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ХРИСТ1АНСК0Е ПОДВИЖНИЧЕСТВО.
Въ апостольскомъ чтенш, положенном! въ память свв. 

нреподобныхъ мужей, мы слышимъ повествован!е о доблест- 
ныхъ герояхъ духа, кои „проидоша въ милотехъ и въ ко- 
з1яхъ кож ахъ, лишени, скорбяще, озлоблени; ихж е не 64 до- 
стоинъ весь м!ръ, въ пустыняхъ скитающеся и въ горахъ и 
вертепахъ и въ пропастехъ земныхъ" (Евр. X I, 37— 38). 
Кто эти дивные въ терп^нш  и сильные любовно къ лише- 
ш ямъ суровой пустыни изгнанники Mipa, которыхъ онъ не 
достоинъ вместить въ себе, Св. Апостолъ не называетъ намъ 
поименно. Съ яркою картинностью изображая полные зло- 
страдаш я образы этихъ скорбящихъ и озлобленныхъ, онъ ра
зум еете здесь вообще всЬхъ т4хъ мужей непобедимой веры 
и самоотверженной любви къ Богу, которыхъ „ни скорбь, ни 
теснота, ни гонеше, ни гладъ, ни нагота и никакая другая 
беда, ни даже сама смерть, не только не могутъ разлучить 
отъ любве Бож1я“ (Римл. V III, 35), но еще служ атъ для 
нихъ желаннымъ средствомъ явить свою всепобеждающую 
любовь о Х рист4 и тЬмъ дать неверующему M ipy поразитель
ное доказательство живой действительности и глубочайшей 
силы нашего спасительпаго уповаш я. Можно думать, что при 
этомъ изображенш  умственному взору Св. Апостола предно
сились не только велиме образцы ветхозаветной праведности 
и мученичества за вЬру, о которыхъ онъ здесь и упоминаетъ 
(X I гл.), но и т е  многочисленныя облака свидетелей любви 
и веры о Х ристе, которыми окружила себя Истина Ново
заветн ая и, значитъ, слова Апостола звучали не только сви- 
детельствомъ прошедшаго, но и знаменательньшъ пророче- 
ствомъ будущего.

Изучающимъ прошедпйя судьбы Церкви Христовой хо
рошо известно, съ какою точностью оправдалось это апостоль
ское пророчество никакими поразительными явлешями духа 
и силы (I К ор. II , 4 ),— духа любви и силы веры ,— такъ бо
гата была христсанская жизнь въ п р еж и я  отдаленный и, 
повидимому, уже невозратимыя времена, KaKie безчисленные 
ряды мучениковъ, своею кровью и костями утвердили на зем
ле вечное Царство Господа нашего 1исуса Х риста,—Его



Церковь Святую,— и кам я  безчисленныя же облака новыхъ 
свидетелей начала выдвигать Церковь нотомх, когда 
утихли гонеш я, прекратились времена мученичества и насту
пило время мирнаго разви ия Х ри с^ански хъ  началъ, а съ 
нимъ и время действовашя иныхъ, равночестныхъ мучени- 
камъ, страдальцевъ и подвижниковъ нравственнаго Евангель- 
скаго совершенства съ его высочайшими целями, но и тер
нистыми путями жестокихъ лишешй, озлоблешй т'Ьлесныхъ и 
скорбей душевныхъ. На пространстве многихъ столетШ про- 
ходятъ предъ нашими духовными взорами эти совершеннёй- 
raie носители и выразители духа х р и с т н с к а г о ,— проходятъ 
въ милотехъ и въ коз1яхъ кож ахъ; лишени всЬхъ благъ Mipa, 
но полные неведомыхъ ему благъ; скорбяще незнакомыми 
M ipy скорбями препоб’Ьждающаго страсти духа; озлоблени 
всЬми озлоблешями темныхъ враждебныхъ имъ духовныхъ 
силъ, въ цустыняхъ, горахъ, вертепахъ и пропастяхъ земныхъ 
совершая чуждыя и непонятныя M ipy дела свои. Въ ихъ 
уединенш мнили они скрыться отъ людей, чтобы тЬмъ удоб
н ее  предать себя Богу, но слава дЬлъ Б о ж й х ъ ,— дивнаго во 
святыхъ Своихъ (Псал. L X V II, ?6), не можетъ скрыться 
подъ спудомъ забвешя, ибо „тайну цареву добро есть хра
ните, дела же Бож1я нов^дати похвально* (Тов. X II , 7). Изъ 
предислов1я П атр. Софрошя къ ж и тш  Св. М арш  Егип.) По- 
этому-то истор1я и любовь в’Ьрныхъ явили на св^тъ  в,Ьд,Ьн1я 
ихъ жизнь, какъ спасительный для вЪрующихъ образецъ 
ж изни совершеннейшей, а св. Церковь заповЬдала чтить па
мять праведниковъ похвалами и, укрепляясь воспоминашемъ 
о нихъ, съ тймъ большимъ терпЬш емъ стремиться на пред- 
лежапцй каждому жизненный подвигъ (Евр. X II, 1). Таковъ 
смыслъ церковнаго праздноваш я памяти свв. подвижниковъ 
благочесмя, праздноваш я, которымъ освящ ается большая часть 
дней церковнаго года.

