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Афон

 

 
Стояние в молитве

 
«Велик подвиг их веры, ибо обрели они нетленные сокровища

Духа, даруемые свыше от Отца Небесного, чем и прославили Святой
Афон – остров сугубой молитвы и благочестия».
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II

 
Монастырь Пантократор, Афон. Фото Х. Шнайдера.
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«Кто расскажет о трудах ваших, блаженные отцы? Кто достойно
воспоет подвиги ваши – трезвение ума, непрестанную молитву, болезненное
мученичество совести ради добродетелей, изнурение тела, совлечение
страстей, всенощные стояния, вечнотекушие слезы, распинание втайне,
смирение ума, победы над бесами, множество даров?…

О сонм преподобных, освященный в Боге и возжелавший Его! О
богоносный пчельник, собравший в расщелинах и пещерах Святой Горы,
как бы в ульях умных, сладчайший мед безмолвия! Троицы услада!
Богородицы украшение! Афона похвало! И Вселенной свято чтимые!
Предстательствуйте пред Господом о помиловании душ наших!».
Святой Никодим Святогорец
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Удел Божией матери

 
Многие места нашей земли напоминают красоту Дня Творения, но особенно чувству-

ется присутствие Божие в мире здесь, в Греции. Здесь все говорит о Господе: море, полное
тайн, горы, скрывшие свои склоны травами, кустарниками, деревьями и цветами, и небо,
настолько драгоценно-изумрудное, что голубизна его не дается никакой кисти. Когда восхо-
дит, по Божией милости, солнце, то кажется, что небо стекает в море, а море поднимается
в небо.

Пристань у монастыря Зограф. Фото X. Шнайдера

А главное место Греции для нас – это Святая Гора Афон. По свидетельству космонав-
тов, которые летают в космосе над планетой, Афон всегда сияет, даже и тогда, когда кругом
его облачность.

Святая Гора Афон – удел Божией Матери. После храма Гроба Господня в Иерусалиме
– это главное место в мире. Почему? Если бы не молитвы Афона, мир давно бы провалился
в черные дыры безбожия.

Был ли ты или не был на Афоне, все равно при этом слове слышится небесный звук
чистой молитвы.

В отверстое над Елеонской горой небо вознесся Воскресший Иисус Христос. Его при-
ход на землю был последней милостью Господа, показавшего пути спасения. Об этих путях и
должны были поведать миру Его ученики. Рассказать и об обетовании Второго пришествия,
при котором уже не будет вразумления грешников, а грянет Божий Суд.

В «Деяниях апостолов» рассказывается, как ученики Христа собрались по Его Возне-
сении в Сионской горнице, которая помнила и чин умовения ног и Тайную вечерю, и как на
них снизошел Дух Божий. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как
огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго…» (Деян.
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2, 2–4). После проповеди Петра к апостольской церкви «присоединилось в тот день душ
около трех тысяч». (Деян. 2–41).

Апостолы, получившие такой святой дар, решили понести Его вместе с Благой вестью
о Воскресшем Христе и в другие земные пределы. Узнать же, кому куда идти, они решили с
помощью жребия. Божия Матерь пришла участвовать в жеребьевке. Ее отговаривали, но она
не хотела никакого особого отношения к себе и пожелала участвовать в трудах апостольских.
Ей выпала Иверия. Но не успела Божия Матерь собраться в дорогу, как Божий ангел (в цер-
ковном предании архангел Благовещения Гавриил) возвестил Ей волю Божию – пребывать
пока в Иерусалиме, а там Сам Господь укажет Ей страну для поучения заблудших.

…и явились им разделяющиеся языки, как огненные, и почили по одному на каждом из
них. И исполнились все Духа Святаго… (Деян. 2, 3–4)

Нисхождение Духа Святого. Миссал Роберта Жюмьежского. 1006–1023 гг. Руан,
городская библиотека.

Тем временем Она, сопровождаемая учеником Иисуса Иоанном Богословом, усынов-
ленным Ею при Кресте на Голгофе, отправилась на остров Кипр, чтобы увидеться с Лаза-
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рем. Это тот Лазарь «четверодневный», на могиле которого написаны два поразительных
по своей простоте слова: «Друг Христа», брат праведных сестер Марфы и Марии. Лазаря
хотели убить иудеи, пылая злобой ко Христу и надеясь уничтожить чудо Воскрешения, вспо-
минаемое нами в Лазареву субботу Великого поста. Лазарь скрылся, затем апостолом Вар-
навою был рукоположен в епископы и служил на Кипре. Он писал оттуда к Божией Матери,
зовя навестить его, так как по-прежнему была опасность преследования со стороны иудеев
и он опасался сам прибыть в Иерусалим.

Корабль внезапно поднявшимся ветром несколько дней гонит в сторону от Кипра, по
Эгейскому морю, и прибивает к северо-восточной стороне греческого полуострова Халки-
дики, к его еще более малому полуострову Афон. Место выхода Пречистой Девы там, где
ныне монастырь Иверской иконы Божией Матери. В то время там было идольское капище.
По сведениям древних источников, идолы подняли свой предсмертный крик, рушились.
Люди бежали к берегу, встречая корабль.

«Сие место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего, – сказала Божия
Матерь. – Благодать Божия да пребудет на месте сем». Было это промыслительное событие
в сорок четвертом году от Рождества Христова.

Пророческие слова об Афоне сбылись с совершенной точностью. Афон, земной удел
Божией Матери, стал исключительно иноческой страной, монашеской обителью, соединив-
шей в себе двадцать монастырей. Во мнении общественном он воспринимается не полуост-
ровом, а самостоятельным островом, куда можно приехать только с одной целью – молиться
Богу. Все остальное – от лукавого.
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Отверзающая райские двери

 
Благодать Божия, предсказанная Божией Матерью, Которую на Афоне именуют Защит-

ницей, Попечительницей, Заступницей, никогда не уходила от Афона. Все было в эти столе-
тия: нашествия врагов, разорения монастырей, гибель монахов, голод и холод, но, спросим, а
в остальном мире что? Государства исчезали, империи рушились, религии возникали и рас-
творялись, а уж сколько было учений, идеологий, всяких аттил, чингиз-ханов, наполеонов,
марксов, лениных, троцких… Сколько неверных, тупиковых путей пройдено человечеством
от человеческой гордыни, а Афон стоит! Ибо стоит на скальной основе веры Православной,
смирения и терпения. Другого объяснения прочного стояния Афона в мире нет. Случись что
с ним – это будет вселенская катастрофа. Враг нашего спасения отлично это понимает и
насылает все новые и новые напасти на монашескую республику. Но разбивается о крепость
афонской молитвы. А крепость этой молитвы идет от Заступницы усердной рода христиан-
ского – Божией Матери. И наименование Божией Матери высоким именем Вратарницы про-
изошло здесь же. Это не просто Хранящая врата афонских обителей Неусыпная стража, но
и двери в райские пределы Отверзающая. Дивно, отрадно слышать здесь Акафист Пресвя-
той Богородице в честь иконы Ея Иверской. Идет по простору храма, как по морской глади,
раскатистой волной славословие согласными голосами, единым сердцем, «едиными усты»:
«Радуйся, во всяких нуждах скорое вспоможение, радуйся, в печалях быстрое услышание.
Радуйся, от огня, меча и нашествия иноплеменных нас избавляющая, радуйся, от глада и
напрасныя смерти нас свобождающая… Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным
отверзающая».

Верным. Но кто более верен Царице Небесной, нежели монахи Святой Горы?

Монастырь Ксиропотам. Рисунок. XIX в.
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Нет в мире сирот

 
Нет в мире сирот. Это главное счастье нашей земной жизни. Мы теряем отцов и мате-

рей, но не сиротеем: всех нас усыновила при Кресте Сына Своего Пресвятая Богородица.
Уходящие из мира в монастырь покидают навсегда своих земных матерей, но не остаются
сиротами.

Мы стоим с монахом на высоком берегу.
– Море и земля и вся, яже в них, – обводит он рукой пространство. – И все Богом

создано, и все к Нему, и все от Него, и все Им.
Мне хочется задать вопрос о его матери, родне по крови, только не смею и говорю:
– Грехи ваши ничтожны по сравнению с нашими, зело гнусно нас оплетшими, – вспо-

минаю я читанное из Святых Отцов. – И мы к вам притекаем, прося ваших молитв.
– Слаба и наша молитва, – говорит монах. – Одна надежда на Пресвятую Матерь

Божию.
Он говорит, что слаба, и говорит искренне, но если молитва и здесь слаба, то где же

она сильна? Именно на Афоне слышит нас Господь, и именно монахи Афона лучше всех
знают, как, за что и за кого молиться. Почему такая уверенность? Отвечает святой Симеон
Новый Богослов:

«Монахи не находятся на земле, хотя и держимы землею, но живут в свете будущего
века».
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Монахи не находятся на земле, хотя и держимы землею, но живут в свете будущего
века…

И.Н. Крамской. Созерцатель. 1876.

Вспоминаю и преподобного Памву, подвижника горы Нитрийской, смиреннейшего из
монахов, воспитавшего многих великих старцев. С несколькими братиями святой шел в
Александрию по просьбе святителя Афанасия. Около храма сидели люди, не обратившие на
монахов никакого внимания. Святой Памва, небывалый случай, возмутился и повелительно
сказал мирянам: «Встаньте и приветствуйте монахов с почтением, просите у них благосло-
вения. Они беседуют с Богом и уста их священны».

Монахи уже прошли то, что нам еще предстоит пройти, – оборвать крепкие привязки
к вещественному миру. Монахи над нами. Много раз я ощущал это до прилива благодарных
слез – я, грешный, сподобился стоять рядом и молиться с молитвенниками за весь род люд-
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ской. Вот они входят в храм, берут объемные тетради с тысячами и тысячами имен и огла-
шают их для небес, моля о прощении грехов неразумных тварей Божиих. Молятся о нас с
вами, ныне живущих и способных еще спастись. А молитв об упокоении еще больше. Оза-
ряет восковая свеча седую бороду, склоненное лицо, мантию и еле уловимое движение губ,
шепчущих читаемые глазами имена.
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Обители Небесной Вратарницы

 
На Афоне нет ни одного монастыря, не осененного милостию Небесной покровитель-

ницы. От Божественного лика Пречистой на святых иконах всегда исходили вразумления и
наставления.

А иногда вразумление было и иным образом. Кажется, даже искусство фотографии
Господь попустил открыть только для того, чтобы миру было явлено это, скрытое от наших
земных глаз, чудо.

