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~~ ЧЛСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Содержаніе:—Извлеченіе изъ журнала Совѣта Курскаго Знаменско-Богоро- 
дичнаго Братства оть 9 мая 1909 г.—Маршрутъ слѣдованія Преосвящ. Іоанникія 
по обозрѣнію церквей Грайворонскаго уѣзда.—Вакантныя мѣста.

Извлеченіе изъ журнала Совѣта Знаменско-Богородичнаго 
Миссіонерско - просвѣтительнаго Братства, отъ 9 апрѣля

1909 года.
Въ засѣданіи присутствовали: Предсѣдатель Совѣта Братства, 

Преосвященный Іоасафъ, Епископъ Рыльскіп, Товарищъ Предсѣда
теля, протоіерей Илія Пузановъ, и члены Совѣта—протоіерей Іоаннъ 
Каплинскій и Илія Булгаковъ, священники Іоаннъ Рябѵхпнъ и 
Василій Ильинъ. И. Я. Платоновъ и секретарь Совѣта свящ. Алексій 
Мѣшковскій, а также и члены Братства: Н. Ѳ. Монтрезоръ, свящ. 
Іоаннъ Тарасовъ и Д. Т. Разумовъ.

Ст. I. Заслушали рапортъ свящ. Петра Гаврилова о состоя
вшемся въ гор. Рыльскѣ, съ Архипастырскаго благословенія, 15 
марта въ Рыльской Покровской церкви, чтеніи о Святителѣ Іоасафѣ 
(Горленко). «Все чтеніе, пишетъ свяіц. Гавриловъ, продолжалось 
около четырехъ часовъ. Не смотря на столь продолжительное время 
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и на то, что собравшіеся слушали все время стоя, чтеніе и пѣніе 
произвело глубокое впечатлѣніе на всѣхъ и замѣтно было, что 
многіе вышли изъ храма съ очищеннымъ сердцемъ и твердымъ на
мѣреніемъ подражать въ своей жизни Св. Угоднику Божію».

Преосвященный Предсѣдатель Совѣта заявилъ, что подобный 
заслушанному рапортъ представленъ былъ тѣмъ же священникомъ 
и ему іі что Его Преосвященство въ резолюціи своей на ономъ 
выразилъ желаніе, чтобы чтеніе о приснопамятномъ Святителѣ Іоасафѣ 
(Горленко) въ гор. Рыльскѣ было повторено.

Справка. Въ настоящее время въ распоряженіе Совѣта Брат
ства отъ князя Н. Д. Жевахова поступили свѣтовыя картины, чис
ломъ 32, имѣющія отношеніе къ жизни и подвигамъ Святителя 
Іоасафа (Горленко).

Опредѣлили: Въ виду изложеннаго въ справкѣ, препроводить 
въ свое время имѣющіяся въ распоряженіи Совѣта Братства свѣ
товыя картины, по минованіи въ нихъ надобности въ Курскѣ, 
причту Покровской церкви гор. Рыльска для иллюстраціи повтор
наго чтенія тамъ о Святителѣ Іоасафѣ (Горленко) и вмѣстѣ съ 
тѣмъ просить причтъ озаботиться послѣ означеннаго чтенія соста
вленіемъ краткаго описанія обоихъ чтеніи на предметъ отпечатанія 
сего въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Ст. III. Слушали заявленіе прот. Каплинскаго о желатель
ности распространенія въ Курскѣ поступившихъ въ цродажу брошюръ 
1) «Іоасафъ, Епископъ Бѣлгородскій»—чтеніе съ свѣтовыми карти
нами для школъ и народа,—составилъ протоіерей А. Маляревскій 
іі 2) «Іоасафъ, Епископъ Бѣлгородскій»—подробно изложенная 
Евг. ІІпк. Поселяниномъ жизнь и дѣятельность Святителя.

Опредѣлили: Просить о. миссіонера Ильина выписать по 
100 экземпляровъ обѣихъ брошюръ непосредственно отъ протоіерея 
А. Маляревскаго, какъ автора одной изъ нихъ и какъ члена 
С.-Петербургскаго кружка почитателей Святителя, издавшаго эти 
брошюры.

Ст. IV. Заслушали «докладную записку свящ. села Коробкина, 
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Дмитріевскаго уѣзда, Михаила Никанорова о желательности расши
ренія дѣятельности мѣстнаго миссіонерскаго кружка путемъ участія 
въ немъ прихожанъ». Участіе это, по объясненію автора записки, 
происходитъ такимъ образомъ: «Назначается миссіонерское собра
ніе въ какомъ-либо селѣ; мѣстнымъ священникомъ объявляется объ 
этомъ прихожанамъ съ приглашеніемъ пожаловать на собраніе, и 
въ присутствіи прихожанъ вести бесѣду между собою, но такъ, 
чтобы только два вели собесѣдованіе между собою,—одинъ защи
щалъ ученіе православной вѣры и опровергалъ раскольническое и 
сектантское ученіе, а другой выдерживалъ роль раскольническаго 
и сектантскаго руководителя. Всѣ остальные должны слушать, со
храняя молчаніе. Могутъ предлагать вопросы и прихожане, только 
по окончаніи диспута».

Опредѣлили: Въ виду какъ сомнительности успѣха въ мис
сіонерскомъ дѣлѣ отъ проектируемой запиской о. Никанорова 
новой, не испытанной еще, мѣры, съ одной стороны, такъ и воз
можности нежелательныхъ послѣдствій отъ примѣненія ея на дѣлѣ 
тамъ, откуда въ Совѣтъ Братства поступили самыя печальныя свѣ
дѣнія о религіозно-нравственномъ состояніи приходовъ, прп отсут
ствіи достаточной миссіонерской подготовки предполагаемыхъ диспу
тантовъ, съ другой,—Совѣтъ Братства признаетъ съ своей стороны 
неудобнымъ расширеніе дѣятельности мѣстнаго кружка предлагаемымъ 
о. Никаноровымъ «путемъ», а потому и въ цѣляхъ однообразія 
дѣйствій существующихъ въ епархіи пастырско-миссіонерскихъ круж
ковъ полагаетъ рекомендовать членамъ миссіонерскаго кружка 
въ 4 Дмитріевскомъ благочинническомъ округѣ слѣдовать въ своей 
дѣятельности выработаннымъ, на основаніи опыта, отъ Совѣта Мис
сіонерско-просвѣтительнаго Братства и пропечатаннымъ въ № 37 
Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1908 годъ правиламъ для оныхъ 
кружковъ. Независимо отъ сего, признать полезнымъ, чтобы въ 
4 Дмитріевскомъ округѣ, по мѣстнымъ нуждамъ времени, (о чемъ 
въ Совѣтѣ Братства имѣются достаточныя къ такому заключенію 
свѣдѣнія), пастырями церкви съ церковнаго амвона излагалось воз
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можно чаще положительное ученіе православной церкви и попутно 
давалось рѣшеніе мѣстныхъ сектантскихъ вопросовъ.

Ст. V. Заслушали докладъ свящ. села Филатова, Обоянскаго 
ѵѣзда. Николая Преображенскаго по содержанію заявленія, подан
наго его прихожаниномъ Іоною Никитинымъ Есиповымъ на имя 
нашего Архипастыря о томъ, что ему, Есипову въ теченіе многихъ 
лѣтъ голосъ невидимаго лица повелѣваетъ итти въ село Гочево и 
тамъ на мѣстѣ, называемомъ «Городище», откопать его, «такъ какъ 
срокъ наказанія его—министра Константина теперь окончился».

Опредѣлили: Докладъ принять къ свѣдѣнію, а такъ какъ 
изъ всей переписки усматривается, что чрезъ производство част
ными лицами раскопокъ въ упоминаемомъ въ докладѣ мѣстѣ— 
«Городище» находятъ отъ времени до времени разные предметы 
глубокой старины,—копію съ доклада свящ. Преображенскаго пре
проводить въ ученую архивную комиссію при Курскомъ археоло
гическомъ музеѣ, какъ имѣющую прямое отношеніе къ дѣятель
ности послѣдней.

Ст. VII. Входили въ сужденіе по докладу члена Совѣта, прот. 
Каплинскаго о желательности, въ виду несомнѣнной пользы, открытія 
Совѣтомъ Братства библіотекъ-читаленъ по тѣмъ приходамъ въ 
епархіи, гдѣ сектантство прочно свило гнѣздо. При этомъ свящ. 
Рябухинъ просилъ собраніе ассигновать сумму на открытіе такой 
же библіотеки-читальни въ одномъ изъ раскольническихъ пунктовъ 
въ епархіи.

Опредѣлили: Въ настоящее время открыть библіотеки-чи
тальни въ трехъ сектантскихъ пунктахъ: селѣ Казацкомъ, Путивль- 
скаго уѣзда,—с. Селинѣ, Дмитріевскаго уѣзда, и въ с. Красномъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда, если тамъ окажутся всѣ благопріятствующія 
тому условія (помѣщеніе, лицо для завѣдыванія и т. п.); по
ручить исполненіе сего свящ. Ильину, съ разрѣшеніемъ послѣд
нему расхода изъ братскихъ суммъ на каждую проектируемую 
библіотеку-читальню до 50 р.; кромѣ того, согласно просьбѣ о. 
протпвораскольническаго миссіонера Рябухина, ассигновать и въ
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его распоряженіе съ означенной цѣлью до 50 р. на оборудованіе 
протпво-раскольнической библіотеки-читальни въ двухъ мѣстахъ, по 
усмотрѣнію его, Рябухина,—съ просьбой отъ Совѣта Братства 
о.о. миссіонерамъ доложить о послѣдующемъ своевременно Совѣту 
Братства съ приложеніемъ отчета въ израсходованіи ассигнованной 
суммы.

