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НАДЗОРЪ ЗА д т м и  ВЪ ХРАМЪ.
Слово въ день Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, 
говорѳнное Высокопреосвященнѣйшимъ Сергіемъ. Архіеписко

помъ Кишиневскимъ,

Оставите дѣтей приходити ко Мнѣ 
(Марк. 10, 14).

Въ младенческомъ возрастѣ приведена била святая Дѣва 
Марія въ храмъ Господень. Хотя она и удостоилась тамъ ан
гельскаго наученія, однако по преданію извѣстно, что за ея дѣй
ствіями имѣли наблюденіе и священники, и приставницы храма.

Повсюду пинѣ приводятъ или приносятъ дѣтей въ церковь. 
Только надобно спросить: имѣется ли достаточное за ними 
здѣсь наблюденіе? А оно непремѣнно быть должно.

Основаніе христіанскаго воспитанія есть страхъ Вожій. 
таинственное вмѣстилище котораго есть храмъ Божій; здѣсь 
объемлетъ душу вѣрующую священный ужасъ, яко страшно 
мѣсто сіе (Быт. 28, 17). Посему въ храмѣ требуется, <да 
молчитъ всякая плоть человѣча», а слѣдовательно и юная, 
отроческая, <и да стоитъ со страхомъ и трепетомъ». Идя 
въ гости, беретъ мать съ собою иногда и своихъ дѣтей; но 
при семъ внушаетъ имъ, чтобы они въ постороннемъ'домѣ 
вели себя скромно и вѣжливо. Не болѣе ли мать, если она 
истинная христіанка, обязана заботиться, чтобы ея дѣти, ко
торыхъ она приводитъ въ храмъ, держали себя благоговѣйно 
и безмолвпо въ семъ досточтимомъ святилищѣ Божіемъ?
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Когда говорятъ старшіе, дѣтямъ свойственно молчать и 
слушать. Чей же голосъ слышится въ церкви на богослуже
ніи? Гласъ самого Спасителя, Апостоловъ Его и святыхъ 
отцевъ. Удободопустимо ли, терпимо ли, чтобы слово свято
отеческое, апостольское, Христово заглушаемо было младен
ческимъ крикомъ?

Когда возрастные заняты своимъ дѣломъ и притомъ важ
нымъ, они употребляютъ мѣры, чтобы дѣти имъ не мѣшали. 
Въ храмѣ совершается дѣло, выше котораго нѣтъ на землѣ: 
здѣсь богослужебныя лица «славословятъ съ ангелами, свя
щеннодѣйствуютъ со Христомъ» а), и все множество людей 
предстоитъ, молитву діья (Лук. 1, 10). Не развлекается ли 
вниманіе молящихся, не страдаетъ ли величіе священнодѣй
ствія, когда дѣти здѣсь разговариваютъ, смѣются, или громко 
плачутъ; перебѣгаютъ съ мѣста на мѣсто, позволяютъ себѣ 
игривыя дѣйствія?

На сіе могутъ возразить, что дѣти невинны; они не пони
маютъ ни закона, ни отвѣтственности. Остается, слѣдова
тельно, не пускать ихъ въ церковь, если они не въ состоя
ніи тамъ держать себя, какъ слѣдуетъ?

Совсѣмъ нѣтъ: необходимо, чтобъ они бывали въ церкви; 
но надобно смотрѣть за ними. Самъ Христосъ, нѣкогда уви
дѣвъ, что ученики хотятъ отклонить отъ Него дѣтей, сказалъ: 
«не препятствуйте имъ приходить ко Мнѣ». Такъ и теперь, 
когда Онъ въ святомъ храмѣ таинственно и пресущественно 
присутствуетъ, дѣтей должно приводить и приносить къ Нему 
сюда. Но какія были тогда дѣти, которыхъ Онъ благословилъ,—  
развѣ безпокойныя, кричащія? Нѣтъ, изъ евангельскаго ска
занія нужно заключить напротивъ. Когда вблизи Его въ на
родѣ стояли женщины съ дѣтьми, Онъ разсуждалъ о важнѣй
шихъ предметахъ,— о бракѣ и дѣвствѣ; полагать надобно, 
что дѣти не мѣшали, были тихи и не затрудняли Его собе
сѣдованія, чего ученики и опасались. Почему Онъ присово
купилъ: таковыхъ есть царствіе Божіе. За что же имъ

а) Григ. Бог. Ч. I, сгр. 62.
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усвояется царствіе небесное? Конечно не за вопли и безпо
рядочныя движенія ихъ, ибо это есть недостатокъ младенче
скаго возраста, а за ихъ добрыя качества, за то, что они 
спокойны, послушны, искренни, довѣрчивы, привѣтливы, не
злобивы.—Послѣдуя дозволенію, данному Спасителемъ, древ
ніе христіане, идя въ храмъ, приводили съ собою и дѣтей, 
но становили ихъ на виду и зорко смотрѣли за ними. Въ при
чащеніи соблюдалась своя послѣдовательность: сначала при
ступали церковнослужители, затѣмъ дѣвы, вдовы, потомъ дѣти 
и весь народъ, «съ стыдливостію, благоговѣніемъ, безъ 
шуму» б). Святители отъ всѣхъ требовали благоприличія, и 
если гдѣ нарушаемъ былъ порядокъ, строго обличали. «Когда 
смѣхотворствуетъ какой-нибудь шутъ, собраніе зрителей си
дитъ, соблюдая для его рѣчей совершенное безмолвіе. А здѣсь 
шумъ, смѣхъ и разговоры. Прежде домы были церквами, а 
нынѣ церковь стала домомъ, въ которомъ недостаетъ по
рядка» ®). Это обличеніе, направленное Златоустомъ противъ 
своихъ современниковъ въ Антіохіи, не падаетъ ли и на наше 
время? На зрѣлищныхъ и лицедѣйныхъ представленіяхъ не 
позволятъ дѣтямъ шумѣть; а въ храмѣ имъ даютъ волю. 
«Ужели же, если дѣти наши будутъ безпорядочны, то мы бу
демъ подлежать за нихъ отвѣту?— Да, если не употребляемъ 
строгихъ мѣръ, какія слѣдовало употребить» г). Илій подвер
гся наказанію за то, что его возмужалые сыновья безчинство
вали въ храмѣ. Дадутъ отвѣтъ предъ Богомъ тѣ родители и 
приставники, которые оставляютъ малыхъ дѣтей безъ надзора 
и остереженія. Не презрите же невѣдѣнія дѣтей (Сир. 
30, 11), но воспитывайте ихъ въ наказаніи и ученіи Гос
подни (Еф. 6, 4). Аминь.

б) Пост, аност. кн. VIII, гл. 13.
в) Злат. на 1 носл. къ Кор. бес. 36, стр. 290. 291.
г) Злат. на носл. къ Еф. бсс. 21 стр. 358.



ІКСОТОІРІ я .

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь С К И М Ъ  СОБОРОВЪ
IX В Ѣ К А  ( 8 6 1 - 8 8 0  ГГ.).

Значеніе соборовъ древней Церкви вообще и соборовъ Константи
нопольскихъ второй половины IX вѣка въ частности.—Партіи Игпа- 
тіанъ и Фотіанъ,—главный предметъ дѣятельности этихъ послѣд
нихъ соборовъ.—Происхожденіе партій Игнатіанъ и Фотіанъ: споры 
и разпогласія при патріархѣ Тара сіи, въ чемъ они состояли и отъ 
чего возникли?—Споры и разногласія при патріархѣ Никифорѣ: усло
вія ихъ появленія („ересь прелюбодѣйная"), дѣятельность партіи 
большинства или господствующей и въ особенности партіи меньшин
ства въ это время. Церковныя смуты и раздѣленія при патріархѣ 
Меѳодіи. Отношеніе всѣхъ этихъ споровъ и смутъ къ вопросу о про
исхожденіи партій Игнатіанъ и Фотіанъ.—Подробная характеристика 
партіи Игнатіанъ и такая же характеристика партіи Фотіанъ.—Со
боръ Перво-второи или Двукратный (861 г.),—замѣчаніе объ источ
никахъ исторіи собора.—Дѣятельность его по вопросу о патріархѣ 
Игнатіи и объ иконоборчествѣ.—Правила собора и ихъ содержаніе,— 

Отношеніе къ собору Запада и Востока.

Одинъ иностранный ученый въ такихъ словахъ опредѣляетъ 
характеръ древнихъ соборовъ Восточной Церкви: «соборы 
составляли какъбы пульсъ, по которому можно судить отно
сительно обще-церковной жизни. На нихъ замѣтнѣе, чѣмъ 
гдѣ-либо проявлялся господствующій духъ времени, мѣра здо
ровыхъ силъ вѣка, или характеръ его болѣзней».

Мнѣніе справедливое. Многіе древніе соборы Восточной 
Церкви были дѣйствительно таковы. На нихъ выражалось со 
всѣмъ блескомъ то богатство религіозно-умственныхъ силъ,
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какими обладали представители Церкви; на нихъ происходила 
многосторонняя, самая тщательная и безпощадная оцѣнка 
болѣзней христіанскаго общества даннаго вѣка и указыва
лись наилучшія средства ко врачеванію открывшихся болѣз
ней; но иногда, хотя и рѣдко, сами соборы, къ сожалѣнію, 
самымъ характеромъ своей дѣятельности показывали, какіе 
болѣзни и недостатки внѣдрились и пустили корни-въ средѣ 
членовъ христіанскаго общества.

Это должно сказать не только о временахъ наибольшаго 
развитія соборной дѣятельности Восточной Церкви, отъ ГѴ до 
конца VIII вѣка, когда происходили вселенскіе соборы, но и 
о второй половинѣ IX вѣка, о которой у насъ будетъ рѣчь.

Если соборы Восточной Церкви второй половины этого 
вѣка и не могутъ равняться по своему значенію съ собо
рами эпохи вселенскихъ соборовъ, то они все же чрезвычайно 
замѣчательны по своей дѣятельности, такъ какъ они пре
красно знакомятъ насъ со свѣтлыми и темными сторонами 
церковной жизни такого, богатаго событіями, вѣка, какъ 
IX вѣкъ, и представляютъ не мало поучительнаго.

Около средины IX вѣка возникаютъ сильныя движенія въ 
нѣдрахъ Византійской Церкви, обнаруживаются многознаме
нательныя смуты, создаются двѣ церковныхъ партіи Игнатіавъ 
и Фотіанъ, такъ названныхъ отъ имени двухъ константино
польскихъ патріарховъ Игнатія и Фотія, по два раза всту
павшихъ на византійскую патріаршую каѳедру, вступавшихъ 
одинъ за другимъ и имѣвшихъ большій или меньшій кругъ 
приверженцевъ, какъ въ Церкви, такъ и свѣтскомъ обществѣ,— 
приверженцевъ, между которыми происходила упорная и, про
должительная борьба. Вполнѣ можно согласиться съ воззрѣ
ніемъ одного русскаго писателя, сказавшаго, что «Игнатій и 
Фотій были въ Константинополѣ представителями двухъ совер
шенно противныхъ партій, чѣмъ только и объясняется вза
имное ожесточеніе ихъ послѣдователей > а). Дѣйствительно,

а) Муравьева А. Правда вселенской Церкви о Римской н про
чихъ патріаршихъ каоедрахъ, стр. 257. Пб. 1841.
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борьба между Игнатіанами и Фотіавами происходила не изъ 
случайныхъ причинъ, не изъ пустыхъ недоразумѣній,— она 
имѣла глубокія основанія. Въ чемъ состояли эти основанія, 
куда клонились интересы той или другой изъ боровшихся 
византійскихъ церковныхъ партій, какія средства употребля
лись въ этой взаимной борьбѣ,— со всѣмъ этимъ можетъ въ 
достаточной мѣрѣ познакомить насъ исторія замѣчательнѣй
шихъ соборовъ второй половины IX вѣка. Временно торже
ствующая партія подвергала безпощадной критикѣ стремленія, 
цѣли и образъ дѣятельности противниковъ, что главнѣйше 
происходило на соборахъ; а такъ какъ той или другой партіи 
удавалось торжествовать надъ противниками поперемѣнно, то 
каждая изъ нихъ имѣла возможность разоблачить другую и 
отдать ее на судъ исторіи.

При какихъ обстоятельствахъ сложились тѣ исторически 
знаменитыя партіи, которыя, по имени ихъ главныхъ вождей, 
называются Игнатіанами и Фотіанами? Чтобы отвѣтить на 
этотъ вопросъ съ достаточною ясностію, намъ нужно начать 
нашу рѣчь нѣсколько издалека, но, конечно, лучше начать 
издалека, чѣмъ оставить вопросъ въ нѣкоторомъ туманѣ. По
явленіе и организованіе партій Игнатіанъ и Фотіанъ стоитъ 
въ связи съ тѣми спорами и разногласіями, какіе имѣли мѣ
сто въ исторіи Византійской Церкви за нѣсколько десятковъ 
лѣтъ раньше, именно въ правленіе Византійскою Церковію 
патріарховъ: св. Тарасія, св. Никифора исповѣдника и св. 
Меѳодія.

Извѣстно, какое значеніе въ церковной исторіи имѣетъ 
патріархъ Тарасій (784— 806 гг.). Его содѣйствіемъ созванъ 
былъ седьмой вселенскій соборъ, утвердившій почитаніе св. 
иконъ и низвергшій иконоборчество; онъ имѣлъ руководящее 
положеніе на этомъ соборѣ. Но тѣмъ не менѣе патріарше- 
ствованіе Тарасія не было временемъ полнаго церковнаго 
мира. При немъ въ Византійской Церкви происходили споры 
и раздѣленія, грозившія возникновеніемъ раскола. Его цер
ковныя распоряженія подвергались въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
осужденію, или же встрѣчались подозрительно; ему ставили
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въ упрекъ даже обстоятельства, при которыхъ произошло 
самое избраніе его въ архипастыри столицы. Главнымъ обра
зомъ подвергались нареканію кроткія и осторожныя мѣры 
Тарасія противъ епископовъ и прочихъ духовныхъ лицъ, хотя 
и запятнавшихъ себя иконоборчествомъ, но потомъ принес
шихъ покаяніе въ своемъ грѣхѣ. Такъ какъ подобныхъ лицъ 
было много, то Тарасій не находилъ удобнымъ этихъ быв
шихъ иконоборцевъ лишать церковныхъ должностей; Тарасій 
оставилъ ихъ въ тѣхъ самыхъ церковныхъ степеняхъ, какія 
они имѣли раньше, во времена иконоборческія. Въ этомъ 
случаѣ Тарасій дѣйствовалъ не самовольно, а руководясь 
тѣми правилами, какія указанія седьмымъ вселенскимъ собо
ромъ. Однакожъ тгГкой образъ дѣйствій Тарасія нашелъ по
рицателей и сильныхъ порицателей. Къ числу ихъ принадле
жали, какъ нѣкоторые государственные сановники б * * *), такъ— 
что гораздо важнѣе— и нѣкоторые знаменитые представители 
монашества, напримѣръ Савва и Ѳеоктистъ. Эти послѣдніе, 
усомнившись въ правильности дѣйствій Тарасія, обращались 
за разрѣшеніемъ своихъ недоумѣній въ Римъ, къ тамошнему 
епископу, и когда, папа склонился на сторону ихъ воззрѣній, 
они стали открыто порицать патріарха за излишнее снисхож
деніе къ обратившимся изъ иконоборчества. Порицатели рас
поряженій Тарасія соблазнялись тѣмъ, что патріархъ открыто 
служилъ съ бывшими иконоборческими епископами, по празд
никамъ, въ константинопольскихъ церквахъ. Вслѣдствіе сей
часъ указанной причины между «Саввою и единомышленными 
съ нимъ—съ одной стороны и патріархомъ— съ другой, воз
никло разногласіе» в>. Къ числу противниковъ патріарха по
томъ присоединились и монахи знаменитаго Студійскаго мо
настыря въ Константинополѣ. Между ними распространился 
слухъ и очень укоренился, что Тарасій посвящалъ въ цер
ковныя должности за деньги, т.-с. былъ подверженъ симоніи.

б) Герасима (Яреда) ісром. „Отзывы о св. патріархѣ Фотіи11
стр. 66. Пб. 1874.

в) Ѳеодора Студита Творенія. Пб. 1867—9. Часть I, стр. 246—7
(Письмо къ Арсенію).
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По сужденію Студитовъ, Тарасій за это подлежалъ бы низ
верженію съ патріаршей каѳедры. Кстати при этомъ Студиты 
припомнили, хотя уже и слишкомъ поздно, что Тарасій воз
веденъ въ патріархи пе изъ лицъ духовныхъ, а изъ мірянъ, 
а  это они считали отступленіемъ отъ церковныхъ правилъ. 
Изъ всего этого возникло «разногласіе съ Тарасіемъ» г). Это 
происходило въ правленіе Византійскимъ государствомъ Ирины 
и сына ея Константина УІ. Этотъ императоръ далъ поводъ 
къ новымъ и еще болѣе важнымъ разногласіямъ между па
тріархомъ и его порицателями. Константинъ УІ, возненави
дѣвъ свою жену Марію, рѣшился, подъ различными предло
гами, вовсе удалить ее отъ себя, заключить въ монастырь и 
жениться на фрейлинѣ своей матери Ѳеодотѣ, родственницѣ 
знаменитаго настоятеля Студійскаго монастыря Ѳеодора Сту
дита. Императоръ поступилъ, какъ онъ захотѣлъ, женился 
на Ѳеодотѣ и объявилъ ее императрицею. Тщетно патріархъ 
Тарасій противился заключенію незаконнаго брака импера
тора; не помогло и то, что патріархъ рѣшительно отказался 
собственноручно вѣнчать императора, что было въ обычаѣ 
въ Византіи. Константинъ стоялъ на своемъ и въ случаѣ 
дальнѣйшаго противодѣйствія со стороны патріарха, грозилъ 
возстановленіемъ иконоборческаго заблужденія. Патріархъ 
долженъ былъ замолчать. Бракъ царскій совершенъ былъ 
пресвитеромъ и экономомъ, по имени Іосифомъ. Это было въ 
795 году д). Разсказанный случай повелъ къ новымъ разно
гласіямъ. и нестроеніямъ въ Византійской Церкви. Во главѣ 
противниковъ брака царскаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ и противни
ковъ патріарха стали опять Студиты и настоятель Саккудіан- 
скаго монастыря старецъ Платонъ. Студиты называли импе
ратора Константина «вторымъ Иродомъ», разумѣя того Ирода, 
который нѣкогда женился на женѣ брата своего Филиппа, а

г) Осодора Студ. Твор. I, 311. ІІисьыо къ Стефану чтецу.
д) ТЬеорІіапіз СЬгоподгарІііа. Мірпе Сигз. раіг. Іош. 108, со]. 

944—945. Эта хронографія написана въ IX вѣкѣ. ІІегдспгбІЬег. 
РЬоііиз раІгіагсЬ ѵоп Сопзіапііпореі. Вищі. I, 255—6.
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патріарху давали знать, что онъ при указанномъ случаѣ не 
проявилъ той благочестивой ревности, которою прославился 
Іоаннъ Предтеча. Напрасно патріархъ Тарасій, прямо или 
косвенно оправдываясь въ допущеніи незаконнаго брака, го
ворилъ, что такъ какъ вѣнчалъ царя не самъ онъ, Тарасій, 
а пресвитеръ Іосифъ, безъ патріаршаго разрѣшенія, то вина 
падаетъ лишь на голову Іосифа. Такое оправданіе патріарха 
Студиты ставили ни во что и разсуждали такъ: «обыкновенно 
патріархи сами вѣнчаютъ императоровъ, а не какой-нибудь 
священникъ; этого никогда не бывало. Очевидно, что ему 
угрожала опасность лишиться патріаршества и, значитъ, онъ, 
нашедши готоваго на такое дѣло—ибо этотъ пресвитеръ обра
щался при дворѣ,— сложилъ опасность на голову послѣдняго». 
Студиты, не внемля оправданіямъ патріарха, которыя они 
считали неосновательными, «прервали общеніе съ Тарасі- 
емъ» °). Сторонники патріарха внушали Студитамъ, что они 
не имѣютъ права самостоятельно отдѣляться отъ патріарха 
и брать на сябя обязанность учителей по отношенію къ этому 
послѣднему; Студитамъ внушалось: «кромѣ догматовъ вѣры, 
ни о какихъ другихъ заповѣдяхъ Господнихъ, никому не слѣ
дуетъ вразумлять предстоятельствующаго пастыреначальника 
(патріарха), даже когда онъ, по какой-либо оплошности, дѣ
лаетъ что-либо непозволительное». Но Студиты не унимались 
въ своей ревности и отвѣчали: «нѣтъ, слѣдуетъ вразумлять». 
И въ доказательство своего права прекословить съ патріар
хомъ и дѣлать ему замѣчанія въ нужныхъ случаяхъ, они 
ссылались на церковныя правила. Именно они ссылались на 
предписаніе Василія Великаго, въ 20-мъ словѣ о подвижни
чествѣ: «и предстоятелю, если преткнется, должны напомнить 
преимуществующіе изъ братій»; или приводили слова того же 
Василія (изъ 34 слова о подвижничествѣ): «кто не прини
маетъ одобреннаго предстоятелемъ, тотъ долженъ открыто 
или наединѣ сдѣлать ему свое возраженіе, если имѣетъ ка
кое-либо твердое основаніе, согласно со смысломъ Писанія,

е) Ѳеодора Студ. Творсп. 1, 174—177. Письмо къ Симсону монаху.
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или молча исполнять приказанное; если же онъ самъ посты
дится, то пусть употребитъ на это посредниками другихъ» ж). 
Тѣже Студиты брали себѣ въ руководство при борьбѣ съ 
патріархомъ указанія Василія Великаго, находящіяся въ такъ 
называемыхъ нравственныхъ правилахъ его: «изъ слушателей 
наставленные въ писаніяхъ должны испытывать, что говорятъ 
учители». И еще: «предстоятель слова долженъ все дѣлать и 
говорить съ осмотрительностію и по многомъ испытаніи, съ 
цѣлію благоугодить Богу, какъ подлежащій испытанію -и отъ 
самихъ ввѣренныхъ ему» я). На этотъ разъ разногласія въ 
Византійской Церкви продолжались не долго. Въ 797 году 
императоръ Константинъ умираетъ и Византійскою имперіею 
на нѣкоторое время управляетъ единолично мать его св. 
Ирина. Будучи благочестива и высоко поставляя авторитетъ 
монашества, она первымъ долгомъ сочла прекратить раздоры 
въ Церкви. И съ этою цѣлію она потребовала, чтобы па
тріархъ Тарасій лишилъ духовнаго сана пресвитера Іосифа, 
вѣнчавшаго Константина. Патріархъ исполнилъ волю царицы, 
и распря прекратилась и).

Что было при патріархѣ Тарасій, тоже повторилось при 
его преемникѣ, св. Никифорѣ исповѣдникѣ (806— 815 г.). 
Распри и несогласія въ Церкви Византійской продолжались 
во все время правленія этого патріарха. Никифоръ происхо
дилъ изъ знаменитой византійской фамиліи, заявившей себя 
ревностію въ борьбѣ съ иконоборчествомъ; Никифоръ, въ 
качествѣ уполномоченнаго отъ императрицы Ирины, зани
малъ видное мѣсто въ дѣятельности седьмаго вселенскаго со
бора. Вообще прошедшее Никифора должно было возбуждать 
къ нему чувство уваженія. Тѣмъ не менѣе, съ самаго вступ-

ж) Правило Василія, очевидно, касалось начальника монастыря, а 
не предстоятеля Церкви.

з) Ѳеодора Студита. Твор. I, 119— 122. Письмо къ Стефану сек
ретарю.

и) Михаила монаха. Жизнь Ѳеодора Студита (написана въ IX в. 
ученикомъ Ѳеодора Студита). Въ началѣ русскаго изданія Твореній 
Ѳеодора, стр. 27.
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ленія Никифора на византійскую патріаршую каѳедру его 
постигаютъ непріятности и неудачи. Никифоръ до времени 
патріаршества не былъ духовнымъ лицемъ, а проходилъ вы
сокія свѣтскія должности. Лишь только Никифоръ былъ из
бранъ и посвященъ въ патріархи, Студиты, съ вышеупомя
нутымъ нами знаменитымъ Платономъ, стали открыто заяв
лять о незаконности поставленія его въ патріархи, такъ какъ 
они находили, что не слѣдуетъ мірянину вдругъ становиться 
епископомъ й. Очевидно, Студиты, не оставившіе безъ вни
манія подобное же явленіе въ жизни Тарасія, не могли и не 
хотѣли оставить безъ протеста новый случай возведенія мі
рянина въ архипастыри. Но это еще было не такъ важно, 
а гораздо важнѣе былъ слѣдующій шагъ патріарха. Во время 
поставленія его въ патріархи въ Византіи царствовалъ им
ператоръ Никифоръ; этотъ послѣдній по какой-то причинѣ 
пожелалъ, чтобы новый патріархъ снялъ церковное запреще
ніе, наложенное на извѣстнаго пресвитера Іосифа прежнимъ 
патріархомъ Тарасіемъ. Патріархъ уважилъ желаніе импе
ратора. Но это дѣйствіе патріарха повело къ прискорбнымъ 
послѣдствіямъ. Монахи Студійскаго монастыря и Платонъ 
сначала отдалились отъ архипастыря, а потомъ и совсѣмъ 
отдѣлились отъ власти патріарха. Въ Византіи собранъ былъ 
помѣстный соборъ, который подтвердилъ своимъ авторитетомъ 
распоряженіе патріарха касательно Іосифа; но Студиты, ни
мало не задумываясь, и соборъ объявили антиканоническимъ к). 
Студиты провозглашали, что въ Византіи явилась новая ересь, 
которую они называли <прелюбодѣйною ересью». Поднялась 
борьба между патріархомъ и его сторонниками съ одной сто
роны и Студитами и ихъ приверженцами съ другой. Сами 
Студиты самымъ тѣснымъ образомъ связывали свой новый 
протестъ противъ патріарха Никифора съ тѣмъ протестомъ, 
какимъ они заявили себя противъ Тарасія; они смотрѣли на

і) ТІіеорИап. С1ігопо§гар1иа, соі. 967.
к) ТЬеорІіапіз Сіігоподгаріііа, соі. 973. Ѳеодора Студ. Твор. I, 

210—211. Пис. къ братіямъ.
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новое противодѣйствіе патріарху, какъ на продолженіе преж
няго противодѣйствія Тарасію. «Отсюда, т.-е. изъ первона
чальныхъ отношеній Тарасія къ Іосифу, говорили Студиты, — 
получили начало и нынѣшнія смятенія» •»). Значитъ прежній 
пожаръ лишь снова разгорается.

Войдемъ въ пѣкоторыя подробности касательно этихъ но
выхъ смутъ въ Византійской Церкви. Патріархъ Никифоръ 
и его сторонники,— а па его сторонѣ было большинство пред
стоятелей Византійской Церкви,—заявляли, что поступая такъ 
съ пресвитеромъ Іосифомъ, какъ поступили они, тѣмъ са
мымъ Церковь становится, въ виду исключительной потреб
ности, на путь такъ называемой: оіхоѵоола. Нужно сказать, 
что въ Восточной Церкви соединялось особое понятіе съ 
словомъ оіхоѵо(ліа, которое но буквальному значенію обозна
чаетъ домостроительство. Терминомъ этимъ въ византійской 
практикѣ назывался особый видъ политики, когда допускалось 
послабленіе или временное прекращеніе дѣйствія нѣкоторыхъ 
точнѣйшихъ законовъ; это дѣлалось непремѣнно по распо
ряженію государя, ради какихъ-либо высшихъ интересовъ. 
Такого рода «экономія» не могла однакожъ быть распрости
раема на догматы вѣры. Теперь, патріархъ и его партія об- 
являли, что въ своемъ поступкѣ съ Іосифомъ, они, съ со
гласія государя, лишь примѣнили къ дѣлу правила такъ на
зываемой «экономіи». Для подтвержденія правоты своего об
раза дѣйствованія, ссылались на историческіе примѣры. 
Нужно замѣтить впрочемъ, что примѣры эти приводились го
сподствующею партіею не всегда удачно. Представители этой 
партіи указывали на случай въ жизни св. Кирилла Александ
рійскаго, когда онъ не велѣлъ считать еретиками тѣхъ изъ 
членовъ Антіохійской Церкви, которые никакъ не соглаша
лись уничтожить имя Ѳеодора Мопсуетскаго изъ диптиховъ, 
хотя они и мыслили по православному. Это примѣръ удачный, 
Но другой примѣръ, которымъ хотѣли защитить свой образъ, 
дѣйствованія приверженцы патріарха, былъ неудаченъ, ибо

л) Ѳеодора Студ. Твор. I, 311- Пнс. къ Стефану чтецу.
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ссылка этихъ приверженцевъ па одинъ историческій фактъ 
противорѣчила хронологіи. Именно они указывали па то, что 
будто тотъже Кириллъ Александрійскій, ради мира церков
наго, поддерживалъ сношеніе съ Діоскоромъ. Такого факта 
не могло быть, такъ какъ Кириллъ скончался раньше, чѣмъ 
Діоскоръ провозглашенъ былъ еретикомъ. Уже противники 
патріарха указывали на-неправильность приведенія этого при
мѣра»'). Впрочемъ нужно сказать, что и противники патрі
арха вч> спорѣ съ нимъ не отвергали въ принципѣ «эконо
мію» и ея приложеніе къ практикѣ н), но только они нахо
дили неумѣстнымъ и невозможнымъ примѣнять правило эко
номіи въ дѣлѣ пресвитера Іосифа.—Патріархъ не хотѣлъ 
скрывать своего гнѣва на противниковъ, въ особенности по
слѣ того, какъ соборъ въ Византіи выразилъ свое осужденіе 
на вождей разсматриваемаго движенія. Онъ за глаза и въ 
глаза называлъ враждебную ему партію «отщепенцами отъ 
Церкви» °). Правительство сослало въ ссылку главныхъ пред
ставителей протеста. Архіепископъ Ѳессалоникскій Іосифъ, 
братъ Ѳеодора Студита, лишенъ своей каѳедры"). Нѣкото
рые изъ особенно жаркихъ сторонниковъ патріарха, призна
вая противниковъ Никифора за опасныхъ враговъ Церкви, 
по своему почину провозглашали анаѳему главамъ противной 
партіи р). А другіе изъ приверженцевъ патріарха поступили 
еще хуже. Современники разсказываютъ почти невѣроятныя 
вещи. Напримѣръ, новый архіепископъ ѳессалоникскій, на
значенный на мѣсто низверженнаго Іосифа, позволилъ себѣ 
слѣдующую расправу съ игуменомъ Евѳиміемъ, привержен
цемъ Студитовъ. Евѳимію за упорство, какое онъ показывалъ 
въ противленіи патріарху, сначала «нанесено было двѣсти 
шестьдесятъ шесть ударовъ, а потомъ, спустя немного, четы
реста ударовъ ремнями по спинѣ»; игуменъ послѣ наказанія

м) ІЬі(і. I, 292, 295. Пнс. къ Напкратію.
и) ІЫДет, стр. 293.
о) ІЬіѵІ. І; 187. Пис. къ Никифору патріарху.
o) На его мѣсто назначенъ былъ ноныГі архіепископъ.
p) ІЪій. I, 198, Пнс. къ Насилію монаху.
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остался чуть живъ. Но самое главное въ разсказѣ о биче
ваніи Евеимія вотъ что: «мѣстомъ ІІилатова судилища былъ 
храмъ Божій, ибо въ храмѣ Архангела былъ бичуемъ этотъ 
мученикъ» с>. Въ протестѣ Студитовъ нѣкоторые изъ членовъ 
господствующей партіи видѣли не проявленіе ревности по 
благочестію, а низменныхъ и коварныхъ цѣлей. Нѣкоторые 
изъ сторонниковъ патріарха разглашали, что Студиты хотятъ 
добиться запрещенія въ церковномъ служеніи пресвитеру Іо
сифу лишь для того, чтобы потомъ низвергнуть патріарха, 
ибо если будетъ наложено запрещеніе на Іосифа, то это 
будетъ достаточнымъ поводомъ къ низложенію патріарха, 
какъ позволившаго себѣ служить вмѣстѣ съ виноватымъ 
противъ церковныхъ законовъ Іосифомът). Подобнаго рода 
клеветы не легко было переносить противникамъ патріарха.

Обращаемся къ характеристикѣ партіи противниковъ па
тріарха. Лишь только рѣшили они прервать общеніе съ Ни
кифоромъ, какъ послѣ этого рѣшенія всякій поворотъ къ 
примиренію казался для нихъ уже невозможнымъ. Въ чувствѣ 
увѣренности, что они правы, противники патріарха заявили: 
«скорѣе мы перенесемъ все, даже до смерти, нежели вой
демъ въ общеніе съ пресвитеромъ Іосифомъ, съ тѣми, кото
рые служатъ вмѣстѣ съ нимъ, и съ самимъ патріархомъ, 
тѣмъ болѣе, что теперешній патріархъ хуже Тарасія. Ибо 
Тарасій ни разу не служилъ вмѣстѣ съ Іосифомъ; и тогда 
войти въ общеніе съ патріархомъ было бы нелѣпо, но не 
было бы такимъ зломъ, какъ теперь» у). Для противниковъ 
патріарха не составляло затрудненія то обстоятельство, что 
на сторонѣ патріарха «безчисленное множество іерарховъ, 
священниковъ и игуменовъ»; ихъ примѣръ казался неубѣди
тельнымъ для Студитовъ, потому что такое же большое число 
не стыдилось имѣть общеніе даже съ самимъ «прелюбодѣ
емъ», т.-е. императоромъ Константиномъ УІ Ф). По разсуж-

с) ІЪісІ. 304—305. Пис. кт. Навкратію.
т) ІЬісІ. 217. Пис. къ Николаю Хартуларію,
у) ІЬісІ. 177. Пис. къ Симеону монаху.
ф) ІЬісІ. I, 171. Пис. къ Симеоиу монаху.
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денію противниковъ патріарха, въ Церкви Византійской пе
рестала существовать истинная іерархія, какъ скоро принятъ 
въ общеніе явный нарушитель церковныхъ правилъ Іосифъ. 
«У нихъ, патріарха и его сторонниковъ, разсуждали проте
стующіе,—нѣть священства, жертвы (евхаристической) и про
чихъ средствъ врачеванія душевныхъ болѣзней человѣче
скихъ^ х .̂ Въ Церкви Византійской, по словамъ протестую
щей партіи, возникъ не только расколъ, но и расколъ вели
кій» Ю. Противодѣйствовать патріарху давали право врагамъ 
его тѣже правила, на какія они ссылались и въ борьбѣ съ 
Тарасіемъ, по крайней мѣрѣ въ этихъ правилахъ они видятъ 
основаніе для своего протеста. Противники патріарха не 
только сами хотѣли пребывать твердыми въ своей борьбѣ съ 
архипастыремъ, но къ подобной же борьбѣ призывали и тѣхъ, 
въ комъ предполагали одинаковое ревнованіе но благочестію. 
Однихъ они призывали «поревновать» въ правомъ дѣлѣ, дру
гихъ склоняли избѣгать прелюбодѣйной ереси, какъ они на
зывали снисхожденіе, оказанное Іосифу ч̂ . Не удовлетворяясь 
тѣмъ, что они старались увеличить число своихъ привержен
цевъ въ Византійской Церкви, они пишутъ письма къ рим
скому папѣ и просятъ его разсудить ихъ въ ихъ дѣлѣ съ 
патріархомъ и стать на ихъ сторонѣ, защитить самую Цер
ковь Византійскую отъ раззоренія. Студиты такъ писали 
къ тогдашнему иагіѣ Льву III: «донося о происшедшемъ въ 
Византіи неложно, мы смиренные возносимъ христоподоб- 
ному блаженству твоему тоже воззваніе, которое верховный 
Апостолъ съ прочими апостолами произнесъ ко Христу, когда 
на морѣ возстала буря: «спаси ны», архипастырь поднебес
ной Церкви, «погибаемъ» (Мѳ. 8, 25). Поступи но примѣру 
Учителя твоего Христа,и простри руку къ нашей Церкви. 
Поревнуй, просимъ тебя, соименному тебѣ папѣ Льву I и, 
согласно съ своимъ именемъ, возгласи божественно или лучше

х) Шй. 239. Пис. къ Евиреніану.
ц) ІЪій. 190. Пис. къ Никифору пагріарху.
ч) ІЪій. 201. Пис. къ Василію монаху и проч:

IЧАСТЬ I.
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возгреми пох надлежащему противу настоящаго лжеученія. 
Ибо, если они, присвоивъ себѣ власть, не поколебались со
ставить еретическій соборъ, между тѣмъ какъ не властны 
составить и православнаго собора безъ вашего вѣдѣнія, но 
издревле принятому обычаю; то тѣмъ болѣе справедливо было 
бы божественному иервоначальству твоему составить закон
ный соборъ, чтобы отразить еретическое ученіе». Въ концѣ 
письма просители заявляютъ: <какъ нижайшіе члены Церкви 
и повинующіеся вашему божественному пастыреначальству, 
мы, наконецъ, просимъ святую душу твою считать насъ какъ- 
бы собственными овцами твоими» ,п>. Въ другомъ письмѣ тѣ- 
же Студиты писали папѣ Льву: «У насъ состоялся открытый 
соборъ, соборъ къ нарушенію Евангелія Христа, котораго 
ключи ты получилъ отъ Него чрезъ верховнаго изъ Апосто
ловъ. Мы смиренные взываемъ къ тебѣ: услышь, великая глава, 
и внемли тому, что устроилъ сатана». Затѣмъ просители 
умоляютъ уничтожить дѣйствіе собора константинопольскаго, 
какъ направленнаго къ поруганію Евангелія11').—Если сто
ронники патріарха, не стѣсняясь, называли Студитовъ «отще
пенцами отъ Церкви», то и Студиты нещадно порицали, какъ 
византійскихъ епископовъ вообще, такъ епрскоповъ— участ
никовъ извѣстнаго собора въ особенности. Партія меньшинства 
въ Византіи называла соборъ, снявшій запрещеніе съ Іосифа, 
соборомъ «еретическимъ»/'■), «прелюбодѣйнымъ», ибо пред
ставители разсматриваемой партіи прилагали къ этому со
бору слова пророка о «соборищѣ преступниковъ и собраніи 
любодѣйствующихъ» (Іер. 9, 2) Членовъ собора тѣже 
протестующіе признавали «богохульниками», заслуживающими 
«анаѳемы, какъ считающихъ прелюбодѣяніе мудрымъ дѣ
ломъ Бога и святыхъ»; называли ихъ «врагами Божіими», 
такъ какъ они распоряжаются священными правилами по

іп) ІЪі(1. 221—2. Пис. ко Льву, 
щ) ІЬі(1. 224—5. Пис. ко Льву, 
ъ) ІЬісІ. I, 221. Пис. къ папѣ Льву, 
ы) ІЪісІ. 219. И инс. къ Арсенію 245.
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своему усмотрѣнію и произволу, какъ господа слугами и ра
бами»; признавали ихъ служителями «антихриста», а ихъ 
ученіе объ «экономіи» самимъ «предтечею антихриста». Раз
сматривая дѣятельность участниковъ собора, они задавали 
себѣ вопросъ: «не открывается ли изъ случившагося, что 
антихристъ уже при дверѣхъ», и отвѣчали: «въ словахъ ихъ 
уже выступаетъ антихристъ» '•). Всѣхъ енископовъ Визан
тійскаго государства за то, что они не выражали противо
дѣйствія опредѣленію собора, сторонники партіи меньшинства 
обзывали «новыми лжеаностолами» Ь). Они прилагаютъ къ 
епископамъ, показавшимъ уступчивость въ разбираемомъ дѣлѣ, 
именованіе юродивыхъ; они разсуждали такъ: «допуская та
кія дѣла, епископы называютъ самихъ себя Церковію, а не 
принимающихъ этого признали противниками ея; но поис
тинѣ, какъ говоритъ пророкъ, «юродъ юродивая изрекаетъ и 
сердце его тщетная уразумѣетъ, еже совершати беззакон
ная и глаголаги на Господа прелесть» (Иса. 3 2 , 6) О. В сѣхъ  
приверженцевъ патріаршаго и соборнаго опредѣленія, старав
шихся защитить такъ или иначе патріарха и соборъ, въ осо
бенности посредствомъ разсужденій о спасительной «эконо
міи», противники называли змѣями и говорящими змѣинымъ 
голосомъ» Ю1 Собору византійскихъ енископовъ противники 
патріарха приписывали такія постановленія, коихъ не могло 
быть на немъ: то, что являлось въ качествѣ отдаленныхъ 
выводовъ изъ постановленій собора, приписывалось собору, 
какъ будто бы это на самомъ дѣлѣ сдѣлано участниками его. 
Кромѣ превратнаго мнѣнія о такъ называемой «экономіи», 
въ уста членовъ собора протестующіе влагали такія узако
ненія: «божественные законы не простираются на царей»; 
«каждый епископъ имѣетъ власть надъ божественными пра
вилами», почему они енископы имѣютъ власть достойныхъ

ь) ІЬісІ. Т, 226..228. Пис. ко Льву. И письмо кт. Евпрепіану I, 235-
ѣ) ІЬісІ. I, 240. Пис. къ Евпрепіану. 
э) ІЬісІ. I, 285. ІІис. къ Аѳанасію сыну, 
ю) ІЬііі. I, 295. Пис. къ Навкратію.

2*
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низверженія признавать незаслуживаюіцимп этого наказанія я). 
Мало того, протестующіе, подъ вліяніемъ увлеченія, припи
сывали собору такія дѣйствія, которыя въ дѣйствительности 
ему не принадлежали, напримѣръ, будто соборъ подвергъ 
анаѳемѣ всѣхъ не соглашающихся съ его распоряженіемъ 
относительно Іосифа, или что будто сами члены собора опре
дѣлили противниковъ своихъ подвергнуть ссылкѣ или аресту 
Приверженцы партіи меньшинства въ борьбѣ съ партіею 
большинства или господствующею старались въ точности и 
подробности разрѣшить различные казуистическіе вопросы, 
возникавшіе изъ того положенія, въ какое поставили себя 
члены первой партіи по отношенію къ членамъ второй. Та
кихъ вопросовъ было не мало. Напримѣръ, возникалъ есте
ственный вопросъ: какъ смотрѣть на епископа, который по
минаетъ въ церковныхъ молитвахъ патріарха, въ случаѣ, если 
первый въ тоже время не одобряетъ дѣятельности своего 
верховнаго церковнаго начальника: можетъ ли такой епис
копъ совершать правильное рукоположеніе и можно лп ру
коположенныхъ отъ него считать истинными служителями 
Божіими? Отвѣтъ дается отрицательный. Игуменамъ мона
стырей виѵшалось даже не поминать въ молитвахъ подобнаго 
епископа и не служить въ той церкви, гдѣ служитъ этотъ 
епископъ. Возбуждался и другой вопросъ: признавать ли за
коннымъ пастыремъ такого священника, который хотя и не 
сочувствуетъ <любодѣйной ереси>, но изъ страха гоненія 
поминаетъ въ церкви епискона-еретика, т.-е. приверженца 
патріарха? Отвѣтъ дается положительный, но подъ условіемъ, 
если такой священникъ не служилъ въ церкви вмѣстѣ съ 
своимъ епископомъ-еретикомъ; впрочемъ разрѣшалось обще
ніе съ подобнымъ священникомъ ограниченное, ибо не раз
рѣшалось имѣть съ нимъ общеніе въ таинствѣ евхаристіи, 
а лишь въ псалмопѣніи и вкушеніи пищи. Поднимался и еще

я) ІЬИ. I, 220. Пис. къ папѣ Льву.
о) ІЪій. I, 220. Письмо ко Льву: 238—9 Пис. іи. Евпрепіану; 315, 

Пис. къ Стефану чтецу.
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другой вопросъ: можно ли служить въ церкви, въ которой свя
щенникъ поминаетъ епископа-еретика? На этотъ вопросъ от
вѣчали уклончиво: не въ видѣ правила, а въ видѣ совѣта 
предписывалось лучше служить при указанныхъ обстоятель
ствахъ въ обыкновенномъ домѣ. Вопросъ относительно из
вѣстнаго храма и служенія въ немъ рѣшался прямо и рѣ
шительно—въ отрицательномъ смыслѣ, какъ скоро было не
сомнѣнно, что тотъ или другой храмъ построенъ послѣ «пре
любодѣйнаго собора» и освященъ епископомъ сторонникомъ 
этого собора. Возникали и другіе мелочные вопросы, напри
мѣръ, о томъ: можно ли безъ разбора, во время путешествія 
останавливаться на ночлегъ, гдѣ пришлось, а равно раздѣ
лятъ при этомъ пищу съ кѣмъ случится? Эти вопросы не 
были рѣшены точно и опредѣленно, но тѣмъ не менѣе ре
комендовалось людямъ съ чуткою совѣстію быть какъ можно 
осторожнѣе въ обращеніи съ лицами неизвѣстными. «Нужно 
изслѣдовать и останавливаться у православнаго (т.-е. непри
частнаго ереси прелюбодѣйной) и, если нужно, брать отъ него 
погребное для дороги», разсуждали люди осмотрительные а). 
Замѣчательно, для взаимныхъ письменныхъ сношеній между 
членами партіи меньшинства выдумана была шифрованная 
переписка. Такъ имена патріарха Никифора и патріарха, а 
также общее обозначеніе нѣкоторыхъ приверженцевъ патрі
арха замѣнены были тѣми буквами греческаго алфавита, 
которыя не принадлежали къ числу двадцати четырехъ, ос
новныхъ буквъ этого алфавита; именно «коппой» обозна
чался патріархъ, буквою «сампи»—императоръ, а «стигмою— 
приверженцы патріарха изъ монаховъ6). Разумѣется, этотъ 
способъ дѣлалъ переписку скрытною избавлялъ корреспон
дентовъ отъ непріятности.

Изъ вышеизложеннаго открывается, что партія меньшин
ства ‘0 и партія большинства или господствующая находились

а) ІЬій. I, 258— 261. Пис. къ ІІавкратію, 259—297. Пис. къ немужс.
б) ІЬій. I, 263—5. ІІис. къ Силуапу.
в) Изъ кого состояла эта партія и какъ велика была она, это съ 

достаточною ясностію открывается изъ письма Ѳеодора Студита къ 
Аѳанасію. Твор. ого. I, 275 и дал.
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въ очень напряженныхъ взаимныхъ отношеніяхъ. Можно пред
ложить себѣ вопросъ: не проявили ли Студиты излишней рев
ности въ борьбѣ съ патріархомъ? и напротивъ не показалъ 
ли себя патріархъ слишкомъ уступчивымъ въ отношеніи къ 
императору, въ ущербъ для интересовъ Церкви, и строгимъ 
къ своимъ противникамъ? Этотъ вопросъ занималъ уже од
ного ученика Ѳеодора Студита, и этотъ послѣдній, разрѣшая 
вопросъ, нашелъ такой отвѣтъ: «оставшись несогласными въ 
сужденіяхъ, патріархъ и Студиты отдѣлились другъ отъ друга, 
какъ нѣкогда Павелъ и Варнава при разногласіи касательно 
Іоанна, называемаго Маркомъ (Дѣян. 15, 39—40), о чемъ 
Златоустъ въ своемъ толкованіи на Дѣянія говоритъ такъ: 
<кто изъ нихъ совѣтовалъ лучше, не наше дѣло рѣшать». 
Такъ точно, продолжаетъ тотъже писатель,—нужно разсуж
дать и здѣсь, что патріархъ Никифоръ поступилъ примѣни
тельно къ обстоятельствамъ, не желая, но бывъ принужденъ 
царемъ, а Студиты, бывъ подвигнуты Богомъ, имѣли въ виду 
соблюденіе Божіихъ заповѣдей, а, не увлекались злою стра
стію. Такъ нужно разсуждать боголюбивымъ людямъ о свой
ствѣ этихъ дѣлъ и не осуждать какбй-либо стороны досто
уважаемыхъ нами предстоятелей» Такой отвѣтъ даетъ уче
никъ Ѳеодора Студита. Конечно, можно отвѣчать на предло
женный вопросъ глубокомысленнѣе, но едва ли найдется от
вѣтъ успокоительнѣе того отвѣта, какой данъ сейчасъ ука
заннымъ писателемъ.

Къ счастію, раздоръ Студитовъ съ патріархомъ продолжался 
не долго. Черезъ два года отъ начала споровъ умираетъ им
ператоръ Никифоръ, а новый императоръ Михаилъ Рангавъ 
(811—813 г.) всѣми мѣрами началъ стараться о томъ, что
бы прекратить смуты въ Византійской Церкви, а для этого 
онъ потребовалъ, чтобы патріархъ Никифоръ низвергъ изъ 
духовнаго сана пресвитера Іосифа. Патріархъ согласился 
сдѣлать это, и миръ наступаетъ л). Нельзя сказать, однакожъ,

г) Михаила монаха. Жизнь Ѳеодора Студита, стр. 37- 39.
д) Ѳеодора Студита, Твор. I, 320 IIнс. кь Антонію. Исгдепгбііісг. 

І’ТіоШіз Л. 1, 239.
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что съ наступленіемъ примиренія патріарха съ представите
лями Отудитовъ были позабыты споры съ ихъ причинами. 
Этого не случилось. ІІо замѣчанію Гергенрегера, «этотъ 
раздоръ патріарха и Студитовъ оставилъ но себѣ многіе слѣ
ды» с). Что это дѣйствительно такъ, въ этомъ убѣждаетъ ис
торія патріаршествованія Меѳодія, одного изъ ближайшихъ 
преемниковъ патріарха Никифора на византійской церков
ной каѳедрѣ.

Кратковременное патріаршествованіе Меѳодія (842— 846 г.) 
почти все проходитъ среди смутъ. Члены византійскаго цер
ковнаго общества дѣлятся на партіи, очень похожія на тѣ, 
которыя создались при прежнихъ византійскихъ патріархахъ 
Тарасіи и Никифорѣ. Патріархъ Меѳодій былъ предшествен
никомъ извѣстнаго патріарха Игнатія. Поэтому болѣе или 
менѣе внимательное изученіе состоянія Византійской Церкви 
при немъ важно для пониманія партій, возникшихъ вслѣдъ 
за временемъ этого патріарха. И дѣйствительно изученіе жи
зни, дѣятельности патріарха Меѳодія и церковныхъ явленій 
его времени можетъ пролить значительный свѣтъ на то, при 
какихъ ближайшихъ историческихъ обстоятельствахъ слага
ются тѣ двѣ церковныхъ партіи, которыя извѣстны съ име
немъ Игнагіанъ и Фотіанъ. При жизни Меѳодія ясно обо
значаются въ Церкви среди іерархіи двѣ партіи, которыя 
очень напоминаютъ церковныя партіи эпохи, уже обозрѣн- 
ной нами, и стоятъ въ близкомъ родствѣ съ Игнагіанами и 
Фотіанами.

Меѳодій былъ мужъ высокообразованный, ревнующій о цер
ковныхъ дѣлахъ, съ похвальными нравственными качествами ®). 
Тѣмъ не менѣе всѣ его церковныя мѣры, какія онъ прини
малъ по нуждамъ времени, находя себѣ одобреніе со стороны 
однихъ лицъ въ средѣ духовенства, въ тоже время находили

с) ПсгдепгбіЬсг. I, 270.
ж) Шссіаз РарЫадо. Ѵііа запеіі І^паііі агсіііср. СоіЫапІіпор., соі. 

500 (Міщіе. Сигз. раіг. Ог. 8ег., Іош. 105). Никита этотъ 'былъ при
верженецъ Игнатія и писалъ или въ концѣ ІХ-го, или въ началѣ 
Х-го вѣка.
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себѣ противниковъ и порицателей въ тойже средѣ. А это 
показываетъ, что религіозно-умственное настроеніе духовен
ства не было одинаково. Ведя борьбу съ остатками иконо
борчества, Меѳодій не безъ строгости относился къ тѣмъ 
изъ духовныхъ лицъ, кто продолжалъ упорно держаться идей 
иконоборческихъ; такіе упорные лишались своихъ каѳедръ, 
на которыя вмѣсто нщхъ возводились люди православнаго об - 
раза воззрѣній. Но эта строгость не переходила должныхъ 
границъ. Если кто-либо изъ духовенства, хотя и виновенъ 
былъ во временной принадлежности къ иконоборческой пар
тіи, однакожъ въ настоящее время исповѣдовалъ себя пра
вославнымъ, таковыхъ Меѳодій наставлялъ на путь истинный 
и не лишалъ занимаемыхъ ими мѣстъ Мѣры патріарха 
были вполнѣ благоразумны, но не всѣ въ духовенствѣ смо
трѣли на нихъ одобрительно. Антагонизмъ въ отношеніи къ 
иконоборству у нѣкоторыхъ былъ слишкомъ силенъ, и по
тому снисходительныя мѣры патріарха касательно духовныхъ 
лицъ,, раскаявшихся въ своемъ иконоборческомъ заблужденіи, 
казались нѣкоторымъ ревнителямъ изъ духовенства излишнимъ 
послабленіемъ, достойнымъ порицанія. Напротивъ, другія лица 
въ средѣ духовенства совершенно соглашались съ распоря
женіями патріарха и одобряли ихъ. Съ такимъ же одобре
ніемъ или порицаніемъ принимались и другія мѣры патріарха. 
Желая сдѣлать торжество православныхъ наиболѣе обезпе
ченнымъ, патріархъ умножилъ число епископовъ, священни
ковъ и архимандритовъ, доставляя эти мѣста лицамъ право
славнаго образа мыслей; но такъ какъ въ числѣ этихъ мно
гихъ новопоставленныхъ духовныхъ лицъ были и такія, ко
торыя не отвѣчали своему назначенію по своимъ качествамъ, 
или, что вѣроятнѣе, такими казались они людямъ, не распо
ложеннымъ къ патріарху, то возникли новыя неудовольствія 
на Меѳодія н). Но еще важнѣе было то, что патріархъ на
шелъ себѣ противниковъ также и между монахами, именно

з) ІЪісІет соі. 500.- 502. Іером. Герасима. Отзывы..., стр. 109.
и) Нег^епгбіЬег. РЬоііиз. В. I, 352—323.
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монахами знаменитаго въ иконоборческихъ снорахъ Студій
скаго монастыря. Это было вотъ по какому случаю. Патрі
архъ съ торжественностію перенесъ мощи св. Ѳеодора Сту
дита ( |  826) и св. патріарха Никифора ( |  828) въ Кон
стантинополь; перваго въ его монастырь—втораго въ церковь 
св. Апостоловъ (это была усыпальница императоровъ и па
тріарховъ). Студиты были очень довольны подобнымъ уваже
ніемъ патріарха къ такому знаменитому мужу, вышедшему 
изъ ихъ среды, какъ Ѳеодоръ Студитъ. Но они въ тоже 
время остались недовольны Меоодіемъ за прославленіе мощей 
патріарха Никифора. Они все еще продолжали питать не
расположеніе къ Никифору, какъ за то, что опъ былъ воз
веденъ въ епископы прямо изъ мірянъ, гакъ и за то, что 
онъ снималъ церковное отлученіе съ извѣстнаго пресвитера 
Іосифа. Особенно патріархъ возстановилъ противъ себя Сту- 
дитовъ, когда потребовалъ, чтобы все написанное противъ 
Никифора было анаѳематствовано. Напрасно патріархъ до
казывалъ упорствующимъ монахамъ, что онъ требуетъ оеуж- 
деиія не лица Ѳеодора Студита, писавшаго противъ Ники
фора, а только тѣхъ его сочиненій, отъ которыхъ опъ, Ѳео
доръ, самъ отказался, примирившись съ Никифоромъ. Монахи 
остались при своемъ. Патріархъ выпужденъ былъ угрожать 
своимъ противникамъ даже анаѳемой въ случаѣ неисполне
нія его требованій. Возможно, что Меѳодій и дѣйствительно 
привелъ въ исполненіе свою угрозу. По крайней мѣрѣ на
ходятъ нѣкоторыя указанія на то, что Меѳодій наложилъ 
отлученіе на непокорныхъ монаховъ и запретилъ своимъ па
сомымъ сношенія съ ними >). Во всякомъ случаѣ должно от
носить къ числу несомнѣнныхъ историческихъ фактовъ, что 
въ правленіе Меѳодія нѣкоторые изъ Студиговъ были и оста
вались противниками Меѳодія и его приверженцевъ. Меѳодій 
ни въ чемъ не хотѣлъ потворствовать монахамъ, пріобрѣт
шимъ во время иконоборческихъ споровъ большое вліяніе въ 
Византійской Церкви. Такимъ образомъ изъ исторіи жизни и

і) Неги'СпгоНк'г I, 253— 254.
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церковной дѣятельности Меѳодія видно, что въ его время 
сущебтвовали двѣ партіи, болѣе или менѣе ясно очерченныя, 
изъ которыхъ одна—многочисленнѣйшая принимала одобри
тельно всѣ его распоряженія, понимала благія цѣли, сь ка
кими они дѣлались; другая —меньшая въ числѣ привержен
цевъ— напротивъ вездѣ и всегда противилась ему и старалась 
находить промахи и ошибки въ его дѣятельности. Мы скоро 
увидимъ, что въ возникновеніи и борьбѣ партій въ ближай
шее затѣмъ время имя Меѳодія имѣло не послѣднее значеніе. 
Такое или другое отношепіе къ памяти патріарха Меѳодія, 
при его преемникахъ, было чертою, характеризующею духъ 
церковныхъ партій въ Византіи.

Рядъ церковно-историческихъ явленій, случившихся при 
патріархахъ Тарасіи, Никифорѣ и Меѳодіи, и описанныхъ 
нами выше, имѣетъ болѣе или менѣе близкое отношеніе къ 
исторіи партій, возникшихъ и дѣйствовавшихъ при патріархахъ 
Игнатіи и Фотіи. Партія Игнатія, по своимъ стремленіямъ, 
идеаламъ и самой дѣятельности, довольно напоминаетъ цер
ковныя партіи, заявившія себя противодѣйствіемъ патріархамъ 
Тарасію, Никифору и Меѳодію; а партія Фотія представляетъ 
собою какъбы продолженіе дѣятельности и стремленій, ка
кими одушевлены были Тарасій, Никифоръ и Меѳодій въ 
борьбѣ съ лицами, протестовавшими противъ нихъ. Партіи 
Игнатіанъ и Фотіанъ тѣмъ удобнѣе и полнѣе могли выразить 
свои идеалы и стремленія, что каждый изъ вождей ихъ по два 
раза восходитъ на патріаршій византійскій престолъ,— и та
кимъ образомъ, могли безпрепятственно и громко заявлять о 
своихъ желаніяхъ и цѣляхъ.

Охарактеризуемъ партіи Игнатіанъ и Фотіанъ, въ особен
ности поскольку типическія черты этихъ партій были при
надлежностію ихъ главныхъ вождей. Начнемъ съ Игнатія и 
Игнатіанъ.

Преемникомъ патріарха Меѳодія на патріаршемъ престолѣ 
былъ св. Игнатій. Какъ мы сказали, онъ патріаршествовалъ 
дважды (846— 857 г. и 867— 877 г.). Молодость Игнатія 
прошла печально. Онъ былъ сынъ несчастнаго императора
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Михаила Рангава (811—813), низвергнутаго съ престола 
иконоборцемъ Львомъ Армяниномъ, того самаго Михаила, 
который заставилъ патріарха Никифора второй разъ лишить 
сана пресвитера Іосифа, вѣнчавшаго извѣстный бракъ Кон
стантина VI. Низвергнутый императоръ Михаилъ съ своимъ 
семействомъ былъ заключенъ въ монастырь. Сынъ его Ни
кита (въ монашествѣ Игнатій) былъ оскопленъ. Четырнад
цати лѣтъ Никита сдѣлался монахомъ. Цѣлыхъ тридцать три 
года остается онъ въ монастырскомъ уединеніи. Подвиги бла
гочестія доставляютъ Игнатію высокое уваженіе въ народѣ. 
Его монастырь, гдѣ онъ сдѣлался въ послѣдствіи игуменомъ, 
былъ мѣстомъ убѣжища для православныхъ, гонимыхъ иконо
борцами. Эго еще болѣе придало славы его имени. Онъ былъ 
монахомъ и ревностнымъ почитателемъ монаховъ. Онъ забо
тился о размноженіи монастырей и о снабженіи ихъ всѣмъ 
нужнымъ для обитавшихъ въ нихъ монаховъ. Въ 846 году, 
вдругъ Игнатій по волѣ императрицы Ѳеодоры (которой его 
указалъ благочестивый инокъ Іоанникій) призывается къ 
высокому служенію патріаршему О.

Не легкое и, можетъ быть, непосильное бремя бралъ на 
себя Итнатій, не знавшій людей, жизни, свѣта. Чѣмъ выше 
тогда было положеніе патріарха въ Византіи, тѣмъ менѣе 
согласовалось оно съ воспитаніемъ и навыками Игнатія. Иг
натій не могъ удовлетворять всѣмъ требованіямъ своего по
ложенія. Можно признавать значительную пастырскую рев
ность у Игнатія, но его ревность часто проявлялась слиш
комъ пылкимъ и кипучимъ образомъ. Какъ много въ этомъ 
отношеніи онъ напоминаетъ лицъ, составлявшихъ оппозицію 
при Тарасіи, Никифорѣ и Меѳодіи! Игнатія характеризуютъ 
какъ <отличнѣйшаго монаха, но не какъ отличнѣйшаго па
тріарха» •'). Суровость характера доходила у Игнатія до не
умѣренной рѣзкости и даже надменности, что отчасти при-

к) Шсеі. РарНІацо. Ѵііа Іщъ соі. 489—496.
л) Извѣстный грсч. писатель Экономосъ сдѣлалъ отзывъ объ Иг

натіи: Оріітиз топасііиз раігіагсѣа. Нсг^оигбИіег. I, 365 Аптегк.
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знаетъ и его нанигиристъ Никита ТІифлагонянинъ, какъ ни 
старается онъ прославить память этого уважаемаго имъ па
тріарха. «Ко всякой лжи и несправедливости онъ относился 
весьма строго, по словамъ Никиты, и весьма сильно напа
далъ на нпхъ> 51). Очевидпо ревностный патріархъ не всегда 
различалъ, въ какихъ случаяхъ нужна была большая стро
гость и въ какихъ строгость, растворенная снисходительно
стію. Игнатій не зналъ градацій въ проявленіи евцей пастыр
ской ревности. Извѣстный католическій историкъ Гергенре- 
теръ, вообще вполнѣ становящійся па сторопу Игнатія, од
накожъ, считаетъ дѣломъ справедливости замѣтить о церков
но-правительственной дѣятельности этого патріарха, что онъ 
«не всегда и не вездѣ обнаруживалъ необходимое благоразу
міе и осторожность и такимъ образомъ игралъ въ руку сво
ихъ враговъ» "). Разскажемъ нѣсколько случаевъ изъ церков
ной дѣятельности Игнатія, которые должны доказать, что па
стырская дѣятельность Игнатія была не чужда крайностей, 
излишней строгости и вообще проявленій неумѣренной рев
ности. Прежде всего вотъ какой былъ случай при самомъ 
посвященіи Игнатія. Между лицами, имѣвшими преподать 
хиротонію Игнатію, былъ епископъ Сиракузскій Григорій, 
по прозванію Асвеста. Неизвѣстно, почему этотъ Григорій 
сиракузскій епископъ проживалъ въ Константинополѣ, по
тому ли что его каѳедральному городу грозило арабское за
воеваніе, потому ли что его вызвалъ сюда по какой-либо при
чинѣ патріархъ Меѳодій, или по какимъ-либо другимъ обстоя
тельствамъ. Какъ бы то ни было, онъ долженъ былъ, какъ 
мы сказали, принять участіе въ посвященіи Игнатія. Но къ 
этому дѣлу Игнатій не допустилъ Григорія. Какъ скоро Иг
натій увидѣлъ Григорія Асвесту, готоваго принять участіе въ 
хиротоніи, онъ приказалъ ему удалиться. И это сдѣлано было 
публично въ церковномъ собраніи. При такомъ торжествен
номъ случаѣ, какъ посвященіе его, Игнатія, въ патріарха

м) №сеі. РарЬІ. соі. 503.
н) НегдетоіЬег. I, 365.
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византійскаго, поступлено съ такимъ виднымъ по своему зна
ченію епископомъ, какъ Григорій Асвеста (что это былъ 
епископъ, выдающійся изъ ряда другихъ,— скажемъ нѣсколько 
словъ въ послѣдствіи). А главное, Григорій пе былъ какимъ- 
нибудь низложеннымъ пастыремъ, а законнймъ архіереемъ: 
уже послѣ Игнатій хотѣлъ лишить Асвесту сана; но приго
воръ патріарха не имѣлъ силы не только въ Византіи, гдѣ 
было много друзей у Григорія, но и въ Римѣ, гдѣ къ Гри
горію были всѣ очень равнодушны °). Григорій, получивши 
отъ Игнатія приказаніе удалиться, разгнѣвался, бросилъ на 
землю свѣчи, которыя онъ держалъ было въ рукахъ, и вслухъ 
всѣхъ пазвалъ новаго патріарха «волкомъ» (поступокъ тоже 
непристойный, но все же, до извѣстной степени естествен
ный въ положеніи человѣка, невинно оскорбленнаго); затѣмъ 
Григорій, а вмѣстѣ съ нимъ епископы Петръ сардійскій и 
Евлампій апамейскій и другіе нѣкоторые клирики покинули 
церковь ч). Вотъ что произошло при самомъ посвященіи Иг
натія въ патріархи, вслѣдствіе того, что онъ слѣдовалъ ве
лѣніямъ своей воли, не сообразуясь съ обстоятельствами. Въ 
лицѣ Григорія Асвесты Игнатій нажилъ себѣ сильнаго врага, 
который пашелъ себѣ много сочувствующихъ, при чемъ Ас
веста и его приверженцы сдѣлались зерномъ той могуще
ственной византійской іерархической партіи, которая стала 
извѣстна въ послѣдствіи съ именемъ Фотіанъ р). И нѣтъ 
ничего удивительнаго въ томъ, что Григорій нашелъ много 
лицъ, сочувствующихъ ему и въ тоже время враждебно 
настроенныхъ противъ Игнатія, ибо даже панигиристъ Иг
натія Никита сознается, что улучай съ Асвестою произ
велъ непріятное впечатлѣніе и что многіе (епископы) пори-

o) Что Григорій не остался ннзложепиымъ епископомъ, во вре
мена патріарха Игнатія, въ Византіи, это видно изъ того, что онъ 
посвящалъ Фотія въ патріархи; а что его въ тѣ же времена не счи
тали лишеннымъ сана и въ Римѣ, это тоже подтверждается точными 
данными (НеГеІе СопсіІіеп^езсМе. В. IV, 221.

п) ЭДссі. Рарііі. Ѵііа 1§н. соі. 512.
p) Шсіет.
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цали за это не въ мѣру ревностнаго патріарха0). Другой 
случай, который мы хотимъ разсказать, не въ томъ родѣ, 
какъ сейчасъ разсказанный. Относительно его возможны не 
одинаковыя сужденія. Но тѣмъ не менѣе, едва ли можно от
рицать, что и здѣсь ревность пастырская проявилась въ слиш
комъ рѣзкой формѣ. У кормила правленія во время перваго 
патріаршествованія Игнатія стоялъ между прочимъ Варда, 
дядя легкомысленнаго императора Михаила III. Варда не 
былъ себялюбивымъ правителемъ, ищущимъ въ своей власти 
удовлетвореніе своимъ страстямъ. Онъ былъ человѣкъ про
свѣщенный и ревностно заботился о народномъ просвѣщеніи, 
что встрѣчается не часто въ исторіи Византійскаго государ
ства. Но что касается нравственной жизни Варды, то она не 
стояла такъ высоко, какъ его образованность. Въ народѣ 
сложилось убѣжденіе, что Варда былъ въ незаконной связи 
съ своею вдовою-невѣсткою т). Допустимъ, что это было спра
ведливо. Можно ли, благоразумно ли было поступить такъ, 
какъ поступилъ въ настоящемъ случаѣ Игнатій? Игнатій сна
чала частнымъ образомъ увѣщевалъ Варду разорвать неза
конную связь; но этотъ послѣдній не внималъ голосу патрі
арха; очень вѣроятно, что Варда на всѣ увѣщанія Игнатія 
отвѣчалъ тѣмъ, что отвергъ самый фактъ преступленія: вѣдь 
въ такихъ вещахъ обвинять кого-либо на основаніи осяза
тельныхъ фактовъ большею частію невозможно, и бываетъ 
трудно рѣшить, запирается или искренно говоритъ обвиняе
мый, если отвергаетъ самый фактъ преступленія. Какъ скоро 
увѣщанія не подѣйствовали, патріархъ рѣшается сдѣлать смѣ
лый шагъ. Онъ лишаетъ Варду св. причастія въ день Бого
явленія. Это произошло публично у) и можетъ быть въ Софій-

с) ІЪісІет.
т) О. Герасимъ (Яредъ) провѣрилъ всѣ извѣстія греческихъ исто

риковъ и писателей о преступленіи Варды, п пришелъ къ такому вы
воду: „итакъ всѣ передаютъ это дѣло, какъ молву, родившуюся по 
подозрѣнію, и никто не выдаетъ его за положительный фактъ". 
Отзывы о св. Фотіи, стр. 124. Примѣч.

у) № сеі. РарЫае. соі. 513.
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скомъ храмѣ. Фактъ единственный въ своемъ родѣ. Первое 
лице, послѣ императора, въ государствѣ, вынуждено пере
нести величайшій срамъ. Какіе толки на всемъ пространствѣ 
имперіи долженъ былъ возбудить этотъ скандалъ? Предста
вимъ себѣ: что бы вышло, еслибы подобное же случилось въ 
одномъ изъ христіанскихъ государствъ въ новѣйшее время? 
Какъ слѣдовало бы поступить на мѣстѣ Игнатія, чтобы избѣ
жать общественнаго волненія, подрывающаго уваженіе къ са
мому правительству, еслибы фактъ преступленія Варды и былъ 
несомнѣннымъ, рѣшать не беремся... Извѣстно, что этотъ 
случай въ значительной степени повелъ къ тому, что импе
раторъ лишилъ Игнатія патріаршаго мѣста. Фактъ самъ-по- 
себѣ не важенъ: мало ли патріарховъ въ Византіи было 
лишено каѳедры—всѣ примѣры и пересчитать трудно. Но на 
этотъ разъ низверженіе патріарха было началомъ событій 
огромной важности. Патріархъ проявилъ чрезмѣрную пастыр
скую ревность, а императоръ захотѣлъ защищать честь са
маго правительства. Игнатій низложенъ... Но съ этого-то и 
начинается исторія раздѣленія Церквей, послѣдствія котораго 
исчислить ни одинъ историкъ не въ состояніи, потому что ни 
одинъ историкъ не можетъ сказать, йто было бы, еслибы 
отпаденіе Запада отъ Востока въ религіозномъ отношеніи 
не произошло. Патріархъ лишился своего патріаршаго мѣ
ста. Безъ сомнѣнія, событіе печальное, въ особенности когда 
извѣстно, что низложенный не запятналъ себя никакимъ явно 
злымъ дѣяніемъ. Но что важнѣе, патріаршее мѣсто въ Цер
кви, или сама Церковь? Отвѣтъ можетъ быть одинъ, и отвѣтъ 
совершенно вѣрный. Но хорошо ли сознавалъ эту простую 
истину патріархъ Игнатій, принужденный оставить свое вы
сокое положеніе? Исторія даетъ отвѣтъ отрицательный. Раз
сказываютъ, что Игнатій, впрочемъ послѣ колебаній въ пользу 
лучшихъ намѣреній, наложилъ безпримѣрное запрещеніе на 
Византійскую Церковь; именно, Анастасій библіотекарь го
воритъ, что когда Игнатія низложили, то онъ связалъ Цер
ковь, воспретивъ своею архипастырскою властію совершать
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въ ней безъ него священнодѣйствія Фі. Если это свидѣтель
ство достовѣрно, то оно показываетъ, что Игнатій свои личные 
интересы ставилъ выше интересовъ Церкви, думалъ больше 
о своей чести, чѣмъ о спасеніи христіанскихъ душъ. Его 
біографъ Никита ІІафлагоняпинъ къ этому еще прибавляетъ 
извѣстіе, что Игнатій рѣшился претерпѣть всѣ мученія, лишь 
бы не сочли его добровольно отказавшимся отъ его патріар
шаго достоинства х>. Конечно, рядомъ съ такими фактами, въ 
которыхъ обнаруживалось, что пастырская ревность Игнатія 
не всегда отличалась осторожностію и благоразуміемъ, можно 
находить въ его дѣятельности и факты иного, лучшаго качества. 
Такъ въ полной яркости открывается духовная высота Игна
тія по случаю полученнаго имъ отъ императора Михаила при
казанія посвятить Михайлову мать Ѳеодору и сестеръ его 
въ монахини найільственно. Для насъ въ настоящемъ разѣ 
не важно знать, почему императоръ захотѣлъ учинить такой 
насильственный поступокъ по отношенію къ кровнымъ своимъ 
роднымъ; но нельзя не отмѣтить того факта, что Игнатій, 
рѣшительно отказавшись исполнить волю царскую 10, тѣмъ 
самымъ заявилъ, что онъ до глубины души былъ проникнуть 
сознаніемъ своихъ пастырскихъ обязанностей.

Партія Игнатія и Игнатіянъ отличалась и нѣкоторыми дру
гими чертами, свидѣтельствовавшими о родствѣ ея съ тѣми 
прежними партіями, которыя заявляли себя протестомъ противъ 
распоряженій и дѣйствій церковной власти. Партія Игнатія на
слѣдовала отъ временъ патріарха Меѳодія нерасположеніе къ 
этому патріарху. Образъ дѣйствій Меѳодія, круто поступав
шаго со Студитами, по всей вѣроятности, нашелъ себѣ по
рицаніе въ партіи Игнатіанъ, во главѣ которой стоялъ такой 
почитатель монаховъ, какъ Игнатій. По крайней мѣрѣ самъ 
Игнатій считался, среди кружковъ ему враждебныхъ, «хули-

ф) Апазіазіі ВіЫ. Ргаеіаііо іи Соис. VIII цепегаі. Мапзі. Соисіііа, 
Іот. XVI. соі. 3 Анастасій былъ современникомъ событіи, но жилъ 
въ Римѣ.

х) №сеі,. РарЫа^о. соі. 513.
ц) ІЬі(1 соі. 504—5.
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телемъ» Меѳодія ч), а такимъ лицемъ могъ быть Игнатій 
только потому, что онъ сошелся со Студитами ш), раздѣляя 
ихъ воззрѣнія и нерасположеніе къ своему предшественнику. 
Правда, Анастасій библіотекарь, бывшій по своимъ симпаті
ямъ на сторонѣ Игпатія, старается папротивъ выставить этого 
патріарха почитателемъ Меоодіевой памяти "О, по извѣстія 
его но этому вопросу не могутъ быть точны и не соотвѣт
ствуютъ дѣйствительному положенію партій въ Византіи. Съ 
другой стороны, нужно сознаться, у историка нѣтъ твердыхъ 
фактовъ, которые бы доказывали, что партія Игнатія въ от
ношеніи къ патріарху Меоодію шла по стопамъ Студитовъ 
Меоодіева патріаршества; но за то историки не лишены воз
можности указать на одипъ фактъ, хотя и косвенный, но 
остающійся не безъ значенія въ отношеніи къ занимающему 
пасъ вопросу. Разумѣемъ строгость, какую показывалъ Иг
натій къ Григорію Асвестѣ. Строгость эта будетъ для насъ 
совершенно непонятна, если мы не будемъ основанія для нея 
искать въ томъ, что Григорій былъ тѣсно связанъ многими 
отношеніями съ Меѳодіемъ: Меѳодій и Григорій Асвеста— 
оба были земляки, сиракузцы; очень вѣроятно, что Григорій 
былъ возведенъ въ архіепископа сиракузскаго имепно Меѳоді
емъ; быть можетъ, имепно по желанію Меоодія проживалъ онъ 
нс въ своемъ каѳедральномъ городѣ, а въ восточной столицѣ; 
наконецъ сохранился панегирикъ, написанный Григоріемъ въ 
честь Меѳодія '1). Все это, взятое вмѣстѣ, показываетъ, что 
Григорій былъ очень близокъ къ Меѳодію, а потому, если 
Игнатій выказываетъ нерасположеніе къ Григорію, то по
казываетъ его вслѣдствіе нерасположенія къ Меѳодію. Дру
гихъ причинъ строгаго отношенія Игнатія къ Григорію ука-

ч) Противники Игнатія были убѣждепы: ^ио(1 раігкігсііа І&паііиз 
сіего^аіог сззеі МеіЪосІіі еі ісісігсо ^иа8І раітісісіа ЬаЪепсіиз. Апа8іа- 
«іі. Ргаеіаііо іп сопс. VIII. ІЪі<1., соі. 3.

ііі) Гсргенретеръ приписываетъ Игнатію честь примиренія Студн- 
товъ съ Церковію. В. I, 354.

щ) Ргаеіаііо іп сопс. VIII, соі. 3.
ъ) Пег^тчНІісг. В. I, 357—358.

ЧАСТЬ I. 3
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зать невозможно. Укажемъ еще черту, характеризующую Иг- 
натіанъ и сближающую ихъ съ тѣми прежними партіями въ 
Византіи, которыя съ извѣстными промежутками выражали 
противодѣйствіе распоряженіямъ церковной патріаршей вла
сти. Партіи протеста въ недавно прошедшія времена для 
достиженія побѣды надъ противною партіею любили обра
щаться за совѣтомъ и содѣйствіемъ къ римскому папѣ. Эти 
партіи очень вѣрили въ авторитетъ римскаго епископа. Такъ 
было, какъ нами указано было, при патріархѣ Тарасіѣ и еще 
болѣе и рѣшительнѣе при патріархѣ Никифорѣ. Тоже са
мое видимъ при патріархѣ Игнатіи, когда его партія всту
паетъ въ борьбу съ противниками. Вотъ, напримѣръ, съ ка
кими словами обращаются нѣкоторыя приверженныя къ Иг
натію духовныя лица къ папѣ Николаю, отъ лица Игнатія 
(послѣ собора 861 года): «Игнатій, тиранически преслѣдуе
мый, испытавшій много золъ, и его товарищи по страданію, 
нашему господину, святѣйшему и блаженнѣйшему епископу, 
патріарху всѣхъ каѳедръ, наслѣднику князя-Аностола, все
ленскому папѣ Николаю, со всею его высокомудрою Церко
вію Римскою,--спасеніе о Господѣ». Такъ начиналась аппе- 
ляціонная жалоба Игнатіанъ къ папѣ, а въ заключеніе гово
рилось: «ты, святѣйшій господинъ, яви ко мнѣ (Игнатію) 
любвеобильное милосердіе и рцы съ великимъ Павломъ: есть 
ли кто изнемогающій, съ кѣмъ бы я не изнемогалъ (2 Кор.); 
вспомни о великихъ патріархахъ, твоихъ предшественникахъ: 
Фабіанѣ, Юліи, Иннокентіи, Львѣ, короче, о всѣхъ, кто бо
ролся за истину противъ неправды, поревнуй имъ и явись 
мстителемъ за насъ» ы). На соборѣ Константинопольскомъ 
869 года, гдѣ руководительство дѣлами принадлежало партіи 
Игнатіанъ, было сдѣлано много уступокъ папскому престолу, 
и папа получалъ здѣсь отъ нихъ очень ясныя выраженія при-

ы) Тііеорпояіі. ІЛЬеІІиз ай №со1ашп рарат. Міщіе, Сигз. раіг. О г, 
8ег. іот. 105, соі. 856. 861. Эта записка написана была игумепомъ 
Ѳеогяостомъ, жаркимъ приверженцемъ Игнатія, тотчасъ послѣ со
бора 861 года.
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знательности (о соборѣ этомъ рѣчь будетъ послѣ). Въ кру
гахъ Игнатіанъ ходили разсказы о страшныхъ снахъ, какіе 
безпокоили будто враговъ Игнатія; но важны не самые сны, 
а то, что въ нихъ, по разсказамъ Игнатіанъ, является мсти
телемъ за Игнатія не кто другой, какъ апостолъ Петръ, на
мѣстникомъ котораго, какъ извѣстно, считалъ себя папа, 
Петръ,— «обладающій ключами неба и служащій камнемъ, 
па которомъ Христосъ Богъ утвердилъ Церковь свою> ь). 
Итакъ связи партіи Игнатіанъ съ папскимъ престоломъ не 
подлежатъ сомнѣнію. Есть еще одна черта, равно характе
ризующая византійскія оппозиціонныя партіи прежнихъ вре
менъ и партію Игнатіанъ: первыя партіи, по числу членовъ, 
были немногочисленны; такъже немногочисленна была и 
партія Игпатія. Апнелляція на дѣятельность собора Констан
тинопольскаго 861 года, гдѣ партія Игнатіанъ потерпѣла 
пораженіе, представленная сторонниками Игнатія папѣ Ни
колаю, подана лишь отъ имени 10 митрополитовъ и 15 епис
коповъ ѣ),—число маленькое, если возьмемъ во вниманіе, что 
въ Византійскомъ государствѣ была не одна сотая архіере
евъ. Соборъ 869, собранный для возстановленія Игнатія на 
Патріаршей каѳедрѣ, открылся буквально съ десяткомъ во
сточныхъ епископовъ.

Обращаемся къ характеристикѣ противоположной партіи 
Фотія и Фогіанъ. Св. Фотій (правилъ Церковію дважды въ 
857—867 и 877—886 г.) и его партія представляла во мно
гомъ аналогическое явленіе съ тѣми партіями большинства, 
или господствующими партіями, которыя имѣли во главѣ па
тріарховъ Тарасія, Никифора и наконецъ Меѳодія. Фотій 
занялъ византійскую патріаршую каѳедру, вышедши изъ та
кой же общественной среды, изъ какой вышли ранѣе Тара- 
сій и Никифоръ. Онъ былъ свѣтски воспитаннымъ человѣ
комъ, и прямо отъ высокихъ государственныхъ должностей 
перешелъ къ должности патріаршей, подобно тому какъ то-

3 *

ь) N1061. РарЫ. соі. 533. 
ѣ) Т1іео(пк)5Іі. ІЛЪеІІиз. соі. 856.
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же было съ двумя, сейчасъ поименованными патріархами. 
Онъ, Фотій, и его партія держались того примирительнаго 
образа дѣйствованія въ Церкви, какого ранѣе держались и 
Тарасій, и Никифоръ, и Меѳодій. Не идти противъ теченія, 
а управлять теченіемъ, во имя благоденствія Церкви и госу
дарства— было стремленіемъ Фотія и Фотіанъ. Фотій, вступая 
на патріаршую каѳедру при тѣхъ обстоятельствахъ, при ка
кихъ онъ взошелъ, одушевленъ былъ желаніемъ водворить 
спокойствіе во взволнованномъ обществѣ и обуреваемой сму
тами Церкви. Онъ захотѣлъ принять въ свои руки жезлъ 
патріаршій только тогда, когда узналъ, что низвержепный 
патріархъ далъ формальное согласіе избрать на мѣсто него 
другаго патріарха •’). Правда, это свое рѣшеніе подъ вліяніемъ 
нѣкоторыхъ изъ слишкомъ рьяныхъ сторонниковъ, Игнатій 
вскорѣ измѣпилъ, но этого предвидѣть было невозможно10). 
Онъ, Фотій, позволяетъ посвятить себя только тогда, когда 
его избраніе въ патріархи прошло на константинопольскомъ 
соборѣ блистательнымъ образомъ, когда лишь пятеро епис
коповъ подали отрицательные голоса, т.-е. высказались про
тивъ Фотія л). При такихъ условіяхъ рѣшается Фотій при
нять бремя управленія Церковію Византійскою. Это было дѣй
ствительное бремя, потому что всѣ и каждый ожидалъ отъ 
новаго патріарха исполненія своихъ надеждъ. И все показы
ваетъ, что Фотій въ самомъ дѣлѣ желалъ умиротворить всѣхъ, 
насколько это въ силахъ былъ сдѣлать одинъ человѣкъ съ 
недюжиннымъ умомъ. Онъ не хотѣлъ поставлять себя въ ка
кія-либо враждебныя отношенія къ партіи Игнатіанъ. Чтобы 
успокоить ее, утѣшить и заставить забыть печали, онъ дать 
Игнатію письменное увѣреніе, что онъ будетъ почитать быв
шаго патріарха, какъ отца °). Игнатіапе въ послѣдствіи жа-

э) Мсігорііапіз шеігороіііае ерізі. ай Маписіст. Современникъ Ми
трофанъ смирнскій говорилъ: „Игпатііі далъ соизволеніе избрать 
(вмѣсто него самого) патріарха для Церкви44. Мапзі. Сопсіі. Тош. 
ХУІ, 416. Это—свидѣтельство ревпостпаго приверженца Игнатія.

ю) Объ этомъ было замѣчепо выше.
я) Меігорііапіз: Ерізі. асі Маниеі. Мапзі. ХУІ, 416.
о) №с-еі. РарЫ. соі. 513.
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ловались, что это была но больше какъ хитрость и лицемѣ
ріе со стороны Фотія. Но говорить такъ значитъ клеветать 
на знаменитаго патріарха. Удостовѣреніе, выданное Фотіемъ 
Игнатію, это параграфъ его программы примирительной цер
ковной политики. Если же скоро установились между Фотіемъ 
и Игнатіемъ натянутыя отношенія и даже болѣе,— то въ этомъ 
невиновенъ Фотій, такъ какъ Игпатіане подъ вліяніемъ че
столюбивыхъ стремленій сдѣлали первый шагъ къ уничто
женію мира между бывшимъ и повымъ патріархами: они со
брали небольшой, но публичпый соборъ въ Константинополѣ 
и предали Фотія апаоемѣ»). Могъ ли предвидѣть подобный 
случай повый патріархъ? Въ примирительномъ духѣ дѣйство
валъ Фотій и въ отпошепіп къ свѣтскому правительству, 
столь псдовольиому Игнатіемъ. Съ императоромъ Михаи
ломъ III, несмотря па его легкомысліе и дурныя качества, 
Фотій все время находился въ наилучшпхъ отношеніяхъ. 
Правда, пе видпо, чтобы повый патріархъ обличалъ Михаила 
за дурную жизнь, Михаила, который, за безпорядочное по
веденіе, прозванъ былъ нелестнымъ именемъ «Пьянаго»; по 
если пе обличалъ публично, во избѣжаніе скандала, то, какъ 
предполагаютъ нѣкоторые изслѣдователи, дѣйствовалъ на пего 
путемъ кроткихъ внушеній и, повидимому не безъ успѣха °). 
Съ Вардою Фотій былъ и остался на дружественной ногѣ, 
и безъ сомнѣнія, не лишалъ его причастія, несмотря на слухи, 
будь они вѣрны или невѣрны, относительно зазорной связи 
Варды со вдовою-невѣсткою. Когда правительство, изъ нена
висти къ Игнатію, подняло гоненія на Игнатія и его жар
кихъ приверженцевъ, то Фотій, хотя и зналъ, что всякое за
ступничество за преслѣдуемыхъ будетъ принято неблаго
пріятно, однакожъ писалъ письма съ просьбою смягчить стро
гости, по пе считалъ дѣломъ благоразумнымъ слишкомъ на
стаивать па этомъ и становиться въ непріязненныя отноше-

а) Мсігорііапіз. Еріві. ай Мап. Мапзі, XVI, 41(5.
Г>) Герасима іероы. „Отзывы о Фотіи11, стр. 131. Примѣч.
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нія къ правительству ">. Къ самому папѣ Николаю Фотій на 
первыхъ порахъ хотѣлъ поставить себя такъ, чтобы рим
скому епископу не на что было жаловаться; онъ ясно давалъ 
знать папѣ, что всякая помощь со стороны Рима, направ
ленная къ упорядоченію византійскихъ церковныхъ дѣлъ, бу
детъ принята съ благодарностію, но и только >'). Идея цер
ковнаго братства, на началахъ независимости Церкви, была 
руководителемъ Фотія въ' сношеніяхъ съ Римомъ. Мира и вза
имнаго уваженія, а не споровъ желалъ онъ. Вотъ программа 
миротворной дѣятельности, какую начерталъ себѣ Фотій. И 
если эта программа лишь въ малой части осуществилась, въ 
этомъ виноватъ не Фотій, а стеченіе самыхъ непредвидѣн
ныхъ историческихъ обстоятельствъ. Въ томъ, что мы ска
зали о примирительныхъ намѣреніяхъ Фотія, нельзя не ви
дѣть, что этотъ патріархъ желалъ управлять Церковію, ру
ководясь правилами той церковной «экономіи», которая нѣ
которыхъ прежнихъ патріарховъ, именно Тарасія и Никифора 
побуждала быть осторожными и снисходительными въ цер
ковной дѣятельности. И въ другихъ отношеніяхъ Фотій и его 
партія напоминали характеристическія черты прежнихъ пар
тій большинства. Фотій замѣтно сближается съ этйми по
слѣдними. Онъ въ защиту своего собственнаго посвященія 
прямо изъ мірянъ ссылается нерѣдко на примѣры Тарасія и 
Никифора. А что касается до Меѳодія, то этотъ въ партіи 
Фотіанъ всегда ставился высоко и считался человѣкомъ об
разцовымъ. Фотій былъ явнымъ и признательнымъ почита
телемъ памяти Меѳодія; онъ готовъ былъ признать «отцеубій
цею» того, кто непочтительно относился къ имени и дѣятель
ности этого патріарха д). Въ этомъ случаѣ съ Фотіемъ схо
дится и Григорій Асвеста,—можно сказать, душа партіи Фо
тіанъ. Этого Григорія Фотій глубоко чтилъ и называлъ егЬ,

в) Разумѣемъ письма Фотія къ Бардѣ. (Рііоілі. ЕрЫ. 6. Мі^пс, 
іопшз 102, соі. 634—625.

г) Письма Фотія къ Николаю именно таковы. ІЬісІ. Ерр. 1—2.
д) Апазіазіі ВіЫ. Ргасіаііо іп соис. ѴІП. Мапзі, XVI, 3.
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какъ и всѣ Фотіано, «великимъ Божіимъ человѣкомъ» «). По
чему Фотій такъ чтилъ Григорія? На этотъ вопросъ отвѣтъ 
можетъ бытъ только такой: Григорій былъ искреннимъ по
читателемъ Меѳодія и за свою привязанность къ этому па
тріарху мпого пострадалъ отъ Игнатіанъ. Это вело къ тому, 
что Фотіане прониклись глубокимъ уваженіемъ къ Григорію 
Асвестѣ. Можно сказать, что Фотіане жили преданіями, до
шедшими до нихъ отъ временъ церковной' дѣятельности Ме
ѳодія, а въ чемъ они заключались, мы уже знаемъ. По сво
имъ отношеніямъ къ Меѳодію партіи Игнатіанъ и Фотіанъ 
сильно отличались одна отъ другой. Церковныя партіи, пред
ставляемыя Тарасіемъ и Никифоромъ съ ихъ приверженцами, 
не любили льстить и угождать римскимъ епископамъ. Эти 
партіи стояли на сторонѣ самостоятельности и независимо
сти Византійской Церкви. Лишь партіи меньшинства при 
нихъ ждали какого-то «спасенія» изъ Гима. Тоже было при 
Фотіи. Фотій’ и Фотіане холодно относились къ папамъ,— они 
не заискивали предъ римскимъ первосвященникомъ. Впрочемъ 
это черта столь извѣстная, что достаточно о ней лишь на- 
номнить. Въ этомъ отношеніи какое громадное различіе между 
Игпатіанами и Фотіанами! Нс слѣдуетъ упускать изъ внима
нія и еще одну черту, отличающую Фотіанъ отъ Игнатіанъ. 
Фотій былъ человѣкъ замѣчательно образованный, а потому 
онъ горячо стоялъ за просвѣщеніе. Если сравнимъ въ этомъ 
отношеніи партіи Игнатія и Фотія, то увидимъ, что разница 
между ними простиралась очень далеко. Игнатій часто оста
вался равнодушенъ къ просвѣщенію, частію даже преслѣдо*- 
валъ его. Сторонникъ Игнатія Анастасій библіотекарь пе 
скрываетъ того, что Игнатій даже преслѣдовалъ образованіе, 
прикрываясь побужденіями благочестивыми ж). Стоя на такой 
точкѣ зрѣнія, Игнатіане даже ставили въ упрекъ Фотію его

с) КіссЬ. ГарЫ. Уііа І&п. соі 512: реуас; аѵѲритск; той Ѳсои. 
ж) Апазіазіі. ІЬМст, соі. 6: фіісі раігіагсііа І^паііиз а^огсі, зі зио 

іетроге ^иас1іЬсі Ііаегезіз рсг зуііо^ізтоз рЬіІозорІіогит схогіа ра- 
Іезсегсі, <ріі зсіііссі ѵігоз ехіегіогіз заріепііае гериііззсі.



4 0 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

ученость. Этимъ они съ одной стороны свидѣтельствовали о 
томъ духѣ, какой господствовалъ у нихъ, а съ другой ясно 
показывали, какъ много Фотіане въ этомъ случаѣ отличались 
отъ Игнатіанъ. Никита ІІафлагоняішиъ писалъ о Фотіи: <онъ 
не зналъ и не желалъ знать, что кто хочетъ сдѣлаться въ 
этомъ вѣкѣ мудрымъ, долженъ сдѣлаться юродивымъ, чтобы 
быть мудрымъ; онъ утвердилъ свой умъ на нетвердомъ осно
ваніи, на мірской мудрости и надменномъ разумѣ, воспитан
номъ не во Христѣ >. <Его образованіе сдѣлалось для него 
руководителемъ ко всякому нечестію и всему соблазнитель
ному» я). Много возникло извѣстій относительно Фотія, въ 
которыхъ сго ученость и образованіе рисуется въ чертахъ 
крайне непривлекательныхъ и которыя сочинены лицами, 
враждебно расположенными къ этому знаменитому патріар
ху "). Едва ли можно сомнѣваться, что разность точекъ зрѣ
нія на пользу и важность образованія служила къ обостренію 
вражды между двумя партіями Игнатіанъ и Фотіапъ '). На
конецъ, кажется, слѣдуетъ сдѣлать замѣчаніе и еще объ од
ной чертѣ, правда, не особеппо важной, отличающей изуча
емыя нами партіи. Игнатій находился въ самыхъ Дружествен
ныхъ отношеніяхъ къ византійскимъ монахамъ, въ частности 
къ Студитамъ; монахи съ своей стороны платили благочести-

з) №се1. РарЫ. Ѵііа Ідпаі. соі. 509.
и) Зушеоп Мадізіег. Апнаіез, р. 671— 673. Ейіі. Сопп. Симсонъ 

жилъ въ срсдипѣ уже X вѣка.
. і) Авторъ „ Правды вселенской Церкви" такъ разсуждаетъ но 

этому вопросу: „какъ это часто случается, пастырская простота Иг
натія, воспиташгаго въ заточеніи, чуждалась всякой внѣшпей уче
ности, и потому люди, приверженные къ нему, ненавидѣли Фотія, 
главу и представителя всѣхъ ученыхъ своего вѣка, какъ весьма ги
бельнаго для Церкви по причинѣ глубокихъ познаній. Только кесарь 
Нарда началъ опять подымать науки изъ долгаго ихъ забвепія, ко
торое могло внушать людямъ, весьма впрочемъ благочестивымъ, со
вершенное къ нимъ охлажденіе и даже недовѣріе къ сословію уче
ныхъ, а па оборотъ людямъ, посвятившимъ себя наукамъ, взаимное 
недоброжелательство къ пренебрегающимъ оными". Стр. 256— 7.
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вому патріарху преданностію и готовностію ему служить Ѳ. 
Далеко по въ такихъ отношеніяхъ къ монахамъ былъ Фотій. 
Было бы слишкомъ много сказать, что онъ непріязненно 
смотрѣлъ на монаховъ, по онъ во всякомъ случаѣ не былъ 
почитателемъ современнаго ему монашества и думалъ о не
обходимости разныхъ реформъ въ монашествѣ, а о рефор
махъ можетъ помышлять тотъ, кто сознаетъ въ извѣстномъ 
учрежденіи недостатки, требующіе исправленія и врачева- 
ваніял). Монахи очепь скоро поняли существенное различіе 
Игнатія и Фотія въ отношеніи къ монашеству, и отторга
ются отъ власти послѣдняго, становясь па сторонѣ перваго. 
Эго въ особенности должно сказать о Студитахъ, современ
никахъ Фотія, съ ихъ архимандритомъ Николаемъ. Въ средѣ 
Студитовъ стали слышаться тѣже возраженія противъ за
конности патріаршей власти Фотія, какія здѣсь же выстав
лялись нѣкогда н противъ Тарасія и Никифора; Студиты ста
вили въ упрекъ Фотію то, что онъ возведенъ въ сапъ епис
копскій непосредственно изъ мірскаго звапія. Гергенретеръ 
замѣчаетъ, что во времена патріарха Фотія «среди Студитовъ 
живы были еще традиціи, перешедшія еще отъ временъ Пла
тона и Ѳеодора». И не одни Студиты стали въ натянутыя 
отношенія къ патріарху Фотіюы). Мы сказали выше, что 
партія Фотіанъ представляетъ собою возобновленіе, хотя и 
пе совсѣмъ въ чистомъ видѣ, тѣхъ партій, которыя прежде 
составляли большинство, противодѣйствовавшее меньшинству, 
подъ главенствомъ Тарасія, Никифора и Моѳодія. Однимъ 
изъ доказательствъ этого мнѣнія служитъ то, что партія Фо- 
тіапъ была всегда сильна и могуча, по численности ея чле
новъ, въ сравненіи съ партіею Игнатія. Какъ увидимъ въ 
послѣдствіи, Фотій, безъ всякаго усилія, собиралъ многочи-

к) Напримѣръ, Осогпостъ пс убоялся написать аинелляціоппую за 
писку къ панѣ но дѣлу Игнатія, послѣ сго низверженія.

л) Подъ руководствомъ Фотія составлены правила собора 861 года, 
имѣвшія цѣлію, между прочимъ, исправленіе монашеской жизни его 
времени. Слич. Герасима: „Отзывы о Фотіи", стр. 13 6— 7.

м) НсгдспгбіЬсг. В, I, 393—396.
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сленные по количеству членовъ соборы въ защиту своего 
дѣла, столь многочисленные, что они напоминали блестящіе 
изъ соборовъ вселенскихъ.

Такъ можно представлять себѣ характеристическія черты 
двухъ извѣстныхъ въ исторіи IX вѣка партій— Игнатіанъ и 
Фотіанъ.

Обращаемся къ изученію замѣчательнѣйшихъ константи- 
польскихъ соборовъ тогоже IX вѣка, служащихъ показате
лями тѣхъ степеней развитія, какихъ достигала въ то или 
другое время каждая изъ указанныхъ церковныхъ византій
скихъ партій.

( Продолженіе будетъ.)

А . Лебедевъ.



Б Л А Г О Ш А Н ІЕ  ПАСТЫРЯ ПАСОМЫМЪ
ВЪ ДЕНЬ НОВАГО ГОДА.

Слово на Новый Годъ.

Благодареніе Господу, дожили, мы съ вами до Новаго Года. 
Въ Новый Годъ всѣ другъ другу высказываютъ тѣ или дру
гія благожслапія. Кто желаетъ другому здоровья, кто богат
ства, кто вообще всевозможнаго счастія и благополучія. Чего 
мнѣ вамъ пожелать, братіе? Пожелаю вамъ благъ, несрав
ненно нужнѣйшихъ, болѣе важныхъ, чѣмъ всѣ блага вре
менныя,— пожелаю вамъ того, что необходимо душѣ нашей, 
этой высшей части нашего существа.

Пожелаю вамъ стяжать любовь, самую горячую любовь ко 
Христу Спасителю. Что можетъ быть для христіанина нуж
нѣе сей любви? Что онъ безъ сей любви? Это сухая негод
ная вѣтвь на деревѣ. Кто бы онъ ни былъ, какъ бы вы
сокъ ни былъ между людьми, какими бы похвалами ни пре
возносили его, въ какомъ бы счастіи и довольствѣ ни жилъ 
онъ на землѣ, хотя бы грудами золота былъ осыпанъ, но 
если его сердце далеко отъ Спасителя, если оно черство, 
холодно къ Нему, то несчастный онъ, жалкій онъ человѣкъ, 
потому что безъ любви ко Спасителю его счастіе только до 
могилы. Любите же всѣ Христа Спасителя, если доселѣ мало 
любили Его, мало заботились жить по волѣ Его. Возлюбите 
съ Новаго Года новою любовію и вы, которые жили и жи
вете для Христа. Старайтесь преуспѣвать въ любви къ Нему 
до такой степени, чтобы Онъ одинъ былъ для васъ и Утѣхою, и



44 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Крѣпостію, и Упованіемъ. Истинно счастливы вы будете тогда, 
счастливѣе всѣхъ счастливцевъ міра, и въ убогой хижинѣ, 
и среди житейскихъ заботъ и самыхъ тяжелыхъ трудовъ вы 
будете ощущать райское блаженство въ душѣ. Ты самъ, 
Христе, пріиди и всели въ пасъ эту любовь.

Еще желаю вамъ стяжать истинное почтеніе къ святой 
матери пашей Церкви. Добрый сынъ почитаетъ свою мать, 
которая его воспитала п дала доброе направленіе ему. Такъ 
и добрый христіанинъ благоговѣетъ предъ святою Церковію, 
которая омыла его въ водахъ крещенія, излила па него дары 
Святаго Духа, которая непрестанно заботится о немъ по 
только до смерти его, но и по смерти, молясь за него при 
принесеніи безкровной жертвы. Такую матерь слѣдуетъ по
честь,— чѣмъ почесть? Точнымъ исполненіемъ уставовъ, пра
вилъ ея. Итакъ, когда святая Церковь звономъ колокола въ 
день праздничный зоветъ тебя во храмъ, иди во храмъ, нс 
прекословь своей Матери. Святая Церковь вводитъ тебя для 
очищенія твоего духа па поприще поста; не прекословь ей, 
оставь все, что любитъ плоть твоя, постись, сокрушайся, 
плачь о грѣхахъ своихъ, кайся предъ Богомъ, спѣши при
мириться съ Богомъ въ таинствѣ покаянія. Святая Церковь 
уготовила тебѣ божественную трапезу, предлагаетъ тебѣ въ 
пищу тѣло и кровь Божественнаго Агнца; не чуждайся, не 
бѣгай этого приглашенія, напротивъ, съ великою радостію 
прими его и спѣши скорѣе, хотя одинъ разъ въ годъ, на
сладиться этою нетлѣнною и духовною пищею. Къ сожалѣ
нію, въ нынѣшнія времена многіе уклоняются отъ повинове
нія св. Церкви, даже зпать пе желаютъ, чего хочетъ отъ 
пихъ св. Церковь. Христіанами, сынами Церкви себя назы
ваютъ, а живутъ не по правиламъ, пе по духу Церкви, а по 
своимъ прихотямъ, по обычаю вѣка сего; по цѣлымъ мѣся
цамъ, годамъ пе бываютъ въ храмѣ въ праздничные, а под- 
праздпичные дни посѣщаютъ пе храмъ, а театры и другія 
увеселительныя мѣста; во время поста нс молитву стараются 
усилить, пе плоть свою смирить, не о грѣхахъ плакать, а 
какъ бы наперекоръ св. Церкви, предаются большему не-
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воздержапію. Такъ поступаютъ родители, и къ томуже прі
учаютъ и дѣтей своихъ. Нс подражайте таковымъ, и будьте 
сынами Церкви пе по имепи только, а па дѣлѣ, по образу 
всей жизпи своей; любите, уважайте и исполняйте все, что 
Богомъ и Церковію предписано, что для души и полученія 
вѣчной жизни необходимо.

При любви ко Христу, при послушаніи св. Церкви желаю 
вамъ въ Новый Годъ стяжать новую любовь къ ближнему, 
по заповѣди Божіей: возлгобити искренняго твоего, яко самъ 
себе. Многіе уклоняются отъ этой заповѣди, мало спрашива
ютъ себя: есть ли въ нихъ любовь къ ближнему? Нынѣ за
ботятся пе о томъ, какъ бы исполнить эту заповѣдь, а нѣмъ 
бы оправдать себя въ неисполненіи ея. А между тѣмъ, лю
бовь необходима для спасенія. Нс любяй брата, въ смерти 
гіребываетъ, говоритъ апостолъ Іоаннъ. Если тѣло мое пре
дамъ на сожжете, если все имѣніе мое раздамъ, а любви 
имѣть не буду, то никакой пользы мнѣ отъ того нѣтъ, 
говоритъ апостолъ Павелъ. Итакъ, братіе, съ Новаго Года 
будемъ стараться жить въ любви. Пусть постараются о прі
обрѣтеніи ея супруги, съ нѣжностію заботясь другъ о другѣ, 
сохраняя неизмѣнную до гроба вѣрность другъ другу, кротко 
исправляя взаимные недостатки, не стараясь одинъ владыче
ствовать надъ другимъ, но взирая другъ на друга, какъ на 
сонаслѣдниковъ жизни вѣчной, одинаково искупленныхъ кро
вію Іисуса Хрпста. Пусть позаботятся о любви братія и се
стры, хозяева и прислуга,' начальники п подчиненные; пусть 
одни стараются больше по примѣру Спасителя въ смиреніи 
служить низшимъ себя, чѣмъ съ гордостію быть требователь
ными отъ другихъ, другіе больше въ молчаніи дѣлать свое дѣло, 
чѣмъ ропотомъ и излишними требованіями возмущать миръ и 
собственный и другихъ. Пусть руководствуются духомъ любви 
торгующіе; пусть онп пріучаютъ себя, заботясь о пользѣ соб
ственной, не упускать изъ виду и пользу другаго, съ кѣмъ 
Имѣютъ дѣло; пусть для этой пользы ближняго довольствуются 
пріобрѣтеніемъ малаго, пе гонясь за прнбыткамп большими. 
Пріобрѣтеніе честное, пе соединенное съ ущербомъ для ближ-
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няго, только одно и есть истинно прочное и истинно полез
ное. Да обогащаются любовію богатые и бѣдные. Пусть бо
гатые расширяютъ свое сердце къ состраданію несчастнымъ, 
пусть поспѣшаютъ во имя Христово на помощь сиротству и 
вдовству, пусть они постоянно пребываютъ въ той мысли, 
что собирать безъ цѣли богатство, употреблять па себя од
ного— это значитъ похищать у бѣдныхъ, неимущихъ, и0о съ 
ними должно дѣлиться всегда избытками своимп. А бѣдные 
пусть безъ зависти смотрятъ на богатыхъ, молятся Богу, какъ 
за щедроподательныхъ, такъ и за скупыхъ и жестокосердыхъ 
изъ нихъ, да получатъ награду первые, да не погибнутъ отъ 
своей жестокости и послѣдніе. О, когда бы сбылся въ на
шемъ обществѣ этотъ совѣтъ и желаніе Апостола: вся вамъ 
любовію да бываютъ! Когда бы всѣ жили въ духѣ любви, 
отгоняя отъ себя злобу, зависть, брань и всякую вражду, 
радуясь съ радующимися, плача съ плачущими! Живите, бра- 
тіе. такъ, и вы сами сдѣлаетесь достойными любви: возлю
битъ насъ Господь, Божія Матерь, ангелъ-хранитель, всѣ 
святые, царствующіе на небеси, общенія которыхъ вы тогда 
вполнѣ будете достойны.

Чего еще мнѣ пожелать вамъ для Новаго Года? Не прель
щайтесь ничѣмъ временнымъ, не допускайте, чтобы что-ни
будь могло овладѣть вашимъ сердцемъ, и васъ изъ свобод
ныхъ служителей Христу сдѣлать рабами какой-нибудь гнус
ной страсти и грѣховныхъ привязанностей. Христіанинъ есть 
странникъ. Ему здѣсь, на землѣ, некогда на долго останав
ливаться надъ чѣмъ бы то ни было. Ему нужно спѣшить въ 
свою страну, страну вѣчности. Туда должны быть обращены 
ррѣ помышленія его. Спѣши же, христіанинъ, спѣши въ это 
ребесное отечество свое. Не увлекайся соблазнами, разстав
ленными всюду для погибели твоей. Избѣгай дурныхъ об
ществъ, людей порочныхъ, суетныхъ, праздныхъ, думающихъ 
найти пищу себѣ въ однихъ чувственныхъ удовольствіяхъ. 
Старайся возлюбить молитву, воздержаніе, храмъ Божій, слово 
Божіе, какъ самыхъ лучшихъ друзей твоихъ на пути къ оте
честву небесному. Спѣши украсить душу твою добродѣтелями,
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особенно чистотою и дѣлами милости. Торопись, пока Богъ 
даетъ время тебѣ,— быстро несется это время. Незамѣтно про
несся прошедшій годъ: такъже скоро пройдетъ и все время 
жизни нашей. Что если смертный часъ застанетъ тебя тогда, 
когда ты еще и не начиналъ жить для Бога, а все только 
собирался къ тому? Нѣтъ, братіе, теперь же, не выходя изъ 
храма сего, теперь положимъ намѣреніе перемѣнить жизнь 
свою. А для сего, по приходѣ домой,, вникни каждый въ со
вѣсть, душу свою, обозри прошедшую жизнь свою, дознай, 
какія въ тебѣ есть непохвальныя привычки, грѣховныя при
вязанности, и помолясь Богу, испросивши Его помощи, начни 
борьбу съ собою, дѣло исправленія себя. О, когда бы съ 
Новаго Года всѣмъ намъ обновиться, преобразоваться, къ 
земному болѣе не привязываться, а жить прежде всего для 
Бога и добродѣтели! Господи,, на Тебя наша надежда. Ты 
ввелъ насъ въ двери Новаго Года, Ты введи насъ и въ двери 
царства твоего небеснаго. Аминь.

Свящ. II. Шумовъ.



І О А Н Н Ъ  К Р Е С Т И Т Е Л Ь .

Поученіе въ недѣлю предъ Богоявленіемъ.

30 лѣтъ I. Христосъ прожилъ въ Назаретѣ, въ смиреипой 
безвѣстности, повинуясь не только Матери своей, по и мни
мому отцу своему Іосифу и помогая ему въ трудахъ. Этими 
30 годами скромной жизни въ Назаретѣ Господь даетъ намъ 
великій урокъ не стыдиться безвѣстности, а видѣть истинное 
величіе не въ знатности п блескѣ, а въ скромной дѣятель
ности честнаго труда.

Когда исполнилось Ему 30 лѣтъ, то пришло время высту
пить Ему на великое дѣло общественнаго служенія. Но предъ 
явленіемъ Мессіи— Царя долженъ былъ, какъ предсказали 
пророки, явиться еще Предтеча, чтобы приготовить Ему путь. 
И дѣйствительно, не задолго до вступленія I. Христа въ обще
ственное служеніе въ пустынѣ Іудейской Загремѣлъ голосъ 
Предтечи.

Предтеча Іоаннъ пс совершилъ ни одного чуда, но самъ 
былъ настоящее чудо. Онъ былъ послѣдній и величайшій про
рокъ Ветхаго Завѣта и первый изъ пророковъ Новаго. Чу
десно было его рожденіе: своимъ рожденіемъ онъ разрѣшилъ 
неплодіе своей престарѣлой матери и нѣмоту отца. Великъ, 
будетъ сынъ твой предъ Господомъ, сказалъ ангелъ-благовѣст- 
пикъ отцу его Захаріи.— Онъ предъидетъ предъ Нимъ (Мес
сіею) съ силою Иліи, чтобы приготовить Ем у путь, и ис-
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полнится Духа, Святою еще ивъ чрева матери; и въ удо
стовѣрите сомнѣвающагося сгарца связалъ ему уста нѣмо
тою до рожденія обѣтованнаго сына.

Воспитаніе Іоанна было также необыкновенно, какъ и его 
рожденіе. Не въ школахъ іудейскихъ раввиновъ (учителей) 
получилъ онъ воспитаніе. Эти школы не могли приготовить 
Предтечи, котораго служеніе въ томъ и состояло, чтобы раз
бить предразсудки школьной мудрости раввиновъ. Н ѣ т ъ , -  
проведши дѣтство подъ мудрымъ руководствомъ благочести
ваго отца и узнавъ отъ него о своемъ великомъ назначеніи 
быть предтечею грядущаго Мессіи, который уже и родился, 
и жилъ въ Назаретѣ, Іоаннъ съ дѣтства проникся отвраще
ніемъ къ испорченной городской жизни и удалился, вѣроятно 
по смерти родителей, въ пустыню. Пустыня и была для него, 
также какъ нѣкогда для Моисея; школою, давшею ему окон
чательное воспитаніе. Тамъ, вдали отъ шума и суеты испор
ченнаго общества, онъ научился прислушиваться къ таин
ственному гласу Духа Божія, раздававшемуся въ глубинѣ его 
души. Дикое величіе пустыни, строгое воздержаніе закалили 
его духъ. Ничего не желая отъ міра и ничего не боясь отъ 
него, онъ, достигши 30-лѣтняго возраста, выступилъ съ про
повѣдію: покайтесь,— приблизилось царствіе Божіе. Порази
тельно было дѣйствіе проповѣди пустынника-пророка. Измож
денное постомъ лице, вдохновенный взоръ, одежда изъ верб
люжьей шкуры, подпоясанная кожанымъ поясомъ, и кругомъ 
дикая пустыня, и эта сильная рѣчь,— все это было такъ ново, 
такъ необыкновенно, такъ не похоже на выточенныя, без
душныя рѣчи надменныхъ, щеголеватыхъ раввиновъ и книж
никовъ. Казалось возсталъ Илія или другой какой изъ древ
нихъ пророковъ, которыхъ Іудеи не слыхали болѣе 4 сто
лѣтій. «Покайтесь! гремѣлъ пророкъ. Вы не знаете, а Мес
сія уже стоитъ среди васъ. У Него въ рукѣ лопата, Онъ 
вывѣетъ хлѣбъ на гумнѣ своемъ,—пшеницу соберетъ въ жит
ницу, а плевелы сожжетъ огнемъ неугасающимъ. Напрасно 
вы кичитесь своимъ происхожденіемъ отъ Авраама: Богъ (со
творившій Адама изъ земной персти) можетъ изъ камней

4ЧАСТЬ I.
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сихъ воздвигнуть чадъ Авраама >, говорилъ онъ указывая па 
обнаженныя скалы пустыни. «Не надѣйтесь и на ваше об
рядовое служеніе— на ваши жертвы, субботы, омовенія, празд
ники: все это не угодно Богу безъ истиннаго покаянія. Со
творите плоды достойные покаянія».— «Что же намъ дѣлать?» 
спрашивалъ трепещущій народъ. «Дѣлайте дѣла любви: имѣ
ющій двѣ одежды, дай одну неимущему; имѣющій пищу въ 
избыткѣ, раздѣли ее съ нуждающимся». «Вы, говорилъ онъ 
мытарямъ, корыстолюбивымъ сборщикамъ податей,— не истя
зайте пародъ, нс берите лишняго». «Вы, говорилъ онъ вои
намъ, привыкшимъ къ грабежу и насиліямъ,— не обижайте 
никого, не оговаривайте предъ властями и будьте довольны 
вашимъ жалованьемъ». «А вы, змѣиное отродье, говорилъ 
онъ фарисеямъ и саддукеямъ, которые тоже стояли въ толпѣ, 
съ безсильною злобою смотря на грознаго пророка,— напра
сно вы надѣетесь избѣжать грядущаго на васъ гнѣва. Уже 
сѣкира занесена надъ безплоднымъ деревомъ, чтобы посѣчь 
его и бросить въ огнь».

Такова была проповѣдь Предтечи. Отъ кающихся онъ тре
бовалъ, чтобы они исиовѣдывали грѣхи свои, и крестилъ ихъ 
въ Іорданѣ, какъ Іудеи крестили язычниковъ, обращавшихся 
въ іудейство. Этимъ онъ давалъ Іудеямъ понять, что они, пре
зирающіе язычниковъ, сами предъ царствомъ грядущаго Мессіи 
такъже нечисты, какъ язычники предъ іудейскимъ закономъ.

«Ужъ не самъ ли это Мессія?» думалъ народъ объ Іоаннѣ. 
Встревоженный синедріонъ послалъ, составленное изъ свя
щенниковъ, посольство спросить Іоанна: «кто онъ: Мессія, 
Илія или другой какой пророкъ изъ древнихъ?»— «Я не Мес
сія, не Илія и не другой какой пророкъ, отвѣчалъ смирен
ный Іоаннъ,— я только гласъ Бога, вопіющаго въ пустынѣ; 
я только посланъ предъ Мессіею».— «Но зачѣмъ же ты кре
стишь?»— «Я крещу только водою въ покаяніе, а за мною 
идетъ, Кто былъ прежде меня и Кому я недостоинъ понести 
обувь. Тотъ будетъ крестить Духомъ Святымъ».

Свящ. Д. Державинъ.
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П О У Ч Е Н І Е .

Явнлпі есн днесь вссленнѣн и стынь 
твои, Господа, .шамснася на насъ.

30 лѣтъ прошло съ тѣхъ нор;ь, какъ Богъ явися во плоти, 
т.-е. 30 лѣтъ прошло отъ Рождества Христова до крещенія 
Его въ Іорданѣ, а Церковь воспѣваетъ, что Онъ только въ 
нынѣшній день—въ день своего крещенія явился вселенной. 
Въ самомъ дѣлѣ 30 лѣтъ назадъ родился Христосъ, но явился 
ли Онъ тогда вселенной? Кто зналъ тогда объ этомъ един
ственномъ, всемірномъ событіи? Кто могъ подозрѣвать, что 
въ бѣдномъ городкѣ Виѳлеемѣ, въ вертепѣ, въ ясляхъ скры
вается Богъ во плоти? Едва' нѣсколько бѣдныхъ пастуховъ 
удостоились откровенія этой тайны отъ ангела; да чудная 
звѣзда привела на поклоненіе Ему изъ чуждой земли нѣ
сколько мудрецовъ языческаго міра. Но едва только молва 
объ этомъ событіи распространилась чрезъ волхвовъ въ Іе
русалимѣ, какъ Христосъ долженъ былъ не открывать Себя 
вселенной, а какъ можно скорѣе скрыться въ чуждой землѣ 
и потомъ, когда молва попритихла, долженъ былъ, возвра
тившись на родину, тайкомъ, стороною пробираться въ са
мый отдаленный и темный уголокъ своей земли родной изъ 
опасенія, чтобы какъ-нибудь опять не проснулась опасная 
молва и не открылась страшная тайна, что пять тысячъ
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лѣтъ ожидаемый Спаситель міра наконецъ явился. Тамъ-то, 
въ этомъ темиомъ уголкѣ— въ Назаретѣ, 30 лѣтъ втайнѣ 
зрѣетъ спасеніе міра, — Спаситель міра «преспѣваетъ пре
мудростію и возрастомъ, и благодатію у Бога и человѣковъ» 
подъ скромнымъ званіемъ назаретскаго плотника. Какъ же 
могла бы вселенная угадать подъ такимъ покровомъ великую 
тайну? Теперь только эта тайна дѣйствительно открывается 
вселенной. Правда, и теперь самъ Господь не только не 
открываетъ Себя, но еще старается скрыться и облекается 
еще болѣе густымъ, чѣмъ прежде, покровомъ уничиженія. 
При рожденіи Опъ скрывался въ вертепѣ и ясляхъ, но тогда 
Онъ былъ младенцемъ и можно было сказать, что не Онъ 
самъ скрывается, а Его скрываютъ; тогда Онъ смирилъ Себя 
до обрѣзанія наравнѣ съ грѣшниками; но опять можно было 
сказать, что не Онъ самъ подчинился, а Его подчинили за
кону, данному для грѣшниковъ. Но вотъ теперь уже самъ 
Господь добровольно облекается въ непроницаемый покровъ 
смиренія и уничиженія. Онъ, чистый и непорочный < Агнецъ 
Божій, вземляй грѣхи міра», идетъ вмѣстѣ съ грѣшниками 
принять крещеніе покаянія отъ руки раба. Какъ же міръ 
могъ бы угадать въ этомъ смиренномъ назаретскомъ плот
никѣ, смѣшавшемся съ толпою грѣшниковъ, приготовляю
щихся крещеніемъ покаянія къ ожидаемому царству Мессіи, 
самого Мессію? Но небо, осмѣлюсь выразиться, не желая 
долѣе терпѣть тайны, само разорвало этотъ непроницаемый 
покровъ уничиженія и торжественно открыло, кто Этотъ, 
ищущій Іоаннова крещенія, назаретскій плотникъ. Вотъ смо
трите: Іоаннъ, безтрепетный пророкъ, смущается, трепещетъ 
и отказывается возложить свою руку на главу своего Вла
дыки: <Ты— Владыка мой, у котораго я недостоинъ развязать 
ремня сандаліи. Ты— Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра,—  
Ты принесъ міру ожидаемое міромъ новое царство Божіе, цар
ство благодати. Какъ же Ты ищешь моего крещенія, которое 
ничего не даетъ, а только напоминаетъ о необходимости 
приготовиться къ твоему царству покаяніемъ? Нѣтъ, я нуж
даюсь получить отъ Тебя крещеніе— крещеніе дѣйствитель-
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нос, очищающее, возраждающее и освящающее, —  крещеніе 
Духомъ Святимъ». Но Господь не хочетъ сложить съ Себя 
покровъ смиренія, потому что Онъ затѣмъ и пришелъ въ міръ, 
затѣмъ и принялъ па Себя зракъ раба, чтобы спасти родъ 
человѣческій, смиривъ Себя даже до смерти и  смерти, крест
ной-, въ этомъ теперь состоятъ Его назначеніе, Его дѣло, 
въ этомъ правда, этого требуетъ высшая справедливость: 
тако подобаетъ намъ исполнити всяку правду, говоритъ 
Онъ Іоанну и настаиваетъ на своемъ. Іоаннъ повинуется. 
Тайна Богоявленія, начавшая было открываться, опять со
крылась: Іоаннъ креститъ Іисуса, какъ обыкновеннаго чело
вѣка. Но небо, такъ сказать, борется съ смиреніемъ Господа. 
Чтобы міръ не заблуждался болѣе на счетъ Этого крещае
маго, оно торжественно заявляетъ, кто Онъ. Въ первый разъ 
отверзается небо, заключенное со времени паденія Адамова, 
раздается гласъ Бога Отца: «Сей есть Сынъ мой возлюблен
ный, въ которомъ все мое благоволеніе», и Духъ Святый въ 
видѣ голубя нисходитъ на Крещаемаго.

Такъ совершилось Богоявленіе— явленіе Бога, покланяемаго 
въ Троицѣ: Сынъ крещается, Отецъ свидѣтельствуетъ о ЬІемъ 
гласомъ, Духъ Святый, въ видѣ голубя, подтверждаетъ сви
дѣтельство Отца. «Во Іорданѣ крещающуся Тебѣ, Господи, 
Тройческое явпея поклоненіе: Родителевъ бо гласъ свидѣтель
ствованіе Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Духъ въ 
въ видѣ голубинѣ извѣствоваше словесе утвержденіе».

Вмѣстѣ съ Богоявленіемъ совершилось п торжественное 
посвященіе Господа въ искупительное служеніе. Іисусъ те
перь, только сталъ Христомъ. Іисусъ есть собственное пмя 
Господа, хотя и выражающее Его служеніе (оно значитъ 
Спаситель), и многіе изъ ветхозавѣтныхъ музкей носили это 
имя (Іисусъ Навинъ, Іисусъ псрвосвящсппикъ и др.). Х ри
стосъ зке,— это не пмя, а титулъ, выражающій Его санъ: 
Христосъ, по-еврейски Мессія, значитъ ггомазангшкъ. Такъ 
называли въ Ветхомъ Завстѣ царей, нсрвосвящешшковъ и 
пророковъ, потому что эти лица посвящались на свое слу
женіе чрезъ помазаніе св. мѵромъ, изображавшимъ изліяніе
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Св. Духа. Но преимущественно это имя принадлежитъ Бого
человѣку Іисусу, Который долженъ былъ совмѣщать въ сво
емъ лицѣ всѣ три сана—и царя, и пророка, и первосвящен
ника, въ высочайшей степени. Онъ— Мессія изъ мессій, или 
вѣрнѣе сказать, единственный Мессія, котораго ветхозавѣт
ные мессіи были только прообразами, тѣнями. Какъ Влады
ка неба и земли, Іисусъ есть Мессія — Царь, Царь царей, 
Глава Церкви. Іисусъ есть Мессія— Пророкъ, изъ пророковъ 
Пророкъ, пришедшій возвѣстить волю Божію о спасеніи рода 
человѣческаго и дать Новый. Завѣтъ завѣтъ благодати. Іи
сусъ есть Мессія— Первосвященникъ, Первосвященникъ не 
временный, по чину Ааронову, а вѣчный, но чину Мельхесе- 
дскову, какъ безгрѣшный, «не имѣющій по вся дни нужды 
прежде о своихъ грѣсѣхъ жертвы прииосити, потомъ же и 
о людскихъ; сіе бо сотвори едппою Себе самого принесъ» въ 
жертву за грѣхи рода человѣческаго, такъ что Онъ въ одно 
и тоже время естъ и Псрвосвящепникъ и Жертва, и при- 
носяіі, и приносимый. И вотъ теперь Онъ получилъ посвяще
ніе, помазаніе на свое высочайшее тройствепное служеніе 
Царя, Пророка и Первосвященника, чрезъ преизобильное 
изліяніе Духа Св., сшедшаго иа Него видимо въ видѣ голѵ- 
бйнѣ,— полупилъ конечно ис божескимъ естествомъ своимъ, 
которое ис нуждается ни въ какомъ посвященіи, а человѣ
ческимъ.' Съ этой минуты Онъ сталъ дѣйствительно Мессія- 
Хрпстосъ; теперь Онъ начнетъ являть власть и могущество 
царя въ чудесахъ, вѣдѣніе пророка въ евавгельской пропо
вѣди и, наконецъ, совершитъ свое первосвященническос слу
женіе въ своей крестной смерти.

Явился еси днесь вселенной, и свѣтъ твой, Господи, зна - 
менася на насъ. Такъ, братіе, днесь явился намъ Господь, 
который есть «Свѣтъ истинный, просвѣщающій всякаго че
ловѣка», и излилъ на насъ, болѣе пяти тысячъ лѣтъ «сидѣв
шихъ во тьмѣ и сѣни смертной», свѣтъ боговѣдѣпія, свѣтъ 
всепрощающей любви и свѣтъ очищающей и освящающей 
благодати.
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Но, братіе, этого мало, что на насъ знаменался или 
отразился свѣтъ Христовъ; нужно, чтобы онъ проникъ 
и въ глубину нашего сердца, просвѣтилъ и преобразилъ 
все наше существо. Л проникъ ли онъ въ наше сердце 
и преобразилъ ли его? Пусть каждый изъ васъ самъ рѣшитъ 
этотъ вопросъ; пусть каждый углубится въ свое сердце и ис
пытаетъ его предъ судомъ своей совѣсти. Я укажу только 
вѣрный признакъ, но которому безошибочно можно узнать, 
просвѣтилось ли наше сердце свѣтомъ Христовымъ. Если мы 
покоряемъ Христу нашу волю и готовы исполнять, что Онъ 
повелѣваетъ; если мы съ покорностію готовы принять все, 
что бы Онъ ни послалъ намъ, — то это вѣрный знакъ, что 
ХриСтосъ-Царь царствуетъ въ нашемъ сердцѣ. Если мы 
всѣмъ сердцемъ возлюбили Его евангельскій законъ паче 
меда и сота,—то это вѣрный знакъ, что Христосъ есть про
рокъ нашего сердца. Если мы пригвоздили ко кресту само
отверженія гвоздями смиренія нашу самость и гордость, если 
мы приносимъ себя «въ жертву живу, святу, благоугодву 
Богу» и возлюбили ближнихъ, за которыхъ Христосъ умеръ, 
какъ самихъ себя, то значитъ Христосъ— Первосвященникъ 
для нашего сердца. Однимъ словомъ, если въ насъ «тоже 
мудрствуется, сжс и во Христѣ Іисусѣ, иже во образѣ Бо
жіи сый не восхищеніемъ непщева быти равенъ Богу, но 
Себе ' умалилъ, зракъ раба пріимъ, въ подобіи человѣче- 
стемъ бывъ, и образомъ обрѣтсся, якожс человѣкъ; смирилъ 
Себе, послушливъ былъ даже до смерти и смерти крестной»: 
то свѣтъ Христовъ не только знаменался или отразился на 
насъ, но и проникъ въ наше сердце и приготовилъ насъ къ 
тому, чтобы намъ < просвѣтиться нѣкогда какъ солнце въ 

Отца нашего небеснаго». Аминь.

Свящ. Д. Державинъ.
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П О У Ч Е Н І Е .

Получивъ въ крещеніи изліяніе даровъ Духа Св., I. Хри
стосъ однако не вступилъ тотчасъ же въ свое служеніе; Онъ 
почувствовалъ потребность приготовиться къ великому дѣлу 
уединеніемъ и молитвеннымъ собесѣдованіемъ съ Отдемъ, 
что и въ послѣдствіи Онъ часто дѣлалъ, особенно въ важ
нѣйшіе моменты своей жизни. Притомъ, прежде чѣмъ на
чать дѣло искупленія, Онъ, второй Адамъ, долженъ былъ 
выдержать борьбу съ губителемъ перваго Адама— діаволомъ, 
выдержать искушеніе, которое не выдержалъ тотъ. По
этому «Духъ Св. повелъ Его въ пустыню, искуситися отъ 
діавола». Съ своей стороны и діаволъ готовъ былъ къ этой 
рѣшительной борьбѣ. Погубивъ перваго Адама, онъ хотѣлъ 
погубить и втораго и, такимъ образомъ, уничтожить, если 
можно, въ самомъ началѣ страшное для него дѣло искупле
нія, грозившее ему потерею власти надъ родомъ человѣче
скимъ. Эта надежда діавола, повидимому, не была безоснова
тельна, потому что ему предстояла борьба не съ божественною, 
а человѣческою природою I. Христа, чрезъ которую должно 
было совершиться дѣло искупленія. А человѣческая природа 
Іисуса Христа, хотя и была свободпа отъ грѣховной заразы, 
которой подвергся весь родъ человѣческій, но тѣмъ пе менѣе, 
какъ человѣческая, была подвержена всѣмъ немощамъ чело
вѣческимъ, кромѣ одного грѣха. Правда, никакая нечистая
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мысль, никакое нечистое желаніе не могло зародиться въ Его 
чистѣйшей душѣ, какъ зараждаются въ нашихъ поврежден
ныхъ душахъ, какъ зловонныя испаренія въ болотахъ; по
этому Онъ недоступенъ былъ внутреннимъ • искушеніямъ, ка
кимъ подвергается каждый изъ насъ, влекомый и прельщае
мый ко грѣху своею похотію; но діаволъ не былъ увѣренъ 
въ безгрѣшности I. Христа, поэтому попытку соблазнить Его 
па грѣхъ не почиталъ излишнею и не терялъ надежды въ 
торжествѣ надъ Нимъ.

Планъ искушенія составленъ былъ діаволомъ довольно ис
кусно. Въ человѣческой природѣ три главныя потребности: 
первая сильнѣйшая потребность, есть потребность удовле
творенія тѣлесныхъ нуждъ; вторая, духовная — потребность 
сочувствія и уваженія со стороны ближнихъ; третья полутѣ
лесная, полудуховная—потребность обезпеченнаго* положенія.. 
Каждая изъ этихъ потребностей, переходя законныя границы, 
превращается въ нашей испорченной природѣ въ грѣховную 
похоть: первая превращается въ" чувственную похоть, вто
рая—въ гордость, третья —  въ властолюбіе и  корыстолюбіе., 
<Все, еже въ мірѣ, похоть плоти, похоть очесъ и гордость 
житейская».'Планъ діавола состоялъ въ томъ, чтобы восполь
зоваться одною изъ вышесказанныхъ потребностей, раздуть 
ее въ похоть. При этомъ діаволъ очень искусно связываетъ 
искушеніе съ мессіанскимъ достоинствомъ Іисуса Христа и 
старается возбудить въ Немъ такія же ложныя представленія 
объ этомъ достоинствѣ, какія имѣли современные Ему Іудеи.

40 дней провелъ I. Христосъ, не принимая никакой пищи, 
въ молитвенномъ общеніи съ Отцемъ. Молитва была для I. 
Христа такая крѣпкая броня, что сатанинскія стрѣлы даже 
и не касались Его духа. Какой урокъ для пасъ! Какое до
казательство могущества молитвы!— Наконецъ, къ концу со
рокодневнаго поста I. Христосъ изнемогъ и взалкалъ. Эту-то 
мипуту, когда потребности тѣлесныя, дошедшія до болѣзнен
ной напряженности, овладѣваютъ всѣмъ существомъ человѣка, 
а духовныя, высшія блѣднѣютъ; когда человѣку кажется, 
что единственное, заслуживающее заботы, дѣло есть во что
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бы то ни стало избавиться отъ тѣлесныхъ мукъ,— эту-то ми
нуту и избралъ искуситель для рѣшительнаго нападенія. До
селѣ онъ дѣйствовалъ на духъ I. Христа посредствомъ тай
ныхъ внушеній; теперь онъ принялъ видимый образъ и пред
сталъ предъ I. Христа. Онъ началъ съ первой, какъ самой 
сильнѣйшей и обѣщавшей ему, въ настоящемъ состояніи I. 
Христа, вѣрный успѣчхъ, потребности. <Если Ты, сказалъ онъ, 
подлинно Сынъ Божій и Мессія, то для чего Тебѣ томиться 
голодомъ? Это совсѣмъ неприлично твоему мессіанскому до
стоинству: ты затѣмъ и явился, чтобы и послѣдователямъ сво
имъ доставить всѣ возможныя удовольствія, а Ты самъ то
мишься голодомъ. Стоитъ только Тебѣ сказать слово, и эти 
камни превратятся въ хлѣбы». Аще Сынъ еси Божій, рцы  
каменію сему, да сслѣбы будутъ. Какъ искусно ведетъ обо
льщеніе искуситель! Какой невинный характеръ придаетъ 
онъ искушенію! Многіе, о, какъ многіе, не только для утоле
нія голода, но и для удовлетворенія ненасытной жажды чув
ственныхъ наслажденій, готовы на все, считаютъ себѣ все 
позволительнымъ— и обманъ, и всякое насиліе; а искуситель 
предлагаетъ I. Христу воспользоваться своею чудотворною 
силою для удовлетворенія самой законной потребности, пер
вой, самой настоятельной нужды, и сдѣлать никому не при
чиняющее вреда чудо. Кто устоялъ бы противъ такого иску
шенія, и въ такую минуту, въ минуту послѣдней крайности? 
Но что было бы почти невиннымъ дѣломъ для всякаго обык
новеннаго человѣка, то не было такимъ для Представителя, 
Главы рода человѣческаго, для втораго Адама. И въ послѣ
дующую жизнь Онъ ни разу не воспользовался своею чудо
творною силою для Себя; чудотворная сила всегда, такъ ска
зать, невольно изливалась изъ Него, вызываемая сострадані
емъ къ страждущимъ. «Нѣтъ, сказалъ I. Христосъ,— не хлѣ
бомъ однимъ живетъ человѣкъ, но и всякимъ словомъ, исхо
дящимъ изъ устъ Божіихъ». Есть въ человѣкѣ другія высшія 
потребности, такія, которыхъ не должно забывать ни въ ка
кой крайности. Чудотворная сила дана моей человѣческой 
природѣ не для того, чтобы унижать ее употребленіемъ на
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удовлетвореніе низшихъ, тѣлесныхъ нуждъ. Заботу объ этихъ 
нуждахъ Я предоставляю Богу Отцу; если Онъ питалъ въ пус
тынѣ народъ свой манною, то Мнѣ ли, Мессіи, Сыну Божію, 
какъ ты справедливо называешь Меня, сомнѣваться въ Его за
ботливости обо Мнѣ? Если угодно Отцу, то по слову Его тот
часъ готова будетъ Мнѣ и другаго рода нища, кромѣ хлѣба.

Есть много людей, которые неодолимы со стороны похоти 
плоти, равнодушны къ чувственнымъ удовольствіямъ и спо
собны переносить самыя суровыя лишенія, но падаютъ съ 
высоты гордости: для удовлетворенія тщеславія они готовы 
перенести самыя жесточайшія муки и чтобы снискать удив
леніе отъ людей, способны отдать тѣло свое на сожженіе. 
Искуситель, найдя I. Христа неуязвимымъ съ низшей сто
роны— со стороны чувственности, попробовалъ напасть на 
Него съ этой, высшей стороны человѣческой природы и воз
будить въ Немъ тщеславіе. Для этого онъ очень ловко вос
пользовался довѣріемъ I. Христа къ Промыслу Божію и об
ратилъ противъ Него собственное Его оружіе. Перенесши 
Его въ Іерусалимъ и поставивъ на кровлѣ храма, онъ ска
залъ: <Ты справедливо падѣешься па попеченіе Божіе о Тебѣ. 
Тебѣ, какъ Мессіи, необходимо пріобрѣсти довѣріе и уваже
ніе народа; такъ бросься отсюда внизъ. Если Ты Сынъ Бо
жій, то Богъ ангеламъ своимъ повелитъ поддержать Тебя и 
Ты нс ушибешь ноги о камень». Опять какъ искусно при
крыто искушеніе благовиднымъ предлогомъ, и даже подкрѣп
лено изреченіемъ Писанія! Какъ часто люди прикрываютъ 
свое тщеславіе какою-нибудь благородною цѣлію! Но если 
для удовлетворенія крайней тѣлесной нужды I. Христосъ не 
хотѣлъ воспользоваться своею чудотворною силою, то какъ 
могъ Онъ требовать у Бога чуда для снисканія . себѣ 
славы человѣческой! «Въ Писаніи, которымъ ты злоупотреб
ляешь, сказалъ Онъ искусителю,— сказано: не искушай Го
спода Бога.

Раздраженный этою второю неудачею, діаволъ сбрасываетъ 
съ себя маску и является въ настоящемъ своемъ видѣ. Воз
ведши I. Христа па высокую гору, онъ представляетъ гла-
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замъ I. Христа всѣ царства міра со всею ихъ славою и, вы
давая ссбя за владыку міра, съ наглостію говоритъ: «Тебѣ, 
какъ Мессіи, доллшо будетъ покорить всѣ царства міра; но 
эго не удастся Тебѣ безъ моего соизволенія, потому что я 
Владыка міра. Но поклонись мнѣ, и я сдѣлаю тебя облада
телемъ міра».

Обладаніе міромъ! Въ призракѣ представилъ его діаволъ; 
по что такое оно само, какъ не самый обманчивый изъ при
зраковъ счастія? Въ это самое время, какъ искуситель ста
рался обольстить назаретскаго плотника этимъ призракомъ 
міровладычества, жилъ на землѣ человѣкъ, который былъ 
дѣйствительно обладателемъ всего почти извѣстнаго тогда 
міра: всѣ народы повиновались мановенію его руки; всѣ цар
ства лежали у ногъ его; предъ движеніемъ его бровей тре
петали самыя безстрашные люди; его воля, его прихоть были 
единственнымъ закономъ; къ нему стекались сокровища всего 
міра. Среди роскошной природы, подъ благословеннымъ не
бомъ, на берегу очаровательнаго моря, проводилъ онъ жизнь, 
утопая во всевозможныхъ наслажденіяхъ: и что же? Этотъ 
счастливецъ проклиналъ всѣхъ боговъ и богинь. За что? 
За то, что они погубили его. Этотъ несчастный счастливецъ 
былъ римскій императоръ Тиверій. Вотъ счастіе властолюб
цевъ и корыстолюбцевъ. И однако какую страшную силу 
имѣетъ этотъ призракъ надъ сердцами людей! Кто залилъ 
кровію и наполнилъ міръ развалинами? Властолюбцы-завое
ватели. Кто доводитъ массы народа до нищеты, до голод
ной смерти, до скотскаго отупѣнія? Корыстолюбцы. Передъ 
какимъ преступленіемъ остановится человѣкъ, обладаемый 
жаждою власти или богатства? Что я говорю— власти и бо
гатства,—мы ежедневно, ежеминутно продаемъ душу свою 
діаволу за несравненно меньшую цѣну, за какую-нибудь че
чевичную похлебку..

Но кого бы то пи было, только нс назаретскаго плотника 
можно было обольстить этимъ обманчивымъ призракомъ, когда 
Онъ не былъ побѣжденъ даже существенною нуждою— край
нимъ голодомъ. Возмущенный наглостію искусителя, Онъ
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сказалъ ому съ царственнымъ негодованіемъ: < Прочь отъ
Меня, сатана! Не тебѣ рабу, а единому Господу Богу должно 
покланяться и служить».

Этому божественному повелѣыію долженъ былъ повино
ваться діаволъ; да и нечего было больше дѣлать ему. По
бѣжденный, посрамленный, онъ оставилъ I. Христа до вре
мени. Побѣдителя съ почтеніемъ окружили ангелы и стали 
служить Ему. Это служеніе ангеловъ было п наградою для 
Него, и практическимъ оправданіемъ той истины, что «не о 
хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ, но о всякомъ глаголѣ, 
исходящемъ изъ устъ Божіихъ». Истинная побѣда— одна, по
бѣда нравственная, побѣда надъ своими страстями; кто по
бѣдилъ свои страсти, тому служатъ ангелы. Кромѣ того его 
утѣшаетъ чистая совѣсть, сознаніе исполненнаго долга и 
увѣренность въ благоволеніи Божіемъ; въ немъ господствуетъ: 
«правда, и миръ, и радость о Дусѣ Святѣ». И это преиспол
няетъ душу его такимъ блаженствомъ, которое съ избыткомъ 
вознаграждаетъ его за всѣ страданія тяжелой борьбы.

«Елико препзбыточествуютъ страданія Христовы, въ насъ, 
толико Христомъ избыточествуетъ и утѣшеніе наше». Аминь.

Свящ. Д. Державинъ.
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Словомъ: церковность обозначается церковный образъ мы
слей и церковный образъ жизни. Церковности въ томъ и 
другомъ отношеніи противоположенъ мірской образъ мыслей 
и мірской образъ жизни. Эта противоположность есть слѣд
ствіе противоположности Церкви и міра. Церковь и міръ—  
это одна другой чуждыя до противоположности области. Когда 
идетъ рѣчь о противоположности міра и Церкви, то подъ 
міромъ разумѣется не вселенная, не совокупность существд, 
населяющихъ ее, и не всѣхъ людей вообще, а собственно 
та область міра, каторая заключаетъ въ себѣ людей укло
нившихся отъ Бога и благо жизни полагающихъ не въ об
щеніи съ Богомъ, а въ удовлетвореніи грѣховныхъ склон
ностей, въ обладаніи тѣмъ, что міръ можетъ дать пріятнаго 
для ихъ чувственности. Однимъ словомъ— это не боголюбцы, 
а міролюбцы, въ которыхъ пристрастіе къ міру, его утѣ
хамъ, заглушило память о Богѣ. Къ нимъ относятся изрече
нія: «Весь міръ въ злѣ лежитъ» (1 Іоан. 1, 10). «Все, еже 
въ мірѣ, похоть плотская, похоть очесъ и гордость житей
ская» (1 Іоан. 2, 16). «Въ мірѣ господствуетъ растлѣніе 
похотію» (2 Петр. 1, 4). «Міръ не знаетъ Бога» (1 Іоан. 3, 1), 
«не позналъ Христа» (Іоан. 1 ,10). «Міръ ненавидитъ Христа» 
(Іоан. 7, 7). Міръ есть царство діавола: «онъ князь міра сего» 
(Іоан. 12, 31; 14, 30). «Онъ богъ вѣка (т.-е. міра) сего и 
ослѣпляетъ умы невѣрныхъ, чтобы не сіялъ въ нихъ свѣтъ 
благовѣствованія Христова» (2 Кор. 4, 4). До принятія
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христіансяой вѣры ефесскіс христіане «жили по обычаю міра 
сего, по волѣ князя, господствующаго въ воздухѣ, дѣйствую
щаго нынѣ въ сынахъ противленія» (Еф. 2, 2). Подчинен
ные діаволу духи суть «міродержатели тьмы вѣка сего> (Еф. 
6, 12). Вслѣдствіе этого дружба съ міромъ не только не
совмѣстна съ любовію къ Богу, по «есть вражда противъ 
Бога, такъ ^то, кто хочетъ быть другомъ міру, тотъ стано
вится врагомъ Богу» (1 Іоан. 4, 4).