Начало двадцатого века. В монастыри стекаются нищие, не имеющие пропитания. Как
и во все века, здесь кормят страждущих. Но и в монастырях запасы муки для хлеба истоща-
ются. Игумен Свято-Пантелеимонова монастыря распоряжается хлеб сегодня раздать, а на
завтра всех предупредить, что больше хлеба не будет. Фотограф снимает огромную очередь
за подаянием. В тот же день проявляет и печатает снимки. На одном из них совершенно
явственно видна женщина в черном покрывале, стоящая в очереди и получившая подаяние.
Потрясенная братия вглядывается в фотографию. Сомнений нет – Сама Царица Небесная
вразумляет монахов заботиться о голодных. Игумен распоряжается – выдавать хлеб, пока
есть мука. И назавтра, по Божией милости, муку привозят купцы, решившие не продавать
ее, а отдать обители на спасение души.

В сентябре на Афоне вспоминают образ Божией Матери «Светописанная». В конце
книги мы расскажем об этом подробнее.

Церковь в ските Продром. Афон
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Память об умножении запасов муки, вина и елея, по молитвам к Божией Матери, хра-
нят монастыри Ватопед и Пантократор. Да и в любом монастыре живут предания о заступ-
ничестве Божией Матери. Вот некоторые их них.
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Хиландар

 
Предание, живущее в Хиландарской обители, объясняет, почему Божию Матерь назы-

вают Игуменией Святой Горы. В Хиландаре хранится икона Божией Матери «Троеручица»,
та самая, пред которою молился и исцелел святой Иоанн Дамаскин. Однажды, после кон-
чины настоятеля, в монастыре пошли нестроения, несогласия по поводу нового игумена. И
тут случилось нечто вразумляющее: братия, собравшись на молебен, не увидели иконы на
своем месте в алтаре. Она стояла на игуменском. Отнесли икону в алтарь. На следующее
утро икона вновь была на игуменском месте. Храм же, все это знали верно, был заперт. Тут
и наступило вразумление: Сама Божия Матерь является игуменией монастыря. И выбрали
только наместника.



В.  Н.  Крупин.  «Незакатный свет. Записки паломника»

17

 
Ивирон

 
Иверская обитель спасена Божией Матерью в Средневековье явным образом. Персид-

ское войско под командованием Амиры, на пятнадцати кораблях, пристало к берегу. Иноки,
захвативши, сколько успели, утвари и сосудов церковных, укрылись в наиболее крепкой
башне. Враги грабили обитель, хотели обрушить столпы храма, но не успели в тот день и
вернулись на корабли. Надо ли говорить, что иноки усердно молились Своей Заступнице.
Была тихая погода, ничто не предвещало бури, и вдруг она поднялась, да такая, что суда
разметало и потопило. Амира уцелел, но уцелел именно для того, чтобы показать необори-
мость веры христианской. Оплакав своих воинов, посыпав голову пеплом, на коленях про-
сил иноков принять его в обитель и принес огромный вклад драгоценностей, на который
были возведены крепкие стены обители.

Монастырь Ивирон
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Ватопед

 
Разбойники тайно подошли к Ватопеду с вечера и укрылись в кустах. Но Божия Матерь

не попустила им разграбить обитель. Настоятель услышал голос, исходящий от иконы
Божией Матери: «Не отверзайте сего дня врат обители, но взойдите на стены и прогоните
разбойников». Пораженный таким чудом настоятель собрал братию, пересказал им слова
Небесной Заступницы. Монахи пришли к иконе и, к изумлению своему, увидели, что очер-
тание иконы стало другим. Тогда же они вооружились и поднялись на стены. Разбойники,
видя, что они изобличены, отступили.
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Зограф

 
Вблизи Зографского монастыря уединенно жил старец. «Радуйся», – говорил он, обра-

щась к иконе Богородицы. «Радуйся и ты, старец Божий», – услышал он. Старец затрепетал
и принял повеление идти в монастырь сказать, что враги Христа скоро нападут на Зограф.
«Кто слаб в духе, пусть скрывается, пока пройдет искушение, но желающие страдальческих
венцов пусть остаются. Поспеши же». Едва старец вступил в монастырские ворота, как уви-
дел, что его келейная икона, пред которою он молился и от которой слышал голос, уже над
вратами.

Монастырь Зограф. Афон

Врагами обители были на сей раз не разбойники, чающие грабежа и добычи, а ловцы
душ, посланники Ватикана. Они убеждали, что у них добрые намерения, вот только одно
надо, чтобы на Афоне признали папу римского главой церкви. В награду Афон получит
груды золота. «У нас, – отвечали иноки, – Глава Церкви – Христос». «Так умирайте же!» –
завопили латиняне, обложили стены башни, в которой укрылись иноки, хворостом и зажгли.

Предали в руки Господа свои чистые души иноки Зографа. А икона Божией Матери
вскоре была открыта в пепле пожарища неповрежденной.
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Карея

 
Особенно чтима на Афоне икона Божией Матери «Достойно есть». Ведь именно

на Афоне был услышан и записан рукой самого архангела Гавриила полный текст этой
молитвы.

Недалеко от центра Афона, от Кареи, в небольшой келлии жил старец. Он пошел к
службе, а ученик-послушник остался и творил, по благословению, келейную молитву. Среди
ночи к нему постучался незнакомый благообразный инок, и они стали вместе молиться.
Оканчивая канон, послушник, по обычаю, читал молитву: «Честнейшую Херувим и Слав-
нейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рождшую, Сущую Богородицу
Тя величаем». Но дивный гость поправил послушника и пропел молитву с иным началом:
«Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепороч-
ную и Матерь Бога нашего».

Послушник был растроган до слез и просил пришельца записать новую для него
молитву. Но даже чернил и бумаги не оказалось в келье. Тогда гость попросил каменную
плиту и начертал на ней своим перстом всю Богородичную песнь.

– Отныне навсегда пойте так и вы, и все православные христиане, – сказал небесный
гость.

Инок узрел полное сходство гостя с архангелом Гавриилом, хотел еще что-то сказать
ему, но тот стал невидим. Доска с начертанными словами молитвы была показана собору
старцев Святой Горы. С тех пор ангельская песнь «Достойно есть» вошла в общецерковное
употребление.
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Благоговеть перед тайной

 

Гора Афон. Вид с внутреннего двора скита Продром

Монашеская жизнь – тайна. Мы, люди обычной жизни, видим монахов в церкви, на
послушаниях, в трапезной. Вот, пожалуй, и все. И никому не дано проникнуть в мир мона-
шеской души. Более того, неохотно монахи рассказывают не только о себе, но и о своей
обители. Поучительна история монаха Афона Нила Мироточивого. По его молитвам проис-
ходили исцеления больных, вразумления заблудших. Исцеленные и их знакомые создавали
вокруг имени Нила легенды. Но он всегда уходил от мирской славы. По его земной кон-
чине его мощи стали обильно мироточить, и люди, естественно, потянулись за лекарством
для души и тела. Мироточение было обильным, и наплыв желающих получить миро стано-
вился все более многочисленным. Тогда ученик преподобного сказал своему учителю: «Я
знаю, как ты бегал от мирской славы, но вот она тебя настигла». И что же? Мироточение
прекратилось. Это очень краткий пересказ жития преподобного, но сказанного достаточно,
чтобы увидеть, насколько монахи не дорожат публичностью, более того, настоятельно избе-
гают известности. Например, не хотят фотографироваться. Они ушли из мира и не хотят воз-
вращаться в него даже своим изображением. Именно афонцам хочется, чтобы флагманский
корабль монашества шел по морю современности необремененным мирской, отягчающей
славой.

Пишущие об Афоне сходятся во мнении, что нет точной даты заселения полуост-
рова. Гора упоминается даже в «Илиаде» Гомера. В первые века Новозаветного времени,
после того, как сюда ступила Божия Матерь, здесь селились монахи-одиночки, отшельники,
пещеры которых обнаруживали в последующие времена, изумляясь их многочисленности.
Несомненно, тут были и палестинские, и синайские, и египетские молитвенники, ученики
великих Антония, Павла, Макария, других духоносных старцев первых веков.
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Добавим, что нашествия диких язычников, самоуверенных мусульман, образованных
папистов уничтожили многие документы афонской древности, и только с десятого века есть
письменные источники, отчего одни говорят, что начало монашеской жизни на Афоне нача-
лось лишь со времен Константина Великого. Известно, что храм Успения Пресвятой Бого-
родицы в Карее отстроен при Константине Великом, а разрушен при Юлиане Отступнике.
Это четвертый век. А вновь возведен при императоре Никифоре Фоке уже в десятом веке.
Несомненен и факт свержения идола с самой высокой горы еще в первом веке. На этом месте
стоит храм Преображения Господня. Служат в нем раз в год, ибо он труднодосягаем. Это
Фаворская гора Афона. Иногда, в ясный день, вершина ее предстает как драгоценный камень
в оправе гранитных гор. Сияет в солнечную погоду и скрывается туманом в ненастье. А
иногда бывает такое чудо – храм плывет выше туч, отделясь от земли, и стоит как будто на
воздухе, как невесомый. Зрелище, восторгающее душу к горним пределам.

«Достойно Есть». Икона афонского письма. XIX в.

Афон – это навсегда. Не видел его – тянешься к нему. Увидел – никогда не забудешь.
Двенадцатилетним отроком тайно пришел сюда один из самых почитаемых в Греции духов-
ников, будущий старец Порфирий (Байрактарис), пробыл тут семь лет в скиту Кавсокали-
вит, а потом… шестьдесят девять лет пробыл вдали от Афона, служил священником в боль-
нице Афин, уходил в уединение, организовал женский монастырь Преображения Господня, в
котором был наставником, и за несколько месяцев до кончины, предчувствуя ее, вернулся на
Афон. Это было совсем недавно (1991). Старца Порфирия мы вспомнили, чтобы примером
его жизни показать неодолимую тягу к Святой Горе. И еще вспомнить наставления старца:
«Кто молится лишь о себе, совершает большую ошибку». Сказано это в первую очередь об
афонской молитве.
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Часть государства, но особая

 
Афон – сердце и душа Православия. Вместе с тем это часть Греческого государства.

Часть совершенно особая. Статус Святой Горы закреплен в Конституции Греции в статьях
109–112. Сделаем выписки, показывающие эту особость:

«Афонский полуостров… является в соответствии со своим древним привилигирован-
ным положением самоуправляющейся частью Греческого государства, суверенитет которого
над ним остается неприкосновенным.

