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ПЕРВОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНІЕ

СВ. АП. И ЕВАНГЕЛИСТА ІОАННА БОГОСЛОВА,
СЪ О Б Ъ Я С Н И Т Е Л Ь Н Ы М И  П Р И М Ѣ Ч А Н І Я М И .

Г Л А В А  V.

Побѣда вѣрующаго и любящаго надъ міромъ ( I —5). Трп свидѣтеля 
на небѣ й на землѣ объ одномъ (6—9). Впутренпеё свидѣтельство 
вѣрующаго (10—13). Дерзновеніе вѣрующаго (14—15). Согрѣшающій 

братъ (16—19). Богъ истиненъ (20—21).

4. Всякъ вѣруяй , яко Іисусъ 
есть Христосъу отъ Бога рож
денъ есть: и всякъ любяй рож- 
дшагОу любитъ и рожденнаго отъ 
Него.

2. О семъ фъмъіу яко любимъ 
чада Бож ія, егда Бога любимъ} и 
заповѣди ею соблюдаемъ.

3. Сія бо есть любы Божія у 
да заповѣди его соблюдаемъ: и 
заповѣди его тяжки не суть.

1. Всякій вѣрующій, что Іисусъ 
есть Христосъ, отъ Бога рож
денъ, и всякій, любящій родив
шаго, любитъ и рожденнаго отъ 
Него.

2. Что мы любимъ дѣтей Бо
жіихъ, узнаемъ отъ того, когда 
любимъ Бога, и соблюдаемъ за
повѣди Егѳ.

3. Ибо это есть любовь къ 
Богу, чтобы мы соблюдали запо
вѣди Его; и заповѣди его не 
тяжки.

Эти стихи служатъ разъясненіемъ или развитіемъ предше
ствующаго стиха (4, 21) и потому тѣсно связаны съ нимъ. Въ 
немъ Апостолъ кратко и выразительно сказалъ о любви къ 
Богу и ближнимъ, а въ этихъ указываетъ и основанія къ тому, 
именно; поелику Богъ и вѣрующіе такъ близки внутреннои 
нравственно соединены между собою, то изъ этого необхо-
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димо слѣдуетъ, что истинно любить Бога нельзя, не любя 
ближняго, и истинно любить ближняго нельзя, не любя Бога. 
В сякій  вѣрую щ ій правымъ и чистымъ сердцемъ и таковую 
вѣру исповѣдующій устами и всею жизнію (ср. Рим. 10, 9), 
что Іи сусъ  изъ Назарета, сынъ Маріи, есть Х р и сто съ , 
обѣтованный Спаситель и Искупитель міра, истинный Сынъ 
Божій (4, 15; 2, 22; 4, 2. 3), всякій вѣрующій такъ отъ 
Б о га  рож денъ (ст. 18, 2. 29; 3, 9), т.-е. возрожденъ бла
годатію, такъ что сталъ истиннымъ чадомъ Божіимъ (3, 1; 
2, 21 и прим.). Такимъ образомъ въ рожденіи отъ Бога осно
ваніе и источникъ вѣры, и вѣрующими въ Сына Божію мо
гутъ быть только дѣти Божіи. Вѣра во Христа й сыновство 
Богу—понятія соотносительныя и одинаковыя въ своемъ соот
ношеніи. Нельзя вѣровать во Христа, какъ истиннаго Сына 
Божія и Спасителя міра, и исповѣдовать Его, не будучи воз
рожденнымъ отъ Бога Духомъ Святымъ и чадомъ Божіимъ; 
нельзя быть рожденнымъ или возрожденнымъ отъ Бога истин
но и вѣровать и не исповѣдовать Іисуса Христомъ, истиннымъ 
Сыномъ Божіимъ. «Если мы' отъ Учителя получили заповѣдь 
любить другъ друга, то безъ сомнѣнія если вѣруемъ, что учитель 
нашъ Іисусъ Христосъ, а Христосъ Онъ въ томъ смыслѣ, 
что есть Богъ и вмѣстѣ человѣкъ, должны соблюдать и за
повѣди Его, какъ Учителя и какъ Бога. Вѣруя же, что Онъ 
Бога, мы получаемъ имя дѣтей Его, какъ Учителя и какъ 
Бога. Вѣруя же, что Онъ Богъ, мы получаемъ имя дѣтей 
Его, какъ и въ Евангелія сказано (Іоан. 1, 12) > (Ѳ еофил.).—  
И всякій , кто имѣетъ такую живую и твердую вѣру во Хри
ста Іисуса, какъ необходимое слѣдствіе заключаетъ въ сво
емъ сознаніи положеніе: лю бящ ій  родивш аго, т.-е. Бога, 
общаго всѣмъ Отца небеснаго, лю битъ дѣятельною и силь
ною любовію и рож деннаго отъ Н его, т.-е. своего со
брата по духовному рожденію или возрожденію, и такимъ 
образомъ въ его сознаніи и по самому существу любовь къ 
Богу и любовь къ ближнему нераздѣльны въ возрожденіи; 
любящій Бога не можетъ не любить ближняго, любящій ближ
няго не можетъ не любить Бога; внутренняя связь соединяю-
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щая людей— сыновство Богу. «Если мы родились отъ Него, то 
безъ сомнѣнія должны оказывать доЛжное и Родителю, т.-е. 
любить Родившаго. Если же всѣ мы, увѣровавшіе, родились 
отъ Него, то мы должны любить и другъ друга и какъ бра
тія и какъ рожденные отъ Него> (Ѳ еофил.).— Эту высокую 
истину въ разныхъ сочетаніяхъ въ своемъ посланіи настой
чиво утверждаетъ и разъясняетъ Апостолъ и съ разными' от
тѣнками мысли, какъ и здѣсь въ разсматриваемомъ выраже
ніи.— Ч то мы лю бимъ чадъ Б б ж іи х ъ  и пр.: любовь къ 
Богу и .любовь христіанъ другъ къ другу свидѣтельствуютъ 
одна о другой взаимно. Кто любитъ Бога, тотъ въ этомъ 
самомъ имѣетъ удостовѣреніе или свидѣтельство, что онъ 
любитъ и брата; равно кто любитъ ближняго, тотъ симъ свиг 
дѣтельствуетъ, что онъ любитъ Бога.— И соблю даем ъ зап о 
вѣди Его: тогда только можемъ свидѣтельствовать сіе предъ 
Богомъ, своею совѣстію и ближними, когда соблюдаемъ за
повѣди Божіи, т.-е. творимъ дѣла вѣры и любви, иначе это 
будетъ любовь на словахъ и языкомъ, а не на дѣлѣ и ис
тиною (3, 18).— Указывая такимъ образомъ на любовь чело
вѣка къ Богу, свидѣтельствуемую любовію къ ближнимъ, Апо
столъ дѣлаетъ какъбы мимоходомъ очень важное замѣчаніе, 
что заповѣди Божіи и Христовы не тяж ки. Это не значитъ, 
что безъ труда и терпѣнія можно исполнять ихъ; нѣтъ, ну
женъ усиленный трудъ, настойчивость и терпѣніе въ испол
неніи заповѣдей Закона, ибо царствіе Божіе нудится, и только 
употребляющіе усиліе восхищаютъ оное (Матѳ. 1 1 ,1 2 и п р .) ;  
нужно входить въ царство Божіе тѣснымъ и скорбнымъ пу
темъ (Матѳ. 7, 14, и пр.). Но Апостолъ прибавляетъ это увѣ
реніе для успокоенія труждающихся въ исполненіи заповѣдей, 
напоминая, что они дѣти Божіи и,-какъ таковые, не творятъ 
грѣха (3, 9 и прим.). Въ этомъ смыслѣ й Гобподь самъ гово
ритъ, что иго Е го  благо  и брем я Е го  заповѣдей л егко  
(Матѳ. 11, 30; см. прим.). Заповѣди Его нетяжки въ томъ 
смыслѣ, что всѣ онѣ заключаются въ одной заповѣди— люби 
Бога и брата, что для исполненія ихъ вѣрующему даруется, 
какъ сыну Божію, благодать Духа Св., укрѣпляющая его и
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помогающая ему нести бремя этихъ заповѣдей, что его въ 
этомъ дѣлѣ окриляетъ вѣра, а при вѣрѣ все возможно вѣ
рующему; если же по немощи преступаетъ требованія запо
вѣдей, то кровь Христа, ходатая за міръ, очищаетъ его отъ 
всякаго грѣха (1, 7; 2, 1. 2). «Заповѣди Его нетяжки.Ибо  
что тяжелаго въ дѣлѣ любви брата? Что напримѣръ тяжелаго 
въ томъ, чтобы посѣтить узника въ темницѣ? Ибо повелѣ- 
вается не выпустить изъ темницы, что было бы трудно, а 
только посѣтить. И больнаго повелѣвается не освободить отъ 
болѣзни, а только посѣтить. И голодному не повелѣвается 
предложить столъ изъ многихъ блюдъ, или нагому подать 
одежду, приготовленную изъ драгоцѣнной матеріи, но доста
вить крайне нужное, чего ищетъ голодный и наготующій» 
(Ѳеофил.).

4. Яко всякъ рожденный отъ 
Бога побѣждаетъ міръ: и сія есть 
побѣда побѣдившая міръ, вѣра 
наша.

3. Кто есть побѣждали міръ, 
токмо вѣруяй, яко Іисусъ есть 
Сынъ Божій.

4. Ибо всякій, рожденный отъ 
Бога побѣждаетъ міръ; и сія 
есть побѣда, побѣдившая міръ, 
вѣра наша.

5. Кто побѣждаетъ міръ, какъ 
не тотъ, кто вѣруетъ, что Іисусъ 
есть Сынъ Божій?

Ибо всякій, рож денны й отъ Б ога (2, 29) п обѣ ж 
даетъ  міръ (4, 4): хотя самъ-по-себѣ человѣкъ немощенъ 
и не имѣетъ силы исполнить заповѣди Божіи, тѣмъ болѣе, 
что ему противодѣйствуютъ сильные враги— плоть, міръ и 
діаволъ, но для него, какъ рожденнаго отъ Бога, и заповѣди 
Его не тяжки, и всемогущею силою Божіею во Христѣ Іи
сусѣ онъ силенъ побѣдить міръ и побѣждаетъ его.— М іръ, 
все враждебное Богу (ср. прим. къ 2, 15), побѣждается вѣ
рующимъ, преодолѣвающимъ все, чт5 представляется какъ пре
пятствіе ему на пути слѣдованія Его за Христомъ въ цар
ство небесное.— Что же это за сила, которою вѣрующій по
бѣждаетъ міръ? Эта сила есть вѣра, именно вѣра во Хри
ста. «Рожденный отъ Бога побѣждаетъ міръ. (Апостолъ) объ
ясняетъ, въ чемъ состоитъ эта побѣда и чрезъ что она со
вершается. Тѣмъ и другимъ называетъ вѣру, т.-е. вѣру въ
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Бога, которая, родившись отъ Бога, побѣдила и прогнала 
всякое невѣріе, и ни іудей, ни еллинъ, ни еретикъ не силенъ 
противъ нея. А какъ вѣра побѣждаетъ не одна сама-по-себѣ, 
а вмѣстѣ съ имѣющимъ ее, то прибавляетъ: и кто побѣж
даетъ міръ, какъ не тотъ, кто вѣруетъ, что Іисусъ Христосъ 
есть Сынъ Божій?> (Ѳеофил.).— Побѣждаетъ міръ тотъ, кто 
вѣруетъ, что Іи су съ  изъ Назарета есть Сынъ Божій? 
Искупитель міра. Онъ побѣдилъ міръ (Іоан. 16, 33 ипр.), 
и этою вѣрою въ Него и совершенное Имъ дѣло вѣрующій 
также побѣждаетъ міръ враждебный ему. Побѣдный кликъ 
Спасителя сталъ побѣднымъ кликомъ вѣрующихъ о побѣдѣ 
ихъ надъ міромъ.

6. Сей есть пришедый водою 
и кровію и Духомъ, Іисусъ Хри
стосъ, не водою точію, но водою 
и кровію: и Духъ% есть сеидѣ- 
телъствуяй, яко Духъ есть ис
тина.

7 . Яко тріе суть свидѣтель
ствующій на небеси, Отецъ, Сло
во и Святый Духъ: и сіи три 
едино суть.

8. И  тріе суть свидѣтель
ствующій на зем ли , Духъ и вода 
и кровь: и тріе во едино суть.

9. Аще свидѣтельство человѣ
ческое пріемлемъ, свидѣтельство 
Божіе болѣе есть: яко сіе есть 
свидѣтельство Бож іе , еже сеидѣ-  
тельствова о Сынѣ своемъ.

6. Сей есть Іисусъ Христосъ 
пришедшій водою, и кровію, и 
Духомъ, не водою только, но во
дою и кровію, и Духъ свидѣтель
ствуетъ о Немъ, потому, что Духъ 
есть истина.

7. Ибо три свидѣтельствуютъ 
на небѣ: Отецъ, Слово и Свя
тый Духъ; и сіи три суть едино.

8. И три свидѣтельствуютъ на 
землѣ: духъ, вода и кровь, и сіи 
три объ одномъ.

9. Если мы принимаемъ сви
дѣтельство человѣческое; свидѣ
тельство Божіе, больше: ибо это 
есть свидѣтельство Божіе, кото
рымъ Богъ свидѣтельствовалъ о 
Сынѣ своемъ.

Связь съ предыдущимъ такова: сказавъ (ст. 5), что Іисусъ 
есть Сынъ Божій и что вѣрующій въ Него побѣждаетъ этою 
вѣрою міръ, Апостолъ хочетъ теперь раскрыть самыя осно
ванія этой вѣры, или доказательства ея истинности и непре
ложности, заключающіяся въ неопровержимыхъ свидѣтель
ствахъ. Это— высокое богословско-догматическое ученіе, един
ственное въ своемъ родѣ въ новозавѣтныхъ священныхъ кни-
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гахъ, о божествѣ Сына Божія Господа Іисуса Христа, въ 
своей глубинѣ ясное, опредѣлительное и точное, хотя и не 
незатруднительное въ нѣкоторыхъ чертахъ для пониманія и 
.толкованія. Начало стиха въ подлинномъ чтеніи таково: сей 
есть приш едш ій водою и кровію  (и Духомъ, добавляетъ 
славянскій и русскій переводы, вѣроятно на томъ, совер
шенно правильномъ, основаніи, что вслѣдъ за сими словами 
говорится о свидѣтельствѣ Духа) Іи су съ  Х ристосъ : т.-е. 
этотъ Іисусъ, изъ Назарета пришедшій, есть Христосъ (Мес
сія, помазанникъ) Сынъ Божій, Богочеловѣкъ, Спаситель міра 
или всего рода человѣческаго и Побѣдитель міра, всего зла- 
го и враждебнаго Богу, котораго силою вѣрующій во Хри
ста побѣждаетъ этотъ міръ. Этотъ Іи су съ  приш едш ій въ 
міръ, или открывшійся или явившійся (ср. Іоан. 1, 9. 11. 
1 Тим. 1, 15) въ мірѣ, пришелъ водою и кровію  (и Ду
хомъ). Что значитъ это изреченіе? Въ Ветхомъ Завѣтѣ, при 
левитскомъ богослуженіи, главными дѣйствіями, при посред
ствѣ которыхъ согрѣшающіе очищались отъ грѣховъ'и при
мирялись съ Богомъ, были очищеніе водою и очищеніе жерт
венною кровію (Числ. 19, 9. Лев. 14, 5— 7). Эти дѣйствія, 
какъ и весь обрядовый законъ Моисеевъ, имѣли прообразо
вательное значеніе въ отношеніи ко Христу и совершенному 
Имъ спасенію человѣчества (Евр. 10, 1. 1 Кор. 10, 1 и д. 
9 и д.). Христосъ отмѣнилъ прообразовательное въ Ветхомъ 
Завѣтѣ и замѣнилъ оное самою сущностію вещей или исти
ною, но подъ образомъ (или символомъ), такъ какъ образъ 
необходимъ для уразумѣнія истины, для человѣка состоящаго 
изъ тѣла и души. Прообразъ замѣненъ образомъ, подъ ко
торымъ духомъ и умомъ только должно проразумѣвать сущ
ность истины. Въ данномъ случаѣ, прообразъ есть очище
ніе левитское водою и кровію жертвенною, образъ есть кре
щеніе Христово водою отъ Іоанна во Іорданѣ и кровію въ 
искупительной жертвѣ на крестѣ на Голгоѳѣ, сущность— 
искупленіе или примиреніе съ Богомъ, крестною смертію Ис
купителя міра при возрожденіи въ крещеніи. Такимъ обра
зомъ п риш ествіе  Іи су са  Х ри ста  водою и кровію есть
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установленіе Спасителемъ Таинства крещенія и совершеніе 
Имъ искупительной жертвы за весь міръ. Своимъ крещені
емъ водою во Іорданѣ Господь Іисусъ посвятилъ себя или 
открылъ служеніе роду человѣческому въ качествѣ Искупи
теля міра; своимъ крещеніемъ кровію или смертію крестною 
Онъ совершилъ свое искупительное служеніе роду человѣ
ческому; крещеніемъ во имя Христово вѣрующіе возрождены 
и стали сынами Божіими; искупительною жертвою они освя
щены и стали причастниками Божескаго естества. <Такъ Хри
стосъ пришелъ или открылся въ мірѣ водою и кровію, кре
щеніемъ водою и крещеніемъ кровію, воднымъ крещеніемъ и 
крестною смертію. Итакъ Іисусъ пришелъ водою, т.-е. объ
явленъ Сыномъ Божіимъ чрезъ свидѣтельство Отца при кре
щеніи въ водѣ. Кровію, когда, идя на крестъ, говорилъ: 
прославь Меня, Ты, Отче (Іоан. 17, 5)> (Ѳеофил.). (И 
Духомъ, Святымъ и Божіимъ, свидѣтельствующимъ о Христѣ 
см. далѣе въ этомъ же стихѣ и ст. 8).— Не водою только, 
но водою и кровію: усиленное, повторительное и объясни
тельное выраженіе, указываетъ на особенную важность дѣй
ствія, чтобы кто-либо не перетолковалъ это выраженіе и не 
исказилъ этого высокаго апостольскаго ученія. Не водою 
только, не крещеніемъ только открылся Христосъ въ каче
ствѣ Искупителя міра, но водою и кровію, крещеніемъ и 
смертію крестною и искупительною. < Водою и кровію, и 
опять прибавляетъ съ повтореніемъ слова: не водою только, 
но водою и кровію. Ибо хочетъ прежде доказать прославленіе 
усыновляющаго насъ Христа, потому что прежде усыновленъ 
Богомъ человѣкъ, сущій во Христѣ, а потомъ Христосъ чрезъ 
свое сыноположеніе даровалъ и намъ такое достоинство» 
(Ѳеофил.). Сама-по-себѣ вода не имѣла и не имѣетъ очи
стительной духовной силы и значенія въ крещеніи,—сила и 
значеніе воды и крещенія въ пролитіи Христомъ крови своей 
за грѣхи міра, чѣмъ и крещенію сообщена великая, очисти
тельная и спасительная сила. Водою и кровію совершено 
Христомъ великое таинство искупленія рода человѣческаго 
(ср. Евр. 9, 19—22; 10, 22). Говоря съ особою настойчи-
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востію о пришествіи Христа водою и кровію съ нарочитымъ 
указаніемъ—не водою только, но водою и кровію , Апо
столъ, какъ можно съ несомнѣнностію полагать, въ виду 
имѣлъ лжеученіе Керинфа, современнаго Апостолу лжеучи
теля и обольстителя, относительно соединенія въ Іисусѣ Хри
стѣ божества и человѣчества Его, лжеученіе, по которому 
божество соединилось съ человѣчествомъ I. Христа при кре
щеніи Его и отдѣлилось отъ Него при страданіи, такъ что 
пострадалъ не Сынъ Божій, а простой человѣкъ. Противъ 
этого-то и направлена мысль Апостола о пришествіи Хри
стовомъ не водою только, но водою и кровію, т.-е. Іисусъ 
Христосъ есть истинный Богочеловѣкъ, какъ въ крещеніи 
своемъ, такъ и въ страданіяхъ своихъ; иначе, еслибы Онъ 
не пострадалъ, то Онъ не совершилъ бы служенія роду че
ловѣческому ни въ крещеніи водою, ни въ крещеніи кровію, 
ни въ Іорданѣ, ни на крестѣ голгоѳскомъ. Онъ Богочело
вѣкъ, Искупитель міра, очиститель (2, 2; 4, 10) и водою 
и кровію.— И Духъ сви д ѣ тел ьству етъ  о Н ем ъ, какъ о 
Сынѣ Божіемъ, крещеніемъ водою и кровію обновившемъ 
міръ, какъ о пришедшемъ обѣтованномъ Спасителѣ міра. Объ 
этомъ свидѣтельствѣ Св. Духа о Христѣ, какъ Сынѣ Божіемъ, 
неоднократно свидѣтельствовалъ самъ Господь (ср. Іоан. 
14, 16. 17; 15, 26; 16, 13. 14 и прим.), обѣщая послать 
ученикамъ своимъ иного Утѣшителя и Свидѣтеля, каковое 
обѣтованіе и исполнилось въ день Пятидесятницы. —  Духъ 
есть истина: т.-е. свидѣтельство Св. Духа о Христѣ Сынѣ 
Божіемъ есть неложное, несомнительное свидѣтельство, такъ 
какъ и самый Духъ есть истина, какъ и Христосъ есть ис
тина (Іоан. 14, 6; 15, 26).— Объ этой высочайшей истинѣ, 
что Іисусъ есть Христосъ Сынъ Божій, искупившій міръ 
водою и кровію , свидѣтельствуетъ не только Духъ Святый, 
о свидѣтельствѣ котораго сейчасъ упомянулъ Апостолъ; до
вольно было бы для удостовѣренія о семъ свидѣтельства од
ного только Его, такъ какъ Онъ есть истина; но о семъ есть 
много свидѣтелей. По закону Моисееву (Втор. 19, 15) для 
удостовѣренія истины нужно два или три свидѣтеля, а для
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удостовѣренія въ этой истинѣ о. Христѣ Іисусѣ есть дважды 
три свидѣтеля, три на небѣ и три на землѣ; небо и земля 
явили міру но три о семъ свидѣтеля, слѣдовательно эта ис
тина болѣе, чѣмъ непререкаемая. Свидѣтели небесные— воз
вышенные, невидимые, неприступные; свидѣтели земные болѣе 
близкіе къ намъ, болѣе доступные намъ, подлежащіе нашему 
наблюденію, мысли, чувству. Три свидѣтельствующіе н а  н еб ѣ , 
высокіе и непостижимые въ своемъ божественномъ существѣ 
суть: Богъ О тецъ, непререкаемо свидѣтельствовавшій о Сынѣ 
своемъ многократно, напримѣръ при крещеніи (Матѳ. 3 ,1 7  
и пар.), при преображеніи (Матѳ. 17, 5 и пар.); о свидѣ
тельствѣ Бога Отца о Немъ неоднократно говорилъ самъ 
Христосъ (Іоан. 5, 31. 32. 37; 8, 16 —  18; 10, 25 и др.). 
Слово, Богъ Слово воплотившееся, Единородный Сынъ Бо
жій, Іисусъ Христосъ многократно свидѣтельствовалъ о себѣ, 
какъ Сынѣ Божіемъ (ср. Іоан. 1, 18; 3, 11; 8, 14; 10, 36. 
Матѳ. 26, 64. Марк. 14, 62).—Духъ Святый свидѣтельство
валъ о Христѣ Сынѣ Божіемъ въ Ветхомъ Завѣтѣ чрезъ 
пророковъ,, которые говорили о Христѣ по вдохновенію отъ 
Св. Духа (1 Петр. 1, 21), въ Новомъ Завѣтѣ— при безсѣ- 
менномъ зачатіи Христа отъ Дѣвы Маріи отъ Духа Святаго 
(Лук. 1, 35), при сошествіи на Іисуса Христа въ видѣ го
лубя при крещеніи (Матѳ. 3, 16. Іоан. 1, 32); о таковомъ 
свидѣтельствѣ неоднократно говорилъ самъ же Іисусъ Хри
стосъ (Іоан. 14, 26 и пар.).— Сіи суть три Лица достопо- 
клоняемой Троицы во единомъ божественномъ существѣ, и 
потому свидѣтельство ихъ есть единое Тройческое божествен
ное свидѣтельство о Христѣ Сынѣ Божіемъ, почему Апостолъ 
и говоритъ: и сіи  три  суть едино, по существу, волѣ и 
дѣйствію.— И три  сви д ѣ тел ьствую тъ  н а  зем лѣ , какъбы 
въ соотвѣтствіе свидѣтельствамъ небесныхъ свидѣтелей, Д ухъ 
вода и кровь, о которыхъ уже упомянуто въ стихѣ 6-мъ и 
которые снова упоминаются здѣсь для того, чтобы сопоста
вить ихъ свидѣтельства со свидѣтельствами свидѣтелей не
бесныхъ и тѣмъ поразительнѣе, выразительнѣе и отчетливѣе 
сдѣлать рѣчь свою о нихъ. Духомъ именуется здѣсь тотъ же
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Духъ Святый только не въ Его лицѣ или ипостаси, а въ Его 
дѣйствіяхъ, которыми Онъ свидѣтельствуетъ о Христѣ, усвояя 
совершенное Искупителемъ искупленіе пріемлющимъ его вѣ
рою.— И сіи три объ одномъ свидѣтельствуютъ, именно о 
томъ, что Христосъ Сынъ Божій, совершившій искупленіе и 
обновленіе міра, побѣдившій враждебный Ему міръ и даро
вавшій побѣду надъ нимъ и вѣрующимъ въ Него (ст. 4 и 5). 
Е сли  мы приним аем ъ и пр.: если по закону Моисееву (Втор. 
19,15; ср. Матѳ. 18, 16. 2 Еор. 13, 1. Евр. 10, 28) достаточно 
двухъ свидѣтелей во увѣреніе истины и свидѣтелей просто лю
дей обыкновенныхъ, то свидѣтельство указанныхъ выше свидѣ
телей несравненно большее должно имѣть значеніе для увѣренія 
въ истинѣ, ибо это— свидѣтельство Божіе. Подъ свидѣтельствомъ 
человѣчески м ъ разумѣется здѣсь обычное свидѣтельство 
людей во увѣреніе истины по закону, подъ свидѣтельствомъ 
Б ож іим ъ разумѣется свидѣтельство на небѣ— Отца, Сына 
и Духа Святаго и свидѣтельство на землѣ —  воды, крови и 
Духа Святаго, которыя всѣ составляютъ свидѣтельство Божіе 
въ отличіе отъ свидѣтельства человѣческаго. Если мы вѣ
римъ свидѣтельству двухъ или трехъ людей, то тѣмъ болѣе 
должны вѣрить свидѣтельству Божію на небѣ и на землѣ, 
такъ какъ это свидѣтельство Божіе больш е, выше, досто
вѣрнѣе, важнѣе. «Сказавъ это, подтверждаетъ слова свои 
доказательствомъ отъ меньшаго. Если мы принимаемъ свидѣ
тельство человѣческое о чемъ-либо, не тѣмъ ли справедли
вѣе должны принять свидѣтельство большее, отъ Бога? Ибо 
это свидѣтельство о Сынѣ Божіемъ, т.-е. Христѣ, не отъ 
самого ли Бога»? (Ѳеофил.). И Апостолъ повтореніемъ еще 
болѣе усиливаетъ это, повторительно указывая и разъясняя, 
что оно потому больш е, что оно есть свидѣ тельство  Б о
жіе, которы м ъ Б огъ  сви д ѣ тел ьствовалъ  о Сынѣ сво
емъ, свидѣтельство самого Бога и свидѣтельство о Сынѣ 
Божіемъ, а Богъ есть истина, и Сынъ Божій есть истина и 
Духъ Святый есть истина и они свидѣтьльствѵютъ одно и 
объ одномъ.
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10. Вгьруяй въ Сына Божія 
иматъ свидѣтельство въ себѣ: 
не вѣруяй Богови, лжа сотво
рилъ есть его, яко не вѣрова 
во свидѣтельство, еже сеидѣ-  
тельствова Богъ о Сынѣ своемъ.

11. И сіе есть свидѣтельство, 
яко животъ вѣчный далъ есть 
намъ Богъ, и сей животъ въ Сынѣ 
его есть.

12. Имѣяй Сына Божіяу иматъ 
животъ: а нс имѣяй Сына Бо
жія} живота не иматъ.

15. Сія писахъ вамъ вѣрую- 
щьімъ во имя Сына Божія} да 
вѣетеу яко животъ вѣчный има- 
тву и да вѣруете во имя Сына 
Божія.

10. Вѣрующій въ Сына Божія 
имѣетъ свидѣтельство ) въ себѣ 
самомъ: невѣрующій Богу пред
ставляетъ Его лживымъ, потому 
что не вѣруетъ въ свидѣтельство, 
которымъ Богъ свидѣтельство
валъ о Сынѣ Своемъ.

11. Свидѣтельство сіе состо
итъ въ томъ, что Богъ даровалъ 
намъ жизнь вѣчную, и сія жизнь 
въ Сынѣ Его.

12. Имѣющій Сына (Божія) 
имѣетъ жизнь, неимѣющій Сын4 
Божія не имѣетъ жизни.

13. Сіе написалъ я вамъ, вѣ
рующимъ во имя Сына Божія* 
дабы вы знали, что вчы, вѣруя въ 
Сына Божія, имѣете жизнь вѣч
ную.

Кромѣ свидѣтельства вышеуказанныхъ высочайшихъ сви
дѣтелей о Богочеловѣкѣ Іисусѣ Христѣ, Сынѣ Божіемъ, Ис
купителѣ міра, дарующемъ побѣду надъ міромъ и вѣрую
щимъ въ Него, вѣрую щ ій  вѣрою живою и истинною (Іоан. 
3, 15 и д. 18, 34; 6, 29; 9, 35) въ Сы на Божія* а слѣ
довательно и въ свидѣтельствующаго о Немъ Бога Отца, 
им ѣетъ внутреннее удостовѣрительное сви д ѣ тел ьство  въ 
с еб ѣ  самом ъ, въ своемъ собственномъ духѣ, запечатлѣн- 
номъ помазаніемъ (2, 20. 27), или печатію Св. Духа (2 Кор. 
1, 21. 22. Еф. 1, 13), по которому онъ знаетъ и увѣренъ, 
что онъ во Христѣ примиренъ съ Богомъ и потому имѣетъ 
упованіе жизни вѣчной (ср. Ѳеофил.). Объ этомъ внутрен
немъ свидѣтельствѣ о Христѣ въ духѣ самого вѣрующаго 
говорилъ самъ Господь (Іоан. 7, 16. 1 ипар.).— Напротивъ 
кто не вѣ р у етъ  Богу, а слѣдовательно и свидѣтельству 
Его о Сынѣ своемъ, и не принимаетъ сего свидѣтельства, 
тогъ п р е д ста в л яе тъ  Е го  лж ивы мъ и себѣ невѣрнымъ 
(1, 10 и прим.), и это невѣріе Богу тѣмъ виновнѣе и ги
бельнѣе для невѣрующаго, что онъ не вѣритъ въ высочай
шее свидѣтельство Бога о Сынѣ Божіемъ (ст. 9). «Невѣ-
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рующій виновенъ въ двухъ отношеніяхъ: въ невѣріи, пред
ставляя Бога лжецомъ, и въ томъ, что лишаетъ себя сыно- 
положенія, а чрезъ это вѣчной жизни» (Ѳеофил.)— Сіевну- 
треннее свидѣ тельство  есть чувство или ощущеніе вѣрую
щимъ присутствія въ сознаніи его ж изни вѣчной въ обще
ніи съ Богомъ Отцемъ и Сыномъ Его I. Христомъ, такъ 
какъ имѣю щ ій Сына, вмѣстѣ со Отцемъ въ немъ пребы
вающаго, и м ѣ етъ  ж изнь вѣчную, а не имѣю щ ій не 
им ѣетъ (разъясненіе этихъ понятій см. въ примѣч. къ 1, 
1. 2; 2, 25; 3, 9. Іоан. 1, 4; 14, 6; 3, 15 и пар. и прим.). 
Это внутренне свидѣтельство объ I. Христѣ Сынѣ Божіемъ 
вѣрующаго, не имѣетъ убѣдительной силы для невѣрующаго 
(ст. 10, 12); но это н ап и сал ъ  я вѣрую щ им ъ во имя 
Сына Б о ж ія  (ср. 3, 23 и прим.) для того, чтобы знали 
сіе и утвердились въ познаніи вѣчной жизни. «Здѣсь выво
дится какъ бы заключеніе. Я, говоритъ, написалъ это вамъ 
какъ наслѣдникамъ жизни вѣчной. Ибо для тѣхъ, которые 
пе живутъ по надеждѣ жизни вѣчной, это не могло бы быть 
папискно, потому что давать святыню псамъ и метать жем
чугъ предъ свиніяии непохвально» (Матѳ. 7, 6. Ѳеофил.).

14. И сіе есть дерзновеніе, еже 
имамы къ нему, я.ю аще песо 
просимъ но воли ею, нослу.ааетъ 
насъ.

15. И аще т м ы , чко послу
шаетъ пасъ, еже аще просимъ, 
вщмы, яко имамы прошенія, 
лхже простомъ отъ него.

14. И вотъ, какое дерзновеніе 
мы имѣемъ къ Нему, что, когда 
просимъ чего по волѣ Его, Овъ 
слушаетъ насъ.

15. А когда мы знаемъ, что 
Онъ слушаетъ насъ во всемъ, 
чего бы мы ни просили; знаемъ 
и то, что получаемъ просимое 
отъ Него.

Вѣра въ Іисуса Христа Сына Божія, засвидѣтельствован
ная необычайными свидѣтелями и соединяющая вѣрующаго 
съ Богомъ, возвышаетъ молитву вѣрующаго до необычайнаго 
также дерзновенія, молитву не только за себя, но и за дру
гихъ вѣрующихъ (ст. 16). Д ер зн о вен іе  вѣрующихъ ко Го
споду (ср. 2, 28; 3, 21; 4, 17. Еф. 3, 12. Евр. 4, 16) 
такъ велико, что когда они просятъ Его о чемъ-либо въ мо
литвѣ, Онъ слушаетъ ихъ (3, 22 и прим.).— По волѣ Его:
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это необходимое условіе просимаго въ молитвѣ, чтобы вѣру
ющій просилъ лишь того, что согласно съ волею о немъ 
Божіею. «Если мы просимъ у Бога сообразно съ волею Ёго, 
то Онъ слушаетъ насъ... А кто проситъ противнаго волѣ 
Учителя, тотъ не будетъ и услышанъ» (Ѳ еофил.).— П олу
чаем ъ просим ое: если мы имѣемъ такое дерзновевіе, или 
увѣренность и надежду, что Богъ внемлетъ молитвамъ на- 
шимѣ въ каждомъ случаѣ, о чемъ бы мы ни просили Его, то 
имѣемъ увѣренность и въ томъ, что просимое нами мы по
лучимъ отъ Него по волѣ Его.

16. Аще кто узритъ брата 
своего согрѣшающа грѣхъ не къ 
смерти, да проситъ и дастъ ему 
животъ, согрѣшающимъ не к% 
смерти есть грѣхъ къ емерти: 
не о томъ глаголю, да молится.

17. Всяка неправда грѣхъ есть, 
и есть грѣхъ не къ смерти.

16. Если кто видитъ брата со
грѣшающаго грѣхомъ не въ смер
ти, то пусть молится, и Богъ 
дастъ ему жизнь, то-есть согрѣ
шающему грѣхомъ не въ смерти. 
Если грѣхъ въ смерти: не о томъ 
говорю, чтобы онъ молился.

17. Всякая неправда есть грѣхъ: 
но есть грѣхъ не къ смерти.

Сказавъ въ предыдущихъ стихахъ о силѣ молитвы вѣрую
щаго въ Христа вообще, въ разсматриваемыхъ стихахъ Апо
столъ говоритъ о молитвѣ вѣрующаго не за себя самого, а 
за б р ата , т.-е. всякаго ближняго, брата во Христѣ (1 Кор. 
5, 11), различая согрѣ ш аю щ аго  гр ѣ х о м ъ  не къ см ерти  
и гр ѣ х о м ъ  къ см ерти . Связь этихъ стиховъ съ предыду
щимъ бл. Ѳеофилактъ наводитъ такую: «сказавъ, что Богъ 
исполняетъ прошенія наши согласныя съ Его волею, Апо
столъ теперь ясно высказываетъ желаніе свое о томъ, чтобы 
мы просили по волѣ Божіей. И какъ онъ много, почти чрезъ 
все посланіе, говорилъ о любви къ Богу и о томъ, что Богъ 
желаетъ, чтобы мы соблюдали любовь къ брату нелицемѣрно, 
то теперь однимъ изъ желаній Его и самымъ лучшимъ назы
ваетъ то, что когда кто видитъ брата своего, согрѣшающаго 
грѣхомъ не смертнымъ, то пусть проситъ».— Что значитъ 
грѣхъ не къ смерти, и грѣхъ къ смерти? Господь говоритъ, 
что всякій грѣхъ и хула отпустится или простится людямъ, 
но хула на Духа Святаго не отпустится людямъ ни въ семъ
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вѣкѣ, ни въ будущемъ (Матѳ. 12, 31— 32; см. прим.). Не
сомнѣнно, что это различіе грѣховъ къ смерти и не къ 
смерти имѣетъ въ виду въ разсматриваемомъ мѣстѣ Апостолъ. 
Грѣхъ не къ см ерти,— это— всякій грѣхъ человѣка, который 
происходитъ отъ общей слабости человѣческой (1, 8. Іак. 
3, 2 и прим.), грѣхъ очищаемый искреннимъ покаяніемъ и 
сердечнымъ сокрушеніемъ и потому не подвергающій грѣш
ника смерти духовной (ср. 3, 14). Грѣхъ къ см ерти  или 
смертный грѣхъ, это— грѣхъ тяжкій, дѣлая который, чело
вѣкъ дѣлается неспособнымъ къ раскаянію. Это грѣхъ хулы 
противъ Духа Святаго, каковы грѣхи: упорное невѣріе въ 
дознанную христіанскую истину; упорное отступничество отъ 
вѣры, не принимающее никакого вразумленія; ожесточенное 
заблужденіе въ пагубныхъ еретическихъ заблужденіяхъ и тяж
кихъ нераскаянныхъ грѣхахъ (см. прим. къ Матѳ. 12, 31— 32; 
сл. Евр. 10, 26).— Судя по тому, что Апостолъ говоритъ о 
грѣхахъ къ смерти и грѣхахъ не къ смерти безъ всякаго 
объясненія и указанія на нихъ, можно полагать, что Апо
столу и читателямъ его посланія эти выраженія были понятны, 
можетъ быть употреблялись, какъ техническіе термины, о 
чемъ свидѣтельствуетъ и дальнѣйшая рѣчь. —  О грѣхѣ не 
къ  см ерти  пусть вѣрующій молится за брата, чтобы Богъ 
по милости своей даровалъ согрѣшающему принесть искрен
нее покаяніе, простилъ его и даровалъ ему ж изнь, т.^е. воз
становилъ его духовную жизнь, ослабленную или подавлен
ную грѣхомъ. Относительно грѣха къ см ерти  Апостолъ не 
даетъ такого наставленія о молитвѣ, какъ относительно грѣха 
не къ смерти. Не запрещаетъ однакоже положительно мо
литься за таковаго Апостолъ, но и повелѣнія не даетъ. По- 
видимому Апостолъ показываетъ ,только, что онъ не можетъ 
увѣрять и быть увѣреннымъ въ силѣ молитвы за ближняго, 
согрѣшающаго смертнымъ грѣхомъ, что успѣху таковой молит
вы противодѣйствуетъ невѣріе, упорство, ожесточеніе и за- 
коснѣніе въ заблужденіяхъ и порокахъ согрѣшающаго такъ. 
Такимъ нерскаяннымъ грѣшникамъ грѣхъ ихъ не простится 
ни въ. семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ, хотя вѣрующій можетъ
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молиться за нихъ. В ся к а я  н еп р авда и пр.: мысль ■ о грѣ
хахъ не къ смерти могла повести кого-нибудь къ тому, что 
могли бы къ таковымъ грѣхамъ относиться равнодушно и 
ослабѣвать въ строгости законныхъ требованій. Апостолъ по
тому поучаетъ строгому исполненію требованій закона, такъ 
какъ всякое нарушеніе закона есть  гр ѣ хъ , всякая неправда 
есть грѣхъ достойный наказанія. Но не всякій грѣхъ угро
жаетъ опасностію духовной жизни грѣшника и подвергаетъ 
осужденію на вѣчную смерть.

18. Вѣмы, яко всякъ 'рожден
ный отъ Йога, не согрещаетъ: но 
рожденный отъ Бош соблюдаетъ 
себе, и лукавый не прикасается 
ему.

19. В/омы, яко отъ Бош семы, 
и міръ весь во злѣ лежитъ.

20. Вѣмы ж е, яко Сынъ Бо
жіи пріиде и далъ есть намъ 
(свѣтъ и) разумъ, да познаемъ 
Бога истиннаго, и да будемъ во 
истиннѣмъ Сынѣ ею Іисусѣ Хри
стѣ. Сей есть истинный Богъ и 
животъ вѣчный.

21. Чадца, храните себе отъ 
требъ ідольскихъ. Аминь.

18. Мы знаемъ, что всякій, 
рожденный отъ Бога, не грѣ
шитъ; но рожденный отъ Бога 
хранитъ себя, и лукавый не при
касается къ нему.

19. Мы знаемъ, что мы отъ 
Бога, и что весь міръ лежитъ 
во злѣ.

20. Знаемъ также, что Сынъ 
Божій пришелъ, и далъ намъ 
свѣтъ и разумъ, да познаемъ 
Бога пстиннаго, и да будемъ во 
истинномъ Сынѣ Его Іисусѣ 
Христѣ. Сей есть истинный Богъ 
и жизнь вѣчная.

21. Дѣти! храните себя отъ 
идоловъ. Аминь.

Послѣдніе четыре стиха составляютъ какъбы заключеніе 
всего посланія.Съ нарочитымъ указаніемъ— мы знаем ъ— Апо
столъ въ трехъ стихахъ какъбы повторяетъ сущность всего 
того, что онъ изложилъ пространно во всемъ посланіи и что 
вѣрующіе должны особенно напечатлѣть въ своемъ умѣ и 
памяти. Послѣдній стихъ съ восклицаніемъ— дѣти— есть по
слѣднее краткое и сильное заключительное словсц щсщрщег 
впрочемъ связь съ общимъ послѣднимъ занлюченіемъ, хотя 
афоризмомъ оканчивающее посланіе. Мы зн аем ъ (ст. 18): 
по вѣрѣ во Христа Іисуса, просвѣтившаго насъ свѣтомъ 
своего вѣдѣнія таинь (южестшштпатъ (9, откровенія
и внутренняго свидѣтельства духа* 1-іЗДвсілкііИ дождсаный 
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о тъ  Б о га  или возрожденный отъ Духа Св. (2, 29; 3, 1) не 
грѣ ш и тъ  (3, 6. 9), не предается грѣху, не обладается грѣ
хомъ, не препобѣждается грѣхомъ; но рож денны й отъ 
Б о га  х р ан и тъ  с е б я  благодатію возрожденія и полученныхъ 
въ немъ духовныхъ силъ и дарованій (Іак. 1, 27, 1 Тим. 5, 22), 
со всякимъ раченіемъ, отъ грѣха къ смерти, и лукавы й, са
тана или діаволъ (2, 14; 3, 12. Еф. 6, 16. 2 Кор. 11, 3), 
отъ паденія своего ставшій лукавымъ и лукавствомъ соблаз
няющій и искушающій міръ, не п р и к а с а е т с я  къ нему, 
несмотря на всякія усилія и обольщенія, не приближается къ 
нему для искушенія и соблазна грѣхомъ, чтобы цнъ низпалъ 
изъ благодатнаго состоянія (1 Петр. 5, 8. Еф. 6 ,11 ). «Од
накоже, чтобы кто-нибудь но подумалъ, что природа его (воз
рожденнаго) претворяется и становится уже неуловимою для 
грѣха, прибавляетъ: х р а н и тъ  себя, т.-е. если не будетъ 
хранить и беречь себя отъ лукаваго, то безъ сомнѣнія со
грѣшаетъ. Итакъ, онъ .не по природѣ достигаетъ' безгрѣш
ности, а ио великому дару Божію. Богъ, усыновивъ насъ, 
удостоилъ насъ такой благодати, что мы, сохраняя и соблю
дая поданный намъ отъ Него даръ, можемъ и не грѣшить > 
(Ѳеофил.).— Мы зн аем ъ  (19) изъ божественнаго открове
нія, собственнаго опыта и изъ свидѣтельства Св. Духа, что 
мы вѣрующіе во имя Сына Божія (ст. 13), отъ Б о га  рож
дены (ст. 1, 4. 18; 3, 9. 10) словомъ истины и что весь 
м іръ во злѣ л еж и тъ , все невозрожденное, все находящееся 
въ естественномъ состояніи, все враждебное Богу и Христу 
(2, 15. 16; ср. Еф. 4 ,1 7 — 19. Кол. 3, 5— 7), все въ грѣхѣ, 
подъ властію грѣха и діавола.— Мы зн аем ъ  такж е (20): 
изъ всего вышеизложеннаго, что Сынъ Б ож ій  приш елъ 
въ міръ (5, 6— 13) и далъ намъ, омраченнымъ и сидящимъ 
во тьмѣ и сѣни смертной, свѣ тъ  и разум ъ , истинное вѣ
дѣніе о Богѣ и дѣлахъ Его и о нашемъ отношеніи къ Нему, 
да п озн аем ъ  Б о га  и сти н н аго , Бога Отца (Іоан. 17, 3 и 
прим.) и да будемъ или пребудемъ (3, 6 и пар.) во истин- 
ром ъ  С ы нѣ; Е гб  (с^; ,6. Іоац і-І4 , 6 р прим. и пар.) Іи 
сусѣ  ХристД}. Сей,"(.-'е. Іисусъ Х-рисдосъ, рожденный отъ
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Дѣвы, есть истинный по существу своему Богъ, имѣющій 
самосущую и вѣчную жизнь въ Себѣ самомъ (1. 1. 2. Іоан. 
1, 4; 10, 11; 14, 6 и прим.).— Дѣти (2, 1. 28; 3, 18; 4, 4), 
храните себя отъ идоловъ: сказавъ о необходимости хра
нить истинную вѣру въ Бога и Господа Іисуса Христа, Апо
столъ въ заключеніе предостерегаетъ отъ идолопоклонства 
или вообще отъ языческихъ суевѣрій и безбожія. Кратко это 
наставленіе и предостереженіе Апостола, такъ какъ читатели 
безъ сомнѣнія уже не вѣрили въ идоловъ и не почитали ихъ; 
но Апостолъ счелъ за нужное сдѣлать такое предостереженіе 
въ заключеніе посланія, чтобы краткимъ и сильнымъ словомъ 
выразить противоположность между вѣрою христіанъ и суе
вѣріемъ язычниковъ.— Или, какъ говоритъ бл. Ѳеофилактъ, 
<Апостолъ писалъ это всей Церкви, которая не вся наполнена 
была людьми избранными, а между ними иной былъ и съ 
неправымъ расположеніемъ. Такимъ и даетъ онъ заповѣдь 
эту, опасаясь за ихъ слабость». Аминь.

Епископъ Михаилъ.

2*



ВНѢБОГОСЛУЖЕБНЫЯ БЕСѢДЫ
О С Т Р А Д А Н ІЯ Х Ъ  И С М Е Р Т И  С П А С И ТЕЛ Я .

Б е с ѣ д а  пятая.
Мы оставило нашего Спасителя на крестѣ висящимъ между 

двухъ, разбойниковъ, тоже распятыхъ. Спаситель истаявалъ 
въ мученіяхъ; между тѣмъ вокругъ ни одного слова состра
данія, только хуленія, поношенія и насмѣшки. Хулилъ на
родъ, смѣялись нервосвященники и книжники, поносилъ на
конецъ одинъ изъ распятыхъ. Но вотъ слышится ц слово 
утѣшенія. Отъ кого же? Это отъ другаго разбойника. Тогда 
какъ товарищъ его поносилъ Христа, показывалъ свое не
вѣріе, нераскаянность, ожесточеніе во грѣхѣ, требовалъ, чтобы 
Христосъ въ доказательство своей божественности и Себя и 
ихъ свелъ со креста, этотъ разбойникъ разсуждалъ йо дру
гому. Онъ обличалъ своего товарища, стыдилъ, удерживалъ 
его отъ такихъ рѣчей. «Бога ты не боишься, говорилъ онъ 
ему,— когда и самъ осужденъ на туже казнь. Но мы осуж
дены справедливо, несемъ то, что заслужили своими дѣлами, 
а Онъ пичего худаго не сдѣлалъ». «Что за время и за мѣсто, 
какъбы такъ говорилъ онъ, такъ жестоко обращаться намъ 
другъ съ другомъ? Мы терпимъ участь одинаково тяжелую: 
зачѣмъ еще увеличивать эту тяжесть укорами? Вмѣсто уко- 
ризпы не лучше ли было бы сказать слово утѣшенія. Но ка-, 
кое разстояніе между Имъ и нами! Надъ нами учиненъ судъ 
справедливый, — не по ложнымъ доносамъ, не по зависти и 
злобѣ чьей бы то ни было мы осуждены на такое нака
заніе,. а сами заслужили его своими злодѣяніями, своими сму-
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тами, своею богопротивною и вредною для общества жизнію. 
А Сей? Этотъ страдалецъ —  невинный, худаго Онъ никому 
ничего не сдѣлалъ, осужденъ по злобѣ и зависти первосвя
щенниковъ и книжниковъ, и притомъ терпитъвсе безъ ропота». 
Почему этотъ разбойникъ зналъ невинность Іисуса? Конечно 
слышалъ отъ другихъ. Да и кто не зналъ и не пересказы
валъ другъ другу о тѣхъ благодѣяніяхъ, которыя Христосъ 
разсыпалъ всюду, о тѣхъ безчисленныхъ чудесахъ, твЬримыхъ 
Имъ надъ всякаго рода страждущими, о Его благоснисхож
деніи къ мытарямъ и всякаго рода грѣшникамъ? Слышалъ 
это, конечно, и разбойникъ и предрасполагался къ вѣрѣ. 
Слышалъ Онъ также, какъ во время суда надъ Христомъ 
искали враги Его, въ чемъ бы обличить Его, и не находили; 
подставляли лжесвидѣтелей, и лжесвидѣтели не могли пока
зать на Него ничего достойнаго смерти. Но главное: разбой
никъ видѣлъ кротость и незлобіе Іисуса среди страданій. Одна 
молитва Спасителя за распипателей, произнесенная Имъ еще 
такъ недавно со креста вслухъ всѣхъ, кому не могла дать 
знать о высотѣ души и сердца этого Страдальца? И благо
творно все это подѣйствовало на очерствѣлую душу. Какъ 
благовременный и обильный дождь послѣ продолжительной 
засухи смягчаетъ окаменѣлую землю, такъ смягчило и душу 
разбойника присутствіе рядомъ съ нимъ Спасителя и Го
спода. И разбойникъ видитъ теперь во Христѣ не просто 
невиннаго страдальца, но обѣтованнаго Израилю Царя и Го
спода, у котораго есть свое царство, гдѣ всѣмъ съ Нимъ 
будетъ пріятно и радостно,— царство это должно скоро от
крыться, несмотря на такое уничиженіе Его и даже на близ
кую смерть. И увѣренный въ этомъ, онъ, кончивъ рѣчь къ 
собрату своему, обращается теперь къ самому Христу, ко
тораго онъ такъ усердно сейчасъ защищалъ, обращается и 
говоритъ: <помяни мя, Господи, егда пріидеши во царствіи 
твоемъ». «Меня нисколько не смущаютъ Твои страданія и 
предстоящая позорная смерть, какъбы такъ - говорилъ онъ; 
я вѣрую, что Ты Царь и Господь, скоро придешь въ свое 
царство или чрезъ воскресеніе или другимъ способомъ. Когда

р:ОѢДЫ  О СТРАДАНІЯХЪ И СМЕРТИ СПАСИТЕЛЯ.
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Ты воспримешь это царство и будешь вмѣсто теперешнихъ 
скорбей и страданій радоваться въ немъ, прошу Тебя, вспо
мни тогда обо мнѣ; не говорю: удостой меня —  я не стбю 
того, не стбю за свои беззаконія, имъже нѣсть числа, но 
только вспомни обо мнѣ несчастномъ, погибающемъ стра
дальцѣ,— и это одно воспоминаніе Твое, я знаю, прольетъ 
лучъ отрады въ мою мрачную душу, когда я буду томиться 
въ аду». Какое покаяніе, самоосужденіе! Какова вѣра! При
нимавшій покаяніе при жизни могъ ли отвергнуть кающагося 
при смерти? Щедро Платившій за вѣру прежде, могъ ли не 
вознаградить за такую искреннюю вѣру теперь и за какую 
вѣру? За вѣру, выражаемую въ то время, когда всѣ, даже 
самъ Отецъ небесный, оставили Христа, когда самые пре
данные ученики готовы были поколебаться въ вѣрѣ въ Него, 
за вѣру выражаемую не при видѣ какого-нибудь поражаю
щаго чуда, а при видѣ позора, хуленій, насмѣшекъ отъ всѣхъ 
проходящихъ,— въ виду позорной смерти, на которую осуж
дались одни самые злые преступники и никогда праведники. 
За такую вѣру могъ ли достойнымъ образомъ не вознагра
дить Тотъ, Который только и искалъ въ людяхъ покаянія и 
вѣры? И вотъ Онъ вознаграждаетъ. 1 Чѣмъ же? «Днесь со 
мною будеши въ рай»,—вотъ слова утѣшенія, слова любви 
отъ сердца полнаго любви. Нынѣ же ты будешь тамъ, гдѣ 
Я. Ты просилъ только вспомнить о тебѣ, но я, Владыка всѣхъ, 
имѣя власть надъ всѣмъ, хочу сдѣлать тебя даже участни
комъ радостей своихъ. Ты будешь со Мною въ моемъ царствѣ. 
Гдѣ Я, тамъ ты. «Днесь со Мною будеши въ рай». О вѣра 
и покаяніе! Чего они не могутъ сдѣлать при несказанномъ 
милосердіи нашего Господа? Грѣшникъ, чувствуешь ли ты 
это и спѣшишь ли, подражая благоразумному разбойнику, 
принести покаяніе искреннее, нелицемѣрное? Онъ былъ близь 
Господа и этою близостію воспользовался къ своему спасенію 
и спасся. Къ намъ ли не близокъ Господь? Вотъ Онъ здѣсь 
въ святомъ храмѣ, въ святыхъ тайнахъ; мы слышали и нынѣ 
и всегда слышимъ гласъ Его въ Евангеліи. Преимущественно 
Онъ близокъ къ намъ въ постные дни, когда особенно громко
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настойчиво, убѣдительно чрезъ святую Церковь зоветъ всѣхъ 
насъ къ себѣ, зоветъ къ покаянію, къ соединенію съ Собою 
въ таинствѣ тѣла и крови Его. Иди же, грѣшникъ, къ Нему, 
иди по стопамъ разбойника. Разбойнику оставалось жить нѣ
сколько часовъ, и онъ этимъ временемъ воспользовался къ 
своему спасенію. Воспользуйся и ты, грѣшникъ, оставшимся 
временемъ жизни на землѣ ко благу души твоей. Разбойникъ 
созналъ вполнѣ свою виновность: лучше всего и намъ дѣло 
обращенія своего начинать съ познанія самихъ себя, съ по
знанія духовной бѣдности своей, съ признанія себя первыми 
грѣшниками, какихъ еще не было на землѣ. Разбойникъ не 
упалъ духомъ, увидавши себя обнаженнымъ отъ добрыхъ 
дѣлъ, и въ вѣрѣ и надеждѣ на милосердіе Господа обрѣлъ 
спасеніе себѣ. И грѣшникъ не долженъ приходить въ отча
яніе отъ множества грѣховъ, одержащихъ его, а скорѣе пусть 
обратится къ Господу, обратится съ вѣрою, что Его безмѣр
ныя заслуги покроютъ духовную нищету его, обратится съ 
тоюже молитвою, съ какою и разбойникъ обратился къ Нему: 
«помяни мя. Господи, егда пріидеши во царствіи твоемъ!» 
Пусть каждый изъ насъ молится этою молитвою, какъ можно 
чаще и усерднѣе, особенно въ дни святаго поста, и въ храмѣ, 
и дома,— Господь по милосердію своему не отринетъ насъ, 
вмѣстѣ съ разбойникомъ помянетъ и насъ въ царствіи своемъ 
и намъ скажетъ, что сказалъ тому: «днесь со Мною будеши 
въ рай».

Утѣшительное, радостное слово сказалъ Христосъ со кре
ста разбойнику. Но это не послѣднее было слово утѣшенія. 
Этого утѣшенія сподобилась и Та, которая всего болѣе нуж
далась въ немъ,—  это Пречистая Матерь Его. Кто не мо
жетъ понять всю тяжесть скорби, раздиравшей душу Ея? 
Несомнѣнно, что Она страдала душею не менѣе Сына своего. 
Вы, матери, лучше другаго можете понять Ея положеніе. 
Когда вамъ приходилось цѣлыя ночи просиживать у постели 
тяжко больнаго сына своего,— чт5 вы тогда чувствовали? Не 
страдали ли вы душею вмѣстѣ съ нимъ, даже болѣе его? Не 
желали ли вы лучше сами терпѣть то, что онъ терпѣлъ? А’
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еслибы кому изъ васъ пришлось лишиться вашего любимаго 
дѣтища, еслибы вашего сына отдали на публичное осмѣяніе, 
притомъ единственно только по клеветамъ злыхъ людей, и за
тѣмъ приговорили къ тяжкой и позорной смерти,—что бы вы 
тогда почувствовали? Чтобы выразить состояніе душъ вашихъ 
въ это время, для этого не найдется и словъ. Несравненно болѣе 
тяжко было положеніе Богоматери. Какая скорбь могла срав
ниться съ Ея скорбію? Кого Она лишилась? Она лишилась Сына, 
божественное достоинство котораго Ей извѣстно было болѣе 
чѣмъ кому либо. У Ней отняли всю надежду Ея. У Ней отняли 
и подвергли позору и мукамъ такого Сына, который былъ не 
только ни въ чемъ невинный, но былъ— образцемъ святости, 
образцемъ всѣхъ добродѣтелей, начиная съ послушанія ро
дителямъ,— который зналъ въ жизни одно —  благотворить и 
помогать; Его и предали тѣ самые, которымъ Онъ благодѣ
тельствовалъ, для счастія которыхъ и жилъ, спасенія кото
рымъ желалъ— какъ алчущій желаетъ пшци, жаждущій—питія. 
Матерь Божія знала всѣ чудеса Сына своего, всѣ благодѣя
ній Его страждущимъ и тѣмъ больнѣе Ей было видѣть му
ченія Его. Но стоявшая до сихъ поръ вдали, Она теперь 
осмѣлилась приблизиться къ распятому Сыну и вмѣстѣ съ 
нѣкоторыми другими женами стала у самаго креста Его. 
Что же нашла тутъ? О, страданія Сына Ея предстали Ей въ 
ужасающемъ своемъ видѣ. Ликъ страдальцескій, взоръ угасаю
щій, льющаяся ручьями кровь, раздирающіяся раны, все тѣло 
обнаженное и израненное— вотъ что нашла Она, и все это 
что могло произвести въ д^шѣ Ея, какъ не новую скорбь, 
о которой предсказалъ Ей Симеонъ? Да, все это и былъ 
тотъ мечъ, который проходилъ теперь въ Ея сердце, мечъ 
острый, мечъ не желѣзный, но острѣе его. Скорбь тяжкая, 
невыразимо великая выпала на Ея долю. Но чтоже Она? 
Произнесла ли Она хоть одно слово ропота на свою 
горькую участь? Слышимъ ли мы хотг какую-нибудь жалобу 
на несправедливость судей, вознесши* і Оына Ея на крестъ, 
на неблагодарность народа, такъ облагодѣтельствованнаго 
Имъ, на злобу и жестокость распинателей? Нѣтъ, —  ничего
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подобнаго не было; Она стояла безмолвно у креста. Да и 
могла ли что-либо высказать Дѣва кроткая, смиренная, всегда 
покорная путямъ Промысла? О, съ увѣренностью можно пред
положить, что Она и теперь въ глубинѣ души своей твер
дила тоже, что сказала нѣкогда Архангелу: «Я раба Гос
подня, пусть будетъ по слову Твоему», твердила и только 
слезами выражала свою скорбь. Вы, которые любите жало
ваться на неправды человѣческія, которые не хотите пере- 
несть ни малѣйшей обиды, поучитесь терпѣнію у Матери 
Божіей. Честнѣйшая херувимъ безмолвно переноситъ скорбь, 
небывалую между .людьми, —  намъ ли грѣшнымъ роптать, 
когда что дѣлается не по нашему, когда вмѣсто ожидаемыхъ 
радостей приходится намъ испытывать скорби на землѣ? Бу
демъ искать лучше утѣшенія и подкрѣпленія въ слезахъ мо
литвенныхъ у Того, Кто посылаетъ или допускаетъ намъ ту 
или другую скорбь. Такъ сдѣлала Матерь Божія. Стоя у 
креста, проливая слезы о возлюбленномъ Сынѣ, Она у Него 
же искала Себѣ утѣшенія и подкрѣпленія,— и получила.

«Іисусъ, видя Матерь, говорится въ Евангеліи, и ученика 
стоящаго рядомъ съ Нею, —  говоритъ Матери своей: Жено! 
се сынъ твой, потомъ говоритъ ученику: се Мати твоя,— и 
ученикъ съ того же времени взялъ Ее къ себѣ въ домъ >,-—бе
регъ и покоилъ Ее, какъ мать свою. Вотъ истинный Сынъ 
достойной матери: истаявая въ мукахъ самъ, Онъ заботится 
о Матери своей; забывая о Себѣ, Онъ входитъ въ поло
женіе Ея— и заботится объ участи Ея па землѣ. Лишенный 
крова и пріюта, Онъ находитъ ихъ для Нея у возлюблен
наго ученика своего,— потерявшей Сына Онъ даетъ и Сына 
опять въ томъже ученикѣ! Вотъ образецъ почтенія, вни
манія, любви къ своимъ родителямъ и для нашихъ дѣтей! 
Наши дѣти часто не хотятъ внимать мольбамъ, убѣжденіямъ 
родителей относительно ихъ же блага, когда родители же
лаютъ въ нихъ видѣть то, что для нихъ же всего необхо
димѣе, какъ-тб: благонравіе и богобоязненность. Пусть по
смотрятъ таковые, какъ скоро призрѣлъ на скорбь своей матери 
страждущій на крестѣ Христомъ и какъ скоро послалъ утѣ-
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шеніе Ей! Наши дѣти часто, пришедши въ возрастъ, забы- 
в ютъ, что сдѣлали для нихъ родители ихъ, и холодны) 
черствы дѣлаются въ отношеніи къ нимъ. Пусть посмотрятъ 
таковые, какъ Спаситель горячо любилъ Матерь свою! Онъ 
любилъ Ее до послѣдней минуты жизни своей, выражалъ 
любовь къ Ней, попеченіе объ Ней даже въ то время, когда 
на крестѣ висѣлъ, страшныя муки терпѣлъ. Наши дѣти часто 
и въ самую лучшую пору жизни своей, и живя въ довольствѣ 
и изобиліи, пресыщенные благами земными, затрудняются 
удовольствовать родителей своихъ, доставить имъ покой въ 
болѣзни и старости. Но вотъ Спаситель, ничего не имѣя, 
всѣми забытый и оставленный, будучи при послѣднемъ из
дыханіи, находитъ однакожь средство и спѣшитъ успокоить 
удрученную скорбію безпріютную Матерь свою. Еслибы наши 
дѣти чаще взирали на примѣръ Спасителя, на отношенія 
Его къ своей Матери, никогда и подумать бы не могли не 
только дѣломъ, даже однимъ словомъ оскорбить своихъ ро
дителей; мало этого,— стали бы жить для счастія и утѣшенія 
и$ъ. Будемъ молить о семъ самого Распятаго на крестѣ 
Спасителя нашего: Христе Спасителю, пролившій со креста 
столько любви къ Матери своей, вложи тѣже чувства и въ 
нашихъ дѣтей.

Но обратимся ко Христу, истаевающему и умирающему на 
крестѣ. Вотъ поразительное зрѣлище! Міръ вещественный 
какъбы сочувствуетъ страждущему Спасителю. Страдаетъ на 
крестѣ Господь, Царь вселенной, Создателъ видимыхъ и не
видимыхъ существъ. Онъ поруганъ, осмѣянъ, обнаженъ, обез
ображенъ, готовъ духъ свой испустить. Могла ли природа 
остаться равнодушною къ такому зрѣлищу, при всей видимой 
безчувственности своей? И она не осталась. И вотъ солнце 
сокрыло лучи свои, какъбы не желая зрѣть злодѣяній люд
скихъ, возросшихъ до богоубійства, какъбы сострадая стра
ждущему Творцу своему, какъбы не дерзая свѣтить, при 
видѣ, какъ духовное Солнце— Источникъ и Податель свѣта 
Христосъ склоняется, къ западу жизни своей. «И солнце по
меркло и сдѣлалась тьма по всей землѣ и продолжалась до
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часа девятаго», говорится въ Евангеліи. Трехчасовая тьма во 
время, пока висѣлъ на крестѣ Христосъ: что это такое? Н'е 
было ли это однимъ изъ явленій естественныхъ, напримѣръ 
затмѣніемъ? Но сего быть не могло, такъ какъ это было во 
время полнолунія, т.-е. въ такое время, когда луна не мо
жетъ находиться между землею и солнцемъ, вслѣдствіе чего 
обыкновенно происходятъ солнечныя затмѣнія. Не произо
шло ли это отъ того, что небо покрылось тучами? Но 
мракъ былъ не въ одномъ Іерусалимѣ, даже не въ одной 
Іудеѣ, а всюду по всей землѣ. Да, мракъ былъ повсемѣстный; 
всему міру, всему свѣту давалось знать, что въ настоящіе 
часы совершалось событіе міровое, необычайное, подобнаго 
которому не было и не будетъ, послѣдствія котораго дол
женъ испытать весь міръ —  всякая разумная тварь, гдѣ бы 
она ни находилась. Многіе такъ и понимали значеніе это
го необычайнаго явленія въ природѣ. Такъ напримѣръ 
святый Діонйсій Ареопагитъ, бывшій въ это время еще языч
никомъ, находясь въ Иліополѣ, при видѣ такого безвремен
наго и продолжительнаго мрака восклиинулъ: о т о  или міръ 
разрушается, или Творецъ міра страдаетъ». Да, правду онъ 
сказалъ,— Творецъ міра страдалъ за свою тварь, чтобъ воз
вратить ей потерянное грѣхомъ въ раю,— Творецъ міра стра
далъ.— Станемъ у креста и послушаемъ, что чувствовалъ, что 
говорилъ Спаситель, когда вокругъ Его былъ такой мракъ 
въ природѣ? «Или, или лима савахвани», то-есть Боже мой, 
Боже мой, почто Ты Меня оставилъ? Вотъ что взывалъ Онъ. 
Гдѣ Ты, Который троекратно вслухъ всего міра такъ громко 
возвѣщалъ о Мнѣ, называя Меня возлюбленнымъ Сыномъ 
своимъ? Почто не придешь и не облегчишь мои тяжкія стра
данія? Отъ чего не подашь Мнѣ руку помощи, когда Я такъ 
теперь нуждаюсь въ ней по человѣчеству своему? Но Ты 
какъбы скрылся отъ Меня теперь; Тебя въ настоящія ми
нуты какъбы не существуетъ для Меня.—Что можетъ быть 
тяжелѣе того, какъ въ скорбныя минуты жизни быть остав- 
лену существомъ самымъ близкимъ? Но вотъ Спасителю 
и это суждено было исіштать. Среди самыхъ мучительныхъ
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страданій Онъ чувствуетъ Себя оставленнымъ и Кѣмъ же? От- 
цемъ своимъ небеснымъ. Такъ не бставалось на землѣ скорби, 
которой бы не иепыталъ Устроитель нашего спасенія. И все это 
за тебя, грѣшникъ, за твои грѣхи, которые теперь тяжкимъ бре
менемъ лежали на Христѣ. За нихъ теперь Отецъ небесный из
ливалъ всю ярость гнѣва своего на Сынѣ своемъ, за нихъ оста
вилъ Его безпомощнымъ въ тяжелыя минуты жизни Его. Намъ 
ли послѣ этого роптать, что близкіе наши во время скорби на
шей часто далеко отъ насъ держатъ себя? Не роптать нужно, а 
чаще взирать въ это время на крестъ Христовъ. Ахъ, если 
Господу угодно посѣтить насъ тяжкою скорбію, то не только 
люди, даже и самъ Онъ можетъ на, нѣкоторое время какъ- 
бы сокрыться отъ насъ, какъ это и было съ наШимъ Спа
сителемъ. Все это нужно бываетъ по премудрымъ цѣлямъ 
Его для нашего же блага, чтобы лучше мы чрезъ то воз- 
чувствовали ничтожество свое, чтобы познали необходимость 
для насъ немощныхъ силы Божіей, чтобы тѣмъ болѣе воз
радовались, когда явится эта помощь. А она непремѣнно 
явится, ибо «какъ Самъ Онъ претерпѣлъ, бывъ искушенъ, то 
можетъ и искушаемымъ помочь» (Евр. 2, 18).

Но обратимся опять къ нашему Спасителю. Онъ взываетъ 
къ Отцу небесному, проситъ помощи. Отецъ не отвѣчаетъ. 
Что же люди? Сочувствуютъ ли такой безпомощности Его? 
Нѣтъ, окружающіе распинатели опять продолжаютъ изрыгать 
однѣ насмѣшки надъ Нимъ. «Онъ Илію зоветъ», говорили 
оии. «Посмотримъ, говорили другіе,— придетъ ли Илія спа
сти Его». Такъ дерзко, искажали они слова Его, придавая 
совершенно другой смыслъ имъ, говоря о Иліи, котораго 
Спаситель никогда не призывать. Но смѣйтесь, воины, допол
няйте мѣру страданій Его. Спаситель кроткій, незлобивый, 
какъ агнецъ, не войдетъ въ споры съ вами. Да и некогда 
уже было что-либо говорить, —  наступали послѣднія минуты 
жизни Его, —  внутренній жаръ палилъ Его, жажда мучила 
Его. И вотъ Онъ еще изрекаетъ слово со креста: «жажду». 
Спаситель жаждетъ, Онъ проситъ питія. Какой рѣдкій слу
чай для облагодѣтельствованныхъ Имъ воздать хотя теперь,



БЕСѢДЫ О СТРАДАНІЯХЪ И СМЕРТИ СПАСИТЕЛЯ. 29

хотя малымъ за Его великія благодѣянія, за тотъ потокъ 
ученія, которымъ Онъ утолялъ жажду души! Но гдѣ эти обла- 
годѣтельствованные Имъ? Пусть они придутъ и дадутъ хотя 
каплю чистой, свѣжей воды умирающему Учителю и Благо
дѣтелю своему. Гдѣ вы, прокаженные-исцѣленные, мертвые- 
воскрешенные Имъ, грѣшники и мытари, прощенные Имъ? 
Гдѣ вы, слушатели Его ученія? Придите, Онъ ищетъ васъ, 
ждетъ васъ, желаетъ видѣть хотя одну іоту благодарности къ 
Нему за все, что сдѣлалъ Онъ для васъ. Но нѣтъ никого 
изъ таковыхъ; одни враги вокругъ Его. Не нашлось для 
Него и единой капли, хотя какой-нибудь, только воды. Тутъ 
стоялъ сосудъ съ уксусомъ и этимъ-то напиткомъ утолили 
жажду Его. Воины, «напоивъ уксусомъ губу, говорится въ 
Евангеліи,— и возложивъ на трость, поднесли къ устамъ Его >. 
Не отвергъ Спаситель такого напитка. Отвѣдалъ уксусу, 
какъбы желая подать намъ примѣръ быть неприхотливыми 
въ пищѣ и питіи, отвѣдалъ и сказалъ: «совершигаася», то- 
есть исполнено, сдѣлано Мною все, на что Я пришелъ; 
цѣль спасенія людей достигнута, всѣ пророчества о \Мнѣ сбы
лись, жертва за грѣхи людей принесена, правосудіе Божіе 
удовлетворено, всѣмъ людямъ указанъ путь ко спасенію; нѣтъ 
теперь погибающаго, развѣ только кто самъ не пожелаетъ 
себѣ спасенія.— Сказавши это, Онъ громкимъ голосомъ возо
пилъ: «Отче, въ руки твои предаю духъ мОй!> преклонилъ го
лову и испустилъ духъ. Такъ скончалась жизнь драгоцѣннѣй
шая изъ жизней; предалъ духъ своему Отцу Тотъ, Кто самъ 
источалъ жизнь всѣмъ. Но какъ и здѣсь въ умирающемъ не 
узнать Бога предвѣчнаго, самого Сына Божія? Умираетъ и 
все-таки Бога называетъ Отцемъ своимъ, какъ и при жизни 
называлъ Его, умираетъ и въ самой смерти всѣмъ говоритъ, 
что отъ Отца исшелъ, ко Отцу и идетъ, со Отцемъ будетъ 
жить, какъ равный Ему. Утѣшься этимъ, душа христіанская, 
и чаще припадай къ пострадавшему и умершему за тебя 
Господу. Тотъ, Который пошелъ ко Отцу, какихъ милостей 
не можетъ испросить тебѢ у Отца? Но Онъ затѣмъ и по
шелъ, чтобы своимъ страданіями, кровію и смертію вѣчно
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ходатайствовать предъ Нимъ. Онъ затѣмъ и пошелъ, чтобы 
разрушить адъ, такъ страшный для тебя, побѣдить смерть и 
діавола— злѣйшихъ враговъ твоихъ, чтобы взойти самому въ 
рай и потомъ отворить двери въ него и всѣмъ желающимъ 
взойти туда.

Сладчайшій Іисусе! Когда и наша душа будетъ разлучаться 
отъ тѣла, пріими ее въ объятія свои, какъ Ты духъ свой 
предалъ въ объятія Отца твоего, да радуемся и мы съ Тобою, 
какъ Ты послѣ страданій радуешься вмѣстѣ съ Отцемъ 
своимъ.

Итакъ мы дошли до самой страшной минуты въ мірѣ— до 
смерти Богочеловѣка. Да, не было въ мірѣ и не будетъ подоб
наго умершаго. Умиралъ Творецъ за свою тварь и отъ рукъ сво
ихъ твореній. И какъ умиралъ? Люди умираютъ, показывая предъ 
смертію полное истощеніе жизни въ себѣ, а Спаситель про
явилъ всю полноту ея. Предъ смертію Онъ громкимъ голосомъ 
воскликнулъ,— Онъ— изнуренный, измученный и нравственно 
и тѣлесно. Люди умираютъ и кто обыкновенно сочувствуетъ 
потерѣ ихъ? Родные, близкіе, знавшіе почему-нибудь ихъ. А 
здѣсь? Здѣсь вся природа содрогнулась. Мы уже видѣли, какъ 
солнце сокрыло лучи свои, а теперь по смерти видимъ еще 
большее: < завѣса въ храмѣ раздралась сверху до низу, зем
ля потряслась, камни разсѣлись, гробы отверзлись», и что 
еще? «Воскресли многіе святые, вышли изъ гробовъ, и по вос
кресеніи Его вошли во святой градъ и явились многимъ». 
Вотъ какими необычайными знаменіями сопровождалась смерть 
Спасателя! Неблагодарный народъ іудейскій пребылъ упоренъ, 
жестокъ, ни при жизни, ни по смерти не проявилъ достой
ной любви и состраданія къ Нему. Но если люди остались 
таковыми, за то тронулась тварь безчувственная. Какое уни
женіе, какой позоръ для человѣчества!

Завѣса въ храмѣ раздралась съ верхняго края до нижняго. 
Какая это завѣса? Это та, которая отдѣляла,святилище отъ Свя
таго святыхъ, то-есть отъ того мѣста, куда могъ входить только 
одинъ первосвященникъ одинъ разъ въ годъ и то съ кровію жи
вотнаго. Эта-то завѣса раздралась теперь надвое. Страшное и
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необычайное дѣло! Храмъ стоитъ неподвижно, а завѣса разры
вается. Это было отъ Бога знаменіемъ, что чрезъ смерть 
Христа средостѣніе между небомъ и землею, между Богомъ 
и людьми, устроенное грѣхомъ, разрушено,— смертію Христа 
всѣмъ отверстъ входъ на небо. Не нужны стали жертвы и 
служеніе ветхозавѣтныхъ священниЕОвъ, не нуженъ и храмъ 
ветхозавѣтный, какъ служившіе прообразомъ того, что теперь 
уже исполнилось.

<Земля потряслась, камни разсѣлись». Слѣды этого земле
трясенія остались до сихъ поръ, и ихъ показываютъ путе
шественникамъ. Кто здѣсь не познаетъ величія и всемогу
щества умершаго на крестѣ, смертію своею заставляющаго 
трепетать всю тварь? Кто не познаетъ здѣсь того Господа, 
Который нѣкогда при Моисеѣ заставлялъ колебаться Синай, 
Который при Иліи потрясалъ Хоривъ и его скалы?

«Гробы отверзлись, многіе умершіе святые воскресли и яви
лись нѣкоторымъ въ Іерусалимѣ». Кто это были воскресшіе и 
явившіеся святые? Въ Евангеліи не говорится, но преданіе го
воритъ, что это были: Симеонъ Богопріимецъ2 два сына его, 
Захарія отецъ Предтечи и другіе. Безъ сомнѣнія они явились 
тѣмъ, которые могли увѣровать въ дѣйствительность ихъ яв
ленія, явились на краткое время, не въ чувственномъ тѣлѣ, 
но въ духообразномъ, явились, какъ провозвѣстники, что у 
смерти жало ея отнято, что адъ отнынѣ не силенъ держать 
мертвецевъ своихъ, что діаволъ потерялъ власть надъ людьми.

Взятыя вмѣстѣ, всѣ эти страшныя знаменія для богоубій
ственнаго народа іудейскаго служили предвѣстіемъ гнѣва Бо
жія, грядущаго на н его , въ скоромъ будущемъ, и были по
слѣднимъ призывомъ къ покаянію.— Но тронули ли кого-ни
будь эти знаменія, послѣдовавшія за смертію Христовою? 
Тронулся и увѣровалъ во Христа сотникъ и бывшіе съ нимъ 
при крестѣ. «Видѣвъ же сотникъ, стоящій напротивъ Него, 
происходившее, что Онъ послѣ такого вопля испустилъ духъ 
сказалъ: истинно человѣкъ сей— Сынъ былъ Божій». И не 
только сотникъ, говорится у другаго евангелиста,— но и съ 
нимъ стрегущіи Іисуса, увидѣвъ землетрясеніе и все бывшее
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устрашились весьма и говорили: истинно Божій Сынъ былъ 
Сей». Въ Евангеліи говорится, что и простой народъ изъ 
іудеевъ, видя происходившее, возвращался, бія себя въ грудь. 
Но всего поразительнѣе поведеніе сотника. Ето былъ этотъ 
сотникъ? Это былъ язычникъ, начальникъ надъ сотнею рим
скихъ воиновъ, сторожившихъ Христа, висѣвшаго на крестѣ. 
Преданіе называетъ его Логгиномъ; въ послѣдствіи онъ при
нялъ святое крещеніе, былъ епископомъ и мученически скон
чалъ свою жизнь. Такъ скоро начало сбываться пророче
ство Христа о язычникахъ. Въ одной притчѣ Онъ училъ, 
что сыны царствія, то'-есть іудеи будутъ изгнаны во тьму 
кромѣшную, а на мѣсто ихъ придутъ народы отъ востока и 
запада и возлягутъ вмѣстѣ съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іако
вомъ во царствіи ихъ,— и вотъ сказанное въ этой притчѣ 
сбывается. Жена хананеянка, капернаумскій сотникъ, у ко
тораго Христосъ исцѣлилъ слугу, и сотникъ, стоявшій при 
крестѣ— всѣ эти, увѣровавшіе во Христа язычйики были 
начатками сей новой Церкви, въ которую должны взойти 
всѣ, познавшіе Христа, къ какому бы мѣсту, времени и на
роду ни принадлежали. Какъ при этомъ не воздать благода
ренія Господу намъ Россіянамъ? Наши предки были тоже 
язычники. И вотъ Господь по своему милосердію и насъ при
звалъ въ свое царство, какъ и другихъ. Дорожи, христіанинъ 
этимъ счастіемъ, и пользуйся имъ къ своему спасенію. Это 
счастіе— знать Христа, служить Ему, да еще служить, при
надлежа къ Церкви православной— это счастіе выше всѣхъ 
земныхъ благъ, за которыми ты такъ часто и такъ усердно 
гоняешься.

Но обратимся ко кресту. Мы видимъ у креста только чу
жихъ. Гдѣ же близкіе Господа? И ихъ было нѣсколько. 
Только все это были женщины. Въ Евангеліи говорится, что 
у креста Христова, кромѣ Богоматери, стояли многія жен
щины, слѣдовавшія за ІиЬусомъ и пришедшія съ Нимъ изъ 
Галилеи, какъ-то: Марія Магдалина, Марія мать Іакова мень
шаго и Іосіи, и мать сыновъ Заведеевыхъ Соломія и другія 
нѣкоторыя. Вотъ истинные неизмѣнные друзья Христовы—
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вѣрующія женщины! Бакъ не подивиться ихъ мужеству! Бакъ 
не утѣшиться ихъ любовію ко Христу! Ни на минуту не 
оставляли Христа при жизни, присутствуютъ и при страда
ніяхъ Его, не отходятъ отъ креста и по смерти. Всѣ разо
шлись, а онѣ тутъ. Но чего ждутъ эти преданныя Христу 
души? Имъ хочется облить слезами тѣло дорогаго Учителя 
своего. Онѣ стоятъ какъбы на стражѣ Его, какъбы ожи
дая, не придетъ ли какой сердобольный человѣкъ и не по
хоронитъ ли съ честію, подобающею Ему?—Придетъ, благо
честивыя жены, придетъ,—-но теперь пока еще власть вра
говъ Его. <Понеже пятокъ бѣ, да не останутъ тѣлеса въ 
субботу, просиша Пилата, да пребіютъ голени >. Да, еще не 
все кончено для Христа. Враги Его хотѣли было новыя муки 
причинить Ему. По случаю наступающаго великаго празд
ника, они, для ускоренія смерти распятыхъ, испросили у Пи
лата позволеніе перебить голени у нихъ, въ томъ числѣ и у 
Іисуса. Но Промыслъ не допустилъ сего новаго наругатель- 
ства. Воины нашли Христа уже умершимъ, и тѣло Его оста
вили не сокрушеннымъ. Вмѣсто же этого одинъ изъ нихъ 
пронзилъ Іисуса Христа копіемъ въ бокъ, и вдругъ изъ про- 
боденнаго ребра истекла кровь и вода. Вотъ чѣмъ закончи
лась злоба враговъ надъ Іисусомъ Христомъ. Но думали ли 
они, что они исполняли то, что давно предсказано о Немъ? 
Вотъ и здѣсь исполнились о Христѣ два пророчества: <Бость 
не сокрушится отъ него», и другое пророчество: «Будутъ 
взирать на Того, Бого пронзили». Такъ потекли съ Голгоѳы 
источники вѣчной жизни; девятнадцать вѣковъ текутъ потоки 
этой жизни и будутъ течь дб втораго пришествія Христова. 
Желающіе вѣчнаго счастія себѣ будутъ приходить и пить 
эту кровь растворенную водою; не желающіе же ея, а дума
ющіе отыскать себѣ счастія на землѣ помимо распятаго Го
спода, будутъ вмѣстѣ съ іудеями снова распинать Его и 
снова пронзать для полученія себѣ вѣчнаго рсужденія. «И воз
зрятъ на-Нь, Егоже прободоша». Во второе пришествіе Его 
увидятъ Того, Бого они здѣсь отвергались, отдалялись, Бого 
оскорбляли своими сомнѣніями, невѣріемъ, коснѣніемъ во грѣ-

зЧАСТЬ II.
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хахъ, нераскаянностію, привязанностію къ чувственнымъ удо
вольствіямъ и земнымъ благамъ, —  и горе будетъ имъ!— Въ 
числѣ какихъ-то окажемся мы во второе пришествіе Христово? 
въ числѣ близкихъ —  друзей Его, или въ числѣ измѣнив
шихъ Ему? О, не дай Богъ никому быть отверженнымъ отъ 
лица Его.

Докончимъ сказаніе о нашемъ дражайшемъ Спасителѣ. 
Тѣло Его еще виситъ на крестѣ; около Него сотникъ, едва 
только увѣровавшій, вдали нѣсколько робкихъ женщинъ,—  
учениковъ нѣтъ, всѣ разбѣжались страха ради іудейскаго и 
нельзя было не страшиться злобы враговъ. Но вотъ подходятъ 
къ этому драгоцѣнному тѣлу два мужа: нѣкто Іосифъ— благо
образный совѣтникъ и Никодимъ, потаенный ученикъ Іисуса 
Христа, оба члены синедріона, оба преданные Христу, глу
боко уважавшіе Его, искренно любившіе Его, но страха 
ради скрывавшіе до сего времени эту любовь. Съ дозволенія 
Пилата сняли они благоговѣйно тѣло Христово со креста, 
намазали дорогими, душистыми мазями, обвили чистымъ, до
рогимъ полотномъ, и погребли въ саду, который былъ близь 
сего мѣста —  въ новомъ гробѣ, въ которомъ еще никто 
не былъ погребенъ, и который Іосифъ приготовилъ было для 
себя. Никодимъ былъ человѣкъ очень богатый и душистыхъ 
мазей, порошковъ ароматическихъ, благовонныхъ жидкостей 
принесъ литръ сто, то-есть около пуда. Такъ вся гробовая 
пещера была усыпана и облита ароматическими веществами. 
Таково усердіе! Такова любовь! Кто можетъ указать имъ 
мѣру, границу? Какъ бы за то, что не могли ничего сдѣлать 
Христу при жизни, они съ избыткомъ дѣлаютъ и вос
полняютъ то по смерти. Къ пещерѣ привалили камень и 
ушли. Былъ вечеръ великой пятницы— канунъ великаго празд
ника еврейскаго— пасхальной субботы. Водворилась тишина. 
Но вотъ и утро—праздникъ. Опяіъ тотъже покой. Только 
не спокойны были враги Христовы. Ихъ тревожило проро
чество Христа о своемъ тридневномъ воскресеніи. Неразум
ные! они думали помѣшать ему. И вотъ отправляются къ 
Пилату и просятъ у него поставить стражу до третьяго дня.
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< Господинъ, мы вспомнили, что обманщикъ тотъ, еще бу
дучи въ живыхъ, сказалъ: послѣ трехъ дней воскресну. 
Итакъ, прикажи охранять гробъ Его до третьяго дни, чтобы 
ученики, пришедши ночью, не украли Его и не сказали на
роду: воскресъ изъ мертвыхъ. И будетъ послѣдній обманъ 
хуже перваго». Является у гроба Христова стража, —  ко 
гробу приложена печать.

Итакъ Спаситель во гробѣ. Его окружаетъ стража. По
вергнемся предъ Его уничиженіемъ насъ ради, обольемъ мы
сленно слезами и тѣло, и гробъ Его, восплачемъ о грѣхахъ 
своихъ, которые заключили Спасителя во гробъ и въ сле
захъ и покаяніи будемъ ждать радостнаго свѣтлаго Его 
воскресенія.

Свящ. П. Шумовъ.

з*
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и подвижники благочестія, въ нихъ процвѣтавшіе.

С Т А Т Ь Я  Т Р Е Т Ь Я .

ОКРЕСТНЫЕ АНТІОХІЙСКІЕ МОНАСТЫРИ (ПРОДОЛЖЕНІЕ).

М а н д р а.
Изъ горъ, окружающихъ Антіохію съ южной стороны, вы

дается по высотѣ одна, лежащая отъ нея въ пяти съ поло
виною верстахъ, съ большимъ отдргимъ склономъ; склонъ 
этотъ простирается версты на три. На этой горѣ въ первой 
половинѣ V вѣка по Р. X. возникла обитель, коей суждено 
было прославиться на весь христіанскій міръ, стать въ ряду 
первыхъ сирійскихъ обителей и принимать значительное уча
стіе въ событіяхъ Христовой Церкви. Обитель эта—Мандра а). 
Она расположена была по склону горы; самая же вершина 
горы представляла открытую площадь, на которой въ самой 
середипѣ возвышался въ сорокъ локтей высоты столпъ— мѣ
сто подвиговъ перваго столпника св. Симеона, бывшій пред
метомъ удивленія и почитанія и современниковъ и послѣдую
щихъ поколѣній. Здѣсь же, на этой площади, съ боку столпа

а) Мандра — слово греческое и означаетъ овчарню. Зтпмъ именемъ 
окрестные поселяне называли и гору, на которой подвизался пре
подобный Симеонъ, и основавшуюся при ней обитель. Потомъ этимъ 
словомъ стали называть каждый монастырь. Отсюда произошло на
званіе архимандритовъ, т.-е. начальниковъ мандръ или монастырей.
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стоялъ величественный храмъ, построенный въ видѣ креста; 
храмъ со всѣхъ сторонъ окружали портики, поддерживавші
еся красивыми, изъ полированнаго камня сложенными колон
нами. Все пространство вокругъ столпа въ послѣдствіи, когда 
стали стекаться сюда поклонники и богомольцы, было при
ведено въ благоустроенный видъ и представляло открытый 
дворъ, на которомъ могли останавливаться посѣтители даже 
съ вьючными животными. Такъ описываетъ мѣсто подвиговъ 
св. Симеона Столпника церковный историкъ Евагрій (Церк. 
ист., гл. 14), посѣтившій Мандру нѣсколько разъ въ дни 
памяти великаго подвижника. Монастырь Мандра возникъ 
еще при жизни св. Симеона: преп. Даніилъ, ѳракійскій столп
никъ, прибывшій въ Мандру видѣть необычайнаго подвиж
ника и побесѣдовать съ нимъ, цѣлый мѣсяцъ живетъ въ оби
тели, находившейся внизу подъ горою, на которой стоялъ на 
столпѣ Симеонъ. Великому антіохійскому подвижнику мона
стырь Мандра обязанъ и слаѣою и значеніемъ своимъ въ 
христіанской Церкви. Ему покровительствовали греческіе им
ператоры и правители Востока, дѣлая въ нег<г значительные 
вклады. Въ дни памяти св. Симеона изъ Антіохіи и окрест
ныхъ селеній во множествѣ стекался народъ для прославле
нія великаго уСодника Божія: изъ величественнаго храма от
крывался тогда торжественный крестный ходъ, направляясь 
къ столпу св. Симеона, и обходилъ его нѣсколько разъ при 
пѣніи священныхъ пѣсней. Изъ самыхъ отдаленныхъ мѣстъ 
направлялись въ Мандру благочестивые люди, чтобы видѣть 
дивное мѣсто необычайныхъ подвиговъ перваго христіанскаго 
Столпника и ощутить въ себѣ силу Божіей благодати, обильно 
дѣйствовавшей въ св. мужѣ во время его жизни и не оста
вившей этого мѣста и по отшествіи его на небо. Евагрій 
говорить въ своей исторіи, что въ праздники св. Симеона 
происходило въ Мандрѣ необычайное явленіе, при видѣ ко
его всѣ ощущали и священный трепетъ, и сердечную радость: 
съ лѣвой стороны столпа, во время самаго крестнаго хода, 
въ отверстіи портика показывалась свѣтлая звѣзда; она раз
бѣгалась и ярко блистала по всему пространству отверстія,
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и то вдругъ исчезнетъ, то неожиданно опять появится, <и я 
видѣлъ ее, утверждаетъ Евагрій, не однажды, не дважды, не 
трижды, а многократно... Нѣкоторые, прибавляетъ историкъ, 
люди достойные всей вѣры, видали въ отверстіи же Портика 
и самый-ликъ св. Симеона, и длинную его бороду и голову, 
по обычаю покрытую тіарою». Это было спустя полтораста 
лѣтъ по кончинѣ великаго подвижника, т.-е. въ концѣ У Ів . 
О дальнѣйшемъ существованіи Мандры историческія свѣдѣнія 
скудны; видно только, что эта славная обитель, несмотря на 
всѣ ужасы фанатическихъ чтителей Магомета, на ряду съ 
другими знаменитыми сирійскими обителями, существовала и 
въ слѣдующіе вѣка; но какъ долго существовала, положи
тельно сказать не можемъ по недостатку историческихъ 
указаній.

Исторія не сохранила именъ славныхъ подвижниковъ оби
тели нреп. Симеона Столпника; извѣстна только въ подроб
ности жизнь основателя ея св. Симеона, да имѣются нѣко
торыя свѣдѣнія о двухъ его ученикахъ, инокахъ обители: это 
были Ант оній  и Косма.

Нреп. Симеонъ Столпникъ. * Великаго Симеона, это ве
ликое чудо вселенной, знаютъ всѣ подвластные римской дер
жавѣ; знаютъ и персы, и мидяне, и еѳіопы; распространив
шаяся молва о его трудолюбіи и любомудріи долетѣла даже 
до скиеовъ и номадовъ. Но я, и имѣя свидѣтелемъ, какъ го
ворится, цѣлый міръ, который подтвердитъ мое слово о по
двигахъ святаго, боюсь, однако, чтобы это мое повѣствованіе 
не показалось потомкамъ невѣроятнымъ и чуждымъ истины. 
Ибо то, что было съ Симеономъ, выше человѣческой природы».

Такъ начинаетъ, описаніе жизни и подвиговъ преп. Симе
она Столпника въ своей Исторіи Боголюбцевъ блаж. Ѳеодо
ритъ, архіепископъ Кирскій б). И дѣйствительно, преп. Си
меонъ первый Столпникъ, былъ величайшій подвижникъ хри
стіанской Церкви. Подвиги, которые онъ совершалъ, необы-

б) Исторія Боголюбцевъ, или повѣствованіе о святыхъ подвижни
кахъ. Перев. съ греч. 1853 г. Сиб., стр. 198— 199.
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чайны и кажутся невозможными для человѣка, превышаю
щими силы человѣческой природы, и однакоже были дѣй
ствительно имъ совершены, какъ удостовѣряютъ въ этомъ 
достойные всей нашей вѣры современники преп. Симеона: 
Антоній, ученикъ его, много лѣтъ и неотлучно до самой кон
чины его находившійся при немъ, Ѳеодоритъ, архіепископъ 
Еирскій, Евагрій, церковный историкъ и другіе. На немъ во 
всей силѣ исполнились слова Господни: «сила Моя въ не
мощи совершается» в).

Преп. Симеонъ родился въ Малой Азіи, въ Киликійской 
веси Сисанъ, отъ христіанскихъ родителей Сусотіона и Марѳы. 
Время его рожденія можно отнести къ 356 или 357 году г>. 
Простые; но благочестивые родители воспитали его въ ис
тинной вѣрѣ и благочестіи. Рано Симеонъ сталъ помогать 
родителямъ въ хозяйственныхъ занятіяхъ: ему они поручили 
пасти овецъ. Природа своими разнообразными явленіями вы
звала его дѣтскій умъ къ наблюдательности и размышленію, 
а богобоязненная жизнь родителей, посѣщеніе съ ними со
сѣднихъ иноческихъ обителей, разсказы ихъ о подвижникахъ, 
необыкновенными трудами старавшихся благоугождать Богу, 
развили въ немъ глубокую религіозность. Подобно Антонію 
Великому и Симеонъ не учился наукамъ и вовсе не зналъ 
грамоты. Какъ предъизбранный сосудъ божественной благо
дати, онъ еще въ юныхъ лѣтахъ призванъ былъ Богомъ на 
путь подвижнической жизни. Ему было 13 лѣтъ, когда со
вершилось призваніе его къ подвижничеству. Разъ зимою,

в) Свѣдѣнія о жизпи св. Симеона заимствованы: а) изъ Исторіи 
Боголюбцсвъ Ѳеодорита Кирскаго. 26; б) изъ Церк. ист. Евагрія, 
кн. I, гл. 13. 14; кн. 2, гл. 10; в) Четь-Мин. 1 сентября.

г) Годъ рожденія пр. Симеона нс указанъ никѣмъ изъ его жизнеопи
сателей. На томъ основаніи, что преи. Симеонъ при антіохійскомъ 
архіепископѣ Мелетіи (361— 381 г.) подвизался уже на Маидрѣ, 12 
лѣтъ провелъ до Мандры въ Киликійскихъ обителяхъ по свидѣтель
ству Ѳеодорита, 13-ти лѣтъ вступилъ на путь подвижничества, скон,- 
чался же въ 459 году, нужно годъ его рожденія отнести къ 356 или 
357 году, и всей жизни его положить болѣе 100 лѣтъ. Св. Димитрій 
Ростов. полагаетъ, что онъ скончался 103-хъ лѣтъ.
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когда по случаю большаго снѣга овцы не были выгнаны на 
пастбище, Симеонъ съ родителями отправился въ храмъ. Тамъ 
онъ услышалъ евангельское чтеніе, въ которомъ восхваля
лись нищіе и плачущіе; смѣющіеся назывались несчастными, 
а кроткіе, имѣющіе чистое сердце, гонимые за правду— бла
женными. Глубоко поразили юношу слова Евангелія. <Что 
это значитъ?» спросилъ онъ одного почтеннаго старца, около 
него стоявшаго. Съ любовію старецъ объяснилъ юношѣ смыслъ 
евангельскихъ словъ и раскрылъ ему гіонятіе о духовной ни
щетѣ, о плачѣ, доставляющемъ радость и утѣшеніе, о вну
тренней чистотѣ, дающей возможность видѣть сердцемъ Бога. 
<Гдѣ и какъ можно пріобрѣсти эти качества?» съ новымъ 
вопросомъ обратился къ старцу.юноша. Старецъ указалъ ему 
на путь подвижнической жизни. <Ты мнѣ отецъ и мать!» вос
кликнулъ въ порывѣ радости Симеонъ;— ты мой учитель; ты 
вождь моего спасенія!» Въ сердцѣ Симеона зажегся сильный 
пламень любви къ Богу. Оставивъ храмъ и своихъ родителей, 
юноша нашелъ уединенное мѣсто, гдѣ палъ на колѣни и со 
слезами просилъ Господа наставить его на путь спасенія и 
благоугожденія Ему, Творцу всяческихъ. Долго онъ молился. 
Утомившись отъ молитвы, онъ заснулъ и увидѣлъ сонъ, будто 
кто-то приказалъ ему рыть основаніе для дома: онъ роетъ и 
чрезъ нѣсколько времени прекращаетъ работу; приказаніе 
снова рыть повторяется до четырехъ разъ; наконецъ голосъ 
говоритъ: < довольно, глубина уже достаточна; на этомъ ос
нованіи1 продолжай строить и трудиться; безъ труда ничего 
не успѣешь». Симеонъ пробудился. Уразумѣвъ изъ сновидѣ- 
нія Божіе призваніе къ подвижничеству, онъ, не заходя до
мой, прямо направился въ одийъ изъ окрестныхъ монасты
рей. Не вдругъ, однакоже, Симеонъ принятъ былъ въ ино
ческую обитель. Антоній, ученикъ его, говоритъ, что блажен
ный юноша семь дней долженъ былъ пробыть предъ вратами 
св. обители, безъ пищи и на открытомъ воздухѣ: настоятель 
испытывалъ искренность ( его стремленія къ подвижничеству, 
хотѣлъ увѣриться въ твердой рѣшимости его идти труднымъ 
иноческимъ путемъ. Только на осьмой день Симеонъ при-
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нятъ былъ въ обитель. Такъ строги были въ тѣ времена 
аскетическія правила! Два года искали своего сына Сусоті- 
онъ и Марѳа, многа тосковали о немъ и плакаіш, а отецъ 
даже и умеръ съ печали по немъ, говоритъ Антоній.

Положивъ первыя начала подвижничества въ Килликійской 
обители, Симеонъ чрезъ два года удалился въ обитель Евсе- 
вона и Авивіона, находившуюся между Беріею и Антіохіею. 
Ему было въ то время 16  лѣтъ. Десять лѣтъ провелъ юный 
подвижникъ въ этой обители, въ величайшихъ подвигахъ са
моотверженія и злостраданія. Иноки обители принимали пищу 
каждый день вечеромъ, нѣкоторые чрезъ день, а Симеонъ 
цѣлую недѣлю пребывалъ безъ пищи. Не довольствуясь этимъ, 
онъ сдѣлалъ изъ суровыхъ финиковыхъ вѣтвей, коихъ и ру
ками нельзя было безъ боли касаться, веревку, опоясалъ ею 
свои чресла, наложивъ прямо на тѣло и перетянулся ею такъ 
туго, что вся поясница кругомъ была изранена. Разболѣ
лось тѣло,— образовались на немъ большія раны, изъ коихъ 
стала течь кровь и распространялся дурной запахъ. Настоя
тель обители Иліодоръ, самъ великій подвижникъ, и братія, 
соревновавшіе ему въ аскетическихъ трудахъ, сильно пора
жены были, когда подъ окровавленною власяницею, которую 
носилъ юный подвижникъ, увидали глубоко въѣвшуюся въ 
тѣло его веревку и взглянули на гнойныя раны. Объяснивъ 
Симеону все неразуміе и несвоевременность его поступка, 
настоятель убѣждалъ его снять веревку. «Нѣтъ пользы дѣ
лать, чтб сверхъ силъ, вразумлялъ онъ Симеона: ученикъ не 
выше учителя; довольно съ него, если онъ будетъ подобенъ 
учителю». Но юный подвижникъ ни за что не соглашался 
снять съ себя веревки, и когда, по распоряженію настоятеля, 
стали снимать ее насильно, противъ его воли, добровольный 
страдалецъ умолялъ не дѣлать этого и только повторялъ: 
«оставьте, святые отцы, оставьте: я достоцнъ этого по моимъ 
грѣхамъ!»— «Какіе у тебя грѣхи, возражалъ настоятель,—  
когда тебѣ нѣтъ и осьмнадцати лѣтѣ!»— «Ей, отче, смиренно 
отвѣчалъ Симеонъ,— пророкъ говоритъ: вотъ я въ беззаконі
яхъ зачатъ и  въ грѣхахъ родила меня матъ моя>. Раны
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были залечены; но юный подвижникъ, возлюбившій Господа 
больше всего на свѣтѣ и изъ любви къ Нему готовый на всѣ 
возможныя мученія и злостраданія, продолжалъ, по преж
нему удручать и изнурять свое тѣло. Тогда настоятель и 
братія, боясь, чтобы Симеонъ, юный тѣломъ, не возбудилъ 
подвигомъ своимъ другихъ, слабѣйшихъ силами, къ соревно
ванію и не сдѣлался такимъ образомъ виновникомъ ихъ 
смерти, удалили его изъ обители. Предавшись въ волю Божію, 
онъ отошелъ въ самыя пустынныя мѣста и поселился на днѣ 
глубокаго безводнаго озера, провода время въ псалмопѣніи и 
славословіи Бога. Чрезъ нѣсколько времени настоятелю оби
тели было во снѣ видѣніе, будто монастырь окружило много 
народу съ оружіемъ и свѣчами; раздавались голоса: «гдѣ 
рабъ Божій Симеонъ? Покажите намъ его. Если же не по
кажете, то сожжемъ васъ и съ монастыремъ, ибо онъ больше 
васъ: онъ любезенъ Богу и ангеламъ, и Господь имѣетъ со
вершить чрезъ него на землѣ много чудесъ». Настоятель и 
и братія, устрашенные этимъ сновидѣніемъ, отправились ис
кать Симеона и, нашедши его послѣ долгихъ поисковъ на днѣ 
озера, убѣждали его выйти оттуда и возвратиться въ обитель. 
«Оставьте меня на нѣсколько времени, святые отцы, умо
лялъ великій подвижникъ,— чтобы предать духъ мой Господу. 
Изнемогла душа моя, ибо я прогнѣвалъ Господа». Настоя
тель и братія не оставили его въ мрачномъ убѣжищѣ, а про
тивъ воли извлекли оттуда и привели въ обитель. Но див
ный подвижникъ, водимый Промысломъ, оставилъ тайно оби
тель и удалился для новыхъ, высшихъ подвиговъ, въ окрест
ности Антіохіи.

Въ пяти съ половиною верстахъ отъ Антіохіи, къ югу, 
находилось большое селеніе Теланисса; оно расположено 
при подошвѣ высокой горы. Въ это-то селеніе и прибылъ 
изъ Киликіи преп. Симеонъ и, нашедши пустую хижину при 
самой подошвѣ горы, въ ней поселился. Въ это время ему 
было около 25 лѣтъ. Ревнуя о высшихъ подвигахъ, Симеонъ 
пожелалъ, подобно великимъ ветхозавѣтнымъ мужамъ Моисею 
и Иліи, провести сорокъ дней безъ пищи, и дѣйствительно
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совершилъ этотъ, чрезвычайный для природы человѣческой, по
двигъ. Съ удивленіемъ и любовію къ рабу Божію описываетъ 
это событіе въ жизни св. Симеона бл. Ѳеодоритъ. <Онъ (Си
меонъ) просилъ дивнаго Вассона, который, какъ предстоятель, 
обходилъ жилища пустынниковъ, чтобы послѣдній, ничего не 
оставляя внутри его келліи, заградилъ дверь ея. Когда же 
Вассонъ представлялъ трудъ такого подвига и убѣждалъ не 
считать насильственной смерти добродѣтелію (такъ какъ это 
есть величайшее и первое преступленіе), Симеонъ сказалъ: 
«такъ положи мнѣ, отче десять хлѣбовъ и сосудъ воды, и я 
если увижу, что тѣло имѣетъ нужду въ пищѣ, возьму отсюда». 
Тотъ сдѣлалъ, какъ онъ просилъ, отложилъ то и завалилъ 
дверь камнемъ. По исполненіи сорока дней пришелъ дивный 
Вассонъ, отвалилъ отъ двери камень, взошелъ внутрь и на
шелъ хлѣбъ цѣлымъ и сосудъ воды нетронутымъ, а  блажен
наго Симеона лежащимъ на землѣ, какъбы мертвымъ, не 
могущимъ ни говорить, ни двигаться. Почему, взявъ губку, 
настоятель намочилъ и обмылъ ею уста лежавшаго и вло
жилъ въ нихъ божественныя тайны. Укрѣпленный такимъ 
образомъ, блаженный всталъ, принялъ нѣсколько пищи— са
лата и цикорія, вкушая понемногу. Вассонъ чрезвычайно былъ 
изумленъ, и пришедъ къ своей паствѣ, разсказалъ объ этомъ 
великомъ чудѣ. Съ того времени, заключаетъ свой разсказъ 
о необычайномъ подвигѣ Симеона бл. Ѳеодоритъ,— вотъ уже 
двадцать восемь лѣтъ онъ ежегодно въ св. Четыредесятницу 
постится подобнымъ же образомъ» д). Но дивный подвижникъ 
до конца своей жизни такимъ же образомъ проводилъ еже
годно Великій постъ.

Проживъ три года при подошвѣ горы, преп. Симеонъ под
нялся на самую вершину и поселился здѣсь навсегда, при
казавъ окружить себя довольно высокою стѣною. Открылись 
новые необыкновенные подвиги. Чтобы не выходить никогда 
изъ-за стѣны, подвижникъ взялъ желѣзную цѣпь въ 20 лок
тей длиною и одинъ конецъ ея приковалъ къ большому кам-

д) Ист. Боголюбц., стр. 202—203.
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ню, а другой прикрѣпилъ къ своей ногѣ, и въ такомъ по
ложеніи сталъ проводить день и ночь, не прерывая устрем
лять взоръ къ небу, а умомъ созерцая то, что выше небесъ. 
Услышалъ объ этомъ подвигѣ Симеона патріархъ антіохійскій 
Мелетійе), и пожелалъ видѣть чуднаго подвижника. Прибывъ 
въ Теланиссу и взглянувъ на труженика Христова, онъ, самъ 
высокій подвижникъ, изумился его необыкновенному подвигу 
и преподалъ ему святительское благословеніе; но чтобы еще 
болѣе возвысить этОтъ подвигъ Симеона, патріархъ убѣждалъ 
его снять съ ноги оковы. «Человѣкъ можетъ, сказалъ па
тріархъ, —  владѣть собою и безъ оковъ, можетъ связывать 
себя и привязывать къ одному мѣсту своимъ разумомъ и во
лею». Принялъ совѣтъ Мелетія преп. Симеонъ и, призвавъ 
кузнеца, велѣлъ снять съ своей:ноги цѣпь: воля и разумъ 
стали теперь для него оковами, и такимъ образомъ онъ 
сдѣлался самопроизвольнымъ узникомъ Христовымъ. Долго 
подвизался такимъ образомъ Симеонъ, не выходя изъ-за стѣны 
и оставаясь все на одномъ мѣстѣ, когда обстоятельства рас
положили его избрать новый, еще болѣе необычайный по
двигъ.

Высокой степени нравственнаго совершенства достигъ те
перь преп. Симеонъ; великихъ даровъ благодати сподобился 
онъ отъ Господа. Быстро разнеслась о немъ повсюду слава, 
и вотъ не только изъ ближнихъ мѣстъ, но и изъ отдален
ныхъ странъ спѣшатъ въ Теланиссу къ великому подвижнику 
люди съ своими нуждами— одни для исцѣленія отъ болѣзни, 
другіе для утѣшенія въ скорби, иные для испрошенія чадо
родія, въ которомъ отказала имъ природа. И рабъ Божій 
отъ полноты обитавшей и дѣйствовавшей въ немъ благодат
ной силы подавалъ всѣмъ потребное. Многіе считали доста
точнымъ прикоснуться къ 'нему, получить отъ него благосло
веніе и хотя какую-нибудь частичку кожаной его одежды. 
Когда же исцѣлялъ1 кого угодникъ Божій или подавалъ кому

е) Мелетій святительствовалъ въ Антіохіи съ 361 но 381 г. съ 
промежутками.
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какой даръ, то строго наказывалъ относить эту милость къ 
Богу, источнику щедротъ и всякихъ милостей, Господу воз
давать за нее благодареніе, а  не приписывать ему, ничтож
ному рабу Всевышняго. «Прославляй Бога, исцѣлившаго тебя, 
внушалъ онъ обыкновенно исцѣленному,— и никакъ не смѣй 
говорить, что Симеонъ тебя исцѣлилъ; Боже тебя сохрани 
сказать это, чтобы не случилось съ тобою чего еще хуже». 
Обильно изливались отъ Господа ради великаго угодника Бго 
милости на всѣхъ, приходившимъ въ Теланиссу; но самъ по
движникъ крайне тяготился своимъ положеніемъ: по глубо
кому смиренію онъ считалъ себя недостойнымъ той славы, 
какою пользовался; съ другой стороны, стеченіе народа на
рушало его внутренній миръ и богомысліе. И вотъ онъ изо
брѣтаетъ новый родъ подвижничества: становится на столпъ 
и на немъ подвизается, отрѣшенный отъ земли и людей, 
возвышаясь духомъ къ небу, и подвизается, день и ночь про
водя подъ открытымъ небомъ, подвергаясь вліянію воздушныхъ 
перемѣнъ, «мочимый дождемъ, жегомый зноемъ и померзая 
зимою», но еще большею распаляясь къ Богу любовію.

Изумленіемъ поражены были современники, когда распро
странилась молва о новомъ родѣ подвиговъ антіохійскаго по
движника: міръ языческій и христіанскій не видѣлъ дотолѣ 
ничего подобнаго. Стоять непрерывно и не сходя со столпа, 
стоять подъ открытымъ небомъ, подвергаясь всѣмъ воздуш
нымъ перемѣнамъ, перенося и лѣтній жаръ и зимній холодъ,—  
о, это было для. всѣхъ странно и необычайно, это казалось 
выше силъ человѣка. И вотъ одни не вѣрили слуху о. столпѣ, на 
коемъ и день и ночь стоитъ антіохійскій подвижникъ; другіе 
порицали новый подвигъ, который началъ совершать Симеонъ; 
иные спѣшили въ Теланиссу, чтобы взглянуть на великаго 
подвижника и сворми глазами убѣдиться въ справедливости 
слуха, такъ поразившаго всѣхъ. Сами подвижники не знали, 
что думать о новомъ родѣ подвижничества. Услышавъ о сто
яніи на столпѣ, какъ пути къ духовному совершенству, еги
петскіе отцы пустынники пожелали увѣриться, законенъ ли 
этотъ путь, отъ Бога ли онъ. Изъ глубины пустыни послали
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они въ Антіохію брата и велѣли сказать Симеону: <почему 
ты не идешь отеческимъ путемъ, но выдумалъ нѣкій новый 
путь? Сойди со столпа и послѣдуй житію пустынниковъ, иди 
святыми мужами проходимымъ путемъ». .Посланному брату 
отцы заповѣдали позволить Симеону подвизаться своимъ-об
разомъ и идти избраннымъ путемъ, если онъ покажетъ го
товность сойти со столпа, ибо послушаніе его было бы зна
комъ того, что новый путь отъ Бога; если же станетъ упор
ствовать и не послушается зоповѣди отцовъ, совлечь его на
сильно. Лишь только посланный братъ объявилъ великому 
подвижнику повелѣніе ,св. отцевъ, онъ тотчасъ спустилъ ногу 
на. лѣстницу, чтобы сойти внизъ. Тогда братъ сказалъ: <не 
сходи, -святый отче, но пребывай, какъ началъ: стояніе твое 
отъ Бога» *). И продолжалъ подвизаться преп. Симеонъ на 
столпѣ, и подвизался на немъ до самой своей блаженной 
кончины сорокъ слишкомъ лѣтъ! На столпъ взошелъ онъ 
около 415 года по Р. X.

Отрѣшаясь болѣе и болѣе отъ земной суеты и возвыша
ясь духомъ къ горнему, преп. Симеонъ переходилъ съ столпа 
на столпъ, постепенно увеличивая высоту столповъ: первый 
столпъ былъ высотою въ шесть локтей, потомъ были устро
ены столпы въ двѣнадцать, двадцать четыре и тридцать шесть 
локтей. На сороколоктевомъ столпѣ подвижникъ стоялъ 50 
лѣтъ. Чтобы укрыться отъ людей и не быть никѣмъ види
мому, преп. Симеонъ приказалъ окружить себя второю стѣ
ною, при чемъ была увеличена также и высота столповъ.

Великъ и необычаенъ подвигъ стоянія на столпѣ, избран
ный и совершенный преп. Симеономъ! Но не одинъ онъ по
ражаетъ и изумляетъ въ великомъ антіохійскомъ подвижникѣ: 
съ нимъ соединялъ и въ тоже время совершалъ преп. Си
меонъ и другіе подвиги, столько же изумляющій и поражающіе, 
каковы: молитва, постъ, злостраданіе и терпѣніе. Всѣ помыслы 
ума, всѣ порывы сердца подвижника Христова были посто
янно обращены къ Богу, коего столь пламенно возлюбила

ж) Церк. ист. Евагрія, Спб. 1853 г., стр. 32—33.
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его душа,— и онъ молился непрестанно. Молился онъ, то 
оставаясь долго безъ всякаго движенія и съ распростертыми 
руками, то творя поклоны. Поклоны совершалъ онъ и въ по
ясъ, и падая на землю, большею же частію наклонялся до 
земли, сгибаясь такъ, что лобъ его касался пальцевъ ногъ. 
«Принимая пищу однажды въ недѣлю, и то понемногу, гово
ритъ бл. Ѳеодоритъ, чрево его даетъ возможность спинѣ 
легко наклоняться». И такіе поклоны его были безчисленны. 
Бл. Ѳеодоритъ свидѣтельствуетъ, что поклоны великаго старца 
многіе изъ приходящихъ считали, и' однажды одинъ изъ 
бывшихъ тамъ насчиталъ ихъ тысячу двѣсти сорокъ четыре, 
но потомъ утомился и прекратилъ счетъ 3). Бъ праздники 
подвижникъ обыкновенно всю ночь, съ заката солнца и до 
восхода, стоялъ неподвижно съ воздѣтыми къ небу руками. 
Необычайный былъ и постъ преп. Симеона. Пищу его состав
ляли овощи (моченое сочиво), которые онъ принималъ разъ 
въ недѣлю и то въ самомъ маломъ количествѣ, питье— вода. 
Беликую же Четыредесятницу всю обыкновенно проводилъ 
онъ безъ пищи. Бл. Ѳеодоритъ передаетъ, какъ онъ совер
шалъ этотъ, превышающій природу человѣческую, подвигъ, 
справедливо признавая, что только божественная благодать 
помогала ему оставаться безъ пищи сорокъ дней. «Первые 
дни, говоритъ святитель кирскій, обыкновенно онъ проводилъ 
въ стояніи и псалмопѣніи, потомъ, когда тѣло по причинѣ го
лода не могло болѣе переносить стоянія, сидя совершалъ 
служеніе Богу, а въ послѣдніе дни даже ложился. Истощая 
и истрачивая мало-по-малу силу, онъ принужденъ бывалъ при
лечь и лежалъ иногда накъбы мертвый. Послѣ же того, какъ 
сталъ на столпъ и рѣшился уже не сходить съ него, при
думалъ особый родъ стоянія. Прикрѣпивъ къ столпу пере
кладину и потомъ привязавъ себя къ этой перекладинѣ, ста
рецъ-такимъ образомъ проводилъ сорокъ дней. Въ послѣд
ствіи, получивъ свыше бдлыпую благодать, которою, впро
чемъ, пользовался и доселѣ, онъ стоялъ сорокъ дней невку-

з) Ист. Боголюбц. стр. 216.
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шая пищи, но подкрѣпляемой ревностію и божественною 
благодатію > «0. Что же сказать о великомъ злостраданіи и 
терпѣніи преп. Симеона? О! въ этомъ онъ уподоблялся вет
хозавѣтному страдальцу Іову. Отъ непрерывнаго стоянія ноги 
преп. Симеона, оставаясь безъ движенія, постоянно были 
опухшія; на нихъ образовались раны, изъ коихъ непрерывно 
отдѣлялся гной; мало того, въ ранахъ появились черви и 
вмѣстѣ съ гноемъ падали со столпа на землю. Доброволь
ный страдалецъ изъ любви къ Господу переносилъ доблест- 
венно невообразимыя мученія, и не только не думалъ упо
треблять какія-либо средства для излеченія ранъ и уничто
женія червей, напротивъ, еще приказывалъ ученику своему 
Антонію собирать падавшихъ на землю червей и приносить 
къ себѣ на столпъ и затѣмъ снова впускалъ ихъ въ свои 
раны, говоря: ѣшьте, что вамъ дано> *).

Жестокую борьбу съ діаволомъ долженъ былъ выдержать 
подвижникъ Христовъ особенно теперь, когда онъ сталъ под
визаться новымъ, столь необычайнымъ образомъ; страшнымъ 
искушеніямъ онъ долженъ былъ подвергнуться отъ врага че
ловѣческаго спасенія, отдѣленный отъ міра и людей, нахо
дясь между небомъ и землей, въ области князя вмети воз
душной, лицомъ къ лицу съ духами злобы поднебесной. И 
прежде исконный врагъ человѣка нападалъ на подвижника, 
возбуждая въ немъ чувственныя пожеланія, разжигая плот
скую страсть, волнуя умъ сомнѣніями, смущая сердце не
чистыми помыслами; но ратоборецъ Христовъ постомъ и мо
литвою отражалъ его нападенія, силою крестнаго знаменія 
прогонялъ всѣ его козни и навѣты. Теперь же духъ злобы 
замыслилъ вступить съ нимъ въ окончательную борьбу, чтобы 
принудить его оставить начатый имъ необычайный подвигъ, 
и едва было не восторжествовалъ надъ нимъ. Ложь и отецъ 
лжи, діаволъ, употребилъ въ Этомъ случаѣ самую тонкую 
хитрость. Духъ тьмы преобразился въ ангела свѣтла и пред-

и) Тамъ же, стр. 205—206. 
і) Антон. въ Четь-Мин. 1 сентября.
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еталъ однажды предъ Симеономъ на огненной колесницѣ съ 
огненными конями, кйкъбы спустившись съ неба, и съ сіяю
щимъ отъ радости лицемъ. «Радуйся, Симеоне, рабе Бога 
вышняго! привѣтствовалъ хитрый бѣсъ удивленнаго подвиж
ника: Богъ неба и земли послалъ меня къ тебѣ съ колес
ницею и конями взять тебя, какъ Илію, на небо. Ты достоинъ 
такой чести ради святаго житія твоего. Уже насталъ для 
тебя часъ вкусить плоды трудовъ твоихъ и принять вѣнецъ 
доброты отъ руЬи Господней. Итакъ, гряди немедля, рабъ 
Божій, гряди видѣть Господа и поклониться Творцу, создав
шему тебя по образу своему. Пусть узрятъ тебя ангелы и 
архангелы съ пророками и апостолами: всѣ они желаютъ 
видѣть тебя. Гряди, гряди». Не позналъ прелести вражіей 
Симеонъ,— но на слова мнимаго ангела смиренно отвѣчалъ: 
«ужели благоволишь Ты, Господи, взять меня грѣшнаго къ 
Себѣ? Да будетъ воля Твоя», и поднялъ уже правую ногу, 
чтобы вступить на колесницу, сотворивши въ тоже время 
крестное знаменіе. Не стерпѣлъ силы Креста Христова діа
волъ— и тотчасъ исчезъ съ колесницею и конями, какъ прахъ, 
поднимаемый и уносимый вѣтромъ. Уразумѣлъ тогда бѣсов
скую прелесть преп. Симеонъ, оградилъ себя снова знаме
ніемъ Креста, принесъ Господу покаяніе, умоляя Его мило
сердіе о прощеніи своего грѣха, ногу же свою, которою онъ 
хотѣлъ ступить на бѣсовскую колесницу, подвергъ наказанію: 
простоялъ на ней одной цѣлый годъ. Не вынесъ посрамле
нія отъ ратоборца Христова духъ злобы и поразилъ правую 
ногу его жестокою язвою: на ней стало гнить тѣло, откры
лись раны и въ ранахъ появились черви, умножившіеся до 
такой «гепени, что они вмѣстѣ съ гноемъ текли по столпу 
и падали внизъ на землю. Благо,душно терпѣлъ рабъ Божій 
невыносимую боль: онъ еще радовался своему злостраданію 
и благодарилъ Бога, и снова приказывалъ ученику своему 
приносить къ нему падавшихъ червей и опять влагать ихъ въ 
раны. Такъ побѣдилъ діавола великій ратоборецъ Христовъ!

Не укрылся отъ людей великій подвижникъ, ставши на 
столпъ; не устранилъ онъ себя отъ ближнихъ, братьевъ по

ЧАСТЬ II. 4
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плоти, окруживъ себя двойною стѣной: онъ только возбудилъ 
въ нихъ большее къ себѣ влеченіе. Теперь еще дальше, чѣмъ 
прежде прошла слава о необыкновенномъ антіохійскомъ под
вижникѣ, прошла я  по Азіи и по Европѣ до самыхъ отда
ленныхъ предѣловъ этлхъ частей свѣта. И еще въ большемъ 
числѣ чѣмъ прежде устремились теперь въ Антіохію люди 
всякаго званія и состоянія, разныхъ народностей, вѣръ и 
языковъ: въ Мандрѣ у столпа преп. Симеона, говоритъ бла
женный Ѳеодоритъ, можно было видѣть и богатыхъ и бѣд
ныхъ, и знатныхъ и незнатныхъ, и христіанъ и язычниковъ; 
тутъ были и измаильтяне (арабы) и персы, и армяне; и иве- 
рійцы (грузины), и съ далекаго запада испанцы, галлы и 
даже британцы. И рабъ Божій съ любовью сталъ принимать 
всѣхъ. Онъ ясно видѣлъ, что воля Господня призываетъ его—  
послужить ближнимъ —  братьямъ по вѣрѣ и человѣчеству 
тѣми благодатными дарами, коими въ такомъ обиліи былъ 
онъ падѣленъ, послужить во благо ихъ и спасеніе. И сталъ 
онъ снова нооскудно раздавать изъ сокровищницы благодати, 
въ немъ обитавшей, духовные дары по роду и мѣрѣ нуждъ 
каждаго. И вотъ благословеніе именемъ Божіимъ, духовный 
совѣтъ, вразумленіе, слово утѣшенія и ободренія въ несча
стій, обличеніе въ грѣхѣ; исцѣленіе отъ болѣзни, освобож
деніе отъ худыхъ помысловъ, изгнаніе духа нечистаго —  все 
это обильнымъ потокомъ изливается отъ угодника Божія на 
посѣтителей, съ вѣрою и надеждою, въ смиреніи и покор
ности сердца преклоняющихъ главу свою къ столпу раба 
Христова. Въ радости и съ благодарностію Богу возвраща
ются изъ Мандры однѣ толпы, получивъ здѣсь удовлетворе
ніе своихъ душевныхъ и тѣлесныхъ нуждъ, ихъ смѣняютъ 
новыя толпы. «Путь къ нему, говоритъ бл. Ѳеодоритъ, сталъ 
похожъ на рѣку, и казалось, какъ будто .что было море, къ 
которому отовсюду стекались рѣки>. И такъ это продолжа
лось не годъ, не два, а сорокъ слишкомъ лѣтъ—все то время, 
пока стоялъ на столпѣ великій подвижникъ, до самой его 
блаженной кончины!.. Н сколько совершилъ преп. Симсонъ
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дивныхъ дѣлъ во славу Божію, во благо п спасеніе бчиж- 
нихъ во все это столь продолжительное время, принимая 
каждый день посѣтителей, въ такомъ множествѣ стекавшихся 
къ благодатному столпу его! Неисчислимы и неизобразимы 
дѣла, которыя совершилъ преп. Симеонъ; въ этомъ искренно 
и смиренно сознаются сами жизнеописатели его. «Я смирен
ный, говоритъ ученикъ преп. Симеона, Антоній, первый жиз
неописатель его,— не всѣ чудеса его написалъ, но только нѣ
которую часть; ибо никто не можетъ описать всѣхъ его чу
десъ или дѣлъ, которыя онъ совершилъ Бога ради» к). До
колѣ я буду усиливаться измѣрить глубину Атлантическаго 
океана? воскликпулъ въ изумленіи бл. Ѳеодоритъ, предста
вивъ въ житіи преп. Симеона нѣсколько особенно порази
тельныхъ случаевъ. — Ибо какъ это море неизмѣримо, такъ 
превосходитъ всякое описаніе и то, что блаженный совер
шалъ каждодневно» ■“). Жизнеописатели перваго столпника 
помѣстили въ описаніи его житія и дѣлъ такіе факты, кото
рые ясно говорятъ о высокой степени нравственнаго совер
шенства преп. Симеона и о богатствѣ въ немъ благодатныхъ 
даровъ, или представляются особенно назидательными и тро
гательными. Представимъ и мы нѣсколько такихъ фактовъ.

Пораженный разсказами о необычайныхъ подвигахъ сирій
скаго подвижника, одинъ благочестивый италійскій священ
никъ, предпринялъ трудный и утомительный путь въ Сирію, 
чтобы своими глазами убѣдиться, насколько правдивы эги 
разсказы. Прибывъ, наконецъ, въ Мандру, онъ сталъ предъ 
столпомъ, на коемъ подвизался преп. Симеонъ, и громко 
воззвалъ: «открой мнѣ ради истины, влекущей къ себѣ родъ 
человѣческій,— открой, рабъ Божій: человѣкъ ли ты, или су
щество безтѣлесное?» Присутствовавшіе вознегодовали на 
священника; столь нескромнымъ и неумѣстнымъ показался 
имъ вопросъ этого далекаго посѣтителя. Но подвижникъ оста
новилъ ихъ негодованіе и, обратившись къ священнику, спро-

к) Антоній вт. Четь-Мин.
л) Ист. Боголюбіц ст]і. 215.
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силъ его: <что побудило тебя предложить мнѣ такой вопросъ?» 
«Я слышу отовсюду, отвѣчалъ священникъ, что ты не ѣшь 
и не спишь, а это не свойственно человѣку, ибо не можетъ 
человѣкъ безъ пищи и сна жить». Съ любовію снизошелъ къ 
немощи и смущенію ближняго рабъ Божій, приказалъ по
ставить къ столпу лѣстницу, по которой священникъ взо
шелъ наверхъ, и позволилъ ему осмотрѣть себя. Старецъ 
сперва показалъ священнику свои руки, потомъ заложилъ его 
руку за кожаную свою одежду, наконецъ раскрылъ ему и 
ноги свои, и тутъ священникъ увидѣлъ на одной ногѣ же
сточайшую рану. Дивный подвижникъ разсказалъ ему о сво
емъ образѣ жизни, о томъ, что пищу онъ принимаетъ только 
одинъ разъ въ недѣлю и въ самомъ маломъ количествѣ, что 
онъ и спитъ, но только самое короткое время и то присло
нясь къ периламъ, окружавшимъ площадку столпа. Изумился 
священникъ подвигу и терпѣнію святаго старца, воочію убѣ
дился, что онъ, человѣкъ намъ подобострастный, есть великій 
рабъ Божій, и , поклонившись ему, сошелъ со столпа, пол
ный духовной радости и утѣшенія и прославляя Бога, див
наго во святыхъ своихъ.

Въ окрестностяхъ Антіохіи появился страшный разбойникъ, 
именемъ Іонаѳанъ. Не было отъ него никому ни проходу, 
ни проѣзду; онъ грабилъ и убивалъ всякаго, кто ни попа
дался ему. Долго не могли его схватить: огромнаго росту, 
крѣпкій силами и ловкій, разбойникъ каждый разъ избѣгалъ 
нападенія людей, которыхъ высылало противъ него началь
ство, и счастливо ускользалъ изъ ихъ рукъ. Наконецъ, кру
гомъ Антіохіи разставлено было на далекое пространство 
войско съ приказаніемъ во что бы то ни стало поймать раз
бойника. Видя, что пришелъ ему конецъ и что не избѣжать 
ему теперь кары правосудія, разбойникъ бросился въ Ман- 
дру къ св. Симеону, припалъ къ столпу его, какъ евангель
ская грѣшница къ стопамъ Спасителя, и горько сталъ пла
кать. <Кто ты?» спросилъ его со столпа старецъ. <Я Іона- 
оанъ разбойникъ, причинившій столько зла людямъ* и при- 
шелъ сюда каяться во грѣхахъ моихъ», отвѣчалъ, вздыхая,
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разбойникъ. Едва Іонаѳанъ произнесъ это, какъ явились 
предъ оградою воины, чтобы взять его. «Уже и звѣри готовы 
въ городѣ, которымъ онъ долженъ быть преданъ на съѣде
ніе», сказали они.— «Дѣти мои, отвѣчалъ воинамъ преп. Си
меонъ,— не я привелъ его сюда, но Богъ,, хотящій его пока
янія, и хотя вы можете войти внутрь ограды и взять его, 
но я не могу вамъ его отдать, ибо боюсь Того, Кто послалъ 
его ко мнѣ». Услышавъ это, воины оставили разбойника въ 
покоѣ и, возвратясь въ городъ, пересказали начальникамъ, 
что говорилъ имъ великій старецъ. Семь дней пробылъ Іо- 
ваѳанъ при столпѣ, исяовѣдая Богу свои грѣхи, сокрушаясь 
и плача горькимъ плачемъ о лютыхъ злодѣяніяхъ своихъ. Въ 
осьмой день Іонаѳанъ воззвалъ къ преп. Симеону: «отче! бла
гослови мнѣ отойти». —  «Не на злыя ли дѣла свои возвра
щаешься?» спросилъ его старецъ. «Нѣтъ, отче! отвѣчалъ онъ 
спокойно: но время моего отшествія къ Богу пришло». Преп. 
Симеонъ началъ съ нимъ духовную бесѣду, приготовляя его 
къ отходу въ другой міръ, и во время этой бесѣды Іонаѳанъ 
мирно предалъ духъ свой Богу. Напрасно ожидая нѣсколько 
дней казни разбойника, городъ волновался, и вотъ началь
ники сами явились къ преп. Симеону и требовали у него 
выдачи Іонаѳана. «Тотъ, кто привелъ его ко мнѣ, отвѣчалъ 
подвижникъ начальникамъ, —  пришелъ съ цѣлымъ полкомъ 
воинства небеснаго и взялъ его, очищеннаго покаяніемъ, къ 
Себѣ. Не докучайте мнѣ болѣе». Видя, что Іонаѳанъ дѣйстви
тельно преставился и что хотятъ уже его хоронить при оградѣ, 
начальники удивились, прославили Бога, не хотящаго смерти 
грѣшника, и возвратившись въ Антіохію, возвѣстили гражда
намъ, чт5 сами видѣли и слышали отъ великаго подвижника.

На склонѣ горы, гдѣ находился столпъ преп. Симеона, 
гнѣздился въ разсѣлинѣ страшный змѣй. Въ одно время вон
зился ему въ правый глазъ острый кусокъ дерева, и змѣй 
ужасно страдалъ отъ боли. Онъ всползъ на вершину горы, 
приблизился къ оградѣ и смирно улегся предъ дверями, веду
щими внутрь ограды, но не лежалъ спокойно: онъ то подни
малъ голову кверху, то опускалъ ее до земли; такимъ движе-
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ніемъ змѣй какъбы просилъ у раба Божія милости и по
мощи. Участливо взглянулъ на него сострадателАый и къ 
неразумнымъ созданіямъ Божіимъ подвижникъ, и тотчасъ ку
сокъ дерева выпалъ у змѣя изъ глаза. Три дня спокойно 
пролежало предъ дверьми ограды благодарное животное, ни
кого не трогая, такъ что мимо его безбоязненно проходили 
всѣ посѣтители, и потомъ удалилось въ свое гнѣздилище.

Узнала о сынѣ мать преп. Симеона, бывшая уже въ пре
клонныхъ лѣтахъ. Въ материнскомъ сердцѣ ея возродилось 
желаніе видѣть сына, котораго она столько лѣтъ не видала 
и считала умершимъ,— и вотъ, несмотря на свою старость, 
предпринимаетъ она далекій путь въ Антіохію. Но не суж
дено было Мароѣ испытать радость свиданія съ единствен
нымъ сыномъ. Когда доложили преп. Симеону, что мать его 
стоитъ предъ оградою и хочетъ съ нимъ видѣться, строгій 
подвижникъ, возлюбившій Бога паче всего, оставившій ради 
Него отца, мать и все земное, отказался видѣть ее й послалъ 
сказать ей: <не тужи и не докучай мнѣ теперь, мать мощ 
если будемъ достойны, увидимся въ оный вѣкъ». Не успо
коилось материнское сердце блаж. Марѳы: она рвалась хоть 
взглянуть на роднаго сына и горько плакала предъ дверями 
ограды. Подвижникъ опять послалъ къ ней и просилъ ее 
успокоиться и подождать мало. Обрадованная мать успокои
лась, впала въ забытье и мирно предала духъ свой Богу. 
Узнавъ о кончинѣ матери, преп. Симеонъ велѣлъ внести без
дыханное тѣло ея внутрь ограды и положить при столпѣ и, 
когда увидѣлъ почившую о Господѣ мать свою, сталъ мо
литься о упокоеніи души ея въ небесныхъ селеніяхъ. И чуд
ное дѣло открылось въ то время, когда великій подвижникъ 
молился объ матери: блаженное тѣло ея двигалось и лице 
осклаблялось! Удивлялись этому присутствовавшіе въ оградѣ 
и прославляли Бога и дивнаго раба Его. Блаж. Марѳа была 
погребена въ оградѣ предъ столпомъ. Съ этого времени преп. 
Симеонъ сталъ каждый день поминать ее на молитвѣ.

Слава о необычайномъ образѣ жизни антіохійскаго по
движника, о его чудодѣйственной силѣ, привела въ движеніе
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язычниковъ,—и вотъ они устремляются вслѣдъ за христіанами 
въ Мандру, чтобы своими глазами видѣть необыкновеннаго 
человѣка и, пораженные видомъ старца, послушавъ его Жи
ваго, дѣйственнаго слова, вразумляются, познаютъ нечестіе 
своей вѣры и принимаютъ христіанство. Въ необыкновен
номъ множествѣ обращались ко Христу особенно арабы: они 
обращались не десятками и сотнями, а цѣлыми тысячами. И 
поразительно было ихъ обращеніе въ христіанскую вѣру: 
огрекаясь отъ языческихъ боговъ, оставляя служеніе богинѣ 
Астартѣ, они тутъ же предъ столпомъ подвижника Христова 
сокрушали боготворимые ими кумиры и принимали крещеніе. 
Они потомъ нерѣдко и цѣлыми массами посѣщали Мандру, 
жаждая получить благословеніе раба Божія. Какъ искренна 
и глубока была вѣра грубыхъ арабовъ въ священное благо
словеніе, показываетъ случай, бывшій съ бл. Ѳеодоритомъ 
Кирскимъ во время пребываніи его у преп. Симеона. <Я 
самъ, пишетъ онъ въ своей Исторіи Боголюбцевъ, видѣлъ и' 
слышалъ, какъ отрицались они (арабы) отъ отеческаго не
честія и прилагались къ ученію евангельскому» м).

Князь одного арабскаго племени, по имени Василикъ, по
слѣ бесѣды съ нрсп. Симеономъ принявъ христіанскую вѣру, 
питалъ къ старцу большое довѣріе и часто посѣщалъ его. 
Однажды, Находясь у столпа, Василикъ взялъ въ руки червя, 
упавшаго изъ раны подвижника, и понесъ съ собою. Подвиж
никъ замѣтилъ это. По приказанію его, ученикъ Антоній 
догналъ князя и отъ имени старца спросилъ его: <для чего 
ты взялъ въ честныя руки свои смердящаго червя отъ сгнив
шаго моего тѣла?» Василикъ раскрылъ руки и изумился: вмѣ
сто червя тамъ оказалась драгоцѣнная жемчужина. Князь 
возвратился къ св. старцу и въ радостномъ трепетѣ пока
залъ ему жемчугъ. <І1о вѣрѣ твоей такъ случилось!» сказалъ 
великій подвижникъ и благословилъ благочестиваго князя.

Жена начальника арабскаго же племени, по вліянію преп. 
Симеона просвѣщеннаго свѣтомъ христіанской вѣры, долго 
пе имѣла дѣтей. Сокрушаясь о своемъ ненлодствѣ, она но-

м) Ист. Боголюбц., стр. 210.
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сдала въ Мандру своихъ вельможъ, чрезъ которыхъ просила 
св. Симеона исходатайствовать ей у Бога милость разрѣше
нія ея неплодства. Сердечное желаніе ея исполнилось: по мо
литвамъ угодника Божія Симеона у ней родился сынъ. Осчаст
ливленная мать, взявъ съ собою сына, отправилась съ нимъ 
къ преп. Симеону; но такъ какъ ей самой, какъ женщинѣ, 
нельзя было имѣть къ нему доступъ, то послала къ св. стар
цу свое дитя и молила раба Христова благословить его. 
«Это— твой даръ, говорила она: я со слезами принесла сѣмя 
молитвы, а ты изъ этого сѣмени произвелъ плодъ, привлекши 
на него своею молитвою дождь божественной благодати».

Начальникъ одного сарацынскаго полка, по имени Филаркъ, 
прибывъ въ Мандру, просилъ преп. Симеона оказать помощь 
его родственнику, разбитому параличемъ во всѣхъ членахъ 
и оставленному на пути въ одномъ мѣстѣ недалеко отъ Ман- 
дры. Старецъ приказалъ пренести его въ Мандру и, когда 
больной былъ на носилкахъ перенесенъ и поставленъ передъ 
столпомъ, обѣщалъ помочь ему, но подъ условіемъ, если онъ 
оставитъ языческую вѣру и увѣруетъ во Христа (разслаблен
ный былъ язычникъ). Когда разслабленный охотно отрскея 
отъ нечестія своихъ предковъ и выразилъ искреннее желаніе 
вѣровать въ христіанскаго Бога, старецъ спросилъ его: 
«Итакъ, вѣруешь ли въ Отца, единороднаго Его Сына и 
Духа Святаго?»— «Вѣрую всѣмъ сердцемъ», исповѣдалъ боль
ной. «Если вѣруешь, произнесъ рабъ Божій, то встань». Раз
слабленный вдругъ ощутилъ въ себѣ силу и крѣпость, почув
ствовалъ себя здоровымъ и бодрымъ и тотчасъ всталъ. Тогда 
дивный подвижникъ приказалъ ему отнести на себѣ въ станъ 
начальника полка. Исцѣленный поднялъ къ себѣ на плеКй 
Филарка, несмотря на то, что тотъ былъ огромнаго роста, и въ 
виду присутствовавшихъ понесъ его въ станъ, не чувствуя ни 
большаго напряженія силъ, ни утомленіц. Пораженные этимъ со
бытіемъ, присутствовавшіе прославили Бога, дающаго чудодѣй
ственную силу рабамъ своимъ. «Давая такое приказаніе, заклю
чаетъ разсказъ свой объ этомъ чудѣ Ѳеодоритъ,—блаженный 
послѣдовалъ примѣру Господа, повелѣвшаго нѣкогда разслаб-
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ленному нести одръ свой. Подражанія сего никто не долженъ 
называть дерзостію. Ибо Господа, самъ сказалъ: вѣрующій 
въ Меня дѣла, которыя творю Я, и  онъ сотворитъ, и  больше 
сиосъ сотворитъ (Іоан. 14, 12).

Чудодѣйственная сила, дѣйствовавшая въ преп. Симеонѣ 
Столпникѣ, была такъ велика, что онъ могъ и заочно низ
водить Божіе благословеніе на всѣхъ, кто вспоминалъ о Ман- 
дрѣ, мысленно переносился на дивный столпъ, на коемъ й 
день и ночь стоитъ рабъ Христовъ Симеонъ, и молитвенно 
призывалъ его имя. Одушевляемыя этою вѣрою лица, лишен
ныя возможности отправиться въ отдаленную Сирію, чтобы 
насладиться лицезрѣніемъ великаго подвижника и духовною 
съ нимъ бесѣдою, старались какъ можно чаще говорить о 
немъ, любили слушать разсказы о его жизни и подвигахъ отъ 
людей, имѣвшихъ счастіе посѣтить Мандру и своими глазами 
видѣть раба Божія, искали случая пріобрѣсти себѣ какія- 
нибудь вещи, бывшія у него въ употребленіи, достать не
большія изображенія его, распространявшіяся повсюду еще 
при его жизни. Такъ, супруга персидскаго царя, христіанка, 
по свидѣтельству бл. Ѳеодорита, съ удовольствіемъ бесѣдуетъ 
о св. Симеонѣ съ греческими послами, находившимися при 
персидскомъ дворѣ и съ другими христіанами, жаждетъ прі
обрѣсти себѣ изъ Мандры елея, благословеннаго великимъ 
подвижникомъ и принимаетъ его, какъ самый драгоцѣн
ный даръ. Въ Римѣ мастеровые и ремесленники, достав
ши небольшія изображенія преп. Симеона, прибиваютъ ихъ 
къ стѣнѣ надъ дверями своихъ мастерскихъ, надѣясь получить 
чрезъ это отъ великаго угодника Божія даже заочно благослове
ніе для себя и своихъ занятій, найти защиту и безопасность для 
самыхъ своихъ мастерскихъ. Объ этихъ изображеніяхъ преп. 
Симеона свидѣтельствуютъ, кромѣ современника Ѳеодорита 
Кирскаго, УІІ вселенскій соборъ и св. Іоаннъ Дамаскинъ н).

Преп. Симеонъ, проводя время въ подвигахъ поста, мо
литвы, злостраданія и терпѣнія ради Господа, служа благу и

н) VII вселен. соб., дѣян. 4.—Св. Іоанна Дамаскина слово 3-е, 
объ иконахъ.
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спасенію ближнихъ, въ тоже время возвышалъ свой голосъ 
противъ еретиковъ, поражая сильнымъ словомъ своимъ ихъ 
нечестивое ученіе и охранняя отъ уклоненія въ ереси вѣр
ныхъ чадъ Церкви; возбуждалъ ревность по Богѣ и истинной 
вѣрѣ въ пастыряхъ, дѣйствуя на нихъ устнымъ словомъ и 
письменнымъ, и убѣждая ихъ нрилагать болѣе попеченія о 
пасомыхъ. Онъ писалъ смѣлыя посланія къ императорамъ, 
обличая ихъ послабленіе въ дѣлахъ вѣры. Такъ, когда им
ператоръ Ѳеодосій младшій (408— 450 г.), основываясь на 
представленіи антіохійскаго префекта, издалъ постановленіе 
о возвращеніи антіохійскимъ іудеямъ синагогъ, уже обращен
ныхъ въ христіанскія церкви, великій подвижникъ пишетъ 
императору посланіе, въ которомъ съ апостольскимъ дерзно
веніемъ обличаетъ его въ этомъ неблагопріятномъ для Хри
стовой Церкви поступкѣ и убѣждаетъ отмѣнить постановле
ніе въ пользу іудеевъ. Императоръ повинуется голосу рев
нителя о благѣ Церкви, возвращаетъ отнятые храмы опять 
христіанамъ и въ отвѣтномъ письмѣ къ ііреп. Симеону про
ситъ «святѣйшаго и воздушнаго, мученика молиться о немъ 
и преподать сму свое благословеніе. Два письма пишетъ 
преп. Симеонъ по поводу окружнаго посланія, которое разо
слалъ императоръ Левъ (457— 473) епископамъ и знамени
тѣйшимъ подвижникамъ, когда въ Александріи пресвитеръ 
Элуръ, противникъ Хаікидонскаго собора, низложенный и 
сосланный въ ссылку, ворвался съ своими единомышленни
ками въ Пасху въ церковь и самовольно занялъ епископскую 
каѳедру,— оДно къ своему епископу Василію °), другое — къ 
самому императору. Въ этихъ письмахъ великій въ отцахъ 
Симеонъ защищаетъ Халкидонскій соборъ и произноситъ осу
жденіе на Тимоѳея.

Современники оставили памъ описаніе внѣшняго образа 
жизни, какой велъ онъ во все время пребыванія своего на 
столпѣ. Всю ночь и день до трехъ часовъ пополудни по
движникъ стоялъ на молитвѣ, совершая безчисленные по
клоны и превозмогая сонъ и усталость. Около трехъ часовъ

о) Василій былъ на каѳедрѣ- антіохійской два года (456—458 г.).
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пополудни позволялъ себѣ краткій отдыхъ: для отдыха онъ 
обыкновенно садился на скамейку и прислонялся къ пери
ламъ,. которыя шли вокругъ верхней площадки столпа. Затѣмъ 
все время до вечера употреблялъ на пріемъ посѣтителей. Съ 
солнечнаго заката онъ снова начиналъ подвигъ стоянія, 
бдѣнія и молитвы.

Необыкновенный образъ жизни преп. Симеона Столпника, 
обиліе благодатныхъ даровъ, коими онъ былъ преисполненъ, 
привлекли къ нему ревнителей благочестія, желавшихъ по
двизаться о Господѣ подъ его руководствомъ и благодатнымъ 
осѣненіемъ: охотно и съ любовію принималъ ихъ великій по
движникъ,— и вотъ при столпѣ его, по склону горы, обра
зовалась обитель подвижниковъ— знаменитая въ свое время 
Мандра. Въ этой обители имѣли пребываніе подвижникй, 
приходившіе къ преп. Симеону изъ другихъ странъ и же
лавшіе назидаться его святою жизнію. Въ ней жилъ блаж. 
Ѳеодоритъ, архіепископъ Кпрскій, неоднократно посѣщавшій 
великаго старца и остававшійся у него иногда продолжи
тельное время. Въ этой же обители полагали начало по
движнической жизни и многія лица, сдѣлавшіяся въ послѣд
ствіи славными въ христіанской Церкви. Таковъ былъ на
примѣръ преп. Даніилъ, избравшій тотъже родъ подвижни
чества, какому слѣдовалъ преп. Симеонъ, т.-е. столпниче
ство и подвизавшійся въ Анаплѣ близь Чернаго моря.