Таковъ судъ слова Божія о мірѣ. Строгъ и безпощаденъ 
этотъ судъ. И однакожъ долготерпѣніе Божіе не истощается, 
міръ, враждебный Богу, не погибаетъ. Люди нечестивые и 
цѣлыя общества ихъ даже благоденствуютъ. Чѣмъ объяснить 
это? Тѣмъ, что во всѣ времена существованія рода человѣ
ческаго на ряду съ господствующимъ въ мірѣ зломъ сохраня
лись останки добра, что сила зла встрѣчала нѣкоторое 
противодѣйствіе со стороны силъ добра. Послѣднихъ было, 
положимъ, мало и онѣ были слабы, но все же онѣ не ис
чезали. Среди самаго грубаго язычества, потворствававшаго 
грубѣйшимъ заблужденіямъ и порокамъ, являлись по време
намъ люди мудрые и просвѣщенные, своимъ здравымъ раз
сужденіемъ хоть сколько-нибудь разрѣжавшіе окружавшую 
ихъ духовную тьму. Не мало противодѣйствовали разливу зла 
законы, власть судебная и правительственная. Какова бы ни 
была власть, хорошая, или дурная, все же лучше было жить 
подъ какою-нибудь властію, чѣмъ не знать никакой и без
наказанно предаваться порывамъ своеволія и самоуправства. 
«Нѣсть власть аще не отъ Бога», говоритъ Апостолъ даже о 
языческихъ властяхъ. «Мною царіе царствуютъ и властители 
пишутъ правду», говоритъ Господь устами Соломона (Притч. 
8 21), имѣя въ виду вообще властителей, гдѣ бы они ни были. 
Итакъ и среди невѣрныхъ являются орудія промышленія Бо
жія о человѣчествѣ, погрязшемъ въ злѣ. Но главнымъ оруді
емъ для противодѣйствія злу, господствующему въ мірѣ, въ 
рукахъ Промысла Божія служитъ Церковь, или общество 
чтителей истиннаго Бога. Господь сохраняетъ ее, яко зеницу 
ока, и чрезъ нее сохраняетъ весь міръ. Опа есть святое сѣмя,
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ради котораго стоптъ міръ. Когда оскудѣваетъ это сѣмя, 
тогда и основанія міра потрясаются. Таково было состояніе 
міра при Ноѣ. Вся Церковь, все сѣмя святое сосредоточива
лось въ лицѣ его съ семействомъ; прочее человѣчество сдѣ
лалось плотію, т.-е. погрузилось въ плотскую жизнь и утра
тило чувство духовныхъ потребностей. Всемірный потопъ очи
стилъ землю отъ плотскихъ людей, по святое сѣмя сохрани
лось, какъ залогъ продолженія жизни человѣческаго рода, не 
физической только, но и духовной. Зло, господствовавшее въ 
мірѣ до потопа, проявило свою силу и послѣ потопа даже 
въ семействѣ Ноя и затѣмъ распространилось по всему лицу 
земли, не только среди потомковъ Хама, но также Іафета и 
Сима. Но Церковь не уничтожилась, святое сѣмя продолжало 
существовать въ избранной части потомства Симова,— въ лицѣ 
патріарховъ, пока наконецъ этимъ сѣменемъ не дѣлается 
цѣлый народъ, избранный изъ всѣхъ народовъ для храненія 
истиннаго богопочтенія. Господь вступилъ съ нимъ въ осо
бый завѣтъ или религіозный союзъ при Синаѣ. Онъ обѣщалъ 
этому народу , даровать то преимущество предъ прочими наро
дами, что онъ будетъ Его особымъ удѣломъ, царствомъ свя
щенниковъ, народомъ святымъ (Исх. 19 ,5 .6 ). Господь принялъ 
всѣ мѣры къ тому, чтобы избранный народъ соотвѣтствовалъ 
своему назначенію быть хранителемъ истиннаго богопочтенія и 
святости, чтобы помнилъ свое посвященіе на служеніе единому 
истинному Богу, чтобы помнилъ, что онъ въ ряду народовъ есть 
народъ-священникъ и потому долженъ блюсти себя отъ всякой 
мірской нечистоты, наипаче отъ смѣшенія съ язычниками. Съ 
этою цѣлію Господь даровалъ ему законъ, во всѣхъ отноше
ніяхъ обособлявшій его отъ язычниковъ, — и неоднократно 
напоминалъ сынамъ Израиля: будите Ми святи, яко Азъ 
святъ есть Господъ Богъ вашъ, отлучивши васъ отъ всѣхъ 
языкъ быти Моими (Лев. 20, 26). Святи будите, яко Азъ 
святъ есмъ (Лев. 12, 2). Несмотря, однако, на всѣ попече
нія Господа объ избранномъ народѣ, клонившіяся къ тому, 
чтобы удержать его на высотѣ его призванія, онъ не удер
жался на этой высотѣ. Онъ не разъ отступалъ отъ истин-
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наго богопочтснія, осквернялъ себя идолопоклонствомъ и близ
кимъ общеніемъ съ язычниками, прогнѣвлялъ Господа лице
мѣріемъ въ дѣлахъ богоночтенія, я за сіе подвергаемъ былъ 
суровымъ наказаніямъ. Самое тяжкое изъ нихъ было утрата 
политической самостоятельности, —  подпаденіе подъ власть 
Вавилонянъ, Сирійцевъ, Египтянъ и потомъ Римлянъ. Нако
нецъ Господь совсѣмъ отступился отъ избраннаго парода, 
отвергшаго Мессію, и за сіе преступленіе разсѣялъ весь на
родъ по лицу земли. Онъ не соблюлъ святости, для соблю
денія которой отдѣленъ былъ отъ всѣхъ народовъ, за что 
и живетъ доселѣ въ смѣшеніи съ пими. Но святое мѣсто не 
осталось пустымъ. На мѣсто Іудеевъ призваны въ царство 
Божіе язычники. Ветхозавѣтная Церковь смѣнилась Новоза
вѣтною. Преимущества избраннаго народа перешли на увѣ
ровавшихъ во Христа. <Вы родъ избранный, говоритъ имъ 
ап. Петръ,— вы царственное священство» (въ смыслѣ особен
ной близости къ Богу), «народъ свящепный, люди взятые въ 
удѣлъ» (1 Петр. 2, 9). ІІсио, что вѣрующіе во Христа ста
новятся въ одинаковое положеніе, какъ ветхозавѣтные вѣру
ющіе,— дѣлаются пародомъ святымъ или священнымъ, т.-е. 
посвященнымъ Богу, отдѣленнымъ на служеніе Ему изъ 
среды всего человѣчества. Въ этомъ смыслѣ Церковь Ново
завѣтная есть Церковь святыхъ. Члены ея въ первые дни 
христіанства называются преимущественно святыми безъ ис
ключенія, независимо отъ нравственныхъ качествъ. «Случи
лось, что Петръ (апостолъ), обходя всѣхъ, пришелъ и къ 
святымъ, живущимъ въ Лиддѣ» (Дѣян. 9, 32). «Македонія и 
Ахаія усердствуютъ подаяніемъ для бѣдныхъ между святыми 
въ Іерусалимѣ» (Рим. 15, 26; слич. 1 Кор. 6, 2. Рим. 12 ,13 ). 
Ап. Павелъ свои посланія въ Ефесъ (1, 1), въ Колоссы (1, 2), 
въ Филиппы (1, 1), адресуетъ на имя всѣхъ святыхъ и вѣр
ныхъ во Христѣ Іисусѣ. Равно и въ Символѣ Вѣры Церковь 
называется святою, въ смыслѣ, конечно, общества людей по
священныхъ и освященныхъ на служеніе Богу и потому обя
занныхъ блюсти себя чистыми отъ всякой мірской скверны, 
такъ что въ этомъ отношеніи Апостолъ прилагаетъ къ нимъ 

часть і. 5
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требованіе, которое должны были исполнять члены Ветхоза
вѣтной Церкви: изгадите изъ среды ихъ (язычниковъ) и от- 
лучитеся, глаголетъ Господь, и  нечистогпѣ не прикасаітеся  
(2 Кор. 6, 17. Исх. 52, 11). Т .-е. помните ваше призваніе 
къ святости, ваше посвященіе на служеніе Господу, и не уни
жайте своего христіанскаго дастоинства участіемъ въ языче
ской нечистотѣ, удаляйтесь отъ общенія съ язычниками, если 
видите опасность заразиться ихъ нечистотою, живите такъ, 
чтобы видно было, что у васъ нѣтъ ничего общаго между 
свѣтомъ и тьмою, Христомъ и веліаромъ, правдою и без
законіемъ. Это сказано было Апостоломъ къ новообращен
нымъ изъ язычества христіанамъ, но, безъ сомнѣнія, отно
сится ко всѣмъ членамъ Церкви, ибо всѣ призваны къ свя
тости, къ подвигамъ очищенія себя не только отъ языческой 
нечистоты, но и отъ всякой мірской нечистоты. Итакъ Цер
ковь и общество святыхъ— это подобозначущія понятія. Что же 
именно дѣлаетъ Церковь святою, въ смыслѣ отлученія ея отъ 
міра и посвященія ея на служеніе Богу, такъ чтобы члены 
ея ни въ чемъ не походили на людей міра, преимуществен
но язычинковъ? Это, вопервыхъ, освященіе истиною. Отче 
святый, святи ихъ во истину твою, молилъ о своихъ уче
никахъ Господь Іисусъ (Іоан. 17, 17). Христіане святы 
потому, что усвоили истину, т.-е. вѣру Христову, и стали 
свободными отъ заблужденій языческихъ въ области вѣры. Да
лѣе святость христіанъ состоитъ въ жизни. Христіане при
званы къ жизни не только неукоризненной въ нравственномъ 
отношеніи, но и равноангельской, къ достиженію торжества 
духа надъ плотію, самоотверженія надъ самолюбіемъ, новаго 
человѣка надъ ветхимъ. Въ  этомъ отношеніи христіане вре
менъ Апостоловъ, <живя среди рода строптиваго и развращен
наго, сіяли, какъ свѣтила среди міра» (Фил. 2 , 1 5 ) .  Но глав
нымъ образомъ святость членовъ Церкви состоитъ въ освя
щеніи ихъ благодатію таинствъ. Чрезъ нихъ христіане дѣ
лаются храмами Духа Святаго, стало-быть имѣютъ священное 
значеніе, свойственное всякому храму, или дому Божію, ко
торому подобаетъ святыня въ долготу дней. Живя среди не-
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христіанъ, древніе христіане выдѣлялись изъ среды ихъ, какъ 
храмъ Божій выдѣляется изъ среды простыхъ домовъ. Они не 
бѣгали отъ міра, не удалялись отъ общежитія и по наружности 
ничѣмъ не отличались отъ язычниковъ. «Мы съ вами вмѣстѣ 
живемъ, пишетъ одинъ изъ христіанскихъ апологетовъ II вѣка, 
носимъ такую же одежду, имѣемъ тѣже домашнія нужды, 
тѣже потребности; мы не брахманы или индѣйскіе гимно
софисты, не живемъ въ лѣсахъ, не удаляемся отъ общества. 
Мы только остерегаемся излишества и роскоши. Мы быва
емъ на площади, на съѣстныхъ рынкахъ, въ баняхъ, въ ре
месленныхъ заведеніяхъ, въ лавкахъ, на постоялыхъ дворахъ, 
на торгахъ и при другихъ общежительныхъ сношеніяхъ. Вмѣ
стѣ съ вами плаваемъ по морямъ, служимъ въ воинскомъ 
званіи, занимаемся хлѣбопашествомъ, торговлею, работами и 
издѣлія свои выпускаемъ для вашего употребленія» (Тертуліанъ. 
Апологія гл. 42). Житейскія занятія не мѣшали имъ быть 
истинными членами христіанской Церкви, не мѣшали соблю
дать святость, потому что все, что , они дѣлали, дѣлали во 
славу Божію; они чуждались только тѣхъ житейскихъ заня
тій, которыя имѣли отношеніе къ идолопоклонству, напри
мѣръ, не дѣлали идоловъ, и ваятели ихъ не были терпимы 
въ Церкви, хотя въ оправданіе себя говорили, что смотрятъ 
на идольскія изваянія не какъ на предметъ благоговѣнія и 
вѣры, но какъ на предметъ искуства и промысла. Не тер
пимо было въ древней Церкви также участіе въ языческихъ 
театральныхъ увеселеніяхъ. Помня свое призваніе къ свято
сти, Христіане почитали грѣхомъ присутствовать на языче
скихъ зрѣлищахъ, и тѣмъ болѣе быть на нихъ дѣйствующими 
лицами. Актеры, борцы, гладіаторы и учители сихъ искуствъ 
были отлучаемы отъ церковнаго общенія. Эти занятія про- 
тиворѣчили идеѣ святости, и еслибы терпимы были, то вне
сли бы въ Церковь мірскую грѣховную стихію, обмірщили 
бы Церковь. Церковь не только должна стоять выше всего, 
что грозило бы ей обмірщеніемъ,— она призвана своимъ влія
ніемъ очистить міръ отъ грѣховныхъ сквернъ, и распро
странить свою святость на гражданскій бытъ. Задача ея не въ
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томъ состоитъ, чтобы разрушать мірскія основы общежитія; 
она отнюдь не относится отрицательно къ государству, къ 
государственнымъ учрежденіямъ, къ судамъ, къ военному дѣлу, 
какъ проповѣдуетъ графъ Л. Толстой, —  она стремится 
къ тому, чтобы духомъ своимъ проникнутъ эти основы обще
житія, сдѣлать ихъ сродными себѣ (ассимилировать). Церковь 
есть царство не отъ міра сего, но опа призвана преобразо
вать міръ по своимъ идеаламъ. Она есть царство Божіе на 
землѣ и въ своихъ отношеніяхъ къ міру должна осуществить 
то, что сказано Спасителемъ въ притчѣ о закваскѣ. Мысль 
притчи та, что Церковь въ отношеніи къ міру должна на
правлять свои усилія къ тому, чтобы онъ наконецъ сдѣлался 
церковнымъ, подобно тому, какъ закваска сообщаетъ свою 
кислоту всему раствору муки, въ который она вложена. И дѣй
ствительно, согласно съ смысломъ притчи, наступитъ нѣкогда 
время, когда царства міра сдѣлаются царствомъ Господа 
(Апок. 11, 5). Само-собою разумѣется, что Церковь можетъ 
достигнуть этого торжества надъ міромъ медленнымъ путемъ 
постепенности, подобно тому какъ и закваска не вдругъ, а 
мало-по-малѵ заквашиваетъ тѣсто.—Въ чемъ же именно дол
жно проявляться вліяніе Церкви въ отпошеніи къ основамъ 
общежитія? Главная изъ этихъ основъ есть государство. Не 
смѣшиваясь съ государствомъ, какъ царство не отъ міра сего, 
Церковь имѣетъ право требовать, чтобы цари земные взирали 
на себя, какъ на слѵгъ Божіихъ, и помнили, что они отвѣт
ственны въ употребленіи своей власти предъ Царемъ цар
ствующихъ, чтобы они были слугами и покровителями Цер
кви, подобно равноапостольному Константину и другимъ бла
гочестивымъ царямъ греко-восточнымъ и русскимъ. Церковь 
имѣетъ право требовать, чтобы въ законахъ гражданскихъ 
вѣялъ духъ Евангелія, чтобы судіи и правители руководство
вались въ своей дѣятельности правиломъ Христа Спасителя: 
<иже хощетъ въ васъ вящшій быти, да будетъ вамъ слуга», 
были проникнуты искренппмъ желаніемъ быть полезными для 
общества и чужды были всякаго своекорыстія. Церковь имѣетъ 
право< требовать, чтобы всѣ члены гражданскаго общества
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одушевляемы были, во взаимныхъ отношеніяхъ, готовностію 
къ исполненію апостольскаго завѣщанія: «но своихъ сп кійждо, 
но и дружнихъ кійждо смотряйте» (Фил. 2, 4), и въ отноше
ніи къ державной власти и отъ нея поставленнымъ началь- 
ствамъ вели себя со страхомъ Божіимъ, памятуя, что, «сущія 
власти отъ Бога учинены суть: тѣмжс прогивляяйся власти Бо
жію поколѣнію противлястся> (Рим. 13, 1. 2). Дай Богъ, чтобы 
самыя международныя отношенія имѣли христіанскій харак
теръ, чтобы отовсюду была изгпапа вражда, повсюду водво
рился миръ, чтобы наступило наконецъ время, когда забыта 
будетъ война и народы раскуютъ мечи на сохи и копья на 
серны.— Церковный духъ долженъ господствовать въ семьѣ и 
школѣ. Домашняя жизнь должна быть такъ устроена, чтобы 
семья была домашнею церковію, чтобы всѣ члены семьи про
никнуты были духомъ благочестія и вмѣсто того, чтобы ис
кать развлеченій на сторонѣ, находили удовольствіе въ до
машнихъ духовныхъ упражненіяхъ, —  въ общемъ духовномъ 
чтеніи, пѣніи, молитвѣ.— Школа должна іюмпить, что начало 
премудрости есть страхъ Божій,* что законъ Божій долженъ 
быть не только главнымъ предметомъ ученія въ ряду наукъ, 
но духомъ своимъ оживотворять мірское ученіе, ибо въ каж
дой свѣтской наукѣ есть не мало точекъ соприкосновенія 
съ истинами вѣры.— Занятія торговыя и промышленныя должны 
быть допускаемы только въ будни, а производить ихъ въ во
скресные и праздничные дни должно быть считаемо тяжкимъ 
грѣхомъ противъ церковной заповѣди о посвященіи Богу 
этихъ дней. Хозяева промышленныхъ и торговыхъ заведеній 
должны подавать примѣръ служащимъ у нихъ въ соблюденіи 
этой заповѣди и не отвлекать ихъ отъ участія въ празднич
номъ богослуженіи, а поощрять ихъ къ сему. Если Апостолъ 
требуетъ, чтобы мы все, что ни дѣлали, дѣлали во славу 
Божію,— это значитъ, что всѣ наши житейскія дѣла должны 
быть предпринимаемы и совершаемы съ благословеніемъ Бо
жіимъ, которое испрашивается и даруется чрезъ посредство 
Церкви. Истинный сынъ Церкви не возьмется ни за какое 
дѣло, нс освятивъ себя церковною молитвою, нс осѣнивъ
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себя, по крайней мѣрѣ, крестнымъ зпамепіемъ. Онъ нс раз
дѣляетъ мнѣнія людей міра, что для успѣха въ житейскихъ 
дѣлахъ нужно одно житейское благоразуміе и сметливость. 
Онъ увѣренъ, что самые благоразумные и сметливые люди 
успѣваютъ въ устроеніи своего благосостоянія при помощи 
Божіей, хотя о ней не просятъ и даже не подозрѣваютъ, 
что Господь сіяетъ свѣтомъ своей благости на злыхъ и 
благихъ.

Къ величайшему сожалѣію, въ наше время мірской, враждеб
ный Церкви образъ мыслей проявляется не только въ житей
скихъ дѣлахъ и отношеніяхъ, но даже въ самой религіозной об
ласти. Для мудрствующихъ по началамъ міра истина Вѣры не 
составляетъ святыни; ихъ не трогаетъ молитва Іисуса объ уче
никахъ своихъ къ Богу Отцу: < святи ихъ во истину твою>. 
Принадлежа къ членамъ православной Церкви, они не до
рожатъ православіемъ, — они не убѣждены въ истинѣ его, 
они равнодушны къ нему, какъ и ко всякой другой вѣрѣ, 
для нихъ всѣ вѣры равны. Подъ предлогомъ уваженія къ 
свободѣ совѣсти, они требуютъ безусловной свободы для всѣхъ 
лжеученій.— Церковныя заповѣди о постѣ, о непремѣнномъ 
участіи въ богослуженіи подъ страхомъ строгой отвѣтствен
ности за нарушеніе ихъ, они почитаютъ для себя необяза
тельными, и не только не исполняютъ ихъ, но еще порица
ютъ и глумятся надъ ними.— Пристрастіе къ мірскому пѣнію 
и музыкѣ причиною того, что опи тяготятся простыми напѣ
вами въ храмѣ Божіемъ и услаждаются только похожимъ на 
оперное исполненіе церковнаго пѣнія, ища въ этомъ случаѣ 
удовлетворенія не религіознаго, а только эстетическаго чув
ства.— Раболѣпство предъ міромъ и его обычаями сказывается 
въ возмутительномъ обычаѣ сближать время церковнаго вѣн
чанія съ временемъ ночнаго свадебнаго пира и бала. На 
этихъ балахъ заставляютъ новобрачныхъ быть не только зрите
лями плясокъ и скачекъ, по и самихъ плясать и скакать. И это 
послѣ тѣхъ минутъ, когда низошла на нихъ въ таинственномъ 
священнодѣйствіи благодать Божія, освятившая ихъ супруже
скій союзъ! Имъ не даютъ ни времепп, пи свободы заняться
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размышленіемъ о величіи полученной ими благодати и углу
бить въ себѣ чувство благодарности къ Господу за нее. Въ 
нихъ насильственно погашаютъ тѣ святыя впечатлѣнія, ка
кими должны быть полны души ихъ послѣ того, что совер
шено надъ ними въ храмѣ Божіемъ,— и все это въ угоду міру, 
который самое священнодѣйствіе коіцунственно обращаетъ въ 
поводъ къ безчинному ликованію.— Не меньше возмутительны 
нѣкоторые обычаи при похоронахъ. Такъ ничего нельзя 
сказать въ оправданіе обычая свѣтскихъ людей произносить 
рѣчи на могилѣ, по опущеніи или предъ опущеніемъ въ нее 
гроба,— рѣчи совершенно чуждыя церковнаго характера. По
ложимъ, погребаютъ какого-нибудь лицедѣя или музыканта. 
Надъ ихъ душами совершается загробный судъ, она проходитъ 
воздушныя мытарства и нуждается въ нашихъ молитвахъ. 
Но почитатели этихъ господъ не довольствуются участіемъ въ 
молитвахъ за нихъ,— но въ честь ихъ начинаютъ въ надгробной 
рѣчи вычислять и прославлять скоморошескія или музыкаль
ныя заслуги ихъ обществу, заслуги, которыя слѣдовало бы 
скорѣе оплакивать въ виду соблазна, какой они производили 
слишкомъ натуральнымъ воспроизведеніемъ глупостей и стра
стей человѣческихъ. И къ сожалѣнію, волей-неволей прихо
дится быть слушателями этихъ неумѣстныхъ рѣчей служите
лямъ Церкви, въ облаченіи присутствующихъ на могилѣ до 
опущенія въ нее гроба. Правительство запретило свѣтскимъ 
лицамъ произносить надгробныя рѣчи въ церкви, слѣдовало 
воспретить ихъ и на могилѣ, чтобы не отнимать у похоронъ 
церковнаго характера.— Къ поруганію церковнаго характера 
похоронъ служитъ также то, что онѣ, такъже какъ и пан- 
нихиды, соединяются иногда съ такъ называемыми демонстра
ціями или заявленіями недовольства на правительство. Обык
новенно эти демонстраціи устрояются, если погребаются или 
поминаются лица, замѣшанныя въ какомъ-нибудь политиче
скомъ преступленіи или проступкѣ. Почитатели ихъ, и въ чи
слѣ ихъ даже совсѣмъ невѣрующіе въ силу церковной мо
литвы, собираются въ огромномъ количествѣ на похороны 
или на паннихпду но нимъ, нс затѣмъ, чтобы усерднѣе по-
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молиться за нихъ, а единственно затѣмъ, чтобы многолюд
нымъ собраніемъ своимъ выразить сочувствіе имъ, якобы 
жертвамъ несправедливости къ нимъ правительства.— Анти
церковный характеръ чествованія покойниковъ выражается, 
наконецъ, въ обычаѣ, недавно вошедшемъ въ моду, чество
вать ихъ вставаніемъ съ мѣста. Обыкновенно это бываетъ 
такъ: предсѣдатель какого-нибудь собранія заявляетъ ему 
о смерти какой-нибудь знаменитости, говоритъ о заслугахъ 
ея и въ заключеніе предлагаетъ собравшимся: «встаньте, го
спода >. И господа встаютъ и остаются въ этомъ положеніи 
минуту или нѣсколько секундъ. Ни крестное знаменіе, ни 
молитвенное какое - либо изреченіе въ память почившаго 
при этомъ не допускается, хотя бы и почившій и чествую
щіе его принадлежали къ православнымъ христіанамъ. Что 
хорошаго въ этомъ бездушномъ и исключительно граждан
скомъ чествованіи покойниковъ, совершенно несвойственномъ 
сынамъ православной Церкви? Словно мы живемъ не въ пра
вославной Россіи, а во Франціи, гдѣ религія объявлена не
нужною для государства, гдѣ узаконены гражданскія похо
роны, гражданскіе браки, гражданская мораль.

Не указываемъ на множество другихъ опытовъ, наглядно по
казывающихъ, что Церковь ничего не имѣетъ общаго съ мі
ромъ, доколѣ міръ во злѣ лежитъ и не воспринимаетъ освя
щающаго вліянія церкви на его жизнь и основы граждан
скаго общежитія. Это двѣ, одна другой противоположныя об
ласти. Церковь существуетъ для того, чтобы воспитывать лю
дей въ удаленіи отъ мірской нечистоты, иначе въ святости 
образа мыслей и образа жизни. Церковность есть жизнь въ 
духѣ этой святости, есть стремленіе къ ней.

Црот. В . Нечаевъ.



СТЕФАНЪ ІАКОВЛЕВИЧЪ ЗНАМЕНСКІЙ.
( Б і о г р а ф и ч е с к і й  о ч е р к ъ . )

Къ числу приснопамятныхъ подвижниковъ благочестія и 
видныхъ дѣятелей на поприщѣ служенія Церкви Христовой 
въ странѣ Сибирской принадлежитъ и скончавшійся въ 
1876 году настоятель Воскресенскаго собора въ гор. Омскѣ, 
протоіерей Стефанъ Іаковлёвичъ Знаменскій. Почившій отецъ 
протоіерей былъ одинъ изъ лучшихъ представителей сибир
скаго духовенства нынѣшняго столѣтія, стоявшій на высотѣ 
своего призванія, глубокоуважаемый и любимый всѣми, кто 
только зналъ его и имѣлъ съ нимъ какія-либо сношенія: 
архипастыри, высшее свѣтское начальство края, духовенство, 
міряне всѣхъ сословій, даже иновѣрцы, отдавали справедли
вую дань уваженія высокимъ качествамъ его поистинѣ пра
ведной души. О такихъ людяхъ отрадно и назидательно вспо
минать, и тѣмъ отраднѣе, что въ нашъ, бѣдный вѣрою и 
благочестіемъ, вѣкъ не часто встрѣчаются такія свѣтлыя лич
ности, какою былъ покойный о. Стефанъ Знаменскій. Пред
лагаемъ вниманію благочестивыхъ читателей нѣсколько свѣ
дѣній о жизни и подвижничествѣ незабвеннаго служителя 
алтаря' Господня.—Протоіерей Стефанъ Іаковлевичъ Знамен
скій—природный сибирякъ, сынъ священника Барнаульскаго 
округа, Томской губерніи. Родился онъ въ 1804 году, и бо
гословское образованіе получилъ въ Тобольской духовной
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семинаріи, гдѣ кончилъ курсъ въ 1824 году съ званіемъ 
студента. Въ семинаріи молодой Знаменскій отличался доб
рымъ поведеніемъ, значительными успѣхами въ наукахъ, и 
въ особенности въ изученіи древнихъ языковъ, преимуще
ственно же еврейскаго, которымъ впослѣдствіи владѣлъ въ 
совершенствѣ, читая на немъ свободно Библію безъ помощи 
словаря. Курсъ, къ которому принадлежалъ о. Стефанъ Зна
менскій, былъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ въ Тоболь
ской семинаріи: человѣкъ пять изъ него поступили въ граж
данскую службу и всѣ послѣ занимали очень видныя мѣста; 
24 человѣка вступили въ духовное званіе, и изъ нихъ семеро 
были уѣздными протоіереями и первоприсутствующими духов
ныхъ правленій, одинъ архимандритомъ и почти всѣ осталь
ные благочинными, —  притомъ всѣ одинъ другаго лучше по 
жизни, характеру, способностямъ, познаніямъ, честности и 
благоплодной общественной дѣятельности. Но о. Стефанъ 
Іаковлевичъ Знаменскій былъ во всѣхъ отношеніяхъ красою 
своего курса, такого курса, подобнаго которому, по отзыву 
компетентныхъ въ этомъ случаѣ людей, ни прежде, ни послѣ 
никогда не было въ Тобольской семинаріи.

Тотчасъ по окончаніи курса и по вступленіи въ бракъ, 
Стефанъ Іаковлевичъ, 20 лѣтъ отъ роду, 15-го сентября 
1824 года, архіепископомъ Тобольскимъ Амвросіемъ I I а) 
рукоположенъ во священника въ гор. Барнаулъ. Послѣ Бар
наула о. Стефанъ служилъ въ городахъ: Курганѣ, Тобольскѣ, 
Ялуторовскѣ и наконецъ Омскѣ. Замѣтимъ здѣсь, что только 
съ перваго на второе мѣсто служенія о. Стефанъ перемѣ
щенъ по собственному желанію, а съ прочихъ мѣстъ на дру
гія былъ перемѣщаемъ по волѣ Тобольскихъ архипастырей, 
и перемѣщаемъ съ одной стороны для возвышенія по достоин
ству самого перемѣщаемаго, а съ другой —  для доставленія 
вящшей пользы тому мѣсту или той должности, на которыя 
его перемѣщали. Такъ изъ Кургана въ Тобольскъ о. Стефанъ

а) Архіепископъ Амвросій II, Рождсствеиокііі-Всщсзеровъ, управ
лялъ Тобольскою епархіею еъ 1823 по 1825 годъ.
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Знаменскій билъ перемѣщенъ для того, чтобы, занимаясь въ 
консисторіи дѣлами епархіальнаго управленія и находясь 
постоянно на виду любившаго его архіепископа Аѳанасія6), 
онъ приготовился быть хорошимъ дѣятелемъ на другихъ 
поприщахъ церковной службы. Изъ Тобольска въ Ялуто
ровскъ былъ переведенъ для ослабленія раскола въ уѣздѣ 
этого города и для прекращенія въ тамошнемъ духовен
ствѣ кое-какихъ нестроеній, а изъ Ялуторовска въ Омскъ 
для того, чтобы имѣть здѣсь наилучшаго представителя ду
ховенства, опытнаго въ дѣлахъ дѣятеля по духовной части, 
гакъ какъ въ Омскѣ находится резиденція главнаго началь
ника края’ и многихъ другихъ военныхъ и гражданскихъ вла
стей, которымъ нерѣдко бываетъ нужно сноситься съ мѣст
нымъ благочиннымъ прежде, чѣмъ они снесутся съ конси
сторіею или и съ самимъ преосвященнымъ. Кромѣ обязанно
стей приходскаго пастыря, о. Стефанъ, въ продолженіе пяти
десятилѣтней службы въ священномъ санѣ, проходилъ долж
ности: члена консисторіи и духовныхъ правленій, эконома 
семинаріи, благочиннаго, миссіонера среди раскольниковъ, 
законоучителя въ уѣздномъ училищѣ и губернской гимназіи, 
наконецъ, въ послѣдніе годы своей жизни, экзаменатора по 
Закону Божію во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ г. Омска. Не 
говоримъ уже о болѣе мелкихъ побочныхъ должностяхъ, какъ- 
то: директора тюремныхъ комитетовъ, члена разныхъ коммис
сій и т. п.,— ими испещренъ послужной списокъ покойнаго 
о. протоіерея. За усердное и полезное служеніе свое Церкви 
и обществу о. Стефанъ имѣлъ слѣдующія награды: набед
ренникъ, скуфью, камилавку, наперсный крестъ, палицу, 
орденъ св. Анны 2-й степени съ короною и орденъ св. Вла
диміра 4-й степени. Въ 1839 году, тридцати пяти лѣтъ отъ 
роду, о. Стефанъ архіепископомъ Аѳанасіемъ произведенъ въ 
санъ протоіерея. Кромѣ того, въ память его пятидесятилѣт
няго служенія въ свящепническомъ санѣ, поднесенъ былъ

б) Архіепископъ Аѳанасіи Протопоповъ, ученый и строгій архи
пастырь, управлялъ Тобольской паствою съ 1832 по 1842 годъ.
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ему въ 1873 году Омскимъ городскимъ обществомъ золотой 
наперсный крестъ съ украшеніями. Послѣ этого краткаго 
послужнаго списка о. протоіерея Знаменскаго, перейдемъ къ 
описанію его душевныхъ качествъ и его святоподвижнической 
жизни, 'насколько все это было доступно наблюденію нашему 
и всѣхъ, знавшихъ почившаго щ поучавшихся его словомъ и 
примѣромъ.

Въ жизни о. Стефана выдающимися чертами были: его 
неустапное и благоговѣйное служеніе въ храмѣ Бодаемъ, его 
благочестіе, строжайшая жизнь, совершенная нестяжатель- 
ность, безотговорочное исполненіе требъ мірскихъ, тихое об
ращеніе съ своими подчиненными и снисходительность къ 
ихъ погрѣшностямъ, неусыпная и успѣшная духовно-админи
стративная дѣятельность, быстрое и безошибочное разъяспе- 
ніе и рѣшеніе недоумѣнныхъ дѣлъ и вопросовъ изъ церков
ной практики, доступность для всѣхъ и ласковость со всѣми, 
усердпо-радупшая помощь ищущимъ полезнаго и спаситель
наго чтенія, наконецъ, замѣчательная педагогическая дѣятель
ность. Вотъ это-то все и располагало къ о. протоіерею лицъ 
духовныхъ и свѣтскихъ, знатныхъ и простыхъ, богатыхъ п 
бѣдныхъ, имѣвшихъ къ пему какія-либо отношенія и даже нс 
имѣвшихъ, знавшихъ его лично и только слышавшихъ о немъ, 
словомъ сказать, всѣхъ. Поэтому-то и память его въ Запад
ной Сибири" донынѣ пребываетъ и долго еще пребудетъ съ 
похвалами.

О. Стефанъ былъ образцовый служитель алтаря Господня. 
Богослуженіе совершалъ онъ въ свою седмицу неупуститель- 
по, а въ большіе праздники, и не въ очередь совершалъ служе
ніе соборнѣ. Въ престольные праздники всѣхъ церквей тѣхъ 
городовъ, гдѣ о. Стефанъ протоіерействовалъ, было въ обы
чаѣ у почитавшаго его духовенства и прихожанъ приглашать 
его для соборнаго служенія. Нерѣдко приглашали о. Стефана 
для служенія или освященія церквей и въ дальнія села его 
уѣзда, верстъ за 200 и 300 отъ города. И все это дѣлалось 
изъ любви и глубокаго уваженія къ почившему пастырю. Въ 
служеніи о. Стефанъ былъ необыкновенно благоговѣенъ, чѣмъ
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и въ присутствующихъ возбуждалъ невольное благоговѣніе. 
Голосъ онъ имѣлъ довольно тихій, но при служеніи его въ 
обширномъ Омскомъ соборѣ каждое слово возгласа или мо
литвы его слышалось всѣмъ внятно и ясно. Служеніе имъ 
всенощныхъ бдѣній и литургій въ Омскѣ не отличалось осо
бенною продолжительностію, такъ какъ прихожане собора 
люди все военные или чиновные, и еслибы утомлять ихъ про
должительными богослуженіями, то они совсѣмъ перестали 
бы посѣщать церковь. Взамѣнъ этого, служеніе о. Стефана 
отличалось стройностію, порядкомъ, неспѣшнымъ и внятнымъ 
чтеніемъ на клиросѣ и прекраснымъ пѣніемъ пѣвчихъ. Все 
это, а въ особенности благоговѣйное служеніе самого о. 
протоіерея, привлекало въ соборъ массы богомольцевъ, во 
главѣ которыхъ являлось лучшее просвѣщеннѣйшее общество 
города. Омскій соборъ, при которомъ о. Стефанъ служилъ, 
до дня кончины своей двадцать два года, въ его время имѣлъ 
обширный приходъ; поэтому послѣ каждаго богослуженія еже
дневно, въ особенности въ воскресные и праздничные дни, 
совершалось въ церкви множество требъ: молебновъ, панни- 
хидъ, крещеній младенцевъ и т. п. Всѣ эти требы о. Сте
фанъ совершалъ благоговѣйно, не торопливо, но уставу, и 
всегда приводилось ему уходить домой очень поздно. Отъ 
природы онъ былъ слабаго сложенія и въ жизни своей не 
разъ подвергался тяжкимъ болѣзнямъ, почему и былъ всегда 
слабый, блѣдный, тощій и тщедушный, и въ преклонныхъ 
лѣтахъ такъ утомлялся при совершеніи богослуженія, осо
бенно литургіи, что, по возвращеніи изъ церкви, падалъ въ 
изнеможеніи на постель. Но отдохнувъ съ часъ или полчаса, 
бывалъ готовъ на какую угодно службу, на всякое дѣло. Съ 
требою онъ былъ готовъ идти или ѣхать во всякое время 
дня и ночи, во всякую погоду и никогда никто не слыхалъ 
отъ него ропота или негодованія даже тогда, когда его при
зывали на требу не въ очередь, не въ его седмицу. Съ оди
наковымъ усердіемъ и всегда поспѣшно отправлялся онъ и 
къ богатому и къ бѣдному, къ знатному и незнатному, пѣш
комъ ли съ тростію въ рукахъ, въ коляскѣ пли вт> простой
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телегѣ. Въ домахъ же мѣстныхъ, напримѣръ, Омскихъ выс
шихъ властей о. Стефаиъ былъ исполнителемъ требъ и ду
ховникомъ, хотя многія изъ этихъ чиновныхъ лицъ и не при
надлежали, по мѣсту своего жительства къ соборному при
ходу. Во время служенія своего въ городахъ: Курганѣ и Ялу
торовскѣ, о. Стефанъ имѣлъ приходы, при которыхъ состояло 
много деревень, отстоявшихъ отъ города на 15, 20 и 40 верстъ, 
и ему приходилось очень часто ѣздить въ эти деревни съ 
требами. Въ послѣдствіи онъ самъ разсказывалъ, что по
ѣздки крайне утомляли его. «Бывало, повѣствовалъ о. Сте
фанъ,—зимою, отслужишь утреню или литургію, устанешь 
сильно, а тутъ является мужичекъ съ требою изъ дальней 
деревни верстъ за 40; треба неотложная, нужно торопиться, 
и вотъ, прямо изъ церкви садишься въ сани или телегу и 
ѣдешь; затресетъ, закачаетъ тебя въ дорогѣ, усталаго и го
лоднаго, такъ что когда пріѣдешь въ деревню и выйдешь изъ 
эпипажа, то тебя во всѣ стороны покачиваетъ, и едва-едва 
войдешь въ избу. Послѣ мужички сказывали мнѣ, что пока 
они не узнали, что я въ ротъ не беру никакого вина, то, видя 
меня покачивающагося и нетвердаго на ногахъ, частенько ду
мали: «эхъ, выпилъ, знать, порядкомъ нашъ батюшка!» При 
этомъ старецъ, улыбаясь, прибавлялъ: «вотъ какъ иногда 
можетъ въ народѣ составиться мнѣніе о нетрезвости священ
ника! Но это только до времени, всякое дѣло само себя 
оправдаетъ». Входя въ дома прихожанъ съ требами, о. Сте
фанъ всегда находилъ случай и поводъ къ назидательной бе
сѣдѣ, и вотъ здѣсь-то преимущественно и являлся онъ учи
телемъ своей паствы. Эти домашнія бесѣды его отличались 
простотою и вмѣстѣ глубокимъ назиданіемъ, растворяемыя 
высокою христіанскою и отеческою любовію къ пасомымъ, 
которою непрестанно и ярко горѣло любвеобильное сердце 
добраго пастыря. Въ молодости своей неустанный проповѣд
никъ слова Божія, о. Стефанъ въ послѣдніе годы своей жи
зни рѣдко поучалъ прихожанъ съ церковной каѳедры, вслѣд
ствіе слабаго здоровья и преклонности лѣтъ. Но взамѣнъ 
того, какъ сейчасъ сказано, онъ назидалъ пасомыхъ въ част-
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ныхъ бесѣдахъ, а еще болѣе училъ всѣхъ примѣромъ своей 
строгой и благочестивой жизни.

Искреннее благочестіе о. Стефана выражалось во всѣхъ 
его словахъ, дѣйствіяхъ и поступкахъ. Самое его лицо и въ 
особенности прекрасные, задумчивые глаза говорили, что это 
человѣкъ благочестивый и нравственно-чистый въ высокой 
степени. Жизнь о. Стефанъ велъ строгую, а въ послѣдніе 
двадцать пять лѣтъ подвижническую. Отъ мясной пищи онѣ 
отказался задолго до своей кончины. Посты, въ особенности 
Великій и Успенскій, проводилъ въ строжайшемъ воздержа
ніи, часто довольствуясь въ день ломтемъ чернаго хлѣба и 
двумя-тремя картофелинами. Вина не употреблялъ никакого 
почти всю свою жизнь, развѣ только иногда въ болѣзни, по 
предписанію врачей, въ качествѣ лекарства, и то самое ма
лое количество и послѣ усиленныхъ настояній пользовав
шихъ его медиковъ. Любимымъ его напиткомъ была чистая 
вода. Даже чаю и кофе вкушалъ онъ очень мало. Одежду 
о. Стефанъ носилъ приличную его сану, но никогда не но
силъ богатой одежды: единственную черную атласную ряску 
можно было на немъ видѣть только въ высокоторжествен
ные дни, напримѣръ, при представленіяхъ архіерею или ге
нералъ-губернатору, а въ остальное время, особенно въ будни, 
онъ ходилъ въ поношенной, но чистой, шерстяной темно- 
коричневой ряскѣ. Зиму и лѣто всегда и всюду выходилъ въ 
камилавкѣ, несмотря на суровые сибирскіе морозы, и ни 
лѣтней шляпы, ни зимней шапки, кажется, вовсе неимѣлъ, 
замѣняя ихъ, напримѣръ въ дорогѣ, въ разъѣздахъ по уѣзду, 
скуфейкою. Регаліи надѣвалъ рѣдко, и то по необходимости, 
въ главнѣйшіе высокоторжественные дни. Онъ, кажется, мало 
думалъ объ этихъ регаліяхъ. Однажды въ какой-то высоко
торжественный день, вскорѣ послѣ полученія о. Стефаномъ 
ордена св. Владиміра 4-й степ., онъ былъ приглашенъ на 
обѣдъ къ генералъ-губернатору Западной Сибири, генералъ- 
адъютанту А. П. Хрущеву. Этотъ благочестивый и добрѣй
шій сановникъ, глубоко-уважавшій о. Стефана и знавшій о 
недавнемъ полученіи о. протоіереемъ Владимірскаго креста,
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намѣтилъ, что на этотъ разъ старецъ явился безъ новаго 
знака отличія.— <Отецъ протоіерей! вы не по формѣ одѣты», 
сказалъ шутя генералъ-губернаторъ, когда вошелъ къ нему 
о. Стефанъ Знаменскій. Скромный старецъ сконфузился, на
чалъ оглядывать себя со всѣхъ сторонъ, но никакъ не могъ 
догадаться, о какомъ отступленіи отъ формы говоритъ ему 
начальникъ края. —  «А гдѣ же вашъ орденъ Владиміра?» 
продолжаетъ допрашивать генералъ. Тутъ только о. Стефанъ 
поцялъ въ чемъ дѣло, и низко-пренизко кланяясь и краснѣя, 
сказалъ: «извините, ваше высокопр., —  я и забылъ надѣть 
орденъ!» Вотъ какъ занимали смиреннаго старца внѣшніе 
знаки отличія!.. Онъ поистинѣ моіъ съ преподобнымъ Сер
гіемъ сказать о себѣ: отъ юности моея не былъ злато- 
носецъ, въ старости же- наипаче гощу въ нищетѣ (и сми
реніи) пребываніив).

Жизнь о. Стефанъ проводилъ вообще уединенную, каби
нетную. Кромѣ обычныхъ по церкви, по благочинію и по 
духовному правленію письменныхъ занятій, онъ много читалъ 
книгъ духовнаго содержанія, и преимущественно Св. Писа
ніе и творенія св. отцевъ. Духовныхъ журналовъ и частію 
газетъ онъ выписывалъ до пятнадцати, и все это успѣвалъ 
внимательно перечитывать, несмотря на слабость своихъ 
тѣлесныхъ силъ и на многосложность служебныхъ обязанно
стей и трудовъ. Пишущему эти строки не разъ доводилось, 
вошедши въ кабинетъ о. протоіерея, заставать его стоящимъ 
на колѣняхъ у стула и читающимъ книгу. Къ этому колѣно
преклоненному чтенію принуждала 6. Стефана тяжкая бо
лѣзнь: геморрой и боль въ поясницѣ. Быть же безъ чтенія и 
вообще безъ умственнаго занятія старецъ не могъ даже во 
время сильныхъ припадковъ его многочисленныхъ недуговъ. 
Посѣщенія о. Стефаномъ знакомыхъ были рѣдки, —  въ ка
чествѣ неизбѣжныхъ визитовъ въ великіе праздники. Изрѣдка 
пріѣзжалъ онъ по'вечерамъ побесѣдовать съ покойнымъ за-

в) См. Чет.-Мипен, Житіе преподобнаго Сергія Радонежскаго 
25 сентября.
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коноучителемъ Сибирскаго кадетскаго корпуса протоіереемъ 
Александромъ Ивановичемъ Сулоцкимъ, съ которымъ соеди
няла его сердечная о Христѣ любовь и дружба г). Но у себя 
въ домѣ о. протоіерей всегда и всѣхъ принималъ съ любо
вію и радушіемъ.

Мірскія стяжанія, житейскіе разсчеты, матеріальныя выгоды, 
а тѣмъ болѣе сребролюбіе, были совершенно чужды боголю
бивой душѣ о. Стефана. За приходскія требы съ людей бѣд
ныхъ онъ по большой части не бралъ никакой платы, а, 
чтобы не возбудить на подобный образъ дѣйствій ропотъ 
своего причта, онъ часто, отказавшись отъ вознагражденія 
за требу, вносилъ въ братскую кружку свои собственныя 
деньги, стараясь все это сдѣлать по возможности тайно; но 
сослуживцы его не могли этого не замѣтить и не одинъ разъ 
просили о. протоіерея, чтобы онъ не вкладывалъ въ кружку 
своихъ денегъ, но не стѣсняясь, по своему усмотрѣнію, бралъ 
бы или не бралъ плату за требы, увѣряя его, что они роп
тать на это не будутъ. Старецъ однако рѣдко исполнялъ такія 
просьбы своихъ сослуживцевъ и продолжалъ поступать по 
своему. Состоя много лѣтъ первоприсутствующимъ духовныхъ 
правленій и благочиннымъ, о. Знаменскій никогда не при
нималъ никакихъ приношеній отъ подвѣдомственнаго ему ду
ховенства, и предложить ему не только деньги, но и въ го
стинецъ что-либо изъ деревенскихъ продуктовъ, напримѣръ 
масла, ягодъ, грибовъ и т. п.,— значило бы обидѣть старца. 
Между тѣмъ это было въ тѣ времена, когда приношенія 
благочиннымъ и членамъ дух. правленій практиковались въ 
Сибири въ громадныхъ размѣрахъ и были какъбы узаконены 
обычаемъ, служа въ тоже время иногда очень тяжелымъ 
налогомъ для духовенства. О. Стефанъ былъ человѣкъ мно
госемейный; поэтому, при его чрезвычайной нестяжательно- 
сти, ему не рѣдко приводилось терпѣть нужду и разнообраз-

г) Біографическій очеркъ протоіерея А. И. Судоцкаго, составлен
ный мною, напечатавъ въ майской книжкѣ „Душеполезнаго Чтенія1,1 
за 1885 годъ. 

часть г. 6
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ныя лишенія. Вт» особенности тяжелы были для него, въ 
матеріальномъ отношеніи, перемѣщенія съ мѣста на мѣсто, 
производившіяся, какъ выше сказано, по волѣ начальства. 
Такъ, напримѣръ, при перемѣщеніи изъ г. Кургана о. про
тоіерей долженъ былъ лишиться только-что построеннаго 
имъ дома, который былъ проданъ за безцѣнокъ, а на новомъ 
мѣстѣ въ Тобольскѣ служить ему довелось при скудномъ, 
безприходномъ соборѣ, жить на квартирахъ, которыя въ на
званномъ городѣ всегда были и есть очень дороги. При пе
ремѣщеніи изъ Тобольска въ Ялуторовскъ онъ принужденъ 
былъ оставить не безвыгодное, въ матеріальномъ отношеніи, 
законоучительство въ гимназіи и оставить на чужое попе
ченіе и содержаніе (самъ на это не имѣлъ средствъ) тогда 
уже поступившихъ въ духовное училище своихъ дѣтей; а при 
отъѣздѣ изъ Ялуторовска въ Омскъ, о. Стефанъ долженъ 
былъ потерять право на полученіе полной пенсіи за учебную 
службу въ министерствѣ народнаго просвѣщенія единственно 
потому, что перемѣщеніемъ ему не дали дослужить до нея 
тольло полгода,—почему онъ и получалъ пенсію за учебную 
службу только 95 р. въ годъ. Но о. Стефанъ никогда не роп
талъ ни на распоряженіе начальства, безъ его согласія пе
реводившаго его изъ города въ городъ, ни на лишенія, ни 
на нужду. Онъ всегда и при всякихъ обстоятельствахъ былъ 
неизмѣнно благодушенъ и одинаково искренно благодарилъ 
Господа Бога и за благая и за злая, посылаемыя ему въ 
жизни отъ руки Провидѣнія.

Но не напрасно сказалъ царе-пророкъ Давидъ: я былъ 
молодъ и состарѣлся, и  не видѣлъ праведника оставленнымъ 
и  потомковъ его просящими хлѣба (Нсал. 36, 95). Слова 
эти исполнились и надъ о, Стефаномъ и дѣтьми его. Зная 
пестяжательность и многосемейность о. Стефана, сами то
больскіе архипастыри, перемѣщавшіе его, старались, по воз
можности, и матеріально вознаградить его за понесенные имъ 
убытки. Напримѣръ, архіепископъ Аѳанасій, вызвавшій о. 
Знаменскаго изъ Кургана въ Тобольскъ, далъ ему здѣсь,—• 
сверхъ священническаго мѣста при каѳедральномъ соборѣ и
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должности члена консисторіи,—сперва должность эконома се
минаріи, а йотомъ, вмѣсто ея, должность законоучителя гу
бернской гимназіи, которыя обѣ, особенно послѣдняя, соеди
нены съ удовлетворительнымъ содержаніемъ; когда же по
слалъ его въ Ялуторовскъ, то назначилъ его законоучите
лемъ уѣзднаго училища. Кромѣ того, въ матеріальныхъ убыт
кахъ и нуждахъ о. протоіерея не рѣдко помогали ему и по
сторонніе добрые люди, любившіе и уважавшіе его за сер
дечную его доброту и благочестіе. Напримѣръ, когда о. Сте
фанъ, прибывши въ Ялуторовскъ, оказался совсѣмъ безъ 
средствъ пріобрѣсти себѣ домъ, а ни казеннаго, ни обще
ственнаго дома въ томъ городѣ для соборнаго протоіерея не 
было, тогда одно благотворительное лицо, жившее отъ Ялу
торовска за нѣсколько тысячъ верстъ, даже совсѣмъ не знав
шее о. Стефана лично, а только слышавшее о его богоугод
ной жизни и полезной дѣятельности, пожертвовало ему тамъ 
порядочный домикъ, а другое, и того болѣе благотворитель
ное лицо изъ жившихъ въ Тобольскѣ, приняло на свое со
держаніе оставленныхъ имъ въ этомъ городѣ въ духовномъ 
училищѣ его дѣтей, даже въ послѣдствіи помогло ему нѣ
которыхъ дѣтей и пристроить. По кончинѣ о. Стефана не 
осталось никакого капитала, ни даже собственнаго дома, ибо 
въ Омскѣ онъ жилъ въ казенномъ помѣщеніи. Но осталась 
отъ него сиротою дочь, дѣвушка не молодыхъ лѣтъ, и оста
лась безъ всякихъ средствъ къ жизни. Въ память любимаго 
и уважаемаго о. протоіерея, прихожане Омскаго собора со
брали порядочную сумму денегъ, купили для дочери о. Сте
фана хорошій домъ, въ которомъ она проживаетъ донынѣ, 
отдавая часть его въ наймы и содержа квартирантовъ-на- 
хлѣбниковъ, чѣмъ и пропитывается н’е только безнуждно, но 
и въ скромномъ довольствѣ.

Безкорыстный и нестяжательный, о. Стефанъ всегда нахо
дилъ возможность благотворить другимъ. Многіе изъ его бѣд
ныхъ прихожанъ съ благодарностію вспоминаютъ его, какъ 
своего благотворителя. Были цѣлыя семейства бѣдныхъ и си
ротъ, которыя исключительно содержались на счетъ о. Сте-



84 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

фана. Но дѣла эти дѣлались о. протоіереемъ тайно, и только 
по его смерти многія изъ нихъ сдѣлались извѣстны.

Бакъ лицо административное, о. Стефанъ отличался об
ширнымъ знаніемъ не только каноническихъ постановленій 
Церкви и законовъ собственно духовныхъ, но и гражданскихъ. 
Обладая замѣчательною памятью и свѣтлымъ взглядомъ на 
вещи, онъ былъ не только точнымъ и въ высшей степени 
практичнымъ исполнителемъ законовъ, но и истолкователемъ 
ихъ для другихъ. Благочинные и простые священники въ 
недоумѣнныхъ случаяхъ церковной практики, въ особенно
сти по дѣламъ брачнымъ, часто обращались за разъясненіями 
и указаніями иъ о. Стефану, который всегда съ любовію и 
терпѣніемъ, съ отеческою снисходительностію толковалъ, разъ
яснялъ, указывалъ, что было нужно, и многіе внимательные 
и любознательные оо. іереи многому научились отъ о. Сте
фана по части церковныхъ каноновъ и законовъ духовныхъ. 
Любилъ о. протоіерей бесѣдовать съ молодыми священниками 
о важности и многотрудности пастырскаго служенія, въ осо
бенности въ нынѣшнее время. И какъ глубокомысленъ, свѣ
телъ и высокоправдивъ былъ взглядъ о. Стефана на это ве
ликое служеніе! Слышавшій бесѣды о. протоіерея осязательно 
чувствовалъ, что старецъ говорилъ все или по собственному 
опыту, или вслѣдствіе многихъ думъ и размышленій, а не изъ 
книгъ только вычитанное. Пишущему эти строки много разъ 
приводилось, въ первые годы своего священства, слышать 
такія бесѣды о. Стефана. Еще будучи кадетомъ и офицеромъ 
и приготовляясь въ то время къ поступленію въ духовное 
званіе, я пользовался совѣтами и руководствомъ о. Знамен
скаго, какъ равно и покойнаго протоіерея А. И. Сулоцкаго. 
По рукоположеніи во священника въ г. Тюкалинскъ, я вскорѣ 
поступилъ въ благочиніе о. Стефана. Въ это время и въ 
послѣдствіи, когда въ очень еще молодые годы -(25 лѣтъ отъ 
роду), слѣдовательно совсѣмъ неопытный, я былъ уже самъ 
благочиннымъ сельскихъ церквей, мнѣ много разъ приводи
лось бывать въ Омскѣ у о. Стефана, за совѣтами и настав
леніями, и всегда онъ съ отеческою любовію и сердечнымъ
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сочувствіемъ разспрашивалъ меня о томъ: «какъ мнѣ жи
вется и служится въ новомъ для меня іерейскомъ санѣ и въ 
еще болѣе новой и много меня тяготившей благочинниче
ской должности»? А жилось и служилось не безъ скорбей и 
не безъ испытаній, не безъ затрудненій и недоумѣній, и всѣ 
эти скорби, испытанія, недоумѣнія съ откровенностію, бывало, 
изливаешь предъ чистою душею о. Стефана. Придешь къ 
нему иногда съ тяжелыми думами, съ взволнованнымъ серд
цемъ, а послѣ часовой бесѣды съ нимъ уйдешь успокоен
ный, обласканный, утѣшенный и снабженный умными, прак
тическими совѣтами и наставленіями, и опять живется и слу
жится безъ воздыханій.

Въ обращеніи съ подчиненными о. Стефанъ былъ кротокъ, 
тихъ, привѣтливъ, входилъ въ нужды каждаго, и насколько 
могъ, оказывалъ нуждающимся помощь добрымъ совѣтомъ, 
или предстательствомъ предъ епархіальнымъ начальствомъ, 
или наконецъ, матеріальнымъ пособіемъ изъ своихъ собствен
ныхъ средствъ. Это послѣднее касалось преимущественно 
низшихъ членовъ клира. Главною заботою о. Стефана было 
то, чтобы члены подвѣдомственныхъ ему принтовъ жили 
между собою въ мирѣ и согласіи, и онъ умѣлъ достигать 
этого исключичельно своею собственною кротостію и миро
любіемъ. Если иногда и возникали ссоры между духовен
ствомъ, то онъ старался примирять ссорящихся и просьбы 
тѣхъ, которые настойчиво требовали суда, не' скоро испол
нялъ, дабы вражда прекращалась сама собою. Вообще къ 
епархіальному начальству отъ него поступало подобныхъ дѣлъ 
очень мало. Къ погрѣшностямъ своихъ подчиненныхъ о. про
тоіерей былъ снисходителенъ, стараясь исправлять ихъ мѣ
рами кротости, отеческими внушеніями, даже мольбами къ 
согрѣшающимъ о исправленіи, и почти всегда добрый ста
рецъ достигалъ своей цѣли: ему не было надобности доводить 
о проступкахъ своихъ подчиненныхъ до епархіальнаго на
чальства. Если въ его вѣдомствѣ и возникали слѣдственныя 
дѣла, то никогда по его почину.
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За такія прекрасныя качества своего начальника подчи
ненные искренно любили, уважали и боялись его,— но боя
лись не наказанія, а того, чтобы н е ' огорчить почтеннаго 
старца. По всему этому у о. Стефана и въ своей церкви и 
въ церквахъ, подвѣдомственныхъ ему, всегда и все было ис
правно. Самъ неукоснительно точный и исполнительный въ 
дѣлахъ служебныхъ, онъ умѣлъ пріучить къ тому и подчи
ненное ему духовенство.

Но не для подчиненныхъ только, а для всѣхъ вообще о. 
Стефанъ былъ всегда ласковъ, доступенъ и привѣтливъ, 
всѣхъ принималъ одинаково, и со всѣми бесѣдовалъ съ ліо- 
бовію и съ неизмѣнною доброю улыбкою на изможденномъ 
старческомъ лицѣ. Случалось ли у кого изъ прихожанъ горе 
и бѣда,— всѣ спѣшили къ о. Стефану, и никто не могъ такъ 
скоро утѣшить скорбящихъ, какъ онъ. Слова его имѣли бла
годатную силу.

О. Стефанъ, какъ сказано выше, былъ великій любитель 
духовно-нравственнаго - и вообще полезнаго чтенія. Любилъ 
онъ оказывать усердпо-радушную помощь и всѣмъ любите
лямъ такого чтенія. При Омскомъ соборѣ, его стараніями и 
заботами устроена одна изъ лучшихъ въ Сибири духовныхъ 
библіотекъ. Книгами и журналами этой библіотеки, которою 
онъ самъ и завѣдывалъ, для которой самъ составлялъ ката
логи и описи,— о. Стефанъ щедро снабжалъ всѣхъ желаю
щихъ читать, даже не принадлежащихъ къ его приходу. Въ 
Омскомъ кадетскомъ корпусѣ (въ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ 
годовъ) нѣкоторые изъ воспитанниковъ были любителями ду
ховнаго' чтенія. Къ числу таковыхъ принадлежалъ и я съ 
моимъ товарищемъ А. М. ІПар— мъ д). Въ нашей корпусной 
библіотекѣ хотя и имѣлось изрядное собраніе книгъ духов
наго содержанія, но полученіе ихъ изъ библіотеки было со
пряжено съ нѣкоторыми формальностями, не для всѣхъ насъ 
удобными. Притомъ доводилось иногда при полученіи изъ 
корпусной библіотеки духовныхъ книгъ слышать отъ библіо-

д) Ныпѣ священникъ въ г. Тарѣ, Тобольской губерніи.
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текаря, молодаго офицера, шуточки, если пе злыя и колкія, 
то все-же обидныя для нашего юнаго самолюбія. Поэтому 
мы предпочитали обращаться за духовными книгами или въ 
домашнюю библіотеку нашего законоучителя, или чаще къ 
о. Стефану Знаменскому, въ его соборную библіотеку. Такъ 
какъ мы могли отлучаться изъ корпуса только въ воскрес
ные и праздничные дни, то обыкновенно въ такіе дни, послѣ 
литургіи, мы и являлись въ соборъ за полученіемъ книгъ. 
Бывало, о. Стефанъ усталый отъ службы и требъ, едва-едва 
выйдетъ изъ алтаря блѣдный и истомленный, такъ что намъ 
совѣстно становилось безпокоить его, и мы не смѣли под
ходить къ нему. Но онъ самъ, лишь только завидитъ насъ 
стоящихъ въ сторонкѣ, сейчасъ же подзоветъ, къ себѣ, бла
гословитъ,. и съ ласковою улыбкою спроситъ: «что, за кни
гами?» На утвердительный отвѣтъ, скажетъ: «пойдемте, пой
демте!» И идетъ добрый старецъ, поднимается но лѣстницѣ 
на хоры, гдѣ помѣщалась библіотека, достаетъ, но нашему 
выбору, изъ шкафовъ книги, самъ записываетъ ихъ въ особо 
заведенный имъ журналъ выдачи книгъ, и все это не торо
пясь. тихо, аккуратно,— распрашивая насъ въ тоже время 
о томъ и другомъ, чаще всего о прочитанныхъ нами кни
гахъ. Какъ будто онъ и не утомился службою, какъ будто 
онъ не старъ и здоровъ! Удивительное терпѣніе и благоду
шіе, поучиться которому слѣдуетъ не только молодымъ, но 
и пожилымъ служителямъ алтаря Господня! Въ послѣдствіи, 
я съ товарищемъ, чтобы не утомлять о. Стефана вышеопи
саннымъ образомъ, посылали къ нему уже записку съ ука
заніемъ нужныхъ книгъ, и не въ праздникъ, а въ будни, и 
не въ его седмицу служенія. Нескудно надѣлялъ насъ по
койный о. протоіерей книгами: случалось, что онъ заразъ 
присылалъ по 30 и 40 томовъ разныхъ книгъ. Онѣ хра
нились въ домѣ моего отца, и мы брали оттуда въ корпусъ 
по двѣ или но три книги, по прочтеніи перемѣняя ихъ. Это 
пользованіе книгами отъ о. Стефана продолжалось и по вы
ходѣ нашемъ изъ корпуса въ офицеры, пока мы находились 
на службѣ въ Омскѣ; а я одинъ и позже, когда уже состо-
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ялъ священникомъ при Омской тюремной церкви, постоянно 
получалъ книги и журналы изъ соборной библіотеки.

Стефанъ Яковлевичъ Знаменскій былъ замѣчательный педа
гогъ. Еще въ лѣта молодости онъ былъ отличнымъ законо
учителемъ Тобольской гимназіи, а затѣмъ въ г. Ялуторовскѣ 
содержалъ на собственный счетъ прекрасную школу для дѣ
тей обоего пола, въ которой былъ и законоучителемъ, и пре
подавателемъ прочихъ предметовъ. Эта школа о. Стефана 
была такъ хороша, что въ нее перешли почти всѣ ученики 
городскихъ приходскихъ училищъ, на что учебное начальство 
сперва было взглянуло не совсѣмъ благосклонно, но потомъ 
ближе ознакомившись со школою и ея учредителемъ и на
ставникомъ, оказывало школѣ и вниманіе, и пособіе какъ 
нравственное, такъ и матеріальное. Въ тѣ времена, т.-е. въ 
началѣ 40-хъ годовъ, основать и хорошо вести частную школу, 
да еще въ городѣ, при существованіи казенныхъ училищъ, было 
явленіемъ далеко незауряднымъ, и со стороны о. Стефана 
требовалось много энергіи, силы воли, терпѣнія и любви къ 
дѣлу народнаго образованія, чтобы побороть всѣ матеріаль
ныя и моральныя препятствія и трудности въ столь полез
номъ и небываломъ дѣлѣ. Педагогическій такта о. Стефана 
ясно высказался въ то время, когда онъ, уже немощный и 
престарѣлый, былъ экзаменаторомъ Закона Божія въ учеб
ныхъ заведеніяхъ г. Омска. Годичные экзамены по этому пред
мету въ кадетскомъ корпусѣ о. Стефанъ, если ему позволяло 
здоровье, посѣщалъ ежегодно и неупустительно во всѣхъ 
классахъ, а классовъ этихъ съ параллельными было не ме
нѣе десяти. У меня, да и у всѣхъ кадетъ моего времени, 
сохранились самыя лучшія и пріятныя воспоминанія объ этихъ 
экзаменахъ, съ которыми соединяется и благодарная память 
о незабвенныхъ оо. протоіереяхъ: Стефанѣ Іаковливичѣ Зна
менскомъ и Александрѣ Ивановичѣ Сулоцкомъ,—законоучи
телѣ корпуса.

Намъ, кадетамъ, очень рѣдко доводилось видѣть о. Стефана 
Знаменскаго въ стѣнахъ нашего заведенія, именно только во 
время годичныхъ экзаменовъ. Зная его, какъ высшее въ го-
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родѣ духовное лицо, слыша о его благочестіи и святой жизни, 
видя его смиренную, но вмѣстѣ и представительную, личность, 
мы питали къ нему глубокое уваженіе, и наши юные умы 
представляли его намъ на высокомъ пьедесталѣ величія и 
святости. Преосвященныхъ архіереевъ мы рѣдко видали; въ 
мою бытность въ корпусѣ (1853—1862 гг.) корпусъ и са
мый Омскъ посѣщали по одному разу только архіепископы 
Ѳеогностъ и Варлаамъ е); поэтому о. Стефанъ, естественно, 
долженъ былъ стоять и стоялъ высоко во мнѣніи не однихъ 
насъ, дѣтей и юношей, но и нашихъ наставниковъ и началь
никовъ. Экзаменовъ Закона Божія кадеты всѣхъ классовъ 
ожидали съ нетерпѣніемъ и готовились къ нимъ особенно 
усердно. Еще наканунѣ экламена, въ часы отдыха, у кадетъ 
только и было разговоровъ, что .о завтрашнемъ экзаменѣ. То 
и дѣло раздавались вопросы: «будетъ ли о. протоіерей Зна-. 
менскій? Здоровъ ли онъ? Неужели не будетъ?» Нужно за
мѣтить, что болѣзненный о. Стефанъ иногда, хотя и очень 
рѣдко, не пріѣзжалъ, по крайней слабости здоровья, на экза
менъ въ который-нибудь .изъ нашихъ классовъ. Отсутствіе 
же его отнимало въ глазахъ кадетъ значительную долю важ
ности и торжественности. Помимо того, что о. Стефанъ на 
экзаменахъ, по кадетскому выраженію, очень «щедро ставилъ 
баллы», что не могло не нравиться школьникамъ, для насъ 
увидѣть глубокоуважаемаго нами протоіерея и принять отъ 
него благословеніе было великимъ счастіемъ. Вотъ почему 
такъ заботились кадеты о томъ, будетъ или не будетъ о. Сте- 
фавъ на экзаменѣ. По приходѣ въ классъ мы почти всегда 
заставали у экзаменаціоннаго стола, вмѣстѣ съ законоучите
лемъ, и о. Стефана. Кадеты всѣхъ классовъ наперерывъ ста
рались принять благословеніе о. Стефана. Съ доброю, при
вѣтливою улыбкою онъ благословлялъ каждаго, а извѣстныхъ 
ему лично кадетъ непремѣнно удостоивалъ нѣсколькими сло-

е) Архіеинск Ѳеогностъ Лебедевъ состоялъ на Тобольской ка
ѳедрѣ съ 1856 по 1862 годъ, а преемникъ его, архіеписк. Варлаамъ 
Успенскій съ 1862 по 1872 годъ.
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вами, иногда шуткою. И какъ довольны были такіе счаст
ливцы! Сколько разговоровъ послѣ того было объ этомъ 
счастіи!

Послѣ обычной молитвы начинался экзаменъ. Глубокая 
тишина царитъ въ классѣ. Слышны только отвѣты экзаме
нуемыхъ, да норою голоса экзаменаторовъ. Тихій, мелодич
ный, ласковый голосъ о. Стефана раздается рѣдко,— большею 
частію тогда, когда нужно или похвалить отлично отвѣчаю
щаго ученика, или ободрить, направить оробѣвшаго и спутав
шагося въ отвѣтахъ ученика. А какъ умѣлъ о. Стефанъ сдѣ
лать то и другое! Похвала его для насъ была великою на
градою, долго не забываемою. Большая часть бывшихъ кадетъ 
того времени донынѣ съ благоговѣніемъ вспоминаютъ по
чтеннаго старца, который во многихъ юныхъ сердцахъ по
сѣялъ добрыя сѣмена слова Божія, давшія, по мѣрѣ воспрія
тія ихъ, болѣе или менѣе обильные плоды. Но не только въ 
юныхъ воспріимчивыхъ сердцахъ о. Стефанъ умѣлъ посѣять 
благодатныя сѣмена ученія христіанскаго, онъ своими бесѣ
дами, и не меньше того своею примѣрною жизнію, успѣшно 
дѣйствовалъ даже на закоренѣлыхъ раскольниковъ, которыхъ 
не мало обратилъ въ православіе или въ единовѣріе. Такъ 
въ 1 838  году, на границахъ Ялуторовскаго и Курганскаго 
округовъ, въ селѣ Щучьемъ и сосѣднихъ деревняхъ, въ одну 
изъ своихъ миссіонерскихъ поѣздокъ туда, о. протоіерей 
успѣлъ до 1 ,000  раскольниковъ склонить къ принятію едино
вѣрія и до 200— чистаго православія. Тамъ, въ селѣ Щучьемъ, 
послѣ того образованъ особый единовѣрческій приходъ и по
строена единовѣрческая церковь.

Въ 1874  году 15 сентября исполнилось 50 лѣтъ служенія 
въ священномъ санѣ о. протоіерея Стефана Яковлевича. 
День этотъ былъ отпразднованъ въ Омскѣ съ особенною тор
жественностію, согласно разрѣшенію епархіальнаго начальства. 
Въ празднованіи юбилея, кромѣ духовенства, приняло участіе 
все городское общество, начиная съ главнаго начальника края, 
генералъ-адъютанта А. П. Хрущова и до послѣдняго мѣща
нина и казака. Наканунѣ юбилейнаго дря, самъ юбиляръ съ
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четырьмя протоіереями и священниками совершилъ въ соборѣ 
всенощное бдѣніе въ честь воскресшаго Господа Іисуса (такъ 
какъ день наступалъ воскресный) и архидіакона Стефана,— 
ангела о. протоіерея. Въ самый день юбилея о. Стефанъ со- 
борнѣ совершилъ литургію, во время которой храмъ былъ 
переполненъ народомъ и въ особенности Омскою знатью, съ 
главою ея — генералъ-губернаторомъ Западной Сибири. Въ 
свое время были произнесены слово и рѣчь. Но окончаніи 
литургіи, по выходѣ духовенства на средину храма для мо
лебна, отъ градскаго духовенства поднесена была юбиляру 
цкона соименнаго ему св. архидіакона, въ дорогой серебро
позлащенной ризѣ. Прикладываясь къ поднесенной иконѣ, 
смиренный юбиляръ, обращаясь къ окружавшему ему духо
венству, сказалъ: «молитвами св. архидіакона и первомуче
ника Стефана и вашими, отцы и братія, да спасетъ меня 
Господь отъ самомнительности и тщеславія». Послѣ служенія 
въ квартиру юбиляра явилось, для принесенія ему поздрав
леній, все градское, а отчасти и сельское духовенство; туда 
же прибылъ и начальникъ края со всѣмъ генералитетомъ и 
многими изъ гражданъ. Тамъ градскимъ благочиннымъ былъ 
прочитанъ поднесенный юбиляру адресъ, поднесена ему 
хлѣбъ-соль, одна отъ духовенства градскаго, а другая отъ 
сосѣднихъ съ городомъ благочиній, и наконецъ генералъ-гу
бернаторомъ объявлено юбиляру, что градское общество по
становило поднести ему золотой наперсный крестъ съ укра
шеніями, и что имъ же послана телеграмма къ оберъ-про- 
курору св. Синода объ исходатайсвованіи у Государя Импе
ратора Высочайшаго на то соизволенія*'. Обѣдъ ради юби
ляра готовилось дать градское духовенство; но и его далъ 
всегда и много чтившій юбиляра генералъ-губернаторъ А. П. 
Хрущовъ. Вопреки опасеніямъ многихъ и къ удовольствію 
всѣхъ, старецъ-юбиляръ, постоянно слабый силами и не рѣдко 
утомлявшійся до изнеможенія и не очень продолжительными 
служеніями, несмотря нѣ, продолжительность служенія литур-

ж) Въ свое время соизволеніе это и послѣдовало.
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гіи и молебна, обѣда и прочихъ церемоній, остался до кон
ца довольно бодрымъ. Кстати замѣтимъ здѣсь, что юбилей 
о. Стефана Знаменскаго первый въ Тобольской епархіи и 
Омскъ празднованіемъ пятидесятилѣтняго юбилея своего пер
венствующаго пастыря показалъ первый примѣръ подобнымъ 
празднованіямъ.

Въ 1876 году о. Стефанъ, значительно уже одряхлѣвшій, 
тяжело заболѣлъ и мирно скончался, напутствованный въ 
лучшій міръ таинствами исповѣди, причащенія и елеосвяще
нія, и искренно оплаканный всѣми знавшими его. Могила 
добродѣтельнаго старца часто посѣщается многими горожа
нами, а память его надолго сохранится не только въ Ом
скѣ, но и во всей Тобольской епархіи.

Прот. М. Иутинцевъ..



ПОУЧЕНІЯ ПО РУКОВОДСТВУ ПРОЛОГА

I.

НЕОБХОДИМО СЛѢДИТЬ ЗА ПОВЕДЕНІЕМЪ ДѢТЕЙ ВЪ РАННЕМЪ

ВОЗРАСТѢ.

(Слово святаго Іоанна Златоустаго о воспитаніи и наказаніи дѣтей*
Прологъ мая 21).

Нѣкоторые изъ неразумныхъ родителей совершенно прене
брегаютъ воспитаніемъ дѣтей въ раннемъ ихъ возрастѣ. Сдѣ
лалъ ребенокъ дурное дѣло, неразумный родитель говоритъ: 
о ,  ничего, еще ребенокъ, не смыслитъ, выростетъ— не ста
нетъ этого дѣлать». И растетъ этотъ ребенокъ, какъ дикая 
яблоня въ лѣсу; такая дичь, такая глушь! А отвѣдаешь плода 
съ этой яблони и не возрадуешься,— такъ онъ кисель и го
рекъ. И вотъ никѣмъ не останавливаемый, не наказываемый 
и не вразумляемый, вырастаетъ въ послѣдствіи этотъ ребе
нокъ рабомъ своихъ безпорядочныхъ наклонностей; раннее 
его худое поведеніе переходитъ у него въ навыкъ; и стано
вится онъ негоднымъ членомъ общества, горемъ для своихъ 
родителей, бременемъ и соблазномъ для многихъ.

< Ничего нѣтъ хуже, говоритъ св. Златоустъ, когда дѣтскіе 
проступки не исправляются и чрезъ это въ дѣтяхъ обраща
ются въ навыкъ. Эти проступки, будучи запущены, обыкно
венно настолько портятъ ребенка, что въ послѣдствіи уже 
не бываетъ возможности никакими увѣщаніями его исправить, 
и подобныхъ дѣтей діаволъ водитъ, какъ плѣнниковъ, куда 
ему бываетъ угодно. Онъ становится полновластнымъ ихъ 
повелителемъ, даетъ имъ пагубныя наставленія, и несчастныя 
дѣти, нисколько не помышляя, что эти наставленія ведутъ ихъ 
къ конечной погибели, исполняютъ ихъ съ полною охотою».
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Что изъ сего ми заключить должны? То, что въ раннемъ 
дѣтскомъ возрастѣ ие только ни одного порока, но даже и 
проступка дѣтей родители не должны почитать незначитель
нымъ, ибо, и какъ показываетъ опытъ, и какъ мы видѣли 
изъ слова Златоуста, и малое, если не будетъ замѣчено и 
остановлено во время, дѣлается наконецъ великимъ. И дѣй
ствительно: не часто ли бываетъ, что самыя тяжкія преступ
ленія, сдѣланныя въ зрѣлыхъ лѣтахъ, произошли, какъ изъ 
сѣмени, изъ маловажныхъ, повидимому, шалостей, допущен
ныхъ въ молодости? Ребенокъ сорвалъ безъ спроса яблоко; 
что тутъ особеннаго? А между тѣмъ онъ въ послѣдствіи сдѣ
лался воромъ. Ребенокъ привыкъ тиранить домашнихъ жи-' 
вотныхъ; ну что за бѣда, что онъ бьетъ собаку или кошку? 
А, смотришь, въ зрѣломъ возрастѣ, онъ сталъ жестокимъ и 
безчеловѣчнымъ тираномъ своей семьи. Дочь гуляетъ съ по
другами за-полночь. <Ну чтожъ, дѣло молодое, говорятъ, пусть 
себѣ гуляетъ». И однако, часто послѣ этихъ гуляній отецъ и 
мать, изъ-за позора дочери, рвутъ на себѣ волосы, да поздно.

Итакъ, родители, не забывайте, что если ребенокъ вашъ 
сдѣлалъ худое однажды, то можетъ сдѣлать и въ другой разъ; 
а съ повтореніемъ худаго болѣе и болѣе у него будутъ осла
бѣвать силы къ сопротивленію злу, и наконецъ грѣхъ обра
тится въ навыкъ, если во время не примете мѣры къ пре
сѣченію зла. < Безуміе говоритъ Соломонъ,—-виситъ на сердцѣ 
юнаго: жезлъ же и наказаніе далече отгонитъ отъ него» 
(Иритч. 22 , 16). Поэтому и заботьтесь утвердить въ сердцѣ 
своемъ любовь къ дѣтямъ не слѣпую, а разумную; а для 
пріобрѣтенія сей послѣдней чаще приводите на память на
ставленія премудраго: «любяй сына своего участитъ ему раны, 
да возвеселится въ послѣдняя своя. Наказуяй сына своего, 
насладится о немъ, и посреди знаемыхъ о немъ похвалится» 
(Сирах. 30, 1 — 2). «Ласкай чадо и устрашитъ тя, играй съ 
пимъ и опечалитъ тя. Не смѣйся съ нимъ, да не иоболиши 
о немъ, и напослѣдокъ стиснегаи зубы твоя. Не даждь ему 
власти въ юности и не презри невѣдѣнія его» (9 —  11). 
Амииь.
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II.
ПРОТИВЪ ОТЧАЯНІЯ.

(Слово отъ Патерика. Прол. мая 21).

Тяжкой отвѣтственности предъ Богомъ подвергается тотъ, 
кто постоянно грѣшитъ и говоритъ при этомъ: «э, ничего, 
Богъ все проститъ!» Но еще тягчайшей подлежитъ тотъ, 
который, зная за собою множество грѣховъ, начинаетъ ду
мать, что уже Богъ и не проститъ, и потому погружается въ 
глубину золъ и говоритъ: «все равно, пропадать такъ про
падать». Этотъ послѣдній грѣхъ, называемый грѣхомъ отчая
нія, есть лютѣйшій изъ всѣхъ грѣховъ, и кто умретъ въ немъ, 
тотъ и прощенія отъ Бога не получитъ. Поэтому и діаволъ 
ни о чемъ такъ не старается, какъ о томъ, чтобы человѣка 
ввести въ этотъ грѣхъ и погубить безвозвратно. Въ виду 
этого, конечно, и мы должны болѣе всего бояться этого грѣха 
и всѣми силами своей души гнать его отъ себя прочь. Со
грѣшилъ ты: скорѣе прибѣгай къ Богу съ раскаяніемъ, плачъ, 
молись, заглаждай свой грѣхъ всѣми, какими только можешь, 
добрыми дѣлами, и Господь проститъ тебя. Всегда помни, 
что если прибѣгнешь къ Богу съ чистосердечнымъ раскаяні
емъ, то никакой грѣхъ не можетъ побѣдить Его безпредѣль
ное милосердіе.

Одинъ инокъ, вышедши изъ келліи, впалъ въ смертный 
грѣхъ. Когда онъ возвращался въ келлію, діаволъ и сталъ 
внушать ему: «затѣмъ идешь въ келлію? вѣдь тсбѣ ужъ про
щенія не будетъ, ступай въ міръ». Понявъ, что врагъ хо
четъ ввести его въ грѣхъ отчаянія и окончательно погубить, 
инокъ сказалъ: «откуда это вы пришли ко мнѣ лукавые по
мыслы и зачѣмъ оскорбляете меня? Неужели я не вижу, что 
вы хотите, чтобы я совсѣмъ отчаялся и погибъ? Пѣтъ, этого 
не будетъ!» И съ этими словами вошелъ въ келлію и пре
дался безмолвію,' какъ и прежде. Что же случилось? Старцу 
сосѣду его Богъ открылъ, что инокъ палъ и вмѣстѣ побѣ
дилъ. Тогда старецъ пришелъ къ согрѣшившему и спросилъ:
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«какъ живешь?» —  «Хорошо, отче», сказалъ инокъ. Старецъ 
снова спросилъ: «не случилось ли чего-нибудь съ тобою въ 
эти дни?»— «Нѣтъ, ничего», сказалъ монахъ. Тогда старецъ 
сказалъ: «а мнѣ Богъ открылъ, что ты и послѣ паденія въ 
грѣхъ вышелъ побѣдителемъ». Послѣ сего инокъ разсказалъ 
о своемъ паденіи и о томъ, какъ онъ боролся съ помыслами. 
Старецъ въ заключеніе воскликнулъ: «воистину, брате, раз
сужденіе твое сокрушило всю силу вражію».

Сохрани же васъ Богъ, братіе, послѣ какого-либо грѣха 
опустить руки, совсѣмъ отдаться вашему врагу и сказать: 
«ну ужъ все равно, за одно погибать!» Ничего нѣтъ ужас
нѣе этого, ничего отвратительнѣе. Подумайте, сколько въ 
подобной, при отчаяніи, распущенности заключается мерзо
стей! Тутъ и безвѣріе, и безсердечіе, и ожесточеніе, и самая 
грубая неблагодарность къ Богу, и развращенность сердца. 
Все нечистое и порочное, какъ въ зеркалѣ, отражается въ 
душѣ такого человѣка. Стоитъ ли онъ названія христіанина? 
Заслуживаетъ ли прощенія? Увы, внѣ царствія Божія, гово
ритъ слово Божіе, псы, и чародѣи, и  любодѣи, и убійцы, и  
идолослужители, и всякій любящій и дѣлающій неправду 
(Апок. 22. 15); а тѣмъ болѣ, скажемъ отъ себя, люди от
чаянные, невѣрующіе въ милосердіе Божіе и жестоковыйные. 
Убоимся же грознаго суда Божія и, какъ бы тяжело ни со
грѣшили, положивъ начало исправленію, станемъ оплакивать 
свои грѣхи, но плачь растворимъ надеждою помилованія. 
А ы и ііь .

III.
УРОКЪ СКУПЫМЪ.

(Слово отг Лимонаря, о милостыни. ІІрол. мая 29).

Нѣкоторые изь богатыхъ людей могутъ быть названы 
людьми разсчета. Это тѣ, которые, когда у нихъ денежныя 
дѣла идутъ хорошо, не прочь и помогать бѣднымъ; а чуть 
лишь дѣла хоть и немного упадутъ, эти люди помощь бѣд
нымъ оставляютъ и говорятъ: «что дѣлать! Когда доходовъ
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много, не жалко и помочь изъ нихъ; а когда дѣла туги, пе 
починать же для бѣдныхъ свой капиталъ; кто на это рѣ
шится?» И идутъ отъ таковыхъ бѣдные ни съ чѣмъ и до
ждутся ли когда помощи, Богъ вѣсть. Что же? Подобные 
разсчеты помогаютъ ли скупцамъ въ умноженіи ихъ благо
состоянія? Служатъ ли для нихъ подспорьемъ въ приращеніи 
ихъ капиталовъ? Едвали, ибо частыя банкротства скупцовъ 
и другіе ниспосылаемые свыше скупцамъ уроки убѣждаютъ 
насъ въ противномъ. Въ подтвержденіе этой истины приво
димъ слѣдующее повѣствованіе.

Иноки монастыря аввы Ѳеодосія разсказывали: По уставу 
основателя ихъ обители, у нихъ былъ обычай во святый и 
великій четвертокъ всѣмъ, приходившимъ къ нимъ, убогимъ, 
вдовамъ и сиротамъ выдавать по извѣстной мѣрѣ пшеницы, 
по пяти мѣдныхъ монетъ и по извѣстной же мѣрѣ вина и 
и меда. Но однажды въ окрестностяхъ монастыря случился 
неурожай и хлѣбъ сталъ продаваться по дорогой цѣнѣ. На
ступилъ въ это время поетъ и нѣкоторые изъ братій ска
зали игумену: «нынѣшній годъ ты, отче, по установленному 
обычаю не раздавай пшеницы страннымъ и убогимъ, потому 
что пшеницы у насъ мало, придется покупать ее дорогою цѣ
ною и оскудѣетъ монастырь нашъ». Игуменъ отвѣчалъ: «за
чѣмъ, дѣти, оставлять намъ благословеніе нашего отца? Онъ 
позаботится о нашемъ пропитаніи, намъ же не хорошо пре
ступать его заповѣдь». Иноки однако не переставали упор
ствовать и говорили: «намъ самимъ мало, не дадимъ!» Опе
чаленный игуменъ, видя, что увѣщанія его ни къ чему не ве
дутъ, сказалъ: «ну, дѣлайте, какъ знаете». Наступилъ день 
раздачи и бѣдные ушли ни съ чѣмъ. Но что же случилось? 
Когда послѣ сего завѣдующій житницею инокъ по нуждѣ взо
шелъ въ нее, онъ, къ ужасу 'своему, увидѣлъ, что вся пше
ница заплесневѣла и испортилась, такъ что только остава
лось бросить ее. Всѣ узнали объ этомъ, и тогда игуменъ 
сказалъ: «кто преступаетъ заповѣди настоятеля, тотъ наказы
вается. Намъ приходилось раздать только пять сотъ мѣръ 
пшеницы; и еслибы мы ихъ роздали, то и отцу нашему уго-

7ЧАСТЬ I.
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дили бы послушаніемъ и нищихъ бы утѣшили; а теперь вотъ 
пять тысячь мѣръ погубили и сдѣлали двойное зло: первое—  
преступили заповѣдь нашего отца, а второе, что надежду не 
на Бога возложили, а на житницы наши».

Такъ чтожъ послѣ этого сказать людямъ, которые боятся 
прикоснуться къ кошельку своему и безжалостны къ бѣднымъ 
во время застоя дѣлъ? Прежде всего предлагаемъ совѣтъ отъ 
св. Златоуста. «Чтобы богатымъ быть, говоритъ онъ,— твое 
добро щедро раздѣляй; чтобы собрать, развѣвай; будь подо
бенъ сѣющему; сѣй въ благословеніи, да въ благословеніи 
пожнешь» (Въ рѣчи 35 къ народу, изъ книги: Нетлѣнная пища 
стр. 228). Затѣмъ пусть люди разсчета чаще приводятъ себѣ 
на память слова Соломона: иже бо даетъ убогимъ, не оску- 
дѣетъ: а иже отвращаетъ око свое, въ скудости будетъ 
мнозѣ (ІІритч. 28, 27). Аминь.

ГѴ.
ПЛАЧЪ О ГРѢХАХЪ.

(Прол. мая 29. Слово отъ Патерикѣ).

Одинъ инокъ-подвижникъ имѣлъ обыкновеніе читать келей
ное правило вмѣстѣ съ другимъ инокомъ, и во время чтенія 
часто бывалъ побѣждаемъ слезами и, вслѣдствіе сего, пре
рывалъ' чтеніе. Однажды братъ и спросилъ его: «скажи мнѣ, 
что за мысль преслѣдуетъ тебя на правилѣ, что такъ горько 
плачешь»? Инокъ отвѣчалъ: прости меня, братъ, я всегда на 
правилѣ Судію зрю, а себя представляю стоящимъ и безот
вѣтнымъ на судѣ, и Судія какъбы говоритъ мнѣ: «зачѣмъ 
грѣшилъ?» И мнѣ, не имѣющему что отвѣчать въ свое оправ
даніе, заграждаются уста мои и потому плачу и прерываю 
чтеніе. Но прости. меня, что этимъ, можетъ быть, смущаю 
тебя; и если хочешь, то будемъ читать правило каждый особо». 
Братъ отвѣчалъ ему: «нѣтъ, отче, если и не плачу я, то, 
по крайней мѣрѣ, хотя и не плачу, но внутренно сокруша
юсь о грѣхахъ моихъ». Господь увидѣлъ смиреніе послѣдняго 
и послалъ и ему даръ благодатныхъ слезъ (Прол. мая 29).
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О, еслибы, братіе, и намъ Господь даровалъ эти благо
датныя слезы! Вотъ и святые, какъ видите, сознаютъ себя 
безотвѣтными на судѣ и плачутъ; а мы, обремененные без
законіями и погрязшіе во грѣхахъ, поистинѣ должны плакать 
день и ночь. Въ самомъ дѣлѣ, какъ мы явимся на тотъ 
свѣтъ съ нашими грѣхами? Какой отвѣтъ дадимъ на судѣ 
за нихъ предъ тьмами темъ ангеловъ и человѣковъ? Чѣмъ 
оправдаемся? Увы, всякая правда наша, яко рубъ повержент 
ный, т.-е. тряпка никуда не годная, предъ Богомъ, и всякая 
уста заградятся. Гдѣ у насъ святость мыслей и чистота на
мѣреній? Гдѣ вѣра и любовь христіанская? Гдѣ плоды сми
ренія, милосердія и правды? Гдѣ подвиги самоотверженія? Гдѣ 
благія мысли и чувства? Нѣтъ ихъ. Въ виду нашей безоотвѣт- 
ности, намъ остается только плакать и скорбѣть, рыдать и 
сокрушаться о грѣхахъ нашихъ. Мы, грѣшники, только этими 
слезами, этимъ сокрушеніемъ и можемъ обрѣсти помилованіе 
у Бога. Сердце сокрушенно и  смиренно Богъ не уничижитъ 
(Пс. 50, 19), говоритъ Давидъ. Печаль яже по Богѣ, учитъ 
Апостолъ, покаяніе нераскаянно (неизмѣнное) во спасеніе со- 
дѣловаетъ (2 Кор. 7 ,1 0 ). Къ этимъ же слезамъ призываетъ 
насъ и самъ Богъ: обратйтеся ко М нѣ , говоритъ Онъ чрезъ 
пророка, всѣмъ сердцемъ вашимъ въ постѣ и  плачи и  въ1 
рыданіи, и  расторгните сердца вагиа, а не ризы вагиа, и  
обратйтеся ко Господу Богу вашему (Іоил. 2, 12. 13).

Да, счастливъ тотъ, кто, по примѣру святыхъ, плачетъ 
всю жизнь о грѣхахъ своихъ, кто цѣлый вѣкъ не сни
маетъ, такъ сказать, печальнаго платья съ души своей, по
терявшей невинность. Но хоть и нѣсколько времени въ жизни 
провести съ истиннымъ сокрушеніемъ во грѣхахъ не без
плодно. Ибо и малое время покаянныхъ слезъ будетъ вписано 
златыми буквами въ книгу животную и послужитъ къ облег
ченію будущей участи нашей за гробомъ. Итакъ, не будемъ 
стыдиться нашихъ сердечныхъ слезъ, не будемъ удерживать 
въ душѣ покаянныхъ вздоховъ, ибо они суть бальзамі) на 
раны грѣховныя. Аминь.

7*
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У.

КАКЪ ДОЛЖНО ОТНОСИТЬСЯ КТ. СОГРѢШАЮЩИМЪ.

(Прол. мая 29. Слово отъ Патерика, тоже, по которому составлепо 
предъпдущее поученіе).

Когда кто тяжко согрѣшитъ, мы обыкновенно, только лишь 
услышимъ о грѣхѣ такого человѣка, сейчасъ же и начнемъ 
судить его, укорять, насмѣхаться надъ нимъ и готовы быва
емъ разблаговѣстить о немъ всѣмъ и каждому. Хорошо ли 
ото? Нѣтъ, ибо грѣхъ осужденія— самый противный Богу и 
самый пріятный нашему врагу. Поэтому не съ словомъ на
смѣшки, укора и осужденія мы должны относиться къ согрѣ
шающимъ, а въ духѣ любви евангельской —съ состраданіемъ 
съ участіемъ, съ горячимъ желеніемъ обратить грѣшника на 
путь правый.

Однажды монахи, вышедши изъ келлій своихъ, собрались 
вмѣстѣ и стали бесѣдовать о дѣлахъ богоугодныхъ. Во время 
бесѣды нѣкоторымъ, тутъ бывшимъ, старцамъ явились два 
ангела и похвалили каждаго изъ иноковъ, которые говорили 
о вѣрѣ и благочестіи. Старцы о видѣніи ангеловъ никому не 
сказали. Когда же монахи въ другой разъ собрались на томъ- 
лее самомъ мѣстѣ и, вмѣсто (бесѣды о дѣлахъ богоугодныхъ, 
повели рѣчь осужденія о согрѣшившемъ братѣ, тогда стар
цамъ явились уже не ангелы, а бѣсъ скверный и смердящій. 
Тутъ старцы, познавъ свой грѣхъ, разсказали инойамъ о 
ангельскомъ явленіи и о видѣніи бѣса и въ заключеніе ска
зали: «каждый долженъ любить ближняго, какъ самого себя, 
и страдать съ нимъ, и радоваться, и плакать; и когда, при
детъ къ нему печаль, скорбѣть о немъ, какъбы мы скор
бѣли о самихъ себѣ. Такъ и написано, что мы одно тѣло о 
Христѣ. И многимъ вѣровавшимъ было одно сердце и одна 
душа» (Дѣян. 4, 32).

Итакъ не насмѣхаться, не укорять, нс осуждать мы должны 
согрѣшающаго, а скорбѣть о немъ такъже, какъ о самихъ 
себѣ, и пе только скорбѣть, по и вразумлять ого. И въ са-
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момъ дѣлѣ, развѣ не жалокъ человѣкъ согрѣшающій? Онъ 
оскорбляетъ Бога, впадаетъ во власть діавола, губитъ душу 
свою на вѣки. Поэтому на насъ, по заповѣди Христовой о 
любви къ ближпимъ, лежитъ прямой долгъ указать ему вею 
бездну гибели, къ которой стремится онъ, вырвать его изъ 
рукъ врага, исцѣлить его грѣхолюбивую душу. Примѣръ та
кой любви къ сргрѣшающимъ показалъ намъ и самъ Босподь. 
не требуютъ, говоритъ Онъ, —  здравіи врат, но болящій. 
Не пріидохъ призвати праведники, но грѣшники на покая
ніе (Марк. 2, 17).

Будемъ же не судіями согрѣшающимъ, а терпѣливы, учи- 
тсльны и любвеобильны, помышляя о нихъ, какъ о людяхъ, 
претерпѣвшихъ песчастіе. Станемъ дѣлать для спасенія ихъ 
все, что внушаетъ намъ и примѣръ Господа, предавшаго Себя 
па смерть для спасенія насъ грѣшниковъ, и долгъ любви къ 
ближнимъ. Можетъ быть, Господь дастъ, и вразумимъ ихъ. 
А если вразумимъ, то что можетъ быть выше этого счастія 
для насъ? Братіе, говорить апостолъ Іаковъ, аще кто въ 
васъ заблудитъ отъ пути истины, и обратитъ кто его: да 
вѣетъ, яко обративши гртиника отъ заблужденія пути ею, 
спасетъ душу отъ смерти и покрыетъ множество грѣховъ 
(Іак. 5, 19. 20).

Свящ. В . Гурьевъ.



НЕОДОЛИМОСТЬ ЦЕРКВИ.
Слово въ пятнадцатую годовщину Братства св. Петра 

митрополита, 21 декабря 1887 г.

Ты еси Петръ и на семъ камепн со
зижду Церковь Мою, и врата адова не 
одолѣютъ ей (Матѳ. 16, 18).

Въ сихъ словахъ Христа Спасителя, сказанныхъ въ отвѣтъ 
на исповѣданіе Петра о Немъ: Ты еси Христосъ Сынъ Бога 
живаю, содержится обѣтованіе о неодолимости Христовой 
Церкви. Истина, исповѣданная Петромъ, исповѣдана съ не
поколебимою твердостію убѣжденія въ ней, и сама-по себѣ 
непоколебима. Потому непоколебима и Церковь, основанная 
на сей истинѣ, или на вѣрѣ въ нее. Непоколебимость истины, 
что Іисусъ есть Христосъ, Сынъ Бога живаго, самъ Онъ 
представляетъ подъ образомъ камня, или каменной скалы, 
несокрушимой бурями, не размываемой дождями. Равно несо
крушима и Церковь, стоящая на этой скалѣ,— ее не одолѣ
ютъ врата адовы. Ясно, что выражаясь такъ о своей Церкви, 
Христосъ выражается образно. Образъ берется здѣсь отъ 
вещественнаго зданія, воздвигнутаго на каменномъ фундаменѣ, 
а не на пескѣ. Самъ Христосъ говоритъ объ устойчивости 
такого зданія: «пошелъ дождь, и разлились рѣки, и подулъ 
вѣтеръ, и устремились на домъ тотъ, и онъ не упалъ, потому 
что основанъ былъ на камнѣ» (Матѳ. 7, 25). Но говоря о 
неодолимости своей Церкви, Христосъ имѣетъ въ виду сход
ство ея не со всякимъ домомъ или зданіемъ, а съ зданіемъ 
крѣпостнымъ или крѣпостію, подвергающеюся нападеніямъ



НЕОДОЛИМОСТЬ ЦЕРКВИ. 103

враговъ. Враги Христовой Церкви— это адскія силы, козни 
которыхъ, направленныя противъ нея, Онъ называетъ врттми 
адовыми, имѣя въ виду сходство ихъ съ совѣщаніями гражданъ, 
происходившими обыкновенно у городскихъ воротъ; именно съ 
совѣщаніями относительно плана нападенія на непріятеля.

Что это за адскія силы, враждебныя Христовой Церкви, 
но не могущія одолѣть ее? Это духи злобы и во главѣ ихъ 
діаволъ. Адъ собственно значитъ царство мертвыхъ; но такъ 
какъ виновникъ смерти, имѣющій власть надъ нею (Евр. 
2, 17) со времени грѣхопаденія прародителей, есть діаволъ, 
то вслѣдствіе этого и адъ находится подъ его властію, ко
торую онъ раздѣляетъ съ подчиненными ему духами,— состав
ляетъ его державу или царство.

Діаволъ есть исконный врагъ Церкви. Еще въ то время, 
когда въ составъ Церкви входили два лица, онъ своими коз
нями успѣлъ разрушить союзъ ихъ съ Богомъ и навлекъ на 
нихъ гнѣвъ Божій. Съ тѣхъ' поръ вражда его къ Церкви не 
прекращается и будетъ продолжаться до скончанія вѣка. Но 
Церковь Божія никогда не оставалась и не останется безъ 
защиты Божіей. Еще въ первыя минуты торжества діавола 
надъ первыми членами Церкви, дано было имъ утѣшительное 
обѣтованіе о сотреніи главы змія, т.-е. діаврла, Сѣменемъ 
жены, т.-е. Богочеловѣкомъ (Быт. 3, 15). И  сіе обѣтованіе 
исполнилось. Богочеловѣкъ явился въ міръ для того, чтобы 
разрушить дѣла діавола (1 Іоил. 3, 8) и для ищущихъ спа
сенія воздвигнуть Церковь, неодолимую кознями адскихъ силъ. 
И какъ самъ Основатель Церкви во время земной своей 
жизни побѣдилъ діавола, когда напримѣръ отразилъ его ис
кушенія въ пустынѣ, и какъ Онъ сокрушилъ его могуще
ство въ самомъ адѣ, куда сходилъ душею для изведенія от
туда вѣровавшихъ въ Него, такъ и Церковь Его пребываетъ 
и до скончанія вѣка пребудетъ непобѣдимою отъ враговъ, 
которыхъ воздвигалъ и воздвигаетъ противъ нея діаволъ. Кто 
эти враги? Іудеи, язычники, еретики, раскольники и разные 
лжеучители. Іудеи, съ самаго начала Христовой Церкви сильно 
враждававшіо противъ пея, сдѣлались безвредными для нея
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послѣ того, какъ къ наказаніе за Христоубіпство лишились 
своего храма, отечества и разсѣяны по лицу земли. Это на
казаніе послужило къ вящшему торжеству Церкви Христовой, 
и если они во дни послѣдняго антихриста, имѣющаго выйти изъ 
среды ихъ, паки возмогутъ, то паки побѣжднени будутъ. Къ 
подобному торжеству Христовой Церкви послужили гоценія, 
воздвигавшіяся противъ нея во всѣхъ предѣлахъ всесвѣтной 
Римской имперіи со стороны язычниковъ, до ненависти къ 
ней народа, правительства, жрецовъ, мудрецовъ и всѣхъ лицъ, 
выгоды которыхъ тѣсно связаны были съ идолопоклонствомъ. 
Язычники не одолѣли Церкви и сами вошли въ нее. Съ 
тѣхъ поръ уже не повторялись подобныя жестокія гоненія 
па Церковь со стороны язычниковъ, и христіанство до сихъ 
поръ по большей части мирно, хотя и медленно, распростра
няется среди языческаго міра. Много сдѣлало вреда Церкви 
магометанство: оно значительно сократило предѣлы ея въ 
странахъ восточныхъ; но оно сильно только невѣжествомъ 
своихъ послѣдователей и потворствомъ грубой чувственности 
ихъ, и въ настоящее время много дѣлаетъ уступокъ христіан
ству въ своихъ предѣлахъ. Что касается до ересей и расколовъ, 
возмущавшихъ и возмущающихъ Церковь, то тѣ и другіе непре
рывно смѣнялись и смѣняются одни другими, а Церковь стоитъ 
непоколебимо на своей скалѣ и будетъ вѣчно стоять иа ней: 
волны лжеученій приражаются къ ней и разлетаются, не 
дѣлая ей вреда. Иначе и быть не можетъ, ибо непреложно 
обѣтованіе Христа о неодолимости Церкви адскими силами. 
Много говорятъ о живучести раскола, продолжающагося двѣ
сти лѣтъ. Но эта живучесть—только кажущаяся; на самомъ 
дѣлѣ раскколъ есть мертвечина. Ибо что такое смерть? Раз
ложеніе тѣла на части. Расколъ чѣмъ дольше существуетъ, 
тѣмъ больше разлагается на враждебныя одна другой части, 
стало быть тѣмъ больше вымираетъ. Царство раздѣлыпееся на 
ся не станетъ. Только истина Господня пребываетъ въ вѣкъ, 
а Церковь есть столпъ и утвержденіе истины, есть царство 
истины, ибо Христосъ на вопросъ Пилата: «царь ли Ты?>, 
отвѣтствовалъ: «ты глаголеши, яко царь есмь Азъ. Азъ на
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сіе родихся и па сіе пріидохъ въ міръ, да свидѣтельствую 
истицу, и всякъ, иже есть отъ истины, послушаетъ гласа 
Моего» (Іап. 18, 33).

Итакъ враги Церкви, которая есть царство истины, суть 
враги истины, кто бы они пи были, раскольники ли, или 
всякіе другіе лжеучители. Но возставая противъ истины, со
держимой Церковію, они идутъ противъ рожпа, который 
ихъ же уязвляетъ. Чѣмъ объяспить ихъ ослѣпленіе и упор
ство, съ какимъ они враждуютъ противъ Церкви, которой 
пе одолѣютъ врата адовы? Чѣмъ бы пи объясняли, но во 
всякомъ случаѣ нельзя не признать участія в/ъ ихъ враждѣ 
противъ Церкви духа злобы. Онъ хитеръ, п пе самолично 
направляетъ свои козни противъ Церкви, а посредствомъ 
людей же. Враги Церкви не подозрѣваютъ, что, кознодѣй- 
ствуя противъ Церкви, они сами кругомъ опутаны сѣтями 
діавола. Опи думаютъ, что, возставая противъ Церкви, опи 
стоятъ на сторонѣ истины, тогда какъ на самомъ дѣлѣ сто
ятъ на сторонѣ врага ея діавола, служатъ орудіями его коз
ней противъ Христовой Церкви, за одно дѣйствуютъ съ си
лами адскими и слѣдуютъ внушеніямъ ихъ, идущимъ отъ 
вратъ адовыхъ. Это прежде всего должно сказать о враждѣ 
противъ Церкви язычниковъ. Ибо что такое язычество или 
идолопоклонство? Это служеніе бѣсамъ. «Вси бози языкъ бѣ
совъ», говоритъ Псалмопѣвецъ (Пс. 95, 4). <Язычники, при
нося жертвы, приносятъ бѣсамъ, а не Богу», говоритъ ап. 
Павелъ коринѳскимъ христіанамъ, и прибавляетъ,—< но я не 
хочу, чтобы вы были въ общеніи съ бѣсами» (1 Еор. 10, 20). 
Стало быть если язычники, служители бѣсовъ, жестоко гнали 
и мучили христіанъ, они дѣлали это въ угоду бѣсамъ и, безъ 
сомнѣнія, по внушенію ихъ. Тоже надобно сказать о дру
гихъ врагахъ Церкви. Возставая противъ истины, содержи
мой Церковію, они находятся въ союзѣ съ исконнымъ вра
гомъ истины и отцемъ лжи діаволомъ. Въ этомъ обличалъ 
I. Христосъ современныхъ Ему Іудеевъ. Тогоже обличенія 
заслуживаютъ и всѣ лжеучители. «Богъ вѣка сего», то-есть 
діаволъ, но злобѣ своей, удерживаетъ однихъ въ невѣріи,
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«ослѣпляя ихъ уми, такъ что для нихъ не сіяетъ свѣтъ бла
говѣствованія о Христѣ» (2 Кор. 4, 4), а у тѣхъ, для кого 
возсіялъ сей свѣтъ, «уноситъ слово Божіе изъ сердца, чтобы 
они не увѣровали и не спаслись» (Лук. 8 1 2 ). Діаволъ есть 
ожесточенный и нераскаянный врагъ Божій и врагъ истины. 
Онъ знаетъ истину и сознательно враждуетъ противъ нея и 
вооружаетъ противъ нея людей. Какъ же теперь не сказать, 
что враги Церкви, напримѣръ раскольники, видя не видя-; 
щіе, слыша не слышащіе яснѣйшихъ солнца свидѣтельствъ 
истины, указуемыхъ имъ защитниками ея,— какъ не сказать, 
что они дѣйствуютъ заодно съ діаволомъ, единомысленно съ 
нимъ и по его наущенію? Пусть подумаютъ объ этомъ наши 
доморощеные враги Церкви и опомнятся.

Такъ, враги Христовой Церкви служатъ орудіями адской 
злобы противъ нея, хотя сами не замѣчаютъ этого. Но если 
чрезъ людей діаволъ нападаетъ па Церковь, то и Глава Цер
кви Господь Іисусъ также чрезъ людей защищаетъ ее отъ 
козней вражескихъ и дѣлаетъ ее неодолимою вратами адо
выми. Орудіемъ Его промышленія о своей Церкви служитъ 
церковное священноначаліе, которое, какъ и самая Церковь, 
окормляемая имъ, пребудетъ до скончанія вѣка. Принадле
жащіе къ священноначалію, пастыри и учители Церкви освя
щены Христомъ, по слову Апостола, къ созиданію тѣла Хри
стова, т.-е. Церкви, и будутъ совершать это служеніе до тѣхъ 
поръ, «дондеже достигнемъ вси въ соединеніе вѣры и позна
ніе Сына Божія, въ мужа совершенна, въ мѣру возраста 
исполненія Христова» (Еф. 4, 11— 1В). Скоро ли наступитъ 
конецъ служенію пастырей Церкви, неизвѣстно; но что онъ 
не наступилъ, вопреки мнѣнію лжеучителей, видно изъ того, 
что до сихъ поръ, несмотря на подвиги ревности къ прохо
жденію своего служенія истинныхъ пастырей, еще далеко не 
всѣ достигли соединенія вѣры, не всѣ познали Сына Божія, 
не всѣ достигли духовной зрѣлости по образу Христову.— Пас
тыри Церкви созидаютъ ее не только словомъ ученія и 
правилами жизни, но наипаче тайнодѣйствіями. О продолже
ніи одного изъ нихъ до скончанія вѣка, именно о таинствѣ
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тѣла и крови Христовой, ясно даетъ разумѣть Апостолъ, 
когда утверждаетъ, что вѣрующіе будутъ вкушать тѣло и 
кровь Христову до втораго пришествія Христова (1 Кор. 
11, 26). Кромѣ священноначалія Господь Іисусъ пріемлетъ 
услуги для охраненія своей Церкви также со стороны госу
дарственной власти. Эта власть была враждебна Церкви въ 
первые вѣка христіанства, но съ ІУ вѣка, когда сами цари 
сдѣлались сынами Церкви, она въ нихъ нашла опору по 
слову пророка: «и будутъ царіе кормители твои и княгини 
ихъ кормилицы твои» (Иса. 49, 23). Съ сихъ поръ государ
ственная власть, по примѣру равноапостольнаго Константина 
и матери его Елены, Ѳеодосія Великаго, Іустиніана, равно
апостольнаго Владиміра не только правительственными рас
поряженіями, но и гражданскими законами стала покровитель
ствовать Церкви и содѣйствовать ей въ борьбѣ съ язычни
ками, еретиками и раскольниками. Если Господь, Владыка 
царствъ и народовъ, управляетъ ими чрезъ поставляемыхъ 
Имъ земныхъ властителей, то ничего нѣтъ несообразнаго съ 
достоинствомъ Церкви, если Онъ же употребляетъ въ орудія 
своего промышленія о ней христіанскихъ царей. Но наипаче 
Христова Церковь нуждается въ содѣйствіи ей духовно-нрав
ственныхъ силъ въ борьбѣ съ ея врагами. Къ разряду этихъ 
силъ принадлежитъ Братство св. Петра митрополита, учре
жденное для ослабленія раскола. Вотъ уже пятнадцатый годъ 
оно служитъ этому святому дѣлу и, благодареніе Господу, 
служитъ не безъ успѣха, какъ это доказывается множествомъ 
изданныхъ Братствомъ книгъ, руководствующихъ къ правиль
ной борьбѣ съ расколомъ, и распространеніемъ ихъ въ огром
номъ количествѣ. Помолимся Господу, Главѣ святой Церкви, 
чтобы, укрѣпляемое Его благодатію, при молитвенномъ со
дѣйствіи святителя Петра митрополита, оно неослабно и съ 
возрастающимъ успѣхомъ продолжало трудиться на пользу 
Церкви, дондеже вси, уклонившіеся отъ нея, достигнутъ въ 
соединеніе православпой вѣры и возвратятся въ матернее лоно 
святой Церкви.

ІІрот. В. Нечаевъ.



іп, среду нерпой еедшим Великаго поста.0
(Исаіи 2, І1—ІІ).

Въ сей пареміи содержится предсказаніе о распростране
ніи Евангельскаго ученія среди язычниковъ и обличеніе со
временныхъ пророку Іудеевъ въ языческомъ образѣ жизни 
съ угрозою наказанія.

Гл. 2, ст. 3. Тако глаголетъ Господь: отъ Сіона 
изыдетъ законъ и слово Господне изъ Іерусалима.

Въ предшествующемъ стихѣ (2) пророкъ предрекъ, что въ 
послѣдніе дпи, т.-е. съ наступленіемъ новозавѣтныхъ временъ, 
въ Іерусалимъ будутъ стекаться многіе пароды съ надеждою 
обрѣсть здѣсь наставленіе о пути Господнемъ. Въ настоящемъ, 
подлежащемъ разсмотрѣнію, стихѣ утверждается, что эта па- 
дежда не тщетна. Ибо дѣйствительно отъ Сіона изыдетъ 
законъ и  слово Господне изъ Іерусалима. Подъ закономъ и 
словомъ здѣсь разумѣется ученіе Евангелія о спасеніи людей, 
имѣющее замѣнить собою законъ Моисеевъ и предназначен
ное для распространенія между всѣми народами. Законъ Мо
исеевъ данъ былъ на Синаѣ, но законъ Христа, содержащійся 
въ Евангеліи, окончательно возвѣщенъ будетъ въ Іерусалимѣ, 
и отсюда, именно съ горы Сіона, по сошествіи на Апосто
ловъ Св. Духа, устами ихъ будетъ проповѣданъ по всей все
ленной, по заповѣди Христовой: тедше научите вся языки 
(Матѳ. 28, 19).

а) О пареміяхъ въ понедѣльникъ и вторникъ см. ноябрскую и 
декабрскую книжки Душеполезнаго Чтенія 1887 іода.
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Сг. 4. И  судити будетъ посреди языкъ и изобли
читъ люди многи. И раскуютъ мечи своя на ора
ла {сохи), и вопія своя на серпы, и не возметъ 
языкъ (інародъ) на языкъ меча, и не навыкнутъ 
ВТОМу {нс будутъ учиться болѣе) ратоватися (воевать).

Въ предшествующемъ стихѣ шла рѣчь о законѣ евангель
скомъ, имѣющемъ распространиться нѣкогда изъ Іерусалима. 
Въ настоящемъ же стихѣ говорится, что Законодатель Но
ваго завѣта будетъ вмѣстѣ Судіею среди народовъ, имѣющихъ 
увѣровать во Христа. Законъ Евангелія проповѣдуетъ миръ- 
и любовь. По сему закону Христосъ чрезъ своихъ слугъ бу
детъ судить народы въ томъ смыслѣ, что возникающія между 
ними распри будетъ рѣшать въ духѣ миролюбія, а нежела
ющихъ покориться сему рѣшенію будетъ обличать въ пре
небреженіи къ Евангелію (изоблицитъ люди многи) и скло
нятъ ихъ къ раскаянію. Такимъ образомъ наступитъ время, 
когда международныя отношенія будутъ имѣть вообще мир
ный характеръ. Народы, соединенные вѣрою во Христа, не 
будутъ рраждовать другъ противъ друга, не будутъ воевать. 
Вслѣдствіе этого не будетъ нужды даже учиться военному 
искуству. Вмѣсто военныхъ упражненій, всѣ обратятся къ 
мирнымъ земледѣльческимъ занятіямъ,—перекуютъ свои мечи 
на сохи и копья на серпы. Это счастливое время, о которомъ 
мечталъ даже одинъ языческій поэтъ (Виргилій), наступитъ, 
конечно, не прежде, какъ водворится повсюду истинное хри
стіанство, когда всѣ, носящіе имя христіанъ, всецѣло про
никнутся духомъ Евангелія и будутъ избѣгать всего, что 
служитъ поводомъ къ войнѣ: зависти, корыстолюбія, често
любія. Изъ того, что до сихъ поръ ничего подобнаго не бы
ло въ христіанскомъ мірѣ, не слѣдуетъ, что никогда не на
ступитъ предсказанное пророкомъ время. Подготовленіемъ къ 
этому можно считать то, что со времени христіанства войны 
утратили тотъ безчеловѣчный характеръ, какимъ онѣ отли
чались прежде, что обращеніе съ плѣнными теперь песрав- 
пенпо человѣколюбивѣе, чѣмъ это было во время господства 
язычества. Орудія истреблепія людей, правда, въ послѣднее
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время изобрѣтаются несравненно смертоноснѣйшія, чѣмъ 
прежде, но вмѣстѣ принимаются мѣры къ тому, чтобы смерть, 
причиняемая ими, была не столь мучительна. Такъ разрывныя 
ружейныя пули исключены изъ употребленія международнымъ 
соглашеніемъ.

Ст. 5. И нынѣ, доме Іавовль, пріидите, пойдемъ 
свѣтомъ Господнимъ.

Отъ свѣтлаго будущаго пророкъ обращаетъ свой взоръ на 
неприглядное настоящее состояніе избраннаго народа, погру
женнаго въ нечестіе, и убѣждаетъ его ходить, во свѣтѣ Гос
поднемъ, т.-е. обратиться къ Господу и жить по заповѣдямъ 
Господнимъ, которыя суть свѣтильникъ ногамъ и свѣтъ сте
зямъ для истинно вѣрующихъ. Домъ Іаковлъ, къ которому 
пророкъ обращается съ своимъ увѣщаніемъ, значитъ потом
ство Іакова или Израиля, составляющее какъбы одно се
мейство, живущее подъ одною кровлею.

Ст. 6. Остави бо люди своя домъ Даковль: зане 
якожѳ изначала наполнися страна ихъ волхво- 
ваній, якоже (страна) иноплеменниковъ, и чада 
многа нноплеменнчи родншася имъ.

Для подкрѣпленія своего увѣщанія къ народу обратиться 
на путь заповѣдей Господнихъ, пророкъ указываетъ на то, 
что Господь именно за отступленіе отъ этихъ заповедей 
отринулъ людей своихъ, домъ Іаковлъ. Эти отступленія состо
ятъ въ слѣдующемъ: зане якоже изначала, съ давнихъ вре
менъ, исполнися страна ихъ волхвованій, якоже страна ино
племенниковъ. Искуство волхвованій или чародѣяній было 
извѣстно Евреямъ еще въ Египтѣ (изначала). Опыты этого 
искуства, не безъ помощи бѣсовъ, производили волхвы еги
петскіе въ присутствіи Фараона, въ подражаніе чудесамъ 
Моисея (Исх. 7, 12; 8, 7). Вѣроятно волхвованія переняли 
Евреи еще у Египтянъ, но когда они переселились въ страну 
Ханаанскую,— эта страна наполнилась волхвованіями: обы
чай прибѣгать къ волхвамъ или чародѣямъ въ разныхъ слу
чаяхъ жизни, съ цѣлію узнать будущее, избавиться отъ бо-
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лѣзни и т. п., широко распространился у Евреевъ вслѣдствіе 
сближенія ихъ съ иноплеменниками, поХъ именемъ которыхъ 
въ греческой и славянской Библіи вездѣ разумѣются Фили
стимляне. Въ филистимскомъ городѣ Аккаронѣ, при храмѣ 
Ваалъ-Зесула, былъ оракулъ (прорицалище), привлекавшій 
сюда Евреевъ; напримѣръ Охозія царь израильскій посы
лалъ къ этому оракулу вопросить о своемъ выздоровленіи 
(4 Цар. 1, 2). Вмѣстѣ съ волхвованіями, перенятыми у Фили
стимлянъ, Іудеи, вѣроятно, если не явно, то тайно, еще 
раньше. Ахаза, покланялись филистимскимъ божествамъ. 
Кромѣ религіознаго сближенія съ Филистимлянами, Іудеи 
вступали съ ними въ родство. Вслѣдствіе чего чада многа 
иноплеменича родишася имъ—отъ браковъ съ иноплеменни
цами, запрещенныхъ закономъ Моисеевымъ въ виду опасно
сти уклоненія на путь идолопоклонства- (Второз. 7, 3. 4).

Ст. 7. Наполнися бо страна ихъ сребра н злата, 
и не бяше числа сокровищъ ихь: и наполнися 
земля ихъ воней, и не бяша числа колесницъ ихъ,

Обиліе серебра и золота въ странѣ свидѣтельствуетъ о благо
состояніи ея. Но если пророкъ обличаетъ Іудеевъ за обогощеніе, 
какъ за грѣхъ, то, конечно, имѣетъ въ виду пороки, имѣю
щіе связь съ обогащеніемъ, — именно скупость, страсть къ 
роскоши и мотовству, высокомѣріе, притѣсненіе бѣдныхъ.— 
Обиліе военныхъ колесницъ и конницы указываетъ на время 
Озіи, который завелъ многочисленное войско, построилъ не 
мало крѣпостей, усовершенствовалъ военное искуство (2 Пар. 
26, 9— 15), но сдѣлавшись сильнымъ, возгордился и дерзнулъ 
войти въ святилище для кажденія, за что наказанъ отъ Го
спода проказою (— 16— 20). Въ виду опасности этого ис
кушенія гордостію, въ законѣ Моисеевомъ запрещено царямъ 
избраннаго народа умножать военныя силы. Озія поступилъ 
вопреки сему запрещенію, надѣясь больше на свое могуще
ство, чѣмъ на помощь Божію. Итакъ въ разсматриваемомъ 
стихѣ содержится обличеніе корыстолюбія и властолюбія.
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Ст. 8. И наполнися земля мерзостей рукъ ихъ, 
и поклонишася тѣмъ, яже сотвориша персты 
ихъ.

Подъ мерзостями рукъ разумѣются идолы, которые суть 
мерзость предъ Господомъ Богомъ (Второз. 7, 25; 27, 15). 
Іудеи не только покланялись идоламъ, но еще дѣлали ихъ 
своими руками. Разумѣется здѣсь идолопоклонство домашнее,—  
публичное явилось послѣ Озіи при Ахазѣ.

Ст. 0. И преклонися человѣкъ и смирися (унизился) 
мужъ, и не потерплю (не прощу) имъ.

Идолопоклонство, упоминаніе о которомъ содержится въ 
предшествующемъ стихѣ, есть величайшее униженіе человѣ
ческаго достоинства. Что можетъ быть позорнѣе, когда чело
вѣкъ, созданный по образу и подобію Божію, по своей бо- 
гоподобпой природѣ умаленный немногимъ чѣмъ предъ ан
гелами, поставленный на землѣ царемъ надъ видимою тварью, 
преклоняется предъ бездушнымъ веществомъ, пресмыкается 
(смиряется) предъ истуканомъ, который самъ же онъ соз
далъ своими руками, и камню говоритъ: ты мой богъ? Что 
можетъ быть также оскорбительнѣе сего для истиннаго Бога, 
Творца неба и земли, безконечно милостиваго Отца избран
наго народа, который однако ни во что ставитъ Его благо
дѣянія къ нему, и честь, подобающую Ему единому, воздаетъ 
твари? Что можетъ быть возмутительнѣе этой неблагодар
ности, этого богозабвенія?— Могло ли остаться безнаказан
нымъ это преступленіе? Нѣтъ, глаголетъ Господь устами 
пророка, не прощу имъ сего. И вотъ взору пророческому 
ясно открываютстя тѣ бѣдствія, какими Господь поразитъ 
нечестивый народъ чрезъ враговъ, имѣющихъ вторгнуться 
въ Іудейскую землю и опустошить ее. Въ виду этихъ бѣд
ствій, пророкъ обращается къ Іудеямъ съ такими словами:

Ст. Ю. И нынѣ внидите въ каменія и скрыйтеся 
въ землю отъ лица страха Господня и отъ славы 
крѣпости Его, егда возстанетъ сокруши.ти землю.

Враги, имѣющіе вторгнуться въ землю Іудейскую, такъ 
многочисленны, такъ могуществеппы, что и думать псчего
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объ отраженіи ихъ. Остается одно— спасаться отъ нихъ бѣг
ствомъ, искать убѣжища въ каменныхъ ущельяхъ (каменіяхъ) 
и въ подземельяхъ (землѣ). Но эти враги страшны не сами 
по-себѣ, а потому, что служатъ орудіями гнѣва Божія на 
печестивыхъ. Итакъ если придется бѣжать отъ враговъ, то 
бѣглецы пусть проникнутся мыслію, что бѣдствія посылают
ся имъ отъ Господа, страшнаго во гнѣвѣ своемъ, и что 
сила враговъ, которой нельзя будетъ сопротивляться, есть 
не ихъ собственная сила, а величественное явленіе силы 
(слета крѣпости) самого Господа, егда во гнѣвѣ свомъ воз
станетъ Онъ сокрутити, т.-е. раззорить землю и живу
щихъ на ней нечестивыхъ людей.

Ст. 11. Очи бо Господни высоцы, человѣкъ же 
смиренъ (низокъ), и смирится высота человѣческая 
и вознесется Господь единъ въ день оный

Понятно, почему Господь, какъ сказано въ предыдущемъ 
стихѣ, страшенъ во гнѣвѣ своемъ: очи бо Господни высоки, 
человѣкъ же низокъ,— т.-е. когда Господь подниметъ пылаю
щій гнѣвомъ взоръ свой на человѣка, то какъ низокъ, какъ 
ничтоженъ предъ Нимъ человѣкъ! Одного мановенія грозныхъ 
очей Господнихъ, одного легкаго движенія гнѣва Господня 
достаточно, чтобы обратить человѣка въ прахъ.— И  смирится 
высота 'человѣческая, и вознесется Господъ единъ въ день 
оный. Разумѣется здѣсь день суда Божія надъ нечестивыми 
Іудеями, имѣющій совершиться чревъ Вавилонянъ, побѣдите
лей и поработителей ихъ,— суда, который вмѣстѣ будетъ слу
жить образомъ суда надъ всѣмъ человѣчествомъ, имѣющаго 
открыться въ послѣдній день міра. Въ томъ и другомъ слу
чаѣ страшенъ и нестерпимъ судъ Божій. Предъ пимъ ока
жется ничтожною всякая высота человѣческая, все, чѣмъ 
гордился человѣкъ, всякое земное могущество и богатство. 
Одинъ Господь вознесется тогда, т.-е. всѣми признанъ будетъ 
единственно великимъ и славнымъ во всѣхъ дѣлахъ своихъ 
и особенно въ правдѣ своей.

Црот. В . Нечаевъ.
8ЧАСТЬ I.



ДОНЕСЕНІЕ МОСБОВСБАГО МИТРОПОЛИТА ФИ
ЛАРЕТА СВ. СИНОДУ.

Московскій губернскій оспенный комитетъ представилъ г. 
гражданскому губернатору (И. А . Небольсину), а сей отнесся 
ко мнѣ, чтобы приходскіе священники о каждомъ новорож
денномъ давали знать частному врачу, который обязанъ на
блюсти, чтобы младенцу привита была оспа.

Почитая себя не въ правѣ налагать на духовенство новыя 
обязанности безъ разрѣшенія св. Синода, долгомъ поставляю 
представить вышеозначенное требованіе на разсмотрѣніе св. 
Синода, признавая съ своей стороны неудобнымъ возложить 
на духовенбтво сію новую обязанность; вопервыхъ потому, 
что симъ вновь умножилось бы письмоводство священниковъ, 
и безъ того уже крайне обременительное, производимое безъ 
всякаго отъ казны пособія и едва исполнимое, особенно тамъ, 
гдѣ діакона нѣтъ, а причетники худые писцы (ибо священ
никъ долженъ писать книги: приходорасходныя, обыскныя, 
метрическія,— вѣдомости: исповѣдныя, клировыя, оспенныя,— 
отчеты въ деньгахъ церковныхъ, свѣчныхъ и принадлежа
щихъ Попечительству о бѣдныхъ духовнаго званія, между тѣмъ 
какъ многіе священники, сверхъ приходской должности, за
няты еще должностями присутствующихъ въ Консисторіи, въ 
духовныхъ правленіяхъ, благочинныхъ, депутатовъ, увѣщате
лей, законоучителей и учителей); вовторыхъ, и наипаче по
тому, что въ случаѣ рожденія дѣтей незаконныхъ, теперь 
благонадежно призываютъ священника, яко хранителя тайнъ 
совѣсти; но когда на священника возложится обязанность 
оглашать рожденіе каждаго младенца, то должно послѣдовать 
сокрытіе незаконнорожденныхъ младенцевъ и отъ самыхъ 
священниковъ, и такимъ образомъ сіи несчастные новорож
денные подвергаемы будутъ опасности умирать безъ креще
нія. Полиція же, обязанная знать прибыль и убыль обывате
лей, по сему самому имѣетъ собственныя средства получать 
свѣдѣнія и о рожденныхъ младенцахъ.
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Донося о семъ св. Синоду благопочтеннѣйше испрашиваю 
въ разрѣшеніе указа.

Мая 12-го 1833.
Св. Синодъ утвердилъ мнѣніе м. Филарета.

ПИСЬМА МОСКОВСКАГО МИТРОП. ФИЛАРЕТА.

1. Къ князю Ивану Николаевичу Трубецкому.

Сіятельнѣйшій князь, милостивый государь! Извѣстны бѣд
ствія Церкви и народа Греческаго, отъ котораго Россія по
лучила святую православную вѣру. Во дни Апостоловъ Цер
кви, пріявшія вѣру отъ Іерусалимской, общеніе творили ни
щимъ святымъ живущимъ во Іерусалимѣ (Рим. 15, 26). По 
сему примѣру и православныя чада Россійской Церкви въ 
прошедшемъ году бѣдствующимъ сынамъ Церкви Греческой 
сотворили обильное благотворительное общеніе, чрезъ кото
рое тысячи семействъ получили призрѣніе и пропитаніе. Но 
бѣдствія Греціи продолжаются, и особенно достойна состра
данія участь жителей Хіо, Кассандры и Сидоніи, которые, 
числомъ около ста тысячъ, будучи взяты въ плѣнъ невѣр
ными, подвергаются всей лютости гоненія и, что всего ужа
снѣе, принуждаются къ отреченію отъ вѣры Христовой. Для 
искупленія сихъ бѣдствующихъ, но Высочайшей волѣ и но 
благословенію святѣйшаго Синода, открытъ сборъ благотво
рительныхъ приношеній.

По долгу служителя Церкви и данному порученію, пред
ставляя сей предметъ человѣколюбивому вниманію в. с— ва, 
не распространяюсь я въ убѣжденіи въ пользу дѣла, кото
рое довольно говоритъ само о себѣ, а только повторю сказан
ное въ подобномъ случаѣ Апостоломъ: «кто сѣетъ щедро, для 
того щедра и жатва; каждый удѣляй по расположенію сердца, 
не съ огорченіемъ, и не съ принужденіемъ; ибо доброхотно 
дающаго любитъ Богъ» (2 Кор. 9, 6— 7).

При желаніи благословенія Божія, съ истиннымъ почтені
емъ имѣю честь быть и пр. 29 декабря 1822.

Тоже письмо адресовано было къ разнымъ другимъ лицамъ, за 
исключеніемъ тѣхъ, къ кому князь А. Н. Голицынъ писалъ отъ сво
его имени.

8*
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2. Къ министру народнаго просвѣщенія Александру Семе
новичу Шишкову.

Ваше высокопревосходительство, милостивый государь! 
Вслѣдствіе отношенія в. в— ва о томъ, кто изъ подвѣдомаго 
мнѣ духовенства можетъ съ пользою занять мѣсто наставни
ка въ Богословіи и Церковной исторіи при Московскомъ 
Университетѣ, находя къ сему способнымъ каѳедральнаго 
архангельскаго протоіерея Василія Еутневича, поступившаго 
въ сіе званіе изъ профессоровъ (Московской) духовной Ака
деміи, поручилъ я спросить его, можетъ ли онъ принять сію 
должность. Но какъ онъ, по состоянію здоровья и занятіямъ, 
сопряженнымъ съ должностями его по духовному вѣдомству, 
отъ того отказался, то обращаясь кд, усмотрѣнію другихъ 
способныхъ, нахожу, что съ пользою могутъ занять должность 
наставника въ Богословіи и Церковной исторіи Воскресенскій, 
что въ Барашахъ, священникъ Симеонъ Соколовъ; Введен
скій, что на Лубянкѣ, священникъ Сергій Владимірскій, и 
Крестовоздвиженскій, что при университетскомъ пансіонѣ 
церкви, священникъ Петръ Терновскій. Первый изъ сихъ не 
имѣетъ академической степени потому только, что обучался 
прежде преобразованія духовныхъ училищъ. Впрочемъ по 
достоинству своему избранъ и утвержденъ членомъ академиче
ской конференціи; два другіе имѣютъ степень магистра, и 
поступили въ настоящее званіе одинъ изъ профессоровъ 
(Моск.) семинаріи, а другой изъ бакалавровъ Академіи.

Увѣдомляя о семъ в. в—во и препровождая при семъ по
служные о поименованныхъ священпикахъ списки, съ искрен
нимъ почтеніемъ имѣю честь быть и пр. 26 октября 1827

3. Къ наказному атаману Донскаго войска, Максиму Гри
горьевичу Власову.

Вагае превосходительство, милостивый государь! Съ глубо
кимъ уваженіемъ внимаю привѣтному гласу избраннаго вождя 
и знаменитаго воинства Доискаго, по случаю новолѣтія про
стертому къ моему смиренію.

Что побуждаетъ сыновъ брани, побѣдъ и славы обращать 
вниманіе на мирное поприще и бесѣдовать съ безоружнымъ
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служителемъ вѣры? Очевидно любовь къ православной вѣрѣ, 
и любовь къ отечеству. Какъ сладостно встрѣчаться и сое- 
единяться въ сихъ священныхъ чувствованіяхъ!

Съ утѣшеніемъ взаимно привѣтствуя васъ, милостивый го
сударь, и предводимое вами христолюбивое и побѣдоносное 
воинство, призываю Господа Силъ, да съ новымъ лѣтомъ об
новитъ Онъ благословенія свои надъ вами и надъ вашею 
областію, и на лѣта и вѣки да сохраняетъ непоколебимыхъ 
защитниковъ отечества во всякомъ благоденствіи и славѣ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь 
быть и пр. 16 января 1848.

Собщ. Архим. Григорій.
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1822, янв. 3. «Поелику въ издаваемомъ при Санктпетер- 
бургской духовной академіи Христіанскомъ Чтеніи важнѣй
шую часть составляютъ переводы изъ св. отцевъ и жизне
описанія ихъ, сдѣланныя тщательно; а извѣстно, что полез
нѣйшее, послѣ знанія священнаго писанія, знапіе писаній 
св. отцевъ не довольно распространено, и духовенство не 
довольно имѣетъ способовъ пользоваться полными собраніями 
писаній св. отцевъ: то Консисторія имѣетъ учинить слѣдую
щее: 1) Прилагаемое при семъ (печатное) объявленіе при
вести въ извѣстность въ епархіи. 2) Посредствовать въ выпи
скѣ изданія, особенно духовенству уѣздныхъ городовъ и сель
скаго, ибо здѣшнее имѣетъ въ виду мѣста подписки. 3) Объ
явить священникамъ, что изъ нихъ скудные книгами и спо
собами пріобрѣтенія могутъ выписать сіе изданіе на цер
ковную сумму, со внесеніемъ книгъ въ церковную опись. 4) 
Рекомендовать скуднымъ книгами выписать сіе изданіе и за 
прошедшій годъ, съ изъясненіемъ впрочемъ, что все сіе только 
совѣтуется имѣющимъ недостатокъ въ назидательномъ чтеніи, 
безъ всякаго принужденія къ исполненію общему».

Консисторія опредѣлила объявить священно и-церковнослу- 
житслямъ Богородице-Рождественской на Бутыркахъ церкви* 
чрезъ благочиннаго, указомъ, что Моск. Общество Сельскаго 
Хозяйства, получивъ въ 1824 году въ свое владѣніе 240 дес. 
церковной ихъ земли съ Высочайшаго соизволенія, безъ вся
каго ограниченія въ способахъ владѣнія оною землею (доколѣ 
не будетъ со стороны Общества прекращена каждогодная въ 
пользу церкви плата 250 р. сер. и земля не будетъ возвра
щена церкви), не можетъ быть остановлено въ распоряже
ніяхъ его относительно выемки изъ владѣемой имъ мочкова
той и болотистой земли торфа. Резолюція отъ 17 дек. 1852 г.: 
«Хотя торфъ предметъ новый, не входившій въ разсмотрѣ-



РЕЗОЛЮЦІИ МОСК. МИТР. Ф ИЛАРЕ'М. 119

ніе, по которому состоялось Высочайшее повелѣніе: однако 
не представляется удобньшъ входить по сему въ состязаніе 
съ земледѣльческимъ Обществомъ, если оно не расположится 
само, пользуясь неожиданною выгодою, часть ея удѣлить 
церкви».

По дѣлу объ отдачѣ въ арендное содержаніе церковной 
земли села Новорождествина, Бронницкой округи помѣщику 
того села, князю А. Ѳ. Голицыну, резолюція отъ 26 янв. 
1855 г.: «1) Въ первомъ пунктѣ (условія) прибавочныя слова: 
съ общаго согласія священно- и церковнослужителей (имѣю 
право въ теченіе всего срочнаго времени, устраивать гдѣ 
нужно будетъ, постоялые дворы и фабрики, какія пожелаю), 
дѣйствительно стѣснительны для арендатора, а для причта не 
нужны; и потому ихъ въ условіе не вносить. 2) Въ третьемъ 
пунктѣ въ отношеніи къ отдачѣ (другимъ лицамъ) постоялыхъ 
дворовъ слова: съ вгъдома священт и-церковнослужтпелей, 
могутъ быть опущены; но передачу въ постороннія руки 
фабрики безъ вѣдома духовнаго начальства не позволяетъ 
предосторожность противъ запутанности церковное собствен
ности посторонними сдѣлками. Посему третій пунктъ нужно 
изложить такъ: постоялые дворы, ежели пожелаю, имѣю 
право сдать въ арендное содержаніе и  другимъ лицамъ по 
сему условію; а ежели фабрику пожелаю передать въ другія 
руки, то сіе сдѣлать гіе иначе, какъ съ вѣдома и  согласія 
духовнаго начальства. На концѣ шестаго пункта, въ отвра
щеніе педоразумѣпій, и по силѣ закона, по которому кон
трактъ на церковную землю долженъ быть утвержденъ епархі
альнымъ начальствомъ, нужно прибавить слѣдующее: на срокъ, 
какой намъ заблагоразсгуди/тся, не противный закону, съ со
гласія духовнаго начальства>.

1844, марта 31. «Священникъ объявилъ, что невѣста жи
ветъ не въ его приходѣ. Слѣдственно и бракъ не его при
хода; и публикаціи въ его приходѣ о женихѣ, о лицѣ не 
принадлежащемъ къ сему приходу (хотя и  жилъ въ томъ 
приходгь), какъ принадлежащемъ къ другому вѣроисповѣда
нію (кашлическому), были бы не въ ‘ порядкѣ и несоотвѣт
ственны своему назначенію, тогда какъ невѣста, принадле
жащая къ православному исповѣданію, живетъ въ другомъ



1 2 0 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

приходѣ. Консисторіи учинить слѣдующее: 1) объявить свя
щеннику прихода, въ которомъ жительствуетъ невѣста, чтобы 
онъ вошелъ въ разсмотрѣніе о семъ бракѣ и употребилъ 
предписанныя закономъ предварительныя дознанія. 2) Затѣмъ 
если кромѣ прописаннаго никакого законнаго препятствія 
и накакого правиламъ противнаго обстоятельства не откроется, 
имѣетъ онъ совершить бракъ, а въ случаѣ сомнѣнія донести 
предварительно для разрѣшенія».

ІІо отношенію г. управляющаго Московскою Палатою го
сударственныхъ имуществъ Д. II. Левшина о притѣснитель
ныхъ для прихожанъ поступкахъ священника П. М— ва, и 
о представленіи, коимъ Палата вошла къ московскому граж
данскому губернатору о произведеніи по сему предмету закон
наго изслѣдованія, Владыка, 12 фев. 1845 г. предписалъ: 
«Консисторіи священника немедленно вызвавъ допросить, и 
представить».

Февр. 16. «Изъ сличенія допроса съ жалобами прихожанъ, 
и по справкѣ, открывается слѣдующее: 1) священникъ при
знался, что при допзрценіи крестьянъ къ исповѣди и прича
стію св. тайнъ беретъ на весь причтъ (впередъ) по 30 коп. 
асс. Показаніе опредѣленной суммы служитъ признакомъ, что 
сіе даяніе не добровольно; ибо въ случаѣ добровольнаго да
янія каждый давалъ бы сколько разсудилось, и опредѣленной 
судами указать было бы не можно. Кромѣ того взятіе денегъ 
при допущеніи къ святому причастію противно 23 правилу 
6 вселенскаго собора. И священникъ на сіе покусился послѣ 
того, какъ былъ уже обязанъ подпискою ничего не брать за 
пріобщеніе больныхъ. 2) Священникъ признался, что при 
молебнахъ въ недѣлю Пасхи крестьяне даютъ женѣ его но 
10 или 5 копѣекъ, якобы по заведенпому порядку, тогда 
какъ сіе противно всякому порядку. 3) За браковѣнчаніе 
бралъ онъ 8, 10, 12 и болѣе рублей. Въ сихъ числахъ так
же есть признакъ притязанія; ибо при добровольномъ даяніи 
бѣдный крестьянинъ безъ сомнѣнія далъ бы ипогда менѣе 
8 рублей. Л когда священникъ говоритъ, что бралъ по 20 р., 
съ зачетомъ за другія требы: сіе даетъ новый признакъ не
добровольнаго даянія; ибо еслибы прихожанинъ давалъ, что 
разсудилъ и что принесъ, священникъ не имѣлъ бы случая 
къ зачету. 4) Послѣ жалобы крестьянъ на притѣсненіе свя
щенника въ августѣ 1843 года, окружный начальникъ вновь



представлялъ о томъже 17 генваря сего 1845 года. 5) Свя
щенникъ къ оправданію своему доказательствъ и свидѣтелей 
не представилъ. Поелику такимъ оброзомъ виновность свя
щенника уже открыта, добраго расположенія прихожанъ 
онъ лишился, и жалобы ихъ на него продолжаются уже дру
гой годъ: то къ успокоенію прихожанъ учинить слѣдующее: 
1) священника отрѣшить отъ сего мѣста, и велѣть ему ис
кать другаго, гдѣ принять его пожелаютъ; а сіе мѣсто по- 
читать открытымъ для достойнаго. 2) На мѣстѣ, на которое 
М—въ будетъ опредѣленъ, отдать его на годъ подъ особый 
надзоръ, какъ въ отношеніи къ исправности и благоповеде
нію вообще, такъ въ особенности за мирнымъ и непритяза
тельнымъ обращеніемъ съ прихожанами; и какъ онъ будетъ 
себя оказывать, доносить мнѣ по третямъ года. 3) Благочин
ному, который при долговременномъ неудовольствіи прихо
жанъ на священника, не усмотрѣлъ сего и начальству сего 
не донесъ и священника одобрилъ, подтвердить, чтобы въ 
надзорѣ былъ бдительнѣе. 4) О семъ въ отвѣтъ на отноше
ніе отъ меня увѣдомить. 5) Притомъ, какъ по 158 статьѣ 
Устава дух. Консисторій люди духовнаго званія по проступ
камъ противъ должности, благочинія и благоповеденія подле
жатъ епархіальному суду, а не свѣтскому, и слѣдствіе по симъ 
дѣламъ по 163, 166, 167 и 168 статьямъ тогоже Устава 
принадлежитъ духовному, а не свѣтскому начальству; и какъ 
правосудіе по настоящему дѣлу уже оказано: то долгъ пови
новенія закону обязываетъ меня требовать, чтобы по свѣт
скому вѣдомству требованіе слѣдствія по сему дѣлу было пре
кращено; и о послѣдующемъ прошу меня увѣдомить».
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Благочинный донесъ, что градской Успенской церкви свя
щенникъ Н. П., при крещеніи въ градской Ильинской цер
кви Г — я Л — ва дочери Ольги, не совершилъ троекратнаго 
хожденія вокругъ купели, не совершивъ и мѵропомазанія. 
Посему священникъ Л—въ самъ совершилъ обхожденіе съ 
младенцемъ около купели, когда еще оная нс была вынесена 
изъ церкви; а мѵропомазаніе, но распоряженію благочиннаго, 
совершено градской Б —ской церкви священникомъ. Резолю
ція отъ 13 января 1849 год$*<1) Поручить благочинному 
изслѣдовать поступокъ священника П —ва, не совершившаго 
троекратнаго обхожденія при крещеніи и не помазавшаго 
святымъ мѵромъ. 2) Замѣтить благочинному, что надлежало 
объяснить, какое сдѣлалъ онъ дознаніе; и по письменному
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доносу (священника Л —ва), по которому онъ рѣшился и рас
поряженіе сдѣлать (относительно помазанія младенца мѵ
ромъ), надлежало письменно допросить неисполнившаго долж
наго >.

1851 ? іюня 21. <1 Виновность священника П— ва опре
дѣляется слѣдующими обстоятельствами: 1) онъ признался, 
что при крещеніи младенца не совершилъ обхожденія около 
купели и не помазалъ младенца св. муромъ. 2) Онъ пока
залъ, что о непомазаніи и необхожденіи въ то время не зналъ 
II представить себѣ не могъ, полагая, что то и другое со
вершено, и узналъ о непомазаніи уже на третій день (при  
■цчиненіи благочиннымъ дознанія). Это возможно только при 
отстутствіи здраваго ума; потому что оба дѣйствія очень важны 
и неудобозабывамы. 3) Дьячекъ Л— нъ, по ссылкѣ священ
ника, показалъ, что онъ подалъ было священнику св. мѵро, 
видя, что помазанія не было, по священникъ не принялъ, 
сказавъ, что младенецъ уже помазанъ. Если священникъ, 
какъ онъ самъ говоритъ, на третій день привелъ себѣ на 
память, что помазанія не было: то какъ можно было ему не 
вспомнить въ самое время крещенія, когда дьячекъ напоми
налъ ему? Единственный способъ изъяснить сіе есть нетрез
вость священника, что примѣтно и изъ уклончивыхъ и про
тиворѣчивыхъ показаній нѣкоторыхъ лицъ, оправдывающихъ 
его. Посему по предосторолшости противъ дѣйствій, оскорб
ляющихъ святыню таинствъ и причиняющихъ соблазнъ, свя
щенника ІІ -в а , состоящаго притомъ подъ судомъ по дѣлу 
о совершеніи литургіи въ нетрезвости, съ запрещеніемъ свя- 
щеннослуженія низвести въ причетническую должность до 
рѣшенія сего дѣла, съ ежемѣсячнымъ отъ мѣстнаго священ
ника донесеніемъ о томъ, какъ онъ будетъ себя вести и 
окажется ли имѣющимъ здравый умъ и память.

II. И— ій діаконъ (70-лѣтній), бывшій при крещеніи въ 
облаченіи, показалъ, что непомазанія и необхожденія не ви
далъ и узналъ о неномазаніи на другой день; и это будто бы 
потому, что ходилъ (изъ придѣльнаго храма, гдѣ совершалось 
крещеніе) въ холодную церковь для принесенія креста. Это 
значитъ, что въ важныя времена священносл уженія онъ от
лучился отъ служенія за такимъ дѣломъ, которое могло быть 
исполнено благовременнѣе и не требовало такого продол
жительнаго времени. За сіе положить ему въ Серпуховскомъ 
соборѣ двѣнадцать поклоновъ.
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III. К—ій діаконъ Г— въ показалъ, что необхождсиія и 
непомазонія не замѣтилъ, потому что билъ занятъ приготов
леніемъ къ чтенію Апостола. Но приготовленіе къ чтенію 
Апостола надлежало сдѣлать благовременнѣе. Притомъ не
вѣроятно, чтобы приготовленіе къ чтенію Апостола заняло 
такъ много времени. Всего же важнѣе то, что діаконъ, ко
торый служилъ и, но собственному показанію, первенствовалъ, 
оказалъ такое невниманіе къ таинству, что во время важ
нѣйшихъ дѣйствій занялся другимъ дѣломъ и оныхъ вовсе 
не замѣтилъ, вь чемъ видно крайнее неблагоговѣніе и отъ 
чего произошелъ тотъ вредъ, что священникъ не получилъ 
ближайшаго напоминанія, которымъ могъ бы предупрежденъ 
быть безпорядокъ. За сіе діакона Г—ва послать въ Давидову 
пустынь на недѣлю въ послушанія и для увѣщанія, чтобы слу
женіе церковное совершалъ съ благоговѣйнымъ вниманіемъ.

IV. Мнѣніе Консисторіи о наказаніи пономаря Е —ва за 
ненаномипаніе священнику не утверждается: ибо неумѣстно 
наказывать пономаря за то, что не училъ священника, осо
бенно тогда, какъ напоминаніе уже сдѣлано дьячкомъ.

1832, окт. 22. «Учинить слѣдующее: 1) секретно предпи
сать мѣстному благочинному, дабы онъ за образомъ мыслей 
и жизни Ермолая Саламатина (нозвраигепнаіо изъ Саровской 
пустыни крестьянина) тщательно наблюдалъ, употребляя для 
того изъ обоихъ Горскихъ причтовъ тѣ лица, кои окажутся 
къ тому способнѣе. 2) Между тѣмъ велѣть ему тщательно 
дознать, пѣтъ ли въ селѣ Горахъ и окрестныхъ селеніяхъ 
жителей, еще придерэкивающихся жидовства или подозритель
ныхъ въ томъ, и буде окажутся, донести мнѣ обстоятельнымъ 
репортомъ, кто они, и что, и какимъ образомъ замѣчено за 
ними. 3) Сдѣлать ему также дознаніе, отъ чего происходитъ, 
что многіе но селу Горамъ не бываютъ у исповѣди и св. 
причастія, и нѣтъ ли мезкду таковыми замѣченныхъ или по
дозрѣваемыхъ въ сектантствѣ, и что окажется, донести мнѣ>.

1833, апр. 23. «Съ приложеніемъ списка сего репорта 
(благочиннаго) Подольскому протоіерею (Вас. Ив. Веревкину) 
секретно предписать указомъ, чтобы онъ представилъ мнѣ 
относительно подозрѣваемыхъ въ жидовствѣ свое мнѣніе на 
мѣстѣ >.

Авг. 11. «Учинить слѣдующее: 1) Кирьякову (крестьянку 
смежнаго съ Горами села Бѣлыхъ Колодезей) по подозрѣнію
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въ жидовствѣ взять въ Коломенскій женскій монастырь для 
испытанія и утвержденія въ христіанствѣ, что поручить про
тоіереямъ соборному и Богоявленскому (Никитѣ Дроздову) 
съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ донести по двумъ или тремъ 
недѣлямъ испытанія и увѣщанія. 2) Прочихъ (тогоже 
села) предоставить дальнѣйшему наблюденію мѣстнаго духо
венства, съ тѣмъ, чтобы по времени донесено было, что ока
жется».

Кирьякова оказалась съ доброй стороны.

1 8 5 2 , нояб. 1. «Къ разрѣшенію сего дѣла (о выдачѣ сви
дѣтельства на прожитіе въ Моск. епархіи дочери бывшаго 
пономаря, исключеннаго изъ духовнаго званія) должнымъ при
знается принять въ разсужденіе слѣдующее: 1) законъ, при
водимый Консисторіею (26 ст. Уложенія о наказаніяхъ и 
83 ст. Устава дух. Еонсист.) говоритъ о ссылаемыхъ въ 
каторжную работу и въ ссылку, и слѣдственно къ настоящему 
дѣлу не относится; потому что Рудневъ (пономарь) не со
сланъ, а переведенъ изъ д. званія въ свѣтское, и будучи ли
шенъ правъ перваго, пользуется правами послѣдняго. 2) Что 
сыновья исключеннаго изъ духовнаго званія остаются въ 
духовномъ званіи, сіе благословно, какъ потому, что они не 
участвовали въ винѣ отца, такъ и потому, что они, получивъ 
образованіе, могутъ вступить въ церковную службу. Но дочь 
въ церковную службу вступить не можетъ; и потому нѣтъ 
никакой цѣли, для которой бы отдѣлить ее отъ семейства 
отца и оставить въ духовномъ вѣдомствѣ. 3) Сыновья исклю
ченнаго изъ духовнаго званія могутъ находиться въ учили
щахъ, получать образованіе, быть подъ надзоромъ; но дочь, 
живущая при отцѣ, исключенномъ изъ духовнаго вѣдомства, 
или отдѣлйо отъ него, устраняется отъ надзора духовнаго 
начальства; и если, считаясь въ духовномъ званіи, замѣчена 
будетъ въ неблагоповеденіи, причинитъ безвинное нареканіе 
званію, котораго начальство не можетъ ни руководствовать 
ее, ни охранять отъ порока. Посему закону не противнымъ 
и съ обстоятельствами согласнымъ оказывается дѣвицѣ Руд
невой въ выдачѣ свидѣтельства отказать, а предоставить ей 
числиться при семействѣ отца въ томъ званіи, къ которому 
отнынѣ принадлежитъ, не возбраняя ей, впрочемъ, если от
кроется случай, вступить въ супружество съ лицемъ духовнаго 
званія ̂  •
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На отношеніе С.-Петербургской общины сестеръ милосер
дія на имя благочиннаго московскихъ церквей объ оказа
ніи содѣйствія къ распространенію во ввѣренномъ ему вѣ
домствѣ книгъ на пользу общины, такихъ-то, резолюція отъ 
29 окт. 1861 г.: «Сдать въ Консисторію. —  Неудобно допу
стить, чтобы чрезъ благочинныхъ распространялись неизвѣст
ныя начальству книги».

Дьячекъ (московскій) просилъ о дозволеніи ему не писать 
въ клировыхъ вѣдомостяхъ штрафа его монастырскимъ под- 
началіемъ за нетрезвость, —  онъ, послѣ того 14 лѣтъ ведя 
совершенно правильную жизнь, скорбитъ о томъ, что дол
женъ оставаться, какъ въ глазахъ начальства, такъ и въ 
глазахъ людей, не знающихъ его настоящей жизни, человѣ
комъ нетрезвымъ. Резолюція отъ 17 дек. 1866 г.: «Люди не 
видятъ, что писано въ вѣдомости, а тебя видятъ; и если предъ 
ними ведешь себя честно, то и добрымъ вниманіемъ отъ нихъ 
пользоваться можешь».

1829, окт. 6. «Соглашаюсь (съ мнѣніемъ преосв. викарія 
объ отказѣ дьячку, искавшему діаконскаго мѣста въ селѣ) 
и дополняю: какъ свидѣтельство экзаменатора оказалось не
вѣрнымъ и самыя выраженія, въ коихъ оно заключается, по
казываютъ намѣреніе обоюдностію прикрыть неблагопріятную 
для просителя истину: то подтвердить экзаменатору, чтобы 
онъ испытывалъ внимательнѣе и въ свидѣтельствахъ изъяс
нялся точнѣе».

1829, сент. 8. «Какъ староста проситъ безъ согласія свя
щенника; сумма для великолѣпнаго, какъ показываетъ рису
нокъ, предпріятія, далеко недостаточна; сборныя книги по
зволено давать для крайнихъ церковныхъ нуждъ, а не для 
великолѣпія, искомаго сверхъ нужды: то дозволить по пред
ставленному или другому рисунку устроеніе иконостаса и укра
шеніе церкви (на Ваганьковскомъ кладбигцгь) съ тѣмъ, чтобы 
церковныя деньги на сей предметъ употребляемы были въ 
порядкѣ законномъ и чтобы староста не подвергалъ церкви 
никакимъ долговымъ запутанностямъ.

1829, авг. 3. <1) Указа св. Синода 1828, марта 17, пунк
томъ 5 предписано: если священнослужитель хотя и въ пер
вый разъ судопроизводствомъ обличенъ будетъ въ невоздер-
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жаніи, но такъ, чцо откроются проступки, производящіе со
блазнъ и дѣлающіе его презрительнымъ въ приходѣ: въ та
комъ случаѣ для прекращенія соблазна непремѣнно удалять 
виновнаго изъ прихода, и съ запрещеніемъ священнослуженія, 
опредѣлять на причетническое мѣсто подъ особенный над
зоръ благочиннаго. Поелику проступки подсудимаго точно 
такого рода: то удалить его отъ настоящаго (московскаго) 
прихода. 2) Поелику для удобнѣйшаго порученія его над
зору благочиннаго, представляется въ виду праздное діакон
ское мѣсто въ селѣ Дубровицахъ, гдѣ священникъ есть бла
гочинный: то вмѣсто причетническаго опредѣлить сего діа
кона на означенное діаконское мѣсто, съ тѣмъ, чтобы поло
женные Консисторіею для епитеміи его два мѣсяца оставался 
онъ безъ священнослуженія, а потомъ, если благочинный 
одобритъ его въ теченіи сего времени, остался дѣйсвитель- 
нымъ при Дубровицкой церкви діакономъ.

42%

1829, мая 8. «Консисторіи обратить вниманіе, не о томъ 
ли самомъ строеніи идетъ дѣло, которое по вѣдомости по
строено прежнею помѣщицею ( села Волдинскаго) для помѣ
щенія причта, и въ такомъ случаѣ имѣетъ ли право нынѣш
ній помѣщикъ жертвовать тѣмъ, что уже пожертвовано, и 
отдать строеніе въ собственность лично нынѣшнему священ
нику и причетникамъ не будетъ ли обидно для преемниковъ, 
противно волѣ прежней помѣщицы и закону, который пове
лѣваетъ, чтобы домы причту были отъ прихожанъ; а потому, 
буде нужно, не слѣдуетъ ли предоставить нынѣщнему помѣ
щику перенесть домы причта (съ помѣщичьей) на церковпую 
землю его иждевеніемъ, съ оставленіемъ оныхъ принадлежа
щими причту дѣйствительно служащему нынѣшнему и буду
щему, а не лично нынѣшнему».

—  Мая 30. «Изъ личнаго объясненія моего съ помѣщи
комъ, а потомъ и по спросу священника открылось, что по
мѣщикъ положилъ отдать домы не личпо нынѣшнему причту, 
а причту вообще сей церкви; почему и въ перенесеніи ны
нѣшнему причту оказалъ пособіе. Такимъ образомъ сіе раз
рѣшается само собою, и остается Консисторіи предписать, 
чтобы домы сіи числились принадлежащими церкви, и при
чту, какой при ней служитъ, или служить будетъ, безъ про
дажи отъ одного другому».

Сообщ. Архим. Григорій.
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ПРАВДА ВЪ СУДАХЪ.

Рѣчь при освященіи новаго зданія Кишиневскаго Окруж
наго Суда, 20-го декабря 1887 года, сказанная Сергіемъ, 

Архіепископомъ Кишиневскимъ.

Это зданіе, по внѣшнему виду, скорѣе можно назвать 
храмомъ, нежели домомъ. Оно и дѣйствительно есть храмъ, 
а не простой домъ,—храмъ правосудія,

Безспорно, устройство сего зданія удовлетворяетъ важности 
его назначенія; и кто изъ насъ не пожелаетъ, чтобы и слу
женіе правосудію въ этомъ храмѣ вполнѣ соотвѣтствовало 
своей цѣли, чтобы здѣсь всегда господствовала правда, со
гласно желанію нашихъ законодателей: «Правда да царст
вуетъ въ судахъ»?

Нѣтъ правосудія безъ правды; ложь не должна лежать въ 
основаніи судебныхъ дѣйствій. Божественный законодатель 
изрекъ: не сотворите неправды на судѣ (Лев. ] 9, 15),— 
въ чемъ бы она ни заключалась, въ изложеніи ли и оцѣнкѣ 
дѣла, или въ рѣшеніи его. Сотворите судъ и  правду (Іер. 
22, 3). Такъ Господь, заповѣдуя судъ, напоминаетъ и о 
правдѣ. Она поставлена быть неотлучною спутницею суда.

Но всегда ли правда являлась въ нашихъ судахъ? Не бы
вали ли случаи, когда на судопроизводствѣ черное признава
лось бѣлымъ и бывшее какъбы небывшимъ? Мало ли осво
бождено намѣренныхъ, изобличенныхъ и сознавшихся убійцъ, 
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которыхъ въ судебной храминѣ объявляли невинными; и ми
лосердіе такихъ освободителей не превзошло ли мѣру того 
обычая, по которому у Іудеевъ одного только въ годъ отпу
скали преступника, и въ силу котораго получилъ свободу 
разбойникъ Варавва?