…Все монашествующие на ней приобретают греческое гражданство без каких-либо
формальностей, как только они принимаются в число монахов или послушников. Святая
Гора в соответствии со своим установленным порядком управляется двадцатью ее Священ-
ными монастырями, между которыми поделен весь Афонский полуостров, и ее земля не
подлежит отчуждению. Управление осуществляется представителями Священных монасты-
рей, составляющими Священный Кинот. Категорически запрещается какое бы то ни было
изменение системы управления или количества монастырей Святой Горы, их иерархиче-
ского строя и их взаимоотношений с зависящими от них учреждениями. На ее территории
запрещается пребывание иноверцев или раскольников». По Конституции государство берет
на себя «исключительное право поддержания общественного порядка и безопасности» на
Святой Горе».

И вот, когда видишь в сегодняшнем мире постоянные нападки на Афон, особенно
со стороны демократических женских движений, как будто для них не указ слова Божией
Матери, или со стороны бизнесменов, которые видят только мрамор Афона да его живо-
писные берега и чистейшее, омывающее их море, то диву даешься. Видимо, и Конститу-
ция государства не для них писана. Демонстрации эмансипированных женщин-суфражи-
сток часто происходят на причале Уранополиса – греческого города, откуда уходят и куда
приходят монашеские корабли. Вспоминается, как такие демонстрации встречали монахов,
сопровождавших святые мощи всехвального первозванного апостола Андрея, мощи святого
великомученика и целителя Пантелеимона и мощи святой равноапостольной Марии Магда-
лины. А часто и без всякого повода неистовые ревнительницы женского равноправия выхо-
дят на причал, чтобы в очередной раз покричать о том, что нет на Афоне демократии. Какая
несправедливость!



В.  Н.  Крупин.  «Незакатный свет. Записки паломника»

24

Уранополис. Халкидики, Греция. С местной пристани паломники отправляются на
Афон

А у бизнесменов есть выражение: снимать доходы. С перепродаж и продаж, с жил-
площади, с рынка… Стоя на палубе теплохода, огибающего полуостров, один такой пред-
приниматель все ахал, все изумлялся красотам Афона и восклицал: «Да тут с каждого кило-
метра можно в сезон по миллиону долларов снимать!» Когда же ему пытались втолковать
особость и единственность Афона и его неподчиненность светским законам, он это никак
не мог понять.

– Пусть и молятся, – упирался он, – кто им помешает? Молятся, в нашу сторону пусть
не глядят. Места хватит. Им же и доходы будем отстегивать. Когда кто и с курорта к ним
заглянет, свечку купит. Да они ж еще и мрамором могли бы торговать. На золоте сидят и не
понимают своего счастья.

О мраморе этот бизнесмен точно заметил – весь Афон стоит на мраморном основании
как на драгоценном пьедестале. Еще и в этом мы читаем Божий промысл – предоставить
место для чистой молитвы совершенно особое, единственное. Но это может понять только
верующий человек. Чаще мы сталкиваемся с почти полным, безнадежно глухим отрицанием
монашеской республики. Это, к сожалению, есть и в Греции, и за ее пределами.

Вот, к примеру, в Греции были Олимпийские Игры. Ведь и сама Греция – родоначаль-
ница этих Игр. Но какие же нападения испытала тогда Святая Гора! На нее рвались и бегуны
и прыгуны обоих полов. Пресса визжала, цитируя апостола Павла, что нет для Господа ни
эллина, ни иудея, ни мужеска, ни женска пола. Европарламент выделял изрядную сумму тем
монастырям, кои согласятся принять у себя женщин-паломниц. «Это, – сказали афонцы, –
дьявольская уловка». Устоял Афон и перед олимпийцами и, даст Бог, устоит пред любыми
нашествиями соблазнов сего века и будущего.

Будем надеяться, что наш посильный труд послужит просвещению заблудших и закос-
невших в одностороннем, только материальном истолковании мира. По дьявольскому нау-
щению внедряются в умы людей мысли, что бытие определяет сознание, что базисом жизни
– материальный мир, а надстройкой (слово нашли) – духовность. Тут все поставлено с ног
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на голову. Вначале же было Слово, Дух Святый, потом материальный, вначале допотопный,
мир. Тело каждого человека пришло из земли и уйдет в землю, а душа будет продолжать
жить. Как? Ликовать с ангелами или мучиться во аде, это зависит от наших дел в продолже-
ние краткого нашего пребывания на земле.

Именно служить спасению души уходили и уходят на Афон православные люди.
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Пейзаж сотворения мира

 
Подумать, столько копий ломается из-за совершенно крохотного участка земли. Если

бы через полуостров протянуть дорогу, о которой тоже кричат неистовые поборники уни-
чтожения монашества, то по этой дороге можно было б проскочить весь Афон за двадцать
минут. Шестьдесят километров его длина. А в ширину всего ничего – от семи до девятна-
дцати километров. Полуостров Айон-Орос, как он значится на картах, возвышается из вод
Эгейского моря с северо-запада на юго-восток. Вначале он более равнинный, затем всхолм-
ливается, переходит в горную цепь и оканчивается значительным возвышением, возноси-
мым к восходу солнца. Высота главной горы Афона, горы Преображения, свыше двух тысяч
метров.

Склоны гор, долины, прибрежные земли необычайно богаты растительностью. Это
сплошной ботанический сад. Это рай, и не меньше. В любое время года. Весной ошелом-
ляющий, осязаемо плотный запах цветущих трав и кустарников. Розоватятся на рассвете и
закате расцветающие деревья, кисейно белеют вишни в свой краткий двухнедельный срок,
и как долго помнятся потом. Заявляют о себе и маслины, напоминая о Елеонской маслич-
ной горе, а как радостно раскрываются навстречу теплу груши, черешни, виноградники.
Легко воспаряет над землей розовая пена цветущего миндаля, соперничает с белизной обла-
ков цветущая яблоня, подолгу стоят над пространством красные свечки каштанов, безза-
ботно раскидывают свои широченные ветви крепкие платаны, а черешни уже показывают
свои скороспелые плоды. Скромно цветет орех. Орехи, конечно, грецкие, учитывая место
их нахождения. И вспоминается добрая, исцеляющая, шутка монаха Амвросия Оптинского:
«Грех как грецкий орех – расколоть легко, выковырять трудно».

Монастырь Дионисиат. Афон
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Но спелые орехи – это осень. Осень здесь такая долгая, что, кажется, никогда не при-
дут холода, все время будет это золотое состояние торжества природы, эти крепкие дубовые
листья, которые одновременно уже и под ногами и еще на ветвях, эти костры красно-оран-
жевых кленов, и наш родной русский шиповник, только плоды его сочнее и крупнее. Все
такое полное, пришедшее в меру торжества созревания, что только и думаешь: «Господи, за
что нам такое?»

Свято-Пантелеимонов монастырь. Афон

Наш Свято-Пантелеимонов монастырь – на юго-западной части острова, поэтому
солнце приходит к нам после обеда и царствует до вечерних звезд. Море прямо-таки пылает
на закате. А ночью, при полной луне, оно совсем золотое. Случаются и пасмурные дни, осо-
бенно зимой. Но, по русским понятиям, какая же это зима: выпал ночью снег, а к обеду и
нет его, а к вечеру и вовсе тепло. Тем более, как ни облетают лиственные деревья и лист-
венницы, Афон всегда зеленый, цвета жизни, здесь много хвойных пород: ели, сосны, туи,
много вересковых зарослей.
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Но до красот ли монахам?

 
Летом жарко. Но все равно хорошо. Всегда найдется тенистое место, всегда утолит

жажду вода из чистого, текущего из мраморных недр ручейка. Но нигде в монашеских тру-
дах и рассказах нет описания красот Афона, любования ими. До красот ли монаху, когда
он занят ежеминутно? Молитвы, послушания, снова молитвы, снова труды. Иногда очень
тяжелые: строительство, погрузка, разгрузка, копание земли, работа на огородах и в садах,
приготовление пищи, заготовка продуктов на зиму, – всего не перечесть. Но главный труд,
это, конечно, молитва. Непрерывная – и совместная, и уединенная. И вот этой молитвы не
увидишь, если сам не молишься. Идешь по тропинке – впереди мелькнул человек, идущий
навстречу. Подходишь, а там нет никого. Спрятался, уклонился от встречи, чтобы не преры-
вать молитвенное состояние. Это состояние иногда улавливаешь в ночную, утреннюю или
вечернюю пору в храме и понимаешь, насколько оно сильно. Молитвы те же, что слышал
в обычных церквях, но как-то звучат они иначе. Серьезнее, неспешнее, проникновеннее. И
монастырское монашеское пение тоже неповторимо, оно какое-то особое, единоустное, спо-
койное в своей всепобеждающей силе.
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День смерти – это день рождения

 
Есть ли в нынешнее время святые на Афоне – вот вопрос всем побывавшим на Святой

Горе. Лично я уверен, что есть. Хотя сам их не видел. А может, видел, но, по грехам своим
и недостоинству, не понял, кто предо мною.

Но почему я так заявляю? Потому, что видел здесь и осознал главное в нашем мире –
отношение к смерти. Мы ее боимся, а здесь день смерти – это день рождения в жизнь веч-
ную. И понять без этого вразумления Афон невозможно. Вот попробуйте не бояться смерти.
А здесь этот страх отступает. Смерть страшит привязанных к земному, а здесь никто не оза-
бочен земным. Здесь все ничто: деньги, успех, известность, сила физическая, власть, даже
и времени настоящего здесь нет. Как? И времени?

Да, и времени. Ведь время дано нам в наказание за первое грехопадение. Времени не
было, и нет его у Бога. У Него все враз: настоящее, прошлое и будущее. А у нас и настоящего
нет. Было утро, и нет его, вечер приближается.

А что такое афонская полночь? Это закат, это погружение солнца в глубины горизонта,
это начало новых суток. Но и это не время, это сигнал колокольчику звать на молитву. Пере-
ливистый звук летит по коридорам, вскоре трель колокольчика подхватывает колокол на
колокольне, но вот уже и колокольчик и колокол в прошлом, а в будущем то, что возглаша-
ется, поется и читается. И это летит в пропасть времени, а вечность все пред нами.

Монахи Афона постоянно устремлены в вечность.

