
0 6 1
С м о л е н с к и е  

Е . г \ э  р  % и а  к ь и ы е

Ъ ^ К , О Ь А О  QYYWA

W І - \ & 6 5  '

l U U r / i 5 Ъ " ъ

г О
т

ZT

ВЫСОЧАЙШIЙ МАНИФЕСТЕ. 
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М Ы ,  А Л Е Н С А Н Д Р Ъ  В Т  О Р  Ы  Й,

11МВЕРЛТОРЬ и  «ЛЯОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССИЙСКИ!,

ЦАРЬ ПОЛЬСКIЙ, ВЕЛИКIЙ КНЯЗЬ ФIШЛЯНДСКiй 
п прочая, и прочад, и прочая. Г '  г*  /

и I-iЛу у ̂  * У о
Объявляемъ всѣмъ вѣрныМъ НЛIIШ МЪ подданнымъ:
Всевышнему угодно было поразить Ы А С Ъ  страшиымъ 

ударомъ. Љобезнѣйшiй Сынъ НА1ПЪ, Г о с у д а р ь  Н а с л Ѣ д я и к ъ  

Ц е с а р е в и ч ъ  п  В е л и к i й  К н я з ь  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  

скончался въ г. ЬIиццѣ, сего Апрѣля въ 12-й день, нослѣ 
тяжкихъ страдапiй. Болѣзнь, постигшая Е го  И м п е р а т о р с к о е  

В ы с о ч е с т в о  еще въ началѣ прошедшей зимы, во время 
совершаемаго путешествiя по Италiи, не представлявшая по 
видимому опасенiй за столь драгоцѣнную НАМ Ъ жизнь, хотя 
медленно, по казалось уступала дѣйствiю преднрипятаго леченiя 
и влiяпiю южпаго климата, когда внезапно ггоявивгаiеся признаки
- г ?  "tfA 'l ГТ; г* / .  _ •  ̀ г v

явной опасности побудили НАСЪ поспѣпiить отъѣздомъ изъ 
Россiи. Въ глубокой скорби НАШЕЙ, МЫ имѣли утѣшенiе 
свиДѣться съ Любезнѣйпптмъ Сыпомъ Н А IП И М Ъ до Его 
кОЙчииы, поразившей Н А С Ъ  и весь Домъ Н А Ш Ъ  ударомъ, 
тѣмѣ 'болѣс чувсгвнтеiьнымъ и сильный ь, что печальному
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событiю сему суждено было совершаться на чужбипѣ, вдали 
отъ НАШЕГО Отечества. Но покоряясь безропотно Промыслу 
Божiю, МЫ молнмъ Всемогугцаго Творца вселенныя, дадастъ  
Н АМ Ъ твердость и силу" къ перенесенiю глубокой горести, 
Его волею НАМЪ ниспосланной. Въ твердомъ убѣжденiи, что 
всѣ вѣриые НАНIИ подданные раздѣлятъ съ НАМИ душевную 
скорбь Н А Ш  У, мы въ нем;ь лишь находимъ утѣшепiе и 
лризываемъ нхъ къ усерднымъ вмѣстѣ съ IIА Ш I мрленiямъ о 
упокоснiи души возлюблепнаго Сына НАШЕГО, остарившаго 
мiръ сей среди падеждъ НАМИ п всею Россiею на Bfero 
возложенныхъ. Да осѣнитъ Его десница Вышняя въ мiрѣ 
лучшеиъ, идѣже нѣсть болѣзни, ни нсчалн.

Лишившись первороднаго Сыпа и прямаго преемника 
НАШ ЕГО, нынѣвъ Бозѣ почившаго Г осудав я  I I а с л ѣ д н н к а  

Ц е с а р е в и ч а  и В е л и к а г о  К н язя  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о 

в и ч а , МЫ, на точномъ основанiи закопа о Престолонаслѣдiи, 
нровозглашаемъ втораго Сына Н А Ш Е Г О , Е го И м iiЕ ратог- 
с ко в В ы с о ч е с т в о  В е л и к а г о К н я з я  АлЕксандрА А л е к с а н 

д р о в и ч а  I I а с л ѣ д н и к о м ъ  НАШИМЪ и  Ц е с а р е в и ч е м ъ .

Данъ въ городѣ Ниццѣ, въ двенадцатый день Апрѣдя, 
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемь сотъ шестьде- 
слтъ пятое, Царствованiя же НАШЕГО^ въ одиннадцатое.

—  Утзъ Святњйшаго Лравит ельш вующ аю Ст ода. А п -  
рљ ля 19  дня 1 8 6 5  года.

-Г I о  указу ЕГО ИМ ПЕРАТОРСМ ГО ВЕЛИЧЕСТВА  
Святѣйшiй Нравительствуюiцiй С у н о д ъ  слушали вѣдѣнiе Пра- 
вительствующаго Сената отъ 19 сего Анрѣля, съ препровожде- 

нiемъ, для повсемѣстпаго обнародовапiя и свѣдѣнiя, экзем
пляра В ы с о ч а # ш а г о  ЕГО ИШШРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Манифеста, состоявшагося въ 1 2 - й  день с*го м ѣ -  

сяца, о е о н ч н н Ѣ  Е го  И м п е р а т о р с в а г о  В ы с о ч е с т в а  Г о 
с у д а р я  Н а р л * д н и в а  Ц с с а Ув в с ч а  и  В е л й в а "г о  К ж язя



НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и провозглашена! Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Г о с у д а р я  В ел и к а го  К ня
з я  АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА Н а с л ѣ д н и к о м ъ  

Престола и Ц к с а р е в и ч е м ъ * П риказали: 1) Ознаяенпаго 
В ы с о ч а й ш а я  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ.Ш ЧЕСТВА Ма
нифеста папечатавъ потребное количество экземпляровъ, ра
зослать для повсемѣстнаго обнародованiя, прп печатныхъ ука- 
захъ въ Московскую и Грузино-Ймеретинскую Святѣйшаго 
Сгнода Конторы, къ Сгнодальнымъ Членамъ, Преосвященнымъ 
Епархiальнымъ Архiереямъ п въ Ставроппгiальныя Лавры 
и Монастыри, съ тѣмъ, чтобы по получепiи спхъ указовъ и 
падлежащемъ предувѣдомле'нiи мѣстпыхъ Граждапскихъ Н а
чальству, таковой Манифестъ былъ прочптанъ во всѣхъ 
соборахъ, монастырях!, п церквахъ, въ Епархiяхъ со- 
стоящихъ, установленнымъ порядкомъ. 2) До полученiя новой 
формы возношеиiя В Ы С О Ч А Й Ш И Х Ъ  Именъ Август*йiшш 
Фамнлiн, на ектенiяхъ н во всѣхъ церковныхъ служенiяхъ 
послѣ ВЫСОЧАЙШИХЪ Именъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ  
ВЕЛИЧЕСТВЪ, о Имени Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о 

ч е с т в а , Г о с у д а р я  Н а сл ед н и к а  Престола дѣлать возпоше- 
пiе такъ: <о Н аслѣдникѣ ЕГО, В л а г о в ѣ р н о м ъ  Г о с у д а р ѣ . 

Ц е с а р е в и ч ѣ  и  В е л и к о м ъ  К н язѣ  АЛЕКСАНДРѢ АЛЕК- 
САНДРОВИЧѢ. > 3) Предоставить Господину Оберъ-1Iрокурору 
расиоряженiе о снабженiп потребнымъ числомъ экземпляровъ 
означеннаго Манифеста и копiй съ разсылаемаго по сему 
опредѣленiю указа Православныхъ церквей, при посольствахъ 
и миссiяхъ нашихъ состоящихъ, для точнаго по оному пс- 
иолненiя. Для свѣдѣнiя же о семъ сообщить Правительству
ющему Сенату вѣдѣнiемъ.

(К ъ  и с п о д н е н i ю ) .



Къ оф ф ицiал части .¥  9-й .

|  М а я .
Объ отправленiи паннихиды о въ Бозѣ почивгиемъ Е г о  

Императорскомъ В ы сочест ш , Гооударѣ Цесаревичѣ, Вели
ко мъ Князѣ Н иколаѣ Александровичѣ.

Г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго С п ода , телеграммою 
отъ 13-го сего Апрѣля, сообщилъ Его Преосвященству слѣ- 
дующее: «Сгнодомъ опредѣлено: о новопреставленномъ
Ц е о ж р е в и ч ъ  повсемѣстно соборнѣ отправить паннихиды и 
совершать поминовенiе цѣлый годъ.>

Е п а р х iа л ь п о м у  Д у х о в е н с т в у  д а е т с я  о  с е м ъ  з н а т ь  д л я

Н А Д Л Е Ж А Щ А Г О  И С П О .Ш Е Н IЯ .

-- -------------

Телеграфичесвая депеша изъ Ниццы въ С.-Петербургъ: 
«Воля Всевышняго совершилась. Онъ призвалъ къ Себѣ 
Н а ш е г о  Г о с у д а р я  В е л и к а г о  К н я з я  Н а с л ѣ д н и е а  Ц е с а р е в и ч а  

12-го числа, 12 часовъ 50  мипутъ ночи.»
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Цѣна годовому изданiю 4 
руб. 50 коп. сер., съ пе

ресылкою.

Выходатъ 1 п 15 
чисдъ каждаго ыѣ- 

с я д  а.

М ая 1 го Ш- 9. 1 8 6 5  г.

I .

П РА ВИ ТЕШ ВШ Ы Я П0СТАН0В1ЕН1Я.
Указъ св. Сгнода отъ 2 0  Января 1 8 6 5  года. О 

запрещ енiи опекунамъ или оставшимся въ живыхъ ро-  
дителямъ продавать сиротское имущество безъ пред- 
варительнаю разрѣшенiя на то подлежащаго на
чальства.

По указу Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И 
ЧЕСТВА, св. Сгнодъ поручаетъ Епархiальному На
чальству имѣть постоянное наблюденiе, чтобы си
ротское имущество ни въ какомъ случаѣ не было про
даваемо ни оставшимися въ живыхъ родителями, ни 
опекунами, безъ предварительнаго разрѣшенiя на 
законномъ основанiи подлежащаго начальства.

О содержанiи сего указа Епархiальное Начальство, 
15-го Марта 1865 года, постановило объявить духо
венству чрезъ напечатанiе въ Енархiальныхъ Вѣдо- 
мостяхъ.



О лицахъ, незаконно производящихъ в* Россiи сборы 
въ пользу заграничныхъ монастырей.

(Къ паблюденiю,)
Господинъ Оберъ-IIрокуроръ Св. Сунода, отношенiемъ 

огь 9-го Февраля за № 663, сообщить Его Преосвященству 
слѣдующее: „По закону въѣздъ въ предѣлы Имнерiи лицамъ 
Православнаго восточнаго духовенства, для сборовъ въ Россiи, 
допускается не иначе, какъ съ В ы с о ч а й н iа г о  разрѣшенiя, по 
представленiю Святѣiiшаго Сгнода. Между тѣмъ, но свѣдѣнiямъ, 
полученнымъ въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ отъ М и с с іи  

нашей въ Константинополѣ, нѣкоторые изъ заграничныхъ 
монастырей, для избѣжанiя этой необходимой мѣры нашего 
Правительства и вопреки его распоряженiямъ, позволяюсь 
себѣ отправлять въ Россiю сборщиковь тайнымъ образомъ, 
избирая ихъ иногда и не изъ числа монашествующей братiи 
и снабжая этихъ свѣтскихъ сборщиковь иностранными паспор
тами на проѣздъ въ Россiю. Въ видахъ нресѣченiя неизбѣжыаф 
вреда отъ безконтрольнаго вывоза изъ Россiи значительных^ 
денежныхъ суммъ, ногущихъ получить совершенно иное 
употребленiе, чѣмъ то, подъ предлогомъ коего собраны, я 
вмѣстѣ съ симъ вошелъ въ сношенiе &ъ Г. Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ о нривятiи надлежащихъ мѣръ къ задер- 
жанiю могущихъ встретиться незакошшхъ сборщиковь и о 
поступленiи съ ними по всей строгости закона. Независимо 
отъ сего, имѣю честь сообщить Вашему Преосвященству, нъ 
прплагаемомъ при семь спискѣ, доставленный Министерствомъ 
Иностранныхъ Дѣлъ свѣдѣнiя о лицахъ, производящихъ въ 
Россiи сборы безъ законнаго разрѣшенiя, для зависящего 
распоряженiя къ наблюденiю по ввѣренной Вамъ епархiи за 
сими и подобными имъ лицами и для сообщенiя, въ случаѣ 
открытiя таковыуi Гражданскому Начальству."



Списокъ лицг, производящим въ Россiи неправильные сборы 
подаянгй въ пользу монастырей Аѳонскихъ.

1. Съ Турецкими паспортами.
Въ пользу Русскаго монастыря Св. Пантелеймона: Ва- 

силiй Поставецъ.
Русскаго Андреевскаго скита:

монахи: И сихiй, Ѳеогностъ, Геронтiй, уроженецъ Каме- 
недъ-Подольской губернiи, и Евст аф iй, казакъ.
Монастыря Каракаль Крестовоздвиженской келiи:

монахъ дiаконъ Г е р а с и м ъ ,  родомъ изъ Воронежской 
губернiи, Острогожскяго уѣзда.

Аѳонскiй побродяга Стефанъ Вятскiй.
Изъ монастыря Еастомонита:

Схимонахъ С'осипат ръ, бѣглыи линеецъ, уже три года 
собираегъ подаянiя въ Россiи.

2. Съ Молдавскими паспортами.
Скита Капсокаливы:

Теромонахъ Пифонъ, третiй разъ на сборѣ и при немъ 
монахъ Ссрбъ и Донской казакъ Кремареоъ.
3. Съ Русскими паспортами, добываемыми отъ путешест- 

венниковъ, остающихся на Аѳонѣ.
Русскаго IIантелеймоновскаго мопастыря монахъ Ыилъ 

выѣзжаетъ подъ предлогомъ излеченiя отъ болѣзни и уже 
четвертый разъ на сборѣ.
Пантелеймоновскаго монастыря!

Схимонахъ Серiiй, вторый разъ на сборѣ, съ паспортомъ 
монаха Сергiевской Лавры Тихона; I сборы его довольно 
значительны.
Крестовоздвиженской келiи монастыря Каракаль:

Iеромонахъ Iеронимъ, третiй разъ на сборѣ, съ паспор
томъ Ивана, крестьянина Воронежской губернiи, Острогож* 
скаго уѣзда.

/(
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По сему отношенiю Епархiальное Начальство 15 i Марта 
1865 года, постановило: „о содержанiи отношепiя дать знать 
смоленскому духовенству чрезъ нанечатанiе въ Епаряiалышхъ 
вѣдомостяхъ, съ предписанiемъ всѣмъ священникамъ и осо
бенно благочиннымъ строго наблюдать за ноявленiемъ неза- 
конныхъ сборщиковъ въ ихъ округахъ, и, если гдѣ таковые 
окажутря, to представлять ихъ къ Гражданскому Началь
ству. “  I . , - г

В 1.

МНѢНIЕ
Смолеiюiiпго Ё іМ |)\іплыійіо Начальства  
касательно ш а т ер iа л ь н а го  обе;юеченiя 
духовенства и предоставлен!» ему Гкiнл;аii 
шаго участiп въ образованiн народа.

Смоленское Епархiальное Начальство, разсмогрѣвъ и 
обсудивъ затребованный имъ отъ духовенства Смоленской 
епархiи мнѣнiя касательно матерiальнаго обезпеченiя духовен
ства и предоставленiя ему ближайшаго участiя въ образованiи 
народа,— составило по сему предмету следующее мнѣнiе:

А.) О расширенiи средствъ матерiальнаго обезпеченiя 
духовенства. Мнѣнiя Благочинныхъ относительно сего пункта 
по содержанiю своему раздѣляются на два разряда. Одни 
нризпаготъ, что нужно совсѣмъ освободить духовенство отъ 
земледѣлiя и для сего отдать землю въ распоряженiе прави
тельства или въ арендное содержанiе для составленiя капитала 
на обезпеченiе духовенства, а въ вознагражденiе за землю 
полагаютъ денежное пособiе въ значительном!, размѣрѣ. 
Другiе,— удерживая землю въ прежнемъ количествѣ, или доба- 
вочномъ, желаютъ, чтобы она обработывалась прихожанами, 
или взносилась отъ нихъ опредѣленная сумма, а окладъ жа-



лованья былъ увеличенъ всѣмъ и въ равной степени. Съ 
первымъ мнѣнiемъ не можетъ согласиться Епархiальное 
Начальство, потому: а.) что земля составляетъ постоянное н 
вѣрное обезпеченiе сельскаго духовенства въ содержанiи; б.) 
сумма процентовъ, получаемыхъ отъ земледѣлiя, не подлежитъ 
такому измѣненiю и упадку, какъ денежный курсъ; самое 
высшее жалованье по настоящему времени можетъ сдѣлаться 
въ послѣдствiи недостаточнымъ. Подтвержденiемъ сему служить 
настоящiй окладъ жалованья для сельскаго духовенства, 
который въ первые годы достаточно обезпечивалъ духовенство, 
а въ настоящее время, въ слѣдствiе перемѣпы денежнаго 
курса, возвышенiя цѣнъ и по другимъ причииамъ, составляетъ 
самое незначительное пособiе для духовенства; в.) съ отдачею 
земли въ распоряженiе Правительства, или даже въ пользовапiе 
причетниковъ, какъ нѣкоторые полагаютъ, потребуется обез
печенiе каждаго причта собственно донежное и въ значительныхъ 
размѣрахъ, каковаго не можетъ дать въ настоящее времй 
Правительство, а тѣмъ болѣе общества; г.) жалоба, что земле- 
дѣлiе отвлекаетъ отъ пастырскаго служенiя и не даетъ свобод- 
наго времени и спокойствiя душевнаго для занятiя прямыми 
своими обязанностями, сама собою устраняется, когда даны 
будутъ донежньш, или другi'и всномогательныя средства къ 
обработкѣ земли.— Мнѣнiе втораго разряда имѣетъ на своей
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сторонѣ большую основательность, болѣе согласуется съ 
видами Правительства, которое желаетъ сдѣлать возможное 
только въ настоящее время, а не то, чего желало бы духовен
ство; наконецъ мѣра сiя съ большимъ удобствомъ можетъ 
быть применена къ дѣлу. Но и въ этомъ случаѣ, для удовле- 
тЬоренiя самымъ спрведливымъ нуждамт. духовенства, необходимо 
вспомоществОванiе натурою и деньгами. То и другое не 
можетъ быть доставлено однимъ обществомъ, или iiрихожанами.' 
Епiархiальпому Начальству хорошо извѣстны всѢ iiѢстные