Ст. X. Заслушали отвѣтное отношеніе Курской Городской 
Управы, отъ 2 марта сего 1909 года за № 1017-мъ, на запросъ 
Совѣта Братства, отъ 29 декабря 1908 года за № 263-мъ, коимъ 
Городская Управа увѣдомляетъ Совѣтъ Братства, что съ ея стороны 
не встрѣчается препятствій къ производству учителемъ Говоровымъ 
религіозно-нравственныхъ чтеній для призрѣваемыхъ въ Алексан
дровскомъ домѣ призрѣнія бѣдныхъ, въ помѣщеніи по указанію по
печителя дома, за исключеніемъ находящейся при домѣ школы.

Опредѣлили: Содержаніе отношенія Городской Управы при
нявъ къ свѣдѣнію, въ видахъ облегченія труда по веденію рели
гіозно-нравственныхъ чтеній въ означенномъ мѣстѣ и для болѣе 
устойчивой постановки этого дѣла, просить отъ Совѣта Братства 
служащаго въ Надеждинской церкви при домѣ призрѣнія свящ. 
Ѳеодора Романова принять на себя завѣдываніе и руководство 
религіозно-нравственными чтеніями въ означенномъ пунктѣ, орга
низовать комитетъ іі особымъ докладомъ войти съ ходатайствомъ 
къ Его Преосвященству объ утвержденіи послѣдняго.

ІІа подлинномъ журналѣ послѣдовала 27 апрѣля 1909 года 
за № 3358-мъ резолюція Его Высокопреосвященства: «Утверж
дается. Къ ст. 1-ой: свѣтовыя картины, по минованіи на
добности должны быть своевременно возвращены совѣту 
братства. Къ ст. 3-ей: 0. протоіерей Каплинскій хорошо 
сдѣлаетъ, если съ такимъ же заявленіемъ войдетъ въ Епар
хіальный Училищный Совѣтъ, къ ст. 5-й: Совѣтъ брат
ства поимѣетъ въ виду, что на дняхъ у насъ образуется 
и своя коммиссія по собиранію и изученію церковныхъ 
древностей.»
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МАРШРУТЪ
для слѣдованія Его Преосвященства Іоанникія, Епископа Бѣл
городскаго, по обозрѣнію церквей Грайворонскаго уѣзда съ 13 

по 29 іюня 1909 года.
Іюнь.
13 Суббота. Въ 11 час. 34 м. дня выѣздъ изъ Бѣлгорода по Сум

ской жел. дорогѣ на ст. Харійоненко, оттуда въ село 
Вязовое.
Ночлегъ въ селѣ Вязовомъ.

14 Воскресенье. Служеніе Божественной литургіи въ селѣ Вязо
вомъ, оттуда въ село Илейъ-Пеньковку. 
Ночлегъ въ селѣ Илькѣ-ІІеньковкѣ.

15 Понедѣльникъ. Изъ с. Илька-Пеньковкп въ село Почаево,
изъ с. Почаева въ с. Дроновку. 
изъ с. Дроновкп въ с. Дорогощѵ. 
Ночлегъ въ селѣ Дорогощѣ.

16 Вторникъ. Изъ с. Дорогощи въ село Становое,
изъ с. Становаго въ село Русскую Березовку, 
изъ с. Русской Березовки въ слободу Новб-Березовкѵ, 
изъ сл. Ново-Березовки въ село Покровское. 
Ночлегъ въ селѣ Покровскомъ.

17 Среда. Изъ с. Покровскаго въ село Лаптевы Хутора,
изъ с. Лаптевыхъ Хуторовъ въ с. Трефпловку, 
изъ с. Трефиловки въ село Введенское, 
изъ с. Введенскаго въ слоб. Дмитріевку. 
Ночлегъ въ слободѣ Дмитріевкѣ.

18 Четвергъ. Изъ слободы Дмитріевки въ село Герцовку,
изъ с. Герцовкп въ село Коровино, 
изъ с. Коровина въ с. Черкасское (Обоянскаго у.) 
изъ с. Черкасскаго въ слободу Драгунскую. 
Ночлегъ въ слободѣ Драгунской.

19 Пятница. Изъ слободы Драгунской въ слободу Казацкую,
изъ слоб. Казацкой въ село Бутово, 
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изъ с. Бутова въ село Мощенное, 
изъ с. Мощеннаго въ село Серетино. 
Ночлегъ въ селѣ Серетинѣ.

20 Суббота. Изъ села Серетина въ село Байцурово,
изъ с. Байцурова вь с. Солохино, 
изъ с. Солохина въ с. Стригуны. 
Ночлегъ въ селѣ Стригунахъ.

21 Воскресенье. Изъ села Стригуновъ въ слободу Зыбину,
изъ слободы Зыбиной въ с. Чуланово, 
изъ с. Чуланова въ с. Тростное, 
изъ с. Тростнаго въ с. Знаменское.
Ночлегъ въ селѣ Знаменскомъ.

22 Понедѣльникъ. Изъ села Знаменскаго въ Борисовскую Тихвин
скую женскую Пустынь.

23 Вторникъ. Обозрѣніе церквей слободы Борпсовки.
21 Среда. Служеніе Божественной литургіи въ одной изъ церквей 

слободы Борпсовки.
25, 26, 27 и 28 (четвергъ, пятница, суббота, воскресеніе) совер

шеніе богослуженій въ Борисовской Тихвинской жен
ской Пустыни.
Изъ сл. Борпсовки на станцію Томаровку и • возвра
щеніе въ Бѣлгородъ.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

Священническія:

1) при Покровской (единовѣрческой) церкви села Дернова, 
Фатежскаго угъзда, съ 30 апрѣля, 1908 года; 2) въ Анты- 
ково- Стрѣльниковскомъ приходѣ, Путйвльскаго у., съ 5 іюня, 
1908 г.; 3) при Воскресенской ц. села Дроновки^ Грайворонскаго 
у., съ 23 октября, 1908 г.; -1) при Казанской ц. с. Сныткина, 
Дмитріевскаго у., съ 10 марта, 1909 г.; 5) при Димптріе-Солун- 
ской (единовѣрческой) ц. с. Чаплыгина, Курскаго у. съ 14 марта;
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болѣе

20 лѣтъ

6) при Казанской ц. с. Халчей, Фатежскаго у., съ 30 апрѣля;
7) при Покровской ц. с. Грязной Потудани. Новооскомскаіо 
у., съ 14 мая; 8) при Успенской ц. слоб. Прохоровки, Обоян
скаго у., съ 14 мая; 9) при Троицкой ц. с. Троице-Каменева, 
Курскаго у., съ 14 мая.

Діаконскія:

Бѣлгородскій уѣздъ:

1) При Покровской ц. с. Болховца, съ 10 мар. 1909 г.
2) » Никол. ц. с. Никольск.-Хлоповка. съ 11 ап. 1909 г.

Грайворонскій уѣздъ:

3) При Покровской церкви с. Староселья
4) » Татіановской церквп сл. Бобравы
5) » Николаевской церкви с. Трефиловки
6) » Тихоновской ц. с. Лаптевыхъ-Хуторовъ
7) » Варваровской ц. с. Илька-Пеньковки
8) » Сергіевской церквп с. Теребрина
9) » Казанской ц. сл. Казачьей-Лисички съ 15 мая 1904г.

10) » Николаевской ц. с. Дунайки съ 9 декабря 1904 г.
11) » Пятницкой ц. с. Черкасскаго, съ 4 іюня 1908 года.

Дмитріевскій уѣздъ:

12) При Архангельской ц. с. Городькова съ 12 іюня 1906 г.
13) » Троицкой ц. с. Почепнаго. съ 5 мая, 1908 года.
14) » Успенской ц. с. Романова, съ 21 августа 1908 г.

Курскій уѣздъ:

15) При Богоявленской ц. с. Гремячаго съ 13 іюля 1906 г.
16) » Троицкой церкви с. Дубовца.
17) » Николаевской церквп с. Лубянаго.

Корочанскій уѣздъ:

18) При Владимірской ц. сл. Терезовки съ 1861 г.
19) » Николаевской ц. с. Никольскаго болѣе 8 лѣтъ.
20) » Срѣтенской ц. сл. Косьминки съ 1904 г.
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Льговскій уѣздъ:

21) При Николаевской ц. с. Кожли съ 1899 г.
22) » Николаевской ц. с. Вышн. Деревенекъ съ 1900 г.
23) ■> Троицкой ц. с. Ширково.
24) » Троицкой ц. с. Скрылевки съ 1901 г.

Ново-Оскольскій уѣздъ:

25) При Покровской ц. с. В. Березовки съ 1874 г.
26) » Покровской ц. сл. Артельной съ 1886- г.
27) » М.-Архангельской ц. с. Бубнова болѣе 13 лѣтъ.
28) » М.-Архангельской ц. сл. Поповки съ 1901 г.
29) » Покровск. ц. с. Грязной Потудани съ 26 мая 1906 г.
30) » Казанской ц. сл. Сидоровки съ 1906 г.
31) » Покровской ц. сл. Холка, съ 26 мая 1908 г.
32) » Успенской ц. сл. Чернянки, съ 12 февр. 1909 г.

Обоянскій уѣздъ:

33) При Пятницкой ц. с. Шевелева.
34) » Успенской ц. сл. Венгеровки съ 1903 г.
35) » Николаевск. ц. с. Нижнихъ Пѣнъ, съ 24 окт. 1908 г.
36) » Николаевской ц. с. Бушмина, съ 11 марта 1909 г.

Путивльскій уѣздъ:

37) При Николаевской ц. с. Николаевки.
38) » Вознесенской ц. г. Путивля, съ 5 декабря 1908 г.
39) » Казанской ц. с. Духановки, съ 23 декабря 1908 г.