Г.А. Косяков. Русский собор Руссик на Афоне. Акварель. 1911
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Патриаршие, ставропигиальные

 
Афоном за долгие годы его вековечного стояния руководили и византийские импера-

торы, и турецкие султаны, и константинопольские патриархи. Это внешне. Внутренне же
Афон всегда жил своими преданиями, обычаями, традициями. Они были или закреплены в
монастырских уставах или передавались изустно. Власти противились этому, но и монахи
были непреклонны. Попробовали турки в 1860 году установить законодательство для Афона
– не получилось. И следующие попытки провалились. Не хотело монашеское сообщество
жить по светским указам. И добилось своего. В 1911 году афонские старцы определили
«Главные канонизмы Святой Горы». Турецкое правительство не утвердило их, и, как будто в
наказание за это, через год Афон стал греческим, а вскоре получил международное призна-
ние. Каждый год 10 мая вспоминается, как в этот день в 1924 году была принята «Уставная
хартия Святой Горы Афонской», иначе известная как «Новый канонизм» или просто Устав.
Устав этот, его 188 статей, утвержден правительством Греции и является основным доку-
ментом Афона.

В нем названы в определенном порядке двадцать Священных Царских Патриарших
ставропигиальных монастырей. Вот этот порядок, который сложился с давних пор:

ВЕЛИКАЯ ЛАВРА, во имя преподобного Афанасия Афонского.
ВАТОПЕД, в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
ИВЕРСКИЙ монастырь (Ивирон), в честь Успения Богородицы.
ХИЛАНДАР (Хилендарь), в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
ДИОНИСИАТ (Преподобного Дионисия), в честь Рождества Святаго Иоанна Пред-

течи.
КУТЛУМУШ, в честь Преображения Господня.
ПАНТОКРАТОР, в честь Преображения Господня.
КСИРОПОТАМ, в честь сорока севастийских мучеников.
ЗОГРАФ («Живописец»), в честь великомученика Георгия Победоносца.
ДОХИАР, во имя святых Архангелов.
КАРАКАЛ, во имя апостолов Петра и Павла.
ФИЛОФЕЙ, в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
СИМОНОПЕТРА, в честь Рождества Христова.
СВЯТОГО ПАВЛА, в честь Сретения Господня.
СТАВРОНИКИТА, во имя святого чудотворца Николая.
КСЕНОФОНТ, во имя святого великомученика Георгия Победоносца.
ГРИГОРИАТ, во имя святого чудотворца Николая.
ЭСФИГМЕН, в честь Вознесения Христова.
РУССКИЙ ПАНТЕЛЕИМОНОВ («Россикон, Руссик»), в честь святого великомуче-

ника Пантелеимона.
КАСТАМОНИТ («Среди каштанов»), во имя святого первомученика Стефана.
Только эти двадцать монастырей имеют право собственности. Остальные: скиты, кел-

лии, каливы, исихастирии – являются собственностью какого-либо монастыря. Впервые
посещающие Афон изумляются величественностью скитов, часто превосходящих разме-
рами постройки монастырей. Например, Андреевский, доныне поражающий своею мощью
и какой-то основательностью, стоящий как крепость духа.
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Святой Петр

 
Первым афонским святым, образ которого дошел до нас, считается преподобный Петр

Афонский. В трапезной монастыря Хиландар – его изображение. Это совсем исхудавший
старец с длиннейшими седыми волосами, высоким лбом, с пронзительным взглядом. Время
его подвигов – первая половина девятого века.

Известно, что он из Византии. Имевший склонность к монашеской жизни, он не раз
собирался уйти в монастырь. Но его не отпускали с царской службы. Широко образован-
ный, смелый, он заслуженно достиг звания полководца. Во многих походах удача была на
его стороне, но однажды, в тогдашней огромной Сирии, на границе Вавилона и Финикии,
он потерпел поражение от варваров и был пленен. Его заточили в аравийскую крепость на
берегу Евфрата. Тогда-то, оплакивая свою участь, он и вспомнил о своих обещаниях Богу
стать монахом. Он молился любимому своему святому, святителю Николаю, архиепископу
Мир Ликийских, и был им спасен. Также в Житии Петра Афонского говорится и об участии
в его судьбе святого Симеона Богоприимца.

Святой Петр прославился даром чудотворений в Риме, был обласкан вниманием папы
римского. Но бежал от славы человеческой, сел по наитию в корабль, идущий на восток, и
предал себя воле Божией. Именно у Афона, несмотря на попутный ветер, корабль остано-
вился, будто сел на мель. Нет, место было глубокое. «Чада моя, – спросил святой Петр у кора-
бельщиков, – как называется эта гора?» Узнав, что это Афон, святой понял, что это то место,
которое называл ему святитель Николай. «Высадите меня, – сказал Петр корабельщикам, –
иначе вы не сдвинетесь с места». Его не хотели отпускать, но вмешательство Божие было
совершенно явно, и они перевезли Петра на пустынный берег. Изгнавши молитвой диких
животных и гадов из пещеры, святой обосновался на Афоне. И жил здесь оставшиеся ему
пятьдесят три года. Как жил, чем питался? Житие говорит: «Телесная пища ему и на мысль
не приходила. День и ночь возсылал он свои молитвы и благодарения Богу».

Множество нападений от демонов выдержал святой, но заступничеством Божией
Матери не потерпел от них вреда.

Рембрандт. Симеон Богоприимец в храме. 1627–1628 гг.

По истечении долгого времени исполнились евангельские слова о том, что не может
светильник остаться незамеченным. Господь открыл святого людям. Один охотник устре-
мился за ланью, и она привела его к пещере святого. Охотник понял, что видит святого и со
слезами молил исцелить его брата, одержимого нечистым духом. Петр запретил охотнику
говорить кому-либо о нем, а больного брата просил привести к нему на следующий год.
Охотник выполнил благословение. Спустя указанное время он пришел с братом к святому.
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Но уже не застал его в живых. Они увидели только мощи святого. Охотник безутешно рыдал,
но чудо свершилось тут же. Лишь только братья приблизились к телу святого Петра, как
демоны с горестными криками вышли из тела больного брата. Они вышли из уст в виде
черноватого дыма, а мощи святого заблистали неземным сиянием. С великим благоговением
охотники принесли цельбоносные мощи на корабль и хотели везти их с собою. Но против
Климентовой пристани корабль остановился. Такова была воля Божия – наградить Климен-
товскую обитель, создаваемую в то время, святыми мощами Петра Афонского.
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Созидаются обители

 
Как раз к девятому веку относится узаконивание владений монастырей. Доселе афо-

ниты благодарны преподобному Евфимию Новому и преподобному Иоанну Колову. Они
отстаивали независимость Афона перед светскими властями. Преподобный Евфимий при-
нял постриг на горе Олимп, жил в Фессалонике, но главное дело его жизни – Афон. Он
нашел на Афоне большое количество монахов, но не монастырей. Монахи жили разроз-
ненно, отшельнически и были беспомощны при нашествиях властей или просто грабите-
лей. Вместе с преподобным Евфимием на Афоне подвизался преподобный Иоанн Колов.
Он создал монастырь прямо на перешейке полуострова. Удобное место, плодородные земли
притягивали в монастырь насельников. Афонские монахи добились через константинополь-
ского императора передать обитель Святого Иоанна Колова в собственность тогда же созда-
ющемуся Иверскому монастырю.

Древнейший дошедший до нас императорский указ (хрисовул) об Афоне был издан в
883 году. По нему монахи освобождались от уплаты налогов на занимаемую ими землю, а не
монахам запрещалось пасти скот на владениях монастырей. Но окончательное обозначение
монашеских владений произошло в 942 году по указу императора Романа I. Он обозначил
границу земель Афона по самому узкому месту полуострова, как раз у его начала, «от моря
до моря». Более того, монахам приносились пожертвования, подобные тем, что получали
уже существовавшие тогда монастыри в других местах империи. Можно сказать, шефство-
вал над Афоном константинопольский монастырь Мирелейон. Но и государственная казна
свершала существенные выплаты. Деньгам был строгий учет, шли они в основном на стро-
ительство церковных зданий. Кормились же монахи от своих трудов.

Йоос де Момпер. Монахи-отшельники в пещерном скиту. XVII в.
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Кафоликон Великой Лавры. Афон

Созидались обители, шла монашеская молитвенная жизнь. Но старцы понимали, что
нужен центральный орган управления Афоном. Он необходим, чтобы решать различные
хозяйственные вопросы: земельные, строительные, продовольственные, имущественные,
транспортные, а главное, чтобы выработать единство богослужений, образ жизни. Из числа
старцев выбирался руководитель – прот. С самого начала (середина десятого века) он поме-
щался в Лавре, там, где доныне административный центр управления Афоном, Карея. Общее
монашеское собрание – Протат – было высшей властью. Синаксис, так называлось это
собрание, собиралось раз в год. Остальное время республикой руководил прот и совет игу-
менов при нем. Прот обладал решающей властью, занимался земельными владениями, к
нему являлись новоприбывшие, он определял их судьбу, назначал хозяев келлий. Судебная
власть на Афоне также принадлежала проту. Он утверждал избранных настоятелей, вручал
игуменский посох.

Проту приходилось бывать в Константинополе для решения возникавших вопросов.
Но высшей инстанцией для афонского главы был даже не Патриарх Константинопольский,
а сам император.

На Афоне три раза в год происходили общие торжества – совместная молитва на вели-
кие праздники: Пасха, Рождество Христово и Успение Божией Матери.

Кроме совместной молитвы и общей трапезы в эти дни обсуждались накопленные
вопросы.

К десятому веку относится созидание Великой Лавры Афона, свершенное преподоб-
ным Афанасием Афонским. Средства на строительство святой Афанасий получил от вид-
ного военачальника Никифора. Соборный храм Лавры в честь Благовещения Пресвятой
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Богородицы был освящен в 963 году. И именно в этот год военачальник Никифор стал импе-
ратором Византии Никифором II Фокой.

Лавра преподобного Афанасия получила статут (звание) императорского монастыря.
Для монахов Великой Лавры, а значит, и для всего Афона, преподобный Афанасий создал
Устав (типикон) и «Завещание». Эти работы стали основой существования общежительных
монастырей.
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Святой Афанасий

 
Достойно рассказа жизнеописание святого Афанасия. Афонский патерик так начинает

повествование его жития:
«Этого небесного человека, земного ангела, бессмертных похвал достойного мужа,

в смертную жизнь ввел великий город Трапезунд, в науках возрастил Константинополь, а
представили в нем жертву Богу Кимин и Афон». Тут перечислены места жизни святого. Отец
его умер еще до рождения Афанасия, мать также, едва успеть вскормить его, отошла в веч-
ность. Сироткой возрастал Авраамий, таково было его имя при крещении. Его воспитывала
монахиня, подруга матери. В детских играх друзья его избирали не начальником, не царем,
не атаманом, как это делают дети, выделяя из своей среды достойнейшего, а игуменом. Сле-
дует заметить, что многие его друзья детства и отрочества впоследствии стали иноками.
Сиротство Авраамия умножилось: в семь лет отроду он потерял и свою приемную матерь.
Но Божие смотрение за ним продолжалось, – Авраамия заметил и привез в Византию тамо-
женный чиновник императора. Обучаясь там светским наукам, Авраамий образовывал себя
и нравственно – уже молитва была неразлучна с ним. Даровитого юношу ввел в свой дом
военачальник императора.