способы, а равно и то, въ какой мѣрѣ и степени можно 
ожидать ихъ огъ прихожанъ; посему оно имѣетъ достаточный 
основанiя къ ниж^слѣдуюiцему предположенiю: а.) обезпеченiе 
сельскаго духовенства, въ какомъ бы размѣрѣ оно ни было 
назначено, не можетъ быть возложено исключительно на 
однихъ прихожанъ, потому что народонаселенiе Смоленской 
губернiи, ио средствамъ своимъ, въ общемъ итогѣ бѣдное, 
промышленность неразвита, земля большею частiю малоплодо
родна. Ежели самое меньшее обезпеченiе цѣлаго причта, 
цапримѣръ въ 300 р., возложить на однихъ прихожанъ, то 
и это будетъ для нихъ при настоящемъ положенiи крайне 
тяжело, произведетъ ропотъ, особенно ежели сборъ налога 
будетъ идти прямо на обезпеченiе духовенства, и сiе последнее 
етанетъ въ чрезвычайныя затрудненiя въ отношенiяхъ своихъ 
къ нрихожанамъ; притомъ б.) при сборѣ всяваго налога, 
неизбѣжны недоимки, слѣдовательно духовепство не всегда 
будетъ получать опредѣленное ему пособiе, а отъ сего не- 
премѣнно должны возникать жалобы на прихожанъ, а 
правительство будетъ вынуждаемо прiшимать принудительный 
мѣры ко взысканiю,— все это будетъ раздражать прихожанъ 
и разъединять ихъ съ духовенствомъ, тогда какъ взаимнымъ 
сближенiемъ болѣе всего нужно дорожить; в.) отъ прихожанъ 
сельскихъ можно ожидать и надѣяться пособiя натурою,—  
напримѣръ устройствомъ домовъ, обработкою земли и под. 
Такое пожертвованiе для пихъ не такъ будетъ обременительно, 
какъ денежное, особенно при настоящемъ свободномъ трудѣ и 
достаточномъ количествѣ лѣсныхъ дачь въ Смоленской епархiи. 
IIритомъ пособiе трудовое не будетъ для нихъ новизною, такъ 
какъ съ давняго времени крестьяне помогаютъ духовнымъ въ 
обработкѣ земли, по просьбѣ сихъ послѣднихъ, а слѣдовательно 
мѣра сiя не можетъ возбудить тѣхъ неудовольствiй, какiя 
неизбѣжны при денежномъ налогѣ; г.) все вышесказанное



приводитъ къ тому убѣжденiю, что въ улучшенiи матерiальнаго 
быта духовенства должны принять одинаковое участiе какъ 
прихо жане, такъ и Правительство. Духовенство православное 
служить не одному обществу, но и государству. Если же 

лица, состоящiя на государственной службѣ, имѣютъ право 
на обезпеченiе ихъ отъ Правительства потому только, что они 
служатъ общенароднымъ интересамъ; то тѣмъ болѣе духовен
ство имѣетъ таковое же право на возможное отъ Правительства 
нособiе, такъ какъ оно служить высшему государственному 
интересу— дѣлу религiи, которая есть сила и жизнь государства. 
— Руководствуясь сими соображенiями, Ирисутствiе Консторiи 
полагало бы: 1.) Существующей нынѣ окладъ жалованья 
духовенству необходимо увеличить по крайней мѣрѣ до 200  р. 
священнику и соотвѣтственно сему дiавону и причетникамъ, 
или же до цифры, какую возможно и угодно будетъ назначить 
Высшему Правительству, только въ одинаковоыъ размѣрѣ всѣмъ 
причтамъ, а не но числу прихожанъ, такъ какъ при подобномъ 
основанiи выходить несправедливое положенiе: чѣмъ бѣднѣе 
причтъ, тѣмъ менѣе пособiя и наоборотъ. Добавочное жало- 
лованье выдавать изъ тѣхъ же источниковъ, изъ которыхъ 
назначенъ первый окладъ, но не возлагать на прихожанъ до- 
толѣ, пока народъ нашъ не придетъ къ лучшему устройству 
матерiальному. 2.) Землю оставить въ настоящемъ ея количествѣ 
за церквами, но при этомъ необходимо въ однихъ селахъ 
назначить землю, ближайшую къ домамъ священно-и церковно
служителей, въ другихъ замѣнить неудобную луговую, а въ 
селахъ 1, 2 и 3 классовъ, гдѣ часто на три причта имѣется 
обыкновеннная пропорцiя земли—33 десятины, добавить еще 
такое же количество удобной къ обработкѣ земли, по взаимномъ 
соглашенiи съ прихожанами и при содѣйствiи Правительства; 
наконецъ сдѣлать, гдѣ нужно, размежеванiе земли и надѣленiе 
церквей планами на оныя, но распоряженiю Правительства и



иасчетъ особыхъ государственныхъ расходовъ, или прихожанъ.
3.) Предоставить духовенству пользоваться за совершаемы* 
онымъ требы добровольными приношенiями, мѣру которыхъ 
опредѣлять заранѣе на извѣстное время по соглашенiю съ 
прихожанами. При такомъ порядкѣ устраняется поводъ въ 
жалобамъ, которыя возниваютъ потому особенно, что дѣло 
это предоставлено исключительно произволу совершающихъ 
требы и принимающихъ оныя. Притомъ опредѣленная мѣра 
приношенiй, признанная извѣстнымъ обществомъ, нриметъ 
характеръ законности, и слѣдовательно духовенство освободится 
отъ тѣхъ нарѣканiй въ вымогательствѣ, которымъ оно часто 
подвергается, а прихожане отъ того стѣсненнаго положенiя, 
-въ какое они поставляются при требо-исправленiяхъ неиз- 
вѣстностiю,—какое нужно за оныя съ ихъ стороны вознаграж- 
денiе. 4.) Признается возможнымъ сдѣлать обязательнымъ для 
всѣхъ прихожанъ устройство домовъ священно-и-церковно- 
служителямъ, въ размѣрѣ, достаточномъдляномѣщенiя ссмействъ, 
а также постройку другихъ хозяйственныхъ заведенiй и 
ремопгировку ихъ на все послѣдующее время. Но такъ какъ 
мѣра сiя, благодѣтельная для штатныхъ лицъ, будетъ крайне 
— раззоритедьна длр заштатныхъ и сиротствующихъ семействъ, 
которыя должны будутъ уступать обществепныя дома лицамъ, 
состоящими на дѣйствигельной службѣ, а сами оставаться 
безъ крова; то предварительно въ каждомъ селѣ устроить 
одинъ обiцiй домъ съ отдѣльиыми помѣщенiями для заштатныхъ 
и сиротствующ(iхъ, а потомъ уже, по мѣрѣ надобности, устроять 
дома для штатнаго причта. Обязательство это не будетъ обре
менительно для прихожанъ съ одной стороны потому, что въ 
селенiяхъ государственныхъ потребное количество лѣса можетъ 
быть отпускаемо изъ казенныхъ дачь, а въ другихъ изъ дачь 
владѣльцевъ; при недостаткѣ лѣса можетъ быть назначаема 
денежная сумма на покупку онаго, слѣдовательно собственно



отъ крестьянъ потребуется один*, трудг, А <Л другой— потому, 
что не вдругь и повсемѣстно обязаны будутъ они устроить 
всѣ дома, а по смерти нынѣ существующим штатныхъ лнцъ, 
которые жив уть въ собственныхъ домахъ, елѣдовательно, на 
разстоянiи 10 и болѣе лѣтъ, общества приходсвiя, не ощущая 
особѳннаго обремененiя, мог утъ составлять капиталъ, доста
точный для устройства домовъ и ремонтировки. 5.) Для цре- 
доставленiя духовенству большей возможности исполнят?, 
блнжайшiя свои обязанности, необходимо облегчить личное 
его участiѳ н труды въ обработвѣ земли, и для сего сДѣлать 
также обязательнымъ для прихожанъ обработыпать землю 
хотя для однихъ священно-служителей. Очень естественно, 
что и эта мѣра, ежели она будетъ вдругъ и повсемѣстно 
введена, покажется на первый разъ обременительною для 
простаго народа; мпогимъ можетъ представиться, что они 
возвращаются къ бывшей барщинѣ съ замѣною только лидъ, 
которымъ они обязаны служить. Во избѣжанiе сего можно 
предоставить сельскимъ обществамъ, при участiи мѣстнаго 
духовенства, обсужденiе и рѣшенiе вопроса, какимъ образомъ 
они по мѣстнымъ условiямъ найдутъ для себя удобнѣе и 
выгоднѣе помогать духовенству въ обработкѣ земли,— личнымъ 
ли обязательнымъ трудомъ въ извѣстные дни, или назначенiемъ 
постоянныхъ рабочихъ для священно-служителей, или же 
взносомъ извѣстной суй мы денегь на обработку земли. При 
такомъ исходѣ дѣла, обработка земли1 будетъ имѣть ' видъ 
добровольная обязательства, а йе принудительна™, между 
тѣмъ и Правительство по получейiи приговоровъ, вѣрнѣе 
опредѣлитъ, гдѣ и въ какомъ видѣ— можно примѣйить къ 
дѣлу мькуiь объ обработкѣ земли. Болѣе ‘вышеуказанныхъ 
пожертвовапiй къ обезнеченiю сельскаго духовенства отъ 
прихожанъ нельзя требовать въ настоящее время. Что касается 
до градскаго духовенства вообще, то полоiкеПiе ойаго гораздо
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стѣснительнѣе и бѣдственнѣе сельскаго ' духовенства. Въ 
лучщемъ приходѣ на долю священника приходится до 300 р., 
— такихъ приходовъ не много въ епархiи, а большая часть 
священниковъ получаетъ отъ 200 до 250 р .,— цифра, далеко 
недостаточная для удовлетворенiя потребностей самой скудной 
городской жизни, особенно при нынѣшней всеобщей дороговизнѣ. 
При томъ и сiи незначительные доходы получаются дробнымъ 
^исломъ каждый день, а потому духовенство, не имѣя воз
можности заготовлять нужное для жизни своевременно—по 
болѣе дешевой цѣнѣ, вынуждено биваетъ покупать тѣже самые 
матерiалы не-евоевременцо, и уже по цѣнѣ гораздо высшей. 
Наконецъ самый способ,ъ добывапiя доходовъ, во многихъ 
случаяхъ стѣснителенъ для прихожанъ, пораждаетъ въ нихъ 
унизительный взглядъ на священно-служителей, какъ будто 
на сцоихъ наемниковъ, благородныхъ нищихъ и под., а духо
венство нодвергаетъ тяжелымъ для нравственнаго чувства его, 
и особенно для достоинства служителя церкви, оскорбленiямъ; 
кроыѣ сего имѣетъ вредное влiанiе на его характеръ, жизнь 
и исполненiе самыхъ обязанностей. Мѣстныхъ способовъ къ 
улучшенiю быта городскаго духовенства никакихъ не пред
ставляется: 1.) земли и другихъ полевыхъ угодiй рородъ не 
можетъ отвести, да и само духовенство, по положению своему, 
не можетъ заниматься земледѣлiемъ, подобно сельскому; 2.) 
устройство приходскихъ домовъ для причта также невозможно, 
потому что при градскихъ дерквахъ нѣтъ удобныхъ для 
такой значительной постройки мѣстъ, да и мало послужить 
это къ улучшенiю быта градскаго духовенства; 3.) обязать 
прихожанъ взносить въ пользу причта такую сумму, которая 
былабы сколько нибудь достаточна къ обезпеченiю его, еще 
болѣе невозможно, по тѣмъ же причинамъ, какiя изложены 
въ отношенiи сельскаго духовенства, й сверхъ того, а.) по 
малочисленности приходскихъ домовъ. При многихъ градскихъ



домахъ имѣется не болѣе 2 5 —30 домовъ, прннадлежащихъ 
по преимуществу людямъ бѣднымъ. Высшiй налогъ на домъ 
можетъ быть въ 2 р., а всего составится въ пользу причта 
отъ -50— 60 р:,—можетъ ли эта сумма улучшить положенiе 
городскаго духовенства? б.) при самыхъ значительныхъ прихо- 
дахъ по количеству домовъ, за исiшоченiемъ припадлежащихъ 
иновѣрцамъ (которые конечно не будутъ ничего взносить въ 
пользу православного духовенства) н занятыхъ присутствен^ 
ными мѣстами и другими общественными заведенiями, не 
можетъ составиться годоваго взноса болѣе 70 р .—тоже не 
слишкомъ значительная цифра! Но главное 4.) веякiй налогъ 
на градскихъ обывателей въ пользу духовенства совершенно 
нарализуетъ огношенiя прихожанъ къ духовенству, которыя и 
безъ того довольно натянуты и холодны, а духовенство оста
нется въ той же унизительной и часто вредной зависимости 
отъ нрихожанъ, отъ которой оно всего болѣе желаетъ избавить
ся. Посему единственное средство къ улучшенiю быта градскаго 
духовенства, на которое по справедливости прежде всего 
должно быть обращено вниманiе, безъ всякаго примѣненiл 
цровинцiальнаго духовенства къ столичному:— назначить жало
ванье по крайней мѣрѣ въ 300 руб. священнику и, соотвѣт- 
ственно сему, низшему причту, съ усвоенiемъ онаго въ пенсiю 
по выслугѣ срока, какой будетъ признанъ Правительствомъ.

Б.) Объ открытiи духовенству способовъ ближайшаго 
участiя въ нриходскихъ и сельскихъ училищахъ. Духовенство 
въ настоящее время указываетъ на слѣдующiя затрудненiя: 
а.) относительно нриходскихъ школъ: 1.) нѣтъ достаточныхъ 
помѣщенiй собственно для школы, а равно и для дѣтей изъ 
отдаленныхъ деревень, почему нослѣднiе, еслибы и желали 
обучаться грамотѣ, не могутъ сдѣлать сего по отдаленности;
2.) не доставляется обществами матерiальныхъ средствъ для 
отопленiя училища и прiобрѣтенiя книгъ, необходимыхъ для



обученiя, почему духовенство нринуждено бываетъ само непо
средственно снабдить симъ училище, не имѣя къ тому доста- 
точныiъ у себя средствъ; 3.) со стороны народныхъ’начальствъ 
нѣтъ никакихъ побудительныхъ мѣръ къ образованiю дѣтей; 
это предоставлено произволу родителей, которые еще не уяснили 
себѣ пользы грамотности, и потому личныя убѣжденiя священ
ника, безъ содѣйствiя самыхъ обществъ, часто остаются 
совершенно безуспѣшными. 4.) Для желающихъ обучаться 
грамотности также нѣтъ никакого обязательства пробыть въ 
шкодѣ извѣстное число лѣтъ; каждый можетъ прекратить 
учете, когда ему вздумается, почему образованiе не дост^гаетъ 
своей цѣли и самыя школы не имѣютъ прочнаго основанiя; 
наконецъ 5.) много вредятъ успѣхамъ образованiя учителя—  
самоучки, люди большею частiю безнравственные, а иногда и 
зараженные расколомъ, которые для выгодъ своихъ распро
страняю т нелѣпы я свои воззрѣнiи на открыв'ающiяся училища. 
— б.) Духовенттво, принимающее дѣятельное участiе въ обученiя 
въ качествѣ наставниковъ, 1.) почти устранено отъ участiя 
въ управленiи сими училищами. Система и методъ нреподаванiя, 
предметы и время обученiя нисколько не зависятъ отъ священ
ника. Все это отдано въ руки чиновниковъ; ночему 2 .) свя- 

'щенпикъ— наставникъ долженъ строго слѣдовать программѣ, 
изданной палатою, безъ права измѣиить что либо въ оной'въ  
пользу духовно —нравственпаго образованiя, лишенъ даже 
справедливой возможности представлять дѣтей къ экзамену 
послѣ перiодическаго ихъ обученiя и приготовлепiя, но долженъ 
быть готовъ къ сему во всякое время, когда найдетъ болѣе 
удобнымъ для себя чиновникъ палаты, иногда даже чрезъ 
цѣлое лѣто, которое ученики обыкновенно проводятъ въ 
домахъ. 3.) Чтоже касается до тѣхъ свящснниковъ, которые 
незанимаютъ паставническихъ должностей, то они отъ всякихъ 
отцошенiй къ училищамъ ш енны мъ совершенно удалевы.
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Чтобы устранить вышеизложенныя препятствiя и дать духовен
ству прямое и деятельное участiе во всѣхъ приходскихъ и 
сельскихъ училищахъ, каковое исключительно и должно 
принадлежать сему сословiю, необходимо 1) устроить училища 
на счетъ сельскихъ обществъ вблизи церквей и снабдить оныя 
отоп.тенiемъ, учебными пособiямии другими принадлежностями, 
такъ какъ и обязываются къ сему общества по.тоженiемъ о 
крестьянахъ 28 пунк. 8 и 84 пункт.; 2.) при каждомъ училищѣ 
имѣть домъ для помѣщенiя мальчиковъ изъ отдаленныхъ 
деревень, а бѣднѣйшимъ изъ нихъ выдавать хлѣбъ изъ обще- 
ственныхъ магазиновъ. 3.) Опредѣлить срокъ, ранѣе котораго 
дѣти не должны прекращать ученiе, и, въ случаѣ самовольнаго 
уклоненiя отъ училища, сельскому начальству принимать 
надлежащiя мѣры къ возвращению мальчика въ училище. 4.) 
Въ видахъ побужденiя къ образованiю дѣтей можно положить 
незначительный шграфъ съ родителей, которые не обучаютъ 
дѣтей грамотности и съ извѣстнаго времени неграмотныхъ 
крестьянъ не избирать въ общественныя должности. Но всѣ 
сiи мѣры не приведутъ къ желаемой цѣли, ежели не будетъ 
предоставлено духовенству главнаго, преим ущественнаго влiянiя 
на училища и завѣдыванiя ими. Цѣль оныхъ— религіозно—  
нравственное образованiе народа.— Эта сторона въ немъ 
преимущественно искажена и недостатки ея извѣстны болѣе 
всего священникамъ, но никакъ не чиновникамъ. Притомъ 
развитiе извѣстныхъ наклонностей въ дѣтяхъ, а также без- 
успѣшность ученк много зависятъ отъ семействъ, въ воихъ 
они живутъ; образуя мальчика, необходимо въ тоже время 
устранять и явленiя семейной жизни, которыя вредно дѣй- 
ствуютъ на дѣтей; это опять прямое дѣло священника, а не 
свѣтскихъ лицъ, отъ наблюденiя которыхъ совершенно закрыта 
семейная жизнь.— Посему не только образованiе дѣтей прихо
жанъ, но и завѣдыванiе всѣми школами и ближайшее наблю-