Необычайна жизнь преп. Симеона, необычайно и отше- 
ствіе его ко Господу. Трогательный разсказъ о блаженной 
кончинѣ великаго подвижника оставилъ любимый ученикъ его 
Антоній. <Въ одинъ день, разсказываетъ Антоній, именно 
въ пятницу, когда мы въ обычное время ждали отъ старца 
благословенія и поученія, онъ не взглянулъ на насъ со столпа. 
Тоже было и въ субботу и въ недѣлю (въ воскресенье). 
Испугался я и поднялся на столпъ, и вотъ вижу— стоитъ пре
подобный отецъ съ поникшею долу головою, какъ на мо
литвѣ, руки его сложены на груди. Нѣсколько времени я 
стоялъ и молчалъ. Потомъ сказалъ: «благослови меня, отче! 
Вотъ народъ три дня и три ночи стоитъ у столпа, ожидая



6 0 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

отъ тебя благословенія». Онъ молчалъ. Опять я сталъ гово
рить: «Отчего, отче мой, не отвѣчаешь чаду твоему, объя
тому скорбію? Или я въ чемъ согрѣшилъ предъ тобою? или 
чѣмъ оскорбилъ я тебя? Простри руку твою и дай мнѣ ее 
облобызать». Такъ стоялъ я около получаса, и потомъ, по
мысливъ, не отошелъ ли уже старецъ ко Господу, прибли
зился къ нему, наклонилъ къ святому тѣлу его ухо и, —■ о, 
горе!— дыханія не было! Только благоуханіе исходило отъ 
святаго его тѣла. Увидѣвъ, что отецъ мой уже почилъ о 
Господѣ, я приблизился къ ному и горько заплакалъ; потомъ, 
въ слезахъ, положилъ тѣло его, опрятно убралъ его и сталъ 
лобызать очи его, бороду, уста и руки, обращаясь къ нему 
какъ къ живому и причитывая: «на кого ты оставляешь меня, 
отче мой? услышу ли я теперь сладкое твое ученіе? насы
щусь ли ангельскою твоею бесѣдою? какой отвѣтъ дамъ лю
дямъ, когда они явятся просить у тебя исцѣленія отъ своихъ 
болѣзней? Кто не заплачетъ, увидѣвъ опустѣвшій твой столпъ, 
на коемъ ты былъ для всѣхъ свѣтильникомъ? Не возрыдаютъ 
ли пришедшіе издалека, когда не найдутъ тебя на столпѣ? 
Увы мнѣ! не увижу я тебя болѣе!» Долго я плакалъ такъ 
надъ святымъ тѣломъ отца моего: душа моя поражена была 
глубокою горестію, я не зналъ что дѣлать; вдругъ я забылся 
и впалъ въ какое-то полусонное состояніе,— и вотъ является 
мнѣ св. старецъ, сіяя какъ солнце, и говоритъ: «не оставлю 
я столпа моего, не оставлю ни этого мѣста, ни сей благо-, 
словенной горы; сойди внизъ и преподай отъ меня благосло
веніе народу. Я уже почилъ, какъ Господу угодно было; не 
объявляй пока объ этомъ народу, чтобы не было въ немъ 
смятенія, но скорѣе пошли въ Антіохію и извѣсти о моемъ 
отшествіи ко Господу. Тебѣ же должно послужить на семъ 
мѣстѣ, и Господь воздастъ тебѣ по труду твоему». Пробу
дившись, я затрепеталъ и отъ радости и отъ печали, и воз
звавъ къ почившему старцу: «не забывай меня, отче мой, въ 
святомъ твоемъ покоѣ!»— припалъ къ его ногамъ и сталъ 
лобызать стопы его; потомъ, взявъ руку старца, положилъ ее 
на очи мои, говоря: «благослови меня, отче мой!»— и опять
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сталъ сильно плакать. Но мнѣ нужно было дѣйствовать-— 
почившій далъ мнѣ послѣднее свое распоряженіе: я отеръ 
слезы, сошелъ внизъ и, преподавъ народу благословеніе старца, 
послалъ вѣрнаго брата въ Антіохію извѣстить патріарха Мар- 
тиріяп) о преставленіи преп. Симеона. Вѣсть о кончинѣ 
старца однако быстро распространилась повсюду, и не успѣлъ 
патріархъ съ тремя епископами и клиромъ прибыть въ Ман- 
дру, какъ уже великое множество народу всякаго званія, 
пола и возраста стѣснилось къ столпу; явились изъ окрест
ныхъ монастырей иноки; прибылъ съ войскомъ и самъ на
чальникъ области Ардавурій. Патріархъ и епископы взошли 
на столпъ, снесли блаженное тѣло старца и положили при 
столпѣ. Народъ громко плакалъ. И чудное дѣло! надъ Ман- 
дрою явилось вдругъ несмѣтное множество птицъ— Богъ вѣсть 
откуда онѣ взялись; онѣ стали летать вокругъ столпа, издавая 
жалобный крикъ: какъбы и онѣ плакали и сѣтовали съ 
нами о кончинѣ такого свѣтильника міру! Всѣ это видѣли и 
удивлялись. Окрестныя горы, поля и деревья, казалось, также 
сѣтовали и сочувствовали общей скорби; самый воздухъ былъ 
сумраченъ и надъ столпомъ носились черныя облака. Я же 
ясно видѣлъ, при честныхъ мощахъ святаго старца, ангела 
въ бѣлой одеждѣ съ лицемъ, блиставшимъ, какъ молнія; съ 
нимъ бесѣдовали семь старцевъ. Я  слышалъ голосъ ихъ, но 
что они говорили, не понималъ: меня объялъ страхъ и 
ужасъ» р). Тѣло св. Симеона было поднято и при пѣніи свя
щенныхъ пѣсней торжественно перенесено въ Антіохію и 
положено въ соборномъ храмѣ. Перенесеніе его сопровожда
лось различными чудесами и исцѣленіями. Такъ изсохла мгно
венно рука патріарха Мартирія, пожелавшаго взять себѣ на 
память и въ благословеніе нѣсколько волосъ изъ бороды преп. 
Симеона; послѣ усердной молитвы къ Богу и угоднику Его, 
рука патріарха опять сдѣлалась здоровою. Нѣкоторый чело
вѣкъ, сорокъ лѣтъ страдавшій глухотою и нѣмотою, лишь 
только увидѣлъ святое тѣло раба Божія, вдругъ почувство-

іі) Мартирій занималъ каѳедру антіохійской Церкви въ 459—470 г. 
р) Антоній, въ Четь-Мин.
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валъ въ себѣ чудесную перемѣну: языкъ его разрѣшился и 
глухота исчезла. Въ порывѣ благодарнаго * сердца онъ палъ 
предъ одромъ, на коемъ несено было бл. тѣло св. Симеона, 
и громка воскликнулъ: <во благо намъ грядешь ты, рабъ 
Божій! исцѣлилъ меня отъ узъ глухоты и нѣмоты'приходъ 
твой, угодникъ Христовъ!» Въ послѣдствіи жители Антіохіи 
построили, во имя преп. Симеона новый храмъ, куда съ но
вымъ торжествомъ перенесли св. мощи его.

Преи. Симеонъ столпникъ скончался въ 459 году и жилъ 
болѣе 100 лѣтъ. Память его въ православной Церкви совер
шается 1 сентября.

Мощи преп. Симеона, вдругъ же послѣ его блаженной кон
чины сдѣлавшіяся предметомъ благоговѣйнаго чествованія 
христіанъ, не остались въ цѣломъ своемъ видѣ: многія ча
сти ихъ были перенесены въ другія мѣста по усердію вѣру
ющихъ. Сто лѣтъ спустя по кончинѣ великаго подвижника, 
благочестивый историкъ Евагрій поклоняется честной главѣ 
преп. Симеона, лежавшей въ богатой ракѣ въ томъ же ан
тіохійскомъ храмѣ, который былъ созданъ въ честь его жи
телями Антіохіи, какъ самъ онъ пишетъ въ своей исторіи. 
«Многіе останки его (Симеона), говоритъ Еваргій,— сохрани
лись и до нашего времени. Святую главу Симеона я самъ 
видѣлъ со многими іереями. Это было при епископствѣ бла
женной памяти Григорія (569— 584), когда Филиппинъ тре
бовалъ, чтобы для охраненія восточныхъ войскъ высланы были 
ему честные останки святыхъ. Удивительно, что волосы на 
его головѣ не утратились, но сохранились какъ у живаго и 
обращающагося съ людьми. Сохранилась также и кожа на 
его челѣ, хотя сдѣлалась морщиниста, л  жестка. Уцѣлѣла и 
большая часть зубовъ. При головѣ лежитъ и сдѣланная изъ 
желѣза цѣпь, съ которою многовосхвааяемое подвижническое 
тѣло раздѣляло дарованную ему отъ Бога почесть; ибо то 
любимое желѣзо не оставило Симеопа и послѣ его смерти» *').

Не оставилъ преп. Симеонъ по кончинѣ своей и Мандры, 
мѣста своихъ дивныхъ подвиговъ. Сорокалоктевый столпъ его

с) Евагрій. Ист. Церк., 34—36.
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долго служилъ предметомъ удивленія и чествованія благоче
стивыхъ поклонниковъ, во множествѣ стекавшихся особенно 
ко дню памяти его. Въ этотъ день изъ великолѣпнаго кре
стообразнаго храма, стоявшаго на вершинѣ горы, совершался 
торжественный крестный ходъ къ столпу и вокругъ него. 
Благодатная сила, обитавшая въ св. Симеонѣ, оставалась 
присущею и столпу его: у дивнаго столпа совершались раз
личныя чудеса и исцѣленія т).

Преп. Антоній— ближайшій ученикъ Симеона Столпника. 
Онъ много лѣтъ служилъ великому подвижнику и пользовался 
его любовію и довѣренностію. Каждый день въ опредѣленный 
часъ Антоній являлся къ столпу одинъ или съ другимъ ино
комъ Космою и ждалъ; когда старецъ взглянетъ со столпа и 
благословитъ ихъ.- Старецъ оставлялъ свои обычныя занятія, 
подходилъ къ периламъ и, съ любовію взглянувъ на стоявшаго 
внизу ученика, благословлялъ его и давалъ рукою знакъ. Ан
тоній всходилъ на столпъ, принималъ отъ старца новое благо
словеніе, припадая къ его стопамъ и цѣлуя его руки, и 
получалъ такое или другое распоряженіе. Онъ служилъ по
средникомъ между подвижникомъ и стекавшимся къ столпу 
народомъ: передавалъ столпнику желанія и нужды посѣтите
лей, просьбы оба. исцѣленіи отъ болѣзней, о наставленіи и 
духовномъ совѣтѣ, преподавалъ отъ его имени благословеніе, 
когда почему-либо онъ не хотѣлъ этого сдѣлать самъ. Но не 
даромъ пользовался Антоній любовію и довѣріемъ преп. Си
меона: обращаясь ежедневно съ св. старцемъ, видя такъ близко 
его необычайные подвиги, его злостраданіе и терпѣніе, его 
богомудрыя наставленія, Антоній старался по возможности 
подражать ему въ подвигахъ, усвоилъ себѣ его духъ, его 
кротость, любовь къ ближнимъ, попеченіе о ихъ душевномъ 
благѣ и спасеніи и преуспѣлъ въ духовной жизни, и сдѣлался 
способнымъ къ проникновенію въ духовный міръ. Это и от
крылось во время кончины великаго подвижника. Глубоко 
поражена была душа Антонія, когда его старецъ отошелъ въ

т) Тамъ же, стр. 36.
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другую жизнь; онъ скорбѣлъ и плакалъ, стоя надъ безды
ханнымъ тѣломъ своего учителя и отца, и въ первыя ми
нуты не зналъ что дѣлать; вдругъ онъ забылся и впалъ въ 
какое-то полудремотное состояніе; и вотъ является ему св. 
старецъ съ сіяющимъ лицемъ и говоритъ, что онъ не оста
витъ ни столпа, на которомъ столь долго подвизался, ни бла
гословенной горы, ни богоспасаемой обители, и что Антонію 
должно оставаться въ обители и послужить ей. Когда тѣло 
св. Симеона было снесено внизъ и положено при столпѣ, 
Антоній душевными очами ясно видѣлъ при мощахъ, какъ 
самъ говоритъ, ангела въ бѣлой одеждѣ и семь старцевъ, 
которые съ нимъ бесѣдовали; онъ слышалъ даже голоса ихъ, 
только не понималъ, чтб они говорили. Такой высокой сте
пени нравственной чистоты и святости достигъ Антоній подъ 
руководствомъ преп. Симеона. Благоговѣя къ памяти необы
чайнаго подвижника, Антоній подробно описалъ на греческомъ 
языкѣ жизнь св. Симеона, перваго столпника христіанской 
Церкви; жизнеописаніе это дошло до нашего времени у).

Преп. Косма— другой ученикъ Симеона Столпника, также 
усердно какъ Антоній служилъ великому подвижнцку и также 
видѣлъ его къ себѣ любовь и довѣренность. И Косма, видно, 
во благо себѣ употребилъ близость къ св. Симеону, во спа
сеніе души своей воспользовался образомъ его подвижниче
ской жизни и душеспасительными наставленіями и преуспѣлъ 
въ нравственно-духовной жизни. По любви къ своему учи
телю и отцу и для прославленія его и Косма составилъ опи
саніе его дивной жизни и подвиговъ, но на сирскомъ языкѣ; 
и это жизнеописаніе Симеона Столпника, также какъ Анто- 
ніево, сохранилось и дошло до нашего времениф).

П. Сладкопѣвцевъ.

у) Жизнеописаніе Симеона Столпника, составленное Антоніемъ, 
напечатано въ дѣломъ видѣ въ А с,Іа йапсіогит асі 5 ^аппиаг. Имъ 
пользовался св. Димитрій Ростов. въ житіи св. Симеона 1 сентября. 
„Историч. уч. объ отцахъ Церкви" Филарета черниг., т. III, стр. 8, 
примѣч. X.

ф) Историч, уч. объ отцахъ Церкви, тамъ же.



ХРАМЫ ИТАЛІИ
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, въ началѣ своего спаси

тельнаго служенія роду .человѣческому, «возведенъ былъ Ду
хомъ въ пустыню для искушенія отъ діавола» (Матѳ. 4, 1). 
«И возведши Его на высокую гору, діаволъ показалъ Ему 
всѣ царства вселенной во мгновеніе-времени. И сказалъ' Ему 
діаволъ: Тебѣ дамъ власть надъ всѣми сими царствами и 
славу ихъ; ибо она предана мнѣ, и я, кому хочу, даю ее. 
Итакъ, если Ты поклонишься, все будетъ Твое» (Лук. 4, 5— 7).

Съ тѣхъ норъ прошло осьмнадцать вѣковъ,— и какъ многое 
измѣнилось на землѣ! Князь міра сего, кичившійся властію—  
«кому хочу даю ее»— лишенъ своей власти. Сей Іисусъ, отъ 
Котораго онъ требовалъ поклоненія, получилъ всякую власть 
не только на землѣ, но и на небѣ (Мо. 28 ,1 8 ), сталъ пред
метомъ поклоненія вселенной. Еслибы теперь обозрѣть во 
мгновеніе ока всѣ царствія вселенной и славу ихъ,— какое 
величественное зрѣлище открылось бы изумленному взору! 
Во всѣхъ царствіяхъ міра поклоняются Іисусу, всюду возвы
шаются Его храмы и на нихъ сіяютъ Его кресты.

Христіанство родилось въ вертепѣ, воспиталось въ ката
комбахъ, разрослось, какъ ливанскій кедръ, и тѣнь его по
крываетъ вселенную. Скромная горница сіонская есть перво
образъ величественныхъ храмовъ, изъ которыхъ нѣкоторые 
высотою превосходятъ вышину всѣхъ зданій, не исключая и 
Хеопсовой пирамиды, обширностію и помѣстительностію не 
имѣютъ ничего равнаго въ свѣтѣ Ч.

а) Самая высокая египетская иираміна—146 метр. (метръ—% са
чатъ IX. о
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Новѣйшее время впрочемъ уже не такъ щедро на мону
ментальные храмы; даже поднимаются голоса осужденія... 
Довольно характерная черта вѣка, который, считая себя прак
тичнымъ, ничего не щадитъ для театровъ, вокзаловъ, выста
вокъ, магазиновъ, а бросаетъ камень осужденія въ позоло
ченные купола, высокія колокольни... Конечно Всевышній не 
въ рукотворныхъ храмахъ живетъ (Дѣян. 7, 48. 49). < Какой 
храмъ Ему построю, говоритъ Минуцій Феликсъ,— когда весь 
міръ этотъ, созданный Его могуществомъ, не можетъ вмѣ
стить Его?> Конечно истинные поклонники могутъ покло
няться Богу духомъ и истиною на всякомъ мѣстѣ владыче- 
ствія Его. Въ убогой сельской церкви можно помолиться съ 
такимъ же усердіемъ и чувствомъ, какъ подъ раззолоченными 
сводами столичнаго храма. Но съ другой стороны приносить 
Богу все, что есть лучшаго у насъ, есть всеобщая потреб
ность человѣческаго духа, прямое влеченіе человѣческаго 
сердца. Вездѣ, во всѣ времена, человѣчество старалось укра
шать храмы со всевозможною пышностію, какая была до
ступна по состоянію просвѣщенія и богатства въ данное 
время; и обратное движеніе, отступленіе къ суровой простотѣ 
прежнихъ вѣковъ невозможно. Нельзя отрицать и того, что 
красота, великолѣпіе святилища восторгаютъ духъ молящихся. 
Примѣръ такого впечатлѣнія представляетъ отзывъ пословъ 
князя Владиміра, пораженныхъ красотою Византійскаго храма 
и богослуженія. Даже сами Апостолы * * * * * б), столько разъ слы
шавшіе ученіе о поклоненіи духомъ, ученики, молившіеся съ 
Нимъ на горѣ, въ пустынѣ, и тѣ передъ тѣмъ, какъ Го
сподь отрекся отъ храма Іерусалимскаго, обрекъ его запу-

жени). Кельнскій соборъ имѣетъ вышины 159 метровъ, соборъ въ
Руанѣ— 150 метровъ, Страсбургскій соборъ 142 метра, соборъ-св.
Стефана въ Вѣнѣ 138 метровъ, соборъ св, Петра въ Римѣ -132 ме
тра, Пантеонъ въ Парижѣ 79 метровъ, балюстрада 'на башняхъ
Коіте П ате сіе Рагіз— 66 метровъ. Моск. Вѣд. 1884 года № 348.

б) И по вознесеніи Господнемъ не покинули посѣщенія храма. 
Больницы и богадѣльни своимъ происхожденіемъ обязаны храмамъ. 
Изцѣленіе хромаго было у вратъ Соломоновыхъ. Овечья купель 
неподалеку отъ храма и пр.
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стѣнію, чуть не со слезами говорили: «Учитель, посмотри, ка
кіе камни и какія зданія> (Марк. 13 ,1 )!— какъ бы предосте
регая Его, чтобы Онъ пожалѣлъ это чудо искусства, эту 
радость и веселіе страны.

Намеки о неприличіи роскоши храмовъ Бога Всевышняго 
напоминаютъ упрекъ одного изъ Апостоловъ женѣ, помазавшей 
Господа мѵромъ: «къ чему такая трата? Ибо можно бы про
дать это мѵро за большую цѣну и дать нищимъ» (Мѳ. 26, 
8. 9). Но надобно помнить и слова Христовы: сія подобагие 
творгтт, и онѣхъ не оставляти. Нищія всегда имате съ 
собою (26, 11). Въ нынѣшнее время число больницъ, бога
дѣленъ, пріютовъ и т. п. благотворительныхъ учрежденій ра
стетъ и множится (хотя отъ этого нищета не убываетъ). Все 
это прекрасно; но худо впадать въ крайность, —  худо ради 
усердія къ служенію блиЖнимъ презирать до забвенія обя
занность служить Богу дѣлами благочестія, худо бросать 
храмы, съ тѣмъ чтобы возвратиться къ старинной простотѣ 
и скудости. Господь похвалилъ же убогую вдовицу, принес
шую свои послѣднія лепты на потребности храма. Если.Онъ 
принялъ злато, и Ливанъ, и смирну восточныхъ царей, то не
ужели не приметъ дары Константина и Юстиніана и на
шихъ благочестивыхъ царей и благовѣрныхъ царицъ, созда
телей святыхъ храмовъ? «Блаженъ убо человѣкъ, кото
рый щедротами своими созидаетъ церковь, попеченіями и тру
дами приращеніе и пользу оныя устрояетъ, красоту пріусу- 
губляетъ!» (Н. Скрижаль).

Въ настоящей статьѣ скажемъ нѣсколько словъ о новѣй
шихъ храмахъ, особенно замѣчательныхъ и извѣстныхъ по 
своей архитектурѣ, храмахъ временъ возрожденія искусствъ.

Говоря о готическихъ храмахъ “), мы упоминали, что этотъ 
стиль точнѣе бы назвать сѣвернымъ. Франція, Англія, Гер
манія украшены образцовыми произведеніями готическаго 
стиля, соборами, аббатствами. За  Альпы, за Пиринеи, въ 
Испанію, въ Италію не спускается ни готика, ни сумрачная

в) Душел. Чтеніе 1886 г. январь.



6 8 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ,

ель— ея первообразъ. Но во второе тысячелѣтіе христіан
ской эры, по ту сторону Альпъ начинается постепенное об
новленіе (ренесансъ) или точнѣе возобновленіе, возвращеніе 
къ античнымъ образцамъ искусства, подражаніе уцѣлѣвшимъ 
произведеніямъ архитектуры, ваянія и живописи древнихъ и 
распространяется затѣмъ на сѣверъ Европы отъ Рима до 
Петербурга. Нѣкоторое исключеніе составляютъ немногія зда
нія сѣверной Италіи, хотя они не имѣютъ строгой, мисти
ческой суровости, какую готическая архитектура придала 
храмамъ по сю сторону Альпъ. Таковы сравнительно новые 
соборы Пизы, Флоренціи, Милана (1083, 1294— 1420,1386).

Пиза, подобно Венеціи, торговая и воинственная, награ
била безчисленныя богатства со всѣхъ побережій Средизем
наго моря. Было время, когда этотъ, мертвый нынѣ, городъ 
владѣлъ Корсикой, Сардиніей, Эльбой и большими землями 
въ Африкѣ. Нынѣшній городъ стоитъ отъ средневѣковаго на 
версту слишкомъ. Здѣсь— шумъ, движеніе, суета; тамъ— ти
шина и молчаніе.— Площадь, гдѣ стоитъ соборъ, знаменитая 
падающая башня, крещальня и Сашро Запіо г), заросла тра
вою. Эти бѣломраморные памятники, созданные торговлею и 
войною, стоятъ безмолвными свидѣтелями минувшей славы, 
богатства и могущества. «Наклонная башня свѣсилась надъ 
Сашро Запіо, какъ старикъ въ бѣломъ саванѣ, и, мнится, 
роняетъ на могилы невидимыя слезы. Глубокое уныніе наво
дятъ эти бѣлоснѣжные одинокіе монументы на поросшей тра
вою площади минувшаго города. Ни книги, ни преданія не 
говорятъ такъ краснорѣчиво о похороненныхъ вѣкахъ, о тре
волненіяхъ человѣчества нѣсколькихъ эпохъ, какъ эти старцы. 
Какъ люди, пережившіе своихъ близкихъ, создавшіе изъ сво
его сердца общій гробъ, они усвоили себѣ выраженіе спо
койствія, нѣмой грусти и ожиданіе своего череда» (Евро-

г) Городское кладбище, великолѣпно отдѣланное колоннадами, 
украшенное статуями и монументами. Говорятъ, пизанскіе корабли 
навозили на это кладбище земли прямо изъ Св. Земли, съ поля от
веденнаго на погребеніе странниковъ, подлѣ Іерусалима,—оттуда и 
самое названіе: Святое поле—Сашро 8апіо.
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пейскія Ѳивы, христіанскій Пестумъ). «Пизанскій соборъ ско
рѣе всего похожъ на римскую базилику. Пять этажей колоннъ 
прикрываютъ базилику. Онѣ соединяются по двѣ и образу
ютъ аркады. Четыре ряда коринѳскихъ колоннъ дѣлятъ цер
ковь на пять придѣловъ (нефовъ) л). Образуется пять галлерей; 
онѣ пресѣкаются крестообразно двумя поперечными галле
реями, такъ что зданіе имѣетъ видъ креста. Въ глубинѣ 
средней галлереи находится изображеніе Спасителя въ золо
той ризѣ. Издали оно кажется видѣніемъ, спускающимся съ 
высоты на землю. Въ какой бы точкѣ храма вы ни стояли, 
это видѣніе будетъ завершать перспективу» 01.

Соборъ Богородицы во Флоренціи заложенъ около этого 
же времени и былъ выстроенъ въ нѣсколько пріемовъ 
(1294.— 1420). Длина храма 138 метровъ, поперечникъ (тран
септъ) 50, сводъ 46 метровъ высоты, діаметръ купола 
42 метра, а крестъ на вершинѣ собора возвышается отъ 
почвы на 119 метровъ. Снаружи привлекаютъ вниманіе укра
шенія изъ цвѣтныхъ мраморовъ, затѣмъ громадный, но лег
кій осьмигранный куполъ, поднимающійся къ небу гораздо 
съ большею граціею, нежели готическія колокольни. За ис
ключеніемъ оконъ, здѣсь нѣтъ ничего готическаго; гладкія 
стѣны украшаются только цвѣтною обшивкою и не под
держиваются остроконечными арками. Многіе знаменитые 
зодчіе послѣдовательно были строителями этого собора, при 
видѣ котораго Микель Анжело воскликнулъ: «трудно сдѣ
лать такъже хорошо и невозможно лучше!» Этотъ гордый и 
самоувѣренный геній— и такія слова!

д) Въ центрѣ храма на мѣдной цѣни виситъ большое паникандило. 
„Такъ какъ точка привѣса находится въ вершинѣ купола, то лампа 
представляетъ изъ себя гигантскій маятникъ. Чтобы зажечь, во вре
мя оно употреблялся простой пріемъ. Лампу подтягивали къ одному 
изъ хоровъ, зажигали и отиускали. Такъ какъ лампа горѣла въ 
Страстную недѣлю днемъ и ночью, то ее оставляли неприкосновенною 
и она покачивалась иногда подрядъ нѣсколько сутокъ".— Она, гово
рятъ, навела Галилея на законы маятника, 

с) Московск. Вѣд. 1884 г. № 246.
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Украшеніе соборной площади дополняетъ знаменитая кре- 
стильница (баптистерія), для которой двери сдѣланы изъ 
бронзы. Объ нихъ Микель Анжело сказалъ: о т и  двери 
достойны быть вратами рая>.

Теперь слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ о Миланскомъ 
соборѣ, этомъ чудномъ твореніи переходнаго времени, въ ко
торомъ готическая вычурность, узорчатость слились съ клас
сическою простотою и граціей въ цѣлое, полное гармоніи и 
вкуса. На одной изъ верхнихъ галлерей, на баллюстрадѣ, 
кружевами изъ бѣлаго мрамора (весь соборъ изъ бѣлаго мра
мора) выведенъ стихъ изъ Пѣсни пѣсней: <вся добра еси 
ближняя моя и порока нѣсть въ тебѣ>. Лучшій эпиі'рафъ 
прелестному зданію!

Первое основаніе положилъ на мѣстѣ древней скромной 
церкви Іоаннъ Галеаццо Висконти въ 1386 г. Гордый пра
витель богатой страны хотѣлъ монументальнымъ зданіемъ 
увѣковѣчитъ свое имя и славу Милана, и достигъ своей цѣли. 
КтО составлялъ планъ, положительно неизвѣстно. Соборъ 
строился 474 года, и теперь еще не совсѣмъ оконченъ. Ми
ланскій соборъ— готическій соборъ, однако не похожъ на гѣ, 
что сохранились въ Германіи и Франціи. Нѣтъ ничего таин
ственнаго, мрачнаго, унылаго: это соединеніе чистоты, кра
соты и граціи прекрасно гармонируетъ съ благословенными 
равнинами Ломбардіи, садомъ Италіи. Никогда не высыхая, 
сотни ручьевъ бѣгутъ съ окружающихъ снѣговыхъ вершинъ 
пересѣкаютъ прекрасно обработанныя'поля и питаютъ рос
кошную зелень. Длинныя аллеи шелковицъ возвышаются надъ 
хлѣбными полями. Ихъ стволы обвиты виноградными лозами, 
которыя перебираются съ дерева на дерево, образуя роскош
ныя гирлянды. Среди этого сада Италіи расположенъ Миланъ, 
а въ центрѣ его блеститъ на голубомъ небѣ бѣломраморная 
громада собора. Архитектура собора несложна. Это обык
новенный домъ съ острою клинообразною крышею, которая 
окружена мраморными кружевами. На этой крышѣ виднѣется 
цѣлый лѣсъ башенъ, колоколенъ, шлицовъ, минаретовъ. Они 
всѣ испещрены узорами, легки, граціозны, сквозны, какъ фан-
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тактическія капели сталактитовыхъ пещеръ. Центральная пи
рамида филиграноваго мрамора несетъ фигуру Божіей Матери, 
возносящейся на небо. Она воздвигнута въ 1770 году, и сдѣ
лана миланскимъ скульпторомъ Бини. Статуя вылита изъ 
бронзы и покрыта толстымъ слоемъ золота. Съ вершины ба
шни открываются разнообразные виды на всю равнину Лом
бардіи. Къ сѣверу Альпы рисуются своими бѣлыми зубцами 
на голубомъ горизонтѣ. Съ юга горизонтъ замыкается Павіею, 
за которою едва виднѣются хребты Аппенинъ. Къ востоку 
Крема, Лоди, Бергамо и безконечная долина зелени. Н а за
падъ изумрудная долина Піемонта съ бѣлѣющими пятнами 
деревень и замковъ. Внизу шумитъ многолюдный городъ...

Каждая колокольня и башня украшена 25 статуями изъ 
бѣлаго мрамора. Можно бы составить цѣлый городъ изъ мра
морныхъ людей, такъ какъ всѣхъ статуй болѣе 7000! Кровля 
храма цѣлый лабиринтъ: лѣсъ башенъ и шпилей, толпы ста
туй. Между ними есть статуя Наполеона 1-го, который много 
подвинулъ пріостановившіяся работы по сооруженію храма. 
Онъ короновался въ этомъ соборѣ знаменитою желѣзною ж> 
ломбардскою короною въ 1804 году и, говорятъ, сказалъ при 
этомъ: МаІЬеиг а циіІаІоисЬе (горе тому, кто ее коснется)! 
Саулъ во пророцѣхъ!

Издали, пишетъ Гейне, соборъ кажется вырѣзаннымъ изъ 
бумаги; приближаешься и видишь, что это бѣлый мраморъ. 
Безчисленныя статуи святыхъ, стоящія въ небольшихъ готи
ческихъ нишахъ, или поставленныя на остроконечія, состав
ляютъ какъбы фантастическое народонаселеніе. Внутренность 
болѣе величава. Смѣлые и широкіе своды поднимаются на 46 
метровъ надъ почвою. Все зданіе составлено изъ бѣлаго мра
мора. Для подвоза его изъ Бавено былъ вырытъ особый ка
налъ. Тутъ не найдешь ни куска дерева. «Общее впечатлѣ
ніе, когда входишь въ храмъ,— это величіе и простота. Нѣтъ 
ничего лишняго, всякую линію видишь съ -ея начала до конца,

ж) Желѣзною она называется, потому что въ золотомъ ободкѣ ея, 
будто бы, закованъ одинъ изъ гвоздей, которыми Спаситель былъ 
пригвожденъ ко кресту.
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а рисунокъ храма обнимаешь однимъ взглядомъ. Роскошь, 
которою любуешься снаружи, внутри храма какъ будто за
дернута таинственнымъ покровомъ. Свѣтъ льется сверху; онъ 
проходитъ чрезъ цвѣтныя стекла, и окрашиваетъ различными 
цвѣтами придѣлы храма и алтари. Въ воздухѣ носятся гу
стые аккорды органа и хоръ серебряныхъ голосовъ дѣтей, 
ноющихъ канонъ» ;1>. Этотъ изящный храмъ, стоящій на гра
ницѣ романскаго племени съ германскимъ, на концѣ сред
нихъ вѣковъ, у преддверія новой исторіи, подобенъ нашимъ 
сѣвернымъ зарямъ, которыя въ концѣ мая и въ началѣ іюня 
свѣтятъ аеугасаюіцимъ свѣтомъ, представляя прощаніе ухо
дящаго дня и предвѣщая рожденіе новаго.

Италія по преимуществу страна искусства. Чудный кли
матъ, лазурное море и небо, волшебныя линіи горизонта, ве
ликолѣпная растительность, горы, величественныя развалины 
античныхъ храмовъ, термъ, дворцовъ, полныя историческихъ 
воспоминаній и минувшей славы вѣчнаго Рима— все это, взя
тое вмѣстѣ, содѣйствовало художественному развитію народа 
поэтическаго, воспріимчиваго ко всему прекрасному. Каждый 
почти городокъ имѣетъ свою замѣчательность; каждая цер
ковь— своего рода маленькій музей, каждый монастырь—  
консерваторія. Но пропуская вещи вполнѣ достойныя вни- 
нія, напримѣръ, Картезіанскій монастырь въ ІІавіи, церкви 
св. Зенона въ Веронѣ, св. Нетронія въ Болоньѣ, мы пере
ходимъ прямо къ великому изъ колоссовъ, всесвѣтно извѣстно
му храму св. Петра въ Римѣ.

Вѣкъ возрожденія былъ удивительный вѣкъ, вѣкъ необы
чайнаго пробужденія умствейной и художественной жизни въ 
Италіи, нѣчто въ родѣ великаго переселенія народовъ или 
эпохи крестовыхъ походовъ. Въ Италіи предаются изученію 
классиковъ, обращаются къ остаткамъ великихъ произведеній 
античнаго искусства, рьяно и опрометчиво отвергая все со
зданное средними вѣками, порывая связи съ преданіемъ, 
круто опрокидывая вѣрованія, обычаи, авторитеты. Одни

з) Моск. Вѣд. 1884 г. № 164. „Замѣчательнѣйшія постройки зсм- 
наго шара* с. .іефевра, 1870.
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хотятъ возвратиться къ временамъ язычества; другіе меч
таютъ возвратиться къ чистотѣ первобытнаго христіан
ства. И тѣ, и другіе, въ избыткѣ энтузіазма, перешагива
ютъ границу, забываютъ мѣру, заносятся дальше, чѣмъ 
слѣдуетъ. «Послѣ промежуточнаго періода, пишетъ гр. Ува
ровъ11), а его (періода) слѣды можно обозначить шагъ за 
шагомъ, вгнѣздился въ умы подъ многоразличными формами 
духъ сомнѣнія; тогда религіозная идея, подкопанная рефор
мою, потеряла свою власть надъ умами. Никогда не вступа
ешь въ храмъ св. Петра безъ мысли о Лютерѣ; его тѣнь, 
кажется, блуждаетъ подъ портиками Льва X. Исчезла живая 
и горячая вѣра, отъ всѣхъ сторонъ стремились умы съ шум
ными кликами къ неизвѣстному; надобно было ладить съ 
этимъ движеніемъ, идти на помощь ослабѣвающей вѣрѣ, окру
жить ее всѣми обаяніями, всѣмъ мірскимъ великолѣпіемъ ис
кусства. ХУІ вѣкъ безразсудный и блестящій, религіозный и 
скептическій, весь кажется воплощеннымъ съ самымъ рѣд
кимъ смысломъ въ твореніяхъ Микель-Анжело, Браманге и 
Бернини».

Подъ такими условіями возникла въ Италіи новая школа 
искусства, давшая множество геніальныхъ художниковъ по 
всѣмъ отраслямъ изящнаго. Многіе изъ нихъ блистали мно
госторонними дарованіями. Леонардо да-Винчи былъ живо
писецъ, скульпторъ, инженеръ, поэтъ и музыкантъ. Рафаэль 
Санціо— величайшій живописецъ и знаменитый архитекторъ. 
Бенвенутто Челлини— ваятель, рѣщикъ, литейщикъ, инженеръ, 
музыкантъ. Микель Анжело— великій живописецъ, знамени
тый зодчій и недосягаемый ваятель. Скульптура, живопись, 
архитектура занимали, волновали всѣхъ, начиная отъ кар
динала и кончая извощиками и нищими. Въ эту-то исклю
чительную пору строился всемірно извѣстный храмъ св. апо
стола Петра, первопрестольный храмъ всего западнаго хри
стіанства, чудо искусства, музей образцовыхъ произведеній, 
создаціе нѣсколькихъ поколѣній, знаменитѣйшихъ зодчихъ и

и) Пропилен. книга III, 1853 г. „Римъ14 гр. С. С. Уварова.
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нѣсколькихъ папъ, которые щедро тратили всемірную лепту 
св. Петра, чтобы дать Риму храмъ достойный удивленія вѣковъ, 
достойный верховнаго Апостола, покровителя римскаго пре
стола >).

Объ этомъ храмѣ писано столь много, что никто не въ 
состояніи прочесть гору писаннаго и печатаннаго объ этой 
рукотворенной горѣ. Высказано столько взглядовъ и мнѣній, 
что ихъ невозможно согласить. Восхищаются всѣ дѣйстви
тельными, не отрицаемыми достоинствами высокаго (вои
стину!) произведенія зодчества; но и находятъ не мало не
достатковъ каждый съ своей точки зрѣнія. Осуждаютъ его 
необычайно колоссальные размѣры: есть-де у чувствъ чело
вѣка извѣстная граница воспріемлемости, за которою уже 
исчезаетъ мѣра удовлетворенія эстетическому чувству. Это-де 
ужь не зданіе, которое можно охватитъ зрѣніемъ, а какая-то 
пустыня, хаосъ первобытный, гдѣ вниманіе теряется... Замѣ
чаютъ невыдержанность, незаконченность, несимметричность 
орнаментовъ: то, дескать, безцѣнные мраморы, золото, моза
ика, то штукатурка, покрытая грубою клеевою краскоюк). 
Конечно на всѣхъ не угодишь. Всѣ однако, порицая частно
сти, поражаются величиною, великолѣпіемъ, величіемъ цѣлаго 
созданія. «Церковь св. Петра, говоритъ гр. Уваровъ въ преж- 
депомянутомъ сочиненіи, толпою путешественниковъ восхва
ляется или порицается по печатнымъ книгамъ, а она далеко 
не изучена съ настоящей точки зрѣнія. Все переговорено о 
несвязности въ планѣ, о недостаткѣ въ цѣломъ и пр., и пр., 
но такія критики говорятъ очень мало. Горе тому, кто су-

і) Существуетъ слѣдующій анекдотъ. Однажды Левъ X, сидя въ 
своемъ кабинетѣ, пересчитывалъ ворохъ .золотыхъ монетъ, насыпан
ныхъ предъ нимъ на столѣ. Въ зто время вошелъ въ комнату одинъ 
прелатъ, пользовавшійся его расположеніемъ, и пана обратился къ 
вему съ такими словами: „вотъ, отче, мы уже не можемъ сказать, 
какъ апостолъ Петръ: серебра и золота нѣтъ у меня... (Дѣян. 3 ,1). 
.Да, ваше святѣйшество, со вздохомъ отвѣтилъ пришедшій: за то 
уже гіс можемъ сказать и дальше...

к) См. отрывовъ изъ Латрулыі въ Римскихъ письмахъ Авдѣева. 
Пропилеи 1853, ст. 209.
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дить будетъ объ этомъ чудѣ безъ глубокаго разумѣнія и ис
кусства и Италіи! Вопервыхъ, смотря только съ художествен
ной стороны, кто въ состояніи не замѣтить, что недостатки 
въ подробностяхъ поглощаются великолѣпіемъ цѣлаго? Нѣтъ 
сомнѣнія, литые столбы балдахина л), композиція каѳедры— 
странны и не принадлежатъ ни къ одному ордену; статуи 
Бернини и его учениковъ неправильны и причудливы; есть 
памятники и вовсе посредственные. Но остановитесь въ сре
динѣ этого созданія архитектуры, и вы увидите, что ошибки 
и смѣлости въ сущности возвышаютъ блескъ цѣлаго. Ни 
одинъ художественный глазъ не дерзнетъ пожелать чего-либо 
другаго на мѣсто того, что есть». Этому знатоку надобно 
вѣрить.

Вотъ краткая исторія этого храма. Древняя базилика св. 
Петра давно уже грозила паденіемъ. Папа Юлій ІІ-й пору
чилъ Брайанте выстроить зданіе, достойное св. покровителя 
римскаго престола, согласное съ величіемъ, могуществомъ и 
богатствомъ преемниковъ св. Апостола. Основаніе храма съ 
великимъ торжествомъ заложено 18 апрѣля 1506 года (нынѣ 
значитъ, ему минуло 380 лѣтъ). Въ 1514 уже выведены арки 
и паруса, долженствовавшіе держать на себѣ куполъ, вели
чайшій изъ куполовъ всего міра»'). Онъ имѣетъ сорокъ два 
метра съ половиною внутренняго поперечника. Столбы, его 
поддерживающіе (пилоны)— двадцать метровъ толщины. Въ 
новѣйшее время, но какой-то несчастной прихоти, вздумали 
устроить въ одномъ изъ этихъ столбовъ-башенъ винтовую 
лѣстницу. Громадный куполъ далъ трещину и его связали 
желѣзнымъ обручемъ «). По смерти Браманте, послѣдовательно 
занимались постройкою собрра Жіокондо, Рафаэль, Перуцци,

л) Балдахинъ бронзовый 14 саж. вышины, т.-с. выше петербург
скихъ домовъ.

м) Два купола громаднаго зданія 2-й всемірной выставки въ Л он
донѣ имѣли еще большій размѣръ: но они были выстроены на же
лѣзныхъ дугахъ и сдѣланы изъ легкаго листовато желѣза, отштука
турены но войлоку.

н) Письма А. Н. объ Италіи.
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Санъ-Галло. Въ 1546 году Микель Анжело вывелъ стѣны 
купола (трибуну) °). Карлъ Мадерни измѣнилъ планъ храма 
изъ греческаго креста въ латинскій, т.-е. удлиннилъ одну 
вѣтвь равноконечнаго креста, отчего куполъ не сталъ видѣнъ 
равно изъ всѣхъ частей храма. Бернини украсилъ площадь 
предъ соборомъ двумя полукруглыми колоннадами (въ родѣ 
той, что у Казанскаго собора въ Петербургѣ), что придало 
храму еще болѣе величественный видъ. Эта площадь съ обе- 
лискомъ посрединѣ и двумя фонтанами по сторонамъ есть 
какъбы напоминаніе притвора (атріумъ, нартэксъ), гдѣ со
вершали омовеніе въ древности, входящіе во храмъ (по храму 
и притворъ!), а обелискъ напоминаетъ тѣ колонны, которыя 
украшали преддверіе храма Соломонова. Съ балкона, обра
щеннаго къ этой площади, папа преподавалъ благословеніе 
игЬі е і огЬі (Риму и міру).

Наружность этого собора, видъ его площади конечно вся
кій знаетъ по разнымъ иллюстрированнымъ изданіямъ; но по 
рисунку невозможно представить громадность, массивность, 
ширину и высоту этого колосса; цифры тоже мало помога
ютъ воображенію “).

о) Извѣстно его горделивое изреченіе, что онъ подниметъ панте
онъ и поставитъ на церковь. Пантеонъ въ Римѣ—языческій храмъ 
всѣхъ боговъ (нынѣ Всѣхъ святыхъ), дѣйствительно сходный по ве
личинѣ съ куполомъ св. Петра. Бронзовыя украшепія этого храма 
ободраны и употреблены на храмъ св. Петра, откуда образовалась 
язвительная пословица: диой поп іесегипі ЪагЬагі, і'есегапі ВагЬагіпі. 
Чего не сдѣлали варвары, то сдѣлали папы (изъ дома Барберипи). 
Уто дѣло папы Урбана VIII.

и) Длина всего зданія по лицу 219 м., поперечныя вѣтви креста 
(трансептъ) 154 метра, ширина главнаго нефа 26 метровъ, вышина 
свода (не купола) отъ полу 31 метръ. Куполъ 42 метра внутренняго 
поперечника; столбы подъ нимъ 20 метровъ толщины. Соборъ прево
сходитъ длиною Миланскій, Маннскій, Реймскій. Парижскій, Шартр
скій, Бургскій легко помѣстятся въ поперечной галлереѣ. Отверстіе 
на верху купола возвышается на 101 метръ надъ поломъ церкви, а 
отъ него до креста (т.-е. въ гакъ называемомъ фонарикѣ 31 метръ; 
хорошъ фонарикъ!). Большая египетская пирамида, шпиль Страсбург
скаго собора и колокольня Аміенскаго превосходятъ эту вышину
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Въ минувшія времена, когда въ храмѣ Петра самъ папа совер
шалъ торжественную обѣдню, войска, въ полномъ вооруженіи, 
какъ на парадѣ, строились вокругъ престола. Въ тотъ моментъ 
богослуженія, когда папа, поднимая потиръ, осѣнялъ имъ че
тыре страны свѣта, войска дѣлали на караулъ, а хоръ трубъ 
привѣтствовалъ папу торжественными звуками въ -глубинѣ 
купола, въ этомъ <фонарикѣ», какъ будто съ небесъ: <осанна 
въ вышнихъ!» Этотъ эффектъ, конечно театральный, однако 
глубоко потрясалъ молящихся, и всѣмъ далъ понятіе о колос
сальныхъ размѣрахъ храма и вышинѣ его купола.

Сооруженіе храма св. Петра совершалось болѣе полстолѣ
тія; въ теченіе этого времени перемѣнилось 22 папы. Рабо
тами завѣдовали тринадцать архитекторовъ одинъ за другимъ 
отъ Браманти до Бернини.

<Въ 1693 году стоимость всѣхъ издержекъ по постройкѣ, 
по исчисленію Карла Фонтета, достигла громадной суммы 
251,450,000 франковъ, чті> по настоящимъ цѣнностямъ рав
нялось бы двойному количеству, достигая круглымъ числомъ 
до пяти сотъ милліоновъ франковъ» (Леонъ Рейнардъ).

Кончая эти выписки, повторяемъ, что ни рисунки, ни ци
фры пе въ состояніи дать нашему воображенію настоящее 
представленіе о гигантскихъ размѣрахъ этого колосса и о 
томъ впечатлѣніи, какое производитъ на очевидца это зданіе. 
Много лѣтъ тому назадъ въ Лондонѣ была устроена испо
линская панорама Лондона. Введенный въ огромное круглое 
зданіе съ куполомъ, зритель долженъ былъ вообразить, что 
онъ находится на верху купола св. Павла. Надъ нимъ 
высилось сѣрое небо туманнаго Альбіона; кругомъ него во 
всѣ стороны до самыхъ краевъ горизонта разстилался без
конечный городъ, море крышъ, тысячи высокихъ дымящихся

30-ю, 10-ю и 2 мя метрами. Пространство покрытое постройкою, не 
считая ризницъ и галлерей, предшествующихъ главному зданію, за
нимаетъ 23,000 квадратныхъ метровъ. Въ соборѣ можетъ помѣ
ститься до 50,000 человѣкъ! Эти подробности въ сокращеніи заим
ствованы изъ книги: „Замѣчательнѣйшія архитек. и художеств. по
стройки земнаго шараа с. Лефевра и. Яковлева 1870. Снб.
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трубъ безчисленныхъ фабрикъ и заводовъ, и все это волну
ющееся море крышь наконецъ въ неясныхъ очертаніяхъ сли
валось съ туманною далью дымнаго горизонта. Недавно и у 
насъ, по окончаніи послѣдней турецкой войны, устроена была 
подобная панорама Карса. Только при подобномъ приспособ
леніи можно бы дать наглядное понятіе о внутренности Пе
тровской базилики. Зрителя мы помѣстили бы въ центрѣ зда
нія близь главнаго престола. Впереди и позади его были бы 
линіи главнаго нефа, справа и слѣва галлерея поперечнаго 
нефа (трансепта), а надъ головою центральный куполъ. Кто, 
какая кисть передастъ неуловимое разнообразіе всѣхъ укра
шеній? Поля и стѣны облицованы драгоцѣнными разноцвѣт
ными мраморами. Столбы и карнизы украшены позолотою и 
превосходными арабесками. Неизмѣримой куполъ блещетъ 
золотомъ и драгоцѣнными мозаиками. Полосы яркаго свѣта 
сыплются изъ его многочисленныхъ оконъ. Внизу, по всѣмъ 
направленіямъ, видны придѣлы (капеллы) величиною съ цер
ковь обыкновенныхъ размѣровъ, монументальныя гробницы, 
статуи святыхъ, начиная съ Моисея и Давида (и кончая Гот
фридомъ Буильонскимъ и Карломъ Великимъ) изъ мрамора и 
бронзы.

<И этому чуду искусства и генія, вѣроятно предстоитъ об
щая судьба всего земнаго. Даже кругомъ него по окрестнымъ 
холмамъ вѣчнаго РЬма безмолвно стоятъ развалины дворца 
цезарей, термы Каракаллы, поросшіе плющемъ и дикимъ ку
старникомъ, остовъ громады Колизея. Война, землетрясеніе—  
и кто въ состояніи будетъ возстановить этотъ куполъ, колон
нады, мозаики? Ничто не вѣчно подъ луною, и самой землѣ, 
нерукотворенному созданію, предстоитъ нѣкогда такая же 
участь. Единъ Богъ вѣченъ!

Въ началѣхъ Ты, Господи, землю основалъ еси, и дѣла 
'руку твою суть небеса. Та погибнутъ, Ты же пребывае- 
шщ и вся, яко риза, обгъттаютъ, и яко одежду свіегии я, 
и измѣнятся. Ты же тойже еси и лѣта твоя не оскудѣ
ютъ! (Пс. 101).

Свящ. В . Владимірскій.



Д У Х О В Н Ы Е С О В Ш І  ВЪ ПИСЬМ АХЪ
АСТРАХАНСКАГО ЕПИСКОПА ГЕРАСИМА

' к ъ  ИГУМЕНЬѢ (СИМВ. СПАОСК. МОНАСТЫРЯ) ЕВПРАКСІИ. 
1854—1857 годы а).

1854 г. 26 янв. % 8 часа вечера. Первѣе всего благодари Го
спода, давшаго тебѣ много-мало понять всю трудность служенія 
нашего, паче же трудность устроенія душъ. Изъ наукъ наука 
званіе пастырское, служеніе спасенію души падшей, уклоняю
щейся поминутно отъ Христа, ее ищущаго, влекущаго къ Себѣ 
чрезъ насъ недостойныхъ!.. Въ моемъ служеніи тѣнь только слу
женія Иастыреводителя и призракъ одинъ;— такъ что почасту 
горю я отъ стыда при названіи отца и душеводителя вашего... 
Благодарю Господа, что, понимая силу и значеніе званія душе
водительницы, не спѣшишь ты облечься лестнымъ для само
любія, но тяжелымъ для совѣсти именемъ матери, предлага
емымъ тебѣ довѣріемъ рабыни Христовой Софіи.

Чѣмъ менѣе разсчитываемъ, полагаемся на силы наши, 
тѣмъ благоуспѣшнѣе, при упованіи на благодать Божію, пой
дутъ дѣла наши; тѣмъ ощутительнѣе будетъ совершаться сила 
Божія въ немощи нашей (2 Кор. 12, 9), тѣмъ ближе къ 
намъ Богъ будетъ, гордымъ противящійся, смиреннымъ же

а) Писаны въ то время, когда Герасимъ былъ архимандритомъ и 
ректоромъ Симбирской и потомъ Харьковской Семинарій. Жизнеопи
саніе его, составленное монахинею Евсевіею, см. въ Душеп. Чтеніи 
1885 г. февраль, мартъ и ацрѣль. Въ Душеп. Чтеніи 1882 и 1888 по
мѣщены письма Герасима къ сестрамъ ея монахинѣ Евпраксіи и А. Е. 
Руми ель.
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дающій благодать (Притч. 3, 34) для спасенія и ихъ самихъ 
и тѣхъ, кого ведутъ они къ Нему, побуждаемые величіемъ 
Его... Продолжай дѣйствовать, какъ начала, смиренно и от
нюдь не принимай названія матери и правъ, соединенныхъ 
съ нимъ, а оставайся какъ была другомъ и споспѣшницою 
подвиговъ души, довѣряющейся тебѣ съ любовію. При чемъ 
замѣть единожды навсегда слѣдующія правила: 1) Не нала
гай на друга бременъ тяжкихъ и неудобоносимыхъ (Матѳ. 
23, 4). 2) Не спѣши отвѣтами ей и 3) никогда не встрѣчай 
и не провожай ее безъ того, чтобы въ первомъ случаѣ не 
предварить, и въ послѣднемъ не сопровождать ее молитвою 
сердца, въ отсутствіе, разумѣется, ея. Чѣмъ бы ты ни была 
занята, разстроена, даже въ минуты свиданія, заранѣе услов
леннаго, забудь ты объ этомъ, и покажи все вниманіе твое 
къ гостьѣ, всю горячность любви твоей... Ласки— плодъ нѣж- 
нрй любви души врача— имѣютъ удивительное свойство смяг
чать остроту и горечь отвратительныхъ подъ-часъ лекарствъ 
для болѣзненной души нашей.— Сколько отъ меня будетъ за
висѣть, или лучше сколько Господь мнѣ поможетъ, я' съ 
любовію буду помогать тебѣ нести твою ношу и со слезами 
умиленія радоваться, что и сама ты идешь, не падая, ко Хри
сту тѣснымъ путемъ (Матѳ. 7, 14), и другихъ ведешь за со
бою, поддерживаемая Имъ. Христосъ съ тобою!

1854 г. ВО янв. 7< 0 'часа вечера... Подъ исповѣдпиче- 
ствомъ я разумѣю: 1) вѣрность въ дѣлахъ, словахъ, помыш
леніяхъ и самыхъ чувствахъ ко Господу нашему I. Христу, 
и 2) топ. героизмъ, который не знаетъ ни стыда, ни страха 
дѣйствовать всегда и вездѣ, согласно духу Христову, по за
повѣдямъ Его.

Молитву я разумѣю тайную и только съ твоей стороны, 
за нѣсколько минутъ и спустя предъ и послѣ свиданія зара
нѣе условленнаго.

Возвращаюсь къ руководимой тобою Софіи. У родныхъ 
нехристіанскаго духа пусть держитъ себя оца, какъ христі-
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анкѣ прилично: по совѣсти и согласно духу заповѣдей Бо
жіихъ,. небоязненно исповѣдуя дѣлами своими имя Господа 
нашего (Лук. 10, 8. 9), какъ бы на это ни смотрѣли вольно
мыслящіе, если не хочетъ быть отвергнута Отцемъ небес
нымъ (Матѳ. 10 ,33) за человѣкоугодіе. Вѣдь любы міра сего, 
соединенная съ нелюбовію ко Господу, есть вражда къ Нему 
(Іак. 4, 44)... Или она не знаетъ сего?—Молитвою болѣе 
умной тамъ заниматься она должна поминутно, представляя 
одесную себя Господа вездѣсущаго (ІІсал. 15, 8). Въ кон
цертъ съѣздить можетъ, избирая изъ двухъ золъ— меньшее, 
если только, въ случаѣ отказа, встрѣтитъ ее гнѣвъ отца. Чо- 
точки пока не нужны для нея. Дѣтямъ французскія книги 
С. читать можетъ, если нѣтъ въ нихъ дурнаго; а если есть 
глупости, —  какъ яда не должна давать имъ. Въ семинаріи 
могла бы она взять «Училище Благочестія», или Лавсаикъ. 
Основательнѣе мнѣ писать и некогда; можешь однако сказать, 
чтобы, ложась въ постель, съ чувствомъ прочитывала псаломъ 
(90-й): «Живый въ помощи Вышняго»... Сокрушеніе ея о 
скоромной пищѣ въ постъ достойно всякаго уваженія. Но мнѣ 
кажется, почему бы не возвысить ей голоса во имя истины 
и не сказать господину-супругу о необходимости пріучать дѣ
тей къ соблюденію церковныхъ заповѣдей... Пусть послѣ мо
литвы попробуетъ, да и дѣтямъ внушитъ, что грѣшатъ они, 
кушая то, чего не должно бы... Ал. Еѳ— на и съ нѣмцемъ 
живетъ, но природѣ колбасникомъ, и не потрусила же дѣтей 
хранить отъ нарушенія заповѣди святой матери нашей (Галат. 
4, 26) Церкви.

*

4854 г. февр. 10-го дня, 7  час. веч. Берусь говорить о необ
ходимости внѣшней молитвы, дома ли въ клѣти, или внѣ дома 
совершаемой, во имя Господне.— Необходимость тійсой молитвы 
условливается:

1) Обязанностію съ нашей стороны повиноваться пове- 
■лѣнію святой матери нашей Церкви, которая завѣщала 
намъ и утреннія и вечернія молитвы съ древнихъ временъ. 
Еслибы намъ были не нужны эти молитвы, какъ лѣстѣица,

ЧАСТЬ II. 6
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возводящая отъ помысловъ суетныхъ нашъ умъ къ небеснымъ, 
или какъ посохъ хилому и разслабленному, то святая Цер
ковь не дала бы намъ ихъ и не обязывала насъ въ ряду 
десяти своихъ заповѣдей —  въ заповѣдяхъ 1-й и 6-й мо
литься такимъ образомъ, и мы, какъ чада, не должны нару
шать ея уставы святые. Аще кто Церковь преслушаеть, 
сказано, да будетъ тебѣ якоже язычникъ, и мытарь (Матѳ. 
18, 17).

2) Потребностію самой души нашей, нуждающейся, осо
бенно на первыхъ порахъ обращенія нашего ко Господу, во 
внѣшней молитвѣ, какъ птенецъ въ бѣлкѣ яйца, .или какъ 
плодъ древесный въ листьяхъ. Живя по большей части внѣ 
себя, мы не можемъ вдругъ воспарить нашимъ умомъ ко Го
споду, живущему во свѣтѣ неприступномъ, какъ птицы дво
ровыя не могутъ летать по поднебесью. Намъ нужно пред
варительно настроить себя и войти въ духъ молитвенный; а 
этому какъ нельзя болѣе и содѣйствуетъ внѣшнее молит
венное, правило, безъ коего, какъ обремененная плодами 
вѣтвь безъ подпоры, душа наша можетъ пасть съ высоты 
молитвеннаго величія, или отъ гнета нуждъ житейскихъ, или 
отъ тщеславія. Не говорю уже о томъ, что, какъ больному 
глазами нельзя смотрѣть прямо на солнечный свѣтъ, такъ и 
грѣшнику на Солнце правды —  Господа нашего. Какъ пер
вому зонтикъ, такъ послѣднему нужно посредство такое, 
которое бы мало-по-малу вводило душу на общеніе съ Го
сподомъ.

3) Примѣромъ Іисуса Христа и всѣхъ святыхъ Божіихъ, 
молившихся внѣшне и другихъ научившихъ молиться не ду
хомъ только и умомъ, но и внѣшне, на каковый конецъ пре
подали намъ и образцы для молитвы. Какъ же оставить 
намъ эти образцы, изъ коихъ сложились такъ называемыя 
правила молитвенныя?

Правда, что молиться безъ участія сердца устами только 
не хорошо; но вина и здѣсь не на сторонѣ правила, а  на 
насъ: въ лѣности и нерадѣніи нашемъ, въ холодности и раз
сѣянности. Потому, приступая къ молитвѣ, должны мы вво-
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дить въ участіе и сердце наше, вводить тщательнѣе, прилѣж- 
нѣе, усерднѣе, хотя бы оно на первыхъ порахъ и мало на
ходило въ ней удовольствія, тяготилось ею. Премилосердый 
Господь, видя усиліе наше благоговѣйное, пошлетъ намъ духъ 
молитвы— и воспаритъ она тогда къ престолу благодати, 
какъ орелъ къ солнцу. Даже еслибы ты принималась сначала 
за исправленіе правила, какъ за изученіе нелюбимаго урока, 
все же это лучше, чѣмъ оставить вовсе это правило и успо
коивъ себя, оставаться съ мыслію, не безопасною для нашей 
слабости: <и не связывая себя слишкомъ правиломъ, я испол
нила заповѣдь св. Апостола: непрестанно молитесяу (1 Сол. 
5, 16). Благодать Божія, какъ сила Божія, приходитъ къ 
призыву сознаваемаго нами безсилія, а не къ самовольству, 
плоду гордости нашей. Ложись лучше съ сокрушенною мы
слію, что ты не все успѣла выполнить правило, чѣмъ съ 
ложнымъ предположеніемъ и думою о своей исправности. 
Христосъ съ тобою!

1854 г. 12 февр. 8 часа вечера. Въ сообразность за
ботливости твоей объ улучшеніи состоянія духа доброй Софіи 
Ив., равно и обѣта сердца моего— не тѣсно вмѣщающаго ее 
одинокую посреди міра окружающихъ ее. спѣшу воспользо
ваться первыми минутами досуга, отнятыми однакоже у мо
литвы, чтобы дать отвѣтъ по возможности удовлетворитель
ный на то, о чемъ она спрашиваетъ тебя, а  именно:

Промыслъ, по отношенію къ существамъ нравственно сво
боднымъ, дѣйствуетъ двояко. 1) Когда существа эти началомъ 
дѣятельности своей имѣютъ волю Божію, сообразуя свою 
волю строптивую во всемъ съ заповѣдями Божіими, кои для 
любви ихъ пламенной тяжки не суть (1 Іоан. 5, 3); 
тогда Промыслъ, начинаетъ дѣло благое въ сердцахъ ихъ, со
дѣйствуетъ имъ во всякомъ дѣлѣ блазѣ (Колос. 1 ,10), хра
нитъ ихъ, яко зеницу ока (Псал. 16, 8), видимо и невидимо, 
и наконецъ все и добро и зло въ ихъ судьбѣ направляетъ 
къ благой цѣли; поэтомѵ-то любящимъ Вога и болѣзнь дѣ
тей, и грубость прислуги, и мужа холодность, словомъ все

6*
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споспѣшествуетъ, по слову ап. Павла, во благое (Рим. 8, 22). 
2) Если же мы не усовершились еще въ любви ко Го
споду, если, какъ трости, вѣтромъ колеблемыя, то припада
емъ ко Господу, какъ чада къ Отцу благостному, то отпа
даемъ, бѣжимъ отъ Него, какъ рабы строптивые, тяготясь 
благимъ Его игомъ и бремя Его легкое (Матѳ. 11, 30) по
читаемъ невыносимымъ: тогда для развитія въ насъ духа по
корности и смиренія, на недостатокъ коего ты жалуешься въ 
себѣ, преблагій Божій Промыслъ попускаетъ обрушиваться 
на главу нашу скорбямъ и тѣснотѣ отвсюду (Рим. 2, 2. 9): 
и і'нѣвъ мужа, и невѣрность прислуги, и хворость дѣтей тутъ 
жезломъ для насъ служатъ исправительнымъ, коимъ посѣ
щаетъ Онъ беззаконія наши (Псал. 88, 33). Впрочемъ скорбь 
съ тѣснотою нерѣдко удѣломъ бываетъ и праведниковъ, кои, 
ревнуя о правдѣ въ мірѣ прелюбодѣйномъ и грѣшномъ и на 
каждомъ шагу встрѣчаясь съ лукавствомъ, естественно должны 
скорбѣть о поступкахъ, коими хулится имя Божіе, какъ дѣти 
добрые скорбятъ, не видя- должнаго уваженія къ своимъ по
чтеннымъ родителямъ,— должны скорбѣть и по слову Христову 
въ терпѣніи стяжевать свои души (Лук. 21, 19), т.-е. чрезъ 
великодушное и кроткое перенесеніе непріятностей и самыхъ 
напастей спасая спасать свои души, кои, яко злато въ гор
нилѣ (Сирах. 2, 5), очищаются, свѣтлѣютъ и возвышаются, 
при содѣйствіи Божіемъ, чрезъ скорби. Мнѣ желалось бы 
причислить тебя къ лику послѣднихъ избранниковъ Божіихъ 
и ублажитъ тебя, какъ Іова, за терпѣніе (Іак. 5, 11). Мнѣ 
хотѣлось бы видѣть тебя Божіимъ чадомъ, по любви Его на
казуемымъ: болѣзнію чадъ, холодностію мужа, строптивостію 
прислуги. Отъ тебя зависитъ порадовать меня и утѣшить 
этимъ, сколь ни мало я достоинъ утѣшенія этого. А что 
скорби, напасти, бѣды не суть дѣло случая, довольно при
помнить тебѣ, что слово случай нисколько не объясняетъ 
мрака судьбы нашей, жизни нашей: его изобрѣла мудрость 
языческая, блуждавшая во дни, какъ въ нощи, и осязавшая, 
какъ ночью, среди полудня. И съ чего пришло тебѣ въ голову, 
что твоя судьба не отъ лица Божія (Псал. 16, 2) исходитъ?
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Развѣ Богъ нашъ не есть Богъ благодати и любви (1 Іоан. 
4, 9)? Развѣ престалъ Онъ быть всемогущимъ, вездѣсущимъ, 
всевидящимъ? Развѣ для Него не все равно, править ли мі
ромъ и солнцами двигать на небѣ, какъ дѣйствовать и въ 
нравственномъ мірѣ: блюсти его, содѣйствовать судьбамъ су
ществъ, составляющихъ его, и направлять движенія воли ихъ 
и добрыя и злыя сообразно, своей цѣли? Развѣ забыла ты, 
что всѣ мы— чада Его и Его творенія? Имъ сотворены мы, 
Имъ возсозданы въ купели крещенія, отъ Него же получили 
и нужныя силы, яже къ животу и благочестію (2 Петр. 1 ,3 ) , 
въ таинствѣ мѵропомазанія и доднесь получаемъ ихъ чрезъ 
таинства покаянія и причащенія. Развѣ ты забыла слово Хри
стово, слово убѣдительное, умилительное, усладительное для 
всѣхъ малодушныхъ и скорбящихъ: вамъ же и власи главніи 
вси изочтени суть (Матѳ. 10, 30), такъ что ни одинъ изъ 
нихъ, сколь ни ничтожная эта часть существа нашего, не 
спадетъ безъ воли Его на землю (Лук. 21’, 18)? А если не 
забыла все это и многое другое, что знаешь конечно не хуже 
меня, то какъ же тебѣ сомнѣваться: Промысломъ ли попу
щено искушаться тебѣ то прислугою, то мужемъ, то дѣт
скою хворостію?

О пользѣ скорбей и нуждѣ терпѣнія много есть книгъ; 
если нужны —  пришлю тебѣ при первой вѣсти объ этомъ. 
Вотъ другъ мой, что послалъ Господь на долю доброй Софіи 
Ив... Радъ, что ты поправляешься. При скорбяхъ-недугахъ 
своихъ, скорби ваши и недуги какъ-то больнѣе, тяжелѣе для 
сердца становятся. Христосъ съ тобою!

1854 г. 16 марта '/« 2 часа дня. Власяницу отправилъ 
я къ тебѣ по какому-то пепреодолимому побужденію; видно 
нужна она и очень теперь для тебя. Носи ее, люби ее, ни
чего не страшась. Привычка притупитъ жесткость ея и дѣло 
обойдется безъ большихъ хлопотъ съ претензіями изнѣжен
ной плоти; помни однако при этомъ, что власяница есть 
только припоминательный знакъ для инока всѣхъ тѣснотъ
ЖИЗНИ*
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Постъ въ завтрашній день умѣряется, по причинѣ празд
нуемаго св. Алексѣя Божія человѣка: можно поэтому и го
ряченькаго испить и покушать кашицу я рѣпку также ску
шать, ничтоже сумняся.

Аѳанасіи скажешь, что грѣха нѣтъ, если немного утерлась 
она послѣ причастія. Скорбь души пусть врачуетъ терпѣні
емъ и самособранностію, при созерцаніи Господа, любящаго 
правыя сердцемъ (Псал. 144, 9). На особомъ письмѣ да не 
взыщетъ съ меня любовь ея... Прости. Христосъ съ тобою!

1854 г. 20  марта 12 часа утра. Сердце наше, какъ 
желѣзо: безъ молота принужденія, безъ огня божественной 
любви— оно холодно и ни къ чему не годно... Нудь себя, 
забывая себя: и найдешь себя, мой другъ, какъ драхму по
гибшую (Лук. 15, 8— 10). Христосъ съ тобою.

1854 ъ. апр. 15, Ю часа вечера. Уныніе и лѣность въ 
дѣлѣ спасенія стоиь же опасны для иноковъ и инокинь, 
какъ и разсѣянная, шумная, открыто грѣховная жизнь міро- 
любцевъ. Бѣгай унынія и разлѣненія, не дружись съ ними, 
какъ съ врагами. Много тысячъ нашей братіи сгубили они, 
много столповъ потрясли, уронили. Чтобы не даться въ об
манъ, или нс поддаться духу унынія и лѣности, чаще 
думай 1) о страданіяхъ за насъ претерпѣнныхъ Іисусомъ 
Христомъ; 2) о завѣтѣ Его касательно самоотверженія и 
креста, которые до могилы должны быть спутниками пашими и 
друзьями неразлучными; 3) о сонмѣ святыхъ Божіихъ, о ликѣ 
преподобныхъ и праведныхъ, кои, какъ и ты —  люди были 
слабые, не безъ грѣха сначала (Іак. 5, 17), но при содѣй
ствіи благодати, и намъ даруемой туне, ликуютъ теперь послѣ 
подвиговъ бранныхъ съ собою, міромъ и діаволомъ, на небѣ 
съ ангелами и съ Господомъ. Особенно же чаще молись, хотя 
коротенько, Господу Іисусу и Богоматери, да спасутъ душу 
твою. Безъ дѣла, когда въ силахъ, не оставайся ни- на ми-
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нуту: читай, пиши, работой занимайся, и тоска-лѣнь отбѣ
житъ отъ тебя— трудницы.

Икону къ тебѣ возвращаю съ желаніемъ сердца: да над- 
поминаетъ она тебѣ поминутно и возстановленіе въ тебѣ об
раза Божія, по коему ты создана Богомъ и который состоитъ 
главнымъ образомъ въ совершенствахъ ума и воли, или въ 
святости, высотѣ помысловъ и чистотѣ намѣреній и желаній. 
Христосъ съ тобою!

1854 г. 30 апр., '/< 6* часа утра. Софія Ив— нѣ напи
шешь, чтобы дѣлала дѣло Божіе безъ всякой робости, все
цѣло предавшись въ Его крѣпкія руки (1 Петр. 5, 6).

1) Угождать и исполнять волю родителей и мужа можно до 
той только степени, пока они не располагаютъ насъ къ наруше
нію обязанностей, предписываемыхъ намъ закономъ совѣсти и 
новелѣніемъ Божіемъ. Итакъ, если воля и желанія людей при
ходятъ въ столкновеніе съ волею Божіею, тутъ уже неумѣстно 
послабленіе: Бога тогда подобаетъ болѣе слушать, чѣмъ людей 
(Дѣян. Ап. 4, 19)... Само собою разумѣется, что отказы въ 
подобныхъ случаяхъ, по возможности, должны быть смягчены 
отговорками, похожими на просьбу, на мольбу пощадить ея 
немощь, и не отвлекать ее отъ богомыслія. <Аще кто, по 
слову Христа Спасителя, не возненавидитъ отца своего и 
матери своей (требующихъ отъ насъ нарушенія заповѣди 
Божіей), тотъ не можетъ быть истиннымъ ученикомъ Хри
стовымъ» (Лук. 14, 26): онъ рабъ міра и слуга его прихотей. 
Да и родители-христіане посердятся— смилосердятся.

2) Эгоизмъ имѣетъ въ основѣ интересъ личный, земной, а 
не спасеніе души; потому всячески долженъ быть побораемъ.

3) Слуги— дѣти господъ; поэтому на послѣднихъ лежитъ 
обязанность воспитывать въ нихъ, какъ въ дѣтяхъ, разныя 
добродѣтели, правду и должное уравненіе имъ подавая (Кол. 
4, 1), по слову Апостола. Безъ взысканія за шалости остав
лять ихъ не слѣдуетъ; взыскивать нужно и непогрѣшительно, 
сообразуясь съ мѣрою понятій и чувствительности ихъ, съ 
мѣрою вины первой или уже неоднократной. И малыя вины,
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если повторены, должно сопровождать не малыми лишеніями 
для виновнаго; —  безъ свидѣтелей буде можно, особенно на 
первыхъ порахъ, щадя репутацію ихъ и чувство чести.

4) При обличеніяхъ наблюдать кротость, жалость (Ефес. 6,9), 
нс столько, напримѣръ, объ украденной вещи, сколько о душѣ 
виновники кражи... *

Не всякое лыко въ строку: иногда можно дать видъ, что 
не замѣтили при повтореніи кражи, а виновнику, уличенному 
въ оной дать можно замѣтить стороной, что и прежнія про
дѣлки его извѣстны.

Вечернія молитвы всего лучше читать въ свое время: по
слѣ ужина умѣреннаго, или послѣ побывки въ гостяхъ, гдѣ 
уже, имѣя въ виду слабость силъ, не должна она засижи
ваться. Чтб ей назначить въ правило молитвенное, объ этомъ 
подумаемъ; а теперь пока пусть скажетъ: что и какъ испол
няла доселѣ она?

Четочки— плохая надежда, когда нѣтъ ангела хранителя 
при сердцѣ, или страха Божія... Пусть лучше навыкаетъ но
сить постоянно въ умѣ своемъ мысль о Господѣ Творцѣ и 
Отцѣ нашемъ, въ волѣ —  желаніе быть со Христомъ, а въ 
сердцѣ— чувство близости къ намъ Духа Божія, Иже вездѣ 
есть.и вся исполняетъ.

Безъ нужды крайней, къ людямъ чуждымъ духа Христова 
лучше не выѣзжать; а если и выѣхать довелось бы, такъ 
оставаться тамъ не надолго и не входить ни умомъ, ни серд
цемъ, ни чувствомъ даже въ общеніе съ ними; прикасающійся 
смолѣ непремѣнно очернится по слову Премудраго (Сирах. 
ІЯ, 1). Тлятъ обычаи благи беегьды злы (І ІѵЬр. 15, 33). 
Никому не льстить, никому не потакать, и удерживаться отъ 
осужденія; въ случаѣ нужды сдѣлать о лицѣ, о вещи отзывъ 
но крайнему разумѣнію и совѣсти, не бйясь людей, не мо
гущихъ намъ ничего сдѣлать.

Пьянымъ нищимъ подавать деньги значитъ питать, усили
вать въ нихъ пьянство; а это— грѣхъ. Пусть же лучше по
даетъ имъ хлѣба, если берутъ, а если нѣтъ, пусть не сму
щается....

ДУШЕПОЛЕЗНОЙ ЧТЕНІЕ.
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Посѣщать больныхъ и вообще бѣдныхъ хорошо, только не 
нужно открывать имъ имя свое.

Заключаю отмѣтки эти благодареніемъ Господу, сподобив
шему меня по движенію Е го  же, конечно, дара любви, по
бесѣдовать съ тобою, для блага единой изъ словесныхъ овецъ 
отъ двора Его.

1854 г. 9 мая V* У часа утра. Вся моя душа, другъ, уне
слась теперь къ Софіи несчастной. Но что сказать ей, чѣмъ 
утѣшить ее— страдалицу? И какъ передать утѣшеніе это, 
готовое излиться изъ сердца живою любовію? А хъ, другъ мой, 
если когда, то теперь въ особенности жалѣю, скорблю и 
кручинюсь: зачѣмъ я не лучше, не чище, не свѣтлѣе, въ 
соотвѣтствіе завѣту возлюбившаго меня Господа: святи бу
дете (1 ІІетр. 1, 16)? Плачу, часто безутѣшно плачу о не
достаткѣ чистоты моей и о лишеніи святаго дерзновенія, съ 
какимъ, въ минуты ясности на небѣ сердечномъ, рвется мой 
духъ по движенію сердца ко всѣмъ труждающимся и обре
мененнымъ, съ благовѣстіемъ мира и радости отъ Господа 
нашего, отъ Бога любви и всякія утѣхи. Но прости! Не могу 
удержать пока слезъ, льющихся изъ очей моихъ, внося
щихъ нерѣдко немиріе въ мою душу. Стану молить Господа 
за службою: да вразумитъ меня, что мнѣ сказать тебѣ для 
передачи сестрѣ-страдалицѣ. Похвали ее, что въ тайнѣ сердца 
слагаетъ она свое горе: есть Око всевидящее, которое, видя 
тайну ея, воздастъ ей явѣ (Матѳ. 6, 6 )— тамъ въ вѣчности. 
А пока пусть смотритъ на горе свое, какъ на мушку, нуж
ную для ранъ ея сердца, которую срывать прежде времени 
не безопасно для здоровья души; тѣмъ болѣе, что родные, 
узнавши недоброе о мужѣ, могутъ возстановить его и оже
сточить, не сдѣлавъ ей никакого утѣшенія. Буде можно, и 
Ан. Петровнѣ не все бы она говорила: нетерпѣливая и го
рячо ее любящая,— она, сама не вѣдая, можетъ поселить не
пріязнь въ ея душѣ, обезмиренной 7 же къ мужу, который до 
смерти, до гроба вправѣ требовать отъ нея уваженія. Для 
подкрѣпленія упздшаго духа ея, прочитай съ нею, или дай
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прочитать дона два слова преосващ. Филарета, заложен- 
ны иною,— какъ коиу, а инѣ иного помогали, бывало, эти 
слова святителя, при смутныхъ думахъ о неискреннихъ подъ 
часъ отношеніяхъ ко мнѣ сослуживцевъ и знаемыхъ, уничи
жающихъ и доброе имя мое и мою славу... Ты найдешь эти 
слова, въ 1-й части на страницѣ 181 и 193, 1848 г.

Дѣтей своихъ пусть предоставитъ въ волю Божію; еслибы 
и умерла сама,—примѣръ ея набожной жизни, какъ свѣчка 
для нихъ свѣтить будетъ чрезъ все поприще жизни ихъ и 
кротко, но сильно располагать и руководить ихъ будетъ къ 
добру... Пусть бы также и указывала имъ чаще на Того, Кого 
всѣмъ сердцемъ должны любить ихъ сердца младенческія.

Въ споръ съ мужемъ пусть уже не входитъ, и всецѣло 
предавъ себя Господу, молится за него, не вѣдущаго поис
тинѣ, что говоритъ и творитъ. При случаѣ можетъ высказать 
для его вразумленія кратко: почему она не можетъ безусловно 
повиноваться ему,— не видно возможности никуда уйти отъ со
вѣсти, предписывающей ей свято блюсти заповѣданное свя
тою Церковію и обличающей за нарушеніе заповѣдей ея* 
Христосъ съ тобою!

1854 г. 25 іюля, '/< 6* часа утра. Сохраняющій въ насъ 
жизнь, Виновникъ жизни нашей— Господь, да продлитъ ея те
ченіе въ васъ, чада мои Евпр. и Аѳ. Еѳ., еще и еще, для 
славы имени своего преславнаго. Если когда, то во дни ан
геловъ вашихъ, чада Христовы, тѣмъ приличнѣе порадовать 
вамъ Христа съ ангелами совлеченіемъ съ себя тѣла грѣ
ховнаго, т.-е. грѣховнаго образа мыслей, чувствованій, словъ, 
желаній, дѣйствій и обличеніемъ себя въ ризы Христовы: въ 
высоту мыслей, чистоту желаній, святость чувствованій, при 
содѣйствіи благодати, вамъ данной. Пусть день ангела—новый 
годъ для васъ— послужитъ новою степенью вашего духовнаго 
преспѣянія. Отъ души вамъ желаетъ сего всѣмъ сердцемъ 
многогрѣшный инокъ Герасимъ.
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1854 і. 3 авг., % 7  часа утра. Слава Господу, не дав
шему во смятеніе ноги твоя (Псал. 65, 9) и направившему 
стопы твоя на путь миренъ! Помня милость эту Божію, бла
годари Господа; ибо миръ— даръ любви Его.

О непріятностяхъ моихъ новыхъ отъ влад. Ѳеодотія 6) много 
не безпокойтесь: онѣ ни съ Господомъ, ни съ нимъ не раз
общаютъ меня. Пожелайте, чтобы онѣ были для меня, по 
слову нреп. Лѣствичника, духовными прижиганіями, или оза
реніемъ непорочности.

Болѣзнь моя, Богу благодареніе, проходитъ; но не прохо
дитъ лѣность, меня обуявшая: сплю, какъ поденщикъ, и долго 
и крѣпко, просыпая утрени даже.

Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конецъ прибли
жается и имаши смутитися...

1854 і. 28 <т., '/« У часа. Мнѣ похуже вчерашняго, на
чинаетъ тошнить... За полтора часа Господь, дивно пекущійся 
о спасеніи грѣшниковъ, прислалъ»ко мнѣ, согласно призыву 
совѣсти моей, духовника, и я исповѣдался окаянный, успѣв
шій нагрѣшить съ 14 числа опять. Велія милость къ намъ 
Божія! Ни гробъ, ни могила не страшны: они мѣсто покоя, 
отдыха отъ трудовъ, тревогъ, печалей житейскихъ. Страшны 
грѣхи: какъ гири тяжелыя, они будутъ тянуть мою душу съ 
небесныхъ высотъ въ преисподнюю, изъ объятій Отца пре
милосердаго въ зіяющую пасть ада преисподняго. Послѣ Хри
ста Спасителя грѣшниковъ— на васъ моихъ милыхъ вся на
дежда: поминайте многогрѣшнаго и недостойнаго именоваться 
именемъ Герасимав).

Благословляю васъ всѣхъ съ'любовію нелицемѣрною, тою 
святою любовію, коею горѣло сердце мое бѣдное, далеко, 
далеко иногда увлекавшее меня.

б) Ѳеодотій по навѣтамъ врага спасенія нашего не благоволилъ 
въ Герасиму въ бытность послѣдняго ректоромъ Симбир. семинаріи.

в) Герасимъ, значитъ: честный.
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1854 г. 14 сент., % 8  часа утра. Симоне, Симоне! 
се сатана проситъ васъ, дабы сѣялъ, яко пщеницу: Азъ ж е  
молихся о тебѣ, да не оскудѣетъ вѣра твоя: и ты нѣкогда 
обрагцся, утверди братію твою (Лук. 22, 31. 32). Такъ 
говорилъ нѣкогда Господь нашъ Іисусъ Христосъ, подвиго- 
положникъ спасенія нашего, Симону. И теперь говоритъ 
устами Церкви святой Онъ тоже находящимся въ положеніи 
Симона:, се сатана проситъ, какъ не смѣющій безъ Его по
пущенія коснуться къ христіанской душѣ и снять съ нея даже 
волосъ, дабы сгьялъ яко пшеницу, т.-е. проситъ подвергнуть 
ее смущенію, подозрѣніямъ, возбудить нетерпѣніе и нежела
ніе носить немощи немощныхъ (Римл. 15, 1) и тяготы 
ихъ разнаго рода, чтобы такимъ образомъ ослабить въ 
ней любовь и, выкравъ изъ нея довѣренность къ ближ
нимъ душамъ, еще здѣсь на землѣ открыть для этой мало лю
бящей, маловѣрной и крамольной души, адъ съ его зло
бою, мятежемъ, тоскою, грызущею сердце, какъ червь неу
сыпающій... Азъ ж е молихся о тебѣ, да не оскудѣетъ вѣра 
твоя. Итакъ вѣра въ насъ держится, растетъ, цвѣтетъ и 
плодоноситъ не иначе, какъ силою этой молитвы Христовой. 
И любовь наша къ ближнимъ на этомъ же корнѣ стоитъ, 
процвѣтая дѣлами добрыми. Когда же мы обезмирились, давъ 
ограбить ьѣру въ умѣ и любовь въ своемъ сердцѣ сатанѣ; 
то значитъ вышли изъ-подъ покрова ходатайственной мо
литвы о насъ Іисуса. Возблагодаримъ же Господа, благодѣ- 
ющаго намъ, чадо мое, и не попустившаго силою ходатай
ства своего о насъ— погибнуть намъ въ конецъ, возблагода
римъ за вразумленіе, за подкрѣпленіе, ободреніе и утѣшеніе^ 
опять видѣть въ себѣ то, что сатаною было похищено: до
вѣренность къ другимъ, любовь къ нимъ— святый даръ Духа 
Божія; возблагодаримъ и некосня пойдемъ утверждать кого 
чѣмъ можемъ изъ братій нашихъ, яко слуги Іисусовы, Божіи 
слуги, вновь Имъ искупленные изъ плѣна адскаго. И спасен
нымъ ли не спасать погибающихъ? Горохищнымъ ли и обрѣ
теннымъ не заграждать уста льва рыкающаго, по мѣрѣ силы 
дарованной Господомъ!? Во все время немирія твоего, какъ на
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угляхъ горячихъ я былъ моимъ сердцемъ: оно болѣло и 
сильно мучилось бѣдное. Но слава Богу о всемъ! Христосъ 
съ тобою!

1854 г. 8 октября, 40 минутъ 7 часа. Поправилась ли 
ты? До поправленія здоровья о хожденіи въ церковь много 
не хлопочи; а также и о точности исполненія правилъ. Ча
сто въ подобныхъ случаяхъ сознаніе своей безуспѣшности и 
укоръ за нее бываетъ дѣйствительнѣе для смиренія духа, 
чѣмъ подвигъ правила. Не правило спасаетъ насъ, а благо
дать Божія, привлекаемая смиреніемъ нашимъ.

1854 г. 16 окт. вечер. Ѵ< 8 часа. Давно, быть можетъ уже 
ждегаь-не дождешься ты, чадо Христово, отъ меня отвѣта на 
письмецо твое, полученное мною 14 числа текущаго мѣсяца. 
Пожалуй немного и пороптала ужь на медлительность эту, 
повидимому неумѣстную. Виноватъ я, прости меня.

Смятошася кости мои и душа моя, скажу я съ св. Да
видомъ (Іісал. 6. 34), смятеся зѣло— въ эту пору. Связан
ному тѣсно узами дружбы любви съ вами, чадами моими, не
льзя не горевать мнѣ, при видѣ— то малодушія вашего, то 
смущеній, то самыхъ паденій, столь иногда глубокихъ и тяж
кихъ, и сильно и крѣпко доводится мнѣ и не рѣдко притомъ 
страдать моимъ сердцемъ. Какъ мать надъ милймъ чадомъ, 
во гробѣ лежащимъ, томится, скорбитъ, заливаясь слезами, 
рыкая отъ воздыханія сердца своего (Псал. 37, 9) и тяжко 
утробою своею болѣзнуя: такъ и я, получивши вѣсть нера
достную изъ Павловки, скорбѣлъ и болѣзновалъ, рыдая въ 
стѣнахъ моихъ 14 и 15 числа. Не много и отъ васъ полу
чилъ утѣшенія, даже отъ тебя, Ефремъ —  крѣпость главы 
моея (—  59, 9). По замѣчанію моеНу Ан. Ив— на рѣши
тельно не приготовилась еще къ оставленію вольки своей: 
что же съ нею будетъ въ обители, гдѣ уже воля наша—  
врагъ нашъ изъ первыхъ? Съ другой стороны у нея не ле-



94 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

житъ и сердце къ здѣшней О обители, и она поминутно гро
зитъ странствованіями; что же будетъ толку, когда нынѣ по
ступитъ она, а назавтра оставить рѣшится обитель святую? 
Не лучше ли ей нотереться, потерпѣть еще въ мірѣ и мало-по
малу пріучиться къ усидчивости, уединенію? Не далѣе какъ 
за полторы недѣли или за двѣ я далъ ей заповѣдь: «никуда 
не ходить по средамъ, по пяткамъ»— и что же? Ни разу 
она почти не выполнила завѣта этого, отзываясь то тѣмъ, 
то другимъ въ свое оправданіе. Такъ еще тяжела ей неволя 
эта вольная— послушаніе, которое между тѣмъ составляетъ 
краеугольный камень общежитія иноческаго, въ средѣ коего 
она должна привитать.

1854 г., 6 ноября, вечера V, 9 часа. Не успѣлъ я окаянный 
отвѣтить тебѣ на письмецо твое, въ коемъ ты спрашивала, 
между прочимъ, объ угощеніи по случаю дня рожденія. Не 
хорошо это дѣлать во дни настоящихъ вашихъ ангеловъ, 
а не тѣхъ, коимъ праздновали прежде, а также и во дни 
рожденія.

Скорбями *’) Господь продолжаетъ взыскивать меня: начи
ная съ предпослѣднихъ чиселъ октября и доднесь' какъ 
волны, ударяютъ онѣ въ мое сердце и какъ волны подмыва- 
юта его. Но вѣдая, что грѣшенъ я,— не ропщу, не грущу 
и свои дѣла дѣлаю. Худо лишь то, что духъ молитвенный 
не прежній: сухъ я и разсѣянъ я сталъ. Изрѣдка хотя 
молитесь обо мнѣ... Малодушіе, испытываемое тобою време
нами, попускается, кажется, съ тою цѣлію премудрымъ Про
мысломъ Божіимъ, чтобы ты поняла и крѣпко-на-крѣпко за
помнила, затвердила, что сильны мы Богомъ единымъ, что 
безъ силы Его благодатной— ничто мы съ тобою... Прости, 
мой другъ, и молись о мнѣ многолюбящемъ тя Герасимѣ.

г) Т.-е. Симбирской, Спасской.
д) Отъ преосвящ. Ѳеодотія.
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1854 г. 23 ноября, */4 И  часа вечера. Имѣя въ виду раз
ныя дѣла, не терпящія отлагательства завтра, рѣшился нынѣ 
я, чадо мое, привѣтствовать тебя съ наступающимъ днемъ 
ангела твоего. Если дастъ Господь крѣпость и силу немощ
ной душѣ моей, желалъ бы я послужить завтра и усерднѣе 
помолиться о тебѣ, вкупѣ съ великомученицею Екатериною: 
да будешь достойною невѣстою, какъ и она, Краснѣйшаго 
добротою паче всѣхъ' человѣкъ, да славится тобою и чрезъ 
тебя славное имя Господне.

Самому быть у тебя, при всемъ желаніи сердца, нельзя 
мнѣ. Владыка бумагу за бумагой ссылаетъ отъ себя съ же
ланіемъ, чтобы поскорѣе рѣшить икъ.

Нынѣ странный мнѣ видѣлся сонъ передъ ранней: прихо
дитъ Пав. Ник. <*) съ бумагами, якобы ко мнѣ отъ владыки, 
и читаетъ; я слушаю и, по обычаю, опровергаю, что мнѣ 
казалось неправдою, съ жаромъ. Чрезъ 4 часа прихожу по
томъ въ семинарское правленіе, и что же? Вижу наяву тѣ 
бумаги съ тѣмиже резолюціями!..

Помолитесь, чтобы злоба, какъ ржа въ желѣзо, не закра
лась въ сердце мое и чтобы я не сдѣлался уже правдивымъ, 
но слову Премудраго, велъми (Еккл. 7, 17). Такъ опасно 
иногда довѣрять себѣ!.. Самолюбія въ насъ бездна порядоч
ная, которую можетъ видѣть только Око всевидящее, какъ 
должно. Христосъ съ вами!

1854 г. 3 дек., '/, 11 ■часа вечера. Проникнутый горячею 
любовію сердца, привѣтствую васъ всѣхъ, чадъ моихъ доро
гихъ, съ намѣреніемъ .приступить къ трапезѣ Господней. 
И самъ я готовлюсь къ томуже, чтобы ближе поставить 
себя кт. вамъ, чтобы споспѣшествовать вамъ молитвою по
сильною въ этомъ дѣлѣ святомъ. Да будете единъ духъ, съ 
Господомъ (1 Кор. 6, 17) всѣ вы. Да ощутятъ сердца ваши

е) II. И. Оя'отннті, однокурсникъ по Спб. академіи о. архиман
дрита Герасима, каѳедр. протоіерей и по женѣ племянникъ преоси- 
Ѳеодотія, весьма много оскорблявшій о. ректора.
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сладость любви Христовой при вкушеніи тѣла и крови Его 
драгоцѣнныхъ.

Самонадѣянность всегда почти бываетъ виною паденій, или 
разслабленія нравственнаго, подготовляющаго паденія, на пути 
тѣсномъ подвижниковъ. Только тотъ не падаетъ, кто по не
довѣрчивости къ себѣ укладываетъ себя заживо, не взирая на 
скорбь сердца, во гробъ послушанія и погребаетъ, какъ въ мо
гилѣ, въ волѣ Отца небеснаго свою волю, кто и начинаетъ и 
оканчиваетъ всѣ свои дѣла съ мыслію о Богѣ помощникѣ, 
безъ воли и благодатнаго содѣйствія Коего ничего и никогда 
не въ состояніи сдѣлать путнаго, прочнаго... Не тужи однако 
много, видя вмѣсто снопа одну горсть въ рукахъ благодѣ
ланія постнаго: смиренное о себѣ мнѣніе иногда выше по
ставляется Богомъ самаго великаго дѣла.

Пусть вѣдаетъ врагъ, что я знаю тебя, душу твою крот
кую и любящую... Плюнв на козни его, и гони его, какъ 
пса отъ себя. Лротивгипеся діаволу, говоритъ св. апостолъ 
Іаковъ (—  4, 7), и бѣжитъ отъ васъ. Прощай же. Христосъ 
съ тобою!

1855 г. января 1 дня. Благожеланія ваши, чада мои воз
любленныя, на новое лѣто благости Божіей (Псал. 64,-12), 
какъ выраженія любящихъ сердецъ вашихъ, сильно меня 
тронули. Да будетъ мнѣ по глаголу вашему, срастворенному 
любовію.

Полный вѣры въ благость Божію, безъ страха вступилъ я 
въ темную область новаго лѣта; но и безъ самонадѣянности 
продерзливой, столь много и часто отнимавшей корысти у 
новаго моего человпмі (Колос. 3, 9), въ теченіе прошлаго 
года. Какъ пойманный рабъ въ побѣгахъ и приведенный къ 
господину доброму, не безъ надежды быть помилованнымъ 
отъ Господа за вины мои тяжкій, стоялъ я предъ Пимъ—  
Богомъ любви (1 Іоан. 4, 9), въ концѣ годоваго поприща и 
готовясь вступить на новое, молилъ Его направить стопы 
мои шаткія по словеси Его, да не обладаетъ мною, какъ въ 
мимошедшемъ лѣтѣ, всякое беззаконіе (Псал. 118,133), чтобы
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не ввелъ меня во искушенія, горько оплакиваемыя и изба
вилъ меня отъ лукаваго (Матѳ. .6, 13).

Само собою разумѣется,'что и васъ всѣхъ имѣлъ я въ 
виду при молитвѣ моей и вамъ всѣмъ желалъ отъ души со
влеченія ветхаго человѣка съ дѣяніями его и облеченія въ но
вою, созданною по Богу въ правдѣ и  преподобіи истины  
(Ефес. 4, 22— 24).

1855 г. января 26, '/, 9 часа утра. Три года, какъ три дня 
пролетѣли, послѣ вашего сближенія со мною, чада Хри
стовы, и унесли на крыльяхъ своихъ все, что было сдѣлано 
вами для неба. Отрадно вамъ будетъ припоминать тамъ, гдѣ 
все вспомнится, о подвигахъ послушанія, о безкровномъ этомъ 
мученичествѣ вашемъ. Непріятное, едва выносимое теперь, 
какъ скоропреходящая тѣнь, какъ греза ночная, покажется 
вамъ, и вы объ одномъ пожалѣете лишь, не теряя однакоже 
мира и блаженства,—зачѣмъ это мало терпѣли, нося на себѣ 
язвы Господа (Галат. 6, 17), Подвигоположника спасенія на
шего, безъ коихъ, какъ свидѣтельства любви вашихъ душъ, 
уневѣстившихся Христу, нельзя обойтись, идя путемъ тѣснымъ 
(Мато. 7, 14). Не безъ сердечнаго сокрушенія останавливаю 
взоръ мой на себѣ послѣ васъ, любимицъ убогаго сердца 
моего. Иначе и быть не можетъ: сѣяй скудостію, естественно 
долженъ скудостію пожинать (2 Еор. 9 ,6) .  Сколько опущено 
мною случаевъ къ споспѣшествованію вамъ въ добрѣ, то по 
лѣности, то по разсѣянію, то по холодности и недостатку 
ревности, къ долгу священному временно и безвременно на
ставлять всѣхъ и каждаго изъ васъ, умолять со всякимъ дол
готерпѣніемъ (2 Тим. 4, 2) и такимъ образомъ усовершать 
васъ и воспитывать въ васъ духъ благочестія, на все благо
потребнаго (1 Тим. 4, 8)! О Господи, мой Господи! не вниди 
въ судъ съ рабомъ твоимъ (Псал. 142, 2) невѣрнымъ въ день 
суда твоего праведнаго; не постыди меня окаяннаго въ день 
этотъ лютъ, паче же дай мнѣ силы для служенія непреткно- 
венно впередъ чадамъ Твоимъ, простирающимъ ко мнѣ, ни
щему всѣмъ, и руки и сердца свои— за принятіемъ столь

ЧАСТЬ II. 7
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нужныхъ для нихъ даровъ твоихъ. Пусть хотя съ сей поры 
не подаю я имъ вмѣсто хлѣба камень, и вмѣсто рыбы—  
змію (Матѳ. 7, 9— 10). Пусть горю и свѣчу имъ, какъ свѣ
тильникъ, поставленный въ темномъ мѣстѣ, и словомъ и дѣ
ломъ поучая. Безъ Тебя ничто я убогій; но съ Тобою вся 
могу (Филлп. 4, 13), не взирая на слабости мои и паденія, 
оплакиваемыя, какъ вѣдаешь Ты всезнающій,—много. Спасай 
насъ и спасемся,славя Тебя Тріѵпостаснаго. Христосъ съ вами!

1855 г. 8  февр., % 8 часа угпра. Есть днй, съ коими 
особенно соединено много самыхъ обязательныхъ, отрадныхъ 
воспоминаній. Ко днямъ сего рода нельзя не относить и 
день рожденія твоего, чадо мое дорогое Евпр-ія; потому что 
появленіе наше на свѣтъ Божій есть одинъ изъ самыхъ пер
выхъ даровъ Божіихъ, есть печать благословенія Божія и 
вмѣстѣ задатокъ неизгладимый любви Божіей къ намъ. По
этому-™, конечно, всѣ и каждый не могутъ но торжество
вать въ эти дни и не чувствовать ' въ сердцѣ отрады, вызы
вая и у другихъ тѣже чувства, потому что чувство радости 
обязательно; какъ ключъ живой воды, не можетъ оно не про
ситься, не вытечь наружу.

Итакъ сочувствуя вполнѣ тебѣ, богодарованное чадо мое, 
въ сей день, молю Господа о тебѣ, чтобы любовь твоя къ 
Нему съ каждымъ днемъ все болѣе возрастала въ позпетт 
и во всякомъ, по слову ап. Павла (Филип. 1, 9— 11), чувствѣ, 
дабы узнавая лучшее съ каждымъ днемъ, ты была чиста и 
непорочна въ день Христовъ и исполнена праведности Іи
сусомъ Христомъ, въ славу и похвалу Божію, для коей соб
ственно и дастся намъ жизнь.

Если можно, мой другъ, то молю тя упросить которую- 
либо изъ сестеръ Съѣздить завтра къ горемыкѣ пашей Ал. 
Еѳ— нѣ. Такъ у меня болитъ сердце о ней!... Вчера, какъ 
воронъ зловѣщій, увѣщевая Сережу не лукавить предъ род
ными, имѣлъ я неосторожность сказать, что можетъ онъ за
шибить ногу, и сильно. Теперь мучитъ это меня, хотя сказалъ я 
въ предосторожность только объ этомъ дитяти нашего друга.
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1855 %. 12 февр. У4 6 часа утра. Не могу остановить 
я сердца моего, не тѣсно вмѣщающаго васъ (2 Кор. 6, 12), 
чада мои, сердца порывающагося излиться предъ вами въ 
словѣ любви къ вамъ, при мысли о томъ дарѣ небесномъ, 
коего удостоитъ васъ чрезъ часъ-два любвеобильный Іисусъ: 
отъ избытка сердца невольно уста говорятъ. Выслушайте меня 
многогрѣшнаго со вниманіемъ, сколь ни мало я по грѣхамъ 
моимъ многимъ это заслуживаю.

«Ни лобзанія Ти дамъ, яко Іуда, но яко разбойникъ ис
повѣдаю Тя>, всѣ и каждая изъ васъ скажетъ, приступая къ 
чашѣ жизни и безсмертія. Далъ бы Господь, чтобы слова 
эти для всѣхъ васъ были постояннымъ правиломъ жизни, 
главнымъ основаніемъ вашихъ чувствъ, вашихъ желаній, ва
шихъ помышленій, словъ и дѣяній. Далъ бы Господь, чтобы 
и утромъ рано, и вечеромъ поздно, всегда и вездѣ вы по
мнили, что вы другини Христовы, дщери Царя небеснаго и 
помня все это, не обольщались уже временною грѣха сладо
стію (Евр. 11, 25), въ какомъ бы видѣ ни представили вамъ 
міръ, плоть и діаволъ ядъ этотъ сладкій. Далъ бы Господь, 
чтобы вы, возродившись въ купели покаянія къ жизни новой, 
не работали ктому грѣху, но жила для Бога (Римл. 6, 6, 11) 
и въ Богѣ, чтобы, говоря откровенно, не давали Іисусу, за 
васъ пострадавшему, поруганному, распятому на крестѣ, ло
бызанія Іуды, но яко разбойникъ исповѣдывали бы Его не 
словомъ, не на часъ только, или въ теченіе дня, недѣли, а 
всю жизнь, всѣмъ существомъ своимъ.

Истинное покаяніе состоитъ въ отреченіи отъ грѣховъ и 
въ исправленіи, при помощи Божіей, жизни нашей. Для до
стиженія сей-то цѣли покаянія и укрѣпляетъ Господь всѣхъ 
пасъ святымъ и дивнымъ напутствіемъ, животворящимъ тѣломъ 
и кровію своею. Не дадимъ же Ему лобзанія Іудина, други мои, 
чада мои возлюбленныя. Благословляющій васъ многогр. 
инокъ Герасимъ.

1855 г. 16 февр., "д 5 час. вечера. Безъ принужденія къ 
посту, какъ и ко всякому доброму дѣлу, привыкнуть нельзя,
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особенно послѣ пристрастій съ нашей стороны къ тому-дру
гому роду пищи. Ето же обрекаетъ и часто себя на святый 
подвигъ поста, тотъ со временемъ можетъ быть и малымъ 
доволенъ, не искушаясь, по крайней мѣрѣ часто, сладкими 
брашнами. Итакъ, другъ мой, безъ подвига не можетъ быть 
побѣды— стяжаніе добраго навыка. Искушающій тебя помыслъ, 
что чрезъ постъ ты можешь впасть въ фарисейство, старайся 
обуздывать и устранять тѣмъ, что ты постишься не изъ же
ланія славы, а для стяжанія чистоты и духа молитвы, кото
рый не можетъ привитать въ сластолюбивой душѣ, какъ 
огонь въ сыромъ деревѣ.

Молю васъ всѣхъ сердцемъ моимъ, отверстымъ любовію о 
Господѣ ко всѣмъ вамъ, не забывать меня въ молитвахъ ва
шихъ. Вчерашній приходъ мой не всѣмъ? кажется, изъ васъ 
былъ на пользу: М. В. и отчасти А. остались не въ духѣ, 
скорбными. Скорбится, естественно, и мнѣ многогрѣшному 
при этомъ. Господи Боже нашъ, твой миръ даждь намъ 
(Ис. 26, 12), или паче дайнамъ въ скорбяхъ нашихъ чув
ство смиренія... Христосъ съ вами!

1855 г. 22 февр., '4 10 часа утра. Жаль и мнѣ до смерти 
Соф. И в. твоей, чадо, жаль тѣмъ болѣе, что не вѣмъ, чѣмъ 
и какъ помочь ей бѣдненькой. Утѣшай ее, какъ друга, вра
зумляй, какъ дочь, сонаслѣдницу рая, по благодати Господа 
нашего Іисуса Христа.

Цечаль ея о покойной сестрѣ основательна; но ею она 
ничего не сдѣлаетъ для ея пользы. Пусть молитвою и мило
стынею потщится вознаградить потерянное прежде. Довѣды
ваться о томъ, что тамъ съ нею теперь, не слѣдуетъ: нужно 
помнить одно, что если мы съ вѣрою живою въ Грспода пре
ходимъ въ грядущую жизнь, то по молитвамъ Церкви святой 
не погибнемъ, хотя бы и не безъ грѣха обрѣлись при смерти.

Въ заключеніе же всего совѣтуй ей занимать свой умъ 
или богомысліемъ, или чтеніемъ и размышленіемъ о предме
тахъ, близкихъ къ дѣлу спасенія нашего, не оставаться празд
ною и не предаваться лишнимъ помысламъ. Прости. Христосъ 
съ тобою!
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1855 г. 27 марта, ' 11 часа вечера. В ъ  лицѣ твоемъ, доб
рый другъ убогой души моей, Евпр. Е ѳ ., всѣхъ и каждую изъ 
сестеръ твоихъ и ближнихъ и дальнихъ, привѣтствую съ 
свѣтлымъ праздникомъ, сопровождая привѣтъ этотъ— плодъ 
любви искренней— желаніемъ: да празднуете нынѣ не въ 
квасѣ ветсѣ, не въ квасѣ злобы и лукавства, но въ безква- 
сіи чистоты и истины (1 Кор. 5, 8 ). Не имѣя возможности 
быть у васъ тѣломъ, сердцемъ моимъ постоянно при васъ 
привитаго теперь, благословляю всѣхъ и каждую съ сладкими 
слезами.

Выраженіе любви вашей принялъ вчера, разложилъ предъ 
глазами, не столько однакоже для утѣшенія, сколько на об
личеніе себѣ: какъ худъ я и ничтоженъ, а  вы, чада мои 
возлюбленныя, такъ добры до меня!.. Да помянетъ Господь 
всяку жертву вашу, и да не лишить меня утѣшенія доказать 
вамъ не сегодня-завтра, что умѣю цѣнить я любовь вашу и 
готовъ понести, не взирая на недостатки собственныхъ силъ, 
коихъ дишартъ меня грѣхъ,— готовъ понести тяготы всѣхъ 
и каждой изъ васъ.

Если вы собрались, читайте «Свѣтлую седмицу» преосвящ. 
Иннокентія: въ пей много свѣтлыхъ мыслей и чувствъ теп
лыхъ, могущихъ озарить души ваши и согрѣть, умилить сердца.

Относительно же употребленія горячаго во время болѣзни 
и служенія ианнихидъ за упокой усопшихъ милыхъ душъ еди
ножды навсегда даю совѣтъ вамъ сообразоваться съ внуше
ніями совѣсти и долга.

Нищимъ послѣзавтра можно подать по кренделю и утреню 
прочитать въ келлійкѣ своей, если въ храмѣ Божіемъ трудно 
быть; только сильно не нудь себя. На помыслы, тревожившіе 
тебя и самой же тобою признаваемые продѣлкою врага, не 
отвѣчаю, довольный вполнѣ вѣрностію твоего, чадо мое о Го
сподѣ, взгляда.

Утѣшаяй смиренныя Господь (2 Кор. 7, 6), возниспослетъ 
ти свѣтъ свой и истину свою, да наставятъ и введутъ тя въ 
небесныя селенія. Христосъ съ тобою!
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1855 г. 11 коня. Кое общеніе свѣта ко тмѣ и  Х р и 
стова съ веліаромъ (2 Кор. 6, 14— 15), говоритъ слово Бо
жіе. Если же не должно быть общенія у свѣта небеснаго съ 
мракомъ подземнымъ, преисподнимъ, адскимъ; то старайтесь, 
причастницы Свѣта свѣтовъ, общницы свѣта Христова, уда
ляться, по слову святаго ап. Павла, дѣлъ безплодныхъ тьмы 
(Ефес. 5. 11). Ходите во свѣтѣ лица Божія— во свѣтѣ Хри
стовомъ, яко чада свѣта и дне (1 Сол. 5, 5), искушающе, 
что есть воля Божія, и вся искусивше, добрая держите 
(—  ст. 10), не взирая ни на что. Тогда просвѣтится свѣтъ 
вашъ предъ человѣки такъ, что при видѣ вашихъ добрыхъ 
дѣлъ невольно прославятъ Господа (Матѳ. 5 ,16 ) даже и невѣ- 
дущіе Его. Если въ скиніи свидѣнія постоянно, неугасимо го
рѣлъ огонь: въ грѣшныхъ ли душахъ нашихъ, воспріявшихъ 
истиннкй свѣтъ въ страшныхъ тайнахъ Христа, не горѣть и 
не грѣть ему?.. О, будьте, другини Христовы, свѣтомъ для 
міра во злѣ лежащаго (1 Іоан. 5, 19); ходите во свѣтѣ лица 
Божія постоянно: чрезъ богомысліе, чрезъ память о Господѣ 
частую, благоговѣйную, чрезъ размышленіе о судьбахъ Его 
дивныхъ, чрезъ чтеніе слова Божія, а также чрезъ молитву, 
моленіе, благодареніе (1 Тимоѳ. 2, 1).

Христе свѣте истинный, просвѣщаяй и освящаяй всякаго 
человѣка грядущаго въ міръ! Да знаменается на насъ свѣтъ 
лица твоего, да въ немъ узримъ свѣтъ неприступный.

(Продолженіе будетъ.)
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(ІІритч. 14, 27— .15; 45, 4— 4).

Гл. 14, ст. 27. Страхъ Господень истопникъ жив- 
ни, творитъ же уклонятися отъ сѣти смертныя.

Источникъ живота есть собственно Господь. Имъ мы жи
вемъ, движемся и существуемъ. Отъ Него исходитъ всякое 
даяніе благое и всякій даръ совершенный. Онъ даруетъ все, 
что нужно намъ для жизни временной, духовной и вѣчной, 
и для избѣжанія смертной сѣти,— т.-е. временной и вѣчной 
погибели. Но такъ какъ эта милость Божія привлекается и 
продолжается при помощи страха Божія, благочестія, то по
истинѣ и страхъ Божій, какъ условіе для ея стяжанія и со
храненія, есть источникъ жизни и творитъ уклоняться отъ 
сѣти смертныя, т.-е. помогаетъ избѣгать смерти. Люди бла
гочестивые пользуются особеннымъ о нихъ промышленіемъ 
Божіимъ. Знаменательно здѣсь слово: источникъ. Вода, теку
щая изъ источника, прохлаждаетъ, очищаетъ и жажду уто
ляетъ. Подобное благотворное значеніе въ отношеніи къ жизни 
временной, духовной и вѣчной имѣетъ благословеніе Божіе, 
привлекаемое страхомъ Божіимъ. Душа, проникнутая стра
хомъ Божіимъ, находитъ въ Господѣ силу для перенесенія 
трудностей жизни, для борьбы съ ними, для стяжанія чистоты 
сердечной, для утоленія свойственной ей жажды истины, 
добра и счастія. Сверхъ того выраженіе о страхѣ Господ
немъ: источникъ, родникъ, знаменуетъ неистощимость, по
добно неизсякаемому источнику, милостей Божіихъ, привле
каемыхъ симъ страхомъ. Не менѣе знаменательно выраженіе:
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отъ сѣти смертныя. Это значитъ, что Господь богобоязнен
ную душу избавляетъ не только отъ явныхъ золъ, но и отъ 
непримѣчаемой ею опасности впасть въ ту, или другую бѣду, 
въ то или другое искушеніе. Непримѣчаемая опасность по
истинѣ есть ловчая, подобно сѣти непримѣтной для птицы, 
сѣть: отъ ней-то избавляетъ богобоязненную душу Господь.

Ст. 28. Во М Н О Зѣ языцѣ {во множествѣ народа) слава 
царю, въ оскудѣніи же людстѣ сокрушеніе силь
ному {бѣда властителю).

Что многолюдство подданныхъ составляетъ славу царя, это 
легко понять: чѣмъ больше подданныхъ, тѣмъ больше у царя 
силы для огражденія ихъ отъ внѣшнихъ и внутреннихъ 
враговъ, больше средствъ для распространенія въ народѣ 
удобствъ жизни частной и общественной и слѣдственно тѣмъ 
больше дается царю возможность сдѣлать добра и за сіе стя
жать себѣ право на уваженіе со стороны не только своего 
народа, но и другихъ народовъ. Но въ оскудѣніи людстѣ, въ 
малолюдствѣ государства, бѣда властителю: ему трудно тогда 
обезпечить независимость и безопасность своего государства и 
благоустроить состояніе своихъ подданныхъ. Отсюда выте
каетъ для царя обязанность искать себѣ славы не въ велико
лѣпной обстановкѣ своей жизни,— не въ многочисленности 
придворныхъ, не въ роскошномъ столѣ и т. под., —  но въ 
умѣньи жить въ мирѣ съ сильными сосѣдями, управлять мало
люднымъ царствомъ мудро, правосудно и милостиво. За та
кое управленіе подданные будутъ благословлять царя и не
смотря на малочисленность подданныхъ онъ не будетъ чув
ствовать трудность своего положенія.

Сг. 29. Долготерпѣливъ мужъ многъ въ разумѣ, 
малодушный же крѣпко безуменъ.

Мысль стиха таже, что въ 17-мъ стихѣ тойже главы 
(см. предыдущую паремію). Подъ долготерпѣливымъ разу
мѣется здѣсь человѣкъ, который на полученную обиду не 
спѣшитъ отвѣчать обидою, и какъ бы ни была тяжела обида, 
долготерпѣливый переноситъ ее. Такое долготерпѣніе инымъ
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можетъ показаться признакомъ трусости, неуваженія къ сво
ему достоинству; но на самомъ дѣлѣ оно дѣлаетъ честь долго- 
терпѣливому,— оно свидѣтельствуетъ о великомъ благоразуміи 
терпѣливаго (долютерпѣливый многъ въ разумѣ), ибо удер
живаетъ его отъ дѣйствій, въ которыхъ онъ впослѣдствіи сталъ 
бы горько раскаяваться. — Долготерпѣливому противопола
гается въ разсматриваемомъ стихѣ малодушны й,— такой, ко
торому недостаетъ самообладанія, силы духа для перенесе
нія обидъ,— иначе вспыльчивый. Онъ можетъ быть умнымъ 
человѣкомъ; но вспыльчивость, не сдерживаемая ничѣмъ раз
дражительность помрачаетъ въ немъ разумъ, и онъ въ этомъ 
состояніи способенъ надѣлать множество безразсудствъ, не
поправимыхъ ошибокъ. Поистинѣ малодушный,— вспыльчи
вый,— крѣпко безуменъ.

Ст. 30. Кроткій мужъ сердцу врачъ, моль же ко- 
СТѲМЪ сердце чувственно (чувствительное).

Незаслуженныя оскорбленія болѣзненно отзываются въ серд
цѣ. Но кротость или незлобіе оскорбленнаго врачуетъ, умяг
чаетъ эту боль, ибо удерживаетъ его отъ душевныхъ волненій, 
свойственныхъ вспыльчивымъ и терзающихъ сердце, и не
рѣдко приводитъ обидчика къ раскаянію, которое успокои
тельно дѣйствуетъ на невинно оскорбленнаго. Напрудивъ, 
раздражительность, привычка воспламеняться негодованіемъ 
за каждую обиду (чувствительность), мучительна не только 
для сердца, но и для тѣла: чувствуется моль въ костеосъ,— т.-е. 
самыя кости ноютъ въ человѣкѣ гнѣвливомъ, какъбы пора
женныя тяжкою болѣзнію.

Ст. зі. Оклеветалй убогаго раздражаетъ Сотвор- 
шаго й ( е г о ) , почитаяй же Его милуетъ нищаго.

Честь есть такое благо, которое для иного дороже жизни. 
Иной лишенъ земныхъ благъ, бѣденъ и убогъ, занимаетъ 
самое униженное положеніе въ обществѣ,— за то утѣшаетъ 
себя сознаніемъ; что не утратилъ чести,— главнаго своего со
кровища. Къ сожалѣнію есть люди, которые по гордости' и 
жестокосердію не только не милуютъ нищихъ и убогихъ, не
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помогаютъ имъ въ ихъ нуждахъ, но еще посягаютъ на ихъ 
честь, единственное благо, которое у нихъ остается, не ща
дятъ ихъ добраго имени, клевещутъ на нихъ,— несправедливо 
и злобно обвиняя ихъ въ порокахъ, которыхъ тѣ за собою 
не знаютъ. Такіе клеветники тяжко грѣшатъ не только про
тивъ оклеветанныхъ, но и противъ Бога, сотворившаго ихъ, за
бывая, что послѣдніе—тварь Божія, какъ и всѣ люди, украшен
ная образомъ и подобіемъ Божіимъ, что нищета п убожество 
не отнимаетъ у нихъ этого достоинства. Такимъ образомъ, 
оскорбляя клеветою нищихъ и убогихъ, клеветники въ лицѣ 
ихъ уничижаютъ самого Бога и вполнѣ заслуживаютъ Его 
гнѣвъ,— раздражаютъ Его. Напрасно они стали бы увѣрять 
всѣхъ и каждаго, что каковы бы ни были ихъ отношенія къ 
ближнимъ, они не перестаютъ быть богобоязненными, сохра
няютъ благочестіе. Нѣтъ,— ихъ увѣреніямъ нельзя вѣрить,— 
ибо истинно чтущій Бога милуетъ нищаю , —  относится къ 
нему съ состраданіемъ и любовію, и его честію дорожитъ, 
какъ своею собственною.

Ст. 32. Въ злобѣ своей отринется нечестивый, 
надѣяйжеся на Господа своимъ преподобіемъ
(святостію) праведенъ.

РіАь идетъ о судьбѣ нечестивыхъ и праведниковъ. Нече
стивый не надѣется на Господа, не хочетъ по злобѣ своей, 
по злому своему душевному настроенію, признавать свою за
висимость отъ Бога, мечтаетъ устроить свое благосостояніе 
одними собственными силами, умѣньемъ, мудростію, и за эту 
злобу будетъ отринутъ Господомъ, покинутъ Имъ безъ 
помощи, если случится съ нимъ бѣда. Но благо уповающему 
на Господа, смиренно ожидающему отъ Него милости! Сво
имъ упованіемъ й смиреніемъ онъ привлекаетъ къ себѣ бла
говоленіе Божіе и въ случаѣ бѣды, напасти, ре отринется 
Господомъ, найдетъ въ Немъ опору и защиту, будучи пре
данъ Господу во всѣхъ , положеніяхъ жизни, сохраняя свя
тость (преподобіе) и правоту не только среди благополучія, 
но и среди бѣдствій.
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Ст. зз. Въ сердцѣ благѣ пошетъ премудрость, въ 
сердцы же безумныхъ не погнаваѳтоя.

Доброе сердце есть вѣрное хранилище мудрости, ибо для 
того, чтобы быть истинно мудрымъ, надобно быть добродѣ
тельнымъ, любить добродѣтель сердечно. Истинная мудрость 
немыслима безъ добродѣтели. Мудрецъ безъ добраго сердца 
злоупотребляетъ своимъ умомъ, подражая діаволу, существу ум
нѣйшему, но проявляющему свой умъ только въ злыхъ козняхъ. 
Такіе мудрецы въ сущности заслуживаютъ названіе безумныхъ: 
въ нихъ мудрость непримѣтна (не познается),— они сознатель
но отвергаютъ различіе между добромъ и зломъ,— черное они 
считаютъ за бѣлое, тьму за свѣтъ. Ихъ можно назвать хит
рыми, лукавыми, а отнюдь не мудрыми,— ибо истинная му
дрость почіетъ только въ добромъ сердцѣ.

Ст. 34. Правда возвышаетъ языкъ (народъ), ума
ляютъ же племена грѣси.

Собственно говоря, возвышеніе народа, его благосостояніе, 
равно и униженіе и упадокъ племенъ, порабощеніе ихъ дру
гими племенами и разстройство въ нихъ внутренняго благо
состоянія,— все это зависитъ отъ Господа, отъ Его благосло
венія или неблаговоленія. Господь есть Царь всей вселенной, 
въ Его рукахъ судьбы царствъ и народовъ; Онъ убожитъ и 
богатитъ, смиряетъ и возвышаетъ какъ частныя лица, такъ 
и пароды. Но чѣмъ привлекается благословеніе Божіе на 
народъ? Правдою. Когда въ народѣ обитаетъ правда, когда 
властители и подвластные одушевлены ревностію къ испол
ненію воли Божіей, въ дѣйствіяхъ своихъ руководствуются 
правилами долга, тогда Господь благословляетъ народъ ми
ромъ, обиліемъ земныхъ благъ, ограждаетъ его безопасность 
отъ внѣшнихъ враговъ. Въ противномъ случаѣ Господь отъ- 
емлетъ у народа свое благословеніе, лишаетъ его помощи въ 
устроеніи своего благосостоянія. Тогда не спасутъ народъ 
отъ паденія ни законы, ни просвѣщеніе, ни богатство. Съ 
оскудѣніемъ въ народѣ ревности къ правдѣ, мудрые законы 
остаются безъ исполненія, успѣхи просвѣщенія— безъ долж-
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наго вліянія на нравственность, обиліе богатствъ—безъ над
лежащаго, согласнаго съ общимъ благомъ употребленія. Судьба 
не только Израильскаго народа, но и другихъ могуществен
ныхъ царствъ и народовъ, представляетъ наглядное доказа
тельство той истины, что правда возвышаетъ народъ, неправда 
губитъ его. Израильтянамъ хорошо жилось, пока они соблю
дали вѣрность Господу и Его закону,— а невѣрность всегда 
наказуема была неизбѣжными бѣдствіями. Равно и другіе на
роды только до тѣхъ поръ процвѣтали, доколѣ крѣпка была 
въ нихъ нравственная сила.

Ст. 35. Пріятенъ царевн слуга разумный, сво
имъ же благообращеніемъ отъѳМлетъ безчестіе.

Чѣмъ обширнѣе и многотруднѣе служеніе царя, тѣмъ 
больше онъ имѣетъ нужду въ содѣйствіи опытныхъ и разум
ныхъ слугъ, т.-е. совѣтниковъ и исполнителей его воли. По
тому разумный слуга царя пріятенъ ему, пользуется его за
служеннымъ благоволеніемъ. Онъ заслужилъ это благоволе
ніе своимъ блаюобращеніемъ, своимъ благотворнымъ участі
емъ въ царскихъ совѣтахъ и распоряженіяхъ. Чѣмъ больше 
онъ имѣетъ вліянія на царя, тѣмъ больше имѣетъ возмож
ности поддерживать его честь и отстранять отъ него безче
стіе, удерживать его отъ поступковъ въ управленіи и судѣ, 
не клонящихся къ его чести.

Гл. 15, ст. 1. Гнѣвъ губитъ и разумныя, отвѣтъ 
же смиренный отвращаетъ ярость, а слово жесто
ко воэдвизаѳтъ гнѣвы.

Предлагается вразумленіе о кротости. Кротость состоитъ 
въ томъ, чтобы на оскорбленія не отвѣчать оскорбленіями. 
Какъ бы ни были тяжки оскорбленія, благоразуміе требуетъ 
удерживаться отъ гнѣва, ибо гнѣвъ губитъ и разумныя,—  
сопровождается пагубными послѣдствіями для самыхъ разум
ныхъ, если они подъ вліяніемъ несдержаннаго гнѣва наго
ворятъ и натворятъ не мало безразсуднаго. Дѣло не въ томъ, 
чтобы на обидныя рѣчи ничего не отвѣчать и только мол
чать,— молчаніе въ этомъ случаѣ не всегда похвально,— а въ
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томъ, чтобы отвѣтъ былъ смиренный,— мягкій и снисходи
тельный. ибо смиренный отвѣтъ отвращаетъ ярость,— смяг
чаетъ обидчика, тогда какъ слово жестокое, грубое, только 
пуще озлобляетъ его и воздвизаетъ гнѣвы, т.-е. усиливаетъ въ 
немъ гнѣвъ, легкое въ началѣ негодованіе обращаетъ въ 
ярость.

Ст. 2. Языкъ мудрыхъ добрая свѣсть (вѣдаетъ), 
уста же безумныхъ возвѣщаютъ злая.

Каковъ образъ мыслей, таковы и рѣчи. Языкъ мудрыхъ, 
благомыслящихъ, добрая свѣсть,— т.-е. наученъ говорить 
только добро, одну истину и все, что служитъ ко благу слу
шающихъ. Но отъ безумныхъ, отъ безразсудныхъ и легкомы
сленныхъ, которыхъ умъ и языкъ не обучены страху Гос
подню, не жди ничего добраго. У нихъ на умѣ одно злое,—  
глупости и неправда.— и чтб у нихъ на умѣ, то на языкѣ.

Ст. 3. На всякомъ мѣстѣ они Господни сматря- 
ютъ злыя же н благія.

На злыхъ очи Господа взираютъ съ негодованіемъ, на бла
гихъ съ благоволеніемъ, на страхъ однимъ, къ утѣшенію 
другихъ. И нѣтъ мѣста во вселенной, куда бы не проникалъ 
взоръ Господа вездѣсущаго и всевѣдущаго. И еслибы люди 
постоянно ограждали себя страхомъ всевѣдѣнія и вездѣпри
сутствія Божія, они въ благополучіи не забывались бы, среди 
бѣдъ не унывали бы, среди искушеній и соблазновъ сохра
няли бы вѣрность Господу, изъ опасенія имѣть Его свидѣ
телемъ своихъ нравственныхъ безобразій и навлечь Его пра
ведный гнѣвъ.

Ст. 4. Исцѣленіе яэыка (исцѣляющій языкъ) древо 
жизни, храняй же его исполнится духа.

Языкъ можетъ быть орудіемъ зла и добра. Орудіемъ до
бра онъ бываетъ, когда произноситъ цѣлительныя рѣчи, 
т.-е когда произносятъ слова ободренія, утѣшенія, спаситель
наго совѣта и предостереженія. Въ этомъ случаѣ онъ есть 
поистинѣ древо жизни, т.-е. похожъ на райское древо жизни, 
плоды котораго были цѣлительны, ибо предохраняли вкуша-
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ющихъ отъ болѣзни и смерти. Такое употребленіе языка, 
или дара слова достойно всякой похвалы. Но похвально так
же и воздержаніе языка: храняй языкъ исполнится духа,— 
т.-е. умѣющій во время смолчать, удерживающійся отъ брани 
въ отвѣтъ на брань, не тратящій словъ попустому— на вра
зумленіе безнадеждно глупыхъ и нечестивыхъ, не бросаю
щій бисера предъ свиніями, исполнится духа 'въ томъ смы
слѣ, что чѣмъ сдержаннѣе его языкъ въ этомъ случаѣ, тѣмъ 
цѣлостнѣе будетъ его духовная сила. Въ немъ останется со
знаніе, что онъ сберегъ сокровище своей мудрости, не рас
точилъ его попустому и тѣмъ не причинилъ себѣ огорченія 
и стыда. Поистинѣ онъ исполнится духа. Языкъ болтливый 
обнаруживаетъ пустоту души, воздержаніе же языка въ нѣко
торыхъ случаяхъ свидѣтельствуетъ о полнотѣ духовной жизни 
еще въ томъ смыслѣ, что для этого воздержанія потребна 
не малая сила духа.

Паремія изъ книги Притчей во вторникъ пятой седмицы 
Великаго поста. (Прнтч. 7 - » ) .

Гл. 15, ст. 7. Устнѣ мудрыхъ связуются чув
ствомъ (вѣдѣніемъ), сердца же безумныхъ нетверда.

Истинно мудрому свойственна великая осторожность въ 
словѣ. Онъ напередъ въ сердцѣ своемъ хорошенько обду
маетъ, говорить ли что и какъ говорить, чтобы не сказать 
чего-нибудь не во время и безполезнаго для слушателей. Онъ 
не даетъ воли своимъ устамъ, связуя ихъ размышленіемъ. 
Не такъ поступаютъ безумные,— неразсудительные. Сердца 
ихъ нетверды: умы ихъ быстро увлекаются первыми впеча
тлѣніями и подъ вліяніемъ этихъ впечатлѣній, не провѣрен
ныхъ, безъ здраваго и основательнаго обсужденія восприня
тыхъ, языкъ ихъ спѣшитъ говорить слова безразсудныя и 
нелѣпыя.
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Ст. 8. Жертвы нечестивыхъ мерзость Господеви, 
обѣты (молитвы) же праведныхъ пріятны Ему.

Богоугодность и небогоугодность жертвъ и молитвъ зави
ситъ отъ нравственнаго состоянія приносящихъ жертвы и 
молитвы. Отъ людей праведныхъ по внутреннимъ расположе
ніямъ и по жизни Господь пріемлетъ жертвы и молитвы съ 
благоволеніемъ.' А жертвы нечестивыхъ и ихъ лицемѣрныя 
молитвы для Него отвратительны, ибо приносящіе ихъ не 
перестаютъ прогнѣвлять Бога отсутствіемъ въ ихъ сердцахъ 
страха. Божія и всякими неправдами въ отношеніи къ ближ
нимъ. Мысль эта часто встрѣчается въ ветхозавѣтномъ Писа
ніи, съ особенною же силою она выражена въ словахъ Господа 
у пророка Исаіи: «Беззаконникъ, закалающій (въ .жертву) вола 
тоже, что убивающій человѣка; приносящій агнца, въ жертву 
тоже, что задушающій пса; приносящій семидалъ— тоже, что 
приносящій свиную кровь; воскуряющій ѳиміамъ— тоже, что 
молящійся идолу» (Иса. 66, 3. Слич. Иса. 1, 11. Іерем. 6, 
20; 14, 12. Ос. 5, 6; 8, 13; 9, 5. Амос. 5, 22. Мал. 1 ,7 ).

Ст. 9. Мерзость Господеви путіе нечестивыхъ, 
гонящыя же правду (послѣдователей правды) любитъ.

Господь никому не хочетъ погибели,— Онъ всѣмъ хощетъ 
спасенія и въ разумъ истины придти. Но упорство въ нече
стіи, сопротивленіе гласу зовущей ко спасенію благодати 
Божіей, ожесточеніе во злѣ, навлекаютъ на нечестивыхъ пра
ведный гнѣвъ Господа; Онъ не можетъ миловать нечестивыхъ, 
доколѣ они продолжаютъ ходить путями нечестія. Эти пути, 
т.-е. правила и дѣйствія ихъ,— для Него мерзость, отврати
тельны. Напротивъ любитъ Онъ тѣхъ, которые сами любятъ 
Его и любовь свою къ Нему свидѣтельствуютъ ревностію къ 
правдѣ, къ творенію воли Его. <Вы друзи мои есте, аще 
творите, елика Азъ заповѣдалъ вамъ» (Іоан. 15, 14), ре«ъ 
Христосъ.

Ст. іо. Наказаніе незлобиваго познавается отъ 
мимоходящихъ, ненавидящій же обличенія скон- 
чаваются срамно.

Незлобивый, пріемлющій наказаніе, т.-е. вразумленіе и об-
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личеніе въ виду мимоходящихъ,— на виду у всѣхъ, всена
родно,— противополагается здѣзь ненавидящему обличенія, не 
терпящему обличеній вообще не только публичныхъ, но и 
частныхъ, наединѣ. Публичное обличеніе подвергаетъ обли
чаемаго сраму или позору со стороны свидѣтелей: но незло
бивый незлобиво и смиренно переноситъ этотъ срамъ, за то 
несрамно скончаваетея,— умираетъ, оставляя по себѣ память 
честнаго и добраго человѣка, тогда какъ ненавидящій обли
ченія и вопреки имъ продолжающій предаваться грѣхамъ и 
порокамъ, за которыя заслужилъ обличенія, скончаваетея 
срамно: онъ худо жилъ, худо и оканчиваетъ жизнь, со
провождаемый въ могилу недобрыми отзывами о немъ со
гражданъ.

Ст. И .  Адъ и пагуба явна предъ Господемъ, 
како не и сердца человѣковъ?

Если и человѣкъ иногда угадываетъ по внѣшнимъ обна
руженіямъ, что у кого на сердцѣ,— не наипаче ли открыты 
сердца людей Богу, передъ всевѣдѣніемъ Котораго нѣтъ ни
чего на свѣтѣ сокровеннаго, Который съ одинаковою ясно
стію вѣдаетъ, чтб происходитъ на землѣ и что дѣлается въ 
адѣ, въ царствѣ отшедшихъ душъ, куда пикто изъ живущихъ 
не проникалъ,— Который знаетъ пагубу, т.-е. гдѣ и въ какомъ 
положеніи находится то, что безъ вѣсти, безслѣдно пропало. 
Въ виду этого всевѣдѣнія Божія должно воздерживаться не 
только отъ худыхъ поступковъ, но и отъ худыхъ помысловъ, 
отъ внутреннихъ движеній злобы и нецѣломудрія. Ихъ не 
примѣчаютъ люди, но знаетъ Тотъ, предъ очами Котораго 
вся нага и  обѣ,явлена (Евр. 4, 1В).

Ст. 12. Не возлюбитъ ненаказанный обличаю* 
чающихъ его, съ мудрыми же не побесѣдуетъ.

и

Идетъ рѣчь о необлаговоспитанности. Она проявляется въ 
томъ, что неблаговоспитанные (ненаказанные) терпѣть не 
могутъ слушать обличеніе своего невѣжества и порочныхъ 
склонностей отъ людей мудрыхъ, н потому избѣгаютъ об
щенія съ ними, не вступаютъ въ бесѣду съ ними, предпочитая
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имъ общество льстецовъ и такихъже легкомысленныхъ и 
порочныхъ, какъ и они сами.

Ст. 13. Сердцу веселящуся лиц& цвѣтетъ, въ пе- 
чалехъ же сущу и > -  когда псчалгмо), сѣтуетъ.

По тѣсной связи души съ тѣломъ, душевное состояніе отра
жается на тѣлѣ. Лице есть зеркало души. Когда весело на 
сердцѣ, тогда и лице имѣетъ цвѣтущій, бодрый видъ. Когда на 
сердцѣ тяжесть, печаль, тогда и лицо сѣтуешь,— имѣетъ 
видъ недовольства и грусти.

Ст. 14. Сердце правое ищетъ чувства, уста же 
ненаказанныхъ уразумѣютъ влая.

Сей стихъ допускаетъ такое изложеніе: сердце людей бла
говоспитанныхъ право,неиспорчено. Обладая такимъ сердцемъ, 
они жаждутъ вѣдѣнія (чувства) истины и добра, и потому уста 
ихъ не изрекаютъ ничего худаго: отъ нихъ не услышите ни
чего подобнаго тому, что привыкли произносить уста людей 
неблаговоспитанныхъ (ненаказанныхъ), у которыхъ сердце 
испорчено и потому не ищетъ вѣдѣнія истины и добра.

Ст. 15. На всяко время очн злыхъ пріемлютъ 
злая (пристальны къ злому), добріи же безмолвствуютъ 
{спокойны) присно.

Злые люди пристально, несытыми глазами смотрятъ на все, 
что обѣщаетъ дать пищу ихъ злому сердцу. Они ищутъ зла, 
ищутъ удовлетворенія своихъ порочныхъ страстей, и это ис
каніе бываетъ для нихъ источникомъ душевныхъ тревогъ,— 
они не знаютъ душевнаго мира, они испытываютъ постоянно 
душевную муку, Страсть потому и называется страстію, что 
вноситъ въ душу страданія. Ничего подобнаго не испытыва
ютъ люди добрые,— ревнители добродѣтели. Они отвращаютъ 
очи свои отъ всего, чтб можетъ возбуждать и питать въ 
душѣ страсти, и потому присно безмолвствуютъ, постоянно 
бываютъ покойны. Совѣсть не упрекаетъ ихъ къ беззаконі
яхъ и даритъ ихъ миромъ душевнымъ.

ЧАСТЪ П 8
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Ст. 16 * Лучше частица (до^я) малая со страхомъ 
Господнимъ, нежели сокровища велія безъ бо
язни.

Счастіе отнюдь не заключается въ обиліи земныхъ сокро
вищъ. Лучше имѣть небольшія средства жизни и пользоваться 
ими со страхомъ Божіимъ, съ смиреннымъ чувствомъ зави
симости отъ Бога и упованіемъ на Его милость, чѣмъ обла
дать огромными сокровищами, но не имѣть страха Божія, 
питать въ себѣ увѣренность, будто при обиліи земныхъ со
кровищъ можно обойтись безъ Бога. Богачъ, чуждый страха 
Божія, въ случаѣ обѣднѣнія, есть самое несчастное существо: 
онъ, впадаетъ въ уныніе, въ отчаяніе,— ему незнакомы утѣ
шенія вѣры, доступныя бѣдняку, имѣющему страхъ Божій.

Ст. 17. Лучше учрежденіе (угощеніе) отъ зелій съ 
любовію и благодатію (благостію), нежели представ
леніе тѳльцевъ со враждою.

Хлѣбосольство имѣетъ цѣну только въ соединеніи съ лю
бовію. Поэтому лучше быть въ гостяхъ у бѣднаго, если за 
столомъ его, состоящимъ изъ однихъ овощей, сидятъ люди 
искренно другъ друга любящіе и благожелательные, чѣмъ 
бывать на пиру у богатаго, за столомъ котораго, роскош
нымъ и сытнымъ, соединены люди, скрывающіе въ сердцѣ 
подъ личиною дружбы и учтивости вражду къ хозяину и 
другъ къ другу.

Ст. 18. Мужъ ярый устрояѳтъ брани, долготер- 
пѣливый же и будущую укрощаетъ. Терпѣливый 
мужъ угаситъ суды, нечестивый же воэдвизаетъ
(ихъ).

Здѣсь идетъ рѣчь о пагубныхъ послѣдствіяхъ гнѣвливости 
въ., противоположность терпѣливости. Гнѣвливый заводитъ 
ссоры по маловажнымъ причинамъ,— онъ придирается къ 
словамъ, которыя кажутся ему обидными намеками на него, 
хотя сказаны совсѣмъ не на его счетъ. Главною причиною 
гнѣвливости служитъ крайне развитое самолюбіе. Кто чуждъ 
самолюбія, тотъ никогда не увлекается порывами гнѣва, даже
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по справедливымъ причинамъ. Онъ терпѣливъ и сдержанъ, 
и не только не начинаетъ ссоры, но предотвращаетъ угро
жающую ссору, погашаетъ въ себѣ й другихъ искру вражды, 
чтобы искра не раздулась въ пламя. Во многихъ случаяхъ 
онъ имѣлъ бы право преслѣдовать обидчика судебнымъ по
рядкомъ; но онъ не любитъ судиться, сцѣшитъ прекращать 
споръ мировою, не дѣлаетъ изъ него судебнаго дѣла. Онъ 
поступаетъ такъ не только по миролюбію, но и по благоче
стивому побужденію, боясь оскорбить враждою Бога мира и 
любви. Нечестивый, напротивъ, не только не избѣгаетъ рас
прей, но еще затѣваетъ ихъ и воздвигаетъ суды, пользуется 
всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы притянуть кого-нибудь 
къ суду.

Ст. 19. Путіе праздныхъ постлани терніемъ, 
мужественныхъ же углаждени.

Лѣнивые люди терпѣть не могутъ обременять себя тру
дами, и если возьмутся за какое дѣло, бросаютъ его изъ 
опасенія кажущихся для нихъ непреодолимыми препятствій: 
они боятся запутаться въ пщтіяхі, на своемъ пути, т.-е, по
пасть въ безвыходное положеніе, и потому ничего не дѣла
ютъ. Напротивъ люди мужественные, если примутся за какое 
дѣло, терпѣливо доводятъ его до конца и при встрѣчѣ съ 
препятствіями на пути къ своей цѣли, стараются всячески 
преодолѣть ихъ и достигаютъ своей цѣли: путь ихъ дѣлается 
гладкимъ, очищается отъ препятствій.

Ирот. В . Нечаевъ.



ДУХОВНАЯ МУДРОСТЬ.
Слово въ де нь  С в я т а г о  Ду х а .

Блюдите, како опасно ходите, не 
т ож е немудро, но якоже премудро 
(Евр. 5, 15).

Слова эти содержатся въ слышанномъ вами сегодня апо
стольскомъ чтеніи.

Какъ ни коротокъ путь нашей жизни, но онъ скользокъ, 
можно упасть на каждомъ шагу; жизнь —  борьба и борьба 
очень тяжелая, опасная; соблазны, искушенія, враги видимые 
и невидимые преслѣдуютъ, окружаютъ, тѣснятъ человѣка ото
всюду. Сколько нужно имѣть вниманія къ себѣ, осторожно
сти, твердости духа, чтобы устоять въ борьбѣ! Тутъ недоста
точно одного только естественнаго чувства самосохраненія и 
обыкновенной разсудительности: нѣтъ, тутъ нуженъ умъ бо
гопросвѣщенный, мудрость духовная. Ходите, не якоже нему
дра, но якоже премудри, учитъ Апостолъ. Блюдите себя, 
поступайте осторожно, какъ свойственно истинно-мудрымъ. 
Что же такое мудрость духовная и какъ ею пользоваться, 
чтобы пройти непреткновенно жизненный путь?

Мудрость духовная, по ученію Слова Божія, есть страхъ 
Господень (Іова 28, 28), познаніе воли Божіей (Кол. 1, 9), 
изученіе Свящ. Писанія (2 Тим. 3, 15). Не подумайте, впро
чемъ, что мудрость духовная не терпитъ мудрости свѣтской. 
Нѣтъ, она легко уживается съ мірскою мудростію, если по
слѣдняя нейдетъ въ разрѣзъ съ истинами богооткровенными; 
она сама пользуется плодами мірской науки, если видитъ въ 
нихъ что-нибудь годное для уясненія божественной истины.
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Святые Василій Великій и Григорій Богословъ получили обра
зованіе въ Аѳинахъ у философовъ-язычниковъ; но это не 
помѣшало имъ быть великими свѣтильниками Церкви. Изу
чайте же науки свѣтскія, но помните, что истинная мудрость 
заключается въ книгахъ божественныхъ. Тѣлесное обученіе 
вмалѣ полезно есть, говоритъ Апостолъ, а благочестіе на все 
по.гезно есть, обѣтованіе имуще живота нынѣшняго и  гря
дущаго (1 Тим. 4, 8). Цѣль нашей жизни— не земныя удоб
ства, а вѣчное спасеніе души. Какая польза человѣку, гово
ритъ Христосъ Спаситель, если онъ и цѣлый міръ пріобрѣ
тетъ, душѣ же своей повредитъ (Мѳ. 11, 26)? Тоже самое 
моашо сказать и о познаніяхъ человѣческихъ. Какая польза, 
еслибы кто и все зналъ въ мірѣ, но не зналъ самаго необ
ходимаго: какъ душу спасти? Какая польза все умѣть дѣлать, 
но не знать того, что внушаетъ намъ Слово Божіе относи
тельно того, какъ поступать въ трудныхъ обстоятельствахъ 
жизни, въ борьбѣ съ искушеніями, соблазнами, врагами душев
наго спасенія?

<Блюдите, како опасно ходите, не якоже немудри, но якоже 
нремудри». Блюди, бодрствуй, стой во всеоружіи, какъ воинъ 
на полѣ брани. Вотъ скорби какъ стрѣлы пронзаютъ твое 
сердце; чѣмъ защитишь себя, чѣмъ отразишь ихъ, если не 
будешь имѣть мудрости духовной? —  Ты потерялъ богатство 
добытое трудомъ; тебѣ не хотятъ помочь даже и тѣ, кото
рымъ ты прежде самъ помогалъ. Тяжело тебѣ... Но будь 
благоразуменъ, не падай духомъ, не унывай, не ропщи на 
Бога; вспомни слово Писанія: Господь убожгтгъ и  богатнтъ 
(1 Цар. 2, 7); прочти исторію многострадальнаго Іова; про
изнеси съ благоговѣніемъ мудрое слово его: Господь даде, 
Господь огпъятъ; якоже Господеви гізволшя, тако бысть 
(Іова 1, 21), и воззови ко Господу: «Господи, въ рхуцѣ Твоей 
жребій мой; твори со мною, еже хощеши.

Вотъ тѣло твое покрыто жгучими ранами; весь составъ 
тѣлесный разстроенъ; врачи не помогаютъ, друзья —  одни 
забыли, дрѵие хотя и навѣщаюгъ, но не облегчаютъ. Ты 
изнемогаешь, начинаешь роптать... Остановись, говоритъ тебѣ
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духовная мудрость: терпи до конца и  спасенъ будешь (Матѳ. 
10, 23); тебя любитъ Господь, потому и наказуемъ (Евр. 
12, 6). Посмотри на крестъ Христовъ, тамъ ни стона, ни 
движенія, и при какихъ ужасныхъ мукахъ и притомъ не за 
свои грѣхи? А ты страдаешь за свои; молись же Господу 
Богу, чтобы Онъ за временныя страданія твои избавилъ тебя 
вѣчныхъ мукъ.

Ты лишился отца, или матери, похоронилъ нѣжно-люби
мую супругу, или единственнаго сына; ты скорбишь, плачешь 
безутѣшно... Не скорби, говоритъ тебѣ богопросвѣщенный 
мудрецъ, яко неимущій упованія; воскреснутъ мертвіи о 
Хрістѣ  (1 Сол. 4, 13. 16); они почили отъ трудовъ своихъ, 
не нарушай же ихъ покоя; молись къ Богу, Который есть Отецъ 
щедротъ и  всякаго утѣшенія (2 Кор. 1, 3); плачъ безпо
лезенъ, а молитва къ Богу полезна какъ тебѣ, такъ и почив
шимъ твоимъ.

Видите, братіе, какой крѣпкій щитъ противъ скорбей 
мудрость духовная; не имѣй ея, не устоишь въ борьбѣ. Уны
ніе, ропотъ на Бога, отчаяніе, а нерѣдко —  особенно въ 
послѣднее время— и самоубійство,— вотъ грустныя послѣдствія 
скорбей тѣхъ поистинѣ несчастныхъ страдальцевъ, которые 
не знаютъ Слова Божія, не вѣруютъ въ промыслъ Божій, 
отвергаютъ будущую загробную жизнь.

А кромѣ скорбей, сколько еще опасностей встрѣчаетъ 
человѣкъ на пути къ вѣчному спасенію и сколько потому 
нужно имѣть ему осторожности— мудрости духовной, чтобы 
устоять въ добрѣ! Блюдите, како опасно ходите.— Мы живемъ 
въ мірѣ— среди людей— однихъ ли благочестивыхъ?—Далеко 
нѣтъ. Міръ полонъ грѣха. Все, еже въ мірѣ, говоритъ Апо
столъ, похоть плотская, и похоть очесъ, и гордость житей
ская (1 Іоан.. 2, 16). Горе міру отъ соблазнъ, взывалъ Спа
ситель (Мѳ. 18, 7). Міръ— это общество людей, которые 
.живутъ не по духу вѣры Христовой; у нихъ свои взгляды на 
вещи, свои правила, свои дѣйствія и непремѣнно противныя 
духу Христову. Тамъ говорятъ: вѣрь только тому, что допу
скаетъ разумъ, что основано на опытѣ; тамъ думаютъ только



ДУХОВНАЯ МУДРОСТЬ 19

объ удовольствіяхъ, время проводятъ въ увеселеніяхъ; тамъ 
доказываютъ, что страстныя движенія сердца свойственны при
родѣ нашей и потому законны; там # смѣются, тамъ преслѣ
дуютъ подвижниковъ благочестія; но всего и не перескажешь, 
что. тамъ говорятъ и дѣлаютъ... Какъ жить съ такими людьми 
человѣку, который занятъ своимъ душевнымъ спасеніемъ? 
Сколько нужно имѣть ему осторожности, мудрости духовной, 
чтобы не попасть въ этотъ водоворотъ и не погубить себя! 
Будите мудри, яко змія, говоритъ Спаситель ученикамъ сво
имъ, посылая ихъ въ міръ на проповѣдь Евангелія (Мѳ. 
10, 16). Не любите міра, ни яже въ мірѣ, учитъ Апостолъ 
(1 Іоан. 2, 15), если хотите быть истинными христіанами.

Такого же врага, какъ міръ, имѣемъ въ нашей собственной 
плоти. Кійждо искушается отъ своея похоти влекомъ и пре
льщаемъ (Іак. 1, 14), увѣряетъ Апостолъ. Противъ соблаз
новъ міра устоять трудно, и противъ требованій плоти усто
ять не легко. Духъ бодръ, а плотъ немощна (Мѳ. 26, 41). 
Какъ часто духъ возносится горѣ, а плоть влечетъ долу; духъ 
желаетъ молитвы, а плоть— покоя, нѣги; духъ требуетъ воз
держанія, а плоть указываетъ на свои болѣзни, на вредныя 
свойства постной пищи,— и сколько требуется груда, усилій, 
борьбы съ самимъ собою, чтобы умертвить въ себѣ это мудро
ваніе плоти! Уступи ей въ маломъ, она потребуетъ большаго; 
послабленіе за послабленіемъ, и кончится тѣмъ, что забудешь 
о Богѣ и небѣ и будешь жить, какъ безсловесное животное. 
Блюдите, како опасно ходите.

Но самый опасный, самый коварный врагъ нашего спасенія 
есть, по ученію слова Божія, змій великій, змій древній, 
нарицаемый діаволъ и сатана, лъстяй вселенную всю (Алок. 
12, 9); онъ яко левъ рыкая ходитъ, искій кого поглотити 
(1 ІІетр. 5, 8). Плотская мудрость отвергаетъ вліяніе діавола 
на человѣка, отвергаетъ даже самое бытіе его. Отъ чего, 
говорятъ, никто не видитъ діавола? Отъ чего никогда не 
замѣчается никакого вліянія его на душу и на тѣло?— Отъ 
того не видите, отвѣчаетъ мудрость духовная, что онъ есть 
духъ; отъ того и не замѣчаете вы вліянія его на себя, что
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вы и безъ того угодное ему творите; а что не вѣрите въ 
бытіе его, онъ того и желаетъ, въ томъ и торжество его.—  
Нѣтъ, св. угодники Божій, умудренные духовно, сильно чув
ствовали вліяніе его на человѣка, вели постоянную борьбу 
съ нимъ и видѣли, какъ онъ то преобразуется въ т гем  
свѣтт (2 Кор. 11, 14), чтобы обольстить, то является въ 
адскомъ своемъ видѣ, чтобы устрашить, то облекается при
зракомъ предметовъ чувственныхъ, чтобы взволновать сердце 
человѣка. Сказаніями объ этомъ переполнены житія святыхъ. 
Видите, мудрость плотская не видитъ, не знаетъ, не хочетъ 
даже вѣрить въ бытіе самыхъ злѣйшихъ враговъ человѣка; 
а мудрость духовная знаетъ ихъ пагубное вліяніе, ведетъ 
борьбу съ ними и силою крестнаго знаменія, постомъ и 
молитвою ихъ поражаетъ, а себя спасаетъ.

Вотъ, братіе, сколько опасностей, сколько враговъ окру
жаетъ насъ на пути къ'вѣчному спасенію; безъ мудрости 
духовной не побѣдишь ихъ, не спасешь души своей. Уму
дряйтесь же духовно. Не бывайте несмысленнщ учитъ Апо
столъ, но разумѣвайте, что' есть воля Божія  (Еф. 5, 17). 
Изучайте законъ Божій съ ревностію и благоговѣніемъ, чи
тайте Слово Божіе, ходите въ храмъ Божій, бесѣдуйте о 
предметахъ духовныхъ съ пастырями Церкви, съ подвижни
ками благочестія, будьте осторожны въ обращеніи съ людьми 
вѣка сего.— Надменные своею ученостію! Не гордитесь сво
ими знаніями; они нужны только здѣсь на землѣ и вамъ 
полезны только до гроба; а тамъ —  не спросятъ васъ: 
какъ вы знали ту или другую науку, а спросятъ: знали ли и 
исполняли ли волю Божію?— Такъ не являйтесь же туда не- 
смысленными, но пока есть время, изучайте, узнавайте, что 
есть воля Божія. Аминь.

т

Свящ. Василій Рудневъ.
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къ московскому военному генералъ-губернатору князю Димит
рію  Владиміровичу Голицыну.

Сіятельнѣйшій князь, милостивый государь! Въ прошедшемъ 
1828 году не позже іюля Коломенскаго уѣзда, графини Литто 
села Мячкова о крестьянахъ Иванѣ Герасимовѣ, Иванѣ Ива
новѣ и Стефанѣ Гавриловѣ, сужденныхъ за распростране
ніе раскола, московской Уголовной Палаты вторый департа
ментъ опредѣлилъ: на основаніи указовъ 1722 апрѣля 29, 
1800 марта 30 и 1806 марта 20 отослать въ консисторію 
для обращенія (въ православіе)\ а если за всѣми съ духов
ной стороны убѣжденіями останутся въ своихъ заблужденіяхъ 
непреклонными, тогда въ соі’ласность Высочайше утвержден
наго въ 1824 году мнѣнія г. московскаго вонннаго генералъ- 
губернатора сослать въ Сибирь на поселеніе.

Изъ сихъ осужденныхъ Иванъ Герасимовъ въ теченіи 
слишкомъ года не присланъ въ консисторію, по объявлен
ной земскимъ судомъ отлучкѣ; между тѣмъ изъ донесенія мѣ
стнаго духовенства извѣстно, что онъ почти всегда находил
ся гі Находится въ селеніи.

Иванъ Ивановъ и Стефанъ Гавриловъ присланы въ кон
систорію, и по увѣщаніи обратились къ Церкви, давъ под
писку, что если впредь окажутся въ какомъ-либо заблужде
ніи, то подвергаютъ себя сужденію по законамъ. Почему мѣ
стному священнику поручено присоединить ихъ по чинополо
женію, утверждать въ истинномъ исповѣданіи вѣры и о по
слѣдующемъ донести.