Братья хршгйане! „Елика преднаписана быша, въ наше 
наказаш е преднаписаш ася". Если нельзя никому изъ в4р- 
ныхъ относиться равнодушно къ нам'Ьрешямъ и учрежде- 
ш ямъ Св. Црркви, то тЬмъ болЬе намъ.

И если никто не им^етъ права пренебрегать тем и нрав
ственными уроками, которые выработала поставленная на 
истинныхъ основаш яхъ хри си ан ская жизнь въ лице лучшихъ 
и более полныхъ выразителей и носителей ея духа, то менее 
всего прилично такое н еб реж ете т4мъ кто можетъ лучшимъ 
образомъ ознакомиться путемъ науки съ жизнью св. подвиж
никовъ благочесия, умственному взору которыхъ более, чемъ 
кому либо другому, открыта эта святая жизнь, а  вместе съ



гЬмъ должна быть открыта и взорамъ ихъ сердца, распола
гая последнее къ деятельному подражанго праведеикамъ и 
почиташю ихъ похвалами.

Но въ то время, какъ истинныя чада Церкви и ревни
тели духа Христова всегда такъ именно и постунрютъ и съ 
должнымъ внимашемъ относятся къ гЬмъ урокамъ, которые 
Церковь предлагаетъ извлекать изъ жизни подвижниковъ каж 
дому по потребностямъ его собственной души, —м1ръ, чуждый 
ихъ возвышенныхъ стремлешй и ногрязпйй въ собственных!, 
слишкомъ далекихъ отъ евангельскихъ заповедей, стремле- 
ш яхъ , не только оставался и ныне остается равнодущнымъ 
къ тому, что вЬщаетъ ему и къ чему призываетъ его святая 
жизнь Бож ш хъ подвижниковъ, но и дЬлаетъ ихъ жертвами 
своего презр^ш я и ненависти, кидая грязью осуждешя въ 
лучппе и благородн'Ьйнпе порывы духа челов’Ьческаго, клеймя 
иногда именемъ буиихъ и объюрод'Ьвшихъ тЬхъ людей, жизнь 
которыхъ была постояннымъ вхож детем ъ въ разумъ БожШ, 
или, по крайней м4р4, объявляя несовместимыми съ усло- 
в1ями своей жизни, исторически отжившимъ и потерявшимъ 
свое значеш е все то, что въ жизни подвижниковъ св. Ц ер
ковь считаетъ полезнымъ для своихъ чадъ и на что обязы- 
ваетъ смотреть, какъ на образецъ, подражая которому, хри- 
с т н и н ъ  можетъ безтрудно и плодотворно протекать свой 
жизненный подвигъ. Такъ глухой къ Божественны м! жела- 
шямъ м!ръ изгоняетъ прочь отъ себя, въ пустыню забвешя, 
т'Ьхъ, кои поставлены предъ нимъ, какъ св’Ьтъ и спасеш е ему 
и прибавляетъ къ тЬмъ озлоблешямъ и скорбямъ, на которыя 
они добровольно обрекли себя, свои новыя озлоблешя и но- 
выя скорби.

Откуда же проистекаетъ эта злоба?— Гордость M ip a—  
вотъ первый источникъ этой злобы. Исполненный слишкомъ 
глубокаго чувства собственнаго достоинства миръ не можетъ 
признать превосходнейшими себя т'Ьхъ, которые добровольно 
оставили его, признавъ его лежащимъ во злгЬ (1 1оан. У. 19) 
и отб'Ьгли въ пустыню, чая Бога, спасающаго отъ грЬхов- 
ныхъ [бурь (Псал, L IV , 9), волнеше которыхъ составляетъ 
значительное содержаш е м1рской жизни. В ъ этой гордости 
м5ръ клеймитъ именемъ безум1я всякШ путь жизни, который 
слишкомъ г&сенъ и тернистъ сравнительно съ теми путями, 
по которымъ идетъ столь многое множество искателей и пок- 
лонниковъ его временныхъ благъ; онъ называетъ глупостью, 
насил!емъ природы человеческой, искажеш емъ истинной еван
гельской нравственности, образъ жизни, проникнутый тихимъ 
безстраспемъ и спокойнымъ углублешемъ въ м1ръ собствен