денiе за нреподаванiемъ въоныхъ должно быть предоставлено 
исключительно духовенству. Епархiальное Начальство признавало 
бы для сего необходимыми 1.) образовать въ каждомъ селѣ 
училищные совѣты изъ священника, волостнаго головы (гдѣ 
имѣются волости), сельскихъ старшинъ, церковнаго старосты 
и другихъ почетныхъ прихожанъ, подъ предсѣдательствомъ 
приходскаго священника. Совѣту этому имѣть списокъ дѣтей 
извѣстнаго округа, назначать ихъ обязательно для образованiя, 
устранять затрудненiя и изыскивать матерiальпыя и другiя 
средства къ улучшенiю школъ. Эти совѣты со временемъ 
моглибы составить братскiя общины, польза которыхъ не- 
сомнѣнна. 2.) По требованiю совѣта сего собирать временные 
сходы креетьянъ, для обсужденiя предположенiй совѣта и 
подлежащаго съ ихъ стороны содѣйствiя къ иснолненш оныхъ.
3.) Не дозволять малограмотнымъ наставникамъ, ктобы они 
ни были, обучать дѣтей безъ предварительнаго испытанiя и 
дозволенiя духфзнаго начальства. 4.) Изъять казенныя училища 
изъ— подъ управленiя чиновниковъ министерства, которые, при 
многосложных'ь своихъ занятiяхъ но службѣ, не ймѣютъ ни
какой возможности слѣдить за народнымъ образованiемъ, какъ 
должно, но предоставить завѣдыванiе образованiемъ въ сихъ 
училиiцахъ собственно Епархiальпому Начальству и довѣрен- 
нымъ отъ него лицамъ. Быстрое развитiе школъ въ послѣднiе 
годы трудами и усердiемъ священниковъ, безъ всякаго почти 
содѣйствiя Правительства и обществъ, и при самыхъ скудныхъ 
средствахъ со стороны духовенства, даетъ “достаточное руча
тельство того, что образованiе народа пойдетъ успѣшнѣе и 
полнѣе, когда оно будетъ предоставлено собственно духовенству. 
Да и самый народъ, какъ показываютъ наблюденiя и опыты, 
съ большею готовностiю отдаегь своихъ дѣгей на обученiе 
лицамъ духовнымъ и желаетъ, чтобы образованiе было по 
преимуществу религiозно-нравствепное, а не приготовительное



е ъ  однимъ должностямъ писарей, оспопрививателей и межевыхъ 
учениковъ, къ чему особенно направляютъ всѣ казенныл 
училища.

-------------------- --------------------------------------------------------------------------

В Ѣ Д О М О С Т Ь

О сельскихъ училищахъ, открытыхъ при приходскихъ 
церквахъ за Мартъ мѣсяцъ сего 1865 года.
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Прихожане Ждановской Успенской церкви (Ельнинскаго 
уѣзда), замѣтивъ въ прежде бывшемъ при оной церкви старостѣ, 
дѣйствительномъ студентѣ Университета Мартинiанѣ Василье- 
вичѣ г. Воронецъ особенную ревность къ церкви Божiей й
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дѣятельное стараще къ устроенiю въ селѣ Ждановѣ новаго 
храма, избрали г. Воронедъ, съ согласiя священно-церковно- 
служителей онаго села, на слѣдуюiцее трехлѣтiе старостою къ 
Успенской церкви. Его Преосвященство 24 Марта 1865 года 
утвердилъ оный выборъ прихожанъ Ждановской Успенской 
церкви, а старосту Г. Воронецъ, за примѣрное усердiе къ 
церкви Божiей, опредѣлилъ наградить нохвальнымъ листомъ. 
— За ревностное и усердное црохожденiе должности церковныхъ 
старость й собственныя пожертвованiя въ пользу храма Божiя, 
на основанiи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго в ъ  17 день Апрѣля 
1808 года доклада Святѣйшаго Правительствующато Сгнода 
гіункта 4-го, награждены похвальными листами 12 Марта 

1865 родаслѣдующiя лица: 1.)Бѣльскаго уѣзда, села Трисвятья, 
церковный Староста штабсъ-ротмистръ Владимиръ Микошинъ;
2. Дорогобужскаго уѣзда, села Текурѣчья церковный староста 
помѣщикъ Николай Суходолъскiii; 3. Дорогобужскаго уѣзда, 
села Клетокъ, церковный староста, помѣщикъ Александръ 
Иаышђ.
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К Ъ  С М С М Е Н С К И М Ъ

i:ПАРИIАЛЬНЫ IИЪ IIЪДОМ(М т ем  ь.

М а я  1-го Лг О. 1865 года.

О ХРИСТIАНСКОМЪ ПОДВИЖ НИЧЕСТВѣ,

ПО ГЧ БН IЮ  Ш»*ЛI. ИСААКА С'КIIЧАIШIIА.

(ПРОДОЛЖЕНИИ

3 . )  Какъ подвизаться, или какгя добродѣтели должны 
составлять предмета дiьяпiслъности подвижника?

Подвижничество есть непрерывная брань съ i'рѣхомъ, 
пмѣющимъ свое сѣдалиiце въ душѣ и развивающимся подь 
влiянiем ь плоти, мiра и дiавола (а). А потому поДвиголюбецъ 
долженъ направлять свою дѣятельпость такъ, чтобы сперва 
ослабить и затѣмъ совершенно уничтожить виѣшнiя причины, 
нрепятствующiя чистотЬ души. Поразивши учителей и помощ-

а.) Откуда грѣхъ въ человѣкѣ, когда онъ въ таинсгвѣ 
св. крещенiя совлекается ветхаго человѣка и спогребается 
Христу?— Отвѣтъ па сiе находямь у препод. Марка. «Святое 
крещепiе совершенно есть и подательно совершенства, пе тво- 
ритъ же совершенна не творящаго заповѣдей. . Аiце не творимъ 
заповѣдей, невѣрни есмы и нраведаѣ огь грѣха держими есмы,



никовъ вогрѣхѣ, легче бороться съ самымъ грѣхомъ. В овр е
мя брани съ внѣшними пренятствiями къ очищенiю души не- 
замѣтно поражается и врагъ внутреннiй. IIо сему мы iiока- 
жемъ, кавъпреп. Исаакъ учитъ подвижника бороться съ внѣ- 
шпими врагами спасеиiя и въ тоже время поражать внутрен
н я я  противника духовнаго устроенiя. (б)

А.) п о д в и г и  д л я  о ч ш ц р п я  ДУШИ о т ъ
СТРАСТЕЙ ВООБIIIЕ.

Оставленный собственпымъ силамъ чоловѣкъ едва можетъ 
понять свое тяжкое рабство r p f a ,  съ трудомъ прiобрѣтаетъ 
пѣкото’рыя iiонптiя о Богѣ; пе легко осуществIяетТ, ш;iготорыя 
стремленiя къ добродѣтели: н а л с е ^ е  скоро помрачилось бы 
при тЬхъ протiiводѣГiствiяхъ, какiя встрѣчаются па пути къ 
совершенству. II такъ самъ человѣкъ пе могъ и по мо
жетъ придумат/. средствъ гл. пснрАъле^б' с`еЬя; къ оЧищенiю

т в о р ^ Л Ш ^ , »  обрящсмъ дагЛфо’ найт^б.МгоДт`ь совер
шенства: аiце же но сотворiшъ, в о $ ф  явимся дѣйствуеми отъ 
грѣха. Аще и по врещенiи отъ грѣха держими есмы, не яко 
креiценiю цесовершениу суiцу, но яко намъ о ^повѣди не- 
радящимъ и лежащимъ во сластѣхъ производенiемъ: волею бо 
и но крещећГп ниже Богъ; ниже сатана попуждаеть. Крегцс- 
нiемг. очищен iе таинствениЬ бьiваетъ, дI;йственнѣ ssd зано- 
вѣдмн обретается. Ирен. Отца нашего Марка от нѣтъ иедо- 
умѣвающимъ о св. i;рощенiн. Востор. кдасы стр. 74. 75. 7(i.

б.) Эго ученiе св. Исаака совершенно согласно съ дѣя- 
те.1ьностiго души, въ которой различными внѣшними внечат- 
лѣнiями возбуждается внутренняя безпорядочная деятельности. 
А потому прежде нодвнжникъ долженъ, по словамъ нрсп. 
Исаiи, заключить всѣ двери души своея, сирѣчь чувства, да
бы чрезт. оныя не пасти. Когда же душа нпчѣмт. внѣшннмъ 
не развлечена, тогда она, не будучи ничѣмъ обладаема, соби
раем. всѣ помыслы во едино, стремится къ единому па пот
ребу,— тогда уничтожается средостѣнiе между ею и Богомъ. 
(Аввы Исаiи о блюдепiи ума. Добротолюбiе часть 3 стр. 2 и 3).



души отъ страстей, въ достижение чистоты и безстрастiя— 
первоначальных!. • .с#стоянш души.

1Цкт. Самъ Господь благоволилъ у к а # т  человѣку 
необходимость подвижничества; такъ и средства къ прохож
дению его.о;ткрылъ въ Своіiхъ снасительпыхъ заиов1;дАхъ.. «Ду
ша не въ сострянiи будетъ. сод!даться чистою, если не б у -  

датъ ^ранить зановѣдой: онѣ даиы Госиодомъ, какъ врачев- 
стна, ч iч)бь очищать отъ страстей и грѣхопадсиiй (299 стр.).. (в.)

Мы знаемъ, что поврежденiе нрип:iонiло къ нам;, чрезъ 
и рос гу илоиiе заповѣдей. А потому соблюдете. ихъ естествен
но должно возвратить потерянное здравiе души. До грЬхоиа- 
дерiяi ааiiф^дн даны были для восхождеиiя на высоту бо- 
жествсииихъ сорер.шоцствъ;т7гпо престунленiи же,, .соблюдение 
!5аиовI;деi1 роарранфвтъ 119торнщ1ця совершенства. А без^.дѣ- 
лаыiii; заiiов’Ьдеу,. пока прежде деего. нр иоi1дем.ъ онимь цу- 
тчмъ, ведущим,!., къ душевной чистот.ѣ, не должно памъ же- 

н MFfeoй)й1 ад’Iда^ея,Дуjucjywfq-„ фОДкртЗД# (тWf*,, •
Г>о времена цМй^ п з д ^ -дэдовѣдей бьцо 

.единственнымъ ср«дсувомi. ,0'нiщснi/i души. IIо сф нришес- 
wjomtj Г.оццода Iису(ЦiТ,, Христа ;заi}р.вi*дц получили особенную 
ейДУм-Р#* да-ть иамi., С р н ,;кш}о*роурлiцiа заипвI;ди, иацъ сиа- 
cnre.!j)Uii^ орачсис;`ва .діь иашомъ с i;растцомъ состоянiи. И 
цѣлiю пришсствiн Его, между прочим г., было то, чтобы очш- 
стй:тi* дущ$ отъ -цоврежденЬ* грЬхдонагр Двоими снасiiтслђцц#и 
занов1iД)iми (298), •, •, ,q у ,.

п.) Соблюдете заповедей, го`порИтт. авпа Д'орооей, о'чй- 
ща'етъ наст, ire только отъ грѣховъ нашпхъ, но и отъ самыхъ 
страстен. И бо hhoq суде, страсти, а iшое^рѣхн. Qypaqfp ■<№* 
раздi)(iЖ(i тс,i!.нос гь, тщесладiе,. с.iасгрлю5iе, цендвисть. злЛ,я по
хоть и тому iфдооное. ГрЪхн же суть сам ,iя дГ.псгнiа11 fcfpac- 
TciTf,' К6гДа itfo приводит-!, ихъ въ исполненог на дТ;лТi,’ т. е. 
соверiпае г ь съ тђлом г. тѣ дѣ i а,’ТiТкаторiТм г»"ii6буЖдаВ'т г. его 
страсти. И такъ Ног г. даль нам*' заповѣди, очиЩаюЩiя 'пасъ



Не случайно и не какъ средства чисто внѣшнiя даны 
намъ заповѣди для уврачеванiя души. Какъ мудрый врачь со- 
размѣряетъ врачевство съ болѣзнiю; такъ Господь нашъ Iисусъ 
Христосъ далъ намъ заповѣди, сообразуясь съ силою нрав
ственной порчи, произведенной грѣхомъ, такъ, что каждая 
заповѣдь врачуетъ какую либо силу души. А потому добрыя 
дѣла не могутъ быть насаждены въ душѣ, если не будутъ 
соблюдены заповѣди (318).

Онѣ должны быть исполняемы не только, какъ богодаро- 
ванныя средства для очищенiя души, не потому только, что 
направлены противъ господствующихъ въ насъ страстей. Все 
сiе еще не показываетъ, по—чему именно только соблюдете 
заповѣдей производить очищенiе и здравiе души. Соблюденiе 
заповѣдей необходимо для подвижника потому, что, съ выпол- 
яенiемъ ихъ, онъ получаетъ животворящую силу Того, Кто 
иреподалъ заповѣди, Кто Своею кровiю освятилъ повелѣнiя 
Свои. А потому— то сокровенное дѣланiе заповѣдей врачуетъ 
душевную силу, въ Которую вносится, вмѣстѣ съ соблюдеиiемъ 
заповѣдей, жизнь Спасителя нашего, омывшаго нашу грѣхов- 
ную скверну, которая до исполненiя заповѣдей лишаетъ насъ 
духовной крѣпости. Ибо написано, что безъ кровопролитiя не 
бываеп. оставленiя (Евр. 9, 22). Но первоначально естество 
наше въ вочеловѣченiи Христовомъ прiяло обновленiе, прiоб- 
щилось Христову страданiю и смерти; и потомъ, по обновле- 
нiи излiянiемъ крови, обновилось и освятилось естество наше 
и содѣлалось способнымъ къ принятiю заповѣдей новыхъ и 
совершенныхъ. А если бы заповѣди сiи даны были людямъ до 
излiянiя крови, до обновленiя и освященiя естества нашего; то 
можетъ быть и самыя новыя заповѣди, подобно заповѣдямъ

и отъ самыхъ страстей нашихъ, отъ самыхъ худыхъ залогов?., 
находящихся во внутреннемъ человѣкѣ нашемъ. (Поученiе аввы 
Дороѳея стр. 22, 23).



древнимъ, отсѣкали бы только порокъ въ душѣ, но не могли 
бы истребить въ ней самый корень порока. Нынѣ же не такы. 
напротивъ того, послѣдовавшее сокровенное дѣланiе и запо- 
вѣди вовыя и духовныя, которыя душа хранить, обновляютъ 
и освящаютъ душу и сокровенно врачуютъ всѣ члены ея. Ибо. 
явно для всѣхъ, какую страсть безмолвно въ душѣ исцѣляетъ 
каждая заповѣдь и дѣйственность ихъ ощутительна и врачу
ющему и врачуемому (318).

Очевидно, послѣ сего, что всѣ заповѣди должны быть 
соблюдаемы и оставить одну изъ нихъ— значить оставить не- 
исцѣленною одну изъ силъ души, значить лишить её той бла
годати, прiобрѣтенной крестными заслугами Спасителя, какая 
сопряжена съ выполненiемъ извѣстной заповѣди. Хотя ихъ ц 
много, однакожъ необходимо сохранять всѣ. Въ противномъ 
случаѣ, Спасителю не нужно было бы и давать ихъ (297). 
Да и самая душа не въ состоянiи будетъ содѣлаться чистою, 
если не будетъ сохранять всѣ заповѣди (299).

Всѣ заповѣди одинаково важны и по власти Даровав- 
шаго ихъ, и по силѣ, производимой ими на человѣка; но по
елику законъ деятельности души требуетъ постепенности и 
нослѣдовательности, то какой путь избрать при исполненiи 
заповѣдей? (г)

Б.) ПОДВИГИ ДЛЯ ОЧИIЦЕНIЯ ДУШИ ОТЪ
СТРАСТЕЙ, ВЪ ЧАСТНОСТИ
а )  Подвиги предварительные.