Еслибы ненаказуемость преступниковъ вызывалась един
ственно человѣколюбіемъ; то и сіе высокое побужденіе не 
сдѣлаетъ извинительною судебной неправды. Похвальна ми
лость на судѣ (Іак. 2, 13), но тогда, когда она срѣтается 
съ истиною (ІІсал. 84, 11) и не противодѣйствуетъ цѣлямъ 
правосудія, существенная черта котораго— точное соотвѣт
ствіе закону, даже и строгому. Не • надобно забывать, что 
на судѣ милость нужна преступникамъ, а правда всѣмъ.

Сего требуетъ самое чувство правды, въ насъ врожденное. 
Хотя бы кто и не былъ на судѣ; но когда слышитъ о не
согласномъ съ истиною рѣшеніи какого-либо дѣла, его душа 
возмущается невольно, недоумѣваетъ, гдѣ же правосудіе, и, 
возлетая мыслію къ своему безсмертію, успокоивается въ вѣрѣ, 
въ чаяніи нова небесе и новы земли, въ нихже правда жи
ветъ (2 ІІетр. 3, 18) и не будетъ жить неправда.

А между тѣмъ, доколѣ человѣкъ остается на этой много
мятежной землѣ, чѣмъ онъ можетъ» защищать свою честь, 
собственность, свои нрава?— Придетъ обиженный къ дверямъ 
сего зданія; если и ничего не скажетъ языкомъ, то въ его 
слезномъ взорѣ, на его грустномъ лицѣ ясно будетъ выра
жаться, таящаяся въ сердцѣ, мольба: Отверзите мнѣ врата 
правды (ІГсал. 117, 9).

Недостатокъ правды въ судѣ усиливаетъ порчу нравовъ въ 
обществѣ. Если законъ не отмщаетъ за обиженныхъ: кто от
мститъ? — Рука сильнаго или самоуправство? Если судящіе 
по совѣсти увѣряютъ потерявшаго совѣсть и взятаго съ укра
денными вещами татя, что онъ невиновенъ, какъ будто онъ 
и не кралъ; то этою неправдою не поощряютъ ли его къ по
вторенію преступленій, не вкореняютъ ли глубже въ его ис
порченномъ сердцѣ убѣжденіе, что вода татьбы сладка (Притч. 
9, 17)? Послѣ сего каждая не крѣпкая въ добрѣ душа по-
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думаетъ: ежели большія преступленія не вмѣняются въ вину, 
то мои увлеченія и Богъ проститъ.

Во мнозѣ гіравдгь крѣпость много, (Притч. 15, 5), Ею 
возвышается достоинство судебныхъ рѣшеній; она поддержи
ваетъ въ обществѣ уваженіе къ судопроизводству. Итакъ, 
правда да царствуетъ въ судахъ; да пребудетъ и это зданіе 
навсегда вѣрнымъ храмомъ правосудія.

Ревнителю же и покровителю правды, Благочестивому Го
сударю нашему пожелаемъ долголѣтія и во всемъ благаго 
поспѣшенія.

9*



И С ТО РІЯ

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь С К И М Ъ  С О Б О Р О В Ъ
I X  В Ѣ К А  (861 — 880  ГГ.)*.

I. Соборъ Гіерво-второй или Двукратный (861 г.) а).

Соборъ Константинопольскій 861 года, происходившій въ 
константинопольской церкви св. Апостоловъ, служитъ выра
женіемъ того значенія, какимъ пользовался Фотій въ свое 
время, и того могущества, какимъ обладала партія Фотіанъ.

* См. январскую книжку.
а) Почему этотъ соборъ называется Перво-вторымъ или Двукрат

нымъ? Нужно думать, что это наименованіе составлено по образу 
названія одного изъ прежнихъ соборовъ, который извѣстенъ, какъ 
„Пято-шестойа. Древніе однако неясно понимали, по какой именно 
причинѣ соборъ 861 года получилъ вышеуказанное пазваніе. Такъ 
толкователь церковныхъ правилъ Зонара говоритъ: „читающихъ это 
надписаніе (двукратный) приводитъ въ недоумѣніе, почему настоящій 
соборъ, будучи однимъ, называется двукратнымъ? Разсказываютъ, 
что когда соборъ собрался въ храмѣ св. Апостоловъ и православ- 
ные вступили въ разсужденія съ инославными (!), то первые ока
зались болѣе сильными и хотѣли предать письмеци то, о чемъ было 
разсуждаемо; но еретики не допустили написать рѣшенія, дабы не 
показаться побѣжденными и отринутыми отъ общенія съ вѣрными, 
почему произвели такой безпорядокъ и возмущеніе, что даже обна
жили мечи и совершили убійство. Такъ и кончилось эго первое со
браніе, не получивъ видимаго завершенія. Затѣмъ, чрезъ нѣсколько 
времени опять состоялось второе собраніе въ томъже храмѣ и снова 
начались разсужденія о тѣхъже предметахъ; тогда-то и написано 
было то, что говорено было относительно догматовъ. Вотъ почему,
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Къ сожалѣнію, актовъ этого собора не сохранилось; они 
уничтожены были, когда у кормила церковной власти появи
лись на нѣкоторое время снова Игнатіане, постаравшіеся о 
томъ, чтобы сгладить слѣды бывшаго торжества противопо
ложной партіи б).

Въ виду этого, исторію собора 861 года приходится воз
становлять на основаніи второстепенныхъ документовъ. Но 
и здѣсь историка ожидаетъ разочарованіе. Главнѣйшіе доку
менты, помогающіе разъясненію исторіи собора, написаны 
явными врагами Фотія, которые не въ состояніи были раз
сказать ходъ соборныхъ дѣлъ безпристрастно. Говоримъ о 
біографіи Игнатія, составленной Никитою ІІафлагоняни- 
номъ, и запискѣ Ѳеогноста. Авторы этихъ твореній слегка

говорятъ, настоящій соборъ и поименованъ двукратнымъ". Тоже 
мнѣніе повторяетъ Вальсамонъ. (Правила помѣстн. соборовъ съ тол
ковая., стр. 1688—1689. Издай. Общ. Люб. Дух. Просвѣщ.). Но ни
чего такого изъ исторіи собора 861 года неизвѣстно, поэтому раз
сужденія Зонары и Вальсамона нужно признать неосновательными. 
Очевидно эти писатели смѣшали обстоятельства дѣятельности со
бора 861 года съ обстоятельствами, при какихъ происходилъ седьмой 
вселенскій соборъ (что Зонара говоритъ о соборѣ Двукратномъ, то 
было дѣйствительно съ сейчасъ названнымъ соборомъ). Ученый ка
нонистъ Гефеле думаетъ, что соборъ пазванъ такъ потому, что онъ 
дѣлился па два отдѣла: одинъ былъ посвященъ разсужденіямъ объ 
Игнатіи, а другой объ иконоборцахъ, почему дѣяпія этого собора, 
послапныя въ Римъ, заключены были въ двухъ разныхъ томахъ 
(Сопсі1іеп°;е8СІі. IV, 230. 233—4). Но объясненіе это трудно принять 
потому,что отдѣлы дѣятельности собора не могутъ составлять со
бою отдѣльныхъ соборовъ, что выражается наименованіемъ „Перво - 
второй". Вѣроятнѣе объясненіе Гергенрётера, который полагаетт, 
что такъ какъ прежде 861 года былъ другой соборъ въ Константи
нополѣ въ 858 году, тоже въ храмѣ св. Апостоловъ, для разсужде
нія о дѣйствіяхъ Игнатія, который, лишившись каѳедры, сталъ про
тиводѣйствовать повожу патріарху — Фотію, то дальнѣйшій соборъ 
(861 г.) и стали разсматривать какъ вторичный соборъ по одному 
и томуже дѣлу, а отсюда возппкло и самое названіе его: Перво- 
второіі или Двукратный (Нег^вп. I, 438).

б) Эти акты были сожжены на соборѣ Константииопольскомъ въ 
869 году, гдѣ съ церковной стороны руководителями были Игнатіане.
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извѣстны уже намъ: имена ихъ встрѣчались на предъ- 
идущихъ страницахъ. По извѣстіямъ Никиты и Ѳеогноста 
невозможно начертать полнаго .образа дѣятельности собора 
861 года, а можно обозначить лишь нѣкоторые контуры, 
которые даютъ понятіе объ общемъ ходѣ соборной дѣя
тельности.

Цѣлію собора было съ одной стороны доказать авторитетъ 
и значеніе партіи Фотіанъ, такъ какъ противъ церковнаго 
авторитета и значенія этой партіи стали вооружаться Игна- 
тіане, лишившіеся власти, и старались смущать Церковь, а 
съ другой — ввести въ границы и усмирить игнатіанскую 
партію.

Все благопріятствовало тому, чтобы выполнить эти задачи 
съ должнымъ успѣхомъ. Императоръ Михаилъ III, несмотря 
на то, что мало входилъ въ дѣла правительственныя, заин
тересованъ былъ поднятіемъ авторитета Фотія, ибо онъ сильно 
былъ недоволенъ прежнимъ патріархомъ Игнатіемъ; кесарь 
Варда — правая рука Михаила, будучи человѣкомъ просвѣ
щеннымъ, высоко ставилъ ученаго Фотія и готовъ былъ сдѣ
лать все для возвеличенія новаго патріарха; епископы Ви
зантійскаго государства были въ большинствѣ на сторонѣ 
Фотія и съѣхались на соборъ въ количествѣ 318 отцевъ 
(число равное числу отцевъ перваго Никейскаго собора,— чи
сло, нужно полагать, случайное, а не разсчитано на эффектъ, 
какъ утверждаютъ католическіе писатели вслѣдъ за папою 
Николаемъ); въ засѣданіяхъ собора приняли участіе два ле
гата папы Николая епископы Родоальдъ Портскій и Захарія 
Ананьійскій, которые приняли на соборѣ открыто сторону 
Фотія, чѣмъ и разгнѣвали римскаго первосвященника в>. Кромѣ

в) Папа Николай въ послѣдствіи утверждалъ, что будто его по
слы потому свлопилпсь па сторону Фотія и дѣйствовали противъ 
Игнатія, что были устрашены и притѣснены властями въ Византіи 
(Хісоіаі ерізѣ асі РЬоІіит. Мапзі. Сопс. Т. XV, 177). А Ѳеогностъ, 
сторонникъ Игнатія, утверждаетъ, что легаты были задарены Фоті
емъ и измѣнили правому дѣлу, т.-с. дѣйствовали въ пользу Фотія 
(ЬіЪеІІиз 1§паііі ай Хісоіаига рараш, соі. 860. Мі^пе, Ѳг. зег. Іот . 105).
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многихъ іерарховъ на соборѣ присутствовали, какъ импе
раторъ Михаилъ, такъ и кесарь Варда съ высшими государ
ственными сановниками, что придаетъ этому собору особен
ный внѣшній блескъ.

Соборъ открылся въ маѣ 861 года. На открытіе его при
былъ императоръ съ блестящею свитою. Весь городъ при
шелъ въ движеніе; улицы наполнились любопытными г); вѣ
роятно многіе хотѣли посмотрѣть на шествіе отставленнаго 
патріарха на соборъ. При какихъ болѣе частныхъ подроб
ностяхъ произошло открытіе собора, неизвѣстно. Но по всей 
вѣроятности, дѣло происходило такъ же, какъ и на другихъ 
соборахъ, т.-е. читались различные документы, имѣющіе от
ношеніе къ созванію самаго собора; можетъ быть говори
лись рѣчи отъ лица императора и кѣмъ-либо изъ первен
ствующихъ епископовъ. Повидимому, па первомъ же засѣда
ніи собора опредѣлено было призвать сюда отставленнаго 
патріарха Игнатія, безъ сомнѣнія для того, чтобы доказать 
его виновность въ порожденіи смутъ въ Церкви Византій
ской. Съ указанною цѣлію пригласить патріарха Игнатія на 
соборъ были отправлены къ нему препозитъ Ваанисъ и нѣ
сколько низшихъ чиновниковъ. Игнатій сначала отказывался 
прибыть на соборъ подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ требуетъ 
надъ собою суда папскаго; но его заявленію не было при
дано значенія. Вторично потребованный на соборъ, Игнатій, 
наконецъ, рѣшается идти. Но прежде чѣмъ отправиться, онъ 
захотѣлъ узнать, въ какомъ одѣяніи онъ долженъ придти на 
соборъ, въ епископскомъ ли облаченіи, или въ монашеской

Но очевидно это клевета неудовлетворенныхъ людей. Папа, благо
даря смутамъ въ Византіи, надѣялся получить расширеніе своей 
патріаршей юрисдикціи (Пеі’еіе. IV, 230), и когда обманулся въ 
этомъ, началъ разсказывать, что будто легаты его дѣйствовали не 
такъ, какъ должно, вслѣдствіе тираниіи въ Византіи. А что касается 
Ѳеогноста, то его недовольство легатами понятно и безъ объясне
нія. Игнатіаие надѣялись, что легаты будутъ на сторонѣ Игнатія, но 
ошиблись въ разсчетахъ.

г) Шсеѣ РарЫ. Ѵііа 1§паі. соі. 517.
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одеждѣ, т.-е., какъ судимый еще, или уже осужденный. Но 
приглашавшія его лица не могли разрѣшить вопросъ а). Даль
нѣйшія дѣйствія происходятъ уже на другой день, когда 
приглашавшіе (въ третій разъ) Игнатія на соборъ объявили 
ему отъ лица панскихъ легатовъ, что онъ можетъ придти на 
соборъ въ такомъ одѣяніи, какое онъ самъ найдетъ наибо
лѣе приличнымъ. Пользуясь этимъ позволеніемъ, Игнатій по
шелъ на соборъ въ полномъ патріаршемъ облаченіи въ со
провожденіи нѣкоторыхъ епископовъ, священниковъ и толпы 
народа.. Но на дорогѣ, близь церкви Григорія Богослова, 
гдѣ среди улицы былъ поставленъ крестъ на мраморномъ 
столбѣ, Игнатія встрѣтилъ патрицій Іоаннъ Коксъ и отъ 
лица императора объявилъ ему, чтобы онъ пришелъ на со
боръ въ простомъ монашескомъ одѣяніи. Игнатій переодѣлся 
и въ сопровожденіи Кокса отправился на соборъ; свита Иг
натія принуждена была покинуть его. При вступленіи Игна
тія въ засѣданіе собора, нѣсколько духовныхъ лицъ и одинъ 
мірянинъ, которые доселѣ показывали себя приверженцами 
къ Игнатію, осыпали его упреками за то, что онъ, будучи 
отставленъ отъ своей должности, однакожъ осмѣлился на
дѣть на себя епископское облаченіе. Наконецъ Игнатій въ 
худой монашеской одеждѣ предсталъ на соборъе). Лишь 
только императоръ Михаилъ увидалъ Игнатія, какъ осыпалъ 
его бранью,—такъ по крайней мѣрѣ утверждаютъ игнатіан- 
скіе описатели собора *). На эту брань Игнатій будтобы 
смѣло замѣтилъ, что ругательства все-таки легче перенести 
чѣмъ мученія, указывая этимъ на тѣ суровыя мѣры, какія 
правительство принимало противъ Игнатія послѣ его низло
женія. Императоръ приказалъ ему сѣсть на простую дере
вянную скамью. Затѣмъ послѣ нѣкоторыхъ переговоровъ 
Игнатію дано право обратиться съ нѣсколькими словами къ

д) ІЬійет.
с) ІНсеІ. РарЫ. соі. 517. ТЬео§п. ІлЪеЦиз, соі. 857. 
ж) ТЬео^п. ІЬісІет. Поступокъ впрочемъ сообразный съ характс 

ромъ Михаила.
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папскимъ легатамъ. Игнатій спрашиваетъ легатовъ: съ ка
кою цѣлію они прибыли и засѣдаютъ на соборѣ? Получивъ 
въ отвѣтъ, что они прибыли для изслѣдованія его дѣла и бу
дутъ поступать сообразно съ церковными правилами, Игна
тій замѣтилъ имъ: если такъ, то прежде всего вамъ слѣдуетъ 
удалить отсюда прелюбодѣя (т.-е. Фотія, который названъ 
прелюбодѣемъ въ томъ смыслѣ, что онъ сдѣлался пастыремъ 
Церкви при жизни своего предшественника); а если вы этого 
не сдѣлаете, то васъ нельзя считать дѣйствительными судья
ми. Легаты будто пичего не нашлись отвѣчать на это, а 
только указали на императора и сказали: на это пусть бу
детъ воля государя '■>). Затѣмъ, по разсказу описателей ис
торіи собора, нѣкоторые митрополиты осмѣлились было по
требовать на соборѣ, чтобы Игнатій былъ снова утвержденъ 
на патріаршеской каѳедрѣ. Но на это имъ было замѣчено 
со стороны сановниковъ, присутствовавшихъ на соборѣ: за
чѣмъ же они согласились на низложеніе Игнатія? Митропо
литы дали отвѣтъ уклончивый. Послѣ этого, по словамъ раз
сказчиковъ, сановники неоднократно обращались къ Игнатію 
съ требованіемъ, чтобы онъ заявилъ о своемъ отреченіи отъ 
патріаршей каѳедрыи); но трудно представить, для какой 
цѣли могло бы служить такое отреченіе, когда фактически 
онъ уже не былъ патріархомъ уже четыре года, да и при
томъ, какъ было замѣчено нами прежде, Игнатій въ свое 
время далъ согласіе на избраніе новаго патріарха, слѣдо
вательно пересталъ считать себя дѣйствительнымъ патріар
хомъ.—Судя по извѣстіямъ нашихъ документовъ, происхо
дитъ нѣкоторый перерывъ въ засѣданіяхъ собора, и они воз
обновляются только чрезъ нѣсколько дней. Слѣдующее засѣ
даніе собора открывается тѣмъ, что рѣшено было снова

з) ТЬеодпозІі. ІЪісІет. Странио выходитъ, что Фотіане, по смы
слу описателей собора, все молчатъ, какъ будтобы они и рта не 
могутъ открыть въ свою защиту. Очевидно описатели старались сту
шевать дѣятельность Фотіапской партіи на соборѣ.

и) ТЬео^позІі. соі. 857. 860.
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пригласить Игнатія на соборъ. Представляется не совсѣмъ 
понятнымъ или лучше сказать не выясненнымъ въ источни
кахъ, зачѣмъ именно приглашался Игнатій на соборъ? Не 
желали ли отъ Игнатія того, чтобы онъ самъ осудилъ 
свое поведеніе послѣ лишенія каѳедры, которое выражалось 
въ противодѣйствіи управленію Церковію* Фотіемъ, что конечно 
грозило расколомъ? Во всякомъ случаѣ на соборѣ никакимъ 
образомъ не могъ быть поставляемъ вопросъ: быть ли пат
ріархомъ Фотію или возстановить въ патріаршемъ достоин
ствѣ Игнатія. Но продолжаемъ разсказъ, руководясь нашими 
бѣдными источниками. На новое требованіе явиться на со
боръ Игнатій отвѣчалъ отказомъ, потому что соборъ и ле
гаты, по его словамъ, не наблюдаютъ церковныхъ правилъ, 
ибо легаты не только не прервали общенія съ узурпаторомъ, 
т.-е. Фотіемъ, но ѣли-пили съ нимъ и даже во время дороги 
въ Константинополь принимали отъ него подарки; такихъ 
подкупныхъ судей, замѣчалъ Игнатій, онъ не признаетъ, онъ 
будетъ аппеллировать папѣ, и только его суду онъ готовъ 
подчиниться. Окружавшія Игнатія духовныя лица, ему пре
данныя, разсуждали въ томъже духѣ; здѣсь для ободренія 
Игнатія припоминалась дѣятельность папы Иннокентія I въ 
защиту Златоуста, безъ суда низложеннаго съ каѳедры, а 
также припоминалось правило 4-е собора Сардикійскаго, ко
торымъ требовалось, чтобы не считалась вакантною та ка
ѳедра, епископъ которой аппеллируетъ къ папѣ, прежде чѣмъ 
разсмотрѣно его, епископа, дѣло въ Римѣ 0. Впрочемъ И г
натій не рѣшился отвѣчать отказомъ на дальнѣйшее при
глашеніе прибыть на соборъ. Онъ только счелъ долгомъ сдѣ
лать то замѣчаніе, что отцы собора не знаютъ правилъ цер
ковныхъ, ибо епископа должно приглашать па соборъ при 
посредствѣ тоже двухъ епископовъ, а за нимъ прислали од
ного иподіакона, а другаго просто мірянина. Когда онъ 
узналъ при этомъ, что противъ него хотятъ выставить сви
дѣтелей, которые готовы клятвенно завѣрить, что онъ, Иг-

і) Тііеощюзіі. ЫЬеІІиз. соі. 8іі0.
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натій, незаконнымъ образомъ избранъ и посвященъ, то онъ 
сталъ говорить: какіе это свидѣтели? Кто имъ повѣритъ? 
Какое правило повелѣваетъ, чтобы царь создавалъ свидѣте
лей? Если я не епископъ, то и Михаилъ не царь; нѣтъ 
здѣсь (въ столицѣ) и дѣйствительныхъ епископовъ, и самъ 
Фотій не епископъ (при чемъ тутъ Фотій, котораго Игнатій 
не посвящалъ—непонятно). Къ этому Игнатій еще прибавилъ 
будто, что Фотій не только не пастырь, но даже и находит
ся внѣ общенія съ Церковію. Въ поставленіи Фотія въ пат
ріарха онъ находилъ тотъ важный недостатокъ, что Фотій 
сдѣлался епископомъ прямо изъ мірянъ. Безъ сомнѣнія всѣ 
эти порицанія на соборъ, епископовъ, императора Игнатій 
могъ высказывать не на самомъ соборѣ, гдѣ не потерпѣли 
бы такихъ оскорбленій, а предъ тѣми лицами, которыя яв
лялись отъ собора приглашать Игнатія сюда, а также предъ 
людьми, составлявшими его свиту. Когда прибылъ Игнатій 
на соборъ, то, по разсказу описателей собора, его опять 
заставляли дать отреченіе отъ патріаршей каѳедрык) (что, 
впрочемъ, какъ мы сказали выше, едва ли могло имѣть ка
кое-либо значеніе и смыслъ).—Между этимъ соборнымъ за
сѣданіемъ, дѣйствительная дѣятельность котораго остается 
неопредѣленною, вслѣдствіе односторонности показаній ис
точниковъ, и дальнѣйшимъ засѣданіемъ проходитъ десять 
дней. Затѣмъ наступаетъ послѣднее засѣданіе по дѣлу Иг
натія. Онъ вызванъ на соборъ и противъ него представлено 
семьдесятъ два свидѣтеля. Такое число свидѣтелей въ основѣ 
своей имѣло нѣкоторыя каноническія основанія -1). Свидѣтели 
принадлежали къ лицамъ разныхъ сословій; между ними были 
люди и низшаго сословія—ремесленники, торговцы рыбой и 
т. д., но были и сенаторы и придворныя лица. Во главѣ

к) ІЬісі. соі. 860 — 861.
л) ІІо изысканіямъ Гергеарётера, какъ аа Востокѣ, такъ и аа 

Западѣ, иногда практиковался обычай, по которому аа судѣ противъ 
епископа считалось необходимымъ имѣть до 72 свидѣтелей. Нег§еп, 
I, 426. А атегк.
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свидѣтелей изъ высшаго сословія были патриціи Левъ Кри
тикъ и Ѳеодотакій. Всѣ эти свидѣтели клялись и подтверж
дали свою клятву подпискою, что Игнатій противоканонпче- 
скимъ образомъ возведенъ въ патріархим). Смыслъ этого 
обвиненія былъ тотъ, что Игнатій возведенъ въ патріархи 
волею императрицы Ѳеодоры, безъ участія собора, которому 
по правиламъ принадлежитъ право избранія епископовън). 
На основаніи показаній этихъ свидѣтелей, къ Игнатію при
ложено было тридцатое правило апостольское, по которому, 
епископъ, мірскою властію введенный въ обладаніе Церковію, 
отставляется и отлучается °). Подробности неизвѣстны. Иг
натій, послѣ этого, былъ объявленъ осужденнымъ и лишен
нымъ патріаршескаго достоинства. По извѣстіямъ нашихъ 
источниковъ, на самомъ же соборѣ будто произошелъ актъ 
разстриженія Игнатія. На Игнатія будтобы надѣты были 
разорванныя и грязныя архіерейскія одежды съ включеніемъ 
омофора; затѣмъ одинъ иподіаконъ по имени Прокопій снялъ 
съ него архіерейское одѣяніе и потомъ воскликнулъ (аѵаІ;іо<;. 
Папскіе легаты Родоальдъ и Захарія и члены собора будтобы

м) Что въ самомъ дѣлѣ противъ Игнатія выставлено было 72 сви
дѣтеля изъ мірскаго званія, въ этомъ едва ли можно сомнѣваться, 
когда нѣкоторые изъ этихъ свидѣтелей позднѣе, на соборѣ 869 г., 
должны были принести публичное покаяніе въ содѣянномъ ими 
поступкѣ.

е) Нужно сказать, что дѣйствительно даже приверженцы Игнатія, 
говоря о поставленіи его въ патріарха, съ особеннымъ ) дареніемъ 
указываютъ на волю императрицы Ѳеодоры и совѣтъ инока Іоанни
кія (См. ШсеЬ. ѵіЪа І^паі. соі. 501).

о) Сомнительно, чтобъ соборъ воспользовался этимъ правиломъ 
противъ Игнатія; правило мало относилось къ дѣлу. Вообще видно, 
что обвиненіе предъявлено было противъ Игнатія свѣтскою властію 
и свидѣтели тоже, очевидно, выставлены правительствомъ. Вѣроятно 
само же правительство, для водворенія мира въ государствѣ, по
требовало отъ собора осужденія Игнатія, что и сдѣлано соборомъ 
въ виду настойчивыхъ требованій свѣтской власти,— исключительно 
во имя общественнаго блага.
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повторили это слово п). Такъ произошло осужденіе Игнатія, 
по разсказу игнатіанскихъ описателей р).

Въ началѣ IX вѣка, какъ извѣстно, снова было началось 
иконоборческое движеніе; встрѣчаемъ въ это время нѣсколько 
императоровъ, заявившихъ себя иконоборчествомъ, какъ на
примѣръ Левъ Армянинъ, Ѳеофилъ, а также нѣсколько па
тріарховъ константинопольскихъ, которые выказали большое 
сочувствіе иконоборческимъ императорамъ, какъ напримѣръ 
Ѳеодотъ Касситеръ, Антоній, Іоаннъ VII. Вслѣдствіе этого, 
и послѣ возстановленія иконопочитанія при св. Ѳеодорѣ 
(842 г.) въ Византійской Церкви находились люди, привер
женные къ иконоборству. Съ остатками иконоборства при
шлось вести борьбу 861 года0); но въ чемъ заключалась 
дѣятельность собора въ этомъ случаѣ, ничего неизвѣстно.

Достойно сожалѣнія, что акты собора 861 года не сохра
нились до н асъ т).

п) Обычай разстрнжепія существовалъ въ Византіи; но на этотъ 
разъ происходилъ ли онъ такъ торжественно, очень сомнительно.

р) ЭДсеІ. РарЫ. соі. 517. 520.—Мы извлекли изъ сказаній Ѳеогпо- 
ста и Никиты черты, рисующія дѣятельность собора, но отнюдь 
нельзя ручаться, что это дѣйствительныя черты собора. Дѣло про
исходило, можетъ быть, такъ, но не совсѣмъ такъ. Акты собора 
861 года отправлены были правительствомъ къ папѣ Николаю (Не- 
Іеіе, ІУ, 234), но они были бы обвинительнымъ актомъ противъ Фо
тія и Византійской Церкви, еслибы въ нихъ заключалось тоже, что 
у Ѳеогноста и Никиты.

с) Шсеі. РарЫ. 516. Нег^епгоіЬ. I, 428.
т) Никита Пафлагонянинъ разсказываетъ: когда Фотій въ первый 

разъ лишенъ былъ патріаршества, то императоръ Василій приказалъ 
отобрать у него книги, которыми и было наполнено семь мѣшковъ. 
Въ числѣ рукописей между прочимъ находились акты противъ Игна
тія (861 г.) со слѣдующими иллюстраціями, которыя будтобы были 
сдѣланы Григоріемъ Асвестою. На первой картинѣ (каррикатурѣ) 
былъ Игнатій изображенъ влачимымъ и ударяемымъ, а надъ нею 
надпись: діаволъ. На второй опъ же представленъ заплевываемымъ 
въ лице, а надпись гласила: начало грѣха. На третьей онъ является 
низверженнымъ съ престола, а въ надписи значилось: сынъ поги
бели. Четвертая изображала его въ узахъ и изгоняемымъ, а въ над-
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Соборомъ этимъ составлено было 17 правилъ, которыя 
имѣютъ каноническо-руководственное значеніе въ Греческой и 
нашейЦеркви. Сдѣлаемъ краткій обзоръ болѣе замѣчательныхъ 
изъ этихъ правилъ у). Они могутъ служить къ пополненію 
нашихъ скудныхъ свѣдѣній о соборѣ 861 года, такъ какъ 
большая часть ихъ вызвана была обстоятельствами борьбы 
двухъ церковныхъ партій Игпатіанъ и Фотіанъ. Большинство 
правилъ имѣетъ въ виду благоустройство монастырей и мо
нашеской жизни. Это объясняется тѣмъ, что монастыри и 
монашеская жизнь въ Византійской Церкви во время сла
баго правленія ею Игнатія поразшатались и заявляли себя 
бросающимися въ глаза недостатками, что впрочемъ началось 
еще ранѣе патріаршества Игнатія. Въ виду этого Фотій, по 
сужденію о. Герасима, «старался ограничить слишкомъ боль-

писп слова: корыстолюбіе Симона волхва. Пятая изображала его съ 
желѣзнымъ ошейникомъ, а падпнсь гласила: превознесшійся надъ 
Богомъ. На шестой представлено его осужденіе, а надпись была 
такая: мерзость запустѣнія. Седьмая, изображавшая обезглавленнаго 
Игнатія, имѣла надпись: антихристъ (КісеС соі. 5Ю—41). Возни
каетъ вопросъ: дѣйствительно ли Никита говоритъ правду, или же 
услаждаетъ себя и своихъ читателей вымыслами своей фантазіи? 
Допустить мысль, что подобныя каррикатуры нарисованы были Ас 
вестою, этимъ „Божіимъ человѣкомъ44, какъ его называлъ Фотій, не
возможно. Но, кажется, возможно допустить другое, именно, что 
какой-нибудь любитель живописи поусердствовалъ написать карри
катуры на Игнатія іі преподнесъ свое издѣліе Фотію, желая сдѣлать 
ему пріятное. И Фотій могъ принять подарокъ не въ мѣру усерд 
наго, но, быть можетъ, искренняго своего почитателя. Должно по
мнить, что византійская миніатюра съ церковнымъ характеромъ 
получила свое начало во времена иконоборчества и нерѣдко, имѣя 
въ виду осмѣять иконоборцевъ, избирала ихъ сюжетомъ для своихъ 
каррикатурныхъ изображеній. Для тойже цѣли могла послужить 
миніатюра и въ рукахъ какого-пибудь ревпостпаго живописца фоті- 
анской партіи.

у) Правила эти изданы въ греческомъ и славянскомъ текстѣ Об_ 
ществомъ Люб. Дух. Просвѣщ. („Правила съ толкованіями14); въ сла
вянскомъ текстѣ Іоанномъ е. смоленскимъ („Курсъ законовѣдѣнія44); 
въ одномъ русскомъ переводѣ Казанской Академіи („Дѣянія девяти 
помѣстн. соборовъ44).
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шое вліяніе монашества, очистить это сословіе отъ злоупо
требленій, вкравшихся въ его бытъ, и такимъ образомъ по
ставить монастырскую жизнь на высотѣ, соотвѣтствующей 
понятіямъ православныхъ о монашествѣ и его значеніи» Ф). 
Дѣйствительно, правила, составленныя на соборѣ 861 года, 
безъ сомнѣнія, подъ особеннымъ вліяніемъ Фотія, заключаютъ 
не мало жалобъ на упадокъ и безпорядки монашеской жизни 
и ставятъ цѣлію врачевать ихъ. Въ правилахъ говорится, что 
«столь высокое дѣло, какъ монашество, оказывалось въ пре
небреженіи» (пр. 1); указывается, что «нѣкоторые принима
ютъ на себя нарулшый образъ монашеской жизни не съ тѣмъ, 
чтобы въ чистотѣ служить Богу, но для того, чтобы види
мою чистотою и безукоризненностію стяжать себѣ славу лю
дей благочестивыхъ и чрезъ то пріобрѣсть безпрепятствен
ное удовлетвореніе своимъ пожеланіямъ» (пр. 2); замѣчается, 
что среди монаховъ появилось много такихъ, которые не 
сидятъ на одномъ мѣстѣ, а любятъ бродяжничать. «Много 
путей изобрѣлъ лукавый, написано въ 4 пр.,—чтобы нане
сти какъ можно болѣе поношенія монашескому образу, много 
въ этомъ ему помогло время предъидуіцей ереси (иконобор
чества), потому что, угнетаемые ересью, монахи оставляли 
свои обители и переселялись въ другія, а нѣкоторые и въ 
жилища мірскихъ людей. Но что дѣлали тогда монашествую
щіе ради благочестія,, то, перешедшв въ безразсудный обычай, 
являетъ ихъ достойными посмѣянія; потому что еще и те
перь нѣкоторые изъ нихъ уходятъ изъ своихъ монастырей и 
подобно неудержимому потоку, переселяясь и переливаясь то 
туда, то сюда, лишаютъ обители благообразія, вносятъ въ 
нихъ большой безпорядокъ, разСтроиваютъ и разрушаютъ 
благолѣпіе послушанія». Правилами, въ числѣ недостатковъ, 
требующихъ исправленія, указывается слишкомъ большое, но 
своекорыстное тяготѣніе нѣкоторыхъ епископовъ къ устро
енію новыхъ монастырей. Такъ въ правилѣ 7-мъ говорится: 
«видимъ, что’ многія епископіи (т.-е. епископскія подворья

ф) Отзывы о св. Фотіи, стр. 137.
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съ ихъ финансовою и хозяйственною частію), приходятъ въ 
упадокъ и подвергаются опасности совершеннаго запустѣнія, 
отъ того, что предстоятели ихъ свои заботы и попеченія 
обращаютъ вмѣсто старыхъ на созиданіе новыхъ монастырей, 
и ухищряясь, на подрывъ епископій, доходы съ этихъ мона
стырей присвоивать себѣ, заботятся объ умноженіи послѣд
нихъ». Соборъ принимаетъ надлежащія мѣры противъ ука
занныхъ безпорядковъ.— Между правилами, касающимися мо
нашеской жизни, особенно обращаетъ на себя вниманіе четвер
тое правило. Имъ, какъ мы видѣли, запрещается монахамъ 
перемѣнять по своему произволу мѣстопребываніе. Быть мо
жетъ этимъ правиломъ соборъ хотѣлъ предотвратить на бу
дущее время путешествіе въ Римъ тѣхъ изъ монаховъ, кото
рые, будучи сторонниками Игнатія, отправлялись къ римскому 
епископу для жалобъ на Фотія. Путешествія такого рода не
сомнѣнно случались х). На подобныхъ монаховъ, невидимому, 
намекается и въ одномъ письмѣ Фотія, гдѣ говорится о лю
дяхъ, которые «подъ предлогомъ богомолія», отправляются 
въ Римъ, доходятъ до самого папы, но имѣютъ «злобныя 
намѣренія» а). Но еще болѣе имѣютъ значенія для уясненія 
борьбы партій Фотіанъ съ Игнатіанами правила 18, 14 и 15. 
Они направляются противъ «безумія раскольниковъ» (ѵ) рл- 
ѵіа тсоѵ с^иурлтіхіоѵ). Въ правилѣ 13 говорится: «посѣявъ 
въ Церкви Христовой сѣмена еретическихъ плевелъ и видя, 
что они съ корнемъ посѣкаются мечемъ Духа, лукавый всту
пилъ на иной путь козней и покушается разсѣкать тѣло 
Христово, при посредствѣ безумія раскольниковъ». Ясное 
дѣло, что соборъ при этомъ имѣетъ въ виду тѣхъ лицъ ду
ховныхъ, которые не хотѣли признавать Фотія патріархомъ. 
Соборъ опредѣляетъ тѣ наказанія, которымъ будутъ подверг
нуты пресвитеры, епископы, митрополиты, повинные въ схиз
матическихъ стремленіяхъ, не признающіе и не поминающіе

х) Нег^енгбИіег. В. I, 396.
ц) І’Ьоііі ерізі. а<1 Хісоі. рардт. Мі^пе. Сигз, рл(г. Сі\ зог. Іот. 

102, соі. 617.
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за богослуженіемъ своихъ духовныхъ начальниковъ. Что на
значеніе этихъ правилъ таково именно, какъ мы сейчасъ 
указали, видно изъ тогоже письма Фотія, на которое мы 
сейчасъ ссылались. Здѣсь говорится, что кромѣ иконоборцевъ 
въ Византіи «появились лисицы, выходящія изъ своихъ ло
говищъ для уловленія птичекъ,— это раскольники, болѣе опа
сные, нежели явные враги»; Фотій при этомъ прибавляетъ, 
что они «усмирены правилами», составленными па соборѣ. 
861 года4). Замѣчательно также 17 правило этого собора, 
которое воспрещало впередъ возводить кого-либо прямо изъ 
мірскаго состоянія въ епископское достоинство. «Мы опре
дѣлили, чтобы впредь никому изъ мірянъ или монаховъ не 
быть возводиму на высоту епископства, но каждому рукопо
ложеніе во епископы принимать не иначе, какъ по предва
рительномъ испытаніи его въ прохожденіи (низшихъ) цер
ковныхъ должностей». Какъ извѣстно, Фотій былъ посвященъ 
въ епископа прямо изъ мірянъ. Въ шесть дней онъ про
шелъ всѣ церковныя должности, подготовляющія къ епископ
ству. Этимъ недоволенъ былъ между прочимъ и пана Нико
лай, какъ это выразилъ онъ во время сношеній Византіи съ 
нимъ по дѣлу о низверженіи Игнатія. Но Фотій, какъ мы 
знаемъ, вступая на византійскую каѳедру, желалъ руково
диться примирительною церковною политикою, а потому со
боръ 861 года и постановляетъ правило, которое должно 
было свидѣтельствовать о готовности Востока отклонять по
воды къ соблазнамъ» ш). Нѣтъ надобности распространяться 
о прочихъ правилахъ собора. Замѣтимъ одно: всѣ правила 
составлены обстоятельно и характеристично,— это даетъ но
вый поводъ сожалѣть о потерѣ актовъ собора, на которыхъ, 
какъ и на правилахъ, конечно лежалъ отпечатокъ ума глав
наго лица на соборѣ—Фотія.

Соборъ 861 года папа Николай назвалъ разбойничьимъ,

ч) РІюШ. ІЬі(1еіі), соі. 012.
ш) Какъ выражается по поводу этого правила Фотіи въ вышеци 

тированномъ ипсі.ыѣ къ Николаю. ІЬісІ. соі. 009.
ЧАСТЬ і. 10
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т.-с. подобнымъ собору Діоскора Александрійскаго въЕфесѣ "О, 
а канонистъ патріархъ александрійскій Вальсамонъ именуетъ 
его «вселенскимъ соборомъ» ъ). Первое названіе указываетъ 
на то, что соборъ былъ въ высшей степени непріятенъ папѣ 
Николаю: онъ не удовлетворилъ его честолюбивымъ жела
ніямъ. А второе наименованіе указываетъ на то значеніе, 
какимъ и въ послѣдствіи пользовался на Востокѣ Фотій, вос
торжествовавшій на соборѣ 861 года своими противниками.

(Продолженіе будетъ.)

А . Лебедевъ.

щ) №со!аі рарае. Еріві. аЛ сіспші СоіЫапНпор. Мапві, XV, 245. 
і.) Правила съ толк., сгр. 16ВІ). Изд. Обш. Любігг. Дух. Нросвѣщ.
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Міръ видимый представляетъ рядъ предметовъ и явленій, 
постоянно измѣняющихся. Измѣняется все, пачиная отъ соб
ственнаго нашего тѣлеснаго состава до послѣдней пылинки, 
начиная отъ воздуха до послѣдняго твердаго тѣла. Всматри
ваясь ближе въ разнообразную смѣну предметовъ и явленій, 
мы замѣчаемъ въ этой смѣнѣ борьбу жизни со смертію, 
бытія съ уничтоженіемъ, — борьбу, которая оканчивается 
обыкновенно смертію, тлѣніемъ. Чѣмъ болѣе извѣстный 
предметъ проявляетъ въ себѣ силы и жизни, тѣмъ порази
тельнѣе представляется намъ, по истеченіи извѣстнаго сро
ка, разрушеніе и смерть. Въ камняхъ, металлахъ и минера
лахъ, гдѣ едва примѣчается жизнь, соотвѣтствующая тѣмъ си
ламъ и законамъ, какіе положены Творцемъ въ основу бытія 
ихъ, мало замѣчаемъ и ходъ разрушенія и смерти. Въ области 
растительнаго и животнаго царствъ жизнь и смерть усма
триваемъ яснѣе. Зерно въ колосѣ или сѣмя на стеблѣ, на 
вѣткѣ зрѣетъ, потомъ падаетъ на землю, предается гніенію 
и тлѣетъ. Дерево растетъ, высится, распускаетъ вѣтви, по
крывается листьями, цвѣтами, плодами; но чрезъ нѣсколько 
лѣтъ, лишаясь мало-по-малу влаги и сока, засыхаетъ, падаетъ 
и обращается въ прахъ. Животное, имѣя произвольное дви
женіе и обладая чувствомъ самосохраненія, само старается 
поддержать и сохранить свою жизнь; но по истеченіи извѣст
наго времени постепенно теряетъ силы, слабѣетъ, лишается 
жизни и предается тлѣнію. Среди сего царства разрушенія
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и смерти едва можно примѣтить, что смерть видимыхъ су
ществъ есть вмѣстѣ начало новой жизни,— жизни въ новыхъ 
видахъ, что зерно, умирая, даетъ много плода (Іоан. 12, 24), 
что отъ пня сгнившаго дерева идутъ побѣги, и тѣло сгнив
шаго животнаго поддерживаетъ бытіе другихъ существъ. Самъ 
человѣкъ,— этотъ царь и владыка видимой природы, это высшее 
звѣно въ цѣпи земныхъ твореній Божіихъ, съ тѣхъ поръ какъ 
прогремѣло падъ прародителемъ нашимъ грозное опредѣленіе 
правды Божіей: земля еси и  въ землю отъидеши (Быт. 3, 19), 
въ тѣлесномъ своемъ составѣ повинуется общему закону тлѣ
нія. Человѣкъ обыкновенно переживаетъ періоды младенче
ства, отрочества, зрѣлости и старчества, и затѣмъ умираетъ; 
жизни его назначенъ предѣлъ— семьдесятъ или, если въ си
лахъ, восемьдесятъ лѣтъ, рѣдко болѣе. Еще задолго до ис
теченія этого срока тѣло человѣка истощается въ своихъ си
лахъ, слабѣетъ и дѣлается дряхлымъ. Различныя болѣзни, 
какія испытываетъ человѣкъ въ разныхъ возрастахъ, ничто 
иное, какъ путь къ смерти и разрушенію. Случается, что 
человѣкъ въ цвѣтущей юности и, еще чаще, въ младенчествѣ, 
дѣлается жертвою смерти и тлѣнія. Поразительный, ужасаю
щій видъ представляетъ памъ тѣло умершаго человѣка: оно 
дѣлается хладнымъ и смраднымъ, безжизненнымъ трупомъ и 
постепенно теряетъ свой человѣческій образъ! Положенное 
въ могилу, оно разлагается гамъ на свои составныя части и 
обращается въ груду гніющихъ костей, въ нѣсколько гор
стей легкаго праха. Законъ тлѣнія, такимъ образомъ, есть 
законъ всеобщій, всюду видимый и неизмѣняемый.

Что же сказать, когда на землѣ, въ сей мрачной пустынѣ 
всеобщаго тлѣнія тварей, мы видимъ тѣла нѣкоторыхъ людей, 
свято жившихъ на землѣ, сіяющими нетлѣніемъ цѣлые вѣка? 
Что значитъ, что сіи тѣла, но своему свойству и существу та
кія же, какъ и всѣ прочія тѣла человѣческія, не только сами 
не тлѣютъ въ землѣ, но съ ними нерѣдко не тлѣютъ и ихъ 
покровы, одежды, самые гробы, вмѣщающіе ихъ— вещи, оче
видно подлежащія тлѣнію? Что, наконецъ, значитъ, что эти 
самые останки являются не только сами видимо торжествую-
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щими надъ тлѣніемъ, но еще источаютъ благодать для 
всѣхъ, къ нимъ съ вѣрою притекающихъ? Это дивное и 
необыкновенное явленіе невольно возноситъ человѣческую 
мысль за предѣлы круга природы, возноситъ къ великому 
Творцу и Законодателю вселенной, Который содержитъ ее 
своею всемощною дланію, Который, по своей верховной сво
бодѣ, премудрости, всемогуществу и благости вноситъ перстъ 
свой въ кругъ жизни вселенной и иногда препобѣждаетъ 
данные ей законы и силы,—творитъ чудо а). Въ этомъ-то вы
сочайшемъ Существѣ умъ человѣческій и можетъ, и долженъ 
искать причины дивнаго явленія— нетлѣнія св. тѣлъ и счи
тать это явленіе непосредственнымъ дѣйствіемъ силы Божіей.

Какимъ образомъ Всемогущій производитъ сіе нетлѣніе, 
какимъ образомъ человѣческое тѣло, со времени перваго 
грѣха сдѣлавшееся тлѣннымъ, какъ и всѣ другія твари ви
димаго міра, пребываетъ нетлѣнно; какъ связываются и со
храняются въ цѣлости части тѣла, когда въ немъ нѣтъ духа 
и жизни,— эти вопросы не могутъ и не должны подлежать че
ловѣческому разслѣдованію. Нетлѣніе мощей, какъ и всякое 
другое чудесное явленіе, съ внутренней своей стороны недо
ступно слабому и ограниченному человѣческому разумѣнію. 
Человѣкъ видитъ только внѣшнюю сторону чуда, видитъ со
вершившимся или совершающимся чудесный фактъ или чу
десное явленіе.

Для чего же Творцу вселенной благоугодпо даровать тѣ
ламъ нѣкоторыхъ праведниковъ петлѣніе? Для чего Творецъ 
совершаетъ сіе дѣло независимо отъ всеобщихъ законовъ 
и силъ приводы, данныхъ ей Имъ же самимъ? Богъ всегда

;і) Чудо пс измѣняетъ и не нарушаетъ законовъ природы, а только 
препобѣждаетъ ихъ, и то па время и въ одномъ только мѣстѣ со
вершенія чуда. Если, напримѣръ, вт. одномъ мѣстѣ и въ данное вре
мя, по волѣ Божіей, огонь не жжетъ, вода не топитъ и т. и., то во 
всемъ остальномъ мірѣ въ эго же самое время огонь и вода дѣй
ствуютъ согласно съ своими естественными свойствами; да и въ 
этомъ самомъ мѣстѣ, по минованіи чуда, онп опять вступаютъ въ 
свои естественныя отправленіи.
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дѣйствуетъ по премудрымъ планамъ. Когда Его дѣйствующая 
сила особенно гдѣ-либо открывается, и .притомъ въ явленіяхъ 
необыкновенно разительныхъ и чудесныхъ, то это значитъ, 
что тамъ сосредоточиваются особенно благотворныя для рода 
человѣческаго Его намѣренія. Слѣдуя слабою и ограничен
ною мыслію человѣческою за безконечною мыслію Божіею до 
тѣхъ предѣловъ, куда только позволено ей достигнуть, мы 
можемъ видѣть причины, побузкдающія всеблагаго и всемогу
щаго Бога сохранять отъ тлѣнія тѣла многихъ праведниковъ. 
Итакъ, для чего Господь даруетъ имъ нетлѣніе?

Господь сохраняетъ тѣла праведниковъ отъ нетлѣнія не 
столько для нихъ самихъ, достигшихъ уже небеснаго отече
ства, сколько для насъ, странствующихъ здѣсь на землѣ. 
Истинная мзда праведниковъ на небѣ, и прославленіе отъ 
людей, котораго убѣгали опи въ продолженіе своей жизни, 
немного безъ сомнѣвія прибавляетъ къ той славѣ, коею про
славлены они отъ Бога; но для насъ земныхъ странниковъ, 
нетлѣніе тѣлъ святыхъ угодниковъ Божіихъ, особенно въ 
соединеніи съ чудотвореніями чрезъ нихъ, сколько утѣши
тельно, столькожс и поучительно во многихъ отноше
ніяхъ.

Нетлѣніе св. мощей убѣждаетъ насъ въ святости и боже
ственности христіанской религіи. Нетлѣніе св. мощей есть 
чудо, видимое только въ христіанскомъ мірѣ; въ мірѣ язы
ческомъ и магометанскомъ его нѣтъ. Желающій въ послѣд
немъ удостовѣриться пусть раскроетъ, если можетъ, лѣтописи 
всѣхъ древнихъ народовъ и по нимъ узнаетъ, что не бывало 
у этихъ народовъ необычайнаго явленія нетлѣнія тѣлъ. Еслибы 
оно было, то конечно обратило бы на себя особое вниманіе и, 
вѣроятно, занесено было бы въ лѣтописи, какъ нѣчто не
обычайное. Правда, нѣкоторые древніе пароды, какъ невѣ
жественные и дикіе, не имѣли или мало имѣли лѣтописей, 
въ которыхъ могли бы сохранить сказанія о такихъ явленіяхъ; 
правда и то, что время и разные политическіе перевороты и 
потрясенія могли истребить лѣтописныя сказанія; но за то 
отъ древнихъ временъ могли бы еще сохраниться доселѣ
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самыя тѣла, подобно тому, какъ въ земляхъ христіанскихъ 
сохранились въ цѣлости мощи при всѣхъ переворотахъ, из
мѣнявшихъ неоднократно лице земли. И любители древно
стей, ревностно производившіе и производящіе раскопки древ
нихъ кургановъ и гробовъ, могли бы видѣть опыты нетлѣнія- 
тѣлъ, но на самомъ дѣлѣ не видали. Совершенно иное ви
димъ въ христіанскомъ мірѣ. Съ первыхъ же вѣковъ хри
стіанства начинаются сказанія о нетлѣніи тѣлъ. Съ теченіемъ 
времени, когда христіанская вѣра стала распространяться по 
разнымъ странамъ, вмѣстѣ съ тѣмъ распространялись и 
сіи сказанія, которыя сохранились до насъ отъ всѣхъ по
слѣдующихъ вѣковъ и народовъ, куда проникла христіан
ская вѣра въ своей чистод'ѣ. На основаніи этихъ сказаній 
можно положительно утверждать, что не было вѣка, въ ко
торомъ бы не являлось нѣсколько нетлѣнныхъ мощей угод
никовъ Божіихъ, и нѣтъ народа истинно вѣрующаго, у кото
раго не было бы ихъ. Не вѣрить этимъ сказаніямъ мы не 
имѣемъ основанія; ибо они идутъ отъ безчисленнаго множе
ства людей и притомъ разныхъ странъ и вѣковъ и подтверж
даются дѣйствительнымъ фактомъ нетлѣнія мощей: и въ на
стоящее время мы имѣемъ не мало ихъ отъ разныхъ вѣковъ. 
Что же значитъ, что ни въ языческомъ, ни въ магометан
скомъ, а только въ христіанскомъ мірѣ мы видимъ необычай
ныя явленія нетлѣнія мощей? Чудеса вообще служатъ рѣши
тельными и окончательными признаками истинной религіи— 
богооткровенной. Сверхъестественное откровеніе необходимо 
должно имѣть сверхъестественные признаки своего истинно 
сверхъестественнаго происхожденія. И дѣйствительно, Богъ 
благоволилъ окружить свое откровеніе особыми, высшими зна
меніями, которыя, будучи возможны только для Него одного, 
могутъ уже окончательно убѣждать человѣка, что онъ не оши
бается, принимая извѣстную религію за откровеніе самаго Бога- 
Эти знаменія— чудеса. Нетлѣніе св. мощей есть чудо, замѣняю - 
щее многія другія чудеса и тѣмъ преимуществуетъ предъ ними, 
что тѣ однократны, нерѣдко мгновенны и могли быть убѣ
дительны для очевидцевъ и терять свою силу для родовъ по-
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слѣдующихъ, а нетлѣніе тѣлъ есть чудо постоянное, свидѣ
тельствующее о томъ, что въ нетлѣнномъ тѣлѣ, особенно 
чудотворящемъ. постоянно пребываетъ чудодѣйственная сила 
Божія, и вслѣдствіе этого оно представляетъ намъ сильнѣй
шее и убѣдительнѣйшее доказательство божественности хри
стіанской вѣры. Это доказательство имѣетъ особенное значеніе 
для людей, которые почему-либо мало способны понимать 
вну треннія достоинства христіанской религіи и но нимъ судить, 
что она происходитъ отъ самого Бога и есть религія истин
ная, благотворнѣйшая, святѣйшая. Вотъ почему проповѣдники 
христіанства, начиная отъ самаго Основателя его, въ дока
зательство божественности христіанскаго ученія указывали 
народу па чудеса вообще (Іоан. 5, 36. 10, 38. Лук. 7, 22. 
Ме. 11, 4— 6), а въ послѣдующіе вѣка и нынѣ, когда не
тлѣніе св. мощей пріобрѣло свою убѣдительную силу, ста
ли указывать въ частности и на чудо нетлѣнія тѣлъ. Не
тлѣнные останки св. угодниковъ Божіихъ служатъ всегдаш
ними, безмолвными, но въ самомъ безмолвіи своемъ красно
рѣчивыми проповѣдниками истинности и животворности св. 
вѣры Христовой. Безмолвные гробы ихъ говорятъ всѣмъ и 
каждому: «пріиди и виждь, истинна ли вѣра, нами исповѣ
данная, когда она такъ чудесно оправдана самимъ Богомъ 
на насъ самихъ; пріиди и виждь, животворна ли вѣра, нами 
исповѣданная, когда божественною силою ея тѣла наши, сами- 
по-себѣ бренныя, какъбы въ самой смерти живутъ не
тлѣніемъ».

Промыслу Божію угодно было засвидѣтельствовать истин
ность православной вѣры обиліемъ св. мощей и въ предѣлахъ 
Русской Церкви. Изъ русскихъ святыхъ у насъ есть мощи 
и притомъ петлѣнныя и чудотворныя: святителей кіевскихъ, 
новгородскихъ, московскихъ, ростовскихъ; преподобныхъ (осо
бенно въ Кіевѣ); мучениковъ (св. Димитрія царевича), столп
никовъ (Никиты переяславскаго); затворниковъ (много въ 
Кіевѣ); Христа ради юродивыхъ (Исидора ростовскаго) и др. 
Къ явному обличенію хулителей Русской Церкви—мнимыхъ 
старообрядцевъ, лжемудрствующихъ, что будтобы со временъ
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патріарха Никона, исправившаго наши церковно-богослужеб
ныя книги, отпала благодать Божія отъ Русской Церкви и 
что Церковь эта уже не святая,—у пасъ нетлѣнно почиваютъ и 
чудодѣйствуютъ мощи позднѣйшихъ святыхъ, жившихъ послѣ 
Никона: мощи св. Митрофана, перваго епископа воронеж
скаго, скончавшагося въ 1704 г.; св. Димитрія, митрополита 
ростовскаго, почившаго въ 1709 г.; св. Иннокентія, епископа 
иркутскаго, скончавшагося въ 1731 г. и св. Тихона, епископа 
воронежскаго, скончавшагося въ 1783 г.; мощи послѣдняго 
святителя открыты на нашей памяти—въ 1861 году. У мнимыхъ 
же старообрядцевъ нѣтъ нетлѣнныхъ, тѣмъ паче чудотворныхъ, 
мощей, хотя они много насчитываютъ у себя мучениковъ, пост
никовъ и другихъ подвижниковъ. Конечно, никакая земная 
власть и сила не могла бы воспрепятствовать открыто со
вершаться чудотвореніямъ отъ св. моіцей, еслибы они были 
у этихъ приверженцевъ старины. Видно, не страданія вѣн
чаютъ мучениковъ, а благодать Божія, во вся роды пребы
вающая въ. Церкви; видно и самая вѣра не дѣйственна внѣ 
Церкви. Итакъ сыны православной Русской Церкви въ про
славленіи ея собственныхъ чадъ древнѣйшихъ и позднѣйшихъ 
нетлѣніемъ и чудесами могутъ усматривать ясное доказатель
ство въ пользу православія Греко-россійской Церкви, въ 
пользу святости и истинности своей вѣры.

Въ частности тѣлеса св. угодниковъ, пребывающихъ въ 
нетлѣніи, увѣряютъ насъ въ истинѣ христіанскаго ученія о 
воскресеніи мертвыхъ. Эта истина тѣснѣйшимъ образомч. 
соединяется съ ученіемъ о воскресеніи Іисуса Христа и въ 
немъ имѣетъ самое твердое для себя основаніе (1 Кор. 15, 
13). Послѣ того, какъ Іисусъ Христосъ, Владыка жизни и 
смерти своею смертію сокрушилъ державу смерти и сво
имъ воскресеніемъ воскресилъ насъ съ Собою, или, по вы
раженію апостола Павла, сдѣлался начаткомъ воскресенія 
умершихъ (1 Кор. 15, 20), послѣ того истина воскресенія 
мертвыхъ не должна подлежать ни малѣйшему сомнѣнію. 
Образы этого будущаго славнаго воскресенія тѣлъ вѣрующій 
видитъ въ многочисленныхъ явленіяхъ видимой природы; ви-
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дитъ, напримѣръ, и въ бабочкѣ, возстающей изъ своего пау
тиннаго гроба, отпускающей крылья и дѣлающейся летаю
щимъ насѣкомымъ, и въ зеленѣющемъ полѣ, разцвѣтшемъ 
послѣ холодной и мертвой зимы, покрывающей землю снѣ
гомъ, какъбы бѣлымъ саваномъ, я въ восходящемъ утрен
немъ солнцѣ, являющемся какъбы съ новымъ блестящимъ 
свѣтомъ по прошествіи темной ночи. Но пытливому и мало
вѣрному уму представляется невозможнымъ, какимъ образомъ 
бренное тѣло, составленное изъ различныхъ стихійныхъ на
чалъ и обратившееся въ могилѣ въ прахъ и пепелъ, мо
жетъ опять возстановиться и соединиться съ оживлявшею его 
душею и пребывать неизмѣнно цѣлую вѣчность. При видѣ 
петлѣнныхъ мощей св. угодниковъ Божіихъ таковой найдетъ 
разрѣшеніе своего недоумѣнія. Онъ узнаетъ, что если Гос
подь тѣло святаго, естественно долженствующее согнить и 
истлѣть, сохраняетъ цѣлые вѣка неповрежденнымъ, то Онъ 
можетъ и истлѣвшее тѣло опять возстановить къ жизни и 
петлѣнію. Для всемогущества Божія то и другое возможно и 
одинаково легко. Нетлѣпныя тѣла святыхъ теперь еще не 
преобразованы, какъ это будетъ въ общемъ воскресеніи, од
нако существуютъ въ своемъ видѣ цѣлые вѣка. Тѣмъ удоб
нѣе продолжать имъ неизмѣнно свое существованіе тогда, 
когда будутъ измѣнены изъ душевныхъ въ духовныя (1 Кор. 
15, 44). Самое сіе нетлѣніе, продолжающееся въ тѣлахъ 
святыхъ многіе вѣка и конечно имѣющее продолжиться до 
скончанія вѣка, къ чему бы могло послужить для самыхъ 
праведниковъ, еслибы не долженствовало тогда заключиться 
воскресеніемъ? Ужели сіи мощи, нетлѣнныя до послѣдняго 
дня міра, должны будутъ истлѣть или уничтожиться въ сей 
самый день, въ который, по слову Божію, вся тварь свобо- 
дтпся отъ работы нетлѣнія? Нѣтъ, напротивъ, должно 
сказать, что это нетлѣніе нѣкоторыхъ тѣлъ служитъ для 
насъ видимымъ и вѣрнымъ залогомъ будущаго воскресенія 
всѣхъ. Подобное этой истинѣ мы усматриваемъ въ окружа
ющей насъ природѣ: мы видимъ, что хотя бури и жестокіе 
зимніе морозы прекращаютъ жизнь большей части рас-
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теній, однако нѣкоторыя изъ нихъ, сохраняя и подъ хлад
ными снѣгами свою зелень, служатъ залогомъ обновленія и 
прочихъ съ наступленіемъ весны. По временамъ Господь ви
димо являлъ людямъ свою волю о нетлѣнно почивающихъ 
праведникахъ, пробуждая ихъ отъ смертнаго сна и самымъ 
возстаніемъ ихъ свидѣтельствуя о истинѣ будущаго всеобщаго 
воскресенія. Такъ, во время волненій, произшсдшпхъ въ У в. 
въ Христовой Церкви отъ суемудрія нѣкоторыхъ, отвергав
шихъ воскресеніе мертвыхъ, Господь воздвигъ кости отъ 
двухъвѣковаго смертнаго сна нетлѣнно почивавшихъ въ Ефесѣ 
св. седмь отроковъ б), которые по словамъ Церкви <умерше 
кромѣ тлѣнія пребыша и все погребше лютыхъ невѣріе, во- 
сташа яко отъ сна, во увѣреніе воскресенія всѣхъ человѣковъ*. 
Подобное чудо Господь явилъ и во св. обители Кіево-печер
ской, въ самый праздникъ Свѣтлаго Христова Воскресенія 
(въ 1453 г.), когда на гласъ священно-ипока Діонисія: Хри
стосъ воскреси! соборъ печерскихъ святыхъ, цѣлые вѣка не
тлѣнно почивающихъ, отозвался, какъ громъ, радостнымъ вос
клицаніемъ: воистину воскресе! Итакъ, христіанинъ, какія 
бы мысли ни смущали тебя относительно общаго воскресенія 
мертвыхъ, ищи успокоенія и разрѣшенія своихъ недоумѣній 
у ракъ нетлѣнно почившихъ праведниковъ; съ вѣрою и упо
ваніемъ лобызай ихъ, какъ видимые залоги будущаго освобо
жденія твоего и всей твари изъ рабства смерти и тлѣнія. 
Принеси перстъ твой сѣмо, осязай эти бренныя тѣла, бла
годатію и проразумѣніемъ Божіимъ соблюдаемыя въ нетлѣніи, 
и не буди невѣренъ, но вѣренъ (Іоан. 20, 27).

Наконецъ, Господь Богъ не даетъ видѣть преподобнымъ 
своимъ нетлѣнія (ІІс. 15,10) для возбужденія и укрѣпленія 
въ насъ духа благочестія. Кто не испытывалъ, что даже ма
ловажные предметы, оставшіеся послѣ дорогихъ для насъ 
лицъ, при случайномъ взглядѣ на нихъ, часто способны вы
звать въ нашей душѣ длинную нить воспоминаній о самыхъ 
лицахъ, пробудить чувства, напомнить добрыя наученія и

0) Паи. ихъ 4 авг. и 22 окт. Уснули при Декіи около 250 г., про
будились въ первой иолов. V вѣка.
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послѣднее завѣщаніе умершихъ живымъ? Такія состоянія, ду
маемъ, извѣстны по опыту каждому. И, разумѣется, чѣмъ 
выше самое лице, оставившее намъ послѣ себя что-либо на 
память, чѣмъ благотворнѣе была его жизнь и дѣятельность, 
чѣмъ и предметы, ему принадлежавшіе, становятся для насъ 
дороже и поучительнѣе. Святые — это друзья Божіи (Іоан. 
15, 14— 15), это земные ангелы, стремившіеся въ своей 
жизни такъ или иначе, въ той или другой формѣ, воплотить 
идеалъ христіанской совершеннѣйшей жизни, начертанной 
Евангеліемъ. Мощи святыхъ— это храмы Св. Духа (1 Кор. 
3, 16. 6, 19), это бывшія жилища земныхъ ангеловъ, это 
орудія, чрезъ которыя совершались ихъ великіе подвиги. Что 
же можетъ и долженъ чувствовать христіанинъ при видѣ не
тлѣнныхъ мощей св. угодниковъ Божіихъ? Естественно, что 
мы проникаемся чувствомъ благоговѣнія къ священнымъ остан
камъ праведниковъ и невольно воспоминаемъ ихъ жизнь, по
двиги, наученія и чудеса. Минувшіе вѣка, въ которыхъ они 
подвизались, живою картиною проносятся предъ нашимъ со
знаніемъ. Мы сравниваемъ свою жизнь съ жизнію св. угод
никовъ Божіихъ и съ глубокою грустію замѣчаемъ, какая вели
кая разница между ними и нами: гдѣ эга твердая, непоколе
бимая вѣра въ Бога, гдѣ та мощь духа, гдѣ великіе подвиги, ка
кими просіяли св. угодники Божіи? Чувствуемъ, что у насъ 
ихъ нѣтъ, что мы слабы, безсильны, жалки въ сравненіи съ 
ними, и невольная молитва о дарованіи намъ этой вѣры, 
этой силы духа, этой жизни,— невольная жаркая молитва къ 
небу исторгается изъ глубины нашей души. Мы молитвенно 
обращаемся ко всѣмъ святымъ, какъ къ нашимъ покровите
лямъ, заступникамъ и молитвенникамъ предъ Богомъ. Эти не
божители дѣйствительно ходатайствуютъ за насъ всегда предъ 
Богомъ, на основаніи ходатайства за весь родъ человѣческій 
Іисуса Христа, какъ это видѣлъ божественный тайнозритель 
Іоаннъ Богословъ (Апок. 5, 8) и потомъ многіе другіе свя
тые, удостоившіеся быть зрителями небесныхъ видѣній в). Но

в) См., напримѣръ, Четьи-минейск. сказапіс на Покровъ нресв. 
Богородицы.
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вѣра въ покровительство святыхъ съ особенною силою воз
буждается при видѣ святыхъ мощей. Имѣя предъ глазами 
останки почивающихъ среди насъ святыхъ, мы представля
емъ себѣ, что они какъбы дѣлятъ съ нами земное бытіе 
и такимъ образомъ видимо посредствуютъ между Богомъ и 
нами. Въ пасъ возникаетъ убѣжденіе, что они гораздо удоб
нѣе могутъ видѣть всѣ наши нужды и гораздо скорѣе слы
шать всѣ наши воздыханія и мольбы, и потому скорѣе по
могать намъ своимъ ходатайствомъ предъ Богомъ. При видѣ, 
св. мощей мы сильнѣе поражаемся присутствіемъ близь насъ 
Божіимъ, и такъ сказать, ощущаемъ Бога ближе къ намъ 
своею высокою силою и милостію. Вслѣдствіе всего этого 
вѣра наша здѣсь естественно дѣлается живѣе, молитва пла
меннѣе, настроеніе къ подвигамъ благочестія сильнѣе. Безъ 
сомнѣнія, тотъ, кто имѣетъ и безъ того живую и плодотвор
ную вѣру, въ комъ вѣра благодатію Божіею возведена до 
преобладающаго начала жизни,— до начала освящающаго всѣ 
его дѣйствія, тотъ и безъ такого видимаго посредничества 
святыхъ можетъ быть всегда увѣренъ въ ихъ невидимомъ хо
датайствѣ и помощи Божіей къ пріобрѣтенію благъ времен
ныхъ и вѣчныхъ. Но немощные въ вѣрѣ, съ преобладающею 
чувственностію, для укрѣпленія себя въ вѣрѣ имѣютъ нужду 
въ такомъ видимомъ посредствѣ святыхъ. И дѣйствительно, 
при видѣ нетлѣнныхъ мощей, они болѣе вѣруютъ въ готов
ность и дѣйствительность предъ Богомъ ходатайства святыхъ 
за насъ. И Богъ, не отвергшій вѣры Ѳомы, основанной на 
видѣніи воскресшаго Господа, конечно, готовъ принять и нашу 
вѣру, возбужденную видѣніемъ нетлѣнныхъ святыхъ, и по 
ней исполнить всякую нашу молитву, лишь бы она не была 
противна Его святости и нашему истинному благу. Потому- 
то угодники Божіи, хотя всегда и вездѣ могутъ совершать 
и совершаютъ силою Божіею чудеса, гдѣ только призываетъ 
ихъ вѣра; но особенно изливаютъ благодать чудотворенія 
тамъ, гдѣ почиваютъ своими мощами. Такимъ образомъ, не
тлѣнныя тѣлеса св.. угодниковъ служатъ для насъ какъбы 
милотію Иліиною, которую они, при вознесеніи дуніею на
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небо, оставляютъ для насъ въ знаменіе своего духовнаго не
разрывнаго союза съ нами, дабы подъ сѣнію ея мы сами 
могли немокренно прейти Іорданъ—потокъ тлѣнія, ожидаю
щій насъ на пути въ Ханаанъ небесный. Раки св. подвиж
никовъ— это самимъ Богомъ воздвигнутыя каѳедры, съ коихъ 
всѣмъ и каждому возвѣщаются вѣчныя истины не словами, 
какъ это бываетъ въ нашихъ слабыхъ поученіяхъ, а дѣлами 
и чудесами. Вотъ почему св. мощи во всѣ времена христіан
ства влекли къ себѣ сердца вѣрующихъ и представлялись 
имъ сильнѣйшимъ средствомъ воскрилять души къ горнему, 
и многіе изъ христіанскихъ поклонниковъ, стоя уже на вы
сокой степени нравственнаго совершенства, текли къ св. мо
щамъ, чтобы укрѣпить себя здѣсь въ ревности къ достиже
нію еще большихъ успѣховъ въ духовномъ совершенствѣ, 
отрясти послѣдній прахъ мірской суеты.

Истина петлѣпія св. мощей и чудотворной ихъ силы, не
преложная сама-по-себѣ, не всѣми, къ сожалѣнію, признает
ся таковою. Не говоримъ уже о протестантахъ, не признаю
щихъ этой истины и осмѣливающихся самую православную 
Церковь называть слѣпотствуюіцею, суевѣрною, не знающею 
законовъ природы, далеко отставшею отъ нихъ въ наукѣ и 
пр. Среди православныхъ были и есть люди, изъ устъ кото
рыхъ нерѣдко слышатся неосновательныя и дерзкія сужденія, 
унижающія святыню св. мощей. Не имѣя въ виду разбирать 
всѣ возраженія вольподумцевъ относительно этого предмета, 
мы разсмотримъ лишь нѣкоторыя, болѣе стоюіція вниманія и 
направленныя противъ истины нетлѣнія св. мощей •').

Вольнодумцы говорятъ: «мощи святыхъ не подвергаются 
тлѣнію потому, что святые изсушали свою плоть строгимъ 
постомъ и воздержаніемъ, и что по смерти тѣла ихъ, состо
ящія изъ кожи и костей, не имѣютъ въ себѣ влажности, въ 
которой собственно и заключается причина тлѣнія. Потому

г) Возраженія протестантовъ и вольподумцевъ противъ догмата о 
птнт апін  св. нощей обстоятельно разсмотрѣны Стефаномъ Явор
скимъ въ его трудѣ, подъ заглавіемъ; Камень вѣры.
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тѣла святыхъ могли удобно и на долгое время сохраниться 
цѣлыми и невредимыми.

Скажемъ на это: а) правда, что святые вообще изнуряли 
свое тѣло строгимъ постомъ. Правда и то, что тѣла, изну
ренныя строгимъ воздержаніемъ, долѣе могутъ сохраниться 
отъ тлѣнія, чѣмъ тѣла тучныя, въ силу простой и извѣстной 
истины: что суше и тощѣе, то тверже и крѣпче. Но можетъ 
ли высохнуть тѣло человѣка отъ поста и отъ подвиговъ при 
жизни его? Можетъ ли живое тѣло жить безъ крови, а слѣ
довательно безъ влаги? Сколько бы ни изнурялъ человѣкъ 
свое тѣло постомъ, все-таки влаги остается въ немъ на
столько, насколько это нужно для питанія, для дыханія, для 
испарины и прочихъ тѣлесныхъ отправленій; кровь для этого 
постоянно должна быть въ жидкомъ состояніи и притомъ въ 
такомъ жидкомъ, чтобы могла проникать во всѣ мельчайшіе 
неуловимые для глаза кровеносные сосуды. Но этихъ жид
костей, достаточныхъ для поддержанія тѣлесной жизни, вполпѣ 
будетъ достаточно и для разложенія умершаго тѣла. Нерѣдко 
мы видимъ, что болѣзнь изсушаетъ тѣло человѣка настолько, 
что онъ представляется какъ бы скелетомъ; однако по смерти 
тѣло его обращается въ персть и прахъ. Но допустимъ даже 
невозможное,— допустимъ, что отъ постничества и воздержа
нія тѣло человѣка лишается влаги; все-таки оно, по разлу
ченіи съ душею, не можетъ оставаться само-по-себѣ цѣлымъ 
и неизмѣннымъ цѣлые вѣка при разныхъ перемѣнахъ въ его 
положеніи. Много есть разныхъ органическихъ тѣлъ изъ цар
ства животнаго и растительнаго, изсушенныхъ или самою 
природою или искусствомъ человѣческимъ; много есть сухихъ 
неорганическихъ тѣлъ, и не одно изъ нихъ не освобождается 
отъ вліянія всеразрушающаго времени. Проходятъ годы и 
десятки лѣтъ, и всѣ они неизбѣжно подвергаются поврежде
нію, истребляются временемъ. Время изъядаетъ даже бронзу 
и мраморъ, которыми хотятъ люди увѣковѣчить память по
чившаго человѣка. Египетскія «муміи или набальзамирован
ныя тѣла умершихъ египтянъ существуютъ цѣлые вѣка и 
даже тысячелѣтія невредимыми, по почему? Потому что изъ
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внутренности этихъ тѣлъ извлекалось все влажное, и они 
наполнялись и намаіцались разными крѣпительными, клейкими 
и вяжущими веществами и наглухо закладывались въ пира
миды и въ другія мѣста, гдѣ внѣшній воздухъ могъ всего ме
нѣе на нихъ дѣйствовать д). Но какъ скоро эти муміи были 
вынимаемы изъ своихъ вѣковыхъ каменныхъ затворовъ и 
гробницъ и были открываемы на внѣшній воздухъ, онѣ не
рѣдко измѣняли свой видъ, нѣкоторыя тотчасъ разсыпались 
и разрушались. Сохранившіяся же въ цѣлости носятъ на 
себѣ печать остановленной на время тлѣнности. Подтвердимъ 
свои слова слѣдующимъ фактомъ. Въ 1881 году было от
крыто въ Ѳивахъ довольно большое количество царскихъ и 
другихъ мумій, которыя были благополучно доставлены въ 
знаменитый Булакскій музей (въ Каирѣ). Муміи съ любо
пытствомъ разсматривались иностранцами и туземцами и ка
зались сухими и твердыми, какъ дерево. ГІо разслѣдованіи 
оказалось, что найденныя муміи были: царя Тотмеса III, 
Рамзеса II, царицы Аамесъ, супруги царя Амазиса, перваго 
государя 18 династіи и другихъ. Вскорѣ возникъ вопросъ, не 
слѣдуетъ ли вскрыть въ интересахъ науки болѣе важныя 
муміи; но вопросъ рѣшенъ былъ въ утвердительномъ смыслѣ 
только въ первой половинѣ 1886-го года. Вскрытіе проис
ходило (1 іюня 1886 г.) въ Булакскомъ музеѣ, въ при
сутствіи многихъ ученыхъ и знатныхъ особъ, и что же ока
залось? Нѣкоторыя муміи, по вскрытіи ихъ, тотчасъ же на-

д) Египтяне обыкновенно бальзамировали тѣла (богатыхъ и знат
ныхъ) такъ: вынувъ изъ головы мозгъ, наполняли черепъ драгоцѣн
ною смолою и разными благовоппымп веществами. Вынувъ изъ тѣла 
внутренности, вымывали ихъ виномъ, окуривали благовоніями и на
полнивъ пустоту кассіею и другими ароматическими веществами, за
ливали всѣ отверстія клейкими, жидкими веществами; затѣмъ вымы
вали тѣ ю въ селитряномъ щелокѣ, сушили его на солнцѣ 70 днеіі 
и потомъ опять омывали. Высушенное такимъ образомъ тѣло обвер
тывали въ холстъ, пропитанный смолою и перевязывали холщевымъ 
свивальникомъ, также пропитаннымъ смолою. Послѣ этого мумія 
обмазывалась алебастромъ тт полагалась въ гробъ, который ставился 
стоймя въ пирамидѣ или въ пещерѣ.
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чали разсыпаться и обращаться въ прахъ. Мумія Тотмеса III, 
при вскрытіи, покрылась плесеныо, которую только съ боль
шимъ трудомъ удалось снять. Мумія Рамзеса II (•)• 1328 г. 
до Рожд. Хр.) при вскрытіи сохранила свой первоначальный 
видъ, черты лица великаго завоевателя можно было разли
чить довольно ясно. Эта мумія тщательно была набальзами
рована и завернута нѣсколько разъ въ полотно и повязки; по 
всему видно, что въ свое время не мало приложено было 
старанія и искусства, чтобы сохранить тѣло царя цѣлымъ на 
долгое время; но въ тоже время въ этой муміи видны ясные 
слѣды тлѣнности, такъ что самымъ видомъ своимъ она на
поминаетъ о бренности тѣла человѣческаго е). Не то пред
ставляютъ намъ мощи святыхъ: по большей части они явля
ютъ собою образъ болѣе уснувшаго, нежели умершаго че
ловѣка, и не обнаруживаютъ тлѣнія, несмотря на то, что 
находятся подъ открытымъ воздухомъ, терпятъ частое при
косновеніе отъ устъ благоговѣйныхъ поклонниковъ и иногда 
переносятся съ мѣста на мѣсто.

б) Предположеніе, что сухость тѣлъ есть существенная 
причина нетлѣнія ихъ, несогласно и съ историческими ска
заніями. Намъ извѣстно, что многіе святые, сіяющіе нынѣ 
нетлѣніемъ своихъ мощей, жили среди міра. Благоугождая 
Богу вѣрою и добрыми дѣлами, ходя во всѣхъ заповѣдѣхъ и 
травданіихъ Господнихъ безпорочно (Лук. 1, 6), они однако, 
поставленные въ близкія и тѣсныя отношенія къ міру, раз
дѣляли трапезу съ мірскими людьми; не утучняя свою плоть, 
они и не изнуряли ее строгимъ постомъ, имѣя надобность 
по своему общественному положенію и службѣ быть крѣп
кими и бодрыми не только духомъ, но и тѣломъ. Таковы нѣ
которые благочестивые наши князья, которые, но свидѣтель
ству лѣтописныхъ сказаній, обладали цвѣтущимъ здравіемъ 
и красотою тѣла ж). Намъ извѣстно и то, что нѣкоторые изъ

е) Изображеніе этой муміи прямо и въ профиль см. въ „Нивѣ“, 
№■ 28, 1886 года, стр. 712.

ж) Степ. кн. ст. 8 и 9. 
часть х. 11
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святыхъ скончались нс своею естественною смертію, но отъ 
насилія и внезапно; нѣкоторыхъ мечъ гонителей пожалъ на 
зарѣ ихъ жизни, во всей дѣвственной красотѣ нѣжнаго воз
раста, а между тѣмъ тѣла ихъ, преданныя въ свое время 
землѣ, остались въ ней чрезъ мпогое время непричастными 
тлѣнію

Намъ кажется, что если прпчппы тлѣнія скрываются въ 
самой жизни человѣка, то онѣ должны заключаться не столько 
во внѣшнемъ образѣ жизни, сколько во внутреннемъ: въ мы
сляхъ, чувствахъ, въ духѣ. Иной болѣе мыслитъ о тлѣппомъ, 
а другой о нетлѣнномъ— о небѣ; отсюда и тѣло у инаго болѣе 
склонпо къ тлѣнію, а у другаго къ нетлѣнію. Такимъ обра
зомъ надобно донустить, что по свойству духовпаго настроенія 
образуется свойство тѣла: сильныя мысли и чувства могутъ 
произвести большой переворотъ въ тѣлѣ. Человѣческій духъ 
постоянно парящій къ Богу, такъ сказать, преображаетъ все 
существо человѣка, самое тѣло утончаетъ и одухотворяетъ. 
Пламенныя молитвы прегі. Маріи Египетской до того пре
образили ея тѣло, что оно почти потеряло плотскую грубость 
и дебелость: святая ходила по водамъ рѣки Іордана, яко по
суху, во время молитвы возносились на воздухъ. По опыту 
извѣстно, что одно прикосновеніе одной вещи къ другой мо
жетъ перетворить сію послѣднюю; тѣмъ болѣе сіе можетъ быть 
въ мірѣ духовномъ; ибо мысль сильнѣе вещи. Но лучше ко
нечно искать причины нетлѣнія не во внѣшнемъ образѣ 
жизни человѣка, и даже не во внутреннемъ, но въ высшихъ 
планахъ Промысла Божія.

Повидимому правдоподобно преположеніе вольнодумцевъ, 
что нетлѣніе тѣлъ зависитъ отъ грунта земли или почвы, въ 
которой они погребены, и это мнѣніе довольно распростра
нено, какъ мнѣніе, что нетлѣніе тѣлъ зависитъ отъ сухости 
тѣлъ. Но и это правдоподобное предположеніе не имѣетъ за 
собого твердыхъ основаній. Въ самомъ дѣлѣ, какъ будто для 
погребенія святыхъ.людей выбираютъ особую землю, особаго 
свойства почву, а не хоронятъ ихъ наравнѣ съ прочими грѣш
никами. Или какъ будто у человѣка святаго не такое же
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человѣческое тѣло, изъ земли созданное и въ землю отхо
дящее! Если въ Кіевскихъ пещерахъ, гдѣ нетлѣнно почива
ютъ угодники Божіи, грунтъ земли таковъ, что въ немъ че
ловѣческое тѣло не тлѣетъ, то почему же во время наше-, 
ствія татаръ тысячи жителей Кіева, скрывшіеся въ этихъ 
пещерахъ и заваленные злодѣями, всѣ истлѣли? Почему и 
прежде и теперь хоронили и хоронятъ покойниковъ въ той- 
же самой кіевской горѣ и въ томъже грунтѣ и климатѣ, и 
они истлѣваютъ, разсыпаются? Въ наше время, кажется, и 
физика, и химія, и медицина, и минералогія, и всѣ есте
ственныя науки достигли такой степени совершенства (по 
крайней мѣрѣ, какъ говорятъ ученые), что подробно разло
жили свойства и дѣйствія одушевленныхъ и пеодушевленыхъ 
вещей; слѣдовательпо, вмѣсто догадокъ и вымысловъ могли бы 
паши ученые прямо и положительно указать и доказать, въ 
какомъ мѣстѣ, въ какомъ климатѣ, или подъ вліяніемъ ка
кихъ предохранительныхъ физическихъ силъ тѣло не можетъ 
предаться тлѣнію. Отъ чего же до сего времени никто изъ 
ученыхъ объ этомъ положительнаго слова не скажетъ? Хоть 
бы самого себя кто-нибудь научилъ избавиться отъ гнили, 
червей и смрада. Скажутъ, что со временемъ секретъ этотъ 
откроется. Хотя и не любятъ люди ученые сознаваться въ 
своемъ невѣдѣніи, но на этотъ случай могутъ признать въ 
землѣ какое-нибудь еще для нихъ недовѣдомое животворное 
свойство. Но положимъ, что дѣйствительно откроется такое 
свойство въ какомъ-нибудь грунтѣ земли, все - таки оста
нется неразрѣшеннымъ вопросъ: почему это свойство не оди
наково дѣйствуетъ па праведника и на грѣшника, тѣла ко
торыхъ одинаково псрстны? И если это свойство принадле
житъ только извѣстному какому-нибудь особенному грунту 
земли, то почему же св. мощи остаются петлѣнными и во 
всѣхъ другихъ мѣстахъ и климатахъ, при перенесеніи ихъ 
съ одного мѣста па другое? Нашимъ ученымъ извѣстно, что 
бываютъ случаи, когда въ силу естественныхъ законовъ въ 
животныхъ тѣлахъ задерживается тлѣніе. Для разложенія 
тѣлъ необходимы: доступъ атмосфернаго воздуха, влага и из-

11*
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вѣстлая степень теплоты. Если недостаетъ одного изъ этихъ 
трехъ условій, то разложеніе идетъ весьма медленно или со
вершенно прекращается. Итакъ, если пѣтъ извѣстной сте
пени теплоты и тѣло лежитъ въ холодной атмосферѣ, то 
разложеніе тѣла совершенно останавливается. Этотъ законъ 
извѣстенъ всѣмъ намъ и въ обыденной жтзпи г>). Если въ 
воздухѣ недостаточно влаги, то тѣло тоже не предается тлѣ
нію и только постепенно высыхаетъ п). Если тѣло совершенно 
разобщено съ атмосфернымъ воздухомъ, то оно также не 
тлѣетъ и только измѣняетъ свой видъ *). Вотъ случаи, когда 
тѣло человѣка можетъ оставаться нетлѣннымъ по естествен
нымъ причинамъ. Нетлѣніе тѣлъ св. угодниковъ Божіихъ не 
можетъ быть объяснено ни одною изъ этихъ естественныхъ 
причинъ. Тѣла угодниковъ Божіихъ мы видимъ въ атмосфер
номъ воздухѣ и притомъ болѣе или менѣе влажномъ и въ раз
ныхъ градусахъ тепла. Нетлѣнныя тѣла ихъ находили въ 
почвѣ всякаго рода и въ разныхъ мѣстахъ, благопріятствую-

з) Въ 1803 г. въ Сибири, во льдахъ рѣки Лены, найдепо было 
тѣло мамонта изъ породы нынѣ уже не существующей. Несмотря па 
то, что это тѣло лежало пе одно тысячелѣтіе, оно было очень свѣ
жо; но какъ скоро оно подверглось дѣйствію теплой атмосферы, 
стало тотчасъ разлагаться (Гартвигъ: Чудеса подземнаго міра стр. 23).

и) „Въ прохладныхъ и сухихъ склепахъ, которые построены на 
пропускающей воду почвѣ или которые провѣтриваются постоянною 
тягою воздуха, тѣла людей, пе успѣвъ разложиться, иногда высы
хаютъ и превращаются мало-но-малу въ безобразныя муміи. Подоб
ные примѣры встрѣчаются на Крсйцбергѣ, около Бонна, въ ката
комбахъ Палермо, въ больницѣ С-Бернарда. Въ эгомъ случаѣ имѣетъ 
особеипо важное значепіе органическій жиръ, который отъ холода 
и сухости превращается въ стеарипъ и такимъ образомъ задержи
ваетъ разложеніе тѣла... Несмотря впрочемъ на это и засушенныя 
тѣла мало-по-малу тамъ истлѣваютъ" (Джонсонъ, Химическ. свѣдѣ
нія стр. 173).

і) Случаи разобщенія тѣла съ атмосфернымъ воздухомъ замѣ
чаются въ глубинѣ торфяныхъ болотъ и происходятъ отъ сильнаго 
давленія почвы и вмѣстѣ съ тѣмъ отъ ея особеннаго состава,— отъ 
изобилія перегнойно-кислыхъ соединеній. См. подробнѣе объ этомъ 
у Россмеслера въ его книгѣ „Вода", стр. 267 и далѣе.
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щихъ тлѣнію; ихъ находили даже и въ рѣкахъ и въ морѣ. 
Укажемъ на нѣкоторые примѣры. ІІрен. Евстратій печер
скій взятъ былъ въ плѣнъ Половцами и потомъ проданъ Ев
рею, который измучилъ его, морилъ голодомъ и на праздникъ 
ГІасхи распялъ па крестѣ, потомъ бросилъ въ море (въ 1096 г.). 
Вѣрующіе отыскали тѣло страдальца и привезли его въ Кіевъ, 
гдѣ мощи его и понынѣ почиваютъ въ Антоніевыхъ пеще
рахъ. Въ водѣ найденъ гробъ преп. Ссрі'ія ( |  1391 г). Не
смотря на 30-лѣтнее пребываніе его во влагѣ, св. тѣло пре
подобнаго сохранилось цѣло и свѣтло, самая одежда на пемъ 
писколько пе повредилась. Мощи св. Іакова Воровпцкаго въ 
1540 г. принесены были на льдинѣ на р. Метѣ, противъ ея 
теченія, и пристали къ порогу Боровицкому. Жители поло
жили ихъ на берегу въ обрубѣ, и потомъ перенесены онѣ 
были въ Боровицкій Духовъ монастырь; а въ 1657 г. патрі 
архъ Никонъ перенесъ ихъ въ городъ Валдай, въ Иверскій 
монастырь. Св. мощи Митрофана перваго епископа воронеж
скаго ( |  1703 г.) находились въ грунтѣ влажнаго чернозема 
128 лѣтъ и при торжественномъ открытіи ихъ въ 1832 г. 
пайдены совершенно нетлѣняыми. Въ 1842 г., по случаю 
сооруженія въ Задонскомъ монастырѣ новаго храма въ честь 
Владимірской иконы Богоматери, встрѣтилась надобность разо
брать ветхій каменный храмъ и алтарь, подъ которымъ въ 
склепѣ былъ погребенъ св. Тихонъ, епископъ воронежскій 
( |  1783 г.), и перенесть гробъ его въ другое мѣсто. При 
этомъ случаѣ оказалось, что склепъ, подъ которымъ почи
валъ святитель, отъ давности времени и отъ сырости обва
лился, гробовая крышка раздавлена кирпичами, и самый гробъ 
близокъ былъ къ разрушенію; между тѣмъ тѣло святителя, 
несмотря на 60-лѣтнее пребываніе его въ сыромъ мѣстѣ, 
обрѣтено оыло совершенно петлѣннымъ; даже архіерейское 
облаченіе, въ которомъ былъ погребенъ опъ, найдено цѣлымъ. 
Тѣло св. князя Глѣба ( |  1015 г.) лежало па берегу Днѣпра 
(близъ Смоленска) па открытомъ воздухѣ, безъ всякой за
щиты, около пяти лѣтъ и оказалось совершенно цѣлымъ, 
ни маю не повредившимся отъ воздушныхъ перемѣнъ и отъ
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близости воды, было бѣло и цвѣло, какъ живое. Мощи св. 
страстотерпца перенесены были Ярославомъ въ Вышгородъ п 
положены вмѣстѣ съ тѣломъ св. Бориса въ церкви св. Ва
силія. Вскорѣ въ честь св. братьевъ-мучепиковъ сооруженъ 
былъ въ Вышгородѣ храмъ, въ который торжественно, при 
безчисленномъ множествѣ парода, перенесены были мощи 
св. братьевъ. По подлиннымъ словамъ современной рукописи, 
<по открытіи ракъ мощей въ новоустроепиомъ храмѣ, тѣле
са обоихъ братьевъ были бѣлы, какъ снѣгъ, и ангельскія 
ихъ лица сіяли небеснымъ свѣтомъ; мѣсто все исполнилось 
благовонія, какъбы отъ обилія ѳиміама>. Кіевскій митропо
литъ Георгій (грекъ), участвовавшій въ перенесеніи св. мо
щей и дотолѣ не совсѣмъ вѣрившій святости и благочестію 
русскихъ князей и въ частности кпязей Бориса и Глѣба, 
объятый ужасомъ, всенародно исповѣдалъ свое заблужденіе 
и съ глубокимъ раскаяніемъ молился мученикамъ о проще
ніи. Митрополитъ не устыдился признаться предъ всѣмъ 
народомъ въ своемъ грѣхѣ, коль скоро осязательно и 
твердо убѣдился въ нетлѣніи св. мощей Бориса и Глѣба. 
Взявъ руку цослѣдняго и облобызавъ ее, митрополитъ при
лагалъ ее къ своимъ очамъ и сердцу и благословлялъ ею 
князей по очереди. Это событіе такъ торжественно п все
народно совершившееся, всѣмъ въ свое время подробно из
вѣстное и въ свое время подробно описанное, нельзя, ко
нечно, назвать обманомъ или баснею. Митрополитъ кіевскій 
Макарій на дорогѣ изъ Вильны въ Кіевъ былъ настигнутъ 
Татарами, мученически убитъ ими и броніенъ былъ въ полѣ 
(|- 1487 г.). Мощи его привезены были въ Кіевъ и донынѣ 
петлѣнно почиваютъ тамъ въ Софійскомъ соборѣ. Тѣло преп. 
Антонія Римлянина (•(• 1147 г.) лежало 450 лѣтъ въ камен
номъ гробѣ, подъ поломъ, поверхъ земли; его нашли на камнѣ 
петлѣннымъ, и самый покровъ на псмъ остался въ цѣлости. 
Великій князь Михаилъ Тверской былъ погребенъ въ Москвѣ 
( |  1318 г.), въ Спасскомъ монастырѣ. Въ послѣдствіи суп
руга его сына перенесла его мощи въ Тверь. Жители Твери 
встрѣтили гробъ своего любимаго князя па берегу Волги, и
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когда поставили гробъ предъ Архангельскимъ монастыремъ, 
сняли крышку п съ великою радостію и изумленіемъ всѣ уви
дѣли, что св. мощи не были повреждены ни отъ земли, въ 
которой лежали, ни отъ дальняго пути. Мощи преп. Аѳана
сія Аѳонскаго ( |  980 г.) найдены были нетлѣнпымн подъ 
мусоромъ развалившагося церковнаго зданія. Мощи св. свя- 
щенпомучеппка Автонома ( |  около 313 г.) найдены были 
нетлѣнными подъ грудою камней. Одинъ писатель УІ вѣка 
такъ говоритъ объ этихъ мощахъ: < приникая иногда очами 
въ гробъ мученика, я видѣлъ св. мощи его, остававшіяся не
побѣжденными силою смерти, которая хвалясь въ 3 дня раз
рушить весь составъ живаго существа, вотъ уже въ продол
женіи 200 лѣтъ не могла уничтожить и волосовъ сего слав
наго мужа; волосы его густы, лице его цѣло, кожею хорошо 
обтянуто, усы его не повреждены, очи открыты... Во всемъ 
тѣлѣ находятся въ цѣлости всѣ составы его, такъ что ни 
отъ головы его пичего не отпало, ни отъ прочихъ частей 
тѣла ничего не отдѣлилось». Въ Стишномъ Прологѣ, писан
номъ въ XII вѣкѣ, говорится о неповрежденномъ состояніи ко
стей тѣла сего мученика доселѣ к). Нѣкій пресвитеръ Павелъ 
въ житіи св. Амвросія, епископа Медіоланскаго, говоритъ о 
мощахъ св. Назарія такъ: <мощи его, найденныя за городомъ 
въ вертоградѣ, Амвросій перенесъ въ церковь св. Апостоловъ. 
И мы видѣли въ гробѣ, въ которомъ лежали мощи мученика, 
кровью, какъ бы сегодня вытекшую; голова же съ волосами 
и бородою такъ нетлѣнны, что какъбы сегодня положены 
во гробъ; лице его свѣтло, какъбы сейчасъ омыто; и мы 
такого исполнились благоуханія, которое превосходитъ вся
кіе ароматы». Мощи св. Петра, митрополита московскаго 
( |  1326 г.), находились въ землѣ около 150 лѣтъ; въ 1471 г. 
мощи его положены были въ каменный гробъ и перенесены 
въ соборный Успенскій храмъ; вскорѣ гробъ его найденъ 
былъ истребленпымъ отъ пожара, а его тѣло осталось цѣ
лымъ и невредимымъ. «Камень не выдержалъ силы огня, го-

к) Поли, ыѣслцеел. Востока, Л. Сергія, т. II, заы. стр. 282—283.
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воритъ очевидецъ,— а мощи св. удодника, въ показаніе все
мощной силы сохранились невредимыми» л). Въ 1581 г. обрѣ
тены были нетлѣнными мощи нрен. Герасима, основателя 
Ново-Іерусалимскаго женскаго монастыря на о. Кефалоніи 
( |  1579 г.). Католики сомнѣвались въ ихъ нетлѣніи; поэтому 
митрополитъ филадельфскій Гавріилъ Северъ велѣлъ зако
пать ихъ снова въ землю на восемь мѣсяцевъ. Но прошествіи 
сего срока мощи были опять освидѣтельствованы, найдены 
нетлѣнными и положепы честно въ храмѣ. Чудотворенія отъ 
нихъ и всеобщее благоговѣніе къ преподобному побудили 
чрезъ 40 лѣтъ патріарха константинопольскаго внести имя 
Герасима въ мѣсяцесловъ прав. Церкви м). Во Владимірскомъ 
каѳедральномъ соборѣ почиваютъ мощи князя Андрея Бого- 
любскаго, убитаго въ 1174 г. отъ своихъ присныхъ, и сына 
его Глѣба, мирно скончавшагося не задолго до убіенія отца. 
Съ тѣхъ поръ до временъ Петра Великаго мощи обоихъ 
князей лежали въ землѣ, а съ его царствованія (съ 15 окт. 
1702 г.) донынѣ лежатъ на вскрытіи для благочестиваго че 
ствованія. Ни время, ни земля, ни атмосферный воздухъ не 
коснулись разрушительно св. тѣ лъ»), и тѣ лица, которыя 
удостоиваются видѣть открытыми части св. тѣлъ, проникаются 
глубокимъ чувствомъ благоговѣнія предъ св. мощами °). Въ

л) Собр. лѣт. УІ, 196. VIII, 171. 172.
м) Лѣтошісі, церковныхъ событій архим. Арсенія. Изд. 1880 г. 

С.-ГІетсрбургъ, стр. 616.
іі) На серебреной гробницѣ св. князя Андрея Боголюбскаго вы

чеканена слѣдующая надпись:
„Богъ, дивный во святыхъ,

Хранитъ вся кости ихъ,
И пи единая отъ ітихъ не сокрушится,
Да имя Божіе святится.
Зрѣть тлѣнное нстлѣпннмъ существо,
Невѣрію соблазпъ, а вѣрѣ -торжество 

(Памяти, древности во Владимірѣ, Доброхотова, М. 1819 г., стр. 19 
и далѣе).

о) Покойный памѣстпикъ Троицкой Сергіевой лавры, арх. Антоній, 
живши еще въ міру, сомнѣвался въ нетлѣніи св. мощей, и былъ внол-
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томъже Владимірскомъ соборѣ почиваютъ мощи келий, князя 
Георгія (II Всеволодовича), убитаго Татарами въ нашествіе 
Батыя ( |  1238 г.). Великій князь налъ въ рядахъ своихъ 
воиновъ па р. Сити. Ростовскій епископъ Кириллъ, возвра
щаясь изъ Бѣлоозера и желая видѣть мѣсто несчастной для 
Русскихъ битвы, нашелъ въ кучѣ мертвыхъ воиновъ тѣло 
Георгія обезглавленное. Святитель узналъ его но княжескому 
платью, привезъ тѣло въ Ростовъ и похоронилъ тамъ въ храмѣ 
Богоматери, въ каменномъ гробѣ. Глава вел. князя была 
отыскана послѣ и приложена была къ тѣлу. На второмъ году 
послѣ кончины Георгія, тѣло его, по распоряженію князя 
Ярослава, брата Георгія, торжественно перенесено было во 
Владиміръ и положено въ соборпомъ храмѣ “). Тогда увидѣли 
невиданное чудо: < глава святая прильнула къ св. тѣлу, такъ 
что и слѣда не было отсѣченія па выѣ его; правая рука 
поднята была какъбы у живаго, показывая па подвигъ» Р). Въ 
1645 г., въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича, при святѣй
шемъ патріархѣ Іосифѣ, обрѣтены были мощи кн. Георгія 
нетлѣнными и изъ прежняго каменнаго гроба переложены 
въ сребро-позлащеппую раку, на коей вычеканепы между 
прочимъ слѣдующія слова: «всѣмъ зрящимъ, бысть чудо пре-

нѣ убѣжденъ -въ этой истинѣ пстлѣппшпі мощами св. князя Глѣба. 
Но просьбѣ Андрея Гавриловича (мірское имя о. Антонія) открыть 
ему какія-либо изъ св. мощей, почивающихъ во Владимірскомъ со
борѣ, соборный свящспнпкъ иослѣ трехъ земныхъ поклоновъ предъ 
мощами св. князя Глѣба открылъ мощи сего кпязя, лежащія въ 
княжеской одеждѣ; йотомъ поднималъ нѣсколько разъ руки у угод
ника Божія и открывалъ ихъ ио локоть. „Руки были въ полномъ 
петлѣніи, говоритъ самъ очевидецъ Апдрей Гавриловичъ, всѣ соста
вы, самая кожа были цѣлы, какъ у недавно умершаго, только жел
товатаго цвѣта... При видѣ сихъ истлѣшіыхъ мощей ужасъ напалъ 
на меня, морозъ прошелъ но кожѣ... Я нламсипо благодарилъ Бога, 
что Онъ благоволилъ такъ увѣрить меня въ нетлѣніи св. мощей, и 
просилъ Господа, чтобы Опъ не наказалъ меня за мое прежнее не
вѣріе" (См. статью Случаа иль жилпи а р х и м . Л ит онія, въ Душей. 
Чт. 1879 г. япв. стр. 89—103). 

и) Собр. Лѣт. 1, 198—200. ІІнкон. Лѣт. 3, 2. 
р) Стсн. кн. 1, 137.
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славно и удивленія достойно, яко святая глава его (Георгія) 
совокупно прильпе къ честному тѣлеси его, якоже пи слѣда 
видѣти отсѣченія на вып его; по всѣ составы его цѣлы и 
неразлучны и донынѣ тако во гробѣ пребываютъ, отъ всѣхъ 
людей видимы и удивляемы». Дѣйствительно богомольцы, удо
стоившіеся видѣть открытыми мощи св. князя Георгія, по
ражаются дивнымъ явленіемъ прильнувшей къ тѣлу св. гла
вы с). Поражена была этимъ чудомъ, между прочимъ, и им
ператрица Екатерина II, посѣтившая однажды Владимірскій 
соборъ т). Были святые, которые подвизались въ горахъ, въ 
вертепахъ, въ пропастехъ земныхъ, при болотахъ, озерахъ, 
гнилой водѣ, среди гадовъ и насѣкомыхъ; какъ напримѣръ, 
преп. Авраамій (+ 1077 г.) подвизался при водахъ великаго 
озера ростовскаго — Неро, Леонтій ( |  1073 г.) и Іаковъ 
(■(• 1391 г.) Ростовкіе, Никита ( |  1186 г.) и Даніилъ 
(ф 1540 г.) Переяславскіе, Никита Новгородскій ( |  1108 г.) 
спасались среди водъ мутныхъ, гнилыхъ, наполненныхъ вся
кими гадами. Мощи ихъ въ тѣхъ мѣстахъ и погребены были; 
однако чрезъ долгое время и многія лѣта онѣ явились про
славленными нетлѣніемъ, и доселѣ Господь хранитъ не 
только вся кости ихъ, но и плоть. Одно изъ замѣчатель
нѣйшихъ явленій въ этомъ родѣ нредславляютъ намъ нетлѣн- 
пыя мощи св. Спиридона, епископа Тримифунтскаго, жившаго 
въ ІУ вѣкѣ и бывшаго на I вселенскомъ соборѣ ( |  около

с) По объясненію очевндцевъ-богомольцевъ на шеѣ кпязіі виденъ 
едва замѣтный ніевъ или слѣдъ отсѣченія.

т) Въ соборномъ придѣлѣ, устроенномъ въ честь великаго кня
зя, надъ гробницею его сдѣлана слѣдующая иадпнсь временъ Ека- 
тсрипы:

„Желанье въ варварѣ горѣло 
Людей моихъ сжать, какъ траву,
Мой жизни духъ лишить и тѣло,
Затѣмъ мечемъ отпять главу;
Но Богъ мой духъ за вѣру праву,
Жить вѣчпо внесъ въ нсбесну славу,
Главу же, нрильнувшу къ тѣлу здѣсь,
Хранитъ чудесно и доднесь11.



О НЕТЛѢНІИ СВ. МОЩЕЙ. 171

348 г.). Мощи сего святителя, по причинѣ набѣговъ вар
варовъ, изъ Малой Азіи перенесены были въ VII вѣкѣ въ 
Константипоноль. Во время завоеванія Константинополя Тур
ками (въ 1453 г.), рѣкто Георгій-грекъ, по прозванію Ка- 
лохеретъ, взялъ мощи святителя вмѣстѣ съ мощами блаж. 
царицы Ѳеодоры ( |  867 г.), вложилъ ихъ въ мѣшки и въ 
такомъ видѣ, какъ кормъ для скота, принесъ сначала въ 
Албанію, потомъ, ища болѣе безопаснаго мѣста,—на о. Кор
фу. Мощи св. Ѳеодоры онъ передалъ жителямъ Корфу въ 
общее достояніе, и онѣ тамъ донынѣ почиваютъ въ церкви 
св. Николая. Мощи же св. Спиридона доселѣ, какъ много
цѣнное сокровище, хранятся на о. Корфу у потомковъ Ге
оргія у) неповрежденными, такъ что кожа плоти угодника 
Божія сохраняетъ свою мягкость. Учепые естествовѣды раз
ныхъ странъ и вѣроисповѣданій но временамъ являются на 
о. Корфу съ единственною цѣлію разсмотрѣть и подвергнуть 
изслѣдованію нетлѣнныя мощи святителя и послѣ тщатель
наго разсмотрѣнія ихъ единогласно рѣшаютъ, что никакими 
законами и силнми природы нельзя изъяснить нетлѣніе сихъ 
мощей, слишкомъ полторы тысячи лѣтъ пребывающихъ въ

у) Но нсрепесспін мощей на о. Корфу, Георгій тугъ жепнлея п 
имѣлъ троихъ сыновей: Марка, Луку и Филиппа, которымъ, въ чи
слѣ прочаго наслѣдства, оставилъ и св. мощи Спиридона. Вскорѣ 
эти мощи перешли въ собствеппость послѣдняго сыпа — Филиппа. 
Около 1520 г. получилъ ихъ въ собствеппость Стамателло Булгарн, 
женившійся па дочери Филиппа. Вулгари выстроилъ въ 1524 г. цер
ковь во имя св. Спирндопа, въ которой и поставилъ мощи. Вскорѣ 
сдѣлался онъ священникомъ и но завѣщапію 1571 г. утвердилъ за 
своимъ потомствомъ право собственности на церковь и св. мощи. 
Въ 1630 г., но случаю избавленія Корфу отъ моровой язвы, мѣст- 
пое правитслвство пожаловало 5,000 дукатовъ па украшеніе церкви, 
а въ 1716 г., когда но всей Европѣ нропсслась молва о чудесномъ 
избавленіи Корфу оть осаждавшихъ Турокъ и самъ графъ Шулсн- 
бургъ (лютеранинъ), геройскій начальникъ гарнизона, торжественно 
призналъ милость Божію, въ церковь св. Спиридона прислано пра
вительствомъ драгоцѣнное серебреное паникадило. И доселѣ насто
ятелемъ этой церкви бываетъ кто-либо изъ дома графовъ Булгарц 
(Лѣтопись церкови. событій, а. Арсенія, стр 564—565),
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неповрежденномъ видѣ, и что здѣсь дѣйствуетъ всемогущая 
сила Божія. «Тѣло св. Спиридона, говоритъ одинъ ученый 
грекъ, и доселѣ составляетъ для физіологовъ предметъ спра
ведливаго удивленія: оно мягко и растяжимо (еХа<;г/.оѵ) и 
какбы живо (8іатгѵеоѵ), но вмѣстѣ и плотно, не разложи
лось и нс подверглось порчѣ; выдающіяся части лица его 
расширяются и опять принимаютъ свое прежнее положеніе, 
когда вынимаютъ п полагаютъ тѣло въ ковчегъ, гдѣ оно сто
итъ прямо для торжественнаго несенія по городу. Ноги его 
четыре уже вѣка въ такомъ жаркомъ мѣстѣ, какъ Корфу, 
подверженныя теплымъ и сырымъ испареніямъ, не потерпѣли 
ни малѣйшей перемѣны. Все это, какъ повидимому ни про- 
тиворѣчитъ общимъ законамъ Физики, несомнѣнно, непрере
каемо и основательно дознано» Фі.

Много можно было бы привести подобныхъ историческихъ 
сказаній; но и приведенныхъ, намъ кажется, достаточно для 
убѣжденія, что нетлѣніе св. мощей не зависитъ ни отъ грунта 
земли, ни отъ климата, пи отъ дѣйствія какихъ-либо вообще 
физическихъ силъ, но есть чисто дѣло Божіе.

(До слѣдующей книжки).

Д. И. Протопоповъ.

ф) Гаигова: ЕХ\г)ѴІК«і 1в52 г., ч. 3, стр. 678. Лѣтои. церк. соб. 
а. Арсенія, стр. 564—565. Мѣсяц. Востока, а. Сергія, т, II. Уам. 
стр. 384—385.
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Вороновыя. Воронъ; упоминанія о пемт» въ Библіи; порода ворона.— 
Лазящія. Удодь, — Голубиныя. Голуби и горлицы.— Указанія Бцблін 
на различные виды голубей; особенности горлицы; голуби и гор
лицы, какъ жертпеппыя птицы; библейскіе образы, заимствованные 
отъ голубей и горлицъ.— Скребущія. Домашнія куры; упоминанія о 
нихъ въ новозавѣтныхъ писапіяхъ; причина поздпяго появленія до
машнихъ куръ въ Палестинѣ; восточныя представленія о пѣтухѣ; 

греческое назвапіе пѣтуха.— Куропатки и рябки.

Изъ отряда вороновыхъ въ Библіи упоминаются вороны 
въ собственномъ смыслѣ, составляющіе особое семейство во
роновыхъ. Воронъ по еврейски— о-ребъ. Отличительныя черты 
ворона слѣдующія: длина ворона достигаетъ четырнадцати 
вершковъ; онъ имѣетъ черное опереніе съ металлическимъ 
отливомъ; перья плотно прилегаютъ къ тѣлу, такъ что птица 
кажется вылитою изъ одного куска; клювъ ворона нѣсколько 
загнутый, съ черными щетинками у основанія; ноги крѣпкія 
и черныя; полетъ подобенъ полету хищныхъ птицъ. Однажды 
спаривцшсь, вороны не разлучаются всю жизнь; гнѣзда выотъ 
на скалахъ и на вершинахъ большихъ деревьевъ, усердно 
заботятся о своихъ прожорливыхъ птенцахъ, постоянно до
ставляя имъ самую разнообразную пищу; пары живутъ оди
ноко, не соединяясь въ стада и, по возможности, держатся

а) Продолженіе сочиненія: Представители животнаго царства въ 
Св. Землѣ. См. декабрьскую книжку Душеполезнаго Чтенія 1880 года.
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вдали отъ человѣка. Воропъ, можно сказать, птица всеядная; 
опъ ѣстъ плоды, зерна п вообще всякую растительность; 
питается, затѣмъ, пасѣкомыми, яйцами и птенцами, похи
щаемыми изъ птичьхъ грѣздъ, мелкими звѣрками и птицами, 
впрочемъ нападая иногда па зайцевъ и тетеревовъ; наконецъ 
охотно пожираетъ отбросы и любитъ всякую падаль. Воронъ 
скоро становится ручнымъ и, приручившись, обнаруживаетъ 
замѣчательную понятливость; такъ между прочимъ, онъ легко 
пріучается выговаривать, съ полною отчетливостію, слова, 
подражать собачьему лаю, человѣческому смѣху и нод.

Воропн были извѣстны древнимъ евреямъ какъ птицы, 
обитающія преимущественно въ запустѣвшихъ и, вообще, 
пустыпныхъ мѣстностяхъ (Иса. 34 , 11), въ ущельяхъ скалъ 
и въ узкихъ горныхъ долинахъ, орошаемыхъ потоками; от
сюда произошло и пазваніе и х ъ — «вороны дольные», или 
«вранове отъ дебрія» (ІТрич. 30, 17). Далѣе Евреи знали, 
что обычную пищу вороновъ составляетъ падаль и что эги 
птицы имѣютъ обыкновеніе, садясь на трупъ, прежде всего 
выклевывать глаза (Притч. 30 , 17). То обстоятельство, что 
при всей своей сравнительной многочисленности, величинѣ 
и прожорливости птенцовъ своихъ, вороны тѣмъ не менѣе 
находятъ достаточное пропитаніе, вызывало благочестивыхъ 
ветхозавѣтныхъ мужей на размышленія о Божественномъ 
промыслѣ и приводило ихъ къ тому справедливому заключенію, 
что Господь, промышляя о мірѣ, съ любовію печется о всѣхъ, 
даже незначительныхъ, повидимому, тваряхъ и не оставляетъ 
неуслышаннымъ крикъ птенцовъ врановыхъ, требующихъ 
пищи себѣ. Господь даетъ скоту пищу его, говоритъ псалмо
пѣвецъ, и птенцамъ ворона, взывающимъ къ Нему (Пс. 146 , 
9; ср. Іов. 38 , 4 1 ). Самъ Спаситель въ доказательство Б о
жественнаго промышленія о мірѣ указалъ на то, что вороны 
имѣютъ пропитаніе, хотя и не предаются для этого, подобно 
людямъ, суетнымъ и чрезмѣрнымъ заботамъ (Лук. 12 , 24 ). 
Цвѣтъ вороновыхъ перьевъ нравился древнимъ обитателямъ 
св. земли, и имѣть кудри, паноминающіе цвѣтомъ и блескомъ 
перья ворона, считались у нихъ, какъ и у насъ въ настоящее
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время, признакомъ особенной красоты. Поэтому невѣста 
Пѣсни пѣсней, описывая красоту своего возлюбленнаго, за
мѣчаетъ относительно его кудрей: «кудри его волнистые, 
черные, какъ воронъ» (Пѣсн. 5, 11).

О воронѣ говорится на первыхъ страницахъ Библіи, въ 
повѣствованіи о потопѣ. По прошествіи сорока дней послѣ 
того какъ показались верхи горъ, вслѣдствіе убыли потоп- 
пыхъ водъ, Ной открылъ сдѣланпос имъ окно ковчега и вы
пустилъ ворона, который, вылетѣвъ, отлеталъ и прилеталъ 
къ ковчегу, пока осушилась земля отъ воды (Быт. 8, 6. 7); 
но не хотѣлъ возвратиться внутрь ковчега, по вился около 
него, и потому пс могъ быть принятъ снова въ ковчегъ, 
какъ это потомъ сдѣлано было съ голубемъ; это произошло 
частію по дикости ворона и любви его къ воздушному про
стору, а главнымъ образомъ потому, что, хотя и сырыя, но 
уже освободившіяся отъ воды вершины горъ служили для него 
удобнымъ пристанищемъ, а плававшіе по водамъ трупы до
ставляли ему обильную и любимую пищу, какой онъ не могъ 
имѣть въ ковчегѣ б). Далѣе о воронѣ говорится въ исторіи про
рока Ильи. Когда пророкъ предсказалъ Ахаву, царю израиль
скому, наступленіе продолжительной засухи, было къ нему 
слово Господне: «пойди отсюда, и обратись на востокъ, и 
скройся у потока Хораѳа, что противъ Іордана. Изъ этого 
потока ты будешь пить, а воронамъ Я повелѣлъ кормить 
тебя тамъ. И пошелъ онъ, и сдѣлалъ по слову Господню. 
И вороны приносили ему хлѣбъ и мясо по утру, и хлѣбъ и 
мясо по вечеру» (3 Цар. 17, 2— 6). Такимъ образомъ, про
жорливыя до ненасытности птицы, по волѣ Божіей, питали 
пророка, принося ему, между прочимъ, мясо— свою любимую 
пищу. Такая чрезвычайная Божественная помощь должна

б) О томъ что воронъ отлеталъ н прилеталъ, говорится въ еврей
скомъ текстѣ и затѣмъ въ русскомъ переводѣ Библіи; въ БХХ объ 
этомъ пе упомянуто, а прямо сказало: каі еНеХѲшѵ оі>к (Ыатреціе, что 
въ славянскомъ переводѣ выражено словами: „и нзшедъ пе возвра- 
тися“. Согласное съ переводомъ БХХ чтеніе находится въ переводѣ 
Сирскомъ и Латинскомъ—Пешито и Вульгатѣ.
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была ободрить пророка и укрѣпить его силы для дальнѣйшей 
тяжелой борьбы съ идолопоклонствомъ въ пародѣ израиль
скомъ, которое было поддерживаемо всѣми сильными земли.

Въ Лев. 11, 15; Второз. 14, 18, воронъ, съ породою его, 
причисленъ къ птицамъ нечистымъ. Къ породѣ ворона, или 
семейству вороновыхъ принадлежатъ, между прочимъ, всюду 
извѣстныя и многочисленныя въ современной Палестинѣ 
вороны, сороки и галки.

Въ Лев. 11, 19; Второз. 14 ,18 , въ числѣ нечистыхъ птицъ 
назвапъ удодъ (евр. названіе духифатъ)— единственная птица 
изъ отряда лазящихъ (Зсапзогез) упомянутая въ Библіи. 
Обыкновенный, или земляной, удодъ (Црира ерорз), довольно 
часто встрѣчающійся въ ІІалестипѣ, лѣтомъ, въ лѣсистыхъ 
мѣстностяхъ или узкихъ скалистыхъ долинахъ,— имѣетъ въ 
длину около 8 вершковъ. Клювъ удода длинный, тонкій и 
черный; глаза темнокоричневые, голова покрыта хохломъ, 
который то распускается вѣеромъ, то складывается остріемъ 
и закидывается назадъ; преобладающая окраска перьевъ 
глиняно-желтая различныхъ оттѣнковъ съ черными полосами 
и пятнами; хвостъ черный съ бѣлою продольною полосою. 
Пищу удода составляютъ черви и насѣкомыя, преимущественно 
тѣ, которыя водятся въ различныхъ нечистотахч» и падали. 
Гнѣздо устраивается въ дуплахъ деревьевъ, въ трещинахъ 
скалъ, а также въ углубленіяхъ стѣнъ. Гнѣздо, во время пре
быванія въ немъ птенцовъ, содержится крайне нечистоплотно; 
поэтому птенцы и самка пріобрѣтаютъ отвратительный за
пахъ, который, впрочемъ, проходитъ, какъ скоро молодое 
поколѣніе, окрѣпнувъ, начинаетъ уже внѣ гнѣзда вести само
стоятельную жизнь. Отвратительная пища удодовъ и ихъ не
ряшливость, вѣроятно, и послужили причиной того, почему 
они въ законѣ Моисея отнесены къ разряду птицъ нечистыхъ. 
Современные арабы одпако не пренебрегаютъ удодами, такъ 
какъ къ концу осени мясо ихъ становится сочнымъ и вкус
нымъ. На зиму удоды изъ Палестины переселяются на сѣ
веръ Африки.
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Изъ отряда голубиныхъ въ Библіи очень часто называются 
голуби собственно и горлицы.

Голуби (евр. іона, множ. ч. іонимъ), составляющіе въ от
рядѣ голубиныхъ особое семейство (соІитЬіпае), обитали въ 
Палестинѣ съ самыхъ отдаленныхъ временъ, и древнимъ ев
реямъ было извѣстно нѣсколько различныхъ представителей 
этого семейства. Такъ въ библейскихъ книгахъ говорится о 
голубяхъ, которые живутъ въ ущельяхъ скалъ, подъ покро
вомъ утесовъ (Нѣсн. п. 2, 14), и дѣлаютъ гнѣзда свои во 
входахъ въ пещеры (Іер. 48, 28). Въ этихъ случаяхъ не
сомнѣнно разумѣются каменные или скалистые дикіе голуби 
(соіишѣа Ііѵіа), родоначальники обыкновенныхъ или домаш
нихъ голубей. Каменные голуби—на верхней сторонѣ неиельно- 
голубаго цвѣта., на нижней сизаго; шея ихъ темно-асішдная 
или зеленовато-голубая съ пурпурнымъ отливомъ; нижняя 
часть спины бѣлая; но крыльямъ проходятъ двѣ черныя поло
ски; глаза— сѣрно-желтые, клювъ черный, у основанія свѣтло- 
синій; ноги сине-красныя; длина около 7 % верш. Каменные 
или скалистые голуби избѣгаютъ деревьевъ и селятся въ 
скалахъ или развалинахъ зданій. Они летаютъ очень быстро, 
съ свистящимъ шумомъ, питаются зернами различныхъ хлѣ
бовъ и сѣменами растенія, извѣстнаго подъ именемъ птичьяго 
гороха; при водопоѣ входятъ нѣсколько въ воду.—Далѣе, 
библейскія книги упоминаютъ о голубяхъ долинъ, противо
полагая этихъ послѣднихъ горнымъ голубямъ (Іезек. 7, 16). 
Названіе «голуби долинъ», по всей вѣроятности, указываетъ 
на лѣсныхъ, или древесныхъ голубей (иначе вяхири—СоІишЬ. 
раіишЬиз, Іогциаіиз). Лѣсные голуби отличаются отъ ка
менныхъ болѣе длиннымъ хвостомъ и болѣе крупнымъ рос
томъ,— ихъ длина около 9 */4 верш., а также нѣкоторыми цвѣ
товыми оттѣнкази въ окраскѣ перьевъ, клюва и ногъ; такъ, 
клювъ у лѣсныхъ голубей блѣдно-желтый, у основанія крас
ный. Лѣсные голуби живутъ въ лѣсныхъ мѣстностяхъ и гнѣ
здятся на деревьяхъ; пищею для нихъ служатъ, кромѣ хлѣб
ныхъ зеренъ и травяныхъ сѣмянъ, сѣмена древесныя, ягоды, 
желуди и, въ рѣдкихъ случаяхъ, улитки и черви. Очень мо-

ЧАСТЬ I. 12
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жетъ быть, что названіе «голубя долинъ» относится также 
къ дуплистымъ или голубымъ голубямъ (иначе клиндухи -  Со- 
ІпшЪя оепаз), которые подобно древеснымъ живутъ въ лѣсахъ, 
но гнѣздятся исключительно въ дуплахъ старыхъ деревьевъ; 
они мелче лѣсныхъ и камснпыхъ голубей.— Кромѣ различныхъ 
видовъ дикихъ голубей въ Палестинѣ издавна былъ извѣстенъ 
и обыкновенный или домашній голубь. Этотъ голубь долгое 
время былъ единственною, въ собственномъ смыслѣ домашнею 
птицею древнихъ Евреевъ. Для домашнихъ голубей устраи
вались особыя помѣщенія, или голубятни, гдѣ они, благодаря 
удобнымъ для нихъ приспособленіямъ, размножались до такой 
степени, что, обыкновенно, возвращались съ полей, куда 
улетали кормиться громадными стаями, напоминавшими собою 
облака (Псал. 60, 8). Обычай разводить голубей и устраивать 
для нихъ особыя помѣщенія, несомнѣнно, былъ всеобщимъ 
въ древней Палестинѣ; косвеннымъ доказательствомъ этого 
можетъ служить, между прочимъ, свидѣтельство 4 Цар. 6, 25 
о томъ, что въ Самаріи, осажденной сирійцами и томимой 
страшнымъ голодомъ, продавался на рынкѣ голубиный по
метъ въ числѣ съѣстныхъ припасовъ. Обиліе голубинаго 
помета указываетъ на то, что Самарія изобиловала голубями 
и, слѣдовательно, приспособленіями для нихъ. Главнѣйшимъ 
побужденіемъ къ прирученію голубей для древнихъ Евреевъ 
служило то, что законъ Моисея изъ всего царства пернатыхъ 
назначилъ лишь голубей, вмѣстѣ съ горлицами, для прине
сенія въ жертву; при чемъ эти птицы могли, какъ увидимъ 
ниже, во многихъ случаяхъ замѣнять собою болѣе крупныхъ 
жертвенныхъ животныхъ. Домашніе голуби у древнихъ евреевъ, 
всего вѣроятнѣе, были прямыми потомками каменныхъ голу
бей. Эти послѣдніе, находя удобныя помѣщенія въ строеніяхъ 
городовъ и селеній, мало потому привыкли жить въ непо
средственной близости человѣка и, безпрепятственно раз
множаясь здѣсь, постепенно перешли изъ дикаго въ полу
прирученное состояніе.—Наконецъ, Евреи знали породистыхъ, 
вполнѣ культурныхъ, ручныхъ голубей и по всей вѣроятности 
воспитывали ихъ у себя, доставляя имъ, кромѣ помѣщенія,
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и пищу, въ отлпчіс отъ обыкновенныхъ голубей, которые, 
пользуясь помѣщеніемъ, пищу добывали себѣ сами по ок
рестнымъ полямъ. Указаніе на породистыхъ голубей можно 
видѣть въ слѣдующихъ словахъ псалмопѣвца: «расположившись 
въ удѣлахъ своихъ, вы (сыны Израиля) стали, какъ голубица, 
которой крылья покрыты серебромъ, а перья чистымъ золо
томъ» (Пс. 67, 14). Нссомнѣппо, что здѣсь указаны голуби, 
отличные каіс'ь отъ различныхъ видовъ дикихъ, такъ и отъ 
обыкновенныхъ голубей, въ окраскѣ которыхъ преобладаютъ 
сѣрый, пепельпо-голубой п вообще темные цвѣта. Не под
лежитъ также сомнѣнію, что въ приведенномъ мѣстѣ имѣются 
въ виду культурные породистые голуби. Такіе голубп издревле 
были извѣстны па востокѣ, въ странахъ, окружавшихъ Па
лестину: здѣсь разведеніе ихъ стояло въ непосредственной 
связи съ религіею. Именно голуби эти были посвящены 
Астартѣ, почитаніе которой было распространено между 
прочимъ въ Ассиріи, Финикіи и въ странѣ Филистимлянъ. 
Съ восточныхъ береговъ Средиземнаго моря культурные го
луби проникли, вмѣстѣ съ культомъ- Астарты, на островъ 
Кипръ. Затѣмъ они появились въ Греціи и Римѣ и Греками 
были посвящены Афродитѣ— этой идеализованной Астартѣ 
азіатскихъ народовъ. Что же касается цвѣта священныхъ 
голубей Астарты, а затѣмъ и Афродиты, то прямое сви
дѣтельство объ этомъ мы находимъ у греческихъ и римскихъ 
писателей: они были бѣлые: Аеохаі ігерютераі, аІЪае соІшпЪае. 
Такъ какъ Палестина находилась въ непосредственномъ со
сѣдствѣ п постоянныхъ сношеніяхъ съ странами, въ которыхъ 
была почитаема Астарта, то древнимъ Евреямъ, конечно, 
были извѣстны посвященные этой богинѣ бѣлые голуби и 
по всей вѣроятности были разводимы пми, какъ птицы очень 
красивыя. Поэтому-то въ приведенныхъ словахъ псалмопѣвца 
подъ голубями, крылья которыхъ бѣлы какъ серебро, а про
чія перья отливали золотомъ, слѣдуетъ разумѣть именно куль
турныхъ породистыхъ голубей. Разведеніемъ этихъ голубей 
занимались и въ послѣдующія позднѣйшія времена. Такъ, 
по свидѣтельству Іосифа Флавія, для нихъ были устроены

12*
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царемъ Иродомъ башпи въ садахъ, окружавшихъ царскій 
дворецъ; отсюда и произошло ихъ названіе, встрѣчающееся 
въ Талмудѣ,— голуби Иродовы (гаредисіотъ).

На ряду съ голубями въ собственномъ смыслѣ, въ биб
лейскихъ книгахъ упоминаются горлицы (Быт. 15, 9 и ми. 
др.), принадлежащія также къ отряду голубиныхъ ((тігаіогез) 
и составляющія въ немъ особую группу, или семейство. 
Еврейское названіе горлицы— торъ) это названіе, подобно 
латинскому іигіпг, есть звукоподражательное и напоминаетъ 
собою звуки <туръ-туръ», которые горлица издаетъ при 
воркованіи. Библейскія книги говорятъ о горлицахъ, какъ 
птицахъ перелетныхъ (Іер. 8, 7), которыя появлялись въ 
Палестинѣ съ наступленіемъ весны въ большомъ количествѣ 
и наполняли страну своимъ пріятнымъ воркованьемъ. Эти 
признаки указываютъ на то, что древніе обитатели св. земли 
знали преимущественно горлицу обыкновенную (іигіиг аигііиз). 
Этотъ видъ горлицъ дѣйствительно принадлежитъ къ числу 
перелетныхъ птицъ и появляется въ Палестинѣ въ первой 
половинѣ апрѣля, направляясь сюда изъ теплыхъ южныхъ 
странъ. Горлицы имѣютъ малую красивую голову, длинный 
хвостъ и крылья. У обыкновенной горлицы въ окраскѣ перьевъ 
преобладаетъ красновато-сѣрый цвѣтъ; по верхней части ея 
туловища разбросаны черныя и пепельнаго цвѣта мелкія 
пятна; по бокамъ шеи проходятъ четыре поперечныя черныя 
полоски съ бѣлыми закраинами; глаза буровато-желтые съ 
голубовато краснымъ кольцомъ; клювъ черный; ноги кармино
краснаго цвѣта. Горлица— птица болѣе мелкая нежели голубь 
(соІипіЪа).

Въ библейскія времена отъ лѣтъ глубокой древности голуби 
и горлицы являются попреимуществу жертвенными птицами. 
Слѣдуетъ думать, что голуби вошли въ составъ уже первой 
торжественной жертвы, принесенной Ноемъ по выходѣ изъ 
ковчега по окончаніи потопа (Быт. 8, 20). О томъ, что го
луби находились въ ковчегѣ, мы знаемъ изъ исторіи потопа. 
Въ этой исторіи повѣствуется, какъ извѣстно, что послѣ 
ворона, выпущеннаго изъ ковчега и невозвратившагОся туда,
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Ной выпустилъ отъ себя голубя, чтобы видѣть, сошла ли 
вода съ лица земли. На этотъ разъ голубь очень скоро воз
вратился въ ковчегъ, такъ какъ не нашелъ «покоя ногамъ 
своимъ», т. е. не нашелъ нигдѣ совершенно сухаго мѣста, 
а между тѣмъ онъ любитъ отдыхать на мѣстахъ и предметахъ 
сухихъ и чистыхъ. Выпущенный черезъ семь дней во второй 
разъ, голубь снова возвратился въ ковчегъ уже вечеромъ, 
неся во рту свѣжій масличный листъ. То обстоятельство, 
что голубь хотя и пробылъ довольно долго на свободѣ, од
накоже снова возвратился вечеромъ, давало понять, что земля 
освободилась отъ потопныхъ водъ, но еще не высохла; а 
свѣжій масличный листъ служилъ нагляднымъ свидѣтельствомъ 
того, что на землѣ началось правильное развитіе растительной 
жизни. Выпущенный черезъ семъ дней въ третій разъ, голубь 
не возвратился, и это было признакомъ, что воды сошли съ 
лица земли (Быт. 8, 8— 12). По выходѣ изъ ковчега, Ной 
устроилъ жертвенникъ Господу и принесъ во всесожженіе 
на жертвепоикѣ не только изъ всякаго скота чистаго, но и 
изъ всѣхъ птицъ чистыхъ. Если, такимъ образомъ, предста
вители всѣхъ чистыхъ птицъ были принесены во всесожженіе, 
то несомнѣнно въ числѣ ихъ были и голуби, такъ какъ и 
тогда, конечно, они занимали мѣсто между птицами чистыми. 
О голубѣ и горлицѣ, какъ жертвенныхъ птицахъ, говорится, 
далѣе, въ исторіи Авраама. Господь, въ день заключенія 
завѣта съ Авраамомъ, сказалъ патріарху: «возми мнѣ три
лѣтнюю телицу, трилѣтнюю козу, трилѣтняго овна, горлицу 
и молодаго голубя. Онъ взялъ всѣхъ ихъ, разсѣкъ ихъ по
поламъ и положилъ одну часть противъ другой; только птицъ 
не разсѣкъ» (Быт. 15, 9. 10. 18). Правда, дѣйствіе, которое 
долженъ былъ совершить Авраамъ по повелѣнію Божію, не 
можетъ быть названо жертвоприношеніемъ въ собственномъ 
смыслѣ, такъ какъ при этомъ не упомянуто ни объ окропленіи 
кровію и возложеніи на жертвенникъ, ни о сожженіи жи
вотныхъ. Скорѣе это обрядъ, который многими народами 
древности былъ совершаемъ при заключеніи договоровъ: до
говаривавшіеся проходили между частями резсѣченныхъ жи-
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вотеыхъ, полагавшимися одна противъ другой. Отсюда, при
веденныя слова пе содержатъ въ себѣ, невидимому, указанія 
на голуба и горлицу, какъ па птицъ жертвенныхъ. Но дѣло 
въ томъ, что овенъ, коза и телица, которыхъ долженъ былъ 
взять Авраамъ для совершенія обряда, были жертвенныя 
животныя; поэтому слѣдуетъ думать, что и голубь и горлица, 
присоединенные патріархомъ къ симъ животнымъ, также счи
тались въ то время, по преимуществу, птицами жертвенными. То, 
что со временъ Ноя и во дни патріарховъ было религіознымъ 
обычаемъ, Моисей возвелъ на степень закона; въ законо
положеніяхъ Моисея относительно жертвъ, голубь и горлица, 
и только они одни, назначены для принесенія въ жертву въ 
разныхъ случаяхъ. Такъ, изъ голубей или горлицъ могла 
состоять жертва всесожженія, приносимая добровольно: <когда 
кто изъ васъ хочетъ принести жертву Господу, и изъ птицъ 
приноситъ оиъ Господу всесожженіе, пусть принесетъ жертву 
свою изъ горлицъ, или молодыхъ голубей. Священникъ при
несетъ ее къ жертвеннику и свернетъ ей голову и сожжетъ 
па жертвенникѣ, а кровь выцѣдитъ къ стѣнѣ жертвенника. 
Зобъ ея съ перьями ея отниметъ и броситъ его подлѣ 
жертвенника на восточную сторону, гдѣ пепелъ. И над
ломитъ ее въ крыльяхъ ея, пе отдѣляя ихъ, и сожжетъ 
се священникъ на жертвенникѣ, на дровахъ, которыя 
на огнѣ: это всесожженіе, жертва, благоуханіе пріятное 
Господу» (Лев. 1, 2. 14— 17). Что касается жертвъ обяза
тельныхъ, то такія жертвы изъ голубей и горлицъ слѣдовало, 
по предписанію закона, приносить при совершеніи обряда очи
щенія, при чемъ голуби и горлицы приносились или одни, или же 
вмѣстѣ съ другими животными. Однихъ голубей или горлицъ 
приносили сѣменоточивые и кровоточивыя (Лев. 15, 14. 15. 
28— 30); голубей или горлицъ, вмѣстѣ съ мелкимъ скотомъ 
должны были приносить родильницы, но окончаніи ихъ обыч
наго очищенія (Лев. 12, 6), и назореи, когда, во дни испол
ненія обѣтовъ иазорейства, они нечаянио осквернялись при
косновеніемъ къ умершему (Числ. 6, 6— 12). Когда жертва 
состояла изъ однихъ птицъ, тогда приносились или двѣ гор-
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лицы, или два молодыхъ голубя; для жертвы изъ мелкаго 
скота и птицъ можно было ограничиться одною какою либо 
птицею (Лев. 12, 6). Въ случаѣ бѣдности лица, которое 
должно было принести жертву, птицы могли замѣнять собой 
мелкій скотъ или отчасти, или же сполна. Такъ прокажен
ный, исцѣлившись отъ болѣзни нрокаженія, долженъ былъ, 
но закону, взять для жертвы, между прочимъ, двухъ овновъ 
и одну овцу. «Если же онъ бѣденъ, говоритъ законодатель, 
и не имѣетъ достатка: то пусть возметъ овна... и двухъ гор
лицъ, или двухъ молодыхъ голубей, что -достанетъ рука его> 
(Лев. 14, 10. 21. 22). Относительно жертвы родильницы 
законъ предписываетъ: <по окончаніи дней очищенія своего, 
она должна принести однолѣтняго агнца во всесожженіе н 
молодаго голубя илп горлицу въ жертву за грѣхъ. Если же 
она не въ состояніи принести агнца, то пусть возметъ двухъ 
горлицъ, или двухъ молодыхъ голубей, одного во всесожженіе, 
а другаго въ жертву за грѣхъ» (Лев. 12, 6. 8). Согласно съ 
этимъ постановленіемъ, Пресвятая Дѣва Марія и ея обруч- 
никъ дали въ жертву не агнпа и птицу, а только двухъ 
птицъ, гакъ какъ принесеніе въ жертву агнца было выше 
ихъ средствъ (Лук. 2, 24). Подобная же замѣна жертвеннаго 
животнаго птицами допускалась и въ нѣкоторыхъ другихъ 
случаяхъ, которые перечислены въ 5 гл. кн. Левитъ стт. 1—4. 
Въ указанныхъ здѣсь случаяхъ лицо, которое обязывалось 
принести жертву, должно было взять съ этою цѣлію овцу 
или козу; если же оно было бѣднаго состоянія, то животное 
изъ мелкаго скота могло быть замѣнено двумя горлицами, 
илп двумя голубями.—Съ обѣднѣніемъ населенія св. земли, 
естественно, должны были увеличиться жертвы изъ птицъ, 
особенно же жертвы добровольныя; поэтому во времена вто- 
раго храма, при храмѣ была организована постоянная и об
ширная торговля голубями, при чемъ торговцы, преслѣдуя 
свои выгоды, потеряли всякое благоговѣніе къ святынѣ храма 
и въ немъ открыли свою торговлю; поэтому Господь Іисусъ, 
снѣдаемый ревностію о домѣ Божіемъ, вынужденъ былъ уда
лять торговцевъ съ мѣстъ, беззаконно ими занятыхъ, и обра-
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щаться къ нимъ съ горькими упреками. Такъ, по свидѣтель
ству Еи. Іоанна, Христосъ увидѣлъ однажды въ храмѣ про
давцовъ голубей и сказалъ имъ: «возмите это отсюда и не 
дѣлайте дома Отца Моего домомъ купли» (Іоан. 2 ,1 4 — 17).—  
То обстоятесьство, что изъ всѣхъ чистыхъ птицъ только 
горлицы и голуби назначены законодателемъ для принесенія 
въ жертву, можетъ быть объяснено обиліемъ ихъ въ Пале
стинѣ и затѣмъ ихъ кротостію и внѣшнею чистотою, благо
даря чему они должны были быть наиболѣе пріятною и благо- 
угодною жертвою Господу.

Заимствуя сравненія и образы отъ голубей и горлицъ, 
библейскіе писатели принимали во вниманіе быстроту голу
бинаго полета (Пс. 54, 7; Ос. 11, 11), обычай голубей ле
тать большими стаями (Ис. 60, 8), окраску ихъ перьевъ; 
въ послѣднемъ случаѣ предметомъ для сравненія служило 
бѣлое съ золотистымъ отливомъ опереніе породистыхъ голу
бей, какъ особенно красивое. Такъ псалмопѣвецъ сравнилъ 
съ голубицею, крылья которой покрыты серебромъ, а перья 
чистымъ золотомъ, сыновъ Израиля, размѣстившихся въ сво
ихъ удѣлахъ послѣ запятія земли Обѣтованной (Пс. 67, 14). 
По всей вѣроятности, въ этомъ сравненіи, употребленномъ 
псалмопѣвцемъ, содержится указаніе па обиліе вещей изъ 
серебра и золота, которыми украшались сыны Израиля, раз
мѣстившись въ Палестинѣ и завладѣвши богатствами Хана- 
неевъ; быть можетъ сравненіе имѣетъ въ виду также пре
обладаніе свѣтлыхъ праздничныхъ цвѣтовъ въ одеждахъ Ев
реевъ. Голубиное воркованье, которое у каменныхъ голубей 
состоитъ изъ грустныхъ глухо переливающихся тоновъ, на
поминающихъ стенанье, служило у ветхозавѣтныхъ писате
лей образомъ тѣхъ слезъ, вздоховъ и рыданій, которые вы
зываются великими несчастіями. Такъ, у пр. Іезекіиля чи
таемъ: суцѣлѣвшіе изъ сыновъ Израилевыхъ убѣгутъ и бу
дутъ на горахъ, какъ голуби долинъ; всѣ они будутъ сто
нать, каждый за свое беззаконіе (Іезек. 7, 16. Ср. Ис. 59 ,11). 
Царь Езекія такими, между прочимъ, словами описываетъ 
то состояніе, въ которомъ онъ находился во время пред-
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смертныхъ страданій: «я тосковалъ, какъ голубь; уныло 
смотрѣли глаза мои къ небу: Господи! тѣсно мнѣ; спаси 
меня» (Иса. 38, 14). Каменные голуби, прилетая на источ
ники для утоленія жажды, входятъ, какъ выше замѣчено, въ 
воду, что конечно доставляетъ имъ удовольствіе, освѣжая въ 
жаркіе дни, и для наблюдателя представляетъ пріятное зрѣ
лище, тѣмъ болѣе что нѣкоторыя изъ голубиныхъ перьевъ 
издаютъ, особенно на солнцѣ, металлической блескъ. Это 
обыкновеніе голубей дало поводъ возлюбленной Пѣсни Пѣс
ней сравнить съ голубями глаза возлюбленнаго, зрачки ко
торыхъ, влажные и блестящіе, окруженные бѣлками, какъ- 
бы купаются въ молокѣ, подобно голубямъ въ потокѣ: «глаза 
возлюбленнаго—какъ голуби при потокахъ водъ, купающіеся 
въ молокѣ, сидящіе въ довольствѣ» (ГІѢсн. 5, 12), такъ 
восклицаетъ Суламита, описывая красоту своего жениха.

Внутренія свойства голубей и горлицъ точно также по
служили обильнымъ матеріиломъ для библейскихъ. сравненій 
и образовъ. Преслѣдуемые врагами, голуби обнаруживаютъ 
торопливость и недостатокъ разсудительности, вслѣдствіе чего 
они ищутъ спасенія не тамъ, гдѣ-бы слѣдовало, а потому не 
только не избѣгаютъ бѣды, но впадаютъ въ еще большую 
опасность. Имѣя въ виду эту особенность голубей, пр. Осія 
такъ обличаетъ Израиля отъ лица Господа: «сталъ Ефремъ 
какъ глупый голубь безъ сердца: зовутъ Египтянъ, идутъ въ 
Ассирію. Когда они пойдутъ, Я закину на нихъ сѣть Мою, 
какъ птицъ небесныхъ низвергну ихъ. Горе имъ, что они 
удалились отъ Меня; гибель имъ, что они отстали отъ Меня» 
(Ос. 7, 11— 13). Впрочемъ, это единственная, говорящая 
не въ пользу голубей, черта, указанная въ Библіи. Преиму
щественно же библейская образная рѣчь выставляетъ на 
видъ тѣ свойства голубиной породы, которыя всюду и всег
да обезпечивали ей всеобщее расположеніе. Голуби, разъ 
спарившись, не оставляютъ уже другъ-друга; и въ этой не
измѣнной и трогательной преданности и въ той нѣжности, 
какая обнаруживается въ ихъ взаимныхъ отпошеніяхъ, они 
представляютъ живой и выразительный образъ лицъ, соеди-
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ненпыхъ чистою п крѣпкою взаимною любовью. Отсюда же
нихъ Пѣсни Пѣсней называетъ свою невѣсту, исполненную 
нѣжной и преданной любви къ нему, голубицею. «Голубица 
моя! взываетъ онъ: покажи мнѣ лице твое; дай мнѣ услышать 
голосъ твой, потому что голосъ твой сладокъ, и лице твое 
пріятно» (Пѣсп. 2, 14; ср. 5, 2; 6, 8), п сравниваетъ ея 
глаза съ чистыми, дружелюбно и довѣрчиво смотрящими 
голубиными глазами (1, 15; 4, 1). Въ свою очередь и пе- 
вѣста, изображая достоинства своего возлюбленнаго, заим
ствуетъ нѣкоторыя черты изъ жизни голубей (Пѣсн. 5', 12). 
Голуби, далѣе, отличаюсся простою, чуждою всякой хитрости 
и злобы, невинностію и кротостію; поэтому самъ Господь 
требуетъ отъ своихъ послѣдователей кротости, которая была 
бы подобна кротости голубиной: «будьте мудры, какъ змѣи, 
и незлобивы, какъ голуби». Будучи наконецъ кроткими и не
злобивыми, голуби, а также и горлицы, не умѣютъ защищаться 
и потому не даютъ отпора своимъ врагамъ, но съ трогательною 
покорностію переносятъ ихъ преслѣдованія. Это даетъ псал
мопѣвцу поводъ сравнить съ горлицею Израиля, преслѣдуемаго 
могущественными врагами, и просить гонимому помощи отъ 
Господа: «не предай звѣрямъ душу горлицы Твоей; собраніе 
убогихъ твоихъ не забудь навсегда» (ІІс. 73, 19). Подобнымъ 
же образомъ псалмопѣвецъ и себя самого, во время жес
токихъ преслѣдованій со стороны враговъ, сравниваетъ съ 
голубицею, безмолвствующею въ удаленіи (ІІс. 55, 1 — 3 въ 
русск. пер.). Въ лучшихъ свойствахъ голубиной породы можно 
находить объясненіе того, почему голубь удостоился быть 
символомъ Духа Божія (Мѳ. 3, 16; Мр. 1, 10; Лук. 3, 22; 
Іоан. 1, 32). Нѣжный и дружелюбный, всегда полный яснаго 
спокойствія, чистый и невинный—голубь есть достойный об
разъ Духа Божія, который есть Духъ Утѣшитель (Іоап. 14, 26; 
15, 26 и др.), Податель мира и радости (Гимл. 14, 17; Гал. 
5, 22 и др.) и всяческихъ духовныхъ благъ, Духъ истины, все 
очищающій и освящающій (Римл. 1, 4; 15, 16 и др.).

Въ настоящее время Палестина, какъ и въ древности, изо
билуетъ голубями различныхъ породъ, а также и горлицами.
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Камепные голуби населяютъ скалистыя, мѣстности и гнѣз
дятся въ узкихъ горпыхъ долинахъ и ущельяхъ скалъ. Такъ, 
путешественники встрѣчаютъ цѣлыя колоніи этихъ голубей 
въ скалистыхъ окрестностяхъ Мертваго моря (КоЬінзон, II, 
433). Но особенно много ихъ въ окрестностяхъ Гепнисарет- 
скаго озера, между прочимъ, въ узкой, напоминающей ущелье, 
долинѣ ель-Хаммамъ (с1-Натпіат), идущей на западъ отъ 
Медждемъ, древней Магдалы. Долина эта издавна служила 
пристанищемъ для голубиныхъ стай; отсюда и ея названіе 
Вади ель-Хаммамъ, что значитъ <долипа голубей». Голуби 
древесные водятся исключительно въ лѣсистыхъ мѣстахъ на 
Кармилѣ, Ливанѣ и въ Галлаадѣ. Въ Галлаадскихъ лѣсахъ эти 
голуби проводятъ зиму, а весною, въ Мартѣ перелетаютъ 
далѣе на сѣверъ.— Что касается горлицъ, то ихъ въ совре
менной Палестинѣ насчитываютъ три вида. Самый распростра
ненный изъ нихъ—обыкновенная горлица (Тигіиг аигііиз), 
легко приручаемая и принадлежащая къ числу перелетныхъ 
птицъ. Далѣе слѣдуетъ смѣющаяся горлица (Тигіиг гізогіиз, 
8ігерѣореіеіа гізогіа) или смѣющійся голубь, съ преобладаніемъ 
буровато-желтаго цвѣта въ окраскѣ перьевъ. Птица эта по
стоянно и въ значительномъ количествѣ живетъ въ окрест
ностяхъ Мертваго моря и только лѣтомъ нѣсколько передви
гается на сѣверъ, между прочимъ, въ лѣса Галаада. Смѣю
щаяся горлица воркуетъ, подобно обыкновенной, но посто
янно сопровождаетъ свое воркованіе особенными звуками, 
напоминающими хохотъ; отсюда и ея названіе. Кромѣ этихъ 
двухъ видовъ, въ палестинскихъ садахъ встрѣчается изрѣдка 
еще пальмовая горлица (Тиіѣиг зепе^аіензіз), любящая гнѣз
диться на пальмахъ (Іііеііт. в. 1618).— И теперь, какъ въ 
библейскія времена, обитатели ІІалестипы съ усердіемъ и 
любовію занимаются разведеніемъ голубей. Для большаго 
усиѣха въ этомъ дѣлѣ, но всей странѣ устраиваются голу
биныя башни. Голубиная башня имѣетъ видъ небольшаго 
круглаго здапія, заканчивающагося или куполомъ, или сво
домъ. Внутри зданія, въ верхнія части его глиняныхъ стѣнъ 
вмазаны толстые глиняные горшки. Каждый изъ этихъ горщ«
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ковъ и служитъ гнѣздомъ для голубинаго семейства. Ряды 
горшковъ, одинъ надъ другимъ, идутъ вокругъ всего зданія. 
Такъ какъ горшки плотно прилегаютъ одинъ къ другому и 
однимъ концомъ выходятъ внутрь а другимъ наружу, то соб
ственно говоря, верхній ярусъ голубиной башни состоитъ 
именно изъ нихъ. Днища этихъ глиняныхъ гнѣздъ, обращен
ныя кнаружи, просверлены, для того чтобы голуби могли 
пользоваться свѣжимъ воздухомъ и свѣтомъ. Въ нижней ча
сти башни продѣлываются большія отверстія, на подобіе оконъ; 
чрезъ нихъ голуби и влетаютъ въ свои помѣщенія. Голуби
ныя башни строятся людьми болѣе или менѣе зажиточными. 
Что же касается бѣдняковъ, то они устраиваютъ глиняныя 
гнѣзда для голубей въ заднихъ стѣнахъ своихъ домовъ. Здѣсь 
голуби проникаютъ въ свои помѣщенія и вылетаютъ изъ 
нихъ па волю чрезъ наруяшыя двери, ведущія въ жилище. 
При такихъ условіяхъ голуби становятся въ буквальномъ 
смыслѣ домашнею птицею (ЕЬсгз шкі Оиіііе, Раіазііпа. И, 
з. 160— 161).

Изъ отряда скребущихъ (Казогез) Библія называетъ до
машнихъ куръ, куропатокъ (рябковъ), перепеловъ и пав
линовъ.