ной душевной жизни съ удалешемъ отъ заботъ и волнешй 
обыденной, общественной и семейной жизни. Въ этой гор
дости, въ этомъ отрицанш  всакаго иного смысла жизни, кро
ме того, какой видитъ въ ней онъ самъ, м1ръ не можетъ 
возвыситься до понимашя той идеи, носителемъ которой было 
х р и с т н с к о е  подвижничество и которая побуждала сильныхъ 
верою и любов1ю христовою людей оставлять м1ръ со всЬми 
столь естественными, такъ глубоко и, повидимому, неискоре
нимо приростающими къ душё человеческой жизненными при
вязанностями. Для плотяныхъ взоровъ его кажется непости
жимою та сватая решимость оставить м1ръ, которой такъ 
искренно и съ полнымъ правомъ дивится истинный чтитель 
подвижничества. Поэтому то неудивительно, если м1ръ отри- 
цаетъ эту решимость и стремится закидать ее с е о и ы и  подоз- 
зреш ями, утверждая, что не х р и т а н с к о й  нравственной идее 
подвижничество обязано своимъ существовашемъ и не глу
бокое самоотвержеше служило его источникомъ, а напротивъ 
— постыдное малодуппе, съ какимъ спешили мнопе х р и т а н е  
скрыться въ пустыняхъ отъ уж аса языческихъ гоненш. Го
воря такъ , забываютъ, что ужасы гоненш умолкли именно 
тогда, когда получаетъ самое начало свое жизнь подвижни
ческая, что величайппе представители пустынножительства, 
какъ напр, святые 11ахоы1й (прежде язычесшй воинъ) и 1оан- 
никШ (прежде иконоборецъ), не только не были гонимыми, 
но добровольно оставляли ряды гонителей и бежали изъ Mipa, 
влекомые внутреннимъ голосомъ совести или побуждаемые 
голосомъ высшаго призваш я. Кто гналъ этихъ людей изъ 
Mipa и какая сила влекла ихъ въ пустыню, заставляя при 
томъ усиленно искать уединешя, меняя для того одно место 
обиташя на другое? И разве предъ этимъ страхомъ мученШ 
и смерти со стороны гонителей многимъ легче для души 
страхъ того постояннаго умираш я, въ какое по истине обра
щалась жизнь подвижниковъ среди всевозможныхъ лишешй, 
какимъ подвергали они себя въ пустыне?! Гордый своимъ до- 
стоинствомъ м1ръ прежде, чемъ отрицать смыслъ подвижви- 
чества и глумиться надъ нимъ, изучаетъ ли этотъ чудный, 
живущШ самою полною и возвышенною жизнью м1ръ? Иногда 
мы видимъ, что внимательное углублеше въ него производите 
переворота въ уме, скептически прежде къ нему относив
шемся, позволяя ему находить въ этомъ Mipe таш я красоты, 
такое нравственное удовлетворен!е, какихъ доселе онъ здесь 
и не предполагалъ. Но гораздо чаще можно заметить, какъ 
чада Mipa сего, не сделавъ и шагу для ознакомлешя съ 
этимъ м]ромъ, изощряютъ на немъ все оруд1я легкомыслен-



наго издевательства и злобы. Одинъ огульному отрицанш  
предаетъ вс1; безъ исклю четя п р ед ат я  Церкви о жизни от- 
шельниковъ, ие обращая внимагйя на то, что утвердивппе 
своимъ авторитетомъ эти нредашя отцы и учители Церкви— 
авторы нЬкоторыхъ изъ этихъ сказашй, какъ наприм. св. 
АеанасШ  ВеликШ, были далеко не невежды въ разумен!и 
истины и далеко не пристрастпые ценители и сказатели ис
торической действительности. Другой такому же огульному 
осуждешю предаетъ саыыя начала отшельнической жизни, 
утверждая, что эти начала не только были извЬстны еще до
христианской древности, но и уступаютъ въ достоинстве темъ 
началамъ, которые уцравляли жизнью лучшихъ и доброде
тельнейших!. язычниковъ; говоря такъ, забываютъ, что въ 
самыхъ возвышенныхъ и наиболее близкихъ къ  х р и с т н с т в у  
своихъ пупктахъ мораль языческихъ мудрецовъ не чужда при
месей, которыя противны нравственности и весьма еще чуж
да духу Христову. TperiB рисуетъ характеръ подвижниче
ской жизни чертами такого суроваго фанатизма въ проведеши 
нравствепныхъ требованШ, благодаря которому, если бы это 
было исторически справедливо, подвижпичество является из- 
ращ еш еиъ хриспанской нравственности; но при этомъ забы
вается, что „образъ кротости" не есть нарицательный только 
эпитетъ х р и с т н с к и х ъ  подвижниковъ, по истинная и глав
ная черта ихъ нравственнаго облика, съ каковою высгупаютъ 
они въ своей жизни и твореш яхъ, въ своихъ заповедяхъ и 
правилахъ. Съ этою кротостью и л ю бо вт  они старались от
клонить всякое скороспелое стремлеше къ нодвигамъ со сто
роны протекавшихъ къ нимъ юныхъ любителей безмолв1я. Съ 
этою любовью по правиламъ своей жизни отшельники отно
сились къ чужому нравственному падешю. Проникнутые ею 
епископы-подвижники старались мольбами и внушешями ук
ротить гпевъ разгневанныхъ на н а р д а  властителей (Амвро- 
cifl, Флав!анъ); движимые ею они иногда только собственными 
слезами старались исправить сердца грбшниковъ, между тЬмъ 
какъ важность грЬха требовала п ри м Ь н етя  суровыхъ меръ 
церковной дисц плины (св. 1оаннъ Златоустъ въ отношешяхъ 
къ АнтмхШ цамъ). Эта любовь побуждала ихъ добровольно 
отказываться отъ своихъ правъ на высокое положен1е въ 
Церкви Христовой (св. ГригорШ Богословъ), терпеливо сно
сить обнаружешя злобы со стороны враговъ, радоваться въ 
изгнаш и, среди оскорбяешй, и умирать съ словомъ прощешя 
на устахъ и благодарешемъ Бога за все (св. 1оаннъ Златоустъ).

