нс из
мѣнялъ христіанскимъ убѣжденіямъ, и ничто не могло от
торгнуть его отъ любви Божіей: опъ всегда оставался 
благочестивымъ христіаниномъ. Какое величественное и 
поучительное зрѣлище представляютъ ученики Оригена, 
учившіеся въ его александрійской школѣ! Нѣсколько изъ 
его учениковъ, цвѣтущихъ молодостью, талантливыхъ, съ 
прекрасною жизненною перспективой, идутъ съ полною 
готовностью на смерть за исповѣданіе той вѣры, которою 
опи такъ дорожили и значеніе которой имъ было объяс
нено юнымъ учителемъ—Оригеномъ. Но что это? Вмѣстѣ 
съ учениками Оригена отводится па казпь н какая-то мо
лодая женщина. Кго она? Да и это ученица Оригена, это 
та Гераиса, которая такъ любила уроки Оригена, которая 
недавно оглагаепа и теперь идетъ креститься въ «огнѣ»: 
ее, вѣдь, опредѣлено сжечь на кострѣ »). Кому неизвѣст
но также, что св. Іустинъ философъ имѣлъ школу въ Ри
мѣ и что когда приспѣло время приверженность его къ 
вѣрѣ доказать самымъ дѣломъ, пострадать за свои убѣж
денія, то онъ съ твердостью пошелъ на мѣсто казни. А 
ва нимъ пошли и всѣ его ученики, всѣ они, вся школа

ж) Евсевія. Цсрк. исторія, VI, -4.
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захотѣла раздѣлить жребій своего учителя “). Всѣ они пре
даны казпи. И хотб бы одинъ сгонъ, одинъ звукъ! Лишь 
легкая блѣдность лица свидѣтельствовала, что исповѣдники 
навсегда прощаются съ здѣшнею жизнью. Христіанскіе 
юноши, прошедшіе школу языческую, заявляли себя не 
меньшею твердостью характера. Когда брату Григорія Бо
гослова знаменитому врачу Кесарію предстоялъ выборъ: 
оставаться ли вѣрнымъ <подвигоположнику Христу», или 
же стать на сторону «жестокаго властелина (Юліана), то 
обольщавшаго Кесарія сладкими рѣчами, то устрашавшаго 
обширностью своей власти», тогда бывшій питомецъ алек
сандрійской языческой школы съ твердостью остался вѣ
ренъ своимъ христіанскимъ убѣжденіямъ ®). Еще одинъ и 
послѣдній примѣръ. Св. Амфіанъ, сынъ богатыхъ родите
лей, получившій прекрасное образованіе въ Оксфордѣ древ
нихъ временъ—въ Беритѣ (въ Финикіи), пламенѣетъ такою 
ревностью къ христіанскимъ убѣжденіямъ, что безбоязнен
но идетъ обличить язычпика-префекта и пріобрѣтаетъ му
ченическій вѣнецъ за свое неустрашимое мужество. И по
вѣрите ли, что св. Амфіану въ это время не было и двад
цати лѣтъ 0. Остается сказать о тѣхъ взглядахъ на жизнь 
и дѣятельность, какіе вырабатывались у христіанскихъ оора- 
зованпыхъ юношей. Языческіе юноши заботились главнымъ 
образомъ о томъ, чтобы скорѣе сойти со школьной скамьи, 
они «спѣшили броситься въ жизнь». Мало этого: всѣ пхъ 
помыслы устремлены были на то, чтобы получить «воз
можность съ ихъ образованіемъ блистать въ свѣтѣ» *). Ко
роче: ихъ взгляды на жизнь отличались легкомысліемъ. 
Какъ не похожи на этихъ легкомысленныхъ молодыхъ лю
дей христіанскіе юноши, учившіеся въ школахъ не спѣша, 
иногда до тридцатилѣтняго возраста.! А главное: внѣшнія

з) Киіпаггі. Асіа тогіугиш, р. 105—107. КаІізЪ. 1859.
и) Григорія Вог. Надгробное слово Кесарію. Твор. его, I, 253. 
і) Евсевія. О палестинскихъ лучей., гл. 4 .
к) Августина. Исповѣдь, кн. I, гл. 10.
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приманки, внѣшній блескъ совсѣмъ нс соблазняли ихъ. 
Когда Василій Великій и Григорій Богословъ кончили курсъ 
въ аѳинскихъ школахъ, то къ нимъ пришла толпа друзей 
и сверстниковъ и многіе изъ профессоровъ; всѣ они «увѣ
ряли блестяще кончившихъ курсъ христіанскихъ юношей, 
что онн ни подъ какимъ видомъ не отпустятъ Василія съ 
Григоріемъ, просили, убѣждали, удерживали силой»л); т.-е. 
цвѣтъ аѳинской образованности просилъ этихъ юношей, 
остаться въ Аѳинахъ и открыть курсъ преподаванія крас 
норѣчія. Какъ было бы это заманчиво для другихъ? Какъ 
напримѣръ стремился попасть въ Аѳины въ профессора 
краснорѣчія знаменитый Ливаній, и тщетно! Но ни Васи
лія, ни Григорія лестное предложеніе аѳинскихъ умни
ковъ ни мало не соблазнило. Вмѣсто того, чтобы сдѣ
латься профессорами въ Аѳинахъ и безъ сомнѣнія блестя
щими, они отплыли на родину. И здѣсь въ незнатныхъ 
городахъ— одинъ въ Кесаріи, другой въ Назіапзѣ, приня
ли на себя скромную должность учителей Церкви. О св. 
Григоріѣ чудотворцѣ біографъ его разсказываетъ, что ког
да Григорій блестящимъ образомъ окончилъ курсъ наукъ въ 
Александріи и Кесаріи палестинской, то ему сдѣлано было 
много лестныхъ предложеній занять то или другое мѣсто, 
обѣщавшее всѣ блага міра сего; но Григорій, не внимая 
ничему такому, рѣшился вернуться въ родной Понтъ. 
«Здѣсь всѣ ожидали, продолжаетъ разсказъ его біографъ, 
что онъ обнаружитъ свою ученость всенародно, дабы въ 
похвалахъ и извѣстности получить плодъ долговременныхъ 
трудойъ». Но всѣ обманулись. Григорій «высказываетъ свою 
мудрость молчаніемъ, отъ городской жизни онъ удаляется 
въ уединеніе»... Правда, въ послѣдствіи Григорій дѣлается 
епископомъ неокесарійскимъ въ Понтѣ, но это случилось 
при исключительныхъ обстоятельствахъ. Митрополитъ Пон
тійскій Федимъ избралъ Григорія въ архипастыря выше
названнаго города, но избранникъ никакъ не хотѣлъ при-

л) Григорія Бог. Надгробное слово Василію Вел. Твор. его, VI, 80,
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аять посвященія въ такую отвѣтственную должность. Т ог
да Федимъ (рѣдкій случай въ исторіи!) посвятилъ Григо
рія заочно. Когда Федішъ хиротонисалъ Григорія, послѣд
ній находился отъ своего руконоложителя на разстояніи 
трехъ дней пути. Послѣ этого Григорій не противился, 
подчинившись своему жребію “).

Кто вдумается глубже въ обстоятетьства воспитанія мо
лодыхъ людей въ языческихъ школахъ съ его послѣдствіями, 
которыя предположительно должны бы быть вредными и 
опасными для христіанскихъ юношей, но которыя въ дѣй
ствительности были полезны и благотворны для нихъ, тотъ 
съ вѣрою можетъ принять, что въ этомъ случаѣ на этихъ 
ювошахъ исполнялось обѣтованіе, данное Іисусомъ Хри
стомъ своимъ ученикамъ, по воскресеніи: <аще и что 
смертно исніютъ, не вредитъ ихъ» (Марк. 16, 18). Хри
стіанскіе юноши утоляли свою духовную жажду изъ ядо
витыхъ источниковъ—въ языческихъ школахъ, и однакожь 
смертоносные источники этп не вредили имъ. Даже <ду- 
шенагубныя Аѳины» превращались для нихъ въ душеполе- 
ныя Аѳины. Не напрасно Григорій Богословъ восклицалъ 
въ свое время: «Эллада, пріятная юность — вы уступили 
Христу!»

А , Лебедевъ.

м) Григорія Нисскаго. О жизни Григорія Чудотворца. Твор. его, 
VIII, 141—145.
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Слово въ недѣлю мясопустную.
Вчерашній день въ нашемъ святомъ храмѣ и во всѣхъ 

храмахъ православной церкви совершалось особенное мо
леніе. Множество вѣрующихъ собралось помянуть въ еди
нодушной молитвѣ усопшихъ отцевъ и братій. И предъ 
святыми иконами, особенно предъ животворящимъ кре
стомъ, и въ рукахъ вѣрныхъ пылали сотни свѣчъ, нагля
дно изображая горѣніе живой вѣры въ возносимыхъ Го
споду молитвахъ, и искренней любви къ отшедшимъ гуда 
сродникамъ и знасмымъ. Зрѣлище въ высшей степени на
зидательное и утѣшительное!

Двѣ только особенности рѣзко выдѣлялись въ этомъ про
явленіи любви живыхъ къ умершимъ. Первая особенность, 
что въ церкви гораздо болѣе было женщинъ, чѣмъ му- 
іцинъ. Что это значитъ? Не дѣла же службы такъ не
отразимо ихъ отвлекали: богослуженіе началось рано и 
кончилось не поздпо, къ службѣ можно было бы успѣть. 
Или, можетъ быть родители дѣлали болѣе добра дочерямъ, 
чѣмъ сыновьямъ? И этого сказать вообще нельзя... Вто
рая особенность,—что здѣсь большею частію собрались 
люди простые и бѣдпые. Лицъ, нѣсколько повыше въ об
щественномъ быту поставленныхъ, почти пе было видно. 
И это что значитъ? Ужели родители, болѣе другихъ оста
вившіе дѣтямъ средствъ къ жизни, меньше имѣютъ права 
на ихъ благодарность? Или сердца у бѣдныхъ и простыхъ 
людей способнѣе любить своихъ присныхъ и помнить ихъ 
добро? Къ сожалѣнію, въ этихъ непріятныхъ оттѣнкахъ
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общей умилительной картины сказывается то, что мы при
выкли называть людскою несправедливостію и неблагодар
ностію. Живо номшо впечатлѣніе этого дня въ ранней 
юности. Она протекла въ одномъ изъ самыхъ укромныхъ 
городовъ необъятной Россіи. Иноземное образованіе тамъ 
не тронуло нравовъ, и люди живутъ, по крайней мѣрѣ 
тогда жили, въ простотѣ сердца, въ завѣтныхъ предаиіяхъ 
старины. Тамъ этотъ день поминовенія усопшихъ состав
лялъ событіе. Задолго пачинали о немъ говорить. Въ са
мый же день съ ранняго утра, можно сказать, потрясался 
весь градъ, начиналось необычное движеніе: толпами стре
мились всѣ въ уединенный кладбищенскій храмъ помянуть 
дорогихъ умершихъ, помолиться па ихъ могилахъ. И для 
насъ дѣтей эта молитва, эти вздохи, эти слезы, всѣ эти 
поминовепные знаки были самымъ сильпымъ и назидатель
нымъ урокомъ: и эта связь двухъ міровъ, и эти чувства 
родственной любви и благодарности, и эта мысль о смерти, 
гробѣ, будущей жизпи, столь важная даже для дней юно
сти, впсчатлѣвались въ сердцѣ чертами неизгладимыми. 
Словами и наставленіями, какъ бы они ни казались умны 
и трогательны, это далеко не такъ внушается. Да, здѣсь 
паши дѣти такого урока нс имѣютъ...

Что же? Видятъ ли усопшіе эту заботу о нихъ со сто
роны близкихъ? Несомнѣнно, потому что смерть не раз
рываетъ общенія душъ. Каждый знаетъ это по собствен
ному опыту. Вотъ многихъ присныхъ нашихъ нѣтъ, иныхъ 
уже давно, на землѣ; однакоже любящее сердце не мо
жетъ ихъ забыть, рвется къ пимъ даже, быть можетъ, бо
лѣе, чѣмъ къ живымъ. Подобнымъ образомъ и они смо
трятъ оттуда въ нашу сторону, горя любовію къ тѣмъ, кто 
здѣсь былъ ихъ сердцу особенно близокъ. Если кто изъ 
умершихъ достигъ тамъ оправданія предъ Богомъ, тѣ спѣ
шатъ къ намъ не только съ участіемъ любви, но и съ дѣй
ствительною помощію. Мы видимъ эту помощь ясно; мно
гими чудесами она засвидѣтельствована. Л кто не достигъ 
еще оправданія предъ Богомъ, тѣмъ мы можемъ помочь



156 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

своею молитвою за нихъ, раздаяніемъ милостыни, а осо
бенно принесеніемъ безкровной жертвы. И они чувству
ютъ эгу любовь пашу, радуются о ней и даютъ памъ это 
почувствовать. Если кто хоть разъ молился съ теплымъ 
усердіемъ объ умершихъ, тотъ, навѣрное, въ своемъ серд
цѣ ощущалъ вѣяніе духовной радости: это была оттуда 
сердцу вѣсть подана. Придетъ время, когда мы увидимся 
съ ними, если только будемъ того достойны. Какъ же ра
достно будетъ услышать отъ нихъ слово благодарности 
тому, кто молился о нихъ! Они скажутъ: <вотъ ты помнилъ 
меня, ты помогъ мнѣ во время нужды моей >.—Какъ горько 
будетъ услышать упрекъ: «что же ты обо мнѣ не вспо
мнилъ и не помолился»?

Нуждаются ли усоншіе отцы и братія, въ нашей мо
литвѣ? Безъ всякаго сомнѣнія, потому что кто же совер
шенно чистый отсюда отходитъ? II святые не вдругъ по
слѣ смерти прославляются. Сначала, какъ извѣстно, здѣсь 
за нихъ молятся, скажу проще, служатъ нанннхиды. Эга 
молитва вѣрующихъ за святыхъ способствуетъ къ совер
шенному ихъ очищенію. Если же поминовеппая молитва 
нужна для самыхъ святыхъ, то тѣмъ болѣе она необхо
дима для людей обыкновенныхъ.

Нынѣ святая Церковь всдоминаетъ о страшномъ судѣ. 
Его ждутъ христіане давно съ первыхъ временъ Церкви; 
но по милости Божіей и долготерпѣнію этотъ судъ отсро
чивается и неизвѣстно, когда будетъ. Милость Божія въ 
этомъ случаѣ одинаково простирается и па живыхъ и на 
усопшихъ. Живымъ дается время на покаяніе и исправле
ніе, усопшимъ продолжается срокъ для облегченія тяже
стей ихъ душъ посредствомъ церковныхъ молитвъ за нихъ. 
Состояніе усопшихъ можно сравнить съ положеніемъ плы
вущаго въ опасномъ и страшнойь мѣстѣ. «Души ихъ, по 
слову святителя Филарета, зыблются надъ бездною, то воз
вышаясь благодатію, то низводясь останками поврежденной 
природы, то восторгаясь божественнымъ желаніемъ, то 
запутываясь въ грубой, еще не совсѣмъ совлеченной,
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одеждѣ земныхъ помышленій. Молитва за усопшаго—это 
какъбы спасительная вервь, которую въ благопріятное 
время бросаетъ человѣкъ утопающему ближнему» ■). Если
бы какимъ-либо чудомъ отверзлись предъ нами бездны вѣч
ности, и мы увидѣли бы эти сотни тысячъ, милліоны лю
дей, борющихся, воздымающихся, рвущихся къ мирному 
пристанищу, то развѣ только каменное сердце не пора
зилось бы этимъ зрѣлищемъ единокровныхъ, единовѣрныхъ, 
вообще ближнихъ нашихъ, безъ словъ или сильнѣе вся
кихъ словъ взывающихъ къ нашей молитвенной помощи. 
Для того, чтобы эта молитва была полезна для усопшаго, 
непремѣнно требуется, чтобы онъ принадлежалъ къ Цер
кви, ибо только въ предѣлахъ Церкви, которая едина и 
на небѣ и на землѣ, дѣйствуютъ спасительныя силы Бо
жіей благодати. А средство для принятія спасительной по
мощи—это вѣра. Вѣра усопшаго—эго какъбы рука, ко
торою онъ можетъ ухватиться за подаваемую ему въ молит
вѣ спасительную вервь. Итакъ, кто умеръ въ общеніи съ 
Церковью, если и впадалъ въ грѣхи, но каялся въ нихъ, 
если и не успѣлъ загладить своихъ грѣховъ исправленіемъ 
жизни, но имѣлъ въ сердцѣ вѣру, за того молись со всѣмъ 
упованіемъ милости Божіей. Благодать Господня не дастъ 
ему погибнуть въ безднѣ.

Но молясь за дорогихъ усопшихъ, будемъ и сами по
мышлять и о страшномъ смертномъ часѣ, и объ этомъ 
лежаніи тамъ—въ мрачной и сырой могилѣ, и о молитвен
ной помощи намъ отсюда.

Безъ сомнѣнія уже растутъ, а можетъ быть и срублены, 
можетъ быть уже обдѣланы и приготовлены тѣ дерева, 
изъ которыхъ сдѣлаютъ и нашъ гробъ. Богъ вѣсть, сколь
ко пролежать придется тамъ. Несомнѣнно, что самою слад
кою для насъ манной будутъ молитвы за насъ. Сначала, 
можетъ быть, попомнятъ о насъ наши близкіе—по вели
кому закону возмездія, дѣйствующаго въ мірѣ, попомнятъ

н) Слова и Рѣчи. Изд. 2 , ч. II, стр. 22.
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столько, сколько ми сами помнили о своихъ близкихъ. За
тѣмъ и опи туда же пойдутъ—въ путь всея земли. Не оста
нется пи одного человѣка, кто бы насъ зналъ. Одна не 
забудетъ насъ мать ваша святая Церковь и будетъ еже
дневно молиться о насъ. И это, по милости Божіей, про
длится до самаго втораго пришествія Христова и страш
наго суда. Все это, при самой горечи, утѣшительно, но 
нужно одно условіе, чтобы мы сумѣли воспользоваться 
этимъ утѣшеніемъ, то самое, какое указано выше для на
шихъ усопшихъ,—нужно, чтобы какъ можно была крѣпче 
наша связь съ Церковью и дѣйствовала въ насъ живая п 
искренняя вѣра. Тогда только теплота любви церковной 
будетъ согрѣвать насъ тамъ—въ этой холодной и ужасной 
могилѣ, и будутъ дѣйственны возносимыя за насъ моленія. 
Аминь.

Прош. Петръ Смирновъ.



ЗНАЧЕНІЕ ЧЕЛОВѢЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

Слово въ день Срѣтенія Господня.
Нынѣ отпущаеиш р а б а  Твоего, В ла

дыко, по глаголу Твоему съ миромъ 
(Луіс. 2, 29).

Такъ кончаетъ свое земное поприще старецъ Симеонъ: 
какая ясность взора, какое спокойствіе духа! Ни тѣни ка- 
кого-лнбо страха и смущенія: не только безъ страха, но ра
достно идетъ онъ въ открывающіяся предъ нимъ врата 
вѣчности.

Нынѣ такъ часто слышится недовольство жизнію, такъ 
кощунственно и дерзко попираются ея дары и обязанно
сти, такъ легкомысленно и презрительно разрываются са
мыя дорогія и крѣпкія ея связи. <Не стоитъ жить, жизнь 
надоѣла, пошлите мой трупъ къ отцу: онъ заплатитъ»,—не 
только говорятъ, но даже пишутъ намъ самоубійцы. Сколько 
развращенныхъ ученій должно было пройти чрезъ эти не
счастныя головы и сердца, чтобы можно было сказать эти 
слова безумія? Сколько паденій въ жизни должны были 
испытать эти люди, чтобы упасть наконецъ такъ глубоко 
и непоправимо? Какая сила должна быть у нбго, человѣ
коубійцы искони, чтобы, омрачить такъ человѣка и въ та
кую страшную петлю наконецъ его затянуть?! Да ослабитъ 
Господь хотя часть вины ихъ ужасной, да отыметъ это 
безуміе отъ нашего вѣка несчастнаго!

Нѣтъ, братіе, великое и важное значеніе имѣетъ жизнь 
человѣческая.

Прежде всего это драгоцѣнный даръ небеснаго Отца. 
Его всеблагая воля была—воззвать пасъ изъ ничтожества
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и дать намъ почувствовать это Оіепіе жизни, эго благо 
бытія. Этотъ разцвѣтъ жизнепныхъ силъ въ золотомъ воз
растѣ юности, это чувство бодрости и здоровья, эта 
мудрая смѣна труда и покоя,—сколько она одна, эта низ
шая тѣлесная жизнь, даетъ намъ наслажденій и радостей! 
Природа, точно одушевленное существо, предъ намп то 
замираетъ, то оживаетъ и дробится на безконечное мно
жество явленій и предметовъ, услаждающихъ взоръ, плѣ
няющихъ сердце, приводящихъ въ восторгъ предъ вели
чіемъ Творца. Этотъ распростертый надъ нами небесный 
сводъ, это неисчислимое множество блестящихъ свѣ
тилъ съ великимъ дневнымъ свѣтиломъ во главѣ своей, 
этотъ угрюмый лѣсъ, какъбы бархатныя полосы вспахан
наго поля, журчащій въ тишинѣ ручеекъ, широко развер
нувшаяся многоводная рѣка, горы, поднимающіяся къ не
бесамъ и распростирающія взоръ нашъ на необъятныя 
пространства,—все это даетъ намъ тьму наслажденій, вѣч
но льющихся отъ щедрой Отеческой руки. И какое же 
безуміе и какая дерзость не только сказать, даже поду
мать: нѣтъ, Владыко Господи, Твой даръ мнѣ не нуженъ! 
Но я еще не коснулся главнаго источника наслажденій 
жизни,—это глубины человѣческаго духа. Здѣсь впрочемъ 
встаетъ предо мною такая ширь и даль, что нѣтъ возмож
ности даже взоромъ окинуть ихъ. Возьму одно, сравнитель
но малое, воспоминаніе прошедшаго. Какіе тамъ возникаютъ 
свѣтлые образы—дорогихъ сердцу отца, съ ранняго утра до 
поздняго вечера трудившагося для нашего воспитанія и 
устроенія, матери, проводившей безсонныя ночи надъ на
шею колыбелью, благодѣтелей, друзей! Они были люди не
непричастные слабостей. Но время очистило эти дорогіе 
намъ образы, и вотъ они намъ рисуются тамъ вдали въ 
одной нетлѣнной красотѣ ихъ духа. Ахъ, какъ они хоро
ши, велики даже теперь въ нашихъ глазахъ! Можетъ быть 
при воспоминаніи объ этихъ дорогихъ умершихъ, братіе, 
я наполнилъ сердце ваше грустью, такъ какъ прошедшее 
невозвратимо; но какъ дороги сердцу эти образы, хотя бы



самыя лица и были певозвратимы. Впрочемъ пѣгъ: они 
возвратами! Наши близкіе тамъ у небеснаго Отца; мы ихъ 
увидимъ, мы вѣчно будемъ съ ними, если только будемъ 
этого достойны. Въ глазахъ христіанина смерть есть толь
ко измѣненіе жпзпи, ступень отъ хорошаго къ лушему, 
отъ менѣе совершеннаго къ болѣе совершенному, отъ вре
меннаго къ вѣчному. Теперь мы видимъ Бога и любовь Его 
къ намъ, по слову апостола, какъбы сквозь тусклое стекло, 
гадательно, тогда желицемъ къ лицу  (1 Кор. 13 ,12 ). Здѣш
няя жизнь представляетъ неисчислимое множество радо
стей самыхъ разнообразныхъ; тамъ обѣщаются радости с о 
вершенно новыя, неиспытанныя еще нами и даже пока 
для насъ невообразимыя. <Не видѣлъ того глазъ, не слы
шало ухо, и не приходило’ то иа сердце человѣку, что 
приготовилъ Богъ любящимъ Его> (1 Кор. 2, 9). «И воз
радуется сердце ваше, сказалъ намъ въ лицѣ учениковъ 
Гбсподь нашъ, —  и радости вашей никго не отниметъ у 
васъ> (Іоан. 16, 22). Вѣрующій посему отъ всего сердца 
благодаритъ Бога за дары и радости этой жизни, и когда 
Отецъ позоветъ его туда, къ Себѣ ближе, онъ покойно, съ 
радостною надеждой идетъ, ввѣряя себя водительству бо
жественной любви. «Нынѣ отпущаеши, поетъ онъ съ правед
нымъ старцемъ Симеономъ, —: раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему, съ миромъ».

Но вы спросите: всѣ ли могутъ надѣяться на эго воз
вышеніе радостей въ новой жизни? Вопросъ серьезный и 
важный; но онъ открываетъ намъ новое значеніе человѣ
ческой жизни, по которому въ особенности должно доро
жить ею: жизнь есть талантъ, данный намъ отъ Бога; 
этотъ талантъ мы должны не только сберечь, но и прі
умножить. Въ душѣ человѣческой сокрытъ источникъ силъ 
великихъ. Силы природы велики, а дары спасительной бла
годати еще выше. Надобно эти силы вызвать, развить и 
приложить къ доброй и благородной дѣятельности. Всякій 
знаетъ, что значитъ ученіе: это одно изъ средствъ разви
тія душевныхъ силъ. Посредствомъ основательнаго и тща-
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тельнаго образованія у нѣкоторыхъ дѣтей обнаруживают
ся дивныя способности. Они, можетъ быть, есть и у этого, 
п у того ребенка, но спятъ. Образованіе есть приготов
леніе къ жизни, а жизнь въ свою очередь есть поприще 
ученія, образованія и развитія для той безконечной вѣч
ности, которая откроется за предѣлами жизни. Не всѣмъ 
суждено величіе міра, но всѣмъ обѣщаны спасеніе и вѣч
ная блаженная жизнь въ тѣхъ обителяхъ небеснаго Отца, 
которыхъ, по слову Сына Его, мною (Іоан. 14, 2), и всѣ 
мы должны, обязаны искать спасенія и стремиться туда, 
куда зоветъ насъ распавшаяся за насъ любовь Единород
наго Сына Божія. Около полутораста лѣтъ тому назадъ, въ 
одномъ бѣднѣйшемъ селѣ, у бѣднѣйшаго, многосемейнаго, 
задавленнаго нуждой, причетника родилось дитя, и вско
рѣ по рожденіи потеряло отца. Что могло быть несчаст
нѣе, заброшеннѣе этого дитяти? Зачѣмъ Богъ п послалъ 
это дитя несчастной вдовѣ матери—это горе къ горю, эту 
тяжесть къ тяжести? думали, а моЗкетъ быть и говорили 
неразумные. Мальчикъ страшно бѣдствовалъ, цѣлый день 
съ утра до вечера гдѣ-нибудь работалъ, чтобы только его 
накормили, однако росъ, учился, молился, всталъ на ноги, 
пошелъ твердою стопой, трудился, какъ только можно 
было трудиться, достигъ высокаго положенія въ жизни,— 
былъ епископомъ. Но что значитъ это возвышеніе въ срав
неніи съ тѣмъ, что оказалось по его кончинѣ? Теперь имя 
его прославляется по всей нашей необъятной странѣ и 
далеко за ея предѣлами, какъ великаго молитвенника и 
помощника въ болѣзняхъ и скорбяхъ нашихъ, и многія 
тысячи, милліоны людей духовно питаются и услаждаются 
изъ богатаго источника высоко-назидательныхъ его тво
реній. Этотъ, нѣкогда бѣднѣйшій изъ бѣднѣйшихъ ребе
нокъ, теперь прославленный угодникъ Божій, воронеж
скій святитель Тихонъ. Вотъ что значитъ развить, прі
умножить, употребить на пользу Богомъ данный талантъ. 
Одипъ Богъ, братіе, знаетъ, сколько у каждаго изъ насъ 
осталось дней п годовъ. Каждымъ эгнмъ днемъ мы долж-
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ны дорожить; ибо каждый день даетъ намъ возможность 
посѣять что-либо для вѣчности. Наиболѣе умные знаютъ 
это и спѣшатъ запасти себѣ добра не здѣсь, а тамъ, «гдѣ 
ни моль, ни ржа не истребляетъ, и гдѣ воры не подка
пываютъ и не крадутъ (Мѳ. 6, 20), такъ что въ концѣ ихъ 
жизни все ихъ добро и окажется перенесеннымъ туда. А 
«гдѣ сокровище..., тамъ и сердце» (21), туда стремятся 
мысли, желанія, надежды. Поэтому, когда услышитъ такой 
человѣкъ зовъ оттуда, онъ идетъ спокойно, радостно, не 
въ чужую сторону, а въ свою, гдѣ хранится уже все его 
добро. «Нынѣ отпущаеши, говоритъ онъ съ старцемъ Си
меономъ,—раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, съ 
миромъ».

А заботы, скажете, нужды, огорченія, скорби?! Что же? 
Когда награда дается безъ подвига? Жизнь есть борьба, 
жизнь есть подвигъ. Воинъ стоитъ па своей стражѣ: вѣ
теръ рветъ его платье, холодъ пронизываетъ его до мозга 
костей; но онъ стоитъ, пс смѣетъ сойтп. Такъ и каждый 
изъ пасъ долженъ вынести искушеніе въ жизни, когда оно 
будетъ послано. Постыдно бѣжать съ поля битвы. Кромѣ 
чувства долга, живая вѣра въ Бога, Промыслителя и Спа
сителя да будетъ пашею опорой и огражденіемъ. «Богу 
такъ угодно, да будетъ Его святая воля и въ жизни и въ 
смерти моей! Господь хранилъ и берегъ меня донынѣ, 
сохранитъ и сбережетъ и послѣ, если Ему угодно, чтобы 
я жилъ. Господь весь міръ содержитъ въ Своей власти и 
хранитъ: ужели для меня одного недостанетъ Его всемо
гущества и любви?».'Грозный тучи собираются и виснутъ 
падъ головой нашею въ нной лѣтній день: страшно, тя
жело; уныніе силится овладѣть душею. Вдругъ этой тучи 
не стало: облака куда-то скрылись, а открылось чистое, 
голубое пебо. Такъ часто бываетъ и въ жизни. «Маловѣр
ный! зачѣмъ ты усумнился?» (Мѳ. 14, 31), восклицаетъ 
Господь каждому Своему послѣдователю среди житейской 
бури, какъ нѣкогда Петру въ бурѣ морской: «Ободритесь 
это Я, не бойтесь» (ст. 27). Въ моей рукѣ всѣ эти вѣтры,

И *
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и громы, и молніи». Бъ большей части случаевъ эти испы
танія ы скорби имѣютъ цѣлію направить нашу мысль, кут 
да мы сами по себѣ неохотно устремляемся, слишкомъ 
привязанные къ своимъ земнымъ сокровищамъ. Самыя горь
кія изъ скорбей— это, конечно, лишеніе близкихъ. Смотри
те же, сколько уже у насъ тамъ своихъ: дорогой отецъ, 
любимая мать у весьма уже многихъ, у иного другъ жиз
ни, съ которымъ такъ соединилась душа, что уже нѣтъ 
возможности распознать, что было его и что мое; у мно
гихъ дѣти, братья, сестры; да, они уже тамъ, столпились 
на томъ берегу, ждутъ насъ, зовутъ къ себѣ. Будемъ же 
всемѣрно стараться и молить Господа, чтобы Онъ помогъ 
намъ достоять на нашей стражѣ и до послѣдней мипуты 
жизни сохранить горящимъ въ сердцѣ свѣтильникъ вѣры, 
чтобы на порогѣ къ вѣчности, могли мы сказать вмѣ
стѣ съ праведнымъ старцемъ Симеономъ: <нынѣ отпу- 
іцаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу твоему съ ми
ромъ». Аминь.

Прот. П. Смирновъ.



О ПРИМИРЕНІИ.

Слово въ недѣлю сыропустную.

Аще отпущаетс человѣкомъ согрѣше
нія ихъ, отпуститъ и валѣ Отецъ вашъ 
небесный согрѣшенія ваши (Мат. 6, 14).

Нынѣ день прощенія и мира. Готовясь вступить на по
прище поста и покаянія, ыы должны разорвать всякій 
узелъ вражды и ненависти къ ближнему.

Необходимость прощенія обидъ видна изъ того, что всѣ 
мы грѣшны и сами нуждаемся въ прощеніи грѣховъ сво
ихъ и отъ Бога и отъ людей.

Когда нарушается законъ и грѣхомъ вносится нестро
еніе и безпорядокъ въ нашу жизнь и міръ Божій, возмож
ны только два исхода: или наказаніе, или прощеніе. Пре
милосердый Господь благоволилъ избрать второй путь. 
Чтобы не страдала правда, Онъ отдалъ на жертву Своего 
Сына, и на основаніи этой безпримѣрной жертвы откры
то на землѣ царство благодати, любви, всепрощенія. Вся
кое нарушеніе правды прощается, предается забвенію, ра
ди пролитой за насъ крови Единородиаго Сына Божія, и 
чрезъ это забвеніе прошедшаго дается намъ полная воз
можность исправлять разныя уклоненія и неурядицы въ 
нашей жизни; вотъ законъ Божія милосердія, дѣйствующій 
въ церкви Божіей! ІІосему-то и Господь, отходя на стра
данія, завѣщалъ намъ миръ, какъ драгоцѣннѣйшее наслѣ
діе: <миръ оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ> (Іоан. 
14, 27), и явившись по воскресеніи ученикамъ Своимъ
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привѣтствовалъ ихъ миромъ, какъ самымъ дорогимъ да
ромъ, какъ самымъ высшимъ счастьемъ (Іоан. 20,19. 21). 
Этотъ законъ долженъ отражаться и па взаимныхъ на
шихъ отношеніяхъ. Если согрѣшилъ противъ тебя братъ 
твой, проста его. Своимъ забвеніемъ прежняго его нехо
рошаго дѣйствія помоги ему встать па повую дорогу и 
исправить свое поведеніе въ отношеніи къ тебѣ и дру
гимъ. Скажи ему: «братъ, я забылъ прежнее, забудь и ты; 
да будетъ между нами навсегда миръ и любовь!» Если же 
въ тебѣ пѣтъ рѣшимости забыть обиду, потушить въ серд
цѣ огопь вражды, то уже не причисляй себя къ царству 
любви. Ты въ этомъ царствѣ чужой! Ты вступилъ на дру
гой путь, гдѣ нѣтъ уже прощенія, а только законное ис
полненіе правосудія. Тогда, пожалуй, преслѣдуй враждой 
и мщеніемъ своего ближняго, который согрѣшилъ противъ 
тебя, пасколысо Богъ тебѣ это попуститъ. Но за то и 
самъ всегда будь готовъ предстать на судъ Божій и от
вѣчать за всѣ свои грѣхи. Не для тебя Любовь псбеспая 
открыла свои сокровища: своимъ злопомнѣпіемъ и жесто
косердіемъ ты отстрапяешь отъ себя ея благодатныя вѣя
нія. Въ часъ нужды ты хотѣлъ бы прибѣгнуть съ молит
вой къ Богу, а Господь молитвы твоей не приметъ. Онъ 
скажетъ тебѣ: «пойди, прежде примирись съ братомъ сво
имъ» (Мѳ. 5, 24). Хотѣлъ бы ты исцѣлить раны совѣсти 
исповѣдью и вновь соединиться съ Господомъ въ таинствѣ 
причащенія: пожалуй, услышишь слова разрѣгаепія, при
мешь даръ небесной любви, но мира твоему сердцу не 
найдешь. Въ пемъ будетъ раздаваться грозпое слово: <пе 
надлежало ли тебѣ помиловать товарища твоего, какъ и 
Я помиловалъ тебя» (Мѳ. 18, 33),—и лпцемѣрпая исповѣдь 
и недостойное причащеніе низведутъ еще острѣйшія стрѣ
лы гнѣва Божія па преступную главу твою. Безъ проще
нія обидъ пе полезенъ будетъ самый строгій постъ. «Вотъ 
постъ, который Я избралъ, говоритъ Господь: разрѣши 
оковы неправды» (Ис. 58, 6). И мученическій подвигъ нс 
имѣетъ цѣны въ очахъ Божіихъ, если любви не имѣешь 
(1 Кор. 13, 3).



О ПРИМИРЕНІИ. 167

Тяжело мириться, особенно если вражда давно длится. 
Кто же виноватъ? Слѣдовало бы давно прекратить враж
ду, и тогда это было бы песравнепно легче. Продлишь те
перь твою вражду, она еще болѣе выростетъ, и прими
реніе будетъ еще труднѣе. А мириться непремѣнно нужно, 
если не хочешь быть изъятымъ изъ царства Божія.

<Я помирился бы, но боюсь опять поссориться». Чего 
боишься впередъ, то поспѣши прекратить теперь. Ста
райся предотвратить возможность новой ссоры благоразу
міемъ и кротостью, особенно при помощи свыше. Что же 
если и вповь разстроятся отношенія къ ближнему твоему? 
Законъ всепрощенія дѣйствуетъ въ церкви, и царство люб
ви отъ насъ пе закрыто до тѣхъ поръ, пока не закроют
ся въ часъ смерти глаза наши. Наконецъ, что думать о 
будущемъ? Будущее въ рукахъ Божіихъ. Теперь поми
рись, вступая подъ сѣнь Божіей благодати, призывающей 
къ покаянію.

«Помирился бы, но тяжело первому сказать слово». Какъ 
иногда изъ-за этой лжсстыдлпвой нерѣшительности пустое 
недоразумѣніе возрастаетъ въ цѣлую гору вражды и не
нависти и низводитъ на ту или другую голову страшныя 
бѣдствія! Церковь знаетъ эту пашу слабость, и па себя, 
такъ сказать, принимаетъ починъ въ этомъ дѣлѣ. Какъ 
мать дѣтямъ, опа велитъ намъ пыпѣ со всѣми прими
риться.

Какой миръ царствуетъ въ сердцѣ, которое не помнитъ 
обидъ н ко всѣмъ расположено чувствами дружелюбія! Не 
напрасно сказалъ псалмопѣвецъ: «се что добро, и что 
красно, но еже жити братіи вкупѣ» (Пс. 132, 1). Аминь.

Прот. П . Смирновъ.



ЖИЗНЕОПИСАНІЕ
ЕПИСКОПА АСТРАХАНСКАГО ГЕРАСИМА а).

Преосвященный Герасимъ родился отъ небогатыхъ 
родителей Іоанна и Маріи 1809-го года 26-го октяб
ря и нареченъ былъ во имя великомученика Георгія— 
Георгіемъ. Отецъ его былъ дьячкомъ Иркутской губерніи, 
Балаганскаго округа, Терёмховской волости, села Бѣльска, 
Срѣтенской церкви. О рожденіи Георгія предсказано бы
ло его дѣду по матери, проживавшему въ семъ селѣ и за
нимавшемуся торговлей и отчасти хлѣбопашествомъ, слѣ
дующимъ образомъ. Причетникъ Іоаннъ, овдовѣвши, остал
ся съ двумя малолѣтними дѣтьми, и на первыхъ порахъ

а) Составлено монахиней симбирскаго Спасскаго монастыря Евсеві- 
сй, скончавшейся 1806 года, сестрой Александры Ефимовны Гуммель, 
извѣстной читателямъ по письмамъ къ ней преосв. Герасима, помѣ
щеннымъ въ „Душ. Чтсп. 1882 и 1883 годовъ,—и мопихини Евнрак- 
сіи,—той самой, вопросы которой съ отвѣтами па нихъ преосв. 
Герасима напечатаны въ нолбр. книжкѣ „Душ. Чтеп.“ 1883 года. 
Всѣ три сестры были духовпымч дочерьми ир. Герасима, когда онъ 
былъ ректоромъ симбирской семинаріи, пользовались его устнымъ и 
письменнымъ руководствомъ въ духовпой жизпи. Предлагаемое внима
нію читателей жизнеописаніе доведено до 1855 года, когда Ге
расимъ переведенъ былъ на ректорство изъ симбирской въ харь
ковскую семинарію. Оно въ высшей степени любонытпо и назида
тельно по задушсвпостн и многимъ подробностямъ, знакомящимъ 
читателя съ внѣшнею обстановкой жизни и съ впутренпнмъ состоя
ніемъ преосв. Герасима. Свѣдѣнія о преосв. Герасимѣ собраны и 
составлены авторомъ жизнеописанія па основаніи его разсказовъ, 
собственноручныхъ его келейныхъ журналовъ и писемъ. Рукопись 
жизнеописанія сообщспавъ Редакцію Астраханскимъ священникомъ, 
Константиномъ Егоровичемъ Доброссрдовымъ, сыномъ преосвящен
наго Герасима. Ред.
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не желалъ вступить во второй бракъ. Но черезъ годъ, по
буждаемый нуждой и родными, вздумалъ жениться на Ма
ріи; она вовсе не хотѣла выходить замужъ, да и отецъ ея, 
человѣкъ довольно зажиточный, также не соглашался вы
дать ее за этого жениха. Но Іоаннъ не оставлялъ своего 
желанія и продолжалъ искать ея руки лѣтъ до 4-хъ. Иванъ 
Гавриловичъ, дѣдъ Георгія, видитъ въ концѣ этого четы
рехлѣтія во снѣ одного благоговѣйнаго величественнаго 
мужа въ святительской мантіи, который повелѣваетъ ему 
не противиться волѣ Господней и отдать дочь свою за 
упомянутаго жениха. При чемъ предсказалъ, что у нихъ 
родится сынъ, который предназначенъ Господомъ быть 
святителемъ. Послѣ этого видѣнія старецъ соглашается 
на предложеніе Іоанна и, призвавъ дочь свою Марію, объ
являетъ ей о своемъ согласіи на ея бракосочетаніе съ 
Іоанномъ. Волей - неволей опа должна была покориться 
родителю и ровно чрезъ 9 мѣсяцевъ, Господь Богъ бла
гословилъ ихъ супружество: у нихъ родился сынъ Георгій. 
И по собственному расположенію, а можетъ быть и по 
вышнему внушенію, Георгій съ самаго юнаго возраста 
склоненъ былъ къ уединенію и молитвѣ. Съ дѣтскою 
рѣзвостью онъ любилъ играть и забавляться съ своими 
сверстниками, всего однакоже болѣе находилъ онъ утѣ
шенія въ молитвѣ. Когда было ему 5—6, лѣтъ у его ро
дителей въ домѣ жилъ работпикъ изъ сосланныхъ въ Си
бирь поселепцевъ, который всякую свободную мипуту упо
треблялъ на молитву. Живой и рѣзвый ребенокъ, Георгій 
часто видалъ его молящимся въ уедипеніи со слезами, и 
этотъ примѣръ произвелъ сильпос впечатлѣніе па его дѣт
ское воображеніе. Ему перѣдко думалось певольно: доб
рый Михаилъ (имя работника) молится со слезами, слѣ- 
довательпо и мнѣ падобно такъжс молиться и плакать. А 
потому ребенокъ ипогда становился въ уединенномъ мѣ
стѣ на колѣни, воздѣвалъ руки ко Господу и въ сладость 
молился. Блаіонопечительные родители держали ого стро
го, особенно мать; опа любила его, какъ первенца, нѣж-
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но, но вмѣстѣ была къ нему очень взыскательпа. Благо* 
честивая и богобоязненная, она всегда сама молилась и 
его учила читать утреннія и вечернія молитвы; при чемъ 
побуждала его постоянно поминать всю царскую фамилію, 
сдѣлавшуюся послѣ такихъ опытовъ предметомъ любви его. 
Съ своей стороны и набожный отецъ, во всякую погоду, 
постоянно водилъ Георгія въ храмъ, гдѣ пріучалъ его сто
ять скромно, не развлекаясь посторонними предметами, а 
также пѣть и читать. По возвращеніи домой, если дитя 
въ церкви было разсѣянно, наказывалъ его нерѣдко роз
гой. Такимъ образомъ родители посѣвали въ юной душѣ 
своего сына благія сѣмена, долженствовавшія въ свое вре
мя принести обильный плодъ. Мать его Марія имѣла обы
кновеніе, идя въ храмъ Божій, заходить нерѣдко въ бого- 
дѣльпю, построенную при храмѣ и обдѣлять мягкими бул
ками всѣхъ живущихъ тамъ болящихъ и страждущихъ. 
Состраданіе къ бѣднымъ сердобольной Маріи не осталось 
безъ благихъ послѣдствій. Слова псалмопѣвца: «Блаженъ 
разумѣваяй на пища и убога, въ день лютъ избавитъ его 
Господь» (ГІсал. 46, 1), какъ нельзя вѣрнѣе па пей оправ
дались. Сосѣдскія дѣти, свсрстпики Георгія, выманили его 
разъ йзъ дому и увлекли съ собой на берегъ рѣки Бѣлой, 
разливавшейся широко обыкновенно весной и наполняв
шей нерѣдко заливъ, простиравшійся почти на версту, за 
коимъ была усадьба родителей Георгія и лугъ. Когда 
рѣка сбывала, тогда вода изъ итого залива стекала опять 
въ рѣку; при самомъ устьѣ его перекидывались двѣ- 
три жерди для перехода въ усадьбу. Товарищи Георгія 
перешли по этимъ жердямъ безопасно и манили его къ 
себѣ. Будучи ихъ мсиынс по возрасту, Георгій колебался. 
Нашлись вожатые, повели его и нс довели, дитя упало въ 
воду и его понесло въ рѣку. Между тѣмъ близь огорода 
родителей просушивалъ свое бѣлье одинъ изъ жившихъ въ 
богодѣльнѣ, ходившій до этой поры па костыляхъ и казав
шійся слѣпымъ, коему нерѣдко мать малютки подавала въ 
означенной богодѣльнѣ милостыню. Узналъ онъ ребенка 
Георгія п тронулось сердце его; онъ кинулся въ рѣку и



съ опасностью собственной жизни по причинѣ рѣчной 
глубивп, вытащилъ его за бѣлые какъ лепъ волосыб). 
Между тѣмъ и маленькій Георгій не терялъ памяти: онъ 
барахтался рученками, и когда его вытащилъ на берегъ 
богодѣльникъ, то малютка, помня о строгости родительской, 
неотступно просилъ и молилъ его пе сказывать объ 
этомъ происшествіи отцу и матери. Слѣпецъ стащилъ съ 
него полушелковую изъ китайской матеріи рубашку, вы
жалъ ее, высушилъ, падѣлъ п повелъ его мимо огородовъ 
въ обходъ залива домой. Когда подходили къ дому, Георгій 
сталъ опять молить слѣпца, чтобы вызвалъ опъ тотку по 
родителѣ Екатерину, а она какъ тутъ. Слѣпецъ разсказалъ 
ей все обстоятельно, какъ чудпо спасъ Господь малютку, 
а она передала своего любимца пѣжпо любившей его ба
бушкѣ, которая, закутавъ его, сказала, что ребенку что- 
то нездоровится. Эта добрая бабушка, Марья Ильинигана, 
любила нѣжно своего внучка и горой за пего стояла. 
Когда, бывало, родители вздумаютъ паказать его за про
казы, она отнимала его, пазывая ихъ пёмилосердыми и 
жестокими. Малютка тоже привязалъ былъ къ своей ба
бушкѣ и такъ какъ у пея было слабое зрѣпіе, часто во
дилъ ее къ замужней ея дочери, выдаппой въ томъжс се
лѣ. Любимымъ занятіемъ Георгія въ дѣтствѣ было отправ
леніе богослуженія въ домѣ, при чемъ побуждалъ опъ и 
престарѣлую свою бабушку молиться съ собою по часу и 
болѣе за печкой, на стѣнкѣ коей памалевывалъ углемъ или 
краской Божію Матерь, или Распятіе. Любилъ также раз
сматривать икопы и другія свящсппыя изображепія. Од
нажды, когда ему было лѣтъ пять, онъ невольно какъбы 
остановилъ дѣтское своо впимапіе па картинѣ, которая 
изображала апгеловъ, вѣнчающихъ кого-то. Кто это и за 
что вѣнчается? спросилъ опъ у родителя. <Это, дитятко 
мое (любимое выраженіе родителя), какъ гласитъ надпись,
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б) Слѣпецъ этотъ, мпнмый калска, притворялся такимъ, чтобы ііс 
попасть въ подушный окладъ. Онъ былъ изъ поселепцевъ.
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человѣкъ, желающій дѣлать добро, но не сдѣлавшій еще 
онаго. Но Господь благъ. Онъ и добрыя желанія не остав
ляетъ безъ награды. Вотъ еслибы желалъ напримѣръ ты 
подать милостыню, а нечего, то Господь милосердый прі- 
иметъ и желаніе твое за исполненіе». Сильно тронули сло
ва эти Георгія и съ своей стороны онъ старался по воз
можности, при содѣйствіи Божіемъ, запасаться добрыми 
желаніями, какъ сѣменами доброй жизни. Въ свѣтелкѣ ро
дителей лучшимъ украшеніемъ были иконы, въ числѣ ко
ихъ было изображеніе Іоанна Крестителя съ главными со
бытіями изъ его ангелоподобной жизни. Замѣтивъ на этой 
иконѣ спекулатора, отрубившаго главу Крестителя, сердо
больный Георгій, ревнуя по праведникѣ, выковырялъ гла
за спекулатору, и на замѣчаніе тетки доброй Екатерины 
о неумѣстности сего поступка, отвѣчалъ изумленіемъ и 
даже отъ души обидѣлся ея мнимымъ хладнокровіемъ къ 
злодѣянію. Семи лѣтъ онъ умѣлъ бойко читать п половину 
нсалтири зналъ наизусть, и стройно пѣлъ альтомъ на кли
росѣ въ храмѣ Божіемъ съ родителемъ. Въ 1818 году при 
ихъ церкви упразднилось дьячковское мѣсто. Причетникъ 
Іоаннъ, не имѣя достаточныхъ способовъ для образованія 
своего сына Георгія, пожелалъ, чтобы упразднившееся въ 
ихъ селѣ мѣсто причетническое было зачислено, съ пра
вомъ пользоваться доходами, за юнымъ сыномъ его Геор
гіемъ; посему поѣхалъ съ нимъ въ городъ Иркутскъ съ 
просьбой къ преосвящеппому епископу Михаилу о зачи
сленіи сего мѣста за сыномъ. Владыка принялъ его и ска
залъ, что невозможно за такимъ малолѣткомъ зачислять 
это мѣсто, потому что онъ не въ силахъ будетъ испол
нять свою должность. Зги слова преосвященнаго затрону
ли дѣтское самолюбіе, и Георгій смѣло сказалъ преосвя
щенному: «да я и пѣть н читать умѣю». Преосвященный 
изумился, поставилъ его предъ собой и началъ спраши
вать: что опъ умѣетъ читать и пѣть? «И Херувимскую и 
Единородный*, отвѣчалъ ребенокъ.— «ІІу, пропой что-ни
будь», говоритъ владыка.— «Да вѣдь я пою вмѣстѣ съро-
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дителемъ», отвѣчалъ мальчикъ. Отецъ сго конфузился и 
подергивалъ своего прыткаго сына съ цѣлью удержать его 
отъ смѣлаго обращенія съ преосвященнымъ; по Георгій 
въ упоеніи отъ радости, что видитъ столь благостнаго ар
хипастыря, прочиталъ ему нѣсколько псалмовъ и даже про
пѣлъ половину Херувимской. Преосвященный обласкалъ 
его. Обрадованный малютка обратился къ отцу и сказалъ: 
«Ахъ, батюшка, да архіерей-то лучше нашего попа Ев- 
стаѳія!» Отецъ его еще болѣе сконфузился, и давалъ знать, 
чтобы онъ молчалъ; а ребенокъ не унимался и не разъ 
повторялъ, что «архіерей лучше нашего о. Евстаоія>. Пре
освященный, услыхавши о священникѣ Евстаѳіи, спросилъ 
о немъ Георгія, и тотъ ему разсказалъ о разныхъ случа
яхъ, которые не нравились Георгію. Преосвященный, за
мѣтивши способности въ мальчикѣ, сказалъ отцу, что онъ 
обѣщаетъ очень многое, что его нужно и теперь же по
мѣстить въ училище; и, зачисливъ за нимъ мѣсто, прика
залъ отвести его въ бурсу. Отецъ началъ просить отсроч
ки, представляя преосвященному, что онъ еще малъ, но 
преосвященный, пе понявъ хорошо просьбу отца и думая, 
что онъ вовсе хочетъ оставить малютку безъ образованія, 
началъ говорить отцу, чтобы онъ не отнималъ счастья у 
сына, присовокупивъ, что онъ, можетъ быть, будетъ лучше 
насъ съ тобой.

Въ это время духовныя заведенія особенно въ Си
бири были въ самомъ жалкомъ положеніи. Представь
те каменную бурсу, выстроенную еще во второй по
ловинѣ ХУШ вѣка. Темныя, удушающія, зловонныя ком
наты, съ толстымъ слоемъ грязи на полу, со щелями, въ 
которыя не только крысы, но и кошки могутъ влезать. По 
угламъ валялись грязные, вшивые, загаженные войлоки и 
засаленныя подушки безъ одѣялъ. Чѣмъ тутъ не пахнетъ, 
чего не вдыхаютъ легкія дѣтей лѣтъ 8-ми и 9-ти? Утромъ 
по звонку дѣти встаютъ съ этпхъ войлоковъ (койки были 
рѣдкостью), и порядочно почесавшись, терпя зудъ отъ ко
росты, отъ грязи и насѣкомыхъ, надѣваютъ па себя за- 
платчатые, затрапезные халаты. По прочтеніи утреннихъ
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молитвъ, служитель разноситъ въ ящикѣ хлѣбъ, разрѣзан
ный на пайки. Ученики разставляются ьъ кругъ. Пайки 
были тонкіе, подчасъ какъ блинъ, куски. Дѣти терпѣли до 
голоднаго обѣда. Но вотъ звонокъ зоветъ въ классы. Мно
гіе не выучили урока, потому что не по чему выучить: 
книгъ нѣтъ. Иной заложитъ или отдастъ вовсе товарищу 
за книгу свою ложку и насидится голоднымъ, а иные при 
суровой дисциплинѣ и въ классъ не являлись <по нахож
денію въ бѣгахъ». По выходѣ изъ классовъ, отправлялись 
(по звонку) обѣдать обыкновенно черезъ дворъ, зимой по 
снѣгу (при 30—40 градусахъ мороза). У иного ложки нѣтъ, 
потому что ложки должны быть свои. И заведетъ бурсакъ 
кое-какъ ложку деревянную, толстую, чтобы подольше слу
жила, и ту, бывало, украдутъ. Бѣдняки ухитрялись: зимой 
прятать ложкп въ снѣгъ, лѣтомъ въ траву, въ полѣнницу, 
или на веревочкѣ на шеѣ носили. Иногда ночью разда
витъ бѣднякъ свою ложку в), и перехлебывается съ кѣмъ-ни
будь недѣли двѣ-три. У кого сапоговъ нѣтъ, перебѣжитъ 
босикомъ въ трескучій морозъ но снѣгу въ столовую. А 
за ужиномъ бойкіе, даже къ утру ухитрялись набрать остав
шихся отъ ужина объѣдковъ, и съ опасностью побоевъ отъ 
служителей протащить въ свою комнату, чтобы утромъ по
ранѣе, разогрѣть въ комнатной печкѣ п артелью поѣсть. 
Воровски также макали съ голода хлѣбъ въ кухонномъ 
котлѣ, въ которомъ варились щи. Настанетъ вечернее за
нятіе и опять ребятамъ учиться не по чему. Хорошо еще, 
если быстро-воспріимчивый мальчикъ выучитъ, выловитъ, 
выудитъ урокъ урывками, заглядывая въ чужую книжку 
сзади. II это иногда не удавалось. Сеніоръ (старшій) по
шлетъ босикомъ черезъ дворъ босикомъ по снѣгу нроспть 
табаку у богослововъ. Еще хуже: ночью, въ зимній мо
розъ пошлетъ черезъ дворъ въ кухню за огнемъ, а въ 
кухню къ служителю иногда п не достучишься. Каково

в) Многіе ребята дѣлали для себя ложки изъ толстыхъ хлѣбныхъ 
корокъ.
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опять было положепіе тѣхъ несчастнымъ учениковъ, ко
торые при старшемъ-самодурѣ, изъ-за одной непреодоли
мой боязни должны были цѣлый праздничный день сидѣть 
въ темной, душной запечкѣ, въ поларшина ширины, и нс 
пискнуть, или за неудачное псполненіе его воли «быть 
задержаннымъ безъ обѣда» на полнедѣли его же (стар
шаго) произволомъ! Въ воскресные и праздничные дни 
выводили бурсаковъ въ соборъ и ставили строемъ въ сто
роннемъ мрачномъ придѣлѣ, чтобы вѣроятно прикрыть 
казенныхъ оборвышей отъ взоровъ народныхъ. Вотъ ка
ково было воспитаніе въ иркутской бурсѣ въ описываемое 
нами время.

Но возвратимся къ нашему юному питомцу Георгію. Ком
ната, куда ввели его, была похожа па большой сарай, въ ко
торой стояло двѣ-три койки, бѣгали съ шумомъ человѣкъ 30 
дѣтей, на половину изъ нолупагихъ якутовъ. Эти дѣти по 
неопрятности, по рубищамъ и очерку лица монгольскаго по
ходили на эѳіоповъ. Когда Бѣльскій дьячекъ Иванъ Прокопь
евичъ привелъ въ эту комнату своего сына, содрогнулось его 
дѣтское сердце при этомъ зрѣлищѣ, и онъ, ждавшій до
селѣ съ нетерпѣніемъ поѣздки въ Иркутскъ, которая обѣ
щала ему бездну наслажденій, только рыдалъ и молилъ от
ца не оставлять его въ этой темницѣ. Но отецъ не могъ 
уже измѣнить воли владыки и со слезами разстался съ 
сыномъ въ надеждѣ па промыслъ Всемогущаго Бога. И съ 
этихъ-то лѣтъ Георгій узналъ всю скорбь и тяготу жизни, 
испыталъ и голодъ и холодъ, видѣлъ самые дурные примѣ
ры нравственности, отъ убійственной заразы коихъ одинъ 
только О гецъ небесный могъ уберечь его сердце. Въ фев 
ралѣ или мартѣ 1819 года одинъ изъ товарищей его, охо
тясь съ лучкомъ и стрѣлками за мухами, выстрѣлилъ въ 
одну изъ нихъ, сидѣвшую на стѣнѣ близь Георгія; стрѣл
ка переломилась и однимъ концомъ попала ему въ пра
вый глазъ, близь самой зеницы. Пораженіе было такъ не
ожиданно и сильно, что Георгій, почувствовавъ ужасную 
боль, не зналъ, что подумать. Сначала казалось ему, что
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ему камнемъ попали въ глазъ, который между тѣмъ налил
ся кровью п скрылъ занозу. Боль была нестерпимая. Ле- 
карь, не зная хорошо причины болѣзни, прописывалъ при
мочки, отъ чего на глазу явилось бѣльмо, и Георгій со
всѣмъ было окривѣлъ. Но велія милость Великаго Бога!.. 
Онъ чудно и дивно избавилъ его отъ бѣды самыми про
стыми средствами. По пріѣздѣ Георгія на вакацію, мать 
его стала лечить его глазъ испытаннымъ ею самой лекар- 
ствомъ: она пускала въ больной глазъ Георгія лорошекъ, 
составленный изъ пережженнаго синяго купороса и саха
ра-леденцу. Чрезъ пять-шесть пріемовъ, едва выноси
мыхъ для ребенка, обозначился конецъ занозы въ глазѣ. 
Родители испугались, но не отчаялись, видя уже рѣдкій 
опытъ благости Божіей въ томъ, что бѣльмо сошло съ 
глаза. Припомнилось имъ, что сосѣдка крестьянка Марья 
Григорьевна Гашкова полечиваетъ глаза, выдергиваетъ п 
занозы, конечно не изъ глазя, маленькими щипчиками. При
гласили ее, и она чрезъ два-три раза вынула занозу къ 
неописанной радости ребенка, потерявшаго надежду вы- 
лечиться. Въ сентябрѣ 1819 года родители отвезли Геор
гія опять къ училище, но оставили уже не въ общежитіи, 
гдѣ въ теченіи года столько бѣдъ потерпѣлъ ихъ сынъ, а 
на квартирѣ, у хозяина Дим. Сав. Василькова. По къ не
счастью здѣсь ожидали юнаго Георгія бѣды другаго рода. 
У Василькова жила тетка, солдатка вдовая, и землякъ Ге
оргія сиротка Зосимъ, годами двумя-тремя его постарше, 
плутоватый и распутный мальчикъ. Дочери солдатки, дѣ
вочки неблаговоспитанныя, и этотъ товарищъ-землякъ мог
ли бы развратить Георгія, еслибы не хранилъ его самъ 
Господь, то чрезъ болѣзни частыя, тяжкія, то чрезъ со
вѣты родителей, пріѣзжавшихъ нерѣдко и слѣдившихъ за 
его поведеніемъ зорко. Засыпая нерѣдко безъ ужина и 
вставая голоднымъ, Георгій не смѣлъ просить хлѣба, и 
часто уходилъ въ училище голоднымъ. Поэтому, подходя 
къ толкучему рынку, который былъ па срединѣ пути, бѣд
ный мальчикъ съ живою вѣрой въ Промыслъ Божій, ни-
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тающій птенцовъ врановыхъ, призывающихъ Его, всякій 
разъ съ вѣрой обращался молитвенно кь Богу живому, вез
дѣ присутствующему, и въ простотѣ сердца просилъ у 
РІего то хлѣбца кусочекъ, то копѣечку мѣди. И что же? 
Добрые люди давали ему то и другое.— Года черезъ два 
родители наняли для него другую квартиру, но къ не
счастью у раскольниковъ (безпоповщин. толка). Здѣсь 
юный Георгій попалъ въ огонь искушеній другаго рода. 
Часто его нѣжное сердце умилялось при видѣ сострада
тельности и видимой набожности его хозяевъ: ни одного 
нищаго и бѣднаго они не отпускали безъ помощи, часто 
и подолгу молились, но къ несчастью были ожесточены 
противъ св. церкви, бранили ея пастырей и почти все свя
тое. Богомъ хранимый отрокъ думалъ про себя, что не 
хороша та вѣра, хвалясь коею, всѣхъ между тѣмъ бра
нятъ, и чтобы не поколебаться въ православіи, молилъ со 
слезами Господа явить ему, которая вѣра правая? И Го
сподь, неистощимый въ средствахъ спасенія, давалъ вся
кій разъ знать его сердцу, что нѣтъ чище, святѣе вѣры 
православной, той, въ которой онъ растетъ, которая за
свидѣтельствована знаменіями и чудесами, какъ на востокѣ, 
такъ и въ отечествѣ пашемъ, коею спасались преподоб
ные, исповѣдники, мученики, святители. Искушенія однако 
росли съ каждымъ годомъ: то отъ безразборчиваго выбо
ра друзей изъ круга товарищей, то отъ жившихъ на 
хлѣбахъ у хозяевъ людей не всегда доброй жизни. 
Особенно много дурнаго привилось къ нему отъ сообщ
ничества съ школъпыми товарищами, кои, будучи старше 
лѣтами Георгія и, обуявъ въ лѣности, проводили время и 
праздно и грязно, вмѣсто классовъ, близь казармъ сол
датскихъ или тамъ, гдѣ учили ихъ на горѣ за горо
домъ. Туда-то часто отлучался и Георгій. Разъ въ іюнѣ 
пріѣхала мать въ Иркутскъ и тотчасъ же зашла въ учи
лище, чтобы повидаться съ сыномъ, а онъ былъ въ ото 
время на горѣ, и смотрѣлъ, на ученье солдатъ. Нораспро- 
спвъ о воемъ касающемся до него у сверстниковъ и ода-

12ЧАСТЬ I.
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рипт. ихъ гостинцами, привезенными для сына, отправилась 
она на рынокъ для продажи хлѣба. Между тѣмъ молва 
донесла на своихъ крыльяхъ вѣсть о пріѣздѣ матери и до 
Георгія. Задумался нашъ малый и не на шутку; по бойкій 
и находчивый, смѣло явился онъ къ матери, поклонился, раз- 
цѣловалса, и какъ ни въ чемъ не бывало, па слова ея: 
гдѣ былъ? сказалъ, что—въ классѣ. Умная мать до времени 
далась будто въ обманъ. Часа за два до отъѣзда она, 
узнавши отъ хозяевъ п о другихъ многихъ продѣлкахъ 
отрока, уже не отроческихъ, она увела Георгія въ осо
бенную комнату, связала его н сѣкла съ горькими слеза
ми до тѣхъ поръ, пока не измѣнили ей силы. Надолго урокъ 
этотъ памятенъ былъ Георгію: онъ сталъ съ сен поры и 
прилежнѣе п исправнѣе.—Съ переходомъ на третью квар
тиру, ко вдовой священпческой женѣ Шангиной, Георгій 
опять было чуть пе избаловался, ибо меньшой сынъ по
слѣдней былъ пѣвчимъ ц привыкъ къ горячимъ напиткамъ 
и его пріучилъ къ томуже. Въ надеждѣ исправленія сына 
родители помѣстили его опять въ бурсу, которая была уже 
нѣсколько въ эту пору нблагоустроеннѣе. Но недостатокъ 
присмотра и дурные примѣры замедляли и здѣсь развитіе 
добрыхъ качествъ въ Георгіѣ. Къ счастію, путемъ скорбей 
ц тѣснотъ разнаго рода, особенно же укорами незаснув
шей еще совѣсти, Господь сохранялъ въ отрокѣ Георгіѣ 
добрыя сѣмепа. Особенно развитію въ немъ страха Божія 
и благочестія много содѣйствовало то, что въ столовой 
читались постоянно при обѣдѣ и ужинѣ Четьи-Мпвеи. 
Любознательный отрокъ, слушая житія святыхъ, стыдился 
дѣлъ своихъ неподобныхъ, перенимаемыхъ у товарищей, 
и сожалѣя о нихъ, по цѣлымъ днямъ призадумывался, мо
ля Господа спасти его. Нерѣдко постился и слезно пла
калъ, видя, какъ сильно овладѣли имъ навыки дурные. Меж
ду прочимъ безпокоилъ его навыкъ сквернословія, самый 
обыкновенный въ кругу его товарищей. Чтобы отстать отъ 
него, Георгій испросивъ благословеніе свыше, написалъ въ 
родѣ клятвы на бумажкѣ, завернулъ въ нее камень п бро-
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силъ въ рѣку Апгару съ рѣшительнымъ памѣрспісмъ по 
сквернословить больше. Мѣра эта, при помощи Божіей, 
удалась какъ пельзя лучше: съ этой поры гоинй Георгій 
не осквернилъ уже дурными словами устъ своихъ и мало- 
по-малу сталъ прилежнѣе п добронравнѣе.

Однажды два ученика изъ старшаго класса обидѣли 
кроткаго Георгія и онъ горько плакалъ. Въ это самое вре
мя ректоръ семинаріи архимандритъ Николай (чтб былъ въ 
послѣдствіи епископомъ въ Калугѣ) пріѣхалъ въ училище, и 
проходя мимо плачущаго Георгія, спрашивалъ: о чемъ онъ 
плачетъ? Мальчикъ отвѣчалъ, что—такъ, ни о чемъ. <Не мо
жетъ быть, говоритъ ректоръ,—я слышалъ, какъ ты кри
чалъ; навѣрпое, кто-нибудь тебя прибилъ?» Добросердеч
ный отрокъ продолжалъ увѣрять, что нпкто нс бплъ его. 
Поднявшись наверхъ, ректоръ спрашивалъ, кто прибилъ 
Георгія? и ему открыли виновныхъ. Георгій, желая оправ
дать обидѣвшихъ его товарищей, и въ тоже время не въ 
силахъ будучи удержать слезъ отъ побоевъ, продолжалъ 
увѣрять, что его никто пе билъ. Ректоръ, тронувшись доб
рымъ сердцемъ Георгія, сказалъ, что отнынѣ да будешь 
ты Добросердовъ; съ этихъ поръ эта фамилія и усвоена ему 
съ братомъ Харлампіемъ.—Съ умноженіемъ лѣтъ въ немъ 
возрастала жажда къ уединенію часъ отъ часу, и онъ ча
сто метчалъ оставить міръ, жить въ пустынѣ, но примѣру 
св. отецъ. Проѣзжая зимой къ родителямъ въ село Бѣль
ское, и за 15 верстъ не доѣзжая опаго, замѣтилъ онъ пе
щеру въ скалѣ, стоящей отвѣсною стѣной надъ рѣкой Бѣ
лой. Эта пещера плѣнила его своимъ уединеніемъ п какъ- 
бы манила къ себѣ. Онъ ожидалъ только благопріятнаго 
случая, чтобы переселиться въ вертепъ этотъ, и съ сей 
поры началъ удаляться рѣгаительпо отъ дурпыхъ товари
щей. Занятія его были почти безпрерывны; остальное же 
отъ нихъ время посвящалъ онъ молитвѣ. Чрезъ годъ, но 
переходѣ въ семинарію, онъ началъ вкушать пищу умѣрен
нѣе, и иногда по цѣлымъ суткамъ и болѣе совсѣмъ оста
вался безъ пищи. Часто уходилъ въ пустую комнату и гамъ

12*
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въ умиленно-пламенной молитвѣ наливалъ чувства свои 
предъ Сердцевѣдцемъ Богомъ. При такомъ образѣ жизни, 
онъ до такой степени полюбилъ молчаніе, что и о нуж
номъ говорилъ рѣдко, помня слова Спасителя нашего: 
<яко всяко слово праздное, еже аще рекутъ человѣцы, 
воздадятъ о немъ слово въ день судный» (Мѳ. 12, 36). Не
обыкновенный и для большей части изумительный этотъ 
образъ жизни, былъ поводомъ къ разнымъ толкамъ и суж
деньямъ. Многіе называли его сумасшедшимъ. Но онъ не 
внималъ симъ безумнымъ глаголамъ. Всю почти одежду 
роздалъ неимущимъ. Добрая п нѣжно любящая мать часто 
навѣщала его, и не понимая его самоотверженной жизни, 
впала въ невыразимую скорбь: она со слезами просила 
начальство обратить на него вниманіе и полагая, что съ 
нимъ сильная меланхолія, просила уволить его въ домъ ро
дительскій, чтобы лечить его отъ сей болѣзни. Сначала 
начальники не внимали ея мольбамъ и видя, что при всей 
странности Георгій учился исправно, не увольняли его; но 
потомъ согласились, уволили въ началѣ ноября 1827 года.

Для объясненія нравственнаго состоянія юнаго Георгія 
нужно знать предшествующія обстоятельства. Проучив
шись въ риторикѣ съ полгода и успѣвши утвердить за со
бой репутацію ученика прилежнаго и исправнаго, Георгій 
принятъ былъ, безъ всякой съ его стороны просьбы, 
на полное казенное содержаніе и посылался въ раз
ныя комнаты старшимъ. Пріѣхавъ въ сентябрѣ 1827 
года послѣ вакаціи въ семинарію, онъ сталъ усерднѣе 
прежняго читать Библію и Четь-Минеи. Это усиливало 
въ немъ жажду духовной жизни, возбуждало отвращеніе 
ко всему худому. Въ концѣ сентября предъ ужиномъ, си
дя за Библіей, вдругъ почувствовалъ онъ расположеніе къ 
юродству. Раздался звонокъ, всѣ шли ужинать, шелъ и 
Георгій, но съ мыслью иеотклопнмою юродствовать и тутъ- 
же въ столовой началъ онъ обнаруживать юродство. Отецъ 
его, помня сонъ тестя своего, понималъ вполнѣ, что сынъ 
его не безъ воли Божіеіі вступилъ на сей трудный путь;
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потому, когда Георгій прибылъ домой, отецъ давалъ ему 
знать, что понимаетъ его и вполнѣ сочувствуетъ ему. Но 
бѣдная, нѣжно любящая мать плакала о своемъ первенцѣ 
неутѣшно: опа видѣла какъбы угасавшую свѣтлую зарю 
надеждъ своихъ и невыразимо сокрушала нѣжное сердце 
добраго сына Георгія. Слезы ея, какъ огненныя искры, 
опаляли бѣдпаго юношу. Но призывая Нога въ помощь, 
онъ выдержалъ ого испытаніе. Между тѣмъ мать его, какъ 
утопающій за вѣтку хватается, рѣшилась въ крайности на 
отчаянное почти средство: вѣрующая и уповающая доселѣ, 
она, но совѣту нѣкоторыхъ легкомысленныхъ людей, во 
что бы ни стало старалась уговорить своего мужа съѣз
дить верстъ за 50 въ селеніе Иреть за знахаремъ, во
ображая, что Георгій помѣшался отъ любви. Сильно со
противлялся добрый отецъ желанію жены своей, но не 
могъ устоять предъ ея рыданіями, н наконецъ согласился 
для ея спокойствія съѣздить за этимъ обмапщикомъ. Ахъ! 
думала ли бѣдная мать въ эго время, что заботясь о мни
момъ выздоровленіи своего сына чрезъ кудесника, она 
отверзаетъ дверь къ соблазиу для первепца своего? Но 
сила Гожія не оставила юнаго подвижника. Зпахарь не 
смѣлъ близко подойти къ юношѣ, который, узнавъ небла- 
гонамѣренность его и хитрости бѣсовскія, бросалъ въ пс- 
го всѣмъ, чѣмъ ни попало; а изъ опасенія, чтобъ не съѣсть 
чего наколдованнаго, онъ совсѣмъ пересталъ ѣсть и пить. 
Видя неудачу, знахарь срываетъ съ себя личину и начина
етъ дѣйствовать такъ: онъ совѣтуетъ найти хорошень
кую отроковицу, которая бы употребила всѣ силы, чтобы 
сблизиться покороче съ Георгіемъ и поцѣловать его; тогда, 
говоритъ, не устоитъ вашъ юродивый и поправится. Роди
тели согласились на это предложеніе и пригласили вос
питанницу дѣда Георгія лѣтъ 15-ти. Желая конечно угодить 
родителямъ мнимо-больнаго и ему самому доставить поль
зу, она старалась всячески сблизиться съ нимъ, но Геор
гій толкалъ ее и бросалъ въ нее чѣмъ ни попало. Та
кимъ образомъ знахарь возвратился съ стыдомъ во своя-
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сп, а Георгій, желая однажды навсегда избавиться отъ даль
нѣйшихъ подобныхъ искушеній, рѣшился бѣжать изъ дому 
родительскаго и водвориться въ означспноіі выше пещерѣ. 
И только опасеніе, впушенпое конечно ангеломъ храните
лемъ, чтобы начальство не взыскало съ его родителей за 
то, что изъ ихъ дома пропалъ онъ, побудило его отложить 
свое намѣреніе; онъ рѣшился возвратиться въ семинарію 
съ намѣреніемъ выключиться за сумасшествіе и тогда уже 
«водвориться въ пустыню, и здѣсь чаять Бога спасающа
го» (Ис. 54, 10). Возвратясь въ семинарію, онъ усугубилъ 
свои духовные подвиги, и желая скорѣе получить свободу, 
однажды рѣшился па слѣдующій поступокъ: когда его то
варищи и наставникъ греческаго языка были въ классѣ, 
онъ взялъ веревочку и проходя мимо всѣхъ, молча дѣлалъ 
петлю; любопытство повлекло вслѣдъ за нимъ товарищей 
въ цустую залу, въ коей между тѣмъ Георгій, продолжая 
свою роль, надѣвалъ па шею петлю и прикрѣплялъ оную 
къ гвоздю; они окружили его, отняли веревку, дали знать 
о всемъ ректору; тотъ прибѣжалъ, побилъ его палкой и 
тотъже часъ отправилъ въ губернское правленіе, для 
помѣщенія въ домъ умалишенныхъ. По ожидалъ нашъ 
юный подвижникъ такого послѣдствія, но дѣлать было не
чего: покорился онъ со смиреніемъ волѣ Господней и 
пришедши въ присутствіе губернскаго нравлепія, вздумалъ 
сказать назидательное слово, присутствующимъ, изъ тек
ста: «праведный судъ судите» (Іоан. 7, 24). Рѣчь лилась 
рѣкой изъ устъ его; члены присутствія слушали его съ 
изумленіемъ, спрашивая одинъ другаго: «зачѣмъ это при
вели его?» Георгій, стараясь поддержать общее мнѣ
ніе о своемъ сумасшествіи, говорилъ, что онъ окончилъ 
курсъ въ семинаріи и желаетъ вступить въ академію. 
Послѣ сихъ словъ всѣ присутствующіе увѣрились, что онъ 
дѣйствительно сумасшедшій и отправили его въ градскую 
больницу. Но когда привели его въ палату сумасшедшихъ, 
содрогнулось его нѣжиое сердце, ири видѣ человѣкъ двад
цати сумасшедшихъ, и также отъ ужаснаго шума. Между
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тѣмъ надзиратель принесъ ему неожиданно книжку: <Іисусъ 
Утѣшитель». Чтеніе ея совершенно успокоило Георгія и 
укрѣпило смятенный духъ его. Кротостью и незлобі
емъ сердца онъ укрощалъ бѣшенство сумасшедшихъ и 
умилялъ ихъ такъ, что они всѣ его полюбили и слу
шались, охотно ласкаясь къ нему. Так$ какъ нетрез
вый надзиратель нерѣдко продавалъ нхъ порцію хлѣ
ба и вообще пищу; го эти несчастные часто оставались 
голодными. Тогда Георгій отдавалъ имъ свою часть н они 
такъ привыкли къ этому, что часто, когда опъ спѣшилъ 
утолить свой голодъ, окружали его и озкидали крупицъ 
отъ убогой трапезы его: опъ не могъ отказывать симъ 
несчастнымъ. Видя кротость Георгія, служитель часто при
носилъ ему книги духовныя отъ смотрителя. Нс имѣя осо
беннаго мѣста для молитвы, Георгій обыкновенно ложил
ся для этого на койку, закрывался наглухо одѣяломъ и въ 
умиленіи возносилъ пламенныя молитвы къ Сладчайшему 
Іисусу. Молитва съ каждымъ днемъ все болѣе просвѣтля
ла умъ его, очищала сердце отъ страстей и склонностей 
грѣховныхъ и исполняла душу его тѣми сладостными ощу
щеніями благодати, которыхъ не можетъ вкушать сердце 
міролюбца, погребенное въ сластяхъ житейскихъ. Однаж
ды пріѣхалъ въ домъ умалишенныхъ губернаторъ Иванъ 
Богдановичъ Цейдлеръ осмотрѣть несчастныхъ страдаль
цевъ; между прочимъ подходитъ и къ Георгію. Погово
рилъ съ нимъ, и замѣтивъ, что онъ вовсе не сумасшед
шій, сказалъ доктору: <онъ не глупѣе васъ», и тутъ же 
приказалъ его перевести въ домъ призрѣнія убогихъ, при 
коемъ былъ садъ, съ приказаніемъ давать ему свободу во 
всякое время прогуливаться въ ономъ. Можно вообразить 
себѣ положеніе Георгія,—ему казалось, что онъ переселил
ся въ эдемъ сладости. Здѣсь уже могъ онъ всецѣло из
ливать душу свою предъ Господомъ. При молитвенномъ 
подвигѣ не оставлялъ онъ и дѣлъ милосердія: въ крото
сти и терпѣніи духа служилъ онъ здѣсь немощнымъ стар-
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цамъ, чѣмъ только мотъ. Иныхъ поднималъ съ посте
ли, или переворачивалъ; другимъ поды приносилъ, а 
у этихъ перевязывалъ застарѣлыя рапы; слѣпыхъ и 
слабыхъ потами выводилъ па свѣжій воздухъ, —  п всѣ 
опа полюбили его и благословляли, какъ ангела, ниспо
сланнаго имъ съ псба. Господь попустилъ ему испы
тать здѣсь одну изъ самыхъ ужасныхъ бурь въ мятеж- 
иой плоти. Идя по обыкновенію однажды въ садъ па 
молитву, онъ видитъ, что въ домъ, гдѣ онъ жилъ, идетъ 
иарочка,— изъ больницы судя но одеждѣ,— и прямо на 
верхъ дома призрѣнія, никѣмъ пе заня тый; при видѣ идущихъ 
не съ доброю, какъ чувствовалось Георгію , цѣлью, заро
дилось въ душѣ его сильное желаніе помѣшать пмъ во что 
бы ни стало. И вотъ онъ забѣжалъ впередъ, притаился въ 
одной изъ пустыхъ комнатъ н ждалъ нлотоугодипковъ, угне
таемыхъ страстью . Я вились они. Но Георгій, ревнуя о 
славѣ образа Бож ія, столь позорно унижаемаго плотскою 
похотью, застучалъ, закричалъ и до того напугалъ сласто
любцевъ, что тѣ должны были разойтись не достигши сво
ей цѣли. Но врагъ не дремалъ: съ быстротой молніи н а
палъ на него, какъ на жертву свою, повидимом у беззащит
ную и готовъ былъ съ корнемъ исторгнуть и вѣру его и 
упованіе на Господа. Какъ въ котлѣ подъ огнемъ, кипятилъ 
въ немъ разгоряченную кровь и какъ слабую трость, при 
напорѣ бури ужасной, онъ колебалъ его. Мучимый имъ, 
упалъ наконецъ Георгій въ саду на дернъ, усердно взывая 
ко Всесильному: <Господн помилуй! Господи спаси!» Вни
мающій <птенцамъ врановымъ, призывающимъ Е го »  (11с. 
146 , 9 ), внялъ наконецъ молитвѣ усердной и юнаго Г ео р 
гія: врагъ отступилъ, борьба прекратилась, и сладко, отрад
но вздохиулъ ратоборецъ неопытный, славя Господа силъ 
за побѣду, подобно нророку Моисею по переходѣ черезъ 
море Чермное. Но сколько ни сладка была жизнь для юно
ши въ этомъ уголкѣ затишномъ, по необходимости одна
коже онъ долженъ былъ наконецъ съ нимъ разстаться. 
Однажды въ концѣ мая 1828  года молясь со слезами уми-
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ленія въ садовой бесѣдкѣ, вдругъ видитъ онъ мелькнув
шую тѣнь. Встревоженный, онъ перекрестился и, оставивъ 
молитву, обошелъ н осмотрѣлъ садъ; но никого не замѣ
тилъ. Въ другой разъ тоже самое ему показалось, но 
въ третій разъ онъ уже нс оставлялъ молитвы, при видѣ 
тѣни, а еще усерднѣе и пламеннѣе началъ молиться, по
лагая, что врагъ мѣшаетъ ему творить дѣло Божіе, и что
бы не видать никакихъ призраковъ, снѣжилъ свон очи и та
кимъ образомъ продолжалъ въ умиленіи изливать душу свою 
предъ сердцевѣдцемъ Богомъ. Вдругъ кто-то его обнялъ. 
Невольно содрогнулся Георгіи, п что же? Предъ нимъ сто
ялъ смотритель, который незамѣтно п не разъ слѣдилъ за 
его дѣйствіями. Пламенная молитва юноши растрогала ду
шу его, и онъ нрц видѣ Георгія, начавшаго кувыркаться, 
сказалъ: <нѣгь, мои другъ, я вижу, что ты только притво
ряешься сумасшедшимъ. Оставь это притворство; а иначе 
я донесу твоему начальству обо всемъ». Въ это время п 
нѣжно любящая мать Георгія, ионявъ, что для него нуженъ 
духовный врачъ, поспѣшила обратиться съ просьбой къ 
одному доброму старцу іеромонаху Нифонту, служившему 
въ Крестовой и просила его посѣтить ея сына. Старецъ 
Божій поспѣшилъ на помощь къ Георгію, который принялъ 
его какъ посланника небеснаго. Георгій открылъ ему от
части свои намѣренія и высказалъ желаніе удалиться въ 
упомянутую пещеру, чтобы тамъ проводить жизиь подоб
но древнимъ пустынпожителямъ, питаясь одними коренья
ми и травами. О. Нифонтъ, выслушавъ его, утѣшился и 
старался укрѣпить его въ духовныхъ подвигахъ; но вмѣ
стѣ съ тѣмъ совѣтывалъ нс пренебрегать дарами Господа 
и не скрывать въ землю талантовъ, Имъ данныхъ. Послуш
ный Георгій, съ одной стороны опасаясь огласки отъ смо
трителя, съ другой чувствуя справедливость словъ о. Не- 
фонта, а также и непреодолимое влеченіе къ образованію 
себя, оставилъ свое намѣреніе водвориться въ пустынѣ и 
представленный къ начальству, принялся опять за ученіе и 
менѣе чѣмъ въ полтора мѣсяца наверсталъ все опущен-
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ное; поэтому вмѣстѣ съ товарищами переведенъ былъ въ 
классъ философскій. Но, занимаясь усердно науками, онъ 
не оставлялъ и прежнихъ духовныхъ занятій: молитва, 
постъ н уединеніе были безотлучными его спутниками. Не 
взирая на прощеніе инспектора, человѣка молодаго и пыл
каго, не ходить езкеднсвно въ Бозкій храмъ къ вечерни и 
утрени, п на приказаніе бывать въ столовой за узкиномъ, 
иепужнымъ для него, какъ посвятившаго себя на благо
угожденіе Господу, Георгій иеунустительпо почти ходилъ 
къ слузкбамъ церковнымъ, уклопялся по возможности и 
отъ стола. Когда же иельзя было присутствовать въ хра
мѣ, онъ уходилъ въ пустую залу собранія, или па вышку 
семинарскую и въ умиленіи по часу и болѣе оплакивалъ 
тамъ грѣхопаденія своп. Въ свободное отъ классныхъ за
нятій время, во дни особенно праздничные, Георгій нерѣдко 
хаживалъ къ доброму о. Нифонту. Кроткій и смиренный, 
онъ на разные вопросы юноши любознательнаго о духов
ныхъ предметахъ отвѣчалъ указаніемъ то на ту, то на 
другую отеческую книгу, которыя и содѣлались для Геор
гія съ этой поры тѣмъже, чѣмъ цвѣты для пчелы: онъ 
питался, услаждался сотами писаній отеческихъ съ вос
торгомъ радости. Каждый день, обогащая его счастливую 
намять духовнымъ сокровищемъ, раздвигалъ тѣсную раму 
его понятій и открывалъ предъ нимъ какъбы новый, не
виданный, неслыханный имъ доселѣ, но ощутительный міръ. 
Послѣ чтенія твореній отеческихъ любимымъ занятіемъ 
его были, какъ прежде въ риторикѣ, такъ и теперь вы
писки изъ разныхъ книгъ, находившихся въ его рукахъ; 
изъ эгихъ выписокъ составилось до 8-ми рукописныхъ сбор
никовъ. Много имѣло вліянія на развитіе въ немъ духов
наго начала въ эту нору знакомство съ другими добрыми 
старцами, знакомыми о. Нифонту и бывавшими у него не
рѣдко. Одинъ изъ нихъ, бывшій поселенецъ, по имени Вар
лаамъ, жилъ въ пещерѣ на рѣкѣ Чикоѣ, близь Китайской 
границы, года съ три; потомъ онъ былъ постриженъ въ 
монахи, затѣмъ рукоположенъ во іеродіакона и наконецъ
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въ іеромонаха безъ разрѣшенія святѣйшаго синода. Онъ 
вполнѣ оправдалъ святостью жизни своей выборъ архи
пастыря, рисковавшаго получить за его производство боль
шую отъ св. синода нспріятиость, предупрежденную лишь 
его смертью. Въ Нифонтѣ видѣлъ Георгій живой примѣръ 
упованія па Господа и преданности въ Его волю святую, 
а также и умиленія рѣдкаго. Другой старецъ, о. Израиль, 
при мистическомъ направленіи обладалъ рѣдкимъ даромъ 
слова, воздержаніемъ во всѣхъ родахъ и героизмомъ, про
стиравшимся нерѣдко до ревности не по разуму. Съ этпмъ 
старцемъ Георгій иногда по цѣлымъ часамъ и даже ночамъ 
проводилъ или въ отрадной бесѣдѣ, или въ молитвѣ. На
слышавшись объ этомъ старцѣ вскорѣ по пріѣздѣ его изъ 
Бабаевскаго николаевскаго монастыря, костромской епар
хіи, Георгій стремился къ нему сердцемъ, еще бывши въ 
училищѣ, но не смѣлъ познакомиться съ нимъ и почиталъ 
за счастье, если издали удавалось поклониться ему, пли 
пройти по стопамъ погъ его. <Такъ-то честни ему быша 
друзи Божіи» (Пс. 138, 17). Ровно чрезъ годъ по возвра
щеніи Георгія изъ сумасшедшаго дома въ семинарію, возъ- 
имѣлъ онъ непреодолимое желаніе написать надгробную 
рѣчь преосв. Михаилу, живому еще въ то время и служив
шему въ иркутской епархіи. Что же? Чрезъ нѣсколько 
дней дѣйствительно скончался преосв. Михаилъ и рѣчь 
была сказана своевременно. Вотъ эта рѣчь:

„Боже великій! Для сего ли сія звѣзда утренняя явилась въ нощи 
страпы сей, чтобы явившись — померкнуть? Для сего ли сіе солнце» 
изливавшее свѣтъ спаситсльпаго ученія на церковь Твою, взошло на 
горизонтъ нашъ, чтобъ, совершивши исполинскими шагами половину 
теченія своего, померкло въ сѣни смертной? Для сего ли возженъ 
былъ сей свѣтильникъ благодати въ мрачной юдоли нашей, чтобъ 
рука смерти погасила его* и такъ рано, и такъ преждевременно? 
Для того ли сія маслина, износившая плоды добродѣтелей, украша
ла собой земной Эдемъ—цервовь Твою, Боже жизни, чтобы нако
нецъ столь неожиданно пала на землю отъ бури смертной и тѣмъ 
самымъ лишила оный лучшаго украшенія его? О смерть! почто серпъ 
твой пожинаетъ несозрѣвшіе класы тогда, какъ оставляетъ ноблек-
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шее, нолуизсохшее быліе? Почему Гы обходишь хижину старца, съ 
распростертыми объятіями тебя ожидающаго, а посѣщаешь кровы, 
совсѣмъ тебя исожидающіс? Лютый ангелъ смерти! почто ты про
стеръ мрачную завѣсу между пастыремъ и паствой? Почто разлуча
ешь сердобольнаго отца отъ чадъ, жившихъ лишь его жизнью? 
Пѣгъ, Господь силъ съ пампц. Но ахъ! „аще есть Господь съ на
ми, то вскую обрѣтоша ііы вся злая сія?и Видио прогнѣвали мы Соз
давшаго насъ п сего Аарона—архіерея Его. Іѵго думалъ, чтобы сія 
духовная цѣвница, недавно глашавшая каждаго изъ пасъ на небес
ную изжить спасенія, скоро замолкла и навсегда замерла въ воз
душномъ пространствѣ? Кто ожидалъ, чтобы ангелъ, возвѣщающій 
намъ волю Божію, пыпѣ воспарилъ въ горняя?

Псеблагій-Прсмилоссрдый! Ты опредѣлилъ въ тріпностасномъ со
вѣтѣ Твоемъ поприще жизни сего пастыря иашего, и онъ нрошедши 
оное, подобно Иліи, взимается теперь отъ насъ на колесницѣ вѣры 
въ вѣчные Твои кровы, оставя намъ въ паслѣдіс едину мндоть — 
надежду, нѣкогда быть съ нимъ.

Итакъ мы пс увидимъ тебя болѣе, пастырь стада Христова вь 
юдоли плача. ІІе услышимъ болѣе гласа твоего, дѣлатель винограда 
Христова. Неужели гласъ сѣтующихъ вдовицъ и осиротѣвшихъ чадъ 
нс трогаетъ твоего сердца? Востанн, вскую спиши? Слухъ твой, при
легшій къ смертному одру сему, не внемлетъ уже болѣе моленіямъ 
нашимъ. Смерть па вѣки уже закрыла бодрыя очи твои.

Покойся же, блаженный насадитель вѣры, надежды и любви, въ 
семъ, уготованпомъ для тебя жилищѣ мира до вожделѣппаго утра— 
всеобщаго воскресенія. Когда же настанетъ еіе утро, то заступи 
насъ предъ Пастыремъ пастырей, грядущимъ воздать каждому но 
дѣламъ сгои.

На мѣсто почившаго преосв. Михаила былъ переведенъ 
изъ Пензы преосв. Ириней, человѣкъ строгой жизни, но 
горячій. Онъ не снисходилъ слабостямъ подчиненныхъ, 
преслѣдовалъ пороки и наказывалъ за нихъ строго,за что 
былъ нелюбимъ многими. Вскорѣ угналъ владыка о при
мѣрной жизни и поведеніи Георгія^ и полюбилъ его, какъ 
сына, за что Георгій понесъ въ послѣдствіи тяжелый крестъ. 
8-го мая 1831 года преосвященный былъ позванъ на по
хороны сына купца Медвѣдникова, котораго отпѣвали въ 
храмѣ иркутской Владимірской церкви. Георгій долженъ 
былъ идти вмѣстѣ съ пѣвчими, по должности старшаго 
надъ ними, въ храмъ этотъ. Брать его и крестникъ Хар-
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лампій, мальчикъ рѣзвый, убѣжалъ изъ класса, по просьбѣ 
причта сей церкви, и началъ звонить къ литургіи въ шесть
сотъ пудовъ колоколъ, висѣвшій на одномъ только ухѣ. И 
что же? Вдругъ исполинъ этотъ, раскаченный имъ, сорвался, 
рухнулъ на слеги и прижалъ 2 пальца лѣвой руки мальчика. 
Услыхавъ объ этомъ, испуганный Георгій вбѣжалъ безъ 
памяти на колокольню и нашелъ подъ колоколомъ трепещу
щаго, потерявшагося и не знавшаго что дѣлать любимца 
своего, коему между тѣмъ собравшаяся толпа, потеряв
шая надежду высвободить его, принудила уже отсѣчь эти 
пальцы. Много стоило труда Георгію устранить этотъ при
говоръ: онъ молилъ и просилъ собравшихся еще потрудить
ся приподнять этотъ колоколъ, и съ помощью Божіею 
успѣлъ въ эгомъ. Вратъ его, ночтп чудомъ спасенный, 
мгновенно сбѣжалъ съ колокольни и отведенъ былъ Ге
оргіемъ въ больницу, гдѣ, по любви къ уединенію и чтобы 
безпрепятственнѣе служить Господу, выпросилъ онъ у 
ректора для себя уголокъ мѣсяца за три предъ этимъ и 
жилъ гамъ съ ученикомъ богословія Васил. Гр. Лукинымъ, 
который почиталъ его какъ старшаго брага и желалъ слѣ
довать стопамъ его. Въ пламенной молитвѣ изливалъ свою 
благодарность Георгій Господу за спасеніе брата. Между 
тѣмъ довѣренность преосв. Иринея къ юному Георгію съ 
каждымъ днемъ возрастала все болѣе, а вмѣстѣ съ ней 
увеличивалась зависть п недоброжелательство; пѣкоторыс 
изъ его начальниковъ, не понимая благородной души его, 
смотрѣли на эту близость съ худой стороны и стали при
тѣснять бѣднаго Георгія, гдѣ и какъ только могли. Не
довольство начальства усилилъ слѣдующій случай. Разъ 
призываетъ къ себѣ Георгія преосвященный и говоритъ: 
<Я хочу дать тебѣ секретное порученіе, отправиться на 
проповѣдь къ Бурятамъ, и проѣздомъ осмотрѣть Иркутскій 
округъ и поразвѣдать о нравственномъ состояніи духо
венства, съ тѣмъ чтобы ты дурно живущихъ изъ причта 
постарался вразумить и наставить на путь истинный и 
если раскаются, предать суду Божію, а кто не захочетъ
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исправить своей жизпи, о такомъ би допссъ мнѣ фор
мальною бумагой». Въ заключеніе приказалъ вести журналъ 
каждодневныхъ занятій своихъ г). Сколь ни трудно было 
это порученіе владыки, Георгій нс смѣлъ однакоже отка
заться, и съ стѣсненнымъ сердцемъ, получа бумаги, по
шелъ къ ректору просить въ напутствіе себѣ благосло
венія, не сказывая однакоже сначала о сущности поручен
наго ему дѣла. Не понимавшій ни духа, ни отношеній 
преосвященнаго къ Георгію, строптивый ректоръ, узнавъ, 
что посылаютъ его по дѣламъ епархіальнымъ, очень оскор
бился этимъ, разбранилъ бѣднаго юношу, какъ только могъ, 
и приказалъ ему выйти вонъ. Дѣлать было нечего: Георгій 
вышелъ и, пока не уходилось сердце начальника, сидѣлъ 
на крыльцѣ. Узнавъ, что Георгій, не взирая на брань, все 
сидитъ и ждетъ, какъ милости, благословенія его въ на
путствіе себѣ, хотя неохотно, но благословилъ его. Въ 
продолженіе іюля и августа Георгій, во исполненіе дан
наго ему порученія, объѣхалъ всю почти Иркутскую область 
Изъ журнала, веденпаго Георгіемъ, видно, что заѣз
жалъ онъ и къ родителямъ, у коихъ просилъ благослове
нія въ монашество. «Послѣ литургіи и обѣда, замѣчаетъ 
въ журналѣ Георгій,—я стороной завелъ разговоръ съ мо
ей матушкой о намѣреніи своемъ посвятить себя, согла
сно желанію между прочимъ и владыки, Христу и оста
вивъ міръ, идти въ мопахи, по окончаніи курса; при чемъ 
молилъ ее родную мою не скучать и не сожалѣть о на
мѣреніи мною предпринятомъ, въ коемъ съ волей архипа
стыря отпечатлѣвалась, какъ и сама она вѣдала изъ отзы
вовъ дѣда, воля Божія. Выслушавъ сперва кротко меня, 
она представляла бѣдность и старость; я—нищету Хри
стову и упованіе на Бога. Потомъ говорила она о тяж
комъ для нея пожертвованіи мною—любимымъ дѣтищемъ; 
я говорилъ, что самъ Господь заповѣдалъ первенцу наро-

г) Выдержки изъ путеваго его журнала помѣщены Гіц иг въ Аетр. 
Епарх. Вѣдомостяхъ за 1870 г* № 4Г>. 40 н 47.
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довт.—Израилю посвящать Себѣ первенцевъ. Она говори
ла, что воспитывая меня съ такими лишеніями, совсѣмъ не 
воображала разстаться со мной; я представлялъ ей, что для 
благочестія и любви пѣтъ препятствія къ соединенію, что 
разлука лишь болѣе питаетъ и восполняетъ ихъ. Вздохи ея 
колебали грудь мою, а слезы заставляли меия самого пла
кать, и я съ рыданіемъ уговаривалъ ее посвятить меня въ 
жертву Господу. Припоминалъ ей собственныя же ея на
блюденія касательно мепя, съ самаго младенчества. Пред
ставлялъ покровительство зиждительнаго Промысла ко мнѣ 
грѣшнику, а также п то, изъ какихъ безднъ погибели вы
зывалъ меня Его нѣжный гласъ, и изъ какихъ пропастей 
извлекала меня десница Его.—Послѣ долговременнаго увѣ
щанія, она подала знакъ къ согласію и я, будучи неска
занно симъ обрадованъ, лобызалъ ея руки. На другой день 
матушка моя возобновила слезы и жалобы на мою холод
ность; потомъ и я принужденъ былъ возобновить мои увѣ
щанія, въ чемъ имѣлъ помощникомъ и отца моего, кото
рый давно уже въ тайнѣ сердца своего записалъ меня въ 
чипъ ангельскій, въ званіе монаха. Мы со слезами гово
рили, почему и всѣ насъ слушающіе плакали. Дядя мой, 
діаконъ Петръ и тетка, сестра родная батюшки, уговари
вали неутѣшно рыдающую мать мою. Наконецъ мои слезы, 
усиленныя просьбы родителя и настойчивость родственни
ковъ восторжествовали: побѣжденная, рѣшилась она искать 
утѣшенія у подножія Владычицы, почему мы всѣ пѣли мо
лебенъ и всѣ плакали. Потомъ простившись и принявши 
благословеніе родителей,мы отправились въ путь». Очень 
скорбѣлъ Георгій, что по причинѣ рабочей поры обраще
но было не болѣе семи человѣкъ въ христіанство изъ Бу
рятъ, кои до крещенія наставлены были Георгіемъ въ ис
тинахъ христіанской вѣры. Во время переѣздовъ изъ улу
са въ улусъ дивно сохранилъ Господь жизнь Георгія: разъ 
разгоряченныя лошади понесли повозку во всю прыть, из
ломали ее н опрокинули. Спутпнки Георгія ушиблись и 
больно, а его спасъ Господь даже отъ ушиба.
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3-го сентября Георгій возвратился благополучно изъ пу
тешествія своего. Но лишь подалъ рапортъ преосвященно
му, какъ неожиданно пришелъ указъ объ увольненіи преосв. 
Иринея. Недоброжелатели владыки сдѣлали на него до
носъ. Генералъ-губернаторъ Восточной Сибири г. Лавпн- 
скій также старался очернить его въ глазахъ правитель
ства за то, между прочимъ, что владыка обличилъ его за 
нечистую жизнь. Попущеніемъ Божіимъ враги восторже
ствовали. Нѣтъ сомнѣнья, что въ послѣдствіи, конечно, 
опять бы ему дали епархію; ио горячность и подозритель
ность, омрачавшія свѣтлый умъ его, много надѣлали ему 
горя: вообразивъ себѣ, что указъ синода объ его уволь
неніи сочиненъ врагами и фальшивый, онъ публично имѣлъ 
неосторожность объявить ото самъ на стогнахъ града Ир
кутска, но коимъ проходилъ объ руку съ Георгіемъ, сопро
вождаемый чиновникомъ Голубевымъ, который присланъ 
былъ къ владыкѣ отъ генералъ-губернатора для предложенія 
услугъ въ предлежащемъ пути, и принятъ подозрительнымъ 
преосвященнымъ за подосланнаго убійцу. Вслѣдствіе сего не 
взирая па горячее участіе, какое принимали въ судьбѣ его 
графиня Анна Алекс. Орлова и архимандритъ Фотій, 26-го 
ноября флигель-адыотантъ Брянчаниновъ, присланный изъ 
С.-Петергурга, взялъ его и посадивъ въ возокъ, увезъ въ 
ІІрилуцкій Спасскій монастырь Вологодской губерніи, гдѣ 
запрещено ему было даже священнослуженіе. Затѣмъ онъ 
переведенъ, по ходатайству преосв. Иннокентія одесскаго, 
въ Толгскій монастырь и здѣсь трудился во славу Божію. 
Можно себѣ представить, какая бѣдственная участь по
стигла бѣднаго Георгія. Онъ остался какъ агнецъ посреди 
волковъ, которые готовы были поглотить его. и стереть съ 
лица земли. Ректоръ, профессора, члены консисторіи на
чали надъ нимъ насмѣхаться. Но Господь, на котораго 
Георгій возвергъ печаль свою, невидимо защитилъ его.

Чрезъ 2 мѣсяца по смѣнѣ преосв. Иринея, поступилъ 
изъ Перми на каоедру иркутской церкви человѣкъ Бо
жій, кроткій архіепископъ Мелетііі. Но успѣвъ еще отдох-
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нуть послѣ столт. труднаго пути въ Вознссопскомъ мона-* 
стирѣ, преосвященный долженъ былъ, забывъ себя, прини
мать (7-го ноября 1831 года) посѣтителей и тогда же оза
ботился пріискать наставника для своего племянника, маль
чика рѣзваго, который во время дороги много безпокоилъ 
старца, любившаго во всемъ порядокъ. Въ первый же 
день послѣ пріѣзда своего просилъ онъ ректора пореко
мендовать ему изъ семинаристовъ воспитанника, которому 
бы могъ онъ довѣрить своего племянника, такъ чтобы ребе
нокъ видѣлъ въ этомъ воспитанникѣ примѣръ доброй нрав
ственности, при чемъ присовокупилъ, что онъ будетъ смот
рѣть на него какъ на ученика, по достоинству котораго мож
но судить о всей семинаріи. Напоминаніе объ этомъ сдѣла
но было преосвященнымъ двукратно. О. ректоръ, опасаясь 
за неаккуратность тѣхъ, кого было имѣлъ въ виду, принуж
денъ былъ волей-неволей, по указанію конечно Божію, 
отрекомендовать Георгія, какъ болѣе прочихъ благонадеж
наго. Владыка тотъже часъ приказалъ за нимъ послать. 
Георгій въ ото время былъ за Г> верстъ отъ монастыря въ 
Иркутскѣ и жилъ съ однимъ другомъ Аврам. Кон. Виногр. 
въ семинарской больницѣ. Можно себѣ представить удив
леніе Георгія, когда посланный объявилъ ему приказаніе 
явиться немедленно къ новому преосвященному, только 
что пріѣхавшему. < >нъ полагалъ, что пробилъ уже его часъ. 
Но привыкши все упованіе свое возлагать на Отца небе
снаго, всталъ и со слезами помолившись Господу, Заступ
нику всѣхъ страдальцевъ, отправился въ Вознесенскій 
монастырь. Едва вошелъ въ переднюю, едва перевелъ 
духъ послѣ холода въ 25 градусовъ и сильной тревоги 
чувствъ, какъ ректоръ вышелъ къ нему и сдернувъ съ 
него шинель, приказалъ и д т и  к ъ  владыкѣ и соглашаться 
на то, что предлагать будетъ. Съ смущеніемъ и страхомъ 
предсталъ Георгій предъ лице владыки. Съ обычною кро
тостью принялъ владыка юношу, обласкалъ его какъ отецъ 
и разспрашивалъ съ участіемъ о жизни его, входя во всѣ 
даже мелочныя подробности, касающіяся особенно восни-

13ЧАСТЬ I.
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тавія меньшаго брата Георгіева. Тронутый участіемъ къ 
себѣ архипастыря и пораженный внезапною перемѣной 
своего положенія, Георгій полагалъ, что онъ или во снѣ 
видитъ это, или говоритъ съ нимъ не самъ владыка, а кто- 
либо изъ его спутниковъ. Поэтому, когда преосвященный 
отходилъ отъ него, то онъ крестился, протиралъ глаза и 
не вѣрилъ, что это все случилось съ нимъ наяву. Обла
скавъ Георгія, преосвященный приказалъ ему на другой 
день, т.-е. 8 ноября, перебраться къ нему въ домъ. Кто 
можетъ описать неизъяснимую радость Георгія? Опъ въ 
мигъ, не помня себя, пролетѣлъ 5 верстъ и явился къ сво
ему другу совершенно инымъ человѣкомъ. Часу въ Г>-мъ 
вечера тогоже дня Георгій разстался съ добрымъ другомъ 
своимъ Авр. Кон. Виногр. и переселился въ домъ преосв. 
Мелетія. Внѣшняя жизнь его совсѣмъ измѣнилась къ луч
шему, но благочестивое настроеніе души осталось тоже. 
Заимствуемая изъ дневника его выписка докажетъ, чѣмъ 
была занята душа Георгія и въ эту, не незавидную для 
другихъ пору. <18 ноября 4831 года. Итакъ я оставляю 
наконецъ тебя, мирная сѣнь, подъ которою покоился 9 лѣтъ, 
оставляю сотрудниковъ моихъ, на поприщѣ просвѣщенія: 
потеря ничѣмъ незамѣнимая! Напрасно роскошь изли
ваетъ предо мной тукъ свой, напрасно нѣжныя ея объятья 
отверзаются для меня; напрасно честолюбіе, струя и воз
мущая безмятежно текущій источникъ жизни моей, рас
крываетъ предо мной блестящія сцены на театрѣ міра се
го,—я помню одно, что гражданинъ я небесный, сынъ Сіо
на, камень, изъ коего долженъ соорудиться храмъ Трясвя- 
тому, и въ этомъ все мое счастье.—Рѣдко, очень рѣдко 
лучъ благодати отражается въ окѣ ума разсѣяннаго. Душа 
погрязающая въ чувственныхъ утѣхахъ никогда не про
никнется симъ горнимъ свѣтомъ. Благодать Божія часто 
въ видѣ невидимой голубицы носится надъ бездной сердца 
нашего, желая оплодотворить его своимъ жпвоноснымъ сѣ
менемъ; но воды грѣховъ, наводняя землю сердца нашего, 
препятствуютъ ему укорениться въ душѣ пашей и, что 
всего плачевнѣе, даже принявшіеся отпрыски исторгаютъ
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п упосятъ въ бездну смерти всепоглощающей».—Привыкшій 
къ занятіямъ, Георгій прилагалъ неусыпное попеченіе о 
рѣзвомъ и непослушномъ питомцѣ, ввѣренномъ его руко
водству, п часто скорбѣлъ, не видя плодовъ своихъ тру
довъ. Но п тутъ возвергалъ онъ печаль свою на Господа, 
поручая Ему возрастить благія сѣмена, коими онъ старал
ся засѣять юное сердце отрока, поросшее уже терніемъ. 
Преосвященный служилъ для Георгія живымъ примѣромъ, 
какъ на землѣ живутъ земные ангелы, небесные человѣки. 
Георгій съ удивленіемъ смотрѣлъ, какъ сей дивный мужъ 
не взирая на слабость силъ и на безчисленныя въ растро
енной тогда епархіи дѣла, которыя требовали всего его 
вниманія и осторожности, успѣвалъ бывать у всѣхъ службъ 
церковныхъ. ІІпщу вкушалъ въ день пооднажды, никуда 
почти не выѣзжалъ въ гости. Словомъ, жилъ по примѣру 
древнихъ отцевъ.

Не взирая па свое положепіе, почти независимое 
уже отъ прежнихъ начальниковъ, кроткій Георгій не 
переставалъ оказывать повиновеніе нс только благимъ 
изъ нихъ и кроткимъ, но и строптивымъ, приди 
равшимся иногда къ пустякамъ. Такъ однажды во время 
жестокой зимы приходитъ онъ въ классъ и отъ простуды 
кашляетъ. Но недоброжелательству къ нему ректоръ на
чалъ его бранить, говоря, что онъ зазнался, что онъ гор
децъ. Выслушавши все со смирепіемъ, Георгій осмѣлился 
наконецъ наединѣ спросить: въ чемъ заключается эта гор
дость, которую онъ въ немъ замѣтилъ? с Да какъ же, от
вѣчаетъ ректоръ,—приходишь въ классъ и покашливаешь».. 
Георгій замолчалъ, оправдываться было нс въ чемъ; от
давъ шинель свою брату и не имѣя другой теплой одеж
ды, онъ сильно простудился, и вотъ была причина кашля. 
Еслибы зналъ о семъ владыка, то конечно не допустилъ 
бы Георгія до такой нужды; но скромный юноша всяче
ски скрывалъ отъ добраго владыки свои нужды: благород
ная душа его довольствовалась тѣмъ, что посылалъ ему 
Отецъ небесный. Сколь пн обидна была для Георгія ле-
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справедливость начальника, укрѣпляемый однакоже Госпо
домъ, вотъ что писалъ онъ по возвращеніи съ лекціи въ 
своемъ дневникѣ: <1832 года 17 ноября. Гордость— исчадіе 
ада. Душа моя, посмотри на Господа твоего Іисуса и смиряй
ся. Вспомни, что внушаютъ тебѣ бдительные стражи дома 
Божія— учители семинаріи и будь покорна ихъ гласу. Знай, 
что сколько бы желѣзо ни было крѣпко, но и его переѣдаетъ 
ржа или жесткая наковальня дѣлаетъ ковкимъ и уступчи
вымъ?. Такими-то чувствами было проникнуто сердце не
злобиваго юноши. И мы нисколько не будемъ этому удив
ляться, если замѣтимъ, что живя у владыки, Георгій лю
билъ питать душу брашномъ нетлѣннымъ — словомъ Бо
жіемъ и твореніями св. отецъ: Василія Великаго, Лѣствич
ника, Макарія Великаго и другихъ. При такомъ образѣ 
жизни естественно духъ его сближался все тѣснѣе и тѣс
нѣе съ Господомъ, научающимъ кроткія путямъ своимъ.