Иванъ Ивановъ сентября 25-ю  1828 присоединенъ къ 
Церкви по чиноположенію; но потомъ, какъ доноситъ мѣ
стный священникъ, въ церковь ходить пересталъ и отъ ис
повѣди и святаго причастія уклоняется.

Стефанъ Гавриловъ, бывъ отпущенъ въ селеніе, совер
шенно отрекся отъ обращенія къ Церкви и измѣнилъ дан
ному въ консисторіи обѣщанію и подпискѣ. Мѣстный свя-



дуишіолЕзное чтеніе.

щенникъ, донося о семъ, признаетъ его въ своемъ мѣстѣ 
главою раскольническаго разврата, и въ изъясненіе упор
ства его присовокупляетъ, что онъ Гавриловъ, и сынъ его 
Ѳома Стефановъ получаютъ немалый доходъ отъ раскольни
ческой часовни, которую они имѣютъ на своей усадьбѣ. По 
развѣдыванію священника, часовня сія изъ небольшой гор
ницы въ 1825 году перестроена такъ,,что три стѣны остав
лены старыя, а девять стѣнъ пристроено новыхъ, отъ чего 
она получила крестообразный видъ и сверхъ того украшена 
главою по примѣру церквей.

Обращая вниманіе особенно на то,, что перестройка ра
скольнической часовни и украшеніе ея главою въ 1825 году, 
сдѣланы въ противность указа 1818 февраля 21 и что ко
рысть отъ сей часовни оказывается основаніемъ упорства и 
даже вѣроломства крестьянина Гаврилова, долгомъ постав
ляю я донести о всемъ вышеписанномъ до свѣдѣнія в. с— ва 
и о послѣдующемъ покорнѣйше просить увѣдомленія.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь 
быть и пр.

Августа 13-го 1829.

РЕЗОЛЮЦІИ МОСК. МИТРОП. ФИЛАРЕТА.
1843, апр. 26. <Хотя происшествіе (сроненіе священни

комъ, 28 марта, во время великаго входа съ дискоса звѣз
дицы, поднятьи по приказанію его, и  положенной сверхъ 
воздуха на дискосъ пономаремъ, и  і пролитіе изъ потира) 
случилось прежде освященія Даровъ: но и въ семъ случаѣ 
оно оскорбительно для святыни и для благочестиваго чувства 
предстоявщихъ въ церкви; и священникъ поступилъ противъ 
долга подчиненности и благоговѣнія, не явясь для очищенія 
поступка, подвергающаго запрещенію священнослуженія. По
сему учинить слѣдующее: 1) послать его въ Петровскій мо
настырь на недѣлю для покаянія и молитвы подъ руковод
ствомъ настоятеля, безъ разрѣшенія священнослуженія. 2) 
Поелику онъ говоритъ, что происшествіе случилось по при
чинѣ онѣмѣнія руки отъ старости: то по исполненіи выше
означенной епитиміи, допустивъ его подъ ближайшимъ над
зоромъ до священнослуженія, испытать въ присутствіи на
стоятеля, можетъ ли онъ безопасно совершать священно- 
служеніе безъ діакона, и что окажется, представить».
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1843, окт. 19. < 1) Утверждается {опредѣленіе консисто
ріи). Нельзя оправдать отвѣта священника (села Николь
скаго): «пріѣзжай, когда больной, говорить станетъ». Если 
есть надежда, что говорить станетъ, то попечительный свя
щенникъ отправился бы къ больному тотчасъ; ибо можетъ 
случиться, что больной начнетъ говорить, но не настолько 
часовъ, сколько нужно, чтобы ѣхать з а . священникомъ и ис
кать его. 2) Вычерненное выраженіе о доходахъ {священ
никъ, оставившій въ Пасху нѣсколько селеній безъ служенія 
молебновъ, по нетрезвости своей, лишилъ причеттисовъ не
винно принадлеоюащаго т ѣ  дохода, а крестьянамъ навлекъ 
неудовольствіе и  соблазнъ) считать пе принадлежащимъ къ 
опредѣленію (консисторіи)', ибо недостойно толковать о до
ходахъ, когда дѣло идетъ о святости богослуженія и нрав
ственномъ достоинствѣ священнослужителей».

Канцелярскій служитель Моск. д. консисторіи И. Н— ій въ 
своемъ всепокорнѣйшемъ на имя владыки-митрополита про
шеніи • изложилъ слѣдующее: «Родитель мой, московс. Н— ой 
церкви дьячекъ С. Г. С— въ, желая при помощи моей устроить 
одну изъ двухъ своихъ дочерей, а моихъ сестеръ, дѣвицу 
Е —ну, выдачею ея въ замужество, избралъ для того ученика 
семинаріи 2 разряда Н. Д— ва, который и съ своей стороны 
далъ, еще въ августѣ 1852 года, честное и благородное слово, 
что онъ, какъ скоро получитъ себѣ мѣсто, непремѣнно всту
питъ въ бракъ съ означенною моею сестрою Е — ой. Почему 
и сдѣлано было съ нимъ письменное условіе касательно при- 
данаго и прочаго, и съ сего времени онъ часто ходилъ въ 
домъ моего родителя, принимаемый не какъ чужой, а какъ 
уже будущій семейный. Н а принятіе его въ продолженіи 
двухъ лѣтъ употреблены были значительныя издержки;ѵ и на 
его содержаніе давали мы ему деньги, изъ числа назначен
ныхъ въ приданое, коихъ онъ забралъ въ разное время, съ 
роспискою подъ условіемъ, 130 р. сер. Нынѣ Вашимъ высо- 
конреосвтщенствомъ назначенъ -ученикъ Д— въ къ произве
денію во священника Клинской округи села М—го къ Вос
кресенской церкви, безъ всякаго обязательства, и на вступ
леніе въ бракъ выданъ ему изъ консисторіи 12 іюня билетъ. 
Прійдя къ намъ 17 іюня, Д— въ попросилъ условіе, для впи- 
санія въ него денегъ забранныхъ имъ предъ окончаніемъ дѣ
лопроизводства (опредѣленіе на священническое мѣсто); но 
вмѣсто того, къ удивленію моему, въ глазахъ моихъ изорвалъ
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пшое условіе, съ намѣреніемъ, вѣроятно, чтобы я не имѣлъ 
никакого доказательства предъ Вашимъ высокопреосвящен
ствомъ, и въ тоже время предлагалъ мнѣ обратно получить 
забранныя имъ всѣ сполна деньги. Бакъ отъ сего я отказался, 
онъ пришелъ тогожъ числа въ канцелярію консисторіи и 
предлагалъ, мнѣ вторично взять деньги, говоря публично, при 
служащихъ консисторіи, что онъ далъ честное слово каса
тельно вступленія въ бракъ съ моею сестрою и исполнитъ 
это непремѣнно, а потому и изорвалъ условіе. Но подозрѣ
вая, что онъ съ цѣлію изорвалъ, я и тутъ денегъ обратно 
не принялъ и объявилъ ему, что онъ долженъ по условію и 
росписи еще получить деньги, а не обратно отдавать ихъ, и 
лотомъ немедля доставилъ ему роспись придаяаго. Онъ не 
принялъ ее, сказавъ, что если я не беру отъ него денегъ, 
то и онъ не можетъ взять росписи, и грозилъ при этомъ, 
что согласится съ другою невѣстою, что и сдѣлалъ, какъ 
стало мнѣ извѣстно».— Объяснивъ неблаговидные поступки 
ученика Д— ва, канцелярскій служитель И. Н— ій всенижайше 
умолялъ архипастыря оказать ему и родителю его покрови
тельство и защиту.— Резолюція отъ 24 іюня 1854 года: <1) 
Изслѣдовать. 2) Остановить производство (во священника) 
ученика Д— ва. 3) Буде можно, остановить и бракъ, чтобы 
другая невѣста не была принуждена раздѣлять непріятное 
положеніе, въ которое можетъ войти ученикъ, если обличится 
въ поступкахъ, прописанныхъ въ семъ прошеніи (билетъ на 
вступленіе въ бракъ былъ отобранъ и  пріобщенъ къ дѣлу)у.

Іюля 13. «Слѣдствіе посему дѣлу произвесть Покровскому 
иротоіорею (Александру Воскресенскому) съ сотрудникомъ. 
2) Въ столѣ Н— го (за которымъ занимается Никольскій) 
сему дѣлу не быть, и канцелярскихъ служителей сего стола 
по сему дѣлу не употреблять».

Окт. 9. «Показанія ученика Д— ва исполнены несообраз
ностей съ дѣломъ и съ самими собою, и показываютъ чело
вѣка, усиливающагося выдумками и лжеумствованіями выпу
таться изъ дѣла. Д— въ приписываетъ Н— му такія слова 
(сказанныя 17 іюня), чтобы Д—въ предпочелъ сестру его 
другимъ невѣстамъ, такъ какъ бнъ говорилъ ему иногда о 
праздныхъ мѣстахъ и писалъ справки. Невѣроятно, чтобы 
кто-нибудь сталъ подкрѣплять сватаніе невѣсты такимъ по
стороннимъ обстоятельствомъ. Д— въ говоритъ за симъ, что 
опъ тотчасъ предлагалъ Н— му (тоюже 17 іюня) за справки 
деньги (а тотъ отвѣчалъ: < сочтемся >): опять невѣроятно,
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чтобы при такомъ случайномъ упоминаніи о справкахъ Д—=вті 
вздумалъ давать деньги. Вѣроятно то, что онъ симъ неяснымъ 
разсказомъ хочетъ прикрыть тѣ деньги (забранныя и отда
ваемыя имъ обратно), о которыхъ писано въ прошеніи 
Н— аго, и которыя подтверждаютъ предшествовавшее о невѣ
стѣ условіе. Д—въ говоритъ, что Н—ій не допустилъ бы его 
показать себя много-должнымъ въ прошеніи (онъ, просясь на 
священническое мѣсто, объяснилъ, что состоитъ много дол
женъ), еслибы правда была, что онъ забралъ деньги подъ 
приданое. Увертка неесновательная. Почему не допустить? 
Да можетъ быть; Н—ій и не видалъ сего прошенія прежде 
подачи онаго. Д—въ продолжаетъ о долгѣ: «да и на какія 
крайности» (забралъ я подъ приданое 130 р.)? Но самъ на
писалъ въ прошеніи, что много долженъ: слѣдственно были 
крайности, принуждавшія къ займу. Д— въ усиливается осла
бить жалобу тѣмъ, что ее принесъ не отецъ невѣсты, а братъ 
Н—ій. Опять увертка неосновательная. Ни мало не удиви
тельно, что причетникъ поручилъ производить свое дѣло сыну, 
канцелярскому служителю, знающему порядокъ дѣлъ. Д— въ 
старался представить дѣйствіемъ пристрастія то, что дѣло 
(слѣдственное) поступило въ столъ Органова (столоначаль
ника)'. но прежніе примѣры производства подобныхъ дѣлъ къ 
семъ столѣ доказали, что подозрѣніе въ пристрастіи неос
новательно. Д—въ пишетъ, что Н—мъ осмѣяна вторая его 
невѣста (просвирника дочь, оставшаяся не причемъ): это 
бездоказательно и ложно; Н— ій никакъ не осмѣивалъ ее. 
Д—въ пишетъ: очень удивительно, что отецъ и братъ невѣ
сты могли вдаться въ обманъ, довѣривъ ему росписку, кото
рую, какъ они жалуются, онъ изорвалъ. Нимало не удиви
тельно, когда онъ выпросилъ записку подъ предлогомъ при
писать вновь забранныя деньги. Опять видно усиліе лжеум
ствованіемъ закрыть истину.—Поступить по заключенію пре
освященнаго».

Примѣчаніе. Преосвященный Алексій справедливымъ по
лагалъ: <1) ученика Д—ва въ обманѣ относительно взятія 
въ замужество сестры Н—го и относительно удержанія за
бранныхъ имъ въ счетъ приданаго денегъ, оставить въ силь
номъ подозрѣніи. 2) Какъ человѣка сомнительной нравствен
ности, на степень священнослужителя не возводить дотолѣ, 
пока довольно будетъ испытано его поведеніе въ должности 
причетнической».

Нояб. 3. «Въ семъ прошеніи (ученика Д —ва) смѣшаны
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разные предметы: 1) просьба о непоставленіи бывшаго дѣла 
препятствіемъ къ увольненію изъ духовнаго званія. 2) Прось
ба о возвращеніи аттестата (семинарскаго). 3) Представле
ніе бездоказательныхъ оправданій по дѣлу уже рѣшенному, 
съ употребленіемъ колкаго выраженія: по какой-то сомни
тельной нравственности (назначаюсь для испытанія моего въ 
причетническую должность безъ означенія даже и срока 
времени испытанія). Употребленіемъ сего выраженія проси
тель подаетъ новую причину признавать нравственность его 
сомнительною. По первымъ двумъ предметамъ проситель могъ 
бы получить желаемое, рѣшеніе. Но по смѣшенію разныхъ 
матерій, и по неумѣстности послѣдняго предмета, прошеніе 
сіе должно быть оставлено безъ дѣйствія».

1 2 1

1845, мар. 5. «Благочинный 1) по 52-му пункту инструк
ціи, по жалобѣ (Макона) долженъ былъ или примирить (его 
съ мгьетнымъ священникомъ бывшаго Левкіева монастыря), 
или предоставить просить, гдѣ слѣдуетъ, но онъ поступилъ 
несообразно съ симъ; 2) по томуже пункту о безпорядкахъ 
(свягценникъ) долженъ былъ донести немедленно, но онъ и 
сего не сдѣлалъ, а продержалъ объявленіе діакона полгода 
безъ дѣйствія; 3) не обратилъ вниманія на объявленные 
діакономъ безпорядки въ храненіи св. мѵра (сосудохрани- 
телънии/у съ св. мѵромъ и елеемъ допущено пономарю дер
жать у  себя въ домѣ). Посему и прочимъ обстоятельствамъ 
сего донесенія (благочиннаго) консисторіи учинить слѣдую
щее: 1) благочинному за вышеписанные несообразные съ 
его должностію поступки сдѣлать замѣчаніе и подтвердить, 
чтобы должность свою проходилъ съ большимъ вниманіемъ. 
2) Діакону объявить, чтобы онъ, если имѣетъ причины къ 
неудовольствію на священника, просилъ о томъ установлен
нымъ порядкомъ съ доказательствами. 3) Благочинному ве
лѣть немедленно обозрѣть Левкіевскую церковь, не окажется 
ли небреженія или безпорядка въ храненіи святыни, и если 
что окажется не въ порядкѣ, привести въ порядокъ и о по
слѣдующемъ донести мнѣ. 4) Какъ діаконъ въ объявленіи 
между прочимъ жалуется на то, что священникъ заставлялъ 
его близь престола вмѣсто догорѣвшей свѣчи поставить дру
гую, въ каковомъ приказаніи священника нѣтъ ничего не
правильнаго, а жалоба діакона на сіе приказаніе обнаружи
ваетъ гордость и неповиновеніе: то за сію неосновательную 
жалобу сдѣлать діакону въ духовномъ правленіи выговоръ».



1853, іюля 19. <1) Объявить просителю (помѣщику), чтя 
законный порядокъ и справедливость не позволяютъ отрѣ
шить священника отъ мѣста, когда не объявлено и недока- 
зано, въ чемъ онъ виноватъ. 2) Предписать благочинному, 
чтобы возымѣлъ надъ священникомъ (села Е л— ва) А—мъ 
особенное смотрѣніе, и если откроются незаконные или не
приличные поступки священника, донесъ немедленно и об
стоятельно».
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1853, сент. 29. <Кр—скій священникъ С—въ поступилъ 
неразсудительно, когда по пустому слуху отъ помощника ста
росты (сем  А —ва), не объ отрѣшеніи, а только близости 
будтобы отрѣшенія отъ мѣста А—го священника, бросился 
въ А— во къ причетнику узнавать о семъ дѣлѣ, конечно не 
безъ намѣренія и дѣйствовать. Еслибы и дѣйствительно же
лали его прихожане: ему надлежало ждать ихъ вызова и не 
унижать себя видомъ искательства. Въ настоящемъ же слу
чаѣ поступокъ его подвергаетъ его подозрѣнію въ неправиль
номъ искательствѣ (въ собираніи фальшивыхг, заручныхъ), 
которое могло причинить безпокойство въ приходѣ. Замѣ
тить ему сіе и подтвердить, чтобы поступалъ благоразумнѣе 
и осторожнѣе».

1855, марта 12. <Изъ дѣла видно слѣдующее: 1) г. по
мѣщица (Б— ве) показала, что священникъ О—въ 8 ноября 
1852 года въ литургіи во время пѣнія стиха: <Достойно 
есть», то-есть непосредственно по освященіи Даровъ, вышелъ 
изъ алтаря дать сороковую молитву крестьянкѣ Герасимовой. 
2) Священникъ заперся и показалъ, что давалъ молитву въ 
свое время, а въ какое время, не объяснилъ, въ чемъ и видно 
опасеніе быть обличену во лжи. 3) Онъ сослался на самую 
крестьянку Герасимову. Но она показала, что брала молитву 
во время обѣдни, слѣдственно подтвердила показаніе помѣ
щицы и опровергла ссылку священника. 4) Дьячекъ С—въ 
подъ присягою показалъ, что моіитва дана во время: «До
стойно есть». 5) Такимъ образомъ обличено дѣйствіе свя
щенника, въ крайней степени противное чину священія и бла
гоговѣнію, и оскорбительное для святыни. 6) Помѣщица жа
ловалась, что священникъ въ насмѣшку ей послѣ благодар
наго викторіальнаѵо молебна , (19 авг.) провозглашалъ ей 
многолѣтіе: «благовѣрной государынѣ Евдокіи Семеновнѣ» и
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проч. 7) Сіе подъ присягою подтвердили два причетника. Въ 
сихъ обстоятельствахъ нельзя безъ опасности новаго безчи
нія оставить священника въ священнослуженіи, не подверг
нувъ его мѣрамъ очищенія совѣсти и исправленія. Посему 
учинить слѣдующее: 1) священнику О— ву запретить священ- 
нослуженіе, удалить его отъ настоящаго мѣста и опредѣлить 
на причетническое до дальнѣйшаго усмотрѣнія по дѣлу. 2) 
Дѣло, какъ еще имѣющее обстоятельства, подлежащія раз
смотрѣнію, консисторіи продолжать разсматривать, и, поста
нова опредѣленіе, представить».

1841, авг. 2. Разрѣш ается. Въ снятіи св. престола (для 
поднятія пола на 12 вершковъ) поступить по правиламъ цер
ковнымъ и по долгу благоговѣнія. И въ снятіи раки препо
добнаго Михея, хотя святыя мощи его почиваютъ (въ Троиц
кой лаврѣ) глубже ея, и въ охраненіи сего мѣста, посту
пить съ должнымъ вниманіемъ и осторожностію».

1866, нояб. 30. «Какъ усмотрѣно, что въ требуемыхъ по 
случаю исполненія рекрутской повинности метрическихъ справ
кахъ нѣкоторые священники дѣлаютъ затрудненія по невни
манію къ законамъ: то съ прописаніемъ заключающихся въ 
сей выпискѣ (консисторской) законовъ, подтвердительно пред
писать по вѣдомству, чтобы мѣстные священники согласно 
съ сими законами метрическія свидѣтельства выдавали и до 
справокъ съ метрическими книгами допускали, не дѣлая за
трудненій и остановокъ».

Сообщ. Лрхті. Григорій.
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УаІ (Марк. 15, 19).

Да! Уа... Господу Іисусу, пившему смертную чашу своихъ 
искупительныхъ за смертный родъ нашъ страданій на пре
горестномъ мѣстѣ семъ, предстояло еще испить горечь уко
ризны въ сам охвальствѣ, —  въ похвальбѣ разорить и по
строить церковь въ теченіе трехъ дней. Хулили Его тутъ, 
по Его предреченію, многіе и многообразно, поводъ къ чему 
подавала Его полная безпомощность и оставленность въ ми
нуты, когда всего естественнѣе, по человѣческому взгляду, 
надлежало ожидать проявленія Его чудодѣйственной силы: 
изумлявшей и поражавшей всѣхъ, слѣдившихъ за Его дѣлами. 
Сдержаннѣе поносили Его—распятаго, уничиженнаго и пре
озлобленнаго— все же тѣ, кому Онъ болѣе всего неудобенъ 
былъ, кому слово Его, какъ вино новое мѣху ветхому, гро
зило разрывомъ и истребленіемъ, т.-е. архіереи и книжники. 
Видя начинающееся исполненіе своего смертнаго Ему при
говора со стороны предержащей власти, оеи довольствова
лись тѣмъ, что говорили другъ ко другу: <ины спасе, себе ли 
не можетъ спасти?» (Мар. 15, 31). Правда, говорили то, 
по замѣчанію» Евангелиста, ругающеся, но по крайней мѣрѣ 
не ругались въ лице своему посрамленному врагу, ибо о йхъ 
присутствіи у креста не говоритъ Евангеліе. Но, какъ часто 
бываетъ, кому всего менѣе дѣла до выдающагося какого-ни-

а) Произнесено въ Іерусалимѣ, на св. Голгоѳѣ, при обносѣ пла
щаницы, въ Великій Пятокъ ночью, 3 цпрѣля 1887 г. 

чаетъ II. 9
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будь обстоятельства, тотъ всѣхъ болѣе занятъ имъ по своей 
пустотѣ сердечной. Какіе-то мимоходящіи, которые ради на
ступавшаго великаго праздника или шли въ городъ, или вы
ходили изъ города, по своимъ мелкимъ потребностямъ, оста
навливались предъ страшнымъ зрѣлищемъ смертной казни 
трехъ человѣкъ, налагавшимъ трепетное молчаніе на уста 
всяйаго, способными оказались нагло кивать головою и не
истово кричать въ слухъ одного изъ умиравшихъ, ничего имъ 
не сдѣлавшаго и, можетъ быть, никогда ими невидѣннаго, 
свое жестокое, безсердечное, укорительное: уа\ Кто такіе 
это были? Дѣти несмысленныя? Умопомѣшанные? Пьяные?

Ни то, ни другое, ни третье. Евангеліе оставляетъ ихъ 
безъ всякихъ опредѣленныхъ чертъ. Были просто мимоходя- 
щіе,— люди толпы, надѣленные здравымъ смысломъ настолько, 
чтобы различать вещи и даже судить о нихъ, и даже вы
ражать свое сужденіе внѣшними знаками, соотвѣтственно 
своему воспитанію, положенію, характеру и пр. Никто изъ 
насъ, ихъ преемниковъ по хожденію на Лобномъ мѣстѣ, не 
одобритъ, конечно, ихъ грубаго посмѣванія Христу Господ
нему въ послѣднія минуты Его привременной жизни. Но, 
христолюбцы братія! Совопросники вѣка сего требуютъ прежде 
всего «справедливости», жертвуя иногда для нея самою прав
дою. Есть ли, говорятъ оііи, достаточное основаніе поносить 
оныхъ мимоходящихъ за то, что они поносили Распятаго? Предъ 
ними зрѣлся не Христосъ, какъ мы Его знаемъ, а простый 
ихъ единоплеменникъ, бравшійся, по ихъ мнѣнію, не за свое 
дѣло, и за то вотъ посрамленный и страждущій, о которомъ 
слѣдовательно они могли дѣлать заключенія, какія мы могли 
бы имѣть объ одномъ изъ среды себя.

1. Такъ. Но кто же имъ сказалъ, что Осмѣиваемый ими 
нохвалялся тѣмъ, что они ставили Ему въ вину, не говоря 
уже о томъ, что такъ ли понята самая похвальба Его, если 
таковая была? Имъ, какъ и намъ, хороню извѣстно было 
иравило: не всякому слуху вѣрь. Осторожное правосудіе Рим
ское къ свѣдѣнію всѣхъ давало знать надписаніемъ на трехъ 
языкахъ на самомъ древѣ казни вину Распятаго: Іисусъ На-
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зарянинъ Царь Іудейскій (Іоан. 19, 19). Были, или нѣтъ, 
грамотны мимоходяпце, ихъ долгъ былъ руководиться тѣмъ, 
чтб правительственная власть сообщала къ ихъ свѣдѣнію. 
Сдѣлавъ это, они могли бы совсѣмъ другимъ предметомъ за
нять себя въ краткую остановку на мѣстѣ карательныхъ 
дѣйствій закона. Вѣрно не смѣхомъ и посмѣваніемъ разрѣ- 
щилось бы въ нихъ производимое крестомъ впечатлѣніе. Кого 
изъ евреевъ, въ самомъ дѣлѣ, но должны были смутить слова: 
Царь Іудейскій? Евангелистъ находитъ фатальнымъ это дѣй
ствіе правителя страны, еще утромъ того дня домогавшагося, 
во что бы то ни стало, судебнымъ*.порядкомъ признанія съ ка
кой бы то ни было стороны, обжалованнаго предъ нимъ си
недріономъ, человѣка —  царемъ. Позволительно думать, что 
одно сопоставленіе словъ: Назорянинъ и Царь Іудейскій для 
гордаго язычника прокуратора достаточно было къ тому, 
чтобы выразить его презрительный взглядъ на все возникшее 
дѣло. Отъ Назарета можетъ ли что добро быти (Іоан. 
1, 46), умѣлъ сказать, конечно, и онъ, и можете быть имѣлъ 
еще въ виду затронуть тѣмъ тетрарха галилейскаго, на то 
время бывшаго въ Іерусалимѣ и царски себя державшаго. 
Ничего подобнаго у мимоходящихъ не было въ головѣ. Ис
торическія судьбы ихъ мѣста, ихъ племени, ихъ вѣрованій, 
преданій, понятій, упованій, которыя, такъ сказать, на
прашивались на ихъ разсудокъ, подписаніемъ крестнымъ, ви
димо не занимали ихъ нисколько. Никакой высшей, бого- 
правительной загадки въ совершавшемся кругомъ ихъ, они це 
усматривали, и усмотрѣть не могли. Одно ихъ занимало: до
стойная посмѣянія похвальба человѣка сдѣлать невозможное 
и слѣдовавшее за нею посрамленіе.

Братіе христолюбцы! Жизнь человѣческая во всѣ времена 
похожа на себя саму. Мимоходящими оными мы можемъ 
сдѣлаться сами на каждомъ шагу. Передъ нами столько совер
шается странныхъ и поистинѣ <уму непостижимыхъ» ве
щей, что можно потеряться въ сужденіи о нихъ. Итакъ свя
тое мѣсто сіе учите насъ, памятію мимоходящихъ. не ловить, 
такъ сказать, съ вѣтра такое или иное заключеніе о томъ,

9 *
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чг5 у насъ предъ глазами, а всматриваться и вдумываться въ 
то «надписаніе», которымъ всеуправляющій промыслъ Божій 
на томъ или другомъ языкѣ, часто не говоримомъ, но совер
шенно внятномъ, даетъ намъ уразумѣвать смыслъ своихъ 
намѣреній и'дѣлъ.

2. За первымъ урокомъ слѣдуетъ второй. Мимоходящіе, 
оказывается, не были совершенными невѣдцами того, на что 
смотрѣли. Имъ извѣстно было, что Распятаго допрашивали 
въ теченіе минувшей ночи на судѣ у первосвященника, и 
что при этомъ выслушаны были показанія лицъ, свидѣтель^ 
ствовавшихъ о Его похвальбѣ гдѣ-то и когда-то— разорить 
церковь и чрезъ три дня создать снбва. Показанія эти, какъ 
мы знаемъ, не были найдены уважительными или по ихъ 
разногласію, или по малозначительности обвиненія. Полагать 
бы можно, что при этомъ выяснилось, что Судимый не гово
рилъ, что Онъ разорить, но что созиждетъ только разорен
ное. Мимоходящимъ однакоже, руководствовавшимся летучею 
молвою, и то и другое казалось равнозначительнымъ. Имъ 
не до тонкостей языка и мысли. У  нихъ осталось въ памяти 
и просится на уста одно представленіе р а зо р е н ія — и дерз
каго, и неумѣстнаго, и невозможнаго, не только не состояв
шагося, какъ и слѣдовало ожидать, а еще доведшаго разо
рителя до... креста!

Кромѣ «невниманія» въ вещахъ великой важности, на ми- 
моходящихъ падаетъ, такимъ образомъ, еще вина «легкомы
слія», отъ котораго открытый путь ко всѳму нехорошему. 
Съ святаго мѣста сего, вызывающаго боголюбивую душу на 
глубину чувства, строгость мысли и важность слова, не кстати 
было бы намъ, стоящимъ на немъ, отыскивать въ себѣ что- 
нибудь расходящееся со всѣмъ этимъ. Но невольно, какъбы 
само собою, представляется сходство положеній нашего и 
легкомысленныхъ мимоходящихъ. Братія-соотечественники! 
Вѣдь и мы здѣсь тоже какъбы мимоходящіё. Пришли сюда, 
обошли, что слѣдовало видѣть, и уйдемъ— откуда пришли! По 
милости Божіей, намъ не приходится видѣть тутъ ни распя
тыхъ, ни казнимыхъ, ни даже наказываемыхъ всенародно. Но
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все же есть множество случаевъ услышать что-нибудь про 
кого-нибудь блазненное и смущающее (тоже въ родѣ разоре
нія кѣмъ-нибудь необходимаго и созиданіемъ ненужнаго и 
т. нод.’). Итакъ, крѣпко надобно стоять на стражѣ своихъ 
мыслей и своего слова, чтобы не смѣшать, какъ смѣшивали 
мимоходящіе, того, что случилось или случается, съ тѣмъ, 
что о немъ передается. Не напрасно такое смѣшеніе у насъ 
зовется сплетеніемъ. Довѣрившись ему, мы какъбы чѣмъ-то 
оплетаемся до того, что дѣлаемся невольными вѣстниками 
всякой лжй.

3. И еще одинъ урокъ. Не оть патріотизма ли мимохо
дящіе такъ жестоко посмѣвательно относились къ Господу 
Христу, заподозривъ въ немТ) непочтительность къ Дому Бо
жію, —  ихъ великой исторической святынѣ, богоустанов
ленному хранилищу, средоточію вѣры, знаменію единства, 
вилы, славы?— Не отрицаемъ, что это могло быть, но утверж
даемъ, что этому не слѣдовало быть. Патріотизмъ— предметъ 
достойный уваженія, но ничто такъ легко не выходитъ за 
свои (естественные предѣлы, какъ онъ. Мѣсто, гдѣ мы*стоимъ, 
и во имя котораго говоримъ, не знаетъ и не признаетъ ни
какого отечества, кромѣ т рет ей Божія, и ни на какую 
исключительность— народную, язычную, племенную, кастовую, 
служебную и под. не даетъ своего изволенія и благословенія. 
Голгоѳа не для патріотовъ (во время Христово звавшихся 
«зилотами») и патріоты не для нея, что бы ни говорили ми
моходящіе и мимомудрствующіе. Ины овцы имамъ, яже не 
суть отъ двора сего, и тыя М и  подобаетъ привести (Іоан. 
10, 16). Такъ произносилъ вътугій слухъ и въ тѵный смыслъ 
патріотовъ своего времени Пастырь добрый, положившій 
здѣсь душу свою за овцы отъ всякаго двора,— за все чело
вѣчество, а не за іудеевъ только притязавшихъ, и доселѣ 
притязающихъ, на исключительное благоволеніе Божіе, давно 
и видимо оставившее ихъ, о чемъ свидѣтельствуетъ самая 
сія святая Голгоѳа, воздвигшаяся на развалинахъ Церкви под
законной.

Братія и попреимуществу братія-соотечественники! Мы—■
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новый Израиль, новый Іерусалимъ, новое смѣшеніе, нова 
тварь— славимся тѣмъ, чуо далеки отъ самомнительности іу
дейской, ставшей уже всемірнымъ посмѣшищемъ, только по 
кротости христіанства еще не преслѣдуемой всеобщимъ по- 
смѣвательнымъ: уа! Мы не окажемся на сторонѣ мимоходя- 
щихъ, мстившихъ хулою за одну мысль о возможности иного 
порядка вещей, кромѣ привычнаго. Но не облѣнимся заглянуть 
въ себя глубже, не откроемъ ли мы тамъ также ветхаго 
Израиля— только не по уставу, а по духу? Сколько есть въ 
кругозорѣ и въ круговоротѣ жизни нашей такого, чтб ничѣмъ 
не лучше мелкаго, слѣпо-упорнаго іудейства! Множество ве
щей— совершенно безразличныхъ въ высшемъ смыслѣ таин
ственнаго бытія нашего на землѣ, имѣютъ для насъ значеніе 
непреложнаго закона, неприкосновенной святыни, —  самой 
какъбы божественной воли! Долго ли и трудно ли и намъ, 
какъ евреямъ, счесть себя избранниками, любимцами Божіими, 
свыше благословляемыми на все, что ни придетъ намъ на 
мысль,— на все случайное, прихотное, близорукое, односто
роннее и проч. и проч., на все, скажемъ, мимоходящ ее 
для креста сего и для Распятаго на немъ? О, братія! Чѣмъ 
все это лучше того: уа!, которымъ мы начали свою бесѣду? 
Аминь.

А. А.



ИВЕРСКАГО БОГОРОДИЦКАГО ПЕРВОКЛАССНАГО МОНАСТЫРЙ,
НОВГОРОДСКОЙ ЕПАРХІИ,

' ГРОБОВОЙ СТАРЕЦЪ, МОЛЧАЛЬНИКЪ,

МОНАХЪ ПАХОМІЙ*1.
«Аще кто въ словѣ не согрѣшаетъ, сей совершенъ мужъ, 

силенъ обуздати и все тѣло>, говоритъ св. апостолъ Іаковъ 
(Іак. 3, 2), при чемъ указываетъ на необыкновенную труд
ность этого подвига, говоря далѣе, что «языкъ малъ удъ есть, 
и вельми хвалится», и что «языка никтоже можетъ отъ че
ловѣкъ укротити». Но исторія подвижничества христіанскаго 
представляетъ намъ примѣры такихъ сильныхъ въ терпѣніи 
мужей,, которые, при помощи Божіей, укрощали самый языкъ, 
связывали его силою воли, добровольно, Бога ради,— отказыва
лись иногда временно, иногда на всю жизнь, отъ употреб
ленія дара слова, для того, чтобы въ словѣ не согрѣшать,

а) Свѣдѣнія о недавно почившемъ старцѣ-молчальникѣ монахѣ 
Нахоягіѣ доставлены мнѣ лицами, хорошо его знавшими, именно: 
бывшимъ настоятелемъ* Иверскаго Богородицкаго монастыря, нынѣ 
настоятелемъ Босіфесенекаго, Новый Іерусалимъ именуемаго, мона
стыря, архимандритомъ Веніаминомъ; бывшимъ духовникомъ Ивер
скаго Богородицкаго монастыря и духовникомъ о. Пахомія, нынѣ 
настоятелемъ Моденскаго Николаевскаго монастыря, игуменомъ Діо
нисіемъ; іеромонахами Иверскаго (Богородицкаго монастыря Ѳеодо
сіемъ, Лаврентіемъ, Серафимомъ, и іеродіакономъ тогоже мона
стыря Варсонофіемъ, состоявшими въ близкихъ духовныхъ отноше
ніяхъ къ свято-иочивігіему старцу-молчальнику, и сохранившими о 
немъ не мало достоиримѣчательныхъ воспоминаній. Авт,
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и безмолвствуя устами, невозбранно бесѣдовать умною мо
литвою съ Богомъ. Таковые подвижники, отъ сущности по
двига своего, получили наименованіе молчальниковъ, и по 
высокости и трудности сего подвига, рѣдки бывали они въ 
самыя цвѣтущія времена подвижничества христіанскаго. Въ 
сонмѣ преподобныхъ угодниковъ Божіихъ, прославляемыхъ 
св. Церковію, очень немного такихъ, которые преимущё- 
ственно именуются молчальниками. Преи. Іоаннъ Молчаль
никъ (3 декабря-*, можно сказать, первенствуетъ силою тер
пѣнія своего и постоянства въ этомъ подвигѣ; за нимъ прен. 
Арсеній Великій (8 мая) тоже имѣлъ молчаливыя уста и до
стигъ въ этомъ высокаго совершенства духовнаго; затѣмъ 
изрѣдка въ сонмѣ преподобныхъ египетскихъ, палестинскихъ, 
аѳонскихъ, кіево.-печерскихъ, находимъ примѣры молчальни- 
чества. Совершенное однако молчаніе во всю жизнь, какъ 
кажется, и въ древнія времена было величайшею рѣдкостію. 
Молчальники молчали по большей части. лишь временно, из
бѣгая'излишнихъ бесѣдъ вообще. Такъ преп. Іоаннъ Мол
чальникъ и преп. Арсеній Великій, несмотря на свое мол- 
чальпичество, по временамъ преподавали приходившимъ къ 
нимъ братіямъ возвышенныя и душеспасительныя настаѣленія, 
слѣдовательно не были молчальниками въ полномъ смыслѣ 
этого слова, а лишь относительно излишества въ употребленій 
дара слова. По милости Божіей, въ нашей отечественной 
Церкви, несмотря нй всеобщее ослабленіе одекудѣніе благо
честія христіанскаго во всѣхъ слояхъ народа, подвижничество 
духовное не престаетъ однако проявляться въ обителяхъ ино
ческихъ, особенно подвергающихся нынѣ разнымъ нападкамъ 
со стороны міра и его слугъ, и проявляется въ разныхъ ви
дахъ и направленіяхъ, представляя отрадныя свидѣтельства 
того, что и въ нашъ немощный вѣкъ, при помощи Божіей, 
доступны людямъ боголюбивымъ самые возвышенные подвиги 
духовные, между прочимъ и молчальничество, притомъ совер
шенное и всежизненное, которое свойственно было лишь 
древнимъ благодатнымъ подвижникамъ. Примѣръ подобнаго 
молчальничества представляетъ намъ почившій о Господѣ
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29 августа 1886 года, гробовой старецъ Иверскаго Богоро
дицкаго монастыря, Новгородской епархіи, монахъ Пахомій, 
45 лѣтъ проведшій въ совершенномъ молчаніи, объяснявшійся 
въ крайней нуждѣ знаками, такъ что почти всѣ считали его 
за нѣмаго, тогда' какъ онъ совсѣмъ не былъ таковымъ, об
ладалъ даромъ слова, но Бога ради связалъ его терпѣніемъ 
своимъ: молчалъ для Бога, былъ кротокъ, смиренъ, любве
обиленъ ко всѣмъ, и всю жизнь свою, какъ свѣча неугаси
мая, стоялъ въ подвигѣ молитвенномъ предъ Богомъ, озаряя 
и ближнихъ своихъ благодатнымъ отблескомъ своихъ добро
дѣтелей. Въ теченіе всей земной жизни своей онъ неуклон
ною стезею шелъ за Божественнымъ крестоносцемъ Госпо
домъ Іисусомъ, на Него всегда взиралъ любовію сердечною, 
соблюдалъ тщательно Его заповѣди, за что и  сподобился отъ 
Него особаго благоволенія, выразившагося въ рѣдкой святой 
кончинѣ: жилъ онъ во всегдашней молитвѣ, встрѣтилъ и ан
гела смерти на молитвѣ, стоя на колѣняхъ предъ св. иконами 
въ своей келліи, съ четками въ рукахъ. Назидательно будетъ 
намъ поэтому прослѣдить его подвижническую жизнь и во 
славу Божію сообщить о ней то, что успѣли замѣтить въ 
ней достопримѣчательнаго ближайшіе ея свидѣтели и оче
видцы. Къ сожалѣнію старецъ-молчальникъ, весь углублен
ный въ самого себя, мало поддавался наблюденіямъ даже са
мыхъ близкихъ въ нему лицъ, почему и сказанія ихъ о немъ 
очень кратки, обрывочны и несовершенны, хотя и нельзя от
нять отъ нихъ вѣрности и добросовѣстности.

Монахъ Пахомій, въ мірѣ Петръ, родился въ 1809 году, Новго
родской губерніи, Боровичскаго уѣзда, въ приходѣ села Рюти
на, въ деревнѣ Львову нринадлежавшей тогда помѣщику Алек
сандру Ивановичу Веригину. Родители его— отецъ Тарасій, 
мать Домника, были крѣцостными этого помѣщика, платили ему 
оброкъ и занимались земледѣліемъ. Кромѣ Петра имѣли они 
еще сыновей Василія, Стефана и Іоанна, и дочь, бывшую въ 
замужствѣ въ г. Валдаѣ. Изо*всей этой семьи остался въ жи
выхъ младшій изъ сыновей Іоаннъ, который и сохранилъ въ 
памяти своей нѣкоторыя свѣдѣнія о мірской жизни брата
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своего Петра, сообщивъ ихъ инокамъ Иверскаго монастыря, 
когда они объ этомъ его спрашивали при погребеніи старца- 
молчальника. По словамъ его, братъ его Петръ смолоду от
личался тихостію и кротостію нрава, былъ очень застѣнчивъ 
и трудолюбивъ, любилъ бывать въ церкви при богослуженіи 
и удалялся гульбищъ и веселостей сельской молодежи. По
могая родителямъ своимъ въ. трудахъ ихъ земледѣльческихъ, 
Петръ на 15 году своей жизни, въ одинъ лѣтній день по
шелъ на сѣнокосъ траву косить, умедлилъ тамъ, цѣлыя сутки 
не приходилъ домой, чѣмъ возбудилъ недоумѣніе въ своихъ 
родителяхъ, не знавшихъ, чѣмъ объяснить себѣ его отсут
ствіе. На другой день къ вечеру пришелъ онъ наконецъ въ 
домъ родительскій, задумчивый и молчаливый, и когда роди
тели стали его спрашивать, гдѣ онъ такъ долго былъ и что 
дѣлалъ? онъ разсказалъ имъ нѣкоторое видѣніе б) и притомъ 
сообщилъ имъ, что оно такъ его поразило, что онъ безъ 
чувствъ лежалъ потомъ цѣлый день и цѣлую ночь на мѣстѣ 
бывшаго ему видѣнія, и только къ полудню другаго дня при
шелъ въ себя, нѣсколько очувствовался и чувствуя сильную 
слабость и трясеніе во всѣхъ своихъ членахъ, не безъ труда 
дошелъ съ сѣнокоса домой. Дѣйствительно опъ стадъ неузна
ваемъ послѣ этого событія: имѣлъ видъ больнаго человѣка, 
то блѣднѣлъ, то краснѣлъ, по временамъ дрожалъ всѣмъ тѣ
ломъ и пересталъ вовсе говорить съ своими домашними. 
Началъ объясняться съ ними при нуждѣ знаками, показывая 
руками, что ему нужно было объяснить. Сперва родители 
очень огорчались подобнымъ болѣзненнымъ состояніе*, сво
его сына, пробовали его лечить сельскими средствами отъ 
мнимой порчи, возили по знахарямъ и лекарямъ, но безъ 
всякой пользы. Петръ упорно молчалъ, и вскорѣ всѣ убѣди-

б) Находясь на сѣнокосѣ, увидѣлъ онъ, по ого словамъ, внезапно 
сильное солнцеподобное сіяніе, осіявшее его съ высоты небесъ, въ 
каковомъ сіяніи предстали предъ іПімъ Пресв. Богородица и св. апо
столы Петръ и Павелъ, преподавшіе ему духовное наставленіе, какъ 
ему жить, чтобы унаслѣдовать вѣчное спасеніе, и между прочимъ 
заповѣдавшіе ему молчаніе, какъ иодвигъ спасительный для души.
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лйсь, что онъ онѣмѣлъ. Такъ нѣмымъ и сталъ онъ слыть въ 
своемъ селѣ. Ктомѵ же послѣ бывшаго ему видѣнія на сѣно
косѣ совершенно здоровымъ никогда уже' не былъ, постоян
но былъ болѣзненнымъ. При этомъ сталъ онъ усиленно 
поститься и молиться: ночною порою, когда вся семья поко
илась сномъ, онъ клалъ земные - поклоны, плакалъ и рыдалъ, 
чѣмъ иногда будилъ свою мать, старавшуюся тогда успокоить 
своего мнимо-порченаго сына. 17-ть лѣтъ прожилъ въ по
добномъ состояніи болящій Петръ въ домѣ своихъ родителей; 
иногда хаживалъ въ окрестные монастыри, преимущественно 
же въ Иверскій Валдайскій Богородицкій монастырь, чтб на 
святомъ озерѣ близь г. Валдая находится, и отъ родины его 
деревни Львово отстоитъ всего въ 40 верстахъ. Очень ему 
нравились мѣстоположеніе и чинъ богослуженія въ этой оби
тели, и онъ три раза просился туда въ число братства, но 
какъ нѣмаго и болѣзненнаго, его все не принимали, что очень 
его огорчало. Тогда обитель Иверская не отличалась богат
ствомъ, имѣла очень небольшое братство, и лишнихъ мало- 

■ нужныхъ людей избѣгала принимать въ свои стѣны. Нако
нецъ въ 1842 году, по усиленной его просьбѣ, былъ онъ 
принятъ въ число братства Иверскаго монастыря настояте
лемъ, архимандритомъ Иннокентіемъ и назначенъ на черное 
послушаніе— работать въ кухнѣ монастырской, при чемъ мо
настырь выплачивалъ за него оброкъ его помѣщику. Разстав
шись навсегда съ роднымъ поселкомъ и домомъ родителей 
своихъ, Петръ не обнаруживалъ особаго сожалѣнія объ этомъ; 
напротивъ, какъ елень на источники водные, стремился всѣми 
помыслами души своей поскорѣе окончательно водвориться 
въ св. обители, гдѣ все его радовало и плѣняло. Самое по
слушаніе, которое ему назначилъ настоятель, несмотря на всю 
трудность его я неприглядность, принято было имъ съ радо1 
стію. Три года трудился онъ въ кухнѣ монастырской, рубилъ 
дрова, носилъ воду, готовилъ пищу, чистилъ и перемывалъ 
посуду, и трудился всегда безропотно, съ веселымъ, улыбаю
щимся лицемъ. Не было случая, чтобы онъ чѣмъ огорчился, 
или на кого гнѣвался,— молча исполнялъ свое послушаніе,
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всѣмъ старался услужить и угодить, такъ что вся братія 
вскорѣ полюбила нѣмаго послушника - повара,Петра, стара
лась понимать его и оказывала ему ласку. Но похвалъ онъ 
всячески избѣгалъ, напротивъ радовался всякому поношенію 
и насмѣшкѣ; если кто его укоритъ м и  надъ нимъ посмѣется, 
то онъ видимо ликовалъ, точно награду м и  подарокъ какой 
получилъ. При трудномъ своемъ послушаніи, неупостительно 
ходилъ въ церковь ко всѣмъ службамъ, которыя выстаивалъ 
всѣ до конца, стоялъ неподвижно на своемъ мѣстѣ, поник
нувъ главою къ землѣ, съ углубленнымъ въ себя взоромъ. 
Келейные молитвенные подвиги его въ это время вѣдаетъ 
одинъ Господь сердцевѣдецъ, но по внѣшности многіе тогда 
замѣчали, что нѣмой Петръ неутомимо бесѣдуетъ съ Богомъ 
умною молитвою. Цослѣ трехлѣтняго послушанія по кухнѣ 
монастырской, Петру было поручено послушаніе хлѣбеннаго, 
м и  хлѣбопека, не менѣе трудное. Онъ пекъ хлѣбы и булки 
на всю братію, и цѣлыхъ 15 лѣтъ трудился неутомимо въ 
этомъ послушаніи. Здѣсь потерялъ онъ остатокъ своего здо
ровья,— у него открылось болѣзненное трясеніе рукъ и ногъ, 
которымъ потомъ и страдалъ онъ во всю свою жизнь. 1852 г. 
18 февраля Петръ опредѣленъ въ число указныхъ послуш
никовъ Иверскаго монастыря, и привлекъ на себя вниманіе 
богоугоднаго мужа архимандрита Лаврентія* когда этотъ по
слѣдній былъ назначенъ настоятелемъ Иверскаго монастыря. 
Архимандритъ Лаврентій высоко оцѣнилъ его духовный по
двигъ и позаботился дать молчальнику другое послушаніе, 
болѣе подходящее къ его устроенію душевному. Онт» взялъ 
его изъ хлѣбни, и назначилъ кружечномъ при чудотворной 
иконѣ Иверскія Ботоматери, что даЬало ему возможность 
большую часть времени проводить въ храмѣ Божіемъ, при 
чудотворной иконѣ Царицы небесной, къ которой обращался 
онъ всегда съ трогательнымъ, почти дѣтскимъ благоговѣніемъ. 
Ко такъ какъ эта чудотворная икона почти половину года 
шествуетъ въ крестныхъ ходахъ по разнымъ городамъ и се
ламъ Новгородской и Тверской губерній, сопровождать ко
торую приходилось въ качествѣ кружечнаго и молчальнику



МОЛЧАЛЬНИКЪ МОНАХЪ НАХ0М1Й. 141

Петру, чтб видимо его тяготило и смущало, а также оченн 
вредно вліяло на его и безъ того разстроенное здоровье, то 
архимандритъ Лаврентій пожалѣлъ его, и на мѣсто его На
значилъ другаго кружечнаго, ему же благословилъ стоять 
гробовымъ у раки мощей св. праведнаго Іакова Боровичскаго 
чудотворца, отпирать раку его для прикладыванія къ св. мо
щамъ богомольцевъ, и вообще наблюдать порядокъ и чистоту 
при этой святынѣ. Съ великимъ благоговѣніемъ принялъ мол
чальникъ это святое послушаніе и несъ его неутомимо до 
конца своихъ дней. Въ 1865 году архимандритъ Лаврентій 
постригъ мнимо-нѣмаго Петра въ мантію, при чемъ нарекъ 
ему имя Пахомій. Съ нимъ вмѣстѣ. постригъ онъ въ мантію 
духовнаго друга его и спостника-слѣпца, который получилъ 
имя Филоѳея и до самой смерти о. Пахомія состоялъ съ 
нимъ въ самой тѣсной о Господѣ дружбѣ. Во время этого 
необычайнаго пострига, нѣкоторые изъ братіи Иверской не
годовали на архимандрита Лаврентія, что'онъ удостоилъ ман
тіи нѣмаго и слѣпаго, тогда какъ люди здоровые этого тогда 
не удостоились. Но о. Лаврентій, когда узналъ объ этомъ 
ропотѣ своей братіи, прямо сказалъ, что сдѣлалъ такъ по 
особому внушенію Божію и отнюдь объ этомъ не сожалѣетъ4 
Съ тѣхъ поръ монахъ Пахомій сталъ всегдашнимъ стражемъ 
мощей св. праведнаго Іакова, былъ 'именно ангеломѣ утѣши
телемъ для множества приходящихъ на поклоненіе симъ св. 
мощамъ богомольцевъ, всѣхъ любвеобильно выслушивалъ, 
всѣхъ по возможности удовлетворялъ, ко всѣмъ являлъ ласку 
и привѣть, за что и пользовался всеобщимъ уваженіемъ и 
любовію. Нужно было видѣть, съ какимъ терпѣніемъ и посто
янствомъ выстаивалъ* о. Пахомій, во дни особыхъ стеченій 
богомольцевъ, среди толпы ихъ, у раки мощей св. правед
наго Іакова, утѣсняемый со всѣхъ сторонъ народомъ, и съ 
какою любовію съ ними обходился. <Это гости Царицы не
бесной исв. Іакова», говаривалъ ему архимандритъ Лаврентій, 
нелюбившій, когда при многолюдствѣ старались останавли
вать усиленный приливъ толпы къ ракѣ св. мощей. О. Па
хомій тоже этого не любилъ, и всегда старался всѣмъ дать
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свободный доступъ къ св. мощамъ. <Имъ, бѣднымъ, сколько 
трудовъ стоило прійти сюда на поклоненіе угоднику Божію: 
намъ ли не потрудиться, дать имъ возможность ему покло
ниться и помолиться?» тоже нерѣдко говаривалъ ему при по
добныхъ случаяхъ архимандритъ Лаврентій, слово котораго 
стало всегдашнимъ правиломъ для о. Пахомія. Неутомимо 
стоялъ онъ на гробовой стражѣ у св. мощей праведника, и 
слишкомъ ВО лѣтъ провелъ въ этомъ святомъ послушаніи, 
при чемъ никогда не тяготился имъ, не поропталъ, напротивъ 
считалъ себя всегда особенно счастливымъ, что сподобился 
такой близости къ св. мощамъ угодника Божія Іакова, къ 
которому питалъ великую вѣру и благоговѣніе. Бакъ свѣ
тильникъ благодатный, сіялъ онъ на своей стражѣ молитвен
ной у мощей Боровичскаго чудотворца': высокій ростомъ, ху
дой тѣломъ, съ изсохшимъ обликомъ кроткаго лица, на ко
торомъ сіяли особенно благодатнымъ выраженіемъ черные 
проницательные глаза, съ длинными власами и брадою, бнъ 
напоминалъ древнихъ преподобныхъ,. какъ ихъ изображаютъ 
на иконахъ, почему, при одномъ даже поверхностномъ на 
него взглядѣ людей дотолѣ его не видавшихъ, внушалъ имъ 
особое чувство благоговѣнія. Многіе цѣловали ему руки, про
сили у него благословенія и молитвъ, земно ему кланялись, 
чѣмъ всегда приводили его въ большое смущеніе. Бакъ про
стой монахъ, онъ сторонился кого-либо благословлять,, не 
давалъ цѣловать своихъ рукъ, пряталъ ихъ подъ рясу, или 
же махалъ ими отрицательно толпѣ, чтобы этого не дѣлали, 
а когда кто земно ему кланялся, то и онъ таковымъ всегда 
отвѣчалъ такимъ же земнымъ поклономъ, руками указывая 
при этомъ на небо или св. иконы, вѵ напоминаніе, что та
ковое поклоненіе единому Богу подобаетъ воздавать. Белей- 
ную жизнь проводилъ онъ очень строгую и воздержную, ни
какой поблажки тѣлу своему не допускалъ, въ баню никогда 
не ходилъ, почивалъ на жесткомъ и узкомъ ложѣ, покры
томъ по голымъ доскамъ очень жидкимъ войлокомъ; пищу 
вкушалъ всегда въ трапезѣ монастырской, наравнѣ со всею 
братіею, но вкушалъ ее очень умѣренно и болѣе все слу-
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шалъ внимательно чтеніе трапезное, при чемъ иногда такъ 
заслушивался, что совсѣмъ забывалъ о пищѣ, полагалъ ложку 
на столъ, а самъ все слушалъ. Неграмотный, имѣлъ онъ осо
бую любовь къ слышанію всякаго Чтенія божественнаго и 
никогда не пропускалъ случая чтеніемъ симъ напитывать во 
спасеніе свою душу. Отличался особою любовію и сострада
ніемъ къ больнымъ и умирающимъ и усопшимъ: услышитъ 
бывало, что кто-либо изъ братіи Иверской боленъ, спѣшитъ 
въ келлію его, прислуживаетъ больному, приноситъ ему пшцу 
и питье, ставитъ самоваръ и продолжаетъ это, пока больной 
поправится. А если приближался больной къ смерти, то мол
чальникъ усугублялъ свои попеченія о немъ, услаждалъ ему 
своими молитвами предсмертныя минуты, самъ закрывалъ 
умершему глаза, омывалъ и опрятывалъ его мертвое тѣло, 
усердно слушалъ чтеніе Псалтири и св. Евангелія надъ по
койникомъ, усердно молился за упокой его души и какъ близ
каго родпаго провожалъ его останки до могилы. Всѣ такъ и 
знали, что если о. Пахомій зачаститъ въ келлію иного боль- 
наго, то видно тому плохо, видно уже ему не встать, и такъ 
почти всегда бывало. Омывать и опрятывать покойниковъ 
было любимымъ подвигомъ молчальника: тутъ онъ привычною 
рукою распоряжался и все устроялъ благолѣпно, по чину 
иноческому. Ие любилъ молчальникъ стяжанія: все. что полу
чалъ изъ кружки монастырской, но большей части раздавалъ 
то братіи, то сродникамъ своимъ, то нищимъ. Особенно ча
сто помогалъ онъ сестрѣ своей, очень бѣдно жившей въ за
мужествѣ въ г. Валдаѣ, сосѣднемъ съ Иверскимъ монасты
ремъ; а когда бна скончалась, то старецъ сталъ благотво
рить ея дѣтямъ, себѣ же оставлялъ лишь самое необходимое 
на чай, да елей къ лампадѣ у св. иконъ, которая свѣтила 
въ келліп его неугасимо. Одежду носилъ самую смиренную 
и очень подолгу, такъ что иногда приходилось ему выслуши
вать замѣчанія своихъ настоятелей касательно ветхости сво
ихъ одеждъ, малоприличныхъ для гробоваго старца. Ну бы
вало и сдѣлаетъ себѣ новый подрясникъ, или рясу, но ви
димо ими тяготится, и все старается поскорѣе ихч» износить
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или запачкать, чтобы не казались онѣ новыми. Всѣ считали 
молчальника за нѣмаго, и это видимо ему нравилось: онъ. 
объяснялся при надобности знаками,— движеніемъ рукъ. Но 
гнаки его мало кто вѣрно понималъ, чѣмъ молчальникъ от
нюдь не оскорблялся п не смущался, а только кротко улыб
нется, покачаетъ головою и отойдетъ въ сторону. Даръ слова 
онъ употреблялъ только при исповѣди. Духовникъ его іеро
монахъ Діонисій свидѣтельствуетъ, что онъ всегда говорилъ съ 
нимъ при исповѣди тихо и ясно, при чёмъ никакой непра
вильности въ произношеніи словъ у него не замѣчалось. 
Также іеромонахи Иверскаго монастыря —  Ѳеодосій и Лав
рентій, издавна дружные о Господѣ съ о. Пахоміемъ,' удо
стовѣряютъ, что бывали случаи, когда онъ по забывчивости 
нарушалъ съ ними свое обычное молчаніе и начиналъ говорить, 
о предметахъ духовныхъ, но сейчасъ спохватится, застыдится и 
весь покраснѣетъ въ лицѣ, какъбы совершилъ что-либо погрѣ- 
шительное. Опять замолчитъ, и потомъ не скоро уже опять зай
детъ въ ихъ келліи, точно зазирая себя въ погрѣшности предъ 
ними. Іеромонахъ Ѳеодосій, съ которымъ о. Пахомій разъ та
кимъ образомъ заговорилъ и потомъ смутился и замолчалъ, ска
залъ: «старецъ Божій, что такъ смущаешься своею рѣчью? 
Если далъ ты обѣтъ Богу молчать, то молчи; но если 
проговоришься, мы тебя не выдадимъ, и тоже молчать бу
демъ». Этимъ онъ нѣсколько успокоился. Вышепомянутые 
іеромонахи свидѣтельствуютъ, что въ рѣдкихъ и тайныхъ 
бесѣдахъ своихъ съ ними о. Пахомій многое открывалъ имъ 
изъ душевнаго своего устроенія, которое удивляло ихъ своею 
благодатною высотою и духовнымъ совершенствомъ, і Дѣвствен
никъ по тѣлу и душѣ, о. Пахомій очень тяготился, если 
женщины окружали его и стужали ему своими просьбами за. 
нихъ помолиться. «Ну кто я; говаривалъ о. Пахомій въ тай
ныхъ бесѣдахъ своихъ съ вышепоименованными іеромонахами, 
чтобы молиться' мнѣ за другихъ, когда самъ весь я во грѣ
хахъ? Поэтому, какъ тяжко мнѣ бываетъ, коі’да обступятъ 
меня богомольцы и просятъ меня за нихъ помолить, а осо
бенно жены, отъ которыхъ точно нѣкій огонь меня опаляетъ».
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При этомъ сообщалъ, что врагъ смущаетъ его помыслами 
тщеславія, будто онъ уже святой; а что это, какъ не поги
бель души?» прибавлялъ старецъ и сильно тогда тревожился 
за участь загробную своей души. «Вотъ здѣсь, на землѣ, 
люди меня блажатъ, святымъ считаютъ... Горе мнѣ бѣдному! 
говаривалъ онъ, печально кивая своею поникшею главою. 
Мало надежды мнѣ спастись, ибо я уже получаю здѣсь, на 
землѣ, похвалу, чего и самые святые не желали и избѣгали». 
Иногда передавалъ молчальникъ своимъ друзьямъ о Господѣ, 
іеромонахамъ Ѳеодосію и Лаврентію, о своемъ келейномъ 
правилѣ молитвенномъ, какъ его совершаетъ онъ отъ юности 
своей. Неграмотный, ограничивался онъ молитвою Господнею 
и молитвою Богородичною «Богородице Дѣво радуйся» при 
своихъ молитвословіяхъ келейныхъ, а преимущественно— мо
литвою Іисусовою, которую совершалъ непрестанно, и въ келліи 
и въ церкви, и сидя за трайезою, и занимаясь когда какимъ 
ручнымъ дѣломъ. Имя Господа Іисуса было всегда у него въ 
умѣ, при чемъ нерѣдко обнаруживался въ немъ благодатный 
даръ слезъ духовныхъ, которыя обильно лилъ онъ ипогда, 
стоя въ церкви, у раки мощей св. праведнаго Іакова, иногда 
ходя по монастырю съ четками въ рукахъ. Не любилъ онъ 
однако, если кто замѣчалъ, что онъ плачетъ: сейчасъ утрется, 
или покажетъ видъ, что онъ одержимъ насморкомъ и пла
четъ по этой причинѣ. Вообще старецъ всегда старался утаи
вать предъ ближними своими дары духовные, которыми ви
димо сталъ онъ процвѣтать за свою святую подвижническую 
жизнь. Іеромонахи Ѳеодосій, Лаврентій, Серафимъ, іеродіа
конъ Варсанофій, слѣпецъ монахъ Филоѳей, вотъ тѣ немно
гія личности, предъ которыми онъ не таился и предъ которыми 
иногда проявлялъ высокія благодатныя состоянія своей души. 
Не любилъ о. Пахомій, если кто при немъ судилъ и осуж
далъ ближнихъ: сейчасъ возмутится духомъ, замахаетъ ру
ками, покажетъ на небо, въ напоминаніе Верховнаго Судіи—  
Бога, и поспѣшитъ уйти поскорѣе въ другое мѣсто. Избѣ
галъ брать также пищу изъ трапезы въ келлію: кушалъ всегда 
за общею трапезою, а въ келліи ничего съѣстнаго не имѣлъ

ЧАСТЬ П, 10
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и даже чай очень рѣдко и мало пилъ. Если кто изъ благо
дѣтелей пришлетъ ему булокъ или калачей, сейчасъ поспѣ
шитъ раздать ихъ братіи, себѣ ничего не оставляя. Друж
ный съ нимъ іеромонахъ Серафимъ разъ сказалъ ему: «отъ 
чего это вы, батюшка, ничего не скушаете изъ того, что 
вамъ благодѣтели присылаютъ, а все раздаете братіи?» Ста
рецъ указалъ рукою на желудокъ, показывая, что онъ у него 
неисправенъ, а затѣмъ показалъ на небо и землю, тѣмъ да
вая понять, что нужно поститься для Бога, ибо предстоитъ 
скоро умереть ему. Память смертная всегда была ему при
суща: онъ, можно сказать, всякій день встрѣчалъ, какъ по
слѣдній день своей жизни, жилъ гостемъ на землѣ, все вни
маніе и всѣ помыслы души своей устремляя къ вѣчному оте
честву. Ночью очень мало спалъ, полагалъ многіе поклоны 
въ ночной тишинѣ, что замѣчали сосѣди его покелліи. Изъ 
монастыря никуда не выходилъ, только разъ въ день пой
детъ съ ведромъ почерпнуть себѣ воды, а если захочетъ по
гулять на воздухѣ, то походитъ по двору монастырскому, по
слѣ чего присядетъ на лавочку у братскаго корпуса. Кромѣ 
болѣзненнаго трясенія въ рукахъ и ногахъ, имѣл^ онъ отъ 
постояннаго стоянія паховую грыжу, отъ которой по временамъ 
сильно страдалъ; кромѣ того у него почти постоянно болѣли 
зубы. Несмотря однако на таковую свою болѣзненность, онъ 
совершенно не берегся и не лечился: бывало зимою въ 
холодномъ подрясникѣ выстаиваетъ въ холодномъ соборѣ 
у мощей св. праведнаго Іакова не одинъ молебенъ, а 
нѣсколько, совсѣмъ застынетъ, такъ что прійдя въ трапезу 
на обѣдъ, не сможетъ закоченѣвшею рукою взяться за лож
ку чтобы вкушать горячихъ щей, положитъ ее, и необѣ- 
давши пойдетъ въ свою келлію отогрѣвать на лежанкѣ 
свои закоченѣвшіе отъ холода члены. Особенно любилъ онъ 
іеродіакона Варсонофія, который хаживалъ къ нему въ кел
лію. При встрѣчѣ съ нимъ старецъ-молчальникъ имѣлъ обы
чай братски цѣловать его; но когда этого не дѣлалъ, то 
было это признакомъ того, что Варсанофій чѣмъ-либо согрѣ
шилъ или въ чемъ провинился. Такъ всегда и понималъ это
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Варсонофій и спѣшилъ исповѣдать предъ старцемъ свою 
вину. Тотъ, бывало, выслушаетъ его, кротко улыбнется, по
качаетъ головою, а потомъ поцѣлуетъ его, что и было зна
комъ прощенія, и Варсонофій удостовѣряетъ, что всегда по
слѣ подобной исповѣди предъ молчальникомъ дѣлалось у 
него легко и покойно на душѣ. Старецъ-молчальникъ имѣлъ 
обычай: ходя по монастырю, или стоя въ церкви, беззвучно 
шевелить губами, такъ что многимъ казалось, что онъ что-то 
про себя шепчетъ. Іеродіаконъ Варсонофій разъ спросилъ 
его по этому поводу: «Батюшка, что это вы шепчете все 
губами? Вотъ люди говорятъ, что вы можете говорить, да не 
хотите, изъ ненависти и презрѣнія къ людямъ». Молчаль
никъ удивленно на него посмотрѣлъ, покачалъ головою, и 
потомъ отрицательно махнулъ рукою, въ знакъ того, что это 
несправедливо. Потомъ показалъ знакъ, что всѣхъ любитъ, 
а молчитъ для Бога, и еще сдѣлалъ знакъ, чтобы Варсоно
фій болѣе не смущалъ его подобными рѣчами. Выдѣляясь 
изъ числа Иверской братіи своимъ подвижническимъ житіемъ, 
о. Пахомій пользовался уваженіемъ и любовію Иверскихъ на
стоятелей, архимандритовъ Лаврентія и Веніамина, которые 
сами проходили жизнь подвижническую и сочувствовали его 
духовному настроенію. Архимандритъ Лаврентій, во время 
многолѣтняго настоятельства своего въ Иверскомъ монасты
рѣ, всегда отзывался о молчальникѣ Пахоміѣ, какъ объ ис
тинномъ рабѣ Христовомъ, признавалъ его духовною красою 
своей обители и всегда относился къ нему съ уваженіемъ и 
любовію. Онъ поставилъ его, еще рясофорнаго послушника, 
на гробовую стражу у раки мощей св. праведнаго Іакова, 
затѣмъ, въ самый день переложенія св. мощей сихъ въ но
вую серебряную раку, постригъ его въ мантію и до самой 
кончины своей всегда оказывалъ ему покровительство и ласку. 
О. Пахомій всегда благоговѣлъ къ памяти архимандрита 
Лаврентія и не могъ безъ слезъ вспомнить о немъ, сейчасъ 
заплачетъ и укажетъ рукою на небо, намекая на то, что 
о. Лаврентій живетъ уже со святыми въ блаженной вѣчности. 
Преемникъ его о. архимандритъ Веніаминъ, по собственному

іо*
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его отзыву, глубоко уважалъ и чтилъ молчальника о. Пахомія, 
признавая въ немъ сокровеннаго подвижника Христова. < Вы
соконазидательная жизнь молчальника о. Пахомія, между про
чимъ пишетъ пишущему эти строки о. архимандритъ Веніа
минъ, отъ 2 ноября 1886 г., —  была такъ сокровенна, что 
при самомъ тщательномъ наблюденіи за нимъ, почти нельзя 
было уловить ея черты. Онъ былъ въ полномъ смыслѣ мол
чальникъ: не только не говорилъ, но даже утаивалъ самыя 
движенія душевнаго своего настроенія. Онъ былъ всегда ро
венъ и всегда благодушенъ, рачительно и усердно проходилъ 
свое послушаніе, стоя безсмѣнно у раки мощей праведнаго 
Іакова. Ранѣе всѣхъ приходилъ въ церковь и послѣднимъ 
оставлялъ ее, при чемъ особенное усердіе имѣлъ къ правед
ному Іакову. Его всѣ братія любили, и не было случая, чтобы 
кто-нибудь оказалъ ему неудовольствіе; равно и онъ почти
тельно относился ко всѣмъ. По жизни и подвигамъ келей
нымъ— это былъ свѣтильникъ: свѣтилъ всѣмъ своею жизнію, 
служилъ примѣромъ послушанія и беззлобія; остальные же 
подвиги келейные и внутренняя жизнь сего блаженнаго старца 
вѣдомы единому Богу, но вообще можно признать о. Пахомія 
"ІЬловѣкомъ Божіимъ». О. архимандритъ Веніаминъ, во дни 
настоятельства своего въ Иверскомъ монастырѣ, имѣлъ на
мѣреніе облечь о. Пахомія въ великій ангельскій образъ— 
св. схиму, чего старецъ очень желалъ, ибо когда кто изъ 
братіи напоминалъ ему о схимѣ, онъ всегда радостно улы
бался и показывалъ знаками, что онъ очень этого желаетъ. 
Но по неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ, это святое жела
ніе старца-молчальника осталось неисполненнымъ. О. ар
химандритъ Веніаминъ вскорѣ былъ переведенъ съ Иверскаго 
настоятельства на настоятельство въ Воскресенскій Новый 
Іерусалимъ именуемый монастырь, а послѣдующіе за нимъ 
настоятели Иверскаго монастыря не успѣли оцѣнить ду
ховныя достоинства молчаливаго подвижника Христова Ивер
ской обители. Онъ дожилъ свой вѣкъ и скончался про
стымъ мантейнымъ монахомъ. Въ теченіи 20-ти лѣтъ онъ жилъ 
въ одной келліи въ верхнемъ этажѣ братскаго корпуса, но
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по распоряженію монастырскаго начальства подъ конецъ жизни 
своей былъ онъ перемѣщенъ въ другую келлію, находив
шуюся въ нижнемъ этажѣ, низменную и сырую, которая 
очень вредно повліяла на его и безъ того слабое здоровье. 
Трудно было старцу-молчальнику жить въ этой келліи; но 
онъ все терпѣлъ, рѣдко когда жаловался близкой къ нему 
Иверской братіи на ея неудобство, а только видимо слабѣлъ 
и дряхлѣлъ. Съ наступленіемъ 1886 года, о. Пахомій сталъ 
нѣкоторымъ изъ друзей своихъ духовныхъ прикровенно го
ворить, что этотъ годъ будетъ послѣднимъ въ его жизни. Все 
складывалъ руки на груди, по примѣру покойниковъ, указы
валъ на небо, а потомъ на землю, давая понять, что скоро 
душа его оставитъ сей міръ, а тѣло опущено будетъ въ землю. 
Въ началѣ 1886 года впервые напечатанъ акаѳистъ св. пра
ведному Іакову Боровичскому чудотворцу, еще во дни настоя
тельства въ Иверскомъ монастырѣ архимандрита Веніамина со
ставленный пишущимъ эти строки по особому усердію къ сему 
угоднику Божію. По напечатаніи этого Акаѳиста положено въ 
Иверскомъ монастырѣ соборнѣ совершать его еженедѣльно по 
вторникамъ предъ ракою мощей св. праведнаго Іакова. О. 
Пахомій съ великимъ утѣшеніемъ отнесся къ этому молитвен
ному чествованію и прославленію многочтимаго имъ угодника 
Божія. Автору акаѳиста, просившему у него благословенія и 
св. молитвъ, послалъ онъ отъ себя икону Пресвятой Бого
родицы Вразумительницы, и просилъ написать, что онъ всегда 
за него молится. Когда акаѳистъ читался у раки мощей св. 
праведнаго Іакова, старецъ-молчальникъ съ радостнымъ вы
раженіемъ лица всегда его выслушивалъ, показывая нерѣдко 
потомъ братіи рукою, какъ онъ радъ, что наконецъ и св. 
Іаковъ имѣетъ акаѳистъ, въ честь его составленный, какъ и 
прочіе великіе чудотворцы земли Русской. Это, можно ска
зать было послѣднимъ утѣшеніемъ на землѣ старца Божія. 
Въ іюнѣ 1886 года посѣтилъ Иверскій монастырь изъ Пе
тербурга благоговѣйный священникъ о. Александръ Сырен- 
скій, весьма уважавшій старца-молчальника, который въ свою 
очередь выражалъ къ нему особую любовь о Господѣ. Когда
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о. Александръ зашелъ посѣтить келлію о. Пахомія, то былъ 
глубоко тронутъ его ласкою и готовностію, чѣмъ можно его 
утѣшить. Старецъ благословилъ его св. иконою и знаками 
показывалъ, что очень его любитъ и будетъ за него молиться 
Богу. Въ августѣ 1886 года о. Пахомій сталъ видимо осла
бѣвать въ силахъ тѣлесныхъ и очень измѣнился. Близкія къ 
нему, лица изъ братіи Иверской желали снять съ него фото
графическую карточку; но старецъ рѣшительно отъ этого 
отказался, замахалъ рукою и началъ плевать, чтб означало у 
него крайнюю степень неудовольствія. Впрочемъ еще во дни 
настоятельства въ Иверскомъ монастырѣ о. архимандрита Вені
амина, была съ него снята фотографія тайно отъ него, кото
рая одна теперь и сохранилась у его почитателей.— 16 авгу
ста чудотворная икона Иверской Богоматери отправляется 
крестнымъ ходомъ въ трехмѣсячное странствованіе по горо
дамъ и селамъ Новгородской и Тверской губерній; сопро
вождать ее назначенъ былъ въ 1886 году дружный съ стар- 
цемъ-молчальникомъ Иверскій іеромонахъ Серафимъ, который 
наканунѣ этого числа вечеромъ пришелъ къ нему въ келлію 
проститься. Старецъ со слезами простился съ нимъ, показы
вая знаками, что болѣе , съ нимъ не увидится, и все просилъ 
его помолиться о немъ поусерднѣе, когда услышитъ о его 
кончинѣ. 16 августа, послѣ божественной литургіи, когда 
чудотворная икона Иверской Богоматери была вынесена изъ 
собора настоятелемъ обители для поставленія ея въ дорож
ный кіотъ, въ которомъ имѣла она затѣмъ отправиться въ 
крестный ходъ, о. Пахомій на пути припалъ къ чудотворной 
иконѣ, прильнулъ устами къ ручкѣ Богоматери на Иконѣ, и 
долго ее лобызалъ, какъбы не могъ отъ нея оторваться,,чтб 
нѣсколько задержало крестный ходъ и бЪло замѣчено мно
гими. Это было послѣднее прощаніе старца-молчальника съ 
благодатною святынею— чудотворною иконою Богоматери, къ 
которой всегда онъ особенно благоговѣлъ. 20 августа о. Па
хомій такъ ослабѣлъ, что не могъ уже идти въ церковь на 
обычную свою гробовую службу при ракѣ мощей св. пра
веднаго Іакова. Онъ слегъ на свою койку и безмолвно ле-
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жалъ. Его поспѣшили напутствовать св. тайнами и совер
шили надъ нимъ таинство св. елеосвященія; приставили по
слушника ему прислуживать, но старецъ его не пожелалъ 
имѣть и просилъ, чтобы его оставили въ келліи одного ле
жать. Просилъ своего давняго друга, старца-слѣпца монаха 
Филофея, почаще навѣдываться къ нему въ келлію и прино
сить ему воды или чаю, когда потребуетъ. Принимать пищу 
послѣ причащенія св. тайнъ онъ рѣшительно отказался и 
только нѣсколько глотковъ воды или чаю выпивалъ въ день 
и такъ пребывалъ до самой своей кончины; лежалъ все на 
спинѣ, съ лицемъ свѣтлымъ и радостнымъ, все Іпепталъ 
что-то устами и молился Богу, обращая молитвенно свои взоры 
и на св. иконы. О. Филоѳей, самъ подвижникъ и молитвен
никъ, съ любовію сослужилъ послѣднюю службу своему другу 
и брату о Господѣ, ходилъ за нимъ тцательно. Старецъ-мол
чальникъ одного только желалъ, чтобы поменѣе нарушали 
его безмолвіе, поменѣе безпокоили его празднымъ любопыт
ствомъ человѣческимъ. Если кто изъ братій зайдетъ его на- 
вѣстить, всѣхъ принималъ съ любовію, прощался знаками, 
просилъ себѣ молитвъ, а затѣмъ, или закроетъ себѣ глаза, 
или отворотится къ стѣнѣ, тѣмъ давая знать посѣтителю, 
чтобы болѣе ему не докучалъ своимъ посѣщеніемъ. 28 авгу
ста вечеромъ, о. Филоѳей, идя ко всенощной на праздникъ 
усѣкновенія главы св. Іоанна Предтечи, зашелъ въ келлію о. 
Пахомія и засталъ его стоявшимъ на колѣняхъ у изголовья 
своей койки, надъ которою висѣла св. икона. Придерживаясь 
руками за края койки, старецъ колѣнопреклоненно молился. 
О. Филоѳей, оставивъ его молиться, самъ пошелъ въ церковь. 
Выстоявъ всенощное бдѣніе, онъ опять подошелъ къ двери 
келліи старца, приложилъ къ ней ухо и сталъ слушать. Ста
рецъ тихо рлакалъ навзрыдъ и глубоко вздыхалъ. Филоѳей 
подумалъ, что это онъ молится, и не сталъ его тревожить 
своимъ приходомъ. 29 августа, на самый праздникъ усѣкно
венія главы св. Іоанна Предтечи, въ 5-Мъ часу утра, о. Фи
лоѳей сталъ собираться къ ранней обѣднѣ и опять зашелъ 
къ старцу. Ощупывая его по слѣпотѣ своей по келліи, онъ
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нашелъ его стоявшимъ на колѣняхъ у изголовья койки не
подвижнымъ и холоднымъ. Тогда Филоѳей поспѣшилъ по
звать іеродіакона Варсонофія, который нашелъ старца от- 
шедшимъ уже ко Господу. Стоялъ онъ крѣпко на колѣ
няхъ, держалъ въ рукахъ четки; лице было оживлено еще 
молитвою, и казалось, точно созерцаетъ онъ нѣкое свѣт
лое небесное видѣніе, ибо пріятною улыбкою запечатлѣлись 
его мертвыя уста, а глаза благолѣпно были закрыты, и во
обще все лице его имѣло выраженіе неземнаго покоя. Въ 
6 часовъ утра большой колоколъ Иверской обители возвѣ
стилъ всей братіи о блаженной кончинѣ старца-молчальника, 
столько лѣтъ всѣхъ назидавшаго своимъ преподобнымъ по
движническимъ житіемъ. Собрались иноки, опрятали его мерт
вое тѣло по чину иноческому, положили его въ малой и тѣс
ной его келліи, гдѣ и пролежалъ онъ четверо сутокъ, въ те
ченіе которыхъ постоянно читалась надъ нимъ Псалтирь. 
Несмотря на жаркую лѣтнюю погоду, тѣсноту келліи, и мно
голюдную толпу, ее наполнявшую, чтобы поклониться мерт
вымъ останкамъ свято-почившаго старца, тѣло его пребывало 
нетлѣннымъ, не издавало ни малѣйшаго мертвеннаго запаха, 
и даже не измѣнялось видомъ. Чистый и свѣтлый лежалъ 
старецъ, наружною чистотою и нетлѣніемъ своего тѣла всѣмъ 
ясно свидѣтельствуя, что праведная душа его чистою и свѣт
лою предстала предъ лице Божіе. За отсутствіемъ настоя
теля Иверскаго монастыря, архимандрита Леонида, старшая 
братія монастыря поусердствовала оказать свято-почившему 
старцу всевозможное уваженіе и почесть посмертную его 
тѣлу. Прекрасный гробъ былъ ими устроенъ, обитъ мате
ріею, въ который и было положено тѣло старца, перенесено 
въ соборъ Иверской обители и тамъ отпѣто соборомъ свя- 
щенноиноковъ Иверскаго монастыря, 2 сентябряі 1886 года, 
послѣ чего тѣло старца было предано землѣ въ могилѣ, ис
копанной за олтаремъ собора, рядомъ съ могилою другаго 
именитаго подвижника Иверскаго монастыря, пустынножителя 
іеросхимонаха Амфилохія. Послѣ кончины старца-молчальника, 
многіе изъ братіи Иверскаго монастыря ощутили точно нѣ-
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кую пустоту духовную вокругъ себя: не стало у нихъ свѣ
тильника, который свѣтилъ ямъ и утѣшалъ ихъ примѣромъ 
своей святой подвижнической жизни. Стали вспоминать про 
него кто что помнилъ замѣчательнаго, и тогда только вполнѣ 
оцѣнили старца-молчальника, который воистину былъ духов
ною красою ихъ обители. Присутствовалъ при погребеніи о. 
Пахомія и родной его братъ Іоаннъ Тарасьевичъ, очень по
хожій на него лицемъ, который прибылъ отдать ему послѣд
ній долгъ. Присутствіе его при гробѣ старца было очень 
трогательно по разительному сходству живаго съ покойнымъ 
и по тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя сообщилъ онъ про дни юно
сти и жизнь въ родительскомъ домѣ святопочившаго своего 
брата, о. Пахомія. Тихо и мирно, подъ покровомъ молчанія 
протекла подвижническая жизнь блаженнаго старца въ Ивер
скомъ монастырѣ; тихо и мирно покоится онъ теперь въ мо
гилѣ, подъ осѣненіемъ соборнаго храма обители, содержа
щаго въ себѣ столько благодатныхъ святынь, до трубы арх
ангельской, имѣющей воздвигнуть мертвыхъ отъ гробовъ въ 
день всемірнаго , суда; намъ же оставилъ благой примѣръ 
своей святой, подвижнической жизни, въ назиданіе наше и 
благое чаяніе, что обрѣлъ онъ дерзновеніе и благодать у 
Господа, праведнаго мздовоздаятеля подвижниковъ благочестія, 
предстательствовать и молиться къ Нему за насъ грѣшныхъ, 
съ душеназиданіемъ воспоминающихъ подвиги его духовные.

Андрей Ковалевскій.
1887 г. 16 генваря.



Слово въ недѣлю Слѣпаго.

Мши подобаетъ дѣлами дѣла послав
шаго Мя Отца, дондеже день есть. 
Егда придетъ нощь, инктоже можетъ 
дѣлами  (Іоан. 9, 4).

Въ этихъ словахъ Господа нашего I. Христа, которыя вы сей
часъ слышали въ Евангельскомъ чтеніи, заключается заповѣдь 
для насъ, и заповѣдь до такой степени забытая нами, что 
она многимъ можетъ показаться совершенно новою. Поэтому 
я прошу васъ, братіе, остановить ваше вниманіе на этихъ 
словахъ Господа.

Хотя въ первой половинѣ этого изреченія Господь гово
ритъ о себѣ: Мнѣ подобаетъ дѣлати дгъла пославшаго Мя 
Отца, дондеже день есть,—но оно очевидно относится и къ 
намъ, потому что Господь заканчиваетъ свои слова общею 
мыслію: егда прейдетъ нощь, нттоже можетъ дѣлати. 
Ночью никто не можетъ дѣлать дѣло, значитъ дѣло дѣлать 
надо днемъ. Это конечно справедливо, это естественный зат 
конъ; день назначенъ для дѣятельности, ночь— для покоя. 
Взойдетъ солнце,— изыдетъ человѣкъ на дѣло свое и на дѣ
ланіе свое до вечера. Наступитъ ночь, и человѣкъ и вся при
рода предается покою, чтобы собрать истощенныя дневною 
дѣятельностію силы для дѣятельности слѣдующаго дня; только 
одни хищныя животныя выходятъ на свою хищническую ра
боту ночью. Однако этотъ естественный законъ не до такой
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степени непреложенъ, чтобы отъ него невозможны были от
ступленія, по крайней мѣрѣ, для человѣка. Нерѣдко человѣкъ, 
не успѣвъ окончить дѣла днемъ, доканчиваетъ его ночью,—  
ночью наверстываетъ потерянное время. Но что же это за 
необыкновенная ночь, въ которую никтоже можетъ дѣ
лами? Очевидно, что Господь днемъ называетъ время земной 
жизни, а ночью смерть. Итакъ, вотъ заповѣдь, которую даетъ 
намъ Господь: «ламъ подобаетъ дѣлати дѣла пославшаго васъ 
въ этотъ міръ Бога, пока продолжается день вашей жизни; 
придетъ ночь смерти, и дѣлать будетъ поздно».

Не правда ли, братіе, эта заповѣдь многимъ можетъ по
казаться совершенно новою. Въ самомъ дѣлѣ, такъ ли мы 
живемъ, чтобы похоже было на то, что мы крѣпко думаемъ 
о томъ, на что намъ дана жизнь?.. На что дана жизнь? Да 
на то, чтобы жить. «Жизнь для жизни намъ дана». Такъ 
говорятъ, такъ думаютъ, такъ и живутъ всѣ. Вотъ посмо
трите: евангельскій'богачъ живетъ въ чертогахъ, одѣвается 
въ порфиру и виссонъ, веселится по вся дни свѣтло; а у 
воротъ его чертоговъ, подъ открытымъ небомъ, въ язвахъ 
лежитъ умирающій съ голода, нищій Лазарь. Отчего это бо
гачъ не обращаетъ вниманія на несчастнаго? Да какое ему 
дѣло? Для чего ему безпокоиться? Зачѣмъ отравлять себѣ чашу 
жизни заботою о какомъ-нибудь нищемъ? Жизнь дана для жиз
ни.— Вотъ другой богатъ: этому угобзилась нива,— угобзилась 
до такой степени, что онъ не знаетъ, куда и дѣвать урожай, 
и заботится о чемъ? О томъ, чтобы подѣлиться дарами, кото
рыми благословилъ его Богъ, съ неимущими? Нѣтъ: онъ ду
маетъ о томъ, чтобы построить большія житницы и собрать 
въ нихъ вся благая своя. И вотъ тогда-то онъ заживетъ! 
Дуиіе, скажетъ онъ себѣ: имаши многа блага, лежаща на 
лѣто, многа; почивай, яждъ, пій, веселися. Жизнь дана для 
жизни. А вотъ еще одинъ: этотъ много лѣтъ неутомимо ра
боталъ,— работалъ честно, во многомъ себѣ отказывалъ, чтобы 
обезпечить свою жизнь,— все это хорошо; но, по мѣрѣ успѣха, 
въ немъ все разгарались аппетиты, и онъ началъ уже за
сасывать жизнь другихъ и засасываетъ сотни и тысячи жиз-
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ней,— и ничего: смотритъ въ глаза людямъ не краснѣя, и съ 
негодованіемъ благодѣтеля человѣчества говоритъ о неблаго
дарности засосанныхъ. И какъ же иначе? Онъ правъ: жизнь
ДАНЯ ДЛЯ ЖИЗНИ*

Такъ, братіе, всѣ помянутые думаютъ только о жизни, всѣ 
борятся за жизнь, рвутъ другъ у друга куски, и если когда 
и ладятъ другъ съ другомъ, то это не настоящій миръ, не 
братскій союзъ, гдѣ всѣ носятъ тяготы другъ друга, —  а 
сдѣлка, въ которой ревниво слѣдятъ другъ за другомъ,— пе
ремиріе утомленныхъ враговъ, которое нарушается при первой 
возможности. Поставивъ себѣ цѣлію жизнь, люди сдѣлались 
жадными, ненасытными міролюбцами, точно также какъ тотъ, 
кто забылъ, что ѣсть надо не для того, чтобы ѣсть, а для 
того, чтобы жить, —  дѣлается обжорою; или какъ тотъ, кто 
забылъ, что деньги цѣнны не сами-по-себѣ, а какъ средство 
для жизни,—дѣлается скрягою. Какъ звѣри, живя только для 
того, чтобы жить, люди мало-по-малу и превратились въ звѣ
рей и живутъ позвѣриному. Откуду брани и  свары въ васъ, 
спрашиваетъ Апостолъ и отвѣчаетъ: не отъ сластей ли  ва
шихъ,, воюющихъ во удтъхъ вашихъ?

Нѣтъ, братіе, челрвѣкъ— нѣчто болѣе животнаго. Если для 
животнаго довольно, того, что оно живетъ, чтобы жить, то 
для человѣка этого не довольно. Созданный по образу Божію, 
онъ долженъ поэтому уподобляться Богу. Вотъ задача, задан
ная человѣку. Земная жизнь есть срокъ, -въ который чело
вѣкъ долженъ пройти весь курсъ своего ученія. Жизнь— это 
домъ, котораго господинъ, отходя, каждому изъ рабовъ далъ 
свое дѣло,, чтобы каждый дѣлалъ, пока не возвратится госпо
динъ и не потребуетъ отчета. А когда возвратится, госпо
динъ не сказалъ: можетъ быть въ полночь, въ первую, 
вторую, либо въ третью стражу ночи, или предъ разсвѣтомъ, 
въ пѣніе пѣтуховъ,— а велѣлъ каждую минуту ждать его возг 
вращенія. Бодрствуй же, рабъ Божій, и дѣлай порученное 
тебѣ дѣло. Дано тебѣ пять талантовъ, пускай ихъ въ обо
ротъ, и пріобрѣти другіе пять талантовъ; тебѣ дано два,—  
удвой ихъ; а тебѣ данъ одинъ, —  не скрывай и одного въ
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землю. Каждый дѣлай свое дѣло побожески, не предъ очима 
течію работай, яко человѣкоугодникъ, но яко рабъ Христовъ, 
творя волю Божію отъ души. И дѣлай не медля, не откла
дывая, потому что не знаешь, когда придетъ Господинъ по
требовать у тебя отчета. Н е говори: успѣю завтра: можетъ 
быть и не успѣешь,— можетъ быть въ эту ночь душу твою 
истяжутъ отъ тебе, и для тебя начнется та послѣдняя ночь, 
въ которую никтоже можетъ дѣлатщ а если и доживешь 
до завтрашняго дня, то все-таки нынѣшняго не воротишь. 
Все можно воротить, но только не потерянное время. Сколь
ко бы ты ни сдѣлалъ добра завтра, но то добро будетъ при
надлежать завтрашнему, а не нынѣшнему дню, ибо довмшпъ 
дневи злоба его, —  каждому дню принадлежитъ своя работа; 
сколько бы мы ни сдѣлали, никогда не сдѣлаемъ болѣе того, 
сколько должны сдѣлать; ибо мы—рабы неключимые: если 
сотворимъ и вся гговелѣнная намъ, то сдѣлаемъ только то, 
чгпо должны быхомъ сотворити,— не болѣе.

Заключу мое слово напоминаніемъ объ одномъ добромъ дѣлѣ, 
которое надо сдѣлать, если не сегодня, то въ теченіе насту
пившей недѣли, никакъ не откладывая далѣе. Общество вспо
моществованія слѣпымъ призываетъ васъ принести ваши лепты 
въ пользу этихъ несчастныхъ, число которыхъ простирается 
въ Россіи приблизительно до ста тысячъ. Въ числѣ ихъ есть 
воины, потерявшіе зрѣніе на службѣ отечеству. Они дѣлали 
дѣло Божіе— принесли за васъ въ жертву свои силы и здо
ровье, пока продолжался ихъ день: исполните и вы свой долгъ 
въ отношеніи къ нимъ, отплатите имъ чѣмъ можете за очи, 
которыя они потеряли за васъ. Аминь.

Свящ. Д. Державинъ.



ИЗЪ К А Ш Ш Н Ж Ь  ПОУЧЕНІЙ
П О  В Е Т Х О З А В Ѣ Т Н О Й  И С Т О Р І И .

I.

Іудеи подъ властію персидскихъ
пирей.

Даніилъ, мужъ желаній, имѣлъ утѣшеніе дожить до воз
вращенія народа изъ плѣна. По смерти Дарія Мидянина, 
Киръ, сдѣлавшійся едвновластителемъ огромной монархіи, 
столько же, сколько и его предшественникъ, уважалъ Даніила. 
Безъ сомнѣнія, его влянію іудеи обязаны прекращеніемъ плѣна. 
Вѣроятно, Даніилъ показалъ Киру пророчества Исаіи, за 100 
лѣтъ назвавшія его по имени, потому что этимъ только и 
можно объяснить указъ, изданный Киромъ ровно чрезъ 70 
лѣтъ послѣ перваго переселенія іудеевъ въ Вавилонъ, въ 
которомъ Киръ объявляетъ, что Богъ небесный, даровавшій 
ему всѣ царства, поручилъ ему создать для Него храмъ въ 
Іерусалимѣ; почему онъ и дозволяетъ іудеямъ возвратиться 
въ свое отечество и предписываетъ правителямъ областей 
снабжать іудеевъ золотомъ и серебромъ, скотомъ и всякимъ 
добромъ и давать пожертвованія для дома Божія въ Іеру
салимѣ.

Вслѣдствіе этого указа болѣе 40 тысячъ іудеевъ, подъ 
предводительствомъ Зоровавеля, князя изъ рода Давидова, и 
первосвященника Іисуса, отправились въ отечество. Все это 
были бѣдняки, а богатые, снабдивъ переселенцевъ щедрыми 
пожертвованіями, сами не захотѣли возвращаться въ опусто-
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шенное отечество. Даніилъ, хотя душа его и рвалась къ до
рогимъ развалинамъ, остался однако также въ Вавилонѣ, ко
нечно не изъ личныхъ разсчетовъ, а чтобы своимъ вліяніемъ 
быть полезнымъ отечеству. Къ сожалѣнію, онъ скоро умеръ, 
и іудеи не могли не жалѣть о потерѣ такого могуществен
наго покровителя.

Печально было положеніе возвратившихся іудеевъ. Города 
лежали въ развалинахъ, земля въ запустѣніи; наслѣдственные 
участки перешли въ чужія руки. Надо было обстроиваться, об- 
работывать одичавшую землю, а средствъ не было, многимъ 
пришлось добывать свои участки изъ рукъ похитителей. Од
нако къ празднику новолѣтія народъ собрался въ Іерусалимъ; 
поставленъ былъ жертвенникъ на прежнемъ мѣстѣ и возста
новлено богослуженіе. Чрезъ два года заложенъ новый храмъ, 
при звукахъ трубъ, и кимваловъ. Но трудно было рѣшить, 
радостное или печальное было это торжество. Раздавались 
радостные клики молодежи; но кругомъ были развалины; ста
рики, помнившіе великолѣпіе перваго храма, видя скудость 
новаго, лишеннаго даже своей единственной святыни— ков
чега, рыдали, и ихъ вопли, смѣшиваясь съ радостыми кли
ками молодыхъ людей, заглушали звуки трубъ и кимваловъ 
и пѣніе левитовъ.

Самаряне, смѣшанное племя, составившееся изъ остатковъ 
израильтянъ съ другими разноплеменными поселенцами, пере
веденными сюда на мѣсто выселенныхъ ассирійскимъ царемъ 
израильтянъ, державшіеся такой же смѣшанной религіи, со
ставившейся изъ закона Моисеева и языческихъ суевѣрій,—  
предложили іудеямъ свое участіе въ построеніи храма. Но 
іудеи, теперь совершенно исцѣлившіеся отъ своей наклонно
сти къ идолопоклонству и сдѣлавшіеся очень преданными 
своей вѣрѣ, гнушаясь самарянами, какъ полуязычниками, от
казались отъ ихъ участія. Оскорбленные самаряне начали 
возбуждать противъ іудеевъ правителей и съ такимъ успѣхомъ, 
что работы были остановлены, а послѣ вскорѣ послѣдовав
шей смерти Кира, и совсѣмъ были запрещены. Эти препят
ствія, равно какъ недостатокъ средствъ и скудость воздви-
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гаемаго храма, до такой степени охладили усердіе народа, 
что онъ не принимался за работы даже и тогда, когда пре
пятствія были устранены. Тогда Богъ для возбужденія рев
ности народа, воздвигъ пророковъ. <Не бойтесь, говорилъ 
пророкъ Аггей,— такъ говоритъ Господь Вседержитель: еще 
разъ потрясу небо и землю, море и сушу, и приведу въ дви
женіе всѣ народы,— и придетъ Чаяніе всѣхъ языковъ (Вожде
лѣнный), и слава этого (скуднаго) храма будетъ выше славы 
перваго, потому что на семъ мѣстѣ Я дамъ миръ». Другой 
пророкъ Захарія восклицалъ: <Зѣло радуйся, дочь Сіонова, 
проповѣдуй, дочь Іерусалимова! Вотъ царь грядетъ къ тебѣ 
праведный и спасающій, кроткій и сидящій на подъяремной 
ослицѣ и молодомъ осленкѣ. Онъ хотя и будетъ проданъ за 
тридцать сребренниковъ— цѣну раба, хотя будетъ прободенъ 
въ ребра и овцы (ученики его) разбѣгутся, когда будетъ по
раженъ Онъ, ихъ Пастырь,— но Онъ изведетъ узниковъ изъ 
рова, не имѣющаго воды (воскреситъ мертвыхъ предъ своимъ 
воскресеніемъ), и сами пронзившіе Его воззрятъ на Него, 
какъ на своего Владыку».

Этотъ вдохновенный гласъ поднялъ упавшій духъ народа, 
и храмъ былъ отстроенъ. Эго, конечно, была великая радость 
для народа; но положеніе народа все еще было очень пе
чально. Стѣны Іерусалима лежали въ развалинахъ, и враж
дебные сосѣди безпрестанно вторгались въ беззащитный го
родъ и производили опустошенія. Въ это время при дворѣ 
персидскаго царя Артаксеркса служилъ виночерпіемъ іудей 
Неемія. Узнавъ о печальномъ положеніи роднаго города, онъ 
испросилъ у царя дозволеніе обнести Іерусалимъ стѣнами. 
Прибывъ въ Іерусалимъ, онъ съ такимъ усердіемъ принялся 
за это дѣло, что, несмотря на то, что въ одно и то же время 
нужно было и строить, и отражать нападенія сосѣдей, кото
рые покушались даже на жизнь его, —  успѣлъ воздвигнуть 
стѣны въ 50 дней!

Неемія— одна изъ самыхъ свѣтлыхъ личностей въ исторіи 
народа Божія. Онъ весь отдался благу народа. Устроивъ без
опасность народа со стороны внѣшнихъ враговъ, онъ обра-
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тилъ вниманіе на внутреннее состояніе народа: вмѣстѣ съ 
священникомъ Ездрой устроилъ порядокъ гражданскій и воз
становилъ чистоту вѣры, нарушенную многими чрезъ браки 
съ язычницами. Особенно болѣлъ онъ сердцемъ о бѣднякахъ. 
Узнавъ, что бѣдные граждане, для уплаты податей, продали 
свои поля и даже сами отдались въ рабство богатымъ, онъ 
собралъ богатыхъ и уговорилъ ихъ возвратить бѣднякамъ сво
боду и поля и простить долги.

Въ этихъ трудныхъ подвигахъ, помогалъ Нееміи голосъ 
пророка Малахіи. «Прежде дня великаго и просвѣщеннаго, 
говорилъ пророкъ,—Я пошлю, говоритъ Господь, Илію Ѳес- 
витянина, и онъ приготовитъ путь мой предо Мною,— и вне
запно придетъ въ храмъ свой Господь, Котораго вы ищете, 
и Ангелъ завѣта, Котораго вы желаете. Вотъ Онъ идетъ, 
говоритъ Господь Вседержитель». Это былъ послѣдній про
роческій голосъ. Какъ при приближеніи солнца, меркнутъ 
звѣзды, такъ ири приближеніи самого Божественнаго Солнца 
Мессіи, померкли звѣзды, озарявшія сумракъ Ветхаго Завѣта, 
и замолкли пророческіе голоса. Народъ долженъ былъ попять, 
что Солнце близко. Се грядетъ!.. Аминь.

II.
Іудеи подъ властію египетскихъ 

и сирійскихъ царей.

Іудеи отдохнули и оправились подъ властію персидскихъ 
царей. Но дни Персидскаго царства были уже сочтены. Оно, 
несмотря на свою громадность, или вѣрнѣе вслѣдствіе своей 
громадности, какъ и всѣ завоевательныя монархіи древности, 
было непрочно: части этого громадйаго тѣла, связанныя на
сильственно, стремились къ распаденію и ждали только слу
чая, чтобы оторваться.

Начавъ борьбу съ маленькой Греціей персидскіе цари 
вскорѣ узнали, что сила государства не въ величинѣ: Греки 
побѣдоносно отразили двукратное нашествіе Персовъ, и сами

ЧАСТЬ и. и
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стали нападать на Персію. Но когда усилившіеся между Гре
ками, раздѣлявшимися на нѣсколько независимыхъ респуб
ликъ, раздоры ослабили ихъ, въ это время возникло новое, 
сильное полугреческое царство*Македонское. Александръ Ма
кедонскій, 20-ти лѣтъ вступивъ на престолъ послѣ отца сво
его Филиппа, въ два года покорилъ Грецію и началъ борьбу 
съ персидскимъ царемъ. Одержавъ надъ нимъ двѣ блиста
тельныя побѣды, онъ пошелъ по восточному берегу Среди
земнаго моря, покоряя города, и осадивъ знаменитый въ древ
ности финикійскій торговый городъ Тиръ, потребовалъ у іу
деевъ съѣстныхъ припасовъ для арміи и вспомогательнаго 
войска. Страшно было отказать грозному завоевателю; но 
первосвященникъ, управлявшій дѣлами, предпочелъ скорѣе 
подвергнуться всѣмъ послѣдствіямъ его гнѣва, чѣмъ нарушить 
вѣрность благодѣтелямъ іудейскаго народа,— персидскимъ ца
рямъ. Онъ отвѣчалъ, что пока живъ персидскій царь, іудеи 
не могутъ помогать его врагу. Разгнѣванный завоеватель, 
разрушивъ Тиръ, двинулся въ Іудею. Трепещущій народъ въ 
бѣлыхъ одеждахъ, подъ предводительствомъ первосвященника 
въ полномъ облаченіи, вышелъ на встрѣчу Александру, при
ближавшемуся къ Іерусалиму. Александръ былъ тронутъ 
этимъ зрѣлищемъ торжественно встрѣчающаго его народа и. 
нодошедши къ первосвященнику, поклонился ему. Изумленіе 
овладѣло окружающими его вождями. Одинъ изъ самыхъ при
ближенныхъ съ негодованіемъ сказалъ ему: «Какъ, ты, предъ 
которымъ все преклоняется, унижаешься предъ іудейскимъ 
священникомъ?»—'«Не предъ нимъ, а предъ Богомъ, имя Ко
тораго я вижу у него на челѣ. Предъ моимъ походомъ явился 
мнѣ мужъ' въ точно такомъ одѣяніи, какъ этотъ священникъ, 
и обѣщалъ мнѣ побѣду». Войдя въ Іерусалимъ, онъ принесъ 
жертву и, когда первосвященникъ показалъ ему пророчество 
Даніила, предсказавшаго разрушеніе серебрянаго (Персид
скаго) царства мѣднымъ царствомъ греческимъ, то Александръ 
простеръ свою благосклонность до того, что предоставилъ іу
деямъ жить по своимъ законамъ и даже освободилъ ихъ отъ 
податей въ субботные годы.
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Но мѣдное царство Греко-Македонское еще скорѣе пало, 
чѣмъ предшествовавшія два: Александръ пронесся надъ мі
ромъ, какъ блестящій метеоръ, въ 10 лѣтъ завоевалъ извѣст
ный тогда міръ, начиная отъ Индіи, до африканскихъ пу
стынь и умеръ, оставивъ свою громадную монархію безъ на
слѣдника. Тотчасъ послѣ его смерти она распалась на нѣ
сколько царствъ, которыми овладѣли его полководцы. Бли
жайшими къ ІуДеѣ царствами, отъ которыхъ теперь зависѣла 
судьба ея, были Греко-Сирійское на сѣверѣ и Греко-Египет
ское на юго-западѣ.

Іудея сперва подпала власти египетскихъ царей Птолеме
евъ. Первый изъ нихъ, воспользовавшись субботнимъ днемъ, 
въ который іудеи считали ва грѣхъ браться за оружіе, во
шелъ въ Іерусалимъ, занялъ его своимъ войскомъ и тысячи 
народа увелъ въ Египетъ. Но узнавъ ихъ вѣрность присягѣ, 
онъ вскорѣ сравнялъ ихъ въ правахъ съ господствующими 
тамъ греками и македонянами. Преемникъ его Птоломей Фи- 
ладельфъ продолжалъ покровительствовать іудеямъ. Устрои- 
вая библіотеку въ своей столицѣ Александріи, знаменитѣй
шемъ въ древности центрѣ просвѣщенія и торговли, онъ желалъ 
между прочимъ имѣть и еврейскія священныя книги на гре
ческомъ языкѣ. По его просьбѣ, первосвященникъ прислалъ 
ему 72 переводчика, которые и перевели св. книги съ ев
рейскаго на греческій. Этотъ знаменитый переводъ, извѣст
ный подъ названіемъ перевода 70-ти, принятъ въ руковод
ство православною Церковію.

Вообще подъ властію египетскихъ царей іудеямъ было хо
рошо. Но, къ сожалѣнію, власть надъ ними египетскихъ ца
рей скоро смѣнилась властію сирійскихъ. Сирійскій царь 
Антіохъ Епифанъ возымѣлъ сумазбродную мысль всѣхъ сво
ихъ подданныхъ превратить въ грековъ и принялся за осу
ществленіе этой невыполнимой мысли съ большимъ жаромъ. 
Такъ какъ іудеи отличались отъ всѣхъ народовъ, какъ 
своею религіею, такъ и привязанностію къ ней и къ своей 
народности, то имъ досталось тяжелѣе всѣхъ. Антіохъ запре
тилъ обрядъ обрѣзанія, отмѣнилъ богослуженіе, отбиралъ и

11*
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жегъ со. книги; храмъ превратилъ въ языческое капище; при
творы храма сдѣлались свидѣтелями безстудныхъ языческихъ 
празднествъ, въ которыхъ принуждали, принимать участіе на
родъ, а противящихся подвергали жестокому гоненію. Узнавъ 
однажды, что двѣ женщины тайно обрѣзали своихъ дѣтей, 
гонитель велѣлъ повѣсить несчастнымъ матерямъ дѣтей на 
шею, провести по городу и потомъ сбросить съ город
ской стѣны.

Въ это ужасное время между множествомъ малодушныхъ 
нерѣдко являлись люди мужественные, которыхъ никакія муки 
не могли заставить измѣнить вѣрѣ. Такъ одного старца, учи
теля народа— Елеазара, принуждали ѣсть запрещенное зако
номъ свиное мясо. Уваженіе къ старцу было такъ велико, 
что сами исполнители царскаго повелѣнія, жалѣя его, обѣ
щали положить между кусками евинаго мяса куски дозволен
наго и уговаривали его сдѣлать только видъ, что онъ ѣстъ 
запрещенное закономъ. «Какъ! сказалъ доблестный старецъ, 
мнѣ, въ мои лѣта лицемѣрить и вводить въ соблазнъ моло
дыхъ людей!» Отказавшись наотрѣзъ, онъ умеръ подъ уда
рами мучителей. Послѣ него привели 7 учениковъ его, род. 
пыхъ братьевъ, съ матерью ихъ Соломоніею. Всѣ они одинъ 
за другимъ были замучены въ глазахъ матери. Пристыжен
ный и взбѣшенный ихъ твердостію, Антіохъ пытался побѣдить 
младшаго, который былъ еще мальчикъ. Подозвавъ его къ 
себѣ, оиъ обѣщалъ ему богатство, почести, грозилъ муками. 
Но видя, что угрозы также мало дѣйствуютъ на мальчика, 
какъ и ласки, и желая во что бы то ни стало восторжество
вать надъ нимъ, мучитель, подозвавъ мать, предложилъ ей 
уговорить мальчика, чтобы сберечь себѣ хоть одного. Мать, 
казалось, согласилась, подошла къ сыну, обняла его и ска
зала: «сжалься, дитя мое, надъ матерью, которая носила тебя 
во чревѣ, кормила и ростила; не убойся мучителя и не из
мѣни Богу, все сотворившему. Богъ воскреситъ тебя, гакъже 
какъ и братьевъ твоихъ, и увидишься съ ними». Выслушавъ 
мать, мальчикъ, обратившись къ мучителямъ, сказалъ: «чего 
вы ждете? Не думаете ли вы, что я измѣню своей вѣрѣ? А
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ты, прибавилъ онъ, обратясь къ мучителю, —  не избѣжишь 
руки Божіей! > и погибъ въ мукахъ, а» за нимъ и мать. Ти
ранъ ошибся въ разсчетѣ, надѣясь сломить упорство народа. 
Негодованіе пересилило страхъ и нужна была только искра, 
чтобы произошелъ страшный взрывъ. Эту искру бросилъ свя
щенникъ Маттаѳія. Когда въ городокъ, въ который ушелъ 
онъ изъ Іерусалима, чтобы нс быть свидѣтелемъ безобразій, 
возмущавшихъ его душу, явился царскій чиновникъ принуж
дать жителей къ отступничеству и потребовалъ, чтобы Мат
таѳія, какъ священникъ, подалъ примѣръ народу, то Матта
ѳія точно подалъ примѣръ: онъ убилъ, какъ повелѣвалъ за
конъ, іудея, собравшагося возложить ѳиміамъ, иа идольскій 
жертвенникъ, и воскликнулъ, обратясь къ народу: <ктр лю
битъ законъ, пусть слѣдуетъ за мною! > На этотъ кликъ ото
звались многіе и съ женами, дѣтьми и имуществомъ удали
лись вслѣдъ за Маттаѳіей въ пустыню. Со всѣхъ сторонъ 
стали стекаться къ нему ревнйтели закона. До какого геро
изма доходила преданность закону этой кучки героевъ, видно 
изъ слѣдующаго случая. Однажды около 1000 человѣкъ изъ 
нихъ, съ женами и дѣтьми, были настигнуты въ пещерахъ, 
въ которыхъ они укрывались, и всѣ до одного допустили пе
рерѣзать себя, не поднявъ оружія въ свою защиту, чтобы пе 
нарушить субботу, въ которую это случилось. Узнавъ объ 
этомъ несчастій, Маттаѳія разрѣшилъ защищаться даже и 
въ субботу.

Составивъ значительное войско, Маттаѳія, съ помощію пя
терыхъ сыновей-героевъ, нападалъ на сирійцевъ, разбивалъ 
ихъ, разрушалъ языческіе жертвенники, обрѣзывалъ необ
рѣзанныхъ дѣтей и поднялъ упавшій духъ народа. По смфти 
его, борьбу продолжали сыновья, изъ коихъ Іуда отличался 
безстрашіемъ и военными талантами. Съ самыми ничтожными 
силами онъ постоянно одерживалъ побѣды надъ опытными въ 
военномъ дѣлѣ сирійскими вождями и своими побѣдами за
ставилъ сирійцевъ очистить Іудею. Очистивъ храмъ и возста
новивъ богослуженіе, онъ обратилъ оружіе противъ сосѣд
нихъ народовъ, поднимавшихся противъ іудеевъ.
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Борьба съ сирійцами впрочемъ не кончилась; по смерги 
Антіоха она возгорѣлась съ новою силою. Послѣ цѣлаго ряда 
блистательныхъ побѣдъ, Іуда встрѣтился однажды съ сирій
цами, которые были въ такомъ подавляющемъ числѣ, что изъ 
трехъ тысячъ, бывшихъ у Іуды, большая часть разбѣжалась 
и у него осталось только 800 человѣкъ. Какъ ни были му
жественны эти герои, но и они не надѣялись одолѣть 
20000-ное непріятельское войско и совѣтовали Іудѣ отсту
пить. «Не бывать этому! сказалъ Іуда.— Если уже пришло 
наше время, умремъ мужественно и не посрамимъ нашей 
славы!» Цѣлый день продолжалась кровопролитная битва; 
Іуда успѣлъ разстроить одно крыло непріятеля, но, окружен
ный другимъ, палъ въ неравной борьбѣ.

Съ такимъ же почти успѣхомъ продолжалъ войну братъ 
Іуды Іонаѳанъ, пока не былъ предательски захваченъ и убитъ 
сирійскимъ полководцемъ. Изъ всѣхъ братьевъ остался одинъ 
Симонъ, отличавшійся болѣе правительственными дарованіями. 
Онъ окончательно свергнулъ сирійское иго и доставилъ та
кое благосостояніе народу, что благодарный народъ устано
вилъ новое лѣтосчисленіе отъ Симона архіерея, военачаль
ника и  вождя іудеевъ.

Но и этотъ, послѣдній изъ братьевъ умеръ также насиль
ственною смертію: онъ былъ захваченъ и убитъ своимъ зя
темъ съ двоими сыновьями. Изъ всего этого семейства геро
евъ, прозванныхъ въ честь перваго изъ нихъ— Іуды, Макка
веями, уцѣлѣлъ одинъ сынъ Симона Іоаннъ, прозванный Гир- 
каномъ (разрушителемъ). Онъ покорилъ самарянъ и разру
шилъ ихъ храмъ, построенный ими съ позволенія Александра 
Македонскаго на горѣ Гаризинъ (горѣ благословеній), по
корилъ также идумеевъ, потомковъ Исава, брата Іаковлева, 
прозваннаго Эдомомъ, покоренныхъ нѣкогда Давидомъ, но 
послѣ отложившихся.

Потомки Маккавеевъ, послѣ Гиркана соединившіе свѣт
скую власть съ духовною и принявшіе титулъ царей, недо
стойны были своихъ великихъ предковъ: они постоянно бо
ролись между собою за власть, своими междуусобіями осла-
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били государство и опозорили себя страшными жестокостями, 
доходившими даже до братоубійства.

А между тѣмъ на западѣ давно уже поднялось послѣднее 
изъ четырехъ, предсказанныхъ Даніиломъ царствъ— желѣзное 
царство Римское. Завоевавъ вее побережье Средиземнаго моря, 
римляне подвигались уже къ Іудеѣ. Вмѣсто того, чтобы, 
сколько возможно, избѣгать столкновенія съ страшными за
воевателями, послѣдніе изъ. Маккавеевъ, братьевъ, боровшіеся 
за власть, сами дали римлянамъ поводъ вмѣшаться въ ихъ 
дѣла: оба брата обратились къ суду римскаго полководца 
Помпея. Приверженцы одного изъ братьевъ заперлись въ 
храмѣ, но римляне разрушили стѣну храма и ворвались въ 
святилище. Помпей вошелъ даже во Святое Святыхъ ’ и былъ 
крайне изумленъ тѣмъ, что нашелъ его совершенно пустымъ 
и лишеннымъ, также какъ и прочія части храма, священныхъ 
изображеній. Съ горестію и безсильнымъ негодованіемъ смот
рѣли іудеи на оскверненіе своей святыни присутствіемъ языч
ника. Впрочемъ, какъ человѣкъ очень мягкій, Помпей не 
коснулся сокровищъ храма и, рѣшивъ дѣло братьевъ, оста
вилъ іудею, подчинивъ ее власти Римлянъ.

Такъ кончилась независимость іудеевъ, продолжавшаяся 
всего '79 лѣтъ; съ этого времени іудеи оставались подъ вла
стію римлянъ до окончательнаго своего паденія. Князь отъ 
Іуды и  вождь отъ чреслъ его оскудѣлъ. Очевидно, пришествіе 
Примирггтеля, Чаянія языковъ было уже близко. Се грядетъ, 
глаголетъ Господь Вседержитель. Аминь.

ІП.

Иродъ.

Не оскудгъетъ князь отъ Іуды и вождь отъ чреслъ его, 
дондеже пріидутъ отложенная ему и  Той Чаяніе языковъ.

Такъ нѣкогда умирающій патріархъ Іаковъ указалъ время 
пришествія Мессіи. <Не отымется скипетръ отъ Іуды и за
конодатель отъ чреслъ его, доколѣ не придетъ Примиритель,
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которому покорятся народы». И вотъ указанное патріархомъ 
время пришло; Іудея потеряла независимость и подпала вла
сти римлянъ. Но этого мало: Іудея подверглась такому уни
женію, какого никогда не испытывала: римляне посадили на 
престолъ Давидовъ иноплеменника.

Въ царствованіе послѣдняго изъ Маккавеевъ всѣми дѣла
ми управлялъ идумей Антипатръ, человѣкъ способный и хит
рый, умѣвшій угодить римлянамъ. По смерти его, сынъ его 
Иродъ, отличавшійся большими дарованіями и честолюбіемъ, 
сталъ добиваться полнаго господства надъ Іудеею: женившись 
на Маріаннѣ, послѣдней отрасли великаго рода Маккавеевъ, 
онъ благодаря своей энергіи, неразборчивости въ средствахъ 
и угодливости передъ римлянами, не только достигъ власти, 
но и получилъ титулъ царя. Чтобы удержаться на престолѣ, 
добытомъ незаконными средствами, онъ всю жизнь старался 
совмѣстить несовмѣстимое: угодить римлянамъ, своимъ покро
вителямъ, и примирить подданныхъ съ своею властію. Чтобы 
пріобрѣсти расположеніе народа, онъ великолѣпно отстроилъ 
храмъ іерусалійіскій, во время общественныхъ бѣдствій— го
лода, землетрясеній, моровой язвы, оказывалъ щедрыя благодѣ
янія бѣдствующимъ. Но въ тоже время, чтобы выказать предан
ность римскому владыкѣ, императору Августу, онъ нарушеніемъ 
древнихъ уставовъ и священныхъ обычаевъ глубоко оскорблялъ 
чувства народа: въ самомъ Іерусалимѣ построилъ языческій 
театръ, а въ окрестностяхъ амфитеатръ, въ которомъ про
исходили языческія игры и зрѣлища; строилъ въ честь им
ператора города и называлъ ихъ его именемъ; даже, въ об
ластяхъ, присоединенныхъ къ его царству, воздвигалъ въ честь 
Августа храмы и ставилъ въ нихъ его статуи, т.-е. вводилъ 
идолопоклонство.

Понятно, что этими средствами нельзя было привлечь сердца 
народа, глубоко преданнаго своей вѣрѣ и обычаямъ. Подо
зрительный по натурѣ, чувствуя тяготѣющую надъ нимъ не
нависть народа, онъ постоянно волновался страхомъ за свой 
престолъ, всюду подозрѣвалъ заговоры. Кипя злобой, жесто
кій, мстительный, неразборчивый на средства, онъ не оста-
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навливался ни предъ какимъ злодѣйствомъ. Онъ истребилъ 
весь родъ Маккавеевъ, и съ какимъ діавольскимъ коварствомъ! 
Такъ принужденный возложить санъ первосвященника на 
брата жены своей Маріамны и замѣтивъ, что народъ съ во
сторгомъ и любовію смотритъ на прекраснаго юношу, онъ 
однажды уговорилъ его купаться, и тайно приказалъ слугамъ, 
какъ будто шутя, какъ можно больше окунать его; слуги 
такъ усердно шутили, что совсѣмъ закупали юношу. Пышныя 
похороны и рыданія Ирода никого не обманули. По жалобѣ 
тещи, овъ былъ вызванъ на судъ къ властителю Рима. У ѣз
жая, онъ далъ зятю тайное повелѣніе, въ случаѣ своей смерти, 
убить Маріамну, чтобы она не вышла замужъ за другаго^ Съ 
помощію даровъ и своей ловкости онъ успѣлъ оправдаться. 
Послѣ, когда онъ долженъ былъ опять ѣхать къ новому вла
дыкѣ Рима, онъ опять далъ зятю такое же повелѣніе. Когда 
Маріамна, узнавшая объ этомъ, по возвращеніи его упрек
нула его за это, онъ обвинилъ ее въ заговорѣ на его жизнь 
и казнилъ. Мужественно умерла эта послѣдняя отрасль М ак
кавеевъ, въ которой воскресли доблести ея великихъ пред
ковъ. Когда минута бѣшенства прошла, Иродъ терзаемый 
совѣстію, въ мучительной тоскѣ, бросивъ дѣла, бродилъ по 
дворцу, клича и приказывая слугамъ кликать его Маріамну, 
которая умѣла вдохнуть любовь даже въ его звѣрское сердце, 
и наконецъ впалъ въ мучительную болѣзнь.

Но на злодѣевъ, имѣющихъ себялюбивое сердце, угрызенія 
совѣсти не дѣйствуютъ благотворно, а только еще болѣе 
ожесточаютъ ихъ. Любовь къ Маріамнѣ сколько-нибудь сдер
живала лютость Ирода; теперь же, когда не стало ея, когда 
онъ принесъ въ жертву своей лютости единственное суще
ство, которое любилъ,— теперь казнить, мучить, истреблять 
сдѣлалось для него потребностію, наслажденіемъ, въ кото
ромъ онъ топилъ свою мучительную тоску по Маріамнѣ. Н а
чалъ онъ съ тещи и казнилъ ее, несмотря на то, или мо
жетъ быть потому, что эта низкая женщина имѣла столько 
безсердечія, что, для спасенія своей презрѣнной жизни, ру
гательствами провожала благородную дочь свою на казнь;
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потомъ онъ казнилъ двухъ сыновей своихъ отъ Маркины, 
замѣтивъ въ нихъ холодность къ себѣ; казнилъ еще треть
яго сына отъ другой жены, единственно за то, что бѣдный 
юноша, по ложному слуху о смерти отца, упрашивалъ тю
ремщика выпустить его изъ тюрьмы, куда заперъ его отецъ. 
По поводу этихъ дѣтоубійствъ, императоръ Августъ такъ, вы
разился объ Иродѣ: <у Ирода выгоднѣебыть свиньею, чѣмъ 
сыномъ». Когда, вслѣдствіе тогоже ложнаго слуха о смерти 
тирана, нѣкоторые ревнители народныхъ обычаевъ низвергли 
золотаго орла, поставленнаго имъ надъ воротами храма, онъ 
велѣлъ сжечь ихъ живыми. Наконецъ всѣ эти казни онъ 
увѣнчалъ избіеніемъ виѳлеемскихъ младенцевъ.

Смерть положила конецъ всѣмъ этимъ звѣрствамъ.' И 
ужасна была эта смерть! Внутренности его горѣли медлен
нымъ огнемъ; неутолимый голодъ терзалъ его; ноги его на
лились водою; гніющее чрево пожирали гадины—рѣдкая бо
лѣзнь, которою умирали только необыкновенные тираны и 
развратники; нестерпимый смрадъ отгонялъ отъ него окружа
ющихъ; судороги давали ему по временамъ сверхъестествен
ную силу. Но всѣ эти страшныя муки тѣлесныя были ничто 
въ сравненіи съ муками душевными: терзанія совѣсти и злоба 
доходившая до ненависти ко всему роду человѣческому, сдѣ
лали адъ въ его душѣ. Зная, что смерть его будетъ празд
никомъ для его подданныхъ, онъ собралъ и заключилъ въ 
темницу знатнѣйшихъ іудеевъ и заклиналъ зятя и сестру каз
нить ихъ, чтобы похороны его не обошлись безъ плача.

Таковъ былъ Иродъ, прозванный Великимъ. Подлинно ве
ликъ онъ по своимъ злодѣяніямъ. Онъ, какъ выразился о 
немъ одинъ историкъ, вступилъ на престолъ, какъ лисица, 
царствовалъ, какъ тигръ, а умеръ, какъ бѣшеная собака. 
Онъ представляетъ ужасный примѣръ того, до какого упадка 
можетъ дойти поврежденная природа человѣческая и какъ 
необходима поэтому для нея небесная помощь. Эта небесная 
помощь явилась въ его царствованіе въ лицѣ I. Христа въ 
виѳлеемскихъ ясляхъ; а Иродъ пытался отнять ее у человѣче
ства, убивая виѳлеемскихъ младенпевъ. Аминь.
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IV.
Взглядъ на судьбы народа Божія 
со времени плѣна Вавилонскаго.

Со времени плѣна Вавилонскаго мы обозрѣли не болѣе 
трехъ вѣковъ; и въ это короткое время судьба міра измѣня
лась три раза! Золотое Вавилонское царство смѣнилось се
ребрянымъ, Мидо-Персидскимъ, которое въ свою очередь 
раздавлено было Греко-Македонскимъ. Это, какъ метеоръ, 
быстро пронеслось и разсыпалось, ослѣпивъ блескомъ взоры 
современниковъ. Разсыпалось, а на горизонтѣ показалось чет
вертое, сильнѣйшее изъ всѣхъ, желѣзное царство Римское. 
Народы основавшіе тѣ могучія царства, затерялись между 
другими, потеряли имя, нѣкоторые исчезли безъ слѣда; а 
маленькій народъ Божій, попираемый могучими стопами ихъ, 
пережилъ ихъ и остался неизмѣннымъ! Не поразительно ли 
это? Буря событій вырываетъ съ корнемъ и уноситъ съ поля 
исторіи могучіе дубы, а слабая тростинка цѣла. Могуще
ственныя монархіи гибнутъ безъ слѣда, а народъ Божій остает
ся цѣлъ. Властители иногда сами заискиваютъ въ этомъ без
оружномъ народѣ, покровительствуютъ ему, исповѣдуютъ его 
Бога, просятъ его молитвъ.

Бросимъ бѣглый взглядъ на событія. Навуходоносоръ не. 
реселяетъ іудеевъ. А что же Святая Земля? Кто занимаетъ 
ее? Никто. Но зачѣмъ же она пустуетъ? Какъ возможно, 
чтобы земля, текущая млекомъ и медомъ, пустовала цѣлыхъ 
70 лѣтъ? Почему вавилонскій царь не поселилъ на ней кого- 
нибудь, какъ прежде сдѣлалъ это ассирійскій царь съ зем
лею Израильскаго царства, и не образовалъ тамъ, на этомъ 
важномъ пунктѣ, преданнаго себѣ населенія? Какъ эта про
стая мысль не пришла - въ голову ни ему, ни его преемни
камъ? Какъ будто эти ненасытные завоеватели понимали, что 
эта земля не принадлежитъ имъ, заповѣдная для нихъ;— 
точно понимали, что они не имѣютъ права распоряжаться 
ею, что ея владѣтель— Іегова, который отдалъ ее въ потом-
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ственное владѣніе своему народу, и этому народу она должна 
быть возвращена въ свое время. Такъ домъ стоитъ пустой, 
когда его хозяинъ сосланъ на время въ ссылку, но не поте
рялъ право собственности, —  и домъ пустуетъ въ ожиданіи 
возвращенія хозяина.

И хозяинъ возвращается, когда срокъ ссылки кончился. 
Кирѣ даетъ іудеямъ позволеніе возвратиться. Какъ пришла 
ему въ голову эта совсѣмъ не политическая мысль— возвра
тить свободу и отечество этому народу, не похожему на 
другіе, гнушающедуся язычествомъ,— народу, который 70 лѣтъ 
тому назадъ составлялъ независимое царство, имѣющее свои 
славныя и еще живыя воспоминанія?.. Точно, всѣ эти владыки 
міра, сами того не вѣдая, исполняли волю Провидѣнія. Какъ 
объяснить потомъ снисхожденіе, покровительство и даже пре
клоненіе предъ Іудеями гордаго и притомъ раздраженнаго 
завоевателя, Александра Македонскаго, въ то время какъ 
онъ былъ такъ безжалостенъ къ другимъ, навлекшимъ на 
себя его гнѣвъ? (Ѳивы напримѣръ).

Съ разрушеніемъ Греко-Македонскаго царства судьба наро
да Божія какъ будто измѣняется, къ худшему. Одинъ изъ Пто- 
ломеевъ подобно Навуходоносору уводитъ тысячи іудеевъ въ 
Египетъ. Но всмотритесь пристальнѣе въ это событіе и вы уви
дите туже руку Промысла. Какъ нужно было народу Божію про
никнуть на-востокъ, чтобы бросить туда живыя сѣмена вѣры 
въ Іегову и въ грядущаго Мессію,— точно также нужно было 
проникнуть ему и на западъ, чтобы заронить и тамъ тѣже 
сѣмена. И смотрите, какъ скоро эти сѣмена дали ростки: 
сынъ перваго Птоломея переводитъ св. книга съ еврейскаго 
языка на греческій, всемірный въ то время языкъ образо
ванныхъ людей,— и весь міръ познаетъ Іегову и ожидаемаго 
Мессію.

Таковы чудныя судьбы народа Божія. Онъ переживаетъ 
могущественные народы, вопреки естественному порядку ве
щей, потому что ему нужно было жить для того, чтобы раз
ливать свѣтъ истины во мракѣ языческой лжи и суевѣрія. 
Мы должны сравнить его не съ тростникомъ, а съ Ноевымъ
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ковчегомъ. Вотъ волны событій уносятъ съ лица исторіи крѣп
кія зданія, а утлый ковчегъ плаваетъ, хранимый десницею 
Божіею. И сами тѣ, которые ругались надъ ковчегомъ, ин
стинктивно направляются теперь къ нему, чуя, что въ немъ 
одномъ заключается теперь жизнь человѣчества.

Исполнивъ свое назначеніе, народъ Божій склонился нако
нецъ къ упадку,— и вотъ, какъ заходящее солнце бросаетъ 
на землю предъ закатомъ багряные лучи, такъ народъ Бо
жій предъ закатомъ своего политическаго существованія, ге
ройски возстаетъ на защиту своей независимости противъ 
сирійскаго владычества и украшается кровавымъ вѣнцемъ 
мученичества. Скоро желѣзное царство наляжетъ на весь 
міръ и судьбами Божіими раздавитъ и ковчегъ, какъ болѣе 
уже не нужный, послѣ того какъ изъ него будетъ вынутъ 
животъ міра,— и разбросаетъ остатки его по лицу земли. Но 
поразительно! Этотъ желѣзный римскій народъ, царь наро
довъ, самъ наконецъ исчезаетъ, а раздавленный и разсѣян
ный имъ народъ іудейскій живетъ еще и теперь, неизмѣнно 
тотъже. Зачѣмъ? Должно-быть онъ и теперь еіце на что- 
пибудь нуженъ. На что же? На это отвѣчаетъ ап. Павелъ: 
«не хочу, братіе, оставить васъ въ невѣдѣніи тайны сей 
(чтобы вы не мечтали о себѣ), что ожесточеніе произошло 
въ Израилѣ отчасти до времени, пока войдетъ (въ царство 
Христово) полное число язычниковъ, и такимъ образомъ весь 
Израиль спасется, какъ написано: придетъ отъ Сіона Изба
витель и отвратитъ нечестіе отъ Іакова, и сей завѣтъ имъ 
отъ Меня, когда сниму съ нихъ грѣхи ихъ... Въ отношеніи 
къ благовѣстію, они враги ради васъ; а въ отношеніи къ 
избранію— возлюбленные Божіи ради отцевъ, ибо дары и при
званіе Божіе непреложны. Какъ и вы нѣкогда были непо
слушны Богу, а нынѣ помилованы по непослушанію ихъ: такъ 
и они теперь непослушны для помилованія васъ, чтобы и 
сами они были помилованы!»— Ахъ,- братіе, въ насъ видимо 
изсякаетъ духъ христіанскаго благочестія, а убпѣхи невѣрія 
и нечестія поразительны. Кажется не далеко то ужасное 
время, когда для спасенія христіанства Господь передастъ
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свѣтильникъ вѣры нѣкогда избранному народу своему и онъ, 
теперь врагъ христіанства, обратившись, замѣнитъ насъ, а 
можетъ-быть еще разъ послужитъ нашему спасенію, вливъ 
въ насъ свѣжую струю жизни. "

Благоговѣйный ужасъ охватываетъ душу при созерцаніи 
судебъ этого чуднаго народа. Нашъ вѣкъ отвергаетъ библей
скія чудеса; но укажите ему на судьбы народа Божія. Вотъ 
чудо, котораго ни отвергнуть, ни объяснить мудрецы нашего 
вѣка не могутъ. Какое самое поразительное доказательство 
истины христіанства? спросилъ одинъ государь епископа.—  
Іудейскій народъ, отвѣчалъ епископъ. Аминь.

У.

Религіозное и нравственное со
стояніе іудеевъ предъ пришестві

емъ Спасителя.

Послѣ плѣна Вавилонскаго іудеи, какъ мы видѣли, совер
шенно исправились отъ своей наклонности къ идолопоклон
ству; но они подражая, такъ сказать, идолопоклонникамъ, слу
жили своему Богу не духомъ и истиною, а одною внѣшностію, 
точно надѣялись подкупить Его тучными жертвами. Прежде 
они забывали, что они избранный народъ Божій, и пресмы
кались предъ языческими народами; —  теперь они впали въ 
противоположную крайность: они стали гордиться своимъ из
браніемъ, обрѣзаніемъ и происхожденіемъ отъ Авраама; сѣмя 
Авраамово мы, говорили они съ гордостію, и съ такимъ глу
бокимъ презрѣніемъ смотрѣли на язычниковъ, что боялись 
оскверниться даже ихъ прикосновеніемъ. Они -вообразили, 
что они единственный народъ въ мірѣ, о которомъ печется 
Богъ, что они одни— сыны царствія, а всѣ прочіе народы 
только для того и существуютъ, чтобы быть ихъ рабами. 
При такой гордости и презрѣніи къ язычникамъ, можете во
образить, каково было имъ переносить иго этихъ презрѣн
ныхъ язычниковъ. Чѣмъ тяжелѣе было это иго, тѣмъ съ
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большимъ нетерпѣніемъ ждали онй Мессію, ждали въ немъ 
не Искупителя, не Освободителя отъ ига діавола, а земнаго 
Царя-завоевателя, который покоритъ имъ всѣ народы.

Эти превратныя понятія о Іеговѣ и о Мессіи некому уже 
было исправить: изсякъ духъ пророческій и пророковъ замѣ
нили раввины (учители закона) и книжники (толкователи пи
санія), которые сами быж слѣпыми вождями слѣпыхъ. По
слѣ плѣна Вавилонскаго возникли двѣ религіозныя партіи: 
саддукеевъ и фарисеевъ. Саддукеи, къ которымъ принадле
жали одни высшіе классы, были вольнодумцы, не вѣровавшіе 
въ бытіе ангеловъ, въ безсмертіе души, а слѣдовательно и въ 
будущую жизнь. Понятно, что эти матеріалисты своего вре
мени не могли пользоваться никакимъ уваженіемъ въ гла
захъ народа, сіоль преданнаго своей вѣрѣ, и не могли имѣть 
вліянія. Но совсѣмъ другое дѣло фарисеи: они пользовались 
чрезвычайнымъ уваженіемъ и имѣли самое пагубное вліяніе 
на народъ, потому что въ нихъ были тѣже самые пороки, 
что и въ народѣ. Зародыши указанныхъ выше пороковъ 
іудейскаго народа, мало-по-малу развиваясь, дошли до чудовищ
ныхъ размѣровъ. Народъ грубо, плотски понималъ законъ и 
ограничивалъ всю свою религіозность одною обрядностію: 
фарисеи совсѣмъ исказили законъ множествомъ такъ назы
ваемыхъ преданій старцевъ, т.-е. разныхъ, измышленныхъ 
ими предписаній, которыя они выдавали за Моисеевы, пере
шедшія будтобы къ нимъ отъ Моисея чрезъ старцевъ. Съ 
помощію этихъ преданій они довели предписанное Моисеемъ 
почитаніе субботы до нелѣпости: по ихнему, въ субботу не
льзя было позволять себѣ не только настоящей работы, а 
даже и самаго простаго и необходимаго дѣла, напримѣръ: 
исцѣленному больному убрать свой одръ, пройти засѣяннымъ 
полемъ,— помилуй Богъ, притопчешь случайно оставшееся на 
поверхности земли зернышко, которое, пожалуй, выростетъ и 
выйдетъ, что ты какъ-будто посѣялъ его; считалось грѣхомъ 
сдѣлать даже доброе дѣло въ субботу. Народъ гордился сво
имъ избраніемъ и считалъ отверженными и нечистыми всѣ 
другіе народы, фарисеи считали праведниками однихъ себя
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и даже на свой собственный народъ смотрѣли какъ на от
верженный и нечестивый- Народъ сей— проклятый народъ; 
я— не то, что другіе люди: хищ ники, неправеднжи, пре
любодѣи,— такъ фарисеи трактовали народъ и расписывали 
чужіе пороки. Они старались отличаться отъ этого прокля
таго народа даже одеждою: увеличивали размѣры повязокъ съ 
словами закона на лбу и рукахъ и каемки на одеждахъ. 
Понятно, что прикосновеніе къ этому проклятому народу 
оскверняетъ такого праведника, какъ фарисей, а потому, по 
возвращеніи изъ какого-нибудь многолюднаго собранія, гдѣ 
нельзя было избѣжать прикосновенія,— фарисей немедленно 
совершалъ омовеніе. Но при такой гордости какая возможна 
была праведность? Вся праведность фарисеевъ была чисто 
внѣшняя; сердце же ихъ было сухое, холодное, себялюбивое. 
Будучи страшно корыстолюбивы, они имѣли наглость выда
вать за преданія старцевъ самыя безнравственныя правила; 
напримѣръ поихнему клятва золотомъ или какимъ-пибудь дру
гимъ даромъ церковнымъ священнѣе клятвы именемъ Божіимъ, 
или церковію. Золото, значитъ, было для ним;ь священнѣе 
храма и даже имени Божія. Или еще: лучше сдѣлать пожерт
вованіе въ церковь, чѣмъ кормить престарѣлыхъ родителей. 
Они обирали простодушныхъ вдовъ, обольщая ихъ своею са
новитостію и благочестивою наружностію. Несмотря на свою 
гордость и презрѣніе къ народу, они изъ корыстолюбивыхъ 
разсчетоьъ съ самымъ мелочнымъ тщеславіемъ добивались 
почтенія этого, по ихъ мнѣнію, проклятаго и нечистаго на
рода. Всѣ свои добрыя дѣла они дѣлали только для того, 
чтобы видѣли люди.

Собирался ли фарисей поститься—онъ непремѣнно дѣлалъ 
постное лице; если молился, то не иначе, какъ на видномъ 
мѣстѣ— на улицѣ напримѣръ; раздается трубный звукъ— зна
читъ фарисей собрался раздавать милостыню. Однимъ словомъ 
вся праведность фарисеевъ была одно отвратительное лице
мѣріе; они были похожи на покрашенные гробы, красивые 
снаружи, а внутри наполненные костями мертвыхъ и всякою 
нечистотою.
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И однако, какъ ни были грубы эти пріемы лицемѣрія, слѣ- 
ио$ народъ принималъ ихъ за чистую монету и платилъ 
этимъ лицемѣрамъ за ихъ презрѣніе глубокимъ почтеніемъ. 
Оттого вліяніе фарисеевъ было такъ гибельно:, они взяли 
ключъ разумѣнія, заперли слово Божіе и загромоздили его 
человѣческими измышленіями,— и сами не входили, и другимъ 
мѣшали войти въ духъ закона; слѣпые вожди слѣпыхъ, они 
влекли народъ къ погибели. Обходя море и сушу, они усердно 
вербовали прозелитовъ, но, обративъ ихъ къ іудейству, сво
имъ ученіемъ и примѣромъ дѣлали ихъ сынами геенны, вдвое 
худшими, чѣмъ были сами.

Поразительно и глубоко поучительно состояніе іудеевъ 
предъ пришествіемъ I. Христа. Оказывается, что самая силь
ная религіозность, если она имѣетъ чисто внѣшній характеръ, 
и не затрогиваетъ сердца, бываетъ не только безполезна, но 
и гибельна: ибо она была причиною того, что іудеи не узнали, 
отвергли, предали и распяли своего такъ нетерпѣливо ожи
даемаго Мессію. Самый религіозный въ мірѣ народъ сдѣлался 
Богоубійцею! Аминь.

Свящ. Д  Державинъ.

ЛАСТЬ И. 12



П И С Ь М А
АСТРАХАНСКАГО ЕПИСКОПА ГЕРАСИМА

КЪ ИГУМЕНЬѢ (СИМВ. СПАССК. МОНАСТЫРЯ) ЕВПРАКСІН *.).

1855 1. 12 іюня. Слава Господу Богу, что и ты подъ кре
стомъ, чадо мое, и носишь безропотно мертвенность Гос
пода нашего въ тѣлѣ своемъ (1 Кор. 4, 10). Претерпѣвши до 
конца— не раскаешься. Нетлѣнный вѣнецъ уже готовъ для 
тебя: теки поприщемъ жизни съ вѣрою живой, съ терпѣніемъ 
любви— и Богъ любви (Іоан. 4, 9) украситъ тебя имъ, какъ 
и всѣхъ идущихъ тѣснымъ путемъ (Мате. 7, 14). Матери 
игуменьѣ не говори ни слова въ свое оправданіе: тогда съ 
радостію будетъ читать и съ сладкимъ умиленіемъ слова 
псалмопѣвца: «онѣмѣхъ и смирихся до зѣла>. Господь оправ
даетъ тебя невинную.

ІТростц мое о Господѣ чадо... Да укрѣпитъ тебя Господь 
въ святомъ подвигѣ терпѣнія, и содѣлаетъ тебя обручницу 
Его причастницею страстей своихъ. Сего тебѣ всѣмъ серд
цемъ желаетъ бѣдный инокъ Герасимъ.

1855 г. 26 іюля. Какъ быть, видно безъ скорбей и кре
ста нельзя спастись. Далъ бы Богъ, чтобы крестъ этотъ былъ 
не крестъ разбойника нераскаяннаго, а того, что въ рай 
попалъ за благоразуміе свое... Многіе, всѣ почти болѣе или 
менѣе на бѣломъ свѣтѣ страдаютъ, отвѣдывая волей-нево
лей прегорькой чаши сей; но не всѣ получаютъ пользу отъ

*) П р о дол ж ен іе . См. майскую книжку.
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этого; только души, благодарящія Господа за эти милости 
Его, могутъ уврачеваться отъ обдержащихъ ихъ недуговъ и 
приготовиться къ вѣчному блаженству, послѣ тѣсноть 
претерпѣнія великодушнаго, безропотнаго.

Желающимъ идти во слѣдъ Христа, кромѣ тѣснаго пути 
(Матѳ. 7, 14)—нѣтъ другаго. Идемъ же, родная, по нему, ни
кого не боясь: съ нами Богъ и  расточатся врази Его (Ис. 8, 
10. Пс. 67, 1)! Такъ я думалъ и думаю всегда, когда небо
склонъ затягивается мрачными тучами, и когда грозой гро
зятъ эти тучи. Въ замѣчаніи твоемъ Аѳанасіи я не нахожу 
ничего дурнаго: какъ членъ единаго тѣла Христова (Римл. 
12, 5), ты должна всегда быть съ нею искренна и во всѣхъ 
отношеніяхъ правдива.

При влеченіяхъ къ тебѣ другихъ сестръ монастырскихъ 
будь осторожна: не всякому духу, по слову св. Апостола, 
вѣруй, по испытывай духи, аще отъ Бога суть (1 Іоан. 4, 1). 
Ни отъ чего не скорбѣлъ, не тужилъ, не страдалъ и не пла
калъ я столько въ жизни моей, какъ отъ безразборчивости 
при сближеніяхъ съ людьми, казавшимися мнѣ всегда лучше, 
чѣмъ оказывалось это впослѣдствіи. Чтобы не попасть въ 
просакъ, надобно при знакомствѣ всего болѣе обращать 
вниманіе на то: смиренна ли влекущаяся къ тебѣ душа; 
скромна ли; нѣтъ ли лести въ ней, лжи; расположенія къ 
злорѣчію? Не мѣшаетъ имѣть и то въ виду: чего она ищетъ 
въ тебѣ, временныхъ ли выгодъ, или духовнаго блага? Съ 
душею гордой, дерзновенной, лукавой, злорѣчивой и вообще 
не богобоязненной, хотя бы она умирала отъ поста, отъ 
подвиговъ самопроизвольныхъ разнаго рода, не входи въ ко
роткое общеніе, иначе будешь и неразъ горько жалѣть и 
плакать, что сердце твое не то обрѣло, чего искало...

18Г>5 г. 28 іюля. Берусь отвѣтить тебѣ, чадо- мое доброе. 
Кресло твое большое выносить изъ келліи пе совѣтую тебѣ: 
сиди на нихъ, когда захочешь, и подремли пожалуй. А со
вѣсти своей скажешь, по случаю укора ея, что ты точно

12*
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плохая монахиня и что сбираешься только положить начало 
иноческой жизни. Боюсь я, чтобы когда-либо не укоренилась 
въ тебѣ мысль гибельная, что ты «дѣльная монахиня». Если 
св. ап. Павелъ говоритъ: «я извергъ; не мню себя достойна 
апостоломъ быти>; что же мы теперь? Относительно того, 
чтобы исподоволь отказываться отъ молочной пищи, я вполнѣ 
согласенъ съ этимъ намѣреніемъ твоимъ.

Прости мнѣ, родная, и не забудь выну помнящаго и бла
гословляющаго тебя своимъ сердцемъ, скорбящимъ подъ часъ, 
но не унывающимъ по надеждѣ на милость Божію, ожидаю
щую исправленія моего. Христосъ съ вами!

1855 г. 1 ап. Скорбишь, чадо мое, о тяготѣ дѣлъ и о 
неблагопріятныхъ отношеніяхъ ко мнѣ власти. Что же дѣ
лать, мой другъ? Какъ христіане, мы должны многими скорбь- 
ми (Дѣян. ап. 14, 22) и путемъ узкимъ идти (Матѳ. 7, 14), 
но слову Божію, въ царствіе Божіе: пусть же скорби эти не 
обезсиливаютъ насъ, но раскаляютъ, какъ сильный пламень 
желѣзо, сердце наше, содѣлывая его мягкимъ и воспріимчи
вымъ къ тому, что о насъ речетъ Господь Богъ. Скорби—  
лекарство для душъ нашихъ: пусть оно и помучитъ подъ часъ, 
по при умѣньи пользоваться имъ весьма благодѣтельно для 
здравія души. И какъ знать, безъ нихъ, какъ безъ гнета 
и пресса, быть можетъ, нельзя было бы выжать изъ насъ 
нечистоты, глубоко внѣдрившейся въ душахъ нашихъ.— Не
возмутимое блаженство— не здѣсь: мы еще на пути къ нему 
и, какъ путники, не можемъ отказываться отъ кой-какихъ 
неудобствъ, лишеній, пожертвованій.— Сонъ тебя боретъ, предъ 
ненастьемъ можетъ: и ты съ нимъ хорошо боролась. Въ слу
чаѣ впрочемъ изнеможенія можно дать маленькую ослабу 
себѣ въ этомъ оношеніи.

1855 г. 14 сент  ̂ Съ праздникомъ великимъ тебя и съ 
друзьями сестрами поздравляю, чадо мое! Дай Богъ, чтобы 
Крестъ былъ славою и украшеніемъ нашимъ, преимущественно
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предъ всѣми прикрасами, столь же мало идущими къ лицу 
иноковъ, какъ румяна къ безжизненному лику мертваго 
трупа....

Былъ я вчера, согласно просьбѣ твоей, въ 12 часу у доб
раго друга твоего Соф. Ивановны. Кажется она хочетъ про
сить меня чрезъ тебя о томъ, о чемъ просила и ты. Обду
мавши однакоже получше и сообразивъ, сколько на мнѣ на
считывалось долгу въ отношеніи къ вамъ, пришелъ я къ мы
сли, что лучше мнѣ не завязывать новой связи, не вступать 
въ союзъ съ сердцемъ, привитающимъ въ мірѣ и опутанномъ 
сѣтямй его; и безъ- того у меня такъ слабы силы, и безъ 
того я сильно озабоченъ, развлеченъ, чтобы не сказать— рас
хищенъ. Имѣй, мой другъ, это въ виду, буде станетъ про
сить она тебя о томъ, чтобы я былъ для нея тѣмъже, чѣмъ 
для васъ... Совѣщусь я, что отступлюсь отъ своего слова, 
даннаго уже какъбы тебѣ, а чрезъ тебя и ей; но лучше 
смиренно сознаться мнѣ теперь, чѣмъ приготовить позднее 
раскаяніе и для себя и для новой души, роднящійся со мною, 
послѣ.

Въ искушеніи твоемъ не унывай и не теряй благодушія; 
прямо и открыто говори врагу: <мнѣ не приходится унывать: 
вѣдь Христосъ, женихъ мой возлюбленный, вѣдаетъ и видитъ, 
что насколько есть силъ у меня, готова, при помощи Его, 
принести Ему— красотѣ неописанной—въ даръ мое дѣвство'; 
не скрыты отъ Него и тѣ козни, коими ты окаянный силишь
ся опутать и уронить меня —  мнимо-беззащитную. О, сколь 
ни многи скорби праведнымъ, и бтъ всѣхъ ихъ избавитъ я 
Господь (Псал. 33, 20). Избавитъ, полагаю, Онъ премило
сердый и меня отъ рукъ твоихъ, тиранъ развѣнчанный, свя
занный и на вѣчныя муки обреченный».

Христосъ, да сокрушитъ лукъ и стрѣлы огненныя врага 
да угаситъ и тѣмъ избавитъ твою душу отъ скорби, нозѣ же 
твои отъ поползновенія (Псал. 55, 14). Говорилъ бы много 
пріятнаго тебѣ; да дѣла вяжутъ руки и мысли. Прости, 
родная и выну благословляемая сердцемъ убогаго инока 
Герасима.
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Заботы матери игуменьи о дорожномъ тарантасѣ умѣю 
цѣнить я; но тяжело, признаюсь тебѣ, и очень мнѣ одол
жаться. По желанію только не подать повода къ смущенію 
и на васъ, протягиваю я  руку свою за милостынею этою, 
безъ которой могъ бы очень обойтись я. Ибо не умѣю по
нять я: отъ чего бы мнѣ ѣхать не въ телѣгѣ. Что я за ба
ринъ такой? Поразвѣдай, однако, изъ-за руки, не мало ли 
будетъ 150 р., врученныхъ уже мною м. игуменьѣ.

(Конецъ писемъ изъ Симбирска. Слѣдующія письма инсаиы изъ 
Харькова, куда Герасимъ былъ переведенъ па должность ректора 
здѣшней семинаріи).