Нѣкоторые изъ ученыхъ писателей утверждаютъ, что Ев
реи издавна знали куръ и что они могли заимствовать ихъ 
изъ Египта, гдѣ, будтобы, съ древнѣйшихъ временъ занима
лись куроводствомъ (Ѵаіішщег, КеаІ-ЕпгукІорбсНе 1 Аиі'. Всі. 
6, 8. 304). Но это не вѣрно. Въ древнія ветхозавѣтныя вре
мена куры не были извѣстны въ Палестинѣ. Ветхозавѣтныя 
писанія не упоминаютъ объ этихъ птицахъ и если говорятъ 
иногда объ употребленіи въ пищу яицъ, то во всѣхъ этихъ 
случаяхъ разумѣются яйца дикихъ птицъ, живущихъ на волѣ 
(Второз. 22, 6. Нс. 10, 14; 59, 5). Не существовало куръ и въ 
древнемъ Египтѣ, откуда Евреи могли бы, конечно, ихъ за
имствовать: на египетскихъ памятникахъ, которые наглядно 
знакомятъ насъ, въ своихъ изображеніяхъ, съ мельчайшими 
подробностями домашняго хозяйства Египтянъ, —  рисунковъ 
куръ нигдѣ не найдено. Правда, греческіе писатели свидѣ-
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тельствуютъ о томъ, что Египтяне издревле владѣли умѣнь
емъ искуственно выводить птенцовъ изъ яицъ: но они при 
этомъ говорятъ не о куриныхъ, а вообще о птичьихъ яйцахъ. 
По всей вѣроятности, это были яйца гусей и утокъ. Эти 
птицы, какъ даютъ видѣть египетскіе памятники, были въ 
большомъ количествѣ разводимы въ Египтѣ, и яйца ихъ имѣли 
большую цѣну въ домашнемъ быту Египтянъ (Неіш, Киііаг- 
рПап/еп ши] Ііаизііиеге. 1870. з. 225—226). Куры появи
лись и распространились въ Палестинѣ въ послѣдній ветхо
завѣтный періодъ предъ пачаломъ христіанской эры; поэтому 
въ новозавѣтныхъ писаніяхъ о нихъ говорится, какъ объ 
извѣстной для всѣхъ домашней птицѣ. Такъ Спаситель ука
залъ на нѣжную и самоотвержепную заботливость насѣдки 
о своихъ птенцахъ, которыхъ она собираетъ подъ свои 
крылья, чтобы успокоить ихъ или предохранить отъ опасно
сти, какъ на образъ той отеческой заботливой любви, какую 
Онъ обнаружилъ по отношенію къ чадамъ Сіона, желая со
хранить ихъ отъ погибели (Мо. 23, 37. Лук. 13, 35). По
добный же образъ употребляется въ писаніяхъ Ветхаго За
вѣта, но съ тѣмъ различіемъ, что тамъ заботливость Господа 
о сынахъ Израиля сравнивается съ заботливостію орла о 
молодыхъ орлятахъ, которыхъ онъ въ извѣстномъ случаѣ 
поддерживаетъ на своихъ крыльяхъ (Исх. 19, 4. Второз. 32, 
11. 12). Что касается пѣнія пѣтуховъ, то въ Палестинѣ, во 
дни Христа, оно употреблялось для обозначенія времени: 
«пѣніемъ пѣтуховъ» называлась извѣстная часть ночи (Мр. 
13, 35). Это «пѣніе пѣтуховъ» совпадало съ одною изъ ноч
ныхъ римскихъ стражъ— третьею (всѣхъ было четыре). Съ 
первымъ, полуночнымъ пѣніемъ третья стража начиналась, 
со вторымъ, предразсвѣтнымъ, около трехъ часовъ утра, окан
чивалась. О пѣніи пѣтуховъ упоминаютъ всѣ Евангелисты, 
когда повѣствуютъ о предсказаніи Спасителя объ отреченіи 
ап. Петра и о самомъ отреченіи (Мѳ. 26, 34. 75. Мр. 14. 
30. 68; 72. Лук. 22, 34. 60. 61. Іоан. 13, 38; 18, 27). 
Ап. Петръ отреісся предъ первымъ пѣніемъ пѣтуховъ; за 
третьимъ его отреченіемъ послѣдовало второе пѣніе (Мр. 14,



190 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

68. 72). Такимъ образомъ троекратное отреченіе Апостола 
совершилось въ третью стражу почп. Съ распространеніемъ 
куръ и употребленіе яицъ въ пищу сдѣлалось въ Палестинѣ 
очень обыкновеннымъ (Лук. 11, 12). •

Причину поздняго, сравнительно, появленія куръ въ Св. 
Землѣ можпо видѣть въ отдалепностп первоначальной ро
дины этихъ птицъ отъ Палестины. Родина домашнихъ куръ 
Индія, гдѣ опѣ доселѣ встрѣчаются въ дикомъ состояніи. 
Изъ Индіи куры пропиклп въ Вавилонію, затѣмъ въ страны, 
лежащія па западъ отъ Вавилоніи, между прочимъ въ Гре
цію, благодаря военнымъ походамъ въ эти страны Мидянъ и 
Персовъ. О томъ, что куры были занесены въ Грецію именно 
Персами, свидѣтельствуетъ то, что Греки въ древности на
зывали куръ, между прочимъ, персидскою птицею. Греки, 
наконецъ, познакомили съ курами обитателей Палестины.

Въ странахъ своего первоначальнаго разселенія куры, и 
именно самцы, почитались птицами священными. Такъ въ 
древнемъ Вавилонѣ пѣтухъ служилъ сомволомъ божества, 
вѣроятно бога солнца и поэтому удостоивался религіозныхъ 
чествованій, о чемъ свидѣтельствуютъ изображенія на древ
невавилонскихъ печатяхъ и глиняныхъ цилиндрахъ (Кісінп, 
644). У Персовъ, послѣдователей религіи Зороастра, пѣтухъ 
также признавался свяіценнымъ животнымъ и, какъ провоз
вѣстникъ утра,— символомъ свѣта и солнца. Онъ былъ посвя
щенъ небесному стражу, Краошѣ (Сгаозііа), въ управленіи 
котораго находилась часть ночи съ полуночи до солнечнаго 
восхода. Возбуждаемый свѣтомъ, Краоша въ свою очередь ока
зывалъ дѣйствіе на пѣтуха, а этотъ нослѣдній своимъ пѣ
ніемъ прогонялъ злыхъ духовъ тьмы, особенно демона спа, 
и разрушалъ чары заклинателей. Посему о пѣтухѣ древніе 
Персы говорили: онъ побѣждаетъ все враждебное добру, его 
голосъ разрушаетъ злое.—Естественно, что эти персидскія 
представленія проникли и къ жителямъ тѣхъ странъ, куда 
куры, благодаря Персамъ, заносились въ качествѣ домашней 
птицы. Съ ними, между прочимъ, были первоначально зпа- 
комы обитатели Греціи и слѣды представленія о пѣтухѣ, какъ
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символѣ солпца и вообще свѣта, пли опія, Греки оставили 
въ названіи пѣтуха «алекторъ» (аХехтсор). Это названіе, по 
крайней мѣрѣ при первомъ своемъ примѣненіи къ необык
новенной птицѣ, было тожественпо по значенію съ словомъ 
«илекторъ» (у]Хехтсор), которое па языкѣ древнихъ грече
скихъ поэтовъ значило «восходящее солнце» пли <огонь> в). 
Словб «алекторъ» употребляется въ подлинномъ греческомъ 
текстѣ Евангелій и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ текста славян
скаго (Мѳ. 26, 34. Мр. 14, 68. 72, Іоан. 13 ,38)  оставлено 
безъ перевода, въ другихъ передано словомъ <пѣтсль>.

Куропатка— по-еврейски коре. Указаніе на эту птицу мы 
находимъ въ 1 Цар. 26, 20. Давидъ, встрѣтивши въ пустынѣ 
Зифъ преслѣдовавшаго его Саула, говоритъ, между прочимъ, 
своему могущественному преслѣдователю: «царь Израилевъ 
вышелъ искать одну блоху, какъ гоняются за куропаткою по 
горамъ». Въ этихъ словахъ пазванъ опредѣленный видъ ку
ропатки, именно куропатка каменная (СассаЬіз вахаііііз, 
СасеаЪів дгасса). Каменная куропатка имѣетъ очень краси^

в) Позднѣе названіе аХектшр стали производить отъ а — частицы 
отрицанія и Хектшр — ложе. По такому словопроизводству аХектшр 
можетъ означать: „непользующійся ложемъ", „недремлющій" и въ 
этомъ значеніи очень примѣнимо къ пѣтуху, оглашающему своимъ 
бодрымъ пѣніемъ и полуночное время и предразсвѣтный часъ.

Миѳическія представленія о пѣтухѣ древняго Востока и доселѣ 
храпятся среди обитателей Русской земли, притомъ съ замѣчатеть- 
ною полнотою и живостію. Такъ въ настоящее время у Русскихъ 
людей существуетъ повѣрье, что пѣніе пѣтуха разгоняетъ нечистыхъ 
духовъ, оборотней, привидѣнія и иодм а также разрушаетъ чары 
колдуновъ, вообще противодѣйствуетъ всему, что направляетъ свое 
злое и таинственное могущество па человѣка въ часы, ближайшіе 
къ полуночи. Поэтому страшлише обитатели деревень, смущаемые 
загадочными ночными звуками и безпорядочными грезами полусон
наго состоянія, съ нетерпѣніемъ ожидаютъ пѣнія пѣтуховъ, и оно 
ободряетъ ихъ. Далѣе русскіе люди и доселѣ сохранили, хотя и смут
ное, представленіе о пѣтухѣ, какъ символѣ свѣта или огня, па что 
указываетъ часто употребляемое выраженіе: „иустить краснаго пѣ
туха", что значитъ „поджечь". Здѣсь пѣтухъ является символомъ 
огня и отожествляется съ послѣднимъ.
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вую окраску; верхняя часть ея тѣла и грудь сѣро-голубаго 
цвѣта; нижняя часть ржаво-желтая; шея бѣлая, охваченная, 
какъ кольцомъ, черною полоскою; черная же полоска про
ходитъ отъ основанія носа вдоль головы; крылья черновато
бурыя; хвостъ ржаво-красный; по спинѣ проходятъ черныя 
и бурыя полосы; глаза красно-бурые; клювъ кораллово-крас
ный; ноги блѣдно-красныя; длина птицы около 8 вершковъ. 
Голосъ каменной куропатки напоминаетъ клохтанье домаш
нихъ куръ; пищею для нея служатъ почки горныхъ растеній, 
молодые листки, ягоды, разнаго рода сѣмена, мелкія насѣ
комыя, зимою можжевеловыя ягоды и даже еловая хвоя. 
Птица эта обитаетъ въ горныхъ мѣстностяхъ; для передви
женія съ мѣста на мѣсто рѣдко пользуется крыльями; если 
же и летаетъ, то очень не высоко и совершаетъ оченъ ко
роткіе перелеты; но взамѣнъ этого, она отличается быстро
тою бѣга, благодаря которой успѣшно укрывается отъ не
пріятелей. На отой особенности горной куропатки основы
вается и способъ охоты за нею; охотникъ, обыкновенно,го
нится за убѣгающею отъ него птицею и доводитъ ее до край
няго утомленія; утомившись, птица падаетъ и становится лег
кою добычею своего преслѣдователя. Такой способъ охоты 
былъ употребляемъ древними Евреями и на него указываетъ 
Давидъ въ своемъ обращеніи къ Саулу. Дальнѣйшее упоми- 
минаніе о куропаткѣ мы находимъ у пр. Іерем. 17, 11, 
гдѣ говорится: <куропатка садится на яйца, которыхъ не 
несла; такъ пріобрѣтающій богатство неправдою». Въ этихъ 
словахъ содержится указаніе на такой фактъ изъ жизни ку
ропатокъ, который никогда не былъ наблюдаемъ и самъ-по- 
себѣ представляется мало вѣроятнымъ; не наблюдали его, ко
нечно, и древніе Евреи и потому едва ли могли говорить о 
куропаткѣ, садящейся на чужія яйца. И дѣйствительно они 
не говорили; по крайней мѣрѣ, подлинный текстъ, Іер. 17> 
11, не говоритъ объ этомъ. Ближе къ недлинному тексту и 
къ его первоначальному смыслу стоитъ переводъ ЬХХ, а за 
нимъ и славянскій; въ славянскомъ переводѣ читаемъ: <со-
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бра, ихъже не роди» г). При такомъ переводѣ смыслъ Іер. 
17, 11 будетъ слѣдующій: какъ куропатка собираетъ (птен
цовъ), которыхъ не выводила, такъ поступаетъ пріобрѣтаю
щій богатство неправдою, т.-е. онъ присвояетъ не принадле
жащее ему, жнетъ, гдѣ не сѣялъ, собираетъ, гдѣ не расто
чалъ. Такой переводъ подлинника находитъ подтвержденіе 
своей правильности въ жизни куропатокъ. Замѣчено, что 
старыя куропатки (самецъ или самка) нерѣдко присоединя
ютъ къ своимъ молодымъ выводкамъ и чужихъ птенцовъ, или 
отбившихся отъ своего гнѣзда, или осиротѣвшихъ, и такимъ 
образомъ увеличиваютъ свою семью новыми членами, о ко
торыхъ дотолѣ не заботились и которыхъ не выводили. Из
вѣстно также, что молодые выводки куропатокъ мало-по-малу 
присоединяются одинъ къ другому и составляютъ обширныя 
стаи, которыя только зимою, по недостатку корма, начина
ютъ снова распадаться на меньшія группы. О куропаткѣ, 
слѣдовательно, можно до справедливости сказать, что она

г) Въ переводѣ ЬХХ значится: тгерЬіЕ аі)ѵг|Тауеѵ а оіж етекеѵ, въ сла
вянскомъ: „рябъ собра, ихъже не роди“. Греческому „сшѵгітатеѵ44 и сла
вянскому „собра“ соотвѣтствуетъ слово ,,дагаръ“. Слово это только 
дважды употреблено въ подлинномъ ветхозавѣтномъ текстѣ, и въ пер
вый разъ въ Не. 34, 15. Въ этомъ мѣстѣ „дагаръ“ передано въ русскомъ 
переводѣ словомъ „собирать“(летучій змій будетъ собирать дѣтей подъ 
тѣнь свою); тѣмъже словомъ можно п должно передать “дагаръ“ и въ 
Іерем. 1 7 ,11т какъ оно н передано въ греческомъ и славянскомъ пере
водѣ, тѣмъ болѣе, что только при такой передачѣ получается ясный и 
согласный съ дѣйствительностію смыслъ. Слѣдуетъ однакоже замѣ
тить, что въ передачѣ Іер. 17, 11, именно первой части стиха, гдѣ 
рѣчь идетъ о куропаткѣ, всѣ переводы какъ древніе, такъ и новые 
разногласятъ между собою (Кигг^еіаззіез ехе^еі. НапсІЪисІі ги т  
А. Т. 3, Ь. 7, 2 Аиіі. з. 133. 134). Причина этого заключается въ 
томъ, что подлинный текстъ, говоря о птицѣ, жизнь которой до 
послѣдняго времени мало была извѣстна, отличается въ тоже вре
мя крайнею сжатостію и неясностію, чтб ставило и ставитъ пере
водчиковъ въ необходимость не переводить буквально текстъ, а ис
толковывать, изъяснятй его. Переводчики такъ поступали и посту
паютъ, при чемъ они, естественно, расходились и расходятся меж
ду собою.

ЧАСТЬ і. 13



194 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

собираетъ тѣхъ, которыхъ не выводила, не раждала. Нако
нецъ, куропатка названа Сир. 11, 30. Правда, въ русскомъ 
этотъ стихъ читается такъ: «какъ охотничья птица въ западнѣ, 
таково сердце надменнаго»; но словомъ «птица» русскій пе
реводчикъ передалъ слово употребленное въ грече
скомъ текстѣ книги Сираха и у ЬХХ Іер. 17 11 и обык
новенно передаваемое словомъ «куропатка». Такимъ обра
зомъ эти слова указываютъ на новый способъ ловли куро
патокъ въ древней Палестинѣ: эти птицы заманивались въ 
западню или сѣти, будучи привлекаемы крикомъ ручной ку
ропатки, находившейся въ распоряженіи охотника. Подобный 
способъ ловли употребляется и въ настоящее время; особено 
распространенъ онъ въ Испаніи при охотѣ за красными ку
ропатками. Охотникъ отправляется съ прирученною птицею, 
которую несетъ въ клѣткѣ, туда, гдѣ водятся красныя куро
патки, устраиваетъ для себя засаду и, въ разстояніи десяти 
или пятнадцати шаговъ отъ засады, ставитъ клѣтку и при
крываетъ ее хворостомъ. Ловчая куропатка начинаетъ кри
чать; ея родичи, привлекаемые крикомъ, приближаются къ 
клѣткѣ и къ засадѣ и падаютъ подъ выстрѣлами охотника. 
(Брэмъ).

Въ трехъ, разсмотрѣнныхъ нами, мѣстахъ библейскаго 
текста славянскій переводъ Библіи расходится съ русскимъ 
въ наименованіи той птицы, о которой въ названныхъ мѣ
стахъ упоминается. Такъ въ 1 Цар, 26 ,20  по-славянски чи
таемъ: «изыде царь Израилевъ искати дунш моея, и гонитъ 
якоже нощной вранъ по горамъ». Здѣсь вмѣсто куропатки 
названъ нощной вранъ (у БХХ ѵѵуліу.орѵІ) или филинъ, и 
вообще дана мысль отличная отъ той, какая выражена въ 
переводѣ русскомъ. Въ русскомъ переводѣ, согласномъ съ 
подлинникомъ, преслѣдуемый Давидъ сравнивается съ безза
щитною каменною куропаткою; въ славянскомъ же, соотвѣт
ствующемъ тексту ЬХХ, преслѣдующій Саулъ уподобляется 
ночному ворону, или филину, гоняющемуся по горамъ за 
добычею. Причина этой разности заключается или въ томъ, 
что греческіе переводчики вмѣсто коре (куропатка) прочитали
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косъ (филинъ), или же вт, томъ, что но неясности подлиннаго 
текста, они истолковали его и придали ему тотъ смыслъ, 
который казался имъ наиболѣе яснымъ и правильнымъ. Да
лѣе въ Іер. 17, 11 славянскіе переводчики поставили рябъ, 
въ Сир. 11, 30—рябокъ. Но слово рябокъ обозначаетъ другую 
птицу, отличную отъ куропатки и также водящуюся въ Па
лестинѣ. Рябокъ (Ріегосіез), или пустынная курица, имѣетъ 
длинныя крылья, длинный, клиновидпый хвостъ, малую кра
сивую голову, короткія поги, пальцы до перваго сустава со
единенные перепопкою, короткія, широкія, закругленныя перья; 
въ окраскѣ перьевъ рябка преобладаетъ песочный цвѣтъ съ 
разнообразными узорами изъ полосъ и пятенъ различныхъ 
цвѣтовыхъ оттѣнковъ. Рябокъ живетъ стаями въ пустынныхъ 
мѣстностяхъ, питается сѣменами растеній, отлячается бы
стротою полета; при полетѣ издаетъ звуки, напоминающіе 
слово <кадда>, и этимъ словомъ называютъ его современные 
Арабы. Тетерь вопросъ: куропатку или рябка разумѣть подъ 
еврейскимъ коре и греческимъ т.іроіі? Несомнѣнно, что мож
но разумѣть и ту и другую птицу. Дѣло въ томъ, что куро
патки и рябки принадлежатъ къ одной и тойже породѣ 
дикихъ куръ, заключающей въ себѣ такъ много видовъ и 
разновидностей, что даже современные естествоиспытатели 
не могутъ съ точностію ихъ разграничить и придумать для 
нихъ особенныя различныя названія. Не могло, конечно, 
быть ни подобнаго разграниченія, ни особенныхъ названій 
въ древней Палестинѣ, тѣмъ болѣе что многочисленные виды 
и разновидности дикихъ куръ, различаясь между собою по 
величинѣ, окраскѣ перьевъ, строенію клюва и ногъ, очень 
сходны между собою по устройству гнѣздъ, уходу за птенцами, 
характеру пищи и вообще по образу жизни; притомъ всѣ 
они служатъ одинаково привлекательною для охотниковъ дичью 
и доставляютъ одинаково пріятную пищу. Поэтому слѣдуетъ 
думать, что какъ древніе Евреи подъ именемъ коре, такъ и 
греческіе переводчики подъ именемъ -ерёіх!; разумѣли не 
одинъ какой-либо опредѣленный видъ, а всѣ виды и разно
видности дикихъ куръ, водившихся въ ихъ времена въ Пале-
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стинѣ. Если такъ, то наименованіе коре и тсгр^іх^ можно 
переводить и словомъ «куропатка», и словомъ «рябокъ», и 
словомъ «рябчикъ» и др.

Въ настоящее время, какъ и въ древности, Палестина 
изобилуетъ различными видами и разновидностями дикихъ куръ. 
Такъ пустыня и горы Іудины, окрестности Мертваго моря и 
другія горныя мѣстности переполнены каменными куропат- 
иами (КоЪіпзоп, Раіазііпа. I, з. 361. II. з, 476), а также 
куропатками пустынными (Атторегсііл Ііеуі), отличающи
мися оранжевымъ цвѣтомъ клюва и ногъ и очень пестрымъ 
опереніемъ (Кіеінп з. 1270). Въ окрестностяхъ Геннисарет- 
скаго озера и около Акко встрѣчаются близкіе родичи ка
менной куропатки, такъ называемые франколины (Ггапсоіі- 
ииз ѵи1§агіз), имѣющіе болѣе длинные нежели у куропатки 
клювъ и хвостъ и на ногахъ шпоры и обитающіе въ мѣст
ностяхъ богатыхъ кустами (Кіеііпі, Брэмъ). Но особенно 
много въ Палестинѣ рябковъ, которые громадными стаями 
появляются въ маѣ и іюнѣ около Мертваго моря и въ мѣст
ностяхъ на востокъ отъ Іордана. Рябковъ въ Палестинѣ на
считываютъ четыре слѣдующіе вида: рябокъ степной (Ріего- 
сіез агенагіиз), рябокъ горный (Ріегосіез аісѣаіа), рябокъ 
песчаный (Ріегосіез ехизіиз) и рябокъ сенегальскій (Ріего- 
сіез зѳпе§а1епзіз). Наконецъ водятся въ нѣкоторыхъ равни
нахъ Св. Земли и обыкновенныя сѣрыя куропатки.

Перепелъ (Соіигпіх), по-еврейски селавъ; о немъ говорится: 
Исх. 16, 12. 13. Числ. 11, 4. 18— 20. 31— 34. Пс. 104, 
40; 77, 26— 31. Перепелъ, по сравненію съ другими род
ственными ему птицами, изъ отряда скребущихъ, имѣетъ не
значительную длину, не болѣе пяти вершковъ вмѣстѣ съ 
хвостомъ, сравнительно длинныя и острыя крылья, короткій 
закругленный хвостъ, короткія ноги. Въ окраскѣ перьевъ 
перепела преобладаетъ бурый цвѣтъ разнообразныхъ оттѣн
ковъ; по верхней и нижней части его туловища проходятъ 
дольныя и поперечныя полосы, а также разбросаны пятна 
различныхъ цвѣтовъ. Быстротою движеній перепелъ превос
ходитъ всѣхъ своихъ родичей, исключая рябковъ; питается



ПТИЦЫ ВЪ С11. ЗЕМЛѢ. 197

онъ насѣкомыми и сѣменами растеній, особенно хлѣбныхъ 
злаковъ. Любимымъ мѣстопребываніемъ для перепеловъ слу
жатъ равнины, притомъ засѣянныя хлѣбами; впрочемъ они 
селятся и на лугахъ, а также и въ гористыхъ мѣстностяхъ; 
такъ Робинзонъ встрѣтилъ перепеловъ па западномъ гори
стомъ прибрежьѣ Мертваго моря; по его словамъ, и деревья 
и скалы, и воздухъ вокругъ него были переполнены трелями 
жаворонковъ, бодрымъ щелканіемъ перепеловъ, призывными 
звуками куропатки и щебетаніемъ другихъ мелкихъ и без
численныхъ пѣвцовъ (КоЬінзон, Раіазііна, II, 476). Плодо
витость перепеловъ очень велика; самка выводитъ отъ 8 до 14 
птенцовъ; отсюда эти птицы размножаются очень быстро. 
Перепела принадлежатъ къ числу перелетныхъ птицъ. Пе
ріодъ времени, соотвѣтствующій зимѣ сѣверныхъ странъ, они 
проводятъ въ Африкѣ, частію въ юго-запидной Азіи. Съ на
ступленіемъ весны начинается ихъ движеніе на сѣверъ. Да
лекое сѣверное путешествіе, особенно для перепеловъ про
водящихъ зиму въ Африкѣ, сопряжено съ большими опас
ностями, такъ какъ имъ предстоитъ перелетъ моря, между 
тѣмъ они не отличаются легкостію и быстротою полета. Въ 
апрѣлѣ перепела собираются по берегамъ Средиземнаго и 
Краснаго морей и большими стаями поднимаются въ путь. 
Въ спокойную погоду перелетъ совершается счастливо; но 
при сильномъ вѣтрѣ, особенно во время бури, множество 
перепеловъ погибаетъ въ морскихъ волнахъ. Перелетъ чрезъ 
море до такой степени утомляетъ пернатыхъ путниковъ, что 
они, достигнувъ суши, замертво, цѣлыми кучами падаютъ на 
землю; спустя нѣкоторое время, въ кучахъ начинается дви
женіе: птицы, одна за другою, поднимаются на ноги и пус
каются далѣе, но онѣ уже не летятъ, а бѣгутъ; и только 
чрезъ нѣсколько дней послѣ перелета чрезъ море стаи перепе
ловъ рѣшаются подняться на воздухъ. Осенью перепела совер
шаютъ второй перелетъ съ сѣвера въ теплыя южныя страны.

Библія говоритъ о перепелахъ, описывая странствованіе 
Евреевъ по Синайскому полуострову во время ихъ пути изъ 
Египта въ Обѣтованную землю. Когда въ пятнадцатый день
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втораго мѣсяца по выходѣ изъ Египта, Евреи пришли въ 
пустыню Синъ, то они ощутили недостатокъ въ хлѣбѣ и 
мясѣ и возроптали. Тогда Господь сказалъ Моисею: * Я услы
шалъ ропотъ сыновъ Израилевыхъ; скажи имъ: вечеромъ 
будете ѣсть мясо, а по утру насытитесь хлѣбомъ». Дѣйстви
тельно, вечеромъ налетѣли нереиела и покрыли весь станъ 
а по утру появилась манна (Исх. 16, 1— 3. 11— 14). Такъ 
какъ пустыня Синъ тянется по берегамъ того залива Крас
наго моря, который отдѣляетъ Африку отъ Синайскаго по
луострова и вообще отъ Азіи, то нужно полагать, что пе
репела, покрывшіе еврейскій станъ въ пустынѣ Синъ, летѣли 
съ Африканскаго материка. Но прошествіи года послѣ пре
быванія Евреевъ въ пустынѣ Синъ, мы встрѣчаемъ ихъ въ 
трехъ дняхъ пути отъ горы Синая (Числ. 10, 11. 33), въ 
восточной части Синайскаго полуострова, и также въ состо
яніи недовольства; народъ снова ропталъ на недостатокъ мяса. 
Этотъ ропотъ прогнѣвалъ Господа, и хотя Господь возвѣ
стилъ Моисею, что Евреи нолучатъ мясо въ чрезвычайномъ 
изобиліи, но будутъ наказаны за прихоти и нетерпѣніе. Дѣй
ствительно, поднялся вѣтеръ и принесъ отъ моря перепеловъ 
и набросалъ ихъ на путь дня но одну сторону стана и на 
путь дня но другую, на два почти локтя отъ земли. Евреи 
собирали птицъ день и ночь и слѣдующій день и собрали 
такъ много, что, разложивъ перепеловъ вокругъ стана и за
сушивъ ихъ па солнцѣ, приготовили себѣ мяса на цѣлый 
мѣсяцъ. Но заготовленное мясо не было еще съѣдено, какъ 
гнѣвъ Господень возгорѣлся на народъ и поразилъ Господь 
народъ весьма великою язвою. И нарекли имя мѣсту сему: 
Кибротъ-Гаттава (гробы похоти); ибо тамъ похоронили при
хотливый пародъ (Числ. 11, 4. 18— 20. 31-—34). Уномына- 
емый въ этомъ повѣствованіи вѣтеръ былъ юго-восточный 
(ІІс. 77, 26), дувшій такимъ образомъ со стороны Аравіи, 
и, конечно, изъ этой страны, но не изъ Африки, были при
несены имъ стаи перепеловъ, начинавшихъ въ то время свой 
весенній перелетъ на сѣверъ изъ юго-западныхъ аравійскихъ 
областей. Что касается моря, отъ котораго несся вѣтеръ, то
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подъ нимъ слѣдуетъ разумѣть восточпый (Эланитскій) заливъ 
Краснаго моря, омывающій сѣверо-западный берегъ Аравіи 
и восточные берега Синайскаго полуострова. Такъ какъ ве
ликая язва поразила Евреевъ въ то время, когда они пита
лись перепелами, то нѣкоторые изъ толковниковъ (Кнобель; 
см. Кеіі и Беііігзсіі, ВіЫ. Согашспіаг, В. II, 8. 245) при
шли къ предположенію, что причина этой язвы была совер
шенно естественная: вслѣдствіе того, что перепела питались 
сѣменами растеній, вредныхъ для человѣка, мясо ихъ сдѣ
лалось нездоровымъ; отсюда усиленное употребленіе его въ 
пищу естественно повлекло за собою разстройство здоровья 
и смерть многихъ Евреевъ. Но это, несогласное съ библей
скимъ повѣствованіемъ, предположеніе не имѣетъ достаточ
ныхъ основаній. Правда, оно опирается на показаніяхъ древ
нихъ писателей; такъ Плиній свидѣтельствуетъ, что перепела 
питаются сѣменами ядовитыхъ растеній; Годенъ говоритъ, 
что они употребляютъ въ пищу чемерицу; Секстъ Эмпирикъ 
утверждаетъ, что эти птицы любятъ сѣмена болиголова; но 
эти свидѣтельстка древнихъ не находятъ подтвержденія въ 
изслѣдованіяхъ новѣйшихъ естествоиспытателей. Во всякомъ 
случаѣ, перепела, какъ всегда доставляли, такъ доставляютъ 
и теперь здоровую и пріятную пищу. Жители южной Европы 
и нѣкоторыхъ острововъ Средиземнаго моря, во время осен
няго перелета перепеловъ, ловятъ ихъ десятками тысячъ, пи
таются ими въ продолженіи цѣлаго мѣсяца (сентября) безъ 
всякаго вреда для себя и ведутъ обширную торговлю ихъ 
мясомъ, какъ продуктомъ внолпѣ доброкачественнымъ. Нако
нецъ, сами Евреи, остановившись въ пустынѣ Синъ, получили 
возмолшость послѣ продолжительнаго воздержанія напитаться 
перепелами, и это не повлекло за собою какихъ-либо при
скорбныхъ послѣдствій. Нѣтъ, появленіе перепеловъ при 
«Гробахъ Похоти», хотя и совпало съ естественнымъ ходомъ 
вещей, тѣмъ пе менѣе отмѣчено явственными признаками 
чрезвычайнаго, чудеснаго событія. Чрезмѣрное скопленіе пере
пеловъ въ одно .время и въ одномъ мѣстѣ, чего, обыкновенно 
при ихъ постоянно совершающихся перелетахъ, не бываетъ;
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юго-восточный вѣтеръ, направившій перепелиныя стаи прямо 
на еврейскій станъ; моровая язва, поразившая прихотливый 
народъ во время употребленія перепеловъ въ пищу, —все это 
краснорѣчиво свидѣтельствуетъ о дѣйствіяхъ Божественнаго 
Промысла, руководившаго судьбами избраннаго парода и на
правлявшаго его къ предназначеннымъ цѣлямъ то благодѣю- 
щею, то карающею десницею. И Евреи во всѣ послѣдующія 
времена признавали разсматриваемое событіе чудеснымъ и 
всегда хранили живое воспоминаніе о немъ. Съ этимъ вос
поминаніемъ мы не однажды встрѣчаемся въ псалмахъ, изо
бражающихъ чрезвычайныя дѣйствія Промысла въ исторіи 
Израиля. Такъ составитель псалма 77 говоритъ: «Господь 
возбудилъ на небѣ восточный вѣтеръ, и навелъ южный си
лою своею. И, какъ пыль, одождилъ на нихъ мясо, и, какъ 
песокъ морской, птицъ пернатыхъ. И они ѣли и пресыти
лись; и желаемое ими далъ имъ. Но еще не прошла при
хоть ихъ, еще пища была во устахъ ихъ, гнѣвъ Божій при
текъ на нихъ, убилъ тучныхъ ихъ и юношей Израилевыхъ 
низложилъ» (Стт. 26— 31; ср. Пс. 104, 40; 105, 14. 15. 
Второз. 9, 22. Прем. Сол. 16, 2) а).

д) Между западными толковниками распространено мпѣніе, что 
еврейское слово селавь значитъ не „перепелъ“, но „рябокъ". Мнѣніе 
это, однакоже, есть ни на чемъ не основанпая догадка. Подъ сло
вомъ селавь и древніе греческіе писатели, іГ древніе переводчики 
Библіи разумѣли именно перепела (у I. Флавія орте?, въ Вульгатѣ— 
соіигпіх); Арабы и доселѣ называютъ перепела словомъ: селва. —  
У БХХ слово селавь передано словомъ орти^орг т̂ра, что зна
читъ „дергачъ* „коростель4* (Коііиз сгех)—птица, которая, но древ
нему народному повѣрью, предводительствуетъ, будтобм, стаями пе
репеловъ; отсюда въ славянск. переводѣ употреблено слово крастелъ. 
Тіо слово ортігго|игі+ра, употребленпое у ЪХХ, Исихій объясняетъ 
словами: ортеЕ ттбррет^Ѳг  ̂ (перепелъ чрезмѣрно тяжелый), Фотій— сло
вами: ортоН рета<; (большой перепелъ); поэтому можно думать, что 
ІіХХ словомъ ортіяоргітра хотѣли обозначить особый видъ крупныхъ 
перепеловъ, въ отличіе отъ перепеловъ очень мелкихъ, водящихся 
въ Египтѣ (КоЪіпвоп, Раійвііпа, III, 183; Кеіі и Беііігвсіі, ВіЫ. 
Соштепіаг, В. I, 8. 433; Киг/деіаззіез ехе&. ЦдгиіЪисІі гит А. Т. 
В. 12, 2 АиЛ., 8. 170. 171).
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Павлины ̂  по-еврейски туккійимъ. Павлины, какъ извѣстно, 
отличаются необыкновенною красотою своихъ перьевъ. Ихъ 
родина— Индія. Въ Библіи о нихъ упоминается въ исторіи 
Соломона 3 Цар. 10, 22. 2 Парал. 9, 21. .Ѳарсисскій ко
рабль Соломона, ходившій вмѣстѣ съ кораблемъ Хирама въ 
Офиръ, привозилъ царю Евреевъ въ числѣ другихъ рѣдко
стей и павлиновъ. Послѣ Соломона въ Библіи о павлинахъ 
пе упоминается. Ноэтому можно думать, что эти птицы не 
размножились въ Палестинѣ, какъ размножились онѣ, позд
нѣе, въ другихъ странахъ, какъ, напримѣръ, въ Римѣ, гдѣ 
во дни цезарей изъ павлинныхъ языковъ готовились отдѣль
ныя кушанья.

Свящ Николаи Елеонскій.
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Вѣруйте во Евашеліе (Мр. 1, 15).

Поистиянѣ въ печальномъ состояніи находится современное 
образованное общество. Многочисленные члены его различ
ныхъ возрастовъ и всевозможныхъ положеній томятся въ по
искахъ за тѣмъ, чему вѣрить, чѣмъ жить, что признавать за 
истину, чѣмъ руководствоваться въ своихъ дѣйствіяхъ. П е
чальная сторона этого явленія заключается въ томъ, что 
ищущіе непритворно и глубоко страдаютъ, а между тѣмъ по
иски ихъ и безплодны, и излишни: ищутъ тамъ, гдѣ искомаго 
никогда не найти, ищутъ того, чѣмъ христіанскій міръ давно 
уже владѣетъ. Спаситель нашъ, пришедшій на землю исцѣ
лять сокрушенныхъ сердцемъ, проповѣдывать слѣпымъ про
зрѣніе (Лук. 4 , 18 ), при началѣ своего служенія воззвалъ: 
вѣруйте во Евангеліе (Мр. 1, 15), и свой зовъ Онъ повто
ряетъ доселѣ, стоя у дверей каждаго человѣческаго сердца. 
Нужно только приклонить слухъ къ этому зову, открыть для 
него сердце, и тѣ мучительные и безплодные поиски прекра
тятся сами собою, и печаль премѣнится на радость, ибо 
Евангеліе, дарованпое человѣческому роду Господомъ нашимъ 
и хранимое Церковію Его, содержитъ въ себѣ и истину, и 
путь къ жизни, и жизнь (Іоан. 14 , 6). Доступъ къ этому 
благодатному источнику никому не возбраненъ: каждый жа
ждущій можетъ приходить къ иему и пить (Іоан. 7, 3 7 ). Но 
источникъ этотъ единственный; потому понятно, что ищущіе
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истины и жизни внѣ его, ничего не находятъ и остаются въ 
безысходномъ томленіи духа.

Уму человѣческому присуще стремленіе къ истинѣ. Но въ 
чемъ она? Не вь томъ, въ чемъ многіе въ наши дни думаютъ 
найти ее, не въ изученіи частныхъ предметовъ и явленій при
роды, не въ умноженіи свѣдѣній о нихъ. Исчисленіе, напри
мѣръ, лепестковъ доселѣ неизвѣстнаго цвѣтка не сдѣлаетъ 
мысль свѣтлѣе и крѣпче; изученіе животнаго, извлеченнаго 
изъ глубины океана, не скажетъ о томъ, какъ слѣдуетъ жить 
человѣку. Всѣ подобнаго рода добытыя свѣдѣнія, сами-по- 
себѣ взятыя, ничего не давая уму, лишь обременяютъ па
мять и представляютъ собою матеріалъ, который можетъ по
лучить смыслъ и истинное освѣщеніе отъ готовой уже истины» 
полученной инымъ путемъ. Нѣтъ! истина въ правильномъ 
рѣшеніи общихъ вопросовъ, каковы вопросы о первыхъ при
чинахъ вселенной, о существенныхъ свойствахъ человѣче
скаго- духа, о бытіи міра высшаго, нежели видимый міръ, 
объ отношеніяхъ человѣка къ тому, что выше его и что на
ходится вокругъ него, о его положеніи во вселенной. Поэтому 
люди, какъ только начинали жить сознательною жизнію, пре
жде всего обращались къ рѣшенію названныхъ вопросовъ и, 
только рѣшивъ ихъ такъ или иначе, устремляли свои взоры 
на окружающій ихъ міръ съ цѣлію подробнаго ознакомленія 
съ нимъ. Такое движеніе мысли и естественно, и необходимо; 
ибо, лишь получивши отвѣты па общіе отвлеченные вопросы 
ума, человѣкъ получаетъ впервые возможность направить свою 
дѣятельность къ извѣстнымъ, ясно сознаннымъ цѣлямъ и, 
такимъ образомъ осмыслить ее, на опредѣленныхъ началахъ 
установить свои отношенія къ другимъ людямъ и къ окружа
ющей его дѣйсвительности. Но если вложено въ человѣка 
стремленіе къ истинѣ и дано ему непосредствеспо знать, гдѣ 
искать ее, то не дано, при помощи собственныхъ силъ, впол
нѣ овладѣть ею. Отсюда исторія человѣческой мысли, на
правленной на отвлеченные вопросы, представляетъ собою 
рядъ заблужденій, смѣну однихъ несостоятельныхъ воззрѣній 
другими, столь же несостоятельными. Туже слабость обна-
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руживастъ и современная мысль. Для ищущихъ истины она 
предлагаетъ разнообразныя философскія системы. Но не говоря 
уже о ихъ взаимномъ противорѣчіи, всѣ онѣ страдаютъ непол
нотою, односторонностію, а если отвѣчаютъ на предлагаемые 
вопросы, то отвѣты эти поражаютъ своею очевидною ложью. 
Такъ одни изъ современныхъ мыслителей на вопросъ: въ 
чемъ сущность добра?— отвѣчаютъ: добра не существуетъ, 
а есть одно только зло; другіе желающимъ ознакомиться съ 
особенностями духовной природы человѣка, говорятъ: души, 
какъ доселѣ привыкли представлять ее, нѣтъ и человѣкъ—  
животное, подобное другимъ; поэтому послѣдняго разъясненія 
сущности его нравственныхъ и религіозныхъ потребностей, 
общественныхъ стремленій нужно искать въ мірѣ его ста
рѣйшихъ родичей —  четвероногихъ. Подобнаго рода отвѣты 
не удовлетворяютъ, но смущаютъ и тревожатъ мысль и по
рождаютъ то томленіе духа, которымъ болѣютъ многіе изъ 
современныхъ образованныхъ людей, и которое разрѣшается 
древнимъ языческимъ вопросомъ: что есть истина?— Гдѣ же 
исходъ? Онъ намъ указанъ. Вѣруйте въ Евангеліе,— это ска
залъ Тотъ, Кто приходилъ проповѣдывать слѣпымъ прозрѣ
ніе. И ищущіе истины, отозвавшись на этотъ призывъ, не 
ошибутся. Всѣ тѣ вопросы, которые отъ вѣка занимали и 
доселѣ занимаютъ человѣческій умъ, находятъ вь Евангеліи 
самые полные и ясные отвѣты, которые, умиротворяя умъ, 
вмѣстѣ радуютъ и сердце и, такимъ образомъ, по своему 
внутреннему достоинству не имѣютъ себѣ равныхъ. Здѣсь мы 
находимъ ученіе о Богѣ, какъ благомъ Отцѣ людей, о мірѣ 
какъ твореніи премудраго Создателя, о человѣкѣ, какъ об
разѣ Божіемъ, о личномъ безсмертіи, какъ удѣлѣ каждаго 
человѣческаго существа. На ряду съ этими отрадными уче
ніями Евангеліе влагаетъ въ скорбныя человѣческія сердца 
непостыдную надежду на совершенное удовлетвореніе лучшихъ 
человѣческихъ стремленій, на торжество добра надъ зломъ. 
И одпакожъ, могутъ замѣтить, со всѣмъ этимъ несогласна 
несомнѣнно свѣтлая и могучая современная мысль. Несогла
сна,— это правда; но, не соглашаясь, она повторяетъ древ-
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нія языческія заблужденія. Свѣтлою же и могучею она не 
можетъ быть названа. Не свѣтла та мысль, которая приво
дитъ въ смятеніе умы и погружаетъ ихъ въ бездну загадокъ 
и злыхъ софизмовъ; сила же ея не дѣйствительная, а, такъ 
сказать, отраженная. Эта современная мысль живетъ или 
прямымъ, или косвеннымъ отрицаніемъ истинъ христіанскихъ. 
Величіе же отрицаемаго придаетъ значеніе и отрицанію и о 
ничтожномъ, поднимающемъ руки на великаго, ипогда могутъ 
сказать: ай, какъ онъ силенъ!

Но*не истину только стремится познать человѣкъ; онъ же
лаетъ жить и дѣйствовать нравственно и для того, чтобы не 
колебаться въ своей дѣятельности, ищетъ для нея опредѣ
ленныхъ руководительныхъ началъ. И въ этомъ отношеніи 
современные передовые умы являются на помощь современ
ному образованному человѣку и называютъ нѣсколько на
чалъ для дѣятельности, напримѣръ, начало личнаго удо
вольствія, начало борьбы за существованіе, предлагаютъ 
цѣлыя нравственныя системы, цѣль которыхъ— благоденствіе 
всего человѣчества. Но не благоденствуетъ современное че
ловѣчество: говорятъ о радостяхъ, но вмѣсто радостнаго, 
всюду господствуетъ тревожное и тоскливое настроеніе духа; 
постоянно лепечутъ слово: «братство», а на дѣлѣ оправды
ваютъ древнее изреченіе: человѣкъ человѣку волкъ; усиленно 
разсуждаютъ о благахъ мира и повторяютъ: «миръ, миръ!» 
а мира нѣтъ; напротивъ и отдѣльныя лица, и цѣлые народы 
искуственно возбуждаютъ въ себѣ ярость и думаютъ о такомъ 
взаимоистребленіи, какого не было отъ начала міра. И 
серьезные мыслители, изучающіе, какъ умственное, такъ и 
нравственное состояніе современнаго человѣчества, сравни
ваютъ его съ тѣмъ состояніемъ, въ какомъ находился рим
скій языческій міръ въ періодъ своего разрушенія.— Какъ же 
жить? чѣмъ руководствоваться въ дѣйствіяхъ? Но развѣ мы 
въ самомъ дѣлѣ принадлежимъ къ древнему языческому міру? 
Вѣруйте въ Евангеліе,— и эти вопросы окажутся излишними. 
Въ Евангеліи ясно указано руководительное начало дѣятель
ности и названо любовію; эта любовь возведена на степень
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долга по отношенію къ Богу и людямъ и посгввлена въ не
разрывную связь со всѣми евангельскими истинами; вмѣстѣ 
съ тѣмъ Евангеліе разъяснило живымъ примѣромъ и то, вакъ 
прилагать его—это начало— къ жизни. Христосъ не только 
училъ, но и осуществлялъ свое ученіе въ своихъ дѣйствіяхъ. 
Онъ показалъ, какія свойства слѣдуетъ развивать человѣку при 
выработкѣ своего нравственнаго характера, какъ относиться 
къ людямъ и что значитъ любить ихъ, какъ сохранять свѣт
лое спокойствіе среди житейскихъ невзгодъ и переносить 
страданія. Жизнь и дѣятельность Христа изображена въ 
Евангеліяхъ, и евангельскія повѣствованія представляютъ 
намъ живой, совершенно законченный образъ Христа, испол
ненный нравственнаго величія и идеальной духовной красоты. 
Вліяніе этого величія и этой красоты оказалось могуществен
нымъ по отношенію къ тѣмъ людямъ, которые составили пер
вое христіанское общество и основали христіанскую Цер
ковь. Подчиняясь ему, они свободно и съ любовію прекло
нились предъ Христомъ, признали Его своимъ образцемъ, 
высочойшимъ авторитетомъ, и разъ это совершилось, для 
нихъ стала ясна внутренняя правда Его ученія и сдѣлалось 
возможнымъ и легкимъ исполненіе Его нравственныхъ тре
бованій. Но Христосъ во вѣки пребываетъ, и нравственное 
Его величіе не умалилось. Поэтому нужно только обратиться 
къ Нему умомъ и сердцемъ, и тогда всякій пойметъ, что ему 
дѣлать и чѣмъ руководствоваться въ жизни. Впрочемъ мо
гутъ опять сказать: передовые умы нашихъ дней лишаютъ 
Христа божественнаго и нравственнаго величія, низводятъ 
Его на степень простаго и самаго обыкновеннаго человѣка 
и утверждаютъ., что Онъ не дѣлалъ и не говорилъ того, что 
Ему приписываютъ. Пусть такъ судятъ о Христѣ передовые 
умы; по святыня не перестанетъ быть святынею отъ глум
ленія и кощунства. Притомъ это не ново. И во дни Христа 
многіе силились отнять у Него Его достоинство и всячески 
Его унизить. Особенно ппзко поставилъ Христа Іуда и даже 
перевелъ на деньги свою низкую оцѣнку; цѣна Ему, сказалъ 
онъ, тридцать серебряныхъ монетъ; и судьба Гуды всѣмъ
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извѣстна: онъ пріобрѣлъ прочное историческое безсмертіе. 
Точно такъже старались унизить Христа люди, которые по 
своей учености и знанію закона считали себя передовыми 
въ своемъ народѣ; съ этою цѣлію они къ злодѣямъ Его при
чли и предали позорной казни раба —  распятію на крестѣ; 
и—имъ пришлось призвать неповинную кровь на собствен
ныя головѣ и головы своихъ дѣтей.

Но не одинъ только Христосъ взывалъ и взываетъ къ ищу
щимъ истины и жизни: вѣруйте въ Евангеліе. Людямъ, счи
тающимъ себя русскими, особенно же готовящимъ себя на 
служеніе Русской землѣ, слѣдуетъ твердо знать, что этотъ 
зовъ повторяетъ вся исторія русскаго народа и повелительно 
требуетъ вниманія къ нему. Вступивши на поприще истори
ческой жизни, русскій народъ ничего не имѣлъ и ни отъ 
кого не получилъ готоваго духовнаго наслѣдія, подобно тому 
какъ получили его отъ классическаго міра народы Запада. 
Одно только сокровище было принесено ему — Евангеліе и 
основанная на немъ православная вѣра; съ нимъ однимъ 
онъ и оставался въ продолженіи цѣлаго ряда вѣковъ. Еван
гельскія сѣмена пали на дѣвственную почву и принялись; и 
русскіе люди взяли изъ книги жизни все, что могли въ мѣру 
своихъ духовныхъ силъ и развитія, и она имъ дала то, что 
существенно нужно человѣку. Она озарила ихъ умы свѣтомъ 
истины, дала имч. въ руководство совершеннѣйшія правила 
нравственной жизни; подъ воздѣйствіемъ вѣры Христовой 
сложился весь ихъ бытъ; въ православныхъ храмахъ ихъ 
чувство прекраснаго обрѣло себѣ пищу. Наконецъ въ Еван
геліи, въ вѣрѣ христіанской русскій человѣкъ всегда нахо
дилъ утѣшеніе въ бѣдствіяхъ жизни и неисчерпаемый источ
никъ силы для перенесенія страданій. Въ теченіе своей много
вѣковой исторіи русскому человѣку приходилось много стра
дать, находиться въ порабощеніи, въ состояніи близкомъ кт. 
рабству; но онъ не падалъ духомъ. Выплакавъ горе въ сво
емъ сельскомъ храмѣ, у подножія креста, онъ выходилъ от
туда облегченнымъ и, 'утѣшая себя словами: «Христосъ тер
пѣлъ и намъ велѣлъ», продолжалъ благодушно нести бремя
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страданій и, благодаря этому единственному утѣшенію, онъ 
выходилъ изъ всѣхъ испытаній, сохраняя искренность своей 
вѣры, твердое упованіе на торжество правды и безъ мрач
ной злобы на многочисленныхъ своихъ утѣснителей. Такъ 
прошла тысяча лѣтъ; и во вторую тысячу своего историче
скаго бытія русскій народъ вступилъ съ именемъ Христа на 
устахъ, христіански-непритязательнымъ, благодушно терпѣ- 
ливымъ, братски-участливымъ къ страждущимъ племенамъ, 
выступилъ не дряхлымъ старцемъ, а исполненнымъ юноше
скихъ силъ, многочисленнымъ и могучимъ. Не говорятъ ли 
эти факты о внутренней правдѣ ученія Евангельскаго, о его 
силѣ, могущей дать духовную жизнь цѣлому народу и сохра
нить эту жизнь на протяженіи многихъ вѣковъ отъ повреж
денія и истощенія, и не повторяетъ ли, такимъ образомъ, 
исторія народа русскаго призыва Христова: вѣруйте въ 
Евангеліе?

Такъ, въ печальные дни душевной тоски, въ минуты то
мительнаго исканія истины и добра мы не можемъ назваться 
безпомощными. Помощь можетъ быть найдена въ книгѣ жи
зни—Евангеліи. Книга эта всегда предъ нами, и уже отъ 
каждаго изъ насъ будетъ зависѣть или обратиться къ этой 
книгѣ и успокоиться, или же отвергнуть ее и продолжать 
безполезно и безнадежно томиться.

Свящ. II Елеонскій.



О СРЕДСТВАХЪ

къ побѣжденію въ спбѣ духа самомнѣнія и превозношенія.
Поученіе къ недѣлю Мытаря и Фарисея.

ІІіьсмь, якоже прочій человѣцы (Лѵк. 18, 11).

Такъ говорилъ, безумствуя, хвалясь, упижая и укоряя дру
гихъ во время молитвы фарисей. И пашелъ же время, когда 
высказывать свое превосходство предъ другими, —  время 
молитвы, когда всѣ помыслы должпы быть устремлены въ 
глубь души его и къ Богу горѣ! И пашелъ предъ Кѣмъ воз
вышать себя съ укореніемъ другихъ—предъ Богомъ, Кото
рый есть весь любовь, милующій самыхъ великихъ грѣшни
ковъ, Который одинъ можетъ знать, кто каковъ, и одинъ имѣетъ 
власть суда надъ людьми!

Между тѣмъ, братіе, опасность впасть въ подобное состоя
ніе самопревозношепія и укоренія можетъ угрожать всякому. 
Да, истинные праведники чужды подобныхъ мыслей, но въ лю
дяхъ, истиной праведности не достигшихъ, онѣ могутъ быть. 
Вы любите храмъ Божій, вы каждый праздникъ посѣщаете 
его; но блюдитесь, какъ бы при видѣ непосѣщающихъ его 
не сказать въ душѣ своей: <нѣсмь, якоже прочій человѣцы». 
Вы по мѣрѣ возможности соблюдаете постъ, при извѣстныхъ 
случаяхъ благотворите, любите читать и слово Божіе и дру
гое что сдѣлать па пользу души своей,— но и при этомъ блю
дитесь, какъ бы не возмнить о себѣ, какъ бы не сказать съ 
фарисеемъ: <нѣсмь, якоже прочій человѣцы». Вы трезвенны,

ЧАСТЬ I. 14
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цѣломудренны, честны, праведны, трудолюбивы, исполнитель
ны по должности, въ васъ много добрыхъ качествъ истинно 
христіанскихъ; но и при этомъ бойтесь прежде всего одного, 
какъ бы при видѣ другихъ не сказать о себѣ того, что ска
залъ фарисей: «пѣснь, якоже прочій человѣцы». Бойтесь, 
потому что при подобномъ превозношеніи себя можно погу
бить все доброе въ себѣ, лишить всякой цѣны предъ Богомъ 
всѣ добродѣтели свои; такъ какъ въ такихъ добродѣтеляхъ 
нѣтъ самаго главнаго, что требуется въ нихъ,— смиренія и 
любви; въ истинномъ христіанинѣ все запечатлѣно, все про
никнуто смиреніемъ и любовію. Вся вамъ любовію да быва
ютъ, говоритъ Апостолъ.

Чтобы предохранить себя отъ подобнаго фарисейскаго пре
вознесенія себя предъ другими, нужно чаще и безпристраст
нѣе разсматривать себя самихъ. По свойственной намъ лож
ной любви къ себѣ мы въ себѣ усматриваемъ больше доб
рыя стороны; мы слѣпы къ себѣ, у насъ есть стѣна, кото
рая загораживаетъ насъ отъ насъ самихъ,— это самолюбіе. 
Мы не знаемъ себя самихъ, отъ этого въ своихъ глазахъ и 
кажемся лучше другихъ. Но вы начните проникать въ себя, 
въ свою совѣсть, зайдите въ домъ души своей, возьмите въ 
руки зеркало — слово Божіе, начните по нему провѣрять жизнь 
свою, все поведеніе свое,— и вы увидите, что вы далеко не 
лучше другихъ, быть можетъ во многихъ отношеніяхъ даже 
хуже ихъ. Вы любиѣе молитву, но, можетъ быть, при этомъ 
бываете невоздержны въ пищѣ, неосторожны въ словѣ. А 
вы трезвенны, трудолюбивы, но при этомъ, быть можетъ, 
скупы, безучастны къ положенію другаго. Вы благотворите, 
но при этомъ лѣнивы къ молитвѣ, не сохраняете чистоту 
тѣлесную, у васъ нечисто сердце. Вы исполнительны по 
службѣ, но, быть можетъ, при этомъ славолюбивы, корысто
любивы и т. под. Вы ходите часто въ храмъ, но, быть мо
жетъ, при этомъ вы праздно-любопытны, обидчивы и раз
дражительны, и на лучшее измѣнять себя не желаете. Итакъ, 
стоитъ каждому разсмотрѣть внимательнѣе свое нравствен
ное состояніе, и увидимъ, что не мы должны укорять дру-



О ПОБѢЖДЕНШ ВЪ СЕБѢ ДУХА САМОМНѢНІЯ. 211

гихъ, а должны бояться, какъ бы не заслужить отъ другихъ 
въ чемъ-нибудь обличенія и укоризны; увидимъ, что многаго, 
многаго пѣтъ въ насъ для полнаго совершенства, что бѣденъ 
домъ Души нашей, что многаго недостаетъ для полнаго 
украшенія ея, что много нечистоты кроется на днѣ ея, въ 
глубинѣ ея. Святые знали себя, каковы они, и какъ они боя
лись даже подумать о своихъ достоинствахъ и поставить себя 
выше другихъ! Я первый изъ грѣшниковъ, говоритъ о себѣ 
апостолъ Павелъ. Вижу инъ законъ, воюющъ во удахъ моихъ, 
говоритъ онъ же. Святые слѣдили за каждымъ движеніемъ 
сердца своего, за каждою мыслію своею. Н а каждую мысль 
и желаніе они смотрѣли, какъ на самое дѣло, и.потому 
строго судили себя и относились къ себѣ. Намъ ли не быть 
строгимъ къ себѣ, когда мысли наши заняты земнымъ, сердце 
обременено пристрастіями мірскими? А при этомъ что наше 
рѣдкое и случайное добродѣланіе? Что наше стремленіе къ 
богоугожденію, когда еще болѣе желанія себѣугожденія, угож
денія міру, его требованіямъ, его обычаямъ? Такъ-то раз
сматривай каждый самъ себя безпристрастно, и ты спасешься 
отъ самопревозношенія и укоренія другихъ.

Чтобы освободить себя отъ этого грѣха, слѣдуетъ непре
мѣнно жизнь свою, поведеніе свое сопоставлять не съ тѣми, 
которые по суду нашему ниже насъ, но съ тѣми, которые 
дѣйствительно выше, совершеннѣе пасъ. Мы высшими себя 
считаемъ святыхъ,— вотъ съ ними и будемъ сравнивать свое 
поведеніе; выше всѣхъ святыхъ Божія Матерь, а выше всего 
существующаго Господь. И вотъ куда нужно намъ обращать
ся умомъ, чтобы видѣть, каковы мы. И увидимъ, что далеко 
несовершенна наша добродѣтель. Ты хвалишься своимъ мир
нымъ, уступчивымъ характеромъ. Но что ваша уступчивость 
въ сравненіи съ смиреніемъ преп. Сергія? Когда онъ прі
ѣхалъ къ преп. Стефану Махрищскому, то эти два святые 
упали другъ другу въ ноги, прося другъ у друга благосло
венія, и по смиренію долго никто не рѣшался первый благо
словить, и только послѣ многократныхъ упрашиваній, рѣ
шился благословить первый преп. Сергій. Вы услаждаетесь
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и восхищаетесь, что прибавили нѣчто къ составу своего 
молитвеннаго ежедневнаго правила. Но какъ малъ и ничто
женъ окажется вашъ подвигъ, если вы вспомните преподоб
ныхъ, которые цѣлыя ночи простаивали на молитвѣ, на ма
лое только время давая себѣ отдыхъ, и то не ложась, а са
дясь! Вспомните Серафима Саровскаго,' который всю ночь подъ 
дни воскресные простаивалъ безъ сна на молитвѣ до того 
времени, когда отправлялся къ утрени. Васъ зовутъ отцемъ, 
покровителемъ нищіе, которымъ вы раздаете свою милостыню, 
и вы этимъ услаждаетесь, думая о себѣ на самомъ дѣлѣ, 
какъ о благотворителяхъ человѣчества; но вспомните Фила
рета Милостиваго, который все имущество роздалъ бѣднымъ, 
послѣдняго вола отдалъ сосѣду своему. Вы побѣдили страсть, 
оставили ту или другую грѣховную привычку, и въ душѣ уже 
начинаете ставить себя выше другихъ. Но погодите превоз
носиться своею побѣдою. Вспомните, какъ трудно совсѣмъ 
умертвить въ себѣ страсти,—вспомните борцевъ, побѣдите
лей страстей святыхъ, напримѣръ, Іоанна Многострадальнаго, 
для побѣжденія плотской страсти зарывшаго въ землю себя; 
вспомните и другихъ подобныхъ подвижниковъ, и вы непре
мѣнно скажете: что мой подвигъ? что мой трудъ? Но я еще 
въ одномъ успѣлъ, а вотъ святые во всемъ побѣдили 
себя, всѣ грѣховныя страсти искоренили въ себѣ. А вѣдь 
они такіе же были люди, какъ и я. Въ нихъ море добро
дѣтелей, они взошли на высоту смиренія, чистоты, любви. 
А у меня моя добродѣтель не до перваго ли искушенія? не 
до перваго ли соблазна? А что если взглянемъ на Божію 
Матерь, на самого Господа? Мы должны въ прахъ поверг
нуться предъ ними при видѣ духовной скудости своей, при 
видѣ жалкаго нравственнаго состоянія души своей, которымъ 
однакожъ величаемся, гордимся, говоря: нѣсмь, якоже прочій 
человѣцы.

Но вы скажете: какъ другому не подумать нѣчто о себѣ, 
когда самъ Богъ ясно благоволитъ къ такимъ людямъ? Вотъ 
одни видятъ во всемъ успѣхъ,— все, чего желаютъ, чего ни 
просятъ у Бога, все исполняется; а тотъ пріобрѣлъ даръ
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слезъ, безъ слезъ не можетъ и молиться,— а этимъ бываютъ 
утѣшительные сны. — Все это правда, и вы сами испыты
ваете нѣчто подобное; но не возмните на самомъ дѣлѣ все 
это счесть наградою за ваши тѣ или другія добродѣтели, 
а считайте единственно за милость Божію, воздающую вамъ 
не по дѣламъ вашимъ. Былъ одинъ подвижникъ, который 
чрезъ подобное горделивое мнѣніе о милостяхъ къ нему Бога, 
какъ о наградѣ себѣ, совсѣмъ было погубилъ себя. Этотъ по
движникъ достигъ такой святости, такого совершенства, что 
жилъ какъ ангелъ, какъ безплотный, ни о чемъ житейскомъ 
попеченія не имѣлъ. Самъ Господь заботился о немъ, каж
дый день на трапезу ему посылалъ хлѣбецъ для подкрѣпле
нія старческихъ силъ его. Достигши такого состоянія, онъ 
возмнилъ, что это Господь его награждаетъ за его труды для 
царства небеснаго, что ему большаго совершенства въ жиз
ни можно и не искать,—возмнилъ о себѣ, какъ о совершен
номъ праведникѣ. Вслѣдствіе этого въ молитвѣ сталъ осла
бѣвать, подвиги сокращать и вообще впалъ въ разлѣненіе, 
такъ что и хлѣбецъ, подаваемый ему ежедневно, пересталъ 
являться. Наконецъ онъ и пустыню оставилъ и въ міръ ушолъ. 
Только милость Божія снова привела его въ одинъ монастырь, 
гдѣ вразумленный братіею, онъ созналъ свой грѣхъ и началъ 
жить по прежнему, но уже добывая хлѣбъ своимъ трудомъ. 
Это оказалось полезнѣе для пего, потому что смиряло его, 
а смиреніе возвышало его на прежнюю высоту.

Братіе! Опасно въ дѣлѣ спасепія всякое фарисейское са
момнѣніе. Оставимъ его, у кого есть оно; но мы быть мо
жетъ сами не знаемъ, что въ пасъ оно есть. И самое лучшее 
сдѣлаемъ, если будемъ на себя больше обращать вниманія, 
себя узнавать, каковы мы. Итакъ другихъ оставимъ въ по
коѣ, а будемъ укорять, бранить себя, что мы мало помнимъ 
Бога, мало чувствуемъ Его милость, мало Его любимъ, мало 
въ Немъ ищемъ утѣшенія,— Его оставляемъ, а ищемъ радо
стей чувственныхъ, грѣховныхъ, живемъ не для Бога и 
вѣчности, а для земли. Вотъ о чемъ будемъ скорбѣть, вотъ 
за что будемъ укорять себя. Укоряя, будемъ всѣми мѣ-
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рами исправлять себя, къ богоугожденію принуждать себя. 
Вся жизнь наша пусть будетъ отдана подвигамъ добродѣтели, 
и замѣтя въ себѣ нѣкоторые успѣхи въ духовной жизни, 
не на свою праведность будемъ уповать, а на милосердіе 
Божіе. Спасаются праведники только смиренные, смиренно 
взыскующіе Господа подобно мытарю. Во смиреніи сердца 
будемъ чаще повторять молитву мытаря: Боже, милостивъ 
буди мнѣ грѣшному! и спасемся.

Свящ. 11. Шумовъ.



О РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ.
Слово въ недѣлю о Блудномъ сынѣ.

Отъиде на страну далече и ту рас
точи имѣніе свое, живши блудно (Лук. 
15, 13).

Какая печальная картина изображена въ нынѣ чтенномъ 
Евангеліи! Сынъ оставляетъ отца, который воспитывалъ, ле
лѣялъ, покоилъ, растилъ его. Младшій сынъ оставляетъ семью, 
съ которою жилъ одною жизнію, въ которой было столько 
дорогого, завѣтнаго для него,— оставляетъ родину, домъ ро
дительскій, гдѣ такъ невинно, пріятно проходило время жи
зни его. Но можетъ быть онъ оставляетъ для цѣлей добрыхъ, 
для пользы тойже семьи, для блага отечества, для пріобрѣ
тенія знаній, для увеличенія состоянія или для другихъ выс
шихъ цѣлей? Нѣтъ, ничего подобнаго не видимъ у него. У 
него другая цѣль,—онъ хочетъ жить самостоятельно, неза
висимо отъ воли родительской, — онъ не хочетъ жить для 
семьи, а только для себя одного,— онъ не трудиться хочетъ, 
а проживать нажитое трудомъ. Онъ проситъ отца отдать 
слѣдующую ему часть имѣнія. Отецъ отдаетъ, сынъ беретъ, 
уходитъ на страну далече и тамъ, страшно сказать, предается 
распутству и проживаетъ все пріобрѣтенное, все взятое изъ 
дома родительскаго. Расточи имѣніе свое, живый блудно.

Что сказано о блудномъ сынѣ, не видимъ ли подобнаго 
тому и въ нашемъ христіанскомъ мірѣ? Расточи имѣніе, 
живый блудно. А нынѣ сколько этихъ расточителей имуще
ства!.. Спросите у этого юноши, оставшагося наслѣдникомъ 
огромнаго отцовскаго имущества: гдѣ полученное имъ на-
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слѣдство его? Онъ его расточилъ съ пьяницами и любодѣй- 
цами, въ играхъ, въ увеселеніяхъ. А этому семейству отъ 
чего недостаетъ на прожитіе самаго большаго жалованія, 
которое получаетъ глава его? Отъ того, что въ этой семьѣ 
каждый день собранія, шумъ и веселіе,— тутъ живутъ не за
тѣмъ, чтобы трудиться, а чтобы пить, ѣсть и веселиться. А 
нашъ ремесленный классъ? Много ли у него идетъ на дѣло 
изъ состоянія его, потомъ и кровію пріобрѣтаемаго имъ? 
Куда стремятся среди работы мысли его? куда спѣшитъ онъ 
послѣ работы, по полученіи заработка? Въ храмъ ли Божій 
воздать благодареніе и принести Богу жертву за помощь отъ 
Него? Нѣтъ, съ этимъ заработкомъ онъ отправляется въ дру
гое мѣсто, предается другимъ дѣламъ, и то, что пріобрѣтаетъ 
цѣлую недѣлю, —  расточаетъ въ день и даже въ нѣсколько 
часовъ.

Какихъ слезъ достойны подобные расточители состоянія 
своего! Спросимъ ихъ: какое они имѣютъ право такъ тра
тить его? Скажутъ: мы хозяева сами себѣ, своей собствен
ности, мы и тратимъ свое, куда хотимъ. Правда, вы хозяева 
своего добра, но такіе, которые обязаны отдать отчетъ за 
все верховному Владыкѣ— Господу. Онъ податель всякаго до
бра; Онъ подаетъ вамъ силы трудиться; Онъ же потребуетъ 
и отчета. И горе тому, кто употребилъ во зло Его даръ! А 
для чего Господь подаетъ намъ блага жизни, сей? Все по
даетъ для пользы нашей, для благосостоянія временнаго и для 
пріобрѣтенія блаженства вѣчнаго,— отцу подаетъ для блага 
дѣтей, богатому для блага бѣдныхъ. И потому за всѣ дары 
Его благости на каждомъ изъ насъ лежитъ долгъ Его вос
хвалять, къ Нему, какъ Благодѣтелю, благодареніе возсылать. 
И вдругъ, вмѣсто хвалы и благодаренія полное забвеніе о 
Немъ, неблагодарность Ему, вмѣсто правильнаго употребле
нія злоупотребленіе всѣмъ! Не походитъ ли это на то, какъ 
еслибы кто-нибудь своему дѣтищу купилъ вещь, чтобы она 
занимала, забавляла его, а онъ, вмѣсто того, разломаетъ и 
заброситъ се? Такъ поступаетъ и тотъ, кто получаетъ отъ 
Господа дары и злоупотребляетъ ими.



О РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ. 217

Но оскорбляя верховнаго Владыку и Подателя всѣхъ да
ровъ, расточитель оскорбляетъ и ближнихъ своихъ. Всѣ мы 
должны жить дял взаимнаго благоденствія своего. Другъ друга 
тяготы носите, говоритъ слово Божіе. «Другъ объ другѣ, а 
Богъ обо всѣхъ», говоритъ и русское присловіе. У всѣхъ у 
насъ на умѣ и на сердцѣ должна быть одна забота, чтобы 
жить съ пользою для другихъ. Какъ бы всѣмъ тогда было легко, 
спокойно, отрадно около насъ, какъ бы всѣ, глядя па насъ, 
хвалили и благодарили Бога за насъ, хвалили за то, что 
Господь посылаетъ такихъ людей въ отраду другимъ! Такъ 
и говорятъ обыкновенно о тѣхъ добрыхъ людяхъ, которые, 
посылаемое Богомъ употребляютъ съ пользою для другихъ. 
Но скажутъ ли такъ о безумно расточающемъ имѣніе свое? 
О, нѣтъ, расточитель не благодареніе Богу возбуждаетъ во
кругъ, а скорбь, ропотъ, уныніе, отчаяніе. Тебя, какъ ангела 
хранителя, ждетъ тебя твоя семья съ надеждою, что ты чрезъ 
пріобрѣтенное долгимъ трудомъ улучшишь состояніе ея. И 
что же ты приносишь ей? О, еслибы ты зналъ, сколько слезъ, 
воплей, отчаянія родишь ты этимъ непростительнымъ веселі
емъ своимъ, которое дозволяешь себѣ, сколько новыхъ нуждъ 
лишеній принесешь ты въ семью свою этимъ излишествомъ, 
пресыщеніемъ, вмѣсто обезпеченія ея! Ты упиваешься, пре
сыщаешься; а твои присные, дорогіе тебѣ и въ голодѣ, и 
холодѣ, и алчутъ и жаждутъ. Ты въ обществѣ веселыхъ дру
зей, съ пѣснями и ликами; а опи одинокіе, разутые и раз
дѣтые, въ слезахъ проводятъ дни свои. Ты скажешь: я ра
ботникъ, я могу употребить на себя, что и сколько хочу. 
Какое безсердечіе! Птичка несетъ пищу прежде дѣтенышу 
своему, а ты, разумное созданіе, съ сердцемъ, просвѣщен
нымъ вѣрою Христовою, ты не хочешь думать о семейныхъ 
твоихъ! Такъ разсуждать можетъ только именно безсердеч
ный, жестокій человѣкъ; сострадательный же, проникнутый 
христіанскимъ чувствомъ любви, не только не. отниметъ ни
чего у кровнаго своего,—онъ пожалѣетъ и чужаго страдаю
щаго отъ того или другаго горя своего. Послушаемъ, что 
говоритъ Апостолъ о непекущихся о семействѣ своемъ: кто
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о своихъ и  особенно о домашнихъ не заботится, тотъ хуже 
невѣрнаго (1 Тим. 5, 8). Именно въ такомъ человѣкѣ вѣры 
нѣтъ. Онъ отступникъ отъ вѣры, онъ хулитель ея. Вѣра по
знается отъ дѣлъ. Вѣра чиста и  нескверна предъ Богомъ и  
Отцемъ сія есть, еже таъщагпи сирыхъ и  вдовицъ въ скор- 
бгъхъ ихъ. Вѣра познается въ дѣлахъ любви. Но гдѣ въ 
немъ эта любовь, заповѣданная Христомъ, готовая для приснаго 
своего всего лишить себя, душу свою положить за него? Ея 
нѣтъ, а вмѣсто ея одно самолюбіе, своекорыстіе, забота объ 
удовлетвореніи низкихъ животныхъ страстей своихъ. Но горе, 
когда въ немъ нѣтъ любви! Безъ любви нѣть спасенія, безъ 
любви погибшіе мы люди, и никогда не можемъ надѣяться 
быть въ царствѣ небеснномъ— въ царствѣ любви.

Хоть бы вспомнили безжалостно росточающіе имущество 
свое, хоть бы вспомнили, какъ подъ-часъ трудно дается имъ 
пріобрѣтаемое ими. Безъ преувеличенія можно сказать, что 
ты, трудящійся человѣкъ, потомъ и кровію часто пріобрѣта
ешь достающееся тебѣ. Подумай же: растрачивая нажитое на 
ньянство и другія дѣла, ты не вино пьешь, а кровь свою. Ты себя 
изнуряешь трудомъ, работою, для чего? Не для того ли, чтобы 
чрезъ нѣсколько времени въ праздничный день изнурить себя 
еще болѣе всякимъ излишествомъ, всякимъ невоздержаніемъ? 
Скажите: гдѣ здѣсь здравый смыслъ? Нѣтъ, здѣсь полное отсут
ствіе его.— Такимъ образомъ всякій расточитель своего иму
щества есть врагъ Божій, врагъ ближняго своего, врагъ са
мому себѣ.

Нужно ли здѣсь говорить о послѣдствіяхъ, о гибельныхъ 
послѣдствіяхъ, ожидающихъ всякаго расточителя еще въ сей 
жизни? Но послѣдствія этого порока очень хорошо изобра
жены въ нынѣ чтенной притчѣ. Посмотрите на блуднаго 
сына, чѣмъ кончились его пированія, его увеселенія съ друзья
ми и другими подобными лицами? Онъ впалъ въ тяжкую ни
щету, дошелъ до  того, что готовъ б,рлъ питаться тою пи
щею, которую ѣли свиньи, но и той не давали ему. Въ ны
нѣшнее время мы видимъ множество нищихъ, которые всюду 
на всѣхъ путяхъ преслѣдуютъ насъ. Не отъ расточитель-
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ности ли дошли до такого жалкаго состоянія многіе изъ нихъ? 
Но мы здѣсь говоримъ это не для того, чтобы бросить ка
мень осужденія на нихъ, а за тѣмъ, чтобы предохранить тѣхъ, 
которые не берегутъ пріобрѣтаемое, тратятъ, на что не нужно, 
подобно имъ.

Вы, которые тратите состояніе свое на удовольствія свои, 
вспомните Валтасара даря вавилонскаго, который любилъ 
пировать и пировалъ съ вельможами своими. Въ ночь его 
пира ворвались въ городъ Вавилонъ враги, городъ разрушили, 
его убили, и царство его раздѣлили. Вотъ конецъ мірскаго 
веселія! Пировалъ и царь Иродъ, но къ чему привелъ и его 
пиръ? Къ убіенію великаго пророка Іоанна. Царь къ преж
нимъ грѣхамъ своимъ прибавилъ еще тяжкій грѣхъ убійства. 
А евангельскій богачъ куда попалъ послѣ пировъ и веселія 
въ жизни сей? Въ огопь геенскій, въ муку вѣчную. Чѣмъ 
хорошимъ можетъ кончиться и веселіе всякаго человѣка, 
прогуливающаго свой заработокъ? Онъ губитъ время, кото
рое должно быть проводимо въ храмѣ на молитвѣ, или 
въ трудахъ; онъ омрачаетъ свѣтлость и святость празд
никовъ,— онъ предается сквернословію, пѣнію неприличныхъ 
пѣсней, всякой ссорѣ, часто дракѣ. Тоска, уныніе, мученіе 
совѣсти, позднее раскаяніе, бѣдность тѣлесная и душевная, 
ранняя старость и смерть, — вотъ послѣдствія расточитель
ности! Скажите: что можетъ быть гибельнѣе сего?

Если кто изъ насъ преданъ грѣху расточительности, пора 
придти въ себя. Святая Церковь своимъ материнскимъ гласомъ 
всѣхъ чадъ своихъ зоветъ къ покаянію. Послушаемся ея 
гласа, начнемъ думать объ исправленіи себя, о принесеніи 
покаянія истиннаго. Побережемъ состояніе свое, а еще бо
лѣе здоровье свое, особенно же душу свою, драгоцѣннѣйшую 
всего на свѣтѣ. Дадимъ отнынѣ обѣщаніе дѣлать только то, 
что полезно душѣ. О, когда бы намъ жить для славы имени 
Божія, для блага ближняго своего и для спасенія души своей 
прежде всего! Будемъ о семъ молить Бога.

Свящ. Л . Шумовъ,



ПАРЕМІЯ ИЗЪ КНИГИ ПРОРОКА ИСАІИ
въ четвергъ цервой седмицы Великаго поста

(2, Ц —21).

Угроза бѣдствіями нечестивому народу, начало которой со
держится въ предшествующей пареміи, продолжается въ на
стоящей и послѣдующей пареміяхъ.

Гл. 2, ст. И .  Вознесется Господь единъ въ день 
оный.

Въ сихъ словахъ, составляющихъ повтореніе заключитель
ныхъ словъ предшествующей пареміи (въ среду первой сед
мицы В. поста), подъ онымъ днемъ разумѣется день суда 
Божія надъ нечестивыми, имѣющаго послужить къ славѣ Го
спода, такъ что одинъ только Господь признанъ будетъ тогда 
великимъ, а всякое земное величіе окажется ничтожнымъ.

Ст.. 12. День бо Господа Саваоѳа (грядетъ) на вся
каго досадителя н горделиваго, н на всякаго вы
сокаго (высящагося) и величаваго (величающагося), н
с ширятся.

Обидчики (досадители) напрасно думаютъ, что они безна
казанно могутъ обижать ближнимъ; гордящіеся своимъ мо
гуществомъ, властію и богатствомъ напрасно полагаютъ въ 
нихъ основаніе своей безопасности, прочности своего благо
состоянія. Не избѣжать имъ суда Божія, и когда наступитъ 
день этого суда, они падутъ подъ тяжестію его, будутъ уни
чижены (смирятся).

Ст. із— 10. И на всякъ кедръ ливанскій высо-~ 
кихъ и превознесенныхъ, и на всяко древо же
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луда Васанска, и на всякую гору высокую и н а  
всякій холмъ высокій, н на всякій столпъ высо
кій, н на всякую стѣну высокую, и на всякъ ко
рабль морскій, и на веяко видѣніе (видъ) доброты 
корабля.

Продолжая изображать грядущій на нечестивымъ гнѣвъ 
Божій, пророкъ говоритъ, что этотъ гнѣвъ настигнетъ ихъ 
всюду, гдѣ бы они ни думали укрыться, что люди высокіе и превоз
несенные,— гордые своею силою и богатствомъ,— не найдутъ 
безопасности ни въ своихъ великолѣпныхъ и прочныхъ до
махъ, построенныхъ изъ кедровъ ливанскихъ и дубовъ Васан- 
скихъ (которыми обиловала Заіорданская область, бывшая вла
дѣніемъ Ога, покоренная Іудеями), ни на горахъ и холмахъ 
высокихъ (ст. 14), ни на башняхъ (столпахъ) и стѣнахъ 
крѣпостныхъ (ст. 15), ни на корабляхъ военныхъ и торго
выхъ (ст. 16), въ случаѣ, еслибы на сихъ корабляхъ винов
ные вздумали, подобно Іонѣ, убѣжать въ заморскія страны. 
Господь не пощадитъ въ гнѣвѣ своемъ ни этихъ кораб
лей, помѣстительностію и благолѣпіемъ (добротою) похожихъ 
на просторныя и изящно убранныя палаты, ни тѣхъ, которые 
будутъ укрываться въ нихъ.

Ст. 17. И смирится всякъ человѣкъ, и падетъ 
высота человѣческая, и вознесется Гооподь единъ 
въ день оный,

Уничиженіе людей высокомѣрныхъ такъ будетъ велико, 
что волей-неволей, подобно Фараону, должны будутъ приз
нать свое ничтожество предъ величіемъ Божіимъ.

Ст. 18. 19. И рукотворенная вся скрыютъ, внес- 
ше въ пещеры и разсѣянны каменей, и въ вер
тепы земныя, отъ лица страха Господня, н отъ 
славы крѣпости Его, егда востанетъ докрушити
8ѲМЛЮ.

Гнѣвъ Божій, безпощадно имѣющій покарать нечестивыхъ, 
будетъ вызванъ преимущественно идолопоклонствомъ ихъ, 
служеніемъ твари вмѣсто Творца. Напрасно обличали ихъ 
въ этомъ пророки. Нечестивые не внимали пророческому



2 2 2 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЙ.

слову и продолжали служить ложнымъ богамъ. Но когда раз
разятся надъ ними бѣдствія въ наказаніе за идолопоклонство, 
тогда они смирятся подъ тяжестію ихъ, перестанутъ чтить 
идоловъ, сдѣланныхъ ихъ руками (рукотворенныхъ), и скро
ютъ ихъ въ пещеры, въ разсѣлины скалъ (каменій), и въ 
глубокія ямы, скроютъ не для того, чтобы сберечь до мино
ванія бѣды и потомъ опять вынести ихъ на свѣтъ для по
клоненія, а единственно ради цѣнности матеріала, изъ котораго 
они сдѣланы,—золота и серебра. Идоловъ они впередъ не будутъ 
чествовать, а дорогой матеріалъ пригодится на другое какое- 
нибудь употребленіе. Столь разительная перемѣна въ отно
шеніи къ идоламъ произойдетъ въ нечестивыхъ вслѣдствіе 
того, что они убѣдятся въ своемъ безсиліи сопротивляться 
Господу, и въ своей винѣ предъ Нимъ, видя, какъ Онъ стра
шенъ въ гнѣвѣ своемъ и великъ въ славѣ своей, имѣющей 
открыться, егда востанетъ сокрушити землю. (Подобное см. 
въ 10 стихѣ предыдущей пареміи).

Ст. 20. 21. Въ день бо оный изринетъ человѣкъ 
мерзости своя златыя и сребряныя, яже оотво- 
риша, да покланяются суетнымъ и нетопыремъ, 
еже вннтн въ вертепы твердаго камени и въ раз
сѣянны каменей отъ лица страха Господня и отъ 
славы крѣпости Его, егда востанетъ сокрушити 
вемлю.

Въ день суда Божія ничтожество идоловъ въ сравненіи съ 
силою и славою Господа будетъ такъ очевидно, что чтители 
ихъ въ самомъ способѣ обращенія съ идолами покажутъ 
презрѣніе къ нимъ: они будутъ скрывать ихъ въ глухія и 
темныя мѣста безъ всякой заботы о сохраненіи ихъ въ не
поврежденномъ видѣ, —  они будутъ небрежно выбрасывать 
(изринутъ) мерзости златыя и серебряныя, т.-е. мерзкія 
предъ Богомъ идольскіяи зваянія. Когда они дѣлали эти 
изваянія для поклоненія имъ, они не подозрѣвали, что 
предметы ихъ поклоненія суетны, не имѣютъ той силы, 
какую приписывали имъ (Іер. 10, 15),— что это тоже что 
нетопыри, ночныя летучія мыши, т.-е. похожи на нихъ



ПАРЕМІИ ИЗЪ КНИГИ ПРОРОКА ИСАІИ. 223

въ томъ отношеніи, что, какъ нетопыри любятъ ночной мракъ, 
такъ и поклоненіе идоламъ поддерживается омраченіемъ ума, 
крайнимъ невѣжествомъ, утратою пріемлемости къ свѣту ис
тины. Бѣдствія, какими пророкъ грозитъ идолопоклонникамъ, 
откроютъ имъ наконецъ глаза,— они убѣдятся въ суетности 
своихъ надеждъ на помощь идоловъ, устыдятся жалкаго 
ослѣпленія, съ какимъ они покланялись бездушнымъ вещамъ, 
и съ презрѣніемъ станутъ выбрасывать въ пещеры и ямы то, 
что дотолѣ благоговѣйно почитали. Они проникнутся тогда 
страхомъ и благоговѣніемъ только предъ величествомъ Го
спода, когда въ гнѣвѣ своемъ Онъ возстанетъ сокрутити 
землю и оскверняющихъ ее своимъ нечестіемъ идолопо
клонниковъ.

Пареміи іп> питонъ первой седмицы Великаго поста.
(3, 1-14).

Въ сей пареміи продолжается изображеніе грозящихъ не
честивымъ бѣдствій отъ внутреннихъ неурядицъ и внѣшнихъ 
враговъ.

Гл. 3, ст. 1. Се Владыка Господь Саваоѳъ отъи- 
метъ отъ Іерусалима и отъ Іудеи крѣпкаго и 
крѣпкую, крѣпопость хлѣба и крѣпость вина
(подкрѣпленіе хлѣбомъ и виномъ) и  к р ѣ п о с т ь  ВОДЫ.

Въ семъ стихѣ и послѣдующихъ (2 — 8) пророкъ грозитъ 
Іудеямъ бѣдствіями, имѣющими разразиться надъ ними предъ 
временемъ и во время вавилонскаго, и римскаго нашествія. 
Эти бѣдствія неотвратимы; спасти отъ нихъ будетъ некому: 
среди Іудеевъ не будетъ людей крѣпкихъ, способныхъ защи
тить свое отечество, не будетъ ни мужей сильныхъ и храб
рыхъ, ни женъ крѣпкихъ, чрезъ которыхъ, въ крайнихъ слу
чаяхъ, иногда Господь являлъ помощь своему народу, напри
мѣръ, чрезъ Деввору и Іаиль (Суд. 4, 9. 18. 21; 5, 6) 
во времена судей. Оскудѣніе крѣпкихъ людей будетъ слѣд
ствіемъ, между прочимъ, того, что не будетъ подкрѣпленія отъ 
хлѣба, вина и даже воды,— во всемъ будетъ крайняя скудость.
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Ст. 2. з. Исполина, и крѣпкаго, и человѣка рат
ника, и судію, и пророка, и смотрѣливаго, и стар
ца, и патьдесятоначальника, и дивнаго совѣт
ника, и премудраго архитевтона, и разумнаго 
послушателя.

Не станетъ, по попущенію Божію (отъѵжтъ Господъ), у 
Іудеевъ людей, которыми держится военное, государственпое 
и общественное благоустройство. Не будетъ исполина и  крѣп
каго,— не будетъ героевъ, подобныхъ тѣмъ, какихъ нс мало 
было при Давидѣ, единственно личною своею храбростію и 
богатырскою физическою силою побѣждавшимъ сотни непрі
ятелей (2 Цар. 23, 8— 10). Не будетъ человѣка рат ника ,—  
т.-е. будетъ крайній недостатокъ въ рядовыхъ воинахъ. Не 
будетъ еудіи,— значитъ не кому будетъ противодѣйствовать 
обидчикамъ и злодѣямъ; не будетъ пророка и  смотрѣли
ваго (прозорливцевъ),—или совсѣмъ не будетъ ихъ, или ка
кіе будутъ, не останутся въ. отечествѣ, а отведены будутъ въ 
плѣнъ; не будетъ старца, —  старѣйшинъ племени, или го
рода,—убѣгутъ, или будутъ отведены въ плѣнъ, либо будутъ 
перебиты; -  не будетъ пятъдесятоначалъника,— такъ назывался 
предводитель воепнаго отряда, состоящаго изъ 50 воиновъ 
(4 Цар. 1, 9); не будетъ дивнаго совгътника,—разумѣются 
царскіе совѣтники, способные своею мудростію возбуждать 
почтеніе и удивленіе народа;— не будетъ премудраго архитек- 
тона,— не станетъ искусныхъ зодчихъ и механиковъ, вообще 
строителей, не кому будетъ строить жилыя зданія и крѣпо
сти;—не будетъ 'разумнаго послугиателя,— не станетъ людей 
способныхъ отличать голосъ истинныхъ пророковъ отъ лож
ныхъ, истинно мудрыя рѣчи отъ пустаго и вреднаго красю- 
байства.

Ст. 4. И поставлю юношы князи ихъ и ругатели 
{играющіе) господствовать будутъ ими.

Це малымъ бѣдствіемъ для іудейскаго общества будетъ то, 
что власть надъ нимъ, по попущенію Божію, будетъ нахо
диться въ рукахъ людей молодыхъ, неопытныхъ, еще не от
выкшихъ отъ дѣтскихъ игръ. «Горе тебѣ, граде, въ немже
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царь тной гопъ> (Еккл. 10, 16). Юностію и неопытностію 
правителя обыкновенно пользуются окружающіе его злона
мѣренные люди, которые злоупотребляютъ его довѣріемъ, отъ 
имени его дѣйствуютъ ко вреду подданныхъ. Незадолго до 
Вавилонскаго плѣна это оправдалось на примѣрѣ печестиваго 
Манассіи, который вступилъ на престолъ Давидовъ двѣнад
цати лѣтъ и, подпавъ вліянію нечестивыхъ придворныхъ, ввелъ 
въ своемъ царствѣ идолопоклопство и много пролилъ невин
ной кровп, пока пе смирилъ его Господь тяжкимъ плѣномъ 
(4 Цар. гл. 31).

Сг. 5. И нададати имутъ людіе человѣкъ на че
ловѣка, д  человѣкъ да ближняго своего. Прира- 
здтся отроча къ старцу и безчестный къ чест
ному.

Бѣдственно] положеніе государства при юномъ и неопыт
номъ властителѣ, но еще бѣдственнѣе при отсутствіи власти, 
при безначаліи. При безначаліи невозможна общественная 
безопасность и водворяется повсюду насиліе. Іудейскому об
ществу грозитъ и это бѣдствіе. Люди сильные и люди склон
ные къ тунеядству, видя, что не кому обуздать ихъ, будутъ 
нападать на слабыхъ и на богатыхъ съ цѣлію грабежа. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ почтительность къ старшимъ и высокопо
ставленнымъ (честнымъ) исчезнетъ. Тѣхъ и другихъ будутъ 
оскорблять не словами только, но и дѣйствіями (приразятся), 
старшихъ мальчики и высокопоставленныхъ простолюдины 
(безчестные).

Ст. с. 7. Яко (тогда) человѣкъ имется брата своего 
или домашняго отца своего, глаголя: ризу има- 
ши, началовождь намъ буди, и брашно мое подъ 
тобою да будетъ.

Страждущіе отъ безначалія будутъ искать выхода изъ сво
его плачевнаго положенія въ избраніи для себя начальства. 
Но кого же избрать? Не имѣются въ виду ни сильные по 
талантамъ, ни богатые, ни родовитые люди, — кто погибъ, 
кто отведенъ въ плѣнъ. И вотъ въ этой крайности бѣдству
ющіе отъ безначалія, не ходя далеко, рѣшатся ввѣрить власть

ЧАСТЬ I. 15
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надъ собою кому-нибудь въ ближайшей средѣ, людямъ имѣ
ющимъ преимущество предъ ними только въ имуществен
номъ отношеніи, и притомъ незначительное. Ухватится че
ловѣкъ за брата своего,— т.-е. за ближняго своего,—или до
машняго отца своего,—т.-е. живущаго въ наслѣдованномъ отъ 
отца своего домѣ. Видя, что онъ ведетъ осѣдлую жизнь, а 
не скитается бездомнымъ, какъ большинство, и предполагая, 
что съ домомъ онъ наслѣдовалъ отъ отца обезпеченное со
стояніе, несчастные избиратели обратятся къ нему съ на
стойчивымъ предложеніемъ принять надъ ними начальство и 
помогать имъ въ ихъ насущныхъ нуждахъ. Ты имѣешь одеж
ду, скажетъ ему кто-нибудь изъ нихъ, —  а мы почти нагіе 
ходимъ,— будь началовождь намъ,— и  брашно мое подъ то- 
тобою будетъ,— т.-е. я, какъ и всякій изъ насъ, охотно от
даюсь подъ твою власть, лишь бы ты пе далъ мнѣ умереть 
съ голоду; будь моимъ кормильцемъ.

Сг. 7. И отвѣщавъ въ день оный ренетъ: не буду 
твой началовождь,нѣсть бо въ дому ноемъ ни хлѣ
ба, ни ризы: не буду началовождь людемъ снмъ.

Домовладѣлецъ будетъ отказываться отъ предлагаемой ему 
несчастными согражданами власти. Напрасно они считаютъ 
его зажиточнымъ человѣкомъ. Все его имущество, какъ видно 
изъ его словъ, заключается въ одномъ, уцѣлѣвшемъ отъ разоре
нія, домѣ, въ однихъ стѣнахъ; ни лишняго хлѣба, ни приличной 
одежды, въ которой бы онъ могъ явиться предъ пародомъ, 
не роняя своего достоинства, у него нѣтъ. Стало быть рас
читывать на его помощь пѣтъ причины,— онъ такой же бѣд
някъ, какъ и всѣ, и если приметъ власть, его не станутъ 
ни уважать, ни слушаться. Въ такомъ жалкомъ положеніи 
находились Іудеи послѣ разрушенія Іерусалима Халдеями. 
Знатные и богатые люди уведены были въ плѣнъ, а въ Іу
деѣ оставлены были только < убогіе, ничтоже имущіе > (Іер. 
39, 10), которые уже ничего не могли сдѣлать для благо
устроенія своего гражданскаго состоянія, особенно послѣ того 
какъ намѣстникъ Навуходоноссора Годолія, оставленный въ 
завоеванной странѣ, былъ убитъ бунтовщиками.
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Ст. 8. Яко оставленъ быоть Іерусалимъ и Іудея 
паде, и языкъ ихъ со беззаконіемъ, не покоряют
ся Господеви.

Описанное въ двухъ предшествующихъ стихахъ жалкое 
состояніе іудейскаго парода въ гражданскомъ отношеніи есть 
пеобходимое послѣдствіе того, что Іерусалимъ, по разрушеніи 
непріятелемъ, потеряетъ преимущество столицы,— оставленъ 
будетъ безъ царя, перестанетъ быть средоточіемъ управ
ленія, и что вся страна Іудейская падетъ, лишится само
стоятельности. И это въ наказаніе за то, что Іудеи тяжко 
согрѣшили предъ Господомъ языкомъ и всѣмъ поведеніемъ: 
и языкъ ихъ со беззаконіемъ,—служитъ выраженіемъ внутрен
няго, сердечнаго нечестія,— и вообще они во всѣхъ отноше
ніяхъ не покоряются Господеви, — свергли съ себя власть 
Господа, своего Царя и Законодателя, и уклонились на путь 
нечестія и беззаконія.

Ст. 9. Сего ради нынѣ смирися (унижена) слава 
ихъ. И студъ лица (на лицѣ) ихъ противуста имъ: 
грѣхъ же свой, яко содомскій возвѣстиша и 
явиша.

Нечестивые не восхотѣли покоряться Господу, и за сіе 
(сею ради) Господь уничижилъ ихъ: смирися— унижена—  
слава ихъ. И справедливость этого наказанія такъ очевидна, что 
они ничего не могутъ сказать въ свое оправданіе. Противъ 
нихъ свидѣтельствуетъ студъ лица ихъ. На самомъ лицѣ на
писанъ ихъ позоръ, — оно служитъ яснымъ зеркаломъ ихъ 
нечестиваго и беззаконнаго сердца. Достаточно бросить по
верхностный взоръ на нихъ, чтобы по звѣрскому и сладо
страстному выраженію лица ихъ судить о нравственномъ 
безобразіи ихъ. Но яснѣе, чѣмъ выраженіе лица, выдаетъ ихъ, 
свидѣтельствуетъ противъ нихъ языкъ ихъ. О постыдныхъ 
дѣяніяхъ они разглашаютъ вслухъ всѣхъ, какъ о чемъ-то 
похвальномъ, чего не нужно стыдиться, и при этомъ разгла
шеніи не стѣсняются присутствіемъ дѣтей, цѣломудренныхъ 
дѣвъ, почтенныхъ и степенныхъ старцевъ. Поистинѣ похожи 
на безстыдныхъ садомлянъ (Быт. 19, 5).

16*
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Сг. 9 (конецъ его), 10 и 11. Горе души ихъ, ване умы- 
слиша оовѣтъ лукавый на себе самихъ, ревше: 
свяжемъ праведнаго, яко непотребенъ намъ есть: 
убо плоды дѣлъ своихъ снѣдятъ. Горе беззакон
ному, лукавая (зло) бо преклюнатся ему по дѣ
ломъ рукъ его.

Укоривъ нечестивыхъ въ безстыдствѣ, съ какимъ они со
вершаютъ и разглашаютъ свои непотребныя дѣла, пророкъ 
укоряетъ ихъ также въ томъ, что они злоумышляютъ на пра
веднаго, говоря: свяжемъ праведнаго, яко непотребенъ намъ 
есть (Слич. Прем. 2, 12), т.-е. несносепъ для насъ своими 
обличеніями и своею жизнію, противоположною нашему об
разу жизни. Но злоумышленія на невиннаго праведника об
ратятся на главу злоумышляющихъ: горе дугии ихъ, зане 
умыслигиа совѣтъ лукавый на себе самихъ. Ихъ козни про
тивъ праведника не останутся безнаказанными: гілоды дѣлъ 
своихъ стъдягпъ. Что посѣяли, то и пожнутъ. Посѣяли зло, 
зло и пожнутъ. Зло, неотвратимая бѣда, приключится без
законному по дѣломъ рукъ его. Эта угроза исполнилась чрезъ 
Халдеевъ и потомъ чрезъ Римлянъ. Тѣ и другіе въ рукахъ 
правосуднаго Господа явились орудіями наказанія нечести
выхъ, враждебно поступавшихъ съ праведникомъ. Чрезъ Рим
лянъ Господь покаралъ нечестивыхъ Іудеевъ за отверженіе 
Праведника—Христа. Въ этомъ именно смыслѣ объясняетъ 
разсматриваемый стихъ св. Василій Великій. Вотъ его слова: 
«пророкъ говоритъ: умыслигиа совѣтъ лукавый на себе са
михъ, рекгие: свяжемъ праведнаго, яко непотребенъ намъ 
есть. Сіе сдѣлали Іудеи въ пришествіе Господа, ибо связавъ 
Его, привели къ Каіафѣ. Связали руки благодѣтельствующія, 
не терпя пришествія Правды, потому что Она обращала въ 
ничто ихъ лукавство. Ибо правда непотребна неправеднымъ, 
какъ солнце больнымъ глазамъ. Посему пророкъ говоритъ: 
плоды дгълъ своихъ снѣдятъ. И вотъ плоды дѣлъ ихъ: плѣне
ніе, разсѣяніе, разореніе храма, утрата прежней славы>.
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Ст. 12. Людіе мои, приставницы ваши пожина
ютъ васъ, истязующіи (требующіе податей) облада
ютъ вами. Людіе мои, блажащій васъ льстятъ вы 
и стези ногъ вашихъ возмущаютъ (стези подъ сто
пами вашими портятъ).

Слова сего стиха, влагаемыя въ уста самого Господа, вы
ражаютъ сожалѣніе Его о жалкомъ состояніи своего народа 
(людіе мои). Великія бѣдствія со стороны внѣшнихъ враговъ 
грозятъ іудейскому народу; но покуда еще не наступили эти 
бѣдствія, народъ не мало страдаетъ отъ притѣсненія со сто
роны своихъ же гражданъ. Его обираютъ до-чиста (пожинаютъ) 
приставники, т.-е. собиратели налоговъ, сверхъ законныхъ 
дѣлая незаконные поборы для удовлетворенія своего коры
столюбія. Онъ находится въ полновластномъ распоряженіи 
со стороны истязующихъ, — которые усиленно вымогали 
уплаты податей и неуплатившихъ обращали въ рабство. 
Народъ много зла терпѣлъ также отъ лжепророковъ, ко
торые, несмотря на близость халдейскаго плѣна, ублажали 
его, увѣряли его въ томъ, что ему не грозитъ никакой бѣды, 
что его мирная жизнь будетъ продолжаться по прежнему, и 
этимъ лъщсніемъ портили стези подъ стопами его,—вводи
мый ими въ заблужденіе народъ совращался съ праваго пути 
и шелъ къ погибели.

Ст. 13. 14. Но нынѣ устроится (возстанетъ) Гос
подь на судъ н поставитъ на судъ люди своя. 
Самъ Господь на судъ пріидетъ со старѣйшины 
людей н съ внязи ихъ.

Беззаконія народа и его начальниковъ дошли до того, что 
нельзя долѣе терпѣть ихъ. И не умедлитъ Господь судомъ сво
имъ, который изображается здѣсь человѣкообразно. Господь 
нынѣ, т.-е. вскорѣ возстанетъ на судъ, и поставитъ предъ 
своимъ судилищемъ виновныхъ. И нѣтъ сомнѣнія, что эти 
виновные останутся безотвѣтными предъ судомъ Господа, 
когда Онъ, праведный и нелицепріятный Судія, во гнѣвѣ сво-
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емъ обвинитъ въ тяжкихъ преступленіяхъ и народъ, развра
щенный своими руководителями, и развратителей— старѣйшинъ 
и князей его. Преступленія, въ какихъ они будутъ обвиняемы, 
и соотвѣтствующія симъ преступленіямъ наказанія изобра
жаются въ дальнѣйшихъ стихахъ пророческой рѣчи, не во
шедшихъ въ составъ пареміи. Гл. 3, сг. 15. 25 а).

Прош. В . Нечаевъ.

а) Вотъ эти стихи но русскому синодальному исрсводу такста: 
„Вы (князи) опустошили винограннкъ; иаграблепиое у бѣдныхъ—въ 
вашихъ домахъ. И сказалъ Господь: за то, что дочери Сіона над
менны и ходятъ поднявъ шею, и обольщая взорами, и выступаютъ 
величавою поступью, и гремятъ цѣпочками па ногахъ, оголитъ Го
сподь темя дщерей Сіона, и обнажитъ Господь срамоту ихъ... И бу
детъ вмѣсто благовонія зловоніе, и вмѣсто пояса будетъ веревка, и 
вмѣсто завитыхъ волосъ плѣшь, и вмѣсто широкой епанчи узкое вре
тище, вмѣсто красоты клеймо. Мужи твои падутъ отъ меча, и храб
рые твои - на войнѣ. И будутъ воздыхать и плакать ворота столицы, 
и будетъ оиа сидѣть на землѣ опустошеннаяи.
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ВЪ НОВОМЪ ПЕРЕВОДѢ ІІА ЦЕРКОВНО СЛАВЯНСКІЙ ЯЗЫКЪ.

Пѣснь 1-я.

Ирмосъ. Пріидите людіе, воспоемъ пѣснь Христу Богу, 
раздѣлившему море и проведшему люди, яже изведе отъ раб
ства египетскаго: яко прославися.

Тропари. Тѣло твое святое, милосерде Господи, и честная 
кровь да будетъ мнѣ хлѣбъ жизни вѣчныя и врачевство не
дуговъ многообразныхъ.

Оскверненъ лукавыми дѣлы окаянный, недостоинъ есмь 
причащенія твоего пречистаго тѣла и твоея божественныя 
крове, Христе: но сего мя удостой.

Богородичет. Благословенная Богоневѣсто, земле благая, 
произрастившая міру Класъ невоздѣланный и спасительный,— 
сподоби мя, Того ядуща, снастися.

Пѣснь 3-я.

Ирмосъ. На камени вѣры утвердивъ мя, расширилъ еси 
уста моя на враги моя; возвеселися бо духъ мой, внегда нѣти: 
нѣсть святъ, яко Богъ нашъ, и нѣсть праведенъ, развѣ Те
бе, Господи.

Тропари. Капли діезъ подаждь мнѣ, Христе, скверну сердца 
моего очищающыя, яко да добрѣ очищенъ въ совѣстиа), съ 
вѣрою и страхомъ приступлю * б) ко причащенію божествен
ныхъ даровъ твоихъ, Владыко.

а) еоаоѵеіЬотшд кекаѲарреѵос;.
б) Буквально: прихож у, приступаю .
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Причистое тѣло твое и божественная кровь, Человѣколюб- 
че, да будетъ мнѣ во оставленіе прегрѣшеній, въ общеніе 
Духа Святаго, и въ жизнь вѣчную, и во устраненіе страстей 
и скорбей.

Боюродиченъ. Трапезо всесвятая Хлѣба жизни, сшедшаго 
съ небесев) по милосердію и міру новую жизнь дающаго,— спо- 
доби нынѣ и мене, недостойнаго, со страхомъ вкусити того 
и живу быти.

Пѣснь 4я .

Ирмосъ. Пришелъ еси отъ Дѣвы, не посланникъ, не ан
гелъ, но самъ Господь воплотивыйся, и спаслъ еси всего мя 
человѣка; тѣмже зову Тебѣ: слава силѣ твоей, Господи.

Тропари. Восхотѣлъ если, Многомилостиве, насъ ради во- 
плотився, закланъ быти яко овча, за грѣхи человѣковъ; тѣм
же умоляю Тебе—истреби и моя прегрѣшенія.

Исцѣли язвы души моея, Господи, и всего мя освяти, и 
сподоби, Владыко, яко да причащуся, окаянный, твоея тай
ныя божественныя вечери.

Боюродиченъ. Умилостиви и мнѣ Происшедшаго отъ утробы 
твоея, Владычице, и нескверна и непорочна соблюдай мене, 
раба твоего, яко да пріемля въ себе мысленнаго Б и сераг), 
освѣщаюся.

Пѣснь 5-я.

Ирмосъ. Свѣта подателю и вѣковъ создателю, Господи, во 
свѣтѣ твоихъ повелѣній управи путь нашъ д): кромѣ бо Тебе, 
иного Бога не знаемъ.

Тропари. Якоже реклъ еси нѣкогда, Христе, да будетъ 
тако нынѣ непотребному рабу твоему: и во мнѣ пребуди, 
якоже обѣщалъ еси; се бо ямъ тѣло твое божественное и 
пію кровь твою. *

в) Буквально: свыше. Ср. Іоан. 6, 15.
г) Мартарітгіѵ.
д) Буквально: проведи пасъ.
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Слове Божій и Боже, да будетъ анѳраксъе) тѣла твоего 
въ просвѣщеніе мнѣ помраченному, и кровь твоя —во очище
ніе оскверненныя души моея.

Боюродиченъ. Маріе, Мати Божія, благовонія честное оби
талище,—твоими молитвами сосудъ избраненъ содѣлай мя, 
яко да пріобщаюся святынь Сына твоего *).

Пѣснь 6-я.

Ирмосъ. Въ безднѣ согрѣшеній вращался, неизслѣдимую 
бездну милосердія твоего себѣ призываю: возведи мя, Боже, 
отъ погибели.

Тропари. Умъ, душу, сердце и тѣло мое освяти, Спасе, и 
сподоби мя, Владыко, неосужденно приступи™* * 3) къ страш
нымъ тайнамъ твоимъ.

О, да устранюсяи) отъ страстей, и твоея благодати по
лучу *) приложеніе и жизни укрѣпленіе, чрезъ причащеніе 
святымъ тайнамъ твоимъ, Христе мой!

Боюродиченъ. Слове Божій, Боже святый, молитвъ ради 
святыя твоея Матере всего мя ныпѣ освяти, приступающаго 
къ божественнымъ тайнамъ твоимъ.

Кондакъ.

Сподоби в), Христе, мене окаяннаго пріяти нынѣ хлѣбъ— 
тѣло твое и божественную твою кровь,—причаститися пре
чистыхъ и страшныхъ тайнъ твоихъ, Владыко: да не будетъ 
ми сіе въ судъ, но да будетъ въ жизнь вѣчную и без
смертную.

е) АѵѲраН—уголь; означаетъ также и драгоцѣнный камень, похо 
жій цвѣтомъ на горящій уголь. Быт. 2, 12. Іезек. 10, 9. Исаіи 6, 6

ж) тоо Токоо аоо—буквально: Рож дест ва, или Рож денія твоего,
з) Буквально: прист упат и.
и. і) ЕеѵшѲеіпѵ и Іх і̂пѵ—жслат. пакл. 
к) Буквально: не презри—рп отгеріЬгр;.
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Пѣснь 7-я.
ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Ирмосъ. Образу златому на ноли Дойрѣ покланяему, тріе 
твои отроцы нрезрѣша бсзбожнѣйшее повелѣніе, во огнь же 
ввержени, орошаеми пояху: благословенъ еси Боже отецъ 
нашихъ •»).

Тропари. Источникъ благъ да будетъ мнѣ нынѣ прича
щеніе безсмертныхъ тайнъ твоихъ, Христе,— свѣтъ и жизнь, 
и безстрастіе, и вина нресиѣянія и пріумноженія добродѣте
ли священнѣйшія, яко да славлю Тя, едине Блаже.

Да избавлюся отъ страстей, и враговъ, и нуждъ, и всякія 
скорби, со страхомъ и любовію приходяй нынѣ къ Тебѣ, Че- 
ловѣколюбче, со благоговѣніемъ приступаяй къ безсмерт
нымъ и божественнымъ тайнамъ твоимъ и воспѣваяй ") Тебѣ: 
благословенъ еси, Боже отецъ нашихъ.

Богородиченъ. Спаса Христа непостижимо родившая, Бого
благодатная, молю Тя нынѣ рабъ гвой, чистую нечистый: 
хотящаго мя нынѣ присгупити къ пречистымъ тайнамъ, очи- 
чти всего отъ скверны плоти и духа.

Пѣснь 8-я.

Ирмосъ. Въ пещь огненную къ отрокомъ еврейскимъ сни
сшедшаго и пламень на росу премѣнившаго Бога воспѣвайте 
творенія, яко Господа, и превозносите во вся вѣки.

Тропари. Небесныхъ и страшныхъ и святыхъ тайнъ тво
ихъ, Христе, и божественныя и тайныя вечери твоея при
частника быти сподоби и мене отчаяннаго, Боже Спаси
телю мой.

Къ твоему милосердію прибѣгъ, Блаже, взываю Тебѣ со 
страхомъ: пребуди во мнѣ, Спасе, и азъ, якоже реклъ еси, 
да пребуду въ Тебѣ; се бо дерзая на милость твою, ямъ тѣло 
твое и пію кровь твою.

л) Въ нашемъ славянскомъ Послѣдованіи причащенія здѣсь поло
женъ другой ирмосъ.

и) Ѵа\\шѵ. ]3ъ нашемъ Послѣдованіи почему-то переведено: и лгъ- 
ріи сподоби.
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Трепещу пріемля огнь, да не опаленъ буду, яко воскъ и 
яко трава. О, страшное таинство! О, милосердіе Божіе! Еако 
божественнаго тѣла и крове, бреніе сый, причащаюся и без
смертенъ содѣваюся?

Пѣснь 9-я.

Ирмосъ. Безначальнаго Родителя Сынъ, Богъ и Господь, 
воплотився отъ Дѣвы, намъ явися, просвѣтити омрачен
ная, собрати расточенная: тѣмже всеславную Богородицу 
величаемъ. ч

Тропари. Благъ “) есть Господь, вкусите и видите: насъ 
бо ради подобенъ намъ древле содѣлався и единожды при
несъ себе, яко жертву, Отцу своему, присно закалается, освя
щая причащающыяся.

Душею и тѣломъ да освящуся, Владыко, да просвѣщуся, да 
спасуся, да буду домъ твой, чрезъ причастіе священнымъ 
тайпамъ твоимъ, имѣя Тебе во мнѣ живуща со Отцемъ и 
Духомъ, Благодѣтелю многомилостивый!

Тѣло твое, Спасе мой, и кровь пречестная да будетъ ми 
яко огнь и яко свѣтъ, попаляя вещество грѣха, сожигая тер
нія страстей и всего мя просвѣщая поклонятися божеству 
твоему.

Богородичет. Богъ воплотися отъ чистыхъ кровей твоихъ, 
Владычице: тѣмже всякій родъ воспѣваетъ Тя, и духовъ не
бесныхъ множества прославляютъ, яко чрезъ Тебе ясно узрѣ- 
ша всѣхъ Владыку воспріимша человѣческое существо °).

Е . А .

н) Хрг|0то<; (а но Хршто;) какъ читали паши переводчики). Сравни 
Псал. 33, 9.

о) опаішѲеѵта то аѵѲрштпѵоѵ.



ИЗЪ СТАРООБРЯДЧЕСКАГО ШРА
ВЪ ТУЛЬСКОЙ ЕПАРХІИ.

Существуетъ мнѣніе что старообрядцы составляютъ собою 
особый міръ, отличный отъ современнаго и сразу перенося
щій насъ въ эпоху допетровскихъ временъ. Но кто знакомъ 
съ этимъ міромъ па практикѣ, тотъ найдетъ въ немъ, кромѣ 
особенностей прежняго времени, и много новшествъ, въ ко
торыхъ обыкновенно упрекаютъ однихъ православныхъ.

Недавно пришлось мнѣ быть въ одномъ изъ селъ Алексин
скаго уѣзда, Тульской епархіи, съ миссіонерскою цѣлію. Это 
село Медвѣдки, Алешинской волости. По пріѣздѣ въ село, я 
полюбопытствовалъ узнать: сколько въ немъ всѣхъ расколь
никовъ и какого они толка? Какъ ни естественно было та
кое любопытство, но на первыхъ порахъ оказалось, что удов- 
влетворить его было не такъ-то легко. По духовнымъ роспи
сямъ, ихъ значилось 26 человѣкъ муж. и 29 женска и всѣ 
они значились безпоповцами, а по волостной вѣдомости ихъ 
было 66 муж. пола и 65 женска, т.-е. болѣе чѣмъ вдвое и 
всѣ они были поморскаго брачнаго толка. Сколько же ихъ 
на самомъ дѣлѣ и какому документу вѣрить? Трудно допу
стить, чтобы духовенству, пишущему духовныя росписи на 
основаніи ежегодной провѣрки прихожанъ, не было извѣстно 
подлинное число приходскихъ раскольниковъ, и еслибы встрѣ
тилось въ этомъ отношеніи какое-нибудь препятствіе, ничего 
не стоило бы взять изъ волостнаго правленія списокъ сель
скихъ раскольниковъ и внести его въ духовныя росписи; 
тѣмъ не менѣе духовенство не исправляетъ своихъ росписей
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по даннымъ волостнаго правленія, обозначая въ своихъ рос
писяхъ только оффиціально извѣстныхъ раскольниковъ, боль
шею частію совратившихся въ расколъ изъ православія, и не 
находитъ основанія признавать законность раскольническихъ 
браковъ и происходящихъ отъ такихъ браковъ дѣтей, а во
лостное правленіе въ спискѣ раскольниковъ помѣщаетъ цѣ
лыя раскольническія семейства, устрояемыя на раскольниче
скихъ началахъ, отъ чего и выходитъ разница въ счетѣ рас
кольниковъ. Для обозначенія же толка безпоповщины, поли
цейскія вѣдомости обыкновенно выражаются о нашихъ без
поповцахъ, что они не пріемлютъ священства, молятся за 
царя и принимаютъ браки. Такъ они пишутся и въ доку
ментахъ Алешинскаго волостнаго правленія. Значитъ рас
кольники села Медвѣдокъ принадлежатъ къ безпоповцамъ 
поморскаго брачнаго согласія, однороднаго съ тульскимъ Ба
товскимъ согласіемъ. Всѣ они живутъ въ недальнемъ разсто
яніи отъ села, преимущественно въ деревнѣ Берникахъ, при
хода села Медвѣдокъ. Главнымъ вожакомъ ихъ, руководите
лемъ, начетникомъ, требо-исправителемъ и уставщикомъ счи
тается крестьянинъ деревни Берникъ Ѳедоръ Сергѣевъ Ага
ѳоновъ, 48 лѣтъ, совращенный изъ православія въ расколъ 
болѣе 20 лѣтъ крестьяниномъ же села Варѳоломѣева безпо
повцемъ Петромъ Ивановымъ Чеверевымъ, а уставщикомъ 
сталъ всего около 10 лѣтъ, по выбору здѣшняго безпопов- 
щинскаго общества. До 1883 года въ деревнѣ Берникахъ 
не было особой молельни, гдѣ бы здѣшніе безпоповцы могли 
собираться на молитву; молились они по своимъ домамъ, а 
покойниковъ хоронили кое-гдѣ за оврагами. Но въ 1883 г., 
когда раскольникамъ и игъ дѣтямъ даны были льготы извѣст
нымъ майскимъ закономъ, здѣшніе раскольники поняли за
конъ такъ, что по данной имъ свободѣ и законности ихъ 
бракамъ, они имѣютъ право построить себѣ молельню, гдѣ 
бы могли совершаться ихъ браки. Такъ они и сдѣлали и въ 
1884 г. построили себѣ молельню, избрали для постройки ея 
скромное мѣсто надъ оврагомъ и замаскировали его посадкою 
новыхъ деревьевъ. Въ этой-то молельнѣ Агаѳоновъ отправ-
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ляетъ должность уставщика, совершаетъ для старообрядцевъ 
богослуженіе, креститъ ихъ дѣтей, вѣнчаетъ браки, отпѣваетъ 
умершихъ и хоронитъ ихъ съ пѣніемъ на особомъ, отведен
номъ недавно для нихъ, вдали отъ деревни, подъ лѣсомъ, 
кладбищѣ, словомъ: дѣлаетъ для пихъ все то, что дѣлалъ и 
до постройки молельни. Открытой пропаганды раскола здѣсь 
какъ будто пѣтъ, но и скрыть ее нельзя потому, что гдѣ 
въ приходѣ завелся хоть одинъ раскольникъ, тамъ непремѣнно 
надобно опасаться совращенія; ибо раскольникъ всегда хо
четъ и старается имѣть около себя подобныхъ себѣ; но въ 
деревнѣ Берникахъ не одинъ раскольникъ, а цѣлая сотня: 
удивительно ли, что здѣсь есть негласная и гласная пропа
ганда раскола? Здѣшніе раскольники, подобно другимъ сво
имъ собратіямъ, увѣряютъ православныхъ, что расколъ ихъ 
не расколъ, но истинно древне-православная вѣра, приня
тая отъ грековъ и сохранившаяся въ Россіи до временъ па
тріарха Никона, что въ православіи, напротивъ, есть неистин
ная вѣра, что въ нынѣшней Русской Церкви царствуетъ анти
христъ, вслѣдствіе чего и прекратилось у нихъ безпоповцевъ 
священство, что православные христіане совсѣмъ не христі
ане, а мірскіе люди, что даже покойная Государыня Марія 
Александровна втайнѣ исповѣдовала поморскую вѣру. Такія 
увѣренія не остаются безъ дѣйствія на православныхъ. Ука
жемъ на нѣсколько примѣровъ совращенія ихъ въ расколъ. 
Пропаганду раскола ведутъ здѣсь даже неграмотные кресть
яне и крестьянки; въ числѣ послѣднихъ извѣстна здѣсь рев
ностію по расколу крестьянка деревни Берникъ Татьяна Козь
мина Агаѳонова; грамотные же раскольники еще болѣе про
пагандируютъ расколъ. Тотъже Ѳеодоръ С. Агаѳоновъ, ко
торый слыветъ здѣсь за уставщика, лѣтъ пять тому назадъ 
перекрестилъ православную дѣвицу Марью Романову Агаѳо
нову, 18 лѣтъ, выдалъ ее замужъ за раскольника Елеазара 
Димитріева Чеверева и самъ же повѣнчалъ ихъ. Также со
вратилъ онъ изъ православія въ расколъ крестьянку вдову 
Татіану Петрову Томечеву 40 л. и перекрестилъ ее. Недавно 
онъ же повѣнчалъ совращеннаго въ расколъ крестьянина
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села Кедри И, еще несовершеннолѣтвяго (безъ 7 мѣсяцевъ 
до совершеннолѣтія), о чемъ мѣстный священникъ своевре
менно доносилъ Консисторіи, а Консисторія сообщила въ 
Окружный судъ, но не слышно, чтобы дѣло рѣшилось про
тивъ Агаѳонова. Попрежнему онъ пропагадируетъ свой рас
колъ не только въ своей деревнѣ, но и внѣ ея. Такъ онъ 
склонилъ въ расколъ дочь православнаго крестьянина дерев
ни Гремячевой Ксенію Яковлеву Васильеву и при содѣйствіи 
матери ея Домны Петровой, повѣнчалъ ее съ раскольникомъ. 
Другой случай. Братъ Ѳедора С. Агаѳонова Евдокимъ, тоже 
безпоповецъ, живя въ сосѣднемъ приходѣ села Пятницкаго, 
недавно вздумалъ жениться на вдовѣ православнаго исповѣ
данія, которая съ своей сторны согласна была выйти за него, 
если онъ обратится къ Церкви. Агаѳоновъ, не долго думая, 
присоединился къ Церкви и повѣнчался на вдовѣ; но едва 
родился у нихъ первый ребенокъ, какъ отправилъ его кре
стить въ деревню Берники къ своему брату; затѣмъ, по влі
янію своего брата, не только снова возвратился въ расколъ, 
но и жену свою склонилъ въ свою секту. Такъ мнѣ разска
зывали о пропагандѣ раскола въ деревнѣ Берникахъ.

Заинтересованный разсказами, я пріѣхалъ въ деревню 
Берники, нашелъ здѣсь сельскаго старосту, православнаго 
крестьянина Семена Семенова Горчакова; попросилъ его 
пройти со мною въ домъ Ѳедора С. Агаѳонова и съ помо
щію его отыскалъ хозяина дома. На крыльцѣ простаго кресть
янскаго дома, къ которому мы подходили, въ поддевкѣ, съ 
открытою головою сидѣлъ рыжеватый, съ виду не симпатич
ный человѣкъ пожилыхъ лѣтъ. <Это и есть Агаѳоновъ», ска
залъ мнѣ сельскій староста. Когда мы подошли къ нему и я 
сталъ заводить съ нимъ знакомство, по всему было замѣтно, 
что онъ не обрадовался незванымъ гостямъ, но при сель
скомъ старостѣ не рѣшился отказать мнѣ въ желаніи посѣ
тить его домъ и побесѣдовать съ нимъ. Послѣ обычныхъ 
привѣтствій при входѣ въ избу Агаѳонова, мы сѣли и я спро
силъ его: зачѣмъ онъ и почти всѣ жители деревни Берникъ, 
несмотря на близость сельской церкви, отдѣлились отъ пра-
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вославія, живутъ особнякомъ безъ церкви, безъ священника? 
На вопросъ мой Агаѳоновъ отвѣтилъ не вдругъ, но поду
мавши, сказалъ: «Что же намъ было дѣлать, когда насъ от
дѣлили отъ Церкви, не дали священниковъ и стали гнать 
насъ? Чѣмъ же мы виноваты, что у насъ нѣтъ священника?» 
Говоря такъ, простой раскольническій начетчикъ не думалъ 
доказывать мнѣ своими словами, что онъ знакомъ съ аполо
гетами раскола не хуже столичныхъ старообрядцевъ, и одна
кожъ отвѣчалъ такъ, какъ будтобы читалъ все, что писано 
въ защиту ихъ, читалъ, что «самъ патріархъ Никонъ вино- 
ватъ-де въ произведеніи раскола, отнявъ у народа своею 
властительною рукою то, что для него было всего священнѣе, 
его обрядъ, и если у старообрядцевъ въ продолженіи болѣе 
200 лѣтъ не было епископства, то не потому, что старооб
рядцы отрицали его, или отказывались отъ него, а потому-де, 
что правительство не дозволило имѣть его. Еслибы поса
дили кого въ тюрьму и несмотря на всѣ его просьбы, не 
допустили до него священника, а потомъ стали бы упрекать 
его, что онъ не бываетъ на исповѣди и не получаетъ св. 
причастія, то развѣ этотъ упрекъ былъ бы справедливъ и 
разуменъ?» Такъ Агаѳоновъ, почти тѣмиже словами, каки
ми защищаются столичные апологеты, старался во всемъ об
винить православіе и оправдать расколъ. Таковъ ужъ старо
обрядческій міръ, что разъ попавшій въ его среду втягивает
ся ею, пропитывается ѳя атмосферою, мыслитъ чужими мы
слями, принимая ихъ за свои мысли. «Кто же, говорю,— отдѣ
лилъ васъ отъ Церкви? Не сами ли вы виноваты въ отдѣ
леніи отъ православія? Не сами ли удалились на страну да
лече, разбѣжались въ разныя стороны отъ Церкви, какъ 
овцы не имѣющія пастыря? Похоже ли ваше положеніе на 
посаженнаго въ тюрьму и, при всемъ желаніи, не получив
шаго священника?»— «Развѣ вы не знаете, возразилъ Ага
ѳоновъ,—что все это сдѣлалъ Никонъ, что онъ не далъ свя
щенниковъ по нашей древлеправославной вѣрѣ, что пока 
они у насъ были, мы не чуждались ихъ, а какъ они поумерли, 
мы и остались безъ священниковъ».— «Новаши предки тре-
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бовали незаконнаго; дать вамъ священниковъ по мнимо-древ
нему благочестію значило закрѣпить, и признать законность 
раскола, чего Церковь, столпъ и утвержденіе истины, не 
могла сдѣлать, не измѣнивъ тому православію, которое оди
наково для насъ и для васъ дорого».— <Нѣтъ, отвѣчалъ онъ 
рѣшительно,— что вы тамъ ни говорите о своей Церкви, а 
мы отъ древлеправославпой Церкви, бывшей до Никона, 
пс отдѣлялись и имѣемъ то, что имѣла она».— «Но она имѣ
ла священниковъ, а вы не имѣете ихъ; да и гдѣ она, по 
вашему, существуетъ въ настоящее время? Вы того не ука
жете, а указать должны, потому что Церковь, но обѣтова
нію Спасителя, вѣчна, стало быть должна быть и нынѣ, бу
детъ и всегда до скончанія вѣка. Такова и есть наша пра
вославная Церковь, внѣ которой нѣтъ спасенія; она одна 
существуетъ съ трехчинною іерархіею, которой у васъ нѣтъ. 
Такъ и видно, что вы свое мнѣніе о вѣрѣ предпочитаете 
истинному понятію о вѣчности Церкви, а еще считаетесь 
начетчикомъ, читаете, какъ видно по вашей библіотекѣ, 
много книгъ».

«Да, сказалъ Агаѳоновъ, отвлекаять отъ разговора о Цер
кви, которымъ онъ видимо тяготился, у меня есть что почи
тать», причемъ я сталъ разсматривать лежащія у него книги 
и записывать ихъ въ своей памятной кпижкѣ. Агаѳоновъ 
смутился и спросилъ: «зачѣмъ вы записываете?»— «Не без
покойтесь, говорю,—отбирать ихъ у васъ никто не станетъ. 
Я записываю такъ изъ любопытства»,— и вотъ какія оказались 
у него книги: 1) «Уставъ о христіанскомъ житіи, сирѣчь о 
постахъ и поклонахъ и о праздникахъ великихъ, среднихъ и 
малыхъ, также и о келейной (домашней) молитвѣ, како досто
итъ за всю церковную службу молящимся соборныя службы 
Псалтирью, или поклонами, или молитвами исправляти». Эта 
книга служитъ для Агаѳонова вмѣсто церковнаго устава; 
напечатана она въ 8-ю долю лис та въ типографіи Почаевской 
н не принадлежитъ къ древлеиечатнымъ книгамъ, а обязана 
споимъ нро.исхожденіемъ безпоповцамъ, напечатавшимъ ее или 
въ концѣ прошедшаго, пли въ началѣ нынѣшняго столѣтія въ

ісЧАСТЬ I.
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типографіи Почаевской. 2) «Чипъ брачнаго молитвословія», со
ставленный первоначально въ прошломъ столѣтіи Скачковымъ, 
или Емельяновымъ, безпоповцами брачнаго согласія и напе
чатанный, безъ означенія года, въ закрытой теперь подполь
ной же гектографіи въ г. Тулѣ у безпоповца поморскаго 
согласія Батова. По этой книгѣ Агаѳоновъ совершаетъ бра
ки «за вѣрованіе вѣчной состоятельности таинства брака и 
за благословеніе родителями своихъ дѣтей на законное, по 
ихъ мнѣнію, бракосочетаніе». Кромѣ этихъ двухъ, собственно 
безпоповщенскихъ богослужебныхъ книгъ, у Агаѳонова ле
жали на столѣ еще двѣ такія же книги, именно. 3) «Псал
тирь, напечатанная въ единовѣрческой типографіи въ Мо
сквѣ съ печатанной при патріархѣ Іосифѣ» и 4) «Книга 
Апостолъ», напечатанная въ листъ подъ заглавіемъ: «напе
чатана благословеніемъ св. прав. Синода, книга святая и 
богодухновенная, глаголемая апостолъ Петръ, изданная въ 
царствующемъ градѣ Москвѣ при Святотроицкой Введенской 
церкви въ типографіи единовѣрцевъ въ лѣто отъ сотворенія 
міра 7307, отъ рождества же по плоти Бога Слова 1869». 
Кромѣ того съ тѣмиже книгами лежала брошюра подъ за
главіемъ: «Нѣсколько словъ о табакѣ съ точки зрѣнія исто
рической, медицинской и нравственной». Издапіе 4-е, сочи
неніе постриженца Русской Пантелеймоновой на св. Аѳон
ской горѣ обители, а нынѣ Свіяжскаго первокласснаго мо
настыря іеромонаха Михаила. Послѣдняя брошюра, довольно 
потертая, какъ видно, составляла настольное чтеніе Агаѳо
нова, который не находилъ словъ для ея восхваленія и только 
приговаривалъ: «вотъ книжка, такъ книжка, чудесная книж
ка!» Окончивши перепись его книгъ, я спросилъ у него: «не 
покажете ли вы намъ вашу моленную, которая, какъ слышно, 
есть у васъ?» —  «На что она вамъ, и кто вы таковы?» Я 
сказалъ свое имя и фамилію; а насчетъ того, зачѣмъ мнѣ 
пожелалось осмотрѣть моленную, замѣтилъ: «православные 
не мѣшаютъ вамъ ходить въ ихъ церкви, всегда и для всѣхъ 
открытыя; зачѣмъ же и вамъ мѣшать имъ осмотрѣть вашу 
моленную, хотя бы изъ любопытства? Осматриваютъ же пу-
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тешественники всѣ болѣе или менѣе замѣчательныя мѣста 
въ той или другой мѣстности, а ваша моленная замѣчательна, 
какъ мѣсто общественнаго вашего богослуженія». Тогда Ага
ѳоновъ, противъ желанія, согласился допустить меня въ мо
ленную. взялъ со стѣны ключи и пошелъ со мною. На пути 
къ моленной я спросилъ у Агаѳонова: <кто у здѣшнихъ хри
стіанъ исправляетъ духовныя требы, получается ли за нихъ 
какая плата, на чей счетъ построена моленная и сколько 
она стоила?» Агаѳоновъ отвѣчалъ, что у христіанъ здѣш
нихъ креститъ и вѣнчаетъ, исповѣдуетъ и хоронитъ онъ 
одинъ; за требы никакой платы онъ не назначаетъ, беретъ, 
что даютъ, а иной бѣдный и ничего не дастъ. Построена 
моленная наша насчетъ общества здѣшнихъ христіанъ и 
стоила имъ болѣе 120 руб. «Зоветесь вы, говорю, и люби
те называться старообрядцами, а древніе православные хри
стіане молились въ церквахъ, а не моленныхъ; приносили 
покаяніе во грѣхахъ предъ священниками, а пе предъ про
столюдинами, какъ у васъ; слушали епископовъ и священ
никовъ, глаголавшихъ слово Божіе, писанное и не писанное, 
дошедшее до насъ по преданію, а вы не слушаете ихъ; не- 
опустительно пріобщались тѣла и крови Христовой, а вы ни
когда не пріобщаетесь и не считаете того лишеніемъ для 
своего спасенія; вѣнчались въ церквахъ священниками, а не 
въ моленныхъ простолюдинами: какіе же вы старообрядцы, 
когда этого и многаго другаго не дѣлаете, что допускалось 
по старымъ обрядамъ? Кто вамъ далъ право совершать у 
нихъ и то, что вы совершаете?» — <Да общество, отвѣчалъ 
онъ,—избрало меня уставщикомъ, общество позволило мнѣ 
совершать для него духовныя требы; при неимѣніи у насъ 
священниковъ, надо же кому-нибудь у насъ совершать ихъ. 
А чего не дано намъ, то мы не имѣемъ; церкви у насъ 
нѣтъ, священниковъ нѣтъ, причастія пѣтъ; во всемъ осталь
номъ мы старообрядцы».-- «Но вѣдь вы исправляете для обще
ства должность священника, общество же не могло дать пра
ва исправлять его должность, но словамъ Великаго Катихи
зиса: (л. 358) «въ Ветхомъ завѣтѣ никтоже дерзну неосвя-

16*
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щепъ строити тайны, множае паче у насъ не достоитъ дер- 
зати въ новой благодати». Но вы не только дерзаете, да еще 
оправдываете себя правами общества. А обществу-то вашему 
кто далъ право поставлять васъ требоисправителемъ? Чего 
оно само не имѣетъ, того не можетъ дать другимъ».— <Я вамъ 
сказалъ, что общество меня избрало, оно за все отвѣчаетъ; 
намъ теперь дана свобода, пасъ никто стѣснять не можетъ, 
почему мы и выстроили моленную, да вотъ и она», прибавилъ 
Агаѳоновъ.

При взглядѣ на зданіе, которое онъ назвалъ моленною, я 
увидѣлъ по правую сторону отъ дороги надъ оврагомъ кры
тую соломой убогую деревянную избу и пока онъ отпиралъ 
ее, припомнилось мнѣ то сушило, какое нѣкогда завелъ на 
дворѣ Неронова протопопъ Аввакумъ, въ какомъ служила, 
свое всенощное и куда переманивалъ прихожанъ Казанской 
церкви въ Москвѣ, не потому, чтобы между протопопомъ 
Аввакумомъ и какимъ-нибудь Агаѳоновымъ было какое-либо 
сходство въ умѣ, или характерѣ, или сушило одпого по мѣсту 
походило на сушило другаго, но потому, что тотъ и другой 
служили въ своихъ сушилахъ всенощныя бдѣнія и потому, 
что и Агаѳоновъ не прочь переманывать отъ церкви право
славныхъ въ свою моленную. Когда Агаѳоновъ, наконецъ, 
отперъ ее, трудно было не поразиться ея грязною обстанов
кою. Представьте себѣ небольшую деревянную горницу съ 
разсохшимися полами, съ гнилью на стѣнахъ и потолкѣ, 
съ воздухомъ, пропитаннымъ міазмами, и вы поймете то 
впечатлѣніе, которое она произвела на меня. Въ передней 
стѣнѣ моленной въ два яруса поставлены были иконы на 
манеръ стариннаго иконописапія съ пошибомъ суздальскаго 
издѣлія; въ верхнемъ ярусѣ ихъ было 8, а въ нижнемъ 9; 
на разстояніи какихъ-нибудь двухъ аршинъ отъ этого ико
ностаса почти во всю ширину моленной устроено было воз
вышеніе на подобіе внѣшней предалтарной стѣны; среди его 
утвержденъ большой деревяпный крестъ съ изображеніемъ 
распятаго па немъ Спасителя, обрамленный бумажными ис- 
кѵственными цвѣтами; предъ этою стѣною поставленъ былъ
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столъ съ богослужебными книгами; по сторонамъ виднѣлись 
другія принадлежности богослуженія, —  подсвѣчники, ручная 
курильница и т. д. Изъ книгъ я замѣтилъ: 1) «Часословъ, 
перепечатанный въ московской единовѣрческой типографіи 
съ печатаннаго при патріархѣ Іоасафѣ и нри царѣ Михаилѣ 
Ѳеодоровичѣ». 2) «Псалтирь того же типа». 3) «Общую ми
нею» того—же изданія». 4) «Осьмигласный шестодневпикъ 
8 гласовъ» съ печатаннаго нри томъже патріархѣ и т. д. 
Однимъ словомъ, въ моленной находился полішй кругъ бого
служебныхъ книгъ единовѣрческой печати. Осмотрѣвши его, 
я спросилъ Агаѳонова: «освящена ли ваша моленная, и если 
освящена, то давно ли и кѣмъ?» — «Да молитвы святыхъ освя
щаютъ, сказалъ онъ, -  развѣ не знаете? Скажешь: за мо
литвъ святыхъ отецъ нашихъ, покадишь, когда слѣдуетъ, 
прочитаешь молитвы, положенныя по уставу, пропоешь, что 
нужно, и освященіе моленной совершилось, а больше того 
намъ новозможпо дѣлать, да и не нужно знать, кто освя
щаетъ. Освящена она года съ три».— «При такомъ освяще
ніи, о какомъ говорите вы, замѣтилъ я, молеппая ваша, по 
моему мнѣнію, доселѣ не освящена никѣмъ, и вы служите 
въ неосвященной избѣ».—-«Какъ по освящена?» возразилъ 
Агаѳоновъ. «Да такъ, говорю, что освященіе зданій для об
щественнаго богослуженія, но древнему уставу, предоставлено 
архіерею пли, съ благословенія его, священнику; а у васъ 
безпоповцевъ пѣтъ ни того, ни другаго; почему вы старообряд
цы безпоповщинскаго толка со времени отчужденія отъ право
славія не выстроили ни одной церкви. Да и строить церковь вамъ 
нѣтъ резону. Церковь обыкновенно имѣетъ алтарь, въ кото
ромъ совершается божественная литургія, свяіценнодѣйствіе 
таинства тѣла и крови Христовой. А у васъ нѣтъ этого таин
ства, да и совершать его пекому. Вы говорите, что ваша мо-' 
лепная освящена «за молитвъ святыхъ отецъ нашихъ». А зна
ете лп, что подъ святыми отцами нашими разумѣются тѣ отцы 
Церкви, которые имѣли право освящать ихъ, т.-е. архіереи 
и священники, и вы по представите ни одного примѣра изъ 
жизни святыхъ, чтобы простолюдины, подобные вамъ, освя-
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щали храмы. Вы говорите: «покадишь, почитаешь, пропоешь 
и моленная освящена»; а знаете ли: кто кадилъ въ старину, 
въ особеннности при россійскихъ митрополитахъ Петрѣ, 
Алексіѣ, Іонѣ и Филипѣ, московскихъ чудотворцахъ и при 
первыхъ пяти патріархахъ? Кадили только три чина: архіереи, 
священники и діаконы и больше никто. Такъ за свое ли дѣло 
вы взялись, отправляя церковныя службы, освящая моленную 
и производя въ.ней кажденіе?»—Агаѳоновъ едва далъ мнѣ дого
ворить все это и, прерывая не разъ мою рѣчь, не утерпѣлъ 
сказать: «да оставьте вы насъ въ покоѣ спасаться такъ, какъ 
мы знаемъ». Видя его нежеланіе продолжать бесѣду, я вы
шелъ вонъ изъ моленной, и выходя, подумалъ: и есть же 
люди, которые предпочитаютъ такую моленную своей благо
устроенной церкви, и такихъ людей въ однихъ Берникахъ 
больше сотни. Жалкіе, несчастные люди!

ІІрот. Георгіи Пановъ.
Тула, 1887 г. 

декабря 23 дпя.



ДОНЕСЕНІЯ МОСКОВСКАГО МИТРОПОЛИТА ФИ
ЛАРЕТА СВ. СИНОДУ.

I.

Преосвященный Неофитъ, митрополитъ Иліопольскій, въ от
ношеніи ко мнѣ изъясняетъ, что онъ долгое уже время не 
имѣетъ никакого сбора пособій, но имѣетъ каждодневно рас
ходъ, и что нужно перестроить домъ, состоящій при церкви 
св. Ипатія, который въ настоящее время находится въ вет
хомъ состояніи, или хотя поддержать его необходимою по
чинкою; и для этого требуются значительныя издержки. По
сему проситъ меня предстательствовать предъ св. правит. 
Синодомъ о дозволеніи ему продолжать сборъ нособій хотя 
одинъ годъ для содержанія себя и для исправленія дома, на
зываемаго Антіохійскимъ подворьемъ (въ Москвѣ).

Видя преосвящ. Неофита въ весьма стѣсненномъ положе
ніи и признавая необходимымъ, чтобы оказанное Антіохій
скому патріаршему престолу отъ св. Синода благотвореніе 
дарованіемъ ему подворья, довершено было благоустроеніемъ 
сего подворья, которое теперь въ такомъ положеніи, что пре- 
свящ. Неофитъ и его священнослужители и жить на немъ 
не могутъ, а продолжаютъ жить въ Богоявленскомъ мона
стырѣ, пріемлю дерзновеніе представить нужду преосвящ. 
Неофита въ милостивое вниманіе св. Синода?

20 сентября 1851.
Вслѣдствіе представленія владыки Московскаго, ио опредѣленію 

св. Синода, Высочайше утвержденному, данъ ирсосвящ. Неофиту 
годовой письменный видъ и сборная киша на годъ, для устройства 
Антіохійскаго подворья, съ условіями, коими разрѣшались ирсждс 
сборы въ иользу Антіохійскаго престола.
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II.

Указомъ св. правит. Синода, отъ 5 числа августа сего 
года № 7155, поручено мнѣ получить отъ преосвященнаго 
митрополита Иліопольскаго Неофита подробное и отчетливое 
описаніе всѣхъ нынѣшнихъ нуждъ п потребностей Антіохій
ской патріархіи, какъ въ денежномъ пособіи, такъ и въ ограж
деніи иными способами оной и, сообразивъ сіи нужды съ 
средствами духовнаго вѣдомства, представить о семъ св. Си
ноду съ должною подробностію и моимъ заключеніемъ.

На отношеніе мое преосвященный Неофитъ митрополитъ 
Иліопольскій въ отношеніи ко мнѣ отъ 16 числа сентября 
прописалъ слѣдующее: «По милости св. Синода и по брат
скому участію блаженнѣйшаго патріарха іерусалимскаго (Ки
рилла II), дѣйствительно отстраненъ на время крайній не
достатокъ, который Антіохійская Церковь терпѣла въ день
гахъ для устройства училища, и надобно только желать, 
чтобы нашлись люди способные изъ туземцевъ для препода
ванія. Но теперь предстоитъ другая столь же крайняя нужда 
въ денежномъ пособіи, для постройки въ одно время двухъ 
патріаршихъ каѳедральныхъ церквей въ Дамаскѣ и въ Анті
охіи, изъ коихъ первая во имя Успенія Богоматери, кото
рая служила вмѣстѣ и домовою для патріарха, въ прошломъ 
году отъ ветхости обрушилась, а вторая во имя верховныхъ 
Апостолъ и святителя Николая только что начата строені
емъ. Съ чрезвычайными усиліями и издержками, чрезъ пять
сотъ лѣтъ послѣ запустѣнія отъ ига магометанскаго, можно 
было получить дозволеніе Порты строить сію единственную 
церковь въ древней Антіохіи, отколѣ возникло нѣкогда и са
мое имя христіанъ. Бѣдственное положеніе оной дошло на
конецъ до такой степени, что тамъ, гдѣ во времена Злато
уста было до четырехъсотъ храмовъ Божіихъ, убогіе христі
ане «принуждены были съ опасностію жизни отъ разбойни
ковъ, слушать литургію внѣ города въ пещерѣ, куда на ночь 
загоняли стада. Нынѣ, по милости Божіей, стараніемъ бла
женнѣйшаго патріарха антіохійскаго и содѣйствіемъ ревно
стнаго консула русскаго г. Базиль, испрошепо желанное раз
рѣшеніе для постройки храма. II такъ какъ но особенному слу
чаю пріобрѣтено бывшее мѣсто древней патріархіи, гдѣ апос
толы Петръ и Павелъ крестили пародъ (которое узко теперь внѣ 
города), то уцѣлѣвшіе камни горняго мѣста отъ сего патрі
аршаго храма нерепесепы будутъ въ новую церковь, для
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сооруженія изъ нихъ опять каоедры святительской, ради пре
емственнаго воспоминанія святителей на пей возсѣдавшихъ, 
отъ временъ ап. Петра. Римляне весьма желали пріобрѣсти 
право построить себѣ церковь въ Антіохіи, но не имѣли 
успѣха и даже священникъ ихъ былъ тамъ убитъ; а потому 
надобно всѣми силами стараться докончить предпринятый 
подвигъ, для утвержденія вѣры христіанской посреди маго
метанъ. При такихъ обстоятельствахъ великая была бы ми
лость для Церкви Антіохійской со стороны св. Синода, если
бы испросилъ у благочестивѣйшаго Самодержца, ца котораго 
уповаетъ весь Востокъ, единовременное денежное пособіе для 
сооруженія сего Апостольскаго храма въ Антіохіи и возоб
новленія развалившагося въ Дамаскѣ; ибо не предвидится 
никакихъ средствъ для довершепія начатаго строенія обоихъ. 
Хотя и было ему митрополиту Неофиту милостиво разрѣшено 
еще на одинъ годъ остаться въ благословенной Россіи, но 
онъ, но скудости сбора, ничего не моатстъ удѣлить на сей 
предметъ; ибо не въ силахъ даже довершить устройство Вы
сочайше полгалованнаго въ Москвѣ подворья въ пользу Ан
тіохійской Церкви>.— ІІреосв. Неофитъ приложилъ при семъ 
но томужс предмету два письма къ нему патріарха антіохій
скаго и прошеніе жителей Антіохіи.

Признавая изложенныя нреосвящ. Неофитомъ обстоятель
ства достойными участія единовѣрныхъ, полагаю мнѣніемъ, 
что предметъ сей заслуживаетъ быть представленнымъ Высо
чайшему вниманію Державнаго покровителя православія вч, 
Россіи и за предѣлами ея благочестивѣйшаго Государя Им
ператора, для исходатайствованія денежнаго пособія на со
зиданіе двухъ вышеозначенныхъ храмовъ.

О чемъ св. правит. Синоду благоночтеннѣіііпе представляю, 
прилагая п самыя письма блаженнѣйшаго патріарха антіо
хійскаго и прошеніе жителей Аитіохіи, сообщенныя мнѣ въ 
переводѣ.

9 октября 1852.

ПИСЬМО МОСКОВСКАГО МИТРОІІ. ФИЛАРЕТА

/.7. оберъ-прокурору св. Синода, графу Л. А. Протасову.
Сіятельнѣйшій графъ, милостивый государь/ Преосвящен

ный Неофитъ, митрополитъ иліопольскій, въ отношеніи ко 
мнѣ отъ 8 дня се го мѣсяца пишетъ, что онъ 16 прошлаго 
іюля сего года получилъ письмо отъ блаженнѣйшаго натрі-
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архаіероѳея, который приказываетъ ему прислать всѣ про
центы съ денегъ, положенныхъ въ Императорскій банкъ на 
пользу Антіохійской Церкви; но какъ билетовъ у него пре
освященнаго Неофита нѣтъ, а находятся на сохраненіи въ 
Хозяйственномъ Управленіи при св. Синодѣ, потому проситъ 
представить св. Синоду о выдачѣ процентовъ съ означен
ныхъ билетовъ, и какъ благоугодно, преосвященному ли Нео
фиту выдать, или прямо чрезъ министерство (иностранныхъ 
дѣлъ) отослать къ .патріарху Іероѳею.

Въ сообщенномъ мнѣ при семъ отношеніи спискѣ съ пись
ма блаженнѣйшаго патріарха между прочимъ написано: «по
велѣваемъ вашему преосвященству послать намъ копіи съ 
билетовъ внесенныхъ денегъ, дабы мы узнали количество про
центовъ и сроки ихъ, и вмѣстѣ постараться послать намъ и 
накопившіеся до сихъ поръ проценты, чтобы мы могли 
отвѣчать на первыя нужды нашего престола и училищъ, ко
торыя мы нашли въ послѣдней бѣдности и разореніи».

Доводя о семъ до свѣдѣнія в. с— ва, покорнѣйше прошу 
вышеозначенное требояаніе процентовъ предложить на раз
смотрѣніе св. Синода, и не оставить меня въ неизвѣстности 
о послѣдующемъ, дабы я могъ сообщить преосвящ. митропо
литу Неофиту, что можетъ онъ писать блаженнѣйшему пат
ріарху.

Участіе въ скорбяхъ и трудностяхъ Антіохійской Церкви, 
и желаніе, чтобы оказываемыя ей благотворенія достигли 
своей цѣли, побуждаютъ меня изложить при семъ нѣкоторыя, 
соображенія, относящіяся къ сему дѣлу.

Естественно желать, чтобы о благотворительныхъ пособі
яхъ, посылаемыхъ па Востокъ, получались свѣдѣнія, что оныя 
дѣйствительно употреблены на тѣ полезные предметы, для 
которыхъ собраны. Сіе было бы поощрительно и для благо
творителей, и могло бы умножить благотворенія. Но такихъ 
свѣдѣній обыкновенно не получается; и получаемыя случайно 
съ Востока свѣдѣнія оставляютъ весьма неяснымъ, на что 
употребленны посылаемыя туда суммы, какъ напримѣръ, зна
чительныя суммы, посланныя блаженныя памяти патріарху 
(антіох.) Меѳодію. Посему съ истинною пользою Антіохій
ской Церкви сообразно было бы, еслибы св. Синодъ забла
горазсудилъ, собранный для нея капиталъ (14.285 р. 70 к. 
сер.) постоянно удерживать въ россійскихъ кредитныхъ уста
новленіяхъ, и проценты или посылать чрезъ русскаго кон
сула, или, въ случаѣ посылки ихъ прямо къ патріарху, да-
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вать знать о томъ консулу, дабы онъ съ своей стороны при
ложилъ возможное нопеченіе, чтобы употребленіе ихъ соот
вѣтствовало полезному назначенію.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь 
быть и пр.

15 октября 1851.
Св. Синодъ опредѣлилъ послать къ патріарху Іероѳею, чрезъ ми

нистерство иностр. дѣлъ, проценты съ означепиаго капитала, „съ 
тѣмъ, чтобы деньги сіи вручены были ему, патріарху, генеральнымъ 
консуломъ нашимъ въ Бейрутѣ, за надлежащею росппскою, которая 
должна быть доставлена въ св. Синодъ, и чтобы копсулъ передалъ 
его блаженству, при семъ случаѣ, желаніе св. Синода, дабы посы
лаемыя деньги уиотреблены были въ пользу училищъ и на другія 
необходимыя надобности патріархіи, сь доставленіемъ о томъ св. 
Синоду надлежащихъ свѣдѣній“.

Изъ отношенія митрополита Филарета къ г. оберъ-проку
рору св. Синода отъ 4 декабря 1840 г.— «Примѣтно, въ ка
чествѣ жалобы упоминаетъ просительница о томъ, что на ея 
прошеніи о устроеніи племянницы ея выдачею за діакона 
поручено мною преосвящ. викарію обратить на сироту вни
маніе при благопріятномъ случаѣ. Но я не могъ дать пред
писанія болѣе опредѣленнаго, когда ни жениха, ни мѣста въ 
виду не было; и для устроенія сиротъ обыкновенно искать и 
ожидать должно стеченія многихъ благопріятныхъ обстоя
тельствъ, какъ-то, чтобы открылось мѣсто, чтобы нашелся 
женихъ, который согласенъ взять невѣсту и за котораго она 
согласна выйти, чтобы женихъ былъ достоинъ мѣста, чтобы 
не было просителя болѣе достойнаго, или заслуженнаго, или 
настоятельно просимаго прихожанами. Духовное начальство, 
при попеченіи о сиротствѣ, обязано тѣмъ не менѣе пещись 
о справедливости и достоинствѣ опредѣляемыхъ на мѣста, 
особенно священнослужительскія, и въ семъ дѣлѣ человѣко
любія осторожно, такъ сказать, прокрадываться мимо стро
гости 76 Апостольскаго правила, которое судитъ, что «нѣсть 
праведно творити наслѣдниковъ епископства (безъ сомнѣнія 
и вообще священства) и собственность Божію даяти въ даръ 
пристрастію человѣческому».
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На донесеніе о порубкѣ крестьяниномъ деревни Колоши- 
ной лѣса въ рощѣ, принадлежащей Чудову монастырю, резо
люція отъ 20 дек. 1849 г.: «Консисторіи немедленно обра
тить на сіе законное вниманіе къ охраненію собственности 
святителя Алексія».

1863, іюня 16. «ІІо припятіп въ разсужденіе, 1) что но 
прошенію (крестьянина) Соколова церковная (въ Петров
скомъ паркѣ) земля отдана ему подъ овощную лавку по опре
дѣленію Консисторіи,, утвержденному преосвященнымъ епи
скопомъ дмитровскимъ (Леонидомъ) съ особеннымъ отъ него 
подтвержденіемъ, чтобы не было распивочной продажи, и 
контрактъ заключенъ 23 февраля (тоюжс іода)] 2) что сіе 
произошло прежде, нежели стало извѣстнымъ духовному на
чальству сужденіе Дворцовой конторы о неудобности допу
стить лавку въ сей мѣстности (на границихъ дворцовой, земли 
а въ центрѣ гулянья парка, посѣщаемаго лучшимъ обще
ствомъ Москвы)] 3) что арендаторъ Соколовъ, имѣвъ уже 
отказъ отъ Дворцовой конторы въ такой же просьбѣ (поче
му и не долженъ былъ обращаться съ такою просьбою къ 
духовному начальству), скрылъ сіе обстоятельство отъ духов
наго начальства и чрезъ то сдѣлался причпиою допущенія 
того, въ чемъ отказано ему Дворцовою конторою.— учинить 
слѣдующее: 1) заключенный (на 10 литъ) контрактъ оста
вить въ дѣйствіи, если нс откроются обстоятельства, но ко
торымъ лавка признана будетъ нетерпимою; 2) если же от
кроются такія обстоятельства, то имѣть тогда сужденіе, ие 
слѣдуетъ ли уничтожить контрактъ, котораго Соколовъ до- 
стнгнулъ, скрывъ отъ духовнаго начальства извѣстное ему 
препятствіе. 3) О семъ отъ меня отвѣтствовать».