Однажды возымѣлъ онъ непреодолимое желаніе видѣть 
Господа чувственно: нѣсколько дней сряду желаніе это 
какъ пламень жгло его сердце, и онъ со смиреніемъ и сле
зами не разъ молилъ Господа или явить ему зракъ свой 
незримый, или отнять это желаніе, привившееся душѣ его. 
11 вотъ наконецъ какими сопровождалась послѣдстіями 
мольба эта теплая. «Предъ утренней въ маѣ 1832 года 
видѣлось мнѣ, пишетъ онъ въ своемъ журналѣ,— что я нахо
жусь на какомъ-то полѣ обширномъ и слышу гулъ и шумъ 
какъбы грозы отдаленной,— шумъ и гулъ возрастали съ 
каждою минутой все болѣе и болѣе. Наконецъ заблистала 
молнія, послышались страшные перекаты грома и звуки 
трубъ, имъ вторящихъ и ясно выражающихъ слова: <се 
Господь грядетъ со славой, исходите во срѣтеніе Ему». 
Какъ листъ затрепетало во мнѣ, при общемъ трепетѣ, серд
це мое и сколько ни сильно въ немъ было въ эти минуты 
чувство любви ко Господу, сколь ни радо было исчезнуть 
оно въ пучинѣ величія Божія, вспомнивъ однакоже слова 
писанія: <не бо узритъ человѣкъ лицо Божіе и живъ будетъ?, 
я окаявллъ себя за желаніе видѣть внѣшними очами то,
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на что долженъ былъ взирать только смиренными очамп 
вѣры, и моля Господа сокрыть отъ меня нечистаго зракъ 
свой пресвѣтлый, невыносимый, благоговѣйно часто кре
стился, читая вслухъ при ослѣпительномъ блескѣ непре
рывавшейся молніи: «Святъ, святъ, святъ Господь Сава
оѳъ, исиолнь небо и земля славы Твоея> (Ис. 6, 3). Это 
явленіе такъ было живо, что и но пробужденіи я продол
жалъ креститься нѣсколько минутъ и вслухъ говорить: 
«Святъ, святъ, святъ Господь Саваоѳъ»! Умиленный до-пе- 
льзя, нс могъ уже я быть въ классѣ и часу до 12-го дня 
продолжалъ съ восторгомъ славить и благодарить Господа 
премилосердаго».

Мпого и другихъ въ этомъ же родѣ видѣлъ Георгій дивныхъ 
опытовъ особенной милости къ себѣ Промысла Божія въ эту 
пору, для вразумленія и ободренія. Съ помощью Божіею Ге
оргій кончилъ курсъ въ семинаріи вторымъ ученикомъ. Этому 
второму ученику данъ былъ аттестатъ неблаговолившимъ о. 
ректоромъ, значительно умалявшій его успѣхи въ наукахъ д). 
Собственноручно ставя отмѣтки на аттестатѣ, архим. 
Иларій съ полуусмѣшкой и съ какимъ-то самодовольствомъ 
приговаривалъ: «пожалуй загордится молодой человѣкъ,

д) При способностяхъ срсдствонныхъ, прилежаніи постоянномъ, 
поведеніи примѣрномъ, оказался успѣвшимъ:

Въ наукахъ богословскихъ.........  Довольно хорошо.
„ изъясненіи св. писанія..........  „
„ церковной исторіи .................  „
„ философскихъ наукахъ.. . . . .  Хорошо.

физикоматематическихъ...........  Порядочно.
словесности ................................  „

„ гражданской исторіи................ „
,, языкахъ: еврейскомъ...............Хорошо.

греческомъ..............  „
нѣмецкомъ................  „

№ 525.
1832 года 

10 августа.



198 душеполезной чтеніе.

какъ дашь ему отличный аттестатъ. Поэтому между про
чимъ, я не поставилъ его (Добросердова) п первымъ>.

Мѣсяцевъ чрезъ шесть о. Иларій отданъ былъ подъ 
судъ вмѣстѣ съ экономомъ и оставленъ былъ всѣми сво
ими пріятелями; одипъ юноша 1'еоргій, раздѣляя скорбь 
его, часто павѣіцалъ его и утѣшалъ привязанностью сво
его незлобиваго сердца... <Добрякъ ты мой, настоящій 
Добросердовъ, говорилъ ему о. Иларій: какъ поздно понялъ 
я тебя!»

Любимой мечтой Георгія по окончаніи, какъ п до окон
чанія курса было монашество. Подъ вліяніемъ сихъ думъ 
онъ разъ послѣ ранней обѣдни вышелъ въ садъ, куда онъ 
всегда удалялся послѣ божественной службы, для приготов
ленія къ классамъ. ГІреосв. Мелетій также вышелъ въ садъ 
къ Георгію, и между прочимъ спрашиваетъ его: на какой 
путь жизни онъ хочетъ вступить въ концѣ курса? Георгій 
съ обыкновенною откровенностью сказалъ владыкѣ о сво- 
емь желаніи быть послушникомъ у о. Израиля, съ коимъ 
велъ оолѣе уже года постоянную переписку. Преосвщен- 
ный изумился, однако одобрилъ желаніе. Потомъ спросилъ: 
согласны ли родители твои на это? — «Отецъ согласенъ», 
оівѣчаль юноша, а о матери не сказалъ ни слова. Пре
освященный, замѣтивши это, изволилъ спросить: <А мать?» 
<Мать, отвѣчалъ Георгій, — неохотно соглашается». Пре
освященный приказалъ доложить ему, когда пріѣдетъ мать 
къ нему.

Нѣжно любящая мать, полагавшая все утѣшеніе въ сво
емъ первенцѣ, не замедлила пріѣздомъ, вмѣстѣ съ братомъ 
его Харлампіемъ •). Георгій по обыкновенію съ любовью 
заключилъ ихъ въ свои объятья п чѣмъ могъ, угостилъ; по
томъ просилъ преосвященнаго посвятить въ слѣдующее 
воскресенье ората его въ стихарь, и между прочимъ ска
залъ о пріѣздѣ матери. Пладыка приказалъ ее представить

с) Харлампій Добросердовъ впослѣдствіи священствовалъ въ с. 
Гымыль, Иркутской епархіи, Черемховск. волости.
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къ себѣ и Георгій представилъ ему свою матушку. Затѣмъ 
владыка прислалъ для нея ящикъ цвѣточнаго чаю, пришелъ 
самъ въ комнаты занимаемыя Георгіемъ, и сказалъ его ма
тери: «Отвезешь гостинецъ этотъ старику своему, да напой 
и знакомыхъ и сосѣдокъ, коимъ скажешь, что чай тебѣ 
данъ мной въ благодарность за доброе воспитаніе сыиа>. 
Нѣжнолюбящая мать была въ восторгѣ и съ невырази
мымъ умиленіемъ смотрѣла на свое дорогое чадо. Продол
жая бесѣду съ старицей, преосвященный говорилъ ей: «за 
что ты не любишь монаховъ?» Она въ изумленіи отвѣчала: 
«Я уважаю монашество, преосв. владыка!»— «Такъ отчего 
же ты мѣшаешь своему сыну вступить въ чинъ ангельскій?» 
Она, улыбаясь слегка, говоритъ: «Помилуйте, владыка свя
тый, да какой онъ монахъ? Бъ такихъ лѣтахъ, пе испы
тавъ еще себя, можетъ ли онъ быть истиннымъ монахомъ? 
Вотъ если онъ лѣть 5—6 себя хоть мало-мальски приго
товитъ къ жизни монашеской, тогда бы я благословила его 
на путь этотъ; а теперь, владыка, боюсь его благословить. 
Что мнѣ за радость, если онъ, вступивъ въ это званіе, не 
будетъ своею жизнью соотвѣтствовать оному? Пріятно ли 
и вамъ будетъ видѣть, владыка, что живетъ онъ такъже, 
какъ напримѣръ тотъ-то и тотъ»;—причемъ прямо называ
ла по именамъ ей извѣстныхъ не съ хорошей стороны 
иноковъ. Преосвященный во всемъ согласился съ умной 
матерью Георгія и самъ, какъ отецъ нѣжно любящій, со- 
вѣтывалъ Георгію испытать себя. Кроткій Георгій повино
вался съ любовью своему отцу и благодѣтелю, тѣмъ болѣе 
что въ епархіи и но училищамъ было очень много мѣстъ 
праздныхъ, по причинѣ малаго количества оканчивающихъ 
курсъ въ семинаріи.—Въ іюлѣ 1832 года съ утвержденія 
преосвященнаго Мелетія Георгій назначенъ былъ учителемъ 
высшаго отдѣленія иркутскаго духовнаго приходскаго учи
лища; а въ декабрѣ тогоже года опредѣленъ согласно 
ходатайству семинарскаго правленія инспекторомъ духов
ныхъ иркутскихъ училищъ, бывшихъ въ большомъ упадкѣ 
по нравственной частя. ІІозаимствуемся нѣсколько изъ
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собственноручнаго ого дневника, относящагося ко време
ни пробиванія ого у владыки.

<183.) года 20 января. Будучи опечаленъ вѣстью объ от
чаянной болѣзни родителя моего, съ смущеннымъ духомъ 
и растерзаннымъ сердцемъ спѣшилъ я мыслью въ Бѣльскь, 
колыбель моего младенчества, куда вся душа моя просилась. 
Получивши увольненіе, при благословеніяхъ друзей и пре
освященнаго, я въ 7-мъ часу вечера отправился туда съ 
дядей. Наконецъ мы пріѣхали. Я поспѣшилъ къ одру бо
лящаго. Напрасно объятія матери искали меня: сердце 
мое носило въ сіе мгновеніе лишь одного отца и вся душа 
моя была только въ немъ. Изнуренный лежалъ онъ хотя 
не безъ чувствъ, но почти безъ движенія, съ потухшими 
взорами. Но едва они встрѣтились съ моими полными жи
зни, какъ вдругъ засвѣтитесь, вспыхнули и увлажились 
слезами кроткаго умиленія. Облобызавъ и прижавъ къ 
сердцу старца моего, я услышалъ отъ него слѣдующія слова: 
<слава Господу, теперь ничто уже не привязываетъ меня 
къ жизни земной; я увидѣлъ того, кто всегда былъ дорогъ 
и милъ сердцу, кого всегда благословлялъ и любилъ бо
лѣе всего на бѣломъ свѣтѣ. Пусть кончина моя будетъ 
послѣднимъ для него урокомъ. Благодарю Тебя Господи. 
Нынѣ отнущаеши раба твоего!... Но нѣтъ, жизнь опять 

ьется въ мои жилы; сердце мое опять трепещетъ и бьет
ся отъ ея прилива. Вѣрно небо еще влило нѣсколько ка
пель жизни для поддержанія свѣтильника погасающаго. 
Будь благословенъ Всевышній! Сынъ, ты возвратилъ мнѣ 
жязнь. Да будетъ благословенъ пріѣздъ твой! Миръ тебѣ!» 
Послѣ сего онъ приподнялся, будучи поддерживаемъ мною, 
и посидѣвши, прошелъ но комнатѣ. II вскорѣ совсѣмъ вы
здоровѣлъ. Вотъ событіе случившееся въ нашемъ домѣ 
21 января въ четвертокъ».

«3-го апрѣля, 3-й часъ во время болѣзни моей. Ночь. 
Сердце мое оставило землю, умъ мой подобно юному ор
лу воспарилъ къ вѣчному Солнцу солнцевъ; кости мои 
процвѣли бодростью и мужествомъ; я обновился. Вселен-
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ная исчезла ізь очахъ моихъ и умственный взоръ мой си
лился узрѣть невидимое. Но грѣховиая тьма поднявшаяся 
изъ глубины души, омрачила его свѣтлость и лишила силы 
стремиться въ-выснрь. Но слава Господу благодѣющему! 
Слава Творцу! Слава любви вѣчной, неоскудѣвающей!»

<1833 года !)-го мая. Пообѣдавши съ отцомъ моимъ ар
хипастыремъ, я нашелъ въ своей комнатѣ уже ждущихъ 
меня Илью Ивановича и брата Семена Ефремовича, съ ко
ими немедля и пошелъ въ загородный архіерейскій домъ 
съ сердцемъ исполненнымъ утѣхъ и мира, собравшаго ме
ня въ себя самого. Сладко раздѣлять сердце съ тѣми, кои 
насъ понимаютъ. Смертные! любите, и въ этомъ небес
номъ чувствѣ вы незримо узрите рай—царство Божіе, все 
желаемое сердцемъ. О, ежели бы мнѣ такъ любить всю 
вселенную, какъ люблю я, кромѣ родныхъ моихъ—кров
ныхъ—этихъ двухъ!—Пришедши въ загородный домъ, мы 
расположились въ послѣдней комнатѣ. Братъ началъ учить 
проповѣдь, а я съ Ильей Ивановичемъ читать Псалтирь 
русскую. Говорилъ ему о терпѣніи съ видомъ трогательна
го участія, со слезами на глазахъ. Тронутый, онъ зарыдалъ, 
палъ въ мои объятья, и я вкусилъ блаженство дружеской 
любви вполнѣ. Послѣ сего прохаживались по холмамъ и 
лѣсочкамъ, и удивлялись Рукѣ Творческой; я показывалъ 
имъ мѣста, на коихъ въ былые пролетѣвшіе годы раздѣ
лялъ утѣхи съ товарищами. Душа моя въ сіи минуты пе
реносилась къ нимъ и соединялась съ ними».

<11-е мая четвертокъ. Вознесенье. Утромъ былъ у меня 
Илья Ивановичъ, съ коимъ побесѣдовавъ, пошли къ обѣднѣ 
къ Спасу слушать брата, проиовѣдующаго; ходилъ въ саду, 
гдѣ я увѣщевалъ его осторожно обращаться съ домашними, 
беречься хитрой и изворотливой похоти плотской. Пропо
вѣдь произносилъ братъ довольно хорошо. Я съ удоволь
ствіемъ смотрѣлъ на этотъ цвѣтокъ разцвѣтающій. Дай Богъ, 
чтобы вѣтеръ страстей тлетворныхъ не заразилъ его и не 
отторгъ отъ древа жизни»*).

ж) Послѣ многихъ переворотовъ въ жизни онъ теноръ протоіере
емъ служитъ въ Нерчинскомъ большомъ заводѣ. Въ бытность у Ге-
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За училищную службу Георгій получалъ не разъ благо
дарность отъ семинарскаго правленія. Ректоръ семинаріи 
архим. Никодимъ, обозрѣвавшій иркутское духовное учили
ще въ іюлѣ 1834-го года, болѣе всѣхъ рекомендовалъ сс- 
мииарскому правленію учителя 2-го класса приходскаго 
училища Егора Доброссрдова, къ ревности и способности 
коего относилъ то, что учеппки его всѣ удовлетворитель
но знаютъ предметы, положенные во 2-мъ классѣ. Вслѣд
ствіе сего правленіе, съ утвержденія Мелетія архіепископа 
иркутскаго, положило: опредѣлить учителемъ высшаго от
дѣленія студента Егора Доброссрдова, какъ рекомендуе
маго о. ректоромъ по исправностп, усердію и способно
стямъ болѣе всѣхъ учителей иркутскихъ духовныхъ учи
лищъ. А за исправность п усердіе изъявить ему Добросср- 
дову признательность отъ семинарскаго правленія.

Но но мѣрѣ расширенія поприща служенія Георгій но 
необходимости долженъ былъ лишиться блаженнаго уедн- 
нспія и противъ желанія имѣть частое сношеніе съ людь
ми неодинаковаго съ нимъ духа. Ничто однакоже не мог
ло совратить его съ пути долга и службы. Одаренный крѣ-» 
постыо силъ физическихъ и духовныхъ, онъ, при помощи 
Вожіей, веселыми ногами исходилъ всякій день па дѣло 
свое и на дѣланіе даже до вечера. Временно н безвремен
но, въ общежитіи и въ квартирахъ посѣщалъ онъ питом
цевъ училища и однихъ похвалялъ, другихъ вразумлялъ. 
Съ цѣлью содѣйствовать, сколько возможно, развитію въ 
нихъ духа благочестія, онъ при помощи Божіей и по 
собственному побужденію, предъ литургіей въ дни празд
никовъ постоянно почти заходилъ въ свой классъ, гдѣ и 
объяснялъ рядовое Евангеліе или разсказывалъ исторію 
праздника. Уроки свои ьъ классѣ всегда почти предварялъ 
объясненіемъ нѣсколькихъ стиховъ изъ Евангелія. Замѣчая

расима въ Спб. въ качествѣ череднаго архимандрита, онъ послужилъ 
и дѣтямъ сто, изъ коихъ двое учились въ Горномъ корпусѣ, что на 
Васильевск. островѣ.
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въ нѣкоторыхъ дѣтяхъ благоговѣніе, онъ почиталъ это 
для себя самою лестною наградой. Въ числѣ учениковъ 
высшаго отдѣленія уѣзднаго училища былъ племянникъ о. 
ректора Никодима3). Рѣзвый н живой, онъ часто озабочи
валъ Георгія своими шалостями. Разъ послѣ обѣда Геор
гій задремалъ и видитъ въ тонкомъ снѣ, что этотъ маль
чикъ, прижатый къ столу двумя товарищами, закричалъ 
лихимъ матомъ отъ того, что онн изломали руку ему. Самъ 
не свой Георгій сильно встревожился этпмъ и пробудился. 
Каково же было его удивленіе, когда чрезъ пять-шесть 
минутъ прибѣжалъ къ нему изъ общежитія въ архіерсйск. 
домъ старшій съ донесеніемъ объ этомъ самомъ событіи, 
случившемся на яву! Но это былъ далеко не единствен
ный изъ опытовъ его службы ревностной и добросовѣстной.

Въ концѣ іюля 1833 года, предчувствіе о болѣзни и ско
рой смерти матери столь сильно овладѣло Георгіемъ, что 
онъ сталъ тосковать по ней. Не имѣя болѣе силъ пре
одолѣть это святое чувство любви къ родителямъ, онъ по
шелъ къ владыкѣ и объяснилъ ему свои чувства и жела
ніе видѣть своихъ родителей. Добрый владыка отвѣчалъ: 
«такъ что же, съ Богомъ поѣзжай, возьми съ собой и 
Ивана». Георгій выѣхалъ изъ Иркутска 3-го числа авгу
ста 1833 года въ 9 часовъ утра и на другой день въ 7 
часу пріѣхалъ подъ мирный кровъ родителей своихъ въ 
селеніе Бѣльскъ.

Въ дневникѣ его 5-го августа читаемъ: «Мирный кровъ 
моего младенчества,—я опять подъ тобой; сердце мое опять 
пьетъ блаженство въ виду предметовъ, окружавшихъ его 
нѣкогда и производившихъ на пего первыя впечатлѣнія. 
О, какъ они срослись съ нимъ и освоились! Едва ли рука 
времени сотретъ оныя. И съ какимъ паслаждепіемъ нена- 
сытимо взоры мои теперь на нихъ покоятся! Тѣ же горы, 
вѣтвистыми соспами нріосѣненныя, тѣжс березы сѣме-

з) Онъ животъ теперь въ Спб., служитъ въ единовѣрческой церк
ви, что въ Захар. улицѣ, священникомъ: эго о. Іоаннъ Верховскій.
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нистыя, при ш елестѣ коихъ мирно покоилось мое невин
ностію цвѣтущ ее сердце; тотъжс островъ, омываемый 
струями Бѣлы; тотъже лугъ, на коемъ я, чуждый заботъ 
и печали, любовался бабочками и пасъ на душистой бо
городской травкѣ Божіихъ коровокъ; тѣже старцы-камни, 
мохомъ обросшіе и смотрящіеся въ стекловидной поверх
ности рѣки, ихъ опѣняюіцей,— словомъ, все тоже. Но сколь
ко перемѣнъ печальныхъ въ моемъ сердцѣ! Сколько разъ 
бури страстей опустошали это невинное сердце! Сколько 
разъ оно опятъ возвращ алось на путь добродѣтели! Какъ 
радъ я, что исторгшись изъ златой клѣтки порока, дышу те
перь свободой сыновъ Божіихъ и духомъ ношусь тамъ, гдѣ 
Отецъ и Богъ мой! Какъ сладко проливать эти слезы го
рячія изъ сердца въ дань Творцу! О, еслибы всегда онѣ 
такъ лились, текли неоскудно! ІІ съ ними излилъ бы серд
це мое въ руки Божіи и остался бы съ Нимъ и въ Немъ 
во вѣки .— По пріѣздѣ въ домъ родительскій встрѣтилъ насъ 
батюшка, и я до глубины души былъ тронутъ болѣзнен
нымъ состояніемъ моей доброй матушки. Я  обрѣлъ неска
занный покой въ оказаніи должныхъ услугъ болящей и со 
слезами благословляющей меня матери. Блаженны дѣти, 
думалъ я про себя тогда, которыя облегчаютъ сострадані
емъ скорбь родителей: каждая слеза сихъ послѣднихъ по
служитъ къ оплодотворенію таящихся въ сѣмени надеждъ 
дѣтей; каждый вздохъ ихъ низведетъ благословеніе неба 
на юныя сердца. Никакой долгъ, никакая земная обязан
ность не можетъ сравниться съ священною обязанностью 
покоить старость родителей. Нѣжное попеченіе о нихъ 
дѣтей дѣлаетъ ихъ болѣзнь нечувствительною и облегчаетъ 
переходъ даже въ самую вѣ чн ость» .— <15 августа. Послѣ 
утрени съ дядей діакономъ я слушалъ чтеніе изъ синак
саря объ успеніи Владычицы. В ъ  сей день святыми Дара
ми обѣденными была напутствована моя матушка. Послѣ 
обѣда отдыхалъ. Но пробудившись, я почувствовалъ скорбь, 
меня тяготящую. Это былъ отзывъ скорбныхъ сгононъ 
матушки болящей. Собрались соборовать; я плачу и жад-
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но ловлю каждое слово матушки, слово завѣтное, любве
обильное. О ежели бы это была еще не послѣдняя пѣснь 
моей бѣлой лебедушки! ІІо сердце мое не надѣется. Буду 
съ терпѣніемъ ожидать исполненія моего предчувствія. 
Будь благословенъ Господь мои!— Иду къ матушкѣ, смерть 
призывающей (Вечеръ, 15-е число 10-й часъ)».— <18 авгу
ста. Матушка перестала говорить и погрузилась въ сонъ ле
таргическій»— <22 августа. Предъ восходомъ солнца красна
го мой ангелъ улетѣлъ, сопровождаемый благословеніями 
н слезами, на небеса. Итакъ не обмануло меня предчув
ствіе относительно кончины ея: оно томило меня болѣе 
недѣли въ Иркутскѣ и стремило на родину. Никогда же
ланіе видѣть родителей не безпокоило столько души моей, 
какъ нынѣ. Учебныя занятія не вливали отраду въ сердце 
тоскующее: оно знало, что часть его скоро сокроется въ 
нѣдрахъ земли. Будь однако же благословенъ Всевышній! 
Духъ мой съ благоговѣніемъ касается предѣловъ вѣч
ности нескончаемой и заключаетъ невыразимый союзъ съ не
бомъ и духомъ матушки. Упокой ее, Господи, въ сѣни крилъ 
твоихъ. Обнови ея духъ, оземлснѣвшій въ тѣлѣ тлѣ
нія! Всего же болѣе, прошу Тебя, Любовь моя, пошли 
стрѣлу твою въ изнывающую грудь мою и умертви въ оной 
ветхаго человѣка, дай мнѣ сердце новое, которое бы выну 
желало неба и воздыханіями своими возносилось къ Тебѣ. 
За 8 дней до смерти матушка увѣщевала меня между про
чимъ никого не обижать, даже и самыхъ малыхъ земли, 
удаляться роскоши; просила молиться о себѣ и вручила 
мнѣ брата Харлампія, а старшей сестрѣ Татьянѣ Ива
новнѣ сестру Евдокію. Да будетъ ей вѣчная память отъ 
меня. Въ Успеніе Пресвятой Богородицы послѣ соборо
ванья, прощаясь съ сосѣдками, говорила: <простите меня 
грѣшную, я никому изъ васъ не желала зло». А сосѣдки въ 
свою очередь въ сегодняшній день, нри гробѣ ея со слезами 
говорили: <прости наша бѣлая лебедушка, прости ласточка 
касатая, прости ласко-привѣтливая. Почто ты бѣлая лебеду
шка отлетѣла отъ насъ, столь ранехонько, почто поторопи-
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лась сизокрылая и упредила насъ? Почто оставила своихъ дѣ
тушекъ, дѣтушекъ родименькихъ?» Слыша это и сему подоб
ное, я заливался слезами и обѣщалъ пебу всего себя. 
(Послѣ горькихъ слезъ въ 3-мъ часу 22 августа)».— <24 ав
густа. Съ разсвѣтомъ сегодня погасла въ сердцѣ моемъ 
заря блаженства; разлетѣлись подобно рою пчелъ мои 
радости; и самое солнце— око міра, долго, казалось мнѣ, 
медлило за горизонтомъ, скрывая игривые лучи своп въ 
облакахъ, блѣдно освѣщенныхъ луной. Вставши, я не 
могъ ничего дѣлать. Въ звонъ къ обѣдни мы вынесли 
гробъ матушки на рукахъ изъ дому и послѣ обѣдни скры
ли останки ея, по лѣвую сторону алтаря, подлѣ стѣны цер
ковной ограды. Послѣ сего угощалъ вмѣстѣ съ семействомъ 
болѣе ста человѣкъ, самъ обѣдалъ уже часу въ 5-ыъ>.— 
<31 августа мы послѣ обѣда отправились въ Иркутскъ. 
Прощаясь на могилѣ съ матушкой, на небесахъ уже ви
тающей, я плакалъ горько, неутѣшно. Пять разъ отходилъ 
я отъ могилы и опять возвращался. < Прости, мой ангелъ, 
говорилъ я ей, какъбы надъ главой моею парящей, про
сти и благослови сироту печальнаго и обомлѣвшаго отъ 
унынія. Прости, другъ мой безцѣнный, всегда о мнѣ пек
шійся. Прости мать нѣжнѣйшая, любившая меня пламен
нѣе всѣхъ чадъ своихъ. Прости, приснопамятная. Да про
цвѣтаютъ кости твои и плоть твоя въ лонѣ нашей ма
тери первобытной. Да торжествуетъ душа твоя въ рай
скихъ обителяхъ и духъ твой безсмертный да сочетается 
съ Духомъ Божіимъ, котораго ты покоила въ твоемъ серд
цѣ».— Послѣ сего былъ у дяди Петра и простился съ нимъ, 
Прощаясь съ сѣтующимъ о разлукѣ со мной батюшкой, 
коего болѣе всего изъ земпаго любитъ мое сердце, я обни
малъ его съ нѣжностью п со слезами. Особенно тронули 
меня его неподвижно устремленные взоры на нашу коляс
ку, мало-по-малу стремящую насъ въ даль п наконецъ 
скрытную его зракъ, для меня любезный».— < 1 сентября, ча
су въ 7-мъ утра пріѣхали въ Иркутскъ, гдѣ радушіе п 
ласковость высокопреосвященнаго Мелетія облегчили нѣ-

20()
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сколько мою грусть. ІІо мало также услаждала мое сердце 
ц нелицемѣрная радость братіи архіерейскаго дома о мо
емъ пріѣздѣ. Слава Тебѣ Господи! Сердце мое спокойно. 
Языкъ мой готовъ славословить и благословлять вѣчныя 
судьбы Твои».— <23 сентября, послѣ обѣда, прохаживаясь, я 
увидѣлъ несчастнаго англичанина,приписаннаго въ Бѣльскъ. 
Онъ шелъ къ владыкѣ, отцу сиротъ безродныхъ, и я про
водилъ его. Послѣ доклада о немъ, когда никого съ нимъ 
не было, онъ палъ на землю и тепло молилъ Господа, вѣ
роятно о смягченіи къ нему сердца благодѣтеля безпріют
ныхъ. Смотря на сіе въ маленькую скважинку, я былъ тро
нутъ до глубины сердца. Едва заслышалъ онъ шелестъ 
шаговъ высокопреосвященнаго, какъ принялъ веселый видъ 
и пачалъ объясняться на языкѣ англійскомъ; но замѣтивъ, 
что его не понимаютъ, говорилъ по-русски. Стоя на ко
лѣняхъ онъ просилъ владыку, чтобы позволилъ ему, какъ 
принявшему греко-россійское исповѣданіе, пріобщиться и 
снабдилъ приличнымъ свидѣтельствомъ; мимоходомъ объ
яснилъ ему и о бѣдности своей. Благодѣтель владыка ве
лѣлъ эконому снабдить его нужнымъ. Между тѣмъ и я 
вспомнилъ, что имѣю лишнюю рубашку и косынку, отдалъ 
ему, за что онъ, распростершись на землѣ, благодарилъ 
меня со слезами. Сладко быть благотворителемъ; но я от
далъ лишнее, и эта малая жертва ничего не стоила моему 
сердцу».

Единственную отраду находилъ, убитый горемъ, Георгій 
въ пламенной молитвѣ о незабвенной матери своей, осо
бенно въ проделжеиіи 40 дней послѣ кончины ея; каждо
дневно бывалъ онъ въ храмѣ и подавалъ милостыню о 
упокоеніи души ея; въ свободные отъ занятій часы ухо
дилъ въ садъ и тамъ его сердце изливалось въ сладкихъ 
слезахъ молитвеннныхъ о родимой. Не безотрадно раздѣ
лялъ по временамъ скорбь души своей съ добрымъ дру
гомъ Симеономъ и ходилъ съ нимъ иногда на гробъ друга 
юности своей, Андрея Боголюбскаго, который скончался въ 
1831 году (сент. 24) па его рукахъ. Могила его еще жи-
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вѣе напоминала ому о могилѣ милой матери, и онъ, каза
лось, искалъ гамъ сердцемъ ея объятій. Градомъ лились 
слезы, но не тоски безотрадной, а сладости и удоволь
ствія неземнаго, для коихъ нѣтъ словъ на языкѣ человѣ
ческомъ. Не малою отрадой служило Георгію участіе вла
дыки. Однако Георгій вскорѣ лишился атого утѣшенія. 
Непокорный и непослушный питомецъ его Иванъ (племян
никъ преосвященнаго) безпорядочнымъ поведеніемъ своимъ 
несказаннно сокрушалъ сердце Георгія, и онъ при всемъ 
стараніи и попеченіи неутомимомъ, никакъ не могъ испра
вить его упорное сердце. Преосвященный очень огорчался 
его поведеніемъ и началъ взыскивать съ добросердечнаго 
Георгія, нечувствующаго якобы всѣхъ его благодѣяній. 
Острыя рѣчи владыки, какъбы острое оружіе, прошли на
сквозь сердце его, убитое и безъ того скорбью. Онъ не 
оправдывался много, но съ кротостью отвѣчалъ, «что онъ 
съ своей стороны дѣлаетъ все, что только можетъ». Такъ 
все непостоянно въ мірѣ семъ. Справедливы слова св. пи
санія: <Не надѣйтеся на князи, на сыны человѣческія, въ 
нихъже нѣсть спасенія» (IГс. 145, 3). Единый Господь 
былъ помощникомъ въ скорбѣхъ, обрѣтшихъ душу Георгія. 
Послѣ молитвы усладительной онъ находилъ часто утѣше
ніе въ уединенной прогулкѣ; душа его при взглядѣ на 
природу, какъбы на раскрытую книгу, вкушала много от
рады. «Каждый кусточикъ, травка, казалось мнѣ, говорили, 
пишетъ онъ въ дневникѣ: утѣшься, страдалецъ, посмотри, 
какъ часто доводится и намъ испытывать то знойное лѣ
то, насъ изсушающее, то осень, насъ обнажающую, то 
зиму, которая, останавливая развитіе въ насъ жизни, по
буждаетъ уныло преклонять вѣтви свои подъ снѣгомъ 
хладнымъ.—Все тлѣнно подъ луной. Для чего же не ищемъ 
радостей нетлѣнныхъ? Ихъ колыбель—небо: только въ 
его лонѣ вѣчномъ онѣ роскошно цвѣтутъ, не увядая».

Исполняя свято обязанности въ училищѣ Георгій, сколько 
возможно, старался быть полезнымъ и своему семейству: 
бѣдпымъ роднымъ помогалъ всѣмъ, чѣмъ только могъ, и
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деньгами и совѣтами душеспасительными. Особенно забо
тился о миломъ сердцу его братѣ и крестномъ сынѣ Ха- 
ралампіѣ, ввѣренномъ его попеченію доброю матерью въ 
послѣднія минуты ея жизни. Онъ хлопоталъ объ устрой
ствѣ брата, желалъ женить его и опредѣлить къ мѣсту, 
чтб съ помощью Божіею и удалось. Сосватавъ для него 
невѣсту. Георгій отпросился на свадьбу къ брату въ 
Бѣльскъ и здѣсь къ средѣ родныхъ, дружески къ нему 
расположенныхъ, его сердце нашло полную отраду.

На пути въ селеліс Евсеевку, куда вмѣстѣ съ поѣздомъ 
Георгій отправился за невѣстой брага, Господь дивно со
хранилъ его отъ великой опасности. Ботъ что писалъ онъ 
по этому случаю въ дневникѣ своемъ: «Проѣхавъ благо
получно верстъ до 40 и утѣшаясь картинными видами на 
пути, мы доѣхали до полыней на глубокой рѣкѣ Ангарѣ. При 
кипящей отвагѣ я пе думалъ видѣть пикакой опасности, 
хотя опытность дядн и предостерегала меня. На легкихъ ло
шадяхъ и въ легкихъ санкахъ мы перелетѣли съ дядей опас
ность; но бѣжавшая за нами тройка погрязла съ повозкой 
въ водахъ апгарскихъ. Всѣми овладѣлъ страхъ, по присут
ствіе духа во мнѣ ободрило всѣхъ. Презирая опасность, я съ 
льдппы па льдину метался, и вытащивъ изъ повозки бра- 
та-женнха, сестру Татіану и ямщика, способствовалъ къ 
выгрузкѣ изъ воды и повозки>.

По окончаніи свадебныхъ пировъ, съ тѣснымъ отъ скор
би сердцемъ Георгій, возвергши печаль свою на Господа 
и въ послѣдній разъ прижавъ къ сердцу всѣхъ кровныхъ 
друзей своихъ, при благожелапіяхъ и благословеніяхъ ро
дителя добраго, отправился въ обратный путь. По пріѣздѣ 
высокопреосвященный владыка принялъ Георгія благодуш
но и съ участіемъ раскрашивалъ обо всемъ. Это вниманіе 
владыки облегчило скорбь его. Онъ возблагодарилъ Госпо
да и снова радъ былъ съ готовностью сына принять отъ 
Отца небеснаго все, что ни будетъ благоугодпо Ему нис
послать.

Бъ это время игуменъ Израиль поколебался въ право-
14ЧАСТЬ I.
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славіи и былъ вызванъ въ Иркутскъ. Ревностный защит
никъ православія Георгій всѣмъ сердцемъ скорбѣлъ о его 
заблужденіи и, сколько могъ, старался вразумить его, но 
не имѣлъ успѣха. По отзыву Георгія, Израиль былъ кро
токъ, терпѣливъ, нерѣдко въ пламенно-умиленной молитвѣ 
и пѣніи проводилъ цѣлыя ночи вмѣстѣ съ юнымъ другомъ 
своимъ. Тѣмъ сильнѣе скорбѣлъ добродушный Георгій, ви
дя, что при столь великихъ добродѣтеляхъ низвергся Из
раиль въ бездну невѣрія. Многіе предостерегали и совѣ
товали Георгію оставить Израиля и не ходить къ нему, 
какъ еретику. <Пусть что угодно говорятъ объ участіи мо
емъ въ судьбѣ Израиля, говорилъ Георгій; не еретику я 
покровительствую и не еретику служу: я вижу въ немъ 
твореніе Господа моего долготерпеливаго и сего для меня 
довольно, чтобы не уклоняться отъ общенія съ нимъ». За
блужденіе Израиля произошло, по отзыву Георгія, вслѣд
ствіе худо понятыхъ имъ мистическихъ направленій отца 
Макарія, бывшаго начальникомъ алтайской миссіи, у ко
тораго Израиль и жилъ въ Костромѣ, когда о. Макарій 
былъ ректоромъ въ тамошней семинаріи, а также и отъ 
неразборчиваго чтенія иностранныхъ книгъ, духъ и содер
жаніе коихъ, при таинственномъ ихъ направленіи, завлек
ли его, и онъ всосалъ этотъ ядъ въ сердце свое тѣмъ 
скорѣе и легче, что не былъ образованъ методически и 
имѣлъ пламенное воображеніе. Около этой поры въ боль
шомъ были ходу на Руси православной сочиненія Юнга- 
Штилинга, Екскартгаузена, г-жи Гіонъ, Арндта, отчасти 
Шведенборга и другихъ писателей въ этомъ родѣ. Любозна
тельный Израиль всецѣло усвоилъ ученіе ихъ и началъ 
мало-по-малу отвергать почти всю обрядовую сторону пра
вославной вѣры. Такъ какъ онъ обладалъ необыкновен
нымъ даромъ слова п говорилъ сильно и увлекательно; то 
многіе съѣзжались въ Троицко-Селенгинскій монастырь, гдѣ 
опъ былъ игуменомъ, чтобы насладиться его бесѣдой. Осо
бенно изъ купеческаго званія имѣлъ онъ много знакомыхъ, 
которые вмѣстѣ съ нимъ впали въ заблужденіе. Благодаря



ЖИЗНЕОПИСАНІЕ ЕПИС, АСТРАХАНСКАГО ГЕРАСИМА. 211

однакоже Вышняго, Георгій остался чуждъ его заблужде
нію. Когда правительство, отдавъ Израиля подъ судъ, спра
шивало его объ ученикахъ его, Израиль показалъ на Ге
оргія, какъ на перваго. Но съ помощью Божіею Георгій 
оправдася по сему дѣлу, объяснивъ начальству, что онъ 
хотя и любилъ о. Израиля и много видѣлъ пользы для своей 
души отъ общенія съ нимъ, но никогда не раздѣлялъ его за
блужденій и хранитъ свято ученіе нашей матери— Церкви. 
Сколь ни опасно было положеніе Георгія, подозрѣваемаго 
самимъ даже владыкой, если не въ единомысліи съ игуменомъ 
Израилемъ, то въ сочувствіи къ нему, по христіанскому со
страданію Георгій не прекращалъ сношеній съ Израилемъ. 
Любимой мечтой Георгія было обратить заблудшагося 
друга и> на путь истины, и съ этою цѣлью онъ каждоднев
но посѣщалъ его, утѣшалъ, вразумлялъ. Но къ сожалѣнію, 
Израиль оставался твердъ, какъ камень, въ своемъ заблуж
деніи. Съ кротостью агнца переносилъ онъ всѣ оскорб
ленія и даже побои, не отвѣчая на нихъ. Въ это время 
для о. Израиля Георгій являлся какъбы ангеломъ утѣши
телемъ. Наконецъ Синодъ предписалъ лишить его сана и 
простымъ послушникомъ сослать въ Соловецкій монастырь. 
Такъ худо и несчастливо кончилъ столь славно начатое 
поприще свое, замѣчательный по многимъ отношеніямъ, 
Израиль! <Жизнь его можетъ служить намъ примѣромъ, 
говоритъ въ дневникѣ своемъ Георгій, какъ опасно должны 
мы совершать дѣло своего спасенія. Столпы падаютъ: что

и) Предъ кончиной, послѣдовавшей въ ноябрѣ 1863 г. въ Соловец
комъ монастырѣ, Израиль обратился въ нѣдра православной Церкви и 
умеръ въ мирѣ. Этому не мало содѣйствовалъ о. архимандритъ Пор
фирій, тамошній настоятель, коего просилъ о. Герасимъ въ 1850 г., 
когда онъ туда былъ назначенъ, „позаботиться о спасеніи старца1-. 
А въ описываемую нами пору о. Израиля нстлзывали какъ мученика: 
подвергали его поруганіямъ, морили его голодомъ но недѣлямъ, и 
чѣмъ долѣе онъ былъ безъ нищи, тѣмъ казался благодушнѣе; его 
били и, вѣроятно по внуіпепію діавола, обливали съ насмѣшками го
рячею водой.

14*
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можетъ быть съ памп, слабыми вѣтвями? <Лще не Гос
подь созиждетъ градъ, всуе трудятся зиждущіе >.

Вт. пламенной душѣ Георгія вскорѣ послѣ сего возго
рѣлось желаніе ѣхать въ академію, для дальнѣйшаго обра
зованія въ наукахъ: онъ обрадовался этой свѣтозарной 
мысли, какъбы посланницѣ съ неба, п съ сего времени ака
демія сдѣлалась любимою мечтой для его воображенія. Онъ 
поспѣшилъ раздѣлить чувства души своей съ добрыми свои
ми братьями. Посовѣтовавшись еще съ опытными изъ сослу
живцевъ своихъ, онъ спѣшилъ къ престарѣлому родителю 
за совѣтомъ, чтобъ съ благословенія его осуществить свое 
желаніе. Но намѣреваясь вступить на столь важный путь 
въ жизни своей, Георгій нервѣе всего въ пламенной мо
литвѣ такъ изливалъ душу свою предъ Отцемъ небеснымъ: 
< Исполни Г осподи желанія мои, если они не суетны, если 
они не повредятъ дѣлу спасенія. Да будетъ воля Твоя, въ 
Твои руки всесвятыя вручаю судьбу мою небезболѣзнен
ную. Устрой для меня кругъ дѣятельности. Если мнѣ суж
дено носить на раменахъ своихъ погибшихъ овецъ дома 
изранлева, какъ это я предчувствую, и какъ объ этомъ 
сказывали мнѣ родители мои, наслышавшись отъ дѣдушки 
Ив. Гавр. Огаркова; то горнило скорбей, очищающее ме
ня и гнетущее, очень для меня необходимо и благодѣтель
но». Пріѣхавши въ домъ родительскій, Георгій завелъ раз
говоръ съ родителемъ о желаніи своемъ, и онъ со слеза
ми благословлялъ своего возлюбленнаго сына въ академію, 
приговаривая, что въ случаѣ отказа въ прогонахъ, онъ 
припасетъ для милаго сына самъ сколько можетъ. Эта нѣяі- 
ная любовь старца растрогала добродушнаго Георгія до 
слезъ, и онъ съ сокрушеппымъ сердемъ разстался съ ро
дителемъ. По возвращеніи въ Иркутскъ Георгій поспѣшилъ 
явиться къ владыкѣ и съ его позволенія перешелъ на 
житье въ училище. Георгія нисколько не печалило это 
перемѣщеніе. Давно уже онъ жилъ у владыки гостемъ н 
свыкся уже съ этимъ заранѣе. Л мысль, что онъ будетъ 
уже пить и ѣсть свое, не испытывая болѣ.е горечи чужа-
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го хлѣба, даже навѣвала восторгъ на духъ его; къ тому- 
же и тѣмъ утѣшался онъ не мало, что слагалась съ его 
плечъ тяжелая обязанность смотрѣть за упорнымъ Иваномъ, 
Перемѣстившись въ новое жилище и поустроивншсь, Ге
оргіи отправилъ прошенье въ Петербургъ о принятіи его 
вь академію. Привыкши всѣ свои чувства и желанія 
согласовать съ волей Божіею, онъ такъ изливалъ свою ду
шу: «Дай Богъ, писалъ онъ, чтобы желаніе мое поступить 
въ академію сбылось; но если и выучившись въ академіи 
не сдѣлаюсь я лучшимъ, то пусть Небеса не исполня
ютъ это желаніе. Оправдается ли мое предчувствіе— быть 
въ академіи,— не знаю; знаю только, что оно во мнѣ есть 
и не могу забыть я, что мнѣ предсказано поприще обшир
нѣйшее. О Боже! содѣлай меня сосудомъ въ честь. Гдѣ бы 
я ни былъ и чѣмъ бы ни былъ, пусть только буду твоимъ, 
твоею собственностью неотъемлемою, вѣчною. Укрѣпи мои 
стоны шаткія и волю ползучую».

Сколь ни ревностно Георгій исполнялъ обязанность свою 
начальники его не совсѣмъ однакоже были справедливы къ 
нему, со времени перехода отъ владыки въ училище. Но 
кроткій Георгій все переносилъ и изъ всего старался извлечь 
что-либо полезное для души, сознавась, что нужно ему по
терпѣть непріятности для чистоты сердца, начинавшей види
мо затмѣваться въ эту пору отъ столкновенія и болѣе тѣсна
го сближенія съ свѣтомъ. Такъ писалъ онъ въ своемъ днев
никѣ: «Надобно пріучать себя къ великодушію жертвами. 
Что дѣлать? Неужели мы потеряемъ все съ потерей располо
женія къ намъ высшихъ? Страдальцамъ остается въ удѣлъ 
еще совѣсть ободрительиица. Люди могутъ быть къ намъ 
несправедливы, ибо они подвержены слабостямъ. Пусть 
ихъ! Зачѣмъ же намъ сѣтовать объ этомъ? Утѣшимся и 
займемся изслѣдованіемъ безпристрастнымъ: не заслужили 
ли мы это нерасположеніе? Если я правъ, то дурные от
зывы и худыя отношенія ко мнѣ высшихъ не дожны мно
го меня тревожить. Тревога погружаетъ въ уныніе духъ 
нашъ и лишаетъ его силы парить къ небесамъ».



ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Вскорѣ прсосв. Мелетій перемѣщенъ былъ въ Харьковъ. 
И Георгій, отблагодаривъ его за всѣ благодѣянія, про
стился съ нимъ н получивъ благословеніе отъ владыки, от
правился въ Бѣльскъ по случаю наступленія лѣтней вака
ціи. Во все время пребыванія въ дому родительскомъ, Геор
гій постоянно раздѣлялъ всѣ труды н занятія сь домаш
ними,—убиралъ сѣно, ѣздилъ за ягодами. Мгновенно про
летѣло золотое время для Георгія и долгъ службы призы
валъ его въ обратпый путь. Простившись съ родителемъ, 
со слезами ходилъ онъ на могилу матери, гдѣ молился съ 
неутѣшнымъ рыданіемъ объ ея упокоеніи въ вѣчныхъ оби
теляхъ, далъ обѣтъ хранить въ чистотѣ душу свою, со
вѣсть и сердце п взявъ земли съ этой могилы, отправился 
въ путь.

Неизбѣжная разлука съ добрымъ архипастыремъ Мсле- 
тіемъ, переведеннымъ по просьбѣ его въ Харьковъ, была 
не безъ скорби для нѣжнаго сердца Георгія. При проща
ніи получивъ отъ владыки совѣтъ постунить въ академію, 
куда уже просилась душа его неотступно, Георгій рев
ностно началъ готовиться къ этому новому призванію; но 
вскорѣ открылось, что ректоръ семинаріи не благопріят
ствуетъ этому намѣренію, подъ тѣмъ предлогомъ, что Ге
оргій пѵжепъ для училища. Услышавши эту горькую и не
ожиданную вѣсть, сильно ѵсумнился Георгій въ призваніи 
своемъ и къ монашеству и остался, по пословицѣ, какъ 
ракъ на мели. Съ пламенною душей вступивши въ вели
кое училище жизни—въ это шумное жилище суеты и со
блазновъ, безъ поддержки и притомъ на каждомъ почти 
шагу встрѣчая дурные примѣры въ сослуживцахъ, съ ко
торыми невольно онъ долженъ былъ тогда сблизиться, сна
чала конечно скучалъ Георгій въ обществѣ съ ними, при
выкши къ блаженному уединенію и къ сладчайшей бесѣдѣ 
съ возлюбленнымъ Іисусомъ. Но мало-по-малу, совсѣмъ 
того не замѣчая, Георгій началъ привыкать и къ повому 
псбозопасному положенію, и уже сталъ скучатъ одиноче
ствомъ, даже храмъ Божій сталъ посѣщать все рѣже и рѣже.
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Наконецъ для препровожденія времени Георгій началъ 
играть съ товарищами въ карты и посѣщать знакомыхъ. 
Богу благоугоудно было попустить на время и Георгію 
впасть въ сѣти врага нашего спасенія, чтобы чрезъ паде
ніе еще болѣе возвысить смиреніе духа его, а чрезъ сми
реніе поставить на высокую степень добродѣтели. Удиви
тельно ли послѣ сего то, что Георгій, пламенѣвшій преж
де жаждой уединенной жизни, почувствовалъ необходи
мость семейной жизни. Но и въ этомъ должны мы видѣть 
дивный Промыслъ Всевышняго надъ избранникомъ своимъ. 
Предназначая сего раба Божія къ высокому служенію Цер
кви, Господь попустилъ ему быть <искушену по всяче
скимъ», чтобы онъ, побывавъ въ горнилѣ искушеній жиз
ни всякаго рода, «могъ (въ послѣдствіи) и искушаемымъ 
помощи» (Евр. 2, 18). Вскорѣ пламенный Георгій встрѣ
тилъ среди міра предназначенную свыше быть подругой 
жизни его дѣвицу Наталію. Опа предстала предъ нимъ во 
всей красотѣ, невинности и цвѣтущей юности и овладѣла 
сердцемъ его; женитьба на ней содѣлалась любимою меч
той живаго и пріимчиваго его вображенія. Въ его днев
никѣ 81-го октября 1835 года, читаемъ: <Боже великій! 
благодарю Тебя и съ нѣжностью сына лобызаю десницу 
Твою. О, я много, очень много нахожу въ ней даровъ 
Твоихъ. Прими эти вздохи за кадило благовонное. Правда, 
уже многимъ,—что я говорю—многимъ?—всѣмъ задолжалъ 
у Тебя; но дай мнѣ еще съ благословеніемъ этотъ брач
ный жребій, если въ немъ нѣтъ роковаго приговора на 
мученіе вѣчное. Дай мнѣ его, если онъ не заключитъ для 
меня вратъ эдемскихъ, вратъ вѣчныхъ. Слабый взоръ ума 
моего читаетъ въ немъ приговоръ на блаженство, а серд
це предчувствуетъ найти въ немъ родную часть свою, отъ
ятую Тобой, Отецъ премилосердый при сотвореніи. При 
представленіи о ней (невѣстѣ) всѣ страсти затихаютъ, всѣ 
тревоги прекращаются: такой миръ низводитъ опа въ мое 
сердце! Великій Боже! Если въ вѣчныхъ судьбахъ опредѣ
лено мнѣ обмануться и па этотъ разъ, если подъ вѣковою
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печатью будущаго неразгаданнаго скрывается для меня 
приговоръ къ одиночеству; то пусть всесильное маніе Твое 
погаситъ ото пламя, занявшееся въ душѣ моей. Л благого
вѣю предъ таинственною завѣсой судебъ Твоихъ п съ без
ропотною довѣрчивостью оторву собственными моимн ру
ками эту единственную вервь, нридерживающую челнъ мой 
на брегу моря суетнаго, утѣшаемый мыслью, что Ты—Корм
чій мой, среди этихъ волнъ бурно-хладныхъ».

Задумавъ жениться, Георгій вызвалъ къ себѣ престарѣ- 
лаго родителя, чтобы попросить ьего благословеніе на это 
желаніе. Изумился старецъ намѣренію сына; съ утра и до 
вечера говорили они и всѣми силами старецъ противился 
этому намѣренію, говоря одно: «Тебя ждетъ, дитятко мое, 
не этотъ путь», илп: «не будетъ тебѣ счастья на этомъ 
пути!» Но Георгій съ своей стороны представлялъ по ви
димому убѣдительныя причины родителю: что но словамъ 
св. аностола лучше жениться, нежели разжигаться; что, 
живя въ мірѣ, среди соблазновъ трудно сохранить себя 
въ чистотѣ и цѣломудріи; что онъ уже сомнѣвается въ 
настоящее время въ призваніи своемъ къ монашеству тѣмъ 
болѣе, что сколь ни пламенно сего искалъ, но иедовѣдо- 
мый Промыслъ Божій указываетъ осязательно какъбы дру
гое поприще, жизнь семейную; что наконецъ можно спа
стись въ мірѣ на должности священнической. Согласился 
наконецъ родитель н благословилъ его сватать невѣсту, из
бранную его сердцемъ. Предложеніе Георгія въ генварѣ 
1836 года было принято, онъ получилъ руку Наталіи. По
слѣ кратковременнаго колебанія нреосв. Иннокентій бла
гословилъ этотъ бракъ на невѣстѣ недуховнаго проис
хожденія.

1836 года '21* инвара было днемъ сватьбы Георгія, и вотъ 
что пишетъ онъ въ дневникѣ своемъ: «Помолившись Го
споду за раннею, хлопоталъ о сватьбѣ. Наконецъ пріѣха
ли въ церковь и гимны брачные огласили своды ея. Серд
це мое кипѣло, слезы выливались и тихо текли по горя
щимъ ланитамъ моимъ. То никъ я душей, то вы и икалъ и
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парилъ, какъ орелъ свѣтловзорый. Душа ноя то таяла, какъ 
благовонный ладанъ въ кадилѣ священномъ, испаряя бла
говоніе чувствъ набожныхъ; то горѣла какъ свѣча предъ- 
образиая, предъ ликомъ Господа Тріииостаснаго. Подавая 
кольцо обручальное служителю алтаря, я отдалъ съ нимъ 
мое сердце для врученія безвозвратно его Натальѣ; а при
нимая ея кольцо, вѣрилъ, сладко вѣрилъ, что беру съ нимъ 
ея сердце. Кончился обрядъ вѣнчальный, но не кончилась 
моя радость, мой восторгъ неописанный. Онъ слѣдовалъ за 
мной и въ домъ жены моей, гдѣ пировали мы сватьбу». 
<31 генваря ѣздили съ визитами и приготовлялись принять 
гостей. Въ 0 часовъ собрались гости, н я угощалъ ихъ 
чѣмъ Богъ послалъ; въ 9 часовъ оин разъѣхались н мы 
усиокоилпсь». <5 февраля, получивъ увольненіе н простясь 
съ родными, мы отправились въ Бѣльскъ. Въ иути, забы
вая себя, берегъ я жену мою. Истинная любовь всегда со- 
нряжеиа съ самоотверженіемъ. Родные встрѣтили насъ съ 
родственнымъ радушіемъ. Мы не видали, какъ летѣло вре
мя. 7 февраля мы отправились съ визитомъ къ крестной 
моеіі матери, сестрѣ Анастасіи; но ея сухой пріемъ вѣро
ятно оттого, что не была родителемъ приглашена па свать
бу, нѣсколько меня опечалилъ. Но нечаль есть соль удо
вольствій неземныхъ: безъ нея они не могли бы быть такъ 
прочны, имѣя столь непрочную и измѣнчивую основу, ка
ково сердце человѣческое. Поговоривши кой о чемъ мы 
доѣхали въ І'ымыль. Побывавши тамъ домахъ въ двухъ, 
отправились обратно къ крестной. Радость безотлучно ле
тала за мной п вѣяла крыломъ своимъ надъ моимъ серд
цемъ. Пріѣхали домой безъ дальнихъ приключеній часу 
въ 9-мъ. 9 февраля часу во 2-мъ выѣхали въ Иркутскъ, 
напутствуемые благословеніями родныхъ. Я нѣжно цѣло
валъ моего родителя и разстался съ нимъ со слезами. Въ 
немъ все для меня мило: я люблю его отъ всей души, 
н его благословеиіе низводитъ въ мою душу благословеніе 
Божіе. Поднявшись на гору, я съ удовольствіемъ смотрѣлъ 
на мѣсто родины и на горы синѣющіяся вдали; ихъ снѣ-



2 1 8 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

говые перламутровые вѣнцы касались облаковъ, будучи 
прикрыты ими, какъ пелепой бѣлою. Потомъ помолившись 
Господу и бросивъ прощальный взглядъ на все родное, мы 
продолжали путь и по пріѣздѣ въ Иркутскъ 10 марта, отпра
вились но молитвѣ па свою квартиру изъ дома тестя, у коего 
жили со времени вѣнчанія, напутствуемые благожеланіями 
всеобщими пашахъ домашнихъ. 8-й и У-іі часъ мы прове
ли въ расположеніи вещей и мебели. Немножко закусили. 
Въ 10-мъ часу послѣ молитвы слезной о споснѣшестпова- 
ніи мнѣ помощи Божіей па поприщѣ хозяйства новаго ус
покоились».— <16-е марта. Сердце вѣщее, летающее накры* 
лахъ предчувствія! Неужели ты пророчишь мнѣ гибель бѣд
ственную? Неужели изъ этого чертога радостей, въ коемъ 
я наслаждаюсь блаженствомъ теперь неземнымъ, ты низ
ведешь меня въ бездну ужасовъ и мрака? Зачѣмъ ты мнѣ 
и въ часы веселья и отрадъ грезишь горестями безотрад
ными? Развѣ муки ада для порочныхъ начинаются еще 
здѣсь, до страны замогильной? Развѣ вѣчность мала для 
того, чтобы истязать сластолюбца? Къ чему же эти тѣни 
черныя, эти образы мрачные вьются около меня, какъ стая 
врановъ кровожадныхъ около трупа? Развѣ утѣхи религіи 
мечта? Нѣтъ! въ нѣдрѣ любви Христовой находилъ и най
детъ пріютъ всякій ищуіцій и толкущій».

Съ самаго вступленія Георгія въ новый періодъ жизни, 
умножились расходы по хозяйству; поэтому волей-неволей 
онъ долженъ былъ заниматься партикулярными уроками, 
не оставляя должностей инспекторской и учительской,— что
бы тѣмъ сколько-нибудь обезпечить свое семейство и нѣж
но-любимую жепу свою. Вскорѣ онъ принялъ священство. 
Съ чувствомъ благоговѣнія и радости небесной, Георгій 
приготовился къ принятію сего священнаго ига Христова 
на рамена свои. Въ 1836 году 2 апрѣля онъ былъ руко
положенъ преосв. Иннокентіемъ въ діакона, а 12-го апрѣ
ля посвящепъ въ священники къ иркутской Преображен
ской церкви. При всѣхъ своихъ многосложныхъ занятіяхъ 
онъ, какъ мудрый и добрый пастырь, неутомимо пекся о
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чадахъ синихъ духовныхъ; они всѣ имѣли къ ному доступъ 
и онъ ко всѣмъ спѣшилъ съ отверстымъ сердцемъ на по
мощь. Одного утѣшалъ онъ, другаго наставлялъ, обличалъ; 
службу совершалъ съ благоговѣніемъ н часто съ каѳедры 
церковной со слезами поучалъ паству свою, не только ко 
время литургіи, но и за всенощной. Врата дома его были 
отверзты для странниковъ. Нищій не отходилъ отъ окна 
его необрадованный подаяніемъ. Вдовы н сироты, особен
но духовнаго званія, находили въ немъ утѣшителя и по
кровителя. Будучи казначеемъ Попечительства, онъ всемѣр
но старался, какъ объ умноженіи средствъ, обезпечиваю
щихъ ихъ состояніе, такъ и объ улучшеніи ихъ положенія 
труднаго. Имя Георгія извѣстно было въ городѣ, какъ имя 
особенно исправнаго, добродѣтельнаго и трезваго священ
ника. Необыкновенно кроткая жена во всѣхъ добрыхъ дѣ
лахъ споспѣшествовала рвоему супругу, стараясь своимъ 
предупредительнымъ вниманіемъ исполнять даже малѣйшія 
его желанія, и нерѣдко хаживала къ службамъ въ Преоб
раженскую церковь, версты почти три отъ квартиры, чтобы 
угодить между прочимъ своему нѣжному другу. И счаст
ливый о. 1'ооргій гакъ изливаетъ свои мысли и чувствованія 
въ дневникѣ своемъ: < 17-го іюня 1836 года, пришедши 
отъ вечерни читалъ я и сладко мечталъ о своемъ золо
томъ настоящемъ періодѣ жизни. Ласка—цвѣтъ любви су
пружеской—плѣняла меня, какъ игрушка—ребенка, и я утѣ
шался, качаясь, какъбы пташка, на вѣткѣ радости; груст
ныя думы далеко бѣжали отъ меня, оставляя просторъ для 
сердца, ими сжатаго >.

Но и въ этотъ счастливый періодъ жизни о. Георгію 
приходилось переносить не мало скорби отъ о. смотрителя 
училища, который преслѣдовалъ его и на каждомъ почти 
шагу дѣлалъ ему непріятности, за то быть можетъ, что о. 
Георгій не женился на сестрѣ его, а избралъ для себя 
другую, достойнѣйшую подругу жизни. Но достойный слу
житель алтаря, іерей Георгій переносилъ всѣ оскорбленія 
съ кротостью, емпреніемъ и великодушіемъ, что можно ви-
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дѣть изъ дневника его. <На пути въ церковь, пишетъ онъ 
3 май 1836 года,—встрѣтилъ мена старшій и объявилъ, что 
о. смотритель не приказалъ никому изъ учениковъ ходить 
для пѣнія къ Преображенію. Почувствовавъ гнѣвное движе
ніе, я старался однако извинить эту выходку противъ меня 
благовидными причинами. Это отвлекло умъ отъ существа 
дѣла, ослабило уязвленіе сердца до того, что я способенъ 
былъ молиться со слезами, во время литургіи, за ненави
дящихъ меня. Лучшій способъ укротить гнѣвъ и месть— 
есть отвлеченіе ума къ другимъ предметамъ отъ предме
та гнѣва, и молитва сладкая, хотя бы опа была принуж
денною сначала, за недоброжелателя. Неужели быстрый 
полетъ орла мощиокрылаго долженъ останавливаться при 
мелочномъ пискѣ комаровъ и жузжапіи осъ шумныхъ? А 
что христіанинъ, какъ не орелъ надземный, въ долинахъ 
неба душей летать предназначеній? Согрѣвшись душей, я 
заставилъ таять и другихъ, при чтеніи проповѣди, во вре
мя обѣдни». Жена смотрителя, видя несправедливость при
тязаній своего мужа, очень часто открывала о. Георгію 
замыслы своего муяіа и тѣмъ разрушала козни діавола, ко
торый ие переставалъ метать изъ своего колчана стрѣлы 
па кроткаго Георгія. Вскорѣ одиакоже уволили этого на
чальника, не умѣвшаго упорядочить училище ко благу уче
никовъ, бѣгавшихъ изъ Иркутска по домамъ, или просто 
куда глаза слѣдятъ, отъ его жестокости непомѣрной, кру
шившей доброе сердце о. Георгія.

Чрезъ годъ о. Георгій приторговалъ домикъ, который и 
окупилъ незамѣтно, благодаря вниманію добрыхъ прихо
жанъ его и собственной оборотливости. Въ 1837 году не 
мало иредлежало труда о. Георгію спасти отъ ссылки доб
рыхъ кяхтинскихъ купцовъ Молчановыхъ и штабсъ капи
тана Анан. Никол. Лыкова, заподозрѣипыхъ въ связи съ 
о. Израилемъ и не хотѣвшихъ, но требованіямъ конси
сторіи, признать его за лжеучителя. Сколь ни много лю
били и уважали опи о. Георгіи, никакъ однакоже ие мог- 
гли согласиться признать заблужденія Израиля ересью и
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готовы были Ѣхать вт» Охотскъ съ семействами на посе
леніе. Только вниманіе къ пимъ генералъ-губернатора Во
сточной Сибири Сем. Богд. Бропсвскаго и его благоразу
міе спасло нхъ отъ этой горькой участи. Пригласивъ ихъ 
къ себѣ, по выслушаніи уже ими приговора губернскаго 
правленія, сказалъ онъ: «Жаль мнѣ васъ, други мои; что 
это наскучило вамъ доброе имя? Зачѣмъ вы не согласи
лись на предложеніе Духовной консисторіи: признать Из
раиля еретикомъ?» Видя это впиманіе въ лицѣ свѣтскомъ, 
впиманіе, котораго напрасно искали въ преосвящеппомъ тог- 
дашемъ, особенно же кротость губернатора, они плѣнились 
ею и еейчасъже обратились къ православію, показавъ такпмъ 
образомъ всѣмъ, что духъ кротости есть лучшій исправи
тель всѣхъ согрѣшеній нашихъ» (Изъ дневника 22 ноября). 
<19 декабря 1836 года. Господь благословилъ меня дочерью 
Евгеніей, жившею до половины февраля, скончавшеюся отъ 
простуды 1837 года. 1838 года въ февралѣ родилась дочь 
Александра, скончавшаяся въ іюлѣ. 1839 года 28 апрѣля 
мнѣ Господь далъ сыпа Николая».

Въ 1840 году Георгій поступилъ членомъ въ Духовную 
консисторію и обрадованъ рожденіемъ сына Константина; 
прежде родившіяся дѣти его умерли вскорѣ по рожденіи. 
Въ дневникѣ 1841 года 1 января Георгій пишетъ: < Ми
нулъ скорбный и плачевный 40-й годъ и унесъ съ собой 
изъ Иркутска много радостей,— можетъ за его туманомъ 
спѣетъ жатва Божія. Сколько перенесло печали горестей 
мое сердце въ этотъ годъ! Но онѣ миновались, почти про
шли, кромѣ одной непреходящей печали— о жснѣ-страда- 
лнцѣ; неужели и въ этотъ годъ страдать? Дай Богъ, толь
ко бы этн удары злополучія выбили зерно чистое изъ кла- 
са души, только бы огонь искушеній, опаливъ ниву сер
дечную, хоть на этотъ годъ удобрилъ се, угобзилъ и опло
дотворилъ. А то удары сыплются— зерна нѣтъ; огонь скор
би жжетъ душу, но душа все иеплодна, даже выплодпла 
пороки. О, сохрани меня Господи въ грядущее лѣто отъ 
подобныхъ пепотребствъ. Вразуми и научи творити волю
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Твою святую и благоугодпую. Искушенія со сторояы про
тоіерея Фортупат., оклеветавшаго меня предъ его прео
священствомъ, наговоры и веблагонамѣрепвыя отношенія 
смотрителя училищъ о. Нифонта, доведшіе преосвященнаго 
до прещеній въ отношеніи ко мнѣ,— смерть Коли — ми
лаго сына, болѣзнь друга моего сердца, длящаяся болѣе 
полугода, все это дѣлало жизнь для меня непріятною; осо
бенно время длившееся съ іюня по 5-е сентября—время 
тяжбы съ о. смотрителемъ, было временемъ скучнымъ при 
болѣзни жены. Много, много надо силы характера, или 
лучше нужно имѣть благодать Божію, чтобы не дойти до 
того, до чего дошелъ я въ эту пору, руководимый бестра- 
іпіемъ къ Творцу. Одни воспоминанія о подобномъ уже 
отнимаютъ всякую надежду на радость. Настоящее—весна 
для посѣва: что посѣялъ, то и жни въ будущемъ, во вре
мя осени жизни. Жаль того, что сдѣлано, но ужь его не 
передѣлать; а что всего горестнѣе—не забыть! Тяжелымъ 
камнемъ ложится всякое преступленіе на душу и гнететъ 
ее долу къ преисподней; грѣховные навыки, какъ всякая 
страсть, впиваются въ сердце и ищутъ въ немъ пищи, но 
не находя, терзаютъ до боли, до мученія. Избавь Господи 
меня въ будущемъ отъ этого ада земнаго! Опытъ будто 
научаетъ меня смиренію: благослови же, напутствуй меня 
своею благодатію. 10-й часъ вечера».— «Октября 7-го. Въ 5 
часовъ пополудии соборовали друга моего сердца—Натал. 
Мих., которая отчаянно заболѣла съ 11 часовъ ночи. Сле
зило предъ Господомъ око мое и сердце мое изливалось въ 
мольбахъ къ Небесамъ».— <8-го, болѣзнь ея видимо усили
лась. Черныя думы роились въ моей головѣ, тяжкіе вздохи п 
горькія слезы служили удѣломъ моимъ».— <9 октября. Предъ 
зарей сего дня затеплился лучъ свѣтлой надежды въ душѣ 
моей скорбной и въ сердце мое запало сѣмя предчувствія, 
что меня не оставитъ еще мой спутникъ пожизненный си
ротой въ семъ мірѣ: кто знаетъ? можетъ быть Богъ жиз
ни и продлитъ ей жизнь. Вѣдь любовь сердца съ очами 
зорчѣе ума! До 12 часовъ ночи я сиднемъ сидѣлъ у одра
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ея, и слушалъ завѣты ея и плакалъ преслезно съ сестра
ми. Въ С часовъ (утра) начинаю читать уже отходную, но 
мой другъ еще остается, послѣ легкаго сна.—Слава Тебѣ 
Господи! Въ вечеру болѣзнь в и д и м о  слабѣла. Думаютъ, 
что это предвѣстіе смерти. Но нѣтъ, послѣ молитвы сле
тѣло съ небесъ ко мнѣ утѣшеніе. О, взоръ благости про
щаетъ мои согрѣшенья н жезлъ наказанья прозябъ и раз- 
цвѣлъ для меня благодарнымъ прощеньемъ: чѣмъ распла
чусь съ Небесами убогій? Чтеніемъ акаѳиста утѣшаюсь п 
самъ и мой другъ».— <10 окт. Послѣ сна Натал. Мих. куша
ла чай. Всѣ радуемся. О, надобно быть въ подобномъ по
ложеніи, чтобы чувствовать цѣну туне даннаго дара Не
бесъ! Прими Господи хоть лепту обѣтовъ моихъ и пособи 
ихъ выполнить свято: они чисты какъ небо и свѣтлы какъ 
свѣтъ. Аминь».— <25 октября. Другъ души моей, говорила 
мнѣ ввечеру Нат. Мих.,—ты такъ нѣжно заботился о мнѣ. 
Чѣмъ я заслужу тебѣ за твою любовь и вниманіе? Ахъ, 
еслибы Господь меня поднялъ: я не осталась бы въ долгу 
у тебя!» Въ отвѣтъ ей были слезы съ обѣтомъ священнымъ, 
родившимся въ сердцѣ, служить ей ангеломъ, даннымъ отъ 
Бога».— <Декабрь. Послѣднія недѣли поста провелъ я въ 
строгомъ покаяніи, чтобы встрѣтить достойно Христа; скор
би и слезы о другѣ души возмущали покой мой; горесть пред
чувствія отравляла минуты радости: пеужели я лишусь ми
лаго друга, который покоилъ меня пять лѣтъ?»— <Декабря 
24. Ввечеру мы исповѣдались. Нат. Мих. дней съ 8 сдѣла
лось хуже. Богъ знаетъ, чѣмъ кончится этотъ привалъ бо
лѣзни. Она говоритъ, что < кашель ея есть смерти пред
теча». Ужасное слово!»— <Дек. 25. Послѣ утрени я пріоб
щилъ ее и оба успокоились».—•< 1842 г. Янв. 1. Новый годъ 
срѣтилъ слезою радости: что-то принесъ мнѣ этотъ по
сланникъ небесъ, этотъ вѣстникъ судебъ непреложныхъ? 
Нейду никуда, и сижу не сводя глазъ съ своего друга боль- 
паго: сердце скорбитъ и груститъ; читаю, разсуждаю съ ней 
о суетности всего земнаго и о вѣчномъ отечествѣ, въ отсут
ствіи всѣхъ домашнихъ. Утѣшая и ободряя ее, я самъ над-
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рывался сердцемъ и, отвернувшись, часто лилъ скорбпыя 
слезы. Обачс радуюсь, что не страшитъ ее могила со 
смертью. Болѣзнь ея усилилась кашлемъ».— <3 янв. Въ 7-мъ 
часу утра погасъ свѣтильникъ моей радости: мой другъ— 
ангелъ кротости улетѣлъ въ небеса, не вымолвивъ слова; 
она уснула, забылась и мирно отошла ко Господу. Горесть 
ііеописанпа и слезы неизсякаемы. Спали оковы златыя и 
канули въ бездну: куда я теперь одинокій»?— <6 янв. Въ ееіі 
день я‘ схоронилъ съ своимъ другомъ привязанность ко 
всему земному: ахъ, еслибы съ сен хоть поры Богъ при
велъ жить мнѣ только для неба! Разсчегь съ міромъ кон
ченъ и узы плотскія распались: что остается пловцу, ког
да подъято вѣтрило, когда якорь не держитъ? Со дня 
смерти служу и молюсь по своемъ другѣ; сердцу легче, 
когда оно изливаетъ скорбь предъ Господомъ. Богъ помогъ, 
литургисалъ самъ».— «Фсвр. 11-е. Сороковой день моему 
милому другу. Служилъ на кладбищѣ. Могила друга сдѣла
лась теперь алтаремъ для молитвы моей и стезей, прово
дящею къ небу. 33 дня Господь сподобилъ меня послу
жить литургіи, безъ опущенія дѣлъ консисторскихъ съ 
училищными; постоянно почти посѣщалъ и родную могил
ку, молясь тамъ съ участіемъ сердца. По милости ІІре- 
милосердаго Господа, и 40-градусные морозы были мнѣ ни 
почемъ. Квартиры воспитанниковъ тоже всѣ были посѣ
щены. Слава Тебѣ Господи, слава Тебѣ!».

3 января овдовѣвшій о. Георгій пишетъ къ своему дру
гу Семеону Ефрем. •): «Угасъ свѣтъ очей моихъ, отцвѣли 
мои радости и надежды земныя улетѣли. Я живъ только 
по виду: душа и сердце мое отжили почти ко всему зем
ному; одна только нить, нить крѣпкая еще вяжетъ меня къ 
землѣ: это мой сынъ Костя. Убитый сердцемъ, я смотрю 
на небо теперь какъ, на страну родную, какъ на колы
бель моего дѣтства. Какъ тамъ все мирно, спокойно, ка
кая тамъ чистота, святость! А здѣсь? Бѣдные труженики!

і) Скопчался въ маѣ 1877 г.
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Здѣсь все суета, призраки, исчезающія тѣни! Жена на 
столѣ; я йодъ крыломъ черной уедипепио-безмолвной ночи 
уподобляюсь «псясытп пустынной, врану на нырпщн> 
(11с. 101, 7—8). Сижу на томъ стулѣ, на которомъ ее 
страдалицу обмывали, ложусь на одръ ея смерти. Молись, 
другъ сердечный, молись, чтобы скорбь меня не убила. 
Прости, другъ. Если умру, надѣюсь, что помянешь. Поми
ная другихъ, мы себя поминаемъ, подобно тому, какъ по
мазывающій другихъ духами, самъ прежде пропитывается 
ихъ благовоніемъ. Я увѣренъ, что ты объ насъ помолишь
ся. Наташу хороню 6 января».

Такимъ образомъ скоро пролетѣли красные дни семей
ной жизни благословеннаго іерея Георгія: 5 лѣтъ, какъ 
мимолетное облако исчезло. Такъ невидимая рука Прови- 
дѣнія, отсѣкая тѣ узы, кои привязывали его къ міру, об
легчала ему переходъ на путь жизни безбрачной.

(До слѣдующей кпижки).

ЧАСТЬ і . 15



О ПРИСТРАСТІИ
къ свѣтскимъ развлечені ямъ.

П О У Ч Е Н І Е .

Блажени плачущій яко тіи утѣшатся,— сказалъ Спа
ситель въ нагорной проповѣди. Этими словами указывает
ся самый вѣрный путь къ полученію утѣшенія истин
наго, — счастія вѣчнаго. Путь этотъ — слезы покаянія, 
плачъ о грѣхахъ— о собственныхъ паденіяхъ, о паденіяхъ 
п немощахъ ближнихъ пашихъ. Этимъ путемъ шли къ 
славѣ всѣ святые, идетъ и каждый истинный христіанинъ.

Но въ то время, когда Христосъ въ своемъ Евангеліи 
призываетъ своихъ послѣдователей къ слезамъ, обѣщаетъ 
истинное утѣшеніе только плачущимъ,—къ чему призыва
етъ своихъ поклонниковъ міръ? Онъ зоветъ къ смѣху, ве
селію, къ всевозможнымъ свѣтскимъ развлеченіямъ. Осо
бенно въ наше время этотъ призывъ раздается все громче, 
все смѣлѣе. Нп о чемъ въ обществѣ такъ много не ду
маютъ, ни о чемъ такъ много не говорятъ и не пишутъ, 
какъ о веселомъ времяпровожденіи. Юноша на школьной 
скамьѣ мечтаетъ, какъ онъ будетъ пріобрѣтать много де
негъ и время проводить весело. Люди пожилые не усту
паютъ молодымъ,— составивши состояніе спѣшатъ насла
диться жизнію, и такъ или иначе только въ сладости про
вести ее. Театръ для многихъ сдѣлался потребностію, ко
торой онп удовлетворяютъ чуть не ежедневно. Пусть въ 
немъ представляются картппы изъ жизни часто самаго 
грязнаго свойства,—что до того? Это не только не оттал-



О ПРИСТРАСТІИ КЪ СВѢТСКИМЪ РАЗВЛЕЧЕНІЯМЪ. 227

киваетъ отъ театра, а только привлекаетъ къ нему, умно
жаетъ число любителей этого рода удовольствій. Къ теат
ральнымъ развлеченіямъ хотятъ чуть не насильственно 
пріучить и простой народъ,—и вотъ рѣшено устроить 
театръ народный. До того проникла всѣхъ потребность 
разпыхъ общественныхъ развлеченій, что спѣшатъ какъ 
можно раньше и скорѣе ознакомить съ ними и дѣтей,—  
возятъ ихъ въ театръ и другія увеселительныя мѣста, 
заставляютъ ихъ смотрѣіь и слушать то, чего ихъ чистое 
ухо и невинное дѣтское око и слышать и видѣть не долж
ны; устроиваютъ дѣтскіе балы, гдѣ учатъ ихъ вести себя, 
какъ большіе. Есть не мало такихъ любителей свѣт
скихъ развлеченій, которые не почитаютъ грѣхомъ пре
даваться имъ даже въ дни поднраздпичные и въ дни 
Великаго поста,— времени покаянія. Запретили великимъ 
постомъ зрѣлища по крайней мѣрѣ въ казенныхъ театрахъ, 
и сколько сѣтованія, ропота! И ропщутъ чуть пе всѣ,— такъ 
начинаетъ въѣдаться во всѣхъ страсть къ свѣтскимъ раз
влеченіямъ.

Недобрый это признакъ времени! Это показываетъ, что 
сердце наше становится далеко отъ Бога, ибо не въ 
Немъ, — Красотѣ неописанной, не въ Немъ —  Сокро
вищѣ безцѣнномъ ищемъ себѣ радости, а въ предме
тахъ, услаждающихъ одни внѣшнія чувства: слухъ, зрѣ
ніе, •— въ предметахъ и дѣйствіяхъ, въ которыхъ и по
мину нѣтъ о Немъ, нашемъ Творцѣ и Промыслителѣ. 
Сердце паше безраздѣльно должно принадлежать Христу, 
а любовь къ свѣтскимъ развлеченіямъ отторгаетъ сердце 
отъ Христа. Было бы жестокою ошибкою думать, что съ 
пристрастіемъ къ свѣтскимъ развлеченіямъ моя:но совмѣ
щать служеніе Христу. Трудно служить Христу помыш
ляющему объ одномъ веселомъ времяпровожденіи. Опъ 
всего душою, всѣмъ помышленіемъ погруженъ въ другое, 
а пе въ то, какъбы лучше исполнять Его волю. Христосъ 
полить отвергнуться себя и нести крестъ,— а крестнымъ 
л и  путемъ желаетъ и д т и  ищущій одпихъ развлеченій? Не

15*
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о крестѣ, а о розахъ и цвѣтахъ помышляетъ подобный 
міролюбецъ,—мысль о крестѣ, о страданіяхъ, о скорбяхъ, 
о какихъ либо лишепіяхъ ради Христа п царствія небе
снаго для него страшная мысль. Опъ ея боится, онъ бѣ
житъ отъ нея.—Слово Божіе учитъ, что мы, какъ воины 
Христовы, должны вести борьбу съ собою, распинать плоть 
свою съ ея страстями; а заботящійся объ однихъ удоволь- 
віяхъ, объ угожденіи себѣ, и понятія не имѣетъ, чтб та
кое борьба съ собою, для чего это онъ будетъ бороться, 
отказывать себѣ въ тѣхъ пли другихъ прихотяхъ: онъ 
привыкъ думать, что напротивъ нужно всѣми мѣрами ста
раться объ удовлетвореніи этихъ прихотей, а не умѣрять 
ихъ.—И это все отъ незнанія духа Христова, отъ непони
манія настоящей цѣли жизни. У міролюбца образъ мыслей 
наполовину языческій. Да и какъ же иначе? Чтобы укоре
нить въ своей душѣ понятія христіанскія, чтобы разсу
ждать и жить похристіански, нужно читать Евангеліе 
и другія духовныя книги, бесѣдовать съ людьми о жизни 
духовной,—а ему, занятому мыслію объ однихъ удоволь
ствіяхъ, гдѣ взять время на подобныя занятія? Ему все 
некогда. Но главное, у него и охоты для этого нѣтъ. Устрои- 
вайте духовно - нравственныя общедоступныя чтенія,— 
онъ не пойдетъ на нихъ. Все это его не занимаетъ, ему 
не по вкусу, ему скучно будетъ присутствовать на нихъ, 
они ничего не имѣютъ общаго съ его духовнымъ настрое
ніемъ. Правда, онъ бываетъ въ храмѣ, но здѣсь ему нуж
но искуственное пѣвческое пѣпіе, которымъ бы онъ могъ 
услаждать свой слухъ, иначе и въ храмѣ— этомъ святомъ 
мѣстѣ—ему будетъ скучно. Да, опасно пристращаться къ 
свѣтскимъ развлеченіямъ,—вмѣстѣ съ этимъ пристрастіемъ 
является сначала охлажденіе, а потомъ даже отвраіценіе 
ко всему духовному, убивается расположеніе къ молитвѣ, 
къ размышленію о Богѣ, о вѣчности, о грѣхѣ. Душа зем- 
лепѣегъ и вся погружается въ суету.

Время золото, говорятъ; а для христіанина оно безцѣн
но,— оно дается намъ для принесенія плодовъ покаянія, для 
угожденія Богу, для очищенія души и тѣла, для приго-
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товленія себя къ вѣчности, къ жительству съ ангелами и 
святыми, и за каждую минуту мы должны будемъ дать 
отвѣтъ. А у любителей свѣтскихъ развлеченій на что оно 
идетъ? Проходитъ въ разсѣяніи, въ праздныхъ и пустыхъ 
разговорахъ, и въ созерцаніи и слушаніи того, отъ чего 
оскверняются мысли и сердце и вся душа.— А средствъ 
сколько тратится попусту у любителей развлечепій! Всѣ 
средства жизни, пріобрѣтаемыя ими, идутъ преимуще
ственно на удовольствія. Но у христіанина развѣ на 
это они должны расходоваться? Сколько у него другихъ 
мѣстъ, другихъ предметовъ, куда бы они должны идти! 
Здѣсь храмъ Божій ждетъ жертвователя на свое обнов
леніе и украшеніе; тамъ бѣдные стонутъ отъ тягостей 
жизни и ждутъ себѣ благотворителя. Здѣсь разныя об
щества, устроенныя съ благотворительною цѣлію, ждутъ 
себѣ членовъ и содѣйственниковъ. Вотъ куда должны идти 
избытки средствъ христіанина,— на святыя дѣла, а не на 
грѣховныя удовольствія. Не долженъ ли онъ и за это воз
дать отвѣтъ Богу?

Но можетъ быть любитель свѣтскихъ развлеченій счаст
ливъ отъ полноты тѣхъ удовольствій, которыя онъ вку
шаетъ? Нѣтъ, не ждите этого,— его веселіе ложное,— похо
дитъ на веселіе опьяпѣвшаго. Онъ веселъ, пока находится 
въ чаду самаго удовольствія; но пусто, мрачно дѣлается 
у него на душѣ, когда онъ останется одинъ— самъ съ со
бою. Ибо чужды ему духовныя утѣшенія. Истощатся 
средства жизни, утратится здоровье, придетъ старость, 
очутится онъ на краю гроба,— о, тогда ничего нельзя пред
ставить жальче его положенія! Тогда-то онъ увидитъ и 
познаетъ пустоту всего, чего онъ искалъ въ жизни, въ 
чемъ полагалъ свое счастіе и блаженство; тогда-то онъ 
восплачетъ горькими слезами, подобно Евангельскому бо
гачу, укоряя себя, что напрасно погубилъ такъ много 
времени, что потерялъ вѣчность, лишилъ себя утѣшеній 
райскихъ. Тогда надъ нимъ вполнѣ сбудутся слова Спа
сителя: <горе вамъ смѣющимся нынѣ, яко возрыдаете и
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воснлачете» (Лк. 6, 25.),— и е.іова апостола: <Сѣяй въ 
плоть отъ плоти пожнетъ нетлѣніе > (Гал. (і, В).

Не предавайтесь, бр., до излишества празднымъ развле
ченіямъ, бойтесь пристрастія къ свѣтскимъ удовольствіямъ; 
помните, что вы христіане, призваны къ несенію креста 
Христова, къ распинанію плоти, къ отреченію отъ своей 
воли, въ зпакъ чего со дня крещенія и носите на груди 
крестъ; помните, что есть удовольствія чистыя и святыя,— 
ихъ любите, къ нимъ приступайте. Удовольствія эти— храмъ, 
молитва, добрыя бесѣды, доброе чтеніе, помощь бѣдному, 
побѣда надъ собою, искорененіе въ себѣ грѣховныхъ при
вычекъ. О, сколько здѣсь отрады, утѣшенія,—испытайте, 
и узнаете.—Но если вы не такъ совершенны, чтобы лю
бить болѣе всего это, то вотъ вамъ мѣста для удовольствій 
чистыхъ, невинныхъ: семейный очагъ, родственный кругъ, 
общество едипомысленныхъ по Христу знакомыхъ. Ищите 
ихъ здѣсь п найдете. И будете довольны.

Свягц И. Шумовъ
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Благодареніе Господу, дождались ыы Великаго поста п 
уже проходимъ это святое поприще. Кто изъ истинныхъ 
сыповъ Церкви не радъ этому спасительному времени? Кто 
изъ пихъ не поспѣшитъ воспользоваться имъ ко благу ду
ши своей, хоть что-нибудь сдѣлать па пользу ея? Многіе 
изъ пасъ уже совершили то, чего жаждетъ каждая благо
честивая душа,—очистили свою совѣсть покаяніемъ, испо
вѣдью и причащеніемъ тѣла и крови Христовыхъ, Но, 
братіе, кто нстинпо кается, тогъ къ худымъ дѣламъ пе воз
вращается; кто желаетъ быть со Христомъ неразлучно, тотъ 
уже живетъ по ученію Христа, а ие по своей волѣ. Такъ 
ли у насъ? Не многіе, весьма немногіе послѣ исповѣди и 
причащенія дѣлаются лучшими, большая же часть начинаетъ 
жить такъ же, какъ жили прежде, своихъ грѣховныхъ привы
чекъ не оставляютъ, своего образа жизни не перемѣняютъ. 
Отъ чего это?

Конечно, грѣшно думать, что въ самыхъ таинствахъ по
каянія и святаго причащенія пѣтъ достаточной къ нашему 
исправленію благодатной силы. Кто пользуется ими, какъ 
должно, для тѣхъ они всегда благотворны. Виноваты въ 
нравственномъ безнлодіи конечно мы сами. И прежде все
го эта вина заключается въ неискреннемъ раскаяніи во грѣ
хахъ. Какъ многіе, и каясь повидямому, па самомъ дѣлѣ 
не приносятъ должнаго, истиннаго покаянія, идутъ на ис-
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повѣдь, а грѣхъ оставить намѣренія не имѣютъ, соединя
ются со Христомъ, но въ тоже время не теряютъ любви 
и ко грѣху! Посудите, чего же ждать отъ такихъ кающих
ся? Будутъ ли они стараться оставить страсть, которую 
лелѣютъ, которую пожалуй еще и открыть нс хотятъ, а 
скрываютъ, какъ змѣю за пазухой? Будутъ ли таковые 
обучать себя добродѣтелямъ христіанскимъ, къ которымъ 
ни малѣйшей наклонности не имѣютъ? Очевидное дѣло, 
какими они были до исповѣди, такими останутся и послѣ 
нея, улучшенія въ пхъ нравственномъ строѣ ждать нечего.

Но не всѣ же приносятъ покаяніе ложное. Многіе очень 
многіе, когда идутъ на исповѣдь, думаютъ о перемѣнѣ 
жизни своей; но и изъ этихъ очень не многіе устаиваютъ 
въ своемъ добромъ намѣреніи, очень не многіе дѣйстви
тельно перемѣняютъ себя. Это отъ чего? У нихъ недо
стаетъ терпѣнія, постоянства въ борьбѣ съ грѣхомъ. По
бѣдить грѣхъ можно только постоянною, продолжительною 
борьбой, постояннымъ противленіемъ ему. А гдѣ въ насъ 
это противленіе грѣху? Въ борьбѣ съ нимъ не бываемъ 
ли мы похожи на трость, вѣтромъ колеблемую? Не бываемъ 
ли мы сильны дотолѣ, доколѣ еще онъ не поднялъ головы 
своей, не нарисовалъ нашему воображенію сладость свою, 
доколѣ не представился случай къ совершенію его? Пред
ставился случай, и мы не въ силахъ удержать себя. При
соедините къ этому примѣръ другихъ, во грѣхахъ живу
щихъ, совѣты друзей, установившійся порядокъ жизни, рас
полагающій больше къ нарушенію, чѣмъ къ исполненію 
заповѣдей евангельскихъ и церковныхъ. Присоедините все 
это, и вы поймете, какъ человѣку трудно становится про
тивиться этому напору искушеній къ одному грѣховному. 
И вотъ нашъ облагодатствованный христіанинъ, причаст 
никъ благодати Христовой опять пошелъ прежнимъ пу
темъ, опять началъ прилагать грѣхи ко грѣхамъ. Но если 
ты, христіанинъ, дѣйствительно имѣлъ твердое намѣреніе 
измѣниться, отъ чего бы не попытать, какъ только пред-
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ставится случай ко грѣху, бѣжать отъ него дальше,— какъ 
только возникло въ тсбѣ поползновеніе къ грѣху, подавить 
оное? Но ты не сдѣлалъ этого, нс употребилъ усилія надъ 
собой, не воззвалъ въ минуты искушенія съ слезною моль
бой ко Господу, какъ воззвалъ утопавшій въ волнахъ ап. 
Петръ,— и вотъ только что полученную въ таинствахъ по
каянія и причащенія невинность, чистоту ты п погубилъ. 
Но часто не столько грѣхъ ищетъ пасъ, сколько мы ищемъ 
его. Мы сами идемъ на встрѣчу ему, протягиваемъ руки 
къ тому, что наводитъ насъ на грѣхъ. Зачѣмъ мы послѣ 
исповѣди и святаго причастія вскорѣ п съ радостію идемъ 
въ тѣ мѣста, гдѣ прежде губили себя, въ тѣ общества, къ 
тѣмъ лицамъ, которыя служатъ или соучастниками намъ 
во грѣхахъ, или орудіемъ ихъ? Что же удивительнаго, если 
мы снова впадаемъ въ грѣхи наши любимые? Развѣ возмож
но быть въ огнѣ и не обжечься, играть острымъ но- 
жемъ и не обрѣзаться? Не такъ дѣлали люди истипно-ка- 
ющіеся. Давши намѣреніе исправить себя, они не стреми
лись, а бѣжали отъ того, что какимъ бы то ни было об
разомъ могло располагать ихъ ко грѣху. Они налагали на 
себя новыя правила, устраивали новый порядокъ жизни,—  
и достигали желаемаго. Посмотримъ на Марію Египетскую, 
рѣшившуюся оставить путь беззаконія своего. Зачѣмъ это 
она бѣжитъ въ пустыню отъ людей, отъ общества, отъ 
удовольствій, развлеченій жизни и начинаетъ совершенно 
повый порядокъ жизни? Она знала и чувствовала, что безъ 
этого она видѣла бы одни препятствія къ исполненію сво
его намѣренія, и что оставленіе всего этого есть един
ственное, самое лучшее средство укрѣпить себя на пути 
добродѣтели. Но мы не подражаемъ подобнымъ кающимся; 
отъ этого и не измѣняемся къ лучшему послѣ покаянія.

Е сть еще причина, отъ чего послѣ исповѣди и св. при
частія мы не измѣняемся къ лучшему. Это то, что мы ни
чѣмъ не возгрѣваемъ эту рѣшимость па добро. Доброе 
намѣреніе, раждающееся въ грѣшникѣ предъ исповѣдью
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или послѣ исповѣди и св. причастія, подобно молодому 
ростку древесному. Оно подобно сѣмени, брошенному въ 
землю. Чтобы сѣмя возрасло н принесло плодъ, пужснъ 
дождь, нужно живительное солнце. Чтобы ростокъ принял
ся, его хозяинъ поливаетъ, за пимъ ухаживаетъ, пристав
ляетъ тычинки, чтобы вѣтеръ не повалилъ или не вырвалъ 
его изъ землн. Такъ бы слѣдовало поступать п намъ съ 
молодымъ росткомъ духовнымъ, съ добрымъ намѣреньемъ, 
насажденнымъ въ нашемъ сердцѣ. Но дѣлаемъ ли мы это? 
Укореняемъ ли его въ себѣ еще глубже чрезъ благоче
стивыя размышленія, чтеніе слова Божія, чрезъ постъ, мо
литву, посѣщеніе храма Божія? Становимся ли прилежнѣе 
ко всему этому? Нѣтъ. Исповѣдавшись и причастившись, мы 
принимаемся за свои обычныя дѣла, вовсе не думая о чемъ- 
лпбо другомъ. Св. Евангеліе и вообще слово Божіе, такъ- 
же бываютъ памъ чужды, далеки отъ насъ, какъ и прежде; въ 
храмъ Божій еще рѣже прежняго начинаемъ ходить; а по
сему можно судить, много ли мы молимся н дома; постъ 
для насъ—подвигъ немыслимый. Судите же, при такомъ 
порядкѣ жизни можно ли успѣть въ чемъ хорошемъ? Доб
рое намѣреніе, пе питаемое п не укрѣиляемос ничѣмъ, на
чинаетъ слабѣть, и тотъ, который полагалъ его въ своемъ 
сердцѣ, среди суеты мірской, среди заботъ житейскихъ, 
начинаетъ забывать о немъ; отчего все доброе, въ немъ 
таившееся, или остается въ одномъ намѣреніи, или со
всѣмъ вывѣтривается, и онъ опять служитель грѣха.

Вотъ, братіе, причины, но которымъ мы послѣ исповѣ
ди и св. причастья не дѣлаемся лучше: это паша привя
занность ко грѣху, которую мы нс оставляемъ даже и тог
да, когда идемъ на исповѣдь; это недостатокъ твердости 
для борьбы съ грѣхомъ; это наконецъ недостатокъ усердія 
къ поддержанію въ себѣ духовной жизни соотвѣтствую
щими ей духовными упражненіями. Не будемъ предавать
ся разсѣянію п облѣпснію, чтобы таинства покаянія и св. 
причащенія были плодотворны въ насъ; усугубимъ вни-
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маніе къ собѣ, употребимъ усиліе надъ собой. Чтобы отъ 
искры произошло воспламенѣніс, нужно раздувать со; что
бы въ охладѣвшемъ организмѣ возбудить жизнь н тепло
ту, нужио много п сильно тереть его; безъ труда и усер
дія нельзя воспламенить па добро н душу, охладѣвшую къ 
нему. Все въ жизни достигается трудомъ и усиліемъ, и 
ужели легко можетъ достаться намъ одна побѣда надъ 
собой? Нѣтъ, трудиться, бороться съ собой намъ нужно, 
бороться до крови, до конца дней нашихъ, и тогда толь
ко выйдемъ побѣдителями.

Свящ. 11. Шумовъ.



О Б Я З А Н Н О С Т И
прихожанъ и старосты церновнаго къ своеиу приходскому храму.

ПОУЧЕНІ Е.

Сейчасъ, братія, мы будемъ совершать молебствіе, по 
особенному для нашей приходской церкви и для всего на
шего прихода случаю,—именно по случаю вступленія въ 
должпость вновь избраннаго п утверждеппаго епархіаль
нымъ начальствомъ церковнаго старосты.

Считаю своимъ пастырскимъ долгомъ по поводу этого 
обстоятельства высказать вамъ, достопочтенные прихожа
не, пѣсколько мыслей, не моихъ только собственныхъ, по 
заимствованныхъ изъ разума и практики св. церкви пра
вославной, мыслей, для свѣдѣнія вашего небезполезныхъ.

Случалось ли вамъ, братіе, когда-либо вдумываться въ 
такого рода вопросъ: что такое для прихожанъ пхъ при
ходская церковь?

Церковь мы иначе называемъ домомъ Божіимъ, потому что 
она устроена во славу Божію, и въ пей Господь Богъ не
видимо для нашихъ тѣлесныхъ очей, но ощутительно для 
вѣрующаго сердца, имѣетъ особенное свое таинственное 
присутствіе. Отсюда понятно: съ какимъ благоговѣніемъ и 
вмѣстѣ любовью мы должны относиться къ св. храму,— 
этому небу на землѣ, мѣсту селенія славы Божіей. Цер
ковь, затѣмъ, есть зданіе или мѣсто, гдѣ мы освящаемся 
спасительными таинствами и принимаемъ участіе въ цер
ковномъ богослуженіи: въ церкви мы принимаемъ св. кре
щеніе, въ ней причащаемся пречистыхъ тѣла и крови Хри-
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стовыхъ; въ ней совершается надъ нами таинство брака; 
въ ней мы приносимъ покаяніе во грѣхахъ нашихъ; въ 
нее приходимъ молиться* изливать предъ Господомъ Го
гомъ наши чувства и желанія, прошенія и благодаренія; 
въ ней ищемъ отрады и успокоенія отъ треволненій жи
тейскихъ; въ ней наконецъ получаемъ послѣднее молиг- 
вепное напутствіе въ жизнь загробную, вѣчную, когда до
стигнемъ предѣла здѣшней временной жизни. Слѣдователь
но, отъ колыбели и до могилы всѣ важнѣйшія обстоятель
ства нашей жизни, всѣ ея существенныя перемѣны по
лучаютъ освященіе и благословеніе въ церкви. Такицъ об
разомъ для христіанина приходская его церковь есть мѣ
сто не только священное, но и дорогое, близкое, родное 
его сердцу, настолько близкое и родное, какъ собствен
ный его домъ, даже еще ближе, родственнѣе послѣдняго.

Да, братія, церковь приходская есть общій для прихо
жанъ домъ, куда всякій идетъ смѣло и свободно, какъ въ 
свой собственный домъ, и находитъ въ ней все, чего мо
жетъ желать и искать сердце христіанина, по неложному 
обѣщанію Спасителя: «просите, и дастся вамъ; ищите и 
обрящете; толцыте и отверзется вамъ» (Матѳ. 7, 7). «Прі
идите ко Мнѣ всѣ труждающіися и обремененніи, и Азъ 
упокою вы».

Но если такъ важенъ, дорогъ и близокъ для христіанъ 
приходскій храмъ, то не имѣютъ ли прихожане и какихъ-либо 
особенныхъ обязанностей въ отношеніи къ нему?

Имѣютъ, братіе, и много имѣютъ прихожане важныхъ 
и священныхъ обязанностей къ своему приходскому хра
му. Какія же именно эти обязанности?

Обязанности эти въ общихъ словахъ можно опредѣлить 
такъ: прихожанинъ долженъ любить всѣмъ сердцемъ свой 
приходскій храмъ, любить его подобно тому какъ онъ лю
битъ свой собственный домъ. Отсюда руководясь сравне
ніемъ частнаго дома съ общимъ нашимъ домомъ — цер
ковью, вотъ какія обязанности можемъ указать для прихо
жанина къ его приходскому храму:
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Вопервыхъ: любя свой собственный домъ, человѣкъ ни
гдѣ такъ болѣе не проводитъ времени, какъ въ своемъ 
домѣ. И любовь свою къ приходскому храму христіанинъ 
долженъ выражать частымъ, насколько возможно, посѣ
щеніемъ его. Прекрасно было бы, еслибъ каждый изъ хри
стіанъ вмѣстѣ съ царе-пророкомъ Давидомъ, отъ искрен
няго сердца, всегда могъ сказать: «едино просихъ отъ Го
спода, то взыщу: еже жити ми въ дому Господни вся дни 
живота моего, зрѣтп ми красоту Господню и посѣщати 
храмъ святый Его» (Пс. 26, 4). Тогда не были бы храмы 
Божіи пусты въ часы богослуженій даже въ дни воскрес
ные и праздпичпые, какъ бываютъ они ііусты въ иныхъ 
градахъ и весяхъ христіанскихъ.

Вопторыхъ: каждый добрый домохозяинъ и семьянинъ 
съ любовью заботится о томъ, чтобы въ домѣ его все имѣ
ло надлежащій порядокъ, чтобы въ немъ наблюдалось бла
гочиніе во всемъ, приличіе и скромность, какъ со сторо
ны его домочадцевъ, такъ равно со стороны входящихъ въ 
домъ постороннихъ. Такъ точно каждый прихожапппъ дол
женъ, при частомъ посѣщеніи своего храма, заботиться о 
томъ, чтобы и самому себя держать въ немъ прилично, т.-е. 
въ соотвѣтствующемъ святости мѣста благоговѣніи, такъ 
и другимъ внушать, не столько словомъ, конечно, сколько 
примѣромъ, да соблюдаютъ должное благоговѣніе къ храму, 
тишину и благопристойность. Было бы крайне необходимо 
христіанамъ чаще приводить себѣ на память слова Спа
сителя, сказанныя Имъ нѣкогда Евреямъ въ храмѣ іеру
салимскомъ: «писано есть: храмъ Мой—храмъ молитвы па- 
рсчется; вы же сотворпсте его вертепъ разбойникомъ > (Мо. 
21, 13). Еслибы христіане непрестапно помнили это об
личительное слово Богочеловѣка, тогда нс было бы, какъ 
бываетъ часто и у насъ, прискорбныхъ явленій неблаго- 
чнпнаго стоянія въ храмѣ, не слышны были бы изъ среды 
прихожанъ неумѣстные разговоры, оскорбляющіе религіоз 
ное чувство искренно молящихся п проникающіе даже во 
св. алтарь, нарушая его спящсппую тишину и въ тоже
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время вопія ко Господу о невѣдѣніи или озлобленіи люд
скомъ, дерзающемъ кощунственно презирать святыню до
ма Божія.

Втретьпхъ: добрый хозяппъ неустанно заботится о 
томъ, чтобы въ домѣ его всегда имѣлось не только все, 
необходимое для жизни по части хозяйственной, но и укра
шаетъ свой домъ приличнымъ убранствомъ, ревностно 
стараясь при этомъ пріобрѣтать матеріальныя средства къ 
поддержанію довольства въ своемъ домѣ. Подобно домохо
зяину, и каждый прихожанинъ долженъ съ любовью и 
усердіемъ прилагать стараніе объ устроеніи и украшеніи 
своей приходской церкви, о ея благолѣпіи, о пріобрѣтеніи 
для нея прочныхъ матеріальныхъ средствъ. Худой тотъ хо
зяинъ, который перадитъ о свомъ домѣ; еще хуже тотъ 
христіанинъ, который не принимаетъ участія зъ своей при
ходской церкви Нерадивый о церкви прихожанинъ вовсе 
забылъ свою душу, забылъ ея спасеніе, забылъ слѣдова
тельно и Бога.

Первыя двѣ изъ перечисленныхъ нами обязанностей при
хожанъ къ своей церкви, т.-с. частое ея посѣщеніе и бла
гоговѣйное въ ней стояніе, удобоисполнимы для каждаго 
изъ прпхоліапъ безъ исключенія. Но нельзя всѣмъ при
хожанамъ принимать непосредственное и постоянное уча
стіе въ устроеніи п украшеніи церкви, особенно ясе въ 
веденіи*ея хозяйства: у ипого для этого не станетъ вре
мени и силъ, у ииаго матеріальныхъ средствъ, а у инаго 
ума и опытности. Да еслибы всѣ прихожане захотѣли не
посредственно входить въ хозяйство церкви, то вышелъ 
бы полнѣйшій безпорядокъ. И вотъ любвеобильная матерь 
наша—Церковь православная и попечительное правитель
ство, для облегченія прихожанъ въ исполненіи имп обяза- 
ностей относительно внѣшняго благоукрашенія и хозяй
ства церковнаго, предписываютъ прихожанамъ избирать 
изъ своей среды ктитора, или старосту церковнаго.

Должность старосты церковнаго—весьма важная, много- 
заботливая, многотрудная, мпогоотвѣтственпая должность,
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п при этомъ должность весьма почетная. Въ самомъ дѣлѣ: 
что такое въ церкви староста церковный?

Староста церковный есть представитель избравшихъ его 
прихожанъ,—человѣкъ, одинъ взявшій нс себя обязанность 
всего своего приходскаго общества, обязанность псщись 
всегда, постоянно, неусыпно о церкви Божіей. Отъ ста
росты очень много зависитъ въ церкви: н благолѣпіе въ 
храмѣ, и щедрыя жертвованія, и обильное отсюда прира
щеніе церковнаго имущества, равно какъ и противное то
му. Церковнаго старосту вполнѣ можно сравнить въ 
этомъ случаѣ съ хозяиномъ дома: рачителенъ хозяинъ, и 
домъ его, какъ говорится, полная чаша; небреженъ и не
радивъ, и хозяйство его въ разстройствѣ. Усерденъ ста
роста, и въ церкви Божіей все хорошо; неусерденъ, и въ 
церкви бѣдно. Слѣдовательно избираемый въ старосты цер
ковные долженъ имѣть отличныя хозяйственныя способно
сти,—умъ, опытность, любовь къ труду, заботливость, бди
тельность. Но это только, такъ сказать, внѣшнія, чисто
хозяйственныя качества старосты церковнаго. У него долж
ны быть кромѣ того качества высшія, духовно-нравствен
ныя; какъ представитель, какъ избранникъ приходскаго 
общества въ должность при церкви, староста долженъ 
быть вполнѣ церковный ‘человѣкъ, т.-е. онъ долженъ отли
чаться благочестіемъ, ревностью по вѣрѣ, точнымъ испол
неніемъ обрядовъ и уставовъ Церкви, усердіемъ къ молит
вѣ, доброю нравственностью, однимъ словомъ—быть на
столько искреннимъ и строгимъ христіаниномъ, чтобы 
могъ служить въ этомъ отношеніи примѣромъ для дру
гихъ. Если староста будетъ въ дѣйствительности таковъ, 
то какимъ почетомъ и уваженіемъ долженъ онъ пользо
ваться и отъ прихожанъ, п отъ духовенства, и отъ высшей 
власти церковной!—Изъ всего сейчасъ сказаннаго явствуетъ, 
что если староста церковный долженъ обладать столь вы
сокими нравственными п умственными качествами, то и 
выборъ его должепъ быть особенно осмотрителенъ. Въ 
выборѣ этомъ не должны имѣть мѣста никакіе мелкіе рас-
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счеты и отношенія житейскія, никакіе происки п криво
толки, возмущающіе спокойствіе прихода, а на первомъ 
планѣ должны стоять польза церкви и истинныя достоин
ства избираемыхъ лицъ. ІІе должпо прихожанамъ и легко, 
небрежно относиться къ выбору старосты церковнаго, какъ- 
бы къ дѣлу пе стоющему вниманія. Нѣтъ, ото дѣло не пу
стое, не простой какой-нибудь нарядъ па службу, а дѣло 
церковное, святое, дѣло Г>ожіе. Священное же писаніе 
говоритъ: <проклятъ человѣкъ, творяй дѣло Господне съ не
бреженіемъ». Конечно въ нашемъ приходѣ состоящемъ въ 
большинствѣ изъ людей, болѣе или менѣе образованныхъ, 
подобнаго не могло быть. Но еслибы у насъ нашлись 
люди, возмущающіе спокойствіе общества разными неос
новательными толками, то о такихъ мы съ сожалѣніемъ 
бы сказали: <не вѣдятъ что творятъ; прости°имъ Боже».

Молитвснпо пожелаемъ, братіе, чтобы новоизбранный 
староста проникся сознаніемъ великой важности обязан
ностей, на него возложенныхъ,—чтобы постарался оправ
дать во всемъ довѣріе избравшихъ его и былъ дѣлателемъ 
непостыднымъ въ дому Божіемъ,—чтобы, отличенный из
браніемъ согражданъ, облеченный честью, не забывалъ онъ 
словъ Господнихъ: <емуже дано много, много п взыщется 
отъ него». Мы выяснили, чего требуетъ и чего ожидаетъ 
отъ старосты церковь и общество, и новоизбранный это зна
етъ. П/сть же онъ помнигъ слово писанія: «рабъ вѣдѣ- 
вый волю господина своего и не уготовавъ, ни сотворивъ 
по волѣ Его, біенъ будетъ много» (Лук. 12, 47).

Я кончилъ, братіе, свое слово. Теперь прошу всѣхъ 
васъ, за предстоящимъ молебствіемъ, вмѣстѣ съ нами 
усердно помолиться, да благословитъ Господь Богъ ново
избраннаго на предлежащее ему служеніе пользамъ наше
го св. храма. Аминь.

Прош. Михаилъ ІІутипиевъ.

ЧАСТЬ і. 16



ЧУВСТВОВАНІЯ ГРѢШНИКА, ПРИСТУПАЮЩАГО КЪ СВЯ
ТЫМЪ ТАЙНАМЪ.

Съ какими чувствованіями долженъ приступать каждый 
къ причастію тѣла п крови Христовой, тому научаетъ 
насъ святая Церковь, влагая въ уста наши молитвенное 
исповѣданіе предъ чашей съ сбытыми тайпами. Оно на
чинается словами:

Вѣрую, Господи, и  исповѣдую, яко Ты сси воистину 
Христосъ Сынъ Бога живаю, пришедый въ міръ грѣшныя 
спасти, отъ нт ж е первый есмъ азъ.

Слова: <Ты еси Христосъ Сынъ Бога живаго> впервые 
сказаны ап. Петромъ въ отвѣтъ на вопросъ Христа къ 
ученикамъ: <кого Мя глаголете быти?» (Матѳ. 16,15—16) 
Въ этомъ исповѣданіи Петра заключается сущность хри
стіанской вѣры. Все, что написано въ Евангеліи, написа
но, по слову евангелиста Іоанна, для того, чтобы люди вѣ
ровали, что Іисусъ есть Христосъ Сынъ Божій, и вѣруя 
имѣли жизнь во имя Его (Іоан. 20, 12). На вѣрѣ въ Бо
жество Хрйстово, на исповѣданіи, что Онъ есть не про
стой человѣкъ, а единосущный Сынъ Бога живаго, истинна
го, въ противоположность мертвымъ языческимъ богамъ,— 
на этой вѣрѣ, на этомъ исповѣданіи, какъ на твердой 
скалѣ, основана Церковь Христова, неодолимая вратами ада 
(Мат. 16, 18). На вѣрѣ въ Божество Христа держится 
догматъ искупленія. Страданія и смерть Христовы подъ
ятыя за насъ имѣютъ искупительную силу только потому, 
что подъялъ ихъ не человѣкъ, не ангелъ, а самъ Сынъ
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Б ога жпваго.— Слова: «прпшедый въ міръ грѣшныя спасти, 
отъ нихже первый есмь а з ѵ ,  принадлежатъ ап. Павлу 
(1 Тим. 1, 15). Онъ говоритъ: «вѣрно слово и всякаго 
пріятія достойно, что Х ристосъ пришелъ въ міръ спасти 
грѣшниковъ (а  не праведниковъ), изъ которыхъ я первый». 
Называя себя первымъ грѣшникомъ, Павелъ своимъ при
мѣромъ удостовѣряетъ въ томъ, что Х ристосъ есть Спа
ситель грѣшниковъ. Онъ какъбы такъ говоритъ: «Я  лп 
не величайшій грѣшникъ, хульникъ, гонитель, и однако 
же Господь помиловалъ меня. И такъ вѣрно и несомнѣнно, 
что Онъ помилуетъ п всякаго грѣш ника, вѣрующ аго во 
Христа, который затѣмъ и пришелъ въ міръ, чтобы спасти 
грѣш никовъ».