Авраамий жил очень скромно, постнически. Яства, которые посылали ему, он менял
на простой ячменный хлеб, да и тот вкушал через два дня. Он и спал-то, сидя на стуле. И
одежды, ему даримые, отдавал нищим, имел только верхнее платье, скрывая им свою наготу.
Далее враг нашего спасения воздвигает на Авраамия злобу и корысть человеческую. А про-
изошло так: царь приблизил к себе Авраамия, возвел на кафедру, сделал его равным учи-
телю его, Афанасию, а тот, по слабости, возревновал, потому что к его ученику пошли толпы
людей, желающих наставления в житейской мудрости.

Авраамий, не желая быть причиной раздоров, просил военачальника, в доме которого
жил, взять его в поход. Тот как раз, по повелению императора, отправлялся на острова Эгей-
ского моря. Вот тогда-то, с вершины острова Лемнос, святой Афанасий увидел Афонскую
гору. Она просто притянула его к себе, и он положил в свое сердце намерение поселиться
здесь.
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Святой Афанасий Афонский. Настенная роспись
Преподобный Афанасий Афонский. Фреска работы Мануила Панселина. Визан-

тия. XIV в. Взято с сайта www.ruicon.ru.

Далее следуют годы проживания в малоазийском монастыре Кимин у святого Михаила
Малеина, который и свершает пострижение Авраамия в Афанасия. Здесь-то и состоялось
знакомство воеводы Востока Никифора со святым Афанасием. Михаил Малеин, будучи в
преклонном возрасте, хотел видеть Афанасия своим преемником, но святой Афанасий в пря-
мом смысле сбежал на Афон, который влек его с той поры, когда он его увидел издали. А
теперь ступил на его землю. Подвиги монахов-пустынножителей восхищали душу от земли
к небесному. Тогда афонцы не имели жилищ, сплетали себе из ветвей деревьев защиту от
солнечных лучей, от холода, употребляли в пищу лишь травы, орехи, каштаны и овощи и
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непрестанно молились. Святой Афанасий поселился средь них, радуясь и благодаря Бога за
дарованное счастье спасения души.

Между тем военачальник Никифор искал Афанасия, и нашел его с помощью брата
Льва, тоже военачальника. Никифор просил Афанасия вернуться в Кимин, но Афанасий уже
всем сердцем прикипел к Святой Горе Афонской и не желал ее покидать. Тем более и бра-
тия Афонская нашла в нем мудрого старца, которому несла свои горести и сомнения. Слава
о монахе-прозорливце росла. Далее в Житии рассказ о благодеяниях Никифора Афанасию
и Афону, о строительстве Лавры. Конечно, по молитвам святого Афанасия Никифор стано-
вится императором Византии.

Главное событие игуменства святого Афанасия – это, несомненно, явление ему Божией
Матери. Именно от этого явления произошла традиция не ставить в монастырях экономов,
а только подэкономов. Ибо Сама Матерь Божия изрекла: «Я навсегда остаюсь домострои-
тельницею, экономиссою, твоей Лавры».

В Житии святого Афанасия описываются многочисленные нападения на него духов
злобы, то явно являющих свою ненависть, то подучающих иноков ополчаться на игумена.
Во вразумление врага человеческого явилось ему однажды знамение – вся Гора Афонская
полна иноков православных. Но от того еще более злобствовал нечистый. Превращал воду
в обителях негодной для питья, но святой Афанасий своими молитвами соделывал ее прес-
ной. Святой восстанавливал болящих братий, благословлял выращивание овощей и фрук-
тов. Более же всего исцелял страсти и немощи душевные.

Кончина земная преподобного сразу прославилась исцелением от святых мощей его.
Тело святого Афанасия даже по прошествии трех дней со времени кончины источало свежую
кровь. Лицо усопшего было белым как снег, благоухало.

И после преселения в небесные обители святой Афанасий подавал и подает чудеса
исцелений «всем, с верою к нему притекающим».
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Каппадокия, родина святого Афанасия Афонского

В «Завещании» святой Афанасий наставляет братию жить в любви и согласии, запове-
дует поставлять в игумены Лавры не кого-то «отъинуду, а из живущих в ней братий, отлича-
ющихся благоразумием и добродетелью». Афанасий просит поминать благодетелей Лавры,
императоров Никифора Фоку, Иоанна Цимисхия и Василия Багрянородного. Замечательно,
что они, столь непохожие друг на друга образом и мыслей и действий, относились к Лавре
преподобного одинаково хорошо. Таков был его авторитет и таково было уже в то время
значение Афона.

Преподобный трогательно перечисляет монахов, называет всех, обо всех находит доб-
рые слова, оставляет после себя блюстителем (епитропом) монаха Иоанна.

Свидетель жизни преподобного – кипарис, посаженный, по преданию, самим Афана-
сием.
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Отец русского иночества

 
Для святых нет расхождения в веках. Преподобного Сергия Радонежского, преподоб-

ного Серафима Саровского мы воспринимаем вне привязки к какому-то временному отрезку
истории. Они и в вечности живут рядышком. И рядышком с ними и отец русского иночества
преподобный Антоний Киево-Печерский. Из далекого для нас, а для Афона просто вчераш-
него, десятого века сияет нам образ святого Антония.

Вообще нет необходимости подробно излагать жизнеописания святых. Сегодня изда-
ется много святоотеческой литературы. Вновь выходят «Жития святых» святителя Димит-
рия Ростовского, книги о русских монастырях, сегодня нам важен факт связи того или иного
святого с Афоном.

В десятом веке слава об Афоне была повсеместна. К преподобному Афанасию при-
текали отовсюду: из Рима, Македонии, Италии, Грузии, Армении и, конечно, Болгарии и
России. Почему «конечно»? Потому что Афон для славян был, как тогда выражались, «раз-
садником иночества и благочестия». К одиннадцатому веку были монастыри – болгарский
Зограф и русский Ксилургу.

Слух о святой жизни монахов Эгейского моря дошел и до града Любеча, что близ Чер-
нигова, и коснулся сознания юноши по имени Антипа. В его младенческих годах свет Хри-
стов пришел на Русскую землю. Начиналось на Руси и «поучение книжное». Кто бы мог
предугадать, что юный отрок вырастет в великого старца, наставника монахов, духовного
отца киевских князей, особенно боголюбивого князя Изяслава.

Преподобные Антоний, Макарий и Феодосий. Икона работы И. Е. Репина
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Монастырь Эсфигмен. Афон

С отрочества Антипа стремился к тишине и спасению души. И вознамерился обрести
это на Афоне. Он обошел все места поселения монахов на Святой Горе, воспламенился жела-
нием остаться здесь и просил постричь его в иноческий образ. Его, по преданию, постриг
игумен Эсфигмена Феоктист и нарек Антипе имя Антоний. Немалое время пробыл Анто-
ний, мужая в молитвенных подвигах, но вот игумен призвал его и возложил послушание –
идти в Россию, дабы и там послужить Богу. Известно, какие трудные времена были тогда в
Святой Руси. На берегах Днепра Антоний отыскал место, похожее на склоны Афона, занял
варяжскую пещеру, которая отныне стала убежищем молитвы, а не вертепом разбойников и
не кладовой для награбленного.

Летописи (преподобный Нестор) не сообщают, где встретил святой Антоний брато-
убийственную смуту, в которой погибли первые русские святые Борис и Глеб, но мы знаем,
что нестроения, наступившие после кончины великого князя Владимира, вынудили Антония
вновь удалиться на Святую Гору. И вновь прошло немало лет. И вновь откровением свыше
он был возвращен в Киев. В этот раз он водворился в пещеру, в дремучий лес у селения
Берестово, куда Божиим смотрением собрались к нему русские молитвенники, многие из
которых становились иноками.

При их пострижении всегда говорил: «Бог вас собрал, братие, а я вас постригаю по
благословению Святой Горы, которым я и сам пострижен от ея игумена».

Копая новую пещеру или закладывая новый храм, святой всегда восклицал: «Да будет
на сем месте благословение Святой Афонской и молитва моего отца, меня постригшего.
Благослови, Господи, мое вселение здесь!»

Скажем словами Святогорца: «С киевских гор, как светильник с высокого свешника,
преподобный Антоний разливал во все стороны земли Русской немерцающий свет святой
иноческой жизни».
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Отошел преподобный в вечность в 1073 году. Память его ежегодно празднуется на
Афоне, особенно в монастыре Эсфигмен. Над пещерою, в которой он, по преданию, отшель-
нически подвизался, воздвигнута церковь его имени.
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Монастыри-братья

 
В семидесятых годах десятого века основан монастырь Ватопед. Пожар уничтожил

свидетельства его раннего периода, но факт созидания достоверен. Немного позже или одно-
временно основаны тогда же греческие монастыри Ксиропотам, Зограф, славянская обитель
Фессалоникийца с главным храмом во имя Святого великомученика Пантелеимона. Далее
следуют монастыри Преподобного Павла Ксиропотамского, а на рубеже десятого и одинна-
дцатого веков создаются монастыри Преподобного Ксенофонта и монастырь Дохиар.

Одиннадцатый век еще более оживлен приходом на Афон новых насельников и, как
следствие, созданием новых обителей.

Из земли и камней Афона возникают и устремляются к небесам монастыри Эсфиг-
мен, Каракал, Кастамонит, Филофей, Симонопетра. В конце одиннадцатого или в начале
двенадцатого созидается Кутлумушская обитель. Еще позднее (1347) монастырь преподоб-
ного Григория (Григориат), Пантократор (ок. 1363), и преподобного Дионисия, Дионисат,
(ок. 1370). В 1541 году скит Ставроникита, образованный в одиннадцатом веке, был преоб-
разован в монастырь.