Управляющій Дворцовою конторою князь Н. И. Трубецкой, 
извѣстясь изъ отношенія къ пему митрополита Филарета, что 
арендаторъ Соколовъ скрылъ отъ духовнаго начальства объ



отказѣ Дворцовой конторы на его первоначальную просьбу 
(въ ноябрѣ 1862 г.), о дозволеніи построить овощную лавку 
на казенной землѣ Петровскаго парка, не подалеку отъ арен
дуемаго имъ <нынѣ> участка церковной земли, предлагалъ 
епархіальному начальству, не найдетъ ли оно, по обнаружен
ной въ семъ случаѣ недобросовѣстности Соколова, возмож
нымъ уничтожить вовсе контрактъ, заключенный съ нимъ па 
арендованіе церковной земли, такъ какъ «сія мѣра послу
жила бы на будущее время предостереженіемъ противъ по
пытокъ обходить распоряженія казенныхъ вѣдомствъ, а съ 
другой стороны предупредила бы безпорядки, которые безъ 
этого могутъ возникнуть». Владыка предписалъ (6 іюля 1863 г.): 
«Консисторіи выслушать съ дѣломъ, и что положено будетъ, 
представить». Консисторія опредѣлила: «Поелику скрытіе Со
коловымъ отказа ему Дворцовою конторою въ наймѣ принад
лежащей копторѣ земли для построенія овощной лавки— об
стоятельство это было уже въ разсмотрѣніи епархіальнаго 
начальства, но къ нарушенію заключеннаго съ Соколовымъ 
контракта въ семъ обстоятельствѣ епархіальное начальство 
достаточнаго основанія не нашло, и 16 минувшаго іюня опре
дѣлило контрактъ сей оставить въ дѣйствіи до открытія об
стоятельствъ, по которымъ лавка признана будетъ нетерпи
мою, каковыхъ обстоятельствъ изъ отпошенія Дворцовой кон
торы не видно: то настоящее дѣло дальнѣйшимъ производ
ствомъ прекратить». —  Резолюція отъ 14 авг. тогоже года: 
«Консисторія говоритъ, что епархіальное начальство не на
шло достаточнаго основанія къ нарушенію контракта. Если
бы такъ было: то какъ же можно было бы предположить, 
имѣть впредь сужденіе <? уничтоженіи контракта? Л это было 
предположено; и основаніе сего показано было въ томъ, что 
контрагентъ достигнулъ заключенія коптракта сокрытіемъ 
обстоятельства, при извѣстности котораго коптрактъ не былъ 
бы заключенъ. Итакъ остаюсь при прежнемъ заключеніи, что 
если Дворцовая контора рѣшительно потребуетъ уничтоже
нія контракта: то вопросъ о уничтоженіи онаго надобно бу
детъ предать начальству, которому сіе слѣдуетъ».
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1854, іюпя 1. «Получено (прошеніе крестьянки) въ Гео- 
симанскомъ скитѣ, куда просительница пе могла имѣть входа. 
(который запрещенъ, женщинамъ). По неопредѣленности нро- 
шепія (поданною чрезъ посредство другою лица) къ ней но-
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сланъ былъ Вознесенскій (въ посадѣ) священникъ, чтобы 
узнать, чего она проситъ; и она объявила, что проситъ рас
торженія незаконнаго раскольническаго брака. Хотя проше
ніе не довольно правильно: но прописанныя бѣдственныя об
стоятельства крестьянки, по человѣколюбію, не позволяютъ 
отвергнуть ея прошеніе по недостатку правильной формы, а 
требуютъ дознанія и разсмотрѣнія тѣмъ паче, что отъ при
соединившаго Иванову къ правосл. Церкви священника было 
мнѣ извѣстно о нахожденіи ея въ опасности преслѣдованія 
отъ раскольниковъ. Почему Консисторіи 1) сдѣлать справку 
о присоединеніи Ивановой къ правосл. Церкви. 2) Отъ при
соединившаго ее, бывшаго Руденскаго, а нынѣ Муромцевскаго 
священника взять свѣдѣніе, не было ли ему извѣстно, что она 
по присоединеніи къ Церкви потерпѣла побои отъ мужа и 
отъ бурмистра (по показанію свягценника, она еше до при
соединенія наказана была бурмистромъ за одно намѣреніе 
ея перейти въ православіе). 3) Находящагося нынѣ на мѣ
стѣ его въ Руднѣ священника сбросить, извѣстно ли ему, 
что она готовилась къ причащенію св. тайнъ, и не была до 
сего допущена, и подверглась за сіе преслѣдованію (священ
никъ, на означенное мѣсто прибывшій 2  апр. 1854 г., жен
щины этой никогда не видывалъ и  не знаетъ). 4) Затѣмъ 
войти въ разсмотрѣніе о ея бракѣ. Съ симъ вмѣстѣ отнес
тись отъ меня къ г. моск. военному ген.-губернатору, дабы 
благоволено было сдѣлать распоряженіе: 1) чтобы крестьянка 
Иванова приведена была въ безопасность отъ нреслѣдовашя 
мужа и бурмистра, особенно до разсмотрѣнія сего дѣла. 2) 
Чтобы она снабдѣна была письменнымъ видомъ для прожитія 
отдѣльно отъ мужа до разсмотрѣнія и окончанія дѣла о 
ея бракѣ».

Сельскій священникъ просилъ объ оказаніи ему милости 
дозволеніемъ подавать въ Москву.—Резолюція отъ 23 февр. 
1867 г.: «Никому не прегражденъ путь искать другаго мѣ
ста: но ищущій долженъ разсудить о своихъ нравахъ, а на
чальство о его достоинствѣ собственномъ и относительномъ 
въ сравненіи съ другими ищущими. Предварительные же до
говоры начальство имѣть не можетъ».

Собщ. Архим. Григорій.
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Объ йзданіи въ 1888 году иллюстрированнаго журнала

„СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА".
Журналъ этотъ состоитъ подъ Высочайшимъ Покровительствомъ

Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны и представляетъ обиль
ный матеріалъ для выбора статей, пригодныхъ для чтенія воспи
танниковъ.

Статьи будутъ тщательно распредѣляться такимъ образомъ, что* 
бы первый отдѣлъ изданія, состоящій изъ 12 книгъ, украшенныхъ 
картинами, распадался на двѣ половины, изъ которыхъ первая со- 
ставила-бы вполнѣ пригодное чтеніе для дѣтей отъ 8 до 14 лѣтъ, 
а вторая—для дѣтей отъ 5-ти до 8-ми лѣтъ. Другой же отдѣлъ 
заключалъ-бы въ себѣ по преимуществу статьи приспособленныя 
для семейнаго чтенія такъ, чтобы всѣ члены семьи нашли въ этомъ 
отдѣлѣ вещи, которыя прочлись бы Л> одинаковымъ интересомъ и 
пользой.

При отдѣлѣ семейнаго чтенія, будутъ разсылаться приложенія 
рисунковъ новѣйшихъ рукодѣліи, а къ отдѣлу ДЛЯ дѣтей— рисунки 
техническихъ искусствъ и различныя тры и занятія, а также на
грады подписчикамъ, приславшимъ опредѣленное редакціей количество 
задачъ и рѣшеній.

Награды будутъ состоять изъ сочиненій лучшихъ авторовъ, какъ 
русскихъ, такъ и иностранныхъ.

Кромѣ того всѣмъ подписчикамъ па оба отдѣла Семейныхъ Вече
ровъ будетъ разослана въ концѣ года ПРЕМІЯ.

И о д п и с н а я ц ѣ и а: полный журналъ (24 книжки) безъ дос 
тавки 10 руб., съ доставкою 11 руб.; отдѣлъ для дѣтей (12 книжекъ) 
безъ дост. 5 р., съ дост. 5 р. 50 к.; отдѣлъ семейнаго чтенія и юно
шества (12 кн.) безъ дост. 5 руб., съ дост. 5 руб. 50 коп.

Для всѣхъ учебныхъ заведеній, подписавшихся на полный жур
налъ и обращающихся прямо въ редакцію, уступается 1 руб.

Для земскихъ школъ, подписавшихся не менѣе, какъ на 25 пол
ныхъ экз., уступается 2 руб.

Разсрочка допускается: для лицъ, служащихъ въ казен. учреж
деніяхъ, за ручательствомъ гг. казначеевъ, для воспитательныхъ и 
учебныхъ заведеній, за ручательствомъ ихъ начальствъ. А для прочихъ 
подписчиковъ но соглашенію съ редакціей.

Разсрочка допускается но третямъ не иначе какъ по соглашенію 
съ редакціей.

П о д п и с к а  и р и н и м а е т с я: въ редакціи журнала „Семейные 
Вечера4*, С.-Петербургъ, Пушкинская (Новая) улица, д. Л» 17, кв. 5.

Редакторъ-Издателъпица С. Кашпирева.



НАПЕЧАТАНЫ С/ІЪДУЮЩІЯ КНИГИ:
1) Ж іізні» преподобной Маріи Египетской, ц. 3 коп.
2) Слово о сырпой седмицѣ Святителя Тнхопа Воронежскаго съ 

краткимъ жизнеописаніемъ его. Цѣна таже.
3) Житіе и страданіе Свящспномучспііка Власія п иже съ нимъ 

пострадавшихъ. Цѣна таже.
4) О Крестномъ знаменіи. Цѣна 4 к.
5) Псалтирь св. царя и пророка Давида. Цѣпа таже.
6) Достопоклопяемос имя Господа нашего „Іисусъ14 (краткое на

ставленіе о знаменіи его, благодатной силѣ и образѣ начертанія). 
Цѣна 3 к.

7) .Житіе и страданіе Св. Великомученицы Варвары. Цѣна 4 к.
8) Покаянный (50-й) псаломъ. Цѣна 5 к.
9) Начало Христіанства на Руси. Цѣна 4 к.
10) О достойномъ препровожденіи воскреснаго дня и другихъ 

праздниковъ церковпыхъ. Цѣпа 5 к.
11) Житіе и страданіе Св. свящеппомучепика Ангины, епископа 

Поргамскаго. Цѣна 4 к.
12) Первый псаломъ Св. Царя и Пророка Давида. Цѣна 3 к.
13) Ученіе Св. Іоанна олатоустаго, о пользѣ и необходимости 

чтенія Св. Писанія. Ц. 5 к:
14) Поминовеніе усопшихъ но ученію Православной Церкви. Ц. 7 к.
15) Св. Равноапостольный князь Владиміръ (къ 900-лѣтію крещенія 

Руси). Цѣна 7 к.
1(і) Ученіе Св. Іоаппа Дамаскина о почитаніи св. иконъ.

Приготовляются къ печати:

1) Псаломъ девятидесятый съ краткимъ объясненіе!!ъ его.
2) О православной церкви.
3) О св. таинствахъ.
4) Уроки Св. Царя Соломопа о цѣломудріи.

Складъ издапія въ Москвѣ, на Сави искомъ подворьѣ, па Тверской 
улицѣ, въ канцеляріи Преосвященнаго Александра, Епископа Можай
скаго. Продаются въ сиподальпыхъ книжныхъ лавкахъ и въ мага
зинахъ Общества Любителей духовнаго просвѣщенія и распростра
ненія полезныхъ книгъ.

Покупающимъ 100 ,ж;і. скидка 2 5 '°/0 .

Цѣль изданія сихъ книжекъ— дать православнымъ русскимъ лю
дямъ, и преимущественно изъ простаго званія, посильное пособіе 
къ уразумѣнію ученія вѣры и благочестія, проповѣдуемаго Правос
лавною Церковію, и показать, что внѣ ея нѣтъ спасенія. Задача 
этихъ книжекъ такимъ образомъ таже, что и задача церковно-при
ходскихъ школъ и виѣбогослужебныхъ церковпыхъ собесѣдованій.



О НЕТЛѢНІИ СВ. МОЩЕЙ"1.

Не признающіе чудеснымъ нетлѣніе св. мощей говорятъ: 
«если нетлѣніе тѣлъ святыхъ не зависитъ ни отъ какихъ 
естественныхъ причинъ, а есть исключительно дѣло Божіе, 
то тѣла обыкновенныхъ смертныхъ всѣ должны предаваться 
тлѣнію, тогда какъ на самомъ дѣлѣ есть нетлѣнныя тѣла не 
Івятыхъ людей».

Отвѣчаемъ: строго и точно судя, надобно сказать, что 
петлѣніе не есть единственная принадлежность святости, 
^акъ, и наоборотъ, тлѣніе не есть непремѣнный при
знакъ беззаконія х\  Во всякомъ случаѣ опыты нетлѣнія не

*) Окончаніе. См. февральскую книжку.
х) ГГо неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ благодатное петлѣніе не 

бываетъ на Аоонѣ. Тамъ до сего времени сохраняется древній обы
чаи открывать могилы умершихъ иноковъ чрезъ три года по смерти 
ихъ; но вскрытіи могилы, обычно находятъ тѣло усопшаго истлѣв
шимъ и кости 'обнаженными; причемъ по свойству и цвѣту костей 
судятъ о загробномъ состояніи усопшихъ. Кости праведныхъ и свя
тыхъ мужей бываютъ желтаго цвѣта и издаютъ благоуханіе, иногда 
источаютъ капли мѵра; кости бѣлаго цвѣта свидѣтельствуютъ о по
милованіи п спасеніи души усопшаго,—о томъ, что принято Богомъ 
его покаяніе и удостоенъ онъ прощенія грѣховъ. Кости темныя и 
смрадныя свидѣтельствуютъ о печальной участи души умершаго. Ко
сти умершихъ сохраняются въ отдѣльныхъ усыпальницахъ, а головы 
помѣщаются отдѣльно на полкахъ съ обозначеніемъ имени усопшаго. 
Если же тѣло почившаго по истеченіи трехъ лѣтъ окажется нетлѣн- 
нымь, то оно опять зарывается въ могилу, и на все братство на
лагается особенный канонъ за непрощенные грѣхи почившаго. По
томъ читается надъ нимъ разрѣшительная молитва, и случается, что 
чрезъ нѣсколько дней, отрывая почившаго, находятъ уже только 
разсыпавшіяся кости (Письма Святогбрца, ч. I, стр. 104—113. Ду- 
шепол. Чт. 1886 г. мартъ, стр. 288—327).

ЧАСТЬ і. 17
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святыхъ не уменьшаетъ чудесности нетлѣнія святыхъ. Въ нѣ
которыхъ болѣзняхъ проявляется даръ сердцевѣдѣнія и про
зорливости, напримѣръ, въ сумасшествіи и магнитизмѣ; но 
это ни мало не уничтожаетъ того, что даръ пророчества есть 
даръ Св. Духа. Тоже должно сказать и здѣсь. Опытами не
тлѣнія не-святыхъ только показывается, что въ тѣлѣ чело
вѣческомъ есть своего рода нѣкоторая способность быть 
нетлѣннымъ, только способность сія проявляется въ нихъ дру
гимъ образомъ. Объ этихъ нетлѣнныхъ тѣлахъ не-святыхъ 
мы имѣемъ нѣкоторыя историческія сказанія. Приведемъ ихъ: 
Большой Московскій соборъ 1667 г. постановилъ строго от
личать нетлѣнныя тѣла не-святыхъ отъ нетлѣнныхъ тѣлъ 
святыхъ. < Нетлѣнныхъ тѣлесъ, говоритъ соборъ,— обрѣтаю
щихся въ нынѣшнемъ времени, да не дерзаете кромѣ досто
вѣрнаго свидѣтельства и соборнаго повелѣнія во святыхъ по- 
читати: зане обрѣтаются тѣлеса цѣла и нетлѣнна не отъ 
святости, но яко отлученна и подъ клятвою архіерейскою и 
іерейскою суще умроша, или за преступленіе божественныхъ 
и священныхъ правилъ и закона цѣли и неразрѣшимы бы
ваютъ. А кого во святыхъ хощете почитати, о таковыхъ об
рѣтающихся тѣлесахъ достоитъ всячески испытати и свидѣ- 
тельствовати достовѣрными свидѣтельствъ! предъ великимъ и 
совершеннымъ соборомъ архіерейскимъ я). Что тѣла нѣкото
рыхъ умершихъ людей, находившихся подъ отлученіемъ цер
ковнымъ, не предаются обыкновенному тлѣнію и разрушенію, 
объ этомъ, по словамъ греческихъ писателей, свидѣтель
ствуетъ, между прочимъ, слѣдующее событіе ХУ вѣка: Од
нажды (около 1482 г.), султанъ, разговаривая съ придворными 
Греками о христіанской вѣрѣ, услышалъ отъ нихъ о силѣ 
отлученія слѣдующее: если кого христіанскіе архіереи или 
іереи по благословной винѣ отлучатъ отъ Церкви, то тѣло 
отлученнаго не разрушается въ землѣ и пребываетъ цѣлымъ, 
только вздувается и чернѣетъ; а когда дадутъ ему прощеніе 
и отпущеніе грѣховъ молитвою и призываніемъ имени Божія,

ц) Книга соборныхъ дѣяній 1667 г. Изд. Братства св. Петра ми
трополита, Москва, 1881 г., гл. I, стр. 8.
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то оно разрушается и превращается въ прахъ. Султанъ по
требовалъ отъ патріарха константинопольскаго Максима 
(1482— 1488) удостовѣренія въ слышанномъ, и патріархъ обѣ
щалъ исполнить его требованіе, если найдется человѣкъ, умер
шій йодъ тяжкимъ запрещеніемъ. Патріархъ приступилъ къ 
изслѣдованію. Тутъ нѣкто вспомнилъ о непотребной женщинѣ, 
которая жила еще во дни патріарха Геннадія (1453— 1460) 
и была до того безстыдна, что распустила молву о незакон
ныхъ связахъ съ нею сего святаго мужа и была за то, по
елику не раскаялась, отлучена отъ Церкви. Патріархъ велѣлъ 
открыть гробъ ея, и дѣйствительно найдено тѣло не разру
шенное, только надутое и черное. Извѣщенный объ этомъ, 
султанъ послалъ своихъ приближенныхъ для удостовѣренія. 
Турецкіе послы, запечатавши гробъ съ неистлѣвшимъ тѣ
ломъ султанскою печатію, назначили день, когда придутъ и 
вновь осмотрятъ тѣло. Въ назначенный день тѣло послами 
было осмотрѣно и найдено въ прежнемъ видѣ—• не истлѣв
шимъ. Въ ихъ присутствіи патріархъ служилъ литургію и 
послѣ лигургріи читалъ разрѣшительную молитву надъ тѣломъ 
усопшей. Тогда еще во время чтенія предстоящіе услышали 
шумъ разлагающагося въ гробѣ тѣла, слышали этотъ шумъ 
и султанскіе чиновники. Они, вновь запечатавши гробъ, обѣ
щали придти чрезъ три дня. По прошествіи этого времени, 
при осмотрѣ гроба, они нашли въ немъ только прахъ и ко
сти ч). Изъ - сказаннаго видно, что есть нетлѣнныя тѣла не 
святыхъ (ихъ конечно очень мало); но это нетлѣніе особаго 
рода, далеко не похожее на нетлѣніе святыхъ и есть, такъ 
сказать, видимая печать того, что покойный умеръ подъ от
лученіемъ церковнымъ. Есть нетлѣнныя тѣла не святыхъ 
другаго рода. Находятъ въ нѣкоторыхъ гробахъ тѣла, кото
рыя только на первый взглядъ кажутся нетлѣнными: вотъ 
безмолвный мертвецъ лежитъ во гробѣ съ совершенною цѣ
лостію и округленностію формъ; черты лица его представля
ются человѣческому взору свѣжими и поражаютъ спокойстві-

ч) Лѣтоп. церк. собыг. А. Арсенія, стр. 576.
17*
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емъ. Но стоитъ только дотронуться рукою до этого, невиди
мому, твердаго образа, или стоитъ только дунуть вѣтру, и 
изумительный образъ человѣка разлетается въ прахъ, легкій 
какъ пухъ. Подобнаго рода тѣла находили въ Италіи, Поль
шѣ, Литвѣ и др. мѣстахъ. Приведемъ два нс безъиптереентлхъ 
разсказа объ открытіи такихъ тѣлъ. Въ 00-хъ годахъ теку
щаго столѣтія искатели древностей, разрывая кургапы и на
сыпи въ Италіи (па сѣверѣ отъ Рима въ древней Этруріи), 
пеожиданпо паткпулись па каменный , сводъ, остававшійся до
толѣ въ неизвѣстности. Вытащенъ .былъ кирпичъ изъ свода, 
и образовавшееся въ немъ небольшое отверстіе позволило 
копателямъ вглянуть во внутренность гробницы. Тогда они 
увидѣли удивительную картину: царя, сидящаго па престолѣ, 
съ короною па головѣ, со скипетромъ въ рукѣ, одѣтаго въ 
царскія одежды, окруженнаго золотыми сосудами и украше
ніями древнихъ формъ. Вскорѣ однако ужасъ и удивленіе 
уступили мѣсто жаждѣ драгоцѣнной добычи,—молотъ и ломъ 
вскрыли таинственный сводъ. Но тутъ очарованіе уничтожи
лось,—магическая картина исчезла. По мѣрѣ того, какъ раз
рушалась стѣна подъ ударами молота, и картина пропадала. 
Легкая, подобная "дыму, пыль наполнила воздухъ того мѣста, 
гдѣ сидѣлъ чудный образъ. Остались только украшенія изъ 
позолоченной жести, какъ доказательство дѣйствительно быв
шаго явленія, а все вещество благороднаго царскаго образа 
разомъ исчезло "О. Другой случай: Художникъ - академикъ 
М. О. Микѣшипъ, бывши въ 1877 г. по дѣламъ службы въ 
западпыхъ губерніяхъ Россіи, посѣтилъ, между прочимъ* го
родъ Замосцъ (близъ Австрійской грапицы). Здѣсь стоитъ 
очень древній костелъ, въ склепѣ котораго лежитъ тѣло рек
тора Полонской академіи художествъ Яна Замойскаго, жившаго 
въ ХУІ вѣкѣ (извѣстный ученый и лучшій стратегъ своего 
времепп). По просьбѣ г. Микѣіпипа открытъ былъ гробъ За
мойскаго, и что же оказалось? «Въ гробѣ лежитъ, говоритъ

ш) „Химическія свѣдѣнія" апгдіііек, естествоиспытателя Ди.опсо- 
на. Ч. II, стр. 289- 292.
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Микѣішшъ,— спящій рыцарь; па головѣ его была скуфья или 
шапочка изъ темно-малшіоваго бархата; изъ-подъ пея па ви
скѣ выбивался сѣдоватый клокъ вьющихся волосъ. Этотъ ло
конъ и прекрасной формы блѣдпое ухо ярко освѣщались 
дневнымъ свѣтомъ, скользившимъ по выпуклости лба, пра
вильнаго носа, усамъ и бородѣ, по скрещеннымъ на груди 
рукамъ и голубой бархатной одеждѣ»... Видимое нетлѣніе 
тѣла и даже одежды Замойскаго удивило Микѣшппа. «Отда
ваясь пепроизвольиому желанію, продолжалъ онъ, я слегка 
коснулся пальцемъ до пижией оконечности уха, и оконеч
ность эта отпала, какъ пепелъ отъ сигары... Тогда, взявъ 
отпавшій кусочекъ въ пальцы, я легко раздавилъ его въ тон
чайшій прахъ и понялъ, что вся фигура графа Яна Замой
скаго съ его роскошными одеждами, сохраняя внѣшнія формы 
и цвѣта, превратилась съ костями, и съ тѣломъ, и съ ко
жею, и съ одеждами въ тончайшій известковый прахъ, или 
пепелъ... И въ Польшѣ, и въ Литвѣ я видѣлъ тоже явленіе—  
претвореніе труповъ въ известковую массу» “0.

Итакъ мы указали па два рода петлѣппыхъ тѣлъ нс-свя- 
тыхъ: на нотлѣющія тѣла людей, находящихся йодъ церков
нымъ отлученіемъ, и тѣла людей, по недостатку влаги высох
шія и претворившіяся въ извѣстковую мумію, готовую пре
вратиться, при прикосновеніи къ пей, въ труху и пепелъ. 
Не подобнаго ли рода петлѣнііыя тѣла имѣютъ въ‘виду паши 
противники, когда утверждаютъ существованіе петлѣипыхъ 
тѣлъ не святыхъ? Что же это за пстлѣпныя тѣла? И можно 
ли ихъ назвать иетлѣниыми въ томъ смыслѣ, въ какомъ упо
требляемъ это слово по отношенію къ тѣламъ святыхъ? Безъ 
сомнѣнія нѣтъ.

Есть свойство рѣзко отличающее тѣла святыхъ отъ тѣлъ 
обыкновепиыхъ смертныхъ; это свойство— чудодѣйственность. 
Въ Церкви христіанской нетлѣніе тѣлъ святыхъ почти всегда 
соединялось и соединяется со множествомъ другихъ необы-

щ) „'Звѣзда" -  сжснсдѣ.іышіі художественно-литературный журналъ 
при газетѣ „Свѣтъ", 188(3 г. № 17, стр. 407—408.
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чайныхъ, чудесныхъ явленій. Эти чудесныя явленія и особенно 
чудодѣйственныя исцѣленія иногда такъ бываютъ поразительны, 
что свидѣтели ихъ—невѣрные обращались ко Христу и дѣ
лались истинными христіанами. И описанія многихъ этихъ 
исцѣленій отличаются такою точностію, обстоятельностію и 
основательностію, что никакая придирчивая и требовательная 
критика не можетъ подорвать достовѣрность ихъ. И въ на
шей Русской Церкви нетлѣніе тѣлъ святыхъ также соеди
няется съ чудесами. Самое открытіе мощей какого-либо свя
таго предваряется и сопровождается чудесами. И это обыкно
венно бываетъ такъ: совершаются надъ разными лицами, при 
молитвенномъ призываніи извѣстнаго святаго, чудеса, дока
зывающія его святость и близость къ Богу. Чудеса эти за
писываются; свидѣтели и очевидцы удостовѣряютъ вѣрность 
ихъ, нерѣдко подъ присягою. Вслѣдствіе чудесъ возбуждается и 
распространяется чествованіе и благоговѣніе къ чудотворцу. 
Но никто не осмѣливается погрузить заступъ въ могилу чу
дотворца, чтобы откопать его останки; ибо всякій благого
вѣйно чтитъ останки умершихъ братій. Могила священна въ 
глазахъ христіанина. И кто можетъ быть увѣренъ, что ос
танки человѣка Божія, пролежавшіе въ землѣ десятки и сот
ни лѣтъ, не предались тлѣнію! Тѣмъ рѣшительнѣе должны 
быть доказательства, что тѣло чудотворца нетлѣнно. И вотъ 
когда благоугодно бываетъ Господу явить людямъ нетлѣнное 
тѣло своего вѣрнаго раба, творятся кромѣ многоразличныхъ 
чудесныхъ исцѣленій другія дивныя знаменія, указывающія на 
лежащее въ извѣстномъ мѣстѣ нетлѣнпое тѣло угодника Божія: 
иногда, напримѣръ, самъ угодникъ Божій является разнымъ 
лицамъ во снѣ или даже на яву и возвѣщаетъ волю Божію объ 
открытіи своего нетлѣннаго тѣла; иногда объ этомъ возвѣщается 
чрезъ распространеніе благоуханія надъ могилою его. Когда 
такимъ образомъ на основаніи этихъ признаковъ вѣрую
щіе вполнѣ удостовѣрятся въ прославленіи святаго нетлѣніемъ 
мощей его и въ волѣ Божій на открытіе ихъ, тогда уже присту
паютъ къ открытію мощей, которое бываетъ торжественно, въ 
присутствіи множества народа. Въ подтвержденіе своихъ словъ
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сообщимъ исторію открытія мощей св. Тихона, епископа во
ронежскаго, скончавшагося въ 1783 году. «Память о немъ, 
какъ объявлялъ св. Синодъ іюня 20, 1861 г., со дня пре
ставленія его благоговѣйно чтима была въ православномъ 
русскомъ народѣ. Къ почитанію святителя влекли вѣрующихъ 
и воспоминанія о высокихъ христіанскихъ добродѣтеляхъ его, 
и вѣщанія мудрости евангельской, оставленныя въ его бого
просвѣщенныхъ писаніяхъ, и чудодѣйственныя исцѣленія раз
личныхъ недуговъ, совершавшіяся при его гробѣ. На всемъ 
этомъ основывалось благочестивое упованіе, что сей іерархъ 
причтенъ къ лику святыхъ. Еще въ концѣ прошедшаго сто
лѣтія таковое упованіе выражено было въ прошеніяхъ, по
ступившихъ на Высочайшее имя и въ св. Синодъ». Въ 1842 г. 
во время разборки ветхаго каменнаго храма и алтаря, подъ 
которымъ въ склепѣ былъ погребенъ святитель, тѣло его 
найдено нетлѣннымъ. Объ этомъ тогда же покойный, архіепис
копъ воронежскій Антоній доносилъ св. Синоду, доводя вмѣ
стѣ съ тѣмъ до его свѣдѣнія о многихъ чудесныхъ исцѣле
ніяхъ, совершавшихся надъ разными лицами, при молитвен
номъ призываніи святителя Тихона. За шесть часовъ до своей 
смерти, послѣдовавшей 20 декабря 1846 г., преосв. Анто
ній подписалъ письмо на Высочайшее имя Императора Ни
колая Павловича, въ каковомъ письмѣ свидѣтельствовалъ 
архіерейскою совѣстію, что по особому внушенію вмѣняетъ 
себѣ въ святѣйшій долгъ довести до Высочайшаго свѣдѣнія 
о чудесахъ, совершающихся при гробѣ святителя Тихона, а 
также о всеобщемъ «сладостномъ и притренетномъ желаніи» 
стекающихся съ отдаленныхъ мѣстъ въ Задонскъ многочислен
ныхъ богомольцовъ, «да явленъ будетъ предъ глазами всѣхъ 
этотъ великій свѣтильникъ вѣры и добрыхъ дѣлъ, лежащій 
теперь подъ спудомъ». Въ послѣдующее затѣмъ время хотя 
и не поступало отъ епархіальнаго начальства никакихъ фор
мальныхъ донесеній по этому предмету, но изъ частныхъ 
свѣдѣній было извѣстно, что благодатныя знаменія и чудеса 
продолжались и что въ православномъ народѣ все болѣе и 
болѣе возрастала и утверждалась увѣренность въ святости
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блаженно почившаго святителя Тихона. Въ началѣ же 1860 г. 
преосвящ. воронежскій Іосифъ подтвердилъ прежнія донесе
нія своего предмѣстника и вмѣстѣ съ тѣмъ засвидѣтельство
валъ, что еще въ самое недавнее время совершались чудес
ныя исцѣленія при гробѣ святителя и что многія лица не
однократно выражали ему, преосвящ. Іосифу, вообще жела
ніе объ открытіи мощей этого блажепиаго святителя. При 
этомъ преосв. Іосифомъ доставлены были собственноручныя 
показанія иноковъ, находящихся въ Задонскомъ монастырѣ 
съ 1846 года, и засвидѣтельствованныя' копіи съ записки по
дробнаго сказанія о чудесахъ святителя Тихона. Всѣ эти 
документы, вмѣстѣ съ отзывомъ воронежскаго преосвящен
наго, повергнуты были на Высочайшее воззрѣніе Государя 
Императора. Вслѣдствіе чего ближайшее обслѣдованіе дѣла 
было возложено на преосвящ. митрополита кіевскаго (нынѣ 
новгородскаго и с.-петербургскаго) Исидора, мѣстнаго пре
освящ. архіепископа Іосифа н московскаго иокровскаго мо
настыря архимандрита Паисія, которые, присоединивъ къ 
себѣ двухъ лицъ изъ задонскаго духовенства, пользующихся 
по своей безукоризненной жизни общимъ довѣріемъ, и двухъ 
іеромонаховъ Задонскаго монастыря, извѣстныхъ своимъ бла
гочестіемъ, вскрыли гробницу святителя Тихона и нашли, 
что «тѣло святителя Тихона благодатію Вожіею сохранилось 
нетлѣниымъ, и архіерейское облаченіе, въ коемъ погребенъ 
былъ святитель, также осталось въ цѣлости, несмотря на сы
рость могилы. Преосв. Исидоръ и Іосифъ получили показанія 
разныхъ лицъ, которые подъ присягою засвидѣтельствовали, 
что изъ нихъ одни на себѣ, а другіе на своихъ сродникахъ 
испытали чудесныя исцѣленія заступленіемъ святителя. Та
кихъ событій, обнимающихъ собою теченіе времени съ 1820 г. 
до января 1861 года, обслѣдовано ими 48, изъ числа коихъ 
19 были въ свое время внесены въ особо веденныя въ За- 
донскомъ монастырѣ книги ’*•). Св. Синодъ, разсмотрѣвъ во 
всей подробности и со всевозможнымъ тщаніемъ всѣ выше-

і )  Чудеса 1820—1861 годовъ описаны во II ч. Житія св. Тіпіоиа. 
Спб. 1862 года.
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изложенныя обстоятельства, положилъ совершить торжествен
ное открытіе св. мощей св. Тихона 13 августа 1861 года. 
И оно совершено въ это число и ознаменовалось множе
ствомъ чудесныхъ исцѣленій.

Изъ всего сказаннаго о св. Тихонѣ видно, съ какою чрез
вычайною осторожностію совершилась канонизація его и ка
кое важное значепіе имѣли при этомъ чудеса, совершавшіяся 
въ разное время молитвами святителя. Отсюда же видно, что 
самыя чудеса обслѣдовались безпристрастно и съ полнымъ вни
маніемъ. Не вѣрить этимъ сказаніямъ о чудесахъ, изъ та
кихъ вѣрныхъ источниковъ заимствованнымъ, или самыя чу
деса, строго обслѣдованныя, считать дѣломъ естественнымъ 
значитъ не вѣрить вообще въ чудеса; скажемъ болѣе—зна
читъ потерять здравый смыслъ.

Таже осторожность Церкви въ дѣлѣ канонизаціи видна 
изъ того, что опа до сего времени не причисляетъ къ лику 
святыхъ нѣкоторыхъ усопшихъ благочестивыхъ мужей, тѣла 
которыхъ сіяютъ нетлѣніемъ. Такъ въ городѣ Лубнахъ пол
тавской губерніи покоются нетлѣпныя мощи свят. Аоапасія, 
цареградскаго патріарха. Мощи почиваютъ въ сидячемъ поло
женіи па святительской каоедрѣ, поставленной во гробъ, 
имѣющій видъ ковчега съ растворчатыми окнами, чрезъ ко
торыя нрикладываются къ нетлѣнпымъ мощамъ сидящаго 
святителя “). Нѣтлѣпное тѣло епископа бѣлгородскаго Іосифа 
Горленко открыто почиваетъ въ Троицкомъ Бѣлгородскомъ 
монастырѣ (Курск. губ.). При гробѣ его совершается не 
мало чудесъ; почему вездѣ въ Малороссіи чтится онъ, какъ 
прославленный угодникъ Божій, очень милостивый къ боля
щему и скорбящему человѣчеству; однако онъ до сего вре
мени еще не признанъ Церковію въ ликѣ святыхъ '•). Бъ Кісво-

ы) Митрополитъ гайскій ІГапеііі Лнгаридъ па пути въ Москву 
посѣтилъ Лубенекііі монастырь (въ 1(НІ2 г.), и повѣдавши игумену Вик
тору пѣкос свое видѣніе о нощахъ святителя, желалъ поклониться 
праху его. При открытіи склепа оказалось, что' пс только тѣло его, 
но и архіерейскія одежды нс повредились (Лѣтон. церк. соб. А. 
Арсенія, стр. (і64).

ь) См. Душсн. Чт. 1886 г. ссит. стр. 90—91.^
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печерской лаврѣ лежитъ нетлѣнное тѣло митрополита тоболь
скаго Павла Еонюскевича ( |  1770 г.). Есть сказаніе о чудесахъ 
его, но онъ также не причисленъ еще къ лику святыхъ *).

Нужно замѣтить, что канонизація святыхъ въ Россіи про
исходила съ благоразумною осторожностію и въ глубокой 
древности. Чрезвычайныя заслуги Церкви (напримѣръ равно- 
апостол. князя Владиміра и благовѣрной Ольги), мучениче
ство за вѣру (Ѳеодора варяга и сына его Іоанна), нетлѣніе 
мощей, соединенное съ разительными чудесами, съ особен
нымъ вниманіемъ и иногда неоднократно свидѣтельствованное, 
обыкновенно были условіями для внесенія въ богослужебныя 
книги и всеобщаго чествованія въ ликѣ святыхъ. Съ XI до 
половины XVI вѣка, т.-е. до соборовъ 1547 и 1549 годовъ 
признаніе святости извѣстнаго лица производилось сонмомъ 
архипастырей, митрополитами Русской Церкви, иногда по 
сношеніи съ константинопольскимъ патріархомъ; по меньшей 
мѣрѣ оно производилось сначала мѣстнымъ епископомъ съ бла
гословенія митрополита для мѣстной Церкви, а потомъ прини
малось со временемъ и всею Церковію по волѣ архипастырей 
ея. Какъ въ этотъ періодъ времени (т.-е. до означенныхъ 
соборовъ), гакъ и послѣ—на соборахъ 1547 и 1549 годовъ 
и до настоящаго времени при рѣшеніи вопроса о признаніи 
святости извѣстнаго лица ставился на видъ главнымъ обра
зомъ вопросъ: совершало ли канонизуемое лице силою Божіею 
чудеса и какія именно;0? Митрополитъ московскій Ѳеогностъ

ѣ) О сго жизни и замѣчатсл. двухъ видѣніяхъ—одно при жизни 
митрополиту с.-петербургскому, а другое около 1830 г. митрополиту 
кіевскому Евгенію, см. „Страникъ“ 1868 г. ноябрь.

э) Какъ строго смотрѣли на дѣло канонизаціи святыхъ, можно ви
дѣть изъ того, что иногда внесенные въ богослужебныя книги свя
тые при прежнихъ патріархахъ, оставлялись при послѣдующихъ. 
Такъ въ концѣ XVII вѣка при патріархѣ Іоакимѣ и въ послѣдую
щее время уже не стали вноситься въ печатныя книги святые, быв
шіе въ прежнихъ книгахъ: Ѳеодоръ архіен. ростовскій (28 ноября), 
нрен. Андроникъ московскій (13 іюня), Александръ Ошевенскій 
(20 апр.), Никодимъ Кожеезерскій (31 іюля), изъ южныхъ святыхъ 
Іоакимъ сардипольскій (осоговскій 16 авг.). Мѣсяцесл. Вост. А. Сер
гія, т. I, стр. 314—315.
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( |  1353 г.), преемникъ святителя Петра ( |  1326 г.), писалъ 
о чудесахъ своего почившаго предмѣстника къ константино
польскому патріарху Іоанну. Патріархъ отвѣчалъ слѣдующею 
грамотою: < Преосвященный митрополитъ всея Россіи, все
честный, возлюбленный во Св. Духѣ братъ и сослѵжитель 
нашего смиренія!.. Мы получили писаніе твоего святительства, 
извѣщающее и удостовѣряющее насъ вполнѣ о предшествую
щемъ тебѣ архіереѣ, что онъ прославленъ Богомъ по смерти 
и принятъ Имъ, какъ искренній служитель, что совершаются 
имъ и великія чудеса и исцѣляются болѣзни всякаго рода. 
Мы весьма обрадованы тѣмъ духовно и вознесли хвалу Богу. 
Твое святительство спрашиваетъ насъ: какъ поступить съ 
такими мощами? Ты самъ знаешь, какой есть чинъ на то 
въ св. Церкви Божіей, когда узнаетъ она о подобныхъ не
сомнѣнно. Пусть выполненъ будетъ такой чинъ церковный». 
На какой же чинъ церковный указываетъ патріархъ? Въ со
браніи правилъ, которое извѣстно было еще въ XII вѣкѣ, 
одно правило говоритъ: <аще гдѣ мощи явятся въ земли, то 
да сотворятъ три чудеса: глухъ да прослышитъ, нѣмъ про
глаголетъ, слѣпъ да прозритъ. И аще сотворятъ чудеса, то 
отъ Бога п отъ св. Апостолъ. Аще не сотворятъ тѣхъ чудесъ, 
то не пріимите ихъ> ю). Вѣроятно на это правило указы
валъ патріархъ Ѳеогносту.

Но не всѣ чудеса отъ св. мощей совершаются для исцѣ
ленія тѣлесныхъ недуговъ и болѣзней. Совершались и совер
шаются чудеса съ цѣлію вразумленія малопѣрующихъ и воль
номыслящихъ. Много было случаевъ, когда вольнодумцы, же
лая поглумиться такъ или иначе надъ св. мощами, испытывали 
на себѣ явную кару Божію за то и послѣ того дѣлались ис
тинно вѣрующими. Изъ множества примѣровъ, описанныхъ 
въ свое время очевидцами или самими лицами, испытавшими 
на себѣ дивное вразумленіе, приведемъ три примѣра. Одинъ 
полковникъ III***, проживавшій въ Воронежѣ, разговаривая 
съ своими товарищами по службѣ о мощахъ святит. Митро-

к>) Оиис. Сішод, і>укоп.'2, 283. М. 1859 г.
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фана, сказалъ между прочимъ: <воля каша, друзья мои, а я 
никакъ не повѣрю, чтобы въ этой ракѣ болѣе ста лѣтъ ле
жало тѣло петлѣнное. Это все обманъ корыстолюбцевъ. Пой
демте со мною къ этой ракѣ, я опущу туда руку и скажу 
вамъ по осязанію, изъ чего состоитъ обожаемое вами тѣло >. 
Пошли въ церковь. Дерзкій полковникъ съ фальшивою набож
ностію подошелъ къ мощамъ угодника Божія п протянулъ 
руку въ гробъ. И что же случилось? Внезапно рука невѣ
рующаго какою-то невѣдомою силою была отброшена назадъ 
такъ сильно, что онъ самъ тотчасъ же отскочилъ отъ гроба. 
Блѣдный и полумертвый, онъ выведенъ былъ своими товари
щами офицерами изъ храма. Послѣ этого случая, какъ самъ 
полковникъ, такъ и товарищи его— свидѣтели этого дивнаго 
дѣла Божія, никогда не смѣли издѣваться надъ св. мощами 
угодниковъ Божіихъ, напротивъ всегда съ благоговѣніемъ о 
пихъ говорили и съ благоговѣйпымъ трепетомъ къ нимъ при
кладывались.—Другой офицеръ разсказывалъ о себѣ слѣдую
щее: «было время, когда я увлекался потокомъ невѣрія и 
вольнодумства, какъ и нѣкоторые другіе мои товарищи. Но 
милосердый Господь вразумилъ и обратилъ меня на путь ис
тины. Никогда не забуду этой неизрѣченной Его милости ко 
мнѣ. По окончаніи курса въ первомъ петербургскомъ кадет
скомъ корпусѣ, я отправился въ Кіевъ, гдѣ квартировалъ 
нашъ полкъ. Одинъ изъ многихъ сослуживцевъ однажды ска
залъ мнѣ: «пойдемъ смотрѣть здѣшнія куклы». Я согласился 
и мы тотчасъ пошли въ кіевскія пещеры, взяли съ собою 
и другихъ товарищей; всѣхъ насъ было шестеро. Пещерный 
монахъ далъ каждому изъ насъ но зеленой восковой свѣчѣ 
и пошелъ впереди всѣхъ въ пещеры, а мы всѣ направились 
за ипмъ. Я шелъ позади всѣхъ. Въ пещерахъ при каждомъ 
гробѣ монахъ произносилъ громко: «преподобно отче (имя 
рекъ), моли Бога о насъ». Такимъ образомъ подошелъ опъ 
и къ гробу прен. Онуфрія и сказалъ: «преподобно отче 
Опуфріе, моли Бога о насъ». Въ это время одинъ пзъ мо
ихъ товарищей, шедшій впереди меня, обратился ко мнѣ и 
сказалъ: «потяни-ка, братъ, этого Онуфрія». Я посмотрѣлъ
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впередъ на монаха,— вижу, что онъ далеко впереди, а по
зади меня никого нѣтъ, — схватилъ, какъ мнѣ казалось, за 
грудь преподобпаго, чтобы выбросить его изъ гроба. И что 
же случилось? Я вдругъ лишился сознапія, остолбенѣлъ и 
обезумѣлъ; свѣча выпала изъ моихъ рукъ. Товарищи мои 
ушли впередъ. Нѣсколько опомнившись, я сотворилъ па се
бѣ крестное знаменіе и бросился бѣжать изъ пещеръ. То
варищи догадались, что со мною случилось что-то недоброе, 
и поспѣшили выйти изъ пещеръ почти вслѣдъ за мпою. А я 
опромѣтыо бѣжалъ отъ нихъ па квартиру. Боюсь и огля
нуться назадъ, какъ будто кто гонитъ меня отъ лавры. Мѣ
сяцъ цѣлый послѣ того пролежалъ я въ постели. Котомъ по- 
говѣлъ и причастился св. тайпъ, и вотъ съ тѣхъ-то поръ 
благодареніе Господу, боюсь и подумать о безвѣріи и кощун
ствѣ». Такъ-то самъ Господь учитъ насъ въ школѣ жизни, 
коль скоро не научились мы св. вѣрѣ въ школѣ науки!»—  
Нѣчто подобное случилось въ тойже лаврѣ въ 1852 году. 
Лѣтомъ сего года проживалъ въ Кіевѣ мѣщанинъ Могилев
ской губерніи Б. 'Г. 40 лѣтъ, принадлежавшій къ поповщинской 
сектѣ. Отправился онъ въ пещеры поклониться «древнимъ» 
св. угодникамъ Божіимъ. Но и здѣсь не оставило его впитан
ное съ дѣтства сомнѣніе въ святости всего принадлежащаго 
православной Церкви. Имепно въ пещерѣ мреп. Антонія 
въ немъ родилась мысль: мощи, которымъ покланяются здѣсь, 
не чучела ли это, поддѣланныя «никоніанцами?» Съ этою 
мыслію опъ отстаетъ отъ прочихъ поклонниковъ п, когда они 
уже скрылись изъ виду, схватываетъ дерзкою рукою св. тѣло 
одного угодника Божія за животъ. Но къ ужасу, въ тоже 
время почувствовалъ такую сильную боль въ своемъ желудкѣ, 
что тотчасъ поспѣшилъ выйтп изъ пещеры. Съ жестокою 
болыо онъ съ крайнимъ трудомъ могъ дойти домой, употре
бивъ па путь съ Печерска на новое строеніе около 4 ча
совъ л). Къ большему еще ужасу, ночью по желудку больнаго 
образовалась сильная опухоль. Созпавая свою випу предъ 
Богомъ и св. угодниками, больной Б. глубоко п слезно рас-

я) Оті. Печерска до новаго строенія около двухъ верстъ.
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каевался въ своемъ грѣхѣ. Всю ночь, сидя въ постели, онъ 
горячо молился и далъ обѣтъ утромъ сходить опять въ пе
щеры, чтобы и тамъ принести раскаяніе, если въ силахъ бу
детъ идти. Къ утру боль прекратилась и опухоль сошла. 
Бывшій больной поспѣшилъ въ лавру и, купивши пукъ свѣ
чей, полагая земные поклоны, ставилъ ихъ предъ всѣми ико
нами въ благодарность за избавленіе отъ такого разитель
наго наказанія за невѣріе °).

Къ чудесамъ слѣдуетъ отнести истеченіе мѵра отъ св. мо
щей. Это дивное явленіе, которымъ Богу благоугодно было 
прославить нѣкоторыхъ своихъ вѣрныхъ рабовъ, наши ученые 
объясняютъ по своему: одни изъ нихъ говорятъ,, что монахи 
приготовляютъ особый жидкій составъ, похожій на мѵро, и 
подливаютъ его къ мощамъ; другіе объясняютъ это явленіе 
особеннымъ свойствомъ атмосфернаго воздуха, окружающаго 
мощи, и т. д. О кіевскихъ, напримѣръ, мѵроточивыхъ гла
вахъ нѣкоторые говорятъ, что главы эти < не тверды, ноздре
ваты, а потому онѣ постоянно поглощаютъ въ себя тучные 
пары, находящіеся въ изобиліи въ пещерахъ и выходящіе изъ 
тѣлъ, которые лежатъ въ пещерахъ. Эти пары, сгущаясь и 
осаживаясь на главахъ, стекаютъ съ нихъ въ нарочито по
ставленный сосудъ или блюдо. Эта-то сгустившаяся жидкость 
представляетъ собою видъ масла, которое выдаютъ за мѵро». 
Мы не станемъ входить въ разсужденіе о томъ, какъ неосно
вательны и даже смѣшны подобные извороты и попытки не
вѣрующихъ пояснять дѣло Божіе безъ Бога а). Въ опровер
женіе подобныхъ умствованій представимъ лишь нѣсколько 
случаевъ истеченія мѵра отъ св. мощей,— случаевъ, ясно до
казывающихъ, что истеченіе мѵра отъ св. мощей нельзя изъ
яснить ни «продѣлками монаховъ», и никакимъ свойствомъ 
атмосфернаго воздуха, а только можно изъяснить непости
жимымъ дѣйствіемъ всемогущества и премудрости Божіей.

ѳ) Кіевскія Епарх. Вѣдом. 1863 г. № 5.
а) Этіі умствованія ученыхъ основательно опровергнуты въ книгѣ: 

Разсужденіе о нетлѣніи мощей св. уюдниковъ Ножінхъ, въ кіевскихъ 
пещерахъ нетлѣнно почивающихъ. Ѳеофана Прокоповича, бывшаго 
архіепископа Нова-града ;і Великихъ Лукъ. Изданіе 4-е. Кіевъ, 1852 г.
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Въ 1200 г. скончался преп. Симеонъ, до иночества Сте
фанъ Неемани, владѣтель Сербіи. Спустя годъ послѣ его 
кончины, въ самый день поминовенія его, мраморный гробъ 
его наполнился благоуханнымъ мѵромъ. Въ изумленіи и стра
хѣ всѣ молящіеся въ храмѣ воскликнули: «Господи помилуй!» 
Потомъ всѣ мазались мѵромъ. Страдавшіе болѣзнями и одер
жимые духами получали исцѣленіе, бывъ помазаны мѵромъ. 
Перенесенное изъ Хилавдарскаго аѳонскаго монастыря въ 
Студенецкій монастырь (въ Сербіи), св. тѣло Симеона также 
источало токи живительнаго мѵра. Потому Симеонъ не иначе 
называется въ памятникахъ древности, какъ «св. Симеонъ 
Неемани, новый мѵроточецъ сербскій» б). Даже оставленный 
въ Хиландарѣ мраморный гробъ святаго извѣстенъ понынѣ 
своими цѣленіями в>. Мощи св. великомученика Димитрія Со
лунскаго ( |  около 306 г.) по временамъ въ обиліи источали 
многоцѣлебное мѵро г>, и въ настоящее время, по словамъ 
паломниковъ, одна изъ внутреннихъ колоннъ великолѣпнаго 
храма великомученика, обращеннаго Турками въ мечеть, ис
точаетъ изъ себя по временамъ маслянистую влажность, въ 
видѣ какъбы пота, въ знаменіе продолжающагося чуда мѵ- 
роточенія отъ лежащихъ близъ колоннъ подъ спудомъ св. 
мощей страстотерпца» д). Сами Турки, въ рукахъ которыхъ 
находится этотъ храмъ, не скрываютъ своего удивленія при 
видѣ этого чуда и, по примѣру православныхъ поклонниковъ, 
ставятъ предъ гробницею великомученика зажженныя свѣ
чи®). Мощи св. Гурія, архіепископа казанскаго ( |  1563 г.), 
найдены были нетлѣнными по прошествіи 32 лѣтъ со дня 
его кончины и оказались, по словамъ очевидца, въ слѣдую
щемъ видѣ: «вся рака св. Гурія наполнена была благоухан
нымъ мѵромъ, и мощи въ немъ плавали; св. тѣло было не-

б) „Святые южныхъ Славянъ'1, Филарета архіепископа черниг, 
1863 г. отдѣл. I, подъ 13 февраля.

в) См. Письма съ Востока, 1, 227. Письма святогорца, 2, 229.
г) МЬсяц. Востока. А. Сергія, т. II, замЬт. стр. 340— 341,
д) См. „Замѣтки паломника", въ Воскресномъ Чтеніи, годъ 23. 

стр. 316—318.
е) Тамъ же.
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измѣоно, только верхней губы нѣсколько коснулось тлѣніе. 
Самъ я недостойный грѣшною моею рукою коснулся св. тѣла 
и чувствовалъ, какъ оно плавало; осязалъ и погребальныя 
ризы, п онѣ были крѣпки; прикасался мантіи и сильно тя
нулъ ее, но она была крѣпче новой» ж). Мощи св. Николая 
чудотворца въ настоящее время находятся въ Апулійскомъ 
городѣ Барѣ (въ южной части Италіи), въ храмѣ его имени 
подъ престоломъ. Мраморная толстая рака и такая же крыша 
скрываютъ отъ очей поклонниковъ эти священпые останки, 
плавающія въ мурѣ. Чрезъ небольшое отверстіе, сдѣланное 
въ крышѣ, опускается въ раку па тонкомъ спуркѣ губка, 
которая напитывается цѣльбопоспымъ муромъ или «святою 
манною». Эта губка затѣмъ поднимается и выжимается надъ 
особымъ серебрянымъ сосудомъ, изъ котораго «манна» и 
дается всѣмъ просящимъ 3). Истеченіе мура бываетъ и отъ 
твердыхъ частей св. мощей. Бъ дальнихъ пещерахъ Кіева 
(въ пещерахъ преп. Ѳеодосія) лежитъ на бѣломъ каменномъ 
блюдѣ глава неизвѣстнаго святаго, выдѣляющая маслянистую 
благоуханную влагу, похожую на муро. Муро это никогда не 
оскудѣваетъ на блюдѣ, гдѣ лежитъ глава; такъ что, сколько

ж) См. Житіе святителей Гурія и Барсанофія. Митрополита Гри
горія, Спб. 1853 г.

а) Извѣстнѣй путешественникъ по св. мѣстамъ, Барскій пишетъ о 
св. мощахъ св. Николая слѣдующее: „рака мощей (св. Николая) ни
какоже отверзается, понеже отъ мрамора изсѣчена толсто и широ
ко, аки нѣкій сосудъ или ковчегъ, и глубоко въ землю, яко на пять 
пядей равно съ подножіемъ престола поставлена недвижимо и декою 
великою мраморною привалена крѣпко; сквозь же оной доки мра
морной еверху есть оконце просѣченное не великое, яко можетъ 
рубль покрыта его... И иоложнхъ око надъ оконцемъ, и видѣхъ ра
ку оную мраморну, глубочаѣ лактя въ землѣ, аки кладязг» до ноло- 
.віщы воды или манны имущую, яже аки папчистѣімиаи вода свѣтла 
есть, и сквозь ю подъ спудомъ зрятся акп кости бѣлыя, отъ нихжс 
опая вода исходитъ непрестанно, тѣла же нѣсть; по все растлпся, 
глаголютъ, въ мѵро, и кости немощно иознати, отъ каковаго члена 
суть, понеже не на своемъ мѣстѣ лежатъ... но смѣшены пронесенія 
ради44 (Путешествіе ко св. мѣст. Барскаго, ч. I, сгр. 50— 53. О- Пе 
тербургъ. 1788 г.).
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ни бываетъ ежедневно богомольцевъ, помазуемыхъ мѵромъ 
изъ этого блюда, всегда есть на немъ влага въ потребномъ 
количествѣ для ихъ помазанія. При видѣ такого явленія нѣ
которые изъ маловѣрныхъ думаютъ, что глава эта нарочито 
обливается деревяннымъ масломъ, или какою-либо составлен
ною жидкостію, похожею на мѵро, которая затѣмъ выдается 
за источаемое главою мѵро. Какъбы въ обличеніе этой лож
ной мысли и для удостовѣренія, что эта глава дѣйствительно 
мѵроточивая, былъ въ 50 годахъ текущаго столѣтія замѣча- 
чательный случай, записанный въ лѣтописи важнѣйшихъ со
бытій Кіево-печерской лавры. Разъ одинъ новичекъ изъ бра
тіи, приставленный возжигать лампады въ дальнихъ пещерахъ, 
замѣтилъ вечеромъ, что въ каменномъ блюдѣ подъ мѵрото- 
чивою главою мало мѵра. Усомнился инокъ, хватитъ ли мѵра 
для слѣдующаго дня для помазанія богомольцевъ и, не долго 
думая, прилилъ деревяннаго масла въ блюдо. На другой день 
утромъ, вошедши въ пещеры, онъ увидѣлъ, что мѵроточивая 
глава вся покрылась зеленою нлесеныо. Бъ страшномъ ис
пугѣ побѣжалъ онъ къ блюстителю пещеръ и сообщилъ ему 
видѣнное. Тотъ понялъ, что вѣроятно тутъ случилось что- 
либо недоброе и оскорбительное для святыни и, разспросивъ 
послушника, узналъ о прилитіи имъ деревяннаго масла въ блюдо 
св. главы. Немедленно глава была омыта теплою водою и 
насухо вытерта чистымъ полотенцемъ; омыто было и вытерто 
начисто и блюдо ея. Поставленная на него глава въ теченіи 
самаго короткаго времени опять источила чистое мѵро, вполнѣ 
достаточное для помазанія богомольцевъ. Свидѣтелями этого 
чуда были и монахи и міряне-богомольцы. —  Въ тѣхъже 
дальнихъ пещерахъ (въ церкви Рождества Христова) нахо
дятся еще тридцать мѵроточивыхъ главъ неизвѣстныхъ по 
имени святыхъ. Вотъ что разсказываетъ о нихъ одно ува
жаемое свѣтское лицо: <въ той части пещеръ, которая до
ступна для всѣхъ богомольцевъ, мѵроточивыя главы лежатъ 
на блюдахъ, прикрытыя особаго устройства колпаками; изъ 
главъ сочится на эти блюда по каплямъ мѵро, что-то въ родѣ 
безцвѣтнаго и безвкуснаго масла, на видъ жиже обыкновен-
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наго деревяннаго, нѣжно-пріятнаго запаха. Однажды при 
мнѣ былъ такой случай: мой знакомый, докторъ Савенко, 
не вѣрилъ, чтобы изъ главы могло истекать мѵро и при
томъ безпрерывно; онъ думалъ, что это—продѣлка монаховъ. 
Поэтому, какъ только ему случилось быть въ Кіевѣ, онъ не 
преминулъ сдѣлать относительно этого опытъ, разумѣется, съ 
разрѣшенія монастырскихъ властей. Опытъ состоялъ въ томъ, 
что Савенко взялъ одну изъ мѵроточивыхъ главъ, вытеръ ее 
насухо сукномъ внутри и снаружи, точно также вытеръ и 
сосудъ, обвязалъ все это протечною бумагою и запечаталъ. 
Дверь комнаты, гдѣ была оставлена глава, тоже запечатали. 
На другой день Савенко пришелъ, самъ распечаталъ главу, 
и въ сосудѣ оказалось мѵро» ”). Къ этимъ расказамъ о мѵро- 
теченіи добавимъ слѣдующій случай, бывшій на Аѳонѣ. Въ 
1837 г. скончался на Аѳонѣ схимонахъ Никодимъ. Чрезъ три 
года—въ 1840 г. 7 ноября настало время открытія его мо
гилы. Вынули и обмыли его кости; онѣ іжазализь желты и 
благоуханны. Сложили ихъ въ корзину и по обычаю впесли 
въ церковь на всенощное бдѣніе. Во время этого бдѣнія 
благоуханіе отъ костей почившаго такъ усилилось, что за
глушило собою церковный ѳиміамъ, и въ самомъ алтарѣ ощу
щалось оно священнослужителями. Тогда о. Іоапникій, духов
никъ Русской Пантелеймоновой обители ( і  14 ноября 1885 г.), 
съ зажженною свѣчею подошелъ къ костямъ покойника, въ 
корзинѣ среди церкви лежавшимъ, и увидѣлъ, что изъ уш
ныхъ отверстій черепа текли двѣ струи благоуханнаго мѵра, 
отъ котораго на всю церковь разносилось благоуханіе. Тогда 
духовникъ воскликнулъ: «пріидите, отцы и братія, посмотрите 
сію дивную вещь и прославьте Господа, творящаго чудеса. 
Вотъ, отцы святые, изъ сухой кости истекло мѵро, и при
томъ не изъ другаго какаго мѣста, а изъ ушей; и это по
тому, что уши сіи не имѣли сытости въ слушаніи слова Бо
жія и всякаго душеспасительнаго писанія. Въ Бозѣ почив-

и) Разсказъ профессора О. Г. Солнцева въ ,ЛЧсокоіі Старнпѣ“» 
1876 г. іюнь.
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шій о. Никодимъ, такъ любилъ слушать св, писаніе, что день 
и ночь готовъ былъ его слушать безъ утомленія. Это хорошо 
извѣстно» ').

Итакъ мы видѣли, что нетлѣніе св. мощей соединялось и 
соединяется почти всегда съ разными другими чудесными зна
меніями, именно: при мощахъ святыхъ врачуются разные 
тѣлесные педуги, вразумляются невѣрующіе и маловѣрные; 
нѣкоторыя св. мощи источаютъ многоцѣлебное мѵро; даже 
твердыя части св. мощей источаютъ мѵро; о тѣлахъ несвя
тыхъ мы, конечно, не можемъ этого сказать. Не напрасно 
св. отцы Церкви и разные церковные писатели, когда гово
рятъ о св. мощахъ, то указываютъ на нихъ, какъ на источ
ники исцѣленій.

Мудрецы вѣка сего говорятъ: «почему не всѣ тѣла свя
тыхъ Божіихъ остаются нетлѣнными? Почему нѣкоторыя тѣла 
святыхъ не предаются тлѣнію; другія, подобно тѣламъ обык
новенныхъ людей, истлѣваютъ и обращаются въ прахъ; отъ 
иныхъ св. мощей видимъ только нѣкоторыя твердыя части,—  
кости? Ужели Богъ не равно благъ ко всѣмъ боящимся Его, 
не равно дѣлаетъ всѣхъ ихъ причастниками жизни и своей 
славы? Для чего Онъ для однихъ приблизилъ время просла- 
ленія и воскресенія, для другихъ отдалилъ?»

На все это отвѣтимъ: эти вопросы не подлежатъ че
ловѣческому суду и разслѣдованію; потому что они выше на
шего ума. Единъ Богъ вѣетъ сущія своя (2 Тим. 2, 19) и 
знаетъ кому что дать и кого чѣмъ наградить соотвѣтсвенно 
высшимъ своимъ планамъ и подвигамъ каждаго. Мы знаемъ, 
что Господь въ сей жизни, по неисповѣдимымъ своимъ судь
бамъ, ниспосылаетъ разнымъ людямъ различные дары и по
чести, какъ о томъ свидѣтельствуютъ многочисленные при
мѣры Ветхаго и Новаго завѣта. И не наше дѣло судить^ 
почему дается свыше то или другое дарованіе тому или дру
гому лицу. Почему, напримѣръ, Моисей, а не другой кто, 
поставленъ былъ вождемъ и законодатемъ Еврейскаго народа?

і) Душепол. Чт. 1880 г. мартъ, стр. 288—327.
18*
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Почему Енохъ и Илія, а не другіе живыми взяты на небо? 
Почему Соломону дана великая мудрость, а Сампсону чрез
вычайная крѣпость? Чего ради Давидъ, а не иной кто изъ 
его предковъ, получилъ царскій престолъ во Израилѣ и дру
гія премногія почести? Почему праведный старецъ Симеонъ, 
а не иной кто, получилъ отъ Духа Святаго обѣщаніе, что 
онъ не узритъ смерти, пока не увидитъ Христа Господня? 
Подобныхъ вопросовъ предложить можно многое множество, по 
безразсудно было бы думать, что рѣшить ихъ можно непогрѣ- 
шительно. Тоже должно сказать о попыткѣ рѣшить вопросъ, 
почему тѣла нѣкоторыхъ святыхъ нетлѣнны, а нѣкоторыхъ 
предались тлѣнію, а отъ нѣкоторыхъ святыхъ остались только 
нѣкоторыя твердыя части. Намъ извѣстно только, что не всѣ 
святые будутъ въ вѣчной загробной жизни на одной степени 
блаженства; ибо не всѣ въ одной степени нравственнаго со
вершенства исходятъ изъ сего міра. Но одни будутъ нахо
диться ближе къ источнику жизни и блаженства — Іисусу 
Христу, другіе далѣе, хотя всѣ они будутъ наслаждаться не- 
изреченнкмъ блаженствомъ. Ина слава солнцу, и ина слава 
лунѣ, ина слава звѣздамъ; звѣзда бо отъ звѣзды разнствуетъ 
во славѣ. Такожде и воскресеніе мертвыхъ (1 Кор. 15, 
41— 42). Такъ говоритъ св. ап. Павелъ о различномъ состо
яніи святыхъ по всеобщемъ воскресеніи. Судя но сему, можно, 
пожалуй, догадываться, что нетлѣнный Царь вѣковъ пе равно 
проявляетъ силу нетлѣнія въ тѣлахъ святыхъ сообразно съ ихъ 
внутреннимъ достоинствомъ и святостію, какъ основаніемъ 
нетлѣнія и жизни.

Нужно при этомъ замѣтить и то, что тѣла нѣкоторыхъ 
святыхъ сохраняются, конечно, нетлѣнными; но до времени, 
по премудрымъ судьбамъ Божіимъ, еще не открыты для насъ. 
Очень можетъ быть, что нѣкоторые святые, отличавшіеся въ 
жизни глубокимъ смиреніемъ и строгостію безмолвнаго уе
диненія, по преселеніи въ вѣчность, испросили себѣ у Го
спода не прославлять ихъ нетлѣніемъ и открытіемъ ихъ мо
щей. Очень вѣроятно, напримѣръ, что глубочайшее смиреніе 
пр. Антонія Печерскаго служитъ причиною сокрытія его мо-
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щей до настоящаго времени. Существуетъ преданіе, что многіе 
не разъ пытались открыть мощи преподобнаго, но чудесная 
сила каждый разъ возбраняла это: едва принимались отка
пывать гробъ преподобнаго, какъ огонь или вода выходили 
изъ земли и прогоняли гробокопателей.

Разсмотримъ еще вопросъ. Нѣкоторые говорятъ: «если Богъ 
дивно охраняетъ мощи святыхъ отъ тлѣнія, то почему же 
онѣ иногда оставляются случайнымъ перемѣнамъ преходя
щаго міра: подвергаются дѣйствію огня, наводненія, земле
трясенія, поруганію варваровъ и т. дал.»?

Отвѣчаемъ: правда, были случаи, хотя ихъ немного, когда 
святыя мощи угодниковъ Божіихъ подвергались этой общей 
участи земнаго, какъ напримѣръ, во время взятія Констан
тинополя Турками. Тогда нѣкоторыя св. мощи были преданы 
огню, а нѣкоторыя брошены были въ воду к). Но было много 
случаевъ дивнаго избавленія св. мощей отъ разрушительнаго 
дѣйствія огня, воды и отъ поруганія варваровъ. Напримѣръ, 
преп. Григорій Печерскій, по приказанію князя Ростислава 
Всеволодовича, брошенъ былъ, связанный по рукамъ и но
гамъ, съ камнемъ па шеѣ въ Днѣпръ ( |  1094 г.); нетлѣн- 
нос тѣло его на третій день чудеснымъ образомъ оказалось 
въ запертой его келліи. Въ 1471 г. московскій Успенскій 
соборъ подвергся страшному пожару; огонь истребилъ ка
менный, гробъ святителя московскаго Петра, по не коснулся 
его нетлѣннаго тѣла, которое всемощною силою Божіею со
хранилось совершенно цѣлымъ. Турки за исповѣданіе хри
стіанской вѣры и за порицаніе магометанской бросали нѣ
сколько разъ мученика Георгія Серба въ пылающій костеръ, 
подкидывали на костеръ пе разъ дрова и трупы павшихъ 
животныхъ, чтобы совершенно сжечь тѣло мученика и чтобы 
христіане пе могли распознать его останковъ; по все сгорѣло 
кромѣ тѣла Георгія, которое взято было христіанами (въ 
1515 г.) и честно погребенол). Извѣстно, что Богъ дивно

к) Объ этомъ современники— греки передаютъ въ такихъ выраже
ніяхъ: „мощи святыхъ скрылись отъ очей нашихъ".

л) .Святые южныхъ Славянъ", Филарета арх. черннгов. отдѣл 1, 
подъ 11 ч. февраля.
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охранялъ многія св. мощи отъ погубленія,— охранялъ неви
димо, иногда чрезъ птицъ и звѣрей или чрезъ какое-либо 
особенное знаменіе м). Итакъ почему же не всѣ св. мощи 
дивно охраняются отъ погубленія, почему «онѣ иногда остав
ляются случайнымъ перемѣнамъ преходящаго міра»?

Несчастія и бѣдствія, какія мы терпимъ въ жизни, пости
гаютъ насъ главнымъ образомъ за наши грѣхи. Въ самомъ 
дѣлѣ, Господь всегда готовъ отвращать отъ насъ всѣ бѣд
ствія и напасти и охранять отъ нихъ и охраняетъ всѣ наши 
святыни, если мы оказываемся того достойны. Наша правая 
вѣра, наше благочестіе, наша праведность служатъ залогомъ 
милости Божіей къ намъ и лучшею охраною, какъ для насъ, 
такъ и для святынь нашихъ, отъ бѣдъ и напастей. Напро
тивъ, наши грѣхи, наше невѣріе и нечестіе — Истинные ви
новники нашихъ бѣдъ и напастей. Судьба народа Израиль
скаго и святынь его убѣдительно говоритъ намъ объ этомъ. 
Въ своемъ благоволеніи къ Израильскому народу Господь 
охраняетъ его отъ всѣхъ враговъ его, вѣнчая побѣдами брани 
Израиля съ враждебными сосѣдними племенами, и благо- 
устрояетъ жизнь его въ землѣ, кипящей медомъ и млекомъ. 
Кивотъ завѣта дѣйствительнѣе всякаго оружія поражаетъ 
враговъ Израиля, пока онъ благочестивъ и богоугоденъ: предъ

м) Тѣло св. мученика Викентія діакона послѣ нстязапій мучитель 
повелѣлъ выбросить въ поле на съѣденіе птицамъ и звѣрямъ. Го
сподь же повелѣлъ врану охранять тѣло мученика. Вранъ этотъ от
гонялъ всѣхъ птицъ, прилетавшихъ къ тѣлу св. мученика. Нечести
вые бросили оное въ глубину моря; по прежде чѣмъ сами доплыли 
до берега, оно оказалось у-самаго берега. Христіане приняли св. 
тѣло и погребли благочестно (Чет.-Мпн. ноября 11 дня). Честное 
тѣло свящснномученнка Василія, выброшенное изъ гроба и повер
женное на съѣденіе птицамъ и звѣрямъ, но новелѣнію Вожію, хра
нилъ ночью волкъ, днемъ орелъ варилъ надъ св. тѣломъ, и такимъ 
образомъ отгоняли плотоядныхъ нтнцъ до тѣхч. норъ, пока христі
ане не погребли св. тѣло (Чет.-Мин. марта 7). Мощи нрен. Гомана 
(паи. его япв. 5 и февр. 16), обезглавленнаго въ 1694 г. Турками, 
въ продолженіи трехъ ночей освѣщаемы были небеснымъ свѣтомъ, 
къ уднвлеиію самихъ Турокъ (Аѳонск. ІІатер. въ русск. переводѣ, 
1876 г., ч. II, стр. 105—107).
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лицемъ кивота разрушаются и падаютъ стѣны іерихонскія. 
Но какъ скоро Израиль впадаетъ въ нечестіе, Господь от
вращается отъ неі'о н не только въ праведномъ своемъ гнѣвѣ 
предаетъ избранный народъ свой въ руки враговъ и пора
жаетъ его разнообразными бѣдствіями, но не щадитъ самыхъ 
святынь своихъ, караетъ грѣшный народъ въ самыхъ святыняхъ 
его. Кивотъ завѣта не только не сокрушаетъ Филистимлянъ, но 
и дѣлается добычею враговъ, когда несутъ его на мѣсто брани 
нечестивые сыны первосвященника Илія и когда побѣды отъ 
святаго ковчега чаетъ народъ нечествующій. Величественные 
храмы іерусалимскіе, первый, въ которомъ Господь обѣщалъ 
пребывать своимъ именемъ, своими очами, п сердцемъ во вѣкъ 
(3 Царст. 9, 3), и вторый, который благоволилъ самъ Господь 
Іисусъ Христосъ нѣсколько разъ посѣщать, обрекаются Богомъ 
на совершенное разрушеніе за нечестіе Изральскаго народа. 
Но разрушеніи втораго храма, въ честь Тита, побѣдителя Іуде
евъ, устроенъ былъ въ Римѣ великолѣпный тріумфъ, во время 
котораго несены были, между прочимъ, жертвенникъ храма, 
золотой семисвѣщный свѣтильникъ и священныя книги ев
рейскія; а самый народъ еврейскій съ того времени теряетъ 
свою политическую самостоятельность и разсѣевастся по 
всему міру. Въ объясненіе такого поруганія святыни и бѣд
ственнаго положенія Израильскаго парода Іосифъ Флавій го
ворить: «еслибы Римляне замедлили погубить этихъ безза- 
конииковъ (Іудеевъ), то, думаю, Іерусалимъ или поглощенъ 
бы былъ землею, или истребленъ потопомъ, или сожженъ, 
какъ Содомъ; потому что онъ произвелъ поколѣніе во сто 
кратъ нечестивѣе тѣхъ, которые претерпѣли эти казни».— 
Но томужс закону милости и правды, по которому Господь 
обнаруживалъ свое благоволеніе къ Израилю и каралъ его 
нечестіе, по томуэде закону Онъ проявляетъ свою милость 
н изливаетъ свой праведный гнѣвъ на христіанскіе народы. 
Бѣдствія народныя, разрушеніе христіанскихъ святынь почти 
всегда свидѣтельствуютъ о грѣхахъ народныхъ, служатъ обли
чителями неправдъ нашихъ. Изнѣженная и развращенная Ви
зантія XV' вѣка подпадаетъ подъ власть Турокъ, которые
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производятъ въ ней и окрестъ ея страшное опустошеніе: пре
вращаютъ храмы ихъ въ свои мечети, не щадятъ при этомъ 
и покоившихся въ храмахъ св. мощей; самый народъ грече
скій подвергаютъ ужаснымъ бѣдствіямъ и страданіямъ. «По 
грѣхамъ нашимъ все это случилось», такъ объясняетъ это 
печальное событіе греческіе историки. Итакъ если св. мощи, 
дорогая для вѣрующихъ святыня, «оставляются иногда слу
чайнымъ перемѣнамъ преходящаго міра», то виною тому ни
кто другой, какъ мы сами— точнѣе наши грѣхи.

Д. И. Протопоповъ.



Ц А Р И Ц А - И Н О К И І І Я  Д А Р І Я .

Весною 1572 года совершилось въ Александровской сло
бодѣ неслыханное дотолѣ на Руси нарушеніе церковныхъ 
законовъ. Царь Іоаннъ Грозный, продолжая войну въ Ливо
ніи, успѣлъ заключить въ Новгородѣ перемиріе съ Сигизмун
домъ Августомъ, королемъ нольскимъ. Едва вернувшись въ 
Москву, царь женился въ четвертый разъ на дѣвицѣ весьма 
незнатнаго происхожденія, но необыкновенной красоты— Аннѣ 
Алексѣевнѣ Колтовской. Предъ совершеніемъ брака онъ не 
спросилъ святительскаго благословенія, но вскорѣ усовѣстился, 
созвалъ епископовъ и молилъ ихъ утвердить четвертый бракъ 
свой. Митрополитъ Кириллъ не задолго предъ тѣмъ скончался; 
па соборѣ первенствовалъ архіепископъ новгородскій Леонидъ. 
Передъ лицемъ собора въ храмѣ Успенія Іоаннъ говорилтЗ' 
такъ: «Злые люди чародѣйствомъ извели первую супругу мою, 
Анастасію. Вторая, княжна Черкасская, также была отрав
лена, и въ мукахъ, въ терзаніяхъ отошла ко Господу. Я 
ждалъ не мало времени и рѣшился на третій бракъ, отчасти 
для нужды тѣлесной, отчасти для дѣтей моихъ, еще не до
стигшихъ совершеннаго возраста: юность ихъ препятствовала 
мнѣ оставить міръ; а жить въ мірѣ безъ ліевы соблазнительно. 
Благословленный митрополитомъ Кирилломъ, я долго искалъ 
себѣ невѣсты, испытывалъ, наконецъ избралъ; но зависть, 
вражда погубили Марѳу, только именемъ царицу: еще въ 
невѣстахъ она лишилась здравія и чрезъ двѣ недѣли супру-
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жества преставилась дѣвою. Въ отчаяніи, въ горести, я хо
тѣлъ посвятить себя житію иноческому; но видя опять жал
кую младость сыновей и государство въ бѣдствіяхъ, дерзнулъ 
на четвертый бракъ. Нынѣ, припадая съ умиленіемъ, молю 
святителей о разрѣшеніи и благословеніи».

Смиренная мольба грознаго самодержца глубоко тронула 
святителей (какъ сказано въ соборномъ дѣяніи). Послѣ дол
гаго разсужденія, отцы собора постановили: утвердить бракъ 
государя, но наложить на Іоанна двухлѣтнюю эпитимію, съ 
заповѣдію въ первый годъ стоять ему внѣ церкви, съ при
падающими, а во второй годъ въ церкви съ вѣрными, и только 
по прошествіи двухъ лѣтъ приступить къ причащенію св. 
тайнъ. Въ случаѣ воинскаго похода, они увольняли его отъ 
энитиміи и.брали ее на себя. А чтобы беззаконіе царя не 
было соблазнительнымъ примѣромъ для народа, соборъ гро
зилъ ужасною церковною клятвою всякому, кто, подобно Іо
анну, дерзнетъ взять за себя четвертую жену.

Пылкая любовь царя къ новобрачной супругѣ была такъ 
сильна, что онъ не могъ провести одного дня безъ царицы 
Анны. Въ маѣ слѣдующаго года онъ взялъ ее съ собою въ 
Новгородъ. Тамъ они ѣздили въ Хутынь монастырь, гдѣ для 
царицы Анны и бывшихъ при ией княгинь и боярынь занято 
было восемь лучшихъ келлій на правой сторонѣ обители. 
Пространство, занимаемое этими келліями, было отгорожено 
отъ остальнаго монастыря деревяннымъ заборомъ.

Супружеское счастіе царицы Анны продолжалось не бо
лѣе двухъ лѣтъ: она утратила нѣжность, супруга, можетъ 
быть своимъ безплодіемъ, или скорѣе потому, что любостра- 
стіе Іоанна, обманывая законъ и совѣсть, искало новыхъ 
предметовъ наслажденія. Анна должна /шла заключиться въ 
Тихвинскомъ Введенскомъ монастырѣ, гдѣ она, постриженная 
съ именемъ Даріи, провела въ монашествѣ болѣе пятиде
сяти лѣтъ.

Тихвинскій асенскій Введенскій монастырь находится у са
маго въѣзда въ черту города Тихвина, въ полуверстѣ отъ 
Большаго Тихвина мужскаго монастыря. Время основанія его
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неизвѣстно; но иъ ХУ вѣкѣ онъ уже существовалъ и цер
ковь въ немъ была построена иждивеніемъ великаго князя 
Василія Ивановича, родителя Грознаго царя. Во время ли
товскихъ разгромовъ, этотъ малый беззащитный монастырь, 
оставленный безъ всякой помощи, испыталъ неслыханныя 
бѣдствія и едва совершенно не уничтожился. Для новопо- 
стриженной царственной инокини были отведены тамъ тѣс
ныя и ветхія келліи. Какой переходъ для молодой женщины, 
едва только успѣвшей привыкнуть къ пышной жизни въ 
кремлевскихъ чертогахъ!

Но здѣсь ожидали ее еще новыя бѣдствія. Въ страшную 
годину, когда Россія, терзаемая возмущеніями въ нѣдрахъ 
своихъ отъ самозванцевъ, а отвнѣ нападеніями литовскими, 
была принуждена просить (въ 1609 году) помощи у сосѣдей 
Шведовъ, присланный въ Новгородъ съ вспомогательнымъ 
войскомъ Яковъ ІІонтусъ Делагарди, вмѣсто честнаго посо
бія Россіи, грабилъ и опустошалъ города и селенія, и само
властно завладѣлъ всею областію Новгородскою. Тогда и 
Большой Тихвинскій монастырь былъ занятъ шведскимъ гар
низономъ. До Тихвина долетѣлъ слухъ о воцареніи перваго 
царя изъ рода Романовыхъ — Михаила Ѳеодоровича. Тогда 
жители Тихвина и окрестныхъ селеній напали на шведскій 
гарнизонъ и— какъ сказано въ лѣтописи— «лукавыхъ нѣмцевъ, 
иже съ ними на стражѣ стоящихъ, и збита>. Вслѣдъ затѣмъ 
пришли царскія войска съ воеводами Леонтіемъ Вельямино
вымъ и княземъ Симеономъ Прозоровскимъ. Первый изъ нихъ 
занялъ Большой Тихвинъ монастырь, а послѣдній —  дѣвичій 
Введенскій, въ которомъ жила царица-инокиня Дарія. Съ 
своей стороны Делагарди двинулъ войска свои къ Тихвину, 
чтобы отмстить за избіеніе своихъ воиновъ. Началось безпре
станное жесточайшее кровопролитіе. Вскорѣ (14 сентября 
1613 г.) Шведы раззорили до основанія, разметали и пре
дали огню женскую Введенскую обитель, изъ которой защит
ники ея, подъ предводительствомъ князя Прозоровскаго, пе
решли въ Большой Тихвинъ монастырь, а монахини и бѣ
лицы Введенскія разбѣжались въ разныя стороны.
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Какова была страдальческая жизнь бывшей царицы безъ 
средствъ пропитанія, безъ защиты противъ наглости инозем
ныхъ разбойниковъ! Она скиталась по окрестнымъ лѣсамъ 
вмѣстѣ съ двумя юными племянницами—княжнами Леонидою 
и Александрою Гагариными, дочерьми родной сестры своей; 
но несмотря на опасность, онѣ приходили иногда въ Тих
винъ для укрѣпленія молитвою и пріобщеніемъ'св. тайнъ. 
Донынѣ извѣстно мѣсто, гдѣ онѣ укрывались; оно и теперь 
принадлежитъ Введенскому монастырю и замѣчательно по 
небольшому озеру, сохранившему названіе <Царицына»; на 
берегу его малая часовня и замѣтны слѣды основанія малой 
хижины и дотлѣвающихъ остатковъ стѣнъ. Отсюда много
страдальная царица приходила въ Тихвинъ по тропинкѣ чрезъ 
вязкія болота—за четыре версты, или въ обходъ густымъ лѣ
сомъ—за семь верстъ.

Наконецъ Столбовскій миръ {10 февраля 1617 года) по
ложилъ конецъ страданіямъ тихвинскихъ жителей. Страдалица 
Дарія Алексѣевна, познавшая па опытѣ всю ничтожность че
ловѣческаго величія, всю горочь существованія земнаго и 
сладость жизни по Богѣ, одушевляемой вѣрою, надеждою и 
любовію, возвратилась па свое скорбное пепелище. Взыскан
ная милостію царя Михаила Ѳеодоровича, который пожало
валъ ей вотчины и рыбную ловлю, она своимъ иждивеніемъ, 
трудами и ходатайствами возстановила Введенскую обитель, 
соорудивъ прежде всего деревянную церковь, а потомъ нѣ
сколько келлій и устроивъ все монастырское хозяйство. ІІо 
мѣстному преданію, она проводила жизнь подвижническую, 
въ постѣ и непрестанной молитвѣ, не выходя изъ келлій ни
куда, кромѣ церкви. Призванная Отцемъ небеснымъ въ уго
тованную ей обитель вѣчную, она мирно преставилась 5 ап
рѣля 1626 года и погребена въ монастырской церкви. Когда 
вмѣсто деревяннаго храма, при настоятельствѣ племянпицы 
ея, игуменіи Платониды Гагариной, въ 1642 году воздвиг
нутъ каменный храмъ, тогда могила царицы-инокини при
шлась въ притворѣ храма, осѣняемая древпею позолоченною 
сѣнью па витыхъ столбахъ. Надъ нею поставленъ старин-
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яый складень, на которомъ изображена древнимъ прекрас
нымъ пошибомъ Тихвинская икона Богоматери съ чудесами 
вокругъ. Складень принадлежалъ царицѣ-инокинѣ, но не из
вѣстно какъ достался одному тихвинскому купцу, по смерти 
котораго возвращенъ былъ въ монастырь. Подлѣ этой моги
лы погребены обѣ ея племянницы, раздѣлявшія съ нею по
двиги и страданія.

Въ обители сохранилась «устная память» царицы Даріи, 
писанная со словъ ея дьячкомъ Демкою Андреевымъ и за- 
засвидѣтельствованная духовнымъ отцемъ ея, чернымъ попомъ 
Ѳеогносгомъ. Въ этомъ завѣщаніи она отказываетъ монасты
рю «царское жалованье», вотчину подъ Устюжною, село Ни
кифорово съ деревнями, и на Волховѣ, ниже Ладоги, рыбную 
ловлю, «что зовется тоня Лоза», и сколько было въ монастырѣ 
и вотчинѣ лошадей, коровъ и овецъ и всякаго монастырскаго 
запаса. Далѣе назначены въ завѣщаніи денежные вклады на 
поминовеніе въ разные монастыри и поручено племянницамъ 
взыскать въ пользу Введенскаго монастыря съ крестьянъ, 
данныя имъ взаймы деньги. «Сидѣльцами изоустной памяти», 
свидѣтелями были черные попы Ѳеогпостъ и Александръ, 
пгуменія Агаѳія, обѣ племянницы княжны Гагарины и нѣ
сколько соборныхъ старицъ.

Память царицы-инокини Даріи живо сохранилась до па- 
шего времени не только между сестрами Введепской оби
тели, но и между жителями окрестныхъ селеній. Прихо
дящіе въ монастырь богомольцы называютъ его «Царицгл- 
нымъ монастыремъ».

Этотъ монастырь, возстановленный изъ пепла послѣ на
шествія Шведовъ, пользовался довольствомъ до 17СЗ года. 
Изъ уваженія къ памяти многострадальной вдовы Грознаго 
царя, цари русскіе не оставляли йбителп своимъ вниманіемъ 
п вкладами, такъ что за пею считалось 1338 душъ кресть
янъ, 380 десятинъ отдѣльной пахотной земли и большая вы
шеупомянутая рыбпая ловля. Въ этотъ промежутокъ времени 
построенъ въ ней, кромѣ Введенскаго собора, еще теплый 
храмъ во имя Рождества Богородицы, по все прочее мопа-
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стырское строеніе и ограда оставались деревянными и со
вершенно обветшали къ тому времени, когда, при утвержде
ніи штатовъ, населенныя имущества и большая часть угодій 
были отобраны въ казну. При новыхъ тяжкихъ обстоятель
ствахъ, монастырь быстро пришелъ въ упадокъ и заключалъ 
въ себѣ не болѣе 20— 36 сестеръ, неутомимо трудившихся 
изъ-за насущнаго хлѣба. Но съ поступленіемъ на мѣсто на
стоятельницы игуменьи Августы (въ началѣ нынѣшняго сто
лѣтія), положеніе монастыря улучшилось: онъ былъ распро
страненъ и окруженъ каменною оградою, а надъ святыми 
вратами воздвигнута довольно высокая колокольня съ церко
вію св. великомученицы Екатерины; учреждена общая тра
пеза, а для сестеръ построены два двухъэтажные каменные 
корпуса. Число сестеръ возрасло до 140. Для совершенія 
подобныхъ улучшеній необходимы были не только твердая 
воля и неослабный, разумный трудъ настоятельницы, но и 
благословеніе свыше.

Въ одно время съ царицей Даріею страдали и другія не
вольныя пострижницы изъ царской семьи: пятая супруга царя 
Ивана Анна Григорьевна, дочь Григорія Борисовича Василь
чикова, московскаго помѣщика (|- 7 января 1626 года въ 
Суздальскомъ Покровскомъ монастырѣ), седьмая супруга его 
же Марія Ѳеодоровна, дочь окольничаго Ѳедора Ѳедоровича 
Нагаго, мать св. царевича Димитрія, постриженная съ име
немъ Марѳы въ Николо-Выксинскомъ монастырѣ, близъ Че
реповца ( |  въ Москвѣ 20 іюля 1608 года), и три жены ца
ревича Ивана Ивановича: 1) Евдокія Богдановна Сабурова 
въ иночествѣ Александра (•(• около 1614 года въ Суздаль
скомъ же Покровскомъ монастырѣ); 2) Пелагія Михайловна 
Соловово, въ иночествѣ Параскева ( |  1620 года въ москов
скомъ Ивановскомъ монастырѣ); 3) Елена Петровна Шере
метева, по кончинѣ мужа, убитаго огцемъ, постриглась съ 
именемъ Леониды въ московскомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ, 
гдѣ и скончалась въ 1588 году.

Въ заключеніе нужно сказать нѣсколько словъ объ одномъ 
изъ защитниковъ Тихвина во время нашествія Делагарди.
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Князь Симеонъ Васильевичъ Прозоровскій, защищавшій Вве
денскій монастырь и по разрушеніи его врагами перешед
шій на защиту Большаго Тихвинскаго монастыря былъ оче
видцемъ чудесъ отъ иконы Божіей Матери, въ старости по
ступилъ подъ кровъ Царицы небесной, принялъ иночество и 
схиму. Онъ погребенъ на западной сторонѣ собора, гдѣ надъ 
могилою его сохранилась слѣдующая надпись: «Лѣта 7168 
(1660) сентября въ 14 день, на праздникъ Воздвиженія чест
наго и животворящаго креста Господня, преставися рабъ 
Божій, боляринъ, князь Симеонъ Васильевичъ Прозоровскій, 
во иноцѣхъ схимникъ Сергій».

Г р. М. Толстой.



О НЪКОТОРЫХЪ СВОЙСТВАХЪ

ХРИСТІАНСКОЙ ЛЮБВИ.

Любовь, по ученію христіанскому, должна быть верхов
нымъ руководительяымъ началомъ нравственной дѣятельности 
человѣка (Мѳ. 22, 36— 40. Мр. 12, 28— 31). Поэтому, для 
всякаго, желающаго жить благочестно, необходимо правиль
ное разумѣніе того, въ чемъ состоитъ христіанская любовь, въ 
какихъ состояніяхъ и проявленіяхъ духовной жизни она об
наруживается. Такому разумѣнію могутъ содѣйствовать слова 
ап. Павла въ 1 посланіи къ Коринѳянамъ, гдѣ онъ, изобра
жая любовь, говоритъ, между прочимъ, слѣдующее: «любовь 
долготерпитъ, милосердствуетъ, любовь не превозносится, не 
гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ своего, пе раздражается, 
не мыслитъ зла> (1 Кор. 13, 4. 5). Въ приведенныхъ сло
вахъ Апостола указаны нѣкоторыя изъ существенныхъ 
свойствъ христіанской любви. Уяснимъ себѣ, по возможности, 
эти свойства.

По словамъ Апостола, «любовь не превозносится, не гор
дится», слѣдовательно она смиренна. Смиреніе нагляднѣе всего 
обнаруживается въ отсутствіи желанія всякой внѣшней славы, 
внѣшняго блеска и. почета и въ подавленіи стремленій от
тѣснить другихъ на задній планъ, стать выше ихъ. Оно со
провождается живымъ сознаніемъ собственныхъ недостатковъ, 
отъ которыхъ никто не свободенъ, и мыслію, что добиваться 
возвышенія надъ другими значитъ искать униженія другихъ 
и тѣмъ несправедливо оскорблять ихъ. Эти существенныя
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черты истиннаго смиренія ясно свидѣтельствуютъ о его вы
сокомъ нравственномъ характерѣ и указываютъ на внима
тельную любовь къ ближнимъ, какъ на его источникъ. Въ 
людяхъ обыкновенныхъ, обладающихъ скромными способно
стями, смиреніе не поражаетъ собою и не всегда оцѣнивается 
по достоинству, хотя, несомнѣнно, оно дѣлаетъ этимъ людямъ 
великую честь, свидѣтельствуя о томъ, что они знаютъ мѣру 
своихъ силъ. Но вся нравственная красота смиренія обна
руживается тогда, когда оно соединяется съ выдающимися 
дарованіями и относительно обнаруженія послѣднихъ является 
сдерживающею силою. При такихъ условіяхъ смиреніе воз
буждаетъ невольно почтительное удивленіе, и человѣкъ силь
ный и вмѣстѣ смиренный вызываетъ со стороны многихъ 
чувства преданности и искренней любви къ ссбѣ. Это понятно: 
духовная мощь, пребывающая въ смиренномъ и благородномъ 
самоограниченіи, представляетъ собою столь замѣчательное 
и достойное любви явленіе, съ которымъ въ сферѣ нрав
ственныхъ обнаруженій не многое можетъ сравниться.— Мы 
но большей части сг. недовѣріемъ и даже съ недоброжела
тельствомъ относимся къ тому, что обыкновенно называется 
смиреніемъ. Причина такого отношенія заключается въ томъ, 
что со смиреніемъ въ томъ видѣ, въ какомъ оно является 
между нами, нерѣдко, къ сожалѣнію, соединяется ничѣмъ 
не оправдываемое униженіе передъ другими, искательство, 
лицемѣріе, вообще униженіе человѣческаго достоинства. По 
это не есть истинное смиреніе, а его личина, прикрывающая 
собою отсутствіе благородства, не добродѣтель, а одинъ изъ 
практическихъ неблаговидныхъ пріемовъ, которые не безъ 
успѣха употребляются многими для достиженія личныхъ ко
рыстныхъ цѣлей. Истинное смиреніе, какъ высокое нравствен
ное качество, исключаетъ подобныя ненравственныя дѣйствія 
и вполнѣ совмѣстимо съ храненіемъ собственнаго достоин
ства. Вполнѣ для пасъ убѣдительное и неопровержимое до
казательство этого представляетъ собою земная жизнь Гос
пода нашего Іисуса Христа. Онъ явилъ собою образецъ сми
ренія й заповѣдалъ своимъ послѣдователямъ поучаться у Него

ЧАСТЬ I. 19
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этой добродѣтели. И что же? При всемъ смиреніи и несмотря 
на крайнюю скромность своего внѣшняго положенія, Хри
стосъ Спатитель никогда не искалъ благорасположенія силь
ныхъ міра, друзей и покровителей среди духовныхъ и свѣт
скихъ вождей народа. Въ Немъ не было и тѣни искатель
ства и человѣкоугодничества. И такимъ Онъ остался во дни 
своихъ предсмертныхъ страданій. Приведенный на судъ къ 
Пилату, который имѣлъ надъ нимъ власть жизни и смерти, 
Онъ не сталъ оправдываться, униженно просить о пощадѣ, 
по спокойно назвалъ себя тѣмъ, чѣмъ былъ въ дѣйствитель
ности—царемъ истины, и отвѣчалъ на вопросы съ такимъ 
достоинствомъ, что смутилъ и тронулъ гордаго римскаго са
новника, и послѣдній всенародно сложилъ съ себя вину въ 
смерти ни въ чемъ неповиннаго и въ смиреніи сохранившаго 
свое достоинство Праведника.

По Апостолу, любовь «не раздражается, не безчинствуетъ, 
долготерпитъ >. Любовь, слѣдовательно, кротка. Какъ добро
дѣтель, кротость есть постоянная готовность со всѣми обхо
диться привѣтливо и благожелательно и воздерживаться отъ 
всего, что можетъ обидѣть, огорчить и разстроить человѣка. 
Она совершенно исключаетъ высокомѣріе, надменность, гру
бость и строптивость въ сношеніяхъ съ другими. То, что мы 
называемъ кротостію, иногда происходитъ отъ естественныхъ 
причинъ, какъ напримѣръ, отъ спокойнаго и холоднаго тем
перамента, или же является слѣдствіемъ благопріятныхъ об
стоятельствъ. Такъ если человѣкъ съ избыткомъ обезпеченъ 
матеріально, если ему все удается и онъ окруженъ внимані
емъ и любовію, то и въ сношеніяхъ съ другими онъ, обык
новенно, бываетъ и любезенъ и благоволи'геленъ. Но при та
кихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ кротость не имѣетъ еще 
высокой правственпой цѣпы. Истинная кротость познается 
среди житейскихъ невзгодъ. И если песмотря на горе и бѣд
ствія жизни, при всей живости и впечатлительности натуры, 
человѣкъ остается неизмѣнпо кроткимъ и благодушно тер- 
пѣливымъ, то несомнѣнно, что онъ владѣетъ высочайшимъ 
нравственнымъ сокровищемъ. Такую именно кротость обна-
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ружили первые проповѣдники Евангелія, слѣдуя примѣру По- 
двигоположника-Христа. Устами ап. Павла они засвидѣтель
ствовали о себѣ: намъ, послѣднимъ посланникамъ, Богъ су
дилъ бытъ какъбы приговоренными къ смерти, потому что 
мы сдѣлались позорищемъ для міра, для ангеловъ и человѣ
комъ. Даже донынѣ терпимъ голодъ, и жажду, и ш ют у, и 
побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. 
Злословятъ насъ, мы благословляемъ-, гонятъ насъ, мы тер
пимъ; хулятъ насъ, мы молимъ; мы какъ соръ для міра, какъ 
прахъ всѣми попираемый донынѣ (1 Кор. 4, 9, 11 —13). Но 
эта кротость, соединенная съ смиреніемъ, оказалась силою, 
которая побѣдила міръ и привела къ подножію креста гордыхъ 
и сильныхъ міра.

Наконецъ, по словамъ Апостола, любовь «милосердствуетъ». 
Милосердіе, проистекающее изъ христіанской любви, суще
ственно отличается отъ тѣхъ естественныхъ движеній чув
ства, которыя вызываются въ насъ горестями и бѣдствіями 
другихъ, и обнаруживаются въ видѣ участія, соболѣзнованія 
и тому подобнаго. Эги движенія чувства скоронреходящи 
и настолько слабы, что рѣдко переходятъ въ дѣло, и потому 
скорѣе увеличиваютъ, нежели уменьшаютъ скорби другихъ; 
притомъ опи одиосторонни и пристрастны: они полагаютъ 
различіе между своими и чужими, друзьями и врагами и н а 
правляются исключительно въ сторону первыхъ. Христіанское 
милосердіе— это сила воли, постоянно и дѣятельно направ
ленной къ тому, чтобы облегчить положеніе скорбящихъ, 
озлобленныхъ, бѣдствующихъ и стоящихъ на краю погибели. 
Милосердуя, истипно милосердый не смотритъ на лица и на
правляетъ свое милосердіе и на друзей, и нй враговъ, и въ 
послѣднимъ случаѣ старается подавить въ себѣ тѣ. тяжелыя 
чувства, которыя естественно возбуждаютъ въ насъ люди, 
враждебно настроенные противъ насъ и вредящіе намъ. При 
этомъ онъ не дѣйствуетъ по разсчсту, не преслѣдуетъ ка
кихъ-либо личныхъ цѣлей; не ожидаетъ, напримѣръ благодар
ности, не ищетъ паградъ, или почета: опъ ищетъ одпого 
страждущаго человѣка, цѣль его одна —  устранить или, по

19*
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крайней мѣрѣ, облегчить горе и страданіе. Только такое ми
лосердіе и цѣнитъ Апостолъ. Если я раздамъ ѳсе имѣніе 
мое, говоритъ онъ, а любви не имѣю, нѣтъ мнѣ въ томъ 
нит кой пользы. Такого только милосердія требуетъ и Хри
стосъ: «будьте милосерды, такова Его заповѣдь, — какъ и 
Отецъ вашъ милосердъ» (Лук. 6, 36). «Если вы будете лю
бить любящихъ васъ, какая вамъ награда? Не тоже ли дѣ
лаютъ и мытари? И если вы привѣтствуете только братій ва
шихъ, что особенннаго дѣлаете? Не такъ же ли поступаютъ 
и язычники? Я говорю вамъ: любите враговъ вашихъ, благо
словляйте проклинающихъ васъ, благотворите ненавидящимъ 
васъ» (Мѳ. 5, 44. 46. 47).

Погруженные въ суету будничной жизни, поглощенные са
молюбивыми разсчетами, отдавшись во власть эгоистическихъ 
стремленій, мы, обыкновенно, думаемъ, что указанныя свой
ства христіанской любви, особенно же въ указанной степени, 
превышаютъ силы человѣческой природы, даже противны ей 
и потому не могутъ быть пріобрѣтены нами.— Подобныя раз
мышленія преимущественно относятся къ смиренію и крото
сти. Объ этихъ свойствахъ почти и не упоминаютъ при пе
речисленіи нравственныхъ качествъ, которыми слѣдуетъ об
ладать человѣку, и многіе смотрятъ на нихъ не какъ на силу, 
а какъ на слабость воли, не какъ на достоинство, а скорѣе 
какъ на недостатокъ. Это однакоже не вѣрно. Думая и раз
суждая такъ, мы ошибаемся. Испытаемъ себя, и окажется, 
что наше непосредственное нравственное чувство всегда вы
скажется въ пользу смиренія и кротости, наше сердце не
премѣнно станетъ на ихъ сторону. Справедливость этого мы 
почувствуемъ тотчасъ же, какъ скоро обратимъ вниманіе на 
обнаруженіе этихъ свойствъ въ другихъ. Вѣдь люди смирен
ные и кроткіе существуютъ, хотя, къ сожалѣнію, они рѣдки. 
Вотъ предъ нами человѣкъ, мало думающій о своихъ достоин
ствахъ, хотя онъ и не лишенъ ихъ, не желающій выстав
лять ихъ на видъ при всякомъ удобномъ и неудобномъ слу
чаѣ; человѣкъ безъ слова осужденія на устахъ, снисходи
тельный къ слабостямъ и недостаткамъ другихъ, спокойно
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отвѣчающій на запальчивое слово. У него - недруги; но не
смотря на кровныя обиды, нанесенныя ему сознательно, съ 
разсчетомъ, онъ не позволяетъ себѣ очернить врага своего, 
набросить тѣнь на его имя, его дѣятельность и далекъ отъ 
мысли содѣйствовать несчастію своего недоброжелателя, не
смотря на горькія воспоминанія и чувства, связанныя съ 
именемъ этого лица. А вотъ другой: это— человѣкъ, любую
щійся самъ собою, всюду носящійся со своимъ <я>, съ сво
ими дарованіями и рѣдкими качествами, хотя они и сомни
тельнаго свойства, беззастѣнчиво высказывающій превосход
ство свое надъ другими, ревниво и строптиво оберегающій 
свое достоинство, во всемъ видящій посягательство на него 
и каждое, неосторожно сказанное, слово встрѣчающій оскор
бительными рѣзкостями. У него—также недоброжелатели и 
враги. Но онъ не упускаетъ случая распространить о чело
вѣкѣ, ему враждебномъ, самые неблаговидные слухи и съ 
увлеченіемъ топитъ въ грязь его честь; его мечта—заставить 
своего оскорбителя плакать кровными слезами, и онъ съ на
слажденіемъ губитъ его, если представляется къ тому воз
можность. Но скажите: на чьей здѣсь сторонѣ твердость 
воли, возвышенность и благородность натуры? Конечно на 
сторонѣ перваго — смиреннаго и кроткаго; нѣтъ также спора, 
что на его же сторонѣ находится и наше сердце и тѣмъ 
свидѣтельствуетъ, что смиреніе и кротость любезны нашей 
душѣ, близки нашей духовной природѣ.

Вѣрно только одно: какъ смиреніе и кротость, такъ и ис
тинное милосердіе съ великимъ трудомъ могутъ быть упро
чены въ нашей душѣ и сдѣлаться постоянными нашими ка
чествами. Для этого необходима неусыпная борьба съ само
любивыми наклонностями и с тремленіями, необходимъ непре
рывный духовный подвигъ. Но безъ подвига и борьбы развѣ 
можно пріобрѣсти что-либо истинно хорошее въ какой бы 
то ни было сферѣ жизни и дѣятельности? И почему же не 
побороться ради благихъ послѣдствій, почему не отдать себя 
подвигу, въ виду пріобрѣтенія добрыхъ плодовъ? Смиренная, 
кроткая и милосердая любовь есть великая созидающая сила.
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Въ каждое общество вноситъ она миръ, согласіе и радость, 
укрѣпляетъ его на добро. Безъ ея участія въ жизни ничего 
не дадутъ намъ одпи слова о правдѣ, добрѣ, справедливости. 
Одни слова безъ дѣлъ—мѣдь звѣпящая и кимвалъ бряцаю
щій. Но пустое не приноситъ плодовъ. Да поможетъ памъ 
Господь преуспѣвать въ любви, которая долготерпитъ, ми- 
лосердуетъ, не завидуетъ, не превозносится, не безчинствуетъ, 
не ищетъ своего, пе мыслитъ зла. Пусть путь такой любви 
есть узкій и тѣсный, но онъ приводитъ къ жизни (Мѳ. 7,14). 
Пусть удѣлъ шествующихъ но этому пути есть скорбь въ 
этомъ мірѣ; но, по словамъ Господа, скорбь эта должна об
ратиться въ радость (Іоан. 16, 20); пусть, наконецъ, шест
вуя этимъ путемъ, пужно отвергпутьея себя, возложить на 
свои рамена крестную ношу и даже погубить душу свою 
(Мр. 34, 35); но конечный результатъ этого скорбнаго шест
вія совпадаетъ съ конечною цѣлію человѣческой жизни, по 
ученііо христіанскому; ибо результатъ этотъ есть преискрен
нее единеніе съ Господомъ, нескончаемая радость и блажен
ство во свѣтѣ лица Его (Іоап. 14, 21; 17, 20—26 и под. 
Мо. 5, 3— 12).

Свящ. ІІако.шіь Елеонскій.
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и подвижники благочестія, въ нихъ процвѣтавшіе*).

Берія и ея округъ.

Берія, Берея, иначе Ха.тбонъ— такъ назывался у Евро
пейцевъ до срединхъ вѣковъ городъ, лежащій къ востоку 
отъ Антіохіи на несудоходной рѣкѣ Халѣ, со времепн же 
завоеванія Сиріи Арабами, извѣстный подъ именемъ Алеппо. 
Находясь на большей дорогѣ отъ Средиземнаго моря къ Ев
фрату н Персидскому заливу, Берія имѣла, какъ и теперь 
Алеппо, большое торговое значеніе и занимала почетное мѣ
сто между городами и крѣпостями Восточной Римской имперіи. 
Въ христіанскомъ мірѣ Берія также имѣла не малое значе
ніе. Бсрійскій епископъ нерѣдко принималъ самое живое 
участіе въ важнѣйшихъ церковныхъ дѣлахъ; Берія имѣла 
своихъ мучениковъ и исповѣдниковъ; процвѣтало въ пей и 
подвижничество: въ ся округѣ, особенно на пространствѣ 
мелсду Аитіохіею и Беріею, по отрогамъ Амана, въ долинахъ 
и бли8ь многолюдныхъ селеній во множествѣ разсѣяны были 
иноческія обители и уединенныя хижины отшельниковъ. Были 
подвижники и въ самомъ городѣ.

Скудны въ церковныхъ письменныхъ памятникахъ свѣдѣнія 
объ иноческихъ обителяхъ въ Беріи и ся округѣ, о знаме
нитыхъ подвижникахъ, въ нихъ процвѣтавшихъ, объ отшель-

*) Продолженіе. См. ноябр ни. Душей. Чт. 1Н87 г , стр. 265 и д.
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никахъ и пустынникахъ; не много именъ обителей и подвиж
никовъ сохранилось у церковныхъ историковъ. Изъ подвиж
никовъ, благоугодившихъ Богу въ самой Беріи, славны только: 
Акакій, епископъ этого города и дѣвы Марана и Кира. Изъ 
обителей, находившихся въ Берійскомъ округѣ, извѣстны: 
Толедскій монастырь и монастырь Евсевона.

Преп. Ананій, еписнопъ берійскій.

Преп. Акакій, епископъ берійскій, жившій въ концѣ IV и 
въ первой половинѣ V вѣка, былъ великій подвижникъ и 
славный дѣятель на поприщѣ служенія христіанской Церкви

. Подвижничеству учился Акакій у преп. Астерія въ лаврѣ 
І'индарской, въ которую поступилъ еще въ молодости. На 
первыхъ уже порахъ онъ столько преуспѣлъ въ подвигахъ 
воздержанія, молитвы, терпѣнія, что сравнился съ самыми стро
гими подвижниками лавры, давно уже несшими благое иго 
Христово. Посѣщая нерѣдко, вмѣстѣ съ Астеріемъ, месопо
тамскаго подвижника Іуліана, Акакій отъ этого подвижника 
усвоилъ себѣ многія прекрасныя качества: ревность о благѣ 
св. Церкви, снисходительность къ немощамъ ближнихъ, про
стоту въ обращеніи, благоразуміе и разсудительность въ дѣ
лахъ. Природный здравый умъ его, просвѣщенный чтеніемъ 
и изученіемъ слова Божія, еще болѣе былъ возвышенъ и 
укрѣпленъ благодатію Христовою. Акакій владѣлъ даромъ 
слова и необыкновенною силою убѣдительности. Неудиви
тельно поэтому, если онъ сдѣлался скоро извѣстенъ и за 
предѣлами своей обители, и на него уже въ это время пра
вославные обращали взоры, особенно въ бѣдственные для 
Церкви дни. Такъ въ жестокое гоненіе преданнаго аріан
ской ереси императора Валента, въ Антіохіи господствовали 
еретики и всѣми силами склоняли на свою сторону право
славныхъ, отнимали у нихъ храмы и не позволяли имъ со-

а) Свѣдѣнія объ Акакіи Берійскомъ взяты: 1) изъ Церк. исгор. 
Созомена въ руеск. иер., стр. 485. 493. 534. 552. 588. 2) Ѳеодорита 
Ист. боголюб., гл. 2.
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бираться въ городѣ для богослуженія; былъ тогда изгнанъ и 
сосланъ въ заточеніе и предстоятель Антіохійской Церкви 
Мелетій и враги распространили въ народѣ слухъ, что и ве
ликій отшельникъ Іуліанъ съ ними единомысленъ. Въ это бѣд
ственное время иресвитеры Антіохійской Церкви Флавіанъ и 
Діодоръ, единственные защитники православныхъ, обратились 
въ Гиндаръ къ преп. Акакію и убѣдили его <идти вмѣстѣ 
съ учителемъ его Астеріемъ къіуліану, этому «общему свѣ
тилу Церкви, защитнику евангельскаго ученія— просить его 
оставить жизнь пустынную и придти на помощь къ тысячамъ 
православныхъ, погибающихъ отъ обольщенія, и росою сво
его пришествія потушить аріанское пламя». Поспѣшилъ въ 
отдаленную пустыню Акакій, сопровождаемый Астеріемъ, и 
силою своего слова убѣдилъ великаго отшельника прибыть 
въ Антіохію. «Скажи мнѣ, отче, говорилъ Акакій, привѣт
ствовавъ св. старца, —  скажи мдѣ, для чего ты съ такимъ 
удовольствіемъ принимаешь на себя весь этотъ трудъ подвиж
ничества?» И когда тотъ отвѣчалъ: «служеніе Богу драгоцѣн
нѣе для меня тѣла, и души, и жизни, и всего, необходимаго 
въ жизни, и я стараюсь по возможности чистосердечно слу
жить Господу и безпрестанно во всемъ угождать Ему»,—  
Акакій сказалъ: «я покажу тебѣ способъ послужить Богу 
болѣе, нежели сколько ты слуашшь теперь; и говорю эго 
не по одному только своему соображенію, но но наставленію 
самого слова Божія. Господь, спросившій нѣкогда Петра, лю
битъ ли онъ Его больше другихъ, и узнавъ, о чемъ зналъ 
прежде отвѣта Петрова: «ты знаешь, что я люблю Тебя» (Іоан. 
21, 25),— сказалъ ему, какимъ подвигомъ опъ угодитъ Ему 
больше. «Если любишь Меня, говоритъ, паси овецъ моихъ, 
паси агнцевъ моихъ». Такъ, отче, нужно поступить и тебѣ: 
стаду угрожаетъ опасность погибнуть отъ волковъ, а его 
крѣпко любитъ Тотъ, Кто горячо любимъ тобою; любящимъ 
же свойственно дѣлать пріятное любюмымъ. Иначе не малая 
угрожаетъ опасность и вредъ твоимъ великимъ и многимъ 
подвигамъ, если ты равнодушно будешь смотрѣть, что истина 
такъ нагло угнетается, а поклонники ея обольщаются, при-
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нанкою же къ обольщенію ихъ служитъ самое твое имя. 
Предводители Аріева богохульства безстыдно разглашаютъ, 
будто ты участвуешь въ ихъ нечестивомъ ученіи». Іуліанъ, 
никогда до сихъ поръ не оставлявшій любимой пустыни 
и давно не ходившій по городскимъ площадямъ, къ неопи
санной радости православныхъ, явился вмѣстѣ съ Астеріемъ 
и Акакіемъ въ Антіохію,— православные ободрились и воо
душевились на защиту истинной вѣры.

Около времени II  Вселенскаго собора, преп. Акакій былъ 
вызванъ изъ уединенной келліи и поставленъ на каѳедру 
Всрійской енископіи. Теперь для его высокихъ способностей' 
открылось обширное поприще дѣятельности,— и дѣятельности 
самой плодотворной. Около шестидесяти лѣтъ управлялъ 
Акакій Берійскою Церковію, служа для своей паствы пра
виломъ истинной вѣры, образомъ кротости, учителемъ воз
держанія, охраняя ее отъ лжеученій. Въ тоже время его дѣ
ятельность была направлена и на служеніе всей Христовой 
Церкви. Ревность о православной вѣрѣ, одушевлявшая Акакія, 
просвѣщенный умъ, разсудительность, обнаруэкивавшаяся въ 
каждомъ дѣлѣ, сила рѣчи, помогавшая ему рѣшать и приво
дить къ концу самыя запутанныя дѣла, все это было причи
ною того, что бсрійскаго пастыря приглашали къ участію въ 
важнѣйшихъ церковныхъ событіяхъ и поручали ему веденіе 
трудныхъ дѣлъ. И вотъ Акакій присутствуетъ па II Вселен
скомъ соборѣ въ числѣ ревностнѣйшихъ поборниковъ право
славнаго ученія о Духѣ Святомъ. Послѣ отреченія св. Гри
горія Богослова отъ константинопольской каоедры въ выборѣ 
преемника ему онъ держитъ сторону Діодора Тарскаго и одоб
ряетъ избраніе на эту каѳедру сенатора Нектарія, зная вы
сокія нравственныя качества этого славнаго въ послѣдствіи 
мужа и находя его достойнымъ высокой іерархической сте
пени. Когда въ Антіохіи въ одно время явились по обстоя
тельствамъ два епископа: Флавіанъ и Павлинъ, городъ раз
дѣлился на партіи, восточная Церковь приняла сторону Фла- 
віана, западная —  сторону Павлина. Св. Іоаннъ Златоустъ, 
скорбя о такомъ раздѣленіи и несогласіи Церквей, предло-
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жилъ отправить въ Римъ посольство съ цѣлію расположить 
западныя Церкви къ миру и единенію съ Церквами восточ
ными.— Это важное дѣло возложено было на берійскаго епи
скопа. Акакій во главѣ посольства, состоявшаго изъ нѣсколь
кихъ епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, отправляется въ 
Римъ, съ успѣхомъ выполняетъ порученное ему великое дѣло, 
и миръ водворяется въ Христовой Церкви.

И среди общественнаго служенія, обременениый много- 
слояшыми дѣлами по управленію епархіею, сиошеиіями съ 
разными лицами, нреп. Акакій продолжалъ вести столь же 
высокую подвижническую жизнь, какую велъ опъ въ иноче
ской обители. Молитва, ноетъ, чтеніе слова Божія, умерщвленіе 
въ себѣ ветхаго человѣка были и теперь его подвигами, какъ 
прежде. Современникъ Акакія, бл. Ѳеодоритъ Кирскій не 
мало удивляется тому, что берійскій пастырь умѣлъ соединять 
великое подвижничество съ дѣлами общественнаго служеиія 
въ равной мѣрѣ, безъ ущерба того и другаго. «Управляя 
ввѣреннымъ ему стадомъ пятьдесятъ восемь лѣтъ, говоритъ 
Ѳеодоритъ,— опъ не отсталъ отъ образа подвижнической жизни 
и умѣлъ совмѣстить добродѣтели подвижническія съ дѣлами 
общественными: къ тѣмъ приложивъ большее стараніе, а 
эти располагая съ предусмотрительнымъ благоразуміемъ, онъ 
сочеталъ во едино два эти дѣла» б». Другой современникъ 
Акакія, историкъ Созоменъ, въ похвалу его говоритъ: осъ 
нему былъ свободный, безпрепятсвепный доступъ во всякое 
время дня и ночи: двери епископскаго дома при немъ всегда 
были открыты для всѣхъ безъ различія лицъ» Ѳеодоритъ 
называетъ Акакія великимъ и знаменитымъ мужемъ,, слав
нымъ на сушѣ и  на морѣ, блаженною главою, божествен
нымъ, сіявшимъ разумомъ и свѣтлыми лучами добродѣтели г).

Преи. Акакій скончался около начала второй половины 
У вѣка. Годъ кончины его не извѣстенъ.

б) Исторія Боголюбцсв'ь, стр. 34, гл. 2 .

в) Созом. Цсрк. нстор., стр. 539.
г) Цсрк. исторія, стр. 359.
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Преподобныя дѣвы Марана и Кира
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ІІреп. Марана л) и Кира были родныя сестра и всю жизнь 
подвизались вмѣстѣ, соревнуя въ подвигахъ одна другой. Онѣ 
родились въ Беріи, происходили изъ богатаго и знаменитаго 
дома и воспитаніе получили, но своему времени, самое луч
шее. Движимыя духомъ благочестія, который позаботились 
развить и воспитать въ нихъ благочестивые родители, сестры 
изъ любви къ Господу презрѣли все земпое— родство, домъ, 
всѣ блага и удовольствія міра и избрали путь подвижниче
ства, чтобы въ уединеніи и безмолвіи, всѣми силами души, 
всѣми порывами сердца стремиться къ небесному Жениху— 
Христу, Ему единому принадлежать, Ему единому служить. 
Оставивъ родительскій домъ, Марана и Кира вышли за го
родъ, нашли не въ далекомъ отъ него разстояніи небольшое 
ущелье и, приказавъ его обгородить, поселились въ немъ и 
стали тамъ жить и подвизаться о Господѣ. Входъ въ ущелье 
былъ заваленъ камнями и землею. Для сообщенія съ людьми 
оставлено было въ оградѣ небольшое отверстіе. Пожелали 
съ ними жить и также проводить подвижническую жизнь ихъ 
служанки: для служанокъ былъ построенъ около ограды осо
бый домикъ. Въ своемъ убѣжищѣ Марана и Кира провели 
въ подвигахъ всю жизнь. И какъ необычайны были ихъ по
двиги! Какъ велики ихъ злосграданіе и терпѣніе!

Жилище Мараны и Киры ничѣмъ не было покрыто, и 
вотъ подвижницы, находясь постоянно йодъ открытымъ не
бомъ, должны были подвергаться дѣйствію вѣтровъ, дождя, 
снѣга, переносить зимній холодъ и лѣтній жаръ. Пищу при
нимали онѣ чрезъ отверстіе и въ самомъ маломъ количествѣ. 
Пребывая вмѣстѣ, сестры-подвижницы хранили, однакоже, 
глубокое молчаніе: онѣ углублялись въ свою душу и устрем
ляли всѣ помыслы ума, всѣ движенія сердца къ Господу.

д) Въ пашихъ святцахЪ л мѣсяцесловахъ Марина; но точное имя 
св. подвижницы Марана: такъ въ греческихъ святцахъ Мараѵа. См. 
Св. подвижпнцы Восточной Церкви, Филарета архіеииск. черпигов. 
1871 г., стр. 189 -101.
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Только время Пятидесятницы было опредѣлено у нихъ для 
принятія женщинъ, съ которыми духовпая бесѣда велась чрезъ 
отверстіе. Впрочемъ, и въ это время бесѣдовала съ посѣти
тельницами одна Марана, Кира же ни съ кѣмъ не говорила 
и никто не слыхалъ ея голоса. Не ограничиваясь этимъ, 
подвижницы носили на себѣ вериги въ видѣ отдѣльныхъ цѣ
пей на шеѣ, рукахъ и ногахъ; желѣзный поясъ охватывалъ 
чресла. Вериги были столь тяжелы, что Кира, будучи слабѣе 
сестры, преклонялась до земли и не могла выпрямить своего 
тѣла. <Я нѣсколько разъ видѣлъ ихъ, говоритъ бл. Ѳеодо
ритъ Кирскій, любившій посѣщай, подвижниковъ и подвиж
ницъ,— будучи допускаемъ ими внутрь ограды: для меня онѣ 
приказывали отворять дверь изъ уваженія къ моему сану 
священства. Увидѣвъ на слабыхъ женахъ такія вериги, ко
торыя были бы тяжки и для мужа, я убѣждалъ ихъ сложить 
эту тяжесть и съ трудомъ исторгнулъ ихъ согласіе. Впро
чемъ, послѣ моего отшествія, онѣ опять возложили иго на 
свои члены: на шею, на чресла, на руки и на ноги>. Под
вижницы, чтобы посторонніе не могли видѣть ихъ лица и 
тѣла, употребляли большія покрывала, которыя назади опу
скались донизу, закрывая и ноги, а спереди простирались до 
пояса, закрывая также лице, грудь, шею и руки. Мало того, 
ревнуя о высшихъ подвигахъ, Марана и Кира пожелали по
дражать посту боговидца Моисея и однажды сорокъ дней 
пребыли вовсе безъ пищи, поддерживаемыя и укрѣпляемыя 
Божественною благодатію. Три раза въ годъ, подражая воз
держанію пророка Даніила, онѣ проводили въ постѣ по три 
седмицы, и потомъ уже принимали пищу. <И живутъ такимъ 
образомъ подвижницы, съ удивленіемъ говоритъ бл. Ѳеодо
ритъ,— не пять иля десять, или пятьнадцать лѣтъ, но сорокъ 
два года. Подвизаясь столько времени, какъ будто только 
начинаютъ свои подвиги: такъ любятъ онѣ труды. Созерцая 
красоту небеснаго Жениха, онѣ очень легко и охотно пе
реносятъ трудъ своего теченія и стремятся достигнуть до по
слѣдняго предѣла подвиговъ, гдѣ стоить Тотъ, Кого онѣ лю
бятъ, и показываетъ имъ вѣнцы побѣды. Посему, перенося
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дѣйствія дождя, снѣга и солнца, подвижницы не скучаютъ 
и не скорбятъ, но изъ этихъ видимыхъ непріятностей полу
чаютъ еще удовольствіе».

Два раза Марапа и Кира оставляли свое убогое жилище, 
когда, движимыя религіознымъ чувствомъ, предпринимали пу
тешествіе къ св. мѣстамъ. Въ первый разъ онѣ ходили въ 
св. землю, гдѣ посѣтили мѣста страданій Спасителя, покло- 
пились животворящему кресту и живоносному гробу Господню. 
Любовь къ Господу была въ нихъ столь горяча, что во весь 
путь отъ Беріи до Іерусалима онѣ не принимали пищи, а 
путь продолжался двадцать дней; подкрѣпившись пищею въ 
св. градѣ, онѣ и обратный путь совершили также въ постѣ 
и воздержапіи. Въ другой разъ подвижницы странствовали въ 
Исаврію, чтобы видѣть гробъ равноапостольной первомуче
ницы Ѳеклы и поіслопиться ея мощамъ. Въ это путеигестіе 
онѣ ходили взадъ и впередъ вовсе безъ пищи. Богомолье 
свое совершали опѣ въ молитвенномъ настроеніи.

«Вотъ какою великою ревностію и благочестіемъ испол
нены были св. жены, заключаетъ свое повѣствованіе о Бе- 
рійскихъ подвижницахъ Ѳеодоритъ,— и какъ у нихъ сильна 
была любовь къ небеспому Жепиху! Сдѣлавшись по своей 
жизни украшеніемъ женскаго пола, опѣ послужили и для 
другихъ образцами, и отъ Господа увѣнчаются вѣнцами по
бѣдными».

Преставились берійскія сестры-подвижницы около 430 года. 
Память ихъ совершается 28 февраля Ѳ.

Корифскій или Теледскій монастырь.

Къ востоку отъ Антіохіи па пространствѣ между этимъ 
городомъ и Беріею, въ отрогахъ Аманскаго хребта, подни
малась высокая гора съ конусообразною вершиною п съ по
степенно понижающимися склонами, превосходившая высотою 
своею всѣ прочія горы. Отъ вершины своей опа называлась

е) Ист. боголюб., гл. 29.—Св. ІГодвижшіцьг Восточной Церкви. Фи
ларета арх. черингов Спб. 1871 г., стр. 189 — 191.
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Корифомъ (вершина). Съ южной стороны примыкала къ ней 
обширная равнина, перерѣзанная рѣками и рѣчками и усѣ
янная многочисленными селеніями. Въ цвѣтущее время хри
стіанства въ Сиріи гора Корифъ на далекое пространство 
славна была у христіанъ и называлась священною горою: па 
пей по всѣмъ склонамъ были разсѣяны обители подвижни
ковъ благочестія и уединенныя кеиліи аввъ съ своими уче
никами, какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ Ѳеодоритъ Кир- 
скій ж*. Имена корифскихъ обителей и подвижниковъ, въ пихъ 
спасавшихся, неизвѣстны; извѣстна только одна обитель—  
знаменитый въ свое время Корифскій монастырь, называв
шійся иначе Теледскимъ по имени обширнаго и многолюд
наго селенія Теледы, лежавшаго у самой подошвы Корифа. 
Этотъ монастырь, основанный во второй половинѣ IV вѣка 
преп. Амміаномъ, прославленъ жизнію его великаго подвиж
ника Евсевія и былъ 'разсадникомъ проиихъ корифскихъ 
обителей. «Очень многихъ подвижниковъ, говоритъ бл. Ѳео
доритъ Кирскій, онъ (Евсевій) воспиталъ и разослалъ въ 
другія училища учителями благочестія, такъ что они напол
нили всю ту священную гору подобными божественными паст
бищами и благовонными цвѣтами. Ибо кромѣ подвижниче
скаго убѣжища, основаннаго имъ сначала на востокѣ, можно 
видѣть отрасли этого любомудрія на западѣ и на югѣ, сіяю
щія какъ звѣзды около луны; одни изъ живущихъ въ этихъ 
мѣстахъ прославляютъ Творца на греческомъ языкѣ, другіе 
на томъ, на которомъ говорятъ мѣстные жители» Ѳ. Кориф- 
ская обитель расположена была на самой вершинѣ Корифа 
и самымъ положеніемъ своимъ привлекала къ себѣ взоры 
всѣхъ.

Изъ подвижниковъ Корифскаго мопастнря исторія сохра
нила нѣсколько славныхъ имепъ: Аммганъ, основатель его, 
Евсевій, Іаковг, персіянинъ, Агриппа, Давидъ и Авва.

ж) Исгор. Боголюб., гл. 4.
з) Ист. Боголюб., гл. 4.
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Преп. Амиіанъ.
Кто былъ по происхождепію основатель Корифскаго мо

настыря преп. Амміанъ, гдѣ родился и гдѣ полагалъ начало 
подвижнической • жизни, объ этомъ не осталось никакихъ свѣ
дѣній; сохранились только у бл. Ѳеодорита Кирскаго нѣко
торыя черты высокой подвижнической жизни преп. Амміана.

Преп. Амміанъ обладалъ глубокимъ разумѣніемъ слова Бо
жія и великою духовною мудростію. Украшала основателя зна
менитой обители и другая черта: это было необыкновенное 
смиреніе, проявлявшееся въ немъ постоянно. Собравъ много
численное общество подвижниковъ, онъ не согласился управ
лять основанною имъ обителью, хотя и могъ бы при своихъ 
высокихъ качествахъ: онъ желалъ остаться лучше подъ управ
леніемъ и пользоваться благомъ послушанія. Начальство же 
надъ обителью онъ ввѣримъ славившемуся тогда халкидскому 
пустыннику Евсевію. Долго не соглашался отшельникъ, давно 
подвизавшійся въ тѣсной и темной хижинѣ и полюбившій 
уединеніе, взять на свое попеченіе многочисленное общество, 
какъ ни умолялъ его Амміанъ, предпринимая для сего дале
кое путешествіе, такъ какъ Халкидская пустыня, гдѣ подви
зался Евсевій, отстояла отъ Теледы на 25 стадій (45 верстъ). 
Наконецъ, послѣ продолжительной просьбы, Амміанъ обратился 
къ строгому отшельнику съ слѣдующею рѣчью: < Скажи мнѣ, 
любезный, скажи мнѣ: кому, ты думаешь, пріятно, что ты 
избралъ такую трудную и суровую жизнь?» И когда Евсевій, 
какъ должно было, отвѣчалъ: <Богу, Законоположнику и Учи
телю добродѣтели», тогда Амміанъ сказалъ: «поелику ты лю
бишь Его, я покажу тебѣ путь, по которому ты воспламе
нишься еще болѣе любовію и усерднѣе будешь служить Тому, 
Кого любишь. Ибо кто все попеченіе обращаетъ на себя 
самого, тотъ, какъ я думаю, не избѣгнетъ укоризны въ са
молюбіи. Законъ божественный повелѣваетъ любить ближняго, 
какъ себя самого. А долгъ и дѣло любви—допускать многихъ 
къ общенію въ своемъ богатствѣ. Божествеиный Павелъ на
звалъ любовь исполненіемъ закона, и далѣе онъ говоритъ, 
что законъ въ единомъ словѣ исполняется: «люби ближняго
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твоего, какъ самого себя> (Гал. 5, 14); и Господь во свя
томъ Евангеліи повелѣлъ Петру, обѣщавшему любить Его 
болѣе другихъ, пасти Его овецъ, и, укоряя не дѣлавшихъ 
это, чрезъ пророка вопіетъ: «горе пастырямъ Израилевымъ, 
которые пасутъ самихъ себя! Не стадо ли должны пасти па
стыри?» (Іезек. 34, 2). Посему Онъ повелѣлъ и великому 
Иліи, проводившему такую жизнь, обращаться среди нечести
выхъ. И другаго Илію,— святаго Іоанна, жившаго въ пустынѣ, 
Онъ послалъ на берегъ Іордана, повелѣвъ тамъ проповѣды- 
вать и крестить. Итакъ, если ты горячо любишь сотворив
шаго тебя и спасшаго Бога, то приготовь Ему съ собою и 
многихъ другихъ любителей. Это Господу всяческихъ весьма 
пріятно. Печему Онъ и Іезекіиля назвалъ стражемъ и пове
лѣлъ Себя призывать во свидѣтели предъ грѣшниками. Іонѣ 
приказалъ идти въ Ниневію, и когда онъ не хотѣлъ, послалъ 
противъ воли».— Евсевій не устоялъ предъ такими убѣдитель
ными словами Амміана и согласился принять начальство въ 
Корифской обители. «Я не знаю, заключаетъ свой разсказъ 
бл. Ѳеодоритъ,— чему мнѣ больше удивляться— кротости ли 
одного, или послушанію другаго? Ибо Амміанъ избѣгалъ вла
сти, удалялся опасности начальствованія и хотѣлъ лучше 
быть послушникомъ. А великій і^всевій, хотя въ продолже
ніе долгаго времени убѣгалъ отъ сообщенія съ людьми, по
слушался, однакожь, убѣжденій Амміана».

ІІреп. Амміанъ скончался въ концѣ IV, или въ началѣ 
V вѣка и).

Преп. Евсевій.

Преп. Евсевій, знаменитый подвижникъ и первый настоя
тель Корифскаго монастыря, подвизался первоначально въ 
Халкидской пустынѣ подъ руководствомъ дяди своего слав
наго пустынника Маркіана. На путь подвижничества Евсевій 
вступилъ еще въ молодыхъ годахъ, слѣдуя влеченію своего 
сердца, совѣтамъ и убѣжденіямъ дяди. Маркіапъ помѣстилъ

и) Истор. Бого.іюбцевъ, гл. 4.
ЧАСТЬ і. 2 0
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Евсевія въ тѣсной, не имѣвшей оконъ, хижинѣ и самъ училъ 
его подвижничеству и сокровенному дѣланію о Христѣ въ 
совершенномъ отрѣшеніи отъ міра, въ полномъ уедийеніи и 
безмолвіи. Въ этой хижинѣ Евсевій пребывалъ неисходно до 
блаженной кончины своего великаго дяди, не видя свѣта, ни 
съ кѣмъ не бесѣдуя, устремляя мысли свои къ Богу и слу
жа Ему день и ночь. Здѣсь же онъ проводилъ подвижниче
скую жизнь и по отшествіи Маркіана въ другую жизнь, до 
тѣхъ поръ, пока не переселился на Корифъ, убѣжденный 
преп. Амміаномъ принять на себя управленіе основанною 
имъ обителію. Въ Корифской обители Евсевій провелъ и 
остальные годы своей святой жизни.

Великій подвижникъ и мудрый руководитель другихъ къ 
нравственному совершенству былъ сей преп. Евсевій. Полю
бивъ пустыню и пустынную жизнь, жизнь въ отрѣшеніи отъ 
всего земнаго, въ полномъ уединеніи и безмолвіи, Евсевій 
хотѣлъ скончать въ ней все теченіе своей жизни, и только 
убѣжденный сильнымъ словомъ преп. Амміана, согласился 
выйти изъ уединенія и принять на себя управленіе Кориф- 
скою обителью. Очутившись среди многочисленнаго общества 
лицъ разнохарактерныхъ, хотя и стремящихся къ одной цѣли, 
которыхъ долженъ былъ вести и направлять по пути нрав
ственнаго совершенства, Евсевій проявилъ высокую духов
ную мудрость. Самъ онъ принималъ пищу чрезъ три и че
тыре дня, а инокамъ позволялъ вкушать черезъ день. Онъ 
настроивалъ братій къ непрестанной внутренней молитвѣ, 
внушалъ имъ непрестанно помышлять о Богѣ, устремлять къ 
Нему. Источнику жизни, умъ и сердце, что бы кто ни дѣ
лалъ, въ какомъ бы положеніи кто ни находился: и во вре
мя общей службы въ храмѣ, за работою и въ часы отдыха, 
въ обществѣ другихъ и наединѣ, стоя и лежа, подъ тѣныо 
дерева и на скалѣ. <Такимъ образомъ, говоритъ бл. Ѳеодо
ритъ, онъ каждую часть тѣла пріучалъ къ добродѣтели, такъ 
чтобы всѣ онѣ дѣлали только то, что повелѣваетъ разумъ и 
божественный законъ». Руководя иноковъ въ подвигахъ нрав
ственнаго совершенства, направляя ихъ къ внутреннему и
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внѣшнему дѣланію о Христѣ и стараясь быть во всемъ имъ 
примѣромъ, великій подвижникъ усиленно работалъ въ тоже 
время и надъ самимъ собою, надъ своимъ внутреннимъ на
строеніемъ и совершенствованіемъ. Въ высшей степени на
зидательный случай изъ жизни Евсевія въ Корифѣ приводитъ 
въ Исторіи Боголюбцевъ бл. Ѳеодоритъ.

Евсевій и Амміанъ сидѣли однажды на скалѣ и читали 
Евангеліе; Амміанъ объяснялъ смыслъ неясныхъ мѣстъ. На 
разстилавшейся предъ горою равнинѣ жители окрестныхъ се
леній воздѣлывали землю. Евсевій допустилъ себѣ развлечься 
видомъ поля и сельскихъ работъ и не слышалъ чтенія одного 
мѣста, объясненія котораго спрашивалъ у него Амміанъ. Ев
севій просилъ Амміана повторить чтеніе. «Должно быть ты 
не слышалъ, замѣтилъ ему Амміанъ, —  ибо увлекся житей
скими дѣлами, заглядѣлся на работы, производившіяся на 
нивѣ». Стыдно стало старцу, и онъ положилъ правило для 
глазъ— никогда не смотрѣть на это поле, и вообще не оста
навливаться взоромъ ни на красотѣ земной, ни на красотѣ 
небесной и на хорѣ звѣздъ, и назначилъ себѣ самую узкую 
тропинку, ведущую въ храмъ, и внѣ тропинки уже не по
зволялъ себѣ ходить. > По такому правилу жилъ онъ болѣе 
сорока лѣтъ. Чтобы какая необходимость не увлекла его 
измѣнить положенному правилу, строгій подвижникъ поло
жилъ на поясницу желѣзный поясъ, на шею надѣлъ весьма 
тяжелую цѣпь и желѣзный поясъ соединилъ также желѣзомъ 
съ цѣпью шеи и все это для того, чтобы, согбенный такимъ 
образомъ, онъ по необходимости смотрѣлъ только въ землю. 
<Столь великому наказанію онъ подвергъ себя за то, что 
посмотрѣлъ на тѣхъ сосѣдей!» въ удивленіи восклицаетъ бл. 
Ѳеодоритъ. —  <Мнѣ объ этомъ разсказывали, продолжаетъ 
Ѳеодоритъ, и многіе другіе, писавшіе его исторію и хорошо 
знавшіе все, относящееся къ нему; но тоже самое повѣст
вовалъ и великій старецъ Ака-кій». Удивлялся подвигу Евсе
вія и бл. Акакій, неоднократно посѣщавшій корифскаго по
движника, и увидѣвъ однажды его согбеннаго, спросилъ: 
«какую пользу думаетъ онъ получить отъ того, что не позво-
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ляетъ себѣ смотрѣть на небо, ни даже на близь лежащее 
поле и не ходитъ другимъ путемъ, какъ только одною узкою 
тропинкою?» Евсевій отвѣчалъ: <такую хитрость употребляю 
я нротивъ хитростей лукаваго демона! Чтобы діаволъ не ис
кушалъ меня чѣмъ-нибудь важнымъ, пытаясь похитить цѣло
мудріе и справедливость, возбуждая гнѣвъ, возжигая похоть, 
стараясь воспламенить гордость и надмѣніе и многое другое 
направляя противъ моей души,—я стараюся обратить напа
деніе его къ этимъ незначительнымъ вещамъ, въ которыхъ 
и одержавъ побѣду, немного пріобрѣтаетъ прибыли, и будучи 
побѣжденъ, терпитъ большее посрамленіе, такъ какъ не могъ 
преодолѣть даже въ мелочахъ. Такую войну я считаю без
опаснѣе, потому что не много вреда получаетъ тотъ, кто во
влеченъ въ нее. Ибо какой вредъ посмотрѣть на поле или 
устремить взоры къ небу? На это-то я и перенесъ войну, 
потому что здѣсь онъ не можетъ ни сокрушить, ви погубить 
мепя. Не смертоносны тѣ стрѣлы, которыя не имѣютъ желѣз
ныхъ оконечностей». Это я слышалъ, передавалъ Акакій Ѳео
дориту, отъ самаго Евсевія и подивился его мудрости, воин
ственному мужеству и опытности».

Далеко распространилась слава о корифскомъ подвижникѣ, 
и вотъ со всѣхъ сторонъ стали стекаться въ Корифъ подъ 
руководство Евсевія ревнители добродѣтели, ученики великихъ 
подвижниковъ, сами бывшіе руководителями другихъ ко спа
сенію. «Пришли, говоритъ бл. Ѳеодоритъ, агнцы прекраснаго 
стада дивнаго старца Іуліана. Когда сей дивный мужъ пе
решелъ въ жизнь небесную, пришли къ великому Евсевію Іа
ковъ персіянинъ и Агриппа, предстоятели того стада (пустын
никовъ), признавъ лучшимъ быть подъ хорошимъ управлені
емъ, чѣмъ управлять». Прибылъ боголюбивый Давидъ, бывшій 
въ послѣдствіи начальникомъ Корифской обители. Явился въ 
Корифъ изъ глубины пустыни Марозасъ, славившійся въ 
то время всюду подвигами, оставивъ и пустыню и общество 
отшельниковъ, коими онъ управлялъ. И процвѣла Корифская 
обитель: общество ея подвижниковъ быстро умножилось, такъ 
что уже при второмъ преемникѣ Евсевія по управленію оби-
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телію (Давидѣ) число ихъ простиралось до ста пятидесяти; 
а подвиги и нравственныя совершенства многихъ изъ нихъ 
были такъ высоки, что приводили въ удивленіе современни
ковъ. «Такихъ побѣдоносныхъ подвижниковъ представилъ 
Богу боголюбивый Евсевій, руководитель и наставникъ въ 
такого рода подвигахъ! И очень многихъ другихъ таковымъ 
онъ воспиталъ и разослалъ ихъ въ другія училища учителями 
благочестія. Ибо кромѣ подвижническаго убѣжища, основан
наго имъ сначала на Востокѣ, можно видѣть отрасли этого 
церковнаго любомудрія на Западѣ и на Югѣ, сіяющія какъ 
звѣзды около луны: одни, изъ живущихъ въ этихъ мѣстахъ, 
прославляютъ Творца на греческомъ языкѣ, другіе на томъ, 
на которомъ говорятъ мѣстные жители». «Но я взялся бы 
за невозможное, заключаетъ свое повѣствованіе о преп. Ев
севіи бл. Ѳеодоритъ,— еслибы рѣшился изслѣдовать все, что 
сдѣлано боголюбивымъ Евсевіемъ».

Преп. Евсевій скончался въ концѣ ІУ, или въ началѣ 
У вѣка і).

Преп. Іаковъ персіянинъ.

Преп. Іаковъ, родомъ изъ Персіи, учился подвижничеству 
въ Месопотамской пустынѣ у отшельника Іуліана и скоро 
столько успѣлъ въ подвигахъ, что сдѣлался любимымъ его 
ученикомъ. Великій отшельникъ удостоивалъ Іакова полной 
своей довѣренности, бралъ его съ собою во внутреннюю пу
стыню, допускалъ къ участію въ своей молитвѣ, и Іаковъ 
сподоблялся откровенія тайнъ духовнаго міра, дѣйствій Бо
жественной благодати. Старецъ ввѣрилъ ему управленіе об
ществомъ своихъ учениковъ, подвизавшихся въ пустынѣ. Іа
ковъ имѣлъ всѣ потребныя для сего качества: «онъ имѣлъ, 
говоритъ Ѳеодоритъ,— величественный и достойный удивленія 
видъ и еще болѣе дивную душу. По кончинѣ бл. Іуліана Іа
ковъ переселился въ Корифъ, привлеченный сюда славою 
великаго Евсевія и признавая за лучшее находиться подъ

і) Исторія Боголюб., гл. 4.
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мудрымъ управленіемъ, чѣмъ управлять. Глубокое смиреніе 
и вмѣстѣ духовное благоразуміе обнаружилъ Іаковъ въ дру
гой разъ, когда преп. Евсевій, отходя изъ сей жизни въ 
другую, поручилъ ему начальство надъ Корифскою обителію: 
онъ рѣшительно отказался отъ этой обязанности, хотя по
движники обители и желали бйть подъ его управленіемъ, 
оставилъ Корифъ и перешелъ въ другое мѣсто. Не могъ и 
теперь успокоиться въ одномъ мѣстѣ преп. Іаковъ, а принуж
денъ былъ переходить изъ одной обители въ другую: <онъ, 
по словамъ Ѳеодорита, былъ знаменитъ и уважаемъ не только 
между своими, но и въ училищахъ любомудрія, въ Сиріи», и 
потому такого мужа, какъ Іаковъ, любимый ученикъ великаго 
Іуліана, вездѣ желали имѣть своимъ начальникомъ и руко
водителемъ.

Преп. Іаковъ жилъ болѣе ста лѣтъ и скончался въ на
чалѣ У вѣка к>.

Преп. Агриппа.

Преп. Агриппа, подвижникъ конца IV вѣка и начала V, 
ученикъ отшельника Іуліана, принялъ начальство надъ Ко
рифскою обителію послѣ преп. Евсевія, и долгое время управ
лялъ ею, мудро руководя пасомыхъ къ нравственному совер
шенству. Онъ достигъ высокой степени нравственной чистоты, 
особенно удостоился стяжать даръ плача: пламенѣя огнемъ 
любви къ Богу, онъ непрестанно источалъ слезы умиленія и 
радости о Господѣ. <Это былъ мужъ, говоритъ о немъ бл. 
Ѳеодоритъ,— украшенный и многими другими добродѣтелями 
и въ особенности чистотою душевною, ради которой удосто
ился созерцать красоту Божественную и, пылая огнемъ любви 
къ ней, непрестанно орошалъ свои ланиты слезами» д).

к) Иегор. Боголюб., і'л. 2 и 4.
л) Истор. Боголюб. гл. 4.
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Преп. Давидъ.

Преп. Давидъ жилъ и подвизался въ концѣ ІУ и въ на
чалѣ V вѣка. Онъ послѣ Агриппы долго управлялъ Еориф- 
скою обителію. Онъ сорокъ пять лѣтъ провелъ въ обители 
и все это время прожилъ безъ ропота и никогда не гнѣвался. 
Да и когда былъ начальникомъ, никто ни разу не видалъ 
его раздраженнымъ и гнѣвающимся, хотя, безъ сомнѣнія, 
много представлялось къ тому случаевъ. Бл. Ѳеодоритъ пе
редаетъ въ своей Исторіи Боголюбцевъ случай, котораго онъ 
самъ былъ очевидцемъ, —  случай, показывающій истинно не
бесное спокойствіе старца Давида. < Нѣкогда пожелавъ по
смотрѣть то стадо (общество корифское), я отправился, имѣя 
и другихъ сообщниковъ въ путешествіи, любящихъ жизнь, 
подобную моей. Проживъ' у этого боголюбиваго мужа (т.-е. 
Давида) цѣлую недѣлю, мы не видѣли никакой перемѣны въ 
его лицѣ: оно не покрывалось ни радостію, ни угрюмостію, 
и взоръ постоянно былъ одинаковъ, не суровый и не смѣю
щійся, но въ глазахъ всегда была одна и таже скромность. 
Это уже довольно доказываетъ спокойствіе его души. Но, мо
жетъ быть кто-нибудь подумаетъ, что мы видѣли его тогда 
такимъ, когда не было никакой причины къ смущенію. По
сему я считаю необходимымъ разсказать, чтб тамъ случилось 
при насъ. Сидѣлъ дивный Давидъ съ нами, бесѣдуя о любо
мудріи и изслѣдывая сущность евангельской жизни. Когда 
происходила между нами такая бесѣда, нѣкто Олимпій, но 
происхожденію римлянинъ, по образу жизни достойный ува
женія, почтенный саномъ священства и по управленію за
нимающій второе мѣсто, пришелъ къ намъ и упрекалъ див
наго Давида, говоря, что кротость его вредна для всѣхъ, и 
называя его снисходительность общимъ зломъ, а его возвы
шенное любомудріе не кротостію, но безуміемъ. Онъ же, 
какъ будто имѣя адамантовую душу, принялъ слова его 
такъ, что нисколько не оскорбился, хотя эти слова по 
самому свойству своему были колки: не измѣнился въ лицѣ 
и не прервалъ текущаго разговора, но кроткимъ голосомъ и 
словами,' выражающими спокойствіе души, отослалъ того стар-
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ца, обѣщая ему поправить то, чего онъ хочетъ. Тотъ, кото
рому ввѣрено было первенство, перенесши такую дерзость 
со стороны занимающаго второе по немъ мѣсто, притомъ въ 
присутствіи постороннихъ, слышавшихъ укоризны, не потер
пѣлъ никакого смущенія отъ гнѣва, — какую онъ показалъ 
здѣсь высоту мужества и терпѣнія! И божественный Павелъ, 
принимая въ разсужденіе слабость человѣческой природы, 
соразмѣряетъ законоположеніе съ природою, говоря: «гнѣ
вайтесь и не согрѣшайте: солнце да не зайдетъ во гнѣвѣ 
вашемъ» (Еф. 4, 26). Ибо зная естественныя, а не произ
вольныя движенія гнѣва, онъ не хочетъ законополагать того, 
что весьма трудно, даже почти и невозможно, но возмущенію 
природы и бурѣ гнѣва онъ назначаетъ пространство дня, 
повелѣвая обсудить дѣло разумомъ и какъбы уздою обуз
дать гнѣвъ, не дозволяя ему выйти далѣе предѣловъ. А сей 
боголюбивый мужъ подвизался свыше назначенныхъ правилъ 
и перешелъ далѣе назначенныхъ предѣловъ, не позволивъ 
себѣ не только до вечера возмущаться гнѣвомъ, но и даже 
сколько-нибудь смутиться». Такое нравственное самообладаніе 
и безстрастіе имѣлъ преп. Давидъ!м).

Авва или Агавва.

Преп. Авва, иначе Агавва, родомъ измаильтянинъ (арабъ), 
первоначально подвизался въ Келесиріи, въ обществѣ учени
ковъ славнаго въ то время подвижника Мароза или Маро- 
заса, изучая у него и правила подвижнической жизни. Рев
нуя о высшемъ совершенствѣ, Авва переселился въ Корифъ 
подъ руководство великаго Евсевія, а послѣ Давида принялъ 
начальство надъ Корифскою обителію, которою и управлялъ 
до самой своей блаженной кончины.

Необыкновенный подвижникъ былъ преп. Авва. «Авва про
жилъ уже здѣсь (па Корифѣ) 38 лѣтъ, говоритъ бл. Ѳеодо
ритъ, видѣвшій его во время посѣщенія Корифа, всегда такъ

. м) Истор. Ііоі о.шб., г.і. 4.
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желая трудиться, какъ будто только что начиналъ трудиться. 
И до настоящаго дня никогда онъ не покрывалъ ногъ обувью, 
и изумительно выдерживалъ и холодъ во время мороза, и 
зной солнечный во время жаровъ. Казалось для него все 
равно, вѣялъ ли на него прохладный вѣтерокъ, или падали 
палящіе лучи солнца. Въ пору жаровъ онъ не позволялъ 
себѣ вкушать воды и ѣлъ не то, чтб обыкновенно употреб
ляютъ старающіеся предупреждать жажду (такіе обыкновенно 
употребляютъ пищу влажную), а употреблялъ пищу всегда 
одинаковую, понемногу и притомъ выбирая по преимуществу 
то, что менѣе питательно,— употребленіе же воды почиталъ 
излишествомъ. Опоясавъ спину тяжелымъ желѣзомъ, онъ 
рѣдко садился, но большую часть дня и ночи, стоя или пре
клонивъ колѣна, приносилъ Господу молитву, —  а въ возле
жаніи на одрѣ онъ совершенно себѣ отказывалъ. До сего 
дня никто никогда не видалъ его лежащимъ, но, сдѣлавшись 
главою общества и согласившись въ немъ быть начальни
комъ, онъ самъ усердно несъ весь трудъ, представляя себя 
образцомъ любомудрія для всѣхъ своихъ послушниковъ>.

Память преп. Агаввы совершается Церковію 22 ноябряц).

Монастырь Евсевона.

Монастырь Евсевона находился на одномъ изъ склоновъ 
горы Корифа, не въ далекомъ разстояніи отъ Корифской 
обители и основанъ былъ въ концѣ ІУ вѣка учениками Ев
севія— Евсевономъ и Авиніономъ. Въ этой обители полагалъ 
начало подвижничеству преп. Симеонъ, первый столпникъ, 
проживъ въ ней десять лѣтъ °). Изъ подвижниковъ Евсевонова 
монастыря знаменитъ Иліодоръ, принявшій начальство надъ 
нимъ по кончинѣ его основателей.

Преп. Иліодоръ.

Преп. Иліодоръ, подвижникъ У вѣка, жилъ въ домѣ роди
телей только до трехъ лѣтъ, а на четвертомъ году былъ

н) Мѣсяц. Всршмн. 22 ноября.— Истор. Боголюб., гл. 4.
о) Истор. Боголюб., гл. 26, стр. 201.
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приведенъ къ преп. Евсевону, и въ его обители выросъ, воз
мужалъ и провелъ всю жизнь въ иноческихъ подвигахъ. 
Преп. Иліодоръ достигъ высокой степени нравственнаго со
вершенства. По словамъ Ѳеодорита, онъ всю жизнь не вы
ходилъ за ворота обители и ничего мірскаго никогда не ви
далъ. Онъ самъ говорилъ, что не знаетъ даже вида свиней, 
пѣтуховъ и т. п .п).