Рыльскій уѣздъ:

40) Прп Спасской ц. с. Дроновки съ 28 января 1903 г.
41) » Іоакпмовской ц. с. Капустина съ 13 сентября 1906 г.
42) >: Одпгптріевской ц. с. Чупахина съ 6 окт. 1905 г.
43) » Покровской ц. с. Амонь съ 1898 г.
44) » Спасской ц. с. Студенка, съ 25 декабря 1908 г.
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Суджанскій уѣздъ:

45) » Покровской ц. с. Скороднаго съ 17 апр. 1906 г.
46) » Пятницкой ц. с. Мартыновки съ 1901 г.
47) » Успенской ц. с. Великой Рыбицы съ 1904 г.
48) » Покровской ц. с. Борщни.
49) » Рождество-Богородичной ц. с. Заломнаго.
50) » Троицкой ц. с. Кривицкихъ Вудъ.
51) » Богоявленск. ц. с. Богоявленской Бѣлицы съ 1905 г.
52) » Успенской ц. с. Свердликовщины, съ 26 фев. 1909г.

Старо-Оскольскій уѣздъ:

53) При Крестовоздвиженской ц. сл. Кондровки съ 1900 г.

Тимскій уѣздъ:

54) При Казанской ц. с. Прилѣпъ съ 1902 г.
55) » Троицкой ц. сг Мяснянскаго съ 1903 г.
56) » Архангельской ц. с. Михальполя съ 1904 г.

Фатежскій уѣздъ:

57) При Архангельской ц. с. Глѣбова съ 7 апрѣля 1908 г.
58) » Успенской церкви с. Архангельскаго-Гниловодъ

съ 9 февраля 1908 г.
59) » Николаевской ц. с. Миролюбова, съ 29 ноября 1908г.

Щигровскій уѣздъ:

60) При Николаевской ц. с. Никитскаго.
61) » Спасской ц. с. Спасскаго съ 21 іюня 1907 г.
62) > Богородичной ц. с. Вязоваго, съ 8 апр. 1909 г.

-------«»««>-------

Редакторъ оффиціальной части
Сергѣй Малевинскій.
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ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ.

1—7 мая 17. 1909 года.
Ч/Д<;ть НЕ’ОФФИЦІЛЛЫІАЯ-

Содержаніе:—Слово въ день преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго и недѣлю 
о слѣпомъ.—Святитель Іоасафъ Горленко, епископъ Бѣлгородскій и Обоянскій 
(1705+1754 г.).--Приложеніе: Сказаніе о жизни и подвигахъ блаженныя памяти 
старца схи-архимандрита Иліодора, подвизавшагося въ Глинской пустыни. (Про
долженіе).

СЛОВО
въ день преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго и 

недѣлю о слѣпомъ *).

*) Произнесено въ церкви дух. семинаріи.

Іі рече Іисусъ: на судъ Азъ въ 
міръ сей пріидохъ, да невидящій 
видятъ и видящій слѣпи будутъ.

Въ нынѣшнемъ году совершаемый нами престольный 
праздникъ нашего семинарскаго храма совпалъ съ недѣ
лею о слѣпомъ. Такимъ образомъ—въ нынѣшній день св. 
Церковь предлагаетъ намъ сугубый урокъ духовнаго нази
данія. Съ одной стороны—предлагаемое нынѣ св. Церковью 
евангельское чтеніе объ исцѣленіи Господомъ Іисусомъ 
Христомъ слѣпорожденнаго, а съ другой стороны—духов-
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ный образъ нашего небеснаго покровителя, преподобнаго 
Ѳеодосія Печерскаго должны привлекать нынѣ наше вни
маніе, должны служить нынѣ тѣмъ указываемымъ св. Цер
ковью источникомъ, изъ котораго мы можемъ почерпнуть 
отвѣтъ на вопросы, волнующіе нашу душу, настоятельно 
выдвигаемые нашею собственною и окружающею насъ 
жизнью.

Въ душѣ каждаго человѣка, какъ приливы и отливы 
на морѣ, какъ рѣчная зыбь, неизмѣнно движутся, смѣняясь 
одно другимъ, различныя чувства, стремленья, желанья и 
мысли. Особенно сильны и глубоки эти мысли, чувства и 
желанья, быть можетъ ревниво охраняемыя въ тайникѣ 
души, у тѣхъ изъ членовъ нашей школьной • семьи питом
цевъ, предъ которыми вотъ уже скоро послѣдній разъ 
откроются двери нашей аішае шаігіз, чтобы вывести на 
широкій, наизвѣстный путь жизни—не ученической жизни, 
а жизни самостоятельнаго, полноправнаго дѣятеля на нивѣ 
общественной и народной. Разнообразны и не одинаково 
цѣнны эти мысли и чувства, эти вопросы и интересы, 
неизмѣнно волнующіе нашу душу въ большей или мень
шей степени. Съ одними изъ нихъ—съ нашими малень
кими житейскими вопросами, съ нашими обычными, буд
ничными интересами мы легко справляемся сами, рѣшая 
и оцѣнивая ихъ въ положительномъ или отрицательномъ 
смыслѣ. Но есть другіе вопросы, другіе интересы, кото
рые всецѣло занимаютъ нашу мысль и волю, часто не 
приводя къ опредѣленнымъ рѣшеніямъ, къ положитель
нымъ результатамъ. Это основные, принципіальные во
просы нашего жизнепониманія и связанные съ такимъ пли 
инымъ рѣшеніемъ этихъ вопросовъ основные интересы 
жизни. Рѣшеніе этихъ вопросовъ иногда долго не дается 
людямъ, иногда далеко отодвигается вглубь человѣческой 
жизни, часто даже вплоть до гробовой доски, а иногда
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сопровождается ужасными, непоправиммымп катастрофами. 
Вотъ съ такими коренными вопросами и интересами на
шей жизни мы должны всегда обращаться къ свѣту Хри
стовой правды, къ животворящей помощи Божіей благодати.

Не ошибемся мы, братіѳ, если къ числу такихъ 
наиболѣе важныхъ жизненныхъ интересовъ, отнесемъ наше 
горячее желаніе полнаго процвѣтанія нашей 'родной семи
наріи и къ числу особенно важныхъ для насъ вопросовъ 
—такой частный вопросъ, безконечно близкій нашей душѣ: 
въ чемъ заключается объективная, не формальная, а дѣй
ствительная цѣлъ нашей жизни йодъ сводами вскормившей 
насъ духовной школы и какими средствами мы—тоже не 
(формально, а дѣйствительно—можемъ идти къ этой цѣли 
и въ годы школьной юности и въ годы зрѣлой общественной 
дѣятельности? Отвѣтъ на этотъ вопросъ освѣтитъ и осмыс
литъ учебные труды нашей школьной семьи, а оканчива
ющимъ ученіе въ нашей школѣ поможетъ оцѣнить свою 
школьную жизнь и уяснить указываемыя долгомъ и со
вѣстью задачи своей дѣятельности за стѣнами школы. Такой 
отвѣтъ, отвѣтъ не отвлеченный, а живой и наглядный, 
отвѣтъ безконечно авторитетный, мы, братіе, находимъ въ 
сегодняшнемъ евангельскомъ чтеніи объ исцѣленіи Госпо
домъ слѣпорожденнаго и въ жизни празднуемаго нынѣ не
беснаго покровителя нашего преподобнаго Ѳеодосія Пе
черскаго.

Вашимъ, братіе, молодымъ сердцамъ, не загрязненнымъ 
житейскою тиною, должно быть особенно близкимъ все 
то, что обычно обозначается символомъ свѣта. Все доброе, 
истинное, прекрасное обычно обозначается этимъ симво
ломъ. Христосъ Спаситель Самаго Себя называетъ свѣ
томъ міру (Тоан. 8,12) и св. Церковь воспѣваетъ Господа, 
какъ тихій свѣтъ святой славы безсмертнаго Отца небес
наго. Св. апостолъ и евангелистъ Іоаннъ Богословъ гово- 
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ригъ о Господѣ Богѣ, что Онъ «свѣтъ есть» (Іоан. 1,5). 
И для всѣхъ, кто не затемнилъ еще въ себѣ образа Бо
жія, особенно для юношества и, въ частности, для насъ, 
братіе, для учащагося духовнаго юношества близко и до
рого все, обозначаемое символомъ свѣта. Особенно цѣн
нымъ и дорогимъ для насъ является тотъ свѣтъ, который 
просвѣщаетъ всякаго человѣка, грядущаго по тернистой іі 
трудной тропинкѣ жизни. Поэтому для насъ особенно важ
ной является та мысль евангельскаго чтенія о слѣпомъ, 
что не всегда сознанію людей бываетъ доступно сіяніе 
свѣта, просвѣщающаго жизнь. Сегодняшнее евангельское 
чтеніе указываетъ намъ образъ такого душевнаго состо
янія, когда дѣйствительный «свѣтъ разума» бываетъ зак
рытъ отъ души человѣка. Это—состояніе духовной слѣ
поты. Таково было состояніе фарисеевъ, преслѣдовавшихъ 
и изгнавшихъ изъ сонмища исцѣленнаго Господомъ слѣ
порожденнаго. Объ этомъ душевномъ состояніи Господь 
говоритъ: и видящій слѣпи будутъ, опредѣляя такимъ вы
раженіемъ сущность этого духовнаго состоянія, какъ ду
ховную слѣпоту при умственномъ интеллектуальномъ раз
витіи. И видящій слѣпи будутъ, говоритъ Господь. Зна
читъ—не всегда широко развитыя интеллектуальныя силы 
души дѣлаютъ для человѣка свѣтлымъ и яснымъ жизнен
ный путь. Значитъ—возможна духовная слѣпота и для тѣхъ, 
чей умственный взоръ широко окидываетъ горизонты 
жизни. Таковъ непосредственный смыслъ словъ Христа 
Спасителя. Если вы, братіе, сосредоточите вашу мысль, 
задумаетесь надъ этими словами Спасителя, предлагаемыми 
намъ св. Церковью въ сегодняшнемъ евангельскомъ чтеніи, 
а затѣмъ обратитесь къ окружающей насъ жизни, то вы 
ясно представите себѣ, въ чемъ заключается дѣйствительно 
великая цѣль нашей духовной школы и нашей жизни въ 
этой школѣ и убѣдитесь, какъ неизмѣримо высока идея
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нашей школы по сравненію со всѣми другими разсадни
ками просвѣщенія.