Мы указали только на одинъ потокъ непр1-язни, который 
стремится уронить высокое з и а ч е Е Й е  христчанскаго подвижни



чества и мутными волнами порицашя загрязнить его свет
лую идею. А между тЬмъ съ другой стороны противъ него 
направляется другой потокъ непр1язни, если не такой гряз
ный и стремительный, какъ первый, то более опасный ио 
своей силё. Противъ подвижничества выступаетъ осмыслен
ный серьезный и, повидимому, даже стараю щш ся не отры 
ваться отъ и сти нн о-хри стн ской  почвы взглядъ на жизнь, 
выступаетъ съ твердыми логическими доводами, обнаружи
вающими некоторое, правда поверностное, знакомство съ т'Ьмъ 
явлешемъ, которое подвергаетъ отрицашк^ Люди этого на- 
правлеш я, часто даже ученые изслЬдователи глубокой хри- 
с т н с к о й  древности (известной египтологъ Георгъ Эберсъ), 
оказываются не въ состояши понять духъ х р и с т н с к а г о  под
вижничества и, встречаясь съ такими его обнаружеш ями, ко
торые не мирятся сь ихъ узкимъ и утилитарнымъ понят1емъ 
о х р и с т п с к о й  нравственности, съ торжествомъ указываютъ 
на нихъ, какъ на искажеш е возвышенныхъ требовашй еван- 
гельскихъ и на само подвижничество, какъ на невыгодную для 
Христовой Церкви аномалш . Для таковыхъ людей подвиж
ническая жизнь служитъ синонимомъ праздности и малодуния, 
съ какими будтобы неблагоустроенная человеческая свобода 
старается избежать обязательно будто бы налагаемаго Богомъ 
бремени жизни. К ъ  чему,— говорягъ н а м г ,— это фанатическое 
отвержеш е благъ земной жизни, такъ  достойныхъ, при закон- 
ноыъ ихъ употребленш и естественныхъ для человека, и это 
безпредЬльпое желав!е пустынножительства? Такъ, напр., вос
поминаемый Ц е р к о в т  4-го ноября преподобный Гоанпишй 
имелъ въ себе все силы проходить указанный ему самою 
жизнью путь и все качества, посредствомъ которыхъ могъ бы 
сделать этоть путь не только пр!ятнымъ для себя, но и по- 
лезнымъ для другихъ, но онъ, съ нетерпЬв1емъ, увидевъ при- 
меръ созерцательной жизни въ лице инока-прозорливца, ски- 
дываетъ съ себя бремя м1рской жизни и спеш ить скрыться 
въ пустыню. Его окруж аетъ разумная человЬческая среда, 
которой онъ могь бы быть достойнымъ и полезвымъ членомъ, съ 
которой онъ могъ бы делиться благами разумво-сознательной 
жизни и состороны которой онъ прюбрЬлъ уже располож ено 
— видимое доказательство его высокихъ и полезныхъ для лю
дей душевныхъ качествъ;— а онъ укрывается въ горныхъ раз- 
селинахъ, предпочитая сообщество съ безсловесными, дикими 
и даже опасными зверями.

И къ чему,— говорятъ далЬе,— это долголетнее безмол- 
Bie, это ревнивое удалеше отъ общества человеческаго и это 
нежелагйе даже показываться тЬмь, которые издалека явля



лись въ келлш святаго, надеясь лицезрЬшемъ его и беседою 
съ нимъ искупить трудности далекаго странствоваш я? И з а 
ч е м ! это отрицаш е всякихъ жизненны х! удобствъ,— всего, 
что напоминало бы унотреблеше создашя Бояия на пользу 
себЬ, не есть ли это насильственное и безразсудное отверже- 
nie власти, которую самъ Богъ даровалъ человеку и сознаш е 
которой можетъ служить вЬрнымъ и силыш мъ определителем! 
его нравственной жизни?!

Но лежащ ая въ основе того явле1пя, которое составляетъ 
предметъ бесЬды нашей, идея есть такой предметъ, на кото
рый мы должны взглянуть очами вЬры и къ которому при
ложима только мера релипозно-нравственваго х р и с т п с к а г о  
чувства. Изъ утраты такой точки зрЗш я на х р и т а н с к о е  под
вижничество должно необходимо проистекать отрицаш е его; 
для того же, кто становится на нее, оно блистаетъ полным! 
светомъ своей неземной красоты. Кто не въ состоянш постиг
нуть этой лежащей въ глубине релипозно-нравственной души 
божественной жизни, кто не видитъ возможности лучшаго су
щ ествовала внЬ Mipa и его волнешй, для кого не сущ е
ствует! радостей выше земнихъ, и удовольствШ— выше тЬхъ, 
которыя доставляю т! чувственность и чисто умственное без- 
релипозное 3 iia H ie ,— для того никогда не будетъ понятно под
вижничество и всЬ явлеш я этого Mipa имёютъ знэчеш е для 
пего не более того, какое онъ придаетъ душевнымъ анома- 
л1ямъ. Ta Ki e  люди— люди нлоти, а не духа, съ твердым! нло- 
тяны м! сердцем! я умомъ, смогуть ли поэтому они постиг
нуть проникнутую ЧИСТЫ М ! И СВЯТЫМ! духом! область рели- 
п озны х! влечен1й. Воть почему не удивительно, если в ! ихъ 
суждениях! наряду сь порицая1ями и издевательствами мы 
слышимъ иногда уже болЬе серьезный мотивъ— ссылку на пе- 
понимаше тЬхъ явлешй, которыми отличается отъ обыкновен
ны х! путей человеческих! Mip! подвижничества.