Влагая въ уста грѣшнику, приступающему къ св. тай
намъ, слова исповѣданія апп. П етра и Павла, св. Ц ерковь 
требуетъ отъ насъ, чтобы мы этими словами выражали два 
чувства: чувство вѣры въ Искупителя и чувство своего н е- 
достоинства, своей грѣховности. То и другое чувства имѣ
ютъ необходимую связь. Е сли  я чувствую  себя великимъ 
грѣшникомъ, то не могу не чувствовать нужды въ Искупи
телѣ. Г р ѣ хъ  дѣлаетъ меня безотвѣтнымъ предъ Богом ъ. 
Собственными силами я не могу освободиться отъ этой 
отвѣтственности и слѣдовательно отъ гнѣва Бож ія, пото
му что д е  могу сдѣлаться безгрѣшнымъ. Чтобы быть без
грѣшнымъ, надобно во всей полнотѣ и точности испол
нить всѣ  заповѣди закона Бож ія, требующ аго отъ насъ 
не только чистыхъ и святы хъ дѣлъ, но и чистыхъ и свя 
тыхъ помысловъ. Но достигнуть полнаго усп ѣ ха въ этомъ 
никто не можетъ. Е сли  не знаемъ за собой гр ѣ ховъ  про
тивъ одной какой-либо заповѣди, то согрѣш аемъ противъ 
другой; грѣшимъ если не дѣломъ, то мыслью п словомъ; 
если не творимъ грубыхъ преступленій, то согрѣш аемъ н е
достаткомъ ревности къ творенію добрыхъ дѣлъ,— грѣшимъ 
если не нарушеніемъ нравственны хъ обязанностей, то опу
щеніемъ ихъ. За все это мы заслуживаемъ гн ѣвъ Божій. 
«Писано, говоритъ апостолъ (Гал . 3, 1 0 ), проклятъ всякъ

іс*
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кто постоянно не исполняетъ всего, что написано въ кни
гѣ закона» (Втор. 27, 26). Стало быть, для избѣжанія про
клятія должно исполнять до послѣдней іотн все, чего тре
буетъ законъ. <Кто же, говоритъ другой апостолъ, соблю
детъ весь законъ и согрѣшитъ въ одномъ чемъ-нибудь, 
тотъ сталъ виновенъ во всемъ» (Іак. 2, 10). Въ истинно 
благочестивыхъ и праведныхъ людяхъ чувство этой ви
новности и отвѣтственности предъ правдою Божіею такъ 
сильно, что они вмѣстѣ съ ап. Павломъ почитаютъ себя 
первыми грѣшниками. Если первымъ грѣшникомъ называ
етъ себя Павелъ, больше всѣхъ апостоловъ потрудившій
ся въ благовѣствованіи, совершившій множество подвиговъ 
самоотверженія и любви къ Богу и ближнимъ, еще при 
жизни сподобившійся видѣть райское жилище и слышать 
тамъ неизреченные глаголы, то мы ли можемъ называть 
себя иначе? Павелъ назвалъ себя первымъ грѣшникомъ 
по смиренію, воспоминая, что онъ былъ гонителемъ Церкви 
Христовой и что спасенъ только благодатью Христовою. 
Подобное смиреніе должно быть присуще и каждому изъ 
насъ. Думать, что другіе грѣшнѣе меня, что я лучше мно
гихъ въ нравственномъ отношеніи, можно только при 
сравненіи себя съ другими. Но мы должны судить о себѣ 
не по сравненію съ другими, а по сравненію съ .тѣм ъ, 
чѣмъ мы должны быть по закону Божію, требованія ко
тораго такъ широки и высоки, что въ виду ихъ наше нрав
ственное превосходство предъ другими покажетея слиш
комъ ничтожнымъ, чтобы вмѣстѣ съ фарисеемъ говорить: 
«нѣсмьякоже прочій человѣцы». Истинно благочестивый не 
скажетъ этого о другихъ уже и потому, что другіе хуже 
его въ одномъ отношеніи, а въ другомъ можетъ быть луч
ше его. Легко можно ошибиться, сравнивая себя съ дру
гими. Чужая душа — потемки. Мы видимъ только наруж
ныя дѣйствія ближняго, но подъ неблаговидною наруж
ностью можетъ скрываться душа кающаяся н благочестиво 
настроенная,—что намъ не всегда извѣстно. Надо при
томъ брать во вниманіе обстоятельства, въ которыхъ на-
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ходится кажущійся намъ худшимъ пасъ ближній, напри
мѣръ неправильное воспіітаиіе, силу соблазновъ и иску
шеній, его окружающихъ. Будь мы въ подобныхъ обстоя
тельствахъ, нельзя ручаться, чтобъ были лучше его. Вазк- 
ное зпачсиіе для сужденія о другихъ имѣютъ ирирозкден- 
пыя располозкснія ихъ: одинъ по самой природѣ живѣе, 
воспріимчивѣе, впечатлительнѣе, слѣдовательно легче мо- 
жетъ увлекаться искушеніями, чѣмъ другой, по самой при
родѣ своей спокойный и сдержанный; одинъ по природѣ— 
агнецъ и голубь, другой вспыльчивъ и раздражителенъ. Все 
это надобно имѣть въ виду, чтобы съ осторожностью су
дить о нравственномъ состояніи ближняго но сравненію 
съ нашимъ. Если мы лучше иныхъ въ нравственномъ от
ношеніи только по благопріятнымъ природнымъ располо
женіямъ, то въ этомъ еще нѣтъ съ нашей сторопы заслу
ги, это не даетъ намъ права превозносить себя предъ 
другимъ, менѣе насъ счастливымъ по природному душев
ному настроенію. Предоставимъ Господу разсудить, кто 
изъ насъ лучше другаго, честнѣе, богобоязненнѣе, любве
обильнѣе. Для насъ безопаснѣе исповѣдывать себя первы
ми грѣшниками. Исповѣданіе спасительное, ибо оно имѣ
етъ связь, какъ мы видѣли, съ сознаніемъ нузкды въ Бо
жественной помощи. И эта помощь для всѣхъ готова въ 
лицѣ Единороднаго Сына Божія, ибо Богъ такъ возлюбилъ 
міръ, что для спасенія его <Сына Своего Единороднаго далъ 
есть, да всякъ вѣруяй въ Оиь не погибнетъ, но имать жи
вотъ вѣчный». И вотъ бѣдный грѣшникъ, чающій спасенія 
единственно отъ вѣры въ Господа Іисуса, взыааетъ къ Не
му предъ чашей спасенія: <Вѣрую Господи и исповѣдую, 
яко Ты есп воистинпу Христосъ, Сынъ Бога жпваго, при- 
шедый въ міръ грѣшныя спасти, отъ нихже первый есмь 
азъ». Вѣрую, что Ты, единосущный Сынъ Бога Отца, со
престольный Ему и единославный, сошелъ съ неба на зем
лю, чтобы насъ на небеса возвести, что Ты умалилъ себя, 
зракъ раба пріявъ, для того, чтобы насъ поднять изъ глу
бины паденія и стяжать намъ достоинство сыновъ Божіихъ
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по благодати. Вѣрую, что Ты, безгрѣшный и снатѣйшій свя
тыхъ, принялъ на себя грѣхи міра и тяготѣвшее за нихъ 
на всѣхъ насъ праведное осужденіе поднялъ на одного Се
бя, чтобы насъ избавить отъ него. Вѣрую, что Ты предалъ 
за насъ на крестную смерть тѣло Твое, чтобы насъ мерт
выхъ грѣхомъ оживотворить духовно, пролилъ на крестѣ 
пречистую кровь Твою, чтобы честною Твоею кровью 
омыть насъ отъ грѣховныхъ сквернъ. Вѣрую, что Ты вос
кресъ изъ мертвыхъ и вознесся съ прославленнымъ тѣ
ломъ на небеса для того, чтобы намъ даровать надежду 
воскресенія и проложить намъ путь на небо. Вѣрую, Го
споди, во всѣ сіи спасительныя истины, и исповѣдуя Твою 
безмѣрную милость къ намъ, явленную въ искупленіи насъ, 
молю Тебя не лишить и меня этой милости, не исключить 
меня изъ числа сыновъ Божіихъ но благодати, нс удалить 
меня отъ сонма спасаемыхъ. Исповѣдую, что я по грѣ
хамъ моимъ недостоинъ быть помилованнымъ Тобой, ис
повѣдую себя величайшимъ грѣшникомъ. Но если Ты не 
отрпнулъ Петра, Твоего апостола, твердо исповѣдавшаго 
вѣру въ Твое Божество, а во время неправеднаго суда 
надъ Тобой малодушно отрекшагося отъ Тебя, то не от
ринь и меня кающагося и оплакивающаго невѣрность Те
бѣ. Если Ты помиловалъ Павла, гонителя и врага Твоей 
церкви, и содѣлалъ его избраннымъ сосудомъ Твоей благо
дати; то помилуй и меня, вмѣстѣ съ Павломъ исповѣдую
щаго себя первымъ изъ грѣшниковъ, и даруй мнѣ вкусить 
сладость благодати Твоей, прощающей, очищающей и освя
щающей.

Исповѣдавъ вѣру въ Искупителя и свое недостоинство, 
приступающій къ таинству причащенія исповѣдуетъ вѣру 
и въ сіе таинство:

Е щ е вѣрую, я ко сіе есть самое пречистое тѣло Твое и  
сія есть самая честная кровь Твоя.

Какъ безмѣрно велико человѣколюбіе Господа Іисуса, 
пришедшаго въ міръ спасти грѣшниковъ! Онъ не только 
пострадалъ п умеръ за насъ на крестѣ тѣломъ Своимъ,
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не только пролилъ за васъ кровь Свою, но еще питаетъ 
васъ Своимъ тѣломъ и кровью подъ видомъ хлѣба и вина. 
Это таинственное тѣло есть пречистое, потому что тож
дественно съ тѣломъ, которое родилось отъ Пречистой 
Дѣвы Маріи, зачатое во чревѣ ея безъ сѣмени мужа, 
наитіемъ Святаго Духа, и непричастное грѣховной ворчи, 
свойственной всѣмъ чадамъ Адама, въ беззаконіяхъ зачи
наемымъ и во грѣхахъ раждаемымъ,— которое при земной 
жизни Христа не осквернено было ни однимъ грѣхомъ, 
было чистымъ сосудомъ Божества Христова и благодати 
Святаго Духа, и которое продолжаетъ сіять чистотой и 
святостью по воскресеніи и вознесеніи на небеса. Таин
ственная кровь Христова именуется честною, драгоцѣнною, 
ибо эта кровь не простаго человѣка, но Богочеловѣка. 
Если «честна предъ Господомъ смерть преподобныхъ 
(святыхъ людей) Его>, то не честнѣе ли въ несравненной 
степени кровь Святѣйшаго святыхъ, пролитая за насъ па 
крестѣ и въ таинствѣ причащенія изливаемая во остав
леніе грѣховъ? Видно, цѣна этой крови безмѣрна, когда 
сею цѣной искупленъ весь міръ, когда сею кровью очи
щаются души всѣхъ вѣрующихъ въ спасительную силу 
страданій и смерти Христовой и дѣлаются причастниками 
ихъ чрезъ благоговѣйное вкушеніе крови Христовой въ 
таинствѣ причащенія.

За симъ исповѣданіемъ вѣры въ таинство причащенія 
слѣдуетъ моленіе ко Христу приступающаго къ сему та
инству:

Молюся убо Тебѣ, помилуй мя и прости ми прегрѣше
нія моя, вольная и невольная, яж е словомъ, яж е дѣломъ, 
яже вѣдѣніемъ и невѣдѣніемъ.

Молитва о помилованіи и прощеніи грѣховъ должна 
быть присуща намъ во всякое время, ибо грѣшимъ во 
всякое время,— но преимущественно она должпа возносить
ся отъ насъ къ Господу въ минуты причащенія тѣла и кро
ви Христовой, преподаваемыхъ намъ въ оставленіе грѣховъ. 
Церковь научаетъ пасъ въ сіи минуты умолять Господа
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Іисуса о прощеніи грѣховъ вольныхъ и невольныхъ, грѣховъ 
словомъ и дѣломъ, вѣдѣніемъ и невѣденіемъ.

Грѣхи вольные— это грѣхи умышленные, съ намѣреніемъ 
совершаемые мыслію, словомъ н дѣломъ. Грѣхъ вольный 
бываетъ тогда, когда напримѣръ кто закравшуюся въ серд
це злобу на ближняго не только не старается погасить, 
но еще усиливаетъ и пользуется всякимъ случаемъ излить 
ее на ближняго; когда кто самъ возбуждаетъ въ себѣ по
мыслы нецѣломудренные н останавливается на нихъ съ 
услажденіемъ;— когда кто оскорбляетъ ближняго злыми 
шутками или грубымъ дѣйствіемъ съ цѣлію вывести его изъ 
терпѣнія н опозорить его. Вообще волею грѣшитъ всякъ, 
кто рѣшается на то пли. другое нечистое дѣло не пото
му, чтобъ не могъ воздержаться отъ него, а потому что 
не хочетъ воздержаться, движимый злою, или слабою волею. 
Само собою разумѣется, что вина грѣшника тѣмъ тяже
лѣе, чѣмъ сильнѣе въ немъ произволеніе на грѣхъ. — 
Грѣхами невольными называются грѣхи неумышленные, 
ненамѣренные, невзначай. Св. Василій Великій (8-ое пра
вило) указываетъ на примѣры невольныхъ грѣховъ: <Если 
кто бросивъ камень па пса, или на древо, попадетъ въ 
человѣка: сіе есть дѣло совершенно непроизвольное и не 
бывшее въ намѣреніи дѣйствующаго, ибо намѣреніе его 
было отразить звѣря, или сбить плодъ; подвергшійся же 
удару самъ собою нашелъ на него, проходя мимо. Итакъ 
сіе невольное. Невольное также и то, если кто, желая 
кого исправить, ударитъ ремнемъ или жезломъ нетяжелымъ, 
и біемый умретъ; ибо здѣсь разсматривается намѣреніе,— 
яко онъ хотѣлъ исправить согрѣшившаго, а не умертвить». 
Подобные невольные грѣхи не могутъ не смущать совѣсти 
христіанина; онъ не прощаетъ себѣ той ошибки и неосто
рожности, жертвою которой сдѣлались его ближніе, и по
тому умоляетъ Господа простить ему этотъ грѣхъ. Еще 
больше побужденій имѣетъ христіанинъ умолять о про
щеніи такихъ невольныхъ грѣховъ, которые онъ совер
шаетъ въ состояніи крайняго раздраженія, также опьянѣ-
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нія: онъ виноватъ въ томъ, что довелъ ,еебя до раздра
женія н оньянѣнія.—Случается, что въ душѣ возникаютъ 
грѣховные помыслы или представленія безъ всякаго съ 
нашей стороны желанія вызвать ихъ. Это грѣхи неволь
ные, и если человѣкъ не поддерживаетъ ихъ своимъ внима
ніемъ и сочувствіемъ, они ему не вмѣняются,— по всеже 
онъ долженъ умолять Господа о прощеніи ихъ, укоряя 
себя въ недостаткѣ бдительности надъ собою.—Даже грѣ
ховныя мечтанія во снѣ вмѣняются намъ, если имѣютъ 
связь съ нечистымъ душевиымъ настроеніемъ на яву.— 
Есть гнѣвъ безгрѣшный, вызываемый возмутительнымъ 
поведеніемъ ближнихъ; по и безгрѣшный гнѣвъ незамѣтно 
можетъ перейти въ грѣховное раздраженіе: гнѣвающійся 
теряетъ самообладаніе и въ этомъ состояніи невольно 
увлекается до озлобленія и несправедливости. И за это не
вольное грѣховное увлеченіе мы должны укорять себя п 
молить Господа, да проститъ намъ, что мы возмутили миръ 
души нашей и миръ ближняго. Подобное должно сказать 
о нравственномъ состояніи воиновъ во время битвы. Уби
вая врага, они исполняютъ свой долгъ,—но въ тоже вре
мя они невольно поддаются чувству злобы, нападая па 
непріятеля и отражая его, и потому по церковнымъ пра
виламъ подвергаются отлученію отъ причащенія св. тайнъ 
на одинъ .годъ, какъ нуждающіеся въ очищеніи своей со
вѣсти, которая не можетъ не смущаться при воспоминаніи 
пролитой крови и своего злобнаго, хотя и невольнаго, на
строенія духа во время сраженія.— Приказанія, соединен
ныя съ угрозами и насиліемъ, доводятъ иногда до грѣховъ, 
которые называютъ невольными, за которые однако ви
новные не освобождаются отъ отвѣтственности. Многіе 
изъ древнихъ христіанъ, не стерпя жестокихъ истязаній, 
невольно отрекадись отъ Христа устами, не отрекаясь отъ 
Него сердцемъ. Для примиренія съ Церковію, они должны 
были нести тяжкія, болѣе или менѣе продолжительныя 
эпитиміи, подъ именемъ кающихся,—на нѣсколько годовъ 
отлучаемы были отъ причащенія святыхъ тайнъ.—Не мень-
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ше, если не больше неизвинительны грѣхи по увлеченію 
примѣрами другихъ. Иной случайно, или ради любопытства 
намѣренно попалъ въ общество людей разгульныхъ и 
нечестивыхъ. Сначала онъ далекъ былъ отъ мысли объ 
опасности для себя въ нравственномъ отношеніи,—онъ на
дѣялся остаться только зрителемъ безобразій этого обще
ства. Но случилось не то: онъ неустоялъ противъ иску
шеній и постепенно усвоилъ себѣ образъ жизни и образъ 
мыслей той среды, въ которую попалъ. Говорятъ: нс онъ 
виноватъ, а среда,—онъ невольно увлекся въ ея пагубныя 
сѣти, онъ не могъ воспротивиться растлѣвающему ея влія
нію.—Но это неправда. Ему трудно было избѣжать иску
шенія, но отнюдь не невозможно. Уже и въ томъ онъ 
виноватъ, что не поспѣшилъ въ самомъ началѣ прервать 
общеніе съ соблазнителями,— онъ долженъ былъ знать, что 
прикасающійся къ смолѣ очерняется, прикасающійся къ 
огню получаетъ обжогъ.—Бъ наше время распростра
няется ученіе, отвергающее свободу воли. Говорятъ: намъ 
только кажется, что мы дѣйствуемъ свободно, отъ себя, 
но своей волѣ; на самомъ же дѣлѣ мы такъ или иначе 
дѣйствуемъ, повинуясь непреодолимой силѣ внѣшнихъ 
обстоятельствъ и душевныхъ предрасположеній. Для мно
гихъ врачей и философовъ теперь даже нѣтъ преступни
ковъ,—есть только люди съ неправильными мозговыми от
правленіями, съ болѣзненнымъ непреодолимымъ влеченіемъ 
къ воровству, къ буйству, къ распутству п г. п. Въ этомъ 
ученіи нѣтъ мѣста для различія грѣховъ вольныхъ и не
вольныхъ,—всѣ грѣхи—невольные, и потому неподлежатъ 
отвѣтственности и наказывать за нихъ несправедливо. 
Этимъ объясняются оправдательные приговоры ворамъ и 
убійцамъ, столь обыкновенные въ современныхъ судахъ 
заграничныхъ и особенно нашихъ.—Нѣтъ сомнѣнія, что 
это ученіе есть не только не христіанское, но и против
ное самосознанію и здравому смыслу. Правда, христіан
ство допускаетъ въ человѣкѣ такую склонность къ злу, 
по которой опъ творитъ зло вопреки своей волѣ: <не еже
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хощу доброе, творю, но еже не хощу злое, сіе содѣваю» 
(Рим. 7, 19). Но эта склонность къ злу свидѣтельствуетъ 
только о слабости воли, прирожденной каждому со вре
мени грѣхопаденія въ раю, но отнюдь нс объ отсутствіи 
въ нашей волѣ природной способности торжествовать надъ 
склонностію къ злу. Еслибы наша воля была лишена этой 
способности, въ словѣ Божіемъ не имѣли бы мѣста заповѣди, 
поощренія къ исполненію ихъ обѣтованіямп н угрозами н 
свидѣтельства о примѣрахъ успѣшной борьбы со зломъ. По 
свидѣтельству самосознанія каждый изъ насъ, прежде чѣмъ 
рѣшится на доброе или злое дѣло, дѣлаетъ выборъ между 
тѣмъ и другимъ, при чемъ руководствуетсяразными побужде
ніями п часто возвышается надъ чувственными побужденія
ми, предпочитая добро, хотя бы оно требовало отъ него само
отверженія, злу, хотя бы оно обѣщало ему одни наслаж
денія и выгоды. Никто не станетъ раскаявяться въ томъ, 
что отъ насъ нс зависитъ, напримѣръ въ неправильности 
кровообращенія, въ головной боли и т. п. Раскаиваемся 
въ томъ, что имѣя возможность поступить лучше, мы по
ступили худо.— Итакъ если мы должны жалѣть о грѣхамъ 
невольныхъ и просить Бога о прощеніи ихъ, то не наи
паче ли мы должны относиться такъ къ грѣхамъ вольнымъ?

Прегрѣшенія, яже словомъ, яж е дѣломъ. Грѣхи словомъ—  
это всѣ.виды словъ худыхъ и гнилыхъ: празднословіе, 
ложь, обманъ, божба и клятва безразсудныя, кощунство, 
ропотъ на Бога и богохульство, пересуды и злорѣчіе на
счетъ чести ближняго, лжесвидѣтельство, клевета, нескром
ныя шутки и сквернословіе. Сюда же должно отнести и 
грѣхи слова печатнаго. Путемъ печати облегчается распро
страненіе истины и добра; но печать же много дѣлаетъ 
зла обществу, когда чрезъ печать проводятся въ общество 
мнѣнія несогласныя съ ученіемъ вѣры и церкви, когда 
въ печати порицаются основы жизни семейной и обще
ственной, оглашаются ложные слухи о чести частныхъ 
лицъ, особенно служителей Церкви, когда для привлеченія 
читателей предлагаются ихъ вниманію сочиненія нецѣло-
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пудренныя и явно безнравственныя. Рѣчи гнилыя, произ
носимыя устами, не могутъ .быть столь тлетворны, сколько 
напечатанныя, читаемыя тысячами, десятками, сотнями ты
сячи любопытныхъ, и вм ѣстѣ съ книгами перехоДящія изъ 
поколѣнія въ поколѣніе.— Грѣхи дѣломъ— это грѣхи совер
шаемые собственно при посредствѣ рукъ, ногъ н другихъ, 
кромѣ языка, членовъ тѣлесныхъ, напримѣръ татьба, буй
ство, убійство, сладострастіе, невоздержаніе н пьянство. 
Кто изъ насъ не виновенъ въ гр ѣ хахъ  не только словомъ, 
но и какимъ-либо дѣломъ? Потому было бы преступною 
дерзостью приступать къ чашѣ спасенія, не испросивъ у 
Господа прощенія въ этихъ гр ѣхахъ .

Прегрѣшенія, иже вгьдѣніемъ и невѣдѣніемъ. Г р ѣ хъ  вѣдѣ
нія потому такъ называется, что соверш ается съ сознані
емъ, что это гр ѣхъ. Г р ѣ хъ  невѣдѣнія допускается безъ 
сознанія, что это гр ѣхъ. Напримѣръ иной сквернословитъ; 
другой, не понимая что эго гр ѣхъ, перенимаетъ его. Если 
Церковь влагаетъ въ уста приступающаго къ святымъ тай
намъ моленіе о прощеніи грѣховъ вѣдѣнія и невѣ
дѣнія, это значитъ, что намъ вмѣняются тѣ и дру
гіе грѣхи, что мы должны отвѣчать за грѣхи не только 
вѣдѣнія, но и невѣдѣнія. Говорятъ: «чего не знаеш ь, за то 
нс отвѣчаеш ь». Относительно грѣховъ невѣдѣнія это 
нельзя сказать, по крайней мѣрѣ безусловно. Христосъ 
Спасителъ рекъ: «рабъ, вѣдѣвый волю господина и нс- 
сотворивый по волѣ его, біенъ будетъ много. Невѣдѣвый 
же, сотворивъ же достойная ранамъ (наказанія), біепъ 
будетъ мало» (Лук. 12, 47. 48 ). Оба раба, по сло
вамъ Спасителя, подлежатъ наказанію, какъ тотъ, который 
умышленно не послушался своего господина, такъ и тотъ, 
кто не исполнилъ воли своего господина по невѣдѣнію. 
Разность только въ наказаніяхъ: одинъ будетъ битъ боль
ше, другой меньше, ибо одного вина больше, другаго мень
ше. Но чѣмъ же виноватъ послѣдній? За что бить чело
вѣка, по невѣдѣнію поступившаго противъ воли господи
на своего?— За то, что онъ не постарался узнать его волю.
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Рабъ обязанъ но только исполнять, но даже угадывать 
желанія господина, предупреждать нхъ, пс дожидаясь отъ 
него приказа на каждый случай. Габъ долженъ знать при
вычки своего господина и съ ішмн сообразовать с б о и  от
ношенія къ нему. Ио если господинъ - человѣкъ имѣетъ 
право требовать отъ своего раба, чтобы онъ старался узна
вать его волю, и если онъ взыскиваетъ съ него не только 
за неисполненіе еги воли, но и за недостатокъ старанія 
узнавать ее, то не въ высшей ли несравненно степени по
добное право принадлежитъ Господу неба и земли, Владыкѣ 
живота и смерти? Говоримъ: въ высшей степени несравнен
но, потому также, что волю Господа, или обязанности воз
лагаемыя на насъ Его волей, легче узнать, чѣмъ волю 
смертнаго господина. Люди въ положеніи господъ и пове
лителей не всегда объявляютъ, не всегда ясно даютъ по
нять своимъ слугамъ или подчиненнымъ, чего отъ нихъ 
хотятъ, такъ что самые усердные и предупредительные 
слуги иногда затрудняются въ угадываніи желаній своихъ 
господъ, и очень боятся послѣдствій своей недогадливости. 
Но Господь Богъ ясно открываетъ намъ свою волю отно
сительно всего, что мы должны дѣлать для угожденія Ему, 
открываетъ чрезъ св. писаніе, чрезъ ученіе и заповѣди 
Церкви, чрезъ пастырей и учителей Церкви, открываетъ 
всѣмъ, не только книжнымъ, но и некиижнымъ, была бы 
только бхота у послѣднихъ посѣщать храмъ Божій, гдѣ 
истины вѣры и правила нравственности возвѣщаются 
вслухъ всѣхъ. Итакъ грѣхъ невѣдѣнія воли Божіей неиз- 
винителенъ для людей, которые имѣютъ полную возмож
ность знать волю Божію, но не пользуются этою возмож
ностью. Даже язычники, незнакомые съ откровеннымъ Бо
жіимъ закономъ, не лишены возможности знать волю Бо
жію, ибо о ней свидѣтельствуетъ имъ ихъ совѣсть, и по
тому они, по слову ап. Павла (Рим. 21, 12. 14. 15) без
отвѣтны предъ Богомъ и подлежатъ строгому суду отъ 
Бога за свое нечестіе и беззаконія. Еще болѣе строгаго 
осужденія заслуживаютъ тѣ. которые не хотятъ зпать во-
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лю Божію, дерзко говоря Богу: < отступи отъ насъ, путей 
твоихъ вѣдѣти по хощемъ» (Іов. 21, 14). Въ подобной 
дерзости если не словомъ, то дѣломъ виновпы всѣ оже
сточенные враги истины, начиная съ враговъ Христа Спа
сителя, ослѣпленныхъ злобой къ Нему и въ своемъ ослѣп
леніи отвергшихъ Его и Его ученіе, до нашихъ расколь
никовъ, видя не видящихъ истины и затыкающихъ уши 
отъ вразумленій, съ какими обращается къ нимъ св. Цер
ковь.—Избави насъ Господи отъ подобнаго ослѣпленія и 
ожесточенія, и если согрѣшаемъ въ чемъ предъ Тобой по 
невѣдѣнію, прости намъ сей грѣхъ, какъ простилъ и по
миловалъ Павла, по невѣдѣнію враждовавшаго противъ 
твоей Церкви, и какъ вразумилъ Ты Павла, такъ отверзи 
и намъ умныя очи, дабы мы познали свой грѣхъ и научи
лись творить твою святую волю съ яснымъ вѣдѣніемъ ея.

Исповѣдавъ свои грѣхи и вознесши моленіе о проще
ніи ихъ, приступающій къ святымъ тайнамъ продолжаетъ:

И  сподоби мя неосужденно причаститися пречистыхъ 
твоихъ таинствъ, во оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчную.

Тѣло и кровь Хрибтовы преподаются вѣрующимъ во 
оставленіе грѣховъ, какъ видно изъ словъ Христа при уста
новленіи сего таинства: «пріимите, ядите, сіе есть тѣло 
Мое, еже за вы ломимое. Ііійте отъ нея вси, сія бо есть 
кровь моя поваго завѣта, яже за многія изливаема во остав
леніе грѣховъ > (Мат. 26, 26 — 28; Марк. 14, 22 — 24. 
1 Кор. 11, 23—25). Грѣхи оставляются причащающимся 
тѣла и крови Христовой, въ силу того, что въ семъ таин
ствѣ тѣло и кровь Христовы имѣютъ значеніе жертвы, 
которую руками священнодѣйствующихъ вѣчный Перво
священникъ Господь I. Христосъ приноситъ и до конца 
міра будетъ приносить на престолѣ алтаря, умилостивляя 
ею Бога Отца, да не осудитъ насъ въ праведномъ гнѣвѣ 
своемъ за наши грѣхи. Далѣе тѣло и кровь Христовы 
преподаются намъ въ хсизнь вѣчную, т.-е. какъ залогъ жи
зни вѣчно-блаженной, по словамъ Христа: «Аминь, аминь 
глаголю вамъ: аще не снѣсте плоти Сына человѣческаго,
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ни піете крове Его, живота не имате въ себѣ. Ядый мою 
плоть и піяй мою кровь пмать Животъ вѣчный» (Іоан. 6, 53). 
Христосъ есть источникъ жизни. Сродняющійся съ Нимъ 
вкушеніемъ тѣла и крови Его дѣлается причастникомъ 
этой жизни. Но не всегда служитъ во спасеніе, во остав
леніе грѣховъ и въ жизнь вѣчную, вкушеніе тѣла и крови 
Христовой. <Ядый и піяй педостойнѣ судъ себѣ ястъ и пі- 
етъ, не разсуждая тѣла Господня» (1 Кор. 11, 29). Подъ 
недостойными причастниками въ сихъ словахъ Апостола 
разумѣются тѣ, которые приступаютъ къ святымъ тайнамъ 
безъ благоговѣнія къ нимъ, которые не разсуждаютъ, т.-е. 
нс уважаютъ тѣла и крови Господней, вкушаютъ сіе таин
ственное брашно и питіе съ такимъ равнодушіемъ, какъ 
бы это была обыкновенная пища и питіе. Такіе недостой
ные причастники, по слову апостола, <виновны будутъ 
противъ тѣла и крови Господней» (ст. 27). Какъ же избѣ
жать этой виновности и осужденія? Въ виду того, что для 
вкѵшенгя предлагаются не простой хлѣбъ и вино, а подъ 
видомъ ихъ истинное тѣло и кровь Христовы, должно для 
засвидѣтельствованія подобающаго благоговѣнія къ сему 
таинству приготовляться къ святому причащенію предва
рительнымъ испытаніемъ и очищеніемъ своей совѣсти. «Да 
искушаетъ человѣкъ себе и тако отъ хлѣба да ястъ и отъ 
чаши да піетъ» (ст. 28). Желающій приступить къ тра
пезѣ Господней пусть напередъ тщательно и безпристраст- 
мо обсудитъ состояніе души своей, пусть дастъ себѣ строгій 
отчетъ въ своемъ поведепіи, пусть допроситъ свою со
вѣсть, какіе грѣхи и сколько ихъ онъ натворилъ, при ка
кихъ обстоятельствахъ, при какихъ искушеніяхъ грѣшилъ, 
не часто ли повторялъ одни и тѣже грѣхи,—и если со
вѣсть обличитъ его не только въ легкихъ, но и въ тяж
кихъ грѣхахъ, пусть съ сердечнымъ сокрушеніемъ рас
кается въ нихъ, искренно оеудитъ себя въ томъ, что ими 
оскорбилъ Господа, и положитъ твердое намѣреніе бо
роться съ ними до самоотверженія. Съ такимъ настроені
емъ душевнымъ онъ долженъ предстать сначала предъ ду-
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ховшпсомъ для полученія отъ него разрѣшенія грѣховъ и 
потомъ предъ чашей съ тѣломъ п кровью Христовой. Пред
стоя предъ ней, онъ долженъ быть увѣренъ, что предсто
итъ предъ чашей съ огнемъ, недостойныхъ попаляющимъ, 
а потому въ чувствѣ своего недосгоонства умолять Гос
пода, да сподобитъ его неосужденно причаститься пречи
стыхъ тайнъ.

Затѣмъ св. церковь влагаетъ въ уста приступающаго къ 
святымъ тайнамъ другую молитву:

Вечери Твоея тайныя днесь Сыне Божій причастника 
мя пріими, не бо врагомъ Твоимъ тайну повѣмъ, ни лоб
заніе Ти дамъ яко Іуда, но яко разбойникъ исповѣдаю Тя: 
помяни мя Господи во царствіи Твоемъ. Да не въ судъ или 
во осужденіе будетъ мнѣ причащеніе святыхъ Твоихъ та
йнъ, Господи, но во исцѣленіе дугии и тѣла.

Не бо врагомъ Твоимъ тайну повѣмъ, ни лобзанія Т й  
дамъ, яко Іуда. Другими словами: я приступаю къ святымъ 
Твоимъ тайнамъ съ искреннимъ желаніемъ избѣжать грѣха 
Іуды: этотъ вѣроломный Твой ученикъ, знавшій тайну Тво
его пребыванія въ саду Геѳсиманскомъ, выдалъ ее Твоимъ 
врагамъ, и приведши ихъ въ сіе мѣсто, предалъ Тебя въ 
ихъ руки. Знаю н я, Господи, что Ты таинственно водво
ряешься въ тѣхъ, которые вкушаютъ тѣло р кровь Твою, и 
самъ желаю во святыхъ Твоихъ тайнахъ пріять Тебя въ 
домъ души моея и содѣлаться обителью Твоею; ибо Ты 
самъ сказалъ: «Ядый Мою плоть и піяй Мою кровь во Мнѣ 
пребываетъ и Азъ въ немъ» (Іоан. 6, 56). Но когда спо
доблюсь пріять Тебя подъ кровъ души моея, то по благо
говѣнію къ Твоему таинственному пребыванію во мнѣ пе 
буду разглашать о сей тайнѣ предъ невѣрующими, съ пред
убѣжденіемъ и враждой относящимися ко всему таинствен
ному въ области вѣры, и пе дамъ имъ повода къ злому 
глумленію противъ того, что составляетъ для меня вели
чайшую святыню,—я охря ню ее отъ поруганія благоразум-
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нимъ молчапіемъ о пей, сдѣдуя Твоему же внушенію: <не 
давайте святыни псамъ, п не бросайте жемчуга ваш его 
предъ свиньями, чтобы они не попрали его ногами свои
ми, и обратившись не разстерзали васъ> (Матѳ. 7 , 6 ) .—  
Іуда выдалъ Тебя врагамъ лицемѣрнымъ поцѣлуемъ, зло
употребивъ знакъ любви п дружбы. Подобно Іудѣ посту
пилъ бы и я, Господи, еслибы, приступая къ чашѣ спасенія, 
наружно казался смиреннымъ, благоговѣйнымъ и предан
нымъ Т ебѣ, а въ душѣ питалъ предательское нам ѣреніе— 
по выходѣ изъ церкви по прежнему служить враждебнымъ 
Тебѣ міру, плоти и діаволу. О, нѣтъ, я ненавижу гр ѣхъ ли
цемѣрія, я не дамъ Т ебѣ  лобзанія Іудина, я питаю твердое 
намѣреніе сохранить залогъ благодати, который получу въ 
общеніи съ Тобой въ Твоихъ тайнахъ, и пребыть Т еб ѣ  
вѣрнымъ до гроба.

Да не въ судъ ш и  во осужденіе будетъ мнѣ причащеніе свя
тыхъ Твоихъ тайнъ, Господи, но во исцѣленіе души и тѣла. 
Знаю, Господи, что по множеству грѣховъ моихъ я недосто
инъ общенія съ Тобой въ пречистыхъ тайнахъ; но я вѣрую 
въ спасительную силу ихъ; вѣрую, что она простирается не 
на душу только, но и на тѣло. За грѣхи мои я достоинъ 
отверя:енія отъ Тебя и осуж денія, но ради сей моей вѣры 
сподоби меня пріять Твое пречистое тѣло и кровь не въ 
осужденіе, но въ исцѣленіе души отъ грѣховны хъ неду
говъ и тѣла отъ болѣзней, какимъ, по слову Твоего апо
стола, подвергаются недостойные причастники (1 Кор. 
11 , 30).

Прот. В. Нечаевъ.

п



МНѢНІЕ МОСК. МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА.
Въ нѣкоторыхъ церквахъ въ Москвѣ и въ другихъ мѣ

стахъ московской епархіи существовалъ обычай, по кото
рому на всенощныхъ въ праздничные дни, во время каж
денія передъ чтеніемъ Евангелія, прихожане подавали свя
щеннику въ руку, а діакону клали въ устроенную въ со
ставѣ подсвѣщника носимой имъ свѣчи чашу, мелкія депь- 
ги. Владыка по сему предмету изложилъ свое мнѣніе, по
лагая учинить слѣдующее:

<1. Предписать, чтобы принятіе причтомъ отъ прихо- 
хожанъ даяній, при кажденіи и послѣ кажденія а), гдѣ 
оно не прекратилось, прекращено было отнынѣ.

2) Предоставить благочиннымъ и мѣстнымъ священни
камъ изъяснить прихожанамъ причину сего прекращенія, 
именно ту, чтобы должное къ богослуженію вниманіе и 
благоговѣніе не нарушалось среди онаго дѣломъ посто
роннимъ, и особенно, чтобы священно-и-церковнослужи
тели тогда, какъ приносятъ молитву и славословіе Госпо
ду Ногу, не развлекались попеченіемъ житейскимъ.

3) Если гдѣ прихожане, зная нужды своего причта и 
желая по древнему обычаю дать ему приношеніе ради 
праздника, разсудятъ по окончаніи службы полагать что- 
либо въ общую кружку доходовъ причта: сего не возбра
нять.

Но какъ дѣло сіе, но всей вѣроятности, касается не 
одной московской епархіи, но и другихъ, то для несомни
тельнаго и единообразнаго дѣйствованія, долгомъ постав
ляю представить оное на усмотрѣніе св. Синода, и испра
шивать въ разрѣшеніе указа >.

Августа 20-го 1859.

а) Во время канона и причетники, х<ця еъ тарелками по церкви, 
собирали деньги въ свою польау.
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Примѣчаніе. Св. Синодъ, ограничась въ настоящемъ 
случаѣ распоряженіемъ въ отношеніи одной московской 
епархіи, предоставилъ митрополиту представленное имъ 
мнѣніе привести въ исполненіе, впрочемъ не въ видѣ 
рѣшительной мѣры, а смотря но удобности къ тому.— 
Революція митрополита отъ 14 марта 1840 года: «Преж
де нежели что-либо нредпишстся но сему укаву (св. Си
нода отъ 24 окт. 1839 г.) всѣмъ приходскимъ принтамъ, 
преосвященный (Виталіи) объявитъ его у себя москов
скимъ благочиннымъ, истребуетъ отъ каждаго мнѣніе и 
представитъ съ своимъ заключеніемъ».

Сообщилъ Лртм. Г —рій.
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1834, фев. 1. «Консисторіи рисунки (иконостасовъ) пре
проводить чрезъ благочиннаго для исполненія со сдѣлан
ными замѣчаніями, йодъ его надзоромъ. Л священнику за
мѣтить, что не надлежало ему слѣпо слѣдовать прихоти 
художника, съ забвеніемъ нс только древняго церковнаго 
обычая, но и приличія. Древніе иконостасы состояли пре
имущественно изъ святыхъ пкопъ, а не изъ золоченыхъ 
игрушекъ».

На рисункѣ праваго иконостаса придѣльнаго написалъ 
владыка: «Смотрѣно. Вверху, вмѣсто чаши долженъ быть 
крестъ, или съ изображеніемъ распятія Господня, или, хотя 
безъ онаго, золотый; и сіе непремѣнно. Сіяніе можетъ 
оставаться, какъ есть. Въ орнаментахъ у пятъ арки, что 
изображено, пе разберешь: смотрѣть, чтобы тутъ нс было 
чего неприличнаго. Не довольно хорошо, что мѣсто для 
изображенія Евангелистовъ назначено низко: изображенія 
святыхъ неприлично ставить близко кь ногамъ предстоя
щаго >.

1834, іюня 17. «Если украсится (сребропозлащенною ри
зой) икона Богоматери (мѣстная): то икона Спасителя 
не должна быть лишена украшенія».

Прибывшіе въ Москву по случаю притѣсненій отъ ма
гометанъ персидскіе подданные (несторіане): священникъ 
Илія Георгіевъ, діаконъ Даніилъ Ивановъ и какіе-то еще 
двое: Юсуфъ и Симонъ изъявили письменно желаніе 
принять (истинную) вѣру христіанскую, а не ту, какой 
держатся находящіеся па ихъ родинѣ англичане и като
лики.—Резолюція отъ 29 ноября 1863 года: «Какъ языкъ 
просителей здѣшпему духовенству неизвѣстенъ, и проше
ніе написано безъ понятія о христіанствѣ и православіи: 
то долгомъ поставляю просить преосвященнаго Амидска-
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го {Макарія митрополита, находившагося въ Моешь), при
нять ихъ въ испытаніе и наставленіе, дабы имѣть свѣдѣ
нія: 1) имѣютъ ли они свойственное священнослужителямъ 
понятіе о главныхъ христіанскихъ догматахъ. 2) Разумѣ
ютъ ли различіе между правымъ исповѣданіемъ вѣры во
сточно-каѳолической церкви и ученіемъ нссторіанскимъ, и 
основательно ли убѣждены въ превосходствѣ православ
наго ученія. 3) Имѣютъ ли въ предпріемлемомъ ими чис
тое и твердое намѣреніе. 4) Желаютъ ли при вступленіи 
въ православную церковь сохранить степепи священства. 
5) Гдѣ и какое именно желаютъ проходить служеніе. Про
шу его высокопреосвященство принять сіе въ благосклон
ное вниманіе и не оставить мевя безъ увѣдомленія о по
слѣдующемъ» .

1846, авг. 1. «Какъ священникъ показалъ, что гробы 
не совсѣмъ разрушились и состояніе тѣлъ въ нихъ по
ложенныхъ неизвѣстно: то, при исправленіи склепа (надъ 
гробами князей Одоевскихъ, погребенныхъ въ церкви Подоль
скаго уѣзда, села Ивановскаго), нужнымъ представляется 
устроить довольной вмѣстительности ящикъ, чтобы въ него 
положить уцѣлѣвшіе гробы и находящіеся въ нихъ остан
ки погребенныхъ, съ сохраненіемъ сихъ останковъ, сколь
ко можно, неприкосновенными и непотревоженными».

1832, іюня 17. «Устроеніе двери въ погребальное мѣ 
сто на горнемъ мѣстѣ церкви, какъ совершенно против
ное чину церковному, запретить; и за симъ мѣстному бла
гочинному и священнику наблюсти подъ строгою отвѣт
ственностію».

1838, іюня 7. «Духовника крѣпостной выбираетъ не по
мѣщица, а сама крѣпостная. Потому нѣтъ основанія пе
ремѣнять духовника по волѣ помѣщицы».

1833, окт. 4. «Священнику К—ну замѣтить, что онъ 
поступилъ бы приличнѣе своему званію и подалъ бы о 
себѣ лучшее мнѣніе начальству, еслибы не входилъ въ 
такія вечернія собранія, въ которыя не призываетъ его 
никакая обязанность, и которыя не безопасны отъ при
ключеній неблагопріятныхъ >.
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1838, сент. 30. «Справедливо замѣчено отступленіе отъ 
порядка; но справедливо и то, что сей староста не мало 
трудился для церкви (при Ваганьковскомъ кладбищѣ) съ 
пользою для нея, по свободному усердію. Первое (само
властное, то есть, распоряженіе его всѣми кладбищенскими 
доходами) не заслуживаетъ похвали, но и пе подвергаетъ 
большому нареканію, потому что неблагонамѣренности 
не усмотрѣно; а второе заслуживаетъ похвалу. Посему 
можно дать похвальный листъ, похваляя похвальное и не 
преслѣдуя того, что положено оставить безъ преслѣдо
ванія».

1832, сент. 12. «Безпорядокъ рѣдко бываетъ безъ 
грѣха».

1833, іюня 19. «Одно дѣйствіе нс по правилу можетъ 
вести ко многимъ, и запутать».

1841, фев. 12. «Въ дѣлѣ упоминается о прижитіи не
законномъ сына, безъ означенія времени и того, на ру
кахъ ли матери онъ находится. Посему опредѣленіе сіе 
(о возложеніи семилѣтней епитиміи, съ исправленіемъ оной 
въ монастырѣ полгода, а остальное время подъ смотрѣні- 
емъ духовника) исполнить, если согрѣшившая не имѣетъ 
на рукахъ малолѣтняго сына, и притомъ въ монастырѣ 
быть ей три мѣсяца; а если обязана попеченіемъ о мла
денцѣ, то епитимію исправлять всю на мѣстѣ жительства 
подъ смотрѣніемъ духовнаго отца».

1849, нояб. 4. «Подначальные для всѣхъ монастырей 
обременительны. Но надобно нести по возможности сіе 
бремя, ибо его возлагаетъ законъ, и долгъ человѣколюбія 
требуетъ послужить исправленію согрѣшившихъ. По пред
ставляемой причинѣ (за тѣснотою помѣщеній въ Никит
скомъ дѣвичьемъ монастыргь) наблюсти, чтобы въ сей мо
настырь не посылать многихъ вдругъ, пли посылать пре
имущественно назначаемыхъ не на долгій срокъ. А о тѣхъ 
подначальныхъ, которые оказываютъ поступки нетерпи
мые въ монастырѣ, доносить немедленно».
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1849, мая 8. «Возвратить игуменіи (объясненіе ея), что
бы напомппла мнѣ посмотрѣть хоругвь (бидтобы продан
ную раскольникамъ) на мѣстѣ.. Что касается до ея замѣ
чанія, что грѣшпо вѣрить безммспнымъ запискамъ, надоб
но ей знать, что никто пе говорилъ ей, будто такимъ за
пискамъ вѣрятъ, и что она не призвана давать наставле
ніе начальству, которое знаетъ, чего требуетъ справедли
вость и осторожность».

1847, іюля 27. «Понимаетъ ли что пишетъ? Какъ мо
жетъ быть пріобщеніе св. тайнъ прежде вступленія въ 
союзъ съ церковію, когда оно есть совершеннѣйшее вы
раженіе союза съ церковію? Духовному правленію допро
сить священника обстоятельно, какимъ порядкомъ совер
шилъ онъ присоединеніе (изъ раскола), и понимаетъ ли 
нелѣпость, которую написалъ?»

1834, фев. 7. «Съ позволенія консисторіи сказать, ука
заніе па четвертое правило Григорія Нисскаго сдѣлано 
безъ малѣйшаго ввимапія къ смыслу сего правила и къ 
обстоятельствамъ дѣла. Тамъ говорится о 27-лѣтней епи
тиміи за вольное убійство, раздѣленной на три степени, 
и о сокращеніи каждой изъ трехъ степеней по усмотрѣ- 
нію теплаго покаянія, и самымъ большимъ сокращеніемъ 
положено по пяти лѣтъ въ степени, итого всей епитиміи 
15 лѣтъ. Гдѣ тутъ основаніе къ сужденію о намѣреніи 
убійства неисполненномъ? Гдѣ основаніе къ епитиміи въ 
5 лѣтъ, и .въ 2 съ половиною? Поелику подсудимый (дво
ровый), какъ изложено въ мнѣніи г. гражданскаго губер
натора (77. А. Небольсина), взявъ намѣреніе къ убійству 
(госпожи и дворовой ея дѣвки), безъ всякаго посторонняго 
побужденія оное (не только) оставилъ, но и за намѣреніе 
оставленное изъявилъ желаніе понести наказаніе ссылкою 
въ Сибирь: то тягость грѣховнаго намѣренія много умень
шена сими двумя обстоятельствами, то-есть, добровольнымъ 
оставленіемъ намѣренія и готовностію къ наказанію, озна
чающею раскаяніе. Случай сей, представляющій не дѣло 
преступленія, а нобѣжденіе въ мысленной брани, подле
житъ не суду по правиламъ, постановленнымъ на пре
ступленія дѣломъ совершившіяся, но разсужденію духов
ному. Для уврачеванія, очищенія и умиренія души глубо
ко уязвленной, оскверненной и смущенной тяжко-злымъ
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намѣреніемъ, послать подсудимаго въ Пѣсношскій мона
стырь, чтобы опъ тамъ подъ руководствомъ назидательнаго 
старца провелъ сорокъ дней въ посильномъ постѣ и мо
литвѣ, прося Бога очистить и на будущее время предо
хранить душу его отъ владычества помысловъ и желаній 
лукавыхъ и злыхъ; за симъ дальнѣйшее испытаніе и очи
щеніе его совѣсти предать внимательному наблюденію ду
ховнаго отца его на мѣстѣ его жительства».

Сообщилъ Арх. Григорій.



ЖИЗНЕОПИСАНІЕ
ЕПИСКОПА АСТРАХАНСКАГО ГЕРАСИМА.

Наконецъ созрѣлъ іерей Георгій для другаго, высшаго 
подвига, и душа его позвана къ понесенію другихъ, тягчай
шихъ трудовъ. По кончинѣ жены снова возгорѣлось же
ланіе въ пламенной душѣ его идти вслѣдъ крестоносца 
Іисуса тѣснымъ путемъ монашескимъ. Всѣ родные и знако
мые принимали живое участіе въ его горести. ІІреосвящ. 
Нилъ к> предлагалъ ему принять монашество, съ цѣлію 
произвести его архимандритомъ въ Якутскій второклас
сный мужской монастырь и опредѣлить смотрителемъ учи
лищъ. Благоговѣйный служитель св. Церкви молилъ преми
лосердаго Господа сказать ему путь, въ оньже пойдетъ. 
II услышалъ Господь вѣрнаго раба своего въ день печали 
его. Къ Георгію пришелъ пустыннолюбивый старецъ іеромо
нахъ Варлаамъ, жившій на Чикоѣ (на Китайской границѣ), 
который въ то время устраивалъ тамъ обитель и славился 
свими духовными подвигами. О. Георгій принялъ старца 
пустыннаго какъбы ангела утѣшителя и открывъ ему свою 
душу, просилъ его совѣтовъ для предлежащей жизни. Ста
рецъ, пройдя опытомъ всю тѣсноту монашеской жизни, 
много ему говорилъ объ искушеніяхъ, могущихъ постиг-

к) Управлявшій въ послѣдствіи Ярославскою епархіей.

ЧАСТЬ і. 18
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путь въ нустыпѣ душу ого, пріобыкшую къ ученымъ заня
тіямъ, н совѣтовалъ по уклоняться съ ученаго пути. Со
вѣты старца приняты были къ сердцу о. Георіемъ, но все 
еще далекъ онъ былъ отъ мысли ѣхать въ академію. Бъ 
ото же время прибылъ въ Иркутскъ иреосв. Иннокентій 
камчатскій и алеутскій; онъ принялъ живое участіе въ не
счастій постигшемъ Георгія и утѣшалъ его какъ отецъ и 
совѣтовалъ ему вступить въ академію и по окончаніи кур
са въ академіи принять монашество. Бывшій ректоръ о. 
Иларій еще сильнѣе и прежде склонялъ его при всякомъ 
удобномъ случаѣ къ поступленію въ академію. Наконецъ 
рѣшился о. Георгій объясниться съ владыкой Ниломъ и 
открыть ему свое намѣреніе относительно академіи. О. 
Иларій былъ въ восторгѣ и старался всемѣрно, чтобы о. 
Георгій не скрылъ въ землѣ талантовъ, данныхъ Госпо
домъ, и умолялъ его изложить предъ преосвященнымъ чув
ства свои на бумагѣ. И вотъ что писалъ о. Георгій преосв. 
Нилу: < Высокопреосвященнѣйшій владыко! Вы видите предъ 
собой у святительскихъ ногъ вашихъ человѣка въ цвѣтѣ 
лѣтъ, въ порѣ молодости, когда другіе еще не знаютъ го
ря и незнакомы съ печалью, человѣка, котораго Прови- 
дѣніе, лишивъ сына и жены въ продолженіе полугода, ли
шило радостей и утѣшеній жизни. Итакъ явите ему свой
ственную вамъ милость и состраданіе отеческое, не по
ставляя въ вину сыновняго дерзновенія; во дни горести и 
скорби, къ кому приличнѣе прибѣгать дѣтямъ, какъ не къ 
отцамъ? Почитая себя достойнымъ такого наказанія Божія 
и благоговѣя предъ тайными путями Провидѣнія, но и не 
находя довольно силъ и твердости характера быть равно
душнымъ къ сему новому положенію, не могу отъ васъ 
скрыть, что этотъ крестъ несу съ горькими слезами и съ 
разбитымъ сердцемъ. Между тѣмъ высокія обязанности са
па и занимаемыя мною должности требуютъ полнаго при
сутствія духа. Почитая всегда лучшимъ п благороднѣйшимъ 
незанимагі. должностей, превышающихъ силы, нежели зани
мая оныя проходить небрежно, съ упущеніями, я осмѣлил-

’2 6 (і
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ся, по зрѣлой обдуманности и испытаніи себя, просить 
ваше высокопреосвященство о дозволеніи мнѣ подать про
шеніе объ увольненіи себя отъ проходимыхъ мною долж
ностей: по консисторіи, училищу и попечительству, равно 
какъ и по приходу. Но прося васъ объ атомъ, Какъ о ве
ликой милости, я не думаю себя обречь на бездѣйствіе, 
которое также можетъ убигь душу, какъ н горе. Нѣтъ! 
мнѣ хочется только удалиться отъ тѣхъ мѣстъ, кои напо
минаютъ мнѣ траты и лишенія незамѣняемыя для сердца: 
мнѣ желается только перемѣнить направленіе моей дѣя
тельности, словомъ—мнѣ хочется вдали отъ родивы, наво
дящей тоску и скорбь, подъ мирнымъ кровомъ академіи, 
образовавшей васъ—славу и красу нашу—посвятить себя 
наукамъ и, если угодно будетъ ІІровидѣнію, подвигамъ 
иночества, къ которымъ я давно чувствовалъ призваніе. 
Бсемилостивѣйшій отецъ и архипастырь! Вы неоднократно 
подобно ангелу-хранителю поддерживали меня вашимъ 
вниманіемъ на стропотныхъ путяхъ моей жизни; не отка
жите же въ ономъ и на этотъ разъ мнѣ, доведенному до 
крайности почти своимъ положеніемъ. Ваше отеческое уча
стіе и благословеніе можетъ заживить сердечныя раны и 
возвратить обществу человѣка, разъединеннаго съ нимъ 
печалью; а образованіе и даль, укрѣпивъ духъ и утвер
дивъ цердце, дадутъ возможность опять быть полезнымъ 
отечеству тому, кто неминуемо за отказомъ въ вашемъ 
отеческомъ участіи долженъ будетъ отказаться отъ сихъ 
надеждъ утѣшительныхъ».—Прочитавъ это письмо, пре
освященный видимо былъ тронутъ и сверхъ всяка
го ожиданія послѣ двухъ-трехъ возраженій изъявилъ 
охотно свое согласіе отпустить о. Георгія въ акаде
мію, и онъ нс косня подалъ тайно отъ всѣхъ про
шеніе въ Духовно-учебное управленіе при свят. Синодѣ о 
принятіи его въ С.-Петербургскую академію. Въ тоже вре
мя по совѣту архимандрита Иларія написалъ письмо къ 
Александру Ивановичу Карасевскому, прося его содѣйство
вать намѣренію его поступить въ академію. Оставалось

18*
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продать домъ, чтобы имѣть возможность доѣхать до Петер
бурга; но какъ было рѣшиться на ото, пе получивъ позволе
нія поступить въ академію? Положеніе о. Георгія было за
труднительное, по причинѣ скудости средствъ. Но «благъ 
Господь всяческимъ и щедроты Его на всѣхъ дѣлѣхъ Его > 
(Пс. 144, 9). Преосв. Иннокептій л> камчатскій и алеутскій, 
имѣя дозволеніе святѣйш. Синода помѣстить дѣтей своихъ 
въ Петербургскую дух. семинарію, просилъ убѣдительно 
о. Георгія, въ случаѣ поѣздки его въ Петербургъ, отвез
ти ихъ туда, при чемъ всѣ путевые расходы принималъ на 
свой счетъ. Съ сыновнею любовью принялъ о. Георгій 
предложеніе святителя Божія, видя въ этомъ дѣйствіе Про
мысла Божія, пекущагося о немъ и невидимо благоустроя- 
ющаго путь его въ академію. Этотъ путь былъ по душѣ 
ему; онъ желалъ скорѣе удалиться изъ дома, гдѣ каждая 
вещь напоминала ему о невозвратимой потерѣ и растрав
ляла раны его сердца. Съ раннихъ поръ онъ находилъ 
утѣшеніе въ наукахъ. Но вскорѣ встрѣтилось было неожи
данное преткновеніе, которое однакоже съ помощью Бо 
жіею было устранено.

Онъ былъ знакомъ съ учителемъ гимназіи Журавлевымъ, 
который мѣсяцевъ за 8 предъ этимъ давалъ ему читать 
письма Лунина (декабриста), подававшаго правительству 
поводъ своимъ вольнодумствомъ преслѣдовать его; письма 
эти представлены были однимъ изъ знакомцевъ Журавле
ва г. генералъ-губерн. Бост. Сибири, коему при допросѣ 
открылъ Журавлевъ, что давалъ ихъ о. Георгію; по сему 
случаю отъ преосв. .Нила требовали послужной о. Георгія 
списокъ. Преосвященный, желая постращать о. Георгія и 
гѣмъ прервать всякое сношеніе его съ Журавлевымъ, по
звалъ о. Георгія къ себѣ и сказалъ ему, что за эти сно
шенія ждетъ его каторга въ Нерчинскѣ. Нелегко было 
выслушать приговоръ этотъ о. Георгію, какъ это видно изъ 
дневника его*

л) В ъ послѣдствіи митрополитъ М оск,
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<24 апрѣля 1841 года. Послѣ горя и скорби едва вы
носимой объ опасности положенія, въ какое завлеченъ я 
былъ обстоятельствами, почти отъ меня независѣвшими, и 
горячей молитны въ своемъ садикѣ, начинающемъ отзывать
ся жизнью растеній на зовъ тепла, я успокоился и пре
далъ себя всецѣло въ волю Св. ІІровидѣнія. Пусть судьба 
мчитъ мой челнъ по бурному морю суетъ житейскихъ: у 
меня кормчимъ—Провидѣніе! Пусть, если безъ каторги я 
нс могу быть собственностью моего Спасителя и безъ цѣ
пей преступника политическаго свободнымъ сыномъ неба. 
Что я сдѣлалъ? Какимъ преступленіемъ заклеймилъ себя, 
чтобы подвергнуться позору? Прочелъ письма Лунина? Но 
развѣ усвоилъ я и привилъ себѣ софизмы его? Кто слы
шалъ изъ устъ моихъ, кто читалъ въ моемъ сердцѣ что- 
нибудь непріязненное въ отношеніи настоящаго порядка 
вещей? Любовь къ монарху никогда въ моемъ сердцѣ нс 
отдѣлялась отъ любви къ отечеству. Послѣ сей вѣсточки 
пошелъ я къ преосв. Иннокентію, предлагавшему мнѣ от
правиться съ дѣтьми его въ Питеръ, пошелъ и сказалъ, 
что мнѣ ѣхать нельзя. Итакъ я остановился уже было на 
мысли, что пропустивъ самый лучшій случай къ выѣзду, 
я навсегда долженъ остаться въ Сибири, а потому и нс 
былъ изумленъ, когда о. Димитрій, священникъ и товарищъ 
мой по. приходу, заіпедши ко мнѣ сегодня сказалъ, что 
онъ ѣдетъ въ Питеръ по предложенію преосв. Иннокентія 
съ дѣтьми. Благословивъ намѣренія его, я пошелъ изъ са
дика въ баню съ предчувствіемъ, что сей поѣздкѣ не со
стояться и что дѣтей долженъ доставить я. Омывая тѣло, 
обливалъ я душу слезами сокрушенія смиреннаго предъ 
Господомъ, и взывалъ какъ дитя къ нѣжной матери: <не 
оставь, не забудь меня Господи»,—и не прошло часа, какъ 
преосв. Иннокентій позвалъ меня и, отказавъ отъ поѣздки 
о. Димитрію, предложилъ мнѣ вновь отправиться съ дѣть
ми его, и я далъ слово».— <28 апрѣля подалъ прошеніе объ 
увольненіи для поклоненія свят. мощамъ прен. Сергія 
Радонежскаго».— <4*го мая 1841 года. Проводивши преосв.
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Иннокентія бъ путь, я пожелалъ ему просвѣтить тамошній 
край. 2-го мая онъ былъ у меня и бесѣдовалъ со мной 
часовъ до полуторыхъ».

Наконецъ испросивъ благословенія Божія и добраго ро 
дителя своего, о. Георгій началъ собираться въ путь съ 
раздирающимся отъ скорби сердцемъ, 24 мая 1841 года 
онъ писалъ къ другу своему: «За неимѣніемъ бумаги пи
шу къ тебѣ на лоскуткахъ: это изображеніе моего сердца, 
рвущагося теперь при разлукѣ со всѣмъ роднимъ на лос
кутки. Я выѣду отселѣ около 15-го слѣдующаго мѣсяца. 
Жди отъ меня письма изъ Москвы и отвѣчай въ Питеръ. 
Теперь ѣду подъ предлогомъ поклоненія св. мощамъ, а 
тамъ, по развязкѣ дѣла, куда угожу. Тѣломъ здоровъ пока, 
хотя не попрежнему, но о душѣ—не спрашивай: такъ она 
исказилась! и сердце-горюнъ безъ мужества. Впрочемъ 
молю Предвѣчнаго, да изведетъ яко свѣтъ правду мою и 
да убѣлитъ меня слезами умиленія, которое еще меня нс 
оставляетъ. Сынъ мой живетъ, поправляется и лепечетъ по
стоянно: «тятя». У него нѣтъ матери. Царство ей небесное. 
Домъ еще не проданъ; отъ должностей по семинаріи, кон
систоріи и попечительства отказываюсь и жду смѣны. По
слѣ службы во храмѣ служу въ училищѣ, читаю болѣе 
Воскресное Чтеніе и фантазирую, уносясь туда, гдѣ нѣтъ 
горя и бурь. Кладбище и могила жены—друга моей юности 
суть святилища, гдѣ я возношу со слезами свое сердце 
ко Господу, тоскую и утѣшаюсь, сѣтую и запасаюсь 
терпѣньемъ. 22-го числа былъ на могилѣ твоего бра
та; съ нея вѣетъ миромъ и привѣтомъ роднымъ. Ахъ, 
другъ мой, надо быть въ моемъ положеніи и съ моими 
чувствами, чтобы наслаждаться чудными бесѣдами съ по
койниками, братьями, которые очами любви на насъ смо
трятъ и съ ангельскою радостью поощряютъ ко всему 
доброму и святому. Обними меня въ послѣдній разъ. Ты 
меня уже не увидишь на землѣ. Прости, іірости и бла
гослови!»

Дѣлаемъ краткую выписку изъ путеваго журнала о. Ге-
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оргія. <Въ день .отъѣзда, пишетъ о. Георгій, отслуживъ 
раннюю и сказавъ собравшимся прихожанамъ экспром
томъ изъ текста: «Блюдите, како опасно ходите>, про
щальную рѣчь, по движенію сердца, я служилъ молебенъ 
на путь. Добрые прихожане со слезами молились со мной 
и о мпѣ. Всю литургію и молебенъ я нромолился со сле
зами Господу-Отцу. поручая себя водительству Его свѣ
тоносному. Діаконъ также рыдалъ, а съ нимъ вся церковь. 
Послѣ литургіи я прощался съ коротко знакомыми и был ь 
на могилѣ Наташи, и такъ тамъ молился: «Боже жизни, 
Боже духовъ! я вѣрю, что у Тебя всѣ живы, слѣдователь
но жива и жена, другъ души моей. Дай же мнѣ проник
нуться сильнѣе этою вѣрой святой, этимъ утѣшеніемъ жи
вымъ. Иначе я изнемогу до безсилія, ослабѣю до отчая
нія. Вотъ камень гробовой! Подъ нимъ прахъ любезный, 
памятный, какъ прекрасная форма прекрасной души, какъ 
напоминаніе о быломъ, прошломъ, невозвратимомъ. Сердце 
мое ноетъ, разрывается, съ нимъ поникаетъ и духъ мой 
бодрый. Колѣна невольно подгибаются, и я подъ купо
ломъ неба, при горящей лампадѣ солнца, молюсь Тебѣ, 
Отецъ мой! Благослови меня и укрѣпи, простивъ всѣ мои 
согрѣшенія, всѣ уклоненія въ область мрака. Какъ я жи
во здѣсь сознаю мои грѣхи п какъ горько ихъ оплакиваю, 
то эгой ли мольбѣ не быть услышанной? Нѣтъ, Ты слы- 
жишь шелестъ червя ползущаго; а разумная тварь долж
на быть ближе къ Твоему сердцу. Такъ, Ты и меня слы
шишь. Я вѣрю этому и прошу Тебя водворить съ правед
ными душу той, чей прахъ здѣсь почиваетъ». Послѣ трое
кратной слезной молитвы я простился и можетъ быть на
всегда съ своимъ другомъ незабвеннымъ, цѣлуя дернъ на
могильный н памятникъ гробовой. Оторвавшись тѣломъ 
съ прикованнымъ къ сей святынѣ сердцемъ, я спустился 
подъ гору и пріѣхалъ домой. Здѣсь сряжали уже Костю 
къ будущей его воспитательницѣ теткѣ Анисьѣ Михайлов
нѣ Шестуновой. Нельзя выразить и оиисать той горести, 
какою проникнуто было мое сердце, при мысли, что и эту
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крошку я долженъ оставить, оторвать отъ сердца. Павши 
предъ Спасителемъ, я плакалъ, молился и съ молитвой 
благословилъ плодъ любви нашей именемъ Благословляю
щаго всяческая. Потомъ, прижавъ его къ моему сердцу, 
поѣхалъ. Ну, былъ и путь! Съ такими чувствами, какими 
проникнуто было сердце мое въ эту пору, ходятъ только 
ва казнь: они тошнѣе для меня были всякой пытки. Л 
онъ? Онъ мой милый, ненаглядный, спалъ сномъ ангель
скимъ у груди моей. Плачу! Спи дитя мое милое, спи ро
димое! Ты пробудишься и ужъ не встрѣтишь взора отчаго, 
ласкъ родителя. Тебя обнимутъ, на тебя посмотрятъ чу
жіе. Боже, укрѣпи меня! Сдавъ его на руки Аннѣ Михай
ловнѣ, я ожидалъ съ муками сердца его пробужденія. Я 
ходилъ прощаться со стариками тестемъ и тещей. Сцена 
была опять трагическая. Батюшка зарыдалъ, мать также: 
можно ли было удержаться и мнѣ? Послѣ плача и молит
вы я обнялъ ихъ всѣхъ, благословилъ и далъ послѣднее 
цѣлованіе мира. Еще заходилъ къ сыну, еще молился у 
его изголовья и призывалъ на него благословеніе Божіе; 
но онъ все сиалъ еще; еще осѣнилъ его крестнымъ зна
меніемъ и наконецъ ввѣривъ его Промыслу, какъ самый 
священный залогъ души моей, съ невыразимою тоской 
уѣхалъ. По пріѣздѣ домой опять прощался съ посѣтите
лями, и благословивъ всѣхъ собравшихся ко мнѣ, я от
правился въ 5 часовъ чрезъ Ангару. Провожали меня толь
ко самые короткіе и близкіе сердцу, изъ коихъ свояченица 
Марья Михайловна, еще неоправившаяся отъ болѣзни, при 
послѣднемъ— прости, зарыдала ужасно и грянулась на полъ. 
Передавъ ее па руки Анилинѣ Андреевнѣ и діаконицѣ, я 
помчался въ обитель, гдѣ почиваютъ мощи святителя Инно
кентія. Тамъ прикладывался къ чудотворнымъ мощамъ свя
тителя. Никогда еще я не припадалъ съ такою довѣрен
ностью къ нему— святителю и не просилъ столь пламен
но его ходатайства предъ Владыкой неба и земли. Про
стившись тамъ со всею братіей, мы отправились въ 
Бѣльскъ. Наплакавшись на могилахъ родныхъ своихъ и
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распростившись съ горькими слезами со всѣми родными, 
при общемъ благословеніи продолжалъ путь свой».

Въ продолженіе всего пути много было встрѣчъ, пріят
ныхъ, много скорби перечувствовало сердце о. Георгія. 
Въ округѣ Ачинска уѣзднаго города Красноярской губер
ніи, онъ нарочно заѣзжалъ въ сельцо Зсрцалы, чтобы про
ститься съ рабомъ Божіимъ Даніиломъ, съ которымъ онъ 
познакомился еще въ Иркутскѣ, когда жилъ въ домѣ вла
дыки Мелетія. Доѣхавши до сельца Зерцалы, встрѣченъ 
опъ былъ у одного домика радушнымъ крестьяниномъ, ко
торый на вопросъ о жилищѣ Даніила привелъ о. Георгія 
въ огородикъ свой и указавъ на землянку, между прочимъ 
сказалъ: «подойди къ ея окошечку, постучись съ молитвой». 
«Подошелъ я, стучусь, писалъ въ дневникѣ своемъ о. Ге
оргій; нельзя было не изумиться при взглядѣ съ одной сто
роны на тѣсноту этой келліи (въ 2 аршина длины и 1'/„ 
ширины), съ другой— на маленькую сісваженку, въ которую 
нс болѣе казалось ладони вставлено было стеклышко. 
Вскорѣ на гласъ моей молитвы вышелъ изъ этой могилы 
исполинъ-исполиномъ по величію и кротости души, не взи
рая па ростъ свой очень малый. Видъ его, какъ образъ 
ангела Божія, былъ милъ, обворожителенъ, съ играющей 
улыбкой на устахъ, а взоръ его, казалось, насквозь прон
залъ мое .сердце. Таковъ былъ Даніилъ »). Послѣ обычна
го привѣта мы сблизились сердцами, и заговорилъ онъ 
языкомъ чуднымъ, небеснымъ; изъ устъ его полилась рѣчь 
рѣкой, живящею душу и сердце изсушенное тоской, раз
дираемое горемъ. Много говорилъ поучительнаго рабъ 
Божій (часовъ до двухъ длилась эта бесѣда); наконецъ со 
слезами на глазахъ мы разстались».

Въ Нижнемъ Новгородѣ заинтересовала о. Георгія яр
марка всесвѣтная. Въ Москву пріѣхалъ 10-го августа въ 
9 часовъ утра 1841 года. «Подъѣзжая къ ней, пишетъ въ

м) Воспоминаніе о немъ отпечатано въ 15 .Ѵ« Самарск. Епарх. 
Вѣд. за 1873 г.
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дневникѣ своемъ о. Георгій, съ чувствомъ благоговѣнія и 
радости, тихо а въѣхалъ въ ея улицы, и какъ все заговори
ло сь моимъ сердцемъ! Сколько пріятныхъ воспоминаній 
воскресло въ душѣ! Я готовъ былъ повергнуться на колѣ
ни п благодарить Промыслителя чуднаго^за сохраненіе се
го святаго кивота Россіи. На другой день осматривали 
кремль, видѣли всю почти Москву, прикладывались ко всей 
святынѣ въ ея соборахъ. Не надобно говорить, съ какимъ 
я чувствомъ молился; можно ли не молиться искренно въ 
Москвѣ? Былъ у высокопреосвященнаго Филарета и при
нятъ имъ какъ сынъ; отъ него былъ у Шереметевыхъ, ѣз
дилъ въ Донской монастырь. Посѣтивъ еще нѣкоторыхъ 
знакомыхъ преосв. Иннокентія камчатскаго и алеутскаго, 
отправились въ Троицко-Сергіеву лавру. Пребываніе мое 
въ лаврѣ есть одинъ изъ самыхъ лучшихъ эпизодовъ моей 
жизни. О. намѣстникъ архимандритъ Антоній покоилъ ме
ня, и я никогда не забуду вниманія его. Подобпо горлицѣ 
Ноевой во время потопа, долго я не находилъ себѣ покоя; 
но здѣсь обрѣлъ его подъ сѣнью Святыя, Живоначаль
ныя Троицы. Чрезъ полчаса по пріѣздѣ я былъ въ храмѣ 
Св. Троицы, плакалъ при гробѣ препод. Сергія, моля его 
о ходатайствѣ предъ престоломъ Царя небеснаго за меня 
и за родъ мой и друзей моихъ. Послѣ молитвъ предъ его 
останками священнѣйшими, я прикладывался къ мощамъ, 
что въ келліи препод. Сергія. Въ вечерню отправились въ 
Виѳанію—созданіе митроп. Платона. При входѣ въ храмъ 
видимъ два отдѣла съ престолами. Нижній устроенъ какъ- 
бы въ гротѣ, а другой наверху грота или горы, во имя 
Преображенія Господня. Взобравшись по тропинкѣ изви
листой, при видѣ веселыхъ окрестностей и оглашаясь при
томъ стройнымъ пѣніемъ опросныхъ, невольно приходишь 
въ сочувствіе съ апостоломъ Петромъ, невольно говоришь: 
«Господи! Добро есть мнѣ здѣ бытп> (Мѳ. 17, 4). Въ ниж
немъ ярусѣ за аркой—могила Платона—красы русской іе
рархіи. Помолившись о упокоеніи души его, я съ грустью 
вышелъ изъ этого святилища. Вправо отъ храма стоитъ
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деревянвый домъ Платона. Какъ будто доселѣ въ немъ 
живетъ онъ самъ! При входѣ на крыльцо съ боку видимъ 
надпись: <не выноси сору!» Прекрасный урокъ для вхо
дящихъ. Потомъ отправились въ семинарію виоанскую, гдѣ 
ректоромъ Агапитъ, человѣкъ призаботливый и жизни ду
ховной. Въ академіи познакомился съ о. ректоромъ академіи 
Филаретомъ (впослѣдствіи архіепископомъ черниговскимъ), 
съ инспекторомъ академіи Евсевіемъ (впослѣдствіи архіепи
скопомъ могилевскимъ), съ баккалаврами оо. Агаоангеломъ 
(впослѣдствіи архіепископомъ волынскимъ) и прекра
снымъ Евгеніемъ (впослѣдствіи епископомъ Симбир
скимъ). Эти лица дѣлаютъ честь званію монашескому своею 
жизнью и трудами. Исповѣдывался я съ умиленіемъ и сподо
бился принять въ свою душу Христа Жизнодавца. Миръ п 
отрада были моими спутниками. Раны сердца закрылись, пе
чаль миновала, горе прошло и я, подобно мореплавателю 
прибитому волнами къ берегу, отдохнулъ, оживился и го
товился къ бою съ страстями бодро, безъ печали и уны
нія отъ ихъ ударовъ. Былъ и въ ризвицѣ лаврской: она 
удивила меня; такъ много въ ней великолѣпія и драгоцѣн
ностей. Приношенія царей достойны величія царственнаго. 
Съ о. намѣстникомъ разстался я со слезами и уѣхалъ, на
путствуемый иконой преи. Сергія. Возвратившись въ Мо
скву, представлялся опять высоконр. Филарету. Онъ обо
шелся ласково и совѣтовалъ поскорѣе отправиться въ 
Петербургъ. «Есть ли у тебя какой-либо, спросилъ онъ, 
протекторъ въ Петербургѣ?» — «Нѣтъ, отвѣчалъ я, и обра
тившись къ иконѣ Спасителя, присовокупилъ: вотъ Онъ 
одинъ и единственный мой Покровитель!» Взглянувъ на 
менй, владыка оказалъ: «Вотъ въ октябрѣ я буду въ Пи
терѣ: явись тамъ ко мнѣ». Хорошо, я подумалъ и вышелъ 
съ дѣтьми. Простившись съ Москвой, выбылъ въ Петер
бургъ 20-го августа; ѣхали въ дилижансѣ, сокращая время 
молитвой и чтеніемъ псалтиря. Путь отъ Москвы до Пи
тера очень разнообразенъ. 23 августа 1841 года подъ
ѣзжая къ Петербургу, я поручалъ себя молитвенно Го-
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споду и въ легкой дремотѣ мнѣ казалось, что Спаситель 
благословилъ меня при въѣздѣ. Поэтому въ душѣ моей 
водворился миръ, зароились надежды, воскресла радость. 
Оберъ-Прокуроръ графъ Протасовъ принялъ меня отлич
но-вѣжливо. О. инспекторъ академіи архимандритъ Фило
фей мнѣ понравился. Явившись 24-го числа въ канцеля
рію графа, я сидѣлъ въ пріемной съ дѣтьми. Здѣсь уви
дѣлъ меня экзекуторъ и, узнавъ о намѣреніи моемъ по
ступить въ академію, очень изумился, указывалъ на меня 
чиновникамъ канцелярскимъ, какъ на чудака и искателя 
приключеній, не скрывая насмѣшки. <Азъ же, внегда они 
стужаху ми, облачахся во вретище (самоуничиженія) и сми- 
ряхъ, при воспоминаніи злыхъ дѣлъ моихъ, душу мою» 
(ІІсал. 34, 13), моля при семъ Господа: <да не возраду
ются о мнѣ враждующій ми неправедно, помизающіи 
очима». И что-то мнѣ говорило: «Насладися Господеви 
и уповай на Него; и Той сотворитъ и изведетъ яко 
свѣтъ правду твою п судьбу твою яко полудне» (ГІсал. 
36, 4— 6).

27 августа. <Въ 8 часовъ ангелы, парящіе надъ акаде
міей "), благословили мое перемѣщеніе. Благослови Царь 
Небесный раба своего для новаго поприща. Твое благо
словеніе — залогъ счастья, порука радостей и предтеча 
успѣховъ моихъ!»

Въ письмѣ къ другу 1841 года августа 31-го изъ Пе
тербурга о. Георгій пишетъ: < Другъ мой сердечный, о. Си
меонъ Ефремовичъ! Благослови со мной Господа. На кри
ляхъ Провидѣнія всеобъемлющаго доѣхалъ я до Питера 
23 августа, и вотъ по Его святой волѣ съ 27-го я' уже 
студентъ академіи. Какой удивительный переходъ! Йакая 
измѣна надо мной десницы Вышняго! Пожелай, любезный 
другъ, отъ души пожелай мнѣ успѣховъ на новомъ попри
щѣ и преспѣянія въ жизни по духу. Вояжъ мой похожъ

Поверхъ главнаго фронтона академ. корпуса есть лѣпное изобра
женіе ангеловъ, держащихъ въ рукахъ крестъ.
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бшъ на прогулку п дорога мнѣ нимало пе наскучила. За
пасшись для пути цѣлымъ коробомъ терпѣпія, я почти 
безъ починки привезъ его въ Питеръ: такъ милостивъ ко 
мнѣ Господь! Что только есть замѣчательнаго и достой
наго вниманія на шеститысячномъ почти разстояніи, все 
ото по возможности мной осмотрѣно, изучено, усвоепо. И 
степь Барабинская безлѣсная съ своими пересыхающими 
отъ засухъ озерами, п Уралъ, развѣтвившійся верстъ на 
500-тъ почти, и города придорожные, словомъ—все это от
тиснуто на скрижаляхъ души моей и долго для меня бу
детъ памятно. Но изъ всего мной видѣннаго особенно за
интересовали меня: Москва бѣлокаменная, Троицкая
лавра и ярмарка Макарьевская. Москва отозвалась 
чѣмъ-то роднымъ для моего сердца. Прикладываясь къ мо
щамъ святителей (особенно Алексѣя) и къ иконамъ чудо
творнымъ, я проникался какимъ-то животворнымъ, онебе- 
шающимъ чувствомъ. Исполинъ Москвы—'Иванъ Великій 
Царь -пушка съ огромнымъ единорогомъ и колоколъ Анны 
Іоанновны—выходецъ изъ земли, меня не изумили: я съ 
ними еще въ дѣтствѣ ознакомился чрезъ описаніе. Не уди
вилъ меня и дворецъ огромпо-массивный, строющійся въ 
Кремлѣ; а если что заняло, порадовало меня, это набож
ность москвитянъ, съ какою подобно волнамъ океана не
слись они къ мощамъ своихъ угодниковъ и къ лобзанію 
креста Евфросиніи княжны полоцкой (съ частями живо
творящаго древа), присланнаго ею изъ Іерусалима; этотъ 
крестъ завезенъ въ Москву въ настоящее время архіепи
скопомъ полоцкимъ Василіемъ, обратившимся въ право
славіе изъ уніи. Господь привелъ и меня приложиться къ 
этой святынѣ съ мольбой о всѣхъ милыхъ для моего серд
ца, слѣдовательно п за тебя. Въ лаврѣ жилъ я 7 дней; 
она очаровала меня. И умно-религіозные преподаватели съ 
о. ректоромъ академіи, п рачительно-благочестивый намѣст
никъ, и святыня, словомъ—все склоняло, располагало меня 
остаться здѣсь; но я долженъ былъ ѣхать въ Петербургъ 
съ дѣтьми владыки, слѣдуя манію Божію. Не говоря о со-
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борахъ, особенно Троицкомъ съ позолоченною крышей, 
стоющей до 700,000 рублей, не говоря о богатствахъ лав
ры (одного серебра въ ней до 400 пудовъ), особенно об
ратили на себя вниманіе мое двѣ вещи, это 1-е сосудъ 
деревянный, красною краской покрашенный, въ который, 
какъ гласитъ преданіе, сходилъ при освященіи Даровъ 
преп. Сергіемъ Духъ Святый, въ видѣ огня; 2-е панагія 
Платона, въ камнѣ которой рукой самой природы изваянъ 
образъ Распятія Спасителя съ долупреклоншимся грѣшни
комъ. Это чудеса лавры! Колокольня лаврская — просто 
красавица. Стѣны лавры, около версты въ окружности, тол
сты съ переходами. На полдень съ этихъ стѣнъ видишь 
холмы, занятые нѣкогда Сапегой и злодѣемъ Лисовскимъ, 
съ которыхъ они громили твердыни лавры. Прикладываясь 
къ мощамъ преп. Сергія, молился я за всѣхъ своихъ, зна
читъ и за тебя: вѣдь и ты мой родной. ГІоговѣвъ и по
молившись здѣсь, я почти совершенно ѵврачевался отъ 
всѣхъ печалей. Какъ я теперь спокоенъ н доволенъ, это
му надо удивляться. Женитьба и жизнь прошлая кажется 
мнѣ сномъ. Одна только мысль о сынѣ меня смущаетъ, но 
я увѣренъ, что онъ находится подъ кровомъ Св. Ировн- 
дѣнія. Митрополитъ Филаретъ принялъ меня отечески, 
оберъ-прокуроръ съ участіемъ родственнымъ. Въ Ниж
немъ Новгородѣ, куда я пріѣхалъ во время ярмар
ки, разность костюмовъ, физіономій и нарѣчій, громада 
товаровъ н тревога, напоминаютъ вавилонское столпо
твореніе. Петербургъ я встрѣтилъ равнодушно, даже хо
лодно; его однообразныя громады п диковины для зѣвакъ 
мало меня заняли, и я самъ не надивлюсь, отъ чего бы эго. 
Академія наша стоитъ на концѣ города. Пиши ко мнѣ по
дробнѣе о всемъ, что у тебя на умѣ и сердцѣ. Ученье у 
насъ начнется на сихъ дняхъ. Слышно, что мнѣ хотятъ вы
дать прогоны. Дай Богъ! Посылаю освященную вату изъ раки 
свят. Алексѣя и преп. Сергія. Миръ тебѣ и радость! Прости»! 
О своемъ житьѣ. - бытьѣ въ академіи о. Георгій пишетъ 
въ дневникѣ:
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«Учиться начали ст. половины септября. Время летѣло 
быстро. Тоску по родинѣ, печаль по сипѣ и женѣ нокой- 
ницѣ врачевалт. я письмами. Кромѣ сего усыплять горе, 
угомонять печаль п отваливать камень скорби отъ сердца 
часто мнѣ помогала молитва слезная, тамъ въ коррндорѣ 
церковномъ, или въ аллеяхъ сада. Выходилъ изъ академія 
къ Потемкиной* къ Ал. Ив. Карасевскому, къ г-ну дирек
тору духовно-учебн. ѵправл., въ домъ трудолюбія къ доче
рямъ преосв. Иннокентія, къ митронолптамъ Серафиму и 
Іонѣ, бывшему екзарху Грузіи, къ Андр. Ник. Муравье
ву, къ Пл. Алек. Бажанову — правителю канцеляріи рос
сійско-американской кампаніи. Прогуливаясь въ саду по
чти до 10-го декабря, среди зимы питерской я увидѣлъ 
сентябрь иркутскій. Я сладко мечталъ о родинѣ, молился 
за родныхъ и друзей, поручая ихъ и себя Господу. Осо
бенно утѣшался служеніемъ въ академической церкви, со
провождая оное слезами. Частые нападки со стороны од
ного изъ сожителей, діакона, сначала едва выносимые, на
учатъ меня терпѣнію и великодушію. Чтобы обезоружить 
его, я часто «собиралъ угліе огненное на главу его>, 
ѵхлѣбляя во время нуждъ жизни».

1841 года 27 ноября изъ С.-Петербурга пишетъ о. Ге
оргій къ другу о. Симсону: «Спѣшу тебѣ передать мою 
радость.. Она тѣмъ пріятнѣе, что можетъ и тебя порадо
вать. Дѣло въ томъ, что я успѣлъ выкрутить тебя изъ 
омута. Хотя еще пожаръ не утушенъ (понимаешь), и дѣло 
не рѣшепо: но оберъ-секретарь ('инода далъ мнѣ честное 
слово оставить тебя въ покоѣ. Чрезъ это же лице я дви
нулъ дѣло и о. архимандрита Иларія, нлѣснѣвшее много 
лѣтъ. Онъ едвали къ новому году не будетъ въ какомъ 
либо изъ нашихъ монастырей настоятелемъ. Шагомъ взадъ 
хоть,—да нечего дѣлать! Жизнь моя течетъ спокойно, на
полняется значительнымъ балластомъ земной мудрости. Но 
истинное мое сокровище, мой капиталъ—мудрость пебес- 
ная, которой учусь въ аудиторіи креста,—замѣть это. Ис
тинное утѣшеніе крестъ только даетъ. Повѣришь ли, бы-
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ваютъ такія мииуты, что сердце само просится, напраши
вается на крестъ. Живи, мой милый, для славы имени Іи
суса. Какъ мало мы славимъ Его! Вотъ напримѣръ я, что 
такое сдѣлалъ я окаянный для Него? Горе мнѣ! все рвусь, 
ио ни съ мѣста; все томлюсь, но отдыхаю пока на возгла
віи какого-то будущаго, которое можетъ не сбудется, ко
торое можетъ заклеймено будетъ печатью лишь позора. 
Молись, мой другъ. Какъ много значитъ сердечная молитва! 
Она соединяетъ небо съ землей и водружаетъ въ душѣ по
бѣдное знамя царствія Божія, которое внутри насъ. А 
крестъ? Любишь лп ты это древо позорное? Полюби, по
люби, родной,—это слава наша, это путь къ блаженству. 
Не вѣрь никому, но повѣрь маѣ страдальцу, горюну. Съ 
креста лжи не говорятъ. Нерѣдко я бываю здѣсь на немъ. 
Помолись Господу, чтобы порѣшительнѣе я распялся міру 
и яже въ мірѣ>.

Въ свободное отъ ученья время лѣтомъ на вакаціи о. 
Георгій съ однимъ изъ товарищей академическихъ ѣздилъ 
въ Кронштадтъ, желая видѣть все достойное наблюденія. 
Кромѣ кораблей, адмиралтейства и другихъ особенностей, 
ему особенно поправилось въ арсеналѣ расположеніе двухъ 
залъ верхняго этажа. «Входишь въ залу, пишетъ онъ, и 
тебѣ представляется иконостасъ съ вратами царскими. 
Группы, но обѣимъ сторонамъ расположенныя, представ
ляютъ какъбы богомольцевъ. Невольно снимаешь при ви
дѣ тебя окружающаго шляпу п крестишься. Но подходишь, 
всматритаешься, и очарованіе проходитъ. Все видѣнное 
тобой есть безпримѣрная картина, живописно набросанная 
искусною рукой, только не живописца: это слѣпокъ изъ 
ружей, пистолей и абордажныхъ сѣкиръ, палашей и сабель. 
Есть въ семъ храмѣ оружейномъ и хоругви своего рода: 
это знамена и вымпелы, отнятые у Шведовъ и Турокъ. 
Не говорю уже о моделяхъ кораблей и пушекъ разнаго 
калибра. Садикъ маленькій, но очень милъ. Трогателенъ 
памятникъ, воздвигнутый товарищами въ этомъ садикѣ од
ному утонувшему подпоручику, бросившемуся въ море,
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чтобы спасти утопающаго матроса. Соборъ очень похожъ 
на Александро-Невскій соборъ. Живопись очень пріятна, 
иконы почти всѣ въ ризахъ. На правомъ клиросѣ вправо 
стоитъ храмовая икона, во имя свят. Андрея первозван
наго; на нее повѣшено въ видѣ панагіи изъ слоновой 
кости на голубой лентѣ изображеніе Андрея Первозван
наго, пожертвованное Петромъ Великимъ, благоволившимъ 
основать этотъ соборъ во имя сего апостола, и крестъ 
съ мощами архидіак. Стефана, св. великомуч. Варвары и 
Екатерины.

Въ дневникѣ о. Георгія за 1844 годъ читаемъ: <Вѣр- 
ный званію Божію, безмолвно внятному для моего серд
ца, я свыкался каждый день почти съ мыслію, быть 
служителемъ слова. Мало-по-маду мнѣ становится уже 
не въ тягость представленіе тѣхъ жертвъ, какія нуж
но принести Господу, искупившему меня и призрѣвшему 
на смиреніе раба своего строптиваго. Мнѣ кажется, что 
я изъ погибающихъ снасенъ Имъ для спасенія Его мень
шей братіи, что изъ горохищныхъ взятъ на рамо Его и 
приведенъ къ Отцу, да всяко нѣкія спасу. Какъ сладко 
думать, что я для ІІсго Создателя моего, при Его благо
датной помощи, сдѣлаю то и то! Не нарадуется сердце и 
духъ нс навеселится. Самъ не свой я, когда обнимаютъ 
меня эти помыслы—спасать моихъ братій, блуждающихъ 
во тьмѣ и сѣни смертной. О, духъ мой высоко, высоко 
носится тогда надъ этою бездной самолюбія. Всѣмъ слу
жить, всѣхъ спасать — вотъ что занимаетъ его и увле
каетъ. Боже милосердія, направь мои ноги слабыя на путь 
миренъ.» И Отецъ небесный, призирая на смиреніе вѣр
наго раба своего Георгія, видимо споспѣшествовалъ ему 
своею благодатью: несмотря уже на ушедшіе годы для на
укъ, онъ былъ однимъ изъ лучшихъ студентовъ въ выс
шемъ отдѣленіи академіи. Его ободряли лестные отзывы о 
немъ профессоровъ, особенно расположеніе профессора 
богословскихъ наукъ, о. архим. Макарія (впослѣдствіи мит- 
роп. московск.) и вниманіе преосвященнаго ректора акаде-

19ЧАСТЬ I.
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міп Аоаиасія °). Еще за годъ До окоичапія академическаго 
курса дошла до Георгія вѣсть о предположеніи пачальства 
назначить его ректоромъ въ Сптху. Эта вѣсть сначала ра
довала и печалила его не мало. Радовала въ томъ отно
шеніи, что она служила отголоскомъ высокаго мнѣнія о 
немъ пачальства; печалила по причинѣ опасности пути и 
лишеній. Наконецъ, пообдумавъ обо всемъ, о. Георгіи пре 
дался совершенно въ волю Божію. Вотъ что писалъ онъ 
въ своемъ дневникѣ по этому случаю: «Послѣ борьбы съ 
самимъ собой какъ легко мнѣ стало, какъ радостно! И въ 
самомъ дѣлѣ, служить тамъ, гдѣ мало выгодъ, служить тамъ, 
гдѣ никто можетъ быть изъ моихъ товарищей служить не 
захотѣлъ бы, служить въ краю новомъ, отдаленномъ, куда 
лишь пробивается лучъ просвѣщенія, гдѣ я могу при по
мощи Божіей на цѣлыя столѣтія засѣменить ниву Божію 
сѣменами добра,—о, это находка, отказываться отъ кото
рой, значило бы отказываться отъ своего спасенія, отъ 
пмепн друга человѣчества, отъ лестнаго долга, лежащаго 
па сынѣ Церкви и отечества. Итакъ ѣду, безропотно ѣду 
па край свѣта. Развѣ тамъ не столько же близокъ ко мнѣ 
будетъ Господь мой? Развѣ тамъ далѣе отъ меня будетъ 
вѣчность мздовоздаятельпая, мое спасеніе? Ѣду, ѣду»!

Наконецъ по зрѣлой обдуманности, послѣ усердно-пла
менной молитвы студентъ о. Георгій подалъ прошеніе въ 
монашество 1845 года 15 января. Съ благоговѣніемъ и 
страхомъ Божіимъ пачалъ онъ готовиться къ постриженію въ 
великій апгельскій образъ, къ которому отъ юности стре
милась душа его. Наканунѣ йострижепія онъ писалъ въ 
своемъ дневникѣ 28 февраля: «Жребій брошенъ, объятія 
Отца небеснаго отверзты, иду къ Отцу. Полно томиться 
въ узахъ грѣха и снѣдаться сластями житейскими. Бла-

о) Скоичался въ санѣ архіепископа Астраханскаго въ 1876 г. іг 
погребенъ въ усыпальницѣ тамошняго каѳ. Успен. собора въ сѣверн. 
сторонѣ. Преосвящ. Герасимъ, о коемъ у пасъ рѣчь, погребенъ под
лѣ него въ іюнѣ 1880 года. Скончался па 71 году. С. К. Д.
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гословп, Тріипостасный, слабаго! Вотъ власы моей главы 
жестоковыйпой: жертвую пми, приношу Тебѣ въ жертву 
мою волю н всѣ похоти плоти. Власяницу я надѣлъ со 
слезами, моля Владычицу и святыхъ Сергія и Антонія 
быть ходатаями м о и м и  предъ Господомъ н свидѣтелями 
вольной нищеты п тѣснотъ претерпѣнія. Скоро облекутъ 
меня въ парамапъ. Эго знакъ обрученія съ великимъ ан
гельскимъ образомъ и всегдашняго воспоминанія благаго 
ига Христа Спасителя. Затѣмъ возложатъ крестъ на меня, 
да выну воспоминаю злостраданія п заушенія Христовы. 
Ряса н подрясникъ будутъ служить для меня воспомина
ніемъ отселѣ о радости во Христѣ. Поясъ станетъ ука
зывать мнѣ на необходимость умерщвлять плоть и испол
нять съ готовностью заповѣди Божіи. Мантія будетъ на
поминать мнѣ обязанность всегда имѣть на себѣ броню 

•правды, быть самоотверженнымъ и имѣть мысль о смерти 
и смертную нечувствительность па всякое злое дѣло. Ка
милавка паучитъ меня непостыдному упованію, какъ шлемъ 
спасенія. Клобукъ будетъ покрываломъ смиренія для меня 
и послушанія, зпамсніемъ духовпаго любомудрія и отвра
щенія отъ суеты. Сандалія—эмблемой скорости на послу
шаніе. Четки послужатъ для мена мечемъ духовнымъ и 
внушеніемъ выну молиться Іисусу нресладкому >.

Въ день постриженія о. Георгій писалъ: «Господи, угіра- 
ви стези мои па путь миренъ. Мепя постригалъ самъ ми
трополитъ Антоній; опъ наименовалъ меня при постриже
ніи Герасимомъ и въ назиданіе сказалъ почти слово въ 
слово слѣдующее паставленіе при выходѣ изъ храма: <Ты 
далъ предъ лицемъ св. Церкви торжественный обѣтъ чи
стоты, безкорыстія и послушанія; но этому долженъ сколь
ко есть силъ стараться объ исполненіи этихъ добродѣте
лей. Иначе будешь обличенъ пе только отъ этой видимой, 
но и отъ певидимой Церкви первородныхъ, бывшей также 
свидѣтельницей сего обѣта твоего».

«На 4-й день послѣ ранней, пишетъ о. Герасимъ, при- 
песъ я къ высоконреосв. митрополиту, согласпо приказа-

19*
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вію, просфору. Митрополитъ, благословляя меня, спросилъ: 
«Нравится ли тебѣ твое имя?» Я отвѣчалъ, что болѣе 
люблю первое свое имя— Георгія. Митрополитъ сказалъ, что 
не безъ цѣли онъ далъ мнѣ это имя; до 4-хъ дней по по
стриженіи, должны были древле находиться въ храмѣ по
стриженные, а потомъ вручались для наставленія старцамъ 
опытнымъ изъ братіи. Не имѣя въ виду таковыхъ, пору
чаю я тебя ангелу твоему новому, преп. Герасиму, желая 
при этомъ, чтобы какъ ему повиновался левъ, такъ и те
бя трепеталъ бы рыкающій адскій левъ, и чтобы при ру
ководствѣ преп. Герасима, празднуемаго нынѣ святою 
Церковью, смѣло ты наступалъ на змію и скорпію и на 
всю силу вражію» (Лук. 10, 19).

Остальное время до окончанія курса въ академіи про
велъ о. Герасимъ въ неутомимыхъ трудахъ; сильно озабо
чивала его отдѣлка курсоваго разсужденія"), которое онъ 
окончилъ и подалъ 8-го іюля. Затѣмъ страданіе отъ на
рыва въ нравомъ ухѣ съ 15-го іюля по августъ истощило 
всѣ силы его; но несмотря ни на что душа о. Герасима 
стремилась, «какъ елень на источники водные» (Пс. 41,1), 
къ пустыннымъ старцамъ на Валаамъ. И Отецъ небесный 
благословилъ путь его. 30-го іюля онъ отправился съ о. 
Антоніемъ (товарищемъ постриженнымъ въ монахи изъ 
студентовъ) въ давно желаемый путь, и умиленный, умиро
творенный, онъ возвратился оттуда 14 августа. На воз
вратномъ пути въ С.-Петербургъ на пароходѣ о. Гера
симъ сдѣлалъ неожиданное знакомство съ статсъ-секрета- 
ремъ Государственнаго совѣта Гавр. Ст. Поповымъ. На 
нароходѣ р ) при прощаніи этотъ сановникъ просилъ

п) О первомъ іерусалимск. или апостольск. соборѣ.
р) На пароходѣ студенты Сиб. университета пристали къ о. Гераси

му, съ цѣлію посмѣяться надъ нимъ и поспорить о религіозныхъ 
предметахъ, но не прошло и часу, какъ ярая молодежь принуждена 
была смириться и смолкнуть. Особенно дамы приняли сторону 
о. Герасима н благодарили его за разумную защиту богооткровен
ныхъ истинъ, а невдалекѣ сидѣвшій г-нъ статсъ-сек] етарь государ.



ЖИЗНЕОПИСАНІЕ ППИС. АСТРАХАНСКАГО ГЕРАСИМА. 285

о. Герасима къ себѣ, и въ назначенный день прислалъ за 
нимъ карету. О. Герасимъ нашелъ у него ученое общество. 
Въ присутствіи всѣхъ Г. Степ. громко прочелъ отпеча
танное разсужденіе о. Герасима <о причинахъ нескораго 
пришествія въ міръ Христа Спасителя» с). При общемъ 
одобреніи невольно о. Герасимъ чувствовалъ удовольствіе.

О. Герасимъ выпущенъ былъ вторымъ въ нервомъ разря
дѣ. Его назначили сначала инспекторомъ къ Новгородскую 
семинарію; но митрополитъ хотѣлъ было оставить его на 
тойже должности въ Петербургѣ, или ректоромъ дух. учи
лищъ Петербургскихъ. О. Герасимъ предпочелъ назна
ченіе преподавать богословіе въ Твери. Съ 1-го октяб
ря но 14-е укладывался, отправлялъ свою библіотеку, дѣ
лалъ прощальные визиты. Сильно растрогалось его доброе 
и нѣжное сердце вниманіемъ начальства академическаго 
и профессоровъ, съ коими прощался со слезами благодар
ности на глазахъ. 19-го собрались въ его келью всѣ то
варищи и прощались съ любовью; многіе проводили до 
копторы дилижансовъ, чтобы сказать ему послѣднее—про
сти. Въ путь онъ отправился съ товарищемъ Сер. Егор. 
Пушковымъ и прибылъ въ Тверь безъ дальнѣйшихъ при
ключеній 22 октября 1845 году, въ 9 часовъ утра. 23-го 
октября послѣ лестнаго пріема отъ высокопреосв. Григо
рія вступилъ онъ въ должность и неутомимо проходилъ 
званіе преподавателя. Любя уединеніе, о. Герасимъ не же
лалъ заводить знакомствъ и познакомился нечаянно съ 
благоговѣйнымъ іереемъ Иліей Рождественскимъ, который, 
увидавъ его въ своемъ храмѣ, послѣ обѣдни увлекъ его къ 
себѣ въ домъ, и тамъ души ихъ слились въ единъ духъ; 
и съ той поры они служили часто вмѣстѣ, что нескаган-

совѣта Г. Степ. Поповъ, бросился къ нему, обнялъ его и съ востор
гомъ проговорилъ: „ну, любезный отецъ! диспутъ этотъ дѣлаетъ 
вамъ честь, а всѣмъ намъ истинное удовольствіе".

с) Сочиненіе это перепечатано было въ послѣдствіи въ Астрахан. 
Епарх. Вѣдом. за 1879 г. № 39,
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но утѣшало о. Герасима. Волей-неволей о. Герасимъ 
познакомился также съ боголюбниымь и достоиочт. семей
ствомъ иолковиика Дуриово, у коего съ удовольствіемъ оиъ 
проводилъ время въ духовныхъ бесѣдахъ. Съ удовольстві
емъ воспоминалъ о. Герасимъ о любви къ себѣ учени
ковъ въ Твери и о вниманіи всѣхъ сослуживцевъ. Напри
мѣръ какъ только узнали ученики о днѣ его ангела 4-го 
марта, то сочинили рѣчи, накупили десерту, ириготовили 
пирогъ съ его вензелемъ, и въ сопровожденіи депутаціи 
все это представили имянпннику, отомкнувши замокъ ви
сѣвшій снаружи; за ними вошли и наставники, всѣ поздра
вляли, всѣ желали добра, счастья ему. Въ каникулы о. Ге
расимъ Ѣздилъ въ Тропцко-Сергіевскую лавру. Въ Москвѣ 
тронуло его вниманіе митрополита Филарета. Въ лаврѣ 
тоже имѣлъ много утѣшеній, особенно въ молитвѣ иреи. 
Сергію. ІІо возвращеніи оттуда не успѣлъ еще осмотрѣть
ся, какъ долженъ былъ о. Герасимъ 31-то августа отпра
виться въ Ставрополь Кавказскій, куда назначилъ его Си
нодъ инспекторомъ зъ новую семинарію.

< ІГри отъѣздѣ, пишетъ о. Герасимъ, сожалѣли о мнѣ о. 
ректоръ, сослуживцы всѣ и ученики, жалѣли и знакомые. 
Не безъ скорби и мнѣ было; но поручивъ себя Господу, 
хотя съ тоской въ сердцѣ, но не безъ бодрости уѣхалъ. 
Иреосв. Григорійт) очень сожалѣлъ о мнѣ. Ректоръ и 
наставники простились со мной за городомъ. Послѣ без
покойства, сопряженнаго съ вояжемъ, сладко я молился въ 
Воронежѣ. Изъ Новочеркаска 17 сентября въ 11 часовъ 
вечера прибылъ въ Ставрополь. На завтра же послѣ ран
ней обѣдни принятъ владыкой Іереміей здѣсь съ радостью 
и жилъ у него, какъ родной, до 10-го октября. Въ это гь 
промежутокъ былъ занятъ разными соображеніями и по
рученіями, кои, при иомощи Божіей, выполнялъ всѣ, съ 
видимымъ удовольствіемъ для владыки. Въ знакъ призна
тельности онъ произвелъ меня въ игумена октября 1-го,

т) Скончался спб. мнтроиолитомъ.
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невзирая на мольбу мою дать мнѣ время заслужить это 
званіе. Я открылъ класссы и почти одипъ-одинехопекъ хо
дилъ въ нихъ поноремѣццо: па риторику, исторію и язы
ки. Наставники прибыли двое 27 октября, о. ректоръ нояб
ря 7-го; первыхъ я ирииялъ, какъ братію; втораго, нро- 
ждавъ очень долго съ владыкой, недовольнымъ этимъ, встрѣ
тилъ съ дружескимъ привѣтомъ. 31-го ноября формально 
мы открыли семинарію, послѣ литургіи въ Троицкомъ со
борѣ и молебиа въ залѣ Ганиловскаго дома. Все шло сна
чала хорошо, но въ половинѣ декабря владыка ко мнѣ из
мѣнился въ расположеніи; впрочемъ я молился, дѣлалъ 
свое дѣло и не унывалъ нисколько, трудясь изо всѣхъ снль 
по классамъ, дѣламъ правленія и въ семинарскомъ обще
житіи, по причипѣ совершенной неопытности моихъ юныхъ 
сослуживцевъ. Вотъ короткій перечеиь моихъ занятіи, 
встрѣчъ, обстоятельствъ. Подробности знаетъ Сердцевѣ
децъ единъ, которому и да будетъ вѣчная слава! 1846 
года декабря 31, вечера 12-й часъ въ исходѣ».

О своей жизни въ Ставрополѣ о. Герасимъ въ тоже время 
писалъ въ Тверь къ инспектору семцнаріи своему другу слѣ
дующее: <Приводя себѣ на память всѣ благодѣянія Божіи, 
кои Ему Тріипостасному благоугодно было излцть па меня 
недостойнѣйшаго обильно въ преходящемъ 1846-мъ году, пс 
могу не видѣть одного изъ таковыхъ и въ вашихъ отно
шеніяхъ ко мпѣ братскихъ, достолюбезнѣйшій Василій 
Ивановичъ! Да, помню я все вами сдѣланное, и помня не 
могу не питать постоянно благодарность въ своемъ доб- 
росердовскомъ сердцѣ къ вамъ. Не прогнѣвайтесь только, 
что немного пріопоздалъ ее выразить предъ вами. Но луч
ше поздно, чѣмъ никогда. Жить бы—умирать не надо мнѣ 
въ Твери, подлѣ васъ, для учениковъ моихъ незабвепныхъ. 
Не то здѣсь — на югѣ, при концѣ крылъ орла Русскаго, 
едва прикрывающаго насъ отъ пуль Шамиля. Всѣмъ бы, 
кажется, я здѣсь долженъ быть доволенъ; между тѣмъ, 
какъ магнитъ къ сѣверу, сердце мое стремится въ Тверь: 
оно ищетъ любимыхъ учениковъ, жаждетъ наслажденія,
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Богословіемъ источаемаго Чудны, подумаешь, капризы у 
нашего оборотня-сердца! И здѣсь 55 малютокъ у меня 
подъ надзоромъ; въ числѣ которыхъ десятка два очень 
бойкихъ; но все же они не тверяки смышленые; люблю 
я ихъ какъ дѣтей, но вмѣстѣ съ тѣмъ не могу не видѣть 
съ скорбію, какъ еще далеко этимъ куличатамъ до Петро
ва дня. И похожъ я теперь на художника, стоящаго при 
массѣ гранита, тольло что вырытаго изъ нѣдръ величава
го Эльборуса. Сколько трудовъ и пота потребуетъ отъ 
меня этотъ кусокъ камня жесткаго и холоднаго, чтобы об
разовать изъ него стройную эстетическую статую, чтобы 
вдохнуть въ нее жизнь! И достанетъ ли силъ и времени 
мнѣ на ея отдѣлку? Что если неискусной рукѣ доведется 
ее докончить? Буду однакоже дѣлать то, что и какъ могу, 
съ упованіемъ на Господа. Авось эта масса мертвая ожи
ветъ. Предметы моихъ занятій: исторія и греческій языкъ, 
какъ видите, пустые: тѣмъ болѣе, что владыка нашъ не 
благословилъ меня писать своихъ уроковъ, чтобы обра
тить мою дѣятельность на другія занятія. Съ порученными 
мнѣ предметами преподаванія я былъ знакомъ еще въ Сиби
ри. Ничего новаго, назидательнаго! А старое прискучиваетъ, 
словомъ, это не Богословіе, такъ чудно воскрилявшее мой 
духъ у васъ. Итакъ ты не доволенъ своимъ положеньемъ? 
вы скажете. Не то чтобы недоволенъ, а не свыкся еще 
сердцемъ,—извольте видѣть—съ хлопотами. Вообразите се
бѣ человѣка, который съ ранняго утра до полночи темной 
трудится, какъ муравей, то въ общежитіи и классѣ, то въ 
правленіи и консисторіи, отзываясь то на зовъ старшихъ 
и служителей, то консисторскихъ чиповъ, правленія съ 
письмоводителями, кои не съ тѣмъ, такъ съ другимъ во
просомъ постоянно къ нему бѣдняжкѣ относятся; пред
ставьте себѣ, что вы видите этого труженика въ столовой, 
каждодневно въ классѣ, въ кабинетѣ преосвященнаго и 
въ кануркѣ живущаго па квартирѣ малютки: это вашъ 
иокорпѣйшій слуга и богомолецъ. О. ректоръ не зани
мается, пли неохотно занимается прозаическими дѣлами.
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Въ академіи онъ привыкъ къ поэзіи, и г. секретарь, какъ 
всякій новичекъ, также дѣлъ не знаетъ,—хочешь-не хо
чешь возись съ дѣлами. Вижу, что утомилъ я васъ сво
имъ мараньемъ, и прошу въ этомъ извиненья. Будьте здо
ровы и веселы, мой другъ, на новое лѣто. Въ новый годъ 
я буду молиться о нужномъ для васъ—имяииниика моего— 
Господу Богу. Помнящимъ меня милымъ ученикамъ мое 
благословеніе. Буду скоро писать къ нимъ, пусть потерпятъ. 
Еще два слова: нс оставилъ ли я худой но себѣ памяти 
у васъ? Напишите Бога ради, я буду каяться. Владыка ду
ши во мпѣ нс видитъ. Ректоръ даже уважаетъ за что-то, 
не зная какъ и чѣмъ угостить меня. Жилъ бы не тужа, 
еслибы не печаль о Твери. Изъ Питера мнѣ пишутъ, но 
порученію прсосвящен. ректора Аоанасія, что чрезъ годъ, 
много чрезъ полтора года возьмутъ меня съ Кавказа».