По видимому, въ переживаемое нами время умствен
ный прогрессъ нашей народной жизни подвинулся далеко 
впередъ. Не только грамотность, но и среднее и высшее 
образованіе перестали быть удѣломъ немногихъ избран
ныхъ сословіи. Проникаютъ теперь въ народныя массы 
п многочисленныя литературныя произведенія. Кажется, 
можно было бы поэтому ждать, что жизнь нашей ро
дины, одухотворяемая свѣтомъ знанія, будетъ постоянно 
замѣтно развиваться, будетъ постоянно идти впередъ. Но 
такое ожиданіе остается, увы, безъ положительнаго ре
зультата.

При жизни празднуемаго нынѣ небеснаго покрови
теля нашей школы и всей нашей курской области пре
подобнаго Ѳеодосія Печерскаго народъ русскій, во главѣ 
съ великимъ княземъ Кіевскимъ, перенесъ тяжелыя бѣд
ствія отъ нашествія половцевъ, сопровождавшагося внут
ренними общественными нестроеніями. Отъ времени не
посредственно слѣдовавшаго за этими событіями, сохра
нился литературный памятникъ, написанный рукою пре
подобнаго Ѳеодосія Печерскаго—«поученіе о казняхъ Бо
жіихъ», указывающее причины только что пережитыхъ 
бѣдствій народныхъ, бѣдствій не менѣе тяжелыхъ, чѣмъ 
тѣ, которыя постигли нашу родину въ недавно минувшіе 
годы. Общимъ, основнымъ и главнымъ недостаткомъ тог
дашней русской жизни и коренною причиною постигшихъ 
Русь казней Божіихъ авторъ поученія признаетъ недоста
точное проникновеніе въ народную жизнь христіанскихъ 
идеаловъ. «Мы постоянно вращаемся въ нечестіи, прила
гая грѣхи ко грѣхамъ, во всемъ прогнѣвляя Бога, совер
шая злое предъ очами Его» писалъ преподобный Ѳеодо
сій. Прошло болѣе 800 лѣтъ со дня воспоминаемой нынѣ 
блаженной кончины преподобнаго Ѳеодосія, а указанная
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имъ основная немощь русской народной жизни, основная 
причина постигающихъ св. Русь казней Божіихъ попреж- 
нему не теряетъ своей разрушающей силы. Вдумайтесь 
вы, братіе, въ современныя, настойчиво проповѣдуемыя 
теоріи блага жизни.... Всмотритесь въ практическое осу
ществленіе каждымъ изъ насъ задачъ жизни.... И вы уви
дите, какъ далеки современныя теоріи жизни и самая 
дѣйствительность отъ христіанскихъ идеаловъ. Какъ при 
жизни преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго, такъ и теперь 
«мы постоянно вращаемся въ нечестіи», не смотря на 
развитіе интеллектуальнаго просвѣщенія. Окружающая насъ 
и наша собственная жизнь 'въ большей степени освѣ
щается мимолетнымъ блескомъ земныхъ интересовъ, чѣмъ 
невечернимъ свѣтомъ христіанскихъ идеаловъ. Интелли
гентные проповѣдники блага жизни указываютъ его и 
сами стремятся получить только здѣсь на землѣ. Люди 
незнакомые съ научными теоріями блага жизни практиче
ски рѣшаютъ вопросъ о немъ въ томъ смыслѣ, что его 
нужно получить на землѣ.

А между тѣмъ св. Церковь учитъ насъ, что цѣли жизни 
и ея цѣнность не исчерпываются земнымъ существова
ніемъ. Земная жизнь человѣка, говоритъ св. Василій Ве
ликій, есть «неустойчивое море, дуновеніе вѣтра, неуло
вимое сновидѣніе, текущій потокъ, исчезающій дымъ, 
ускользающая тѣнь, бѣгущая волна». Напротивъ, по ученію 
св. Церкви, дѣйствительныя цѣли и абсолютная цѣнность 
человѣческой жизни простираются въ область вѣчности. 
Яли есте хлѣбы и насытистеся, говоритъ Господь дѣлайте 
не брашно гиблющее, но брашно пребывающее въ лснвотъ 
вѣчный, еже Сынъ Человѣческій дастъ вамъ. (Іоан. 6,22).

Погребеніе цѣлей жизни въ мертвой оболочкѣ зем
ныхъ интересовъ необходимо признать самою тяжелою 
духовною немощью, болѣзнью нашего времени. И до тѣхъ 
поръ, пока эта болѣзнь не будетъ исцѣлена, современная
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жизнь никогда не выйдетъ изъ того печальнаго состо
янія, которое характеризуется ожесточенною борьбою, вза
имною ненавистью и другими выраженіями темной силы 
зла. Какъ же назвать эту ужасную болѣзнь нашего вѣка? 
Какой діагнозъ поставить ей? Какое лѣкарство можетъ 
исцѣлить ее?

Предпочтеніе земныхъ интересовъ возвѣщеннымъ Спа
сителемъ вѣчнымъ идеаламъ жизни можно назвать не 
иначе, какъ духовной слѣпотой, о которой говорится въ 
сегодняшнемъ евангельскомъ чтеніи. Въ этомъ же еван
гельскомъ чтеніи указано и лѣкарство отъ этой тяже
лой болѣзни. Исцѣляя Слѣпорожденнаго Своею божест
венною силою, Господь Іисусъ Христосъ приложилъ къ 
его глазамъ бреніе отъ праха земного. И теперь въ наши 
дни единственное средство исцѣленія современнаго обще
ства отъ духовной слѣпоты состоитъ въ томъ, чтобы, при 
помощи благодати Божіей, показать ему всю бренность, 
всю ничтожность жизни, погребенной въ жалкихъ и ми- 
молѣтныхъ земныхъ интересахъ. Въ этомъ будетъ самая 
настоятельная, самая необходимая помощь нашему совре
менному обществу, избавляющая его отъ тяжкаго недуга 
духовной слѣпоты и обращающая его на свѣтлый путь хри
стіанскаго жизненнаго подвига, на путь вѣчнаго спасенія. 
Но въ этомъ, братіе, и заключается цѣль православнаго 
пастырства и нашей духовной школы. Святая цѣль нашей 
школы состоитъ въ томъ, чтобы нести въ міръ свѣтъ Хри
стовой правды, мира и радости, но радости не мимолет
ной, а вѣчной,—радости о Духѣ Святѣ. Святая задача ду
ховныхъ школъ въ томъ, чтобы воспитать духовныхъ вра
чей, которые способны были бы исцѣлить духовную слѣ
поту современнаго общества, не поддающуюся врачеваніямъ 
интеллектуальнаго пррсвѣщенія въ его обособленности отъ 
Христовой правды. Отсюда понятно, какъ высока и цѣнна
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и какъ трудна ближайшая задача нашего пребыванія въ 
стѣнахъ родной семинаріи.

Средства и способы выполненія этой ' задачи указы
ваетъ намъ празднуемый нынѣ нашъ небесный покрови
тель преподобный Ѳеодосій Печерскій своею юностью и 
церковною дѣятельностью. Средства эти таковы: прежде 
всего, чистая благочестивая личная жизнь, согласная съ уче
ніемъ св. Церкви, а затѣмъ—возвѣщеніе Христовой истины 
незнающимъ ея.

Отъ юности, проведенной въ нашемъ родномъ Курскѣ, 
и до послѣднихъ дней подвижничества въ Кіево-Печер
ской Лаврѣ преподобный Ѳеодосій неизмѣнно и неуклонно 
шелъ путемъ духовно-нравственнаго совершенствованія по 
духу и ученію св. Православной церкви. Твердо хранилъ 
преподобный Ѳеодосій св. вѣру православную, неизмѣнно 
любилъ службы церковныя, усердно молился, возращалъ 
въ душѣ завѣты христіанскихъ добродѣтелей—смиренія, 
терпѣнія, любви и неустанно пребывалъ въ тяжеломъ 
трудѣ. Такъ и мы должны поступать, братіе, и въ школѣ 
и по выходѣ изъ нея.

Но преподобный Ѳеодосій не только въ личной жизни 
осуществлялъ христіанскіе идеалы. Памятуя слова Христа 
Спасителя иже сотворитъ и научитъ велій наречется въ 
царствіи небеснѣмъ (Мѳ. 5,19), преподобный Ѳеодосій не
устанно трудился‘на нивѣ христіанскаго пастырскаго учи
тельства. Его поученія, его миссіонерскія путешествія къ 
населявшимъ часть Кіева евреямъ—яркое доказательство 
этой мысли и живой образецъ подражанія.

Помолимся же, братіе, изъ глубины души нашему 
небесному покровителю преподобному Ѳеодосію Печер
скому, чтобы онъ помогъ намъ послѣдовать стопамъ его. 
Аминь.

Преподаватель семинаріи Георгій Булгаковъ.



Святитель Іоасафъ Горленко, епископъ 
Бѣлгородскій и Ѳбоянскій (1705+1754 гф 

(Продолженіе) *).