Жизнодавецъ совершенство заповѣдей связалъ и заклю- 
чилъ въ двухъ заповѣдяхъ, объемлющихъ собою всѣ прочiя,

г.) Подъ именемъ заповѣдей, какъ необходимаго условiя 
совершенства нодвижничёскаго, пр. Исаакъ вмѣстѣ съ други
ми подвижниками разумѣетъ не однѣ правила дѣятельности 
христiанской, но цѣлость закона евангельскаго, обнимающаго 
всѣ стороны жизни христiанина—подвижника. IIо этому-то св. 
Исаакъ и говоритъ, что оставить одну заповѣдь неисполнен-



— въ любшi къ Богу и съ подобной л;е любви къ тварп Ево) 
то есть въ лiобви къ образу Божiiо. И порван удовлетворяет* 
цiли духовиаго созерцайiя (308), совершаясь въ: тонкой ь дѣ-* 
лаши"ума (15); ибо естество Божеское просто, несложно, 
‘невидимо, естественно ни въ ч£мъ ноимѣетъ нужды. Сознанiе 
при самоуглубленiн Своемъ естественно не нмѣетъ нужды въ 
тѣлесной дѣятельности и въ содѣйетiiiн чего-либо, и въ дебе
лости предстайенiй; деятельность его проста, и обпаружи- 
вается въ единой части ума, сообразно той простотѣ досто- 
поклапяемой Вины, Которая выше нлотскаго чувства, А вто-
К —1—:~т*  ---------  ---- ----- г~ • ,, . . ;
пою—значить оставить' одну изъ силъ "души неисц'ТЬлеиiгою, 
'значить не' достигнуть полнаго 'здравiii дунгв'вiiаго. Такъ, если 
бы кто вздуыалъ ограничиться однимъ нсполнеиiемъ >правилъ 
христiанской жизни, не заботясь о иросвѣщеиiн ума свѣтомъ 
Христовой истины,— совершенстю его C j j j o  бы не прочно. 
Умь не озаренный лучами вѣры скоро н во.iю отклшiилъ бы 
отъ деятельности, требующей отвержеiiiи своего мудровапiк. 
Если бы кто узпалъ основательно истины вѣры, но не осу
ществлять ихъ въ ЖИЗНИ,: ТОТЪ уiiОДОбиЛСЯ ЦЫ -бѢсаМЪ, B'Jj- 
руiощимъ въ Бога ,н тренещущiшъ Егр., по не дѣла'ющимъ за- 
поiiѣдей. Если бы кто исполшiлъ всѣ церi(овиыя иреднисапiл 
относительно Богсслужгнiл, но не радѣлъ о хожденiи путемъ 
воли Божiей и не тщился уразумѣть, въ чемъ состонтъ внут
ренняя хрнотiапсктя ліii`.нь;—тотъ остался бы не исцѣяснпымъ 
отъ страстей.—Цѣлрстностi, жд жилиц хрис панской' требуетъ 
всецѣлаго участi;i всъхъ силъ души въ 'исполнит воли Божiей, 
которая выражена въ разио6бразиыхъ зановѣднхъ, исполне- 
нiс кот6рМхъ во jicft'iT ихъ соiго'iiунностя тавъ обязательно, что 
кто сохранить весь законъ и въ одномъ чемъ нибудь согрѣ- 
шитъ, тотъ становится виновнымъ во всемъ (Iак. 2, 10). 
Смотря на союзi.1 между силами души, изъ которыхь каждая 
участиуетъ въ дГятолi пости другой,- это понятно. Потому-то 
си. отцы-подвижники всей совокупности повслѣиiй, обнимающих ь 
жизнь христiанскую, даютт, панМеноваиiе заиовѣдсii и нрiшп- 
сывіпотт. нмъ i ;ипiость i/ь от■ жанiи христiапскаго совершенства. 
(Пiканiя Петра Дамадаша въ добротолюбiи, Част; III- стр. 
15 и дал.).



рая заповѣдь, то-есть чсловѣколюбiе) состоя въ распятiи тѣла 
н iiретерп’Ьнiй плотскихъ скорбей (14.452.7), удовлетворлетъ 
созерданiю дѣлтельпости и, по двойственности естества, тре- 
буетъ, чтобы нонеченiе о дѣланiи ума было сугубое; 'то-есть, что 
исполняем!. невидимо въ сокровенном?. внутренпемъ' дълйнiи' то 
подобнымъ образомъ желасмъ исполнить и тѣлесно; н зап6вѣдь, 
совершаемая въ дѣлахъ, требуетъ совершенiя и въ сознанiн 
(308) (д).' . ". ,

Высота первой зановѣди, невозможность заняться исклю- 
чителыiымъ исгіолнешемъ ся прежде, нежели человѣкъ отвле-

д.), Для уразумѣнiя выраженiя пр. Исаака необходимо за- 
мѣтитъ^`п`о на яаыкѣ св. нодвпжниковъ явледiи внутренней 
жизни означаются каждьшъ изъ ннхъ своеобразпо. Такъ, хрiiс- 
тiаiiскую жпзi`iг. одни пзъ св. нодвпжниковъ наЗываютъ духов- 
нймъ, священнымъ трезвенiемъ, такъ какъ нроходнщiй ее сво~ 
бодепъ отъ пьянства страстей. Другiс называтотъ-духовным ь 
разсужДенiсмъ, потому, что подвизающiися вся творитъ но 
разеужде`пiю воли ГюжiеГг, исполняя которую стяЖеваетъ умъ 
лрнстовъ. Нш.iс пмепуютъ ее духовпымъ дѣлапiемъ въ отли- 
чiе отъ грѣховиой плотской дѣятеЛьпостн, которой предаются 
мiрскiс люди, все свое дѣланiс направляющiе къ внѣпiнимь 
предметамъ. Другiс пазываютъ устроенiемъ духовнымъ: какъ 
до^ь, для жительства строюiцiйся постепенно изъ готоваго 
матерiала, тогда бываетъ хорошъ, когда созидается изъ'проч- 
паго вещества, па твердомъ осиованiн, постепенно, со всею 
осмотритсльпостiю; такъ устрояется и домъ душевный. Когда 
в*г> оспову дѣятелыюстп положена воля Божiя, выраженная 
въ заиовѣдяхъ, псполнспiемъ которыхъ христiанинъ восходить 
отъ совершенства къ совершенству, тогда прочно устроится 
домъ душевный. Некоторые называютъ жизнь христiанскую 
умною молитвою, умпымъ дѣлапiемъ. Это потому, что вся 
жизнь христiапская есть непрестанная молитва (Сол. 5, 18). 
У евлтыхъ отцевъ, говорить преподобный Исаакъ, было въ 
обычаѣ всѣмъ добрымъ двнженiямъ н духовпымъ дѣланiнмъ 
давать имеповапiе молитвы. И пе только отцамъ, но и 
псѣмъ, которые просвѣiдены вѣдѣнiемъ, обычно всякое пре
красное дѣланiс вмѣнятъ за одно съ молитвою (стр. 78).



чется отъ привязанности къ чему-бы-то ни было чувствен
ному, опасность подвергнуться гнѣву Божiю, постигающе
му всякаго человѣка, переходящего прежде совершеннаго обу- 
ченiя въ дѣланiи заповѣди второй (15) къ восхожденiю на 
высоту созерцанiя, заставляетъ подвижника начинать дѣятеiь* 
ность свою съ выполненiя заповѣди о любви въ образу Божiю.

Какъ человѣкъ состоитъ пзъ двухъ частей— изъ души и 
тѣла: такъ и гее въ немъ требуетъ двоякой заботы, сообраз
но съ двойственностiю его состава. Нужно сперва покорить 
тЬло, и тогда только душа, возвысившись надъ нимъ, будетъ 
стремиться въ область сродную ей. Умъ пе покоряется, если 
не покорится ему тѣло (452). Дѣятельность вездѣ нредшес- 
твуетъ созерцанiю и не возможно кому либо возвыситься до 
области этого высшаго, если не будетъ исполнено низшее. 
Тѣлесное дѣланiе (е.) предшествуетъ душевному, какъ персть

Св. Исаакъ назыиаетъ внутреннюю христiанскую жизнь со- 
знанiемъ, потому что жизнь хрпегiанина, ходяшаго по духу 
Христову, есть жизнь истиино разумная и сознательная. Въ 
основѣ нашего созпанiя лежитъ мысль о Богѣ; слѣд. только 
подвняшикъ въ каждую минуту своей жизни стремящiйся къ 
Богу и усилнвающiися своею дѣятельпостiю содѣлаться угод- 
нимь Ему, ведетъ жизнь истинно сознательную, которой 
чужды всѣ живущiе но духу мiра; такъ какъ сей послѣднiй 
сознаиiе человѣка, слѣдующаго правиламъ его, лишаетъ 
существенной его принадлежности— мысли о Богѣ.— Не уди
вительно, что отцы подi!ижники одному и тому же предмету 
даютъ различный нанмснованiя. Ибо точное значенiе имено- 
ианiГi установляется предметами здѣшними, а для прсдме;гоиъ 
духовныхъ нѣтъ подлиннаго истиннаго названiя, есть же о 
нихъ одно простое вѣдѣнiе, которое выше всякаго наименованiя 
и всякаго составнаго начала, образа, цвѣта, очертанiя и 
всѣхъ слагаемыхъ нменъ. Поэтому, когда душевное вѣдѣнiе 
возносится изъ видима го мiра, тогда отцы въ означенiе онаго 
употреблиютъ, какiя хотятъ, названiя, такъ какъ точныхъ 
именованiй оному никто не знаетъ (сгр. 78).

(е). Нодъ именемыѣлеснаго дѣланiя у св. подвижииковъ



предшествовала душѣ, вдупутон въ Адама. Кто не снискалъ 
тѣлеснаго дѣланiя, тотъ не можетъ имѣть и душевпаго, по
тому что последнее раждается изъ псрваго, какъ колосъ изъ 
пшеничнаго зерна (339. 495. 497. 447).

Потому— то всего себя нужно предать выполненiю запо-

разумѣются подвиги для очищенiя души, проходимые при 
помощи тѣла. Видовъ тѣлеснаго дѣланiя пр. Петръ Дамаскинъ 
насчитываетъ семь. Первый подвигъ, говорить онъ, есть 
безмолвiе, т. е. безпопечительпое жительство, отстоящее отъ 
всякаго житейскаго попеченiя. Вторый подвигъ тѣлеснаго 
дѣланiя есть умѣренпый посгъ, т. е. однажды вкушать пищу 
въ день,— и то не до насыщенiн. Третiй— умѣренное бдѣнiе, 
т. е. половину ночи слѣдуетъ христiанипу употреблять па 
сонъ, а половину на псалмопѣнiе, молитву и т. п. Умѣрен- 
нымъ постомъ и бдѣпiемъ тѣло будетъ покорено дунiѣ. Чет
вертый подвигъ тѣлеспаго дѣланiя—псалмопѣнiе, т. е. молитва, 
совершаемая при участiи тѣла, съ пѣнiемъ, колѣнопреклопенiемъ 
и т. п. Пятый подвигъ, составляющiй переходъ къ умному 
дѣланiю, состоитъ въ духовной молитвѣ, умомъ бываемой. Эта 
молитва относится къ дѣятельнымъ подвигамъ; созерцанiю  
(умозрительному) иная большая сихъ нредлежатъ. Шестой 
подвигъ орстоитъ въ чтенiи сочиненiй отеческихъ. Такое 
чтенiе породить рядъ новыхъ мыслей и будетъ содѣйствовать 
молитвѣ. Седьмой подвигъ тѣлеспаго дѣланiя состоитъ въ 
подчинснiи руководству людей, опытныхъ въ духовной жизни. 
Всѣмъ озпачеппымъ подвигамъ сопутствуетъ тернѣнiе бѣдствiй 
и искушенiй, нопускаемыхъ Богомъ къ позпанiю, искусу и 
увѣдѣнiю нашей немощи. Означенными подвигами душа под
вижника подготовляется къ созерцанiю предметовъ выспiихъ, 
божественныхъ. Безъ прохожденiя нервыхъ приступаюiцiе ко 
второму впадаютъ въ изступленiе ума, потому что преждевре
менно взялись за дѣло, требующее соверш енная безсграстiя. 
По кто внимательно проходилъ подвигъ дѣланiя тѣлеснаго; 
тотъ, по мѣрѣ нреуспѣянiя, сподобится нрiити кг. дѣлапiю 
умозрительному, которое также, подобно тѣлесному дѣланiю, 
имѣетъ свои степени (Пне. пр. Петра Дамаскпна. Добротолюбiе 
стр. 16. 17. 18. 27).



рѣди о любви въ ближнему. Всѣмъ, даже жизнiю нужно жертво
вать для выполпенiя сей заповѣди. Если же кто не имѣетъ воз
можности исполнить сей зановѣди видимыми дѣламн,— по 
крайней мѣрѣ въ душѣ должепъ стяжать готовность по первому 
призыву спѣиштъ па помощь къ нуждающимся братiямъ. Если 
бы иодвижникъ нестяжательпостiю своею и отшельничествомъ 
лишенъ былъ возможности доказать свою любовь къ ближнему; 
то достаточно предъ Богомъ любви пашей къ ближгему, 
совершаемой толiко мыслiю,— особенно &е, сслп затворническое 
и безмолвное аштiе и нреспѣяиiе въ ономъ нребываютъ 
достаточными въ своемъ дѣлащи (309).

Такой путь восхождепiя къ высишмъ родамъ подвижни
чества есть самый законный н самый безопасный.

Начинать подвиги съ выполненiя заповѣди о любви къ 
ближнему есть путь самый законный. Ибо кто ікивотъ въ 
обществѣ многихъ и трудами другихъ упокоевается во время 
здоровья или болѣзни; тотъ и самъ обязанъ дѣлать тоже; а 
не выставлять на видь ложцаго своего безмолвiя, такъ чтобы 
самому во всемъ требовать отъ другихъ успокоенiл, а как’ь 
Скоро увидитъ въ тѣсныхъ обстоятельствахъ брата своего, 
посящаго ца себѣ одииъ съ ннмъ оордзъ, лучще асе сказать, 
увидитъ иовержонпаго н страждущаго Христа, удаляться, и 
скрываться отъ пего (306 . 309. 310). Нримѣръ Господа 1. 
Христа должепъ побудить каждаго, идущаго во слѣдт, Его, 
также до конца возлюбить присiшхъ, какъ Онъ возл;обплъ.

* Въ тоже время этотъ путь къ подвигамъ высшимъ есть
самый безопасный. Подвижнику нельзя идти путемъ безпретк- 
новепиымъ. А потому въ пачалѣ подвига ему полезно сожи
тельство со многими, пока не обучится, не образуется, ис 
постраждетъ отъ искушенiй, не будетъ въ большем/. числГ. 
случаевъ наденiя возегавать и пе нрiобрѣтетъ душевнаго 
Здравiя (303). Въ сообществѣ многихъ взаимно обязанныхъ



дюбовiю другъ къ другу, легко найти утѣшенiе н подкрѣнлснiе 
црн iюстш`ающiiхъ вь началѣ подвига искушенiяхъ, до горе 
цодвияшику, если онъ въ п с̂тiдттк> iшссетъ,. страсти свои. А 
это л-егко можетъ случиться, если.лiодi$годюбецъ не проходить 
сначала подвигов^ сопря;вонцыхъ съ аыиолнепiемъ ;;ацовѣди 
о любви,къ ближнему, гд£, , прдбез/ирсрш ццхъ .столйддвршцхъ 
с i» людьми, открывается га или другая страстная часть души, 
(ж). Замѣчая это, подвижпикъ пе будетъ довѣрять спокойствiю 
страстей, научится тол благоразумной осторожности и осмо
трительности, которая извѣстна па языкѣ подвижиичсскомъ 
подъ имедемъ дара разсул;депiя (з).

(ж) Высокая мудрость руководителей въ духовной жизни 
не допускала стремившихся къ великимъ подвигамъ до тѣхъ 
iюръ, цока они, чрезь псиолиеиiе заиовѣдн любви къ ближшпгь 
находят» иъ посхо,лiшыхъ ст.олкновенiяхъ' съ ними, не iiОзiiаютъ 
себя, не ца^чатец Находить прнч.iпiу всѣхъ вражде`бпыхъ къ 
нимъ отношенiи. блнжнихъ въ себѣ самихъ, въ своихъ страстяхъ, 
остававшихся ^ёадѣнственныдц до гЬхъ .иоръ, пока словомъ 
или дѣломъ б.iижилга, пе обнаружились для Ш’хъ же егмн.чъ, 
Въ саномъ дѣлТ , нѣтъ ничего легче казаться самимъ для1 себя 
безстрасшы.ми, пока чрезъ столiшовенiе съ другими страсть 
ис имѣетъ случая обнаружиться. Горе подвижнику, если оиъ, 
прежде пеасели иозпалъ свои с.грасти, привыкъ за ппхъ 
обвинять себя и препобѣждать пхъ,— устремится къ жизни 
созерцательной.. Такой человѣкъ, но слойамъ аввы Дороося, 
подобецъ гiшлрму хлЬбу, который снаружи хорошъ, а внутри 
занлесневѣлъ, н ц^гда. кто разломить’ его, то обнаруживается 
его гнилость ,(стр: 05). Такъ и подвижпикъ, пе искушенный 
нрсбыиапiсмъ^съ людьми и нрохожденiсмъ подвига любви къ 
ближпимъ, внутрь им ‘ егъ гнилость страстей, которая, если 
не обнаружена и не прфiобѣждена подвигами любви къ 
блнжиимъ, угрожает^ опасностiю ..всей его духовной жизни.

(з). IIодь именемь разеуждспiя, но учепiю св. Iоанна 
Лѣсi`вичпиiса, разумеется несомненно вѣриое постиженiе 
Божественной иол и во всякое время, во веякомъ мѣстѣ и во 
всякой всiцн (§ 2); разеуждеше есть свѣтнльщiкь во тмѣ.