Такое количество монастырей, большое число монахов, а в их числе было немало и
тех, кто желал отшельничества, не могло не привести к накапливанию недоразумений по
вопросу владения землей, зданиями. После смерти императора Никифора Фоки некоторые
афонские монахи выступали против возвышения Великой Лавры, ее власти над всеми.

Император Иоанн Цимисхий, покровительствуя Афону и не желая осложнений его
жизни, направил к монахам преподобного Евфимия, насельника Студийского монастыря.
Вдумчивый и доброжелательный Евфимий с одобрения императора разработал первый
документ монашеского сообщества, известный как «Типикон Иоанна Цимисхия» (972).

Священная купель в монастыре Ватопед. Афон
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Успение Пресвятой Богородицы. Гравюра. Репродукция картины П. Рубенса. XIX в.

В просторечии Типикон назывался Трагос. Слово «трагос», в переводе с греческого,
означает «козел», так как Типикон был написан на выделанной козлиной шкуре. Типикон
защищал интересы и монастырей, и отшельников, и небольших групп анахоретов, келлио-
тов. Раз в году, на Успение Пресвятой Богородицы, назначались общие собрания, на кото-
рые выносились вопросы, не решенные внутри монастырей. Типикон воспрещал селиться
в монастыре без решения прота и благословения игумена. Вновь пришедший был обязан
найти духовного наставника и пройти под его водительством год послушания. Монахам
запрещалось крестить детей и вообще вступать в какие-то отношения с мирянами, гостить у
них, запрещалось покидать монастыри, особенно в дни святой Четыредесятницы, торговать
с мирянами, перепродавать свои участки. Категорически запрещалось постригать в монахи
безбородых юношей и евнухов. Виновники раздоров выгонялись неукоснительно.

Оговаривалось в Типиконе правило принимать в монастырь без ограничения пред-
ставителей всех национальностей. Греки, грузины, болгары, румыны, русские, итальянцы,
египтяне стекались сюда, как говорили ранее, «от всех четырех ветров». На рубеже деся-
того-одиннадцатого веков на Афоне подвизалось около трех тысяч иноков.

В начале правления Константина Мономаха (1042) светским властям вновь пришлось
заняться устройством афонской жизни. Дело в том, что Типикон Цимисхия не был так строг,
как того хотели бы истинные подвижники. На Афоне вовсю шла торговля, несколько сот
семейств пастухов – влахов даже поселилось на его территории. Особые условия для себя
выговорили монастыри Ватопед, Великая Лавра, и это тоже вызывало раздоры.

Типикон Константина Мономаха не заменял Типикон Цимисхия, но дополнял и уже-
сточал его. Патриарх Николай III Грамматик издал указ об удалении пастухов-влахов с
Афона, об изгнании со Святой Горы безбородых и евнухов. На Афоне распространились
подложные грамоты и анафемы, произведенные якобы патриархом. Жалобы от некоторых
иноков на патриарха достигли императора. Последовал, после разборки, приказ о безуслов-
ном подчинении Афона императору.

Это было уже при начале византийской власти Комнинов, при императоре Алексии,
положившем курс на сближение церкви и престола. Монахам было приказано вернуться на
Афон.

Афон расширялся и количеством монахов, и числом зданий, и укреплялся молитвен-
ным духом. Но наступили тяжкие времена нашествия на монахов приспешников Ватикана
– латинян.
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Захват Константинополя

 
1204 год. Это год, тяжелейший для Православия. Впавший во вселенскую гордыню

Ватикан начинал учить жить только по его установкам. Константинополь был захвачен, раз-
граблен, подчинен католичеству. Византийская империя была разделена на королевства, а
религиозная жизнь попала под регламентацию католиков. Святая Гора оказалась в Фесса-
лоникийском королевстве, во власти католического титулярного Самарийско-Севастийского
епископа. Тогдашнее время – разгул грабежей якобы цивилизованных крестоносцев, якобы
освободителей Гроба Господня от турок. Справедливости ради надо сказать, что, когда бес-
чинства латинян достигли огромного размаха, когда вблизи Афона был построен разбой-
ничий замок Франкокастро, монахов защитил папа Иннокентий III. Он в ответ на жалобу
афонцев осудил в своем послании (1213) бесчинства «врагов Бога и Церкви». Более того,
он гарантировал монахам сохранение тех привилегий, которые были даны византийскими
императорами. Помогали Афону и тогдашние православные правители Болгарии и России.

Эжен Делакруа. Крестоносцы в Константинополе. 1840

Восстановление Византийской империи (1261) значительно облегчило участь Афона.
Но ненадолго. Император Михаил Палеолог наивно рассчитывал получить выгоды от сбли-
жения с Западом. Церковная уния Лионского собора (1274) обязывала поминать импера-
тора-униата, а это не могли принять монахи – хранители благочестия.
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Михаил явился на Святую Гору лично. Убеждал монахов в правильности унии. Но
монахи Великой Лавры, Ватопеда, Ксенофонта, Ивериона, Зографа стояли насмерть. Преда-
ние говорит о жестокости Михаила по отношению к непокорным.

Однако сын Михаила Андроник Палеолог был противником унии, проявлял заботу о
Святой Горе. Как и правители Сербии, Болгарии, Валахии. При Андронике появился ста-
тус автономных, ставропигиальных, монастырей. Это означало непосредственную подчи-
ненность их юрисдикции Константинопольского патриарха. Такое решение императора не
только не вызвало возражения на Афоне, но даже получило монашеское одобрение. Но и
Андроник не уберег монастыри от нашествия теперь уже каталанских наемников, которым
поверил. Наемники грабили не меньше, чем крестоносцы.

К концу тринадцатого века относится вторжение на Святую Гору папистов. В «Афон-
ском патерике» ему уделен большой раздел. Кажется, не осталось монастыря, скита, келлии,
не оскорбленных латниками латинян.

Кратко говоря: греки и болгары жили немирно, но общая беда – нападения латинян –
заставила забыть распри. Соединяясь, болгары и греки освободили Фригию, захваченную
Римом, а потом вновь поссорились. Болгары вторглись в греческие пределы. Палеолог про-
сил защиты у папы. Западные государи-католики двинулись на Константинополь. По пути
вошли на Святую Гору. Пощадив Лавру святого Афанасия, они грабили остальные монаше-
ские поселения. Монахов Иверской лавры латиняне посадили на корабль, вывезли в море и
потопили. Молодых монахов, совлекши с них иноческие одежды, увезли в Рим и продали
в рабство иудеям.

Монахи Ватопеда успели укрыться, но остались больные и немощные. Латиняне
вопрошали их, где остальные. В ответ им было сказано: «Они укрываются, чтобы сохранить
веру и не оскверниться общением с богомерзкими». Латиняне умертвили святых исповедни-
ков и ринулись искать укрывшихся монахов. Некоторых отыскали и пытали. Не добившись
признания папы наместником Христа, паписты повесили иноков на месте, которое доныне
называется Виселичной горой.

Перейдя на другую сторону полуострова, иноверцы ворвались в обитель святого вели-
комученика Георгия, монастырь Зограф. Одному духоносному старцу был глас от иконы
Божией Матери, предупреждавший о скором приходе богомерзких папистов. Старец поспе-
шил в Зограф. Придя, он увидел икону над монастырскими вратами. Игумен Зографа Фома
обратился к братии со словами о краткости земных мучений и о блаженстве вечной жизни
со Христом.

Еретики начали с увещеваний, с уговоров: брить бороды, произносить Символ веры
с добавлением католического филиокве, на проскомидии приносить пресный, а не квасной
хлеб. Монахи были непреклонны, называли пришедших богоборцами и духоборцами. «Вам,
окаянным, лучше бы не бороду, а язык обрезать, чтобы он не произносил хулы на Духа Свя-
таго».

Закрывши монахов в церкви, паписты обложили ее хворостом и зажгли. И молитвы
монахов восходили к небесам вместе с дымом от огня, в котором они сгорали. В «Патерике»
описано, как среди пламени виделись на пирге (башне) монахи, которые, подобно вавилон-
ским отрокам при царе Навуходоносоре, воссылали свои молитвы ко Христу, моля его спа-
сти Церковь православную: «Ты, Господи, излиявый пречестную кровь свою ради церкви
Твоея и рекий, яко врата адовы не одолеют ю, сохрани церковь Твою от волков, губящих ю».
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Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах…
Фра Беато Анжелико. Христос выводит из ада души праведников. 1437–1446 гг.

По окончании молитвы был слышан голос свыше: «Радуйтеся и веселитеся, яко мзда
ваша многа на небесех». Голос этот ужаснул нечестивых. Ужаснул, но не образумил. Еще
долго продолжались грабежи и убийства.

В огне перешли в жизнь вечную двадцать два монаха и четыре мирянина. Память
пострадавших празднуется в первое воскресение после воскресения Всех святых.

Есть православные определения впавших в гордыню. Это прелесть, это самомнение,
это ревность не по разуму. Но в отношении католиков, протестантов просится очень точное
русское слово: упертость. Века и века противостояния Православия и папства должны же
были убедить Ватикан в бесполезности наступлений на нас. Но не вразумляются. Сбывается
на них мудрое изречение: «Кого Бог хочет наказать, лишает того разума».

Дай им, Боже, вразумления. Ну никогда, ни за какие коврижки не будут афонцы обла-
тинены.
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Расцвет монашеской жизни

 
Века с тринадцатого по пятнадцатый благоденственны для Афона. Здесь мы сразу вспо-

минаем преподобного Никифора, назвавшего себя Уединенником. Вышедший из латинян,
он перешел в Православие и всегда говорил о единственно возможном спасении только
через веру православную. Он учитель другого вселенского учителя Православия – Григория
Паламы.

К душеполезному наследию Святой Горы времен второй половины тринадцатого века
относится свиток Никифора Уединенника «Слово о трезвении и хранении сердца много-
полезное». Оно включено в пятый том «Добротолюбия». Путь к духовному совершенству
преподобный Никифор называет вниманием. И объясняет это так: «Внимание некоторые
из святых называли блюдением ума, иные – хранением сердца, иные – трезвением, иные –
смысленным безмолвием, а иные – еще иначе как. Но все сии наименования одно и то же
значат. Как о хлебе ни говорят – укрух, ломоть, кусок, – все будет хлеб. Так и о сем разумей».
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«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» Христос Пантократор. Афон-
ская икона XIII в.

Каким образом можно достигнуть такого внутреннего делания? Преподобный отве-
чает: «Собрав ум свой к себе, понудь его войти в сердце и там остаться». И продолжает:
«Когда же ум твой утвердится в сердце, то ему там не следует оставаться праздным, но
непрестанно творить молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! И никогда
не умолкать. Ибо это, содержа ум немечтательным, делает Его неуловимым и неприкосно-
венным для прилогов вражеских и каждодневно все более и более вводит в любовь и вожде-
ление Бога».