Но не одно только мудронаше плоти не в !  состоянш 
надлежащ им! образом! отнестись К! подвижничеству. Слово 
Бож1е откры вает! нам ! глубокое различ!е не только между 
нлотяпымъ и духовнымь, но и между духовнымь и душев- 
нымъ,— между воззрЬшемъ на предметы всецЬло христчански- 
релипозны м! и воззрЬшемъ, въ которомъ релипозное пере
меш ано съ земнымъ, божественное съ человеческим!. Разли- 
qie э ти х ! дву х ! точек! зрЬшя глубоко: что для первой со
ставляет! необходимый зак о н !, то для другой— необязатель
ный совЬт'ь; что для первой есть исключительное благо, то 
для другой— заслоняется другими менее нравственными, по 
болЬе ценимыми благами. „Душевенъ человек! не щйемлетъ



яж е духа Б ож Ь : юродство бо ему есть и не можетъ разу
м е й ,  зане духовнй востязуется" (1 Кор. II  14). М ожетъ ли 
и для этихъ душевныхъ быть понятно поцвижничество и мо- 
гутъ ли они отнестись къ нему съ полнымъ уважеш емъ. Но 
ихъ взгляду ц'Ьль человека— благоустроить градъ земной, а 
подвижничество стремится къ небесному. Ихъ ж елаш е —ут
вердить на землЬ господство гЬхъ нравственныхъ началъ, ко
торый могутъ быть прочнымъ осповашемъ челов'Ьческаго об- 
щ еж (ш я, а подвижничество проповедует* пустыню, одино
чество и безстраспе. И хъ привязанности иращаются въ кру
гу земныхъ удобствъ, а отшельники внушаютъ отвержеше 
земныхъ благъ во имя небесныхъ. Поэтому ревнители ум е
ренной евангельской правды гонятъ отъ себя правду высшую; 
во имя правды закона, заключенной въ предЬлы земныхъ дЬлъ 
челов'Ьческихъ, отвергаютъ правду свободнаго стремлев1я въ 
м1ръ небесный. Но законно ли поступать такимъ образомъ? 
Слово Бож 1‘е открываетъ намъ глубокое р а з л ^ е  межту еван
гельскими заповЬдями относительно жизнн нравственно-со- 
вершенпой и евангельскими советами относительно жизни со
верш еннейш ей,—между т'Ьмъ, что для всЬхъ обязательно, и 
гЬмъ, что составляетъ дЬло свободнаго избрашя, тЬмъ, что 
каждому но силамъ, и гЬмъ, что могутъ вместить только не- 
мноие. Высоки эти советы; повидимому превышают?» они 
естественныя силы человека и идутъ на нерекоръ его при- 
роде. И однако ихъ изрекла вечная Истина и въ нихъ то 
заключается главное or.iH4ie христсанской морали отъ морали 
языческой, въ нихь то сказывается тайна глубокаго, перерож- 
дающаго естествевныя силы человека, вл!яшя вЬры Христо
вой! Что же говорятъ и къ чему руководятъ насъ эти совЬтн? 
— „Иже любитъ отца и матерь паче Мене, н^сть М ене до- 
й о и н ъ " — сказано въ евангелш (M e. X, 37). „Аще хощеши 
совершенъ быти, иди, продаждь имгЬше твое и даждь ни- 
щимъ: и имЬти имаши сокровище на небеси, и гряди во 
сл'Ьдъ М ене" сказалъ 1исусъ Христосъ богатому ищущему 
высшаго совершенства юнопгЬ (Me. X IX , 21). Когда свв. апо
столы по некоторому случаю сказали Господу, что „лучше 
есть не ж енитися“ , они получили отвЬтъ: „не вси вмЬщаютъ 
словесе сего, но имже дано есть.,... М опй вмЬстити да вмЬ- 
ститъ“ (M e. X IX , 11— 12). Вотъ каковы евангельсш е советы 
и вотъ чего требуютъ они отъ человека! „Ж естоко слово cie 
и кто можетъ его послушати“ —скаж утъ мнопе словами еван- 
гел1я (1оан. VI, 60). Но потому то, что оно жестоко для 
чувственно-ограниченной природы человека и требуетъ выс
шей силы духа, оно и есть только совЬтъ, обращаемый ко
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всЬмъ, но вм'Ьстимый немногими. Того, въ комъ любовь къ 
душЬ своей сильнее любви къ Mipy и cuaceBie ен составляетъ 
единственный предметъ его желашй, не страшитъ суровость 
этихъ сов'Ьтовъ, ибо въ нихъ слышится ему голосъ любви 
Бояйей, призывающей его въ небесаую славу, ж аж да которой 
делаете его безчувственнымъ къ тому суровому пути, кото- 
рымъ онъ можетъ спискать ее.