Въ свободныя отъ занятій минуты о. Герасимъ выѣзжалъ 
за городъ, гдѣ живописная природа приводила въ восторгъ 
душу его, и онъ въ слезахъ умиленія возносился сердцемъ 
и умомъ къ дивному Создателю, вся премудростію сотворив
шему. Единственнымъ спутникомъ его было божественное 
Евангеліе; онъ садился въ куртинѣ деревъ, около источни
ка кристальной воды, выбивающейся изъ-подъ каменнаго 
утеса, и насыщалъ жаждущую душу свою сладчайшимъ 
словомъ Спасителя. Особенно любилъ онъ нерѣдко ѣзжать 
за 9 верстъ отъ Ставрополя на такъ называемые Скомо- 
роховы хутора, гдѣ взирая на картины природы, заботил
ся всѣмъ сердцемъ объ устроеніи на семъ мѣстѣ обители 
для инокинь, которыя бы жили, яко въ раю сладости, въ 
семъ прекрасномъ саду Божіемъ. Въ глубинѣ его сердца 
горѣло непреодолимое желаніе спасать души, алчущія жи
вота вѣчнаго. Прилагаемъ при семъ краткую выписку изъ 
памятныхъ записокъ его:

«Съ поступленіемъ въ академію, я увидѣлъ предъ собою 
путѣ пространный, врата широкія: чего мнѣ не представ
ляло воображеніе, тамъ, по окончаніи курса, на стезяхъ 
учительства, профессорства? Но тихій голосъ совѣсти от-
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зывалъ меня отъ этихъ картинъ обманчивыхъ; что-то вну
три меня говорило мнѣ: это не твой путь, это картины, 
отобрали гордости житейской, суеты временной; ищи выс
шаго. И л дознавъ опитомъ болѣзненнаго убѣжденія, что 
слушать этотъ совѣтъ безкорыстный значитъ идти къ не
бу, повиновался ему по мѣрѣ силъ моихъ. Мнѣ трудно 
было въ началѣ спускаться съ высоты предлежащихъ по
честей въ долъ смиреннаго тружеиничества. Нелегко было 
отказаться даже мысленно отъ личныхъ интересовъ; за 
всѣмъ тѣмъ вѣрный званію Божію, безмолвно внятному для 
моего сердца, я свыкался каждый день почти съ мыслію 
жить для спасенія другихъ не взирая ни па какія затруд
ненія п препятствія, неизбѣжныя въ этомъ дѣлѣ. Съ 
самоотверженіемъ идти на встрѣчу этимъ затрудненіямъ 
ц препятствіямъ іі для преодолѣйте ихъ быть готову на 
всякія, самыя тяжкія, жертвы,—стало любимою моею мы
слію. И я услаждался ею отъ всей души, умоляя Господа, 
да сподобитъ меня послужить Ему подвигами спасенія 
погибающихъ».

Въ Ставрополѣ доселѣ не было обители, но было не ма
ло агпицъ Христовыхъ, желающихъ уневѣстпть себя без
смертному Жениху Христу. О. Герасимъ, къ которому онѣ 
прибѣгали за духовными совѣтами, уговорилъ ихъ посе
литься на помянутой очаровательной мѣстности. 23-го 
апрѣля (въ день св. в. Георгія), преосв. Іеремія предло
жилъ о. Герасиму съѣздить па то мѣсто, которое пред
назначалось для обители. <Ты нынѣ имянипникъ, отче, 
сказалъ онъ ему,—надо сдѣлать доброе дѣло, поѣдемъ»,и 
пріѣхавъ къ означенному мѣсту, самъ началъ коиать зем
лю и указалъ, гдѣ предполагалъ поставить храмъ; по мѣ
сто это показалось неудобнымъ но мнѣнію о. Герасима н 
чрезъ двѣ недѣли послѣ сего о. Герасимъ уже самъ 
положилъ основаніе храма немного далѣе назначенна
го преосвященнымъ мѣста. Храмъ и нѣсколько кеЖлій 
воздвигнуты попеченіемъ этого архипастыря, который прі
обрѣлъ многихъ благотворителей для своего <Иванов-
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скаго» у). Къ радости своего сердца о. Герасимъ ввелъ въ 
ограду Христову сихъ сестеръ обительныхъ, во дни св. 
Пасхи 1850-го года. Онѣ находились йодъ его мудрымъ 
руководствомъ. Отчасти для привлеченія вниманія горо
жанъ, а болѣе для утѣшенія новыхъ подвижницъ, и по 
частымъ недугамъ мѣстн. священника о. Герасимъ въ 
праздничные дни пріѣзжалъ самъ служить въ храмѣ оби
тель номъ.

Вѣдая, какъ душа о. Герасима давно стремилась въ бого
спасаемый градъ Кіевъ поклониться угодникамъ печер
скимъ, Господь дивнымъ образомъ исполнилъ желаніе серд
ца его. ІІреосв. Іеремія недоумѣвалъ, кого бы послать въ 
Кіевъ за св. мѵромъ для епархіи ставропольской. О. Ге
расимъ предложилъ свои услуги, п владыка съ радостью 
уволилъ его. О. Георгій отправился въ Кіевъ съ неиз
мѣннымъ спутникомъ своимъ св. Евангеліемъ п скоро при
былъ туда. Можно себѣ вообразить, какимъ небеснымъ во
сторгомъ была преисполнена душа его послѣ столь дол
гаго и жестокаго плаванія по волнамъ житейскаго моря, 
воздвигаемаго напастей бурею. Душа его обрѣла тихое 
пристанище и сладостное успокоеніе въ пещерахъ препо
добныхъ отт. Антонія и Ѳеодосія и прочихъ чудотворцевъ 
печерскихъ. Какою радостью трепеталъ о. Герасимъ при
падая къ чудотворной иконѣ Царицы небесной въ небеси 
подобномъ храмѣ Успенія Ея! Высокопреосв. митроп. (Фила
ретъ) обласкалъ его. Немало онъ имѣлъ духовнаго утѣ
шенія, ознакомившися съ святыми старцами лавры Печер
ской. Схимон. Парѳеній утѣшилъ его душеспасительною 
бесѣдой, съ младенческою простотой объясняя о любви 
своей къ Матери Божіей. Вмѣстѣ съ симъ блаженнымъ 
старцемъ о. Герасимъ обѣдалъ у митроп. Филарета и за 
трапезой владыка утѣшался младенческою простотой о. 
Парѳенія, который не имѣлъ никакого понятія о грѣхолю
бивомъ мірѣ и казался пришельцемъ изъ горняго міра на

у) Такъ проименована была обитель эта.
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землю. Пристанище имѣлъ о. Герасимъ въ Михайловской 
обители у евангельскаго отца своего, нреосвящ. Аполли
нарія (тогдашняго викарія кіевской митрополіи), который 
радъ былъ ноенріемному сыну своему, коему отдавалъ онъ 
должное уваженіе!. Скоро пролетѣло время пребыванія его во 
дворѣхъ Господнихъ. Долгъ службы призывалъ его въ С тав
рополь. Тяжело было его сердцу оторваться отъ святыни 
кіевской и проститься можетъ быть на вѣкъ съ друзьями 
Божіими. По дорогѣ заѣзжалъ онъ въ Козслецк. монастырь 
св. в. Георгія, гдѣ настоятелемъ былъ архим. Иларій 
(бывшій ректоръ иркутской дух. семинаріи), наставникъ 
его, который отравилъ много красныхъ дней юности его, 
какъ эго видѣли мы въ началѣ жизни сего избранника Б о 
жія. М ѣсто настоятельское получилъ о. Иларій чрезъ хо 
датайство о. Герасима во время его пребыванія въ акаде
міи Петербургской. О. Иларій принялъ съ радостью бла
годѣтеля своего и на радости желалъ всѣмъ сердцемъ 
угостить гостя, но по скудости не могъ; это скоро замѣ
тилъ пріѣзжій гость его, и скупивъ все нужное для тра
пезы чрезъ келейнаго его, самъ угощалъ хозяина, бѣдна
го о. Иларія. Болѣе сутокъ провелъ о. Герасимъ въ оби
тели его. Старецъ какъ дитя готовъ былъ плакать при 
разлукѣ съ дорогимъ гостемъ. Исполнивъ данное поруче
ніе, о. Герасимъ возвратился съ большимъ запасомъ тер 
пѣнія и великодушія. Высш ее начальство возложило на 
рамена его тяжелое иго начальства: за примѣрную служ
бу его произвели въ санъ архимандрита, съ назначеніемъ 
его ректоромъ ставропольской семинаріи. По мѣрѣ восхож 
денія его усугублялись и труды его. И реосв. Іеремія былъ 
переведенъ въ Нижній-Новгородъ, а на мѣсто его посту
пилъ преосв. Іоанникій (Образцовъ). Съ самаго поступленія 
своего на епархію ставропольскую, онъ, по интригамъ о. 
инспектора съ его клевретами, не благоволилъ къ о. рек
тору и дѣлалъ ему разныя притязанія по службѣ. Поче
му-то не понравилось новому владыкѣ попеченіе о. архи
мандрита о ввѣренныхъ руководству его инокиняхъ,— меж-
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ду прочимъ можетъ быть и потому, что о. Герасимъ, дѣй
ствуя по совѣсти, во свѣтѣ лица Гожія, ;не могъ согла
ситься на принятіе одной особы, дурной нравственности, 
которую преосвященный настаивалъ водворить въ означен
ной обители. Неустрашимый воинъ отстаивалъ грудью ввѣ
ренное его водительству стадо Божіе.

Въ 1850 году 15 августа на зарѣ видѣлъ о. Герасимъ 
дивный сонъ, открывшій ему, что таилось подѣ покро
вомъ самолюбія въ глубинѣ его сердца, и приготовив
шій его къ терпѣливому перенесенію небезскорбныхъ 
встрѣчъ и опытовъ жизни.

<Стою я, казалось мнѣ, пишетъ онъ въ своемъ дневни
кѣ, въ одномъ огромномъ и великолѣпномъ храмѣ, похо
жемъ нѣсколько на С.-ІІетербургскій Александроневскій; 
стою около дверей, пораженный и величественными раз
мѣрами этого святилища Божія, и блистательною колонна
дой, идущею вдоль храма. Всѣ царства природы, казалось, 
собрали посильную дань сюда къ подножію Владыки неба 
и земли. Не было только видно ни одной живой души. Это 
заставило меня призадуматься: хорошо ли будетъ мнѣ идти 
далѣе, туда—ближе къ центру подъ огромный куполъ, вѣн
чавшій этотъ храмъ благолѣпный? Кто бы не засталъ 
тебя здѣсь, говорилъ мнѣ внутренній голосъ, и не запо
дозрилъ въ чемъ, видя твое присутствіе. Не видя одна
коже въ цѣли посѣщенія сего храма ничего такого, въ 
чемъ бы я могъ быть зазрѣнъ моею совѣстью, я смѣло 
пошелъ, обливаемый золотистыми не лучами, а волнами, 
какъбы, свѣта, обоняя при этомъ чудный запахъ арома
товъ; и волны дивнаго свѣта, и клубы неземныхъ благо
воній неслись, мнѣ казалось, и разливались по святилищу 
изъ-подъ роскошнаго балдахина, стоявшаго въ нишѣ, по 
правую сторону храма, за клиросомъ. Говорить о худо
жественной отдѣлкѣ этого балдахина, богатствѣ украше
ній его и вообще о формѣ, значило бы представить его 
осьмымъ чудомъ свѣта,—каковымъ онъ и былъ. Такъ вотъ 
откуда льется свѣтъ и незримо исходитъ, подумалъ я,—
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усладительный запахъ. Иду и посмотрю, что тамъ такое? 
И пошелъ, пошелъ медленно, озираясь во всѣ стороны. 
Не видя опять пикого, нѣсколько было смѣшался; по серд
це слова одержало верхъ падъ умомъ, любящимъ нерѣдко 
заходить за разумъ ни съ того, ни съ сего, и нечувстви
тельно приблизился къ поразившему меня зрѣлищу, іі 
усмотрѣлъ новое зрѣлище: я увидѣлъ подъ балдахиномъ 
дивный покровъ, а подъ покровомъ человѣка, обращенна
го ко мнѣ головой. Какъ теперь смотрю я па эту главу, 
какъ теперь я вижу эги язвы, изъ коихъ сочилась кровь, 
вопіявшая ко мнѣ, хотя и безмолвно, о насильственной 
смерти страдальца. И закипѣло во мвѣ негодованіемъ серд
це, и засновали одна за другой думы въ душѣ моей, при 
видѣ страдальца, при мысли объ убійцѣ преступномъ!... 
Кто-жъ этотъ злодѣй, обагрившій свои руки неповинною 
кровью? Кто этотъ мученикъ, готовый, казалось, открыть 
свои угасшія очи и разбудить покоившуюся па челѣ его 
божественную думу — отпечатокъ безпредѣльной любви и 
мира пренебеснаго, и кротости незлобивой, которая изъ 
самаго источника тяжкихъ скорбей умѣетъ почерпнуть 
безмятежное блаженство радостотворпыхъ восторговъ? Кто 
злодѣй тотъ, кѣмъ избитъ безжалостпо, измученъ безпо
щадно, умерщвленъ пагло этотъ страдалецъ, который и 
мертвый, какъ живой, неслышно, но внятно говоритъ съ 
моимъ сердцемъ, и привязалъ его къ себѣ невыразимо? 
Смерть за смерть злодѣю, кто бы онъ тамъ ни былъ! 
Смерть и казнь убійцѣ, неумолимо произнесъ внутренній 
мой голосъ.

Но гдѣ онъ, кто онъ?
— Здѣсь онъ, этотъ убійца и... ты, проговорилъ мнѣ 

кто-то,—да, ты, ты убилъ сего праведника!
— Я?! Я могъ рѣшиться на это злодѣяніе?! Нѣтъ! смѣ

ло я обмываю мои руки: онѣ неповинны въ крови правед
ника сего.

— Но кто онъ?
— Онъ?,.. Эго Искупитель твой, положившій душу свою



ЖИЗНЕОПИСАНІЕ ЕПИС. АСТРАХАНСКАГО ГЕРАСИМА. 29Г>

праведную за тебя, за грѣхи твои и беззаконія, прого
ворилъ мнѣ опять кто-то.

Какъ громомъ пораженный отъ этой нежданной вѣсти, 
я затрепеталъ, по собравъ всѣ силы моей души, съ пол
нымъ, казалось, присутствіемъ духа сталъ я оправдываіь- 
ся, запираться въ смерти Спасителя на этомъ судѣ не- 
умытномъ. Но напрасно, всѣ покровы самолюбія одинъ за 
другими невидимо отняты у меня, листье смоковное спало 
съ меня; правда книжника и фарисея превратилась въ не
правду, солгавшую самой себѣ (ІТс. 26, 12). И вотъ, 
обнаженный, безъ всякой опоры, защиты стоялъ я, какъ 
духъ отверженный, стоялъ безъ всего, по не смирялся 
«Какъ! я убійца моего Спасителя? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ!> 
«Такъ ты невиненъ? говоритъ мнѣ опять безотвязный не
видимый обличитель. Вопросъ этотъ какъбы стрѣлой проле
тѣлъ сквозь безчувственное мое сердце, и возмутилась 
душа моя, и вся внутренность моя!..

«Невиненъ ли ты? Конечно невиненъ, когда станешь 
думать и утверждать, что Спаситель умеръ не за твои имен
но грѣхи, а за грѣхи всего міра, въ сумму коихъ какъ- 
бы ты или не былъ, или мало былъ вкладчикомъ. Но такъ 
ли должно смотрѣть тебѣ на дѣло искупленія?»

Не такъ, нс такъ улсе съ сего момента я сталъ смо
трѣть .и судить объ этомъ!.. И кто же взвѣситъ за симъ 
скорбь мою, при этой страшной мысли, что я убійца Іи 
суса Хряста, Сына Божія? Гдѣ возьму я слезъ, чтобы смыть 
съ себя эгу кровь Агнца Божія, закланнаго за меня право
судіемъ Божіимъ па жертвенникѣ Голгоескомъ? И убитый 
горемъ, посрамлеппый и униженный донельзя, трепещу
щій и слезящій, замѣтилъ я крестъ драгоцѣнный въ ру
кахъ моихъ, и осязая его и ограждаясь имъ, взывалъ: 
«Господи! воздвигни силу Твою, и пріиди во еже спасти 
мя!» (Нс. 79, 3). И дивное видѣніе узрѣли при этомъ очи 
мои. Божественный Страдалецъ, мнѣ казалось, обнаружилъ 
признаки жизни. Ожилъ какъбы п я, умиравшій отъ стра
ха; опять, будто, взялся я за крестъ и осѣняюсь имъ, же-
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лая всѣмъ сердцемъ смотрѣть на этотъ Божественный 
ликъ и не насмотрѣться, желая облобызать не чело Его,—  
нѣтъ— на немъ еще дымилась кровь, он о— престолъ не
бесныхъ думъ, казалось мнѣ слишкомъ недосягаемымъ для 
моего недостоинства: мнѣ хотѣлось прикоснуться хотя къ 
длани пречистой. Но она подъ покровомъ была, вдали отъ 
меня. И опять я, осѣняясь крестомъ, воззвалъ: «Господи! 
воздвигни силу Твою, и пріиди во еже спасти мя!> Боже
ственный Страдалецъ, казалось, подвигся на призывный 
гласъ сердца сокрушеннаго и принялъ желанную позу, 
пречистыя длани обнажились и весь организмъ, начиная 
съ главы, кромѣ ногъ, какъбы готовъ былъ приподнять
ся. Желая коснуться пречистой длани и освятиться лоб
заніемъ святымъ, съ глубокимъ сознаніемъ грѣховъ я палъ 
будто на землю; но въ эту минуту видѣвье сокрылось отъ 
прозрѣвшихъ очей моихъ, сокрылось въ міръ горній, оста
вивъ въ душѣ моей горько-отрадную мысль и о ничтоже
ствѣ моемъ предъ Богомъ, и о непостижимомъ величіи 
заслугъ Искупителя, стоившемъ безцѣнной крови Сыну 
Божію, возжелавшему и желающему облечь меня, по без
мѣрной любви Своей, въ свѣтлыя ризы заслугъ Своихъ»..

(Окончаніе будетъ).
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И ПОДВИЖНИКИ Г.ЛЛГОЧЕОТІЛ, ВЪ НИХЪ ПРОЦВѢТАВШІЕ. 

С Т А Т Ь Я Д В ѣ Н А Д Ц А Т А Я. *)

Киновія преп. Ѳеодосія Белинаго.

<Если стадо мое послѣ моей смерти умножится п усо- 
всрнштся, то благословится обитель и будетъ благоден
ствовать, исполнится и мое сердечпое ожиданіе; если же 
нѣтъ, то горьки будутъ послѣдствія». Такъ говорилъ преп. 
Ѳеодосій на смертномъ одрѣ, прощаясь съ окружавшею 
его братіей. Исполнилось сердечное ожиданіе великаго 
старца, сбылись его утѣшительныя предсказанія: стадо его 
общество подвижниковъ, послѣ блаженной кончины его 
продолжало не только умножаться, но и усовершаться, и 
святая обитель его благоденствовала и процвѣтала. Въ ней 
во все время продолжительнаго ея существованія, всегда 
были великіе подвижники, высотою подвиговъ и нравствен
ныхъ совершенствъ удивлявшіе христіанскій міръ; явля
лись іГужи благодатные, исполненные духовнаго разума, 
прозорливости и чудодѣйственной силы, мужи приснопа
мятные для Христовой Церкви, оказавшіе ей незабвенныя 
услуги. Неизвѣстны имена всѣхъ знаменитыхъ подвижни
ковъ Ѳеодосіевой ісиновіи, но и тѣхъ именъ, какія сохра
нились въ церковной исторіи, достаточно для того, чтобы 
судить о той нравственной высотѣ, на которой она стоя
ла во всѣ времена. Изъ подвижниковъ, процвѣтавшихъ въ 
кииовіи послѣ ея великаго основателя, извѣстны: У  вѣка 
Василій пресвитеръ; Ѵ’І вѣка: Софроній архимандритъ,

*) Пікѵицеетнѵіоіціл статмі см. въ Душеполезномъ Чтеніи 1884 года,
20ЧАСТЬ I.
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Копрій, Христофоръ, Леонтій игуменъ, Кононъ, Ѳсодулъ, 
Георгій каппадокіянинъ, Юліанъ, бывшій епископомъ Бостр- 
скпмъ, Іаиѳъ, или Антоній, Петръ пресвитеръ, Нардъ 
или Навелъ, Нонъ пресвитеръ, Георгій архимандритъ, 
Юліанъ аравитянинъ, Патрикіи, Стратигій игуменъ; VI—VII 
йѣка: Іоаннъ Мосхъ.

Нреп. Василій пресвитеръ. Это тотъ самый ученикъ нреп. 
Ѳеодосія, который изъ послушанія, какъ намъ извѣстно, 
первый согласился на предложеніе его—обновить приго
товленную могилу, чтобы служить живымъ примѣромъ для 
напоминаніи братіи о смерти, и потомъ послѣ поминове
нія братіи о немъ, какъбы уже умершемъ, въ третій, де
вятый и сороковой день, мирно и безъ всякой болѣзни 
отошелъ въ другую жизнь. Послѣ сороковаго дня блаж. 
Василій явился среди братіи въ храмѣ и вмѣстѣ съ ними 
пѣлъ. Вся братія увидали его по молитвѣ св. Ѳеодосія. 
Одинъ изъ нихъ, именемъ Астій, отъ радости хотѣлъ было 
обнять Василія, но пе могъ этого сдѣлать,—явившійся 
тотчасъ сдѣлался невидимъ. Отходя же, онъ сказалъ бра
тіямъ вслухъ: < спасайтесь, отцы и братія, спасайтесь; 
меня же здѣсь болѣе не увидите». Нреп. Василій воспо
минается Церковью въ субботу сыропустной недѣли »).

Преп. Софроній архимандритъ.— Онъ былъ ученикъ св. 
Ѳеодосія и достойный преемникъ его по управленію кино- 
віей, имъ самимъ избранный въ ея настоятели. Софроній 
во всемъ подражалъ своему великому учителю: и въ под
вигахъ, и въ управленіи, и въ обращеніи съ братіей, и 
ревностно старался поддерживать въ обители все то устрой
ство, тотъ порядокъ, какіе были при самомъ ея основате
лѣ. Бдительно онъ хранилъ иноковъ отъ еретической за
разы. Когда оригенисты, въ числѣ 40 человѣкъ, изгнаны

а) Чет. мин. въ жит. Ѳеодосія Великаго 11 янв.; служба въ суб
боту сыропустной недѣли. Мѣсяцесловъ нрот. Д. Вершинскаго.



ДРЕВПІЯ ПАЛЕСТИНСКІЯ ЛА11РЫ И КИНОВІИ. 299

были изъ Великой лавры Саввы Освященнаго и хотѣли 
было поселиться въ Ѳеодосіевой обители; благоразумный 
Софроніи нашелъ въ себѣ достаточно силы и умѣнья от
разить ихъ, несмотря на всю ихъ настойчивость. Открыв
шійся въ Константинополѣ противъ лжепатріарха антіо
хійскаго Севера, зараженнаго ересью Евтихія, соборъ, на 
который приглашены были и игумены важнѣйшихъ пале
стинскихъ обителей, вызвалъ къ дѣятельности также и 
Софронія. Считая благоразумнымъ не оставлять своей об
ширной и многолюдной обители безъ личнаго надзора, 
вмѣсто себя онъ послалъ на соборъ представителемъ своей 
обители и всей Іерусалимской пустыни инока Исихія, давъ 
ему предварительно необходимыя наставленія. Исихій и 
подписался въ актахъ собора вмѣсто своего настоятеля: 
<Я, Исихій, но милости Божіей священноинокъ обители 
блаженнаго аввы Ѳеодосія, мѣстоблюститель Софронія, 
священно-архимандрита сей обители и всей пустыни Іе
русалимской, подписался съ прочими архимандритами Іе
русалима, посланными въ сей царствующій градъ и пред
ставляющими собой лице всѣхъ архимандритовъ и иноковъ 
пустыни и трехъ 1Іалестинъ>. Предъ кончиной своею сего 
Исихія Софроній назначилъ по себѣ преемникомъ б).

Ыреп. Копрій. Онъ названъ этимъ именемъ иноками 
Ѳеодосіевой обители потому, что они нашли его близь 
монастырской ограды на гноищѣ, гдѣ родила его и оста
вила мать, спасаясь бѣгствомъ отъ Сарацинъ. Въ этой же 
обители Копрій я воспитанъ былъ и потомъ провелъ въ 
иноческихъ подвигахъ всю жизнь. Скончался онъ въ глу
бокой старости (на 90-мъ году) около 530 года по Р. X. 
Память его совершается Церковью 24-го сентября.

Великій подвижникъ былъ сей преподобный Копрій. Онъ 
исполненъ былъ благодати Св. Духа. Однаасды Копрій

б) Ист. св. града Іерусалима. А. Муравьева. Ч. I, стр. 204. 217.
20*
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встрѣтилъ вт> монастырскомъ саду медвѣдя. Взявъ звѣря 
за ухо, нреп. вывелъ его изъ сада н прогналъ, запретивъ 
ему ходить въ садъ, іі медвѣдь съ той пори ни разу не 
являлся въ садъ. Въ другой разъ, когда Копрій собиралъ 
въ лѣсу дрова и медвѣдь повредилъ осла, па которомъ 
старецъ хотѣлъ везти дрова въ обитель, преподобный 
остановилъ медвѣдя, положилъ па него дрова и сказалъ: 
<пе отпущу тебя, исполняй теперь работу осла, доколѣ 
опъ выздоровѣетъ >; и медвѣдь служилъ старцу, носилъ 
дрова и воду до тѣхъ поръ, пока оселъ выздоровѣлъ.— Коп- 
рій служилъ на кухнѣ. Въ одно время, когда кушанье, ва
рившееся въ котлѣ, закипѣло, и старецъ въ скорости пс 
пашелъ ложки, чтобы помѣшать его, преподобный голою 
рукой снялъ пѣну съ кушанья и потомъ помѣшалъ его; 
вреда отъ этого ему не было никакого. Когда преп. Ѳео
досій отошелъ ко Господу, часто являлся къ Копрію, ко
тораго любилъ при жизни, и вмѣстѣ съ нимъ пѣлъ. Въ 
одно время блаж. Ѳеодосій сказалъ старцу: «вотъ, братъ 
Копрій, настало время исхода твоего; приходи къ намъ въ 
уготованное тебѣ мѣсто успокоенія >. Немного спустя по
слѣ этого, преп. Копрій въ мирѣ предалъ духъ свой 
Б огу»).

Прея. Христофоръ. Сей преподобный родомъ римлянинъ 
былъ одинъ изъ великихъ подвижниковъ. О немъ сообщилъ 
свѣдѣнія Іоанну Мосху и Софронію пострпженникъ Ѳео
досіевой кпновіи Ѳеодулъ въ бытность ихъ въ Александріи 
«Я постриженникъ въ иночество въ киновіи отца нашего. 
Ѳеодосія, разсказываетъ имъ Ѳеодулъ, — тамъ я нашелъ 
великаго старца, именемъ Христофора, родомъ римлянина. 
Въ одинъ день я пришелъ къ нему и просилъ его повѣ
дать мнѣ о жизни его съ самой юности, и старецъ такъ 
началъ мнѣ разсказывать: «когда я отрекся отъ міра, сынъ 
мой, имѣлъ я великую ревность къ подвижничеству: днемъ

в) Четь-Мин. 24 <Ч‘н т .  Прологъ 21 с е н т .  Мѣсяц. нрот. Вершпнск.
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находился на работахъ, а вечеромъ поздно уходплъ мо
литься въ пещеру, въ которой прежде обыкновенно мо- 
лидися великій отецъ Ѳеодосіи и прочіе святые огцы; въ 
пещеру вело восемнадцать сіу пеней и я па каждой сту
пеней повергался предъ Богомъ и клалъ но сту по
клоновъ и потомъ оставался въ пещерѣ до того вре
мени, когда ударяли въ било къ утреннему славосло
вію. Въ одну ночь, когда я хотѣлъ уже войти въ са
мую пещеру, пришелъ я въ восторгъ и увидѣлъ, что вся 
пещера наполнена лампадами, изъ которыхъ однѣ горѣли, 
другія пѣтъ, и два мужа въ бѣлыхъ ризахъ ходили по 
ней и поправляли лампады. Я сказалъ имъ: «зачѣмъ вы 
поставили здѣсь эти лампады и пс позволяете мнѣ войти 
и молиться?» Они отвѣчали: ото  лампады отцовъ, трудя
щихся Бога ради». Я опять спросилъ ихъ: «почему одпѣ 
лампады горятъ, а другія пѣтъ?» Они сказали: «хорошо 
работающіе Господу зажгли свои лампады, а лѣнивые пе 
зажгли». Я еще спросилъ ихъ: «сдѣлайте милость, скажи
те: моя лампада горитъ или нѣтъ?» Они отвѣчали: «под
визайся и молись, и мы зажжемъ ее». Я сказалъ: «по
стоянно молюсь и до сего времени всегда эго дѣлалъ». 
Послѣ этого я пришелъ въ себя и, осмотрѣвшись вокругъ, 
никого не видѣлъ. Тогда я сказалъ себѣ: «Христофоръ! 
нужно тебѣ болѣе трудиться, чтобы возжечь свою лампа
ду». На другой день я вышелъ изъ своего монастыря и 
отправился ва’Синайскую гору, ничего съ собой не взяв
ши, кромѣ одежды, въ которую былъ одѣтъ. На Синай
ской горѣ я провелъ пятьдесятъ лѣтъ въ большихъ тру
дахъ и подвигахъ, и потомъ пришелъ ко мнѣ гласъ: «Хри
стофоръ! иди въ киновію, въ которой ты прежде подви
зался: тамъ ты скончаешь теченіе свое вмѣстѣ съ своими 
отцами». Я и возвратился въ киновію отца нашего Ѳео
досія». Послѣ сего Христофоръ немного поживъ въ на
шей обители, мирно отошелъ ко Господу. Въ другой разъ 
авва Христофоръ разсказалъ мнѣ слѣдующее: «Въ одинъ 
день я отправился изъ своего монастыря въ св. городъ
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Іерусалимъ поклониться животворящему кресту и когда, по
клонившись честному кресту, я уже выходилъ изъ храма, 
то увидѣлъ въ церковныхъ дверяхъ нѣкоего брата, кото
рый стоялъ на одномъ мѣстѣ, а около него летали, махая 
крыльями, два ворона, которые и не позволяли ему войти 
въ храмъ. Позналъ я, что вороны эти—демоны, и сказалъ 
тому брату: «скажи мнѣ, братъ что ты стоишь посреди 
дверей и не входишь (въ храмъ)?»— «Прости мнѣ, госпо
динъ авва, отвѣчалъ онъ, — меня борятъ помыслы: одинъ 
номыслъ говоритъ мнѣ: иди и цѣлуй животворящій крестъ, 
другой же говоритъ: не ходи, но прежде иди и исполни 
необходимое дѣло, а честному кресту поклонишься и въ 
другое время». Услышавъ эго, я взялъ его за руку и ввелъ 
въ церковь, а вороны отлетѣли отъ него и стали невиди
мыми; онъ поклонился честному кресту и облобызалъ его, 
поклонился и св. гробу Господню. Потомъ я съ миромъ 
отпустилъ его». Вотъ что мнѣ разсказывалъ авва Христо
форъ, желая поучить меня, что должно прежде исполнять 
духовное, а потомъ уже тѣлесное». Память св. Христо
фора совершается въ Церкви 30 августа г).

Преп. Леонтій. Сей преподобный былъ игуменомъ кн- 
новіи. Онъ стоялъ на высокой степени нравственной чи
стоты и святости и еще при жизни ему открытъ былъ ду
ховный міръ. Въ Лугѣ бл. Іоанна Мосха (гл. 4) разска
зывается случай, показывающій общеніе Леонтія съ свѣто
носными духами. Однажды въ воскресный день Леонтій 
вошелъ въ церковь и увидѣлъ тамъ по правую сторону 
престола апгела. Старецъ, объятый страхомъ, хотѣлъ уже 
выйти изъ церкви, какъ послышался изъ алтаря голосъ, 
говорившій: «мнѣ поручено стоять у сего престола съ то
го самаго времени, какъ онъ освященъ».

г) Лугъ Духов, гл. 104. Мѣсяцссл. протоіерея Вершинскаго 30 
августа. Указанія главъ Луга Духовн. дѣляются по русскому его пе
реводу издай, въ Москвѣ въ 1871 г.
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Преп. Кононъ. Онъ подвизался въ киновіи Ѳеодосія Ве> 
лнкаго тридцать пять лѣтъ. Во все это время онъ велъ 
такую гкпзнь: носилъ власяницу; однажды въ недѣлю при
нималъ пищу—псмного хлѣба и воды; постоянно занимал
ся рукодѣльемъ и присутствовалъ въ храмѣ ирн всѣхъ 
церковныхъ службахъ и послѣдованіяхъ. (Лугъ Духовн. 
гл. 22). ______

Нроп. Ѳеодулъ, подвизавшійся въ Ѳеодосіевой киновіи, 
былъ прсагде воиномъ. Онъ строго постился и никогда не 
спалъ лежа (Лугъ Дух. гл. 23).

ІІрен. Георгій, каппадокіянинъ родомъ. Онъ прежде 
жилъ въ одной обители въ Фаселаидѣ. Георгій былъ бого
угодный мужъ. Въ Лугѣ бл. Іоанна Мосха (гл. 91) сохра
нены два случая, свидѣтельствующіе о высокой степени 
нравственнаго совершенства, которой достигъ Георгій. 
Онъ жилъ еще въ Фаселаидской обители и служилъ въ 
поварнѣ. Однажды пужно было Георгію вымести истопив
шуюся печь, чтобы посадить въ нее хлѣбы. Не найдя въ 
с-корости, чѣмъ вымести печь, потому что братія, служив
шіе вмѣстѣ съ нимъ въ поварнѣ, спрятали помело, желая 
искусить его; Георгій влѣзъ въ печь, вымелъ ее своею 
одеждой и вышелъ изъ ней, пе потерпѣвъ нисколько отъ 
жара. Въ другое время — это было въ той же Фаселаид
ской обители,—когда Георгій пасъ стадо свиней, пришли 
къ нему два льва и хотѣли похитить борова. Старецъ, ни 
мало не устрашась, взялъ палку, прогналъ львовъ отъ 
своего стада и гналъ ихъ до самаго Іордана.

Преп. Юліанъ. Въ послѣдствіи онъ былъ епископомъ въ 
заіорданскомъ городѣ Вострѣ, но подвизался сначала въ 
обители Ѳеодосія Великаго. Изъ жизни Юліана извѣстенъ 
слѣдующій случай весьма замѣчательный. Когда онъ при
нялъ епископскую каѳедру въ Вострѣ, нѣкоторые изъ знат-
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пыхъ и богатыхъ жителей этого города ііозпсііанидѣлп 
его и рѣшились огранить ого ядомъ. Орудіемъ для сноего 
злаго намѣренія они избрали епископскаго же служителя, 
котораго склонили на свою сторону, обѣщая ему большіе 
подарки; вручили ему приготовленный ими ядъ и просили 
его всыпать этого яду въ чашу, изъ которой епископъ 
имѣлъ обнкповеніе нить. Слуга исполнилъ просьбу зло
умышленниковъ. Юліаиъ но божественному откровенію 
узналъ коварство своихъ враговъ, послалъ слугу своего за 
городскими начальниками и знатными гражданами. Въ чи
слѣ ихъ явились въ епископскій домъ и участвовавшіе въ 
заговорѣ противъ него. Юліанъ, по своей кротости и глу
бокому смиренію, пе сталъ прямо обличать виновныхъ, по, 
желая дать имъ почувствовать тяжесть ихъ преступнаго 
замысла, обратился ко всѣмъ пришедшимъ и кротко ска
залъ имъ: <если вы думаете отравить смиреннаго Юліана 
ядомъ, то вотъ я предъ всѣми вами пыо этотъ ядъ». По
томъ онъ взялъ чашу и, благословивъ се трижды знаме
ніемъ честнаго креста, сказалъ: <Во имя Отца п Сына н 
Св. Духа пыо эту чашу предъ всѣми вами», и выпивъ се, 
остался совершенно невредимъ. Видѣвшіе это поклонились 
Юліану, а злоумышленники пали на землю и просили у 
него прощепія. Разсказъ о бл. Юліанѣ сообщилъ Іоанну 
Мосху н Софропію настоятель кпновін, архимаіідритъ Ге
оргій (гл. 93).

Прспод. Іаиѳъ д) пли Антоній. Опъ жилъ и подвизался 
въ кнновін Ѳеодосія не долго и почти всю жизнь про
велъ въ Кутилійской пустыпѣ, въ мѣстечкѣ Кушпно. Од
нажды, когда старецъ находился въ этой пустыпѣ, увидѣ
ли его Сараципы и одинъ изъ нихъ обнажилъ мечъ и 
устремился къ старцу съ намѣреніемъ умертвить его. 
Старецъ, замѣтивъ это, поднялъ глаза къ пебу и, преда

ла Два имспіі подвижпика показываютъ, что уже въ VI вѣкѣ при 
постриженіи въ иночество перемѣняли имя.
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вая себя въ волю Отца небеснаго, произнесъ: «Господи 
Іисусе Христо! да будетъ воля Твоя!> Едва онъ произнесъ 
эти слова, какъ вдругъ разверзлась земля и поглотила Са
рацина. Прочіе спутники его, увидѣвъ, что съ нимъ слу
чилось, отъ страха разбѣжались, н такимъ образомъ ста
рецъ спасся (Лугъ Дух., гл. 98).

ІІрен. Петръ пресвитеръ. Онъ былъ родомъ изъ Пон
та. Онъ достигъ высокаго нравственнаго совершенства, 
въ особенности же отличался необыкновеннымъ воздер
жаніемъ. Одпажды онъ пришелъ въ лавру Ппргн кт, по
движнику Осодору°) и сказалъ ему: «сотвори любовь, 
братъ Осодоръ! Пойдемъ со мной па Синайскую гору: я 
далъ обѣщаніе идти туда молиться Богу. Осодоръ пошелъ 
съ нимъ. Когда опи перешли Іорданъ, старецъ Петръ об
ратился къ Ѳеодору и говоритъ ему: «брагъ Ѳеодоръ, пой
демъ помолимся Богу и не будемъ пичего вкушать до Си
найской горы». Ѳеодоръ отказался отъ этого: «я нс могу 
этого сдѣлать», отвѣчалъ онъ. Старецъ же, помолившись 
Богу, ничего нс вкушалъ до самой Синайской горы. Ког
да ліе онъ пришелъ въ Сипайскую гору, прслсде всего 
пріобщился св. тайнъ, а потомъ улсс вкусилъ немного пи
щи. Съ Синайской горы они отправились въ Александрію, 
гдѣ старецъ, поклонившись мощамъ св. мученика Мины, 
пріобщился св. тайнъ и тогда только вкусилъ пищу. Та
кимъ же образомъ и на возвратномъ пути въ Св. землю, 
старецъ не вкушалъ ничего; по когда прибылъ въ Іеруса
лимъ, то поклонившись честному кресту и животворящему 
гробу Господню, причастился св. тайпъ и потомъ уже 
вкусилъ пищи. Такимъ строгимъ постникомъ былъ пресви
теръ Петръ. Бо все это столь далекое и продолжительное 
путешествіе онъ только три раза вкушалъ пищу (Лугъ 
дух. гл. 90).

с) Этотъ Ѳеодоръ былъ въ послѣдствіи епископомъ Госскимъ 
въ Сиріи.
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ГІреп. Пардъ или Павелъ*). Онъ былъ родомъ римлянинъ. 
Онъ жилъ въ окрестностяхъ Іерихона, и въ молодыхъ го
дахъ смотрѣлъ за лошаками. Одиажды Нардъ пригналъ 
нѣсколько лошаковъ въ Іерихонъ. Когда онъ находился въ 
гостинницѣ, лошаки растоптали на дворѣ маленькаго ре
бенка. ІІардъ такъ былъ поражепъ этимъ событіемъ, что, 
считая себя виновнымъ въ смерти ребенка, удалился изъ 
Іерихона на гору Аріонъ п сдѣлался отшельникомъ. Оиъ 
сталъ проводить жизнь въ самомъ строгомъ уединеніи и 
необычайныхъ подвигахъ, по въ гоже время сокрушался, 
плакалъ и рыдалъ о допущенномъ имъ, хотя и невольпоыъ, 
человѣкоубійствѣ, испрашивая у Бога прощенія своего 
грѣха и помилованія. Грѣхъ этотъ непрерывно былъ предъ 
умственными очами его. <Я совершилъ убійство; отъ меня 
ребенокъ погибъ; какъ убійца, я буду осужденъ на страш
номъ судѣ Христовомъ», такъ постоянно говорилъ себѣ 
отшельнивъ. Внизу подъ горой, на которой жилъ онъ, 
находилось логовище льва. Пардъ постоянно приходилъ къ 
логовищу, вызывалъ изъ него льва, всячески его раздра
жалъ и злилъ, и все это для того, чтобы левъ растерзалъ 
его: подвижникъ собственною смертью хотѣлъ заплатить 
за тяяѵкій свой грѣхъ; но левъ все былъ спокоенъ и не 
причинялъ ему никакого вреда. Наконецъ отшельникъ рѣ
шился лечь на дорогѣ, по которой левъ хаживалъ пить, 
думая, что левъ нападетъ на него и растерзаетъ. И это 
намѣреніе его нс исполнилось: левъ, какъ только прибли
зился къ отшельнику, тихо и съ осторожностью переско
чилъ черезъ него, такъ что даже нисколько и не прико
снулся къ нему. Послѣ этого Пардъ, будучи извѣщенъ отъ 
Бога, что грѣхъ его, о которомъ онъ такъ много сокру
шался, прощенъ, оставилъ гору, на которой подвизался, и 
поселился въ киновіи Ѳеодосія Великаго. Здѣсь мирно про-

ж) Имя Пардъ стоитъ къ Прологѣ, мѣсяцесловахъ и въ кіевскомъ 
изданіи Луга 1622 г., а имя Павелъ находится въ русск. переводѣ 
Луга, изд. въ Москвѣ въ 1871 г.
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велъ онъ остальное время своей жизни и въ радости оіо- 
шелъ ко Господу. Память св. Парда отшельника совер
шается 15 декабря»).

Ирен. ІІот пресвитеръ. О семъ подвижникѣ Ѳеодосіе
вой кнновіи инокъ Ѳеодосій, жившій въ тоііже обители 
и потомъ сдѣлавшійся епископомъ капиту.ііадскимъ, раз
сказывалъ Іоанну Мосху п Софропію слѣдующее: «Въ
одну ночь еще до ударенія въ било къ утреннему славо
словію, я услышалъ, что кто-то тихимъ голосомъ говоритъ: 
«Господи помилуй» ,п проговорилъ, какъ я насчиталъ, до 500 
разъ. Желая узнать, кто это такъ усердно молится Богу, я 
посмотрѣлъ сквозь окно келліи въ церковь п увпдѣлъ,что это 
былъ пресвитеръ Нонъ. Онъ молился Богу па колѣнахъ, а 
надъ головой его была свѣтлая звѣзда, которая и показала 
мнѣ, кто этотъ подвижникъ». Другой инокъ тойже обители 
разсказывалъ Іоанну Мосху п Софронію о Нонѣ вотъ что: 
«Въ одну ночь, еще до того времени, какъ надлежало ударять 
въ било, я вышелъ изъ келліи и не доходя до церкви, уви
дѣлъ пресвитера Нона, который стоялъ предъ церковью 
п, воздѣвши руки къ небу, молился; руки его свѣти
лись какъ зажженныя свѣчи. Увидѣвъ это, я подивился, 
прославилъ Бога и возвратился въ свою келлію» (Лугъ
Дух., гл. 103).

•

Преп. Георгій архимандритъ. Онъ управлялъ Ѳеодосіевой 
обителью въ послѣдней четверти VI го вѣка. И по харак
теру, и по строгой жизни, и по образу дѣйствій онъ на
поминалъ инокамъ великаго отца ихъ. Благоразумный и 
разсудительный, твердый и настойчивый въ достиженіи цѣли, 
до самоотверженія преданный заботамъ о благѣ св. оби
тели, о спасеніи ввѣренныхъ его руководству душъ, не
утомимо дѣятельный, по дѣламъ монастырскимъ, входив
шій въ разнообразныя сношенія съ разными лицами и въ

з) Лугъ Дух. гл. 100. Прологъ 15 декабря; мѣслцесл. Вершнп. 15 
декабря.
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тоже время спокойный и самособрапный, никогда и ни
чѣмъ не раздражавшійся, строгій къ самому себѣ, сни
сходительный и любвеобильный къ другимъ, постоянно, 
при каждомъ случаѣ поучавшій братію,— таковъ былъ нреп. 
Георгій. Онъ пользовался повсюду глубокимъ уваженіемъ. 
Благосклонно принялъ его императоръ Тиверіи, когда Ге
оргій, прибывъ въ Константинополь, обратилія къ нему съ 
просьбой помочь нуждамъ своей обители: охотно п мило
стиво Тиверіи удовлетворилъ смиренному прошенію Геор
гія. Самъ великій подвижникъ, ревпуя о высшемъ нрав
ственномъ совершенствѣ, прсн. Георгій посѣщалъ другія 
обители ц пустыни, бесѣдовалъ съ подвижниками и от
шельниками, славившимися духовною жизнью, и усвоялъ 
отъ пихъ особенныя черты ихъ подвижничества. И до
стигъ онъ высокой степспн духовнаго совершенства и 
нравственной чистоты. Кму былъ открытъ духовный міръ. 
Объ этомъ говорятъ нѣкоторые случаи, записанные соста
вителемъ Луга Духовнаго (Гл. 91 — 92. 108). «Когда я 
жилъ еще иросфорникомъ въ Фаселаидской обители на 
Іорданѣ, разсказывалъ Іоанну Мосху самъ Георгій, и за
думали тамъ построить храмъ въ честь св. Киріака,—я ко
палъ основаніе для храма. И вотъ является мнѣ во снѣ 
благообразный старецъ, великій, какъ казалось, аскетъ; 
исподнее платье его было сплетено изъ пальмовыхъ листь
евъ; по плечамъ покрывала его короткая мантія изъ ро
гожи; и говоритъ мнѣ: < скажи мнѣ, господинъ авва Геор
гій: зачѣмъ послѣ столькихъ моихъ подвиговъ и такого по
ста оставилъ ты тѣло мое внѣ сооруженнаго тобой хра
ма?»— «Нѣтъ, господинъ, отвѣчалъ я ему,— не будетъ это
го, никакъ этого не сдѣлаю».— «Ей, ты сдѣлалъ это», ска
залъ старецъ. Тогда я спросилъ его: «кто ты, господинъ 
мой?»— «Я Петръ, воскъ (пустынникъ) св. Іордана», от
вѣчалъ онъ, и сталъ невидимъ. На утро я увеличилъ мѣ
ру храма. Когда копали основаніе, я обрѣлъ нетлѣнное тѣ
ло старца, одѣтое такъ, какъ я видѣлъ его во снѣ. Когда 
храмъ былъ совсѣмъ отстроенъ, я устроилъ наилучшую
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гробпицу, положилъ въ нее тѣло св. Петра и поставилъ 
ее въ храмѣ у стѣны въ углу съ правой сгоропы».—Дру
гой случай: отправился Георгій посѣтить великаго от
шельника Іорданской пустыни Снсинія, котораго онъ глу
боко почиталъ. «ІІришедши къ йену, разсказываетъ Геор
гій Іоапну Мосху и Софронію,—мы долго стучались. По
томъ вышелъ ученикъ старца п говоритъ мнѣ: <авва! ста
рецъ опасно боленъ, при смерти, и молилъ Бога продлить 
его жизнь до тѣхъ поръ, доколѣ ие услышитъ, что ты 
пришелъ въ сію страну». А я по нуждамъ (синовіи ходилъ 
въ Константинополь къ благочестивому императору Тиве
рію. Ученикъ пошелъ къ старцу, сказалъ ему обо мнѣ и 
довольно спустя опять вышелъ и пригласилъ насъ къ не
му. Вошедши въ келлію, мы нашли старца уже умершимъ. 
Послѣ я узналъ, что какъ скоро онъ услышалъ, что я сту
чусь, въ эгу самую минуту отошелъ ко Господу. ІІ покло
нился почившему рабу Божію и началъ съ любовью ло
бызать его очи, уста и руки. Усопшій, открывъ глаза, ти
химъ голосомъ сказалъ: «хорошо, что пришелъ ты, авва 
мой: благовременяо твое прибытіе, радуюсь». И затѣмъ 
снова почилъ. О нравственномъ совершенствѣ нреп. Ге
оргія такъ отозвался ученикъ его Ѳеодосій въ бесѣдѣ съ 
Іоанномъ Мосхомъ: «Двѣнадцать лѣтъ пробылъ я при ав- 
вѣ и наблюдалъ за нимъ, и ни разу нс видалъ, чтобы онъ 
когда былъ взволнованъ, или раздраженъ, или ослабѣлъ въ 
подвигахъ и занятіяхъ, особенно въ нынѣшнее время, ког
да между нами допускаются лѣность, нерадѣніе и другія 
неподобныя вещи. Кто такъ охранялъ очи, какъ отецъ 
нашъ во святыхъ Георгій? Кто такъ затворялъ двери слу
ха, какъ онъ, блаженный и праведный? Кто связывалъ 
языкъ такъ, какъ онъ? Какой солнечный лучъ такъ про
свѣтилъ землю, какъ просвѣтилъ сердца всѣхъ насъ отецъ 
нашъ?» Поистинѣ великій мужъ былъ преп. Георгій, на
стоятель и архимандритъ обители Ѳеодосія киновіарха.
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ГІреп. Юліанъ аравитянинъ. Онъ подвизался въ Ѳеодо
сіевой обители въ УІ вѣкѣ. Онъ былъ слѣпъ. Человѣкъ 
простой, неученый, но весьма преданный христіанской 
вѣрѣ, которую любилъ всѣмъ сердцемъ, мирно онъ рабо- 
далъ и трудился о Господѣ, съ усердіемъ и страхомъ со
дѣвая свое спасеніе. Нарушилось его душевное спокой
ствіе, когда послѣ кончины іерусалимскаго патріарха Пет
ра оригеписты поставили на первосвятительскую каѳедру 
св. града единомышленника своего Макарія. Юліанъ раз
строился мыслями, сомнѣвался признавать Макарія закон
нымъ святителемъ и молиться о немъ, и не зналъ, что 
дѣлать. Ревность старца по правой вѣрѣ такъ была ве
лика, что онъ не вѣрилъ братіи и даже своему аввѣ на
стоятелю, которые не входили въ общеніе съ Макаріемъ, 
ц рѣшился спросить совѣта у св. Симеона Дивногорца, 
подвизавшагося въ то время на столпѣ близь Антіохіи. 
Онъ послалъ на Дивную гору сказать св. Симеону: «слѣпъ 
я, отецъ мой, самъ ходить не могу, а довесть меня неко- 
му; не могу узнать, на какой сторонѣ истина, и опасаюсь 
войти въ общеніе съ Макаріемъ. Скажи мнѣ, отецъ, и на
ставь меня, что мнѣ дѣлать? Извѣсти также, отецъ, какъ 
поступить съ падшимъ братомъ и съ тѣмъ, который свя
зался съ нимъ клятвой?»11).— «Не отдѣляйся, авва Юліанъ, 
отвѣчалъ св. Симеонъ, и не думай отдѣляться отъ св. ка
ѳолической Церкви. Благодатію Господа нашего Іисуса Хри
ста она не имѣетъ никакого порока и зазора, но есть свя
та и чиста; и не пріобщайся Макарію и его клевретамъ; 
не сомнѣвайся и успокойся. Знай еще, братъ мой, что у 
васъ въ обители есть великій старецъ, именемъ Патрикій; 
онъ хотя въ священномъ санѣ, по въ храмѣ стоитъ внѣ 
чина церковнаго у западной стѣны; онъ только достойно 
возноситъ св. молитву проскомидіи за всѣхъ и его возно-

и) Это два инока, поклявшіеся не разлучаться другу съ другомъ 
ни при жизни, ни по смерти. Назидательная повѣсть о нихъ нахо
дится въ 96 гл. Луга.



ДРЕВНІЯ ПАЛЕСТИНСКІЯ ЛАВРЫ И КПНОВШ. 311

шсніс истинно свято и пріемлется Богомь, какъ жертва 
святая». Съ радостью принялъ отвѣтъ Симеона столпника 
Юліанъ, и поступилъ такъ, какъ сказалъ великій подвиж
никъ, и совершенно успокоился (Лугъ Дух., гл. 95).

ІІреп. Патрикій игуменъ. Онъ былъ родомъ изъ армян
скаго города Севастіи. Отцы Ѳеодосіевой обители сказали 
Іоанну Мосху и Софронію, что онъ прежде былъ настоя
телемъ киновіи преп. Ксанфія; но, представивъ себѣ въ 
полной мѣрѣ важность обязанности настоятеля, руководи
теля другихъ къ спасенію, и боясь отвѣтственности, усо
мнился въ своемъ достоинствѣ, оставилъ обитель Ксанфія 
и перешелъ на послушаніе въ киновію Ѳеодосія Великаго. 
Такое дѣло нашелъ Патрикій болѣе полезнымъ для души 
своей, при чемъ говорилъ: «великимъ и совершеннымъ нуж
но быть для того, чтобы пасти словесныхъ овецъ». Не
смотря на непрерывные аскетическіе труды онъ достигъ 
глубокой старости и скончался 113 лѣтъ. Отличительныя 
нравственныя качества его были: глубокое смиреніе, кро
тость и молчаливость. Высокій отзывъ о его нравственномъ 
совершенствѣ и святости св. Симеона Дивногорца мы ви
дѣли: великій подвижникъ антіохійскій сказалъ о Патрикіи, 
что въ Ѳеодосіевой обители онъ только достойно возно
ситъ молитву проскомидіи и его приношеніе принимается 
Богомъ какъ жертва чистая и святая (Лугъ Дух., гл. 
94—95). ______

Преи. Стратигій игуменъ. Онъ былъ настоятелемъ Ѳе
одосіевой киновіи. Отцы киновіи, разсказывая о немъ Іо
анну Мосху, передали, что Стратигій возвышался предъ 
современными подвижниками преимущественно тремя доб
родѣтелями; это были: строгій постъ, продолжительное бдѣ
ніе и непрерывный трудъ. Обладалъ Стратигій и благодат
ными дарами; такъ въ немъ проявлялся даръ прозорливо
сти и предвѣдѣнія будущаго. Когда преп. Іоаннъ Лѣст
вичникъ на 20-мъ году возраста своего принялъ на Синай-
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ской горѣ постриженіе въ иночество, прсп. Стратнгій ду
хомъ узналъ объ атомъ его постриженіи въ тотъ самый 
день, въ который оно происходило, и братіи пророчески 
сказалъ, что ото будетъ великая звѣзда вселенной ‘X

Два шока , поклявшіеся никогда не разлучаться другъ съ 
другомъ. Иноки эти жили въ киновіи Ѳеодосія Великаго. 
Вмѣстѣ они трудились, вмѣстѣ подвизались для спасенія 
души; ихъ согласная жизнь и одинаковое настроеніе удив
ляли братію и служили для всѣхъ назидаиіемъ. Нравствен
ное паденіе одного изъ иноковъ и клятва, связывавшая съ 
нимъ другаго, привели братію въ немалое смущеніе, такъ 
что прсн. Юліанъ спрашивалъ объ инокахъ, какъ мы уже 
видѣли, даже Симеона Столпника. Повѣсть объ этихъ 
инокахъ умилительна и назидательна. Считаемъ благопо
лезнымъ передать ее подлинными словами Луга (глл. 96. 97). 
<Авва Іоапнъ отшельникъ, но нрозвапію огненный, разска
зывалъ намъ (Іоанну Мосху и Софронію): <Я слышалъ отъ 
аввы Стефана Моавитскаго, что въ бытность его въ оби
тели св. Ѳеодосія, настоятеля Великой киновіи, были въ 
этой обители два брата, которые поклялись никогда не раз
лучаться другъ съ другомъ ни при жизни, ни по смерти. 
Ѳни были примѣромъ назиданія для всѣхъ въ обители. Но 
одинъ изъ нихъ до того разжегся нохотыо, что нс могъ 
противостоять сему искушенію и сказалъ своему брату: 
«отпусти меня, братъ: мною овладѣла плотская похоть, я  
хочу возвратиться въ міръ». Братъ умолялъ его и гово
рилъ: <нс губи труда своего». Сей отвѣчалъ ему: «или 
самъ иди со мной, или отпусти меня удовлетворить стра
сти». Братъ, не желая отпустить его одного, пошелъ самъ 
съ нимъ въ городъ. Одержимый страстью, братъ вошелъ 
въ домъ блудницъ, а другой, стоя внѣ дома, бралъ съ зем
ли пыль, посыпалъ ею главу свою и терзалъ самого себя.

і) Лугъ Дух., гл. 102. Нсторнч. ученіе объ Отцахъ церкви архіеп. 
Филарета Чсріімгов. над. 2, т. 111 отр. 122. нрнмі.ч. 4.
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Послѣ того какъ тотъ согрѣшилъ п вышелъ изъ дома, 
братъ сказалъ ему: «какую пользу, брагъ мой, получилъ 
ты отъ грѣха? Сколько, напротивъ получилъ вреда! Пой
демъ опять въ обитель». Тотъ отвѣчалъ ему: «теперь уже 
не могу идти въ пустыню; ты ступай, а я останусь въ 
мірѣ». II сколько его другой братъ ни убѣждалъ, чтобы 
онъ шелъ съ нимъ въ пустыню, все было тщетно. Потому 
н самъ остался съ нимъ въ мірѣ. Они оба начали тру
диться, чтобы пропитывать себя. Въ это время авва Авра- 
мій, опытный и кроткій пастырь (который послѣ былъ епи
скопомъ ефесскнмъ и устроилъ въ Константинополѣ мо
настырь Авраміевъ), сооружалъ свой монастырь, называ
емый Византійскимъ. Оба брата трудились здѣсь за плату, 
которую за обоихъ получалъ братъ, впавшій въ блудъ; онъ 
ходилъ ежедневно въ городъ и тратилъ ее на прихоти, а 
другой братъ во весь день постился, ни съ кѣмъ ничего 
не говорилъ и спокойно проводилъ время въ работѣ. Про
чіе работники, видя каждый день, что онъ не ѣстъ, ниче
го не говоритъ, но всегда умомъ внимаетъ себѣ, сказали 
объ образѣ жизни его св. аввѣ Аврамію. Великій Авра- 
мій призвалъ къ себѣ труженика въ свою келлію и 
спросилъ его: «откуда ты, братъ, и какое у тебя занятіе?» 
Тотъ во всемъ открылся сму и присовокупилъ, что онъ 
трудится для брата, чтобы Богъ, видя труды его, спасъ 
брата. Чудный Аврамій, выслушавъ все отъ брата, ска
залъ ему: «и Богъ даровалъ тебѣ душу брата твоего». 
Какъ скоро отпустилъ .отъ себя Аврамій брата, и онъ 
только вышелъ изъ его келліи, то услышалъ вопль брата 
своего: «любезный братъ! возьми меня съ собой въ пу
стыню. да спасусь я». Онъ немедленно взялъ его н, уда
лившись въ пещеру, не далеко находящуюся отъ св. Іор
дана, заключилъ его въ ней. Спустя немного времени 
братъ, впавшій въ грѣхъ, много потрудясь по Богѣ духомъ, 
отошелъ ко Господу, а оставшійся братъ, по давной клят
вѣ, оставался въ пещерѣ, чтобы тутъ же умереть самому». 
Инокъ, оставшійся въ пещерѣ но смерти бдата, въ пей и

21ЧАСТЬ I.
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скончался. Онъ угодилъ Богу п предъузналъ спою копчи- 
ну. Нс задолго до его копчшіы прпшслъ къ нему изъ лав
ры Каламопской старецъ п сказалъ ему: «скажи мнѣ, 
братъ, ты долго безмолвствовалъ и подвизался: что же ты 
пріобрѣлъ?» Братъ отвѣчалъ ему: «приходи чрезъ десять 
дней, и тогда я скажу тебѣ». Спустя десять дней старецъ 
явился п увидѣлъ, что онъ уже преставился; при чемъ на
шелъ черепокъ съ такою надписью: «прости меня, братъ, 
что я при совершеніи правила никогда не занималъ ума 
своего земнымъ».

Преп. Іоаннъ Мостъ, писатель. Это мужъ незабвенный 
въ исторіи христіанскаго подвижничества, какъ состави
тель извѣстной ревнителямъ благочестія книги: Лимонамъ 
пли Лугъ духовный. Чрезъ него, подобно какъ чрезъ ино
ка Кирилла Скиѳопольскаго, Провпдѣніе сохранило для 
Церкви въ назиданіе и душевную пользу чадъ ея имена, 
подвиги и высокія нравственныя совершенства подвижни
ковъ и пустынножителей Палестины, Сиріи, Египта и дру
гихъ странъ, преимущественно ѴІ-го вѣка, а также мно
го свѣдѣній о церковныхъ и гражданскихъ событіяхъ и объ 
историческихъ лицахъ второй половины ѴІ-го вѣка и пер
вой четверти ѴІІ-го.

Когда и гдѣ родился Іоаннъ Мосхъ, также гдѣ полу
чилъ первоначальное образованіе, неизвѣстно; изъ сочине
нія его «Лугъ духовный» видно только, что онь учился и 
во всю жизнь обнаруживалъ сильное стремленіе къ зна
нію и просвѣщенію, особенно христіанскому. Онъ старал
ся пріобрѣтать книги, любилъ бесѣдовать съ учеными и 
образованными мужами— съ философами, софистами и схо
ластиками. Такъ въ Александріи, услышавъ о подвижникѣ 
философѣ Ѳеодорѣ, онъ отыскалъ его и вошелъ съ нимъ 
въ близкое знакомство для наукъ (Лугъ, гл. 170). Тамъже 
часто посѣщалъ Косьму схоластика, съ пользой для себя 
слушалъ его мудрыя сужденія н наставланія, читалъ у не
го и бралъ къ себѣ книги, которыхъ было у пего болѣе,
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чѣмъ у кого-либо изъ александрійцевъ (гл. 171). Но гос
подствующею чертой жизни Іоанна Мосха была сторона 
нравственная—стремлсніэ къ правствеппому совершепству 
и подвижничеству. Обитель Ѳеодосія Великаго привлекла 
къ себѣ Іоанна Мосха и была мѣстомъ, гдѣ онъ вступилъ 
на трудный путь креста Господня. Здѣсь, у великихъ от
цовъ этой обители, учился онъ иночеству; здѣсь же про
велъ и большую часть своей жизни. На первыхъ же по
рахъ Іоаннъ обнаружилъ великую ревность къ подвижни
честву; старался изучать образъ ж и з н и  отцевъ подвижни
ковъ, подражалъ ихъ молитвѣ, посту, терпѣнію, усвоялъ 
себѣ ихъ нравственныя качества и добродѣтеля. Но не до
вольствовался этимъ ревнитель подвижничества: по вре
менамъ онъ оставлялъ Ѳеодосіеву киновію п переходилъ 
въ другія обители, въ которыхъ и подвизался, изучая об
разъ жизни отцевъ подвижпивовъ и соревпуя имъ въ под
вигахъ. Такъ десять лѣтъ провелъ Іоаннъ въ лаврѣ Иді
отъ, гдѣ самъ жилъ отшельникомъ (Лугъ дух. гл. 61. 65. 
66. 133); посѣщалъ отсюда келліи и пещеры пустынни
ковъ, бесѣдуя съ ними и назидаясь ихъ образомъ жизни 
(гл. 10. 19. 172); провелъ и самъ не мало времени въ 
Іорданской пустынѣ, среди ея дивныхъ насельниковъ, по
добно имъ проходя суровый образъ жизни. Не удовлетво
рился и этимъ преп. Іоаннъ. Зная, что многочисленны 
степени духовной жизни и что весьма разнообразны по
этому самые виды и формы подвижничества, онъ рѣшился 
странствовать по Св. Землѣ, чтобы своиіш глазами ви
дѣть дивныхъ мужей, подвизавшихся и въ обителяхъ и въ 
пустыняхъ, насладиться ихъ лицезрѣніемъ, воспользоваться 
ихъ наставленіями и духовными совѣтами, и все видѣнное, 
слышанное и узнанное изложить въ письменномъ трудѣ, 
для своей душевной пользы, во благо и назиданіе другихъ 
ревнителей благочестія. Обстоятельства благопріятствовали 
достиженію этой цѣли. Странствованія по обителямъ и пусты
нямъ суждепо было Іоанну Мосху совершать не одному: 
Господь послалъ ему спутника, столько же ревностнаго

21*
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къ подвижничеству, но еще Гіолѣе образованнаго. Это былъ 
Софроній, впослѣдствіи первосвятитель Св. Града. Софро
ній, получивъ на родинѣ своей, въ Дамаскѣ, отличное об
разованіе и имя софистак), изучивъ научную мудрость, 
прибылъ въ Св. Землю, чтобы изучить и пріобрѣсти 
мудрость опытную—мудрость нравственнной жизни. Обхо
дя лавры и кпновіи палестинскія, Софроній въ обители 
Ѳеодосія встрѣтился съ Іоанномъ Мосхомъ, узналъ высо
кія качества его ума и сердца, сблизился съ нимъ, отдалъ 
себя ему въ полное послушаніе и руководство въ духов
ной жизни и сдѣлался его ученикомъ: ихъ соединили тѣс
ныя узы дружбы и любви и неразлучны оставались они 
между собой до смерти одного изъ нихъ (Іоанна). Съ пол
ною охотой и живѣйшею радостью вызвался Софроній со
вершить съ Іоанномъ задуманное имъ благочестивое стран
ствованіе. Теперь ревнители благочестія и святой жизни, 
слѣдуя благоразумію, стали приготовляться къ странство
ванію. Оба они любили образованіе и науки, оба стреми
лись къ пріобрѣтенію просвѣщенія, особенно христіан
скаго. Не удовлетворяясь тѣми познаніями, какія имѣли въ 
области христіанскаго вѣроученія, ревнители просвѣщенія 
положили во время путешествія учиться—стараться прі
обрѣтать большее и большее знакомство съ предметами 
вѣдѣнія христіанскаго, подробнѣе и основательнѣе изу
чать истины вѣры Христовой; къ этому должны вести, по 
ихъ мысли, чтеніе книгъ, взаимная бесѣда, размышленіе, 
бесѣда съ просвѣщенными п учеными мужами, пренія съ 
еретиками. Но главнымъ дѣломъ Іоаннъ и Софроній по
ставили для себя учиться мудрости нравственной, изучать 
духовную жизнь въ разныхъ ея степеняхъ и проявленіяхъ, 
для чего признали необходимымъ не только посѣщать 
обители и пустыни, видѣть старцевъ-подвижниковъ, сла
вившихся великими подвигами и нравственными совершен-

3 1 6

к) Софистомъ называли въ то время человѣка, получившаго га- 
мое высшее образоваоіе.
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ствами, бесѣдовать съ пустынниками, созрѣвшими въ под
вижничествѣ, опытными въ духовной жизни, но и вообще, 
встрѣчаясь на пути съ разными лицами и вступая съ ними 
въ бесѣду, замѣчать поучительные разсказы, принимать кт. 
свѣдѣнію тѣ или другіе уроки нравственности, тѣ или дру
гіе поразительные, назидательные случаи. Ко всему этому 
для большаго возбужденія и питанія религіознаго чувства 
они положили присоединить еще богомолье— посѣщеніе св. 
мѣстъ, поклоненіе христіанской святынѣ. Вотъ какую за
дачу и цѣль поставили себѣ Іоаннъ и Софроній, предпри
нимая странствованіе по св. обителямъ и пустынямъ. Для 
лучшаго выполненія этой задачи благоразумные мужи со
чли необходимымъ запастись книгами и записною тетрадью. 
Такъ они приготовлялись къ путешествію. Примѣръ до
стойный подражанія! И начались странствованія Іоанна и 
Софронія по обителямъ и пустывямъ Св. Земли, перешед
шія по обстоятельствамъ за ея предѣлы и коснувшіяся 
Сиріи, Египта и другихъ странъ,—странствованія, продол
жавшіяся съ промежутками цѣлыхъ сорокъ лѣтъ." Со
фроній странствовалъ еще свѣтскимъ человѣкомъ и въ 
мірской одеждѣ, и Іоаннъ Мосхъ называетъ его то госпо
диномъ Софроніемъ, то господиномъ софистомъ. Подъ ру
ководствомъ своего блаж. учителя Софроній долго испы
тывалъ себя и долго приготовлялся къ отреченію отъ міра 
и къ принятію иночества.

Странствованія Іоанна Мосха и Софронія начались съ 
579 года, когда Іоаннъ посланъ былъ по дѣламъ своей 
обители въ Египетъ. Чрезъ Синайскую гору пустынники 
благополучно прибыли въ Александрію. Какъ долго въ 
этотъ разъ пробыли они въ Египтѣ, неизвѣстно. Испол
нивъ данное порученіе, Іоаннъ пожелалъ удовлетворить 
влеченію своего сердца. Сопутствуемый Софроніемъ, онъ 
осмотрѣлъ достопримѣчательности Александріи, съ благо
говѣніемъ поклонился святынѣ города, обошелъ окрестныя 
обители и пустыни, бесѣдовалъ со многими подвижниками 
и, между прочимъ, выслушалъ разсказъ старца Ѳеодула о
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Христофорѣ, инокѣ Ѳеодосіевой обители и о томъ, какъ 
самъ Оеодулъ видѣлъ на головѣ одного монаха, проводив
шаго строгую жизиь, но державшагося ереси Севира, чер
наго голубя, замараннаго сажей, какъбы вылетѣвш аго изъ 
труби: черный и смрадный, голубь означалъ вѣру этого 
монаха (Л угъ дух., гл. 104. 1 0 5 ). М ного чуднаго разска
зывали Іоанну объ отшельникѣ О а зи са л) Львѣ. Іоаннъ по
желалъ видѣть его, чтобы насладиться лицезрѣніемъ св. 
пустынника, насладиться живымъ примѣромъ его подвиж
нической жизни, изъ устъ его услышать душеполезный со
вѣтъ. Ученикъ пе отсталъ отъ своего учителя. И вотъ Іо 
аннъ и Софроній изъ Александріи пускаются въ далекое 
и опасное путеш ествіе и, испытавъ на пути разнаго рода 
препятствія, достигаютъ Оазиса. И видятъ благочестивые 
странники дивнаго отшельника, видятъ лицемъ къ лицу, 
бесѣдуютъ съ нимъ и много душевной пользы и назида
нія получаютъ, и изъ бесѣды съ нимъ и отъ образа его 
жизни. «Когда мы бесѣдовали съ нимъ, говоритъ въ сво
ей книгѣ, Іоаннъ М осхъ, и очень хорошо узнали сего свя
таго мужа, то много получили пользы особенно отъ его 
смиренія, безмолвія, нелюбостяжанія и любви, которую онъ 
имѣлъ ко всѣмъ. Сей достопочтенный старецъ говорилъ 
намъ: «повѣрьте, дѣти, я буду царствовать». А мы гово
рили ему: «повѣрь, авва Л евъ, изъ Каппадокіи никто ни
когда пе царствовалъ; потому напрасно ты питаешь та
кія мысли». Онъ опять говорилъ: «истинно, дѣти, буду
царствовать»; и никто не могъ убѣдить его отказаться отъ 
этой мысли. Онъ опять говорилъ: «буду царствовать». В ъ  
послѣдствіи Іоанпъ и Софрвній узнали, что Левъ пожерт
вовалъ собой для выкупа трехъ плѣненныхъ варварами 
иноковъ и, когда на пути въ пустыню ослабѣлъ и изне
могъ, былъ обезглавленъ. «Тогда-то мы поняли, заключа
етъ разсказъ свой о Л ьвѣ Іоаннъ М осхъ, —  что значили 
слова его: «буду царствовать»; ибо истинно опъ воцарил
ся, положивъ душу свою за друзей своихъ» (гл. 1 1 1 ).

л) Въ Оазисѣ жилъ нѣкоторое время нрен. Иларіонъ Великій,
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Вовратпвшиеь ивъ Египта, Іоаннъ н Софроній провели 
въ обители Оеодосіевоіі еще нѣсколько лѣтъ. Изучая об
разъ жизни братіи-нодвижииковъ своей обители, ихъ вы
сокіе подвиги и нравственныя < совершенства, они въ го
же время съ любовью слушали сохранявшіяся въ ней пре
данія о великихъ мужахъ, подвизавшихся тамъ нрелѵде, съ 
уваженіемъ н благодарностью внимали разсказамъ отцевъ 
о подвижникахъ другихъ мѣстъ. Много разсказовъ выслу
шалъ Іоаннъ особенно отъ настоятеля киновіи, архиман
дрита Георгія, который самъ былъ великій подвижникъ 
(гл. 4. 22. 23. 91. 100). Бъ 594 году Іоаннъ Мосхъ вмѣ
стѣ съ настоятелемъ своимъ приходилъ въ Іерусалимъ 
привѣтствовать новаго патріарха, благочестиваго Амоса. 
При этомъ случаѣ патріархъ говорилъ къ собравшимся на
стоятелямъ палестинскихъ обителей рѣчь, въ которой жа
ловался на трудность служенія въ санѣ патріарха; стра
шила его особенно тяжкая отвѣтственность за неправиль
ное рукоположеніе. <Читалъ я, говорилъ патріархъ, что 
блаж. Левъ, правившій Римскою церковью, сорокъ дней 
пребывалъ нри гробѣ апостола Петра, подвизаюсь въ по
стѣ и молитвѣ, прося ан. Петра ходатайствовать за него 
предъ Богомъ объ отпущеніи грѣховъ его. По исполненіи 
сорока дней явился ему ан. Петръ и сказалъ ему: <я мо
лился за тебя, и прощены тебѣ всѣ грѣхи твои, кромѣ 
рукоположенія. Итакъ только въ томъ ты дашь отчетъ, 
хорошо или нѣтъ, рукополагалъ тѣхъ, которыхъ рукопо
лагалъ» (147).

Желаніе видѣть новые опыты духовной жизни, со
брать новые нравственные уроки, побудило Іоанна и 
Софронія оставить обитель прен. Ѳеодосія, и вотъ они 
предпринимаютъ второе странствованіе,—и это по Св. Зем
лѣ. Они посѣщаютъ священныя для христіанина мѣста, 
обходятъ обители и пустыни, проникаютъ въ пещеры и 
ущелья, внимаютъ наставленіямъ старцевъ, созрѣвшихъ въ 
духовной жизни, вступаютъ въ бесѣду съ разными лицами, 
которыхъ то тамъ, то здѣсь встрѣчаютъ на пути, выслу
шивая отъ нихъ назидательные разсказы и повѣсти, раду-
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ясь всему, что видѣли и слышали, и воздавая за все бла
годареніе Богу. Такъ боголюбивые странники посѣтили 
іорданскія лавры и киновіи: нреп. Герасима (гл. 12. 106. 
139. 140. 216), Петра (16— 18), ІІирги или Башенъ (гл. 5. 
7. 8. 99), Каламони (гл. 25. 45. 156), Евнухъ (134. 135), 
лавры Евѳимія Великаго (гл. 21) и Саввы Освященнаго 
(гл. 3. 11. 127. 128). Съ благоговѣніемъ обошли они свя
щенныя мѣста Св. Града, были въ Геѳсиманіи, поклоня
лись яслямъ Господнимъ въ Виѳлеемѣ. Благочестивые рев
нители подвижничества пускались и на югъ Св. Земли и 
доходили до южной оконечности Мертваго моря, гдѣ и въ 
обителяхъ и въ окрестныхъ пустыняхъ видѣли дивныхъ 
тружениковъ, отъ которыхъ получили, по собственному со
знанію Іоанна, не мало душевной пользы и назиданія. Все, 
что они на пути видѣли и слышали, тщательно было ими 
записано. Новая лавра, въ которую прибыли странники, 
возвращаясь отъ Мертваго моря, привлекла ихъ къ себѣ 
своимъ цвѣтущимъ состояніемъ: Іоаннъ и Софроній оста
лись въ ней и прожили нѣсколько времени. Записная те
традь Іоанна обогатилась нѣсколькими разсказами о за
мѣчательныхъ подвижникахъ Новой лавры и другихъ оби
телей (гл. 5. 6. 14. 18. 34).

Около 603 года по Р. X. послѣдовало третье стран
ствованіе Іоанна Мосха и Софронія. Изъ Новой лавры они 
направились па сѣверъ и прошли сѣверную Пзлестину, 
Сирію и часть Киликіи. Скиѳополь (Лугъ, гл. 49), Ливанъ 
(гл. 46. 55), Апамея и гора Россъ (гл. 89. 90), Селевкія 
(гл. 78. 79. 188), Ѳеополисъ или Антіохія (гл. 32. 33. 35. 
38), Еги (27. 56), Тарсъ (30. 31) и Аназарвъ (гл. 50)— 
главнѣйшія мѣста, которыя опи посѣтили. Въ это стран
ствованіе, продолжавшееся четыре года, слранники собра
ли массу свѣдѣній о сирійскихъ и киликійскихъ подвижни
кахъ, выслушали духовныя наставленія различныхъ стар
цевъ и записали много поучительныхъ разсказовъ и нази
дательныхъ уроковъ. Гроза, надвигавшаяся на Сирію въ 
лицѣ Персовъ, поднявшихъ войну противъ Греческой им-
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періи, остановила дальнѣйшее путешествіе Іоанна и Со
фронія: онп рѣшились удалиться въ Египетъ чрезъ Синай. 
Возвратившись въ Св. Землю, путники прошли по западной 
ея части, посѣтили приморскую Кесарію, останавливались 
въ Газѣ и Аскалонѣ п послѣ труднаго и утомительнаго 
пути Аравійскою пустыней, достигли Синайской горы. 
Здѣсь на мѣстѣ великихъ ветхозавѣтныхъ событій, у под
ножія богошественнаго Сипая и священнаго Хорива, Іоаннъ 
и Софроній провели нѣсколько времени въ постѣ, молит
вѣ и богомысліи. Удовлетворивъ своему религіозному чув
ству, они обошли затѣмъ пустыню Синайскую, Раиѳскую 
и Фаранскую, гдѣ видѣли многихъ подвижниковъ, съ кото
рыми бесѣдовали, встрѣчали людей, отъ которыхъ выслу
шали назидательный повѣсти. Записная тетрадь* Іоапна 
увеличилась еще новыми свѣдѣніями. Наконецъ, черезъ 
Клизму, ітб на берегу Суэзскаго перешейка, странники 
прибыли въ Александрію. Это было около 607 года.

Въ Александріи Іоаннъ и Софроній жили долго. Патрі
архомъ александрійскимъ былъ въ то время знаменитый 
Іоаннъ милостивый. Онъ скоро узналъ пришельцевъ, оцѣ
нилъ ихъ душевныя качества, ихъ образованіе, ревность 
по вѣрѣ Христовой, любовь къ благочестію, и обоихъ при
близилъ къ себѣ. Іоаннъ и Софроній сдѣлались ближай
шими совѣтниками и сотрудниками патріарха въ церков
ныхъ дѣлахъ. Александрійская Церковь была тогда обуре
ваема различными ересями; изъ еретиковъ съ особеннымъ 
успѣхомъ дѣйствовали тамъ монофизиты и севиріане. Изъ 
Александріи монофизитская ересь распространилась но 
городамъ и селамъ, проникла даже въ иноческія обители 
и пустыни. Іоаннъ и Софроній всю силу своего просвѣщен
наго ума обратили на. борьбу съ еретиками: опи обходи
ли города и селенія, лавры и киновіи, вели пренія о вѣрѣ 
съ евтихіанами, севиріапами и другими еретиками, и без
численное множество зараженныхъ ересью возвратили въ 
лоно св. Церкви. Высокій отзывъ о трудахъ Іоанна Мос- 
ха и Софронія для Церкви Александрійской дасгъ совре-
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менникъ ихъ, Леонтій епископъ кипрскій, въ своемъ жиз
неописаніи Іоанна милостиваго: <1Іо его желанію, Богъ
послалъ ему (патріарху) мудрыхъ и достопамятныхъ му
жей Іоанна и Софронія; оии были для него вѣрными со
вѣтниками, которыхъ слушался онъ, какъ отцевъ, и былъ 
признателенъ имъ, какъ твердымъ воинамъ, подвизавшим
ся за благочестіе п вѣру. Управляемые Св. Духомъ, онн 
мудростью своею препирались съ севиріанамн и другими 
нечестивыми еретиками и многіе скиты, многія церкви, 
многіе монастыри пехпщали изъ устъ звѣрей сихъ, какъ 
добрые пастыри. За сіе-то особенно уважалъ сихъ святыхъ 
м уже й святѣй шій >.

Бо время прсбывапія Софронія въ Александріи въ жиз
ни его произошла важная нерсмѣпа: совершилось то, къ 
чему опъ до сихъ норъ стремился. Съ самаго окончанія 
своего образованія возымѣвъ намѣреніе отдаться подвиж
ничеству и посвятить свон силы и труды на служеніе Бо
гу и Его св. Церкви, Софропій подъ руководствомъ такого 
опытнаго и мудраго наставника, каковъ былъ Іоаннъ 
Мосхъ, долго приготовлялся къ этому великому дѣлу своей 
жизни: странствуя съ нимъ по святымъ мѣстамъ, но оби
телямъ и пустынямъ, онъ все испытывалъ себя н болѣе 
и болѣе укрѣплялся въ благомъ своемъ намѣреніи. II вотъ, 
паконецъ, въ Александріи, внявъ увѣщанію одного аввы, 
Софроній отрекается отъ міра и принимаетъ совершенный 
образъ, т.-е. иночество. Несказанно радовался этому самѣ 
Софроній; радовались и присутствовавшіе при обрядѣ по
стриженія отцы, особенно блаж. наставникъ и руководи
тель его. При этомъ Софроній разсказалъ знаменательный 
сонъ, имъ въ то время видѣнный. <Мнѣ видѣлось, гово- 
ворилъ онъ,—шелъ я дорогой, н впереди меня, составив
ши хоръ, дѣвы скакали и привѣтствовали меня: <радуемся 
пришествію твоему, Софроній! увѣнчанъ ты, Софроній» 
(гл. 101). Съ этого времени Іоаннъ, называвшій до сихъ 
поръ ученика своего господиномъ Софроніемъ и другомъ, 
теперь обращается къ нему со словами: <авва Софроній 
и братъ мой >.
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Помогая патріарху въ управленіи Александрійскою Цер
ковью, Іоаннъ и Софроній не набивали, однакоже, и за
вѣтнаго своего дѣла—богомолья и странничества. Въ Алек
сандріи они снова обошли всѣ св. храмы и часовни, въ кото
рыхъ покланялись чудотворнымъ иконамъ н св. мощамъ, 
ипоческія обители н равныя историческія мѣста, собирая 
вездѣ, но собственнымъ словамъ Іоаина, подобно пчелѣ, 
полезное для душъ, ищущихъ снасспія. Нѣсколько разъ 
благочестивые иноки оставляли Александрію іі предприни
мали странствованіе по окрестнымъ обителямъ; ирошли 
обширную Скитскую пустыню съ ея частями: Келліями н 
Нитрійскою пустыней; посѣтили лавры и киновіи въ Те- 
репуѳѣ, Саламѣ, Тугарѣ и Еаламонѣ. Увидѣла ревнителей 
аскетизма и отдаленная Ѳиваида: Іоаннъ и Софроній до
ходили и до этой славной въ исторіи христіанскаго под
вижничества страны. Здѣсь въ обителяхъ и пустыняхъ 
встрѣчали они старцевъ высокаго нравственнаго совершен
ства; въ горахъ, тянувшихся но правому берегу Нила, въ 
пещерахъ и ущельяхъ, которыми испещрены эти горы, въ 
каменоломняхъ и древнихъ гробницахъ видѣли знаменитыя 
ѳиваидскія уединенія, прославленныя дивными подвигами 
отшельниковъ и пустынножителей. Въ Антиноѣ отъ схо
ластика Фимамона выслушали они чудную повѣсть о раз
бойникѣ Давидѣ покаявшемся, которому за то, что онъ не 
повѣрилъ архангелу Гавріилу, возвѣстившему ему проще
ніе всѣхъ его злодѣяній, связанъ былъ языкъ на все кро
мѣ молитвы. Новыми опытами духовной жизни обогатились 
Іоаннъ и Софроній въ странствованія свои по египеткимъ 
обителямъ и пустынямъ; новыми и разнообразными свѣдѣ
ніями о египетскихъ подвиашикахъ наполнилась и запи
сная тетрадь Іоанна. .

Извѣстность и всеобщее уваженіе пріобрѣлъ въ Алек
сандріи бл. Іоаннъ Мосхъ. Его знали и почитали и какъ 
просвѣщеннѣйшаго муаіа и особенно какъ подвижника, 
опытнаго йъ духовной жизни, мудраго руководителя дру
гихъ къ нравственному преснѣянію. Неудивительно, что
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слава объ Іоаннѣ распространилась и на предѣлы Алек
сандріи; и вотъ къ нему стали являться люди, стремившіе
ся къ высшему нравственному совершенству, желавшіе 
жить и подвиваться подъ его руководствомъ. Іоаннъ при
нималъ къ себѣ такихъ людей, и образовалось при немъ 
небольшое общество учениковъ, подражателей’ его жизни 
и подвиговъ. Всѣхъ учениковъ у Іоанна было, какъ у Хри
ста Спасителя, двѣнадцать; между ними первое мѣсто за
нималъ Софроній.

Когда Персы, завоевавъ Сирію и Палестину, направились 
къ Египту, Іоаннъ Мосхъ въ слѣдъ за патріархомъ Іоан
номъ Милостивымъ,удалившимся въ Константинополь, оста
вилъ въ 619 году съ двѣнадцатью учениками своими Алек
сандрію: послѣдовало четвертое и послѣднее его стран
ствованіе, окончившееся на Западѣ. Іоаннъ направился въ 
Константинополь моремъ и на пути приставалъ къ нѣко
торымъ островамъ Архипелага На островѣ Кипрѣ обхо
дя св. обители, благочестивые путники въ Филоксеновомъ 
монастырѣ встрѣтили монаха Исидора, который горько и 
неутѣшно плакалъ. На вопросъ: отчего онъ все плачетъ? 
Исидоръ отвѣчалъ, что онъ, державшійся прежде Севиро- 
вой ереси, вырвалъ изъ устъ своей жевы, православной, н 
бросилъ въ грязь св. Причастіе, которое та приняла было 
у православной сосѣдки; самъ видѣлъ, какъ молнія схва
тила св. часть, а явившійся ему во снѣ еѳіоплянинъ объ
явилъ, что оба они осуждены на одинаковое наказаніе, и 
когда я спросилъ его: кто онъ?—отвѣчалъ, что онъ тотъ, 
который страдавшаго за всѣхъ Господа Іисуса Христа 
ударилъ по ланитѣ (гл, 29). На островѣ Самосѣ игуменъ 
Хариксеновой обители разсказалъ Іоанну и Софронію о до
сточудномъ священникѣ одного селенія, съ женой своею 
до старости жившемъ въ цѣломудріи и чистотѣ; священ
никъ этотъ достигъ высокой степени нравственнаго совер
шенства и святости и такъ угодилъ Богу, что заключен
ный своимъ епископомъ, вслѣдствіе клеветы, подъ крѣпкую 
стражу, былъ однажды выведенъ чрезъ запертыя двери ан-
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голомъ для совершенія литургіи въ своемъ сельскомъ хра
мѣ и потомъ опять введенъ въ заключеніе (гл. 107). Цар
ственный городъ, куда затѣмъ прибыли благочестивые 
странники, привлекъ въ себѣ особенное ихъ вниманіе и 
расположилъ ихъ прожить въ немъ довольно долго. II 
здѣсь, въ столицѣ имперіи п христіанства, Іоаннъ п спут
ники его посѣщали преимущественно св. обители и храмы, 
съ любовью и уваженіемъ осматривали священные памят
ники христіанской древности, собранные въ Константино
поль со всѣхъ сторопъ, съ благоговѣніемъ поклонялись и въ 
храмахъ и въ царскихъ чертогахъ хранившейся христіан
ской святынѣ. Изъ Константинополя Іоаннъ съ своимъ об
ществомъ устремился на западъ въ Римъ, чтобы и тамъ 
поклониться христіанской святынѣ, видѣть священные па
мятники, утѣшаться и назидаться вѣрой и благочестіемъ 
западныхъ христіанъ.

Въ Римѣ бл. Іоаннъ Мосхъ провелъ послѣдніе два го
да своей жизни. Предвидя скорое переселеніе свое съ зем
ли странствованія въ вѣчныя селенія, онъ пересмотрѣлъ 
записки, веденныя имъ во все время своихъ странствова
ній, привелъ въ порядокъ свѣдѣнія и разсказы, въ нихъ 
собранные, расположилъ ихъ но плану, и явился <Лугъ>— 
твореніе столь знаменитое въ христіанскомъ Церкви, плодъ 
многолѣтнихъ его трудовъ. Посвятивъ свое твореніе Со
фронію, Іоаннъ вручилъ его этому славному ученику сво
ему и другу для его душевнаго блага, для блага и всѣхъ 
христіанъ, ревнующихъ о спасеніи. Почувствовавъ прибли
женіе смерти, бл. старецъ собралъ къ себѣ своихъ уче
никовъ, простился съ вими, при чемъ завѣщалъ перевезть 
тѣло его на Синай или въ обитель Ѳеодосія и давъ имъ 
послѣднее о Господѣ цѣлованіе, мирно почилъ. Это было 
въ 622 году. Въ точности исполнили завѣщаніе своего 
учителя вѣрные учевики: бренные останки его они пере
везли въ обитель Ѳеодосія, гдѣ они положены были въ той 
пещерѣ, въ которой 30 лѣтъ подвизался самъ великій осно
ватель ея, т.-е. въ пещерѣ волхвовъ.
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Подобно Кириллу Скиоопольскому, составителю житій 
Евонмія Полинаго, Саввы Освящсипаго, Осодосія Кпповіар- 
ха и др., Іоапнъ Мосхъ стяжалъ себѣ вѣчпую память въ 
христіанской Церкви и особеннымъ путемъ подвпжпиче- 
ства и спасенія, и особенно письменнымъ твореніемъ сво
имъ. Какъ подвижнику, путемъ богомолья и странничества 
достигшему нравственнаго совершенства и святости и въ 
странничествѣ указавшему путь къ спасенію, ему усвоено 
имя Блаженнаго, и это имя навсегда п нераздѣльно соеди
нилось съ его именемъ, подобно именамъ: бл. Іеронимъ, 
бл. Августинъ и др. Патріархъ іерусалимскій Іоаннъ (XII 
вѣка) прямо называетъ Іоанна Мосха святымъ. Но осо
бенно прославился Іоаннъ Мосхъ, какъ творецъ высоко- 
назидатсльпой и истппно-душеспасительпой книги: Лугъ 
духовный. Во всѣ вѣка это твореніе Іоанна Мосха поль
зовалось необыкновеннымъ уваженіемъ: на него всегда 
смотрѣли, какъ на творепіе питательное для ума, усла
дительное для сердца. Какъ только Лугъ бл. Іоанна сдѣ
лался извѣстнымъ между христіанами, съ него пошли спи
ски; списки эти скоро распространились повсюду. И вотъ 
Лугъ читаютъ, какъ видно изъ историческихъ свидѣтельствъ, 
въ Римѣ и въ Константинополѣ,на Синаѣ и въ Дамаскѣ; 
его знаютъ, имъ пользуются въ городахъ и весяхъ; его 
читаютъ въ церковныхъ собраньяхъ и частныхъ домахъ. 
ѴІІ-й вселенскій соборъ обращается къ Лугу Іоанна Мос
ха въ своихъ разсужденіяхъ и заимствуетъ изъ него сви
дѣтельство для утвержденія догмата почитанія св. иконъ: 
на соборѣ была прочитана изъ Луга пастоятелемъ обители 
Максима Евстаоіемъ вся 44 глава, гдѣ повѣствуется, что 
діаволъ, возжегшій сильную плотскую страсть въ душѣ ве
ликаго подвижника, пе велѣлъ ему кланяться находившей
ся въ его келліи, иконѣ Божіей Матери, несущей на ру
кахъ своихъ Господа Іисуса Христа, обѣщая оставить 
старца въ покоѣ, и какъ старецъ преодолѣлъ діавола. 
Патріархъ Фотій (VIII в.) говоритъ о Лугѣ и сочинителѣ 
его Іоаннѣ Мосхѣ съ уваженіемъ и похвалой. Гано Лугъ

32Г)
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Іоаппа Мосха стали переводить па другіе языки: латин
скій, сирійскій, арабскій. Ст» появленіемъ книгопечатанія 
Лугъ былъ въ числѣ первыхъ напечатанныхъ книгъ. У 
насъ книга Мосха также весьма рано была переведена па 
славянскій языкъ. И неудивительно, что твореніе преп. 
Ісапна пріобрѣло себѣ въ христіанскомъ мірѣ такое 
высокое уваженіе: опо имѣетъ несравпенныя достоинства.

Полное заглавіе творепія Іоанна Мосха, извѣстное въ 
древпія времена, таково: Книга блаженнаго Іоанна Евкра- 
т а»'), называемая Лугъ, потому что она содержитъ мно
гоцвѣтное повѣствованіе о растеніяхъ небеснаго цвѣтника. 
Давали ему п другія названія, какъ-то: Цвѣтникъ, Рай, 
Новый рай . Патерикъ и др. Но осталось за нимъ навсег
да названіе, данное ему составителемъ. Самъ Іоаннъ въ 
посвященіи своего труда Софронію объясняетъ смыслъ 
даннаго ему пазванія, указывая вмѣстѣ и цѣль его. «Воз
любленный! обращается въ посвящепіи къ своему ученику 
и другу Іоанпъ: весьма пріятпо смотрѣть па весенній лугъ: 
видъ разнообразныхъ цвѣтовъ услаждаетъ душу, останав
ливаетъ проходящихъ, питаетъ ихъ разнообразными впе
чатлѣніями, то увеселяя зрѣніе, то услаждая обопяніе. 
Вотъ здѣсь цвѣтутъ красивыя розы, тамъ лиліи, отвлекаю
щія взоръ даже отъ розъ, а тамъ красуются цвѣтущія фі- 
ялкп, какъ царская порфира; разнообразіе и различіе без
численныхъ цвѣтовъ, ихъ иріятиый запахъ, возбуждаютъ 
сладкія ощущенія. Таковымъ почитай и настоящій трудъ, 
святое и вѣрное чадо, Софроній! Ты найдешь въ немъ 
добродѣтели св. мужей, прославившихся въ наше время, 
насажденныхъ, по слову псалмопѣвца, близъ истоковъ 
водныхъ. Хотя они и всѣ боголюбезны, по благодати Го
спода Христа Бога нашего, однакожъ каждый изъ нихъ 
особенно украшался тою, или другою добродѣтелью, тѣмъ

м) Кчкратъ— воздержннкъ или скопецъ,—другой прозваніе Іоанна 
Мосха, мало впрочемъ употреблявшееся.
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или другимъ совершенствомъ и благолѣпіемъ. Изъ этихъ 
цвѣтовъ никогда пеувядающаго луга выбравъ особенно 
прекрасные и сплетши вѣнецъ, я подношу тебѣ, вѣрнѣй
шее чадо, а чрезъ тебя н всѣмъ. Сей трудъ я потому и 
назвалъ Лугомъ, что каждый найдетъ въ немъ и пріятное 
благоуханіе и пользу. Къ усовершенствованію въ жизни 
служитъ не только постоянное размышленіе о предметахъ 
священныхъ и благихъ истинахъ, но н описаніе добродѣ
телей чужихъ. Посему-то, сынъ мой, я и предпринялъ сей 
трудъ, составилъ собраніе цвѣтовъ, по возможности полное, 
ч. обы твоя любовь была полною. Подражая мудрой пчелѣ, 
я собралъ такія добродѣтели отцевъ, которыя особенно 
полезны для души» 11). И дѣйствительно христіанскія 
добродѣтели и нравственныя совершенства имѣютъ сво
ихъ представителей въ томъ или другомъ подвижникѣ. 
Кромѣ того богато твореніе Іоанна Мосха свѣдѣніями ис
торическими, истинами догматическими и обрядовыми. Ис
торическія свѣдѣнія касаются большею частью обстоя
тельствъ и событій Церкви второй половины УІ-го вѣка п 
первой четверти Ѵ'И-го; упоминаются лица и событія и 
предшествующаго времени. Особенно много разсѣяно въ 
Лугѣ догматическихъ истинъ. Троичность лицъ въ Богѣ, 
воплощеніе Сына Божія, соединеніе двухъ естествъ во Іи
сусѣ Христѣ, высочайшее достоинство Пресвятой Дѣвы 
Маріи, какъ Богородицы, таинства: крещеніе, мѵропомаза
ніе, причащеніе, необходимость для спасенія принадле-

.1 2 8

н) Изъ этого посвященія видно, что хотя ва VII вселен. соборѣ 
и у св. Іоапна Дамаскина говорится о Лугѣ Софронія, патріарха 
іерусалимскаго, но сочинителемъ его былъ священно-инокъ Іоаннъ 
Мосхъ. Посвящевіе это подлинное и извѣстно было уже патріарху 
Фотію (VIII в.). Фотій и патріархъ Іоаннъ называютъ сочинителемъ 
Луга прямо Іоанна Мосха. Это видно п изъ самаго Луга (гл. 31.35. 
38. 51. 66. 91 н др.). Лугомъ же Софронія называли твореніе Мос
ха потому, что Софроній передалъ его Церкви и былъ извѣстнѣе и 
важнѣе для Церкви, чѣмъ инокъ Іоаннъ.
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жать къ соборной и апостольской церкви, молитва и пред- 
стательство святыхъ, крестное знаменіе, св. иконы и по
читаніе ихъ, сила и дѣйственность слова Божія па душу— 
всѣ эти и другія догматическія истины приводятся въ Лугѣ 
и представлены здѣсь въ живыхъ разсказахъ. Изъ предме 
товъ относящихся къ богослуженію упоминается въ тво
реніи Іоанна Мосха о проскомидіи, литургіи вѣрныхъ, объ 
освященіи св. Даровъ, о просфорахъ п благословенныхъ 
хлѣбахъ, о древнемъ обычаѣ принимать св. тѣло во время 
пріобщенія руками, объ освященіи престола и неприкос
новенности его, ѳиміамѣ, діакониссахъ и проч.

Подобно Кириллу Скиѳопольскому, и преп. Іоаннъ Мосхъ 
одушевлялся искреннею любовью къ истинѣ, когда соби
ралъ свѣдѣнія и разсказы, помѣщенные въ Лугѣ; самая 
высокая правдивость видна па каждой страницѣ, въ каж
домъ повѣствованіи его творенія. Іоаннъ опредѣленно ука
зываетъ, когда и гдѣ онъ видѣлъ пли слышалъ что, что 
видѣлъ и слышалъ онъ самъ, или узналъ отъ другихъ; 
если онъ узналъ о чемъ изъ чужихъ устъ, то также опре
дѣленно обозначаетъ лица, сообщившія ему о томъ или 
другомъ происшествіи, при чемъ нерѣдко отмѣчаетъ даже, 
отъ кого слышали эти лица объ извѣстномъ случаѣ. <Авва 
Леонтій, настоятель киновіп св. отца нашего Ѳеодосія, 
разсказалъ намъ слѣдующее (Лугъ, гл. 4); авва Полихро- 
ній, пресвитеръ Новой лавры, разсказалъ намъ (—гл. 5); 
авва Антоній, основатель и игуменъ лавры Идіотской, раз
сказалъ намъ объ аввѣ Ѳеодосіи молчальникѣ то, что самъ 
слышалъ отъ пего (— гл. 65); авва Іоаннъ отшельникъ, но 
прозванію Огненный, разсказалъ намъ: я слышалъ отъ 
аввы Стефана Моавитскаго... (— гл. 96). Когда мы при
шли къ аввѣ Аѳанасію въ лавру св. Саввы, онъ разсказы
валъ намъ слѣдующее, что и самъ онъ слышалъ отъ аввы 
Аѳпнш'ена, епископа Негрскаго, сына матери Даміаны 

127); тотъже Аѳанасіи разсказывалъ намъ о томъ- 
жіИпіскопѣ Аделфіи, слышанное имъ отъ игуменьи Іап-

ЧАСТЬ I. 22
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піи, сестры его (— гл. 128)>. Котъ какъ обыкновенно на
чинаетъ разсказы своп преп. Іоаннъ Мосхъ.

Лугъ Іоанпа Мосха написанъ языкомъ простымъ, до
ступнымъ каждому; все здѣсь поучаетъ и назидаетъ; все 
дыгаетъ благочестіемъ и религіозностью °).

11. Сладкотьвцгвъ.

о) Свѣдѣнія объ Іоаннѣ Мосхѣ и его Лугѣ заимствованы: 1) изъ 
самаго Луга въ русск. переводѣ его, подъ названіемъ: Блаженнаго 
Іоанна Мосха Лугъ духовный въ переводѣ съ греч. М. 1871 г.; 2) 
изъ предисловія къ эгомѵ издаиію: О сочинителѣ Духовнаго Луга и 
о самомъ Лугѣ; и 8) изъ Церковн. нст. Флори, і. II. І.іѵ. XXXVII. 
сЬ. XII. XIII. XIX.



ЦЕРКОВНЫЕ ЗАКОНЫ.
Слово на праздникъ срѣтенія Господня, въ субботу сыр
ной седмицы, сказанное преосвященнѣйшимъ Сергіемъ, 

архіепископомъ Кишиневскимъ.

Вознесоста Б іо во Іерусалимъ, поста- 
вити Біо предъ Господемъ, якоже есть 
писано въ законѣ Господни (Лук. 2, 23).

Въ евангельскомъ повѣствованіи о срѣтеніи Господнемъ 
неоднократно говорится, что обстоятельства сего событія 
соотвѣтствовали требованіямъ закона. Іосифъ и Марія 
<введоста> въ храмъ «Отроча Іисуса, сотворити има но 
обычаю законному о Немъ>; дали «жертву очищенія, по 
реченному въ законѣ Господни»; и тогда только возвра
тились въ свое мѣстопребываніе, когда «скончашася вся 
по закону Господню».

Законъ, объ исполненіи котораго теперь упоминается, 
былъ обрядовый, церковный. Іисусъ Христосъ, какъ без
грѣшный, не имѣлъ нужды въ очищеніи жертвенномъ. Но 
Онъ повиновался обычаямъ законнымъ, чтобы намъ вну
шить уваженіе къ нимъ.

Утратилъ силу законъ обрядовый ветхозавѣтный; по су
ществуетъ законъ Церкви Христовой, постановленія кото
раго мы обязаны неуклонно исполнять.

Законъ церковный не только опредѣляетъ чинъ и поря
докъ богослуженій, но и предписываетъ христіанамъ пра
вила взаимныхъ отношеній ихъ, какъ членовъ одного ду
ховнаго общества, ихъ поведенія и суда, и тѣ наружныя 
дѣйствія, по кошрымъ сына Церкви православной можно 
отличить отъ ^Н ѣ рц а . Напримѣръ, почему мы полагаемъ

22*
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на себѣ крестное знаменіе, дѣлаемъ предъ иконами по
клоны поясные и земпые? Потому что это и подобное пред
писано уставомъ церковнымъ.

Церковный законъ важенъ по самой древности своей. 
Не нынѣ установлено то, чтб нынѣ намн соблюдается; 
остается непреложнымъ чрезъ нѣсколько вѣковъ то, чгб 
служитъ правильнымъ выраженіемъ нашей православной 
вѣры. «Древнія постановленія, замѣчаетъ Насилій Вели
кій»), всегда внушаютъ благоговѣніе, представляя въ са
мой древности своей, какъбы въ нѣкоей сѣдинѣ, досто
чтимый видъ».

Но церковныя законоположенія еще болѣе для насъ 
важны потому, что въ самомъ происхожденіи своемъ свя
щенны и святы. Седьмый Вселенскій Соборъ (прав. 1) оста
вилъ намъ примѣръ уваженія къ нимъ, такъ изъяснивъ вы
соту ихъ происхожденія: «Начертанныя правила несокру
шимы и непоколебимы. Посему мы со услажденіемъ прі
емлемъ оныя, и всецѣлое содержимъ постановленіе сихъ 
правилъ, изложенныхъ отъ всехвальныхъ апостолъ, отъ 
шести вселенскихъ соборовъ, и помѣстно собиравшихся 
для изданія таковыхъ заповѣдей, и отъ святыхъ отецъ на
шихъ. Ибо всѣ они, отъ единаго и тогоже Духа бывъ 
просвѣщены, полезное узаконили». Мы вѣруемъ въ Духа 
Святаго, дѣйствующаго въ соборной п апостольской Церкви. 
Какъ же дерзнемъ отказывать въ уваженіи тому, чтб они 
подъ осѣненіемъ Святаго Духа законоположили?

Замѣчательно выраженіе: «полезное узаконили». Запо
вѣдали намъ отцы воздержаніе во дни поста отъ утучня
ющихъ брашенъ: сіе одобряютъ иногда и врачи; сего тре
буетъ само наше тѣло, не перенося невоздержанія и пре
сыщенія. Повелѣвается чаще ходить въ церковь,и никогда 
на безстыдныя и душевредныя зрѣлища: всякій благомы
слящій пойметъ, что въ храмѣ покой и утѣшеніе душѣ, 
а «въ селеніихъ грѣшничихъ» соблазны и крушеніе духа. 
Законъ церковный болѣе благопріятно дѣйствовалъ бы на

а) Прав. 92. Книга ирав. стр. 332.
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народное наше объединеніе и благосостояніе, еслибъ 
строже соблюдался. Возмемъ во вниманіе народъ еврей
скій. Утратилъ онъ чистоту вѣрованій, но остался вѣренъ 
преданіямъ,—что для всѣхъ примѣтно въ строгомъ хра
неніи субботы. Эта приверженность къ обычаямъ закон
нымъ служитъ причиною, что Евреи хотя за христоубій- 
ство по всѣмъ странамъ скитаются, но ни съ однимъ на
родомъ не смѣшиваются, и вездѣ свою вѣковую особен
ность сохраняютъ. Если такъ у Евреевъ, у которыхъ оста
лась буква закона, а духа нѣтъ; то несравненно благо
творнѣйшее можетъ имѣть на насъ вліяніе нашъ законъ цер
ковный, который <есть духовенъ» (Римл. 7, 14), н намъ 
преданъ богоносными Отцами. Но мѣрѣ того, какъ про
никаетъ онъ въ жизнь, онъ даетъ своимъ послѣдователямъ 
высокій нравственный, православный обликъ: «ибо о Хри
стѣ Іисусѣ нѣсть іудей, ни еллинъ, но всѣ едино» въ Немъ 
(Гал. 3, 28). Посему долгъ родителей словомъ и примѣ
ромъ утверждать въ дѣтяхъ уваженіе къ учрежденіямъ и 
правиламъ Церкви православной. Для сей цѣли и Самъ 
Христосъ, отъ дней младенчества, являлъ себя строгимъ 
исполнителемъ закона. «Не пріидохъ, говоритъ, разори- 
ти законъ» (Матѳ. 5, 17).

Указываютъ однакожъ затрудненіе въ томъ, что церков
ныя постановленія не всегда удобосовмѣстимы съ требо
ваніями жизни общественной. Одинъ юный христіанинъ 
спросилъ старца4), опытнаго совѣтодателя: «Если законъ 
Господень повелѣваетъ одно, а законъ міра опредѣляетъ 
противное: что должно дѣлать? Помыслъ говоритъ мнѣ, 
что такъ какъ по законамъ мірскимъ устроено общество, 
то несправедливо поступитъ, кто ихъ станетъ нарушать». 
Старецъ отвѣчалъ: «Законъ Божій важнѣе; ибо онъ го
воритъ о спасеніи души. Законъ же мірскій, будучи пло- 
тянъ, говоритъ людямъ плотскимъ». «Посему уставы цер
кви и опредѣленія Отцевъ надлежитъ исполнять, какъ не
измѣнную заповѣдь Ф.» Такъ и поступали истинные ревни-

а) Варе. вопр. 657.—б) Тамъі^ Вопр. 367.

38
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тели закона церковнаго. «Мы готовы лучше умереть, 
говорили Маккавеи, нежели преступить законы отеческіе» 
(2 Макк. 7, 2). «Хвалю я васъ, братія, писалъ Апостолъ 
къ Коринѳянамъ, что вы все мое помните, и держите пре
данія такъ, какъ я предалъ вамъ» (1 Кор. 11, 2), При
томъ нсудоисполнимость постановленій церковныхъ часто 
бываетъ только кажущеюся, а не дѣйствительною. Доволь
но указать па церковное назначеніе настоящей сырной 
недѣли. Зная, какъ для иныхъ трудно переходить отъ 
пищи мясной къ великопостной, святые Отцы умыслили 
сдѣлать эту недѣлю сыроястною, чтобы міряне, постепен
но отставая отъ утучняющихъ п льстящихъ вкусу яствъ, 
тѣмъ охотнѣе возложили на себя узду великаго поста а). 
Какъ обыкновенно проводится сырная недѣля,—это можно 
примѣчать повсюду въ нашихъ городахъ и весяхъ, въ до
махъ и на «тогнахъ. А между тѣмъ нс составляетъ осо
беннаго труда соблюсти уставъ церковпый; ибо никто не 
обязывается бывать на гульбищахъ, участвовать въ пир
шествахъ и возбраняемыхъ Церковію увеселеніяхъ. Напро
тивъ честь и хвала христіанину, если онъ въ сіи дни, во
преки укоренившемуся обычаю ходить па конскія риста
лища и зрѣлища, посѣщаетъ храмы Божіи, и свободное 
время отдаетъ на безгрѣшныя и питательныя для души 
занятія въ кругу своихъ семейныхъ и родныхъ.

«Отложимъ убо дѣла темная» (Римл. 13, 12). Мы въ 
«преддверіи поста» * б); воспользуемся хотя послѣдними 
днями недѣли «предочищенія» в), чтобы въ добромъ рас
положеніи душевномъ вступить на поприще святой четы- 
редесятницы. Аминь.

а) Синакс. въ субб, сыр.
б) Трипѣсн. сыри. пяти. пѣсн. 3, трои. 3.
в) Спнакс. сырн. субб.



С А М О О С У Ж Д Е Н І Е .

Слово въ великій пятокъ, преосвященнѣйшаго Сергія, 
архіеписнопа кишиневскаго.

1 Іа ли ты боишнся Бога, яко въ томъжс 
осужденъ сси? И ми убо въ правду; достой
ная бо по дѣломъ нашимъ воспріемлемъ (Лук. 
23, 40- 41).

Эту обличительную рѣчь сказалъ одинъ разбойникъ дру
гому, когда оба подлѣ распятаго Господа висѣли на кре
стахъ. Рѣчь однако оказалась позднею и безполезною. 
Тотъ, къ кому она была обращена, привыкши къ разврату, 
омраченный озлобленіемъ, захотѣлъ и умереть въ невѣріи и 
отчаяніи.

Но да не будетъ она безплодна для насъ. Не пренеб- 
брежемъ наставленіемъ разбойника, котораго святый Зла
тоустъ а) назвалъ учителемъ на крестѣ; не усумним- 
ся взять себѣ въ учители человѣка, котораго умершій 
Спаситель ввелъ съ собой въ рай.

Чѣмъ же онъ это заслужилъ? Кромѣ увѣрованія во 
Христа, прежде молитвы къ Нему, тѣмъ, что самъ себя 
осудилъ.