1855 г. 12 дек. Харьковъ. Много скорби, не еррою, при
несла мнѣ почта ееі’одняшняя, особенно же письмо твое, 
чадо мое о Господѣ возлюбленное, Евпр. Еѳ. Утрудившись 
отъ воздыханій моихъ, при чтеніи его, палъ .я предъ Госпо
домъ въ прахѣ и со слезами молилъ: утишить бурю, унять 
волны, спасти корабль погибающей вѣры, надежды и любви 
друзей нашихъ добрыхъ, особенно же чада моего Ал. Еѳ. 
Не ропщу я согрѣшающій много на всякъ часъ— на судьбу 
мою и па жизнь, какъ видѣла ты и видишь, не сладкую, 
чтобы не сказать, полную горечи и оцта, по милости тѣхъ? 
кого любилъ я почти безъ завѣта, кои увѣрить хотятъ уеня’ 
что но любви, притомъ нѣжной любви, поятъ меня этимъ 
напиткомъ; не ропщу потому, что скорбь и тѣснота эта очи
щаютъ во мнѣ, какъ огонь въ металлахъ, то, что есть не
чистаго, что безъ скорби не свыкся бы я съ терпѣніемъ, 
научающимъ насъ опытности (Римл. 5, 4); что всего болѣе 
побуждаютъ онѣ обращаться и льнуть мое сердце уже не къ 
землѣ-—юдоли плача, а къ небу, ко Христу... Не менѣе утѣ
шеній въ горести моей, при мысли о непостоянствѣ крѣп
кихъ, повидимому, связей, рвущихся, какъ паутина, почер
паю я и въ той мысли, что Господь ревнитель— огнь поядаяй 
есть (Евр. 12, 29); поэтому Ему неугодна, видно, эта лю-
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бовь моя къ Его тварямъ, ослабляющая, хотя незамѣтно для 
меня, любовь къ Нему; что свыше силъ моихъ не попуститъ 
Онъ премудрый искушенія на меня (1 Кор. 10, 13). И на 
раны готовъ я (Посл. 34, 18) бываю опять— скорбящій серд
цемъ, прильнувшимъ къ землѣ, поя Ему духомъ <аллилуіа>..

Журналовъ моихъ не давай болѣе списывать, кромѣ Евсев., 
никому. И читать давайте не всѣмъ и все, а по разбору— съ 
совѣта взаимнаго; ибо, рривыкши къ искренности, я не ру
чаюсь, что опять, по ея милости, палачемъ могу сдѣлаться 
чьимъ-либо, не думая, не гадая. Или запретите мнѣ и вовсе 
писать, или лучше посылать къ вамъ дневникъ: пусть бы 
ужь умеръ для васъ я, и кромѣ формальныхъ писемъ ни слова 
къ вамъ не нисалъ...

Еслибы .не скорби и удары ваши, я здѣсь, кажется, за
знался бы и занесся: такъ мнѣ отъ всѣхъ пока хорошо. 
Монахи начинаютъ любить меня, и я, не видя васъ, безъ 
васъ живя, переношу очи сердца моего на нихъ и люблю 
ихъ, слава Богу!..

1855 г, 25 декабря. Письмо твое отъ 7 декабря получилъ 
я вчера предъ отъѣздомъ въ К уряж ъа). Спасибо тебѣ, другъ 
души моей убогой, за память твою о мнѣ недостойномъ.

Относительно келліи преподобн. нашей матери Паис., въ 
случаѣ успенія ея поступить можешь по крайнему разумѣнію 
своейу; а что касается до скиталицы извѣстной намъ, полагаю, 
рада будетъ самому послѣднему уголочку у васъ, какъ всегда 
она говаривала мнѣ.

Пока не придетъ въ себя горюха паша и не сознается 
въ несправедливыхъ своихъ подозрѣніяхъ, покоя и мира за
лучить никогда не можетъ. Пишу ей всегда по совѣсти моей, 
какъ другу моему, какъ чаду сердца моего, никогда и пре-

а) Названіе Преображенскаго второкласснаго монастыря, бывша
го тогда ректорскимъ, въ 8 верстахъ отъ г. Харькова.

б) Разумѣется А. И. Кадышева. Писемъ до 200 къ ней о. Герасима 
не дошли къ сожалѣнію до васъ.
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жде, какъ видитъ она, не простиравшаго любви къ ней до 
потачки слабостямъ ея xарактера  ̂ и тщеславнаго и высокомѣр
наго. Опытъ и время покажутъ: она ли меня, или я ее больше 
любилъ. Она уже видимо приблизилась къ чертѣ совершен
наго разобщенія со мною, и за что же? За пять-шесть словъ 
ласки къ сестрѣ ея, которую обязана любить, какъ себя: 
что же это за любовь къ отцу, столь много терпѣвшему за 
нее гоненій, позора въ Симбирскѣ?.. Поняла бы, что я теперь 
хирургъ— не болѣе, обрѣзывающій тѣ дикіе наросты на тѣлѣ 
любимицы моей, кои угрожаютъ ей смертію.

Вмѣсто всѣхъ убѣжденій, раздражающихъ ее, станемъ луч
ше молиться о ней и вѣрить, что разсѣетъ Господь мглу, 
покрывающую очи ея, и увидитъ она, что истинно любило и 
любитъ ее мое бѣдное сердце, готовое на всѣ раны, только 
бы искупилось, ускорилось этимъ дѣло ея спасенія.

Напоминала ты объ уголочкѣ тамъ въ алтарѣ, гдѣ я мали- 
вался когда-то, возвѣщая Господу печали моя и болѣзни души 
моей грѣшной! Оно дѣйствительно замѣчательное мѣстечко 
для васъ друзей моихъ, по слезамъ, пролитымъ тамъ и по 
вздохамъ скорби, тяжкой подъ часъ.

Посылку передай, буде можно, по раскупоркѣ другу сестрѣ 
Ал— рѣ Еѳ— нѣ и возьми съ нея росписку въ томъ, что въ 
теченіе первыхъ же двухъ недѣль прочтетъ она со внимані
емъ глаголы архипастыря моего в) —  звѣзду нашу украинскую, 
свѣтлую и яркую, какъ денница. Живемъ съ нимъ, слава 
Богу, въ ладу.

Простите, други мои! Благодать Господа да совершитъ вы, 
да утвердитъ, да укрѣпитъ, да оснуетъ (1 ІІетр. 5, 10).

1856 г. 15 января. По причинѣ болѣзни твоей внутрен
ней, о коей отчасти я'зналъ отъ Ал. Е ѳ ., прошу тебя: не 
дѣлать поклоновъ земныхъ часто и не стоять на колѣняхъ; 
иначе трудно тебѣ будетъ и даже едва ли возможно попра-

в) Архіеипск, Филарета, въ послѣдствіи черниговскаго.
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виться. Какъ жаль, что щадя твою скромность и цѣломудріе, 
не- говорилъ я лично тебѣ о родѣ болѣзни твоей и о тѣхъ 
мѣрахъ, кои нужны!

Сонъ твой вѣщій, представившій меня въ тоскѣ глубокой 
и со слезами на глазахъ—̂ картина, снятая съ натуры: я, гово
ря между нами, сильно горюю подъ-часъ... (Въ журналѣ, не 
пишется этого: пусть только Господь и ты вѣдаешь это: вѣдь 
Онъ, видно открылъ тебѣ самъ).

Портретъ о. Василія незабвеннагог) стоитъ у меня на 
стблѣ въ гостиной, и я, вмѣсто десерта, нерѣдко угощаю 
моихъ дорогихъ посѣтителей разсказами о жизни его дивной 
по многимъ отношеніямъ. Что писала о болѣзни одной изъ 
васъ, а также и о способахъ ея врачеванія, то я вполнѣ 
одобряю послѣдніе. Мысль б Богѣ, о Христѣ распятомъ за 
ны, дивно можетъ ослаблять вліяніе' пакостника плоти (2 Кор. 
12, 7) на волю нашу и нашъ умъ особенно когда не даемъ 
при этомъ послабленія плоти и большаго разгула воображе
нію. Чтый да разумѣетъ!.. Не оставьте Ѳеокт. въ состояніи 
ея апатіи: такъ ноетъ по ней сердце мое во всю эту пору. 
О! не къ добру ея томленіе и затворъ... Гоните, друзья мои, 
врага отъ нея...

На слова Паис. вотъ -отвѣтъ мой: пусть бы и ночью, и 
днемъ, когда бодрствуетъ, чаще и глубже проникалась мы
слію о Спасителѣ и Его заслугахъ крестныхъ. Мытарствъ 
бы не боялась, послѣ того, когда исповѣданы всѣ грѣхи ея: 
чего искать и чѣмъ ловить мытарямъ душу ея, когда она 
предала себя всецѣло Христу? Многогрѣшный, но милуемый 
Господомъ, всегда прощалъ и во всемъ ее,— чадо мое незлоби
вое: прощаю и теперь опять во всемъ. Чаще молитвенно об
ращалась бы и къ Царицѣ небесной особенно въ часы печали, 
тоски, какъ къ матери сердобольной, призывая милость ея и 
на себя, и на меня, выну помнящаго, благословляющаго и 
покрову Ея святому поручающаго.

г) Симбирскаго Спасскаго женскаго монастыря священника Ар
хангельскаго.
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1856 г. января 21. Истинно добрый другъ мой Евпракс.! 
Удивилъ и продолжаетъ удивлять премилосердый Господь 
на мнѣ милость свою; истинно десница Господня, какъ и 
видите вы, сотвори свою силу во мнѣ бѣдномъ. Слава 
Тріѵпостасному, яко благъ, яко въ- вѣкъ милость Его (Псал. 
117, 4). Вообрази себѣ: я скорбѣлъ, что нѣтъ у меня 
помощника дѣльнаго по обители, нѣтъ хозяина - хлопоту
на. И что же бы ты думала? Вѣдь послалъ Господь. И кого 
же? Извѣстнаго Августина— Леву, какъ я называлъ его, въ 
отличіе отъ іеродіакона. Поздравьте меня съ этою радостію. 
И нынѣ принялъ его въ обитель святую, привѣтилъ и водво
рилъ близь себя. Имѣя вѣсъ и значеніе болѣе, чѣмъ владыка 
вообразить себѣ могъ, мой авва всею душею мнѣ преданъ и, 
если позволено загадывать впередъ,— многихъ онъ вниманіе 
обратитъ на святую обитель.

Не нахожу ничего несообразнаго съ твоимъ званіемъ и по
ложеніемъ, въ томъ что ты пишешь относительно души, 
открывшейся тебѣ. Въ предосторожность можешь впередъ въ 
подобныхъ случаяхъ совѣтовать волнующимся бурею иску
шеній и даже погрязшимъ въ волнахъ ихъ, искренно испо
вѣдаться предъ священникомъ, отклоняя отъ себя откровен
ность такую тѣмъ, что <ты не* можешь разрѣшить душу, 
связанную грѣхомъ». Впрочемъ въ крайнихъ случаяхъ мо
жешь выслушать и самую исповѣдь, только съ большою пред
осторожностію, чтобы врагъ не обратилъ ее въ орудіе про
тивъ тебя самой. Если когда, то въ подобныхъ случаяхъ по 
преимуществу нужно смиренное бдѣніе и молитвенное вни
маніе. Много и сильно терпѣлъ я въ юности моей отъ врага 
за рѣшимость помогать искушаемымъ; нерѣдко болѣзни душъ 
ихъ дѣлались моими, и нужно дивиться, какъ я гордый доселѣ 
живу и дышу.

1856 г. % февр. Такъ бы и перенесся теперь въ келлійку 
твою, чадо мое незабвенное Евпр.! Такъ бы припалъ я съ 
тобою молитвенно, какъ прежде бывало, къ подножію свя
тыни, и наплакался вдоволь! Но не быть уже этому, видно,
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и не встрѣтиться вновь мнѣ на пути жизни съ этимъ сча
стіемъ... При настоящихъ обстоятельствахъ и то для меня 
счастіе, что могу въ моемъ Куряжѣ свободно изливать предъ 
Господомъ моимъ сердце мое, любившее и любящее тебя, и 
молить Премилосердаго о приложеніи дней ко дню рожденія 
твоего (8 февр.), даровать тебѣ новыя силы, для благоугож- 
денія Ему, для служенія братіи и той. средѣ, въ коей вита
ешь ты!.. Да, и за это долженъ благодарить и благодарю я 
премилосердаго Бога любви (1 Іоан. 4, 8).

Храмъ мой, Богу благодареніе, большой нужды въ ризницѣ 
не имѣетъ. О болѣзни А. Ив. К— го д) много не скорбите. 
Если Господу будетъ угодно, чтобы я стоялъ и горѣлъ на 
свѣщницѣ Церкви: будетъ, сколь бы ни сильны были всѣ 
противящіеся этому. Приведите на память извѣстное вамъ 
изъ жизни моей и увидите, что истину я говорю вамъ. Жаль 
одного: не умѣлъ окаянный грѣшникъ быть тѣмъ, чѣмъ дол
жно: доселѣ не органъ я славы моего Господа, не живый 
членъ тѣла Его!

1856 г. 17 февр. Надобно мнѣ пѣть бы псалмы теперь и 
какъ орлу, парить духомъ моимъ предъ престоломъ Божіимъ; 
между тѣмъ, оставивъ отрадное сердцу моему, спѣшу, по по
бужденію любви <не ищущей своихъ-си (1 Кор. 13, 4), но 
яже суть ближняго» (—  10, 24), побесѣдовать съ вами, друзья 
мои, Евпр., Евс. й Аѳан. Еѳ., по случаю полученныхъ сегодня 
п посылки 'И писемъ, кои всѣ прочиталъ въ моемъ Куряжѣ. 
За гостинцы благодарю васъ, а также и за чувства любви 
вашей святой, выраженныя въ письмахъ.

Слова о. Венедикта указываютъ на слухи, чтобы не ска
зать— на козни добрыхъ людей противъ меня тамъ въ С.-Пе
тербургѣ; но Богъ— моя надежда! никого я не боюсь и ни 
на чье участіе-протекцію не разсчитываю. Самъ Онъ изве
детъ, буди нужно, на дѣло свое, Самъ умудритъ, Самъ от-

д) Т.-е. Ал.' Иван. Карасевскаіо.
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кроетъ путь мнѣ для служенія Церкви своей святой. Отзывъ 
одной изъ васъ объ извѣстной всѣмъ намъ особѣ вѣренъ 
весьма и вполнѣ я согласенъ съ нимъ. Жаль одного лишь, 
что избираете судьями въ дѣлѣ вашемъ вы, духовныя сестры, 
мірянъ: Сер. могъ бы и не знать о безпечности мат. Элео
норы (А. Ив.). Истинная христіанская любовь всегда идетъ 
объ руку съ терпѣніемъ.

< Православный Собесѣднникъ> имѣетъ спеціальную и не 
вполнѣ для васъ интересную цѣль; поэтому выписывать его 
не совѣтывалъ бы; прочитать же то, что совѣтовалъ я изъ 
наставленій преосв. Григорія, было бы не безполезно для 
всѣхъ васъ. Андр. скажите, что молюсь я, <да не оскудѣетъ 
вѣра его» (Лук. 22, 32) и настроеніе набожное. Жениться 
же ему хворому, при бѣдности и съ долгами на шеѣ, не 
совѣтую ему: одна голова не бѣдна, по пословицѣ. Когда 
выйдетъ изъ долгу, быть можетъ и я возьму его.

На холодность владыки, зоркимъ гласомъ твоимъ подмѣ
ченную, не жалуюсь я, тѣмъ болѣе, что ничѣмъ еще не за
служилъ даже уваженія —  этой первой степени любви отъ 
него. Дайте мнѣ послужить отъ души и не разъ, не два, а 
двадцать, сто разъ показать мою любовь: тогда увидите, что 
не будетъ и онъ холоденъ. Чего иногда не дѣлаешь для чадъ 
о Господѣ и на какія жертвы не готовъ; и одно-два слова 
лишнихъ, одна мина суровая и взглядъ не ласковый,— и 
все забыто подъ часъ: всѣ обѣты, любовь, казалось, безко
рыстныя. Чего же удивляться, если высшій меня, имѣющій 
полное право требовать отъ меня уваженія, вниманія, по долгу 
моей службы, не вдругъ плѣняется моею особою, далеко не 
интересною е)... Не жалѣй же меня и не вздыхай о мнѣ: чѣмъ 
будетъ чище, свѣтлѣе любовь моя къ моему владыкѣ, тѣмъ 
лучше и полезнѣе для меня же самого, а тамъ и для дру
гихъ... Любовь корыстная— сомнительна: приливаетъ и от
ливаетъ она, какъ волна, смотря по обстоятельствамъ.

е) Въ №№ 10, 11 и 13 Оамарск. Епарх. Вѣдом. за 1873 г. нахо
дится интересное „воспоминаніе пр. Герасима о пр. архіеп. Фила
ретѣ и о другѣ его Н. Н. Романовскомъ.
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На снахъ видѣнныхъ, особенно скаредныхъ, не должно 
останавливать вниманія (См. у Сираха въ 34 гл.), а вести 
себя такъ послѣ нихъ, какъ бы ничего съ тобою не про
изошло особеннаго, т.-е. не терять мира и не биться, какъ 
птичка, попавшаяся въ сѣти ловца. А иначе такъ запу
таешься, что не вылезешь. Христосъ съ тобою!

1856 г. 5 февр. Изъ Куряжа я коротенько пишу тебѣ, 
чадо мое Евпр. Еѳ. О болѣзни моей не безпокойся: она, 
слава Богу, прошла. Пожелай, чтобы и проказа души моей 
многогрѣшной, оставивъ меня, свалилась.

Плѣняетъ меня описанными тобою нравственными чертами 
Досиѳея. Пусть же она болѣе и болѣе возмогаетъ въ любви 
Господней. Очи Господа на любящихъ Его. Онъ— могуще
ственная защита и крѣпкая опора, охраненіе отъ преткно
венія и защита отъ паденія. Онъ возвышаетъ душу и про
свѣщаетъ Очи, даетъ врачевство, жизнь и благословеніе (Сир. 
34, 16— 17). Да благословитъ же ее Господь, трудницу!

Небрежность послушницъ по больницѣ давно тебѣ слѣдо
вало вывести на свѣжую воду: что имъ за милость, когда 
отзываются не милостію для хворыхъ, вопіющихъ на небо, 
по поводу ихъ небрежности?.. Такъ вонъ ихъ изъ больницы, 
если голосъ любви твоей къ нимъ не доходитъ до сердца 
ихъ и не вразумляетъ. Богъ съ ними!

Ѳеок. Ал— ну до смерти мнѣ жаль: слава Богу, что те
перь хотя приходитъ въ себя. О, мудрованіе, мудрованіе! 
Какъ ты не вспомнишь изреченіе пророка Іереміи (—  10,14): 
<Буй человѣкъ сотворися отъ ума»... Передай ей опасеніе 
мое: не оскорбилась ли ея деликатность присылкою де
негъ?.. Пусть бы видѣла, что это дань тойже любви, кото
рая и ея сердце движетъ; пусть не гнѣвается на дѣло любви. 
По самолюбію, пожалуй, она можетъ смутиться и не понять 
меня. Такъ я настращенъ вами проказницами, что того и 
смотри, какъ въ бѣду попадешь. Но прости: иду къ литургіи, 
а тамъ нужно въ Харьковъ. Христосъ съ тобою.
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. 1856 г. 22  марта. Вполнѣ сочувствую не легкой скорби 
вашей объ утратѣ брата добраго; но скорблю не безъ на
дежды, что вы помните, что гости здѣсь мы и странники, что 
отечество наше на небѣ (Филип. 3, 20), тамъ, гдѣ Отецъ 
нашъ, гдѣ нашъ Глава— Христосъ (Ефес. 1, 10, 11), гдѣ 
Духъ Святый съ восторгами блаженства нескончаемаго. По ми
лости Божіей всѣмъ намъ отверста дверь къ нетлѣнной жизни. 
Могила есть хранилище того зерна, которое хоть сѣется не въ 
честь, но процвѣтетъ славою (1 Кор. 15,43) въ свое время. 
Живъ ли, умеръ ли братъ вашъ добрый, всѣ мы видѣть дол- 
ны, что онъ, по мысли Апостола, <Божій, Господень», Его 
созданіе, Его образъ, предметъ любви Его вѣчной.

Въ намѣреніи твоемъ посхимниться не нахожу я ничего 
страннаго, невыполнимаго, несбыточнаго; сообразивъ однако
же твое положеніе къ сестрамъ и вообще къ той средѣ, ко
торая окружаетъ тебя и вызываетъ на участіе, на вниманіе, 
на думу, полагаю, что преждевременно оно: < уготови пока 
душу твою во искушеніе» (Сирах. 2, 1), чрезъ опытное озна
комленіе души твоей съ тѣми обязанностями, кои соединены 
съ званіемъ схимницы истинной, вполнѣ умершей для всего 
временнаго, земнаго. Таковъ, чадо, совѣтъ моі).

Вчера и нынѣ вечеромъ говорилъ я съ однимъ, пришед
шимъ познакомиться со мною— изюмскимъ помѣщикомъ, пол
ковникомъ Малиновскимъ. Само-собою разумѣется, что я 
спрашивалъ объ Озеровыхъ, объ ихъ житьѣ-бытьѣ. Оказа
лось, что полковникъ чету эту, родную намъ, знаетъ, какъ 
нельзя лучше и, хваля Варю, любимицу вашу, какъ рѣдкую 
женщину во всѣхъ отношеніяхъ очень невыгодно отзывается 
о К. бѣдномъ. Такъ все здѣсь на землѣ перемѣшано: радо
сти горемъ смѣняются, свѣ'і'ъ —  мракомъ, жизнь— гробомъ, 
добро— зломъ. Изведи, Господи, самъ Ты силою благодати 
отъ нуждъ душу нашу, и  отъ рогъ единорогъ единородную

ж) Вт. 1877 г. преосв. Герасима назначилъ ее (Вар. Ео. Озер.) 
быть начальницею Самар. епар. женск. училища, въ коемъ ова и 
донынѣ служить еь великою пользою.
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мою (Псал. 21, 21. 22). Втяни насъ въ любовь твою, да 
ничто земное уже насъ не притягиваетъ къ себѣ.

Вчера написавъ и запечатавъ письмо къ вашей мат. игум., 
я повлекся къ вечерни въ крестовую владыки. Нашъ добрый 
архипастырь говорилъ слово, уже 9-е слово на слова пророка: 
«вскую умираете, доме израилевъ> (Іез. 33, 1). Я заслу
шался вдохновеннаго витіи: такъ хорошо онъ говоритъ! По
томъ придумалъ предлогъ и старался поймать его и погово
рить о той, кого любитъ душа наша. Поймалъ, слава Богу! 
Начали ходить по залу и гостиной. Вотъ я и завелъ рѣчь: 
«мать Сераф. Ник. проситъ вашего благословенія и вотъ по
смотрите, что пишетъ>, и читаю ему: «гдѣ бы я ни была, 
а желала бы поближе быть къ нему, подъ его крылышкомъ, 
желала бы и умереть близь него». —  «Да что мнѣ съ нею 
дѣлать? Вѣдь ты знаешь, что у меня теперь нѣтъ мѣста: 
два только монастыря!»— «Ну, такъ будетъ, говорю ему. Съ 
другой стороны она стоитъ утѣшенія вашего, владыка!)—  
«Знаю, но я не успѣлъ, все занятъ, какъ видишь). Передай 
это матери игуменьѣ и увѣрь, что помню, цѣню ея вниманіе 
ко мнѣ, любовь кт. вамъ материнскую и готовъ кт. ея услу
гамъ. Христосъ съ вами!

1856 і. 10 апрѣля. Письмо твое отъ 21 марта получилъ 
я 7 апрѣля. Спасибо тебѣ за память о мнѣ многогрѣшномъ 
и за описаніе всего того, что содержится и сладкаго и горь
каго въ немъ. Падкій на первое, никакъ не привыкну до
селѣ къ послѣднему: отъ избытка ли чувствительности, или 
отъ самолюбія сильно подъ-часъ огорчаюсь, при видѣ и слу
хахъ о горѣ тѣхъ, кого любитъ сердце и кои недугуютъ въ 
отношеніи ко мнѣ холодностію, подозрѣніями и другими не
достатками. Чего бы казалось и ожидать грѣшнику, сѣющему 
здѣсь въ плоть (Галат. 6, 8), какъ не горя-кручины? Такъ 
нѣтъ,— подавай мнѣ радостей все!.. Молись,, моя родная, да 
исправлюсь, да помирюсь съ тѣмъ порядкомъ, въ который 
поставленъ Господомъ премилосердымъ, слѣдовательно долженъ
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терпѣть до смерти, до могилы всѣ непріятности, благодушно 
благодаря за нихъ Господа.'И лучше ли бы мнѣ было, еслибы, 
не искушаясь здѣсь скорбями, преданъ, былъ Богомъ любви 
«въ неискусенъ умъ, творити неподобная» (Рим. 1, 28)? О! 
лучше, въ тысячу разъ лучше быть наказаннымъ отъ Господа 
здѣсь, чѣмъ осужденіе принять отъ правды Его всесвятой 
тамъ, Въ вѣчности... Итакъ, пусть заслуженно ли, не заслу
женно ли мною— всѣ разлюбятъ меня, пусть всѣ меня бранятъ, 
какъ уже и начинаютъ нѣкоторые, только бы стѣсненное 
горемъ симъ сердце взыскала Господа, только бы не отпало 
отъ Него, какъ плодъ недозрѣлый, при напорѣ бури оттор
гающійся отъ родной своей вѣтви, отъ ствола древеснаго.

Вѣдь догадываешься, что пишу это все я; по случаю вѣсти 
твоей о смущеніяхъ противъ меня друга нашего Ал— ры!.. 
Господь съ нею! Трудно мнѣ за 1.250 верстъ увѣрить ее, 
при нежеланіи особенно съ ея стороны увѣриться, что я 
тотъже, чѣмъ былъ для нея въ теченіе вотъ пяти уже лѣтъ. 
Стану горевать и плакать о ней, сбитой съ' истиннаго пути 
слѣпою ревностію, которая видитъ то, чего нѣтъ, которая 
хочетъ, чтобы я бросилъ всѣхъ для нея, чтобы не держалъ 
ту близь себя, которая въ двадцать разъ далѣе отъ меня, 
чѣмъ отъ нея: говорю о Сам....нкѣ бѣдной, которая, по ея 
мнѣнію, проживаетъ близь меня.... Вотъ до чего я дожилъ!.. 
О житьѣ-бытьѣ мат. Нимфодоры въ святой обители я бы же
лалъ отъ тебя современемъ получить хотя краткій очеркъ 
съ означеніемъ въ немъ: откуда она, сколько лѣтъ жила въ 
обители и какія особенно добродѣтели украшали ея кроткую 
душу? Такіе примѣры поучительны для насъ грѣшныхъ.

Аѳ— ію, друга моего добраго, съ наступающимъ днемъ рож
денія поздравляю; тѣмъ знаменательнѣе и памятнѣе день 
этотъ, что я получилъ въ это число 3) благодать священства. 
Буду молить Господа на тайной вечерѣ 12 числа, къ коей

з) Въ 1836 г. 12 апрѣля посвяідеиъ онъ былъ во іерея къ иркутской 
Спасоиреображенской церкви и вскорѣ за симъ сдѣлавъ былъ чле
номъ Консисторіи и казначеемъ Дух. Попечительства.
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приглашенъ уже архипастыремъ, чтобы сердце ея ничего не 
искало здѣсь и никого такъ не любило, какъ Іисуса и сего 
распятаго, и чтобы Онъ былъ частію ея, удѣломъ во вѣки. 
Въ Немъ, вѣдь, все: небо съ его благами, и земля со всѣми 
дарами.

1856 г. 5 мая. Не знаю дастъ ли мнѣ госпожа суета хоть 
нѣсколько минутокъ посвятить на бесѣду съ гобою, отрадную 
сердцу, добрый другъ души моей убогой; такъ-то она ото
всюду окружаетъ меня своими претензіями мелочными, и не 
дѣлами, а дѣлишками больше!.. Сильно меня безпокоитъ то, 
что вы не получаете столь долго писемъ моихъ. Не умѣю по
нять: гдѣ они, отчего не доходятъ до васъ. Или ихъ перехва
тываютъ, какъ ужъ серьезно мнѣ думается? Но пусть пере
хватываютъ. Богъ'съ ними!.. В— ру сдерживать нужно, только 
не вдріугъ: какъ конь ярый и скорый, она готова скакать во 
всю мочь, когда сильно ее донимаешь; а слегка согласив
шись сначала съ нею, все можно изъ нея сдѣлать... Съ силь
нымъ и пламеннымъ сердцемъ она... Умной Соф. Ив. все не 
изберу минутки отвѣчать на письма ея. Скажи, что помню 
ее съ дѣтушками и умоляю сердцемъ: не бросать креста, въ 
коемъ счастіе наше и услада сердца... < Покаяніе же, скажи 
ей словами св. Григорія Двоеслова,— познается по плодамъ, 
а не по корню или листьямъ: Господь предалъ проклятію 
смоковницу, имѣвшую только листья, но безплодную; такъ и 
одно словесное исповѣданіе грѣховъ Онъ не пріемлетъ безъ 
плода— удрученія тѣла» (трудовъ покаянія). Корень покаянія, 
поясни ей при семъ, есть доброе намѣреніе исповѣдать грѣхи, 
листья— это самое исповѣданіе грѣховъ Богу предъ отцемъ 
духовнымъ и обѣщаніе исправленія, а плоды покаянія —  это 
добродѣтельная жизнь и труды покаянные. Да укрѣпляетъ 
же она доброе намѣреніе свое, какъ корень; да умножаетъ 
слова исповѣданія грѣховъ, какъ листья на деревѣ, и да при
носитъ' плоды достойные покаянія исправленіемъ своей жизни, 
заглажденіемъ своихъ грѣховъ противоположными имъ добро
дѣтелями... Христосъ съ вами!

часть и. 13
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1856 г. 1 іюня. Вчера версты за четыре до Всехсвятскаго и| 
провѣдалъ я сына твоего по чувствамъ сердца Ив. Еф им.') съ 
Варей и Ан. Когда мы сошлись съ нимъ послѣ утрени 31 мая, 
онъ смиренно говоритъ мнѣ: «Батюшка! И Варя и Анета, 
всѣ мы васъ молимъ и заклинаемъ, чтобы ослабили вы по
двиги Евпраксіи друга нашего. Право мы боимся, что тру
дами не подъ силу сведетъ она, пожалуй, себя въ могилу 
прежде времени».— «Развѣ не знаете вы, было отвѣтомъ мо
имъ,—что лишь претерпѣвый до конца спасенъ будетъ (Марк. 
13, 13); что свойство любви таково, что чѣмъ болѣе она 
развивается, расширяется, полнѣетъ въ душѣ нашей, тѣмъ 
большихъ усилій требуетъ; что остановка въ ходѣ ея болѣе 
можетъ огорчать насъ и ослаблять энергію въ насъ, а слѣ
довательно лишать радости, мира, предвѣстниковъ блаженства 
за і’робомъ. Къ томуже, развѣ вы мои друзья не знаете ея 
благоразумія? Будьте спокойны. Я вамъ порука, что свыше 
силъ своихъ не возьметъ она на себя ноши; а если и возь
метъ: поможетъ ей Богъ утро за утро ипроч.».— Ир. с ъ К с .к), 
прибывшія къ намъ изъ вашего края, повѣдали намъ: когда 
кто и что дѣлаетъ изъ васъ, даже о собраніи вашемъ по
луночномъ выболтали онѣ, незнающія мѣры въ признатель
ности къ вамъ за любовь вашу святую. Чудныя эти дѣвушки 
крестьянки! Далъ бы Господь поболѣе такихъ и въ благород
номъ званіи; 9 числа думаю благословить ихъ въ путь-дорожень- 
ку конечно не безъ скорби: въ лицѣ ихъ видѣлъ всѣхъ васъ, 
говорилъ о васъ, переносился къ вамъ, дорогимъ моимъ.

1856 г. 15 іюня. Харьковъ. Письмо твое отъ 30 мая по- 
лучиЛъ я въ числѣ 12 писемъ 14 іюня. Много они— эти от
голоски душъ любимыхъ мною— приносятъ и сладкаго и горь
каго, чадо мое дорогое Евпр., въ міръ мой душевный. Ты не

и) Загородный домъ харьковскаго преосвященнаго.
і) Адъютантъ въ Крын. каын. при кн. Горчаковѣ.
к) Это Ташлпыскія крестьянки Снмбнр. губерніи-духовн. дочери 

о. архимандрита Герасима.
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можешь себѣ вообразить: сколько онѣ пробуждаютъ думъ, 
желаній, чувствъ во мнѣ разнообразныхъ, вслѣдствіе не оди
наковаго духа и тона своего. Только любовь глубокая, само
отверженная, Богомъ даруемая любовь, а не сердцемъ моимъ 
самолюбивымъ напитанная, можетъ умиротворить меня, услаж
дая горечь чувствъ и вѣстей достигающихъ до меня отъ васъ. 
Господи мой, Господи! Пробави милость твою велію для меня 
многогрѣшнаго и впередъ. Безъ Тебя, какъ вѣтвь безъ лозы, 
изсохну я самолюбецъ, не возрастивъ ни одного побѣга. 
Безъ Тебя, Вертоградарь небесный, не привить мнѣ ни одной 
вѣтки въ саду твоемъ!.. Писала ты, помнится, мнѣ объ Ал. 
Іосиф. Долженъ сказать тебѣ, что мой взглядъ на нее да
леко не походитъ на твой взглядъ; поэтому желалъ бы я, 
чтобы вы, пока не выдержится она въ обители вашей, не 
водворяли ее въ средѣ вашей. Иное дѣло дозволить ходить 
къ вамъ разъ и много уже два въ недѣлю. Она съ располо
женіемъ искреннимъ къ набожности, но мачо способна къ 
практической жизни, къ смиренной покорности, словомъ— къ 
послушанію Христову (2 Кор. 10, 5). Ей непонятно еще 
и едва ли скоро пойметъ, что для подвижницы благочестія 
не одна лишь молитва нужна.

При болѣзни ослабу давали себѣ, сколько вѣдомо мнѣ, и 
самые великіе подвижники; въ виду этого полагаю, что ты не 
погрѣшишь, если часъ лишній подремлешь, или пять-десять 
ложекъ позволишь скушать себѣ, помня конечно всегда, что 
перенесеніе болѣзни благодушное и смиренное есть подвигъ 
уггодный Богу не менѣе другихъ подвиговъ.

Ан. Ив— нѣ скажи, что бдѣть и молиться намъ нужно съ 
нею, да не внидемъ въ напасть (Марк. 14, 38); что скорби 
если онѣ не снутницы порочной совѣсти, полезнѣе радостей 
мірскихъ; что дѣлая добро каждодневно, не унывала бы, при 
видѣ испытываемыхъ неудачъ, лишеній, неудобствъ, или . бо
лѣзней близкихъ сердцу ея, а молилась бы, съ упованіемъ и 
покорностію ко Господу, тако о насъ устроившему; однимъ 
словомъ— дондеже день есть, работала бы Господу со стра
хомъ и радовалась бы Ему съ трепетомъ (ГГсал. 2, 11), но-
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мня, что посѣешь добро —  пожнешь милость, блаженство; а. 
за посѣвомъ зла— тьма кромѣшная, объ избѣжаніи отъ коей 
души ея молю я выну Господа. Христосъ съ тобою!

1856 г. іюля 24. Куряжъ. Сейчасъ лишь пришелъ я съ 
правила и побесѣдовалъ съ одною дѣвицею, прочитавшею мнѣ 
съ откровенностію древнихъ временъ исповѣдь. Болѣзнь меня 
обезсилила. Плохо быть сличеннымъ, а между тѣмъ и изъ 
здоровья не дѣлаю окаянный должнаго употребленія: совсѣмъ 
разлѣнился, такъ что иногда ужъ грустится мнѣ о тѣхъ 
скорбяхъ, кои часто побуждали меня сѣять слезами сокруше
нія на браздахъ жизни (Псал. 125, 5. 6) тамъ у васъ. Бѣда 
мнѣ питомцу нуждъ безъ скорбей!..

Ревизія ваша меня не занимаетъ уже: я поручилъ и пре
жде и теперь поручаю мою службу и судьбу Господу, Кото
рый видѣлъ весь трудъ мой и подвигъ посильный и ,'какъ 
видимо мнѣ, по благости своей <не обидливъ Онъ> (Евр. 
6, 10): и <не яко человѣкъ Богъ измѣняется», по слову пи
санія. А если доведется и потерпѣть: да будетъ. Азъ и на 
раны готовъ (Псал. 37, 18); ибо аще беззаконія мои на- 
зритъ Онъ (—  129, 3), то, конечно, самый архистратигъ 
не оправдаетъ любящаго васъ и благословляющаго всѣмъ 
сердцемъ многогрѣшнаго инока Герасима.

1856 г. 20 авг. Куряокъ. Во многомъ я на своемъ вѣку по 
временамъ отказывалъ себѣ, не могу однакоже доселѣ свыкнуть
ся съ мыслію, что уже не увижу васъ на землѣ живыхъ. И вѣ
рится мнѣ, что Господь не лишающій благихъ тѣхъ, кои упо
ваютъ на Него, не лишить и меня радости, сколь ни мало я за
служиваю, видѣть васъ. Чего недостанетъ у васъ, то можетъ 
быть восполнено мною, по части финансовъ. Будемъ молиться 
и надѣяться: надежда съ молитвой— крылья души.

Старицѣ моей Ѳ. Ал. писать на особицу некогда теперь; 
но скажите ей, что молю ее смиренно, слезно, не какъ ужъ 
отецъ-другъ, а какъ слуга ея нижайшій, еще и еще но-
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терпѣть меня, а гланное —  не довѣрять себѣ, окаявать 
себя и осуждать еще больше, безпощаднѣе. Врагъ быхъ ей 
другу моему, глаголя истину во свѣтѣ Христовомъ. Письмо 
ея получилъ... Иконы, кому она нужнымъ признаетъ, раздать, 
пусть раздастъ отъ любви моей въ благословеніе. Ѳ— тѣ 
Ал— нѣ скажите, что врачъ одинъ у насъ съ нею —  Хри
стосъ. Пойдемъ со смиреніемъ и мольбою сокрушенія къ 
Нему— и радость съ крѣпостію не замедлитъ исхитить насъ 
изъ челюсти унынія. Миръ и благословеніе Божіе всѣмъ вамъ!

1856 г. 1 сент. Куряжъ. Пишешь о жалѣ древняго змія, 
приступившаго къ пятѣ твоей. Что же дѣлать ему, съ не
бесныхъ круговъ низверженному, какъ не пресмыкаться долу, 
и не язвить оплошныхъ? Зло —  его стихія, пища, предметъ 
самой пламенной любви его. Какъ же обходиться ему безъ 
зла? Ты противилась, пишешь ему. И хорошо дѣлаешь:
<нротивитеся діаволу, —  говоритъ ап. Іаковъ (—  4, 7),— и 
бѣжитъ отъ васъ». Хорошо въ минуты вражіихъ нападковъ безъ 
всякаго разсужденія встать на молитву и сказать: «Господи! 
буде правда все то, что внушаетъ мнѣ врагъ объ отцѣ; то 
молю Тя, Преблаже, имиже вѣси судьбами спасти его». Или 
такъ отвѣчать врагу и успокоиться: «Положимъ, что все то 
правда, что ты мнѣ внушаешь. Но вѣдь Господь— судья для 
отца, терпитъ, его до жатвы: стало мнѣ слабой и не безъ 
грѣха подавно немощи понести его подобаетъ за трудъ любви 
его, еюже, какъ я не разъ и не два извѣдала опытомъ, 
возлюбилъ меня...

Вчера пріѣхалъ изъ Питера нашъ профессоръ одинъ и 
передалъ вѣсточку мнѣ, что преосвящ. Ѳеодотій прошлаго 
года жаловался на меня св. Синоду, яко на ересеначальника, 
и его жалобы, поддержанныя о. Вас. Бор. Баніановымъ едва 
не рѣшили Синодъ заключить меня въ- монастырь... Судя по 
нѣкоторымъ признакамъ, едвали не поручено за мною сторо-

л) Покойный лротопр. о. Баж...л> быль товарищемъ но Спб. дѵх. 
академіи нреосв. Ѳеодотія.
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ною присматривать здѣсь владыкѣ... Таковъ мой путь былъ 
у васъ, а пользы не вижу никакой окаянный! Даже друзи мои 
и искренній мои прямо мнѣ приближишася и сташа (Псал. 
37, 12), и чего-то чего временами не готовы обрушить на 
бѣдную мою голову. Но не ропщу я и не жалуюсь на долю 
мою; чувствую вполнѣ, что иной участи и не заслужилъ.

Молитесь о мнѣ скорбящемъ, но и не нерадующемся, когда 
Господь даетъ радость...

1856 г. 9 се,нт. Служить меньшей братіи ради Христа, 
послужившаго намъ (Марк. 10, 45), подобаетъ намъ съ то
бою, чадо, не взирая ни на что, особенно когда самый ходъ 
дѣла и обстоятельства располагаютъ. Само собой разумѣется, 
что не для свѣта мы должны такъ поступать. Впрочемъ, если
бы и онъ могъ затмить нашъ подвигъ, бояться и тутъ нечего; 
бываетъ часто страхъ тамъ, гдѣ его нѣтъ (Псал. 13, 5). Про
сить разрѣшенія почаще пріобщаться, или вмѣстѣ даже съ 
Евс. Еѳ. можешь у мат. игуменьи: это и для духовника бу
детъ удобнѣе и не такъ будетъ гласно въ обители.

Ревность твоя къ м. Маріи родилась отъ зависти къ ней, 
а послѣдняя отъ самолюбія: адскіе плевелы это, чадо мое... 
Ты хорошо дѣлаешь, что не щадя исторгаешь ихъ. Близость 
къ' начальницѣ тебѣ не на пользу: она можетъ усыпить въ 
тебѣ страхъ Божій и ослабить тебя, засѣять душу безпечно
стію, лѣнью, самонадѣяніемъ, даже, чего добраго, спѣсыо и 
недостаткомъ терпѣнія. <Се раба Господня: буди мнѣ по 
глаголу твоему» (Лук. 1, 38): вотъ тотъ отзывъ, который по
стоянно долженъ слышаться въ душѣ нашей и слышаться не 
принужденно, безъ натяжки, а свободно, сознательно, при 
благосклонномъ къ намъ вниманіи высшихъ, когда эти высшіе 
Дѣйствуютъ въ духѣ Христовомъ. А нѣтъ, тогда подобаетъ 
Богови повиноваться паче, какъ это дѣлали св. Апостолы 
(Дѣян. Ап. 4, 19).

На предложеніе мат. игуменьи выѣзжать туда, куда нѣтъ 
ни надобности вамъ, ни расположенія, можно не запинаясь 
отвѣчать отказомъ. И монаху таскаться по городу предосу
дительно безъ дѣла; а монахинѣ— просто позоръ.
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Евсев. дай заповѣдь отъ меня: не судить добраго о. Авра- 
амія «): надобно попробовать каждому изъ насъ поносить тя
желую ношу на плечахъ, чтобы узнать, легка ли она. Не говорю 
уже о томъ, что и дарованія различныя каждый имѣетъ (См. 
1 Кор.въ 12 главѣ). Н о в ъ  спасается-сице, овъ же— сице...

Аѳанасіи добренькой передашь, что слова: «молите, да не 
будетъ бѣгство ваше въ зимѣ или субботу >, надобно пони
мать въ смыслѣ буквальномъ: тутъ рѣчь идетъ о послѣднихъ 
дняхъ Іерусалима, который осажденъ былъ Римлянами, отъ 
коихъ, поэтому, нельзя или съ большимъ трудомъ ночью 
можно было зимою, когда бываетъ тамъ страшная распутица, 
убѣжать. «Отъ смоковницы же научитеся» и проч.: также на
добно понимать въ смыслѣ буквальномъ весь текстъ. Ж атва 
въ Палестинѣ начиналась съ Пасхи, въ апрѣлѣ, даже иногда въ 
мартѣ, когда дерево смоковница распускала почки и листья.

Благодарю тебя за святую ‘любовь, которая, по милости 
Божіей, не можетъ не отзываться въ сердцѣ моемъ бѣдномъ, 
сколь ни толстой корой обложилъ его грѣхъ: камнемъ на
добно быть, а не человѣку, чтобы не чувствовать и не по
нимать, до какой степени снисходительны вы къ моимъ сла
бостямъ, сколько и до какой степени готовы преполовлять 
чашу и скорбей и радостей моихъ. Молилъ и молю Господа 
премилосердаго наградить васъ благами неба за ту предан
ность, какую и видѣлъ и вижу въ васъ доселѣ. Простите, 
друзья мои. Христосъ съ вами! Вотъ уже годокъ (съ 7 сент.). 
какъ я  сюда переведенъ изъ Симбирска.

Вышло изъ головы у меня увѣдомить Евс. Еѳ., что четки 
передалъ я владыкѣ Иннокентію н) и онъ не непріятно былъ 
изумленъ сюрпризомъ этимъ. Да не прогнѣвается на меня, 
что не пишу самъ и особо ей.

м) При о. Герасимѣ былъ экономомъ симбирск. архіерейск. дома, 
а скончался въ санѣ архимандрита и настоятеля Алатырскаго мо
настыря.

н) Нр. Иннокентій (Александровъ, урожденецъ астраханскій), 
проживалъ на покоѣ въ Куряжѣ, —  ректорскомъ монастырѣ. Этотъ
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1856 г. 15 дек. Харьковъ. <Аще забуду тебе —  забвенна 
буди десница моя» (Псал. 136, 5), говорилъ нѣкогда псалмо
пѣвецъ о Іерусалимѣ. И я тоже готовъ всегда сказать и го
ворю о Симбирскѣ, объ обители вашей святой, о васъ, ча
дахъ моихъ и о тебѣ, Евпр. Еѳ. Итакъ не скорби, если иногда 
не выражу этихъ чувствъ п словъ на бумагѣ, если иногда 
разсчитывая на благоразуміе твое и терпѣніе, обрекаю тебя 
на лишеніе, незаслуженное тобою^ но неизбѣжное почти съ 
моей стороны, цо множеству дѣлъ и дѣлишекъ, на лишеніе 
<получать и читать мои письма». Примысли о тебѣ, какъ-то 
менѣе озабоченъ духъ мой отпискою: <она разсудитъ, она 
потерпитъ, не обезмирится» —  что-то во мнѣ говоритъ и я 
отъ времени до времени откладываю, впрочемъ по чистой 
иногда необходимости, бесѣду мою съ тобою.

Владыка нашъ, слава Богу, какъ и прежде, живетъ себѣ 
и дѣлаетъ свое дѣло безъ шуму и грому, но тихо и прочно, 
какъ все созидается духомъ кротости. Мы хороши съ нимъ и 
служимъ частенько вмѣстѣ. Вотъ и нынѣ служили и угощались.

За Ан. молимся. Пролей и ты, чадо, молитву о ней теп
лую съ друзьями: молитва любви, какъ благовонный ѳиміамъ, 
восходитъ къ небесамъ и низводитъ благословеніе Божіе и на 
моляіцихся и на тѣхъ, за кого молятся.

(Продолженіе будетъ.)

іерархъ въ бытность свою ва Иркутской каѳедрѣ рукополагалъ о. 
архим. Герасима во іерея (въ 1836 г.). И благодарный настоятель 
всегда относился къ пр. Иннокентію съ нѣжностію, сыновнѣ покоя 
его въ своей обители.
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въ с р е д у  п я т о й  с е д м и ц ы  В е л и к а г о  п о с т а
(Прятч. іо, 20—33; К, і-9).

Гл. 15. ст. 20. Сынъ премудръ веселитъ отца, 
сынъ же безуменъ раздражаетъ (осмѣиваетъ) матерь 
свою.

Сынъ мудрый, поставляющій началомъ своей мудрости 
страхъ Божій, веселитъ своего отца и мать почтеніемъ къ 
нимъ, послушаніемъ и заботами о нихъ особенно въ ихъ 
старости. >Но глупый сынъ, чуждый страха Божія, причиняетъ 
огорченіе отцу и матери своимъ пренебреженіемъ къ нимъ, 
непростительною дерзостію, съ какою онъ позволяетъ себѣ 
осмѣивать ихъ, глумиться надъ ихъ недостатками и немо
щами ихъ старости.

Ст. 21. Несмысленнаго стеви скудны ума, мужъ 
же разуменъ исправляя (прямою дорогою) ходитъ.

Несмысленный поступаетъ несмысленно и не ходитъ пря
мою дорогою; разумный поступаетъ разумно и ходитъ пря
мою дорогою. Какая мысль заключается въ этомъ стихѣ? 
Должно полагать, что идетъ рѣчь о необходимости твердыхъ 
правилъ и убѣжденій для руководства во всѣхъ обстоятель
ствахъ жизни. Несмысленный не имѣетъ такихъ правилъ и убѣ
жденій, и потому въ его словахъ и поступкахъ нѣтъ постоян
ства и правильности: нынѣ объ одномъ и томъже предметѣ 
онъ такъ говоритъ, завтра, иначе; нынѣ одобряетъ, что завтра 
будетъ порицать; нынѣ совершаетъ поступокъ, отъ котораго
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на другой день откажется, —  такъ что на его слова трудно 
положиться, и вести съ нимъ какое-нибудь дѣло нельзя,—  
онъ колеблется всякимъ вѣтромъ, говоритъ и дѣйствуетъ, 
смотря по обстоятельствамъ, по случайнымъ вліяніямъ на него 
разныхъ лицъ: нынѣ подчиняется одному вліянію, завтра про
тивоположному. Поистинѣ стези его скудны ума, разсудитель
ности и онъ ходитъ не прямо. Истинно разумному свой
ственно держаться твердыхъ, однажды навсегда усвоенныхъ 
правилъ и убѣжденій, и подъ руководствомъ ихъ идти твер
дою ногою по пути долга и совѣсти, не уклоняясь въ сто
рону, не увлекаясь вѣтромъ всякихъ стороннихъ, часто про
тивоположныхъ мнѣній, соблазнами и искушеніями.

Ст. 22. Отлагаютъ помышленія не чтущій сон
мищъ {собраній), въ сердцахъ же людей совѣтныхъ 
пребываетъ совѣтъ.

Подобная мысль выражена въ словахъ: спасеніе, т.-е. благо, 
во мнозѣ совѣтѣ (Притч. 11, 14). Этой истины не хотятъ 
принимать къ свѣдѣнію и руководству нечтущіе собраній, 
презирающіе сужденія людей, собравшихся для совѣщанія о 
дѣлахъ общественныхъ. Они слишкомъ горды для того, чтобы 
согласиться съ ихъ мнѣніями, признать правильными ихъ рѣше
нія. Для нихъ не существуетъ авторитета, которому они могли 
бы подчиниться въ своемъ сужденіи. Но, не раздѣляя ничьихъ 
мнѣній, они однако отлагаютъ свои помышленія,— отклады
ваютъ до неопредѣленнаго будущаго свои рѣшенія. Они лю
бятъ опровергать чужія рѣшенія, но взамѣнъ ихъ ничего нс 
предлагаютъ; отъ нихъ не скоро дождешься, когда-то они на
конецъ выскажутся положительно по тому или другому во
просу. Они любятъ спорить, а не рѣшать. Не такъ по
ступаютъ люди совѣтные, любящіе совѣтоваться. Они мир
но обмѣниваются своими мыслями, съ уваженіемъ прислу
шиваются къ голосу другихъ, своимъ участіемъ въ обсужде
ніи дѣла содѣйствуютъ удовлетворительному рѣшенію его и 
въ этомъ успѣваютъ, такъ что въ ихъ сердцахъ «пребываетъ 
совѣтъ», т.-е. ихъ сердца находятъ твердую опору въ совѣтѣ, 
въ томъ рѣшеніи, которое достигнуто путемъ совѣщанія.
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Ст. 23. Не послушаетъ здый его, ниже речетъ 
полезно чуо и добро общему (общинѣ).

Этотъ стихъ имѣетъ связь съ предыдущимъ и служитъ 
подтвержденіемъ сказаннаго тамъ о презирающихъ общій со
вѣтъ. Презирать его свойственно только злому человѣку, и 
своего презрѣнія онъ ничѣмъ оправдать не можетъ. Добро 
бы онъ самъ взамѣнъ общаго рѣшенія предложилъ свое 
мнѣніе, достойное предпочтенія предъ мнѣніями другихъ. 
Нѣтъ, совѣта другихъ онъ не послушаетъ и только поглу
мится надъ нимъ, а самъ ничего добраго и  полезнаго для об
щины не выскажетъ. Поистинѣ такой человѣкъ есть злой 
человѣкъ.

Ст. 24, Путіѳ живота помышленія разумнаго, да 
увлонився отъ ада спасется.

Если адъ— мѣсто отшедшихъ душъ— до пришествія Хри
стова вмѣщалъ въ себѣ не однихъ нечестивыхъ, но и пра
ведныхъ, то конечно спастись отъ ада никто не могъ, какъ 
никто не можетъ спастись отъ смерти. Но въ адѣ не оди
накова была участь праведныхъ и нечестивыхъ, какъ пока
зываетъ евангельская притча о богатомъ и Лазарѣ. Между 
тѣми ц другими была тамъ великая пропасть,— они не смѣ
шивались, такъ что однимъ хорошо жилось и въ адѣ, дру
гимъ худо. Должно полагать, что въ разсматриваемомъ стихѣ 
идетъ рѣчь о мѣстѣ мученія' въ адѣ для грѣшниковъ. Ни
кому, разумѣется, не желательно попасть въ мѣсто мученій, 
но спастись отъ нихъ можетъ только истинно разумный. Онъ 
тщательно размышляетъ о способахъ богоугожденія, о путяхъ, 
ведущихъ къ благополучію въ будущей жизни,— съ тою цѣ
лію, чтобы не сбиться съ этихъ путей и «спастись отъ ада>, отъ 
вѣчной погибели, грозящей уклонившимся отъ путей живота.

Ст. 25. Домы досадителей (обидчиковъ) разоряетъ 
Господь, утверди же предѣлы (ущпъпшъ межу) вдо
вицы.

Вдову и сироту безпомощныхъ не трудно обидѣть; но за 
нихъ вступается Господь—Отецъ сиротъ и Судія вдовъ (Пс.
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67, 6). Онъ не допуститъ, чтобы въ отношеніи къ вдовѣ дерз
нулъ кто-нибудь поступить противъ закона, строго запреща
ющаго передвигать межу ближняго (Второз. 19, 14), т.-е. 
посягать на цѣлость и неприкосновенность его владѣній. И 
горе обидчикамъ вдовы и вообще людей безпомощныхъ и 
беззащитныхъ! Господь разоряетъ домы обидчиковъ, лишаетъ 
ихъ домашняго благосостоянія, не даетъ имъ счастія ни въ 
хозяйствѣ, ни въ дѣтяхъ.

Сг. 26. Мерзость Господеви помыслъ непра
ведный, чистыхъ ясе глаголы честны.

Слова и мысли имѣютъ необходимую связь: что на умѣ, 
то на языкѣ. Люди не всегда примѣчаютъ эту связь, —  они 
нерѣдко снисходительно относятся къ словамъ нечестія и без
законія, предполагая, что невоздержный на слова можетъ 
быть добрѣйшимъ по душѣ. Не такъ судитъ о человѣкѣ Го
сподь, святѣйшій и всеправедный. Ему одинаково ненавистны 
беззаконныя помышленія и беззаконныя слова.—Беззаконныя 
слова можетъ изрыгать только сердечно испорченный чело
вѣкъ. Наоборотъ въ очахъ Господа честны, достойны по
хвалы глаголы чистыхъ, неукоризненныхъ людей, какъ поро
жденія святыхъ помысловъ.

От. 27. Губитъ себе мздоимецъ, ненавидящій же 
даровъ пріятія спасется. Милостынями (милостями) 
и вѣрами (вѣрностями) очищаются грѣси, страхомъ 
же Господнимъ уклоняется всякъ отъ эла.

Горе корыстолюбивому судіи, за подарки превращающему 
судъ, оправдывающему виноватаго и обвиняющему невиннаго: 
онъ губитъ себя; рано или поздно онъ будетъ уличенъ въ 
своихъ преступленіяхъ по должности и его должна постиг
нуть кара Божескаго и человѣческаго правосудія. Напротивъ 
безкорыстный судія, ненавидящій мздоимство, судящій по со
вѣсти и нелицепріятно, спасется, сохранитъ свою безопас
ность и благополучно, подъ осѣненіемъ благоволенія Божія, 
скончаетъ свой вѣкъ.— Правда, будучи чуждъ корыстолюбія, 
онъ можетъ имѣть другіе какіе-нибудь грѣхи^но эти грѣхи
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очищаются милостынями и вѣрностями,—прощаются ему 
грѣхи за его милосердіе къ подсудимымъ, за его снисходи
тельность къ нимъ въ предѣлахъ закона, и за его вѣрность 
долгу совѣсти и закону въ отправленіи судейскихъ дѣлъ. 
Съ милостію и справедливостію въ отношеніи къ ближнимъ 
безкорыстный судія соединяетъ страхъ Божій: онъ потому и 
добръ и справедливъ къ людямъ, что смотритъ на ввѣрен
ную ему судебную должность, какъ на дѣло Божіе. Онъ по
мнитъ, что призванъ творить судъ Божій, что онъ есть ви
димый органъ судебной власти Божіей. Отъ неправды и же
стокости онъ ограждаетъ себя страхомъ Божіимъ, который 
удерживаетъ его, какъ и всякаго богобоязненнаго, отъ зла 
грѣха и отъ зла наказанія.

Ст. 28. Сердца праведныхъ поучаются вѣрѣ (вѣр
ности), уста же нечестивыхъ отвѣщаютъ злая.

Сравнивается бесѣда съ праведными и бесѣда съ нечести
выми. Праведные, выслушавъ вопросы и недоумѣнія собесѣд
ника, напередъ тщательно въ сердцѣ своемъ обдумываютъ свой 
отвѣтъ, чтобы дать вѣрный и полезный отвѣтъ, и уже тогда 
уста ихъ отверзаются для требуемаго отвѣта. Не такъ по
ступаютъ нечестивые. Они не принимаютъ къ сердцу поло
женія людей, бесѣдующихъ съ ними, равнодушны и даже пре
зрительно относятся къ нимъ, и потому не даютъ себѣ труда 
хорошенько вникнуть въ ихъ вопросы и недоразумѣнія. Они 
отвѣчать не отказываются, но отвѣчаютъ только злая,— от
вѣтъ ихъ никуда не годенъ, и принять его къ свѣдѣнію и 
руководству было бы поистинѣ зломъ.

Пріятны предъ Господомъ путіѳ мужей правед
ныхъ, имнже н врази друзи бываютъ.

Господь любитъ праведниковъ, благоволительно взираетъ 
на ихъ пути, — на подвиги ихъ благочестія и добродѣтели. 
Увѣренность въ этомъ благоволеніи утѣшаетъ ихъ въ скор
бяхъ, какія они терпятъ отъ нечестивыхъ. Послѣдніе вражду
ютъ противъ нихъ, видя въ ихъ жизни обличеніе себѣ. Но слу
чается, что непоколебимая стойкость праведниковъ въ благо-
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честіи и добродѣтели побѣждаетъ эту вражду, враговъ превра
щаетъ въ друзей. Такъ велика была вражда языческаго не
честія противъ христіанскаго благочестія въ первые вѣка 
христіанства,— враги Христовой вѣры употребляли всѣ воз
можныя усилія уничтожить ее,— и побѣда осталась на сто
ронѣ гонимыхъ: гонители обратились въ друзей гонимыхъ, 
сами обратились къ вѣрѣ, ими исповѣдуемой.

Ст. 29. Далече отстоитъ Богъ отъ нечестивыхъ, 
молитвы же праведныхъ послушаетъ.

Къ Господу Богу обращаются съ мольбою не одни пра
ведные, но иногда нечестивые. Но Онъ не внемлетъ моль
бамъ нечестивыхъ. Онъ далекъ отъ нихъ, потому что они 
далеки отъ Него своимъ сердцемъ, хотя призываютъ Его 
устами. Они не оставляютъ своего нечестія, хотя иногда 
прикрываются личиною благочестія. Напротивъ «очи Господа 
на праведныхъ и уши Его въ молитву ихъ (Пс. 33, 15). 
Близь Господь всѣмъ призывающимъ Его, призывающимъ Его 
во истинѣ: волю боящихся Его сотворитъ, и молитву ихъ 
услышитъ и спасетъ» (Пс. 144, 18— 19).

Лучше малое пріятіе (пріобрѣтеніе) съ правдою, 
нежели многая жита съ неправдою.

Никому не возбраняется пріобрѣтать многое, умножать 
свое богатство, но вмѣняется въ великое преступленіе нажи
вать богатство неправдою, —  обманомъ, насиліемъ, лихоим
ствомъ. Лучше имѣть немного для своего продовольствія 
и пользоваться немногими средствами съ спокойною совѣстію, 
съ сознаніемъ, что они пріобрѣтены правдою, честнымъ тру
домъ, чѣмъ располагать огромнымъ богатствомъ съ угрызе
ніемъ совѣсти при мысли о неправедномъ его пріобрѣтеніи, 
съ неизбѣжнымъ опасеніемъ за цѣлость его.

Сердце мужа да мыслитъ праведная, да отъ 
Бога исправятся (будутъ направляемы) стопы его.

Если кто хочетъ, чтобы Господь направилъ стопы его, 
т.-е. помогу ему достигнуть успѣха въ задуманномъ пред
пріятіи, то для сего нужно, чтобы онъ задумывалъ предпрія-
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тія праведныя, одобряемыя совѣстію и закономъ Божіимъ: 
только подъ этимъ условіемъ можетъ благословлять ихъ Го
сподь.

Ст. 30. Видящее око дрброе веселитъ сердце, 
слава же благая утучняетъ кости.

Идетъ рѣчь о благотворномъ дѣйствіи на душу и на тѣло 
впечатлѣній зрѣнія и слуха. Зрѣлище прекраснаго (добраго) 
въ природѣ, или въ произведеніяхъ искусства не только ра
дуетъ сердце, но и утучняетъ кости, т.-е. живительно, успо
коительно дѣйствуетъ на самое тѣло, —  радостное душевное 
настроеніе отзывается въ самыхъ костяхъ, проникаетъ до 
мозга костей. Тоже благотворное дѣйствіе производитъ на 
человѣка благая слава. Всякъ, дорожащій добрымъ именемъ, 
естественно радуется и чувствуетъ себя бодрымъ по душѣ и 
тѣлу, когда доходятъ до его слуха добрые отзывы о немъ со 
стороны людей мудрыхъ и благонамѣренныхъ.

Ст. 31. Слушаяй обличенія живота, посредѣ му
дрыхъ водворится.

Обличенія нашихъ недостатковъ, заблужденій и пороковъ 
горьки для самолюбія, за то ведутъ къ животу,— къ пра
вильной и благополучной жизни. Потому слушающій ихъ отъ 
людей мудрыхъ благодушно и смиренно, «посредѣ мудрыхъ 
водворится»,— самъ сдѣлается мудрымъ, самъ сдѣлается чле
номъ ихъ общества.

Ст. 32. Иже отметаетъ наказаніе (інаставленіе), не
навидитъ себе, соблюдаяй же обличенія любитъ 
свою душу.

Отвергающій, пренебрегающій наставленіе людей опытныхъ 
и благожелательныхъ, поистинѣ ненавидитъ себе, потому что 
отвергаетъ то, что было бы для него спасительно. Отвергать 
вразумленія и обличенія свойственно только самолюбивымъ. 
Самолюбіе есть превратная, часто пагубная, любовь къ себѣ. 
Любовь къ себѣ истинная состоитъ въ томъ, чтобы съ бла
годарностію принимать вразумленія и обличенія и руковод
ствоваться ими въ жизни къ несомнѣнному своему благу.
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Ст. 33. Страхъ Господень наказаніе (наставленіе) н 
премудрость, н начало славы отвѣщаетъ ей. 
Предъидетъ же смиреннымъ слава.

Мудрости можно научиться вниманіемъ къ наставленіямъ. А 
лучшій наставникъ есть страхъ Божій, благочестіе, или лучше 
законъ Господень, въ которомъ поучается день и нощь бла
гочестивая душа. Но если страхъ Божій ееть начало му
дрости, то мудрость есть начало славы. Мудрость сама-по- 
себѣ есть честь и слава, и сопровождается прославленіемъ 
со стороны людей: поистинѣ ей отвѣтитъ (будетъ служить 
для ней отзвукомъ) —  начало славы. Истинно мудрые не 
ищутъ славы,— они смиренны, ибо сознаютъ, что не себѣ, а 
страху Божію обязаны мудростію; и смиреннымъ предъидетъ 
слава. Они не домогаются славы, но слава и молва о нихъ, 
идетъ предъ ними, какъ тѣнь предъ тѣломъ,— она неразлуч
на съ ними, хотя бы они ея не желали.

Гл. 16, ст. 1. Человѣку прѳдложеніе сѳрдца (чело
вѣкъ предполагаетъ сердцемъ), и отъ Господа отвѣтъ 
языка.

Здѣсь указывается на одно. изъ поразительныхъ доказа
тельствъ зависимости человѣка отъ Бога. Иной въ умѣ сво
емъ тщательно обдумаетъ, какъ рѣшить то, или другое 
дѣло, квкъ распорядиться, какъ поступить въ извѣстномъ слу
чаѣ; остается ему только объявить свое рѣшеніе или распо
ряженіе. Но обстоятельства слагаются такъ, что ему при
ходится отказаться отъ своихъ предположеній и на вопросъ о 
томъ, на какомъ мнѣніи или рѣшеніи онъ остановился, дать 
отвѣтъ противный тому, что онъ положилъ въ своемъ сердцѣ. 
Напримѣръ полководецъ обдумалъ планъ нападенія на непрія
теля; но когда наступило время привести свой планъ въ ис
полненіе, встрѣчаются неожиданныя препятствія, и заранѣе 
обдуманное распоряженіе оказалось нужнымъ отмѣнить и за
мѣнить другимъ. Человѣкъ властенъ надъ своими мыслями, 
но не надъ обстоятельствами, зависящими въ теченіи своемъ 
не отъ насъ, а отъ Бога.
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Ст. 2. Вся дѣла смиреннаго явна предъ Богомъ, 
и укрѣпляяй духи (духъ) Господь.

Истинно смиренный не ищетъ извѣстности, похвалы и 
славы у людей; все, что дѣлаетъ, онъ дѣлаетъ съ мыслію 
о Богѣ, во славу Божію. Онъ не обижается тѣмъ, что люди 
не цѣнятъ его, даже совсѣмъ не обращаютъ на него вни
манія и не знаютъ его; онъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что его 
знаетъ Богъ Сердцевѣдецъ, праведный Судія и Мздовоздая- 
тель. И дѣйствительно: вся дѣла смиреннаго явны предъ Бо
гомъ: Господь знаетъ ихъ,— знаетъ не только все, что онъ дѣ
лаетъ, но и душу его, духовное настроеніе его, чистоту и 
святость побужденій, руководствующихъ имъ, и зная сіе, укрѣп
ляетъ духъ, —  своею незримою помощію поддерживаетъ въ 
смиренныхъ духовную бодрость, охраняетъ ихъ отъ малоду
шія и унынія, такъ что они остаются довольны своимъ скром
нымъ положеніемъ и не завидуютъ людямъ богатымъ и вы
сокопоставленнымъ.

Ст. з. Приближи (поручи) ко Господу дѣла твоя, и 
утвердятся помышленія твоя.

Внушается надежда на Промыслъ Божій. Кто свои дѣла 
дѣлаетъ съ этою надеждою, и ею ободряетъ себя къ пере
несенію тягости своихъ трудовъ, тотъ получаетъ успѣхъ въ 
своихъ предпріятіяхъ. Итакъ усердно трудись для устроенія 
твоего благополучія, но успѣха трудовъ ожидай отъ Бога, 
Ему поручай дѣла твои и будь увѣренъ, что помышленія 
твои, — задуманныя предпріятія, —  утвердятся —  окажутся 
устойчивыми, найдутъ твердую опору въ помощи Божіей.

Ст. 4. Вся содѣла Господь себе ради, нечестивіи 
же въ день золъ погибнутъ.

Нельзя безнаказанно не воздавать славы имени Божію. 
Господь все создалъ себе ради, для славы своей, такъ чтобы 
всѣ творенія Его свидѣтельствовали о славѣ Его премудро
сти, благости, всемогущества. Но нечестивые не воздаютъ 
славы Богу, не исповѣдуютъ Его совершенствъ, слѣды кото
рыхъ должны бы видѣть во всемъ сотворенномъ отъ Бога,—  

ЧАСТЬ II. 14
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живутъ въ забвеніи о Богѣ, и за сіе погибнутъ въ день золъ: 
Господь долго терпитъ ихъ нечестіе, ожидая ихъ покаянія; 
но горе имъ, если не раскаются: наступитъ день золъ, день 
гнѣва Божія, и они погибнутъ,— и въ этой и въ будущей жи
зни испытаютъ тяжесть гнѣва Его.

Ст. 5. Нечистъ предъ Богомъ всякъ высокосер
дый (надменный), въ руку же руцѣ влагаяй непра
ведно необѳзвинится.

Высокосердый—тоже, что надменный. Онъ высокаго мнѣ
нія о себѣ и низкаго о ближнихъ. На ближнихъ онъ смо
тритъ свысока и презираетъ ихъ. Презрѣніе свое къ нимъ 
онъ не всегда выражаетъ въ словахъ и на лицѣ,— онъ пи
таетъ къ нимъ глубокое презрѣніе въ сердцѣ. Этого могутъ 
не замѣчать презираемые, но видитъ его сердце Всевѣдущій 
и потому нечистъ предъ очами Е ю  всякъ высокосердый. Тяж
ко грѣшитъ и строгой отвѣтственности подлежитъ (не обез- 
т нит ся) предъ Нимъ также въ р уку  руцѣ  влагаяй непра
ведно, т.-е. тотъ, кто для успѣха въ дѣлахъ неправды соеди
няется съ другими, дѣйствуетъ съ ними заодно, держась рука 
«а руку. И если онъ попадется въ преступленіи, то не оправ
даетъ себя тѣмъ, что не одинъ совершилъ его, а съ участіемъ 
другихъ (См. тожеПрит. 11, 26. Паремія въ понедѣльникъ 
4-й' седмицы В. поста).

Ст. с. Начало пути блага еже творити правед
ная, пріятна же предъ Богомъ паче, нежели жрѳ- 
ти жертвы.

На пути богоугожденія главное (начало) дѣло состоитъ въ 
томъ, чтобы творить правду,— ревновать объ исполненіи нрав
ственнаго закона. Это угоднѣе (пріятты) Волу, чѣмъ испол
неніе обрядоваго закона,— принесеніе жертвъ.

Ст. 7. Ищай Господа, обрящетъ разумъ съ 
правдою.

Источникъ вѣдѣнія и правды заключается въ Богѣ; посему 
кто ищетъ Господа, стремится къ общенію съ Нимъ, пред
почитаетъ благо общенія съ Нимъ всякому другому благу,
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тотъ обрящетъ въ Немъ разумъ съ правдою, тотъ въ законѣ 
Господнемъ найдетъ руководство къ разумѣнію истины и къ 
содѣянію правды.

Ог. 8. Правѣ же ищущій Ёго обрящутъ миръ.
Миръ, который найдутъ истинно ищущіе Господа, состо

итъ въ чувствѣ радости о томъ, что они нашли въ Богѣ, 
чего искали,— удовлетвореніе потребности истины, добра и 
счастія.

Ст. 9. Вся дѣла Господня съ правдою (праведны), 
хранится же нечестивый на день волъ (бмхЬ).

Господь есть праведныйСудіяиМздовоздаятель,— Его правда 
открывается во всѣхъ дѣлахъ Его, во всѣхъ распоряженіяхъ 
Его относительно участи человѣка. Повидимому эта истина не 
подтверждается опытомъ, ибо мы видимъ нечестивыхъ благо
денствующими. Но благоденствіе нечестивыхъ непрочно: Го
сподь бережетъ ихъ до поры-до времени въ ожиданіи ихъ 
покаянія, и если не дождется отъ нихъ покаянія, то насту
питъ для нихъ день золъ, —  великихъ бѣдъ, и чѣмъ дольше 
терпѣлъ ихъ Господь, тѣмъ строже они будутъ наказаны и 
въ сей и въ будущей жизни,

Наремія изъ книги Притчей въ четвергъ питой седмицы 
Великаго поста. (Притч. я , і 7 - м : і/. і—«7>.

Гл. 1 С, ст. и. Пріѳмляй наказаніе (вразумленіе) во 
благихъ будетъ, храняй же обличенія умудритоя.

Благо смиренно пріемлющему вразумленія и хранящему 
въ памяти и сердцѣ обличенія: онъ умудрится,—и не только 
будетъ избѣгать недостатковъ и погрѣшностей, заслуживаю
щихъ обличенія, но будетъ преуспѣвать въ противополож
ныхъ иыъ совершенствахъ (во благихъ будетъ).

14*
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Иже хранитъ своя пути, соблюдаетъ свою 
душу.

Путями, храненіе которыхъ необходимо для соблюденія 
души отъ паденія и погибели, могутъ быть только пути бла
гочестія и добродѣтели.

Любяй же животъ свой щадитъ (бережетъ) своя 
уста.

Подобное говоритъ псалмопѣвецъ, когда человѣку хотя
щему жить благополучно, любящему дни видѣти благи,—  
заповѣдуетъ: < удержи языкъ твой отъ зла, и устнѣ твои еже 
не глаголати льсти (обмана) > (Пс. ЗВ, 13. 14). Что больше 
всего вредитъ намъ въ общежитіи, вооружаетъ противъ насъ 
ближнихъ, лишаетъ насъ ихъ довѣрія, участія къ нашимъ 
нуждамъ? Языкъ съ его злорѣчіемъ, клеверами, ругатель
ствами, обманами всякаго рода. Нанося зло другимъ, такой 
языкъ причиняетъ зло самому невоздержному на языкъ, под
вергая его презрѣнію и униженію со стороны оскорбляемыхъ 
имъ, и чѣмъ тяжелѣе ложится на его самолюбивую душу 
это оскорбленіе, тѣмъ онъ несчастнѣе, и въ этомъ несчастій 
долженъ винить только себя, необузданность своего языка.

Ст. 18. Прежде сокрушенія предваряетъ досаж
деніе, прежде же паденія здопомышленіе.

Чтобы не потерпѣть зла, не надо дѣлать и замышлять зло. 
Кто обижаетъ ближняго словами и дѣйствіями, тотъ жди 
сокрушенія,— того бьютъ. Кто замышляетъ зло противъ дру
гаго, того ждетъ паденіе,— т.-е. онъ попадетъ въ яму, кото
рую самъ готовилъ ближнему.

Ст. іо. Лучше кроткодушенъ со смиреніемъ, 
нежели нжѳ раздѣляетъ корысти (добычу) съ доса- 
днтелями.

Не слѣдуетъ завидовать людямъ, которые обогащаютъ себя 
неправдами и обидами (досадителямъ). Лучше довольствовать
ся немногимъ, но никого не обижать; лучше смиренно пере
носить житейскія невзгоды, чѣмъ брать на совѣсть тяжкій 
грѣхъ неправды въ отношеніи къ ближнимъ, наживаться на 
ихъ счетъ и для вящшаго успѣха въ этой беззаконной на-
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живѣ вступать въ союзъ съ обидчиками, чтобы съ ними дѣ
лить добычу, пріобрѣтенную общими силами.

Ст. 20. Разумный въ вещѳхъ (въ дѣлахъ) обрѣта- 
тѳль благихъ (найдетъ благо), надѣяйся же на Го
спода блаженъ.

Само собою разумѣется, что для успѣха въ какихъ бы то 
ни было житейскихъ дѣлахъ надобно вести ихъ разумно, осмо
трительно, обдуманно. Кто разумно ведетъ ихъ, тотъ полу
чаетъ благо, котораго ищетъ. Н о это благо еще нё дѣлаетъ 
человѣка счастливымъ, потому что пріобрѣтеніе его и обла
даніе имъ сопровождается не малыми тревогами и безпокой
ствами. Иное дѣло, если человѣкъ, стремясь къ достиженію 
того или другаго житейскаго блага, полагается не на одно 
свое благоразуміе, но вмѣстѣ на Бога, равно если и при об
ладаніи благомъ не мучитъ себя опасеніемъ потерять его, а 
успокоиваетъ себя упованіемъ на Его милость: онъ поистинѣ 
б.шжені, ибо ничего нѣтъ на свѣтѣ благонадежнѣе помощи 
Божіей.

Ст. 21. Премудрыя и разумныя злыми наричутъ 
(называютъ), сладціи же въ словеси множае (наипаче) 
услышани будутъ.

Какъ часто допускается несправедливость въ оцѣнкѣ до
стоинствъ человѣка! Иной премудръ и разуменъ, многосвѣ
дущъ и основателенъ въ сужденіяхъ, но несладкоглаголивъ, 
некраснорѣчивъ: таковыхъ называютъ злыми— худыми, нич
тожными, презираютъ ихъ. Другой не обладаетъ умственными 
совершенствами, не отличается здравостію и основательно
стію сужденій умозрительныхъ и практическихъ, за то сла
докъ въ словеси, —  хорошій краснобай: таковыхъ людей съ 
большею охотою выслушиваютъ и не промѣняютъ ихъ на ис
тинно мудрыхъ, но не краснорѣчивыхъ.

Сг. 22. Источникъ животенъ (жизни) разумъ стя
жавшимъ (для владѣющихъ имъ), наказаніе же безум
ныхъ 8ЛО.

Въ обладаніи разумомъ,— умозрительнымъ и практическимъ 
благоразсужденіемъ,— заключается поистинѣ источникъ жи-
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зни: изъ этого источника проистекаютъ обильныя струи вѣ
дѣнія, столь же благотворныя для жизни духовной и тѣле
сной, какъ благотворна для земли, растеній, животныхъ и 
людей свѣжая и чистая вода родниковъ. Но худо, если 
глупый возмнитъ себя умнымъ и еще возмется учить (нака
зывать) ближнихъ: такое ученіе только зло, только вредъ для 
тѣхъ, которые бы стали слушать его и принимать къ руко
водству. Отъ глупаго можно научиться только глупости.

Ст. 23. Сердце премудраго уразумѣетъ, яэке отъ 
обоихъ ему устъ (что говорятъ уста сю), во устнахъ 
же (онъ) иооитъ разумъ.

Есть люди, которые говорятъ, чего не понимаютъ, произ
носятъ слова, схваченныя ихъ слухомъ, усвоенныя одною па
мятью, а не умомъ,— словно попугаи. Это признакъ глупости; 
мало-мальски умный человѣкъ говоритъ только то, что раз
умѣетъ, и въ чемъ можетъ дать отчетъ себѣ и другимъ. Рав
нымъ образомъ языкъ его, управляемый размышленіемъ, не 
скажетъ ничего такого, что можетъ отозваться вредными по
слѣдствіями для говорящаго и для слушающихъ. Осторожность 
въ словѣ, забота о томъ, чтобы говорить все обдуманно, без
обидно и назидательно— вотъ что свойственно мудрому.

Ст. 24. Сотове медовніи словеса добрая, сладость 
же ихъ исцѣленіе души.

Медъ пріятенъ на вкусъ и, какъ имѣющій цѣлебную силу, 
употребляется въ составѣ многихъ лекарствъ. Подобное зна
ченіе для души имѣютъ словеса добрыя,— рѣчи, дышущія лю
бовію къ ближнимъ и почерпающія свою силу изъ источника 
божественной мудрости— закона Господня, сладчайшаго меда 
и сота. Такія рѣчи услаждаютъ слушающаго и своею сладо
стію производятъ благотворное, цѣлебное дѣйствіе на душу 
его: они вливаютъ отраду и утѣшеніе въ душу скорбящую и 
унывающую, врачуютъ душу, недугующую грѣхомъ, силою 
присущей имъ благодати Божіей укрѣпляютъ ее на брань съ 
грѣховными искушеніями: поистинѣ цѣлебоносны для души 
(см. гл. 10, ст. 31. Паремія въ пятницу третьей седмицы 
В. поста). 1
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Ст. 25. Суть путіе мнящійся прави быти мужу, 
обаче послѣдняя (конецъ)  ихъ зрятъ во дно адово.

Здѣсь содержится предостереженіе отъ самообольщенія. По 
свойственному каждому самолюбію иной очень благопріятно 
и снисходительно смотритъ на свои пути—на свои желанія 
и дѣйствія, каковы бы они ни были. Желанія безнравствен
ныя кажутся ему невинными, дѣйствія преступныя— извини
тельными. Ослѣпленный самолюбіемъ, онъ не хочетъ и слы
шать предостереженія отъ грѣховныхъ увлеченій, негодуетъ на 
доброжелательныхъ людей, указывающихъ ему на пагубныя 
послѣдствія этихъ увлеченій, на то, что нельзя безнаказанно 
предаваться имъ, что конецъ ихъ зритъ во дно адово, т.-е. 
что исходъ ихъ одинъ: погибель временная— преждевремен
ная смерть— и вѣчная (Тоже см. гл. 14, ст. 12). Другаго 
исхода и быть не можетъ, и этого не предусматриваютъ 
только самообольщенные люди.

Ст. 26. Мужъ въ трудѣхъ труждается себѣ и ив- 
нуждаетъ (отгоняетъ) погибель свою: строптивый 
въ своихъ устахъ носитъ погибель.

Указывается побужденіе къ физическому труду. Чело
вѣкъ въ наказаніе за грѣхъ осужденъ на тяжкіе труды для 
своего пропитанія: <въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой> 
(Быт. 3, 19). Но эти труды благотворны: трудящійся тру
дится для себя и упорнымъ трудомъ отгоняетъ погибель свою,—  
т.-е. опасность умереть съ голода. Эта опасность угрожаетъ 
строптивому, •—  тому, кто уклоняется отъ трудовъ, ищетъ 
себѣ пропитанія кривыми (стропотными) путями. Онъ но
ситъ погибель въ своихъ устахъ,— въ своемъ рту,— ибо ему 
нечего будетъ положить въ ротъ, нечѣмъ утолить голодъ.

Ст. 27. Мужъ безуменъ копаетъ себѣ злая и въ 
устнахъ своихъ совровиществуетъ (обираетъ) огнь.

Злорѣчивый самъ себѣ дѣлаетъ зло. Своимъ клеветливымъ 
и злобнымъ языкомъ онъ копаетъ яму ближнему и самъ въ 
нее попадаетъ; старается воспламенить вражду между людьми, 
перессорить ихъ, но прежде чѣмъ успѣетъ достигнуть этого,
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самъ сгараетъ въ пламени своей злобы и ненависти, т.-е. 
испытываетъ въ состояніи злобы такое же мучительное чув
ство, какъ еслибы объятъ былъ вещественнымъ огнемъ. По
истинѣ онъ безуменъ.

Ст. 28. Мужъ строптивый (криводушный) разсыпа
етъ злая и свѣтильникъ льсти (іковарства) вжигаетъ 
злымъ и разлучаетъ други.

Вотъ до чего можетъ доходить строптивость, привычка 
къ коварству: строптивый, т.-е. криводушный не доволь
ствуется дѣлать зло людямъ въ окружающей его средѣ,— онъ 
рассылаетъ злая, т.-е. ищетъ себѣ жертвъ за предѣлами ея, 
въ дальнихъ мѣстахъ.— Онъ свѣтильникъ льсти зажигаетъ 
для злыхъ,— т.-е. научаетъ кознямъ злыхъ людей, такихъ, ко
торые желаютъ дѣлать зло ближнему, но не умѣютъ,— онъ 
просвѣщаетъ и знакомитъ ихъ съ своимъ дьявольскимъ ис
кусствомъ вредить ближнимъ. И  разлучаетъ други: своимъ 
вмѣшательствомъ въ отношенія друзей производитъ между 
ними раздоръ, вооружая одного противъ другаго.

Ст. 29. Мужъ законопреступенъ прельщаетъ 
други и отводитъ ихъ въ пути неблаги.

Законопреступный не только самъ дѣлаетъ преступленія, 
но вовлекаетъ въ нихъ своихъ друзей злыми внушеніями сво
ими и примѣромъ. Итакъ должно всячески избѣгать сбли
женія съ людьми законопреступными.

Ст. 30. Утверждаяй очи свои мыслитъ развра
щенная (коваршва), грызый же устнѣ (губы) свои оп
редѣляетъ вся злая. Сей пещь есть злобы.

Злоба и коварство любятъ тайну, чтобы никто не могъ до
гадываться о злыхъ замыслахъ. Но иногда эта тайна выдается 
противъ воли злоумышляющаго. Такъ если онъ пристально 
смотритъ на одну точку, грпверждаетъ на ней взоръ, не об
ращая вниманія ни на что другое,— это служитъ признакомъ, 
что его вниманіе сосредоточено на внутренней работѣ, что 
мысли его заняты исключительно изобрѣтеніемъ и обдумыва
ніемъ злыхъ козней. Если онъ закусываетъ' губы, это слу-
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жить признакомъ злобы, съ какою онъ предопредѣляетъ 
злое,—рѣшаетъ привесть въ исполненіе злой умыселъ. Онъ 
есть пещь злобы въ томъ смыслѣ, что въ душѣ его пламе
нѣетъ злоба, какъ огонь въ ж'арко натапливаемой печи.

Ст. зі. Вѣнецъ хвалы старость, на путѣхъ же 
правды обрѣтается.

Старость или долголѣтіе есть милость Божія, которая од
нимъ даруется въ награду за ихъ благочестіе и добродѣтели, 
согласно обѣтованію Божію (Исх. 23, 26), другимъ— безпеч
нымъ грѣшникамъ и нечестивымъ—даруется по долготерпѣнію 
Божію въ ожиданіи ихъ раскаянія. Но вѣнцемъ хвалы бы
ваетъ, т.-е. заслуживаетъ похвалу, какъ побѣдитель заслужи
ваетъ вѣнца, не всякая старость. Этотъ вѣнецъ только на 
путяхъ правды обрѣтается, достается только тѣмъ старцамъ, 
которые до конца жизни неуклонно идутъ путемъ правды, 
не ослабѣваютъ въ ревности къ исполненію заповѣдей Го
споднихъ. Тѣ старцы безчестятъ свою сѣдину, которые не 
цѣнятъ милости къ нимъ Божіей, призывающей ихъ къ по
каянію, не оставляютъ юношескаго легкомыслія и проводятъ 
свою жизнь вдали отъ путей правды.

Сг. 32. Лучше мужъ долготерпѣливъ паче крѣп
каго {храбраго) (и мужъ разумъ имѣяй, паче зем
ледѣльца великаго). Удержаваяй же гнѣвъ паче 
вземлющаго градъ {крѣпость).

Бороться съ самимъ собЪю, обуздывать въ себѣ порывы гнѣва, 
научиться владѣть собою гораздо труднѣе, чѣмъ отличаться 
храбростію въ битвахъ и брать крѣпости. Александръ Ма
кедонскій былъ великій завоеватель, одержалъ множество по
бѣдъ въ Европѣ, Азіи и Африкѣ, но ему недоставало му
жества для борьбы съ самимъ собою,— онъ побѣждаемъ былъ 
гнѣвливостію и въ порывѣ гнѣва умертвилъ лучшихъ сво
ихъ друзей (Парменіона, Клита и Каллисѳена). Въ виду 
трудности достигнуть самообладанія, Премудрый предпочи
таетъ храбрымъ я побѣдоноснымъ воителямъ долготерпѣлн- 
выхъ, силою терпѣнія побѣждающихъ въ себѣ гнѣвливость.
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Лучше одержать безкровную побѣду надъ самимъ собою, и 
тѣмъ не нанести вреда ни себѣ, ни другимъ, чѣмъ просла
виться кровавыми успѣхами въ битвахъ.— Вводными словами: 
мужъ разумъ имѣли паче земледѣльца великаю, также по
хваляется самообладаніе и кротость. Великое' нужно терпѣ
ніе для земледѣльца, въ потѣ лица воздѣлывающаго поле; 
но еще больше нужно труда и терпѣнія, чтобы побѣдить въ 
себѣ склонность къ гнѣву, брани и ссорамъ. Успѣть въ этомъ 
не иначе можно, какъ силою разсужденія. Посему чело
вѣкъ, путемъ здраваго разсужденія выработавшій въ себѣ ха
рактеръ кроткій и терпѣливый, достоинъ предпочтенія предъ 
трудолюбивымъ и терпѣливымъ земледѣльцемъ.

Ст. за. Въ нѣдра входятъ вся неправеднымъ, отъ 
Господа же воя праведная. ,

Неправедные пріобрѣтатели для своего обогащенія не раз
бираютъ средствъ честныхъ и безчестныхъ. Ихъ имущество 
состоитъ не столько изъ праведныхъ, сколько неправедныхъ 
пріобрѣтеній: все они берутъ въ нѣдра свои,— съ жадностію 
обращаютъ въ свою собственность. И потому ихъ богатство 
по отъ Господа, на ихъ стяжаніяхъ нѣтъ благословенія Бо
жія, —  отъ Господа, при помощи Его благословенія, полу
чается только все праведное, —  только то, что наживается 
честнымъ путемъ.

Гл. 17. ст. 1. Лучше укрухъ (кусокъ) хлѣба съ сла
стію въ мирѣ, нежели домъ исполненъ многихъ 
благихъ и неправедныхъ жертвъ съ бранію.

Восхваляется благо домашняго мира и согласія. Это благо 
лучше роскошнаго стола. Когда въ семействѣ господствуетъ 
миръ, любовь, единодушіе, тогда и кусокъ простаго хлѣба, 
безъ мяса, вина и елея, гораздо слаще, чѣмъ обильныя и ла
комыя блюда въ домахъ у беззаконныхъ. Пусть ихъ домы оби
луютъ всякимъ добромъ и пусть они на ряду съ благочести
выми приносятъ Господу богатыя жертвы мира (Лев. 7, 10) 
изъ козловъ и тельцовъ, и устрояютъ роскошное жертвенное 
пиршество и приглашаютъ на него (1 Цар. 9, 12) гостей; но
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какъ жертвы беззаконниковъ, приносимыя отъ имѣній, со
бранныхъ неправедно, Господу неугодны, такъ пиршества 
ихъ непріятны участвующимъ въ нихъ, если учреждаются 
и предлагаются съ бранію, которая отравляетъ удовольствіе 
отъ вкушенія пищи. Отъ беззаконниковъ, наживающихся при
тѣсненіемъ ближнихъ, привыкшихъ обращаться съ ними пре
зрительно и оскорбительно, трудно ожидать радушія и миро
любія въ отношеніи къ гостямъ; оттого и тяжело имъ сидѣть 
за роскошною трапезою у беззаконныхъ.

Ст. 2. Рабъ смыслѳнъ обладаетъ владыки безум
ными, въ братіяхъ раздѣлитъ имѣніе на части.

Положеніе раба въ домѣ господина нелегко. Особевно 
оно было таковымъ въ дохристіанское время не только у 
язычниковъ, но и у іудеевъ. Рабъ вполнѣ зависѣлъ отъ про
извола господина; на раба смотрѣли, какъ на вещь, которую 
можно продать такъже легко, какъ и купить. Живя подъ 
одною кровлею съ своимъ господиномъ, рабъ не могъ быть 
увѣренъ, что его не прогонятъ съ безчестіемъ завтра. Если 
ему тяжело жилось у господина, онъ не имѣлъ права отойти 
отъ него по своему желанію,— долженъ былъ терпѣть горькую 
участь до конца жизни. Но случалось, что умные рабы успѣ
вали овладѣвать довѣріемъ своихъ господъ и распоряжались 
не только хозяйствомъ, но и семействомъ ихъ. Этотъ случай 
имѣется въ виду въ разсматриваемомъ стихѣ, въ которомъ 
указывается, что смышленый рабъ, пользуясь безграничнымъ 
довѣріемъ неразумнаго господина, распоряжается его собст
венностію на правахъ полновластнаго владѣтеля: онъ дѣлить 
ее между братьями, сыновьями своего господина, оставляя 
себѣ, конечно, львиную часть. Такъ распоряжаться рабъ могъ 
только при жизни господина, (по смерти его рабъ могъ встрѣ
тить отпоръ со стороны сыновей его),— и подѣливъ братьевъ, 
рабъ конечно выпроваживалъ ихъ изъ дому родительскаго, 
чтобы они не мѣшали его отношеніямъ къ ихъ отцу.

Ст. 3. Якоже искушается въ пещи сребро и зла
то, тако избранная сердца у  Господа.

Достоинство драгоцѣнныхъ металловъ открывается въ огнѣ
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(въ плавильномъ горнѣ): въ огнѣ несродныя съ ними при
мѣси сгараютъ, и остается одно чистое золото и серебро. 
Подобно сему избранныя души ввергаются Господомъ въ огнь 
искушеній, т.-е. подвергаются скорбямъ отъ внѣшнихъ золъ 
и оставляются безъ помощи Божіей въ духовной жизни. 
Чрезъ это искушеніе дается избраннымъ душамъ возмож
ность проявить чистую, безкорыстную любовь къ Господу и 
очиститься отъ остающихся въ нихъ грѣховныхъ сквернъ. Въ 
томъ и другомъ отношеніи они достигаютъ успѣха не иначе, 
какъ упражняясь въ подвигахъ благодушнаго, съ преданно
стію волѣ Божіей, терпѣнія внѣшнихъ скорбей, и самоотвер
женія въ борьбѣ съ самолюбіемъ и грѣховными влеченіями.

Ст. 4 . Злый послушаетъ языка законопреступ
ныхъ, праведный же не внимаетъ устнамъ лжи
вымъ. ,

Зложелательный человѣкъ не только самъ придумываетъ 
способы вредить ближнему, но еще съ злорадствомъ прислу
шивается къ лживымъ, клеветливымъ рѣчамъ другихъ законо
преступныхъ людей, клонящимся ко вреду ближняго, и поль
зуется этими рѣчами для своихъ злодѣйскихъ намѣреній. На
противъ праведный,— благочестивый и добродѣтельный,— до
рожитъ благомъ ближняго, какъ своимъ собственнымъ, и за
крываетъ свой слухъ отъ лживыхъ измышленій, направлен
ныхъ противъ ближняго. Бакъ самъ онъ добръ, такъ и о 
ближнихъ онъ имѣетъ доброе мнѣніе, и если удостовѣряется 
въ противномъ, то жалѣетъ ихъ, а отнюдь не злорадствуетъ.

Ст. 5. Ругаяйся убогому раздражаетъ Сотворша- 
го его. Радуяйся же о погибающемъ не обезви- 
нится, мидуяй же помилованъ будетъ.

Кто насмѣхается надъ бѣднымъ, тотъ забываетъ, что бѣд
ный есть такая же тварь Божія, украшенная образомъ и подо
біемъ Божіимъ, какъ и богатый, и потому своими насмѣш
ками онъ не только оскорбляетъ бѣднаго, уничижая въ немъ 
человѣческое достоинство, но прогнѣвляетъ самого Творца. 
(См. подобн. гл. 14, ст. 31).— Не обезвинится также, т.-е.
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подлежитъ отвѣтственности, заслуживаетъ строгаго наказа
нія также тотъ, кто при видѣ погибающаго, находящагося въ 
крайнемъ бѣдствіи, вмѣсто того, чтобы утѣшить его своимъ 
участіемъ и состраданіемъ, только злорадствуетъ. В ъ  ту или 
другую бѣду человѣкъ можетъ попасть по своей винѣ, но и 
въ этомъ случаѣ не слѣдуетъ злорадно говорить: по дѣломъ 
ему,— а сожалѣть о немъ. Жестокосердый къ бѣдствующимъ 
долженъ знать, что и самъ онъ можетъ впасть въ бѣдствіе 
и сдѣлаться предметомъ злорадства ближнихъ. Напротивъ кто 
милосердъ къ бѣдствующимъ, къ тому отнесутся съ мило
сердіемъ въ его несчастій: милуяй помилованъ будетъ.

Ст. 6. Вѣнецъ старыхъ чада чадъ, похвала же 
чадомъ отцы нхъ.

Для старцевъ чада чадъ, т.-е. внуки, служатъ вѣнцемъ или 
похвалою потому, что въ продолженіи своего рода старцы 
видятъ благословеніе Божіе (Псал. 127 , 6) и надежду без
смертія въ потомствѣ. Равно и для чадъ служатъ честію и 
предметомъ похвалы отцы ихъ, если чада наслѣдуютъ отъ 
отцовъ имущество, доброе имя и добрыя правила.

Вѣрному весь міръ богатство {богатствъ), невѣр
ному ниже пѣнязь (оволъ).

Подъ вѣрнымъ разумѣется здѣсь— честный, вѣрный долгу- 
совѣсти, закону, данному слову, обязательствамъ, принятымъ 
въ отношеніи къ ближнимъ. Такой человѣкъ пользуется все
общимъ довѣріемъ, и потому чрезъ его благонадежныя руки 
проходитъ масса {весь міръ) сокровищъ, ввѣряемыхъ ему на 
храненіе, или для употребленія въ оборотъ. Но кто опозорилъ 
себя невѣрностію, тому не повѣрятъ на храненіе мелкую 
монету (оволъ).

N

Ст. 7. Неприличны суть безумному устнѣ вѣр
ны, ниже праведному устнѣ лживы.

Подъ безумнымъ, въ противоположность праведному, разу
мѣется здѣсь человѣкъ, соединяющій съ неразуміемъ нечестіе 
и порочность. Услышать когда-нибудь отъ него правду— та-
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кая рѣдкость, что всякому показалось бы это неожиданностію. 
Наоборотъ отъ праведнаго нельзя ожидать словъ лживыхъ: 
въ его устахъ они были бы ни съ чѣмъ несообразны.

Ст. 8. Мида благодатей наказаніе (обученіе) упо
требляющимъ, н аможе аще обратится, успѣетъ.

Мысль здѣсь таже, что въ изреченіи: «корень ученія го
рекъ, но плоды его сладки». Обученіе чему-нибудь, особенно 
обученіе духовной мудрости, не легко пріобрѣтается, за то 
для тѣхъ, которые руководствуются имъ въ жизни (Уля употреб
ляющихъ),то  оплачивается пріятнѣйшею наградою (мздою бла
годатей), отлично вознаграждается: куда бы ни обратился 
обученый человѣкъ, за что бы ни взялся, онъ успѣетъ: ус
пѣхъ его обезпеченъ вѣрностію тѣмъ правиламъ и убѣжде
ніямъ, какія онъ усвоилъ себѣ во время обученія.

Ст. 9. Иже таитъ обиды, ищетъ любве, а иже не
навидитъ скрывати, разлучаетъ други и до
машнія.

Должно заботиться не о томъ только, чтобы жить въ мирѣ 
съ ближними и въ любви, но и чтобы поддерживать между 
ними миръ и любовь. Согласно съ симъ правиломъ посту
паетъ тотъ, кто таитъ обиды,— кто, выслушавъ жалобы оби
женнаго на обидчика, хотя принимаетъ сторону обиженнаго, 
но не разглашаетъ его жалобъ, зная, что это еще пуще озло
било бы обидчика: онъ ищетъ, любви,— мира между ними; 
для него тяжело видѣть вражду ихъ и онъ всячески избѣ-' 
гаетъ всего, что можетъ усилить ее. Такъ поступаетъ истинно 
мудрый и благочестивый мужъ, но другіе поступаютъ проти
воположно сему. Иной ненавидитъ, скрывати: прослышавъ 
объ оскорбленіи однимъ другаго, не утерпитъ, чтобы не раз
гласить объ этомъ всюду, и это разглашеніе сопровождается 
самыми прискорбными послѣдствіями. Въ томъ кругу, куда 
проникла огласка; возникаетъ участіе къ обиженной сторонѣ 
и негодованіе на обидчика. Ободряемый участіемъ, обижен
ный утверждается въ сознаніи своей правоты и не думаетъ 
мириться съ обидчикомъ. Послѣдній же, волнуемый негодо-
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вашемъ противъ него общества, начинаетъ еще больше не
навидѣть обиженнаго имъ. Размолвка между ними, сначала 
легкая, превращается во вражду, которая производитъ раз
рывъ между друзьями и раздоръ между домашними.

Ст. іо. Сокрушаетъ прощеніе сердце мудраго, 
безумный же біемь не чувствуетъ ранъ.

Человѣкъ разумный понимаетъ свое человѣческое достоин
ство, ему присуще чувство чести,— въ неразумномъ оно утра
чено. Поэтому, если разумный въ чемъ провинился, доста
точно погрозить ему только на словахъ, и онъ почувствуетъ 
сердечное раскаяніе. Но неразумнаго не пронимаютъ тѣле
сные удары, —  сколько его ни наказывай за проступокъ, 
сколько ни бей, онъ повторяетъ ихъ.

Ст. И .  Прекословія воздвижетъ воякъ злый. Го
сподь же ангела немилостиваго послетъ на-нь.

Идетъ рѣчь о наказаніи ожесточенныхъ грѣшниковъ. Оже
сточенный грѣшникъ не внимаетъ вразумленіямъ и обличені
ямъ,х всячески прекословитъ имъ, упорствуя въ злѣ. И Го
сподь долго терпитъ ему, но наконецъ изливаетъ на него 
свой праведный гнѣвъ. Онъ посылаетъ на него немилости
ваго ангела, т.-е. поступаетъ съ нимъ, какъ поступилъ съ 
ожесточеннымъ Фараономъ, котораго поразилъ жестокими 
казнями чрезъ своихъ лютыхъ ацгеловъ (Пс. 77, 49),— лю
тыхъ не по жестокосердію, которое несвойственно ихъ утвер
дившейся въ святости природѣ, а. по ревности, съ какою они 
приводили въ исполненіе строгій судъ Божій наДъ нечести
выми. Подобную лютость и безпощадность со стороны рев
нителя славы Божіей ангела долженъ испытать рано или 
поздно всякъ злый,— всякій ожесточенный, всякій нераскаян
ный грѣшникъ.

Ст. 12. Впадетъ попеченіе мужу смысленну, без* 
умніи же размышляютъ злая.

У человѣка здравомыслящаго забота (попеченіе) объ одномъ, 
какъ бы не сдѣлать зла, какъ бы не взять грѣха на душу; 
а глупый только о томъ и думаетъ (размышляетъ), чтобы
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сдѣлать зло,— онъ не боится зла или грѣха, и въ самомъ по
мышленіи о немъ находитъ удовольствіе. Что можетъ быть 
безсмысленнѣе и безнравственнѣе сего?

Ст. 13. Иже вовдаетъ злая за благая, не подвиг
нутся злая изъ дому его.

Если признакомъ возмутительной неблагодарности служитъ 
нарушеніе долга воздавать добромъ за добро, то несравненно 
возмутительнѣе платить за добро зломъ. За столь тяжкій 
грѣхъ грозитъ грѣшнику и тяжкое наказаніе: кара Божія 
постигнетъ не его только лично, но и домъ его, его дѣтей, 
обыкновенно подражающихъ отцамъ въ грѣхахъ.

Ст. 14. Власть даетъ словесемъ начало правды, 
предводительствуетъ (предшествуетъ) же скудости 
пря и брань.

Это трудное для разумѣнія изреченіе, повидимому, даетъ та
кой смыслъ: если нужно постоять за себя въ случаѣ обиды, 
если не желаешь дать себя въ обиду, то въ защиту свою 
говори одну правду, —  пусть одна правда будетъ основані
емъ (началомъ) твоихъ словъ, и тогла слова твои пріобрѣ
тутъ власть, т.-е. безъ споровъ ты одержишь верхъ надъ про
тивниками. Если же ты увлечешься въ защищеяій себя до 
сварливости и до брани, то не жди себѣ добра: сварливость 
и брань предшествуютъ (предводительствуютъ) скудости,—  
т.-е. доведутъ тебя до раззоренія, ибо сварливыхъ и бран- 
чивыхъ никто не любитъ и помощи имъ въ нуждѣ никто не 
окажетъ.

Ст. 15. Иже судитъ праведнаго неправеднымъ 
(какъ неправеднаго), неправеднаго же праведнымъ 
(какъ праведнаго), нечистъ и мерзокъ у Господа.

Идетъ рѣчь о неправедныхъ судіяхъ. Ихъ ненравосудіе въ 
оправданіи виновнаго и въ осужденіи невиннаго возбуждаетъ 
негодованіе въ людяхъ, тѣмъ паче въ Господѣ: оно въ очахъ 
Его есть мерзость, ибо соединяется съ кощунствомъ: кощун
ственно совершается во имя закона то, что дѣлается вопреки 
закону, съ попраніемъ его.
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Сг. 16. Вскую бяшѳ имѣніе безумному? Стяжати 
бо премудрости безсердый не можетъ.

Мудрость есть благо, которое выше земныхъ сокровищъ. 
Поэтому мудрый не позавидуетъ богатому глупцу. Ибо что 
пользы отъ огромныхъ сокровищъ, какими онъ обладаетъ по 
наслѣдству, когда ни за какія сокровища нельзя пріобрѣсти 
мудрость человѣку безсердому,— тому, кто не имѣ,етъ къ ней 
пріемлемости въ сердцѣ?

Иж.епысовъ творитъ свой домъ, ищетъ сокру
шенія. Остроптѣваяй же учитися (уклоняющійся отъ 
ученія) впадетъ въ злая.

Не безопасно строить высокіе дома: въ случаѣ паденія съ 
высокой кровли легко разбиться и умереть. Небезопасно 
уклоняться отъ ученія, пренебрегать наставленіями, по наде
ждѣ, что можно прожить благополучно безъ ученія. Эта са
монадѣянность сопровождается пагубными послѣдствіями: че
ловѣкъ впадаетъ въ непоправимыя ошибки и низвергается въ 
бездну золъ, изъ которой высвободиться не въ силахъ. Паденіе 
его съ высоты благополучія такъже пагубно, какъ паденіе съ 
высокаго дома.

Ст. 17. На всякое время другъ да будетъ тебѣ, 
братія же въ нуждахъ полезни да будутъ.

Друзей соединяетъ обыкновенно нравственная связь, кото
рая часто бываетъ крѣпче кровнаго союза, соединяющаго 
родныхъ братьевъ. Посему хорошо, пріобрѣсть друга, кото
рый останется вѣренъ на всякое время, въ' благополучіи и Ьъ 
йесчастіи. Но въ случаѣ нужды, —  стѣснительныхъ обстоя
тельствъ, — не слѣдуетъ требовать отъ друзей вещественной 
помощи,— достаточно въ этомъ случая пользоваться отъ нихъ 
только нравственною помощію въ силу нравственной связи 
съ ними, — а вещественной помощи лучше въ этомъ случаѣ 
ожидать отъ родныхъ братьевъ: пусть они будутъ полезны 
для насъ въ нуждахъ,—хотя, конечно, не слѣдуетъ пренебрет 
гать услугами и друзей, если будутъ предложены.

Про'т. В . Нечаевъ. 1 
15ЧАСТЬ II.
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I.

м у д р ы й  м и р о т в о р е ц ъ.

(ІІрол. апр. 6. Слово о черноризцѣ, смирившемъ брата кѳлліи ради).

Седьмая заповѣдь блаженства читается: блажени миро
творцы, яко т іи сынове Божіи нарекутся (Мѳ. 5, 9). Что 
это значитъ? <То, что желающіе блаженства должны не 
только поступать со всѣми дружелюбно и не подавать при
чины къ несогласію, но и случившееся между другими несо
гласіе всевозможно прекращать и стараться враждующихъ 
между собою примирять, насколько имѣемъ возможность. 
Миротворцамъ, какъ видите, обѣщается благодатное имя сы
новъ Божіихъ, и, безъ сомнѣнія, достойный сего имени сте
пень блаженства, а слѣдовательно и высокая награда> (Катих.). 
Но и подвигъ миротворца не легокъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ 
трудно, напримѣръ, возстановить прерванное дружество, со
единить враговъ, угасить между ними взаимную злобу и не
нависть! Тутъ со стороны миротворителя требуется горячая 
любовь къ ближнимъ, нерѣдко самопожертвованіе, мудрость 
змѣиная и опытность. А есть ли все это въ насъ? Если нѣтъ, 
то поучимся, какъ поступать въ дѣлахъ миротворенія у свя
тыхъ Божіихъ.

Нѣкоторый инокъ-отшельникъ пришелъ на малое время въ 
одинъ изъ скитовъ, и здѣсь старецъ-скитянинъ, имѣвшій сво
бодную келлію, пригласилъ въ нее пришельца на житье. 
Странникъ-монахъ поселился въ ней. Къ нему стали прихо
дить многіе; одни приносили ему все необходимое, а другіе
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искали бесѣды съ нимъ; пришлецъ всѣхъ съ любовію прини
малъ къ себѣ. Все это возбудило зависть въ старцѣ, хозяинѣ 
келліи, и онъ сталъ роптать. «Сколько лѣтъ я здѣсь живу, го
ворилъ онъ,— и никто ни разу не приходилъ ко мнѣ, а этотъ 
только что поселился и всѣ спѣшатъ къ нему>. Затѣмъ ска
залъ своему ученику: «поди скажи ему, чтобы выходилъ изъ 
келліи, она мнѣ самому нужна». Ученикъ пошелъ, но вмѣсто 
повелѣннаго сказалъ: «отецъ мой прислалъ меня спросить о 
твоемъ здоровьѣ». Монахъ принялъ это за правду и отвѣ
чалъ: «скажи отцу твоему, чтобы помолился обо мнѣ, я не 
совсѣмъ здоровъ». Пришелъ послушникъ къ своему старцу 
и тоже солгалъ: «монахъ велѣлъ сказать, что онъ нашелъ 
другую кедлію и уходитъ отсюда». Прошло нѣсколько дней; 
пришлецъ не уходилъ. Старецъ-хозяинъ опять посылаетъ юна
го ученика сказать, что если скоро не уйдетъ, то онъ самъ 
придетъ и выгонитъ его жезломъ. Ученикъ опять употребилъ 
хитрость. «Старецъ мой, сказалъ онъ пришельцу,— услыхалъ, 
что ты сильно нездоровъ и прислалъ меня навѣстить тебя». 
Пришлецъ отвѣчалъ: «скажи твоему отцу, что по молитвамъ 
его я чувствую себя теперь хорошо». Воротился ученикъ къ 
своему учителю и опять употребилъ хитрость. «Монахъ, ска
залъ онъ,— объявилъ мнѣ, что онъ черезъ недѣлю непремѣнно 
уйдетъ». Прошла недѣля, гость все не уходилъ. Тогда ста
рецъ-хозяинъ взялъ жезлъ и пошелъ выгонять его. Ученикъ 
на минуту остановилъ старца. «Отче, погоди немного, сказалъ 
онъ,— я сбѣгаю и посмотрю, нѣть ли кого у него, а  то можетъ 
выйти соблазнъ». А самъ между тѣмъ, прибѣгавши къ при
шельцу, говоритъ: «отецъ мой идетъ звать тебя къ себѣ и 
угостить». Услышавъ это, старецъ-гость вышелъ навстрѣчу 
своему хозяину, издали поклонился ему и воскликнулъ: «я не 
стою того, чтобы ты заходилъ за мною, я безъ зова приду 
къ тебѣ». Тутъ только старецъ понялъ благоразумную хи
трость своего ученика, умилился душею, бросилъ жезлъ и 
поспѣшилъ привѣтствовать своего гостя,-на котораго за нѣ
сколько еще минутъ предъ этимъ сильно гнѣвался. По при
вѣтствіи, онъ ввелъ гостя къ себѣ и станъ бесѣдовать съ

15*
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нимъ, какъ съ другомъ. Когда послѣдній ушелъ, онъ спро
силъ ученика: «говорилъ ли ты ему что-нибудь изъ того, что 
я велѣлъ тебѣ?> Ученикъ отвѣчалъ: «нѣтъ». Старецъ обра
довался, понялъ, что злоба его на пришельца была науще
ніемъ діавольскимъ и, падши къ ногамъ своего ученика, ска
залъ: «отселѣ не я тебѣ отецъ, а ты мнѣ, и не ты мой уче
никъ, а я твой; ибо ты своимъ благоразуміемъ спасъ и меня, 
и гостя».

Какой прекрасный примѣръ для подражанія, и какъ жаль, 
что въ настоящее время цочти не видимъ такихъ людей, какъ 
мудрый ученикъ старца! Что нынѣ видимъ? Всюду желаніе 
подставить другъ другу ногу, поссорить одного съ другимъ, 
пустое недоразумѣніе между ближними раздуть въ непри
миримую вражду и ненависть. Съ какимъ злорадствомъ, съ 
какимъ злоухищреніемъ, постоянно слышишь, передаютъ од
ному, что сказалъ противъ него его недругъ,— и пожаръ все 
растетъ и растетъ, и всюду отъ этого видны распри, нестрое
нія, семейные дѣлежи и тому подобное зло. Такъ ли должно 
поступать именующимъ себя послѣдователями Христа Спаси
теля? Тому ли Онъ насъ училъ? Миръ мои оставляю вамъ, 
миръ мой даю вамъ, говорилъ Онъ (Іоан. 14, 27). Потому 
узнаютъ всѣ, что вы мои ученики, если будете имѣть лю
бовь между собою (Іоан. 13, 35). А у насъ вездѣ ли миръ и 
любовь? Увы, ихъ у иныхъ и днемъ съ огнемъ не сыщешь. 
Опомнимся же, братіе, и будемъ непрестанно подшить, что 
всѣ мы— дѣти 'одного Отца небеснаго и, слѣдовательно, 
братья; что жизнь наша здѣсь есть училище любви; что лю
бовь къ ближнимъ есть основаніе всего закона христіанскаго 
и что общество христіанъ должно быть царствомъ ея. Да 
царствуетъ же она между нами и пусть знаютъ всѣ, что мы 
не на словахъ, а на дѣлѣ подлинно ученики нашего Спа
сителя. Аминь.
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II.

К Ъ  В О Л О С Т Н Ы М Ъ  С У Д Ь Я М  ъ.

(Прол. аар. 6. Слово святыхъ отецъ, еже ве обидѣгн вдовицъ и сиротъ).

Нѣкоторые изъ васъ, братіе, служатъ по выборамъ судь
ями въ волостныхъ конторахъ. Должность судьи, какъ вы, 
конечно, лучше меня знаете, должность трудная. На васъ ле
житъ обязанность охранять миръ въ обществѣ и семьяхъ, 
оберегать честь ближнихъ и защищать слабыхъ отъ угнете
нія сильныхъ, бѣдныхъ отъ насилій богатыхъ; отъ васъ же 
часто зависитъ и участь вдовъ и сиротъ; вы же должны воз
вращать заблудшихъ отцевъ семей на путь истинный, Пьян
ство въ народѣ искоренять, лѣнивыхъ къ труду побуждать и 
другія разныя дѣла разбирать,— всего и не перечтешь. Какъ 
вы отправляете эту свою многозаботливую службу, я не стану 
это разбирать, но, по долгу пастыря, скажу вамъ нѣчто во
обще о должности судей, но скажу не отъ себя, а отъ уче
нія св. отецъ.

Что же они говорятъ о судейской должности?
«Слушайте, князи и судіи человѣческіе! Не оправдывайте 

виновнаго мзды ради и не стыдитесь сильнаго лица. Из
бавьте обидимаго, чтобы и самимъ быть избавленными въ 
день страшнаго суда. Вдовъ и сиротъ не озлобляйте, чтобы 
не навлечь на себя гнѣва Божія. Ибо такъ говоритъ Господь: 
всякгн вдовы и сироты не озлобите. Ащ е же злобою озло
бите я, и возстенавше возопітт ко Мнѣ, слухомъ услышу 
гласъ ихъ, и  рйзгнѣваюся яростію, и  побію вы мечемъ. И  бу
дутъ жены веста вдовы и  чада ваша сироты (Исх. 22, 
22— 24). А кто сверхъ сего помышляетъ о захватѣ имѣнія 
вдовъ и сиротъ, тотъ и еще месть отъ Бога пріиметъ отъ 
Бога, Который, по псалмопѣвцу, есть Отецъ сирыхъ и Судія 
вдовицъ (Пс. 67, 6). Горе обижающему вдовъ! Лучше бы ему, 
еслибы онъ, зажегши свой домъ, вышелъ изъ него, нежели 
за воздыханіе вдовицъ быть ему вверженнымъ въ геенну ог-
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ненную. Поэтому безъ разсужденія не принимайте клеветы 
на вдовъ и сиротъ, и не будьте скоропоспѣшны къ приня
тію оговоровъ на нихъ и опасайтесь разставленныхъ предъ 
вами сѣтей діавольскихъ. Будьте, по писанію, сиротамъ по
мощниками, и благословятъ васъ уста вдовъ. Будьте сирымъ, 
какъ отцы (Сир. 4, 10) и въ попеченіи о вдовахъ замѣните 
имъ мѣсто мужей и будьте внимательны къ мольбамъ обиди- 
мыхъ. Помогать вдовамъ и сиротамъ и миловать и утѣшать 
печальныхъ есть великая добродѣтель предъ Богомъ. И лучше 
конечно пріобрѣсти имя доброе съ благословеніемъ, нежели 
богатство многое съ проклятіемъ. Поставилъ ли тебя царь 
въ великій санъ, и къ тебѣ идутъ маіые и великіе, славные 
и убогіе, честь тебѣ воздавая? Это хорошо и есть даръ Божій. 
Но тѣмъ болѣе посему остерегайся грѣха. То уже безза
конно будетъ, если ты отъ кого возьмешь взятку, чтобы осу
дить его соперника. Ибо проклятъ, сказано, всякій, судящій 
нелраведно, и гнѣвъ Божій постоянно постигаетъ такихъ лю
дей, и огнь попалитъ домы берущихъ мзду, и чада ихъ не по
живутъ въ благополучіи ради нечестія и взятокъ отцовъ ихъ, 
которыя они брали неправедно. О, начальники неправедные 
и мздоимцы! В се, что вы собрали отъ вдовъ и сиротъ, то все 
послужитъ къ усиленію для васъ огня геенскаго. Итакъ, 
будьте осмотрительны и милостивы къ слабымъ, да и Богъ 
милостивъ будетъ къ вамъ >.

Итакъ должность ваша есть не только многотрудная, и 
многозаботливая, но, какъ видите, она есть еще и грозно 
отвѣтственная предъ Богомъ. Поэтому и необходимо вамъ, 
при отправленіи ея, соблюдать правосудіе, нелицепріятіе и 
милость, и бѣгать порока корысти и мздоимства. Особенно 
же, какъ вы слышали, вамъ должно быть осмотрительными 
при разборѣ дѣлъ, въ которыхъ замѣшаны вдовы или сироты. 
Самъ Богъ, теперь знаете, именуется ихъ Отцемъ и Самъ 
становится отмстителемъ за нихъ судіямъ неправеднымъ. Бакъ 
же должна быть страшна отвѣтственность за нихъ! Запомнили 
ли, какъ грозенъ гласъ Господень: «Слухомъ услышу вопль 
ихъ и разгнѣваюся яростію». И не только вѣдь грозитъ вамъ
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гнѣвъ Господень, но и женамъ н дѣтямъ вашимъ, если вы 
судите неправедно. Убойтесь же страшнаго суда Божія и при 
разборѣ дѣлъ, порученныхъ вашему смотрѣнію, всегда по
мышляйте объ отвѣтственности предъ судомъ Божіимъ. Отъ 
этого помышленія явится въ сердцахъ вашихъ страхъ Божій, 
и вы никогда не соблазнитесь на какую бы то ни было ко
рысть или неправду. Аминь.

III.
КАКОЕ ЗЛО ПРИЧИНЯЕТЪ ЧЕЛОВѢКУ ПЬЯНСТВО?

(Поученіе къ царемъ в княземъ, къ епископомъ и попомъ, в ко всѣмъ 
‘ хрпстіаномъ, е х е  не упиватися. Прол. 7 апр.).

Кто предается пороку пьянства, тотъ большею частію за
бываетъ все окружающее его. Одно у него на умѣ, какъ 
бы гдѣ напиться, одно онъ назираетъ, какъ бы удовлетво
рить своей гнусной страсти тамъ, гдѣ пирове бываютъ (Притч* 
23, 30). А. между тѣмъ, еслибы онъ вполнѣ созналъ, какое 
страшное зло онъ дѣлаетъ и себѣ самому, и семьѣ, и обще
ству, онъ непремѣнно долженъ ужаснуться бы. Въ самомъ 
дѣлѣ: вредъ отъ пьянства, и пьяницамъ и чрезъ нихъ дру
гимъ, едва вообразимъ. Гибель ждетъ пьяницъ, если не бро
сятъ своей страсти, неминуемая; положеніе ихъ ужасно.

< Пьянство, говорится въ поученіи изъ Пролога, —  умъ 
омрачаетъ, тѣлесный организмъ разстраиваетъ, имущество 
расхищаетъ. Пьянство оставляетъ землю необработанною, 
свободныхъ дѣлаетъ рабами, заставляетъ входить въ неоплат
ные долги; искусныхъ мастеровъ дѣлаетъ неискусными, от
нимаетъ у нихъ способность дѣлать то, .чему они научены; 
подвергаетъ болѣзнямъ, наноситъ срамъ и безчестіе, ввер
гаетъ въ нищету, производитъ ссоры и тяжбы, разлучаетъ 
женъ отъ мужей, дѣтей рабами дѣлаетъ, отнимаетъ владѣніе 
у ногъ, причиняетъ дрожаніе рукамъ, портитъ зрѣніе. Пьян
ство останавливаетъ отъ хожденія въ церковь и не позволяетъ 
молиться Богу; отъ чтенія св. книгъ отвлекаетъ, отгоняетъ
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отъ сердца страхъ Божій, предаетъ смерти, посылаетъ въ 
огнь вѣчный. Пьянство губитъ красоту, вводитъ въ соблазнъ 
трезвыхъ. Кому горе? пьяницѣ. Кому молва? пьяницѣ. Кому 
еудове? пьяницѣ. Кому горести й свары? пьяницѣ. Кому со
крушенія вотще, кому сини очи? пьяницѣ (Притч. 23, 29— 30). 
Всякій пьяница отлучится отъ Бога и отъ людей и облечется 
въ раздранныя рубища... О горе! какъ спастись пьянымъ, 
лежащимъ какъ мертвымъ, и отъ Бога отбѣгшимъ пьянства 
ради, и отъ ДуХа Святаго отлучившимся смрада ради пьян- 
ственнаго! Они слова Божія не имѣютъ въ устахъ своихъ, 
о нихъ плачетъ ангелъ-хранитель и радуются бѣсы, кото
рымъ пьяницы приносятъ жертву пьянственную>.

Много, какъ видите, перечисляетъ здѣсь св. отецъ горь
кихъ плодовъ пьянства. Но скажите, положа руку на сердце, 
можно ли назвать лишнимъ хотя одно изъ словъ его? Увы, 
хотя и горькая, но прямая, положительная истина слышится 
въ каждомъ словѣ. Да и мало сего: мы думаемъ, что св. 
отецъ еще довольно сдержанно рисуетъ ужасную картину зла, 
истекающую изъ пьянства. Если съ нимъ встрѣтиться ли- 
цемъ къ лицу, то что мы увидимъ? Тамъ цѣлая семья пущена 
пьяницею-отцемъ по міру и ходитъ голодная и холодная, разу
тая и раздѣтая; тамъ негодяй-пьяница наноситъ немилосер
дые побои своей женѣ; тамъ пьянство сдѣлало изъ человѣка 
вора и разбойника; тамъ другой смотритъ звѣремъ и нѣтъ 
на немъ образа человѣческаго; тамъ, слышимъ, пьяницы одинъ 
за другимъ кончаютъ самоубійствомъ. Что можетъ быть по
зорнѣе, непростительнѣе, ужаснѣе всего этого? Очнитесь же, 
пока есть время, вы, любящіе назирать, гдѣ пирове бываютъ, 
и привыкшіе упиваться виномъ. Внемлите себѣ, да не когда 
отягчаютъ сердца ваша объяденгемъ и  піянствомъ, и найдетъ 
на вы внезапу день той (Лук. 21. 34). Аминь.
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гѵ.
ПОСТЪ ДУХОВ НЫЙ.

(Слово о постѣ и о клеветѣ и о осужденіи. Прол. аир. 9).

Нѣкоторые изъ просгецовъ-христіанъ думаютъ, что постъ 
долженъ состоять въ воздержаніи отъ пищи и питія, и только. 
Не ѣсть* въ постъ рыбы, или не вкушать масла и вина—  
этимъ, по ихъ мнѣнію, и исчерпывается вся заповѣдь о постѣ. 
Но такъ ли? Нѣтъ. Поститься, правда, и тѣлесно должно, 
но съ воздержаніемъ тѣлеснымъ непремѣнно долженъ быть 
соединенъ и постъ духовный. Такъ учитъ и святая Церковь. 
«Постящеся, говоритъ она, братіе, тѣлеснѣ, постимся и 
духовно».

Что же это за духовный постъ, и почему необходимъ онъ?
Св. отцы такъ опредѣляютъ его. «Если постишься, пока

жи отъ дѣлъ твоихъ. Какихъ? Вйдѣвъ нищаго, помилуй, 
съ врагомъ йримирись, человѣку, находящемуся въ счастіи, 
не завидуй, 'н а  жену сійющую красотою, нс гляди. Постись 
нелицемѣрно, постись и очами, и сердцемъ, и ушами, и ру
ками и всѣми твоими членами... Руки воздержи'отъ присво
енія того, что тебѣ не принадлежитъ, ноги отъ хожденія на 
игрища, слухъ удержи отъ слышанія оклеветанія и лжи, и 
пусть постятся и уста твои, воздерживаясь отъ осужденія» 
(Прол. апр. 9).

Таковъ, братіе, постъ духовный. Онъ намъ необходимъ, 
потому что безъ него постъ тѣлесный теряетъ всякое зна
ченіе. «Что пользы, говоритъ бл. Іеронимъ, —  пстончевать 
тѣло воздержаніемъ, когда духъ гордостію распыхается? Какую 
похвалу получимъ за блѣдность отъ поста, когда мы блѣднѣ
емъ отъ зависти? Какая добродѣтель не нить вина, а гнѣвомъ 
и ненавистію упиваться?» (Посл. 14, том. 2). —  «Ничтоже 
бо есть, говорится въ Прологѣ,— еже не ясти мясъ или рыбъ, 
снѣдати же плоти братій оклеветаніемъ» (Прол. апр. 9).

Итакъ, постящеся тѣлеснѣ, постимся и духовно, т.-е. внѣш
нія дѣйствія поста сообразимъ сѣ внутренними. Очищая тѣло
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воздержаніемъ, очистимъ и умъ отъ помысловъ суетныхъ и 
сердце отъ желаній лукавыхъ. Умерщвляя тѣло постомъ, умер
твимъ и страсти: гнѣвъ, похоть злую, жадность къ наживѣ 
и тому подобное зло. Украшая тѣло тѣлеснымъ постомъ, 
украсимъ и душу добродѣтелями: милосердіемъ, кротостію, 
смиреніемъ, съ врагами примиреніемъ, милостынею. В отъ это 
и будетъ истинный постъ, и Богу пріятный и для насъ, слѣ
довательно, спасительный. Аминь.

У.

ЧТО МЫ РАЗДАЕМЪ НИЩИМЪ, ТО ВОЗВРАЩАЕТЪ НАМЪ БОГЪ.

(Слово о Евагріи философѣ, егоже крести Синесій епископъ, и даде 
ему рукописаніе милостыни ради. Прол. апр. 11).

Слово Божіе говоритъ: милуяй нища, взаимъ даетъ Б ош и  
(Притч. 19, 17). Отсюда слѣдуетъ, что чрезъ руки нищихъ 
мы вручаемъ добро свое Богу. Ясно, что и Самъ Онъ дол
женъ возвратить нами розданное. Возвратитъ же ли Онъ? 
И если возвратитъ, то чѣмъ убѣдиться въ этомъ?

Выслушайте, братіе, слѣдующее повѣствованіе; можно ду
мать, что оно будетъ убѣдительно для васъ.

Синесій, епископъ киринейскій, послѣ долгаго времени и 
многихъ увѣщаній, обратилъ ко Христу язычника, философа 
Евагрія и крестилъ его со всѣмъ домомъ его. Чрезъ годъ 
послѣ крещенія, Евагрій, какъ видно, все еще колебавшійся 
сомнѣніями въ нѣкоторыхъ истинахъ христіанскаго ученія, 
пришелъ однажды къ Синесій), вручилъ ему довольно боль
шую сумму золота и сказалъ, чтобы Синесій все это роздалъ 
нищимъ, а ему бы далъ собственноручную росписку въ томъ, 
что Господь возвратитъ ему розданное въ будущей жизни. 
Епископъ далъ Евагрію росписку, а золото нищимъ отдалъ. 
Послѣ этого Евагрій прожилъ нѣсколько лѣтъ и затѣмъ слегъ 
на смертный одръ. Передъ смертію онъ позвалъ своихъ дѣ
тей и, отдавая имъ росписку Синесія, завѣщалъ, чтобы они 
положили ее съ нимъ въ гробъ. Дѣти обѣщали исполнить
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завѣщаніе, и когда Евагрій скончался, они положили съ нимъ 
росииску Синесія. Прошло два дня, какъ былъ погребенъ 
Евагрій, и вотъ- на третій день онъ является во снѣ Сине- 
сію и говоритъ: «приди на мой гробъ и возьми свою роспи- 
ску; долгъ свой, какъ ты меня увѣрялъ, я получилъ и те
перь, въ удостовѣреніе съ своей стороны, оставляю тебѣ соб
ственноручную росписку въ полученіи». Проснувшись, Сине- 
сій позвалъ сыновей Евагрія и спросилъ ихъ, не положили 
ли они чего въ гробъ съ покойникомъ —  отцемъ ихъ? Они 
отвѣчали: снииего, владыко, не положили кромѣ одной какой- 
то хартіи, которую отецъ просилъ положить съ нимъ». Тогда 
Синесій, разсказавши имъ свой сонъ, пригласилъ нѣкото
рыхъ изъ клира и многихъ изъ благородныхъ лицъ города и 
пошелъ съ ними ко гробу Евагрія. Когда гробъ открыли, то 
у умертваі'о Евагрія нашли въ рукахъ писаніе, и когда рас
крыли его, увидали, что въ немъ рукою умершаго написано 
было слѣдующее: <я Евагрій, философъ, тебя, преподобнаго 
епископа Синесія, привѣтствую. Получилъ я долгъ, который 
чрезъ тебя дать Христу Богу Спасителю, и теперь уже бо
лѣе не потребую отъ тебя никакого отчета въ золотѣ,'ко
торое нѣкогда датъ тебѣ и чрезъ тебя Христу Богу, Спаси
телю нашему». И абіе, заключаетъ повѣствованіе,— вси зѣло 
удивишася о преславномъ чудеси, и прославила Бога, вопі
юще на многъ часъ: Господи помилуй».

Не бойтесь же, братіе, за Богомъ ваше не пропадетъ. 
Онъ, дающій сѣмя сѣющему и хлѣбъ въ пищу, конечно съ 
избыткомъ возвратитъ посѣянное вами и умножитъ плоды 
правды вашей. Да и Онъ ли не возвратитъ, когда въ рукахъ 
Его богатство и слава всего міра, когда Онъ Самъ весь лю
бовь и милость, и когда Самъ говоритъ, что розданное ни
щимъ становится отданнымъ Ему? «Взалкахся бо и дасте 
Ми ясти; возжадахся и напоисте Мя; страненъ бѣхъ и вве- 
досте Мене; нагъ и одѣясте Мя; боленъ и посѣтисте Мене; 
въ темницѣ бѣхъ и пріидосте ко Мнѣ» (Мѳ. 25, 35— 36). 
«Понеже сотвористе единому сихъ, братій моихъ меньшихъ, 
Мнѣ сотвористе» (ст. 40). Отверземъ же слухъ нашъ къ
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просьбамъ убогихъ, раскроемъ руки къ снабженію нищихъ, 
особенно тѣхъ, про которыхъ мы знаемъ, что они истинные 
нищіе, а не промышляютъ нищенствомъ, и отремъ слезы 
плачущихъ. А вмѣстѣ и сейчасъ сказанное Господомъ бу
демъ помнить, т.-е. что то, что получаетъ отъ насъ ни
щій на землѣ, то пріемлетъ самъ Христосъ на небесахъ. 
Аминь.

УІ.

Б Е З П Л О Д Н О Е  Р А С К А Я Н і е .

(Слово св. Ефрема о судѣ и покаяніи. Прол. апр. 11).

Изъ притчи Спасителя о богатомъ и Лазарѣ мы между 
прочимъ узнаемъ ту великую истину, что послѣ смерти по
каянія нѣтъ. <Отче Аврааме, вопіялъ богатый изъ ада,—по
милуй мя и посли Лазаря, да омочитъ конецъ перста своего 
въ водѣ и устудитъ языкъ мой, яко стражду во пламени 
семъ> (Лук. 16, 24). Но что отвѣчалъ ему Авраамъ? <Чадо, 
помяни, яко воспріялъ еси благая твоя въ животѣ твоемъ, и 
Лазарь такожде злая; нынѣ же здѣ утѣшается, ты же страж- 
деши. И надъ всѣми сими между нами и вами пропасть ве
лика утвердися, яко да хотящій прейти отсюду къ вамъ, не 
возмогутъ, пи иже оттуду къ намъ преходятъ» (ст. 25— 26). 
Обратился было богатый и съ другою просьбою къ Аврааму, 
именно, чтобы Лазарь посланъ былъ къ братьямъ его ска
зать, чтобы добродѣтельно жили; но и эта просьба не была 
уважена. Казалось бы, братія, это ученіе Спасителя о по
смертной участи безпечныхъ грѣшниковъ мы непрестанно дол
жны имѣть въ умѣ и содержать въ сердцѣ и располагать, 
на основаніи его, жизнь нашу по закону Божію. Но къ со- 
жалѣнію до ученія Спасителя намъ какъ будто и дѣла нѣтъ, 
и мы вопреки предостереженію Его живемъ такъ, какъ 
будто и Бога нѣтъ, и будущей жизни нѣтъ, и ничего нѣтъ, 
не было и не будетъ. Что же, неужели вы думаете— все это 
даромъ пройдетъ намъ? Никакъ. Повѣрьте, что и мы всѣ,
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если не исправимся, непремѣнно также нѣкогда будемъ во
піять, какъ и богатый во адѣ. И вотъ послушайте, какъ вос
производитъ одинъ изъ св. отцевъ вопль грѣшника по смерти: 
«Ничто, говоритъ св. Ефремъ Сиринъ,— не поможетъ намъ 
въ страшный день суда. Каждый съ бременемъ своихъ 
грѣховъ предстанетъ и будетъ ждать праведнаго осужденія. 
Никто другъ за друга не отвѣтитъ и каждый самъ долженъ 
будетъ дать отвѣтъ за себя. О, убогій человѣкъ, когда пра
ведные возрадуются и получатъ отъ Бога вѣчное царство, 
славу и вѣнцы, много тогда начнешь скорбѣть и сѣтовать! 
О, грѣшникъ, горько всплачешь тогда и съ воплемъ будешь 
говорить: «горе мнѣ скверному, не сбросившему съ себя вб 
время бремя грѣховное. Еслибы сбросилъ, теперь бы насы
тился небесныхъ благъ и съ ангелами пребывалъ. О злаго 
вѣка сего маловременная прелесть! За  грѣховное наслажде
ніе въ вѣчную осуждаюсь муку и за плотскую похоть вѣч
ному. огню предаюсь. Праведенъ судъ Божій: и я званъ былъ 
и не слушалъ, былъ учимъ и не внималъ. Говорили мнѣ, что 
за грѣхи меня ожидаетъ вѣчная мука и горькое раскаяніе; 
но я о томъ не радѣлъ и тому не вѣрилъ. О, сколько вре
мени погубилъ я окаянный въ небреженіи и лѣности и какъ 
это прельстилъ меня суетный этотъ міръ? Вѣдь видѣлъ же 
я и трудившихся ради Бога и постившихся и надѣлявшихъ 
вдовъ и сиротъ; цо на все это не обращалъ вниманія. Слы
шалъ чтеніе божественныхъ книгъ и не внималъ чтомому и 
надъ читавшими смѣялся. Горе же мнѣ, что не слушалъ учив
шихъ меня, и вотъ теперь горько, съ воплемъ плачу, но не 
услышитъ меня Богъ. Горе мнѣ, ибо я самъ себя погубилъ 
и самъ наругался надъ собою. Лучше бы мнѣ было, когда я 
въ тѣлѣ былъ, и трудиться и поститься и плакать, нежели 
обрѣстись теперь въ семъ мѣстѣ'мученія. И что же помогли 
мнѣ богатство и слава міра? Не остались ли они позади меня? 
Самъ же я погибаю, въ лютыя муки осужденный».

Увы, братія, скажемъ мы послѣ св. отца, позднее раскаяніе 
безплодно! Пропасть великая тамъ между праведными и грѣш
ными утвердилась и одни къ другимъ не преходятъ. И что если
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эта страна вѣчнаго мрака, вѣчной смерти откроется и предъ 
нами внезапно, и насъ судъ Божій застанетъ неготовыми къ 
нему? Достанетъ ли у насъ столько слезъ, чтобы оплакать 
свою слѣпоту и заблужденіе, по которымъ мы не хотѣли или 
не умѣли пользоваться дарованнымъ отъ Бога временемъ? 
Чтобы избѣгнуть этихъ горькихъ и безполезныхъ слезъ, бу
демъ непрестанно помнить, что жизнь наша кратка и вне- 
запу можетъ прерваться, что судъ Божій при дверехъ, что 
послѣ смерти покаянія уже нѣтъ, и что посему должно 
обогащать себя тѣмъ, что пойдетъ съ нами въ вѣчность, 
т.-е. дѣлами добрыми, что тотъ— ужасный врагъ самому себѣ, 
кто живетъ такъ, какъ будто бы ему и умирать никогда не 
надобно. Аминь.

Свнщ. В. Гурьевъ.
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ЛАРЕТА СВ. СИНОДУ.

Сего ноября 26 дня ынѣ преосвященный Аѳанасій епис
копъ дмитровскій, викарій московскій, представилъ, что, какъ 
донесъ ему дома его экономъ іеромонахъ Иннокентій, Твер
ской части полицейскій чиновникъ Николай Васильевъ Га- 
лецкій объявилъ ему, эконому, что домъ, принадлежащій ви
карному архіерею, назначено оцѣнить. А какъ для бытія при 
той оцѣнкѣ съ духовной стороны депутата не назначено, то 
по сему случаю экономъ испрашивалъ отъ него преосвящен
наго разрѣшенія: можно ли имѣющихъ прибыть въ назначен
ное время цѣновщиковъ безъ депутата съ духовной стороны, 
допустить къ выполненію сего?

Преосвященный викарій, не рѣшась самъ собою дать со
гласія на такую оцѣнку безъ бытія при семъ депутата съ 
духовной стороны, представилъ сіе на мое разсмотрѣніе и раз
рѣшеніе.

Вслѣдствіе сего консисторія, выслушавъ учиненную изъ за
коновъ выписку, положила мнѣніемъ: о прописанномъ требо
ваніи со стороны полиціи въ разсужденіи оцѣнки принадле
жащихъ духовному вѣдомству мѣстъ, на основаніи указа 
1818 года ноября 24 дня, представить св. правит. Синоду 
отъ лица моего донбшеніемъ съ испрашиваніемъ въ разрѣ
шеніе указнаго предписанія.

Исполняя сіе, долгомъ поставилъ я представить на усмот
рѣ на св. Синоду слѣдующее:

Въ именномъ Высочайшемъ указѣ отъ 30 іюня 1821 года 
пунктомъ первымъ постановлено: «освободить отъ постоя, 
поземельнаго сбора и другихъ городскихъ повинностей домы 
священно-и церковнослужителей, въ которыхъ они сами жи
тельствуютъ, хотя бы домы сіи состояли изъ разнаго жилаго 
строенія или флигелей, но составляли только одинъ дворъ и 
числились подъ однимъ номеромъ, и несмотря на то, что 
часть покоевъ, или нѣкоторые изъ флигелей отдаются въ на
емъ и приносятъ особый доходъ.
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Высочайше утвержденнаго въ 13 день апрѣля сего 1823 г. 
положенія о доходахъ и расходахъ Московской столицы въ 
§ 7 подъ буквою г изображено: лавки, палатки, анбары, ци
рюльни и самые домы при разныхъ церковныхъ зданіяхъ 
устрояемые и духовнымъ вѣдомствомъ въ наймы отдаваемые 
(цѣнятся) по 15 °/о •

Изъ сличенія сихъ узаконеній явствуетъ, что послѣднее изъ 
нихъ должно относиться Только до тѣхъ лавокъ и домовъ 
духовнаго вѣдомства, которые состоятъ отдѣльно отъ домовъ, 
самими духовными занимаемыхъ, и подъ другимъ номеромъ. 
Но гражданское начальство, какъ видно изъ вышеписаннаго 
требованія, намѣрено подвергнуть оцѣнкѣ и платежу процент
ныхъ денегъ и тѣ зданія духовнаго вѣдомства, которыя со
стоятъ въ соединеніи и подъ однимъ номеромъ съ домами, 
въ которыхъ сами духовные жительствуютъ.

Изъ сего по необходимости произойдутъ слѣдующія по
слѣдствія:

1) Одно московское духовенство лишено будетъ преиму
щества, Высочайше дарованнаго всему духовенству рос
сійскому.

2) Если будутъ оцѣниваемы части домовъ, отдаваемыя ду
ховными въ наймы: то въ оцѣнкѣ должны послѣдовать край
нія затрудненія, ибо бѣднѣйшіе изъ нихъ нерѣдко и одну 
комнату раздѣляютъ пополамъ перегородкою, и половину от
даютъ жильцамъ; а нѣкоторыми частями дома, какъ-то 
кухнею, погребомъ, сараемъ пользуются нераздѣльно съ 
жильцами.

3) При семъ распространеніи оцѣнки, отъ того обстоя
тельства, что она производится безъ депутата съ духовной 
стороны, должно опасаться новыхъ затрудненій, какъ напри
мѣръ, что въ числѣ лавокъ и свѣчныя будутъ оцѣниваемы и 
подвергаемы налогу, который такимъ образомъ былъ бы взи
маемъ непосредственно съ собственности церковной, которая 
притомъ составляетъ отрасль государственнаго дохода на 
классные оклады духовенству и на содержаніе духовныхъ 
училищъ.

4) Извѣстно, что служащіе въ бѣломъ духовенствѣ москов
скомъ, при вступленіи на мѣста, пріобрѣтаютъ домы обыкно
венно въ долгъ, и потомъ стѣсняютъ себя въ жительствѣ, 
чтобы при ограниченныхъ большею частію доходахъ отъ 
мѣстъ, очищать себя отъ долговъ чрезъ доходы съ жиль
цовъ; но какъ отдаваемыя комнаты нерѣдко безъ жильцовъ
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остаются, то и небольшой процентный налогъ не иначе, какъ 
съ тягостію и затрудненіемъ можетъ быть уплачиваемъ изъ 
бѣднаго причетническаго дохода, обремененнаго долгомъ при
четника.

5) Самыя мѣста духовныя, пользующіяся штатными окла
дами, по ограниченности сихъ окладовъ, для удовлетворенія 
церковнымъ, ризничнымъ и домовымъ потребностямъ, самою 
крайностію вынуждаются домогаться доходовъ отъ зданій; и 
при сихъ доходахъ нерѣдко бываютъ въ долгахъ (какъ и 
домъ московскаго викарія, по случаю исправленія зданій по
дворья, состоитъ должнымъ; между тѣмъ какъ Саввинъ мона
стырь, которому принадлежитъ сіе подворье, требуетъ боль
шихъ суммъ на исправленіе тамошнихъ ветхостей), а потому 
и сіи самыя мѣста заслуживаютъ сохраненія въ ихъ пользу 
Высочайшей милости, дарованной всему духовенству въ 
1821 году.

Все сіе убѣждаетъ меня нижайше просить св. Синодъ, 
дабы благоволено было о подтвержденіи вышеприведеннаго 
узаконенія 1821 года во всей его силѣ въ пользу москов
скаго духовенства ( наравнѣ съ прочимъ, россійскимъ духо
венствомъ) учинить милостивое благоразсмотрѣніе.

3 декабря 1823.

Моск. духовная консисторія въ силу резолюціи его высо
копреосвященства, данной отъ 26 января 1824 года на указѣ 
св. Синода, предписала дух. правленіямъ и благочиннымъ, для 
извѣстія и всему духовенству Моск. епархіи, о томъ, чтобы 
принадлежащія архіерейскимъ домамъ и монастырямъ подворья, 
также строенія и домы священно-и церковнослужителей от
даваемые въ наймы, не были вводимы въ общую оцѣнку не
движимыхъ собственностей для взиманія въ городскіе доходы 
процентнаго сбора.

ЧАСТЬ II. Тб'
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1853, окт. 3. <Изъ метрической и обыскной книгъ Сергі
евскаго посада Рождественской церкви открывается, что 3 
іюня сего года въ сей церкви совершенъ бракъ англійскаго 
подданнаго Василія Фокса съ дочерью, Николо-кузнецкаго (вт, 
Москвѣ) пономаря, слѣдственно чужеприходный. Пономарь 
Ильинскій (посадской церкви), принадлежа по закону къ числу 
производящихъ обыскъ, сдѣлался и свидѣтелемъ (приложилъ 
руку къ сему обыску). Консисторіи, вникнувъ во всѣ обсто
ятельства сего брака, священника допросить и съ допросомъ 
представить».

Нояб. 10. «Священникъ Наумовъ оказывается виновнымъ 
по слѣдующимъ обстоятельствамъ: 1) обвѣнчалъ бракъ чуже
приходный: ибо женихъ — житель Тульской губерніи, а не
вѣста— жительница Москвы. Что женихъ за два дня до брака 
присоединенъ къ православной Церкви, сіе не давало свя
щеннику права вѣнчать его: ибо при неизвѣстности жениха 
и невѣсты въ семъ приходѣ, публикаціи не могли быть дѣй
ствительны; а что дочь московскаго дьячка прибѣжала вѣн
чаться въ посадъ, сіе давало сильное подозрѣніе, что бѣжитъ 
для скрытія незаконности. 2) Обвѣнчалъ бракъ при несовер
шеннолѣтіи невѣсты. 3) Принялъ въ дѣло подложный доку
ментъ, въ которомъ годъ рожденія невѣсты явно переправ
ленъ. 4) Вмѣсто свидѣтельства приходскаго духовнаго отца 
невѣсты, который по исповѣднымъ книгамъ знаетъ, что она 
дѣвица, и какихъ она лѣтъ, принялъ свидѣтельство іеромо
наха, который не можетъ знать ни того, ни другаго. Сей 
документъ ясно показывалъ, что дѣло дѣлается скрытно отъ 
приходскаго священника, который обличилъ бы несовершен
нолѣтіе. Къ сему пріемлется въ соображеніе, 5) что священ
никъ и прежде подлежалъ взысканію за вторженіе въ чужой 
приходъ. Посему учинить слѣдующее: 1) консисторіи дѣло 
разсмотрѣть, и постановить законное опредѣленіе. 2) Какъ 
священника поползновеннаго къ незаконнымъ дѣйствіямъ не
безопасно оставить въ Посадѣ, гдѣ большой приливъ народа



подаетъ случай и къ подобнымъ дѣйствіямъ: то перевесть 
его Броницкой округи въ село Амирево, и тамъ на годъ от
дать подъ особый надзоръ - благочиннаго, съ донесеніемъ по 
третямъ года, воздержится ли онъ отъ незаконныхъ поступ
ковъ. 3) Свидѣтельство іеромонаха Мардарія отослать въ 
Учрежденный соборъ для разсмотрѣнія, подлинно ли оно дано 
іеромонахомъ Мардаріемъ, подлинная ли подъ нимъ лаврская 
печать и, если подлинная, почему онъ ее употребилъ и какъ 
досталъ, не имѣя на то права, и для представленія мнѣ о 
послѣдующемъ».

Дек. 9. «Къ свидѣтельству, которое не отъ собора дано, 
а отъ духовника, не было законнаго основанія приложить 
печать. Оффиціальнаго исповѣднаго свидѣтельства невѣста 
должна была просить у приходскаго священника, который 
знаетъ по церковнымъ документамъ, точно ли она дѣвица и 
совершеннолѣтняя ли. И мудрено ли было дьячковской до
чери получить свидѣтельство отъ своего приходскаго священ
ника? Посему можно было догадаться, что свидѣтельство про
сятъ для незаконной цѣли, какъ и дѣйствительно оказалось. 
Свидѣтельства мимо законнаго порядка домогались, чтобы 
скрыть несовершеннолѣтіе невѣсты. Свидѣтельство іеромо
наха съ печатью собора и помогло Рождественскому священ
нику совершить несовершеннолѣтній бракъ. Посему запре
щается прилагать лаврскую печать къ свидѣтельствамъ ду
ховниковъ »)>.
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Консисторія между прочимъ опредѣлила: «Хотя отставпой 
рядовой Ѳеодосій Яковлевъ Якшуновъ проситъ выдать ему ме
трическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи (въ 1820 г.) 
сына его Петра: но поелику 1426 статьею IX тома Свода 
Законовъ (изд. 1842 г.) метрическія свидѣтельства велѣно 
выдавать лицамъ свободнаго состоянія, а сынъ рядоваго Як- 
шунова Петръ состоитъ въ военномъ вѣдомствѣ: то, не вы
давая ему метрическаго свидѣтельства, съ прописаніемъ справ
ки и сего заключенія сообщить въ канцелярію московскаго 
гражданскаго губернатора, при чемъ возвратить и указъ (при
сланный изъ оной канцеляріи) объ отставкѣ рядоваго Якшѵ- 
нова».— Резолюція отъ 11 іюня 1856 года: «1) Первый и 
второй пункты исполнить. 2) Консисторія узко' заключаетъ 
такъ: Петръ состоитъ въ военномъ вѣдомствѣ; слѣдственно

а) Заведена особая печать съ надписью: „Печать духовника*1.
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онъ несвободнаго' состоянія. Съ симъ одинаково было бы слѣ
дующее умозаключеніе: такой-то генералъ состоитъ въ воен
номъ вѣдомствѣ; слѣдственно онъ несвободнаго состоянія. 
Если послѣднее невѣрно, то и первое. Поступить по точ
ному разуму закона».

1858, окт. 15. «Діаконъ (села Новлянскаго) незаконно 
самъ себя поставилъ надзирателемъ пѣвчихъ, и незаконно 
вошелъ прошеніемъ къ гражданскому начальству по дѣлу 
церковному, мимо своего начальства (обратился съ проше
ніемъ въ Бронницкій земскій судъ, съ требованіемъ свѣдѣній 
о пѣвчихъ села Давыдова, для доставленія директору при
дворной пѣвческой капеллы). За сіе положить ему въ каѳед
ральномъ соборѣ сорокъ поклоновъ. 2) Поручить благочин
ному спросить священника, дѣйствительно ли употребляютъ 
такое (неприличное) пѣніе, о какомъ пишетъ діаконъ, и, если 
показаніемъ священника не довольно объяснится дѣло, сдѣ
лать дознаніе и представить'.