И такъ, жизнь созерцательная,, отреш енная отъ \iipa и 
всец'Ьло обращенная къ  Богу и вечности, но есть измышле- 
uie человЬческое, пе есть искажен1е евапгельскаго нравствен- 
наго учеш я; напротивъ это высшш путь, къ которому при
зывается обновленное во Х ристе человечество и но которому 
челов'Ькъ неминуемо восходитъ къ уготованной намъ небес
ной слав^. Но любвеобильное милосерд1е Бож1е знаете, какъ 
трудно глубоко падшей природе нашей разорвать всякую 
связь съ земнымъ и безраздельно отдаться вечности.

Поэтому благословляя всякШ жизненный путь, лишь бы 
онъ совершался во имя Христово и при свЬтЬ вЬчныхъ Его 
заповедей, х р и с т н с т в о  предлагаете жизнь созерцательную 
только свободному человеческому избрашю и вышеуказанные 
советы свои назначаете жизненною нормою немиогихъ силь- 
пыхъ верою и пламепЬющихъ любовно душъ. Но это то по
следнее, это отличеше обыденныхъ низменныхъ обнаруженШ 
релипозпаго чувства отъ высшихъ пламенныхъ его выражешй 
и должно указать намъ истинныя наши отношешя къ хри- 
CTiaHCKOMy подвижничеству. Очевидно, если мы последователи 
духа Христова, какими мнимъ себя, то не можемъ съ пол- 
нымъ равнодупйемь, а тЬмь болЬе съ п р езр е^ ем ъ  относить
ся къ ревнителямъ высшей евангельской правды. Слыша вЬ- 
щаше Христово, что только путемъ крестиаго подвига можно 
войти въ Царство Его, пе обязаны ли безропотно нести свой 
жизненный крестъ и съ благоговЬшемъ смотреть на техъ , 
кто соразмерно своимъ силамъ берете тяжелейппй крестъ— 
нолное самоотвержеше во имя Христово?! Подозревая чисто
ту ихъ намереш й, съ какими отбегли они въ пустыню, на
граждая дея!пя ихъ забвешемъ и даже осуждешемъ, насиль
ственно искаж ая тоть нравственный обликъ, съ какимъ пу
стынножители являются въ исторш, мы высказываемъ темъ 
не только самовольное искажеш е исторической правды, но 
и грубое незнаш е природы релипозиаго чувства, такь  какъ 
прилагаемъ къ нему мЬру своего мелкаго, н есп особн ая  на 
малбйппя самопожертвовашя релипознаго чувства. Въ насъ 
оно мерцаете лишь слабою и часто потухающею искрою, 
такъ что къ намъ вполне приложимо Божественное осужде-
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Hie: „в^мъ твоя д Ьла, я ко нистуденъ еси ни теплъ: не да 
студенъ бы былъ ни теплъ. Тако... изблевати тя отъ устъ 
М оихъ имамъ (Апок. I I I ,  15— 16). Но были люди, которые 
жили этимъ чувствомъ всецЬло, отдавались ему безраздельно, 
приносили ему въ жертву все привязанности, горЬли посто
янно одною жаждою божествеппаго и въ ответъ ва эту ж аж 
ду получили въ полное удовлетвореше блага, которыхъ те
перь тщетно добивается м1ръ путемъ продолжительной и труд
ной борьбы съ господствующими всюду темными силами. 
Ж изнь ихъ есть тайна глубокой вЬры и любви: скудные тою 
и другою мы едва даже можемь понять эту жизнь и потому 
имЬемъ ли право говорить что либо въ ихъ осуждеше, когда 
даже вообще не можемъ судить чужому рабу. О суждая эту 
жизнь подвижниковъ, порицая ихъ за удалеше отъ Mipa и 
желая темъ возвратить ихъ на тотъ жизненный путь, по ко
торому идемъ сами, ми чрезъ то отторгаемъ достойвЬйнйе и 
лучпие члены отъ Церкви и являемся, сами не понимая того, 
оруд1емъ тЬхъ темныхъ силъ, съ которыми ведутъ они по
стоянную брань, и притомъ ко вреду самимъ себе. Мы гово- 
римъ: ко вреду себЬ,— потому что зпачеш е подвижничества 
не ограничивается только пределами ихъ личнаго усовершен- 
ствоваН я,— хотя совершаемые въ уединенш пустыни съ уси- 
леннымъ стремлешемъ быть скрытыми отъ взоровъ людскихъ 
ихъ подвиги для самихъ отшельниковъ и не имЬютъ другаго 
значеш я,— но простирается и на нравственныя судьбы всего 
х р и с т н с к а г о  общества. Служа совершеннейшимъ носителемъ 
духа Христова и полвымъ выразителемъ евангельскихъ на
чалъ, подвижничество тысячью незримыхь путей проводило 
эти начала и въ жизпь общественную и, такимъ образомъ, по 
вышнему устроенш  явилось глубокою хр и стн ски -ц и ви л и зу ю - 
щею силой. Для н асъ ' отдаленныхъ гранью многихъ стгЬ тШ  
отъ того времепи, когда жизнь подвижническая Ыяла полнымъ 
светомъ, можетъ показаться и непонятнымъ и невЬроятнымъ 
его вл1яв!е на х р и с т н с к у ю  жизнь, но въ этомъ вл1яши нель
зя сомневаться. Подъ этимъ вл{яшемъ, незаметно переноси- 
мымъ въ общество изъ пустыни то людьми, посещавшими 
подвижниковъ съ нарочитою ц е л ш — получить отъ нихъ рели- 