Каковы бы ни были преступленія сего разбойника, въ 
немъ еще не погасла искра совѣсти, и онъ скоро понялъ, 
какъ постыдно и преступно насмѣхаться надъ невиннымъ 
Страдальцемъ, подлѣ Котораго висѣлъ. Онъ зналъ, что на 
судѣ человѣческомъ и невинные могутъ быть осуждены и

а) Слѳв, на рази, случ. Том. II, стр. 11].
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внноввые дѣлаются свободны, полому что судьи иногда 
превратно смотрятъ на преступленія судимыхъ,—и разста
ваясь съ жизнью, иосломянулъ о небесномъ судилищѣ, о 
томъ неподкупномъ судѣ, который ожидаетъ каждаго че
ловѣка за вратами гроба. Посему не только самъ онъ 
устыдился хулить Невиннаго, но благожелательствуя свое
му собрату, старался и его остановить отъ такой дерзо
сти. <Или ты нс боишься Бога>, всемірнаго Судьи? Этотъ 
упрекъ не падаетъ ли на тѣхъ, которые, быть можетъ, 
сами хуже многихъ, а любятъ осуждать другихъ? Привык
ши къ пересудамъ и насмѣшкамъ, они не щадятъ ни доб
родѣтельныхъ и невинныхъ, ни даже несчастныхъ. < По
что же ты осуждаешь брата твоего, предостерегаетъ Апо
столъ и паноминаетъ:—всп бо предстанемъ судпщу Хри
стову» (Рим. 14, 10). Если хочешь тамъ помилованія, ни
кого нс подвергай пересудамъ и насмѣшкамъ. Кто пе осуж
даетъ другихъ, того и Богъ проститъ; ибо Самъ сказалъ: 
<не судите, да не судими будете» (Матѳ. 7, 1). Какъ же 
избавиться отъ этой пагубной привычки? Одинъ святой 
старецъ указалъ простой способъ: < Осуждай себя, и пе
рестанешь осуждать другихъ» О.

Безъ самоосужденія невозможно исправленіе. Это мы 
видимъ даже на дѣтяхъ. Тѣ изъ нихъ, которыя всемѣрно 
скрываютъ свои проступки и никогда въ нихъ не созна
ются, такъ и выростаютъ лукавыми и испорчевными. На
противъ, кто признается въ своихъ ошибкахъ, кто самъ 
винитъ себя въ грѣхахъ, въ томъ уже зарождается жела
ніе восторжествовать надъ дурными влеченіями. Укореніе 
себя есть начало побѣды надъ собой, надъ самолюбіемъ, 
которое препятствуетъ памъ убѣдить себя, что непріятно
сти жизни терпимъ по правдѣ, по дѣламъ нашимъ. Пока
яніемъ возбуждается надежда обрѣсти оправданіе предъ 
Богомъ. И никто, себя обличающій, не обманется въ семъ 
упованіи, ибо сказано: < Глаголи ты беззаконія твоя преж
де, да оправдишися» (Ис. 43, 26).

б) Варсан. отв. 104.
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Такъ и поступилъ блаторазумный разбйникъ. Онъ обви
нилъ самъ себя, признаваясь, что терпитъ по правдѣ. Онъ 
не осмѣлился прежде сказать: <помяни мя, Господи», пока 
исповѣдью нс очистилъ себя отъ грѣховъ, пока чрезъ 
осужденіе себя не стяжалъ надежду помилованія.

Такъ и каждый изъ насъ, въ сіи священныя минуты вос
поминая снятіе Спасителя съ креста, что именно изо
бражается изнессніемъ плащаницы съ престола на среди
ну храма, долженъ самъ прежде обвинить себя во грѣ
хахъ и сознаться, что если что терпитъ, то по правдѣ, 
и потомъ ѵже, лобыаая Христовы язвы, сказать въ умиле
ніи сердечномъ: <помяни мя, Господи, во царствіи Твоемъ». 
Аминь.



Д О Р О Г О Й  В Ѣ Н О К Ъ

олово ПРИ П0ГГКБ1ШШ *).

Лежитъ человѣку единою умрстн, 
потомъ же судъ (Евр. !), 27).

Судъ надъ умершими начинается уже у гроба. Дѣла 
наши, какъбы тѣнь какая, идутъ вслѣдъ за нами и ста
новятся у нашего гроба, образуя нѣкую невидимую, но 
всѣми чувствуемую атмосферу. Иногда это невидимое обле
кается довольно ясными, видимыми знаками.

Почтенны, вопервыхъ, эги знаки высокаго граждан
скаго достоинства, которыми отличенъ былъ почившій рабъ 
Божій. Они—'Свидѣтели немалыхъ трудовъ, подъятыхъ при 
образованіи, столь тяжеломъ особенно въ наше время, па
мятники заслугъ, оказанныхъ имъ на разныхъ поприщахъ 
служенія. Не только въ очахъ царя земнаго цѣнны эти 
труды п подвиги общественные; нѣтъ, они не будутъ ли
шены своей награды и въ вѣчности. Господь Богъ пове
лѣваетъ намъ повиноваться властямъ предержащимъ и 
исполнять законы. Онъ и воздаетъ тѣмъ людямъ, которые, 
какъ должно, исполняютъ возложенныя на нихъ обще
ственныя и гражданскія обязанности.

Если не такъ важны, за то болѣе трогательны знаки 
этой искренней глубокой печали, которыми окружаютъ 
почившаго его присные и знаемые. Здѣсь выступаютъ 
предъ нами черты тайной семейной жизни или кружка

*) Двора Его Императорскаго Величества камергера, дѣйствитель
наго статскаго совѣтника Дмитрія Алексѣевича Оленина.
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близкихъ знакомыхъ. Имъ припоминается множество раз
ныхъ услугъ, одолженій, дѣйствій любви и неизбѣжнаго 
при ней самоотверженія со стороны почившаго. Всѣмъ 
извѣстно, какъ горячо опъ любилъ своихъ близкихъ, осо
бенно ближайшихъ... Кто знаетъ, не усиленныя ли думы 
о благоустросніи дома, о будущемъ дѣтей, прп нынѣшнихъ 
затруднительныхъ обстоятельствахъ, были причипою нѣ
котораго разстройства его мыслей въ послѣднее время 
жизни... Мпогое изъ этой области родственныхъ п семей
ныхъ отношеній, можетъ быть, уже и ускользнуло нзъ 
памяти, но оставило неизгладимый слѣдъ въ сокровенной 
глубипѣ сердца, и вотъ теперь вызываетъ эти горячія 
слезы... Эти слезы—лучшая похвала умершему, особенно, 
когда онѣ нс исторгаются жизненною нуждою, напримѣръ, 
когда съ потерею главы дома его сироты лишаются и 
средствъ къ жизни, а льются отъ одного только чистаго, 
любящаго сердца. Вмѣстѣ съ горячими слезами близкихъ 
и знаемыхъ видимъ у гроба почившаго много и другихъ 
знаковъ любви, вниманія, которыми окружается дорогой 
покойный въ послѣдній часъ его среди насъ пребыванія. 
Какъбы цѣлый садъ съ благоуханными цвѣтами и роскош
ными деревьями выросъ вокругъ его гроба.

Но, братіе, среди этого множества цвѣтущихъ деревь
евъ, цвѣтовъ, сплетенныхъ въ эги роскошные вѣнки, поз
вольте указать вамъ на одинъ вѣнокъ, который дороже 
теперь всѣхъ этихъ вѣнковъ для сердца покойнаго. Это 
вѣнецъ, который сама Церковь возложила на чело почив
шаго. Сколько мысли въ этомъ украшеніи почившихъ въ 
православной вѣрѣ, къ которому такъ привыкли глаза 
наши! Что означаетъ этотъ вѣнокъ? <Это мое чадо, какъ- 
бы такъ отвѣчаетъ Церковь: я его возродила въ крещеніи, 
запечатлѣла дарами Святаго Духа, дала ему нетлѣнпый 
залогъ жизни вѣчной». Принимая его въ свое лоно, Цер
ковь молилась о немъ, какъ о каждомъ изъ насъ, < да бывъ 
срасленъ подобію смертй Господней крещеніемъ, общникъ 
и воскресенія будетъ и, сохранивъ даръ Святаго Духа и
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возрастивъ залогъ благодати, прівметъ почесть горняго 
званія». Вотъ въ знакъ принадлежности христіанина къ 
свѣтлому сонму ея чадъ и вѣрности ей до конца она и 
возлагаетъ этотъ вѣнецъ на главу сто. Здѣсь изображенъ 
великій Ходатай нашего спасенія Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ и первые заступники наши предъ Нимъ изъ 
нашего человѣческаго рода Пресвятая Владычица и святый 
Іоаннъ, Предтеча и Креститель Господень. На немъ на
чертана ангельская пѣснь: <Святый Боже, Снятый Крѣп
кій, Святый Безсмертный». Что это значитъ? А вотъ что: 
«Упованіе Мое Отецъ, прибѣжище Мое— Сынъ, покровъ 
Мой— Духъ Святый». Обыкновенно эту ангельскую пѣснь 
мы дополняемъ, какъ опа дополнена и на этомъ вѣнцѣ, 
словами: «помилуй насъ». Здѣсь съ нею какъбы соединя
ются слѣдующія надгробныя моленія: «Погибшая овца азъ 
семь, воззови мя, Спасе, и спаси мя. Образъ семь не
изреченныя Твоея славы, ущедри Твое созданіе, Владыко, 
и очисти Твоимъ благоутробіемъ, и вожделѣнное отечество 
подаждь ни, рая паки мя жителя сотворяя»:

О почившемъ рабѣ Божіемъ Димитріи мы имѣемъ утѣ
шеніе сказать, что онъ скончался въ вѣрѣ и подъ сѣнію 
Церкви. Среди жестокихъ и тѣлесныхъ и душевныхъ стра 
даній послѣдней болѣзни была для него минута просвѣ
тлѣнія и покоя, которою онъ воспользовался для пріискрен- 
няго соединенія со Христомъ въ таинствѣ святаго При
чащенія. За нѣсколько минутъ до кончины неожиданно 
произноситъ онъ эти слова, поразившія и тронувшія до 
глубины души всѣхъ слышавшихъ: «вѣчная жизнь начи
нается».

Буди же благословенъ путь, въ оньже идеши днесь, 
почившій братъ нашъ.

Молимъ тя, Господи, въ умиленіи сердецъ нашихъ: 
прости согрѣшенія его и упокой его душу. Аминь.

Лрот. Петръ Смирновъ.



С Е М Е Й Н Ы Я  М О Г И Л Ы .
Слово при погребеніиа).

Наконецъ ты опять здѣсь, на своей родинѣ,среди сво
ихъ близкихъ, и не только живыхъ, но и умершихъ!..

Откуда этотъ обычай умирающимъ собираться вмѣстѣ 
подъ одинъ земной слой, подъ одну земляную кровлю? Какъ 
при этомъ сразу мѣняется самый характеръ смерти! Она на
всегда разлучаетъ, и въ тоже время навсегда соединяетъ. 
То грозно караетъ насъ грѣшныхъ, то, какъ стражъ или 
приставникъ, бережетъ это мѣсто послѣдняго покоя лю
дей близкихъ. Вотъ онѣ стоятъ одна подлѣ другой—дорогія 
родному чувству могилы. Сегодня еще одинъ холмикъ вста
нетъ среди нихъ.

Обычай этотъ, братіе, не только глубоко древній, но и 
священный. Наиболѣе древняя семейная погребальная пе
щера заключала въ себѣ гробы патріарховъ: Авраама, 
Исаака, Іакова и Іосифа. Происхожденіе ея описано св. 
пророкомъ Моисеемъ въ священной книгѣ Бытія, и здѣсь 
же указаны основанія для сего учрежденія. Основанія эти 
глубоко лежатъ въ сердцѣ человѣческомъ. Первое осно
ваніе—любовь—эта наиболѣе крѣпкая связь жизни чело
вѣческой, эта благородное чувство, возвышающее насъ 
надъ мелочными интересами узкаго своекорыстія и даю-

а) Произнесено 7 января сего 1885 года въ соборной церкви мо
сковскаго Покровскаго монастыря, предъ отпѣваніемъ и погребені
емъ Павла Петровича Боткина, скончавшагося въ С.-Петербургѣ 2 
января сего 1885 года.
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щее истинную цѣну всѣмъ нашимъ дѣйствіямъ и отноше
ніямъ. Среди движеній и порывовъ любви, потерявшей 
близкаго, дорогаго человѣка, возникло это желаніе—лечь 
рядомъ съ нимъ въ могилѣ. <И пришелъ Авраамъ рыдать 
но Саррѣ и оплакивать се и отошелъ Авраамъ отъ умер
шей своей и говорилъ сынамъ Хстовымъ, и сказалъ: я у 
васъ пришлецъ и поселенецъ; дайте мнѣ въ собствен
ность мѣсто для гроба, чтобы мнѣ умершую мою схоро
нить отъ глазъ моихъ» (Быт. 23, 3—4). Жители страны 
Ханаанской, но глубокому уваженію и къ нему и къ по
стигшему его горю, предлагали ему выбрать лучшее изъ 
своихъ Погребальныхъ мѣстъ, для погребенія умершей. 
Тогда выборъ его остановился на Махпельской пещерѣ, 
которая находилась прямо противъ его палатки. Ему охот
но дарили этотъ участокъ земли. Нѣтъ, онъ настоялъ, 
чтобы взята была за него довольная цѣна. Эта Махпельская 
пещера и сдѣлалась потомъ усыпальницей ближайшаго ро
да великаго патріарха и оберегается до сихъ поръ, какъ 
святыня и притомъ не одного христіанскаго міра. Итакъ 
любовь устроила это совмѣстное жительство по смерти и 
любовь родственная, семейная. Въ семьѣ начало любви; 
отсюда, постепенно расширяясь, она обнимаетъ всѣхъ лю
дей, своихъ и чужихъ, самыхъ враговъ; въ общей семейной 
усыпальницѣ она какъбы возвращается къ своему источни
ку и осѣняетъ своими благословеніями этотъ мирный сонъ 
лицъ, столь тѣсно между собою связанныхъ. Гдѣ бы ни тру
дился членъ родной семьи, гдѣ бы ни застигъ его страшный 
смертный часъ, онъ возвращается къ своимъ приснымъ, п 
въ этой родной землѣ какъбы снова является для него 
дѣтская колыбель.

Но, брагіе, у святыхъ патріарховъ самая любовь, род
ственная ли или другая, основывалась на болѣе глубокомъ 
и сокровенномъ чувствѣ, именно вѣрѣ. Она вдохновила 
Авраама на самый великій подвигъ любви н самоотверже
нія, такъ прославившій его пмя. «Вѣрою Авраамъ, будучи 
искушаемъ, принесъ въ жертву Исаака, н, имѣя обѣтова
ніе, принесъ единороднаго» (Квр. 11, 17). Обѣтованія эти
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были колики и простирались въ лицѣ этого отца вѣрую
щихъ на необозримую даль, на всѣ времена и народы. Кто 
могъ бы проникнуть бъ тайны духа этого необыкновенна
го мужа древности и объяснить, почему онъ избралъ мѣ
сто своего вѣчнаго покоя именно здѣсь, среди трехъ мі
ровъ—христіанскаго, іудейскаго и магометанскаго, столь 
различныхъ въ своихъ религіозныхъ воззрѣніяхъ и столь 
согласныхъ въ благоговѣйномъ уважепіп къ его святой па
мяти? Ближайшіе же наслѣдники его обѣтованіи съ погре
беніемъ въ его семейной пещерѣ видимо соединяютъ нра
ва вожделѣннаго наслѣдія. Патріархъ Іаковъ просилъ Іо
сифа оказать ему «милость и правду», не хоронить его въ 
Египтѣ, «дабы лечь мпѣ, говорилъ онъ, съ отцами мои
ми», и когда Іосифъ клятвой удостовѣрилъ его въ испол
неніи этого желанія, то Іаковъ поклонился на верхъ жез
ла своего, благодаря Бога за великія къ нему милости 
(Быт. 47, 29. 30). Іосифъ, по своему высокому положе
нію въ Египтѣ, могъ бы найти тамъ великолѣпное мѣсто 
для своего погребенія, можетъ быть даже въ этихъ колос
сальныхъ памятникахъ, которые, какъ высокія горы, воз
вышаются надъ равниной страны и смотрятъ на совре
менный міръ чрезъ сорокъ вѣковъ. Нѣтъ,—и онъ, основы
ваясь на вѣрѣ въ Божіе обѣтованіе, данное Аврааму, про
силъ Евреевъ, во время исшествія ихъ изъ Египта выне
сти и его кости... Есть, братіе, великія обѣтованія и у 
всѣхъ отцевъ и братій нашихъ, здѣ лежащихъ и повсюду 
православныхъ, которыя они раздѣляютъ вмѣстѣ съ нами, 
пока здѣ пребывающими и ожидающими своей очереди, 
чтобы идти туда же. Какія обѣтованія?—Что жизнь наша 
съ смертью не кончится, что всѣ наши мысли, желанія, 
расположенія, выразились ли онѣ самымъ дѣломъ, или толь
ко усвоены сердцемъ, суть начало нитей, имѣющихъ про
должиться въ безконечной вѣчности, что, значитъ, всѣ ду
ховныя связи, скрѣпленныя въ этой жизни, продлятся н 
тамъ, что настанетъ часъ, когда «вси супри по гробѣхъ
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услышатъ гласъ Сына Божія и, услшпавше, оживутъ» 
(Іоан. 5, 25. 28). Уже этой одной минуты одновременнаго 
возстанія изъ гробовъ къ новой нескончаемой жизни до
статочно для того, чтобы этимъ гробамъ людей, духовно 
между собой столь сроднившихся, ютиться вмѣстѣ. Какая 
это будетъ оживленная минута всеобщаго пробужденія те
перь на вѣки разлучаемыхъ! Какая необыкновенная радость 
свиданія послѣ столькихъ вѣковъ разлуки!.. Вмѣстѣ прос
нуться, встать рядомъ, увидѣть дорогихъ мать, отца, жену, 
братьевъ, сестеръ, дѣтей,—какое счастье!

Но, братіе, слышите, что далѣе говоритъ Господь патъ: 
«И изыдутъ сотворшіи благая въ воскрешеніе живота, а 
сотворшіи злая въ воскрешеніе суда» (ст. 29). Свиданіе и 
тотчасъ же разлученіе! Разлученіе на вѣки нескончаемые! 
Мгновенная радость и сейчасъже для многихъ самая 
страшная скорбь! <И послетъ Господь ангелы своя съ 
трубнымъ гласомъ веліимъ и соберутъ избранныя Его отъ 
четырехъ вѣтръ, отъ конецъ небесъ до конецъ ихъ... и от
лучатъ злыя отъ среды праведныхъ» (Мѳ. 24, 81; 13,49). 
< Тогда два будета на селѣ; единъ поемлется, а другій остав
ляется» (24, 40). Какъ бы желательно было, чтобы эта 
радостная минута свиданія была началомъ жизни вмѣ
стѣ, неразлучно, на безконечные вѣки! Что нужно для 
этого? Что можетъ этому способствовать?

Прежде всего и главнымъ образомъ нужна живая и ис
кренняя вѣра, сопровождаемая любовью или, точнѣе ска
зать, выражающаяся въ добрыхъ дѣлахъ. Одна мать-стра
далица имѣла силу вынести, какъ предъ ея глазами самымъ 
ужаснымъ образомъ замучили за святую вѣру до смерти 
шесть ея сыновей. Вотъ она, изнеможенная до крайности, 
наклоняется къ послѣднему, самому младшему своему сы
ну и говоритъ ему: «умоляю тебя, дитя мое, будь достой
нымъ братьевъ твоихъ и прими смерть, чтобы я по мило
сти Божіей опять пріобрѣла тебя съ братьями твоими» 
(2 Маккав. 7, 29). Доблестная мать падѣяласъ всѣхъ сво-
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ихъ дѣтей встрѣтить въ день воскресенія и въ этой на
деждѣ убѣждала ихъ быть единодушными въ подвигѣ. На
ши предки большею частью покалываютъ намъ примѣръ 
благочестія. Отсюда правило для насъ: если хочешь быть 
вмѣстѣ съ ними, подражай ихъ вѣрѣ.

Къ утѣшенію своему можемъ сказать, что почившій со
братъ нашъ получилъ твердое религіозное воспитаніе йодъ 
самымъ близкимъ надзоромъ строгаго въ благочестіи роди
теля и добродѣтельной матери, подъ сѣныо храма, гдѣ 
отецъ его былъ ктиторомъ, а онъ однимъ изъ ближайшихъ 
помощниковъ. Онъ удивлялъ пасъ знаніемъ такихъ подроб
ностей въ церковномъ чинонослѣдованіи, которыя огром
ному большинству свѣтскихъ людей далеко недоступны. 
Такое твердое направленіе къ вѣрѣ въ юности—самое на
дежное для человѣка. И сколько ни ириражались къ по
койному вѣянія житейской суеты, сколько ни видѣлъ онъ 
противнаго вѣрѣ и Церкви въ окружающемъ его обществѣ 
въ наше мятежное время, мы съ полнымъ упованіемъ вѣ
ры можемъ молиться о немъ Богу духовъ: <аіце и согрѣши, 
но не отступи отъ Тебе и несумнѣнно во Отца и Сына 
и Святаго Духа вѣрова н Единицу въ Троицѣ и Троицу во 
Единицѣ православно даже до послѣдняго своего издыха
нія исновѣда>. (Слова церк. молитвы).

Покойный вынесъ предъ своею кончиной продожитель- 
ную тяжелую болѣзнь и донесъ этотъ крестъ до послѣд
ней минуты. Такія продолжительныя болѣзни предъ кон
чиной представляютъ особенный путь Божественнаго про
мысла для приготовленія къ вѣчности. Здѣсь, какъбы рас
каленнымъ желѣзомъ, выжигается въ душѣ человѣка все не
чистое, и мощная десница небеснаго Отца въ самое нуж
ное время нодклонястъ его подъ сѣнь спасающей благо
дати Сына.

Остальное зависитъ отъ молитвъ Церкви, въ которыхъ и 
ваша молитва, присные и знаемые покойнаго, пока Гос
подь еще длитъ день вашей жизни, имѣетъ для него вели-

ЧАСТЬ I . 23
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кое и важное значеніе. Вспоминайте итого добраго, ласко
ваго, привѣтливаго, ко всѣмъ благорасположеннаго чело
вѣка п молитесь о немъ. Въ особенности, падѣюсь, вы, 
молодое поколѣніе, не яабудете своего добраго дядю и не 
престанете утѣшать его духъ свонми теплыми о немъ мо
литвами; помните, какъ онъ истощался въ усиліяхъ, чтобы 
чѣмъ-либо васъ утѣшить и обрадовать.

Начнемъ же это дѣло любви христіанской и воянесемъ 
усердную молитву въ этотъ важный для него часъ, чтобы 
упокоилъ его Господь въ числѣ Ему благоугоднвшихъ. 
Аминь.

Лрот. Л. Смирновъ.



Н Е О Б Х О Д И М Ы Й  З А П А С Ъ .

Слово предъ отпѣваніемъ Ч

Предлежащій гробъ представляетъ пѣчто въ крайней 
степени неожиданное. Человѣкъ, полный силъ, цвѣтущій 
здоровьемъ, работавшій за десятерыхъ такъ сказать, раз- 
лпвававшій вокругъ себя жизнь и довольство, внезаппо по- 
емлется. Болѣзнь прилагается къ болѣзни. Быстро рушит
ся крѣпость силъ. Искусство избраннѣйшихъ врачей ока
зывается безсильнымъ, и вотъ великое множество знаемыхъ 
и знавшихъ этого живаго, добраго, дѣятельнаго, благодуш
наго человѣка, вдругъ поражается вѣстью объ его коп- 
чинѣ. Какъ будто ураганъ бури ворвался въ тихое русло 
рѣки и унесъ пловца, который пренебрегъ обычныя мѣры 
осторожности и болѣе, чѣмъ было можно и должно, поло
жился на стойкость якоря и крѣпость вервей. За симъ пе- 
вольные крики ужаса у всѣхъ, видѣвшихъ это внезаппое 
исчезновеніе лодки подъ водой, а тамъ вдали разстилаю
щійся тяжелый и страшный туманъ...

Но есть нѣчто и свѣтлое въ этой мрачной картинѣ. За
стигнутый бурей неосторожный пловецъ, когда исчезалъ 
подъ водой, бросилъ на насъ такой ясный и покойный 
взоръ. Всѣ въ ужасѣ отъ его быстрой кончипы, но съ ле
денящимъ холодомъ смерти у пасъ борется самая живая 
любовь къ почившему и ей сіяютъ л\чи надежды.

а) Московскаго купца Стефана Егоровича Никифорова.
23*
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Послѣ страшнаго бреда, вт» которомъ сказался человѣкъ, 
прямо схваченный съ поля жизни, пастаютъ минуты успо
коенія, такъ обрадовавшія приближенныхъ, но, увы, ока
завшіяся печальнымъ предвѣстіемъ. Больной приходитъ, 
насколько можно было въ его страшной, пожирающей бо
лѣзни, къ сознанію, повторяетъ за чтецомъ молитвы, мно
гократно осѣняетъ себя крестнымъ знаменіемъ, приноситъ 
сокрушенную исповѣдь, и съ благоговѣніемъ пріемлетъ 
святые Дары. Затѣмъ вторично я былъ у него въ этотъ 
послѣдній его день, видѣлъ за нѣсколько минутъ до кон
чины его взглядъ, слышалъ слова привѣтствія, добрыя, лас
ковыя, какъ всегда. Не такъ смотрятъ, не эти добрыя сло
ва говорятъ погибающіе.

Отъ чего такъ? Запасъ былъ сдѣланъ этимъ человѣкомъ 
большой на часъ его смертной нужды и скорби. Во вре
мя необычайныхъ успѣховъ жизни, среди изобилія благъ 
земныхъ, онъ помнилъ и вѣру, и церковь, п бѣдныхъ. 
Тотъ день для него не былъ праздникомъ, когда онъ не 
побывалъ бы въ церкви. Его все трогало до глубины ду
ши: и благолѣпіе храма, и полная мысли и жизни церков
ная пѣснь. Въ его глазахъ всѣ были прекрасные люди. 
При встрѣчѣ съ огорченіями онъ, бывало, вспыхнетъ, и че
резъ минуту опять ясный, веселый, ласковый, привѣтли
вый. Онъ любилъ пожить свѣтло, но бѣдный Лазарь не 
ждалъ крошекъ съ его роскошной трапезы, и не крошками 
онъ благотворилъ. Много теперь плачетъ о немъ людей 
бѣдныхъ. Многіе за него отъ всей души молятся и по
молятся.

Вотъ здѣсь-то и нашелся у него тотъ елей, который 
былъ ему нуженъ во время страшнаго урагана болѣзни, 
для освѣщенія его послѣдней минуты. Сердце укрѣпленное 
въ вѣрѣ, преданное Церкви, полное любви и благожеланій, 
даже разрываясь, не охладѣло. Господь, сподобивъ его на 
порогѣ смерти дара своей любви, далъ ему знаменіе Сво
его благоволенія. II эти единодушныя молитвы, а особенно
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молитвы бѣдвыхъ будутъ услышаны и не раззорится домъ 
того, кто столько любилъ бѣдныхъ и всѣхъ.

Братіе! Почившій братъ нашъ оставляетъ намъ урокъ 
быть готовыми къ смерти, а такъ какъ часъ ея никому не
извѣстенъ и нерѣдко приходитъ внезапно, неожиданно, яко 
тать въ нощи, то по возможности заранѣе запасать себѣ 
вѣры и любви, чтобы не погасъ нашъ свѣтильникъ въ 
этотъ страшный часъ, и тамъ найти намъ покровитель
ство и благоволеніе.

< Бдите убо, яко нс вѣете дне, ни часа, въ оньже Сынъ 
человѣческій пріидетъ» (Мѳ. 25, 13).

«Благотворенія и общенія нс забывайте, таковыми бо 
жертвами благоугождастся Богъ» (Евр. 13, 16).

ІІрот. Петръ См'ьртвъ.



Б Ѣ С О В С К А Я  СИЛА.

Бесѣда въ четвертую недѣлю Великаго поста.

Въ Евангеліи нынѣшняго дня, православная братія, вы 
слышали повѣствованіе объ исцѣленіи бѣсноватаго. Кар
тина упадка человѣческой природы, представленная вамъ 
въ лицѣ этого человѣка, произвела конечно па васъ глу
бокое впечатлѣніе. Но она поразила бы васъ еще болѣе, 
еслибы вы припомнили, когда и гдѣ это случилось. Это 
происходило у подошвы горы Ѳавора, на которой Господь 
въ это самое время преобразился предъ учениками. Тамъ 
лице Его просіяло, какъ солнце, и одежды стали бѣлы, 
какъ снѣгъ. Два небожителя, два величайшіе пророка Мои
сей и Илія, явились Господу. Такъ евангелистъ описываетъ 
преображеніе. Но это описаніе нс дастъ намъ полнаго пред
ставленія о красотѣ этого явленія. Преображеніе Господне 
было такъ прекрасно, что одинъ изъ свидѣтелей преобра
женія, апостолъ Петръ, нс помня себя отъ восторга, об
ратился къ Господу съ такимъ страннымъ предложеніемъ: 
< Господи, хорошо намъ здѣсь, сдѣлаемъ три палатки, од
ну для Тебя, другую для Моисея и третью для Иліи». Пред
лагаетъ устроить земное жилище для небожителей!

Такова слава преображенія Господня. И однако, замѣтьте, 
братіе, эта слава, которой нельзя ни выразить языкомъ чело
вѣческимъ, ни представить воображеніемъ, есть только блѣд
ная тѣнь дѣйствительной славы Господа. Онъ явилъ учсни-
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камъ свою славу въ такихъ размѣрахъ, въ какихъ могли вы- 
нести ихъ бренныя чувства. И такая-то слава предназна
чена и для всѣхъ вѣрующихъ. «Не у явися, что будемъ», 
говоритъ Апостолъ, т.-е. нельяя и представить, какая ожи
даетъ насъ слава; ясно только одно, что—когда Онъ, Го
сподь нашъ, явится паки, то мы подобны Ему будемъ, 
ибо узримъ Его, какъ Онъ есть, и отъ этого лицезрѣнія 
Его праведники просвѣтятся, какъ солнце, въ царствіи 
Отца ихъ. Къ такоіі-то славѣ предназначенъ человѣкъ и 
начатками ея пользовался во дни своей невинности; даже 
послѣ паденія пользовались ими нѣкоторые избранные Бо
жіи; такъ лицо Моисея отъ близости къ Богу до того про
сіяло, что опъ принужденъ былъ покрывать его, когда яв
лялся народу, потому что народъ не могъ смотрѣть на 
него.

Теперь, братіе, спустимся съ горы, на которой въ лицѣ 
Іисуса Христа такъ прославилась человѣческая природа, и 
посмотримъ, что дѣлается у подошвы. Вотъ человѣкъ 
одержимый злымъ духомъ, лишившимъ его дара слова, скре
жеща зубами ниспуская пѣну, катается по землѣ до тѣхъ 
поръ, пока истощенный не впадаетъ въ оцѣпенѣніе. Не 
рѣдко злой духъ бросалъ этого несчастнаго то въ огонь, 
то въ воду. Но какъ ни ужасно состояніе этого бѣснова
таго,—Евангеліе представляетъ еще болѣе ужасныя. Такъ 
однажды Господь встрѣтилъ въ Гадарпнской странѣ дво
ихъ бѣсноватыхъ, которые жили не въ жилищахъ человѣ
ческихъ, а въ могильныхъ пещерахъ среди горъ и гамъ 
бились о камни, испускали вопли, наводя ужасъ на про
ходящихъ; они были столь свирѣпы, что никто не осмѣ
ливался приблизиться къ тѣмъ мѣстамъ; пробовали ско
вывать ихъ, но они, съ нечеловѣческою силой ломали око
вы, какъ хворостъ. Эти не были нѣмы, какъ описываемый 
въ нынѣшнемъ Евангеліи бѣсноватый, но рѣчи ихъ воз
буждаютъ большій ужасъ, чѣмъ нѣмота послѣдняго. «Какъ 
тсбѣ имя?» спрашивалъ Господь одного изъ нихъ. «Легі- 
опъ, отвѣчалъ бѣсноватый, или вѣрнѣе бѣсы его устами,— 
потому что насъ мпого».
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Что же это за болѣзнь, которою были одержимы эти 
несчастные, подобныхъ которымъ встрѣчалось очень мно
го въ іудейскомъ народѣ во времена I. Христа?— «Эпилеп
сія, падучая болѣзнь, бѣшенство, вообще нервное раз
стройство», отвѣтили бы не задумавшись врачи нашею 
времени. Очень вѣроятно, что основаніемъ бѣснованія 
было дѣйствительно обыкновенное душевное и тѣлесное 
разстройство. Чтобы играть на какомъ-нибудь инструмен
тѣ, нужно, чтобы инструментъ былъ настроенъ: точно так
же, чтобы чуждая темная сила могла распоряжаться че
ловѣкомъ, нужно, чтобы духовныя и тѣлесныя его силы 
были для этого достаточно разстроены. А что эти не
счастные, которыхъ Евангеліе называетъ бѣсноватыми, бы
ли болѣе чѣмъ обыкновенные больные, страдающіе паду
чею болѣзнью, бѣшенствомъ и т. п. и находились дѣйстви
тельно подъ вліяніемъ томной силы, такъ это очевидно изъ 
того, что іудеи отличали пхъ отъ обыкновенныхъ боль
ныхъ и самъ Господь видѣлъ въ нихъ именно бѣсно
ватыхъ.

Итакъ вотъ, братія, предъ вами два состоянія человѣче
ской природы, — Ѳаворская слава и бѣснованіе, свѣтъ и 
тьма, небо и адъ. Разстояніе ужасное! Какъ могъ чело
вѣкъ упасть такъ глубоко? Ахъ, братіе, вы зпаете, какъ. 
Одинъ разъ человѣкъ подчинился вліянію духа злобы н, 
но его лукавому совѣту, вышелъ изъ повиновенія Творцу, 
въ надеждѣ стать богомъ, и вотъ, вмѣсто того чтобы 
стать богомъ, сталъ рабомъ діавола. Діаволъ сдѣлался 
«княземъ міра сего>, и съ той несчастной минуты власть 
его все росла и росла, пока не достигла до тѣхъ ужа
сныхъ размѣровъ, въ какихъ она обнаруживалась надъ 
бѣсноватыми. Господь нашъ I. Христосъ затѣмъ и при
шелъ въ міръ, чтобы «разрушить дѣла діавола» и освобо
дить человѣка отъ его власти. Изгнаніе бѣсовъ было по
этому, обыкновеннымъ дѣломъ I. Христа. Оттого послѣ 
побѣды I. Христа надъ діаволомъ мы не видимъ, чтобы 
злые духи такъ нагло вторгались въ жизнь человѣка. Од
нако діаволъ побѣжденъ, но не уничтоженъ, не изгнанъ
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изъ міра,—пе потому конечно, чтобы на это недостало 
силы у его Побѣдителя, а потому, смѣю сказать, что это
го и не должно быть. Настоящая побѣда, достойная этого 
имени, одерживается нравственною силой, а не насиліемъ, 
не физическою силой. И Господь побѣдилъ діавола не столь- 
ко всемогуществомъ Своимъ, сколько нравственною силой. 
Онъ побѣдилъ его тѣмъ, что выдержалъ его искушеніе, 
что терпѣлъ всю жизнь нищету, поношенія, гоненія, и 
умеръ на крестѣ. Этою-то нравственною силой и намъ 
указалъ Онъ довершать побѣду надъ нашимъ врагомъ, и ею 
преимущественно мы можемъ «наступать на змію, и на 
екорпію, и на всю силу вражію». И чтобы снабдить насъ 
этою всепобѣждающею силой, Господь даровалъ памъ «всѣ 
божествеппыя силы, яже къ животу и благочестію».

Итакъ діаволъ побѣжденъ, но еще пе изгнанъ изъ міра, 
и мы еще пе можемъ считать себя совершенно безопас
ными отъ его вліянія. Правда, онъ пе вторгается теперь 
въ нашу жизнь такъ нагло, какъ это было до пришествія 
I. Христа, но онъ такъ сказать подкрадывается тайкомъ 
и дѣйствуетъ на душу человѣка тайными внушеніями. Та
кое тайное вліяніе похоже на то, какое коварный чело
вѣкъ имѣетъ на пьянаго: пьяный совершаетъ, по внуше
нію этого коварнаго совѣтника, преступленіе, которое ему 
самому быть можетъ никогда бы не пришло въ голову со
вершить, а между тѣмъ воображаетъ, что совершаетъ его 
самъ, по собственному почину. Такъ точно человѣкъ, опья
ненный страстью, становится слѣпымъ орудіемъ сатаны 
а воображаетъ себя совершенно свободнымъ. Такое тай
ное вліяніе гораздо опаснѣе явнаго насилія. Сравните со
стояніе бѣсноватаго съ состояніемъ Іуды-предателя и фа
рисеевъ, убійцъ Христа. Бѣсноватые наводятъ ужасъ; но 
почему? Совсѣмъ не потому, чтобы они были худшіе изъ 
людей, какіе-нибудь изверги рода человѣческаго,—нѣтъ: не
воздержаніе, сластолюбіе, или что-нибудь въ этомъ родѣ, 
разстроило равновѣсіе ихъ духовныхъ и тѣлесныхъ силъ, 
и, воспользовавшись этимъ, духи злобы проникли въ нихъ
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и противъ ихъ воли управляютъ ими. Начинается борьба 
между человѣкомъ и овладѣвшею имъ темною сплои; отсю
да всѣ эти наводящіе ужасъ припадки бѣшенства. Бѣсно
ватые то бѣгутъ па встрѣчу Христу съ смутною надеждой 
найти у Него помощь, то, нудимые чуждою силой, кри
чатъ ему: < Оставь насъ, Святый Божій, что тебѣ задѣло 
до насъ?» Эта-то, наводящая ужасъ, борьба между чело
вѣкомъ и порабощающею его темною силой и даетъ на
дежду, что человѣкъ можетъ еще быть вырванъ изъ ея 
когтей. Сознаніе своего жалкаго положенія и желаніе осво
бодиться отъ него, еще не угасло въ этихъ несчастныхъ 
и привлекало къ нимъ милосердіе Господа. Но что было 
дѣлать съ Іудой и фарисеями? Эти, казалось, были люди, 
какъ люди, а сами считали себя даже выше обыкновен
ныхъ смертпыхъ и не только на бѣсноватыхъ, но и на 
всѣхъ смотрѣли съ презрѣніемъ. И однако въ сердцѣ Іу
ды, какъ замѣчаетъ евангелистъ, діаволъ уже вложилъ чу
довищную мысль предать своего Учителя, а фарисеи дав
но уже питали къ I. Христу непримиримую злобу и только 
ждали случая утолить ее смертью ненавистнаго Учителя. 
Опи, какъ прямо говорилъ имъ Господь, были «дѣтьми ді
авола и творили похоти его», но даже и не подозрѣвали 
этого и преисполнены были гордаго самодовольства. Что 
же было дѣлать съ этою самоувѣренностью? Какое было 
средство спасти ихъ, когда пи божественное ученіе, пн 
святѣйшая жизнь, ни чудеса, ни обличенія I. Христа—ни
что на нихъ не дѣйствовало?

Такъ-то, братія, страсти порабощаютъ насъ діаволу, 
особенно гордость, зависть, злоба, корыстолюбіе, эгоизмъ, 
доходящій до совершенной безчувственности къ страдані
ямъ ближнихъ. Эго настоящія діавольскія страсти, и люди 
преданные имъ, суть, можно сказать, любимыя дѣти діа
вола. Вспомните только, что дѣлали въ послѣднюю войну 
съ нашими доблестными воипами, проливавшими свою кровь 
за святое дѣло и за нашу честь, что дѣлали не жиды толь
ко, а наши присные, русскіе,—поставщики продовольствія
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для арміи? И эти люди но только не стыдились своей чу
довищной жестокости, не скрывали, нс лицемѣрили, но 
еще нагло смѣялись надъ ограбленными нмн, смѣялись 
надъ тѣми, кто содрагался при видѣ ихъ жестокости, смѣ
ялись надъ отвращеніемъ къ нхъ подвигамъ, какъ надъ ре
бяческимъ чувствомъ, и хвастали невѣріемъ во все святое. 
Скажите, человѣческія ли это черты? Нѣтъ, братія, было 
бы ужасно и богохульно представлять природу человѣче
скую способною къ такимъ сатанинскимъ страстямъ. На
прасно мы думаемъ, что люди, доходящіе до такихъ чу
довищныхъ крайностей, дѣйствуютъ свободно. Они—рабы 
діавола и «похоти отца своего (діавола) творятъ>. Правда, 
они были когда-то свободны, потому что безъ воли чело
вѣка никакая темная сила нс овладѣетъ пмъ; но оии не 
сторожили дверей своего сердца, они допустили туда 
страсть, они отдались ей безъ борьбы, и стали рабами 
діавола, несравненно болѣе порабощенными, чѣмъ бѣс
новатые.

Ахъ, братія, нужно бдительно охранять двери своего 
ссрца, чтобы страсть, а съ пей вмѣстѣ п діаволъ, пе нро- 
пиклп туда. Каждый день, отходя ко спу, нужно внима
тельно осматривать всѣ углы своего сердца, нс закрался 
ли туда діаволъ подъ покровомъ какого пибудь дурнаго же
ланія, которое есть зародышъ страсти; и если это случи
лось, то нужно какъ можно скорѣе подавить, задушить 
дурное сѣмя, пока опо нс укоренилось. Тогда, безъ осо
бенной помощи Божіей, трудно будетъ одолѣть укоренив
шуюся страсть. Да и найдется ли еще тогда въ пасъ до
вольно готовности и рѣшимости на тяжелую борьбу, если 
ея не оказалось прежде, когда борьба была несравненно 
легче? А безъ рѣшимости нечего ждать помощи отъ Бога: 
нравственное возрожденіе не можетъ, нс должно совер
шиться безъ нашего собственнаго участія. Отъ того Гос
подь всегда помогалъ только тѣмъ, въ комъ встрѣчалъ 
вѣру. Вѣрѣ онъ ни въ чемъ пе отказывалъ; она, такъ 
сказать, не снросясь Его, черпала изъ Него помощь, какъ
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видимъ пзъ примѣра кровоточивой, которая получила ис
цѣленіе отъ одного прикосновенія къ Его одеждѣ.

Лучшее оружіе для борьбы съ діаволомъ есть постъ и 
молитва. <Ссй родъ, сказалъ Господь о бѣсахъ по поводу 
исцѣленія бѣсноватаго,—ничнмъже исходитъ, токмо мо
литвою и постомъ». Постъ умерщвляетъ чувственную по
хоть, корень страстей, возбуждаетъ энергію и закаляетъ 
волю. А молптва,—это огонь, поживающій похоти. Осно
ваніемъ ей служитъ представлепіе съ одной стороны ве
личія Божія и святости, а съ другой нашего ничтожества 
и нечистоты. Отсюда благоговѣніе, смиреніе и сокрушеніе 
сердца; омытая, освѣженная этими чувствами, душа полу
чаетъ крылья, возносится къ Богу, входитъ съ Нимъ въ 
таинственное общеніе, такъ сказать погружается въ Него 
и преображается, просвѣтляется. Оттого демоны болѣе 
всего боятся молитвы.

Это оружіе—постъ и молитву, мы должны постоянно но
сить. Но зная нашу лѣность и безпечность, Церковь на
значаетъ намъ особое, нарочитое время поста для усилен
ныхъ уже подвиговъ воздержанія и молитвы. Освобожда
ясь чрезъ эти подвиги отъ страстей, человѣкъ освобож
дается отъ власти діавола и становится рабомъ Божіимъ; 
просвѣтляется, преображается духомъ и приготовляется 
къ полному преображенію въ царствѣ славы.

3 5 6

Свящ. Д. Державинъ.



КЪ НЕГ онъ тощ и м ъ .

Слово велинолостное.

Покаянія отверзи ми двери , Жизнодавче.

Еще до наступленія Великаго поста, св. Церковь при
вивала насъ къ покаянію, влагая сіи слова церковной пѣ
сни въ наши уста; но теперь во дни покаявія она еще 
усиленнѣе, еще настойчивѣе зоветъ насъ къ покаянію не 
одними пѣснями церковными, но всѣмъ строемъ службъ 
своихъ—и частыми колѣнопреклоненіями, п частымъ при
глашеніемъ на молитву, и унылымъ пѣніемъ, и рѣдкимъ 
заунывнымъ благовѣстомъ, и несвѣтлыми облаченіями свя
щеннослужителей, словомъ, всего внѣшностію священно
дѣйствій хочетъ укоренить въ насъ мысль о покаяніи. И 
благодареніе Богу, многіе вняли ея зову: говѣли, исповѣ- 
дывались, причащались. Какая радость и на небѣ и на 
землѣ о подобныхъ христіанахъ—чадахъ Церкви!—Но всѣ 
ли такъ поступаютъ? Къ прискорбію, нѣтъ. Одни уже 
отложили говѣніе до слѣдующаго года,—друтіе, не говѣя 
уже нѣсколько лѣтъ, даже незнаютъ, когда они присту
пятъ къ этому святому дѣлу. Какая скорбь для матери 
св. Церкви объ этихъ нерадивыхъ чадахъ! Къ нимъ-то 
и будетъ нынѣ наше слово.

Итакъ многіе рѣшили не говѣть, не хотятъ говѣть, испо
вѣдаться, каяться въ своихъ грѣхахъ. ІІо подумали ли 
таковые, на хорошее ли дѣло они рѣшились? Они рѣши
лись вѣдь еще съ большею силою отдаться грѣху, отъ ко-
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тораго между тѣ мт. нужно би г.сячсски стараться осво
бодить себя,—оші рѣшились еще дальше убѣжать отъ дому 
Отца небеснаго, отъ матери св. Церкви; они хотятъ уйти 
въ самую непроходимую дебрь, въ самую густую чащу 
страстей и пороковъ. Не на доброе дѣло они рѣшились! 
Они хотятъ убѣжать пристанища тихаго, предпочитая лучше 
скитаться по волнамъ бурнаго моря,—они оставляютъ безъ 
вниманія источникъ чистый, изливающій милосердіе, про
щеніе и любовь, а хотятъ нить лучше изъ колодцевъ съ 
водою мутною, испорченною,—изъ типы удовольствій плот
скихъ, чувственныхъ, грѣховныхъ. Да, имъ жалко раз
статься съ грѣхомъ, который они любятъ, лелѣютъ, какъ 
змѣю за пазухой, не замѣчая, что эта змѣя давно чуть 
не смертельно уязвила ихъ. Имъ трудно притечь къ по
каянію, потому что онп понимаютъ, что раскаявшійся 
во грѣхахъ долженъ возненавидѣть ихъ, не повторять, а 
этого сдѣлать они не хотятъ. Но пусть подумаютъ всѣ 
служащіе грѣху и любящіе его: каковъ плодъ ихъ дѣяній, 
каковъ конецъ ихъ. Душа, нераскаянно работающая грѣ
ху—это дерево засохшее,—это трупъ смердящій, это градъ 
опустошенный. Дерево сухое срубаютъ и бросаютъ въ 
огонь,—отъ трупа смердящаго бѣгутъ,—надъ градомъ ра
зореннымъ хочется плакать. Таково состояніе н души не
раскаянной. И это состояніе многимъ нравится, нмъ жад- 
ко съ нимъ разстаться,—они и нынѣшній годъ не хотятъ 
подумать о себѣ.

Что дѣлаютъ надъ своей душей всѣ бѣгущіе отъ покая
нія? Они лишаютъ ее свѣта и радости; они прямо обре
каютъ ее на погибель; они готовятъ ей геенну, огонь не
угасимый. Ибо куда же пойдутъ грѣшники нераскаянные, 
если не въ эго плачевное мѣсто? <И идутъ сіи въ муку 
вѣчную»,—это слова Спасителя. Они крайне неблагодар
ны къ Спасителю: Онъ нашу душу искупилъ, кровь за 
нее пролилъ, а мы се губимъ. Спаситель призвалъ ее къ 
блаженству вѣчному, омылъ въ купѣли крещенія, простилъ 
и готовъ прощать намъ всѣ грѣхи, усыновилъ пасъ Себѣ,—
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а мы нерадимъ о такой любви Его къ намъ, п бѣжимъ 
отъ Него. Онъ за каждой литургіей чрезъ священнослу
жителя возглашаетъ: идите тѣло Мое, пій ге кровь Мою,— 
а ыы какъбы не слышимъ этого приглашенія и уклоня
емся отъ Божественной трапезы. Ужели душа наша менѣе 
дорога для пасъ, чѣмъ тѣло, о которомъ мы каждый день 
имѣемъ попеченіе, которое питаемъ, покоимъ, очищаемъ, 
украшаемъ? Тѣло насыщено, даже пресыщено подчасъ, 
а душа изнываетъ отъ недостатка свойственной ей пищи?— 
Тѣло вт. покоѣ, а душа терзается отъ страстей; тѣло одѣ
то, украшено, а душа обезображена разными беззаконіями 
и пороками; тѣло очищается, а душа остается неочищен
ною, не омытою слезами покаянія нѣсколько лѣтъ. Можно ли 
одобрить подобное состояніе? Что бы вы сказали о томъ 
хозяинѣ дома, который стѣны его снаружи сталъ бы укрѣп
лять, украшать, а внутренность оставилъ бы безъ внима
нія, и мало того, сталъ бы собирать туда всякій соръ и 
нечистоту? Таковъ п грѣшникъ, заботящійся единственно 
о потребностяхъ житейскихъ, объ удовольствіяхъ чувствен
ныхъ, а о душѣ забывающій, дѣлающій ее чрезъ нерас
каянность вмѣстилищемъ беззаконій и пороковъ.

Страшно не бывать по нѣскольку лѣтъ на исповѣди, и 
не приносить покаянія. Если комнату долгое время не 
убирать, пыль не выметать, не вычищать, что съ нею дѣ
лается? Слой пыли дѣлается толще и толще, сору п грязи 
накопляется болѣе и болѣе,—этотъ соръ, эта пыль на
конецъ приростаютъ къ полу и стѣнамъ и чтобы какъ 
должно все очистить, нужно употребить много времени, 
много усилій. Тоже самое бываетъ и въ душѣ, не прино
сящей покаянія по нѣскольку лѣтъ. Грѣхи прилагаются 
ко грѣхамъ, образуютъ какъ бы нѣкій густой и непрони
цаемый слой грѣховный, который дѣлаетъ человѣка глу
химъ ко всѣмъ призывамъ къ покаянію, образуютъ какъ- 
бы нѣкую грѣховную стѣну, разрушить которую грѣшпику 
уже крайне трудно, хотя бы и желалъ сего; потому что 
многихъ грѣховъ онъ и вспомнить нс можетъ, чтобы омыть
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ихъ слезами покаянія и исповѣдать предъ отцемъ духов
нымъ,— къ другимъ онъ такъ привыкъ, такъ съ ними срод
нился, что и не чувствуетъ всей тяжести, всей гнусности 
ихъ,—третьи такъ вкоренились въ его душу, что онъ ни
какъ не можетъ съ ними разстаться: онъ соглашается луч
ше съ ними жизнь свою окончить, чѣмъ ихъ бросить. Та
ковы всѣ страсти: пьянство, сребролюбіе, любострастіе, чре
воугодіе и другія. II такой грѣшникъ, пришедшій на испо
вѣдь, послѣ того какъ не былъ у ней нѣсколько лѣтъ, по
ходитъ на только что проснувшагося, который второ
пяхъ не можетъ сообразить, сколько времени онъ спалъ 
и чтб видѣлъ во снѣ.

Бы говорите: я только нынѣшній годъ не могу го
вѣть, а на будущій годъ постараюсь. Но въ нашей ли вла
сти будущее? Въ нашей власти настоящее, имъ и должны 
мы пользоваться, пользоваться для своего спасенія, и для 
сего отложить всѣ другія дѣла и заботы, какъбы онѣ важ
ны ни были, на второй планъ, а будущимъ распоряжать
ся не дерзнемъ. Мы не знаемъ, что будетъ съ нами къ тому 
времени. Быть можетъ тѣла наши будутъ лежать въ зем
лѣ, а душа предстанетъ на судъ Божій. Если мы не мо
жемъ знать, выйдемъ ли мы сейчасъ изъ сего храма, мо
жемъ ли знать, что будетъ съ нами чрезъ годъ. Ахъ, мно
гіе вѣроятно и прошедшій годъ такъ разсуждали, поло
жили въ мысляхъ дождаться до сего дня. Но гдѣ они? 
Почему таковыхъ мы не находимъ въ средѣ своей?— Ихъ 
исхитила отсюда неожидаемая ими, но давно сторожившая 
ихъ смерть. Быть можетъ, они и покаялись предъ смер
тію, а можетъ быть и не успѣли. Но что и за исповѣдь 
въ состояніи болѣзни, часто сопровождающейся жестоки
ми физическими мученіями, и ктомуже въ самыя пред
смертныя минуты? Душа томится, будучи вся занята стра
даніями тѣла, память измѣняетъ, языкъ нѣмѣетъ. Бъ со
стояніи ли человѣкъ принести покаяніе отчетливое, созна
тельное, такое, какое всегда возможно въ состояніи здо
ровомъ? А исправленіе послѣ покаянія гдѣ? Конечно, Го-



КЪ НЕГОВѢЮЩИМЪ. 361

сподь по своему безконечному милосердію и намѣреніе 
твердое, искреннее, принимаетъ, какъ дѣло. Но какъ труд
но родиться твердому намѣренію перемѣнить себя тогда, 
когда вся жизнь прошла во грѣхахъ! Какъ трудно искрен
но раскаяться послѣ продолжительной нераскаянности! 
Разбойникъ спасся на крестѣ? Но разбойникъ, пусть онъ 
жилъ при жизни Іисуса Христа, слышалъ ли столько при
зывовъ къ покаянію, сколько слышимъ мы? Видѣлъ ли онъ 
надъ собой такое множество чудесъ, благодѣяній Божіихъ, 
сколько видимъ ихъ мы? Ты, столько разъ отвергавшій 
дары благости Божіей, предоставленныя тебѣ этою бла
гостію средства ко спасенію, ты, столько оскорблявшій 
Бога своею жизнію, за что въ своей гордости считаешь 
себя достойнымъ помилованія въ часъ смерти? < Смерть 
грѣшниковъ люта»,—вотъ что лучше пусть предносится 
въ твои мысли вмѣсто ложной надежды на милосердіе 
Божіе.

Итакъ, бр., не откладывайте день отъ дня обращенія ва
шего, спѣшите каяться, пока не ударилъ часъ гнѣва Бо
жія. А гнѣвъ Божій всегда готовъ на грѣшниковъ нерас
каянныхъ. Господь, не пощадившій нераскаянныхъ Содом
лянъ, даже свой возлюбленный народъ—Іудеевъ, разру
шившій грады ихъ и веси и всю страну обратившій въ пу
стыню, всѣми брошенную,—не можетъ ли Онъ также по
разить и всякаго нераскаянно живущаго во грѣхахъ? И 
не видимъ ли мы знаменія этого гнѣва Его? Моровыя 
повѣтрія, такъ часто посѣщающія насъ, засухи, неурожаи, 
пожары, истребляющіе цѣлые города и селенія, землетря
сенія, слышимыя во многихъ странахъ—что все это, какъ 
не гнѣвъ Божій на грѣшниковъ? Не думайте, что этотъ 
гнѣвъ всегда можно отвратить молитвою. И молитва, и 
прибѣганіе къ помощи и заступленію святыхъ сильны 
только при раскаяніи. Израильтяне, сражаясь однажды съ 
Филистимлянами, для успѣха въ этой войнѣ потребовали 
у первосвященника къ себѣ въ войско кочевгъ завѣта— 
сам-ую главную святыню ихъ. Первосвященникъ отпустилъ
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ѳго. Но и ковчегъ завѣта не помогъ—отш были побѣж
дены—почему? Потому что на святыню они надѣялись, а 
объ исправленіи себя не думали, раскаянія во грѣхахъ, 
за которые и были наказаны войною, не приносили,—поче
му и самый ковчегъ завѣта былъ взятъ въ плѣнъ. Вотъ до 
какой степени Господу Богу ненавистно коснѣніе во грѣ
хахъ,—Онъ даже и святыни своей не щадитъ, чтобы на
казать людей за это, какъ пе пощадилъ ее и въ пашемъ 
градѣ въ 12-мъ году, предавши храмы наши па поругавіе 
иновѣрнымъ. Убоимся подобной участи и поспѣшимъ всѣ 
скорѣе подъ крыло покаянія, прольемъ слезы сокрушенія, 
пожертвуемъ изъ цѣлаго года нѣсколькими днями, употре
бимъ ихъ на святое дѣло говѣнія, приступимъ къ испо
вѣди и причащенію св. тайнъ. Господь воздастъ намъ за 
то. Какъ пріятно будетъ на сердцѣ! Какъ свѣтло, мирно 
будетъ въ душѣ! какъ весело будемъ смотрѣть на міръ 
Божій, на ближнихъ нашихъ! Съ какою радостію очищен
ные покаяніемъ, соединившіеся со Спасителемъ, встрѣтимъ 
свѣтлый праздникъ Воскресенія Христова!

Братія! ужели кто нибудь изъ пасъ захочетъ подражать 
врагу нашего спасенія діаволу? А ему подражаютъ тѣ, ко
торые, какъ и онъ, грѣшатъ, а каяться не хотятъ, упор
ствуютъ во грѣхахъ. Таковые, страшно сказать, пожалуй 
вмѣстѣ съ нимъ могутъ дойти и до такого состоянія, что 
покаяніе сдѣлается для нихъ невозможнымъ, какъ это иног
да съ нѣкоторыми и бываетъ. О, нѣтъ, да избавитъ насъ 
Господь отъ такого состоянія и по своей великой милости 
спасетъ и помилуетъ всѣхъ.

Свящ. II. Шумовъ.



А П О С Т О Л Ь С К О Е  Ч Т Е Н І Е

В Ъ  ІІКДТ» Л Ю В А І  Й.

Бесѣда.

Апостольское чтеніе въ недѣлю Ваій взято изъ посла
нія ап. Павла къ Филиппійцамъ 4, 4—9. Вотъ русскій текстъ 
этого чтенія:

„Братіе! радуйтеся всегда въ Господѣ, и еще говорю: радуйтеся. 
Кротость ваша да будетъ извѣстна всѣмъ человѣкамъ. Господь близ
ко. Не заботьтесь ни о чемъ, но всегда въ молитвѣ и прошеніи съ 
благодареніемъ открывайте свои желанія предъ Богомъ: и миръ Бо
жій, который превыше всякаго ума, соблюдетъ сердца ваши и по
мышленія ваши во Христѣ Іисусѣ. Наконецъ, братія мои, что толь
ко истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, 
что достославно, что только добродѣтель и похвала, о томъ помыш
ляйте. Чему вы научились, что приняли, и слышали, и видѣли во 
мнѣ, то исполняйте, и Богъ мира будетъ съ вами‘;.

Какъ просто и ясно это апостольское чтеніе! Разберемъ 
по порядку тѣ наставленія, которыя Апостолъ даетъ 
здѣсь намъ.

Многотрудна и многоскорбна жизнь христіанина и во 
всякое время, а въ то время, когда христіанство только 
еще начало распространяться, была еще скорбнѣе и труднѣе. 
Несмотря однакожь на все это Ап. убѣждаетъ къ радости: 
«радуйтеся всегда о Господѣ и еще говорю:, радуйтеся». 
Настойчиво убѣждаетъ. И дѣйствительно, кому и радоваться 
какъ не христіанину? Посмотрите на истиннаго христіа
нина: его умъ позналъ истину, которую многіе ищутъ и 
не находятъ; его сердце обрѣло успокоеніе въ истинной 
вѣрѣ; его воля какъ на камнѣ твердо стоитъ на испол-
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неніи заповѣдей Христовыхъ; его совѣсть чиста п спокой
на; онъ въ церкви Христовой, какъ въ тихой пристани, 
не боится волнъ житейскаго моря; пусть бушуютъ эти 
волны, но въ его душѣ такъже тихо, какъ подъ этими вол
нами, на днѣ морскомъ. Его опора, его защита—Христосъ, 
вѣра въ Него, надежда на Него. Таково состояніе истин
наго христіанина, и ему ли не радоваться? Какъ радуется 
нашедшій драгоцѣнный бисеръ, обрѣтшій и купившій по
ле съ сокрытымъ въ немъ сокровищемъ, такъ свойствен
но радоваться истинному христіанину, обрѣтшему драго
цѣнный бисеръ, неоцѣненное сокровище—Христа. Какъ 
радуется, послѣ продолжительныхъ блужданій, попавшій 
на дорогу настоящую, такъ радуется истинный христіанинъ, 
достигшій пути, ведущаго прямо къ спасенію. Не даромъ 
Ап. прибавилъ слова: <въ Господѣ». Да, его радость пото
му истинная радость, что ея источникъ есть Господь, пред
метъ радости Онъ же. Такъ радовалась Матерь Божія, ког
да говорила: «Величитъ душа моя Господа и возрадовася 
духъ мой о Бозѣ Спасѣ моемъ». Лишите вы обладателя 
этой радости чести, имущества, здоровья, угрожайте мука
ми, смертью, — радость о Господѣ, присущая ему, не 
оставитъ его; она будетъ съ нимъ всюду, она — залогъ, 
предвѣстница радостей вѣчныхъ. Мы, братіе, весьма часто 
не имѣемъ этой радости,—это отъ того, что не въ Госпо
дѣ ищемъ ее, ищемъ въ предметахъ земныхъ, временныхъ; 
сокроется отъ насъ предметъ нашей радости, исчезаетъ 
и радость изъ нашего сердца. Умерло у матери любимое 
дѣтище, лишился богачъ своего богатства,—лишились они 
и радости въ сердцѣ, и пусто, холодно, мрачно становит
ся въ немъ. Еще болѣе погрѣшаютъ тѣ, которые радость 
себѣ хотятъ обрѣсти въ свѣтскихъ шумныхъ увеселені
яхъ. Это ложная радость, это радость грѣшника, хотяща
го усыпить свою совѣсть чѣмъ-пибудь; кончится удоволь
ствіе, и опять мрачно на душѣ его. Это—радость отума
неннаго виномъ: кончилось дѣйствіе разгорячающаго на
питка, кончилось и веселіе. Это, наконецъ, веселіе без-
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умнаго на краю пропасти. Веселится грѣшникъ, а того не 
знаетъ, что не нынѣ, такъ завтра ждетъ его быть мо
жетъ бѣда, горе, кончина внезапная, участь въ будущемъ 
вѣкѣ грозная. Нѣтъ, всѣмъ таковымъ въ тысячу разъ луч
ше было бы плакать о себѣ, о своихъ грѣхахъ, о своемъ 
удаленіи отъ Бога. По крайней мѣрѣ въ этомъ плачѣ они 
скорѣе и непремѣнно обрѣли бы себѣ истинное утѣшеніе 
по слову Сиасителя: «Блаженни плачущій, яко тіи утѣ
шатся».

«Кротость ваша да будетъ извѣстна всѣмъ человѣкамъ», 
вотъ еще что внушаетъ Апостолъ. Васъ будутъ унижать, 
укорять, осмѣивать, гнать, всего лишать; а вы все эго съ 
кротостью переносите, только любовью всѣмъ платите. 
Пусть всѣ знаютъ, что вы ученики Кротчайшаго изъ сы
новъ человѣческихъ. Но вы скажете: трудно все терпѣть 
и терпѣть. Вотъ вамъ утѣшеніе и побужденіе къ терпѣ
нію: «Господь близко», говоритъ Апостолъ. Что это зна
читъ? Знайте, что близко время, когда Господь, все видя
щій, все знающій, за все воздастъ вамъ. Это время на
станетъ по смерти. Но неужели всю жизнь терпѣть? А 
еслибы и такъ? Велика ли и вся жизнь наша? Это минута 
въ сравненіи съ вѣчностью. Незамѣтно пролетитъ она. 
Близокъ къ каждому часъ смертный. А тамъ?— Тамъ бли
зокъ Господь съ своею наградой своимъ страдальцамъ, 
тамъ вѣчныя, нескончаемыя радости. И какъ тамъ пріятно 
будетъ, что при жизни не отъ насъ другіе, а мы отъ дру
гихъ терпѣли, что всѣмъ платили любовью и кротко безъ 
злобы, безъ ропота переносили всякую обиду!

Далѣе Апостолъ внушаетъ безпечальность: «Не заботь
тесь ни о чемъ, но всегда въ молитвѣ и прошеніи съ бла
годареніемъ, открывайте свои желанія предъ Богомъ».

«Не заботьтесь ни о чемъ». Этими словами Апостолъ 
не къ беззаботности и праздности поощряетъ насъ, ибо 
онъ же сказалъ: «не трудивыйся да не ястъ»,— а предо
стерегаетъ отъ суетливой житейской многопопечительно- 
сти, отъ обремененія себя излишними заботами о земномъ
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съ утратой надежды на промыслъ Божій и съ надеждой 
только на однѣ свои силы. Трудитесь, исполняйте свои 
житейскія дѣла, по не думайте, что для успѣха въ этомъ 
достаточно однихъ собственныхъ силъ. Что мы можемъ 
сдѣлать одними своими силами, однимъ своимъ умомъ? Ахъ, 
какъ слабъ, ограниченъ этотъ умъ! Какъ часто онъ быва
етъ слѣпъ, не видитъ опасности тамъ, гдѣ она дѣйстви
тельно есть, и видитъ страшное въ томъ, <идѣже не бѣ 
страхъ»! Что же дѣлать? Лучше всего обратиться къ Богу. 
Дитя обращается къ отцу, выражаетъ ему смѣло свои жела
нія, свои нужды, и если требованія его законны, отецъ всегда 
исполнитъ ихъ, исполнитъ но любви къ своему дѣтищу, 
изъ желанія добра ему. Но если дѣлаетъ такъ отецъ зем
ной, тѣмъ болѣе не откажетъ въ помощи намъ Отецъ 
нашъ небесный.

<И миръ Божій, который превыше всякаго ума, соблю
детъ сердца ваши и помышленія ваши во Христѣ Іисусѣ». 
Вотъ что будетъ тогда, когда свои заботы будемъ возвер- 
гать на Господа, когда помощи будемъ ждать отъ Него: 
<миръ Божій наполнитъ сердца наши». О, блаженное со
стояніе всего себя поручать Господу! Какъ сладко спитъ 
дитя на рукахъ матери, такъ сладко, спокойно бываетъ на 
душѣ и у христіанина, когда онъ всего себя предаетъ 
Богу. Господи! твори надо мной волю свою; Ты видишь, 
что нужно мнѣ, что служитъ на истинную пользу мнѣ. И 
я увѣренъ,— истинно пужное по своей благости подашь 
мнѣ. Но мы, братія, моля Господа, часто ждемъ непре
мѣннаго исполненія нашихъ желаній и скучаемъ, ропщемъ, 
когда не по нашему бываетъ. Зачѣмъ такъ? Довольно съ 
нашей стороны высказать желаніе свое, довольно быть 
увѣреннымъ въ благости и всемогуществѣ нашего Госпо
да. А исполнить, или не исполнить просимое нами— это 
принадлежитъ Господу. Послушайте, какъ Самъ Богочело
вѣкъ предъ страданіями молится въ саду Геѳсиманскомъ: 
<Отче Мой! если возможно, пусть пройдетъ мимо Меня 
эта чаша, впрочемъ не Моя, но Твоя воля да будетъ»
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(Мѳ. 20, 39). Молитъ Отца, но исполненіе своей молитвы 
отдаетъ на Его волю. Поступайте такъ и вы, и успокои
тесь, и въ вашихъ сердцахъ водворится миръ.

Скапавъ, предъ кѣмъ нужно открывать свои желанія, 
Апостолъ говоритъ, о чемъ и помышлять долженъ христі
анинъ. О чемъ же? «Что только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что 
только добродѣтель и похвала, вотъ о чемъ помышляйте». 
Вотъ о чемъ должны быть помышленія христіанина: о томъ 
чтобы говорить истину, поступать справедливо, не безче
стя своего высокаго званія христіанина, не осквернять 
своихъ устъ, своего взора, своего слуха, своего сердца, 
говорить и дѣлать одно любезное и Богу и людямъ, до
стигнуть той или другой добродѣтели. Вотъ чѣмъ должна 
быть постоянно занята мысль христіанина! Но чтобы мы всѣ 
лучше знали, въ чемъ именно состоитъ это истинное, 
честное, справедливое, чистое, любезное, Апостолъ указы
ваетъ на себя самого: «Чему вы научились, что приняли, 
слышали и видѣли во мнѣ, то исполняйте», а тогда что? 
Тогда «Богъ мира будетъ съ вами».

Братія христіане! что вы и всегда слышите въ словѣ 
Божіемъ, чему и всегда научаетесь съ сего святаго мѣста, 
какъ не томуже, чему учитъ сейчасъ Апостолъ? Но мно
го ли мы къ сердцу прилагаемъ изъ слышаннаго нами? 
Много ли въ жизнь бращаемъ изъ узнаннаго? Что если 
все это проходитъ мимо насъ, вылетаетъ изъ памяти на
шей, не коснувшись сердца, не проникнувши въ него? 
Что если слышимъ одно, а дѣлаемъ другое? Слышимъ объ 
истинѣ и правдѣ, а говоримъ ложь и творимъ несправед
ливость; слышимъ о чистотѣ и цѣломудріи, а творимъ 
скверное и нецѣломудренное; слышимъ о любви, воздер
жаніи и терпѣніи, а обнаруживаемъ злобу, невоздержавіе, 
ропотъ, обидчивость, обижаемъ и обижаемся? Подумаемъ, 
когда же будетъ обращеніе наше? Вотъ и постъ прохо
дитъ, вотъ многіе уже и отговѣли, а лучше ли стали? Есть 
ли въ насъ по крайней мѣрѣ намѣреніе, твердое намѣре-
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ніе и искреннее желаніе жить для Бога и добродѣтели? 
Ахъ, у другихъ и того нѣтъ, другіе и на исповѣдь прихо
дятъ безъ этого добраго намѣренія. Господи, какіе же мы 
грѣшные! Какъ мы глубоко погрязли въ грѣхѣ! Какъ крѣп
ко мы сроднились съ нимъ!

Но если не внемлемъ кроткимъ глаголамъ, устрашимся 
хоть грознаго гласа Церкви. Завтра мы услышимъ пѣснь 
Церкви о внезапномъ второмъ пришествіи Христа: <Се Ж е
нихъ грядетъ въ нолунощи, и блаженъ рабъ, сгоже обря- 
іцетъ бдяща>. Ужели холодны останемся и при слышаніи 
этой пѣсни, и при напоминаніи объ этомъ страшномъ для 
нераскаянныхъ грѣшниковъ времени? А какія страшныя 
событія воспоминаются въ пятокъ и субботу наступающей 
недѣли! Спаситель за грѣхи наши страдаетъ, умираетъ, 
погребается. Безчувственная, мертвая природа Ему сочув
ствуетъ, солнце скрываетъ свой свѣтъ, земля потрясается, 
скалы разсѣдаются, гробы отверзаются, мертвые воскреса
ютъ. Ужели ты, душа моя, одна останешься безчувствен
ною, окаменѣлою, мертвою отъ грѣховъ, не тронешься, не 
возстанешь для жизни о Христѣ? А и это все очень мо
жетъ быть. Многіе даже и не услышатъ этой службы цер
ковной, не будутъ въ храмѣ ни въ пятокъ, пи въ суббо
ту; имъ некогда, у и ихъ дѣла; имъ нуженъ сонъ, покои. 
Боже мой, до чего можно очерствѣть душей и впасть въ 
холодное маловѣріе, и даже безвѣріе? Братіс! Христосъ 
спасъ насъ, сдѣлалъ все для нашего спасенія; не будемъ 
безпечны и неблагодарны, припадемъ къ Нему, воспла- 
чемъ у креста Его, дадимъ твердое намѣреніе служить 
Ему, попросимъ силы на это у Него же самого. Господи, 
яви намъ силу Твою и спасеніе Твее даждь намъ.

Свящ. 11. Шумовъ.
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Помилуй, мя Господи, яко скорблю: 
смятеся яростію око мос, душ а моя п 
утроба моя (Пс. 30, 10).

О чемъ это такъ горько скорбитъ псалмопѣвецъ? О чемъ 
онъ плачетъ такими жгучими слезами, что отъ нихъ смя
теся, помутилось око его и вся душа его, вся внутрен
ность его находится въ состояніи сильнѣйшаго возбужде
нія и тревоги? < Смятеся яростію око мое>, вотъ причина 
его скорби. Подъ яростью разумѣется здѣсь гнѣвъ Божій. 
Сознаніе псалмопѣвца, что онъ находится подъ гнѣвомъ 
Божіимъ, что рука Господня отяготѣла надъ нимъ, мучи
тельно отзывается въ душѣ его и сопровождается мольбой о 
помилованіи: помилуй мя Господи. Бъ чемъ выразился гнѣвъ 
Божій, оплакиваемый Давидомъ? Бъ тѣхъ бѣдствіяхъ, ка
кія онъ терпѣлъ отъ сына своего Авессалома, ибо пса
ломъ, изъ котораго взяты нами для размышленія слова 
скорби псалмопѣвца, относятся ко времени возмущенія 
Авессаломова. Родной сынъ возмутился противъ отца, окру
жилъ себя скопищемъ единомышленниковъ, набралъ вой
ско, объявилъ себя царемъ. Извѣстіе о возмущеніи Авес
салома застало Давида въ такую пору, когда онъ всего 
менѣе готовъ былъ подавить его силой. Давидъ убѣжалъ 
изъ Іерусалима, сопровождаемый близкими и вѣрными ему 
людьми, плачущій, босой, съ покрытою въ знакъ печали 
головой. На пути выбѣжалъ ему навстрѣчу человѣкъ изъ 
рода Саулова и сталъ проклинать его и бросать въ него 
камни и песокъ. Сопровождавшіе царя просили у пего по
зволенія снять голову съ этого дерзкаго человѣка, но Да
видъ не согласился. < Оставьте его проклинать меня, гово
рилъ онъ,—вѣрно Господь повелѣлъ ему>. Давидъ видѣлъ 
въ своемъ бѣдствіи наказаніе Божіе за свои грѣхи и рѣ-
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шился смиренно терпѣть оскорбленія отъ людей. Онъ вспо
мнилъ свои преступленія противъ Уріи, вспомнилъ, какъ 
онъ отнялъ у него жену и убилъ его рукой Аммопитяаъ, 
повелѣвъ поставить его подъ нхъ стрѣлы во времк битвы. 
На совѣсти Давида лежало два грѣха—прелюбодѣяніе и 
убійство. Сначала онъ нс чувствовалъ тяжести своей вины, 
но вотъ явился къ нему обличитель, пророкъ Наоанъ и 
возвѣстилъ ему: «Зато, что ты похитилъ жену отъ Жива
го мужа и самого его убилъ, мечъ не отступитъ отъ дома 
твоего, мститель за грѣхъ іірелюбодѣйства возникнетъ въ 
самомъ домѣ твоемъ». Давидъ раскаялся, сказалъ: «я со
грѣшилъ противъ Господа», и Наѳанъ отъ лица Господа 
тотчасъ объявилъ ему: <и Господь снялъ съ тебя грѣхъ, 
ты не умрешь», т.-е. пе подвергнешься тому возмездію, 
къ которому ты самъ приговорилъ себя, признавъ достой
нымъ смертной казни богача, который для угощенія сво
его і’остя отнялъ у бѣдняка единственную его агницу, хо
тя самъ владѣлъ множествомъ крупнаго и мелкаго скота. 
Но угроза наказанія все же должна была исполниться. Онъ 
долженъ былъ для заглажденія своего грѣха испытать бѣд 
ствія, ему нредназначенныя, подобно тому, какъ и теперь 
грѣшники, получившіе на исповѣди разрѣшеніе исповѣдан
ныхъ ими грѣховъ, обязываются нерѣдко исполнить налага
емыя за нихъ духовникомъ еиитиміи. Еиитиміи предписы
ваются съ цѣлью, чтобы грѣшникъ помнилъ грѣхъ, за ко
торый несетъ епитимію, п удерживался отъ повторенія его. 
Бѣдствія, испытанныя Давидомъ во зремя возстанія Авес
салома, имѣли для него значеніе еиитиміи. Онъ понялъ это 
значеніе и потому скорбѣлъ и плакалъ не столько о томъ, 
что терпѣлъ эти бѣдствія отъ людей, сколько о томъ, что 
самъ Господь наказуемъ его рукою людей. Его смущала 
не столько злоба людей, сколько гнѣвъ, ярость Господа, 
попустившаго людямъ уничижать и позорить его для того, 
чтобы онъ вполнѣ возчувствовалъ, какъ онъ самъ тяжко со
грѣшилъ противъ людей, чтобы созналъ тяжесть своей вины 
противъ нихъ. Въ этомъ отношеніи душевное настроеніе 
Давида для всѣхъ поучительно. Давидъ смиренно призна-
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ющій свои бѣдствія наказаніемъ Божіимъ и себя достойнымъ 
ихъ за свои вины противъ ближнихъ, представляетъ намъ 
примѣръ того, какъ мы должны вести себя, когда придет
ся намъ терпѣть несправедливости и озлобленія отъ людей. 
Эти несправедливости іі озлобленія пусть напоминаютъ 
намъ, сами мы не озлобляли ли и не обижали ли другихъ. 
Ботъ напримѣръ кто-нибудь обманулъ тебя, далъ тебѣ 
слово и не сдержалъ, взялъ деньги въ долгъ и не отдалъ, 
да еще глумится надъ твоею довѣрчивостью. Тебѣ непрі
ятно быть обманутымъ; но вспомни, самъ ты не сдѣлалъ 
ли когда чего-нибудь подобнаго, и если вспомнишь, скажи 
себѣ: по дѣломъ мнѣ. Что посѣялъ, то лену.— Кто-пибудь 
оскорбилъ тебя грубою бранью, даже сквернословіемъ. 
Тебѣ тяжело такое оскорбленіе; тебѣ кажется, что ты но 
заслужилъ его; ты чувствуешь, что грубою бранью пору
гано въ тебѣ христіанское и человѣческое достоинство. 
Но вспомни, не обращался ли ты самъ съ ближними по
добнымъ образомъ. Осыпая другихъ оскорбительными п о
рицаніями, не говорилъ ли про себя, что брань на воро
ту не виснетъ, не думалъ ли, что обижаться твоими на
смѣшками и ругательствами ближній не смѣлъ? Пойми же 
теперь по собственному опыту, какъ тяжело переносить 
брань, и скажи себѣ: по дѣломъ мнѣ, я заслужилъ это, 
потому что самъ въ томъже виноватъ: что посѣешь, то 
пожнешь.— Вотъ кто-нибудь оклеветалъ тебя, распустилъ 
ложный, неблагопріятный для твоей чести слухъ; клеветѣ 
повѣрили и стали презирать тебя за пороки, которыхъ за 
собой не зваешь. Честь дороже всего, дороже жизни; ты 
справедливо огорченъ; но вспомни, не пострадалъ ли кто 
изъ ближнихъ отъ твоей клеветы. Ты, можетъ быть, по
смотрѣлъ на твою клевету легко, какъ на шутку. Пойми 
же теперь, какъ безнравственно шутить честью ближняго. 
Иной обездоленъ земными благами, нѣтъ у него ни бо
гатства, ни виднаго общественнаго положенія, ни семей
наго счастья; но есть у него одно благо— честь, доброе 
имя. И это-то единственное благо ты отнялъ у него своею 
клеветой. Теперь сдѣлавшись самъ жертвой клеветы, суди

ЧТО ПОСѢЕШЬ, ТО ПОЖНЕШЬ.
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по собственному опыту, какъ тяжка вина твоя противъ 
оклеветаннаго тобой ближняго, и убѣдись, что ты заслу
жилъ безчестіе: что посѣялъ, то жнешь.—Ты впалъ въ ни
щету и не встрѣчаешь состраданія въ людяхъ. Ты сѣтуешь 
на ихъ жестокосердіе, на ихъ безучастіе къ твоему безпо
мощному положенію. Но вспомни, самъ ты, когда имѣлъ 
благосостояніе, охотно ли дѣлился съ нуждающимися отъ 
твоихъ избытковъ, не относился ли къ нимъ такъже равно
душно и безучастно къ ихъ положенію, какъ теперь другіе 
относятся къ тебѣ? Если намять дастъ тебѣ неблагопріятный 
отвѣтъ, то смирись, пойми, что надъ тобой исполняется 
законъ правды: что посѣешь, то пожнешь.

Итакъ не надо сѣять зла, чтобы не потерпѣть зла. Не оби
жай другихъ, если не хочешь, чтобы тебя обижали, или, что
бы совѣсть не упрекала тебя въ томъ, что ты самъ не правъ 
предъ ближними, когда терпишь отъ нихъ обиды. Вообще въ 
отношеніи къ ближнимъ мы должны слѣдовать заповѣди Спа
сителя: <Во всемъ, какъ хотите, чтобы поступали съ вами 
люди, такъ поступайте и вы съ ними» (Матѳ. 7, 12). Чего 
не хотите себѣ, того не дѣлайте другимъ. Ми легко под
даемся искушенію обидѣть ближняго словомъ или дѣломъ 
большею частью потому, что не входимъ въ положеніе оби
женнаго, не разсуждаемъ, каково бы мы стали чувство
вать себя на мѣстѣ его въ случаѣ, еслибы намъ пришлось 
потерпѣть подобную обиду. Самолюбіе заглушаетъ въ насъ 
голосъ справедливости къ ближнимъ,—намъ нѣтъ дѣла до 
того, какъ тяжело ложится на пхъ сердце наша обида. От
того мы не только обижаемъ ихъ, но и не раскаеваемся. 
Вудемъ благодарить Господа, попускающаго намъ самимъ 
терпѣть обиды отъ другихъ: не злобу и вражду должны 
возбуждать въ насъ эти обиды, а сознаніе, что мы заслу
жили ихъ тѣмъ, что сами были неправы предъ ближними, 
н раскаяніе въ томъ.

Прот. В. Нечаевъ.



П Р Е Д А Н Н О С Т Ь  Г О С П О Д У .

Азъ на Тя, Господи, уповалъ, 2>гь:гь: 
Ты еси Богъ мой. Ій. Твоею жребій
мой (Пс. 30, 15. 16).

Какими сильными и трогательными чертами выражается 
въ этихъ словахъ псалмопѣвца упованіе на Бога и предан
ность Ему! «Ты еси Богъ мой>. Эго значитъ: Богъ близокъ 
ко мнѣ, какъ отепъ, и я близокъ къ Нему, какъ сынъ. Въ 
томъ, что Богъ даетъ человѣку право называть Его сво
имъ Богомъ, видно безпредѣльное Его снисхожденіе и бла
говоленіе къ намъ. Вѣдь что мы предъ Нимъ? Ничтожество 
и грѣхъ. И самая земля, на которой обитаемъ, есть едва 
примѣтная пылинка въ составѣ мірозданія; а Онъ, безпре
дѣльно-благій, не пренебрегаетъ нами. Азъ есмъ Господъ 
Богъ твой, говоритъ Онъ каждому изъ насъ. Не думай, 
что Мнѣ, Владыкѣ необъятной вселенной, нѣтъ дѣла до 
тебя, что нри безчисленномъ множествѣ предметовъ, тре
бующихъ Моего вниманія, Я могу обращать вниманіе толь
ко на общій ходъ дѣлъ въ области Моего владычества, 
подобно высшимъ начальникамъ въ человѣческомъ обще
ствѣ, не входящимъ въ частность или мелочи, а наблюда
ющимъ только за общимъ теченіемъ ввѣренныхъ имъ дѣлъ. 
Нѣть, Я такъже близокъ къ тебѣ, какъ и къ серафиму, пред
стоящему у престола славы Моей; Я слѣжу за тобой съ 
неменьшей зоркостью, какъ за любою звѣздой первой ве
личины; Я насквозь знаю тебя, «знаю, когда ты садишься 
и когда встаешь; Я разумѣю помышленія твои издалеча; 
идешь ли, отдыхаешь ли, я окружаю тебя, и всѣ пути 
твои извѣстны Мнѣ, сзади и спереди объемлю тебя и но-
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лагаю на тебя руку Мою> (Пс. 138, 1 —5). Ни одипъ во
лосъ не падетъ съ головы твоей безъ воли Моей. Птенецъ 
воропа, малѣйшее насѣкомое, малѣйшее быліе травное, не 
лишепы Моего попеченія, получаютъ отъ Меня все нуж
ное для ихъ жизни: могу ли Я забыть, оставить безъ Мо
его покрова тебя, Мое разумное созданіе, украшенное Мо
имъ образомъ и подобіемъ? Для спасенія тебя отъ вѣчной 
погибели Я ее щажу Сына Моего единороднаго и предаю 
Его на смерть: послѣ столь поразительнаго свидѣтельства 
Моего благоволенія къ тебѣ, можетъ ли быть на свѣтѣ 
благо, которое Я не готовъ даровать тебѣ? (Рим. 8, 32).— 
Такъ поистинѣ Богъ вселенной есть Богъ мой по отече
ской близости ко мнѣ.

На увѣренности въ этой близости Бога къ намъ осно
вывается молитва къ Нему, какъ Отцу нашему, и всецѣлая 
преданность Ему, которую псалмопѣвецъ выражаетъ сло
вами: въ руку Твоею жребій мой, т.-е. во власти Твоей 
судьба моя.

Нѣтъ сомнѣнія, что для размышляющаго о всевластіи 
Божіемъ преданность Господу въ высшей степени успо
коительна и спасительна, ибо это всевластіе ничего не 
имѣетъ общаго съ неумолимою судьбой язычниковъ, или 
съ деспотическимъ произволомъ Божества по представле
нію магометанъ; власть Бога Вседержителя, по ученію 
слова Божія, есть власть всеблагаго, всесвятаго, премудра
го и правосуднаго Существа. Итакъ если судьба каждаго 
въ рукѣ Божіей, то съ смиреніемъ и благодарностью долж
но принимать отъ этой руки все, что ни посылаетъ она на 
нашу долю. Потому и среди бѣдъ грѣшно падать духомъ, 
ибо онѣ посылаются любовью Отца небеснаго, съ бла
гою цѣлью уврачевать меня отъ грѣховныхъ язвъ, сми
рить мою гордыню, дать мнѣ случай безропотнымъ тер
пѣніемъ ихъ засвидѣтельствовать безкорыстную любовь къ 
Нему. Въ жалобахъ многихъ на свою Горькую участь слы
шится недовольство на Бога; они готовы упрекать Его въ 
недостаткѣ, справедливости за неравномѣрное распредѣли-
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ніе между людьми земныхъ благъ. Но они забываютъ, что 
дѣло пе въ земныхъ благахъ, а въ спасеніи души. Спа
стись же можно и богатому, и бѣдному, одному—употреб
леніемъ земныхъ стяжаній на дѣла богоугодныя, другому— 
смиреніемъ; для одного болѣе надежнымъ путемъ къ цар
ству небесному можетъ служить богатство, другому—бѣд
ность.— Съ другой стороны, увѣренность во всевластіи 
Божіемъ, въ томъ, что въ рукахъ Господнихъ .жребій нашъ, 
предохраняетъ человѣка отъ гордости п опасныхъ мечта
ній въ счастьѣ. Человѣкъ зазнается среди благополучія 
вслѣдствіе забвенія, что Рука, отъ которой онъ получаетъ 
земныя блага, можетъ отнять ихъ, что Господь убожптъ и 
богатитъ, смиряетъ и выситъ, мертвитъ и живитъ. При
мѣръ этого пагубнаго забвенія представляетъ намъ еван
гельская притча о богачѣ, который по случаю обильнаго 
урожая въ его полѣ предался безумнымъ мечтаніямъ о 
жизни привольной и роскошной на многіе годы, и нака
занъ былъ приговоромъ Божьяго правосудія: «безумный, въ 
сію ночь душу твою возьмутъ отъ тебя; кому же достанется 
то, что ты заготовилъ > (Лук. 12, 20). Наказаніе вполнѣ 
заслуженное и поучительное; оно учитъ насъ не забывать, 
что судьба человѣка въ рукѣ Божій, что посему благами 
земной жизни надобно пользоваться такъ, чтобы всегда 
быть готову разстаться съ ними, что всю жизнь надобно 
устроятъ такъ, чтобы каждую минуту быть готовымъ встрѣ
тить смерть и предстать на судъ Божій. И благо тому, 
кто ничего этого не забываетъ и, сознавая полнѣйшую 
свою зависимость отъ Бога, съ довѣрчивостью и уповані
емъ прибѣгаетъ подъ Его державный покровъ. Ничто не 
можетъ быть благонадежнѣе этого покрова, какъ это въ 
выразительныхъ чертахъ изображено въ 90-мъ .псалмѣ: 
«Живый въ помощи Вышняго>. Прибѣгающій къ помощи 
Вышняго, по изображенію псалма, безопасно живетъ подъ 
Его защитой и въ кровѣ Его, какъ странникъ въ госте
пріимномъ убѣжищѣ, водворится (сг. 1). Господь изба
витъ его отъ сѣти ловчей, т.-е. отъ злоумышляющихъ

Я 7 П
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тайно, и отъ словесе мятежна, т.-е. открыто мятущихся 
противъ него враговъ (ст. 3); оградитъ его отъ страха 
мощнаго, т.-е. отъ прикрываемыхъ мракомъ ночи нападе
ній разбойниковъ и татей; отъ стрѣлы летящей во дни 
(ст. 5), напримѣръ на войнѣ; укроетъ его отъ сряща и бгь- 
са полуденнаго, т.-е. отъ нечаяннаго несчастья (сряща) и 
отъ козней бѣса, подводящаго людей въ полдень подъ сол
нечный ударъ (ст. 6). Тысячи и тьмы будутъ поражаемы 
язвой вокругъ уповающихъ на Господа, но она не коснется 
нхъ, не достигнетъ ихъ жилища ударъ ангела погубляю- 
щаго (ст. 10). Ангелы, но повелѣнію Господа, охраняютъ 
ихъ на всѣхъ путяхъ, предостерегаютъ ихъ отъ преткновенія 
о камень, т.-е. не допускаютъ ихъ до встрѣчи съ искуше
ніями и соблазнами и также до внѣшнихъ бѣдствій; спа
саютъ отъ уязвленій асггида и василиска, отъ льва и змія, 
т.-е. отъ діавольскихъ козней (стт. 11. 12. 13). Какія тро
гательныя черты попеченія Господа о людяхъ, предавшихъ 
себя подъ Его покровъ и защиту! Вотъ почему многіе изъ 
истинно вѣрующихъ свои молитвы объ избѣжаніи бѣдъ и 
напастей любятъ выражать словами преимущественно 
псалма: Живый въ помощи Вышняго, и дѣйствительно при
влекаютъ къ себѣ эту помощъ. Воины, во время сраженія 
читающіе этотъ псаломъ, спасаются отъ меча вражія. Ввѣ
ряя свой жребій въ руки Всемогущаго Бога, они безопас
ны подъ защитой этихъ рукъ. Съ особенною выразитель
ностью безопасность душъ, предавшихъ себя въ руки Бо
жіи, изображаетъ Христосъ Спаситель, говоря о вѣрующихъ 
въ Него: <овцы гласа Моего слушаютъ, и Азъ животъ 
вѣчный дамъ имъ, и не погибнутъ во вѣки, и не восхи
титъ ихъ никтоже отъ руки Моея. Отецъ Мой, иже даде 
ихъ Мнѣ, болій всѣхъ (по силгь и могуществу): и никтоже 
можетъ восхитили ихъ отъ руки Отца Моего > (Іоан. 10, 
27—29). Обѣтованіе самое утѣшительное для вѣрующихъ, 
предавшихъ себя Христу! Христосъ не дастъ ихъ въ оби
ду діаволу, съ жадностью льва ищущему ихъ погибели, 
если только они дѣйствительно похожи на овецъ крото-
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стію и послушаніемъ, и если не уходятъ самовольно изъ 
ограды двора овчаго— Церкви Христовой. Положеніе по
слѣднихъ самое жалкое. Овца, отбившаяся отъ стада, 
убѣжавшая отъ надзора пастуха, находится въ опасности 
затеряться въ трущобахъ, въ пепроходимыхъ лѣсахъ, въ 
безводныхъ мѣстахъ, и сдѣлаться добычей хищнаго звѣря. 
Похожи на такую заблудшую овцу многіе христіане, укло
нившіеся отъ послушанія св. Церкви, ея пастырямъ и въ 
лицѣ ихъ самому Христу. Это самыя жалкія существа: они 
обрекаютъ себя на жертву всякаго рода заблужденій, под
вергаются владычеству страстей, терзающихъ своихъ ра
бовъ пуще лютаго звѣря, дѣлаются легкою добычей духов
наго льва—діавола. Но слава милосердію Пастыря—Хри
ста! Онъ всегда готовъ взыскать ихъ своею благодатью. 
Трогательное попеченіе о нихъ изображено въ Его прит
чѣ объ овцѣ заблудшей и обрѣтенной (Лук. 16, 4—7). 
Онъ зоветъ ихъ тсъ Себѣ чрезъ совѣсть, чрезъ евангель
ское слово, чрезъ бесѣды людей, опытныхъ въ духовной 
жизни, чрезъ обстоятельства жизни, и если они отклик
нутся на Его зовъ покаяніемъ, беретъ ихъ па свои руки, 
укрѣпляетъ ихъ немощныя силы для дальнѣйшихъ подви
говъ покаянія, предлагая имъ обильныя, имѣющіяся въ Его 
Церкви, благодатныя средства духовнаго врачеванія и пи
танія. Они снова чувствуютъ себя безопасными и спокой
ными, ибо видятъ себя въ рукахъ Христовыхъ, изъ кото
рыхъ иикго не исхититъ ихъ, если только они сами не 
вырвутся изъ нихъ своеволіемъ. Имъ не страшна самая 
смерть. Праведныхъ души, по разлученіи отъ тѣла, въ руцѣ 
Божіей, и не прикоснется имъ мука (Прем. 3, 1). На ру
кахъ Божіихъ имъ такъже пріятно и покойно, какъ ребен
ку на рукахъ любящей матери. Поистинѣ блаженны души, 
предающія жребій свой въ руцѣ Господа.

Прот. Л. Нечаевъ.

ЧАСТЬ 1. 25



Ч У Д Е С Н О Е И С Ц Т. Л Е НIЕ.

Желаю описать замѣчательный случай, бывшій съ од- 
пиыъ моимъ духовнымъ сыномъ, муромскимъ купцомъ Ива
номъ Ивановичемъ Засухинымъ, въ 1882 и 1883 годахъ.

Вышепоименованный муромскій купецъ Иванъ Ивановичъ 
Засуханъ 1882 г., марта 21-го дня пріѣхалъ въ Муромъ, 
въ свой домъ, изъ станицы Урсанина Войска Донскаго, 
очень Сольнымъ. По его словамъ, онъ заболѣлъ тамъ брюш
нымъ тифомъ 3 марта. Мѣстный врачъ станицы Урсанина, 
лечившій его тамъ, нѣсколько ослабивши болѣзнь, посовѣ- 
вѣтывалъ ему ѣхать на родину, что онъ и сдѣлалъ. Доро
га утомила его очень сильно, и онъ прибылъ въ Муромъ 
очень слабъ. Позванъ былъ докторъ, нѣкто вольнопракти
кующій Ив. С. Стабровскій. Г. Стабровскій принялъ бо
лѣзнь тоже за брюшной тифъ и отъ него сталъ лечить. 
Болѣзнь ослабѣла и, по замѣчанію г. Засухина, тем
пература жара съ 40*/,„ понизилась до 37%; прошло не
много дней больной сталъ поправляться. При болѣзни у 
него образовалася опухоль за ушами, а потомъ въ пра
вомъ паху. Г. Стабровскій пашелъ нужнымъ опухоль въ 
паху прорѣзать, чтобы дать исходъ скопившейся тамъ 
матеріи. Но прорѣзъ вышелъ неудаченъ, матерія не шла, 
а опухоль стала развиваться все болѣе и болѣе. Впро
чемъ несмотря на подобное неблагопріятное условіе, во
обще здоровье больна го стало замѣтно поправляться. Явил
ся аппетитъ, н больной безъ особенныхъ усилій могъ въ 
ностелѣ сидѣть. Г. Стабровскій, не находя ничего серьез- 
паго, но своимъ надобностямъ отправился въ Москву, но
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считая даже нужнымъ передать больнаго кому-либо изъ 
муромскихъ врачей. Но, къ прискорбію больнаго, вскорѣ 
по отъѣздѣ Стабровскаго, болѣзнь усилилась, и больной 
принужденъ былъ обратиться къ другому врачу. Былъ 
приглашенъ военный врачъ Карповъ. Карповъ призналъ 
болѣзнь за пораженіе кишекъ и сталъ лечить его отъ этой 
болѣзни, а на прорѣзъ опухоли впиманія не обратилъ.

Болѣзнь не унимались, и больной вызвалъ изъ Москвы 
опять г. Стабровскаго; больной, чувствуя невыносимую боль 
въ паху, просилъ доктора обратить на это вниманіе. ІІри 
внимательномъ осмотрѣ доктора оказалось: опухоль въ па
ху усиливалась, а прорѣзъ уже закрывался; расширить про
рѣзъ г. Стабровскій не находилъ удобнымъ, по слабости 
больнаго, потому что отъ изнурительной болѣзни силы 
больнаго очень ослабѣли. Больной, видя, что болѣзнь не 
поддается усиліямъ г. Стабровскаго, просилъ его для со
вѣта пригласить другаго врача; но г. Стабровскій не со
гласился на это и совсѣмъ оставилъ своего паціен
та. Былъ приглашенъ муромскій земскій врачъ Розовъ. 
По словамъ Розова, у больнаго была значительная опху- 
лость, крайне болѣзненная, правой тазовой области, рас
пространенная и на правое бедро, такъ что движеніе 
въ правомъ тазо-бедреномъ суставѣ было совершенно 
невозможно. Въ правомъ паховомъ сгибѣ находилось 
отверстіе свищеваго хода, идущаго къ правой тазовой 
области; изъ отверстія этого постоянно выдѣлялось зна
чительное количество гноя. Больной былъ крайне ис
тощенъ и настолько слабъ, что не могъ приподняться въ 
постели. Однако послѣ разнаго рода мѣропріятій и употреб
ленныхъ докторомъ средствъ, къ октябрю состояніе боль
наго улучшилось до такой степени, что онъ могъ даже 
нѣсколько ходить съ помощью костыля, припухлость таза 
и бедра и болѣзненность въ нихъ значительно уменьши
лись. Силы больпаго окрѣпли, но свищевое отверстіе не- 
закрывалось и, кремѣ того, на бедрѣ появился новый на
рывъ, послѣ котораго остался опять свищевой ходъ. Въ
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виду токоваго состоянія больнаго, г. Розовъ предложилъ 
больному отправиться въ Петербургъ, разсчитывая, что мо
жетъ быть тамъ найдутъ возможнымъ помочь ему опера
ціей. Больной такъ и сдѣлалъ и вмѣстѣ съ Розовымъ 
отправился въ Петербургъ. Консиліумъ петербургскихъ 
профессоровъ, Богдановскаго и Малтановскаго, нашелъ 
операцію невозможною, п только было сдѣлано расшире
ніе свищевыхъ ходовъ и вставленъ былъ дренажъ. Но сло
вамъ больнаго, онъ желалъ остаться въ Петербургѣ для 
окончательнаго излеченія; но доктора посовѣтовали ѣхать 
домой, и гакъ какъ онъ былъ очень слабъ, то посовѣто
вали ѣхать домой непремѣнно съ докторомъ. Но возвраще
ніи въ Муромъ, въ началѣ ноября, въ болѣзни Засухина по
явилось новое осложненіе; по словамъ Розова, развилось 
воспаленіе легочной плевы, къ которому присоединился по
носъ; больной ослабѣлъ окончательно. Для совѣта были 
приглашены еще другіе врачи: Доброхотовъ и Лу гновскій. 
Приглашенные врачи сознали положеніе больнаго безна
дежнымъ и опредѣлили даже день его смерти.

Послѣ этого приговора врачей больной сталъ уже 
готовиться къ переходу въ вѣчность. Тутъ былъ при
глашенъ я, какъ уже врачъ духовный. Больнаго я нашелъ 
очень слабымъ, но въ памяти. Какъ истинный христіанинъ, 
онъ сердечно исповѣдался и сподобился святаго причаще
нія. ІІрошле немного дней, опять зовутъ меня къ больно
му. Прихожу и вижу, что больной хотя и въ сознаніи, но 
силы его ослабѣли окончательно. И вотъ его первыя сло
ва ко мнѣ: < Батюшка, мнѣ доктора сказали, что болѣзнь 
моя безнадежна, а потому пока я въ памяти, прочитайте 
мнѣ отходныя молитвы». Съ истиннымъ сокрушеніемъ серд
ца, что такъ рано кончается жизнь еще молодаго человѣ
ка, оставляющаго послѣ себя жену и пятерыхъ малютокъ, 
я приступилъ къ чтенію отходныхъ молитвъ; больной осла
бѣлъ. Жизнь осталась только въ глазахъ, но и они, по со
знанію больнаго, стали плохо видѣть. Кончивши молитвы 
и благословивъ его, я уже не имѣлъ надежды на благопо-
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лучный исходъ для сольнаго, ждалъ часъ за часомъ, что 
скоро опять позовутъ меня къ нему, но уже умершему. 
Но проходитъ день— меня не зовутъ, проходитъ другой— 
тоже, а на третій слышу, что больному стало лучше.

Поистинѣ удивительный случай! На третій день иду къ 
больпому и къ радости своей вижу разительную неремѣну въ 
больномъ. Хотя лежитъ еще въ постели, ко покоенъ; жизнь, 
такъ сказать, возвратилась. Любопытствую: отъ чего такая 
перемѣна? и узнаю слѣдующее отъ жены сольнаго. Въ со
сѣдствѣ съ ними живетъ одна почтенная г-жа М. Ѳ. Быч
кова; какъ сосѣди, они хорошо знакомы. М. Ѳ. очень жалѣ
ла, что такъ рано умираетъ хорошій сосѣдъ. Изъ жалости 
къ умирающему, она, какъ истинно вѣрующая, осмѣливается 
предложить женѣ умирающаго новое лекарство, но уже не 
человѣческое, а Божеское. Она, какъ только я вышелъ, 
прочитавши отходныя молитвы умирающему, принесла же
нѣ умирающаго воды, взятой изъ источника отца Серафи
ма, подвижника Саровской пустыни, и просила ее дать 
умирающему выпить этой воды. По словамъ жены, она, 
взявши эту воду, поднесла къ больному, чтобы дать ему 
выпить; но больной уже не могъ открыть ротъ; только съ 
чайной ложки она могла влить ему во ротъ нѣсколько ка
пель, а остальную воду вылила ему на голову. Здѣсь на
добно замѣтить, что больной принимать пищи уясе не могъ, 
желудокъ не работалъ, и принятое что-либо больнымъ из
вергалось вонъ. Но какое удивительное дѣйствіе оказала 
эта вода изъ источника отца Серафима! Жена умирающа
го такъ разсказываетъ: съ того момента, какъ она влила 
ему въ ротъ нѣсколько капель и намочила голову, больной 
совершенно затихъ, такъ что я подумала, не умираетъ ли 
ужъ онъ, и стала внимательно слѣдить. Но больной, къ 
удивленію ея, заснулъ тихимъ сномъ. Въ такомъ состояніи 
прошло нѣсколько часовъ. Затѣмъ больной просыпается и 
проситъ пить; она отъ такой неожиданности совершенно 
растерялась и не знаетъ, чего бы дать ему, что было бы не
вредно; ей пришло на мысль дать молока, что она и сдѣ-
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лала; но потомъ вспомнила, что молоко было ему запре
щено, поэтому очень опасалась дурныхъ послѣдствій; боль
ной выпилъ и чувствуетъ, что ему хорошо. Желудокъ при
шелъ въ дѣйствіе и прежняго не повторялось. Съ этихъ 
минутъ (16 ноября) ему стало лучше. На другой день г. 
Розовъ слушалъ его грудь и нашелъ переворотъ къ луч
шему. Больной, какъ говоритъ г. Розовъ, виовь оправился. 
Однако бедро оставалось понрелшсму болѣзненнымъ и при
пухшимъ, свищевые ходы нс закрывались, движеніе въ 
тазо-бедренномъ суставѣ было крайне ограничено, хота 
больной чувствовалъ себя довольно хорошо, имѣлъ хорошій 
аппетитъ и силы вновь возстановились. Въ такомъ коло
шеніи г. Розовъ передалъ больнаго въ мартѣ мѣсяцѣ дру
гому врачу (17 марта). Приглашенъ былъ Анерпкъ. Г. Ане- 
рикъ, разсмотрѣвши болѣзнь, счелъ необходимымъ расши
рить проходы матеріи и вставить новые дренажи, чтб и 
сдѣлалъ ири тщательномъ стараніи; но болѣзнь не осла
бѣвала; больной не могъ покойно сидѣть отъ боли, а если 
когда выходилъ, чтобы подышать воздухомъ, то этотъ под
вигъ былъ совершаемъ съ крайнимъ усиліемъ. Жена, слуги и 
два костыля были необходимыми помощниками. Въ концѣ 
мая г. Анерикъ, видя, что болѣзнь упорна и нисколько не 
ослабѣваетъ отъ его усилій, сталъ предлагать больному 
вызвать изъ Москвы опытнаго хирурга и сдѣлать рѣши
тельную операцію—проникнуть въ полость живота, но при 
этомъ все-таки полнаго и вѣрнаго исхода не обѣщалъ. 
Больной, пролежавши уже цѣлый годъ, безъ всякой пользы 
отъ врачей, потерялъ уже вѣру въ помощь ихъ и, помня, 
что онъ теперь живъ единственно потому, что передъ 
смертью напоили его водой изъ источника отца Серафима, 
возымѣлъ желаніе, несмотря на крайнюю невозможность 
по случаю болѣзни, самолично поклониться сему угоднику 
Божію, и сталъ собираться въ Саровскую пустынь.Г. Ане
рикъ удерживалъ его, представляя всѣ неудобства, при 
такомъ здоровьѣ, дальняго путешествія, 130 верстъ, и го
ворилъ, что больной умретъ дорогой. Трудность нутеше-
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ствія увеличивалась еще тѣмъ, что нужно ѣхать непремѣн
но на лошадяхъ, дорога непокойная, много нужно ѣхать 
лѣсомъ, а лѣсная дорога, по причинѣ корней, всегда бы
ваетъ очень тряска. Но несмотря на все сіе, желаніе соль
наго было твердо и онъ поѣхалъ. Жена больнаго, внимая 
словамъ врача, на всякій случай ваяла съ собой все нуж
ное для погребеніе. Взяты были также всѣ дѣти, чтобы 
не лишить больнаго, въ случаѣ печальнаго исхода, видѣть 
въ послѣднія минуты своихъ дѣтей.

Положеніе больнаго было очень тяжелое: сидѣть въ эки
пажѣ онъ не могъ, потому что больная нога была согнута, 
а сотрясеніе отъ ѣзды производило пестернимую боль въ 
иаху, и по словамъ жены, онъ ослабѣвалъ все болѣе, и 
она очень боялась, какъ бы опасенія врача не сбылись. 
При каждой остановкѣ изъ экипажа былъ выносимъ па 
рукахъ. И въ такомъ состояніи больной прибымъ въ Се- 
рафимо-Дивѣевъ монастырь на нуги къ Саровской пусты
ни и въ 12-ти верстахъ отъ Сарова. Здѣсь больной намѣ
ренъ былъ нѣсколько отдохнуть отъ тяжкаго нуги ■ про
быть сутки. Это было 5-го іюня, въ день праздника Свя
той Троицы. Наступило время всенощнаго бдѣнія и боль
ной несмотря на сильную боль въ паху рѣшается быть 
при богослуженіи. Съ помощью жены и своихъ служите
лей, онъ на носилкахъ принесенъ изъ гостинницы къ цер
кви и почти на рукахъ внесенъ былъ въ церковь къ бого
служенію. Что было потомъ, больной такъ говоритъ: «Тя
жело мнѣ было сидѣть, но хотѣлось пробыть въ церкви 
все время службы. Служба тамъ очень продолжительная, 
и особенно по случаю праздника очень торжественная, 
пѣніе стройное, чтеніе внятное, и я, внимая чтенію и пѣ
нію, какъ будто забылъ свою болѣзиь; было пропѣто ве
личаніе предъ иконой праздника, и молящіеся пошли при
кладываться къ этой иконѣ праздника и получать св. елео- 
помазаніе. Когда приложился весь народъ, пошелъ и я съ 
большимъ усиліемъ съ помощію жены и другихъ на сво
ихъ костыляхъ приложиться къ иконѣ праздника и получить
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св. помазаніе елеемъ. Когда я приложился къ иконѣ и по
лучилъ помазаніе, глаза мои невольно обратились на сто
ящую въ иконостасѣ святую икону Вожіей Матери, кото
рая прежде была въ келліи старца Серафима и предъ 
которой онъ такъ пламенно молился,—и въ атотъ моментъ 
я почувствовалъ, что больная нога моя твердо стала на 
полъ и безъ боли для меня. Не помня что дѣлаю, я при
поднялъ свои костыли и, безъ помощи ихъ, при удивленіи 
всѣхъ предстоящихъ, пошелъ на свое мѣсто. Жена въ не
доумѣніи и спѣшитъ поддержать меня, но мнѣ помощь ся 
уже но нужна. Душевное состояніе мое было необъясни
мо, и въ такомъ состояніи я былъ до самаго конца служ
бы. Когда служба кончилась, я смѣло всталъ на ноги и 
вышелъ изъ церкви, гдѣ дожидались меня мои служащіе 
съ носилками; но я нс нуждаясь въ ихъ помощи, отдалъ 
даже и костыли, и до самой гостинницы (разстояніе около 
четверти версты) шелъ безъ всякой помощи. Радость моя 
была радостью неописанною. Я чувствовалъ какъбы свое 
возрожденіе. Хотя по случаю утомленія силы мои были еще 
слабы, но я уже не чувствовалъ той тяжкой боли въ ногѣ, 
какую испытывалъ въ продолженіе полутора года. Впро
чемъ стали укрѣпляться и силы. На другой день я уже 
пѣшкомъ опять пошелъ въ церковь, гдѣ и пріобщился 
святыхъ тайпъ и въ тотъже день поспѣшилъ въ Саровъ 
и прямо на могилу отца Серафима, гдѣ и отслужилъ чан- 
нихпду. На утро, послѣ богослуженія, я поспѣшилъ къ 
тому цѣлительному источнику, водой изъ котораго я такъ 
былъ чудесно спасенъ отъ смерти. Разстояніемъ этотъ 
источникъ отъ монастыря болѣе 3-хъ верстъ, но для меня 
какъ будто нѣтъ утомленія; прежде безъ посторонней по
мощи я пемогъ пройти но комнатѣ, а теперь легко иду 
это не малое для большаго разстояніе.

Источникъ этотъ вытекаетъ изъ горы и вѣрующіе под
ходятъ подъ его цѣлительную струю раздѣвшись донага, 
и подходъ довольно трудный по мѣстоположенію. Дорогой 
я раздумывалъ, вынуть или пе вынимать мнѣ изъ больнаго
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мѣста дренажи. Многіе совѣтовали мнѣ не трогать; 
такъ я и сдѣлалъ. Нѣкоторые и:гь богомольцевъ, не имѣя 
силъ сами подойти подъ струю источника, окачиваются 
этою водою инъ ведра; нѣкоторые инъ братій монастыря 
(о. І'ермаыъ) совѣтовалъ и мнѣ такъ сдѣлать, потому что 
видѣлъ меня довольно слабымъ. О. Германъ обѣщалъ при
нести и самое ведро. Но я ужо у источника, а о. Гер
мана съ ведромъ пѣтъ. (Онъ впослѣдствіи объяснилъ, что 
не принесъ ведра потому, что вдругъ дорогой наболѣлъ и 
возвратился назадъ). Недолго думая, я раздѣваюсь донага 
и иду подъ самый источникъ. Какъ почувствовалъ на себѣ 
холодную струю источника, замѣчаю, что эта холодная 
струя возбудила въ моемъ организмѣ какой-то облегчи
тельный жаръ, и у меня силы стало больше. Выхожу изъ 
источника и вижу, что одного изъ дренажей нѣтъ при 
мнѣ, а другой вынулъ самъ, и куда онъ исчезъ—неизвѣстно; 
только поверхъ воды плаваетъ одинъ шелковый снуръ, ко
торымъ онъ былъ привязанъ. Обратный путь отъ источ
ника до монастыря я несенъ былъ на носилкахъ, опаса
ясь много себя изнурять; монастыремъ шелъ пѣшкомъ, 
на другой день за обѣдней пріобщился св. Христовыхъ 
тайнъ. Въ этомъ монастырѣ я прожилъ нѣсколько дней, 
въ смиренныхъ моихъ молитвахъ благодаря Бога за Его 
дивную помощь, чрезъ угодника Его Серафима».