Преп. Палладій.

Преп. Палладій подвизался близь большаго и многолюднаго 
селенія Иммы и всю жизнь провелъ въ тѣсной келліи и въ 
самыхъ строгихъ подвигахъ. Современникъ Симеона Ветхаго, 
онъ было близокъ къ нему по мѣсту жительства и подобенъ 
ему по аскетическимъ трудамъ и нравственнымъ совершен
ствамъ: и воздержаніе отъ пищи и сна, и молитва и терпѣніе, 
и богомысліе— все было у нихъ одинаково. При такомъ ду
ховномъ родствѣ они посѣщали другъ друга, взаимно нази
даясь духовною бесѣдою и возбуждая другъ друга въ боже
ственной ревности.

На какой высотѣ нравственнаго совершенства стоялъ преп. 
Палладій и какое дерзновеніе стяжалъ предъ Богомъ, пока
зываетъ случай, передаваемый бл. Ѳеодоритомъ. <Въ селеніи 
(Иммы), говоритъ онъ, еженедѣльно производился торгъ, на 
который отовсюду собирались купцы и стекалось безчислен
ное множество народа. Тамъ нѣкоторый купецъ, продавъ, что 
привезъ и собравъ золото, хотѣлъ ночью отправиться. Одинъ 
человѣкоубійца, увидавъ собранное золото, объятъ былъ без
умною завистію и, не смыкая глазъ, подстерегалъ отправленіе 
этого человѣка. Тотъ, дѣйствительно, послѣ пѣнія пѣтуховъ 
отправился, ничего не подозрѣвая. А  разбойникъ, предупре
дивши его и занявши мѣсто, способное для засады, внезапно 
выскочилъ изъ засады, нанесъ ударъ и совершилъ убійство, 
присоединивъ къ одному постыдному дѣлу другое злодѣйство. 
Золото у него взялъ, а мертвое тѣло бросилъ къ дверямъ

п) Истор. Боголюб., гл. 20, стр. 201.
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великаго Палладія. Когда наступилъ день и разнеслась объ 
этомъ молва, всѣ бывшіе на торгу взволновались и, собрав
шись, разломали дверь у бл. Палладія, съ намѣреніемъ на
казать его за убійство. Между ними былъ и тотъ самый, 
который совершилъ убійство. Бл. мужъ, окруженный столь 
великимъ множествомъ, воззрѣвъ на небо и устремивъ мысль 
къ Богу, умолялъ Его обличить клевету и открыть истину. 
Помолившись такимъ образомъ и взявши лежащаго за пра
вую руку, онъ сказалъ: «скажи, юноша, кто нанесъ тебѣ 
ударъ, покажи виновника злодѣянія и освободи невиннаго 
отъ такой нечестивой клеветы». За  словомъ послѣдовало 
дѣло: умершій сѣлъ и, осмотрѣвъ присутствующихъ, рукою 
указалъ убійцу. Тутъ поднялся крикъ, всѣ изумились чуду и 
поражены были клеветою. Раздѣвши того злодѣя, нашли у 
него ножъ, обагренный кровію, и золото, бывшее виною убій
ства. Блаженный Палладій, бывшій предметомъ удивленія и 
прежде, послѣ этого, по справедливости, казался еще болѣе 
достойнымъ удивленія. Одно это чудо достаточно свидѣтель
ствуетъ о дерзновеніи сего мужа предъ Богомъ».

Преп. Палладій преставился въ концѣ IV' вѣка. Память 
еі'о совершается 28 генваряР).

Халнида и ея округъ.
Въ первой Сиріи къ числу важныхъ городовъ принадле

жалъ городъ Халнида. Этотъ городъ лежалъ къ югу отъ Бе
ріи на рѣкѣ Халѣ и составлялъ второстепенную крѣпость. 
По имени его страна, составлявшая его округъ, получила 
названіе Халкиджи. Большую часть этой страны занимала 
пустыня, разстилавшаяся на юго-востокъ отъ города Халкиды 
и доходившая до сухой, наполненной горячими песками пу
стыни Аравійской, а на сѣверо-востокѣ соединявшаяся съ 
пустынею Кирскою. Это знаменитая въ исторіи сирійскихъ 
подвижниковъ пустыня Халкидская. Ближе къ городу Хал-

р) Истор. Боголюб., гл. 7.
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видѣ пустыня эта имѣла по мѣстамъ почву плодородную съ 
холмами, ручьями и рѣчками; но чѣмъ далѣе на востокъ и 
югъ, тѣмъ болѣе и болѣе характеръ ея измѣнялся и она 
представляла уже одни сыпучіе пески. Такой характеръ почвы 
Халкидики благопріятствовалъ только отшельничеству; и мы 
видимъ, что въ періодъ процвѣтанія сирійскаго подвижни
чества Халкидская пустыня была наполнена, по словамъ бл. 
Ѳеодорита, безчисленнымъ множествомъ подвижниковъ, кото
рые въ тѣлахъ, подверженныхъ немощамъ природы, жили, 
какъ безплотные. Она прославлена именами Маркіана Кир- 
скаго и Іеронима Стридонскаго. Бл. Іеронимъ, знаменитый 
отецъ Церкви, 13 лѣтъ щровелъ въ Халкидской пустынѣ въ 
подвигахъ поста, молитвы, умерщвленія плотскихъ’ и духов
ныхъ страстей, самоуглубленія и сдѣлалъ ее далеко извѣст
ною на Западѣ, описавъ въ краснорѣчивыхъ словахъ и страш
ный жаръ пустыни, и жгучіе вѣтры, и сыпучіе пески. Преп. 
Маркіанъ и началъ подвижническую жизнь, и продолжалъ 
ее, и окончилъ все въ этой же пустынѣ. Изъ безчисленнаго 
множества отшельниковъ Халкидской пустыни исторія сохра
нила не много лицъ: таковы бл. Іеронимъ Стридонскійс), 
преп. Маркіанъ, Евсевій, Авраамъ и Авитъ.

Преп. Маркіанъ.

< Блаженный Маркіанъ сначала имѣлъ своимъ отечествомъ 
Киръ, потомъ пустыню, а нынѣ, оставивъ то и другое, имѣетъ 
небо. Первый его родилъ, вторая воспитала и явила въ немъ 
побѣдоносца, а третье приняло его увѣнчаннымъ». Такъ на
чинаетъ свое повѣствованіе о преп. Маркіанѣ бл. Ѳеодоритъ. 
Сынъ знаменитыхъ и богатыхъ родителей, съ красивымъ ли- 
цемъ и статнымъ тѣломъ получившій отъ природы свѣтлый 
умъ, воспитанный въ роскоши и нѣгѣ, Маркіанъ презрѣлъ 
всѣ блага и удовольствія мірской жизни и всю любовь пере
несъ къ Богу и вещамъ божественнымъ. Онъ оставилъ ро-

с) О бл. Іеронимѣ мы ис будемъ говорить, такъ какъ онъ боль
шую часть жизни провелъ въ Палестинѣ, въ основанной имъ Ви
ѳлеемской обители.
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дителей и отеческій домъ и удалился въ Халкидскую пустыню, 
гдѣ и провелъ всю жизнь въ трудахъ и подвигахъ. Избравъ 
въ глубинѣ пустыни невысокій холмъ, Маркіанъ устроилъ на 
немъ небольшую хижину и, обнесши ее оградою, въ ней за
ключился, прервавъ всякое общеніе съ людьми.— Такъ какъ 
онъ былъ большаго роста, то тѣснота хижины представляла 
ему много неудобствъ. Онъ ни стоя не могъ выпрямиться—  
крыша давила ему голову и шею, ни лежа протянуть ногъ—  
длина хижины была несоразмѣрна его тѣлу; но подвижникъ 
благодушно и съ терпѣніемъ переносилъ такое неудобство 
жилища, желая страдать ради Господа, Коего пламенно воз
любила его душа. Молитва, псалмопѣніе, чтеніе слова Божія 
были его непрерывнымъ духовнымъ занятіемъ. Послѣ молитвы, 
которою начинался у него день, онъ пѣлъ псалмы, потомъ 
снова молился., наконецъ, оставивъ то и другое, садился 'за 
Библію и читалъ слово Божіе. Такъ благоразумно распредѣ
лялъ онъ свои духовныя занятія. Молясь и вознося Господу 
славословія, подвижникъ думалъ, что бесѣдуетъ съ самимъ 
Творцемъ всяческихъ; читая слово Божіе, помышлялъ, что слы
шитъ Божій гласъ, къ нему обращенный; и находя въ этихъ 
занятіяхъ сладость для своего сердца, онъ не зналъ насыще
нія. Бъ тоже время Маркіанъ старался изнурять и тѣло 
свое, здоровое отъ природы и сильное. Онъ питался однимъ 
хлѣбомъ и то въ опредѣленной мѣрѣ; <мѣра же эта, гово
ритъ бл. Ѳеодорита, была такова, что не могла удовлетво
рить потребности дитяти, недавно отнятаго отъ сосцевъ ма
тери». Фунта хлѣба онъ обыкновенно раздѣлялъ на четыре 
части и назначалъ себѣ на четыре дня, и при этомъ были 
еще остатки. У него было положено за правило ѣсть однажды 
вечеромъ, и каждый день, не ѣсть никогда досыта, но такъ, 
чтобы всегда чувствовать голодъ. Лучше, говорилъ онъ, при
нимать пищу каждый день, только никогда не до сытости». 
Постомъ для себя подвижникъ считалъ постоянную алчбу. 
Кромѣ того наложилъ на себя 80 фунтовъ желѣза и эту 
тяжесть носилъ всю жизнь до самой своей кончины,— носилъ, 
не снимая ни днемъ, ни ночью.
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При всей своей любви къ уединенію, Маркіанъ не могъ од
накоже отказать лицамъ, желавшимъ подвизаться вмѣстѣ съ 
нимъ въ той же пустынѣ: и вотъ около великаго отшельника 
образовалось общество подвижниковъ, изъ коихъ нѣкоторые 
достигли высокой степени духовнаго совершенства и сдѣла
лись разсадниками подвижничества въ другихъ странахъ. 
Первыми учениками преп. Маркіана были Евсевій и Агапитъ. 
Евсевій всю жизнь провелъ въ пустынѣ и былъ любимымъ 
ученикомъ преп. Маркіана, а Агапитъ, послѣ продолжитель
ныхъ пустынныхъ подвиговъ, перешелъ во вторую Сирію и тамъ 
положилъ начало подвижничеству, устроивъ близь Апамеи двѣ 
иноческія обители. Уединеніе строгаго пустынника, впрочемъ, 
не было нарушено: пустынники жили по двое и по трое въ 
отдѣльныхъ хижинахъ; управленіе ими было возложено на 
Евсевія; самъ же онъ продолжалъ гподвизаться въ самомъ 
глубокомъ безмолвіи. Назначено было имъ только одно время, 
когда всѣ могли его видѣчь и съ нимъ бесѣдовать: это дни 
послѣ праздника Пасхи.

Высокой степени нравственной чистоты и духовнаго со
вершенства достигъ преп. Маркіанъ, великихъ благодатныхъ 
даровъ онъ сподобился отъ Бога! Необыкновенный свѣтъ 
окружалъ старца, когда онъ молился или читалъ слово Бо
жіе и предавался богомыслію, какъ это видѣлъ ученикъ его 
Евсевій, разъ ночью заглянувшій въ окно его хижины. Страш
ный змѣй явился на стѣнѣ преддверія, гдѣ молился Маркіанъ, 
устремивъ горящіе глаза на старца и готовый на него бро
ситься. Это былъ врагъ человѣческаго спасенія — діаволъ. 
Громко закричалъ испуганный Евсевій и умолялъ старца бѣ
жать. Остановивъ съ негодованіемъ робкаго ученика, подвиж
никъ сдѣлалъ въ воздухѣ перстомъ по направленію къ змѣю 
крестное знаменіе, дунулъ на него, и змѣй «духомъ устъ, 
какъбы какимъ огнемъ объятый и сожженный, распался на 
многія части, подобно сожженной трости».

Явилась въ пустыню сестра преп. -Маркіана, желая ви
дѣться съ великимъ своимъ братомъ. Ей сопутствовалъ сынъ, 
бывшій въ то время начальникомъ въ Кирѣ. Какъ люди до-
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статочные, они въ изобиліи взяли съ собою разныхъ домаш
нихъ вещей и хозяйственныхъ припасовъ, чтобы доставить 
все это въ даръ своему славному родственнику. Сестру стро
гій подвижникъ вовсе не допустилъ до себя, племянника же 
принялъ. Когда племянникъ и отъ себя и отъ имени своей 
матери просилъ великаго дядю принять привезенные запасы, 
какъ знакъ ихъ родственнаго къ нему расположенія и род
ственной любви, мудрый подвижникъ спросилъ: «чрезъ сколько 
монастырей вы прошли и сколько кому вы удѣлили изъ этихъ 
запасовъ?» Когда же племянникъ отвѣчалъ, что нигдѣ ниче
го не дали, онъ сказалъ: «идите же съ тѣмъ, что принесли. 
Мы ни въ чемъ этомъ не нуждаемся, да еслибы и нуждались, 
не приняли бы, потому что вы хотѣли облагодѣтельствовать 
насъ этимъ по чувству естественнаго родства, а не по усердію 
къ священному долгу. Еслибы вы уважали не одно только 
родство, то не намъ однимъ отдали бы то, что несли». По
слѣ этихъ словъ простился съ плямянникомъ и приказалъ, 
чтобы ничего, даже самаго малаго, не было принято изъ при
ношенія своихъ родственниковъ.

Преп. Маркіанъ старался скрывать благодатную силу, въ 
немъ обитавшую, «подозрѣвая хитрости врага добродѣтели, 
который, внушая страсть гордости, усиливается трудомъ со
бранные похитить плоды», и только противъ воли творилъ 
чудеса. Такъ это случилось, когда прибылъ просить помощи 
и молитвъ св. подвижника нѣкоторый мужъ благороднаго про
исхожденія, занимавшій иногда должность предводителя вой
сками и жившій въ Беріи. У него было сильное семейное 
горе: дочь—дѣвица 17— 18 лѣтъ одержима была злымъ ду
хомъ и приходила по временамъ въ страшную ярость и бѣ
шенство. Несчастный отецъ, бывъ прежде знакомъ съ Мар- 
кіаномъ, надѣялся, что подвижникъ приметъ участіе въ его 
горѣ и помолится о его несчастной дочери Богу. Обманулся 
въ надеждѣ бѣдный родитель. Маркіанъ вовсе не допустилъ 
его. Тогда онъ упросилъ прислуживавшаго подвижнику старца 
принять сосудъ съ елеемъ и поставить его при дверяхъ хи
жины преп. Маркіана. Это было исполнено: утромъ на зарѣ
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сосудъ былъ взятъ и отданъ обрадованному родителю,— и 
вотъ въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города встрѣтилъ его 
слуга съ извѣстіемъ, что дочь совершенно здорова. Когда со
образили всѣ обстоятельства исцѣленія больной, оказалось, 
что діаволъ оставилъ ее въ ту минуту, когда сосудъ съ еле
емъ былъ взятъ отъ дверей Маркіановой хижины.

Скрывалъ и не всѣмъ показывалъ преп. Маркіанъ и бо
жественную мудрость, какою обладалъ. Собрались однажды 
въ хижинѣ преп. Маркіана знаменитые умомъ и добродѣте
лями святители: Флавіанъ антіохійскій, Акакій берійскій, Иси
доръ кирскій и Ѳеодотъ іерапольскій; тутъ же были и нѣкото
рыя лица свѣтскія. Обмѣнявшись привѣтствіями съ великимъ 
старцемъ, всѣ они сидѣли въ глубокомъ молчаніи, ожидая, 
что скажетъ имъ мудрый авва. Онъ и самъ сидѣлъ и мол
чалъ, имѣя отверстымъ слухъ. Такъ продолжалось довольно 
долго. Наконецъ, одинъ изъ присутствующихъ, извѣстный 
Маркіану своими добродѣтелями, обратился къ великому стар
цу и сказалъ: «отче, всѣ сіи блаженные отцы жаждутъ тво
его наставленія и ожидаютъ сладостнаго твоего слова; до
ставь же всѣмъ присутствующимъ пользу и не преграждай 
токовъ благодѣянія». Маркіанъ, тяжело вздохнувъ, сказалъ: 
«Господь всяческихъ каждый день говоритъ чрезъ твореніе, 
бесѣдуетъ и чрезъ божественныя писанія, внушаетъ то, что 
должно, показываетъ полезное, устрашаетъ угрозами, ободря
етъ увѣщаніями,— и мы не получаемъ никакой пользы: ка
кимъ же образомъ принесетъ пользу словомъ своимъ Мар
кіанъ, который вмѣстѣ съ другими пренебрегаетъ такими 
благодѣяніями и не хочетъ извлечь изъ нихъ никакого плода?» 
Съ этими словами посѣтители оставили старца.

Слава о халкидскомъ пустынникѣ была такъ повсюду рас
пространена, уваженіе къ нему было столь сильно, что мно
гіе благочестивые люди уже заранѣе устроивали въ извѣст
ныхъ мѣстахъ часовни и молитвенные домы съ намѣреніемъ 
перенести и помѣстить въ нихъ по кончинѣ угодника Божія 
св. останки его. Такіе молитвенные домы устроили, напри
мѣръ, въ Кирѣ племяннику Маркіана Алипій, въ Халки-
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донѣ—Зиновіана, женщина весьма богатая и славная про
исхожденіемъ и добродѣтелями. Узнавъ объ этомъ, Маркіанъ 
призвалъ Евсевія и подъ клятвою завѣщалъ положить тѣло 
его въ тайномъ мѣстѣ, такъ чтобы никто не зналъ о его 
гробѣ кромѣ его самого, т.-е. Евсевія и двухъ ближайшихъ 
учениковъ старца, до тѣхъ поръ пока пройдетъ значитель
ное число лѣтъ. Завѣщаніе это было исполнено во всей точ
ности. Когда «пришелъ конецъ побѣдоносца и ликъ ангеловъ 
перенесъ его святую и блаженную душу въ обители небес
ныя», Евсевій и ближайшіе ученики преп. Маркіана по
спѣшно вырыли могилу, погребли св. тѣло его и поверхность 
надъ могилою сравняли съ землею, потомъ уже объявили о 
блаженной кончинѣ великаго подвижника. Болѣе пятидесяти 
лѣтъ могила преп. Маркіана оставалась неизвѣстного и св. 
останки его лежали въ землѣ. Наконецъ, когда молитвенные 
домы, устроенные для его св. тѣла, уже наполнились св. ос
танками апостоловъ, мучениковъ, наслѣдники священной хи
жины великаго отшельника, по указанію оставшагося въ 
живыхъ свидѣтеля вскрыли могилу и, доставши нетлѣн
ныя мощи преп. Маркіана, переложили ихъ въ каменную 
гробницу.

Преп. Маркіанъ скончался въ 388 году. Память его со
вершается въ Церкви 18 января и 2 ноября т>.

Преп. Евсевій.

Преп. Евсевій былъ любимѣйшимъ ученикомъ пустынника 
Маркіана. Великій подвижникъ любилъ его, какъ сына, ока
зывалъ ему полную довѣренность, какъ это видно изъ того, 
что на Евсевія возложено было управленіе собравшимися 
около Маркіана пустынниками. Евсевій вполнѣ заслуживалъ 
такой любви и такого довѣрія старца. Онъ старался подра
жать великому подвижнику въ ревности о благоугожденіи 
Богу, —  въ подвигахъ поста, молитвы, умерщвленія плоти.

т) Місяц. Веримш. 18 япваря.—Истор. Логолюб., гл. 3.
ЧАСТЬ I.
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Подобно Маркіану и Евсевій, желая ослабить и истомить 
свою юную, полную силъ, плоть, носилъ на себѣ огромную 
тяжесть—цѣлыхъ сто двадцать фунтовъ. По кончинѣМаркі- 
апа Евсевій сдѣлался наслѣдникомъ его священной хижины 
и усугубилъ свои подвиги. Къ обыкновенному количеству 
желѣза, которое носилъ Евсевій, онъ присоединилъ еще 
80 фунтовъ, которые были въ употребленіи у Маркіана, п 
50 фунтовъ, принадлежащихъ Агапиту, когда послѣдній оста
вилъ Маркіаново общество. Три года прожилъ Евсевій на днѣ 
безводнаго озера, подъ открытымъ небомъ, подвергаясь дѣй
ствію стихій природы. Когда скончался онъ, неизвѣстноуѢ

Преп. Авраамъ.
ІІреп. Авраамъ подвизался въ Халкидской пустынѣ отдѣльно 

отъ общества Маркіанова. По словамъ бл. Ѳедорпта, «имѣлъ 
старческіе волосы и еще болѣе старческій разумъ, сіялъ вся
кою добродѣтелью п постоянно проливалъ слезы сокрушенія». 
Старецъ нерѣдко посѣщалъ прсн. Маркіана, чтобы получить 
назиданіе и отъ его жизни и отъ его слова. По простотѣ и 
невѣдѣнію Авраамъ держался въ празднованіи Пасхи преж
няго обычая, т.-е. праздновалъ великое событіе христіанское 
въ весеннее полнолуніе. ІТреп. Маркіанъ убѣждалъ его оста
вить этотъ обычай и праздновать Пасху такъ, какъ указано 
отцами I Вселенскаго собора и какъ нразднуютъ всѣ истинно 
вѣрующіе. Когда Авраамъ продолжалъ держаться прежняго 
обычая, Маркіанъ открыто прекратилъ съ нимъ общеніе. Но 
благочестивый старецъ, считая общеніе съ Церковію выше 
всего, явился къ преп. Маркіану и торжесгвено воспѣлъ: 
«блаженны тѣ, коихъ путь чистъ, которые ходятъ въ законѣ 
Господнемъ» (Псал. 118, 1), и сталъ праздновать Пасху въ 
одно время со всею Христовою Церковію Ф>.

у )  І'ІСТОр. ідОГОЛЮб., ГЛ. 3 .

ф) Истор. Боголюб., гл. 3.
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Преп. Авитъ.

Преп. Авитъ замѣчателенъ тѣмъ, что, рѣшившись еще въ 
молодыхъ лѣтахъ вести подвижническую жизнь, первый явился 
въ Халкидскую пустыню и, построивъ небольшую келлію, 
долго жилъ и подвизался здѣсь одинъ въ совершенномъ от
чужденіи отъ міра и людей. Бл. Ѳеодоритъ приводитъ случай, 
показывающій, что Авитъ былъ великій подвижникъ и обла
далъ высокими нравственными качествами. «Узнавши о про
славляемой повсюду добродѣтели Маркіана и считая свиданіе 
съ нимъ нолезиѣе всякаго покоя, онъ поспѣшно пошелъ по
смотрѣть того, кого желалъ. Великій Маркіанъ, узнавши о 
его пришествіи, отверзъ дверь, принялъ его и приказалъ 
дивпому Евсевію сварить, если есть, бобовъ и рѣпы. Когда 
опи насладились взаимною бесѣдою и узнали добродѣтели 
другъ друга, то въ часъ девятый вмѣстѣ совершили молитво
словіе; а Евсевій вошелъ къ нимъ, держа кушанье и хлѣбъ. 
Великій Маркіанъ сказалъ благочестивому Авиту: «поди сюда, 
возлюбленный мой, и вкусимъ вмѣстѣ отъ этой трапезы». 
Опъ же отвѣчалъ: «не помню, чтобы я когда-нибудь прини
малъ пищу прежде вечера, а часто даже по два и по три 
дня провожу безъ пищи». Великій Маркіанъ сказалъ: «ради 
меня измѣни нынѣ свое обыкновеніе, потому что я, имѣя 
болѣзненное тѣло, не могу дожидать до вечера». Когда и 
этими словами онъ не убѣдилъ чуднаго Авита, то, говорятъ, 
вздохнулъ и сказалъ: «я очень безпокоюсь и душевно мучусь 
тѣмъ, что ты предпринялъ такой трудъ, чтобы увидѣть че
ловѣка трудолюбиваго и любомудраго, а увидѣлъ корчемника 
и человѣка невоздержнаго». Но когда чудный Авитъ опеча
лился этими словами и сказалъ, что для него было бы пріят- 
пѣе употребить мяса, чѣмъ услышать это; тогда великій Мар
кіанъ сказалъ: «мы, любезнѣйшій, проводимъ жизнь подобно 
тсбѣ, держимся тогоже порядка подвижничества, предпочи
таемъ труды покою, постъ цѣнимъ выше пищи и принимаемъ 
ее обыкновенно при паступлепт ночи; но вмѣстѣ знаемъ, 
что дѣло любви дороже поста. Первая есть дѣло божествен-

21*
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наго законоположенія, послѣдній же—нашего произволенія. 
Но божественные законы должно уважать гораздо болѣе тру
довъ, предпринимаемыхъ нами по собственной волѣ». При 
такихъ взаимныхъ разговорахъ, принявъ немного пищи и 
восхваливъ Бога, они вмѣстѣ прожили три дня и разлучились 
тѣломъ, но не духомъ» х).

II. Сладкопѣвцевъ.

х) Истор. Боголюб., гл. 3.



КАКОЙ ПОСТЪ БОГУ П Р І Я Ш Ъ
И ДЛЯ Д У Ш И  С П А С И Т Е Л Е Н Ъ ?

СЛОВО ВЕЛИКОПОСТНОЕ.

Постимся постомъ пріятнымъ бла/о- 
уюдпымъ Господу (Стихира).

Этими словами св. Церковь научаетъ насъ поститься гакъ, 
чтобы чрезъ постъ можно было угодить Господу и пріобрѣсти 
пользу для души.

А развѣ есть постъ непріятный Богу? Есть и непріятный. 
Это— постъ, соблюдаемый безъ любви къ Спасителю и соб
ственному спасенію, съ неохотою, съ ропотомъ, когда скор
бятъ о приближеніи его и ждутъ-не дождутся окончанія его, 
когда постомъ отъ пощенія дѣлаются раздражительны, обид
чивы, неприступны, какъ будто хотятъ этимъ укорить и Бога, 
и Церковь: зачѣмъ на нихъ возложили такое бремя? Какъ 
будто Богу нуженъ постъ, а не намъ, не нашей душѣ.

Постъ бываетъ неугоденъ Богу еще тогда, когда, не вку
шая мяса, рыбы, изощряются въ томъ, чтобы запрещенную 
пищу замѣнить другаго рода снѣдями, хотя и менѣе пита
тельными, но сладкими и вкусными, какъ будтобы постъ 
состоитъ только въ перемѣнѣ одного рода пищи на другой. 
О такихъ постникахъ блаженный Августинъ, обличая, гово
ритъ: «сосудовъ, въ которыхъ варилось мясо, они боятся, а 
не боятся похоти чрева и гортани своей >.
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Далѣе постъ бываетъ неугоденъ Богу тогда, когда дѣй
ствительно одною нищею все дѣло и ограничивается, когда 
во время носта не подумаютъ ни о стяжаніи духа умиленія 
и сокрушенія о грѣхахъ, ни о преуспѣяніи въ молитвѣ и въ 
другихъ добродѣтеляхъ,— когда попрсжпсму воображеніе пи
таютъ нечистыми образами и представленіями, сердце услаж
даютъ нечистыми желаніями, какими оно полно было и всегда, 
когда пищи боятся, а своихъ худыхъ привычекъ и привязан
ностей не оставляютъ, когда попрежнему готовы и осудить, 
и укорить, и обмануть другаго, неправедно нажиться насчетъ 
его, и свои любимыя грѣховныя привычки удовлетворять так
же, какъ и въ другое время. Какая будетъ польза всѣмъ та
ковымъ отъ носта? Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ о подоб
ныхъ постникахъ: «Если ты исполненъ злобою, для чего 
тебѣ истощать плоть? Если внутри тебя зависть и любостя
жаніе, что пользы въ томъ, что ты пьешь воду? Если душа 
госпожа въ тѣлѣ заблуждаетъ, то для чего наказываешь ра
быню ея— чрево»?

Постъ —  не ноетъ тогда, когда хвалятся постомъ своимъ, 
стараются, при случаѣ, разсказать о своемъ постѣ другимъ, 
дать знать о немъ всякому, когда постясь сами, стара
ются дознавать, постятся ли и другіе, и осуждаютъ, не сни
сходятъ, когда слышатъ, кто не постится. Такой ноетъ осуж
далъ Спаситель. Итакъ какъ же намъ сдѣлать свой постъ 
пріятнымъ Богу, истиннымъ постомъ?

• Будемъ поститься для Господа, а не для людей, поститься 
съ любовію, помня, что всякая жертва, приносимая Господу, 
тогда только и пріятна Ему, когда исходитъ отъ сердца, 
полнаго любви ко Спасителю и служитъ выраженіемъ этой 
любви. Поэтому и постомъ постараемся сохранить то спо
койствіе духа, какое имѣемъ въ другое время, будемъ бла
годарить Бога, что привелъ дождаться до святаго времени 
носта, что имѣемъ возможность самымъ дѣломъ засвидѣтель
ствовать вѣру въ Него, любовь къ Нему.

Будемъ поститься по правиламъ Церкви, вкушать именно 
такую пищу, какая дозволяется сю, смиренно покоряясь ей,
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какъ сынъ покоряется отцу и матери. Будемъ подражать въ 
этомъ случаѣ древнимъ христіанамъ. О нихъ св. Златоустъ 
говоритъ, что опи такъ были строги въ посты относительно 
пищи, что еслибы хотя 1000" разъ принуждали кого пить 
випо, или вкушать чего-либо неположеннаго въ посты, скорѣе 
рѣшились бы потерпѣть все, чѣмъ прикоснуться къ запре
щенной пищѣ. Однажды греческій императоръ ЕОстиніапъ по 
недостатку пищи постной, велѣлъ продавать въ Константи
нополѣ на рынкахъ пищу мясную. Хотя это было допущено 
по необходимости, однакоже Народъ, по своему благочестію, 
ие покупалъ и по ѣлъ, желая лучше терпѣть, нежели отсту
пить отъ отеческихъ обычаевъ и преданій.

Таковъ ли, братіе, пашъ постъ? Нельзя умолчать, пе вы
разить скорби о томъ, какъ въ нынѣшнее время неуваженія 
ко всему святому и полнаго потворства чувственности, какъ 
легко многіе относятся къ посту! Родители нарушаютъ постъ 
вмѣстѣ съ дѣтьми, наставники и начальники съ своими уче
никами и подчиненными. Немалая часть этихъ вѣрующихъ 
не только не соблюдаютъ строгаго, правильнаго, по духу 
Церкви, поста, даже никакого. Опи свободно, псбоязпенно 
позволяютъ себѣ употреблять скоромпую пищу даже въ великій 
постъ. Но знаютъ ли эти христіане правила Церкви отиоси- 
тельпо пепостящихся? Что говорятъ эти правила? «Аще мо
нахъ не постится, да не причастится св. тайпъ даже и па 
Пасху. Если пресвитеръ или другой кто изъ клира,—да из- 
вержегся; если міряпипъ,— да отлучится». Вотъ чему подвер
гаютъ себя такіе люди,— отлученію церковному! Да знаютъ 
эго тѣ, которые рѣшились бы нарушить постъ безъ нужды, 
единственно но нежеланію подчиниться уставамъ Церкви.

Неядый идущаго да не укоряетъ, говоритъ Апостолъ. Не 
укоримъ ихъ и мы, а только пожалѣемъ ихъ. Сами же по- 
стяся постараемся, чтобы не дать повода къ иарскапію па 
себя за свой постъ. Нс будемъ думать, что постъ состоитъ 
въ одномъ воздержаніи въ пищѣ. Ноетъ наложимъ не на 
чрево только, но и на всѣ члены тѣла. Наложи ноетъ на 
зрѣніе твое, чтобы не услаждалось оно предметами, могу-
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щими осквернить мысль твою; наложи постъ на ухо твое, 
пусть онъ отвращается отъ слышанія разговоровъ неприлич
ныхъ, пѣнія непристойнаго; наложи постъ на уста свои, да 
не произносятъ словъ праздныхъ и ругательныхъ, да не раз
верзаются они для осужденія ближняго, для словъ божьбы и 
обмана; наложи постъ на ноги твои, чтобы не ходить тебѣ 
во время постное въ мѣста празднаго веселія; наложи постъ 
на руки твои, чтобы не простирать ихъ па обиду ближняго, не 
присвоивать чужаго и вообще не прикасаться къ тому, къ 
чему не должно прикасаться. Наложи постъ на душу свою, 
постарайся умертвить въ себѣ обладающую тобою страсть, 
будетъ ли эта страсть гордость, пли сребролюбіе, или сладо
страстіе, или злорѣчіе, или лѣность; какую страсть усмотришь 
въ себѣ, на ту со всею силою и напади, ту и искореняй. 
Иначе душа наша, постящаяся отъ брашенъ и страстей 
неочистившаяся, какъ объ этомъ говорится въ одной цер
ковной пѣсни, всуе будетъ радоваться неяденгемъ, и яко лож
ная (лживая), возненавидѣна будетъ отъ Бога, и злымъ де
монамъ уподобтпся, ншолиже ядущимъ.

Для того, чтобы подвиги поста и покаянія не пропадали 
даромъ, старайся каждый во время Великаго поста очистить 
свою душу исповѣдію предъ отцемъ духовнымъ, пріобщеніемъ 
тѣла и крови Христовыхъ. Если постъ не завершается таин
ственнымъ соединеніемъ со Спасителемъ, то онъ какъ бы 
строгъ ни былъ, должнаго плода не принесетъ. Душа постив
шаяся, но со Спасителемъ не соединившаяся, подобна тому 
дереву, за которымъ садовникъ ухаживалъ усердно, но кото
рое въ наступающее лѣто не дало плода ему.

Въ ряду благочестивыхъ упражненій, свойственныхъ вре
мени Великаго поста молитва должна занимать главное мѣ
сто. И дома усиль свою молитву, и въ храмъ ходи чаще и 
усерднѣе. Не даромъ въ постъ св. Церковь такъ часто сзы
ваетъ чадъ своихъ на молитву общественную, не даромъ бо
гослуженіе постное бываетъ по ея правиламъ и продолжи
тельнѣе и умилительнѣе обыкновеннаго. Это потому, что ис
тинный постъ безъ молитвы немыслимъ. Примѣромъ усердія
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къ общественпой молитвѣ Великимъ постомъ да послужатъ 
р я  насъ первенствующіе христіане «Повѣрь мнѣ, государь, 
говорилъ св. Лоанасій Александрійскій въ своемъ защититель
номъ словѣ къ императору Константно, —  повѣрь мнѣ, во 
время молитвенныхъ собраній въ Четыредесятницу у насъ 
отъ многочисленнаго парода бывала такая тѣснота, что не
рѣдко уносили домой задавленными весьма многихъ дѣтей, 
не мало молодыхъ женщинъ, также весьма многихъ старцевъ 
и не мало отроковъ и отроковицъ, хотя, по милости Божіей, 
никто не умеръ». Вообще у первыхъ христіанъ не только 
молитва, но также чтеніе и слушаніе Слова Божія и въ хра
мѣ, и дома неразлучно соединялись съ временемъ Великаго 
поста. Да устыдятся сего тѣ, которые и въ Великій постъ 
боятся принудить себя встать на молитву раньше обыкновен
наго, которые не только дома даже въ руки не берутъ ни 
одной духовной книги, но и въ храмѣ тяготятся выслушать 
поученіе пастыря.

Древніе христіане съ подвигами пощенія соединяли еще 
дѣла благотворенія. И подлинно, когда приличнѣе являть 
милость другимъ, какъ не въ то время, когда сами ищемъ 
милости у Бога, прося помилованія отъ осужденія за грѣхи? 
Св. Игнатій Богоносецъ говоритъ, что христіане его време
ни считали за непремѣнное— тѣ деньги, которыя сбереглись 
лощеніемъ, раздавать бѣднымъ. Св. Златоустъ также поучалъ: 

одинъ постъ тѣлесный не восходитъ на небо безъ сопро
вожденія сестры своей милостыни, которая есть не только 
его спутница и союзница, но и его колесница. Откуда 
это извѣстно? Изъ словъ ангела Корнилію: молитва твоя 
и милостыня твоя взыдоша на память предъ Богомъ». Св. 
Григорій Двоесловъ въ свое время поучалъ: «Господу прія
тенъ такой постъ, который соединенъ съ милосердіемъ къ 
нищимъ и любовію къ ближнимъ. Посему все то, что будешь 
отнимать у себя во время поста, ты долженъ удѣлять нищей 
братіи, чтобы то, чѣмъ будешь обуздывать плоть свою, по
служило въ пользу бѣднаго. Кто не удѣляетъ неимущимъ, 
тотъ подлинно одинъ ѣстъ и пьетъ. Равнымъ образомъ, нс
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для Бога постится и тотъ, кто пищу, которой лишаетъ себя 
во время поста, не бѣднымъ предназначаетъ, но для своего 
чрева хранитъ до другаго времени».

Будемъ, братіе, помнить эти наставленія св. отцевъ отно
сительно поста и исполнять ихъ, если хотимъ, чтобы ноетъ 
нашъ былъ угоденъ Богу и спасителемъ для пасъ. Не дай 
Богъ, чтобы время Великаго поста, данное памъ для очище
нія души подвигами покаянія, молитвами, богомыслісмъ, воз
держаніемъ въ употребленіи нищи, обузданіемъ страстей, 
прошло для пасъ не только безъ пользы, но и со вредомъ 
душѣ и вмѣсто облегченія грѣховнаго бремени только уве
личило это бремя и вмѣстѣ нашу виновность предъ Госпо
домъ Богомъ.

Свящ. 11. Шумовъ.



СРЕДСТВА
К Ъ  П О Ш Д Ш Ю  Р А З Л И Н М І Я  ДУХО ВН АГО.

Слово во 2-ю недѣлю Великаго пост?.

ІІріидоша къ Нему носище разслаб
леннаго жилами (Марк. 2, 3).

Умилительную картину представляетъ нынѣ чтешюе Еван
геліе! Христосъ училъ однажду въ одномъ домѣ въ г. Капер
наумѣ; народу собралось множество, и за дверьми даже сто
ялъ пародъ; слушали всѣ съ необыкновеннымъ вниманіемъ, 
тишина была невообразимая, хотѣли всѣ разслышать каждое 
слово. И вдругъ тишина прерывается шумомъ. Что это?—  
Четверо несутъ разслабленнаго; за многолюдствомъ пройти 
дверью было нельзя,— они взлѣзли на крышу дома, разломали 
потолокъ, и спустили разслабленнаго къ ногамъ I. Христа, 
молча безъ словъ, однимъ дѣйствіемъ прося ему исцѣленія. 
Христу благоугодна была такая вѣра,— по вѣрѣ онъ и грѣхи 
простилъ п болѣзнь исцѣлилъ. Чадо, отпутаются тебѣ 
грѣси твои, востани, возьми одръ твои и ходи, сказалъ ему 
Христосъ. Разслабленный всталъ, взялъ постель и пошелъ 
здоровый по тѣлу и по душѣ.

Грустно, тяжело быть разслабленнымъ тѣлесно. Но не 
столько страшно разслабленіе тѣлесное, сколько душевное. 
Да, бываетъ и разслабленіе душевное, бываетъ,— многіе и очень 
многіе имъ страдаютъ. Вотъ вы чувствуете какое-то разлѣ- 
иѣніе, вялость въ душѣ, сухость въ сердцѣ, не хочется мо
литься, нс хочется идти въ храмъ, въ храмѣ стоите раясѣянпо,
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безъ вниманія; пришелъ постъ, не хочется говѣть, или го
вѣете, но съ лѣностію, неохотно; не радуетъ васъ таинствен
ное соединеніе со Христомъ чрезъ принятіе тѣла и крови 
Его; тяжело вамъ взяться за книгу Божественную; не привле
каютъ васъ бесѣды о Богѣ и объ обязанностяхъ вѣры; нехотя 
идете на помощь ближнему. Что все это показываетъ? Видимое 
дѣло —  душа ваша болитъ, она страдаетъ разслабленіемъ 
силъ своихъ, ибо нѣтъ у лея крѣпости на добро, нѣтъ 
готовности, быстроты къ совершенію подвиговъ добродѣтели.

Кто бы ты пи былъ страдающій подобною болѣзнію, поду
май: ужели въ такомъ состояніи и остаться? ужели такъ и 
жить, примириться съ нимъ, какъ будто такъ и должно быть? 
Но если такъ жить, то скажите, что же мы заготовимъ себѣ 
для будущаго, ничего не дѣлая въ настоящемъ? За что бу
демъ ждать вѣнцевъ, не совершая никакихъ подвиговъ, ни
какихъ трудовъ? Не уподобимся ли мы тогда тому лѣнивому 
рабу, который взялъ отъ господина талантъ, пошелъ и закопалъ 
его?— Итакъ опасно оставаться съ духовнымъ разлѣнѣніемъ,—  
нужно принимать мѣры, чтобъ выйти изъ этого состоянія.

Что дѣлаютъ, чтобы пробудить человѣка спящаго, когда 
ему угрожаетъ опасность сгорѣть? Начинаютъ стучать,— отъ 
сильнаго стука онъ встаетъ, узнаетъ о причинѣ стука и при
нимаетъ мѣры къ спасенію себя. Такъ и намъ, чтобы возстать 
отъ сна лѣности и безпечности, нужно устрашать себя грозя
щею погибелью, нужно напоминать себѣ о смертномъ часѣ 
и опасности встрѣтить въ неготовности этотъ часъ. Да, Го
сподь для того и сокрылъ отъ насъ этотъ часъ, чтобы мы 
не предавались разлѣнѣнію, безпечности. В ы  убо будите го- 
тови, яко въ онъже тсъ не мните, Сынъ человѣческій 
пріидетъ. И Онъ обѣщалъ наградить только тѣхъ слугъ сво
ихъ, которыхъ въ свое второе пришествіе застанетъ бодр
ствующими, внимательными къ себѣ, дѣлающими то дѣло, на 
которое поставлены, дѣлающими благое, а не праздно губя
щими время жизни. Блажени раби тіи, ихже притедъ Г о 
сподъ обрящетъ бдящихъ. Но горе духовно лѣнивому и без- 

шѵчному!
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Въ нѣкоторой киновіи этимъ раздѣленіемъ душевнымъ бо
лѣлъ одинъ инокъ и чтобы подвигнуть себя на дѣланіе ду
ховное, онъ вотъ что дѣлалъ: всякій разъ, какъ пробивали 
часы, онъ занималъ себя такимъ помысломъ: «горе мнѣ, бѣд
ному; прошелъ еще часъ моей жизни и мнѣ за него нужно 
дать отчетъ въ день судный >. Помысливши такъ, онъ рѣшался 
слѣдующій за симъ часъ проводить лучше, чѣмъ прошедшій, 
и такимъ образомъ побѣдилъ въ себѣ лѣность. Вотъ и вы 
говорите себѣ: часы за часами, дни за днями, мѣсяцы за мѣ
сяцами, годы за годами проходятъ; время для души пропа
даетъ задаромъ, безслѣдно; а между тѣмъ каждая минута 
должна быть употреблена на снисканіе вѣчности; и какъ же 
мнѣ тяжко придется отвѣчать, что я время жизни не упо
требилъ какъ должно, и на что должно! —  Ахъ, еслибы мы 
помнили скоротечность жизни, неизвѣстность конца ея, судъ 
послѣ нея и частный и всеобщій, тогда были бы не такими, 
какъ сейчасъ, было бы больше огня, больше ревности, больше 
заботы о душевномъ спасеніи. Но мы забываемъ смертный 
часъ, отъ того и живемъ кое-какъ, въ нравственномъ отно
шеніи не подвигаясь впередъ ни на шагъ.

Авву Ахиллу спросилъ одинъ братъ: «отъ чего я, отче, уны
вая пребываю въ моей келліи нерадивымъ, и готовъ бы изъ нея 
бѣжать»?— «Отъ того, отвѣтилъ авва,— что ты не созерцалъ ни 
вѣчнаго покоя, котораго ожидаемъ, ни вѣчной муки, которой 
будутъ подвергаться лѣнивцы, беззаботные. Еслибы ты о томъ 
и другомъ по крайней мѣрѣ серьезно размышлялъ, то ни
сколько бы не унывалъ...» Что дѣйствительно представленіе 
будущей участи нашей такъ благотворно дѣйствуетъ на 
душу, очень хорошо можно видѣть изъ жизни св. преподобно- 
мученицы Евдокіи. Какъ извѣстно, она прежде была вели
кая грѣшница и невѣрующая. Но вотъ случилось ей однажды 
ночевать рядомъ съ тою комнатою, гдѣ помѣстился для ноч
лега одинъ инокъ. Инокъ ночью послѣ молитвеннаго пра
пила раскрылъ Евангеліе и началъ вслухъ читать его,— чи
талъ онъ тѣ мѣста, гдѣ говорилось о блаженствѣ праведни
ковъ и о вѣчныхъ мукахъ грѣшниковъ; чтеніе свое онъ пре-



334 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

рывалъ слезами. Все это слышала сосѣдка Евдокія и на нее 
это такъ подѣйствовало, что она цѣлую ночь пе могла за
снуть, а на утро сама пришла къ иноку, просила его по
дробнѣе разсказать о томъ, что она слышала. И кончилось 
тѣмъ, что она сдѣлалась христіанкою, мало того— ушла въ 
мопастырь, долго подвизалась, паконсцъ пострадала за Хри
ста и причислена къ лику святыхъ Л св. благовѣрный кпязь 
Владиміръ почему, между прочимъ, рѣшился принять христі
анскую вѣру? Опъ былъ поражепъ картиною страшнаго суда, 
гдѣ праведные бнлп изображены блаженствующими, а грѣш
ники страдающими въ мукахъ. Такъ вотъ какъ дѣйствуетъ на 
душу представленіе о мученіи грѣшныхъ. Да, братіе, чаще 
и чаще нужно намъ размышлять о томъ блаженствѣ, кото
рое ожидаетъ праведниковъ за ихъ подвиги и бдѣнія и ко
тораго можно лишиться за нерадѣніе,— чаще пѵжпо думать 
и о лютости тѣхъ мученій, которыя могутъ постигнуть насъ 
за беззаботность. Еслибы часто размышляли объ этомъ, вѣрпо 
горячѣе бы относились къ дѣлу сітасепія души своей.

Л преизобильно излитая и изливаемая па пасъ любовь Бо
жія ужели пс можетъ и въ насъ возгрѣть любовь къ Богу, 
чтобы имѣть попеченіе объ угожденіи Ему? Вспомпи въ са
момъ дѣлѣ, грѣшникъ, чего-чего не дѣлалъ Господь, любя 
тебя, для блага души твоей? Ты грѣшишь, а Опъ долготер- 
питъ; ты о Немъ забываешь, а Онъ тебя помнитъ; Сына 
своего единороднаго на смерть Онъ предалъ для тебя, кровію 
и тѣломъ этого Сына своего питаетъ тебя, слово Божіе, па
стырей далъ тебѣ, таинства учредилъ для тебя. Сверхъ того 
Онъ надѣлилъ тебя и впѣшними благами: Имъ мы живемъ, 
движемся и существуемъ. Размышляй чаще объ этой любви 
Божіей, и тогда чувство благодарности за эту любовь заста
витъ тебя отложить лѣность, безпечность свою и горячо ра
ботать для Господа твоего. Особенно чаще размышляй о Хри
стѣ Спасителѣ. Чаще мысленно поставляй себя па Голгооу 
предъ висящимъ на крестѣ Спасителемъ твоимъ. Вотъ гдѣ 
открылось море любви къ тебѣ. За твои грѣхи эти рапы, 
эта струями льющаяся кровь, этотъ томный ликъ, эта запек-
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шаяся гортапь, эти насмѣшки, поруганія, оставленіе даже От- 
цемъ небеснымъ. Ахъ, зачѣмъ ты такъ мало размышляешь 
объ этнхъ страданіяхъ, претерпѣнныхъ за тебя? Еслибы ты 
помнилъ объ нихъ, тебѣ стыдно было бы, страшно было бы за 
такую любовь платить равнодушіемъ къ дѣлу твоего спасепія, 
ты непремѣнно позаботился бы возгрѣть въ себѣ любовь къ 
Богу и ближнему, всю жизнь отдалъ бы па дѣла богоугодпыя.

Осмотримся, наконецъ, вокругъ себя, чтобы подвигпуть 
себя па дѣланіе духовное. Посмотрите, какая вокругъ пасъ 
кипучая дѣятельность. Всѣ спѣшатъ, всѣ трудятся, безпокоятся. 
Купецъ всѣ силы употребляетъ на расширеніе и поддержапіе 
торговаго дѣла своего; отецъ семейства заботится объ устрой
ствѣ семейства своего; ремесленникъ цѣлые дни и почи си
дитъ падъ дѣломъ своимъ. Но они все это дѣлаютъ для вре
меннаго благосостоянія своего. Ужели же не стоитъ потру
диться для вѣчнаго счастія своего? Для тѣла трудимся, а душа 
развѣ не дороже тѣла? Для земли не жалко пи силъ, ни вре
мени, а для неба развѣ не всѣмъ стоитъ жертвовать? Цар
ствіе небесное есть тотъ драгоцѣнный бисеръ, для пріобрѣ
тенія кототораго всѣмъ дорогимъ, самою жизнію пужпо по
жертвовать. Одинъ епискрпъ 11) по имени Нонъ увидѣлъ од- 
паждн женщину, всѣмъ извѣстную своимъ легкомысліемъ, ко
торая шла мимо, окруженная толпою дѣвицъ, юпошей и по
ражала всѣхъ красотою и пышностію своего наряда. Увидав
ши ее, Нонъ заплакалъ я сказалъ: < многому можетъ научить 
насъ эта женщина, — на страшномъ судѣ ею осудитъ пасъ 
Господь; она положила цѣлію своей жизни нравиться людямъ, 
и посмотрите, какъ она о томъ старается, какъ внимательно 
выбираетъ наряды, какъ омываетъ тѣло свое благоуханіями, 
какъ умѣетъ украшать себя; мы же имѣемъ жениха без
смертнаго, на котораго не дерзаютъ взирать и ангелы, и пс 
думаемъ украшать наши души. Не омываемъ мы ихъ сле
зами покаянія, не одѣваемъ красотою добродѣтели, чтобы до
стойно явиться предъ Господомъ». Что сказать па эти слова

а) Изъ апітія пр.-муч. Пелагіи.
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епископа Нона? Скажемъ словами Спасителя въ притчѣ о 
неправедномъ приставникѣ: «сыны вѣка сего мудрѣе сыновъ 
свѣта», т.-е. христіанъ: тѣ лучше умѣютъ достигать своихъ 
грѣховныхъ цѣлей, чѣмъ христіане царства небеснаго.

Вотъ какими размышленіями нужно прогонять намъ свое 
душевное разлѣпѣпіе или нерадѣніе о спасеніи. Но конечно 
все это не придастъ намъ силы возстать отъ сна грѣховна
го, если не придетъ на помощь благодать Божія. Смотрите, 
разслабленнаго несутъ ко Врачу небесному Христу, къ Его 
ногамъ полагаютъ его. Понесемъ и мы свою больную; немощ
ную на добро душу къ томуже Врачу Христу, будемъ къ 
Нему чаще вопіять, къ Нему припадать, предъ Нимъ всемо
гущимъ повергаться. Господи, Ты всесиленъ, а мы немощны; 
Ты всесвятъ, а мы омрачены прегрѣшеніями; Ты на высотѣ 
небесной, а мы въ безднѣ золъ и пороковъ; но простри руку 
съ высоты святыя твоея, коснись сердецъ нашихъ, просвѣти 
насъ омраченныхъ, возстави упавшихъ, приблизь къ Себѣ 
удалившихся отъ Тебя, спаси погибающихъ, какъ спасъ мы
таря, блудницу, блуднаго, Петра, разбойника. Будемъ такъ 
взывать, и Господь услышитъ, придетъ, спасетъ и поми
луетъ насъ. Аминь.

Свящ. Л. Шумовъ.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО СЪ ЦЕРКОВНЫМИ СЛУЖБАМИ,
КАКЪ НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВІЕ

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНІЯ ВЪ ЦЕРКОВНЫЙ КЛИРЪ.

Слово въ день трехъ Святителей, сказанное въ Кишиневской 
семинарской церкви Высокопреосвященнѣйшимъ Сергіемъ 

Архіепископомъ Кишиневскимъ.

И сіи убо да искушаются прежде, 
потомъ же да служатъ (1 'Гіш. 3, 10).

Такое далъ повелѣніе апостолъ Павелъ о діаконахъ. Но 
оно простирается и па всѣхъ, желающихъ поступить въ клиръ 
церковный. Сіи да искушаются, да испытываются, прежде, 
потомъ могутъ быть допускаемы къ служенію.

Первымъ предметомъ испытанія есть непорочность. Нужны 
люди жизни незазорной; опороченныхъ воспрещается допу
скать къ священному сану.

Затѣмъ ищущіе сего сана испытываются и въ вѣроученіи. 
Тотъ недостоинъ священства, кто недостаточно зпаетъ пра
вославные догматы и законъ Христовъ.

И это не все; есть еще предметъ испытанія весьма важ
ный и нужный, на которомъ остановимъ теперь наше вни
маніе. Желающіе служить алтарю должны знать чинъ, уставъ 
и порядокъ священнодѣйствій, понимать ихъ духовный смыслъ.

Святый Василій Великій, указавъ на обычай, но которому 
церковнослужители принимаемы были съ строгимъ испытані
емъ, поставилъ правиломъ (89), чтобы изслѣдываемо было и 
то, «наставляютъ ли они свою юпость, да во:1,могутъ совер-

22ЧАСТЬ I.
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шати святыню». Внѣшнимъ образомъ совершати святыню 
можно не иначе, какъ въ точности исполняя молитвословія 
и обряды, изъ которыхъ слагается составъ богослуженій, и 
слѣдственно готовящіеся къ сему совершенію обязаны изу
чать ихъ чинъ и порядокъ.

Седьмый Вселенскій соборъ заповѣдалъ (прав. 2), чтобы 
ищущій свящества непремѣнно зналъ Псалтирь, а потомъ и 
другія богопреданныя словеса. <Аще не усердствуетъ тако 
творити, да не рукополагается. Ибо пророчественно рекъ 
Богъ: Яко ты умѣніе отвергъ еси, отвергу и  Азъ тебе, 
еже не жречествовати Мнѣ> (Ос. 4, 6). Почему же прежде 
другихъ книгъ въ правилѣ упоминается Псалтирь?—Потому, 
что больше другихъ д чаще употребляется въ богослуженіи, 
и чтецу необходимо ее знать, какъ и когда она въ храмѣ 
читается, и чтобы читать ее непреткповепно и со смысломъ. 
Отсюда и произошло имя псаломщика.

Въ древней Церкви не спѣшили принимать священный 
санъ, какъ сіе показали на себѣ и три великіе святителя, 
которымъ нынѣ празднуемъ. Григорій Богословъ долго укло
нялся отъ святительскаго сапа, хо тя и помогалъ родителю въ 
пастырскихъ трудахъ. Василій Великій былъ пять лѣтъ чте
цомъ, а Іоаннъ Златоустъ десять. Но не принимая пастыр
ства, они глубоко разумѣли, чего требуетъ оно. И правиламп 
соборными а) предписывалось, не скоро возводить съ одной 
священной степени на другую. Цѣль сего законоположенія 
та, чтобы лучше раскрывались убѣжденія и правы клирика, 
и чтобы онъ самъ ближе видѣлъ и полнѣе узналъ обязан
ности, его ожидающія. Посему и у насъ духовные воспитан
ники призываются читать и пѣть въ храмѣ, прислуживать 
въ алтарѣ, и преподается имъ особенная паука, изъясняющая 
составъ и духъ богослуженій, а старшіе возрастомъ, еще 
учась, поставляются на степень чтеца,

Между тѣмъ, всѣ ли, ищущіе священнаго сана, стараются 
пріобрѣсти знаніе его обрядовой стороны? Напротивъ многіе 
думаютъ, что оно само собою придетъ.

а) Неокес. 11. Кароаг. 22- VI все л. 14. 15.
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Еслибы это было такъ, то не повторялись бы при бого
служеніи погрѣшности, въ которыя впадаютъ іереи молодые, 
а «иногда и старые. Кругъ церковныхъ службъ разнообразенъ, 
и составъ молитвословій многосложенъ. Святые отцы б) разсуж
даютъ: если надобно учиться, чтобы быть врачемъ, живопис
цемъ, зодчимъ; то необходимо, чтобы и «вступающій на путь 
священнаго званія напередъ хорошо узналъ все, и потомъ 
уже начиналъ служеніе».—Надобно наблюдать, что совер
шается въ храмѣ; «прежде надобно содѣлаться достой
нымъ церкви, потомъ и алтаря. Могъ ли я, заключаетъ Гри
горій Богословъ, облечься въ санъ іерея, пока уста мои не 
наполнились духомъ изрекаемыхъ таинствъ, пока мой языкъ 
не сдѣлался органомъ божественнаго сладкопѣнія?»

Нельзя извинять молодостію священнослужителей ихъ ошиб
ки. Руководственныя книги наши предостерегаютъ, что всякій 
ошибочно и небрежно совершающій службы священныя со
блазняетъ и грѣшитъ. И дѣйствительно, какое навлекаютъ 
на себя порицаніе и осмѣяніе тѣ священнослужители, кото
рые препинаются, останавливаются, недоумѣваютъ, что чи
тать и произнести, что дѣлать прежде, и что послѣ! «Само 
священство справедливо обвинитъ худо исправляющихъ его, 
и молодыхъ, которые, помрачаемые неопытностію, наносятъ 
народу величайшій вредъ» г). Къ нимъ простерто грозное 
слово: проклятъ всякъ, творяй дѣло Божіе съ небреженіемъ 
(Іер. 48, 10). А это есть уже небрежность, когда новору
коположенный впадаетъ въ ошибки, которыхъ чрезъ предва
рительное соображеніе и изученіе богослужебнаго устава 
могъ бы избѣгнуть.

Священнодѣйствія наши предъ всѣми открыты. Бывали 
случаи, что ихъ чинъ и порядокъ отчасти усвояли себѣ и 
юные отроки. Близь Александріи на берегу моря играли 
дѣти; но игра ихъ была необычайная. Въ ней подражали 
епископу и всему тому, что обыкновенно совершается въ церк-

0)  Цлат. о свящ., стр. 77.-- І’і». Пог., ч. IV", стр. 83.
в) Часть I, стр. 72. 80.
г) Злат. о свяи., стр 45.

22*
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ви; окрестили нѣсколько малыхъ язычниковъ, своихъ сверст
никовъ, кратко огласивъ ихъ въ вѣру христіанскую. Патрі
архъ святый Александръ, узнавъ о семъ и увѣрившись, что 
они совершили все по уставу Церкви, далъ повелѣніе окре
щенныхъ ими не перекрещивать д). Такъ хорошо дѣти знали 
чинъ богослуженій, и примѣчательно, что между ними глав
нымъ дѣйствователемъ былъ Аѳанасій Великій, въ послѣд
ствіи архіепископъ Александрійскій.

Стыдно нынѣ готовящимся къ священству не знать того, 
что въ древности знали малыя дѣти. Въ отношеніи къ свя
щенному сану, по замѣчанію св. Григорія Богословае), <луч- 
ше разсудительная медлительность, нежели неосмотрительная 
поспѣшность». — Если же кто желаетъ скорѣе принять сей 
санъ, тотъ да не медлитъ и да поревнуетъ готовиться къ 
нему, какъ должно. Внемлите чтенію и  ученію (1 Тим. 4, 13). 
Аминь.

И О Г Р ѣ  Ш II О С Т I».

Вт. словѣ преосвященнѣйшаго Сергія на Введеніе въ январской 
книжкѣ Душеполезнаго Чтенія, страница 3, строка 8-я напечатано: 
удостоилась. Должно читать: удостоапалпсь.

д) Луг. дух. гл. 195. Чет. мин. іапуар. 18. 
о) Часть I, етр. 61.
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чиліе— это жертвенникъ съ его принадлежностями. Вино
градному соку, выжимаемому въ точилѣ и стекающему въ 
предточиліе, соотвѣтствовали кровавыя жертвы, установлен
ныя для умилостивленія Господа.— Все было сдѣлано Госпо
домъ для того, чтобы виноградникъ, о которомъ Онъ прила
галъ столько попеченій, принесъ добрые плоды, чтобы из
бранный народъ могъ радовать Его плодами вѣры, благоче
стія и добродѣтели. Но напрасно Онъ ждалъ этихъ плодовъ. 
Ждахъ, говоритъ Господь, да сотворитъ гроздіе и сотвори 
терніе, т.-е. вмѣсто пріятныхъ на вкусъ ягодъ, онъ принесъ 
плоды, вкушеніе которыхъ производитъ болѣзненное ощущеніе, 
подобное ощущенію отъ уязвленія колючими тернами. Это 
значитъ, что избранный народъ за попеченіе о немъ Гос
пода заплатилъ Ему горькою неблагодарностію, прогнѣвалъ 
Его своимъ нечестіемъ и беззаконіями.

Ст. 3. 4. И нынѣ живущій во Іерусалимѣ и че- 
ловѣче Іудинъ, судите между мною и виногра
домъ моимъ: что сотворю еще виногдраду моему 
и не сотворилъ; зане ждахъ, да сотворитъ гроз
діе, сотвори же терніе.

Виноградникъ несмотря на попеченіе о немъ хозяина при
шелъ въ такое жалкое положеніе, что дальнѣйшихъ попече
ній онъ не стоитъ. Смыслъ этой притчи тотъ, что и Господу 
Вогу, Покровителю избраннаго народа, ничего не осталось 
дѣлать, какъ лишить его своего промышленія и помощи, ко
торой онъ не заслуживаетъ. И отъ единой воли Господа за
висѣло исполнить этотъ приговоръ о судьбѣ избраннаго на
рода. Но для того, чтобы этотъ судъ правды Божіей не по
казался пристрастнымъ и слишкомъ суровымъ, Господь, прежде 
чѣмъ объявить его рѣшительно и затѣмъ немедленно при
вести его въ исполненіе, обращается къ самому народу— къ 
жителямъ Іерусалима и вообще ко всѣмъ Іудеямъ (человѣчс 
Іудинъ) съ вопросомъ: что сдѣлать съ безплоднымъ вино
градникомъ послѣ всего, что уже сдѣлано для того, чтобы 
онъ приносилъ плоды? Господу угодно этимъ вопросомъ скло
нить народъ къ признанію своей вины и безотвѣтности предъ
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Нимъ, подобно тому, какъ пророкъ Наѳапъ. притчею о бо
гачѣ, отнявшемъ у бѣдняка единственную его овцу, заставилъ 
Давида осудить на смерть этого беззаконника и такимъ об
разомъ произнесть приговоръ на самого себя, ибо и онъ не 
лучше осужденнаго имъ богача поступилъ съ Уріею, отнявъ 
у него единственную жену. Но отъ народа Іудейскаго нельзя 
было ожидать смиреннаго сознанія своей вины предъ Богомъ, 
подобнаго самоосужденію Давида, нельзя было ожидать и рас
каянія, подобнаго Давидову,—и вотъ Господь, вѣдая нерас
каянность виновныхъ, объявляетъ имъ слѣдующій приговоръ.

Ст. 5. Нынѣ убо возвѣщу вамъ, что азъ сотворю  
винограду моему: отъиму огражденіе его, и бу
детъ въ разграбленіе, н разорю стѣну его, и 
будетъ въ попраніе.

Печальное зрѣлище представляетъ виноградникъ, когда у 
него разорена ограда и стѣна: животныя и чужіе люди без
препятственно вторгаются въ него, опустошаютъ все въ немъ 
и попираютъ. Подобною участію грозитъ Господь избранному 
пароду своему. Оставленный безъ покровительства Божія, опъ 
будетъ преданъ въ руки врагамъ. Земля Іудейская будетъ 
безпощадно опустошена непріятелемъ; Іерусалимъ и храмъ 
разрушены будутъ сперва Вавилонянами, и наконецъ вто
рично Римлянами; тѣ и другіе будутъ попирать и оскверняй, 
все, что было для Іудеевъ священнаго. Съ тѣхъ поръ, какъ 
они лишатся храма и изгнаны будутъ изъ своего отечества, 
они лишены будутъ возможности приносить установленныя 
закономъ жертвы и совершать по закону праздники. Законъ 
обрядовый станетъ для нихъ мертвою буквою, перестанетъ 
быть стѣною, отдѣлявшею ихъ отъ язычниковъ,— они смѣша
ются съ язычниками, разсѣются среди нихъ.

Ст. с. И оставлю виноградъ мой и ктому не об
рѣжется ниже покопается, н взыдетъ на немъ, 
явоже на лядинѣ (въ пустырѣ), терніе, н облакомъ 
заповѣмъ, еже не одожднтн на него дождя

Уходъ за виноградными насажденіями состоитъ въ томъ, 
что садовники обрѣзываютъ сухія вѣтви, окапываютъ корни



ІТАРЕМІИ ИЗЪ КНИГИ ПРОРОКА ИСАІИ. 351

для разрыхленія подъ ними почвы и для привлеченія въ раз
рыхленную почву влаги и воздуха. Когда прекращается по
добный уходъ, виноградникъ превращается въ пустырь, за- 
ростаетъ сорными травами (терніями), которыя глушатъ ви
ноградныя деревья, а бездождіе еще болѣе вредитъ имъ. По
добнымъ бѣдствіемъ Господь грозитъ избранному народу. Не 
будетъ у него садовниковъ— духовныхъ руководителей; некому 
будетъ наставлять его на путь истины, поддерживать въ немъ 
духовную жизнь, ревность къ дѣламъ благочестія и добродѣ
тели. Вмѣсто истинныхъ .руководителей и учителей появятся 
среди его пастыри лицемѣрные, своекорыстные или изувѣрные, 
которые будутъ держать народъ въ грубыхъ заблужденіяхъ 
и развращать. Таковы именно были руководители народа во 
время земной жизни Христовой и въ послѣдующее время. 
Жизнь народа стала походить на безплодный пустырь, пе
рестала приносить плоды истинной вѣры и благочестія. Само 
небо отсупилось отъ виновныхъ. Облака благодати Божіей, 
обильно изливавшей на нихъ свои благословенія, удалились отъ 
нихъ и стили орошать пустыню язычниковъ (Ис. 44,3). Что все, 
сказанное о виноградникѣ, должно понимать въ переносномъ 
смыслѣ, какъ было раскрыто въ толкованіи предшествующихъ 
стиховъ, это видно изъ слѣдующихъ словъ пророчества:

Ст. 7. Виноградъ бо Господа Саваоѳа домъ Изра
илевъ есть, и человѣкъ Іудинъ новый садъ воз
любленный.

Подъ домомъ Израилевымъ можно разумѣть царство 10 
колѣнъ, которыя пока не отдѣлялись отъ дома Давидова, 
гоже были виноградникомъ Господа Саваоѳа; но пророчество 
обраіцено главнымъ образомъ къ человѣку Іудину  въ соби
рательномъ смыслѣ, т.-е. къ царству Іудейскому, состоящему 
изъ колѣнъ Іудина и Веніаминова, которое названо здѣсь 
садомъ новымъ, какъ царство дѣйствительно новое, по срав
ненію съ предшествующимъ ему царствомъ 12 колѣнъ, и 
возлюбленнымъ, потому что въ пемъ удержалось богопочтеніе 
по закону Моисееву и существовалъ храмъ истинному Богу.
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Паремія во вторникъ второй седмицы Великаго поста.
(5, 7-16).

Въ сей пареміи содержится обличеніе господствовавшихъ 
въ Іудейскомъ народѣ беззаконій и возвѣщается за нихъ 
горе.

Гл. 5, ст. 7. Тако глаголетъ Господь: виноградъ 
Господа Саваоѳа домъ Израилевъ есть и человѣкъ 
Іудинъ новый садъ возлюбленный. Ждахъ, да 
сотворитъ судъ, сотвори же беззаконіе, и не 
правду, но вопль.

Господь, промышлявшій о своемъ избранномъ народѣ съ 
заботливостію о виноградникѣ хозяина его, ждалъ отъ люби
маго своего народа добрыхъ плодовъ,— ждалъ справедливости 
(суда) и праведной жизни (правды). Но ожиданіе оказалось 
напраснымъ. Народъ опозорилъ себя беззаконіемъ, нарушеніемъ 
справедливости въ отношеніи къ ближнимъ, особенно бѣд
нымъ,— и воплемъ т.-е. грѣхами, вопіющими па небо и тре
бующими отмщенія.

Ст. 8. Горе совокупляющимъ домъ къ дому и 
село (поле) къ селу приближающимъ (присоединяю
щимъ), да ближнему отъимутъ что. Еда вселитеся 
едини на земли?

По закону Моисееву дома въ деревняхъ, не огражденныхъ 
стѣною, и полевые участки не могли переходить изъ одного 
рода и семьи въ другой родъ и семейство. Въ случаѣ край
ности іудей могъ продать свое владѣніе только на время, 
такъ что во всякое время, какъ ему, такъ и ближайшимъ 
родственникамъ его предоставлялось право выкупа. Въ годъ 
же юбилейный, 50-й, само-собою кончались всѣ сіи отчуж
денія земельныхъ участковъ и домовъ, и тѣ и другіе безъ 
выкупа должны были возвращаться къ прежнимъ владѣльцамъ 
(Лев. 25, 10. 25— 28). Но этотъ законъ былъ нарушаемъ коры
столюбивыми людьми. Они, для округленія своихъ имѣній, ску
пали сосѣдніе дома и поля съ тѣмъ, чтобы, вопреки закону,
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удержать за собою навсегда, безъ возврата прежнимъ вла
дѣльцамъ (да ближнему отъимутъ что) »). Разширяя свои 
владѣнія насчетъ ближнихъ и отнимая у нихъ право возвра
тить себѣ свои жилища и поля, эти корыстолюбцы посту
пали такъ, какъ будто имъ однимъ принадлежитъ право жить 
въ обѣтованной землѣ: еда вселитеся едини на земли? Бы
вали притомъ даже болѣе грубыя посягательства па чужую 
собственность. Современный Исаіи пророкъ Михей о ви
новныхъ въ подобныхъ посягательствахъ говоритъ: «пожела
ютъ полей и берутъ ихъ силою; домовъ—и отнимаютъ ихъ; 
обираютъ человѣка и его домъ, мужа и его наслѣдіе'; 
(Мих. 2, 2).

Ст. 9. Услышася бо во утесахъ  Господа Саваоѳа 
сія: аще бо будутъ домове мнози, въ запустѣніе 
будутъ велицыи и добріи, и не будутъ живущій 
въ ннхъ.

Горе корыстолюбцамъ, наживающимся съ обидою ближнему 
и за сіе обличеннымъ въ предшествующихъ стихахъ, ибо ихъ 
преступный образъ дѣйствій дошелъ до слуха Господа Са- 
ваооа. Множество домовъ великихъ и красивыхъ, которыми 
они завладѣли неправдою, будетъ разорено непріятелемъ, и 
некому будетъ жить въ нихъ. Обитатели ихъ или убиты бу
дутъ, или разбѣгутся.

Ст. Ю. Идѣже бо возорютъ десять супругъ (парь) 
воловъ, сотворитъ (тамъ получится) корчагъ единъ, 
и сѣяй артавасъ шесть, сотворитъ (получитъ) мѣры 
три.

Какъ дома, такъ и поля не принесутъ прибыли корысто
любцамъ, нажившимъ ихъ неправдою. Вслѣдствіе опустоше
нія полей непріятелемъ, тѣ изъ нихъ, которыя заняты вино
градникомъ, такъ мало дадутъ плодовъ, что одинъ корчагъ 
или кувшинъ (Марк. 14, 13) получится съ виноградника,

а) Но если кто скупалъ дома въ городахъ, также въ селеніяхъ, 
обнесенныхъ стѣною, то самый законъ закрѣплялъ за нимъ зтл по
купки навсегда, если къ теченіе года послѣ покупки нтн владѣнія 
не успѣвали выкупить продавшіе ихъ (Лев. 25, 30).

23МАСТЬ
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занимающаго столько мѣста, сколько можетъ вспахать въ 
день десять паръ рабочихъ воловъ. Равно и сборъ съ полей 
зерноваго хлѣба будетъ крайне скуденъ. Съ пашни, засѣян
ной шестью артавасами, по- нашему 12-ю четвертями зер
н а 6), получится три мѣры,— три ефы: такъ называлась ев
рейская мѣра сыпучихъ тѣлъ, равняющаяся нашимъ шести 
гарнцамъ. Стало быть земля не только не дастъ прироста 
посѣянному количеству зерна, но не возвратитъ и затрачен
ное на посѣвъ.

Ст. 11. Горе востающимъ заутра и сікѳръ гоня
щимъ, ждущимъ вечера: вино бо сожжетъ я.

Вслѣдъ за обличеніемъ корыстолюбцамъ и угрозою имъ 
горемъ, пророкъ обращается съ обличеніемъ и угрозою къ 
плотоугодникамъ, именно къ имѣющимъ пристрастіе къ го
рячительнымъ напиткамъ. Это пристрастіе проявлялось въ 
томъ, что они съ ранняго утра, едва встанутъ съ ночнаго 
ложа, уже помышляютъ о винѣ, гоняются за сікеромъ, ждуще 
вечера. Сікеромъ назывался всякій хмѣльной напитокъ, при
готовленный изъ хлѣба, яблочнаго сока, финиковъ и т. п. 
Гнаться за сікеромъ значитъ всеусильно домогаться случая 
и возможности утолить жажду вина. Томящіеся этою жаждою 
ждутъ вечера,—ждутъ-не дождутся вечера въ виду предсто
ящей попойки въ обществѣ пріятелей. Это нетерпѣливое 
ожиданіе и желаніе попойки бываетъ слѣдствіемъ того, что 
вино будетъ жечь ихъ (сожжетъ я), т.-е. жажда вина бу
детъ Производить въ нихъ внутренній жаръ и сопровождаться 
болѣзненнымъ ощущеніемъ, похожимъ на боль отъ жженія 
огнемъ.

Ст. 12. Съ гусльми бо и цѣвницами (псалтырью) и 
тимпаны и свирѣльми віно піютъ, на дѣла же 
Господня не ввираютъ и дѣлъ рукъ Его не по- 
мишляютъ.

Горе, которымъ въ предыдущемъ стихѣ Господь грозитъ 
пьянствующимъ, постигнетъ ихъ въ наказаніе за то, что они

б) Артавасъ—древняя персидская мѣра сыпучихъ т1;.іъ, вмѣсти
мостію равнявшаяся нашимъ двумъ четвертямъ.
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предаются пьянственному веселію до совершеннаго забвенія 
о судѣ Божіемъ, неизбѣжномъ для безпечныхъ грѣшниковъ. 
Они пьютъ подъ звуки музыкальныхъ инструментовъ: гуслей 
и псалтири (струнные инструменты), свирѣли (духовой ин
струментъ), и тимпана (въ родѣ бубна), и отуманенные ви
номъ и равлекаемые веселою музыкою, на дѣла Господня 
не взираютъ и  дѣлъ рукъ Его не помышляютъ, —  не обра
щаютъ вниманія на дѣйствія гнѣва Божія, имѣющаго разра
зиться надъ ними, и не думаютъ, что грозящія имъ бѣдствія 
будутъ дѣломъ рукъ Божіихъ. О близости этихъ бѣдствій 
предсказываютъ имъ пророки; но они любятъ услаждать себя 
чарующими звуками музыки, а отъ предостерегающаго го
лоса пророковъ отвращаютъ свой слухъ. Но тѣмъ хуже для 
нихъ: ихъ ждетъ неумолимый судъ Божій, о которомъ такъ 
говорится въ слѣдующемъ стихѣ:

Ст. із. Убо плѣнени бы та лгодіе мои, за ежѳ не 
вѣдѣти имъ Господа, и множество быоть мерт
выхъ глада ради и жажды водныя.

Наказаніе, грозящее Іудеямъ, состоитъ въ плѣненіи ихъ 
врагами,— наказаніе вполнѣ заслуженное ими за еже не вѣдѣ
ти имъ Господа, хотя они суть людіе Господа. Люди Господа, 
всѣмъ обязанные. Ему и во всемъ зависящіе отъ Него, не 
хотятъ вѣдамъ надъ собою власти Господа, не покоряются 
Ему, и вотъ Господь предастъ ихъ во власть иноплемен
никовъ, сдѣлаетъ ихъ плѣнниками ихъ. О будущемъ бѣд
ствіи пророкъ, отъ лица Божія, говоритъ съ такою увѣрен
ностію, какъ бы оно уже совершилось: плѣнени (мша.—  
Этому тяжкому бѣдствію будетъ предшествоватв другое не 
менѣе тяжкое. Обреченные Господомъ на плѣненіе, Іудеи 
будутъ однако сопротивляться своимъ врагамъ и защищаться 
отъ нихъ въ осажденныхъ городахъ. Но чѣмъ упорнѣе они 
будутъ сопротивляться и чѣмъ продолжительнѣе вслѣдствіе 
этого будетъ осада, тѣмъ бѣдствеинѣе будетъ ихъ положеніе. 
Непріятель лишитъ ихъ возможности доставать себѣ продо
вольствіе за городомъ, п они во мпожесгвѣ будутъ умирать 
отъ голода п отъ жажды. Это именно и было во время осады

23*
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Іерусалима Навуходоносоромъ, продолжавшейся 18 мѣсяцевъ 
(4 Цар. 25, 1—2). Наказаніе голодомъ и жаждою вполнѣ 
соотвѣтствовало грѣхамъ невоздержанія и пьянства, упомя
нутымъ въ предыдущемъ стихѣ.

Ст. 14. И раэшири адъ душ у свою и разверзе 
уста своя, еже не престати: и снидутъ славніи, и 
велицыи, и богатіи, и губители ихъ и веселяйся 
въ немъ.

Іудеи будутъ гибнуть не только отъ голода, но и отъ не
пріятельскаго меча и еще болѣе отъ меча. Таковыхъ будетъ 
чрезвычайно много, такъ что адъ, или царство мертвыхъ, 
который представляется здѣсь подъ образомъ алчнаго и не
насытнаго звѣря, расширитъ душу свою для принятія умер
шихъ, т.-е. дастъ широкое мѣсто въ нѣдрахъ своихъ для 
нихъ,—и разверзетъ уста своя, еоке не престати, т.-е. не
прерывно будетъ пожирать ихъ, не закрывая своей пасти, 
въ которую будутъ низвергаться жертвы смерти одна за дру
гою безъ перерыва. Въ числѣ ихъ будутъ славніи и велии/ыи, 
т.-е. славившіеся силою, могуществомъ, властію,— и богатіи, 
особенно обогатившіеся неправдами,— также губители ихъ,— 
лица, которыя своимъ пагубнымъ нравственнымъ вліяніемъ 
растлѣвали славныхъ, великихъ и богатыхъ,— именно льстецы 
и лжепророки,—и наконецъ веселяйся въ немъ,— т.-е. всякій 
проводившій жизнь въ веселіи и разгулѣ.— Въ ггемъ, т.-е. въ 
Іерусалимѣ. Подобное словоупотребленіе св. Василій Вели
кій указываетъ въПс. 86, 1: основаніе ею, т.-е. Іерусалима, 
не упомянутаго выше,— на горахъ святыхъ.

Ст. 15. И С М И Р И Т С Я  (униженг> будетъ) человѣкъ, и 
обеэчестится мужъ, и очи высоко г ля дающій сми
рятся.

Бѣдствіями порабощенія и плѣненія всѣ Тудеи повергнуты 
будутъ въ состояніе уничиженія. Тяжкое уничиженіе будутъ 
испытывать не только простолюдины (человѣкъ), но и высо- 
копаставленныя лица (мужъ). Тѣ, которые съ высоты своего 
величія гордо и съ презрѣніемъ смотрѣли на низшихъ себя, 
сами сдѣлаются предметомъ презрѣнія.
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Ст. 16. И воэнѳсется Господь Саваоѳъ въ судѣ и 
Богъ святый прославится въ правдѣ.

Нечестивые не воздавали Господу подобающей Ему славы 
и чести, не благоговѣли предъ Тѣмъ, предъ Кѣмъ, какъ Го
сподомъ силъ небесныхъ (Саваоѳъ), съ благоговѣніемъ пред
стоятъ силы небесныя,— пренебрегали Его заповѣди, обличе
нія и уі'розы; но если нечестивые не чтили Его, когда Онъ 
долготернѣлъ имъ, то Онъ заставитъ ихъ чтить себя, когда 
произведетъ надъ ними строгій судъ, когда воздастъ имъ 
но дѣламъ ихъ: вознесется въ судѣ.—-Они не святили имя 
Бога святаго и грѣхами своими только оскорбляли Его. И 
Господь щадилъ ихъ, въ ожиданіи ихъ раскаянія. Они не 
оцѣнили Его снисхожденія къ нимъ и продолжали грѣшить 
въ надеждѣ на безнаказанность. Надежда ихъ окажется тщет
ною: Богъ святый прославится въ правдѣ. Испытавъ правду 
Его, дѣйствіе правосудія Его, они должны будутъ убѣдиться, 
что Онъ, какъ святый, ненавидитъ беззаконія, и прославятъ 
Его святость, открывшуюся въ правдѣ.

Паремія въ среду второй седмицы Великаго поста.
(5, 10—25).

Въ сей пареміи пророкъ продолжаетъ возвѣщать горе 
тѣмъ, которыхъ обличаетъ въ разныхъ беззаконіяхъ.

Гл. і, ст. 16. Вознесется Господь въ судѣ и Богъ 
святый прославится въ правдѣ.

Этотъ стихъ служитъ повтореніемъ заключительнаго стиха 
въ предыдущей пареміи, гдѣ и объясненъ.

Ст. 17. И упасутся расхищенніи, яко юнцы, и 
пустыни плѣненныхъ агнцы поядятъ.

Расхищ енніи, — т.-е. плѣненные Іудеи. Расхищенными 
они называются въ томъ смыслѣ, что сдѣлаются добычею 
побѣдителей, взятою ими насильственно, но-разбойнически.
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Завладѣвъ этою добычею, побѣдители будутъ обращаться съ 
ними, какъ со скотомъ, кормить ихъ пищею грубою, пере
гонять ихъ съ одного мѣста на другое, какъ скотину пере
гоняютъ съ одного пастбища на другое. А что касается 
до полей родины, которыя принадлежатъ уведеннымъ въ плѣнъ 
Іудеямъ, не кому будетъ обработывать эти поля и потому они 
обратятся въ пустыни, порастутъ травою, и сдѣлаются паст
бищемъ для агнцевъ, вообще для домашняго скота.

Ст. 18. Горе приглашающимъ грѣхи яко ужемъ
(веревкою) Д О Л ГИ М Ъ  И  Я К О  Ю Н ИШ Н а (Ярма воловьяго) ре- 
меиемъ беззаконія своя.

Тяжело будетъ положеніе Іудеевъ, угрожаемыхъ порабо
щеніемъ отъ внѣшнихъ враговъ. Но оно будетъ послѣдстві
емъ грѣховнаго рабства, грѣховнаго невольничества. Плѣн
никовъ обыкновенно обременяютъ работами, заставляютъ ихъ 
передвигать тяжести веревками (тянутъ лямку) и ремнями, 
какъ передвигаютъ рабочія подъяремныя животныя. Но не 
похожи ли на этихъ невольниковъ порабощенные грѣхамъ и 
беззаконіямъ?— Они тянутъ грѣховную тяжесть, влекутъ ее 
за собою съ терпѣніемъ рабочихъ животныхъ. Грѣхи и без
законія обратились для нихъ въ привычку, отъ которой они 
не въ силахъ отстать, хотя опа причиняетъ имъ не мало 
горя. Да они и не чувствуютъ своего унизительнаго положе
нія: рабство грѣху убило въ нихъ это чувство. Горе имъ!

Ст. 19. Глаголющымъ: скоро да приближатся, 
яже сотворитъ (Бои), да видимъ (это), и да пріи
детъ (да придетъ въ исполненіе) совѣтъ Святаго Из
раилева, да разумѣемъ (узнаемъ сіе).

Горе рабамъ грѣха: имъ грозятъ великія бѣдствія. Грѣхъ 
истребилъ въ нихъ страхъ Божій. Они не вѣрятъ пророче
скому слову объ ожидающемъ ихъ судѣ Божіемъ. Они только 
глумятся надъ этимъ словомъ и дерзко говорятъ: пустъ при
близится то, что сотворитъ Господъ, да видимъ это, т.-е. 
намъ нечего бояться бѣды, которою грозятъ намъ, пока она 
пе подошла. Пусть подойдетъ, чтобы мы собственными гла
зами видѣли ее. Пока сами не увидимъ, ничто не заставитъ
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насъ вѣрить истинѣ угрозъ. Страшна не угрожающая въ 
будущемъ бѣда, а дѣйствительная и настоящая. Чему Святый 
Израилевъ ( Свято чтимый Израилемъ)  опредѣлилъ быть съ 
нами, пусть исполнится, чтобы мы убѣдились въ непрелож
ности Его опредѣленій (совѣта).

Ст. 20. Горе глаголющымъ лукавое (зло) доброе, 
и доброе лукавое, полагающымъ (признающимъ) тму 
свѣтъ, и свѣтъ тису, полагающымъ горькое слад
кое н сладкое горькое.

Возвѣщается горе людямъ, которые не только дѣлаютъ зло, 
но еще имѣютъ превратныя понятія о различіи добра и зла 
въ нравственномъ смыслѣ. Они судятъ о различіи добра и 
зла не по руководству закона Божія и не по чистой совѣсти, 
а только но житейскимъ и чувственнымъ соображеніямъ. Для 
нихъ добродѣтель есть зло, если не только не даетъ ника
кой выгоды, а еще соединяется съ скорбями и житей
скими неудачами; напротивъ, грѣхъ есть добро, если путемъ 
грѣха достигается чувственное удовольствіе и выгода. Свѣтъ 
правды колетъ имъ глаза, и потому правда для нихъ есть 
зло, а лесть пріятна ихъ самолюбію и потому есть добро. 
Словеса закона Господня, для истинно благочестивыхъ слад
чайшія меда и сота, горьки и нестерпимы, для нечестивыхъ, 
напротивъ они находятъ сладость въ произнесеніи или слу
шаніи рѣчей гнилыхъ, злобныхъ, богохульныхъ. Всѣ эти люди 
по самому убѣжденію не раздѣляютъ общепринятыхъ поня
тій о добрѣ и злѣ; они не вѣрятъ въ дорбо нравственное,— 
для нихъ добро и зло пустыя слова. Но есть и такіе, кото
рые очень хорошо знаютъ, что добро, что зло, но только 
знаютъ, а поступаютъ вопреки убѣжденію въ этомъ изъ ко
рыстныхъ разсчетовъ. Къ такимъ принадлежатъ тѣ судьи и 
адвокаты, которые вопреки совѣсти оправдываютъ явнаго 
преступника, хотя онъ самъ сознался въ своей виновности, 
и обвиняютъ невиннаго. Своекорыстіе заглушило въ нихъ 
голосъ правды: темныя дѣла они сумѣютъ представвить въ 
свѣтломъ видѣ, и наоборотъ.
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Ст. 21. Горе, иже мудри въ себѣ самихъ и предъ 
собою разумни.

Идетъ рѣчь о людяхъ, которые по высокому мнѣнію о 
собственной мудрости и благоразуміи, чужды страха Божія 
(Прит. 3, 7), который есть начало премудрости, пренебре
гаютъ наставленіями закона Господня, вразумленіями, совѣ
тами и предостереженіями другихъ, истинно мудрыхъ и бла
гочестивыхъ мужей, даже пророковъ. Они почитаютъ доста
точною собственную мудрость для устроенія своего благосо
стоянія и для избѣжанія бѣдъ, какими грозитъ имъ Господь 
особенно устами пророковъ. Но не спасетъ ихъ отъ этихъ 
бѣдъ горделивая ихъ мудрость: горе имъ!

Ст. 22. 23. Горе крѣпкимъ вашимъ, вино нію- 
щымъ, и вельможамъ, растворяющымъ сіверъ, 
оправдающымъ нечестиваго даровъ ради и еже 
есть праведное праведнаго вземлющимъ отъ него.

Пристрастіе къ невоздержанію въ винопитіи пророкъ обли
чалъ выше (ст. 11), не различая общественныхъ классовъ, къ 
которымъ принадлежали невоздержные. Здѣсь же пророкъ гро
зитъ горемъ за этотъ грѣхъ людямъ крѣпкимъ и вельможамъ, 
т.-е. имѣющимъ власть и силу въ народѣ. Вмѣсто того, чтобы 
подавать примѣръ народу воздержаніемъ и трезвостію, они про
водятъ время въ питіи винограднаго вина и сикера, и при
томъ не довольствуются сікеромъ въ чистомъ видѣ, но для 
крѣпости подбавляютъ къ нему другія опьяняющія влаги. Не
трезвость причиною того, что они злоупотребляютъ своею 
властію. Для того чтобы не имѣть недостатка въ средствахъ 
для устроенія пировъ, въ которыхъ больше всего истреб
ляется вино, ори брали съ подсудимыхъ нодарки н за по
дарки оправдывали нечестивыхъ, а съ кого нечего и нельзя 
было взять, того они лишали законной защиты, хотя бы опъ 
былъ нравъ, у того отнимали еже есть праведно, т.-е. ли
шали всего того, что ему принадлежитъ по праву.

Ст. 24. Сего ради якоже сгоритъ трость (солома) 
отъ углія огненнаго и сожжется отъ пламене раз
горѣвшагося, корень ихъ яко персть будетъ и
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цвѣтъ ихъ яко прахъ взыдетъ (поднимется): не вос- 
хотѣша бо закона Господа Саваоѳа, но слово Свя
таго Израилева раздражиша (презрѣли).

Исчисливъ преступленія, за которыя народъ Іудейскій за
служилъ наказаніе, пророкъ представляетъ это наказаніе, 
имѣющее совершиться надъ ними, подъ образомъ огня, бы
стро пожирающаго сухую солому. И какъ отъ сгорѣвшей 
соломы остается одинъ прахъ (персть) и пепелъ, который 
разносится вѣтромъ, такъ и отъ величественнаго растенія, 
которое Господь воспитывалъ и лелѣялъ съ великою забот
ливостію, останется также одинъ прахъ, который, отъ дуно
венія гнѣва Божія разсѣется по лицу лемли. ІІс только 
цвѣтъ этого растенія погибнетъ, но и корень. Вотъ какое 
жалкое зрѣлище будетъ представлять народъ Іудейскій, обре
ченный на казнь Господомъ, который есть огнь, поядающій 
грѣшниковъ (Второз. 9, 3; 32, 22). Не пощадитъ Онъ въ 
гнѣвѣ своемъ ни низшихъ слоевъ (корень)  этого неблагодар
наго народа, ни высшихъ (цвѣтъ). Разсѣетъ Онъ всѣхъ ихъ 
но лицу земли, въ наказаніе за то, что они не восхотѣть 
исполнять заповѣди закона Господа Саваоѳа, и чрезъ то 
нарушили завѣтъ Его съ ними,— но слово Святаго Израи
левы презрѣли,—слово, изрекаемое чрезъ пророковъ.

Ст. 25. И возъярися гнѣвомъ Господь Саваоѳъ 
на люди своя и наложи руку свою на нихъ н 
порази ихъ, и раздражишася горы и бы та трупы 
ихъ аки гной посредѣ пути, и во всѣхъ сихъ (при  
всемъ томъ) не отвратися (не перестала) ярость Его, 
но еще рука Его высока.

Здѣсь, какъ и въ ст. 13. 14, пророкъ выражаетъ угрозы 
пе въ будущемъ времени, а въ прошедшемъ. Въ его проро
ческомъ ясновидѣніи онѣ являются какъбы уже исполнив
шимися. Пророкъ видитъ, какъ Господь Саваооъ во гнѣвѣ 
своемъ наложилъ свою руку на преступный народъ и пора
зилъ его мечемъ непріятеля. Гнѣвъ Господа отзовется въ 
гнѣвномъ движеніи даже бездушной природы: неподвижныя 
юры раздражатся противъ тѣхъ, на кого прогнѣвался Го-
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сподь, и колебаніемъ своимъ устрашатъ наказуемый народъ 
(ср. Пс. 77, 8; и 67, 8. 9). Избитыхъ мечемъ непріятель
скимъ будетъ такъ много, что некому будетъ убирать трупы 
и они будутъ лежать на улицахъ (посредѣ пути) и гніені
емъ своимъ отравлять воздухъ. Но это еще не конецъ бѣд
ствіямъ: рука Господня еще высока,—простерта для новыхъ 
пораженій. Можно думать, что пророкъ имѣлъ въ виду нѣ
сколько непріятельскихъ нашествій на Іудею,— сначала ас
сирійское, затѣмъ вавилонское, сирійское и наконецъ рим
ское. Всѣ они были дѣйствіемъ суда Божія на Іудейскій 
народъ.

ІІрот. В. Нечаевъ.



ПОУЧЕНІЯ ПО РУКОВОДСТВУ ПРОЛОГА.

I.

КГО СОЖАЛѢЕТЪ О РОЗДАННОМЪ БѢДНЫМЪ, ТОТЪ ТЕРЯЕТЪ 

НАГРАДУ ОТЪ БОГА.

(('.юно похвальное дающимъ милостыню нищимъ. ІІро.і мая 31).

Когда приходится подать бѣдному копѣйку, мы пс жалѣ
емъ оную и отдаемъ ее съ спокойнымъ духомъ; а когда нужно 
бываетъ раздать и раздаемъ нѣчто большее, мы часто жа
лѣемъ о такой съ самораспятіемъ соединенной жертвѣ и от
даемъ ее съ уныніемъ и недовольствомъ, а иногда даже съ 
упреками тому, кому идетъ она. Въ этомъ послѣднемъ слу
чаѣ намъ вдвойнѣ горе: и розданнаго жаль, и награда за 
оное отъ Бога пропадаетъ; а въ иныхъ случаяхъ притомъ 
еще и наказаніе отъ Бога можетъ быть.

«Милостыня, говорится между прочимъ въ Прологѣ, въ 
похвальномъ словѣ къ милостивымъ, —  тогда только имѣетъ 
дѣну, когда съ любовію бываетъ и съ добрымъ изволеніемъ... 
Лучше не творить добра, чѣмъ, сотворивъ оное, скорбѣть о 
немъ и унывать... Не счетомъ дается милостыня, но любовію 
сердца... И если богатые не съ любовію даютъ, муки не из
бѣжать. Не числомъ розданнаго цѣнится милостыня, но лю
бовію сердца». Что милостыня тогда только имѣетъ цѣну въ 
очахъ Божіихъ, когда съ любовію бываетъ, и лишается цѣны, 
когда о розданномъ скорбятъ и унываютъ, видно изъ слѣду
ющаго: «Въ дни св. Іоапна милостиваго, патріарха александ
рійскаго, жилъ одинъ скупой епископъ Троилъ. Газъ Іоаннъ
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пригласилъ его въ больницу, гдѣ лежали бѣдняки, и сказалъ: 
«вотъ тебѣ, отче, прекрасный случай утѣшить бѣдныхъ: по
дай имъ милостыню». Троилу стыдно стало не исполнить 
предложенія, сдѣланнаго самимъ патріархомъ, и онъ далъ 
каждому изъ больныхъ по златницѣ. Но когда пришелъ до
мой, такъ зажалѣлъ о розданныхъ деньгахъ, что даже слегъ 
въ постель. Іоаннъ узналъ причину болѣзни Троила, при
шелъ къ нему и сказалъ: «огче, я возвращу тебѣ деньги, 
которыя ты роздалъ въ больницѣ; только напиши, что на
града за нихъ отъ Ііога послѣдуетъ не тебѣ, а мнѣ». Ску
пой епископъ согласился, взялъ назадъ деньги и написалъ, 
что отъ него требовали. Господь однако скоро вразумилъ 
его. Въ слѣдующую ночь Троилъ увидѣлъ во снѣ прекрас
ный домъ и надъ онымъ надпись: «обитель и покой вѣчный 
Троила епископа>. Несказанно обрадовался Троилъ, но не 
надолго,—явился нѣкій мужъ и сказалъ бывшимъ тутъ слу
гамъ: «Господь повелѣваетъ перемѣнить надиись, и вмѣсто 
Троила написать имя Іоанна, патріарха александрійскаго, 
который купилъ этотъ домъ за тридцать златницъ». И на
писали. Можете, конечно, послѣ этого представить ужасъ и 
раскаяніе несчастнаго Троила.—Другой примѣръ: «Одинъ 
житель Константинополя былъ тяжко боленъ и, страшась 
смерти, роздалъ также, какъ и Троилъ, бѣднымъ тридцать 
же златницъ. Но когда выздоровѣлъ, также сталъ жалѣть о 
деньгахъ и повѣдалъ свое горе одному знакомому. Этотъ 
уговаривалъ его и угрожалъ гнѣвомъ Божіимъ; но онъ не 
переставалъ жалѣть о деньгахъ. Тогда знакомецъ говоритъ 
ему: «если уже не хочешь слушать меня, то пойдемъ въ 
церковь. Тамъ только скажи: «Господи, нс я подавалъ мило
стыню, а вотъ этотъ человѣкъ»,—и я тутъ же отдамъ тебѣ 
деньги». Несчастный сребролюбецъ охотно на то согласился. 
И вотъ только что опъ взялъ въ руки деньги и сказалъ упо
мянутыя слова, какъ тутъ же въ церкви упалъ и умбръ» 
(Тропцк. листки № 191). Милостыня, сопровождаемая доса
дою, не есть милостыня, скорѣе же обнаруженіе скупости и 
сухости сердца, а вмѣстѣ п недостатка вѣры. Въ самомъ
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дѣлѣ: если я глубоко сѣрую, что мою милостыню, чрезъ 
руки бѣднаго, вручаю самому Христу и что Онъ за нее въ 
будущемъ вѣкѣ заплатитъ мнѣ сторицею; то зачѣмъ я буду 
жалѣть ее? Я  знаю, что если сѣю о благословеніи, т.-е. щед
ро, то о благословеніи и пожну. А когда нѣтъ вѣры твер
дой, то мы, обыкновенно, и начинаемъ хромать на оба ко
лѣна и говоримъ: «чего мнѣ стоило нажить деньги? съ чѣмъ 
я останусь, когда все роздамъ? и т. п. Нѣтъ ужъ, братіе, 
если мы христіане, то и поступать должны, какъ христіане. 
Будемъ не только благотворить, но и благотворить отъ чи
стаго сердца и съ любовію ко Христу Спасителю и съ на
деждою на Его воздаяніе.

II.

О НЕООУЖДЕНІИ СВЯЩЕННИКОВЪ.

(Олово Іоавпа Златоустаго, како подоііаоп. чтмтл іереи Про.і. іюля 1).

Въ приходахъ, гдѣ между православными много расколь
никовъ, послѣдніе обыкновеппо всѣми мѣрами стараются раз
лучить первыхъ съ православною Церковію и для этого во
оружаютъ ихъ противъ священниковъ. Чуть замѣтятъ малѣй
шій проступокъ за православнымъ пастыремъ, сейчасъ же и 
пошли повсюду трубить: «смотрите, каковъ у васъ пастырь: 
что дѣлаетъ, какъ живетъ? Развѣ можно такого слушать? 
можно на духъ къ такому ходить?» и т. д. И простецы изъ 
православныхъ часто поддаются злымъ внушепіямъ противъ 
своихъ отцевъ духовныхъ, оставляютъ ихъ и отъ Церкви бѣ
гутъ и становясь раскольниками, вмѣстѣ становятся и сами 
хулителями іереевъ Христовыхъ. Чтобы злымъ хулителямъ 
заградить уста, а гасъ, братіе, удалить отъ ихъ хѵлышхъ 
внушеній и клеветъ на пастырей, предлагаемъ' вамъ выслу
шать слѣдующее слово Златоуста о томъ, како подобаетъ 
чтити іерея.
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<Если іерей, говоритъ Златоустъ,— право учитъ, не на 
жизнь его смотри, но слушай ученіе его. И не говори: по
чему же онъ меня учитъ, а самъ того не иснолняетъ?— На 
немъ лежитъ обязанность учить всѣхъ и если онъ не испол
няетъ, за это онъ Госпподомъ осудится. А если ты не бу
дешь слушать его, также осудишься, ибо такъ говоритъ Го
сподь: слушаяй васъ, Мене слушаетъ; а отметаяйся васъ 
Мене отметается; и иже васъ хулитъ, Мене хулитъ.—Не дѣло, 
братіе, овцамъ хулить пастыря; онъ за васъ и за братій 
вашихъ каждый день службу приноситъ; утромъ и вечеромъ 
въ церкви и внѣ церкви Бога молитъ о васъ. О всемъ этомъ 
размыслите и почтите его, какъ отца. Скажешь: <онъ грѣ
шенъ и золъ». Датебѣ что задѣло? Если и добрый за тебя 
будетъ молиться, какая тебѣ польза, если ты невѣренъ? А 
если ты вѣренъ, то тебѣ нисколько не повредитъ его недо
стоинство. Благодать отъ Бога подается. Іерей только уста 
отверзаетъ, а творитъ все Богъ».

Не ясно ли отсюда, братіе, что всѣми священниками Богъ 
дѣйствуетъ, хотя бы и недостойны были. Размыслите: кто 
пасъ спасаетъ: священникъ или Богъ? Кто намъ подаетъ бла
годать въ таинствахъ? Кто принимаетъ молитвы наши въ 
церкви? Чье слово читаетъ или говоритъ священникъ въ 
храмѣ? Очевидно Божіе и очевидно, что все наше спасепіе 
въ рукѣ Господней, а не священника. И притомъ: если ужъ 
ты подлинно хочешь спастись чрезъ священника, то ищи 
въ такомъ случаѣ священника безгрѣшнаго. А найдешь 
ли таковаго? Увы, всѣ мы грѣшники отъ перваго до послѣд
няго. Никгоже бо чистъ отъ скверны, аще и единъ день житія 
его иа земли. Поэтому, чѣмъ священниковъ зазирать, каковы бы 
опп ни были, чѣмъ отъ священниковъ бѣгать и чрезъ нихъ отъ 
Церкви, пе лучше ли бѣжать отъ ихъ хулителей? Пока ты бу
дешь въ Церкви, то и съ грѣшнымъ священникомъ всегда, если 
захочешь, спасешься, а съ хулителями внѣ Церкви всегда 
пропадешь; ибо, какъ бы пи казались опи тебѣ святы, все- 
таки никогда пе забывай, что нѣтъ у нихъ ни Церкви, ни 
таинствъ, а слѣдовательно благодати Божіей. Аминь.
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III.
КЪ НЕУЖИВАЮІЦИМСЯ НА ОДНОМЪ МѢСТѢ И ИЩУЩИМЪ

НОВАГО.

(Поученіе св. Ефрема, яко ое подобаетъ монаху отъ мѣста на мѣ
сто преходити. Прол. іюня 3).

Много, очень много на свѣтѣ людей, которые держатся по
словицы: «тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ», и постоянно бѣга
ютъ съ мѣста на мѣсто. Дѣло, въ большинствѣ случаевъ непо
хвальное. Что чаще всего заставляетъ насъ мѣнять мѣста? 
Или вообще недовольство жиз.Ло, или лѣность, или алчность 
къ наживѣ, или неуживчивость, или, наконецъ, зависть въ 
отношеніи къ ближнимъ. Все это побужденія непохвальыыя. 
Одна неотложная необходимость можетъ оправдать желаніе 
перемѣны мѣста. Потому, если хочешь оставить мѣсто, прежде 
всего разсуди: чисты ли твои побужденія оставить оное и под
линно ли необходимость нудитъ тебя. Размысли не спѣша, 
размысли какъ христіанинъ, и ужъ если истинпо чисты твои 
побужденія и подлинно необходимость нудитъ,— иди, а если 
нѣтъ, то лучше оставайся, гдѣ живешь; иначе и грѣха по 
избѣжишь, да конечно благословенія Божія и счастія па 
мѣстѣ новомъ не получишь.

«Мы должпы, говоритъ монахамъ св. Ефремъ, идти лишь 
вслѣдъ Христа, жить въ послушаніи, а не переходить съ 
мѣста на мѣсто. И прежде всего, если кто хочетъ оста
вить свое мѣсто, пусть размыслитъ: ради чего онъ хочетъ 
оставить опое? Не лѣность ли заставляетъ сдѣлать это? Не 
надежда ли найти лучшихъ людей противъ тѣхъ, съ кото
рыми живетъ? Не зависть ли? Не лѣность ли духовпая? Не 
желаніе ли избѣжать повиновенія? Или не желаніе ли бо
гатства заставляетъ оставить мѣсто? И если размышленіе от
кроетъ намъ что-либо изъ указаннаго, и если по самоиспы
таніи замѣтимъ, что лишь страсти заставляютъ пасъ бѣжать, 
то постараемся смиреніемъ и терпѣніемъ побѣдить свое же
ланіе и останемся тамъ, гдѣ жили, чтобы избѣжать сѣтей 
вражіихъ».
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Да, братіе, если всегда и во всемъ, то при перемѣнѣ мѣ
ста мы должны быть особенно осторожны. Ибо при нечи
стыхъ побужденіяхъ человѣкъ, переходящій съ мѣста на мѣсто, 
находится въ опасности погибнуть. Охота къ переселеніямъ у 
него обращается въ страсть; недовольство растетъ, лѣность 
также, ну и пропалъ человѣкъ. Поэтому, ужъ если нѣтъ важ
ной причины, то лучше всего жить тамъ, гдѣ живемъ.—  
Трудно, скажетъ иной лѣнивый; но ему, гдѣ бы онъ ни былъ, 
вездѣ будетъ трудно. «Люди не хороши»? Но люди, вездѣ 
люди, не ангелы. Будемъ всегда помнить, что земля не рай, 
а изгнаніе изъ рая, и что по: ;і истинный, вѣчный есть только 
на небесахъ. Аминь.

ІУ.

КЪ ЧЕМУ ВЕДЕТЪ НАЖИВА НА ЧУЖОЙ СЧЕТЪ.

(Слово св. Василія о многоимТ.пш. Прол. іюля ?>).

Св. Василій въ словѣ о многоимѣніи говоритъ: «Иже чуж
даго желаетъ, то по малѣхъ днехъ по своемъ возрыдаетъ; 
уне есть помалу къ своему житію прилагати со утѣшеніемъ, 
нежели внезапу возвыситися чужимъ, и послѣди обнажитися 
обоихъ». Эта истина подтверждается примѣрами.

Когда пророкъ Елисей исцѣлилъ отъ проказы вельможу 
сирійскаго Неемана, то слуга Елисея Гіезій вздумалъ по
живиться обманомъ у послѣдняго: догналъ Неемана, когда 
тотъ возвращался домой, и сталъ просить у него именемъ 
пророка талантъ серебра и двѣ одежды. Нееманъ вмѣсто 
одного таланта далъ даже два; но что же вышло? За алч
ность и обманъ Господь наказалъ Гіезія тѣмъ, что проказа 
ІІееманова перешла па него, и онъ, возвратившись домой, 
побѣлѣлъ отъ проказы, какъ снѣгъ. Конечно, онъ все бы 
отдалъ, только бы избавиться отъ нея, но было уже поздно.

А то бываетъ и еще хуже. У одного благочестиваго из
раильтянина, по имени Навуоея, былъ випоградпикъ. Ахаавъ, 
царь израильскій, позавидовалъ владѣльцу виноградника и, же-
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лая пріобрѣсти его, допустилъ злой женѣ своей Іезавели 
убить Навуѳея и послѣ его смерти завладѣлъ виноградникомъ. 
Пророкъ Илія, обличая ихъ за эту возмутительную неправду, 
грозилъ имъ казнію отъ Бога и угроза его исполнилась. Ахаавъ, 
смертельно раненый въ сраженіи съ Сирійцами, былъ при
везенъ въ свою столицу Самарію мертвымъ; а Іезавель была 
выброшена изъ окна и все тѣло ея было сглодано собаками.

Итакъ, правду св. отецъ сказалъ, что кто чуждаго желаетъ, 
готъ можетъ обнажиться обоихъ, т.-е. и своего и чужаго 
имѣнія лишиться; онъ даже можетъ худшимъ поплатиться и 
во всякомъ случаѣ наказанія отъ Бога не избѣжитъ. Въ са
момъ дѣлѣ, не на нашихъ ли глазахъ то и дѣло въ прахъ 
разсыпаются дома неправдою нажитые? Не часто ли мимо 
иного дома идя, приходится сказать: мимо идохъ, и се не 
бѣ? Да, худо жить чужимъ добромъ и здѣсь, а что будетъ 
за это по смерти? О, конечно тамъ еще хуже. <Мзда дѣла
телей, дѣлавшихъ нивы ваши, удержанная отъ нихъ, возопіетъ 
и вопіенія во уши Господа Саваоѳа внидутъ» (Іак. 5, 4). «Горе 
умножающему ее сущая его! Горе лихоимствующимъ» (Авв. 
2. 6. 9). Аминь.

У.

О НАКАЗАНІИ ДѢТЕЙ.

(Отъ книги Премудрости Соломоновой о наказаніи чадъ. Прол. іюня 5).

Обязанности родителей по отношенію къ дѣтямъ много
различны. Родители должны любить своихъ дѣтей, питать 
ихъ и заботиться о приличномъ ихъ содержаніи, внушать 
имъ здравыя понятія о православной вѣрѣ, пріучать къ хри
стіанской жизни, удалять отъ худыхъ сообществъ, пріучать 
ко всему доброму, служить для нихъ добрымъ примѣромъ и, 
наконецъ, благоразумно наказывать ихъ.

Наказывать дѣтей! Что можетъ быть труднѣе, тяжелѣе, 
мучительнѣе для сердца родительскаго? Какъ хотите смот
рите на это, братіе, а наказаніе дѣтей, въ иныхъ случаяхъ, 
безусловно необходимо.

ЧАСТЬ I. М

36 9



870 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Вотъ и молодое деревцо рѣжутъ, прививая къ нему чере
нокъ добраго плода; подстригаютъ у него вѣтки, и окапы
ваютъ корни. Но за то посмотрите, когда оно выростетъ, 
насколько прекрасно оно и какіе на немъ прекрасные плоды! 
А вотъ въ лѣсу дикая яблоня стоитъ необрытая, не подстри
женная, непривитая. Кругомъ нея полынь и бурьянъ; а от
вѣдаешь яблока, и не радъ будешь, такъ кисло, такъ горько 
оно. Поэтому и слово Божіе, и св. отцы учатъ насъ не 
оставлять дѣтей безъ наказанія. Премудрый сынъ Сираховъ 
учитъ: <любяй сына своего участитъ ему раны, да возвесе
лится въ послѣдняя своя. Наказуяй сына своего насладится 
о немъ, и посредѣ знаемыхъ о немъ похвалится» (Сир. 30, 
1. 2). И апостолъ Павелъ говоритъ: «всяко наказаніе въ 
настоящее время не мнится радость быти, но печаль, по
слѣди же плодъ миренъ наученымъ тѣмъ воздаетъ правды» 
(Евр. 12, 11). Такъ и въ Прологѣ, въ словѣ отъ книги Пре
мудрости о наказаніи чадъ читаемъ: «Внимайте, что сказано: 
наказывайте дѣтей своихъ, пока они молоды. Если любишь 
сына своего, не щади жезла своего и наказывай его въ юно
сти, чтобы въ старости твоей онъ покоилъ тебя. Если же въ 
молодости не будешь наказывать его, то очень можетъ быть, 
что онъ ожесточится и перестанетъ тебя слушаться. Въ книгѣ 
Царствъ разсказывается: былъ первосвященникъ Израиль
скій, именемъ Илій, смиренный и кроткій, усердный на вся
кое дѣло благое. Онъ имѣлъ двоихъ сыновей; но видя ихъ 
дѣлающихъ зло, не наказывалъ ихъ, не возбранялъ, но далъ 
имъ полную свободу. Они и продолжали дѣлать зло. Чѣмъ 
же кончилось? Илію, отцу ихъ, Богъ сказалъ: «поелику ты 
не наказывалъ сыновей твоихъ, нынѣ умрутъ они отъ меча, 
и ты самъ, и весь домъ твой погибнетъ ради сыновей тво
ихъ». Итакъ, смотрите: человѣкъ много лѣтъ священствовалъ 
во Израилѣ и богоугодно жилъ; но поелику о наказаніи дѣ
тей своихъ не заботился, то и погибъ. И если такъ нака
залъ Господь Илія въ ветхомъ завѣтѣ, то какому же нака
занію подвергнемся мы, живущіе въ законѣ новомъ и не уча
щіе добру дѣтей своихъ? О семъ и св. Златоустъ говоритъ
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такъ: <тѣ, которые дѣтей своихъ не наказываютъ и не учатъ 
цѣломудрію, тѣ строже разбойниковъ осудятся. Разбойникъ 
тѣло смерти предаетъ, а нерадивый отецъ— дупгу>.

Итакъ, братіе, и наказаніе, любовію и благоразумною 
осторожностію растворяемое, дѣтямъ полезно. Да и какъже 
иначе? Сынъ твой укралъ пустую вещь: не накажи его, онъ 
въ послѣдствіи примется за большее. Дочь твоя повадилась 
ходить на ночныя игрища: не останавливай, она и, не уви
дишь какъ, пропадетъ. Да и мало ли, особенно за послѣд
нее время, можно указать подобныхъ случаевъ. Напримѣръ, 
собрались дѣти выпить вина или стали курить табакъ. Не
ужели ихъ по головкѣ гладить? Трудно представить себѣ, 
какое зло изъ этого для нихъ можетъ произойти въ послѣд
ствіи, если во время не предупредить его. Поэтому пусть 
любовь ваша къ дѣтямъ будетъ не слѣпая, а разумная. Гдѣ 
можно, пожалуй, и дайте имъ свободу, а гдѣ нужно, тамъ 
и удила на нихъ налагайте. «Безуміе, говоритъ Соломонъ,— 
виситъ на сердцѣ юнаго: жезлъ же и наказаніе далече от
гонитъ отъ него; (Притч. 22, 16). Амипь.

VI.

О Л Ю Б В И .

(Слово св. Василія о смерти. Прол. іюия 5).

Для достиженія спасенія прежде всего необходима любовь 
къ Богу и ближнему. Безъ любви ни вѣра, ни добрыя дѣла 
не спасутъ насъ. «Аще, говоритъ Апостолъ, имамъ всю вѣру, 
яко и горы переставляти, любве же не имамъ, —  ничтоже 
есмь> (1 Кор. 13, 2). А между тѣмъ, сколько есть христі
анъ и не помышляющихъ о любви! Живетъ человѣкъ, ходитъ 
въ церковь, молится, постится, пожалуй подаетъ и милостыню; 
но все это дѣлаетъ только потому, что это нужно и другіе 
такъ дѣлаютъ; а на самомъ дѣлѣ сердце его холодно и онъ 
ни къ Богу сердцемъ и умомъ своимъ не стремится, да и къ

24*
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ближнимъ сердце его не податливо. Этотъ, братіе, такъ ча
сто не замѣчаемый нами недостатокъ въ насъ, есть недо
статокъ гибельный. Безъ любви, повторяемъ, ни вѣра, ни 
добрыя дѣла не спасутъ насъ; ибо Богъ есть любовь, и 
только кто живетъ въ любви, въ Богѣ живетъ; и любовь въ 
дѣлѣ спасенія главное основаніе всему есть. Св. Василій въ 
словѣ о смерти, говоритъ: «Какая польза будетъ намъ, чада, 
если весь міръ пріобрѣтемъ, а любви имѣть не будемъ? Ка
кой будетъ успѣхъ тому, кто уготовалъ бы роскошный обѣдъ 
и упросилъ бы царя или князя прибыть на оный и приго
товилъ все, что нужно, а соли не поставилъ? Не будетъ ли 
онъ посрамленъ отъ тѣхъ, которыхъ звалъ? Такъ и въ дѣлѣ 
спасенія, какая польза всуе трудиться безъ любви, безъ ко
торой ни одно дѣло не можетъ быть угодно Богу? Если кто 
соблюдаетъ дѣвство, или постъ, или молитву, или странно- 
пріимство, или даръ приноситъ .Богу и въ церковь что-либо 
приноситъ отъ плодовъ своихъ или другое что дѣлаетъ безъ 
любви; все это ни во что вмѣнится Богомъ, ибо Онъ безъ 
любви всего этого не требуетъ. Поэтому никогда и не по
мышляй дѣлать что-либо безъ любви. Если скажешь: «не 
хочу примириться съ братомъ моимъ, а Христа люблю: об- 
ряіцешься ложь, ибо въ этомъ обличаетъ тебя апостолъ Іо
аннъ: «кончина бо закону, говоритъ, любы».— «Оле, воскли
цаетъ далѣе св. Василій, сила любве непобѣдимая! Оле сила 
любве безчисленная! Ничтоже есть любве болѣ ни на небеси 
ни на земли. Сія святая любы есть глава добродѣянія. Любы 
есть знаменіе, есть соль всякому добродѣянію. Блаженъ че
ловѣкъ, который прежде всего пріобрѣтетъ любовь: ему 
награда каждый день растетъ, ему уготовляются вѣнцы, его 
ублажаютъ всѣ ангелы и отъ него Богъ никогда не отлу
чается. Богъ любы есть: иже живетъ въ любви, въ Бозѣ 
живетъ и Богъ въ немъ и любовію все есть».

Отсюда видите, братіе, что любовь въ дѣлѣ спасенія дол
жна быть прежде всего утверждена въ сердцѣ 'Нашемъ, и 
что она есть основаніе всего закона христіанскаго. Поэтому 
и старайтесь возгрѣвать ее въ себѣ, укоренять это начало
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всякаго добра, все дѣлать изъ любви къ Богу, для прослав
ленія имени Его, и помнить, что все, что дѣлаемъ не ради 
Бога— неугодно Ему и неполезно, слѣдовательно и для на
шей души. А чтобы утвердить въ себѣ эту любовь, чаще 
воспоминайте о Богѣ, о совершенствахъ и дѣлахъ Его. «Воз
води, говоритъ св. Димитрій Ростовскій,— возводи умныя очи 
сердца твоего, о человѣче, и разжизай сердце свое къ бо
жественной Его любви, и возбуждай свою душу къ боже
ственному Его желанію... Да ничтоже тя отторгнетъ, да ни- 
чтоже ти нрепнетъ, да ничтоже ти возбранитъ, да ничтоже 
тя отсѣчетъ отъ Господни любве и божественнаго Его же
ланія, ни скорбь ни тѣснота, ни гладъ, ни гоненіе, ни огнь, 
ни мечъ: Той бо есть твой животъ, Той твое спасеніе, Той 
твоя радость и веселіе, и присносущное наслажденіе, и вѣч
ный покой» (Соч. св. Дим., ч. I, стр. 327—328). Аминь.

V II.

О СЛУЖЕНІИ БОЛЬНЫМЪ 

(Слово о отцѣ Даніилѣ. Нрол. іюня 7).

Одно изъ дѣлъ милости тѣлесной состоитъ въ томъ, чтобы 
послужить больному и помочь его выздоровленію или хри
стіанскому приготовленію къ смерти. Дѣло, въ большинствѣ 
случаевъ, весьма трудное. Каково, напримѣръ, ходить за трудно 
больными? Но и кромѣ ухода, каково только смотрѣть на 
то, какъ больные бываютъ безсильно распростерты предъ 
вами на одрѣ своемъ, или слушать тяжкіе стоны и вопли 
этихъ страдальцевъ? Но что дѣлать, вѣдь не бросить же ихъ 
на произволъ судьбы. Надобно помочь имъ. А чтобы облег
чить себѣ трудъ хожденія за ними, мы должны помнить, что 
и сами можемъ подвергнуться тойже участи, что уходъ за 
больными Господь на страшномъ судѣ зачтетъ самому Себѣ; 
должны ободрять себя примѣрами святыхъ. Лучшихъ об
разцовъ для подражанія намъ едвали гдѣ можно найти.
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Преподобный авва Даніилъ однажды сказалъ самому себѣ: 
<даю обѣтъ предъ Христомъ: во всю жизнь мою буду слу
жить одному изъ прокаженныхъ». И взялъ одного, и сталъ 
тайно служить ему. Братія, жившіе съ . Даніиломъ, не знали, 
что у него прокаженный, и Даніилъ никому его не показы
валъ. Но однажды, когда Даніилъ позвалъ ученика своего, 
то забылъ затворить предъ нимъ дверь келліи, и ученикъ 
увидалъ, что старецъ служитъ прокаженному. У этого же 
отъ страшныхъ ранъ гноилось все тѣло. Даніилъ самъ сво
ими руками влагалъ пищу въ уста его, потому что у про
каженнаго руки отгнили. Но и этого мало: у несчастнаго 
гнилъ и ротъ и онъ постоянно отъ боли выбрасывалъ вкла- 
бываемую ему пищу; старецъ выброшенное бралъ и самъ 
вкушалъ оное. Ученикъ, видя поразительный подвигъ старца, 
удивился и прославилъ Бога, подавшаго столь великое тер
пѣніе старцу.

Ну, какъ, братіе, изъ подобныхъ примѣровъ не почерпать 
терпѣнія и ободренія при служеніи больнымъ, какъ бы трудны 
они ни были? Представишь подобный примѣръ, сейчасъ же 
и скажешь: <такъ ли я хожу за своимъ больнымъ? То ли 
я терплю?» Тогда и ропотъ утихнетъ, и уныніе отойдетъ, и 
уходъ конечно сдѣлается несравненно легче. Да, братіе, при
мѣры святыхъ великое дѣло; и самое лучшее въ нихъ то, что 
они смиряютъ насъ, ободряютъ и .учатъ любить Бога и ближ
нихъ не словомъ, а дѣломъ. Аминь.

ѴІН.
БЛАГОЧЕСТИВЫЕ, КОГДА ТЕРПЯТЪ БѢДСТВІЯ БЕЗЪ ВИБЫ, НЕ 

ДОЛЖНЫ УНЫВАТЬ.

(М ученіе святаго славнаго великомученика Оеодора Стратнлата.
Прол. іюня 8).

Во время тяжкихъ бѣдствій многіе и изъ благочестивыхъ 
надаютъ духомъ, изнемогаютъ и говорятъ: <Богъ оставилъ 
меня, иначе Онъ бы видѣлъ, что я терплю, и явился бы помочь 
мнѣ!» Тань ли? Нѣтъ. Господь все видитъ, все знаетъ и ни-
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когда не попуститъ рабамъ своимъ искуситися паче, нежели 
могутъ; если же и попускаетъ на нихъ бѣдствія и иногда 
очень тяжкія, то единственно лишь для того, чтобы даровать 
имъ высшую награду на небѣ, какъ претерпѣвшимъ до конца.

Въ доказательство послѣдняго возьмемъ нѣчто изъ повѣ
ствованія о страданіи св. великомученика Ѳеодора Страти- 
лата. Когда онъ былъ распятъ на крестѣ и кромѣ ужасныхъ 
страданій отъ пригвожденія ко кресту терпѣлъ еще другія 
ужасныя истязанія, то среди ихъ, изнемогшій и духомъ и 
тѣломъ, наконецъ воскликнулъ: «Господи, Господи, Ты мнѣ 
предрекъ, что Ты со мною; зачѣмъ же нынѣ оставилъ меня? 
Вотъ пришло время помощи! Помоги мнѣ, поелику я пере
ношу всѣ эти страданія ради Тебя и изъ любви къ Тебѣ 
терплю такое мученіе. Укрѣпи меня, Господи, или возьми 
душу мою . отъ меня, ибо болѣе не могу терпѣть». Сказавши 
это, мученикъ умолкъ. Мучитель Ликиній изъ этого молчанія 
заключилъ, что святый умеръ и, отдавши повелѣніе оставить 
тѣло его на крестѣ до утра, оставилъ мѣсто казни. Въ пол
ночь же явился ангелъ, отрѣшилъ тѣло святаго отъ креста, 
облобызалъ его и сказалъ: «Радуйся, Ѳеодоръ воинъ Хри
стовъ! Дерзай и укрѣпляйся именемъ Христа истиннаго Бога; 
вотъ съ тобою Богъ. И зачѣмъ ты говорилъ, что Онъ оста
вилъ тебя? Докончи подвигъ твой и придешь къ Господу взять 
уготованный тебѣ вѣнецъ». Сказавши это, ангелъ сталъ не
видимъ, а святый сталъ хвалить и благодарить Бога.

Итакъ, христіанинъ благочестивый, какъ бы ни были тяжки 
твои испытанія или страданія, никогда не говори, что Богъ 
оставилъ тебя. «Гдѣ ты былъ, Господи, сказала великомуче
ница Екатерина, явившемуся ей Господу, —  что во время 
столь тяжкихъ страданій не явился утѣшить меня?»— «Я былъ 
здѣсь, въ твоемъ сердцѣ, сказалъ ей Господь». Это слово Го
сподне помни и ты, христіанинъ страждущій, и никогда не 
думай, чтобы отъ Бога утаились печали твои; нѣтъ, Онъ ви
дитъ ихъ и знаетъ; и чѣмъ прискорбнѣе духъ твой, тѣмъ 
Онъ милосердый ближе къ тебѣ. «И вѣждь, возлюбленне, за
ключаемъ къ тебѣ слово словомъ свят. Димитрія, — яко во
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всѣхъ бѣдахъ, скорбѣхъ, нечалехъ и искушеніяхъ не мала 
отрада бываетъ отъ сего, егда кто во всемъ возлагается на 
волю Господню, яже ествественнѣ есть блага, всегда намъ 
добра хотящая, и вся на нашу строющая пользу: все бо, еже 
Онъ о насъ устроиваетъ, аще намъ и противно быти видится, 
обаче на лучшее намъ строитъ... Богъ нонущаетъ бѣды не 
на вредъ намъ, но да духовными ны обогатитъ плоды, и егда 
видитъ ны претерпѣвающихъ, и изволенію Его повинующихся, 
бѣды въ благополучія и скорби въ радованіе производитъ. 
Того ради на Его возложимся святую волю (Свят. Дим., 
ч. I, стр. 183). Аминь.

Свягц. В . Гурьевъ.



ДОНЕСЕНІЕ МОСКОВСКАГО МИТРОПОЛИТА ФИ
ЛАРЕТА СВ. СИНОДУ.

Указомъ св. прав. Синода отъ 6 минувшаго марта, № 1608, 
предписано мнѣ донести св. Синоду: не встрѣтится ли по 
мѣстнымъ обстоятельствамъ какого-либо препятствія, чтобы 
на будущее время содержаніе принтамъ церквей ввѣренной 
мнѣ епархіи, какъ по прежнимъ положеніямъ, такъ и по но
вымъ штатамъ назначаемо было къ отпуску изъ уѣздныхъ 
казначействъ подъ росписки самихъ принтовъ.
, Вслѣдствіе чего, я предписалъ Консисторіи, сообразивъ, 
дать мнѣніе, и она мнѣніемъ заключила: Въ полученіи жа
лованья и вспомогательныхъ окладовъ на будущее время прин
тамъ церквей Московской епархіи изъ уѣздныхъ казначействъ 
подъ росписки самихъ принтовъ, препятствія не представ
ляется, кромѣ могущаго случиться неудобства въ исправле
ніи требъ, если для полученія окладовъ въ первыхъ числахъ 
генваря и въ первыхъ числахъ іюля, вдругъ многіе сельскіе 
священники отлучатся отъ своихъ приходовъ. Для отвраще- 
щенія сего надлежитъ поставить принтамъ въ обязанность, 
чтобы они для полученія жалованья давали довѣренность од
ному благонадежнѣйшему изъ своихъ членовъ, или изъ со- 
сѣдственныхъ принтовъ одному которому-нибудь священнику, 
а оный, во время своей отлучки, поручилъ бы свой приходъ 
другому ближайшему священнику, и таковую довѣренность 
писали, какъ и по дѣламъ, касающимся до церквей, на про
стой бумагѣ, съ приложеніемъ именной церковной печати.

Съ мнѣніемъ Консисторіи согласиться побуждаюсь и тѣмъ, 
что не представляется другаго, болѣе удобнаго средства: ибо 
духовныя правленія не во всѣхъ городахъ есть, а порученіе 
принятія и выдачи окладовъ благочиннымъ потребовало бы 
для сихъ послѣднихъ бухгалтеріи и канцеляріи; и притомъ 
принятіе оклада священникомъ для одной или двухъ церквей 
менѣе озабочиваетъ начальство, нежели принятіе благочин
нымъ окладовъ на 15 или 20 церквей, каковая значитель
ная сумма въ случаѣ растраты или потери не можетъ быть 
обезпечена незначительною собственностію благочиннаго.

О чемъ св. Синоду благопочтеннѣйше и доношу.
11 апрѣля 1845.



ПИСЬМА МОСКОВСКАГО МИТРОП. ФИЛАРЕТА

къ моск. военному ген.-губернатору II. А . Тучкову.

I .

Ваше высокопревосходительство, милостивый государь! Со
образивъ обстоятельства дѣла о вдовѣ полковника Леонтье
вой, ио Высочайшему повелѣнію подвергнутой епитиміи въ 
монастырѣ (за жестокое обращеніе съ сыномъ), но по осо
беннымъ обстоятельствамъ находящейся нынѣ въ тюремномъ 
замкѣ (въ больницѣ моск. губернскаго тюремнаго замка), я 
нахожу, что назначенный (трехгодичный) срокъ епитиміи 
ея исполнился; что хотя до сихъ поръ недостаетъ увѣрен
ности въ достиженіи нравственной цѣли сего заключенія, но 
не предвидится, чтобы и дальнѣйшее заключеніе могло при
нести болѣе въ семъ успѣха и пользы; что вслѣдствіе сего 
не представляется со стороны духовнаго вѣдомства препят
ствія, чтобы Леонтьева могла быть освобождена отъ заклю
ченія, съ порученіемъ попеченію духовнаго отца на мѣстѣ 
жительства.

Представленную в. в— вомъ о ней докладную записку при 
семъ возвращаю.

Что касается до писемъ къ ней духовника, заключающихъ 
непріятныя для нея выраженія, о нихъ имѣетъ быть сдѣлано 
разсмотрѣніе, если письма сіи будутъ доставлены въ под
линникѣ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь 
быть и пр.

9 февраля 1861.

II.

Ваше высокопревосходительство, милостивый государь! Бро- 
ницкаго уѣзда, села Гуслицъ, церкви Воскресенія Христова, 
нѣкоторые православные прихожане представили мнѣ слѣ
дующее:

Отъ хулителей православія сдѣлались-было они освобож
денными; бурмистры раскольники были смѣнены, но не надол
го. Посему они вновь просятъ защиты православнымъ церк
вамъ и имъ православнымъ, удаленіемъ раскольниковъ отъ
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должностей, въ которыя законъ не дозволяетъ ихъ постав
лять. Они объясняютъ далѣе, что въ Беззубовской волости 
поставленъ старшиною деревни Зевневой С. Ивановъ, въ ко
торой деревнѣ корень раскола и бѣглыхъ поповъ жительство. 
Оный старшина, когда приводимъ былъ къ присягѣ, при по
средникѣ N и при многочисленномъ собраніи народа, не 
сталъ прикладываться ко кресту Христа Спасителя, прине
сенному священникомъ изъ церкви со св. Евангеліемъ, а ис
просилъ принести изъ деревни отъ мужиковъ крестъ, въ ос
корбленіе Церкви. Но и къ этому въ священниковыхъ рукахъ 
не сталъ прикладываться, а приказалъ положить на столъ, 
на столѣ и приложился. А у Евангелія не къ словамъ Хри
ста Спасителя, а къ простой бумагѣ приложился. На третій 
день своего поставленія сей старшина въ своей деревнѣ сдѣ
лалъ крестный ходъ на рѣку, и служили обѣдню съ коло
кольнымъ звономъ; въ семъ служеніи, какъ должно полагать, 
участвовалъ ихъ такъ называемый епископъ, который за день до 
сего торжества ихъ видимъ былъ у раскольниковъ въ часов
няхъ деревни Устьяновой и Иваншцевой многими православ
ными. Послѣ сего г. земскій исправникъ осматривалъ и опи
сывалъ въ часовняхъ, что въ которой есть (въ часовнѣ де
ревни Зевневой не успѣли все убрать), и въ числѣ ихъ ут
варей найдены херувимы, которые носятся надъ главами ар
хіерейскими (т.-е. рипиды) «■). При семъ были деревни Игна
товой понятые во свидѣтели пять человѣкъ православныхъ.

О всемъ здѣсь прописанномъ долгомъ поставляю довести 
до свѣдѣнія в. в— ва, дабы благоволено было на незакон
ныя дѣйствія раскольниковъ обратить начальственное вни
маніе къ охраненію мира православной Церкви, и о послѣ
дующемъ не оставить меня безъ увѣдомленія.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь 
быть и пр.

7 сентября 1861.

III.
Ваше высокопревосходительство, милостивый государь! 

Секретнымъ отношеніемъ отъ 7 дня сего октября (№ 512) 
в. в— во требовали отъ меня распоряженія о назначеніи 
женскаго монастыря, гдѣ бы, согласно 48 ст. ХІУ т.

а) Рипиды суть принадлежность архіерейскихъ церквей, и въ 
приходскія приносятся только для архіерейскаго служ^рія. ])рилт ~  
чапіе м. Филарета.
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Свода Зак. о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій, 
могла быть помѣщена дочь генералъ-маіора дѣвица Анна 
Пустовойтова, каковое назначеніе предположено было ис
правляющимъ должность намѣстника Царства Польскаго (ген.- 
аскютантъ Ы. О. Сухозанетъ), и потомъ рѣшительно сдѣ
лано кіевскимъ генералъ-губернаторомъ (князь И. И  Василь
чиковъ).

Причиною сего назначенія было, вопервыхъ, то, что Пу
стовойтова во многихъ мѣстахъ (въ г. Люблинѣ, потомъ, какъ 
ссыльная, въ Житомірѣ) вела себя неприлично, несмотря на 
данную подписку вести себя прилично, и даже принимала 
участіе въ польскихъ демонстраціяхъ; вовторыхъ, то, что она 
совратилась отъ православія въ римскій католицизмъ.

Указанная выше статья Свода Законовъ гласитъ такъ: 
< Когда открываются совращенія и совращенные, то епархі
альное начальство, на основаніи предписанныхъ ему правилъ, 
дѣйствуетъ мѣрами вразумленія, входитъ въ сношеніе съ 
гражданскимъ начальствомъ и доноситъ св. Синоду».

Изъ сего изволите усмотрѣть, что статья сія говоритъ о 
дѣйствованіи епархіальнаго начальства въ отношеніи къ со
вращеннымъ въ предѣлахъ епархіи; о заключеніи въ мона
стырь не говоритъ и не даетъ основанія тому, чтобы на
чальники губерній или областей могли посылать таковыхъ 
изъ одной епархіи въ другую и назначать въ монастырь.

Еще менѣе статья сія относится къ лицамъ, замѣченнымъ 
въ поступкахъ мятежныхъ, какова дѣвица Пустовойтова.

Итакъ по точному разуму закона я нахожу себя не въ 
нравѣ принять назначеніе отъ кіевскаго генералъ-губернатора 
въ монастырь Московской епархіи.

Полагаю, что в. в—во раздѣлите со мною прискорбное 
воззрѣніе на тотъ видъ сего дѣла, что Москва избрана мѣ
стомъ заточенія для лица мятежнаго и неудержимо склоннаго 
къ польскимъ демонстраціямъ.

Женскіе монастыри наши не имѣютъ способовъ устроить 
надъ такимъ лицемъ сильный надзоръ, и не допустить до 
демонстрацій, отъ которыхъ какъ справедливо охраняются 
меньшіе города, такъ еще сильнѣе должна быть охранена 
столица.

Все здѣсь изложенное обязанностію почитаю предать вни
манію я благоусмотрѣнію в. в—ва.

Октября 12-го 1861.
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1859, янв. 21. «Протоіерей ( I I —въ) поступилъ неоффи

ціально (не донесъ начальству о пропадшей сребропозлащен
ной лампадкѣ, какъ не внесенной въ опись), но съ намѣре
ніемъ не предосудительнымъ, чтобы не затруднять людей дѣ
ломъ, по вѣроятности безплоднымъ. Причетники послушались 
его (онъ говорилъ: нужно о семъ молчать, а доносить не 
слѣдуетъ). Оставить сіе дѣло безъ послѣдствій для всѣхъ, въ 
надеждѣ, что сей опытъ (о пропажѣ кто-то донесъ владыкѣ) 
самъ собою побудитъ къ оффиціальному въ подобныхъ слу
чаяхъ дѣйствованію».

1854, мая 19. «Поелику 1) Асигкритъ (уволенный по бо- 
лгьзни изъ дьячковской долзюности) на жалобу свою доказа
тельствъ не представляетъ; 2) поелику половина просьбы ока
зывается ложною: ибо Асигкритъ (какъ названъ онъ въ про
шеніи), говоритъ, что сынъ (его— дьячекъ сельскій) оскорб
лялъ и мать; но мать поданнымъ прошеніемъ сына одоб
ряетъ; 3) поелику мать и всю жалобу Асигкрита признаете 
ложною: то учинить слѣдующее: 1) Дѣло сіе прекратить. 2) 
Какъ Асигкритъ признается,' что игралъ въ карты и проиг
ралъ 20 рублей (все, что имѣлъ), но не сыну, ибо сынъ 
не признается: то слѣдовало бы Асигкрита подвергнуть взы
сканію, но вмѣнить ему въ наказаніе потерю 20 рублей, и 
подтвердить, чтобы впредь не игралъ».

На опредѣленіе Консисторіи о продажѣ дома отрѣшеннаго 
отъ должности дьячка Лебедева для уплаты долговъ его, ре
золюція отъ 1 мая 1854 г.: <1) Затрудняюсь согласиться: 
потому что дѣло изъ одной запутанности вводится въ другую 
худшую. Въ шестомъ пунктѣ проэкта условія сказано: послѣ 
двѣнадцати лѣтъ войти въ новое соглашеніе. Еслибы въ семъ 
пунктѣ ограничено было, чтобы плата за землю была не
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ниже прежней, дѣло было бы нѣсколько обезпечено; но въ 
такомъ случаѣ контрактъ простирался бы далѣе 12 лѣтъ, и 
слѣдственно былъ бы незаконенъ. А когда и сего ограниче
нія нѣтъ, то владѣлецъ дома послѣ двѣнадцати лѣтъ можетъ 
сказать: соглашаюсь платить заземлю еще двѣнадцать лѣтъ 
по одному рублю въ годъ; а болѣе не соглашаюсь. Что тогда 
будетъ дѣлать Консисторія? — Требовать сломки каменнаго 
дома? Сего нѣтъ въ контрактѣ, и сего не дозволитъ граж
данское начальство. Перепродать домъ?—Легко ли найти по
купщика, который вдругъ сторговался бы съ владѣльцемъ о 
домѣ, и съ Консисторіею о землѣ, и это только на 12 лѣтъ?— 
Искать другаго, менѣе вреднаго для церковной собственности 
способа прекратить затрудненіе. Домъ худо строенный вет
шаетъ, и теперь нельзя уже требовать, чтобы онъ купленъ 
былъ по цѣнѣ, установленной усиленнымъ дѣйствіемъ оцѣн
щиковъ со стороны продавца. Можетъ быть новая оцѣнка 
поможетъ истинѣ дѣла и прекращенію затрудненія. 2) Пред
ставить справку, опредѣленъ ли куда {нѣтъ) отрѣшенный 
дьячекъ, продавецъ дома».

1862, іюня 3. <1) Согласенъ (съ мнѣніемъ преосвящен
наго Леонида). 2) Какъ г. помѣщикъ (села Гривъ, Дмитров
скаго уѣзда) отказывается отъ уплаты руги, представляя, что 
нѣтъ тому основанія; но теперь оказалось, что есть основа
ніе, именно актъ о ругѣ, который онъ самъ подписалъ; да и 
то самое, что онъ пользовался церковною землею, а причтъ 
ею не пользовался, показываетъ, что причтъ долженъ полу
чать ружное вознагражденіе за землю до тѣхъ поръ, пока 
земля возвратится въ пользованіе причта: то отнестись отъ 
меня въ третій разъ къ г. гражданскому губернатору (князю 
А. В. Оболенскому), и просить, чтобы причтъ не оставленъ 
былъ неудовлетвореннымъ и безпомощнымъ».

Собщ. Аросим. Григорій.
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СТИХИРЫ
ВЕЛИКОПОСТНЫХЪ СЛУЖБЪ (ТРІОДИ)

ВЪ НОВОМЪ ПЕРЕВОДЪ НА ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКІЙ  ЯЗЫКЪ.

С Е Д М И Ц А  ПЯТАЯ.

Въ недѣлю на вечерни. На Господи воззвахъ.

Величайшыя, вѣрніи, прилично времени, явимъ труды воз
держанія, да величайшую славу улучимъ, но милости великаго 
Бога а) нашего, избавляема отъ пламене геенскаго.

Преполовеніе времене поста нынѣ прешедше, начатки бо
жественныя славы") покажемъ въ себѣ явѣ, и на верхъ доб
родѣтельнаго жительства взыти потщимся усердно, да полу
чимъ блаженство вѣчное к).

Прошедше за среду ‘ ) сего священнаго круга поста, къ бу
дущему съ радостію прямо потецемъ, елеемъ благотворенія 
помазуюіцеся въ душахъ, яко да сподобимся и божественнымъ 
отрастемъ Христа Бога нашего поклонится и достигнута 
страшное и святое Его воскресеніе.

На стиховнѣ.
Иже виноградъ насадявый и дѣлатели призвавый, близъ 

есть Спасъ нашъ: пріидите подвижницѣ лощенія, мзду вос- 
нріимемъ, яко богатъ есть и милостивъ тоя Раздаятель: мало 
потрудившеся, получимъ великую«) милость.

а) 15ъ нѣкоторыхъ греческихъ читается еще; кт ВшпХьшс—и Ц аря ,
б) Въ нашей Тріоди: „божественныя ж н.ти“.
в) Буквально: наслаж дт іе н ест аріт щ ееся .
г) Т.-е. за средину, или за половину.
д) Буквально: душ евную.

ЧАСТЬ і. 25
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Въ руки  разбойниковъ— помысловъ впадый Адамъ, совле- 
чеся ума, уранися душею, и лежаніе безпомощенъ: ни свя
щенникъ, иже прежде закона, внятъ ему, ни левитъ, послѣ 
закона, воззрѣ на него; токмо Ты, Боже, произшедый не изъ 
Самаріи, но отъ Богородицы, внялъ сси тому. Господи, слава 
Тебѣ.

Мучениченъ. См. въ четвертокъ третія седмицы, па вечерни.
Богородиченъ. Якоже архангелъе), воспоимъ, вѣрніи, не

бесный чертогъ и дверь запечатанную воистину: радуйся, отъ 
пеяже произрасте намъ Спасъ, иже всѣхъ Христосъ, жпзпо- 
давецъ и Богъ. Низложи, Владычице, безбожныя тиранны—  
враги наша, рукою твоею, Пречистая, надеждо христіанъ.

Въ понедѣльнинъ на утрени. На стиховнѣ.

Впадшему въ руки  разбойниковъ уподобпхся азъ, въ пре
грѣшенія моя впадый, и отъ нихъ немилосгивно уранихся, 
Владыко всѣхъ. Но да не оставиши мене не уврачеванпа, 
иже не изъ Самаріи, но отъ пречистыя Дѣвы произшедый: 
Іисусе, спасительное Имя, помилуй мя.

Мучениченъ. См. въ пятокъ первыя седмицы, на утрени.
' Богородиченъ. См. седмица вторая, въ недѣлю на вечерни.

Въ понедѣльникъ на вечерни. На Господи воззвахъ.

Давый намъ время поста, во еже обратитися и живымъ 
быти и никакоже погибнути, Слове Божій, сподоби всѣхъ 
добрѣ благоугодити и со умиленіемъ теплымъ послужити Тебѣ, 
Христе, якоже блудница оная, благоразумная и честная, мѵ
ромъ и изліяніемъ теплыхъ слезъ пріемшая нѣкогда остав
леніе прегрѣшеній.

Якоже слѣпецъ, отъ сердца зову Тебѣ: Сине Божій, про
свѣти мои очи сердечныя; якоже вѣрная Хананеяныня, вопію 
Тебѣ: помилуй мя, Милосерде: ибо душу имамъ бѣснующую
ся сладострастіемъ: юже свободивъ отъ мрака страстей, про-

е) 'Буквально: по-архашелмки. 
яо Луки 10, 30 и слѣд
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чее время чистѣ пожитп сотвори, да славлю многую твою 
благодать.

Поста богосвѣтлая благодать, свѣтлѣе солнца нынѣ намъ 
возсіявшая, просвѣщаетъ душы наша, разгоняющи, яко об- 
лаки, страсти грѣховныя. Сего ради потецемъ всп благодушно, 
съ любовію въ немъ упражняюіцеся; съ радостію пройдемъ 
его священное поприще, и веселіями его утѣшаюіцеся 3), во- 
зопіимъ Христу: освяти, Блаже, вѣрно того совершающыя.

На стиховнѣ.

Якоже впадый въ руки разбойниковъ и отъ нихъ уязвлен
ный, тако и азъ впадохъ, моими грѣхми, и уязвлена есть 
моя душа: къ кому прибѣгну, еже уврачеватися, аще не къ 
Тебѣ, врачу душъ и тѣлесъ? Излей па мя, Боже, великую 
твою милость.

Липшвіпеся преступленіемъ первобытнаго блаженства и на
слажденія въ раю, низведени быхомъ въ'безчестнѣйшую жизнь: 
добродѣтельми бо сіяющаго, похвальнаго образа жительства 
совлекшеся прегрѣшеньми, аки въ руки разбойниковъ вгіа- 
дохомъ; полумертви же есмы, совратившеся отъ спаситель- 
пыхъ твоихъ повелѣній. Но молимъ Тя, отъ Маріи явивша
гося и безстрастно страстемъ пріобщившагося Владыку: об
вяжи нашя, яже отъ грѣха произшедшыя раны, и безпри- 
кладное твое милосердіе, твое заботливое попеченіе излей на 
насъ, яко человѣколюбецъ.

Мучениченг. Иже святыхъ мучениковъ пріемый терпѣніе, 
пріими и отъ насъ пѣснопѣніе, Человѣколюбче, даруя намъ, 
тѣхъ молитвами, велію милость.

Боюродичет. Отъ всякихъ бѣдъ сохраняй рабы твоя, бла
гословенная Богородице, да Тя прославляемъ, надежду душъ 
нашихъ.

Во вторнинъ на утрени. На стиховнѣ.
Уязвленную мою душу и упичпжеппую посѣти, Господи, 

Врачу болящихъ и необуреваемое пристанище беянаделюыхъ: 
Ты бо еси Избавитель міра, пршпедый воздвигну™ отъ тли

з) Буквально: ую щ аю щ есп.
25*
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падшаго человѣка: и мене возстави припадающаго къ Тебѣ, 
по велицѣй твоей милости.

Мученичет. Посредѣ позорища беззаконниковъ, радѵю- 
іцеся вопіяху страстотерпцы твои: Господи, слава Тебѣ.

Вогородиченъ. Воспѣваемъ Тя, пречистая Богородице, и 
прославляемъ, егоже родила еси, Бога Слова, взывающе: сла
ва Тебѣ.

Во вторникъ на вечерни. На Господи воззвахъ.

Любовь брашно себѣ творяще, вѣрніи укротимъ страсти 
воздержаніемъ, и Богу насъ ради на крестъ вознесенному и 
въ ребро прободенному, благоугодно пожити себе понудимъ, 
да наслажденія вкусимъ вѣчнаго и лучшаго,, славяще Спаса 
душъ нашихъ.

Древомъ некогда смерть обрѣтохомъ, нынѣ же паки дре
вомъ креста — жизпь: тѣмже умертвимъ, вѣрніи, стремленія 
страстей, и Благодѣтеля всѣхъ умолимъ, еже достигнута намъ. 
дѣяньми божественными сіяющымъ и добродѣтельми украша
емымъ, спасительнаго воскресенія, славяще Спаса душъ на
шихъ.

Живоносный крестъ твой, Господи, восхваляемъ, и яже за 
насъ священная страданія плоти твоея, копіе же и заколепіе, 
посмѣянія, оплеванія, біенія и заушенія, багряницу и вѣнецъ, 
отъ терній сплетенный, имиже вся свободивъ отъ проклятія, 
снаслъ еси насъ. Тѣмже умоляемъ Тя: подаждь намъ мирно 
скончати время поста.

На стиховнѣ.

Удаленъ страсгьми отъ праваго пути твоего, пизверженъ 
бых'ь въ бездну, окаяппый; левитъ же со священникомъ вкупѣ, 
презрѣнья ми: но Ты, Христе, явилъ ми еси состраданіе, и 
оружіемъ крестнымъ рукописаніе грѣха растерзавъ, безстра
стіемъ просвѣтилъ мя еси, и Отцу твоему сосѣдателя сотво
рилъ еси. Тѣмже взываю: непостизкиме Господи, слава Тебѣ.

Изъ Іерусалима изыдохъ, ускользнувъ отъ написанныхъ въ 
немъ языкомъ заповѣдей твоихъ; во Іерихонъ же идый,— 
стремленіемъ иодражати тѣмъ, ихже тамо за нечестіе пре-
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далъ еси нѣкогда людемъ твоимъ на избіеніе,— отъ преслу
шанія. душетлѣннымъ подпадохъ отрастемъ, якоже разбойни
комъ. Отъ нихже уязвлена и едва не умерщвленна исцѣли 
мя, Господи, иже гвоздьми и копіемъ уязвивыйся плотію, по 
своей воли, за грѣхъ человѣковъ, и общее спасеніе крестомъ 
во Іерусалимѣ совершивый, и спаси мя.

Мученичень. См. вторникъ первой седмицы, па вечерни.
Крестобогородиченъ. Егда увидѣвъ солнце на древѣ ви- 

сяща Тя, Господи, Солнце правды, сокры лучи своя, и луна 
свѣтъ свой во тму преложи; всенепорочная же Мати твоя въ 
сердце уязвляшеся.

Въ среду на утрени. На стиховнѣ.

Высоту добродѣтелей оставивши, душе моя, во глубину 
грѣха низошла еси, злымъ разбойникомъ подпадши; ранъ же 
зловонныхъ исполнена, лежиши повержена безпомощна. Но 
в о з о іі ій  Христу Богу, тебе ради распеншемуся и раны но 
своей воли пріемшему: попецыся о мнѣ, Господи, и спаси мя.

Разбойническими помыслы уязвленъ окаянный, полумертвъ 
содѣлахся, Господи; пророческій же ликъ мимоиде, видѣвъ мя 
еле жива суща и искуствомъ человѣческимъ неисцѣлима. Тѣм- 
же лютѣ стражда, во смиреніи сердца взываю Тебѣ, Христо 
Боже: излей на мя, яко благоутробенъ, великую твою ми
лость.

Жученичет. См. въ среду первыя седмицы, на утренн.
Крестобогородиченъ. Яко видѣ Тя Всечистая, на древѣ 

плотію висяща, Слове, сердцемъ терзашеся и рыдаю щи вос
клицаніе: камо скрылся еси, вселюбезнѣйшій Іисусе, Сыне 
мой и Господи? да не оставиши мя едипу, Христе, Тебѣ 
рождшую.

Въ среду на вечерни. На Господи воззвахъ.

Въ руки  разбойниковъ, моихъ помысловъ, впадый, совле- 
кохся окаяннйй ума, и лютѣ уязвенъ, всею душею моею ура- 
нихся, и оттолѣ лежу на житейскомъ пути, лишенъ добродѣ
телей. Священникъ же видѣвъ мя язвою боляща, по неис- 
цѣльности ея, пренебрегъ, не призрѣ на мя; левитъ же паки,
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не терпя душетлѣнныя болѣзни, и той видѣвъ мя, мимоиде. 
Ты же, благоволивый не изъ Самаріи, но отъ Маріи вопло- 
титися, Христе Боже, по человѣколюбію твоему подаждь ми 
исцѣленіе, изливая на мя великую твою милость.