И далее, как итог: «Придет же к тебе, при многовожделенном и сладостном внимании,
и весь лик добродетелей: любовь, радость, мир и прочие, ради коих потом всякое твое про-
шение исполняемо будет, о Христе Иисусе, Господе нашем, с Коим Отцу и Святому Духу
слава, держава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь».
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Два Григория

 
 

Григорий Синаит
 

Во времена Андроника Палеолога Григорий Синаит вместе с родителями был взят тур-
ками в плен и привезен в Лаодикию. Члены Лаодикийской общины выкупили пленных хри-
стиан. Григорий удалился на Кипр, где, по Промыслу Божию, пришел к отшельнику-монаху
и обучался у него. Сделавшись искусным в монашеской жизни, Григорий сделался также и
известным. Тогда он убежал от мирской славы на Синай, где приводил в изумление тамош-
них монахов своими молитвенными трудами: его пост, бдение, всенощные стояния пре-
восходили всякое описание. Патриарх Константинопольский Каллист, написавший Житие
святого Григория, замечает вначале, что молчать об истине значит грешить против нее, и
рассказывает о святом:

«Ввечеру, получив благословение от настоятеля, входил в свою келлию и закрывал за
собою дверь. Здесь коленопреклонения, псалмопения, воздеяния рук к Богу, с устремлением
всего ума к Нему, продолжались до удара к утрени. Он первый приходил к дверям церкви,
пришедши, уже не выходил из нее прежде окончания службы. Выходил из храма последним.
Пища его состояла из ломтя хлеба и воды».

Описываются в Житии и восхождения Григория на Синай, а также и то, как посеял
враг нашего спасения плевелы зависти в иноках, как Григорий тайно удалился из монастыря.
Он посещает Иерусалим. Поклонясь Земле Спасителя, он отправился на Крит, причалив к
берегу в том самом месте, которое из Апостольских Посланий известно названием «Хоро-
шие пристани». И здесь Господь послал Григорию наставника, духоносного старца Арсе-
ния. Старец повел с Григорием разговор об опыте молитвы, о хранении и очищении ума, о
трезвении, о возможности сделать ум световидным. Григорий, пав к ногам старца, просил
научить его умному деланию и объяснить созерцание.

Старец Арсений много времени провел с Григорием. Особо предупреждал о неисчис-
лимых способах нападений лукавого на тех, кто становится на путь умного делания. О том,
что завистливые люди как раз и есть орудия нечистого.

Благословленный старцем, Григорий отплыл на Святую Гору. Обойдя ее, нашел скит
Магула вблизи Филофеевской обители, а в нем трех монахов: Исаию, Корнилия и Макария.
Они также упражнялись в умной молитве, пытаясь соединить ум с духом и пригвоздить его
ко кресту Христову. Они сразу узрели в Григории старшего и просили о духовном их окорм-
лении. Жизнеописатель подвигов Григория Синаита рассказывает много случаев, когда под-
тверждались слова апостола о том, что святой Григорий иногда не знал, где он, молясь: «аще
в теле, или кроме тела» (2 Кор. 12, 2).
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Священная гора Синай. Фото А. Старостина

Кроме названных трех учеников у святого были еще и еще ученики. Герасим, которого
называют отсветом Герасима Иорданского. Позднее он также создает обители благочестия в
Элладе, как некогда святой Герасим в Палестине. Называются его учениками славные подви-
гами Иосиф и Николай. Последнего патриарх Иосиф уговаривал принять архиерейский сан,
но Николай удалился на Святую Гору. Марк, Иаков, Аарон, Моисей, Логгин, Исаия, Кли-
мент – это все великие молитвенники, исихасты, выросшие под отеческим водительством
Григория Синаита. Но разве мог быть диавол равнодушен к такому умножению молитвы?
Завистники кричали Григорию: «Не учи нас тому, чего мы не знаем», – то есть отказывались
от спасения. Святой решил вернуться на Синай, чтобы там вновь быть в уединении. Но уже
тогдашние агаряне захватили синайские пределы. Григорий уходит в Солунь, далее в Кон-
стантинополь и Созополь, где создает сто тридцать так называемых «Трезвенных глав», уче-
ние духовного делания и созерцания. Затем вновь любимый Афон, но уже не прежнее место,
а скрытое, на горе, которая так и называлась – Скрытная. Здесь он нашел покровительство
болгарского царя Александра, здесь вновь умножилось число его учеников, здесь он мирно
окончил свои земные дни. Учение Григория Синаита, говоря словами Псалмопевца: «во всю
землю изыде и во всю вселенную сила глаголов его» (Псал. 18, 5)

Идеалом исихастов после Григория стала скитская жизнь, при которой они безмол-
ствовали, молились и трудились уединенно, а под вечер субботы собирались для совмест-
ного богослужения, исповеди и причастия.
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Герасим Иорданский со львом. Икона. XIX в.
 

Второй Григорий – Григорий Палама
 

Второй Григорий – Григорий Палама. Именно памяти о нем и его учении посвящена
целая неделя Великого поста. Палама дал богословское обоснование исихастской практике.
Он был сыном приближенного к императору государственного деятеля, который перед кон-
чиной удалился от мира и принял иноческий облик с именем Константина. Конечно, у такого
отца и должен был быть такой сын, как Григорий.

Император Палеолог приблизил Григория к себе, щедро награждал его, но уже с юно-
сти Григорий тянулся к святогорцам, которые были нередкими гостями императора. Дорогие
одежды придворного Григорий сменил на простое платье, питался крайне скудно, даже на
трапезах во дворце удовольствовался только хлебом и водой. Дивно ли, что он подвергался
насмешкам и считался чуть ли не умалишенным. Император призывал Григория к себе, уго-
варивал принять на себя обязанности придворного, но ничто уже не могло остановить Гри-
гория на его пути. Уже и многие домашние его подражали ему. Поэтому, когда Григорий в
1317 году объявил, что движется на гору Афонскую, то многие пошли с ним, и с ним всели-
лись в обитель Ватопедскую.
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Житие преподобного Григория Паламы повествует о том, что ему в его трудах всегда
сопутствовал святой Иоанн Богослов. Оттого, что Григорий всегда взывал к нему и просил:
«Просвети тьму мою». Всего на Афоне Палама пробыл в общей сложности двадцать лет.
Во время его игуменства в Эсфигменском монастыре было видимое всеми чудо умножения
елея, когда в нем была крайняя нужда. Святой Григорий с братией пришел в подвал, где
хранились сосуды с елеем, сотворил молитву, и на глазах у всех пустой сосуд наполнился
елеем. Узнавши же, что причиной недостатка в елее является скудное плодоношение маслин,
святой обошел посадки маслин с молитвой, и с тех пор они всегда плодоносили.

Святой Григорий Палама. Икона. XIV в.

Упросив братию снять с него игуменство, Григорий поселяется в скиту святого Саввы.
К этому времени относится его полемика с Варлаамом Калабрийским о нетварных энергиях.

В 1325 году Григорий на пять лет уходит в Фессалонику, затем возвращается и посе-
ляется близ Великой Лавры, где создает свои новые труды. В том числе «Житие святого
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Петра Афонского» и сочинения по исихазму. Многие скорби пришлось выдержать святому:
и нападки от врагов (он переживает плен у агарян), и гонения от своих. Солуняне, где он
был архипастырем, вынуждали его удаляться от них на остров Лемнос, затем сами солуняне,
пристыженные совестью и узнавшие о чудесах святого, вновь, с поклоном, призвали его к
себе.

От многотрудных подвигов святого Григория Паламы остался составленный им так
называемый «Святогорский свиток». Под свитком поставили подписи игумены монастырей:
Великой Лавры, Ватопеда, Эсфигмена, Кутлумуша, Иверского и Хиландарского. Константи-
нопольский собор 1341 года оказал Григорию Паламе поддержку решающим большинством.
На этом соборе помощь святому оказывала большая группа афонцев, специально приехав-
ших для подтверждения верности учения Григория Паламы.

В четырнадцатый день ноября 1360 года, а этот день святой Григорий заранее назвал
сам, он отошел ко Господу. Уста его непрерывно шептали молитвы, а последними словами
были: «В горняя, в горняя!» Комната озарилась неизъяснимым сиянием и благоуханием.

Отметим, что примерно в это время на Афоне побывал архимандрит Нижегородского
монастыря Досифей. Он учился практике «умной молитвы», а для назидания русских мона-
хов описал келейное правило святогорцев. Он сообщил, что монахи, живущие келейно, каж-
дый день прочитывают половину Псалтыри и шестьсот Иисусовых молитв, тогда как у нас
тогда Псалтырь вычитывалась по кельям только перед Великим постом. И уже в пятнадца-
том веке в русских монастырях было распространено афонское молитвенное правило, опи-
санное Досифеем.
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Башня Святого Саввы. Монастырь Хиландар, Афон
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Святой Григорий Палама. Настенная роспись в монастыре Ватопед. Афон

Но договорим о достославном Григории Паламе. Ровно три века спустя, день в день, в
разгар наступления латинян на Православие, когда они нечестиво говорили, что нет более в
Восточной церкви святых и святости, тогда им ставили на вид многих святых, в том числе и
Григория Паламу. Но они все равно кощунствовали. Так вот, тогда имело место быть такое
событие.

На острове Санторини франки разгулялись. В безветренную погоду нагрузились они
винами и закусками и кричали богохульно: «Анафема Паламе! Если он свят, пусть он нас
утопит»! Тем самым они произнесли себе приговор. Как говорится, сами напросились на
желаемое отмщение. «Пучина, – пишется в Житии святого, – зевнула, и несчастные, вместе
с лодками, погрузились в море». Это широко известное чудо наказания за кощунство под-
тверждает Иерусалимский патриарх Досифей.