*) См. Епарх. Вѣд. № 16. 1909 г.
9 Ал. Платонова.

IV.
Подвиги личной жизни Святителя Іоасафа Горленко.

«Вся жизнь его была сплогинымъ слу
женьемъ Богу, 

Елей не угасалъ въ свгьгпильникѣ его 
И подвигомъ молитвъ, любви, кресто

ношенья 
Онъ влекъ сердца людей жить въ 

Бонъ со Христомъ» *).

Отъ обзора подвиговъ архипастырскаго служенія при
снопамятнаго Святителя Іоасафа перенесемся мыслію къ 
подвигамъ личной жизни его. Внутреннее дѣланіе архи
пастыря Іоасафа, начавшееся въ годы юности, въ Кіево- 
Межигорскомъ монастырѣ, и продолжавшееся затѣмъ на 
всѣхъ степеняхъ служенія его до знаменательной кончины 
его, стяжало ему великія сокровища духа. Святитель Іоасафъ, 
при содѣйствіи благодати Божіей, всегда немощная вра
чующей и оскудѣвающая восполняющей, совмѣстилъ съ 
самоотверженнымъ служеніемъ благу и спасенію ближнихъ 
строго иноческое, подвижническое служеніе Богу. Обре
мененный немощами тѣлесными, святитель не покидаетъ 
строго аскетическаго образа жизни, а наоборотъ восходитъ 
отъ силы въ силу въ отношеніи развитія своей внутрен
ней жизни. Вся жизнь его была непрестаннымъ служеніемъ 
Богу, непрестаннымъ хожденіемъ предъ Нимъ. Спаситель
ное ученіе Христа Спасителя было его родною стихіей.
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Отраженіемъ аскетическаго духа, которымъ проникнута 
жизнь Святителя Іоасафа, служилъ и внѣшній видъ его 
и всѣ стороны его жизни. Приснопамятный Святитель 
Іоасафъ «имѣлъ видъ постническій, обликъ нѣсколько стро
гій, съ выраженіемъ вдумчивой кротости, сѣдые волосы 
и сѣдую же небольшую бороду. Строгій къ другимъ, Свя
титель былъ еще строж'ё къ самому себѣ; въ домашней 
жизни онъ соблюдалъ строгую простоту и скромность ино
ческую; къ келейнымъ служащимъ онъ былъ также строгъ, 
но эта строгость не лишена была кроткой мягкости; при 
строгости Святитель Іоасафъ былъ простъ, добръ и питалъ 
ко всякому самое близкое расположеніе и теплое участіе; 
своего благорасположенія онъ лишалъ только людей не
достойныхъ, порочныхъ, но и эти люди раскаяніемъ и испра
вленіемъ снова снискивали его благоволеніе» ')• Отсюда 
ясно, что строгость Святителя Іоасафа въ отношеніи къ 
людямъ была не выраженіемъ черствости, какъ ошибочно 
думаетъ профессоръ. А. Лебедевъ, а выраженіемъ нравствен
ной чистоты ею, строго-аскетическаго настроенія, прони
кавшаго всю жизнь ею и составлявшаго, такъ сказать, душу 
ея; подобнымъ образомъ и административная строгость 
архипастыря Іоасафа была прямымъ слѣдствіемъ пламен
ной ревности его о ввѣренной ему церкви Божіей. Сердце 
Святителя Іоасафа, возлюбившаго молчаливое подвижни
чество, монастырскій аскетизмъ и творившаго плодъ въ 
терпѣніи, согрѣто было святой теплотой, родникомъ которой 
служитъ благость Божія. Эта сердечная теплота его обна
руживалась въ чувствѣ высочайшаго благоговѣнія къ Богу 
и всему божественному и святому. «Блаженный Архипа
стырь съ Обильными слезами совершалъ безкровное жер
твоприношеніе» * 2)- «Житіе его было всегда плачевно, по-

!) Житіе Святителя Іоасафа Горленко, епископа Бѣлгородскаго и Обоян- 
скаго.—А. Ковалевскій. Курск. Епарх. Вѣдом. 1904 г.

2) Житіе Святителя Іоасафа Горленко, епископа Бѣлгородскаго и Обоян
скаго; и Курск. Епарх. Вѣд. 1904 г.
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тому что онъ постоянно памятовалъ часъ исхода и гото
вился къ нему теплыми молитвами и слезами» *)•  Дивна 
по истинѣ была жизнь его земная! Съ юныхъ лѣтъ 
горѣлъ онъ, осѣняемый благодатію Божіею, пламенною 
вѣрою въ Тріединаго Бога. Въ Немъ Одномъ Святитель 
искалъ отрады и утѣшенія; въ Немъ онъ почерпалъ 
силы въ борьбѣ съ постигающими его искушеніями. Вся 
жизнь его была —молитвенный подвигъ и воплощеніе 
великой христіанской любви. Постоянными спутниками 
его жизни были: молитва, смиреніе, участіе въ цер
ковныхъ таинствахъ и боюмысліе. Смиреніе—«великая и 
всеобъемлющая сила религіозно-нравственнаго порядка, 
обезпечило подвижнику Святителю Іоасафу успѣшное, пра
вильное, цѣлесообразное и непрерывное поступательное 
движеніе по пути безостановочнаго религіозно-нравствен
наго совершенствованія, которое опредѣляется въ своемъ 
содержаніи и направленіи безконечнымъ идеаломъ бого
подобія (Мѳ. V, 48) * 2). Смиреніе—основная, коренная и 
отличительная добродѣтель христіанская—содѣлало его спо
собнымъ къ воспріятію тайнъ, усовершало душу его въ 
Божественныхъ созерцаніяхъ, истинно уподобило его Ни
сшедшему съ высоты Своей, сокрывшему доблесть величія 
Своего и славу Свою прикрывшему смиренно-мудріемъ 
Вочеловѣчившемуся Слову 3). Молитва, которая по своей 
природѣ есть умерщвленіе понятій, свойственныхъ волѣ 
плотской жизни, которая есть зеркало для монаха, которая 
приводитъ человѣка къ Богу, соединяетъ его съ Нимъ, пріоб
рѣтаетъ человѣку любовь Божію и подѣлываетъ совѣсть чело
вѣка доброю, была для Святителя Іоасафа, всѣмъ: и отра
дою, и утѣшеніемъ, и отдохновеніемъ; она ему была столь 
же любезна и пріятна, какъ, голодному хлѣбъ. Каждый 

’) ІЬігі.
2) Аскетизмъ по православно-христіанскому ученію. Книга вторая. Соч. 

С. Зарина. 1907 г. СПБ.
3) См. творенія препод. Исаака Сирина.
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часъ своей жизни Святитель съ сердечнымъ сокрушеніемъ 
и умиленіемъ освящалъ молитвою и благоволилъ дать намъ, 
грѣшнымъ, образецъ такой ежечасной молитвы.—Вотъ эта 
молитва: «.Буди благословенъ день и часъ, въ онъ-же Господь 
мои Іисусъ Христосъ мене ради родися,распятіе претерпѣ, 
и смертію пострада. О, Господи Іисусе Христе Сине Божій! 
въ часъ смерти моея пріими духъ раба твоего въ стран
ствіи суща молитвами Пресвятыя Твоея Матеро, и всѣхъ 
святыхъ Твоихъ, яко благословенъ еси во вѣки в/ыговъ. 
Аминь» ’). Эта умилительная и многосодержательная мо
литва, изшедшая изъ сокровищницы сердца Святителя 
Іоасафа и служащая памятникомъ всегдашняго святого на
строенія его, до сихъ поръ хранится во многихъ благоче
стивыхъ семействахъ, вмѣстѣ съ преданіемъ, что Святитель 
Іоасафъ совѣтовалъ всѣмъ духовнымъ чадамъ своимъ про
износить ее прп часовомъ ударѣ колокола, памятуя о часѣ 
смертномъ. Преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитров
скій свидѣтельствуетъ объ этой молитвѣ такъ: «давно я 
храню эту молитву у своего возглавія, надъ постелью, и 
въ трудныя минуты жизни читаю ее и всегда испытываю 
какое-то благодатное, примиряющее съ жизнію, дѣйствіе 
ея» * 2). Но ежечасною денною молитвою не исчерпывался 
молитвенный подвигъ архипастыря Іоасафа. Святитель не
рѣдко молился въ продолженіе цѣлыхъ ночей.

’) Странникъ за 1865 г. Августъ стр. 54. Душеполезн. Чтеніе 1869 г. Де
кабрь стр. 325, 326—328.

2) Церковн. Вѣдом. 1909 г. № 7. стр. 331-я. Статья Димитрія Введенскаго.
3) Ал. Платонова.

«И знали немощныхъ овецъ сердца, что 
даже въ часъ полночный 

Когда окутанъ міръ молчаніемъ и сномъ 
Онъ бодрствовалъ за нихъ въ молитвѣ не

умолчной, 
Рыдалъ, скорбѣлъ предъ Распятымъ Хри

стомъ».... 3).
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На одного изъ своихъ келейниковъ, именно, на люби
маго пѣвчаго своего (впослѣдствіи соборный протоіерей г. 
Изюма о. Іоасафъ ІІоюрлевскій) святитель возложилъ обя
занность докладывать ему о началѣ утреннихъ и ночныхъ 
богослуженій въ св. обители; этотъ келейникъ разсказы
валъ, что, приходя обычно къ архипастырю съ докладомъ, 
онъ почти всегда заставалъ его молящимся *).  Въ дни по
сѣщенія своихъ родителей, проводившихъ иногда время 
въ Замостьѣ Прилукскаго уѣзда, Святитель Іоасафъ не
рѣдко уединялся для молитвы въ каменную часовню. «Груда 
камней на мѣстѣ когда то бывшей часовни Святителя 
Іоасафа, быть можетъ имъ сооруженной, безмолвно свидѣ
тельствуетъ о никому невѣдомыхъ подвигахъ святителя» 2). 
И при обозрѣніи церквей своей епархіи архипастырь не 
отступалъ отъ непрестанной молитвы. Обозрѣвая, напр., 
церкви г. Изюма, Святитель Іоасафъ пребывалъ въ мо
литвѣ—съ утра до вечера и съ вечера до утра 3)....