М у ч е н и ч е н ъ . См. въ среду первыя седмицы, на вечерни.
Господи, священныя твоя ученики мысленная небеса Ты 

показалъ еси: тѣхъ священными ходатайствъ^ отъ земныхъ 
золъ свободи мя, постомъ возводя мою мысль превыше вся
каго помышленія страстнаго, яко щедръ и человѣколюбецъ.

ІІользующеся вси временемъ поста, яко содѣйствующимъ въ 
великихъ и) дѣяніихъ, восилачимъ отъ всего сердца и возо- 
ніимъ Спасу: твоихъ ради учениковъ, многомилостиво Го
споди, спаси иже со страхомъ ') Тебѣ воспѣвающій, яко 
щедръ и человѣколюбецъ к).

Апостоли всехвальніи, о мірѣ молитвенницы, въ немощи 
врачеве, въ здравіи хранителіе! во обоихъ л'> соблюдите насъ, 
время поста нр'оходящихъ, между собою благочестно м> мпр- 
ствующими, умъ наш ъ  несмущенъ страсгьми сохраняюще, да 
вси воспоемъ пѣснь Христу воскресшему, яко побѣдителю.

Стихиры великаго канона.

Все имѣніе11) мое со блудницами и мытарями изжися: воз
могу ли ноне въ старости раскаятися, въ нихже прегрѣшихъ? 
Содѣтелю всяческихъ» и Врачу недугующихъ, Господи, прежде 
неже вконецъ °) погибну, спаси мя.

Тяжкимъ небреженіемъ содержимь есмь, въ типѣ валялся, 
стрѣлою веліара прободаемъ, и оскверняю въ себѣ еже по 
образу Божіюп). Обратителю небрегущихъ и Искупителю

и) Буквально: въ божественныхъ.
і) Въ нашей Тріоди: любовію.
к) Въ нѣкоторыхъ греческихъ; „воспѣвающыя ліноюе твое чело

вѣколюбіе*.
л) Т.-е. и въ немощи, и въ здравіи.
м) Буквально: божественно, но-божески— Ѳешх;.
н) Переводимъ: имѣніе, (а не житіе) согласно Луки 15, 12. 30.
о) Еі? теХо?— совсѣмъ, совершенно, окончательно. »
и) Т.-е. душу, созданную цо образу Божію. * 1
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падшихъ, Господи, прежде неже вконецъ погибну, спаси мя.
Преткновеніе быхъ человѣкомъ, воздѣлавъ яко земнороденъ 

земленая: бракомъ сочетахся по твоему повелѣнію г), и  на- 
рушихъ той, осквернивъ ложе мое. Иже отъ отъ земли об- 
разовавый мя, пе презри созданія твоего, Господи, прежде 
неже вконецъ погибну, спаси мя.

Мучитель с) быхъ души моей, некійся токмо о плоти своей, 
игралище демономъ содѣлахся, рабствуя сластемъ и распут
ству. ІІо милосердію твоему пощади мя, ІІрогонителю демо
новъ. Господи, прежде неже вконецъ погибну, спаси мя.

ІІо своей воли согрѣшихъ паче всѣхъ, сего ради остав
ленъ есмь Тобою; имамъ супротивника души моей —  плоти 
мудрованіе, еж е  и помрачаетъ мя. Просвѣщеніе сущихъ во 
тмѣ и Путеводителю блуждающихъ, Господи, прежде неже 
вконецъ погибну, спаси мя.

Жива будетъ душа моя и восхвалитъ Тя, Господи, глаго- 
лаше пророкъ т): взыщи мене— овча заблуждшее, и причти 
мя къ стаду твоему. Даждь ми время покаянія, да стеная 
вопію Тебѣ: Господи, прежде неже вконецъ погибну, спаси мя.

Согрѣшихъ, согрѣшихъ, отвергнувъ повелѣпія твоя, Христе 
Боже. Буди мнѣ милостивъ, Благодѣтелю, да прозрю внут
ренними очима, и избѣгну тмы, и со страхомъ воззову: Го
споди, прежде неже вконецъ погибну, спаси мя.

Звѣріе дивіи окружиша мя, но исхити мя отъ нихъ, Вла
дыко: хощеши бо, яко Создатель, всѣмъ человѣкомъ спастися 
и въ познаніе истины пріити. Со всѣми спаси и мене. Го
споди, прежде неже вконецъ погибну, спаси мя.

Врачевство мое да будеши, Благодѣтелю, Искупителю, Спа
сителю мой, и пе отрини мене; виждь мя лежащаго сражен- 
на беззаконьми, и возстави мя, яко всесиленъ, да и а з ъ в о з -

р) Гацш ш(.и\г)аа аг| ттр.штаЕа. Нѣкоторые переводятъ: бракомъ со
четахся съ твоею заповѣдію. Но едва ліі вѣренъ такой нереводъ... 
Да и дальнѣйшія слова: осквернивъ лож е мое были бы не совсѣмъ 
умѣстны при такомъ попиманіп брака.

с) Буквально: палачъ.
т) Давидъ. См, нсал. 118, 175. 176.
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вѣщу дѣянія моя и возонію Тебѣ: Господи, прежде неже вко
нецъ погибну, спаси мя.

Скрыхъ талантъ, данный мнѣ, яко рабъ безумный, въ зем
лю закопавъ; тѣмже и осудихся, якоже той непотребный, и 
не смѣю ужепросити у Тебе свобожденіяу). Но яко незло
бивъ, умилосердися на мя, да и азъ взываю: Господи, прежде 
неже вконецъ погибну, спаси мя.

Потокъ болѣзненный *) кровоточивыя изсушилъ еси, при
косновеніемъ края ризъ твоихъ: получу *) оставленіе прегрѣ
шеній и азъ, съ несомнѣнною вѣрою къ Тебѣ нритекаяй. 
Иріими и мене, якоже оную, и исцѣли мою скорбь. Господи, 
прежде неже вконецъ погибну, спаси мя.

Имаши сѣсти па престолѣ, Иже словомъ сотворивый небо 
и землю; имамы предстати вси, повѣдаюіце Тебѣ грѣхи на
ша. Прежде онаго дне пріими мя кающагося. Господи, преж
де неже вконецъ погибну, спаси мя.

Воззри окомъ милостивымъ, и буди мнѣ милосердъ, едино 
Спасе; токи исцѣленій даруй бѣдной моей и окаянной души; 
омый мя отъ скверны дѣлъ моихъ, да воспою Тебѣ: Господи 
прежде неже вконецъ погибну, спаси мя.

Мечи уготова веліаръ, уловити тщася смиренную мою душу; 
чужда содѣла мя, Милосерде, свѣта познанія лица твоего. 
Крѣпкій въ силѣ, отъ оружій того исхити мене. Господи, 
прежде неже вконецъ погибну, спаси мя.

Весь поработихся страстемъ, оставивъ законъ твой и бо
жественныя писанія: всего мя уврачуй, Благодѣтелю, мене 
ради подобенъ мнѣ содѣлавыйся, Блаже; обрати мя, Милосерде, 
страстей Истребителю. Господи, прежде неже вконецъ по
гибну, спаси мя.

Блудница слезами омочаетъ пречистыя и честныя нозѣ 
твои, всѣхъ побуждающи притекати ісъ Тебѣ и пріимати раз-

у) Т.-е. отмѣны суда, или—освобожденія отъ той тмы кромѣш
ной, въ которую вверженъ, но суду Господа, какъ евангельскій рабъ 
некяючнмыи. Матѳ. 25, 24. 30.

ф) Буквально: озеро страданіи или болѣзиеіі— ішѲгіцатшѵ.
х) Лгцуорсп. Въ пашей Тріоди почему-то переведено: даждь ми.
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рѣшеніе прегрѣшеній своихъ. Тоя вѣру подаждь и мнѣ, Спасе, 
еже вопіяти Тебѣ: Господи, прежде неже вконецъ погибну, 
спаси мя.

Скверну души моея очисти, иже мене ради обнищавый и 
младенствовай плотію Христе; каплю милости твоея пизпо- 
славъ мнѣ немощному и сокрушенному, омый отъ нечистоты, 
уврачуй болящаго. Господи, прежде неже вконецъ погибну, 
спаси мя.

Утверди, Владыко, душу мою, еже къ Тебѣ прибѣгати и 
Тебѣ служити всегда: Ты бо еси покровъ мой и хранитель, 
и заступленіе и помощь. Сподоби мя, Боже Слове, со дерз
новеніемъ взывати Тебѣ: Господи, прежде неже вконецъ по
гибну, спаси мя.

Стѣна нерушимая буди намъ, ІіЛусе Спасе и милостивый 
Боже; нравы бо и дѣлы лукавыми иедугуемъ: но возстави, 
яко Благодѣтель, созданіе твое, и примирися съ нимъ, яко 
милосердъ. Господи, прежде неже вконецъ погибну, спаси мя.

Блудный сынъ быхъ, расточивъ богатство; гладомъ же нынѣ 
истаявая, подъ кровъ твой прибѣгаю. Якоже онаго, пріими 
и мене, Отче благій, и сподоби причастника быти трапезы 
твоея и  взывати Тебѣ: Господи, прежде неже вконецъ по
гибну, спаси мя.

Завистію изгна злоначальникъ первозданнаго изъ рая; раз
бойникъ, рекій на древѣ: «помяни>, пріятъ рай. И азъ убо 
съ вѣрою и страхомъ «помяни мя> вопію Ти. Господи, пре
жде неже вконецъ погибну, спаси мя.

Руку мнѣ простри, яко Петру, и возведи изъ глубины, 
Боже; благодать и милость подаждь ми, ходатайствомъ все
непорочныя Матере твоея, безсѣменно Тебе рождшія, и всѣхъ 
святыхъ твоихъ. Господи, прежде неже вконецъ погибну, 
спаси мя<

Поюща Тя на всякъ день, пріими мя, Агнче вземляй грѣхъ 
мой: душу мою и тѣло всецѣльно въ руцѣ Твои предлагаю, 
и нощію и днемъ, яко должникъ, вопію Тебѣ: Господи, пре
жде неже вконецъ погибну, спаси мя.

Слава. О, неизреченное твое милосердіе, преблагій, незло-
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бивый Господи! Да не отринеши мене отъ лица твоего, Бев- 
грѣшне и Милостиве, яко да и азъ благодарственно, съ ра
достію и пѣніемъ вонію Тебѣ: Господи, прежде неже вконецъ 
погибну, спаси мя.

И  нынѣ. О, несказанное снисхожденіе! О, дивное чудо 
необычнаго рожденія! О, како Дѣва во объятіихъ носитъ Тя 
младенца, тоя Творца и Бога! Иже изъ нея воплотитися из- 
воливый, Благодѣтедю-Госиоди, прежде неже вконецъ по
гибну, спаси мя.

Въ четвертокъ на утрени. На стиховнѣ.

На разбойническія пути нашедши, душе моя, .нотѣ уяз- 
внлася еси, своими прсгрѣшеньми предавшися въ руки 
неразумныхъ враговъ; но5 яко имущая время, со умиленіемъ 
воззови: надеждо лишившихся надежды, животе отчаявшихся, 
Сиасе, возстави и спаси мя.

Мучениченъ. См. въ четвертокъ вторыя седмицы, на утрени.
Богородиченъ. Пріими гласъ рабовъ твоихъ, всечистая Дѣ- 

во Богородице, и моли непрестанно Сына твоего, грѣховъ 
разрѣшеніе и миръ намъ даровати.

Въ четвертомъ на утрени. На Господи воззвахъ.

Самовластно совлекохся, первымъ преступленіемъ моимъ, 
благолѣпія добродѣтелей; облекохся же въ сіе паки, твоимъ 
ко мпѣ снисхожденіемъ, Слове Божій: не презрѣлъ бо мя 
еси, лютыми страстьми уязвленна и разбойнически па пути 
ограбленна, но всемощною твоею силою сохранивъ мя, за
ступленія твоего сподобилъ еси, Многомилостиве.

Мучениченъ. См. седмица вторая, въ недѣлю на вечерни.
На крестѣ пригвождаемъ, Господи, Адамово рукописаніе 

божественнымъ копіемъ растерзалъ еси: тѣмъже расторгни 
моя узы, Слове, яко да принесу Тебѣ вѣрою жертву хваленія, 
радуяся, время поста себѣ нынѣ стяжавый, еже во спасеніе 
всѣхъ явилъ еси.

Пощенія свѣтлостію Моисей нѣкогда сіяя, славу Божію 
видѣ. Тому поревновавши, смиренная душе моя, послужи дѣ
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лами воздержанія и молитвы, Иже на крестѣ тебе ради руцѣ 
распростершему, по своей благости, яко да получиши боже
ственное наслажденіе.

Животворящему иокланяіощеся кресту твоему, Христо, 
кресту неизреченныя, безмѣрныя твоея благости къ намъ, 
и тѣмъ просвѣтившеся въ душахъ, непрестанно воспѣваемъ 
Тя, просяще благодушно, въ радости скончати поприще по
ста, и достигнути воспѣти страсти твоя, имиже спаслъ еси 
насъ, Господи.

Въ пятокъ на утрени. На стиховнѣ.

Иже съ разбойниками на крестѣ пригвоздивыйся, Христо 
Боже, и язвою твоею человѣческое естество исцѣливый! да 
не презриши мене, въ руки  мысленныхъ разбойниковъ и без
тѣлесныхъ грабителей впадшаго, и добродѣтели отъ нихъ 
лишеннаго, и лютѣ уязвеннаго, и ни отъ когоже отъ свя
тыхъ ч) твоихъ исцѣлитися могущаго: полумертвъ бо есмь, 
малѣйшій останокъ жизни имѣя,— на Тя едину надежду, иже 
и мертвымъ жизнь подающаго. Но обвяжи моя раны, твою 
благость изливъ на мя, едине Человѣколюбче.

Мучениченъ См. въ пятокъ первыя седмицы, па утрени.
Крестобогородиченъ. См. во вторникъ первыя седмицы па 

вечерни.

Въ пятокъ на вечерни. На Господи воззвахъ.

Яко изъ Іерусалима, отъ твоихъ божественныхъ заповѣ
дей удалялся * ч), и ко страстемъ Іерихона дошедъ, безчест
ною славою житейскихъ попеченій увлеченъ, въ руки  раз
бойниковъ мысленныхъ впадохъ, и одежды сыноположенія 
благодатнаго отъ нихъ совлекохся, и отъ ранъ яко бездыха
ненъ лежу. Священникъ же пришедъ и пораженіе мое ви
дѣвъ, не вяятъ мщ левитъ и той возгнушався, мимоиде мене. 
Ты же, Господи, иже отъ Дѣвы неизреченно воплотивыйся, 
отъ тока спасительныя, по твоей воли отъ ребра твоего из-

ц) Отшѵ. Въ нашей Тріоди: отъ преподобныхъ.
ч) Буквально: отходя.
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ліявшіяся крове и воды, якоже елей искапавъ на мя,—струпы 
ранъ моихъ перевясломъш) обвяжи, Христе Боже, и къ не
бесному лику сопричти ыя, яко благоутробенъ.

Мучениченъ. См. въ четвертокъ третія седмицы на ве
черни щ).

С Е Д М И Ц А  Ш Е С Т А Я .

Въ недѣлю на вечерни. На Господи возэвахъ.

Обнищавъ, богатъ сый, Христе, человѣки обогатилъ еси 
безсмертіемъ и славоюъ): тѣмже обнищавшаго мя отъ жи
тейскихъ сластей, добродѣтельми обогати, и нищему Лазарю 
сопричти, избавляя мя мученія, богатому опредѣленнаго, и 
геенны мнѣ предлежащія.

Злобою обогатихся лютѣ, и роскошь возлюбихъ, и житей
скихъ сластей насладихся, Господи, и огню геенскому пови
ненъ содѣлахся, гладомъ тающую душуы) мою, яко Лазаря 
презрѣвъ, у вратъ божественныхъ дѣяній" повержену. Умило- 
сердися на мя, Владыко.

Шестую седмицу честнаго поста усердно начнемъ, вѣрніи, 
нреднразднственное пѣніе ваій воспѣвающе Господеви, гря
дущему со славою во Іерусалимъ, умертвити смерть силою 
Божества. Тѣмже уготовимъ благочестно побѣдная знаменія ь), 
вѣтви добродѣлелей, еже возопити <осанна» Творцу міра ѣ).

На стиховнѣ.

Дивно человѣколюбивое изволеніе о насъ Спаса нашего: 
имѣяй бо вѣдѣніе будущаго, яко настоящаго, житіе Лазаря

ш) Мотшаеі— наложеніемъ корпіи. Сн. 4 Цар. 20, 7.
щ) Затѣмъ слѣдуютъ Богородичныя стихиры: „Совѣтъ превѣчныііа, 

и на утрени на хвалитѣхъ также стихиры Богородичныя. Но мы 
оставляемъ ихъ безъ перевода, такъ какъ онѣ не суть собственно 
великопостныя или Тріоди, а праздника Благовѣщенія.

ъ) Буквально: свѣтомъ— еШхрціеі.
ы) Буквально: умъ—тоѵ ѵоиѵ; но это слово часто означаетъ и душу 

вообще.
ь) ХорРоХа.
ѣ) Тоо тгаѵтос.
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и богатаго всѣмъ возвѣстиэ). Взирающе убо на кончину 
того и  онаго, единаго да бѣжимъ немилосердія и  человѣко- 
неневидѣнія, другаго же поревнуемъ мужеству и долготер
пѣнію, да въ нѣдрахъ Авраамлихъ съ нимъ почивающее», 
вопіемъ: правосудне Господи, слава тебѣ.

Мучениченъ. Молитвами всѣхъ святыхъ и Богородицы, твой 
миръ подаждь намъ, Господи, и помилуй насъ, яко единъ 
милосердъ.

Богородиченъ. Небесныхъ чиновъ радованіе, земныхъ че
ловѣковъ крѣпкое заступленіе, пречистая Дѣво Богородице, 
спаси насъ, къ Тебѣ притекающыхъ, яко на Тя по Бозѣ 
надежды наша возложихомъ.

Въ понедѣльнинъ на утрени. На стиховнѣ.

Не осуди мене, Христе, въ пламень геенны, якОже (осу
дилъ еси) богатаго за Лазаря; но даруй и мнѣ, съ плачемъ 
просящему, каплю человѣколюбія твоею, Боже, и помилуй мя.

Мучениченъ. См. въ понедѣльникъ первыя/седмицы на 
утрени.

Богородиченъ. Ходатайствуй о насъ твоими моленьми, Бла
годатная, и испроси душамъ нашимъ множество милости и 
очищеніе многихъ прегрѣшеній,— молимъ Тя.

Въ понедѣльнинъ на вечерни. На Господи воззвалъ.

Отъ многихъ прегрѣшеній и житейскихъ сластей, слабою 
силою владѣю “) окаянный, и лежу всегда на одрѣ лѣности; 
но вопію Тебѣ, Владыко: пріиди посѣти мя, Милосерднѣй
шій, крѣпость мнѣ и милость подавая, и не остави мене, 
Снасе, да не- когда усну въ смерть и возрадуется моей по
гибели врагъ, искі'й °) во адовы ужасныя О пропасти сверг
нута мя.

а) ЕатгіХітеисте —  паписалъ на столбѣ, сдѣлалъ пзвѣстиымъ веслу 
народу.

ю) Буквально: г рѣющее я.
я) АаѲеѵоигтѵ кектгциаі тѵ|ѵ іахиѵ. Въ нашеіі Тріоди переведено: не- 

дуіующую етяжахъ <)ушу.
о) Вт. нашей Тріоди прибавлено еще: всеіОа,
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Немилосердому богачу въ безуміи поревновавъ, свѣтло ве- 
селюся, въ сласти и страстиб) погружался, Господи; и видя 
лежащь всегда у вратъ покаянія мой духъ «), якоже Лазаря, 
.базчувственнѣ прохожду мимо его, алчуща, боляща и язвами 
гпоящася. Тѣмже гееннѣ огненной повиненъ есмь, отъ пея- 
же избави мя, Владыко, едино Человѣколюбѵе.

Объ ону страну Іордана плотію ходя, Госноди, предвѣ- 
іцаеши, яко болѣзнь Лазарева нѣсть къ смерти, но къ славѣ 
Тебе, Бога нашего. Слава величію дѣлъ твоихъ и вседержи- 
тельству твоему, яко разрушилъ еси смерть по множеству 
милости твоея, Человѣколюбче!

На стиховнѣ.

Отъ душевреднаго любостяжанія свободи, и съ Лазаремъ 
убогимъ въ нѣдрахъ Авраама вселиг) насъ, Спасе: Ты бо, 
въ милости богатъ сый, по своей воли пасъ ради обнищалъ 
еси, и отъ тлѣнія въ петлѣяіе превелъ еси, яко Богъ со
страдательный и человѣколюбивый,

Мучениченъ См. въ понедѣльникъ пятыя седмицы, на ве
черни.

Богородиченъ. Избави насъ отъ нуждъ нашихъ, Мати Хри
ста Бога, рождшая Творца всѣхъ, да всегда зовемъ Ти: ра
дуйся Заступнице д) душъ нашихъ.

Во вторникъ на утрени. На стиховнѣ.

ІІаденьми отъ преткновеній и узамие) прегрѣшеній связана 
сущи, душе моя, что лѣнишися? что нерадиши? Бѣгай при
сно пламене ж) нечестія, якоже Лотъ Содома и Гоморры; не 
обратися вспять и не буди, якоже столпъ слапый; на горѣ 
добродѣтелей спасайся. Бѣгай всегда воспаленія безсердечія 
жестокаго богача; въ нѣдра Авраамова, якоже Лазарь, по-

а. б) Въ нашей Тріоди эти слова опущепы.
в) Буквально: умъ.
г) Буквально: причти, сочисли -аріѲцчооѵ.
д) Буквально: заступленіе, предстательство.
е) Буквально: веревками.
ж) Буквально: запаленія.
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двигайся смиренномудріемъ, вопіющи3): упованіе и прибѣ
жище мое, Господи, слава Тебѣ.

Мучениченъ. См. вторникъ вторыя седмицы, на утрени.
Богородиченъ. См. понедѣльникъ тойже седмицы, па утрени.

Во вторникъ на вечерни. На Господи воззвахъ.

Многострасное сердце мое, отъ многихъ нападеній лука
ваго изнемогшее, во гробъ небреженія зайде лютѣ, п якоже 
каменемъ, безчувствіемъ покрывается. Иже древомъ живо
носнаго креста твоего вся сущыя во адѣ одаививый, Спасе, воз
двигни мене, оживи, яко да страхомъ славлю твое божество.

Богатство сластей тлетворныхъ, содѣйствіемъ лукаваго, 
всячески возжелѣхъ, тщетно веселяся несмысленный: душу и) 
же мою, стенящу отъ глада божественныя пищи, яко Лазаря 
инаго, презрѣхъ. Избави мя, Слове, будущаго пламене, по 
твоему милосердію, яко да славлю Тя Человѣколюбца.

Днесь умре Лазарь и рыдаетъ о немъ Виѳанія. Того вос
крешавши отъ мертвыхъ, Спасе нашъ, предъувѣряя на друзѣ 
твоемъ относящаяся къ твоему воскресенію ужасному—адово 
умерщвленіе и Адамово оживленіе. Сего ради воспѣваемъ Тя.

На стиховнѣ.

Боготканною порфирою самовластія и виссономъ нетлѣнія 
украшена сущи, душе моя, свое достоинство поругала еси, 
богатство и наслажденіе жизнію на грѣхъ себѣ употребив
ши, и гордящися предъ соплеменники, яко той иже нищаго 
Лазаря презрѣвый, богатый. Но да не будеши съ нимъ му
чена, обнищай духомъ, и обнищавшему тебе ради Господу 
воззови: иже порфиру поруганія прежде креста понесый и 
нагъ на крестѣ пригвоздивыйся мене ради, одеждою царст
вія твоего отъ стыда вѣчнаго покрый мя, Христе.

Мучениченъ. О, доброе ваше дѣло, снятіи мученицы! яко 
кровь вату дасте, и небеса паслѣдовасте, и временно иску-

з) Въ пѣкоторыхъ греческихъ: рсгроѵ—возопій. Въ нашей славян
ской Тріоди: смиренномудріемъ возопій.

и) Пуквальпо: умъ—тоѵ ѵсшѵ.
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шени бывще, вѣчно радуетеся. Воистину добра ваша купля! 
тлѣнная бо оставлыне, нетлѣнная воспріясте, и со ангелы 
ликующе, воспѣваете непрестанно Троицу единосущную.

Крестобогородиченъ. Мечъ пройде мое сердце, Сыне, и 
терзаетъ его, Владыко, якоже нѣкогда Симеонъ мнѣ предрече, 
глаголаніе Дѣва, егда узрѣ на древѣ Христа висяща: но во- 
стани, Безсмертне, и прослави съ собою Матерь и рабу 
твою,-молю Тя.

Въ среду на утрени. На стиховнѣ.
Израиль въ порфиру и виссонъ облачашеся, священниче

скими царскими одеждами сіяя; закономъ же и пророки бо
гатъ сый, законнымъ богослуженіемъ веселяшеся: но Тебе 
обнищавшаго распятъ внѣ вратъ, Благодѣтелю, и по .распя
тіи живаго, иже присно въ нѣдрахъ Отца сущаго, отметал
ся, жаждетъ капли благодати, —  якоже отъ нищаго Лазаря 
немилосердый благъ, иже вмѣсто порфиры и виссона въ не
угасимый огнь оболкійся,— и мучится, видя люди отъ языч
никовъ, иже прежде въ крупицахъ истины нѵждающыяся, 
нынѣ, въ нѣдрахъ вѣры Авраама согрѣвающыяся, порфиру 
отъ крове твоея съ виссономъ крещенія носяіцыя, избыточе- 
ствугощыя и усдаждающыяся благодатными дарованьми и гла- 
голющыя: Христе Боже нашъ, слава Тебѣ.

Мученнченъ. Васъ, всехвальніи мученицы, ни скорбь, ни 
тѣснота, ни гладъ, ни гоненіе, ниже біенія, ни ярость звѣ
рей, ни мечъ, ниже угрозы огнемъ разлѵчити отъ Бога воз- 
могоша; по любви же къ Нему паче, аки въ чужихъ тѣде- 
сѣхъ, пострадаете, естество забывше и смерть презрѣвше. 
Тѣмже по достоинству мзду трудовъ вашихъ воспріясте: 
небеснаго царствія наслѣдницы содѣластеся. Молитеся не
престанно о душахъ пашихъ.

Крестобогородиченъ. Видящи Тя повѣшена, иже землю на 
водахъ повѣсившаго, Христе человѣколюбче, взываше яже 
непорочно рождшая Тя: увы мнѣ! что странное зрѣлище 
сіе? Камо скрыся красота твоя безпредѣльная, сладчайшій 
Сыпе? Величаю твою милость, яко по своей воли страждеши 
за всѣхъ.
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Въ среду на вечерни. На Господи воззвахъ.

Богатъ сый сграстьми, обольстительною одеждою лицемѣрія 
оболчепъ есмь. увеселялся злыми дѣлами невоздержанія, и 
безмѣрное немилосердіе въ себѣ показую, презирая мой умъ, 
у вратъ покаянія поверженный, гладомъ всякаго добра* истаи
вающій, и отъ певнимапія моего болящій. Но Ты, Господи, 
Лазаря мя содѣлай, питаго грѣхами, да не когда требуя не 
получу перста орошающаго, страждущу моему языку въ не
угасимомъ пламени, и въ нѣдрахъ патріарха Авраама всели 
мене, яко Человѣколюбецъ.

Мучениченг. См. въ среду четвертыя седмицы на вечерни.
Объ-онъ-полъ Іордана ходя во плоти, Іисусе, ученикомъ 

твоимъ глаголалъ еси: другъ Лазарь уже умре и погребенію 
нынѣ предается; тѣмже радуюся, друзи мои, васъ ради, да 
ѵвѣдите, яко вся вѣмъ, Богъ сый неизмѣнный, аще и види
мый есмь человѣкъ. Идемъ убо оживити его, яко да смерть 
ощутитъ ясно побѣду надъ собою и совершенное разруше
ніе, еже сотворю, подавая мірови веліго милость.

Мароѣ и Маріи подражавши, вѣриіи, нослемъ ко Господу, 
яко послы і), божественная даянія, да прпшедъ воскреситъ 
мертвый духъ >0 нашъ, во гробѣ нерадѣнія бѣднѣ лежащъ, 
безчувственъ, страха Божія никакоже ощущающъ, и дѣйства 
живаго нынѣ не имущъ,— взывающе: виждь, Господи, и яко- 
же друга твоего Лазаря воскресилъ еси пѣкогда повелѣпіемъ 
страшнымъ, тако и тсъ  всѣхъ оживотвори, подая намъ ве- 
лію милость.

Два дни уже пребываетъ л> Лазарь во гробѣ; видитъ всѣхъ 
отъ вѣка умершихъ; зритъ тамо страшилища странная, не- 
нечетное множество душъ, во адовыхъ узахъ держимое. Тѣм
же сродницы плачутъ горько, на гробъ его взирающе; Хри • 
стосъ же грядетъ оживити друга своего, и гпѣмъ пріяти се-

і) ГТр■ ар(:Ц Въ пашей Тріоди: молитвы.
к) Буквально: умъ- ■-тоѵ ѵоиѵ.
л) І »уіѵна. і г.и о : •Ѣогіігнапвуічпо.

ЧАСТЬ I. 26
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бѣ отъ всѣхъ едино согласное пѣніе: благословенъ еси, Спасе; 
помилуй насъ.

Въ четвертокъ на утрени. На стиховнѣ.

Пріидите вси братіе, прежде конца, чистымъ сердцемъ при
ступимъ къ милосердому Богу, и  житейская обстоянія отри- 
нувше, о душахъ нашихъ позаботимся. Отъ сластей брашенъ 
постомъ отвратившеся, о милостыни попецемся: тою бо, яісо- 
же писано есть, невѣдяще нѣцыи страннопріяша ангелы 
Напитаимъ, чрезъ убогихъ, Напитавшаго насъ своею плотію; 
облецемся въ Одѣвающагося свѣтомъ, яко ризою, да молит
вами пречистыя Богородицы и Дѣвы-Матере, оставленіе грѣ
ховъ получивше, со умиленіемъ къ Нему возоніемъ: Господи, 
избави насъ отверженія тѣхъ, иже ошуюю, и сподоби одес
ную Тебе стати “), яко милостивъ и человѣколюбецъ.

Мучениченъ. Въ мукахъ суще, святіи мученицы съ весе
ліемъ вопіяху: обдолженія °) намъ сія суть ко Владыцѣ: за 
настоящня раны п) на тѣлеси, свѣтлое одѣяніе процвѣтетъ у 
пасъ въ воскресеніе; за безчестіе воспріимсмъ вѣнцы, за тем
ницы—рай, за осужденіе со злодѣи—пребываніе со ангелы. 
Тѣмже молптвами ихъ, Господи, спаси душы наша.

Логородиченъ. Предъизбранпая отъ всѣхъ родовъ, услыши 
гласъ нашъ, и даруй потребная душамъ нашимъ, и свобож- 
деніе отъ страетей и скорбей, Апостоловъ ради: вся бо мо- 
жепш, яко Мати Божія.

Въ четвертокъ на вечерня. На Господи воззвахъ.

Священнѣйшая двоица Апостоловъ, единаго отъ Троицы 
вѣдущая Тя, Христе, посылается нынѣ Тобою, привести жре- 
бя, сына подъяремныя (якоже писано есть), на неже сми
рялся возсядеши, Милосердо, уготовляяй благостно р ' в ъ  выш-

м) Евр. 13, 2.
н) Буквально: избави иц/іяіо от вѣ т а,  и сподоби дггпа/о стоянія.
о) Хі>ѵаМ«7,и«то. Долговыя обязательства, роппіоки.
п) буквально: „выступающіе паруѵку рубцы" или „кровавые пузыри".
р) Буквально: волею или изволеніемъ—ѲеАіциаті.
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пихъ селеніихъ сѣдалище всѣмъ любящимъ Тя, и иже въ 
безразсудныя страсти впадшыя безумно, Слове, разумны со- 
дѣлаепшс), «осанна» Тебѣ взывающыя.

ІІріими, Сіоне, Царя: се приближается къ тебѣ кротчай
шій, Лазаря воскресивый и горькое царство смерти разори- 
выйт). Богособранное общество священныхъ монаховъ, съ 
мірянами у) соберитеся, изыти съ ваіями во срѣтеніе Христу, 
взываюіце: благословенъ грядый спасти родъ человѣческій стра
стію на крестѣ, и безстрастіе всѣмъ подати, по своей бла
гости.

Иже на серафимѣхъ горнихъ носимый, страшный, яко 
Богъ и Творецъ всѣхъ, на жребяти на земли сѣсти тщи- 
ишся, Христе, яко подобенъ намъ сый по человѣчеству. Ви
ѳанія веселится, пріемлгощи Тя, Спасе; Іерусалимъ же ра
дуется, пріяти Тя надѣяся; смерть умре, предъощутивши Ла
зарево востапіе отъ мертвыхъ; мы же съ ваіями предусрѣте- 
ніе совершающе радостпо, воспѣваемъ державу благости твоея, 
Господи.

На стиховнѣ.

Уподобленіе немилостивому и необщительному нраву богача 
избави мя, Христе Боже, иже крестомъ твоимъ очищеніе со- 
творивый грѣховъ нашихъ; благодѣтельному же терпѣнію 
нищаго Лазаря ревнителя мя покажи, и нѣдръ патріарха 
Авраама да не отчуждиши мепе, великія ради твоея милости.

Мучениченъ. См. седмица вторая, въ недѣлю на вечерни.
Крестобоюродиченъ. См. вторникъ первыя седмицы на ве

черни.
Въ питонъ на утрени. На стиховнѣ.

Презрѣвши божественная повелѣнія ф), удоболовима козня
ми врага содѣлалася еси, душе моя; по своему изволенію

с) Въ нѣкоторыхъ греческихъ: содіьлам  еси— олтрупаш. Въ нашей 
Тріоди: содѣваеши.

т) Въ нѣкоторыхъ греческихъ неопрсд. накл. воскреси тп, розорити.
у) М ета МіуаЬиіѵ—съ присоединенными къ вамъ, съ живущими при 

васъ (не монахами). Въ нашей Тріоди; съ простою чадію.
ф) Хргіаціоѵ.— Въ пашей Тріоди ошибочно переведено: помазанія.

26*
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преданшися растлѣнію, и лишипшися чувствъ отъ грѣха мно
гаго, богоистканную одежду осквернила еси, и неуготовану 
на царскій бракъ сотворила еси. Но да не со грѣхомъ при- 
влечешися на оный, и нрикровена покровомъ страстей воз
легши, о входѣ истязана будеши, и чертога брачнаго вонъ 
изринешися, воззови Спасу: страшное Око, пріемый еже 
есмьх), и не оставивый еже былъ еси ч>, и прежде креста 
хламиду поруганія за мя понесый! раздери мое вретище, и 
веселіемъ одѣй мя, и отъ тмы кромѣіпнія и плача вѣчнаго 
избави, и помилуй мя.

Мучениченг. Пріидите вси людіе, пѣсньми и пѣніи духов
ными почтимъ страстотерпцы Христовы, свѣтильники міра и 
ироповѣднпки вѣры, приснотекущій источникъ, изъ негоже 
истекаютъ вѣрнымъ исцѣлепія. Тѣхъ молитвами, Храсте Боже 
нашъ, миръ мірови твоему даруй и душамъ нашимъ велію 
милость.

Въ пятокъ на вечерни. На Господи воззвахъ.

Душеполезную Четыредесятницу скопчавше, и святую сед
мицу страсти твоея просимъ видѣти, Человѣколюбче, еже про
славите въ пей великая дѣла твоя и псизречешюе домо
строительство твое о пасъ, единодушно воснѣваюіце: Господи, 
слава Тебѣ.

Мученичет. См. понедѣльникъ четвертыя седмицы на ве
черни.

Святаго Лазаря. Гробъ Лазаря видѣти хотя, иже по своей 
воли имый во гробъ вселитися, Господи, вопрошалъ еси: гдѣ 
положистс его? Увѣдѣвъ же еже нс повѣдалъ еси, возгла
силъ еси кг, тому, егожс любилъ еси: Лазаре, гряди вонъ! 
И послуша бездыхаппый—дыханіе ему дающаго, Тебе, Спаса 
душъ пашихъ.

На гробъ четверодпевпаго, па могилу Лазаря пришелъ еси, 
Господи, и надъ другомъ слезы проліявъ, мертвеца четверо- 
дневнаго воскресилъ еси, Класе жизни. Тѣмже смерть свя-

х) Т.-е. человѣчество^ или природу человѣческую. 
д) Т.-е. Божество, или природу Божескую,
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зася твоимъ гласомъ; пелены разрѣшишася руками. Тогда 
иснолнпся радости стадо учениковъ твоихъ, и едино соглас
ное пѣніе возпощашеся Тебѣ отъ всѣхъ: благословенъ еси 
Спасе; помилуй пасъ.

Гласъ твой, Господи, разруши адово царство, и слово вла
сти твоея воздвиже изъ гроба четверодиевнаго,— и бысть Ла
зарь начатокъ снасптельпаго возрожденія41. Вся возможна 
Тебѣ, Владыко, всѣхъ Царю: даруй рабомъ твоимъ очище
ніе грѣховъ и велію милость.

Хотяй ѵвѣритн твоя ученики въ твоемъ воскресеніи изъ 
мертвыхъ, иа гробъ Лазаря пришелъ еси, Господи, и егда 
возгласилъ еси къ нему, адъ плѣненъ бысть и отпусти того 
четверодневиа, вопіюща Тебѣ: благословенный Господи, сла
ва Тебѣ.

Вземь твоя ученики, въ Виоапію пришелъ еси, да воздвиг- 
неши Лазаря, Господи; и прослезився надъ нимъ но закону 
естества человѣческаго, четверодневиа того воскресилъ еси, 
яко Богъ, и вопіяше Тебѣ, Спасе: благословенный Господи, 
слава Тебѣ.

Слава. Представъ гробу Лазаря, и возгласивъ къ пему 
мертвому, яко отъ сна возставилъ оси, Спасе нашъ: сверже 
съ себе тлѣніе духомъ ііетлѣннымъш) и изыде но глаголу 
твоему, связанный повязками. Вся можешп; вся Тебѣ слу
жатъ, Человѣколюбче; вся Тебѣ повинуются, Спасе пашъ, 
слава Тебѣ!

И  нынѣ. Душеполезную Четыредесятппцу скончавши, во- 
зопіимъ: радуйся граде Виоапіе, отечество Лазаря; радуйтеся 
Мароо и Маріе, его сестры: наутріе Христосъ приходитъ 
оживити словомъ умершаго брата ваито. Того гласъ услы
шавъ, адъ жестокій и ненасытный вострепещетъ отъ страха 
и вельми возстенавъ, отпуститъ Лазаря, связана повязками. 
Симъ чудесемъ народъ еврейскій изумленъ, съ ваіями и

ч) Тг)? ішХіуубѵббіа? тгрооіцюѵ ааітгцпоу. Буквально: спасительное на
чало (вступленіе) возрожденія.

ш) Буквально: духомъ нетлѣнія. Бъ нашей Тріоди: маніемъ не
тлѣнія; значить, переводчики читали ѵеіщиті, вмѣсто тгѵеораті.
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вѣтвьми уерящетъ Христа, и явятся дѣти привѣтствующе 
Того, емуже завидуютъ отцы: благословенъ грядый во имя 
Господне, Царь израилевъ.

Въ субботу на утрени. На хвалитѣхъ.

Воскресеніе п жизнь человѣковъ сый, Христе, на гробъ 
Лазаря предсталъ еси, ноказуя намъ два естества “О твоя, 
долготернѣливе, яко Богъ и человѣкъ отъ чистыя Дѣвы про- 
изшелъ еси: яко человѣкъ убо, вопрошалъ еси, гдѣ погре
бенъ бысть; яко Богъ же, живоноснымъ мановеніемъ воскре
силъ еси четверодневнаго.

Лазаря умершаго, четверодневпа изъ ада воскресилъ еси, 
Христе, прежде твоея смерти поколебавъ смерти державу и 
чрезъ единаго друга твоего, всѣхъ человѣкъ свобожденіе отъ 
тли предпоказуя. Тѣмже покланяющеся твоей всесильной вла
сти, вопіемъ: благословенъ еси, Спасе; помилуй насъ.

Марѳа и Марія глаголаху Спасу: аще бы былъ еси здѣ, 
Господи, не бы умерлъ Лазарь: Христосъ же, воскресеніе 
усопшихъ, того уже четверодневнаго изъ мертвыхъ воскреси. 
Пріидите вси вѣрніи, поклонимся Ему, грядущему во славѣ, 
спасти душы наша.

Являя ученикомъ твоимъ знаменія божества твоего, Христе, 
въ народѣ смирялъ еси себе, скрыти тое хотя. Тѣмже Апо
столомъ, яко провѣдецъ и Богъ, Лазареву, смерть нредреклъ 
еси; въ Виѳаніи же, присутствуя людемъ, гроба друга твоего 
не вѣдыйь), яко человѣкъ, увѣдѣти искалъ еси. Но иже То
бою четверодневенъ воскресый, яви всѣмъ божественную твою 
силу. Всесильне Господи, слава Тебѣ.

Четверодневна воздвиглъ еси друга твоего, Христе, и Мар
ѳинъ и Маріинъ плачъ утолилъ еси, показуя всѣмъ, яко Ты 
еси исполняяй всяческая боагественною властію, самоизволь- 
нымъ хотѣніемъ, емуаге херувими вопіютъ непрестанно: осанна

щ) Буквально: существа— оііоіаі;.
ъ) Въ нашей Тріоди: не невіьдыіі,—вѣроятно, въ соотвѣтствіе тако

му же выражепію, встрѣчающемуся въ первой стихирѣ на Господи 
воззвахъ. См. выше.
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въ вышнихъ, благословенъ еси сущій надъ всѣми Боже. Сла
ва Тебѣ.

Марѳа глаголаніеы) Маріи: учитель пришелъ есть и при
глашаетъ тя; пойди. Она же быстро притекши, идѣже стоя
ще Господь, и видѣвши Его возопи, падши же поклонися, и 
лобызающи пречистыя нозѣ Его ь>, глаголаніе: Господи, аще бы 
былъ еси здѣ, не бы умеръ братъ нашъ.

Лазаря умершаго воскресилъ еси въ Виѳаніи четверодневна: 
токмо бо предсталъ еси гробу его, гласъ твой жизнь мерт
вому бысть, и воздохнувъ адъ, отпусти того со страхомъ- 
Веліе чудо! Мпогомилостпве Господи, слава Тебѣ.

ІІкоже реклъ еси, Господи, Марѳѣ: азъ семь воскресеніе, 
дѣломъ слово сіе исполнилъ еси, воззвавъ Лазаря отъ ада. 
И мене, Человѣколюбче, мертваго страстьми, воскреси, яко 
милосердъ,— молюся Тебѣ.

Великое и иреславное чудо совершися днесь: Христосъ 
возгласивъ, воздвюке четверодневнаго мертвеца и воззва отъ 
гроба друга своего. Прославимъ убо Его, яко нреславнаго, 
да молитвами праведнаго Лазаря спасетъ душы наша.

Е. А.

ы) Буквально: вопінше. 
ь) Въ подлинникѣ: поло твои.
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II. Соборъ 869—870 головъ, признаваемый на Запалѣ 
восьмымъ вселенскимъ соборомъ.

Новая династія на константинопольскомъ императорскомъ престолѣ 
(Василій Македонянинъ).— Низверженіе патріарха Фотія и возстанов
леніе патріарха Игнатія; побужденія, но какимъ это произошло.— 
Спошснія новаго императора и Игнатія съ напою римскимъ.— 
Прибытіе панскихъ легатовъ для собора въ Константинополѣ 
(869—870 года).— Замѣчанія объ актахъ этого собора.—Мѣсто засѣ
даніи собора.— Крайняя малочисленность членовъ перваго сго засѣ
данія; чтеніе рѣчи императора; требованіе выражепное император
скими саповниками о томъ, чтобы засвидѣтельствовали и удостовѣ
рили свои полномочія легаты и представители двухъ патріаршихъ 
каѳедръ; какъ принято было это требованіе легатами?—Можно ли 
считать представителей двухъ восточныхъ патріарховъ лидами дѣй
ствительно уполномоченными отъ этихъ патріарховъ?— Притязатель
ная панская формула, подписаніе которой требовалось для участіи 
въ соборѣ; ея содержаніе. Особое заявленіе (мнимыхъ) уполномо
ченныхъ отъ двухъ патріарховъ.— Внѣшне-формальны и вопросъ объ 
осужденіи Фотія.— Второе засѣданіе: какъ произошло возсоединеніе 
па немъ нѣкоторыхъ епископовъ Византійскаго государства съ Иг
натіемъ, а также нѣкоторыхъ пресвитеровъ и другихъ клириковъ?— 
Эннтимія, па пихъ наложенная.— Третье засѣданіе: чтеніе нѣкото
рыхъ документовъ и неудачная попытка собора привлечь еще нѣ
сколькихъ епископовъ къ союзу съ Игнатіемъ.— Четвертое засѣданіе: 
непріятный для собора отвѣтъ нѣкоторыхъ епископовъ, привержен
ныхъ къ Фотію; продолжительные переговоры собора съ этими сни-

*) Продолженіе. См. февральскую книжку.
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скопами, ихъ нежеланіе послѣдовать требованіямъ собора и изгна
ніе ііхъ изъ мѣста соборныхъ засѣданіи.—Вопросъ о томъ, былъ ли 
признаваемъ Фотіи въ патріаршемъ достоинствѣ римскимъ папою и 
восточными патріархами?— П ят ое засѣданіе: Фотій предъ лицомъ со
бора: недобровольное появленіе Фотія на соборѣ, глумленіе надъ 
Фотіемъ, требованія предъявленныя Фотію, переговоры съ нимъ важ
нѣйшихъ соборныхъ представителей, достойное поведеніе Фотія на 
соборѣ, анаоема Фотію.—Дальнѣйшее (шестое) засѣданіе собора въ 
присутствіи императора Василія; приглашеніе на соборъ, по волѣ 
царя, но вопреки желанію римскихъ легатовъ, фотіапскнхъ еписко
повъ, ихъ стойкость,—Защитительныя рѣчи Фотіапъ, въ особенно
сти Захаріи Халкедопскаго. — Отвѣтъ на рѣчь Захаріи со стороны 
Игнатіашша Митрофана Смирнскаго.—Чтеніе рѣчи императора.— 
Дается Фотіапамъ седмидневный срокъ на размышленіе.— Седьмое 
засѣданіе тоже въ присутствіи императора: появленіе Фотія и съ 
нимъ Григорія Асвссты на соборѣ; порицанія на Фотія; новый опытъ 
стойкости фотіапскнхъ епископовъ; чтеніе рѣчи Игнатія; анаосмат- 
ствованіе Фотія и его приверженцевъ; ямбическіе стихи противъ 
Фотія; извѣстіе Никиты ІТафлагонянииа, что приговоръ надъ Фоті
емъ былъ подписанъ членами собора не чернилами, а евхаристиче
скою кровію,— Восьмое засѣданіе опять въ присутствіи императора: 
сожженіе документовъ, относящихся ко времени патріаршествованія 
Фотія; разпыя обвиненія на Фотія.—Дѣятельность собора противъ 
послѣднихъ иконоборцевъ.—Трсхмѣсячный перерывъ въ засѣданіяхъ 
собора, причины этого явленія. — Девятое засѣданіе: появленіе на 
соборѣ представителя отъ лица патріарха александрійскаго; осторож
ное письмо этого патріарха къ собору (императору).—Судъ падъ сви
дѣтелями, показывавшими противъ Игнатія на соборѣ 861 года; цер
ковное наказаніе, ноложеипое на нихъ.—Судъ надъ участниками въ 
кощунственныхъ религіозныхъ церемоніяхъ при императорѣ Михаи
лѣ III и нр.—Послѣднее (десятое) торжественное засѣданіе собора: 
участники засѣданія; провозглашеніе правилъ, составленныхъ па 
этомъ соборѣ; отношеніе ихъ къ событіямъ и явленіямъ того вре
мени.—Чтеніе соборпаго опредѣленія; рѣчь императора; изготовле
ніе актовъ собора и ихъ подписаніе.—Приключеніе съ папскими ле
гатами при возвращеніи ихъ въ Римъ.—Уваженіе собора 869—70 го
довъ па Западѣ* (восьмой вселенскій соборъ). — Отзывъ патріарха 

Фотія о соборѣ.

Судьбы человѣческія измѣнчивы. И ничто такъ хорошо не 
доказываетъ этой истины, какъ исторія византійскихъ импе
раторовъ. Въ Византіи было нерѣдкостію, что крестьянинъ,
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солдатъ и конюхъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, до
стигали высшаго земнаго величія—императорскаго престола, 
а истинные вѣнценосцы, при несчастномъ стеченіи обстоя
тельствъ, неожиданно подвергались казни, какъ послѣдніе 
изъ преступниковъ, или бывали искалѣчиваемы, или насиль
ственно становились монахами и заточались въ монастырь.

Исторія византійскихъ патріарховъ съ своей стороны тоже 
съ очевидностію доказываетъ истину, какъ перемѣнчивы судь
бы людей. Нѣтъ надобности уходить далеко за примѣрами. 
Примѣръ предъ глазами. Это—исторія патріарховъ Игнатія 
и Фотія. Игнатій низвергается съ патріаршей каоедры для 
того, чтобы уступить свое мѣсто Фотію, но вотъ и Фотій 
низвергается, чтобы уступить мѣсто прежнему патріарху... 
Но на этомъ не кончается, какъ извѣстно, исторія этихъ 
двухъ натріарховъ.

Въ 866 и 867 годахъ происходятъ очень важныя событія 
въ исторіи Византійскаго государства. Въ 866 году убитъ 
былъ, по приказанію императора Михаила III, отъ котораго 
всего можно было ожидать, кесарь Варда, его родной дядя, 
ревностный покровитель просвѣщенія и дружественно рас
положенный къ патріарху Фотію. Въ томъже году возведенъ 
былъ,.по желанію Михаила III, въ достоинство кесаря Ва
силій Македонянинъ, которому пришлось получить первенству
ющее значеніе въ ближайшихъ событіяхъ Византійской Цер
кви. Но кто этотъ Василій? Исторія его жизни напоминаетъ 
скорѣе сказку, чѣмъ исторію, и однакожъ она составляетъ 
дѣйствительный эпизодъ въ историческихъ лѣтописяхъ Ви
зантіи. Василій происходилъ изъ низшаго сословія и родился 
въ мѣстечкѣ близь Адріанополя, почему и носилъ имя Ма
кедонянина. Главныя его достоинства заключались въ не
обыкновенной физической силѣ и въ умѣньи править и обуз
дывать лошадей; этимъ послѣднимъ онъ обратилъ на себя 
вниманіе Михаила, страстнаго любителя лошадей; изъ про- 
стаго конюха Василій, по волѣ императора, становится штал
мейстеромъ, а потомъ очень скоро восходитъ и въ другія 
высшія должности. Въ знакъ особеннаго благоволенія Миха-
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йлъ женитъ его на своей бывшей фавориткѣ— Ингеринѣ. 
Въ 866 году, по смерти Варды, Василій, какъ мы сказали, 
сдѣланъ былъ кесаремъ. Вскорѣ Василій становится импе
раторомъ Византіи. Какъ кажется, своенравному Михаилу 
началъ прискучивать Василій,— онъ сталъ наносить разнаго 
рода оскорбленія послѣднему; императоръ отыскалъ себѣ 
новаго любимца въ лицѣ лодочнаго гребца Василнкіопа и 
сдѣлалъ его вторымъ кесаремъ. Положеніе Василія стало 
непрочнымъ. Онъ началъ бояться тойже участи, какой не 
задолго предъ тѣмъ подвергся кесарь Варда, и чтобы пред
упредить опасность, рѣшился на убійство императора. Нѣ
сколько преданныхъ Василію лицъ исполнили то, чего же
лалъ послѣдній. И вотъ Василій сдѣлался императоромъ, по 
смерти бездѣтнаго Михаила III. Вслѣдъ за тѣмъ происходятъ 
очень важныя и быстрыя перемѣны въ дѣлахъ церковныхъ. 
Сентября 23 въ 867 году послѣдовала смерть Михаила; на 
другой день провозглашенъ Василій императоромъ, а 25 сен
тября патріархъ Фотій низвергается съ патріаршей каѳедры.

Событія идутъ быстро, и конечно каждое изъ нихъ имѣетъ 
свою историческую причину. Намъ нѣтъ дѣла до того, какія 
пружины заправляли столь неожиданными перемѣнами въ по
литическомъ отношеніи. Но нельзя оставить безъ разъясненія 
вопроса: почему императоръ ВаЛлій низвергаетъ Фотія? Ска
зать просто: потому что новый императоръ пожелалъ воз
становить прежняго патріарха Игнатія, не значитъ еще рѣ
шить вопросъ. То правда, что Василій захотѣлъ очистить на
стоящее мѣсто для прежняго патріарха; но почему же этотъ 
прежній патріархъ снискалъ такое неожиданное благоволеніе 
въ глазахъ новаго императора?

Древніе византійскіе историки а) для объясненія дѣла раз
сказывали о такомъ поступкѣ Фотія, который навлекъ на 
него гнѣвъ Василія; пменно они утверждали, что Фотій ли
шилъ императора св. причащенія, когда этотъ послѣдній при
шелъ въ храмъ Софійскій, по убіеніи Михаила. Но по

а) 2опага$. Аппаіев, ІіЪ. XVI, сар. 8. Ьсо Огашт. Сіігоподг. р. 254 
Еб. Воті.
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новѣйшимъ изслѣдованіямъ, основаннымъ на самыхъ точныхъ- 
данныхъ, оказывается, что такого факта совсѣмъ не было6). 
Разсказъ принадлежитъ къ области вымысловъ. Чѣмъ же, 
спрашивается, руководился императоръ, низвергая Фотія съ 
престола и возводя па этотъ вмѣсто Фотія—Игнатія? Побуж
деній къ подобному образу дѣйствій могло быть нѣсколько. 
Прежде всего повому императору, достигшему царской вла
сти путемъ узурпаціи и преступленія, для пріобрѣтенія себѣ 
популярности въ народѣ нужно было ознаменовать себя та
кимъ дѣйствіемъ, которое произвело бы пріятное впечатлѣніе 
въ большей части византійскаго общества. А такимъ дѣй
ствіемъ и было возстановленіе Игнатія на мѣсто Фотія. Нѣтъ 
никакого сомнѣнія, что имя Игнатія было почитаемо въ мас
сахъ простаго народа: Игнатій былъ царскаго рода, былъ 
страдальцемъ за вѣру при иконоборцѣ Львѣ Армянинѣ, от
личался дѣйствительнымъ благочестіемъ, стоялъ во главѣ мо
нашества того времени, монашества, которое пользовалось 
уваженіемъ въ нисшихъ классахъ народа; наконецъ недавнія 
страданія Игнатія въ царствованіе Михаила III у всѣхъ еще 
были въ свѣжей памяти. Все это вмѣстѣ окружаю личпость 
Игнатія въ глазахъ парода особымъ ореоломъ истинной свя
тости и мучеппчества. Что Игнатій пользовался большимъ 
почтеніемъ въ народѣ, этоіі* не могъ не знать Василій Ма
кедонянинъ. Даже Михаилъ III, который недостаточно вни
калъ въ ходъ дѣлъ государственныхъ, отдаваясь своимъ стра
стямъ и прихотямъ,—и тотъ зналъ, что Игнатій популяренъ 
въ массахъ парода. Никита ІІафлагонянинъ приписываетъ 
слѣдующія слова Михаилу, сказанныя имъ подъ шумъ вин
ныхъ паровъ: <мой патріархъ — это Ѳеофилъ в', патріархъ 
Варды—Фотій, патріархъ вѣрующихъ (т.-е. простаго наро-

б) Нсіеіс. СопсПісіщезсІііеМе. В. IV, 344. ИегцепгбІІіог. І’ЬоІіиз. 
В. II, з. 14. С1. Ріюіі; ерізі. Вазіііо ітрег. (Мі^пс. 6г. Сот. 102, 
р. 765).

в) Кго такоіі Ѳеофилъ „патріархъ Михаила1', это будетъ доста
точно разъяснено ниже.
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да)— Игнатій» г). Это значитъ, что какъ Фотій, человѣкъ въ 
въ высшей степени ученый, другъ просвѣщенія, обладавшій 
тонкимъ политическимъ умомъ, былъ въ большомъ почтеніи 
въ высшихъ слояхъ общества (напримѣръ у Варды), былъ 
любимъ образованнымъ духовенствомъ и учеными мужами, 
такъ напротивъ Игнатій былъ популяренъ въ простомъ на
родѣ Византійскаго государства. Василій, сдѣлавшись импе
раторомъ, захотѣлъ сдѣлать нѣчто угодное народу, имѣя' въ 
виду чрезъ то привязать къ себѣ массы, возводитъ на па
тріаршую каѳедру Игнатія и низвергаетъ съ нея Фотія. Есть 
свидѣтельство, прямо подтверждающее, что Василій, посту
пая такъ, дѣлалъ именно то, чего хотѣлъ народъ д). Разу
мѣется, для Василія Фотій притомъ же могъ представляться 
человѣкомъ подозрительнымъ, такъ какъ симпатіи Фотія, 
человѣка просвѣщеннаго, клонились не на сторону Василія, 
человѣка нс просвѣщеннаго, а на сторону Михаила и Варды, 
которые, при всѣхъ ихъ недостаткахъ, высоко цѣпили въ 
Фотіи его ученость и образованность. Правда, этихъ лицъ 
уже не было въ живыхъ, но императоръ справедливо могъ 
полагать, что у патріарха должно было остаться чувство со
жалѣнія о прошедшемъ, чувство, которое не могло быть прі
ятно новому императору. Вообще, для Василія Македоняпина 
было очень выгодно показать, что при немъ дѣла пойдутъ 
по новому, что его всецѣло занимаетъ мысль о перемѣнахъ 
къ лучшему... Были и другія побужденія, склонившія Василія 
къ низверженію Фотія. Пока былъ на патріаршей каѳедрѣ 
Фотій, нельзя было думать о связяхъ съ западными госуда
рями. Папа былъ такъ враждебно настроенъ противъ Фотія, 
что, не помирившись съ римскимъ епископомъ, невозможно 
было завдзывагь какихъ-либо спошеній съ западными госу
дарями: вліяніе папы па этихъ послѣднихъ тогда было уже

г) №сс1а8. ѴНа Іднаііі, соі. 528. (Мі^пе. (ті\ іот. 105),
д) Ѵііа Насігіап. (рарас) 1386: Ііяіаііит раіпагсііпт, рориіо аЛпі. 

Іепіо, раІгіагсЬіо геніііиіі. (Мідне. I.а 1. Іотиз 128). Міографія эта 
печатается между трудами Апастасія библіотекаря, но не принадле
житъ ему.
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значительное). Во всякомъ случаѣ несомнѣнный фактъ, что 
Василій, тотчасъ по вступленіи на престолъ входитъ въ близ
кія сношенія съ римскимъ епископомъ, льститъ его само
любію, вообще, по какимъ бы то ни было соображеніямъ, 
всѣми мѣрами старается быть въ ладахъ съ Римомъ: можно 
ли было бы думать о такихъ отношеніяхъ къ папѣ, еслибы 
Фотій оставался на каѳедрѣ восточной столицы? Если были 
у Василія свои разсчеты—завести сношенія съ Западомъ и 
Римомъ въ особенности, то ему неебходимо было возстано
вить Игнатія и пожертвовать Фотіемъ. Да и жертва эта пред
ставлялась неизбѣжною, если вѣрно, что въ это время въ 
Византіи было двѣ политическихъ партіи, съ которыми не
обходимо было считаться каждому императору. Съ этимъ мы 
приходимъ къ разъясненію послѣдняго изъ побужденій, руко
водившихъ Василіемъ Македоняниномъ при устраненіи Фотія 
отъ патріаршества. Различаютъ въ это время въ Византій
скомъ государствѣ двѣ политическія партіи: императрицы 
Ѳеодоры, матери Михаила, къ которой тяготѣлъ Игнатій, и 
Варды, дяди Михаила, которая поддерживала Фотія и кото
рой придерживался онъ самъ. Полагаютъ, что Василій Ма
кедонянинъ такъ успѣшно достигъ императорской короны, 
единственно потому, что ему много помогла въ этомъ слу
чаѣ политическая партія Ѳеодоры; а если это дѣйствительно 
такъ, то нѣтъ ничего загадочнаго въ томъ, что онъ низвер
гаетъ Фотія, который былъ непріятенъ партіи Ѳеодоры, и 
возводитъ на патріаршую каѳедру Игнатія, который былъ 
близокъ для сейчасъ названной партіи *). Фотій въ глазахъ 
Василія представлялъ обломокъ той партіи, которая потеряла 
значеніе со смертію Варды и Михаила, обломокъ, который 
не могъ идти въ дѣло при постройкѣ новаго политичелкаго 
зданія.

е) Исг&етбіЬог. ВапЛ. II, в. 18.
ж) Іером. Герасима. Отзывы о Фотіи его современниковъ, въ свя

зи съ исторіею политическихъ партій Византійской имперіи. Стран. 
178. 201. 2 іё .
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Вскорѣ по возшествіи на престолъ Василія Македонянина 
и возведеніи на патріаршую каѳедру Игнатія, между визан
тійскимъ гражданскимъ и церковнымъ правительствомъ съ 
одной стороны и римскимъ папою съ другой завязываются 
самыя живыя сношенія. Этотъ фактъ самъ-но-себѣ понятенъ 
въ особенности послѣ тѣхъ разъясненій, какія представлены 
сейчасъ. Но никогда, быть можетъ, эти сношенія не прини
мали такого прискорбнаго характера, какимъ они отличаются 
въ настоящемъ случаѣ. И едва ли когда подобныя сношенія 
приводили къ такимъ печальнымъ послѣдствіямъ, какъ на 
сей разъ. Государство и Церковь, невидимому, совсѣмъ за
бываютъ о тѣхъ преданіяхъ, какія наслѣдовала Византія отъ 
временъ древнихъ. Византійскій императоръ и византійскій 
патріархъ начинаютъ теперь творить такимъ угодливымъ 
языкомъ съ папою, какимъ, кажется, до этой эпохи еще ни
кто не говорилъ изъ представителей византійскаго авторитета; 
они дѣлаютъ Такія уступки притязаніямъ папскимъ, примѣръ 
которыхъ и па Западѣ еще рѣдко можно было встрѣтить въ 
это время. Знакомясь съ событіями этого времени въ исторіи 
Византіи, историкъ прочитываетъ непріятныя страницы, за
ставляющія глубоко сожалѣть, что пе стало Фотія па визан
тійской патріаршей каоедрѣ. Развѣ мыслимо было что-либо 
такое, когда кормиломъ Церкви Византійской управлялъ му
дрый и проницательный кормчій— Фотій? Одно примиряетъ 
историка съ событіями, о которыхъ у насъ рѣчь, и смяг
чаетъ тяжелое чувство, это—сознаніе, что случившееся есть 
явленіе мимолетное, не оставившее по себѣ глубокаго слѣда, 
что хотя императоръ дѣйствовалъ отъ лица государства, а 
патріархъ во имя Церкви, но первому (императору) сочув
ствовало далеко не все государство, а второму (патріарху) 
воспротивилась лучшая и большая часть восточныхъ іерар
ховъ, что, однимъ словомъ, затѣи властныхъ лицъ въ сущ
ности остались пе больше, какъ затѣями.

Но обращаемся къ разсказу.
Прошло два мѣсяца съ тѣхъ .поръ, какъ случились такія 

знаменательныя перемѣны въ Византіи — разумѣемъ: вступ-
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леніе Василія на престолъ, заключеніе Фотія въ монастырь, 
возстановленіе Игнатія на патріаршествѣ, —  и вотъ откры
вается рядъ событій еще болѣе неожиданныхъ и странныхъ. 
Императоръ и патріархъ пишутъ письма къ папѣ, которыя, 
вѣроятпо, не мало удивили и этого послѣдняго. Вотъ вко
роткѣ содержаніе этихъ писемъ ("Нужно сказать, что письма 
адресованы на имя папы Николая, но пришлось ихъ читать 
не Николаю, а его преемнику Адріапу: Николай умеръ, о 
чемъ въ Византіи еще не знали). Императоръ въ черпыхъ 
краскахъ изображаетъ положеніе Византійской Церкви при его 
вступленіи на престолъ, каковое вступлепіс, по словамъ ав
тора письма, послѣдовало по «молитвамъ папы>. Затѣмъ въ 
письмѣ говорилось: одну часть врачеванія Церкви онъ (Ва
силій) принялъ па себя и соверпіилъ, а другую опъ пред
оставляетъ папѣ. Самъ онъ (Василій) счелъ себя обязан
нымъ удалить Фотія, прегрѣшившаго противъ истины и Рима, 
и возстановить въ Церкви законнаго пастыря (Игнатія), ко
торому, и по сужденію самаго папы, оказана была неспра
ведливость. Задача же дѣятельности паны должна заключаться, 
по разсужденію Василія, въ томъ, чтобы подтвердить возста
новленіе Игнатія и произвести судъ надъ тѣми епископами, 
которые были посвящены Фотіемъ или же держались его 
стороны, а такихъ епископовъ— не скрываетъ императоръ— 
очепь мпого 3Х Чего такъ пламенно желалъ папа Николай, 
того дождался его преемникъ Адріанъ: патріархъ Фотій съ 
его приверженцами отдается на судъ своему противнику и 
явному врагу. Письмо Игнатія къ папѣ не менѣе замѣча
тельно. Главное содержаніе этого письма такое: Игнатій 
именуетъ епископа римскаго единственнымъ врачомъ въ Цер 
кви, которому принадлежитъ исключительная власть, такъ 
какъ къ папамъ относится то, что Христосъ сказалъ Негру: 
«ты еси Петръ, и па семъ камнѣ созижду Церковь мою»; 
къ папамъ же, по толкованію автора письма, относятся и 
другія слова Христовы: «дамъ ти ключр царствія». Зги свя-

:•.) Мапяі. Соішііа. Тош. XVI, р. 40. КрікІ. Иияіііі аЛ Кісоіашп.
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щенныя слова никакъ нельзя ограничивать, по сужденію ви
зантійскаго патріарха, въ ихъ значеніи и практическомъ при
ложеніи главою Апостоловъ, т.-е. Петромъ, но слѣдуетъ рас
простирать на всѣхъ іерарховъ древняго Рима, которые по
слѣ Петра и , по его примѣру возсѣдали на каѳедрѣ (циі 
розі іИ ит зесипсіит ірзит еНісіепйі егапі). Поэтому съ 
древнихъ временъ и доселѣ, какъ скоро возникаютъ ереси 
и противозаконіе, представители вашей апостольской каѳедры 
пріемлютъ на себя задачу искоренять и устранять эти пле
велы и это зло и отдѣлять неисцѣлимо больные члены отъ 
остальнаго тѣла, поступая такъ въ качествѣ преемниковъ 
главы Апостоловъ и въ качествѣ подражателей его ревности 
въ вѣрѣ Христовой. Такъ и въ наше время твоя святость 
того, кто противозаконно присвоилъ себѣ не принадлежащее 
ему, кто похитивъ чужое достояніе, кто, подобно вору, не 
въ дверь, а въ окно проникъ въ овчарню (т.-е. Фотія), того 
твоя святость, папа, чрезъ мощное вмѣшательство твоей пер
восвященнической и апостольской власти, отсѣкъ отъ общаго 
тѣла Церкви, и подражая ревности главы апостоловъ, приго
воромъ твоихъ могущественныхъ словъ умертвилъ, какъ новаго 
Ананію и чрезъ отъятіе духовной силы предалъ смерти, какъ 
втораго Симона; а насъ, претерпѣвшихъ тяжкую несправед
ливость, ты, въ силу твоей строгой справедливости и твоей 
братской любви, удостоилъ твоего праведнаго суда, возвра
тилъ насъ нашей Церкви и нашей каѳедрѣ чрезъ твои рев
ностныя усилія и чрезъ твои посланія, исполненныя апо
стольскаго полномочія» и). Такъ писалъ Игнатій папѣ, какъбы 
забывъ о томъ значеніи, какимъ доселѣ пользовалась Визан
тійская Церковь въ сношеніяхъ съ притязательнымъ рим
скимъ епископомъ.

Ближайшая цѣль сношеній Василія Македонянина и Иг
натія съ папою состояла въ томъ, чтобы испросить у Рима 
легатовъ, которые, но прибытіи въ Константинополь, при-

и) Мапяі. Сопзіііа, Гош. XVI, 47 -49; 325 — 328. Ер Іцпаі. ай 
Хісоі. рар.
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няли бы участіе въ имѣющемъ послѣдовать соборѣ, утвер
дили бы Игнатія на каѳедрѣ и осудили бы Фотія и Фотіанъ; 
все это требовалось совершить во имя папскаго авторитета 
и будтобы вслѣдствіе желанія самой Византійской Церкви.

Долго пришлось императору и патріарху ждать желанныхъ 
гостей— папскихъ легатовъ. Въ Римѣ медлили частію изъ 
кичливости, частію потому, что папа захотѣлъ сначала со
звать и созвалъ торжественный соборъ для заочнаго суда и 
строгаго приговора надъ Фотіемъ. Только уже въ 869 году 
папа Адріанъ послалъ своихъ легатовъ въ Константинополь. 
Такими легатами были два епископа Донатъ и Стефанъ и 
діаконъ Маринъ. Въ концѣ септября легаты приблизились къ 
цѣли путешествія; они достигли Ѳессалоники. Когда импе
раторъ узналъ оба, этомъ, онъ выслалъ имъ на встрѣчу сво
его чиновника —  снаѳаря ') Евстахія, чтобы привѣтствовать 
гостей и сопровождать ихъ въ дальнѣйшемъ путешествіи. 
Когда они достигли Селимвріи, мѣстность въ нѣсколькихъ 
верстахъ на западъ отъ Константинополя, то для новой встрѣ
чи ихъ императоръ выслалъ протоснаоаря Сисинія и игу
мена Ѳеогноста, того самаго, который долго жилъ въ Римѣ 
и хлопоталъ предъ папою по дѣлу Игнатія. При этомъ от
правлено было для легатовъ 40 лошадей изъ императорской 
конюшни, много серебряной утвари для обѣденнаго стола, 
большое количество прислуги. Затѣмъ послѣдовалъ торже
ственный въѣздъ легатовъ въ восточную столицу: можно было 
подумать, что пріѣхалъ самъ папа Адріанъ. Въ субботу 
24 сентября легаты прибыли въ Стронгилонъ (круглую крѣ
пость) противъ западныхъ воротъ Константинополя; здѣсь 
они переночевали, а на слѣдующій день, въ воскресенье, 
совершили парадный въѣздъ въ Константинополь; ихъ сопро
вождали съ большою пышностію придворные чиновники, клиръ, 
народъ до самаго Магнавскаго дворца, гдѣ легаты должны

і) Спаоарг.—военный чиновникъ въ родѣ офицера, а другое па- 
званіе, происходящее отъ тогожс слова: протосиаоарг. (ѳтотъ чинъ 
сейчасъ встрѣтится въ пашой рѣчи) означаетъ генерала.
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были поселиться. Въ понедѣльникъ былъ день рожденія им
ператора, а потому легаты приняты были императоромъ во 
вторникъ, во дворцѣ, называемомъ Хризотриклиніонъ; они 
должны были вручить ему папаское посланіе. При пріемѣ 
Василій облобызалъ ихъ, дружественно справился у нихъ о 
здоровьѣ папы, о состояніи римскаго клира и сената, снова 
облобывадъ ихъ и проводилъ ихъ къ патріарху Игнатію, ко
торому они тоже должны были передать письмо отъ папы. 
На слѣдующій день императоръ снова почтилъ ихъ аудіен
ціею, при чемъ говорилъ имъ, что онъ будетъ счастливъ, 
когда легаты исполнятъ свою задачу— устранятъ нестроенія 
въ Церкви Константа нопольской и уничтожатъ соблазнъ, 
созданный Фотіемъ и его приверженцами. Легаты отвѣчали, 
что они за этимъ именно и прибыли въ Константинополь, 
и прибавили, что они никого изъ восточныхъ епископовъ не 
допустятъ до участія на соборѣ прежде чѣмъ каждый изъ 
нихъ не подпишетъ папской формулы (ІіЬеІІия заВяі'асііоиіз), 
принесенной ими, легатами, изъ Рима. На это императоръ 
и присутствовавшій при этомъ Игнатій замѣтили: «это что-то 
новое, небывалое, слѣдуетъ напередъ познакомиться намъ съ 
документомъ» к>. Документъ тотчасъ же былъ переведенъ на 
греческій языкъ н содержаніе его стало извѣстно епископамъ. 
Затѣмъ начались приготовленія къ собору, назначенъ былъ 
и день открытія его. Лица, которыя должны были присут
ствовать на соборѣ въ качествѣ уполномоченныхъ отъ нѣ
которыхъ восточныхъ патріарховъ, давно уже находились въ 
столицѣ.

Прежде чѣмъ перейдемъ къ исторіи собора, сдѣлаемъ нѣ
сколько замѣчаній объ актахъл) этого собора. Подлинный

к) Ѵііа ІІаЛгіаиі (рарае), р. 1388— 1390. Возможно, что латинскій 
авторъ разукрасилъ картину при помощи фантазіи.

л) Быть можетъ, пе лишнее дѣло дать вообще понятіе объ актахъ 
соборныхъ. Актомъ соборнымъ называется описаніе одного дпя со
борной дѣятельности. Въ каждомъ актѣ точно обозначалось: гдѣ 
происходило засѣданіе, когда, кто присутствовалъ на немъ; затѣмъ
вписывались документы, которые прочитывались, бесѣды, рѣчи или

*
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греческій текстъ актовъ собора не сохранился до нашего 
времени. Мы имѣемъ лишь подробные латинскіе акты этого 
собора, изготовленные латинскимъ священникомъ Анастасіемъ 
библіотекаремъ, который самъ былъ въ Константинополѣ во 
время соборныхъ засѣданій, находился въ близкихъ отноше
ніяхъ къ легатамъ; свой латинскій тексъ онъ выдастъ за 
точный переводъ греческаго подлинника; а въ греческомъ 
текстѣ сохранились до насъ только извлеченія изъ подлин
ныхъ актовъ. Этотъ послѣдній трудъ сдѣланъ какимъ-то не
извѣстнымъ грекомъ, приверженцемъ Игнатія, вѣроятно въ 
началѣ X вѣка. При изложеніи исторіи собора мы будемъ 
пользоваться и латинскимъ переводомъ актовъ, и греческимъ 
извлеченіемъ изъ нихъ м).

судъ, которые имѣли здѣсь мѣсто; все это скрѣплялось подиисью 
всѣхъ засѣдавшихъ на соборѣ, какъ духовныхъ лицъ, такъ импе
ратора и сановниковъ. Записи дѣлали оффиціальные писцы. Подлин
ные акты хранились или въ церковномъ архивѣ или царской биб
ліотекѣ.

м) Вопросы о томъ, можно лн считать трудъ Анастасія дѣйстви
тельнымъ переводомъ съ подлинника,—не вѣрнѣе ли передаютъ дѣло 
греческія извлеченія изъ актовъ,—отъ чего зависятъ разности въ 
показаніяхъ между латинскимъ и греческимъ текстами,—насколько 
существенны эти разницы,—эти вопросы въ паукѣ рѣшаются далеко 
неодинаково. Римско-католическій ученый историкъ Гергенрётеръ 
держится слѣдующаго воззрѣнія по поводу сейчасъ указанныхъ во
просовъ: „между обоими текстами нельзя паходнть существенныхъ 
разностей; порядокъ соборныхъ разсужденій тамъ и здѣсь совер
шенно одинаковъ, нельзя находить между двуямя текстами явныхъ 
противорѣчій. Текстъ Анастасія нужно признавать вполнѣ достовѣр
нымъ и считать подлиннымъ экземпляромъ соборныхъ дѣяній. Гре
ческія извлеченія могутъ служить только къ пополненію и поясне
нію латинскаго текста44. Этотъ ученый допускаетъ, что первоначаль
ный греческій текстъ актовъ собора былъ въ нѣкоторыхъ отноше
ніяхъ короче Анастасіева латинскаго текста. Главную разницу опъ 
полагаетъ въ числѣ каноновъ собора: въ латинскомъ текстѣ ихъ 27, 
а въ греческомъ 14 (Нег^епгоиі. II, 64. 65. 68. 75). Другой католи
ческій ученый, канонистъ Гефеле вполнѣ соглашается съ заявлені
емъ Анастасія, что его акты—точный переводъ съ греческаго, что 
онъ переводилъ почти буквально, насколько это позволяли свойства
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Соборъ открытъ былъ 5 октября 869 годя, въ середу; 
мѣстомъ соборныхъ засѣданій былъ знаменитый храмъ св. 
Софіи въ Константинополѣ, именно та часть его, которая наз
началась для стоянія въ храмѣ женщинъ, составляла верхнія 
галлереи храма и называлась катехуменіямиц). Среди при-

языковъ греческаго и латинскаго (Неіеіс Согісіііеті^ексіі. IV, 371). 
Протестантскіе ученые мало интересуются тѣми вопросами, о кото
рыхъ у насъ рѣчь. Такъ извѣстный Неапдсръ въ своей церковной 
истеріи не дѣлаетъ никакихъ замѣчаній но данному поводу. Изъ 
греческихъ писателей приведемъ мнѣніе К. Экономоса. По его суж
денію, латинская редакція есть нс переводъ съ подлинника, а ори
гинальное сочиненіе Анастасія, сочиненіе, содержащее въ себѣ много 
искаженій, произвольныхъ прибавленій и убавленій, греческая же 
редакція есть произведеніе Игнатіапипа, болѣе добросовѣстнаго (см. 
іером. Герасима: „Отзывы14, 160). Русскіе писатели тоже имѣли слу
чай выразить свои взгляды на занимающій насъ вопросъ. Такъ ав
торъ „Правды вселенской Церкви44 замѣчаетъ: „нельзя вѣрить тому 
тексту, какой привезъ съ собою въ Римъ и перевелъ съ греческаго 
Анастасій, написавшій столь пристрастное къ нему предисловіе 
противъ Фотія. Греческій текстъ, названный извлеченіемъ изъ актовъ, 
едва ли не есть настоящій текстъ актовъ, ибо онъ имѣетъ довольно 
полноты; Анастасій же произвольно дополнилъ или измѣнилъ мно
гое44 (стр. 263. 265). Съ своей стороны авторъ „Отзывовъ о Фотіи44 
Герасимъ пишетъ: „нѣтъ особенной надобности разсуждать о подлин
ности или неподлннности актовъ, равно какъ о томъ, какая редак
ція предпочтительнѣе и вѣрнѣе, латинская или греческая, потому 
что съ одной стороны обѣ редакціи, если не вполнѣ, то приблизи
тельно вѣрно представляютъ дѣло, а съ другой та и другая изъ 
нихъ одинаково враждебны Фотію** (стр. 169 — 170).—Мы лично уже 
имѣли случай выразить наше мнѣніе, и вторичный пересмотръ нами 
актовъ не даетъ основаній измѣнять прежде высказанное мнѣніе. 
Вотъ оно: Та и другая редакція вышла изъ партіи Игнатіапъ. Дли ис
торика обѣ редакціи имѣютъ равный интересъ. Степень правдиво
сти одной въ сравненіи съ другою опредѣлить трудно. Во всякомъ 
случаѣ латинская редакція соотвѣтствуетъ обстоятельствамъ дѣла 
(Очерки исторіи Византійско-восгочпой церкви, 116. М. 1878).

н) Что это за часть храма и почему она называлась такимъ ис- 
обычнымъ именемъ, это требуетъ краткаго разъясненія. У Грековъ 
во время богослуженія муіцины и женщины становились въ церквахъ 
отдѣльно. Женщины помѣщались въ верхнихъ галлереяхъ. Эти га
ллереи не должно представлять себѣ въ видѣ маленькихъ и легкихъ
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сутствующихъ на соборѣ для большей торжественности по 
примѣру прежнихъ соборовъ возложены были честный крестъ 
и св. четвероевангеліе. На первомъ засѣданіи собора при
сутствовали три папскихъ легата: Донатъ еи. Остійскій, 
Стефанъ еп. Непійскій и діаконъ Марипъ, далѣе— пат
ріархъ Игнатій, митрополитъ Ѳома Тирскій, въ качествѣ 
мѣстоблюстителя Антіохійскаго патріарха, пресвитеръ и син- 
келлъ Илія, въ качествѣ мѣстоблюстителя патріарха Іеруса
лимскаго; двѣнадцать высшихъ императорскихъ сановниковъ. 
Изъ епископовъ Византійскаго государства участниками этого 
засѣданія собора были двѣнадцать лицъ, именно тѣ, которыя 
показывали неизмѣнную привязанность къ Игнатію, такъ 
что они не имѣли общенія съ патріархомъ Фотіемъ во 
время его управленія церковію,—и которыя безъ затрудненія 
подписали папскую формулу, привезенную изъ Рима легатами 
(объ этой формулѣ упомянуто было и подробнѣе будетъ 
сказано ниже). Во главѣ этихъ архіереевъ стоялъ Митро
фанъ, митрополитъ Смирнскій, горячій приверженецъ Игнатія 
и недругъ Фотія. Когда всѣ заняли свои мѣста, соборъ на
чалъ свою дѣятельность0).

Спрашивается, открывался ли когда-либо сколько-нибудь 
важный соборъ съ такимъ ничтожнымъ количествомъ чле
новъ, какъ открывается этотъ соборъ? Если исключить ру-

хоръ; оиѣ устраивались прочно па столбахъ п на сводахъ и были 
обширны. Такъ было н въ храмѣ св. Софіи. Эти галлереи здѣсь бы
ли такъ просторны, что соборъ 869 года удобно помѣщался на од
ной правой сторонѣ ихъ (Мапзі. ХУІ, 309). Оиѣ носили названіе 
катехумспій не потому, что здѣсь происходили катехизическія (огла
сительныя) поученія, а потому, что женщины участвовали въ бого
служеніи не столько зрѣніемъ, сколько слухомъ. Очень оригиналь
ное объясненіе названія катсхуменій даетъ нроф. Е. Е. Голубнпскій. 
Онъ говоритъ*, вѣроятнѣе всего видѣть въ этомъ названіи уничижи
тельное и пренебрежительное (ироническое) имя, данное женскимъ 
галлереямъ простонародьемъ въ смыслѣ мѣста оглашеннаго, несоб
ственной церкви. Бъ доказательство своего толкованія авторъ ссы
лается на одну новеллу Льва Мудраго (Ист. Рус. Церкви. Т. I, 2. 
Стр. 207).

о) Мапзі. Сопеіііа. ХУІ, Еаі. іехЬ. 17— 18; (тг. 309
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ководителей собора и представителей императорскаго авто
ритета, то соборъ начинаетъ свои дѣянія при участіи 12 епи
скоповъ. И однако такой странный соборъ дерзаетъ называть 
себя восьмымъ вселенскимъ соборомъ. Какое противорѣчіе 
между громадными притязаніями собора и крайнею малочис
ленностію участниковъ его! Восточная Церковь свято блюла 
свои драгоцѣнные завѣты...

Прежде всего на первомъ засѣданіи была прочитана рѣчь 
(эпанагностикъ) императора. Она коротка и не богата со
держаніемъ. Василій говорилъ въ пей: Нровидѣніе вручило 
намъ императорскую власть, и мы сочли долгомъ ради об
щественнаго блага устранить церковныя нестроенія. Съ этой 
цѣлію мы пригласили мѣстоблюстителей патріаршихъ каѳедръ. 
Затѣмъ императоръ увѣщеваетъ членовъ собора при выпол
неніи своей задачи отложить всѣ человѣческія страсти, по
давить въ себѣ всякое пристрастіе и дѣйствовать во имя 
любви къ истинѣ. Рѣчь императора можно было бы при
знать вполнѣ умѣстною, еслибы она въ самомъ дѣлѣ предо
ставляла собору свободу дѣйствій; но она предаствляется 
пустой риторикой, когда соборъ собрался исключительно за 
тѣмъ, чтобы подвергнуть Фотія и его приверженцевъ осуж
денію.— Послѣ этого наиболѣе вліятельный изъ числа им
ператорскихъ сановниковъ Ваанисъ обратился, отъ лица епис
коповъ и сената (т. с. прочихъ сановниковъ бывшихъ на со
борѣ), къ легатамъ и представителямъ восточныхъ патріарховъ 
съ требованіями, чтобы тѣ и другіе представили доказательства 
своихъ полномочій, какими они снабжены отъ тѣхъ каѳедръ, отъ 
имени которыхъ они засѣдаютъ на соборѣ. Это совершенно 
справедливое требованіе привело въ смущеніе и безпокойство 
римскихъ легатовъ^ Имъ показалось, что хотятъ посягнуть 
на авторитетъ самаго папы. Очевидно легаты были слишкомъ 
высокаго мнѣнія о своемъ значеніи; они заговорили, что ни 
на какомъ соборѣ ничего такого не бывало, что папскіе ле
гаты не имѣютъ нужды удовлетворять подобнымъ формаль
ностямъ. Въ виду этого Ваанисъ долженъ былъ для успо
коенія легатовъ объявить имъ, что требованіе имѣетъ въ



424 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

виду лишь предоставить обманъ, какой будтобы позволили 
себѣ легаты, бывшіе на соборѣ 861 года. Тогда легаты 
предъявили письмо папы Адріана къ императору, которое и 
было прочтено на соборѣ. По прочтеніи этого письма, Иг
натій и прочіе члены собора воскликнули: «Благословенъ 
Богъ, успокоившій насъ относительно вашего (легаты) свя
тѣйшества». Полномочія легатовъ— дѣло несомнѣнное. Но 
нельзя то гоже сказать о полномочіяхъ мѣстоблюстителей 
со стороны восточныхъ патріарховъ. Какъ мы увидимъ сей
часъ, здѣсь дѣло было не совсѣмъ чисто. Когда потребовано 
на соборѣ, чтобы мѣстоблюстители Антіохійскаго и Іеруса
лимскаго патріарховъ (мѣстоблюстителя Александрійскаго 
патріарха въ началѣ собора совсѣмъ не было), доказали 
свои полномочія, то синкеллъ Илія отвѣчалъ на это требо
ваніе рѣчью. Онъ говорилъ, что какъ онъ самъ, такъ и 
митрополитъ Тирскій Ѳома хорошо извѣстны императору и 
большей части присутствовавшихъ. Затѣмъ заявлялъ, что 
митрополитъ Ѳома, по случаю вакантности Антіохійской 
каѳедры, временно исполняетъ обязанности патріарха и по
тому служитъ самъ для себя (!) авторитетомъ и не нуж
дается ни въ какомъ полномочіи со стороны; при этомъ 
Илія замѣтилъ, что онъ говоритъ за Ѳому потому, что этотъ 
послѣдній говоритъ несвободно но-грѳчески. Относительно 
себя же лично Илія сказалъ: онъ имѣетъ полномочіе со 
стороны патріарха Іерусалимскаго Ѳеодосія, удостовѣритель
ное письмо Ѳеодосія онъ сообщилъ уже Игнатію и другимъ 
лицамъ; но онъ согласенъ, чтобы письмо это было прочитано 
ради тѣхъ, кто не знаетъ его содержанія. Наконецъ тотъ- 
же Илія заявилъ, что онъ можетъ предложить для прочтенія 
и еще одинъ документъ, именно ту записку, какую онъ 
составилъ отъ своего лица и отъ лица Ѳомы по слѣдующему 
случаю: оба они долго уже пробыли въ Константинополѣ и 
нросили-было императора позволить имъ возвратиться въ 
отечество; императоръ согласился-было на это подъ усло
віемъ, чтобы они составили записку, въ которой было 
бы выражено ихъ мнѣніе по поводу нестроеній въ Церкви,
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возникшихъ изъ-за Фотія. Эту записку они составили и 
Илія предложилъ ее прочитать на соборѣ.

Остановимся на минуту и спросимъ: достаточны ли были 
полномочія, какими обладалъ митрополитъ Ѳома, мѣстоблюс
титель Антіохйскаго престола, такъ какъ, кромѣ заявленія 
Иліи о немъ, что онъ исполняетъ обязанности патріарха, 
никакихъ грамагь и писемъ не было предъявлено на соборѣ? 
Соборъ нашелъ, что полномочія Ѳомы достаточно удостовѣ
рены. Но такъ ли это? Илія въ своей рѣчи говорить о Ѳомѣ, 
что онъ самъ отъ себя получидъ свои полномочія (сиш ірзе 
аисіогііа іет ЬаЬегеі); но нужно помнить, что «никтоже 
самъ себѣ пріемлетъ честь»... Лице, само отъ себя заим
ствующее свои полномочія, какъ митрополитъ Ѳома, назы
вается не иначе какъ самозванцамъ. Ѳома долженъ былъ 
имѣть грамату отъ своего синода или собора Антіохійскихъ 
епископовъ, если онъ имѣлъ въ виду присутствовать на со
борѣ Константинопольскомъ въ качествѣ дѣйствительнаго 
уполномоченнаго отъ Антіохійскаго патріархата.

Разсмотримъ полномочія Иліи Іерусалимскаго. Для дока
зательства своего авторитета Илія представилъ письмо пат
ріарха Іерусалимскаго къ Игнатію, которое и было прочтено 
на соборѣ. Вотъ въ краткихъ словахъ содержаніе этого 
письма: патріархъ Іерусалимскій пишетъ, что онъ получилъ 
отъ Игнатія письмо, въ которомъ этотъ послѣдній увѣдомленъ 
о своемъ вторичномъ возшествіи на патріаршую каѳедру; по 
этому случаю Ѳеодосій изъявляетъ свою радость и высказы
ваетъ сожалѣніе о нестроеніяхъ въ Церкви Византійской; 
затѣмъ очень ясно указываетъ, въ чемъ заключается ближай
шая цѣль отправленія въ Константинополь какъ Иліи, такъ 
и Ѳомы Тирскаго: они отправлены въ Константинополь, по 
приказанію эмира Ахмеда, за тѣмъ, чтобы испросить у 
императора возвращеніе на родину плѣнныхъ Сарацинъ; въ 
заключеніе письма изчисляются подарки, какіе посылаетъ 
Ѳеодосій Игнатію; такими подарками были митра, омофоръ 
и богослужебная одежда, принадлежащіе по преданію апос
толу Іакову, первому Іерусалимскому епископу, а также се-
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ребреная чаша съ изображеніями, изъ ризницы храма воск
ресенія Господня.

Члены собора и это доказательство полномочій Иліи 
признали вполнѣ достаточнымъ. Но съ этимъ согласиться 
нельзя. Такъ какъ Илія присутсвовалъ на соборѣ при раз
бирательствѣ дѣла Фотія, то онъ долженъ былъ имѣть ясно 
выраженное по этому поводу мнѣніе Іерусалимской церкви, 
а этого и нѣтъ въ письмѣ Ѳеодосія. Безъ точныхъ же ин
струкцій отъ представителей своей церкви, Илія нс могъ 
подавать голосъ на соборѣ. Да изъ письма и не видно, чтобъ 
Илія назначался мѣстоблюстителемъ патріарха именно на 
соборѣ; если въ письмѣ и говорится, что онъ долженъ за
ступать лице патріарха при рѣшеніи вопросовъ (неизвѣстно 
какихъ), то изъ этого не слѣдуетъ, что онъ назначался быть 
членомъ <вселенскаго» собора, какимъ считало себя собраніе 
епископовъ 869 года. Вообще видно, что Ѳеодосій хотя и 
написалъ письмо къ Игнатію, такъ какъ сдѣлать это было 
необходимо, но поставилъ себя въ сторонѣ отъ бурныхъ 
вопросовъ, волновавшихъ Константинополь. Изъ письма Ѳе
одосія съ очевидностью вытекаетъ одно, именно, что какъ 
Илія, такъ и Ѳ °ма посланы въ столицу съ очень ограничен
нымъ и не церковнымъ порученіемъ—добиться освобожденія 
Сарацинскихъ плѣнныхъ. Уполномоченными мѣстоблюстите
лями двухъ патріаршихъ каѳедръ, съ правомъ засѣданія съ 
этимъ титуломъ на соборѣ, Илія и Ѳома сами себя сдѣлали, 
вслѣдствіе рѣшительнаго приказанія на этотъ счетъ со сто
роны императора Василія11).

и) Патріархъ Фотій нс считалъ этихъ лицъ дѣйствительными упол
номоченными. Танъ въ одномъ письмѣ онъ пишетъ: никогда нс бы
вало, чтобы посланники нечестивыхъ Изманльтянъ преобразовались 
въ мужей священноначальственныхъ, чтобы имъ предоставлялись 
патріаршія права и объявлялись они представителями Собора, какъ 
это однако было на соборѣ 869 года (Міщіе. Сига. раіг. Ог. Іош. 
102, соі. 892. Ай. ТЪсоЗозіига). Замѣчательно, что самъ Гергснрстсръ, 
который такъ защищаетъ соборъ этотъ, пс можетъ пе сознаться, 
что представители восточныхъ патріарховъ на этомъ соборѣ сдвали 
были подлинны. Сказавъ о томъ, что со времени сарацинскаго влады-
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Послѣ описанныхъ предварительныхъ дѣйствій, имѣвшихъ 
мѣсто на первомъ засѣданіи, соборъ перешелъ къ болѣе су
щественнымъ' сторонамъ своей дѣятельности. Легаты первѣе 
всего поручаютъ прочесть ту формулу едиренія, которую они 
привезли съ собою изъ Рима и которую должны были под
писать не только члены собора, но и всѣ епископы и свя
щенники, приверженные къ Игнатію. Прочтена была эта 
формула и повидимому не возбудила никакихъ сомнѣній, хотя 
она заключала не мало удивительнаго. Вотъ содержаніе ея, 
какъ она читается въ латинской редакціи. «Начало всякаго 
спасенія состоитъ въ томъ, чтобы сохранять правила вѣры 
и не уклоняться отъ отеческихъ постановленій: первое от
носится къ вѣрѣ, второе къ дѣламъ. Нельзя при этомъ умол
чать о словахъ Господа: «ты еси камень и на семъ камнѣ 
созижду Церковь мою>, истинность которыхъ засвидѣтель
ствовалъ опытъ, потому что апостольская каѳедра (т.-е. рим
ская) всегда непогрѣшимо соблюдала каѳолическую вѣру. 
Итакъ, чтобы не отдѣляться отъ нея и слѣдовать правиламъ 
отцевъ, особенно же возсѣдавшихъ на ней, мы анаѳемат- 
ствуемъ всѣ ереси и между ними иконоборческую; анаѳемат- 
ствуемъ также Фотія, который вопреки священнымъ канонамъ, 
вдругъ изъ придворнаго служенія и мірскаго лагеря былъ 
возведенъ, при жизни Игнатія, на престолъ Константино
польской Церкви, хищническимъ образомъ, нѣкоторыми схиз
матиками, (анаѳематствуемъ) пока онъ не покорится суду 
римскому и не отвергнетъ своего сборища (т.-е. собора 
861 года). Мы послѣдуемъ бывшему при блаженной памяти 
папѣ Николаѣ собору (противъ Фотія); принимаемъ всѣхъ, 
кого этотъ соборъ принялъ, и осуждаемъ тѣхъ, которыхъ онъ 
осудилъ, въ особенности же Фотія и Григорія Сиракузскаго, 
отцеубійцъ, возставшихъ противъ своего духовнаго отца,

чсства, за патріаршихъ представителей стали принимать всякаго, 
кто приходилъ съ какими-либо порученіями отъ патріарховъ въ 
Копстаитнноііолі., этотъ ученый замѣчаетъ, что нѣтъ ничего стран
наго въ томъ, еслибы тоже было и иа соборѣ 869 года. Исгдеп, 
I I ,  0 3 .
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а также ихъ послѣдователей и ихъ сообщниковъ. Мы ана- 
ѳематствуемъ на всѣ времена ложные соборы, бывшіе при 
императорѣ Михаилѣ—дважды противъ блаженнаго Игнатія 
(858 и 861 г.) и однажды противъ первоверховнаго апо
стольскаго престола (867 г.), и осуждаемъ всѣхъ тѣхъ, кто 
держится ихъ. Отъ всего сердца мы принимаемъ все, по
становленное апостольскою каѳедрою касательно патріарха 
Игнатія и его приверженцевъ, желая во всемъ соблюсти об
щеніе съ нею, потому что на ней основана твердость вѣры 
христіанской, и обѣщая не поминать на литургіи отлучен
ныхъ ею>. Подъ этою формулою требовалось сдѣлать соб
ственноручную подпись и каждый экземплялъ такой подписки 
слѣдовало вручить легатамъ для представленія папѣ Адріану. 
Формула заключала въ себѣ два особенно соблазнительныхъ 
требованія: она предписывала почитать папу, какъ главу 
Церкви, и требовала осужденія Фотія безъ соборнаго суда 
надъ нимъ, а лишь во имя папскаго авторитета г'. Тяжко 
было слушать такія рѣчи для истинныхъ сыновъ Восточной 
Церкви.

Въ этой формулѣ, какъ мы сейчасъ сказали, заключалось 
осужденіе Фотія. Положимъ, папа мнилъ о себѣ очень высоко, 
но все же его одного голоса было мало для соборнаго опре
дѣленія на этотъ счетъ. Нужно было о восточномъ патріархѣ 
имѣть ясно выраженное сужденіе восточныхъ же патріарховъ. 
Но такъ какъ такого сужденія въ наличности не было, то 
хотѣли удовольствоваться хотя слабымъ подобіемъ его. Имен
но, теперь сочли умѣстнымъ и полезнымъ прочитать на со
борѣ ту записку, которую изготовили согласно желанію им
ператора Василія синкеллъ Илія и митрополитъ Ѳома: луч
ше что-нибудь, чѣмъ совсѣмъ ничего—разсуждали, должно

р) Латинскій тексп. этой формулы подробнѣе и рѣзче, чѣмъ гре
ческій текстъ. Но нѣтъ основаній заподозрѣвать точность латин
ской редакціи. Формула эта не новая; такая же была предложена 
отъ папы Ормузды Церкви Константинопольской еще во времена 
императора Юстиніана: измѣнены лишь имена анаоематствуемыхъ 
еретиковъ н схизматиковъ. Нсг^стбіЬ. II, 80.
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думать, заправители собора. Записка эта состояла изъ шести 
положеній, заключающихъ мысли въ родѣ тѣхъ, какія нахо
дились въ папской формулѣ: составители записки выражали 
свое согласіе съ опредѣленіями папы Николая относительно 
Игнатія и Фотія; заявляли, что они принимаютъ возстанов
леніе Игнатія на патріаршей каѳедрѣ; находили возможнымъ 
сдѣлать снисхожденіе тѣмъ лицамъ духовнымъ, которыя пе
реходили со стороны Фотія на сторону Игнатія, и не ли
шать ихъ принадлежащихъ имъ должностей; но это относи
лось собственно къ тѣмъ, кто были посвящены не Фотіемъ, 
а его предшественниками Меѳодіемъ и Игнатіемъ. Самъ 
Фотій, говорилось въ запискѣ, навсегда лишается священна
го сана и не можетъ получать евхаристіи и на ряду съ мі
рянами, если не подчинится волѣ папы; тоже и съ Григорі
емъ сиракузскимъ. Всѣ, посвященные Фотіемъ, епископы и 
клирики, лишаются своихъ должностей, какъ постановилъ 
папа. Такова записка Иліи и Ѳомы«). Всѣ члены засѣданія 
выразили свое полное одобреніе по поводу прочитанной 
записки.

Такимъ образомъ оказывалось, что Фотій осужденъ, преж
де чѣмъ онъ былъ призванъ на судъ. Выходило что-то не
ладное, нарушающее справедливость и законъ. Чтобы устра
нить возможность такого впечатлѣнія, Ваанисъ вступаетъ въ 
объясненіе съ легатами и мѣстоблюстителями восточныхъ 
патріарховъ, которые должны были придать видъ правоты 
осужденію безъ суда. Очевидно эти объясненія есть ни что 
иное, какъ заученный урокъ, который повторяютъ и Ваанисъ 
и прочія лица собора: не нужно много проницательности, 
чтобы убѣдиться, что все это заранѣе условлено, а теперь 
только публично продѣлывается то, что напередъ рѣшено 
было. Ваанисъ спрашиваетъ легатовъ: какимъ образомъ въ 
Римѣ могли осудить Фотія, когда опт. тамъ не былъ и никто

с) Можно, кажется, съ полною справедливостію предполагать, что 
потому только императоръ п потребовалъ отъ мѣстоблюстителей 
этой лапискн, что въ письмѣ іерусалимскаго патріарха ни слова не 
было скапано противъ Фотія.
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его тамъ не видалъ и не выслушалъ. Въ отвѣтъ на это ле
гаты начали разсказывать главнѣйшіе факты изъ исторіи 
Фотія и пришли къ тому заключенію, что Николай осудилъ 
Фотія, руководясь собственными письмами Фотія къ папѣ и 
принимая во вниманіе объясненія лицъ, какихъ этотъ патрі
архъ посылалъ къ папѣ въ своихъ интересахъ. Объясненія 
эти, какъ очевидно для каждаго, нисколько не устраняютъ 
того вопроса, какимъ они вызваны, но на соборѣ мало объ 
этомъ заботились; соборъ нашелъ, что легаты дали удовле
творительный отвѣтъ на вопросъ. Затѣмъ тотъже Ваанисъ 
съ такимъ же вопросомъ обращается къ мѣстоблюстителямъ 
восточныхъ патріарховъ; онъ спрашиваетъ: <вы такъ долго 
пробыли въ Константинополѣ и имѣли возможность допро
сить Фотія объ его дѣлѣ, и однакожъ произносите судъ надъ 
нимъ, не изслѣдовавъ дѣла?> На эго отвѣчалъ Илія рѣчью, 
въ которой главнымъ образомъ упиралъ на то, что проти
возаконность возведенія Фотія въ патріархи есть несомнѣн
нѣйшій фактъ, почему будто бы восточные патріархи никогда 
не признавали его истиннымъ патріархомъ, а почитали на
стоящимъ, дѣйствительнымъ патріархомъ одного только Иг
натія. Соборъ удовлетворился такимъ голословнымъ завѣре
ніемъ т). Вообще соборъ остался доволепъ послѣдними разъ
ясненіями легатовъ и Иліи іерусалимскаго. Такъ какъ время 
уже склонялось къ вечеру, то засѣданіе было закончено. Въ 
заключеніе діаконъ и нотарій Стефанъ провозгласилъ различ
ныя многолѣтія: Многая лѣта императорамъ Василію и Кон
стантину (сыну перваго)! Многая лѣта благочестивой импе
ратрицѣ Евдокіи! Низложителямъ неправды многая лѣта!

т) ІІамъ необходимо было бы опровергнуть заявлепіс Иліи о не
признаніи Фотія патріархомъ прочими восточными патріархами, но 
отъ этого труда избавляетъ пасъ Гергопретеръ, этотъ врагъ Фотія, 
который замѣчаетъ, что заявлепіс мѣстоблюстителей патріаршихъ, 
будто Игнатій в п '/ і ) п  (а Фотій, очевидно, никогда) признавался дѣй
ствительнымъ патріархомъ въ восточныхъ патріархатахъ, пе согла
суется со строгою истиною. Погаси. II, СЗ. Сверхъ того елпч. о. 
Герасима: „Отзывы", стр. 17Г>.
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Врагамъ лжи многая лѣта! Любителямъ истины и справедли
вости многая лѣта! Римскому папѣ Николаю вѣчная память! 
Папѣ Адріану, патріарху Игнатію, тремъ восточнымъ патрі
архамъ многая лѣта! Православному сенату многая лѣта! 
Святому и вселенскому собору (т.-е, этому самому собору) 
вѣчная память! у)

Второе засѣданіе собора происходило 7 октября. Присут
ствовали на немъ тѣже лица, какъ и на первомъ. Слѣдо
вательно оно тоже было малочисленно. На немъ происходитъ 
возсоединеніе съ Игнатіемъ нѣкоторыхъ епископовъ и кли
риковъ, бывшихъ въ общеніи съ Фотіемъ, хотя они были 
посвящены не Фотіемъ, а Меѳодіемъ и Игнатіемъ. Однимъ 
изъ условій такого возсоединенія было принятіе преждеука- 
занной папской формулы. Хартофилаксъ Павелъ фі объявилъ 
собору, что нѣкоторые изъ епископовъ, посвященныхъ Ме
ѳодіемъ и Игнатіемъ, но входившихъ въ общеніе съ Фотіемъ, 
просятъ позволенія явиться на соборъ. Соборъ далъ согласіе. 
Одинъ изъ такихъ епископовъ Ѳеодоръ карійскій (или Лао
дикійскій) отъ лица своего и прочихъ епископовъ, желавшихъ 
возсоединенія съ Игнатіемъ, представилъ записку, въ кото
рой, какъ само-по-себѣ понятно, было наговорено много по
рицаній Фотію и похвалъ Игнатію и папѣ Николаю. Чтобы 
объяснить, почему они отступились отъ Игнатія и перешли 
на сторону Фотія, они разсказывали разные ужасы о гоне
ніяхъ, какіе будто бы они претерпѣли со стороны Фотіанъ 
и ихъ приверженцевъ. Многіе изъ нихъ, будто бы, подверг
нуты были бичеванію, претерпѣвали голодъ и жажду, осуж
дены были на работы въ каменоломняхъ, наносили имъ раны 
мечемъ, какъ будто бы они не были живыми людьми и свя
щенниками, а мертвыми трупами; по разсказу ихъ, держали

у) Мапяі. Сопсіііа. XVI. Ьаі. Іехі. 10—37; Ог. Іехі. 310—319. 
(первое засѣданіе собора).

ф) -Нотъ Павелъ былъ посвященъ въ архіепископы Фотіемъ, а 
Игнатіемъ лишенъ должности, но потомъ, въ виду его способностей, 
ему дано было почетное мѣсто хартофплакса. Мапяі. ІЬІО. 38 (За
мѣтка Анастасія).
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ихъ въ цѣпяхъ и въ пищу, вмѣсто хлѣба, давали сѣно. Всѣ 
эти жалобы соборъ принималъ безъ всякой провѣрки. Чело
битчики говорили, что вся ихъ надежда на Бога, на молит
вы пресвятой Дѣвы, св. Апостоловъ, св. папы Николая и на 
заступленіе епископа Игнатія и легатовъ. Въ заключеніе они 
обѣщались не имѣть ни малѣйшаго общенія съ Фотіемъ и 
его приверженцами и изъявляли желаніе понести наказаніе, 
какое наложитъ на нихъ Игнатій. Римскіе легаты отъ лица 
собора выразили согласіе на принятіе раскаявшихся еписко
повъ въ церковное общеніе, но прежде потребовали, чтобы 
они подписали папскую формулу, что они и исполнили. Та
кихъ раскаявшихся епископовъ было 10. Они были возста
новлены въ ихъ санѣ и сдѣлались членами собора. Для боль
шей торжественности этого возсоединенія епископовъ съ Иг
натіемъ, вышеупомянутая записка, въ которой заключалось 
отреченіе отъ Фотія, была положена подъ крестъ и четверо
евангеліе, откуда она затѣмъ была взята и подана Игнатію, 
нослѣ чего патріархъ возложилъ на Каждаго епископа омо
форъ. Возлагая омофоръ на Ѳеодора карійскаго, Игнатій 
сказалъ словали Евангелія: «вотъ ты выздоровѣлъ, не грѣши 
же, чтобы не случилось съ тобою чего хуже» (Іоан. 5, 14). 
Въ отвѣтъ Ѳеодоръ завѣрилъ патріарха въ своей неизмѣн
ной къ нему преданности. На это Игнатій замѣтилъ, что 
онъ поступаетъ съ покаявшимися, какъ милосердый отецъ, 
послѣдуя въ этомъ случаѣ примѣру Римской Церкви и во
сточныхъ патріарховъ, такъ какъ они выражаютъ снисхож
деніе къ тѣмъ, кто, отступаясь отъ Фотія, возвращается къ 
своему законному патріарху. Нѣкоторые изъ возсоединив
шихся епископовъ еще разъ восхвалили милосердіе Игнатія. 
Послѣ епископовъ, по порядку приходили съ покаянною го
ловою нѣсколько пресвитеровъ, а потомъ и низшихъ клири
ковъ; всѣ они принадлежали къ лицамъ дофотіанскаго по
священія, но считались виновными въ томъ, что были въ об
щеніи съ Фотіемъ. Такихъ пресвитеровъ явилось на соборъ 
11, діаконовъ 9 и иподіаконовъ 0. Они всѣ просили про
щенія у собора и согласились подписать извѣстную римскую
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формулу, послѣ чего они были возстановлены въ своихъ цер
ковныхъ должностяхъ. Возстановленіе это произошло такъ: 
на каждаго изъ пресвитеровъ и діаконовъ патріархъ возла
галъ богослужебное ихъ отличіе орарьх). Затѣмъ объявлена 
была та эпитимія, какая возложена была на всѣхъ вышеисчис- 
ленныхъ епископовъ и прочихъ духовныхъ лицъ, изъявившихъ 
раскаяніе. Эпитимія эта заключалась въ слѣдующемъ: тѣ 
изъ нихъ, которые употребляютъ мясо, должны воздержи
ваться отъ мяса, сыра и яицъ; тѣ, которые не употребляютъ 
мяса, должны воздерживаться отъ яденія сыра, яицъ и рыбы, 
довольствуясь по средамъ и пятницамъ плодами и овощами 
съ масломъ и малымъ количествомъ вина; всѣ они должны 
были дѣлать ежедневно по 50 земныхъ поклоновъ, ежедневно 
же по сгу разъ повторять <Господи помилуй>, «Господи про
сти меня грѣшника» и прочитывать каждый день слѣдующіе- 
псалмы: 6, 37 и 50. Эпитимія должна была длиться отъ вре
мени этого засѣданія собора (7 октября) до дня Рождества 
Христова; до этого праздника всѣ лица, подвергшіяся выше
указанной энитиміи, не имѣли права совершать богослуже
нія.— Эту эпитимію можно было бы назвать очень легкою^ 
имѣющею лишь формальное значеніе, еслибы тѣже лица не 
принесли вмѣстѣ съ тѣмъ великой жертвы, чрезъ свое со
гласіе на подписаніе унизительной для сыновъ Восточной 
Церкви извѣстной панской формулы. — Тѣмъ, что сейчасъ 
нами разсказано, и ограничилась дѣятельность втораго за
сѣданія ю собора.

х) Въ греческомъ текстѣ актовъ сказано только, что всѣмъ имъ 
возвращенъ ихъ санъ (Мапзі, ХУІ, 321), а въ латинскомъ (іЪісІ. 42) 
замѣчено, что не только на діаконовъ, но и на пресвитеровъ патрі
архъ возложилъ орари (огагіа). Не ошибка ли это латинскаго писа
теля— Анастасія? Нѣтъ, латинскій писатель здѣсь называетъ свяще- 
ническое отличіе — энптрахиль, его настоящимъ именемъ; ибо эпи- 
трахиль есть ни что иное, какъ орарь, обернутый около шеи и спу
щенный концами напередъ. Это ясно видно въ лицевомъ (иллюстри
рованномъ) менологіи Василія Македон. (X вѣка), 

ц) Маг.ві. XVI, Іаі. Іехі. 37—43; Нг. 320— 321.
ЧАСТЬ і. 28
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Извѣстный біографъ патріарха Игнатія Никита Пафлаго- 
нянинъ ч) выражаетъ недовольство противъ этого собора за 
то, что онъ на второмъ засѣданіи такъ снисходительно от
несся къ епископамъ, хотя и не посвященнымъ отъ Фотія, 
по имѣвшимъ съ нимъ общеніе. Никита находитъ, что этихъ 
епископовъ (согласно 31 прав. апостольскому) слѣдовало на
всегда лишить сана, а такъ какъ они прощены, приняты въ 
число членовъ собора, то они-то въ послѣдствіи и содѣй
ствовали возстановленію Фотія на патріаршествѣ, т.-е., съ 
точки зрѣнія Никиты, сдѣлались источникомъ зла и проти
возаконныхъ дѣйствій въ Церкви. Этотъ писатель готовъ до
пускать, что землетрясенія и ураганы, которые случились 
предъ временемъ созванія собора и въ теченіе его дѣятель
ности, служили выраженіемъ гнѣва Божія на уступчивость 
собора и предзнаменованіемъ будущихъ бурь церковпыхъ. 
Но жаркій Игнатіанинъ— Никита не хочетъ разсудить того: 
возможенъ ли былъ бы самый соборъ, еслибы руководители 
его очень строго относились къ епископамъ дофотіапскаго 
посвященія, вошедшимъ въ общеніе съ Фотіемъ? Если при 
снисходительности членовъ собора, засѣданія его поражаютъ 
взоръ малочисленностію участниковъ въ немъ, то что было 
бы, еслибы руководители собора стали поступать съ еписко
пами по правиламъ строгости, рекомендуемымъ Никитою? 
Если соборъ этотъ, какъ скажемъ ниже, даже прерывался 
въ виду крайней малочисленности участниковъ въ немъ, то 
въ случаѣ примѣненія требованій, заявляемыхъ Никитою, со
боръ долженъ былъ бы совсѣмъ прекратить дѣятельность и 
закрыться. Мнимый вселенскій соборъ, какъ показываютъ 
первыя засѣданія его, блисталъ почти полпымъ отсутствіемъ 
восточныхъ епископовъ.

Третье засѣданіеш) собора представляетъ мало интерес
наго. Оно ясно даетъ понимать о томъ, съ какимъ трудомъ 
руководителямъ его приходилось вербовать новыхъ членовъ

ч) Хісгіая. Ѵііп. 1{»п. Соі. 548.
ш) Мапзі. XVI, Ьаі. іехі. 4 4 -5 3 .  <іг. 324—328.
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собора. Оно происходило 11 октября и состояло изъ 23 епи
скоповъ, не считая руководителей собора. Дѣлается попытка 
привлечь къ участію въ соборѣ двухъ архіереевъ дофотіан- 
скаго посвященія, имѣвшихъ однако общеніе съ Фотіемъ во 
время его патріаршества, именно Ѳеодула анкирскаго и Ни
кифора никейскаго; но попытка эта не имѣла успѣха. Ле
гаты заявили на соборѣ, что нѣкоторые епископы дофотіан- 
скаго посвященія находятся въ заблужденіи касательно кро
тости и снихожденія св. Церкви и только поэтому не под
писываютъ папской (извѣстной) формулы. Легаты, говоря 
такъ, главнымъ образомъ имѣли въ виду вышеупомянутыхъ 
епископовъ Ѳеодула и Никифора. Соборъ отправилъ къ этимъ 
епископамъ депутацію изъ трехъ лицъ съ предложеніемъ отъ 
лица собора—подписать папскую формулу. Но эти епископы, 
на которыхъ, повидимому, члены собора возлагали какія-то 
надежды, дали отвѣтъ отрицательный, выразивъ его въ уклон
чивой формѣ. Они сказали депутатамъ, что они дали обѣтъ 
не дѣлать никакихъ подписокъ подъ граматами, касающи
мися вѣры, такъ какъ въ послѣднее время имъ приходилось 
подписывать такія граматы, которыя можно одобрять, но 
также и такія, которыя нельзя одобрить (трудно сказать, 
о чемъ тутъ говорятъ эти епископы: не простой ли это пред
логъ отдѣлаться отъ непріятнаго предложенія собора?); и кро
мѣ того, мы находимъ, заявляли они, что достаточно той 
нашей подписки подъ символомъ, какая сдѣлана нами при 
посвященіи и которую можно отыскать въ патріаршемъ ар
хивѣ. Послѣ этого отвѣта соборъ оставилъ ихъ въ покоѣ. 
Затѣмъ оказалось, что при тѣхъ условіяхъ, въ какихъ на
ходился соборъ, ему почти нечего дѣлать. Въ виду этого, 
остальное время третьяго засѣданія посвящается чтенію та
кихъ документовъ, которые и безъ того, вѣроятно, были из
вѣстны участникамъ собора. Разумѣемъ письма императора 
Василія и Игнатія къ папѣ (тѣ самыя письма, которыя из
ложены были нами прежде) и письмо папы Адріана къ Иг
натію отъ 10 іюня 869 года, въ которомъ заключается осуж
деніе Фотія и его приверженцевъ и выражаются нѣкоторыя

28*
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требованія отъ греческихъ епископовъ. Это послѣднее письмо 
соборъ призналъ <каноническимъ» и исполненнымъ справед
ливости. Тѣмъ и закончилось засѣданіе.

Четвертое засѣданіе собора гораздо интереснѣе. Оно про
исходило 13 октября и состояло изъ тогоже числа епис
коповъ, какъ и предъидущее, т. е. было очень немногочис
ленно по количеству членовъ. На этомъ засѣданіи проис
ходитъ первое столкновеніе между членами собора и привер
женцами Фотія изъ числа епископовъ. Собору пришлось 
узнать горькую для него истину, именно приверженцы Фотія 
были тверды, стойки, одушевлены духомъ независимости и 
ни въ чемъ не хотѣли поступаться въ пользу требованій 
собора, которыхъ они не считали законными. Положеніе со
бора было незавидное. Папскіе громы ничуть не страшили 
сторонниковъ Фотія, крѣпко стоявшихъ за независимость вос
точной Церкви отъ Римскаго первосвященника. Засѣданіе 
открылось слѣдующимъ заявленіемъ патриція Вааниса: два 
епископа, посвященные Меѳодіемъ, но потомъ перешедшіе 
на сторону Фотія, когда онъ провозглашенъ был ь патріархомъ, 
Ѳеофилъ и Захарія, были въ составѣ посольства, отправ
лявшагося въ Римъ изъ Константинополя, для увѣдомленія 
папы Николая о поставленіи новаго патріарха въ Восточной 
столицѣ,—они, эти епископы утверждали и утверждаютъ, что 
папа Николай принялъ въ общеніе съ собою Фотія и приз
налъ его патріархомъ, говорилъ Ваанисъ. Эго обстоятель
ство приводитъ въ смущеніе народъ (т. е. народъ недоумѣ
ваетъ: какимъ образомъ могло случиться, что разъ признан
ный папою Фотій потомъ вдругъ низвергается, какъ не
законный патріархъ, отвергаемый Римомъ?). Почему Ваанисъ 
и предложилъ собору—призвать упомянутыхъ двухъ епис
коповъ и доказать имъ, что разглашаемыя ими свѣдѣнія 
лишены справедливости. Легаты я мѣстоблюстители восточ
ныхъ патріарховъ не желали приглашать на соборъ ни Фотія, 
ни его сторонниковъ: имъ казалось, что дѣло ихъ однажды 
навсегда рѣшено въ Римѣ и что собору нѣтъ нужды вы
зывать ихъ и разсуждать съ ними. Поэтому легаты не дали
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прямого позволенія—пригласить Ѳеофила и Захарію на со
боръ, и удовольствовались тѣмъ, что была послана къ нимъ 
депутація отъ лица собора, состоявшая исключительно изъ 
мірянъ и низшихъ клириковъ (знакъ, что соборъ уже не 
считалъ этихъ епископовъ дѣйствительными епископами) — 
съ цѣлію разузнать объ ихъ взглядахъ на соборъ и на главу 
ихъ партіи— Фотія, для чего депутація должна была пред
ложить имъ вопросы: отъ кого получили они епископское 
посвященіе и съ кѣмъ имѣютъ общеніе, какъ своимъ пат
ріархомъ? Депутація исполнила полю собора. Отвѣтъ спра
шиваемыхъ епископовъ былъ очень коротокъ, но краснорѣ
чивъ; они дали знать, что Игнатія они пе считаютъ своимъ 
патріархомъ, сказавъ: мы посвящены Меѳодіемъ и находимся 
въ общеніи съ Фотіемъ. Отвѣтъ этотъ былъ доведенъ до 
свѣдѣнія собора и конечно не былъ пріятенъ ему. Члены 
собора воскликнули: «въ такомъ случаѣ и пусть они раз
дѣляютъ жребій Фотія»; какой это жребій— понятно само 
собой. Легаты, повидимому, предполагали, что теперь вопросъ 
о призывѣ Фотіанъ на соборъ совсѣмъ поконченъ. Но оказа
лось не такъ. Патрицій Баанисъ держитъ рѣчь, въ которой 
старается доказать, что дѣло невозможное, чтобы Фотій и 
Фотіане были окончательно осуждены, не имѣя случая само
лично выслушать отъ собора, чего именно требуетъ и желаетъ 
отъ нихъ этотъ послѣдній. Баанисъ говорилъ: Фотій и его 
приверженцы должны быть вызваны на соборъ,—они должны 
выслушать обвиненія противъ нихъ и обличены на основаніи 
каноновъ; если осудить ихъ не вызывая на соборъ, тогда 
они будутъ разглашать: «мы требуемъ справедливости, мы 
хотимъ сами слышать наше осужденіе; какой судъ можетъ 
быть безъ выслушанія обвиненныхъ»? Нельзя думать, говорилъ 
Баанисъ, чтобы судъ заочный былъ • дѣломъ справедливымъ: 
пусть они больны— не споримъ, но въ такомъ случаѣ исцѣ
лите ихъ; но какимъ образомъ вы исцѣлите ихъ совѣсть, 
если они нс будутъ призваны сюда. Баанисъ въ своей рѣчи 
доходитъ даже до угрозъ; онъ говоритъ: «мы обязаны подобно 
прочимъ членамъ собора подписывать каждое дѣяніе его, но
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мы отказываемся сдѣлать это, если они будутъ осуждены, не 
будучи вызваны для суда. Нужно сказать, что Ваанисъ гово
рившій отъ лица прочихъ императорскихъ сановниковъ, при
сутствовавшихъ на соборѣ, въ своихъ заявленіяхъ стоялъ на 
твердой канонической почвѣ; для церковныхъ судовъ имѣло 
полную обязательную силу извѣстное юридическое правило: 
отсутствующаго не судятъ. Но все-таки намъ кажется, что 
такимъ высокимъ тономъ говорилъ Ваанисъ не но своей 
мысли, а по приказанію отъ верховной власти. Изъ позд
нѣйшихъ дѣяній этого же собора ясно открывается, что та
кова именно была точка зрѣнія Василія Македонянина. Быть 
можетъ, правительство стало на эту точку зрѣнія не тотчасъ; 
но разъ оно пришло къ этой мысли, оно сочло долгомъ от
стаивать ее. Въ этомъ отчасти убѣждаетъ нась и рѣчь, ко
торую вслѣдъ за Ваанисомъ произноситъ Митрофанъ Смирн
скій, ревностный игнатіанецъ; онъ безъ сомнѣнія стоялъ на 
сторонѣ Рима и желалъ строгаго и безпощаднаго суда надъ 
Фотіемъ и фотіанами. И тѣмъ не менѣе въ отвѣтной рѣчи 
Ваанису въ значительной мѣрѣ поддерживаетъ требованіе 
этого послѣдняго. Партія игнатіанъ восторжествовала благо
даря лишь поддержкѣ императора Василія; это лучше другихъ 
зналъ Митрофанъ и счелъ долгомъ высказаться въ пользу 
предложенія Вааниса, понимая, что этимъ онъ дѣлаетъ угод
ное императору. Митрофанъ, безъ сомнѣнія, имѣлъ свѣдѣнія, 
что сказанное Ваанисомъ составляетъ волю самого импера
тора. Митрофанъ начинаетъ свою рѣчь лестнымъ для само
любія легатовъ заявленіемъ, что члены собора почитаютъ 
ихъ «какъ пророковъ» (Ваанисъ въ своей непріятной для 
легатовъ рѣчи тоже не счелъ удобнымъ обойтись безъ нѣ
коего льстиваго замѣчанія по адресу легатовъ, и сказалъ, 
что ихъ—легатовъ приняли въ Византіи, какъ св. апостоловъ, 
и далеко отъ того, чтобы показывать къ нимъ пренебреженіе; 
но— прибавилъ онъ— однако предложеніе Вааниса справед
ливо и заслуживаетъ одобренія, нужно спросить Фотія и 
Фотіанъ, признаютъ ли они легатовъ своими судьями, при
нимаютъ ли они соборъ, какъ дѣйствительный соборъ; пусть
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будетъ открытъ пмъ случай къ защитѣ самихъ себя и во 
всякомъ случаѣ ихъ нужно судить не заочно, а въ ихъ при
сутствіи. Легаты, новидимому, совсѣмъ не были приготовлены 
къ такому обороту дѣлъ. Они полагали, что задача ихъ 
дѣятельности будетъ очень коротка, но исполнена значенія. 
Къ смущенію легатовъ, теперь въ отвѣтъ Ваанису и Мит
рофану, весь соборъ началъ возглашать: опредѣляемъ, чтобы 
подлежащіе суду были вызваны на соборъ и чтобы судъ 
былъ въ ихъ присутствіи, имъ должно быть дано право за
щиты. Легаты поиробовали-было защищать свое мнѣніе, но 
скоро должны были уступить. Они увидали, что они съ сво
имъ . протестомъ противъ Вааниса и Митрофана остаются 
одиноки. Легаты задали такой вопросъ: «да развѣ сужденіе 
папы этимъ епископамъ (т.-е. Фотію и его сторонникамъ) 
неизвѣстно»? Вааписъ отвѣчалъ: «они не слыхали собствен
ными ушами осужденія въ Римѣ, потому что они не были 
тамъ.» Легаты не вдругъ сдались и послѣ этого замѣчанія. 
Они стали бояться того, чтобы пе вздумали пересматривать 
на соборѣ опредѣленій папы Николая. Въ Римѣ уже начало 
утверждаться убѣжденіе, что разъ произнесенное напой су
жденіе не можетъ быть никѣмъ отмѣнено (Коша Іосиіа гев 
(Іесіза). Въ настоящемъ случаѣ встрѣтились и столкнулись 
два воззрѣнія: Римское, что пана и его рѣшенія не под
лежатъ пересмотру, и восточное, что соборъ (и въ особен
ности вселенскій) выше опредѣленій и рѣшеній отдѣльныхъ 
патріарховъ. Подъ вліяніемъ своего римскаго мнѣнія, легаты 
говорили: «мы не можемъ уничтожать приговора, произнесен
наго въ Римѣ, это было бы противно канонамъ» (какимъ 
это?). Затѣмъ они сказали, что со стороны Фотіанъ были 
посылаемы депутаты въ Римъ, съ цѣлію достигнуть приз
нанія папою Фотія въ достоинствѣ патріарха и значитъ они 
знали объ осужденіи Фотія и его приверженцевъ. Но одна
кожъ вслѣдъ за этимъ легаты замѣтно стали уступать. Пос
лѣднее возра;кепіе панскихъ легатовъ заключалось въ слѣ
дующемъ: Фотіанс хотятъ увернуться, весь міръ, востокъ» 
западъ и церковь Константинопольская знаютъ, что носто-
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новлено противъ нихъ, они одни будто не знаютъ этого; и 
развѣ мало прошло времени послѣ собора 863 года, когда 
произошло ихъ осужденіе въ Римѣ,— а они будтобы не знаютъ 
этого? Это одна пустая отговорка, они хотятъ избѣжать суда— 
говорили легаты. Легаты страннымъ образомъ воображали, что 
будто имъ внушаютъ мысль, что Фотіане въ самомъ дѣлѣ ни
чего не слыхали о проклятіяхъ, которыми ихъ щедро осыпалъ 
Римъ. Чтобы поставить вопросъ на болѣе правильный путь, 
императорскіе сановники сдѣлали еще одно замѣчаніе, послѣ 
котораго легаты окончательно уступили: < Фотіане, сказали са
новники, вовсе не думаютъ избѣгать суда; еслибы они хотѣли 
этого, то они имѣли возможность самымъ дѣломъ обратиться 
въ бѣгство; но они остаются на мѣстѣ и хотятъ лишь того, 
чтобы все, что они слышали о папскомъ судѣ, получило для 
нихъ полную достовѣрность, а для этого имъ Нужно явиться 
на соборъ>. Только теперь легаты объявили: «пусть они явятся 
на соборъ и станутъ на самомъ послѣднемъ мѣстѣ» (т.-е. на 
ряду съ мірянами). «Какъ прикажете, такъ и будетъ, сказали 
сановники (какъ будтобы въ самомъ дѣлѣ на это была соб
ственная воля легатовъ); но мы просимъ, чтобы вмѣстѣ съ 
Фотіемъ вызваны были по крайней мѣрѣ три или четыре его 
приверженца, получившіе отъ него посвященіе, и пусть они, 
подобно мірянамъ, станутъ позади насъ». Легаты не проти
вились, позволивъ вызвать троихъ приверженцевъ Фотія. Но 
сановники почему-то заявили, чтобы такихъ приверженцевъ 
Фотія было вызвано не менѣе пяти. Легаты п противъ этого 
не стали спорить, ограничившись замѣчаніемъ, что Фотіане 
вызываются на соборъ подъ условіемъ не спорить, а доволь
ствоваться слушаніемъ чтенія писемъ папы Николая.

Отправлена была къ Фотіанамъ депутація съ приглашеніемъ 
явиться на соборъ, по большинства ихъ не оказалось дома«).

пѵ) Изъ этого факта Гергенрётерь выводить заключеніе, что Фоті
ане пользовались свободой, а не были водъ арестомъ. Но этотъ 
ученый забываетъ, что Фотіанъ было такое множество, что мысль 
о“іъ ихъ арестованіи была бы нелѣпостью (Негр. II, 88), а потому 
правительство и не отваживалось на это.
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Застали дома только двоихъ фотіанскихъ епископовъ, о ко
торыхъ шла рѣчь выше, Ѳеофила и Захарію. Впрочемъ на 
нихъ обращено было особенное вниманіе собора, такъ какъ 
они настойчиво утверждали, что, будучи въ Римѣ, они нахо
дились въ общеніи съ папой Николаемъ и что послѣдній 
признавалъ въ то время Фотія патріархомъ. Но словамъ 
императорскихъ сановниковъ, бывшихъ на соборѣ, на осно
ваніи свѣдѣній, ревностно разглашаемыхъ Ѳеофиломъ и Заха
ріей, въ Византійскомъ народѣ слышались такіе толки: если 
папа принялъ въ общеніе съ собою этихъ двоихъ фотіанскихъ 
епископовъ, то значитъ онъ признавалъ и Фотія патріархомъ 
и имѣлъ общеніе съ нимъ; пусть папа хоть на одинъ день 
призналъ Фотія патріархомъ, и этого достаточно, чтобъ утвер
ждать, что утверждаютъ Ѳеофилъ и Захарія. Въ виду такого 
значенія личностей Ѳеофила и Захаріи въ спорѣ Игнатіанъ 
и Фотіанъ, нужно было постараться собору доказать обрат
ное тому, что они утверждали. Легаты, выслушавъ сейчасъ 
указанное заявленіе сановниковъ относительно Ѳеофила и 
Захаріи, заявили: не можетъ быть, чтобы папа Николай 
признавалъ Фотія патріархомъ ни на одинъ день, ни па одинъ 
часъ. Этимъ замѣчаніемъ легатовъ воспользовались сановники 
и сказали: пусть же войдутъ на соборъ Ѳеофилъ и Захарія, 
и допросимъ ихъ: на какомъ основаніи они распространяютъ 
свои толки? Но легатамъ отнюдь не хотѣлось вступать въ 
какія-либо словопренія съ этими фотіанскими епископами; 
они боялись, что такимъ образомъ будетъ униженъ и оскор
бленъ папскій авторитетъ; они соглашались только на то, что
бы эти фотіане отъ лица собора выслушали опредѣленіе, по
ложенное касательно нихъ напою. Но сановники не хотѣли 
удовлетвориться этимъ, они требовали, чтобы Ѳеофилъ и За
харій настоящимъ образомъ выслушаны были по тому вопро
су, какой поднять былъ этими приверженцами Фотія. Мало 
этого: императорскіе сановники пошли далѣе въ своихъ же
ланіяхъ. Они говорили, что Ѳеофилъ и Захарія— епископы, 
посвященные пе Фотіемъ, а Меѳодіемъ и Игнатіемъ, но по
добныхъ епископовъ папа позволилъ прощать въ случаѣ рас-
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каянія ихъ; поэтому сановники полагали, что этимъ еписко
памъ должна быть открыта возможность принести покаяніе. 
На это легаты замѣтили: можно ли думать о раскаяніи та
кихъ епископовъ, которые только-что объявляли, что они имѣ
ютъ общеніе съ Фотіемъ? Но сановники не отказывались 
отъ своего мнѣнія и говорили, что даже между членами со
бора есть такіе епископы, которые до послѣдняго времени 
держались стороны Фотія. И на послѣдовавшее затѣмъ за
мѣчаніе легатовъ, что эти послѣдніе епископы подписали 
папскую формулу, сановники отвѣчали: но вѣдь Ѳеофилъ и 
Захарія ничего не слыхали о папской формулѣ; а если узна
ютъ ее, то быть можетъ и примутъ ее, пренія могутъ при
нести пользу; возьмемъ въ примѣръ самого I. Христа, кото
рый съ такимъ тщаніемъ печется о томъ, чтобъ утвердить 
въ вѣрѣ невѣрующаго Ѳому, хотя Христосъ имѣлъ двѣнад
цать учениковъ. Видно, что заботы сановниковъ направля
лись къ тому, чтобы какимъ ни есть способомъ— увеличить 
число членовъ собора; отсюда происходятъ ихъ споры съ 
легатами. Послѣ указанныхъ словопреній епискоііы Ѳеофилъ 
и Захарія вошли па соборъ.

Замѣчательно, по странной щепетильности, легаты сначала 
не хотѣли давать сами вопросовъ явившимся епископамъ и 
просили, чтобы вопросы предлагали сановники. Прежде всего 
имъ былъ предложенъ вопросъ: желаютъ ли они выслушать 
и принять панскую формулу? Отвѣтъ кратокъ и ясенъ: не 
имѣемъ такого желанія, при чемъ эти епископы прибавили, 
что и пришли опн сюда не по своей волѣ, а по волѣ импе
ратора. Затѣмъ Ваанисъ спросилъ ихъ: правда ли, что они 
стараются доказать, что будто папа Николай признавалъ ихъ 
епископами и совершалъ купно съ ними литургію? Еписко
пы отвѣчали: это мы говорили прежде и говоримъ теперь. 
Легаты, недовольные такимъ заявленіемъ епископовъ, сказали: 
они лжецы, отъ нихъ правды не услышишь. Если такъ,отвѣчали 
Ѳеофилъ и Захарія, і'о не за чѣмъ и разговаривать съ нами. 
Легатъ діаконъ Маринъ спросилъ ихъ: да чѣмъ опи могутъ 
доказать, что папа служилъ съ ними литургію? Ѳеофилъ
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сказалъ на это: самъ Маринъ можетъ быть свидѣтелемъ, 
такъ какъ онъ, Маринъ, былъ въ Римѣ, когда они служили ли
тургію вмѣстѣ съ Николаемъ. Но Маринъ не хотѣлъ под
твердить этой ссылки на него; онъ говорилъ, что дѣйстви
тельно онъ былъ иподіакономъ въ то время, когда они были 
въ Римѣ, но что Николай не пріобщался съ ними, какъ 
епископами, и удостоилъ ихъ лишь причащенія по образу 
мірянъ, Вопросъ остался нерѣшеннымъ: кто говорилъ правду— 
Маринъ или Ѳеофилъ. Рѣшено было прочесть два письма 
папы Николая, изъ которыхъ было бы видно, что папа не 
признавалъ Фотія патріархомъ. Письма эги, хотя и доказы
вали это, но они не касались вопроса, затронутаго Ѳеофи
ломъ и Захаріей. Выслушавъ эти письма, Ѳеофилъ заявилъ: 
подлинны эти письма или нѣтъ, не наше дѣло рѣшать; но 
я утверждаю, что я дѣйствительно участвовалъ въ богослу
женіи съ папой: это я готовъ доказать при посредствѣ сви
дѣтелей, если императоръ дастъ письменное удостовѣреніе, 
что эти свидѣтели не потерпятъ ничего худаго. Эти слова 
Ѳеофилъ произнесъ съ великимъ убѣжденіемъ (інсонзресіи І)сі 
(іісо). Ѳеофилъ еще разъ громко и торжественно заявилъ, что 
если будутъ допущены свидѣтели на соборъ, онъ докажетъ прав
дивость своихъ словъ, и прибавилъ: тогда вы узнаете, каковъ 
папа Николай! Этимъ Ѳеофилъ хотѣлъ сказать, что папа 
мѣнялъ свои воззрѣнія на Фотія: то признавалъ его, то от
вергалъ ’ь).— Чтобы вывести изъ затрудненія легатовъ и со
боръ, сановники обратились съ такимъ вопросомъ къ мѣсто
блюстителямъ восточныхъ патріарховъ: былъ ли признаваемъ 
Фотій патріархомъ въ средѣ Антіохійскаго и Іерусалимскаго 
патріархатовъ? Вопрошаемые дали отвѣтъ, уже извѣстный, 
похожій на заученный урокъ: Фотій не считался у нихъ епи
скопомъ, ни Фотій не писалъ общительныхъ гранатъ патрі-

ъ) Нѣть основаній не вѣрить Ѳеофилу и Захаріи, что опи служили 
обѣдню сь напой. Это было, по ихъ словамъ, до собора константи
нопольскаго 861 года, а въ то время пана Николай еще миролюбиво 
относился въ Фотію, какъ показываетъ образъ дѣйствій панскихъ 
легатовъ ЗаДаріи и Годоальда.
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архаыъ, ни патріархи ему. Какъ разъяснено было нами выше, 
подобное увѣреніе мѣстоблюстителей лишено было справед
ливости, и однакожъ Илія Іерусалимскій не стыдился, дѣлая 
свое ложное показаніе, заявить, что онъ говоритъ это «какъ- 
бы предъ лицемъ самого Бога и избранными Его ангелами?. 
Достойно сожалѣнія, что соборъ въ борьбѣ съ Фотіемъ не 
разбиралъ средствъ.... Настойчивость, съ которой Ѳеофилъ 
и Захарія утверждали, что они служили литургію съ папой, пос
лужила къ возбужденію еще одного вопроса. Императорскіе са
новники, легаты, а также Анастасій Библіотекарь, увѣряютъ, 
что достигнуть общенія съ папой въ то время могли изъ 
числа пріѣзжихъ епископовъ только тѣ, кои подписали двѣ 
граматы: одну при въѣздѣ въ Римъ, въ которой странствующіе 
епископы свидѣтельствовали, что они держатся православной 
вѣры, а другую,—которую они же давали предъ тѣмъ какъ 
вступить въ церковное общеніе съ папой и въ которой (будто- 
бы) обязывались во всемъ точно слѣдовать опредѣленіямъ 
римской каѳедры. Теперь на соборѣ возникъ споръ: дали 
ли такого рода двоякую подписку Ѳеофилъ и Захарія, когда 
они были въ Римѣ, или нѣтъ? Остается нѣсколько неяснымъ: 
какое значеніе имѣлъ подобный вопросъ? Но, кажется, не 
ошибемся, если сдѣлаемъ на этотъ счетъ такое предполо
женіе: изслѣдуя этотъ вопросъ, соборъ хотѣлъ довести этихъ 
двухъ епископовъ до сознанія, что они въ самомъ дѣлѣ да
вали такую двойную подписку; а если гакъ, то Ѳеофилъ и 
Захарія должны были принять въ настоящемъ случаѣ опре
дѣленіе папское касательно Фотія, если они не хотѣли яв
ляться прогиворѣчащими сами себѣ. Въ спорѣ по указанному 
вопросу, легаты утверждали, что Ѳеофилъ и Захарія дали 
своего рода подписку, а епископы эти отрицали это, и на
стойчиво увѣряли, что они дали лишь одну подписку, разу
мѣется—первую. Противъ заявленія легатовъ Ѳеофилъ и 
Захарія выставляли то, что легатовъ въ то время въ Римѣ 
совсѣмъ не было. Вопросъ остался нерѣшеннымъ. Псѣ эти 
переговоры собора съ двумя фотіанскими епископами закан
чиваются тѣмъ, что имъ еще разъ было предложено подпи-
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саться и принять извѣстную папскую формулу; но они объ
явили рѣшительно, что они и слышать не хотятъ ее (пес 
ашііге ііішп ѵоіитиз). Послѣ этого легаты сказали: «вы
бросьте ихъ вонъ»—и они были удалены. Такова дѣятельность 
четвертаго “) засѣданія собора.

Пятое засѣданіе собора принадлежитъ къ числу интерес
нѣйшихъ. На этомъ засѣданіи присутствовалъ самъ Фотій, 
противъ котораго главнымъ образомъ направлена была вся 
дѣятельность собора. Оно происходило 20 октября; число 
членовъ собора къ этому засѣданію увеличилось на пять 
человѣкъ. Кромѣ прежнихъ членовъ въ числѣ лицъ, засѣ
дающихъ на соборѣ, встрѣчаемъ двухъ митрополитовъ и 
трехъ епископовъ, не присутствовавшихъ на прежнихъ за
сѣданіяхъ и неизвѣстно при какихъ условіяхъ принятыхъ въ 
составъ собора. Въ самомъ началѣ засѣданія хартофилаксъ 
Павелъ объявилъ, что императоръ приказалъ явиться на 
соборъ Фотію. Легаты спросили: самъ ли Фотій пожелалъ 
предстать предъ лицемъ собора? На это хартофилаксъ от
вѣчалъ: неизвѣстно, нужно допросить его объ этомъ. Легаты 
сдѣлали распоряженіе, чтобы послана была къ Фотію депу
тація изъ мірянъ, такъ какъ Фотія они, легаты, не считали 
за епископа. Изъ уваженія къ Фотію денутація впрочемъ 
состояла изъ лицъ, наиболѣе важныхъ. Депутація, въ сос
тавъ которой вошло шесть человѣкъ, должна была предло
жить Фотію такой вопросъ и въ такой формѣ: св. и вселен
скій соборъ спрашиваетъ тебя: <имѣешь-ли ты желаніе придти 
на св. соборъ или нѣтъ»? И въ случаѣ отрицательнаго от
вѣта, депутаты должны были допросить его о причинѣ от
каза. Фотій далъ слѣдующій отвѣтъ: до сихъ поръ вы не 
приглашали меня на соборъ, и я удивляюсь, зачѣмъ теперь 
вы это дѣлаете и зовете меня. Впрочемъ добровольно я не 
пойду, но пойду только по принужденію. И выражая нелест
ное сужденіе о собравшемся соборѣ, онъ сказалъ: <рѣхъ, 
сохраню пути мои, еже не сбгрѣшати ми языкомъ; положихъ

ы) Мапзі. Сопс. Тош. XVI, ЪаХ. Іехі. р. 53—74; (Іг. 328 —340.
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храненіе устномъ моимъ» (Пс. 38, 1—2); а что слѣдуетъ 
за тѣмъ—говорилъ онъ,—то прочтете сами (именно слова: 
<внегда востати грѣшному предо мною», при чемъ выраженіе 
«грѣшный» Фотій очевидно относилъ къ собору). Когда от
вѣтъ Фотія доложенъ былъ собору, то, понятно, онъ вызвалъ 
неудовольствіе. Легаты говорили: что скажетъ на это соборъ? 
Мы вызывали его совсѣмъ не за тѣмъ, чтобы слушать отъ 
него наставленія, а затѣмъ, чтобы окончить въ его присут
ствіи изслѣдованіе, начатое противъ него римскою и восточ
ными каѳедрами. Всѣ епископы выразили желаніе, чтобы 
Фотій былъ приведенъ на соборъ. Илія Іерусалимскій отъ 
лица собора сочинилъ приглашеніе, которое заключало въ 
себѣ хулы на Фотія и въ которомъ говорилось: «не говоря 
этого прямо, ты объявляешь соборъ, избранный Богомъ,—  
грѣшникомъ, и такимъ образомъ представляешь себѣ грѣш
никами не только представителей патріаршихъ престоловъ, 
но и хоръ св. отцевъ, отошедшихъ въ лучшую жизнь, и если 
ты не къ дѣлу приводишь пророческія слова, то о тебѣ 
правильно будетъ сказать, что ты имѣешь въ себѣ «дѣла 
тьмы» и боишься «свѣта истины», какимъ блеститъ соборъ, 
потому что знаешь, что соборъ обличитъ дѣла твои, такъ 
какъ, по словамъ Евангелія, «всякій, дѣлающій худыя дѣла, 
ненавидитъ свѣтъ и нейдетъ къ свѣту, чтобы не обличились 
дѣла его» (Іоан. 3, 10). Но еще также написано: «челюсти 
нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорились 
тебѣ» (Пс. 31, 9). Это пророческое изреченіе св. соборъ, 
при содѣйствіи императора, надлежащимъ образомъ и при
ведетъ къ исполненію». Когда Фотію прочитано было это 
приглашеніе, онъ сказалъ: вы не спрашиваете меня, дѣлайте, 
что хотите. Затѣмъ послѣдовало еще новое приглашеніе Фотія 
отъ лица собора, въ которомъ говорилось: послѣдуя церков
нымъ правиламъ, мы приглашаемъ тебя, ожидая твоего до
бровольнаго прибытія; по ты будучи явнымъ и упорнымъ 
грѣшникомъ, не хочешь явиться на правый судъ; поэтому, 
ты долженъ явиться противъ своей воли, чтобы болѣе яснымъ 
образомъ узнать о своемъ осужденіи. Этимъ вторичнымъ
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внзывомъ мы повелѣваемъ привлечь тебя на соборъ вопреки 
твоей волѣ. Такъ и было сдѣлано.

Когда Фотій вошелъ въ собраніе собора, легаты спросили 
императорскихъ сановниковъ: <кто это, стоитъ здѣсь на пос
лѣднемъ мѣстѣ>?

—  Это Фотій, былъ отвѣтъ.
— Такъ это Фотій, воскликнули легаты, въ первый разъ 

видѣвшіе это лице,—тотъ Фотій, который болѣе семи лѣтъ 
причинялъ столько страданій Римской Церкви, который глу
боко возволновалъ Церковь Константинопольскую и сдѣлалъ 
столько безпокойства прочимъ восточнымъ церквамъ?

—  Онъ— самый, отвѣчали сановники.
Послѣ этого легаты предлагаютъ цѣлый рядъ вопросовъ 

Фотію: принимаетъ ли онъ правила св. отцевъ, предписанія 
Римскихъ папъ, признаетъ ли опредѣленія папы Николая, 
желаетъ ли онъ принять то, что постановилъ преемникъ 
Николая— Адріанъ.

Фотій молчалъ.
Легаты сказали: а мы слышали, что онъ человѣкъ очень 

краснорѣчивый. Впрочемъ съ другой стороны мы знаемъ, что 
онъ законопреступникъ и прелюбодѣй (т.-е. человѣкъ занявшій 
епископскую каоедру при жизни епископа, которому принад
лежитъ эта послѣдняя); пусть онъ говоритъ и защищается.

Фотій сказалъ на это: Богъ слышитъ мой голосъ, если я 
и молчу.

—  Твое молчаніе не спасетъ тебя отъ осужденія, замѣ
тили легаты.

— Но также и Іисусъ молчаніемъ не избѣгнулъ осужде
нія, отвѣчалъ Фотій.

Этн слова Фотія возбудили лицемѣрное негодованіе на со
борѣ. Мѣстоблюстители восточныхъ патріарховъ Илія и Ѳома 
находили всѣ отвѣты Фотія заслуживающими порицанія; они 
считали неприличнымъ, что Фотій какъ будто бы уподоблялъ 
себя Христу, судимому отъ синедріонаь); они говорили: <нѣтъ

ь) Разумѣется, Фотій, указывая на сходство своего положенія съ 
положеніемъ Христа, вовсе не имѣетъ въ виду выставить себя
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ничего общаго между свѣтомъ и тьмою, между Христомъ и 
веліаломъ, между храмомъ Божіимъ и идолами» (?). Затѣмъ 
они же спросили Фотія: принимаетъ или не принимаетъ онъ 
приговоръ папъ? Но отвѣта не послѣдовало. Тогда легаты ста
ли увѣщевать его, чтобы онъ смирился, письменно и устно ис
повѣдалъ свои грѣхи, анаѳематствовалъ свои нечестивыя со
чиненія и свои соборы противъ Игнатія, чтобы онъ обѣщался 
и поклялся, что онъ ничего не предприметъ противъ закон
наго патріарха, но станетъ почитать его, какъ истиннаго 
отца и съ благоговѣніемъ покорится приговору Римской 
Церкви. Фотій ни слова въ отвѣтъ. Да и что было говорить? 
Соглашаться было нельзя, спорить и доказывать безполезно. 
Молчаніе было лучшимъ исходомъ въ трагическомъ положе
ніи Фотія. Послѣ этого соборъ зачѣмъ-то еще разъ прика
залъ прочесть письма Николая къ императору Михаилу и къ 
самому Фотію, какъ будто всего этого Фотій не зналъ. По 
прочтеніи писемъ, Илія іерусалимскій, вообще большой го
ворунъ, произнесъ длинную рѣчь противъ Фотія; новаго въ 
ней почти ничего нѣтъ. Онъ говорилъ о томъ, что Фотій 
противозаконно занималъ константинопольскую каредру, хва
лился безпристрастіемъ въ сужденіяхъ, какое будтобы онъ и 
Ѳома показали на соборѣ, внимая въ этомъ случаѣ клятвамъ 
императора, который снялъ съ себя натѣльний крестъ, воз
лагалъ его на ихъ шеи и взялъ съ нихъ слово— судить не
лицепріятно,— объявлялъ, что молчаніе Фотія служитъ лишь 
выраженіемъ презрѣнія къ собору и т. д. Въ заключеніе 
своей рѣчи увѣщевалъ Фотія сознаться въ своихъ грѣхахъ и 
принести покаяніе, за что ему обѣщается милость —  прини
мать причащеніе вмѣстѣ съ мірянами. Зачѣмъ все это гово
рилось, понять нелегко. Подобнаго рода разглагольствованія 
должны были казаться Фотію ничѣмъ другимъ, какъ насмѣш
ками надъ нимъ. Ближе къ дѣлу относилась грамата, кото-

страстотеріщемъ, какимъ былъ Искупитель человѣчества, а даетъ 
замѣтить собору лишь одно: какъ Спаситель, такъ и онъ Фотій 
были судимы беззаконнымъ судомъ. А въ этомъ едвали можно на
ходить что-либо предосудительное.
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рую вручили легаты секретарю соборному для прочтенія. Въ 
ней говорилось: «Братія, для васъ теперь ясно, что восше
ствіе Фотія на патріаршую каѳедру не было признано правиль
нымъ, а низверженіе Игнатія произошло вопреки справедливо
сти. Высказывая это, мы не говоримъ ничего новаго; таковъ 
судъ папы Николая, подтвержденный палою Адріаномъ. А 
также и представители восточныхъ патріарховъ засвидѣтель
ствовали, что Фотій въ ихъ патріархатахъ никогда не счи
тался законнымъ епископомъ. Кто, какой христіанинъ, при
знаетъ патріархомъ человѣка, котораго не признаетъ въ этомъ 
достоинствѣ ни Римъ, ни восточные патріархи? Мы отверга
емъ и предаемъ анаѳимѣ такой образъ дѣйствованія, когда 
законный патріархъ мірскою властію изгоняется изъ Церкви, 
а на его мѣсто вопреки канонамъ поставляется другой 
Скажите, согласны ли вы съ этимъ?» Конечно соборъ выра
зилъ свое согласіе. На этотъ разъ легаты почему-то были 
такъ любезны къ Фотію, что провозгласили анаѳему не прямо 
на самого Фотія, а лишь на его мнимое преступленіе.