Въ настоящее время бывшій больной совершенно здо
ровъ, больная нога все болѣе н болѣе укрѣпляется; хотя 
на дальній путь онъ имѣетъ при себѣ костыль, но ступа
етъ на больную ногу смѣло и боли не чувствуетъ ника
кой. Гдѣ была опухоль, то мѣсто пришло въ нормальное 
состояніе. На мѣстѣ, гдѣ были дренанси, имѣются не боль
шія язвины, изъ которыхъ иногда вытекаетъ капля мате
ріи, какъ будтобы для постояннаго напоминанія ему, что
бы онъ не забывалъ милость Божію, оказанную ему. Боли 
же и ломоты не чувствуетъ никакой. Медицинскихъ 
средствъ по сіе время нс употребляетъ.
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Справедливость писаннаго утверждаю своимъ подвигомъ: города 
Мурома, Николо-Иобереженской церкви священникъ Іоаннъ Чижевъ.

„Воду отъ источника отца Серафима я жепѣ умирающаго дѣйстви
тельно приносила, и все вышеиисанное, что касается меня, вѣрно. 
Удостовѣряю жена поручика Марія Ѳедоровна Бычкова“.

На рукописи— подлинникѣ рукою Засухина прибавлено: „Съ ян
варя 1884 г. выдѣленіе гноя совершенно прекратилось. 6 марта 
купался въ источникѣ о. Серафима въ Саровѣ, чему свидѣтель быв
шій со мною іеромонахъ Германъ. 8-го марта 1884 г. Иванъ Ива
новъ Засухииъ. Муромскій купецъ“.

„Все вышеписаннос справедливо; описанный священникомъ Чи
жовымъ случай какъ моей болѣзни, такъ и исцѣленія, описанъ впол
нѣ вѣрно, въ чемъ удостовѣряю своимъ ноднисомъ: Муромскій 
2 гильдіи купецъ Ивапъ Ивановъ Засухинъ“.

„Какъ свидѣтельница болѣзни моего мужа и его исцѣленія, впол
нѣ утверждаю все вышсинсаппос священникомъ Чижовымъ, жена 
Ив. Ив. Засухина Прасковья Никифоровна Засухина".

„Л, нижснодиисавшійся, удостовѣряю, что вышеозначенныя под
писи па семъ документѣ признаны предъ мною, Василіемъ МихаіЬ 
ловичемъ Гусаковымъ, Муромскимъ нотаріусомъ, въ конторѣ лосіі, 
находящейся но Касимовской ул., въ собственномъ домѣ, подъ № 681, 
священникомъ Муромской Николо Побережснскоп церкви Іоаиномь 
Давидовичемъ Чижовымъ, женою поручика Маріею Ѳедоровною Быч
ковою, Муромскимъ 2-й гильдіи купцомъ Иваномъ Ивановичемъ и 
женою его Прасковьею Никифоровною Засухиными, жительствующи
ми въ городѣ Муромѣ, лично мнѣ извѣстными,— сдѣланными ими соб
ственноручно 1883 г. Декабря 3-го дня. По рсэстру № 847. Нота
ріусъ Василій Русаковъ".
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1 8 4 л11н. 30. «Заготовить по сему (докладу консистор
скому) проэктъ отпѣта (моск. военному губернатору кніию 
А. Г. Щербатову) съ дополненіемъ, что я прошу его с— но 
благосклонно и человѣколюбиво принять въ соображе
ніе многія и разнообразныя обязанности, наполняющія мѣ
ру времени и силъ приходскаго духовсиства, и между про
чимъ исполненіе многихъ особыхъ должностей и дѣлъ безъ 
жаловаиія и безъ пособія на письмоводство и разъѣзды. 
Въ настоящее время значительную часть приходскаго ду
ховенства много занимаетъ обученіе дѣтей въ начальныхъ 
училищахъ. Просвѣщенное попечете его с— ва объ об
щемъ благѣ приметъ безъ сомнѣнія къ сердцу то, чтобы 
сія послѣдняя, и другія существенныя обязанности при
ходскаго духовенства исполняемы были съ возрастающею 
точностію и совершенствомъ. А для достиженія сего не
обходимо, чтобы духовенство не было развлекаемо нало
женіемъ новыхъ не столь существенныхъ обязанностей. 
Тома 2-го Свода Законовъ статьею 32 возлагается па зем
скую полицію составленіе вѣдомостей о рождающихся, всту- 
пащюихъ въ бракъ и умершихъ, а нс полученіе таковыхъ 
вѣдомостей готовыхъ, обработанныхъ въ другомъ вѣдом
ствѣ. Полагаю, что полиція городская имѣетъ къ состав
ленію таковыхъ вѣдомостей близкое средство въ содержи- 
мыхъ ею подворныхъ книгахъ, для внесенія въ которыя 
обыватели должны объявить о каждомъ прибывшемъ въ 
домъ лицѣ, слѣдственно н о новорожденномъ и о новоб
рачной женѣ, и о каждомъ убыломъ, слѣдственно и о 
умершемъ.»

1863, сент. 7 <По дѣлу о улучшеніи быта духовенства 
изъ поступившихъ въ консисторію отъ принтовъ свѣдѣній 
открывается, что нѣкоторыми изъ нихъ на предложенные 
вопросы даны отвѣты не только неудовлетворительные, но
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и несообразные съ дѣломъ н безсмысленные. Таковы, на
примѣръ, въ отвѣтахъ села Балуева священника Н—ва 
слѣдующія выраженія: «изъ государственнаго непрерывно
доходнаго банка». «Положила себѣ за правило но смерть 
свою служить ежедневно евхаристію о здравіи себя». Въ 
отвѣтахъ села Воскрссенокъ священника II. О—ва: «въ 
воскресенскомъ приходѣ никакихъ не имѣется школъ.Гдѣ 
помѣщаются и чѣмъ содержатся ученики, неизвѣстно»— «Въ 
означенномъ приходѣ школъ нѣтъ. Неизвѣстно какъ уп
равляются школы, н какъ обучаются ученики.» Это тѣмъ 
предосудительнѣе, что допущено послѣ сдѣланнаго 23 мая 
противъ подобныхъ безпорядковъ подтвержденія а), и вре
мени для исправленія остается мало. Посему учинить 
слѣдующее: 1) священникамъ Н—ву и О—ву сдѣлать 
строгое замѣчаніе за безразсудные отвѣты. 2) Благо
чинному села Станиславля Р. II—му сдѣлать строгое 
замѣчаніе за то, что нс вразумилъ священниковъ и пред
ставилъ безразсудные отвѣты. 3) Всѣмъ благочиннымъ 
и прочимъ священникамъ подтвердить вновь, чтобы вни
мательно пересмотрѣли данные ими отвѣты, и если въ чи
слѣ ихъ окажутся безпорядочные, исправили бы ихъ не
медленно, и исправленное немедленно представили въ кон
систорію для замѣненія прежнихъ безпорядочныхъ. 4) Съ 
прописаніемь настоящей резолюціи предписать всѣмъ бла
гочиннымъ. >

1829, мар. 12. «Духовникъ Іона виноватъ въ томъ, что 
подалъ репортъ о бытпости братіи на исповѣди, который 
оказался ложнымъ, ибо по изслѣдованію открылось, что 
нѣкоторые изъ братіи у него точно не были на исповѣ
ди, какъ сказано и въ резолюціи собора, а одинъ пока
залъ, что и вовсе въ Рождественскій постъ не исповѣдал
ся за болѣзнію духовника Іоны. Хотя сей поступокъ ду
ховника произошелъ, вѣроятно, не съ умысла, а просто 
отъ небреженія, или отъ человѣколюбія: но какъ сей По
ступокъ противенъ святости служенія духовника, который 
долженъ быть образцемъ вѣрности; какъ укрытіе не быв
шихъ па исповѣди сопровождаться можетъ духовнымъ 
вредомъ нѣкоторыхъ изъ братіи; и какъ Іона своею ви-

а) Резолюцію отъ 23 мая см. въ майской кн. „Душеп. Чтенія" за 
1883 г., стр. 122 и 123.
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ною вовлекъ весь соборъ въ искушеніе: то не можетъ 
онъ болѣе оставаться ни соборпымъ, ни общимъ духов
никомъ братіи, хотя впрочемъ не возбраняется ему при
нимать на исповѣдь тѣхъ изъ братіи, кои пожелаютъ, и 
коимъ намѣстникъ не усумнится то дозволить.»

Срѣтенскаго сорока, Преображенской, что во Спасской, 
церкви діаконъ Іоаннъ Стефановъ Верещагинъ просилъ 
опредѣлить па его мѣсто ученика семинаріи, избраннаго 
имъ потому, что онъ оставляетъ санъ свой и званіе един
ственно ради малыхъ своихъ дѣтей (двоихъ).—Резолюція 
отъ 22 окт. 1831 г.: «Касательно избранія діакона изъя
вили желаніе прихожане, и оно уважено.—Совѣтуется про
сителю осмотрѣться и расмыслить, не слишкомъ ли много 
ослѣпляетъ его плотская воля. Какъ не понимаетъ онъ, 
что человѣку, который мѣняетъ благодать священства па 
прелесть женскую, и покорность волѣ Божіей на свою 
плотскую волю, неприлично располагать мѣстомъ, которое 
онъ такимъ недостойнымъ образомъ оставляетъ? Какъ взду
малъ онъ увѣрить себя, что начальство захочетъ пріоб
щиться чужимъ грѣхамъ, чрезъ покровительство такому 
дѣлу?»

Ноября 18. «Проситель воленъ и льстить и упрекать, 
сколько ему угодно. А я не имѣю права отдать ему мѣсто, 
на которое прихожане, по ихъ нраву, наименовали уже 
мнѣ словесно человѣка достойнаго.»

1833, авг. 25. «Какъ повивальная бабка нашла въ Ге
расимовой (поручицѣ, отправленной на покаяніе, по Высо
чайшему повелѣнію, въ градскій дѣвичій монастырь, на 5 
лѣтъ, за причиненіе семилѣтней дѣвочкѣ побоевъ, кои мог
ли ускорить смерть ея) признаки беременности, по ран
нему времени не совсѣмъ рѣшительные: то въ предупреж
деніе случая, для монастыря неприличнаго, отнестись отъ 
меня къ г. гражданскому губернатору (Н . А. Небольсину), 
дабы благоволено было безъ промедленія приказать, кому 
слѣдуетъ: 1) взявъ Герасимову изъ монастыря, относитель
но беременности вновь освидѣтельствовать; 2) если ока
жется беременною: то до разрѣшенія (отъ бремени) и очи
щенія, то есть, до исполненія 40 дней но рожденіи, оста
вить ее внѣ монастыря, гдѣ удобнымъ нризпано будетъ;
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3) при воліфащонін ея въ .монастырь, не позволять ей 
Орать съ собою младенца, потому что видѣть его въ мо
настырѣ было бы несообразно съ монастырскою жизнію 
и даже соблазнительно для тѣхъ, кои не знаютъ обстоя
тельствъ Герасимовой. Въ прочемъ по опредѣленію (кон- 
систоріи). >

1834, фев. 22. «Нельзя изъяснять н извинять сего дѣла 
ребячествомъ н неумышленностію. Но ребячеству слѣдо- 
вало-бы не понимать сего дѣла, слѣдственно н не дѣлать. 
Четырнадцатилѣтнін довольно могъ понимать, чтб грѣхъ. 
Дѣторастлѣпіс (онъ растлилъ семилѣтнюю) не только не 
уменьшаетъ грѣха блуда, но и увеличиваетъ оный. Посе
му епитшіію возложить на семь лѣтъ и послать на пол
года не въ (московскій) монастырь, а въ Берлюкову пустынь. >

Угрѣшскаго монастыря ®) игуменъ Иларій писалъ о іе
ромонахѣ И, что онъ требуетъ обратно изъ монастырской 
ризницы положенные въ оную для безопаснѣйшаго хране
нія и ему принадлежащіе шесть билетовъ Сохр. казны въ 
2300 р. асс. и наличныхъ денегъ 400 р. асс., безъ вся
каго предъявленія въ томъ какихъ - либо уважительныхъ 
надобностей; да и склоненъ опъ къ вину.

— Резолюція отъ 16 окт. 1841 г.: «Копсисторіи пору
чить благочинному монастырей, если по невоздержности 
іеромонаха имѣть ему въ рукахъ деньги было бы вредно 
для него и для самой собственности его небезопасно, 
удержать билеты въ вѣдѣніи настоятеля и казначея впредь 
до усмотрѣнія, дѣйствительнымъ же.надобностямъ его удов
летворять изъ его денегъ съ вѣрнымъ счетомъ, объявивъ 
ему притомъ, что собственность его сохранится ему и 
возвратится въ случаѣ дѣйствительной надобности или вы
хода изъ монастыря».

1849, окт. 5. «Избраніе утверждается, и сіе порученіе 
ученику Соколову (обучатъ поселянскихъ дѣтей чтенію и 
письму) считать службою и преимуществомъ предъ тѣми, 
которые сей службы не проходили.—Свидѣтельство (семи 
нарское) возвращено. >

в) Въ то время (до 10 окт. 185В г.) монастырь быль штатный.
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1854, нойб. 3. <По принятіи въ разсужденіе, 1) что 
дьячокъ К—кій, по собственному ого признанію, взявшись 
обучать кантоииста ариометнкѣ и грамматикѣ, но обучилъ: 
2) что лѣность кантониста но оправдываетъ дьячка, ко
торый, замѣтивъ лѣность, немедленно долженъ былъ ска
зать о ней матери кантониста, и либо исправить учени
ка, или ранѣе (а не черезъ годъ и 4 тъеяца) отказаться отъ 
него и получить только часть денегъ, по мѣрѣ сдѣланныхъ 
успѣховъ; 3) что дьячекъ даже не имѣлъ законнаго пра
ва учить,—учинить слѣдующее: 1) Деньги (10 р. взятыя 
по мелочи въ разное время) съ дьячка взыскать и отдать 
матери кантониста. 2) Отъ благочиннаго взять объясненіе, 
почему онъ допустилъ дьячка учить и почему но обратилъ 
вниманія на жалобу матери кантониста».

1841, мар. 31. <1) Когда коломенское духовное прав
леніе нарушило закопную обязанность, пропустивъ узако
ненный срокъ, и притомъ послѣ неоднократнаго подтверж
денія (о представленіи свѣдѣній о церквахъ и принтахъ): 
то дѣлать подтвержденіе всѣмъ признается неудовлетво
рительнымъ, потому что общее подтвержденіе смѣшало бы 
виновныхъ съ невинными, а въ такомъ случаѣ виноватые 
опять могли бы безъ заботы обратиться къ прежней дре
мотѣ, недѣятельности, въ ожиданіи, что, когда нужно, раз
будятъ подтвержденіемъ. Надобно исправлять неисправ
ныхъ и тѣмъ пастоятелыгѣе, что неисправность одного 
Дух. правленія дастъ видъ неисправности епархіальному 
управленію и затрудняетъ дальнѣйшій ходъ отчетности (по 
моск. епархіи, дли представленія въ св. Синодъ). Посему 
взять отъ членовъ и столоначальника коломенскаго Дух. 
правленія объясненія, кто виною медленности, и съ винов
ными поступить по законамъ. 2) На что церковь Воспи
тательнаго дома показана въ числѣ ружпыхъ, а не въ чис
лѣ церквей при казенныхъ богоугодныхъ заведеніяхъ? 3) 
Почему въ Москвѣ показана одна часовпя (Иверская), а 
не болѣе?»

1849, авг. 28 «Снисходить тому, кто дѣлаетъ обиду, зна
чило бы оказывать ненравосудіе обиженному.»

1850, фев. 18. «Нужно правосудіе, чтобы обманъ пе 
вошелъ въ обычай».
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1858, нояб. 10. < Дополнительно надлежитъ принять въ 
разсужденіе слѣдующее: 1) донесеніе настоятеля съ бра- 
тіею, что послушникъ Сеславинъ у вечерни былъ пьянъ, 
онъ старается опровергнуть тѣмъ, что былъ въ изнуреніи 
отъ послушанія при кухнѣ. Но братія не могли не раз
личить изнуренія отъ нетрезвости; и не отъ чего было 
быть изнуренію, потому что между обѣдомъ н вечернею 
на кухнѣ дѣлать нечего. 2) Противъ донесенія, что онъ 
на клиросѣ кривлялся, онъ говоритъ, что за кривляніе 
приняты его земные поклоны: но и здѣсь нѣтъ никакого 
вѣроятія, чтобы братія не различили поклоновъ отъ крив
лянія. 3) Въ праздничный день уставъ не полагаетъ зем
ныхъ поклоновъ; посему и поклоны его, если были, пока
зывали человѣка вышедшаго изъ порядка. 4) Настоятель 
и братія доносятъ, что онъ пришелъ въ алтарь и произ
водилъ шумъ и безчиніе; а онъ говоритъ, что въ алтарь 
былъ позванъ казначеемъ и заставленъ класть поклоны: 
но въ семъ словамъ его нельзя повѣрить, противъ свидѣ
тельствъ двѣнадцати человѣкъ братіи. 5) Пьянство и без
чиніе послушника тѣмъ болѣе достойны осужденія, что онъ 
обнаружилъ оныя въ церкви, во время Богослуженія, въ 
храмовой праздникъ (1 окт.), къ соблазну народа. Посе
му учинить слѣдующее: 1) послушника С—на изъ такого- 
то монастыря исключить. Дать ему три мѣсяца на пріис
каніе мѣста въ другомъ монастырѣ внѣ столицы, гдѣ на
стоятель по снисхожденію принять его согласится. 3) Если 
же въ теченіи сего времени нигдѣ не будетъ принятъ: 
исключить его изъ духовнаго званія для избранія другаго 
рода жизни.»

Сообщилъ Лрхим. Г—рій.



ЖИЗНЕОПИСАНІЕ
ЕПИСКОПА АСТРАХАНСКАГО ГЕРАСИМА »).

Въ 1851 году архимапдритъ Герасимъ былъ перемѣщенъ 
св. Синодомъ ректоромъ ивъ Ставрополя въ Симбирскую 
дух. семинарію. Какъ ни тяжко было ему разстаться съ оби
телью инокинь, основанною имъ, н привязавшихся къ не
му семинаристовъ; но возложивъ все упованіе на Госпо
да, оставилъ онъ Кавказъ, съ стѣсненнымъ отъ скорби 
сердцемъ. Премилосердый Отецъ небесный не оставлялъ 
раба своего, въ скорби сущаго, и на пути посылалъ ему 
утѣшенія. Въ Новочеркаскѣ былъ принятъ съ любовью 
преосвященнымъ Іоанномъ и пріятно побесѣдовалъ съ 
нимъ. Въ Воронежѣ у многоцѣлебпыхъ мощей св. Митро
фана богобоязненная душа о. Герасима обрѣла источ
никъ сладчайшихъ утѣшеній. И правившій тогда Воронеж
скою епархіей, преосвященный Иарѳеній принялъ его по
чти родственно. Съ глубокою признательностью путникъ 
нашъ разстался съ благодатнымъ Воронежемъ. Въ продол
женіе всего пути слышалъ о. Герасимъ отъ всѣхъ, знав
шихъ симбирскаго владыку Ѳеодотія, предсказаніе вели
кихъ скорбей на службѣ въ Симбирской семинаріи. Изъ Став
рополя онъ выѣхалъ на колесахъ, а съ половины пути 
поставилъ свой экипажъ на зимній ходъ, и настоящій пре
трудный путь служилъ предзнаменованіемъ тѣхъ бѣдъ и 
скорбей, которыя ожидали сего странника и пресельника

а) Окончаніе. Си. январскую н февральскую киижкн.
ЧАСТЬ і . 2 6
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на предлежащемъ ому служебномъ поприщѣ: онъ са
мымъ горестнымъ образомъ (съ сыномъ, съ гувернеромъ, 
съ служителемъ) доѣхалъ до Симбирской губерніи. ІІе до
ѣзжая до Симбирска, па станціи въ городѣ Корсупѣ, встрѣ
тился съ нимъ о. рек торъ, предмѣстникъ его, который въ 
короткихъ словахъ сдѣлалъ очеркъ своей многопечальной 
жизни въ Симбирской семинаріи, познакомилъ его съ ду
хомъ владыки Оеодотія и предупредилъ, съ какими людьми 
онъ долженъ будетъ и съ кѣмъ имѣть дѣло.

1851 г. 19 января въ 11 часовъ вечера пріѣхалъ о. Ге
расимъ въ Симбирскъ. ІІа первыхъ порахъ новый ректоръ 
принятъ былъ преосвященнымъ Оеодотіемъ довольно мило
стиво. Бладыка отдавалъ полную справедливость достоин
ствамъ его, хвалилъ и превозносилъ его по всему городу. 
Но какъ о. ректоръ пришелся не по духу ему, то п хвала 
эта прекратилась.

При всей замѣчательно-благолѣпной наружности о. Ге
расима, онъ имѣлъ видъ строгаго подвижника, взиралъ всег
да въ землю, рѣдко на кого смотрѣлъ въ лицо, и случа
лось, что опъ н знакомыхъ своихъ не зналъ хорошо но 
наружности, узнавая пхъ больше по голосу; особенно 
удалялся отъ бесѣдъ суетныхъ женскихъ. Бесѣды его всег
да дышали любовью къ Господу п ближнимъ; праздносло
вія п осужденія избѣгалъ, какъ смертоноснаго яда; ста
рался всегда прикрыть прегрѣшенія ближнихъ и подыскать 
въ нихъ какую-либо хорошую сторону. Предъ всѣми сми
рялся, къ одному себѣ былъ строгъ. Человѣкоугодія гну
шалась душа его, п если гдѣ нельзя было ему говорить 
что во славу Божію, то опъ, опасаясь метать бисеръ, мол
ча перебиралъ свои четки съ молитвой къ пресладкому 
Іисусу, Котораго отъ юности возлюбила добрая душа его. 
Но если случалась бесѣда «о единомъ на потребу», о, 
тогда преобнльный и сладкій источникъ истекалъ изъ устъ 
его. Онъ пмѣлъ дивный даръ слова, такъ что съ первой 
же бесѣды люди алчущіе правды п святости всѣмъ серд
цемъ привязывались къ нему, и таяли яко воскъ отъ пла-

Г-91
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мепи любви, которымъ горѣло сердце его къ пресладкому 
Іисусу и Его пречистой Матери. Слово его было всегда 
полпо духа и жизни.

ІГріобшсшн къ аккуратности въ исполпепіи служебнаго 
долга, онъ и въ Симбирскѣ, какъ и въ Иркутскѣ, Твери и па 
Кавказѣ, пс опускалъ дѣлъ служебныхъ по семппаріп и кон
систоріи; но вмѣстѣ съ симъ каждодневпо почти ходилъ къ 
утрени и литѵргіп (раппсн) въ Спасовознесенскую церковь 
за неимѣніемъ церкви при семинаріи Ф). Разъ,—это было 
29 января 1851 года въ 6 часовъ вечера,— услыхавши звопъ 
ко всенощной, спросилъ бывшаго при пемъ ппспектора о. 
Авраамія: въ какой церкви слышенъ благовѣстъ? и узнавъ, 
что благовѣстятъ въ женскомъ монастырѣ по случаю 
храмоваго въ придѣльномъ его храмѣ праздпика трехъ 
святителей, немедленно съ о. инспекторомъ поѣхалъ въ 
обитель ко всепощной. Когда вошли опп въ храмъ насто
ящій— святителя Алексія, всенощпая уже началась въ трех- 
святптельскомъ придѣлѣ, который былъ и освѣщенъ при- 
лнчпо празднеству храма, а въ настоящей церкви было 
довольно мрачно, теплились лишь 8—4 свѣчи у мѣстныхъ 
икопъ. О. ректоръ съ спутникомъ своимъ прошелъ прямо 
въ олтарь главнаго храма, гдѣ ни одной свѣчи пе теплилось у 
св. иконъ *). Самое вступленіе во св. обитель сего раба Божія 
было, какъ полагаемъ, предзнаменованіемъ намъ, что опъ

ф) Въ 1853 г. о. архимандритъ Герасимъ устроилъ и при семи
наріи домовую церковь на сумму пожертвованную духовенствомъ 
Симбирской епархіи (по циркулярному его воззванію) и симбирскою 
Вырынаевскою помѣщицею Ел. Ник. Пазухипой.

х) Одна инокиня, бывшая близкою свидѣтельницею вступленія въ 
олтарь о. Герасима, увѣряла что когда вошелъ въ олтарь о. архи
мандритъ Герасимъ, то весь олтарь освѣтился какою-то особенною 
свѣтовою матеріей, такъ что помянутая инокиня, отличавшаяся кро
тостію и рѣдкимъ смиреніемъ, видѣла, какъ о. Герасимъ приклады
вался кт. престолу, и до того было свѣтло вт. олтарѣ, что еіі, сто
явшей поодаль, явственпо можпо было различить иконы, висѣвшія 
въ олтарѣ па стѣпахъ. Когда же опъ вышелъ изъ олтаря на правый

26*
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посланъ былъ отъ Господа просвѣтить насъ сѣдящихъ во 
тьыѣ и сѣни грѣховной.

Вскорѣ по пріѣздѣ о. Герасима въ Симбирскъ, мы слы
шали много прекрасныхъ отзывовъ о немъ отъ духовника 
нашего о. Захаріи В., и сердца наши невольно какъ-то 
стремились къ сему свѣтильнику Господню. Весной, въ 
апрѣлѣ мѣсяцѣ, родная сестра наша (полковница) Алек
сандра Ефимовна фонъ-Руммель возвратилась изъ Казани 
и привезла о. ректору копію съ чудотворной иконы Ка
занской Божіей Матери отъ игуменьи Досиѳеи, которая 
очень коротко знала о. Герасима, когда онъ служилъ еще 
профессоромъ въ Тверской семинаріи; она-то и разска
зала сестрѣ нашей о дивныхъ опытахъ его мудрости и про
зорливости, о его великодушіи, безкорыстіи, правдолюбіи, 
о его какой-то особенно плѣнительной вѣжливости, и вмѣ
стѣ съ симъ убѣдительно совѣтовала познакомиться съ 
этимъ воистину дивнымъ мужемъ. Сестра, желая въ точ
ности исполнить порученіе игуменьи и вмѣстѣ имѣть сча
стіе познакомиться съ нимъ, предложила своему духовно
му отцу, соборному протоіерею, просить къ ней о. рек
тора. Долго не могъ упомянутый протоіерей уговорить 
о. ректора съѣздить къ его духовной дочери, потому что 
онъ избѣгалъ всякихъ знакомствъ, особенно короткихъ, из
вѣдавъ притомъ на опытѣ, какъ тяжела разлука съ близ
кими сердцу,— онъ только дѣлалъ визиты лицамъ служеб
нымъ, съ которыми неизбѣжны встрѣчи и столкновенія на 
служебномъ пути. Наконецъ о. архимандритъ сдался на 
увѣщанія о. протоіерея и въ день великомученика Георгія 
23 апрѣля прямо изъ каѳедральнаго собора вмѣстѣ съ 
протоіереемъ поѣхалъ къ давно ожидавшей его сестрѣ 
нашей. Въ первой же бесѣдѣ она передала о. ректору, 
что у ней четыре сестры монахини, и нреусердно про*

клиросъ (викѣмъ не занятый), желая вслушаться въ чтеніе и пѣніе, 
то и тутъ какьбы молніеносный свѣтъ озарилъ это мѣсто, въ олта- 
рѣ же попрежаему сдѣлалось темно.
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сила его посѣтить ихъ. Едва-едва далъ онъ слово быть 
у насъ, и 28 мая, въ 5-мъ часу вечера, когда у насъ въ 
обители собирались встрѣчать икону Божіей Матери, име
нуемой Жадовскою, въ первый разъ посѣтилъ затишный 
пріютъ нашъ безцѣнный гость нашъ. Наслышавшись отъ 
сестры нашей о его нравственныхъ достоинствахъ, мы съ 
необыкновенною радостью и восторгомъ встрѣтили его, 
пали ему въ ноги, и онъ, благословивъ насъ, спросилъ: 
«Какъ спасаетесь вы, рабыни Божіи?»— <Очень худо, ваше 
высокопреподобіе!» отвѣчала я. «Отъ чего же ото такъ? 
Хорошо сознаніе своихъ недостатковъ. Хотя оно и не мо
жетъ назваться истиннымъ смиреніемъ, но пролагаетъ 
путь къ нему». Но обстоятельствамъ времени, коротка 
была бесѣда наша, по преисполнила сердца наши неизъ
яснимымъ духовнымъ утѣшеніемъ. Не хотѣлось намъ раз
статься съ мудрымъ знакомцемъ нашимъ, но призывный 
колоколъ къ встрѣчѣ иконы Богоматери прервалъ сладко- 
назидагсльную бесѣду дорогаго наставника, и мы настой
чиво просили о. ректора обойти келліи наши и благосло
вить ихъ, чтб онъ съ любовью и исполнилъ; при чемъ ми
лостиво склонился на мольбы наши: посѣщать насъ и 
умудрять во спасеніе.

Лѣто все провели мы (по обѣщанію) въ разъѣздахъ п 
въ началѣ лишь августа возвратились въ Спасскую оби
тель свою. Помня данное намъ слово, о. ректоръ посѣ
тилъ насъ-странницъ. Мы встрѣтили его, какъ ангела Бо
жія, и съ напряженнымъ вниманіемъ слушали усладитель
ную, душеполезную бесѣду его. Животворное слово чудно 
врачевало сердца наши и мы никогда не забудемъ вдох
новенныхъ глаголовъ его. Всѣ сестры мои слушали его не 
переводя дыханія; но я, по недостатку во мнѣ истиннаго 
смиренномудрія, воспользовавшись одною очень занявшею 
меня фразой, рѣшилась предложить два-три вопросца отъ 
себя, и вотъ его святоотеческіе отвѣты, сказанные и при
мѣненные къ общему назиданію нашему. Болѣю душей 
при семъ, что по недостатку паучпаго образованія не мо-
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гу съ желаемою точностью передать мысли о. архимандри
та. Передамъ, какъ умѣю:

«Горячность въ молитвѣ, говорилъ онъ, ис легко достигает
ся; наше дѣло понуждать себя къ нсн, устраняя вниманіемъ 
изъ души все отзывающееся суетами. Придетъ пора, ударить 
часъ воли Божіей и, привлеченное любовью къ небесному, 
сердце закипитъ, загоритъ и воспламенится, при содѣйствіи 
Божіей благодати, все, что когда-либо клали вы по усердію 
на его жертвенникъ, вѣрой, долготерпѣніемъ и смирен
ною преданностью въ волю Божію >.

Слыша отговорки мои о невозможности всегда говорить 
правду,— иногда якобы для блага ближняго скажешь не
правду,—  «пусть, отвѣчалъ онъ, ложь будетъ и незначи
тельная и по чистымъ побужденіямъ, но опа также отъ 
ненавистника добра и истины — діавола. «Удаляйся ллш, 
говоритъ св. Антоній великій, — иначе она отдалитъ отъ 
тебя страхъ Божій >.— Истинный христіанинъ, рѣшающій
ся дѣйствовать согласно волѣ Божіей, долженъ прежде 
всего радѣть о чистотѣ совѣсти: безъ чистоты совѣсти не
льзя имѣть успѣха въ духовной жизни ни на волосъ».

По глубокому смиренію своему о. Герасимъ, говоря о 
суетѣ, въ которую поставленъ онъ служебнымъ долгомъ 
своимъ, сказалъ между прочимъ: «Суета и житейская мол
ва, какъ волны, бьютъ въ утлый челнъ мой и готовы, ка
залось, визпровергнуть его. Благо мнѣ, когда Христосъ 
самъ правитъ имъ, я не боюсь потопленія. Но безъ Него 
и я, и вы, одной волной подъяты, одной волной по
глощены».

«Кто насъ съ вами, говорилъ онъ также, — поставилъ 
судьями надъ ближними? Станемъ лучше смотрѣть за свои
ми свѣтильниками, да не оскудѣемъ елеемъ, а за чужими, 
горятъ ли они, или курятся, или совсѣмъ уже погасли, 
смотрѣть не наше дѣло».

Совѣтовалъ еще намъ не давать воли воображенію:«Учи
тесь. говорилъ онъ,— стѣснять его, или занимать воспомина
ніями свящеиными. Размышляйте чаще о страданіяхъ Госно-
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да нашего I. Христа іі о Его божественной любви къ 
намъ грѣшнымъ».

Вотъ, къ сожалѣнію, краткій и блѣдный очеркъ тѣхъ на
зидательныхъ бесѣдъ, которыми, какъ манной небесною, 
питалъ незабвенный о. ректоръ алчущія души наши. Впро
чемъ недостанетъ ни времени, ни умѣнья описать все, 
что мы слышали и внимали отъ него. Бывало, при первой 
серьезной нуждѣ, прилетитъ къ намъ, къ каждой изъ насъ 
зайдетъ, наставитъ, утѣшитъ, пожуритъ, вразумитъ, успо
коитъ,—словомъ, кому какое нужно лекарство, тѣмъ и увра
чуетъ страждущія сердца наши. Подлинно, «другъ вѣренъ, 
кровъ крѣпокъ и врачеваніе житію. Обрѣтын же его об- 
рѣте сокровище!» (Сирах. 6, 14. 16).

Зная дорогаго паставника нашего, какъ весьма родно
любиваго, и любя слушать задушевные его разсказы о бѣд
ныхъ своихъ родныхъ, особенно тетушкѣ Ек—нѣ Про- 
кофьевпѣ и батюшкѣ сельскомъ дьячкѣ, я вмѣстѣ съ сест
рами (предварительно запасшись карандашомъ) упросила 
его разъ разсказать свою родословную. И опъ отечески 
внялъ искреннему желанію моему и началъ такъ: «Да, пс- 
даромъ батюшка мой любилъ повторять: «родъ правыхъ бла
гословится!» (Пс. 111, 2). О. Герасимъ перечислилъ намъ 
всѣхъ дѣтей отца отъ первой и второй жены, внуковъ и 
правнуковъ, и вотъ общій итогъ: дѣтей 6; внуковъ 27; пра
внуковъ 64; праправнуковъ 18; да умершихъ внуковъ 36. 
Всего—сто пятьдесятъ одинъ (151)»...

Любилъ дорогой нашъ батюшка вспоминать о добрыхъ 
родителяхъ своихъ, о счастливыхъ дняхъ своего младен
чества и отрочества. Мы съ благоговѣніемъ слушали о 
дивной и поучительной жизни о. Герасима; всѣ глаголы 
его слагали въ сердца наши и сберегали, какъ сокровище 
драгоцѣнное, сознавая себя вполнѣ недостойными ви
дѣть и бесѣдовать столь близко съ этимъ земнымъ апге- 
ломъ. Сердца наши съ первой, такъ сказать, минуты срод
нились съ нимъ; пикогда не хотѣлось разстаться съ до
рогимъ гостемъ и богоѵлаголивымъ собесѣдникомъ нашимъ,
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и онъ, замѣчая это, утѣшалъ насъ обѣщаніемъ не остав
лять насъ своимъ посѣщеніемъ. Проводивъ его, ми съ 
любовью передавали другъ другу тѣ благодатныя впечат
лѣнія, кои оставались въ сердцахъ нашихъ послѣ назида
тельныхъ бесѣдъ съ нимъ. Съ чувствомъ умиленія всегда 
благодарили мы Господа за то великое благо, что Опъ по
слалъ намъ мудраго и опытнаго руководителя. Необыкно
венною радостью трепетало мое сердце, и я нс могла до
толѣ успокоиться, пока не запишу, бывало, всего слышан
наго нами изъ устъ дорогаго благовѣстителя нашего. Во
истину бывало ожидаемъ посѣщенія его, какъ свѣтлаго 
праздника Христова. Дивную власть имѣлъ опъ надъ ду
шами нашими и крѣпко приковывалъ сердца наши. 4 го
да и 9 мѣсяцевъ (пока онъ былъ въ Симбирскѣ), сердца 
наши покоились, какъбы у персей нѣжной матери, у бо
гоноснаго сердца отца нашего.

Въ началѣ 1852 года сестра наша, Ал. Еф—на, была 
въ какомъ-то безотрадно-тяжеломъ душевномъ состояніи, 
и еслибъ не послалъ намъ Отецъ небесный вѣрнаго слу
жителя своего въ лицѣ о. архимандрита Герасима, то не 
знаю, что и было бы съ ней несчастною. Она, въ уныніи 
споемъ, прибѣгла съ слезною мольбой къ избраннику Б о
жію принять душу ея и уврачевать, и мы вмѣстѣ съ ней 
просили и молили призрѣть милостиво на сестру нашу и 
наставить ее на путь спасенія. Съ помощью Божіею умо
лили мы, крайне осторожнаго въ выборѣ знакомства, о. 
ректора, быть попечителемъ погибающей души ея. По 
обычаю, помолившись прежде Сердцевѣдцу-Богу, онъ далъ 
наконецъ слово помогать и ей мудрыми совѣтами своими 
на крестномъ пути христіанскомъ и съ неутомимою забо
той пасъ онъ душу ея на злачной пажити своей. И я, 
скудоумная, чувствовала всю необходимость имѣть духов
наго вождя; но не рѣшалась еще безъ общаго согласія 
друзей — сестеръ моихъ избрать о. Герасима. Страданія 
души моей между тѣмъ усиливались невыносимо, и я рѣ
шилась паписать исповѣдь сердца и чрезъ сестру пере-

-100
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дать благостному аввѣ. Не успѣла еще сего исполнить, 
какъ вѣщее сердце его возчувствовало горькое состояніе 
души моей. На 26 декабря 1851 г., предъ утреней онъ 
видитъ во снѣ, что я будтобы у него въ келліи вмѣстѣ съ 
сестрой Ал. Еф—ной, и подошедши къ нему очень близко, 
вдохнула въ пего такую горечь, что онъ содрогнулся и 
отъ сильной горечи пробудился. Собрался къ утрени и по
шелъ по обыкновенію въ обитель къ ыамъ, и во всю дорогу 
чувствовалъ сильную горечь, которую я грѣшная перелила 
изъ своего сердца въ его душу. И на другой же день онъ далъ 
знать мнѣ чрезъ сестру, что желаетъ онъ исповѣдать меня. 
Я нс вѣрила своему счастью; приготовилась къ назначен
ному числу (30-го декабря), и въ 4 часа послѣ обѣда 
прилетѣлъ ко мнѣ въ келлію богоданный отецъ. Я, опа
саясь огорчить старшую сестру (монах. Евпраксію) *>, за
прещавшую безъ общаго согласія выбирать духовника, ис- 
повѣдывалась не вполнѣ искренно, нс высказала наприм. 
о той горечи, которая лежала на самомъ днѣ моего серд
ца, и это неопредѣленное состояніе тяготило меня невы
разимо; но милосердый Отецъ небесный сжалился надъ 
огорченною душей моею и удивительнымъ образомъ пре
клонилъ сердца добрыхъ сестеръ моихъ на милость, п онѣ 
какъбы невольно почувствовали необходимость въ томъ- 
же руководителѣ; и тогда, согласившись написали слезное 
моленіе къ о. Герасиму, убѣдительно прося его принять 
насъ недостойныхъ въ число чадъ его сердца. Января 20-го 
во время вечерни подали мы ему просьбы паши и на дру
гое же утро получили отвѣтъ, который и предлагаю въ точ
ной копіи:

<1852 г., января 22-го, 9-й часъ вечера. Благослови 
душе ноя Господа, и не забывай всѣхъ воздаяній Его. На 
всякомъ мѣстѣ владычества Его'благослови душе моя Го-

х) Бъ послѣдствіи игум. тогоже Симбирск. Спасскаго женскаго 
монастыря, возстановленнаго сю послѣ ужаснаго Симбирскаго по
жарища (устроеннаго ссыльными Поляками) въ августѣ 1864 г.
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спода! Вотъ тѣ слова, мысли и чувства, кои поднялось, 
какъ ѳиміамъ изъ кадильницы, изъ моего сердца, когда 
коснулись его отголоски сердецъ вашихъ, обручиццы Со
здателя и Искупителя моего, отголоски, переданные мнѣ 
вашими двумя, до прочтенія еще, письмами одного и то
же содержанія отъ 15—20 января текущаго года. И слад
ко я молился за васъ грѣшникъ Господу и Его пречи
стой Матери, стоя въ уголкѣ алтарномъ, во время служи
маго, по заказу вашему, молебна. Не забыта была прн 
этомъ н другая мольба, другой вопль сердечный, о даро
ваніи мнѣ отъ Духа Освятителя елея духовнаго, чтобы го
рѣлъ я и свѣтилъ, а не курился, подобно головнѣ обоз- 
жепной, дымящейся и закоптѣвающей лишь святые лики 
въ храмѣ Божіемъ. Прочитавъ же дома эти письма съ 
умиленіемъ, какъ повѣстки душъ вашихъ къ служенію, воз
лагаемому на меня частью моимъ званіемъ и любовью 
Спасителя моего, возлюбившаго меня и предавшаго, какъ 
вѣдомо вамъ, Себя по мнѣ грѣшнѣйшемъ изъ грѣшни
ковъ, частью же довѣрчивою вашею любовью и осмыслен
ною душей, послушаніемъ неповерхностнымъ, пс взирая 
на всѣ препоны, какія только могли быть протпвупостав- 
лспы моему духу и сердцу къ сліянію во едино о Гос
подѣ душъ и сердецъ нашихъ, я далъ и даю смиренно 
обѣтъ Господу: жить и умереть слугою Христовымъ для 
васъ. Правда, что мало силъ у меня, немного досуговъ, 
и опытовъ для жизни духовной потребныхъ немного, по 
есть, по милости конечно Божіей, вѣра въ сердцѣ къ Го
споду, есть надежда на Его благодатное содѣйствіе, коимъ 
обыкло милосердіе Божіе врачевать немощное и воспол
нять оскудѣвшее, чтб всего отраднѣе для души; откуда-то 
явилась даже, видно вслѣдствіе искреннихъ молитвъ ва
шихъ, послушная готовность, по сей любви, не ищущей 
свопхъ-си, готовность быть для васъ всѣмъ, да всяко, 
при помощи Божіей, привлеку васъ къ свѣтлому чертогу 
Жениха вашего небеспаго, любовью къ Коему уже бьют
ся сердца ваши и мыслію о Коемъ уже заняты умы ваши.
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Итакъ преносылаю намъ, обручницы Христовы, Божіе бла
гословеніе съ благословеніемъ моего сердца, родственно 
къ вамъ и прежде расположеннаго, и прося молитвъ ва
шихъ для своей немощи, прошу васъ поговѣть, запяться 
исповѣдью, которую я приду выслушать отъ васъ, если 
Господу будетъ угодно, и наконецъ не щадить себя нри 
этомъ, положить какъбы въ гробъ волю, помня, что истин
ное послушаніе, которое полюбили сердца ваши, есть гробъ 
нашей.воли прелюбодѣйной и грѣшной. Особенно тебѣ, воз
любленная о Господѣ Евсевія, по случаю повѣданнаго то
бой страха, не нужно щадить себя предъ тѣмъ, кто какъ 
блудный сынъ самъ идетъ къ объятіямъ Отчимъ пзъ сто
ронушки дальней,—который, какъ овча горохищная, принятъ 
былъ на рамо Пастыря пастырей и доселѣ не въ пасти 
ада потому лишь, что не дремлетъ Господь, хранящій до
вѣрившееся ему сердце,—который, наконецъ, какъ послѣд
ній изъ слугъ Христовыхъ и строителей тайнъ Божіихъ, 
выну помнитъ, вступивъ на чреду свою, и не забываетъ до
днесь, что если Спаситель, Господь сый, льна внемшагоея 
не угашалъ и трости сокрушенной не преламывалъ, т.-е. 
обращалъ къ покаянію и вразумлялъ обремененныхъ грѣ
хи многими, не отвергая даже злодѣевъ и преступни
ковъ, удерживаемыхъ отъ отчаянія одною лишь надеждой 
на Его милосердіе и любовь безмѣрную; то ему, бѣдному 
грѣшнику, очевидно, ничего не осталось, какъ только опла
кивать съ оплакивающими грѣхъ, гнушаясь послѣдняго, 
а не первыхъ, кои могутъ варятъ иногда праведниковъ въ 
царствіи Божіемъ».

Благоплоднымъ слѣдствіемъ святоотеческаго писанія се
го было то, къ отрадѣ моей, что милосердый Отецъ не
бесный соединилъ желанія всѣхъ сестеръ моихъ предать
ся въ послушаніе доброму пастырю нашему, о. Герасиму, 
и 26-го января 1852 года, въ 4 часа пополудни, приле
тѣлъ къ вамъ посланникъ пебесный. Бъ первый разъ въ 
жизни исповѣдовались мы, можно сказать, чистосердечно 
и съ великимъ умиленіемъ. Богопосный авші нашъ состра-



404 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

далъ намъ вполнѣ и святоотечески оплакивая грѣхи на
ши, дѣлая намъ весьма приличныя наставленія и возбуж
дая въ насъ «страхъ Божіи, огрѣвающій грѣхи», показы
валъ эти сердечныя язвы во всемъ омерзительномъ видѣ. 
«Грѣхъ, говорилъ онъ мнѣ на исповѣди, похожъ на корни
стое, многовѣтвистое растеніе: обрѣзываешь у него вѣтви, 
оно даетъ новыя вѣтви. Сѣмя грѣха, нс вырванное изъ еерд- 
ца, снова всходитъ и подавляетъ посѣвъ благодатный, послѣ 
исповѣди поверхностной. Старайтесь подкопаться подъ ко
рень того или другаго грѣха, не щадя своихъ силъ и самолю
бія. Грѣхъ живетъ, пока въ душѣ сокрытъ, какъ сокровище; 
неисповѣданный, онъ не умретъ п при смерти пашей: онъ 
пойдетъ за нами въ вѣчность, станетъ съ нами предъ 
престолъ неумытнаѵо Судіи и, осудивъ насъ, уведетъ въ 
глубины ада. Но этотъ же отвратительный грѣхъ, ятый 
изъ глубины сердца, какъ змій, сѣтью смиренія, не крас
нѣющаго стыдомъ ложнымъ, извлеченный на спаси
тельный брегъ исповѣданія и преданный во власть 
строителя тайнъ Божіихъ, грѣхъ — этотъ злодѣй нашъ и 
убійца, издыхаетъ тогда и истлѣваетъ; уничтожится и не 
вспомнится извергъ, по милости заслугъ Христовыхъ, ни 
правдой, ни всевѣдѣніемъ Божіимъ. И взирая на близость 
Христа-Искупителя, лови, влеки изъ глубины души своей 
всю тину. И обновится яко орля юность твоя, и ты будешь 
близка къ сердцулюбвеобильнагоЖенихатвоего,Христа»,— 
и пр. И каменное, самое ожесточенное сердце должно бы
ло тронуться, видя, какъ изъ очей его отчихъ изливались 
слезы. Въ 10 часовъ вечера окончилась исповѣдь сердецъ 
нашихъ, и онъ..., о! надо было видѣть его въ это время, 
какъбы дивный нѣкій отецъ временъ древнихъ, подобно 
Сисою или Евѳимію Великимъ, предстоялъ предъ Серце- 
вѣдцемъ съ величайшимъ благоговѣніемъ. Страхъ Божій 
дивно отображался на его благолѣпномъ обликѣ. При окон
чаніи подробной исповѣди всѣхъ насъ, онъ очень изне
могъ и поспѣшилъ уйти домой: но и тамъ не далъ себѣ 
полнаго покоя, какъ мы убѣждаемся изъ прилагаемой при 
семъ записки къ сестрѣ Ал. Еф—нѣ.
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<1852 г. января 26-го, 11-ть часовъ ночи. За три чет
верти часа, кажется, предъ симъ пришелъ я отъ добрыхъ 
друзей твоихъ—сестеръ, благоговѣйныхъ исповѣдницъ и 
возлюбленныхъ о Господѣ чадъ моихъ, пришелъ вполнѣ утѣ
шенный искреннимъ ихъ желаніемъ спасенія. Еслибы не 
слабость и не слабой, казалось, по виду плоти, выгнала меня 
отъ нихъ, а также и желаніе, да вѣщаетъ сердцамъ ихъ, 
отверстымъ ко всему доброму, Самъ Христосъ — Господь 
ихъ, часть ихъ на землѣ живыхъ (и единое па потребу), 
избранная нѣкогда благоговѣйною Маріей, то я готовъ бы 
цѣлую ночь не спать, только бы ихъ возбудить надол
го, надолго, навсегда, буде можно, отъ дремоты грѣхов
ной, чтобы встрѣчая съ ними въ полночь мысленно не
беснаго Жениха ихъ съ свѣтильниками, сказать Ему: Го
споди! се азъ и дѣти моп, яже далъ мнѣ недостойнѣйшему 
изъ служителей Твоихъ. Соблюди ихъ Самъ, Нреблагій, 
отъ всѣхъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ, отъ навѣ'говъ 
и прилововъ ихъ, и введи, имиже вѣси судьбами, въ Твое 
пренебесное царство».

Но лукавый врагъ видимо озлобился на дорогаго отца 
нашего за то, что похитилъ души наши изъ его демонской 
власти. И въ скоромъ времени возмутилъ противъ него 
владыку (Ѳеодотія) чрезъ клевретовъ своихъ — людей не
доброжелательныхъ. Служа не <яко человѣкоугоднпцы, но 
яко рабъ Господень», вѣрой ц правдой, исполняя свято 
обязанности служебныя (и но консисторіи и но семинаріи) 
о. Герасимъ требовалъ и отъ сослуживцевъ своихъ 
такой же исполнительности. Прямота о. Герасима не при
шлась по сердцу нѣкоторымъ его сослуживцамъ; особен
но возсталъ съ озлобленіемъ противъ него, облагодѣтель- 
ствованный имъ и товарищъ по академіи, родственникъ 
преосвященнаго, одинъ изъ Симбирскихъ протоіереевъ, 
занимавшій должность и при семинаріи. Сослуживцамъ о. 
ректора Герасима, привыкшимъ небрежно относиться къ 
своимъ служебнымъ обязанностямъ, тяжело было повино
ваться начальнику правдивому и не человѣкоугодливоыу, 
который обращался нелицепріятно со всѣми подчиненными



406 ДУШЕНО ІКЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

ому, Одинъ изъ недовольныхъ о. Герасимомъ, долго употреб
лялъ многоразличные способы очернить, оклеветать пепо- 
впннаго ректора въ глазахъ владыки,п наконецъ, съ помощью 
врага спасенія, успѣлъ въ своемъ предпріятіи какъ пельзя 
ловчѣе. Онъ успѣлъ также возстановить противъ о. ректора 
инспектора ссмнпаріи Авраамія а) и иныхъ сослуживцевъ, 
и до того дошло, что никакія требованія приличія п долга 
не могли уже вмѣщаться въ ихъ головѣ и сердцѣ. Нача
лись стачки, сплетпп, попойки, злонамѣренныя опущенія 
классовъ, и разгпѣванпне какимъ-либо резопнымъ пред
ставленіемъ и требованіемъ ректора, нѣкоторые изъ па- 
ставнпковъ семинаріи (и даже служащіе въ духовпомъ 
училищѣ), бродили къ прсосвящеппому Оеодотію съ до
носами п жалобами па неумолимо якобы строгаго рек
тора. Но справедливый п честный Герасимъ продол
жалъ дѣйствовать съ прежнею прямотой п пс бросалъ 
оружія правды и долга, шелъ навстрѣчу клевстпикамъ, съ 
упованіемъ на Сердцевѣдца Бога. И не взирая па всѣ ра
ны и удары, которые сыпались на него, онъ говорилъ 
правду всѣмъ и самому владыкѣ, дѣйствуя согласно съ 
закономъ совѣсти, защищая по праву члена консисторіи 
вдовъ и сиротъ отъ притѣсненій власти, подъ часъ нераз
борчивой. Страниымъ и доселѣ намъ кажется, напримѣръ, 
то, что владыка болѣе всего возставалъ за то на о. ректора, 
зачѣмъ онъ ходитъ ко всѣмъ службамъ церковнымъ; но 
нелицемѣрный о. архимандритъ, яко агнецъ незлобивый, 
смиренно отвѣчалъ архипастырю своему, что ходить въ 
храмъ Божій привыкъ онъ съ юныхъ дней п потому не 
можетъ отказать себѣ и теперь въ этомъ утѣшеніи, тѣмъ 
болѣе, что и по службѣ отъ этого нѣтъ опущеній, всѣ 
дѣла идутъ своимъ порядкомъ. Не взирая на всѣ розыс-

ц) Оба онн, т.-с. архим. Аврааыій и иомяпутый недоброжелатель 
скончались въ послѣдствіи бѣдствснпо: первый отъ запоя, а второй 
почти отъ голодной смерти по болѣзни горла. Да проститъ пхъ ми
лосердый Господь.
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канія и подходы п даже кляузы, преосп. Ѳеодотій по могъ 
уличать подчиненнаго ему ректора въ опущеніи своихъ 
обязанностей. Подобныя неудачи еще болѣе раздражали 
владыку и несмотря ни па что пеблагосклоппый къ о. ректору 
архипастырь съ страшными угрозами запрещалъ ему часто 
ходить въ церковь. Особенно за посѣщ еніе обители нашей 
и нашихъ келлііі приходилось ему выслуш ивать потрясаю
щія непріятности и. больно сказать, даже неприличныя 
выходки и попогаспія. Долготсрпѣливый авва нашъ готовъ 
былъ идти на распятіе и яко добрый пастырь положить 
душу свою за овцы своя, только бы спасти ввѣренпыя ему 
Отцемъ небеснымъ душп и не дать амалику мысленному 
расхитить ввѣривш ееся ему стадо.

М ногія н мірскія (знатныя н пезпатпня), боголюбивыя 
жепы прибѣгали къ нему за словомъ жизни, и за то, что 
онъ принималъ ихъ иногда и наставлялъ па путь запо
вѣдей, враги его честное «имя его пронесли яко зло> 
(М о. 5, 11) п всѣми ухищреніями злословія старались за
тмить благолѣпную свѣтлость доброты его и кротости. 
Великодушіе его всегда насъ поражало, трогало п уму
дряло. На семъ избранникѣ Вожіемъ исполнились слова 
писанія: «прославляющія Мя прославлю». Чѣмъ усерднѣе 
старались погасить свѣтильникъ Христовъ, тѣмъ ярче онъ 
свѣтилъ и привлекалъ заблудшихъ: изъ всѣ хъ  сословій с т е 
кались на злачную пажить къ прямодушпому пастырю; 
стадо его умножалось болѣе и болѣе, и онъ прилагалъ 
труды къ трудамъ, не давая себѣ покоя ни днемъ нп ночью, 
уча н врачуя чадъ своихъ не словомъ только, но п пись
менами ч), а еще болѣе примѣромъ строгой, постнической 
и нестяжательной жпзнп. Невозможно описать всей тя
жести креста, которую несъ на своихъ рам енахъ высокій 
подвижникъ благочестія и ратоборецъ правды. Онъ стоялъ 
подобно гранитной скалѣ, о которую ударялп волпы мір-

ч) Еслибы можно было собрать всѣ письма отца нашего къ ча
дамъ свонмъ духовнымъ, то, утверждаю, иабралось бы ихъ до 8,000.



408 ДУШЕПОЛЕЗНО? ЧТЕНІЕ.

скія н возвращались вспять, не причинивъ ей ни малѣй
шаго вреда. Несмотря на всѣ придирки и угрозы владыки 
и его родственника о. протоіерея о. Герасимъ не сму
щался, продолжалъ съ свойственною ему аккуратностью 
исполнять свон обязанности и смѣло защищалъ бѣдныхъ 
семинаристовъ и сиротъ безпомощныхъ. На него сыпались 
удары за ударами; но онъ ни за что, напримѣръ, бывало 
не согласится дурнаго, но имѣющаго протекціи, ученика 
возвысить, и дѣйствуя по совѣсти и долгу, хорошее назы
валъ хорошимъ, а дурное дурпымъ.

«Потихоньку скажи Ев—ѣ, писалъ онъ разъ (27 іюня 
1864 г.) къ сестрѣ Аѳ—ѣ, чтобы не вздыхала о мнѣ: я 
живъ и здоровъ, и хотя по грѣхамъ моимъ заслуживаю 
побои отъ святаго владыки, однако вчера, по одному слу
чаю онъ ограничился лишь бранью, обозвавъ меня буй
нымъ, непокорнымъ, бунтовщикомъ, фарисеемъ н другими 
сладчайшими для сердца моего грѣхолюбиваго именами, 
доставившими мнѣ немалое утѣшеніе и отраду, какъ сприн - 
цовка для страждущаго гнойными ранами». И вся эта бу
ря обрушилась па голову о. ректора за то, что забылъ онъ 
надѣть орденъ св. Анны, явившись къ нему.

Смиренно-преданный въ волю Божію, о. Герасимъ съ 
изумительнымъ великодушіемъ переносилъ поносныя вы
ходки и угрозы раздраженнаго владыки, по милости его 
наушниковъ. Выну благословляя клеветниковъ своихъ, 
добро творя ненавистникамъ и молясь за творящихъ ему 
напасти, о. Герасимъ просилъ и молилъ всѣхъ близкихъ 
чадъ своихъ молиться о преосв. Ѳеодотіи, какъ о благодѣ
телѣ своемъ, называя его и ангеломъ-хранителемъ, и ан
геломъ Церкви Христовой, и окомъ Божіимъ и пр. и пр., 
и если, бывало, услышитъ дорогой нашъ батюшка что- 
либо худое о владыкѣ, то становился первымъ защитни
комъ и готовъ былъ душу свою положить за него. Неви
димому ничѣмъ нельзя было гакъ огорчить его, какъ не
почтительнымъ отзывомъ о преосвященнѣйшемъ Ѳеодотіѣ. 
Мы учились и назидались его благоразуміемъ, осторож-
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ностью, выдержкой его характера и простотой нрава; но 
великодушіе его просто насъ поражало и преклоняло предъ 
нимъ долу. Такую дивную даровалъ ему Господь широту 
сердца, что всегда мы видѣли въ немъ образецъ истиннаго 
христіанскаго мудреца, ревниво оберегающаго въ себѣ этотъ 
даръ Божій. Всѣ мы, и знаемые нами и почитаемые,— 
пигмеи были и карлики предъ нимъ — нравственнымъ ис
полиномъ. О, избранникъ Божій, видно благодать священ
ства не тща была въ тебѣ.

Преосвящен. Ѳеодотія наконецъ вызвали на чреду въ 
св. Синодъ. Богоносный авва нашъ всѣмъ сердцемъ же
лалъ разстаться съ любовью и миромъ съ озлобленнымъ 
владыкой. Но всѣ его старанія были тщетны; никакого 
приступу не было къ его сердцу. Привожу выдержку изъ 
письмеца пастыря нашего, чтобы видѣть какъбы въ зерка
лѣ добросердечіе его.

<1855 г. 24 апрѣля. Вѣдь не даромъ же, чадо мое, при- 
словіе народа говоритъ, что <силой милому не быть!» Вид
но такъ на роду мнѣ написано, чтобы не всѣми быть лю
бимымъ; ктому же и самъ я нс питаю въ душѣ моей 
чувства любви къ тому, о комъ у пасъ рѣчь, по крайней 
мѣрѣ любви живой, теплой, зпаменующей ссбя участьемъ 
роднымъ, вниманіемъ предупредительнымъ; рабъ грѣха, я 
уважалъ ихъ, даже боялся (пожалуй), но любовью къ нимъ 
не пылалъ окаянный.... Мудрено ли поэтому, что и они не 
смягчились, нс растаяли, какъ крѣпкій металлъ на холод
ныхъ угольяхъ. Въ половинѣ 9-го часа былъ я съ своимъ 
сослуживцами и прощался съ владыкой. Слава Богу, что 
мало досталось мнѣ... На предложеніе мое позволить мнѣ 
поучаствовать въ молебнѣ о путешествующихъ, получилъ 
согласіе, а въ соборѣ онъ не совсѣмъ вѣжливо приказалъ 
снять ризу, надѣтую уже, и предоставить одному II. Н. 
Ох... отслужить этотъ молебенъ. Замѣтивши, или почув
ствовавъ сердцемъ, что стоя за нимъ у дверки пономарской 
со слезами молюсь о немъ — кручинѣ моей постоянной,
подозвалъ онъ меня и сказалъ: <я полагалъ, что вы слу-

27ЧАСТЬ I.
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жить литургію со мной просилось п велѣлъ было ризы 
намъ приготовить». <Я уже послѣ отправки литургіи къ 
вамъ представлялся, быль мой отвѣтъ,—и просилъ о поз
воленіи отслужить путевой вамъ молебенъ».— «Мнѣ жаль 
Августина, заключилъ онъ,—какъ бы не обидѣлся, когда 
вы би вышли служить одни, а двоимъ не годилось бы». 
Потомъ прощался съ нами по выходѣ изъ царскихъ вратъ, 
при чемъ пе безъ чувства сказалъ намъ всѣмъ рѣчь, глав
ная основа коей такая: «Богъ знаетъ, увидимся ли уже 
здѣсь на землѣ; поэтому прошу всѣхъ и каждаго простить 
меня, кого чѣмъ обидѣлъ, оскорбилъ. Прощаю и я всѣхъ, 
недолюбливавшихъ меня!» Простимъ же, мой другъ, добро
му архипастырю, да и Богъ проститъ намъ. Много согрѣ
шаемъ всѣ мы и, какъ знать, что во всемъ, при всей пра
вотѣ нашей, правы предъ нимъ? Да будетъ миренъ выѣздъ 
его! Пусть громъ и дождь предыдущіе служатъ изображе
ніемъ прошлыхъ невзгодъ, а солнышко красное, свѣтлѣю
щее вотъ теперь, и ясность—будутъ предвѣстіемъ радо
стей будущихъ и для него, по многимъ отношеніямъ до
стойнаго памяти, и для насъ, сколь ни мало, особенно я 
окаянный, заслуживаю это».

Сердца наши задолго предчувствовали, что наступитъ 
скоро горькій часъ разлуки съ дорогимъ отцемъ и покро
вителемъ нашимъ. Преосв. Ѳеодотій по пріѣздѣ въ Петер
бургъ старался очернить неповиннаго ректора симбирска
го въ глазахъ св. Синода, желая удалить о. Герасима 
на покой, или сослать въ Соловецкій монастырь, и та
кимъ образомъ навсегда пресѣчь ему путь къ высшему 
назначенію. Но Отецъ небесный, вся навирающій, дивнымъ 
образомъ сохранилъ благодѣтеля нашего, какъ «сокровище 
на селѣ своемъ». При всей своей силѣ въ Синодѣ, архи
пастырь нашъ не имѣлъ успѣха въ своихъ недобрыхъ по
мышленіяхъ противъ подчиненнаго ему ректора. Онъ и за 
полторы тысячи верстъ не оставлялъ однакоже въ покоѣ 
нашего трудника и каждую почти почту наносилъ ему не 
тѣ—другія непріятности; но, благодареніе Господу, высо-
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кая душа его, яко въ раю Божіемъ, процвѣтала и прино
сила плоды вѣры, чистоты и преподобія. Особенно за эту 
пору поражало насъ то, что онъ очищалъ себя въ таин
ствѣ покаянія ежемѣсячно. Любилъ онъ особенно въ это 
скорбное и трудное для пего время, почитывать Лавсаикъ, 
Лугъ духовный, Лѣствичника, Псалтирь и оканчивалъ 11-й 
томъ толкованій своихъ на св. Писаніе, которое онъ лю
билъ, какъ свою душу.

Но наконецъ ударилъ часъ воли Божіей и роковое из
вѣстіе получено 17-го сентября, что пастырь нашъ пере
водится въ Харьковскую семинарію ректоромъ. Нельзя 
описать скорбь, объявшую сердца наши; легче было, ка
залось, съ жизнью разстаться, чѣмъ разлучиться съ без
цѣннымъ отцемъ нашимъ. Только св. вѣра и надежда на 
Бога подкрѣпила насъ, многонемощныхъ, отъ гибельнаго 
паденія въ бездну унынія. Насъ ободряла мысль, что стра
далецъ нашъ поуспокоится по преселеніи въ благословен
ную Украйну отъ тревогъ и кручинъ своихъ симбирскихъ, 
изобрѣтенныхъ для него завистью лукаваго, за исхищеніе 
и насъ и многихъ другихъ душъ отъ исконной злобы его. 
О, одинъ только Сердцевѣдецъ вѣдалъ то оружіе, кото
рое пронзало души наши при взглядѣ на скорби и иску
шенія, коими преднамѣренно обременяли крестоносца на
шего. Тогда намъ думалось, что намъ легче бы было, еслибы 
собственно насъ язвили, чѣмъ слышать о страданіяхъ и 
томленіяхъ отца нашего, которыя отъ насъ онъ почти 
всегда скрывалъ. Вотъ уже прошелъ годъ разлуки нашей, 
а сердца наши еще не могутъ привыкнуть къ сиротству, 
безъ него. Призри съ небесе, Боже, и исцѣли немощь на
шу. Боже! къ Тебѣ единому училъ отецъ нашъ прибѣгать, 
на Тебя единаго уповать, Тебя единаго любить и про
славлять. Благопоспѣши же намъ, Господи, Ты бо миръ 
нашъ и утвержденіе.

Нелегко было и дорогому отцу нашему оторваться отъ 
сердецъ чадъ его о Господѣ, чтб можно видѣть изъ при
лагаемой выписки изъ письма его съ первой станціи отъ 
Симбирска изъ (села) Тетюшъ: 27*



412 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

<1855 года, 20 октября, половина 7 часа. Вотъ я и въ 
Тетюпшкѣ за 25 верстъ отъ васъ, чада мои. Послѣ раз
луки сь провожавшими меня у часовни, я не сводилъ 
глазъ съ Симбирска. Лошади мчали впередъ, а сердце, 
прильнувши къ вамъ, нс двигалось съ мѣста. Много мнѣ 
довелось перечувствовать нынѣ, други мои, такъ что день 
этотъ можно назвать жизнью цѣлою. Вставши въ 4 часу, 
укладывался; встрѣчалъ и провожалъ входящихъ и исхо
дящихъ, однихъ благословляя, другихъ умоляя къ миру и 
любви, оставленнымъ въ удѣлъ намъ Господомъ Іисусомъ. 
ІІакопецъ въ 8-мъ часу явился духовный отецъ; и вотъ я 
бѣдный грѣшникъ радъ былъ очистить совѣсть мою отъ 
мертвыхъ дѣлъ, желая отселѣ уже работать не грѣху, но 
Богу живу. Грѣхъ—язва души нашей, есть зло злѣйшее, 
предтеча бѣдъ и ужасовъ. Блаженъ, кто хранитъ себя, 
свои ризы, въ кои облеченъ при купели крещенія, въ чи
стотѣ и непорочности: онъ свободно можетъ войти въ не
бесный чертогъ и свечерять со Христомъ. Въ 10 часовъ 
я ходилъ въ залу собранія прощаться съ дѣтушками моими 
семинаристами. Кратко, но не безъ чувства сказалъ имъ 
рѣчь; потомъ пошелъ въ церковь семинарскую, гдѣ часто 
и сладко мнѣ плакалось.Здѣсь отслужилъ я молебенъ. Умиль- 
пое пѣніе пѣвчихъ, концертъ приготовившихъ мнѣ прилич
ный по времени: <Бозведохъ очи мои въ горы. Господь по
кровъ твой» и нр. и собраніе всѣхъ учениковъ,—все это 
глубоко тронуло меня; я плакалъ о себѣ, плакалъ о нихъ 
и о васъ всѣхъ, други мои. По окончаніи молебна я укла
дывалъ остальное. Потомъ былъ у васъ. Сердце мое хотя 
надрывалось, но я крѣпился, взывая ко Господу о помощи, 
п дивно меня укрѣпилъ Онъ—Сила моя. По пріѣздѣ до
мой заходилъ къ о. инспектору проститься и къ о. ректору. 
Послѣдній вызвался меня проводить за городъ съ о. ин
спекторомъ и экономомъ. Дѣтушки-ученики опять всѣ яви
лись для прощанья. Зная, что ждутъ меня впереди мои 
чада, я распростился съ моими спутниками по выѣздѣ изъ 
Симбирска. У часовни ожидали меня чада мои. II застра-
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дала утроба моя, и сердце мое яко воскъ таяло посредѣ 
чрева моего. Потерявши, послѣ тяжкой разлуки, и эту 
группу печальную, я не сводилъ сь нея очей сердца, пока 
въ нихъ все не слилось, не превратилось отъ печали, бо
ровшей меня, въ какой-то хаосъ безотрадный. И тутъ я 
взывалъ ко Господу, да утѣшитъ меня. Онъ коспулся меня 
своею благодатью и хаосъ скорби исчезъ; путникъ вашъ 
тихо и сладко молился».

Милосердый Отецъ небесный, не оставляющій вѣрныхъ 
рабовъ своихъ безъ утѣшенія въ сей юдоли плача и скор
бей, призрѣлъ милостиво и на вѣрнаго служителя своего 
архимандрита Герасима, въ скорбѣхъ сущаго, и яко ма
терь возлюбленному чаду своему, послалъ ему утѣшеніе 
въ настоящемъ путешествіи. Богопреданная душа его об
рѣла сладостное успокоеніе п отраду въ Саровской пусты
ни,—мѣстѣ святыхъ трудовъ и упокоенія преп. отецъ Се
рафима, Марка, Иларіона и другихъ, въ мирѣ скончавших
ся, а равно и доднесь живущіе старцы приняли его, какъ 
друга и брата о Господѣ, стараясь наперерывъ утѣшать 
скорбящее сердце его. Особенно эта святоиноческая лю
бовь отцовъ къ досточтимому путнику сказалась во дни 
ужасныхъ припадковъ отъ болѣзни его каменной, которая 
приковала его къ одру тамъ дня на четыре; но долгъ 
службы призывалъ его къ мѣсту назначенія, и еще не опра
вившись хорошенько отъ удручавшаго недуга, онъ принуж
денъ былъ разстаться съ благодатнымъ Саровомъ. Гро
мадное и замѣчательное по многимъ отношеніямъ письмо 
получила оттуда я отъ него и доселѣ слезю объ утратѣ 
онаго.

5 ноября, 1855 года прибылъ онъ въ Москву. И тамъ 
святыня московская, милостивый пріемъ Высокопреосвящ. 
Филарета, встрѣча съ добрыми знакомыми, оживили и утѣ
шили отца нашего. Съ благословенія митрополита онъ ѣз
дилъ съ сыномъ въ Лавру и тамъ богоносная душа его въ 
молитвенныхъ слезахъ излилась предъ многоцѣлебными 
мощами чудотворца Радонежскаго. Ему хотѣлось выпла-
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кать всю скорбь сердца, и милостивый угодникъ услышалъ 
вопль души его и утѣшилъ его: душа его ликовала какъ- 
бы на Ѳаворѣ въ сладкомъ молитвенномъ умиленіи, умиро
творившемъ духъ его. Пріятно ему было встрѣтиться въ 
Лаврѣ и побесѣдовать съ духовно-просвѣщенными мужами, 
оо. ректоромъ и инспекторомъ академіи. Обязательные 
люди эти съ предупредительностью старались доставить 
всевозможное удовольствіе своему заѣзжему гостю. О. ин
спекторъ Сергій вызвался даже проводить дорогаго наше
го странника въ Геѳсиманію и Виѳанію; и вездѣ благодѣ
тель нашъ паходилъ утѣшеніе благородному сердцу свое
му; но сколь ни отрадно было жить и дышать святымъ 
воздухомъ около святыхъ угодниковъ, а голосъ совѣсти, 
или лучше, гласъ ангела-хранителя, отрывалъ какъбы не
видимою силой благоговѣйнаго путника, указывая путь ему 
на Украйну. Напутствованный 13 января 1855 г. благо
словеніемъ митрополита Филарета, который на прощанье 
часа четыре бесѣдовалъ съ о. архимандритомъ и узнавъ 
его глубоко-аскетическое настроеніе, благословилъ его 
четками и книгой: «Руководство къ духовной жизни» преп. 
Вареанофія, и какъ отецъ обнялъ его и лобызалъ въ ра
мена,— отецъ нашъ оставилъ Москву. По выѣздѣ изъ гор. 
Серпухова жестоко простудился путникъ нашъ и ѣхалъ въ 
бурную погоду съ большимъ уже трудомъ по крайне дур
ной ухабистой дорогѣ, 15 ноября былъ въ Орлѣ, гдѣ бла
гомилостивое вниманіе владыки Смарагда очень и очень 
пригодилось дорогому путнику нашему. Въ ночь на 15-е 
число сего несчастнаго для отца нашего мѣсяца недоб
рые люди отрѣзали въ дорогѣ, подъ Орломъ отъ задка 
его экипажа ящикъ, гдѣ уложилъ онъ свои сочиненія, какъ- 
то: а) Проповѣди (4 объемистыя тетради); б) Аскетика (2 
большія тетради); в) Объ учрежденіи св. Синода и злоупо
требленіяхъ оберъ-прокурорской власти (рукопись въ 28 
объемистыхъ тетрадей); г) Каноническое право (7 болып. 
тетрадей); д) Продѣлки нѣмцевъ въ сѣверо-западныхъ 
окраинахъ нашихъ (12 тетрадей); е) Объясненіе на все
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почти св. писаніе (кромѣ апокалипсиса, 88 толстыхъ те
традей); ж) Заслуги патр. Никона для русской церкви (8 
большихъ тетрадей) из) курсовое сочиненіе ш) < О первомъ 
Іерусалимскомъ или апостольскомъ соборѣ» и другіе ака
демическія (студенческія) сочиненія и записи.

Подъѣзжая къ гор. Курску, Господь дивно сохранилъ 
раба своего со спутниками. Вотъ что записано въ его 
дневникѣ.

<16 ноября. Въ 10 часовъ утра подъѣзжая къ г. Курску, 
переднему колесу вздумалось слетѣть; кучеръ сь Семеномъ 
(келейнымъ) слетѣли вмигъ и прямо въ оврагъ. Лошади 
подъ гору понесли; начались скачки, толчки. Пробужден
ный отъ мечтаній этою неожиданностью, мгновенно оста
новилъ я лошадей однимъ почти словомъ. Прибѣжали, 
упавшіе цѣлы, сохранны; подкативъ колесо, за полъ-вер- 
сты спавшее, и прикрѣпивъ его, поскакали впередъ, какъ 
ни въ чемъ не бывало».

ІІреосвящеиный курскій Иліодоръ принялъ отца нашего 
очень внимательно и ласково, какъ стараго знакомаго но 
Питеру и), и распрашивая о службѣ его, присовокупилъ: 
<Я постоянно слѣдилъ за ходомъ вашимъ по службѣ. Да, 
нужно терпѣть всѣмъ намъ, обрекшимъ себя на служеніе 
матери Церкви, на благоугожденіе Господу. <Аще присту- 
паеши работати Господеви, говоритъ писаніе,—уготови ду
шу твою во искушеніе», а искушеніе требуетъ терпѣнія». 
Добрый владыка, оставилъ на цѣлый день о. архимандрита, 
возилъ съ собой на обѣдъ къ помѣщику 3—ву и тамъ по
знакомилъ своего гостя съ военнымъ губернаторомъ Л—ъ 
и другими особами. Тамъ собранъ былъ, такъ сказать, 
цвѣтъ общества курскаго. Доброму святителю не хотѣлось 
разстаться съ своимъ знакомцемъ, и онъ просилъ его остать-

ш) Всѣ эти, а съ ними и многія другія бумаги безслѣдно пропа
ди въ эту роковую ночь подъ 15 ноября.

щ) Когда о. Герасимъ оканчивалъ академическій курсъ, преосв. 
Иліодоръ былъ ревизоровъ и настаивалъ выпустить его первымъ.
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ся денька на два, или, по крайней мѣрѣ, переноче
вать у него; но такъ какъ о. архимандритъ настаивалъ на 
выѣздѣ, то благодушный владыка взялъ съ него слово: въ 
проѣздъ на чреду заѣхать къ нему, присовокупивъ, что 
<и комнаты для васъ всегда будутъ готовы». Вручая стран
нику нашему на прощанье четки, онъ самымъ трогатель
нымъ образомъ прощался съ нимъ, до двухъ трехъ разъ. 
Такимъ образомъ не мало утѣшилось наскорбѣвшесся серд
це о. Герасима.

Вотъ краткая выписка изъ дневника о. Герасима о прі
ѣздѣ его въ г. Харьковъ. «Со слезами умиленія молилъ я 
благодать Божію благословить меня, мои дѣла, мои входы 
и исходы успѣхами къ славѣ имени Его и для пользы ближ
нихъ моихъ. И какъ сладки были молитвы эти для сердца 
моего осиротѣлаго! Мнѣ ясно безъ словъ сказалось, что 
ходя во свѣтѣ лица Божія и огребаясь отъ всего грѣхов
наго, не останусь я и здѣсь на новомъ поприщѣ служенія 
безъ утѣшенія, безъ сочувствія любви и, что всего лучше, 
безъ помощи свыше, и вотъ я ободренный, укрѣпленный, 
съ новыми силами, незамѣтными до этой поры, умиленно 
говорилъ самъ себѣ, проѣзжая по стогнамъ Харькова: 
«благословенъ ты, грядыйво имя Господне!» Не зная квар
тиры своей, радъ я былъ хоть какому-либо уголку и съ 
этою мыслью подъѣхалъ къ архіерейскому дому. Вошелъ 
въ келлію эконома о. Августина, и очень изумился, при 
видѣ любви его и іеродіакона Августина, неоднократно 
бывшаго странникомъ въ Симбирскѣ. «Съ нетерпѣніемъ 
васъ ожидаемъ,—говорили въ одинъ голосъ оба они,— «бла
гословенъ ты, грядый во имя Господне!» (Нс. 117, 26). 
«Могу ли видѣть владыку?»— «Теперь поздно, сказалъ мнѣ 
старецъ,—лучше завтра». —  «Есть ли для ректора, сколь 
онъ ни худъ, уголокъ какой-либо?»— «Есть, есть; о. ин
спекторъ приготовилъ для васъ», ѣду туда все-таки съ 
мыслью, что доведется опять мнѣ тамъ потѣснитьсяъ). И

ъ) Въ Симбирскѣ о. архны. Герасимъ имѣлъ крайне тѣсную квар
тиру, состоящую изъ 2— 3 комнатъ, даже безъ прихожей, и пеблаго-
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что же? Открываются покои—чертоги. «Что же это такое?» 
спрашиваю я у о. эконома іеромонаха Ир., прибѣжавша
го.— «Это квартира вашего высокопреподобія». Залъ и всѣ 
комнаты обмеблированы, съ зеркалами, коврами, комодами и 
пр. «Ну, слава Богу! сказалъ я себѣ, —  здѣ покой мой, 
здѣ вселюся!» И павши предъ Господомъ, въ смиреніи 
сердца благодарилъ Его благость за безбѣдное мое путе
шествіе. Въ 12 часовъ помолился п легъ, но сонъ бѣжалъ 
отъ очей моихъ; опять я склонилъ мою выю и плакалъ, 
какъ сынъ заблудшій въ объятіяхъ Отца своего премило
сердаго, стоя на колѣнахъ, никѣмъ, кромѣ ока Всевыш
няго и свѣтлыхъ очей ангела' хранителя моего, незримый. 
Здѣсь хорошо бы мнѣ было и очень даже, еслибы не то
мила разлука моя съ близкими сердцу чадами моими. 
Владыка Филаретъ— ангелъ кротости: гакъ и вѣетъ отъ 
него миромъ, оставленнымъ намъ Спасителемъ въ удѣлъ. 
Вижусь довольно часто съ нимъ, чтобы отвести, какъ го
ворится, душу скорбящую. Иногда даже спрашиваю я себя: 
за что это Господь благословилъ столь щедро меня ока
яннаго? Видно на покаяніе даромъ любви осязательной 
Господь призываетъ меня многогрѣшнаго; видно хочетъ 
удивить Онъ на мнѣ милость Свою и явить всѣмъ, до 
чего можетъ простираться любовь Его божественная, глу
бокая, какъ море бездонное. 22 ноября испросивъ у вла
дыки благословенія, въ 4 часа я отправился въ Куряжъ ы), 
моля Господа и Матерь Его безневѣстную со слезами 
дать мнѣ съ терпѣніемъ умѣнье уневѣстить Имъ ввѣряю
щіяся мнѣ души въ Куряжѣ и загладить такимъ образомъ, 
много-мало паденія мои. Но вотъ и Куряжъ; вижу коло
кольню, вижу храмъ его, гдѣ служить въ преподобіи и 
правдѣ я долженъ, гдѣ вождемъ приходится мнѣ быть и

водившій владыка едва дозволилъ ему убрать ее на свой счетъ 
пшалерами.

ы) Куряжскій Спасоііреобр. 2-го класса монастырь въ пяти верст. 
отъ Харькова. Нынѣ монастырь сей уже не ректорскій, а вика- 
ріатскій.
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звѣздой путеводною для ста и болѣе душъ. Вотъ этотъ 
Куражъ, земля обѣтованная для сердца моего. Вотъ онъ, 
эдемъ этотъ мой возлюбленный, котораго не стою я ока
янный, какъ искушавшій Господа моего на водѣ пререканія. 
<0, Господи! взывалъ я ,—яви мнѣ здѣсь милость Твою, и 
спасеніе Твое даждь мнѣ!> Подъѣзжаемъ, въѣхали въ огра
ду; я вышелъ изъ экипажа, налъ на сугробъ и благода
рилъ Господа, тако о мнѣ устроившаго. Казалось, что ан
гелъ этой обители, охраняющій ее отъ всѣхъ видовъ опа
сностей, благословилъ входъ мой. Подхожу къ первому 
корпусу каменному и полагая, на основаніи прежнихъ слу
ховъ, что убогій мепя ждетъ -пріютъ, очень удивился, когда 
ввели меня въ свѣтлые, чистые, теплые и довольно уютные 
покои, состоящіе изъ прихожей, залы, гостинной и спаль
ни. Слава Тебѣ Господи! Такъ какъ было 5 часовъ, по
шелъ я на правило, читаемое въ храмѣ, куда собралось 
все братство —  представиться настоятелю новому. Послѣ 
правила я произнесъ въ назиданіе братства рѣчь, согрѣ
тую теплымъ чувствомъ, въ коей старался доказать при
шедшимъ въ обитель спасаться: необходимость «имѣть 
миръ и святыню», безъ коихъ, по словамъ св. Апостола, 
«никтоже узритъ Господа» (Евр. 12, 14). Потомъ благо
словлялъ всѣхъ и разспрашивалъ болѣе или менѣе замѣ
чательныхъ: кто и откуда? Долго ли и какъ спасается? По
кончивъ свиданіе съ братствомъ и сдѣлавъ должное рас
поряженіе относительно завтрашняго служенія, я тотчасъ 
отправился въ келліи владыки Иннокентія, рукополагавша
го меня въ Иркутскѣ 1836 года, 12 апрѣля и живущаго 
здѣсь на покоѣ. Іерархъ старецъ, по слухамъ, ожидалъ 
уже меня съ нетерпѣніемъ, говоря всѣмъ и каждому: о го  
нашъ, это мой». Вхожу и, отрекомендовавши себя послуш
никомъ его преосвященства, готовымъ всѣмъ жертвовать 
для покоя его, священнаго для меня, палъ я въ ноги ему. 
Владыка изумился, схватилъ меня, старался поднять, цѣ
ловалъ и усаживалъ рядомъ подлѣ себя тутъ бокъ-о-бокъ 
поближе къ сердцу его старческому. Дѣлать было нечего,

418
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я послушался. И не могъ онъ вдоволь надивиться измѣнѣ 
со мной десницы Всевышняго. <Ну, другъ, вамъ подоба
етъ расти, произнесъ старецъ съ чувствомъ, — намъ же 
малиться. Да благословитъ Господь входы твои и исходы 
отнынѣ и до вѣка!»

Отецъ небесный видимо заповѣдалъ ангеламъ своимъ 
сохранить смиреннаго архимандрита Герасима отъ навѣ
товъ злыхъ человѣкъ, и дивнымъ образомъ переселилъ его 
отъ горькихъ водъ Мерры въ рай сладости—въ обитель, 
ввѣренную попечительству его смиренія. Тамъ-то душа 
его благоговѣйная обрѣла тихое пристанище, послѣ мно
госкорбной ж и з н и  симбирской. Это земля обѣтованная для 
его аскетическаго духа. Обитель Куряжская расположена 
въ 5 верстахъ отъ г. Харькова на восхитительномъ мѣ
стѣ съ живописными окрестностями, приводившими не
рѣдко въ благоговѣйный восторгъ поэтически настроен
ный духъ его, и онъ въ смиренныхъ слезахъ изливалъ 
благодарность свою къ Создателю, вся премудростію со
творившему. Какимъ-то чудомъ сохранился у меня ь) обры
вочекъ изъ огромнаго письма его, относящагося къ сей 
порѣ. О. Герасимъ пишетъ: <Тишина эта безмятежная, 
уютность, теплота въ моемъ обительномъ помѣщеніи и 
теперь обвиваетъ какимъ-то покоемъ сердце мое. Что же 
будетъ весной, лѣтомъ, когда запоютъ свои гимны соловьи, 
зазеленѣютъ и зацвѣтутъ деревья предъ окнами и станетъ 
литься потоками сладкими и струями воздухъ въ окна мои 
и ароматъ съ цвѣтовъ? Келлія моя, да и всѣ почти келліи 
братій окружены садами, въ коихъ много куртинъ съ 
цвѣтами *благовонными>.—'Симбирскъ 1855 года Августа 
1-го дня.

ь) Послѣ страшнаго симб. пожара въ 1864 г. много сохранилось 
замѣчательныхъ писемъ отца нашего (до 1,000), но столько же, если 
не болѣе, погибло въ эгу злосчастную пору: изъ множества, наприм. 
писемъ его къ моимъ сестрамъ: генеральшѣ фопъ Гуммель и игумен. 
Евнраксіи сохранилось немного.
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Примѣчаніе о. Добросердова, сообщившаго въ редакцію 
жизнеописаніе Герасима.

На этихъ строкахъ жизнеописаніе о. Герасима прекращено и 
оставлено безъ продолженія. Не знаемъ, былъ ли этотъ біографи
ческій очеркъ въ рукахъ покойнаго нреоевлщеппаго (Герасима), 
бывшаго въ пору написанія его трудолюбивою инокиней ректоромъ 
Харьковской духовн. семинаріи; но отъ того времени сохранилось 
въ бумагахъ инокини-біографа слѣдующая выдержка изъ письма къ 
ней о. архимандрита и ректора Герасима: „О, дайте миѣ эту завѣт
ную книгу, гдѣ незримая рука записала воспоминанія дѣтства, книгу 
весны непорочной, когда мы думали чисто и вѣрили свято; дайте 
лепетъ родныхъ голосовъ н любимые лики, уснувшіе на вѣки“. 
Декабря 7-го, 1855 г. Харьковъ.



Р Е Л И Г І О З Н О - Н Р А В С Т В Е Н Н А Я  С Т О Р О Н А

РУССКАГО ГОСУДАРСТВЕННАГО ГКРГ.А.

Въ общественной жизни имѣетъ огромное значеніе Го
сударственный Гербъ. Нашъ Двухглавый орелъ съ Побѣдо
носцемъ Георгіемъ на копѣ, поражающимъ дракона, кра
суется надъ всѣми правительственными мѣстами отъ выс
шихъ и до низшихъ н тамъ, въ этихъ мѣстахъ управы, 
благочинія и порядка скрѣпляетъ дѣла; на монетахъ и вмѣ
стѣ съ монетами изъ конца въ конецъ, изъ края въ край 
ходитъ по всему обширному русскому государству, начиная 
отъ Калиша и Александрова до Владивостока и Болыпе- 
рѣцка, отъ Астары и Самарканда до Обдорска и Колы,— 
ходитъ, передаваясь изъ рукъ въ руки, ручаясь выдающимъ 
и принимающимъ монету въ ея подлинности; на знаме
нахъ носится предъ полками и среди полковъ нашего хри
столюбиваго воинства, указывая имъ, для кого и для чего 
несутъ они столь тяжкіе труды, а въ часъ битвы одушев
ляя сердца воиновъ, вливая въ нихъ бодрость и отвагу; 
наконецъ пробуждаетъ въ насъ идею государства, ражда- 
егъ мысль о государственной собственности многихъ пред
метовъ, въ которыхъ и надъ которыми мы видимъ Двух- 
главаго орла: о то  не мое и не твое, это казенное, госу
дарственное», говоримъ мы обыкновенно о такихъ пред
метахъ. Для другихъ государствъ, съ которыми Россія на
ходится въ сношеніяхъ, Двухглавый орелъ служитъ пред
ставителемъ русскаго государства. Можно сказать даже, 
что и прошлый историческій ходъ образованія и развитія
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Русскаго государства, выражается въ главныхъ чертахъ 
въ егоже Гербѣ. Вотъ какъ велико значеніе нашего Госу
дарственнаго Герба въ нашей жизни! Между тѣмъ, встрѣча
ясь съ Государственнымъ Гербомъ постоянно, едва ли не на 
каждомъ шагу, пользуясь имъ для нашихъ практическихъ 
цѣлей, мы бол. частію смотримъ на него безъ сознанія, не 
понимая его смысла, не получая отъ него добраго впечат
лѣнія и возбужденія. Въ самомъ дѣлѣ, что значитъ нашъ 
Государственный Гербъ, какую мысль онъ выражаетъ, 
когда и какъ онъ образовался, почему въ немъ такія, а не 
другія части, что содѣйствовало развитію въ немъ религі
озной стороны, почему и вообще появились Гербы въ об
щественной и государственной жизни народовъ,—всѣ эти 
вопросы большинству лицъ нашего общества почти вовсе 
неизвѣстны. Для массы Гербъ—только собраніе разнород
ныхъ, только случайно соединенныхъ между собою пред
метовъ. Но для человѣка, знакомаго съ исторіей образо
ванія нашего Герба, понимающаго его смыслъ, онъ — не 
простое соединеніе разнородныхъ вещей, случайно и безъ 
причины взятыхъ въ природѣ и условно введенныхъ въ 
Гербъ, — нѣтъ: длп него это нредмегъ, много говорящій 
уму и сердцу, движущій чувство, возбуждающій волю, на
поминающій ему объ общественныхъ и о государствен
ныхъ его обязанностяхъ. Въ Государственномъ Гербѣ от
разились важнѣйшія событія нашего прошлаго, положены 
и навсегда увѣковѣчены главнѣйшія начала нашей обще
ственной и государственной жизни, такія начала, которыя 
предки наши признали самыми необходимыми для устрой
ства и благосостоянія государства. Необходимо поэтому 
сознательное отношеніе къ своему Государственному Гер
бу, знаніе исторіи его образованія, пониманіе его смысла 
и значенія въ цѣломъ и въ составныхъ частяхъ.

Исторія Россіи раскрываетъ, какъ сложился нашъ Гербъ 
въ главныхъ частяхъ. Геральдика пли гербовѣдѣніе гово
ритъ и вообще о Гербахъ и въ частности о Русскомъ Го
сударственномъ Гербѣ, разъясняетъ его устройство, на-
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чертаніе, перемѣны въ немъ, происходившія въ разное 
время, смыслъ его въ цѣломъ и частяхъ. На обязанности 
духовной мауки лежитъ разъяснить въ нашемъ Гербѣ 
религіозно-нравственную сторону. І-Ѵго мы и беремъ на се
бя въ настоящей статьѣ, и представляемъ читателямъ по
сильное раскрытіе религіозной и нравственной стороны 
нашего Государственнаге Герба. Для ясности считаемъ 
необходимымъ предпослать нѣкоторыя общія нопятія о 
Гербахъ.

I. Общія понятія о гербахъ.

Человѣкъ, живя и дѣйствуя въ обществѣ, чтобы отли
чить себя отъ другихъ людей, не довольствуется, какъ из
вѣстно, именемъ и фамиліей, которыя онъ получилъ по 
рожденію своему въ извѣстномъ домѣ; не ограничивается 
обозначеніемъ рода занятій, которымъ посвящаетъ свою 
дѣятельность, должности, которую отправляетъ; но упо
требляетъ еще такъ называемые девизы, эмблемы и сим
волы. Девизы—это краткія изреченія, заключающія въ се
бѣ любимую мысль; эмблемы и символы — вещественные 
предметы, взятые изъ природы и народнаго быта для выраже
нія какой-нибудь мысли, какой-нибудь идеи. «Богъ—моя на
дежда; порядокъ—душа всего; трудъ все преодолѣваетъ>— 
это девизы. Око въ треугольникѣ; двѣ соединенныя руки; 
стрѣла; горящій факелъ,—это эмблемы и символы. Въ де
визахъ, эмблемахъ и символахъ человѣкъ старается выра
зить себя—господствующее свое настроеніе, отличитель
ныя способности, особенности своего характера и своей 
дѣятельности, для чего и избираетъ соотвѣтствующія все
му этому изреченія и предметы природы и народнаго бы
та. Такъ поступаютъ особенно выдающіеся общественные 
дѣятели. Предводитель, отличившійся геройскими подвига
ми на войнѣ, блистательными побѣдами прославившій ору
жіе своей страны; гражданскій дѣятель, оказавшій ве
ликія услуги своему отечеству въ какой-нибудь сторонѣ
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народной жизни; ученый, сдѣлавшій новыя открытія и изо
брѣтенія—всѣ они избираютъ какой-нибудь соотвѣтствую
щій предметъ символомъ своей дѣятельности, и этотъ сим
волъ передаютъ потомъ своему потомству. Когда извѣст
ный символъ принятъ и употребляется всѣми членами се
мейства и цѣлаго рода, онъ становится уже гербомъ фа
миліи и рода а). Такъ произошли Гербы. Но это—Гербы 
частные. Такъже точно произошли и Гербы Государ
ственные. Всемірная исторія говоритъ, что, какъ только 
какой-нибудь народъ выходилъ на историческое поприще 
и начиналась въ немъ гражданственность, внутренняя н 
внѣшняя дѣятельность его, соотвѣтственно духовнымъ его 
силамъ и свойствамъ, направлялась на развитіе извѣстной 
стороны жизни,—въ немъ тотчасъ возникала мысль изобра
зить себя и свое государство, выразить свои отличительныя 
свойства, свою выдающуюся дѣятельность какимъ-нибудь 
подходящимъ символомъ изъ области природы или житей
скаго быта. Являлся такимъ образомъ народный и государст
венный Гербъ. Гербъ долженъ былъ служить представите
лемъ государства, носителемъ отличительныхъ свойствъ на
рода, выразителемъ выдающейся стороны его дѣятельности; 
онъ долженъ былъ постоянно напоминать народу о томъ, что 
онъ не простой бродячій народъ, живущій отдѣльными 
родами и племенами, а народъ сплоченный въ одно цѣлое 
общими потребностями и стремленіями, народъ, имѣющій 
государство, которое онъ долженъ поддержать, развивать 
п сохранять; гербъ долженъ былъ сообщать неприкосновен
ность святыни правительственнымъ мѣстамъ, государствен
нымъ лицамъ и предметамъ, говорить народу о его общена
родныхъ, государственныхъ обязанностяхъ. Такъ, дѣй
ствительно, и было. Государственные гербы извѣстны съ 
глубокой древности. Всѣ города классическаго міра, о кото-

а) Слово Гербъ производятъ отъ нѣмецкаго ЕгЪе— наслѣдство. Тіо 
такому словопроизводству Гербы суть наслѣдственныя эмблемы ро
довъ и государствъ.
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рыхъ только упоминаетъ исторія, имѣли свои символы и 
эмблемы, свои гербы. Извѣстна эмблема Аѳинской респуб
лики—сова, птица Минервы, богини мудрости. Римъ из
бралъ себѣ орла, и изображеніе этой птицы находилось 
со временъ Марія на знаменахъ побѣдоносныхъ римскихъ 
легіоновъ. Когда императоръ Константинъ Великій осно
валъ вторую столицу Римской имперіи и далъ новой сто
лицѣ права равныя съ правами древней, Римскому орлу 
прибавлена была вторая голова съ тѣмъ, чтобы двухгла- 
вый орелъ изображалъ двѣ главы міра: Римъ и Констан
тинополь. Съ глубокой же древности извѣстны символы и 
эмблемы частныхъ лицъ. Употребленіе въ общественной 
и государственной жизни символовъ и эмблемъ еще болѣе 
распространили европейскіе народы, особенно въ средніе 
вѣка, такъ что въ настоящее время всѣ европейскія го
сударства, большія и малыя, имѣютъ свои гербы. И рус- 
скій народъ образовалъ свой Государственный Гербъ.

2. Религіозная сторона Русскаго Государственнаго
Г ерба.

Русскій Государственный Гербъ въ настоящее время 
трехъ видовъ: большой, средній и малый. Большой Гербъ, 
это черный двухглавый орелъ съ распущенными крыльями, 
на золотомъ щитѣ, съ золотыми на головахъ коронами, 
надъ коими третья большая корона съ двумя развѣваю- 
щимися голубыми лентами ордена св. ап. Андрея Перво
званнаго; на груди орла въ красномъ полѣ св. великому
ченикъ и побѣдоносецъ Георгій на бѣломъ конѣ, поражаю
щій копьемъ дракона; въ правой ногѣ орла золотой ски
петръ, въ лѣвой—золотая держава. Главный щитъ увѣн
чанъ шлемомъ св. Александра Невскаго; вокругъ щита— 
цѣпь ордена Андрея Первозваннаго; по сторонамъ изо
браженія св. архистратига Михаила и св. архангела Гав
ріила. Сѣнь золотая, подбитая горностаемъ и усѣянная 
двухглавыми орлами; на ней надпись: «Съ нами Богъ». Надъ

28ЧАСТЬ 1.
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сѣныо императорская корона и Государственная хоругвь. 
Вокругъ главнаго щита помѣщены восемь меньшихъ щи
товъ съ гербами—шести царствъ: Казанскаго, Астрахан
скаго, Польскаго, Сибирскаго, Херсонеса Таврическаго и 
Грузинскаго; и великихъ княжествъ: Кіевскаго, Владимір
скаго, Новгородскаго и Финляндскаго. Внизу главнаго щи
та помѣщенъ родовой гербъ Его Императорскаго Величе
ства. Надъ сѣнью главнаго щита помѣщены шесть щитовъ 
сх соединенными гербами княжествъ и областей: Велико
россійскихъ, Югозападныхъ, Бѣлорусскихъ, Сѣверозапад
ныхъ, Прибалтійскихъ и Сѣверовосточныхъ.— Средній Гербъ 
большой же, только безъ сѣни, государственной хоругви, 
безъ изображеній св. архангеловъ и родоваго герба Го
сударя Императора; нѣтъ также шлема св. Александра Нев
скаго; изъ меньшихъ щитовъ три помѣщаются на правомъ 
крылѣ орла съ гербами: Новгородскимъ, Кіевскимъ и Астра
ханскимъ, и три на лѣвомъ съ гербами: Владимірскимъ, 
Казанскимъ и Сибирскимъ; цѣнь ордена Андрея Перво
званнаго обвита на груди орла вокругъ св. великомуче
ника Георгія.— Малый Гербъ отъ средняго отличается толь
ко тѣмъ, что на крыльяхъ орла помѣщаются по четыре 
герба: на нравомъ крылѣ—царствъ: Казанскаго, Польскаго 
Херсонеса Таврическаго и соединенныхъ княжествъ: Кіев
скаго, Владимірскаго, Новгородскаго; на лѣвомъ—гербы 
царствъ: Астраханскаго, Грузинскаго и Сибирскаго и вел. 
кн. Финляндскаго. Средній гербъ, какъ извѣстно, са
мый употребительный. Сравнительно съ гербомъ Австрій
скимъ, въ которомъ находится также двухглавый орелъ б), 
и съ гербами другихъ государствъ Русскій Государствен-

б) Австрійскій Гербъ: черный двухглавый орелъ съ коронами на 
головахъ и съ распущенными крыльями; надъ головами орла импе
раторская корона, въ ногахъ — въ иравон скипетръ и обнаженный 
лечь, въ лѣвой— золотой шаръ; на груди орла крестъ тевтонскаго 
ордена, а сверху щитъ эрдгерцогскаго дома, украшенный импера
торскими знаменами. На крыльяхъ и на хвостѣ шесть другихъ 
щитовъ.
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ный гербъ имѣетъ двѣ особенности: попервыхъ онъ очень 
сложный— въ немъ весьма много эмблемъ и символовъ; и 
вовторыхъ, въ немъ рѣзко выдается религіозная сторона. 
Мы обратимъ вниманіе на послѣднюю сторону, религіозную.

Св. крестъ, вѣнчающій коропы и державу; св. Велико
мученикъ и Побѣдоносецъ Георгій, поражающій копьемъ 
дракона; Архистратигъ Михаилъ и Архангелъ Гавріилъ, 
изображенные по сторонамъ главнаго щита на большомъ 
Гербѣ; апостолъ Андрей ГІервозвапный, коего орденскія 
ленты и цѣпь находятся въ гербѣ, и св. Александръ Нев
скій, шлемомъ своимъ вѣнчающій главный щитъ; нако
нецъ, надпись на сѣпи: <съ нами Богъ!>—вотъ религіоз
ные предметы, входящіе въ составъ Русскаго Государствен
наго Герба! Когда и при какихъ обстоятельствахъ вошелъ 
въ нашъ Гербъ религіозный элементь? Почему явились въ 
Гербѣ именно тѣ религіозные предметы, какіе въ немъ 
теперь находятся? Почему, напримѣръ, изъ всѣхъ прослав
ляемыхъ христіанскою Церковью и въ исторіи славныхъ св. 
мужей избраны и введены въ нашъ Государственный Гербъ 
именно Георгій Побѣдоносецъ, апостолъ Андрей Перво
званный и благовѣрный князь Александръ Невскій? И ка
кой смыслъ имѣютъ въ составѣ нашего Государственнаго 
Герба религіозные предметы?—Вопросы, невольно раж- 
дающіеся въ умѣ при взглядѣ па Русскій Гербъ и требу
ющіе разъясненія. Чтобы отвѣтить на эти вопросы въ до
статочной мѣрѣ, удовлетворительно разъяснить ихъ, обра
тимся для этого къ исторіи образованія нашего Государ
ственнаго Герба.

Русскій Государственный Гербъ образовался не вдругъ, 
но мало-по-малу и постепенно, вмѣстѣ съ постепеннымъ 
развитіемъ народной и государственной жизни нашего оте
чества. На образованіе его имѣли вліяніе аллегорическія 
и символическія понятія, господствовавшія въ Европѣ въ 
средніе вѣка, древнѣйшія преданія, хранившіяся въ рус
скомъ народѣ, поражавшія его умъ н воображеніе, и исто
рическія событія. Такъ какъ христіанская Вѣра, принятая

28*
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Русскимъ народомъ при в. к. Владимірѣ, съ самаго нача
ла стала глубоко проникать въ народную жизнь, охваты
вая всѣ ея стороны: то и Вѣра, естественно, должна была 
принять участіе въ образованіи нашего Государственнаго 
Герба и внести въ него религіозный элементъ. Такъ дѣй
ствительно п было.

До образованія Московскаго государства (въ ХІУ ст.), 
само собой разумѣется, на Руси не было н не могло быть 
одного Герба: Русь была раздроблена на множество кня
жествъ. У князей старшихъ и младшихъ были свои эм
блемы и символы. Притомъ въ символическихъ знакахъ не 
было опредѣленности и постоянства: у князей символы и 
эмблемы употреблялись разные и часто перемѣнялись в). 
Болѣе опредѣленными и постоянными были гербы нѣко
торыхъ городовъ: Новгорода, Пскова, Кіева, Москвы г). 
Важнѣйшее значеніе имѣлъ символъ, представляющій въ 
красномъ полѣ бѣлаго коня. Бѣлый конь, съ которымъ въ 
символическихъ представленіяхъ народовъ соединялось 
представленіе солнца д), въ средніе вѣка въ Западной Ев
ропѣ служилъ символомъ феодальнаго государя е). Этотъ 
символъ, какъ Гербъ, употреблялся въ княжествѣ Литов
скомъ и въ Московскомъ до в. к. Димитрія Донскаго. и 
употреблялся чаще всякихъ другихъ знаковъ. Такъ какъ у 
кіевскихъ князей, несмотря на раздѣленіе государства на 
мелкія владѣнія, существовала особенно въ Мономаховомъ 
родѣ идея единовластія*), то бѣлый конь, можно пола
гать, былъ гербомъ и в. к. Кіевскаго.

в) Въ періодъ Монгольскій символическіе знаки князей и кня
жескихъ родовъ назывались ясаками и таміами. См. Исторію Та
тищева. 1548— 1552.

г) Святыни и древности Новгорода Великаго. Соч. гр. Толстаго.
д) Поэтическія воззрѣнія Славянъ на природу. А. Аѳанась

ева, т. 2.
е) Русскіе простонародные праздники. И. Спегирева. Выіт. 3-й. 

Юрьевъ весенній день. М. 1883.
ж) Жури. Мин. ІІар. Просв. 1867. Іюнь. Ст. Владиміръ Мономахъ 

и его время, стр. 742.
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Передъ княженіемъ Димитрія Доискаго на печатяхъ и 
монетахъ русскихъ князей чаще всего встрѣчается «всад
никъ на бѣломъ конѣ, а со временъ самого Донскаго— 
тоже чаще всего всадникъ на бѣломъ конѣ, мечемъ по
ражающій дракона. Какое представленіе соединялось съ 
изображеніемъ всадника въ другихъ княжествахъ, неиз
вѣстно; но въ Московскомъ княжествѣ съ этимъ изобра
женіемъ стали соединять представленіе св. великомучени
ка Георгія. Извѣстно, что в. к. Димитрій Донской послѣ 
Куликовской битвы, въ которой онъ одержалъ славную 
побѣду надъ татарами, велѣлъ изобразить на бѣломъ конѣ 
св. великомученика Георгія, поражающаго мечемъ дракона. 
Это изображеніе служило съ тѣхъ поръ гербомъ Москов
скаго княжества, до Іоанна ІИ-го, когда Московскій Гербъ 
принялъ другой видъ.

Почему же наши предки изъ безчисленнаго множества 
прославленныхъ исторіей и христіанскою Церковью святыхъ 
мужей избрали именно св. Георгія, п стали соединять его 
съ изображеніемъ всадника?—На это были свои причины.

Между русскими народными стихами есть замѣчатель
ные стихи о Егоріи Храбромъ, или о св. великомученикѣ 
Георгіи. Нотъ одинъ изъ такихъ стиховъ.

ѣдетъ Георгій Храбрый къ землѣ Русской. Наѣзжаетъ 
онъ на темные дремучіе лѣса; хочетъ тутъ проѣзжать и 
не можетъ: лѣса съ лѣсами свивалися, вѣтви по землѣ 
разстилалися. И говоритъ Георгій Храбрый: «Ой, вы, лѣ
са темные, дремучіе! Вставьте вы, лѣса, расшатнитеся: 
порублю изъ васъ церкви соборныя, будетъ въ васъ служ
ба Господня. Зароститеся, лѣса, но всей землѣ свѣтло
русской, раскиньтсся по крутымъ, высокимъ горамъ». По 
слову Георгія, встаютъ лѣса, зарастаютъ и раскидываются 
по всей землѣ Русской.—Наѣзжаетъ Георгій на высокія го
ры. Хочетъ онъ тутъ проѣхать, и не можетъ: гора съ го
рой столкнулися. И говоритъ Георгій: «ой вы, горы, горы 
высокія! Ой вы, холмы широкіе! Разсыпьтесь, горы, по 
всей землѣ свѣтло-русской, становитесь холмы по степямъ
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полямъ широкимъ». Велѣніе Георгія исполняется.-Н аѣз
жаетъ Георгій на глубокія моря, на широкія рѣки. Хочетъ 
онъ тутъ проѣхать и не можетъ. И говоритъ Георгій: 
<ой вы, моря, моря глубокія! Ой вы, рѣки, рѣки широкія! 
Потеките, рѣки, по всей землѣ свѣтло-русской, побѣги ге 
отъ востока и до запада!» Велѣніе Георгія исполняется: 
протекали мори по землѣ Русской, пробѣгали рѣки отъ 
востока и до запада.— Наѣзжаетъ Георгій на стадо звѣри
ное, на звѣрей могучихъ, па сѣрыхъ волковъ рыскучпхъ: 
и тутъ ему ни пройти, пи проѣхать. Н говоритъ Георгій: 
<ой вы, звѣри, звѣри могучіе! Заселитеся, звѣри, по всей 
землѣ свѣтло-русской, разойдитеся, разбредитеся по два, 
по три, по единому по глухимъ степямъ, по темнымъ лѣ
самъ, плодитеся по полямъ, лугамъ безъ числа!» Велѣніе 
Георгія исполняется.—Наѣзжаетъ Георгій на стадо зміипое, 
хочетъ онъ тутъ проѣхать. И говоритъ ему стадо зміиное: 
«или ты, Георгій, не знаешь, что эта земля заказана, запо
вѣдана, по этой землѣ пѣшій человѣкъ пс прохаживалъ, 
на коню никто не проѣзживалъ. Уйми, Георгій, своего 
ретиваго коня и воротись назадъ». Вынималъ Георгій саб
лю острую, нападалъ на стадо зміиное, три дня и три но
чи рубилъ-кололъ стадо зміиное, а на третій день посѣкъ, 
порубилъ сго.— Разъѣзжаетъ Георгій по землѣ Русской, 
смотритъ на лѣса темные, на горы, холмы высокіе, на рѣ
ки широкія. Тутъ вышли ему навстрѣчу красныя дѣвицы 
п говорятъ: «тридцать три года мы ждали тебя, чтобы пе
редать тебѣ землю Русскую. Возьми ее теперь подъ свой 
покровъ». И взялъ Георгій землю Русскую подъ свой 
покровъ 3).