Нужно ли говорить о постѣ и бдѣніяхъ монаха—под
вижника Святителя Іоасафа, непрестанный постъ возно
силъ его молитву къ Богу, такъ сказать, утончалъ его душу 
и приближалъ его къ міру духовному. Нужно-лп говорить 
о его сострадательности и милосердіи ко всѣмъ несчаст
нымъ, страждущимъ и нуждающимся,—все что онъ пи 
дѣлалъ—въ этомъ отношеніи было рельефнымъ- выраже
ніемъ его нестяжательности. «Всѣ свои доходы съ вотчинъ 
Бѣлгородскаго архіерейскаго дома употреблялъ онъ на по
даяніе и помощь неимущимъ. Особенно любилъ онъ тво
рить милостыню свою въ тайнѣ «гіп не у вѣетъ шуйца, что 
творитъ десница» (Мѳ. VI, 3). Такъ, предъ великими хри
стіанскими праздниками онъ имѣлъ обыкновеніе посылать

*) Матеріалы для біографіи Святителя Іоасафа, собранные и изданные 
княземъ И. Д. Жеваховымъ. Ч. 2-я тома ІІ-го стр. 293.

2) іЬісі. стр. 281-я.
3) іЬ'сі. стр. 290—292.



преданнаго себѣ келейника въ жилища бѣдности, къ ли
цамъ, извѣстнымъ ему крайнею нищетою,—съ подаяніемъ 
(денегъ и одежды). Этому келейнику дана была заповѣдь— 
положивъ даръ у окна или порога дома, три раза стукнуть 
въ стѣну для привлеченія вниманія хозяевъ, самому же 
удаляться поспѣшно. Самое одѣяніе посланнаго измѣня
лось имъ изъ иноческаго въ просто-народное, и лишь по 
слухамъ и догадкамъ знали облагодѣтельствованные, изъ 
какого источника течетъ къ нимъ милостыня. Преданіе 
народное утверждаетъ, что самъ святитель любилъ лично 
разносить подъ покровомъ ночи подаянія свои неиму
щимъ '). Однажды предъ праздникомъ Рождества Христова 
случилось занемочь келейнику преосвященнаго, поручить 
же тайну свою иному святитель не захотѣлъ; не хотѣлъ 
онъ также лишить ради этого и бѣдныхъ обычнаго по
даянія, всегда столь благовременнаго бѣднякамъ къ празд
ничному дню. Движимый сострадательнымъ своимъ серд
цемъ, Святитель Іоасафъ, пользуясь темнотою декабрьской 
ночи, одѣлся самъ въ просто-народную одежду своего келей
ника и, запасшись предметами подаянія, въ то время, какъ 
привратникъ архіерейскаго дома отлучился отъ своего по
ста, прошелъ незамѣтно въ калитку воротъ и отправился 
къ жилищамъ бѣдности и нищеты. Совершивъ святое свое 
шествіе и расточивъ всю свою милостыню, позднимъ ча
сомъ возвратился святитель Іоасафъ къ вор.отамъ архіерей
скаго дома. При нихъ на этотъ разъ стоялъ привратникъ 
и окликнулъ входившаго въ калитку святителя. Не желая 
быть узнаннымъ по голосу, преосвященный не отвѣтилъ 
на окликъ сторожа, чѣмъ и возбудилъ его подозрѣніе. 
Въ темнотѣ захватилъ его сторожъ подъ сводами во
ротъ и, замѣтивъ его простонародную одежду, началъ

') Это преданіе подтверждается однимъ разсказомъ изъ келейныхъ запи
сокъ архимандрита ІІаркисса (сына родной сестры Святителя Іоасафа). (Душе- 
полезн. Чтеніе 1809 г. Февр. стр. 43; Странникъ 1905 г.).
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допрашивать, кто онъ и откуда. Святитель молчалъ, ста
раясь высвободиться изъ его рукъ, но сторожъ, видя 
усилія его уйти безъ отвѣта, нанесъ ему нѣсколько 
сильныхъ ударовъ по спинѣ, отъ которыхъ съ большимъ 
трудомъ, почти ползкомъ добрался святитель подъ покро- 
кровомъ ночи до своихъ покоевъ» ’). Привратникъ, нанес
шій святителю побои, очевидно, долженъ былъ понести 
наказаніе. Но строгій подвижникъ—святитель Іоасафъ въ 
данномъ случаѣ не подчинился требованіямъ обычнаго че
ловѣческаго суда. Архипастырь Іоасафъ позвалъ на другой 
день утромъ привратника въ свои покои, простилъ ви
новнаго, угостилъ его и щедро наградилъ деньгами и 
одеждою за его бдительность. Это ли не любовь къ ближ
нимъ? Ясно, что «исполненіе Архипастыремъ Іоасафомъ 
заповѣди Господней о милостынѣ христіанской привело къ 
исполненію другой заповѣди о любви къ окорбившимъ, 
возвело его на верхъ совершенства любви ко всѣмъ о 
Христѣ,—друзьямъ и врагамъ, и открыло ему входъ въ 
царство небесное», которое, по словамъ св. апостола Павла, 
есть правда и миръ и радость о Духѣ Свитѣ (Рпм. XIV, 
17). * 2). Святитель Іоасафъ, болѣя нуждами бѣдныхъ и 
обездоленныхъ судьбою людей, помогалъ пмъ не только 
деньгами, но и предметами первой необходимости. Онъ 
узнавалъ нужды бѣдняковъ и лично навѣщалъ послѣднихъ, 
давая имъ духовную и матеріальную помощь. Въ зимнюю 
стужу святитель, горѣвшій любовію къ неимущимъ и си
ротамъ, покупалъ дрова на базарѣ, самъ кололъ ихъ по 
ночамъ іі отправлялъ къ нуждающимся. Одна почтенная 
старица А. И. Маляревская недавно передавала, что она 
помнитъ тогъ низенькій одноэтажный домикъ въ г. Бѣл
городѣ, на Сергіевской улицѣ на углу противъ Сергіевской

Ц Дуіпеполѳзн. Чтеніе 1869 г. февраль стр. 43-я.
2) іЬісІ. стр. 43. Матеріалы для біографіи святителя Іоасафа Горленко, со- 

бран. и издан. кн. И. Д. Жеваховымъ. Ч. 2-я тома ІІ-го стр. 294 -296.
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церкви, къ порогу котораго святитель Іоасафъ приносилъ 
дрова, такъ какъ мать проживающихъ въ названномъ домѣ 
малолѣтнихъ дѣтей была больна 1)........

!) іЬісі. стр. 330—331-ю.
2) Прозванъ „Роемъ" потому, что родился въ пасѣкѣ, окруженный роемъ 

пчелъ.

Проявляемая святителемъ Іоасафомъ строгость по отно
шенію1 къ другимъ всегда была растворяема любовію. По
вѣсть «Рой Ѳеодосій Саввичъ на спокоѣ», принадлежащая 
перу Н. Кохановской (Соханской), свидѣтельствуетъ намъ 
объ этомъ и рельефно и художественно передаетъ намъ 
многіе характерные черты изъ жизни святителя Іоасафа. 
Въ названной повѣсти говорится о томъ, какъ благоче
стивый бояринъ Ѳеодосій Саввичъ Пущинъ 2) прибылъ 
къ архипастырю Іоасафу съ просьбою освятить построен
ный имъ храмъ Божій и назначить къ этой церкви до
стойнаго пастыря. «Хорошо, хорошо, сказалъ святитель 
Іоасафъ просителю Ѳеодосію Саввичу. Есть у меня четыре 
ставленника (ко мнѣ учиться читать ходятъ), выбирай себѣ 
пастыря по душѣ. Ѳеодосій Саввичъ остановился внима
ніемъ на одномъ изъ четырехъ ставленниковъ. Святитель 
Іоасафъ строгій и учительный словомъ и дѣломъ посвя
тилъ ставленника. Предъ отъѣздомъ на мѣсто службы но
вопоставленный іерей, его жена и Ѳеодосій Саввичъ пришли 
къ святителю за полученіемъ благословенія.

«Смотри ты у меня, молодой пастырь, началъ онъ на
путствовать послѣдняго.

Жезлъ мой, видишь, великъ....
«Миръ ти»! и далъ благословеніе.

Теперь пошли ко мнѣ свою попадыо....
Молоденькая попадья, пи жива, ни мертва, вы

ступила напередъ изъ задняго угла.
«Слушай меня, попадья», сказалъ архипастырь.
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Первое твое дѣло у церкви просфоры печь. Ты испечешь, 
церковь въ жертву приноситъ Богу...

.... Благодать Духа Святаго
творитъ изъ хлѣба Тѣло Христово

.... Видишь, куда твое женское дѣло пошло......
Ѳеодосію Саввичу, приглашенному во внутреннія 

архіерейскія комнаты, Владыка сказалъ: «сослужилъ ты 
службу Богу, работящая пчела. Великъ тебѣ даръ данъ: 
поставить храмъ молитвы во имя Тріединаго Бога. Послу
жилъ ты Богу, а теперь, гляди ты, пчела, у меня. По
служи своему пастырю. Уменъ ты и по Христу умѣя, учи 
неумѣлаго. Ты его при народѣ, по сану его духовному, 
почти; а наединѣ, по твоему разуму, съ любовью научи 
его; вотъ и будетъ онъ тебѣ во отца духовнаго, а ты ему 
въ отца полюбовнаго будь.... Утѣшь меня! Впшь наша
нужда какова кругомъ стоитъ»! произнесъ архипастырь 
Іоасафъ съ поразительной нѣжностью постоянно строгаго 
руководителя. «Помни мое Іоасафово слово. И коли у тебя 
пзнегодится пастырь, я съ тебя Ѳеодосія по духу взыщу» *)....