1828, дек. 24. «Хотя городничій (Верейскій) точно по
ступилъ неправильйо, производя слѣдствіе по дѣлу, которое 
духовнаго суда: но пономарь (села Спасскаго, Заіряжское 
тожъ, взятый въ, полицію) пьяница и буянъ не стоитъ того, 
чтобы за него входить въ состязаніе, тѣмъ паче, что духов
ныя лица— депутатъ и увѣщатель участвовали въ производ
ствѣ дѣла вмѣсто того, чтобы требовать обращенія онаго на 
законный путь. За сіе увѣщателю священнику Скобѣеву, ко
торый притомъ и медицинскій осмотръ (крестьянина, когт- 
рому пономарь причинилъ побои) подписалъ не кстати, какъ 
будто врачъ осматривалъ по его увѣщанію, сдѣлать въ Ду
ховномъ правленіи выговоръ; а депутата діакона (градскаго), 
который въ незаконномъ производствѣ дѣла принялъ участіе 
и начальству о томъ не донесъ, отрѣшить отъ должности 
депутата. Вторый пунктъ (опредѣленія Коисисторт о пору
ченіи дух. правленію законнымъ образомъ разсмотрѣть до
ставленное городничимъ слѣдствіе, по которому отвѣтчгшъ 
обличается въ пьянствѣ и дракѣ съ крестьяниномъ)  утверж
дается».

1834, авг. 22. «Рѣшеніе (консисторіи о посылкѣ понома
ря въ труды монастырскіе на два мѣсяца) исполнить. При
томъ замѣчается консисторіи, что не слѣдовало между осно-
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ваніями рѣш етя полагать и то, что пономарь въ резолюціи 
моей признанъ пьяницею и буяномъ. Резолюція писана но 
документамъ дѣла, еще не оконченнаго: могло случитьоя, что 
окончаніе слѣдствія представило бы пономаря не такъ въ 
худомъ видѣ, и тогда долгъ справедливости обязывалъ бы кон
систорію представите мнѣ о снятіи съ него нареканія. А 
когда слѣдствіемъ доказано его пьянство и буянство: то кон
систоріи должно основать рѣшеніе на слѣдствіи (произведено 
дух. правленіемъ), а не на моихъ словахъ, сказанныхъ по 
тому виду дѣла, какой оно имѣло еще въ срединѣ».

Въ Перервинскомъ монастырѣ, гдѣ находится дух. учи
лище, на всенощномъ бдѣніи, 29 мая 1846 г., неизвѣстная 
крестьянка, стоявшая въ Николаевской церкви позади и одер
жимая, вѣроятно, бѣснованіемъ, взмахнувъ руками передъ са
мымъ чтеніемъ Евангелія, вскрикнула дикимъ голосомъ и упала. 
Это привело учениковъ въ сильный испугъ: большая часть изъ 
нихъ вдругъ закричали какимъ-то смущеннымъ и отчаяннымъ 
голосомъ; многіе попадали на полъ, отчего произошло почти 
всеобщее смятеніе; иные изъ предстоящихъ выбѣжали изъ 
церкви вонъ. А больная крестьянка, вынесенная въ паперть, 
нѣсколько времени стучала судорожно руками и ногами по 
деревянному полу, и этотъ стукъ слышался въ церкви. По
томъ все, казалось, стихло. Богослуженіе продолжалось. По
слѣ канона, во время пѣнія хвалитныхъ стихиръ, послышался 
голосъ больной женщины, хотя уже не было ея въ церкви, 
и тотъже испугъ и крикъ повторился съ учениками, и также 
нѣкоторые изъ нихъ, особенно малолѣтніе, попадали, вслѣд
ствіе чего тогда же велѣно было имъ всѣмъ уйти изъ церкви. 
Владыка на рапортѣ о томъ перервинскаго игумена Пар- 
мена написалъ, 11 іюня: «Хорошо было бы потрясенныя не
чаянностію и страхомъ души дѣтей успокоить и укрѣпить ду
ховнымъ пособіемъ, какъ-то, совершить освященіе воды, и 
окропить ихъ или дать пить имъ оную, или же по нѣкото
ромъ приготовленіи пріобщить ихъ св. Таинъ. Игумену и 
ректору вникнуть въ настоящее состояніе дѣтей и совѣ
щаться о пріобщеніи ихъ св. тайнъ въ теченіи сего поста. 
Требую свѣдѣнія о послѣдующемъ».

1837, іюня 2. «На сборщикѣ (назвался по выходѣ изъ 
трактира послушникомъ) черный армякъ, а не полукафтанье
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послушника. Поступилъ онъ неприлично и противузаконно: 
впрочемъ заслуживаетъ снисхожденіе, потому что есть сви
дѣтельство о добромъ его поведеніи уважительное. Возвра
тить ему дарохранительницу (купленную для сельской церкви) 
и книгу съ обязательствомъ, чтобы съ дарохранительницею 
сбора не дѣлалъ, и за минованіемъ даннаго ему на сборъ 
времени въ Москвѣ, возвратился въ сцое мѣсто (въ Костром
скую губ.)>.

1840, нояб. 27. «Какъ проситель (послушникъ) объяв
ляетъ себя неспособнымъ продолжать монастырскую жизнь, 
и проситъ исключить его изъ моск. епархіальнаго вѣдомства: 
то 1) согласно съ его желаніемъ исключить его изъ мона
стыря и изъ моск. епархіальнаго вѣдомства. 2) Затѣмъ его, 
и упоминаемое въ семъ прошеніи увольненіе въ монашество, 
препроводить въ Губернское Правленіе на законное разсмо
трѣніе, слѣдуетъ ли увольненіе выдать ему, въ монашество 
не желающему, или возвратить въ общество (московское це
ховое), отъ котораго дано».

Сообщ. Архим, Григорій.



О Б Г Ь Л В «2С Е ЗІІІѵ Я :-

В БРОШЮРАХЪ ДЛЯ ЧТЕШЯ
ОСОБЕННО ВЪ СРЕДѢ НАРОДА.

Цѣль изданія ихъ дать православнымъ русскимъ людямъ, и преиму
щественно изъ иростаго званія, иосильное пособіе къ уразумѣнію уче
нія вѣры и благочестія, проповѣдуемаго православною Церковію, и 
показать, что внѣ ея нѣтъ спасенія. Задача этихъ книжекъ такимъ 
образомъ та же, что и задача церковно-приходскихъ школъ п внѣ
богослужебныхъ церковныхъ собесѣдованій. Изъ всего круга ученія 
св. Церкви, каждая книжка должна касаться одного какого-либо 
предмета и говорить о немъ просто и доступно, подробно и по воз
можности обстоятельно. -Предметами же содержанія этихъ книжекъ 
имѣютъ быть: 1) Избранныя мѣста изъ Св. Писанія, преимуществен
но изъ Псалтири и другихъ учительныхъ и историческихъ книгъ, на 
церковно-славянскомъ языкѣ съ краткими нравоучительными объяс
неніями. 2) Избранныя мѣста изъ твореній св. отцевъ и учителей 
Церкви съ краткими жизнеописательными предисловіями. 3) Объяс
неніе богослуженія православной Церкви,• преимущественно свят. 
таинствъ и тѣхъ изъ обрядовъ, которые особенно употребительны и 
малоизвѣстны въ своемъ значеніи, и 4) житія св. угодниковъ Бо
жіихъ преимущественно чтимыхъ въ средѣ народа, изложенныя но 
четыг-минейному тексту, съ нравоучительными уроками. Руководи- 
тельнымъ началомъ въ выборѣ и распорядкѣ этихъ предметовъ дол
жно быть постепенное выясненіе основныхъ истинъ Символа вѣры, 
молитвы Господней и заповѣдей. Въ каждой книжкѣ, украшенной 
въ заглавной заставкѣ своей (взятой изъ древне-славянскаго Еван
гелія) словами св! ап. Павла изъ 1 Тим. 3, 15, предполагается имѣть 
рисунокъ, соотвѣтствующій ея содержанію. Размѣръ книжекъ—отъ 
1(> до 32 страницъ въ 8 д. л.; цѣна отъ 2 до 5 коп.

НАПЕЧАТАНЫ СЛЪДУЮЩІЯ КНИЖКИ:
1) Жизнь преи. Маріи Египетской, ц. 3 к., за 100 экз. 2 р. 25 к.
2) Слово о Сырной седмицѣ святителя Тихона Воронежскаго, съ 

краткимъ жизнеописаніемъ его, ц. таже.
3) Житіе и страданіе священномученика Власія и иже съ нимъ 

пострадавшихъ, ц. таже.
4) О крестномъ знаменіи; ц. 4 к., за 100 экз. 3 р.
5) Псалтирь св. царя и пророка Давида: ц. та же, какъ и о Крест

номъ знаменіи.

Приготовляются къ печати и другія подобныя брошюры.
Складъ изданія въ Москвѣ, на Саввинскомъ иодворьѣ, на Твер

ской улицѣ, въ канцеляріи преосвященнѣйшаго Александра, епископа, 
можайскаго. Тутъ же продается книжка: „Саввино-Сторожевскій 
монастырь въ 17 число іюля“.



У К А З А ТЕ Л И  КТ) СЛОВАМЪ И РѢЧАМ Ъ
Ф И Л А Р Е Т А ,

М И Т Р О П О Л И Т А  М О С К О В С К А Г О .

Цѣна 40 к., съ пересылкою 50 к.

Складъ изданія: Москва, Срѣтенскія ворота, домъ церкви Успенія 
въ Печатникахъ, квартира священника Богоявленскаго. Тамъ же 
можно получить „Слова и Рѣчи митрополита Филарета", цѣна за пять 
томовъ 7 р., вѣсовыхъ за 7 фунтовъ.

Для того, чтобы съ удобствомъ пользоваться проповѣдями присно
памятнаго Святителя, не достаточно имѣть предъ глазами оглавле
ніе ихъ. Нуженъ болѣе или менѣе подробный указатель, и чѣмъ по
дробнѣе онъ будетъ, тѣмъ болѣе пользы онъ принесетъ. Желая по 
мѣрѣ умѣнія послужить пользѣ читателей и чтителей Словъ и Рѣчей 
приснопамятнаго проповѣдника, предлагаемъ вниманію читающихъ 
составленные нами три указателя.

I. Указатель содержанія Словъ и Рѣчей, кратко по возможности 
вездѣ словами проповѣдника, находимыми въ надписаніяхъ словъ, 
или въ оглавленіяхъ изданія 1848 года, или же взятыми изъ самыхъ 
проповѣдей, обозначающій содержаніе ихъ.

И. Указатель мѣстъ Священнаго Писанія, надписанныхъ надъ 
проповѣдями.

III. Указатель всѣхъ мѣстъ Священнаго Писанія, приводимыхъ въ 
проповѣдяхъ.

ВЫШЕЛЪ 4-й ТОМЪ

Б ЕСѢДЪ И ПОУЧЕНІ Й 
ПРЕОСВЯЩЕННАГО Н Ш Н О Р А ,

А Р Х І Е П И С К О П А  Х Е Р С О Н С К А Г О  И О Д Е С С К А Г О .
' \

(Съ поученіями, направленными противъ графа Л. Толстаго).
Цѣна 2 р. съ пересылкою.

Въ продажѣ имѣются 1-й (1884), 2-й (1885) и 3-й (1886) томы 
„БЕСѢДЪ и ПОУЧЕНІЙ “ его высопреосвященства; каждый томъ 
по 2 руб. Съ требованіями на книги можно обращаться въ ОДЕССУ, 
въ канцелярію Архіепископа.



ОЧЕРКЪ

И С Т ОР І И С ОЛ ОВЕ ЦКАГ О МЯТ Е ЖА.
ИЗЪ ИСТОРІИ РАСКОЛА.

Соловецкій мятежъ есть событіе безпримѣрное въ исторіи 
русской Церкви и государства. Еще не было, да и не бу
детъ, вѣроятно, у насъ того, чтобы монахи вооруженною 
рукою отстаивали свои религіозные обряды. Это тѣмъ болѣе 
странно, что не въ духѣ русскаго народа сопротивляться за
конной власти < помазанника Божія >. Однако случилось именно 
то, чего нельзя было ожидать. Причиною мятежа былъ рас
колъ, корень котораго скрывался въ религіозномъ высокомѣ
ріи. Въ Россіи ко второй половинѣ ХУІІ вѣка сложилось 
столь высокое понятіе о русскомъ православіи, что для многихъ 
оно казалось единственнымъ во всемъ мірѣ. Всѣ неправо
славныя христіанскія вѣроисповѣданія казались русскимъ не
многимъ лучше язычества. Особенно не любили они латин
ства. Римская ересь, по ихъ мнѣнію, заключала въ себѣ всѣ 
когда-либо бывшія ереси въ христіанствѣ. Съ Рима началъ 
свои завоеванія въ мірѣ освобожденный отъ адскихъ узъ 
сатана. Не совсѣмъ безукоризненными казались русскимъ и 
вѣрованія просвѣтителей ихъ— Грековъ. Многіе изъ русскихъ 
уже къ началу ХУІ вѣка смотрѣли на нихъ, какъ на пошат
нувшихся къ Риму, откуда вѣяло духомъ антихриста. Первымъ 
поводомъ къ таковому воззрѣнію была греко-римская унія а>.

а) Извѣстно, что еще въ 1441 г. митрополитъ Исидоръ, согласив
шійся на эту унію, былъ заключенъ въ тюрьму и бѣжалъ изъ Россіи.

17ЧАСТЬ 11.
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Съ того времени, подъ вліяніемъ отчасти невысокаго мнѣ
нія о православіи грековъ, русскіе стали понемногу укло
няться отъ общенія съ греками,— перестали брать у нихъ 
себѣ архіереевъ и наконецъ, чтобы ничѣмъ не заимствоваться 
у нихъ, поставили себѣ даже особаго патріарха (1589 г.). 
Несчастное положеніе грековъ подъ турецкимъ игомъ, соб
ственные отзывы ихъ о разныхъ стѣсненіяхъ въ вѣрѣ со 
стороны поганыхъ агарянъ, наконецъ, основанное на личномъ 
знакомствѣ, свидѣтельство Арсенія Суханова о греческой вѣрѣ* 
окончательно утвердили русскихъ въ томъ убѣжденіи, что во 
всемъ мірѣ только одна Россія можетъ быть названа право
славною. Вотъ одинъ изъ источниковъ раскола, проникшаго 
и въ Соловецкую обитель и утвердившагося здѣсь подъ влія
ніемъ , чрезмѣрной привязанности къ буквѣ церковныхъ 
книгъ. «Косные, необычные и грамотѣ непривычные* монахи, 
«точію по чернилу» проходившіе писаніе, грудью стояли за 
эти «чернила». Несмотря на это, соловецкіе монахи признавае
мы были образцами православія. Даже царь и патріархъ долгое 
время считали ихъ таковыми, ибо посылали въ Соловки для ис
правленія всѣхъ подозрѣваемыхъ въ ненравославіи. Здѣсь обу
чали православію даже грековъ, разъ даже прислали сюда 
митрополита греческаго °). Монахи гордились такимъ къ нимъ 
довѣріемъ царя и мало-но-малу привыкли смотрѣть на себя, 
какъ на дѣйствительныхъ столповъ православія. А такъ какъ 
развитіе ихъ было не высоко, то они, въ простотѣ сердца, 
и слѣдили больше за богослужебными обрядами, да за «чер- 
ниломъ» писанія, отождествивъ все это съ вѣрою. Вотъ по
чему соловецкіе монахи не сочувствовали стремленію патрі
арха Никона къ исправленію богослужебныхъ книгъ. Въ 
1657 году, въ которомъ присланы были въ Соловецкій мо
настырь новоисправленныя богослужебныя книга, —  объ 
этихъ книгахъ братія сдѣлала, при первомъ предложеніи 
служить по нимъ, такой дерзкій отзывъ: «Намъ латин
скія службы и еретическаго чину не принимать и прича-

б) Дои. къ ист. актамъ, т. V, А* 67, 343.
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щаться отъ такой службы не х о т и м ъ К ъ  нимъ давно уже 
доходили слухи, распущенные отставными справщиками, что 
исправленіе богослужебныхъ книгъ именно съ тою цѣлію и 
совершается патріархомъ Никономъ съ окружающими его 
олатинившимися греками и «черкасами >, чтобы ввести въ 
русское богослуженіе латинскую ересь. Къ недовольству но
воисправленными книгами присоединилось личное нерасполо
женіе соловецкихъ монаховъ къ хорошо знакомому имъ па
тріарху Никону.

Вражда Соловецкаго монастыря къ Никону была давнишняя. 
Монахи знали его еще тогда, когда онъ былъ простымъ Ан- 
зерскимъ пустынникомъ. Но это ихъ знакомство на первыхъ 
же порахъ не было дружелюбнымъ. Соловецкимъ монахамъ 
непріятно было, что анзерскіе пустынники живутъ на ихъ 
землѣ, надоѣдаютъ имъ просьбами и въ тоже время стре
мятся быть отъ нихъ независимыми. Особенно непріятно было 
благоволеніе къ Анзерцамъ царя Михаила Ѳеодоровича, велѣв
шаго соловецкому настоятелю выстроить ідля нихъ новый 
храмъ. Преподобный Елеазаръ Анзерскій, основатель анзер- 
скаго скита, цѣлыхъ 18 лѣтъ напрасно умолялъ соловецкихъ 
игумновъ Рафаила да Илью исполнить этотъ царскій указъ. 
Мало того, игуменъ Илья за какую-то ничтожную вину долгое 
время держалъ преп. Елеазара даже въ тюрьмѣ г). Нераспо
ложеніе соловецкихъ монаховъ къ анзерскимъ пустынникамъ 
усилилось особенно тогда, когда бывшій анзерскій пустынникъ 
сталъ другомъ царя, а потомъ и новгородскимъ митрополитомъ 
(1649 г.). Скоро, по указу царя Алексѣя Михайловича, они 
должны были выстроить каменный храмъ, ненавистнымъ имъ, 
анзерскимъ пустынникамъ д'. Изданіе этого указа монахи, ко
нечно, приписали вліянію Никона. А ничто болѣе не раздражало 
ихъ, какъ прямое или косвенное посягательство на монастыр
скую казну. Никонъ, сдѣлавшись новгородскимъ митрополи-

в) Матеріалы для ист. раса. Т. Ш, 9— 10, издаваемые профес 
соромъ М. Д. Академіи Н. И. Субботинымъ.

г) Истор. опис. Солов. мон. Ч. 2, 9— 12 стр.
д) Ист. оп. Сол. мон. Ч. И, 11 стр.— Странн. 1871 г. мартъ, 21 стр.
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томъ, обратилъ особое вниманіе на Соловецкій монастырь. Какъ 
хорошо знакомый съ бытомъ и жизнію соловецкихъ монаховъ, 
Никонъ энергически старался искоренить существовавшіе у 
нихъ безпорядки. Въ 1650 году онъ запретилъ игуменуЛльѣ съ 
братіею печь «раздаточныя» просфоры изъ ржаной муки, или 
съ примѣсью ея. Этимъ Никонъ лишилъ Соловецкій мона
стырь порядочныхъ выгодъ. 9 февраля 1651 года онъ, со
гласно' постановленію собора, повелѣлъ ввести въ монастырѣ 
единогласное чтеніе и пѣніе, то-есть измѣнилъ старинный 
обычай, съ которымъ уже сжились монахи. Въ томъ же 
1651 году Никонъ получилъ отъ царя грамоту, давшую ему 
право «вѣдать судомъ и управою во всякихъ уцравныхъ 
дѣлахъ въ Великомъ Новгородѣ, Великихъ Лукахъ, приго
родахъ и уѣздахъ всей Новгородской десятины архимандри
товъ, игумновъ, братіи и поповъ, и всѣхъ ружныхъ приход
скихъ церквей поповъ, діаконовъ и причетниковъ, монастыр
скихъ служекъ и крестьянъ»е). Этотъ указъ нанесъ сильное 
оскорбленіе соловецкимъ монахамъ. До сихъ поръ они знали 
одну только верховную царскую власть, притомъ всегда къ нимъ 
благоволившую. Теперь же Никонъ получилъ бёзграничную 
власть надъ ними, что скоро монахи и почувствовали. Онъ 
началъ дѣлать имъ строгія замѣчанія, выговоры и предписа
нія, а иногда налагалъ и заслуженныя наказанія на прови
нившуюся братію. Такъ въ 1651 году Никонъ писалъ, чтобы 
они въ Великій постъ въ субботу и недѣлю рыбы не ѣли, а 
питались отъ земнаго плода, чтобы ни дрожениковъ, ни дру
гаго какого хлѣбнаго питья не пили; чтобы въ указанное 
время головы открывали и въ «презорство» того не ставили; 
чтобы, наконецъ, старцевъ, присланныхъ къ нимъ по госуда
реву указу, и всякихъ чиновныхъ людей держали «крѣпко— 
подъ крѣпкимъ началомъ» *). Этими распоряженіями монахи 
конечно, не могли быть довольны. Но они скрывали пока 
свое недовольство изъ страха наказанія. Впрочемъ, нѣкото-

I
е) Акты акси. Т. IV, № 50, 70.
ж) Ист. оп. Сол. мон. Ч. Ш, 219.
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рые изъ нихъ даже и теперь не въ силахъ были поступать 
такъ. Строитель Соловецкаго подворья въ Москвѣ, старецъ 
Матвѣй, напримѣръ, не вытерпѣлъ и сталъ на всю Москву 
злословить своего митрополита Никона, обзывая его врагомъ 
Соловецкой обители. А соловецкій діаконъ Пименъ еще въ
1651 году назвалъ въ Новгородѣ Никона антихристомъ. Ко
нечно, онъ не молчалъ объ этомъ и въ Соловецкомъ мона
стырѣ, куда вскорѣ возвратился. Но окончательно соловец
кая братія вознегодовала на Никона тогда, когда онъ въ
1652 году взялъ отъ нея мощи святителя Филиппа и отвезъ 
ихъ въ Москву. Братія съ горькимъ плачемъ передавала ему 
эти святые останки. Памятникомъ этого плача до сихъ еще 
поръ служитъ слѣдующій гимнъ, пѣтый монахами въ день 
провода въ Москву мощей святителя Филиппа: <не подобаше 
бо тебѣ, о святителю Филиппе, оставити мѣсто подвиговъ...» 
и т. д. Съ этихъ поръ Никонъ въ глазахъ всей братіи сталъ 
недоброжелателемъ Соловецкой обители. Такой взглядъ на 
него еще болѣе утвердился, когда онъ сдѣлался патріархомъ 
(1652  г.). По'просьбѣ Никона царь окончательно освободилъ 
анзерскихъ пустынниковъ отъ всякой зависимости Соловец
кому монастырю. Мало этого, Никонъ, устроивъ въ поморьѣ 
на свое имя Крестный монастырь, отписалъ къ нему двѣ 
лучшія соловецкія вотчины: Кушерѣцкую волость и Піяльское 
усолье съ землею, людьми, промышленностію и всѣми дохо
дами. Эта потеря для соловецкихъ монаховъ была очень чув
ствительна, ибо матеріальная выгода была у нихъ на первомъ 
планѣ. Но патріархъ Никонъ и этимъ не ограничился. Скоро 
онъ оскорбительно коснулся и уважаемой въ монастырѣ лич
ности. Такъ ему чѣмъ-то не понравился архимандритъ Илья 
и онъ едва не уволилъ его отъ настоятельской должности. 
Былъ уже вызванъ въ Москву и кандидатъ на его мѣсто—  
Соловецкій старецъ Никаноръ, когда заступничество царя 
должно-быть спасло Илью. Никаноръ же былъ сдѣланъ настоя
телемъ Саввинскаго монастыря. Тотъже Илья въ 1655 году 
подвергся запрещенію Никона за то, что любезно принималъ 
у себя въ монастырѣ протопопа Неронова,— одного изъ злѣй-
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шихъ враговъ Никона и противниковъ книгоисправленія. А 
этотъ Нероновъ распустилъ въ Соловецкомъ монастырѣ слухъ, 
что Никонъ въ Москвѣ безпрестанно мучилъ какого-то со
ловецкаго старца. Все это вмѣстѣ взятое не могло не во
оружать соловецкихъ монаховъ противъ Никона. Оскорблен
ныя же имъ личности, конечно, постарались раздуть это не
расположеніе монаховъ къ патріарху. Главнымъ врагомъ Ни
кона былъ, конечно, архимандритъ Илья.

Кто былъ этотъ Илья, откуда онъ и какого происхожденія, 
а также гдѣ получилъ воспитаніе,— объ этомъ ничего не
извѣстно. Какъ онъ жилъ до настоятельства, и долго ли, и 
какія проходилъ въ монастырѣ службы, мы тоже ничего не 
знаемъ. Въ 1645 году онъ сдѣлался настоятелемъ, выбран
ный, вѣроятно по обычаю, братіею и утвержденный царемъ. 
До 1651 года онъ былъ въ санѣ игумена, а съ этого вре
мени и до смертр— въ санѣ архимандрита. О личныхъ его каче
ствахъ мы имѣемъ немногія, но очень характерныя свидѣтель
ства. Одно изъ нихъ принадлежитъ патріарху Никону, другое 
Семену Денисову. Оба они хвалятъ его, одинъ— какъ <зѣло со
крушенна сердцемъ, православіемъ сіяюща и разумомъ боже
ственныхъ писаній довольно исполнена» 3', другой— какъ мужа 
святаго, великаго воздержанія, <иже голикое воздержаніе ста
жа, яко единъ хлѣбъ съ водою ядяше» “). Но о свидѣтельствѣ 
Никона должно сказать, что, поставивъ самъ Илью архиман
дритомъ, митрополитъ Никонъ не могъ же въ настольной 
грамотѣ хулить его. Къ томуже онъ, вѣроятно, плохо тогда 
еще и зналъ его, а полагался на свидѣтельство братіи. Се
менъ же Денисовъ, писавшій свое сочиненіе съ предвзятою 
мыслію, пе могъ конечно не хвалить Илью. Но если мы об
ратимъ вниманіе на другія свидѣтельства, то увидимъ архи
мандрита Илью совершенно въ другомъ свѣтѣ. Такъ въ 
1653 году новгородскій митрополитъ Макарій, по поводу при
сылки къ нему Ильею собственной рыбы, называетъ его <без-

з) Ист. оп. Сол. мон. 208—209.
н) Ист. о отцѣхъ и етрадалъцѣхъ Сол. л. 5—6.



ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ СОЛОВЕЦКАГО МЯТЕЖА. 255

чинникомъ, смущающимъ братію и своимъ поведеніемъ наво
дящимъ безчестіе на св. обитель» 0. Очевидно митрополитъ 
зналъ Илью совершенно съ другой стороны, чѣмъ Никонъ и 
Денисовъ. Митрополитъ, а потомъ патріархъ Никонъ скоро 
впрочемъ самъ разочаровался въ соловецкомъ архимандритѣ. 
Попытка смѣнить его и запрещеніе ему священнослуженія 
доказываютъ это. Такимъ образомъ архимандритъ Илья не 
обладалъ, какъ видится, строго-нравственными качествами. 
Какъ настоятель, архимандритъ Илья тоже не отличался осо- 
менными способностями: онъ правилъ монастыремъ слабо. 
При немъ среди братіи нопрежнему господствовали пороки—  
пьянство и домашнія смуты. О склонности его къ самоуправству 
свидѣтельствуетъ то, что въ 1658 году онъ для огражденія 
себя насильно заставлялъ братію подписать приговоръ о не
принятіи новоисправленнаго служебника, угрожая «не выпу
стить живыми изъ трапезы» непослушныхъ. Въ умственномъ 
и религіозномъ развитіи архимандритъ Илья не шелъ дальше 
нѣкоторой духовной начитанности, Цринравленной суевѣріями 
и не могшей возвыситься до пониманія истиннаго значенія 
Никоновой дѣятельности. 8 іюля 1658 года онъ по поводу 
полученія новаго служебника предъ всѣмъ братствомъ и при
лунившимися богомольцами въ трапезѣ говорилъ со слезами: 
«видите, братіе, послѣднее время, возстали новые учителіе, 
которые отъ вѣры православныя и отъ отеческаго преданія 
насъ отвращаютъ, велятъ намъ служитъ на ляцкихъ крыжахъ, 
по новымъ служебникамъ,— невѣдомо откуда взято» к). Вообще 
это былъ человѣкъ не далекаго ума, неболыпаго образова
нія и очень не высокой нравственности. Но въ тоже время 
архимандритъ Илья былъ сильно честолюбивъ. Вторженіе 
митрополита, а потомъ патріарха въ дѣла Соловецкаго мо
настыря, только раздражало его. Попытка же Никона сверг
нуть Илью и запрещеніе ему священнослуженія заставило 
его глубоко возненавидѣть Никона. Вмѣстѣ съ тѣмъ у него

і) ІІрав. Соб. 1872 г. ноябрь, 
к) Мат. для ист. раск. Т. Ш, 9.
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было искреннее недовѣріе къ перемѣнамъ, вводимымъ новымъ 
патріархомъ. Такъ, принявши сначала безъ возраженія едино* 
гласное пѣніе, онъ потомъ, какъ видно, снова уничтожилъ 
его л). Онъ былъ на соборѣ 1654 года и даже собственно
ручно подписалъ его приговоръ о необходимости исправле
нія книгъ; но это еще не доказываетъ, что въ душѣ онъ 
ничего не имѣлъ противъ рѣшенія собора. Иначе намъ былъ 
бы непонятенъ быстрый переходъ его на сторону враговъ 
Никона, выразившійся въ принятіи (1655 г.) бѣглеца Неро- 
нова. Рукоприкладство же Ильи подъ приговоромъ собора 
просто означало только то, что соловецкій архимандритъ не 
обладалъ смѣлымъ и рѣшительнымъ характеромъ. Онъ, вѣро
ятно, боялся подвергнуться участи епископа Павла и дру
гихъ противниковъ соборнаго рѣшенія. Другое дѣло пори
цать реформу за глазами Никона,—въ средѣ невѣжественной 
братіи! Здѣсь онъ былъ самъ себѣ голова и могъ дѣлать, 
что хотѣлъ, не страшась никого и ничего. Избранный кру
жокъ братіи былъ всегда на его сторонѣ. Онъ постоянно 
могъ разсчитывать на этихъ своихъ любимцевъ, что если 
«каковъ гнѣвъ на него будетъ отъ патріарха или митропо
лита, они за него—отца своего— готовы стоять вседушно,— 
голова въ голову». Остальная же братія была безсильна про
тивъ его самоуправства. Архимандритъ Илья могъ смирять 
ее и дѣйствительно смирялъ, придираясь иногда не по дѣлу, 
а ііо своей прихоти. Жалобы па него въ Москву были немы
слимы: «мѣста Соловецкія дальнія, а путь скорбный». Но 
если когда, сверхъ ожиданія, въ Москву и доходили жалобы, 
то челобитчикамъ не вѣрили и строго ихъ наказывалиы|. 
Поэтому неудивительно, что тамъ почти до 1666 года никто 
пе зналъ о томъ старообрядчески-враждебномъ настроеніи 
соловецкой братіи, въ какомъ онѣ находилась по крайней 
мѣрѣ съ 1654 года. А между тѣмъ архимандритъ Илья уже 
въ этотъ годъ возвратился изъ Москвы окончательно рас-

л) ІЫйеиі. 13.
м) Маг. дляист. раек. Т. Ш, 11 и 87.
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кольникомъ. Въ Соловецкомъ монастырѣ онъ не замедлилъ, 
конечно, подѣлиться съ братіею московскими новостями, вы
ражая неодобреніе къ Никону. Порицанія его усилива
лись по мѣрѣ новыхъ оскорбленій со стороны послѣдняго. 
Архимандритъ Илья, напримѣръ, не былъ приглашенъ на 
соборы 1655— 6 гг., на что, какъ настоятель знаменитаго 
монастыря, вполнѣ могъ разсчитывать. Неприглашеніе по
этому было крайне обидно для него и послужило поводомъ 
къ усиленію неодобрительныхъ отзывовъ предъ братіею о дѣ
лахъ Никона. «Косная» братія въ простотѣ сердца вѣрила 
своему архимандриту на-слово и въ свою очередь распро
страняла его укоризны даже за предѣлами монастыря. Пріѣздъ 
Неронова въ Соловецкій монастырь подкрѣпилъ эту дерзость. 
Убѣжавъ изъ Кандалакшскаго монастыря,' Нероновъ около 
15 августа 1655 года прибылъ къ Соловецкому острову. 
Лишь только архимандритъ Илья съ братіею узналъ объ этомъ, 
какъ совершенно растерялся отъ радости, не зная, съ какимъ 
бы почетомъ встрѣтить знаменитаго страдальца. Онъ немед
ленно послалъ на судно къ Неронову старца Савватія съ 
мольбою «пріостановиться слѣдовать въ самую обитель, ибо 
онъ, архимандритъ, желаетъ встрѣтеніе ему сотворить». Но 
Нероновъ въ свою очередь молилъ архимандрита, чтобы по
зволилъ ему «тихо и безмятежно помолиться чудотворцамъ». 
Обоюдныя мольбы кончились тѣмъ, что архимандритъ Илья 
ограничился посылкою на встрѣчу Неронову одного старца, 
который и «пріятъ того честнѣ». Въ монастырѣ видъ по
чтеннаго старца-страдальца подѣйствовалъ на монаховъ не 
хуже краснорѣчивой бесѣды и далъ новый поводъ жаловаться 
на жестокость Никона. Нероновъ отстоялъ литургію, покло
нился чудотворцамъ, и затѣмъ «взятъ его архимандритъ къ 
себѣ въ келлію и добрѣ угости». Набесѣдовавшись съ гостемъ, 
архимандритъ Илья снарядилъ подъ него особое богомольче- 
ское судно, снабдилъ потребнымъ въ дорогу «довольно» и 
проводилъ его, напутствуя словами: «страдальче, біемъ одо
лѣвай; храбрый воине, подвизайся!» Нельзя сомнѣваться, ко
нечно, что предметомъ бесѣды Неронова съ Ильею было
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исправленіе богослужебныхъ книгъ. Несомнѣнно и то, что 
эта бесѣда не осталась тайною для всей братіи. Архиман
дритъ Илья не имѣлъ нужды скрывать ее, будучи самъ на
строенъ въ духѣ Неронова.

Послѣдній сильный толчекъ, данный соловецкой братіи на 
пути предубѣжденій противъ исправленія церковныхъ книгъ 
Никономъ, принадлежитъ Саввинскому архимандриту Ника
нору. Этотъ Никаноръ— соловецкій постриженникъ. Въ первый 
разъ имя его встрѣчается въ исторіи Соловецкаго монастыря 
въ началѣ 1653 года, когда онъ былъ строителемъ Соловец
каго подворья въ Вологдѣ. Управлять такимъ подворьемъ могъ 
только человѣкъ, обладавшій большими способностями. Кромѣ 
того, отъ строителей подворій для поддержанія чести монастыря 
и монастырскихъ’ выгодъ требовались примѣрная монашеская 
жизнь, глубокая преданность монастырю и большое умѣнье 
ладить съ мірскими, особенно высокопоставленными людьми, 
отъ .которыхъ зависитъ благополучіе и свобода монаховъ въ 
дѣлахъ мірскихъ. Такимъ дѣйствительно и былъ чернецъ 
Никаноръ. «Отъ юности своей, писали о немъ соловецкіе 
монахи въ 1666 году къ царю,— и до смерти житіе иноче
ское опасно проводилъ» Никаноръ. Дальнѣйшая судьбу его 
показываетъ въ немъ человѣка съ большимъ умомъ, необык
новенною энергіею и рѣшительнымъ характеромъ. Къ тому- 
же онъ былъ человѣкъ книжный. Воевода Мещериновъ по
слѣ казни Никанора нашелъ въ келліи его 260 томовъ различ
ныхъ печатныхъ и рукописныхъ сочиненій» «).

Сдѣлавшись, вмѣсто Соловецкаго, архимандритомъ Саввин
скаго монастыря, Никаноръ сначала утѣшился. Саввинскій 
монастырь былъ любимымъ царскимъ богомольемъ, въ кото
ромъ Алексѣй Михайловичъ часто бывалъ. Для него и для 
царицы тутъ были даже поставлены особыя келліи. Такимъ 
образомъ Никаноръ сразу сталъ въ близкія отношенія къ царю, 
который былъ здѣсь какъбы игуменомъ, а онъ самъ чѣмъ- 
то въ родѣ намѣстника. Алексѣй Михайловичъ бывалъ у него

н) Мат. Т. Ш, 66.
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даже на исповѣди. Значитъ Никанору тутъ на первый разъ 
все улыбалось. Но для его живой натуры было недостаточно 
быть настоятелемъ и царкимъ любимцемъ. Въ его глазахъ 
происходило самое оживленное движеніе въ церковной жизни, 
рѣшались важные церковные вопросы, дѣлались преобразо
ванія въ церковной практикѣ, а о н ъ :— любимецъ царя не 
принималъ въ нихъ ровно никакого участія. Его не видно 
было ни на одномъ изъ московскихъ соборовъ, бывшихъ въ 
съ 1654 года чуть не каждый годъ. Невидно его и между 
сотрудниками Никона но церковнымъ дѣламъ. И вотъ забы
тый и оскорбленный невниманіемъ Никона, Никаноръ ста
новится въ рядъ враговъ его. Никаноръ подружился съ игу
меномъ Ѳеоктистомъ,— авторомъ сочиненія <объ антихристѣ», 
и протопопомъ Аввакумомъ, съ которыми въ послѣдствіи пе
реписывался изъ Соловецкаго монастыря по дѣламъ стоянія за 
старое благочестіе; пользовался уваженіемъ въ семействѣ и въ 
кругу родныхъ боярина Бориса Ивановича Морозова, въ домѣ 
котораго воспитывалась духовная дочь Аввакума Авдотья Мо
розова; конечно былъ знакомъ и со многими другими врагами 
Никона, какъ вхожій ко двору, гдѣ ихъ можно было считать 
сотнями. Среди этихъ людей Никаноръ нашелъ себѣ болѣе 
обширное поле дѣятельности. Мы не думаемъ, впрочемъ, чтобы 
онъ избралъ себѣ это поле исключительно изъ честолюби
выхъ видовъ. Незнакомый съ сущностію Никоновой дѣятель
но, но хорошо знакомый съ недовольствомъ ею, онъ вѣроятно и 
по убѣжденію примыкалъ къ расколу. Какъ бы то ни было, 
но только дѣйствованіе его въ пользу раскола началось еще 
въ Саввиномъ монастырѣ. Не даромъ отсюда было выслано Ни
кономъ нѣсколько старцевъ въ Соловецкій монастырь на сми
реніе. Однако Никаноръ не рѣшился здѣсь открыто возстать 
противъ Никона. Участь Неронова, епискона Павла и Авва
кума, слишкомъ наглядно показала ему, что вышлобъ изъ 
этого. Хитрый и осторожный, онъ рѣшился перенести свои 
происки въ Соловецкій монастырь, гдѣ за глазами Никопа 
можно было дѣлать, что угодно. Это было ему тѣмъ удобнѣе, 
что онъ никогда не прерывалъ сношеній съ этою обителью.
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Въ письмахъ своихъ Никаноръ дѣлился съ соловецкими мо
нахами всѣми московскими новостями. Но важнѣе всего въ 
этомъ отношеніи было его личное свиданіе съ соловецкою 
братіею въ 1657 году. Соловецкая братія архимандритомъ 
Ильею, Нероновымъ и другими была уже ранѣе настроена 
противъ принятія новоисправленныхъ книгъ, но съ прибытіемъ 
въ монастырь царскаго любимца и духовника противники Нико
на стали еще смѣлѣе. Никаноръ сообщалъ имъ свѣдѣнія о ходѣ 
текущихъ событій въ Москвѣ, о церковныхъ соборахъ 1655 и 
1656 годовъ, состоявшихъ изъ греческихъ и русскихъ свя
тителей, которые лично просматривали, поправляли и окон
чательно одобрили новый служебникъ и скрижаль. Онъ могъ 
сообщить соловецкимъ монахамъ также и то, что новые справ
щики, ненавистные старообрядцамъ греки и кіевляне (Арсе
ній, Епифаній и др.) все еще день и ночь сидятъ надъ ис
правленіемъ <по своему плотскому мудрованію» другихъ свя
тыхъ русскихъ книгъ. Прежніе же < истинноправославные и 
богомудрые справщики и ревнители истиннаго благочестія» 
всѣ разосланы по глухимъ мѣстамъ. Разсказавъ все это со
ловецкой братіи, Никаноръ, безъ сомнѣнія, подлилъ много 
масла въ огонь.

Но архимандриты Илья и Никаноръ, да протопопъ Неро
новъ были не единственными дѣятелями въ пользу раскола 
въ Соловецкомъ монастырѣ. Имъ помогали ссыльные и до
бровольные пришельцы Соловецкаго монастыря разныхъ со
словій. Изъ челобитной келаря Савватія видно, что кромѣ 
князя Льва, сосланнаго въ Соловецкій монастырь, около 
1666 года въ монастырѣ находилось до 40 человѣкъ по пре
имуществу поповъ и <чернцевъ». Не мудрено, что многіе изъ 
нихъ были присланы гуда раньше полученія служебника, 
какъ и князь Львовъ. Нельзя въ этихъ опальныхъ попахъ и 
монахахъ пе подозрѣвать большею частію старообрядцевъ. 
Царь и патріархъ не знали, что дѣлается въ Соловецкомъ 
монастырѣ и не боялись посылать сюда раскольниковъ. Кромѣ 
того, многочисленные странники и богомольцы, при тогдаш
немъ броженіи умовъ въ Россіи по поводу Никоновыхъ дѣя-
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ній, тоже, вѣроятно, не мало волновали соловецкихъ монаховъ. 
А затѣмъ и сами эти монахи были знакомы съ московскими 
дѣлами чрезъ письменное сообщеніе съ братіею, проживав
шей въ Москвѣ, Вологдѣ, Новгородѣ и другихъ городахъ. 
Соловецкіе монахи, проживавшіе въ Москвѣ и другихъ го
родахъ, были одинаково настроены противъ Никона и новыхъ 
порядковъ. Они сочувственно относились къ ревности по ста
ринѣ своей братіи, проживавшей въ монастырѣ. Соловецкій 
уставщикъ Геронтій, напримѣръ, въ 1663 году счелъ даже 
нужнымъ 'оправдываться предъ строителемъ московскаго по
дворья Іосифомъ въ обвиненіи, взведенномъ на него соловецкою 
братіею, будто онъ служилъ литургію по новому служеб
нику. <И самому тебѣ, государь, вѣдомо, писалъ онъ Іосифу,—  
что у насъ ни у кого служебниковъ новыхъ нѣтъ,— всѣ въ 
денежной казнѣ, почему же намъ по новому служить?» А 
въ 1667 году соловецкіе келарь Азарій и казначей Герон
тій поручали строителю Соловецкаго подворья ръ Вологдѣ 
старцу Марку съ товарищами провѣдывать о всякихъ мос
ковскихъ отзывахъ про Соловецкій монастырь и тотчасъ со
общать имъ. Кромѣ того, у многихъ изъ соловецкихъ мона
ховъ были въ Москвѣ родные и хорошіе знакомые, которые 
тоже не оставляли ихъ безъ увѣдомленія. Многіе изъ соло
вецкихъ монаховъ, наконецъ, бывали сами въ Москвѣ по раз
нымъ нуждамъ,— въ свитѣ, напримѣръ, архимандрита Ильи, 
ѣздившаго въ 1654 году въ Москву на соборъ. Въ этомъ 
случаѣ они были очевидцами многихъ церковныхъ событій, 
много слышали разныхъ отзывовъ о Никонѣ, отзывовъ боль
шею частію не лестныхъ, ибо въ то время чрезвычайно много 
было недовольныхъ, какъ лично Никономъ, такъ и его рас
поряженіями. Возвратившись въ монастырь, они собранными 
свѣдѣніями дѣлились съ братіею. Въ монастырѣ началось 
сильное смущеніе, пошли всевозможные толки о самомъ Ни
конѣ и о его нововведеніяхъ. Казалось, самая атмосфера 
Соловецкаго монастыря заражена была раскольничьимъ дви
женіемъ. Внезапно откуда-то появилась легенда о бывшемъ 
преподобному Елеазару анзерскомѵ видѣніи, гдѣ Никонъ изо-
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бражается страшнымъ врагомъ Церкви,— первымъ слугою са
таны. Нашлись уже и такіе люди, которые стали готовить 
письменныя опроверженія Никоновыхъ новинъ. Таковъ Ге
расимъ фирсовъ, написавшій слово въ защиту двухперстнаго 
сложенія въ крестномъ знаменіи °).

Пока все это происходило въ Соловецкомъ монастырѣ, въ 
Москвѣ успѣли уже выпустить и разослать по Россіи слу
жебникъ, вышла Скрижаль. Готовились къ выходу и другія 
книги. Но прошелъ годъ, а въ Соловецкой обители нѣтъ ни 
тѣхъ, ни другихъ. До монаховъ стали доходить слухи: то тамъ, 
то въ другомъ мѣстѣ новый служебникъ возбуждаетъ сомнѣ
нія. Въ Ниловой пустыни монахи подрались изъ-за него съ 
попомъ и урядникомъ. Макарій митрополитъ новгородскій—  
непосредственный начальникъ соловецкихъ монаховъ, Мар
келлъ архіепископъ вологодскій— соловецкій постриженникъ—  
колеблются и не торопятся разсылать служебникъ по епар
хіямъ. Александръ епископъ вятскій совсѣмъ отложилъ его 
въ сторону. Далѣе: то въ томъ, то въ другомъ приходѣ свя
щенники не смотря ни на какіе указы патріарха и своихъ 
преосвященныхъ, ни за что не хотѣли служить по новому 
служебнику11). Значитъ, есть-же что-нибудь неладное, непра
вославное въ новомъ служебникѣ, думалось монахамъ, если 
столько благочестивыхъ людей подозрительно смотрятъ на 
него и не служатъ по нему. Не было нужды исправлять слу
жебникъ: по нему служили отцы и дѣды и ни отъ кого не 
были <въ зазорѣ». Напротивъ, недавно іерусалимскій пат
ріархъ Ѳеофанъ хвалилъ русскую вѣру больше греческой. 
Употреблять исправленный служебникъ можно было только 
страха ради предъ силою и властію Никона. Но вдали отъ 
Москвы и эта сила не имѣла значенія, особенно если при
нять во вниманіе, что монахи считали царя на своей сто
ронѣ. И вотъ, когда въ 1657 году наконецъ явился къ нимъ 
давно ожидаемый служебникъ, архимандритъ Илья, нисколь-

о) Мат. Т. Ш, 10.
п) Акты эксп. т. IV, № 184 и 186; акт. истор. IV № 208.
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ко не задумываясь, отложилъ его въ, сторону отправилъ въ 
кладовую. Только немногіе «совѣтники» его— <веліи враги 
и хульники на чинъ восточныя церкви»— знали про это Р).

Такой поступокъ со стороны архимандрита Ильи со слу
жебникомъ кажется однако страннымъ. Что побудило й о  
прятать служебникъ, когда всѣ данныя были повидимому за 
то, что братія одного мнѣнія съ архимандритомъ? Отчего 
онъ не сразу предъявилъ служебникъ на черномъ соборѣ, 
какъ сдѣлалъ это годъ спустя? Среди братіи уже ходили въ 
то время тетрадки старца Герасима Фирсова, и большин
ство монаховъ было за старообрядчество. Чего же боял
ся архимандритъ?— Въ монастырѣ очевидно была партія и 
за принятіе служебника. Нѣтъ сомнѣнія, что то была сла
бѣйшая партія, но она состояла изъ людей, занимавшихъ 
въ монастырѣ видное положеніе— изъ іеромонаховъ по пре
имуществу. А вѣдь этихъ-то лицъ прежде всего и касалось 
дѣло принятія, или непринятія служебника. Откуда взялась 
партія? Повидимому всѣ внѣшнія и внутреннія условія жизни 
въ Соловецкомъ монастырѣ были противъ Никона. Это такъ, 
но благоразуміе подсказывало нѣкоторымъ изъ монаховъ не
основательность сопротивленія. Меньшинство іеромонаховъ не 
увлекалось, подобно прочимъ, и потому сохранило болѣе 
здравое сужденіе въ данномъ случаѣ. Это меньшинство ко
нечно не задумалось бы оказать своему архимандриту силь
ное сопротивленіе въ данномъ случаѣ. И вотъ, архиманд
ритъ Илья— человѣкъ вообще недалекій и не любившій про
тиворѣчій, постарался обойти это сопротивленіе, спрятавши 
служебникъ. Братія узнала объ этомъ только къ концу зи
мы. Среди нея, какъ и слѣдовало ожидать, немедленно по
шли толки: «для чего-де тѣхъ служебниковъ намъ не пока
жутъ посмотрѣть»? А болѣе смѣлые изъ іеромонаховъ 
предлагали даже архимандриту,- чтобы онъ самъ началъ но 
тѣмъ служебникамъ служить и они съ нимъ будутъ. Но онъ 
съ совѣтниками про новый служебникъ и слышать не хо-

р) Мат. т. Ш, 7 и д.
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тѣлъ. Однако черный попъ Германъ все-таки досталъ какъ- 
то новый служебникъ и пропѣлъ по немъ обѣдню вмѣстѣ 
съ архидіакономъ Евфиміемъ. Но за это его дважды били 
плетьми. И однакожъ архимандритъ Илья не былъ спокоенъ: 
на него могли донести царю, либо патріарху и тогда ему 
пришлось бы плохо. Чтобы этого не случилось, онъ застав
лялъ подозрительныхъ іеромонаховъ клясться надъ тѣломъ 
Христовымъ въ томъ, что они не будутъ доносить на него. 
Однако и это его не успокоивало. Братія могла пренебречь 
клятвою, какъ вынужденною. Тогда архимандритъ придумалъ 
способъ <своротить» всю вину на туже братію. Съ этою 
цѣлью, на шестой недѣлѣ Великаго поста онъ насильно за
ставилъ всѣхъ іеромонаховъ подписать приговоръ о непри
нятіи новоисправленнаго служебника. Тѣ, убоясь, подписали 
и Илья успокоился, хотя не надолго. На остальныхъ мона
ховъ онъ пока не обращалъ вниманія, ибо это дѣло соб
ственно до нихъ не касалось. Но весною, съ открытіемъ 
навигаціи, страхъ снова вернулся къ нему. Богомольцамъ 
казалоть страннымъ, что тутъ все еще «поютъ не на рѣчь 
и служатъ по прежнимъ служебникамъ». Они <почали зази- 
рать» соловецкую братію. Этимъ разбивались надежды ар
химандрита Ильи на сочувствіе простаѵо народа къ его за
тѣямъ. Нужно было снова опасаться доноса. И вотъ Илья сдѣ
лалъ крѣпкій заказъ въ монастырѣ, чтобы никто изъ отъѣзжаю
щихъ на берегъ «никакихъ писемъ отъ братіи не икалъ»'. 
Онъ даже тайно призывалъ богомольцевъ къ себѣ въ келью, 
подводилъ ихъ къ образу и заклиналъ всячески чудотворца
ми: нѣтъ ли отъ кого какого письма на него въ Москву? 
Наконецъ онъ задумалъ «своротить» свою вину уже на всю 
вообще соловецкую братію. Съ этою цѣлью 8 іюня 1658 года 
былъ созванъ черный соборъ. Сюда явилось все соловецкое 
братство и даже прилунившіеся богомольцы. Цѣль собора 
всѣмъ была извѣстна и между партіями «учалъ быти шумъ 
великій». Но вотъ выступаетъ на средину самъ архимандритъ 
Илья и со слезами на глазахъ произноситъ такого рода рѣчь: 
«видите, братіе, послѣднее время: возстали новые учители и
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отъ вѣры православныя и отъ отеческаго преданія насъ 
отвращаютъ, велятъ намъ служить на ляцкихъ крыжахъ, по 
новымъ служебникамъ, невѣдомо откуда взято; помолитеся, 
братіе, чтобы Богъ сподобилъ насъ умереть въ православной 
вѣрѣ, якоже и отцы наши,' и чтобъ латинской службы не 
принимать >. Въ отвѣтъ на эту рѣчь заранѣе подготовленная 
братія— «люди простые>— закричали великими гласы: «намъ 
латинской елужбы и еретическаго чину не пріимать и при
чащаться отъ такой службы не хотимъ и тебя —  отца нашего 
ни въ чемъ не выдадимъ, въ томъ руки приложимъ— всѣ за 
едино стоять готовы >. Оставалось тольло руки приложить. 
Но попы дѣлали это очень неохотно. Виталій же, Спиридонъ 
и Термалъ хотѣли было рѣшительно отказаться. Только «угроза 
живыхъ не вйпу стать изъ трапезы» заставила и ихъ подпи
саться. Всѣхъ собственноручныхъ подписей набралось до 51, 
Сопротивлявшіеся на соборѣ священники Виталій, Германъ и 
Спиридонъ’въ особой челобитной донесли объ этомъ патріарху 
Никону. Они слезно умоляли его «смилостивиться, призрѣть 
на святую соловецкую обитель —  ниспровергнуть злое сон
мище соловецкое». Но къ сожалѣнію эта челобитная до
шла по назначенію слишкомъ поздно: Никона уже не было 
на патріаршемъ престолѣ, а его власть перешла въ руки 
Пигирима Крутицкаго. Церковныя дѣла приняли совершенно 
иной характеръ. На челобитную не было обращено пикакого 
вниманія. Царь даже сталъ попрежнему ласковъ къ Соловец
кой обители, ибо только что занялъ въ ней 13 тысячъ руб
лей. Архимандритъ Илья торжествовалъ. Въ этомъ торжествѣ 
онъ и скончался мирно 1659 года.

Преемникомъ Ильи былъ архимандритъ Варѳоломей. До 
своего избранія онъ управлялъ' вологодскимъ подворьемъ, гдѣ 
дѣятельно трудился на пользу монастыря и гдѣ, какъ кажется, 
онъ потерялъ склонность къ монашеской жизни. Это былъ 
человѣкъ непостояннаго характера, слабой воли и невысокой 
нравственности. Братія ошиблась, возлагая на него большія 
надежды въ поддержаніи старообрядчества. Вступивъ въ 
управленіе монастыремъ, Варѳоломей составилъ себѣ особую

ЧАСТЬ II. 18
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партію— среднюю между двумя прежними. Онъ рѣшилъ по
ступать сообразно обстоятельствамъ. Сначала онъ затруд
нялся, какъ поставить себя въ отношеніи къ крайней старо
обрядческой партіи. Съ одной стороны, указъ новгородскаго 
митрополита повелѣвалъ ему ввести въ употребленіе новый 
служебникъ, а съ другой— приговоръ всей братіи уничтожалъ 
силу этого указа. Варѳоломей не зналъ, что ему дѣлать. Сна
чала онъ попытался было выполнить указъ митропотита. Но 
въ монастырѣ произошелъ ропотъ и онъ не рѣшился приве
сти въ исполненіе свою попытку. Онъ даже поспѣшилъ успо
коить братію, заключивъ съ нею такъ называемый < излюблен
ный» приговоръ 16 февраля 1663 года®). Впрочемъ Варѳо
ломей все-таки держался въ сторонѣ отъ строгой старообряд
ческой партіи. Сторонники его поступали точно, такъже. 
Они склонялись то на ту, то на другую сторону, какъ трость 
вѣтромъ колеблемая. Намъ кажется, что архимандриту Вар
ѳоломею стоило только въ это время получить отъ царя, па
тріарха или даже новгородскаго митрополита указъ, подтвер
ждавшій необходимость принятія новаго служебника, и онъ, 
вѣроятно, усердно бы взялся за это дѣло. Но ниКто не на
поминалъ ему о служебникѣ, а самъ онъ не имѣлъ доста
точно смѣлости ввести его. Между тѣмъ партія строгихъ ста
рообрядцевъ, пользуясь его бездѣйствіемъ, все болѣе и болѣе 
усиливалась. Къ ней примкнуло и множество молвою при
влеченныхъ сюда пришельцевъ. ІѴГногіе толпами приходили 

на Соловецкій островъ и подъ монашескою рясою спѣшили 
укрыться отъ преслѣдованія «антихристовыхъ слугъ». «Слава 
монастыря, замѣчаетъ Денисовъ,— елико о общежительныхъ 
преданіяхъ, толико о церковныхъ благочестія уставѣхъ опа
сное храненіе, во вся Россійскіе концы пролеташе, многимъ 
отвсюду инокомъ же и міряномъ стекающимся въ обитель» т). 
И дѣйствительно, монастырь былъ переполненъ пришельцами. 
Многіе изъ нихъ жили даже безъ трудовъ. Насколько эти

с) Мат. Т. III, 33.
т) Л. 9.
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пришельцы были сильны въ монастырѣ, видно изъ слѣдую
щаго случая. Въ 1663 году слуга Сидоръ Хломыгаі) поднялъ 
толпу своихъ товарищей противъ уставщика Геронтія за то, 
что тотъ дозволилъ діакону прочитать Евангеліе на аналоѣ 
безъ пелены. Дѣло это стоило не малыхъ хлопотъ монахамъ 
и даже доходило до архймандрита Варѳоломея, бывшаго тогда 
на пути въ Москву. Самъ архимандритъ едва успокоилъ за
чинщиковъ. Мы не можемъ умолчать еще про одного при
шельца, которому въ послѣдствіи суждено было принять глав
ное участіе въ соловецкомъ мятежѣ. Разумѣемъ Саввинскаго 
архимандрита Никанора, который прибылъ въ монастырь въ 
1660 году, «желаніемъ безмолвнаго отишія объятый». При
нятый братіею съ распростертыми объятіями, Никаноръ рѣ
шилъ остаться здѣсь навсегда. Какъ и слѣдовало ожидать, 
онъ тотчасъ сталъ главою строгораскольнической партіи. Но 
онъ правилъ ею осторожно и не отъ своего имени. Ника
норъ, повидимому, всегда былъ въ сторонѣ и весьма многія 
челобитныя его партіи не имѣютъ даже его подписи. Онъ 
дѣйствовалъ такъ ловко, что еслибы не чистосердечное при
знаніе самихъ монаховъ, то трудно было бы обвинять его въ 
руководительствѣ. Какъ-то такъ всегда выходило, что чего 
Никаноръ желалъ и о чемъ думалъ въ своей келліи, то край
ніе раскольники совершали въ стѣнахъ монастыря, предъ ли- 
цемъ всѣхъ монаховъ. Благодаря такой его распорядительно
сти отчасти, а особенно благодаря неосторожности прави
тельства, продолжавшаго ссылать въ Соловки старообрядцевъ, 
строгораскольническая партія здѣсь вполнѣ процвѣтала. Среди 
нея нашлись даже писатели. Появились раскольническія со
чиненія, часть которыхъ несомнѣнно имѣла, и до сихъ поръ 
еще имѣетъ, несомнѣнно важное значеніе для старообряд
цевъ. Такъ: новое твореніе старца Герасима Ѳирсова— «По
сланіе къ брату смиреннаго инока, но и православна обители 
Пантократоровы, иже есть во отоцѣ океана моря, глаголемѣй

у) Почти всѣ служительскія должности наняты были теперь 
этими пришельцами.

18*



2 6 8 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНГЕ.

Соловки, о сложеніи перстовъ», являетъ собою первый опытъ 
защиты двухперстнаго сложенія литературнымъ путемъ. Точно 
также дорого для старообрядцевъ и другое сочиненіе этого 
времени <0 антихристѣ и тайномъ царствѣ Ого», составлен
ное іеромонахомъ Ѳеоктистомъ. Авторъ доказываетъ су
ществованіе духовнаго антихриста, <а что протолковано у 
васъ, говорить онъ читателю,— о чувственномъ антихристѣ, 
и мы не мнимъ тако».

Такъ развиваясь, Соловецкая братія жила и благоденство
вала подъ охраною «излюбленнаго» приговора. Партія, сто
явшая за принятіе служебника, невидимому, не подавала бо
лѣе, ни малѣйшаго признака жизни. Архимандритъ и іеро
монахи перестали думать 6 какихъ бы то ни было измѣне
ніяхъ въ порядкѣ богослуженія, установившемся въ мона
стырѣ долгимъ временемъ и огражденномъ братскимъ при
говоромъ 8 іюня 1658 г. Въ монастырѣ все было спокойно. 
Изрѣдка только лично недовольные Варѳоломеемъ посылали 
на него «за руками» челобитныя царю. Но ловкіе сторон
ники архимандрита въ Москвѣ не допускали этихъ челобит
ныхъ по назначенію. Они перехватывали ихъ, или выкупали, 
употребляя на то монастырскую казну •). Потерпѣвъ здѣсь 
пеудачу, враги Варооломея этимъ не удовлетворились. У гроба 
преподобнаго отца Германа внезапно стали появляться под
метныя письма. Но и эти письма также ничего не дали ихъ 
авторамъ, кромѣ монастырскаго смиренія. Братія попреж- 
нему была спокойна. Партіи казались примирепными. Но 
тишина часто бываетъ предъ бурею. Въ концѣ 1665 года 
въ монастырѣ полученъ былъ царскій указъ, повелѣвавшій 
архимандриту Варооломею ѣхать въ Москву на соборъ 
1666— 7 годовъ. Братія взволновалась, ибо знала, что на
сталъ рѣшительный моментъ торжества, или осужденія старо
обрядчества. Въ сочувствіи русской іерархіи къ себѣ она 
впрочемъ не сомнѣвалась. Н о 'на соборъ обѣщались еще 
пріѣхать восточные патріархи,—какъ тѣ отнесутся къ ней?

ф) Мат. Т. III, 65.
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Хорошаго тутъ трудно было ждать, ибо вѣра на востокѣ давно 
испорчена, какъ писалъ Арсеній Сухановъ. Значитъ надо 
было принимать какія-нибудь мѣры для огражденія себя. И 
вотъ братія пишетъ царю первую свою челобитную. «Пожа
луй насъ нищихъ твоихъ богомольцевъ, писали старообряд
цы,— не вели, Государь, въ своемъ царскомъ богомольѣ— Со
ловецкомъ монастырѣ преданія преподобныхъ чудотворцевъ 
Зосимы и Савватія, церковнаго чину и уставу премѣнить, 
дабы намъ пищимъ твоимъ царскимъ богомольцамъ въ пре
даніи святыхъ чудотворцевъ препроводить дни своя, какъ и 
прежще отцы наши> х). Самъ Варооломей впрочемъ не под
писался подъ этою челобитною, хотя имя его стоитъ въ са
момъ началѣ ея. Вѣроятно онъ не хотѣлъ подвергать себя 
опасности, узнавъ, что въ Москвѣ высшее духовенство про
тивъ старообрядчества. Онъ не передалъ даже лично царю 
этой челобитной, какъ просили его. Варѳоломей просто пе
редалъ ее собору, какъ свидѣтельство религіознаго состоянія 
монашества. Самъ же онъ чистосердечно раскаялся предъ 
отцами собора въ своемъ прежнемъ заблужденіи. Отцы про
стили его и просили занять мѣсто среди нихъ на соборѣ >0. 
Соловецкая братія, какъ громомъ поражена была этимъ из
вѣстіемъ. Она хотя и раньше не довѣряла искренности его 
старообрядчества, но все же не ожидала отъ своего архиман
дрита такого рѣшительнаго перехода на сторону никоніан
ства. Среди нея снова поднялась ожесточенная борьба пар
тій. Варѳоломея защищалй и по возможности отстаивали его 
ближайшіе любимцы-совѣтники. Во главѣ ихъ стояли два 
высшихъ послѣ архимандрита .лица: целарь Савватій, да каз
начей Варсонофій. Сначала имъ дѣйствительно удалось огра
дить Варѳоломея отъ доноса о его неблаговидномъ поведе
ніи. Они захватили у противной партіи челобитную и разо
рвали ее. Но противники Варѳоломея вовсе не отказались отъ 
своей попытки послать на архимандрита челобитную царю,

х) Тамъ же 45—47. 
ц) Мат. Т. Ш, 110-113,
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Для большаго успѣха они хотѣли только тайно отъ собор
ныхъ старцевъ дѣйствовать въ этомъ отношеніи. Поэтому 
скоро готова была другая челобитная и уже не на одного 
архимандрита Варѳоломея, а вмѣстѣ и на келаря Савватія 
съ товарищами. Ее отдали для переписки дьячку Ивану Да
нилову. Но и на этотъ разъ соборные старцы провѣдали о 
челобитной заблаговременно. Пользуясь ничтожествомъ дьячка 
Данилова, они даже безъ всякихъ унизительныхъ просьбъ 
выманили у него эту челобитную. Однако новая неудача не 
укротила, а только раздражила противную партію. Между 
тѣмъ еще одинъ ударъ разразился надъ ея приверженцами и 
подлилъ масла въ огонь. Изъ Москвы въ монастырь прибылъ 
нарочный съ указомъ, которымъ Герасимъ бирсовъ призы
вался туда. Видя въ этомъ новое коварство со стороны Вар
ѳоломеевой партіи, а быть можетъ и самого Варѳоломея, пар
тія строгихъ старообрядцевъ еще болѣе ожесточилась. Она 
тѣсно сплотилась съ ссыльными и «безпрестанно» стала со
бираться на совѣтъ въ келлію князя Михаила Львова, «хотя 
на Ворѳоломея и его сторонниковъ какое-то зло ^навести», 
какъ писалъ Савватій ч). «А мы смирять ихъ-не смѣемъ, про
должаетъ далѣе Савватій,— и сами отъ нихъ живемъ, что за 
приставомъ».. Судя по этому, положеніе дѣлъ въ монастырѣ 
было дѣйствительно печально. Немедленно требовалась , къ 
поддержанію порядка сильная помощь со стороны высшей 
власти. Савватій и просилъ объ этомъ Варѳоломея. Но ни 
Варѳоломей, ни кто-либо другой не оказали своевременно 
помощи Соловецкому монастырю. Усиленіе старообрядческой 
партіи такимъ образомъ ничѣмъ не было остановлено. Она 
таки добилась своего: послала наконецъ царю третью свою 
челобитную на Варѳоломея. Ее отвезъ, вѣроятно, самъ Ге
расимъ, отправившійся въ Москву 29 мая. Какъ и прочія 
двѣ, она написана была отъ лица всего братства, хотя «и 
не за большими руками». Эта очень обширная челобитная 
краснорѣчиво изобразила темную сторону монастырской дѣя-

ч) Мат. Т. Ш, 67.



ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ СОЛОВЕЦКАГО МЯТЕЖА. 271

тельности архимандрита Варѳоломея. Главнымъ образомъ его 
обвиняли въ неограниченномъ произволѣ по отношенію къ 
монастырскому хозяйству, въ нарушеніи монастырскаго устава 
и благочинія и въ безпримѣрной слабости собственной жизни. 
Братія въ концѣ челобитной просила перемѣнить соловец
каго архимандрита. На его мѣсто она представляла бывшаго 
Саввинскаго архимандрита Никанора, или ризничаго Веніа
мина, или же вообще кого вновь изберетъ братство. Въ Мо
сквѣ отъ Варѳоломея конечно потребовали объясненія на 
эту челобитную и онъ далъ свой отвѣтъ на нее. Варѳоломей 
очень слабо опровергаетъ взведенныя на него обвиненія. 
Главнымъ же образомъ онъ старается охарактеризовать предъ 
царемъ своихъ доносчиковъ, имѣвшихъ далеко не безупречное 
прошедшее. Вся его надежда была на эту характеристику, 
да еще на производство слѣдствія на мѣстѣ,— то-есть въ Со
ловецкомъ монастырѣ. Въ послѣднемъ случаѣ онъ надѣялся 
на поддержку тамъ своей партіи. Слѣдствіе дѣйствительно 
было назначено, но оно уже опоздало. Пока все это дѣла
лось въ Москвѣ, на Соловецкомъ островѣ творились другія 
вещи. Тамъ послѣ Герасима Ѳирсова во главѣ строгостаро
обрядческой партіи сталъ старецъ Александръ Стукаловъ, 
имѣвшій личные счеты съ Варѳоломеемъ. Онъ еще болѣе 
обострилъ отношенія между двумя партіями. Савватій съ то
варищами совсѣмъ потеряли голову. Стукаловъ подстрекалъ 
братію къ непослушанію соборнымъ старцамъ, устроивалъ по
бѣги изъ монастыря опальныхъ, иногда даже нападалъ на 
самихъ соборныхъ и грозилъ имъ убійствомъ. Положеніе ке
ларя Савватія становилось со дня на день невыносимо. Въ 
сознаніи своего безсилія поддержать разрушающійся строй 
соловецкой жизни келарь съ соборомъ и нѣкоторою братіею 
въ іюлѣ 1666 года, наконецъ, вынуждены были обратиться 
за помощію къ самому царю. «Освободи свое государево цар
ское богомолье отъ мятежниковъ, писали они,— и вели намъ 
дать свою грамоту, чтобы мы могли опальныхъ людей и сво
ихъ старцевъ, которые мятежи чинятъ и безчинно живутъ, 
смирять, чтобъ въ твоемъ государевомъ царскомъ богомольѣ без-
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мятежно было, а намъ бы отъ мятежниковъ и опальныхъ лю
дей, отъ ихъ крамолъ и побѣговъ, отъ тебя, великаго госу
даря въ опалѣ не быть>ш). Новгородскій митрополитъ Пити- 
римъ самъ представилъ царю эту челобитную. Но съ помо
щію изъ Москвы къ соловецкимъ соборнымъ все еще не то
ропились. А между тѣмъ каждый пропущенный моментъ 
можно было считать утеряннымъ на вѣки благопріятнымъ слу
чаемъ для прекращенія соловецкихъ безпорядковъ. Преданные 
старообрядчеству стали постепенно переходить на сторону 
старца Александра Стукалова, ибо онъ до сихъ поръ велъ 
свои дѣла о перемѣнѣ настоятеля подъ прикрытіемъ ревно
сти по старому благочестію. Теперь онъ свободно могъ за
брать въ монастырѣ всю власть въ свои руки и дѣлать, что 
хотѣлъ. Архимандритъ Никаноръ и іеромонахъ Геронтій по
могали ему съ своей стороны орудіемъ слова. Благодаря ихъ 
содѣйствію Александръ Стукаловъ съ братіею уволили ке
ларя Савватія отъ дѣлъ. Его замѣнилъ старецъ Азарій. 
Вслѣдъ затѣмъ въ Москву были посланы новые челобитчики, 
старцы Тихонъ и Тарасій, «бить челомъ великому государю, 
чтобъ пожаловалъ, не велѣлъ измѣнить преданія преподоб
ныхъ отецъ Зосимы и Савватія и прочихъ святыхъ отецъ > щ).

Таково было положеніе дѣлъ въ Соловецкомъ монастырѣ 
предъ слѣдствіемъ. Партія умѣренныхъ старообрядцевъ была 
окончательно подавлена. Поэтому слѣдователь—ярославскій 
архпмаидритъ Сергій съ первыхъ же дней своего прибытія 
въ монастырь былъ поставленъ въ самое непріятное и стѣ
сненное положеніе. Монахи отвели ему съ товарищами тѣ
сныя келліи, окружили монастырскою стражею съ бердышами 
п палками и не хотѣли съ нимъ ни видѣться, ни разговари
вать иначе, какъ только въ храмѣ, въ общемъ собраніи всего 
братства, не объявляя притомъ своихъ именъ. А по мона
стырю среди мірскихъ людей обсуждался вопросъ: не слѣ
дуетъ ли покончить съ прибывшими изъ Москвы «слугами

ш) Мат. Т. Ш, 105. 
щ) Мат. Т. III, 118.
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антихриста?» Словомъ, архимандритъ Сергій поставленъ былъ 
почти въ безвыходное положеніе. Однако онъ все-таки по
пытался исполнить возложенное на него порученіе. При от
правкѣ изъ Москвы онъ не былъ отъ собора снабженъ для 
этого обстоятельною инструкціею. На имя соловецкой братіи 
онъ имѣлъ только соборное повелѣніе (11 іюля 1666 года) о 
принятіи новоисправленныхъ книгъ и чиновъ. Имѣлъ еще онъ 
царскій наказъ, грозивірій неповинующимся Церкви и прави
тельству «жестокимъ наказаніемъ и дальними ссылками». Но 
все это цало помогало архимандриту Сергію въ сыскномъ 
дѣлѣ и потому онъ долженъ былъ ограничиться очень не
многимъ. Относительно принятія новоисправленныхъ богослу
жебныхъ книгъ монахи прямо заявили ему, что принять ихъ 
они совершенно несогласны. Сколько ни убѣждалъ онъ ихъ 
потомъ,—ничего не могъ подѣлать. Отчаявшись наконецъ, 
онъ разъ спросилъ всѣхъ собравшихся въ церкви монаховъ: 
а не была ли отъ нихъ послана царю на своего настоятеля 
какая-либо челобитная? Застигнутые врасплохъ, монахи от
вѣтили, что «они великому государю на архимандрита Вар
ѳоломея не челобитчики и челобитной писать николи не ве- 
ливали». Но лйшь только окончено было чтеніе посланной 
съ Герасимомъ Ѳирсовымъ челобитной, какъ они ее не «по
виляли», а дазре заявили Сергію желаніе прибавить къ ней 
съ своей стороны «за руками», кто что про Варѳоломея 
знаетъ. Но Сергій не дождался ихъ сказокъ. Онъ скоро 
уѣхалъ и обрадованная братія провожала его даже съ честію. 
Немедленно же послѣ его отъѣзда Александръ Стукаловъ съ 
товарищами взялись за составленіе новой челобитной. Имъ 
нужно было оправдаться въ самовольномъ отрѣшеніи келаря 
Савватія отъ должности и въ тоже время во что бы то ни 
стало настоять на отрѣшеніи и Варѳоломея. Челобитная 
скоро была составлена и, благодаря усиленнымъ хлопотамъ 
Стукалова съ товарищами, почти всѣми монахами подписана. 
Содержаніе этой челобитной почти тоже, что и предыдущей. 
Спова архимандритъ Варѳоломей съ своею партіею обви
няется во множествѣ преступленій и снова же на мѣсто его
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предлагается саввинскій архимандритъ Никаноръ, или кого 
выберетъ братія. Б ъ  одно и тоже время написана была и 
другая челобитная на имя новгородскаго митрополита Пити- 
рима. Послѣдняго просили быть за нихъ предъ царемъ за
ступникомъ и дать свое благословеніе на выборъ новаго на
стоятеля. Для представленія челобитныхъ царю и Питириму, 
<по братскому челобитью > отправился самъ авторъ ихъ Алек
сандръ Стукаловъ со старцемъ Варѳоломеемъ и слугами Ѳад
деемъ и Иваномъ. Но въ Москвѣ имъ не посчастливилось: 
ихъ разсадили по монастырямъ. Въ Соловкахъ же долгое 
время ничего, объ этомъ не знали и сильно безпокоились. 
Только въ генварѣ 1667 года монахи случайно узнали объ 
ихъ участи. Тогда они послали узникамъ денежное вспомо
женіе, которое впрочемъ не дошло до нихъ. Въ тоже время 
они воспользовались случаемъ, чтобы послать новую челобит
ную царю. Писалъ ее старецъ Геронтій,— человѣкъ довольно 
развитой, умѣвшій ясно и понятно излагать свои мысли, от
везъ же саввинскій архимандритъ Никаноръ. Онъ пріѣхалъ 
въ Москву какъ разъ въ то время, когда были тамъ восточ
ные патріархи. Какъ человѣкъ умный, Никаноръ тотчасъ по
нялъ, что теперь неудобно было подавать царю челобитную, а 
лучше принести пока притворное покаяніе. Послѣ немногихъ 
колебаній онъ такъ и сдѣланъ. Обрадованный соборъ искренно 
простилъ ему всѣ его прежнія заблужденія. Царь снова станъ 
ласковъ къ своему бывшему любимцу. Порою Никаноръ по
лучать даже кушанья съ царскаго стола. Но это былъ уже 
не тотъ человѣкъ, котораго раньше любилъ царь. Близкое 
знакомство съ немногими московскими вождями раскола ис
портило его. Недовѣріе же, какое выказывать къ нему Ни
конъ, окончательно охладило Никанора къ Православію. Те
перь это былъ искренній раскольникъ, натянувшій па себя 
только маску православія, чтобы тѣмъ легче отражать сво
ихъ враговъ. Эго былъ волкъ въ овечьей шкурѣ. Его при
творство было такъ искусно, что отцы и не думали подозрѣ
вать его въ неискренности. Поэтому, когда Никаноръ попро
силъ отпустить его обратно въ Соловецкій монастырь подъ
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предлогомъ увѣщанія остальной братіи, отцы собора даже 
обрадовались этому. Они знали его энергію и понимали, что 
лучше Никанора едва/■ли кто можетъ повліять на монаховъ. 
Съ нимъ вмѣстѣ отпущенъ былъ и вновь поставленный на 
мѣсто Варѳоломея соловецкій архимандритъ Іосифъ,— бывшій 
строитель Соловецкаго подворья въ Москвѣ. Ѣхалъ туда же 
и архимандритъ Варѳоломей, чтобы сдать своему преемнику 
монастырскія дѣла. Такимъ образомъ три архимандрита вмѣ
стѣ отправились въ Соловецкій монастырь. Но въ Вологдѣ 
Никаноръ подъ какимъ-то предлогомъ отсталъ отъ своихъ 
спутниковъ, пославъ гонца впередъ извѣстить монаховъ о 
прибытіи къ нимъ новаго архимандрита. При этомъ онъ со
вѣтовалъ не принимать Іосифа, такъ-какъ де у него нѣтъ 
царскаго указа. Монахи такъ и сдѣлали. Новый архиман
дритъ, другъ и ученикъ Варѳоломея, не могъ быть имъ по 
сердцу. Поэтому, какъ только архимандриты Іосифъ и Вар
ѳоломей остановились на Заячьемъ островѣ, къ нимъ немед
ленно прибыла Депутація съ вопросами: <что имъ нужно, по 
какимъ книгамъ новый архимандритъ намѣренъ служить въ 
монастырѣ, да и есть ли еще у него царскій указъ»? Кромѣ 
того, депутація приглашала Іосифа лично явиться въ мона
стырь для предъявленія братіи своихъ бумагъ. Но такая пред
упредительность со стороны монаховъ показалась Іосифу по
дозрительною и онъ не поѣхалъ, а велѣлъ братіи пріѣхать 
къ нему, сказавъ, что онъ тутъ имъ прочтетъ указъ. На утро 
дѣйствительно явились къ нему келарь и казначей съ боль
шою свитою. Только Іосифъ не встрѣтилъ въ нихъ покор
ныхъ слушателей. Напротивъ, вмѣсто выслушиванія они на
сильно заставили его ѣхать съ ними въ монастырь. При
плыли они туда поздно вечеромъ и Іосифъ съ Варѳоломеемъ 
рѣшились лучше переночевать въ ладьѣ, чѣмъ ночью идти 
въ монастырь. Тогда монахи приставили къ нимъ, какъ къ 
преступникамъ, тридцать человѣкъ стражи. На утро они 
встрѣтили Іосифа въ воротахъ, не принявъ, впрочемъ, отъ 
него благословенія, и провели его въ соборъ. Тамъ Геронтій 
прочиталъ его грамоту, которая не произвела на слушате-
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лей ровно никакого впечатлѣвія. Въ отвѣтъ на нее монахи 
сказали Іосифу, что онъ, какъ не желающій служить по ста
рымъ книгамъ, имъ не надобенъ. Поэтому, какъ простому 
монаху, ему дали прежнюю его келлію. Варѳоломею отвели 
такую же. Пища отпускалась имъ съ общей трапезы. Прі
ѣхалъ и Никаноръ на Соловецкій островъ и встрѣтилъ со
вершенно иной пріемъ. Монахи приняли его съ почетомъ и 
пригласили въ монастырь. Въ благодарно.сть за это онъ тот
часъ же сбросилъ съ себя маску, какую носилъ онъ въ Мо
сквѣ. Никаноръ обѣщалъ всѣхъ благословлять попрежнему и 
не далъ братіи никакого совѣта слѣдовать новоисправлен
нымъ книгамъ. На третій день послѣ его прибытія <съ со
бору» монахи послали въ Москву очень пространную чело
битную со старцемъ Кирилломъ. Это самая знаменитая чело
битная, цѣнимая раскольниками чуть ли не наравнѣ съ Сим
воломъ вѣры. Въ ней особенно много было высказано про
тивъ греческой Церкви, уклонившейся, по мнѣнію раскольни
ковъ, въ латинство. А отъ греческой церкви это уклоненіе 
перешло и въ русскую Церковь, гдѣ немногіе остаются еще 
«въ древлемъ православіи». Подъ этими «немногими» расколь
ники конечно разумѣли себя. Въ концѣ же челобитной они 
слезно умоляютъ царя, чтобы онъ пе принуждалъ ихъ слу
жить по новымъ книгамъ. «Лучше пришли на насъ мечъ 
свой, писали раскольники, —  и мы съ радостію готовы уме
реть въ преданіи чудотворцевъ». Такъ въ первый разъ рас
кольники подкрѣпляютъ свою просьбу желаніемъ, въ случаѣ 
неисполненія ея, принять мученичество. Авторомъ этой че
лобитной былъ старецъ Геронтій. Разсказываютъ, что, когда 
онъ прочиталъ ее въ монашеской столовой, то братія пла
кала навзрыдъ и назвала Геронтія вторымъ Златоустомъ. Въ 
Москвѣ эта челобитная произвела тяжелое впечатлѣніе. Тамъ 
поняли теперь, что однимъ снисхожденіемъ и кроткими мѣ
рами ничего нельзя подѣлать съ соловецкими монахами, п по
тому рѣшились, наконецъ, перемѣнить милость на гнѣвъ. Но 
и послѣ послѣдней челобитной Алексѣй Михайловичъ не 
сразу употребилъ противъ нихъ крутыя мѣры. Добрый царь
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сначала испробовалъ еще одно послѣднее средство. 27 дека
бря 1667 года онъ послалъ грозную грамоту на имя «соло
вецкаго монастыря соборныхъ и рядовыхъ старцевъ, которые 
святѣй соборной и апостольской Церкви не противны и ве
ликому государю послушны». Здѣсь онъ извѣщалъ ихъ, что 
за противность святой Церкви новоизбранныхъ самовольствомъ 
келаря Азарія и казначея Геронтія отбираются въ казну всѣ 
многочисленныя богатыя соловецкія вотчины съ ихъ дохода
ми'6). Поэтому вся соляная торговля соловецкая въ Вологдѣ, 
была поручена тамошнему воеводѣ Нащокину съ дьякомъ 
Скворцовымъ. Точно тоже было предписано холмогорскому 
воеводѣ Чаадаеву относительно тамошнихъ хлѣбныхъ запа
совъ и соли. Приказнымъ старцамъ въ монастырскихъ усиль
яхъ воеводы должны были давать изъ этихъ запасовъ только 
самое необходимое количество подъ опасеніемъ въ против
номъ случаѣ казни. Впрочемъ, ближайшее управленіе соло
вецкими вотчинами попрежнему находилось въ рукахъ соло
вецкихъ монаховъ, покорныхъ царю и Церкви. Сумскій ста
рецъ былъ выше ихъ всѣхъ и принималъ отъ осталь
ныхъ монаховъ-управителей отчетъ. Самъ же онъ давалъ от
четъ только холмогорскому воеводѣ. Но скоро (съ 18 ноября 
1668 г.) сумскаго старца замѣнилъ, не принятый соловец
кими монахами, архимандритъ Іосифъ, который сталъ управ
лять вотчинами уже безъ всякой зависимости отъ воеводъ. 
Такое отнятіе вотчинъ отъ монастыря въ сущности было не
чувствительно для него, по крайней мѣрѣ на первое время. 
Соловецкіе амбары были полны хлѣбомъ, а въ казнохрани
лищѣ лежало нѣсколько десятковъ тысячь рублей. Между 
тѣмъ, въ теченіе лѣта 1668 года ихъ попрежнему свободно 
посѣщали богомольцы. Богатые же и усердные поморцы, подъ 
предлогомъ богомолья, привозили имъ хлѣбъ, соль, рыбу и вся
кіе съѣстные запасы. А въ концѣ лѣта многіе изъ усольскихъ 
приказныхъ старцевъ, несмотря на запрещенір, прибыли въ мо
настырь попрежнему съ отчетомъ на лодьяхъ, нагруженныхъ

ъ) Мат. Т. III, 292, 297; Ист. оп. Сол. м. Ч. I, .159.
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всякими запасами, и сами остались въ монастырѣ. Словомъ, 
лѣто 1668 г. прошло для нихъ обычнымъ порядкомъ. Они даже 
осенью послали государю обычную десятинную слюду (1В пу
довъ и 7 гривенъ), которая и была принята ы). Впрочемъ, мона
хи все-таки подумывали о предстоящей имъ грозѣ. Какъ только 
дошли до нихъ первыя извѣстія о командированіи къ нимъ 
изъ Москвы Волохова со стрѣльцами, они тотчасъ позаботи
лись очистить монастырь отъ лишнихъ и безполезныхъ лю
дей. На одномъ изъ общихъ собраній всѣхъ ревнителей ста
рыхъ обрядовъ было положено: объявить малодушной и не
мощной братіи и мірскимъ людямъ, чтобы удалялись изъ мо- 
настыря'заблаговременно ь): Нѣкоторые дѣйствительно и оста
вили монастырь. Такъ въ декабрѣ 1668 года выѣхало въ Сум
скій острогъ 11 чернецовъ и 9 бѣльцовъ, которые въ мона
стырѣ <къ мятежникамъ не приставали». По словамъ вы
ходцевъ — чернца Іосифа и бѣльца Василія, монахи въ это 
время сами высылали изъ монастыря подобныхъ людей. Дѣй
ствительно въ іюлѣ 1669 года, до прибытія еще подъ мона
стырь Волохова, они выпроводили въ Сумскій острогъ, каръ 
негодныхъ для нихъ, 12 человѣкъ опальныхъ людей, котойре 
были присланы къ нимъ въ монастырь въ разное время по 
царскому повелѣнію. Была ли у нихъ въ это время мысль о 
вооруженномъ сопротивленіи, сказать трудно. Во всякомъ 
случаѣ, она могла явиться и дѣйствительно явилась вскорѣ, 
при первомъ появленіи около монастыря стрѣльцовъ. Соблазнъ 
былъ большой: на стѣнахъ и по башнямъ стояло 90 пушекъ, 
въ оружейной палатѣ хранились тысячи мелкаго оружія, въ 
пороховомъ подвалѣ 900 пудовъ пороху и соотвѣтственное 
количество ядеръ и свинцу. Къ тому же, монахи сами были 
не послѣдніе мастера обращаться со всякимъ оружіемъ, прі
учившись къ этому по царскому повелѣнію на случай напа
денія шведовъ. Между ними было также не мало отставныхъ 
и бѣглыхъ стрѣлецкихъ сотниковъ, десятниковъ и стрѣльцовъ,

ы) Акты ист. Т. IV, № 207, 459. 
ь) Ист. оп. Сол. мон. Ч. I, 157.
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прибывшихъ съ берега. Такого рода условія жизни не могли 
не навести монаховъ на мысль о вооруженномъ сопротивле
ніи, не могли не возбудить въ нѣкоторыхъ желанія испробо
вать свои силы и искуство.

Стрѣлецкій начальникъ Волоховъ былъ назначенъ на Со
ловецкіе острова въ концѣ лѣта 1668 года. Поэтому, къ 
осени онъ успѣлъ добраться только до Сумскаго острога, гдѣ 
и зазимовалъ. Съ нимъ прибыли изъ Москвы 5 пушкарей и 
<затинщиковъ> и 157 стрѣльцовъ съ Двины и Холмогоръ. Въ 
Сумскомъ острогѣ къ нему присоединились еще стрѣльцы въ 
количествѣ 125 человѣкъ. Такимъ образомъ у него набра
лось 287 стрѣльцовъ. Вооруженіе ихъ состояло изъ пищалей, 
копій, и .луковъ. Волохову, сверхъ того, дано было право 
пользоваться военными Орудіями и снарядами, какія найдутся 
при Сумскомъ острогѣ. Но вообще онъ получилъ довольно 
неопредѣленныя инструкціи. Царь повелѣвалъ надъ непослуш
ными промышлять, смотря по тамошнему дѣлу, всякими мѣ
рами съ Заяцкаго острова, а буде пристойно, и съ того бы 
острова переѣхать совсѣмъ на Соловецкій островъ» ѣ). Царь 
вѣроятно, и самъ еще не рѣшилъ тогда, какими это < вся
кими мѣрами» надо промышлять Волохову. Главнымъ обра
зомъ тутъ разумѣлось должно быть пресѣченіе подвоза хлѣба 
въ Соловецкій монастырь. Такъ, когда въ 1669 году Воло
ховъ преждевременно оставилъ Соловецкіе острова, царь по
велѣлъ ему снова отправиться туда «для обереганія хлѣб
ныхъ запасовъ». Значитъ, это «обереганіе хлѣбныхъ запа
совъ» отъ Соловецкихъ монаховъ и было главнымъ дѣломъ 
Волохова. Затѣмъ ему. поручено было еще слѣдующее: «ко
торые старцы и мірскіе люди изъ Соловецкаго монастыря 
учнутъ приходить къ нему, Волохову, въ станъ, тѣхъ при
нимать и распрашивать: кто именно въ томъ монастырѣ нынѣ 
сущіе непослушники и ихъ совѣтники, и которые въ совѣтѣ 
съ ними быть не хотятъ, и по скольку ихъ человѣкъ на обѣ 
стороны, и въ чемъ между ними рознь, и есть ли у нихъ

ѣ) Дои. къ акт. ист. Т. У, Л» 67.
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хлѣбные и иные какіе запасы, и сколько, и насколько имъ 
того будетъ, и отчего имъ чаяти скудости и вскорѣ-ль? И 
довѣдавшись отъ нихъ про то допряма, приказывать въ мо
настырь о обращеніи и обнадеживать всякими мѣрами, чтобы 
они отъ непослушанія и отъ противности отстали, и святой 
соборной и апостольской Церкви не противны и намъ— ве
ликому государю послушны»э). Очевидно, царь вовсе не зналъ 
силъ и средствъ монаховъ къ оборонѣ и продолжительному 
сидѣнію въ монастырѣ. Стѣсненія и увѣщанія онъ считалъ 
для нихъ совершенно достаточными. Благодаря такой неопре
дѣленной инструкціи, Волоховъ дѣйствовалъ своеобразно и 
непрактично. Въ генварѣ 1669 года онъ посылалъ стрѣль
цовъ къ соловецкимъ монахамъ съ требованіемъ добровольно 
принести покорность Церкви и царю. Но ему они отвѣтили: 
<у насъ одно положено, что по новымъ книгамъ пѣть и слу
жить не хотимъ; на томъ мы въ монастырѣ и сѣли, чтобы 
помереть, и если ты впредь къ намъ пришлешь, то мы твоего 
посланника въ тюрьму посадимъ» ю>. Такой отвѣтъ показы
ваетъ уже полную готовность монаховъ ко всякаго рода со
противленію. Очевидно и отъ Волохова они ждали не одного 
только увѣщанія и стѣсненія. Но послѣднему нельзя было 
причинить имъ пикакого серьезнаго вреда. Скоро у него съ 
архимандритомъ Іосифомъ завязались непріязненныя отноше
нія, сильно вредившія его дѣятельности. Съ той и другой 
стороны къ царю посыпались жалобныя челобитныя и поста
вили его въ крайне затруднительное положеніе. Онъ не зналъ 
кому вѣрить. Волоховъ писалъ, что архимандритъ задержи
ваетъ жалованье стрѣльцовъ, запрещаете рабочимъ людямъ 
становиться къ нему въ гребцы и вообще повиноваться ему 
даже въ необходимыхт» случаяхъ. < Куды тѣхъ людей (мона
стырскихъ крестьянъ), жаловался Волоховъ,— въ посылку по
сылать учпу, и они меня не слушаютъ» я). Въ этихч» ссорахъ

а) Тамъ же. № 07, VI.
ю) Иег. Рос. Соловьева. 'Г. II, 400,
я) Доп. къ акт. ист. Т. V, № 67.
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прошла лучшая пора лѣта 1669 года, а потому еще задолго 
до прибытія Волохова къ монастырю монахи успѣли уже за
пастись всѣмъ, что имъ было нужно. Только въ іюлѣ онъ 
прибылъ на Заяцкіе острова, отдѣленные отъ Соловецкаго 
четырехверстыымъ проливомъ. Что онъ тутъ дѣлалъ,—хорошо 
неизвѣстно. Увѣщевать монаховъ онъ не хотѣлъ, а тѣснить 
ихъ отсюда ему было совершенно невозможно. Вообще, онъ 
былъ здѣсь «невѣдомо для чего». На Соловецкомъ островѣ 
къ нему по крайней мѣрѣ могли' бы прибѣжать нѣкоторые 
изъ старцевъ и мірскихъ людей, не хотѣвшихъ быть съ мя
тежниками, но сюда и имъ нельзя было придти «за морскимъ 
путемъ».

Перебрался онъ и на Соловецкій островъ, былъ подъ са
мымъ монастыремъ, но ничего рѣшительнаго не дѣлалъ. А на 
зиму Волоховъ возвращался въ Сумскій острогъ, распуская 
по домамъ своихъ стрѣльцовъ. А монахи жили себѣ въ мо
настырѣ, не нуждаясь ни въ чемъ и не думая о покорности. 
Предъ Волоховымъ они обыкновенно затворялись въ крѣп
кихъ монастырскихъ стѣнахъ. Въ остальное же время— поз
дно осенью и рано весною— они принимали гостей и запаса
лись съѣстными припасами. У нихъ постоянно находились 
благодѣтели, которые доставляли имъ все нужное для жизни, 
чего нельзя было пріобрѣсти на Соловецкомъ островѣ. Един
ственнымъ успѣхомъ Волохова за три года можетъ быть на
звано только то, что в ъ '1670 году онъ взялъ въ плѣнъ не
осторожно выѣхавшихъ изъ монастыря для рыбной ловли—  
бывшаго келаря старца Азарія, 13 монаховъ и 24 мірянъ. 
Но для соловецкихъ монаховъ и этотъ случай не сопровож
дался особенно важными послѣдствіями: убыль 38 человѣкъ 
изъ 500 почти незамѣтна. Братія, вѣроятно, пожалѣла только 
Азарія, какъ отважнаго и твердаго въ вѣрѣ. Но монахи при
выкли уже къ потерѣ и такихъ дорогихъ людей, какъ Ге
расимъ бирсовъ и Александръ Стукаловъ. Однако и послѣ 
утраты этихъ «доблестныхъ е) мужей» борьба за старые по-

ѳ) Для нихъ.
ЧАСТЬ И. 19
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рядки въ монастырѣ не только не ослабѣла, а напротивъ 
усилилась. Тѣмъ болѣе потеря Азарія не могла серьезно по
вліять на ходъ дальнѣйшаго сопротивленія монаховъ. Слѣдо
вательно, имъ и нечего было особенно жалѣть Азарія, да и 
Волохову небольшая заслуга въ его поимкѣ. Мятежъ мо
наховъ очевидно развивался. Во главѣ мятежниковъ стоялъ 
архимандритъ Никаноръ, умѣвшій поддѣлываться подъ вкусъ 
возмутившейся братіи, разжигать ея страсти и оставаться 
при всѣхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ цѣлымъ и не
вредимымъ. Онъ сталъ теперь центромъ, въ которомъ сосре
доточивалась почти вся монастырская власть. Ему повинова
лись даже и тѣ темныя личности, которыя раньше «безъ чер
наго собору келарей и казначеевъ мѣняли, которыя стар- 
цевъ-постриженниковъ старыхъ и житіемъ искусныхъ и пре
данія великихъ чудотворцевъ Зосимы и Савватія хранившихъ, 
безчестили и на соборахъ говорить имъ не давали», которыя 
во время смутъ 1666 года готовы были спутниковъ архиман
дрита Сергія отправить на дно морское, а у архимандрита 
Варѳоломея рвали на головѣ рогатый клобукъ съ волосами 
(1667 г.). Эти люди составляли главную опору власти архи
мандрита Никанора. Но настоящіе монахи повиновались ему 
только до тѣхъ норъ, пока онъ не сталъ руководителемъ во
оруженной обороны монастыря, пока не сталъ кропить пу
шки святою водою. Съ этого же времени большая часть бра
тіи совершенно отдѣлилась отъ воинственной партіи. Они 
готовы были даже сдаться Волохову, не перемѣняя, конечно, 
«вѣры», готовы были пострадать, лишь бы не сопротивляться 
царскому войску а). Такъ и поступили въ послѣдствіи старцы 
Геронтій и Манассія: они явились къ воеводѣ Мещеринову 
въ станъ съ покорностію, хотя остались твердыми въ своихъ 
убѣжденіяхъ и мужественно перенесли оковы за нихъ* * 6).

Слабая осада монастыря со стороны Волохова могла бы 
продолжаться десятки лѣтъ. Волоховъ болѣе дорожилъ зим-

а) Акты Ист. Т. IV, № 248, Ш  — 353; 335 — 336; 333 — 339;
354—355, и 532.

б) Мат. Т. Ш, 323.
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нею своею резиденціею въ Сумскомъ посадѣ, чѣмъ лѣтнею 
на Соловецкомъ островѣ. Въ Сумѣ онъ, а за нимъ и стрѣльцы 
ко вреду дѣла и къ соблазну поморцевъ не переставали ссо
риться съ архимандритомъ Іосифомъ. Разъ эта ссора дошла 
до того, что Волоховъ (16 марта 1672 г.) въ самой церкви 
на божественной литургіи, во время «херувимской», взялъ 
его, архимандрита Іосифа, съ великимъ поруганіемъ, билъ 
по щекамъ, дралъ за бороду и началъ толкать въ шею; 
стрѣльцы подхватили, — выволокли его изъ церкви съ руга
тельствами, притащили на съѣзжій дворъ и посадили за ка
раулъ въ тюрьму на большую цѣпь со стуломъ Ч  Туда же 
попали соборный старецъ Кириллъ и служка Іосифа. Узнавъ 
объ этомъ, царь повелѣлъ сотнику московскихъ стрѣльцовъ 
Ивану Молчанову освободить архимандрита и отобрать у 
Волохова всю, заграбленную имъ монастырскую рухлядь. Мол
чановъ освободилъ его, но не могъ взять назадъ монастыр
ской рухляди. Волоховъ сильно противился этому. Тогда Іо
сифъ съ братіею представили царю «за руками» роспись 
всего награбленнаго Волоховымъ. Царь поручилъ отобрать 
его новому начальнику стрѣльцовъ— Іевлеву, а Волохова ото
звалъ въ Москву.

Преемникъ Волохова— стрѣлецкій голова Клементій Алек
сѣевичъ Іевлевъ получилъ назначеніе въ іюнѣ 1672 года. 
Онъ располагалъ ббльшими силами, чѣмъ его предшествен
никъ. Такъ, ему дано было 725 стрѣльцовъ. Но главный спо
собъ усмиренія соловецкихъ монаховъ— «утѣсненіе всякими 
мѣрами», не прибѣгая къ оружію, оставленъ готъже. «По
сланъ ты, говоритъ ему царь въ одной грамотѣ,— съ началь
ными людьми и стрѣльцами для промыслу на Соловецкомъ 
острову надъ соловецкими чернцами-мятежники, какъ мочно 
тѣснить» ч. Въ сентябрѣ Іевлевъ прибылъ прямо на Соловец
кій островъ и послалъ въ монастырь сотника Никифора По
рошина, «чтобы монахи въ винахъ своихъ великому государю

в) Возм. Сол. мон. -стар. Сырцова 365.
г) Доп. къ акт. истор. Т. V, № 67, 350.

19*
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добили челомъ и освященному собору покореніе принесли, 
а Государь ихъ за это пожалуетъ,—велитъ прежнія вины ихъ 
отдать». Однако монахи не повѣрили послу Іевлева. Въ под
твержденіе его обѣщаній они потребовали отъ Никифора 
царской грамоты, которой тотъ не имѣлъ. Поэтому онъ и 
возвратился къ своему начальнику ни съ чѣмъ. Между тѣмъ 
наступила осень и Іевлевъ долженъ былъ возвратиться къ 
своему зимнему мѣстопребыванію— Сумскому острогу? Оттуда 
онъ донесъ царю, что монахи не повѣрили его письму и упорно 
стоятъ, ожидая грамоты «объ отдачѣ винъ ихъ». Къ этому 
онъ прибавилъ еще донесеніе и о вышедшихъ военныхъ за
пасахъ у него и просилъ прислать ему новыхъ.— Въ Сумскомъ 
острогѣ съ Іевлевымъ случилось тоже, что и съ Волоховымъ. 
Онъ сталъ вмѣшиваться въ монастырскія дѣла и за это силь
но ссорился со старцемъ Іоилемъ— преемникомъ архиман
дрита Іосифа. Іевлевъ отбиралъ отчетъ отъ земскихъ ста
ростъ, хотѣлъ быть судіею между монастырскими крестьянами 
и даже одного изъ нихъ — Андрея Серебреника присудилъ 
однажды сковать, бить на правежѣ и доправилъ на немъ въ 
свою пользу 52 рубля, да въ пользу челобитчика 40 рублей. 
Снова посыпались царю жалобы съ той п другой стороны. 
Въ отвѣтъ на нихъ царь разграничилъ права монастырской 
власти и мірской д>, но этимъ все-таки не прекратилъ ихъ 
ссоры. Въ концѣ мая 1673 года къ Іевлеву пришла царская 
грамота и «объ отдачѣ винъ» соловецкихъ монаховъ. Она 
была написана на имя соборныхъ старцевъ, священниковъ, 
дьяконовъ, братіи, служебниковъ и мірскихъ людей, чтобы 
они «отъ шатости и своего намѣренія отстали и соборной 
апостольской церкви принесли повиновеніе и ему, великому 
государю, добили челомъ, а онъ, великій государь пожало
валъ,— велѣлъ имъ вины отдать и впредь имъ объ этомъ вос
поминанія не будетъ», иначе ни отъ него, ни отъ освящен
наго собора не будетъ имъ пощады и прощенія. Іевлеву не
медленно велѣно было отправиться на Соловецкій островъ и

д) Мат. Т. Ш, 322.
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отправить эту грамоту въ монастырь. Но онъ только 20 іюня 
отправился туда. Вмѣстѣ съ нимъ отправились и игуменъ 
Макарій, и софійскаго собора священникъ Ѳеодоръ, прислан
ные новгородскимъ митрополитомъ для увѣщанія соловецкихъ 
монаховъ. Послѣдніе однако царской грамоты не послушали, 
а увѣщателей даже и не допустили до себя. Въ наказаніе за 
это Іевлевъ сломалъ и предалъ огню всѣ монастырскія зданія, 
промышленныя заведенія и (рыболовныя снасти, находившіяся 
внѣ стѣнъ монастыря. Рогатый скотъ онъ перебилъ и отдалъ 
стрѣльцамъ въ пищу; 25 лошадей отправилъ въ Сумскій 
острогъ. Наконецъ, по его приказанію, стрѣльцы окружили 
монастырь и были готовы напасть на перваго вышедшаго мя
тежника. Такая расторопность показываетъ, что Іевлеву не 
долго пришлось бы осаждать Соловецкій монастырь. Къ со
жалѣнію по жалобамъ старцевъ Іоиля и Иринарха его ско
ро отозвали въ Москву и потому онъ принужденъ былъ 
снять осаду. 'А на его мѣсто никто не являлся до лѣта 
1674 года. Монахи воспользовались этимъ и снова запаслись 
всѣмъ необходимымъ. Они теперь уже не были такъ само
увѣренны, какъ прежде. Начавшаяся было блокада Іевлева 
показала, что съ ними не шутятъ болѣе. Къ томуже и вну
тренній строй ихъ жизни началъ мало-по-малу разлагаться. 
Это видно изъ частыхъ перемѣнъ келарей и казначеевъ. Мо
нахамъ служить теперь было не лестно и не легко, а потому 
выбранные старцы то и дѣло мѣнялись. Такъ въ октябрѣ 
1667 года самопроизвольно были поставлены въ келаря ста
рецъ Азарій, а въ казначея черный попъ Геронтій. Въ октя
брѣ же 1668 года казначеемъ былъ уже старецъ Симонъ, а 
въ іюнѣ 1669 года келаремъ— старецъ Епифаній. Въ сентябрѣ 
1669 года казначей Симонъ былъ замѣненъ старцемъ Глѣ
бомъ; но въ іюлѣ 1673 года былъ уже келаремъ Маркеллъ, 
а казначеемъ—Мисаилъ. Всѣ эти перемѣны всегда происхо
дили по братскимъ приговорамъ.— Въ 1673 году соборъ рѣ
шилъ оставить молитву за царя и говорилъ про великаго го
сударя такія «неистовыя слова, которыя не только напи
сать, но и слушать страшно». Монахи раздѣлились на двѣ
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партіи: молящихся и не молящихся за царя. Къ первой при
надлежалъ цвѣтъ монашества —  почти всѣ священники, ко 
второй— всякій сбродъ. Первая сдѣлалась даже опасною для 
второй, хотя сила была и не ца ея сторонѣ. Вслѣдствіе этого 
молящихся за царя стали сажать въ тюрьму, морить голодомъ, 
бить плетьми. Но уже въ самомъ раздѣленіи монаховъ на 
новыя партіи и ссорѣ ихъ между собою видно начавшееся 
разложеніе внутренняго строя ихъ жизни. А разъ начавшись, 
оно все болѣе и болѣе увеличивалось. Къ пріѣзду же новаго 
стрѣлецкаго начальника— Мещеринова и особенно при немъ 
оно достигло крайней степени. Въ монастырѣ въ это 
время собраны были * самые пущіе > воры и къ бунту и во
ровству 4заводчики». Никаноръ самъ ходилъ по стѣнамъ и 
кропилъ пушки- святою водою, совѣтуя застрѣльщикамъ цѣ
лить въ воеводу. «Какъ поразимъ пастыря, говорилъ онъ,—  
такъ и разбѣгутся овцы». Раздраженіе мятежниковъ противъ 
царя было теперь полное. Сотники Исачко и Самко, руко
водившіе обороною, рѣшились было даже положить оружіе, 
«ели монахи все еще будутъ продолжать молиться за царя. 
Только келарь Нафанаилъ уговорилъ ихъ продолжать защиту 
стѣнъ. 17 сентября онъ наотрѣзъ отказалъ дать священнику 
Митрофану меду на заздравную чашу по царевнѣ Софьѣ Але
ксѣевнѣ. А между тѣмъ остальная братія и міряне грозили воз
станіемъ, если имъ запретятъ молитву за царя. Такимъ обра
зомъ раздоръ между монахами былъ полный. Недалеко было уже 
то время, когда они сами стали бы истреблять другъ друга. 
Главнымі. заводчикамъ нельзя было теперь надѣяться даже 
и на тѣхъ,-которые слушались ихъ во всемъ, стоили съ во
оруженіемъ на башняхъ и даже стрѣляли. Многіе изъ нихъ 
только и думали о бѣгствѣ, которое стало сильно развиваться. 
Побѣжали люди самые дорогіе для обители —  священники. 
Они теперь стали убѣждаться, что у «пущихъ заводчиковъ» 
вѣрк стоить на заднемъ планѣ, что подъ предлогомъ вѣры 
они преслѣдуютъ какія-то другія темныя цѣли. Они поняли 
наконецъ, что находятся въ союзѣ съ шайкою настоящихъ 
бунтовщиковъ. Поведеніе «заводчиковъ» служило лучшимъ
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тому доказательствомъ. Они < божественнаго пѣнія и молитвы 
за царя и слышать не хотѣли, въ церковь Божію и къ ду
ховнымъ отцамъ на исповѣдь не ходили, а исповѣдались у 
простолюдиновъ, да помирали нерѣдко совсѣмъ безъ покаянія 
и причастія, проклиная священниковъ,— называя ихъ ерети
ками и богоотступниками. «Они неподобныя рѣчи и про царя 
говорили и стали жить содомски6). Въ виду всего этого бла
гочестивые старцы въ ужасѣ отвернулись отъ своихъ това
рищей и съ новыми силами стали рваться изъ монастыря, 
превратившагося въ притонъ развратныхъ людей. Таково было 
состояніе Соловецкаго монастыря въ то время, когда мона
стырь осаждалъ преемникъ Іевлева— Мещериновъ.

Стольникъ и воевода Иванъ Алексѣевичъ Мещериновъ при
былъ въ Сумскій острогъ въ генварѣ 1674 года. Съ нимъ 
прибыло туда же 5 стрѣлецкихъ сотниковъ и 600 стрѣльцовъ 
съ поручиками. Инструкціи Мещеринова были гораздо опре
дѣленнѣе и полномочіе его гораздо шире, чѣмъ его предше
ственниковъ. Ему велѣно «быть на Соловецкихъ островахъ 
неотступно и чинить всякій воинскій промыслъ со всякимъ 
радѣніемъ неотложно, чтобъ ихъ воровство и мятежъ иско
ренить вскорѣ» 2-го іюля 1674 года Мещериновъ и от
правился на Соловецкій островъ и здѣсь усердно взялф за 
дѣло. Онъ самъ отлилъ нѣсколько новыхъ пушекъ и тѣсно 
обложилъ монастырь. Скоро съ насыпныхъ валовъ полетѣли 
къ монахамъ ядра и пули. Подъ три башни былъ подведенъ 
подкопъ. Мещериновъ до тѣхъ поръ бился, пока наконецъ 
весь порохъ истощился. Особеннаго успѣха впрочемъ не было: 
монахи защищались храбро; но эта защита не могла быть 
продолжительною, ибо къ Мещеринову уже начали являться 
перебѣжчики. Къ сожалѣнію, онъ не остался зимовать на 
Соловецкихъ островахъ. Въ октябрѣ Мещериновъ разрушилъ 
городки и воротился въ Суму. Тогда на него со всѣхъ сто
ронъ полетѣли доносы къ Государю. Тотъ сильно разгнѣвался

с) Мат.'Т. Ш, 342—344.
ж) Дои. къ акт. кст. Т. V, № 67, ,363—364.
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и прислалъ воеводѣ грозную грамоту. «А что ты, Иванъ, 
писалъ ему царь,— сшолъ съ Соловецкаго острова и городки, 
и шанцы, и избы, и всякое строеніе велѣлъ сжечь, и за то тебѣ 
учинено будетъ жестокое наказаніе, какъ ты будешь въ 
Москвѣ». Но какъ бы то ни было, а Меіцериновъ все-таки 
провелъ эту зиму въ Сумскомъ острогѣ. Онъ былъ такъже 
неуживчивъ съ монахами, какъ и его предшественники. По
этому вся зима прошла у него въ ссорѣ со старцемъ Игна
тіемъ, преемникомъ Іоиля. Настала, наконецъ, весна 1675 г. 
Стрѣльцы еще не являлись къ Мещеринову, а Игнатій уже 
донесъ царю, что воевода дѣломъ не спѣшитъ. Разгнѣван
ный царь прислалъ новую грамоту, въ которой повелѣваетъ 
Мещеринову тотчасъ отправиться на Соловецкій островъ, въ 
противномъ же случаѣ грозитъ ему смертною казнію. Но вое
вода давно уже былъ на Соловецкомъ островѣ и «чинилъ 
надъ монастыремъ воинскіе промыслы». Стрѣльцы неодно
кратно ходили на приступъ, но всегда бывали отбиты. На 
этотъ разъ пришлось Мещеринову и зазимовать здѣсь. 23 де
кабря «приступъ великій воины сотвориша и .лѣстницы къ 
стѣнѣ приставиша, и всѣмъ воинствомъ на взятіе пристуіш- 
ш а » 3', но опять-таки неудачно. Однако силы монаховъ видимо 
упадали: дѣла ихъ разсгроивались. Защитники монастыря 
дѣлали только послѣднія отчаянныя усилія, сами предчувствуя 
неминуемую гибель. Власть келаря и казначея теперь уже 
пе имѣла значенія. Погреба опустѣли. Въ церковь почти 
иезачѣмъ было ходить: священники не служили. Архиман
дритъ Никаноръ усталъ кропить пушки. Вся защита исклю
чительно была предоставлена сотнику Логину. Дисциплины 
пе было. Караулы велись кое-какъ. Ко всему этому разви
лась въ монастырѣ цынга. Братія стала умирать десяткими 
въ день. Вообще положеніе монастыря было критическое. 
Скоро онъ самъ растворился бы предъ Мещериновымъ, если
бы не предупредилъ этого чернецъ Ѳеоктистъ. Онъ указалъ 
въ стѣнѣ мѣсто, наскоро задѣланное камнями. И вотъ въ

з) Акты арх. ком. Т. IV, .V 215, 291: Ист. о отцѣхъ, стр. 20.



ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ СОЛОВЕЦКАГО МЯТЕЖА. 289

бурную ночь нѣсколько стрѣльцовъ разобрали эти камни, 
вошли въ монастырь* и растворили предъ царскимъ войскомъ 
ворота. Произошла быстрая, но ужасная схватка. До трид
цати человѣкъ было искрошено. Партія же не воинствующая, 
молившаяся за царя, встрѣтила воеводу съ крестами и ико
нами. Это случилось 22 генваря 1676 года.

Взятіемъ монастыря закончился мятежъ Соловецкихъ мо- 
ховъ. Но воспоминаніе о немъ живетъ въ народѣ и до сихъ 
поръ. Иной странникъ, идущій въ Соловки на богомолье, 
спроситъ тамъ и о мощахъ монаховъ-мучениковъи), твердо 
стоявшихъ за <древлеправославную вѣру>. Отсюда можно 
заключить, какой сильный тОлчокъ . дали расколу соловецкіе 
мятежники.

11. Соколовъ.

и) Мнѣніе о соловецкихъ мятежникахъ, какъ мученикахъ, намъ не 
разъ приходилось слышать въ См. губ. даже отъ православныхъ 
крестьянъ.



ИЗЪ КАТИХИЗИЧЕСКИХЪ ПОУЧЕНІИ
П О  В Е Т Х О З А В Ѣ Т Н О Й  И С Т О Р І И .

I.

Какимъ образомъ внѣшнее благо
честіе іудеевъ сдѣлало ихъ боі'о- 

убійцами.

Въ прошлую нашу бесѣду, братіе, разсмотрѣвъ рели
гіозное состояніе іудеевъ предъ пришествіемъ I. Христа, 
мы пришли къ страшной истинѣ, что внѣшнее благочестіе 
безъ внутренняго не только безполезно, но и гибельно, по
тому что оно сдѣлало іудеевъ богоубійцами. Намъ остается 
обстоятельнѣе объяснить, какимъ образомъ внѣшнее благо
честіе привело іудеевъ къ богоубійству.

Іудеи, какъ говоритъ апостолъ, имѣли только образъ бла
гочестія, силы же ею отверглись. Ихъ благочестіе хотя и 
не было лицемѣрное, какъ благочестіе вождей ихъ— фари
сеевъ, но было поверхностное —  не проникало въ сердпе и 
не преобразовывало его; они служили Богу не духомъ и ис
тиною, а одною обрядностію; они давали Богу не зерно, а 
скорлупу. Отчего же такъ? Отчего же они не отдавалй Богу 
своего сердца? Оттого, конечно,, что сердце уже было занято 
другимъ божествомъ, болѣе дорогимъ, чѣмъ Господь Богъ,—  
божествомъ, которое было такъ сильно, что Господь Богъ 
не могъ вытѣснить его изъ сердца своего народа. Но замѣ
чено, что чѣмъ менѣе имѣютъ Бога въ сердцѣ, чѣмъ менѣе 
внутренняго благочестія, тѣмъ болѣе человѣкъ налегаетъ на
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внѣшнее: отнимая у Бога зерно, человѣкъ хочетъ вознагра
дить Его скорлупою,— качество наверстать количествомъ, гни
лость и безобразіе внутреннее прикрыть внѣшнимъ благолѣ
піемъ. Отсюда всѣ уродливыя крайности обрядоваго благоче
стія іудеевъ; отсюда и искаженіе понятія о Господѣ Богѣ. Богъ 
Моисея и пророковъ —  Богъ святой, требовавшій святости, 
былъ имъ не по вкусу; имъ нуженъ былъ Богъ, который бы 
не мѣшалъ излюбленнымъ идоламъ, занимавшимъ ихъ сердце. 
Богъ Моисея и пророковъ слишкомъ требователенъ,— отдай 
Ему сердце,— нѣтъ, будетъ съ Него и того, чтб отдаютъ сво
имъ богамъ язычники,— за этимъ не постоимъ. И вотъ ду
маютъ угодить Ему только тукомъ, кровію и дымомъ жертвъ, 
поклонами и пышными торжествами.

Но какимъ же идоламъ отдано было сердце и принесенъ 
въ жертву истинный Богъ? Эти идолы были двѣ страсти— 
гордость, и жажда земнаго благосостоянія. Чужеземное иго^ 
которое почти постоянно тяготѣло на іудеяхъ со времени 
плѣна Вавилонскаго, только раздражало эти страсти: іудеямъ 
уже мало было одной независимости,— нѣтъ: какъ избранному 
народу Божію и единственнымъ по ихъ мнѣнію наслѣдникамъ 
царствія, имъ должны служить рабами всѣ другіе народы. Вотъ 
только бы скорѣе пришелъ Мессія!

И понятіе о Мессіи искажается точно такъ же, какъ по
нятіе вообще объ истинномъ Богѣ, потому что и Мессія дол
женъ, по ихъ мнѣнію, служить ихъ идоламъ. Они ждали Его 
съ часу на часъ и, чтобы тотчасъ, какъ онъ явится, без
ошибочно узнать Его, составили даже списокъ свойствъ, дѣй
ствій и именъ Его. И что же? Когда Онъ явился, они не 
узнали Его! Отчего? Оттого, что дѣйствительный Мессія со
всѣмъ не похожъ былъ на воображаемаго ими. Но ихъ пред
ставленіямъ, Мессія будетъ не искупителемъ всѣхъ человѣ
ковъ, не спасителемъ рода человѣческаго отъ грѣха, прокля
тія и смерти, какимъ Онъ изображается въ первомъ обѣтова
ніи, данномъ падшимъ прародителямъ и во всѣхъ послѣдую
щихъ обѣтованіяхъ, преобразованіяхъ и пророчествахъ,—  
нѣтъ, такой Мессія былъ имъ не нуженъ. Имъ нуженъ былъ
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Мессія, который бы служилъ божествамъ, занимавшимъ ихъ 
сердце,— гордости и жаждѣ земнаго благосостоянія. И вотъ, 
по ихъ представленію о Мессіи, Онъ родится въ блескѣ, 
возсядетъ на престолѣ Давидовомъ, освободитъ свой народъ 
отъ ига иноплеменниковъ и покоритъ ему всѣ народы міра, 
окружитъ себя фарисеями и будетъ задавать имъ пиры. Объ 
уничиженіи, смиреніи и кротости, страданіяхъ и смерти Мес
сіи за спасеніе всего міра, о Его духовномъ царствѣ,-^ц а р 
ствѣ не отъ міра сего,— о всемъ томъ, о чемъ провозгла
шали пророки, и помину не было въ ихъ представленіяхъ о 
Мессіи. Теперь представьте себѣ, что должно было случиться, 
когда явился Христосъ, родившійся въ ясляхъ, проведшій 
дѣтство въ презрѣнномъ Назаретѣ, подъ кровомъ бѣднаго 
плотника, окруженный галилейскими рыбаками да мытарями, 
жившій безпріютнымъ странникомъ, не имѣвшимъ гдѣ главы 
преклонитъ, терпѣвшимъ поношенія, насмѣшки, гоненія? 
Какой же ото Мессія? Правда, Онъ совершаетъ великія чу
деса, но... Онъ нарушаетъ преданія старцевъ, не хранитъ 
субботы: очевидно, этотъ человѣкъ нгьсгпъ отъ Бога,— силою 
Вельзевула Онъ творитъ чудеса. Не разъ народъ подъ обая
ніемъ личности, ученія и чудесъ Іисусовыхъ, забывалъ на 
минуту свои предразсудки и пытался провозгласить Его ца
ремъ; но и это минутное увлеченіе Іисусъ самъ уничтожалъ: Онъ 
чуждъ былъ притязаній на царскія почести и не давалъ причины 
къ обвиненію Его въ этихъ притязаніяхъ. Онъ прямо заявилъ, 
что пришелъ не затѣмъ, чтобы служили Ему, какъ земному 
царю, но чтобы послужить людямъ и положить за нихъ жизнь 
свою. Однимъ словомъ, Іисусъ постоянно шелъ противъ всѣхъ 
предразсудковъ іудеевъ и нисколько не щадилъ ихъ гордости, 
прямо въ глаза говоря имъ, что придутъ отъ востока и  за
пада— этопрезрѣнные-то, скверные и ненавистные язычники,— 
и возлягутъ въ царствіи Божіемъ со Авраамомъ, Исаакомъ 
и  Іаковомъ, а они, сыны царствія, изгнаны будутъ во тьму 
кромѣшную. На что же это похоже? И добро бы, по крайней 
мѣрѣ, Онъ заискивалъ въ уважаемыхъ народомъ фарисеяхъ! 
Куда! Онъ безпрестанно противорѣчивъ имъ и безпощадно
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обличалъ ихъ. Однако, благодаря великимъ чудесамъ Іисуса, 
особенно чуду воскресенія четверодневнаго Лазаря, народъ 
все еще надѣялся, что вотъ, наконецъ, этотъ назаретскій 
Пророкъ явится въ подобающей Мессіи славѣ, и самъ вы
зывалъ Его на это, встрѣтивъ Его, при послѣднемъ Его входѣ 
въ Іерусалимъ, какъ Мессію-царя, сына Давидова, восторжен
ными кликами: .Осанна (помоги, Господи) сыну Давидову! Но 
когда народъ увидѣлъ Его связаннаго, заплеваемаго, зауша
емаго на судѣ Пилата, когда увидѣлъ, что всѣ надежды его 
окончательно рушились, тогда почтеніе смѣнилось бѣшен
ствомъ и, мстя Іисусу за свои обманутыя надежды, народъ 
въ безумной ярости вмѣсто «Осанна», кричитъ: «распни 
Его!»

Таково, братіе, ужасное дѣйствіе страстей: онѣ до такой 
степени ослѣпили очи и окаменили сердца іудеевъ, что они 
и видѣли очами, и слышали ушами, и  все-таки не. уразу
мѣли сердцемъ и, несмотря на то, что Іисусъ совершилъ 
предъ ними столько знаменій, не увѣровали въ ІІего, и сдѣ
лались богоубійцами!

Что же однако? Неужели напрасно Господь приготовлялъ 
избранный народъ къ пришествію Спасителя? Неужели двух- 
тысячелѣтнія попеченія Божіи остались совершенно безплодны? 
Ни отнюдь! Всевѣдущій Богъ, конечно, зналъ, чтб дѣлалъ: 
еслибы всѣ Его попеченія должны были остаться совершенно 
безплодны, то Онъ и не употреблялъ бы ихъ: глаголъ Божій 
не возврагцается къ Богу тощъ. Нѣтъ: попеченія Божіи при
несли великіе плоды,— принесли именно тѣ плоды, какіе ну
жны были. Самъ избранный народъ, правда, оказался неспо
собнымъ принять обѣтованное сѣмя жены; но онъ сохранилъ 
въ неприкосновенной чистотѣ ввѣренныя ему словеса Божіи 
и передалъ ихъ, а съ ними и обѣтованіе о сѣмени жены, 
всему міру; потомъ онъ сохранилъ въ нѣдрахъ своихъ бла
гословенную отрасль отъ корени Іессева, которая дала чистѣй
шій цвѣтокъ, —  Иренеиорочную Дѣву, возрастившую намъ 
плодъ жизни,— Христа, Бога благословеннаго во вгьки. Именно
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нынѣшній день а> показалъ міру, какой неоцѣненный плодъ 
принесли попеченія Божіи о своемъ избранномъ народѣ.

Днѣсъ благоволенія Божія предъображеніе и человѣковъ 
спасенія проповѣданіе: въ храмѣ Божіи ясно Дѣва является 
и  Хріста всѣмъ предвозвѣщаетъ. Той и мы велегласно во- 
зопіимъ: радуйся, смотргънія Зиждителева ггсполненіе. 
Аминь.

II.

П риготовленіе языческаго міры.

М ною званныхъ, мало же избранныхъ (Лук. 14, 16— 24). Въ 
сейчасъ слышанной вами притчѣ * * б> Господь изобразилъ отноше
ніе Іудеевъ къ Его царству. Царь небесный отдѣливъ себѣ въ 
удѣлъ изъ всего рода человѣческаго одно племя— племя Авра- 
амово, берегъ его, осыпалъ благодѣяніями, воспитывалъ, призы
валъ голосомъ пророковъ къ браку Сына своего единород
наго,— къ царству Христову,— и что же? Званные не приняли 
приглашенія,— они отказались отъ царства Христова. Изъ цѣ
лаго избраннаго народа приглашеніе Царя небеснаго приняла 
едва небольшая часть людей, которая вся потомъ вмѣстилась 
въ одной горницѣ. Пришлось послать на пути и халуги и 
собрать нищихъ и убогихъ, да наполнится домъ Божій воз
лежащихъ, т.-е. пришлось обратиться къ языческому міру. 
И міръ языческій принялъ приглашеніе Царя небеснаго, и 
домъ Божій— Церковь Христова наполнилась и наполняется 
доселѣ званными изъ языческаго міра.

Итакъ міръ языческій оказался болѣе годнымъ ко вступ
ленію въ царство Христово, чѣмъ избранный народъ Божій.

Посмотримъ же теперь, братіе, какъ совершилось приго
товленіе языческаго міра, и какъ развивалась въ нѣдрахъ 
его вѣковая борьба сѣмени жены съ сѣменемъ змія.

а) Поученіе говорепо вт. праздникъ Введеиія во храмъ Пречистыя
Дѣвы Маріи.

б) Поученіе говорено въ недѣлю Праотцевъ.
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Бы знаете, братіе, какая печальная судьба постигла родъ 
человѣческій послѣ столпотворенія Вавилонскаго и разсѣя
нія людей. Люди пошли въ разсѣяніе съ равнины Сеннаар- 
ской не съ пустыми руками: они понесли съ собою драго
цѣнное наслѣдство— чистыя преданія о Богѣ. Но люди были 
грубы, порабощены чувственности и потому неспособны были 
оцѣнить это сокровище,— идея духовнаго и премірнаго Бога 
превышала ихъ понятія. Осуетились они, какъ говоритъ Апо
столъ,— помышленіями своими, и омрачилось неразумное ихъ 
сердце и потому они не прославили Бога, какъ Бога, забыли 
Его, и стали искать Его въ чувственномъ мірѣ,—и измѣнили 
славу нетлѣннаго Бога во образъ тлѣннаго человѣка, и 
птицъ, и четвероногихъ, и  гадовъ; мало того,— обоготворили 
даже страсти и пороки человѣческіе. Надѣлавъ себѣ боговъ 
по образу и подобію своему, язычники надѣлили ихъ всѣми 
человѣческими страстями: боги были также, какъ ихъ творцы, 
самолюбивы, пристрастны, капризны, мстительны и корысто
любивы; они женились, развратничали, ссорились и воевали 
между собою, обманывали другъ друга; однимъ словомъ, жили 
и дѣйствовали такъ же, какъ люди, и отличались отъ нихъ 
однимъ только безсмертіемъ. Какъ земля между народами, 
такъ точно и небо было раздѣлено между богами; каждый 
народъ имѣлъ своихъ боговъ и порабощеніе и истребленіе 
другихъ народовъ считалъ дѣломъ богоугоднымъ, потому что 
доставлялъ этимъ торжество своимъ богамъ. Понятно, что 
такіе бога были плохіе учители нравственности. Не нрав
ственнымъ улучшеніемъ, не подвигами добродѣтели пріобрѣ
талось ихъ благоволеніе,— нѣтъ, имъ нужны были веществен
ные дары, кровавыя жертвы, даже человѣческія; Молоху при
носили въ жертву дѣтей, Астартѣ— невинныхъ дѣвъ.

Таково было состояніе языческаго міра; поистинѣ люди, 
по выраженію пророка, сидѣли во мракѣ и сѣни смертной. 
Ужаснѣе этого состоянія нельзя и вообразить. Змій, по ви
димому, торжествовалъ надъ сѣменемъ жены въ языческомъ 
мірѣ несравненно рѣшительнѣе, чѣмъ въ избранномъ народѣ 
Божіемъ. Но это же самое было причиною пораженія змія:
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наглое торжество его вызвало, наконецъ, противоборство со 
стороны порабощеннаго человѣчества. Какъ ни глубоко упалъ 
человѣкъ, но все же онъ не пересталъ быть человѣкомъ— 
не потерялъ совершенно образа Божія: какъ ни глубока была 
облегавшая его душу тьма, но искра Божія все еще тлѣлась 
въ глубинѣ ея. И вотъ, въ то время, когда безобразіе языч
никовъ дошло до послѣдней крайности, — духъ человѣческій 
возмутился противъ нихъ. Лучшіе люди, въ которыхъ искра 
Божія свѣтилась ярче, чѣмъ въ другихъ,— мудрецы, которыхъ 
нѣкоторые отцы Церкви (св. Юстинъ мучен.) удостоиваютъ 
названія пророковъ язычества, подняли голосъ противъ мно
гобожія, идолопоклонства, противъ грубаго суевѣрія языч'е- 
скаго. Они провозгласили единство Божіе, указывали боже
ственныя свойства Бога, и учили поклоняться и служить Ему 
духовно. Во всѣхъ древнихъ языческихъ религіяхъ встрѣча
ются довольно возвышенныя понятія о Богѣ и о служеніи 
Ему, встрѣчаются молитвы и пѣснопѣнія, имѣющія возвышен
ный характеръ; возникали общества (пиѳагорейцы, терапевты 
и др.), поставлявшія себѣ цѣлію нравственное усовершен
ствованіе.

Но всѣ эти прекрасныя произр астенія не имѣли корня и 
не могли развиваться на злокачественной почвѣ язычества. 
Мудрецы, хотя и отвергли многобожіе и провозгласили един
ство Божіе и Его святость; но, не будучи въ силахъ вы
рваться изъ оковъ конечнаго міра, они не могли возвышаться 
до идеи Бога, стоящаго внѣ этого конечнаго міра; а этотъ 
конечный міръ, хотя и представляетъ отраженіе невидимыхъ 
божественныхъ свойствъ, но это отраженіе мутится явленіями 
несовершенствъ, нестроенія и борьбы. Не будучи въ силахъ 
разрѣшить эти противорѣчія и объяснить происхожденіе зла, 
какъ физическаго, такъ и нравственнаго, мудрецы не моСли 
ни оправдать въ глазахъ народа своихъ возвышенныхъ идей, 
ни даже сами устоять въ нихъ,— они безпрестанно путались 
въ недоразумѣніяхъ и противорѣчіяхъ. Такимъ образомъ, 
предъ пришествіемъ I. Христа, образованные язычники, по
терявъ вѣру въ своихъ боговъ, или впадали въ невѣріе, въ
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безбожіе, или искали удовлетворенія религіознаго чувства въ 
разныхъ суевѣріяхъ, мистическихъ обрядахъ (теургія). Но 
невѣріе все же не могло заглушить религіозной жажды, а 
суевѣріе для утоленія ея давало жидкость, которая только 
обманываетъ жажду и причиняетъ боль. Оттого въ языче
скомъ мірѣ мы видимъ предъ пришествьемъ Іисуса Христа 
всеобщую тоску и жажду небесной помощи; самыя кровавыя 
жертвы, доходившія до человѣкоубійства и дѣтоубійства, были 
ничѣмъ инымъ, какъ выраженіемъ глубокаго чувства винов
ности й попытки примиренія. Всѣ древнія религіи пытались 
удовлетворить жаждѣ небесной помощи обѣщаніемъ прише
ствія боговъ или героевъ-избавителей. Но кто эти боги или 
герои-избавители? Когда они придутъ и какъ совершатъ из
бавленіе?— На эти вопросы языческія религіи не давали от
вѣта, и вѣра въ нихъ исчезла вмѣстѣ съ вѣрою въ боговъ; 
осталась не утоленная, а только раздраженная жажда спа
сенія, и изъ груди человѣчества вырвался вопль: <міръ по
гибъ, если само небо не придетъ къ нему на помощь!» ска
залъ одинъ изъ мудрецовъ... И небо услышало этотъ вопль! 
Народъ Божій отводится вавилонскимъ завоевателемъ на во
стокъ и несетъ туда съ собою обѣтованіе о сѣмени жены. 
Чрезъ 100 лѣтъ значительная часть народа Божія отйодится 
въ Египетъ и разсѣевается по всему западу; слово Божіе 
переводится ца общепринятый тогда греческій языкъ,— и весь 
западъ узнаетъ обѣтованіе о сѣмени жены. Сивиллы —  эти 
вѣщія женщины языческаго міра— подхватываютъ обѣтованіе 
и буквально, словами пророковъ, возвѣщаютъ міру о явленіи 
въ Іудеи Властителя, который водворитъ на землѣ такой миръ, 
что «телекъ почіетъ вмѣстѣ со львомъ и не нужно будетъ 
бояться яда змѣи». Взоры всего міра— и запада и востока 
устремляются къ Іудеѣ. Китайскій императоръ посылаетъ въ 
Іудею спросить,— скоро ли явится Избавитель? Волхвы смот
рятъ на небо и ждутъ, скоро ли явится звѣзда Іаковлева. 
Исполнилось пророчество Іаковлево: Христосъ сталъ »шяніемъ 
языковъ. А къ этому времени Богъ приготовилъ и внѣшнія 
средства для распространенія царства Христова. Весь почти

20ЧАСТЬ XI.
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извѣстный тогда міръ былъ подъ одною властію Рима; по
всюду былъ одинъ правительственный языкъ— римскій и одинъ 
языкъ образованныхъ людей— греческій: проповѣдь евангель
ская могла поэтому безпрепятственно распространяться по 
всѣмъ предѣламъ Римской имперіи.

Такъ, братія, происходила великая, всемірная и вѣковая 
борьба между сѣменемъ жены и сѣменемъ змія, и несмотря 
на видимое торжество змія, древній міръ оказался достаточно 
приготовленнымъ къ принятію Вождя, Который долженъ былъ 
одержать окончательную побѣду— стереть главу змія. При- 
мглритель сдѣлался чаяніемъ языковъ, такъже какъ Онъ 
былъ чаяніемъ Израиля,— и еще несравненно болѣе вѣрнымъ. 
Тогда какъ іудеи, гордые своимъ избраніемъ, ждали въ сво
емъ Мессіи царя-завоевателя,— язычники, жаждавшіе прими
ренія съ небомъ, ждали Примирителя. Оттого іудеи, первые 
званные оказались недостойными и  изъ нихъ было мало из
бранныхъ. Считая себя сынами царствія, они, отказавшись 
отъ званія, сами лишили себя царствія;— а язычники, созван
ные съ путей и халугъ, пришли отъ востока и запада и воз
легли со Авраамомъ, и Исаакомъ, и Іаковомъ во царствіи 
небесномъ. И доселѣ бывшій народъ Божій— іудеи клянутъ 
поклоняемое отъ колѣнъ небесныхъ, и  земныхъ, и  преиспод
нихъ, имя Христово,— и царство Христово. Церковь напол
няется язычниками. Отчего это поразительное различіе? От
того, что язычники сознавали свое недостоинство и это сми
ренное сознаніе было началомъ ихъ обновленія, наилучшимъ 
приготовленіемъ къ новому рожденію; самомнѣніе же іудеевъ 
сдѣлало ихъ глухими къ призыву благодати; считая себя здо
ровыми, они отвергали небеснаго Врача. Богатъ я, и  обога
т ился , и  ни  въ чемъ не нуждаюсь,— думалъ жалкій этотъ 
народъ, не видѣвшій, что на самомъ дѣлѣ онъ и  бѣденъ, и  
нищъ, и  нагъ, и  слѣпъ, и  окаятнъ,— и въ своей безумной 
гордости отринулъ Того, Который затѣмъ и пришелъ на 
землю, чтобы даровать ему всѣ божественныя силы, яже къ 
оюивоту и  благочестію, излить на него благодать на бла
годать.
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Исторія іудеевъ и язычниковъ предъ пришествіемъ I. Хри
ста представляетъ поразительное доказательство той истины, 
что смиренное сознаніе сврего недостоинства есть единствен
ная лѣствица, по которой только и можетъ человѣкъ восхо
дить къ нравственному совершенству, а чрезъ него и къ не
бесной славѣ; гордость же есть причина нравственнаго па
денія и вѣчной погибели. Всякъ возносяйся смирится, сми
ряй  же себе вознесется. Аминь.

III.

□Тайна воплощенія Сына Божія.

Велія благочестія тайна: Богъ явися во плоти (1 Тим. 3,16).

Вотъ, наконецъ, долгія ожиданія человѣчества исполнились. 
Тотъ, Кого человѣчество призывало въ теченіе 55 вѣковъ, 
наконецъ, явился. И однако о томъ, что совершилось, не 
только никогда не мечтало, но и не могло мечтать человѣ
чество: Богъ явися во плоти! Правда, какъ мы видѣли въ про
шлую бесѣду, древніе ожидали, что явится Избавитель, и 
этотъ Избавитель будетъ или полубогъ, или даже одинъ изъ 
боговъ. Но что такое были ихъ боги? Силы природы или 
обоготворенные люди, обладающіе безсмертіемъ и нѣсколько 
большими человѣческихъ силами. И изъ этихъ-то самодѣль
ныхъ богЬвъ, превосходящихъ человѣка почти однимъ только 
безсмертіемъ, язычники ждали не верховнаго, а одного изъ 
низшихъ, и ждали, что онъ только явится, а не сдѣлается 
человѣкомъ, для уврачеванія недуговъ человѣческихъ и унич
тоженія зла. Но чтобы единый истинный Богъ, премірный, 
явился и явился во плоти, чтобы Безначальный зачался, Без
предѣльный ограничилъ себя предѣлами ограниченнаго бытія 
чаловѣческаго и вмѣстился въ утробѣ Дѣвы, чтобы Творецъ 
содѣлался тварію, Владыка міровъ принялъ зракъ раба и 
снизошелъ до крайнихъ предѣловъ уничиженія— до яслей и

20*
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смерти, да еще крестной,— это такое событіе, о которомъ не 
только рикогда не мечтало и. не могло мечтать человѣчество, 
такъ какъ оно даже и не знало такого Бога,— оно невмѣ- 
стимо даже для ангельскаго ума. Это событіе единственное, 
съ которымъ не можетъ идти въ сравненіе даже твореніе 
міра, потому что для творенія міра ничего другаго не требо
валось, кромѣ мановенія воли Божіей; но для явленія Бога 
во плоти и для уничиженія Его до крестной смерти нужно 
было безпредѣльное снисхожденіе, такъ сказать, отреченіе 
Бога отъ самого себя, отъ своего величія, чтб, по нашимъ 
человѣческимъ понятіямъ, есть противорѣчіе, невозможность. 
Велія благочестія тайна: Богъ явися во плоти. Даже когда 
открылось это 'невѣдомое самимъ ангеламъ таинство, когда 
невозможность стала событіемъ, — даже и тогда воплощеніе 
Бога и Его крестъ было и продолжаетъ быть доселѣ для 
іудеевъ соблазномъ, а для еллиновъ безуміемъ. Сами вѣрую
щіе, пытаясь измѣрить безпредѣльную глубину этой боже
ственной тайны, .впадали въ заблужденіе. '

Такъ въ У вѣкѣ по Р. Хр. патріархъ константинбполь- 
скій Несторій, училъ, что отъ Дѣвы родился простой чело
вѣкъ Іисусъ, съ Которымъ только послѣ рожденія соединился 
Сынъ Божій и обиталъ въ немъ, какъ въ храмѣ, а во время 
крестныхъ страданій оставилъ его, такъ что, какъ родился, 
такъ и страдалъ простой человѣкъ, Іисусъ; поэтому и Ма
терь Іисусову нужно называть Христородицею, а не Бого
родицею. Это ученіе о простомъ, временномъ сожительствѣ 
въ одномъ тѣлѣ Бога и человѣка въ основаніи разрушало 
христіанство. Если отъ Дѣвы родился, и потомъ страдалъ, и 
умеръ простой человѣкъ, то кто же совершилъ дѣло нашего 
искупленія? Простой человѣкъ? Но не только человѣкъ, но и 
ангелъ не могъ искупить всего рода человѣческаго, потому 
что для примиренія Бога съ человѣкомъ нужно было уплатить 
оскорбленной грѣхомъ правдѣ Божіей цѣну достаточную, а 
такая есть только одна кровь Сына Божія.

Опровергая Несторія, архимандритъ Евтихій впалъ въ про
тивоположную крайность. Онъ утверждалъ, что въ I. Христѣ
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не сожительствовали только Богъ и человѣкъ, но божество со
единилось съ человѣчествомъ такъ, что совершенно поглотило 
его, такъ что I. Христосъ есть только Богъ, жившій въ че
ловѣческомъ тѣлѣ. Но это ученіе было еще хуже Несторіева; 
ибо оно не только уничтожало дѣло нашего искупленія, но 
и было богохульно. Если человѣчество во I. Христѣ было 
поглощено Божествомъ, то кто же страдалъ и умеръ за насъ? 
Богъ страдать не можетъ— зачѣмъ же Онъ соединился съ че
ловѣчествомъ? Страданія и смерть I. Христа были, значитъ, 
призрачныя, дѣло искупленія также призрачно, евангельскія 
повѣствованія —  обманъ, христіанство— ужасная ошибка?.- 
Церковь на вселенскихъ соборахъ осудила обѣ ереси и про
возгласила истинное ученіе,— что въ I. Христѣ божество со
единилось съ человѣчествомъ нераздѣльно и несліянно, нераз
лучно и неизмѣнно, такъ что оба естества, сохранивъ каж
дое свой свойства, соединились въ одно лице; Христосъ есть 
истинный Богъ и истинный человѣкъ въ одномъ лицѣ, Богъ 
въ человѣческомъ естествѣ, Богъ во плоти —  Богочеловѣкъ. 
Поэтому страдалъ и умеръ за насъ не простой человѣкъ и 
не Богъ своимъ божествомъ, а Богочеловѣкъ своимъ человѣ
ческимъ естествомъ.

Теперь, когда Церковь, по поводу ересей, подробно и ясно 
раскрыла истинное ученіе о воплощеніи Сына Божія, было бы 
безсмысленно отвергать это ученіе; но современные мудрецы 
идутъ гораздо дальше въ своемъ невѣріи: они отвергаютъ самую 
истину воплощенія, не будучи въ состояніи постигнуть ее. От
куда же такое неодолимое упорство? Обыкновенно обвиняютъ въ 
этомъ разумъ; но я думаю, братіе, что Не онъ собственно вино
ватъ въ этомъ. Разумъ есть драгоцѣнный даръ Божій, возвы
шающій человѣка надъ безсловесною тварью до богоподобія, и 
составляетъ основаніе образа Божія въ человѣкѣ; пытливость 
есть существенное свойство его, и если она часто бываетъ 
виною заблужденія, то она же даетъ и врачевство противъ 
него. Не трудно, въ самомъ дѣлѣ, понять, что если сущ
ность естественныхъ вещей недоступна для насъ, то не без
умно ли требовать, чтобы божественныя тайны были пости-



302 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

жимы для ума? И что же это будутъ за божественныя тайны, 
если онѣ будутъ вмѣщаться въ нашъ ограниченный разумъ? 
Что за океанъ, который можно помѣстить въ стаканѣ? Не 
трудно также понять, что воплощеніе Сына Божія, хотя и 
непостижимо, но тѣмъ не менѣе совершенно необходимо и 
одно только оно и объясняетъ намъ загадку нашего бытія, 
указываетъ намъ наше назначеніе, даетъ смыслъ нашей жизни, 
проливаетъ въ сердце утѣшеніе, радость и упованіе. Но от
чего же разумъ доселѣ вооружается противъ этой свѣтлой и 
животворящей тайны? Виною этого, братіе, не онъ самъ, а 
страсти, которымъ онъ подчиняется. Еслибы истина, что 
дваждѣ два—четыре, сказалъ одинъ умный человѣкъ, затро- 
гивала наши интересы, то и эту неоспоримую истину мы 
стали бы оспаривать. Мудрено ли послѣ этого, что наша по
врежденная природа возмущается противъ божественныхъ 
истинъ, которыя не затрогиваютъ только, а проклинаютъ, 
попираютъ, распинаютъ, и не одну какую-нибудь страсть, а 
всѣ страсти, всего ветхаго человѣка? Если наша гордость съ 
презрѣніемъ смотритъ на рубище бѣдняка, то въ состояніи ли 
она оцѣнить тайну безпредѣльнаго смиренія Сына Божія, 
Который не возгнушался нашимъ человѣческимъ естествомъ, 
облекся въ рубище нашей плоти и снизошелъ даже др яслей? 
Если наше себялюбіе стремится не служить а порабощать, 
не жертвы приносить для общаго блага, для меньшей братіи, 
а жить только для себя и на счетъ другихъ* то оцѣнитъ ли 
оно эту безпредѣльную благость, которая заставила Сына Бо
жія принять на Себя наше немощное естество, чтобы при
нести себя въ жертву за насъ, пострадать и умереть ради 
нашего спасенія?.. Нѣтъ, братіе, душевенъ человѣкъ не прі
емлетъ яже Духа Божія; юродство бо ему есть, и не можетъ 
разумѣти, зане духовнѣ возстязуется (1 Кор. 2 ,14). Пока мы 
будемъ работать нашимъ страстямъ, тайна воплощенія Сына 
Божія и Его креста будетъ и для насъ соблазномъ, какъ нѣ
когда для себялюбивыхъ іудеевъ, и безуміемъ, какъ для гор
дыхъ своею мудростію еллиновъ. Только тогда, когда мы по
бѣдимъ свои страсти, проникнемся смиреніемъ, благожела-
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тельностію къ ближнимъ, жаждою нравственнаго усовершен
ствованія, равнодушіемъ къ земному и стремленіемъ къ не
бесному,— только тогда мы восчувствуемъ величіе и красоту 
этой тайны благочестія, что Богъ явися во плоти ,— только 
тогда она, оставаясь непостижимою, будетъ свѣтомъ для на
шего разума, радостію для нашего сердца, дыханіемъ нашего 
духа, кормиломъ нашей дѣятельности.

Законъ Господень совершенъ— укрѣпляетъ душу. Суды Го
сподни истина, всѣ праведны; они вожделѣннѣе золота, 
слаще меда и  сота. Аминь.

Свящ. Д. Державинъ.



СКРОМНОСТЬ
ПОУЧЕНІЕ ПО ОКОНЧАНІИ УЧЕБНАГО ГОДА.

Іисусъ повелѣлъ имъ не сказывать пи- 
кому о происшедшемъ (Лук. 8, 56).

Такъ заканчиваетъ св. евангелистъ Лука разсказъ свой о 
воскресеніи дочери Іаира. И такъ поступалъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ не разъ: такъ о славномъ преображеніи 
своемъ Онъ заповѣдалъ своимъ ученикамъ: «никомуже по- 
вѣдите видѣнія, дондеже Сынъ человѣческій воскреснетъ» 
(Мѳ. 17, 9). Исцѣливъ прокаженнаго, Онъ даетъ ему на
ставленіе: «виждь, никомуже повѣждь, но шедъ, покажися
іереови» (Мѳ. 8, 4). Исцѣливъ слѣпыхъ двухъ, Іисусъ Хри
стосъ запрещаетъ имъ разсказывать о семъ: «блюдите, да 
никтоже увѣсть» (Мѳ. 9, 30). Исцѣливъ слѣпаго въ Виѳса- 
идѣ, Онъ говоритъ ему: «не заходи въ селеніе и никому не 
разсказывай» (Марк. 8, 26). Онъ не только самъ не раз
сказываетъ, но другимъ запрещаетъ разсказывать. Такова 
скромность нашего Спасителя и Господа. Такова скромность 
и Пречистой Его Матери. Какихъ необычайныхъ откровеній 
Она сподобилась. Бакъ чудесно было зачатіе въ ней отъ Духа 
Свята и рожденіе отъ ней Сына Божія! Она была свидѣ
тельницею поклоненія пастырей, волхвовъ, прославленіи Сына 
Ея и Бога Симеономъ и Анною пророчицею. Но она не 
разглашала, но все видѣнное и слышанное слагала въ 
сердцѣ своемъ (Лук. 2, 19). И, восходя отъ совершенства 
къ совершенству, отъ славы въ славу, достигая въ этой жизни
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славы херувимовъ и превосходя ихъ, она никогда не забы
вала, что она раба Господня, и міру являлась не'какъ Мать 
Сына Божія, окруженная славою, но какъ простая Марія. 
Она не допускала себя ни до какой славы, ничѣмъ не от
личала себя отъ другихъ, ставила себя на ряду съ прочими 
женами,ничѣмъ не старалась привлечь къ себѣ общее вниманіе- 
Достойная всякой славы, небесной и земной, Она смущается отъ 
слова похвалы, хотя это слово произносится архангельскими 
устами (Лук. 1, 23). Такова была скромность Матери Божіей. 
Такою же скромностію отличались и всѣ святые Божіи. Свя
тый ап. Павелъ говоритъ о себѣ, что онъ можетъ хвалиться 
только немощами своими (2 Кор. 12, 5). Всѣ свои труды, 
всѣ свои подвиги приписываетъ не себѣ а благодати Бо
жіей. «Благодатію Божіею, говоритъ о себѣ, — есмь, еже 
есмь, и благодать, яже во мнѣ, не тща бысть, но паче всѣхъ 
потрудился, паче же не азъ, но благодать, яже со мною» 
(1 Еор. 15, 10). «Я удерживаюсь отъ воспоминанія своихъ 
подвиговъ, чтобы кто о мнѣ не подумалъ болѣе, нежели 
сколько во мнѣ видитъ или слышитъ отъ меня» (2 Кор. 12, 6): 
вотъ о чемъ его забота. Онъ, котораго св. Златоустъ до
стойно восхвалить не находитъ словъ,— боится, чтобы о немъ 
не подумали болѣе, чѣмъ слѣдуетъ. Такъ поступалъ св. Апо
столъ; такъ поступать онъ заповѣдалъ и всѣмъ христіанамъ: 
«не думайте о 'себѣ  болѣе, нежели должно думать, но ду
майте о себѣ скромно» (Римл. 12, 3). Но что говорить о 
христіанахъ? Эту заповѣдь знали и исполняли и въ Ветхомъ 
Завѣтѣ. «Не говори въ сердцѣ своемъ, говоритъ пророкъ 
Моисей израильтянамъ,— что за праведность мою привелъ меня 
Господь овладѣть сею землею и что за нечестіе народовъ 
Господь изгоняетъ ихъ отъ лица твоего» (Втор. 9, 4). За
мѣтимъ, братіе, силу выраженія: не сказалъ Господь: «не 
разсказывай другимъ»,— это было бы хвастовство достойное 
смѣха, но сказалъ: «не говори въ сердцѣ твоемъ», т.-е. самъ 
не думай сего, бамъ не считай себя хорошимъ, будь скроменъ 
не предъ людьми, но въ сердцѣ своемъ предъ очами всеви
дящаго Бога... Опытные наблюдатели духовной жизни св. отцы
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замѣчали, что какъ только человѣкъ похвалится чѣмъ-либо, 
какъ сейчасъ начинается оскудѣніе этихъ самыхъ качествъ. 
Подумалъ человѣкъ въ сердцѣ своемъ: хорошо я дѣлаю, что 
читаю каждый день св. Евангеліе, хожу прилежно въ цер
ковь, внимательно слушаю, что читаютъ и поютъ въ церкви,—  
и при этомъ осудилъ другихъ, не поступающихъ такъ, —  и 
вотъ, смотришь, и самъ сдѣлалъ то, за что осудилъ другаго. 
Самохвальство есть видъ гордости, а «всякъ, возносяйся, сми
рится» (Лук. 14, 11).