Въ тоже время среди подвиговъ дѣятельности тѣлесной 
незамѣтн^ растетъ человѣвъ духовный. Подвигъ тѣлесный, 
очищая тѣло отъ вещественнаго йъ пемъ, возвыншетъ тѣмъ 
самымъ богоподобный духъ (477). И не удивительно. Преданный 
выполненiю заповѣди о помощи другимъ забудетъ о плоти 
своей, научится давать правильное значенiе тѣлу въ дѣлѣ 
подвижничества, усматривая въ примѣрѣ другихъ, что какъ 
излишняя заботливость о тѣлѣ совершенно отвлекаетъ душу

возвращенiе заблудшихъ на правый путь, просвѣщенiе слѣпот- 
ствующихъ (§ 136). Кавъ важна такая способность въ духовной 
жизни, легко убѣдиться каждому, сколько пибудь внимательному 
къ явленiямъ оной. Христiанипу нерѣдко приходится испы
тывать мучительныя состоянiя вслѣдствiе неизвѣстности, какимъ 
путемъ слѣдовать для того, чтобы угодить Богу. 1Iри всемъ 
желанiи знать волю Божiю, мы не можемъ постигнуть путей 
ея, такъ кавъ во всякому дѣйствiю примѣшивается наша 
грѣховная воля, а иногда дѣйствуетъ одна противная воля. 
Оттого и св. молятся о дарованiи имъ разсужденiя, иногда 
взывая: <научи мя творити волю твою» (Пс. 142, 10), въ 
другой разъ: «настави мя на истину твою», и еще: скажи ми, 
Господи, путь, въ оньже пойду, яво къ Тебѣ (Пс. 142, 8), 
отрѣшивъ отъ всѣхъ страстей и попеченiй житенсвихъ, взяхъ 
и возвысихъ душу мою»— Безъ очищенiя же души отъ страстей 
невозможно и разсужденiе: оно находится въ однихъ только 
чистыхъ и сердцемъ, и тѣломъ, и устами. Это впрочемъ отно
сится въ послѣднсй высшей степени разсужденiя. На первой 
же степени или въ состоянiи новоначальпыхъ подвижпивовъ 
разсужденiе состоитъ въ истипномъ познанiи своего состоянiя 
душевнаго. Такой человѣвъ, по словамъ лпововъ Каллиста и 
Пгнатiя, подобенъ ходящему въ нощи, звѣздами озаренной. 
Осiяваемый луннымъ Свѣтомъ онъ идетъ осторожно, спотыкался 
о ваменiе неразсужденiя и терпя прираженiя, однавоже себя 
самаго зритъ и разсуждаетъ о своемъ душевномъ состоянiи. 
На второй степени, въ состоянiи средиихъ, разсужденiе есть 
умное чувство, воторос неногрѣшительно различаетъ истинно 
доброе отъ естествен наго и того, что противно доброму. 
Тавой человѣвъ подобенъ идущему почыо тихою и озаренною



отъ пути Божiя, такъ и чрезмѣрное небреженiе о немъ часто 
пренятствуетъ подвигамъ самоотверженiя, дѣлая тѣло неспо- 
собнымъ къ проявление стремленiй души. А между тѣмъ 
при нѣкоторыхъ столкновенiяхъ съ ближними не могутъ не 
умолкнуть страстный движенiя въ тѣлѣ и душѣ. Такъ служенiе 
больнымъ есть лучшее средство противъ бѣса гордыни и 
сильно споспѣшествуетъ подвижнику въ сохраненiи цѣломудрiя 
при разженiи блудной страсти (310).— Кратко: тѣлесныя
дѣйствiя, служащiя выраженiемъ заповѣди о любви къ ближнимъ, 
очиiцаютъ человѣка отъ плотской нечистоты, сердце утончается, 
отлучается отъ общенiя съ противоестественною, ничтожною 
жпзнiю; а отъ сего человѣкъ удобно возводится къ познаиiю 
уединеннаго житiя (478. 479).

Очищать душу при выполненiи подвиговъ любви къ 
ближнему, стремиться въ уединенiе помогутъ скорби, неизбѣжиыя 
при выполненiи заповѣди самоотверженiя въ пользу ближняго, 
— самоотверженiя, большею частiю вознаграждаемаго нрезрѣ- 
нiемъ со стороны тѣхъ самыхъ, для кого подвижникъ забываетъ 
себя. Сiи скорби привлекутъ на него обильное излiянiе

луной, которая освѣщаетъ ему путь; оттого онъ не уклоняется 
въ стороны, а идетъ впередъ, видитъ себя и всѣхъ идущихъ 
съ нимъ и разсуждаетъ о своемъ пути. Въ совершенныхъ же 
разсужденiе есть находящiйся въ нихъ духовный разумъ, 
дарованный божественнымъ иросвѣщенiемъ, который свѣтиль- 
никомъ своимъ можетъ просвѣщать и то, что есть темнаго 
въ душахъ другихъ. Такой человѣкъ иодобенъ ходящему въ 
полдень. Будучи озаряемъ лучами солнца ясными и чистыми, 
онъ и самаго себя ясно видитъ и разсуждаетъ и востязуетъ, 
по Апостолу, всѣхъ (1 Кор. 2, 15), самъ же ни отъ единаго 
востязуется; но какъ свой путь къ Богу ясно видитъ, такъ 
и другихъ руководить.— Это даръ высiпiй, зависящiй отъ 
неоскверненной совѣсти, въ которой зрится и чрезъ которую 
другимъ вѣщаетъ Богъ. (Лѣствица. слово 26. Иноковъ 
Каллиста и Игнатiя писанiя. Добротолюбiе ч. 2, стр. 90).



благодати. Тогда естество паше способно содѣлаться зрителемъ 
истннпаго, а ие мечтательнаго созсрцапiя, когда человѣкъ 
первоначально■ нретсрпѣнiемъ страданiй, дѣланiемъ и скорбiю 
совлечется ветiаго и страстнаго человѣка, каш. новорожденный 
младепецъ совлекается одежды, выносимой изъ материихъ 
ложесот. (330). Тогда дается дуiпѣ сила въ нросш хъ и ни съ 
■чѣмъ ие сравпимыхъ понятiлхъ доходить до великой области 
высокаго и божественнаго созерцаиiя. Только рѣрцро и 
постоянное выиолненiе заповѣди о любви къ бдп;вдому отвер- 
застъ ключь къ божествешп*мъ дарованiямъ и вмѣстѣ служить 
вѣрнымъ признанолъ того, чго есть въ человЬкѣ и даетъ о 
себѣ знать любовь созерцательная (309).

Такой путь къ выппимъ родамъ подвижничества оснященъ 
прнмѣрами многихъ зпамеиптйхъ подвижпиковъ: Василiя
Велш;аро, Григорiи :Богослова, iуiакарiя Велпкаго, Агяюоиа и 
многихъ друГихъ. Всѣ они сначала старались стяжать добродѣ- 
тель иснолненiемъ заповѣди о любви къ бликнему и только 
и ос л I; мпогократнаго обучепiя въ ной приступали къ цодвигамт. 
высшимъ. Когда сiи подвижники сохранили кановѣди, иотребныя 
въ жизни общественной,! когда умъ ихъ.. начллъ ощущать 
первоначальную непоколебимость божественнаго и таинствсн- 
наго созсрцап!я; тогда iiоСиѣншлп оiпт и вышли въ пустынное 
безмолвiе и съ ссго времени пребывали со внугренппмi. 
свонмъ человѣкомъ (301. 302). 1Iримѣрь спхъ свѣтилъ под
вижнической жизни внушаотъ и каждому ревнi1телю: ; чистоты 
сначала исполнить долгь1 любви къ Обращу Г>ожiю. Это не 
только не будет/ь служить препятешемъ f t i i  восхОлфшю' ha 
степень со^ерцанiл: по, очистивъ отъ iiрнвяиаiцi#сiи къ чув- 
ствепиому, скоро возэов0тi. иодвиголiрбца (если только нодъ 
предлотомъ выполнен^ гiппоиѣди о любви п*ь ближнему № ъ  
не нускается вь морс жiпснскихъ' попеченiи) къ существйно|— 
необходимымъ нодвигамъ очищепiя души отъ страстей..



Б.) ПОДВИГИ ДЛЯ ОЧИЩЕIНЯ ДУПIИ ОТЪ СТРАСТЕЙ 
СУЩЕСТВЕННО НЕОБХОДИМЫЕ (и).

\ \  , IВодшiгii Гюрьбы < 8. iiр^iвятетпiямн 
!І1» ЧНСТОТЁ, ааiОДЯЩIIИПС!! »iiЬ ЧСЛФВѣзiи,

Мпогiе й останавливаются на подвигахъ гiрсдтсствутощпхъ. 
Хотя нреуснѣвшiе въ исполвёнiи заповѣди о любви къ ближ
нему не лишены наградъ, потому что, исполняя‘эту загiовЬдг»', 
нельзя' въ тоже время не пмѣть любви къ Богу; по для нихъ 
недостижима полнота любви къ Богу, ибо обращающiеся съ 
предметами мiра не Могутъ отрѣпшться отъ привязанности 
къ пимъ хотя самой малой;, не возможна для пнхъ и оовер- 
iпенная чистота, пбо преемственное влiяпiе мiра па душу посто
янно развлекастъ со, но дает ь исключи гелыю сосредоточиться 
и устремить всѣ сильi свои къ достижений •б.Шсепств’а въ Г. 
Христѣ. Такъ,— кто, обращая вннмаiгіс па душу свою, ревностно 
п6оходилъ п6двнгъ любви въ ближнему, для того будетъ 
попятПа трудность въ мiрѣ прiобрѣстп чистоту души. Между 
тѣмъ сильно возгарастся жеЛапiе ^стяж'ать- et '̂ но поелНку сiе 
невозможно1 среди мiра; то для ’ћодгшiкппка скоро отверзается 
благодатная дверь удалепiя отъ мiра (i). ■
i i і  J I . 1• / іі I J  t ■ >’. ] •  ) J^JI f/T fi г;!11' . І I  - I i .fiJl * XI 0*I'i #ili '

(и). Называемъ слѣдующiе въ этомъ отдѢлепiи подвиги 
такъ. аютому, что безъ ирохождепiя ихъ совершенно невоз
можно очищепiо души ртъ страстей и достижепiе чистоты н 
безстрастiя, тогда какъ при нснолненiи заповѣди о любви къ 
ближнему можно было въ случаѣ отшельничества довольство
ваться одною готошгостiю всѣмъ жертвовать для ближняго 
(305)- Сообразно съ пошiтiсмъ о необходимости сихъ -подвигов;., 
въ каждомъ изъ нихъ мы будемъ разематривать только то, 
катиiмъ образомъ прохождепiе извѣстпаго подвига способствуем, 
очищепiю души, а не то, вапъ успѣшпѣе совершать подвигъ.

(i).' Кто ввусилъ сладкаго, тотъ не захочетъ горькаго. 
Кто въ душѣ ощутилъ сладость любви божесгвеппой, для 
того всѣ предметы мiра кажутся ничтожными. При развитiи 
же оовершенства подвижнпческаго, мысль о ничтожествѣ



Чтоже такое мiръ и почему для достижепiя чистоты 
подвижнику необходимо удаленiе изъ него?

Мiромъ называется совокупность предметовъ, влiянiемъ 
своимъ на насъ возбуждающих* страсти. А потому, когда 
вообще хотятъ наименовать страсти, называютъ ихъ мiромъ; 
а когда хотятъ различить ихъ по различiю наименованiй ихъ, 
называютъ ихъ страстями. Такимъ образомъ страсти суть 
части преемственнаго теченiя мiра,— и гдѣ прекращаются 
страсти, тамъ мiръ сталъ въ своей преемственности, тамъ 
онъ умеръ,— и въ какой мѣрѣ недостаетъ нѣкоторыхъ изъ 
сихъ частей, въ такой мѣрѣ мiръ остается внѣ, не дѣйствуя 
на подвижника тѣми или другими частями состава своего 
(18). А  потому удаленiе отъ мiра необходимо для того, чтобы, 
не получая пищи отвнѣ чрезъ чувства, посредствомъ которыхъ 
мiръ вливается въ душу и производить вь ней страсти,— 
исключительно обратить в8оръ на самаго себя, на свою душу.

При удаленiи отъ мiра подвижникъ долженъ обратить 
вниманiе на состоянiе души своей, чтобы определить для 
себя мѣсто, куда удалиться. Судя по понятiю о мiрѣ, самое 
лучшее средство прервать влiянiе его на душу есть удаленiе 
въ пустыню. Но не р я  всѣхъ полезна пустыня, а смотря но 
различiю состоянiя души и по предположенной цѣли. Иногда 
полезно обще-житiе для сильпыхъ, а ипогда для немощныхъ. 
Кто достигъ душевнаго здраьiя, у кого умъ срастворенъ ду- 
хомъ, кто умертвилъ себя для житiя человѣческаго; тому 
обiцежитiс со многими не бываетъ вреднымъ, если трезвится

мiра совершенно естественно явится въ душѣ. Когда стре- 
мящiйся къ нравственному совершенству замѣтилъ въ себѣ 
начатки чистоты, дающей возможность соединяться съ Богомъ, 
быть домомъ Его благодати, когда онъ въ сердцѣ своемъ, 
по выраженiю св. Лѣствичника, стяжалъ небо (слово 15 § 2); 
— тогда уже не захочетъ сходить на землю, но удалится отъ 
мiра, чтобы въ уединенiи зрѣть Бога, спасающаго его.



опъ въ дѣлахъ своихъ. IIо и неМощнымъ, кому нужно еще 
возрастать, питаясь млекомъ заповѣдей, полезно также сожи
тельство со многими, пока не прiубрѣгутъ они дуiпспнаго 
здравiя. Подобнымъ образомъ нустыпя иногда полезна п-`мощ- 
нымъ, а иногда сильнымъ, и— первымъ, чтобы къразженiю и 
возрасталiю страстей не заготовлялось того, что служить имъ 
пищею, а силитымъ,— когда они окружены пптающимъ страсти 
и срѣтила брани лукаваго. При избранiи пустыпнаго житiя и 
сильнымъ, и немощпымъ должно помнить, что нустыпя усы- 
нляетъ страсти; по отъ человѣка требуется не усыпить страсти, 
а искоренить ихъ (302. 303).

Долгъ подвижпика—искоренить страсти заставляетъ его 
усилить подвигъ удаленiя отъ мiра. Моя;но удалиться отъ 
мiра, но не быть чуждымъ для него, а потому отъ подвизаю
щегося требуется отречспiе отъ мiра. (к) Ибо съ любовiю къ 
мiру нельзя совмѣстпть любви къ Богу: сердце паше не 
можетъ долго колебаться, но скоро уклоняется— или по пути 
Божiю, или по стезямъ мiра. Раинымъ образомъ чистота души 
невозможна безъ отреченiя Отъ мiра. Чистота единична 
(30) и среди иомысловъ многихъ, неразлучныхъ со множеством'!, 
нрсдметовъ, окружающихъ нодвизающагося, — не сiястъ. (л) 
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(к). Отречепiо отъ мiра и ость то распятiе ему, о 
которомъ говорить Аностолъ (Гал. 6, 14): мнѣ мiръ расияся 
и азъ мiру? Ь"огда чсловѣкъ отрекается отъ мiра, говорить 
авва Дорооей, тогда распинается ему мiръ, ибо опъ осгавплъ 
его. Когда же, освободившись отъ виѣппiнхъ вещей, опъ 
подвизается и противъ самыхъ услаждснiй, или протииъ 
самаго вожделѣпiя вещей и протиуь своихъ. иожелапiй и 
умертвить свои страсти, тогда и самъ о т .  распинается мiру 
и сподобляется сказать сь Аиосто'ломъ:» мцѣ мiръ расияся и 
азъ мiру (IIоуч. 1 стр. 29).

(л). Чтобы уразумѣть силу мысли св. Исаака, вннкнемъ 
въ состоите нашей души, вь которой при самоуглубленiи



(302). Только съ удаленiемъ отъ причинъ множественности 
помысловъ достижима чистота. Кратко: но силѣ отреченiя отъ 
мiра, мiръ становится чуждъ для ирдвиголюбца. Такая отчуж
денность скоро даетъ душѣ восчувствовать всю сладость 
подвига.

Какъ узнать,— истинно ли нодвижннкъ удалился отъ мiра 
и отрекся отъ него?—Д о превосходнейшему житiю и по 
памятованiямъ, рождающимся въ умѣ его (19). То и другое 
невозможно, пока нодвижнпкъ старается еще о прiрбрѣтеиiи 
него либо кромѣ добродѣ тел ей; — невозможно, пока въ умѣ 
его обращаются помыслы о иредметахъ мiра. А потому на 
высшей степени подвить отреченiя отъ мiра оканчивается 
совершенною безiiопечителыiостiю, или же иесг;iжателыiостiю. 
Тотъ только совершенно отрѣшснъ отъ мiра, кто не имѣетъ

замѣчается иѣкоторое раздвоенiе. IIри размышленiи о пред
метах!. мы замѣчаемъ сбивчивость понятiй, медленно,сть суж- 
депiй, невѣрность умозаключепii1; въ выборѣ между побужде- 
нiями воля постоянно колеблется между противоположностями. 
А это ноказываетъ, что въ душѣ госиодствуетъ нѣкая мно
жественность—взыеканiе помысловъ многихъ, зависящее отъ 
множества предметовъ, насъ окружающих^ отчего мы не 
можемъ имѣть единичности до тѣхъ поръ, пока ие внёсемъ 
въ душу мысль о Единомъ. Когда же подвизающiйся устремить 
мысль и волю къ стяжанiюединаго на потребу,—тогда только 
въ душу вносится единичность, обстоящая, впрочемь, не въ 
томъ, чтобы подвижникъ чуждался предметовъ видимаго мiра, 
или общенiя съ людьми,— йо въ томь, что мысль его никогда 
не разлучна съ Богомъ, и, съ Нимъ постоянно пребывая, 
проникаетъ всѣ мысли и дѣйствiя. Душа Въ этомъ состоянiн 
подобна великой рѣкѣ, въ которую воды изъ ма.шхъ ручьевъ 
вливаясь, не измѣняють ни направлепiя течепiя, ни свойства 
самой воды ея. Такъ и впсчатлѣнiя отъ внѣпшихь предметовъ 
мыслiю о Богѣ очищаются, освящаются, одухотворяются, 
словомъ— приводятся къ единству. Въ этомъ -то смыслѣ и 
говорится св. подвижниками, что чистота единична.