(Продолженіе слѣдуетъ).

*) Матеріалы для біографіи святителя Іоасафа Горленко, собран. и издан
ные кн. Н. Д. Жеваховымъ. Ч. 2-я тома 11-го стр. 341—349. День. 1864 г.

Редакторъ неоффиціальной части,
Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Печатать дозволяется 22 мая 1909 года. Цензоръ, Законоучитель Курской 
учительской семинаріи, протоіерей Іоаннъ Чекановъ. 

Курскъ, типографія Дома Трудолюбія. 
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однажды былъ посланъ матерью въ пчельникъ; направляясь 
по полю къ лѣсу, онъ увидѣлъ впереди себя большой 
вихрь, который, поднимая глыбы пахатной земли, съ шу
момъ несся ему на встрѣчу, грозя завертѣть его въ своемъ 
круговоротѣ. Отрокъ Іоаннъ, помня наставленія своихъ 
родителей, самъ перекрестился и сдѣлалъ крестное знаменіе 
на воздухъ противъ несущагося вихря; ураганъ тотъ часъ 
раздѣлился на двѣ части и сдѣлавъ крутой поворотъ по
несся на.лѣсъ, оставляя за собой слѣды ужаса, выворачивая 
вѣковыя деревья, а иныя обративъ въ щепки. Такъ еще 
въ младенческихъ лѣтахъ благоговѣйный отрокъ Іоаннъ силь
ною вѣрою въ нуждѣ стремился подъ сѣнь креста Господня, 
и вѣра его имѣла свое дѣйствіе, сила крестная отвратила 
грозную стихію отъ него.

Однажды въ дѣтствѣ съ отрокомъ Іоанномъ былъ не
счастный случай, въ которомъ онъ едва не лишился жизни: 
играя, по обычаю дѣтскому, онъ подошелъ близко къ 
лошади дикаго нрава; она взмахнула задней ногой, копытомъ 
ударила Іоанна въ лобъ; въ ужасѣ родители подняли 
его полумертвымъ; оказалось, что этимъ повреждена была 
кость черепа, отъ какового поврежденія послѣ долгаго 
времени едва могъ онъ оправиться; слѣдъ же ушиба надъ 
лѣвой бровью, въ неправильныхъ складкахъ, былъ замѣ
тенъ до самой смерти.

Въ тѣхъ годахъ священникъ Ѳеодоръ Голованицкій 
перемѣстился на иной приходъ въ мѣстечко Бѣлозерье, 
того же уѣзда. Отрокъ Іоаннъ Голованицкій проживалъ 
въ домѣ своего отца 11 лѣтъ отъ роду и послѣ обычной 
подготовки *)  былъ отправленъ въ Кіевскую академію (ста
рую, до реформы 1819 года, совмѣщавшую въ себѣ п низ
шіе училищные классы). Старшій братъ его Іаковъ зани
малъ должность учителя.

]) Вѣроятно подготовкою къ образованію отрока Іоанна занимался самъ 
его отецъ Ѳеодоръ Голованицкій, о школахъ по деревнямъ тогда еще мало 
помышляли.



Въ то время всѣ Кіевскія духовно-учебныя заведенія 
какъ высшія, такъ и низшія были сосредоточены воедино 
подъ вѣдѣніемъ академическаго начальства, слѣдовательно 
туда были присоединены низшіе приготовительные классы, 
почему Иванъ Голованицкій и былъ принятъ въ учебное 
заведеніе, бывши 11 лѣтъ отъ роду. Вѣроятно что и старшій 
братъ, состоя преподавателемъ, содѣйствовалъ его приня
тію и могъ самъ заниматься его подготовкою. Какъ извѣстно 
по реформѣ Императора Александра 1-го изъ младшихъ клас
совъ духовныхъ академій образованы были семинаріи (вѣро
ятно и духовныя училища); такое преобразованіе Кіевской 
духовной академіи было въ 1819 году. Иванъ Голованицкій 
поступилъ въ Кіевскую академію въ 1806 году сентября
16-го,  а уволенъ изъ академіи марта 18-го 1813 года, 
имѣвши въ то время 18 лѣтъ по свидѣтельству академи
ческаго аттестата, находящагося въ архивѣ Глинской пус
тыни. Слѣдовательно, онъ находился въ Кіевской духовной 
академіи въ дореформенное время, пробылъ въ ней 6 лѣтъ 
и 6 мѣсяцевъ.

Принятый 16-го сентября 1806 года въ низшій классъ, 
Иванъ Голованицкій учился съ прилежаніемъ латинской 
грамматикѣ, поэзіи, латинской и русской риторикѣ, гре
ческому и нѣмецкому языкамъ, исторіи и географіи, про
ходя означенныя науки съ успѣхомъ «припохвальнымъі 
при честномъ поведеніи, какъ значится въ его аттестатѣ. 
Но непосчастливилось Ивану Голованицкому въ Кіевской 
семинаріи: братъ его Іаковъ, какъ откровенно въ послѣд
ствіи разсказывалъ старецъ Иліодоръ, былъ не прочь отъ 
веселой и разсѣянной жизни и имѣлъ друзей подобныхъ 
себѣ. Это обстоятельство и само по себѣ крайне печалило 
скромнаго благоговѣйнаго юношу Іоанна, а тѣмъ болѣе, 
что оно не благопріятно отзывалось на внѣшнемъ его благо
состояніи. Деньги, присылаемыя отцомъ на содержаніе 
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Іоанну чрезъ руки и на имя Іакова, какъ старшаго брата, 
нѳ попадали Іоанну, и ему приходилось терпѣть крайнія 
нужды. По этому Іоаннъ вынужденъ былъ обращаться къ 
брату съ просьбами и увѣщаніями направляемыми къ тому, 
чтобы исправить брата. Но это не привело ни къ чему 
доброму: братскіе благожелательные совѣты Іоанна каза
лись Іакову не умѣстными и оскорбительными замѣча
ніями и вызвали гнѣвъ противъ Іоанна; дѣло дошло до того, 
что братъ возненавидѣлъ его и старался при каждомъ 
удобномъ случаѣ оскорблять его; въ должности учителя 
ему, конечно, удобно было наносить обиды брату ученику. 
Іоаннъ все терпѣлъ, сносилъ отъ брата въ надеждѣ, что 
тотъ, наконецъ, одумается и исправится; но исправленія 
не было, а ненависть Іакова, по видимому, развивалась 
все болѣе и болѣе. Такъ однажды братъ Іаковъ привелъ 
на квартиру Іоанна четырехъ большихъ учениковъ и при
казалъ имъ схватить Іоанна и бить его; но послѣднему 
удалось благополучно убѣжать и скрыться; тогда-то Іоаннъ, 
наконецъ, убѣдился въ томъ, что ему невозможно болѣе 
оставаться въ училищѣ и онъ рѣшился оставить его и 
поступить въ военную службу.

Намѣреніе свое Иванъ Голованицкій вскорѣ привелъ 
въ исполненіе. Въ 1813 году онъ принятъ былъ на пра
вахъ вольноопредѣляющихся въ число юнкеровъ и зачис
ленъ въ Нижегородское ополченіе, которое было коман
дировано за границу по слѣдамъ бѣжавшихъ изъ Россіи 
французовъ. Туда же послѣдовалъ и Иванъ Голованицкій. 
Въ этомъ походѣ ему пришлось много испытать, побы
вать во многихъ мѣстахъ, много встрѣтить и о многомъ 
подумать.

Иванъ Голованицкій находился при канцеляріи, такъ 
что отъ строевой службы былъ свободенъ, а посему имѣлъ 
возможность наблюдать многое, окружающее его. Но то 
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ужасное время, что могло представлять наблюдателю, кромѣ 
всеобщихъ бѣдствій? По его разсказамъ, Русскіе войска, 
преслѣдуя французовъ, забирали ихъ въ плѣнъ большими 
массами; нѣкоторые изъ нихъ не могли продолжать путь, 
тѣхъ оставляли на дорогѣ на явную гибель. За неимѣ
ніемъ солдатъ, конвой надъ плѣнными поручался кресть
янамъ, между которыми и Русскія бабы принимали уча
стіе, вооружись вмѣсто ружья дубинами; случалось, что 
Русскіе войска, проходя дорогой, видѣли въ сторонѣ на 
поляхъ цѣлыя кучи французовъ, отставшихъ отъ своихъ 
войскъ; на таковыхъ часто уже не обращали вниманія; 
понятно, что имъ предстояла голодная смерть. Но въ то 
ужасное время небыло возможности удовлетворить даже 
необходимымъ потребностямъ жизни прп всеобщемъ опу
стошеніи страны, отъ чего и войска терпѣли не мало ли
шеній. Видя страданія несчастныхъ плѣнныхъ, Иванъ Го
лованицкій не могъ равнодушно относиться къ ихъ бѣд
ствіямъ (таковое уже свойство сострадательной души), часто 
онъ отдѣлялъ кусокъ хлѣба отъ своей порціи и подавалъ 
плѣннику, изнемогающему отъ голода, а самъ оставался 
голоденъ. Такъ, однажды въ походѣ, сидя на пушкѣ, Го
лованицкій досталъ изъ сумки свою порцію, чтобы под
крѣпиться, и началъ ѣсть; изъ толпы плѣнныхъ, слѣдо
вавшихъ за батареей, выдѣлился одинъ французъ и по
дойдя къ нему началъ просить хлѣба; Голованицкій, видя 
плѣнника, изможденнаго бѣдствіями, отдалъ ему все, что 
имѣлъ. Не принимавшій пищи нѣсколько дней несчаст
ный плѣнникъ такъ обрадовался, что въ чувствѣ благо
дарности повалился къ его ногамъ. Сотоварищамъ Голо- 
ваницкаго такой поступокъ видимо не понравился; оип съ 
негодованіемъ начали укорять его, говоря:—«на что ты 
даешь этому собакѣ! его врага надо убить, а гы еще хлѣба 
ему даешь! и пр. и пр.» Укоризны эти произвели на него 
удручающее впечатлѣніе; сострадательной его душѣ же-