Вотъ теперь, по милости Божіей, кончили учебный годъ мно
гіе изъ васъ съ успѣхомъ: пусть же думаютъ о себѣ скромно, не 
ищутъ себѣ похвалы у людей, не хвалятся своими успѣхами: 
св. апостолъ Павелъ называетъ это безуміемъ. Но пусть пер- 
вѣе всего отъ всей души поблагодарятъ Бога-Мздовоздаятеля; 
пусть скажутъ въ душѣ своей: велика милость твоя, Господи, 
ко мнѣ недостойному! Не намъ, не намъ, а  имени Твоему 
(П(^ 113, 9). Трудиться, братіе, нашъ долгъ, но успѣхъ труда 
зависитъ отъ Бога. Земледѣлецъ пашетъ, боронитъ, сѣетъ, 
въ потѣ лица трудится, но урожай дастъ Богъ. «Насаждаю
щій и поливающій есть ничто, а все Богъ возращающій 
(1 Кор. 3, 7).

Что же касается до тѣхъ, которые трудились, но труды 
ихъ не увѣнчались полнымъ успѣхомъ, то пусть не унываютъ; 
пусть продолжаютъ трудиться. Богъ любитъ труды,— и несо
мнѣнно, благословитъ ихъ обильнымъ успѣхомъ. Онъ теперь 
какъбы искушаетъ ихъ терпѣніе, чтобы послѣ наградить 
ихъ сторицею. Изъ жизни святыхъ Божіихъ мы знаемъ, что 
у многихъ изъ нихъ въ юности даръ книжнаго разумѣнія 
былъ очень слабъ; но они трудились и молились, и Господь 
открывалъ очи ума ихъ, и какія великія свѣтила выходили изъ 
нихъ! Господь дѣлаетъ это между прочимъ для того, чтобы мы 
знали, что всякій даръ, тѣмъ болѣе даръ мудрости, свыше есть 
сходяй отъ Отца свѣтовъ. Итакъ, если у кого изъ васъ не
достало мудрости, да проситъ у Бога, дающаго просто и безъ 
упрековъ, и дастся ему (Іак. 1, 5).
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Что же касается тѣхъ, неуспѣхъ которыхъ произошелъ 
отъ лѣности, то таковымъ мы должны поставить на видъ угрозу, 
страхъ не суда человѣческаго, а суда Божія... Лѣность есть 
смертный грѣхъ. Лѣнивый ни во что вмѣняетъ дары Божіи. 
Данный ему талантъ онъ зарываетъ въ землю вмѣсто того, 
чтобы сдѣлать изъ него надлежащее употребленіе на пользу 
своей души,— къ временному своему благополучію, которое не 
дается даромъ, а пріобрѣтается трудами,— и къ славѣ Божіей. 
Господь строго наказываетъ за лѣность. «Негоднаго раба 
выбросятъ въ тьму внѣшнюю; тамъ будетъ плачъ и скрежетъ 
зубовъ. Кто имѣетъ уши слышать, да слышитъ» (Мѳ. 25, 30). 
Аминь.

Прот. Михаилъ Некрасовъ.



СМЕРТЬ ПРАВЕДНИКА И СМЕРТЬ Г Р И Ш ,
ПОУЧЕНІЕ ВЪ 4-ю НЕДѢЛЮ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦѢ.

Оороцы грѣха— смерть (Рим. 6, 23).

«Богъ смерти не сотвори, но сотвори человѣка въ неистлѣніе 
(ГГрем. Сол. 3, 23). «Но завистію діавола грѣхъ въ міръ 
вниде, а грѣхомъ вниде смерть во вся человѣки» (Римл. 
5, 12). Ядъ грѣха, заразивъ все существо человѣка, растливъ 
его, причинилъ ему смерть. Сила этого яда произвольными 
грѣхами увеличивается; добродѣтельнымъ же житіемъ, при 
помощи Божіей благодати, уменьшается, хотя и не уничто
жается совершенно. Отсюда и смерть не одинакова бываетъ 
у людей благочестивыхъ и нечестивыхъ. «Смерть грѣшниковъ 
люта» (Пс. 3 3 , 22). Эти страшныя слова сказалъ св. Давидъ; 
но онъ же сказалъ и эти отрадныя: «честна предъ Господомъ 
смерть преподобныхъ Его» (—  115 , 6). Ежедневно мы про
симъ у Бога христіанскія кончины живота нашего безболѣз
ненны, непостыдны, мирны. И исторія представляетъ намъ 
множество примѣровъ смерти, которые наполняютъ душу уми
леніемъ. Вспомните, дѣти, кончину праотца Іакова: окружили 
дѣти постель его; благословилъ онъ каждаго изъ нихъ; пред
сказалъ будущую судьбу ихъ потомства; далъ имъ наставле
ніе... Затѣмъ положилъ ноги на постель и скончался, прило
жился къ отцамъ своимъ. Угасла лампада, когда не стало 
елея: дошло солнце до запада и закатилось. Такъ была мирна 
и тиха, безболѣзненна кончина его. И это въ Ветхомъ За
вѣтѣ, когда смерть пе была попрана смертію Христовою. Въ
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Новомъ Завѣтѣ смерть умертвися и мы ожихомъ; въ Новомъ 
Завѣтѣ христіанинъ съ торжествомъ восклицаетъ *съ проро
комъ: <гдѣ ти, смерте, жало?» (Осіи 13, 14). Смерть истин
наго христіанина еще болѣе трогательна: онъ не умираетъ, 
а изъ продолжительнаго странствованія возвращается домой. 
Вспомните, дѣти, смерть Матери Божіей; смерть эта и не 
называется смертію, а успеніемъ, успеніемъ по преимуществу, 
потому что тащ> называется смерть и .другихъ людей. Вспо
мните, какъ Господь съ св. ангелами сошелъ, чтобы взять 
пречистую Ея душу; но Онъ премилосердый и къ каждому 
праведнику посылаетъ св. ангеловъ, какъ это мы видимъ изъ 
притчи о богатомъ и Лазарѣ. Или: вспомните смерть св. Іо
анна Богослова. <Дѣти, сказалъ онъ ученикамъ своимъ, вы
ройте мнѣ могилу», легъ въ нее и предалъ свой духъ Богу. 
Поистинѣ праведникъ умираетъ, какъбы засыпаетъ. Не такъ 
ли говоритъ иногда отецъ утрудившійся своему семейству: 
«дѣти, усталъ я, постелите мнѣ постель: я отдохну!» Вспо
мните кончину болѣе близкаго къ вамъ по времени св. Ди
митрія Ростовскаго: предчувствуя свою кончину, онъ при
звалъ пѣвчихъ, заставилъ ихъ нѣсколько разъ пропѣть: сіи- 
сусе прелюбезный.— Надежду мою въ Бозѣ полагаю.— Ты мой 
Богъ, Іисусе! Ты моя радость». Затѣмъ, отпустивъ всѣхъ, 
сталъ на колѣни предъ иконою Спасителя. На утро нашли 
его стоящимъ на колѣнахъ предъ иконою и скончавшимся. 
Послѣднимъ вздохомъ его была молитва. Поистинѣ такая 
смерть есть рожденіе въ жизнь вѣчную. И смерть всякаго 
святаго честна предъ Господомъ: очистивъ совѣсть свою по
каяніемъ, соединившись со Христомъ въ таинствѣ тѣла и 
крови Христовой, они мирно предаютъ душу свою Богу: 
«Отче, въ руцѣ твои предаю духъ мой». Святые Божіе мирно 
умирали подъ мечемъ, съ тихою радостію, съ свѣтлымъ взо
ромъ, съ молитвою на устахъ восходили на костры, на крестъ 
и пр. А грѣшники и ‘въ роскошныхъ палатахъ на богато- 
убранныЯЬ ложахъ умирали лютбю смертію. Въ страшный 
часъ смерти злые демоны окружаютъ одръ умирающаго грѣш
ника, съ дьявольскимъ нетерпѣніемъ ожидая, когда душа оста-
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витъ тѣло, чтобы влечь ее въ озеро огненное. Проснется со
вѣсть человѣка и онъ съ ужасомъ увидитъ многая множество 
содѣянныхъ имъ лютыхъ. Надѣялся онъ на богатство, съ 
жадностію, съ обидою для ближняго собиралъ его. Были бы 
деньги, а  то все будетъ,— съ самодовольствіемъ говоритъ онъ. 
Но вотъ деньги есть, а отъ смерти не откупишься; деньги 
останутся на землѣ, а онъ идетъ на тотъ свѣтъ; ничего не 
принесъ онъ на землю, ничего и не вынесетъ; нагимъ ро
дился, нагимъ и ляжетъ въ сыру землю. Удовольствія плѣняли 
его, ими онъ и другихъ плѣнялъ; ими покупалъ благоволеніе 
высшихъ; ими заглушалъ свою совѣсть. Но вотъ пришло 
время—удовольствія смѣняются муками; удовольствіями не 
откупишься отъ смерти; для нея не сдѣлаешь вечера— и ви
дитъ человѣкъ, что вся его жизнь была великая ошибка, что 
онъ студными окалялъ душу грѣхами и въ  лѣности все жи
тіе свое иждилъ, что онъ и бѣденъ, и нагъ, и нищъ, и окая- 
ненъ, и мерзокъ. Онъ станетъ самому себѣ мерзокъ, и про
клянетъ онъ часъ своего рожденія. Вспомнятся ему стоны 
обиженныхъ. Слезы ихъ жгутъ его; золото, неправедно на
житое, плата неправедно удержанная у наемниковъ,— все это 
вопіетъ къ Богу объ отмщеніи, все это давитъ, мучитъ, 
жжетъ его, и онъ въ ужасѣ мечется, не зная куда голову 
преклонить... Для грѣшника адскія мученія начинаются еще 
здѣсь на землѣ. Слово Божіе и исторія Церкви сохранили 
для насъ нѣсколько ужасныхъ примѣровъ: Иродъ, убійца ви
ѳлеемскихъ младенцевъ, живой съѣденъ червями: вотъ на
чало червя неусыпающаго! Нѣкоторые попалены огнемъ не
беснымъ,— вотъ начало огня геенскаго! Какою поносною смер
тію умеръ Арій, Іуда, гонители христіанства! Когда читаешь 
сказанія о семъ проявленіи гнѣва Божія, невольно становится 
страшно за себя. А вѣдь эти люди, невольно приходитъ въ 
голову, были когда-то добрыми людьми. Іуда, напримѣръ, былъ 
апостолъ, слѣдовательно лучшій изъ людей. Какъ же послѣ 
этого страшенъ грѣхъ! Арій былъ ученый и по своему бла
гочестивый человѣкъ. Иродъ былъ умный человѣкъ, не въ 
насмѣшку же исторія назвала его великимъ. Вотъ что дѣ-
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лаетъ грѣхъ съ человѣкомъ! Но особенно страшно читать 
про лютую смерть дѣтей. Въ одной изъ своихъ бесѣдъ св. 
Димитрій Ростовскій говоритъ: с страшную вещь повѣствуетъ 
св. Григорій Двоесловъ въ своемъ разговорѣ съ Петромъ 
діакономъ, въ кн. 4-й, гл. 18:— <Для многихъ дѣтей, гово
ритъ онъ,— затворяется входъ въ царство небесное, если они 
худо воспитаны. За три года предъ симъ, въ нашемъ го
родѣ Римѣ, одинъ извѣстный всѣмъ человѣкъ имѣлъ сына,—  
ребенка лѣтъ пяти, мнѣ кажется. Отецъ слишкомъ любилъ 
своего малютку и воспитывалъ безъ всякаго наказанія. Без
престанно ласкаемый, и никогда не получая выговоровъ, ре
бенокъ привыкъ къ сквернословію, изрыгалъ хулы на людей, 
на священныя вещи; изрыгалъ хулы, ужасно сказать, —  на 
самое величіе Божіе; а отецъ нисколько не возбранялъ ему. 
Ты помнишь моровую язву, которая за три года назадъ опу
стошила нашъ Римъ?.. Въ это время избалованный сынъ раз
болѣлся къ смерти; отецъ держалъ его на лонѣ своемъ. При 
послѣднемъ издыханіи дитяти, злые духи пришли, такъ- сви
дѣтельствуютъ бывшіе при кончинѣ ребенка, пришли взять 
душу его: увидѣвши ихъ, малютка пришелъ въ неизъяснимый 
трепетъ, закрывалъ глаза, то кричалъ: «отними меня, отецъ, 
отними у нихъ>; то испуская ужасные вопли, пряталъ лице 
въ пазуху отца, и хотѣлъ укрыться. Несчастный родитель, 
смотря на трепещущаго сына, спрашивалъ: что онъ видитъ? 
«Черные люди пришли, отвѣчалъ сынъ,— и хотятъ меня взять». 
Сказавъ это, онъ началъ извергать срамныя и богохульныя 
слова, къ которымъ привыкъ, которыя одни, вѣроятно, и зналъ; и 
съ этими словами извергнулъ душу свою».— Сія повѣсть св. Гри
горія да устрашитъ родителей, воспитывающихъ дѣтей сво-- 
ихъ худо, безъ наказанія, допускающихъ съ малолѣтства при
выкать къ небогоугоднымъ дѣламъ и словамъ. Поистинѣ та
кіе родители и сами, вмѣстѣ съ невоспитанными дѣтьми, пре
даны будутъ праведнымъ судомъ Божіимъ вѣчнымъ мукамъ. 
Какъ Хамъ съ юнымъ сыномъ Ханааномъ былъ проклятъ 
Ноемъ (Быт. 9, 25); такъ и они услышатъ отъ Бога: оты- 
дите отъ Меня проклятіи.
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Доздѣ св. Димитрій Ростовскій, а мы съ своей стороны 
прибавимъ: дѣти, бойтесь грѣховъ и вы не будете бояться 
смерти; она для васъ будетъ сномъ, послѣ котораго вы вста
нете бодрыми и здоровыми и съ радостію изыдете на встрѣчу 
Грядущему судити живыхъ и мертвыхъ.

Случается впрочемъ, что и праведники умираютъ мучи
тельною смертію, испытываютъ невыносимыя предсмертныя 
страданія, которыя посылаются имъ для очищенія отъ ста
рыхъ грѣховъ, недовольно очищенныхъ покаяніемъ, и для 
приготовленія ихъ къ безпрепятственному вступленію въ цар
ство небесное. Но какъ бы ни были тяжелы предсмертныя 
ихъ страданія,— они не теряютъ упованія на спасеніе и этимъ 
упованіемъ утѣшаютъ себя среди мукъ, ибо видятъ въ нихъ 
залогъ избавленія отъ вѣчныхъ мукъ. Случается также, что 
и грѣшники умираютъ спокойно, безъ мукъ тѣлесныхъ и 
душевныхъ; но это не къ добру, тишина часто бываетъ передъ 
бурею. Буря гнѣва Божія разражается надъ ними по разрѣ
шеніи ихъ души отъ тѣла,— и въ этомъ отношеніи смерть 
ихъ поистинѣ люта, какъ, переходъ къ вѣчной смерти или 
погибели, отъ которой сохрани насъ Господи.

Прош. Михаилъ Некрасовъ.
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АСТРАХАНСКАГО ЕПИСКОПА ГЕРАСИМА

КЪ ИГУМЕНЬѢ (СИМБ. СПАССК. МОНАСТЫРЯ) ЕВПРАКСІИ *).

1856 г. 30 дек. Изъ писемъ моихъ предпосланныхъ, ко
нечно, ты, дорогое чадо мое о Господѣ Евпр., вполнѣ уже 
увѣрилась и вновь убѣдилась въ прежней моей о тебѣ па
мяти сердечной. Полагаю, что и Ѳома невѣрующій — Аѳа
насія должна согласиться теперь, что никогда я не раз
люблю любящихъ меня, тѣмъ болѣе, что стараюсь любить 
сколько силъ есть, даже ненавидящихъ меня. Не знай я сла
бости вашего пола, его легкомыслія, непостоянства, ревно
сти: много, конечно, скорбѣлъ бы, видя самыя несправедли
выя подозрѣнія, сомнѣнія, относительно отношеній моихъ къ 
чадамъ моимъ по духу. Проповѣдуютъ о любви, о постоянствѣ, 
неизмѣнности; а сами?... Но да не возглаголютъ уста моя дѣлъ 
человѣческихъ (Псал. 16, 4)! Безъ этихъ толчковъ, уколовъ, 
ранъ сердца, къ землѣ привязаться можно бы; а теперь по 
неволѣ, какъ птица подстрѣленная, летитъ оно туда, гдѣ без
опаснѣе, гдѣ на любовь истинную всегда найдутъ отголосокъ 
искренній, вѣрный. Когда нужно тебѣ отвѣтить и скоро, я 
немедленно почти всякой разъ отвѣчаю. Буде же нѣтъ, это 
знакъ вѣрный, что не на что было писать. Только по болѣзни 
и по чисто-физической необходимости другаго рода я остав
ляю иногда васъ безъ утѣшенія нужнаго, сколько это отъ 
меня можетъ зависѣть.

' )  О кончаніе. См. ію ньскую  книжку. 
часть и. 21
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О викаріатствѣ одесскомъ здѣсь нѣтъ пока слуховъ, молвы; 
иначе я донельзя бы сокрушился, чувствуя болѣе, чѣмъ когда- 
либо все мое недостоинство— занять высшую степень іерархіи. 
Еслибы можно, то я и настоящія должности сложилъ бы съ себя 
и, закопавшись по грудь въ землю, какъ многострадальный 
Іоаннъ, плакалъ бы день, плакалъ бы и ночи навылетъ всѣ, 
о грѣхахъ моихъ тяжкихъ. Сколь ни много любовь ваша 
снисходительна ко мнѣ, за всѣмъ тѣмъ нельзя мнѣ не ви
дѣть, себя и не сознавать съ сокрушеніемъ, что тяжкій 
я грѣшникъ, достойный слезъ ангеловъ Божіихъ и друзей 
человѣчества.

Какъ и прежде, говорю тебѣ, что Ан. Дм— на далеко не 
бросовая личность, только упряма, съ довольно неподатливою 
волькою; стало витязю нашему (молодому мужу ея) надобно 
дѣйствовать поровнѣе, безъ увлеченій то къ ласкѣ, то къ 
вспышкѣ. Система выжиданія— вотъ тактика вѣрная для ис
правленія такихъ личностей... Еще два слова: пусть онъ не уны
ваетъ при неудачахъ, при попыткахъ исправить въ другѣ и 
сгладить ту или другую угловатость. Постоянствомъ, терпѣ
ніемъ незамѣтно онъ можетъ, при помощи Божіей, образовать 
въ ней чудный характеръ; не легкомысленная и съ любящимъ 
сердцемъ, она можетъ составить его земное послѣ Господа 
Бога счастіе. Да не унываетъ же.

Ан. Ив. Фастр.....ой скажи, по поводу запроса ея: < можно
ли Ѳедѣ ея ходить къ В. Ст. для изученія франц. языка»,—  
скажи, что не совсѣмъ признаю я это удобнымъ; пусть бы 
Ѳедю не баловала чужими переводами: не на пользу будутъ 
ему такія услуги матери, а во вредъ и великій притомъ: онѣ 
исказятъ его характеръ и пріучатъ къ лукавству. Очень меня 
удивляетъ, что она сама не видитъ этого.

Къ Ан. П— нѣ можешь порѣже ѣздить, чѣмъ я назначилъ 
тебѣ прежде: я полагалъ тогда болѣе скорби въ ней въ ли
шеніи матери, чѣмъ теперь вижу. А братьямъ можешь ска
зать про это, что ты по уваженію особенныхъ обстоятельствъ 
выѣзжала. Спасибо тебѣ, что ты не хочешь таскаться въ 
мірѣ, какъ лоскутъ и рубъ...
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Да избавитъ тя Господь отъ всякаго дѣла лукава, и приведетъ 
во царствіе свое небесное. Ему да будетъ слава во вѣки 
вѣковъ Аминь.

1857 г. янв. 26, утр. Куряжъ. Очень радъ я, что ты за
мѣтно успокоилась отъ обуревавшихъ тебя, чадо мое, помы
словъ сомнительныхъ касательно отношеній моихъ къ тебѣ: 
все же одною заботою, скорбію на душѣ у меня будетъ по
меньше теперь, благодаря твоей разсудительности.

Ал. Еѳ., мнѣ кажется, не за чѣмъ каждый день къ тебѣ 
ѣздить: не двадцать разъ вы спрашивали и переспрашивали 
уже объ этомъ меня. Буде же по вашему мнѣнію это необ
ходимѣе самой неизбѣжной роковой необходимости: дѣлайте 
уже, какъ знаете, подъ своею отвѣтственностію...

Гостьи мои дорогія не всегда меня видятъ: я почти каж
додневно уѣзжаю отъ нихъ, а вотъ нынѣ или завтра и вовсе 
не буду въ обители. Хоть и жаль ихъ, но служба —  не свой 
братъ: не привыкъ я манкировать ею.

Матушкѣ (игуменьѣ) передашь, что я рѣшительно ника
кой не имѣю нужды теперь; поэтому молилъ бы ее ничего 
мнѣ не присылать въ гостинцы: для чего лишнее монаху? Къ 
томуже боюсь до смерти, чтобы послѣ не поднять ропота 
въ душѣ ея за недостатокъ вольно-невольный вниманія къ 
ней и благодарности. На своемъ вѣку я много испыталъ не
пріятностей подобнаго рода и всегда болѣе радъ служить 
кому чѣмъ могу безкорыстно, чѣмъ по найму. Митрофаніи—  
дочкѣ твоей евангельской, дозволяю, по просьбѣ твоей, про
честь то письмо, которое писалъ я Досиоеѣ нашей, прини
мая ее въ мое сердце а). Само собою разумѣется, что ты при 
этомъ опустить, что идетъ собственно къ усыновленію До- 
сиѳеи. Да рекомендуй ей самоотверженіе, и отсѣченіе своей 
воли и послушаніе безропотное, какъ кристальные камни духа 
иноческаго. По мнѣ лучше мудреца ипокъ покорный: онъ—

а) Письмо это, какъ замѣчательное, при семъ же прилагается. Оно 
писано еще въ январѣ 1853 года.

21*
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ангелъ во плоти. Также поговори съ ней объ откровенности 
сердечной съ тобою, какъ о саномъ необходимомъ условіи 
для поддержанія дружескихъ и родственныхъ отношеній душъ 
нашихъ. Пусть она не на словахъ только, а на самомъ дѣлѣ 
будетъ дщерію твоею!

Въ міръ теперь выходить безъ важной нужды ей не со
вѣтуй,— тамъ беззаконія и пререканія не сходятъ со стогнъ 
(Пс. 54 ,10 ).

Молитвенное правило дай ей самое легкое и умѣренное 
даже; если она была охотница молиться, пусть исполняла бы 
то, что обыкновенно вычитывала; потребуй, чтобы неопуститель- 
но дѣлала это и всякій разъ, какъ опуститъ— сказывала бы 
тебѣ. Чтобы не снимала апостольника, не ходила и не моли
лась съ открытою головою. Привыкла бы всегда носить поясъ.

Прости, мое незабвенное чадо, выну благословляемое серд
цемъ инока Герасима.

Письмо отца архимандрита Герасима • къ монахинѣ
Досиѳеѣ.

1853 г. 28  янв. Данная премилосердымъ Господомъ любовь 
моему бѣдному сердцу въ отношеніи къ тебѣ, юное о Го
сподѣ чадо мое, по приходѣ отъ сестръ твоихъ, поставила 
меня сначала на молитву, очистительною купелью служащую 
для души сокрушенной; а потомъ засадила за бюро и пи
шетъ перомъ моимъ. Приложи, чадо, этотъ глаголъ любви съ 
любовію о Господѣ къ сердцу твоему.

Молю тя ходити достойно званія (Ефес. 4, 1), въ коемъ 
судьбами Божіими поставлена ты. Званіе инокини—ангель
ское званіе, свѣтлѣе и выше послѣ служенія пастырскаго нѣтъ 
на землѣ. Инокиня— невѣста и обручница Христова. И вотъ 
причина, почему ей нужно постоянно заботиться о томъ, чтобы 
питать въ своемъ сердцѣ горячую любовь ко Христу-жениху 
и беречь это святое чувство въ чистотѣ безпримѣсной. Хри
стосъ и ты, ты и Христосъ должны быть единъ духъ (1 Кор. 
6, 17): спишь ли, бодрствуешь ли, сидишь или ходишь, чи-
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таешь ли или молишься, и въ умѣ, и въ сердцѣ твоемъ дол
жно быть одно: Обручникъ твой и Женихъ прелюбезный, 
краснѣйшій добротою паче всѣхъ человѣкъ, Тотъ, Кого воз
любила душа твоя, Тотъ, Кто съ любовію положилъ за тебя- 
грѣшницу душу свою, Кто. пролилъ кровь свою на крестѣ, 
чтобы искупить теб^, очистить, освятить и, уневѣстивъ, все
лить въ свѣтлый чертогъ славы своея велелѣпныя. Когда твое 
сердце будетъ любить это сокровище, коему цѣны нѣтъ ни 
здѣсь, ни на небѣ, когда оно станетъ хранить его, яко зеницу 
ока, бдѣніемъ и молитвою ваутреннсю: тогда съ каждымъ 
днемъ все болѣе, выше и выше— отъ силы въ силу ты ста
нешь восходить, подниматься отъ земли на срѣтеніе Духу 
Божію, готовому своею благодатію священно-тайно водворить
ся въ твоемъ богопреданномъ сердцѣ и водворить въ немъ 
царствіе Божіе, еже есть, по слову апостола: 1) правда 
или оправданіе наше и праведность предъ Богомъ, Іисусомъ 
Христомъ намъ дарованная, а не собственными нашими под
вигами и заслугами пріобрѣтенная; 2) миръ или спокойствіе 
совѣсти, тайнаго свидѣтеля дѣлъ нашихъ, по благости Бо
жіей, неукоризненныхъ и 3) радость о Дусѣ Святѣ (Рим. 
14, 17), т.-е. тѣ взыгранія души при молитвѣ, тѣ восторги 
сердца, тѣ восхищенія духа, кои еще здѣсь на землѣ даются 
намъ для того, чтобы заѣалить насъ въ горнилѣ терпѣнія, 
нужнаго для чистоты сердецъ нашихъ нечистыхъ. 4) Но яко 
человѣкъ плоть носяй, ты можешь поколебаться или пасть 
иногда, можешь быть искушаема, уязвлена даже врагомъ спа
сенія— діаволомъ; словомъ, можешь, если не забудешь о воз
любленномъ Женихѣ, память о Которомъ, кажется, сохра
ниться должна даже въ самомъ аду, то по крайней мѣрѣ 
охладѣть къ Нему, измѣнить Ему въ мысляхъ, желаніяхъ или 
чувствахъ своихъ и лишиться дерзновенія и упованія. Вотъ 
въ сіи-то минуты и вспомни о мнѣ, бѣдномъ грѣшникѣ, из
бранномъ сердцемъ твоимъ въ друга-отца, вспомни, что ты 
не одна, не сирота одинокая, беззащитная, безотрадная; вспо
мни, что худъ ли, добръ ли отецъ, да отецъ онъ, не чуждый 
тебѣ,— вспомни про это и смѣло съ надеждою иди грѣш-
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ница къ грѣшнику плакать, горевать, сокрушаться о грѣхахъ. 
Забвена буди десница моя, аще забудетъ тебя тогда моя лю
бовь, аще не отзовется на гласъ твой призывный, скорбящій 
сердце мое; аще дамъ я покой скраніама моима и вѣждома 
моима дреманіе прежде, нежели раздѣлю, преполовлю съ то
бою— частію уже моего сердца— тоску Ѵвою и твое горе!

Но не станемъ омрачать свѣтлую пока лазурь неба сер
дечнаго какъбы тучами мрака,— думами этими печальными; 
будемъ уповать и надѣяться, что цремилосердый Господь со
хранитъ вхожденіе твое и исхожденіе твое, чадо мое о Го
сподѣ возлюбленное, отнынѣ и до вѣка въ чистотѣ и свя
тости; что при содѣствіи Божественной благодати, аще ты и 
падешь иногда по немощи, не разобьется однако и не по
теряешь бодрости въ духѣ, дерзновенія въ сердцѣ; словомъ, 
станешь жить и дѣйствовать такъ, какъ мудрыя дѣвы евангель
скія, кои то и знай, подливаютъ елей въ свѣтильники свои 
въ' ожиданіи Жениха небеснаго: то-есть храня чистоту 
тѣла и души, чрезъ вниманіе къ себѣ и молитву, станешь 
подвизаться противу грѣха до пота, до крове (Евр. 12, 4) 
и насаждать вмѣсто его, дѣ.ш свгьта, предписываемыя въ де
сяти заповѣдяхъ Божіихъ.

При семъ, желая восполнить неопытность мою въ духов
ной жизни, посылаю я тебѣ въ благословеніе, чадо мое, кни
жицу преосвящ. Никифора Ѳеотоки, заключающую въ себѣ 
четыре слова къ монахинѣ: 'читая ее, ты найдешь, моя род- 

, ная, много поучительнаго, душеспасительнаго для тебя. Кромѣ 
сего посылаю тебѣ, склонной къ отчаянію, ликъ Спасителя, 
молившагося, нѣкогда въ саду Геѳсиманскомъ о спасеніи и тво
емъ и о принявшемъ тебя въ убогое сердце свое, многогрѣш
номъ инокѣ Герасимѣ.

1857 г. 23— 21 іюля. Спѣшу хотя нѣсколько сказать тебѣ 
Евп. Еѳ. и тѣмъ ускорить исполненіе долга любви моей, не 
дающей покоя мнѣ, когда стоитъ не тотъ-другой вопросъ на 
очереди отъ васъ.
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Мат. игумен. до послѣдней крайности не говори о сплет
няхъ и злобишкѣ М— іи, старайся первѣе ни тѣмъ-другимъ 
обязать ее, благимъ побѣждать злое (Рим. 12, 21). Нѣтъ, 
мой другъ, побѣды славнѣе, рѣшительнѣе, какъ воздаяніе за 
зло добромъ. Не удастся эта мѣра; постарайся укрѣпить 
сердце свое, и успокоивъ’ духъ, объясниться съ нею, но не 
вдругъ,— мало-по-малу, начавши съ маленькаго, а послѣ ко
снись значительнаго. По объясненіи старайся быть особенно 
осторожною съ нею и не подавай и тѣни повода къ недоумѣ
ніямъ, служащимъ нерѣдко сѣменемъ раздоровъ.

Благодарю тебя за терпѣніе, коимъ ты подавила въ себѣ 
духъ строптивости и ропота на сестру пылкую, но нѣжную, 
въ любви и довѣренности коей нисколько ты не должна со
мнѣваться; тѣмъ болѣе, что увлеченія могли быть у ней ми
нутныя, не погашающія доброжелательства къ тебѣ въ сердцѣ 
ея, искренно, сколько вѣдомо мнѣ, любящемъ тебя. Хорошо объ
ясняться съ слабыми, при случаѣ искушеній съ ихъ стороны; 
но еще лучше, какъ бы не замѣчать искушеній этихъ и пред
оставить ихъ суду Господа, благоволящаго къ кроткимъ и 
молчаливымъ (Ис. 66, 2). Обличай премудраго, говоритъ пре
мудрый,— и возлюбигѣъ тя (Притч. 9, 8); а много ли, мой 
другъ, премудрыхъ?.. Продолжай же нести, какъ и доселѣ не
сла ты, тягость друзей (Гал. 6, 2), съ терпѣніемъ молчали
вымъ, и оправдаетъ тебя Господь. Терпи же, добрая старица 
моя, и не отвѣщай безумнымъ на безуміе ихъ, да не подоб
на имъ будешь (Притч. 26, 4).

Ал— ру Еѳ., видимо, Господь хочетъ приблизить къ себѣ. 
О, ежели бы она уразумѣла это время посѣщенія Божія! Бо
юсь, ужасно боюсь, чтобы нѣкогда и о насъ не сказали съ 
нею тогоже, что объ іудеяхъ сказано пророкомъ Іереміею 
(—  5, 3): билъ еси ихъ, и не поболѣша, сокрушалъ еси ихъ, 
и не восхотѣша пріяти наказанія- ожесточиша лигщ своя 
паче камене, и не хотѣша обратитися. Скажи ей объ этомъ 
и объясни, что не взирая на всѣ ея нападки, подозрѣнія, 
придирки, молюсь. о ней, какъ объ одномъ изъ чадъ моихъ, 
и молюсь'съ упованіемъ.
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Здоровье мое надбиваетъ <золотниками», по присловію' 
нѣтъ еще силъ прежнихъ, при помощи коихъ бодро ходилъ 
я, долго стоять и сидѣть могъ: какъ куль я теперь пока. Но 
душа просится туда, на небо. Тяжело ей здѣсь отъ суеты, 
отъ работы тлѣнія; къ тому же и болѣзнь озабочиваетъ ее: 
не потерять бы опять времени, столь благопотребнаго для 
усвоенія себѣ вѣчности блаженной, входъ въ которую от
крытъ мнѣ Спасителемъ моимъ. Нынѣ подумываю за дѣло 
взяться и быть у владыки. Поклонись всѣмъ сестрамъ отъ 
меня. Христосъ съ вами!

1857 г. 37 авг. Куряжъ. Собираюсь въ городъ, чтобы слу
жить въ соборѣ нынѣ, по предложенію святаго владыки на
шего, сильно изнемогшаго и отъ поноса и рвоты, которые, 
замѣчаю, возобновляются у него періодически. Поэтому, не 
жди отъ меня, въ отвѣтъ на письмо твое отъ 13 іюля, письма 
пространнаго; тѣмъ болѣе, что все еще нѣтъ силъ прежнихъ, 
владѣя коими, восемь - десять писемъ я могъ написать за 
одинъ присѣетъ. Теперь не то, доброе чадо мое Евпр. Еѳ. 
Болѣзнь Анд. очень меня тревожитъ; незримо вижу я, что 
снова подружился, видно, онъ съ прежними своими навыками 
дурными, кои, пожалуй, хоть кого, и не такую некрѣпкую 
голову, могутъ свести съ ума. Скажешь ему, что ждать буду 
его къ себѣ въ сентябрѣ. Пожурю его, вразумлю и утѣшу. 
Е... доброму, писавшему ко мнѣ, желаю преспѣянія на пути 
спасенія. Опасно стоять на одномъ мѣстѣ: пусть бы, при по
мощи Божіей, съ терпѣніемъ шелъ впередъ по пути Христову.

Молю Господа вразумить Руммель и показать ей, что безъ 
Него— свѣта ума, силы воли и радости сердца— все ничтожно 
на землѣ; что Онъ и единъ Онъ только— благо наше верхов
ное. Скорбь ея о Сер. вполнѣ раздѣляю. Желалось бы, чтобы 
и въ Пензѣ не оставался онъ, какъ поле безъ ограды: дитя 
безъ присмотра и притомъ такое, какъ онъ, никогда не мо
жетъ доставить надлежащаго утѣшенія своей матери. Ѳед. 
не способнѣе Сер.; но благодаря надзору постоянному со сто-
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роны матери своей, учившей, по словамъ достовѣрныхъ лицъ, 
уроки съ нимъ, переходитъ, слышно, въ 5 классъ. Знаю, что 
такія рѣчи опять не понравятся нашему другу; да что же дѣ
лать, когда не умѣю я кривить душею?

До смерти жаль мнѣ Ан. Ив.; тѣмъ болѣе, что уже по
корилась она, кажется, своей судьбѣ и не безпокоитъ меня 
докукою, какъ прежде, взять къ себѣ: пишетъ преискренно, 
кротко, умно,— спасибо ей!... Видѣлась въ Кіевѣ и съ Костей 
(сыномъ), коего жду-не дождусь вотъ уже съ недѣлю почти.

Что-то витязь нашъ— живъ ли, здоровъ ли? Да благосло
витъ его съ Ан. Господь! Все пѣлъ соловушко; но вотъ сталъ 
счастливымъ и замолкъ. И прекрасно!.. Вѣрѣ вѣрной, бла
говѣрной, Паисіи преподобной, Маріи любйщей уединеніе, 
Ангел. словоохотливой, Пелагеюшкѣ и всѣмъ, всѣмъ чадамъ 
моимъ; также Раисѣ съ Алевтиною б), конечно, имѣющимъ при
быть къ вамъ вскорѣ послѣ полученія сего письма, желаю отъ 
чистаго сердца и любви нелицемѣрной, мира душѣ и спасенія 
ея. Христосъ съ вами!

1857 г. 5 ноября. Харьковъ. Видѣла ли ты меня, чадо мое 
Евпраксія? Слышала ли ты благословеніе сердца моего? По
лучивши письма отъ васъ нынѣ въ числѣ 13 и читая ихъ, 
ни однимъ я не былъ столько тронутъ, утѣшенъ, какъ тво
имъ, самымъ, впрочемъ, коротенькимъ: это тѣмъ, въ коемъ 
ты каешься въ грѣхѣ своемъ. Весь я, казалось мнѣ, пере
несся къ тебѣ, поднялъ тебя съ моимъ сердцемъ ко Господу, 
и молясь Ему всеблагому, слезно просилъ Его помиловать 
тебя кающуюся и простить тебѣ увлеченія твои и паденія 
вольныя и невольныя. Потомъ крестилъ тебя и благословлялъ 
сидя у себк за- столомъ въ гостиной и держа въ рукахъ 
твои строки. Странно,' ежёлй ты не видѣла, не слышала меня. 
Какъ жаль, что новорожденная наша Евс. не видитъ себя

б) Раиса и Алевтина Гавр. Тейсъ—родныя сестры. Нынѣ Рахиль 
и Анатолія— обѣ игуменьями и настоятельницами обителей въ Са
марской ѣпархіи.
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въ надлежащемъ видѣ,— чѣмъ опечалила очень духъ мой. Одна 
моя надежда на Господа: Его и молю я— просвѣтить очи серд
ца ея, да не до конца уснетъ въ смерть (Псал. 12, 4). Здо
ровьемъ, по милости Божіей, Попрежнему крѣпокъ сталъ и могу 
работать часовъ отъ 11 до 13 въ сутки безъ утомленія почти.

Умоли Евс. и Ал. Еѳ. простить меня, что не отвѣчаю и 
первой на письмо ея и послѣдней на ея короткую записку. 
Впрочемъ въ видѣ отвѣта, первой скажешь, чтобы поусерднѣе 
и безпристрастнѣе вникала въ процессъ своей жизни, или 
въ тѣ проявленія ея, коими она обнаруживается. А Ал— рѣ 
Еѳ. скажешь, что весьма полезно ей воздержаніе, что прй 
воздержаніи только и возможно терпѣніе въ молитвѣ, весьма 
для нея нужной, и смиреніе съ кротостію, чуждое духу ея, 
между тѣмъ весьма ей, какъ христіанкѣ,; благопотребное.

Какъ тебѣ дѣйствовать, вопрошаешь ты, въ случаѣ ухода 
мат. игум. вашей изъ обители. Дѣйствуй такъ, какъ свой
ственно истинной послушницѣ, у коей нѣтъ своей воли и 
которая, по смиренію, не обинуясь, должна дѣлать все, чтобы 
ни повелѣла власть предержащая; лишь бы это вполнѣ было 
согласно съ волею Божіею. Впрочемъ, это вовсе не значитъ 
того, чтобы ты не вправѣ была сказать, или изложить пись
менно, кому слѣдуетъ, можешь ли и насколько можешь разсчи
тывать на силы, на средства свои, чтобы знали, чего можно 
ожидать, требовать отъ тебя. Если примутъ въ резонъ это 
и отмѣнятъ намѣреніе свое, ты останешься, конечно, въ по
коѣ; а нѣтъ, тогда и плача должна волей-неволей браться 
за ношу и, призвавъ на помощь имя Господне, идти— нести ее.

Судя, однакоже, по тому, что владыка опять остается у васъ, 
я не думаю, чтобы Сераф. Ник. рѣшилась разстаться съ Сим
бирскомъ: лучше ей не найти уже нигдѣ такого архипастыря, 
подъ крыломъ коего доселѣ живетъ себѣ, какъ хочетъ в).

в) Послѣ страшнаго симбирскаго пожара 1864 г. испепелившаго и 
Спасскую обитель, игум. Сер. Н. удалилась въ Рыбинскъ и тамъ 
скоичалась; а монахиня Евпраксіл, къ коей писались письма сіи, 
сдѣлалась ея преемницею и возстановительницею обители.
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Одну изъ книжицъ (Авв. Дороѳ.) тебѣ дарствую, а осталь
ныя (десять) прошу передать мат. иг. съ моимъ почтеніемъ, 
и сказать, что помню ее, молюсь о ней и ея молитвъ свя
тыхъ прошу. Если спроситъ о житьѣ-бытьѣ моемъ здѣсь; то 
можешь сказать, что довольно спокойно живу здѣсь и сла
влю Госйода. На прошлое же смотрю, какъ на сонъ, и ста
раюсь забыть, что было въ немъ для меня непріятнаго...

Инспектора все нѣтъ, какъ нѣтъ, и я бьюсь, какъ рыба 
объ ледъ. Горюю о моемъ Куряжѣ: по разу ужъ и не бо
лѣе могу быть тамъ (въ недѣлю), молиться, вздыхать и пла
кать о грѣхахъ моихъ. Молись, да благословитъ Господь меня 
миромъ и готовностію служить и благоугождать Ему выну. 
Сильно донимаетъ меня суета и обираетъ разсѣяніе, неиз
бѣжное при молвѣ житейской. Христосъ съ тобою!

1857 г. 21 дек. Какова ты, чадо мое Евпракс.? Каковы 
друзья наши сестры? Что у васъ новаго таіръ? Поздравляю 
васъ вкупѣ съ свѣтлымъ праздникомъ и молю васъ всѣхъ 
помолиться о мнѣ, да предначну новое лѣто благости Божіей 
(Псал. 64, 12), для славы славнаго имени Его, да ничтоже 
успѣетъ врага (— 88, 23), поборавшій мя и плѣнявшій 
мя послушаніемъ грѣховнымъ въ годъ минующій...

Готовя отвѣты съ прошлыми почтами сестрамъ твоимъ, 
писавшимъ ко мнѣ, среди суеты и многаго множества дѣлъ, 
я кое на какіе вопросы забылъ, помнится, имъ отвѣтить. Не 
потрудишься ли ты, чадо, при случаѣ дать мой отзывъ:

1) Ал. Еѳ., что въ Казань она можетъ съѣздить къ ма
тери крестной Оли ея, буде это точно необходимо; что бѣль
мо на глазу не безъ успѣха излечивалъ я когда-то обыкно
венными земляными красными червями (которыхъ рыболовы 
набираютъ на удочки длязаманки рыбы). Очистивъ ихъ отъ 
земли, нужно положить въ баночку, посыпать ихъ мелкимъ 
сахаромъ для того, чтобъ вышелъ сокъ изъ нихъ, и этою 
жидкостію смачивать страждущее мѣсто. За Сер. бы не всту
палась она горячо съ отцемъ. Вѣдь, гдѣ бы онъ ни былъ,
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ни служилъ, а отъ несправедливостей въ жизни трудно уйти ему 
будетъ; стало всего лучше встрѣчать и провожать ихъ терпѣ
ніемъ, къ которому слѣдуетъ поэтому пріучаться съ измолода.

2) ' Евсев. скажешь, что одинъ только грѣхъ не прощается 
на судѣ Божіемъ: это грѣхъ отчаянія въ нашемъ спасеніи, 
или хула на Духа Святаго (Матѳ. 12, 32), подъ коею разу
мѣется противленіе- очевидной истинѣ, оправдываемой чуде
сами. Іисусѣ Христосъ пришелъ грѣшныя спасти, изъ коихъ 
мы первые съ нею. Слово свое подтвердилъ Онъ —  Любовь 
воплощенная— чудесами обращенія, между прочимъ на путь 
истины и правды, множество тысячъ подобныхъ намъ грѣш
ницъ и грѣшниковъ: какъ же не вѣрить этому, стоять на 
своемъ упорно и утверждать: <не спасусь я, пропала я и 
нѣсть ми надежды даже на помилованіе милостію Его бога
тою?» Страшитъ паденіе? Не лежи, а вставай поминутно, 
буде падаешь поминутно. Застанетъ часъ суда въ борьбѣ 
насъ съ нею со грѣхомъ,— и не погибнемъ мы.

3) Ир. съ Кс. сказать, что < путешествовать по св. мѣстамъ» 
могутъ безъ болтовни, осужденія, со страхомъ Божіимъ.

4) Аѳ. сердобольной передашь, что экзамены мои конча
ются нынѣ. А инспектора все нѣтъ. Вчера проводилъ я верстъ 
за 12 преосв. Игнатія (Брянчанинова), гостившаго здѣсь 
двое сутокъ. Обласкалъ онъ меня и утомилъ, распрашивая о 
Кавказѣ.

Молю вы, чада, именемъ Господа нашего Іисуса Христа 
(1 Кор. 1, 10)— тверди бывайте во упованіи, непоступни въ 
любви, молитвенно бодрствуйте и трезвитеся, стойте въ вѣрѣ 
(—  16, 13). мужайтеся, утверждайтеся и Господь попечется 
о васъ (Псал. 39, 10), и поможетъ вамъ, избавитъ васъ, и 
спасетъ (—  36, 40).

1852 г. марта 31 дняг). Чувства и мысли твои по прича
щеніи мнѣ очень понравились: питать и усиливать ихъ въ

г) Это письмо и слѣдующія за нимъ писаны, когда Герасимъ жилъ 
еще въ Симбирскѣ.
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душѣ значитъ идти за Спасителемъ, обнищавшимъ для нашего 
обогащенія. Смиренное о себѣ мнѣніе, повидимому, есть 
нуль не болѣе, и очень подъ часъ убожитъ и гнететъ душу; 
но, какъ нуль обыкновенный, имѣетъ большое значеніе въ 
приложеніи... Да не лишитъ тебя Господь этого сокровища 
и тѣмъ да избавитъ отъ послѣдней ловушки демона— это тще
славія, на которое ты жаловалась .прежде и жаловалась, судя 
по этому дару небесъ, съ принятіемъ св. даровъ принятому 
тобою вѣрою, искренно, съ желаніемъ души — ■ разобщиться 
съ этимъ обманчивымъ духомъ!

О болѣзни моей, не мѣшающей ни мало мнѣ думать о вѣч
ности и любить васъ попрежнему, если еще не сильнѣе, не 
безпокойтесь нисколько: надо всегда желать, чадо мое, воис
тину возлюбленное о Господѣ, чтобы ни здоровье не мѣшало 
намъ работать Господеви со страхомъ и радоваться Ему съ 
трепетомъ (Пс. 2, 11), ни болѣзнь не отнимала охоты под
ражать тѣмъ, кои о себѣ говорили: мы живи— присно въ 
смерть предаемся.

Много здоровье причиняло и причиняетъ доселѣ вреда мнѣ 
бѣдному грѣшнику, не умѣющему пользоваться, какъ должно, 
этимъ даромъ небеснымъ: пусть же болѣзнь, если угодно то 
Небу, устранитъ этотъ вредъ!

1852 г. апр. 9.... Не скрою отъ тебя, по любви моей къ 
тебѣ, что не могу, яко человѣкъ, не болѣзновать и крѣпко 
иногда, при видѣ скорбей вашихъ; со мною дѣлается тогда 
что-то въ родѣ родильницы, носящейся съ плодомъ чрева 
своего и не разрѣшающейся. Видно, мой другъ, и духовная 
любовь не безъ страданій своего рода, коихъ не избѣгалъ 
никто, какъ изъ родильницъ-женъ не обходилась ни одна, 
при рожденіи плода любви, безъ мукъ... Да будетъ воля Бо
жія во всемъ.

Господь тебя да укрѣпитъ, и да избавитъ отъ сѣтей лу
каваго! Сего тебѣ всѣмъ своимъ любящимъ сердцемъ ж е
лаетъ бѣдный инокъ Герасимъ.
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1852 г. апр. 11 дня. Кончилъ я, прерываемый слезами, ка
тящимися градомъ изъ . очей моихъ, письма ваши, благосло
венныя чада Христовы, писанныя вами вечеромъ 10 апрѣля. 
Между прочимъ пишете, что вчера я былъ съ вами, при 
мирной сходкѣ вашей; что молилъ старшую изъ васъ, какъ 
мнилось ей, въ 4 часу и 5, объ умиреніи ея души,— какъ 
нужнѣйшемъ условіи для жизни иноческой. Все это вѣрно, 
какъ нельзя болѣе, и вотъ какъ это было: прочитавъ письмо 
смущенной изъ васъ и видя съ одной стороны дерзость 
врага, посѣявшаго на нивѣ Христовой плевелы, кои, какъ 
мнѣ показалось, начали уже и прозябать и подавлять пше
ницу, съ другой— все безсиліе убогой души помочь тѣмъ, 
коихъ она любитъ крѣпко, любитъ, быть можетъ, какъ не 
многихъ она страдалица на своемъ вѣку любила, я рѣшился 
мысленно, испросивъ благословеніе у Господа, идти къ вамъ, 
и совокупивъ обѣихъ въ келліи старшей, пасть предъ вами 
(и палъ мысленно сердцемъ моимъ страждущимъ) и умолять 
во имя Господа нашего Іисуса Христа, пострадавшаго за насъ 
и оставившаго миръ намъ, о мирѣ и любви, нарушенныхъ 
врагомъ, о козняхъ коего извѣщены были вы во снѣ (при
помните сонъ Евсев. и свой, видѣнный недавно). Итакъ, ты 
старшая, чадо моего сердца, видѣла не мечту, не призракъ, 
среди молитвы твоей, а истинный обрг&ъ бѣднаго грѣшника. 
Повѣдаю это вамъ, во свѣтѣ лица Божія, стоя какъбы на 
страшномъ судищѣ Его, во славу Его имени святаго. При 
чемъ не скрою и того, что по прекращеніи безмолвной мо
литвы моей, хотя я успокоился вполнѣ, хоть мучили меня 
прилоги, одинъ другаго больнѣе жалившіе бѣдное сердце; но 
духъ мой уже вышелъ изъ сѣти унынія и отбивалъ, какъ 
орелъ своими крыльями, прираженія вражій. И это продол
жалось до минуты мировой вашей: въ 10 часу, я уже чув
ствовалъ, что мнѣ остается лишь благодарить Господа и бла
гословить васъ. И благословилъ бѣдный грѣшникъ васъ тогда 
всѣмъ моимъ сердцемъ, желая умастить, какъ бы елеемъ—  
любовію его. сердца ваши соединившіяся.
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Простите, утробы мои возлюбленныя, и будьте увѣрены, 
что попрежнему вы обѣ дороги для любящаго васъ о Го
сподѣ Г...

1852 г. мая 29. Вопль малодушной любви, по этому изви
нительный отчасти вопль, вынудилъ меня просить тебя, чадо 
Христово, увѣдомить безпокоющуюся о мнѣ сестру Алекс. 
Еѳим., что, по милости Господа моего, я очень спокоенъ и, 
не мѣшай грѣхи мнѣ, даже былъ бы миренъ, какъ правед
ники мирны. Напасти внѣшнія, сколь ни серьезны онѣ, ни
сколько меня не тревожатъ, какъ не тревожитъ горькое ле- 
карство не полоумнаго больнаго, вполнѣ довѣрившаго судьбу 
свою искусному медику. Мало сего, онѣ тоже для мо
его духа, что благопріятный вѣтеръ для вѣтрила (паруса) 
и что тяжелые удары молота для стали и булата: онѣ спо
собствуютъ полету въ горняя, въ страну живыхъ, онѣ соби
раютъ и укрѣпляютъ силы мои. Вотъ все, что могу сказать 
и ей, и вамъ, къ утѣшенію моему, очень, какъ слышу, бла
годушнымъ. Искать радостей только и утѣшенія на землѣ—  
значитъ не понимать, что мы живемъ на рѣкахъ вавилон
скихъ, въ юдолѣ плача* не въ раѣ, а на пути къ нему; зна
читъ до блаженства, безъ подвиговъ и терпѣнія— единствен
ныхъ проводниковъ" къ вратамъ блаженства, надѣяться на
слажденія блаженствомъ. Нѣтъ, не розы и мирты, а скорби 
и напасти должны украшать желающихъ идти по слѣдамъ 
увѣнчаннаго терніемъ за грѣхи міра Невѣсто-водителя душъ 
нашихъ... Только бы съ Нимъ страдать, дабы съ ними и утѣ
шиться за гробомъ.

1852 г; іюня 4. Сейчасъ я пришелъ съ экзамена и сильно 
мнѣ хочется побесѣдовать съ тобою, благословенное чадо души 
моей, въ отвѣтъ на письмецо твое вчерашнее, трогающее 
меня грѣшника сердечными звуками любви родственной. Спра
шиваешь ты касательно совмѣстнаго чтенія полунощной мо
литвы съ добрыми сестрами; на это уже давно отвѣчалъ я
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чрезъ Алекс. Еѳим. Видно забыла она передать тебѣ мою 
радость и благословеніе души моей на всѣхъ васъ, моихъ 
молитвенницъ.

По сожалѣнію ко мнѣ, просишь ты отстранить присылку 
дневныхъ записокъ сестеръ на нѣкоторое время. Говоря по 
совѣсти, не могу я согласиться на это и пока видятъ очи, 
пишетъ рука, пока любитъ васъ сердце мое, хоть и черствое 
и нечистое, не могу я отказать изліянію любви вашей. Верхъ 
удовольствія для меня— служить вамъ, невѣстамъ Христовымъ, 
чѣмъ могу бѣдный грѣшникъ, а не тяжесть, не бремя и не 
скорбь. Пусть же не замыкаются, попрежнему, сердца иск
реннія; пусть не заграждается источникъ жизни душевной; 
пусть, не видя васъ очами тѣлесными, вижу по крайней мѣрѣ 
изображеніе душъ вашихъ, для меня дорогихъ, и видя, 
смотря по состоянію ихъ, или порадуюсь духомъ, или по
скорблю, и въ сладость поплачу, сидя въ моей келліи, окру
женный печалью ночнаго мрака отвсюду... Если и матери 
земныя усталости не знаютъ, просиживая у колыбели чадъ 
своихъ милыхъ, намъ ли отцамъ вашихъ душъ тяготиться 
трудами? Сколь ни немощна плоть, но духъ нашъ бодръ, 
особенно когда окрыленъ любовію святою —  плодомъ благо
дати небесной.— О правилѣ, по причинѣ болѣзни не исправ
ленномъ, много не безпокойся: ограничивайся умною по чет
камъ молитвою, когда нельзя ни стоять, ни класть поклоновъ. 
И въ церковь, тѣмъ паче вокругъ ея не ходи, если не будетъ 
лучше: пошли умъ твой и сердце туда, вмѣсто себя— и ты без- 
разлучно будешь предстоять съ здоровыми предъ Господомъ.

Только бы далъ мнѣ Господь завтра силы послѣ обѣдни, 
часу во второмъ, только бы не увезъ мени владыка къ себѣ, 
я непремѣнно притекъ бы къ тебѣ въ келлійку на часокъ 
и чѣмъ можно, или утѣшилъ бы тебя въ скорби, или хоть 
раздѣлилъ бы ее съ тобою. Какъ кому, а мнѣ бѣдному грѣш
нику пріятнѣе и отраднѣе бываетъ въ иныя минуты плакать 
съ плачущими, чѣмъ радоваться съ ликующими; ибо скорбь 
и плачъ намъ сроднѣе какъ-то, пока мы не вышли изъ об
ласти грѣха, пока не распяли всѣ до одной страсти.
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Прости, родная, и пожелай мнѣ: терпѣнія малодушному, 
бодрости унылому, возстанія отъ бездны грѣховныя, въ коей 
съ утра до ночи глубокой валяется помнящій и любящій 
тебя съ сестрами всѣми, бѣдный грѣшникъ Г.

1852 г. 25 сент. Какъ пыль, поднимающаяся съ земли, 
мѣшаетъ очамъ видѣть самые близкіе къ намъ предметы; 
такъ суета— неизбѣжный спутникъ должностей, отнимаетъ 
нерѣдко возможность мнѣ видѣть тебя умнымъ окомъ, чадо 
Христово, читать въ твоемъ сердцѣ повѣсть жизни твоей и 
смотря на страницы ея, на содержаніе, или славить Господа съ 
тобою, или сѣтовать вмѣстѣ и плакать. Быть, видно, такъ 
уже, какъ есть: не могли сдѣлать многаго по недугамъ и не
удобству; сдѣлаемъ, что можемъ, во свѣтѣ лица Божія въ 
минутки досуга, свободы отъ суеты и молвы.

Молилъ бы я тебя побесѣдовать завтра съ Алек. Пет. 
унылою и скорбною, какъ видится мнѣ. Можешь начать свою 
рѣчь съ вопроса д): какъ быть и дѣться куда отъ унынія, 
любящаго заглядывать въ души наши? Какъ размягчить свое 
сердце, когда камню подобно лежитъ оно на груди, не тро
гаясь ничѣмъ? Чѣмъ и какъ возжечь погасшій трехчастный 
свѣтильникъ вѣры въ умѣ, .любви въ волѣ, надежды въ сердцѣ? 
Если она промолчитъ на первыхъ порахъ, попытайся въ 
другой разъ ее вопросить. Откажетъ— не скажетъ,—поста
райся, благословясь, во имя Господне сама, что иошлетъ 
Господь на сёрдце, на языкъ твой, сказать ей, прося и моля 
ее при этомъ объяснить, вѣрны ли думы твои и рѣчи. Сло
вомъ, такъ ли— эдакъ, только займи, родная моя, и отвлеки 
этимъ вниманіе искушаемой, какъ вижу, сильно отъ ея са
мой. Ободрится немного, —  скажи ей устами св. Ефрема, 
тяжкими опытами дознавшаго и предавшаго намъ, что смерт
нымъ невозможно увидѣть жизнь, или  помышлять о пра
ведности тамъ, гдѣ нѣтъ борьбы и  гдѣ нѣтъ плоти, кото
____________  *

д) Не говоря, что дѣлаешь это по моему порученію.
часть и. 22
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рою предается поруганію врагъ, препобѣждаемый ея хило
стію. Скажи и ободри, родная, сестру твою, чадо мое о Го
сподѣ возлюбленное, о коей скорблю я всѣмъ сердцемъ и 
коей теперь неполезно и видѣть и слушать меня, еслибы я 
пришелъ къ ней.

Исповѣди готовьте и пришлите въ Воскресенье. Въ часъ, 
29 числа, если буду живъ, явлюсь я къ вамъ съ ними, пого- 
вѣвши хоть немного, и помолюсь съ вами вмѣстѣ Спасителю 
моему, любви моей воплощенной. Въ Воскресенье, полагаю, 
владыка не дастъ мнѣ поговѣть.

Прости, моя родная, близкая къ сердцу, и здорова ли, 
больна ли— иди ко Христу, Жениху твоему, спѣши къ Іи- 
сусу—сладости сердечной, не забывая въ молитвахъ своихъ 
святыхъ и бѣднаго грѣшника, любящаго тебя о Господѣ 
Г.— Христосъ съ тобою!

1852 г. 3  дек. Не ослабѣвай, не изнывай, напаствуемое, 
искушаемое и озлобляемое врагомъ нашего спасенія, чадо мое 
о Господѣ возлюбленное! Никогда Господь, кажется мнѣ бѣд
ному грѣшнику по собственнымъ опытамъ прошлымъ, не бы
ваетъ столь близокъ къ душѣ, какъ во время тяжкихъ оскорб
леній. Такъ, милое чадо: съ тобою есть Онъ въ скорби, из- 
метъ тя и  явитъ тебѣ спасеніе свое (Ис. 90, 15— 16). 
Только стой крѣпко на стражѣ твоей, не спускай очей съ 
Его знамени и хоругви крестной, развѣвающейся на тверди 
души твоей, врагомъ осаждаемой.

Не уступай же ни, шагу врагу, протився ему, чѣмъ мо
жешь и, оскудгъвшу оружію его въ конецъ (Пс. 9, 7), убѣ
житъ (Іак. 4, 7) онъ отъ тебя, какъ убѣгалъ онъ нѣкогда 
отъ Алипіевъ, Макаріевъ, Маріи, Евпраксіи, точно такія же 
на первыхъ порахъ терпѣвшихъ отъ него нападенія. Осо
бенно ограждайся и бей его молитвою. Именемъ Господа на
шего, распятіемъ своимъ низложившаго его въ конецъ, огра
ждая себя, не взирай на него. Пусть не видитъ онъ презрѣн
ный, чтобы ты, мое чадо, утроба моя возлюбленная, усту-
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пила ему, вручивъ ключи, сдала крѣпость твою, въ коей съ 
тобою теперь ангелъ твой хранитель и благодать Божія, охра
няющіе и поборающіе тьмы обышедшихъ тебя невидимыхъ 
враговъ твоихъ. Бей, пока есть силы, низвергай врага и 
местника.

Избившій нѣкогда въ одну нощъ до 180 тысячъ ассирій
цевъ горделивыхъ, осаждавшихъ Іерусалимъ достояніе Божіе, 
избіетъ и твоихъ враговъ, осаждающихъ душу твою —  градъ 
Царя великаго и стужающихъ тебѣ, невѣстѣ Его. Положись 
только на крѣпость Сильнаго, воззови изъ глубины смиренія 
къ Богу Помощнику нашему, и ты увидишь, какъ Онъ рас
точитъ враговъ твоихъ и разсѣетъ яко прахъ, яко дымъ 
смрадный. Проникнись мыслію, что каждый твой волосокъ' на 
счету и не падетъ безъ воли Отца нашего небеснаго съ 
главы твоей, прикрытой шлемомъ спасенія; вспомни и то, что 
даже меньшія сестры твои о Господѣ сильно ратуютъ, бьютъ 
и сокрушаютъ главу невидимаго змія, одна сокрушеніемъ, 
другая преданностію въ волю Божію: какъ же не ратовать 
тебѣ— матери ихъ, отъ которой въ правѣ всегда и вездѣ онѣ 
требовать поддержки, утѣшенія, ободренія, при борьбѣ съ 
тѣмиже искушеніями?

Вскорѣ, быть можетъ, оставитъ тебя врагъ, подаритъ какъ- 
бы мировъ непобѣдимую воительницу; не полагайся однако 
на эту хитрость злобы исконной. Вѣдай и помни, что уязв
ленный и сбитый съ поля сраженія,- онъ готовитъ новое 
противъ тебя оружіе, новыя силы, чтобы повѣрнѣе уловить. Не 
снимай же оружія Божія, окоемъ говоритъ Апостолъ съ 13 
по 21 стихъ въ 6 главѣ къ Ефесеямъ, и смыслъ коихъ объ
яснялъ я, помнится, сестрѣ—общему другу нашему, Евсевіи 
болящей, и болѣзнію, яко стѣною, огражденной отъ злыхъ 
навѣтовъ врага.

Еслибы случилось гнусному демону уязвить тебя еще во 
снѣ (отъ чего да сохранитъ тебя Господь), не робѣй ни
сколько, а держи себя такъ, какъ бы ни въ чемъ не бывала; 
и убѣжитъ окаянный, какъ волкъ убѣгаетъ отъ подножія 
скалы гранитной...

22*
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При сильномъ напорѣ со стороны злодѣевъ души, конечно 
не мѣшаетъ призвать на помощь участіе сестры-друга, съ 
молитвою ея святою. Искушенная и искушаемой много мо
жетъ помочь тебѣ, если не совѣтомъ, то молитвою: другъ 
отъ друга помогаемы, яко градъ твердъ мы обрѣтаемся (Притч. 
18, 19). За  вниманіе твое къ больной, оказавшейся когда-то 
непризнательною тебѣ, благословило тебя сердце мое. По 
этому опыту вижу, что можешь идти ты, чадо любви моей, 
по пути тѣсному, сквозь врата узкія,— вижу и небесною ра
достію радуется духъ мой, радуется и въ упованіи на силу 
Божіей благодати, именемъ Господа обѣщаетъ тебѣ покой, 
который ожидаетъ всѣхъ, преходящихъ огнь и воду искуше
ній земныхъ. Христосъ съ тобою.

1853 г. февраля 11 дня. Сколь ни мало, по грѣхамъ моимъ, 
заслуживаю я мира и утѣшенія, подкрѣпленія и ободренія; 
они, однакожъ, дары Божіи, приходятъ, по милости Божіей, 
незванные къ душѣ моей, водворяются въ ней и даютъ чув
ствовать всю сладость креста, всю теплоту умиленія, всю го
рячность любви. О пусть бы благъ Ты былъ, Господи мой, 
къ правымъ сердцемъ: за что же ты ко мнѣ бѣдному грѣш
нику щедръ и многомилостивъ? Премилосердый и Любве
обильный, Ты, конечно хочешь тронуть этимъ нечувствіе души 
моей и окаменѣніе моего жестокаго сердца, да благословлю 
Тебя Тріипостаснаго... Да будетъ воля Твоя! Спаси меня 
имиже вѣси судьбами—послѣдняго изъ слугъ Твоихъ.— Такъ, 
или почти такъ думалъ и чувствовалъ я во всѣ эти дни и 
особенно нынѣ, чадо мое возлюбленное, Евпр. Еѳ.,— думалъ, 
чувствовалъ, благодарилъ, слезилъ безъ скорби, безъ грусти 
и тоски тяжелой, поручая и себя и васъ покрову Владычицы 
и милости Бога и Спаса нашего I. Христа, во дни напасти 
наведенной врагомъ спасенія.

Не скорбите и вы и ни на кого не ропщите. Все прой
демъ и минуется скоро, скорѣе чѣмъ думаемъ, ожидаемъ, за
служиваемъ даже, особенно я бѣдный грѣшникъ, мытарь без-
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печный, не въ Бога, а въ себя лишь богатѣющій. Любите 
враги ваши, благословите клянущія вы (Мѳ. 5, 44): вотъ 
завѣтъ любви небесной! Намъ ли не помнить, не знать и не 
исполнять его?

Покой мой и миръ отношу я къ вашимъ молитвамъ и 
славлю Отца и Сына и Святаго Духа за всѣхъ чадъ моихъ 
милыхъ. Христосъ съ вами!

1853 г. 15 іюня. Если не на все, такъ хотя на что-ни
будь спѣшу тебѣ откликнуться сердцемъ моимъ, другъ души 
моей, Евпраксія. Не столько чернилами, сколько выступив
шими изъ очей и сердца слезами пишу къ тебѣ по прочте
ніи письма твоего. Войны не бойся и храни благодушіе,—  
тихо, но смѣло иди на врага, уповая на оружія Божіи (озна
ченныя въ 6 гл. посл. къ Еф.), кои разъ, помнится, были 
описаны мною довольно обстоятельно любимицѣ нашей Ев
севіи. За всѣмъ тѣмъ власяницу благословляю тебя надѣть 
только на постъ, а тамъ снять ты должна ее.— Спать на полу 
не мѣшаетъ; не менѣе 5 часовъ, а иногда, въ случаѣ сла
бости, и 6 даже— не бойся: на прираженіе помысловъ, или, 
какъ вижу, на козни врага, отвѣчай: «отецъ мнѣ велѣлъ спать 
и я ложусь». Тоже и на смущающія заботы «дочитывать недо
читанное», отвѣчай: «отецъ не велѣлъ мнѣ смущаться, когда 
я, не кончивъ свое правило не по лѣности, должна отдох
нуть, и я не должна смущаться; тѣмъ болѣе, что отецъ за 
меня отвѣчаетъ предъ Господомъ».— Въ церкви можешь при 
молитвѣ вести себя такъ, какъ писала, не увлекаясь мечтами 
за облака: куда намъ далеко забиваться!.. А внутреннюю мо
литву въ томъ видѣ, какъ пишешь, даже одобряю, моля тебя 
чаще и чаще углубляться въ себя и пить сладость отъ по
тока Божія, текущаго тамъ.

Вотъ звонятъ и зовутъ уже въ классъ; а я пишущій, пла
чущій все бы писалъ да плакалъ, бесѣдуя съ тобою, первен
цемъ моимъ, съ ‘Ефремомъ крѣпостію главы моей (Пс. 59, 9)
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слабой... Но дѣлать нечего: 59 человѣкъ ожидаютъ йена. 
Прости, другъ мой, до завтра; а можетъ быть, прибѣгу и 
сегодня, только бы минуточка случилась досужная.

1853 г. іюня 20. Отчитывать Соф., не зная хорошо ея бо
лѣзни и обстоятельствъ, при которыхъ развилась она, не 
могу я рѣшиться; тѣмъ болѣе, что живу въ мірѣ, исполнен
номъ зла, и почти помірски, и не имѣя качествъ въ себѣ 
нужныхъ для екзорциста или заклинателя... Съ другой сто
роны припомнилъ себѣ и то, что говоритъ св. Апостолъ: еда 
вси пророцы, еда вей дарованіе имущъ исцѣленій? (1 Кор. 
12, 29— 30). Мое главное дѣло— сидѣть бы въ темномъ углу 
и горько оплакивать мрачныя пятна души моей, омраченной 
грѣхами.

Прости, мое о Господѣ чадо, и не даваясь въ обманъ врагу, 
возмошй о Господѣ и въ державѣ крѣпости Ею  (Еф. 6 ,10 ), 
коей страшится темная сила ужасно. Христосъ съ тобою и 
сестрами— друзьями твоими да будетъ выну.

1853 г. іюня 22 дня. Сколь ни грустно мнѣ видѣть по
стоянныя почти смуты, по уходѣ моемъ отъ васъ, толки среди 
васъ, съ кѣмъ и сколько именно я посидѣлъ, у кого не доси
дѣлъ и пересидѣлъ, и сколь ни тяжело, ни больно душѣ моей 
бѣдной быть свидѣтелемъ заочнымъ и очнымъ разныхъ сценъ 
безпорядочныхъ, по случаю посѣщенія моего,— при всемъ этомъ 
нимало не теряю я надежды на миръ вашъ, чада мои, семья 
моя, всѣмъ сердцемъ любимая. Много меня успокоиваетъ та 
между прочимъ мысль, что, видя порѣже мена, вы поневолѣ 
не будете смущаться уже, или менѣе станете смущаться, по 
неимѣнію повода къ тому. Пусть и невидящія изъ васъ ви
дятъ, что не своихъ си ищетъ (1 Кор. 10, 24) у васъ мое 
бѣдное сердце и не вашего, а васъ для Христа, Который 
явилъ миръ намъ и миръ завѣщалъ (Іоан. 14, 27) намъ, жи
вущимъ въ мірѣ. При чемъ долженъ вамъ признаться, что
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жертва эта не столь легка для меня, какъ, быть можетъ, 
иной изъ васъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Но 
посудите сами: что же мнѣ дѣлать осталось? Вѣдь Іона про
рокъ велѣлъ же бросить въ море себя, дабы стихло оно бур
ливое, восходящее до небесъ и нисходящее до безднъ. А 
лучше ли я окаянный Іоны? Киньте же меня, родныя мои,—  
киньте съ борта каика вашего, въ коемъ, самъ не знаю какъ, 
лишь ропотъ да мятежъ остается по моемъ уходѣ.

О. Зах. Пет. деньги отдай и остальными распорядись, какъ 
писала. Мысль о смерти при слухахъ о ея выборѣ безъ раз
борчивости и чуть не поголовномъ чрезъ холеру, эта мысль 
и меня занимаетъ, чадо мое Евпр., но не боюсь я ее, утѣ
шая тѣмъ себя,1 что кончивъ малы и злы дни (Быт. 4 7 , 9) 
жизни моей, кончу плату и оброкъ тяжкій грѣху, коимъ 
прогнѣвлялъ Господа, благодѣюіцаго мнѣ окаянному отъ юно
сти и даже до престарѣнія... Сладко думать, что хотя по 
смерти моей изсякнетъ этотъ нечистый токъ желаній, чув
ствованій, словъ и дѣлъ.

Владыка жизни моей и судьбы моей! Призри на немощь 
мою и сокрушеніе сердца моего! Враги мои лютые— грѣхи 
и страсти, какъ львы добычу, терзаютъ меня, сокрушая мои 
кости въ своихъ челюстяхъ, въ теченіе всей жизни моей, 
безъ перемежки, безъ отдыха почти. Дай мнѣ, Всесильный, 
дай, хоть теперь, въ единонадесятый уже часъ опомниться, осво
бодиться отъ нихъ и принести Тебѣ себя въ жертву хвалы 
и благодаренія, въ жертву пріятную Тебѣ! Пусть ангелъ смерти 
возьметъ мою душу изъ тѣла и принесетъ туда, идѣже нѣсть 
болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, гдѣ Ты, источникъ блажен
ства, отрада сердецъ нашихъ! Не входи со мною въ судъ, 
Премилосерде: я не устою на немъ ни ща секунду, ни на 
мигъ. Помилуй мя, яко Давида, по велицѣй милости твоей 
и п ё  множеству щедротъ (Пс. 50 , 1), дарованныхъ мнѣ 
Сыномъ твоимъ, возлюбившимъ меня и предавшимъ Себя по 
мнѣ, блудномъ сынѣ.
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1853 г. 23 ноября. Съ наступающимъ днемъ прежняго ан
гела тебя, чадо мое о Господѣ, поздравляю и отъ души же
лаю, чтобы обручница Христова великомуч. Екатерина тебя, 
какъ себя, обручила и уневѣстила небесному Жениху— Хри
сту. Далъ бы Господь, чтобы сбылось это желаніе, осуще
ствилось это чаяніе сердца моего бѣднаго! Далъ бы Господь 
обрѣсти тебѣ Желаннаго, какъ обрѣла Его Екатерина пре
мудрая. Но ты и обрѣтешь, ес.ли I. Христосъ будетъ для тебя 
путемъ, истиною и  животомъ (Іоан. 14, 6), если будетъ 
Онъ для тебя тѣмъ, чѣмъ быть обѣщалъ для всѣхъ кающихся, 
вѣрующихъ и любящихъ. Согрѣшишь ли, кайся постоянно, 
и вотъ та стезя небошественная, которую оставилъ Онъ всѣмъ 
намъ грѣшнымъ въ удѣлъ. Волнуютъ ли умъ твой сомнѣнія, 
вопросы, взимающіеся на разумъ Божій? Вѣ руй, —  и вотъ 
тебѣ лѣствица, досягающая до небесъ, идя по коей, дойдешь 
до неба. Дѣло ли служенія, труды и подвиги стужаютъ, гне
тутъ, изнуряютъ тебя? Люби: любовь, не ищущая своихъ си 
(1 Кор. 13, 4), подавитъ досады, облегчитъ тяготы, окрылитъ 
желанія, словомъ— невозможное сдѣлаетъ возможнымъ и, буде 
нужно, какъ чудная сила, чудеса сотворитъ. И отъ чего не 
надѣяться тебѣ на успѣхъ этого дѣла? Ты имѣешь сильную 
ходатайницу предъ Господомъ въ лицѣ чтимаго тобою ангела 
твоего прежняго, великом. Екатерины; ея ли молитвѣ не внем
летъ Господь? О, внемлетъ, и вотъ основаніе для убѣжденія 
твоего и моего. Молитеся другъ за друга, яко да исцѣлѣете, 
говоритъ Іаковъ братъ Божій (5, 16). Неужели заповѣдь эта, 
обязательная для живыхъ, теряетъ силу для тѣхъ, кои такъ- 
же, какъ и мы, живы для Господа, Который нѣсть Богъ мерт~ 
выхъ, но Богъ живыхъ (Лук. 20, 38)? Гдѣ праведная Екате
рина?— вѣдь на небѣ, тамъ, гдѣ радость бываетъ о грѣш- 
нггкѣ кающемся: какъ же поэтому не сознавать ей нуждъ 
твоихъ и не сочувствовать твоимъ немощамъ, не посп'йЬпть 
къ тебѣ съ благопотребною помощію? Если ѳиміамъ кадиль
ный въ храмѣ не по землѣ разстилается, а восходитъ горѣ: 
какъ не проникать въ небеса небесъ молитвѣ святыхъ Бо
жіихъ, пришедшихъ туда отъ скорби великія (Аиок. 7, 14)
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и слагающихъ тамъ предъ Агнцемъ закланнымъ отъ сложе
нія міра вѣнцы свои побѣдные? Вѣрно, другъ мой, слово Го
сподне, а оно говоритъ; что 24 старца, изображающіе собою 
всѣхъ святыхъ Божіихъ, держатъ въ рукахъ своихъ чаши 
златыя, полныя ѳиміама, кои и суть молитвы святыхъ (Апок. 
5, 9); что вознесся дымъ ѳиміама съ молитвами святыхъ 
отъ руки  ангела предъ Бога (Апок. 8, 4); что пророкъ Мо
исей преклоняетъ Бога на милость къ Израильтянамъ—ради 
усопшихъ уже Авраама, Исаака и Іакова (Исх. 32, 13). Итакъ 
будемъ молить о предстательствѣ предъ Богомъ св. великомучи- 
ницу и другихъ ангеловъ нашихъ: много можетъ молитва пра- 
веднаго, по слову ап. Іакова, поспѣшествуема (Іак. 5, 16).

1853 г. 30 дек. Письмецо твое, присланное съ Костею, 
сегодня много подняло думъ въ умѣ моемъ и пробудило не 
мало чувствъ въ моемъ сердцѣ, скорбящемъ о неустройствѣ 
жизни по духу. По любви твоей святой ко мнѣ недостойному, 
какъ нарочито гнушающемуся сегодня особенно собою, ты 
смотришь на меня, какъ на вѣрнаго послѣдователя Господа 
пашего I. Христа, какъ на пастыря Церкви Божіей, честно, 
непостыдно правящаго слово истины, и потому могущаго при
нять на рамена свои еще одну изъ агницъ Христовыхъ, стре
мящуюся во дворъ Его овчій. Но не то я, другъ души моей, 
не то я, утѣшеніе сердца моего, горюющаго, изнывающаго и 
точащаго слезы сокрушенія; не то я,, чѣмъ представляетъ 
тебѣ любовь меня, любовь снисходительная, не ищущая сво
ихъ си (1 Кор. 13, 4). Я видѣлъ и съ ужасомъ вижу въ 
себѣ нечистый потокъ мыслей, желаній, чувствъ, какъбы 
стремящійся и затопляющій всѣ начатки духа. Какъ же по
слѣ всего этого, браться мнѣ за дѣло святое, браться руками 
нечистыми за то, что любовь твоя къ доброй С. Ив. мнѣ 
предлагаетъ? Или ты доселѣ не разувѣрилась еще въ томъ 
безсиліи, свидѣтельницею коего вотъ уже лѣтъ около двухъ 
сама ты была? Не мѣдью ли звѣнящею и не кимваломъ ли 
только звяцающимъ во всю эту пору былъ я вамъ? Даже,
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быть можетъ, подавалъ претыканіе ш и  соблазнъ многимъ 
изъ васъ волей-неволей. Сознавая, все это и съ горестію, 
довѣдомою единому Господу, молю тя, чадо Христово, не 
налагать на рамена мои слабыя новаго бремени, иоего не въ 
состояніи, какъ чувствую, понести я, изнемогающій донельзя 
и подъ прежнимъ; тѣмъ болѣе, что и Соф. Ив., знающая 
отчасти меня и бесѣдовавшая со мною не разъ, признаетъ 
вѣроятно меня не по духу для себя; въ противномъ случаѣ, 
какъ ты, сама бы простерла она руки ослабленныя ко мнѣ. 
Съ другой стороны, гдѣ я и какъ могу, еслибы и пожелалъ, 
помогать ей? У себя принимать женъ молодыхъ я боюсь; къ 
ней заѣзжать некогда мнѣ; а писать и нодавно едва ли 
удастся. Вообрази себѣ ,' въ сентябрѣ по сіе число я отвѣ
чалъ волей-неволей на 250 писемъ: шутка ли это при дру
гихъ моихъ занятіяхъ? Нужно и то тебѣ, чадо мое, сказать, 
что не всегда безопасна близость женъ— не дѣвъ къ грѣхо
любивому сердцу моему: отношенія супружескія, тайны брач
наго ложа, иногда служащія искушеніемъ цѣломудрія— од
ного изъ коренныхъ между тѣмъ обѣтовъ монашескихъ, и 
многое другое, о чемъ, и говоритъ не дерзаю тебѣ, но что 
волей-неволей долженъ я выслушивать по обязанности врача 
души, предавшейся моему руководству, все это, при малѣйшемъ 
недостаткѣ бдѣнія, можетъ, какъ камень брошенный сверху, 
упасть и размозжить мою голову. Неужели не жаль тебѣ меня? 
Не боишься ты за меня слабаго?

Прости, дорогая моя, и вспоминай въ молитвахъ своихъ 
святыхъ, крѣпко нуждающагося въ нихъ, отца вашего Гера
сима убогаго.

1853 г. 31 дек. Скоро къ намъ явится, чадо, вѣстникъ 
воли Божіей и судебъ Господнихъ годъ новый; скоро какъ 
ангелъ слетитъ онъ съ небесныхъ высотъ и будетъ писать 
въ своей книгѣ, запечатлѣнной для насъ семью печатями, 
всѣ наши дѣла, слова, помышленія, желанія и чувства сер
дечныя, чтобы явить ихъ въ день онъ предъ всѣмъ разум-
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нымъ твореніемъ, по волѣ Господа силъ. Какъ-то запишетъ 
онъ наши страницы, милое надо? Что-то намъ возвѣститъ 
пророкъ этотъ?! О, еслибы все, что напишетъ онъ, не по
срамило меня окаяннаго! О, еслибы все, что напишетъ онъ, 
содѣйствовало къ написанію именъ чадъ моихъ милыхъ, гдѣ 
бы они ни жили, въ книгу жизни!

Между тѣмъ, годъ отжившій, отгостившій посреди насъ, 
какъ' путникъ скоротечный, спѣшитъ докончить поприще 
свое и погрузиться въ безднѣ вѣчности, и спѣшитъ не одинъ 
погрузиться: онъ несетъ улику на насѣ и доносъ на меня 
многогрѣшнаго правдѣ Божіей. Ни уговорить его, ни под
купить его, ни отнять у него некому того, что подслушано 
имъ, подсмотрѣно, замѣчено незримо отъ насъ. О, еслибы не 
милосердіе, не милостей твоихъ бездны многа, премилосерде, 
преблаже Господи! О, еслибъ не любовь твоя плѣнительная, 
усладительная, вѣчная: теперь же бы палъ я духомъ моимъ 
въ бездну отчаянія, грѣхолюбивый; теперь же бы пилъ изъ 
фіала гнѣва твоего. Слава долготерпѣнію твоему, Чело- 
вѣколюбче!..

Вотъ чѣмъ начинаю бесѣду съ тобою, другъ Евпр., поже
лавши отвѣтить тебѣ на письмецо. Вар. Ст. скажешь, чтобы 
не предпринимала ничего для оправданія своего; даже когда 
вздумала бы и сама мат. игуменья пожурить ее, даже и тогда, 
говорю, пусть скажетъ одно лишь, что «виновата» и «про
ситъ прощенія». Великое счастіе для инока самообвиненіе, 
самоосужденіе: здѣсь зародыши смиренія и залогъ мира не
возмутимаго. Для поддержанія духа слабаго и обузданія сердца 
пылкаго, пусть бы смотрѣла на Іисуса прекроткаго, не от
вращавшаго, по слову пророка, лица своего даже отъ студа 
заплеваній. Какъ послѣдовательница Его, должна она это 
дѣлать непремѣнно.

К о н е ц ъ ,
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(Притч. 17, 17— 28; 18, 1 - 5 ) .

Гл. 17, ст. 17. Братія въ нуждахъ полезни да бу
дутъ, сего бо ради раждаются.

Братья родные— естественные друзья. Друга трудно найти, 
но братъ— готовый другъ съ самаго дѣтства. Поэтому въ слу
чаѣ нуждъ,— т.-е. затруднительныхъ обстоятельствъ,— гораздо 
лучше обращаться къ помощи брата, чѣмъ друга. Другъ не 
обязанъ помогать намъ матеріальными средствами, —  друзей 
соединяетъ одна нравственная связь,— но на родныхъ брать
яхъ лежитъ эта обязанность,— на то они и родные, на то 
они и  раждаются отъ одного отца съ матерью, "чтобы раз
дѣлить съ родителями заботы ихъ о дѣтяхъ, а по смерти ро
дителей замѣнить ихъ въ этихъ заботахъ. «Кто о своихъ, 
особенно о домашнихъ не печется, тотъ отрекся вѣры и 
и хуже невѣрнаго» (1 Тим. 5, 8). Соединяющая братьевъ 
единокровность, даетъ право однимъ братьямъ пользоваться 
услугами другихъ всегда,— особенно въ нуждахъ, и отъ род- 
наго не такъ тяжело принять эти услуги, какъ отъ чужаго. 
И какъ благотворна взаимная другъ другу помощь братьевъ! 
«Братъ отъ брата помогаемъ, яко градъ твердъ и высокъ» 
(Прит. 18, 19), т.-е. положеніе ихъ безопасно, какъ непри
ступная крѣпость.

Ст. 18. Мужъ безуменъ (малоумный) плещетъ и ра
дуется себѣ (о себѣ), явоже (когда) поручаяйся ис- 
поручитъ (ручается за) друга своего, на своихъ же 
устнахъ огнь сокровиществуетъ (собираетъ).

По дружбѣ иной съ цѣлію помочь своему другу въ нуждѣ, бе-
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ретъ на себя посредничество между имъ и заимодавцемъ, даетъ 
честное слово послѣднему уплатить ему долгъ своего друга 
въ случаѣ его неустойки,— ручается за него и радуется, если 
ручательство его принято. Но радость его преждевременна. 
Хорошо, если другъ его, за котораго онъ поручился, ока
жется исправнымъ плательщикомъ и не доведетъ своего по
ручителя до необходимости расплачиваться за него. Въ про
тивномъ случаѣ поручитель въ своихъ устахъ огонъ соби
раетъ Легко произнесть своими устами ручательство, легко 
сказать: даю честное слово за друга моего,— но не всегда 
легко исполнить это слово,— а неисполнившій данное слово, 
своими устами накликалъ на себя бѣду, долженъ испытать 
душевную муку, столь же болѣзненную, какъ еслибы его жгли 
огнемъ. -

Ст. 19. Грѣхолюбецъ радуется сваромъ, а жесто
косердый не усрящетъ благихъ (не найдетъ добра).

Радоваться сварамъ, значитъ находить удовольствіе въ ссо
рахъ,— въ томъ, чтобы заводить ссоры, подбивать къ нимъ 
другихъ, принимать въ нихъ участіе. Грѣхолюбецъ, кото
рому свойственно это преступное удовольствіе, поистинѣ есть 
іжестокосердый человѣкъ; но жестокосердый не шйдетъ до
бра: раздоръ и брань никогда не доведутъ до добра,— они 
раздражаютъ оскорбляемыхъ противъ оскорбляющихъ и под
вергаютъ послѣднихъ оскорбленіямъ не менѣе тяжкимъ, какъ 
и тѣ, какія они сами наносятъ другимъ, •

Ст. 20. Мужъ удобопреложный (измѣнчивый) язы
комъ впадетъ въ влая. Сердце же безумнаго бо
лѣзнь (горе) стяжавшему е (имѣющему его).

Измѣнчивый, своимъ языкомъ, значитъ невѣрный своему 
слову, вѣроломный, также лицемѣрный, хвалящій васъ въ 
глаза, а за глаза порицающій, —  также объ одномъ и томъ- 
же дающій противоположные отзывы, сегодня утверждаетъ 
онъ то, что завтра будетъ отрицать. Такой человѣкъ впа
детъ въ злая, т.-е. въ бѣду. Онъ обыкновенно подвергается 
суровому обличенію за свое двоедушіе, навлекаетъ на себя 
со всѣхъ сторонъ негодованіе и презрѣніе. Обличаемая Пре-
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мудрымъ измѣнчивость языкомъ можетъ происходить не отъ 
злонамѣренности, а только отъ легкомыслія. Легкомысленному 
всего лучше молчать въ сознаніи своего духовнаго убожества; 
но онъ чуждъ этого сознанія и даетъ волю своему языку,—  
что у него на умѣ, то и на языкѣ. Послѣдствія легкомыслен
наго употребленія языка, естественно, причиняютъ горе сердцу 
легкомысленнаго: сердце легкомысленнаго— болѣзнь имѣюгцему 
ею. Онъ, конечно, по своему неразумію, не предвидитъ этой 
болѣзни, этихъ горькихъ для его сердца послѣдствій,— и чѣмъ 
они неожиданнѣе, тѣмъ они горчае для него.

Ст. 21. Не веселится отецъ о сынѣ ненакаэан- 
нѣмъ, сынъ же мудръ веселитъ матерь свою.

Сынъ ненаказанный,— это или совсѣмъ ничему необучен
ный, ни въ чемъ не наставленный по небрежности родите
лей, или не усвоившій себѣ уроковъ мудрости, ему препо
данныхъ. Въ обоихъ случаяхъ онъ ведетъ себя такъ, что по
веденіемъ своимъ только огорчаетъ отца и матерь. Но ничто 
столько не радуетъ ихъ, р ,къ  видѣть въ своемъ сынѣ му
дрость въ соединеніи съ благочестіемъ,—плодъ добраго вос
питанія, даннаго ему родителями (Сл. 10, 1).

Ст. 22. Сердце веселящееся благонмѣтнся тво
ритъ (благопріятствуетъ здоровью), мужу же ПѲчальну 
засышутъ кости.

По тѣсной связи души съ тѣломъ душевное состояніе мо
жетъ быть благопріятно или вредно для здоровья. Благо
душіе, мирное, радостное настроеніе духа благопріятствуетъ 
здоровью и въ случаѣ болѣзни помогаетъ выздоровленію. 
Напротивъ уныніе сугиитъ кости. Уныніе обыкновенно со
единяется съ отвращеніемъ отъ пищи; вслѣдствіе этого мозгъ 
въ костяхъ лишается надлежащаго питанія, отъ чего сила 
тѣлесная ослабѣваетъ.

Ст. 23. Пріемлющему дары неправедно въ нѣд
ра не предуспѣваютъ путіе, нечестивый же укло
няетъ (уклоняется отъ) пути правды.

Идетъ рѣчь о неправедномъ судьѣ. Онъ пріемлемъ подарки 
неправедно, т.-е. даетъ себя подкупать для совершенія не-
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правды, и прячетъ полученные подарки въ пазуху  съ цѣлію 
быть еезамѣчену сторонними свидѣтелями. Но напрасно онъ 
мечтаетъ разжиться путями неправды,— эти пути не предуспѣ
ваютъ, не споспѣшествуютъ его благополучію, —  неправедно 
нажитое непрочно. И видитъ это неправедный судья, но не 
вразумляется, не отстаетъ отъ привычки творить неправду, 
попрежнему уклоняется отъ пут и правды. Причиною тому—  
нечестіе. Онъ Бога не боится, суда Его не страшится и 
подъ вліяніемъ нечестія творить неправду сдѣлалось его по
требностію, обратилось въ непобѣдимую привычку.

Ст. 24. Лице разумно (умно у) мужа премудра, 
они же безумнаго (глупаго) на концахъ земли.

Умъ и глупость отражаются на лицѣ. У человѣка умнаго 
и лице умное, умъ свѣтится въ его глазахъ, взоръ у него 
сосредоточенный. По всему видно, что душа его занята раз
мышленіемъ. Не таковы глаза глупаго: онъ смотритъ раз
сѣянно, глаза его блуждаютъ по сторонамъ,— по всѣмъ кон
цамъ земли; по всему видно, что въ душѣ его царитъ пустота, 
ни о чемъ серьезно онъ не думаетъ, ни на чемъ не оста
навливаетъ надлежащаго вниманія.

Сг. 25. Гнѣвъ отцу сынъ безумный и болѣзнь 
рождшей его.

Отцу и матери свойственно, по самой природѣ, любить 
дѣтей. Но чѣмъ больше они любятъ ихъ, тѣмъ прискорбнѣе 
для нихъ поведеніе глупыхъ, легкомысленныхъ и, по легко
мыслію, порочныхъ дѣтей. Оно возбуждаетъ въ родителяхъ 
негодованіе и боль въ сердцахъ ихъ.

Ст. 26. Тщеты творнтн (вредить) мужу правѳдну 
не добро, ниже преподобно (непристойно) навѣто- 
ватн властѳмъ праведнымъ.

Распространенію пороковъ и беззаконій противодѣйствуютъ 
люди праведные силою нравственною, силою слова и при
мѣра,— начальники справедливые— силою власти, которая за
тѣмъ и существуетъ, чтобы обуздывать зло и защищать граж
данъ отъ злыхъ людей. Въ томъ и другомъ видѣ противо-
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дѣйствіе злу, конечно, непріятно злымъ людямъ: вмѣсто того, 
чтобы смириться и раскаяться, они только злятся на своихъ 
обличителей и судей, стараются вредить имъ своими кознями 
(навѣтами), злоумышляя даже на ихъ жизнь. Такъ посту
пать, безъ сомнѣнія, не добро и  не преподобно,— нечестно.

Ст. 27. Иже щадитъ (остерегается) глаголъ произ
нести жестокъ, разуменъ. Долготерпѣливый же 
мужъ премудръ, лучше ищущаго науки.

Заповѣдуется терпѣніе и самообладаніе въ обращеніи съ 
людьми невѣжественными, грубыми и дерзкими. Трудно удер
жаться отъ тОго, чтобы на ихъ грубыя и невѣжественныя 
выходки тотчасъ же не отвѣчать выраженіемъ негодованія, не 
произнести жестокаго глагола противъ нихъ, съ цѣлію обуз
дать ихъ. Но увлекаться въ семъ случаѣ порывами негодова
нія было бы неблагоразумно. Мужъ благоразумный не отка
зывается отъ обличенія и вразумленія людей грубыхъ и дерз
кихъ, но въ тоже время онъ долготерпѣливъ. Онъ умѣетъ 
вб-время смолчать и дожидается благопріятнаго случая для 
вразумленія ихъ, имѣнно когда и самъ будетъ спокоенъ и въ 
пихъ замѣтитъ нѣкоторые признаки пріемлемости къ его 
словамъ. Поступая такъ, онъ поступаетъ лучгие ищугцаго 
науки, лучше того, кто, въ порывѣ негодованія, спѣшитъ 
проучить невѣжду и дерзкаго. Кто дѣйствуетъ съ такою по
спѣшностію, тотъ только озлобить невѣжду и грубіяна, дастъ 
ему поводъ къ новымъ дерзостямъ, да и себя еще пуще раз
строитъ,— и слѣдственно ни ему, ни себѣ не принесетъ пользы.

Ст. 28. Несмысленному, вопросившему о мудро
сти, мудрость вмѣнится. Нѣма же кто себе тво
ритъ, в08мнится разуменъ быти.

Похваляется скромпость въ словѣ и молчаливость. Скром
ность въ словѣ есть такое достоинство, что если несмыслен- 
ный, вмѣсто того, чтобы развязно говорить, чего хорошенько 
не понимаетъ, смиренно будетъ просить у мудрыхъ вразум
ленія, то за самое это прошеніе сочтутъ его мудрымъ. Равно 
и молчаливость сочтутъ за признакъ разумности, если мол-
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чаливый, сознавая свое духовное убожество, будетъ нѣма себе 
творити, т.-е. тщательно будетъ хранить свои уста, чтобы не 
сказать глупости, и только будетъ прислушиваться къ умнымъ 
рѣчамъ.

Гл. 18, ст. 1. Вины (предлоговъ) ищетъ мужъ ХОТЯ 
отлучитися отъ друговъ, на всякое же время по
носимъ будетъ.

Случается, что иной завелъ себѣ друзей. Сначала онъ жи
ветъ съ ними душа въ душу, но затѣмъ мало-по-малу охла
дѣваетъ къ нимъ и рѣшается прекратить связь съ ними. Но 
какъ это сдѣлать? Сказать имъ прямо, что онъ не чувствуетъ 
прежняго расположенія къ нимъ и за грѣхъ почитаетъ счи
тать своими друзьями тѣхъ, которые ему надоѣли, —  онъ 
не рѣшается изъ опасенія или огорчить ихъ, или себя 
уронить въ ихъ глазахъ,— и начинаетъ хитрить предъ ними, 
придумывать разные предлоги для оправданія своего неже
ланія продолжать съ ними дружбу. Этотъ недостатокъ пря
моты и откровенности навлекаетъ на него съ ихъ стороны 
справедливое негодованіе,— они дѣлаются его врагами и во 
всякое время поносятъ его, не за то, что оказался невѣрнымъ 
другомъ, а за его нечестность при разставаніи съ ними, за 
тѣ несправедливые предлоги, какіе онъ придумывалъ, чтобы 
отдѣлаться отъ нихъ.

Сг. 2. Не требуетъ премудрости мужъ скудо
уменъ, зане паче водится безуміемъ.

Люди скудоумные не всегда сознаютъ свое скудоуміе и 
пренебрегаютъ совѣтами и руководствомъ людей мудрыхъ, въ 
увѣренности, что они лучше всякаго понимаютъ, какъ устро
ить свое положеніе, какъ поступить въ томъ или другомъ 
случаѣ. Но на самомъ дѣлѣ они ничего не понимаютъ и  во
дятся безуміемъ, —  т.-е. слѣдуютъ крайне невѣжественному 
образу мыслей и оттого впадаютъ въ непоправимыя ошибки.

Ст. 3. Бгда пріидетъ нечестивый во глубйну 
золъ, не радитъ: находитъ же (за то приходитъ) ему 
безчестіе и поношеніе.

Нечестивый, дошедши до крайней степени нечестія, пера-
23ЧАСТЬ II.
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дитъ о своемъ нравственномъ состояніи, не заботится о воз
вращеніи на путь истины или потому, что совѣсть заглу
шена въ немъ привычкою къ грѣхамъ и перестала обличать 
его, или но отчаянію въ милосердіи Божіемъ. Положеніе его 
поистинѣ самое жалкое, тѣмъ паче, что оно навлекаетъ на 
него безчестіе и укоризны со стороны ближнихъ. Но при
шедшій въ глубину золъ, конечно, нерадитъ о семъ безчестіи: 
онъ не дорожитъ своею честію, не старается заслужить доб
рое мнѣніе о немъ ближнихъ.

Ст. 4. Вода глубока слово въ сердцѣ мужа, рѣка ясе 
иэскачущая и источникъ жизни.

Похваляется рѣчь мудраго мужа. Прежде чѣмъ она будетъ 
произнесена, она слагается въ глубинѣ души его и въ этомъ от
ношеніи походитъ на глубокую воду,—на воду, глубоко скры
вающуюся въ нѣдрахъ земли. Это рѣчь обдуманная въ про
тивоположность словамъ легкомысленнымъ, слетающимъ съ 
языка опрометчиво, безъ предварительнаго размышленія. Да
лѣе, рѣчь мудраго обильна,— обилуетъ не столько словами, 
сколько назидательными мыслями и чувствами, и въ этомъ 
отношеніи похожа на рѣку, питаемую неистощимыми родни
ками и никогда не изсякающую. Наконецъ, рѣчь мудраго 
животворна,— она такъже благотворно дѣйствуетъ на душу 
слушающаго, какъ благотворна для тѣла ключевая вода (ис
точникъ жизни), утоляющая жажду, освѣжающая и укрѣп
ляющая человѣка, утомленнаго и ослабѣвшаго отъ зноя и тя
желой работы.

Ст. 5. Чудитися (дивиться) лицу нечестиваго не доб- 
рр, ниже преподобно уклоняти (отклонять) правед
ное (правду) на судѣ.

Внушается судьямъ безпристрастіе въ произведеніи суда и 
произнесеніи судебнаго приговора. Если предстанетъ на судъ 
человѣкъ нечестивый и беззаконный, но вмѣстѣ богатый и 
знатный, то судьи не должны дивиться его лгщу,—т.-е. не 
должны подобострастно смотрѣть на него, поражаясь блес
комъ его богатства и знатности. Не добро и  не преподобно,
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т.-е. безчестно поступили бы судьи, еслибы, ослѣпляемые 
этимъ блескомъ, стали склоняться въ пользу явно виноватаго 
подсудимаго съ нарушеніемъ справедливости. Судъ долженъ 
быть для всѣхъ, для богатыхъ и бѣдныхъ, для знатныхъ и 
незнатныхъ, равенъ. Приговоръ судебный долженъ имѣть въ 
основаніи не внѣшнее положеніе подсудимаго, а его ви
новность или невиновность въ преступленій, подлежащемъ 
суду.

Карелія изъ книги Притчей въ понедѣльникъ шестой сед
мицы Великаго поста. (Иритч. » .  к -з» ).

Гл. 19, ст. 16. Иже хранитъ заповѣди, соблюдаетъ 
свою душу, а нерадяй о своихъ путехъ по
гибнетъ.

Храненіе заповѣдей Божіихъ, данныхъ чрезъ Моисея, есть 
необходимое условіе для сохраненія своей души,— своей жи
зни, не только отъ вѣчной погибели, но и отъ временныхъ 
бѣдъ и напастей. Самъ Господь, когда давалъ заповѣди, по
ощрялъ къ исполненію ихъ обѣтованіями временныхъ благъ. 
Итакъ будь вѣренъ закону Божію, и Господь будетъ вѣренъ 
въ своихъ обѣтованіяхъ. Но горе тому, кто нерадгтъ о своихъ 
путяхъ ,— не ходитъ указанными ему въ заповѣдяхъ путями 
благочестія и добродѣтели, уклоняется отъ нихъ въ сторону! 
Онъ погибнетъ, —  и въ здѣшней жизни навлечетъ на себя 
гнѣвъ Божій, кончитъ свою жизнь среди бѣдъ и напастей, 
и въ будущей ждетъ его вѣчная погибель (Слич. Прит. 16 ,17).

Ст. 17. Милуяй нища взаимъ даетъ Богови, по 
даянію же его воздастся ему.

Что дается нищему, то дается безвозвратно. Но передъ 
Господомъ Богомъ это даяніе не пропадаетъ. На дѣла мило-

23*



348 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

сердія къ бѣднымъ Господь взираетъ, какъ на одолженіе Ему 
самому, и рано или поздно, непремѣнно воздастъ милосер
дому за его даянія великими дарами своей благости. Такъ 
Господь < избавитъ его въ день лютъ, сохранитъ и ублажитъ 
его на земли» (Пс. 40, 1, 2), благословитъ его такимъ обиліемъ 
земныхъ благъ, что сколько бы онъ ни раздавалъ бѣднымъ, 
у него всегда будетъ избытокъ: дающаго рука не оску
дѣетъ.

Ст. 18. Наказуй сына твоего, тако бо будетъ 
благонадеженъ, въ досажденіе же не вземлися (не 
вдавайся) душею твоею.

Дѣло воспитанія (наказанія) есть самое трудное дѣло; но 
какъ бы оно ни было трудно, родители худо для себя и для 
дѣтей поступили бы, еслибы стали уклоняться отъ него, пред
оставивъ дѣтямъ рости на всей ихъ волѣ. Только отъ вос
питаннаго сына родители могутъ ожидать добра, —  пользы 
для него и утѣшенія для себя (тако бо благонадеженъ бу
детъ) .— При воспитаніи дѣтей необходима строгость,— про
ступки дѣтей не должны быть оставляемы безъ наказанія; 
но строгость не должна переходить въ жестокость. Она не 
менѣе вредна дѣтямъ, какъ и излишняя снисходительность. 
Посему при наказаніи дѣтей въ досажденіе не вдавайся ду
шею твоею,— наказывай, но наказывай съ дущею спокойною, 
безъ раздраженія, злобы. Злоба (досажденіе) можетъ только 
озлоблять наказываемыхъ. —  Подобное внушаетъ родителямъ 
Апостолъ: отцы, не раздражайте чадъ своихъ (Еф. 6, 4),

Ст. 19. Злоуменъ мужъ много отщетнтся (потер
питъ великій ущербъ). Аще же губитель (развратитель) 
есть, н душу свою приложитъ (положитъ).

Злоумный—тоже, что злонравный. Онъ ни съ кѣмъ не 
уживается, всѣхъ отталкиваетъ отъ себя и потому въ житей
скихъ дѣлахъ терпитъ великій ущербъ. Но этого мало, ему 
грозитъ уголовная отвѣтственность и смертная казнь, если 
онъ развратитъ кого своими пагубными внушеніями и сгубитъ 
его нравственно и физически.
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Ст. 20. Слушай сыне отца твоего наказанія (на
ставленія), да мудръ будеши въ послѣдняя твоя
(въ Старости).

Наставленія отеческія, воспринятыя въ юности, не забы
ваются и служатъ спасительнымъ руководствомъ до старости. 
Мудрость, свойственная старцамъ, бываетъ плодомъ смирен
наго послушанія этимъ наставленіямъ въ раннюю пору жи
зни. Но пренебреженіе ихъ въ юности отзывается и въ ста
рости тѣмъ, что иной доживетъ до ста лѣтъ, а ума не на
живетъ, й въ преклонныхъ лѣтахъ поражаетъ юношескимъ 
легкомысліемъ.

Ст. 21. Многи мысли въ сердцѣ мужа, совѣтъ же 
Господень во вѣкъ пребываетъ.

Замысламъ человѣческимъ противополагается совѣтъ Божій. 
Забота о благоустроеніи жизни духовной и дѣлъ житейскихъ 
пораждаетъ въ сердцѣ человѣка множество замысловъ,— но 
не всегда они бываютъ устойчивы и непреложны*— одни смѣня
ются другими, отчасти по ограниченности человѣческаго ума, 
отчасти по независящимъ отъ насъ обстоятельствамъ. Часто 
прекрасно обдуманный планъ дѣйствій, при встрѣчѣ съ не
предвидѣннымъ препятствіемъ, разрушается. Но ничего по
добнаго нельзя сказать о Богѣ. Совѣтъ Его во вѣкъ пребы
ваетъ: чему быть Онъ опредѣлилъ, то неизмѣнно,— никакія 
препятствія не могутъ измѣнить Его рѣшеній. <Не яко че
ловѣкъ Богъ колеблется, ниже яко сынъ человѣческій измѣ
няется» (Числ. 23, 19). Онъ не измѣняется въ своихъ запо
вѣдяхъ, въ своихъ обѣтованіяхъ и угрозахъ.

Ст. 22. Плодъ мужеви милостыня. Лучше же 
нищъ праведенъ, нежели богатъ лживъ.

Плодъ милостыня мужу. Для человѣка, творящаго мило
стыню, она плодотворна потому, что не остается безъ воз
даянія отъ Бога, о чемъ уже упомянуто въ 17 стихѣ этой 
пареміи. Но творить милостыню могутъ только имущіе. Не
имущіе, нищ іе , не должны безпокоиться тѣмъ, что'лишены 
возможности угодить Господу дѣлами вещественнаго благо-
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творенія, что имъ нечего давать другимъ, ибо сами живутъ 
подаяніями. Нищій можетъ угождатъ не дѣлами благотворе
нія, а праведностію, ревностію къ исполненію доступныхъ 
ему дѣлъ благочестія и добродѣлели. Нищій праведникъ луч
ше богатаго лживаго,— такого богатаго, который подъ раз
ными лживыми предлогами отказывается отъ дѣлъ милосер
дія, напримѣръ, увѣряетъ, что онъ не такъ богатъ, чтобы 
могъ сорить деньги, давать всякому просителю,— или что онъ 
уже довольно прежде благотворилъ и т. п.

Ст. 23. Страхъ Господень въ животъ мужеви, а 
безстрашный водворится на мѣстѣхъ, идѣже не 
наблюдается разумъ.

Этотъ довольно трудный для разумѣнія стихъ можетъ быть, 
по правилу взаимнаго восполненія полустишій, изложенъ такъ: 
Страхъ Господень есть начало мудрости (разума), которая 
служитъ человѣку въ животъ, т.-е. ведетъ человѣка къ жи
зни правильной и благополучной, —  удаляя его отъ мѣстъ, 
гдѣ не наблюдается разумъ,— т.-е. отъ близкаго общенія съ 
людьми, чуждыми мудрости и благочестія. Общеніе съ такими 
людьми и обитаніе среди нихъ свойственно только безстраш
ному, т.-е. не имѣющему страха Божія и проистекающей 
изъ него мудрости, и потому не можетъ быть благотворно для
ЖИЗНИ»

Ст. 24, Скрываяй въ нѣдрѣхъ руцѣ свои непра
ведно ниже ко у стомъ своимъ принесетъ я.

Идетъ рѣчь о лѣнивомъ. Вмѣсто того, чтобы кормиться 
трудами рукъ своихъ, онъ ничего не дѣлаетъ своими руками 
и только прячетъ, свои руки въ.пазуху, поступая въ этомъ 
случаѣ неправедно,— нечестно, ибо имѣя возможность и обя
занность трудиться, онъ живетъ на чужой счетъ, пользуется 
плодами чужихъ трудовъ, обременяетъ собою другихъ, тре
буя отъ нихъ пропитанія, ничѣмъ незаслуженнаго имъ. Но 
не все же жить на чужой счетъ. Придетъ пора, что и дру
гіе, видя его праздность и нс желая потворствовать его 
тунеядству, станутъ отказывать ему въ пропитаніи,— онъ до-
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ведетъ себя до того, что ему нечего будетъ положить въ 
ротъ. Онъ не принимался своими руками за трудъ,— не при
метъ ими и пищи: ниже ко устомъ своимъ принесетъ я 
(руки).

Ст. 25. Губителю раны пріемлющу безумный (не
разумный)і коварнѣе {умнѣе) будетъ. Аще обличавши 
мужа разумна, уразумѣетъ чувство {вѣдѣніе).

Губитель, —  тоже чтб развратитель, своими нечестивыми 
рѣчами и своимъ примѣромъ ' растлѣвающій знакомыхъ, па
губно дѣйствующій на ихъ умы и сердца. Если не для обу
зданія таковыхъ людей, то, по крайней мѣрѣ, для противо
дѣйствія ихъ пагубному вліянію на общество, для прекраще
нія идущей отъ нихъ заразы, полезно употреблять бичи, под
вергать ихъ тѣлесному наказанію (ранамъ). Въ отношеніи 
къ нимъ такая строгость, пожалуй, не окажется полезною, 
не исправитъ ихъ,— за то другимъ неповадно будетъ.^ Опас
ность увлеченія пагубнымъ вліяніемъ грозитъ преимущественно 
Неразумнымъ, недалекимъ по умственному развитію людямъ, ко
торые не способны умомъ своимъ понять вредъ пагубныхъ рѣ
чей. Словесныхъ внушеній и обличеній они, пожалуй, не 
примутъ. Но неразумный, хотя не злой человѣкъ, коварнѣе, 
умнѣе будетъ, удержится отъ увлеченія рѣчами губителя, 
когда увидитъ, какъ строго поступаютъ съ послѣднимъ. Видно, 
онъ заслуживаетъ этого, подумаетъ неразумный, и побоится вхо
дить въ общеніе съ губителями. Что же касается до мужа 
разумнаго,— человѣка мало-мальски смыслящаго, то, въ слу
чаѣ угрожающей ему опасности увлечься пагубными внуше
ніями, для него достаточно выслушать только словесныя об
личенія, чтобы онъ уразумѣлъ чувство, чтобы разумѣніемъ 
своимъ достигъ вѣдѣнія истины и противоположной ей лжи, 
разсѣеваемой губителями и возненавидѣлъ эту ложь.
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Паремія изъ книги Притчей во вторникъ шестой седмицы 
Великаго поста. (При™, я, з-Я).

Гл. 21, ст. 3. Сынѳ, творити праведная н истин- 
ствовати угодно Богу паче, нежели кровь жертвъ.

Твореніе правды и истины относится къ обязанностямъ въ 
отношеніи къ ближнимъ; принесеніе кровавыхъ жертвъ— къ 
обязанностямъ въ отношеніи къ Богу, къ дѣламъ благоче
стія или богопочтенія въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. Тѣ и другія 
обязанности предписаны саМимъ Господомъ, какъ условія бо
гоугожденія, и имѣютъ между собою необходимую связь, такъ 
что усердіе къ дѣламъ благочестія можетъ быть угодно Го
споду только въ соединеніи съ дѣлами справедливости и чест
ности въ .отношеніи къ ближнимъ. Господу Богу даже прі
ятнѣе правда 'И честность, чѣмъ множество жертвъ, если 
жертвы приносятся съ опущеніемъ обязанностей въ отноше- 
шеніи къ ближнимъ. Что М и множество жертвъ вашихъ, 
говоритъ Господь въ обличеніе' обижающимъ ближнихъ: на 
учитеся добро творити, взыщите суда, избавите обидимто, 
судите сиру и оправдите вдовицу (Иса. 1, 11. 17). Какъ 
самъ Господь справедливъ и милостивъ, такъ Онъ хощетъ, 
чтобы и люди были справедливы и милостивы къ ближнимъ; 
въ противномъ случаѣ Ему не только неугодны многочислен
ныя и дорогія жертвоприношенія, но еще возбуждаютъ въ 
Немъ негодованіе (—  13. 14).

Ст. 4. Велемудрый во укоривнѣ дерзосердъ, свѣ
тило же нечестивыхъ грѣси.

Дается понятіе о тяжести грѣха высокоумія. Высокоумный 
съ высоты своего мнимаго величія презрительно смотритъ 
на ближнихъ и свое презрѣніе къ нимъ изливаетъ въ наг
лыхъ (дерзосердъ) укоризнахъ. Онъ такъ ослѣпленъ сознані
емъ своего достоинства, что въ другихъ отрицаетъ и попи
раетъ всякое достоинство. Иного отношенія къ ближнимъ
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нельзя ожидать отъ высокоумныхъ. Высокоуміе свойственно 
только нечестивымъ, Бога не боящимся; но для нечестивыхъ 
грѣхи служатъ свѣтильникомъ. Они услаждаются своими 
грѣхами, какъ свѣтомъ, и при этомъ свѣтѣ всякій человѣкъ, 
какъ бы онъ ни былъ добръ и уменъ, какъ бы ни было вы
соко его общественное положеніе и заслуги обществу, ка
жется для нихъ достойнымъ презрѣнія.

Ст. 5. ПОМЫШЛѲНІЯ тщаливаго (прилежнаго) во (о) 
изобиліи, н всякъ нерадивый въ лишеніи (тер
питъ лишеніе).

Этотъ стихъ относится къ хозяйству. Прилежный или тру
долюбивый человѣкъ не терпитъ лишенія или скудости, потому 
что онъ помышляетъ о изобиліи, заботится не объ удовлетво* 
реніи только текущихъ нуждъ, но и о томъ, чтобы въ случаѣ, 
напримѣръ, неурожая, у него оставались запасы на будущее 
время. Нерадивый же ни о чемъ не заботится, даже о по
крытіи текущихъ нуждъ, и потому всегда терпитъ скудость.

Ст. 6. Драаяіі,(пріобрѣтающій) сокровища ЯЗЫКОМЪ 
ЛЖИВЫМЪ суетная ГОНИТЪ (гоняется за суетою и впа
даетъ) въ сѣти смертныя.

Собирающіе сокровища языкомъ лживымъ прибѣгаютъ къ 
разнымъ видамъ лжи,—напримѣръ, злонамѣренно объявляютъ 
себя несостоятельными должниками, дурной товаръ продаютъ 
за дорогую цѣну, увѣряя въ его доброкачественности, вовле
каютъ неосторожныхъ въ предпріятія,. обѣщающія, по ихъ 
словамъ, большія выгоды, и деньги, полученныя отъ легко
вѣрныхъ, обращаютъ въ свою пользу,— собираютъ деньги на 
благотворительныя дѣла, на самомъ же дѣлѣ въ свою пользу 
и т. под. Прибѣгающіе къ лжи и обману для обогащенія 
себя надѣются найти въ богатствѣ счастіе; но богатство, 
даже честнымъ путемъ нажитое, счастія не даетъ,— оно, какъ 
и всѣ земныя блага, есть суета, скоропреходяще, тлѣнно и 
потому гоняющіеся за богатствомъ, гоняются за суетою. Что 
же касается до пріобрѣтающихъ богатство лживымъ языкомъ,—  
то въ погонѣ за земными сокровищами они не только гоня-
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ются за суетою, но и впадаютъ въ сѣти смертныя,—запу
тываются въ своихъ безчестныхъ предпріятіяхъ, какъ птицы 
въ сѣтяхъ,— навлекаютъ на себя мщеніе отъ людей, обману
тыхъ ими, и отъ судебной власти. Положеніе ихъ поистинѣ 
есть сѣть смертная, т.-е. крайне бѣдственное, подобно, на
примѣръ, бѣдствію отъ саранчи, которое Фараонъ называетъ 
смертію, прося Моисея и Аарона помолиться Господу о пре
кращеніи этого бѣдствія (Исх. 11, 17).

Ст. 7. Всегубительствб (погибель) на нечестивыя 
устремляется, не хотятъ бо творити праведная.

Нечестіе обыкновенно соединяется съ неправдами въ от
ношеніи къ людямъ, съ разными обидами имъ. Житья на 
свѣтѣ отъ нечестивыхъ нѣтъ людямъ честнымъ. Но дѣлая 
зло ближнимъ, нечестивые не должны обольщать себя надеж
дою ненаказанное™: по суду правды Божіей на нихъ всегу
бительство устремляется,— съ стремительностію бури гнѣвъ 
Божій настигнетъ ихъ п опрокинетъ зданіе ихъ благополучія.

Ст. 8. Къ стропотнымъ стропотныя пути посы
лаетъ Богъ, чиста бо и права дѣла Его.

Люди стропотные,—т.-е. коварные и криводушные,—из
бираютъ для достиженія своихъ цѣлей стропотные пути, т.-е. 
употребляютъ разныя коварства, для нихъ же вредныя. Господь 
посылаетъ имъ эти пути,— т.-е. попускаетъ имъ идти этими 
путями,— путями коварства, и уловляетъ ихъ на этихъ путяхъ: 
пути ихъ оказываются коварными (стропотными) въ томъ 
смыслѣ, что коварно обманываютъ идущихъ ими,—послѣдніе 
встрѣчаютъ на нихъ неожиданныя для нихъ препятствія къ 
достиженію ихъ злыхъ цѣлей. Промыслъ Божій не допускаетъ 
торжествовать имъ, ибо дѣла Божіи чисты и правы. Гос
подь уловляетъ коварныхъ въ коварствѣ ихъ, запинаетъ ихъ 
стопы для того, чтобы всякъ видѣлъ, что Онъ не потвор
ствуетъ нечестивымъ, что все, совершаемое и допускаемое 
Имъ въ мірѣ и человѣческой жизни, совершается и допу
скается согласно съ Его святостію (чистотою) и правдою. 
Убѣждёніё въ этой истинѣ, въ истинѣ правосудія Божія, воз-
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дающаго каждому по дѣламъ, выражаетъ псалмопѣвецъ, когда 
исповѣдуетъ Господу: Ты, Господи, съ преподобнымъ препо
добенъ будеши, т.-е. поступишь съ нимъ соотвѣтственно его 
святости и непорочности, —  и со строптивымъ разврати- 
гиися, т.-е. съ непокорнымъ Тебѣ поступишь вопреки ему, 
низпровергнешь всѣ его злые замыслы (Пс. 17, 26. 27).

Ст. 9. Лучше жить во углѣ непокровенномъ (подъ 
открытымъ небомъ), нежели въ повапленныхъ съ не
правдою палатахъ и ВЪ храминѣ общей.

Хорошо жить въ разукрашенныхъ (повапленныхъ), велико
лѣпныхъ палатахъ, хорошо имѣть домъ просторный и помѣ
стительный для своей семьи и домочадцевъ (общую храмину)] 
во непростительно эти удобства пріобрѣтать путями неправды. 
Лучше отказаться отъ всякой мысли о такомъ пріобрѣтеніи, 
лучше вести жизнь безпріютную, привитать гдѣ-нибудь подъ 
открытымъ небомъ, и терпѣть здѣсь холодъ, зной, вѣтеръ, 
быть подъ дождемъ, чѣмъ жить въ палатахъ, нажитыхъ не
правдою, чѣмъ жить среди богатой обстановки, въ общемъ 
для всей семьи помѣщеніи. —  Общая мысль стиха такая: 
лучше житъ въ крайней бѣдности честно, чѣмъ быть бога
тымъ, но безчестнымъ.

Ст. Ю. Душа нечестиваго не помилуется ни отъ 
единаго отъ человѣкъ.

Нечестивые бываютъ, вмѣстѣ немилосерды къ ближнимъ, не 
сочувствуютъ и не помогаютъ имъ въ нуждахъ и бѣдствіяхъ. 
Но кто немилостивъ къ ближнимъ, къ тому и они немило
стивы. Если нечестивый самъ будетъ въ нуждѣ и бѣдствіи, 
то ни въ комъ не встрѣтитъ состраданія и помощи.

Ст. п. Тщету пріемлющу невоздержному {когда 
терпитъ ущербъ необузданный), коварнѣйшій будетъ не
злобивый, разумѣваяй же мудрый нріиметъ ра
зумъ {вѣдѣніе).

Когда необузданный, дерзко попирающій законы Божій и 
человѣческіе, потерпитъ ущербъ, —понесетъ заслуженное имъ 
лишеніе чести и собственности,— это наказаніе, пожалуй, нс
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вразумитъ, не исправитъ его, но оно не останется безъ пло
да для другихъ. Незлобивый, простодушный, легко поддаю
щійся дурному вліянію, обману со стороны злонамѣренныхъ 
гіюдей, глядя на примѣръ наказанія, постигающаго ихъ, сдѣ
лается коварнѣе, т.-е. умнѣе и осторожнѣе, изъ опасенія по
терпѣть тоже наказаніе, если будетъ идти путями ихъ. Но 
и для мудраго не безполезно быть свидѣтелемъ наказанія не
обузданныхъ людей. Онъ пріиметъ вгьдѣніе, —  приметъ къ 
свѣдѣнію этотъ примѣръ для утвержденія себя въ правилахъ 
мудрости и добродѣтели (Под. см. въ предыдущей паре
міи, 19, 19).

Ст. 12. Равумѣваѳтъ праведный сердца нечести
выхъ н уничтожаетъ (ни во что ставитъ) нечести
выхъ во ялыхъ (за зло).

Праведный,— честный и добродѣтельный мужъ,— не увле
чется подобострастіемъ къ нечестивымъ, видя, какъ послѣд
ніе успѣшно ведутъ свои житейскія дѣла. Онъ очень хорошо 
понимаетъ сердца нечестивыхъ,— знаетъ, что сердца ихъ ли
шены мира и благодушія, терзаются угрызеніями совѣсти, 
злобою и недовольствомъ на все и на всѣхъ,—знаетъ, что при 
внѣшнемъ благосостояніи, они несчастны по внутреннему 
состоянію, по душевному настроенію, и потому ни во что 
ставитъ нечестивыхъ,— презираетъ ихъ внѣшнее положеніе, 
за зло,— въ виду внутренняго, отравляющаго всѣ ихъ удоволь
ствія зла.

Ст. 13. Иже затыкаетъ у т еса  свои, еже не по- 
сдушати немощнаго, н той призоветъ и не бу
детъ послушаяй егчо.

Горе жестокосердому, который не только не помогаетъ 
немощному, находящемуся въ безпомощномъ состояніи по 
старости, по болѣзни, по нечаянному, постигшему его бѣд
ствію,— но и слышать не хочетъ его вопля о помощи, заты
каетъ отъ него свой слухъ. За жестокосердіе постигнетъ его 
сугубое наказаніе, —  вопервыхъ, онъ самъ дойдетъ до бѣд
ственнаго положенія, которое заставятъ его призывать ближ-
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нихъ на помощь; вовторыхъ, и его вопля никто не будетъ 
слушать,— къ нему такъже равнодушно отнесутся люди, какъ 
онъ самъ относился къ нимъ. Какъ онъ поступалъ съ дру
гими, такъ и съ нимъ будутъ поступать.

Ст. 14. Даяніе тайно (подарокъ тайный) отвращаетъ 
гнѣвы, щадяй же даровъ (кто скупится на подарки), 
воздвигаетъ ярость крѣпкую.

Обличается взяточничество судей. Отъ подсудимаго они 
принимаютъ подарки, но принимаютъ тайно, изъ опасенія 
прослыть подкупными судьями, и за эти подарки, какъ бы 
ни было возмутительно преступленіе подсудимаго, они готовы 
вмѣсто строгаго приговора произнести снисходительный, вмѣ
сто гнѣва являютъ милость. А кто скупится на подарки для 
подкупа корыстолюбивыхъ судей, тотъ не жди отъ нихъ по
щады, къ тому они немилосерды и жестоки.

Ст. 15. Веселіе праведныхъ творнти судъ (соблю
дать правосудіе), преподобный же нечистъ у зло
дѣевъ.

Рѣчь все о судьяхъ. Добросовѣстные (праведные)  судьи 
находятъ удовольствіе въ томъ, чтобы оправдать невиннаго, 
защитить его отъ обидъ и притѣсненій со стороны враговъ. 
Равно радуетъ ихъ то, если имъ удастся уличить злодѣя и 
отнять у него возможность продолжать вредить ближнимъ,—  
ихъ чести, собственности, жизни. Къ сожалѣнію, злодѣи не 
унимаются. Они всегда стараются себя обѣлить предъ судомъ, 
а невиннаго, или преподобнаго, неукоризненнаго во всѣхъ 
отношеніяхъ, жалующагося на нихъ, выставляютъ предъ су
домъ нечистымъ,— кругомъ виноватымъ.

Ст. іс. Мужъ заблуждаяй отъ пути правды въ 
сонмищи исполиновъ почіетъ.

Исполитми  назывались допотопные великаны, съ огром
нымъ ростомъ соединявшіе необыкновенную богатырскую силу, 
которую они употребляли на порабощеніе и угнетеніе сла
быхъ. ПЬступая со всѣми самоуправно, они презирали за
коны Божескіе и человѣческіе (Быт. 5, 4). Но за то, что они
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безнаказанно злодѣйствовали при жизни, постигла ихъ стро
гая кара Божія по смерти. Они получили достойное воздая
ніе въ царствѣ мертвыхъ, гдѣ они томятся безъ надежды 
облегченія ихъ мучительной участи. Въ ихъ сонмищѣ почіетъ, 
т.-е. раздѣлить одинаковую съ ними участь, мужъ, сбив
шійся съ пути правды,— т.-е. всякій, подражающій древнимъ 
исполинамъ дѣлами неправды, — обидами и притѣсненіями 
ближняго.

Ст. 17. Мужъ бываетъ скуденъ, когда любитъ весе
ліе, любящій же вино и елей не обогатится (не
разбогатгъетъ).

Идетъ рѣчь о вредѣ невоздержной и роскошной жизни. 
Кто любитъ проводить время въ пирахъ и на ірхъ услаж
дать себя винопитіемъ и душистыми мастями (елеемъ), кото
рыми намащались пирующіе, — тотъ не разбогатѣетъ, самъ 
ли онъ устрояетъ эти пиршества, или бываетъ на нихъ въ 
числѣ гостей. Въ первомъ случаѣ онъ расточаетъ свое иму
щество, во второмъ губитъ время въ праздности, слѣдствіемъ 
которой обыкновенно бываетъ обнищаніе.

Ст. 18. Отребіе же {выкупъ за) праведнику без- 
законникъ.

Бѣдствіе, грозящее праведному, Господь отвращаетъ отъ 
него тѣмъ, что оно падаетъ на голову беззаконнаго, который 
въ такомъ случаѣ служитъ выкупомъ, какъбы очистительною 
жертвою (тсЕсріхаѲарр.а) за праведника. Случается иногда, что 
беззаконный попадаетъ въ яму, которую копалъ праведному 
(Подобное см. гл. 11, ст. 8).

Ст. 19. Лучше жити въ землѣ пустѣ, неже жити 
съ женою сварливою и гнѣвливою.

Неудобно жить въ пустынѣ и въ ней подвергаться опас
ности отъ звѣрей, разбойниковъ, томиться отъ жажды, отъ 
зноя. Но еще хуже жить подъ одною кровлею съ женою 
сварливою и сердитою. Живущему въ пустынѣ скорѣе можно 
привыкнуть къ неудобствамъ ея и даже избавиться отъ нихъ 
перемѣною мѣста; но куда убѣжишь отъ жены, съ которою



ПАРЕМІИ ИЗЪ КНИГИ ПРИТЧЕЙ. 359

волей-неволей приходится съ глазу на глазъ жить въ одномъ 
домѣ и постоянно слышать отъ нея брань, а если и убѣ
жишь, то на короткое только время?

Ст. 20. Сокровище вожделѣнно почіетъ во устѣхъ 
мудраго, безумніи же мужи пожираютъ е (погло
щаютъ его).

Подъ вожделѣннымъ сокровищемъ, судя по тому употреб
ленію его, о какомъ говорится въ этомъ стихѣ, должно раз
умѣть лакомое кушанье. Сокровищемъ оно называется здѣсь 
по дороговизнѣ его. Мудрость и глупость (безуміе) сказы
ваются въ самомъ способѣ употребленія пищи и питія. Му
дрому свойственно неспѣшно вкушать пищу и питіе: онъ сна
чала держитъ вкушаемое въ устахъ,— разжевываетъ его, если 
это твердая пища, согрѣваетъ, чтобы не пропустить въ же
лудокъ слишкомъ холодное, наслаждается тонкимъ вкусомъ 
его. Ничего такого не дѣлаетъ глупый: онъ съ жадностію 
набрасывается на лакомые куски и напитки и проглатываетъ 
ихъ поспѣшно, не держа ихъ во рту для оцѣнки ихъ вкуса 
или для приготовленія ихъ къ безопасному и полезному при
нятію въ желудокъ.

Ст. 21. Путь правды и милостыни (милосердія) об- 
ращетъ животъ и славу.

Идти путемъ правды и милосердія, т.-е. ревновать о томъ, 
чтобы быть праведнымъ предъ Богомъ и Его закономъ, предъ 
людьми и своею совѣстію, и оказывать милосердіе къ ближ
нимъ въ ихъ нуждахъ и бѣдствіяхъ, не разбирая добрыхъ и 
злыхъ,— это есть долгъ, который мы должны исполнять без
корыстно, не. помышляя о воздаяніи за это. Но Господь не 
лишаетъ воздаянія исполнителей этого долга. Путъ правды и  
милосердія обрящетъ животъ,— т.-е. ходящіе этимъ путемъ 
награждены будутъ отъ Бога долгоденствіемъ, благоденствіемъ 
и безопасностію (животъ), также славою, — уваженіемъ 
и почетомъ отъ людей и вѣчнымъ блаженствомъ.

Прот. В . Нечаевъ.



ДВА ПИСЬМА МОСВ. МИТРОП. ФИЛАРЕТА

къ московскому военному генералъ~губернстору князю Д. В .
Голицыну.

I.

Сіятельнѣйшій князь, милостивый государь! Отношеніемъ 
отъ 21 сентября, № 4.204, в. с— во требовали: приказать 
по духовному вѣдомству, чтобы недоимка поземельная и квар
тирная, показанная въ приложенной вѣдомости, была вне
сена въ непродолжительномъ времени.

По справкѣ въ Консисторіи оказалось, что поземельный 
сборъ наложенъ на мѣста духовнаго вѣдомства положеніемъ 
комитета о усиленіи городскихъ доходовъ, Высочайше утвер
жденнымъ въ 21 день марта 1816 года; а именнымъ Высо
чайшимъ указомъ, даннымъ Сенату въ 17 день апрѣля 1821 
года, паки сложенъ съ оныхъ.

На семъ основаніи предписалъ я Консисторіи подтвердить 
показаннымъ въ вѣдомости мѣстамъ и лицамъ духовнаго 
епархіальнаго вѣдомства, чтобы положенную узаконеніемъ 
21 марта 1816 года повинность по день новаго вышеприве
деннаго узаконенія, исполнили въ непродолжительномъ вре
мени на точномъ основаніи сихъ узаконеній.

Чтб касается до мѣстъ и лицъ инаго вѣдомства, помѣ
щенныхъ въ присланной отъ в. с— ва вѣдомости, въ отно
шеніи къ нимъ поручилъ я Консисторіи исполнить ея мнѣ
ніе слѣдующее:

1) Поелику въ помянутой вѣдомости помѣщены и такія 
лица, которыя не принадлежатъ духовному вѣдомству, а 
именно: графиня Толстая, генералъ-майоръ Дурасовъ, вѣчно- 
цеховой Вагинъ и солдатъ Матвѣевъ, которые отъ платежа 
недоимки отзываются тѣмъ только, что домы ихъ имѣются 
на церковной землѣ, —  а почему они занимаютъ церковную 
землю, того не объяснено, то сообщить въ Московскую Управу 
Благочинія, дабы оная благоволила отъ прописанныхъ вла-
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дѣльцевъ церковной земли отобрать свѣдѣнія, почему они 
имѣютъ домы свои на церковной землѣ, и оныя, съ засви
дѣтельствованными копіями съ контрактовъ, если имѣютъ, 
доставить въ оную. 2) Какъ въ вышеозначенной же вѣдо
мости показаны лавки Воскресенскаго и Заикояоспасскаго 
монастырей; то отрепортовать о семъ Московской Святѣй
шаго Правительствующаго Синода Конторѣ, въ вѣдѣніи коей 
находятся помянутыя мѣста.

Наконецъ, чтб касается въ особенности до недоимки, по
казанной на Хамовническомъ подворьѣ Чудова монастыря 
2.645 рублей 6 1 У2 копѣйки; по справкѣ оказалось слѣдую
щее: 28 октября прошедшаго 1821' года намѣстникъ Чудова 
монастыря съ б^атіею представили полицейское объявленіе 
по Хамовнической части, которымъ требуется недоимки на 
Хамовническомъ подворьѣ 2147 руб. 5 коп., а не 2645 р. 
6 1 1/, копѣйки. Въ Высочайше утвержденномъ 1816 года 
положеніи о доходахъ сказано: должны остаться свободными 
отъ -ежегоднаго платежа поземельныхъ денегъ тѣ монастыр
скія и архіерейскія подворья, кои занимаются по службѣ 
живущими: а подворье Хамовническое и занимается штатны
ми служителями Чудова монастыря, отправляющими въ немъ 
разныя низшія службы. Въ контрактѣ на 1816, 1817, 1818  
и 1819 годы съ московскимъ мѣщаниномъ Петромъ Свѣш- 
никовымъ о землѣ хамовническаго подворья, въ 6 пунктѣ 
между прочимъ постановлено: что касается до полицейскихъ 
и прочихъ казенныхъ повинностей, ежели оныя востребуют- 
ся, все оное исполнять содержателю земли Свѣшникову. Въ 
таковомъ же контрактѣ на 1820 и 1821 годы съ крестья
нами волоколамской округи, деревни Городка, Трифономъ 
Стефановымъ и подольской округи, деревни Прудшцъ, Пав
ломъ Абрамовымъ въ 7 пунктѣ постановлено: имъ содержа
телямъ исправлять повинность поземельную. На семъ осно
ваніи Консисторія отъ 17 ноября 1821 года сообщила Гу
бернскому правленію, дабы благоволено было дать знать Го
родской Думѣ, что Чудову монастырю платить вышеозначен
ной повинности не слѣдуетъ.

Находя сіе мнѣніе Консисторіи основаннымъ на узаконе
ніи и на законныхъ контрактахъ, долгомъ поставляю я и 
нынѣ покорнѣйше просить в. с— во приказать, кому слѣду
етъ, по силѣ вышеприведеннаго узаконенія и двухъ контрак
товъ, съ которыхъ прилагаю при семъ засвидѣтельствован
ные списки, поземельной недоимки на Хамовническомъ под-

24ЧАСТЬ II.
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ворьѣ и землѣ Чудова монастыря не числить, а обратить 
поземельное взысканіе на тѣхъ, на комъ оно лежитъ ио 
силѣ контрактовъ.

Присланную отъ в. с— тва вѣдомость о недоимкахъ, сог
ласно съ вашимъ, милостивый государь, отношеніемъ при 
семъ возвращая, съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію 
имѣю честь быть и проч.

1 ноября 1823.

II.

Сіятельнѣйшій князь, милостивый государь! Отношеніемъ 
отъ 29 минувшаго октября (1824 г.), № 4821, в. с— тво 
изволили требовать отъ меня увѣдомленія, на кого именно 
должно обратить взысканіе поземельной недоимки, на Хамов
ническомъ подворьѣ числящейся, отъ платежа коей мѣща
нинъ Свѣшниковъ уклоняется, представляя, что онъ содер
жателемъ подворья никогда не былъ, а содержалъ и нынѣ 
содержитъ по контракту землю.

Дѣло сіе объясняется объясненіемъ имени и мѣстности 
подворья. Такъ называемое Хамовническое подворье Чудова 
монастыря, есть монастырскій домъ съ принадлежащею къ 
нему землею. Нѣтъ сомнѣнія, что поземельная недоимка 
числится на всемъ подворьѣ, то-ёсть на землѣ, застроенной 
домомъ подворья, и на землѣ принадлежащей къ сему дому; 
и слѣдственно часть числящейся недоимки относится соб
ственно къ дому подворья, а часть къ землѣ, принадлежа
щей къ сему дому. По разности обстоятельствъ, о каждой 
изъ сихъ частей должно сказать особо.

Что касается до той части недоимки, которая падаетъ на 
землю занимаемую домомъ подворья, по справкѣ въ Конси
сторіи оказалось, что еще въ 1821 году, ноября отъ 17, 
№ 5512, дано знать изъ Консисторіи Губернскому правле
нію, что прописанной повинности платить Чудовъ монастырь 
не обязанъ, потому что домъ подворья занимался и зани
мается штатными служителями Чудова монастыря, исправ
ляющими въ немъ разныя низшія должности. А по Высо
чайше утвержденному 1816 года положенію, таковыя мѣста 
въ поземельную повинность и вводить не слѣдовало; ибо въ 
семъ положеніи сказано: должны остаться свободными отъ 
ежегоднаго платежа поземельныхъ денегъ тѣ монастырскія и 
архіерейскія подворья, кои занимаются по службѣ живущими.



ПИСЬМА МОСК. МИТРОП. ФИЛАРЕТА. 363

Что же касается до той части недоимки, которая падаетъ 
на землю принадлежащую подворью: о сей также вышеупо
мянутымъ сообщеніемъ Консисторіи дано знать Губернскому- 
правленію, что каѳедральный монастырь платить оную не 
обязанъ, а обязаны содержатели той земли— московскій мѣ
щанинъ Петръ Свѣшниковъ и крестьяне волоколамской ок
руги, деревни Городка, Трифонъ Стефановъ и подольской 
округи, деревни Прудищъ, Павелъ Абрамовъ, по силѣ кон
трактовъ, съ которыхъ копіи къ в. с— ву отъ меня препро
вождены отъ 1 ноября 1823 года, № 368.

Теперь слѣдуетъ разобрать отводъ одного изъ содержате
лей, именно Свѣшникова, кто онъ содержателемъ подворья 
не былъ, и почему такъ названъ въ копіи съ контракта, 
ему неизвѣстно. Въ контрактѣ сказано сими точно словами: 
взялъ я, Свѣшниковъ, въ свое содержаніе принадлежащій 
оному дому и монастырю подворье, огородъ. И далѣе въ 
первомъ пунктѣ: состоящую кругомъ онаго подворья камен
ную ограду, къ паденію склонную, исправить мнѣ, Свѣшни- 
кову и пр. Изъ сихъ словъ и сдѣланнаго выше описанія 
мѣстности подворья, в. с— тво изволите усмотрѣть, что 
Свѣшниковъ содержалъ землю, принадлежащую подворью, 
находящуюся въ оградѣ подворья, словомъ— составляющую въ 
гражданскомъ отношеніи одну мѣстность съ подворьемъ, и слѣд
ственно ту, на которой лежитъ часть поземельной недоимки, 
числящейся вообще на подворьѣ.

Изъ сего открывается, что вопросъ, на кого именно долж
но обратить взысканіе поземельной недоимки на Хамовниче
скомъ подворьѣ, долженъ рѣшиться слѣдующимъ образомъ:

Недоимку на той части земли, которая находится подъ 
домомъ подворья, надлежитъ сложить, какъ числящуюся не 
по силѣ закона, чтб выше изъяснено.

Недоимку на той, несравненно большей части земли, ко
торую содержали Свѣшниковъ, Стефановъ и Абрамовъ, на 
которой между прочимъ есть и строеніе, Свѣшникову при
надлежащее, должно обратить на нихъ всѣхъ, по разсчету, 
по силѣ контрактовъ.

Отвѣтственность за умедленіе уплаты поземельныхъ де
негъ должна пасть частію также и на содержателей по 
контрактамъ, частію же не должна, думаю, остаться- безъ 
отвѣтственности самая Дума, умедлившая требованіемъ.

За симъ да будетъ позволено каѳедральному монастырю 
остаться въ упованіи на справедливое и благосклонное вни-
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маніе в. с—ва къ изъясненнымъ обстоятельствамъ, ограж
дающимъ монастырь силою законовъ и контрактовъ, тогда 
какъ изъ представленной въ Синодальную контору копіи съ 
отношенія в. с—ва къ Новоспасскому настоятелю отъ 4 ав
густа 1824, № 3463, извѣстно мнѣ, что вы, милостивый го
сударь, благоволили предписать городской Думѣ поземельную 
недоимку съ земель Новоспасскаго монастыря и штатныхъ 
служителей сложить, и болѣе не числить.

Съ глубокимъ почтеніемъ и совершенною преданностію, 
имѣю честь быть и пр.

16 января 1825.
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1840, сент. 4. <Въ дѣлѣ семъ видно слѣдующее: 1) новый 
староста церковный (кол. сек. Ивановъ) избранъ установлен
нымъ порядкомъ и утвержденъ еще въ прошедшемъ году, но 
церкви по описи до сихъ поръ не принялъ, по уклоненію 
прежняго старосты отъ сдачи, отъ чего по церкви (Тихвин
ской въ Сущевѣ) могутъ произойти затрудненія и запутанно
сти. 2) Что выборъ происходилъ не въ присутствіи прежняго 
старосты, сіе у выбора достоинства не отнимаетъ, тѣмъ паче, 
что прежній староста къ выбору былъ приглашенъ, какъ объ
яснился священникъ. 3) Бывшій староста (купецъ II. И. Г лин
скій) ничего не требуетъ болѣе, какъ того, чтобы сдача была 
при прихожанахъ, чему и священникъ не прекословитъ и 
прекословившимъ себя не признаетъ. Посему учинить слѣду
ющее: 1) Сдачу церкви произвесть немедленно при прихожа
нахъ, или при нѣкоторыхъ лицахъ, которымъ они довѣрятъ 
быть при томъ. 2) Какъ долговременная служба прежняго 
старосты заслуживаетъ уваженія, то Консисторіи, сдѣлавъ о 
ней справку, по дѣламъ представить. 3) Трехсвятительскому 
протоіерею (члену Консисторіи) обратить вниманіе, чтобы 
не было впредь по сему дѣлу такой медленности, какая до
пущена отъ 22 февраля до 23 августа».
. Окт. 17. <По наводимому сомнѣнію на единогласіе и до

стоинство выбора поручить Троицкому, что на Арбатѣ, про
тоіерею пригласить всѣхъ прихожанъ въ церковь и объявивъ 
жалобу нижеподписавшихся на неприглашеніе ихъ къ выбору
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въ церковные старосты, стараться расположить ихъ къ еди
ногласію въ подтвержденіи прежняго или въ произведеніи но
ваго выбора. Что по сему окажется, Консисторіи разсмотрѣть 
и съ мнѣніемъ представить >.

Нояб. 19. «Утверждается» (опредѣленіе Консисторіи о на
значеніи старостою церковнымъ купца Глинскаго, едино
гласно всѣми .избраннаго).

1850, іюля 18. «Что производится слѣдствіе (о похищеніи 
неизвѣстно кѣмъ изъ церкви св. Іоанна Ѣоина, на Калуж
ской улицгъ, денегъ 50 р . сер.) полиціею,' изъ дѣла не видно, 
а видно, что церковный староста (купецъ И. Ѳ. Позднѣевъ) 
просилъ полицію не производить слѣдствія. Поелику похище
ніе произошло безъ разлома, и потому подозрѣніе въ похи
щеніи и вина оплошности падаетъ на членовъ причта, кото
рые въ семъ отвѣтствуютъ своему начальству, пока дойдетъ 
дѣло до свѣтскаго суда: то предписано изслѣдовать, и пред
писывается немедленно спросить порознь всѣхъ членовъ 
причта, у кого, въ указанные церковнымъ старостою дни 
(4— 10 іюня) были ключи, (у  священника), кто ходилъ съ 
ними отпирать и запирать церковь (пономарь, кромѣ 7 іюня), 
не оставался ли кто изъ причта одинъ въ церкви, не подо
зрѣваютъ ли кого по прежнимъ замѣчаніямъ о поведеніи не 
благонравномъ или неправдивомъ; и что покажутъ, предста
вить, дабы по тому, что откроется, можно было принять не
отлагательныя мѣры къ приведенію церкви въ безопасность 
отъ подобнаго случая».

Іюля 31. «Похищеніе произведено безъ внѣшняго разлома; 
слѣдственно подозрѣніе падаетъ на тѣхъ, которые имѣютъ 
отъ церкви ключи, и въ нее входятъ безъ постороннихъ. 
Священикъ обращаетъ сіе подозрѣніе на дьячка, потому что 
сей 7 іюня преждевременно вошелъ въ церковь и оставался 
въ ней одинъ »). Дьячекъ говоритъ, что вошли *въ церковь 
вмѣстѣ съ пономаремъ; но пономарь показываетъ, что дья-

а) Дьячекъ К. П—въ, объявивъ семейству моему, что меня съ по
спѣшностію требуютъ для пріобщенія больной, вмѣсто того, чтобы 
идти за мною въ Пріютъ (Маріинскій дѣтскій, гдѣ находился въ то 
время священникъ по обязанности законоучителя), взялъ ключи, от
перъ церковь и оставался въ ней одинъ, примѣтно, минутъ 25, за 
мною же послалъ церковнаго сторожа. Впрочемъ по приходѣ моемъ 
въ церковь, съ нимъ былъ уже и пономарь...“ Показаніе священника.



366 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

чекъ отперъ церковь одинъ и находился въ ней около полу
часа одинъ. Чрезъ сіе подозрѣніе на дьячка получаетъ новую 
силу. Священникъ показываетъ (о немъ), что 8 дня пришелъ 
къ вечернѣ нетрезвымъ; послѣ вечерни отлучился безъ спроса; 
9 дня ни къ утрени, ни къ литургіи, ни къ вечерни ни яв
лялся. Отлучки послѣ вечерни безъ спроса дьячекъ не отри
цаетъ; а въ небытіи 9 дня въ церкви извиняется неубѣди
тельно болѣзнію, которой ничѣмъ не доказываетъ и которой 
въ свое время не объявилъ. Вѣдомость показываетъ, что дья
чекъ Константинъ Протопоповъ былъ штрафованъ поклонами 
за нетрезвость, грубые поступки и своевольную отлучку. О 
поведеніи его за 1848 годъ дано слѣдующее свидѣтельство: 
мало одобряется, но терпимъ по надеждѣ исправленія. По 
всѣмъ симъ обстоятельствамъ учинить слѣдующее: 1) дьячка 
Протопопова, по поведенію и по подозрѣнію въ настоящемъ 
мѣстѣ нетерпимаго, удалить отъ онаго. 2) Консисторіи дѣло 
разсмотрѣть по надлежащему и, постанова опредѣленіе, 
представить».

Дьячекъ исключенъ изъ духовнаго званія.

1848, авг. 21. <Изъ дѣла видно слѣдующее: 1) .священ
никъ (Волоколамскаго уѣзда, села Р.) И— ій признался про
тивъ доноса, что 4 іюля (въ воскресенье), приступивъ къ со
вершенію проскомидіи, прекратилъ оную и литургіи не-со
вершилъ. 2) Доносители (причетники) говорятъ, что это 
было по его нетрезвости, а онъ, что отъ болѣзни холеры, 
отъ которой у него дергало всѣ нервы, что продолжалось съ 
Петрова дня. Сіе неосновательное оправданіе обращается въ 
подкрѣпленіе доноса. Выраженіе: дергало всѣ нервы, пред
ставляетъ догадочное изображеніе припадка, а не опытное 
ощущеніе. Притомъ если сіе продолжалось съ Петрова дня 
и не препятствовало священнику дѣйствовать и начать про
скомидію: почему было не продолжать службы? Рвоты же, 
которая есть истинный припадокъ холеры, священникъ не 
имѣлъ, и даже о наклонности къ ней въ сіе время не упо
минаетъ. 3) Священникъ признается, что прекратилъ слу
женіе по совѣту товарища'— священника (тогоже села) 
П— на. Но товарищу не было иной причины совѣтовать, какъ 
примѣчаемая нетрезвость. Еслибы священникъ И— ій чув
ствовалъ себя не въ силахъ служить по болѣзни, то оста
вилъ бы служеніе но сему, и не сталъ бы ожидать совѣта.
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4) Священникъ И— ій признался, что когда священникъ 
П—нъ во время Часовъ сталъ пріобщать прихожанъ (многіе 
говѣли въ холерное время) запасными св. Дарами то онъ, 
И —ій, вышелъ изъ алтаря на средину церкви и также сталъ 
пріобщать. Но какъ причащеніе никогда не бываетъ среди 
церкви, то сіе обстоятельство показываетъ, что священникъ 
дѣйствовалъ безпорядочно, худо помня себя отъ нетрезвости. 
Притомъ сіе ' обстоятельство показываетъ, что онъ не былъ 
въ сіе время боленъ холерою, какъ сказалъ прежде; а сіе 
опять приводитъ къ заключенію, что оставилъ службу по 
уличенію его въ нетрезвости причетниками и священникомъ 
П— мъ. 5) Въ оправданіе священникъ показалъ, что молебны 
служить (4 іюля въ домахъ крестьянъ) отказался по опасенію 
отъ заразы; а доносители говорятъ, что это по нетрезвости. 
Посему священникъ непремѣнно виноватъ или въ нетрезво
сти, или въ неисполненіи своей обязанности по малодушному 
опасенію заразы, чтб не можетъ быть оставлено безъ взы
сканія, ибо вело бы къ тому, чтобы больные умирали безъ 
напутствія и умершіе оставались безъ погребенія. 6) Діаконъ 
И— нъ показалъ, что священникъ И— ій 3 дня іюля совер
шалъ литургію, какъ кажется, съ похмѣлья, и сомнѣвается 
о семъ потому только, какъ могъ священникъ въ такомъ 
видѣ приступить къ великому таинству; и что 4 дня при
шелъ онъ къ утрени въ такомъ же видѣ; что священникъ 
И— ій имѣлъ трясеніе рукъ; и что не совсѣмъ охотно со
гласился оставить служеніе по совѣту священника П— на. 
7) Священникъ (И-—ій) оправдываясь, говоритъ, что въ де
ревнѣ В—хъ служилъ (на открытомъ воздухѣ) два молебна 
безъ причетниковъ, за нетрезвостію обоихъ; а свидѣтель Се
меновъ (крестьянинъ) говоритъ, что причетники нетрезвы не 
были. 8) Слѣдователь сдѣлалъ важное опущеніе, не обратя 
вниманія на разныя обстоятельства, которыхъ объясненія тре
буетъ теперь Консисторія; особенно на то, дѣйствительно ли 
было такое количество запасныхъ св. Даровъ, которое бы 
достаточно было для пріобщенія 150 человѣкъ, и когда ими 
сталъ пріобщать священникъ П— нъ, откуда еще могъ взять 
ихъ священникъ И— ій (запасныхъ Даровъ не малое количе
ство заготовлено было въ Великій четвергъ). Изъ всѣхъ сихъ 
обстоятельствъ дѣла видно, что священникъ И— ій не Мо
жетъ въ настоящее время получить разрѣшенія въ священ- 
нослуженіи (по важности доноса запрегценъ въ іюлѣ до 
усмотрѣнія по дгьлу). А между тѣмъ прихожане объявля-
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ютъ потребность особенно по настоящему времени имѣть и 
другаго священника дѣйствительно служащаго. Изъ справки 
видно, что священникъ И—ій въ поведеніи одобряется неполно. 
Посему учинить слѣдующее: 1) запрещеннаго священника 
И—го удалить отъ настоящаго мѣста, опредѣлить до даль
нѣйшаго по дѣлу разсмотрѣнія на причетническое и отдать 
подъ особый надзоръ благочиннаго и мѣстнаго священника, 
съ донесеніемъ о его поведеніи ежемѣсячно. 2) Производив
шему слѣдствіе ( градскому) протоіерею С— ву изъявить не
удовольствіе начальства за важныя опущенія по важному дѣлу, 
на которое резолюціею 10 іюля предписано ему было обра
тить строгое вниманіе. 3) Консисторіи дополнить слѣдствіе 
потребными обстоятельствами, особенно въ отношеніи къ об
ращенію со святынею, не распространяя онаго безъ нужды, 
что при замѣчаемой въ нѣкоторыхъ показаніяхъ неискрен
ности не обѣщаетъ много. 4) Слѣдствія протоіерею Воло
коламскому и сужденія Духовному правленію не поручать, а 
сдѣлать дополненіе слѣдствія чрезъ благочиннаго, и опредѣ
леніе постановить въ Консисторіи. 5) Предъ взятіемъ пока
заній сдѣлать причту увѣщаніе, чтобы' убоялись Бога и въ 
дѣлѣ, касающемся святыни таинства, съ особеннымъ внима
ніемъ объявляли чистую истину, какая кому извѣстна».