ничего. Безъ нестяжательноети умi. не можетъ всегда стре
миться къ Богу; натiротивъ, одинъ какой нибудь нредметъ, 
даже одна мысль о нредметѣ можетъ и послѣ долгихъ трудовъ 
удалить нодвпзающагося отъ цѣли стремленiн его. Потому—  
то только совершенная бе:шопечительиостi. даетъ возможность 
наблюдать свои помыслы, нрiобрѣстп кротость, успѣвать вь 
безмолвном!, жнгiи; — вообще даетъ легкость вь борьб); со 
страстьми; потому чго нѣтъ къ нимъ по во до въ совпѣ. 1Iестя- 
жательностiю чувства ограждены, и неудивительно, что мiръ 
скоро прекратить свое влiннiе на того, кто съ Божiею помощiю 
могъ стяжать совершенное безнопечепiе.

Велййъ подвигъ безпопечитольности. IIо поелику удобо- 
измѣняемой природ); человѣка невозможно иногда не колебаться 
нри встрѣчЬ съ мiрскими лицами и предметами; то любовь 
къ чистотѣ изобрѣла для скорѣйшаго досгижепiя цѣли под
вижничества,—отшельничество и соединенное съ нимъ мол- 
чалышчество.

Необходимость отшельничества видна изъ необходимости
• 1

удаленiя отъ мiра. Пока есть для чувствъ нiица, нельзя 
исключительно сосредоточить вниманiн на душI;. Кто желаетъ, 
какъ нлодъ отъ умпренпi мысли, пожать радость въ дѣланiи 
сокровеннаго, въ томъ и безъ видѣнiл одни звуки голоса 
ириводятъ вь волпенiе покой сердца его (497). А велика 
утрата нзъ мирнаго сосгоянiя произвольно ввергнуть себя въ 
смутное (108). Но сiе неизбежно нри сниданiи съ людьми. 
Какъ сильный градь, внезапно выиавь на древесные плоды, 
нзеушаетъ ихъ и уничтожает ь: такъ свиданiе с г. людьми, 
хотя бы оно было весьма кратковременно и допущено съ 
доброю цѣлiю, иосушаетъ цвѣты добродѣтели. И какъ сильный 
иней, нокрывъ собою едва нзникшую изъ земли зелень, 
пожигаетъ ее; такъ и свиданiе сь людьми пожнгцетъ кореш, 
ума, омрачая его и охлаждал для Божествеiшаго. Цѣлом)дрiе



души (м) возмущается лицеарѣнiемъ людей и бесѣдою съ 
ними; въ мысли человѣка иэгдаждается нам 1.ронiе его воли и 
искореняется всякое оспованiе къ похвальному устройству 
жизни (108. 433). IIапротивъ, совершенное безмолвiе, совер
шаемое съ чаяпiемъ смерти (2 1 4 ),— безъ чего оно и невозмож
но,— укрогцаѳгь помыслы, нодаетъ подвижнику повыл силы, 
умерщвляетъ внѣншiя чувства и возбуждаетъ внутреннiя 
движенiя (117), установляеть мысли въ уединенной молитвѣ 
G7);— словомъ: въ отшелышчествѣ страсти пе могутъ возстать 

на душу и смутить подвижника (123). Какъ въ землѣ видимъ 
многiя сокровенпыя вещества и лѣтомъ по причинѣ жара 
никто незнаегь ихъ; когда же увлажены будутъ и ощутятъ 
силу нрохладительнаго воздуха, тогда оказывается, гдѣ было 
погребено каждое вещество: такъ и человѣкъ, когда паходится 
въ благ одати безмолвiя, тогда действительно бываетъ въ покоѣ 
отъ многихъ страстей; если же входнтъ въ мiрскiя дѣла, то 
видитъ тогда, какъ возстаетъ каждая страсть и подъемлетъ 
главу свою (109). Вотъ почему истинные подвижники радуются, 
удаляясь на безмолвiе. Птица, называемая еродiй, веселится 
и радуется въ то время, когда удалится изъ мѣстъ обитаемыхъ^ 
достигаетъ пустыни и вселяется въ ней; такъ и душа ино
честву ющаго прiемлетъ въ себя небесную радость въ то 
время, когда удалится отъ людей, прiидетъ и вселится въ 
странѣ безмолвiя (493). Отшельничеству, совершаемому ради 
любви къ Богу, не иреилтствуетъ вынолнепiе заноьѣди о 
любви къ ближнему. Въ пустынѣ пс страягдутъ грiхомъ  
осужденiя, нсизбѣл;нымъ среди мiра (514). Хочешь ли но

(м). Т. е. неуклонное намѣренiе проходить подвиги, не 
смотря па всѣ ихъ трудности;- такое намѣренiе искушлется 
евнданiемъ съ людьми, живущими счастливо. Во нзбѣжанiе 
такого искупiенiЯ и совѣтуегсл новоначальнымъ нзбѣгать общенiя 
съ мiрскнми людьми.



евангельской заповѣди прiобрѣсти лЮбовг, къ ближнему?—  
удались отъ него,— и тогда возгорится въ тебѣ и камень любви 
къ нему и радоваться будешь нри лнцезрѣнiи его, какъ при 
видѣнiи свѣтлаго Ангела (н).

Отшельничество, проходимое съ разумомъ, тѣсно связано 
съ молчалышчествомъ. Безъ молчанiя нельзя прiобрѣсти чистый 
умъ, потому что отъ мпогоглаголанiн происходить изступленiе 
ума (374), омраченiе всей души (495). Напротивъ молчаливый 
скоро овладѣваетЪ господствующими страстями (46). Молчанiе 
номогаетъ посту, бдѣнiю и вообще всѣмъ подвигамъ (54). 
Молчанiе есть таинство будущаго вѣка; а слова суть орудiе 
этого мiра (221). Трудность сего подвига облегчается тѣмъ,

(п). Какъ отшельничество, приближая къ Богу, не 
погашаетъ любви къ ближннмъ, а тэлi.ко очищаетъ и 
возвышаеть ее, видно изъ прекраснаго сравненiя, ириведеннаго 
аввою Дорооеемъ: «Представьте себѣ, говорить онъ, кругъ 
на землѣ, т. е. нѣкоторое круглое очертанiе отъ обращенiя 
циркуля окола центра. Предположите, что кругъ сей есть 
мiръ, самая средина круга— Богь; а прямыя лииiи, идущiя 
отъ окружности къ центру, суть пути, т. с. жизни люден. 
И такъ, на сколько святые входятъ внутрь круга къ срединѣ 
онаго, желая приблизиться къ Богу, на столько по мѣрѣ 
вхожденiя они становятся ближе и къ Богу н другъ къ другу, 
и сколько приближаются къ Богу, столько приближаются и 
другъ къ другу, и сколько приближаются другъ къ другу, 
столько приближаются и къ Богу. Такъ разумѣйте и объ 
удалепiи. Когда удаляются отъ Бога и возвращаются ко 
шiѣшнему, то очевидно, что въ той мѣрѣ, какъ они исходить 
отъ средоточiя н удаляются отъ Бога, въ тойже мѣрѣ уда
ляются и другъ оть друга, и сколько удаляются другъ огь 
друга, столько удаляются и отъ Бога. Таково естество любви: 
па сколько мы находимся внѣ и не любимъ Бога, на столько 
каждый удалеiгь и отъ бли;княго. Если дiе возлюбпмъ Бога, 
то сколько приближаемся къ Богу любс)выо къ Нему, столько 
соединяемся любовыо и съ ближннмъ, и сколько соединяемся 
съ ближннмъ, столько соединяемся съ Богомъ.»



что молчанiе скоро нриближаетъ подвижника къ плоду. Отъ 
модчаиiя рождается нѣчто, приводящее въ самому моiчанiю. 
Отъ него иронстскаеть свѣтъ, какое— то удовольсгвiе, которое 
насильно влечетъ тѣло къ тому, чтобы пребывать въ безмолиiи- 
сердце умиляется, дЬлается подобно младенцу н, какъ скоро 
иачнетъ молитву, лыотсц слезы (210. 211). Столь чудные дары» 
соед!iнснпые съ м ол чал ь и и чество м ъ, бываютъ причиною трго, 
чго, когда всѣ дѣла жнтiя положить на одну сторону, а на 
другую молчанiе, то найдешь, что оно перевѣшиваетъ ихъ 
всѣ (о). Молчаливый скоро приближается къ совершенству.

( и р о д о л ж е н i е  б у д е т ъ ) .

(о). . Такой ваглядъпа молчанiе св. Исаака не покажется 
иреувеличешшмъ, если обратимь вниманiе на то, что оно 
есть слѣдствiе высоты духа подвижника,— таинственнаго общснiя 
сь Богомъ, которое наполняетъ все существо нослѣдияго и 
проявляется вь чудиыхъ дарахъ благодати, ясно иоказывающихъ,
— какiя сокровища заключены въ молчаливомъ подвижиикѣ. 
«Молчанiе, говорить св. Лѣствичннкъ, есть матерь молитвы, 
воззвание изъ илТшепiн мысденнаго, хранилище божественнаго 
огніi, надзиратель падь помыслами, соглядатель враговъ^ 
темница плача, друп. слезь, дѣлатеяь памяти о смерти, жмво- 
ппсецъ муки въ будущемъ вѣкѣ, любоиспытатсль грпдуща.о 
суда, сносиѣшннкъ спасительной печали, врагь дерзости, 
6езмолвiн супругь, противникъ дюбоучительства, нрпращенiе 
разума, содћлатель видѣпii1, пеиримѣтиое предъуспѣянiе, 
тайное восхождснiе. Любитель молчанiя приближается къ Богу 
и проевЬщаегся отъ Бога, тайно съ 1Iимь бесЬдуя.
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11ЕТРЪ ЯКОВЛЕВИЧЪ БѢЛКИНЪ. 
(вiг.iiгологъ.)

9 Декабря, 1861- года, въ 7 часовъ утра, въ Сычевскомъ 
уѣздѣ (смоленской сцархiи), въ селѣ Тссовњ скончался, отъ 
сильной простуды, на 47 году жизни, священникъ и депутата, 
1Iетръ Яковлевичъ Бѣлкинъ. Родомъ опъ быль села Кранивни 
(Бѣльскаго уѣзда); сыиъ дiакона. Иоступивъ въ смоленскую 
духовную семннарiю въ 1833 году, онъ окончилъ полный 
курсъ учепiя въ 1839 году съ аттсстатомъ втораго разряда. 
Въ этомъ же году, 3-го Ноября, 1Iреосвяiценнѣйшимъ Тимо- 
ѳеемъ, Енискоиомъ Смоленскимъ и Дорогобужскимъ рукопо
ложена во священника Сычевскаго уѣзда въ село Тесово. Въ  
1846 году, (I Сентября), за отличное ирохождепiе должности 
и примѣрное усердiе къ благолѣиiю св. храма, при очень 
хорошемъ ловедеиiи, награжденъ набедренниками. Въ 1848  
году, (24-го Марта) онредѣлепъ депутатомъ. Въ 1857 году, 
(14  1 юл я), за отлично-хорошее иоведеиiе и усердно-ревност 
ное ирохоаiдепiе своихъ должностей, удостоснъ благословенiя 
св. Сгнода. Въ 1859 году (2 Мая), за усердно-ревностное 
прохождепiе возложениыхъ па пего должностей, при от.гично- 
хороiиемъ иоведенiи, Всем и. юстивѣгi ше награжденъ бархат
ною фiолетовою скуфьею. За войну 1 8 5 3 —1856 г.г., удосто- 
енъ бронзоваго креста па Владимiрской лентѣ.

Вѣсть о ранней кончипѣ достоiючтеннаго отца Негра по
разила и крайне огорчила всѣхъ, кто только хотя немного 
би.ть знакомь съ пимъ. Особенно убито горемъ несчастное 
семейство его, имѣющее въ средѣ своей нѣсколько юныхъ, 
егце не пристроенныхъ членовъ —дѣтей иоконнаго. (*) IIедаромъ

(*) Старшая Параскева 15 л. и 3 мѣсяцевъ; Александра 
9 л,, Марiя 7 л., и Никита 5 лѣтъ,



повоГшый о. Петра, старался скрывать свою болѣзнь отъ се
мейства. Онъ зналъ, какое горе причинить любящей семьѣ 
опасность потерять его и предчувствовадъ безутѣшныя слезы сво- 
ихъ родныхъ при его гробЬ. Отецъ Пегръ был ь человѣкъ весьма 
симпатичный. Опъ пользовался извѣстностiю, уваженiемъ и 
любовiю не только въ своеыт приходѣ и сосѣднихъ селахъ', но, 
можно безъ пре'увеличенiн сказать,— въ цѣломъ С’ычевскомъ 
уѣздI; и даже въ другихъ (сосѣднихъ) уѣздахъ. Это искрен
нее уважепiе, эта непоХдѣльная, задушевная любовь цѣ- 
лыхъ сотёнъ лицъ въ сельскому простому и незнатному 
священнику,— пещь немаловажная. — Покойный отецъ Петръ 
съумѣлъ достойно заслужить ее своею истинно— иаетырскою 
жизнiю, своими добрыми отнопiенiями къ прихожанамъ, 
р.iдиымъ и знакомымъ. Правда жизнь покойнаго отца Пет
ра была самая нозатѣйлпвая. Его доля, какъ доля прос
того сельскаго священника, была самая скромная. Но, тѣмъ 
не монѣе, въ его жизни было много весьма ст ът ш м  
сторонъ. За священный долгъ считаю, сколько у меня доста- 
нет’ъ умѣнья, познакомить съ жизнiю покойнаго о. Петра 
смоленское духовенство и, въ особенности, iереевъ Смоленской 
Церкви. 1’оворю: «считаю за священный долгъ:» потому что 
несправедливо и грѣшпо (*) молчать о доброй и примѣрноii 
деятельности добросовестна го пастыря церкви, истинно пас
тырская’ жПзНь котораго мнѣ весьма хорошо извѣстно (**), и

(*) Мѳ. 5, 14.— 1 б.
(**) Покойный о. 1Iетръ быль особенно близовъ, довѣп- 

чпвъ и откровенсиъ во мнѣ. -Э т а  близость объясняется очень 
просто. Покойный о. IIетръ быль моимъ воспрiемнивомъ при 
крещенiн. Какъ крестный отецъ любилъ меня, училъ меня добру
и, вообще, часто бесѣдовалъ со мною. I3идѣвъ мою сыновною пре
данность в ь нему, онъ, —особенно когда уже я новыросъ и нораз- 
иился, —часто иелъ со мною самую задушевную бссѣду, просижи
вал i. со мпою цѣлые дни и вечера,— и тутъ-то онъ отврывалъ пре
до мною, можно сказать, все свое сердце, всю свою душу.



у котораго ость чему поучиться др)Гимъ.— Очень можетъ 
статься, ’что примѣрпая пастырская длительность о. Петра 
найдетъ себѣ подражателей между iереями и побудить ыхъ 
добросовѣстно проходить свое высокое служенiе: доб;`йй нри- 
мѣръ особенно сильно и поучительно дѣнствуетъ на нашу 
жизнь.

Главнымъ иачаломъ деятельности нокойнаго о. Петра 
на поприщѣ его пастырскаго служенiя, было чувство живой, 
пламенной, безкорыстной любви къ своему долгу. Твердо 
иомнплъ онъ и усердно нсполиллъ свящеiшѣйиiую обязанность 
священника— «учить.»Правда, покойный пастырь не отличался 
ни слинiкомъ богатыми талантами ума, ни бойкимъ перомъ, 
ни особенным ;, красиорѣчiемъ. Его взглядъ на дѣло, его мысли 
были самый простыл, но за то искреннiя, практическiя п ио- 
ннтныя для каждаго и необразованнаго лица; его слово было 
всегда безъискуственно, и въ тоже время задушевно, дѣй- 
ственно и поучительно.— О. Петръ не любилъ, что называется, 
сочинять проиовѣдей и нисаль иочгн только очереднын сло
ва; но за то, онъ, согласно съ наставленiемь Апостола Пав
ла, проповѣдывилъ слово блаювременнѣ и безвременюь, обли
чала, запрещали, умолалъ со всякимъ долютерпѣнiемъ и уче- 
нiемъ (■), — всегда, когда только представлялся ему удобный 
для этого случаи. I1е смотря на то, что онъ рѣдко проповѣ- 
дывалъ въ церкви -съ каѳедры, его пастырскiя уст а были 
всегда отверсты для проповѣди, его сердце всегда было рас
пространено., и с» немi, (т. е. въ ссрдцѣ) не тѣспо вмещ а
лась его признательная паства. (2) Случалось ли у кого - 
нибудь изъ его прихожанъ какое-либо несчастiе—ножиръ, 
смерть близкаго род на го или благодѣтелл и т п .,— о. 1Iетрь

( 1) 2 Тимоо. 4, 2.
(2) 2 Корине. G, 11. 12.



первый являлся съ словомъ христiанскаго пастырскаго утѣ- 
шенiя и съ добрымъ нрактическимъ совѣтомъ.— Вышла ли 
между кѣкъ нибудь ненрiятностъ,—о. 1Iетръ тотчасъ являлся 
ангеломъ примирителемь. Пойдет ь ли, бывало о. 1Iетръ въ 
ноле-посмотрѣть на срарѣвшiя и уже ножинаемыя нивы,—  
опъ непременно заведетъ съ рабочими рѣчь объ урожаѣ, 
укажетъ па него, какъ на особенную Божiю милость, награ
ждающую лотовый трудъ бѣдпяка— крестьянина н тутъ же 
вызоветъ у своихъ собесѣдниковъ глубокий вздохъ и благо
дарное чувство къ Богу.