Изъ этого народнаго стиха видно, что Русскій народъ 
признаетъ св. Георгія устроителемъ своей земли, воздѣ- 
лывагемъ ея физической природы, признаетъ своимъ мо
гучимъ помощникомъ и покровителемъ. Такое понятіе Рус-

з) Христом. къ Опыту Истор. обозр. Рус. Словесности. Ореста 
Миллера, ч. 1, стр. 274— 270, изд. 2.
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скаго народа о св. Георгіѣ оправдывается и исторіею. 
Св. великомученикъ Георгій, родомъ грекъ, изъ Каппадо
кія, сынъ христіанскихъ родителей, жилъ въ концѣ ІІГ вѣка 
по Рож. Хр. и служилъ въ войскѣ римскаго императора 
Діоклитіана. При красотѣ тѣлесной и воинственной осан
кѣ, отличаясь необыкновенною храбростію, онъ на 20-мъ 
году жизни сдѣланъ былъ начальникомъ нѣсколькихъ пол
ковъ. За вѣру Христову Георгій претерпѣлъ отъ Діокли
тіана безчисленныя п жесточайшія мученія, и наконецъ 
былъ обезглавленъ.— Имя Георгій значитъ земледѣлецъ. Въ 
жизнеописаніи св. Георгія разсказывается, что по смерти 
своей онъ являлся на конѣ и въ одно пзъ<такихъ явленій 
обличилъ пастуха въ похищеніи чужой овцы и исцѣлилъ 
его отъ страсти воровства. Въ другой разъ, также послѣ 
смерти, Георгій истребилъ улсаснаго дракона, свирѣпство
вавшаго въ Ливіи, и спасъ дѣвицу, обреченную ему въ 
жертву. По всему этому у греческихъ христіанъ св. Ге
оргій получилъ названіе Великомученика и Побѣдоносца, и 
считался покровителемъ земледѣлія, стадъ и пастуховъ, 
пособникомъ въ борьбѣ съ врагами и). Изъ всѣхъ св. мужей 
Греческой Церкви св. великомученика Георгія избралъ Рус
скій народъ своимъ покровителемъ, когда къ нему была 
принесена изъ Византіи христіанская вѣра,— избралъ по
тому, что чувствовалъ потребность въ такомъ именно по
кровителѣ и помощникѣ, каковъ св. Георгій. Русскій народъ 
видѣлъ, что ему суждено вести земледѣльческую жизнь 
среди суровой, невоздѣланной природы, и призванъ онъ 
внести свѣтъ гражданственности и христіанства въ темный 
сѣверо-востокъ Европы; видѣлъ, что много работы и тру
да въ этомъ дѣлѣ ему предстоитъ; а св. Георгій въ вѣро
ваніи греческихъ христіанъ есть покровитель земледѣлія 
и скотоводства, побѣдитель чудовищнаго змѣя. И вотъ 
уже на первыхъ порахъ въ честь св. Георгія строятся у 
насъ церкви >); имя Георгія принимаютъ вмѣстѣ съ сла-

и) Четь-Минеи св. Димитрія Ростовскаго, апрѣля 23. 
і) Наир. церковь св. Георгія въ монастырѣ, построенномъ Яро

славомъ I въ Кіевѣ; церкви св. Георгія въ Новгородѣ, Псковѣ и др.
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вянскими именами знаменитѣйшіе Русскіе князьяк); име
немъ Георгія называются, подъ его покровъ и охрану от
даются новые города: Юрьевъ Ливонскій или Чудскій 
(Дерптъ), Юрьевъ Польскій (т.-е., въ полѣ, Владим. губ.), 
Юрьевъ Поволжскій, Юрьевъ Мещерскій (нынѣ село Тамб. 
губ.) и др.; самое имя Георгія народъ русскій дѣлаетъ 
своимъ, народнымъ, переименовавъ его въ Еюрія и Юрія, 
придавъ ему громкое прозваніе Храбраго. Особенпую вѣру 
въ покровъ и помощь св. Георгія показалъ Гусскій народъ 
въ то время, когда съ береговъ Днѣпра двинулся заселять 
сѣверо-восточныя страны Европы. Какъ въ народномъ 
стихѣ Егорій Храбрый пролегаетъ себѣ путь чрезъ тем
ные, дремучіе лѣса, чрезъ широкія рѣки п топкія болота, 
чрезъ стада лютыхъ звѣрей: такъ и славяно-русскій пародъ, 
заселяя и устропвая дикій сѣверо-востокъ, долженъ былъ 
проторять себѣ путь сквозь непроходимые лѣса, чрезъ 
зыбучія болота и трясины, пробираться по широкимъ рѣ
камъ и озерамъ. Обработать и устроить дѣвственную, не
початую страну, расчистить дремучіе, непроглядные лѣса 
и проложить по нимъ дороги, осушить болота и топи, за
ложить на нихъ поселенія и города, имѣть дѣло съ фин
скими народами, которые жили какъ дикіе звѣри, притаив
шись въ лѣсныхъ чащахъ, среди озеръ и болотъ, разбро
савшись на огромныхъ пространствахъ, погруженные въ 
глубокую тьму язычества,— сколько для этого требовалось 
труда, и труда упорнаго, и какая страшная должпа была 
происходить здѣсь борьба! Русскій народъ, однакоже, все 
работалъ и работалъ, двигался и двигался впередъ. Про
ходитъ вѣкъ, другой; оглянулся онъ на свою работу—и 
что же? Въ непроходимыхъ прежде лѣсахъ подѣланы про
сѣки; проложены дороги; осушены во многихъ мѣстахъ 
болота и топи; стада волковъ, медвѣдей убрались въ глубь 
лѣсовъ; дикіе финны перестали прятаться въ непроходи-

к) Напр. Ярославъ I, носившій имя Георгія; Георгій или Юрій Г 
Долгорукій, Юрій ІІ-й и д р .
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мыхъ дебряхъ и стали смотрѣть иочело ѣчески—такъ из
мѣнилось ихъ обличье; поставлены «гостьбы, торги, рядки, 
погосты въ Чуди, въ Лопи, въ Корелѣ, посажены деревни 
и починки въ лѣсахъ на пашенныхъ, бортныхъ» и другихъ 
хозяйственно-промышленныхъ путяхъ л); явились польскіе 
(въ полѣ) и залѣсскіе города—начатки гражданственности: 
Москва, Юрьевъ Польскій (полевой), Юрьевъ Поволжскій, 
Переяславль Залѣсскій, Галичъ Мерскій, Кострома и дру
гіе. Кго же помогалъ Русскому народу въ этой громад
ной работѣ? По вѣрованію и убѣжденію самого народа— 
св. Георгій великомученикъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ 
Русскія лѣтописи. Нпконовская лѣтопись напр. говоритъ, 
что Юрій Долгорукій, неутомимый устроитель Волжской 
страны, любилъ въ городахъ и селахъ, имъ построенныхъ, 
ставить первыя церкви въ честь св. Георгія Побѣдоносца “). 
Въ Писцовыхъ книгахъ пятинь и погостовъ Новгородскихъ 
пишется, что Новгородцы, колонизуя страны по Сѣверной 
Двинѣ и Камѣ, большую часть погостовъ назвали Георгіев
скими®) отъ церквей во имя св. Георгія. Мало того: въ 
Новгородскихъ лѣтописяхъ записаны даже особыя сказа
нія, составленныя новгородскими колонистами, дѣйство
вавшими на далекомъ сѣверѣ. Но этимъ сказаніямъ Егорій 
Храбрый на бѣломъ копѣ являлся па помощь новгород
скимъ колонистамъ и копьемъ своимъ устрашалъ безчи
сленныхъ враговъ—дикихъ финновъ0). Неудивительно по
слѣ всего этого, если и В. К. Димитрій Донской побѣду 
свою надъ татарами приписалъ помощи св. Георгія По
бѣдоносца и въ благодарность за это повелѣлъ изобразить 
на бѣломъ конѣ св. великомученика и это изображеніе 
признавать гербомъ Московскаго государства.

Новый видъ гербъ Московскій принялъ при в. к. Іоан-

л) См. Новгородскія лѣтописи.
м) Никонов. лѣтоп. II, 135 и слѣд.
н) См. Писцовыя книги пятинъ и погостовъ Новгородскихъ.
о) Архангельская лѣтопись 1819 г. стр. 132, 193—Прибавл. къ 

Волог. Губерн. Вѣдомостямъ 1845 г. № 11.



414 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

нѣ III во второй половинѣ XV* столѣтія. Тогда соверши
лось событіе, имѣвшее величайшее вліяніе на ходъ евро
пейскихъ дѣлъ. Въ 1453 турки завоевали Константино
поль. Греческая имперія пала: восточные христіане под
верглись игу невѣрныхъ; въ столицѣ восточнаго христі
анства водворились поклонники лжепророка и надъ вели
колѣпнымъ храмомъ св. Софіи стала выситься луна. Но 
восточное христіанство пе погибло: на сѣверо - востокѣ 
Европы стояло въ то время единовѣрное грекамъ христі
анское государство, гдѣ христіанство процвѣтало; это— 
Россія, собранпая трудами Московскихъ князей и при 
Іоаннѣ III показавшая себя сильнымъ и могущественнымъ 
государствомъ. Тысячами бросились сюда угнетенные гре
ки и пашлп у русскихъ радушпый пріемъ, матеріальную 
помощь и нравствеппую поддержку. Въ 1472 году папа 
Павелъ II предложилъ въ супруги Іоанну III греческую 
царевну Софію, племяппицу послѣдняго греческаго импе
ратора Константина ІІалеолога, жившую съ отцомъ п 
братьями въ Римѣ. Дѣло это состоялось, и Софія Палео- 
логъ сдѣлалась супругою Іоанна III. Такимъ образомъ у 
Россіи п ея государей, кромѣ нравственныхъ связей съ 
единовѣрными греками, явились новыя связи—физическія, 
кровныя. Россія и ея государь высоко поднялись въ гла
захъ восточныхъ христіанъ и самихъ русскихъ: Россія— 
единственная христіанская страна, гдѣ восточное христі
анство свободно исповѣдуется и процвѣтаетъ, ея государь— 
единственный въ мірѣ православный государь. Высоко под
нялась и Москва: это—единственная въ свѣтѣ столица 
православія. Даже болѣе: на Москву стали смотрѣть, какъ 
на третій Римъ: «Москва есть третій Римъ, а четвертаго 
не будетъ», записано въ одномъ старинномъ сказаніип). 
Естественно послѣ этого Іоаннъ III могъ придти къ мы
сли взять гербъ павшей Византійской имперіи и соединить

п) Лѣтоп. Рус. Литер. и Древи. т. IV. Сказапія Московскія, Вла
димірскія и Новгородскія, стр. 13 — 18.
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его съ гербомъ Московскимъ. Такъ Іоаннъ III и посту
пилъ. Послѣ брака своего съ Софіею ІІалеологъ онъ при
нялъ гербъ Византійскій — двухглаваго коронованнаго 
орла ц соединилъ его съ горбомъ Московскимъ. Въ Ви
зантійскомъ гербѣ, какъ гербѣ христіанскаго государства, 
императорская корона вѣнчалась св. крестомъ, побѣднымъ 
знаменемъ христіанства. Такимъ образомъ въ Гусскомъ 
гербѣ явился св. крестъ, видимое указаніе и свидѣтельство 
того, что Московское государство есть государство хри
стіанское.

ІІри Іоаннѣ III русскій гербъ изображался такимъ обра
зомъ: на лѣвой сторонѣ отдѣльно помѣщался двухглавый 
коронованный орелъ съ распростертыми крыльями, на 
правой—въ красномъ полѣ св. Георгій на бѣломъ копѣ, 
попирающій дракона и копьемъ прободающій ему горло, 
съ падписыо: «Великій князь Божіею милостію господарь 
всея Гуси>. При Василіѣ III уничтожены послѣдніе удѣлы, 
и Русь явилась единымъ нераздѣльнымъ государствомъ. 
Іоаннъ IV предъ лицемъ Бога и народа торжественно 
вѣнчался на царство и сталъ истинно государемъ—мо
нархомъ въ коронѣ и порфирѣ, со скипетромъ въ одной 
рукѣ и державою въ другой, и принялъ титулъ Богомъ 
вѣнчаннаго и превознесеннаго царя. Вслѣдствіе всего этого, 
естественно, оба герба, изображавшіеся отдѣльно соеди
нили въ одно цѣлое, и вотъ св. великомученикъ Георгій 
явился на груди орла; въ одной ногѣ орла помѣщенъ былъ 
золотой скипетръ, въ другой—золотая держава, головы 
украсили тремя коронами, короны, равно какъ скипетръ 
и держава увѣнчаны св. крестомъ. Когда покорены были 
царства: Казанское, Астраханское и Сибирское; то и гер
бы этихъ царствъ вошли въ составъ Государственнаго 
Герба: изображать ихъ стали вмѣстѣ съ гербами: Новго
родскимъ, Кіевскимъ и Владимірскимъ на крыльяхъ орла.

10 марта 1699 года Петръ Великій учредилъ орденъ 
св. Андрея Первозваннаго. Цѣпъ этого ордена вслѣдъ за 
симъ внесена была въ Государственный Гербъ и повѣ
шена на груди орла вокругъ св. Побѣдоносца Георгія. Та-
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кимъ образомъ въ Русскомъ Государственномъ Гербѣ 
явился другой святой— апостолъ Андрей Первозванный. Что 
расположило Истра Вел. учредить въ честь св. Андрея 
Первозваннаго орденъ и внести его въ Государственный 
Гербъ? Тоже, что расположило Димитрія Донскаго вне
сти въ Гербъ Георгія Великомученика: это—покровитель
ство ап. Андрея Первозваннаго Русской землѣ.

Преданіе Восточной и Западной Церкви единогласно 
утверждаетъ, что св. ап. Андрей, получивъ для евангель
ской проповѣди, по жребію Востокъ, обошелъ съ пропо
вѣдью о христіанской вѣрѣ тавровъ, иверовъ, савромаговъ, 
скиѳовъ и всѣ города п страны, прилежащія къ Эвксин- 
скому Понту ( Черное море) съ востока юга и сѣвера р). 
Это преданіе, извѣстное всѣмъ славянамъ, дошло и до 
славянъ-русскихъ. И вотъ, основываясь въ этомъ преданіи, 
нашъ первый лѣтописецъ занесъ въ свою лѣтопись из
вѣстіе, что аіі. Андрей первый освѣтилъ нашу страну 
проповѣдью о Христѣ Спасителѣ (въ предѣлахъ нынѣш
ней Южной Россіи), дошелъ по Дпѣпру до мѣста, гдѣ въ 
послѣдствіи основанъ городъ Кіевъ, и тамъ на высокомъ 
берегу Днѣпра водрузилъ св. крестъ, благословилъ мѣсто 
и произнесъ пророчсственныя слова: «Видите ли эти горы? 
На этихъ горахъ возсіяетъ благодать Божія и городъ ве
ликій будетъ и много церквей Ногъ воздвигнетъ» °). По
слѣдующіе наши лѣтописцы присовокупляютъ, что св. Анд
рей былъ во внутренней Россіи и доходилъ до Новгородскихъ 
предѣловъ, гдѣ въ селѣ Грузинѣ оставилъ свой жезль, и 
этотъ жезлъ до позднѣйшаго времени (въ XIV и XV стол.) 
«видѣнъ всѣми, изливаетъ чудеса и прообразовалъ въ Русіп 
самодержавное царское скииетронравленіе»т). Поэтому 
Русскій народъ издревле чтилъ св. аи. Андрея Первозван
наго, считалъ его своимъ апостоломъ и наравнѣ съ св.

р) Свидѣтельствуютъ объ этомъ писатели церковные: Орнгепъ, 
Евсевій Кесарійскій, Іоаннъ Златоустъ, Іеронимъ и др.

с) Лѣтопись Нестора.
т) Журн. М. Н. П. 1868, февр. стат.: „Русская проповѣдь въ XV 

и XVI вѣкахъ", стр. 354—358.
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Георгіемъ Побѣдоносцемъ признавалъ своимъ высокимъ 
покровителемъ. Бъ честь св. аи. Андрея строились въ 
разныхъ мѣстахъ Русской земли храмы; день памяти его 
(до ХУІ стол. 6 ноября, а съ этого времени 30 ноября) 
праздновался торжественно, особенно въ Кіевѣ и Москвѣ; 
многіе русскіе князья въ честь ан. Андрея носили его 
имя. Неудивительно послѣ этого, если императоръ Петръ 
Великій первый орденъ въ Россіи учредилъ въ честь Анд
рея Первозваннаго, н если св. ап. Андрей внесенъ затѣмъ 
въ Русскій Государственный Гербъ: на ряду съ св. Геор
гіемъ Побѣдоносцемъ онъ также покровитель православ
ной Русской земли, какъ это и выражено въ самомъ ор
денѣ, имѣющемъ по четыремъ концамъ креста четыре ла
тинскія буквы: 8. А. Р. II. (запіиз Ашігеаз раігопиз Виз- 
зіаё, т.-е. св. Андрей, покровитель Россіи).

Когда Россія раздѣлена была на губерніи и области 
(сначала нри Петрѣ Великомъ, а потомъ при Екатери
нѣ И); то и гербы ихъ были внесены въ Государствен
ный Гербъ: ихъ помѣстили на щитѣ вокругъ орла. Во
шелъ въ нашъ Государственный Гербъ и Бѣлый орелъ— 
Гербъ Польскаго государства, когда Польша утратила по
литическое существованіе и въ главной своей части была 
присоединена къ Россіи. Польскій гербъ помѣщенъ также 
на щитѣ вокругъ двухглаваго орла.

Въ дослѣдующія царствованія, именно при императо
рахъ Николаѣ І-мъ и Александрѣ П-мъ, когда снова пе
ресматривали Государственный Гербъ и производили въ 
немъ измѣненія, въ Большой Гербъ внесены были архан
гелы Михаилъ и 1 аирійлъ, изображенія коихъ помѣстили по 
сторонамъ главнаго щита, а на сѣни сдѣлана золотыми 
буквами надпись: < ъ нами Богъ', разумѣйте нзыцы и пока- 
ряйтеся, яко съ нами Богъ!—Были и на это свои и важныя 
причины.

Архангелы Гавріилъ и Михаилъ, высшіе изъ небесныхъ ду
ховъ, имѣютъ особенное отношеніе къ людямъ: архангелъ 
Гавріилъ—вѣстникъ мира, радости, спасенія, благовѣстителг. 
великихъ Божіихъ тайнъ. Съ свѣтлымъ лицемъ, съ радост-
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иымъ взоромъ онъ много разъ являлся на землѣ: научилъ 
пророка Монсея книгопнсанію н собщилъ ему откровеніе о 
началѣ мірозданія и нервыхъ временахъ человѣческаго рода; 
истолковалъ пророку Даніилу дивныя его видѣнія; возвѣстилъ 
Іоакиму и Аннѣ зачатіе и рожденіе отъ нихъ ІІреблаго- 
словенной Дѣвы Маріи; питалъ Богоотроковпцу, когда она 
жила при Іерусалимскомъ храмѣ; возвѣстилъ священнику 
Захаріи рожденіе сына Іоанна, Предтечи Господа Спаси
теля; благовѣстилъ Св. Дѣвѣ Маріи, жившей въ Назаретѣ, 
зачатіе Сына Божія отъ наитія Св. Духа. Когда Господь 
Іисусъ Христосъ родился въ Виѳлеемѣ, архангелъ Гаврі
илъ явился пастырямъ и возвѣстилъ, что днесь родился 
Спаситель, и тотчасъ со множествомъ ангеловъ воспѣлъ: 
«Слава въ вышнихъ Богу!> Онъ укрѣплялъ Спасителя въ 
саду Геѳсиманскомъ. Онъ же возвѣстилъ Божіей Матери о 
честномъ Ея Успеніи.—Архангелъ Михаилъ, архистратигъ 
небесныхъ воинствъ, ведетъ борьбу съ духомъ тьмы и зла, 
исконнымъ врагомъ Бога и людей, пе допускаетъ злу и 
нечестію усиливаться до высшей степени, но останавли
ваетъ его, пресѣкаетъ и истребляетъ; помогаетъ и людямъ 
въ борьбѣ ихъ со зломъ и виновникомъ его—духомъ зло
бы поднебесной. Находясь по служенію своему въ столь 
близкомъ отношеніи къ людямъ, св. архангелы ходатай
ствуютъ у престола Божія за грѣшный родъ человѣческій, 
молятся особенно о христіанахъ, о ихъ земномъ благо
денствіи и вѣчномъ спасеніи. Благодарная къ высокому и 
благодѣтельному служенію человѣческому роду св. архан
геловъ, Церковь Христова установила совершать въ честь 
ихъ нѣсколько разъ въ году торжественное празднество. 
У насъ съ самаго начала христіанства св. архангелы поль
зовались особеннымъ почитаніемъ. Дни имъ посвященные 
всегда праздновались торжественно. Въ честь ихъ повсю
ду воздвигали величественные храмы; и много было воз
двигнуто на Руси храмовъ и соборовъ св. архангеламъ; 
не было, кажется, ни одного значительнаго города, гдѣ бы 
не возвышался Архангельскій храмъ; въ древнихъ боль
шихъ городахъ и доселѣ красуются Архангельскіе соборы,
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какъ напримѣръ въ Москвѣ, Кіевѣ, Рязани, Псковѣ и др. 
Вндио, такимъ образомъ, что благочестивые предки наши 
признавали архангеловъ Гавріила и Михаила покровителя
ми и охранителями своей страны. Естественно было послѣ 
этого придти къ мысли внести въ Государственный Гербъ 
св. архангеловъ: ихъ и внесли въ Большой Гербъ.

По столь же важной причинѣ внесены были въ нашъ 
Государственный Гербъ и слова: <Съ нами Богъ! Разу
мѣйте языцы и нокоряйтеся, яко съ нами Богъ!» Это вне
сеніе говоритъ о крѣпкомъ вѣрованіи Русскаго народа, 
что Россія—любезное его отечество, находится подъ осо
беннымъ покровомъ и охраненіемъ Божіимъ. Тверды и 
основанія этого вѣрованія Русскаго народа: они видны въ 
прошлой жизни нашего отечества. Были въ прежнія вре
мена на св. Русп, какъ свидѣтельствуетъ наша исторія и 
говорятъ народныя преданія, страшныя годины, когда, ка
залось, наше отечество должно было неминуемо погиб
нуть. Вспомнимъ вреемя междуцарствія. Послѣ сверженія 
царя Василія Ивановича Шуйскаго съ престола разстрой
ство государства достигло высшей стенени: царя не было; 
области разъединены и враждуютъ между собою; польскій 
король Сигизмундъ, взявъ Смоленскъ, ведетъ переговоры 
съ боярами объ избраніи сына своего Владислава на рус
скій престолъ, а на самомъ дѣлѣ старается овладѣть го
сударствомъ въ свою пользу; шайки поляковъ и казаковъ 
буйствуютъ повсюду; между русскими людьми появилась 
рознь и вражда; поляки наконецъ овладѣваютъ Москвой н 
утверждаются въ священномъ для русскаго сердца кремлѣ. 
Казалось, насталъ конецъ Русскому государству. И однако 
оно не погибло. Изъ среды народа явились Мининъ и По
жарскій, возбудили упавшій духъ русскихъ, соединили раз
розненныя силы и спасли отечество. Поляки изгнаны изъ 
кремля, и единодушно былъ избранъ на русскій престолъ 
Михаилъ, родоначальникъ благословеннаго дома Романо
выхъ. Незабвененъ въ памяти Русскаго народа 1012 годъ: 
всенародный праздникъ 22-го октября — день очищенія 
кремля отъ враговъ, торжественно совершаемый всею пра-
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вославною Россіей, навсегда увѣконѣчилъ этотъ годъ. 
Вспомнимъ и незабвенный также для Русскаго народа 
1812 годъ, когда императоръ Наполеонъ I, подчинившій 
своей власти всю Западную Европу, съ 700-тысячнымъ 
войскомъ вторгнулся въ предѣлы Россіи; въ его мысляхъ 
участь нашего государства была рѣшена: оно должно бы
ло подпасть подъ тяжкое иго грознаго завоевателя и ис
пытать одну участь съ Западно-Европейскими государ
ствами. Но и въ этотъ разъ Россія до очевидности испы
тала на себѣ всемогущую руку Божію; она не только не 
подпала подъ власть Наполеона, но изгнавъ его изъ сво- 
нхъ предѣловъ, еще освободила отъ его ига Западную 
Европу. Благодарственное молебствіе съ колѣнопреклоне
ніемъ въ день Рождества Спасителя міра и храмъ Спаси
тели въ Москвѣ навсегда увѣковѣчили въ сознаніи Рус
скаго народа и 1812 годъ. <Сънами Богъ!» вслухъ всего 
свѣта въ чувствѣ глубочайшей благодарности Богу Спа
сителю возгласилъ въ манифестѣ своемъ объ изгнаніи не
пріятеля изъ предѣловъ отечества императоръ Александръ 
Благословенный: <Съ нами Богъ! Разумѣйте языцы и по- 
каряйтеся, яко съ нами Богъ!».

Такъ образовался Русскій Государственный Гербъ. Изъ 
исторіи его образованія мы видимъ, что онъ слагался по
степенно втеченіе всего тысячелѣтняго существованія на
шего государства, и религіозная стихія входила въ него 
въ разныя времена и при различныхъ обстоятельствахъ; 
видимъ также причины и основанія, располагавшія пред
ковъ нашихъ вносить въ Гербъ тѣ, а не другіе религіоз
ные предметы, помѣщать въ немъ тѣ, а не другія рели
гіозныя черты: причины эти и основанія были естествен
ны и законны: ихъ видѣли благочестивые предки наши въ 
самыхъ историческихъ событіяхъ, и въ своемъ нравствен
но-религіозномъ чувствѣ а).

И. Сладкопѣвцевъ.

а) Въ слѣдующей книжкѣ Душеи. Чтенія будетъ рѣчь о нраво
учительномъ значеніи Рус. Гооуд. Герба.
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СВЯТЫХЪ КИРИЛЛА И МЕѲОДІЯ,
ПРОСВѢТИТЕЛЕЙ СЛАВЯНЪ *).

Собирается Русская земля честно и свѣтло праздновать день 6-го 
апрѣля. Что же значитъ это празднество, зачѣмъ будетъ торже
ственная служба по городамъ и селамъ Русской земли?

Затѣмъ, что въ этотъ день, тысячу лѣтъ тому назадъ, опоіилъ 
св. Меѳодій, который вмѣстѣ съ братомъ своимъ св. Кирилломъ со
ставилъ для нашего народа азбуку, перевелъ на нашъ языкъ 
священныя богослужебныя книги и самъ много потрудился: училъ 
Славянъ христіанской вѣрѣ, возвѣщалъ слово Божіе нашимъ роди
чамъ; а главное дѣло то, что еще теперь въ церквахъ поютъ и чи
таютъ по тому, какъ св. братья написали тысячу лѣтъ тому назадъ, 
и до сихъ поръ церковныя книги печатаются тѣмиже буквами, ко
торыми они писали и которыя такъ послѣ нихъ и остались. 
Если Русскій народъ—народъ православный; если у насъ въ церк
ви каждый можетъ понимать все, что читаютъ и ноютъ; если каж
дый можетъ, выйдя изъ церкви, сказать себѣ, что онъ что-нибудь 
услышалъ полезное для души,—а найдется ли такой человѣкъ, ко
торый слушалъ слово Божіе и церковное пѣніе, да не вынесъ для 
своей души ничего? — если все это такъ: то кто же это сдѣлалъ? 
Сдѣлали это съ помощью Божіею двое святыхъ братьевъ. Нашъ рус
скій князь Владиміръ (988 г.) задумалъ изъ идолопоклонника стать 
христіаниномъ: противно стало его русской душѣ молиться камнямъ 
и деревьямъ, и взыскалъ онъ истиннаго Бога; тогда у братьевъ на
шихъ Болгаръ была уже истинная вѣра и служба на родномъ язы
кѣ, который тогда всѣ понимали, да и теперь могутъ понимать, и 
теперь у православныхъ Сербовъ и Болгаръ одна служба съ нами. 
Пойдите въ русскую, въ болгарскую, въ сербскую церковь, и услы
шите и тоже чтеніе и тоже пѣніе. Крестился Владиміръ въ Хер
сонесѣ Греческомъ (близко отъ Севастополя), а священниковъ взялъ 
больше Болгаръ. Съ тѣхъ поръ пошла и у насъ православная вѣра, 
пошла и служба на родномъ языкѣ, и стало не такъ, какъ въ дру
гихъ земляхъ, гдѣ служили тогда по-латыни, а кое-гдѣ и теперь слу
жатъ. По-латыніі понимали только ученые, а у насъ въ церкви всѣ 
понимали—и ученые люди и простые. Оттого и сильна вѣра въ Рус
ской землѣ. Вотъ, стало быіь, есть за что помянуть Русской землѣ 
и честно и торжественно память святыхъ своихъ учителей. Предла
гаемъ описаніе жиз’ и и подвиговъ ихъ.

*) Сообщено.
ЧАСТЬ 1 29
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Славяне въ девятомъ вѣкѣ нанимали почти тѣже про
странства земли, какія занимаютъ и теперь. Они жили отъ 
стѣнъ Царьграда до береговъ Балтійскаго моря п отъ Ад
ріатическаго моря и восточныхъ Альпъ и рѣки Лабы («)ль- 
бы) до притоковъ Волги. Они разсѣлись преимущественно 
но рѣкамъ. По Дунаю жили Болгаре, Сербы, Хорваты, 
Словинцы и др. Выше Дуная сидѣли Мораване, Чехи и 
Словаки. Далѣе къ сѣверу и сѣверозападу жили Поляки, 
Сербы-Лужичане п др. На востокѣ же жили разныя сла
вянскія племена, получившія одно общее имя Русскихъ. 
По Днѣпру сѣли Поляне, у которыхъ былъ главный го
родъ Кіевъ—матерь русскихъ городовъ, откуда пошла Рус
ская земля. Сидѣли Славяне и по Волхову, и но Двинѣ, 
и по Окѣ, и другимъ рѣкамъ.

Большая часть ихъ въ девятомъ вѣкѣ не знала истин
наго Бога и не слышала про святое ученіе Христово. 
Вмѣсто того они почитали солнце, громъ и молнію, выду
мывали себѣ боговъ и кланялись безобразнымъ идоламъ. 
Напримѣръ, у Русскихъ Славянъ былъ идолъ Перуна, ко
торый стоялъ на берегу Днѣпра въ городѣ Кіевѣ. Нарѣчія, 
на которыхъ говорили разныя славянскія племена, въ то 
время очень мало разнились одно отъ другаго. Поэтому 
имъ легко было понимать другъ друга. Они нс умѣли ни 
читать, ни писалъ: у нихъ не было ни азбуки, ви книгъ на 
родномъ языкѣ. Еслибы кто изъ нихъ и пожелалъ учить
ся, то на родномъ языкѣ не было для этого ни возможно
сти, ни средствъ. Нужно было учиться или по-гречески, 
или по-латыни, и не у своихъ учителей, а у чужихъ, ино
странныхъ. Обыкновенно, такихъ людей постигала печаль
ная судьба: они забывали свою родину, родвыхъ, забывали 
то, что онн Славяне. Они сливались съ чужимъ народомъ 
и терялись въ немъ также безслѣдно, какъ капля, попав
шая въ море.

Греческій и латинскій языки принадлежали двумъ древ
нимъ народамъ, которые достигли высокой степени обра
зованія и могущества еще задолго до Рождества Христо
ва. Изъ нихъ греческій народъ въ девятомъ вѣкѣ еще су
ществовалъ, составляя государство, которое называлось Ви
зантійскою имперіей, а государство римскаго народа (или 
латинскаго) уже исчезло съ лица земли, будучи уничто
жено Германцами или Нѣмцами и другими народами. Въ 
началѣ девятаго вѣка у Нѣмцевъ явился императоръ Карлъ
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Великій, который соединилъ нѣкоторыя земли старой рим
ской имперіи н возобновилъ ее подъ этимъ именемъ. Та
кимъ образомъ Славяне граничили на югѣ съ Византійской 
имперіей, а на западѣ, съ Римской, возобновленной Кар
ломъ Великимъ.

Вотъ здѣсь-то, на границахъ двухъ враждебныхъ сосѣ
дей, Славянамъ нужно было напрячь всѣ свои силы, чтобы 
отстоять свои земли, города, села, свой языкъ, обычаи и 
самихъ себя отъ власти Грековъ и Нѣмцевъ: здѣсь и за- 
ложились первыя славянскія государства. Въ это роковое 
время обнаружилась вся великая сила славянскаго духа. 
Необходимость защиты сплотила Славянъ въ государства, 
а столкновеніе съ другими народами и другими языками и 
обычаями заставило ихъ подумать о своихъ обычаяхъ и о 
своемъ отличіи отъ другихъ племенъ.

По Дунаю, на границѣ съ Византіей, образовалось цар
ство Болгарское, а тамъ, гдѣ теперь Венгрія и Чехія (ны
нѣ части Австрійской имперіи), образовалось ІІапнонское 
и Моравское княжества. Между моравскими князьями и 
нѣмецкими происходили безпрестанныя войны. Тоже про
исходило между болгарскими князьями и византійскими 
императорами. Какъ разъ около времени св. Кирилла и 
Меѳодія было положено начало образованію и Русскаго 
государства (862 г.).

Борьба между моравскими и болгарскими Славянами съ 
одной стороны, Греками п Нѣмцами съ другой велась не 
однимъ только оружіемъ вещественнымъ, но и оружіемъ 
духовнымъ. Такимъ духовнымъ оружіемъ въ рукахъ Нѣм
цевъ было христіанство. Дикій, языческій народъ, по об
ращеніи въ христіанство, измѣнялъ свой характеръ: дѣ
лался мягкимъ и уступчивымъ. Нѣмецкіе монахи съ ла
тино-нѣмецкою проповѣдью шли въ глушь дикихъ лѣсовъ, 
населенныхъ Славянами язычниками, и крестили народъ. 
Славяне крестились крайне неохотно; но все-таки ко вре
мени св. Кирилла и Меѳодія въ землѣ моравскихъ и пан- 
нопскихъ Славянъ образовалась уже латино-нѣмецкая цер
ковь. Она подчинялась власти римскаго папы.

Въ девятомъ вѣкѣ церковь Христова была едина и не 
раздѣлялась, какъ теперь, на православную и римско-като
лическую. Но при жизни св. Кирилла и Меѳодія уже на
чались бурныя препирательства между царьградскимъ па
тріархомъ Фотіемъ и римскимъ папой Николаемъ I, кого-

29*
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рый поставилъ себѣ задачей подчинить своей власти во
сточную церковь. Въ этой борьбѣ, сопровождавшейся со
борами, частыми проклятіями и отлученіями враждующихъ 
сторонъ, Римскіе папы обнаружили стремленіе къ главен
ству во вселенской церкви, желаніе соединить въ своихъ 
рукахъ духовную и свѣтскую власть. Мысли, воодушев
лявшія римскихъ папъ, всецѣло усвоили Нѣмцы. Распро
страняя христіанство среди языческихъ народовъ, они поль
зовались исключительно латинскимъ языкомъ, который ни
кому не былъ понятенъ. Такъже поступало нѣмецкое духо
венство и со Славянами, и поступало потому, что не хо
тѣло, чтобы у нихъ образовалась своя народная церковь.

Славяне нс могли вѣрить латино-нѣмецкимъ проповѣд
никамъ на-слово: они сами, своимъ умомъ и своимъ серд
цемъ, желали убѣдиться, чѣмъ же предлагаемая имъ но
вая христіанская вѣра лучше ихъ старой, языческой. Сло
вомъ, у нихъ явилось желаніе познать истину и освобо
диться отъ нѣмецкихъ священниковъ; у нихъ явилась мысль 
о необходимости созданія своей народной христіанской 
церкви. И вотъ у нихъ, среди Мораванъ, нараждается 
смѣлый и умный, рѣшительный и могущественный князь 
Ростиславъ, который занятъ былъ этою мыслью и нако
нецъ разрѣшилъ свои недоумѣнія и нашелъ путь, по ко
торому смѣло и пошелъ. Вопервыхъ, онъ нанесъ Нѣмцамъ 
рядъ тяжкихъ пораженій, освободилъ отъ нихъ свое мо
равское княжество и сдѣлалъ его страшнымъ и грознымъ 
для своихъ сосѣдей враговъ. Такимъ образомъ къ 862 году 
онъ па время освободился отъ своихъ внѣшнихъ непрія
телей. Затѣмъ, не желая выносить зависимости и отъ нѣ
мецкаго духовенства, возмущаясь его низостью и сребро
любіемъ, умный князь Ростиславъ рѣшился и отъ него осво
бодиться. Онъ задумалъ обратиться въ Царьградъ къ гре
ческому императору, разсчитывая, что тамъ найдетъ доб
ро и справедливость. Онъ призвалъ къ себѣ своего пле
мянника Святонолка и паннонскаго князя Еоцела и посо
вѣтовался съ ними. Тѣ одобрили его намѣреніе, предпо
лагая, что тамъ, у Грековъ дѣйствительно можно найти и 
союзниковъ, и добрый законъ.

Затѣмъ въ 862 году было написано и отправлено въ 
Царьградъ къ императору Михаилу III письмо слѣдующа
го содержанія: <Народъ нашъ оставилъ язычество и при
нялъ законъ христіанскій; но нѣтъ у насъ учителя, кото-
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рый на родномъ нашемъ языкѣ открылъ бы намъ истин
ную вѣру христіанскую, чтобы и другія страны послѣдо
вали нашему примѣру. Поэтому просимъ тебя, державный 
государь, пришли къ намъ такого епископа и учителя, ибо 
отъ васъ всегда во всѣ страны исходитъ добрый законъ». 
Это письмо говоритъ намъ о томъ, что Ростиславъ хо
тѣлъ, чтобы его народъ не по имени только былъ христі
анскимъ, по чтобы па самомъ дѣлѣ проникся высокими 
истинами христіанства. Нѣмецкое духовенство не хотѣло 
дать Славянамъ того, къ чему они стремились. Имъ оста
лось обратиться въ Царьградъ. И дѣйствительно Рости
славъ и народъ славянскій не ошиблись въ своихъ раз- 
счетахъ.

Въ Византійской имперіи ж и л и  въ эго время два брата 
св. Кириллъ и Меѳодій, вся предшествовавшая жизнь ко
торыхъ до 862 года была какъбы приготовленіемъ къ 
ожидавшей ихъ дѣятельности среди Славянъ. Св. Кириллъ 
жилъ въ это время при церкви св. Апостоловъ въ Царьградѣ, 
а св. Меѳодій былъ игуменомъ при Полихроніевомъ мо- 
пастырѣ, что на берегу Мраморнаго моря, близь древняго 
города Кизика. Оба они отдыхали послѣ только что по
несенныхъ ими проповѣдническихъ трудовъ, вернувшись 
изъ продолжительнаго путешествія въ отдаленныя страны. 
Св. Кириллу было тогда около 35 лѣтъ, а св. Меѳодій былъ 
значительно старше своего брата. Тотъ и другой посвя
тили себя на служеніе Богу и проводили дни и почи въ 
занятіяхъ наукой, въ молитвѣ, духовномъ бдѣпіи и постѣ.

Св. Кириллъ, слабый здоровьемъ, но сильный духомъ, 
сидѣлъ въ тихомъ уединеніи въ скромной н бѣдной келліи, 
постоянно углубленный въ чтеніе книгъ. Онъ усердно 
изучалъ съ юныхъ лѣтъ и до послѣднихъ дней своей крат
ковременной жизни священное писаніе и языки различ
ныхъ народовъ. Съ задумчивыми глазами, блѣдный лп- 
цемъ, св. Кириллъ отличался смиреніемъ и любовью къ 
людямъ, нѣжностью и кротостью характера. Онъ не даромъ 
былъ прозванъ философомъ: постоянное напряженіе ума, 
сильная умственная работа, сильно изнуряли его тѣло, 
истомленное молитвой и постомъ. Его братъ св. Меѳодій 
былъ многими годами старше, отличался болѣе крѣпкимъ 
здоровьемъ и большею твердостью воли. Онъ умѣлъ при
ложить къ дѣлу то, что братъ его обдумывалъ и изобрѣ
талъ во славу Божію. Доказательствомъ этой мысли слу
житъ вся ихъ многотрудная, святая и полезная жизнь.
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Святые братья, Кириллъ и Меѳодій, родились иъ городѣ 
Солунѣ, или погречески въ Ѳессалоникахъ (недалеко отъ 
Аѳонской горы), въ нынѣшней Македоніи, составляющей 
часть Турецкаго царства. Эта страна тогда принадлежала 
Византійской имперіи, но она была сплошь населена Сла
вянами, пришедшими сюда изъ-за Дуная и Балканскихъ 
горъ, такъ что св. братья отлично знали славянскій языкъ. 
Они родились въ знатномъ и богатомъ семействѣ, близ
комъ къ императорскому двору. Отецъ ихъ назывался 
Львомъ, а мать, по преданію, Маріей. Ихъ отецъ зани
малъ тогда важную государственную должность: былъ по
мощникомъ главнаго предводителя и пачальника всѣхъ 
войскъ Византійской имперіи. Изъ семерыхъ его сыновей 
старшій былъ Меѳодій, а самый младшій Константинъ, про
званный философомъ, родившійся въ 827 году п нс за
долго предъ смертью получившій въ монашествѣ имя 
Кирилла.

Первоначально свои цвѣтущіе, молодые годы Меѳодій 
посвятилъ на служеніе царю и отечеству, и достигъ такъ- 
же, какъ и отецъ его, высокихъ должностей. Въ послѣд
нее время предъ уходомъ въ монастырь, опъ былъ на
чальникомъ области, населенной Славянами: здѣсь опъ 
могъ хорошо узнать Славянъ и ихъ языкъ, понять и вник
нуть въ ихъ жизнь, и такимъ образомъ возобновить и вос
полнить тѣ свѣдѣнія, которыя онъ имѣлъ о нихъ ранѣе. 
Все это помогло ему впослѣдствіи, когда онъ явился 
среди нихъ проповѣдникомъ и учителемъ слова Божія. Но 
мірская жизнь и человѣческая слава не привлекали Меѳо
дія: его душа стремилась къ другимъ возвышеннымъ под
вигамъ и дѣятельности. Онъ покидаетъ суетный міръ безъ 
всякаго сожалѣнія о своихъ высокихъ почестяхъ и уходитъ 
въ смиренную иноческую обитель, которая была на горѣ 
Олимпѣ. Здѣсь вдали отъ свѣта и его шума, среди пре
красной и величественной природы, онъ отдается всецѣло 
строгостямъ монашеской жизни и выполняетъ послушанія, 
пребываетъ въ бдѣніи п молитвѣ, посѣщаетъ каждую служ
бу Божію, хранитъ постъ и духовное трезвѣніе, очищаетъ 
душу плачемъ и слезами и не даетъ себѣ покоя ни днемъ, 
ни ночью. Всѣ удивлялись силѣ его молитвы и строгости 
его жизни!

Младшій братъ Меѳодія, Кириллъ, до 14-ти лѣтъ жилъ 
въ Солунѣ, въ домѣ своихъ родителей. Уже съ отроче-
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скихъ лѣтъ онъ обнаружилъ необыкновенный умъ, любя
щее сердце, серьезное настроеніе мыслей и величай
шую любознательность. Чтобы удовлетворить свою жа
жду познанія, онъ съ любовью проводилъ время въ чтеніи 
книгъ. Видимо, Десница Всевышняго вела его и указыва
ла ему путь жизни. Когда ему было еще только семь лѣтъ, 
онъ видѣлъ чудное и пророческое сновидѣніс. Онъ видѣлъ, 
будто мѣстный воевода собралъ въ пышныя палаты всѣхъ 
солунскихъ красавицъ-дѣвицъ и будто онъ, невинный маль
чикъ, ходилъ между пими и выбиралъ себѣ невѣсту. И 
вотъ одна изъ нихъ, но имени Софія, привлекла его дѣт
скіе взоры своею дивною красотой и роскошью своего на
ряда и поразила его своимъ свѣтлымъ умомъ, ясно сіяв
шимъ на ея лицѣ. Онъ остановился передъ ней и выбралъ 
ѳе. Этотъ пророческій сонъ означалъ, что мальчикъ будетъ 
преданъ божественной наукѣ и полюбитъ Премудрость 
Божію, потому что греческое слово «Софія» значитъ пре
мудрость. Дѣйствительно, впослѣдствіи, будучи въ школѣ, 
онъ превосходилъ всѣхъ своихъ товарищей успѣхами въ 
своихъ книжныхъ занятіяхъ, памятью, глубиной и остро
той своего ума, такъ что всѣ удивлялись ему.

Послѣ учебныхъ занятій мальчикъ обыкновенно игралъ 
съ товарищами. У пего былъ соколъ, котораго онъ очень 
любилъ и съ которымъ часто забавлялся. Онъ ходилъ съ 
нимъ на охоту. Вотъ, однажды, съ этимъ соколомъ онъ 
вышелъ въ поле, спустилъ его съ своей руки, думая, что 
соколъ по обыкновенію къ нему опять прилетитъ; но со
колъ поднялся, быстро взмахнувши крыльями, и улетѣлъ 
отъ своего хозяипа па волю. Это сильно огорчило маль
чика, но за то съ этихъ поръ онъ сдѣлался серьезнѣе: вмѣ
сто отроческихъ забавъ наполнили его душу болѣе воз
вышенныя мысли. Подъ вліяніемъ ихъ онъ начертилъ па 
стѣнѣ своего жилища изображеніе креста, какъ знакъ то
го, что съ этихъ поръ онъ всего себя посвящаетъ Госпо
ду, несенію своего креста, возложеннаго на него Боже
ственнымъ Промысломъ. Послѣ этого Кириллъ еще болѣе 
предался изученію слова Божія; съ особеннымъ усердіемъ 
онъ читаетъ и учитъ наизусть творенія Григорія Богосло
ва. Даже подъ изображеніемъ начертаннаго имъ креста, 
внизу, онъ написалъ слѣдующія слова, обращаясь въ нихъ 
къ св. Григорію Богослову: «о, Григорій! ты тѣломъ че
ловѣкъ, а душею ангелъ. Уста твои, какъ уста Серафима,
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прославляютъ Бога и всю вселенную просвѣщаютъ право
славнымъ ученіемъ. Прими меня, припадающаго къ тсбѣ 
съ любовью и вѣрой, и будь мнѣ просвѣтителемъ и учи
телемъ! >

Но юный умъ Кирилла не могъ постигнуть нѣкоторыхъ 
наиболѣе глубокихъ мѣстъ въ сочиненіяхъ св. отца Церкви. 
Любознательность мучитъ и терзаетъ юношу. Вотъ вдругъ 
прошелъ слухъ, что въ Солунь прибылъ какой-то стран
ствующій ученый. Кириллъ бѣжалъ къ нему, думая, что у 
пего онъ найдетъ разъясненіе того, чего онъ не понималъ. 
Юноша просилъ научить его грамматикѣ, научить всему, 
что знаетъ пріѣзжій ученый. Ученый отказывается. Кириллъ 
продолжаетъ усердно просить его, обѣщая ему за его тру
ды часть изъ своего наслѣдства; но вновь получаетъ от
казъ. Онъ въ безутѣшномъ горѣ, печали и слезахъ, изли
ваетъ свою скорбь Господу. Въ скоромъ времени Господь 
утѣшилъ его и внялъ его моленьямъ. Слухъ о немъ до
стигъ до царскаго двора, въ Царьградъ, гдѣ въ это 
время воспитывался царевичъ Михаилъ (будущій импе
раторъ Михаилъ III). Къ нему въ соученики приглашали 
такихъ юношей, которые своимъ усердіемъ къ наукамъ и 
доброю нравственностью могли бы подать царевичу хоро
шій примѣръ. Опекунъ царевича Михаила, логоѳетъ Ѳеок
тистъ, выбралъ въ товарищи къ царевичу Кирилла.

И вотъ Кириллъ, будучи только 15-ти лѣтъ, является ко 
двору учиться вмѣстъ съ царевичемъ всѣмъ извѣстнымъ 
въ то время наукамъ: изучаетъ Гомера, діалектику и фи
лософію, риторику, геометрію и ариѳметику, астрономію и 
музыку. Онъ доволенъ и счастливъ, что можетъ учиться 
у самыхъ лучшихъ и знаменитыхъ учителей того времени. 
Такими учителями тогда были Левъ, въ послѣдствіи епи
скопъ солуескій, и Фотій, будущій патріархъ цареградскій, 
человѣкъ извѣстный обширными и глубокими познаніями въ 
наукахъ. Въ это время Кириллъ вступилъ въ тѣсную друж
бу съ царевичемъ Михаиломъ, пріобрѣлъ любовь и рас
положеніе всѣхъ придворныхъ; особенно полюбилъ его 
Ѳеоктистъ, опекунъ царевича, за тихій и кроткій нравъ, 
за его глубокій умъ и успѣхи въ наукахъ, какъ свѣтскихъ, 
такъ и духовныхъ. Онъ любилъ бесѣдовать съ этимъ за
думчивымъ юношей, который уже тогда обнаруживалъ глу
бокое пониманіе философіи. Однажды Ѳеоктистъ спросилъ 
Кирилла: что такое философія? Кириллъ не затруднился
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этимъ серьезнымъ вопросомъ. «Подъ философіей, отвѣтилъ 
онъ, разумѣется познаніе вещей Божескихъ и человѣче
скихъ, насколько человѣкъ можетъ разумомъ приблизить
ся къ Богу п добродѣтелью уподобиться Сотворившему его 
по образу Своему».

Любовь Ѳеоктиста къ Кириллу выражалась не въ од
нихъ только разговорахъ, но и въ заботахъ о его буду
щей судьбѣ и счастьи. Однажды Ѳеоктистъ сказалъ ему: 
«Я сильно полюбилъ тебя за твою мудрость и добрую 
жизнь и хотѣлъ бы осчастливить тебя. У меня есть крест
ница, прекрасная дѣвица; она изъ богатаго, знатнаго рода. 
Женись на ней и будешь ты въ великой чести».— «Твой 
даръ, отвѣтилъ Кириллъ, дѣйствительно великъ для того, 
кто имѣетъ въ немъ нужду, но для меня нѣтъ ничего вы
ше науки». Такимъ образомъ въ глазахъ Кирилла счастье 
заключалось въ занятіяхъ Божественною наукой, которую 
онъ понималъ, какъ приближеніе разумомъ къ Богу и упо
добленіе Ему добродѣтельною жизнью. Его не манила ни 
мірская слава, ни власть, пи богатство. Его нисколько не 
прельщали блескъ и роскошь придворной жизни въ бога
той и пышной столицѣ Бизантійской имперіи. Онъ, какъ и 
братъ его св. Меѳодій, искалъ уединенія и только ждалъ 
случая, чтобы уйти въ монастырь. Но сначала онъ, по 
рѣшенію императора и благодѣтеля своего Ѳеоктиста, при
нялъ священство и остался патріаршимъ библіотекаремъ 
(книгохранителемъ) у св. Софіи въ Царьградѣ. Они уго
ворили его поступить такъ потому, что имъ не хотѣлось 
разстаться съ св. Кирилломъ. Но вотъ Кириллъ, повину
ясь влеченію своего сердца и своей благочестивой души, 
тайно оставляетъ Царьградъ и бѣжитъ отъ соблазна и 
шумной суеты придворной жизни въ монастырь. Долго ни
кто не зналъ, куда, онъ скрылся: императоръ Михаилъ III 
былъ въ тревогѣ. Его искали цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ,'— 
и едва могли отыскать. Императоръ и Ѳеоктистъ снова 
умоляютъ его не покидать ихъ и убѣждаютъ его принять 
должность учителя, чтобы учить философіи своихъ сооте
чественниковъ и иноземцевъ.

Такъ выросъ и воспитался учитель-апостолъ Славянъ, 
св. Кириллъ. Вся его предшествующая жизнь служила при
готовленіемъ къ тому великому апостольскому дѣлу, кото
рое ожидало его въ будущемъ. Оъ этихъ поръ начинают
ся для него опыты проповѣднической и общественной цер-
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конной дѣятельности, въ которыхъ онъ обнаружилъ себя 
строгимъ ревнителемъ православія и глубокимъ знатокомъ 
священнаго писанія. На первыхъ порахъ св. Кириллъ дер
житъ пренія съ бывшимъ патріархомъ, престарѣлымъ Ан- 
ніемъ, низвергнутымъ за неиочитаніе св. пконъ. ІІреста- 
рѣлый Анній былъ побѣжденъ и посрамленъ философомъ 
Кирилломъ, такъ что долженъ былъ замолкнуть. Затѣмъ св. 
Кириллу пришлось спорить съ мусульманами о Святой 
Троицѣ. Около 851 года, по вызову отъ мусульманскаго 
мслитипскаго властителя, отправился въ его столицу св. 
Кириллъ вмѣстѣ съ другимъ ученымъ, Георгіемъ Асинкрп- 
томъ. Мусульмане, повидимому, приняли его ласково и 
почтительно. Самъ властитель мусульманскій по случаю 
прибытія св. Кирилла устроилъ нѣсколько пиршествъ, на 
которыя были приглашепы его знаменитые мудрецы, астро
номы и геометры. Во время пиршествъ и происходили пре
нія. Въ нихъ св. Кириллъ изумлялъ мусульманскихъ уче
ныхъ остротой своего ума, находчивостью и обширными 
знаніями. Онъ неопровержимо доказалъ имъ христіанское 
ученіе о Святой Троицѣ и разъяснилъ, что Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ воплотился отъ пресвятой Дѣвы Маріи 
ради нашего спасенія. А па возраженіе магометанъ, что 
мы христіане воюемъ, хотя Евангеліе и заповѣдуетъ намъ 
любить враговъ нашихъ,—Кириллъ отвѣчалъ, что въ «на
шемъ христіанскомъ ученіи двѣ заповѣди, изъ которыхъ 
одна учитъ насъ благотворить врагамъ и любить ихъ, а 
другая повелѣваетъ намъ полагать душу свою «за други 
своя». Поэтому, замѣтилъ Кириллъ, «въ исполненіе пер
вой заповѣди мы переносимъ частыя личныя обиды, а въ 
силу другой воюемъ съ врагами, защищая своихъ ближ
нихъ и отстаивая свою вѣру, которую попираютъ враги 
наши». Побѣда и торжество св. Кирилла возбудили въ нихъ 
такую злобу, что они пытались даже отравить его. Но св. 
Кириллъ, охраняемый Десницей Всевышняго, остался не
вредимымъ и благополучно вернулся въ Царьградъ, гдѣ 
его ожидали слава и почести. Полный чистыхъ и святыхъ 
помышленій о другой болѣе высокой жизни, онъ отказал
ся отъ почестей, отказался даже отъ должности учителя 
и удалился въ монастырь на Олимпѣ, гдѣ въ это время 
подвизался братъ его Меѳодій.

Въ скоромъ времени св. братья должны были покинуть 
свою уединенную жизнь въ монастырѣ для новаго святаго
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дѣла во славу Божію, для новаго далекаго путешествія. 
Въ 858 году въ Царьградъ пришли послы отъ кагана ко- 
зарскаго. Козары кочевали въ то время въ обширныхъ 
степяхъ нынѣшней южной Россіи отъ устьевъ Волги и 
Каспійскаго моря до морей Чернаго и Азовскаго, въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ отчасти жили подчиненные Козарамъ Сла
вяне, которые послѣ стали называться Русскими. Козары 
были язычники, и проповѣдники разныхъ вѣръ, особенно 
Евреи и Сарацины—мусульмане, старались обратить ихъ 
каждый въ свою вѣру. Объ этомъ послы козарскіе и го
ворили Византійскому императору. «Вѣдаемъ мы, говори
ли они, единаго Бога неба и земли и кланяемся Ему на 
востокъ; но держимъ и свои старые обычаи. Между тѣмъ 
Евреи влекутъ насъ въ свою вѣру, а мусульмане въ свою. 
Пришли къ намъ мудраго и книжнаго человѣка, чтобы 
онъ обличилъ неправду тѣхъ и другихъ, и мы примемъ 
вашу вѣру.» Императоръ Михаилъ III призвалъ къ себѣ св. 
Кирилла и сказалъ ему: «Иди, философъ, къ этимъ людямъ, 
разрѣши ихъ сомнѣнія. Повѣдай имъ тайну Святой Троицы. 
Лучше тебя никто не можетъ этого исполнить». Св. Ки
риллъ отвѣчалъ: «Если повелишь, царь, то съ радостью 
пойду—пѣшій и босой, какъ ходили апостолы; радъ и по
страдать за Христа». Императоръ ему сказалъ: «Еслибы 
ты самъ по себѣ это дѣлалъ, такой поступокъ былъ бы 
похваленъ; но въ этомъ случаѣ дѣло касается чести цар
ской державы. Иди съ честью, съ царской помощью!» 
Св. братья немедленно собрались, сѣли на корабль и по
плыли въ Крымъ, чтобы оттуда проникнуть въ страну ко- 
зарскую, Высадившись благополучно на крымскомъ берегу, 
они прибыли въ Херсонъ (это мѣсто нынѣ находится въ 
предѣлахъ Россіи, близь Севастополя) и остановились 
тутъ на нѣкоторое время для отдыха, а также п для того, 
чтобы лучше подготовиться къ предстоящему дѣлу. Имѣя 
въ виду состязаться о вѣрѣ съ Евреями, св. Кириллъ усер
дно занялся еврейскимъ языкомъ и книгами. Онъ изучалъ 
ихъ языкъ какъ по грамматикѣ, такъ и въ живомъ разго
ворѣ. Случай для этого былъ очень удобный: въ Херсонѣ 
было многочисленное еврейское населеніе. Выли тамъ и 
Славяне. Св. братья распрашивали мѣстныхъ херсонскихъ 
христіанъ о ихъ нуждахъ и дѣлахъ вѣры. Они знали о 
жизни и мученической кончинѣ св. Климента, папы рим
скаго, который здѣсь, въ Херсонѣ, за Христа животъ свой
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положилъ еще въ то время, когда христіанъ гнали и му
чили, въ первые вѣка христіанства. Римскій епископъ св. 
Климентъ, жившій спустя около ста лѣтъ послѣ Рожде
ства Христова, былъ сосланъ сюда врагами христіанства, 
замученъ здѣсь и съ якоремъ на шеѣ брошенъ въ море. 
О немъ существовало преданіе, что прежде, каждый разъ 
въ день его страданій, море возмущалось и отступало отъ 
береговъ, показывая на днѣ своемъ мощи святаго муче
ника. Христіане видѣли ихъ и покланялисъ имъ. Но это 
явленіе не задолго до прибытія св. братьевъ прекратилось. 
По молитвѣ же св. Кирилла и Меѳодія, при общемъ мо
леніи всѣхъ херсонскихъ христіанъ и благодаря старані
ямъ херсонскаго архіепископа совершилось открытіе мощей 
св. Климента. Онѣ были привезены въ городъ и торже
ственно поставлены въ церкви св. Апостоловъ. Часть мо
щей св. братья взяли себѣ. Отдохнувъ здѣсь, они продол
жали путь далѣе по странѣ пустынной и дикой, страдая 
отъ нападеній и угрозъ злыхъ и свирѣпыхъ варваровъ. 
Наконецъ они достигли береговъ Азовскаго моря, спова 
сѣли на корабль и прибыли во владѣнія козарскаго кагана. 
Какъ послы могущественнаго Византійскаго императора, 
ови были приняты каганомъ въ его столицѣ съ почетомъ 
и уваженіемъ. Эта столица находилась недалеко отъ Ка
спійскаго моря и Кавказскихъ горъ (недалеко отъ нашей 
Астрахани). Назначены были днп и очередь—съ кѣмъ ве
сти пренія. Былъ назначенъ день для евреевъ и мусуль
манъ. Сидя за столами, уставленными яствами и питіями, 
св. братья, окруженные мусульманскими и еврейскими муд
рецами, вели съ ними бесѣду. Каганъ, поднимая чашу по 
обычаю того времени, провозгласилъ <Во имя Бога еди
наго, Творца всей твари!» Св. Кириллъ поднялъ свою и 
сказалъ: <Во имя Бога единаго и Его Слова и Духа жи
вотворящаго!» Тутъ же онъ началъ толковать, объяснять 
и приводить изъ св. книгъ мѣста, которыя были необхо
димы для доказательства ложности вѣры еврейской. «Такъ 
и есть, заключилъ онъ,—гдѣ ваши жертвы кровавыя, гдѣ 
скинія п храмъ, гдѣ царство и отечество? Все это про
шло, когда насталъ Новый Завѣтъ—христіанскій, данный 
по предсказанію многихъ пророковъ, уже не для однихъ 
евреевъ, но и для всего міра». Когда опъ кончилъ свою 
рѣчь, каганъ воскликнулъ: «Самъ Богъ послалъ тебя для 
вразумленія насъ. Но поговоримъ еще и завтра!»
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На слѣдующій день выступили мусульманскіе мудрецы. 
<Нашъ законъ христіанскій широкъ и глубокъ, какъ море, 
говорилъ имъ св. Кириллъ,—поэтому не каждый одинако
во успѣваетъ его изслѣдовать и переплыть; человѣкъ силь
ный и трудящійся успѣваетъ болѣе, слабый и лѣнивый— 
менѣе. А вашъ законъ похожъ на мелкій и узкій протокъ, 
который перескочитъ всякій. Что высокаго и мудраго въ 
немъ? Онъ даже поблажаетъ грубымъ и скотскимъ стра
стямъ, такъ что унижаетъ человѣка, тогда какъ законъ 
Христовъ ведетъ насъ горѣ, возвышаетъ къ небу. Правда, 
онъ тяжелъ, но только для того, кто низко палъ. Но если 
человѣкъ палъ чрезъ гордость и сладострастіе, то на преж
нюю высоту онъ можетъ взойти только путемъ смиренія 
и воздержанія. Горекъ этотъ путь, но безконечно сладка 
и блаженна вѣчная жизпь, къ которой онъ ведетъ!» Кон
чилъ св. Кириллъ, и поднялся шумъ и споръ между Евре
ями и Сарацинами — мусульманами. Тогда одинъ умный 
Сарацинъ, внимательно слушавшій Евреевъ, сказалъ: 
«Этотъ гость опрокинулъ мусульманскую мудрость на од
ну сторону, а вашу на другую: тверда только вѣра хри
стіанская. Она одна для всѣхъ, и безъ нея нѣтъ ни для 
кого вѣчной жизни!» — «Такъ!» отозвались многіе, и кре
стилось тогда нѣсколько Козаръ. Каганъ, прощаясь съ св. 
Кирилломъ, предлагалъ ему богатые дары. Отъ нихъ онъ 
отказался, а взамѣнъ просилъ у кагана милости—даровать 
свободу тѣмъ христіанамъ, которые были у него въ плѣ
ну. Со славой и торжествомъ св. братья отправились въ 
обратный путь, исполненный новыхъ опасностей и лише
ній, и прибыли благополучно въ Царьградъ. Здѣсь св. Ки
риллъ поселился нри церкви св. Апостоловъ и въ уедине
ніи продолжалъ заниматься божественными науками. А св. 
Меѳодій принялъ игуменство въ ІІолихроніевомъ мона
стырѣ, въ которомъ было до 70-ти старцевъ.

Послѣ этото путешествія жизнь св. братьевъ была тиха 
и спокойна. Они жили въ полномъ уединеніи, вдали отъ 
свѣта, въ трудахъ и молитвахъ. Но вотъ наступилъ 862-й 
годъ. Въ Царьградѣ императоръ Михаилъ III получилъ 
письмо отъ моравскаго князя Ростислава. Въ этомъ пись
мѣ князь Ростиславъ просилъ императора прислать ему 
истиннаго учителя и просвѣтителя, который бы наставилъ 
его народъ въ истинахъ христіанской вѣры на родномъ 
славянскомъ языкѣ. Императоръ, услышавъ голосъ славян-
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скаго народа, жаждавшаго свѣта и истины, звавшаго къ 
себѣ истиннаго учителя и просвѣтителя, немедленно со
звалъ соборъ, на который были приглашены и св. братья 
Кириллъ и Меѳодій, уже прославившіеся своими проповѣд
ническими трудами. На соборѣ императоръ обратился къ 
братьямъ съ предложеніемъ идти на проповѣдь къ морав
скимъ Славянамъ. <Вы оба солуняне, сказалъ имъ импе
раторъ,—а всѣ солуняне чисто говорятъ пославянски». 
Затѣмъ, обращаясь къ св. Кириллу, сказалъ. <3наю, фило
софъ, что ты слабъ и боленъ, но нельзя тебѣ не пойти 
къ Славянамъ: кромѣ тебя некому исполнить то, о чемъ 
опп просятъ».— «Слабъ я и боленъ, отвѣтилъ св. Кириллъ, 
но съ радостью пойду!» II при этомъ прибавилъ: «Имѣютъ 
ли Славяне свою азбуку? Учить безъ азбуки, учить безъ 
книгъ, вѣдь это все равно, что писать бесѣду на водѣ. 
Нужно учить по книгамъ, въ которыхъ точно и вѣрно бы
ло бы написано слово Божіе, а безъ книгъ легко прослыть 
еретикомъ». Императоръ, вполнѣ согласившись съ этимъ 
мнѣніемъ, сообщилъ св. Кириллу, что «славянскихъ пись
менъ искали и дѣдъ его, и отецъ и многіе другіе, и не 
нашли ихъ».

Св. Кириллъ составилъ славянскую азбуку и затѣмъ, 
вмѣстѣ съ братомъ своимъ и нѣсколькими сотрудниками, 
началъ переводъ Евангелія и другихъ священныхъ и 
богослужебныхъ книгъ. Славянская азбука была составле
на при помощи греческихъ буквъ. Для тѣхъ же славян
скихъ звуковъ, которыхъ не было въ греческомъ языкѣ, 
св. Кириллъ взялъ знаки или буквы изъ языка еврейскаго, 
коптскаго и другихъ. Это первый и славный подвигъ св. 
Кирилла, основа великаго дѣла просвѣщенія Славянъ. Затѣмъ 
послѣдовалъ другой весьма важный подвигъ святыхъ пер
воучителей для просвѣщенія Славянъ: это переводъ на 
славянскій языкъ Евангелія и вообще книгъ священныхъ 
и богослужебныхъ. И впервые зазвучали на славянскомъ 
языкѣ величественныя слова евангелиста Іоанна Богосло
ва: «Въ началѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, и Богъ 
бѣ Слово» (гл. 1).

Остальная жизнь св. братьевъ представляетъ одну про
должительную борьбу за славянскую грамоту и за славян
скую Церковь съ врагами ихъ святой проповѣди. Жизнь 
полная печали и скорбей! Св. Кириллъ и Меѳодій, отправ
ляясь въ Моравію къ князю Ростиславу съ подарками и



письмами отъ греческаго императора, знали, что ихъ ожи
даетъ трудная борьба съ разнаго рода препятствіями и 
притѣсненіями съ стороны латино-нѣмецкихъ враговъ сла
вянства. Вопервыхъ они шли въ область, на которую уже 
не простиралась власть цареградскаго патріарха, а кото
рая подчинялась римскому папѣ, гакъ что они шли, такъ 
сказать, въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ; вовто- 
рыхъ отношенія между цареградскимъ патріархомъ Фоті
емъ, бывшимъ учителемъ св. Кирилла, и римскимъ папой 
Николаемъ I въ это время были враждебны, такъ что св. 
братья никоимъ образомъ не могли разсчитывать на благо
склонность папы; въ третьихъ, мѣстное нѣмѣцкос духо
венство задѣвалось ими за живое, потому что съ ихъ при
ходомъ оно являлось ненужнымъ. Такимъ образомъ Ки
риллъ и Меѳодій знали, что всѣ, начиная сверху— съ папы 
Николая 1 и до послѣдняго нѣмецкаго священника въ Мо
равіи, всѣ противъ нихъ. За нихъ былъ славянскій народъ 
и князь Роститлавъ, который ждалъ съ нетерпѣніемъ ихъ 
пріѣзда. Ничто не смущало св. братьевъ: они вѣровали въ 
Божественную помощь ихъ святому дѣлу, вѣрили въ ду
ховную силу и мощь славянскаго племени, и отправились 
въ Моравію.
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Князь Ростиславъ принялъ св. братьевъ Кирилла и М е
ѳодія, съ великою честью и съ сочувствіемъ. Народъ 
съ любовью и радостью привѣтствовалъ ихъ прибытіе. Но 
трудно себѣ вообразить ту глубокую и сильную радость, 
то чудное потрясеніе сердецъ и изумленіе Славянъ, когда 
они услышали въ храмѣ первую литургію, которую св. 
братья совершили на ихъ родномъ, славянскомъ языкѣ. 
То было необыкновенное мгновенье! <И отверзошася, по 
пророческому слову, уши глухихъ услышати книжныя сло
веса и языкъ ясенъ бысть гугнивымъ». Такъ говоритъ объ 
этомъ великомъ событіи древній жизнеописатель св. Ки
рилла. То было мгновеніе, когда глухіе стали слышать, а 
нѣмые заговорили. До этой же поры Славяне были какъ- 
бы глухи и нѣмы, потому что нѣмецкіе священники совер
шали богослуженіе на латинскомъ языкѣ, для нихъ не
понятномъ.

Въ короткое время св. братья ввели въ богослуженіе весь 
церковный чинъ: вечерню и повечеріе, полунощницу и 
утреню и другія Божественныя службы. Этимъ было по-
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ложено начало образованію независимой славянской Церк
ви. Но для поддержки и развитія дѣла нужны были по
мощники и труженики на нивѣ Божіей. Св. братья обна
ружили въ это время неутомимую дѣятельность. Они обу
чили славянской грамотѣ учениковъ, которыхъ имъ далъ 
князь Ростиславъ, чтобы изъ нихъ приготовить священни
ковъ. Они продолжали переводъ священнаго писанія на 
славянскій языкъ. Они освящали новыя церкви и часовни. 
Въ 863 году св. Кириллъ совершилъ освященіе церкви св. 
Петра въ одномъ моравскомъ городѣ Оломуцѣ и часовни 
св. Климента въ Литомышлѣ.

Народъ, остававшійся въ язычествѣ, толпами крестился, 
внимая живымъ и яснымъ проповѣдямъ св. Кирилла и Ме
ѳодія. Славяне покинули нѣмецкихъ священниковъ, ихъ 
церкви, ихъ латинскій языкъ. Нѣмецкіе священники въ 
безсильной злобѣ скрежетали зубами на св. братьевъ, —  
они начали свою темную борьбу, не пренебрегая никаки
ми средствами. Сначала они открыто набросились на св. 
братьевъ. <Ваше дѣло, съ страшнымъ озлобленіемъ гово
рили они,—не къ славѣ Бежіей. Славить Бога можно толь
ко на трехъ языкахъ: еврейскомъ, греческомъ и латинскомъ, 
на которыхъ Пилатъ сдѣлалъ надпись на крестѣ Спасите
ля». Ложь этой выдумки была очевидна, и св. Кириллъ 
безъ труда ее опровергъ. Затѣмъ нѣмецкіе священники, 
видя, что сами они не въ силахъ сдѣлать что-нибудь, при
бѣгли къ клеветѣ. Они донесли въ Римъ папѣ Николаю I на 
св. Кирилла и Меѳодія, обвиняя ихъ въ ереси. Вслѣдствіе 
этихъ навѣтовъ папа Николай I рѣшилъ вызвать ихъ къ 
себѣ въ Римъ для того, чтобы испытать, правильно ли они 
учатъ.

Св. братья, получивъ приглашеніе, отправились въ путь. 
Такъ какъ они продовѣдывали въ тѣхъ странахъ, которыя 
были подчинены власти римскаго папы, то и признали спра
ведливость его требованій. Они взяли съ собой и книги, 
ими переведенныя, по которымъ они совершали богослу
женіе, —  для доказательства правоты своего дѣла. Была 
также взята ими и часть мощей св. Климента папы рим
скаго. Скорбя о томъ, что имъ приходится оторваться и 
бросить только что начатое дѣло, оставить его на произ
волъ ихъ враговъ, они все-таки рѣшились ѣхать въ Римъ. 
Кромѣ того, безпрестанныя и далекія путешествія были 
очень вредны для здоровья св. Кирилла, который и безъ
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нихъ былт. страшно истомленъ безпрерывными научными 
и проповѣдническими трудами. Путь ихъ лежалъ на югъ: 
имъ нужно было ѣхать чрезъ Паннонію и Венецію, т.-е. 
все чрезъ мѣста, густо населенныя Славянами. Отча
сти это послужило и къ пользѣ для дѣла просвѣщенія 
Славянъ.

Въ Панноніи св. братьевъ радостно привѣтствовалъ 
князь Коцелъ. Узнавъ о новой славянской грамотѣ и сла
вянскихъ книгахъ, онъ такъ обрадовался имъ, что выучил
ся грамотѣ самъ и далъ св. братьямъ для обученія пять
десятъ учениковъ. Въ знакъ своей глубокой любви и ува
женія онъ самъ проводилъ ихъ до границы своихъ владѣ
ній и предлагалъ имъ, прощаясь, богатые дары. ІІо свое
му обычаю св. братья отказались отъ золота п серебра и 
просили его отпустить на свободу плѣнныхъ. По ихъ прось
бѣ Ростиславъ и Коцелъ дали волю до девятисотъ бѣд
нымъ и несчастнымъ людямъ, томившимся у нихъ въ 
плѣну, вдали отъ отечества въ разлукѣ съ женами и 
дѣтьми.

Послѣ этого св. братья прибыли въ Венецію, богатый 
и славный городъ, гдѣ было много римскихъ священниковъ 
и монаховъ. Они налетѣли на св. Кирилла, какъ <враны 
на сокола», и опять съ своею старою выдумкой—съ грі- 
язычною ересью. Обступивъ св. Кирилла со всѣхъ сторонъ, 
они кричали: <Скажи намъ, какъ ты нынѣ сотворилъ Сла
вянамъ книги и учишь но нимъ, когда никто ихъ раньше 
не изобрѣлъ,—ни апостолы, ни римскій папа, ни Григорій 
Двоесловъ, ни Іеронимъ, ни Августинъ, ни другіе св. отцы. 
Мы знаемъ только три языка, которыми достоитъ въ кни
гахъ славить Бога: еврейскій, греческій и латинскій». Св. 
Кириллъ отвѣчалъ: <Развѣ не посылаетъ Господь свой 
благодатный дождь равно на все? Развѣ солнце не всѣмъ 
одинаково сіяетъ? Развѣ не вдыхаемъ мы всѣ одинъ и тотъ- 
же воздухъ? Какъ же вы не стыдитесь стоять только за 
эти три языка, а прочимъ народамъ и племенамъ какъбы 
велите быть слѣпыми и глухими? Скажите: значитъ, по 
вашему, Богъ немощенъ, потому что Онъ будто не мо
жетъ имъ этого дать? или, значитъ, Онъ завистливъ, по
тому что онъ будто не хочетъ имъ этого дать?—Неправ
да, мы знаемъ мпого народовъ, изъ которыхъ каждый имѣ
етъ свои книги и каждый возсылаетъ славу Богу на сво
емъ языкѣ. Это—Армяне, Персы, Готы и многіе другіе.

ЧАСТЬ I. з о



ДГППШОЛЕЗПОЕ ЧТЕНІЕ,

Если вамъ мало этихъ доказательствъ, возьмите книги. Да
видъ говоритъ: «Воспойте Господеви пѣснь нову, воспой
те Господеви, вся земля» (Не. 95, 1). «Вся земля да по
клонится Тебѣ и поетъ Тебѣ, да ноетъ же имени Твоему, 
Вышній» (Нс. 65, 4). Или Спаситель говоритъ: «Шедше 
убо научите вся языки» (Мѳ. 28, 19).—Но развѣ можно 
убѣдить тѣхъ, кто не хочетъ и знать объ истинѣ, споритъ 
совсѣмъ по другимъ причинамъ'?

Оставивъ Венецію, св. братья направились къ Риму. Въ 
то время, какъ опи былъ въ дорогѣ, въ Римѣ скончался 
пана Николай I, который вызвалъ ихъ изъ Моравіи. Его пре
емникомъ былъ избранъ Адріапъ II, который и встрѣтилъ 
св. братьевъ. Ко времени ихъ прибытія въ Римъ, отноше
нія между царьградскимъ патріархомъ и римскимъ папой 
сдѣлались болѣе миролюбивыми. Въ Царьградѣ вмѣсто 
умершаго императора Михаила уже былъ императоромъ 
Василій Македонянинъ, а вмѣсто удалившагося отъ дѣлъ 
патріарха Фотія—патріархъ Игнатій. Борьба, поднятая 
было горячимъ и заносчивымъ папой Николаемъ I, нѣсколь
ко утихла. Благодаря этимъ перемѣнамъ папа Адріанъ II 
оказалъ св. братьямъ ласковый и радушный пріемъ. Когда 
они были въ виду города Гпма, самъ папа, окружешіый 
многочисленнымъ духовенствомъ, въ богатыхъ н свѣтлыхъ 
облаченьяхъ, блиставшихъ золотомъ п серебромъ, вышелъ 
имъ па встрѣчу. Безчисленное множество народа, развѣ- 
вающіяся хоругви, зажженныя свѣчи у всѣхъ въ рукахъ 
и радостные клики римскихъ гражданъ,'—все привѣтство
вало принесеніе мощей св. Климента, папы римскаго, ко
торыя несли съ собой Кириллъ и Меѳодій. Адріанъ II, 
благоговѣйно принявъ отъ нихъ св. мощи, снисходительно 
отнесся и къ славянскимъ книгамъ; Эти книги, освяіценпыя 
папой, были положены въ церкви св. Маріи; по нимъ бы
ли отправлены литургіи въ различныхъ церквахъ города 
Рима. Казалось па первый взглядъ, что папа Адріанъ II, 
такъ благосклонно принявшій св. братьевъ, дѣйствовалъ въ 
духѣ высокой любви. Но имъ могли руководить здѣсь и 
соображенія о своей власти и выгодахъ. Съ одной сторо
ны, опъ опасался обидѣть греческаго императора Василія 
и патріарха Игнатія, потому что добрыми отношеніями съ 
пимп онъ дорожилъ для другихъ цѣлей: ему нужна была 
ихъ помощь. Съ другой стороны, онъ не менѣе также 
опасался, чтобы и славянскіе князья, Рос тиславъ и Коцелъ
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окончательно не отпали отъ него и не передались подъ 
власть царьградскаго патріарха: въ такомъ случаѣ онъ 
терялъ бы большое число своихъ духовныхъ дѣтей, пе го
воря уже объ умаленіи достоинства и блеска его папской 
власти. Но въ глубинѣ души мало сочувствуя св. брать
ямъ, Адріанъ II подъ разными предлогами задерживалъ 
ихъ въ Римѣ. Опн скорбѣли, что у нихъ время уходитъ 
безъ всякой пользы и что ихъ духовныя дѣти — Славяне 
остаются безъ всякаго духовнаго руководства.

Св. Кириллъ, пемощпый ранѣе, началъ хворать въ Римѣ 
еще сильнѣе, чѣмъ прежде. Болѣзнь подтачивала здоровье 
св. Кирилла медленно и безпощадно. И вотъ, почувствовавъ 
приближеніе своей кончины, онъ началъ пѣть псаломъ 
царя Давида: «Возвесслпхся о рекшихъ мпѣ: въ домъ Го
сподень пойдемъ» (Не. 121, 1). Бъ тотъ день сердце его 
было полно тихимъ весельемъ и лице его дышало небес- 
пою радостью. Опъ спокойно и безтрепетно ожидалъ кон
ца своей земной жизни. II прощаясь съ этимъ міромъ, онъ 
сказалъ: «Съ этихъ поръ я пи царю нс слуга и никому 
и пому на землѣ, а только Богу Вседержителю, какъ былъ, 
такъ семь и во вѣки». Утромъ наслѣдующій день онъ при
нялъ схиму и имя Кирилла, въ знакъ совершеннаго отре
ченія отъ міра. Братъ его св. Меѳодіи, и ученики стояли 
вокругъ, подавленные чувствомъ безвыходной скорби, взи
рая на него со слезами на глазахъ п внимательно слушая 
его послѣднія рѣчи. Прошло еще пятьдесятъ дней, и часъ 
смерти приблизился. Св. Кириллъ торопился передать сво
ему брату желанія п мысли о православно - славянскомъ 
дѣлѣ. Со своего смертнаго ложа, чуть слышнымъ и сла
бымъ голосомъ, говорилъ опъ брату: «Братъ мой! съ то
бою мы были, какъ пара воловъ, которое вспахиваютъ од
ну и туже борозду, запряженные вмѣстѣ. И вотъ я падаю 
па бороздѣ, окончивъ день свой; а ты, я знаю, сильно лю
бишь гору свою Олимпъ, но для нея не оставляй ученія 
своего среди Славянъ: этимъ ты вѣрнѣе спасешь душу». 
Затѣмъ онъ въ послѣдній разъ наставилъ своихъ учени
ковъ, какъ н что нужно дѣлать, молился объ умноженіи 
Церкви Христовой и объ утвержденіи вѣрующихъ въ еди
номысліи и православіи. Думая о Славянахъ и воздѣвая 
руки свои къ небу, онъ со слезами молился: «Господи 
Боже мой! Иже оси вся ангельскія чипы и безплотныя 
составль силы, послушай молитвы моея и вѣрное стадо
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Свое сохрани, емуже мя бѣ приставилъ недостойнаго 
раба Твоего, избавляя отъ всякія поганскія злобы и отъ 
многорѣчиваго и хульнаго языка, глаголюща на Тя хулу, 
и погуби тріязычную ересь и возрасти церковь Свою мно
жествомъ, и вся въ единодушіе совокупль, сотвори изряд
ны люди, единомысляща о истинной вѣрѣ Твоей и пра
вомъ исповѣданіи. Вдохни же въ сердца ихъ слово Твоего 
ученія, Твой бо есть даръ. Аще ны еси пріялъ недостой
ныя на проповѣданіе имъ Евангелія Христа Твоего, остря- 
щася на добрыя дѣла и творяща угодная Тебѣ, еже мнѣ 
бѣ далъ, яко Твое и Тебѣ предаю я. Устрой я сильною 
Твоею десницею, покрый я кровомъ крилу Твоею, да вси 
хвалятъ и славятъ имя Твое, Отца и Сына и Святаго Ду
ха во вѣки».—Послѣ этого умирающій Кириллъ, облобызавъ 
всѣхъ присутсвующихъ, проговорилъ: < Благословенъ Богъ 
нашъ, иже не дасть насъ въ ловитву зубомъ невидимыхъ 
врагъ нашихъ, но сѣть ихъ сокрушися и избави ны отъ 
нетлѣнія ихъ».—Среди глубокой тишины, подавленныхъ 
слезъ и вздоховъ, св. Кириллъ отошелъ въ небесныя оби
тели, гдѣ нѣтъ ни плача, ни горя, ни воздыханій. Это со
бытіе случилось 14 февраля 869 года.

Пока все это совершалось въ Римѣ, славянскіе князья 
находились въ сильномъ безпокойствѣ за своихъ люби
мыхъ учителей и просвѣтителей. Они съ нетерпѣніемъ 
ожидали ихъ возвращенія. Но ожиданія были пока напрас
ны. Ихъ мучитъ это; и вотъ наконецъ любовь, которую 
они питали къ св. братьямъ, побуждаетъ Коцела отпра
вить въ Римъ пословъ, чтобѣ умолить папу и вернуть св. 
братьевъ къ себѣ. Адріанъ II былъ вынужденъ отпустить 
св. Меѳодія. Вмѣстѣ съ нимъ онъ отправилъ отъ себя и 
посланіе къ славянскимъ князьямъ Ростиславу, Коцелу и 
Святополку. Желая прочнѣе установить свою власть надъ 
ними и, въ виду этой цѣли, желая яснѣе выставить свое 
расположеніе къ нимъ, папа писалъ Коцелу: <Не тебѣ од
ному, а всѣмъ странамъ славянскимъ посылаю учителя 
отъ Бога и св. Петра, перваго настольника и ключедержца 
царства небеснаго». А всѣмъ князьямъ вмѣстѣ папа пи
салъ: «Адріанъ епископъ и рабъ Божій къ Ростиславу, 
Святополку и Коцелу. Слава въ вышнихъ Богу и на земли 
миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе! Услышали мы то, чего 
мы такъ страстно желали и о чемъ молились вашего ради 
спасенія, именно, что Господь воздвигъ ваши сердца ис-
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кать Его, и показалъ вамъ, что не только вѣрой, но и 
благими дѣлами прилично служить Ему. Ибо вѣра безъ 
дѣлъ мертва, и обманываются тѣ, которые мнятъ себя 
знающими Бога, а отвергаютъ Его дѣлами. Не только у 
нашего святительскаго престола вы просили учителя, но 
и у благовѣрнаго царя Михаила. Онъ послалъ вамъ бла
женнаго философа Константина (Кирилла) и брата, преж
де чѣмъ мы успѣли послать кого-либо. Они же, узнавъ, 
что области ваши принадлежатъ Апостольскому престолу, 
не дѣлали ничего противнаго канонамъ, но пришли къ 
намъ съ мощами св. Климента. Мы рѣшили послать къ 
вамъ Меѳодія съ его учениками, чтобы онъ, переводя кни
ги на вашъ языкъ, наставилъ васъ во всякомъ церковномъ 
обрядѣ и святомъ богослуженіи». Посылая Славянамъ та
кое ласковое письмо, папа въ тоже время отправляетъ 
Меѳодія, равно какъ и учениковъ, только въ священни
ческомъ санѣ; затѣмъ, хотя и позволяетъ совершать бо
гослуженіе на славянскомъ языкѣ, но требуетъ, чтобы на 
литургіи Апостолъ и Евангеліе сначала читали на латин
скомъ или греческомъ языкѣ, а потомъ уже на славянскомъ. 
Словомъ, на дѣлѣ папа старался уступить какъ можно 
менѣе.

Великая печаль наполнила сердца Славянъ, когда они 
узнали о кончинѣ св. Кирилла. Съ тѣмъ болыцею любовью 
и привѣтливостью они встрѣтили св. Меѳодія, на котора
го пала вся тяжесть борьбы съ врагами славянской церк
ви. Исполняя завѣтъ брата, св. Меѳодій не ушелъ па свою 
любимую гору Олимпъ, но съ самоотверженіемъ взялъ на 
себя свой тяжкій крестъ и обрекъ себя на жизнь пропо
вѣдника п продолжателя дѣла св. Кирилла, на жизнь 
страдальца и подвижника на пользу церкви славянской.

Вернувшись въ 870 году къ Славянамъ, св. Меѳодій 
избралъ для своего жительства ІІанновію, гдѣ княжилъ Ко- 
целъ. Ростиславъ же, князь моравскій, въ это время былъ 
занятъ войной, которую онъ велъ съ нѣмецкимъ императо
ромъ Людовикомъ и которую съ помощью Божіею благо
получно окончилъ въ 870 году, заключивъ съ памъ миръ. 
Въ это время онъ находился на высотѣ своего могуще
ства. Казалось, все благопріятствовало дѣлу св. Меѳодія; 
казалось, ничто не будетъ болѣе мѣшать и возмущать его 
спокойствіе и апостольское служеніе среди славянскихъ 
народовъ. По желанію князя Коцела онъ снова ѣздилъ въ
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Рпмъ и былъ посвященъ въ 870 году въ санъ епископа ІТан- 
нонін, такъ что онъ могъ самостоятельно править дѣлами 
славянской церкви. Дѣятельность его была обширна и бла
готворна. Онъ наставлялъ учениковъ п приготовлялъ слу
жителей церкви, продолжалъ переводъ книгъ священнаго 
писанія, распространялъ ихъ во множествѣ списковъ, съ 
успѣхомъ боролся противъ еретиковъ и враговъ православ
наго славянскаго дѣла и былъ защитникомъ истиннаго 
ученія объ исхождепіи Св. Духа, вопреки учепію Римской 
церкви утверждая, что Духъ Святый исходитъ не отъ 
Бога Отца и Бога Сына вмѣстѣ, а отъ одного только 
Бога Отца.

Въ скоромъ времепи опять настали смуты. Князь Ро
стиславъ, этотъ замѣчательный славянскій государь, кото
рый ранѣе нс палъ отъ меча въ кровавыхъ битвахъ, по
гибъ теперь въ сѣтяхъ измѣны и предательства. Его вѣ
роломно схватилъ Святополкъ, его племянникъ, и отдалъ 
его въ руки Нѣмцевъ. Опи, вырвавъ глаза у несчастнаго 
Ростислава, заточили его въ одинъ изъ нѣмецкихъ мона
стырей. Испытанія ждали и св. Меоодія. Святополкъ, сла
бый умомъ и человѣкъ безнравствепппый, только и думав
шій о себѣ и о своихъ выгодахъ, былъ прямою противо
положностью своему дядѣ Ростиславу. Онъ не понималъ 
всей важпости и всего величія того дѣла, которое совер
шалъ св. Меѳодій. Святополкъ предпочелъ пѣмсцкое духо
венство и отказалъ въ поддержкѣ св. Мсоодію. Враги его, на 
время было затихшіе, видя теперь, въ какомъ разстройствѣ 
находятся дѣла въ Моравіи вслѣдствіе паденія Ростислава, 
сразу ополчились на псго съ повою силой. Нѣмецкіе епи
скопы, присвоивая себѣ право управлять и наннонскою 
Церковью, не терпѣли совмѣстничества, тѣмъ болѣе, что 
св. Меѳодій былъ совсѣмъ имъ не сродни по духу. Архі
епископъ зальцбургскій Адальвипъ, фрейзингенскій Ган
нонъ и пассавскій Ермеприхъ, но взаимномъ совѣщаніи, 
рѣшили схватить св. Меѳодія и сослать его въ нѣмецкую 
землю въ заточеніе. Они лишили его каѳедры, запретили 
свящсннослуженіе и заключили въ тюрьму. Въ ней они под
вергали его различнымъ истязаніямъ и насиліямъ, били пал
ками и подолгу держали па холодѣ и подъ дождемъ среди 
суровой зимы. Почти три года томился въ тяжкомъ тюрем
номъ заключеніи св. Меѳодій, какъ истинный страдалецъ и 
мученикъ. Нѣмецкіе епископы въ своемъ неистовствѣ не об-
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ратили вниманія ни на его епископскій санъ, ни на его 
преклонныя лѣта. Напрасно св. Меоодій просилъ отпу
стить его въ Римъ для жалобъ и суда у ішш: его пе пу
стили. Онъ жаловался чрезъ посланцевъ изъ своихъ пре
данныхъ учениковъ и чрезъ письма; но всѣ жалобы очень 
долго, почти цѣлыхъ три года, не имѣли успѣха. Почти 
три года беззащитныхъ страданій, безполезныхъ жалобъ 
и просьбъ со стороны св. страдальца! ІІапа стоялъ па сто
ронѣ Нѣмцевъ, на сторонѣ силы п былъ равнодушенъ къ 
православной славянской Церкви и ея архіепископу.

Во время этихъ страданій св. Меѳодія умеръ папа Ад
ріанъ II и его преемникомъ былъ избранъ Іоаннъ VIII; 
этотъ папа паконецъ-го заступился за учителя и апостола 
славянскаго. Узпавъ о самовольномъ дѣяніи нѣмецкихъ 
архіепископовъ, Іоаннъ VIII былъ, поводимому, сильно раз
драженъ. Защищая пе только свои распоряженія, по и 
древнѣйшія своп права, напа запретилъ этимъ архіеписко
памъ священнодѣйствіе, если они не отпустятъ св. Меѳо
дія на свободу. Невинный страдалецъ былъ освобожденъ въ 
874 году, а его противниковъ постигъ Божій судъ. Всѣ 
онп скоро и почти одновременно умерли.

Къ этому времени Святополкъ князь моравскій пора
зилъ Нѣмцевъ п сталъ править своимъ княжествомъ са
мостоятельно, по своей волѣ. И въ эго время среди мо
равскихъ Славянъ можно было замѣтить особенное усиле
ніе ненависти и озлобленія противъ нѣмецкаго духовенства. 
Они силѣнѣе, чѣмъ когда-нибудь, почувствовали всю не
справедливость тѣхъ усилій, съ какими старались удержать 
ихъ подъ своею властью нѣмецкіе епископы. Славяне вы- 
гпали ихъ всѣхъ изъ своихъ земель и вмѣсто ихъ рѣшили 
просить у папы возвратить имъ архіепископа и учителя, св. 
Меѳодія, освобожденнаго наконецъ изъ тюрьмы. Измѣнчи
вый и безпокойный Святополкъ, обмапомъ и неправдой 
пріобрѣвшій себѣ власть, оказалъ св. Меѳодію свое осо
бенное довѣріе: онъ поручилъ ему все управленіе морав
скою Церковью. И съ этихъ поръ Божіе дѣло быстро ра
стетъ, число славянскихъ священниковъ въ городахъ и се
лахъ увеличивается и язычники обращаются въ христіан
ство. А моравская земля стала шириться во всѣ сто
роны и Славяне стали побѣждать своихъ враговъ — 
Нѣмцевъ.

Слава о св. Меѳодіи, какъ о святомъ и великомъ учи
телѣ, пронеслась среди Славянъ въ ширь и даль ихъ зе-
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мель: отъ Баваріи и до нынѣшней Россіи, отъ Моравіи и 
до Адріатическаго моря имя св. Меѳодія пользовалось сла
вой и уваженіемъ. Но злоба и ненависть нѣмецкихъ епи
скоповъ не оставляли св. Меѳодія среди его благотворныхъ 
трудовъ. Они задумали возстановить папу противъ него, 
сдѣлать такъ, чтобы запретить ему славянское богослуже
ніе. Для этого они постарались представить папѣ дѣло св. 
Меѳодія такъ, что какъ будто онъ не желаетъ находиться 
въ зависимости отъ римской церкви и потому распростра
няетъ славянское богослуженіе. Пана Іоаннъ V III повѣ
рилъ этой клеветѣ и рѣшилъ запретить славянское бого
служеніе, а св. Меѳодія вызвать въ Римъ, чтобы испытать 
его правовѣріе. «Слышали мы, писалъ Іоаннъ V III Меѳо
дію въ 879 году,— что ты ноешь литургію на варварскомъ 
(т.-е. славянскомъ) языкѣ, и потому запретили тебѣ гра
мотой нашею торжественно совершать св. службу на этомъ 
языкѣ; можешь совершать ее только на языкѣ латинскомъ 
или греческомъ, какъ дѣлаетъ Церковь Божія, разсѣянная 
но всему міру, во всѣхъ народахъ; на языкѣ же славян
скомъ тебѣ дозволяется только проповѣдовать или бесѣдо
вать къ народу». Папа писалъ рѣзко, смѣло и рѣшительно. 
Въ тоже время онъ отправляетъ посланіе и къ Свягопол- 
ку, гдѣ говоритъ, что вызываетъ св. Меѳодія въ Римъ, что
бы испытать его: такъ ли онъ вѣруетъ и учитъ, какъ обѣ
щалъ апостольскому престолу. Меѳодій въ третій разъ въ 
880 году совершилъ путешествіе въ Римъ. Папа увидѣлъ, 
что этотъ смиренный старецъ, апостолъ Христовъ среди 
Славянъ, не имѣетъ въ виду нанести ущерба его власти 
и его корыстнымъ стремленіямъ, а въ его правовѣріи убѣ
дился, когда св. Меѳодій предъ соборомъ римскихъ епи
скоповъ исповѣдалъ православный Символъ вѣры. Тогда 
Іоаннъ V III измѣнилъ свой взглядъ на дѣло св. Меѳодія и 
измѣнилъ свои чувства къ нему. Съ почетомъ и уважені
емъ отпустивъ св. Меѳодія въ Моравію, папа разрѣшилъ 
славянское богослуженіе н одобрилъ славянскую грамоту. 
«Мы одобряемъ, писалъ опъ князю Святополку,— письмена 
славянскія, изобрѣтенныя «какимъ-то» философомъ Кон
стантиномъ (съ такимъ мнимымъ незнаніемъ папа гово
ритъ о св. Кириллѣ!), которыми возглашается подобаю
щимъ образомъ хвала Богу, и повелѣваемъ на этомъ язы
кѣ прославлять и возвѣщать дѣянія Господа нашего Іи
суса Христа, потому что не только тремя, но и всѣми язы-
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ками восхвалять В о га побуждаетъ насъ ученіе священнаго 
писаиія. Поэтому нисколько не противно истинной вѣрѣ 
и ученію совершать на этомъ же языкѣ литургію, читать 
Евангеліе и весь Ветхій и Новый Эавѣтъ, прекрасно пе
реведенный и истолкованный, и всѣ прочія службы пѣть 
на этомъ языкѣ, потому что Тотъже Господь, Который 
создалъ главные три языка: еврейскій, греческій и латин
скій,—создалъ и всѣ прочія языки во славу свою и похва
лу). Разрѣшая такимъ образомъ славянскій языкъ въ цер
ковной службѣ, запрещенный только годъ тому назадъ, 
папа въ томъже письмѣ пишетъ дальше: «Повелѣваемъ; 
впрочемъ, чтобы во всѣхъ церквахъ земли твоей, ради 
большаго величія, Евангеліе читалось сперва по-латыни, 
а потомъ во услышаніе народу, не понимающему латин
скаго языка, по-славянски, какъ то бываетъ, кажется въ 
нѣкоторыхъ церквахъ. Если же тебѣ угодно,—и это бо
лѣе согласуется съ твоими сужденіями,—слушать литургію 
на латинскомъ языкѣ, то мы приказываемъ для тебя совер
шать литургію на латинскомъ языкѣ». Изъ послѣднихъ 
словъ видно, что папа все-таки болѣе предпочиталъ и на
вязывалъ латинскій языкъ, а славянскій разрѣшалъ только 
въ силу необходимости и неохотно.

Тикимъ образомъ гоненіе, воздвигнутое на св. Меѳодія 
нѣмецкими епископами, въ этомъ случаѣ пока не удалось. 
Но онп постарались поссорить св. Меѳодія съ Святопол- 
комъ, и этого легко достигли. Слабый характеромъ, без
нравственный, жившій въ христіанствѣ, какъ язычникъ, 
недалекій умомъ, князь Святополкъ подвергался частымъ 
нареканіямъ и упрекамъ со стороны Меѳодія. Нѣмецкіе же 
епископы поблажали гнуснымъ и низкимъ прихотямъ 
князя и на его грѣхи смотрѣли сквозь пальцы. Святополкъ 
скорѣе конечно могъ сойтись съ ними, чѣмъ съ св. Ме
ѳодіемъ, человѣкомъ строгимъ, добродѣтельнымъ и пря
мымъ. Между нѣмецкимъ духовенствомъ нашелся ловкій и 
хитрый священникъ, по имени Викингъ, который пришел
ся по сердцу Святополку,—и онъ былъ назначенъ папой, 
по просьбѣ князя, епископомъ нитранскимъ и данъ св. 
Меѳодію въ помощники. Но онъ нс помогалъ ему, а толь
ко мѣшалъ и разстроивалъ его святое дѣло. Это только и 
было нужно нѣмецкому духовенству. Викингъ дѣлалъ все, 
что было можно, въ пользу нѣмцевъ и намѣренно вно
силъ страшный безпорядокъ въ дѣла Церкви. Его безсо-
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вѣстныя и безстыдныя дѣйствія до того разгнѣвали св. 
Меѳодія, что онъ предалъ его анаѳемѣ н принесъ на него 
въ 880 году жалобу налѣ. Но пана, соблюдая свои собетвен- 
ныя выгоды, нс обратилъ никакого вшіыанія па жалобу 
Меѳодія. Онъ ограничился только тѣмъ, что старался успо
коить Меѳодія разными похвалами и благоножеланіями. Но 
для нѣмецкаго духовенства этого было мало. ГІхъ цѣль 
была— изгнать св. Меѳодія н вмѣстѣ съ нимъ уничтожить 
и истребить въ конецъ славянскую грамоту и то великое 
дѣло христіанскаго просвѣщенія Славянъ въ духѣ пра
вославной Церкви, о которомъ неустанно заботился св. 
Меоодій.

Нѣмецкое духовенство распустило въ пародѣ молву, что 
па св. Меѳодія сильно спѣвается царь византійскій Васи
лій: будто опъ такъ раздраженъ противъ св. Меѳодія, что 
предастъ его смерти, если ему удастся его схватить. Все 
это была недобросовѣстная ложь. Св. Меѳодій, дѣйстви
тельно, получилъ изъ Царьграда письмо отъ императора, 
въ которомъ выражалась только одна благосклонность. 
Это была пригласительная грамота. < Человѣкъ Божій, пи
салъ императоръ Василій,—весьма желаю видѣть тебя. Со
твори доброе дѣло: потрудись придти къ намъ, чтобы я 
еще разъ увидѣлъ тебя и принялъ твою молитву». Въ 881 
году св. Меѳодій отправился въ Царьградъ, гдѣ и былъ 
принятъ съ великою честью. Здѣсь его встрѣтилъ патрі
архъ Фотій, тотъ самый, который напутствовалъ его съ 
братомъ Кирилломъ своимъ благословеніемъ, когда они от
правлялись па проповѣдь къ Славянамъ въ Моравію, и ко • 
торый теперь показалъ къ пемѵ свою любовь и искреннее 
сочувствіе. Такъ же отнесся къ нему и императоръ Василій. 
Это обрадовало и ободрило св. Меѳодія, который вскорѣ 
послѣ этого и поспѣшилъ вернуться въ Моравію. Но гроз- 
пыя тучи мало-по-малу собирались надъ его головой, надъ 
славянскою Церковью и надъ самими моравскими Сла
вянами.

Предчувствуя новыя испытанія для Славянъ, а также 
приближеніе своихъ послѣднихъ дней, онъ спѣшилъ утвер
дить и укрѣпить свое святое и великое дѣло какъ можно 
прочнѣе. Для этого необходимо было перевести на сла
вянскій языкъ тѣ священныя книги, которыя еще не были 
переведены, и размножить какъ можно въ большемъ чи
слѣ списковъ уже переведенныя. Этимъ онъ и заиялся при
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помощи двухъ учеииковъсвоихъ, пресвитеровъ -скорописцевъ. 
Эта работа, продолжавшаяся въ теченіи шести мѣсяцевъ, 
шла очепь успѣшно. 26 октября св. Мсоодій торжественно 
съ учениками своими совершилъ Божію службу и возбла
годарилъ Господа и св. великомученика Димитрія Солун
скаго, котораго особенно чтили св. братья, за успѣшное 
окончаніе трудовъ своихъ. Однимъ изъ послѣднихъ дѣлъ 
св. Меѳодія было освященіе храма св. Петра и Павла въ 
Бернѣ 29 іюня 884 года.

Учспикп св. Меѳодія и самъ онъ, окруженные врагами, 
съ сильною тревогой смотрѣли въ будущее. Опи видѣли 
слабость п близкую кончину своего любимаго учителя. 
Безпокоясь о томъ, что будетъ послѣ его смерти, и лгелая 
знать его послѣднюю волю, они спрашивали св. Меѳодія: 
«Кого избираешь ты, отецъ и учитель нашъ, настольни- 
комъ твоей каѳедры по тсбѣ п продолжателемъ твоего учс- 
вія?> Св. Меѳодій указалъ на Горазда. «Гораздъ, сказалъ 
св. Меѳодій,—мораванипъ. Онъ проповѣдникъ и хорошо 
зпастъ латинскія книги. Буди надъ нимъ воля Божія п ва
ша любовь съ ипмъ, какъ и моя!>.

Въ Вербное воскресенье 885 года св. Меѳодій вышелъ 
въ послѣдній разъ въ церковь и, уже будучи больнымъ, 
бесѣдовалъ съ своей любимой, внимательной паствой, ко
торая со слезами па глазахъ глядѣла на своего великаго 
учителя и съ глубокой печалью слушала его послѣднюю 
рѣчь. «Возлюбленныя дѣти мои, говорилъ онъ, вызнаете, 
какъ сильны еретики въ злобѣ; вы знаете, какъ они, иска
лся Слово Божіе, стараются напоить ближнихъ ученіемъ 
ложнымъ, нечистымъ; вы зпаетс тѣ средства, которыя 
они употребляютъ—убѣжденіе для нсвѣдущихъ, жестокость 
для боязливыхъ. Я же надѣюсь на васъ и молюсь за васъ; 
молюсь, да устоите противъ тѣхъ средствъ; надѣюсь, что, 
утвержденные на камнѣ апостольскаго ученія, на которомъ 
основана и сама Церковь, вы не увлечетесь убѣдительностію 
ихъ словъ, не соблазнитесь лестію, не отступите передъ 
страхомъ жестокости; вспомните слова Писанія: «Нс убой- 
тсся отъ убивающихъ тѣло, души же не могущихъ убити> 
(Мат. 10, 28). Я говорю и предваряю васъ,—и вы та
кимъ образомъ становитесь отвѣтственными за грѣхъ, о 
которомъ вы были упреждены. Я не повиненъ болѣе въ ва
шей крови; я не молчалъ изъ страха; я всегда бодрство
валъ па стражѣ, и теперь говорю вамъ, будьте осторож-
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ны; охраняйте сердца ваши и братій вашихъ; вы будете 
ходить среди козней. Дни мои сочтены; послѣ моей кон
чины придутъ къ вамъ лютые волки, которые будутъ ста
раться соблазнить народъ; но вы тѣмъ противустойте, 
будьте тверды въ вѣрѣ: эго завѣщаваетъ вамъ св. апостолъ 
Павелъ устами моими. Всемогущій Богъ Отецъ, и отъ 
Него продвѣчпо рожденный Сынъ и Св. Духъ, отъ Отца 
исходящій, да научатъ васъ всякой истинѣ и да сохранятъ 
васъ непорочными». Таково было послѣднее слово св. Ме
ѳодія къ своей паствѣ: онъ убѣждалъ ее твердо держаться 
ученія православной Церкви, которое еще при жизни его 
и затѣмъ по смерти старались ниспровергнуть враги-ере
тики и хулители православія.

Во вторникъ на страстной недѣлѣ, 6 апрѣля 885 г. св. 
Меѳодій предалъ душу свою въ руки Божіи. Ученики со
вершили надъ нимъ торжественно обрядъ отпѣванія на 
трехъ языкахъ: славянскомъ, греческомъ и латинскомъ, и 
среди плача и скорби народа положили гробъ съ его тѣ
ломъ въ соборной велеградской церкви Пресвятой Бого
родицы. Такимъ образомъ Господь взялъ въ свои небесныя 
обители и другаго праведника, друга и апостола Славянъ, 
св. Меѳодія. Послѣ его смерти еще сильнѣе, чѣмъ при 
его жизни, разразились испытанія надъ его славянскою 
паствою.

Въ годъ смерти Меѳодія на папскомъ престолѣ явился 
папа Стефанъ VI, непримиримый врагъ всего Славянства. 
Онъ въ самыхъ рѣшительныхъ выраженіяхъ запретилъ 
церковную службу на славянскомъ языкѣ. Въ своемъ по
сланіи къ Святополку папа Стефанъ VI превозноситъ до 
небесъ Викинга, врага св. Меѳодія, говоритъ, что св. Ме
ѳодій былъ преданъ суевѣрію, потому что великій учитель 
Славянъ боролся противъ еретиковъ; что онъ клятвопре
ступникъ, такъ какъ предъ мощами св. Петра онъ будто- 
бы далъ клятву папѣ Іоанну VIII—не служить на славян
скомъ языкѣ; въ концѣ концовъ папа предаетъ св. Меѳо
дія анаѳемѣ и предписываетъ изгвать изъ предѣловъ Мо
равіи всѣхъ, кто воспротивится запрещенію славянскаго 
богослуженія. Въ это же время Стефанъ VI шлетъ къ Свя
тополку пословъ и даетъ имъ письменное наставленіе, какъ 
вести себя въ Моравіи. Въ немъ онъ повторяетъ тоже, 
что писалъ Святонолку; кромѣ того, приказываетъ, чтобы
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послы, именемъ папы, запретили Горазду, архіепископу 
моравскому, отправлять епископскія обязанности, такъ 
какъ, по мнѣнію папы, онъ былъ незаконно поставленъ 
св. Меѳодіемъ.

Какое же дѣйствіе оказали эти папскія посланія и пап
скіе послы? Чего же добивался папа и чего достигъ че
резъ нихъ?— Онъ уничтожилъ православно-славянскую цер
ковь моравскую, предавъ анаѳемѣ и оклеветавъ великаго 
основателя ея п перваго архіепископа очень скоро по
слѣ его смерти, какъ лжеучителя и клятвопреступника. Сла
бый Святополкъ перешелъ на сторону папы и нѣмецкаго 
духовенства. Архіепископъ моравскій Гораздъ, по проис
хожденію своему Славянинъ, одинъ изъ лучшихъ и предан
нѣйшихъ учениковъ св. Меѳодія, былъ свергнутъ. Бикингъ, 
непримиримый врагъ Славянства, сдѣлался моравскимъ 
архіепископомъ. Нѣмецкое духовенство торжествовало. Оно 
начало гнать и преслѣдовать учениковъ, которыхъ оста
вилъ послѣ себя св. Меѳодій. Среди этихъ учениковъ пер
вый, по обширности своихъ знаній и по образованію, былъ 
Гораздъ. За нимъ стоялъ Климентъ, мужъ краснорѣчивый 
и ученый, затѣмъ Наумъ, Ангеларій, Лаврентій и Савва. 
Они продолжали бороться съ Викингомъ, защищая дѣло 
просвѣщенія Славянъ, родной языкъ въ церковномъ бого
служеніи и православное ученіе. Но борьба была имъ не 
подъ силу. Самъ князь и теперь былъ противъ нихъ; Нѣм
цы принуждали принять ихъ еретическое ученіе. Славяне 
защищали вѣру истинную, возвѣщенную имъ св. Меѳоді
емъ; одни готовы были все сдѣлать, другіе— все претер
пѣть; иныхъ мучили безчеловѣчно, у другихъ расхищали 
имущество, иныхъ нагими волочили по терновнику и при
томъ людей престарѣлыхъ. Всѣхъ же учениковъ св. Меѳодія 
было не мало, ибо считалось до двухъ сотъ однихъ толь
ко служителей алтаря. Самыхъ главныхъ изъ нихъ: Го 
разда, Климента, Наума, Ангеларія, Лаврентія и Савву 
враги хватаютъ, заковываютъ въ желѣзныя цѣпи и заклю
чаютъ въ тюрьму, гдѣ морятъ ихъ голодомъ и лишаютъ 
всякаго утѣшенія, ибо ни родные, ни знакомые не смѣли 
ихъ навѣщать. Получивши отъ князя позволеніе поступать, 
какъ они хотятъ, они выводятъ ихъ изъ тюрьмы, истязу- 
ютъ ударами, не давая пощады ни сѣдинамъ, ни слабости, 
отъ которой св. страдальцы изнемогали. Научившись отъ 
своего учителя стойкости и твердости въ вѣрѣ, они гото-
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вн были все терпѣть, лишь бы только не отступить и не 
измѣнить своему великому дѣлу и завѣту св. Меоодія. 
Такъ какъ нѣмецкое духовенство было не въ состояніи за
ставить ихъ вѣрить и учить по своему, то опо и прибѣг
ло къ послѣдней мѣрѣ, на которую указывалъ папа Сте
фанъ VI: опо рѣшило изгнать ихъ изъ предѣловъ Моравіи.

Такъ, нѣмецкое духовенство добилось съ благословенія 
папы Стефана VI того, чего желало. Дѣло святыхъ Ки
рилла и Меоодія въ Моравіи и Пашіоніп погибало. Запад
ные Славяне подчинились латино-нѣмецкому духовенству, 
при чемъ опп лишились роднаго языка въ богослуженіи 
п отдѣлились отъ другихъ Славянъ: Русскихъ, Болгаръ и 
Сербовъ, которые сохранили православно-славянское дѣло 
св. братьевъ. Изгоняя учеппковт. св. Кирилла и Меоодія 
изъ предѣловъ Моравіи, нѣмецкое духовенство отдало ихъ 
воинамъ отвести въ разныя мѣста, прилегающія къ Дунаю, 
и обрекло ихъ па вѣчное изгнаніе. Воины, люди грубые, 
взявши ихъ, выводятъ изъ города и потомъ, снявши съ 
нихъ одежды, влекутъ ихъ пагпмп. Они мучили и всячески 
издѣвались падъ пими. Опн даже прикладывали къ ихъ 
шеямъ свои мечи, какъбы желая поразить ихъ, и ударя
ли въ бока копьями, какъбы готовясь вопзпть въ нихъ 
острія. Спустя нѣкоторое время воины оставили св. стра
дальцевъ на дорогѣ и вернулись домой; а блаженные сла
вянскіе мученики устремились въ Болгарію, надѣясь въ 
отой странѣ, тоже населенной Славянами, найти наконецъ 
себѣ покой и свободно распространять ученіе православ
ной Христовой Церкви. Пробираясь по тайнымъ дорогамъ, 
стараясь не попадаться на глаза людямъ, терпя лишенія 
въ пищѣ и одеждѣ, они шли туда объятые страхомъ и 
ужасомъ и, чтобъ удобнѣе скрыться отъ враговъ, раздѣ
лились и разсѣялись въ разныя стороны. Господь, видимо, 
направлялъ все это къ тому, чтобы славянскіе проповѣд- 
никп озарили свѣтомъ евангельской проповѣди какъ мож
но больше земель и странъ славянскихъ.