Примѣчаніе. Священникъ II—нъ оказался по сему дѣлу 
виновнымъ въ томъ, что сталъ пріобщать прихожанъ, не давъ 
имъ выслушать чтеніе Часовъ. Вмѣсто того, чтобы приготов
ленный при совершеніи священникомъ И—мъ проскомидіи 
Агнецъ сохранить и употребить для совершенія литургіи въ 
слѣдующій день, священникъ П—нъ велѣлъ пономарю упо
требить оный Агнецъ вмѣсто антидора для причастниковъ.

1845, окт. 30. Какъ изъ дѣла открылось, что Бобровскій 
дьячекъ употребилъ во зло церковную печать, приложивъ ее 
къ подложному акту (составилъ фальшивое свидѣтельство 
для испрошены себѣ пособія по случаю пожара), то по 
долгу предосторожности предписать всѣмъ протоіереямъ и 
священникамъ соборовъ и церквей, чтобы они тщательно 
хранили церковныя печати, подъ опасеніемъ возложенія на 
нихъ отвѣтственности, если не тщательно хранимая церков
ная печать кѣмъ-либо взята будетъ и употреблена проти
возаконно.

Сообщ. Архим. Григорій.



АВТОБІОГРАФІЯ

ПЛАТОНА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО.

Въ ризницѣ Троицкой Сергіевой лавры хранится біографія 
митрополита Платона, составленная имъ самимъ и писанная имъ 
собственноручно. Она помѣщается въ двухъ рукописяхъ подъ 
№№ 121 и 122. Первая рукопись въ четвертку, вторая въ 
листъ. Платонъ самъ не успѣлъ окончить своей біографіи и 
поручилъ это сдѣлать своему намѣстнику въ Лаврѣ, архиман
дриту Виѳанскаго монастыря Самуилу Запольскому-Платонову, 
который продолжалъ біографію съ 1810 года и котораго ра
бота пересмотрѣна и исправлена Платономъ. Въ первой ру
кописи біографія доведена до 1799 года, затѣмъ слѣдуетъ 
статья, писанная также Платономъ, подъ заглавіемъ: «Харак
теръ митрополита Платона тѣлесный и душевный».

Обѣ рукописи, заключающія въ себѣ автобіографію Пла
тона, поступили въ Лавру въ 1834 гбду отъ митрополита 
Филарета, который получилъ ихъ отъ Павла, епископа ко- 
стр'бмскаго при слѣдующемъ письмѣ:

«Высокопреосвященнѣйшій владыко! Милостивѣйшій архи
пастырь и отецъ! О. протоіерей Голубинскій извѣстилъ меня, 
что вашему Высокопреосвященству благоугодно имѣть подлин
ную рукопись о жизни покойнаго митрополита Платона. За 
особенное счастіе поставляю препроводитъ къ вашему Высо
копреосвященству столь драгоцѣнную рукопись въ томъ са
момъ видѣ, въ какомъ получилъ оную отъ преосвященнѣй
шаго Самуилаа). Давно слышу отъ родственниковъ, живу
щихъ близь Лавры, что великое бываетъ- стеченіе народа чко 
гробу въ Бозѣ почивающаго митрополита Платона и что по-

а) Бывшаго костромскимъ епископомъ предъ Павломъ.
ЧАСТЬ II. 25
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лучаются отъ онаго исцѣленія. О, какъ бы отрадно было ви
дѣть подробнѣйшее и обстоятельнѣйшее жизнеописаніе толь 
незабвеннаго пастыря!—Всесмиренно поручая себя высокому 
покровительству вашему, съ душевнымъ высокопочитаніемъ и 
сыновнею преданностію имѣю долгъ и счастіе быть вашего 
Святѣйшества нижайціій послушникъ и усерднѣйшій богомо
лецъ Павелъ, епископъ костромскій» 6> 22 іюля 1834 г.

Страннымъ представляется высказанное въ 1834 году пре
освященнымъ Павломъ желаніе видѣть подробнѣйшее жиз
неописаніе м. Платона, когда въ 1831 году И. М. Сне- 
гиревъ издалъ полную его біографію, воспользовавшись и 
автобіографіею Платона, «которой списокъ доставилъ ему архі
епископъ тобольскій Евгеній Казанцевъ, служившій въ Троиц
кой и Виѳанркой семинаріяхъ при Платонѣ и часто проводив
шій съ нимъ время. Автобіографія Платона напечатана М. П. 
Погодинымъ въ «Москвитянинѣ» 1849 года, но не вся, а 
только до 1799 года; въ концѣ Погодинъ дѣлаетъ замѣчаніе: 
< въ рукописи, мнѣ доставшейся, слишкомъ ветхой и нечи
стой, такъ что многія мѣста долженъ былъ я исключить не 
разобравъ, помѣщено слѣдующее примѣчаніе: «жизнеописаніе 
митрополита Платона до сихъ поръ писано съ тетради, прав- 
ленной по мѣстамъ его рукою. Замѣчаніе о характерѣ Пла
тона и мысли его писаны съ такой же правленой имъ тет
ради. А слѣдующая часть жизнеописанія до 1810 года въ 
подлинникѣ писана рукою м. Платона и сохранилась въ чер- 
невомъ видѣ. Остальная часть написана неизвѣстно кѣмъ. 
Настоящій списокъ сдѣланъ съ черневыхъ листовъ, приложен
ныхъ къ жизнеописанію, составленному самимъ Платономъ». 
Эти части будутъ напечатаны уже въ слѣдующемъ 1850 г. 
Но этого обѣщанія Погодинъ не исполнилъ.

Въ полномъ видѣ автобіографія Платона явилась въ печати 
уже въ 1856 году во второмъ изданіи Снегиревскаго жизне
описанія Платона, но и тутъ въ описаніи съ 1799 года, ко
торое продолжается во второй рукописи, встрѣчается доволь
ное количество ошибокъ, частію отъ писца с т е к а , частію 
типографскихъ.

б) Павелъ Подлипскій— ученикъ Троицкой семипаріи при Платонѣ, 
потомъ воспитанникъ Петербургской Академіи, по принятіи мона
шества учитель и аатѣмъ ректоръ Владимірской семинаріи; съ 1830 г. 
епископъ костромскій, потомъ черниговскій архіепископъ. Скончался 
въ 1861 году на покоѣ въ Переглавскомъ Даниловѣ монастырѣ.
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Такъ какъ Погодинское изданіе не полно и такъ какъ 
Снегиревское изданіе сдѣлалось библіографическою рѣдкостію, 
то пересмотрѣвъ внимательно подлинный лаврскій экземпляръ 
автобіографіи Платона, предлагаю ее въ исправленномъ спи
скѣ читателямъ, какъ сочиненіе весьма занимательное и на
зидательное.

Прот. Сергій Смирновъ.

Родился 1737 года іюня 29 дня,— дня, посвященнаго празд
нованію первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла, при 
самомъ восходѣ солнечномъ, и въ самый тотъ часъ, когда 
отецъ его, по должности цвоей причетнической, ударилъ въ 
колоколъ къ утренней службѣ, и услышавъ въ ту же минуту} 
что родился ему сей сынъ, оставивъ звонъ, потекъ отъ радо
сти узрѣть родившагося. Сіе другіе услышавъ, то-есть что 
начался звонъ и вдругъ пересталъ, удивились, и узнавъ тому 
причину, сорадовались обрадованному отцу; а можетъ быть, 
что-либо изъ того и заключили. Но, по крайней мѣрѣ, Петръ 
(ибо онъ, яко родившійся въ день празднуемыхъ Петра и 
Павла, Петромъ, по желанію отцовскому, наименованъ), а 
послѣ Платонъ, что онъ родился въ день великихъ Церкви 
учителей и проповѣдниковъ, что при самомъ восходѣ возсіяв
шаго солнца, что при звонѣ, созывающемъ всѣхъ христіанъ 
на службу Божію и что Послѣ онъ удостоился быть и учи
телемъ Церкви, и проповѣдникомъ Евангелія, и пастыремъ 
Христова стада, съ нѣкоторыми противъ другихъ отличными 
обстоятельствами, чрезъ всю жизнь свою почиталъ сіе осо
бенно счастливымъ и благодатнымъ судебъ Божіихъ предзна
менованіемъ. А что притомъ отецъ его, услышавъ о его рож
деніи, оставилъ звонъ и потекъ къ родившемуся, о семъ раз
суждая часто, Платонъ уподоблялъ таковый случай отроковицѣ 
Роди, въ Дѣяніяхъ упомицаемой (12 ,13 ), которая, услышавъ 
у вратъ стояща апостола Петра, не отверзла дверей отъ ра
дости, но притекши въ домъ, возвѣстила о прибытіи его.
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Родился же Петръ въ селѣ Чаіпниковѣ, которое отстоитъ 
отъ Москвы на 40 верстъ, на большой Петербургской дорогѣ, 
отъ отца Георгія, который тогда былъ въ селѣ томъ при 
церкви причетникомъ, а  послѣ въ другомъ селѣ, въ Елин
скомъ уѣздѣ, Глуховѣ, священникомъ, и отъ матери Татіаны.

Отецъ Платона, Георгій былъ свойства горячаго, но про
стосердечнаго и откровеннаго; лести незнающій и отвраща
ющійся оной; также не корыстолюбивъ; особливо низкимъ 
образомъ корысть пріобрѣтать почиталъ себѣ противнымъ и 
въ другихъ предосудительнымъ. А мать Татіана, бывъ бла
горазумна и разсудительна, была горяча къ дѣтямъ и о доб
ромъ ихъ воспитаніи и опрятномъ содержаніи весьма пеклася; 
наипаче, бывъ сама набожна и благочестива, и дѣтей прі- 
обучать богомолію и страху Божію первымъ долгомъ почи
тала. Была домостроительная хозяйка и щадила малое дома 
содержаніе, чтобъ ничего не издержать на что-либо излиш
нее. Чрезъ что, хотя домъ былъ и нс богатый, однако ни 
въ чемъ нужномъ, что до пищи, питія и одѣянія, не скуд
ный; почему и дѣтей своихъ въ лучшей содержала опрятно
сти, нежели другіе, содержаніемъ бывд. богатѣе. Нравовъ 
была благородныхъ, не любила низкости, и чтобъ во всемъ 
сохранить свою честь, и отъ другихъ почитаніе заслужить, 
была всегда расположена. Службы Божіей почти никогда не 
оставляла; нищихъ, по возможности, всегда одѣляла, съ нѣ
которымъ своимъ удовольствіемъ, и едва когда просящему от
казывала. Была трудолюбива и воздержна, а тѣмъ и здравіе 
хранила; и продолжила жизнь до 70 лѣтъ; и долѣе, можетъ 
быть, продолжилась' бы жизнь ея, ежели бы свирѣпѣвшая въ 
1771 году въ Москвѣ заразительная язва жизни ея не пре
сѣкла, и погребена въ Москвѣ, въ Новодѣвичьемъ мона
стырѣ. А отецъ Петра, священникъ Георгій, погребенъ въ 
Москвѣ же, при церкви приходской у Спаса во Спасской.

Поминается здѣсь о свойствахъ родителей Платона, дабы 
изъявить, что оныя родителей свойства и во нравахъ рожден

н аго  отъ нихъ нѣкоторымъ образомъ были видимы: о чемъ 
послѣ будетъ помянуто.
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Бывъ младенцемъ, какъ мать неоднократно сказывала съ 
удовольствіемъ, всѣхъ взоры и любованія на себя привлекалъ. 
Ибо дитя было лицемъ красное, ласковое, миловидное, здра
вое и состава по всему самаго порядочнаго. Почему, когда 
мать на рукахъ его предъ людьми, или дома или на улицѣ 
держала, или кормила, или пѣстовала, всѣ привлекались брать 
его къ себѣ на руки, пѣстовали и имъ со услажденіемъ лю
бовались; такъ что иногда мать приводило сіе въ опасность, 
чтобъ бравъ всѣ его на руки какого вреда по неосторожно
сти ему не причинили, и для того остерегалась предъ людей 
всегда его выносить. Такимъ образомъ возрасталъ младенецъ 
подъ заботливымъ воспитаніемъ матери, которая на него взи
рала, яко на даръ Божій; и какъ началъ онъ говорить, тот
часъ начала ему внушать имя Божіе, и научала молитвами, 
младенцу свойственными, отзываться къ общему Отцу всѣхъ 
тварей.

На шестомъ году отъ рожденія начали Петра обучать гра- 
матѣ: азбукѣ, Часослову и Псалтири, а потомъ писать, ка- 
ковый общій былъ тогда обученія порядокъ для всѣхъ вся
каго состоянія отроковъ. Петръ былъ весьма понятенъ: и 
удобно, и скоро все изучивалъ. И хотя иногда къ отроче
скимъ играмъ и рѣзвостямъ былъ нѣсколько склоненъ и отъ 
ученія за тѣмъ въ нѣкоторые часы удалялся; но за то отъ 
отца былъ наказыванъ, съ бблыпею, можетъ быть, строго
стію, нежели бы возрастъ лѣтъ и живость младенческаго 
свойства дозволяли; однако и сію строгость матернія ласко
выя увѣщанія приводили въ умѣренность. Изучился младе
нецъ граматѣ и писать чрезъ два года, и на осьмомъ году 
уже въ церкви не только читалъ, но и пѣлъ церковные обы
кновенные стихи, ибо и въ пѣніи по одной наслышкѣ 
столько успѣлъ, что на томъ же году могъ уже одинъ, безъ 
помощи другаго, на клиросѣ отправить все пѣніе Божествен
ныя литургіи. Ибо и голосъ имѣлъ свѣтлый п пріятный, и къ 
пѣнію особую склонность, и въ церкви, на всякой службѣ 
Божіей быть, его особенно веселило; о каковой его къ цер
кви и къ службѣ ея отличной склонности послѣ не умолчу.
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И за таковое въ таковыхъ лѣтахъ преуспѣяніе, и охоту къ 
чтенію и пѣнію, и прибѣжище къ церкви, а притомъ за свой 
всегда веселый и ласковый нравъ, и отъ родителей и отъ 
стороннихъ былъ любимъ и похваляемъ и выхваляемъ.

На десятомъ году отъ рожденія былъ онъ отданъ въ шко
лу.— При семъ нельзя умолчать нѣкотораго особеннаго слу
чая. Отецъ его, священникъ Георгій, былъ потомъ, по нѣ
которымъ превратнымъ міра сего обстоятельствамъ, священ
никомъ въ Серпуховскомъ уѣздѣ, въ селѣ Липицахъ, что 
близъ рѣки Оки, въ Коломенской епархіи. Требовано было 
отъ Духовнаго правительства, чтобъ всѣ священно и церковно
служители дѣтей своихъ приводили въ семинарію въ Колом
ну. Отцу Петра крайне сего не хотѣлось. Ибо онъ въ Ко
ломенскую епархію, въ помянутое село переселился не по 
охотѣ своей, но по принужденію обстоятельствъ: и желалось 
ему, чтобъ изъ той епархіи выйдти въ Москву, куда послѣ 
вышелъ, и былъ священникомъ викарнымъ у церкви Николая 
Чудотворца, что слыветъ Красные Колокола в). А сынъ его 
большій, Тимоѳей, а братъ Петровъ, былъ уже опредѣленъ 
въ пономаря, въ Москвѣ, у Софіи'Премудрости Божія, что 
на берегу Москвы рѣки; который Тимоѳей былъ послѣ діако
номъ въ Москвѣ, у Іакова Апостола, что въ Казенной; а 
потомъ у Спаса въ Спасской, гдѣ и умре и погребенъ. Отцу 
Петра желалось, чтобы и другой сынъ его, сей Петръ, и 
другой братъ его, Александръ, опредѣлены были въ москов
скую епархію, въ тамошнее училище, почему и просилъ мо
сковскую Духовную Консисторію, чтобъ дѣтей его, сего Петра 
и другаго брата его, Александра опредѣлить въ Московскую 
Академію г>, по причинѣ брата его, находящагося въ Мо
сквѣ, помянутаго Тимоѳея. Но секретарь сего прошенія не 
принималъ, говоря, что ему, яко находящемуся въ Коломен
ской епархіи, надлежитъ своихъ дѣтей отдать въ семинарію

в) Церковь Ни колы, Красный звонъ, находится на Ильинкѣ въ 
Китай-городѣ.

г) Славяно-греколатинскую—въ Заиконо-снасскомъ монастырѣ.
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Коломенскую. Но отецъ неотступно просилъ: секретарь два 
•и три раза настоялъ сильно. Напослѣдокъ секретарь, и ут
ружденный и удивленный таковымъ настояніемъ, предъ всѣми 
сказалъ: Ну! ты прямо отецъ дѣтямъ; здѣсь мы не можемъ 
обирать денегъ отъ священниковъ, кои просятъ, чтобъ ихъ 
дѣтей въ школу не брали: а отъ тебя не можемъ отвязаться, 
чтобъ дѣтей твоихъ въ школу- опредѣлитр. И такъ принялъ 
прошеніе, доложилъ присутствующимъ. Послано сообщеніе 
въ Коломенскую епархію, что увольняются ли они для обу
ченія въ Московскую Академію. Тамъ охотно уволили и при
слали въ сей силѣ соотвѣтствіе. И такъ Петръ и братъ его 
меньшій, Александръ (который послѣ былъ діакономъ въ 
Москвѣ, у Спаса въ Спасской, а потомъ священникомъ у 
Николая въ Хамовникахъ, а послѣ протопопомъ у Спаса на 
Бору, а наконецъ протопопомъ Большаго Успенскаго Собора 
й Сѵнода членомъ и кавалеромъ, который тамъ и преста- 
вися, 1798 года), опредѣлены въ Московскую Греко-Латин
скую Академію; а жительствовали при братѣ своемъ Тимо
ѳеѣ, при церкви Софіи Премудрости Божія.

По приведеніи въ Академію, предстали предъ префекта, 
который тогда былъ Іоаннъ Козловичъ, послѣ бывшій Дон- 
скій архимандритъ, и наконецъ Переяславскій епископъ; и 
гамо умре. Префектъ ободрилъ представшихъ предъ него 
отроковъ, сказавъ: дѣтки, учитесь, послѣ протопопове бу
дете. И сіе сбылось его пророчество: одинъ и подлинно сталъ 
протопопомъ, а другой протопоповъ начальникомъ.

По опредѣленіи въ Академію, научился Петръ въ двѣ не
дѣли читать и писать по-латынѣ. Потомъ переведенъ въ Ѳару, 
или низшій грамматическій классъ, гдѣ, бывъ годъ, переве
денъ въ Грамматику, по прошествіи года, въ Синтаксиму, или 
высшій грамматическій классъ, чрезъ годъ въ Піитику; по про
шествіи года въ Реторику, гдѣ бывъ два года переведенъ въ 
Философію; а чрезъ два года уже и въ Богословію. Учители 
его были въ Ѳарѣ— Григорій Аѳанасьевичъ Драницынъ, ко
торый въ монашествѣ Геннадій, послѣ былъ Академіи пре
фектомъ и ректоромъ, и потомъ Суздальскимъ епископомъ,
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гдѣ и преставися. Въ Грамматикѣ іеродіаконъ Лаврентій Че- 
пелевъ, который въ Иркутскѣ въ изгнаніи преставися. Въ 
Синтаксимѣ помянутый же Дранидынъ. Въ Піитикѣ іеромо
нахъ Амвросій Юматовъ, который послѣ былъ архимандри
томъ въ Китаѣ, въ Пекинѣ, гдѣ и преставися. Въ Реторикѣ 
іеромонахъ Кириллъ Григоровичъ, который окончилъ жизнь 
свою несчастливо. Въ Философіи и Богословіи помянутый же 
Драницынъ, или Геннадій.

Обучался Петръ Левшиновъ (ибо такъ онъ прозывался) 
латинскому языку и помянутымъ наукамъ: Піитикѣ, Реторикѣ, 
Философіи и Богословіи. Притомъ обучился самъ собою Гео
графіи; а знаніе Исторіи пріобрѣлъ всегдашнемъ читаніемъ 
историческихъ книгъ, къ чему прилежалъ чрезъ всю свою 
жизнь, и не было для него пріятнѣе упражненія, какъ чтеніе 
Исторіи, всей вообще и своей отечественной.

По тогдашнему въ Академіи порядку, греческому языку 
обучались ученики особо, чрезъ два года по окончаніи Син
таксиса, и изъ греческаго класса переводимы были въ Піи
тическій; чрезъ что латинскаго языка ученіе прерывалось. 
По желанію учителя Піитическаго, чтобъ Петра имѣть у 
себя въ классѣ, Греческій м ассъ онъ миновалъ; а чрезъ 
то и лишился знанія греческаго языка. Но дошедъ до Фило
софіи и увидѣвъ, что по многимъ встрѣчающимся грече
скимъ словамъ, языка сего знаніе нужно, а притомъ, при
мѣтивъ, что нѣкоторые товарищи его, впрочемъ въ успѣхахъ 
ученія и худшіе его, но греческій языкъ хотя нѣсколько 
знаютъ и тѣмъ предъ нимъ преимуществуютъ, симъ чувстви
тельно тронутъ былъ Петръ, что онъ, товарищей въ нау
кахъ превосходнѣе, но знаніемъ ,ссго языка предъ ними яко 
унижался. Почему горячо принялся, чтобъ сіе желаніе свое 
выполнить. Но много встрѣчалося затрудненій. Не было 
грамматики греческой, купить было не на что; да и учить 
некому. Но чего не преодолѣваетъ горячее прилежаніе и 
тщаніе? Выпросилъ на время у товарища грамматику грече
скую на латинскомъ языкѣ, сочиненную архимандритомъ 
Варлаамомъ Лащевскимъ, и оную всю переписалъ, а чрезъ
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то и писать по-гречески изучился, какъ бы срисовывая бук-- 
вы греческія съ печатныхъ: почему и почеркъ его письма 
по-гречески былъ сходенъ съ греческимъ печатнымъ. До
ставъ такимъ образомъ грамматику, началъ самъ собя по 
ней учить; самъ себѣ уроки задавать; самъ себя выслуши
вать; самъ себя или похвалятъ за прилежаніе, или осуждать 
за нерадѣніе. А какъ мѣста случались, кои онъ выразумѣть 
не могъ, о томъ приходя въ школу, у товарищей своихъ, 
знавшихъ греческій языкъ, спрашивалъ, и чрезъ то вразум
лялся. Потомъ и задачи къ переводу съ россійскаго на гре
ческій самъ себѣ задавалъ, а о словахъ греческихъ спра
шивалъ у товарищей и записывалъ; и потому дома сочинивъ, 
показывалъ товарищамъ, кои, прочетши, или похваляли, или 
поправляли, чрезъ что но малу и успѣвалъ Левитановъ. Но 
какъ сего было не довольно, ибо затруднительно, то взду
малъ онъ ходить въ Греческій монастырь, близь самой Ака
деміи стоящій, на службу Божію, сколько время дозволяло, и 
со вс|>мъ вниманіемъ прислушивался къ чтенію и пѣнію Гре
ковъ, и сіе много Петра выпользовало. Ибо и слова нѣко
торыя понялъ, и нѣкоторое ихъ сложеніе примѣтилъ, а паче 
правильное ихъ произношеніе перенялъ, да и пѣнію ихъ нѣ
сколько научился. А потомъ, когда сталъ учителемъ въ Ака
деміи, имѣлъ свободный случай съ Греками нерѣдко обхо
диться, а чрезъ обхожденіе, разговаривая съ ними хотя худо 
по-гречески, но чрезъ то себя поправлялъ, и нечувствитель
но большій успѣхъ пріобрѣталъ. Ибо уже могъ нѣкоторыя 
не трудныя на греческомъ языкѣ книги читать и разумѣть, 
и съ Греками сколько-нибудь, хотя не совершенно, разговари
вать, не попросту, атгХа, какъ Греки говорятъ, но по-еллински. 
А потому уже будучи въ Академіи Піитики учителемъ, обучалъ 
учениковъ греческой грамматикѣ; и -всегда съ удовольствіемъ 
Петръ о себѣ говорилъ, что онъ на греческомъ языкѣ аото&&хх- 
тос, т.-е. самъ себѣ учитель; и сіе услажденіе была истинная 
награда за немалые его въ изученіи греческаго языка труды.

Въ прочихъ же во всѣхъ наукахъ, въ Академіи препода
ваемыхъ, былъ Левшиновъ отлично успѣшенъ, и изъ всѣхъ
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товарищей почитался первымъ. Почему и отъ учителей и 
отъ товарищей всѣхъ былъ особенно любимъ. Отъ учителей 
за прилежаніе, за всегдашнее въ4 школу хожденіе, за отлич
ный во всемъ успѣхъ и за благонравіе. А притомъ, какъ 
онъ изучился партесному пѣнію, и имѣлъ голосъ пріятный, 
и зналъ въ пѣніи искусство, то и сіе любовь къ Петру учи
телей умножало. А товарищи его любили за добрый и весе
лый нравъ и словоохотливость, съ нѣкоторою всегда при
стойною шутливостію. Но Богъ его сохранялъ, что никогда 
ни съ кѣмъ онъ не ссорился и не бранился. Ибо имѣлъ 
нравъ мягкосердечный, и въ случаѣ уступчивый, и стыдливый.

Но какъ между тѣмъ Петръ поступалъ въ домашнемъ об
хожденіи и въ чемъ упражнялся? Жилъ онъ при помяну
томъ братѣ своемъ Тимоѳеѣ, который былъ діакономъ у 
Спаса во Спасской, гдѣ вмѣстѣ жили и родители его. Петръ, 
исправивъ задачи, назначенныя отъ школы, дома упражнялся 
въ чтеніи книгъ и въ хожденіи ръ церковь на службу Бо
жію. Всегда онъ, чрезъ всю жизнь, сожалѣлъ, что тогда въ 
Академіи другимъ наукамъ и языкамъ не обучали, въ коихъ 
онъ конечно сколько-нибудь нредуспѣлъ бы. А паче сожа
лѣлъ, что превеликую имѣлъ охоту къ чтенію книгъ, но 
книгъ дома никакихъ не было, купить было не на что, изъ 
Академіи никакихъ книгъ не давали. Почему Петръ, чтобъ 
утолить жажду свою, читалъ всѣ книги, какія въ церкви 
могли найтиться, яко-то: Четіи-Минеи, Прологи, Камень 
Вѣры, Маргаритъ, Обѣдъ Духовный, Вечерю, Исторію Ба- 
ронія, а паче всего Посланія ап. Павла, коими толико вос
хищался, что ихъ, можетъ быть, болѣе двадцати разъ про
читалъ, и никто ему столько не нравился, какъ сей велика
го имени и духа мужъ и Св. Іоаннъ Златоустъ. А къ луч
шему знанію въ латинскомъ языкѣ много ему послужила 
книжка Цицеронова о должностяхъ: Б е  ойісііз, которую 
мать, ходя по площади, и сама не зная, для него купила, а 
другая Исторія Курціева д), которую онъ выпросилъ у това-

д) Объ Александрѣ Македонскомъ.
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рища для пропитанія. Онъ ихъ съ жадностію великою читалъ, 
и по особой склонности, и по неимѣнію другихъ книгъ, много
кратно ихъ чтеніе повторялъ; особливо услаждался пресла
достнымъ и остроумнымъ слогомъ Курція; и казалось ему, что 
языкъ, коимъ говорилъ Еурцій, есть яко выше человѣческаго, 
поелику подобной сладости и остроты и умныхъ переворотовъ 
ни въ какомъ россійскомъ писателѣ найти ему не случалось, 
или такъ вкусу его нравилось.

Итакъ въ чтеніи книгъ Левшиновъ препровождалъ домаш
нее время, а притомъ никогда не оставлялъ ходить въ цер
ковь, когда отъ школъ было свободно; особливо во время ва
кацій ни единаго дня не упускалъ, чтобъ не быть на вечерни 
и на литургіи, а на утреняхъ въ воскресные и праздничные 
дни. Въ церкви былъ первый изъ читающихъ и поющихъ; и 
какъ въ пѣніи былъ искусенъ, и ни въ чемъ исправнымъ 
церковникамъ не уступалъ, и уставъ церковный не худо зналъ, 
то любимъ былъ до зѣла священно и-церковнослужителями и 
прихожанами, особливо кои также охотны къ пѣнію. И въ 
семъ было его любимое упражненіе; и можно поистинѣ ска
зать, что не зналъ кромѣ трехъ мѣстъ: дома, церкви и  школы. 
Никуда, даже весьма рѣдко, и къ сродникамъ хаживалъ, и 
хотя и отъ прихожанъ, нѣкоторыхъ былъ часто приглашаемъ, 
но по нѣкоторой врожденной стыдливости или застѣнчивости 
всегда отъ того отрицался. На гуляніе также рѣдко куда ха
живалъ. Единственно находился въ домѣ, и вышепомянутыми 
упражненіями себя занималъ; или урокъ училъ, или задачи со
чинялъ, или читалъ, или что-нибудь писалъ, или съ домаш
ними и съ гостьми разговаривалъ, или гулялъ лѣтомъ въ ма- 
лелькомъ садикѣ, гдѣ почти и жилъ.

По сему свойству Петра могъ бы иной подумать, что былъ 
онъ нрава меланхолическаго, дикаго, и грубаго и не слово
охотливаго. Нѣтъ, никакъ! былъ онъ нрава веселаго, слово
охотливаго, любилъ свои разговоры прикрашивать шутливыми 
или забавными словами; и въ разговорѣ своемъ всѣмъ всегда 
нравился, и находили всѣ удовольствіе его слушать, или съ 
нимъ разговаривать, тѣмъ болѣе, что и красота лица, и на-
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писанная на немъ живо неповинность и непорочность нра
вовъ каждаго привлекали: ибо былъ откровененъ и искрененъ 
такъ, что, казалось, душа его на лицѣ его и на устахъ его. 
Но лукавствовать и хитровать не зналъ; а послѣ, когда и 
узналъ, но всегда чувствовалъ къ тому ужасное отвращеніе.

Но при всемъ своемъ таковомъ свойствѣ, былъ крайній 
уединенія любитель, чтобъ находиться только у себя дома, 
или съ малымъ числомъ вѣрныхъ пріятелей и друзей обхо
диться, съ коими бы не иначе могъ разговаривать, какъ самъ 
съ собою, безъ всякаго принужденія, со всею откровенностію. И 
потому все то, что называется церемоніею, для него было несно
сно. И сію къ уединенію любовь сохранилъ онъ во всю жизнь: 
даже будучи въ важныхъ занятіяхъ, архіерейскомъ и при 
Дворѣ, наиболѣе находился въ своемъ домѣ и весьма рѣдко 
куда выѣзжалъ, развѣ куда его должность вызывала; чѣмъ 
отличался отъ всѣхъ почти въ его время бывшихъ знамени
тыхъ духовныхъ особъ. Какойая къ уединенію склонность его 
побудила и пустыню Виѳанію устроить и 1'амъ поселиться, о 
чемъ послѣ сказано будетъ.

На 15-мъ или 16-мъ году началъ онъвпервые чувствовать 
бореніе похоти плотскія; но Богъ отъ паденія сего его со
хранилъ, и все проходило въ однихъ волненіяхъ и вообра
женіяхъ мысленныхъ. Также стала приходить въ мысль за
ботливость, какимъ образомъ впредь ему свое житіе устроить 
и доставить себѣ собственное содержаніе, а не всегда отъ 
единыхъ родителей и сродниковъ въ томъ зависѣть.

Къ женитьбѣ не только никогда склонности не имѣлъ, но 
даже о томъ, когда было напоминаемо, и слышать стыдился, 
нс извѣстно почему, по расположенію ли какому отъ при
роды, или по особенному какому Божію устроенію; а един
ственно былъ склоненъ къ духовному званію, а паче къ мо
нашеству. И сія склонность въ немъ открылась еще, когда 
онъ былъ лѣтъ 20-ти. Ибо въ сіи отроческія лѣта часто въ 
шуткахъ представлялъ себя какъ бы монахомъ; иногда какъ 
архіерей, обѣими руками осѣнялъ, иногда четки перебиралъ, 
и прочее подобное. Что тогда принимаемо было не только
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домашними, но и имъ самимъ за шутку; но Богу угодно было 
тайными своими судьбами вести его къ самому дѣлу.

Сія наклонность была причиною, что, когда при открытіи 
въ Москвѣ Университета, былъ онъ выбранъ и назначенъ въ 
студентьі въ Университетъ и когда другіе не только того хо
тѣли, но и искали, Петръ никакъ на то не согласился, и со
вершенно оттого отрекся, такъ и отъ другихъ свѣтскихъ ему 
предлагаемыхъ состояній. Но вотъ и начало его въ духовное 
званіе вступленія!

По окончаніи двухъ лѣтъ въ ученіи въ Богословіи, Лев
итановъ ректоромъ и архимандритомъ и учителемъ его Ген
надіемъ, у коего онъ и жилъ, обучая племянниковъ его, пред
ставленъ былъ въ св. Синодъ на Піитическій классъ въ учи
теля въ Академію, вмѣстѣ съ справщикомъ типографіи, Пет
ромъ Петровымъ, который нынѣ митрополитомъ новгород
скимъ, Гавріиломъ. И хотя указомъ велѣно его Петрова опре
дѣлить, но съ тѣмъ, ежели онъ въ монашество вступить по
желаетъ; но какъ онъ тогда отъ сего отрекся, то и палъ 
жребій на Левшинова; и онъ опредѣленъ учителемъ Піитики 
1757 года, съ полученіемъ жалованья по 170 рублей.

Префектомъ Академіи тогда былъ Каллиграфъ изъ Евреевъ, 
человѣкъ ученый, который послѣ былъ архимандритомъ Спа
соярославскимъ, а умеръ въ Троицкой лаврѣ и погребенъ; 
проповѣдниками Ириней Братановичъ, который послѣ былъ 
епископомъ вологодскимъ и тамъ скончался; Ѳеофанъ Сулима, 
который былъ архимандритомъ въ Костромѣ и тамъ скончался; 
Реторическимъ Константинъ Борковскій, который былъ ар
химандритомъ- въ Казани и тамъ скончался. Сіи здѣсь упо
минаются, понеже они были всѣ друзья Левшинову по самую 
ихъ смерть.

Опредѣленный новый учитель обучалъ Піитикѣ и гречес
кому языку. Но притомъ возложегіа на него должность, по 
порядку, принятому въ Академіи, чтобъ толковать Катихизисъ 
публично по воскреснымъ днямъ въ собраніи Академіи и всѣхъ 
со стороны всякаго состоянія людей, для слушанія приходя
щихъ. Никогда, можно сказать, во всю жизнь не былъ столько
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счастливъ Петръ, какъ при семъ случаѣ. Собраніе всякаго 
состоянія людей столь было велико, что никогда еще въ Ака
деміи того не случалось. Хотя палата была не мала, но тѣс
нота и духота была чрезмѣрная. Нѣкоторые изъ слушателей, 
малыхъ своихъ дѣтей приводя, повергали въ каѳедрѣ къ но
гамъ учителя, повторяя имъ, чтобъ ,они учителя слушали и 
помнили. Сіе умножало ревность въ Левшиновѣ: ибо онъ 
чрезъ два часа и болѣе толкованіе продолжалъ, обливаясь и 
измокнувъ весь отъ поту. Усердные слушатели изъ знамени
тыхъ московскихъ купцовъ въ воскресные дни его посѣщали 
и всѣмъ не только нужнымъ, но и до изобилія его снабжали, 
притомъ провозглашали его въ своихъ разговорахъ Апосто
ломъ московскимъ.

Поистинѣ Петръ, а послѣ Платонъ, симъ невиданнымъ зрѣ
лищемъ столь пораженъ былъ, что нерѣдко говаривалъ, что 
онъ счастливѣе былъ въ Москвѣ, бывъ еще мірскимъ и по 
20-му году, нежели, когда въ томъ же градѣ Богъ спо
добилъ его быть архіереемъ. Ибо бывъ архіереемъ, хотя 
также проповѣдывалъ слово Божіе нерѣдко, и хотя собранія 
были велики и ревностны, но не примѣтилъ онъ столь вели
каго усердія и жадности въ слушателяхъ, какъ въ то время, 
когда онъ юноша и мірской толковалъ Катихизисъ. Сіе при
писывалъ онъ своимъ умножившимся грѣхамъ, коихъ и то- 
ликихъ еще въ юности своей не имѣлъ; а потому и благо
дать тогда дѣйствовала болѣе, нежели послѣ. Ибо онъ всегда 
утверждалъ, что ученіе, дабы было дѣйствительно, не столько 
зависитъ отъ остроумія и краснорѣчія, сколько отъ чистоты 
и непорочности сердца учителева.

Успѣхъ и похвала учительства Петрова, по Москвѣ раз
несшаяся, подвигла къ зависти нѣкоторыхъ, а особливо Пре
освященнаго Амвросія, тогда бывшаго епископа Переславль- 
скаго, а послѣ архіепископа московскаго: и разглашено, что 
аки бы Левшиновъ учитъ многому, Церкви противному; а по- 
тому-де надлежитъ его наказать и изъ Академіи изгнать. Сіе 
разглашеніе дошло и до Петра, и не мало его смутило. Но 
онъ ободрялъ себя незазирающею въ томъ его совѣстію, и
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ректорскимъ изслѣдованіемъ, который ничего того не нашелъ, 
а паче ревностными слушателями, изъ которыхъ многіе зна
менитые, услышавъ про то, ободряли Петра, чтобъ ни мало 
тѣмъ не смущался, говоря, что они православные христіане 
и разумѣютъ ученіе; и ежели де что воспослѣдуетъ, они готовы 
предъ всякаго и вездѣ предстать и его ученіе оправдывать. 
Но, по благодати Божіей, все то прошло въ однихъ слухахъ, 
безъ всякихъ дальнихъ слѣдствій.

И уже годовое теченіе толкованія Катихизиса къ концу 
приходило, то-есть къ вакаціямъ, къ 16 числу іюля, какъ 
между тѣмъ нечаянный воспослѣдовалъ къ Левшинову изъ 
Петербурга письменный отзывъ отъ архимандрита Троицкія 
Лавры, придворнаго проповѣдника и Синода члена, Гедеона, 
коимъ онъ приглашалъ его благосклонно въ учителя на Ре- 
торику, въ Троицкую семинарію; а немедленно посемъ о томъ 
же и указъ изъ святѣйшаго Синода присланъ. Сіе Петра не 
только удивило, но и смутило. Ибо онъ о томъ и въ мысли 
не воображалъ, да и не желалъ въ Лаврѣ быть, яко на мѣ
стѣ дотолѣ совсѣмъ для него неизвѣстномъ. А желалъ въ 
вакацію постриженъ быть въ Академіи, въ Заиконоспасскомъ 
монастырѣ; ибо на то уже и указъ изъ св. Синода дозволи
тельный воспослѣдовалъ. Да и ректору, любящему Петра, от
пустить отъ себя не хотѣлось. И потому онъ даже отговари
валъ отрещись отъ постриженія, чѣмъ-де. однимъ можно отъ 
Лавры свободиться; и обѣщалъ ему исходатайствовать лучшее 
въ духовенствѣ свѣтскомъ мѣсто. Но Левшиновъ столь былъ 
приверженъ къ монашескому состоянію, что лучше захотѣлъ 
противу воли своей въ Лавру переселиться, нежели чтобъ мо
нашество оставить. И такъ, по окончаніи годоваго въ Ака
деміи ученія, изъ Москвы въ Лавру отправился, іюля 19 дня 
1758 года.

Пріѣзжая къ Лаврѣ, нѣчто случилось съ нимъ внезапное 
и какъ бы нѣчто предзнаменующее. Предъ самыми стѣнами 
монастыря увидѣлъ онъ предъ собою на встрѣчу идущихъ 
всѣхъ лаврскихъ властей, іеромонаховъ и іеродіаконовъ, въ 
облаченіи съ хоругвями и со святыми иконами и со множе-



384 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ,

ствомъ народа. Былъ то крестный ходъ, 29 іюля, къ при
ходской Ильинской церкви. Сіе послѣ Петръ, ставъ настоя
телемъ Лавры, почиталъ предварительнымъ судебъ Вышняго 
прознаменованіемъ.

Преселився въ Лавру, хотя былъ принятъ отъ всѣхъ бла
госклонно и ласково, особливо отъ учителей, но крайняя 
грусть его почти обуяла, даже, что съ недѣлю непрестанно 
проливалъ слезы. Новость мѣста, новость людей и неизвѣст
ность будущаго тутъ жребія своего, въ таковое приводили 
его уныніе. Но мало-по-малу ободряясь, началъ привыкать и 
наконецъ столь привыкъ, что по самую смерть не было для 
него милѣе и любезнѣе во всемъ свѣтѣ мѣста, паче Лавры. 
Скоро потомъ отъ Архимандрита пришелъ указъ о постри
женіи Петра; и къ нему отъ негожъ благосклонное письмо, 
совершить предпріятіе увѣщевающее, да и предписано на
речь его Платономъ. Почему Цетръ, въ сходственность всег
дашняго своего желанія, безъ унынія, съ радостію и постри
женъ въ Лаврѣ августа 14 дня 1758 года, на 21 году отъ 
рожденія, бывшимъ тогда намѣстникомъ, что нынѣ митропо
литъ новгородскій, Гавріиломъ, и наименованъ Платономъ. 
А съ нимъ вмѣстѣ постриженъ учитель греческаго и еврей
скаго языковъ, Петръ Постниковъ, нареченный Парѳеніемъ, 
коего Петръ, еще колеблющагося, всю нощь уговаривалъ къ 
постриженію; Пароеній былъ послѣ въ той же семинаріи ре
кторомъ и тутъ скончался.

Платонъ, бывъ постриженъ, успокоился, видѣвъ свое дав
нее желаніе исполненно. И по духу евангельскому всякій 
христіанинъ долженъ быть всегда воздерженъ, нестяжателенъ, 
смиренъ, послушливъ, трезвъ, богомоленъ, никакими излиш
ними заботами себя не связывать; а притомъ, хотя можетъ 
имѣть жену, по слабости плоти, но жить съ нею цѣлому
дренно и болѣе, по Апостолу, пребывать въ постѣ и молитвѣ, 
нежели предаваться сладострастію. Хотя почиталъ онъ без- 
женство нелегкимъ бременамъ для немощи плоти, но напро
тивъ, всегда со страхомъ воображалъ супружеское состояніе, 
какимъ трудностямъ, заботамъ, скорбямъ, бѣдствіямъ подвер-
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женъ женатый и мірской человѣкъ, содержа жену, домъ, вос
питывая дѣтей, устрояя ихъ къ мѣстамъ и всѣмъ имъ во 
всемъ сострадая; и ежели какое отъ того получаютъ утѣ
шеніе и удовольствіе, но сія чаша несравненно болѣе горе
стію растворена. Но что же еще должно терпѣть въ мірѣ 
отъ сосѣдей, отъ клеветниковъ, отъ завистниковъ, отъ раз
ныхъ внезапныхъ злоключеній, отъ всегдашнихъ соблазновъ 
и случаевъ ко грѣху, отъ суетъ и заботъ, яко непрестан
ныхъ волненій моря житейскаго? Все сіе живо воображая, 
Платонъ ублажалъ безженную жизнь и уединенную, а мір
скую оплакивалъ, а чрезъ то и борьбу плоти облегчалъ. 
Притомъ уединенная, монашеская жизнь, кромѣ того, что 
подаетъ меньше случаевъ къ грѣху, а болѣе тишины, много 
содѣйствуетъ къ богомыслію и къ пріобрѣтенію просвѣщенія, 
безпрепятственнымъ упражненіемъ въ премудрости духовной 
и мірской. Такъ разсуждалъ Платонъ. И потому, когда послѣ 
Государыня Императрица Екатерина П, избирая его въ учи
теля къ сыну своему, Государю Наслѣднику, спросила: «по
чему онъ избралъ монашескую жизнь? > отвѣтствовалъ, что 
по особой любви къ просвѣщенію. На сіе Императрица: «да 
развѣ нельзя въ мирской жизни умножать просвѣщеніе?» Льзя, 
отвѣтствовалъ онъ, но не столь удобно, имѣя жену и дѣтей 
и разныя мірскія суеты, сколько въ монашеской жизни, гдѣ 
онъ по всему свободенъ. Сей отвѣтъ рѣшилъ Императрицу 
въ избраніе его въ учителя. Итакъ, бывъ Платонъ своимъ 
состояніемъ доволенъ, какъ бы другіе ни разсуждали, 
жилъ въ монастырскомъ уединеніи, проходя должность учи
тельскую. Ибо опредѣленъ учить Реторику и Катихизисъ въ 
семинаріи толковать. Притомъ, скоро по постриженіи, въ 
томъ же мѣсяцѣ отправленъ въ Москву для произведенія во 
іеродіакона, гдѣ и посвященъ въ московскомъ Успенскомъ 
соборѣ, августа ВО дня 1758 года преосвященнымъ Ти
моѳеемъ. митрополитомъ московскимъ, пастыремъ добро
душнымъ.

По возвращеніи изъ Москвы, нашелъ пріѣхавшаго изъ 
С.-Петербурга въ Лавру начальника Лавры и своего архиман- 

чдсть и. 26



386 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

дрита Гедеона. Архимандритъ въ первый день, какъ его уви
дѣлъ, столь его возлюбилъ, что предпочиталъ всѣмъ и имѣлъ 
его при себѣ въ бытность въ Лаврѣ чрезъ три мѣсяца без
отлучно; даже никуда безъ него не выѣзжалъ, и столь ему 
благодѣтельствовалъ по самую кончину свою, что Платонъ 
всегда его признавалъ или первымъ по родителяхъ, или рав
нымъ съ ними.

Нельзя умолчать, чтобъ хотя кратко не сказать о жизни 
сего Платонова благодѣтеля. Гедеонъ былъ родомъ изъ Ка
зани; тамъ въ семинаріи учился и учителемъ былъ. Оттуда, 
не могши получить дозволенія, бѣжалъ и явился въ Синодѣ, 
и просилъ, чтобъ его опредѣлить въ Московскую академію 
для окончанія богословскаго ученія, куда по многимъ затруд
неніямъ и опредѣленъ; гдѣ и учился, бывъ въ недостаткѣ, 
имѣвъ одно содержаніе монашеское. Но какъ по случаю вмѣсто 
учителей прошенъ онъ былъ сказать проповѣдь въ академіи, 
сказалъ, и тотчасъ не только всѣхъ усладилъ* но и удивилъ. 
Ибо подобнаго проповѣдника еще нс слыхивали. Потомъ еще 
сказалъ, и еще славу свою умножилъ, и какъ многіе начали 
его просить сказать проповѣдь въ праздники по монасты
рямъ и приходскимъ церквамъ, то чѣмъ болѣе говорилъ, тѣмъ 
болѣе похвалы о немъ умножались. Слава сія потомъ дошла 
до Двора и до покровителя ученыхъ, бывшаго при Дворѣ въ 
отличіи, Ивана Ивановича Шувалова. Онъ потребованъ въ 
бытность въ Москвѣ Двора ко Двору, гдѣ, сказавъ проповѣдь, 
заслужилъ благоволеніе отъ Императрицы Елизаветы Петров
ны; и по наградѣ опредѣленъ ко Двору проповѣдникомъ, гдѣ 
трудился не мало въ сказываніи проповѣдей, и всѣ его пропо
вѣди напечатаны въ трехъ томахъ. Потомъ произведенъ въ 
архимандрита въ Саввинъ монастырь и въ Синодъ членомъ, 
а скоро переведенъ и въ Троицкую Лавру, гдѣ бывъ съ не
большимъ три года, посвященъ во епископа въ Псковъ, и 
тамъ скончался 1763 года, въ младыхъ лѣтахъ, не болѣе 
отъ роду имѣя, какъ 33 года, къ общему сожалѣнію всѣхъ, 
прямо знавшихъ его. Сей Гедеонъ имѣлъ особенный даръ кра
снорѣчія. Столь пріятно и сладостно произносилъ свои слова,
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что всѣ слушатели, яко внѣ себя, отъ устъ его висѣли и 
боялися, чтобъ не пересталъ. Чему былъ свидѣтелемъ много
кратно самъ Платонъ. Ученій былъ хотя не отличнаго, но 
отъ природы остроуменъ и проницателенъ. Свойства былъ 
весьма горячаго, сердца открытаго, устъ весьма свободныхъ 
и смѣлыхъ. И сею свободностію много нажилъ недоброже
лателей, и многимъ бѣдствіямъ себя подвергъ, кои, можетъ 
быть, подали случай и къ сокращенію его жизни. Однако то 
служитъ ему въ похвалу истинную, что даже отъ тѣхъ, кои 
не любили его за свободность словъ, похваляемъ былъ за 
добросердечіе. Таковъ былъ Гедеонъ.

А Платонъ, его любимецъ, находясь при немъ въ Лаврѣ 
безотлучно, кромѣ должности учительской и оказыванія по 
временамъ проповѣдей, исправлялъ нерѣдко, по должности 
перводіакона въ Лаврѣ, священнослуженіе; и первую литур
гію исправно совершилъ, начальствуя при служеніи архиман
дрита, сентября 3 дня, хотя архимандрита лаврскаго служе
ніе по многому сходно съ служеніемъ архіерейскимъ; и имѣя 
Платонъ голосъ пріятный и свѣтлый, лице лѣпое и младое, 
и въ служеніи по всему исправный, заслужилъ ту честь, что 
признавали его лучшимъ изъ всѣхъ тогда, а можетъ быть и 
прежде бывшихъ іеродіаконовъ. По отбытіи изъ Лавры въ 
С.-Петербургъ благодѣтеля своего, архимандрита Гедеона, 
Платонъ въ нѣкоторое впалъ уныніе и грусть, по обыкновен
нымъ человѣческимъ искушеніямъ: что узнавъ архимандритъ, 
дабы его ободрить, потребовалъ его къ себѣ въ С.-Петер
бургъ на сырную недѣлю 1759 года, гдѣ пробывъ дней съ 
десять, возвратился съ большею духа бодростію. Потомъ въ 
томъ же году паки, по требованію былъ въ С.-Петербургѣ, 
во время вакацій, и пробылъ тамъ недѣль съ шесть. Да и 
въ 1760 году на время вакацій туда же потребованъ къ пя
тому числу іюля; а по случаю праздника преподобнаго Сер
гія, въ оба года, говорилъ проповѣди, въ принадлежавшей 
тогда къ Троицкой Лаврѣ и великимъ, ея коштомъ вновь по 
всему помянутымъ архимандритомъ Гедеономъ устроенной, 
Ново-Сергіевской. что по Петергофской дорогѣ, пустыни, при-

26*
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надлежащей нынѣ къ С.-Петербургской епархіи въ числѣ 
второклассныхъ монастырей.

Не умолчу нѣчто съ Платономъ въ сей пустыни случив
шееся. На праздникъ 5 іюля 1760 года, званы были архиман
дритомъ изъ С.-Нетербурга, гдѣ тогда Дворъ находился, зна
менитые гости: графъ Алексѣй Григорьевичъ Разумовскій и 
Иванъ Ивановичъ Шуваловъ. Они, увидѣвъ Платона, вступили 
съ нимъ въ разговоръ о разныхъ матеріяхъ. Платонъ былъ 
въ разговорахъ свободенъ и веселъ. Они столько его полю
били, что гр. Шуваловъ захотѣлъ его представить Императ
рицѣ, съ тѣмъ, чтобъ его отправить на своемъ коштѣ въ 
Парижъ въ Сорбонну для усовершенствованія; но архиман
дритъ на то не согласился. Однако любовь Шувалова къ Пла
тону отъ тогда продолжалась до самой кончины его, или лю
безными посѣщеніями, или дружескими переписками. А графъ 
Разумовскій, также его полюбя, узнавъ его еще искусна въ 
пѣніи и съ нимъ поя, влекъ съ собою въ С.-Петербургъ, и 
хотѣлъ представить Императрицѣ, говоря, что она будетъ до
вольна сего монаха узнать: однако до того но зависти 
не допустилъ находившійся при немъ, яко дядька, кривой 
Шубской.

Когда былъ Платонъ троекратно въ Петербургѣ, его не толь
ко узналъ сей знаменитый графъ, но и имѣлъ онъ счастіе благо
склонно принятъ быть первенствующимъ тогда архіереемъ, 
митрополитомъ новгородскимъ Димитріемъ Сѣченовымъ, который 
его съ того времени, по самую смерть, яко за друга почиталъ, о 
чемъ послѣ будетъ помянуто, также <!талъ знаемъ и другимъ 
архіереямъ, якоже то: Палладію епископу рязанскому, Порфи
рію епископу коломенскому, Сильвестру Кулябкѣ архіепископу 
с.-петербургскому. А архимандритъ Гедеонъ не только его 
многимъ пожаловалъ, но соблаговолилъ Платону посвящену 
быть въ іеромонаха, что надъ нимъ и совершилъ преосвящен
ный Палладій, епископъ рязанскій, на Троицкомъ подворьѣ, 
въ домовой Казанскія Богородицы церкви, 1759 года іюля 
20 дня. А притомъ его архимандритъ опредѣлилъ въ , томъ 
же году префектомъ семинаріи Троицкія и философіи учи-
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телемъ, и первымъ соборнымъ въ присутственномъ въ Лаврѣ 
мѣстѣ, въ учрежденномъ соборѣ, управлявшемъ тогда Лавру 
и приписные монастыри и всѣ отчины. Въ проѣзды свои въ 
С.-Петербургъ познакомился съ новгородскими учителями, 
Симономъ, что нынѣ архіепископъ рязанскій, Тихономъ пер
вымъ, епископомъ воронежскимъ, умершимъ тамъ на обѣ
щаніи, съ Парѳеніемъ, бывшимъ гамъ ректоромъ, а послѣ 
епископомъ смоленскимъ, пастыремъ добрымъ, съ коимъ по 
блаженную кончину его имѣлъ дружескую переписку, также 
и съ другомъ его, Георгіемъ Конисскимъ, мужемъ преученымъ 
и великимъ гонимаго въ Польшѣ благочестія поборникомъ.

Такимъ образомъ Платонъ, пребывая въ Лаврѣ и отправ
ляя свои должности, былъ весьма доволенъ своимъ состояніемъ 
и часто послѣ говаривалъ, что никогда онъ столь спокойно 
и счастливо нигдѣ не жилъ, какъ чрезъ пять лѣтъ своего 
учительства. Былъ отъ всѣхъ любимъ; особливо съ тогда быв
шими властями обходился дружески и почти неразлучно. А 
власти были— намѣстникъ Гавріилъ, что цинѣ митрополитъ 
новгородскій, а по немъ Иннокентій, что послѣ архіепископъ 
псковскій, который въ семъ 1799 г. и преставился въ С.-Пе
тербургѣ, келарь Іоаннъ, который былъ Новоспасскимъ ар
химандритомъ и тамъ скончался, казначей Антоній, который 
былъ олонецкимъ епископомъ, и тамъ преставился.

Особливо Платону нравилось, что все въ’ Лаврѣ находилъ 
готовое, яко-то всегда довольный столъ, и напитки, и выѣздъ, 
и ни мало о томъ не заботился. Должность была для него 
не затруднительна; всѣми любимъ, съ учителями другъ, ни 
въ чемъ неоскуденъ, здоровъ и веселъ, и лѣтомъ Весьма 
часто, со властями и со учителями, посѣщали превеселое и 
милое загородное мѣсто, называемое Корбуха, гдѣ и баня 
лѣтняя была. Тамъ прогуливался Платонъ съ товарищами по 
садамъ и лѣсамъ; плавалъ по прудамъ, пристойными играми 
веселились и въ дружескихъ, нерѣдко ученыхъ, разговорахъ 
нечувствительно время проходило, при вкушеніи благовонныхъ 
испареній и при оглашеніи пѣніемЪ разныхъ птицъ. Поис
тинѣ то время было райское и весна лѣтъ Платоновыхъ.
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Всегда онъ о семъ времени съ воздыханіемъ воспоминалъ, 
яко наступившія потомъ разныя не малотрудныя должности, 
и заботы, и мірскія суеты, а притомъ и болѣзни не рѣдкія, 
не дозволяли ему уже таковымъ удовольствіемъ наслаждаться.

В ъ  1761 году, по отбытіи намѣстника и ссмипаріи ректора 
Гавріила въ Московскую академію въ ректора и архиман
дрита, Платонъ опредѣленъ ректоромъ и Богословія учите
лемъ. В ъ  томъ же году лишился онъ благодѣтеля своего, 
архимандрита Гедеона, который произведенъ во епископа въ 
Псковъ; а  на мѣсто его пожалованъ во архимандрита, при
дворныхъ пѣвчихъ уставщикъ, іеромонахъ Лаврентій Хоіца- 
товскій, родомъ бѣлоруссецъ, человѣкъ неученый, но добро
душный и учащихъ и учащихся усердный любитель. Онъ, 
прибывъ въ Лавру въ 1 762  году, столь полюбилъ ректора 
Платона, что онъ всегдашнимъ и почти неотлучнымъ пре
бываніемъ при немъ почиталъ уже себя нѣсколько отяго
щаемымъ; всегда съ нимъ обѣдалъ; всегда ужиналъ; всегда 
всюду съ нимъ выѣзжалъ; однако благодѣяніями его и ласко
востію столь взысканъ, что никогда безъ благодарности име
ни его поминать не могъ.

При семъ въ первый разъ случилось узнать Платону, что 
есть придворный нравъ. Видя, что архимандритъ ректора 
жалуетъ, всѣ власти, всѣ соборные, всѣ учители, его яко на 
рукахъ носили. Но единожды, по нѣкоторому случаю про
гнѣвался на него архимандритъ и чрезъ двѣ недѣли его къ 
себѣ не допускалъ. В сѣ  власти, и соборные, и учители или 
холодно съ нимъ стали обращаться, или и совсѣмъ отвра
щались. Но когда паки архимандритъ въ прежнее любовное 
обращеніе его принялъ, тогда и всѣ перемѣнились и стали 
попрежнему. Тогда Платонъ, примѣтивъ сіе, а послѣ живъ 
при Дворѣ, сказалъ, что и въ монастыряхъ есть что-то по
хожее на придворное.

По Императорѣ Петрѣ I I I  вступила на престолъ' Импе
ратрица Екатерина II. Обнародовано, что будетъ Императ
рица въ Москву для корЪнованія въ сентябрѣ мѣсяцѣ. Ар
химандритъ тотчасъ отправился въ С.-Петербургъ, вмѣстѣ съ
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Платономъ, и побывъ тамъ съ мѣсяцъ, возвратился въ Лавру, 
и заключая, что но коронаціи не преминетъ Императрица 
посѣтить Лавру, поручилъ ректору Платону сдѣлать надле
жащее къ тому приготовленіе. Онъ по должности сіе взявъ 
на себя, изготовилъ привѣтствія, оду, канты, иллюминацію и 
на 40 человѣкъ особую торжественную одежду, съ вѣнками 
на главахъ и пальмами въ рукахъ, и рѣчи отъ себя (чему 
всему есть особое печатное описаніе) и въ ожиданіи Высо
чайшаго присутствія, всѣхъ занималъ въ надлежащихъ упраж
неніяхъ. Между тѣмъ нразднованъ былъ, какъ вездѣ, такъ и 
въ Лаврѣ, день коронаціи, сентября 22 дня; а при семъ слу
чаѣ Платонъ говорилъ проповѣдь въ Лаврѣ. Потомъ и дѣй
ствительно скоро воспослѣдовало Императорское Лавры по
сѣщеніе, октября 17 дня. У Лавры встрѣчена была архиман
дритомъ съ братіею. На другой день на литургіи проповѣдь 
говорилъ памѣстпикъ Иннокентій, Послѣ обѣда Императрица 
посѣтила семинарію, гдѣ, по привѣтствіи отъ учениковъ, рек
торъ говорилъ Императрицѣ рѣчь; а потомъ нечаянные были 
учинены диспуты, по желанію и побужденію графа Григорія 
1’ригоріевича Орлова; что все принято Ея Величествомъ бла- 
говолительно, и пожалованъ онъ съ учительми довольно де
нежною наградою.— А въ 1763 году, въ мартѣ мѣсяцѣ, по 
имянному Императрицы указу, опредѣленъ въ Лавру ректоръ 
Платонъ намѣстникомъ на мѣсто Иннокентія, который вы
былъ въ епископа, викарія новгородскаго, въ Олонецъ. На
мѣстничью должность Платонъ и принялъ неохотно, и про
ходилъ съ тягостію. Поелику съ нею соединено было не 
только смотрѣніе за монахами и всегдашнее принятіе гостей, 
но и хлопотливое въ соборѣ вотчинными дѣлами приказное 
правленіе: что ректора отвлекало отъ пріятнаго для него въ 
школѣ упражненія, ибо онъ оставался притомъ и Богословія 
учителемъ. Почему п располагался было отъ намѣстнической 
должности отказаться; но вотъ что открылось.

Воспослѣдовалъ того года въ маѣ мѣсяцѣ паки Императ
рицы походъ въ Ростовъ, для перекладыванія мощей Дими
трія Ростовскаго въ новую раку, и далѣе въ Ярославль. Но-
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чему паки Императрица прибыла въ Лавру. Платонъ яко на
мѣстникъ, встрѣтилъ Императрицу у Креста®'съ привѣтстві
емъ; и по прибытіи н!і другой день говорилъ проповѣдь о 
пользѣ благочестія, которую Государыня столь приняла бла- 
говолительно, что тотчасъ повелѣла оную напечатать, и удо
стоила его съ архимандритомъ быть при своемъ царскомъ 
столѣ. Случилось ему за сто,ломъ сѣсть съ г. генералъ-про
куроромъ княземъ Яковомъ Петровичемъ Шаховскимъ, кото
рый былъ тогда въ особливой у Императрицы милости. Князь 
за столомъ съ намѣстникомъ непрестанно говорилъ о раз
ныхъ матеріяхъ. Императрица, примѣтивъ сіе, говоритъ князю: 
«вы никакъ полюбили о. намѣстника, что не перестая съ 
нимъ говорите?» На то князь: «это, Государыня, не чело
вѣкъ, а уродъ».— «Почему такъ? Какой онъ уродъ?» возра
зила Императрица. На сіе князь: «Я, Государыня, съ нимъ 
о разныхъ матеріяхъ разговаривалъ: онъ на все столь ис
правно отвѣтствуетъ и все столь основательно рѣшаетъ, что 
меня удивилъ. И какъ я его о многомъ и до иныхъ странъ 
касающемся вопрошалъ, онъ все такъ объяснялъ какъ будто 
въ чужихъ краяхъ учился. Я его спрашивалъ, не былъ ли 
онъ въ чужихъ краяхъ и гдѣ учился? Онъ говоритъ, что ни
гдѣ не былъ, а учился только въ Москвѣ, въ Спасской школѣ. 
Сіе все, Государыня, меня удивило, что сей монахъ, въ столь 
молодыхъ лѣтахъ, столько знанія имѣетъ; и потому я его на
зываю уродомъ». И притомъ прибавилъ: «дай Богь, чтобъ 
наши дѣти, столько учась и столько издерживая, до такого про
свѣщенія достигли». Таковый отвѣтъ князя много увеселилъ 
Императрицу, да и всѣхъ за столомъ сидящихъ взоръ и вни
маніе на Платона обратилъ: ибо князь говорилъ весьма громко. 
Сіе слыша, Платонъ внутренно Бога благодарилъ за таковое 
милостивое судебъ его дѣйствіе. И потомъ Императрица при
глашала намѣстника ѣхать съ собою въ Ростовъ. Но онъ 
извинился болѣзнію; бывъ разными приготовленіями крайне 
утружденъ и утомленъ, желалъ сколько-нибудь успокоиться.
------------------------X--------------

е) Въ 1) верстахъ отъ Лавры, на Московской дорогѣ.
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Піо отбытіи Императрицы въ Ростовъ, куда и архиман
дритъ отправился, прибыли въ Лавру три первенствующіе ар
хіереи, Синода члены: митрополитъ новгородскій Димитрій, 
Гавріилъ архіепископъ с.-петербургскій, бывый потомъ ми
трополитъ кіевскій и Амвросій архіепископъ Крутицкій, бы
вый потомъ московскій, коимъ велѣно быть въ Ростовѣ для 
совершенія обряда, куда архимандритъ напередъ отправился. 
Ихъ встрѣтилъ съ братіею намѣстникъ Платонъ, и привѣт
ствовалъ и угаіцивалъ. При чемъ ему новгородскій мирополитъ 
объявилъ, что избранъ де-во учители къ Государю Наслѣд
нику другъ его, архимандритъ и ректоръ академіи, бывый 
потомъ митрополитъ новгородскій Гавріилъ: что Платонъ при
нялъ со обрадованіемъ. Ибо о себѣ, чтобъ быть ему въ сей 
должности, и не помышлялъ; да и слуховъ никакихъ къ нему 
о томъ не приходило.

Итакъ проводивъ преосвященныхъ, паки по нѣкоторыхъ 
дняхъ -ихъ возвратившихся изъ Ростова встрѣчалъ и прини
малъ Платонъ; а архимандритъ еще не возвратился изъ Ро
стова. При чемъ митрополитъ Димитрій намѣстнику объявилъ, 
что онъ будетъ учителемъ у Государя Наслѣдника. И какъ 
сему Платонъ удивился, и сказалъ, что сіе объявленіе съ его 
прежнимъ не сходственно. На то преосвященный объяснилъ, 
что Государыня-де, бывъ въ Ростовѣ, его преосвященнаго 
объ немъ Платонѣ спрашивала; и какъ-де онъ объ немъ 
вызвался съ похвалою: то Императрица также похваляя его 
дарованія, сказала, что она положила его взять въ учителя 
къ Великому Князю. На что Платонъ со удивленіемъ сказалъ, 
что онъ никогда о томъ не думалъ, но буди воля Господня.

По возвращеніи изъ Ростова, паки Императрица посѣтила 
.Тавру и, увидѣвъ Платона, тотчасъ благосклонно вопросила: 
есть ли ему легче?— Потомъ паки удостоился быть при Го- 
сударскомъ столѣ и пожалованъ кускомъ бархата рытаго и 
денежною съ прочими дачею не малою, и благополучно про
водили Высокую Гостью. Дни черезъ три послѣ сего, архиман
дритъ отправился въ Москву, для принесенія благодаренія за 
посѣщеніе, и съ собою, крайне не хотѣвшаго и желавшаго
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нѣсколько по трудахъ успокоиться, взялъ Платона. Но на 
дорогѣ получилъ архимандритъ курьера отъ Двора съ пись
момъ, чтобъ, пріѣхавъ ему въ Москву, взять съ собою Пла
тона намѣстника и явиться съ нимъ ко Двору.

Пріѣхавъ въ Москву, въ тотъ же день архимандритъ съ 
Платономъ ко Двору явился, гдѣ имъ сказано, чтобъ остаться 
при столѣ. За столомъ Императрица съ нимъ благоволительно 
разговаривала и разные вопросы задавала; а паче графъ Па
нинъ, яко гофмейстеръ Наслѣдника, разными предложеніями 
его испытывалъ, особливо, какъ примѣтно было, хотѣлъ узнать, 
не суевѣренъ ли Платонъ. При чемъ въ первый разъ за сто
ломъ и будущаго своего воспитанника, Великаго Князя ви
дѣть Платонъ имѣлъ честь. Послѣ стола графъ Панинъ по
звалъ къ себѣ архимандрита и его и объявилъ Платону, что 
Ея Императорское Величество опредѣляетъ его къ Государю 
Наслѣднику Павлу Петровичу въ учителя Богословія, съ опре
дѣленіемъ жалованья по тысячѣ рублей; а о прочемъ-дс со
держаніи его положено будетъ въ С.-Петербургѣ. Ибо тогда 
Дворъ отправлялся въ С.-Петербургъ. И какъ архимандриту 
слѣдовало туда жъ отправиться для присутствія въ Синодѣ, 
то и просилъ графъ его, чтобъ онъ, отправляясь въ С.-Пе
тербургъ, взялъ съ собою и намѣстника Платона. При чемъ 
Платона просилъ графъ, чтобъ опъ на другой день пріѣхалъ 
къ столу Великаго Князя и съ нимъ бы познакомился. По
чему онъ и былъ при столѣ, и съ Великимъ Княземъ и съ 
другими нѣсколько познакомился и простился благополучно.

А какъ въ тотъ же день отправлялся въ свою епархію 
благодѣтель Платоновъ, преосв. Гедеонъ, епископъ псковскій, 
то поспѣшилъ Платонъ проститься съ нимъ на вѣки, съ нѣ
которымъ съ его стороны предчувствіемъ и предсказаніемъ, 
что Богъ-де віьдаетъ, увидятся ли они впредь. Что каза
лось сказано быть случайно; но Богъ самымъ дѣломъ утвер
дилъ. Ибо онъ, занемогши дорогою и пріѣхавъ во Псковъ 
больной, чрезъ нѣсколько дней скончался. Дай Богъ ему вѣч
ный покой! А Платонъ, все исправивъ, съ архимандритомъ 
возвратился въ Лавру, гдѣ тотчасъ сдалъ съ себя намѣстни-
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ческую должность, и постарался Богословію кончить и кончилъ 
къ Петрову дню.

Между тѣмъ Платонъ, не имѣя болѣе никакой должности 
и хлопотъ, покоился по трудахъ, гулялъ съ учителями, особ
ливо въ любимомъ мѣстѣ Корбухѣ, и приготовлялся къ до
рогѣ до Ильина дня. А послѣ Ильина дня, простившись съ 
друзьями, и любезное Лавры мѣсто привѣтствовавъ слезами, 
отправился съ архимандритомъ въ путь.— Въ С.-Петербургъ 
пріѣхали въ первыхъ числахъ августа 1763 года, и остано
вились на Троицкомъ подворьѣ, на Фонтанкѣ.

Какъ въ Ново-Сергіевской пустыни, принадлежавшей тогда 
Лаврѣ, иовопостроенная соборная церковь готова была къ 
освященію, и архимандритъ положилъ звать къ тому Импе
ратрицу; то и желалъ, чтобъ при семъ случаѣ Платонъ ска
залъ проповѣдь, которую онъ и сказалъ въ присутствіи Го
сударыни, августа 10 числа. Да того же мѣсяца на Успені- 
евъ день говорилъ проповѣдь во дворцѣ, въ Высочайшемъ 
присутствіи. А между тѣмъ Платону опредѣлено отъ Двора 
жилище и содержаніе. Покои не худые отведены, въ бывомъ 
деревянномъ зимнемъ дворцѣ, что па Мойкѣ. Содержанія, 
кромѣ 1000 руб. жалованья, положено на етолъ 300 р., по 
штофу водки на недѣлю, по бутылкѣ рейнвейну на день, 
меду, полпива, кислыхъ щей, дровъ и свѣчь неоскудное число, 
бѣлье столовое и посуда всякая дворцовая, да истопникъ и 
работникъ; а сверхъ того карета дворцовая съ парою лоша
дей и съ конюхомъ. Итакъ Платонъ началъ жить въ новомъ 
мѣстѣ и нѣсколько новымъ родомъ жизни. Ибо, привыкши 
жить въ монастырскомъ уединеніи, тутъ окруженъ былъ мір
скими, всякаго состоянія и пола людьми, въ томъ же дворцѣ 
живущими: что не очень ему нравилось; но радъ былъ, что 
тутъ, же была церковь, въ которой по воскреснымъ и праз- 
ничнымъ днямъ исправляли службу дворцовые священники.

Положено Великому Князю ученіе преподавать три дня въ 
недѣлю: въ понедѣльникъ, среду и пятницу, но часу, назна
чивъ къ тому 12-й часъ, а по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ предъ обѣднею читать священное писаніе съ объясне-
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ніемъ, сколько время дозволитъ. Итакъ, призвавъ Бога на 
помощь, началъ ученіе Платонъ съ Великимъ Княземъ, авгу
ста 30-го дня, сказавъ рѣчь, въ коей объяснивъ пользу сего 
ученія, увѣщевалъ Высокаго ученика, чтобъ прилагалъ къ 
тому всякое вниманіе и прилежаніе. Великій Князь былъ го
рячаго нрава, понятенъ, но развлекателенъ. Разные придвор
ные обряды и увеселенія не малымъ были препятствіемъ уче
нію. Графъ Панинъ былъ занятъ министерскими дѣлами, но 
и къ гуляніямъ былъ склоненъ. Императрица самолично ни
когда въ сіе не входила. Однако Высокій воспитанникъ, по 
счастію всегда былъ къ набожности расположенъ, и разсуж
деніе ли или разговоръ относительно Бога и вѣры были ему 
всегда пріятны. Сіе, по примѣчанію, еще ему внѣдрено было 
со млекомъ покойною Императрицею Елисаветою Петровною, 
которая его горячо любила и воспитывала приставленными 
отъ нея весьма набожными женскими особами. Но притомъ 
Великій Князь былъ особо склоненъ и къ военной наукѣ, и 
часто переходилъ съ одного предмета на другой. Платонъ 
проходилъ -свою должность съ надлежащимъ тщаніемъ, не 
упуская никогда назначеннаго дня и часа. Ободряло его то, 
что онъ отъ Высокаго воспитанника имѣлъ счастіе весьма 
любимъ быть. А порядокъ ученія тотъ точно былъ слѣдованъ, 
какой имъ изданъ въ напечатанной Богословіи. Между тѣмъ 
Платонъ, по своей волѣ и избѣгая праздности, а времени къ 
тому имѣя довольно, нерѣдко говорилъ проповѣди, всегда въ 
Высочайшемъ присутствіи; особливо охоту его къ тому умно
жало, что оныя всегда заслуживали похвальные, отзывы; а тѣ 
всѣ проповѣди напечатаны. Не оставлялъ также при Дворѣ 
въ большіе праздники служить съ придворными священни
ками, вмѣсто духовника Дубянскаго, который по престарѣло- 
сти охотно на то соглашался, да еще и упрашивалъ; и вся
кій годъ въ великій постъ Платонъ служилъ въ особой церкви 
и преподаватъ Великому Князю святое причастіе, къ коему 
всегда набожный воспитанникъ приступать со благоговѣніемъ 
и въ тотъ день былъ особенно доволенъ и веселъ. Когда 
отсутствіе Двора было въ Царское Село, Платонъ тамъ же
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имѣлъ пребываніе, а когда въ Петергофъ, тогда жилъ въ 
пустыни Новосергіевской и въ назначенные дни туда ѣздилъ.

Живучи и при Дворѣ, не оставилъ своей любви къ уеди
ненію; рѣдко куда выѣзжалъ и то болѣе къ духовнымъ. Но 
вмѣсто того всегда почти у него собраніе было иностранныхъ 
людей, яко-то: Грековъ, Сербовъ, Далматовъ, Французовъ, 
Нѣмцевъ, Италіанцевъ и другихъ. Ибо онъ съ ними обра
щаться и разговаривать особенную всегда охоту имѣлъ. Со
бирались они всегда къ нему или на обѣдъ, или по вечерамъ. 
И отъ такого обращенія онъ много пользовался. Ибо изъ 
нихъ многіе были люди ученые и свѣтъ знающіе. Почему мно
гихъ вёщей знаніе, кое чрезъ науки получить нельзя, отъ 
нихъ пріобрѣлъ. А притомъ какъ онъ возымѣлъ охоту учиться 
Французскому языку, то обращеніе съ людьми, сей языкъ 
знающими, много ему помогало. Почему онъ и успѣлъ въ 
томъ языкѣ, нѣсколько могъ разговаривать, а читать и ра
зумѣть Французскіе книги удобно могъ.

Таковы Платоновы упражненія и обращенія проходили съ 
1763 до 1766 года половины. А въ другой половинѣ, въ на
чалѣ іюля мѣсяца, объявленъ Синоду Императрицы указъ, 
чтобъ Платона произвесть во архимандрита Троицкія лавры 
на мѣсто умершаго въ томъ году, въ генварѣ мѣсяцѣ, ар
химандрита Лаврентія. Въ каковое -званіе онъ и посвященъ, 
1766 г. іюля 16 дня, въ Петергофѣ, въ Высочайшемъ при
сутствіи, преосвященнымъ митрополитомъ Димитріемъ новго
родскимъ*. Почелъ себя обрадованнымъ Платонъ чрезъ сіе 
производство; поелику опредѣленъ въ то мѣсто, гдѣ онъ по
стригался, былъ учителемъ, соборнымъ, намѣстникомъ и ко
торое ему особенно было любезно. А притомъ умножило его 
обрадованіе и то, что онъ уже имѣлъ жить на своемъ Тро
ицкомъ подворьѣ, что на Фонтанкѣ, гдѣ и покоевъ было до
вольно, и церковь домовая, и услуга вся людьми и вещьми 
готовая. А живучи въ придворныхъ покояхъ нѣсколько съ 
утѣсненіемъ, и между людьми свѣтскими, и въ поѣздѣ при
дворномъ всегдашнее находя затрудненіе, не безъ скуки иногда 
было ему. Слѣдовало новому архимандриту быть и въ Синодѣ
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членомъ, поелику было опредѣлено всегда архимандритамъ 
Троицкія лавры быть въ Синодѣ членами; но на сей годъ 
онъ до того не допущенъ, по внушенію одного изъ Сино
дальныхъ члена, хотя впрочемъ съ нимъ весьма дружно об
ходившагося, который зная свободность Платоновскаго нрава 
и разсужденія, заключалъ неизвѣстно почему, что отъ него 
по дѣламъ можетъ воспослѣдовать какое-либо затрудненіе.

Итакъ Платонъ продолжалъ свое упражненіе обученіемъ 
Великаго Князя тѣмъ же порядкомъ. А къ тому занимался 
дѣлами, до монастыря и до семинаріи принадлежащими, ста
раясь и монашествующихъ содержать въ порядкѣ, и училище 
въ лучшее привести благоустройство, и во всемъ сохранить 
доброе хозяйство. Притомъ новому архимандриту, по особен
ному ходатайству Великаго Князя, опредѣленъ не въ при
мѣръ прочимъ, штатъ пѣвчихъ съ поддьяками, 18 человѣкъ, 
съ опредѣленіемъ на нихъ жалованья по 1000 р. въ годъ. 
А самъ архимандрйтъ получалъ жалованья архимандричьяго 
по 2000 руб., съ нѣкоторыми отъ Лавры доходами, да сверхъ 
того отъ Двора все то содержаніе, что и прежде получалъ; 
да вмѣсто выѣзду изъ Государевой конюшенной суммы 500 р. 
Таковое содержаніе было неоскудное, и Платонъ былъ сво
имъ состояніемъ доволенъ, отъ всѣхъ любимъ и не мало по
читаемъ; имѣя хорошихъ пѣвчихъ вольныхъ, утѣшался му
зыкою духовною, къ которой особенную имѣлъ охоту, и самъ 
былъ въ ней не безъискусенъ. Часто служилъ и на подворьѣ 
и при Дворѣ, и продолжалъ сказываніе проповѣдей, какъ и 
прежде; особливо, что и желаемымъ здравіемъ Богъ его до
селѣ благословилъ. Но въ семъ году скоро по производствѣ, 
посѣтилъ его Богъ болѣзнію не безтяжкою. Она случилась отъ 
простуды, на шеѣ, при ухѣ, называемая отъ лѣкарей парб- 
тисъ, и бывъ запущена, съ трудностію могла отъ искусныхъ 
лекарей излечена быть; такъ что нужно было, три раза на 
шеѣ дѣлать инцизіи, съ протягиваніемъ заволоки, съ весьма 
чувствительною болію, и едва чрезъ три мѣсяца отъ оной 
освободился. Ослабленный болѣзнію, въ первый разъ явился 
онъ ко Двору въ новый 1767 годъ, и отъ Императрицы при-
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нятъ былъ благосклоннымъ соболѣзнованіемъ. И какъ въ сей 
годъ положено Двору отправиться въ Москву, то почему и 
новый архимандритъ отпущенъ въ Лавру до прибытія Двора 
въ Москву; куда онъ и дѣйствительно отправился нъ концѣ 
генваря. И бывъ въ Москвѣ, вступилъ въ Лавру въ февралѣ 
мѣсяцѣ, еще чувствуя слабость отъ прежде бывшей болѣзни. 
Воспѣлъ Богу благодарственная Платонъ, узрѣвъ св. оби
тель и братію, .которые ему всѣ почти были знаемы, и со
вершивъ божественную литургію, и сказавъ слово, какъ над
лежитъ жить добрымъ монахамъ, входилъ подробно въ хозяй
ственное по Лаврѣ и семинаріи распоряженіе. И не бывъ 
болѣе 10 дней въ Лаврѣ (ибо услышалъ, что между тѣмъ 
Дворъ въ Москву прибылъ), отправился въ сей царствующій 
градъ, на свое Троицкое подворье, что на Самотекѣ. И про
ходя при Дворѣ свою обыкновенную въ обученіи Государя 
Наслѣдника и въ сказываніи проповѣдей должность, между 
тѣмъ упражнялся въ отстройкѣ каменныхъ на томъ подворьѣ 
палатъ. Оныя вчернѣ были устроены архимандритомъ Гедео
номъ, однако по отобраніи вотчинъ, остались не конченными. 
Но скоро по производствѣ во архимандрита, Императрица 
пожаловала Платону на отстройку тѣхъ палатъ 5000 руб., 
которыя онъ совсѣмъ окончилъ къ августу мѣсяцу, и устроилъ 
домовую церковь, которую и освятилъ 16 дня августа; и то 
освященіе удостоилъ присутствіемъ своимъ Государь На
слѣдникъ и Его оберъ-гофмейстеръ, графъ Никита Ивановичъ 
Панинъ съ прочею придворною свитою; и соизволилъ въ но
выхъ палатахъ взять обѣденный столъ.

Въ томъ году имѣлъ Платонъ печальный случай бытъ на 
погребеніяхъ московскаго митрополита Тимоѳея, своего руко- 
положителя, а потомъ благопріятеля своего преосвящен. Ди
митрія митрополита новгородскаго Сѣченова, при коего не
обыкновенной болѣзни и кончинѣ былъ почти неотлученъ.—  
Но вмѣсто того былъ обрадованъ посѣщеніемъ Монархинею 
Лавры къ празднику, іюля къ 5 числу, и какимъ образомъ 
при семъ случаѣ все происходило, и какими милостями ар
химандритъ и Лавра, и семинарія отъ Императрицы взысканы,
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о семъ есть особое печатное описаніе. Въ томъ же мѣсяцѣ 
прибылъ и Государь Наслѣдникъ въ Лавру, и бывъ въ ней 
около трехъ дней, и веселясь въ загородномъ Лавры домѣ, 
называемомъ Корбуха, столько былъ доволенъ, что весьма 
часто о томъ послѣ напоминалъ, даже нѣкоторыхъ учителей, 
кои ему особенно понравились, воспоминалъ по именамъ.

Такимъ образомъ кончился 1767 годъ. А въ началѣ 1768 г. 
въ генварѣ мѣсяцѣ, при отъѣздѣ Двора въ Петербургъ, по
жалованъ архимандритъ Платонъ въ синодальные члены. И 
потому поѣхавъ на краткое время въ Лавру и сдѣлавъ нуж
ныя распоряженія, отправился въ С.-Петербургъ.

По пріѣздѣ было его упражненіе тоже и при Дворѣ, и въ 
своемъ домѣ и такимъ же порядкомъ, какъ и прежде. Но се 
новое возложено на него званіе— присутствовать въ Синодѣ. 
Горѣлъ Платонъ ревностію ко благу Церкви и духовнаго 
чина: и сія ревность была ему яко врожденная. Усердство
валъ входить въ дѣла и споспѣшествовать къ лучшему. Но 
многія узрѣлъ онъ затрудненія, кои ревность его или оста
навливали, или притупляли. Сіе сильно смущало Платоновъ 
духъ и оскорбляло, особливо, что несчастливые обстоятельствъ 
обороты его останавливали въ лучшихъ его намѣреніяхъ. По
чувствовалъ же онъ и ослабленіе своего здоровья, случаю
щимися частыми коликами, самыми мучительными и не без
опасными, которые нерѣдко приключались ему и во весь 
остатокъ его жизни, ослабивъ совсѣмъ желудокъ.

Но въ 1770 году сентября 22 дня, пожалованъ онъ прямо 
въ архіепископа въ Тверь, и посвященъ при Дворѣ, октября 
10 дня, преосвященными: Гавріиломъ, митрополитомъ Кіев
скимъ, Гавріиломъ архіепископомъ с.-петербургскимъ, Инно
кентіемъ архіепископомъ псковскимъ и Григоріемъ митропо
литомъ унгровлахійскимъ, въ присутствіи Императрицы и слу
чившагося прусскаго принца Генрика, для котораго, чтобъ 
видѣть ему сей обрядъ, отложено было до того дня посвя
щеніе. А притомъ оставленъ онъ былъ и архимандритомъ 
Троицкія лавры попрежнему.

Сіе послѣднее, оставленное для него мѣсто наиболѣе его
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увеселило. Ибо онъ къ мѣсту сему столь былъ, такъ сказать, 
пристрастенъ, что лучше, можетъ быть, захотѣлъ бы при 
немъ единомъ остаться, нежели быть архіереемъ, лишившись 
его. И сіе его расположеніе какъ при Дворѣ было не безъ- 
извѣстно, то оно и послужило, дабы и сіе мѣсто при немъ 
осталось, къ совершенному его удовольствію. Новое званіе 
получивъ, архіепископъ Платонъ и возблагодаривъ Императ
рицу пристойною рѣчью, почувствовалъ всю важность и тя
гость онаго. Тотчасъ всей паствѣ отправилъ онъ печатное 
подобающее посланіе и началъ особо входить въ дѣла па
ствы своея, не оставляя присутствовать въ Синодѣ и преж
нихъ должностей при Дворѣ и Лаврѣ. Въ управленіи паствы 
единственное его намѣреніе и ревность вся состояла въ томъ, 
чтобъ духовенство исправить, производя сколько возможно 
лучшихъ священниковъ, а худыхъ или исправляя, или неис
правляемыхъ лишая званія. Былъ онъ совсѣмъ чуждъ отъ 
мздоимства; не только что почиталъ то противнымъ совѣсти, 
но и всегда представлялось ему подлою низкостью, чтобъ отъ 
другаго что-нибудь взять, который его бѣднѣе, да и какъ бы 
почитать себя ему одолженнымъ, и себя выставлять за та
кого бѣдняка, который безъ того, аки бы, не имѣлъ чѣмъ 
содержать себя. Итакъ совсѣмъ былъ чуждъ отъ постыднаго 
мздоимства; даже, когда чѣмъ его даривали пріятели его и 
друзья, стыдился онъ быть у нихъ какъ бы въ долгу и всегда 
чѣмъ-нибудь ихъ взаимно отдаривалъ.

Въ производствѣ дѣлъ не взиралъ Платонъ ни на силь
ныя .лица, ни на просьбы, ни на слезы, коли то находилъ съ 
справедливостію законною несообразнымъ и съ разстрой
ствомъ общаго-паствы порядка. Также и выборы отъ при
хожанъ во свящанно и-церковнослужители не много уважалъ, 
ибо находилъ ихъ по большей части пристрастными или вы
нужденными просьбою другихъ, не имѣющихъ другаго достоин
ства, кромѣ что умѣютъ докучать, кланяться и плакать. Та
ковая Платонова поступка многимъ была не по нраву, и не
выгодные за то слышалъ онъ отзывы; но вмѣсто того боль
шая часть всякаго состоянія людей были тѣмъ довольны и
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должною ободряли его похвалою, видя во всемъ его прямо
душіе, а притомъ и на самомъ дѣлѣ усматривая лучшій по 
духовенству порядокъ; какъ-то п былъ пастырь тѣмъ утѣ
шенъ, что нѣкоторые изъ дворянъ отозвались къ нему съ бла
годарностію за хорошихъ данныхъ имъ священниковъ. И какъ 
сіе архіепископа удивило, зная, что священники даны не тѣ, 
кои ими были выбраны и, представлены, и потому имъ гово
рилъ, что онъ сему удивляется, зная, что многіе на сіе роп
щутъ; на то отвѣчали, что подлинно и они роптали, что 
другіе вмѣсто выбранныхъ ими поставляются, думая, что дѣ
лается то по пристрастію какому, то-есть или по мздоимству, 
или по ходатайству и проискамъ, какъ то-де прежде и бы
вало, что нами выбранныхъ лучшихъ не ставятъ, а даютъ 
другихъ худшихъ. Но какъ-де они нынѣ усмотрѣли, что 
даются священники хорошіе и гораздо лучше выбранныхъ 
нами, то и перестали роптать, а напротивъ отзываемся съ 
благодарностію. Итакъ пастырь, симъ бывъ ободренъ, про
должалъ 'свое о лучшемъ духовенствѣ попеченіе. Старался 
онъ сколько возможно уменьшать причетъ, чтобъ излишнихъ 
и ненужныхъ не было, а притомъ и приходы скудные и мало
численные или упразднять, или приписывать къ другимъ при
ходамъ, дабы болѣе доставить духовенству пропитанія, и из
лишнихъ- трудовъ избавиться. Ибо примѣтилъ онъ, что чѣмъ 
скуднѣе причетники, тѣмъ болѣе во всякія впадаютъ безчинія. 
Также пресѣкалъ родство, дабы подъ симъ именемъ мѣстъ 
не получали. Сіе всячески пресѣкалъ пастырь сей; а един
ственно уважалъ достоинство и способность и непорочное 
житіе.

Возымѣлъ же онъ усердное., стараніе и о Тверской семи
наріи, которая на все содержаніе свое получала только по 
800 р. въ годъ; онъ у Императрицы испросцлъ прибавки 
1200 р. Итакъ стала она получать по 2000 р. въ годъ. 
Умножитъ число учениковъ. И какъ Троицкая семинарія со
стояла въ лучшемъ порядкѣ, то онъ для усовершенствованія 
послалъ Тверскихъ учениковъ до 70 въ Троицкую и назна
чилъ имъ тамъ содержаніе.
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Притомъ приложилъ стараніе и о благолѣпіи церковномъ. 
Тверскій каѳедральный соборъ строеніемъ довольно обширенъ 
и хорошъ: но внутри были голыя стѣны, и иконостасъ не 
худъ, но непорядочно поставленъ. Архіепископъ, кое-какъ 
собравъ потребную сумму, и своими и сторонними мастеро
выми, весь соборъ внутри подмазалъ и весь живописнымъ 
хорошимъ искуствомъ росписалъ; сдѣлалъ двои хоры; иконо
стасъ привелъ въ порядокъ; престолъ возобновилъ, и потомъ 
освятилъ, къ удовольствію своему и общему всѣхъ. И сіе 
новое собора украшеніе заслужило благоволеніе и похвалу 
отъ самой Императрицы. Она, проѣздомъ въ Москву 1775 г., 
бывъ въ Твери и въ соборѣ, изволила предъ всѣми отозваться, 
что-де вы, преосвященный, такъ украсили соборъ, что я 
подобно красиваго мачо видѣла. Да и не остался сей трудъ 
архіепископа тщетнымъ. Ибо неизвѣстно, почему и кѣмъ вну
шено Императрицѣ, что аки бы онъ собственныхъ своихъ 
денегъ на соборъ издержалъ до 5000 р. Она, сказавъ, что 
ему на соборъ своихъ денегъ издерживать нужды не было, 
приказала ему выдать изъ казны 5000 р.

Архіепископъ, по должностямъ Двора и Синода, болѣе 
жилъ въ> С.-Петербургѣ на Троицкомъ подворьѣ; но два раза 
былъ увольняемъ и въ епархію. Въ первый разъ въ 1771 году, 
на полгода, а во второй разъ въ 1774 году, на годъ. Въ оба 
пріѣзда жилъ онъ въ Твери въ загородномъ домѣ, называе
момъ Трехсвятскомъ, которое мѣсто ему весьма нравилось, яко 
и покоями, хотя не великими, деревянными довольное, окружен
ное’ великимъ и прекраснымъ садомъ и прудами, который садъ 
привелъ онъ въ порядокъ. Также находящуюся тутъ же Конси
сторію устроилъ и архиву разобралъ и распорядилъ порядоч
но, и нѣкоторыя другія строенія или устроилъ, или поправилъ.

Въ первый пріѣздъ посѣтилъ Капгапъ и его уѣздъ и Ка
лязинъ монастырь, а оттуда посѣтилъ и Лавру; а во второй 
посѣтилъ съ уѣздами города Старицу, Одоевъ, Ржевъ, Воло
коламскъ, Осташковъ, Нилову пустынь и Торжокъ, дѣлая ве
здѣ пристойныя наставленія и увѣщанія, и поправленія, и 
производя разныя епаршескія дѣла. А къ осени пакй бтпра-
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вился въ Лавру, гдѣ и былъ безъ мала три мѣсяца. Но какъ 
послышалъ онъ, что Дворъ сбирается въ Москву въ концѣ 
того 1774 года, то и отправился чрезъ Кашинъ въ Тверь. 
Окончаніе сего года было окончаніемъ и правленія имъ Твер
ской епархіи. Платону крайне понравилась сія епархія, и онъ 
многократно говорилъ, даже обѣщался, не только въ другую 
какую епархію не переходить, но проживъ въ ней 12 лѣтъ, 
и почитая сего времени довольно, чтобъ потрудиться для Цер
кви Божіей въ семъ санѣ, думалъ и совсѣмъ отъ епархіи от
казаться, и остатокъ жизни препроводить въ Троицкой лаврѣ, 
особливо, что неусыпнымъ стараніемъ до того довелъ теченіе 
епаршескихъ дѣлъ, что ихъ чувствительно уменьшилось, и уже 
мало дѣлами затрудняемъ былъ.

Въ спокойное отъ дѣлъ время любилъ прохаживаться въ 
саду и въ Желтиковъ монастырь, недалеко отъ, Трехсвят
скаго отстоящій, ръ ближними своими духовными друзьями. 
А отъ большихъ собраній, и у себя и на сторонѣ, всегда 
удалялся. Жилъ, какъ монахъ, уединенно. А выѣздъ его наи
болѣе былъ на служеніе въ соборъ, въ приходскія церкви, 
въ монастыри, гдѣ при служеніи никогда не оставлялъ, чтобъ 
не сказать поученія народу. Такъ-то жилъ, и такъ-то было 
расположился о себѣ Платонъ. Но иначе судили неиспытан
ныя судьбы Божіи.

Въ началѣ 1775 года, въ январѣ мѣсяцѣ, 20 дня прибыла 
Императрица въ Тверь. Принялъ онъ архіепископъ Монар
хиню надлежащимъ образомъ, такъ какъ и самъ принятъ 
отъ нея милостиво. На другой день, 21 января, при самомъ 
отъѣздѣ Императрица вручила архіепископу два указа, ска
завъ, чтобъ онъ тѣ указы подалъ, гдѣ надлежитъ. По провож
деніи Императрицы, посмотрѣлъ онъ тѣ указы и увидѣлъ, что 
въ одномъ велѣно Синоду его перевести изъ Твери’ въ Мо
сковскую епархію, съ оставленіемъ и Троицкія лавры попреж- 
нему; во второмъ велѣно выдать ему изъ казны 5000 р. А 
притомъ пожалована брилліантовая съ аметистами панагія, 
которую вручилъ ему князь Потемкинъ, бывшій въ особой 
милости у Императрицы, а Платону другъ. Увидѣвъ архіепи-
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скопъ, что надобно ему оставить Тверь и переселяться въ 
Москву, не только восплакалъ, но и возрыдалъ. Не только не 
хотѣлось ему оставить Твери, но и боялся Москвы; зная ея 
многолюдство и знатность жителей, не только воображалъ 
умноженіе трудовъ и заботъ, но и боялся своего собствен
наго нрава. И зная, и привыкши другимъ не ласкать, а по
ступать единственно по собственному безпристрастному раз
умѣнію и по увѣренію незазорной совѣсти, несмотря ни на 
кого и ни на что, думалъ, что чрезъ то много на себя на
влечетъ недоброжелателей; чѣмъ принудятъ его отказаться отъ 
сей епархіи, или по своей волѣ, или и противу воли его. Что 
послѣ нѣкоторымъ образомъ и сбылось, но совсѣмъ иначе, о 
чемъ въ послѣдствіи будетъ сказано.

Однако, какъ бы то ни было, поплакавъ, Платонъ началъ 
сбираться въ Москву, не для того, чтобы ему быть архіепи
скопомъ Московскимъ (ибо и безъ того надлежало ему, для 
присутствія въ Синодѣ, ѣхать въ Москву, поелику годовой 
срокъ отпуска окончился), но чтобъ предстать предъ Импе
ратрицу съ прошеніемъ о увольненіи отъ Московской епархіи.

Между симъ прибылъ скоро послѣ Императрицы въ Тверь 
и Великій Князь Павелъ Петровичъ и съ супругою своею, 
блаженныя памяти, Великою Княгинею Наталіею Алексѣев
ною, которыя обѣ особы не только знаемы были Платону, 
но и обѣимъ имъ былъ онъ наставникомъ въ Законѣ, а Ве
ликія Княгини и духовникомъ. Поздравили они новаго архі- 
пископа московскаго плачущаго и приняли съ такою благо
склонностію, какой только можно ожидать отъ искреннихъ 
друзей. Порядокъ при семъ. требуетъ сказать, какимъ обра
зомъ кончилась важная должность Платонова при Дворѣ от
носительно обученія Закону Всероссійскаго Наслѣдника. Ве
ликій Князь вступилъ въ супружество съ Гессенъ-Дармштадт- 
скою Принцессою, наименованною, при принятіи нашей вѣры, 
Наталіею Алексѣевною. Она пріѣхала въ Россію съ своею 
матерью и двумя сестрами. Хотя по нѣкоторымъ Двора ин
тригамъ Платонъ отводимъ былъ, чтобъ ему не быть учите
лемъ у принцессы, но и не хотя принуждены были къ тому
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его опредѣлить. Ибо мать принцессы, какъ она сама Платону 
сказывала, требовала отъ Императрицы, чтобъ ея дочери ни
кто учителемъ не былъ опредѣленъ, кромѣ Платона; ибо, какъ 
она же ему сказывала, что она читала на нѣмецкомъ языкѣ 
сочиненную имъ Богословію, которая ей очень понравилась; 
да и принцъ-де Генрикъ, въ проѣздъ ея чрезъ Пруссію, 
его же въ учителя ея дочери рекомендовалъ. А принцъ прус
скій, по бытности его въ С.-Петербургѣ, довольно Платону 
знаемъ былъ. Итакъ и сію должность надлежало ему при
нять на себя; и хотя онъ отъ нея отрицался, но уже къ 
тому преклоненъ просьбою. Объяснилъ и истолковалъ Ш а- 
тонъ новой принцессѣ ученіе нашея православныя Церкви, 
и нашелъ ее къ тому благорасположенною. Ибо бывъ воспи
тана съ просвѣщеніемъ и довольнымъ знаніемъ христіанскаго 
Закона, не находила препятствіемъ малыя нѣкоторыя разли
чія, стать членомъ нашея Церкви. Особливо въ томъ увѣре
ніи (какъ мать ея Платону изъяснилась), что она не польсти
лась бы не только на сей бракъ, но и на всѣ царства міра, 
ежелибъ не была. увѣрена, что дочь ея и въ семъ Законѣ, 
яко христіанскомъ, спасется, ежели токмо добродѣтельно по
живетъ. Пріуготовивъ новую святую отрасль ко всему тОму, 
что принадлежало къ обряду присоединенія ея ко святой на
шей Церкви, Платонъ но совершеніи обряда (который особо 
напечатанъ), причастилъ ее святыхъ Христовыхъ тайнъ и 
провозгласилъ пристойное на сей случай слово. А потомъ 
былъ и ея духовникомъ. Ибо Великая Княгиня не пожелала 
ни у кого исповѣдываться, кромѣ Платона; даже отозвалась,, 
что она скорѣе безъ исповѣди останется, нежели чтобъ кому 
другому кромѣ его поручила свою совѣсть. Да и подлинно, 
столь къ Платону была благосклонна, что нс иначе съ нимъ 
обходилась, какъ съ своимъ искреннимъ другомъ, и казалось, 
что она, кромѣ своего супруга, его всѣмъ предпочитала. Со
вершеніе брака Великаго Князя, 1773 года, было, окончані
емъ ученія Государю Наслѣднику. За труды, понесенные Пла
тономъ при семъ обученіи чрезъ 10 лѣтъ, опредѣленъ ему 
пенсіонъ по смерть по 1000 руб. Теперь возвратимся на первое-
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По принятіи сихъ драгихъ гостей въ Твери, и удостоив
шись ихъ посѣщенія въ Трехсвятскомъ, и проводивъ, Платонъ, 
началъ сбираться въ Москву. Простившись съ Тверью и съ 
своею паствою, но не такъ, чтобъ въ нее не возвращаться, 
а надѣясь, что онъ паки въ ней останется, отбылъ въ Мо
скву, и прибылъ 1775 года января 27 дня, съ примѣтнымъ 
всей паствы Тверской объ немъ сожалѣніемъ.

Тотчасъ по прибытіи явился ко Двору съ прошеніемъ пись
меннымъ, чтобъ онъ уволенъ былъ отъ Московской епархіи. 
Но князь Потемкинъ, который былъ тогда во всей силѣ при 
Дворѣ, и любя Платона, не хотѣлъ отъ него прошенія при
нимать; даже хотѣлъ воспретить, чтобъ никто не прини
мавъ. Но когда Платонъ представилъ, что указъ у него въ 
рукахъ, и что' онъ его не объявитъ въ Синодѣ, доколѣ не 
будетъ его прошеніе представлено Императрицѣ, и не бу
детъ- на то рѣшенія,— согласился уже князь, и послалъ про
шеніе къ Императрицѣ, отъ которой чрезъ нѣсколько ми
нутъ оное ему возвращено, съ надписью рукою Императрицы: 
«Держусь Моего указа».— Итакъ Платонъ не имѣя что болѣе 
дѣлать', принужденъ былъ въ тотъ же день объявить указъ 
въ Синодѣ, и провозглашенъ московскимъ архіепископомъ.

Вступивъ въ правленіе новыя епархіи, нашелъ многое, что 
требовало всего его подвига. Предъ тѣмъ въ Москвѣ была 
жестокая моровая язва, и наибольшая часть въ Москвѣ ду
ховенства померла; на ихъ мѣста опредѣлены по большей 
части изъ разныхъ епархій бродяги, которые, въ своихъ мѣ
стахъ не возмогши ужиться, бросились въ Москву. Ихъ мало- 
по-малу новый архіепископъ переводилъ, и на ихъ мѣста 
лучшихъ и ученыхъ производилъ, такъ что наконецъ чрезъ 
15 лѣтъ, едва не всю Москву снабдилъ учеными и добро
порядочными священниками. За что общее отъ всей публики 
заслужилъ признаніе и похвалу. Перевелъ' безчестный кре
стецъ, который состоялъ въ томъ, что у Спасскихъ, воротъ 
всегда собирались поповъ по 10, по 20 и по 30. Бродяги- 
изъ разныхъ епархій, отрѣшенные отъ мѣстъ, а иные и за
прещенные, и подъ слѣдствіями находящіеся и нанималися,
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стоя на крестцѣ, служить обѣдни при разныхъ церквахъ, за 
малѣйшую цѣну, копѣекъ по 10 и по 5. Дѣлало сіе нестер
пимый соблазнъ. Богъ помогъ архіепископу все сіе переве
сти, такъ что сего и слѣда не осталось, хотя оно продол
жалось, можетъ быть чрезъ нѣсколько сотъ лѣтъ и хотя 
прежніе архіереи о томъ же старались, но не успѣли. А ка
кимъ образомъ сіе зло переведено, о томъ все объяснять мно
гаго требуетъ труда и времени. Также уменьшилъ число до
мовыхъ церквей, и бывшихъ при нѣкоторыхъ приходскихъ 
церквахъ - викарныхъ поповъ. Ибо отъ сего кромѣ того, что 
оно ни съ законами, ни съ правилами не сходственно, про
исходили великія безчинія, и командѣ многія затрудненія, а 
по уменьшеніи сего уменьшились и соблазны, облегчилася 
команда, священники приходскіе стали-въ большомъ уваже
ніи, и содержаніемъ довольнѣе.

Академія Московская поручена дирекціи архіепископа мо
сковскаго, почему онъ почелъ долгомъ стараться о приведеніи 
ея въ лучшее совершенство; умножилъ учениковъ, коихъ 
прежде не болѣе было, какъ 250, а иногда до 300 человѣкъ, 
но нослѣ дошло ихъ число даже до 1000 человѣкъ, и устро
илъ въ ней для бѣдныхъ учениковъ особую бурсу. А при
томъ, находя въ Перервинскомъ монастырѣ доходы не малые, 
издерживаемые едва на что полезное и между рукъ уходящіе, 
по указу Императрицы, въ томъ же 1775 году, устроилъ тамъ 
училище и содержаніе онаго на монастырскихъ доходахъ, ко
торые добрымъ и вѣрнымъ хозяйствомъ весьма противу 
прежняго умножилъ, такъ что на одно училище исходитъ въ 
годъ болѣе 4000 р., и оно уже многихъ произвело успѣш
ныхъ учениковъ и добрыхъ священниковъ. Притомъ устроилъ 
тамъ школы и келліи для архіерея и учителей, и башни, и 
ограду кругомъ ^каменныя.

Также въ томъ же году завелъ малыя училища въ Калугѣ 
въ тамошнемъ Лаврентіевомъ монастырѣ и построилъ для 
школъ покои, да въ Звенйгородѣ въ Саввинѣ монастырѣ, и 
испросилъ у Императрицы на каждое изъ сихъ училище, для со
держанія учителей и бѣдныхъ учениковъ, по 300 руб. въ годъ*
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Между тѣмъ ревностно прилежалъ къ отправленію дѣлъ 
епаршескихъ судебныхъ, коихъ было великое множество, и 
не щадилъ онъ ни труда, ни здравія. Ибо непремѣнно, каж
дый день, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ, съ 7 часовъ 
утра по 1-й, а иногда по 2-й часъ по полудни, упражнялся 
въ разбираніи прошеній, въ даваніи на нихъ рѣшеній, или 
письменныхъ или словесныхъ, въ разсматриваніи дѣлъ отъ 
консисторіи,* духовныхъ правленій и благочинныхъ (коихъ 
вездѣ вновь учредилъ и далъ имъ печатныя инструкціи) и въ 
рѣшеніи. Доступъ къ нему былъ всѣмъ не возбраненъ; и всѣ 
дѣла и принималъ, и разсматривалъ, и писалъ самъ собою, 
безъ всякаго помощника; а подьячій только записывалъ и 
куда надлежитъ отсылалъ. Особливо же ревновалъ, чтобъ 
сохранить правосудіе; и какъ самъ ни отъ кого ничего не 
бралъ, то и надъ подчиненными, сколько могъ, строго на
блюдалъ, чтобъ мздоимства не было и злонамѣренной прово
лочки., Стоило ему сіе не малаго силъ истощанія; но утѣшало 
и ободряло то, что видѣлъ на всѣ его труды благословеніе 
Божіе, съ немалымъ къ лучшему порядку успѣхомъ.

Но надлежитъ сказать и о хозяйствѣ московскаго архіе
рейскаго дома. Не только нельзя было въ немъ жить, но и 
ничего почти въ немъ не было; и онъ принужденъ былъ жить 
на подворьѣ Троицкомъ, что у Сухаревой башни. Ибо во 
время мятежа, бывшаго въ 1771 году и убіенія архіерея*), 
архіерейскіе покои были внутри разорены и разграблены; 
также и конюшня и экипажъ весь. А между тѣмъ, по не
бытію до 1775 года хозяина, не безъ того, что и отъ дру
гихъ, или запущено, или недостатокъ умноженъ. Заботило 
сіе Платона. Пожаловала Императрица, безъ просьбы, сама 
собой, на построеніе новаго дома 40,000 руб. И онъ 
построилъ новый домъ въ томъ видѣ, въ коемъ онъ нынѣ 
всѣми зрится. Также и въ церквахъ Чудовскихъ все попра
вилъ и украсилъ; и ризницу весьма всякою утварью умно
жилъ, которая до того времени весьма была недостаточна,

ж) Амвросія Зертисъ-Каменскаго.
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какъ то сіе всякъ видѣть можетъ, кто возлюбопытствуетъ 
узнать, что до Платона въ Чудовскихъ церквахъ и въ риз
ницѣ было, и что при немъ прибыло. Притомъ въ послѣдствіи 
времени, устроилъ новый деревянный домъ на подворьѣ За
боровскомъ 3), съ службами и оградою кругомъ каменными. 
Также и на другомъ подворьѣ въ Хамовникахъ, деревянный 
домъ съ службами и оградою каменными. Но не оставилъ и 
загороднаго Черкизовскаго дома, который былъ крайне за
пущенъ и къ паденію склоненъ. Онъ его возобновилъ во 
всемъ, пристроилъ, новыя построилъ службы, садъ въ поря
докъ привелъ и кругомъ обнесъ оградою каменною. Возоб
новилъ прорвавшійся , прудъ, поставилъ мельницу и прочее, 
что все исчислять трудно. И все сіе производилъ коштомъ 
монастырскимъ. Ибо при заведеніи вѣрнаго и добраго хозяй
ства доходы весьма противу прежняго умножились и на все 
устроеніе съ излишкомъ доставало.

Но между всѣми дѣлами весьма нерѣдко служилъ и всегда 
проповѣдывалъ слово Божіе; особливо въ Четыредесятницу, 
каждое воскресенье, служа, поучалъ народъ; что видно изъ 
поучительныхъ его напечатанныхъ словъ.

Между тѣмъ, въ томъ же году къ Троицыну дню Императ
рица съ Великимъ Княземъ и съ Великою Княгинею посѣ
тила 4авру, гдѣ архіепископъ принималъ и проводилъ сихъ 
Высокихъ Гостей и милостиво награжденъ и съ обителію, 
получивъ на устроеніе Лавры до 30,000 рублей.

Препроводи такимъ образомъ 1775 годъ, въ началѣ 1776 г. 
отправился въ С.-Петербургъ для присутствія въ Синодѣ. И 
хотя сіе было противу его желанія, но надлежало повино
ваться верховной волѣ. Скоро по пріѣздѣ, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 
открылся нечаянный и для Платона поразительный случай. 
Великая Княгиня Наталія Алексѣевна, особая его благопрі
ятнѣйшая благодѣтельница, приближась къ рожденію, при 
радостной всѣхъ надеждѣ, не разрѣшившейся ея утробѣ,

з) Близь Мясницкой улицы, гдѣ теперь находится Филаретовское 
женское училище.
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апрѣля 15 дня скончалась. Платонъ ее напутствовалъ испо
вѣдію и св. Причастіемъ; и при погребеніи почтилъ ея свя
тую память надгробнымъ словомъ.

При окончаніи года, не находя архіепископъ удовольствія 
жить въ С.-Петербургѣ, въ разлукѣ съ паствою, о пользѣ 
коея онъ весьма ревновалъ, и скучая присутствіемъ, по те
ченію дѣлъ, съ его мыслями и началами несходному, и не 
видя въ сотрудникахъ своихъ въ томъ содѣйствія, которые 
поступали по своимъ видамъ, ища можетъ быть болѣе сво
ихъ выгодъ, нежели общихъ, рѣшился просить Императрицу 
объ отпускѣ въ епархію, и о увольненіи навсегда отъ Синода, 
почему и былъ отпущенъ, но токмо на годъ.

Но между тѣмъ, въ теченіе того же года, Великій Князь 
обручилъ себѣ новую невѣсту, принцессу Виртембергъ-Штуд- 
гардтскую, Марію Ѳеодоровну, нынѣ Государыню Императрицу. 
Для Платона новый подвигъ. Онъ паки къ ней опредѣленъ 
былъ въ учителя для наставленія въ нашемъ Законѣ, и для 
пріуготовлены къ соединенію съ нравославною нашею Цер
ковію. Что имъ и исправлено точно такимъ же порядкомъ, 
какъ было при покойной Великой Княгинѣ Наталіи Алексѣ
евнѣ. Притомъ, при совершеніи брака ихъ, провозгласилъ и 
пристойное слово. А чтобъ быть ея духовникомъ, отъ того 
отведенъ Платонъ; чему и радъ былъ онъ. Итакъ, исправивъ 
и сію должность, такъ, какъ и при покойной Великой Кня
гинѣ, получивъ притомъ увольненіе, отправился въ Москву 
въ началѣ 1777 года.

По прибытіи въ свою паству, упражнялся въ тѣхъ же са
мыхъ дѣлахъ, и съ тою же заботою, какъ выше сказано, и 
утѣшался, видя всего црихожденіе къ лучшему и уменьшеніе 
трудовъ. А притомъ занимался хозяйствомъ по Чудову мона
стырю, приводя въ окончаніе и совершенство архіерейскій 
домъ; также строя и на Перервѣ и на подворьяхъ, а еще 
болѣе въ Троицкой Лаврѣ. Ибо получивъ на оную до 30,000 р., 
построилъ вмѣсто ветхой старой, новую ризничную палату, 
сдѣлалъ новый иконостасъ, обложилъ весь серебромъ, въ 
Троицкомъ соборѣ и росписалъ по стѣнамъ на золотѣ, тоже
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и въ трапезной церкви, и у Никона, и у Михея и въ Со- 
шественской церкви, вездѣ новы иконостасы, и вновь роспи- 
савъ стѣннымъ писаніемъ, и въ больничной церкви новый 
иконостасъ, и у Смоленской вновь росписавъ по стѣнамъ, и 
крыльцо новое у Успенскаго собора, и'двѣ палатки новыя, 
Серапіоновскую и) и Максимовскую 9; и оградивъ оградою 
каменною Корбуху и садъ, что при Лаврѣ, и другія многія 
сдѣлавъ пристройки и поправки, что все исчислить подробно 
не безъ трудности; да и въ печатномъ Лавры описаніи к) то 
усмотрѣть можно. Препроводивъ такимъ образомъ 1777 годъ 
въ Москвѣ и въ Лаврѣ, отправился но истеченіи срока въ 
С.-Петербургъ, куда и прибылъ въ началѣ 1778 года. По 
прибытіи упражнялся ѣздя въ Синодъ, нерѣдко бывая у Ихъ 
Императорскихъ Высочествъ* также получая на каждой почтѣ 
изъ епархіи и изъ Лавры премногія дѣла и прошенія, и, не
медленно рѣша, отправлялъ ихъ въ свои мѣста. При окон
чаніи года, опять скучая тамошнимъ пребываніемъ, по тѣмъ 
же самымъ причинамъ, о коихъ прежде сказано, просилъ Им
ператрицу объ отпускѣ въ епархію и о увольненіи навсегда отъ 
Синода, и получилъ, во только паки на годъ.

По прибытіи въ началѣ 1779 года въ Москву, паки при
нялся за тѣ же епаршескія, и хозяйственныя и учили щей 
дѣла, и съ .тою же ревностію, какъ прежде о томъ объяс
нено. Но окончаніи годоваго срока, не желая отъѣхать въ 
С.-Петербургъ, послалъ къ Императрицѣ прошеніе паки о 
томъ же. Почему и отсрочено, но также на годъ. Итакъ 
остался въ епархіи и на 1780 годъ, и продолжалъ свое те
ченіе дѣлъ попрежнему. А сверхъ того, во всякую бытность 
его ^ъ Москвѣ присутствовалъ и въ Синодальной конторѣ, гдѣ 
какъ надлежало ему дѣла производить не одному, но съ дру
гими, коихъ и виды и начала были иные и не безпристрастные, 
то почти всегдашнее чувствовалъ отъ того неудовольствіе.

и) Тамъ, гдѣ по преданію была келлія преподобнаго Сергія.
і) Рядомъ съ Сопіественскою церковію, гдѣ погребенъ преподоб- 

Максимъ Грекъ.
к) Павла Пономарева, намѣстника Троицкой Лавры. Саб. 1782.
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По окончаніи 1780 года и срока, покусился паки послать 
въ началѣ 1781 года прошеніе къ Императрицѣ о томъ же. 
Но получивъ въ отвѣтъ чрезъ князя Потемкина, что Импе
ратрица отдаетъ на его волю—или ѣхать, коли нужныхъ 
дѣлъ нѣтъ, или не ѣхать, и разсудивъ, что лучше по тако
вому отзыву ѣхать, отправился паки въ С.-Петербургъ въ 
концѣ 1781 года. Туда прибывъ, не нашелъ тамъ перваго 
своего утѣшенія—Ихъ Императорскихъ Высочествъ; ибо они 
были въ вояжѣ по Европѣ. Препровождая время, архіепи
скопъ, въ ѣздѣ въ Синодъ и въ енаршескихъ и другихъ вы- 
шепомянутыхъ дѣлахъ, вдругъ получилъ повелѣніе Императ
рицы, чтобъ отправиться въ Москву для открытія учрежден
наго тогда вновь Московскаго намѣстничества. Сему объяв
ленію обрадовался Платонъ, и какъ не назначено сроку къ 
возвращенію, то симъ случаемъ и разсудилъ онъ воспользо
ваться, чтобъ остаться въ Москвѣ и болѣе не возвращаться въ 
С.-Петербургъ.

По прибытіи въ Москву 1782 года въ августѣ мѣсяцѣ, и 
отправивъ обрядъ открытія Намѣстничества, въ октябрѣ мѣ
сяцѣ, принялся паки за тѣ же епаршескія и хозяйственныя 
дѣла и тѣмъ же порядкомъ. Сей годъ былъ началомъ для архі
епископа новыхъ, но удовольственныхъ трудовъ: заведеніемъ 
Виѳаніи, прежде названной отъ него пустынью, а послѣ учре
жденной Государемъ Императоромъ второкласснымъ мона
стыремъ. Случаи къ тому были слѣдующіе.

По извѣстности архіепископу окружностей Лавры, всегда 
ему сіе мѣсто, гдѣ нынѣ Виѳанія, яко на красивомъ поло
женіи и при изобиліи водъ, но впустѣ оставленное, особливо 
нравилось. Хозяйственныя строенія и въ Чудовѣ, и въ Лаврѣ, 
и на Перервѣ, и въ другихъ мѣстахъ, почти всѣ къ оконча
нію пришли или приходили. А онъ особливую имѣлъ охоту 
къ строеніямъ. Притомъ началъ скучать правленіемъ епар- 
шескихъ дѣлъ, не для того, аки бы его и дѣла отягощали, 
или паствою былъ недоволенъ. Нѣтъ! и къ трудамъ былъ онъ 
неутомимъ и паствою доволенъ. Ибо хотя и были нѣкоторые 
недовольные, какъ то безъ сего и пробыть нельзя; но боль-
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шею гораздо частію честныхъ и благонамѣренныхъ людей, 
таковыхъ недовольныхъ или роптанія, или отзывы были за
глушаемы, и Платону не причиняли многаго смущенія, или 
въ трудахъ ослабленія. Но нѣкоторые въ главной его командѣ 
или завистію подстрекаемы, или въ его охужденіи находя 
свои выгоды и повышенія, или не видя въ немъ къ своему 
честолюбію угожденія и уваженія, а особливо примѣтя, что 
и Императрица, по нѣкоторымъ также внушеніямъ, хоть не 
совсѣмъ, однако не мало уменьшила своей благосклонности; 
по всѣмъ симъ причинамъ начали по командѣ причинять архі
епископу многія затрудненія, досады, -приказныя привязки, и 
добрыхъ его намѣреній и дѣлъ въ худую сторону толкованія. 
Все сіе примѣчая и видя, Платонъ началъ скучать правле
ніемъ епархіи, имѣя ко всему ревность, но руки связываемыя. 
Всѣми сими обстоятельствами бывъ побужденъ, и притомъ 
всегдашній уединенія любитель, разсудилъ устроить вышепо- 
мянутое ему милое мѣсто, съ тѣмъ, чтобъ еще нѣсколько 
продолживъ правленіе епархіи, и приближаясь къ старости, 
отказаться отъ оной, и уединиться въ ту пустынь, и тамъ 
окончить послѣдніе свои годы въ тишинѣ. А чтобъ устроеніе 
сіе не перетолковано было отъ зложелателей въ худую сто
рону и не остановлено, положилъ тамъ устроить кладбище 
для лаврскихъ монашествующихъ, кои въ Лаврѣ погребались, а 
указами въ знаменитыхъ мѣстахъ было погребать воспре
щено. Итакъ 1788 года и дѣйствительно приступилъ къ стро
енію вопервыхъ церкви, а потомъ своихъ покоевъ, а далѣе 
мало-по-малу и другихъ строеній, такъ какъ нынѣ все то 
видимо есть; и по причинѣ погребаемыхъ братій въ надежду 
воскресенія, по примѣру Лазаря воскресшаго, наименовалъ 
оную Втаніею, и устроилъ нижній храмъ' во имя четвероднев- 
наго Лазаря. —  И все строеніе архіепископъ производилъ 
своимъ собственнымъ коштомъ. Таково было начало Виѳаніи; 
а. что объ ней послѣдовало, о томъ ниже сказано будетъ. 
Между тѣмъ изрѣдка въ Лаврѣ бывая, въ годъ раза по два 
и по три, не болѣе недѣли, пребывалъ всегда въ Москвѣ, 
при своей обыкновенной должности, и никуда почти не вы-
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ѣзжая, какъ только на служенія, да на Перерву, а лѣтомъ 
въ Черкизовскій загородный домъ, а иногда въ Саввинъ мо
настырь дни на два или на три.

Въ 1785 году, нечаянно Императрица прибыла изъ Твери 
въ Москву на нѣсколько дней, не оказавъ никакого архіепи
скопу благоволительнаго знака.

Но въ 1787 году, возъимѣвъ путешествіе чрезъ Смоленскъ 
и Кіевъ ѣь Крымъ, на возвратномъ пути посѣтила и Москву, 
гдѣ приняла архіепископа благосклоннѣйшимъ и ласковѣй
шимъ образомъ, въ концѣ іюня мѣсяца, гдѣ пробывъ до 10 
дней, неоднократно удостоивъ его стола своего, разговари
вала съ нимъ и обходилась милостивѣйшимъ образомъ. И 
вотъ что случилось! Прежде до того года за два, пожалованы 
ею митрополитами архіепископы новгородскій Гавріилъ и кі
евскій Самуилъ, бывый архіепископъ ростовскій, который 
всегда былъ архіцпископа московскаго ниже.

Положено было тогда и его пожаловать въ митрополита, 
и клобукъ бѣлый былъ приготовленъ, какъ самъ князь По
темкинъ Платону сказывалъ: но помѣшали злые люди... Од
нако, се что судьбы Божіи устроили. Когда Платонъ о томъ 
не возражалъ (ибо ниже какимъ-либо слухомъ до него дохо
дило), и приготовился служить въ день первоверховныхъ апо
столовъ Петра и Павла въ Успенскомъ соборѣ, куда и Им
ператрица съ двумя своими внуками прибыла— Александромъ 
Павловичемъ и Константиномъ Павловичемъ, и совершалъ 
литургію; тотъ самый духовникъл), служа съ нимъ, который 
ему не желалъ митрополитомъ быть, вдругъ, по Достойнѣ, но 
обряду поминанія его, наименовалъ митрополитомъ: помяни 
Господи митрополита нашего имрекъ, и ироч. Платонъ, сіе 
услышавъ, почелъ, что онъ въ насмѣяніе ему сіе говоритъ, 
воспрещалъ, чтобъ онъ при совершеніи святѣйшихъ тайнъ 
сего не дѣлалъ, но онъ только отвѣтствовалъ, что такъ над
лежитъ, и пакй тоже повторилъ. Потомъ тотчасъ придворный 
протодіаконъ, сказавъ архіепископу, что такъ отъ Императ-

л) Протопресвитеръ Памфиловъ.



416 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

рицы повелѣно, и провозгласилъ велегласно во всю церковь 
по обряду: митрополита московскаго и проч. Тогда узнавъ 
митрополитъ волю Императрицы, обратившись, поклонился 
Императрицѣ изъ царскихъ дверей, а паче возблагодарилъ 
Господа чудодѣющаго, продолжалъ служеніе. Таковымъ же 
образомъ Императрица хотѣла было поступить съ нимъ и въ 
Твери, чтобъ нечаянно провозгласить московскимъ архіепи
скопомъ; но отмѣнила, сказавъ, что она, боится, дабы отъ 
внезапности таковой чего ему не приключилось, какъ ска
зывалъ ему князь Потемкинъ. Удивился, и всегда потомъ про
должалъ Платонъ своё удивленіе таковому судебъ Божіихъ 
непостижимыхъ устроенію.— Когда ни мало онъ о томъ не 
помышлялъ, среди служенія, внезапу по пропѣтіи Достойно 
есть, въ присутствіи Императрицы и всего синклита и всего 
духовенства въ первенствующей Россіи Церкви, въ самый 
тотъ день, когда онъ родился и совершилось 50 лѣтъ, про
возглашенъ митрополитомъ; да еще чрезъ самого того, кото
рый о томъ и слышать не хотѣлъ.

Все сіе произошло, какъ послѣ Платонъ услышалъ, такимъ 
образомъ, что Императрица въ самое служеніе приказала от
дать указъ духовнику на имя Синода, и приказала ему и 
протодіакону его митрополитомъ провозгласить; но сіе отъ 
архіепископа было сокрыто. Послѣ обѣдни привѣтствовалъ 
Императрицу со днемъ торжественнымъ тезоименитствомъ 
Его Императорскаго Высочества,' и возблагодаривъ за пожало
ваніе, приглашенъ былъ къ столу, гдѣ благосклонно принявъ 
его, Императрица, и разговаривая, пожаловала ему блюдо и 
солонку серебряныя позлащенныя и хлѣбъ, поздравивъ его съ 
собственными имянинами. А на третій день прислала на бѣлый 
клобукъ богатый брилліантовый крестъ. Итакъ симъ Платонъ 
бывъ обрадованъ, проводилъ Императрицу по надлежащему 
въ Петербургъ въ селѣ Всѣхсвятскомъ.

(Окончаніе будетъ.)
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Поученіе при вступленіи въ Успенскій постъ.

Съ нынѣшняго дня мы, братіе, начинаемъ постъ, такъ на
зываемый Успенскій, названный такъ потому, что онъ бы
ваетъ предъ праздникомъ Успенія Пресвятыя Богородицы. Въ 
ряду другихъ постовъ этотъ постъ, послѣ Великаго, многими 
особенно уважается, конечно, по любви къ общей Заступницѣ 
всѣхъ христіанъ, въ честь которой онъ установленъ. Мы ска
зали: уважается. Но въ чемъ обнаруживается это уваженіе? 
Къ стыду нашему нужно сказать, это уваженіе выражается 
только въ соблюденіи поста тѣлеснаго, и больше ничего. Не 
вкушаютъ мяса, молока, нѣкоторые—рыбы,— вотъ и уваженіе 
ко времени постному. Но назначеніе постовъ не то, чтобы 
только перемѣнить одинъ родъ пищи на другой,— это иногда 
дѣлается и для разнообразія. Цѣль поста гораздо выше: чрезъ 
лишеніе пищи пріятной и питательной, обуздать чрево, сми
рить плоть, сокрушить духъ, заставить этотъ духъ возскор- 
бѣть о своемъ глубокомъ паденіи и грѣховности, дать ему 
возможность въ тѣлѣ, облегченномъ постомъ, усилить молитву, 
и чрезъ усиленную и сокрушенную молитву, приблизить его 
ко Христу, возбудить жажду соединенія съ Нимъ въ таин
ствѣ покаянія и св. причащенія, —  вотъ цѣль, съ которою 
установлены посты.

Въ первыя времена христіанства во всѣ посты причаща
лись св. тайнъ. Древніе христіане смотрѣли на соединеніе со 
Христомъ въ таинствѣ св. причащенія съ цѣлію жить съ Нимъ, 
въ Немъ и для Него, —  какъ на самую высшую, главнѣй
шую цѣль всѣхъ христіанскихъ постовъ и дѣйствительно, 

часть и. 28
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постъ съ молитвою нуженъ, какъ средство, а св. т а й н ы - 
цѣль. Постъ имѣетъзначеніе пріуготовительное,— онъ очищаетъ 
возвышаетъ душу, а св. тайны обожаютъ ее. Постъ, въ со
единеніи съ молитвою, приближаетъ человѣка къ Богу и Бога 
къ человѣку, а въ св. тайнахъ христіанинъ самымъ тѣснымъ 
союзомъ соединяется съ Нимъ, становится одно со Христомъ. 
Значитъ кто же теперь истинно постится, и кому постъ ис
тинно полезенъ?— Тому, кто завершаетъ его вкушеніемъ не
тлѣнной пищи— тѣла и крови Христовыхъ, кто употребляетъ 
его какъ средство къ достойному пріятію этой пищи. Постив
шійся же, а св. тайнъ пріять не пожелавшій, походитъ на 
путника, который прошелъ большое пространство, въ дорогѣ 
перенесъ много лишеній, трудностей, но не дошедши немного 
до желаннаго имъ мѣста, соскучился путешествіемъ и воз
вратился назадъ. Какъбы сознавая все это, святые, всю 
жизнь спасавшіеся въ пустыняхъ въ подвигахъ поста покая
нія и молитвы, не считали этого достаточнымъ, но каждое 
Воскресенье приходили въ монастырь и пріобщались.

Но къ чему все это мы говоримъ? Къ тому, что въ 
нынѣшнее время совсѣмъ оставляютъ въ три меньшіе поста 
пріобщеніе. Причастятся одинъ разъ— Великимъ постомъ, и 
больше не хотятъ, не хотятъ даже я  въ такой постъ, какъ 
нынѣшній, не хотятъ даже и тѣ, которые имѣютъ довольно 
свободнаго времени, которые лучше другихъ по своему ду
ховному настроенію, не связаны особаго рода грѣхами, пре
пятствующими къ достойному пріятію св. тайнъ, даже такіе, 
которые почти каждый день бываютъ въ‘храмѣ. Отъ чего это? 
Не думаютъ ли, что достаточно и одинъ разъ въ годъ прі
общиться, что пріобщиться болѣе этого—излишество? Но если 
правилами церковными предписывается всѣмъ христіанамъ 
пріобщаться непремѣнно 4 раза въ годъ, а одинъ разъ только 
по особенной какой-либо причинѣ, если въ первоначальныя 
времена христіанства не считали излишнимъ пріобщаться каж
дый воскресный день, а въ Свѣтлою седмицу чуть не каждый 
день, то какое же будетъ излишество въ пріобщеніи въ че
тыре извѣстные поста? Нѣтъ, чѣмъ чаще мы будемъ соеди-
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няться со Спасителемъ, тѣмъ лучше, тѣмъ легче будетъ намъ 
борьба со грѣхомъ, тѣмъ дальше будетъ отъ насъ врагъ спа
сенія— діаволъ, тѣмъ болѣе и болѣе, скорѣе и скорѣе будемъ 
мы восходить по степенямъ духовнаго совершенства. Боль
ному и старому трудно взбираться на гору, или по лѣстницѣ 
одному, безъ сторонней поддержки. Такъ и для христіанина, 
чувствующаго себя больнымъ по душѣ и ветхимъ по грѣхамъ, 
не одно и тоже— одинъ ли онъ съ своими силами будетъ стре
миться къ добру, или со Христомъ, въ немъ живущимъ, Ко
тораго онъ принимаетъ въ себя въ св. тайнахъ.

Ужъ не отъ того ли чуждаются св. тайнъ, что трудно при
готовляться къ принятію ихъ, что трудно покаяться, взойти въ 
себя, оплакать свои грѣхи, положить твердое намѣреніе ис
править себя? Нѣтъ слова, все это трудно; но для того, чтобы 
облегчить эту трудность, нужно все это дѣлать не только во 
дни говѣнія, но. ежедневно. Всякій изъ насъ, и не пріобща
ясь св. тайнъ, каждый день, долженъ входить въ себя, въ 
свою душу и совѣсть; каждый день долженъ питать въ себѣ 
духъ покаянія, вести борьбу со грѣхомъ и, молясь 'Богу ут
ромъ и вечеромъ, а по праздникамъ и въ храмѣ, предъ Бо
гомъ давать въ сердцѣ обѣщаніе стараться быть лучше— не 
такими, каковы мы сейчасъ. Все это свойственно каждому 
истинному христіанину, иначе онъ не истинный христіанинъ, 
онъ жалкій человѣкъ. Безъ этого никакая молитва не будетъ 
пріятна Богу и полезна для насъ.

Но скажешь: при говѣній нужно въ продолженіи нѣсколь
кихъ дней каждый день ходить къ службѣ церковной, болѣе 
обыкновеннаго воздерживаться въ пищѣ и питіи?— Но за все это, 
за эти труды и лишенія ужели ты не получилъ бы съ избыткомъ 
вознагражденія въ томъ утѣшеніи, которое доставило бы тебѣ 
соединеніе съ твоимъ сладчайшимъ Спасителемъ въ пріобщеніи 
св. тайнъ? И ужели это утѣшеніе, испытываемое и мною, и то
бою, и всѣми причастниками, ужели оно не стоитъ того, чтобы 
для него нѣсколько потрудиться, нѣкоторыя привычки оставить?

Скажешь: св. тайны— страшныя тайны, потому и приступать 
къ нимъ часто страшно.— Но страшны онѣ для кого? Для без-

28*
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страшно приступающихъ къ нимъ, а никакъ не для тѣхъ, 
которые съ глубокимъ смиреніемъ, съ полнымъ сознаніемъ 
своего недостоинства, съ истиннымъ раскаяніемъ во грѣхахъ 
ихъ пріобщаются. Помни, что св. тайны не для ангеловъ 
Христосъ установилъ, а для насъ, для насъ—людей немощ
ныхъ, слабыхъ, грѣшныхъ.— Нѣтъ, причиною рѣдкаго прича
щенія св. тайнъ служитъ не то, что мы думаемъ,— не мнимое 
сознаніе своего недостоинства, не особенное, будтобы, бла
гоговѣніе къ нимъ,— не это, а духовная безпечность: она 
доходитъ въ насъ до того, что мы безъ всякаго состраданія 
лишаемъ нашу душу самой живительной пищи, томимъ ее 
голодомъ. Съ этою безпечностію соединяется чрезмѣрная хо
лодность ко Христу Спасителю. Кого мы любимъ, къ тому 
такъ и спѣшимъ, даже бѣжимъ, желаемъ не видѣть только его 
часто, не говорить только или слушать его, но жить съ нимъ, 
жить неразлучно; а если почему-нибудь разлучаемся,— ску
чаемъ,, плачемъ въ этой разлукѣ. Въ насъ мало этой любви 
ко Христу, сердце наше занято болѣе другими предметами; 
мало потому жажды и соединенія съ Нимъ, нѣтъ и желанія 
причащенія св. тайнъ.

Братіе христіане! Ужъ если мы почему бы то ни было не 
можемъ причащаться св. тайнъ каждый постъ, то будемъ 
хоть два раза, или, въ крайнемъ случаѣ, одинъ разъ, но ни 
въ какомъ случаѣ не будемъ отлучать себя отъ причащенія 
св. тайнъ на нѣсколько лѣтъ, какъ это нѣкоторые дѣлаютъ. 
Повторимъ опять, что одного поста, даже самаго строгаго, 
даже соединеннаго, съ учащенною молитвою, недостаточно для 
совершеннаго угожденія Богу. Постъ и молитва только при
ближаютъ насъ къ Богу, а соединяетъ съ Нимъ" пріобщеніе 
св. тайнъ. А нужно, еще въ сей жизни намъ быть соеди
ненными со Христомъ. Всѣ мы по смерти пойдемъ ко Хри
сту, предстанемъ предъ Него; но кто останется съ Нимъ 
навсегда? Тотъ, кто здѣсь былъ соединенъ съ Нимъ, Его 
имѣлъ въ себѣ, и самъ былъ въ Немъ. Помните это и не 
чуждайтесь св. тайнъ.

Свящ. II. Шумовъ.



ОТРАЖЕНІЕ СЛАВЫ ПРЕОБРАЖЕНІЯ ГОСПОДНЯ
ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ ДУШЪ.

П О У Ч Е Н І Е  ВЪ ДЕНЬ П Р Е О Б Р А Ж Е Н І Я  ГОСПОДНЯ.

Господь нашъ Іисусъ Христосъ преобразился на горѣ Ѳаво
рѣ, т.-е. показалъ ученикамъ своимъ свою Божественную славу, 
насколько они могли созерцать ее, ту славу, которую Онъ 
имѣлъ у Отца прежде міръ не бысть и которая во время зем
ной Его жизни, ради немовди'нашего естества, была прикрыта 
немощною человѣческою плотію. Увы! мы, которые во всемъ 
должны подражать Христу, не можемъ показать той создан
ной по образу Божію красоты, которою былъ облеченъ пер
вый человѣкъ въ раю, ибо согрѣшили и лишены славы Бо
жіей (Римл. 3, 23). Но мы должны стремиться къ тому, 
чтобы по крайней мѣрѣ въ будущемъ вѣкѣ получить ту 
славу, которую потеряли,— чтобы облещися намъ во образъ 
небеснаго, подобно какъ мы облеклись во образъ перстнаго 
(І Кор. 15, 49), —  чтобы содѣлаться наконецъ равными 
по славѣ ангеламъ (Лук. 20, 36). Что нужно дѣлать для 
того, чтобы достигнуть сей славы не только въ жизни бу
дущей, но чтобы даже въ жизни настоящей отчасти пред
вкусить ее? Въ исторіи преображенія Господня указаны черты, 
которыя могутъ служить для насъ руководствомъ къ тому, какъ 
достигать славы, подобной славѣ преображеженія Господня, 
въ будущей жизни и имѣть начатки ея въ жизни настоящей.

1) Господь нашъ Іисусъ Христосъ преобразился на горѣ, 
вдали отъ суеты мірской. Будемъ, братія, и мы возвышать 
умъ свой горѣ. Горѣ имѣимъ сердца! Горняя мудрствуйте, а
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не земная, учитъ св. Апостолъ (Кол. 3, 2). Будемъ помнить, 
что житіе наше на небесѣхъ (Фил. 3, 20), что здѣсъ мы 
странники, пришельцы (Евр. 11, 13), что нѣтъ у насъ на 
землѣ пребывающаго града, посему будемъ искать грядущаго 
(Евр. 13, 14). Будемъ отрясать прилипающій къ намъ 
прахъ земной суеты и, такимъ образомъ, мало-по-малу, бу
демъ постоянно преображаться, пока не войдемъ, наконецъ, 
чистыми въ Ханаанъ небесный. Милосердый Господь самое 
уничиженное тѣло наше преобразитъ такъ, что оно будетъ 
сообразно .славному тѣлу Его (Фил. 3, 21). О, человѣкъ! 
возведи очи свои горѣ и ты увидишь, что все земное суета: 
слава— дымъ, богатство— прахъ, красота— миражъ; для тебя 
поразительно ясными станутъ слова Спасителя: <кая польза 
человѣку, аще міръ весь пріобрящетъ, а душу свою отщетитъ» 
(Мѳ. 16, 26), и Псалмопѣвца: <всуе мятется человѣкъ, со- 
кровиществуетъ и не вѣсть, кому соберетъ (Пс. 38, 7).

2) Господь нашъ Іисусъ преобразился во время молитвы: 
«и бысть, егда моляшеся, видѣніе лица Его ино, и одѣяніе 
Его бѣло блистался» (Лук. 9, 29); «просвѣтися лице Его, 
яко солнце, ризы же быша бѣлы, яко снѣгъ» (Мѳ. 17, 2). 
Молитва есть бесѣда души нашей съ Богомъ, возношеніе 
ума и сердца нащего къ Богу. Богъ есть свѣтъ присносуіц- 
ный, и тьмы въ Немъ нѣтъ не единыя. Возносясь къ Нему 
умомъ и сердцемъ, можно ли не цросвѣтиться? «Приступите 
къ Нему и просвѣтитеся», говоритъ св. Давидъ (33, 6). Мо
литва преображаетъ все существо человѣка: она просвѣтляетъ 
его умъ, оживляетъ сердце, укрѣпляетъ волю, самое тѣло утон
чаетъ ц одухотворяетъ. Посмотрите на Моисея, сходящаго съ 
горы Синайской; отъ молитвеннаго собесѣдованія съ Богомъ 
лице его свѣтилось, какъ солнце, такъ что на него нельзя было 
смотрѣть обыкновенными глазами. Когда св. Василій молился, 
то присутствующимъ казалось, что онъ стоитъ въ огнѣ. Мо
литва до того преобразила тѣло Маріи Египетской, что оно 
почти потеряло плотскую грубость и дебелость, такъ что она 
ходила по водамъ рѣки Іордана, яко по суху, во время мо
литвы возносилась на воздухъ. Такова сила молитвы: моли-
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тесъ, и вы несомнѣнно просвѣтитесь, яко солнце въ царствіи 
Отца небеснаго (Мѳ. 13, 43).

3) <И явистася Моисей и Илія, съ Нимъ глаголюща». 
Моисей и Илія величайшіе пророки, провозвѣстники воли 
Божіей въ Ветхомъ завѣтѣ. Явились они уже къ преобразив* 
шемуся Господу для, того, чтобы присутствующіе при преоб
раженіи Господнемъ Апостолы во очію, такъ сказать, могли 
убѣдиться, что Іисусъ Христосъ не есть обыкновенный про
рокъ, .а Тотъ, о Которомъ писали Моисей и пророки (Іоан. 
1, 45), Котораго они съ нетерпѣніемъ ожидали, издали ви
дѣли и цѣловали,— что Онъ есть Мессія, Сынъ Божій, Отчее 
Сіяніе. Мы, братія, чтобы преобразиться, должны сами часто 
являться къ св. пророкамъ и апостоламъ, приводить себѣ на 
память ихъ святую жизнь, ихъ болѣзни и труды, которыми 
они трудились въ благовѣстіи Христовѣ, бесѣдовать съ ними, 
т.-е. читать или слушать Божественное ученіе, изложенное въ 
ихъ святыхъ книгахъ.

Не такъ, братія, веселитъ солнце своимъ свѣтомъ землю, 
какъ радуетъ душу слышаніе слова Божія; не такъ солнце 
разгоняетъ нощную тьму, какъ слово Божіе разгоняетъ тьму 
соблазновъ и искушеній, облегающую душу нашу. О, поистинѣ 
«оправданія Господня права, веселящая сердце; заповѣдь Го
сподня свѣтла, просвѣщающая очи» (Нс. 18, 9). Слово Божіе 
проникаетъ въ самые сокровенные изгибы нашего сердца, 
даже до раздѣленія души же и духа, членовъ и мозговъ 
(Евр. 4, 12), всюду внося свѣтъ и жизнь, все освящая и 
оживляя, все преображая. Посмотрите, какъ толпы людей, 
задавленныхъ тяжкою нуждою, подъ вліяніемъ слушанія словъ 
Господа преображались, какъ воодушевлены ихъ обыкновенно 
понурыя лица, какой огонь свѣтится въ ихъ обыкновенно 
тусклыхъ глазахъ! Они забыли все, забыли домъ, пищу и 
готовы оставить все, чтобы быть только съ Іисусомъ (Матѳ. 
15, 32). Посмотрите на грубыхъ слугъ, пришедшихъ схва
тить Іисуса, какъ ихъ преобразило слово Божіе. Съ какимъ 
умиленіемъ они слушаютъ! Никогда, говорятъ, ни одинъ че
ловѣкъ не говорилъ такъ, какъ говорилъ этотъ человѣкъ
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(Іоан. 7 ,4 6 ) .  Или посмотрите на эту простую женщину, какъ 
просвѣтило ее слово Божіе, съ какимъ восторгомъ она говорила: 
блаженно чрево, тебя носившее и сосцы, Тебя питавшіе! (Лук. 
1 4 ,2 7 ). Но зачѣмъ умножать примѣры?Что дѣлало изъ грубыхъ, 
хищныхъ эгоистовъ, каковы были язычники, добрыхъ, само
отверженныхъ, кроткихъ христіанъ? Не слово ли Божіе? Они 
читали и слушай слово Божіе и, по выраженію Апостола,
<содержа слово жизни, сіяли какъ свѣтила въ мірѣ, среди рода 
строптиваго и развращеннаго» (Фил. 2 ,1 5 .1 6 ) .  Какое славное 
преображеніе! Такого преображенія достигнемъ и мы, если бу
демъ поучаться въ законѣ Божіемъ, если въ душѣ нашей ча
ще будетъ раздаваться гласъ слова Божія. Пали нѣкогда стѣны 
города Іерихона отъ трубнаго гласа Израильтянъ, обходив
шихъ ихъ съ кивотомъ Господнимъ (Іис. Нав. 6, 19). Па
дутъ и въ нашей душѣ идолы отъ гласа слова Божія, смолк
нутъ страсти, исчезнетъ прелесть ихъ, царство діавола раз
рушится и воцарится въ душѣ нашей Христосъ.

Слово Божіе есть свѣтъ. Бакъ отъ солнца идетъ безчи
сленное множество свѣтлыхъ и животворныхъ лучей, такъ 
отъ слова Божія раждаются въ душѣ многоразличныя свѣтлыя 
мысли, добрыя желанія, благочестивыя чувствованія. Знаемъ 
мы, что дѣлаетъ солнце съ землею весною и лѣтомъ: подъ 
вліяніемъ его лучей земля согрѣвается, ледъ таетъ, начина
ютъ течь потоки, орошенныя ими поля покрываются пло
дами. Такъ бываетъ и съ душею нашею подъ вліяніемъ чтенія 
или слушанія слова Божія: она согрѣвается любовію къ Богу 
й ближнему; человѣкъ начинаетъ чувствовать свою вину предъ 
Богомъ, изъ очей льются слезы покаянія. Какъ весенній дождь 
оживляетъ землю, такъ эти благодатныя слезы оживляютъ 
хладную душу, и она начинаетъ благоухать святыми чувство
ваніями и плодоносить добрыя дѣла; и такимъ образомъ, 
мало-по-малу восходя отъ силы въ силу, отъ славы въ славу, 
стремясь выше и выше къ почести высшаго званія, христіа
нинъ достигаетъ возможной для него мѣры возраста испол
ненія Христова, —  въ немъ совершается преображеніе. Да 
будетъ же и нашимъ ногамъ свѣтильникъ слово Божіе и
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свѣтъ стезямъ нашимъ (Пс. 118, 105), да поучаемся въ немъ 
день и ночь (Пс. І , 2), да- обращаемся къ нему, какъ свѣ
тилу, сіяющему въ темномъ мѣстѣ, и въ душѣ нашей исчез
нетъ тьма и станетъ разсвѣтать день, и взойдетъ утренняя 
звѣзда въ сердцахъ нашихъ (2 Петр. 1, 19), предвѣстница 
того незаходимаго свѣта, которымъ просвѣтимся въ царствіи 
Отца небеснаго и образъ котораго мы видѣли въ свѣтѣ Ѳа
ворскомъ. 4

4) <И глаголаста исходъ Его, егоже хотяше скончати въ 
Іерусалимѣ» (Лук. 8, 31).Бесѣда о предстоящихъ Христу стра
даніяхъ показала Апостоламъ, особенно Петру, недоумѣвав
шему, какъ можетъ страдать Христосъ, Сынъ Бога живаго,—  
что страданія и смерть Богочеловѣка отъ вѣчности Ему пред
назначены, и что въ страданіяхъ и смерти Его и откроется 
слава Его, такъ что, идя на страданія, Онъ воскликнетъ: «нынѣ 
прославися Сынъ человѣческій». Преображеніе Господне— 
самое славное, самое торжественное, и потому самое радост
ное событіе въ жизни Спасителя, и въ это-то время идетъ 
бесѣда на Ѳаворѣ о смерти. Христіайе! какой урокъ*для 
насъ не забывать своей смерти никогда, никогда! Ничто, бра
тія, столько не умерщвляетъ наши плотскія страсти, ничто 
столько не отвращаетъ отъ міра, ничто столь не смиряетъ 
человѣка, какъ размышленіе о смерти.