«Посту нивъ на должность священника, говорилъ мпѣ 
«въ искреинихъ бесѣдахъ о. 1Iетръ, л прежде всего обратилъ 
«свое вннманiе на свой причтъ; съ пимъ я раечитывалъ жить 
«вмѣстѣ долг), думалъ найти въ его членахъ своихъ помощ- 
«никовъ на трудномъ поприщѣ своего пастырскаго служенiл; 
«а, потому, счелъ нужиымъ прежде всего—поставить себя въ 
«правильный отноiпенiя къ причту, а причтъ— ко мнѣ и къ при- 
«хожанамъ».— Нужно замѣтить, что двадцатые, тридцатые и 
даже сороковые годы настоящего вѣка, а следовательно, и 
годъ постунлспiя о. Петра на должность священника, можно 
назвать переходныма временемъ въ жизни духовенства смо
ленской епархiи. До тѣхъ норъ, въ смоленской епархiи 
большинство священников!, было изъ нсокончнвишхъ курсъ 
семинарiи и, нерѣдко, даже вовсе нс)чишшхся въ шволѣ. 
(')  Отсюда, само-собою разумѣется, ихъ взгляды на вещи
были слишкомъ узки.................., интересы ихъ жизни были
слншi;омъ певысокн...............А какъ въ селѣ священиикъ зап-
равляетъ жизнiю своего причта; то, естественно, и причтъ ру
ководился такими же, если не хуже, правилами жизни, каки
ми и священникь, и стоялъ весьма низко въ нравствен номъ

(') Нѣкоторые изъ нихъ и по сiе время священствуютъ.



отнонiснiи. Но, благодаря времени и образованно,— когда во 
священники стали поступать исключительно окончимте курсъ 
ученiя семинарскаго,— нравстьенно-религiовная жизнь Смолен- 
скаго духовенства начала, мало по малу, исправляться и воз
вышаться. Немалое число молодыхъ священниковъ были— люди 
съ свI;ж;iми, облагороженными мыслями,—люди, старавшiеся 
проводить въ ж;:знь стараroj менѣе образовапнаго (или же 
вовсе необразованнаго) духовенства, благородный, святыя 
начала. Къ числу такихъ священниковъ принадлежа iъ и по
койный о. Петръ. Онъ откровенно признавался мнѣ, что «ему 
странной тяжело было смотрѣть на тѣ порядки и обычаи, ко
торые онъ, при первомъ ноступленiи своемъ на священ- 
ническую должность, встрѣгилъ въ жизни духовенства своего
с е л а .» ...............................— «Я видѣлъ, говорилъ опъ, самую
настоятельную нужду,— такъ сказать, пересоздать всю жизнь 
своего причта.— Этого конечно нельзя было сдѣлать за-разъ,—  
особенно, одному лицу. Требовалось время, желѣзное тернѣ- 
нiе, нринаровка. — ( 1) Богъ помогъ мнѣ выполнить всѣ эти

( 1) Въ приходѣ села Тесова почти каждый крестьянинъ—  
хо;яинъ дома, цослѣ того, какъ у него въ домѣ отслужатъ 
молсбенъ, обращается къ своему священнику сi. такого рода 
просьбою: «батюшка! присядьте— ка.»— Прнсѣсть-зпачитъ, на 
язiлкѣ крестьянина,— «выпить и откушать хлѣба-соли.»— Въ 
иной деревнѣ-около 20 домовъ. Понятно, къ чему бы повело 
иснолненiе сшiщенпикомъ и его нричтомъ просьбы крестьянина, 
выражаемой имъ словами: «батюшка! присядьте-ка.» . . . .  
Между тѣмъ, говорить, въ старые годы, соглашаться на по- 
добпыя приглашеiгія радушныхъ прихожанъ— было въ обычаѣ 
сельскаго духовенства. О. Петръ первый явился самымъ силь- 
нымъ иротивникомъ этого обычая.— Отъ этого у него причтъ 
всегда быль мснраьенъ и дѣло отправлеиiя церковиыхъ (нри- 
ходсi;ихъ) трсбъ шло въ норядкѣ.— Конечно, все это иногда 
нелегко обходилось о. Негру. —Ему не разъ случалось вы
слушивать отъ нѣкоторыхъ прихожанъ упреки въ родѣ слѣ-



услоцiя,— вынести этотъ, по истинѣ, нелсгкiй крестъ. Нужно 
признаться, что это дѣло о. IIстра-одна изъсамыхъ свѣтлыхъ сто- 
ронъ его пастырской дѣятельности, продолжавшейся 25 лѣтъ.

Отношенiя покойнаго о. Петра къ своему причту были 
самый гуманный и деликатная. Онъ никогда и никого изъ 
лицъ своего причта не называлъ иначе, какъ по имени и от
честву (напр. Иванъ Ивановичъ, Баснлiй Васильевичъ и т. п .)—  
Но это еще не такъ важно.— О. Петръ оказывалъ своему 
причту весьма важныя услуги въ рабочее время. Рабочее вре
мя, особенно лѣтпее, весьма дорого для церковнаго причта. 
Между тѣмъ ему въ это время чаще всего приходится от
правлять различпыя церковныя требы, особенно погребенiе 
младенцепъ,-приходится терять дорогiе рабочiе часы и забывать 
объ отдыхѣ.— Покойный о. Пегръ хорошо-понималъ это, вполнѣ 
входнлъ въ положенiе своихъ нричетниковъ и старался всѣми 
мѣр.iми облегчить ихъ участь.— Извѣстно, что самая горячая 
работа въ деревнѣ бываетъ во время семинарскихъ каникулъ. 
О. Петр’ь умѣлъ пользоваться этимъ обсгоятельствомъ. Всякiй 
разъ, когда только, въ это время, въ приходѣ о. Петра слу
чалась какая либо треба, онъ ирнглашалъ къ себѣ досу- 
жихъ восинтанииковъ и съ ними, не отвлекая своихъ прнчет-

дующпхъ: «ты, батька, не хорошъ; нрежнiе священники у насъ 
лучше тебя были; если ты не хочешь уважить насъ, такъ и 
мы не будемъ знать тебя.— и т. ц. Въ такомъ случаѣ, по
койный о. Петръ, обыкновенно вотъ что i`оворилъ о скорблнн- 
шому его: «послушан, милый мой (положимъ) Петръ Кузь- 
«мичъ: самые задушевные друзья нерѣдко иачнпаiотъ свою 

, «дружбу послѣ порядочной взаимной вражды: Вотъ и мы съ 
«тобонi ноа.иномъ другъ съ другомъ побольше времени, по
луч ш е узнаемъ другъ друга п, Богъ даетъ, слю биж ящ т п, 
«другому.>— Нужно замѣтнть, что о. Петръ, въ разговорѣсъ 
с в о и м и  прихожанами, любилъ уиотреблять ихъ собственная 
выраженiя.



нивовъ отъ работы или пс лишая ихъ прiлтнаго отдыха,—  
ѣздилъ вь приходъ и даже нерѣдко-сдужилъ, въ сельской церкви, 
утрени и обѣдни. Чрезъ это опъ и самихъ воспитан нивовъ 
практически знакомнлъ съ порядкомъ отнравленiя различныхъ 
цервовныхъ служб ь и причтъ не отвлекалъ отъ дела. А  за 
трудъ покойный о. 1Iетръ всегда угощалъ воспитанникрвъ ча- 
емь н велъ съ ними нривѣтливую и назидательную бесѣду.

Далѣе, сколько мпѣизвѣстно, многiе священники смотрятъ 
на своихъ причетпиковъ слшпкомъ презрительно и поступаютъ 
съ ними по пачаламъ упичтоженпаго крѣпостнаго права. 
Миогiе изъ нихъ восхищаютъ себѣ право даже употреблять 
ихъ на свои работы, (i). IIоложенiе сельскаго причетника,—  
нужно сказать праг.ду,— весьма часто совершенно беззащитное. 
Потому онъ нредъ своимъ спященникомъ всегда безотвѣгепъ 
и безнрекословпо выиолняетъ его волю во всемъ, если только 
онъ не желаетъ получить ненрiятности.— За тѣмъ, во многихъ 
мѣстахъ, причетипкъ, въ свяiцснпичсскомъ домѣ допускается 
только въ переднюю и кухню, (а). Бъ залѣ онъ бываетъ только 
но пеизбѣжной необходимости (ex officio), когда въдомѣ свя
щенника бываетъ отправленiе к акой -л ибо церковной требы. 
Бее эго—хоть горькая, по сущая правда. Соi:сЬмъ пе таковы 
были отношенiя покойнаго отца Петра къ его причту. Онъ 
смотрѣлъ на своихъ прнчетниковъ, какъ на своихъ товарищей 
по службѣ церкви,— какъ на своихъ братьевъ. Опъ не только

(1). Странно, а между тѣмъ не въ первый разъ прихо
дится слышать объ этомъ крѣпостпичесгвI; священников ь. 
Пора низшему духовенству сбросить съ себя это ярмо. Гед.

(2). Жалкое явленiе! Сами упижаемь свое сословiе въ 
лицѣ своихъ низiпихъ собратiи, грубымъ, нрезрнтельнымъ 
обраiценiсмъ огрублясмъ, гіринижаемъ ихъ и пажпвамъ себѣ 
новыхъ враговъ. Царство раздѣлыпёеся на ся станетъ ли?. 
Редi



не прйсвоивалъ себѣ права —употреблять въ свою пользу яхъ  
трудъ, но еще самъ нерђДко иомогалъ имъ въ ихъ иолюиыхъ 
и другихъ раб )тахъ, одолжая ихъ своими рабочими лошадями. 
Кромѣ этого, причетники рйзъ навсегда были уполномочены 
о. Петромъ приходить къ нему прямо въ залу, нисколько не 
унижая себя стояиiемъ въ передней,— особенно при посто- 
роннихъ лицахъ другаго сослоиiя. Въ домѣ о. Негра прпчет- 
иикъ встрѣчать всегда радушный прнвѣтъ и нрiемъ со стороны 
хозяина. Признательный причетшжъ всегда хорошо сознаиаль 
должныя свои огцонщнiя кь достопочтенному о. Негру и, 
не смотря на крайне простое обращение сь нимъ священника, 
нию гда не выходил ь изъ должныхъ границь нрн.iнчiя и долга. 
Въ высшей степени гуманное обращеиiе иокоЗпаго о. Негра 
сь ирачгомъ на-всегда останется въ памяти сего нослЬдняго. 
Можно быть внолнѣ увѣренiшмъгi что признательное духовен
ство села Тесова, горько сетующее о смерти достоночтеннаго 
о. Петра, будетъ до гроба поминать этого добраго iiастырi 
церкви и молиться объ упокоенiн его души.—

В т о р ы м ъ дѣломъ о. Петра, по встунленiи надолжность 
свяiценника села Тесова, а вмѣстѣ и вторымь добрым ъ каче- 
ствомъ его, какъ пастыря церкви, была особенная м у`ы п н ан  
забота о храмѣ Iяш iвм ь. По словамь о. Петра, въ первые 
годы его священннческаго служенiя, храмь села Тесова нахо
дился въ жалкомь состояиiи. Па наружнмхъ стЬрахъ храма, 
— сколько отъ все— разрушающей руки времени, столько и 
попрнчинѣ давнимь— давно небывшаго ремонта,— не видно 
было и слѣдовь краски. Онъ весь ночернѣлъ.— Внутри его, 
на стТ;нахъ не было почти пи одного священ наго изобра/кенiя. 
Иконостасы, какъ въ большой (холодной) церкви, такъ и въ 
(теплыхъ) ея нридТ;лахъ, требовали поновленiя. Денегь, необ- 
ходимыхъ для нрнведепiл храма къ приличный видь, не было. 
Покойный о. Петрьпостарался доказать своимъ прнхожапамъ



всю необходимость обновленiя храма какъ внутри, такъ и 
извнѣ, три этомъ разъяснивъ имъ нею важность и спа
сительность для души посильной жертвы на обновленiе. Благо
даря Босу, старанiе добраго пастыря увѣпчалось желаннымъ 
успѣхомъ. Между прихожанами и даже между самими свя- 
щенно-цѳрковпо-служителями села Тесова нашлись благотвори
тельные люди, готовые на носильную жертву для добраго 
дѣла. Составился капиталь, в иол и Ь достаточный для очень 
ириличнаго обновленiя храма. Къ счастiю, скоро прибыль 
въ свое лмѣнiе, въ село Тесово помѣщикъ И. Л. Скарятинъ, 
проживавши! прежде то въ столицѣ, то въ другихъ городахъ 
Россiи. Покойный о. Петр ь скоро сошелся съшiмъ и, -замѣтивъ 
въ немъ доброту души,— особенно—горячее усердiе къ храму 
Божiю, съумѣлъ расположить его къ значительному пожертво- 
ванiю въ пользу церкви,— о чемъ ясно свидћтельствуегъ еще 
и до сихъ иорь существующая, на одной изъ впутреннихъ 
сгI;нъ храма, надпись. (1). Такимъ образо.мъ, на собранный 
иь достаточномъ количествѣ деньги, кровля храма была покрыта 
хорошею зелеиою краскою, сгѣны извнѣ и внутри окрашены 
голубою краскою; кромѣ этого внутреннiя стѣны хт`ама укра
шены различными священными изображенiями, иконастасы, 
въ придѣлахъ храмй, обновлены; въ большой же (холодной) 
церкви иконостасъ был ь нозолоченъ; на многiе образа сдѣланы 
серебряныл (а на некоторые—серебрения позолоченныя) ризы; 
царскiя врата покрыты ссребромъ. Храмъ, оть времени до 
времени, поправлялся все болѣе и болѣе,—и теперь но своему 
внутреннему украшенiю и благолѣнiю, сталь однимъ изъ 
иервыхъ между всѣми храмами сосѣднихъ съ Тесовомъ селъ 
и даже, можно сказать,— однимъ изъ перпыхъ по всему

(1). Надпись эта следующая: «стѣны храма сего понов
лены (въ такомъ-то году) значительнымъ шкобiемъ помѣiцика, 
Николая Яковлевича г. Скарятина.



Сычевскому уѣзду. II до этого благолѣпiя храмъ села Тесова 
доводеиь бi.iль почти исключительно заботами и пеусыннымъ 
старанiемъ покойнаго о. Петра.

Тр е тъ н мъ  добрымъ качеством* о. Петра было особенное 
благоговѣнiе при совершенiи Богослужонiя,-вообще, величайшее 
уваженiе ко всему святому, и всегдашнее благочинiе при 
отнравденiн имъ различных!, нрнходстсихъ требъ. Живо при
поминается мнѣ, съ какимъ благоговѣиiемъ покойный о. 
Пегръ обращался сь священн ми вещами, съ какимъ умиле- 
иiемъ произпосилъ; при Богослуженiи, священничѳскiс возгласы, 
съ какимъ глубокпмъ и нламеннымъ религiознымъ чувствомъ 
онъ читаль молитвы на молебнахъ, совершаемых* въ храмѣ 
по разньгаъ случаям* и обстоятельствам],! — К акт, трогательно 
и умилительно было чтенiе имъ великопосiтшхъ каноновъ,— 
особенно, велнкаго канона!—-Съ какимъ благоговѣйнымъ 
чувствомъ о т .  читаль въ великiн пятокъ стрлстшля еванге.iiя и 
особенно первое, въ которомъ излагается послѣднля бесѣда 
Спасителя съ Его учениками,—эта умнлптельнѣйшая, трога- 
тельнѣйiиая бесѣда, проходящая во все наше гуще-етво, даже 
до ртдљ.iенiя члвновъ и мозгооъ, души же и духа. ( 1 ) .  Тут*, 
бивало, невольно, вмѣстѣ съ покойнымъ о. Петром* пламе- 
нѣешь духомъ, весь вост< ргаешься отъ полноты религiознаго 
чувства.— Далѣе съ какимъ благоговѣиiемъ и лк>бовiю о. Петръ 
лобызал* св. престол* и св. иконы, и съ какимъ горячпмъ 
уссрдiсмъ молился пред г. ними.—А что сказать о его частной 
домашней молигнѣ? Мнѣ не разъ приходилось быть свидѣтелемъ 
колейной молитвы покойнаго о. Петра и,— могу сказать пео- 
бинулсь, пламенна и усердна была та молитва. . .  .

Теперь скажу об* отношсиiлхъ покойнаго о. Петра къ 
своему приходу. Иерѣдко случалось., что крестьянин* требовалъ

(1). Евр. 12.



о. Петра въ деревню и въ большой дiя еего послѣдняго 
недосугъ, и въ страшную непогоду, и въ глубокую полночь: — 
о. Петрь исполнялъ свой долгьвъ эт»хъ случалхъ безъ всякой 
тЬнн неудовольствiя, съ любовiю и охотою. Неразъ также мнѣ 
самому приходилось бить свндЬтелемь того, какъ и н о й  бѣд- 
някъ обращался къ о. Петру съ такого рода рѣчью: <батюшка! 
у меня есть покойннкъ; мнЬ хотЬлосьби, чтобъ твоя милость 
потрудился самъ прiЬхать къ намъ въ деревню —поднять (2) 
тЬло умершаго (идя умершей) и проводить его до церкви; но: 
вотъ— горе мое; деньжепокъ нѣтъ у мена теперь; не подождешь 
ли, родимый, до осени: Богъ народитъ хлѣбушка,— раздѣлаемся.» 
О, ГIетръ съ удовольс .вiемъ выполнял* просьбу бЬдняка,— 
нерѣдко безъ всякой платы,со стороны послЬдпяго, стараясь, 
въ добавонъ обласкать его и успокоить. Нужно замЬтить, что 
покойный о. 1Iетръ, вообще, обходился съ своими прихожанами 
въ высшей сгепени нривѣтливо и дружелюбно. Онъ почти 
всЬхъ хозяевь своего прихода зналъ по имени и отечеству, а 
потому, почти всегда такъ и назмвалъ ихъ. За все это, 
покойный о. 1Iетръ, со стороны своихъ прихожанъ, пользовался 
такою горячею любовiю, такимъ искреишiмъ уважонiемъ, 
какiя вынадаютъ на счастливую долю немногихъ священ- 
ннковъ. —

Особенною любовiю и преданностiю о 1Iетръ пользовался 
со стороны дЬтей. Многiя изъ нихъ бы ы располоя сны къ 
нему, какъ— къ родному отцу. И о. 1Iетръ впоiпѣ заслуживал* 
этой искренней дѣтской любви: онъ самъ любилъ дѣтей такъ 
искреино и горячо, какъ только способна любить самое нѣжное 
отеческое сердце. Въ этомь онъ чистосердечна признавался 
мнѣ. Онъ умѣлъснизойти на степень ихъ дѣтскаго пониманiя,

(2). Iiаносъ  тѣла умершаго—изъ доиу въ церковь, вь 
нашей мѣстиости, называется < подняткмь» тѣла умершаго.