Климентъ, Наумъ п Ангеларій, достигнувъ Дуная п 
прибывъ въ Бѣлградъ, разсказываютъ все, что случилось 
съ ними, правителю города Боритпкапу. По совѣту его 
они отправляются къ Борису, князю болгарскому, такъ 
какъ Борисъ жаждалъ имѣть у себя такихъ людей, какъ 
они. Прибывъ къ Борису, опп разсказываютъ ему о сво
ихъ страданіяхъ въ Моравіи, бесѣдуютъ съ нимъ о раз-



ЖИЗНЬ И ПОДВИГИ СВВ. КИРИЛЛА И МЕѲОДІЯ. 471

ныхъ Божественныхъ предметахъ, повѣствуютъ о житіяхъ 
святыхъ. Князь благодаритъ отъ всей души Бога, посыла
ющаго ему такихъ людей. Онъ ихъ утѣшилъ, обласкалъ 
и успокоилъ. И здѣсь-то сѣмя Божіе, брошенное среди 
малой горсти людей изъ великаго славянскаго племени, 
выросло и окрѣпло. Болгарское царство въ то время было 
сильно и обширно. Дѣло св. братьевъ здѣсь развилось до 
такой степени, что уже ничто не могло его уничтожить. 
Здѣсь явились кпижные, ученые люди, явились повыя сла
вянскія книги, явилось просвѣщеніе. Отсюда и къ памъ 
въ Россію пришли эти к п и г и  въ 988 году, когда крестил
ся святой князь Владиміръ Равпоапостолышй, а вмѣстѣ 
съ нимъ и русскій народъ. И до спхъ поръ въ пашихъ 
церквахъ звучитъ тотъ славянскій языкъ, на которомъ 
говорили и писали св. братья, и до сихъ поръ тотъ, кто 
учится грамотѣ по Псалтири и Часослову, учится непо
средственно какъбы у самихъ свв. Кирилла и Меоодія, 
просвѣтителей и апостоловъ Славянъ.

Такимъ образомъ дѣло, совершенное св. Кирилломъ и 
Меоодіемъ, коснулось всѣхъ Славянъ: Русскихъ, Болгаръ, 
Сербовъ съ Черногорцами и Хорватовъ, Словинцевъ, Сло
ваковъ, Чеховъ съ Мораванами, Поляковъ и Сербовъ-Лу- 
жпчанъ. Славянскіе просвѣтители дали намъ Славянамъ 
азбуку. Благодаря ей явилось у насъ на родномъ языкѣ 
слово евангельское и вообще Богослуженіе. Если явилось 
Слово Божіе и Богослуженіе на славянскомъ языкѣ, то 
долженъ былъ явиться и священникъ-славянинъ, слѣдова
тельно, должно было явиться у Славянъ свое народное ду
ховенство. Дѣйствительно, первымъ дѣломъ св. братьевъ 
было приготовить изъ своихъ учениковъ разумныхъ слу
жителей Церкви. Такъ какъ для этого нужны были учили
ща, то св. благовѣстники и основывали ихъ тамъ, гдѣ они 
трудились. Изъ училищъ выходили не только священники, 
но и просто образованные и грамотные люди. Всѣ они 
работали на пользу новооспованной Церкви славянской.

Мы чувствуемъ великую любовь къ св. славянскимъ 
просвѣтителямъ, Кириллу и Меѳодію; мы благодаримъ и 
прославляемъ ихъ память потому, что они самоотвержен
но и безкорыстно послужили намъ, а прежде всего нашимъ 
предкамъ—Славянамъ, которыхъ они воззвали къ свѣту и 
истинѣ, къ добру и правдѣ, и открыли имъ и намъ пути 
ко спасенію. Они удовлетворили насъ, насытили алкавшихъ
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и напоили жаждавшихъ правды. Поэтому мы торжественно 
и празднуемъ ихъ свѣтлую память, вкупѣ со всѣмъ сла
вянскимъ міромъ, который въ этотъ многознаменательный 
день, день тысячелѣтія со времени блаженной кончивы св. 
Меѳодія, соединяется весь воедино, сливаясь въ одномъ 
радостномъ и свѣтломъ воспоминаніи о великихъ своихъ 
апостолахъ и просвѣтителяхъ, св. Кириллѣ и Меѳодіи. 
Правда, не всѣ славянскія племена сохранили завѣщанное 
намъ нашими первоучителями наслѣдіе православно-сла
вянскаго богослуженія: только Русскіе, Болгаре и Сербы 
съ Черногорцами остались вѣрными завѣту своихъ перво
учителей, остались православными; другіе же (какъ напр. 
Хорваты, Словинцы, Чехи съ Мораванами, Словаки, Сербы- 
Лужичане и Поляки), подъ напоромъ вражескихъ силъ и 
нападеній, подчинились церкви латинской, сдѣлались папи
стами. Но многіе изъ нихъ боролись противъ враговъ пра
вославія и отстаивали вѣру своихъ первоучителей св. Ки
рилла и Меѳодія; если они и отступили отъ православія, 
сдѣлались папистами, то отчасти по своимъ вольнымъ и 
невольнымъ грѣхамъ, о прощеніи которыхъ мы—право
славные вмѣстѣ съ отпадшими отъ православія своими 
братьями-Славянами и вознесемъ теплыя молитвы къ Го
споду Богу, да предстательствомъ святыхъ нашихъ про
свѣтителей Кирилла и Меѳодія утвердитъ всѣхъ насъ въ 
православіи и единомысліи, даруетъ намъ миръ и спасетъ 
души наши!

Яко Апостоломъ единонравніи и словенскихъ странъ учи- 
теліе, Кирилле и Меѳодіе Богомудріи, Владыку всѣхъ мо
лите, вся языки словенскія утвердити въ православіи и 
единомысліи, умирити міръ, и спасти души наша (Тро
парь, гласъ 4).

Священную двоицу просттителей нашихъ почтимъ, Бо
жественныхъ писаній преложеніемъ источникъ Богопознанія 
намъ источившихъ, изъ негоже даже доднесь неоскудно 
почерпающс, ублажаемъ васъ, Кирилле и Меѳодіе, престолу 
Вышняго предсгпоящихъ и теплѣ молягцихся о дугиахъ на
шихъ (Кондакъ, гласъ 3).

Аминь.
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составленная митрополитомъ московскимъ Филаретомъ *).

И Р М О С Ъ .

Спасителю Богу, путемъ новымъ и дивнымъ изъ тмы 
Египетскія люди Своя изведшему и свѣтомъ Своего Бо- 
гописаннаго закона просвѣтившему, поимъ Ему, яко про- 
славися.

т р о п а р и :

Богомудріи учителіе, святителіе Кирилле и Меѳодіе, отъ 
облагодагствованнаго разумѣнія вашего низпослите лучъ 
свѣта несвѣтлому моему разуму, о васъ любомудрствую
щему.

Богъ, Емуже вѣдома суть отъ вѣка вся дѣла Его, еще 
во отрочествѣ твоемъ, Богомудре Кирилле, назнамена тя 
быти премудрости Его любителя и служителя, показавъ 
тебѣ во снѣ обрученіе твое съ дѣвою Софіею. Софіа бо 
толкуется премудрость.

Изхудожествовавъ писмена словенская, премудре Ки
рилле, абіе книги Божественныя, святыя и молитвенныя 
тѣми написалъ еси, и предалъ еси людемъ. Моли Хріста, 
Божію Премудрость, да сынове Россійстіи, книжнаго уче
нія вожделѣвше, не прелагаются въ наученія странна и 
различна, но словомъ Божіимъ и ученіемъ Святыхъ да 
нросвѣщаютъ разумы своя, и благодатію да утверждаютъ 
сердца своя.

*) Первоначально напечатана, но желанію автора, въ майской кн. 
Душен. Чтенія 18(іЗ года. Весьма благовременно вновь воснроизвесгь 
здѣсь это образцовое твореніе великаго святителя въ честь славян
скихъ первоучителей. РсО.

ЧАСТЪ I. 31
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Исполнися тысяща лѣтъ, отнелѣже истина Хрістова и 
Евангельскій духъ жизни вниде въ слово и писмя словен
ское, твоимъ, Богомудре Кирилле, служеніемъ, и даже до
нынѣ спасительнымъ Боговѣдѣніемъ просвѣщаетъ Словен
скія и Россійскія люди. О семъ радующеся, и Хріста Свѣ- 
тодавца славяще, и твое, ІІреподобне, благодѣяніе благо- 
дарнѣ исповѣдуемъ. Ты же споспѣшествуй намъ твоими 
молитвами, яко да и бездѣтныя блаженныя жизни достиг
немъ православною вѣрою и заповѣдей Хрістовыхъ испол
неніемъ.

Благая Мати благаго Царя и праведнаго Судіи, дарую
щаго царствіе Божіе языку, творящему плоды его, и отъ- 
емлющаго отъ педостойныхъ, милостива сотвори Его намъ 
Твоимъ предстательствомъ, да неотъиметъ отъ насъ цар
ствія Своего, яко не принесшихъ Ему плодовъ благочестія, 
правды, воздержанія, братолюбія, -но да обратитъ насъ къ 
покаянію и исправленію, и соблюдетъ насъ въ чинѣ сы
новъ царствія Своего.



ПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНІЕ.

Слово предъ отпѣваніемъ протоіерея Іоанна Михеевича 
Борзецовскаго Ч

Внимайте себѣ и всему стаду, въ 
пемже васъ Духъ Святый постави епи- 
сшш (блюстителями) пасти Церковь 
Господа и Гош, юже стяжа кровію 
своею (Дѣян. 20, 28).

Въ сихъ словахъ содержится наставленіе ан. Павла 
ефесскимъ пресвитерамъ, которое онъ устно преподалъ 
имъ во время третьяго своего благовѣстническаѵо путе
шествія на обратномъ пути въ Іерусалимъ. Оно относит
ся и ко всѣмъ пресвитерамъ, хотя сказано только нѣ
которымъ.

Внимайте себѣ. Это значитъ: строго слѣдите, пресви
теры, за личнымъ вашимъ поведеніемъ, внимательно при
слушивайтесь къ голосу своей совѣсти, заботьтесь не о 
томъ только, чтобы внѣшнее поведеніе ваше было неуко
ризненно, но чтобы помыслы, чувствованія и намѣренія 
ваши были чисты. Это обязательно для всякаго христіани
на, наипаче же для пресвитера, который долженъ ревно-

а) Сказано 24 февраля, въ Іоанно-вонновокой церкви на Яки
манкѣ.

31*
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вать не о своемъ только сиаееніи, но п о спасеніи ввѣ
ренныхъ его попеченію душъ.—Само собой разумѣется, что 
пресвитеръ истинно-благочестивый и добродѣтельный бла
готворнѣе вліяетъ на другихъ, чѣмъ пресвитеръ, увлекаю
щійся обычаями міра, не всегда согласными съ христіан
скими требованіями. Какъ бы ни была велика ревность 
послѣдняго о духовномъ преуспѣяніи другихъ, его вліяніе 
ослабляется его примѣромъ. Усилія его, направленныя къ 
уврачеванію другихъ, не достигаютъ успѣха при встрѣчѣ 
съ неизбѣжнымъ упрекомъ: <врачу, исцѣлися самъ».

Внимайте себіь и всему стаду. Какова должна быть рев
ность пресвитера о спасеніи другихъ, видно изъ того, что 
лица, на которыя простирается его попеченіе, называют
ся стадомъ. Стало быть онъ долженъ вести себя въ отно
шеніи къ нимъ такъ же, какъ свойственно поступать хоро
шему пастырю безсловесныхъ животныхъ. У хорошаго па
стыря овцы накормлены, напоены, безопасны отъ волковъ, 
укрыты отъ зноя и отъ стужи. Подобно сему, и хорошій 
пастырь духовныхъ овецъ съ неослабѣвающимъ усердіемъ 
дѣлаетъ для нихъ все, что нужно для удовлетворенія ихъ 
духовныхъ потребностей: души алчущія и жаждущія исти
ны и правды онъ духовно питаетъ; души, находящіяся въ 
опасности сдѣлаться добычей духовныхъ волковъ, прикры
вающихся иногда овечьею кожей,—лжеучителей и соблаз
нителей, оберегаетъ отъ нихъ; души, охладѣвающія въ вѣрѣ 
и благочестіи, духовно согрѣваетъ; души, искушаемыя му
чительными недоумѣніями и сомнѣніями, изсушаемыя зноемъ 
скорбей, успокоиваетъ и утѣшаетъ. Какъ же именно онъ 
помогаетъ своимъ духовнымъ овцамъ во всѣхъ этихъ ду
ховныхъ нуждахъ ихъ? Словомъ здраваго ученія, вразум
леніями, предостереженіями, духовными совѣтами, молит
вой, любовью, паче же всего преподаяніемъ имъ благода
ти таинствъ.

Видите, какъ много дѣла у духовнаго пастыря, сколько 
трудовъ и самоотверженія требуется отъ него въ его слу-
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жепіи спасенію ввѣренныхъ ему душъ. Но за то какъ силь
ны и побужденія къ добросовѣстному прохожденію сего 
служенія! Пасите стадо, въ нсмже васъ Духъ Святый по- 
стави блюстителями. Какое высокое положеніе въ духов
номъ стадѣ занимаютъ пастыри его! Они блюстители или 
руководители его, и притомъ поставленные не людьми, но 
чрезъ посредство людей самимъ Духомъ Святымъ. Благо
дать Св. Духа, потребная для ихъ служенія, сообщена имъ 
въ таинствѣ рукоположенія. Но съ этимъ великимъ досто
инствомъ соединена и великая отвѣтственность; на нихъ 
лежитъ долгъ чистою жизнью и усердіемъ къ исполненію 
пастырскихъ обязанностей возгрѣвать и возращать въ себѣ 
даръ живущей въ нихъ благодати священства и употреб
лять его въ спасеніе другихъ. Горе имъ, если пренебре
гутъ имъ! Имъ грозптъ участь раба, скрывшаго талантъ въ 
землю и осужденнаго во тьму кромѣшную.— Другое побуж
деніе кь усердному прохожденію пастырскаго служенія 
заключается для нпхъ въ напоминаніи Апостола, что они 
призваны пасти Церковь Господа и Бола, юже ст яжа кровію 
своею. Они должны помнить, что они не хозяева въ этой 
Церкви, а только приставники, съ которыхъ строго взы
щется за невѣрность въ томъ дѣлѣ, къ которому они при
ставлены блюстителями. Должны помнить, что Церковь, къ 
служенію которой они призваны, есть драгоцѣннѣйшее до
стояніе Христа Господа, которое Онъ стяжалъ кровью 
Своею. Видите, какъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, дорога душа каж
даго христіанина, члена Церкви, если для искупленія ея и 
для обращенія въ достояніе Христово потребовалась та
кая безмѣрная цѣна, какъ пречистая кровь Единороднаго 
Сына Божія, изліянная на крестѣ! И эта, купленная столь 
дорогою цѣной, душа ввѣряется попеченію пастыря цер
ковнаго— пресвитера! Судите по сему, какая великая от
вѣтственность на немъ лежитъ. Пренебрегая свой долгъ 
всячески споспѣшествовать спасенію души ввѣренной его 
поиеченію и руководству, онъ пренебрегаетъ кровь Хри-
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ста Спасителя. Спаситель нс пожалѣлъ своей честной кро
ви для ея искупленія, а нерадивый пастырь губитъ ее сво
имъ нерадѣньемъ и долженъ отвѣчать за ея погибель.

Отъ общихъ размышленій о высокомъ и многоотвѣт- 
ствепномъ служеніи духовныхъ пастырей обратимся те
перь къ новопреставленному пастырю, протоіерею Іоанну, 
гробъ котораго предъ собой зримъ. Спросимъ: какъ онъ 
исполнялъ заповѣдь Апостола — внимать себѣ и своему 
стаду? Цѣнилъ ли онъ величіе своего служенія? Старался 
ли подняться до той высоты, па которую указуетъ пасты
рямъ св. Апостолъ? Мы пе знаемъ всего, что нужно знать 
для удовлетворительнаго отвѣта па этотъ вопросъ. Огра
ничимся краткимъ указаніемъ на то, что знаемъ отъ лю
дей близкихъ къ почившему. Итакъ, что же мы можемъ 
сказать о его отношеніяхъ къ пасомымъ въ качествѣ учи
теля и руководителя ихъ, молитвенника и священнослу
жителя,—и о его личныхъ достоинствахъ.

Какъ учитель, онъ принадлежалъ къ разряду пастырей, 
которыхъ служеніе дѣлу спасенію ближнихъ состоитъ пре
имущественно въ личномъ руководствовали ихъ. Подра
жая Пастыреначальнику Христу, спострадавшему напшмъ 
немощамъ, онъ принималъ живѣйшее, сердечное участіе 
въ духовномъ состояніи руководимыхъ имъ. Онъ тщатель
но изучалъ душеввыя болѣзни ихъ, и умѣлъ врачевать ихъ 
соотвѣтствующими средствами. Онъ обладалъ въ преиму
щественной степени даромъ совѣта и очень хорошо зналъ, 
что нужно сказать каждому, прибѣгавшему къ его духов
ной помощи. Этимъ объясняется, что у него было множе
ство духовныхъ дѣтей изъ всѣхъ сословій общества, осо
бенно изъ высшаго.

Какъ молитвенникъ, онъ не только усердно, но благо
успѣшно молился за всѣхъ, нуждавшихся въ его молит
венной помощи. Намъ приходилось слышать о нѣкото
рыхъ, можно сказать, чудодѣйственныхъ случаяхъ, свидѣ
тельствующихъ о силѣ его молитвы. Но успѣхъ своихъ



ПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНІЕ. 479

молитвъ онъ, по смиренію, приписывалъ не себѣ, а вѣрѣ 
тѣхъ лицъ, которыя обращались къ нему за молитвенною 
помощью. <Я грѣшный человѣкъ, говорилъ онъ въ подоб
ныхъ случаяхъ,—но требующіе у меня молитвъ, вѣруютъ 
въ силу ихъ, и Господь даетъ имъ по ихъ вѣрѣ, а отнюдь 
не по моимъ заслугамъ».

Почившій пастырь помогалъ ближнимъ не только въ ду
ховныхъ, но и въ тѣлесныхъ нуждахъ. Онъ благотворилъ 
многимъ личными своими средствами; но вмѣстѣ къ пему 
стекалось не мало пожертвованій со стороны лицъ, кото
рыя желали служить ближнимъ благотвореніями, но затруд
нялись, не зная, кому и какъ ихъ оказывать. Они обра
щались къ посредничеству почившаго протоіерея, въ увѣ
ренности, что опъ лучше всякаго знаетъ, кто въ чемъ 
нуждается, кому что и сколько дать,—и онъ добросовѣст
нѣйшимъ образомъ исполнялъ эти порученія: кого снаб
жалъ деньгами, кого вещами, и много слезъ онъ отеръ, 
многихъ избавилъ отъ нищеты и ея послѣдствій. Къ ве
щественному вспоможенію онъ всегда присовокуплялъ ду
ховные утѣшенія и совѣты. Это былъ самый разумный 
мплостынераздаятель.

Добросовѣстно и плодотворно служа святой Церкви во
обще, почившій пастырь былъ въ частности примѣрнымъ 
пастыремъ своей домашней церкви, примѣрнымъ воспита
телемъ и руководителемъ своихъ чадъ но плоти. Онъ по
мнилъ завѣщаніе Апостола, что < пресвитеръ долженъ хо
рошо управлять своимъ домомъ, дѣтей своихъ содержать 
въ послушаніи со всякою честностью; ибо кто не умѣетъ 
управлять собственнымъ домомъ, тотъ будетъ ли пещись 
о Церкви Божіей?» (1 Тим. 3, 5). Почившему протоіерею, 
при помощи Божіей, удалось воспитать своихъ дѣтей въ 
страхѣ Божіемъ, въ истинномъ благочестіи и въ любви 
къ святой Церкви, къ слѵжевію которой онъ готовилъ ихъ. 
Во время обученія своихъ сыновей въ духовныхъ школахъ 
онъ не только неустанно руководилъ ихъ учебными заня-
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тіями, но вмѣстѣ самъ учился, чтобы съ большею пользой 
передавать имъ то, что самъ усвоилъ трудомъ самообразо
ванія. Онъ дождался счастья видѣть своихъ сыновей до
стойными священнослужителями и утѣшался ихъ плодо
творными трудами на поприщахъ пастырскомъ, подвижни
ческомъ, ученомъ и духовно-литературномъ О.

Успѣхъ или благотворность его вліянія па пасомыхъ и 
руководимыхъ имъ въ значительной мѣрѣ объясняется си
лой его личнаго примѣра, будучи примѣрнымъ пастыремъ, 
почившій протоіерей былъ вмѣстѣ примѣрнымъ христіа
ниномъ, строгимъ исполнителемъ заповѣдей Евангелія и 
постановленій Церкви. «Кто сотворитъ и научитъ, тотъ, по 
слову Спасителя, великимъ наречется въ царствіи небес
номъ» (Мат. 5, 19). Почившій пастырь своею ревностію 
о жизни, согласной съ его ученіемъ, заслужилъ, какъ намъ 
мнится, сію награду.

Въ заключеніе прославимъ, братія, Господа, воздвигаю
щаго среди насъ подобныхъ достойныхъ служителей Церк
ви Его и чрезъ нихъ распространяющаго па землѣ свое 
царство, царство истины, правды, любви и всякаго добра,— 
и вмѣстѣ помолимся ІТастырепачальнику-Христу, да помя
нетъ своего вѣрнаго служителя въ небесномъ царствіи, 
да причтетъ его къ лику избранныхъ пастырей, угодившихъ 
Ему святою ревностью къ исполненію пастырскаго долга,

б) Изъ четырехъ его сыновей старшій, магистръ М. Д. Академіи 
(21-го курса), архимандритъ московскаго Андроникова монастыря и 
благочинный штатныхъ епархіальныхъ монастырей, извѣстенъ чита
телямъ „Душепол. Чтенія" непрерывнымъ сотрудничествомъ въ этомъ 
изданіи. Кромѣ собираемыхъ имъ для „Душей, Чтенія" резолюцій, 
писемъ, докладовъ, мнѣній мптр. Филарета, архимандритъ Григорій 
напечаталъ въ „Душей. Чтеніи" немалое количество біографиче
скихъ очерковъ и статей назидательнаго содержанія. Есть нс мало 
его трудовъ въ другихъ періодическихъ изданіяхъ, духовныхъ и 
свѣтскихъ. Братья его іеромонахъ Серафимъ и священникъ Николаи 
Воиновъ принадлежать также къ сотрудникамъ „Душен. Чтенія".
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п за его пастырскую ревность, за его благотворное слу
женіе спасенію христіанскихъ душъ, да проститъ ему со
грѣшенія, какія допущены имъ въ житіи и служеніи. Па
стыри должны отвѣчать не за свои только личные грѣхи, 
но и за грѣхи пасомыхъ, если не довольно бдительно слѣ
дили за ихъ нравственною жизнью, не всегда оберегали 
ихъ отъ грѣховныхъ искушеній. Не ввиди, милосердый 
Господи, въ судъ съ рабомъ твоимъ, если но немощи въ чемъ 
провивился предъ Тобой. Аминь.

ІІрот. В. Нечаевг.



С У Е Т А  С У Е Т Ъ .

ПОУЧЕНІЕ ПРИ ГРОБѢ ПРИХОЖАНИНА а).

Суета суетъ и всяческая суета, сказалъ царь Соломонъ 
послѣ того, какъ убѣдился въ суетности или безуспѣшности 
попытокъ найтп на землѣ полное счастье. Онъ убѣдился въ 
этомъ отчасти къ собственному опыту, отчасти на основаніи 
наблюденій надъ другими людьми. Такъ онъ убѣдился, что 
суетна надежда найти счастье въ обиліи земныхъ сокро
вищъ. Заботы о стяжаніи, умноженіи и сохраненіи ихъ 
только мучатъ человѣка и лишаютъ его мира и радости. 
Притомъ плоды трудовъ собирателя сокровищъ могутъ по 
смерти его достаться не трудившемуся и безсмысленно бу
дутъ расточены. Мысль объ этомъ еще больше отравляетъ 
удовольствіе обладанія богатствомъ. Суетна также надежда 
найти полное счастье въ земныхъ удовольствіяхъ п развле
ченіяхъ. Соломонъ собственнымъ опытомъ извѣдалъ всякаго 
рода чувственныя удовольствія и развлеченія, ни въ чемъ 
не отказывалъ своимъ глазамъ и сердцу, удовлетворялъ 
безпрепятственно всѣмъ чувственнымъ своимъ прихотямъ, 
и кончилъ горькимъ самообличеніемъ: «смѣху я сказалъ: 
безумный! и веселью: что ты дѣлаешь?» (Еккл. 2, 2). Из- 
счисляя виды суеты, Соломонъ не признаетъ условіемъ для 
счастія даже такое благороднѣйшее занятіе, какъ пріобрѣ
теніе мудрости, обогащеніе ума всякаго рода познаніями,— 
почему же? Потому, говоритъ онъ на основаніи собствен-

а) Купца Василія Ивановича Кузнецова.



СУЕТА СУЕТЪ. 483

наго опыта, что чѣмъ больше мудрости, тѣмъ больше го
рести, и кто пріумножитъ вѣдѣніе, тотъ пріумножитъ 
страданіе (— 1, 18). Горесть и страданія испытываетъ 
мудрецъ вслѣдстіе сознанія, что количество его знаній ни
чтожно въ сравненіи съ тѣмъ, чего онъ не знаетъ,—и это 
сознаніе не только не уменьшается, а возрастаетъ въ немъ 
по мѣрѣ расширенія его познаній.—Къ мысли о суетности 
мечтаній достигнуть на землѣ полнаго счастія приводитъ 
Соломона также зрѣлище всякаго рода неурядицъ въ живни 
человѣческой: одинаковая участь постигаетъ мудраго и глу
паго. <Мудраго не будутъ помнить вѣчно, какъ и глупаго; 
въ грядущіе дни все будетъ забыто, и увы! мудрый умира
етъ наравнѣ съ глупымъ» (— 2, 14—16). «Праведникъ 
(:преждевременно) гибнетъ въ праведности своей; нечести
вый живетъ долго въ нечестіи своемъ» (— 7,15). «Правед
никовъ постигаетъ то, чего заслуживали бы дѣла нечести
выхъ, а съ нечестивыми бываетъ то, чего заслуживали бы 
дѣла праведниковъ» (— 8, 14). «Одна участь праведному 
и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, 
приносящему жертвы и не приносящему; какъ добродѣ
тельному, такъ и грѣшному; какъ клянущемуся (богобояз
ненному), такъ и боящемуся клятвы (еевоздагощему чести 
Богу призываніемъ имени Его)> (— 9, 2); т.-с. здоровье 
и болѣзнь, богатство и бѣдность, слава и униженіе, ра
дости и скорби, жизнь и смерть—все это обще всѣмъ лю
дямъ, безъ различія достойныхъ и недостойныхъ, добродѣ
тельныхъ и порочныхъ. «Не проворнымъ достается успѣш
ный бѣгъ, нс храбрымъ побѣда, не мудрымъ хлѣбъ и не у 
разумныхъ богатство, и не искуснымъ (опытнымъ вра
чамъ, художникамъ, учителямъ) благорасположеніе, но вре
мя и случай для всѣхъ ихъ» (— 9, 11). «Видѣлъ я всякія 
угнетенія, какія дѣлаются подъ солнцемъ: и вотъ слезы 
угнетенныхъ, а утѣшителя у нихъ нѣтъ, и въ рукѣ угне
тающихъ ихъ сила, а утѣшителя у нихъ нѣтъ» (— 4, 1). 
Грустно быть зрителемъ этихъ явленій, всегда происхо
дившихъ и нынѣ повторяющихся; еще грустнѣе самому
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терпѣть и страдать. Что же дѣлать? Есть люди рѣшитель
ные, которые очень просто отвѣчаютъ на этотъ вопросъ. 
Возмутительныя явленія зла и житейскія невзгоды воз
буждаютъ въ нихъ ненависть къ жизни. <Жить не сто
итъ», говорятъ они себѣ и поканчиваютъ съ собой или не
медленнымъ самоубійствомъ, или медленнымъ изможденіемъ 
себя посредствомъ разврата и пьянства. Другіе на это не 
рѣшаются, зато всю жизнь ропщутъ на Бога, на людей, 
недовольны всѣмъ и всѣми, или для поправленія своего жи
тейскаго положенія прибѣгаютъ къ безчестнымъ средствамъ. 
Какъ же рѣшаетъ помянутый вопросъ самъ Соломонъ, къ 
какому выводу приходитъ онъ, признавая все на свѣтѣ су
етой? Ненависть къ жизни, подъ вліяніемъ убѣжденія въ суе
тѣ всего ва'землѣ, не чужда была, невидимому, душѣ Соло
мона. <Возненавидѣлъ я жизнь, говоритъ онъ, потому чго 
противны стали мнѣ дѣла, которыя дѣлаются подъ солнцемъ, 
ибо все— суета и томленіе духа» (Екк. 2, 17). Но эту не
нависть не надо понимать въ безусловно строгомъ смыслѣ, 
судя по дальнѣйшему теченію сужденій Соломоновыхъ. 
Размышленіе о суетѣ всего привело Соломона къ убѣж
денію, что временная жизнь не стоятъ того, чтобы пи
тать къ ней пристрастіе и видѣть въ ней конечную цѣль. 
Это-то отсутствіе пристрастія онъ назвалъ ненавистью къ 
жизни, подобно тому, какъ I. Христосъ въ томъже смы
слѣ внушалъ своимъ послѣдователямъ < ненавидѣть свою ду
шу» (Іоан. 12, 23), т.-е. быть готову положить душу свою 
за вѣру, безъ сожалѣнія разстаться съ временною живнью, 
если того требуетъ слава Божія и благо ближнихъ. При
страстіе къ временной жизни несовмѣстно съ долгомъ 
самоотверженія, требуемаго Христомъ отъ всѣхъ своихъ 
послѣдователей. Но оно же не благопріятствуетъ и времен
ному, земному благосостоянію, потому что побуждаетъ че
ловѣка къ мучительнымъ, не всегда притомъ одобряемымъ 
совѣстью, заботамъ о пріобрѣтеніи и умноженіи средствъ 
къ жизни. Эти мучительныя заботы отравляютъ наслажде
ніе благами жизни, особенно если соединяются сь оиасе-
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ніемъ потерять пхъ. Бакъ же въ такомъ случаѣ посту
пать, чтобы избѣжать пагубныхъ послѣдствій пристрастія 
къ временной жизни? Не нужно ли совсѣмъ отказаться 
отъ надежды найти что-нибудь пріятное въ жизни и при
мириться съ жизнью? Нѣтъ, не къ тому ведетъ рѣчь Со
ломонъ. Хотя и возненавидѣлъ онъ жизнь, т.-е. нашелъ ее 
не стоющею пристрастія, но съ другой стороны призналъ 
возможнымъ благодушно относиться къ этой жизни при 
соблюденіи нѣкоторыхъ условій. Недовольство жизнью, пол
ною суеты, происходитъ отъ того, что мы слишкомъ мно
го требуемъ отъ жизни. Полнаго счастья она дать не мо
жетъ,—этого и требовать и ожидать отъ нея пе слѣдуетъ; но 
если она можетъ дать намъ небольшую долю счастья, то 
и этого достаточно, чтобы съ веселіемъ пользоваться тѣмъ, 
что она даетъ, и наслаждаться плодами труда своего, не 
тревожа себя заботами о будущемъ (8, 22). Но это веселье 
должно быть умѣряемо памятью о зависимости нашей отъ 
Бога, ибо, говоритъ Соломонъ, < не во власти человѣка и то 
благо, чтобы ѣсть и пить и услаждать душу свою отъ труда 
своего. Я увидѣлъ, что и это отъ руки Божіей. Потому что 
кто можетъ ѣсть и кто можетъ наслаждаться безъ Него?» 
(2, 24—25). Теперь понятно, отчего люди, пристрастные къ 
земной жизни и ея благамъ, обманываются въ своихъ надеж
дахъ на земное счастье: вмѣсто того, чтобы смиренно ожи
дать по крайней мѣрѣ малой доли его отъ милости Божіей, они 
совсѣмъ забываютъ о Богѣ и мечтаютъ благоустроить свою 
жизнь одними собственными трудами. Понятно н то, отче
го безуспѣшность трудовъ повергаетъ ихъ въ уныніе: за
бывая о Богѣ, они лишаютъ себя того утѣшенія въ жи
тейскихъ невзгодахъ, какое могли бы найти въ преданности 
волѣ Божіей.—Зрѣлище неправдъ, обидъ и беззаконій не 
должно смущать насъ, потому что есть праведный Судія, 
который будетъ судить въ свое время праведнаго и непра
веднаго (3, 17), и потребуетъ отвѣта отъ неправедныхъ 
судей (5, 7).—Печально видѣть одинаковую судьбу мудраго 
и глупаго; но мудрость все-же остается лучшимъ орудіемъ
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противъ всякаго неустройства въ мірѣ (9, 13—18). Слова 
изъ устъ мудраго — благодать, а уста глупаго губятъ его 
же (10, 12).—Въ заключительныхъ словахъ книги Соломо
на содержится сущность наставленій его относительно то
го, какъ должно поступать, чтобы благодушно взирать на 
суету всего. «Бога бойся и заповѣди Его храни, ибо въ 
этомъ все для человѣка, и Богъ всякое дѣло приведетъ 
на судъ и все тайное, хорошо лп оно, или худо» (12, 
13—14). Бога бойся. Это значитъ: не смѣй роптать на Бо
га, не смѣй спорить съ Нимъ, сомнѣваться въ Его промыш
леніи о мірѣ, полномъ суеты и зла. Страхомъ Божіимъ 
обуздывай склонность свою къ жалобамъ на Провидѣніе Бо
жіе. И  заповѣди Его осрани: не тебѣ препираться съ Бо
гомъ, Существомъ Премудрымъ и Праведнымъ; не твое 
дѣло указывать Ему, какъ лучше Ему слѣдовало бы управ
лять міромъ. Твое дѣло помнить, что ты рабь Его, и без
прекословно исполнять волю Его, жить по Его заповѣ
дямъ: въ этомъ все для человѣка,—въ этомъ главное условіе 
для снисканія Его благоволенія среди окружающей тебя суе
ты. Пусть тебѣ или другимъ плохо живется на свѣтѣ, хотя 
ты и другіе соблюдаете заповѣди Божіи, тогда какъ не
честивые и неправедные торжествуютъ; но знай, что 
всякое дѣло приведетъ Болъ на судъ, и на этомъ судѣ, 
неизбѣжномъ по смерти, каждому воздастъ по дѣламъ его, 
даже сокровеннымъ, и уже не будетъ тогда мѣста тѣмъ 
нестроеніямъ, какія смущаютъ тебя въ этомъ мірѣ суе
ты и зла.

На всѣ изложенныя нами общія размышленія о суетѣ 
всего на свѣтѣ навелъ насъ предстоящій гробъ. Новопре
ставленный рабъ Божій Василій Іоанновичъ испыталъ на 
себѣ горькую истину сказаннаго Соломономъ о суетѣ. Его 
житейскія дѣта были сначала въ цвѣтущемъ состояніи. Онъ 
радовался своимъ успѣхамъ въ нихъ и благодарность за 
сіе Господу свидѣтельствовалъ добрыми дѣлами. Но въ 
послѣдніе дни его жизни, вслѣдствіе неблагопріятныхъ въ 
торговлѣ обстоятельствъ, благосостояніе его пошатнулось.
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Ему пришлось убѣдиться въ непрочности, суетности зем
ныхъ благъ. Для поправленія разстренныхъ дѣлъ онъ, ко
нечно, могъ бы поступить такъ же, какъ обыкновенно по
ступаютъ многіе въ его положеніи: объявить себя несо
стоятельнымъ должникомъ н приберечь для себя и для 
своего семейства, что у него осталось. Но онъ не поддал
ся этому искушенію. Онъ могъ бы разсуждать, какъ другіе 
разсуждаютъ въ подобныхъ случаяхъ: <я не плачу долговъ 
потому, что мнѣ самому не платятъ задолжавшіе мнѣ. Я 
въ правѣ уклониться отъ данныхъ мною обязательствъ, по
тому что другіе не исполняютъ подобныхъ обязательствъ 
въ откоженіи ко мнѣ>. Нѣтъ, онъ почиталъ за грѣхъ оправ
дывать себя подобными разсужденіями, извинительными, по- 
видимому, въ его положеніи. Ему даже нечего было бы 
бояться строгаго осужденія за нихъ со стороны людей,— 
уклоненіе отъ уплаты долговъ—дѣло столь обыкновенное, 
что почти всѣ привыкли смотрѣть на это снисходительно. 
Да, ему можно было не бояться суда людскаго, но онъ 
Нога боялся и заповѣди Его хранилъ, и иотому честно 
расплатился съ своими заимодавцами, хотя для этого ему 
пришлось закрыть свою торговлю и оставить себя и 
свое семейство при скудныхъ средствахъ содержанія. 
< Лучше обнищать, думалъ онъ, — чѣмъ обезпечить себя 
и семейство съ обидой другимъ». Онъ смиренно покорил
ся волѣ Божіей, пославшей ему крестъ скудости и, что 
всего удивительнѣе, онъ и въ наступившіе дни ску
дости не переставалъ благотворить ближнимъ и жалѣлъ, 
что не. можетъ благотворить съ прежнею щедростью. Рѣд
кое самоотверженіе и человѣколюбіе!

Бѣчная память новопреставленному рабу Божію Васи
лію! Ему въ послѣднее время не хорошо жилось на этомъ 
свѣтѣ: да воздастъ ему Господь своею милостью въ жизни 
загробной. Дай Богъ, чтобы его честность и добросер
дечіе послужили примѣромъ для другихъ, могущихъ быть 
въ томъ стѣснительномъ положеніи, въ какомъ онъ 
находился.

Прот. В. Нечаевъ.
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Слово въ недѣлю Ваій.

Гцыте дщери Сіоновѣ: се Царь твой 
■ірядетъ ы> тебѣ кртнокъ (Мо. 21, 5).

Тремя служеніями Господь совершилъ н совершаетъ на
ше спасеніе: какъ Учитель, Онъ открылъ намъ свѣтъ ис
тины и указуетъ путь спасенія; какъ Первосвященникъ, 
Опъ принесъ себя въ жертву за всѣхъ насъ и ходатай
ствуетъ за пасъ предъ Богомъ Отцемъ; наконецъ, какъ 
Царь, Онъ властвуетъ надъ нами и покоряетъ насъ свое
му закону.

Уже болѣе трехъ лѣтъ прошло до торжественнаго вхо
да въ Іерусалимъ, какъ началось пророческое, или учи
тельское служеніе Господа Спасителя. Многіе, многіе лю
ди слышали Его дивное слово, и послѣдній слуга во дво
рѣ архіерея зналъ, что никогда ни одинъ человѣкъ не 
говорилъ такъ, какъ этотъ Человѣкъ (Іоан. 7, 46). Перво
священническое служенія Господа Спасителя видимо на
чалось на землѣ съ минуты рожденія: вертепъ, ясли—это 
начало того великаго креста, который простирается чрезъ 
всю земную Его жизнь до послѣдняго вздоха на страш
ной Голгоѳѣ. Но народъ еврейскій ждалъ Его болѣе какъ 
царя. Уму евреевъ предносились не образы Моисея, Исаіи 
и другихъ пророковъ, предзнаменовавшихъ пророческое 
служеніе Сиасигеля, — не страдальческіе образы Іосифа, 
проданнаго братьями,—Іова, внезапно обнищавшаго и до
шедшаго потомъ до крайней степени человѣческаго несча-
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стія, которыми предзнаменовалась Его первосвященниче- 
ская жертва. Нѣтъ: въ воображевін ихъ рисовались бле
стящіе царственнымъ величіемъ образы Давида, Соломона 
и другихъ царей. «Таковъ будетъ нашъ Мессія», думали 
они,—только еще выше, еще могущественнѣе. Давидъ поко
рилъ нѣсколько народовъ, а Онъ покоритъ всю вселенную. 
При Соломонѣ всѣ израильтяне жили безпечально, а тутъ 
рѣки изобилія потекутъ къ намъ». На этомъ полѣ развива
лись картины, одна другой заманчивѣе, одна другой плѣни
тельнѣе. Понятно, съ какимъ нетерпѣніемъ ожидалъ народъ 
открытія наконецъ этой царственной славы. Одинъ разъ, 
какъ-бы желая предупредить событія, онъ самъ хотѣлъ про
возгласить Господа царемъ; но этотъ преждевременный по
рывъ народа былъ остановленъ (Іоан. 6, 15). Но вотъ, на* 
конецъ эта торжественная минута по видимому настала: 
Господь идетъ въ Іерусалимъ,чтобы воцариться надъ избран
нымъ народомъ своимъ. Приходятъ въ исполненіе слова 
Архангела: «Сей будетъ велійпСынъ Вышняго наречется. 
И дастъ Ему Господь Богъ престолъ Давида отца Его и 
воцарится въ дому Іаковли во вѣки, и царствію Его не 
будетъ конца» (Лук. 1, 32—33).

Но какая неожиданность! У великаго Царя нѣтъ ни бое- 
ваго коня, ни роскошной свиты, не слышно при шествіи 
Его звуковъ музыкальныхъ орудій!.. Убогій осленокъ не
сетъ Его на себѣ; еще печальнѣе эта ослица, шедшая 
вслѣдъ за осленкомъ, вытянувшая свою шею отъ постоян
но носимой тяжести и низко склонившая ее къ землѣ. Нѣ
сколько ветхихъ одеждъ брошено было по пути, какъбы 
взамѣнъ тѣхъ богатыхъ и разноцвѣтныхъ ковровъ, кото
рые постилались по пути роскошныхъ царей востока; дре
весныя вѣтви усиливались замѣнить собой широко разви
вавшіяся тамъ воинскія знамена; нѣсколько людей, на 
взглядъ міра столь малыхъ, столь бѣдныхъ, шли въ слѣдъ 
за Нимъ. Къ довершенію всего эти слезы, льющіяся изъ 
очей шествующаго Царя. Да, какъ только увидѣлъ Гос- 
сподь Спаситель эти крѣпкія тройныя стѣны своей столи- 

часть і. 32
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цы, этотъ величественный храмъ съ вызолоченными кров
лями н куполами, отливавшими тысячами огней блестящіе 
лучи солнца, Онъ заплакалъ, заплакалъ не отъ радости’ 
но отъ скорби сильной, глубокой. Что же это значитъ 
Какъ объяснить эту крайнюю простоту, эту,—можно ли да
же сказать это слово,—эту бѣдность Величайшаго изъ ца
рей, тоторые потому только и сіяютъ въ мірѣ, что на нихъ 
отражается свѣтъ этого Владыки неба и земли.

Въ рукахъ этого Царя, братіс, не только всѣ средства 
власти и силы царей обыкновенныхъ, а и вѣтры, и громы, 
и молніи, и несмстные легіоны ангельскихъ воинствъ. Но 
все это величіе Господь сокрылъ въ зракѣ раба, кото
рый добровольно принялъ па Себя нашего ради спасенія.

Было время, когда съ особенною силой являлась симъ же 
самимъ Владыкой міра— сила Божьяго всемогущества. Весь 
человѣческій родъ, за исключеніемъ одной семьи, погибъ въ 
водахъ потопныхъ. Гордый замыслъ воздвигнуть башню до 
небесъ, для выполненія котораго соединились племена въ 
противность Божіимъ опредѣленіямъ, мгновенно разру
шенъ, и люди разсѣяны по всей землѣ. Нечестивые горо
да Содомъ и Гоморра сожжены, и на мѣстѣ ихъ до сихъ 
поръ стоитъ Мертвое море. Великолѣпныя столицы міра 
погребены подъ землей такъ, что долгое время искали, гдѣ 
они, и не находили. Н народъ еврейскій помнилъ мвого, 
много изъ своей знаменательной исторіи примѣровъ, какъ 
Господь являлъ свою дивную и великую силу. Достаточно 
указать здѣсь на одно: послѣ какихъ громовъ, молній, труб
ныхъ звуковъ и землетрясеній изречены были съ высоты 
Сипая главныя заповѣди закона! Теперь же открывается 
другое царство—мира п любви, кротости и благоволенія. 
Съ словами всепрощенія Господь идетъ въ самое скопи
ще своихъ враговъ н местнпковъ, и когда они отвѣтятъ 
на нихъ злобой и ненавистью, Онъ тамъ на крестѣ бу
детъ о нихъ молиться. Вотъ сіе-то торжество внутрення
го величія, величія любви, жертвующей собой для спасе
нія всѣхъ, самыхъ враговъ, при вееіі возможности снести
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ихъ съ лица земли и се саму отбросить, какъ пылинку,— и 
выражается въ воспоминаемомъ нами событіи. Какою ра
достью, какимъ восторгомъ дышутъ слова пророка, кото
рому изъ глубины вѣковъ дано было видѣть ото дивное, 
еще не виданное міромъ, величіе царственной Любви! «Ли
куй отъ радости, восклицаетъ онъ,— дочь Сіона, торже
ствуй дщерь Іерусалима, се Царь твой грядетъ къ тсбѣ, 
праведный и спасающій, кроткій, сѣдящій на ослицѣ и мо
лодомъ ослѣ, сыпѣ подъяремной» (Зах. 9, 9). Что можетъ 
быть проще и доступнѣе? «Пріидите ко Мнѣ вси труж- 
дающіеся и обремененные, внушаетъ всѣмъ теперь са
мымъ своимъ видомъ Господь Спаситель, какъ нѣкогда сло
вомъ,— и Я успокою васъ. Возьмите иго Мое на себя и 
научитесь отъ Меня; ибо Я кротокъ и смиренъ сердцемъ, 
и найдете покой душамъ вашимъ» (Матѳ. 11, 28— 29). 
«Богъ Господь, праведный, великій, святый, всемогущій, 
и Онъ-то явился намъ», поетъ святая Церковь,— въ крото
сти, любви, смиреніи и самоотверженіи. «Составите празд
никъ и, веселящеся, пріидите возвеличимъ Христа съ ваі
ями и вѣтвьми, и пѣсньми зовуще: Благословенъ І ’рядый во 
имя Господа Бога нашего!» ІІо глубокому таинственному 
знаменованію, этотъ убогій осленокъ представляетъ необ
ученныхъ закону Господню язычниковъ, а эта жалкая подъ
яремная ослица— евреевъ, изнемогающихъ подъ бременемъ 
строгаго закона. Научить, просвѣтить, поднять, ободрить, 
направить, ущедрить всѣми милостями этихъ духовныхъ 
ослицу и осленка и пришелъ Господь Спаситель нашъ, 

Итакъ царство Христово есть прежде всего царство 
кротости и любви. Вѣтеръ большой и сильный, раздираю
щій горы и сокрушающій скалы, землетрясеніе, огонь— 
были знаменіями близости Господа. Но не въ нихъ Гос
подь. Онъ явился пламенѣвшему ревностью но Бозѣ про
року въ вѣяніи тихой прохлады (3 Цар. 19, 1 1 — 12). Дѣй
ствіе всемогущей силы Боагіей принесло свою долю поль
зы, предохранило людей отъ всеобщей заразы невѣрія и 
идолопоклонства, предохранило, но не спасло. Спасти мог-

32*
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ла и можетъ только любовь. Только она могла и можетъ 
пробудить совѣсть людей, размягчить ихъ окаменѣвшее 
сердце и возродить къ новой жизни омертвѣвшій человѣ
ческій родъ. Кого я несчастный оскорбилъ своими грѣха
ми? Того, Кто пролилъ за меня кровь свою. Какое побужде
ніе можетъ быть сильнѣе и дѣйствительнѣе дія вразумленія 
грѣшника, еслибы хотя на минуту онъ могъ отрезвиться 
своимъ умомъ и увидѣть эту неизмѣримую глубину Боже
ственнаго къ намъ снисхожденія и недосягаемую высоту 
жертвы за насъ принесенной! Нынѣ день воцаренія любви 
въ Церкви Христа, которая и есть Его царство. Все здѣсь 
должно идти отъ любви и дѣйствовать ея именемъ. «Если 
я говорю языками человѣческимъ и ангельскимъ, пишетъ 
святый Апостолъ,—а любви пе имѣю, то я—мѣдь звеня
щая или камень звучащій» (1 Кор. 13,1). Орудія ея кро
тость и долготерпѣніе. «Братія, если и впадетъ человѣкъ 
въ какое согрѣшеніе, вы духовные исправляйте таковаго 
духомъ кротости» (Гал. 6, 1). Кротость ваша да будетъ 
извѣстна всѣмъ человѣкамъ; Господь близко (Фидип. 4, 5),— 
внушаетъ Апостолъ всѣмъ членамъ Христовой Церкви, 
безъ различія лицъ, званій и положеній. Царству Господ
ню назначено распространиться по всей землѣ, по не ору
жіемъ, а кротостью. «Блаженны кроткіе, ибо они наслѣ
дуютъ землю» (Матѳ. 5, 5). И кроткіе послѣдователи ве
ликаго Царя владычествуютъ въ мірѣ.

Другая великая нравственная сила въ царствѣ Христо
вомъ—это истина. «Ты царь іудейскій?» спрашиваетъ Го
спода Спасителя Пилатъ на судѣ своемъ. Господь утверж
даетъ это, какъ совершенную истину, и говоритъ: «Я на 
то родился и на то пришелъ въ міръ, чтобы свидѣтель
ствовать о истинѣ; всякій, кто отъ истины, слушаетъ гла
са Моего» (Іоан. 18, 33. 37). Что такое истина? Это са
ма вещь, какъ она есть, — само дѣло: Когда выступаетъ 
истина предъ очами людей, всѣ призраки, недоумѣнія, 
предразсудки изчезаютъ и является просвѣтленному взору 
опа—великая въ своей простотѣ. Когда же и какъ яви-
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лась эта истина? Именно Онъ, Господь Спаситель нашъ, и 
открылъ ее міру. Единородный Сынъ Бога Отца, Онъ явилъ 
Его намъ въ своемъ лицѣ. Какъ Самъ Творецъ и Худож
никъ міра видимаго и невидимаго, Онъ такъ просто и такъ 
ясно указываетъ намъ, что въ земныхъ порядкахъ и явле
ніяхъ есть образъ небеснаго. О высшемъ духовномъ мірѣ 
Онъ говоритъ, какъ очевидецъ. Взоръ Его, въ одно и то
же время, проникаетъ и въ пучины водъ морскихъ, и въ 
сокровенныя глубины человѣческаго сердца. Прошедшее и 
будущее предъ Ннмъ, какъ настоящее. Съ одинаковою яс
ностью Онъ говоритъ о томъ, чтб было до начала этого 
видимаго міра, и чтб будетъ по его разрушеніи. Въ осо
бенности же Онъ ясно и опредѣленно открываетъ намъ, 
чтб мы должны дѣлать, какъ вести себя для полученія 
царства небеснаго. Онъ не только открылъ намъ исиину, 
но и далъ ее намъ во владѣніе, чтобы мы могли назидать 
ею во спасеніе и себя и другихъ. Какая сила у истины? 
Слово ея, по свидѣтельству Апостола, острѣе всякаго ме
ча обоюдоостраго; оно проникаетъ до раздѣленія души и 
тѣла, составовъ и мозговъ и судитъ помышленія и намѣ
ренія сердечныя (Евр. 4, 12). Въ одно и тоже время 
истина и разливаетъ свѣтъ въ умѣ, и согрѣваетъ сердце, 
и движетъ волю, п укрѣпляетъ человѣка на труды и под
виги необычайные. <Мы не можемъ не говорить того, что 
видѣли и слышали» (Дѣян. 4, 20); «должно повиноваться 
больше Богу, нежели человѣкомъ» (5, 29),—вотъ голосъ 
тѣхъ, чьи сердца покорила себѣ истина! Чтобы, видѣть, 
какъ сильно слово, какъ могучъ одинъ взоръ у человѣка, 
вооруженнаго истиной Христовою, перенесемся мыслію въ 
знойныя пустыни Египта: десятки тысячъ отшельниковъ 
послушны волѣ одного аввм, напримѣръ Антонія Велика
го. Что—это человѣкъ, окруженный войскомъ, облеченный 
властью? Нѣтъ, это одинъ изъ этихъже иноковъ, ветхій 
старецъ, по виду даже болѣе убогій, чѣмъ другіе. Что же 
даетъ ему эту власть, которою онъ держитъ это необо
зримое множество людей въ покорности — и какой еще?
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Боже сохрани прогнѣвать авву-старцз, огорчить, вызвать 
тѣнь неудовольствія па лицѣ его! Такова сила нстппн, ею 
облечепо слово итого великаго старца, она горитъ въ 
очахъ сго, и опъ самъ преданнѣйшій ея рабъ п нослуш- 
ппкъ. О! еелпбы ми умѣлп владѣть этою силой для вразум- 
ленія себя и другихъ. Одного кроткаго слова истины, мо
жетъ быть, только бы потребовалось для вразумленія за
блудшихъ, для прекращенія ссоръ, для водворенія порядка 
въ семьяхъ, въ обществѣ. Здѣсь тайпа псотразпмаго влія- 
япія на сердца у добрыхъ супруговъ, родителей, настав
никовъ, начальниковъ. Но какъ пемногіе умѣютъ владѣть 
этимъ орудіемъ добра! Какъ пемпогіе умѣютъ съ крото
стію, въ духѣ пскреппяго убѣжденія сказать: «другъ мой! 
вотъ какъ ты долженъ плп должна поступить по закону 
Христову!» Можетъ быть п говорятъ такія слова, по нс 
исходящія изъ глубипы ссрдечпой, не подкрѣплеппия при
мѣромъ собственной жизни, безсильно падаютъ и пс при
носятъ плода.

Отчего же одпакожь этп слезы въ очахъ нашего Спа
сителя? Ахъ! даже и эга любовь нс всѣхъ спасаетъ, и ока
зывается необходимость вновь дѣйствовать правдѣ и силѣ 
Божіей, сперва для вразумленія грѣшниковъ нераскаянныхъ, 
а затѣмъ для пхъ лаказанія рѣшительнаго, безнощадпаго 
на всю вѣчность. Святый апостолъ Павелъ говоритъ: «если 
отвервшійся закопа Моисеева при двухъ или трехъ сви
дѣтеляхъ, безъ милосердія паказывастся смертью, то сколь 
тягчайшему, думаете, лазазапіго повиненъ будетъ тотъ, 
кто попираетъ Сыпа Божія п пе почитаетъ за святыню 
кровь завѣта, которою освящепъ, н духа благодати оскорб
ляетъ! Мы зпаемъ Того, Кто сказалъ: Мнѣ «отмщеніе, Л 
воздамъ, говоритъ Господь. Страшно впасть въ руки Бо
га живаго» (Епр. 10, 28. 31). Нетрудно и теперь въ бур
номъ течепін человѣческой жпзпп усмотрѣть дѣйствіе бо- 
жсствеппой сплы, вразумляющей грѣшныхъ и оберегаю
щей пути добрыхъ н послушпыхъ слугъ Даря небеснаго. О 
ней говорятъ эти трясенія земли тамъ и здѣсь, этотъ мечъ
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язвы, ближе п ближе кт» шшт» подвигающейся, эта погп- 
белі. многихъ сильныхъ когда-то, это запутываніе грѣш
ныхъ на собственныхъ путяхъ. Но особенпо ясно откры
ваются эти нобѣдносныя дѣйствія царствоппой силы Гос
пода Спасителя въ прошедшемъ. Гдѣ теперь эта великая 
Гимекан имперія, среди которой пролито столько крови 
мученической? Кто это двипулъ необозримыя громады сы
новъ пустыни, п чьею силой развились, процвѣли и окрѣп
ли они на развалинахъ древняго міра? Не въ этой ли де
сницѣ всѣ нити человѣческой жизни и жизни царствъ и на
родовъ, которая такъ смиренно держитъ бразды убогаго ос
ленка? Древній пророкъ съ трепетомъ видитъ эти многораз
личныя возстанія противъ заповѣдей и завѣтовъ кроткаго 
Владыки царства духовнаго и въ особенности то, которое 
приведетъ Его па крестъ Голгооскій, и съ изумленіемъ во
прошаетъ: зачѣмъ мятутся пароды п племена замышляютъ 
тщетное? Живущій на небесахъ посмѣется, Господь пору
гается имъ. Тогда скажетъ имъ во гпѣвѣ своемъ и яро
стію своею приведетъ пхъ въ смятеніе: Я помазалъ царя 
Моего надъ Сіопомъ, святою горой Моею. Ты поразишь 
ихъ жезломъ желѣзнымъ, сокрушишь пхъ, какъ сосудъ 
горшечника» (Не. 2, 1. 4 —<>. 9). Предъ взоромъ Господа 
и былъ этотъ Іерусалимъ, привлекшій на себя такія страш
ныя кары, этотъ храмъ, разрушенный, разнесенный такъ, 
что не осталось и камня на камнѣ, этотъ преступный на
родъ, разсѣянный по всему міру и удивляющій насъ сво
ею безпримѣрною судьбой, всѣ эти противники вѣры и 
Церкви, всѣ эти презрители законовъ Божіихъ, участь ко
торыхъ въ огнѣ. И объ нихъ, и среди нихъ и объ насъ 
можетъ быть были слезы эти.

Что же, братіе, какое назиданіе извлечемъ для себя изъ 
этой исторіи воцаренія надъ всѣми пами Господа Спасителя?

Прежде всего, братіе, достаточно ли плѣнены наши серд
ца этою безпредѣльною, простершеюся до смерти, смерти 
же крестной, любовью небеснаго Царя? Знаю, много разъ 
видѣлъ, что одно воспоминаніе о страданіяхъ Господа Спа-
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сителя, одинъ видъ креста и плащаницы уже вызывали изъ 
глазъ вашихъ обильныя слезы. Итакъ сердце ваше плѣне
но; но глубоко ли это благое и спасительное плѣненіе? 
Тамъ—дома среди міра помните ли вы завѣты Отца не
беснаго? Какъ преданныя дѣти, или же лукавые рабы ис
полняете вы Его заповѣди, изреченныя съ такою любовью? 
Паче же всего не позволяете ли вы себѣ принебрегать 
Его законами потому только, что они изречены въ духѣ 
любви и кротости? Боже мой! сколько прямыхъ, явныхъ, 
безстыдныхъ нарушеній замѣчается въ нашей христіан
ской средѣ такихъ заповѣдей, за преступленіе которыхъ, 
хотя бы даже и единовременное, во времена ветхаго за
вѣта, побивали всенародно каменьями! Итакъ, можетъ быть 
и ты, именующій себя христіаниномъ, потому такъ легко 
и явно преступаешь заповѣдь Господню, что не слышишь 
этихъ громовъ синайскихъ, не видишь надъ собой этихъ 
занесенныхъ камней!

Да устрашатъ же тебя эти слезы Господа Спасителя. 
Если ты не чувствуешь жгучей боли въ сердцѣ при видѣ 
эгихъ слезъ и рѣшимости сейчасъ же оставить свой по
гибельный путь, то приведи себѣ на память грозное слово 
суда и казни: <се оставляется вамъ домъ вашъ пустъ» (Мѳ. 
28, 38). Наконецъ не близокъ ли уже къ намъ этотъ 
страшный часъ суда и возмездія? Не въ послѣдній ли разъ 
испытываются для пасъ мѣры кроткаго и терпѣливаго вра
зумленія, какъ эта мѣра вразумленія была послѣднею для 
Іерусалима?

Вотъ остается у насъ еще недѣля спасительнаго времени 
поста и покаянія, еще нѣсколько дней великихъ, преиспол
ненныхъ дорогими и важными воспоминаніями. Воспользу
емся ими для отрезвленія и очищенія душъ нашихъ, чтобы 
и еще потерпѣлъ намъ Царь небесный и далъ намъ время 
на покаяніе съ исправленіемъ. Аминь.

Прот. П. Смирновъ.
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Натихизическое поученіе въ недѣлю Ѳомы,

<Ты увѣровалъ, увидѣвъ Меня,—блаженны не видѣвшіе 
и увѣровавшіе». Такъ Господь упрекнулъ Ѳому въ невѣ
ріи, а Церковь ублажаетъ Ѳомино невѣріе: <блаженно Ѳо
мино невѣріе». Не противорѣчптъ ли Церковь Господу? 
Конечно нѣтъ: Церковь, какъ тѣло Христово, оживляемое 
Его духомъ, не можетъ прогиворѣчить своей главѣ Хри
сту. И точно хотя упорное невѣріе Ѳомы, вопреки едино
гласному свидѣтельству всѣхъ товарищей, и заслуживало 
упрека, но за то какой принесло оно богатый плодъ! Оно 
дало намъ неопровержимое доказательство дѣйствительно
сти воскресенія Христова. Невѣры утверждаютъ нелѣпость, 
будто ученики принимали призракъ за самаго Воскресшаго 
(это всѣ-то и втеченіе 40 дней много разъ). Несравнен
но нелѣпѣе говорить, что и Ѳома осязалъ призракъ,—при
зракъ не осязаютъ. И какою рѣшительною, пламенною 
вѣрою разрѣшилось Ѳомино невѣріе? Вѣра, точно молнія, 
разбила кору невѣрія и вырвалась изъ глубины сердца 
пламеннымъ исповѣданіемъ: <Господь мой и Вогь мой». 
Точно лучъ солнца разорвалъ облака сомиѣній и осіялъ 
предъ учениками, предъ цѣлымъ міромъ истину, которая 
дотолѣ быть можетъ смутно носилась предъ учениками. 
Ѳома невѣрный, опоздавшій съ своею вѣрою, теперь сра
зу опередилъ своихъ товарищей, изъ которыхъ доселѣ 
ни одинъ не исповѣдалъ такъ рѣшительно божество Учи
теля. <Ты Сынъ Божій, Ты Царь Израилевъ»! исповѣдалъ
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прежде Наѳанаилъ;— <Ты Христосъ, Сынъ Нога жпнаго>!— 
исповѣдалъ еще Петръ. Но Царь, Христосъ, Мессія, даже 
Сынъ Божій,—ото все еще не точныя наименованія Бога, 
потому что даже наименованіе— «Сынъ Божій>—можетъ 
быть перетолковано, какъ и дѣлали еретики,—ибо и ан
гелы и даже человѣки называются віі св. писаніи сынами 
Божіими. Но «Господь мой п Богъ мой>... къ этому исповѣ
данію нечего уже прибавить и перетолковать его невоз
можно. Подлинно, «блажепио невѣріе Оомипо>! Опоздалъ— 
и опередилъ; послѣдній сталъ первымъ. И точно суж
дено было ему всегда опаздывать, для того чтобы откры
вать истину. Такъ впослѣдствіи онъ нс поспѣлъ къ погрс- 
бепію Богородицы и пожелалъ увидѣть тѣло ея во гробѣ, 
какъ теперь желалъ осязать рапы Господа. Открыли предъ 
нимъ гробъ, п что же? Тѣла Богородицы нѣтъ во гробѣ. 
Не опоздай онъ—п мы въ праздпнкъ Успенія Богородицы 
не прославляли бы ея воскресенія, потому что пе знали 
бьт, что она предупредила общее наше воскресеніе.

Но возвратимся къ исповѣданію Ѳомы. <Господь мой 
и Богъ мой!—Та непреложная истина, что Іисусъ Хри
стосъ етть истинный Богъ, служитъ основаніемъ вѣры въ 
догматъ искупленія,—той самой вѣры, которой ожидалъ 
Богъ отъ человѣковъ, къ которой приготовлялъ ихъ съ 
самаго перваго обѣтованія, даннаго падшимъ прародите
лямъ еще въ раю,—приготовлялъ всѣми обѣтовапіями, всею 
ветхозавѣтною исторіею, наполненною преобразованіями.

Бы, братіе, уже знаете прообразозапія патріархальной 
Церкви: это жортвопрппошепія, псиовппная смерть Аве
ля отъ братней руки, жертвоприношеніе Исаака—воѣ 
три изображавшія искупительную смерть Іисуса Христа, 
а послѣднее (жертвоприношеніе Исаака) и Его воскресе
ніе вмѣстѣ; потомъ лѣстница Іаковлева, соединявшая от- 
верзтос небо съ землею и апгеловъ съ человѣками,—изоб
ражавшая богочеловѣчество Іисуса Христа, примирившее 
и соединившее пебо съ землею и Бога съ человѣками,— 
а также и Богородицу, послужившую этому примиренію,— 
иакопецъ Іосифъ...
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Но прежде пужно разсказать вамъ исторію этого па
тріарха.

Іаковъ, но возвращеніи изъ Месопотаміи, имѣлъ 12 сы
новей, изъ коихъ двое младшихъ, Іосифъ и Бспіаминъ, 
были отъ любимой жены его Рахили. Изъ всѣхъ сыновей 
самый любимый былъ Іосифъ, какъ сынъ любимой жены, 
а еще болѣе но своимъ качествамъ. Его справедливо 
называютъ прекраснымъ. Вся библейская исторія не 
представляетъ болѣе привлекательной личпостн. Онъ 
былъ прекрасенъ какъ тѣломъ, еще болѣе душой. 
Нсиорочиость, незлобіе и ангельская доброта привязывала 
къ пему всѣхъ. Одпи только братья грубые и свирѣпые, 
часто огорчавшіе отца и позорившіе его имя своими по
ступками, одни опи ненавидѣли этого привлекательнаго 
отрока и пепавидѣли тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе опъ заслу
живалъ любовь. Особеипо усилилась ихъ непависть послѣ 
того, какъ опъ съ дѣтскимъ простодушіемъ разсказалъ 
имъ сны, ясно предвѣщавшіе его надъ ними первенство. 
<Спилось мпѣ, говорилъ опъ,— будто мы вяжемъ сполы: 
и вотъ мой спопъ сталъ прямо, а ваши—поклонились ему>. 
Въ другой разъ опъ разсказалъ: «мнѣ снилось, будто 
солнце, луна и 11 звѣздъ кланялись мнѣ». Отн сны ясно 
предвѣщали, что не только братья, но и отецъ съ мачи- 
хой будутъ покланяться ему. Съ этихъ поръ братья про
звали его въ насмѣшку сновидцемъ.

Газъ отецъ послалъ его провѣдать братьевъ, пасшихъ 
стада вдали отъ шатровъ. Завидѣвъ его издали, братья по
рѣшили убить сто и убили бы, еслибы старшій изъ нихъ 
Рувимъ, боясь отвѣтственности предъ отцомъ, не откло
нилъ пхъ отъ этого страшпаго преступленія, присовѣто
вавъ бросить его въ сухой колодезь, съ заднею мыслію 
вынуть его и возвратить отцу. И братья не колеблясь 
исполнили это предложеніе, т.-е. обрекли брага на голод
ную смерть. Къ счастію, едва только опи совершили это 
злодѣйство, какъ показался караванъ купцовъ. Братьямъ 
пришла мысль продать Іосифа п такимъ образомъ отдѣ-
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латься отъ него безъ пролитія крови, да еще съ прибылью. 
И продали его за 20 срсбрсннвковъ. Л чтобы обмануть 
отца, взяли одежду Іосифову и, обливши кровью козленка, 
отослали къ нему. Увидя окровавленную одежду любимаго 
сына, несчастный старецъ подумалъ—на что и разсчиты
вали братья,—что Іосифъ растерзанъ звѣремъ. Горести 
отца не было границъ.

Между тѣмъ купцы привезли Іосифа въ Египетъ и про
дали вельможѣ Египетскаго царя Пентефрію. Пентефрій 
полюбилъ Іосифа и сдѣлалъ его управителемъ всего сво
его дома. Полюбила прекраснаго юношу и жена Пенте- 
фріева, только не такъ, какъ бы слѣдовало. Но на всѣ 
ея безстыдныя предложенія непорочный юноша постоянно 
отвѣчалъ отказомъ: <какъ могу я сдѣлать такое преступ
леніе предъ Богомъ и заплатить господину моему такою 
черною неблагодарностію»! Безстыдная женщина однако 
не унималась, и однажды, когда Іосифъ вошелъ по сво
ей должности въ покои,—воспользовавшись отсутствіемъ 
свидѣтелей, ухватила его за верхнее платье и стала та
щить къ себѣ. Видя, что никакія представленія не дѣй
ствуютъ на ослѣпленную страстію женщину, Іосифъ оста
вилъ въ рукахъ ея одежду и бѣжалъ.

Оцѣните, если можете, героизмъ Іосифа: отказываясь 
отъ предложенія сластолюбивой женщины, онъ отказывал
ся отъ жизни полной наслажденій и навлекалъ на себя 
мщеніе раздраженной женщины, послѣдствія котораго для 
него должны были быть ужасны. Они и были дѣйствитель
но ужасны. Хитрая женщина воспользовалась оставленною 
въ ея рукахъ одеждою Іосифа, чтобы погубить его: она 
подняла крикъ и, когда сбѣжалась прислуга, обвинила 
Іосифа въ желаніи сдѣлать ей насиліе и въ доказательство 
показала одежду, которую онъ, испуганный будтобы ея 
крикомъ, оставилъ въ ея рукахъ. Не знаемъ, повѣрила ли 
этой сказкѣ прислуга, но повѣрилъ мужъ, которому она 
повторила ее,—и Іосифъ былъ брошенъ въ тюрьму. Пред
стояло умереть въ тюрьмѣ, потому что не предвидѣлось 
средствъ освободиться.
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Но Богъ не оставилъ юношу, который больше узъ и 
смерти боялся грѣха. Начальникъ темницы полюбилъ Іо
сифа и поручилъ ему надзоръ за всѣми узниками. Однаж
ды, посѣтивъ двухъ придворныхъ чиновниковъ, хлѣбодара 
и виночерпія, впавшихъ у царя въ немилость и содержав
шихся въ тюрьмѣ, Іосифъ замѣтилъ, что они были чѣмъ- 
то разстроены, и узнавъ, что причиной этого были видѣн
ные ими въ эту ночь сны, попросилъ разсказать ихъ ему. 
Когда они разсказали, онъ объяснилъ, что первому—ви
ночерпію сонъ предвѣщаетъ чрезъ три дня возвращеніе • 
царской милости, а второму—смертную казнь чрезъ три 
же дня,—и при этомъ просилъ виночерпія походатайство
вать за него предъ Фараономъ, такъ какъ онъ страдаетъ 
іісвинно. Предсказаніе Іосифа исполнилось въ точности; 
но виночерпій забылъ объ Іосифѣ.

За то Богъ не забылъ объ немъ. Чрезъ два года послѣ 
этого Фараонъ видѣлъ въ одну ночь два сна, которые 
сильно поразили его тѣмъ, что очень походили одинъ на 
другой. Созвалъ онъ своихъ волхвовъ и снотолкователей, 
но они не могли объяснить ему значеніе сновъ. Тогда-то 
виночерпій вспомнилъ объ Іосифѣ и доложилъ объ немъ 
царю. Тотчасъ Іосифъ былъ представленъ Фараону, и 
вотъ что Фараонъ разсказалъ ему: <Снилось мнѣ, будто 
я стою на берегу Нила и вижу: выходятъ изъ рѣки 7 ко
ровъ необыкновенной толщины; вслѣдъ за ними выходятъ 
7 другихъ тощихъ, какихъ не видывалъ во всю жизнь; эти 
тощія коровы пожрали толстыхъ и остались такими же 
тощими, какими были сначала. Я проснулся, потомъ вско
рѣ опять заснулъ,—и вотъ опять вижу: изъ одного стебля 
выростаютъ 7 необыкновенно полныхъ колосьевъ, за ними 
выходятъ другіе 7, до того сухіе, что я и не видывалъ та
кихъ,—вышли и поглотили первыхъ». Выслушавъ сны, 
Іосифъ іакъ объяснилъ ихъ: <Оба сна имѣютъ одно зна- 

'ченіе, а повтореніемъ ихъ Богъ внушаетъ тебѣ, царь, что 
они непремѣнно сбудутся и въ самомъ скоромъ времени. 
Значеніе ихъ вотъ какое: 7 коровъ и 7 колосьевъ пол-
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ных'г. означаютъ 7 лѣтъ необыкновеннаго плодородія; за 
піши послѣдуютъ 7 лѣтъ совершенно голодныхъ, «теченіе 
коихъ будетъ съѣдено безъ остатка все уцѣлѣвшес отъ 
лѣтъ изобилія». Потому совѣтую тебѣ, царь, выбрать 
достойнаго мужа и поручить ему собрать въ годы обилія 
какъ можно болѣе запасовъ на голодное время». Поражен
ный объясненіемъ, царь ему и поручилъ это великое дѣ
ло, сдѣлалъ его первымъ по себѣ и прибавилъ: < только 
престоломъ буду я выше тебя». Такъ Іосифъ рабъ, узникъ 
изъ темницы, вдругъ шагнулъ къ самому подножію пре
стола. Предсказаніе Іосифа исполнилось въ точности. Іо
сифъ заготовилъ нссмстныс запасы хлѣба, и когда насту
пилъ голодъ, потянулись въ Египетъ за хлѣбомъ н жите
ли окрестпыхъ странъ, потому что и тамъ тоже былъ го
лодъ. Пришли н братья Іосифовы— всѣ, кромѣ Веніамина, 
котораго отецъ, любившій его болѣе всѣхъ послѣ Іосифа, 
оставилъ дома, боясь, чтобы съ нимъ не случилось чего- 
нибудь. Всѣ иностранцы должны были являться на лице 
къ Іосифу, который самъ разсматривалъ всѣ ихъ требова
нія; поэтому и братьямъ пришлось явиться къ нему. Когда 
они поклонились ему до земли, онъ тотчасъ узналъ кхъ и 
вспомнилъ свои сны. Они, конечно, не узнали его. Желая 
испытать ихъ, онъ не открылся имъ, а притворился, буд
то пе знаетъ ихъ языка, и сталъ объясняться съ ними 
чрезъ переводчика. <Вы— соглядатаи, сказалъ онъ имъ съ 
суровымъ видомъ,—вы пришли высмотрѣть слабыя мѣста 
Египта, чтобы навести на него враговъ». Испуганные 
братья разсказали ему, кто они, зачѣмъ пріѣхали, и для 
удостовѣренія справедливости своихъ словъ прибавили, 
что дома у нихъ есть еще младшій братъ, оставшійся съ 
старикомъ отцемъ. Іосифъ оставивъ одного изъ нихъ, Си
меона, заложникомъ, велѣлъ отпустить имъ хлѣба. <А 
младшаго брата своего привезите ко мнѣ, сказалъ онъ, 
отпуская ихъ, — тогда а увижу, правду ли вы сказали. А 
безъ него и пе смѣйте являться ко мнѣ на глаза». Когда 
они, по возвращеніи домой, передали отцу требованіе пра-
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вителя Египта, отецъ и слышать не хотѣлъ о томъ, чтобы 
отпустить Беніамина. Но голодъ продолжался,—необходи
мо было опять ѣхать аа хлѣбомъ; пришлось отпустить Ве
ніамина. Чтобы успокоить отца, одинъ изъ братьевъ—Іу
да поклялся ему, что будетъ беречь Веніамина и скорѣе 
самъ останется рабомъ въ Египтѣ, чѣмъ оставитъ его. 
Явились къ Іосифу. При видѣ единоутробнаго брата, слезы 
подступили къ глазамъ Іосифа, и, чтобы пе выдать себя, 
онъ поспѣшно вышелъ. Успокоившись, онъ возвратился къ 
братьямъ и велѣлъ приготовить для нихъ обѣдъ. Во время 
обѣда, онъ, чтобы узнать, исправились ли они отъ зави
сти, показывалъ особенное вниманіе къ Веніамину и по
сылалъ ему кушанья со своего стола. (По египетскому 
обычаю, онъ обѣдалъ за особеннымъ столомъ). Послѣ сто
ла, Іосифъ приказалъ, насыпавъ братьямъ хлѣба, тайно 
положить свою серебряную чашу въ мѣшокъ Веніамина, 
п отпустить ихъ. Едва только они выѣхали изъ города, 
какъ, но приказанію Іосифа, нагоняетъ ихъ его домопра
витель и обвиняетъ въ кражѣ чаши. Смущенные братья 
останавливаются; начинается обыскъ, чаша оказывается въ 
мѣшкѣ Веніамина. Разорвавъ на себѣ оделгды отъ горе
сти, братья, не желая выдать Веніамина, всѣ возвращаются 
назадъ и являются къ Іосифу. <Что намъ сказать теперь 
въ свое оираданье? Мы всѣ теперь рабы твои, господинъ 
иашъ>, сказали братья.— «Нѣтъ, возразилъ Іосифъ,—толь
ко тотъ будетъ моимъ рабомъ, у котораго нашлась чаша >. 
Тогда выступилъ Іуда исказилъ: «Господинъ мой! я пору
чился отцу за безопасность этого мальчика. Если опъ пе 
возвратится, отецъ умретъ съ печали. Позволь же, госпо
динъ мой, мнѣ остаться твоимъ рабомъ, а мальчика от
пусти». Тутъ Іосифъ пе могъ долѣе притворяться, да и не 
было болѣе нужды. Онъ увидѣлъ, что братья исправились. 
Поспѣшно выславъ всѣхъ постороннихъ, онъ зарыдалъ. 
«Я—братъ вашъ Іосифъ. Живъ ли еще отецъ мой»? Уаіасъ 
сковалъ языкъ братьевъ; они молчали. «Не бойтесь, обод
рялъ ихъ Іосифъ, — не печальтесь и не жалѣйте о томъ,
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что вы продали меня: не вы, а Богъ послалъ меня сюда, 
для сохраненія вашей жизни. Спѣшите домой, привезите 
отца и пріѣзжайте всѣ, я прокормлю васъ здѣсь, потому 
что голодъ будетъ продолжаться еще 5 лѣтъ. Лучшую зем
лю въ Египтѣ дамъ вамъ>. Говоря это, онъ долго плакалъ 
и обнималъ ихъ. Услышавъ о прибытіи братьевъ Іосифо
выхъ, Фараонъ и весь дворъ радовались, потому что всѣ 
любили Іосифа. Осыпанные царскими дарами, возвратились 
братья къ отцу. «Іосифъ живъ и владычествуетъ надъ зем
лей Египетскою», говорили они ему. Но сердце старца 
такъ свыклось съ мыслью о невозвратной потерѣ милаго 
сына и радостная вѣсть до того была невѣроятна, что онъ 
остался равнодушенъ. Но когда братья разсказали ему 
все, когда показали царскіе дары н колесницы, сердце 
его ожило. «Довольно, воскликнулъ онъ:—еще живъ сынъ 
мой Іосифъ, пойду и увижу его, пока не умру». Принесши 
жертву Богу и получивъ соизволеніе Божіе, онъ со всѣмъ 
домомъ своимъ переселился въ Египетъ.

Таковъ патріархъ Іосифъ, подлинно прекрасный. Много 
было святыхъ мужей въ ветхомъ завѣтѣ, сіяющихъ высо
кими доблестями; но едва ли кто обладалъ такою трога
тельною чарующею сердце красотой. Большая часть вели
кихъ мужей ветхаго завѣта были прообразами I. Христа; 
но каждый нзъ нихъ прообразовалъ одну или нѣсколько 
чертъ изъ Его земной жизни и ту или другую сторону 
Его служенія. Іосифъ же изображаетъ намъ самую лич
ность I. Христа — Его нравственную чистоту и непороч
ность, кротость и незлобіе, и въ тоже время всю исто
рію земной жизни Его и ея значеніе для насъ, такъ что 
въ Іосифѣ мы видимъ всего Христа, — Агнца непороч
на п пречиста, иже грѣха не сотвори, ниже обрѣтеся 
лесть во устѣхъ Его,—Христа, кроткаго и смиреннаго 
сердцемъ, который не преречегъ, не возопіетъ, ниже услы
шитъ кто на распутій гласа Его, (который) трости сокру
шенной не преломитъ и лена внемшася не угаситъ», кото
рый даже на ругательства и издѣванія распинателей сво-

Г»04
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ихъ отвѣчалъ съ креста молитвой за нихъ: «Отче отпусти 
имъ: не вѣдятъ бо, что творятъ». Эти трогательныя черти 
влекутъ къ Нему сердца всѣхъ и дѣлаютъ Его истиннымъ 
<Сыномъ человѣческимъ»— возлюбленнымъ нашимъ бра
томъ. Нашелся впрочемъ извергъ, и кто же? — одинъ 
изъ ближайшихъ учениковъ Его. «Ѣвшій съ Нимъ хлѣбъ, 
воздвигъ на Него пяту»,—продалъ Его, какъ братья про
дали Іосифа, за цѣну раба—30 сребрениковъ, продалъ на
чальникамъ народа;—вотъ заклятые враги Г. Христа, не
навидѣвшіе Его, какъ братья Іосифа, изъ зависти—и они 
предали Его Пилату — иноплеменнику. Но этотъ ино
племенникъ и язычникъ, осуждавшій Его въ угоду имъ, не 
могъ противиться дѣйствію божественной личности Хри
ста н засвидѣтельствовалъ нредъ лицомъ всего народа Его 
невинность и свою неправду: «неповиненъ я въ крови 
праведнаго сего, вы увидите», сказалъ онъ, умывъ руки 
предъ народомъ. II убили праведника и погребли Его, какъ 
Іосифа въ темницѣ. Но Онъ возсталъ и возсѣлъ одесную 
Нота Отца, какъ Іосифъ одесную Фараона,—возсѣлъ, чтобы 
снасти насъ отъ вѣчной смерти и питать хлѣбомъ жизни— 
своею пречистою плотыо. Кого снасти, кого питать? Всѣхъ 
и ближнихъ и дальнихъ, — всѣхъ человѣковъ; «ибо нѣсть 
иного имени подъ небесамъ, даннаго въ человѣкѣ, о нем- 
же подобаетъ спастися намъ»,—всѣхъ, не исключая и рас- 
иинателей; ибо придетъ время, когда и они «воззрякъ На-нь, 
Егоже ирободоша. И тогда всяко колѣно поклонится 
предъ Нимъ —и небесныхъ, и земныхъ, и преисподнихъ!» 
Аминь.

(!вящ. Д. Державинъ.

ЧАСТЬ I. 33
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КАТЕХИЗИЧЕСКОЕ ПОУЧЕНІЕ ВЪ НЕДѢЛЮ МѴРОНОСИЦЪ.

Весь рядъ недѣль отъ Пасхи до Вознесенія посвященъ 
событіямъ, къ которыхъ открывается Воинственная слава 
Господа Іисуса/Но настоящая недѣля изъ ряда вонъ: Цер
ковь возвращаетъ насъ къ воспоминанію о погребеніи 
Господа. Для чего же? Теперь ли, послѣ того, какъ мы 
отпраздновали воскресеніе, опять воспоминать печаль
ныя событія смерти и погребенія?—Церковь хочетъ по
чтить великій подвигъ Іосифа съ Никодимомъ и мѵроно
сицъ, особенно подвигъ Іосифа. А подвигъ этотъ дѣйст
вительно великъ. Представьте себѣ,— на крестѣ, на ряду 
съ разбойниками виситъ Христосъ, казненный, какъ обман
щикъ и возмутитель. Любимые ученики изъ страха отсту
пились отъ Него; а Іосифъ, членъ того судилища, которое 
приговорило Его къ смерти, пренебрегаетъ и стыдъ, прав
да ложный,— но кто изъ насъ не знаетъ, какую силу имѣ
етъ надъ нами ложный стыдъ!—пренебрегаетъ и стыдъ и 
страхъ—страхъ нспанисти и мщенія отъ товарищей своихъ, 
враговъ Христовыхъ и со стороны правителя. «Дерзнувъ 
вниде къ Пилату и проси тѣло Іисусово» и, получивъ со
изволеніе, всенародно отдаетъ погребальныя почести Рас
пятому и погребаетъ въ собственномъ саду, въ гробѣ, при
готовленномъ для себя. Этимъ поступкомъ онъ бросаетъ 
въ лицо Пилату и своимъ товарищамъ обвиненіе въ неспра
ведливомъ убійствѣ и объявляетъ себя почитателемъ Рас
пятаго. Подвигъ геройскій!
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Теперь отъ смерти и погребенія Христова я хочу пе
ренести вашу мысль за 2 тысячи лѣтъ назадъ и напо
мнить двѣ великія смерти, которыми, какъ двумя памятни
ками, замыкается исторія патріархальной Церкви. Говорю 
о смерти Іакова и Іосифа.

Іаковъ послѣ переселенія въ Египетъ прожилъ еще. 17 
лѣтъ; ему всего было 140 лѣтъ, и онъ почувствовалъ прибли
женіе смерти. Услышавъ объ этомъ, Іосифъ поспѣшилъ къ 
нему съ двумя своими сыновьями, Манассіей п Ефремомъ. 
Умирающій патріархъ усыновилъ ихъ и пожелалъ благосло
вить ихъ и, вмѣсто Іосифа дать имъ участіе въ наслѣдіи 
земли обѣтованной вмѣстѣ съ своими сыновьями. Іосифъ 
подвелъ ихъ къ одру умирающаго дѣда такъ, что старшій 
приходился подъ правую руку его, а младшій — подъ лѣ
вую; но старецъ положилъ руки крестообразно, такъ что 
правая легла на голову младшаго, а лѣвая на голову стар
шаго. Огорчепный отецъ, думая, что полуослѣпшій ста
рецъ ошибся, хотѣлъ было переложить руку его; но Іаковъ 
не «огласился. <3наю, сказалъ онъ о старшемъ, — что и 
отъ этого произойдетъ народъ, по младшій будетъ больше 
его, и отъ сѣмени его произойдетъ многочисленный народъ».

Благословивъ внуковъ, Іаковъ сталъ благословлять сы
новей. «Соберитесь, сказалъ онъ,— сыны Іакова, я возвѣ
щу вамъ, что будетъ съ вами въ грядущіе дни». И сталъ 
изрекать судьбу ихъ потомства. Старшій Рувимъ, за оскорб
леніе ложа отца своего, лишился первепства; не удостои
лись его и два слѣдующіе, Симеонъ и Левій, за свирѣпую 
мстительность, съ которою они умертвили вѣроломно цѣ
лое племя сихемлянъ, въ то время, какъ они, желая со
единиться съ семействомъ Іакова братскимъ союзомъ, об
рѣзались и лежали больные. Симсонъ и Левій совершили 
надъ ними злодѣяніе въ отмщеніе за оскорбленіе сестры 
Дины царевичемъ сихемлянъ, хотя онъ и готовъ былъ загла
дить свой грѣхъ бракомъ съ нею и союзомъ съ братьями ея. 
За это злодѣйство отецъ лишилъ Семеона и Левія первенства 
и иередалъ его четвертому — Іудѣ, который, чтобы выру-

33*
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чнть Веніамина, отдавалъ себя въ рабство Іосифу. «Іуда, 
говорилъ ему отецъ,—тебя восхвалятъ братья и поклонят
ся тебѣ сыновья отца твоего; рука твоя на хребтѣ вра
говъ твоихъ!» Изображая могущество его потомства, па
тріархъ продолжалъ: «Молодой левъ — Іуда; онъ прекло
нился, какъ левъ;—кто осмѣлится потревожить его покой?» 
Указывая на богатство страны, которую будетъ населять 
колѣно Іудино, Іаковъ говорилъ: «привязываетъ Іуда осла 
своего къ лозѣ лучшаго винограда, моетъ одежду свою гл. 
виноградномъ винѣ (такъ много будетъ винограда въ его 
странѣ). Блестящи очи его отъ вина и бѣлы зубы его отъ 
молока». Его потомству будетъ принадлежать власть и, что 
всего драгоцѣннѣе, отъ него произойдетъ ожидаемый Спа
ситель міра. «Не отойдетъ скипетръ отъ Іуды и законода
тель отъ чреслъ его, доколѣ пе придетъ Примиритель, 
Которому покорятся (ожидающіе Его) пароды».

Окончивъ завѣщаніе и благословеніе, патріархъ скон
чался. Тѣло его, по египетскому обычаю, набальзамирова
ли и, послѣ 70-дневнаго траура, Іосифъ съ братьями, въ 
сопровожденіи большой свиты перевезли въ обѣтованную 
землю и похоронили, какъ завѣщалъ покойникъ, въ куп
ленной Авраамомъ пещерѣ. 7 дней оплакивали они его. 
отчего мѣстные жители прозвали эго мѣсто «Плачь Еги
петскій».

Братья стали теперь опасаться, какъ бы Іосифъ не сталъ 
мстить имъ за прошлое; пришли къ нему и говорятъ: «Мы 
рабы твои. Отецъ, умирая, завѣщалъ сказать гебѣ, чтобы 
ты простилъ намъ грѣхъ нашъ». Заплакалъ Іосифъ, услы
шавъ эти слова. «Не бойтесь, успокопвалъ онъ ихъ,—я 
боюсь Бога. Богъ обратилъ зло въ добро, чтобы сохра
нить жизнь великому числу людей. Не бойтесь же: я бу
ду питать васъ и дѣтей вашихъ».— 110-ти лѣтъ умеръ Іо
сифъ. Предъ смертью, прощаясь съ братьями, онъ завѣ
щалъ имъ взять и его кости, когда Богъ посѣтитъ ихъ и 
возвратитъ въ землю обѣтованную. Такимъ образомъ кости 
его служили какъбы залогомъ и ручательствомъ за вѣр-
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ность обѣтованіи Божіихъ. Онъ оставилъ братьямъ въ на
слѣдство свою увѣренность въ попеченіи Божіемъ объ 
нихъ, чтобы она подкрѣпила ихъ мужество въ тяжелыя 
времена. «Вѣрою, замѣчаетъ Апостолъ,—Іосифъ помнилъ 
объ псхождевіи сыновъ Израилевыхъ и завѣщалъ о ко
стяхъ СБОЯХЪ».

Такъ умирали великіе патріархи. Они не трепетали, какъ 
обыкновенные люди, предъ смертью, но и не презирали ее, 
какъ хвастаются люди, которыхъ въ мірѣ называютъ ге
роями; они встрѣчали смерть съ яснымъ спокойствіемъ, 
какъ надежнаго, хотя и строгаго вождя. Даже болѣе: какъ 
ученикъ при появленіи мудраго наставника, бросаетъ игруш
ки и становится серьезнымъ и внимательнымъ, гакъ они, при 
видѣ смерти, указывающей имъ вѣчность, какъ будто пере
рождаются: какъ ветхую одежду, сбрасываютъ они оконча* 
тельпо свои слабости, какъ дѣтскія игрушки оставляютъ зем
ные интересы, и духъ ихъ возвышается до величія, достойна
го вѣчности. Посмотрите на Іакова умирающаго: узнаете ли 
вы въ немъ того Іакова, который хитростью выманивалъ 
первенство у брата, бѣжалъ отъ его мщенія и трепеталъ 
предъ свиданіемъ съ нимъ? Нѣтъ, это — не тотъ Іаковъ; 
эго Іаковъ новый, неземной: полуослѣпшій старецъ про
никаетъ сквозь завѣсу будущаго и предсказываетъ дѣтямъ 
судьбу отдаленнаго потомства ихъ, умирающимъ перстомъ 
указуетъ Того, Который есть «Чаяпіе языковъ». Да, это— 
Іаковъ новый, въ которомъ живетъ уже не духъ міра, но 
Духъ Божій.

Такіе умирающіе даютъ намъ живо чувствовать, что 
смерть не есть одна безсмысленная борьба физическихъ 
силъ, за которой слѣдуетъ только разрушеніе,—нѣтъ: подъ 
разрушеніемъ зарождается здѣсь новая, лучшая жизнь. 
Смерть праведниковъ есть доказательство безсмертія.

Чтобы умѣть такъ умереть, нужно готовиться всю жизнь.

Соящ. Д. Державинъ.
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Слово въ недѣлю св. женъ мѵроносицъ.
И кіаюлалу стѣ: нпш отвалитъ 

налѣ камень отъ Онерін іропа? (Мри. 1(і, 3)*

Вотъ о чемъ только безпокоились св. жены мѵроносицы, 
шедшія помазать тѣло Господа Іисуса! Ихъ не страшила 
ни темнота ночи, ни злоба іудеевъ, которой испугались 
даже сами апостолы,— въ ихъ умѣ и сердцѣ лежала одна 
забота—о камнѣ, приваленномъ ко гробу Спасителя. Кто 
отвалитъ намъ его? разсуждали они между собою, идя ко 
гробу.

Что же было причиною такой неустрашимости этихъ 
женъ, по самой природѣ своей слабыхъ и боязливыхъ? 
Любовь къ Іисусу Христу—вотъ что было движущимъ на
чаломъ ихъ рѣдкаго, дивпаго, но тѣмъ болѣе достойнаго 
всякой похвалы поступка. Его кого любитъ, тотъ для лю
бимаго презираетъ всѣ опасности, не видитъ ихъ, забы
ваетъ объ нихъ, забываетъ даже себя, заботясь лишь объ 
одномъ, какъ бы живѣе и полнѣе выразить свою любовь 
предъ любимымъ, какъ бы сдѣлать болѣе угоднаго ему. 
Движимыя этою-то любовію къ Спасителю, святыя жены 
мѵроносицы сь мужескою смѣлостію стояли даже у кре
ста, сострадая Спасителю, страждущему на немъ, — не 
оставляли Его, когда всѣ Его оставили. Но кто больше 
любитъ, тому больше и награды за любовь. И вотъ эти 
жены первыя услышали отъ ангела вѣсть о воскресеніи 
Спасителя, и имъ первымъ явился Тотъ, котораго онѣ
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всѣмъ сердцемъ прежде оплакивали, а теперь съ такимъ 
усердіемъ искали. И онѣ такимъ образомъ первыя сдѣла
лись провозвѣстницами воскресенія Христова.

Женщины! обратите на св. мѵроносицъ все вниманіе 
свое. Ваше положеніе повидимому скромное,—обществен
ная дѣятельность рѣдкимъ изъ васъ доступна. — Такихъ 
славныхъ блестящихъ дѣяній, какія совершаетъ мужчина, 
вамъ повидимому совершить трудно. Но любите Іисуса 
Христа всѣмъ сердцемъ своимъ, сердцемъ такъ нѣжнымъ, 
такъ способнымъ къ любви; любите Его, какъ любили мѵ
роносицы,—п посмотрите, какою силою вы будете обла
дать, какъ много будете полезны каждая въ томъ кругу, 
въ той средѣ, при тѣхъ положеніяхъ, въ которыхъ дано 
вамъ жить и дѣйствовать.

Будетъ ли женою любящая Іисуса Христа, какое это 
сокровище для мужа! Какая жена сравнится съ нею въ 
преданности мужу, въ вѣрности и въ самой искренней 
любви къ нему? Какая жена можетъ быть самою лучшею 
спутницею жизни, какъ не она? Нечего бояться мужу, что 
благопріобрѣтенное его трудомъ такою женою будетъ ра
сточаемо на одни наряды, выѣзды, пріемы, на посѣщеніе 
зрѣлищъ, мѣстъ удовольствій, на роскошь въ пищѣ,— 
нѣтъ, весь излишекъ, который будетъ въ распоряженіи 
такой жены, будетъ употребленъ во славу Божію, на общую 
пользу, все поступитъ то на потребности храма, то на 
пужды сирыхъ и бѣдныхъ, на пріятіе и успокоеніе стран
ныхъ, на пріобрѣтеніе такихъ вещей въ домѣ, которыя 
необходимы имъ, какъ христіанамъ, какъ-то: иконъ, священ
ныхъ и духовныхъ книгъ и т. нод. предметовъ. Нечего боять
ся, чтобы въ бѣдности, болѣзни такая жена когда нибудь 
оставила своего мужа; нѣтъ, она понесетъ крестъ съ сво
имъ мужемъ неразлучно до самой могилы; скорѣе ее силы 
оставятъ, она жизни лишится, чѣмъ потеряетъ терпѣніе, 
чѣмъ произнесетъ слово ропота на свою участь; ибо зна
етъ, что крестъ—бѣдность посылаетъ ей Тотъ, кого она 
возлюбила т.-е. Христосъ, посылаетъ, любя ее,—для до-
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ставленія сіі большихъ вѣнцевъ въ будущемъ. Не думай
те, что жена, любящая I. Христа, способна жить въ мирѣ 
съ однимъ добрымъ мужемъ, способна любить мужа съ 
одними дббрыми качествами. Нѣтъ, она любитъ и раздра
жительнаго, и гордаго, и безпечнаго и наконецъ даже 
невѣрнаго ей и нетрезваго; ибо во всякомъ состояніи она 
видитъ мужа, даннаго ей Богомъ, а что отъ Бога и Его 
Христа, то для нея священно. Даже что? Чѣмъ больше 
она видитъ недостатковъ въ мужѣ, тѣмъ болѣе она имѣ
етъ состраданія къ нему, тѣмъ жалче онъ въ глазахъ 
ея, тѣмъ болѣе опа имѣетъ попеченія о исправленіи и 
вразумленіи его. Съ словомъ ласки, кроткаго увѣща
нія, съ мольбой обращается къ мужу; съ горячими сле
зами становится опа на молитву, прося Господа спасти 
его, не погубить его, своею благодатію воздѣйствовать на 
сердце ко благу души его. Въ первые вѣка Христовой 
Церкви нерѣдко жены христіанки имѣли мужьевъ невѣ
рующихъ—язычниковъ; во эти певѣругощіе мужья часто 
до того плѣнялись любовію, кротостію, послушаніемъ, тер
пѣніемъ своихъ женъ, что плѣнялись и вѣрою, которая 
внушала имъ такое поведеніе и сами дѣлались христіана
ми. Сколько и нынѣ встрѣчается такихъ мужей, которые 
но своему легкомыслію нисколько не выше тѣхъ мужей 
язычниковъ,—какое слѣдовательно и нынѣ широкое попри
ще для дѣятельности женъ христіанокъ! И какъ велико 
будетъ въ очахъ Божіихъ, если хотя одинъ изъ такихъ 
мужей поведеніемъ своей жены отъ разсѣянія, без
печности и разврата приведенъ будетъ на путь- спасенія 
и служенія Христу!

Но вотъ мы видимъ женщину въ положеніи матери. 
Сколько благъ она млкегъ излить и здѣсь! Чего ждетъ 
дитя отъ матери? Оно ждетъ заботы о вкорепеніи въ его 
жизнь, его душу добрыхъ началъ: страха Божія, любви къ 
Богу и ближнему, послушанія; оно ждетъ искорененія всего, 
что проявляется въ немъ грѣховнаго, нехристіанскаго. 
И кто же все это можетъ сдѣлать и дѣлаетъ, какъ нс мать
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богобоязненная, мать любящая Христа, работающая Хри
сту? Скажите, кто польетъ въ душу дитяти эту любовь ко 
Христу, какъ не та, которая сама обладаетъ любовью къ 
Нему? Кто чего нс имѣетъ самъ, тотъ не можетъ гою 
дать и другимъ. Да, такая мать собственнымъ опытомъ 
дознала сладость любви ко Христу; собственнымъ опы
томъ извѣдала цѣну благочестія христіанскаго; потому 
влить эту любовь въ дѣтей, воспитать ихъ въ страхѣ Ко 
жіемъ, она считаетъ существенною своею обязанностью 
и при всякомъ случаѣ старается сдѣлать ему или настав
леніе, пли обличеніе, повозможпости нс давая ему все
цѣло разсѣиваться дѣтскими забавами, но насколько воз
можно чаще умъ и сердце его обращая къ Господу Богу. 
Пусть другимъ кажется это и труднымъ, пусть у нихъ н 
времени на это не достаетъ: у матери благочестивой все
го этого очень много. Она знаетъ время и способъ, ког
да и какъ воздѣйствовать на дитя. II вотъ опа то читаетъ 
ему святое Евангеліе, то питаетъ его умъ, воображеніе н 
сердце благочестивыми разсказами о жизни Іисуса Христа, 
Богоматери и святыхъ, то идетъ съ нимъ въ храмъ и дру
гія святыя мѣста, для поклоненія святымъ мощамъ и чудо
творнымъ иконамъ, то и дома становится съ нимъ на мо
литву. Живая, впечатлительная природа дитяти все это сь 
любовью воспринимаетъ, оставляетъ въ себѣ неизгладимымъ 
часто на всю жизнь, Такимъ образомъ въ благочестивомъ 
семействѣ благочестивою матерью дѣлается самое главное 
въ духовной жизни человѣка— полагается основаніе всяка
го добра въ его сердцѣ, съ надеждою видѣть добрый 
плодъ. Многіе святые первоначальными наставницами въ 
благочестіи имѣли своихъ матерей. О, жены! вотъ поле 
ваше—эго семья, это дѣти ваши. Сѣйте на этомъ полѣ 
болѣе и болѣе сѣмянъ добрыхъ, чтобы и вамъ было чѣмъ 
порадоваться здѣсь и за что получить возмездіе тамъ, ког
да отъ всякаго нелицепріятный Судія потребуетъ добра и 
добра.

Бозьыемъ ли мы женщину незамужнюю. Если она про 
никнута любовью ко Христу, сколько въ состояніи дѣвства
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можетъ принести существенной пользы ближнимъ! Св. 
Марія Магдалина, не имѣвшая семьи, проповѣдывала 
подобно апостоламъ всѣмъ, съ кѣмъ встрѣчалась, съ кѣмъ 
обращалась, всюду, куда бы ни приходила. Съ проповѣдью 
о Христѣ оно взошла даже во дворецъ Тиверія, импера
тора римскаго, и поднося красное яйцо, начала свою про
повѣдь о Христѣ словами: <Христосъ воскресе!» Она и не 
могла иначе дѣйствовать. О любимомъ существѣ развѣ мож
но умолчать? Развѣ можно не пожелать, чтобы и другіе 
любили его такъже, какъ мы его любимъ? Кто не знаетъ 
и нынѣ дѣвъ, проповѣдующихъ о Христѣ чистою жизнью 
въ обителяхъ? Кто не знаетъ другаго рода дѣвъ и вдовицъ 
всякаго званія и возраста, которыя ради Христа, изъ люб
ви ко Христу посвятили себя на служеніе страждущимъ, 
сирымъ, безпомощнымъ, часто всѣми оставленнымъ и за
бытымъ? Ахъ, какъ дороги эти чистыя души при одрѣ 
этихъ страдальцевъ, особенно въ предсмертныя минуты 
ихъ жизни! Сколько утѣшенія онѣ могутъ пролить въ ихъ 
сердца, пронзенныя скорбію, служа имъ, какъ Христу, по
добно какъ жены мѵроносицы! Какое мѵро можетъ срав
ниться съ ихъ словомъ любви, словомъ молитвы, съ ихъ 
слезой искренняго болѣе, чѣмъ роднаго участія! Ихъ мо
литва при семъ случаѣ за умирающихъ и умершихъ, ко
торые сами уже не могутъ молиться—это благо, такое выше 
котораго не можетъ быть здѣсь. И чѣмъ болѣе душъ пре
провождено этими дѣвами, посвятившими себя Христу, въ 
будущую жизнъ, чѣмъ болѣе спасено ихъ въ минуты без
отрадной скорби, въ тяжкія минуты разлученія души съ 
тѣломъ, тѣмъ болѣе чрезъ то самое онѣ уготовали себѣ 
награды отъ Мздовоздаятсля Христа. А дѣва воспитатель
ница юношества, съ любовью ко Христу въ сердцѣ, съ 
Евангеліемъ въ рукахъ, сколько также благотворнаго влі
янія можетъ оказать на порученную ей юность! Она всю
ду распространяетъ вѣру, вселяетъ любовь, всему даетъ 
жизнь.

Да, женщина, любящая Христа, великое сокровище. Но
ся въ своемъ сердцѣ эту любовь, много пользы можетъ она
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принести семьѣ, Церкви и обществу. Знайте же это вы, 
носящія званія женъ, матерей п дочерей, и не давайте 
своему сердцу зеѵленѣть, черствѣть отъ привязанностей 
земныхъ, не давайте ему отягощаться этими привязанно
стями, этою суетой. Вмѣсто попеченія о нарядахъ, объ 
удовольствіяхъ, которыми такъ многія изъ васъ увлекаются, 
пусть лучше наше сердце, какъ на крыльяхъ возлегаетъ 
ко Христу, Христу служитъ, къ Нему болѣе п болѣе при
лѣпляется, въ Немъ находитъ себѣ утѣшеніе, радость и 
надежду. И какъ блаженны, какъ счастливы будете тогда! 
Какъ жены мѵроносицы, возлюбивши Христа, не пожела
ли болѣе ничего, такъ и вы, отдавши себя Христу, всс 
что въ мірѣ и отъ міра будете считать за соръ, за ничто.

Вратіе христіане! И всѣмъ намъ необходима любовь ко 
Христу. Безъ любви ко Христу жизнь христіанина пуста, 
мертва, безцѣльна. Употребимъ же всѣ мы силы на то, 
•чтобы возлюбить Христа любовью крѣпкою, чистою и свя
тою. О, когда бы мы разбогатѣли такою любовью, богатѣе 
были бы тогда всѣхъ счастливцевъ міра сего. Амшіь.

Свящ. II. Шумовъ.
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Аоонскаго Иверскаго монастыря игуменъ Иларіонъ съ 
братіею отъ 4 генваря сего года пишутъ ко мнѣ слѣдую
щее: <12 дня прошлаго мѣсяца пожаръ, начавшійся въ го
стинницѣ монастыря, гдѣ имѣютъ пріютъ поклонники, истре
билъ нѣкогда славный и прекрасный монастырь Иверскій. 
Въ слѣдствіе сего несчастій, отцы, жившіе здѣсь, остались 
безъ пищи и крова во время зимней стужи и не имѣютъ 
гдѣ главу иодклонить; потому что пожару, начавшемуся 
вдругъ, помогалъ сѣверный вѣтеръ, дувшій цѣлую ночь и 
день. Поэтому пельзя было снасти ничего, даже самаго 
необходимаго; этотъ пожаръ во мгновеніе ока охватилъ 
монастырь съ четырехъ сторонъ и истребилъ все, что мож
но, кромѣ соборнаго древняго храма честнаго Предтечи 
н молитвенницы а) Вратарницы съ иконой, носящей сіе имя». 
Посему просятъ меня исходатайствовать отъ св. всерос
сійскаго Синода дозволеніе—придти одному изъ архиманд
ритовъ съ двумя іеромонахами въ Богохранимую имперію 
для сбора милостыни.

Полагая, что для иснрошенія разрѣшенія прислать до
вѣренныхъ для сбора милостыни, должны они сами обра
титься съ просьбой кт. св. Синоду, должнымъ признаю од
накоже довести сіе до свѣдѣнія св. Синода, н присовоку
пить, что присылка архимандрита и двухъ іеромонаховъ 
представляется излишнею п неблагопріятною: такъ (какъ) 
отъ сего, но прежнимъ примѣрамъ, надлежитъ ожидать, 
что они, взявъ изъ Иверскаго монастыря какую либо свя
тыню, будутъ съ нею усиленно входить въ домы для со
вершенія молебствій, нс всегда къ удовольствію хозяевъ, 
и нс съ должнымъ уваженіемъ ісъ святынѣ, становящейся 
чрезъ сіе орудіемъ хозяйственныхъ видовъ.»

Марта 15-го 1866.
Сообщилъ Архим. Г—рій.

а) Мо.ііш іс іін ы іі домъ
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1. Къ синодальному оберъ-прокурору ірафу II. Л. Протасову.

Сіятельнѣйшій графъ, милостивый государь! Преосвящен
ный Макарій митрополитъ Лмпдекій, которому разрѣшено 
прислать пт. Россію іеромонаха для сбора подаяній ьъ 
пользу бѣдствующей церкви Лмпдекой, отъ 4 апрѣля сего 
1853 года отнесся ко мпѣ, прося представить си. Синоду 
препровожденную отъ него грамату, и съ тѣ мт. вмѣстѣ 
побуждая меня предстательствовать, чтобы ему доиволепо 
было прибыть въ Россію самому.

Я уже имѣлъ случай лично изъяснять в. с—ву причины 
сей просьбы его, сдѣлавшіяся мнѣ извѣстпыми прежде. 
Преосвященному Л индскому трудно пайтп для сего пору
ченія способнаго изъ своего малочисленнаго духовенства 
и необходимо было бы нанять какого пнбудь греческаго 
іеромонаха. Мнѣ случилось знать одного Лоонскаго сбор
щика, который принялъ на себя сіе дѣло съ условіемъ, 
чтобы половина собраннаго прииадлеясала ему. Много лн 
пользы могъ бы ожидать преосвященный Лмидскій, если
бы принужденъ былъ рѣшиться на подобную сдѣлку, при 
неувѣренности еще въ томъ, всю ли собранную сумму 
представитъ сборщикъ къ раздѣлу, такъ какъ деньги не
рѣдко даются безъ записки въ книгу?

Нынѣ преосвященный Лмидскій пишетъ, что допущеніе 
его въ Россію доставило бы ему случай, лично объяснить 
о настоящемъ состояніи тамошняго христіанства (въ Ме
сопотаміи) и о надеждахъ въ будущемъ, и о соблазнахъ, 
какіе окружаютъ тамошпихъ православныхъ.

Долгомъ человѣколюбія побуждаюсь представить сіе хри
столюбивому вниманію вашего с-ва, препровождая при семъ 
и вышеозначенную грамоту, для предложенія св. Синоду.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю 
честь быть и пр. Мая 17-го 1853.
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2. Къ г-ну командующему имперагнорскою главною квар
тирой, генералъ-адъютанту, графу А. В. Адлербергу.

Сіятельный графъ, милостивый государь! Привѣтствую 
в. с.—во радостію воскресенія Христова»). Благоволите 
принять трудъ представить Государю Императору препро
вождаемое при семъ всеподданнѣйшее мое письмо. Соот
вѣтственно содержанію онаго, желательно, чтобы оно 
представлено было Его Императорскому Величеству преж
де вступленія Его въ Москву и въ Успенскій соборъ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностью имѣю 
честь быть и пр. Апрѣля 21-го 1867.

Примѣчаніе 22 апрѣля, въ день торжественнаго вшествія Госуда
ря Императора съ Государемъ наслѣдникомъ Цесаревичемъ и Госу
дарыней Цесаревной и съ Великимъ Княземъ Владиміромъ Александ
ровичемъ въ Москву, митрополитъ московскій по своей болѣзни, не 
имѣя возможность привѣтствовать Его Величество предъ вступле
ніемъ въ Успенскій соборъ, имѣлъ счастіе въ тоже утро привѣт
ствовать Е. И. В. всеподданнѣйшимъ письмомъ, напечатаннымъ въ 
майской кння;кѣ „Душеполезнаго Чтенія11 за 1867 г., огдѣл. II стр. 
4 8 - 4 9 .  ________

3. Къ преосвященному Александру, егіископу Ковенскому 
викарію Литовской епархіи.

Преосвященнѣйшій владыко, достопочтенный о Господѣ 
братъ! Христосъ воскресе! Помяните сихъ дней слово: 
простилѣ вся воскресеніемъ, и простивъ мнѣ вину молчанія, 
примите въ мирѣ мое мирное слово. Христосъ воскресе! 
Простираю объятія и цѣловапіе мира, любви и сорадованія 
къ намъ и, въ лицѣ вашемъ, къ предводимому вами Ко
венскому Свято-Николаевскому братству. Да будетъ полна 
и совершенна ваша радость о воскресшемъ Господѣ, и 
какъ, по священному слову, радость Господня есть сила 
нагиа, то и да будетъ она дѣйствительно вашею силой къ 
охрапснію, укрѣпленію и расширенію православія въ об
ласти вашего дѣйствованія.

Представляются въ распоряженіе в. п—ва и Братства 
посылаемые при семъ пятьсотъ рублей, въ пользу церк
вей, имъ устрояемыхъ и благоустрояемыхъ. Въ числѣ 
оныхъ 200 рублей отъ благотворителя, который имѣющую 
получить пособіе церковь проситъ помолиться о упокоеніи 
душъ рабовъ Божіихъ Валентина и Татіаны (Куманиныхъ?) 
Ф. м. М. апрѣля 15-го 1867.

а) Пасха въ 1807 г. была 16 го апрѣля.
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