позно-нравственное назидаш е, или утЬшеше въ несчастш, или 
благой жизненный советъ, или врачеваш е душевное, или, на- 
конецъ, изцелеш е отъ те^есны хъ недуговъ,— то путемъ слу- 
чайиыхъ, даже праздныхъ, слуховъ, —подъ этимъ вл1ян1емъ 
улучшались общественные и семейные нравы, вводились и 
прививались нравственныя начала въ жизнь или сами собою, 
или рукою тФхъ оилыш хъ земли, которые взирали на ж ите
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лей пустыни взорами учениковъ и подражателей. Не думайте, 
что это вл1ян1е было чисто аскетическое, отрицательное но 
отношешю къ жизни общественной и м]'рской. Не думайте, 
что пустынножители въ горячемъ стремленш къ правде выс
шей гнали прочь правду умеренную . Напротивъ, съ охотою 
иринимая къ себ'Ь всЬхъ тЬхъ, которые бежали отъ Mipa, 
разбитые его волпешями и нуждались для своей) ycnoitoenifl 
въ пустынвомъ безмолвш,— отшельники, извЬдаыше всю труд
ность своего подвига, старались отклонить всякое скороспелое 
стремлеше къ жизви созерцательной, учредивъ для этого но- 
вопоступающимь продолжительный искусъ. Они не старались вне
сти мечъ въ м1ръ, разделяя дЬтей съ родителями, мужей съ 
женами и усиленно иривлекая всЬхъ въ пустыню. Н а оборотъ 
они стремились утвердить въ обществе х ри очан си й  м1ръ и 
любовь, обращая сердца озлобленныхь и оскорбленныхъ къ 
оскорбителямъ, примиряя враждующихъ, утишая страсти; си
лою своего глубокаго нравственнаго вл1ян1я па приходящихъ 
къ нимъ, а чрезъ нихъ и на все общество христ1апское, они 
подчиняли м1ръ Ногу, благоукрашая и благоустрояя его. Ж из- 
H e o im c a u ia  нЬкоторыхъ великихъ подвижников ь нередаютъ 
памь, что во время гонешй, когда духъ религюзной ревности 
въ хриспанахъ  подвергался опасности ослабеть предъ уж аса
ми мученШ и действительно слабЬлъ, они являлись въ много
людные центры хриспанской и языческой жизни, чтобы си
лою своего правственнагв авторитета и безмолвнымъ указа- 
nieM'b на свои добровольные подвиги во имя веры и любви къ 
Богу одушевить колеблющихся въ B’ip b  —^тоять вь исповЬда- 
H iro  до крове (Св. Антошй великШ). Видимъ также, что слава 
ихъ дивныхъ дЬль заставляла сильных ь земли искать ихъ 
молитвъ и совЬтовъ, а на эти искашя могли ли они иначе 
отвЬчать, какъ не уиазашемъ на высшие законы Божествен- 
наю  м1роправлешя, которымъ подчинены и ц ари ,— располагая 
ихъ быти истинныли пастырями и суд(ями людей Божш хъ и, 
такимъ образомъ, сообщая высппя хриспансш я начала въ тё  
области общественной жизни, гдЬ кроются пружины человЬ- 
ческаго благоустройства: законодательство и администрафю  
(Св. АнтонШ Вел. въ отнош. къ Конст ). И кто знаетъ, безх 
этого, изъ пустыни исходящаго, в .ш ш я нравственная жизнь 
х р и с т п с к а г о  общества тЬхъ временъ можетъ быть не стояла 
ли бы ниже того уровня, на которомъ мы ее видимъ въ дей
ствительности, и не была ли бы скуднее тЬми светлыми яв- 
лешями, примЬры которыхъ можно находить въ житш такихъ 
лицъ, какъ Филаретъ милостивый, Гоанпь и Mapia со своею 
добродЬтельною дружиною?...
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П осле всего сказаннаго, полагаем !, ясно, съ каким ! 
глубокимъ благогов^ш ем! обязаны мы относиться къ подвиж
н икам ! благочест1я. И хъ возвышенные нравственные образы 
внолнЬ оправдываютъ апостольское о нихъ слово: „вхж е не 
6Ь достоинъ весь Mipb“ . Они суть оруд1я правящей MipoM! 
благости Бож1ей, которая въ Mipi, полномъ rpkxa ,  оставила 
святое сЬмя, чтобы оно било постоянным! свидетелем! про
ти в! насъ, обличителем! гр ех о в ! н аш их!, живым! показа
телем! т Ь х ! высочайш их! путей Бож1ахъ, по которым! долж
на двигаться обновленная во ХрисгЬ природа наша и т'Ьх! 
гибельных! путей, по которым! мы такъ усиленно сп'Ьшимъ 
прочь отъ небесной своей славы, н ако н ец !— предстателем! о 
мочнтвенникомъ за нашъ грЬшяый лнръ. Они явлены, вакъ 
свЬща на свЬщницЬ, светящ ая ярким ! св'Ьтом! добродетелей 
во тьме греховной жизни нашей, чтобы, одушевчяясь и х ! 
прим ером! и видя, до как и х ! степеней совершенства м ож ет! 
восходить природа наша, взирая на такое окружающее насъ 
облако свидетелей, сгь терпЬш ем! мы стремились на пред- 
лежащШ нам ! жизненный подвиг!, взирая на Н ачальника и 
Совершителя в'Ьры Гисуса (Е1вр. X IV , 1), крест! Котораго 
они С !  любовш и терпЬш ем ! понесли на себЬ.