Наконецъ легаты и другіе представители собора обраща
ются къ Фотію съ увѣщаніями —  покаяться и исправиться. 
При этомъ они потратили весь запасъ своего краснорѣчія, 
но все понапрасну. Легаты говорили Фотію: если онъ при
знаетъ Игнатія законнымъ патріархомъ, то ему позволено 
будетъ причащаться на ряду съ мірянами, усовѣщевали его 
пожалѣть если не себя, то приверженцевъ, души которыхъ 
лишаются спасенія. Патрицій Ваанисъ съ своей стороны раз
виваетъ картину того безысходнаго положенія, въ которомъ 
очутится Фотій, если не покорится собору. Онъ говорилъ: 
«господинъ Фотій (ораторъ находитъ возможнымъ величать

ѣ) Поставленіе Фотія напротивъ произошло въ йодной сообразно
сти съ канонами. На этомъ же самомъ соборѣ Илія іерусалимскій, 
самъ не замѣчая того, ироговаривается и дѣлается защитникомъ 
Фотія. Онъ говоритъ: „Игиатій иослѣ своего низложенія далъ под
писку, что онъ отпекается отъ патріаршества" (Манзі. XVI, 35). Слѣ
довательно каѳедра была дѣйствительно вакантна и преемникъ Иг
натія не есть узурпаторъ.

ЧАСТЬ і. 29
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его лишь мірскимъ титуломъ: «господинъ», а также назы- 
ваетъ его неопредѣленнымъ именемъ: «Божій человѣкъ»), 
постарайся изложить все, что можетъ служить въ твою за
щиту. Весь міръ (вся Церковь) имѣетъ здѣсь представителей; 
потщися, чтобы св. и вселенскій соборъ не лишилъ тебя ми
лосердія. Къ какому суду ты могъ бы обратиться потомъ? 
Въ Римъ? но здѣсь уже находятся его уполномоченные. На 
Востокъ? но здѣсь имѣются на лицо патріаршіе мѣстоблю
стители. Смотри, чтобы не заключились для тебя двери (пра
восудія). Итакъ выскажи то, что можетъ служить къ твоему 
оправданію». Фотій отвѣчалъ: «мое оправданіе не отъ міра 
сего; еслибы оно могло быть въ здѣшнемъ мірѣ, то вы услы
шали бы его». На это Ваанисъ, желая укорить Фотія, ска
залъ: «видно стыдъ и страхъ смущаютъ твой духъ, ты не 
знаешь, что сказать. Св. соборъ даетъ тебѣ срокъ на раз
мышленіе, чтобы ты подумалъ о спасеніи своей души. Уходи 
теперь, и потомъ приходи, когда твое настроеніе измѣнится 
къ лучшему». Фотій отвѣчалъ: «я не прошу никакого срока, 
а чтобы я ушелъ, это въ вашей власти». На дальнѣйшія 
увѣщанія Фотій не отвѣчалъ ни однимъ словомъ. Засѣданіе э) 
кончилось обычнымъ возглашеніемъ многолѣтія однимъ и вѣч
ной памяти другимъ ю).

А. Лебедевъ.

(Продолженіе въ слѣд. книжкѣ).

9) (Мапзі. XVI. Іаі. іѳкі. 74—81; Стг. 340—344. 
ю) Гергенрётеръ (РЬоІіиз, II, 97) при описаніи пятаго дѣянія со

бора, дѣянія, прямо направленнаго противъ Фотія, считаетъ нуж
нымъ выписать заключительныя многолѣтія съ полною подробностію, 
чего при описаніи другихъ засѣданій собора онъ пе дѣлаетъ. Здѣсь 
у него читаемъ: императорамъ Василію и Константину, „мстителямъ 
неправды, врагамъ лжи". Читатель можетъ подумать, что такого 
рода мпоголѣтствоваиія имѣли мѣсто лишь па атомъ засѣданіи; а 
между тѣмъ они провозглашались на всѣхъ засѣданіяхъ. Здѣсь же 
ихъ выписалъ 1’ергеирётеръ лишь изъ ненависти къ Фотію, которая 
доселѣ руководитъ перомъ католическихъ ученыхъ.



СКАЗА НІЕ О ЧУДОТВОРНОЙ И КОНИ

ПРЕСВЯТО Й БОГОРОДИЦЫ  КАЗАН СКО Й -  ВЫ СО ЧИНО ВСКОЙ,
и свѣдѣнія объ учрежденномъ въ честь ея Высочиновскомъ Казан
скомъ мужскомъ общежительномъ монастырѣ, и обрѣтающихся въ 

немъ святыняхъ а\

Г Л А В А I.

Въ 36 верстахъ отъ города Харькова, въ 3 верстахъ отъ 
города Зміева, и въ 13 верстахъ отъ станціи Курско-Харь- 
ково-Азовской желѣзной дороги', Тарановка, среди болотъ и 
песковъ, находится небольшое село Высочиновка, извѣстное 
благочестивымъ поклонникамъ святыни чрезъ находящуюся 
въ немъ чудотворную икону пресвятой Богородицы Казан
ской, по мѣсту прославленія ея, преимущественно именуемой 
Высочиновскою. По преданію старожиловъ села Высочиновки, 
въ Высочиновской Архангело-Михаиловской церкви имѣлась 
толстая рукопиская книга, писанная полууставомъ, подъ за-

а) Предлагаемое сказаніе о чудотворной иконѣ пресвятой Бого
родицы Казанско-Высочиновской почерпнуто изъ печатныхъ статей 
журнала „ Странникъ апрѣльская книга 1861 года, страница 98, 
статья: „Посѣщеніе прихожанина въ Пасху “, и октябрьская книга 
1864 года, страпица 26, статья: „О чудотворной иконѣ Божіей Матера 
Казанской, въ селѣ Высочиновкѣ“, и журнала „Душеполезное Чте- 
піе“ сентябрьская книга 1867 года, страница 47, статья: „Спасеніе 
потопавшихъ при молитвенномъ возгласѣ къ Божіей Матери“ . Свѣ
дѣнія же объ учрежденіи Высочиновскаго Казанскаго мужскаго об
щежительнаго монастыря и обрѣтающихся въ немъ святыняхъ, взяты 
изъ вполнѣ достовѣрныхъ сообщеніи участниковъ сихъ событій.

29*
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главіемъ: <Сказаніе о явленіи и чудесахъ Высочиновскія 
иконы Богоматери». Краткое сказаніе о томъже было начер
тано въ церкви той на особой доскѣ. Но къ сожалѣнію книга, 
взятая священникомъ церкви той въ домъ свой для чтенія, 
при случившемся въ домѣ пожарѣ сгорѣла, а сказаніе, на
чертанное на доскѣ, отъ времени потускнѣло и изгладилось, 
такъ что сказанія о явленіи и первоначальныхъ чудесахъ 
Высочиновской чудотворной Богоматерней иконы, сообщаются 
нынѣ преимущественно по воспоминаніямъ лицъ, слышавшихъ 
въ молодости' своей чтеніе сгорѣвшей книги, ибо было въ 
обычаѣ въ Высочиновской церкви прочитывать эти сказанія 
народу въ церкви вмѣсто проповѣди. Быть можетъ со вре
менемъ въ древнихъ архивахъ и отыщется гдѣ-либо списокъ 
съ сгорѣвшей книги, чтб будетъ драгоцѣнною находкою для 
почитателей высочиновской святыни, а пока приходится до
вольствоваться тѣми немногими о ней сказаніями, которыя 
нынѣ предлагаются на основаніи печатныхъ источниковъ.

Въ началѣ 18 столѣтія, въ царствованіе императора Петра I 
на мѣстѣ нынѣшняго села Высочиновки, на пескахъ его 
окружающихъ, стоялъ сосновый боръ, принадлажампій ка
зенному вѣдомству. Для охраны этого бора были посланы изъ 
города Чугѵева военные нижніе чины, которыхъ тогда звали 
пушкарями. Обязанность ихъ состояла въ томъ, чтобы охра
нять казенный лѣсъ отъ порубки и потравъ сосѣднихъ жи
телей; каждый имѣлъ свой лѣсной участокъ, ввѣренный его 
охранѣ, въ которомъ и жили въ особо построенныхъ избахъ. 
Одна изъ подобныхъ сторожевыхъ избъ стояла на берегу 
болотистой рѣки Мжи, протекавшей тогда среди бора и окру
женной топкими болотами. Въ избѣ этой жилъ сторожъ-пуш
карь среднихъ лѣтъ, съ семьею, состоявшей изъ жены, мало
лѣтнихъ дѣтей и старика отца, слѣпаго и хромаго, который, 
при помощи поводыря-внука и костылей, еле могъ двигаться 
съ мѣста и болѣе все лежалъ на печи, обремененный ста
ростію и недугами. Въ одинъ день сторожъ-пушкарь, сынъ 
этого болѣзненнаго старца, обходя свой лѣсной участокъ, 
на его окраинѣ, не вдалекѣ отъ рѣки Мжи, на топкомъ



СКАЗАНІЕ О ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНѢ. 453

болотѣ, увидѣлъ на болотистой кочкѣ икону Божіей Матери 
Казанскія, издававшую отъ себя свѣтлые лучи. Съ благого
вѣйною молитвою приступилъ онъ къ святой иконѣ, палъ на 
колѣни предъ нею и взялъ ее съ кочки на свои руки, при 
чемъ увидѣлъ, что отъ мѣста, гдѣ лежала святая икона, за
струилась изъ-подъ кочки струя чистой воды, вскорѣ образо
вавшая криницу, которою и ознаменовалось для него мѣсто 
обрѣтенія святой иконы. Принеся ее въ свою избу, сторожъ 
благоговѣйно поставилъ ее въ углѣ, межъ прочихъ своихъ 
иконъ на полкѣ, какъ обыкновенно ставятся святыя иконы 
у малороссовъ, украшаемыя душистыми травами и вышитыми 
полотенцами. Святая икона была не велика: имѣла 6 верш
ковъ вышины и 5 вершковъ ширины, нисана древнею гре
ческою иконописью на липовой доскѣ, съ выемкою посрединѣ 
и возвышенными въ родѣ рамы краями. Несмотря на про
стоту иконописи, ликъ Богоматери на этой иконѣ отличается 
особенною выразительностію и умилительностію и невольно 
трогаетъ душу молящихся предъ нею съ вѣрою. Стрѣльча
тая корона украшаетъ главу Богоматери на этой иконѣ, что 
и составляетъ ея особенность, тогда какъ по остальному ея 
рисунку она есть вѣрное изображеніе Казанской Богоматер
ней иковы. Сторожъ и вся семья его очень благоговѣли къ 
обрѣтенной святой иконѣ и теплили предъ нею свѣчу, по 
простотѣ своей, прилѣпляя ее къ самой доскѣ иконной, 
слѣды чего видны до сихъ поръ на святой иконѣ, нижній 
край доски которой и также верхній надъ главою Бого
матери, отъ свѣчи нѣсколько пригорѣли, но ликъ Ея со
хранился цѣлъ и невредимъ, что весьма удивительно, ибо 
по обычнымъ законамъ горѣнія свѣчи, когда пригорѣли 
верхняя и нижняя части иконной доски, трудно было бы 
сохраниться ея срединѣ и начертанному тамъ лику Бого
матери, еслибы не сохраняла его особымъ образомъ Бо
жія благодать. Довольное время стояла святая икона Бого
матери въ смиренной избѣ сторожа, безъ особыхъ отъ нея 
чудесныхъ знаменій; но вотъ настало время прославленія сего 
залога Божіей благодати и явленія его людямъ, что совер-
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шилось слѣдующимъ образомъ. Однажды лѣтнею порою, въ 
самое время жатвы сторожъ-пушкарь, обрѣтшій святую икону, 
съ женою своею пошли жать хлѣбъ въ поле, а дома оста
вили старика-отца и подростка своего сына, мальчика лѣтъ 
десяти, чтобы присматривалъ за слѣпымъ своимъ дѣдомъ, по
давалъ ему пищу и воду и служилъ ему вожакомъ. Настали 
вечернія сумерки, углы избы подернулись тѣнью; вдругъ маль
чикъ увидѣлъ въ углу, гдѣ стояли святыя иконы, свѣтлое, 
солнцеподобное сіяніе, истекавшее отъ иконы Богоматери, 
обрѣтенной его отцемъ. Мальчикъ испугался, поспѣшилъ къ 
своему слѣпому дѣду, лежавшему на печи, и сказалъ ему> 
что у нихъ на полкѣ, у святыхъ иконъ, что-то горитъ и ис
пускаетъ такой сильный свѣтъ, что ему больно на него гла
зами глядѣть. Испугался и старикъ дѣдъ, подумавъ, не за
жегъ ли что мальчикъ и не случился ли пожаръ въ избѣ. 
Крехтя и охая, слѣзъ онъ съ своего ложа и опираясь на 
костыли, приблизился къ святому углу. Здѣсь, доселѣ неви
дѣвшія очи его вдругъ прозрѣли: увидѣлъ онъ яркое сіяніе, 
исходившее отъ святой иконы Богоматери, увидѣлъ и всѣ 
прочіе, окружавшіе его предметы, почувствовалъ укрѣпленіе 
ослабѣвшихъ своихъ ногъ, такъ что, бросивъ костыли, самъ 
крѣпко сталъ на ноги и безъ посторонней помощи началъ 
класть земные поклоны и усердно молиться предъ сіявшею 
неземнымъ сіяніемъ святою иконою, со слезами благодарить 
Матерь Божію, дивную въ чудесахъ, за дарованое ему исцѣ
леніе его многолѣтней слѣпоты и хромоты, которыхъ вдругъ 
какъ не бывало въ немъ. Сталъ онъ видѣть и ходить, сталъ 
крѣпокъ и здоровъ, и не думалъ уже болѣе ложиться на 
свое болѣзненное ложе. Воротившіеся вечеромъ съ работы 
сынъ его и невѣстка, къ крайнему удивленію своему, уви
дѣли старца отца своего зрячимъ и здоровымъ: онъ самъ 
вышелъ къ нимъ навстрѣчу и повѣдалъ имъ о чудесномъ 
своемъ исцѣленіи, полученномъ отъ благодати причастной 
иконы Богоматери, часть лучей отъ которой и они еще удо
стоились созерцать. На утро вся семья собралась въ храмъ 
Божій, поблагодарить Господа за великое Его благодѣяніе и



СКАЗАНІЕ О ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЪ. 455

заявить приходскому священнику о полученномъ старцемъ 
явномъ исцѣленіи. Церковь, въ которой они состояли при
хожанами, стояла тогда въ селѣ Артюховкѣ, въ 2 верстахъ 
отъ ихъ избы, на противоположномъ берегу рѣки Мжи. 
Исцѣленный старецъ взялъ на свои руки святую икону Бо
гоматери, отъ которой даровано было ему исцѣленіе, и въ 
сопутствіи сына и невѣстки пошелъ въ церковь въ село Ар- 
тюховку, гдѣ и разсказалъ подробно священнику обо всемъ, 
что онъ видѣлъ и испыталъ. Священникъ, давно знавшій ста
рика въ безнадежно-болѣзненномъ положеніи, очень удивился, 
увидя его предъ собою зрячимъ и здоровымъ; съ благоговѣ
ніемъ выслушавъ отъ него разсказъ о полученномъ имъ ис
цѣленіи отъ святой иконы Богоматери, взялъ ее и поставилъ 
въ церкви на приличномъ мѣстѣ, а старика съ домашними 
отпустилъ съ миромъ въ ихъ домъ, совѣтуя имъ помнить ве
ликую милость Божію, которая надъ ними совершилась пред- 
стательствомъ пресвятой Богородицы, осѣнившей ихъ домъ 
особымъ своимъ благоволеніемъ. Но каково было удивленіе 
исцѣленнаго старца и всей его семьи, когда на утро слѣ
дующаго дня узрѣли они святую икону Богоматери, отне
сенную ими въ церковь, снова стоящею на прежнемъ сво
емъ мѣстѣ въ ихъ цзбѣ! Удивился не мало и священникъ, 
когда на утро, отперевъ церковь и желая помолиться предъ 
чудотворною иконою, не нашелъ ее тамъ. Когда стало из
вѣстно, что святая икона снова обрѣлась въ избѣ лѣснаго 
сторожа, священникъ съ крестнымъ ходомъ отправился туда 
и съ молебнымъ нѣніемъ снова перенесъ ее въ церковъ. Но 
Богоматери угодно было, чтобы святая Ея икопа пребывала 
въ смиренномъ жилищѣ сторожа: на утро слѣдующаго дня 
икона опять обрѣлась въ избѣ сторожа стоящею на преж
немъ своемъ мѣстѣ, на полкѣ между прочими иконами. Про
тоіерей соборной церкви города Зміева, освѣдомившись о чу
дотвореніяхъ новоявленной не вдалекѣ отъ ихъ города чудо
творной Богоматерней иконы, пожелалъ взять се въ свою 
соборную церковь, куда тоже съ крестнымъ ходомъ и молен
нымъ пѣніемъ перенесъ ее; но и тамъ не благоволила Вла-
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дычица пребывать Ба святой иконѣ: опа на слѣдующій день 
опять обрѣлась въ избѣ сторожа, гдѣ наконецъ и оставлена 
была пребывать. Благочестивые люди начали приходить къ 
ней на поклоненіе въ эту избу, и вскорѣ огласились многія 
исцѣленія, отъ нея получаемыя недужными и болящими. Изба 
сторожа стала предметомъ благоговѣнія всей окрестности, и 
торную дорогу къ ней протоптали влекомые вѣрою и усер
діемъ къ благодати-причастной святынѣ, отъ которой источа
лись чудесныя исцѣленія. Преданіе не сохранило намъ вре
мени, сколько лѣтъ находилась чудотворная икона въ избѣ 
сторожа, внѣ храма Божія. Царицѣ небесной угодно было 
воздвигнуть храмъ Божій на самомъ мѣстѣ этой избы. Во 
время побѣдоносной для Русскихъ Полтавской битвы, сотникъ 
Василій Высочинъ отличился предъ лицемъ императора Пет
ра I,— съ сотнею своею отбилъ шведскую пушку и доставилъ 
ее государю, за что награжденъ былъ отъ него чиномъ вое
воды и пожалованъ участкомъ лѣсной и пахатной земли въ 
Зміевскомъ уѣздѣ, Харьковской губерніи, по обоимъ бере
гамъ рѣки Мжи, именно тѣмъ мѣстомъ пустыннымъ, гдѣ въ 
сторожевой избѣ сохранялась, явившаяся тамъ, чудотворная 
икона Богоматери. Прибывъ въ пожалованное имѣніе, Васи
лій Высочинъ узналъ о нахожденіи въ немъ чудотворной Бо
гоматерней иконы, и какъ человѣкъ благочестивый, очень обра
довался этому благоволенію Божію, которое нашелъ въ своихъ 
новыхъ владѣніяхъ. Онъ началъ рубить боръ вокругъ избы сто
рожа и расчищать мѣсто подъ поселокъ; затѣмъ, по обычаю 
тогдашняго времени, кликнулъ кличъ народный, приглашая 
вольныхъ людей на извѣстныхъ льготахъ поселяться въ новомъ 
поселкѣ, который вскорѣ населился подлѣ сторожевой избы; 
здѣсь же поставилъ себѣ домъ и самъ владѣлецъ—Высочинъ, и 
по его фамиліи новому поселку усвоилось наименованіе Высочи- 
новка, при чемъ самая чудотворная икона Богоматери, все еще 
стоявшая въ сторожевой избѣ, обращенной въ часовню, полу
чила въ народѣ наименованіе Высочиновской чудотворной 
иконы Богоматери и сдѣлалась предметомъ благоговѣнія всей
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окрестности6). Василій Высочинъ, какъ человѣкъ вліятель
ный и богатый, заручившись согласіемъ жителей села Артю- 
ховки, гдѣ стояла деревянная приходская церковь во имя свя
таго Архангела Михаила, сталъ ходатайствовать предъ Бѣл
городскимъ епархіальнымъ архіереемъ, къ епархіи котораго 
принадлежали тогда слободы украинскія, составляющія теперь 
харьковскую губернію, о дозволеніи перенести эту церковь 
изъ села Артюховки въ новонаселенное село Высочиновку, 
для храненія въ ней прославленной тамъ чудесами иконы 
Богоматерив). Ходатайство это было уважено епархіальнымъ 
владыкою, и благочестивый воевода Высочинъ имѣлъ утѣ
шеніе перенести въ Высочиновку Артюховскую Архангело- 
Михаиловскую церковь, которую и поставилъ на берегу рѣки 
Мжи, на мѣстѣ сторожевой избы, гдѣ сохранялась чудо
творная икона Богоматери. Перенесена была въ церковь и 
сія икона и поставлена въ ней у праваго клироса, въ особомъ 
кіотѣ. Тогдаже святая икона была украшена шитою золотомъ 
ризою, работы инокинь недалекаго Хорошевскаго Вознесен
скаго женскаго монастыряг'. Благодатныя исцѣленія продол- 
ліали прославлять Высочиновскую Богоматернюю икону и 
поддерживали благоговѣніе къ ней народное. Высочиновская 
Архангело-Михаиловская церковь стала привлекать жителей 
окрестныхъ селеній, которые приходили въ нее поклониться 
чудодѣйствующему лику Пресвятой Богородицы, помолиться 
Ей о своихъ нуждахъ и болѣзняхъ, и милостивая Заступница 
рода христіанскаго не оставляла ихъ своею помощію, пода
вая вѣрующимъ и достойнымъ цѣлебные дары отъ своего 
многоцѣлебнаго образа. Удостоившіеся получить исцѣленіе

б) Въ окрестностяхъ города Зміева приходится встрѣчать въ до
махъ поселянъ древнія иконы Нресв. Богородицы Казанской, съ 
подписью: „икона Богоматери Высочиновскія."

в) Въ селѣ Артюховкѣ доселѣ имѣется каменный памятникъ съ 
крестомъ, стоящій на мѣстѣ престола стоявшей тамъ церкви.

г) Риза эта до сихъ поръ сохраняется въ цѣлости на одномъ изъ 
списковъ съ чудотворной Высочнновской иконы, н отличается своею 
простою старинною золотошвейною работою.



458 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

отъ чудотворной иконы Богоматери приносили въ благодар
ность къ ней серебряныя привѣски къ чудотворной Высо- 
чиновской иконѣ, изображающія то руки, то ноги, то дру
гіе члены человѣческаго тѣла, смотря по тому, кто каковою 
болѣзнью хворалъ и получилъ исцѣленіе. Этихъ привѣсокъ 
всегда много имѣлось и имѣется при чудотворной Высочи- 
новской иконѣ, и онѣ ясно свидѣтельствуютъ о тѣхъ благо
датныхъ исцѣленіяхъ, которыя отъ лѣтъ древнихъ являла 
Божія Матерь недужнымъ и болящимъ отъ чудотворнаго 
своего Образа. По словамъ старожиловъ, въ сгорѣвшей 
книгѣ: «Сказаніе о явленіи и чудесахъ Высочиновской Бого
матерней иконы >, было записано болѣе сорока исцѣленій 
отъ Нея, вполнѣ достовѣрныхъ, имѣвшихъ мѣсто во время 
пребыванія иконы въ деревянной Архангело-Михаиловской 
церкви села Высочиновки. Церковь эта, стоя на берегу 
рѣки Мжи, нерѣдко была подмываема весенними ея водами, 
отчего нѣсколько наклонилась къ сторонѣ рѣки, и все болѣе 
и болѣе ветшала. Благочестивый строитель ея, воевода Ва
силій Высочинъ, перешелъ уже въ вѣчность, раздѣливъ Вы- 
сочиновское имѣніе свое между двухъ своихъ сыновей—Гав
ріила и Матѳея Васильевичей Высочиновыхъ. Гавріилъ Ва
сильевичъ въ 1783 году продалъ свою часть имѣнія помѣ
щику села Олынаны, сотнику Ивану Яковлевичу Ковалев
скому, который отдалъ ее въ надѣлъ своему старшему сыну, 
капитану, впослѣдствіи надворному совѣтнику, Ивану Ива
новичу Ковалевскому, во владѣніи потомковъ котораго имѣніе 
это находится донынѣ. Матѳей Висильевичь сохранилъ за 
собою свою часть отцовскаго имѣнія, и потомки его владѣли 
имъ преемственно до 1845 года, но живя въ бѣдности, мало 
могли способствовать поддержанію благолѣпія Высочиновской 
церкви. Въ 1792 году деревянной Высочиновской церкви 
стало грозить опасность паденія въ рѣку Мжу, куда со
всѣмъ она склонилась. Видѣлъ это благочестивый Иванъ Ива
новичъ Ковалевскій, жившій въ близкомъ сосѣдствѣ отъ 
церкви и любившій бывать въ ней, читать и пѣть на кли
росѣ. Положеніе церкви очень озабочивало и приходскаго
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священника церкви, впослѣдствіи протоіерея, Димитрія Са- 
вича Павлова-Сильванскаго: необходимо было строить новую 
церковь, и притомъ подалѣе отъ берега рѣки Мжи, чтобы 
предохранить ее отъ весеннихъ разливовъ рѣки. Но гдѣ 
взять средства для подобнаго недешеваго дѣла? Иванъ Ива
новичъ Ковалевскій хотя и имѣлъ состояніе, но обремененъ 
былъ многочисленною семьею: имѣлъ пять сыновей и двухъ 
дочерей, которые всѣ требовали значительныхъ расходовъ 
на ихъ воспитаніе. Димитрій Савичъ Павловъ-Сильванскій, 
тоже имѣлъ многочисленную семью и очень небольшое сос
тояніе. И вотъ оба они сходились и совѣщались, какъ имъ 
быть съ церковью: строить ли опять деревянную, или же ка
менную? Димитрій Савичъ предпочиталъ строить церковь 
каменную, но изъ какихъ средствъ строить ее, былъ вопросъ 
неразрѣшимый для обоихъ. Однажды послѣ подобнаго раз
говора, Димитрій Савичъ сказалъ Ивану Ивановичу: < пойдемъ 
въ церковь, къ чудотворной иконѣ Богоматери, и помолимся 
Ей, чтобы Она сама помогла намъ построить здѣсь церковь 
каменную, прочную и благоприличную для храненія таковой 
святыни».Пошли и усердно помолились, при чемъ Иванъ Ивано
вичъ сказалъ, что у него есть свободныхъ триста рублей ассиг
націями, которыя онъ и жертвуетъ теперь же на первое осно
ваніе каменной церкви. Вернувшись домой изъ церкви, Иванъ 
Ивановичъ засталъ у себя гостью, родственницу жены своей и 
куму свою, Прасковью Александровну Квиткину, особу очень 
богатую. Послѣ первыхъ привѣтствій родственной встрѣчи, она 
стала говорить Ивану Ивановичу: «что это ты, кумъ, не позабо
тишься о приходской своей церкви, погляди на нее, вѣдь она со
всѣмъ готова упасть въ рѣку, и необходимо вновь ее по
строить подалѣе». Иванъ Ивановичъ отвѣчалъ, что давно 
уже объ этомъ положеніи церкви скорбитъ, но никакъ не 
припасетъ суммы, потребной на эту постройку. «Вотъ и те
перь, кумушка, всего имѣю триста рублей свободныхъ, ко
торыя охотно положу на это дѣло,—говорилъ Иванъ Ива
новичъ,—но вѣдь ихъ очень мало на построеніе не только 
каменной, но и деревянной церкви.»— «Нѣтъ, кумъ, возра-
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зила ему Квиткина,— строй церковь каменную, а въ сред
ствахъ я тебѣ помогу: построй у себя кирпичный заводъ, 
надѣлай кирпичу, а я изъ Бѣлгородскаго имѣнія своего приш
лю тебѣ извести; вотъ и будетъ тебѣ изъ чего каменную 
церковь строить, а на рабочихъ и прочіе расходы постройки 
вотъ возьми по началу этотъ мѣшокъ, а когда выйдетъ онъ, 
напиши, еще привезу». При этомъ вынула и дала Ивану 
Ивановичу увѣсистый кошелекъ, полный червонцевъ, совѣтуя 
неотлагать доброе дѣло построенія церкви. Иванъ Ивановичъ 
немедля приступилъ къ устройству кирпичнаго завода, при
готовилъ кирпича. Квиткина прислала ему нѣсколько обо
зовъ извести, и помолившись Господу Богу и Пресвятой Бо
городицѣ, храмоздатели, 1793 года 22 сентября, положили 
основаніе новой каменной церкви; мѣсто для ней избра
ли нѣсколько повыше, не вдали отъ прежней церкви. Ар
хитекторъ Драгомиловъ, давній знакомый Ивана Ивано
вича, составилъ планъ церкви и самъ наблюдалъ за клад
кою ея стѣнъ, для чего поселился въ домѣ Ивана Иванови
ча и жилъ тамъ до тѣхъ поръ, пока церковь не была окон
чена вчернѣ. Въ память этого добросовѣстнаго и безкорыст
наго присмотра за постройкою церкви со стороны Драгоми- 
лова, Иванъ Ивановичъ снялъ съ него портретъ, который 
долго находился въ притворѣ Высочиновской церкви, съ над
писью подъ нимъ: «Архитектонъ сего храма, Драгомиловъ, 
воздвигшій его во славу Божію, помощію Богоматери». Дѣй
ствительно, постройка каменной Высочиновской церкви про
изведена весьма прочно и красиво: стѣны ея поражаютъ 
своею толщиною; на нихъ лежитъ шатровый куполъ съ 12-ю 
окнами, проливающими въ церковь достаточно свѣта; вся 
она хотя и очень небольшая, но красива внутри и снаружи; 
по бокамъ украшаютъ ее портики съ колоннами. Церковь эта 
такъ прочно построена и изъ такого хорошаго кирпича сло
жены ея стѣны, что несмотря на то, что стоитъ не шту
катуренною снаружи свыше 90 лѣтъ, никакой порчи въ ея 
стѣнахъ не видно, и вполнѣ крѣпка она во всѣхъ своихъ 
частяхъ. 22 декабря 1795 года церковь была освящена про-
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тоіереемъ города Чугуева Петромъ Столяревскимъ, и въ нее 
была перенесена изъ старой деревянной церкви чудотворная 
икона Богоматери, при чемъ замѣчено было, что изъ очей 
Богоматери на иконѣ стали истекать капли влаги, какъ-бы 
слезы, что продолжалось три дня. Капли эти были собираемы 
особымъ чистымъ полотенцемъ, вышитымъ по краямъ крас- 
мымъ шелкомъ, а отъ истеченія влаги подъ правымъ глазомъ 
Богородицы на иконѣ осыпалась краска и образовалась впа
дина, которая до сихъ поръ замѣтна на святомъ ликѣ. По
лотенце, которымъ была отираема эта влага съ лика Бого
матери, потомъ всегда хранилось при чудотворной иконѣ, и 
было въ обычаѣ при молебнахъ, во время чтенія святаго 
Евангелія, возлагать его на главы молящихся подъ святое 
Евангеліе. Полотенце это существовало до 1830 года, въ 
этомъ же году отдано священникомъ Высочиновско-Архангело- 
Михиаловской церкви Петромъ Антоновскимъ харьковскому 
купцу Семену Калашникову, получившему испѣленіе отъ чу
дотворной иконы Бысочиновскія Богоматери и пожелавшему 
получить отъ Нея въ благословеніе это полотенце. Послѣ 
смерти Калашникова, спрашивали у его дочерей о Судьбѣ 
этого полотенца, но онѣ ничего не могли о немъ сказать. 
Такимъ образомъ утеряно оно навсегда для Высочиновской 
церкви, въ которой осталось теперь о немъ одно лишь вос
поминаніе. Высочиновская церковь, попеченіемъ Ивана Ива
новича Ковалевскаго, была обнесена прочною каменною огра
дою и снабжена достаточнымъ количествомъ церковной утвари. 
Благочестивый храмоздатель прилагалъ всѣ старанія свои, 
чтобы благоукрасить сооруженный имъ храмъ Божій потреб- 
мыми ему вещами церковными, и Богъ видимо помогалъ ему 
въ этомъ чрезъ добрыхъ людей. Вскорѣ по освященіи Высо
чиновской Архангело-Михаиловской церкви, въ 1799 и 1800 го
дахъ, совершилось закрытіе недалекаго отъ села Высочиновки, 
Зміевскаго Спасо-Николаевскаго казачьяго мужскаго мона
стыря а). Двѣ каменныя церкви и каменная ограда его были

д) Древній Зміевскій Спасо-Николаевскій монастырь стоялъ на бе
регу рѣки Сѣвернаго Донца, межъ горами, покрытыми большимъ ду-
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разобраны, а утварь и ризница розданы, по назначенію епар
хіальнаго начальства, въ церкви сосѣднихъ приходовъ. Иванъ 
Ивановичъ Ковалевскій, бывшій въ то время предводителемъ 
дворянства въ Зміевскомъ уѣздѣ и знакомый съ нервымъ епи
скопомъ харьковскимъ Христофоромъ Сулимою, успѣлъ вы
просить у него для новопостроенной Бысочиновской церкви 
нѣкоторыя церковныя вещи изъ Зміевскаго упраздненнаго мо
настыря, именно: серебропозолоченную, старинной работы, 
дарохранительницу, такой же потиръ, напрестольное Еван
геліе, 12 книгъ церковныхъ мѣсячныхъ Миней и пять коло
коловъ, при чемъ, по счастливому случаю, при содѣйствіи про
тоіерея Зміевской соборной церкви, Димитрія Саввича ІІав- 
лова-Сильванскаго, нѣкогда священствовавшаго при Высочи- 
новской церкви, участвовавшаго въ ея построеніи и потомъ 
не оставлявшаго ея своимъ расположеніемъ, удалось Ивану 
Ивановичу Ковалевскому перенести въ нее и чтимый окрест
ными жителями въ Зміевскомъ Спасо-Николаевскомъ мона
стырѣ, древній образъ святителя и чудотворца Николая, ко
торый ознаменованъ былъ въ томъ монастырѣ чудесами. Ико
на святителя Николая поставлена въ Бысочиновской церкви 
въ особомъ кіотѣ за лѣвымъ клиросомъ, и послѣ чудотворной 
Бысочиновской Богоматерней иконы составляетъ вторую его 
благодатную святыню. Икона эта имѣетъ на оборотѣ доски 
своей слѣдующую надпись: < Икона сія святителя Христова 
Николая писана въ 1726 году, и съ того года находилась 
въ Зміевскомъ Преображенскомъ монастырѣ въ трапезной 
Николаевской церкви, по упраздненіи которой взята зміев- 
скимъ протоіереемъ Димитріемъ Сильванскимъ и отдана въ 
Высочиновскую Архангело-Михаиловскую церковь, гдѣ Ло

бовымъ лѣсомъ, верстахъ въ семи отъ села Высочиновки, отличался 
нѣкогда своимъ богатствомъ и благоустройствомъ, имѣя ктиторовъ 
казаковъ Сѣчи Запорожской, которые подъ старость паходпли въ 
немъ пріютъ отъ треволненій жизни ратной, въ немъ постригались 
и умирали иноками, обогащая его своими вкладами. Съ уничтожені
емъ Сѣчи Запорожской, уничтоженъ и этотъ древній монастырь, отъ 
котораго остались нынѣ лишь кучп щебпя.
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ставлена въ лѣвомъ кіотѣ навсегда». Икона эта доселѣ очень 
почитается окрестными жителями. Устроенная и снабженная 
утварью церковною Бысочиновская церковь, усердіемъ своихъ 
храмоздателей, стала и послѣ того обогащаться разными отъ 
нихъ пожертвованіями. Иванъ Ивановичъ собралъ и устроилъ 
хорошій пѣвческій хоръ при этой церкви, при чемъ и самъ 
и сыновья его участвовали въ ней пѣніемъ и чтеніемъ. 
Окруженный взрослыми сыновьями и дочерьми, въ старости 
маститой скончался Иванъ Ивановичъ 15 августа 1815 года, 
заповѣдавъ женѣ своей и дѣтямъ погребсти его подъ сво
дами Бысочиновской церкви, гдѣ, въ притворѣ церковномъ, 
устроилъ онъ для себя, еще при постройкѣ церкви, усыпаль
ницу, въ которой и былъ онъ погребенъ, какъ храмоздатель. 
Жена его Марья Григорьевна послѣ его смерти продолжала 
благотворить церкви и служила ей, какъ истинная вдовица, 
отъ всего своего усердія. Такъ ею сооружена новая серебро- 
позолоченная риза на чудотворную икону Бысочиновскія Бо
гоматери, щедро украшенная цвѣтными сибирскими каменьями 
и стразами, которая и возложена на святую икону вмѣсто 
прежней золотошвейной ризы въ 1821 году. Марія Григорь
евна скончалась 18 февраля 1823 года, и погребена въ цер- 
ковновной усыпальницѣ подлѣ своего супруга. Надгробные 
памятники обоихъ стоятъ доселѣ у западной стѣны Высочи- 
новской Архангело-Михаиловской церкви, по сторонамъ двери, 
ведущей на хоры церковные, и здѣсь же подъ помостомъ 
церковнымъ находится ихъ погребалвная усыпальница.

ГЛАВА И.

Сила благодати Божіей до сихъ поръ источается вѣрую
щимъ отъ святой чудотворной иконы Богоматери Казанской- 
Высочиновской. Вотъ нѣкоторыя изъ этихъ событій, записан
ныя со словъ трехъ лицъ, которыя удостоились испытать на 
себѣ и ближнихъ своихъ помощь и милость Богоматери:
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1) Сывъ храмоздателя Высочиновской церкви, Харьков
ской губерніи и уѣзда помѣщикъ, коллежскій асессоръ Гри
горій Ивановичъ Ковалевскій, человѣкъ заслужившій уваже
ніе своею долговременною службою въ санѣ предводителя 
дворянства Харьковскаго уѣзда и скончавшійся въ преклон
ной старости въ 1857 году, съ женою своею Анною Алек
сандровною, урожденною Зеленецкою и сестрою ея дѣвицею 
Анастасіею Александровною Зеленецкою, въ послѣдствіи ря
софорною монахинею Борисовской Тихвинской пустыни, въ 
концѣ февраля 1830 года, прибыли въ село Высочиновку 
поклониться чудотворной иконѣ Высочиновской Богоматери 
и посѣтить жившаго тамъ роднаго брата Григорія Ивано
вича— Ѳеодора Ивановича Ковалевскаго, ко дню его ангела 
17 февраля. Нужно сказать, что благочестивый родитель ихъ 
Иванъ Ивановичъ Ковалевскій, умирая, завѣщалъ всѣмъ дѣ
тямъ своимъ хоть однажды въ годъ являться на свою родину, 
на поклоненіе святой чудотворной иконѣ Богоматери Высо
чиновской. «Дѣти мои, говорилъ онъ имъ въ предсмерт
номъ своемъ завѣщаніи, не оставляйте дома Пречистой, 
молитесь Ей, уповайте на Ея милость, и если не мо
жете часто, то хоть однажды въ годъ удѣляйте собственно 
для Нея нѣсколько дней, чтобы поклониться Ея святому об
разу, и Она будетъ спасать васъ отъ великихъ несчастій». 
Послушныя дѣти до самой старости старались исполнять это 
благочестивое завѣщаніе своего отца, прибывали ежегодно 
въ Высочиновку, чтобы помолиться въ ея храмѣ предъ чудо
творною иконою Богоматери. Такъ было и теперь: Григорій 
Ивановичъ съ женою и свояченицею, прогостивъ нѣсколько 
дней въ Высочиновкѣ у своего брата и помолившись предъ 
чудотворною иконою Царицы небесной, 20 февраля выѣхалъ 
оттуда по направленію къ городу Изюму, чтобы посѣтить 
жившихъ въ Изюмскомъ уѣздѣ родныхъ своихъ сестеръ. Зима 
была въ тогъ годъ постоянная, почему, несмотря на близость 
весны, зимній путь не представлялъ повидимому никакой опа
сности. Между тѣмъ, выѣзжая изъ Высочиновки и проѣзжая 
мимо Высочиновской церкви, жена Григорія Ивановича, Анна
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Александровна вдругъ почувствовала неизъяснимую тоску и 
какъбы предчувствіе какой опасности, имъ грозящей. Она 
заплакала и сказала мужу и сестрѣ, что ей кажется, будто 
ѣдутъ они на явную смерть и что болѣе она уже не увидитъ 
этаго завѣтнаго имъ святаго храма. Сестра ея, особа весе
лаго нрава, посмѣялась мрачнымъ опасеніямъ ея, говоря, что 
они вполнѣ неосновательны, ибо чрезъ нѣсколько дней, по
гостивъ у родныхъ въ Изюмскомъ уѣздѣ, они снова возвра
тятся въ Высочиновку и опять будутъ молиться въ этой цер
кви. Благочестивый Григорій Ивановичъ, видя жену свою не 
на шутку встревоженною предчувстіемъ, замѣтилъ ей, что 
если они исполнили свой долгъ, по завѣщанію отца своего, 
и помолились предъ чудотворною иконою Богоматери, имъ 
нечего пугаться мрачныхъ предчувствій, а нужно вѣрить, что 
если и встрѣтится имъ какая опасность въ пути, то пресвя
тая Богородица не замедлитъ ускорить къ нимъ на помощь, 
какъ обѣтовалъ имъ въ своемъ завѣщаніи ихъ родитель. Про
должая далѣе свой путь, приблизились они къ рѣкѣ Сѣвер
ному Донцу, отличающемуся глубиною и быстротою своего 
теченія, почему воды ея не скоро замерзаютъ зимою, такъ 
что ледъ на ней, несмотря на кажущуюся прочность свою, 
бываетъ опасенъ на глубокихъ мѣстахъ. Въ тѣ дни морозы 
стояли довольно большіе, почему путешественники совершенно 
спокойно поѣхали по торной дорогѣ чрезъ ледъ, не вставъ 
даже,изъ экипажа. Взъѣхали на средину рѣки; вдругъ тя
желая зимняя карета остановилась, ледъ обломился подъ нею 
и она стала погружаться въ воду, увлекая за собою шесте
рикъ лошадей. Люди подняли крикъ, начали звать на помощь 
прибрежныхъ жителей крестьянъ; между тѣмъ сидѣвшіе въ 
каретѣ съ ужасомъ увидѣли, что вода въ ней быстро при
бываетъ, готова ихъ потопить, спасенія же и выхода изъ ка
реты нѣтъ, ибо отворить дверцы ея не допускалъ обломив
шійся ледъ, въ окна же, въ зимней обмокшей одеждѣ, не 
было никакой возможности выброситься. Въ этомъ отчаян
номъ положеніи всѣ сидѣвшіе въ каретѣ въ одинъ голосъ 
воскликнули: «Высочиновская Божія Матерь, спаси насъ,

ЧАСТЬ I. 30
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погибаемъ, спаси насъ! > Съ этими словами, погружавшійся въ 
воду экипажъ вдругъ остановился, какъбы опершись дномъ 
своимъ на твердую какую преграду, не допускавшую ему 
опуститься далѣе и потонуть. Приспѣвшіе на помощь кресть
яне, обрубивъ ледъ, открыли дверцы кареты, вывели сидѣв
шихъ въ пей, отпрягли лошадей, успѣли вынуть даже и ве
щи путешественниковъ, и когда они были уже въ безопас
ности па берегу, карета, заколыхавшись опять начала погру
жаться въ воду, и вскорѣ исчезла подо льдомъ, въ глазахъ 
дивно избавленныхъ отъ явной смерти, сидѣвшихъ въ ней. 
Обогрѣвшись и обсушившись въ прибрежныхъ крестьянскихъ 
избахъ, возвратились они къ вечеру на крестьянскихъ са
няхъ въ Высочиновку, и, что удивительно, несмотря на ку
панье въ столь холодное зимнее время и долгое пребываніе 
въ мокрой одеждѣ, здоровье никого изъ нихъ не пострадало. 
Пресвятая Матерь Божія возвратила ихъ къ своему храму 
цѣлыхъ п певредимыхъ, чѣмъ явно оправдала крѣпкое на Нее 
упованіе, выраженное въ завѣщаніи благочестиваго ихъ отца. 
Чрезъ нѣсколько дней привезли въ Высочиновку вытащен
ную изъ Донца всю размокшую и расклеившуюся карету 
ихъ; по что было жалѣть о ней, когда дивно сохранена была 
драгоцѣннѣйшая всѣхъ вещей—человѣческая жизнь? Съ чув
ствомъ живѣйшей благодарности и съ теплыми слезами мо
лились спасенные предъ чудотворнымъ ликомъ своей Изба
вительницы. И какъ не благодарить, какъ не умилиться и 
не плакать! Кто удержалъ стремившійся въ глубину экипажъ? 
Какая твердая опора не дала ему окончательно погрузиться 
въ воду, избавивъ остановкою заключенныхъ въ немъ отъ 
явной гибели? И отъ чего опора эта явилась шенно при 
возгласѣ погибавшихъ къ Божіей Матери? Одна Она, дер
жавная Помощница христіанъ, услышала и спасла воззвав
шихъ къ ней, предстала такъ благовременно на помощь, из
бавила не только отъ потопленія, но и отъ простуды и бо
лѣзней, и привела невредимыми предъ свой святой образъ. 
Такъ припяли это событіе всѣ участники его, Григорій Ива
новичъ, его жена и свояченица и всегда вспоминали о немъ,
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какъ о явномъ чудѣ Божіей Матери Высочиновской, съ глу
бокою къ ней благодарностію. Григорій Ивановичъ тогда же 
принесъ въ даръ къ чудотворной Высочиновской иконѣ Бо
гоматери цѣнную серебропозолоченную лампаду, какъ види
мый знакъ своей признательности къ Царицѣ небесной, и до 
конца дней своихъ любилъ разсказывать объ этомъ событіи 
со всѣми его подробностями, запечатлѣвшимися хорошо въ 
его памяти. Со словъ его записанное сообщается оно теперь, 
какъ явное чудо пресвятой Богородицы, отъ чудотворной 
иконы Ея Высочиновской явленное, въ укрѣпленіе нашей 
вѣры и упованія на скорую помощь пречистой Владычицы.

2) Въ 7 верстахъ отъ Высочиновки находится село Кон
стантиновка, съ каменною церковію во имя Рождества пре
святой Богородипы. Въ 1858 году состоялъ священникомъ 
при этой церкви Іоаннъ Червонецкій, многосемейный и не
богатый, но очень благочестивый и смиренный пастырь, тер- 
пѣливо несшій свой жизненный крестъ и служившій добрымъ 
примѣромъ своимъ прихожанамъ. Въ концѣ 1858 года, у него 
сильно заболѣли глаза: болѣзнь все увеличивалась и всѣ сред
ства медицинскія, какія онъ ни употреблялъ, не нрипосили 
ему облегченія. Онъ наконецъ отправился въ Харьковъ, въ 
тамошнюю университетскую клинику, къ профессору опера
тору, доктору Нарановичу, который, осмотрѣвъ его глаза, 
нашелъ ихъ окруженными кровавыми наростами, началъ при
жигать ихъ ляписомъ, употреблялъ разныя примочки, но по
мощи все-таки не было отъ всѣхъ этихъ средствъ. Рѣшено 
было составить консиліумъ изъ докторовъ и произвести опе
рацію надъ его глазами, довольно сложную и небезопасную. 
Наканунѣ консиліума, священникъ отъ усилившейся болѣзни 
глазъ и тревожныхъ думъ о предстоявшей ему операціи и ея 
исходѣ всю ночь не спалъ: скорбныя думы волновали его 
душу и повергали въ отчаяніе. Ходя ночью взадъ и впередъ 
по комнатѣ, стоналъ опъ отъ нестерпимой боли въ глазахъ, 
наконецъ упалъ предъ святою иконою и началъ усердно мо
литься Богу и пресвятой Богородицѣ, чтобы избавили его отъ 
этихъ жестокихъ страданій. Молитва нѣсколько успокоила

зо*
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его, онъ прилегъ на койку и забылся тонкимъ сномъ. Вдругъ 
видитъ предъ собою, какъ наяву, величественную и благолѣп
ную Дѣву необычайной красоты, окруженную ликомъ анге
ловъ и сіявшую свѣтомъ неземнымъ. Взирая на него мило
стивыми очами, Она сказала ему: <Вотъ Я пришла къ тебѣ 
изъ Высочиновки, что недалеко отъ тебя. Шедши къ тебѣ 
облегчить твои страданія, я посѣтила твой домъ и застала 
все твое семейство на молитвѣ со слезами. Не скорби и не 
отчаявайся, ты получишь исцѣленіе >. При этомъ сѣла подлѣ 
него, и простерши руку свою, коснулась правой его щеки, 
отчего почувствовалъ онъ сильную боль, проснулся,'но никого 
предъ собою не видалъ, однако сердцемъ своимъ ощущалъ 
благодатное посѣщеніе, ибо сердце его билось сильно и тре
петало, и все существо его какъбы обновилось. Прежней 
жестокой глазной боли не сталъ онъ чувствовать; пріятная 
прохлада замѣнила прежній жгучій жаръ въ глазахъ, и онъ 
спокойно сталъ ждать прихода врачей на консиліумъ. Первый 
пришелъ докторъ Нарановичъ, и осмотрѣвъ его глаза, очень 
удивился перемѣнѣ ихъ къ лучшему: кровавыхъ наростовъ 
вокругъ глазъ какъ не бывало, глаза были чисты и ясны, и 
только кровавыя полосы виднѣлись на вѣкахъ глазныхъ, какъ 
слѣды бывшаго недуга. Священникъ разсказалъ свое видѣніе 
доктору Нарановичу и прочимъ врачамъ, собравшимся къ 
нему на консиліумъ; но люди науки отнесли его видѣніе къ 
нервному разстройству и горячешному бреду, почему и не 
придали ему значенія, однако должны были признать, что 
глаза его уже на пути были къ выздоровленію и никакой 
операціи болѣе не требовали. Дѣйствительно вскорѣ вышелъ 
онъ изъ клиники здоровымъ, возвратился къ своему семей
ству, и со всѣмъ имъ поспѣшилъ въ Высочиновку, гдѣ слу
жилъ молебенъ предъ чудотворною иконою Высочиновской 
Богоматери и усердно благодарилъ - Ее за дарованное ему 
исцѣленіе. Однако Царицѣ небесной угодно было еще разъ 
испы тать вѣру и терпѣніе этого священника: чрезъ годъ по
слѣ выздоровленія, простудившись зимою при совершеніи 
требъ въ приходѣ своемъ на открытомъ воздухѣ, почувство-
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валъ онъ опять сильную боль въ глазахъ, при чемъ одинъ 
глазъ закрылся туманомъ, какъбы непроницаемою пеленою, 
да и другимъ глазомъ сталъ плохо видѣть: съ теченіемъ вре • 
мени сталъ и онъ заволакиваться туманомъ и видимо угро
жать ему совершенною слѣпотою. Рѣшился священникъ опять 
отправиться въ харьковскую университетскую клинику, ибо 
сильно опасался совершенно ослѣпнуть. Наканунѣ отъѣзда 
своего отслужилъ онъ въ домѣ своемъ молебенъ Божіей 
Матери съ освященіемъ воды и всю ночь провелъ безъ сна, 
скорбя о томъ, что, лишившись зрѣнія, не въ состояніи бу
детъ онъ служить у престола Божія и не будетъ имѣть 
средствъ къ пропитанію себя и своей семьи. Съ нетерпѣні
емъ ждалъ онъ разсвѣта, чтобы скорѣе ѣхать въ клинику и 
узнать тамъ приговоръ врачей насчетъ своего недуга. На 
разсвѣтѣ задремалъ онъ, и видитъ опять предъ собою ту 
величественную и дивную Дѣву, которую уже однажды спо
добился онъ видѣть въ харьковской клиникѣ. Осіяваемая свѣ
томъ небеснымъ, дивная Посѣтительница подошла къ его одру 
и кротко сказала ему: <Ты опять боленъ, скорбишь и со
крушаешься въ болѣзни, горюешь о семействѣ, которое при
ходится тебѣ оставлять; жалѣешь о службѣ Божіей въ на
ступающій святый постъ? (Онъ особенно жалѣлъ о томъ, что 
приближалась св. Четыредесятница, а онъ долженъ былъ 
ѣхать въ Харьковъ и не служить въ своемъ храмѣ). Утѣшься 
и не скорби: Я къ тебѣ пришла опять облегчить твои стра
данія. Помнишь ли ты мое посѣщеніе тебя въ лечебницѣ? 
Не забывай, молись, вѣруй и уповай— упованіе не посрамитъ! > 
При этихъ словахъ Она приложила руки свои къ его гла
замъ, отъ чего почувствовалось ему, что будто тяжелое что 
съ нихъ спало: стало ему легко и свѣтло, онъ проснулся въ 
радости духовной, открылъ глаза свои и къ крайнему удив
ленію своему и утѣшенію увидѣлъ ими всѣ предметы ясно 
и чисто: прежняго тумана не было уже въ его глазахъ, обо
ими глазами видѣлъ онъ одинаково хорошо, и ѣхать въ харь
ковскую клинику не предстояло уже ему никакой надобно
сти. Въ чувствахъ глубокой благодарности соорудилъ онъ
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бархатную золотошвейную пелену къ чудотворной иконѣ Вы- 
сочиновской Богоматери, со всѣмъ семействомъ пѣшкомъ 
пришелъ на поклоненіе Ей въ Высочиповку, со слезами при
знательности служилъ молебенъ, и возлагая пелену подъ чу
дотворную икону, всѣмъ присутствующимъ въ церкви раз
сказывалъ о чудесныхъ видѣпіяхъ и исцѣленіяхъ, которыхъ 
сподобила его Пресвятая Владычица, при чемъ указывалъ на 
свои глаза, которые имѣли на вѣкахъ своихъ кровавыя по
лосы, служившія видимыми знаками того недуга, отъ кото
раго милостиво исцѣлила его милостивая Царица небесная еХ

3) Харьковскій купецъ Семенъ Калашниковъ страдалъ 
долгое время болью въ ногахъ, также глазами и язвами по 
всему тѣлу, былъ какъ прокаженный и много истративъ 
врачамъ, не получалъ отъ нихъ пользы, но пришелъ еще въ 
худшее положеніе, такъ что совсѣмъ уже отчаялся въ своемъ 
выздоровленіи. Услышавъ о помощи благодатной, которую 
болящіе по вѣрѣ своей получаютъ отъ Высочиновской чудо
творной иконы Богоматери, онъ прибылъ въ село Высочи- 
новку, отслужилъ молобенъ предъ чудотворною иконою Бо
гоматери, усердпо молился предъ пето о своемъ исцѣленіи, 
и взявъ святой воды и елея отъ лампады святой иконы, на
чалъ имъ неперемѣнно мазать свои больныя поги, глаза и 
язвы по всему тѣлу. Эго помазапіе оказалось цѣлительнымъ 
для пихъ болѣе всѣхъ медицинскихъ лекарствъ: въ скоромъ 
времени Калашниковъ совершенно выздоровѣлъ и сохранилъ 
навсегда большое благоговѣніе къ чудотворной иконѣ Высо
чиновской Богоматери и Высочиновскому ея храму, которому 
часто благотворилъ разными пожертвованіями. Это благого
вѣніе свое передалъ опъ и своимъ дѣтямъ, изъ которыхъ 
дочь его Пелагія Симеоновна, бывшая въ замужствѣ за куп
цомъ Яковлевымъ, тоже часто и много благотворила Высо-

е) Со словъ свящсипика села Константиновки, Іоанна Чсрвонсц- 
ісаго, полученныя нмъ исцѣленія описалъ священникъ села Пороваго 
Іоаппъ Щекинъ, въ журналѣ „Страниикъ“ за 1861 годъ, апрѣльская 
книга, страницы 98—101, подъ заглавіемъ: „Посѣщеніе нрихожаии- 
на въ Пасху“.
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чиновскому храму, снабжая его утварью и ризницею церков
ною своего рукодѣлья, при чемъ бывая въ Высочиновкѣ на 
поклоненія чудотворной иконѣ Богоматери, разсказывала о 
благодатномъ исцѣленіи, которое сподобился получить отъ 
нея ея родитель.

4) Жительница села Водолаги, дворянка Александра Фи
лимоновна Абдулевская, мать многочисленнаго семейства, 
имѣла дочь Наталію, дѣвочку лѣтъ 10, у которой заболѣли 
глаза: на нихъ образовались наросты въ родѣ чешуи, такъ 
что дѣвочка почти ничего не видала. Мать лечила ее у вра
чей, но пользы отъ этого пе было пикакой. Одпа изъ сосѣ
докъ ея посовѣтовала ей съѣздить съ больною дочерью въ 
Высочиновку, отслужить тамъ молебенъ предъ чудотворпою 
иконою Высочиновской Богоматери и помолиться поусерднѣе 
объ исцѣленіи ея болящей дочери. Внявъ доброму и благо
честивому совѣту, Абдулевская поѣхала въ Высочиновку, от
стоящую отъ Водолаги верстахъ въ 30, отслужила тамъ мо
лебенъ предъ чудотворною иконою Богоматери помазала 
больные глаза дочери своей масломъ изъ лампады св. иконы, 
и только что это сдѣлала, какъ съ одного глаза у нея сня
лась чешуя, въ родѣ рыбной чешуи, тонкая и какъбы ро
говая: дѣвочка стала однимъ глазомъ видѣть, и обрадован
ная мать съ благодарными чувствами къ Царицѣ небесной 
возвращалась домой. Дорогою у дѣвочки зачесался и другой 
глазъ; она почесала его и сняла съ него другую такую же 
чешую, при чемъ стала ясно видѣть и другимъ глазомъ, и со
вершенно исцѣленною возвратилась въ домъ свой. Мать ея 
до конца жизни своей съ благоговѣніемъ вспомипала объ 
этомъ событіи, какъ о чудѣ милосердія Божіей Матери и Ея 
иконы Высочиновской.

5) Бахмутскаго уѣзда помѣщица Наталья Бабенкова стра
дала сильно тоскою и нервнымъ разстройствомъ: безсопица 
мучила ее и она совершенно изпемогала отъ лишепія сна. 
Однажды ночью, когда измученная безсоницею, забылась она 
легкою дремотою, увидѣла она икону Божіей Матери предъ 
собою, отъ которой исходило сіяніе, и послышался голосъ,
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говорившій ей: <Это Высочиновская икона Божіей Матери; 
она находится въ Высочиновкѣ, подлѣ города Зміева, поѣз
жай къ ней, она поможетъ тебѣ! > Бабенкова, жившая тогда 
въ Харьковѣ, проснувшись, начала рзаспрашивать у своихъ 
знакомыхъ: гдѣ находится городъ Зміевъ, и есть ли подлѣ 
него селеніе Высочиновка, имѣющее чудотворную икону Бо
гоматери? Ей сказали, что городъ Зміевъ отъ Харькова въ 
36 верстахъ и что подлѣ него дѣйствительно имѣется селе
ніе Высочиновка и тамъ есть чудотворная икона Богоматери. 
Бабенкова немедленно отправилась по указанному пути, прі
ѣхала въ Высочиновку, и когда взошла въ Высочиновскую 
церковь и взглянула на чудотворную икону Высочиновскія 
Богоматери, сейчасъ узнала ее, ибо была во всемъ схожа съ 
тою иконою, которую видѣла она во снѣ. Три дня прожила 
она въ Высочиновкѣ, усердно молилась предъ чудотворною 
иконою Царицы небесной, и всѣ тѣ дни пользовалась спо
койствіемъ духа и крѣпкимъ, здоровымъ сномъ. Послѣ того 
стала она очень благоговѣть къ чудотворной Высочиновской 
иконѣ Богоматери, часто пріѣзжала въ Высочиновку на по
клоненіе ей и дѣлала цѣнныя пожертвованія въ Высочинов- 
скій храмъ, между прочимъ соорудила новую серебропозоло
ченную чеканную ризу на чудотворную икону Высочиновской 
Богоматери, съ вѣнцомъ и звѣздами, украшенными цвѣтными 
каменьями и стразами. Послѣ того какъ побывала Бабенкова 
въ Высочиновкѣ, перестала она страдать тоскою, безсони- 
цею и нервнымъ разстройствомъ и всегда приписывала по
правленіе своего здоровья благодатной силѣ чудотворной ико
ны Высочиновской Богоматери, къ которой питала она ве
ликое благоговѣніе до самой своей смерти.

6) Во время холеры въ 1848 и 1854 годахъ, жители го
рода Зміева съ крестнымъ ходомъ, брали къ себѣ чудотвор
ную икону Высочиновскія Богоматери, носили ее по домамъ 
своимъ, усердно молились Царицѣ небесной о помилованіи 
ихъ отъ заразительнаго недуга, и по вѣрѣ и молитвѣ ихъ, 
съ принесеніемъ къ нимъ чудотворной иконы изъ Высочи- 
новки, холера начала въ ихъ городѣ ослабѣвать и менѣе уно-
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сить жертвъ, а потомъ вскорѣ и совершенно прекратилась 
молитвами и заступленіемъ Богоматери. По воспоминаніямъ 
старожиловъ, усердіе народное къ чудотворной иконѣ Высо- 
чиновской Богоматери въ это время было такъ велико, что 
многіе на колѣнахъ ползли при крестномъ ходѣ за чудотвор
ною иконою, слезно умоляя Царицу небесную о помилованіи 
и спасеніи ихъ отъ заразы. Вообще очень нерѣдки бывали 
и кромѣ того въ Высочиновскомъ храмѣ случаи явныхъ ис
цѣленій, получаемыхъ болящими при усердной молитвѣ предъ 
иконою Высочиновской Богоматери, иногда отъ вкушенія 
святой воды, при ней освященной, иногда отъ помазанія еле
емъ изъ лампады, предъ нею горящей, почему и вошло въ 
обычай въ Высочиновскомъ храмѣ, при служеніи молебновъ 
предъ чудотворною иконою Богоматери, освящать воду для 
болящихъ и помазывать ихъ елеемъ изъ лампады Богоматери. 
Бывали случаи, что инымъ болящимъ было внушеніе во снѣ 
идти въ Высочиновку и отслужить тамъ молебенъ Богоматери 
на самомъ мѣстѣ прославленія Ея святой чудотворной иконы, 
на такъ называемой кампличкѣ, послѣ чего и получали они 
облегченіе своихъ недуговъ, или же взять воды изъ того ко
лодца, который образовался па мѣстѣ обрѣтенія святой иконы 
лѣснымъ сторожемъ, каковая бывала цѣлебна для болящихъ 
и служила имъ лекарствомъ паче всѣхъ лекарствъ земныхъ. 
Къ сожалѣнію, всѣ подобные случаи, по невниманію къ нимъ 
причта Высочиновской церкви, остались въ свое время не
изслѣдованными и незаписанными, такъ что теперь, при всей 
достовѣрности этихъ событій, памятныхъ для многихъ, нельзя 
ихъ уже изслѣдовать, по забвенію именъ, фамилій и мѣсто
жительства получившихъ исцѣленіе лицъ. Множество сереб- 
рянныхъ и металлическихъ привѣсокъ къ чудотворной иконѣ, 
изображающихъ разные члены человѣческаго тѣла: руки, 
ноги, глаза и проч., ясно свидѣтельствуютъ о той неоскудѣ
вающей многоцѣлебной благодати, которая доселѣ источается 
'отъ этой святой иконы всѣмъ, приходящимъ къ ней съ вѣ
рою и упованіемъ. Нелишне сказать и о томъ ноложеніи, въ 
которомъ находятся доселѣ досточтимыя мѣста обрѣтенія и
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перваго прославленія святой чудотворной Высочиновской Бо
гоматерной иконы, въ благомъ чаяніи, что можетъ быть най
дутся усердные почитатели Богоматери, которые поусердству
ютъ ознаменовать эти мѣста подобающими ихъ значенію па
мятниками. Въ ста съ небольшимъ саженяхъ отъ Высочи
новской Архангело-Михаиловской церкви, къ востоку, на 
низменномъ и влажномъ лугу находится колодезь, съ чистою, 
холодною и пріятною на вкусъ водою, по преданію, образо
вавшійся на томъ мѣстѣ, тдѣ нй болотной кочкѣ явилась чу
дотворная Высочиновская Богоматерняя икона лѣсному сто
рожу. Отъ вкушенія этой воды болящіе получали исцѣленіе, 
и бывали случаи, что таковымъ во снѣ бывали внушенія 
свыше идти въ Высочиновку къ этому колодцу для полученія 
исцѣленія отъ вкушенія изъ него воды. Поэтому весьма бла
гоприлично было бы колодезь этотъ покрыть часовнею, ибо 
теперь открыто стоитъ онъ на лугу, подверженъ дѣйствію 
воздушныхъ перемѣнъ, и иногда засоряется отъ вѣтра и пыли, 
что вообще не соотвѣтствуетъ его благодатному значенію. 
Въ пяти саженяхъ отъ Высочиновской Архангело-Михаилов
ской церкви, къ сѣверу, у самой почти ограды церковной, 
стоитъ убогій кирпичный памятникъ съ крестомъ на мѣстѣ 
престола бывшей деревяной, давно разобранной за ветхо
стію Высочиновской церкви; на этомъ же мѣстѣ, по пре
данію, стояла и та изба лѣснаго сторожа, въ которой 
впервые прославилась чудесами святая чудотворная Высочи
новская икона Богоматери. Мѣсто это слыветъ въ народѣ 
кампличкою и осѣнено особымъ благоволеніемъ Богоматери, 
ибо бывали случаи, что больнымъ бывали внушенія во снѣ 
идти въ Высочиновку, поднять чудотворную икону Высочи
новской Богоматери, нести ее на эту камплпчку и тамъ слу
жить молебенъ, послѣ чего обѣтовались и получались исцѣ
ленія. Кампличка эта стоитъ теперь въ небольшомъ саду на 
берегу рѣки Мжи, и необходимо на мѣстѣ ея соорудить 
тоже часовню, къ ознаменованію столь памятнаго и святаго 
мѣста. Будемъ надѣяться, что усердные почитатели пресвя
той Богородицы и Ея святой, чудотворной Высочиновской
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нкопы, не оставятъ своимъ вниманіемъ и усердіемъ священ
ныя мѣста явленія и прославленія иконы сей благодатной, 
облагообразятъ ихъ часовнями, и тѣмъ послужатъ къ всег
дашнему прославленію чудесъ Богоматери, взыскавшей эти 
мѣста своимъ благоволеніемъ.

Г Л А В А  III.

Пресвятой Владычицѣ Богородицѣ, прославившей смирен
ную весь Высочиновскую чудотворной иконы явленіемъ и 
чудесами отъ нея происходящими, угодно было здѣсь-же 
учредить святую обитель иноческую въ свое пресвятое имя. 
Еще издавна Высочиновская церковь стала слыть въ окрест
ностяхъ подъ именемъ монастыря, чему вѣроятно способст
вовало довольно уединенпое и пустынное ея мѣстоположеніе, 
дѣйствительно во многихъ отношеніяхъ напоминавшее мѣсто
положеніе монастырское. Несмотря па это, никакихъ приз
наковъ устройства монастыря при этой церкви повидимому 
небыло: стояла опа какъ-разъ на грани двухъ частныхъ 
владѣній, а владѣльцы все были семейные, малорасположен
ные къ устройству въ своихъ владѣніяхъ монастыря. Къ за
паду отъ церкви находилась усадьба и земля храмоздателя 
церкви Ивана Ивановича Ковалевскаго, послѣ смерти его 
преемственно переходившія къ сыну его— Ѳедору Ивановичу 
ц внуку его— Андрею Ѳедоровичу Ковалевскимъ; къ востоку 
отъ церкви находились усадьба и земля Матѳея Васильевича 
Высочпна, послѣ смерти его преемственно переходившія къ 
сыновьямъ его Василію и Ѳеодору Матѳеевичамъ и внуку 
его—Прохору Васильевичу Высочиновымъ. Прохоръ Василь
евичъ, въ 1842 году, все свое имѣніе продалъ Ѳеодосіи 
Дпмитріепвѣ Алексѣевой, которая въ 1862 году продала его 
Константину Николаевичу Буцкому, а по смерти его имѣніе 
это досталось его женѣ— Евдокіи Васильевнѣ Буцкой, которая 
въ 1868 году продала его Андрею Елеазаровичу и женѣ его 
Маріи Григорьевнѣ Ильинымъ, въ 1879 году продавшимъ все
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свое имѣніе сосѣду своему— Андрею Ѳеодоровичу Ковалев
скому, соединившему этою покупкою обѣ части имѣнія въ 
одно цѣлое имѣніе, что совершилось не безъ воли Божіей, 
предуготовлявшей здѣсь этимъ самимъ возможность устрой
ства монастыря. Андрей Ѳеодоровичъ Ковалевскій одинъ 
изъ всѣхъ бывшихъ владѣльцевъ Высочиновки, человѣкъ 
неженатый, проводитъ жизнь одинокую и безсемейную, но 
слабости здоровья своего чуждается міра и всѣхъ его суетъ, 
посвящая время свое сельскому хозяйству и духовно-лите
ратурнымъ занятіямъ, сотрудничалъ въ духовныхъ журна
лахъ, составлялъ церковныя службы и Акаѳисты »), по прось
бамъ настоятелей церквей и монастырей, въ нихъ нуждав
шихся, туне трудясь въ этомъ во славу Божію, чрезъ что 
пріобрѣлъ себѣ многихъ знакомыхъ въ числѣ Архипастырей 
и лицъ бѣлаго и чернаго духовенства въ Россіи. Въ томъ 
числѣ познакомился онъ съ настоятелемъ Святогорской Ус
пенской общежительной пустыни о. Архимандритомъ Герма
номъ и его Святогорскою братіею, каковое знакомство было

ж) Стать» А. Ѳ. Ковалевскаго помѣщались преимущественно въ 
журналѣ Душеполезное Чтепіе, начиная съ 1868 года, потомъ пере
печатаны были въ Душеполезныхъ размышленіяхъ, изданія Русскаго 
па Аѳонѣ Паптелепмонова монастыря, а также особыми книгами м 
брошюрами. Службы его сочипенія изданы: ГІресв. Богородицѣ— 
Ахтырской,—Любечекой,—Неопалимой Купинѣ,—Св. дѣвѣ Іуліапіи, 
Княжнѣ Ольшанской,—Преи. Меѳодію Пѣшношскому. Акаѳисты его 
сочиненія изданы: Пресв. Богородицѣ—Толгской,—Неопалимой Ку
пинѣ,—Троеручицѣ,—Скоропослушницѣ,—Милостивой или Достойно 
есть,—Св. мученику Аврамію Владимірскому,— Святителямъ Ѳеодору 
и Іоанну Суздальскимъ,—Арсенію Тверскому, — Леонтію Ростов
скому,—Саввѣ Сербскому, Преподобнымъ—Александру Свирскому,— 
Кириллу- Бѣлоезерскому, —Ефрему Новоторжскому,—Меѳодію Пѣш
ношскому,—Св. князьямъ Ѳеодору, Давиду и Константину Ярослав
скимъ,—Св. Петру н Февроніи Муромскимъ,—Св. Іакову Борович- 
скому,—Св. Прокопію Устюжскому, -  Св. Алексію человѣку Божію,— 
Преп. Стефану Махрпщскому. Кромѣ того очень много службъ и 
Акаѳистовъ его сочиненія остаются въ рукописяхъ, употребляются 
въ практикѣ церковной въ разныхъ концахъ Россіи, и ждутъ оче
реди своей къ изданію.
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тѣмъ для него знаменательно, что чрезъ него узналъ и 
полюбилъ онъ монашество православное въ лучшихъ его 
представителяхъ. Въ 1867 году 16 Октября Архимандритъ 
Германъ впервые посѣтилъ Высочиновку и познакомился 
съ Андреемъ Ѳеодоровичемъ, при чемъ замѣтилъ ему, что 
мѣстоположеніе Высочиновки напомнило ему Глинскую Бо
городицкую пустынь Курской епархіи, гдѣ полагалъ онъ 
начало иночества при опытномъ старцѣ, настоятелѣ той 
пустыни, игуменѣ Филаретѣ. Знакомство Андрея Ѳеодоро
вича съ Архимандритомъ Германомъ и его братіею обра
тилось въ дружбу о Господѣ: Андрей Ѳеодоровичъ посѣщалъ 
Святогорскую пустынь, присматривался въ ней къ подвигамъ 
иноческимъ, находилъ тамъ себѣ назиданіе и утѣшеніе ду
ховное. Архимандритъ Германъ и иноки изъ его братіи посѣ
щали Высочиновку и Андрея Ѳеодоровича, у котораго всегда 
были дорогими и вожделѣнными гостями. Особенно часто 
посѣщалъ его духовникъ о. архимандрита Германа, бывшій 
и его духовникомъ, Святогорской пустыни іеромонахъ Іоан
никій, старецъ простодушный и духовно-опытный, не чуждый 
дара прозорливости. Мѣстоположеніе Высочиновки очень нра
вилось о. Іоанникію и онъ всегда, когда пріѣзжалъ въ нее 
къ Андрею Ѳедоровичу, говорилъ ему то открыто, то при- 
кровенно, загадками, что Богу и пресвятой Богородицѣ угодно, 
чтобы современемъ въ Высочиновкѣ устроился монастырь. 
Сначала Андрею Ѳеодоровичу казались слова о. Іоанникія 
совершенно несбыточными, но мало-по-малу онъ сталъ въ 
свою очередь помышлять объ этомъ, какъ о дѣлѣ желатель
номъ. Въ 1879 году Андрей Ѳедоровичъ посѣтилъ Кіевъ, съ 
цѣлію посовѣтоваться объ этомъ предметѣ съ знакомыми ему 
духовно опытными мужами: кіевскимъ митрополитомъ Фило- 
осемъ и духовникомъ Кіево-печерской лавры іеросхимона- 
хомъ Антоніемъ. Митрополитъ Филоѳей, святитель богоугод
ный и прозорливый, выслушавъ Андрея Ѳеодоровича, кото
рый откровенно разсказалъ ему о своихъ желаніяхъ и сло
вахъ іеромонаха Іоанникія касательно устройства монастыря 
въ Высочиновкѣ, задумался и смотрѣлъ нѣкоторое время молча
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въ землю, точно созерцалъ предъ собою нѣчто съ вни
маніемъ, потомъ поднялъ голову и посмотрѣвъ проницательно 
на Андрея Ѳеодоровича, сказалъ ему: «Да, Богу угодно, чтобы 
въ твоемъ имѣніи устроился мужскій монастырь во имя пре
святыя Богородицы, и твой долгъ не противиться волѣ Бо
жіей, а содѣйствовать ея исполненію, насколько тебѣ воз
можно. Впрочемъ время совершиться волѣ Божіей еще не 
наступило; ты будешь увлекаться разными противоположными 
помыслами, желаніями и опасеніями, но кончишь тѣмъ, что 
волею или неволею исполнишь волю Божію въ свое время, 
послужишь къ учрежденію въ имѣніи твоемъ монастыря». 
При этомъ святитель вынесъ икону Печерской Божіей Матери, 
ею благословилъ Андрея Ѳеодоровича и совѣтовалъ ему 
усерднѣе молиться Матери Божіей, чтобы помогла ему вѣрпо 
и непогрѣшительно исполнить волю Божію въ этомъ дѣлѣ. 
Духовникъ Кіево-печерской лавры о. іеросхимонахъ Антоній, 
которому Андрей Ѳеодоровичъ тоже откровенно исповѣдалъ 
свои помыслы и желанія по этому дѣлу, также совѣтовалъ 
не противиться волѣ Божіей и всячески содѣйствовать ея 
исполненію, при чемъ говорилъ: «Богу угодно быть монастырю 
въ твоемъ имѣніи и онъ будетъ непремѣнно, чему ты помѣ
шать не можешь, хотя бы и хотѣлъ: въ свое время всѣ пре
грады къ тому рушатся, найдутся люди, которые въ этомъ 
тебѣ помогутъ, найдутся нужныя къ тому средства, ибо у 
Бога все возможно! > При этомъ о. Антоній далъ Андрею 
Ѳеодоровичу церковную пелену темно-лиловой шелковой ма
теріи, съ золотымъ крестомъ посрединѣ и шитыми херуви
мами по угламъ, при чемъ сказалъ: «когда я былъ въ Іеруса
лимѣ и служилъ божественную литургію па берегу Іордана, 
на престолѣ, устроенномъ изъ земли и вѣтвей, то онъ по
крытъ былъ этою пеленою, которую я тогда же и взялъ себѣ 
на память, потомъ служилъ на ней на гробѣ Господнемъ, а 
теперь даю ее тебѣ, въ благословеніе будущему монастырю 
въ твоемъ имѣніи. Когда устроится тамъ церковь во имя 
Казанской пресвятой Богородицы, то положи тогда эту не-
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лену па ея престолъ или жертвенникъ» 3). Такимъ образомъ 
кіевскіе богомудрые старцы своими духовно-прозорливыми 
словами и благословеніями еще болѣе утвердили Андрея Ѳео
доровича въ мысли и желаніи быть въ Высочиновкѣ мона
стырю, къ чему и сталъ онъ принимать мѣры. Въ 1879 году 
по совѣту и благословенію о. іеромонаха Іоанникія, купилъ 
онъ у сосѣдей своихъ Ильиныхъ сосѣднее въ Высочиновкѣ 
имѣніе ихъ, въ количествѣ 230 десятинъ пахатной, сѣнокос
ной, лѣсной и усадебной земли, съ господскою усадьбою, 
садомъ, огородами и водяною мельницею въ селѣ Высочи
новкѣ, котораго и сталъ онъ, такимъ образомъ, единствен
нымъ владѣльцемъ. Затѣмъ сдѣлалъ распоряженіе насчетъ 
всего своего имѣнія въ Высочиновкѣ, чтобы оно на закон
номъ основаніи могло послѣ его смерти поступить къ посе
ленію въ немъ иноковъ, ибо, не имѣя большихъ денежныхъ 
средствъ, опасался при жизни своей хлопотать объ учреж
деніи въ Высочиновкѣ монастыря, къ чему о. іеромонахъ 
Іоанникій всегда его убѣждалъ. Въ 1880 году Андрей Ѳео
доровичъ снова отправился въ Кіевъ къ митрополиту Фило- 
еею и іеросхимонаху Антонію, чтобы дать имъ отчета во 
всемъ совершенномъ, то-есть покупкѣ сосѣдняго имѣнія и 
совершеніи завѣщанія подъ монастырь на все имѣніе свое; 
но митрополитъ Филоѳей и іеросхимонахъ Антоній, одобривъ 
покупку сосѣдняго имѣнія, не одобрили посмертнаго распо
ряженія Андрея Ѳеодоровича, признавая его лишнею тра
тою времени и трудовъ, безъ пользы для сущности дѣла. 
Митрополита Филоѳей при этомъ прямо ему сказалъ: «Хотя 
ты и хочешь уклониться отъ этого дѣла при жизни и отла
гаешь его на время послѣ смерти твоей, но этого не слу
чится: ты вынужденъ будешь при жизни твоей исполнить 
волю Божію въ этомъ дѣлѣ; время еще не пришло, прійдета 
время совершиться волѣ Божіей съ твоимъ имѣніемъ, и самъ

з) Это было въ точпостн псполнепо при освящевіп въ Внсочи- 
иовскомъ Казанскомъ монастырѣ теплой церкви во имя пресвятыя 
Богородицы Казавскія, 1886 года 18 декабря.
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увидишь, какъ все устроится, ибо что угодно Богу, то чело
вѣкъ, по своиыъ соображеніямъ, измѣнить не можетъ». Ан
дрей Ѳеодоровичъ рѣшилъ ждать этого, обѣщаннаго святи
телемъ, благопріятнаго времени къ совершенію воли Божіей 
въ его имѣніи, жилъ попрежнему въ немъ уединенно и без
молвно, и пока ничего не предпринималъ. 1880 года 10 ок
тября почилъ о Господѣ старецъ-духовникъ Еіево-печерской 
лавры іеросхимонахъ Антоній; 1882 года 29 января скон
чался святитель Божій, кіевскій митрополитъ Филоѳей; и въ 
томъже 1882 году 10 февраля отошелъ въ вѣчность и свя
тогорскій о. іеромонахъ Іоанникій, лишеніе которыхъ сильно 
чувствовалъ Андрей Ѳеодоровичъ, ибо не стало у него силь
ныхъ побудителей и напоминателей въ дѣлѣ Божіемъ, кото
рое стало казаться ему опять несбыточнымъ, по разнымъ 
препятствіямъ, воздвигаемымъ противъ его осуществленія отъ 
людей и обстоятельствъ. Въ сентябрѣ 1885 года однако об
стоятельства такъ сложились для Андрея Ѳеодоровича, что 
если при жизни своей не станетъ онъ самъ хлопотать объ 
учрежденіи въ Высочиповкѣ монастыря, то послѣ смерти его 
это не осуществится; потому онъ рѣшился болѣе не медлить. 
Со страхомъ Божіимъ и многими молитвами сталъ онъ го
товиться къ рѣшительному шагу, руководствуясь словами при
снопамятныхъ для него святолочившихъ мужей, митрополита 
Филоѳея, іеросхимонаха Антонія и іеромонаха Іоанникія, за
гробныя молитвы которыхъ призывалъ себѣ въ помощь, а 
болѣе всего молился пресвятой Богородицѣ предъ Ея святою 
чудотворною иконою Казанскою-Высочиновскою, во имя ко
торой начиналъ это дѣло. 21 сентября 1885 года рѣшился 
онъ ходатайствовать предъ духовнымъ начальствомъ объ 
учрежденіи при Высочиновской церкви мужскаго общежи
тельнаго монастыря во имя пресвятыя Богородицы Казанскія, 
съ училищемъ для крестьянскихъ мальчиковъ, для чего жерт
вовалъ купленное имъ у Ильиныхъ имѣніе, 230 десятинъ 
пахатной, сѣнокосной, лѣсной и усадебной земли, съ усадь
бою, садомъ и водяною мельницею въ селѣ Высочиновкѣ, 
вблизи самой церкви, къ востоку отъ нея, такъ что въ зда-
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ніяхъ усадьбы той могла помѣститься на первое время монаше
ствующая братія. Затѣмъ предположилъ безповоротнымъ но
таріальнымъ завѣщаніемъ послѣ своей смерти передать въ 
собственность монастыря остальное свое имѣніе въ селѣ 
Высочиновкѣ, въ количествѣ 640 десятинъ пахатной, сѣно
косной, лѣсной и усадебной земли, съ другою усадьбою и дру
гою водяною мельницею въ селѣ Высочиновкѣ, а равно и 
все свое движимое имущество. Приготовивъ всѣ нужные до
кументы, Андрей Ѳеодоровичъ 24 сентября 1885 года от
правился въ Харьковъ, чтобы объясниться по этому дѣлу съ 
епархіальнымъ архипастыремъ, преосвященнымъ Амвросіемъ, 
епископомъ, нынѣ архіепископомъ харьковскимъ и ахтыр- 
скимъ, и если будетъ его соизволеніе, подать ему прошеніе 
объ этомъ, съ приложеніемъ всѣхъ нужныхъ документовъ. 
Издавна особенно чтилъ Андрей Ѳеодоровичъ угодника Божія 
преподобнаго Сергія игумена Радонежскаго чудотворца п), но 
за хлопотами позабылъ совершенно, что 25 сентября совер
шается его святая память, о чемъ вспомнилъ лишь тогда, 
когда пріѣхалъ въ Харьковъ, и квартируя близь харьков
ской Крестовоздвиженской церкви, имѣющей придѣлъ во имя 
преподобнаго Сергія, услышалъ вечеромъ праздничный звонъ 
въ этой церкви къ всенощному бдѣнію. Совпаденіе памяти 
преподобнаго Сергія со днемъ объясненія со владыкою, 
показалось для Андрея Ѳеодоровича весьма знаменательнымъ: 
онъ поспѣшилъ въ Крестовоздвиженскую церковь на всенощ
ное бдѣніе въ честь угодника Божія Сергія и усердно мо
лился ему, чтобы принялъ его дѣло и самый монастырь, о 
которомъ собирался ходатайствовать, подъ особое свое свя
тое покровительство, при чемъ простодушно говорилъ въ мо
литвѣ своей къ преподобному Сергію такъ: «Если суждено 
Богомъ устроиться обители сей по моему ходатайству, то 
буди ей, угодниче Божій, игуменъ неизмѣнный навсегда, и

и) Между прочимъ составлепъ имъ особый акаѳистъ въ честь и па
мять явленія пресвятыя Богородицы преп. Сергію Радонежскому 
чудотворцу, остающійся въ рукописи.

ЧАСТЬ і. 31
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испроси ей у Господа и пресвятой Богородицы хотя малую 
часть той благодати духовной, какою такъ изобилуетъ твоя 
лавра святая!» О На утро 25 сентября 1885 года, отстоявъ, 
въ тойже церкви раннюю литургію и молебенъ преподоб
ному Сергію, Андрей Ѳеодоровичъ прямо изъ церкви отпра
вился въ покоп преосвященнаго Амвросія, которымъ былъ 
милостиво принятъ и выслушанъ. При этомъ особенно сму
щали Андрея Ѳеодоровича два обстоятельства его дѣла: пер
вое, что Высочиновская церковь, хотя и состояла приписною 
къ Зміевской Троицкой соборной церкви по своей малопри- 
ходности, но все же имѣла небольшой приходъ въ окрест
ныхъ поселкахъ и хуторахъ; второе, что самъ онъ имѣлъ въ 
запасѣ на это дѣло очень небольшой капиталъ, всего че
тыре тысячи пять сотъ рублей, о чемъ откровенно и сказалъ 
преосвященному Амвросію, всецѣло поручая это дѣло его 
архипастырскому благоразсужденію и волѣ. Владыка, подроб
но разспросивъ обо всемъ касавшемся церкви ея и прихода, 
равно и объ имѣніяхъ Андрея Ѳеодоровича, похвалилъ его 
рѣшеніе, принялъ прошеніе его съ ходатайствомъ объ учреж
деніи монастыря и обѣщалъ свое содѣйствіе этому дѣлу. <Вы 
просите во имя Казанскія Богоматери, сказалъ ему преосвя
щенный Амвросій,— а я долго священствовалъ въ Москвѣ 
при церкви Казанскія Богоматери у Калужскихъ воротъ, и 
очень радъ, что вотъ Богъ приводитъ мнѣ во имя Ея свя
тое монастырь учредить. Не смущайтесь малостію капитала 
вашего на это дѣло: Матерь Божія поможетъ вамъ чрезъ 
добрыхъ людей; въ Россіи у насъ еще вѣрующіе люди есть, 
и Богъ дастъ откликнутся я помогутъ вашей новой обители

і)  Въ нанять этого, имя преп. Сергія всегда поминается на отпу
скахъ дневныхъ службъ въ Высочиновскомъ Казанскомъ монастырѣ, 
какъ особеннаго его предстателя и заступника, и въ дни памяти его 
5 іюля и 25 сентября, совершается ему праздничное всенощное бдѣ
ніе, при чемъ предположено, что если въ монастырѣ томъ когда-либо 
соорудится трехпрестольный соборный храмъ во имя чудотворной 
нкопы Казанскія Богоматери, то чтобы придѣлы его иосвятить, одинъ 
святителю Николаю, а другой —преподобному Сергію.
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во имя Царицы небесной: а что будетъ зависѣть отъ меня, 
то я во всемъ вамъ помогать постараюсь, ибо это мой пря
мой долгъ). При этомъ Владика обѣщалъ самъ побывать въ 
Высочиновкѣ, осмотрѣть удобство ея для монастыря, и тогда 
только дать ходъ ходатайству Андрея Ѳеодоровича о его 
учрежденіи. Касательно населенія новой обители иноками 
Андрей Ѳеодоровичъ имѣлъ въ виду дружественное располо
женіе къ пему настоятеля Святогорской Успенской пустыни, 
о. архимандрита Германа и его братіи и надѣялся, что въ 
этомъ они ему помогутъ, о чемъ сообщилъ и преосвящен
ному Амвросію, прося и его архипастырскаго содѣйствія. 
Владыка очень это одобрилъ, и милостиво благословивъ про
сителя, съ миромъ отпустилъ его домой ѣхать и готовиться 
къ его святительскому посѣщенію. Пріѣхавъ домой, поспѣ
шилъ онъ написать о. архимандриту Герману о своемъ рѣ
шеніи, и усердно просилъ его помощи духовной въ этомъ 
дѣлѣ. Замѣчательно, что въ самый день написанія Андре
емъ Ѳеодоровичемъ письма къ о. архимандриту Герману, 
этотъ послѣдній, стоя въ обители своей на соборномъ ака
ѳистѣ пресвятой Богородицѣ, который въ Святогорской пу
стыни еженедѣльно по субботамъ читается соборнѣ самимъ 
настоятелемъ, вдругъ получилъ какъбы нѣкое таинственное 
откровеніе объ учрежденіи въ Высочиновкѣ мужскаго мона
стыря во имя пресвятыя Богородицы, такъ что рѣшился пред
ложить это Андрею Ѳеодоровичу, объ начинаніи котораго 
еще не зналъ, и все думалъ и размышлялъ, стоя въ церкви, 
какъ монастырь этотъ устроить и кого изъ братіи своей туда 
послать. Помыслы объ этомъ столь неотступно его преслѣ
довали, что онъ даже сказалъ о нихъ своему духовнику, іе
ромонаху Паисію, и хотѣлъ ѣхать къ Андрею Ѳеодоровичу 
съ предложеніемъ о немедленномъ устройствѣ въ Высочиновкѣ 
монастыря. Въ это время получено было имъ письмо Андрея 
Ѳеодоровича, и тогда, признавъ въ этомъ совпаденіи явное 
дѣйствіе Промысла Божія, о. архимандритъ Германъ 6 ок
тября 1885 года пріѣхалъ въ Высочиновку, вмѣстѣ съ Анд
реемъ Ѳеодоровичемъ обсудилъ на мѣстѣ всѣ подробности

31*
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устройства новой обители и обѣщалъ ему дать изъ числа 
своей братіи надежныхъ для нея настоятеля и братію, спо
собныхъ положить въ ней начало иноческой жизни, по уставу 
общежительному Святогорской пустыни. 16 октября 1885 года 
посѣтилъ Высочиновку и преосвященный Амвросій, подробно 
осмотрѣлъ мѣстность будущаго монастыря и зданія, для него 
предназначенныя, самъ назначилъ и размѣрилъ мѣсто для 
его ограды и святыхъ воротъ, бесѣдовалъ съ прихожанами 
Высочиновской церкви, совѣтуя имъ не противиться устрой
ству святой обители при этой церкви, но содѣйствовать этому 
святому дѣлу чѣмъ кто можетъ. 16 и 17 октября пробылъ 
владыка въ смиренной Высочйновкѣ и этимъ своимъ посѣще
ніемъ, можно сказать, положилъ первый камень основанія 
Высочиновскаго Казанскаго монастыря, обязаннаго ему сво
имъ существованіемъ, такъ что безъ сильной поддержки прео
священнаго Амвросія, смиренное ходатайство Андрея Ѳеодоро
вича врядъ ли бы увѣнчалось въ этомъ дѣлѣ успѣхомъ, ибо 
встрѣтило на пути своемъ много себѣ преградъ и не мало 
враговъ, не желавшихъ его осуществленія. Возложивтись на 
Господа и пресвятую Богородицу, Андрей Ѳеодоровичъ почти 
одиноко стоялъ съ своимъ ходатайствомъ объ устройствѣ въ 
Высочйновкѣ монастыря, поддерживаемый въ этомъ лишь 
преосвященнымъ Амвросіемъ и о. архимандритомъ Герма
номъ, окруженный со всѣхъ сторонъ враждебными его пред
пріятію лицами, которымъ оно казалось излишнимъ, несвое
временнымъ и несогласнымъ съ духомъ вѣка нашего. Дѣло 
производилось до февраля 1886 года въ харьковской духов
ной консисторіи, и задержанное разными притязаніями граж
данской власти, не безъ скорбей для Андрея Ѳеодоровича, 
лишь благодаря сильной поддержкѣ преосвященнѣйшаго Ам
вросія, 1 февраля 1886 года поступило на разсмотрѣніе свя
тѣйшаго правительствующаго Синода. Здѣсь потребовалось 
документальное согласіе прихожанъ Высочиновской церкви 
на передачу ея предполагаемому монастырю, а этого согласія, 
въ виду возбужденія прихожанъ противъ монастыря людьми, 
его нежелавшими, не было никакой надежды получить. По-
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лучивъ объ этомъ требованіе святѣйшаго Синода, преосвя
щенный Амвросій предписалъ настоятелю Святогорской Успен
ской пустыни о. архимапдриту Гермапу и настоятелю Зміев- 
ской Троицкой соборпой церкви протоіерею Іоанну Рудіш- 
скому, въ присутствіи уѣзднаго нсправпика спросить прихо
жанъ Вьісочиновской церкви о согласіи ихъ передать эту 
церковь предполагаемому монастырю, и составитъ объ этомъ 
актъ для представленія въ Сииодъ. На 27 мая 1886  года 
было назначено это собраніе, въ каковой день празднуется 
обрѣтеніе святыхъ мощей нренодобнаго Нила Столобенскаго 
чудотворца, издавна усердно почитаемаго Андреемъ Ѳеодоро
вичемъ, почему въ навечеріс этого дпя онъ усердно, почти 
всю ночь, молился угодпику Божію, преподобному Нилу Сто
лобенскому чудотворцу, читалъ ему акаопстъ предъ его свя
тою иконою и просилъ его помочь ему въ трудномъ дѣлѣ 
получить согласіе прихожанъ Высочпновской церкви на пе
редачу ея монастырю. Къ утру нѣкоторая надежда воодуше
вила усердно молящагося, онъ сталъ покойнѣе ожидать на
ступающій день и безотчетная увѣренность въ успѣхѣ дѣла 
его поддерживала въ немъ энергію, точно самъ угодникъ 
Божій Нилъ въ этомъ его убѣждалъ. 27 мая состоялось со
браніе прихожанъ Высочиновской церкви въ самой этой 
церкви, гдѣ о. архимандритъ Германъ и о. протоіерей Іо 
анъ Рудинскій кротко предложили имъ свои вопросы каса
тельно согласія ихъ передать предполагаемому монастырю 
Высочиновскую церковь, на что сперва общаго согласія не 
послѣдовало, собраніе сдѣлалось шумно, такъ что вынудило 
исправника прихожанъ по-одиночкѣ спрашивать, при чемъ 
каждому изъ нихъ предоставлена была свобода высказать 
свое согласіе или несогласіе. Результатъ нодобпаго опроса, 
сверхъ всякаго ожиданія, оказался весьма утѣшительнымъ: 
большая часть прихожанъ изъявили согласіе свое передать 
церковь монастырю, п лпшь меньшая часть изъ нихъ ока
залась нееогласпымн на это. Актъ былъ составленъ со всѣми 
предосторожностями къ подтвержденію его вѣрности, подпи
санъ всѣми присутствовавшими лицами, отосланъ иреосвя-
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щеннѣйшсму Амвросію, а имъ препровожденъ въ св. Синодъ. 
Столь неожиданное по своему успѣху событіе приписано было 
Андреемъ Ѳеодоровичемъ единственно небесному прсдстатель- 
ству и помощи невидимой угодника Божія преподобнаго Нила 
Столобенскаго чудотворца, которому онъ такъ усердно мо
лился объ этомъ к). Этимъ событіемъ, можно сказать, закон
чились всѣ скорбныя событія для Андрея Ѳеодоровича въ 
этомъ дѣлѣ: предоставивъ его всецѣло волѣ Божіей, терпѣ- 
ливо ожидалъ онъ рѣшенія своего дѣла въ св. Синодѣ, и 
только усердно молился пресвятой Богородицѣ и угодникамъ 
Божіимъ преподобнымъ Сергію Радонежскому и Нилу Сто
лобенскому чудотворцамъ, чтобы и тамъ во время благопо- 
требное не оставили они этого дѣла своею немощію святою. 
Ѳжидая рѣшенія св. Синода почти весь 1886 годъ, въ это 
время Андрей Ѳеодоровичъ былъ духовно утѣшенъ участіемъ 
и сочувствіемъ къ своему дѣлу нѣкоторыхъ высокопоставлен
ныхъ духовныхъ особъ. Между ними особеннымъ усердіемъ 
отличались высокопреосвященнѣйшіе архипастыри—Іонаѳанъ 
архіапископъ ярославскій и ростовскій и Савва архіепископъ 
тверской и кашинскій. Первый прислалъ въ благословеніе 
будущему Высочиновскому монастырю серебряный цѣнный 
ковчегъ съ частями св. мощей многихъ святыхъ, а второй 
икону преподобнаго Нила Столобенскаго чудотворца и часть 
отъ схимы его. А настоятель Русскаго на Аѳонѣ Пан
телеймонова монастыря, о. архимандритъ Макарій, прислалъ 
въ благословеніе будущему Высочиновскому монастырю боль
шую прекрасной иконописи икону святаго великомуче
ника и цѣлителя Пантелеймона. Но особенно знаменательно 
было для Андрея Ѳеодоровича полученіе изъ Кашинскаго 
Срѣтенскаго женскаго монастыря, Тверской епархіи, отъ

к) Въ нанять этого, имя иреподобваго Нила Столобенскаго чудо
творца всегда поминается па отпускахъ дневныхъ службъ въ Вы- 
сочивовскомъ Казанскомъ монастырѣ, какъ особеннаго его предста
теля и заступника, наравнѣ съ преподобнымъ Сергіемъ Радонеж
скимъ чудотворцемъ, и въ дни памяти его 27 мая и 7 декабря со
вершается ему праздничное всенощное бдѣніе.
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настоятельницы—игуменіи Иннокентіи посланной, по прика
занію одной юродивой старицы того монастыря, по имени 
Екатерины, монахинѣ того монастыря Антоніи данному, жи
вописной небольшой иконы Казанскія пресвятыя Богородицы, 
писанной рукою богоугодной старицы-игуменіи того мона
стыря Антоніи Мезенцовой, почившей о Господѣ 1875 года 
26 генваря. Эта святая икона, отличающаяся умилительными 
чертами лика Богоматери на ней, принята Андреемъ Ѳеодоро
вичемъ съ особенною вѣрою и, можно сказать, оказалась на 
дѣлѣ для него чудотворною, ибо съ ея полученіемъ, вскорѣ 
Высочиновскій монастырь осуществился. Совершилось это по 
волѣ Божіей въ октябрѣ 1886 года.

Православный богомолецъ.

(Окончавіе будетъ.)



ВСЕЛЕНІЕ ХРИСТА ВЪ ДУШЪ ХРИСТІАНСКОЙ.
Поученіе въ день Благовѣщенія Матери Божіей.

Днесь спасенія нашего главнзна; нынѣ велія благочестія 
тайна, отъ вѣка въ Богѣ сокровенная, открывается людямъ: 
Безначальный начинается; Невмѣстимый во утробу дѣвн- 
чу вмѣщается; ІІревѣчное Слово брешюю плотію обле
кается; Сынъ Божіи Сынъ Дѣвы бываетъ. Радуйтесь, людіс! 
Зачинается Сѣмя, которое должно стсреть главу змія; зараж- 
дается Жизнь, которая должна избавить насъ отъ вѣчныя 
смерти. Сходитъ съ небесъ Спаситель міра! Таинство страш
ное воистинну: небомъ является Дѣва. Престолъ херувим
скій утроба Дѣвича! Совершается событіе, которое объем- 
летъ всю вѣчность: обновляется тварь. Возраждается все че
ловѣчество. Примиряется пебо съ землею (Кол. 1, 20), грѣш
ники съ правосуднымъ Богомъ (Рим. 5, 10); ибо сходитъ съ 
неба Сынъ Божій, да насъ на небо возведетъ; вочеловѣчи
вается Богъ, да насъ обожитъ. Христосъ воплощается, да 
мы во Христа облечемся (Гал. 3, 27); подобенъ намъ бы
ваетъ (Евр. 2, 17), да мы подобными Ему содѣлаемся.

Воплощеніе Сына Божія для спасенія рода человѣческаго 
было разъ; но оно, какъ и вся земная жизнь Спасителя, долж
но отразиться въ жизни каждаго изъ насъ. Христосъ дол
женъ вообразиться въ насъ (Гал. 4, 19) не только во всѣхъ 
нашихъ мысляхъ и чувствованіяхъ (Фил. 2, 5), но и дѣйстві
яхъ. Не дивитеся сему: солнце отражается и въ малой каплѣ 
воды. Конечно къ каждому изъ насъ съ вышнихъ круговъ
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нс слетитъ архангелъ, но-ангелъ Церкви земной, служитель 
алтаря Христова, являлся нс разъ и является каждому изъ 
насъ,— н говорилъ, н говоритъ, особенно въ настоящіе дни 
поста: <ты грѣшникъ и потому неминуемо тебѣ надлежало 
би иогибнуть; но радуйся— ты обрѣлъ благодать у Бога. Съ 
тобою Господь. Сынъ Божій для твоего спасенія сшелъ съ 
неба... Онъ возьметъ на Себя всѣ грѣхи твои; Онъ пошлетъ 
Духа своего, который очиститъ тебя отъ всякія еверпы плоти 
и духа. Оиъ хочетъ царствовать въ душѣ твоей и царство
вать вѣчно, безраздѣльно не раздѣляя своей славы пи съ 
кѣмъ». И кто хоть разъ въ жизни не задумывался хоть не
много надъ словами служителя Христова? Слово благовѣще
нія значитъ касалось души пашей... Христосъ Іисусъ не разъ 
предъ очами ея иреднаписаиъ былъ (Гал. 3, 1). И если эта 
душа имѣла хоть сотую долю того смиренія, которое имѣла 
пресвятая Марія, и хоть иейру той вѣры, которою Она была 
одушевлена,— слово Божіе воспринималось ею и тѣмъ глубже, 
чѣмъ было глубже ея смиреніе, тѣмъ сильнѣе, чѣмъ силь
нѣе ея вѣра. Живо и дѣйственно слово Божіе; тихо н не
замѣтно, но оно дѣйствуетъ, всходитъ н растетъ въ душѣ 
(Лук. 4, 27); орошаемое слезами раскаянія, возгрѣвае- 
мое молитвою, оно мало-но-малу проникаетъ все существо 
человѣка, доходитъ до раздѣленія души же и духа, раздѣле
нія членовъ же и мозговъ (Евр. 4, 12); невольно склоняетъ 
выю его подъ руку священника, сего земнаго ангела, неудер
жимо влечетъ его или къ купели крещенія, если не крещенъ, 
или къ купели покаянія, н выходитъ изъ нея человѣкъ об
новленнымъ и возрожденнымъ: былъ чадо гнѣва (Евр. 2, 3), 
сталъ чадо благодати (Іоан. 1, 12); пришелъ къ купели ра
бомъ грѣха, вышелъ изъ нея сыномъ Божіимъ (Гал. 4, 7). 
Затѣмъ любовь Божія изливается въ него Духомъ Святымъ, дан
нымъ намъ (Римл. 5, 5); Духъ Божій устрояетъ въ немъ 
себѣ жилище (1 Кор. 3, 16. Евр. 2, 22); вѣрою въ него 
вселяется Христосъ (Еф. 3, 17) и онъ таинственно соеди
няется съ Христомъ, становится одно сь Нимъ. Въ немъ 
Христосъ раждается. Радостію неизглаголанною наполняется
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сердце его, играетъ духъ его и отъ избытка сердца уста не
вольно вопіютъ: <величитъ душа моя Господа!» Велика ра
дость бываетъ и на небеси: Ангельскіе лики торжествуютъ, 
славятъ Бога и взываютъ: «слава въ вышнихъ Богу!» О, 
христіанинъ! Уразумѣй, превосходящую разумѣніе, любовь 
Христову къ тебѣ (Еф. 3, 12). Какое великое сокровище 
ты имѣешь и въ какомъ скудельномъ сосудѣ (2 Кор. 4, 7)! 
Даже члены тѣла твоего не твои только, но Христовы (1 Кор. 
6, 15). Ты живешь не одинъ, по въ тебѣ живетъ Христосъ 
(Гал. 2, 20). Ужели жизнь Его въ тебѣ и съ тобою будетъ 
безплодна въ духовномъ отношеніи? Духъ Святый въ тебѣ 
приготовилъ Ему жилище: для того ли мы именемъ Господа- 
нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего омылись, оправ" 
дались, освятились (1 Кор. 6, 11), чтобы снова сдѣлать 
сердце свое вертепомъ скотскихъ страстей? Но въ вертепѣ 
не долго оставался Христосъ. Не долго останется Онъ тогда 
и въ нашемъ сердцѣ!.. Ужели Спаситель въ нашей душѣ не 
найдетъ тихаго пристанища, какъ не находилъ Онъ въ Па
лестинѣ, гдѣ главу подклонити? Ужели, наконецъ, — что 
страшно сказать,—отъ тебя самого будетъ терпѣть поноше
ніе, осмѣянія, заушенія, распятіе?.. Ужаснися небо! Христіане 
вторично распинаютъ Христа (Евр. 6, 6)! Какъ искупленные 
драгоцѣнною кровію Христа, мы Христовы (Гал. 3, 29). По
сему, аще ли живемъ, аще ли умираемъ, Господни есмы 
(Римл. 14, 8). Но враги Христа не оставляли Его въ покоѣ; 
не оставятъ и тебя въ покоѣ враждебныя Христу силы: плоть, 
міръ и діаволъ. Гдѣ бы ты ни былъ, они будутъ съ тобою; 
заключишься ли въ келліи своей, затворишь ли двери сердца 
твоего, пойдешь ли въ храмъ, станешь ли жить въ мірѣ, 
удалишься ли въ пустыню, чая Бога спасающаго отъ молвы 
житейской, эти враги всюду будутъ слѣдовать за тобою, вез • 
дѣ назирать, всячески искушать, подыскиваться подъ тебя, 
стараясь уловить, если не въ дѣлѣ, то въ словѣ, и такимъ 
образомъ, умертвить въ душѣ твоей Христа. Встрѣтишь ли 
бѣднаго,— накорми алчущаго, напой жаждущаго, скажетъ въ 
тебѣ Христосъ; прогони тунеядца, закричитъ въ тебѣ врагъ
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Христовъ. Обидитъ ли кто тебя, —  прости, какъ и Я тебѣ 
прощаю (Кол. 3, 13), скажетъ Христосъ; а врагъ Христа 
зашумитъ: и ты позволишь ругаться надъ собою?! Обидишь 
ли самъ, —  Христосъ скажетъ: проси скорѣе прощенье; а 
врагъ креста Христова: и ты унизишься до этого! Сдѣлаешь 
ли ошибку,— честность скажетъ: поправь ее, а городость: и 
виду нс показывай, что ошибся. Будешь ли во власти,— Хрис
тосъ скажетъ: помни, что ты слуга общества, что ты назна
ченъ не для того, чтобы тебѣ служили, а чтобы тебѣ слу
жить другимъ (Лук. 10, 44. 45); а врагъ станетъ нашепты
вать: покажи ему, кто ты. <Пусть ждетъ!»— Христосъ: будь 
смиренъ, а врагъ: стоитъ ли изъ-за этого принимать власть? 
Христосъ: будь кротокъ, а врагъ: тогда никто не станемъ 
слушаться, Христосъ: будь послушливъ, даже до смерти, а 
врагъ: пусть тебя слушаются, хотя бы имъ умереть отъ этого.

Никогда не отстанетъ отъ тебя плоть и всегда будетъ вну
шать: скучно со Христомъ; береги свое здоровье; ѣшь, пей, 
веселись (Лук. 12, 13); да ямы и піемъ, утрѣ бо умремъ 
(1 Еор. 15, 32). Христіанинъ, не слушай сего искусителя: 
вспомни слово Христово: душа больше пищи (Лук. 12, 23). 
Пища для чрева, чрево для пищи; но Богъ уничтожитъ то и 
другое (1 Кор. 6 ,13 ). Тѣло возвратится въ землю, и только 
духъ возвратится къ Богу, иже и даде его.— И міръ не пре
станетъ обольщать тебя: какъ ты бѣденъ, ничего-то у тебя 
нѣтъ, какъ у другихъ людей! Хочешь?.. Сдѣлай это по моему; 
уважъ мою просьбу и у тебя все будетъ; но въ это же время 
услышишь слово Христово: какая польза человѣку, аще весь 
міръ нріобрящетъ, душу же свою отщетптъ, или какой вы
купъ дастъ человѣкъ за душу свою (Мѳ. 16, 26). Нагъ ты 
родился, нагимъ и ляжешь въ мать-сыру землю (Іов. 1, 3). 
Ничего ты не принесъ въ міръ, и ничего не вынесешь изъ 
него (1 Тим. 6, 7). Христіанинъ! къ кому приклонишь свой 
слухъ? на чью сторону станешь: на сторону Христа, или 
веліара?

Христіанина, ходящаго въ оправданіяхъ Господнихъ, недоб
рожелатели его если не уловятъ въ свои сѣти лестію, обрушивай
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ются на него клеветою. Какъ ни хороши твои дѣла, они 
сумѣютъ очернить ихъ; какъ пи честны твои намѣренія, они 
съумѣютъ заподозрить ихъ. Но блаженъ ты, христіанинъ, 
когда Христа ради изрекутъ на тебя всякъ золъ глаголъ.... 
(Мѳ. 5, 11). Лучше, безконечно лучше тебѣ обруганному и 
оклеветанному быть съ обруганнымъ и оклеветаннымъ Хри
стомъ! Лучше, безконечно лучше съ Нимъ страдать, чтобы 
съ Нимъ и прославиться (Римл. 8, 17), съ Нимъ умереть, 
хотя бы и крестною смертію, чтобы жить съ Нимъ вѣчною 
жизнію... (Римл. 6, 8.). Но горе тебѣ, если ты скюнишься 
на сторону искусителей твоихъ! Тогда Христосъ уйдетъ отъ 
тебя,—и Ангелъ хранитель, приступивъ къ душѣ твоей, съ 
ужасомъ отступитъ отъ тебя, сказавъ: нѣтъ Его здѣсь! Былъ 
и нѣтъ Его теперь! А гдѣ Его нѣтъ, тамъ есть.... діаволъ.

Бладыко многомплостиве! Твой есмь азъ и по творенію и 
но искупленію; спаси мя, ммиже вѣси судьбами: да не бу
детъ только для меня, грѣшнаго, безплодно .Твое воплощеніе; 
да не у нохитетъ меня сатана и похвалится, Слове, еже 
отторгнути мене отъ Твоея руки и ограды.

Лрот. Михаилъ Некрасовъ.



ПАРЕМІЯ ИЗЪ КНИГИ ПРОРОКА ИСАІИ
въ четвергъ второй седмицы Великаго поста и въ праздникъ 

Срѣтеиіп Господня
(6 , 1- 12).

Въ сей пареміи содержится видѣніе, чрезъ которое Исаія 
призванъ къ пророческому служенію.

Гл. 6, ст. 1. Бысть въ лѣто, въ неяее умре Озіа 
царь, видѣхъ Господа сѣдяща на престолѣ высо- 
цѣ н превознесеннѣ, и исполнь доиъ славы Его.

Царь іудейскій Озія, о которомъ упоминается въ семъ стихѣ, 
извѣстенъ также подъ именемъ Азаріи (4 Цар. 14, 21; 15 ,1 ) 
онъ былъ нелицемѣрно благочестивъ, доколѣ пользовался 
наставленіями пророка Захаріи, и Богъ споспѣшествовалъ 
ему во всѣхъ дѣлахъ его. Но когда онъ достигъ высоты мо
гущества, то возмечталъ о себѣ на свою погибель. Онъ дерз
нулъ войти въ святилище, чтобы возложить ѳиміамъ на ал
тарь кадильный, и за эту дерзость тотчасъ пораженъ былъ 
проказою. Вслѣдствіе сего онъ долженъ былъ еще при жизни 
сдать правленіе сыну своему Іоаеаму, а самъ, по закону о 
прокаженныхъ, жилъ безвыходно въ отдѣльномъ помѣщеніи 
до самой смерти, которая послѣдовала на 52-мъ году его 
царствованія, за 758 лѣтъ до Рождества Христова. Годъ его 
смерти былъ началомъ пророческаго служенія Исаіи, въ ко
торое онъ призванъ таинственнымъ видѣніемъ. Онъ видѣлъ 
Господа, сѣдящаго на престолѣ высоцѣ и превознесеннѣ. 
«Видѣлъ»,— получилъ откровеніе въ состояніи пророческаго 
изступленія, въ которомъ онъ на яву, при бездѣйствіи внѣш-
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нихъ чувствъ, духовными очами созерцалъ открывшіеся ему 
въ чувственныхъ образахъ предметы міра духовнаго. Въ по
добномъ состояніи находился въ послѣдствіи апостолъ Петръ, 
когда сообщено было ему откровеніе о допущеніи въ Церковь 
Христову язычниковъ (Дѣян. 10, 10 и д.), и ап. Іоаннъ Бо
гословъ во время бывшихъ ему откровеній о судьбахъ Цер
кви (Апок. 1, 9). Предъ духовнымъ взоромъ Исаіи открылось 
величественное зрѣлище. Онъ узрѣлъ духомъ храмъ или домъ 
Божій, сущій на небесахъ, а можетъ быть и на землѣ въ 
Іерусамимѣ. Бъ храмѣ явился ему въ человѣческомъ образѣ 
Господь, возсѣдающій во славѣ Царя и Судіи на высокомъ 
престолѣ. И  исполнь домъ славы Его. Славою присутствія 
своего въ скиніи и въ храмѣ іерусалимскомъ Господь обык
новенно наполнялъ святѣйшую часть скиніи и храма— Святое 
святыхъ. Но при освященіи скиніи и храма Соломонова все 
пространство ихъ наполнено было облакомъ, сокрывавшимъ 
присутствіе Божіе. Подобно сему и храмъ, видѣнный Исаіею, 
весь наполненъ былъ, а не одна часть его, славою Божіею, 
весь храмъ превратился, такъ сказать, во Святое Святыхъ. 
Явленіе Господа въ образѣ человѣка, какъ и всѣ ветхоза
вѣтныя человѣкообразныя Его явленія, знаменовало, что явив
шійся есть Сынъ Божій, второе лице святыя Троицы, имѣв
шій воспріять человѣческое естество. Св. Евангелистъ Іоаннъ 
Богословъ, обличая невѣріе Іудеевъ словами Исаіи, взятыми 
изъ описываемаго имъ видѣнія (ст. 10), замѣчаетъ, что сія 
рече Исаія, егда видѣ славу Его (Христа) и рече о Немъ 
(Іоан. 12, 40. 41).

Ст. 2. И серафиыи стояху окрестъ Его, шесть 
кридъ единому и шесть крилъ другому: и двѣма 
убо покрывалу лица своя, двѣма же покрываху 
ноги своя, и двѣма летаху.

Серафимы: ангелы, занимающіе первое мѣсто въ ряду чи
новъ ангельскихъ. Серафимами, т.-е. пламенѣющими, они 
называются ради пламенной ихъ любви къ Богу и ревности 
о славѣ имени Его. Бъ приложеніи къ ангеламъ имя сера
фимъ встрѣчается только въ этой главѣ пр. Исаіи, и нигдѣ
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болѣе ни въ Ветхомъ, ни въ Новомъ Завѣтѣ <0. Какъ бли
жайшіе слуги Господа, серафимы стояху, т.-е. занимали мѣ
сто, не двигаясь съ него, вокругъ престола Господня. У каж
даго изъ нихъ было по шести крылъ: двумя они, въ знакъ 
благоговѣнія предъ лицемъ Господа, закрывали лица свои 
не дерзая открыто взирать на Него; двумя крыльями они за
крывали ноги свои, т.-е. нижнюю часть своего тѣла (Иса. 
7, 20), въ знакъ скромности, не желая показывать наготы 
своей. На двухъ крыльяхъ они летали, т.-е. распростертыми 
крыльями поддерживали себя въ воздушномъ пространствѣ, 
не обнаруживая движенія, ибо стояху,— а только готовность 
съ быстротою птицъ летѣть по манію Господа во всякое мѣ
сто, куда бы Онъ ни послалъ ихъ.

Ст. 3. И взываху другъ ко другу и глаголаху: 
Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоѳъ: исполаь 
вся вемля славы Его.

Соотвѣтственно тому, что мѣстомъ видѣнія Исаіи былъ 
храмъ съ жертвенникомъ (ст. 6), должно полагать, что сла
вословіе серафимовъ было однимъ изъ дѣйствій богослуженія, 
подобнымъ тому, какое въ храмѣ Іерусалимскомъ совершали 
левиты (1 Парал. 15, 16 и д.; 16, 4 и д.). Серафимы взы
ваху другъ ко другу: воспѣвали Бога антифонно, раздѣлив
шись на два лика. Одинъ ликъ восклицалъ: Святъ, т.-е. свя
то-чтимъ и достопоклоняемъ (см. Иса. 1, 4. Первая паремія); 
другой повторялъ тоже восклицаніе и такъ далѣе. Трое
кратное повтореніе: Святъ послужило основаніемъ Трисвятой 
пѣсни, употребляемой въ христіанскомъ богослуженіи въ честь 
святыя Троицы. Славословіе серафимовъ относили къ тремъ 
Лицамъ Божества не только отцы и учители Церкви, но 
также іудейскіе раввины (См. Догм. Богослов. м. Макарія въ 
ученіи о Богѣ троичномъ въ лицахъ). Мнѣніе, что это сла
вословіе относится не къ одному Сыну Божію, а ко всѣмъ 
лицамъ Святыя Троицы, подтверждается параллельнымъ

а) Въ еврейскомъ текстѣ Библіи тѣмъжѳ именемъ названы зміи, 
угрызавшіе Евреевъ въ пустынѣ (Чисі. 21, 6).
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мѣстомъ у самого же пророка Исаіи. Такъ, воспоми
ная милости Господа къ Израильтянамъ, Исаія говоритъ: 
<въ великой скорби ихъ Онъ (Господь) нс оставлялъ ихъ и 
ангелъ лица Его спасалъ ихъ; но они возмутились и огор
чили святаго Духа Его>.—Ангелъ лица Ею ,— это Сынъ Бо
жій, второе Лице святой Троицы, великаго совѣта Ангелъ. 
Духъ святый,— третье Лице св. Троицы. По слову Іоанна Бо
гослова, Исаія, какъ мы видѣли, видѣлъ славу Христа, когда 
видѣлъ Господа Саваоѳа. А по слову ап. Павла, Исаія въ тоже 
время слышалъ и св. Духа (Дѣяп. 28, 25).— Словами: Гос
подь Саваоѳъ (Господь силъ небесныхъ) серафимы воспѣ
ваютъ славу Его вседержавной мудрости и силы, проявляю
щуюся въ небожителяхъ и въ пебесныхъ мірахъ. А словами: 
исполнь вся земля славы Его, серафимы прославляютъ про
явленіе Божескихъ совершенствъ на землѣ, въ ея мудромъ 
устройствѣ и въ жизни населяющихъ ее тварей.

Ст. 4. Ц взятся (поднялось)  наддверіе отъ гласа 
имже вопіяху, и домъ наполнися дыма.

Чрезвычайно громкіе возгласы серафимовъ произвели не
обычайное сотрясеніе воздуха, отъ чего заколебались стѣны 
храма Божія, такъ что снялось съ мѣста наддверіе храма 
и храмъ готовъ былъ обратиться въ развалины, подобно тому, 
какъ обратились въ развалины стѣны іерихонскія отъ звука 
трубъ и восклицаній всего израильскаго ополченія. Дымъ, 
наполнившій храмъ, поднялся, вѣроятно, съ алтаря кадиль
наго, съ котораго, какъ увидимъ, серафимъ взялъ горящій 
уголь. Распространившійся вслѣдствіе этого по всему про
странству храма мракъ сокрывалъ отъ слабыхъ очей смерт
наго славу присутствія Божія, и чрезъ то умѣрялъ нестер
пимый для нихъ блескъ ея.

Ст. 5. И рекохъ: окаянный аэъ, яко умилнхся 
(пораженъ), яко человѣкъ сый и нечисты устнѣ 
имый, посредѣ людей нечистыя устнѣ имущихъ 
азъ живу: и Царя Господа Саваоѳа видѣхъ очима 
моима.

Исаія исповѣдуетъ свое окаянство, называетъ себя жал
кимъ и несчастнымъ человѣкомъ. Бсе, что онъ сейчасъ уви-
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дѣлъ и услышалъ, поразило его (я пораженъ), привело въ 
необычайный страхъ. И какъ пе устрашиться, какъ не ис
пугаться предъ величественнымъ зрѣлищемъ, котораго онъ 
былъ свидѣтелемъ! Онъ увидѣлъ самого Господа Саваоѳа, 
воспѣваемаго серафимами. Опъ желалъ бы и самъ принять 
участіе въ ихъ пѣніи, желалъ бы присоединить свой голосъ 
къ ихъ славословію. Но пе можетъ дерзнуть на сіе, ибо не 
можетъ нечистыми и оскверненными грѣхомъ устами, подоб
ными устамъ народа, среди котораго живетъ, хвалить святѣй
шее и чистѣйшее Существо, хвалить вмѣстѣ съ безгрѣш
ными и чистыми пебесными пѣвцами.

Ст. 6. 7. И посланъ бысть ко мнѣ единъ отъ се
рафимовъ и въ руцѣ своей имяше угль горящь, 
егоже клещами взятъ отъ олтаря. И прикоснуся 
устнамъ моимъ и рече: се прикоснуся сіе уст- 
намъ твоимъ, и отъиметъ беззаконія твоя и грѣхи 
твоя очиститъ.

Исаія жалуется па нечистоту < воихъ устъ, недостойныхъ 
славословить Господа. И вотъ эти нечистыя уста очищаются 
прикосновеніемъ къ нимъ горящаго угля, взятаго однимъ изъ 
серафимовъ съ кадильнаго олтаря, служившаго въ небесномъ 
храмѣ (если только видѣнъ былъ небесный, а не земной 
храмъ) подобіемъ того кадильнаго жертвенника, который въ 
земномъ Соломоновомъ храмѣ стоялъ предъ завѣсою, отдѣ
лявшею святилище отъ Святаго святыхъ. Горящій угль былъ 
въ семъ случаѣ символомъ благодати Божіей, очищающей 
грѣхи и удаляющей беззаконія не только съ устъ, но и изъ 
самаго сердца, которое есть источникъ внѣшней грѣховной 
нечистоты.

Ст. 8. И слышахъ гласъ Господа глаголюща: ко
го послю и кто пойдетъ къ людемъ симъ? И ре- 
кохъ: се азъ есмь, посли мя.

Исаія желалъ имѣть очищенныя уста для участія въ славо
словіи Господу. Но Господу угодно, чтобы онъ очищеными 
устами изрекалъ людямъ слова обличенія, вразумленія, угрозы
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и обѣтованія. Съ этою цѣлію Онъ вопросомъ своимъ: кого 
послю и кгпо пойдетъ къ модемъ симъ? вызываетъ его идти 
къ народу. Исаія изъявляетъ безпрекословную готовность 
идти, куда его посылаютъ. Почувствовавъ въ себѣ присут
ствіе благодати пророчества, онъ уже не жалуется на свое 
окаянство, — онъ увѣренъ, что можетъ силою данной ему 
благодати исполнить волю Божію въ качествѣ посланника 
Божія.

Ст. 9. И рече: иди и рцы людемъ симъ: слухомъ 
услышите и не уразумѣете: и видяще узрите и 
не увидите.

Рѣчь, съ которою Господь посылаетъ Исаію обратиться 
къ Іудеямъ, должна быть обличительная. Пророкъ долженъ 
обличать ихъ въ нечувствительности къ увѣіцаніямъ и пред
остереженіямъ Господа. Сколько ни говори этимъ нечувстви
тельнымъ людямъ, они будутъ слушать, но не вразумятся 
(не уразумѣютъ). Ихъ не вразумятъ и примѣры наказанія 
Божія грѣшникамъ. Этихъ примѣровъ не мало въ прошед
шемъ и въ настоящемъ, и однако они не производятъ ни
какого впечатлѣнія на народъ: онъ, видя ихъ, не видитъ, 
равнодушно относится къ нимъ, не извлекая изъ нихъ по
лезныхъ для себя уроковъ.

Ст. 10. Одебелѣ бо (огрубѣло) сердце людей сихъ, 
и ушима своима тяжко слышаша, и очи свои 
смѣжиша, да не когда узрятъ очима, и ушима 
услышатъ, и сердцемъ уразумѣютъ, и обратятся 
а исцѣлю я.

Причина безчувственнаго отношенія Іудеевъ къ предосте
реженіямъ и судамъ Божіимъ кроется въ ихъ огрубѣвшемъ 
сердцѣ (огрубѣло ихъ сердце). Оно огрубѣло отъ самолюбія 
и чувственности, и потому сдѣлалось недоступнымъ къ про
роческимъ вразумленіямъ и обличеніямъ. Эги вразумленія и 
и обличенія только озлобляютъ ихъ,— они тяжко слышатъ 
ихъ, для нихъ невыносимо выслушивать ихъ—и смѣжаютъ 
они свои глаза: правда колетъ имъ глаза, раздражаетъ ихъ
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и они не хотятъ видѣть, свѣта ея. И слухъ и взоръ они за
крываютъ, да не когда узрятъ очима и ушима услышатъ, и  
сердцемъ уразумѣютъ, и  обратятся и  исцѣлю я. Вотъ до 
чего можетъ доводить людей сопротивленіе голосу истины! 
Еслибы они смиренно выслушивали обличенія и угрозы, еслибы 
не закрывали глазъ отъ истины, имъ возвѣщаемой, и сер
дечно убѣдились въ ней, то обратились бы къ Господу съ 
раскаяніемъ и съ мольбою о прощеніи и о помощи, и Гос
подь помиловалъ бы ихъ и спасъ бы ихъ (жцѣлилъ бы) отъ 
бѣдъ настоящихъ и грядущихъ. Но они съ ожесточеніемъ 
отвращаются умомъ и сердцемъ отъ истины и сами отверга
ютъ спасеніе, идутъ на погибель. Какое жалкое состояніе! 
Словами этого и предыдущаго стиха Іисусъ Христосъ и ап. 
Павелъ обличаютъ въ ослѣпленіи современныхъ ихъ Іудеевъ, 
не внимавшихъ ихъ проповѣди (Мат. 13, 14. 15. Іоан. 12, 
40. Дѣян. 28, 26).

Ст. 11. И рекохъ: доколѣ, Господи? И рече:дон- 
деже опустѣютъ гради, отъ еже ненаселеннымъ 
быти, н домы, отъ еже не быти человѣкомъ, н 
земля останется пуста.

Въ вопросѣ пророка: доколѣ Господи? слышится отчасти 
желаніе пророка узнать, надолго ли продолжится ослѣпленіе 
и ожесточеніе народа, отчасти сожалѣніе объ этомъ состоя
ніи и мольба, нельзя ли какъ-либо помочь народу выйти изъ 
этого состоянія. Отвѣтъ на вопросъ получается неутѣшитель
ный. Народъ будетъ коснѣть въ своемъ противленіи Богу и 
нельзя ожидать, чтобы онъ исправился,— до тѣхъ норъ, пока 
вслѣдствіе непріятельскихъ нашествій не опустѣютъ его го
рода, городскія жилища не останутся безъ жителей и вся 
земля не превратится въ пустыню.— Пророчество объ этомъ 
опустошеніи земли Іудейской начало исполняться еще при 
Ахазѣ, когда въ нее вторгнулись съ сѣвера Израильтяне и 
Сирійцы, съ востока Идумеи, съ запада Филистимляне; но 
главнымъ образомъ предсказанныя бѣдствія обрушились на 
Іудейскій народъ послѣ нашествія Вавилонянъ и Римлянъ.

32*
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ТѢ и другіе не только опустошили ее, но и жителей ея из
били или обратили въ невольниковъ и переселили въ дру
гія отдаленныя страны.

Ст. 12. И по семъ продолжитъ Богъ человѣки, и 
умножатся оставлыпіися на земли.

Здѣсь предсказывается судьба Іудеевъ по опустошеніи ихъ 
отечества и по переселеніи ихъ въ другія страны. Господь 
продолжитъ ихъ, т.-е. распространитъ ихъ, разселитъ ихъ 
по всему лицу земли. Много ихъ погибнетъ отъ меча Рим
лянъ, но тѣ, которые уцѣлѣютъ (оставлътіися) и разѣяны 
будутъ, умножатся на землѣ, на новыхъ мѣстахъ обитанія. 
Исполненіе этого пророчества, видимое всѣми, представляетъ 
поразительное свидѣтельство промышленія Божія о Іудей
скомъ народѣ. Іудейскій народъ исполнилъ свое назначеніе 
въ періодъ существованія ветхозавѣтной Церкви: Онъ далъ 
міру Спасителя міра, хотя не увѣровалъ въ Него. ІІе увѣ
ровалъ, но Господь щадитъ ослѣпленныхъ невѣріемъ и хра
нитъ ихъ, пока, по слову апостола Павла, не войдутъ въ 
Церковь Христову всѣ язычники. Когда войдутъ, тогда присо
единится къ нимъ и Израиль (Рпм. 11, 25. 26),—и будетъ 
едино стадо и единъ Пастырь (Іоан. 10, 16).

Разсмотрѣнную паремію, читаемую въ четвергъ второй сед
мицы В. поста, положено также читать въ праздникъ Срѣтенія 
потому, что описанное въ пей видѣніе Исаіи имѣетъ отно
шеніе къ событію сего праздника. Въ Канонѣ на Срѣтеніе 
содержится слѣдующія указанія на это отношеніе: 1) Въ лицѣ 
Господа Саваоѳа, сѣдящаго въ храмѣ на престолѣ высокомъ, 
Исаія видѣлъ воплощеннаго Бога, имѣвшаго явиться въ храмѣ 
Іерусалимскомъ въ сороковой день по рожденіи Его. < Когда 
Исаія увидѣлъ въ прообразѣ Бога, превознесеннаго на пре
столѣ, окруженнаго .ангелами славы, то воскликнулъ: о, я 
несчастный, я предъувидѣлъ воплощаемаго Бога» (5 ирмосъ 
канона на Срѣтеніе). 2) Престолъ, на которомъ видѣнъ былъ



ПАРЕМІЯ ИЗЪ КНИГИ ПРОРОКА ИСАІИ. 501

сѣдящій Господь Саваоѳъ, былъ образомъ Богоматери, держав
шей на рукахъ Богомладенца. < Божественный старецъ, видя 
Слово, держимое руками Матери, воскликнулъ: радуйся, До
сточтимая: Ты, какъ престолъ держишь, Бога, владычиствую- 
щаго незаходимымъ свѣтомъ и миромъ» (1 тропарь 5 иѣспи 
канона). 3) Клещи, которыми серафимъ подавалъ Исаіи го
рящій угль, были образомъ рукъ Богоматери, передававшихъ 
старцу Симеону Богомладенца, а свѣтъ этого угля былъ об
разомъ свѣта, просвѣтившаго старца Симеона: «Исаія очи
стился, принявъ угль отъ серафима, взывалъ старецъ Бого
матери; Ты же просвѣщаешь меня, подавая руками, какъбы 
клещами, Несомаго Тобою» (3 тропарй 5 пѣсни канона) 
4) Исаія ощутилъ страхъ, узрѣвъ Господа Саваоѳа. И Си
меонъ богопріимецъ сказалъ пресвятой Дѣвѣ: «огонь не 
сешь Ты, Чистая; страшусь принять въ объятія Младенца 
Бога» (2 тропарь 5 пѣсни канона).

Іірот. В. Нечаевъ.



. СПАСИТЕЛЬНОСТЬ РАЗМЫШЛЕНІЙ
О СТРАДАНІЯХЪ И СМЕРТИ ГОСПОДА НАШЕГО I. ХРИСТА. 

Поученіе предъ наступленіемъ Страстной седмицы.

Воспоминанію подъятыхъ за насъ страданій и смерти Го
спода нашего Іисуса Христа посвящена Страстная седмица, 
также середа и пятница въ каждую седмицу. Но размышлять 
о страданіяхъ Христовыхъ спасительно не только въ эти 
урочныя времена, но и во всякое время, всякій день и часъ.

Еслибы мы часто размышляли о страданіяхъ и смерти 
Спасителя, какъ бы мы любили Его! Развѣ можно быть хо
лоднымъ къ Тому, Кто всѣмъ для насъ пожертвовалъ? Одна 
мысль, что Спаситель все претерпѣлъ для насъ, для насъ 
сошелъ съ неба, облекся плотію, терпѣлъ клеветы, поруга
нія, взошелъ на крестъ, истекалъ на немъ кровію и тер
пѣлъ неизъяснимыя мученія — одна мысль эта должна со
крушить самое окаменѣлое сердце, умягчить саму черствую 
душу. О, еслибы я постоянно помнилъ объ этомъ, я тогда 
не убоялся бы никакихъ жертвъ, чтобъ ими засвидѣтельство
вать мнѣ свою любовь ко Христу. Не былъ бы мнѣ въ тя
гость постъ. Я радъ былъ бы подвигомъ поста доказать, что 
желаю хоть малую жертву принести Христу въ самомъ себѣ, 
въ благодарность за страданія, какія Онъ испытывалъ на 
крестѣ за меня. Не были бы въ тягость мнѣ моленія и служ
бы церковныя продолжительныя. Проводить время въ молит
венной бесѣдѣ съ Возлюбившимъ меня до положенія жизни 
было бы мнѣ одно наслажденіе, и еслибы не немощь плоти,
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не дѣла и заняйя но дому, по службѣ, то я постоянно го
товъ бесѣдовать со Христомъ. Не было бы тяжело мнѣ пе
реносить обиды, поношенія, безчестіе отъ людей. Если тер
пѣлъ ихъ за меня Спаситель, совершенно невинный и без
грѣшный, будучи истиннымъ Богомъ, и терпѣлъ ихъ всю 
жизнь, — мнѣ ли не потерпѣть изрѣдка, притомъ великому 
грѣшнику, всегда достойному за грѣхи поношенія и оскорб
ленія отъ людей? Такъ всегда терпятъ тѣ, которые никогда 
не выпускаютъ изъ мыслей, что сдѣлалъ для нихъ Христосъ, 
которые помнятъ Его страданія, помнятъ Его любовь. Но мы 
забываемъ объ этихъ страданіяхъ, только изрѣдка, какъбы 
мимоходомъ, вспоминаемъ о нихъ, поэтому въ насъ мало и тер
пѣнія ради Христа. Трудно поститься, трудно вставать рано 
на молитву, трудна продолжительная служба, трудно говѣніе 
и приготовленіе къ принятію св. тайнъ, не хочется часто 
бывать въ храмѣ, перенесть обиду,— все для Христа трудно, 
а трудно потому, что мало любимъ Его, а любимъ мало 
отъ того, что мало помнимъ, какъ крѣпко Онъ возлюбилъ 
насъ.

Еслибы мы часто вспоминали о страданіяхъ и смерти Спа
сителя, то намъ и на мысль не приходили бы многіе грѣхи, 
которые теперь совершаемъ часто такъ смѣло, такъ безбояз
ненно. Еслибы я имѣлъ часто въ мысляхъ эгу преклоненную 
за меня на крестѣ главу, сталъ ли бы гордо думать о себѣ, 
презрѣнно подъ часъ относиться къ другимъ, искать первен
ства, преимущества предъ болѣе достойными меня? Еслибы 
я помнилъ объ этихъ рукахъ, пронзенныхъ гвоздами, съ глу
бокими язвами, сталъ ли бы я простирать свои руки на при
своеніе чужаго, на обиды, притѣсненіе ближняго, на всякіе 
другіе виды грѣха, совершаемаго руками человѣческими? 
Еслибы чаще представлялъ себѣ этотъ ликъ томный, болѣз
ненный, эти очи померкшія, эти уста сомкнутыя, эту гор
тань запекшуюся, эту внутренность палимую нестерпимымъ 
жаромъ, это ребро пронзенное, эти насмѣшки, слышанныя 
у креста, это оставленіе Отцемъ Его небеснымъ, сталъ ли 
бы я жить только для плоти, для чрева, для чувствъ, ходить
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въ одни мѣста удовольствій, искать смѣха, веселія, равлече- 
ній, своими. устами произносить то, что христіанину не свой
ственно, своими очами смотрѣть на то, что возбуждаетъ не
чистыя представленія и пожеланія, все тѣло свое только по
коить, нѣжить, чрезмѣрно украшать, тѣмъ болѣе употреб
лять его въ орудіе грѣха? Дозволилъ ли бы себѣ осужденіе и 
насмѣшки надъ другими, что дѣлали враги падъ Христомъ? 
О, нѣтъ, я тогда убоялся бы всего того, чтобъ не оскорбить 
тѣмъ моего Искупителя, истощившаго Себя за меня; при 
каждомъ поползновеніи ко грѣху я бы этимъ воспоминаніемъ 
о страданіяхъ Его удерживалъ бы себя отъ него,—н тогда 
мысли мои, желапія*мои, сердце мое, вся душа моя, все тѣло 
мое были бы чисты, непорочны, все поведеніе мое было бы 
неукоризненно и неблазненно. А еслибы и согрѣшилъ я, то 
скорѣе палъ бы къ этому кресту Спасителя моего, и горь
кими слезами оплакалъ бы всю вину мою. Вотъ что дѣлали 
бы мы при частомъ воспоминаніи о страданіяхъ Спасителя. 
Но мы забываемъ объ этихъ страданіяхъ, и отъ этого пьемъ 
грѣхи, какъ воду, безъ грѣха жить не молеемъ, не бѣжимъ 
отъ него, а ищемъ случая къ нему, никакой не ведемъ борьбы 
съ нимъ, и такимъ образомъ мы живемъ не лучше, а даже 
хуже невѣрныхъ, только носимъ имя Христа, на самомъ же 
дѣлѣ ничего не дѣлая для Христа.

Но если до сихъ поръ рѣко мы воспоминали о страдані
яхъ Спасителя, то остановимъ на нихъ свое вниманіе хотя 
теперь. Послушаемся матери св. Церкви, призывающей насъ 
къ этому воспоминанію. Недѣля остается до страстной сед
мицы, а эта послѣдняя вся посвящена воспоминанію спаси
тельныхъ страданій Христовыхъ. Въ храмѣ на богослужені
яхъ начинается чтеніе Евангелій всѣхъ четырехъ Евангели
стовъ. Намъ всѣмъ, конечно, невозможно быть въ храмѣ. 
Займемся чтеніемъ его и прочитаемъ хоть дома, въ кругу 
своего семейства. Затѣмъ позаботимся Страстную седмицу 
провести во всевозможномъ устраненіи себя отъ житейскихъ 
попеченій, во храмѣ, и въ молитвенномъ настроеніи духа. А
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то что бываетъ? Храмы въ Страстную седмицу на половину 
пусты, а мѣста торжищъ наполнены и переполнены. Осо
бенно грустно бываетъ въ великую субботу. Такія страшныя 
воспоминанія, такая величественная и трогательная литургія, 
и въ храмѣ не многіе бываютъ! Стыдно сказать, многимъ и 
въ это время дороже бываетъ сонъ, домашвій покор, дороже 
внѣшнее приготовленіе къ празднику. Но не дадимъ посмѣ
яться надъ собою врагу нашему, употребимъ надъ собою 
усиліе, разстанемся съ тѣлеснымъ покоемъ, дадимъ духу 
найти свой покой въ Спасителѣ, пободрствуемъ съ Нимъ 
хотя это недолгое время, потерпимъ ради Его, да и съ Нимъ 
прославимся.

Свящ. II. Шумовъ.



ПОУЧЕНІЕ ПО РУКОВОДСТВУ ПРОЛОГА.

ПРОТИВЪ НКБЛЛГОЧИННО ВЕДУЩИХЪ ОЕБЯ ВЪ ЦЕРКВИ.

(Слово о службѣ, како стояти въ церкви со страхомъ Божіимъ.
Прол. іюня 6).

Въ одномъ изъ церковныхъ поученій, въ Прологѣ, о томъ, 
како стояти въ церкви со страхомъ Божіимъ, говорится: Дѣти 
и братіе возлюбленные, когда примете въ церковь, съ вели
кимъ страхомъ и благоговѣніемъ внимайте тому, что поется 
во время Божественной литургіи, и не разговаривайте о жи
тейскомъ въ церкви Божіей. И предъ земнымъ царемъ пред
стоятъ со страхомъ, чтобы не навлечь гнѣвъ его, и при зем
номъ царѣ боятся взглянуть другъ на друга, чтобы не под
вергнуться за сіе наказанію. Насколько же больше должно 
заботиться, чтобы предстоя предъ Богомъ въ церкви, не толь
ко не разговаривать другъ съ другомъ, но и постоянно имѣть 
умъ углубленнымъ въ пѣніе и молитву? Не нарушайте слу
женія церковнаго разговоромъ, смѣхомъ, дремотою; но слу
шайте и внимайте, какъ поется: «всякое нынѣ житейское 
отложимъ попеченіе, яко да Царя всѣхъ подымемъ». И тѣ 
изъ васъ, которые хотятъ получить спасеніе, тѣ должны осо
бенно заботиться о чистотѣ душевной въ часъ молитвы, а не 
прельщаться кознями діавольскими и не пускаться въ пусто
словіе» (Прол. іюня 6).

Такъ учитъ насъ Церковь относительно благоповеденія въ 
церкви; а между тѣмъ, сколько еще можно встрѣтить людей 
изъ которыхъ одни стоятъ во время службы не молясь и 
не внимая поемому и читаемому, другіе смѣются въ церкви 
и разговариваютъ, а третьи, что всего ужаснѣе, даже иногда 
своими словами и поведеніемъ отвлекаютъ другихъ отъ 
богомыслія и молитвы, подражая діаволу-искусителю.

Что скажешь таковымъ? Св. Златоустъ говоритъ: «Церковь 
не есть какая-нибудь торговая лавка, но мѣсто ангеловъ, 
мѣсто архангеловъ, царство Божіе, самое небо. Посему какъ 
еслибы кто, отверзши небо, возвелъ тебя туда, то ты, хотя 
бы увидѣлъ отца, хотя бы брата,— не смѣлъ бы говорить:
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такъ и здѣсь ни о чемъ другомъ не должно говорить, какъ 
только о духовномъ. Ибо и здѣсь небо... Между тѣмъ, когда 
шутъ возбуждаетъ смѣхъ и распутная женщина безчинствуетъ 
толпа зрителей сидитъ, внимая въ великомъ безмолвіи тому, 
что говорится, и притомъ тогда, когда никто не повелѣваетъ 
молчать. Въ это время нѣтъ ни шума, ни крика, ни малѣй
шаго шороха; а когда вѣщаетъ съ небесъ Богъ о столь 
страшныхъ дѣлахъ, тогда мы бываемъ столь безстыдны, что 
не оказываемъ Богу и такого почтенія, какое оказываемъ 
распутнымъ женщинамъ. Вы ужаснулись слыша сіе? Тѣмъ 
болѣе ужасайтесь поступать такъ» (Воскр. Чтен. 1842 г. 
окт. 11, № 26, стр. 220).

Подлинно нужно бы ужаснуться ходящимъ въ храмъ не 
для храма! Тогоже человѣка, который безчинно ведетъ себя 
въ церкви, поставьте предъ какимъ-нибудь хотя бы незна
чительнымъ начальникомъ;—посмотрите, какъ онъ унижается, 
трясется, пресмыкается, а въ мѣстѣ особеннаго присутствія 
Божія, въ мѣстѣ славы Его, тотъже человѣкъ часто при
нимаетъ надменный и презрительный видъ, свободно смѣется, 
насмѣхается, разговариваетъ, выказываетъ иногда все свое 
безстыдство. Гдѣ вѣра? Гдѣ любовь къ Богу? Гдѣ страхъ? 
Какъ послѣ этого не возмутиться, слушая, какъ тотъже че
ловѣкъ, подпавши подъ гнѣвъ Божій, начинаетъ жаловаться 
и говорить: <да гдѣ же Богъ? Что Онъ не слышитъ меня? За 
что я страдаю?»—За то и страдаешь, что ты не только въ 
счастіи не зналъ Бога, но и приходилъ въ домъ Его съ ко
щунствомъ и соблазномъ. Побойтесь же страшнаго суда 
Божія! Если ужъ ходить въ храмъ, то входите въ него съ 
благоговѣніемъ, отложивъ за прагомъ его всякое житейское 
попеченіе; стойте со страхомъ, какъ стоятъ предъ лицемъ 
Царя небеснаго, молитесь со умиленіемъ, какъ прилично 
молиться кающимся грѣшникамъ. Пусть и другіе молящіеся 
съ васъ примѣръ берутъ и вашимъ добрымъ примѣромъ вос
пламеняютъ въ себѣ чувства умиленія, любви и благоговѣ
нія, а не соблазняются вами. Аминь.

Свящ. В. Гурьевъ,



ДОНЕСЕНІЕ МОСКОВСКАГО МИТРОПОЛИТА Ф И
ЛАРЕТА СВ. СИНОДУ.

Во исполненіе указа сіз. правпт. Синода, отъ 10 сентября 
сего 1847 года № 9717, о суммѣ 7086 р. 41 \/4 коп. ассиг
націями, разсмотрѣвъ дѣло, нахожу слѣдующее:

1) Сумму сію, составившуюся отъ продажи матеріала Вве
денской церкви (бывшей въ смежности съ Гостинымъ въ 
Москвѣ дворомъ) и церковной земли подъ нею и подъ до
мами причта (снесенными для распространенія онаго двора), 
Именнымъ Высочайшимъ указомъ 1789 года повелѣно было, 
съ прочими отдать въ Государственный Заемный Банкъ, и 
на нее духовному вѣдомству производитъ проценты. Слѣд
ственно капиталъ сей Высочайше назначенъ былъ въ вѣч
ное обращеніе, и въ семъ смыслѣ надлежало тогда выдать 
па оный билетъ.

2) Поелику общее и всегдашнее правило кредитныхъ уста
новленій есть то, чтобы на вносимыя суммы выдавать билеты, 
съ означеніемъ временнаго или вѣчнаго обращенія: то не
обходимо заключить должно, что невыдача таковаго билета 
(на имя, напримѣръ, Консисторіи) въ свое время есть опу
щеніе Государственнаго Заемнаго Банка, неудовлетворительно 
извипяемое тѣмъ, что билета не требовано.

3) По крайней мѣрѣ Консисторія непричастна сему опу
щенію, потому что капиталъ внесенъ былъ нс ею, а Казен
ною Палатою, и Конспсто» я, получая отъ Палаты проценты, 
могла полагать, что Палата имѣетъ или особый билетъ на 
эгу сумму, или общій съ другими, по одинаковому случаю 
составившимися суммами.

4) Еслибы вѣчный билетъ выданъ былъ въ свое время: то 
духовное вѣдомство донынѣ пользовалось бы пятипроцент
нымъ по нему доходомъ. И какъ опущеніе произошло не по 
винѣ духовнаго вѣдомства, а отъ Государственнаго Заемнаго 
Банка: то справедливость требуетъ возстановить нынѣ право 
духовнаго вѣдомства вполнѣ.

5) Что проценты съ 1839 года не выдавались донынѣ, 
тому причиною Казевяая Палата, которая въ предшествовав
шіе годы доставляла ихъ безъ требованія.

6) Однако и Консисторіи, имѣющей у себя дѣло о правѣ 
на полученіе процентовъ, надлежало бы требовать оныхъ, 
когда не доставлены безъ требованія.



ДОНЕСЕНІЕ МОСЕ. МИТГОП. ФИЛАРЕТА СВ. СИНОДУ. 509

7) Равно и Виѳанскому семинарскому правленію, прежде 
получавшему проценты отъ Консисторіи, а въ 1839 году не 
получившему, по долгу охраненія пользъ своего вѣдомства, 
надлежало снестить по сему предмету съ Консисторіею, или 
представить мнѣ, чтб ранѣе нынѣшняго повело бы къ воз
становленію порядка.

По всѣмъ симъ соображеніямъ полагаю мнѣніемъ слѣ
дующее:

1) Хотя капиталъ 7086 р. асс., составившійся отъ про
дажи матеріала церкви и усадебной церковной земли, по сему 
происхожденію слѣдовалъ бы въ епархіальное вѣдомство па 
поддерзканіе бѣдныхъ церквей и на построеніе домовъ прин
тамъ: по поелику еще въ' 1793 году проценты съ онаго на
значены въ пользу духовныхъ училищъ Московской епархіи, 
и назначеніе сіе утвердилось пятидесятилѣтнею давностію: то 
и нынѣ оставить проценты сего капитала'назначенными па 
бѣдныхъ учениковъ Московской епархіи.

2) Въ семъ смыслѣ, согласно съ именнымъ Высочайшимъ 
указомъ 1789 года, истребовать отъ Государственнаго Заем
наго Байка, па имя Виоанскаго семипарскаго правленія, 
вѣчный билетъ, съ причисленіемъ певыдаппыхъ по сіе время 
процентовъ, которыхъ разсчетъ произвесть согласно съ си
лою вышеозначеннаго Имеппаго указа и съ изложенымъ 
выше въ 4 пунктѣ а).

3) Консисторіи и Виоанскому семинарскому правленію 
поставить на видъ излозкенное выше въ 6 и 7 пупктахъ, дабы 
онѣ бдительно наблюдали за своими дѣлами и пользами, и 
въ случаѣ происшедшей по онымъ медленности въ другомъ 
присутственномъ мѣстѣ, не оставались въ бездѣйственномъ 
ожиданіи, но употребляли настоянія.

О чемъ св. прав. Синоду благопочтенпѣйіпе доношу.
30 октября 1847.

Государственный Заемный Банкъ озпачеппую сумму 7086 р. 41%  к. 
со всѣми, наросшими на нее съ 1839 по 1848 годъ, процентами, по 
прпзпанпому св. Синодомъ расчислепію, соедипилъ въ однпъ капиталъ, 
написавъ билетъ (въ 2945 р. 58 к. сер.) па имя Вноанской семина
ріи, выслалъ оный въ Консисторію для отсылки въ нравлепіе се
минарское.

а) Проценты съ капитала, но распоряженію епархіальпаго началь
ства, отсылались па содерзкапіе учениковъ: съ 1784 года но 1815 въ 
Московскую и Впоапскую семинарію по равной части; съ 1816 по 
1824 въ тѣже семинаріи— въ Московскую но 200 р., а въ Виѳан- 
скую остальные, а съ 1825 по 1838 годъ всѣ безъ изъятія въ Вн- 
ѳанскую.
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1857, сент. 19. <1) Отвѣтствовать (митрополиту новго
родскому и с.-петербургскому Григорію), что Консисторія не 
требовала собственно высылки Ирины Ѳедоровой изъ Пре
ображенскаго богадѣленнаго дома, о каковомъ мѣстожитель
ствѣ Ѳедоровой Консисторія и не знала, когда усмотрѣвъ по 
дѣлу совращеніе ея въ расколъ и отсутствіе отъ мѣстожи
тельства (въ деревнѣ), обращалась къ губернскому начальству 
съ требованіемъ отысканія Ѳедоровой и возвращенія на мѣ
сто жительства; что теперь, когда открылось жительство Ѳе
доровой въ Преображенскомъ богодѣленномъ домѣ, увѣщаніе 
должно быть сдѣлано здѣсь. 2) Но какъ замѣчено, что увѣ
щеваемые къ примиренію съ Церковію въ Преображенскомъ 
богодѣленномъ домѣ, погруженные здѣсь въ раскольническое 
многолюдство, подвергаются сильному противодѣйствію со 
стороны раскольниковъ и укоризнамъ, если обнаруживаютъ 
расположеніе къ единовѣрію: то просить, дабы, если можно, 
сдѣлано было распоряженіе, чтобы призрѣваемые, увѣщевае
мые и оказывающіе надежду примиренія съ Церковію, отдѣ
ляемы были отъ призрѣваемыхъ раскольниковъ, не лишаясь 
притомъ того, чѣмъ пользуются призрѣваемые раскольники. 
3) Консисторіи о увѣщаніи Ѳедоровой предписать единовѣр
ческому благочинному и мѣстному священнику».

«Въ бытность мою, писалъ преосвящ. Леонидъ въ Гуслиц- 
комъ монастырѣ, многіе изъ православныхъ приносили мнѣ 
словесно жалобы на притѣсненія и обиды со стороны рас
кольниковъ. Нынѣ староста Воскресенской, въ селѣ Гусли- 
цахъ, церкви принесъ жалобу па раскольниковъ письменно. 
По усиленной его просьбѣ я рѣшился принять оную для 
представленія вашему высокопреосвященству и при семъ по
чтительнѣйше оную представляю». — Резолюція отъ 7 іюля 
1860 года: «Консисторіи выслушать, и, что положено будетъ, 
представить».

Авг. 12. «Хотя донесеніе старосты заслуживаетъ довѣріе, 
но на немъ основать дѣло неудобно, такъ какъ дѣло сіе для 
него постороннее. Основать дѣло на свѣдѣніи, полученномъ 
преосвященнымъ по случаю обозрѣнія части епархіи. Напи
сать въ такомъ видѣ ироэктъ отношенія (къ начальнику 
Моск. губерніи Ѳ. 77. Корнилову) и представить».
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