стокость была не свойственна; «молча отошелъ я въ сто
рону», разсказы валъ онъ, и началъ мысленно разсуждать:

(плѣнникъ) врагъ нашъ, но онъ врагъ на полѣ брани, съ 
оружіемъ въ рукахъ, а теперь когда обезоруженъ и нахо
дится въ столь бѣдственномъ положеніи, страдая отъ бо
лѣзней и лишеній взываетъ о помощи; неужели его еще 
убивать!» Таковыя картины поразительныхъ бѣдствій пред
ставлялись на каждомъ шагу и тяжело отзывались въ со
страдательномъ сердцѣ Голованицкаго; онъ ясно созна
валъ, что военная служба ему не по душѣ.

При врзвраіценіи въ Россію, войска проходили раз
личными путями. Нижегородскому ополченію, согласно 
предписанію военнаго маршрута, путь лежалъ черезъ Сак
сонію. Въ переходахъ войскамъ обыкновенно дѣлались 
дневки, для отдыха. Однажды въ Саксоніи въ одной изъ 
такихъ дневокъ нѣсколько человѣкъ офицеровъ, а съ ними 
и Иванъ Голованицкій, пошли за городъ прогуляться: не 
далеко отъ города находилась гористая мѣстность укра
шенная садами; она привлекла ихъ своею внѣшнею кра
сотою, къ ней то они и направились; полюбовавшись на 
нѣкоторыхъ возвышенностяхъ, офицера пошли гулять по 
равнинѣ, а Голованицкій пожелалъ взобраться на гору. 
Взойдя на нѣсколько нагорныхъ уступовъ, онъ увидѣлъ 
мѣсто еще болѣе привлекательное, пошелъ еще выше,— 
здѣсь роскошно раскидывался виноградный садъ, въ кото
ромъ былъ хорошій цвѣтникъ и стоялъ небольшой, но 
очень красивый домикъ; двери и окна его были отворены. 
Голованицкій направился туда и вошелъ внутрь домика; 
въ немъ были комнаты прекрасной отдѣлки, мебель вся 
была изъ бѣлаго мрамора, а у одной стѣны стоялъ диванъ 
тоже мраморный, но изъ людей никого не было, можно 
было предполагать, что жильцовъ здѣсь не было. Чувствуя 
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усталость Голованицкій вздумалъ прилечь на диванѣ отдох
нуть, и тотъ же часъ крѣпко уснулъ. Вдругъ кто то толк
нулъ его въ бокъ, онъ проснулся и такъ какъ никого не 
было около него, то онъ опять уснулъ; толчекъ повторил
ся еще сильнѣе перваго; проснувшись онъ и опять ни
кого не видя подумалъ, что толчки бредятся ему во снѣ, 
а потому преспокойно опять погрузился въ сонъ. Какъ 
вдругъ послѣдовалъ третій толчекъ настолько сильный '), 
что заставилъ его подняться. Оправившись, Голованицкій 
вышелъ наружу и увидѣлъ двухъ нѣмцевъ, идущихъ къ 
домику; одинъ изъ нихъ имѣлъ въ рукахъ ружье, и лишь 
только увидѣлъ Голованицкаго началъ въ него цѣлиться; 
послѣдній видя опасность грозящую, бросился бѣжать; къ 
счастію не далеко былъ земляной перевалъ, за который 
Голованицкій едва только успѣлъ повалиться на землю, 
какъ выстрѣлъ послѣдовалъ, и пуля просвистала надъ сго 
головой. «Въ испугѣ прибѣжалъ я на квартиру, разсказы
валъ онъ, благодаря Господа избавившаго мя отъ грозив
шей опасности».

Въ продолженіи этого похода ему пришлось побывать 
во многихъ мѣстахъ, многое встрѣтить, многое испытать, 
о многомъ подумать. Все наблюдаемое имъ въ концѣ кон
цовъ привело его къ убѣжденію въ суетности сей жизни: 
чистая благочестивая душа его разгоралась ревностію, 
жаждала духовнаго удовлетворенія, и онъ рѣшилъ въ своемъ 
сердцѣ посвятить остальные дни жизни исключительно на 
служеніе Богу.

По окончаніи войны въ 1814 году нѣкоторые войска 
въ томъ числѣ и Нижегородское ополчоніе возвратились 
въ Госсію. Того-же года 28 октября было предписано рас-

1) Отъ этого толчка онъ чувствовалъ послѣ въ боку боль хотя и незна
чительную.
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пустить Нижегородское ополченіе, а 12 марта 1815 года 
Иванъ Голованицкій какъ вольноопредѣляющійся полу
чилъ чистую отставку и аттестатъ одобряющій *)  его по
веденіе и тщаніе по службѣ.

Освободившись совершенно отъ военной службы, Го
лованицкій возвратился въ Кіевъ съ размышленіемъ о 
томъ, какъ лучше всего устроить жизнь свою, чтобы уго
дить Господу Богу. Онъ часто ходилъ въ Св. Лавру на 
поклоненіе преподобнымъ угодникамъ печерскимъ, нетлѣн- 
но-почивающпмъ во пещерахъ, любилъ такъ же посѣщать 
уединенныя мѣста на берегахъ Днѣпра, гдѣ, скрывшись 
отъ суеты мірской, развлекающей умъ, онъ сосредоточенно 
и усердно молился о томъ, чтобы Господь указалъ ему 
надлежащій путь жизни. Ему хотѣлось поступить въ мона
стырь, но уединенная жизнь еще болѣе нравилась ему: 
предъ его глазами были св. пещеры съ ихъ благодатными 
не земными сокровищами. Этимъ то образцамъ святой жизни 
и стремилась послѣдовать чистая и благочестивая душа 
Іоаннова. Пылая ревностію къ подвигамъ, Іоаннъ не мало 
разсуждалъ о томъ, какъ труденъ и опасенъ для молодого 
человѣка этотъ путь, но онъ надѣялся на помощь Божію и 
окончательно рѣшился уединиться для молитвы и для под
виговъ. Въ этихъ видахъ онъ избралъ уединенное мѣсто, 
выкопалъ для себя пещеру и когда послѣдняя была готова, 
Іоаннъ нисколько не медля, взявши съ собой ' лишь то, 
что было необходимо для жизни, хлѣбъ, и два стекля
ныхъ сосуда для воды (кувшинъ) и переселился въ нее 
па жительство. Но въ первую же ночь, какъ онъ самъ 
разсказывалъ, былъ устрашенъ страшными привидѣніями.

Ограждая себя крестнымъ знаменіемъ, онъ поспѣшно 
удалился отъ мѣста своего уединенія. Тогда то онъ са
мымъ дѣломъ позналъ, что подвижническая жизнь требу-

’) Дѣло архива Глинской пустыни № 240. 



— 16 —

етъ обученія къ тому, какъ противустоять кознямъ діа
вольскимъ; по этому онъ рѣшился поступить въ мона
стырь; но который изъ монастырей избрать для житель
ства, объ этомъ нужно было подумать по основательнѣе. 
По этому онъ часто ходилъ въ Лавру для молитвы и по
клоненія святынѣ, а иногда отлучался въ уединенныя 
мѣста для благочестивыхъ размышленій.

Прежде упомянутый братъ его Іаковъ, хоти и при
нялъ его къ себѣ на квартиру, по возвращеніи изъ воен
ной службы, но оказался къ нему по прежнему не очень 
любезенъ. Онъ зналъ о намѣреніи брата своего Іоанна 
поступить въ монастырь, но видя, что онъ часто отлу
чается на продолжительное время, дѣлалъ заключеніе о 
его отлучкахъ, несоотвѣтствовавшее его качествамъ и бла
гочестивымъ наклонностямъ; онъ не разъ дѣлалъ ему не
справедливые упреки, говарйвалъ ему: «вотъ ты все ли
цемѣришь! собираешься поступить въ монахи, а какой изъ 
тебя будетъ монахъ! Зачѣмъ ты отлучаешься постоянно и 
даже въ ночное время? ты думаешь обмануть меня своимъ 
притворнымъ благочестіемъ! нѣтъ.—Я увѣренъ, что отлучки 
твои противуположиаго качества ’), и т. д.

Терпѣливо переносилъ Іоаннъ несправедливыя наре
канія старшаго брата, но соскучившись его придирками 
рѣшился вывести его изъ заблужденія. Разъ пригласивши 
брата своего Іакова за городъ прогуляться, онъ направилъ 
свою прогулку къ мѣсту своего подвига, здѣсь онъ пока
залъ, ему свою пещеру и разсказалъ все случившееся. 
Послѣ этого Іаковъ прекратилъ свои несправедливыя уко
ризны.

р Старецъ Иліодоръ по поводу этому говорилъ: „Люди предавшіеся мір
скимъ удовольствіямъ и неимѣющіе понятія о высокихъ духовныхъ стремле
ніяхъ, всегда о другихъ дѣлаютъ заключенія, свойственныя своимъ наклонно
стямъ: будучи мірскими мірское и думаютъ.
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