Смерть, это —  великій учитель. Отъ" нея всякій получитъ 
урокъ: плотоугоднику она скажетъ: почто утучняешь свое тѣло? 
Вѣдь этимъ только увеличишь смрадъ и тлѣніе, доставишь 
болѣе пищи червямъ. Корыстолюбивый отъ нея услышитъ: 
вскую мятешься, ничего ты не принесъ въ міръ, ничего и не вы
несешь (1 Тим. 6, 7); нагъ ты вышелъ изъ чрева матери, нагъ и 
возвратишься въ землю, отъ неяже ты взятъ (Іова 1, 21). Бога
тому она скажетъ: ты и нищь и бѣденъ, л  окаяненъ, много у 
тебя золота, но нѣтъ золота, огнемъ очищеннаго, которое одно 
только можетъ обогатиіъ человѣка; много у тебя самоцвѣт
ныхъ камней, но нѣтъ того -драгоцѣннаго бисера, за который 
должно отдать все это золото очищенное. Это золото и бисеръ 
многоцѣнный есть Божія благодать. Роскошному она напом-
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нитъ: много у тебя одеждъ, но нѣтъ той бѣлой одежды, ко
торая одна можетъ прикрыть срамоту твою (Ап. 3, 17. 18. 
Мѳ. 13, 46). Она остановитъ гордаго: смотри, скажетъ, всѣ 
равны: кости богатаго ничѣмъ не отличаются отъ костей 
бѣднаго; царь и воинъ, богатый и убогій въ равномъ до
стоинствѣ... Поминай послѣдняя твоя и во вѣкъ не согрѣ- 
шиши (Сир. 7, 39). Смерть есть наказаніе за грѣхъ; но 
размышленіе о семъ страшномъ послѣдствіи грѣха ведетъ къ 
праведности и святости. Смерть есть великое униженіе для 
человѣка, созданнаго по образу Божію и по подобію, край
нее безчестіе; но размышленіе о семъ ведетъ къ славѣ... О! 
человѣкъ, размышляй о смерти, и это размышленіе при по
мощи Божіей преобразитъ тебя: смертный, ты облечешься въ 
безсмертіе; тлѣнный одѣнешься въ нетлѣніе; перстный ста
нешь небеснымъ. Размышляя о смерти, и ты побѣдишь смерть 
славною побѣдою (Ис. 25, 8); ты не узришь смерти, но прей
дешь отъ смерти въ животъ, смерть будетъ для тебя пре
ставленіемъ отъ земли на небо, успеніемъ, послѣ котораго 
послѣдуетъ славное пробужденіе, полное преображеніе, — и 
тогда ты • съ неизреченною радостію скажешь: смерть, гдѣ 
твое жало? (Осіи 13, 14).

На горѣ преобразившійся, Христе Боже нашъ! преобрази 
наше мрачное житіе: научи насъ оправданіямъ твоимъ (Псал. 
118, 72); научи насъ молиться (Дук. 11, 1), даруй намъ па
мять смертную; просвѣти наши мысли, къ любви горней уязви 
наше сердце, отврати очи наши еже не видѣти суеты 
(118, 47), да и мы, наконецъ, просвѣщаемые свѣтомъ тво
его Божественнаго ученія, вспомоществуемые твоею Боже
ственною благодатію, взирая на славу Преображенія твоего, 
и сами преображаясь въ тотъ же образъ отъ славы въ славу 
(2 Кор. 3, 18),внидемъ наконецъ въ радость и божествен
ный чертогъ славы Твоея, идѣже празднующихъ гласъ не
престанный и неизреченная сладость зрящихъ твой неизре
ченный, присносущный свѣтъ.

Прот. Михаилъ Некрасовъ*
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(ІІрич. 21, 23—31; 22, 1-1).

•Гл.21, ст. 23. Иже хранитъ своя уста н яэыкъ, 
соблюдаетъ отъ печали душу свою.

Уста и языкъ, служащіе орудіями слова (изъ устъ оно ис
ходитъ, языкомъ произносится вслухъ), могутъ быть орудіями 
словъ хорошихъ— обдуманныхъ, богоугодныхъ, полезныхъ для 
слушающихъ, и худыхъ —  безразсудныхъ, бранчивыхъ, лжи
выхъ, кощунственныхъ. Всячески должно заботиться о пра
вильномъ употребленіи дара слова. Кто воздерженъ на 
языкъ, тотъ соблюдаетъ душу свою отъ скорби,— отъ скорби 
поздняго раскаянія въ произнесеніи худаго слова, и наипаче 
отъ скорби со стороны людей, оскорбляемыхъ злорѣчіемъ, 
или боящихся быть предметомъ злорѣчія. Первые жестоко 
мстятъ злорѣчивому, послѣдніе избѣгаютъ общенія съ нимъ, 
какъ съ вреднымъ человѣкомъ (слич. гл. 13, ст. 3). Кромѣ 
того злорѣчиваго ожидаетъ скорбь на судѣ Божіемъ по смерти. 
Ибо на семъ судѣ люди будутъ отвѣчать не только за зло
намѣренное, но и праздное, сказанное безъ намѣренія повре
дить ближнему (Матѳ. 12, 36), легкомысленное слово (слич. 
гл. 13, ст. 3).

Ст. 24. Продерзый и величавый и горделивый 
губителемъ (язвою) нарицается, а иже памятоэлгоб- 
ствуетъ, беззаконенъ.

Сравниваются здѣсь два рода грѣшниковъ,— одни изъ нихъ, 
по свойственной имъ дерзости и гордости, крайне презри-
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тельно обращаются съ ближними, оскорбляютъ словами и дѣй
ствіями ни въ чемъ неповинныхъ; другіе не переносятъ презрѣ
нія и оскорбленій, какія терпятъ отъ этихъ людей, глубоко 
скрываютъ ихъ въ памяти и сердцѣ, выжидая удобнаго 
случая для мщенія. Первые поистинѣ суть язва, жестоко 
поражающая неосторожныхъ и болѣзненно отзывающаяся 
въ ихъ сердцѣ. Отъ такихъ людей надо подальше дер
жаться, беречься отъ нихъ, какъ отъ язвы, —  они всякаго 
готовы обидѣть всегда, особенно если данъ хоть малѣйшій 
поводъ къ обидѣ. Послѣдніе, злопамятные, менѣе виновны и 
въ оправданіе свое обыкновенно говорятъ* что не они оби
дѣли, а ихъ обидѣли; но все же не правъ злопамятный и 
мстительный,— все же онъ принадлежитъ къ числу беззакон- 
ншовъ, потому что вопреки заповѣди о любви къ ближнимъ, 
какъ къ самому себѣ, извѣстной и въ Ветхомъ Завѣтѣ (Лев. 
19, 18), готовъ платить имъ зломъ за зло.

Ст. 25. Похоти (желанія) лѣниваго убиваютъ, не 
произволяютъ (іотказываются) бо руцѣ его творити 
ито.

Лѣнивый ни къ чему не прилагаетъ рукъ, ничего не дѣ
лаетъ, чтобы честнымъ трудомъ пріобрѣтать средства для удов
летворенія своихъ желаній. Потому желанія его остаются не
удовлетворенными, и однакоже не перестаютъ волновать его, 
и это волненіе для него пагубно: оно убиваетъ его нравст
венно, смертельно томитъ его, а иногда и физически, ибо 
оканчивается или тѣмъ, что онъ съ голоду умираетъ, или 
прибѣгаетъ къ воровству, а съ ворами поступаютъ безпо
щадно: поймавшіе вора иногда до смерти бьютъ его (слич. 
гл. 13, ст. 4).

Ст. 26. Нечестивый желаетъ весь (всякій) день по
хоти злыя, праведный же милуетъ и щедритъ 
нещадно.

Похоти злыя, которыя всегда питаетъ (желаетъ) въ себѣ 
нечестивый, это желанія корыстолюбивыя, исполненіе кото
рыхъ соединено съ вредомъ для ближнихъ. Онъ не только
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не милостивъ къ ближнему, но готовъ отнять у него послѣднее 
для удовлетворенія своихъ злыхъ желаній. Онъ Бога не боится: 
можетъ ли онъ чѣмъ стѣсняться для достиженія своихъ пре
ступныхъ цѣлей? Напротивъ богобоязненный праведникъ ми
луетъ всякаго нуждающагося и бѣдствующаго, и щедритъ 
нещадно,— т.-е. ничего не жалѣетъ, готовъ послѣднимъ по
дѣлиться съ нимъ, готовъ самъ остаться ни съ чѣмъ, чтобы 
помочь ему.

Ст. 27. Жертвы нечестивыхъ мерзость Господе- 
вй, ибо беззаконно приносятъ я.

Законъ Моисеевъ предписываетъ приносить жертвы. Не
честивые не отстаютъ отъ благочестивыхъ въ исполненіи этого 
закона; но при семъ они нарушаютъ другой законъ,— законъ 
любви къ Богу, ибо не любятъ Его всѣмъ сердцемъ и душею 
и служатъ идоламъ своихъ страстей,—также законъ любви къ 
ближнимъ, ибо продолжаютъ обижать ближнихъ и чествуютъ 
Бога жертвами изъ неправедныхъ стяжаній. Потому жертвы 
нечестивыхъ, соединенныя съ нарушеніемъ закона лыбви къ 
Богу и ближнимъ, беззаконны и отвратительны для Господа 
(мерзость).

Ст. 28. Свидѣтель ложный (лживый) погибнетъ, 
мужъ же послушливъ сохраняемъ возглаголетъ.

Не безопасно быть лживымъ свидѣтелемъ на судѣ, т.-е. 
лжесвидѣтельствовать вслѣдствіе подкупа, вслѣдствіе злобы 
на ближняго съ желаніемъ отомстить ему. Погибнетъ,— про
падетъ онъ, строго будетъ наказанъ судомъ и общественнымъ 
мнѣніемъ, если уличенъ будетъ въ злонамѣренности.— Лживо
му свидѣтелю противопоставляется послгушливый,— т.-е. доб
росовѣстный, строго повинующійся заповѣди, запрещающей 
лжесвидѣтельство (йсх. 20, 16). Такой свидѣтель безопасно 
будетъ говорить на судѣ: сохраняемъ возглаголетъ. Истина, 
которую онъ будетъ свидѣтельствовать, сохранитъ его, изба
витъ его отъ отвѣтственности.

Ст. 29. Нечестивый мужъ безстудно стоитъ ли
цомъ, правый же самъ разумѣваетъ пути своя.

Безстыжее лице нечестиваго означаетъ то, что онъ недо-
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ступень вразумленіямъ и обличеніямъ. Что ни говорите ему 
съ цѣлію образумить его, онъ ничѣмъ не трогается, не сму
щается и смотритъ на васъ безстыдно, дерзко и презрительно. 
Нечестіе заглушило въ немъ пріемлемость къ истинѣ.— Пра
вый же самъ разумѣваетъ пут и своя, т.-е. ведетъ себя такъ, 
что не подаетъ повода обличать его въ чемъ-нибудь и вра
зумлять,— онъ самъ понимаетъ, что хорошо, что худо, самъ 
знаетъ, какъ ему поступать, какъ направлять пут и свои.— 
Отношеніе обоихъ полустишій такое: одного безполезно обли
чать и вразумлять,— онъ упрямъ до крайности; другаго нѣтъ 
нужды вразумлять,— онъ самъ хорошо знаетъ, какъ вести себя.

Ст. 30. Нѣсть премудрости, нѣсть мужества, 
нѣсть совѣта у нечестиваго.

Источникъ мудрости въ познаніи истины, мужества для 
преодолѣнія препятствій къ достиженію цѣли, совѣта, т.-е. 
искуства въ рѣшеніи того или другаго дѣла,— заключается соб
ственно въ Богѣ: Онъ просвѣщаетъ человѣка истиною въ сво
емъ законѣ, споспѣшествуетъ намъ своею помощію въ бла
гихъ дѣлахъ ^предпріятіяхъ. Нечестивый потому и нечестивъ, 
что живетъ безъ Бога, страха Божія не имѣетъ, власти Бо
жіей надъ собою не признаетъ, на себя одного надѣется. 
Поэтому онъ лишенъ истинной мудрости, силы и совѣта. Му
дрость замѣняется въ немъ плотскимъ мудрованіемъ, муже
ство и благоразуміе покидаетъ его при встрѣчѣ съ затруд
неніями,— онъ падаетъ тогда духомъ и теряетъ голову.

Ст. зі. Конь уготовляется на день брани, отъ 
Господа же помощь.

Успѣхъ на войнѣ пріобрѣтается собственно не многочи
сленнымъ и хорошо вооруженнымъ и обученнымъ войскомъ, 
въ составъ котораго входитъ конница, а помощію и благо
словеніемъ Божіимъ. При помощи Божіей можно одерживать 
побѣды съ незначительными военными средствами, а безъ ней 
не спасетъ отъ пораженія никакая конница. Эту истину ис
повѣдуетъ ІІсалмовѣвецъ, говоря: <Иные колесницами, иные 
конями, а мы именемъ Господа Бога нашего хвалимся. Они
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шатаются и упадаютъ, а мы стоимъ и не колеблемся» (Псал. 
19, 8. 9). <Ложь конь во спасеніе» (Пс. 32,17), т.-е. ненаде
женъ конь для желающаго спастись, убѣжать на немъ отъ пре
слѣдованія непріятеля, — ни на какомъ быстромъ конѣ не убѣ
жишь отъ этой бѣды, если Господь захочетъ оставить кого безъ 
помощи, а она привлекается надеждою на Бога и молитвою.

Гл. 22, ст. 1. Лучше имя доброе, неяее богатство 
много, паче же сребра и элата благодать благая.

Честь и богатство принадлежатъ къ числу земныхъ благъ. 
Но честь выше богатства; доброе мнѣніе о насъ людей (бла
годать благая, благоволеніе людское), пріобрѣтаемое мудростію 
и добродѣтелію, дороже серебра и золота, такъ что еслибы 
пришлось выбирать одно изъ этихъ благъ, то слѣдуетъ от
дать предпочтете доброму имени. Лучше сохранить доброе 
имя, лучше заслужить и поддержать доброе о себѣ мнѣніе 
ближнихъ благороднымъ поведеніемъ, чѣмъ спользоваться 
случаями къ обогащенію, съ опасностію потерять доброе имя. 
Лучше быть бѣднымъ и честнымъ, чѣмъ богатымъ, но без
честнымъ. Честь дороже богатства. О превосходствѣ добраго 
имени предъ земными сокровищами сынъ Сираховъ говоритъ: 
«заботься объ имени, ибо оно пребудетъ съ тобою долѣе, 
нежели многія тысячи золота» (Сир. 41, 15). Земныя сокро
вища по смерти покидаютъ человѣка, но доброе имя остав
ляетъ по себѣ добрую память на многіе вѣки.

Ст. 2. Богатъ и нищъ срѣтоста другъ друга, 
обоихъ же Господь сотвори.

Какъ ни далеки по своему положенію богатые и бѣдные 
другъ отъ друга, но въ общежитіи неизбѣжно они встрѣчаются 
другъ съ другомъ, входятъ въ неизбѣжныя сношенія по дѣ
ламъ: богатый нуждается въ услугахъ бѣднаго, бѣдный въ по
мощи богатаго. И эти отйошенія устроены самимъ Богомъ: 
Господь обоихъ сотвори. Онъ убожитъ однихъ, богатитъ дру
гихъ, чтобы взаимною нуждою связать тѣхъ и другихъ. Этою 
связію держится общежитіе человѣческое, безъ, ней оно раз
рушилось бы.
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Ст. 3. Худогъ (благоразумный), видѣвъ лукава мучи
ма (наказуемаго) крѣпко, самъ наказуется Онаучается), 
безумніи же мимошѳдшѳ отщѳтишася (терпятъ 
вредъ).

Наказаніе, которому подвергается лукавый, т.-е. злой че
ловѣкъ, служитъ къ вразумленію не только наказуемаго, но 
и стороннихъ. Вгідя, что нельзя безнаказанно дѣлать худыя 
дѣла, благоразумный научается не -дѣлать ихъ, чтобы не за
служить того же наказанія. Что же касается до неразумныхъ, 
зрѣлище наказанія не производитъ на нихъ благотворнаго 
впечатлѣнія,— они прошли мимо и потерпѣли вредъ. Зрѣ
лищемъ наказанія- возбуждено было въ нихъ одно праздное 
любопыство; имъ не пришло на мысль, что и они могутъ за
служить подобное наказаніе. Урокъ пропалъ .даромъ, предосте
реженіемъ, какое они могли извлечь изъ примѣра другихъ, они 
не воспользовались,— и  потерпѣли вредъ: съ ними случилась 
таже самая бѣда, какой подверглись на ихъ глазахъ другіе.

Ст. 4. Родъ (родство) премудрости страхъ Госпо
день, и слава, и животъ.

Истинная мудрость имѣетъ сродство съ страхомъ Божіимъ,— 
страхъ Божій есть начало и главный предметъ ея. А гдѣ 
страхъ Божій, тамъ и слава предъ Богомъ и людьми, тамъ 
и животъ,— благоденственная и долгоденственная жизнь.

Паремія въ четвергъ шестой седмицы Великаго поста.
(Притч. 23, 1 5 -3 5 ; 21, 1 - 5 ) .

Гл. 23, ст. 15. Сыне, аще премудро будетъ сердце 
твое, воввеселипіи и мое сердце.

Учитель обѣщаетъ радость своему сердцу, если премудро 
будетъ сердце его ученика. Радость естественная, ибо въ му
дрости ученика учитель будетъ видѣть свидѣтельство благо
успѣшности своихъ наставленій.
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Ст. 16. И пребудутъ ВЪ словесѣхъ (и будутъ зани
маться бесѣдами) твои устнѣ въ моимъ устнамъ, аще 
права будутъ.

Вести бесѣды устами къ устамъ,— служите признакомъ осо
бой близости между бесѣдующими. Этой близости и корот
кости къ учителю удостоится ученикъ, если уста его будутъ 
правы, т.-е. если рѣчи его, обращенныя къ учителю, будутъ 
отличаться правдивостію и любовію къ истинѣ, чему училъ 
его наставникъ.

Ст. 17. Да не ревнуетъ (да не завидуетъ) сердце 
твое грѣшникомъ, но въ страсѣ Господни буди 
весь (всякій) день.

Благосостояніе грѣшника возбуждаетъ иногда зависть въ 
людяхъ, почитающихъ себя умными и добродѣтельными, но 
не знающихъ счастія и радости. Эта зависть переходитъ въ 
ропотъ на Бога, зачѣмъ Онъ, всеправедный и всеблагій, не 
лишаетъ своей милости недостойныхъ ея и оставляетъ безъ 
своей помощи чтущихъ Его и ревнующихъ объ исполненіи 
заповѣдей Его. Премудрый предостерегаетъ своего ученика 
отъ этой зависти къ ближнимъ и отъ ропота на Бога, не
совмѣстныхъ съ страхомъ Божіимъ, свидѣтельствующихъ объ 
оскудѣніи его въ сердцѣ. Въ страсѣ Господни, буди всякій 
день, говоритъ онъ, т.-е. каковы бы ни были обстоятельства 
твоей жизни, благопріятныя или неблагопріятныя, всегда (вся
кій день) храни въ сердцѣ твоемъ благоговѣніе къ Богу, не
поколебимъ будь въ вѣрности Ему,— въ благополучіи не воз
носись и благодари Бога; среди бѣдъ и напастей смиряйся 
предъ Нимъ и не ослабѣвай въ преданности Ему.

Ст. 18. Аще бо соблюденіи а (сія), будутъ ти вну- 
цы и упованіе твое не отступитъ (не удалится).

Этотъ стихъ имѣетъ необходимую связь съ предыдущимъ. 
Премудрый заповѣдь свою о страхѣ Божіемъ подкрѣпляетъ 
обѣщаніемъ награды за соблюденіе ея. Если будешь соблю
дать ее, то будутъ у тебя внуцы, т.-е. Господь наградитъ 
тебя долголѣтіемъ, ты доживешь до счастія видѣть чада чадъ

29ЧАСТЬ XI.
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твоихъ и утѣшаться ими на старости лѣтъ. Другая награда 
будетъ состоять въ томъ, что упованіе твое не отступитъ, 
т.-е. не измѣнитъ тебѣ, не будетъ тщетно. Боящемуся Го
спода свойственно жить упованіемъ на Бога, на Его всебла
гое промышленіе, и Господь не посрамитъ этого упованія 
благочестивыхъ, тогда какъ надежда нечестивыхъ на свои 
силы, на свое умѣнье вести житейскія дѣла безъ чувства ну
жды въ помощи Божіей, погибнетъ (Притч. 10, 28; 11, 23),— 
т.-е. они или обманутся въ своихъ надеждахъ достигнуть сво
ихъ цѣлей, не получатъ того, чего желаютъ, или если что 
получатъ, то недолго придется имъ наслаждаться своими прі
обрѣтеніями.

Ст. 19. Слушай сыне и премудръ бывай и ис
правляй мысли твоего сердца.

Мудрость сына или ученика пріобрѣтается чрезъ настав
ленія и совѣты учителя и старшихъ. Итакъ внимательно слу
шай эти наставленія и совѣты и подъ руководствомъ ихъ 
премудръ бывай,— преуспѣвай въ премудрости,— и исправ
ляй мысли твоего сердца, т.-е. направляй твои помыслы я 
желанія на путь указуемый мудростію, не допускай, чтобы 
сердце твое сбивалось съ этого пути и увлекалось въ другую 
сторону, вопреки внушеніямъ мудрости. Отъ какихъ именно 
пагубныхъ увлеченій надобно беречься ученику мудрости, объ 
этомъ говорится въ дальнѣйшихъ стихахъ.

Ст. 20. Не буди винопійца, ниже прилагайся въ 
сложеніемъ (къ складчинамъ) и вупованію мясъ.

Премудрый предостерегаетъ своего ученика отъ участія въ 
пиршествахъ, учреждаемыхъ въ складчину. Любители попоекъ 
имѣли обычай соединяться для веселаго препровожденія вре
мени и на собранныя съ каждаго деньги покупали кромѣ 
вина множество мяса. Пьянство и обжорство, служеніе чреву, 
унизительное для человѣческаго достоинства и пагубное по 
своимъ Послѣдствіямъ,— вотъ что происходило на этихъ пи
рахъ въ складчину. Ученику мудрости никакъ не слѣдуетъ 
прилагаться, т.-е. присоединяться къ этой складчинѣ и искать 
подобныхъ грубыхъ удовольствій.
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Ст.-21. Всякъ бо піяница и блудникъ обнищаетъ 
и облечется въ равдранная, и въ рубища всякъ 
сонливый.

Пьянство обыкновенно соединяется съ другими пороками. 
Оно располагаетъ къ распутству, какъ и Апостолъ говоритъ: 
<не упивайтеся виномъ, въ немъже есть блудъ». Пьянство 
сопровождается также праздностію и сонливостію. Вино оту
маниваетъ пьяницу и погружаетъ его въ продолжительный 
сонъ, не тотъ благотворный сонъ, послѣ котораго человѣкъ 
чувствуетъ себя бодрымъ и съ укрѣпленными силами прини
мается за работу, а сонъ разслабляющій, послѣ котор&го че
ловѣкъ чувствуетъ тягость, тоску, головную боль и сильную 
жажду вина (похмелье). Переходя отъ опьяненія къ сну и 
отъ сна къ пьянству, безъ просыпу пьянствуя, человѣкъ по 
лучаетъ отвращеніе отъ всякаго труда и проводитъ время въ 
позорной праздности. Послѣдствія пьянства и соединенныхъ 
оъ нимъ пороковъ бываютъ ужасны. Промотавъ свое имуще
ство на разгулъ и распутство и отвыкши отъ труда, пьяница 
дѣлается нищимъ и ходитъ въ разодранцыхъ одеждахъ и въ 
лохмотьяхъ {рубищахъ).

Ст. 22. Слушай съше отца родившаго тя и не 
презирай, егда состарѣется мати твоя.

Грѣховныя поползновенія юноши никому такъ не горьки, 
какъ отцу съ матерью. Никто столько не доброжелатель
ствуетъ дѣтямъ, какъ родители. Итакъ, когда предстоитъ тебѣ 
искушеніе на грѣхъ невоздержанія и нецѣломѵдрія, вспомни 
предостереженія твоихъ родителей, и не огорчай ихъ непо
слушаніемъ. Не только отца слушайся, по не пренебрегай 
вразумленіями твоей матери, не дерзай говорить ей, что отъ 
старости она выжила изъ ума, какъ обыкновенно говорятъ 
иныя дѣти, больше боящіяся и уважающія отца, чѣмъ мать.

Ст. 23. Истину стяжи и не отрини мудрости, 
ученія (наученія) и разума.

Истина или разумѣніе того, что хорошо, что худо, что 
справедливо и безчестно, есть благо, которое дороже всѣхъ

29*
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земныхъ благъ, и удовольствіе обладанія имъ дороже всѣхъ 
чувственныхъ удовольствій. Итакъ, вмѣсто того чтобы преда
ваться чувственнымъ грубымъ наслажденіямъ или плотоугодію, 
стяжи истину,—достигни обладанія истиною. Помни, что ты 
не безсловесная тварь, а разумное существо, что въ тебѣ есть 
духовныя потребности, въ ряду которыхъ первое мѣсто зани
маетъ истина. Не заглушай этой потребности и для удовле
творенія ей не отрини мудрости, наученія и разума, т.-е. 
съ благодарностію принимай уроки мудрости отъ опытныхъ 
людей, отъ нихъ научайся тому, что нужно знать и дѣлать 
для благоустроенія своей жизни,—и это наученіе усвояй ра
зумѣніемъ и сердцемъ.

Ст. 24. Добрѣ воспитоваетъ отецъ праведенъ, о 
сынѣ же премудрѣмъ веселится душа его.

Праведный,— благочестивый и добродѣтельный,— отецъ вос
питываетъ и дѣтей своихъ въ духѣ благочестія и добродѣтели. 
Плодомъ такого воспитанія служитъ мудрость, и для отца 
нѣтъ больше радости, какъ радость о сынѣ мудромъ, полу
чившемъ отъ него мудрость.

Ст. 25. Да веселится отецъ и мать о тебѣ, и да 
радуется рождшая тя.

Въ связи съ предыдущимъ стихомъ, въ которомъ говорится, 
что мудрость сына радуетъ отца, въ разсматриваемомъ стихѣ 
предлагается наставленіе сыну вести себя такъ, чтобы по
веденіемъ своимъ, согласнымъ съ преподанною ему мудростію, 
радовать своихъ родителей.

Ст. 26. Даждь мн сыне твое сердце, очи же твон 
моя пути да соблюдаютъ.

Учитель мудрости требуетъ отъ ученика своего, чтобы онъ 
съ сердечнымъ довѣріемъ принималъ отъ него наставленія: 
даждь ми сердце твое,— и чтобы пристально очами ума сво
его взиралъ на пут и  учителя, на его наставленія и правила, 
(очи твоя моя пут и да соблюдаютъ),-—постоянно имѣлъ ихъ 
ва виду, и не заглядывался въ сторону на распутія заблужденій 
и пороковъ. Эти распутія изображаются въ слѣдующихъ стихахъ.
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Ст. 27. 28. Сосудъ бо сокрушенъ (съ щелями) чуж- 
дій домъ и студенѳцъ тѣсенъ чуждій. Сей бо 
вскорѣ погибнетъ, н всакій законопреступникъ  
истребится.

Ученику мудрости свойственно довольствоваться мирными 
домашними удовольствіями, въ кругу своего семейства, и не 
искать развлеченій на сторонѣ, не ходить въ чужой домъ. 
Горе мужу, который повадился ходить въ чужой домъ и здѣсь 
находить продажныя удовольствія. Чужой домъ тоже, что со
судъ продиравленный,— сколько ни лей въ него, никогда не 
наполнится. Сколько ни носи добра въ чужой домъ, —  все 
мало. Чужой домъ— тоже, что колодезь тѣсный,— съ не раз- 
чищеннымъ или засорившимся проходомъ воды изъ него,—  
съ узкимъ, едва примѣтнымъ отверстіемъ, сквозь которое 
едва проходитъ вода. Не находя себѣ свободнаго выхода, она 
вскорѣ перестаетъ изливаться изъ него, и колодезь исчезаетъ. 
Подобно сему и беззаконникъ, привыкшій привитать въ чу
жомъ домѣ, не долго будетъ ликовать въ немъ. Покуда есть 
у него деньги, его принимаютъ, а истощатся деньги, его про
гонятъ и онъ погибнетъ (истребится).

Ст. 29. 30. Кому горе (у кою вой)? Кому молва (у 
кого шумъ)? Кому судове (раздоры)? Кому горести и 
свары? Кому сокрушенія вотще? Кому сини очи? 
Не пребывающимъ ЛИ ВЪ ВІнѢ (не сидящимъ ли за ви
номъ)? И не навирающимъ ли, гдѣ пирове бы
ваютъ?

Въ предшествующихъ двухъ стихахъ шла рѣчь о пагуб
ныхъ послѣдствіяхъ развратной, проводимой внѣ дома жизни; 
теперь же изображается вредъ отъ пьянства. Невинно вино, 
какъ даръ Божій на пользу человѣка, какъ подкрѣпляющій 
утомленнаго и увеселяющій сердце печальнаго напитокъ, но 
укоризненно злоупотребленіе виномъ, пьянство (Притч. 21, 1). 
Люди, любящіе сидѣть за виномъ и если самимъ не на что 
напиться, ищущіе случая бывать на чужихъ пирахъ, —  эти 
люди самыя несчастныя существа. Въ пьяномъ видѣ они под
нимаютъ вой, воображая себя несчастными и обиженными,—
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шумятъ безъ умолку, такъ что напрасно уговариваютъ ихъ 
помолчать или потише говорить, чтобы шумомъ не безпокоить,—  
заводятъ раздоры,—дѣлаютъ непріятности и придирки всякому 
(горести и  свары), изъ-за пустыхъ вещей (вотще) затѣваютъ 
драку и въ дракѣ подвергаются побоямъ (терпятъ сокрушенія) 
и уходятъ съ подбитыми глазами (сини очи).

Ст. 31. Не упивайтеся віномъ, но бесѣдуйте съ 
человѣкомъ праведнымъ н бесѣйдуйтѳ въ прохо- 
дѣхъ (въ прогулкѣ). Аще бо на чаши н ствляницы 
вдасн очи твон, послѣди (въ послѣдствіи) имаши хо- 
днтн нижайшій бѣлнлнаго древа (песта).

Для избѣжанія пьянства, учитель мудрости совѣтуетъ ис
кать развлеченія бесѣдахъ съ людьми праведными,— бла
гочестивыми и добродѣтельными, —  въ бесѣдахъ на дому у 
нихъ или въ прогулкахъ съ ними (въ проходѣхъ). Такія бе
сѣды обращаютъ душу къ предметамъ духовнымъ и отвлека
ютъ отъ чувственныхъ искушеній. Уста праведнаго каплютъ 
премудрость, усладительную йакъ медъ, питательную для жа
ждущихъ истины и утѣшенія душъ какъ млеко и масло (Притч. 
10, 31). Пьяница не только устами, но и глазами жадно впи
вается въ сосуды, наполненные виномъ,— и жадность его къ 
одуряющей влагѣ доводитъ его до того, что все съ себя про
пиваетъ, даже одежду и ходитъ нагимъ, словно пестъ въ 
ступѣ, т.-е. словно обѣленный, лишенный коры, кусокъ де
рева, употребляемый для толченія зеренъ въ ступѣ.

Ст. 32. Послѣди же яко отъ змія уяэвѳнъ про
стрется и явоже отъ вераста (рогатой змѣи) разли
вается ядъ-

Дѣйствіе вина, неумѣренно употребляемаго, сравнивается 
здѣсь съ дѣйствіемъ змѣинаго яда. Вино возбуждаетъ пріят
ное ощущеніе въ пьющемъ, но неумѣренное употребленіе 
оканчивается тѣмъ, что пьяница, яко отъ змія у  язвенъ про
стрется, т.-е. получитъ болѣзнь, отъ которой сляжетъ въ 
постель, и будетъ испытывать тѣлесныя страданія, словно 
проглотилъ ядъ отъ рожковой змѣи.
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Ст. зз. Очи твои ѳгда угрятъ жену чуждую, уста 
твоя тогда возгдагодютъ стропотноѳ (лукавое).

Продолжается рѣчь о пьянствѣ. Опьянѣніе ведетъ нерѣдко 
къ другому ірѣху,— любодѣйству. Когда опьянѣвшій увидитъ 
чужую жену, онъ забываетъ тогда о долгѣ супружеской Вѣр
ности, если женатъ, или вообще о Заповѣди, запрещающей 
любодѣйство, —  имъ овладѣваетъ плотская похоть, и тогда 
уста его начинаютъ говорить стропотное, т.-е. онъ начнетъ 
склонять чужую жену на грѣхъ лукавыми рѣчами.

Ст. 34. Ж  В08ЛЯЖѲПШ (очутишься) ЯКО ВЪ ОѲрдцѢ 
моря, и явоже кормчій во мнозѣ волненіи.

Возляжеши въ сердцѣ моря. Это значитъ, что пьяница, въ 
состояніи опьянѣнія, походитъ на человѣка, вслѣдствіе кораб
лекрушенія погрузившагося въ глубину моря,— т.-е. такъже, 
какъ онъ, лишается чувствъ и сознанія. И  якоже кормчій во 
мнозѣ волненіи (возляжеши). Сильное морское волненіе бы
ваетъ причиною, что и самый кормчій выбивается изъ силъ 
въ борьбѣ съ разъяренною стихіею и дѣлается ея жертвою. 
Въ примѣненіи къ пьяницѣ это значитъ, что подъ вліяніемъ 
винныхъ паровъ онъ сначала находится въ сильномъ возбуж
деніи, отличается развязностію, говорливостію и подвижностію, 
а затѣмъ, одолѣваемый виномъ, онъ теряетъ силы, дѣлается 
крайне вялымъ, неповоротливымъ, умъ и языкъ отказываются 
ему служить, какъ руль кормчему, и онъ погружается въ без
чувствіе.

Ст. 35. Речетъ же: б и т а  мя и не поболѣлъ, и по
ру га таея  мн, азъ же не разумѣлъ. Когда утро 
будетъ, да шедъ взыщу, съ ннмнже снндуся?

Въ сихъ словахъ выражается равнодушіе пьяницы къ своей 
чести. Напрасно кто изъ участія къ нему, когда онъ про
спится, станетъ стыдить его напоминаніемъ ему о томъ без
честіи, какому онъ подвергался въ опьянѣніи, напрасно сталъ 
бы говорить пьяницѣ, что его въ этомъ состояніи били, надъ 
нимъ всячески ругались,— напрасно сталъ бы уговаривать его 
прекратить попойки въ обществѣ съ подобными ему гуляками.
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Пьяница отвѣтитъ полнѣйшимъ пренебреженіемъ къ словамъ 
участія къ нему. Что за бѣда, скажетъ онъ, если меня били 
и всячески позорили? Вѣдь я былъ въ такомъ положеніи, что 
не чувствовалъ боли отъ побоевъ, не слышалъ порицаній и 
насмѣшекъ. Нѣтъ, —  меня нисколько не тревожитъ то, что 
дѣлали со мною, когда* я упился до безчувствія. Удовольствіе 
отъ винопитія для меня дороже чести. Не о ней я думаю,, а 
о томъ, чтобы опять напиться и какъ можно скорѣе. Завтра же 
уйду и пошцу пріятелей, чтобы въ обществѣ ихъ провести 
время въ попойкѣ. Жду-не-дождусь завтрашняго дня,— о, когда 
онъ наступитъ? —  Вотъ до какой степени можетъ доходить 
равнодушіе пьяницы къ своей чести.

Гл. 24. стт. 1. 2. Сыне, не ревнуй мужемъ злымъ, 
ниже воэжелѣй быти съ ннмн: лжамъ бо поу
чается сердце ихъ н болѣзни устнѣ нхъ глаголютъ.

Н е ревнуй  мужемъ злымъ (слич. 23 , 17): не завидуй благо
состоянію людей законопреступныхъ. Н и ж е возжелѣй быти 
съ ними: не ищи знакомства и союза съ ними, чтобы на
учиться отъ нихъ, какъ надо устроять свои житейскія дѣла. 
Ничему доброму они не научатъ тебя, лжамъ бо поучается 
сердце ихъ. Они всѣмъ сердцемъ преданы лукавству, о лжи, 
обманѣ помышляетъ ихъ сердце, и каково у нихъ сердце, 
таковъ и языкъ: болѣзни устнѣ ихъ глаголютъ. Если успѣ
ешь войти въ ихъ довѣріе,— отъ нихъ услышишь только то, 
что болѣзненно отзовется въ твоемъ сердцѣ. Они потребу
ютъ отъ тебя отреченія отъ правилъ честности, поглумятся 
надъ твоею совѣстливостію, надъ тѣмъ, что ты еще не поте
рялъ страха Божія. Они скажутъ тебѣ, что разбогатѣть можно 
только путемъ обмана, неправдъ всякаго рода. Не дай увлечь 
себя въ ихъ сѣти, и для этого совсѣмъ не сближайся съ ними.

'Ст. 3. 4. Съ премудростію зиждется домъ и съ ра
зумомъ исправляется (утверждается). Съ чувствомъ 
(вѣдѣніемъ) исполняются сокровища (наполняются 
сокровищницы) отъ всякаго богатства, честнаго (цѣн
наго) и добраго.

Отвращая своего ученика отъ сближенія съ людьми зако-
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нопреступными и отъ подражанія имъ въ употребленіи без
честныхъ средствъ для благоустроенія своей жизни. Прему
дрый указываетъ другой путь къ достиженію этой цѣли, болѣе 
надежный и безопасный. Этотъ путь есть премудрость, на
чаломъ которой служитъ, страхъ Божій, и вѣдѣніе, соединен
ное съ благочестіемъ. Только при помощи этой мудрости и 
вѣдѣнія, зиждется и  утверждается домъ, т.-е. благоустрояет- 
ся и упрочивается домашнее хозяйство, и сокровищницы на
полняются всякаго богатства цѣннаго и  добраго. Мудрость 
и вѣдѣніе въ соединеніи съ страхомъ Божіимъ потому спо
спѣшествуютъ устроенію дома, что привлекаютъ на мудраго 
и вѣдущаго благословеніе Божіе, которое есть необходимое 
условіе домашняго благосостоянія. Лще не Господь созиок- 
детъ домъ, всуе трудишася зиждущій (Псал. 126, 1).

Ст. 5. Лучше мудрый крѣпкаго (сильнаго), и мужъ 
разумъ имѣяй земледѣльца велика.

Что мудрость полезнѣе физической силы, это видно изъ 
многихъ опытовъ. Такъ въ случаѣ войны благоразумный мужъ 
можетъ оказать важнѣйшія услуги согражданамъ, нежели са
мый храбрый воинъ. Въ книгѣ Экклезіаста это подтверж
дается слѣдующимъ примѣромъ: < нѣкогда къ небольшому го
роду подступилъ великій царь и обложилъ его, и произвелъ 
противъ него большія осадныя работы; но въ немъ нашелся 
мудрый бѣднякъ, и онъ спасъ своею мудростію этотъ городъ» 
(Еккл. 10, 14, 15. Слич. 2 Цар. 20, 15— 22),— т.-е. умѣлъ 
дать добрый совѣтъ для отраженія непріятеля, равнымъ об
разомъ, мужъ, имѣющій разумѣніе,— разсудительный,— луч
ше земледѣльца великаго. Здѣсь сравнивается умный хозяинъ 
съ трудолюбивымъ рабочимъ (великимъ земледѣльцемъ). Пер
вый своими благоразумными распоряженіями, умѣньемъ рас
поряжаться работами, больше принесетъ пользы хозяйству, 
чѣмъ послѣдній, если при всемъ трудолюбіи у него недо
стаетъ умѣнья правильно и вовремя работать.
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Паремія въ пятницу шестой седмицы Л еш а го  поста.
(Притч. Л ,  0—31).

Въ сей пареміи предлагается наставленіе царю, затѣмъ 
изображаются достоинства доблестной жены.

Гл. 31, ст. 8. Сыве отверзай уота твоя слову Бо
жію, и суди вся {всѣхъ) эдраво.

Это одно изъ наставленій матери сыну своему царю (ст. 1). 
Царь есть верховный судія въ своемъ царствѣ и, какъ судія, 
онъ долженъ быть образцемъ правосудія. Онъ долженъ от
верзать свои уста слову Божію, т.-е. изрекать судебные при
говоры согласно съ словомъ или закономъ Божіимъ, который 
заповѣдуетъ судіямъ помнить, что они призваны производить 
судъ не отъ своего лица, а отъ лица Божія, отъ лица Судіи 
всѣхъ Бога, чуждаго лицезрѣнія, и чтобы, помня это, были 
безпристрастны, чужды предубѣжденія въ пользу однихъ 
и противъ другихъ (Второз. 1 ,1 7 ).— Суди всѣхъ здраво,— вся
каго, кто бы ни былъ, богатый или бѣдный, знатный или не
знатный, суди здравомысленно, не ослѣпляясь пристрастіемъ 
къ одному и предубѣжденіемъ противъ другаго.

Ст. 9. Отверзай уста твоя и суди праведно, раз
суждай же убога и немощна.,

Въ правосудіи нуждаются особенно лица, терпящія притѣ
сненія отъ богатыхъ и сильныхъ, какъ-то убогіе, т.-е, бѣдные, 
и немощные, или безпомощные, именно вдовы, сироты, при
шельцы. Если всѣ эти лица, притѣсняемыя богатыми и силь
ными, пожалуются тебѣ на своихъ притѣснителей, то отвер
зай уста твоя для произнесенія праведнаго суда.— Разсуждай 
убогаго и немощнаго, т.-е. внимательно разсматривай жалобы 
ихъ, и если опѣ окажутся справедливыми, вступись за нихъ, 
не допусти, чтобы безнаказанно обижали ихъ богатые и силь
ные.— Законъ Моисеевъ повелѣваетъ проклясть того, кто 
превратно судитъ пришельца, вдову и сироту (Второз. 27 ,19)-
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Это одно изъ преступленій, за которыя Господь грозитъ іуде
ямъ опустошеніемъ ихъ государства и разсѣяніемъ ихъ по 
лицу всей земли (Иса. 10, 4. Іез. 22, 7. 15).

Въ слѣдующихъ двадцати двухъ стихахъ, по числу буквъ 
еврейскаго алфавита, содержится описаніе достоинствъ доб
лестной жены.

Ст. 10. Жену доблю (доблестную) кто обрящетъ? 
Дражайпш есть каменій многоцѣнныхъ таковая.

Доблестная жена,— это жена крѣпкая духомъ, твердая въ 
исполненіи своего долга въ отношеніи къ мужу, семьѣ, хо
зяйству. Вопросъ: кто обрящетъ доблестную жену? предпо
лагаетъ, что такую жену трудно найти, что она рѣдко встрѣ
чается. И это не удивительно. Жена по самой природѣ сво
ей есть немощный сосудъ въ сравненіи съ мужемъ. «Когда 
видите, говоритъ святитель московскій Филаретъ, высокую и 
и сильную доблесть въ лицѣ мужа, вы не столько удивлены, 
сколько4 удовлетворены, найдя вполнѣ то, чего можно было 
требовать отъ сей природы. Но когда такую же доблесть 
встрѣчаете въ немощномъ естествѣ жены, ваше ожиданіе 
превышено, и вы не только довольны, но и удивлены. На
примѣръ, смотря на Іакова, который, чтобы утишить неспра
ведливую вражду брата, добровольно осуждаетъ себя на из
гнаніе изъ родительскаго дома и, не взявъ ничего изъ на
слѣдства богатаго отца, съ однимъ странническимъ посохомъ 
идетъ въ отдаленную страну, безъ сомнѣнія съ чувствомъ 
удовольствія, —  скажете вы: это великодушно, это достойно 
сына Исаакова, внука Авраамова. Но если посмотрите на 
Руѳь, которая по любви къ свекрови, безпомощной ино
племенницѣ, и по уваженію къ ея добродѣтели и благочестію 
рѣшается оставить свое родство и отечество, и будучи самою 
Ноэмминью удерживаема отъ сего труднаго и, повидимому, 
безнадежнаго подвига, не колеблется и говоритъ Ноэммини: 
идѣже идеши ты, и  азъ пЬйду, и  идѣже водворишися ты, 
водворюся и  азъ, людге твои— людіе мои, и  Богъ твой— Богъ 
мой (Руѳь. 1, 16. 17), —  при видѣ сей мужеской въ женѣ
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крѣпости духа, сего восторга добродѣтели, вы не только до
вольны, но и удивлены, и тронуты» (Слова и Рѣчи Т. 5, 
стр. 193 изд. 1885 г.).— Но чѣмъ необыкновеннѣе въ женѣ 
крѣпость духа, чѣмъ рѣже это явленіе, тѣмъ оно достойнѣе 
нашего почтенія. Обладающая этою крѣпостію жена драэюай- 
ши есть каменій многоцѣнныхъ,— многоцѣнныхъ по рѣдкости 
ихъ и потому что нерѣдко издалека привозятся. Счастливъ мужъ, 
имѣющій доблестную жену,— онъ не промѣняетъ ее ни на какія 
драгоцѣнности. Условіемъ счастія семейнаго служатъ не дра
гоцѣнныя и обильныя сокровища, а миръ семейный; въ про
тивномъ случаѣ отравляется удовольствіе обладанія веществен
ными драгоцѣнностями.

Ст. И .  Дерзаетъ на ню {довѣряетъ ей) сердце мужа 
ея. Таковая добрыхъ корыстей не лишится.

Довѣряетъ ей сердце мужа ея: судя по тому, о чемъ гово
рится во второй половинѣ стиха, идетъ рѣчь о довѣріи въ 
хозяйствѣ. Мужу ея нѣтъ нужды самому вести домашнее 
хозяйство; онъ можетъ спокойно проводить время въ другихъ 
занятіяхъ, въ увѣренности, что его хозяйство находится въ 
благонадежныхъ рукахъ. Его жена, какъ отличная хозяйка, 
не лишится добрыхъ корыстей,— не только не доведетъ сво
его дома до скудости, но еще не будетъ имѣть педостатка 
въ добрыхъ, обильныхъ пріобрѣтеніяхъ,— доходы будутъ у ней 
превышать расходы.

Ст. 12. Дѣлаетъ бо мужу своему благая во все 
житіе.

У ней одно на умѣ— угодить мужу,— всю жизнь свою она 
посвѣщаетъ на то, чтобы дѣлать ему пріятное, довѣріе его 
къ ней оправдывать трудами на пользу его.

Ст. 13. Обрѣтши волну и ленъ, сотвори благопо- 
трѳбная рукама своима.

Доблестная жена, никогда не сидитъ безъ дѣла,— она руко
дѣльница, сама приготовляетъ изъ шерсти и льна все, что 
нужно для одѣянія себя съ семействомъ и для украшенія дома.
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Ст. 14. Бысть яко корабль, куплю дѣющій из
далеча, собираетъ себѣ богатство.

Она не посылаетъ въ дальнія страны кораблей для обога
щенія себя заморскими сокровищами; но сидя дома, она со
бираетъ столько богатства, что не уступитъ въ этомъ отно
шеніи занимающимся морскою торговлею. По умѣнью добы
вать и наполнять свой домъ богатствомъ она похожа на ко
рабль, нагруженный дорогими товарами.

Ст. 15. И востаетъивъ нощи, и дадѳ брашна дому 
и дѣла (работу) рабынямъ.

Какъ заботливая хозяйка, она не только весь день прово
дитъ въ трудахъ, но мало спитъ и ночью,—-она спозаранку 
поднимается съ постели для необходимыхъ по дому распоря
женій: именно отпускаетъ припасы для приготовленія брашна 
своимъ домашнимъ, и распредѣляетъ урочную на день работу 
служанкамъ. Она сама не любитъ долго спать, не позволяетъ 
й служанкамъ своимъ долго нѣжить себя на ночномъ ложѣ,—■ 
она подаетъ имъ въ себѣ примѣръ трудолюбія.

Ст. іб. Узрѣвши село (поле) купи, отъ плодовъ же 
рукъ сйоихъ насади стяжаніе.

Хозяйственная дѣятельность доблестной жены не ограни
чивается предѣлами дома, но простирается дальше. Благо
даря умѣнью вести домашнее хозяйство, у ней накопляется 
значительный капиталъ, отчасти изъ сбереженій отъ домаш
нихъ расходовъ, отчасти изъ новыхъ прибытковъ, выручен
ныхъ отъ рукодѣлья. Этотъ капиталъ не лежитъ у ней безъ 
употребленія, —  она дѣлаетъ изъ него выгодный оборотъ,— 
она покупаетъ на него поле и  насаждаетъ это стяжаніе, 
т.-е. разводитъ на купленномъ полѣ садовыя и огородныя ра
стенія. Затрачиваемыя на это издержки суть плоды рукъ ея, 
т.-е. берутся изъ наличныхъ, нажитыхъ ея руками средствъ, 
а не пріобрѣтаются заимообразно.

Ст. 17. Препоясавши крѣпко чресла своя, утвер
дитъ мышцы своя на дѣло.

Ведя свое хозяйство въ обширныхъ размѣрахъ, доблестная
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жена, невидимому могла бы уволить себя отъ черныхъ ра
ботъ,— достаточно было бы ей только распоряжаться рабо
тами другихъ, указывать имъ, что и какъ надо дѣлать. Но 
она сама принимаетъ участіе въ работахъ, а для свободы 
своихъ движеній во время работы, крѣпко поясомъ стяги
ваетъ по чресламъ широкую одежду свою, и напрягаетъ свои 
мышцы на работу, не уступая въ проворствѣ и ловкости лю
бому мущинѣ.

Ст. 18. И вкуси, яко добро есть дѣлати (рабо
тать), и не угасаетъ свѣтильникъ ѳя всю нощь.

Вкуси, яко добро есть дѣлати. Видя, какъ полезно и прі
ятно проводить время въ работѣ, доблестная жена вошла, 
такъ сказать, во вкусъ работы; потому она работаетъ не 
только днемъ, но и ночью при свѣтѣ свѣтильника,— за ра
ботою просиживаетъ ночи, ободряя себя успѣхами ея и надеж
дою на дальнѣйшіе успѣхи.

Ст. 19. Лакти своя простираетъ на полезная, ру- 
цѣ же свои утверждаетъ на вретѳно.

Локти— тоже, что руки (часть вмѣсто цѣлаго), прости
раетъ на полезная. Руками можно дѣлать все, чтб прино
ситъ пользу, и что служитъ ко вреду, напримѣръ хищеніе, 
драки и т. под. Доблестная жена протягиваетъ свои руки 
только на полезную дѣятельность, и утверждаетъ ихъ на вере
тено,— т.-е. крѣпко держитъ ими орудіе для пряденія льна и 
шерсти, и не устаетъ за этою работою.

Ст. 20. И руцѣ свои отверзаетъ убогому, длань 
же свою простре нищу.

Доблестная жена печется не объ однихъ домашнихъ своихъ, 
но избытками своими дѣлится съ бѣдными, подавая руку по
мощи всякому, нуждающемуся въ ней.

Ст. 21. Не печется о сущихъ въ дому мужъ ея, 
егда гдѣ замедлитъ, вси бо у нея одѣяни суть.

Мужъ доблестной жены можетъ на долгое время отлучаться 
изъ своего дома безъ опасенія, что отсутствіе его можетъ 
быть потерею для сущихъ въ дому ею. Доблестная жена есть
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земное провидѣніе для семейства,— она на себя одну прини
маетъ заботы о немъ, не обременяя ими мужа, такъ что 
мужъ, по надобности и безъ надобности отлучившійся куда- 
нибудь, не имѣетъ нужды спѣшить домой. Нужды семьи удов
летворяются ею безъ всякаго вмѣшательства со стороны мужа. 
Никто изъ домашнихъ у ней ни въ чемъ не терпитъ нужды, 
всѣ, напримѣръ у ней одѣты не только тепло, такъ что мо
гутъ не бояться холода и дома, и въ дорогѣ, но и красиво,

Ст. 22. Сугуба одѣянія сотвори мужу своему, 
отъ виссона же и порфиры себѣ одѣяніе.

У мужа доблестной жены всегда имѣется двѣ перемѣны 
всякаго рода одеждъ,— выбирай любую, и сама она одѣвается 
не только прилично, но и великолѣпно. У нея есть одежды ниж
нія изъ тонкой льняной ткани (виссона) и верхнія пурпур
наго цвѣта (порфиры), похожія на царское облаченіе. Но за
мѣчательнѣе всего то, что и на мужа, и на себя она сама 
сотвори одежды, собственными руками сработала ихъ, ни
чего не тратя на чужихъ мастеровъ и мастерицъ. Это свидѣ
тельствуетъ не только о трудолюбіи^ но и о художественномъ 
вкусѣ, потребномъ для приготовленія драгоцѣнныхъ одеждъ.

Ст. 23. Славенъ бываетъ во вратѣхъ мужъ ея, 
внегда аще сядетъ въ сонмнщн со старѣйшины 
жнтелмн земли.

Къ чести доблестной жены служитъ также то, что мужъ 
ея, не отвлекаемый попеченіями о домашнихъ дѣлахъ, съ ве
ликою честію (славенъ бываетъ) проходитъ общественную 
службу, принимая участіе, въ собраніи старѣйшинъ своей земли, 
въ дѣлахъ правительственныхъ и судебныхъ, которыя обык
новенно производимы были публично у городскихъ воротъ.

Ст. 24. Плащаницы сотвори и продаде Финикі- 
аномъ, опоясанія же Хананеомъ.

Финикіяне и Хананеи славились торговлею (Иса. 23, 8. 
Іез. 17, 4. Осіи 12, 7), особенно Финикіяне. Въ рукахъ Фини
кіянъ сосредоточена была морская торговля древняго міра. 
Тѣ и другіе скупали на мѣстѣ товары и сбывали ихъ въ
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сосѣдвихъ и далекихъ странахъ,—тѣ и другіе были посред
никами между производителями и покупателями. Надо полагать, 
что и доблестная жена прибѣгала къ ихъ посредничеству, для 
сбыта полотенъ и поясовъ, изготовленныхъ ея руками.

Ст. 25. Уста своя отверэе внимательно н закон
но, н нннъ заповѣда языку своему.

Доблестная жена любитъ больше дѣлать, чѣмъ говорить; 
но когда она раскроетъ уста свои, то отнюдь не для праздно
словія и злословія, а для слова чистаго и непорочнаго. Каж
дое слово она произноситъ внимательно, т.-е. предварительно 
обдумавъ и взвѣсивъ его,— и законно, т.-е. не увлекаясь про-, 
изволомъ и своенравіемъ, а строго держась въ предѣлахъ за
кона и долга. Свои распоряженія, обличенія и вразумленія 
она высказываетъ такъ, что никто не посмѣетъ укорить ее 
въ несправедливости и пристрастіи.— И  чинъ языку своему 
заповѣда. Это значитъ, что она не даетъ воли своему языку 
и въ своихъ рѣчахъ соблюдаетъ мѣру и приличіе,— умѣетъ 
вд время сказать, и во время промолчать и замолчать.

Ст. 26. Крѣпостію н лѣпотою облечеся н воэве- 
селнся во дни послѣднія.

Доблестная жена по временамъ одѣвается въ драгоцѣнную 
одежду, въ виссонъ и багряницу, но постояннымъ одѣяніемъ 
или украшеніемъ ея служитъ крѣпость и лѣпота не столько 
тѣла, сколько души. Она сохраняетъ это украшеніе, эту свѣ
жесть силъ тѣлесныхъ и душевныхъ до послѣднихъ дней, и 
потому даже въ преклонныхъ лѣтахъ (во дни послѣднія) не 
покидаетъ ее радостное настроеніе души (возвеселяся).

Ст. 27. Тѣсны стези дому ея, брашна же лѣност- 
наго не ядѳ.

* Домъ ея загроможденъ произведеніями ея труда и не пред
ставляетъ достаточнаго простора для празднаго хожденія по 
его переходамъ (стезямъ) взадъ и впередъ. Она—врагъ празд
ности и брашна лѣностнаго не яде,— она вкушаетъ хлѣбъ, 
добытый ея трудомъ, и почитаетъ грѣхомъ тунеядства яденіе 
хлѣба лѣнивыми. <Аще кто не хощетъ дѣлати, ниже даястъ». 
(2 Сол. 3, 10).
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С г. 2«. Уста своя отверзе мудро и законно.
Повторяется сказанное въ 25 стихѣ.

Ст. 29. Милостыня же ея возстави чада ея, и 
обогатишася, и мужъ ея похвали ю.

Хорошо живется дѣтямъ ея, пока они еще не оставили ро
дительскаго крова: они всѣмъ обезпечены и удовольствованы. 
Но если они обзаведутся собственнымъ хозяйствомъ, начнутъ 
самостоятельную жизнь, она и тогда не. оставляетъ ихъ безъ 
своей помощи. Она всегда готова иридіи на помощь имъ въ 
ихъ нуждахъ и недостаткахъ, и ,эта помощь (милостыня), 
поданная имъ благовременно, улучшая ихъ положеніе, воз
ставляетъ чадъ ея,— т.-е. поднимаетъ, ободряетъ ихъ духъ, 
спасаетъ ихъ отъ малодушія и унынія. Вмѣстѣ съ этимъ воз
растаетъ уваженіе и любовь ихъ къ своей матери. Но пер
вый цѣнитель ея нравственныхъ и хозяйственныхъ достоинствъ 
есть мужъ ея,— онъ поашли ю слѣдующими словами:

Ст. зб. Многи дщери етяжаша богатство, многи 
сотвориша силу. Ты же предуспѣла и превозне- 
слася еси надъ всѣми.

Мужъ отдаетъ своей доблестной женѣ преимущество предъ 
всѣми другими женщинами. Многія дщери, т.-е. женщины 
(Быт. 30, 13), умѣли нажить богатство и своими достоин
ствами пріобрѣсть вѣсъ (сотворить силу) въ семьѣ и -кт. об
ществѣ; но ни одна изъ нихъ не сравнится съ доблестною 
женою: она предуспѣла, т.-е. опередила ихъ всѣхъ и пре
взошла (превознесеся) не однимъ богатствомъ и силою, но 
и другими качествами, которыя рѣдко можно встрѣтить у 
другихъ женъ,— именно:

Ст. зі. Ложнаго угожденія и суетныя доброты 
женскія нѣсть въ тебѣ. Жена бо разумна благо- 
словена есть, страхъ же Господень сія (та) да 
хвалитъ.

Многія женщины добиваются вниманія кт. себѣ мущипъ лож- 
ныцъ угожденіемъ, ,т.-е. лицемѣрнымъ угодничествомъ и любез
ничаньемъ, и суетною добротою (красотою), т.--е. прибѣгаютъ

ЧАСТЬ II. 30
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къ искуственнымъ средствамъ для возвышенія своей красоты или 
для того, чтобы казаться красивыми,— именно употребляютъ ру
мяна и бѣлила,— которыя поистинѣ составляютъ суетную, под
ложную, а не настоящую красоту. Ничего подобнаго не дозво
ляетъ себѣ доблестная жена; любовь и уваженіе къ себѣ со 
всѣхъ сторонъ она привлекаетъ дѣйствительными достоин
ствами, а не показными, обманчивыми.

Приведши похвальный отзывъ мужа о доблестной своей женѣ, 
Премудрый съ своей стороны подтверждаетъ этотъ отзывъ, 
какъ вполнѣ заслуженный ею, ибо поистинѣ благословенна, 
достойна одобренія и благоволенія умная жена. Но чтобы 
она не возгордилась этою похвалою, Премудрый требуетъ отъ 
ней, чтобы она сама хвалила страхъ Господень,— не думала 
высоко о своей мудрости, по началомъ истинной мудрости 
исповѣдовала страхъ Божій, безч. котораго не имѣетъ цѣны 
человѣческая мудрость.

Ст. 32. Дадите (воздайте) ей отъ плодовъ устенъ 
ея, и да хвалимъ будетъ во вратѣхъ мужъ ея.

Плоды густъ доблестной жены,— это добрые успѣхи ея ум
ныхъ рѣчей, благотворное дѣйствіе ихъ на умъ и сердце ея 
мужа, дѣтей, домашнихъ и другихъ. Ба ея добрыя рѣчи спра
ведливость требуетъ воздать ( дадите) ей добрымъ словомъ, 
почтить ее похвалою. Итакъ воздайте же ей этою похвалою 
и да раздѣляетъ съ нею похвалу мужъ ея. Онъ заслужилъ 
эту похвалу за то, что умѣлъ выбрать себѣ въ спутницы 
жизни доблестную жену, и во все время сожитія съ нею вы
соко цѣнитъ ея прекрасныя качества. Пусть не только част
ные граждане прославляютъ его, по и старѣйшины города 
провозгласятъ его примѣрнымъ мужемъ публично, у воротъ 
городскихъ, гдѣ они собираются для суда и управы.

Прот. В. Нечаевъ.
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( ' о д е р ж а н і е :  Сотвореніе небесныхъ свѣтилъ, какъ свидѣтельство 
о совершенствахъ Творца, по ученію' слова Божія и по соображені
ямъ разума.—Важность вопроса о затмѣніяхъ и краткое объясненіе 
ихъ.—Движеніе и фазы луны.— Подробное объясненіе затмѣиій луны 
и солнца.— Значеніе затмѣній для науки. — Служатъ ли затмѣнія 
предвѣщаніемъ бѣдствій? — Помраченіе солнца во время страданій 
Христа Спасителя. — Затмѣнія, какъ напоминаніе о кончинѣ міра.

Поднимите глаза ваши на высоту 
небесъ, и посмотрите, Кто сотворилъ 
ихъ (Исаіи 40, 26)?

Слово Божіе многократно указываетъ намъ на сотвореніе 
неба, солнца, луны и другихъ свѣтилъ, какъ на особенно 
ясное и поразительное свидѣтельство о всемогущуствѣ, пре 
мудрости и благости Господа Бога, сотворившаго міръ.

Такъ изображается это въ Псалмахъ: «небеса проповѣдуютъ 
славу Бога, и о дѣлахъ рукъ Его вѣщаетъ твердь» (18, 2). 
«Великъ Господь и достохваленъ, страшепъ Онъ паче всѣхъ 
боговъ. Ибо всѣ боги народовъ —  идолы, а Господь небеса 
сотворилъ» (95, 4. 5). «Господь творитъ все, что хочетъ, на 
небесахъ и на землѣ» (134, С). «Славьте Господа: ибо Онъ 
благъ, ибо во вѣкъ милость Его. Славьте Бога боговъ; ибо 
во вѣкъ милость Его. Славьте Господа господствующихъ, ибо 
во вѣкъ милость Его; Того, Который одинъ творитъ чудеса 
великія: ибо во вѣкъ милость Его; Который сотворилъ не
беса премудро: ибо во вѣкъ милость Его; утвердилъ землю

30*
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на водахъ: ибо во вѣкъ милость Его: сотворило1, свѣтила ве
ликія: ибо во вѣкъ милость Его; солнце— для управленія днемъ: 
ибо во вѣкъ милость Его; луну и звѣзды —  для управленія 
ночыо: ибо во вѣкъ милость Его> (135, 1— 9). Подобное мы 
находимъ и въ другихъ мѣстахъ св. Писанія. Чрезъ пророка 
Исаію такъ раскрываетъ Господь Богъ величіе свое: «Мои 
руки распростерли небеса и всему воийству ихъ далъ законъ 
Я> (45, 12). Пророкъ Іеремія также упоминаетъ объ уста
вахъ, данныхъ' свѣтиламъ отъ Бога (.И, 35. 36), и свидѣ
тельствуетъ, что Онъ «разумомъ своимъ распростеръ небеса> 
(10, 12). Апостолы Варнавѣ, и Павелъ говорили къ язычни
камъ, почитавшимъ ложныхъ боговъ: мы «благовѣствуемъ вамъ, 
чтобы обратить васъ отъ сихъ ложныхъ къ Йогу живому, 
Который сотворилъ небо, и землю, и . море, и все, что въ 
нихъ» (Дѣян. 14, 15).

По опредѣленію Творца небесныя свѣтила должны служить 
?для знаменій, и временъ, и дней, и годовъ» (Быт. 1, 14). 
Движеніе свѣтилъ па небесномъ сводѣ совершается въ стро
гомъ порядкѣ и съ чрезвычайною правильностію. Эта пра
вильность много отличаетъ небесныя явленія отъ явленій про
исходящихъ на земномъ шарѣ. Такъ, напримѣръ, солнце, 
луна и планеты совершаютъ свои перемѣщенія между 
звѣздами въ опредѣленные періоды, по прошествіи кото
рыхъ эти перемѣщенія совершаются снова въ одинаковое 
время и въ одинаковомъ порядкѣ. Это замѣчено было еще 
въ глубокой древности. А потому древніе наблюдатели до
вольно точно умѣли опредѣлять и даже предсказывать пере
движеніе планетъ между звѣздами, времена новолуній и пол
нолуній, кажущееся годовое перемѣщеніе солнца между зна
ками зодіака, а также затмѣнія солнца и луны. Наблюденія 
древнихъ составляютъ драгоцѣнное наслѣдіе для послѣдую
щихъ временъ. Но особенно быстро стали развиваться свѣ
дѣнія, о совершающихся на небесномъ сводѣ явленіяхъ съ по
ловины шестнадцатаго столѣтія, послѣ безсмертныхъ трудовъ 
Коперника, установившаго правильный взглядъ на систему 
видимаго міра. Съ того времени и дн нашего постоянно со-
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вершенствуются способы наблюденій н вычисленій, открыва
ются многія явленія, недоступныя древнимъ, и предсказанія пе
ріодическихъ явленій достигаютъ гораздо большей точности.

Но длгі насъ въ трудахъ астрономовъ недавнихъ вѣковъ 
особенно драгоцѣнно то, что изслѣдованія объ устройствѣ 
системы міра проливаютъ совсѣмъ новый свѣтъ діа тѣ явле
нія, которыя представляются глазу и непосредственному на
блюденію на небесномъ сводѣ. Въ самомъ дѣлѣ, нри истин
номъ взглядѣ на систему міра, правильность и стройный по
рядокъ въ движеніяхъ свѣтилъ раскрываются яснѣе и яснѣе. 
А вмѣстѣ обнаруживается удивительная законосообразность. 
То-есть открывается, что при всемъ разнообразіи, замѣчен
номъ въ движеніяхъ свѣтилъ и при всей многосложности, 
естественныя силы, которыми условливаются эти движенія, 
подчинены немногимъ простымъ законамъ; и сверхъ того, въ 
этихъ законахъ замѣчается дивная всеобщность и единство. 
Съ другой стороны, при расширеніи познаній о небесныхъ 
явленіяхъ, обнаруживаются яснѣе и границы, положенныя для. 
человѣческихъ познаній, за областію дознаннаго постоян
но открываются несравненно обширнѣйшая область недо- 
вѣдомаго; за явленіями, подлежащими точнымъ опредѣленіямъ 
и предсказаніямъ, открывается еще болѣе такихъ, которыя 
не могутъ быть опредѣлены и предсказаны напередъ. Между 
тѣмъ, можно сказать, всякое вновь открываемое явленіе, по 
внимательномъ его изслѣдованіи, оказывается новымъ доказа
тельствомъ стройнаго порядка и чудной гармоніи въ природѣ.

Такимъ образомъ, новыя явленія, открывающіяся на не
бесномъ сводѣ, служатъ новыми свидѣтельствами о безпре
дѣльныхъ совершенствахъ Господа Бога, сотворившаго міръ.

Обратимъ вниманіе на замѣчательныя слова одного глу
бокомысленнаго астронома: «Хотите ли вы составить понятіе 
о всевѣдѣніи Божіемъ? Вспомните, что высшая ступень зна
нія, достигнутая всѣмъ человѣчествомъ, всѣми совокупными 
трудами самыхъ свѣтлыхъ умовъ его, дала возможность астро
ному только приблизительно вычислить возмущеніе планет
ныхъ міровъ и предсказать возвратъ нѣкоторыхъ кометъ. Но
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Творецъ предусмотрѣлъ взаимныя возмущенія безчисленныхъ 
милліоновъ солнцъ, и планетъ, и кометъ, и міровъ, на всѣ 
вѣка протекшіе и па всѣ вѣка грядущіе, не приблизительно, 
но съ совершенною и положительною точностію. Вселенная вся 
въ движеніи: система возстаетъ надъ системою, группа надъ 
группою, туманность надъ туманностію, всѣ торжественно 
вращаются подъ всевѣдущимъ Промысломъ Творца, и Онъ 
одинъ знаетъ конецъ и начало. Передъ славою, и силою Его 
съ покорностію и благоговѣніемъ преклоняются всѣ разумныя 
существа, какъ на землѣ, такъ и на небѣ.— Захотите ли вы 
составить понятіе о премудрости Божіей? Взгляните на див
ное построеніе великолѣпной семьи планетъ и спутниковъ, 
вращающихся вокругъ солнца. Каждый шаръ взвѣшенъ и 
установленъ, каждая орбита вымѣрена и выгнута въ свою 
изящную форму. Движеніе и перемѣщеніе во всемъ; все из
мѣняется, кромѣ законовъ, предписанныхъ премудростію 
Творца: они хотя и допускаютъ колебанія системы въ извѣ
стныхъ предѣлахъ, однако никогда не ведутъ къ нарушенію 
порядка, и еще менѣе къ распаденію. Все совершенно, все 
согласовано. Гармоніи планетъ, вращающихся вокругъ на
шего солнца, вторятъ десятки милліоновъ движущихся міровъ, 
которые мерцаютъ вокругъ яркихъ солнцъ, пламенѣющихъ на 
тверди небесной» а).

Въ самомъ дѣлѣ, изученіе совершающихся па небесномъ 
сводѣ явленій приводитъ пасъ къ отчетливому убѣжденію въ 
той истинѣ, что только безпредѣльное всемогущество Господа 
Бога могло привести отъ небытія къ бытію неизчислимый 
сонмъ небесныхъ свѣтилъ и даровать имъ первоначальное 
движеніе; только непостижимая премудрость Божія могла опре
дѣлить такіе законы, но которымъ это движеніе совершается 
уже нѣсколько тысячелѣтій, въ стройномъ порядкѣ.

Изъ предыдущаго ясно открывается то высокое значеніе, 
какое имѣютъ наблюденія я изслѣдованій небесныхъ явленій. 
Правильное и обстоятельное рязъясненіе того или другаго 
вопроса, относящагося къ движенію небесныхъ тѣлъ, нс

а) Митчель. „Небесныя свѣтила*, въ концѣ десятой лекціи.
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остается безплоднымъ. Дѣйствительно, съ одной стороны дѣя
тельность нашихъ познавательныхъ способностей получаетъ 
свойственное ей удовлетвореніе и пищу при объясненіи явле
ній,— при расширеніи и углубленіи нашего взгляда какъ на 
явленія разсматриваемыя, такъ и на другія, находящіяся съ 
ними въ тѣсной связи; съ другой стороны и въ нашемъ чув
ствѣ, когда мы созерцаемъ дѣла премудрости Творца, есте
ственно возбуждается благоговѣніе предъ Нимъ.

Обратимъ же наше вниманіе на рѣшеніе одного изъ очень 
важныхъ таковыхъ вопросовъ, вопроса о затмѣніяхъ солнца 
и луны. Въ настоящее время наслѣдованіе объ этомъ пред
метѣ получаетъ даже особенную занимательность. Чрезъ не
продолжительное время, а  именно утромъ седьмаго числа 
августа настоящаго года совершится полное затмѣніе солнца, 
которое должно быть видимо и въ Москвѣ и во многихъ дру
гихъ мѣстахъ нашего отечества. Но полныя затмѣнія солнца 
не часто бываютъ и на всемъ земномъ шарѣ; а когда бы
ваютъ, то солнце только для нѣкоторыхъ его мѣстъ вполнѣ 
затмѣвается, въ другихъ же видно бываетъ или только част
ное затмѣніе, или же и совсѣмъ не видно. Такъ напримѣръ, 
при затмѣніи солнца 26 іюня, 1842 года, которое въ Чер
ниговѣ, Тамбовѣ и Пензѣ было полнымъ, въ Москвѣ, хотя 
наступила около средины затмѣнія довольно значительная тем
нота, но солнце не вполнѣ было закрыто; оставалась еще 
небольшая свѣтлая часть въ видѣ узкаго серпа. Эта часть 
была еще значительнѣе для нашихъ мѣстъ при солнечномъ 
затмѣніи 16 іюля 1851 года, которое на югѣ Россіи было 
полнымъ. А при затмѣніи 6 іюля 1860 года въ Москвѣ ме
нѣе половины солнца было закрыто, тогда какъ въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ Америки и въ сѣверной Испаніи это затмѣніе 
было полнымъ.

Въ настоящемъ изслѣдованіи о затмѣніяхъ солнца и луны 
разсмотримъ лунное теченіе, далѣе естественныя причины 
затмѣній, потомъ обстоятельства сопровождающія полное сол
нечное затмѣніе и, наконецъ, значеніе, какое имѣютъ для 
человѣка эти величественныя явленія природы.
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Солнце служитъ источникомъ свѣта для планетъ и ихъ 
спутниковъ; земля же и ея спутникъ луна суть тѣла темныя, 
шарообразныя, освѣщаемыя солнцемъ; а лучи солнца, какъ- и 
лучи другихъ свѣтящихъ тѣлъ, распространяются по прямымъ 
линіямъ. Итакъ въ то время, когда земля находится между 
солнцемъ и луною и притомъ такъ, что солнце будетъ на 
одной сторонѣ отъ земли, а луна на другой прямо противо
положной, тогда лучи солнца будутъ преграждены землею, не 
могутъ дойти до луны, на которую упадетъ земная тѣнь, и 
такимъ образомъ произойдетъ лунное затмѣніе. Подобнымъ 
образомъ, когда луна становится между землею и солнцемъ, 
то и она можетъ преградить путь солнечнымъ лучамъ, иду
щимъ къ нѣкоторымъ мѣстамъ земли,, а потому тамъ будетъ 
казаться, что на солнце надвигается кругъ луны и наступаетъ 
солнечное затмѣніе.

Но для болѣе обстоятельнаго разъясненія этого предмета, 
нужно войти въ нѣкоторыя подробности о движеніи луны.

Планеты и ихъ спутники, бывъ приведены въ движеніе 
всемогущею силою Творца при самомъ сотвореніи міра, по
стоянно и неизмѣнно продолжаютъ свое движеніе, повинуясь 
тѣмъ законамъ, какіе положены для нихъ премудростію Бо
жіею. Это ясно обнаруживается въ движеніи луны. Въ самомъ 
дѣлѣ, изъ сравненія древнѣйшихъ наблюденій съ новѣйшими 
оказывается, что порядокъ движенія луны остается неизмѣн
нымъ въ теченіе нѣсколькихъ тысячелѣтій. Луна совершаетъ 
вокругъ земли полный оборотъ въ продолженіе періода вре
мени, который немного менѣе одного мѣсяца. Путъ, по ка
кому луна движется вокругъ земли, или, иначе сказать, лун
ная орбита по своей фигурѣ походитъ на кругъ, однако же 
не есть совершенный кругъ, но эллипсисъ; а этимъ назва
ніемъ означается закругленная, нѣсколько растянутая фигура, 
у котораго одинъ поперечникъ болѣе другаго. Положеніе лун
ной орбиты въ пространствѣ близко подходитъ къ положенію 
земной орбиты, а земля, какъ извѣстно, движется вокругъ 
солнца въ плоскости эклиптики; однакоже путь луны не со
впадаетъ вполнѣ съ эклиптикою, но наклоненъ къ ней подъ
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угломъ съ небольшимъ въ пять градусовъ и пересѣкается съ 
плоскостію эклиптики въ двухъ точкахъ называемыхъ лунными 
узлами, положеніе которыхъ измѣняется съ теченіемъ вре
мени. Движеніе луны совершается въ направленіи отъ запада 
къ востоку, какъ это и можно замѣчать по перемѣщенію 
луны между звѣздами. А такъ какъ земной шаръ не остается 
на одномъ мѣстѣ, но постоянно движется вокругъ солнца, со
вершая въ теченіе года полный оборотъ, то и движеніе луны 
является весьма сложнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, съ одной сто
роны луна движется вокругъ земли, какъ своего центральнаго 
тѣла, съ другой, какъ спутнику земли, участвуетъ въ ея дви
женіи вокругъ солнца.

Прослѣдимъ же движеніе луны и перемѣны ея вида, на
чиная съ новолунія.

Измѣненія луны находятся въ тѣсной связи съ ея движе - 
женіемъ. Новолуніе, или, что тоже, рожденіе луны, есть та
кая перемѣна, при которой луна проходитъ между землею и 
солнцемъ, достигая при семъ наибольшаго приближенія къ 
солнцу. Эго положеніе означаютъ еще и такими словами: 
луна бываетъ въ соединеніи съ солнцемъ. Для большей яс
ности мы разсмотримъ тотъ случай, когда рожденіе луны 
совершается во время полудня. Еслибы могли, мы днемъ по
стоянно видѣуь движеніе луны на небесномъ сводѣ и вмѣстѣ 
смотрѣть на солнце, то замѣтили бы, что эти свѣтила идутъ 
какъбы па встрѣчу другъ другу. А именно, предъ полуднемъ 
лупа бываетъ отъ солнца вправо,— къ западу; въ самый пол
день, когда солнце вступаетъ въ меридіанъ, и луна также 
проходитъ чрезъ меридіанъ, но только, по большей части, 
нѣсколько выше или ниже солнца, иногда же проходитъ по 
самому солнцу, закрывая его вполнѣ или отчасти, какъ это 
бываетъ при солнечныхъ затмѣніяхъ; а за симъ луна уда
ляется отъ солнца влѣво,— къ востоку. Понятно, что наши 
глаза не могутъ видѣть непосредственно разсмотрѣнныхъ сей
часъ явленій: ибо при яркомъ сіяніи солнца и при свѣтѣ не
беснаго свода, луна становится совсѣмъ незамѣтною для на
шихъ глазъ и большею частію бываетъ невидима во время
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новолунія. Однакоже ея рожденіе происходитъ именно такъ, 
какъ описано здѣсь. Но вскорѣ послѣ новолунія, чрезъ день 
или чрезъ два луна является на небѣ въ видѣ тонкаго серна. 
Особенно удобно можно видѣть ее вскорѣ послѣ заката сол
нечнаго. Этотъ сернъ луны находится влѣво отъ того мѣста, 
гдѣ заінло солнце, и выпуклою своею частію бываетъ обра
щенъ вправо,— къ солнцу, а концами влѣво,— въ противопо
ложную сторону. Но если мы при благопріятной погодѣ и 
прозрачномъ воздухѣ, особенно съ помощію зрительной трубки 
или хорошаго бинокля будемъ внимательно разсматривать 
луну чрезъ немного сутокъ послѣ ея рожденія, то увидимъ 
не одинъ свѣтлый серпъ, а вмѣстѣ и темную часть луны, 
то-есть увидимъ луну въ видѣ полнаго круга. Большая часть 
итого круга, расположенная налѣво, довольно темна и имѣетъ 
какой-то особенный пепельный цвѣтъ, а на правой сторонѣ 
итого круга находится узкій свѣтлый серпъ. Спрашивается: 
почему же молодая луна имѣетъ такой видъ? Это не трудно 
объяснить. Лупа имѣетъ шарообразную фигуру и сама-по- 
себѣ есть тѣло темное, заимствующее свѣтъ свой отъ солнца. 
Но солнечные лучи распространяются по прямымъ линіямъ, 
а потому они освѣщаютъ только одну., обращенную къ солнцу, 
стороиу луны, а противоположная сторона, до которой они 
не могутъ достигнуть, остается темною. Между тѣмъ, вскорѣ 
послѣ новолунія къ землѣ бываетъ обращена большая часть 
зтой темной стороны и только небольшой' край свѣтлой, 
остальная же, освѣщенная солнцемъ, сторона луны обращена 
къ небеснымъ пространствамъ, а потому молодая луна и пред
ставляется въ видѣ серпа. Если же, всматриваясь внимательнѣе, 
мы можеѴь видѣть и темную сторону луны, то это зависитъ 
отъ освѣщенія луны землею: ибо земля падающій на нее 
солнечный свѣтъ отражаетъ па обращенную къ ней тем
ную сторону луны,— ту сторону, на которую не могутъ не
посредственно падать солнечные лучи; а потому эта сторона 
представляется намъ не совсѣмъ темною, но имѣетъ какой-то 
особенный пепельный цвѣтъ.

Послѣ рожденія луны ея видимое разстояніе отъ солнца
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постоянно увеличивается, луна удаляется отъ дневнаго свѣ
тила влѣво,— къ востоку. Вмѣстѣ съ этимъ она, какъ замѣ
чаетъ Премудрый, <дивно возрастаетъ въ своемъ измѣненіи» 
(Сир. 4 3 , 8 ), съ каждымъ днемъ мы видимъ большую и 
большую часть ея освѣщенной стороны. Но прошествій одной 
недѣли отъ новолунія, наступаетъ первая четверть луны; 
тогда она бываетъ удалена отъ солнца къ восточной сторонѣ 
на 90 градусовъ. Во время первой четверти луна представ
ляется намъ въ видѣ полукруга: ибо въ этомъ случаѣ поло
вина освѣщенной стороны ея обращена къ небу и половина 
къ намъ. Далѣе, въ слѣдующіе' дни луна еще болѣе удаляется 
отъ солнца и продолжаетъ возрастать. Но прошествіи двухъ 
недѣль отъ новолунія наступаетъ полнолуніе. Въ этомъ слу
чаѣ луна достигаетънаибольшаго удаленія отъсолнца, отстоитъ 
отъ него на 180 градусовъ и находится съ нимъ въ проти
востояніи. Это значитъ, что тогда солнце бываетъ на одной 
сторонѣ зецнаго шара, а луна на другой прямо противопо
ложной. Луна во время полнолунія свѣтитъ особенно ярко 
и является намъ какъ полный свѣтлый кругъ; это об'ъясняется 
тѣмъ, что тогда вся освѣщенная солнцемъ половина луны об
ращена къ землѣ.

Луна, продолжая двигаться вокругъ земли по своему круго
образному пути, послѣ полнолунія будетъ приближаться къ 
солнцу. Вмѣстѣ съ этимъ величина свѣтлой части ея посто
янно уменьшается, иначе сказать, съ полнолунія уже начи
нается ущербъ луны; «свѣтъ ея умаляется но достиженіи ею 
полноты» (Сир. 43 , 7), какъ говоритъ древній мудрецъ. Чрезъ 
недѣлю послѣ полнолунія наступаетъ послѣдняя четверть луны; 
тогда она отстоитъ отъ солнца на 90 градусовъ, какъ и во 
время первой четверти, но теперь находится луна направо 
отъ солнца, опять имѣетъ видъ полукруга и является на небѣ 
послѣ полночи утромъ. Въ  слѣдующее за послѣднею четвертью 
время луна продолжаетъ приближаться къ солнцу, и опять 
принимаетъ видъ серпа, который въ слѣдующія ночи является 
намъ все болѣе и болѣе узкимъ; но этотъ серпъ теперь вы
пуклою частію обращенъ влѣво,— въ ту сторону, откуда дол-
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депо взойти солнце, а концами своими вправо,— въ сторону 
противоположную. Когда же еще исполнится недѣля отъ по
слѣдней четверти, то снова наступаетъ рожденіе луны. А за 
симъ явленія повторяются въ томъ же порядкѣ.

Такимъ образомъ, какъ положеніе луны на небѣ постоянно 
измѣняется, такъ и видъ ея въ разныя ночи представляется 
весьма различномъ. Рожденіе луны или, что тоже, новолуніе, 
первая четверть, полнолуніе, послѣдняя четверть, —  эти че
тыре главныя перемѣны называются фазами луны, и слѣдуютъ 
одна за другою среднимъ числомъ чрезъ семь сутокъ съ нѣ
сколькими часами, а средняя продолжительность всего пері
ода времени отъ одного новолунія до другаго составляетъ 29 
сутокъ, 12 часовъ, 44 минуты и около 3 секундъ. Это про
долженіе времени называется луннымъ мѣсяцемъ.

Относительно освѣщенія земли луною нужно сдѣлать два 
замѣчанія.

Вопервыхъ, чѣмъ большею является намъ луна, тѣмъ до
лѣе она свѣтитъ ночью. Въ самомъ дѣлѣ, луна передъ сво
имъ рожденіемъ восходитъ немного' ранѣе солнца, а послѣ 
рожденія заходитъ немного позднѣе; слѣдовательно въ томъ 
и другомъ случаѣ луна большую часть видимаго своего дви
женія по небесному своду совершаетъ днемъ. Напротивъ и 
передъ полнолуніемъ и послѣ него луна бываетъ на небѣ 
большую часть ночи.

Вовторыхъ, полная луна въ короткія лѣтнія ночи подни
мается не высоко и свѣтитъ не очень долго; напротивъ во 
время продолжительныхъ зимнихъ ночей, полная луна, Вос
ходя далеко на сѣверо-востокъ и достигая на небѣ значи
тельной высоты, свѣтитъ весьма долго, въ иные годы у насъ 
часовъ до семнадцати. Подобное, хотя и въ меньшей мѣрѣ, 
замѣчается и въ тѣ ночи, которыя бываютъ передъ полнолу
ніемъ и послѣ него. Но чѣмъ же это объяснить? Почему 
луна, достигши значительной величины, зимою свѣтитъ долго, 
а лѣтомъ не долго? Отвѣтъ на это не труденъ: луна около 
времени полнолунія противостоитъ солнцу, а потому, когда 
солнце находится въ южномъ полушаріи, то луна при пол-
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нолуніи находится въ сѣверномъ, и наоборотъ. Между тѣмъ 
каждое небесное свѣтило дольше остается надъ горизонтомъ, 
нежели подъ горизонтомъ, въ томъ полушаріи, въ которомъ 
оно въ это время находится, а въ противоположномъ полу
шаріи остается дольше подъ горизонтомъ, нежели надъ го
ризонтомъ.

Всматриваясь глубже въ этотъ предметъ, мы находимъ но
выя побужденія удивляться премудрости Творца, обнаружива
ющейся въ опредѣленіи средствъ, которыми выполняется и 
осуществляется то назначеніе луны, чтобы она была свѣтиль
никомъ «на тверди небесной» (Быт. 1, 15), чтобы свѣтомъ 
своимъ умѣряла темноту ночей, насколько это нужно въ об
щемъ порядкѣ явленій природы.

Предложенный обзоръ теченія луны поможетъ намъ въ объ
ясненіи причинъ солнечныхъ и лунныхъ затмѣній. Перейдемъ 
же къ этому предмету.

Солнце и луна представляются намъ свѣтилами, имѣющими 
почти одинаковую величину. Если будемъ измѣрять ихъ по
перечники, иначе сказать, діаметры, угломѣрнымъ инструмен
томъ, то каждое изъ нихъ является какъ кругъ, котораго 
діаметръ немного болѣе полградуса. Но на самомъ дѣлѣ раз
мѣры луны весьма незначительны въ сравненіи съ размѣ
рами солнца. Луна много менѣе земнаго шара, и дѣйстви
тельный діаметръ ея составляетъ, 3,252 версты, тогда какъ 
діаметръ солнца составляетъ, если возьмемъ круглыя числа, 
одинъ милліонъ триста тысячъ верстъ; слѣдовательно почти 
въ четыреста разъ болѣе діаметра луны. Почему же луна 
представляется намъ столь большою? Потому, что она есть 
ближайшее къ землѣ свѣтило, котораго среднее разстояніе 
содержитъ около 362 тысячъ верстъ, тогда какъ разстояніе 
солнца отъ земли простирается до 136 милліоновъ верстъ. 
Понятно, что при такомъ громадномъ разстояніи солнца, ка
жущаяся величина его незначительна.

Далѣе земной шаръ, котораго наибольшій поперечникъ 
доходитъ до 11,958 верстъ, освѣщаемый солнцемъ съ одной 
стороны, отбрасываетъ въ противоположную сторону огром-
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ную тѣнь, простирающуюся далеко въ небесныя простран
ства. Тѣнь эта имѣетъ коническую фигуру, и ширина ея по
степенно уменьшается по мѣрѣ удаленія отъ земли. Основа
ніемъ конуса тѣни служитъ кругъ, раздѣляющій дневную п 
ночную половину земнаго шара, а ось этого конуса лежитъ 
на эклиптикѣ по направленію соединяющей центры солнца 
и земли прямой линіи. Длина земной тѣни простирается да
леко за лунную орбрту: приблизительно эта длина въ три съ 
половиною раза болѣе разстоянія луны отъ земли. Какъ при 
освѣщеніи солнцемъ земныхъ предметовъ, края ихъ тѣней 
не имѣютъ рѣзкихъ очертаній, но бываютъ ограничены по
лутѣнью, такъ" и тѣнь, которую отбрасываетъ весь земной 
шаръ, окружена полутѣнью. Понятно, что при годовомъ дви
женіи земли вокругъ солнца, и земная тѣнь постоянно дви
жется въ пространствѣ. Видъ этой тѣни можно объяснить 
еще и такъ: представимъ себѣ, что по зодіакальному поясу 
небеснаго свода простирается обширная поверхность бѣлаго 
цвѣта; положимъ еще, что эта поверхность удалена отъ земля 
на то же разстояніе, на какомъ и луна отстоитъ отъ земли. 
Въ такомъ случаѣ земная тѣнь представилась бы намъ въ 
видѣ темнаго, окруженнаго полутѣнью круга. Центръ этого 
круга лежитъ на самой эклиптикѣ; кругъ этотъ имѣетъ столь 
з.начительную величину, что діаметръ его безъ малаго въ три 
раза болѣе діаметра луны, слѣдовательно составляетъ около 
полутора градуса. Понятно, что на самомъ дѣлѣ мы не мо
жемъ видѣть всего этого круга, однако же при лунныхъ за- 
тмѣніяхъ мы видимъ бго часть.

Послѣ этого, мы уже ясно можемъ представить себѣ, въ 
чемъ состоитъ явленіе лунныхч» затмѣній. А именно: если 
луна, двигаясь вокругъ земли, проходитъ черезъ края описы- 
наго здѣсь круга, то одинъ только край земли погружается 
въ земную тѣнь, а другой остается свѣтлымъ, и тогда бываетъ 
частное затмѣніе луны. Если же луна проходитъ чрезъ сре
дину этого круга, то вся она погружается на нѣсколько вре
мени въ земную тѣнь, и тогда происходитъ полное затмѣ
ніе луны.
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Изъ предыдущаго ясно, что лунныя затмѣйія -возможны 
только во время полнолуній. Но полнолунія бываютъ часто, 
а затмѣнія рѣдко. Какъ же это объяснить?

 ̂ Путь луны немного наклоненъ къ земному пути. И потому 
луна можетъ являться на нѣсколько градусовъ выше или ниже 
эклиптики. Въ такихъ случаяхъ лунныя затмѣнія невозможны: 
ибо тогда луна, при своемъ движеніи отъ запада къ востоку, 
проходитъ выше или ниже земной тѣни. Напротивъ, когда 
разстояніе центра полной луны отъ плоскости эклиптики бу
детъ менѣе одного градуса, то вмѣстѣ съ полнолуніемъ про
изойдетъ затмѣніе луны. Такъ, если это разстояніе равно 
тремъ четвертямъ градуса, то луна затмится до половины; а 
если то же разстояніе уменьшится до полуградуса, то и вся 
луна затмится, но не надолго. Но когда полная луна бы
ваетъ въ своемъ узлѣ, то-есть проходитъ черезъ самую пло
скость эклиптики, тогда происходитъ полное затмѣніе луны, 
продолжающееся два часа. Однако же такіе случаи бываютъ 
рѣдко. Понятно, что всякое полное затмѣніе начинается и 
оканчивается частнымъ затмѣніемъ; продолжительность того 
и другаго вмѣстѣ можетъ доходить до четырехъ часовъ.

Круглая земная тѣнь, надвигающаяся на луну, не имѣетъ рѣз
каго очертанія, но ограничена полутѣнью. Какъ только тѣнь 
покрываетъ луну, затмѣніе становится видимымъ во всѣхъ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ луна является надъ горизонтомъ, а равно 
и продолженіе и конецъ затмѣнія повсюду видимы почти 
одинаково.

Совсѣмъ другое бываетъ при затмѣніяхъ солнца. Здѣсь ие 
тѣнь надвигается, но самая луна становится между землею 
и солнцемъ, а потому очертаніе краевъ луны ясно видимо на 
солнцѣ. Съ другой стороны затмѣнія солнца бываютъ видимы 
только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ земнаго шара и притомъ, въ. 
разномъ видѣ и не совсѣмъ въ одно время. Вообще для зем- 
наго шара солнечныя затмѣнія бываютъ чаще лунныхъ, но 
для какого-нибудь опредѣленнаго мѣста это суть довольно 
рѣдкія явленія.

Затмѣнія солнца возможны только въ тѣ новолунія, когда
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луна или проходитъ чрезъ плоскость эклиптики или бы
ваетъ отъ нея не далеко. Если для какого-нибудь мѣста зем
ной поверхности при кажущемся прохожденіи луны черезъ 
солнце, центры ихъ не совпадаютъ, но находятся между со
бою на нѣкоторомъ разстояніи, то въ этомъ мѣстѣ земли про
исходитъ частное затмѣніе солнца.

Въ этомъ случаѣ л у н а ,, при своемъ прохожденіи отъ за
пада къ востоку, закрываетъ собою на нѣсколько времени 
часть солнца. Если эта часть незначительна, то солнце яв
ляется неполнымъ кругомъ, какъ будто изъ него вырѣзана 
нѣкоторая часть. Если же луна закроетъ значительную часть 
солнца, то остальная свѣтлая часть его представляется въ 
видѣ серпа. Обыкновенно употребляютъ или закопченныя, 
или особыя цвѣтныя стекла, чтобы можно было безъ вреда 
для глазъ разсматривать эти явленія.

Если же положеніе луны будетъ таково, что центръ ея 
пройдетъ чрезъ прямую линію, мысленно проведенную отъ 
центра солнца къ какому-либо мѣсту земли, то въ этомъ мѣ
стѣ будетъ видимо или кольцеобразное, или полное затмѣніе 
солнца. Разсмотримъ различіе между ними.

Извѣстно, что разстояніе какъ солнца, такъ и луны отъ 
земли не всегда бываетъ одинаково. А вслѣдствіе этого и 
кажущаяся величина этихъ свѣтилъ измѣняется. Впрочемъ 
уголъ, подъ которымъ представляется съ земли поперечникъ 
солнца, всегда бываетъ немного болѣе полуградуса и подвер
женъ небольшимъ перемѣнамъ; но поперечникъ луны измѣ
няется болѣе значительно, такъ что разность доходитъ до 
одной двѣнадцатой части градуса, а потому иногда луна пред
ставляется подъ угломъ меньшимъ полуградуса. Спрашивается-: 
что же будетъ, когда центры солнца и луны находятся на 
одной прямой линіи съ землею, между тѣмъ солнце будетъ 
па ближайшемъ, а луна на самомъ дальнѣйшемъ разстояніи 
отъ земли? Понятно, что тогда луна не можетъ закрыть всего 
солнца, края его останутся свѣтлыми, и потому солнце бу
детъ представляться вь видѣ свѣтлаго кольца, внутри кото
раго находится темный кругъ. При таковыхъ кольцеобраз-
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ныхъ затмѣніяхъ конецъ полной тѣни, отбрасываемой луною, 
не достигаетъ до земли; достигаетъ только полутѣнь, а  это, 
хотя и въ другомъ видѣ, бываетъ и во время частныхъ сол
нечныхъ затмѣній.

Но явленіе принимаетъ совсѣмъ другой видъ, когда солнце 
бываетъ на дальнѣйшемъ, а луна на ближайшемъ разстоя
ніи отъ земли. Тогда лунный поперечникъ будетъ болѣе сол
нечнаго, а потому солнце вполнѣ будетъ покрыто луною для 
тѣхъ мѣстъ земли, на которыя падаетъ прямая линія про
веденная чрезъ центры солнца и земли. Въ этихъ мѣстахъ 
и въ другихъ, съ ними сосѣднихъ, произойдетъ полное сол
нечное затмѣніе. Ибо тогда тѣнь луны достигаетъ до земли 
и покрываетъ пространство, котораго ширина отъ сѣвера 
на югъ доходитъ до 250 верстъ; но эта тѣнь не остается на 
одномъ мѣстѣ, она быстро подвигается отъ запада на востокъ. 
Слѣдовательно, по этому направленію полное затмѣніе солнца 
бываетъ видимо на громадной полосѣ земли, только въ за
падныхъ странахъ оно начинается нѣсколько ранѣе, чѣмъ въ 
восточныхъ. Въ настоящемъ году 7 августа полное затмѣніе 
обширною полосою пройдетъ отъ запада къ востоку чрезъ 
всю Европейскую и Азіатскую Россію до Восточнаго океана. 
На пути этой 'полосы лежатъ города: Вильно, Тверь, Мо
сква, Ярославль, Кинешма, Вятка, Пермь, Тобольскъ, Томскъ, 
Красноярскъ и Иркутскъ. А на сѣверѣ и югѣ Россіи это 
затмѣніе будетъ видимо какъ частное, при чемъ для сѣвер
ныхъ странъ закроется луною нижняя часть солнца, а для 
южныхъ— верхняя.

Вообще же всякое, и кольцеобразное и полное затмѣніе 
солнца начинается и оканчивается частнымъ* затмѣніемъ. 
Предъ наступленіемъ полнаго затмѣнія съ правой стороны 
на кругъ солнца болѣе и болѣе надвигается темный крутъ 
луны, такъ что на лѣвой остается только свѣтлый серпъ, ши
рина котораго постепенно уменьшается до превращенія этого 
серпа въ свѣтлую полосу, подобную тонкой нити. А за симъ 
солнце вполнѣ закрывается луною. Но это полное затмѣніе 
бываетъ очень не надолго. Замѣчаютъ, что только при осо-

31ЧАСТЬ IX.
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бенно благопріятныхъ обстоятельствахъ въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ оно можетъ продолжаться до пяти минутъ, въ мѣстахъ 
же, удаленныхъ отъ средины полосы полнаго затмѣнія, оно 
длится только нѣсколько секундъ. Во всякомъ случаѣ скоро 
на правой или, что тоже, западной сторонѣ солнца является 
сначала какъбы серпообразная нить, которая вскорѣ пре
образуется въ свѣтлый постепенно расширяющійся къ во
стоку серпъ, который черезъ нѣсколько времени занимаетъ 
уже болѣе половины солнца, потомъ на лѣвой сторонѣ остается 
только небольшая темная выемка, и наконецъ все солнце яв
ляется въ обыкновенномъ своемъ видѣ, какъ полный, свѣтлый 
кругъ. Все время отъ перваго появленія луны на одномъ 
краѣ солнца до послѣдняго исчезновенія съ другаго, въ нѣ
которыхъ мѣстахъ продолжается до двухъ часовъ и двадцати 
минутъ.

Полныя затмѣнія солнца суть поразительныя явленія при
роды. Когда совсѣмъ померкнетъ дневное свѣтило, то невольно 
даже въ приготовленномъ и привычномъ наблюдателѣ является 
какое-то безпокойство и страхъ. Напрасно нѣкоторые готовы 
смѣяться надъ этимъ страхомъ и объяснять его суевѣріемъ. 
Нѣтъ, это есть страхъ вполнѣ свойственный человѣку, особенно 
въ настоящемъ поврежденномъ его состояніи. Какъ существо 
разумное, сотворенное по образу Божію, человѣкъ долженъ не 
заглушать въ себѣ чувство страха, но давать ему надлежащее 
направленіе. Вспомнимъ, что и богопросвѣщенный пророкъ, 
указывая на чудеса творенія, призываетъ всѣхъ именно къ 
страху и трепету предъ Богомъ. «Словомъ Господа сотво
рены небеса, и Духомъ устъ Его —  все воинство ихъ. Онъ 
собралъ, будто груды, морскія воды; положилъ бездны въ 
хранилищахъ. Да боится Господа вся земля, да трепещутъ 
предъ Нимъ всѣ живущіе во вселенной. Ибо Онъ сказалъ, 
и сдѣлалось; Онъ повелѣлъ, и явилось» (Псал. 32, 6— 9). Въ 
христіанинѣ естественно возбуждающійся при особенныхъ 
явленіяхъ природы страхъ, не переходя въ малодушіе, дол
женъ обращаться въ чувство благоговѣнія предъ Твор- 
цемъ міра.
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Разсмотримъ ближе тѣ явленія, которыя сопровождаютъ 
полное затмѣніе солнца.

Когда дневное свѣтило совсѣмъ закроется луною, то тем
ный кругъ ея бываетъ окруженъ широкимъ волнующимся сі
яніемъ, отъ котораго распространяются лучи. Названіе его: 
вѣнецъ или корона. Сверхъ того, близъ краевъ луны но мѣ
стамъ появляются какіе-то выступы розоваго цвѣта, неопре
дѣленнаго вида, подобные весьма малымъ облакамъ, называ
емые протуберансами. Еще ранѣе, когда половина солнца 
покроется луною, замѣчается уже темнота, которая быстро 
возрастаетъ и въ моментъ полнаго затмѣнія становится наи
большею. На небесномъ сводѣ бываютъ видимы болѣе яркія 
звѣзды. Но эта темнота не похожа на темноту обыкновеній 
ночи, а есть какая-то особенная. Небесный сводъ близь солнца 
принимаетъ какой-то свинцовый, сѣрый цвѣтъ, а далѣе къ 
горизонту— желтовато-зеленый. Листья растеній и зелень лу
говъ представляются въ какомъ-то сѣромъ видѣ; другіе пред
меты являются въ такихъ оттѣнкахъ, которые трудно опре
дѣлить; лица людей принимаютъ какой-то мертвенный видъ. 
Въ воздухѣ ощущается значительный холодъ. Понятно, что 
описанныя явленія хорошо можно видѣть тогда, когда сол
нечное затмѣніе происходитъ при ясномъ небѣ; однако же 
и въ пасмурную и ненастную погоду замѣчается глубокій 
мракъ, а равно и особые переливы цвѣтовъ на небесномъ 
сводѣ.

При полномъ затмѣніи солнца въ природѣ ощущается что- 
то тревожное. Ночные цвѣты раскрываютъ свои чашечки, а 
другія растенія свертываются, какъбы на ночь. Птицы кру
жатся, какъ испуганныя, или безпокойно летаютъ и отыски
ваютъ свои гнѣзда; а сверчки и кузнечики начинаютъ свою 
пѣснь, какъбы ночыо. Появляются ночныя бабочки, а му
равьи прекращаютъ свои работы; собаки воютъ, лошади вы-, 
называютъ безпокойную боязнь. Домашнія животныя бѣгутъ 
изъ стадъ домой. Вся природа принимаетъ какой-то мрачный 
видъ. Но вотъ, снова является лучезарное свѣтило дня, и все 
возвращается къ своему обычному порядку.

.31
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Обратимъ наконецъ наше вниманіе на то значеніе, какое 
имѣетъ затмѣніе солнца и луны для человѣка, а въ особен
ности для христіанина.

Вопервйхъ, затмѣнія служили и служатъ для человѣчества 
очень важнымъ пособіемъ въ дѣлѣ расширенія и углубленія 
познаній о предметахъ и явленіяхъ видимаго міра. Такъ на
примѣръ, точныя наблюденія лунныхъ и солнечныхъ затмѣній 
убѣждаютъ въ шарообразности земли, даютъ средства для 
опредѣленія географической долготы разныхъ мѣстъ на землѣ 
и многое разъясняютъ по вопросамъ о движеніи и устройствѣ 
земли, луны и солнца.

Далѣе затмѣнія даютъ намъ особенно ясное и очевидное сви
дѣтельство о безконечной премудрости и всемогуществѣ 
Творца. Движенія небесныхъ свѣтилъ отличаются такою пра
вильностію, что нѣкоторыя изъ явленій на небесномъ сводѣ 
можно съ точностію предсказывать напередъ за цѣлыя сто
лѣтія; а равно возможно опредѣлять годы и дни тѣхъ изъ 
явленій сего рода, о которыхъ сохранились неопредѣленныя 
упоминанія въ исторіи. Еще древнимъ извѣстенъ былъ пері
одъ времени, содержащій въ себѣ около 18 лѣтъ и 11 дней, 
послѣ котораго солнечныя и лунныя затмѣнія повторяются 
въ томъже порядкѣ. А нынѣ этотъ предметъ изслѣдованъ 
гораздо точнѣе.

Послѣ этого естественно предложить вопросъ: справед
ливъ ли довольно распространенный въ народѣ взглядъ, будто 
затмѣнія луны и особенно солнца суть знаменія гнѣва Бо
жія и предвѣстія имѣющихъ скоро наступить бѣдствій?

Бъ отношеніи къ обыкновеннымъ затмѣніямъ такой взглядъ 
оказывается неправильнымъ. Исторія не подтверждаетъ его. 
Съ другой стороны затмѣнія суть такія же періодическія есте
ственныя явленія, какъ и перемѣны положеній солнца на 
небесномъ сводѣ, или же фазы луны. Но основательно ли 
было бы принимать эти послѣднія явленія за предвѣщанія 
бѣдствій? Конечно, нѣтъ. Но затмѣнія хотя представляютъ 
собою нѣчто поразительное и суть явленія рѣдкія, однако же 
нс выходятъ изъ ряда другихъ періодическихъ явленій. На
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какомъ же основаніи мы будемъ зидѣть въ нихъ Знаменія 
гнѣва Божія и усвоятъ имъ значеніе предвѣщаній?

Конечно, бывали примѣры, когда небесныя явленія указы
вали на великія событія въ человѣческомъ родѣ. Такъ, на
примѣръ, чудная звѣзда указала восточнымъ мудрецамъ на 
рожденіе Христа Спасителя. Такъ, по свидѣтельству исторіи, 
предъ разрушеніемъ Іерусалима видимы были необычайныя 
явленія на небѣ. Безъ сомнѣнія въ томъ и другомъ случаѣ 
небесныя явленія дѣйствительно были знаменіями. Но не дол
жно забывать, что это были явленія сверхъестественныя, пре
вышающія законы природы, или же, если и допустить здѣсь 
отчасти дѣйствіе естественныхъ силъ,—это были явленія чрез
вычайныя, которыхъ никакой человѣкъ своими силами не 
могъ опредѣлить и предсказать напередъ. Но затмѣнія не 
принадлежатъ къ классу явленій этого рода.

Такъ и святый Іоаннъ Дамаскинъ, одинъ изъ великихъ 
учителей Церкви, объясняя естественными причинами солнеч
ныя и лунныя затмѣнія, не даетъ имъ значенія предвѣщаній 
о событіяхъ въ родѣ человѣческомъ, но усвояетъ это значеніе 
только тѣмъ небеснымъ явленіямъ, которыя онъ признаетъ 
сверхъестественными б) . '

Древняя и новая исторія представляютъ намъ впрочемъ не 
мало примѣровъ какой-то связи между явленіями въ физиче
скомъ мірѣ и событіями въ нравственномъ мірѣ. Напрасно 
нѣкоторые совсѣмъ отрицаютъ эту связь. Конечно, это пред
метъ таинственный. Но несправедливо было бы отрицать то, 
чего объяснить не можемъ. Бывали примѣры, что предъ вой
нами и другими переворотами въ мірѣ замѣчаемы были на 
небѣ явленія хотя и естественныя, но необычайныя, каковы, 
напримѣръ, явленія большихъ кометъ. Такъ въ годъ, пред
шествовавшій войнѣ 1812 года, долго была видима свѣтлая ко
мета. Такъ, осенью предъ холерою и политическими волне
ніями 1848 года замѣчаемъ былъ какой-то особенный видъ въ 
столбахъ сѣвернаго сіянія. Можно допустить, что и естествен-

б) Точное изложеніе православной вѣры. Киига 2, глава 7.
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ныя явленія бываютъ иногда знаменіями. Промыслъ Божій 
употребляетъ многоразличныя средства для призыванія людей 
къ покаянію. И конечно лучше было бы для насъ, еслибы 
въ насъ живѣе возбуждался спасительный страхъ при взглядѣ 
на особенныя небесныя явленія. Съ вѣроятностію можно усвоятъ 
значеніе знаменій тѣмъ небеснымъ явленіямъ, которыя не 
могутъ быть предсказаны напередъ. Замѣчательно, что при 
всѣхъ успѣхахъ современной астрономіи, для нея многое от
носительно кометъ остается, а можетъ быть и навсегда оста
нется совершенно недоступнымъ. А потому всегда возможно 
явленіе большой кометы совсѣмъ неожиданное.

Хотя взглядъ на затмѣніе, какъ на предвѣщаніе бѣдствій, 
оказывается невѣрнымъ, однако же съ другой стороны не 
должно относиться къ нему съ такимъ презрѣніемъ, съ 
какимъ относятся нѣкоторые свѣтскіе писатели. Объяснимъ 
это примѣромъ. Представимъ себѣ простаго человѣка, кото
рый, при видѣ затмѣнія, въ страхѣ обращается къ Богу съ 
усердною молитвою и покаянными расположеніями души; пред
ставимъ себѣ и ученаго человѣка, который, будучи погру
женъ только въ естественные законы, даже при видѣ одного 
изъ поразительныхъ явленій природы, не возвышается до чув
ства благоговѣнія къ Богу, и даже забываетъ о Немъ. Спра
шивается: кто изъ сихъ двухъ людей является выше въ нрав
ственномъ отношеніи? Безъ сомнѣнія въ этомъ случаѣ про
стой человѣкъ гораздо выше ученаго.

Послѣ этого, въ изслѣдованіи о затмѣніяхъ обратимъ вни
маніе на вопросъ о томъ мракѣ, который среди дня явился 
па землѣ во время крестныхъ страданій Христа Спасителя. 
Евангелистъ такъ говоритъ объ этомъ: «было же около ше- 
стаго часа дня; и сдѣлалась тьма по всей землѣ до часа де
вятаго. И померкло солнце» (Лук. 23, 44. 45). Изъ соглас
наго свидѣтельства трехъ первыхъ Евангелистовъ видно, что 
по всей землѣ тьма продолжалась три часа,— отъ шестаго до 
девятаго, то-есть, по нашему счету, отъ двѣнадцатаго часа 
до третьяго по полудни. Это было явленіе сверхъестествен
ное, превышающее законы природы. Въ этомъ событіи можно
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видѣть знаменіе гнѣва Божія, а вмѣстѣ и свидѣтельство, да
рованное человѣческому роду о томъ, что въ это время со
вершается великое дѣло его искупленія. Но что помраченіе 
солнца, о которомъ говорятъ Евангелистъ, не было обыкно
веннымъ затмѣніемъ солнца,— это очевидно изъ предыдущаго 
изслѣдованія. Въ самомъ дѣлѣ, Іисусъ Христосъ пострадалъ 
предъ праздникомъ Пасхи, совершавшимся у Іудеевъ во время 
полнолунія, а въ это время солнечное затмѣніе невозможно. 
Съ другой стороны, какъ распространеніе мрака по всей зем
лѣ, такъ и продолженіе его на три часа,— равно невозможны 
при обыкновенныхъ затмѣніяхъ солнца. Итакъ тьма, о ко
торой говорятъ Евангелисты, является, какъ великое чудо.

Наконецъ, вникая глубже въ то значеніе, какое имѣютъ 
обыкновенныя солнечныя и лунныя затмѣнія для христіанина, 
мы можемъ видѣть въ нихъ напоминаніе и свидѣтельство о 
страшномъ судѣ и кончинѣ міра. При нашей наклонности ко 
грѣхамъ, страхъ необходимъ для насъ въ дѣлѣ спасенія. Па
мятованіе о грядущемъ судѣ предостерегаетъ насъ отъ бѣд
ствій, какимъ подвергнутся тогда грѣшники нераскаянные. И 
обычныя явленія часто напоминаютъ намъ о непрочности 
всего земнаго и о нашемъ концѣ. Когда же мы видимъ, что 
померкаетъ солнце и затмѣвается луна, и чувствуемъ неволь
но страхъ, то это тѣмъ болѣе служитъ для насъ напомина
ніемъ о томъ днѣ, предъ наступленіемъ котораго «будутъ 
знаменія въ солнцѣ, и лунѣ, и звѣздахъ» (Лук. 21, 25), и 
въ который солнце «померкнетъ, и луна не дастъ свѣта сво
его» (Матѳ. 24, 29). Созерцаніе въ движеніи свѣтилъ чудесъ 
премудрости и всемогущества Творца свидѣтельствуетъ намъ, 
что для Него легко и удобпо будетъ измѣнить существующій 
теперь порядокъ вещей на иной, и преобразовать видимый 
нами міръ въ новое небо и новую землю, «на которыхъ оби
таетъ правда» (2 Петр. 3, 13). Страшенъ послѣдній день 
міра для людей коснѣющихъ въ грѣховныхъ неправдахъ и 
нерадящихъ о покаяніи, но онъ же является вожделѣннымъ 
для тѣхъ, которые постоянно и твердо хранятъ живую и дѣя
тельную вѣру въ Іисуса Христа, «избавляющаго насъ отъ
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грядущаго гнѣва» (1 Сол. 1, 10). Такъ писалъ Апостолъ къ 
христіанамъ, воспріявшимъ со всѣмъ усердіемъ эту спаси
тельную вѣру: <но вы, братія, не во тьмѣ, чтобы день за
сталъ васъ, какъ тать. Ибо всѣ вы сыны свѣта и сыны дня: 
мы не сыны ночи, ни тьмы. Итакъ не будемъ спать, какъ и 
прочіе, но будемъ бодрствовать и трезвиться. Ибо спящіе 
спятъ ночью и упивающіеся упиваются ночью. Мы же, будучи 
сынами дня, да трезвимся, облекшись въ броню вѣры и любви 
и шлемъ надежды спасенія. Потому что Богъ опредѣлилъ 
насъ не на гнѣвъ, но къ полученію спасенія чрезъ Господа 
нашего Іисуса Христа, умершаго за насъ, чтобы мы, бодр
ствуемъ ли, или спимъ, жили вмѣстѣ съ Нимъ. Посему увѣ- 
щавайте другъ Друга, и назидайте одинъ другаго, какъ вы и 
дѣлаете» (1 Сол. 5, 4— 11).

Димитрій Голубинскій.



БЕЗСМЕРТІЕ ДУШИ.
ВНЪБОГОСЛУЖЕБНАЯ БЕСЪДА Ч

Доказать безсмертіе души —  задача трудная; не станемъ 
этого скрывать. Доказывать нужно не для вѣры, она и безъ 
того твердо убѣждена въ безсмертіи, а для философствую
щаго, все изслѣдующаго, разума. Доказывать нужно не то, 
чтб есть, а чтб будетъ; нужно искать въ душѣ, въ ея на-

а) Заимствуемъ эту назидательную бесѣду, за исключеніемъ всту
пительной части, ивъ вышедшей на дняхъ книги тульскаго ка
ѳедральнаго протоіерея Александра Никаноровича Иванова: Про
повѣди, Рѣчи и Бесѣды. Авторъ книги давно извѣстенъ въ русской 
духовной литературѣ, какъ издатель и редакторъ Тульскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей,— одного изъ лучшихъ епархіальныхъ орга
новъ. Чуть не въ каждомъ выпускѣ (24 выпуска въ годъ) этого пе
ріодическаго изданія, въ настоящемъ году вступившаго во второе 
двадцатипятилѣтіе своего существованія, протоіерей Ивановъ помѣ
щаетъ свои статьи самаго разнообразнаго содержанія. Въ числѣ 
ихъ есть много проповѣдей, много статей о практическихъ пріемахъ 
преподаванія Закона Божія въ начальныхъ школахъ, много замѣ
токъ по вопросамъ о богослужебной и пастырской практикѣ, объ 
улучшеніи быта духовенства, не мало изслѣдованій о теоріи и прак
тикѣ церковнаго пѣнія. Въ послѣднее время онъ иомѣстилъ на стра
ницахъ Епархіальныхъ Вѣдомостей отзывы о всѣхъ изданіяхъ для 
народа фирмы Посредникъ и между ними о брошюрахъ графа Л. Тол
стаго. Болѣе обстоятельныхъ, основательныхъ и убѣдительныхъ суж
деній объ этихъ вредныхъ изданіяхъ мы не встрѣчали ни въ духов
ной, ни въ свѣтской литературѣ. Помянутая книга прот. Ива
нова содержитъ только часть его сочиненій. О достоинствѣ книги 
можно судить по извлекаемой изъ ней настоящей бесѣдѣ. Читатель 
найдетъ въ книгѣ чтеніе самое занимательное по разнообразію со-
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стоящемъ состояніи, задатки будущаго, признаки ея загроб
наго безсмертія. А что сказать еще о той трудности, что 
сама душа для изслѣдователя (кто бы онъ ни былъ— метафи
зикъ, физіологъ, или простой наблюдатель) представляетъ да
леко не выясненную область. И однако же, несмотря на всѣ 
трудности, мы должны для себя выяснить неизмѣримо важный 
для насъ вопросъ о безсмертіи души. Въ виду постоянно уси
ливающагося напора со стороны невѣрія и въ особенности 
матеріализма, даже вѣрующему стало необходимо умѣть, при 
случаѣ, доказать то, во что онъ вѣруетъ; человѣку, убѣжден
ному въ безсмертіи своей души, теперь нужно быть готовымъ, 
скажемъ словами Апостола, дать всякому вопрошающему от
четъ въ своемъ упованіи безсмертія (1 Петр. 3, 15).

Чѣмъ же, въ самомъ дѣлѣ, доказывается безсмертіе души?
1) Первое доказательство этой истины должно искать въ по

нятіи о душѣ. Ясное понятіе о душѣ не такъ легко составить, 
какъ о тѣлѣ. Но мы хорошо знаемъ и чувствуемъ, что душа сов
сѣмъ не то, что тѣло, что она даже противоположна тѣлу: что 
есть въ тѣлѣ, того нѣтъ въ душѣ, и что принадлежитъ душѣ, то 
совершенно чуждо тѣлу. Вотъ напримѣръ: тѣло состоитъ изъ 
частей, частицъ, пожалуй даже атомовъ, и потому дѣлится на 
части; душа не имѣетъ частей, слѣдовательно и не можетъ быть 
раздроблена на части. Душа мыслитъ, сознаетъ себя, глу
боко изучаетъ природу, стремится къ безконечному; ни къ 
чему подобному неспособно тѣло. Итакъ душа и тѣло, это—  
двѣ противоположности, которыя, хотя въ дѣйствительности

держанія, по современному значенію обсуждаемыхъ предметовъ, по 
многосодержательпой сжатости въ раскрытіи мыслей, но ясности и жи
вости изложенія. Въ предлагаемой виѣбогослужебной бесѣдѣ авторъ 
касается отвлеченнаго предмета, и однакожъ какъ удобопонятно для 
всякаго раскрываетъ его! Еще въ большей мѣрѣ этимъ достоинствомъ 
отличаются прочія его Бесѣды и Рѣчи, сказанныя имъ при богослуже
ніи.—Книга нрот. Иванова напечатана на хорошей бумагѣ, убористымъ 
шрифтомъ, на 394 страницахъ. Цѣна безъ пересылки 1 р. 50 к., съ 
пересылкою 1 р. 70 к. При выпискѣ не менѣе 10 экземпляровъ безъ 
пересылки 1 р. 20 к., съ пересыскою 1 р. 35 к. Книга продается 
въ Редакціи Тульскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Ред.
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такъ тѣсно соединены между собою, но въ то же вромя во 
всемъ такъ ясно и прямо поставлены одна противъ другой; 
всѣ дѣйствія и проявленія жизни души принадлежатъ совсѣмъ 
къ иному порядку, а не къ тому, къ которому принадлежатъ 
дѣйствія и проявленія жизни тѣлесной: это для всѣхъ такъ 
очевидно. Какое отсюда можетъ быть заключеніе? Изъ одной 
уже противоположности души и тѣла мы имѣемъ право за
ключить, что если умираетъ тѣло, то не должна, не можетъ 
умереть душа. Для тѣла смерть есть разрушеніе, распаденіе 
на части; для души, очевидно, не можетъ быть такого раз
рушенія, потому что она частей не имѣетъ, слѣдовательно 
для нея не можетъ быть и смерти. Однако же, если для 
души немыслимо распаденіе на части, такъ какъ опа ихъ 
не имѣетъ, то не можетъ ли она совсѣмъ исчезнуть, какъ 
исчезаетъ паръ? Не можетъ, прежде всего потому, что паръ 
исчезаетъ только изъ виду и все еще остается въ воздухѣ. 
Если мы не допускаемъ совершеннаго исчезновенія даже ве
щества, изъ котораго состоитъ наше тѣло; то исчезновеніе 
души невещественной просто немыслимо. Такимъ образомъ, 
изъ понятія о душѣ мы получаемъ слѣдующее доказательство 
ея безсмертія: душа не можетъ умереть, какъ тѣло, потому 
что она совсѣмъ не то, чтб тѣло; не можетъ разрѣшиться на 
части, потому что не состоитъ изъ частей; не можетъ исчезнуть, 
обратиться въ ничто, потому что даже и въ вещественной 
природѣ ничто не исчезаетъ совершенно.

Но тутъ мы встрѣчаемся съ однимъ возраженіемъ, которое 
ставятъ матеріалисты противъ изложеннаго доказательства 
безсмертія души. Душа,— они согласны съ этимъ,— не то же 
чтб тѣло, но она есть неосязаемый и невѣсомый продуктъ 
тѣлесной жизни; она, правда, не состоитъ изъ частей, но 
она есть прямое послѣдствіе извѣстнаго соединенія частей 
вещества, а потому, говорятъ они, ея существованіе вполнѣ 
зависитъ отъ того или другаго соединенія этихъ частей въ 
нашемъ тѣлѣ; разорвется органическая связь частей— исчез
нетъ и то, что отъ нея зависитъ.— Вся сила возраженія, оче
видно, держится на томъ предположеніи, что душа не есть
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самостоятельное духовное существо, но есть проявленіе фи
зическихъ силъ вещества, обусловливаемое извѣстнымъ со
четаніемъ частицъ вещества въ организмѣ.— Матеріалистиче
ское предположеніе, какъ и всякое предположеніе, придумы
ваемое для объясненія чего-нибудь не совсѣмъ яснаго, поль
зуется обычною привиллегіею не требовать для себя никакихъ 
доказательствъ. Матеріалистъ предполагаетъ, что душа не есть 
самостоятельное существо, но доказать свое предположеніе не 
берется; еслибы онъ могъ доказать свою гипотезу положи
тельными доказательствами, тогда она была бы уже не ги
потеза, 'а положительная истина. Гипотеза, иногда на ряду 
съ самыми серьезными доказательствами, допускается едва ли 
не во всѣхъ наукахъ, не только философскихъ, но и есте
ственныхъ. Отъ гипотезы требуется только, чтобы она съ 
возможною всесторонностію разрѣшала тотъ вопросъ, для ко
тораго она придумана, но главное— чтобы она не противо- 
рѣчила ничему такому, чтб положительно извѣстно о пред
метѣ вопроса. Если примѣнить эти скромныя требованія къ 
матеріалистической гипотезѣ, то окажется, что она имъ не 
удовлетворяетъ. Душа, по матеріалистической гипотезѣ, есть 
проявленіе физическихъ силъ вещества. Но развѣ этимъ можно 
объяснить всѣ явленія нашей душевной, разумно-нравствен
ной и религіозной жизни? Способность нашей души къ от
влеченному мышленію съ полнымъ отрѣшеніемъ отъ внѣшнихъ 
чувственныхъ впечатлѣній, способность дѣйствовать изъ себя 
независимо ни отъ какихъ внѣшнихъ мотивовъ, все это ни
какъ нельзя согласить съ матеріалистическимъ отрицаніемъ 
независимаго бытія души. Широкое развитіе философской 
мысли, высшія идеальныя стремленія души развѣ можно объ
яснить, какъ результатъ физіологической работы головнаго 
мозга, и удовлетвориться этимъ объясненіемъ?—Но довольно 
этихъ, приведенныхъ нами фактовъ душевной жизни, чтобы 
видѣть всю слабость, все ничтожество матеріалистической 
гипотезы. Факты эти, напротивъ, положительно доказываютъ» 
что душа наша есть существо совершенно инаго порядка, 
чѣмъ наше тѣло, даже со всѣми его физическими и физіо-
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логическими силами. Душа такимъ образомъ еще разъ яв
ляется намъ, какъ существо духовное, во всемъ отличное отъ 
тѣла, а потому, очевидно, не подлежащее тому закону смерти 
и разрушенія, которому подлежитъ тѣло, и возраженіе мате
ріалистовъ, основанное на несостоятельной гипотезѣ, не мо
жетъ поколебать наше убѣжденіе въ этой истинѣ.

2) Перейдемъ къ другимъ доказательствамъ безсмертія 
души.

Мы уже упомянули объ идеальныхъ стремленіяхъ нашей 
души. Не во всѣхъ людяхъ они замѣчаются, это правда. Но 
несомнѣнно, что есть у каждаго человѣка способность, а вмѣ
стѣ съ нею и стремленіе къ умственному и нравственному 
развитію. Чѣмъ дальше идетъ это развитіе, тѣмъ все больше 
пробуждаются въ человѣкѣ идеальныя стремленія: человѣкъ 
все больше и больше стремится расширить свои познанія, 
все ищетъ чего-то лучшаго; достигая желаемаго, составляетъ 
для себя новые идеалы, которые въ свою очередь увлекаютъ 
его все дальше и дальше въ безконечность. Когда же и гдѣ 
будетъ конецъ этимъ стремленіямъ? Человѣкъ болѣе или ме
нѣе развитый хорошо знаетъ, что здѣсь въ этой жизни, да 
и нигдѣ, конца этимъ стремленіямъ не можетъ быть. Что за 
жалкое существо былъ бы человѣкъ, еслибы онъ зналъ, что 
всѣ его идеальныя стремленія, его жажда знанія, его даже 
благочестивыя желанія должны остаться неудовлетворенными, 
должны прекратиться вмѣстѣ съ этою жизнію! Какой смыслъ 
имѣли бы всѣ эти высокія и благородныя стремленія души? 
Мечта и обманъ— вотъ ихъ имя. Можно было бы подумать, 
что какому-то злому духу пришло на мысль такъ зло по
смѣяться надъ человѣкомъ, — возбудить въ немъ стремленіе 
въ безконечность и потомъ все обратить въ ничто— и это 
стремленіе и его самого. Такая мысль была бы недостойна 
Бога, Который, какъ Творецъ души человѣческой, вложилъ 
въ нее эту способность къ идеальнымъ стремленіямъ. Если 
вложено стремленіе въ безконечность, то должно быть дано 
и безсмертіе, для того чтобы могло осуществиться и имѣть 
смыслъ это стремленіе. Идеальныя стремленія души человѣ-
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ческой представляютъ собою, самые лучшіе моменты ея ду
ховной жизни, самую высокую степень ея нравственнаго до
стоинства, если только есть безсмертіе. Но если нѣтъ без
смертія, то всѣ идеальныя стремленія, какъ бы они ни были 
возвышенны и благородны, служили бы только къ униженію 
достоинства души человѣческой, ставили бы ее или въ комиче
ское разочарованіе, или въ безотрадное отчаяніе, разлетѣлись 
бы, конечно, какъ мечты обманутаго вооображенія, и сами 
эти идеальныя стремленія. Кто знаетъ цѣну идеальнымъ стрем
леніямъ, тотъ не можетъ отказаться отъ безсмертія, потому что 
это значило бы отказаться отъ идеальныхъ стремленій и отъ 
всего того, что составляетъ лучшее украшеніе нравственной 
природы человѣка, безъ чего человѣкъ ничѣмъ не возвы
шался бы надъ животнымъ.

Вся сила сейчасъ изложеннаго доказательства безсмертія 
души такова, что она неотразимо дѣйствуетъ только на тѣхъ 
людей, которые хорошо понимаютъ цѣну идеальныхъ стрем
леній души. Вотъ почему люди, желающіе уничтожить въ 
себѣ и въ другихъ мысль о безсмертіи души, такъ называе
мые нигилисты, столь усердно ратуютъ противъ всякихъ иде
аловъ, стараясь водворить вездѣ господство закона ближай
шей практической пользы и чувственнаго удовольствія. По
смотримъ, къ какому нравственному состоянію пришло бы 
человѣчество, еслибы удалось истребить въ немъ всѣ иде
альныя стремленія, а вмѣстѣ и мысль о безсмертіи души. 
Человѣкъ жилъ бы, какъ животное, не имѣя никакихъ дру
гихъ интересовъ, кромѣ интересовъ животной жизни. Его 
дѣятельность была бы совершенно лишена нравственныхъ 
мотивовъ. Эгоистическая любовь къ себѣ только, понятіе объ 
общемъ благѣ, какъ только о средствѣ къ достиженію своего 
личнаго блага, своекорыстіе, ненасытная любовь къ удоволь
ствіямъ,— вотъ принципы, своего рода идеалы человѣка, от
рицающаго безсмертіе души. Въ самомъ дѣлѣ, если нѣтъ 
ничего за гробомъ, зачѣмъ онъ будетъ отказывать себѣ въ 
чемъ-нибудь, зачѣмъ онъ будетъ жертвовать собою или чѣмъ- 
нибудь своимъ въ пользу ближняго, не лучше ли эту пользу
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ближняго принести въ жертву самому себѣ? Что, кромѣ развѣ 
страха мщенія, можетъ удержать его отъ самаго ужаснаго 
злодѣянія для цѣлей своей личной пользы? Какая ужасная 
картина всеобщаго разврата явилась бы на мѣсто семейной 
жизни, —  грабежа и господства физической силы на мѣсто 
благоустроенныхъ обществъ, ограждающихъ личную и иму
щественную безопасность, еслибы исполнилась программа лю
дей, желающихъ истребить вѣру въ загробную жизнь! Вре
менное счастіе, минутное наслажденіе —  вотъ ихъ идеалъ. 
Пользуйся тѣмъ, чтб попало въ руки, не жалѣй другихъ, 
бери съ боя все, что только можно достать, наслаждайся, 
поца есть способность и возможность наслаждаться, —  вотъ 
ихъ нравственныя правила. Къ чему привели бы такія пра
вила безъ вѣры въ загробную жизнь? Къ смерти. Да —  къ 
смерти рода человѣческаго, къ взаимному самоистребленію, 
или же къ совершенному одичанію, къ звѣрству, чтб соб
ственно есть таже смерть для рода человѣческаго.

Повидимому безъ всякихъ тревогъ наслаждаются земнымъ 
хотя и временнымъ счастіемъ тѣ .люди, которые успѣли ис
требить въ своей душѣ всякую мысль о загробномъ безсмер
тіи. Не тревожитъ ихъ мысль объ отвѣтственности предъ 
судомъ Божіимъ за всѣ тѣ злодѣянія, которыми съ боя до
бывалось наслажденіе. Не нарушаетъ ихъ покоя даже мысль 
о приближающейся смерти, пока все идетъ хорошо и удачпо. 
Мысль о смерти не страшна для нихъ. Что такое смерть 
по ихъ понятію? Одно мгновеніе, и затѣмъ уничтоженіе безъ 
всякаго слѣда. Но вотъ что чаще всего случается. Прежде 
чѣмъ естественная смерть прійдетъ, чтобы прекратить тѣле
сную жизнь съ ея удовольствіями, наступаютъ разнаго рода 
бѣдствія жизни, страданія, болѣзни и т. под., и длится иногда 
многіе годы такая жизнь. Для вѣрующаго есть отрада среди 
самой скорбной жизни. Вѣра въ загробную жизнь и надежда 
на Бога не дадутъ ему впасть въ отчаяніе. Но въ чемъ найдетъ 
себѣ отраду невѣрующій? Гдѣ исходъ его отчаянія? Въ смерти, 
въ самоубійствѣ. Онъ увѣрилъ себя, что нѣтъ загробной жизни, 
а потому ничего не можетъ быть для него послѣдовательнѣе,
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какъ прекратить свои страданія мгновеннымъ самоубійствомъ. 
Таковы почти неизбѣжныя послѣдствія невѣрія или даже и 
слабой вѣры въ загробную жизнь. Страшная перспектива!

Этимъ мы и окончимъ нашу бесѣду о безсмертіи души. 
Какъ ни трудно было намъ доказывать столь отвлеченную 
истину, каково безсмертіе души, все же мы, надѣемся, пред
ставили нѣсколько такихъ доказательствъ, на которыхъ глав
нымъ образомъ утверждается наше убѣжденіе въ этой истинѣ 
и противъ которыхъ невѣріе выступаетъ сравнительно съ 
ничтожными возраженіями. При рѣшеніи столь важнаго для 
насъ вопроса: будетъ загробная жизнь, или тамъ ничего не 
будетъ? много значитъ уже и то, что въ пользу утвердитель
наго рѣшенія есть довольно сильныя доказательства, а въ 
пользу отрицательнаго почти никакихъ. Здѣсь припоминается 
мнѣ одинъ разсказъ, который будетъ очень кстати, чтобы 
закончить чтеніе о безсмертіи души. Невѣрующій старался 
убѣдить вѣрующаго, что послѣ смерти ничего не будетъ. 
Вѣрующій, не зная, чѣмъ доказать свою вѣру въ безсмертіе 
души, сказалъ: будетъ ли загробная жизнь, или не будетъ, 
мы оба не знаемъ, и мы оба ничего не потеряемъ, если ея 
не будетъ. Но что если она будетъ? Тогда потеря будетъ не
вознаградима для того изъ насъ, кто не вѣруетъ въ загроб
ную жизнь. И задумался невѣрующій надъ этимъ вопросомъ: 
а что въ самомъ дѣлѣ, если будетъ загробная жизнь?



ДОНЕСЕНІЕ МОСКОВСКАГО МИТРОПОЛИТА ФИ
ЛАРЕТА СВ. СИНОДУ.

Сего марта 10 дня полученъ мною указъ Его Император
скаго Величества изъ св. Синода отъ 28 февраля, за № 1272, 
о книгахъ простаго церковнаго пѣнія и принадлежащей къ 
оному паннихиды, употребляемыхъ въ придворныхъ церквахъ, 
въ которомъ прописано Высочайшее повелѣніе: предложить 
св. Синоду о предписаніи епархіальнымъ архіереямъ снаб
дить сими книгами ввѣренныя имъ епархіи.

Когда во исполненіе сего Высочайшаго повелѣнія предло
жено было на разсужденіе св. Синода, тогда, сколько мнѣ 
извѣстно, св. Синодъ не имѣлъ въ виду самой книги, о кото
рой идетъ дѣло.

Нынѣ, приступая къ исполненію указа св. Синода, нуж
нымъ признаю я принять въ соображеніе самую книгу, и при 
разсмотрѣніи оной оказалось:

1) Книга сія въ заглавіи названа Кругомъ церковнаго пѣ
нія, чтб, по употребленію сего выраженія, значитъ полный 
составъ церковнаго пѣнія. Но въ книгѣ сей многое умень
шено, или совсѣмъ пропущено, какъ-то: тропарей, поемыхъ 
на утрени послѣ стиха: Богъ Господъ, совсѣмъ нѣтъ. Изъ 
антифоновъ осьми гласовъ (осъмтласнтовъ) поемыхъ предъ 
Евангеліемъ, положенъ только одинъ антифонъ четвертаго 
гласа. Ирмосовъ воскресныхъ каноновъ осьми гласовъ нѣтъ 
ни одного, а вмѣстб ихъ ирмосы Богородичнаго канона: От
верзу уста моя. Канонъ Рождества Христова положенъ въ 
сей книгѣ одинъ, а канона втораго творца нѣтъ. Также по- 
ступлено съ канонами другимъ великихъ праздниковъ. Ирмосы 
нѣкоторыхъ великихъ праздниковъ, напримѣръ: Успенія Пре
святыя Богородицы, совсѣмъ пропущены. Въ литургіи пре- 
ждеосвященныхъ Даровъ пропущена пѣснь: Нынѣ силы не
бесныя.

2) Въ напѣвахъ употреблены въ сей книгѣ многія сокра
щенія, какъ-то: вмѣсто пѣнія воскреснаго вечерняго прокимна:

ЧАСТЬ II. 32
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Господъ воцарися, положено хорное чтеніе; такъже поступ- 
лено со стихомъ: Богъ Господъ, вмѣсто пѣнія на восемь гла- 
совъ. Такъ называемые Догматики, по содержанію важные, 
по древнему церковному напѣву умилительные и всѣмъ из
вѣстные, въ сей внигѣ положено пѣть скорымъ напѣвомъ 
стихиръ. Въ литургіи Василія Великаго въ стихахъ: <Вече
ри Твоея тайныя», <Да молчитъ всякая плоть», <0 Тебѣ 
радуется» употребленъ простой напѣвъ шестаго гласа, вмѣ
сто древнихъ умилительныхъ и съ слухомъ народа содружив
шихся особыхъ напѣвовъ.

Если такую книгу распространить по церквамъ соборнымъ 
монастырскимъ и приходскимъ безъ особаго наставленія: то 
послѣдствія могутъ быть слѣдующія:

1) Нѣкоторые пропуски приняты будутъ за дозволенныя 
сокращенія и послѣдуютъ нарушенія церковнаго устава.

2) Древнее церковное пѣніе, уже и нынѣ въ дѣйствитель
номъ употребленіи въ разныхъ частяхъ нововведеніями измѣ
ненное не къ лучшему, болѣе и болѣе будетъ повреждаться 
и приходить въ, забвеніе.

3) Въ любителяхъ старины впечатлѣніе отъ сего будетъ 
неблагопріятное.

4) Раскольникамъ дастъ (сіе) новый случай оклеветывать 
Церковь измѣненіемъ церковныхъ обычаевъ и самаго устава 
церковнаго.

Въ предупрежденіе сихъ неблагопріятныхъ послѣдствій, 
нужно, по моему мнѣнію, относительно образа исполненія выше
означеннаго указа св. Синода, монастырямъ и церквамъ со
борнымъ и приходскимъ, дать слѣдующее наставленіе:

1) Съ образцемъ пѣнія, представленнымъ въ вышеупомя
нутыхъ нотныхъ книгахъ, сообразоваться преимущественно 
въ пѣніи литургіи святаго Златоустаго, паннихиды и тѣхъ 
изъ прочихъ статей, кои ближе слѣдуютъ древнему церков
ному пѣнію, изображенному въ книгахъ, издаваемыхъ отъ 
св. Синода.

2) Сокращеній и опущеній, допущенныхъ въ новоиздан
ныхъ книгахъ, не принимать за правило къ измѣненію цер
ковнаго устава, но слѣдовать сему уставу попрежнему.

3) Сохранять и поддерживать, особенно въ церквахъ мо
настырскихъ и соборныхъ, древнее церковное пѣніе въ его 
чинѣ и полнотѣ; и особенно остерегаться отъ такихъ ново
введеній въ церковномъ пѣніи, кои, отступая и отъ древняго
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обиходнаго и отъ нынѣ изданнаго придворнаго пѣнія, отсту
паютъ вмѣстѣ и отъ свойственной божественному (богослу- 
жебному) пѣнію важности и простоты, съ умиленіемъ со
единенной.

Но какъ дѣло сіе касается не одной ввѣренной мнѣ епар
хіи: то, прежде преподанія сего наставленія, приличнымъ по
читаю представить о семъ св. Синоду съ приложеніемъ самой 
нотной книги и испрашивать въ разрѣшеніе указа.

Марта 23-го 1833.
На преподаніе означеннаго наставленія подвѣдомственнымъ 

св. Синоду начальствамъ изъявлено Высочайшее согласіе, съ 
тѣмъ, однакоже, чтобы архіерейскіе пѣвчіе держались не
премѣнно придворнаго напѣва, особенно въ Высочайшемъ 
присутствіи.

РЕЗОЛЮЦІИ МОСБ. МИТРОП. ФИЛАРЕТА.

1828 года іюня 12 дня. Сынъ православныя Церкви, остав
ляющій имя свое въ неизвѣстности, представилъ мнѣ три би
лета Сохранной казны Императорскаго Московскаго Воспита
тельнаго Дома, первый за № 71,905, второй— 71,906, тре
тій—71,907, каждый на сумму десять тысячъ рублей, съ на
значеніемъ сихъ суммъ на построеніе вновь каменныхъ церк
вей на кладбищахъ Калитнинскомъ, Даниловскомъ и Дорого
миловскомъ, на каждую поровну. Суммы сіи должны оста
ваться въ Сохранной казнѣ для приращенія процентами до
толѣ, когда духовное начальство найдетъ возможнымъ при
ступить къ строенію каждой церкви съ благонадежностію 
окончанія. Согласно таковой волѣ вкладчика, Консисторіи учи
нить слѣдующее: '

1) О поступленіи означенныхъ суммъ въ вѣдѣніе здѣшняго 
епархіальнаго начальства объявить въ Вѣдомостяхъ, для из
вѣщенія какъ самого вкладчика, такъ и другихъ, которые 
пожелаютъ споспѣшествовать исполненію благочестиваго и 
общеполезнаго предпріятія.

2) Отнестись въ Опекунскій совѣтъ Воспитательнаго дома, 
для извѣщенія, что означенные билеты, принадлежавшіе не
извѣстному, поступили въ вѣдѣніе здѣшняго епархіальнаго
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начальства, и для того, чтобы посему благоволено было вы
дать по онымъ капиталъ и проценты, не иначе, какъ по рас
поряженію здѣшняго епархіальнаго начальства и по отно
шенію Консисторіи.

3) Билеты для храненія впредь до востребованія препрово
дить въ каѳедральную ризницу».

1851, мая 4. <1) Поелику представленный просителемъ 
Рыбинскимъ приговоръ (ему, какъ благонадежному, росгіи- 
сать насгпоящую холодную Николаевскую церковь села Под- 
могиья) имѣетъ только пять подписей рядовыхъ крестьянъ, 
не имѣетъ подписи начальствующихъ между ими, ни печати, 
и, слѣдственно, не можетъ быть признанъ оффиціальнымъ и 
достовѣрнымъ; поелику прописаннаго въ прошеніи священ
никъ (Игнатій Семен. Пресвитеровъ) справедливымъ не при
знаетъ, и притомъ показываетъ, что проситель даже не есть 
живописецъ, да и самъ проситель живописцемъ себя не на
зываетъ; наконецъ, поелику и прошеніе, написанное на про
стой бумагѣ, не имѣетъ законнаго достоинства: то прошеніе 
сіе признать пезаслуживающимъ уваженія и оставить безъ 
дальнѣйшаго дѣйствія. 2) Благочинному замѣтить, что ему, 
какъ должностному лицу, не надлежало входить въ посред
ство и рекомендовать живописца, чѣмъ подалъ случай къ не
правильному извѣту (на священника, который устранилъ про- 
сителя и передалъ работы по возобновленію храма другому 
безъ согласія, будто бы, старосты и мірянъ).

Изложенное въ донесеніи св. Синоду, отъ 10 янв. 1839 г. 
мнѣніе моск. епарх. начальства о снятіи со вдоваго діакона 
(Дмгітровскагоуѣзда,села Сурмина) Александра Добролюбова, 
по его прошенію, сана, утверждено съ тѣмъ, между прочимъ, 
чтобы въ исполненіи онаго поступлено было по силѣ Высо
чайшаго повелѣнія, послѣдовавшаго 22 февраля того же года, 
о воспрещеніи діаконамъ, добровольно съ себя слагающимъ 
сіе званіе, вступать въ какой бы то ни было родъ государ
ственной службы ранѣе шести лѣтъ и пр. Проситель, имѣв
шій малолѣтнюю дочь, не предвидѣлъ сего запрета и, рас
каиваясь въ своемъ намѣреніи, изъявилъ желаніе остаться на 
прежнемъ діаконскомъ мѣстѣ.—Резолюція отъ 29 мая: «Отъ 
священства отрекся въ надеждѣ мірскихъ выгодъ; а теперь 
хочетъ остаться въ священствѣ для тѣхъ же выгодъ. Конси
сторіи разсмотрѣть».
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Іюня 30. «Исполнить» (опредѣленіе Консисторіи о снятіи 
сана по указу се. Синода, на что и  діаконъ изъявилъ го
товность).

Пересыльйый арестантъ Осипъ Павловъ просилъ о присо
единеніи его къ православной Церкви. Крещенъ ли онъ по 
лютеранскому вѣроисповѣданію, къ которому мать его при
надлежала, онъ самъ не зналъ и не имѣлъ о происхожденіи 
своемъ никакого документа. На основаніи Кормчей книги ча
сти 1-й, именно 73 правила помѣстнаго собора въ Карѳагенѣ, 
Консисторія полагала мнѣніемъ предписать такому-то священ
нику, чтобы просвѣтилъ его св. крещеніемъ, по удостовѣреніи 
въ искренности намѣренія его. Владыка написалъ >6 севт. 
1838 года: «Утверждается, съ тѣмъ, чтобы соблюдено было 
сказанное въ правилѣ на сей случай».

1836, апр. 12. «Если былъ (ікрестьянинъ, именующій 
себя Христовымъ странникомъ) въ отступленіи отъ право
славія, и оказалъ расположеніе обратиться къ оному: то слѣ
довало присоединить его по чиноположенію. Сдѣлано ли сіе? 
Священникъ (села Верховлянъ) толкуетъ о сокровенныхъ по
мышленіяхъ, о которыхъ его не спрашивали, а не сказываетъ, 
ходитъ ли обратившійся въ церковь, приступаетъ ли къ та
инствамъ, усерденъ ли въ молитвѣ при посѣщеніи храма, 
принимаетъ ли священника въ домѣ. Обратить сей рапортъ 
(Коломенскаго духовнаго правленія), чтобы представлено было 
свѣдѣніе болѣе полное и опредѣленное».

Примѣчаніе. О крестьянинѣ отзывался священникъ, что 
хотя онъ и оказываетъ расположеніе къ св. Церкви, но оста
нется ли навсегда въ семъ состояніи, неизвѣстно, ибо сокро
венныя его помышленія проникнуть весьма трудно. Крестья
нинъ на самомъ дѣлѣ не имѣлъ искренняго намѣренія при
соединиться къ православію и изъ дома вторично бѣжалъ 
куда-то вмѣстѣ съ малолѣтнимъ сыномъ (11 лѣтъ).

Аѳанасьевъ просилъ о приказаніи приходскому, его села 
Маркова, священнику обвѣнчать сына его Ѳеодора, какъ 
имѣющаго отъ роду 18 лѣтъ; но въ метрическихъ книгахъ 
записаннымъ Ѳеодоръ не значится, а по исповѣднымъ вѣдо-
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мостамъ за 1831 годъ показанъ только 16 лѣтъ; да и вос
пріемница его {воспріемникъ не спрошенъ по отлучкѣ) о 
томъ, въ которомъ именно году онъ родился, отозвалась не
знаніемъ. Консисторія посему опредѣлила: Аѳанасьеву кресть
янину въ просьбѣ о обвѣнчаніи сына его, на основаніи 
указа 1830 г. іюля 19 дня, отказать, а что въ метрическихъ 
книгахъ пропущена запись о рожденіи и крещеніи Ѳеодора, 
о семъ обстоятельствѣ, и кто тому причиною, сдѣлать особое 
разсмотрѣніе и заключеніе.—Резолюція отъ 14 авг. 1832 г.: 
<На что особое разсмотрѣніе? На что изъ одного дѣлать два 
дѣла? На что откладывать вопросъ, о которомъ розысканіе 
можетъ помочь рѣшенію главнаго вопроса въ дѣлѣ?—Окон-. 
чить разсмотрѣніе и опредѣлить все вдругъ. Не худо повѣ
рить слова воспріемницы, точно ли 18 лѣтъ (точно) какъ 
умеръ (въ селѣ Малаховѣ) священникъ (при которомъ ро
дился Ѳеодоръ, но крещенъ былъ другимъ— Николаевскимъ на 
Боргиевкѣ священникомъ, за болѣзнію приходскаго) >.

Дозволено Ѳеодору, оказавшемуся совершеннолѣтнимъ, хотя 
въ метрическія книги и • не записанному, вступить въ закон
ный бракъ, а Боршевскому священнику подтверждено съ 
подпискою, чтобы впредь онъ опущеній не дѣлалъ.

ІІѢсношскаго монастыря строитель іеромонахъ Меѳодій до
несъ владыкѣ, что 15 іюля служившій соборнѣ божественную 
литургію казначей іеромонахъ Назарій, по окончаніи херу
вимской пѣсни осмотрѣвъ потиръ и увидя въ немъ плаваю
щую въ винѣ или соединеніи старательную губку (которою 
по употребленіи св. Даровъ отирается потиръ и затѣмъ она 
оставляется въ немъ), немедленно вынулъ ее лжицею, поло
живъ въ серебряный ковшъ, въ который тою же лжицею іе
родіаконъ Никодимъ, служившій съ казначеемъ и выжалъ изъ 
оной губки вино или соединеніе (въ свое время оно было 
употреблено череднымъ іеродіакономъ Веніаминомъ съ теп
лотою), а на оставшемся въ потирѣ винѣ казначей совер
шилъ литургію. Не видя изъ правилъ, какъ . должно посту
пать въ такомъ случаѣ, и потому не зная, не слѣдовало ли 
при этомъ омолитвословить вино вновь, или оставить оное и 
совершить литургію на другомъ, онъ, строитель, почелъ 
долгомъ обратиться къ его высокопреосвященству.—Резолюція 
отъ 25 іюля 1859 г.: <Если сіе было непосредственно послѣ 
херувимской пѣсни, и прежде освященія даровъ съ призы-



ваніемъ Святаго Духа; то соединеніе не было еще преложено 
въ пречистую кровь Господню, въ каковомъ случаѣ вина ме
нѣе тяжка. Впрочемъ за произведенное разстройство въ свя- 
щеннослуженіи іеродіаконъ, вливавшій въ потиръ соединеніе 
не осмотрѣ^, его внутренности, долженъ положить въ три 
дня по сороку поклоновъ предъ святою трапезою, и очистить 
свою совѣсть исповѣдію предъ духовнымъ отцемъ».
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1856, окт. 21. <1) Жалоба въ формѣ письма по закону 
должна быть оставлена безъ дѣйствія. Но дабы іеромонахъ 
(Златоустова монаст.) Ф—тъ не вредилъ самъ себѣ непра
выми помыслами, объявить ему, что если онъ имѣлъ при
чину жаловаться на казначея Арсенія, то долженъ былъ жа
ловаться при жизни его, а на усопшаго жаловаться неза
конно и грѣшно; и что казначей ни въ какомъ случаѣ не 
обязанъ платить іеромонаху Ф— ту за то, что сей по своей 
волѣ не ходилъ въ братскую трапезу. 2) Внушить также 
іеромонаху Ф— ту, что употреблять жребій можно только въ 
дѣлахъ особенной важности и необходимости, а безъ нужды 
употреблять жребій неразсудительно и грѣшно. 3) А что 
іеромонахъ Ф— тъ говоритъ о святомъ якобы мѵрѣ не только 
на иконахъ (въ его кельѣ), но даже и на рамѣ простой кар
тины, на сіе Консисторіи обратить должное вниманіе въ предо
сторожность отъ неосновательныхъ разглашеній».

1857, сент. 6. «Священникъ произнесъ на себя судъ, по
казавъ, что пошелъ бы къ больному пѣшкомъ или на своей 
лошади, еслибы не сказали, что больной безъ языка. Къ 
больному безъ языка такъже поспѣшно надобно идти, какъ 
и къ говорящему, потому что лишившійся языка могъ сохра
нить память и исповѣдаться посредствомъ знаковъ. Притомъ 
видѣвъ больнаго, священникъ удостовѣрился бы въ естествен
ной его смерти, и не затруднялъ бы людей требованіемъ 
слѣдствія (не соглашался совершить чинъ погребенія безъ доз
воленія полиціи). Консисторіи учинить по сему надлежащее 
разсмотрѣніе, и постанови опредѣленіе, представить».

Сообщ. Архим. Григорій.
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