Значеш е подвижничества для н ас!, детей вЬка сего, 
таково же, к а к !  и во вей вЬка. З ак о н ! Евангельскш  есть 
вЬчный Законь Божш  человеку и заповеди, данныя в !  От- 
кровенш и самымъ дЬлом! вполне проясненныя Св. Подвиж
никами благочесия, суть в4чныя запов'Ьди, во светЬ кото
рыхъ надлеж ит! человеку совершать свое ш е т п е  в !  отече
ству небесному, подобно тому какъ одна и таж е греховная 
природа у человека, одни и тЪже страсти и болезни, треб у ю- 
«щя духовнаго врачеван1я, одни и 'тЬж е всегда, когда бы и 
гд^ бы онъ ни ж и л!. Поэтому всякое время и всякое обще
ство х р и с т н с к о е  равно нуждается в !  тЬхъ уровахъ благо- 
чеейя, которыя выработала подвижническая жизнь, и въ 
тЬхъ образцахъ для подраж аш я, какими являются х р и с т н -  
CKie пустынножители. Наш е же, въ частности, время— время 
преимущественно п р акти ч еск ая  холоднаго разечета, меркан
тильной погони за благами Mipa и значительнаго равнодупия 
въ вышечувственнымъ потребностямъ природы человеческой— 
весьма богато и теми печальными посл$дств{ями, каш я про- 
истекаютъ отсюда и которыя обнаруживаются разстройствомъ 
многихъ сферъ жизни. Богатое о т к р ы т и и , возвысившими д о 

с т о и н с т в о  ума безъ соответственна™ , однако, достоинства серд
ца и воли, наше время есть преимущественно время самолю
бивы х !  стремленШ и самы х! неуступчивы х! страстей. Но по-
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этому то самому оно и нуждается въ такомъ 1ш я ш и , кото
рое бы вызвало подавленную въ глубине души соврем ен ная 
человека искру теплаго релипознаго чувства, воодушевило 
м1ръ любовш къ Богу, указало бы ему на иныя блага, чгЬмъ 
гЬ, которыхъ добивается онъ, обратило бы взоръ его на дру
гое знаш е и другую премудрость кроме изучаемыхъ имъ, ко
торый, не уничтожая современной прьмудрости и знав1я, но, 
соединившись съ вими, составили бы дивную гармошю и 
полноту духовнаго совершенства, съ которыми онъ явился бы 
истиннымъ царемъ Бож1я создаш я. Источникъ такого вл1яшя 
— духъ в’Ьры, поскольку оаъ объемлетъ человека. Ж изнь свв. 
подвижниковъ, какъ выражеш е этого духа, какъ показатель 
тЬхъ предЪловъ, до которыхъ можетъ возвышаться въ этомъ 
шествш душа, им'Ьетъ важное значеш е для современнаго че
ловека, живымъ оиытомъ убеж дая его, что есть другая жизнь, 
чуждая его волпешй, и есть д руп я дели б ы п я ,— существен- 
ныя, вполне достойныя природы нашей и благотворныя но 
своему з н а ч е н т  для нея, обнимаюшДя и удовлетворяющая 
все его потребности и совершенно удаляюшдя изъ жизни то 
ощущ еше неудовлетворенности и неполноты, какимъ то
мится современное практическое человечество. Взирая на это 
томлеше, истинный ревнитель высшей евангельской правды 
долженъ желать, что бы те  велише нравственные образы, ко
торые и въ древности просвещали общество х р и с т н с к о е , мы 
постоянно носили въ душ е, всюду старались, по мЬрЬ воз
можности, воспроизводить ихъ и поступать по нимъ. О, если 
бы те  спаснтельныя правила, которыя установлены ими, мы 
старались деятельно изучать и применять въ жизни, мудро 
соразм еряя ихъ съ ея обыденными заботами и нуждами, не 
исходя для этого въ пустыню и не оставляя того лйрскаго 
зваш я, въ которое каждый поставленъ, но, насколько возмож
но, въ Mipb земномъ преследуя градъ грядущ ^! О, если бы по 
крайней м ер е  мы старались подражать въ этомъ мудромъ сочета- 
нж земнаго съ небеснымъ и божественнаго съ человеческимъ 
тем ъ подражателямъ духа свв. подвижниковъ и ревнителямъ 
ж и и я ихъ, каковыхъ находимъ мы и въ современномъ чело- 
веческомъ обществе! Подвижники благочесн'я све-глою и чи
стою душой живы въ памяти вЬчной межъ нами. Въ жизни 
своей являя намъ высшее благо, озаряя насъ светомъ идей 
жизни и творешй своихъ, поучая насъ жизнью своей и вдох- 
новеннымъ словомъ, они остаются для насъ вЬчвымъ приме- 
ромъ посильнаго подражаш я. Леонидъ Соколовъ.

Изъ Волог. Ё парх, В$дон.