на степень ихъ наивности и съ сочувствiемъ раздѣлять ихъ невин
ные интересы. Но тутъ же, пользуясь ихъ полною довЬрчивостiю 
къ нему, опъ находи ль самый благопрiятный для се«бя, какъ 
для пастыря церкви, случай—насаждать въ юныхъ ссрдцахъ  
добрыя сѣмена христiанскаго ученiя, согрѣвая какъ нѣжную  
почву для этихъ сѣмянъ, такъ и самый сѣмена — плодотвориою 
теплотою отеческой любви. Въ'гіользу настырсдон. его заботы
о просвѣiцепiи молодаго поколѣнiя довольно, красиорѣчиво 
говорить то, что онъ завелъ школу, въ которой обучались 
мальчики разныхъсословiй,— далъ ей первоначально iгомѣiценiе 
въ своемъ собственномъ .домѣ. и самъ безмездно занимался * 
съ дѣтьми., Его благородный трудъ раздѣлядц и другiя духовный, 
лица села Тесова (1).

До спхъ поръ, мы разсматривалн жизнь достопочтеннаго 
о. Петра въ отпошенiи къ пастырской его деятельности. 
Теперь посмогримъ, каковы были его отношенiя,— къ сго` 
семейству, роднымъ, сосѣдямъ, знакомымъ и другимъ. И въ 
этихъ отпошеиiяхъ о. Петра— много такого, чему можно` 
поучиться каждому изъ нас ь. Здѣсь я считаю нужщ.цмъ сказать,, 
прежде всего, нѣсколько словъ объ особенностях'!, лнчнаго» 
характера о. Петра, какъ нростаго человѣка.— Природа падЬ- 

► лила о. Петра одною такою душевною способностью, .которую 
немногiе имѣютъ, но которою особенно дорожать въ жизни. 
Это—необыкновенное умѣнье входить въ положенiе каждаго 
человѣка, какого бы онъ пи былъ званiя, состоянiя, возраста, 
пола и характера,— необыкновенное умѣнье— съ живымъ 
с очувствiемъ раздѣлять интересы всякаго благонамѣреннаго 
лица. Въ бесѣдѣ съ крестьяниномъ покойной о. Петръ какъ 
будто самъ становился крестьяниномъ: мыслилъ сообразно съ

(1). Священникъ Георгiй Заболотскiй, дiаконы: Алексѣй 
Зазыбинъ и Iоаниъ Нечаевъ.
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его екладомъ мысли, гопорнлъ его языкомъ; `съ дитятею онъ 
самъ былъ,— какъ уже было замѣчепо нами,— дитя, съ веселымъ
— весслъ; могъ войти въ интересы серьезнаго и, болѣе или 
менѣё, образованнаго человѣка, и— приноровиться къчеловѣку 
сама го, поиидимому, крутаго характера. Постоянными, личными 
его свойствами были: веселость, живость или, такъ называемое, 
проворство и говорливость, наконедъ, искренняя довѣрчивость 
къ лицамъ, заслужившим^ ее у него. Дѣйствiя о. Петра 
отличались осмотрительностiю,— были всегда разс^дитсльны 
и практичны.—

Всякаго человѣка, или точнѣе, его наклонности, его 
характеръ лучше всего можно узнать и оцѣнить но огношенiямъ 
его семейной, или домашней жизни. Въ жизни семейной или 
домашней человѣкъ не маскируется; ему и не зачѣмъ пе передъ 
кѣмъ надѣвать на себя личину притворства, ханжества, 
обмана и т . п . — Л уже имѣлъ случай замѣтить, что домашняя 
жизнь иоiiойнаго о. Петра была хорошо извѣстна мнѣ, а 
потому, я имѣлъ возможность познакомиться съ о. Петромъ, 
какъ отдемъ семейства,— вообще, стать поближе къ его личной 
жизни и вѣрнѣе одѣннть ее. Не вдаваясь въ болынiя под
робности о ней, я остановлюсь только па особенно видающихся 
сгоронахъ ея.

В себ.ш iй  IIромыслъ, премудро усгрояющiй жизнь каждаго 
человѣка, конечно, заранѣе предвидѣлъ въ лицѣ покойнаго 

о. П етра—добраго отца семейства, а потому, указалъ и 
даровалъ ему такую подругу жизни, которая была, въ полномъ 
смыслѣ-слова, помощницею ему,— особенно въ дѣлѣ воснитанiя 
дѣтей. Почтенные — отецъ и мать успѣшно вели дѣло воснитанiя 
своихъ дѣтей. Покойный о. 1Iетръ хорошо и твердо помнилъ 
наставлепiе Апостола Павла: подобаетъ епископу (т. е. пре
свитеру) быти чада им ущ у въ послущ анiи со всякою чисто



тою (т. е. честностiю) (1). Дѣти покойнаго о. Петра отли
чаются ' искреннимъ блаточестiемъ, а также благодарною 
нредаиностiю и пламенной», нЬжною любовiю къ своимъ 
родителямъ, и благородствомъ, почтительностiю, привѣтливостiю 
и увателiемъ къ другиМъ лицамъ, особенно—къ престар! лымъ. 
Преимуществен наго вниманья заслуживаютъ въ нихъ любовь 
къ нищиiъ, состраданiе къ бѣдньiмъ, больиымъ. Покойный 
о. IIетръ не нрснебрегь такъ называемымъ свѣгскимъ обра- 
вованiемъ дѣтей. Для озпакойленiя ихъ съ нриличiями свѣта 
онъ ввѣрялъ воспитанiе своихъ дѣтей извѣстной мнѣ, въ 
высшей степени религіозпой, благородной и достопочтенной 
номѣщицѣ,— кажется крестной матери одной изъ дочерей 
о. Петра. Добрая и благоразумная воспитательница съумѣла 
свѣтское воспитанiе дѣтей о. Петра основать на началахъ 
истинно— христiанской нравственности.— Въ слѣдствiе этого, 
дѣти о. Петра безъ смущенiя вондутъ и въ хорошее свѣтское 
общество, но вмѣсгѣ съ тѣмъ, и не выйдутъ изъ предѣловъ 
скромности, не нарушать правилъ христiанскаго благочестiя, 
еще въ малолѣгствѣ привившихся къ ихъ нѣжнымъ и воспрi- 
имчивымъ, въ отношенiи къ добру, сердцамъ.— За такую 
заботу покойнаго о. Петра о воспитанiи своихъ дѣтей, за 
такое добросовѣстное исполиенiе имъ первой и самой священной 
своей обязанности,— какъ отца семейства, Праведный и 
Вссблагій Мздовоздаятель наградилъ его утѣшителънымъ 
семейнымъ миромъ. Такой же дорогой семейный миръисныты- 
ваютъ и двѣ старшiя дочери покойнаго о. Петра, находящаяся 
въ замужествѣ за священниками.—

Нельзя также не сказать двухъ—трехъ словъ и о домо- 
хозяйствѣ о. Петра. Онъ и въ этомъ отношенiи не забывалъ 
наставленiя [Апостола Павла: подобаетъ епископу быти свои

1 Т и м .  3 ,  4 .



домъ добрѣ прав ищ у; ащ е кто своею дому не умѣетъ пра
выми, како о церкви Божьей прилеж ати возможет». (1). 
Въ домъ покойнаго о. Петра прiятно было войти. Въ немъ—- 
постоянная опрятность и чистота, зависЬвпiiя пе столько отъ 
болѣе или менѣе достаточныхъ средствъ о. Петря, сколько отъ 
его любви къ порядку во всемъ. Въ этомъ отношенiи, домъ 
о. Петра рѣзко выдается изъ среди другихъ, хотя долгъ 
справедливости требуетъ сказать, что въ селѣ Тесовѣ домн 
духовныхъ лицъ, всѣхъ вообще, отличаются особенною чисто
тою и опрятностiю, обратившими па себя вниманiе и Прео- 
священнѣйшаго Антопiя, Сиолепскаго Архипастыря, при 
посѣщенiи имъ домовъ духовенства села Тесова,— въ одну 
изъ его поѣздокъ по обзору епархiи.

Чго касается до отношенiи покойнаго о. Петра къ его 
роднымъ, знакомымъ и посторопнимъ лицамъ, то и здѣсь имъ 
руководила та;ке теплая любовь, которая помогла ему быть 
добрымъ настыремъ церкви и добросовѣстн ымъ отцомъ семей 
ства.— О. Петръ былъ всегда особенно радунiенъ, привѣтливъ и 
гостепрiименъ. Онъ встрѣчалъ каждаго знакомаго съ скромною, 
ласкающею полуулыбкою и привѣтливымъ словомъ. Бесѣдуя 
съ о. Петромъ, нельзя было соскучиться.— Онъ всегда умѣлъ 
найти нредметъ для разговора, интересный н для себя н для 
своего собесѣдника, умѣлъ поддержать и оживить бесѣду, 
умѣлъ занять кая;даго.— Входъ къ о. Петру былъ открыть 
всегда и всякому доброму человѣку. Прiемъ былъ всѣмъ 
радушный: хозяннъ дома привѣтливо приметь, дѣти отнесутся 
съ ночтенiемъ, хозяйка дома обласкаетъ и угостить. Эта— 
доброта, радушiе н гостепрiимство покойнаго о. Негра и его 
семейства были извѣстны всѣмъ, живущимъ въ селѣ Тесовѣ. 
А потому, какъ скоро кто— нибудь изъ сельскнхь жителей

(1). 1 Тим. 3, 4.



встрѣчалъ нуждающегося въ почномъ прiютѣ или значитель- 
нозгь пособiи и самъ не имѣлъ возможности или, говоря от- 
кровеннѣе,— проело не хотѣлъ помочь нуждающемуся, смѣло 
посылалъ его къ о. Петру, будучи вполнѣ увѣренъ, что въ 
домѣ о. Петря никакая горькая нужда не встрѣтитъ себѣ 
холоднаго отказа.— Въ этомъ домѣ усталый путникъ находить 
себѣ прiютъ, отдыхъ и освѣженiе силъ; нуждающейся въ вускѣ 
хлѣба— сытпый сто.тъ; убитый горемъ— добрый совѣтъ и, если 
нужно, пособiе. Не могу не упомянуть здѣсь объ одномъ 
благодѣянiи о. Петра, оказанномъ имъ одному семейству въ 
самое критическое время для сего послѣдняго. Въ октябрѣ, 
1857 года, въ селѣ Тесовѣбылъ страшный пожаръ, истребив- 
шiй какъ домы, такъ и все имѣиiе мпогпхъ духовiшхъ лицъ. 
Домъ покониаго о. Петра уцѣлѣлъ.— Конечно, крайне горько 
было положеиiе воѣхъ погорѣвпшхъ, но изъ нихъ особенную  
жалость., возбуждало одно семейство. Представьте семейство 
изъ 10 душъ, лишенное на приближающуюся зиму какъ соб- 
ственнаго угла, такъ и послѣдняго куска хлѣба. Войдите въ 
у т о  почти безвыходное положенiе бѣдпаго хозяина,—отца 
этого, несчастнаго семейства. Нужно было обезпечить семейство 
теплымъ угломъ, необходимою нищею, одеждою и обувью,—' 
нужно было гдѣ нибудь помѣстить и прокормить, цѣлую зиму, 
скотъ, уцѣлѣвшiй отъ пожара.— Любвеобильное сердце покой- 
паго о. Петра не осталось безчувствеинымъ къ несчастно 
бѣ|нвго, семейства и облегчило его тяжелую участь. О. 1Iетръ, 
конечно, не безъ значительна™ стѣсненiя собственнаго семей
ства, номѣстилъ погорѣвнiее семейство въ своемъ домѣ и, по 
возможности, обезпечнлъ его необходимыми для жизни маге- 
рiальными средствами.

Не лиiнНимъ считаю • также замѣтнть, что покойный о. 
1Iетръ особенно любилъ принимать въ свой домъ молодое 
поколѣнiе, обучающееся въееминарiи, и вести съ нймъ серьез-



ный, болѣе или менѣе, ученый разгеьоръ. ръкак.ш ъ любопыт- 
ствомъ онъ распраШивалъ о разньшь современных* семинарскихъ
нщиядкахъ. Съ какого, чисто юношескою, быстротою онъ 
переносился въ c r o c  давпо— прошедшее п сравнивать его съ 
настоящимъ! Какъ горько онъ скорбѣлъ о недостаточности 
ирежияго семинарскаго госнитапiя и какъ сильно радовался 
за улучшенiе современна го образованiя и. вообще, воспитанiя 
духовныхъ. юношей Смолепскоii епархiн! Несмотря' па 
иожплыя лѣта о. Петра, его занимала всякая свѣжая мысль. 
Онъ пе разъ съ глубокнмъ вздохомь, говорплъ мпѣ: ах*;'— 
любезный мои! Когда послушаешь, катет, теперь учат* васъ 
вь Семннарiи,— так*, кажется, сейчас* согласится бы сѣсть 
вмѣстѣ съ вами за парту, если бы— не семейство. —

Если,’ наконец*, нужно сказать что-нибудь' о релпгiоз- 
ныхъ убѣждепiяхъ о. Петра, то—они были у него самыя 
снятия, вполаѣ истинно—христiай`скiя: чиста и жива была его 
вѣра въ Трiединаго Нога; твердо н непоколебимо было его 
упованiе на Про мыслителя и праведнаго Мздовоздаятеля; свет
лы и отпадны были для пего христiанскiя надежды на 
лучшую будущую жизнь— За три дня, до своей кончины, о. 
“Петръ причастился тѣла и крови Христовых*; 7-го Декабря, 
сподобился св. елеопомазапiя. При ногребепiи его было десять 
священ ни ко вт, съ ихъ причтами. Один* изъ них*, бi.чшiш 
другъ (1). покойнаго о. Петра, почтил* -сего Ноглѣдгшго 
надгробною рѣчыо, нри вынос Ь тѣла умершаго из* дому; 
другой (2)—въ церкви при соверщснiн погребепiя; иаконецъ, 
одни* изъ окончивших* курсь семинарiи (3),’ произнес* над
гробное слово на заупокойной лптургiи, во время причастна. 
Тѣло покойнаго о. Петра погребено на церковном* кладбпщѣ, 
близь храма села Тесова. .

Мир* праху твоему и вѣчпое блаженство твоей доброй 
душѣ, ревностный пастырь церкви, нѣжцый отец* семейства 
и иезабвенп;.iй благодѣтель!

Тссооскiй.

(1). Сычев, у. села Селища свящснпикъ Борись Соколовь.
(2). Сычев, у. села Снаскаго свяiценникъ Михаилъ Ле- 

люхинь.
(3). Оконч. курсъ Смол. Сем., IIванъ Зазыбпнъ.
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И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Б л а г о  ч е с т и  в  ь й н i  а  го Гос у 
даря И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  и  Ег о  Им-  
п е р а т о р с в а г о  В ы с о ч е с т в а  В в л и к а г о  Княз я Н и к о л а я  
М и х а и л о в и ч а , 1 I р е а с в я щ е н н i ьй т i й  А н т о н i й  совершалъ 
Божественную Литургiю въ Богоявленскойъ Соборѣ, въ сослу- 
женiи съ Архимандритами 1Iаоломъ и Алексiемъ, и соборнымъ 
духовенствомъ, въ нрнсутствiи Г. Начальника губернiи, военныхъ 
а  гражданских», чинов ь. По овончанiи Литургiи принесено было 
Господу Богу благодарственное молебствiе о здравiи Е г о  
И м  н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  и всего Лвгусгѣйшаго дома. 
Проновѣдь говорилъ священникъ Нижне—Николаевской церкви, 
профессоръ сомипарiи Д анiим  Лебедевъ.

1 8  Апрѣля. IIсдњля о Мгроносицахъ. Преосѳященюьйшiй 
Ант онiй, въ сослуженiи съ соборнымъ духовенствомъ, совершалъ 
Божественную Литургiю въ Богоявленскомъ Соборѣ.

2 5  А  п ] ) /ъ. і я . Недгьля о разсмiбленцомь. Преосвя щеннѣйш iй 
Антонiй, въ сослуженiи сь Архимандритами Алексiемъ и 
Кириллом* и соборнымъ духовенствомъ, совершалъ Божест
венную Литургiю въ Богоявленскомъ Соборѣ. Предь началомъ 
Литургiй Ц')очитанъ былъ В ы с о ч а й ш i й  мапифестъ о омерти 
Г о с у д а  . i а с л ѣ д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  А л е к с а н 

д р о в и ч а  и о провозглашена Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о 
ч е с т в а  В е л и к а г о  Княз я А л е к с а н д р а  А л е к с а н д р о в и ч а  
Н а с л ѣ д и и к о м ъ  и Ц е с а р е в и ч е м ъ .  По окончанiи Литургiи 
совершено было молебствiе о здравiи L r o  И м i i е р а т о г с к а г о  
В е л и ч е с т в а , И хъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В ы с о ч е с т в ъ  Г о с у 

д а р ы н ь  Вкликихъ Княгинь А л е к с а н д р ы  Iосифофны  
А л е к с а н д р ы  Петровиы и всего Августѣйшаго дома. По 
молебнѣ икона Божiей Матери Одигитрiи перенесена въ 
холодный Усненскiй Соборь. Во время Литургiи проповѣдь 
говорилъ священникъ Казанской церкви Iаковъ Орловъ.

Редакторъ Архимандритъ Павелъ.

Дозволено цензурой. Смоленскъ. 1865 года, Апрѣля 2( 
дня. В ъ частной тиногрiфiи Подпор. А. П е р е п л е т ч и к о в а .