Честные мощи святого Григория Паламы почивали в митрополичьем храме Солуни. В
пожаре 1890 года они остались целыми.
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Проповедника Божественной Благодати, Нетварного Света святителя Григория
Паламу и возродителя умного делания Григория Синаита объединяет еще и келлия «Пана-
гица». В пещерах около нее они и подвизались. Это южная часть Святой Горы. На пути из
монастыря Симонопетра в монастырь Григориат, около тропы, проложенной по ущелью,
названному в честь подвижников Ущельем исихастов, находятся эти пещеры. В 1990 году
келлия сгорела, но после долгих трудов восстановлена.
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Блаженный Арсений

 
Мы немного знаем о преподобном Арсении Коневском. «Афонский патерик» делает

предположение, что инок Арсений подвизался в Старом Руссике. Пришел он на Святую Гору
в конце четырнадцатого века из Великого Новгорода. С отроческих лет возлюбил монаше-
скую жизнь, уединенную и общежительную молитву. Обитель на Лисьей горе стала первой
его пристанью на пути к Афону. Мысль об Афоне зародили афонские монахи, посетившие
Великий Новгород. Беседы с ними зажгли в сердце юного инока пламень желания посе-
литься на Святой Горе. Со слезами молил он игумена благословить его на дорогу вместе с
афонскими монахами. Игумен долго не соглашался, ибо чувствовал, какое это лишение для
обители, но наконец уступил слезному прошению.

На Афоне святой Арсений со смирением нес самые различные послушания: выпечку
хлеба и просфор, плотничал и столярничал, работал в лесу и на огороде. Но особенно отли-
чался в кузнечном искусстве. Он так замечательно выковывал медные сосуды для монастыр-
ских потребностей, что заказы к «русскому кузнецу» шли со всего Афона. Чтобы не обре-
менять свой монастырь нашествием заказчиков, преподобный Арсений, с благословения
игумена, решился обойти все монастыри, чтобы в каждом изготовить необходимую в бого-
служебном и хозяйственном обиходе утварь из меди.

В таковом подвиге преподобный пробыл три года. Когда посещаешь монастыри Святой
Горы и видишь искусно выкованные медные сосуды: кувшины, чаши, блюда, тазы, невольно
думаешь, что это работа русского мастера, новгородского и афонского монаха Арсения.

Игумен Иоанн, исполненный прозорливости, пророчески возвестил Арсению, что ему
надлежит возвращаться на родину, где он, в стране северной, воздвигнет обитель во славу
Божией Матери. Он благословил святого двухсторонней иконой – Божия Матерь с Предвеч-
ным Младенцем с одной стороны и Спас Нерукотворенный – с другой. Вручил Арсению
Устав Святой Горы и возвестил: «Боже, отец Наших, призри от престола славы Твоея на раба
Твоего Арсения, да почиет на нем благодать Духа Твоего Святаго и пребудет с ним благо-
словение Твое».

В 1393 году блаженный Арсений вернулся в Великий Новгород, неся с собою чудную
икону. Архиепископ Новгородский Иоанн благословил его на создание обители во имя Рож-
дества Пресвятой Богородицы. Отплывши в Ладожское озеро, святой некоторое время про-
был в обители Валаамской, а затем решился искать еще более уединенного места. Сел в
ладью, взялся за весла и стал грести в направлении пустынного острова Коневского. Там еще
были идольские капища и так называемые языческие требища, которые от явления святой
иконы и от молитв преподобного разрушились.
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Преподобный Арсений Коневский. Икона. XIX в.
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Коневецкий монастырь зимой. Вид от Конь-камня. Ладожское озеро, остров Коневец.
Фото В. Муратова

К великому молитвеннику на свет его всечестного жития потянулись иноки, чающие
спасения, и миряне, желающие послушания и пострига. Братия росла численностью, остров
покрывался церковными строениями и кельями.

Но велик был в преподобном зов Святой Горы. И он пошел на Афон, благословенный
уже новым архиепископом Новгородским Симеоном. А при его отсутствии Коневская оби-
тель оскудела, да до такой степени, что иноки уже хотели разойтись, проситься в другие
монастыри. Но один из старцев, богодухновенный Иоанн, просил братию повременить. Он
взошел на высокую гору рядом с обителью и молил Божию Матерь о том, чтобы настоятель
обители преподобный Арсений вернулся в нее. После долгой молитвы старец воздремал, и
ему в тонком сне Божия Матерь тихим голосом заповедала не уходить братии с сего места,
ибо вскоре прибудет и сам Арсений.

И точно! Вскоре на двух больших судах, с припасами еды вернулся в созданную им
обитель святой Арсений.

После многолетних подвигов, в глубокой старости, в 1447 году, 12 июня, отдал старец
Богу душу. Как раз в день памяти преподобных Онуфрия и Петра Афонских, по примеру
коих он удалялся на Святую Гору.
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Первый русский скитоначальник

 
Так называют святогорца Нила Сорского. Личность удивительная, поклонения достой-

ная! Сам преподобный Нил называет себя невеждою. Но его сочинения, его жизненный
путь говорят, что Святую Русь озарил своим подвигом муж достойнейший. Сейчас пустынь
Нила Сорского возрождается в былой славе. А при большевиках была разорена, унижена,
превращена в психиатрическую больницу. Помню, посещение ее оставило след мистиче-
ского, предреченного пророком Даниилом, зрелища. В центре, внутри монастырских стен,
возвышалась огромная, выкрашенная под бронзу статуя главного большевика, вокруг бро-
дили тени несчастных душевнобольных, лишенных пастырского окормления и церковных
таинств.

Местность пустыни и доселе удивляет трудностью проживания в ней: болото, чахлая
северная растительность, летом гнус, зимой жестокие морозы. Именно сюда ушел инок оби-
тели Белозерского монастыря. В ней он получил и постриг, и из нее он уходил на Святую
Гору.

Как райская пчела, пишется в «Афонском патерике», носился он среди дивных стар-
цев афонских и одарил наше русское иночество опытом скитского жития. Если преподоб-
ного Антония мы называем первоначальником иночества в России, то преподобного Нила,
по всей справедливости, можно назвать первенцем скитского по движничества. Не только
вычитанные им из древнемонашеских уставов образы скитского безмолвия, но и изучен-
ная собственным опытом скитская жизнь укрепили преподобного в правильности созидания
скита на родной русской земле.
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Нил Сорский. Икона. 1908

Сколько он пробыл на Афоне, патерик не сообщает, но известно, что было это в сере-
дине пятнадцатого века. Вернувшись в Россию, он, с благословения, ушел в одиночество
из монастыря в Кириллове на реку Сорку, в болотистую, безжизненную местность за пятна-
дцать верст. Установил крест, выкопал колодезь, поставил часовню, хотел жить один, но к
нему собралась братия, и тогда они совместно поставили церковь.

«Теперь преселился я вдаль от монастыря, – писал преподобный одному из сподвиж-
ников, – нашел благодатию Божиею место, мало доступное для мирских людей… Живешь
ли отшельнически или в общежитии, внимай Святому Писанию и следуй по стопам отцов.
Святое Писание жестоко лишь для того, кто не хочет смириться страхом Божиим и отсту-
пить от земных помышлений жить по своей воле. Писание не для нас писано, но должно
быть исполняемо и в наше время. Слова Господни всегда будут для нас словами чистыми,
как очищенное серебро, заповеди Господни для нас дороги более, чем золото и драгоценные
каменья, сладки более, чем мед».

И опять же – не мог светильник укрыться даже в таких глухих местах. Жизнь препо-
добного изумляла современников. Учение преподобного Нила о нестяжательстве на все вре-
мена стала примером для монашествующих. Он учил до последней степени отложить мир-
ские пристрастия и стремиться душой к одному горнему.



В.  Н.  Крупин.  «Незакатный свет. Записки паломника»

63

Преподобный Нил был участником собора 1508 года, где разбиралась ересь жидов-
ствующих. Ревнители православия архиепископы Иосиф Волоцкий и Геннадий Новгород-
ский видели в преподобном Ниле своего сторонника в деле очищения Святой Руси от заез-
жих идей и нашествия на веру Христову.

Надо заметить, что святогорцы преподобные Нил и Максим Грек были знакомы, хотя
последний много моложе Нила.

Перед своей кончиной преподобный просил, чтобы его грешное тело выбросили на
съедение зверям, ибо «оно тяжко согрешило пред Богом и недостойно погребения». И при-
бавил: «Сколько возможно было по силе моей, старался я не пользоваться никакою честию
на земле, в этой жизни, так пусть и будет и по моей смерти».

Вид Нило-Сорской общежительной пустыни. Гравюра. XIX в.

«Устав скитского жития» преподобного Нила дошел до нас. Дошли и его послания.
Два из них писаны к его постриженнику Кассиану. А Кассиан этот не кто иной, как быв-
ший князь, пришедший в Россию с греческой царевной Софией. Старец учит Кассиана, как
бороться с помыслами, советуя для того молитву Иисусову, занятие рукоделием, изучение
Священного Писания, охранение себя от внешних соблазнов и дает наставления о послуша-
нии наставнику, о смирении, терпении в скорбях, о молитве за врагов. Утешая Кассиана в его
прежних испытаниях (плен, изгнание, переселение в чужую землю), преподобный говорит,
что Господь наводит скорби на любящих Его, что все святые, пророки, мученики достигли
спасения путем страданий, указывает на пример многострадальных Иова, Иеремии, Моисея,
Исаии, Иоанна Крестителя и других и выводит заключение, что если такие святые столько
терпели, то тем более должны терпеть на земле мы – грешные, что своими бедствиями и
скорбями мы очищаем себя от грехов, а это и есть путь спасения.

Замечательны на все времена и для монахов и для мирян сочинения преподобного Нила
о поведении иноков и вообще православных людей. Он говорит о пользе трудов телесных,
о воздержании в пище и питии, о принятии странников, о повиновении настоятелю, настав-
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никам, о заповедях соблюдать бедность и нищету, ибо ничего мы с собой не унесем из сего
мира в жизнь вечную.

Он говорит о внутреннем или мысленном делании молитвы, и о том, что недостаточно
внешнего делания без внутреннего.

Преподобный разделяет свой Устав на одиннадцать глав: в главе первой говорит о раз-
личении мысленной брани, во второй – о борьбе с помыслами, в третьей – об укреплении
в борьбе против помыслов, в четвертой и пятой разделяет помыслы по числу их на восемь,
в шестой – о борьбе с каждым из них, в седьмой – о памятовании о неизбежной смерти и
неизбежном суде, в восьмой – о слезах, в девятой – о хранении постоянного сокрушения, в
десятой – о смерти для мира, в одиннадцатой – о том, чтобы все было делаемо в свое время.

Тропарь преподобному обобщает его многотрудную земную жизнь и подвигает нас
обращаться к нему:

«Мирскаго жития отвергся и мятежа житийскаго бегая, преподобне и Богоносне отче
наш Ниле, не обленился еси собрати цветы райския от писаний отеческих, и в пустыню все-
лився, процвел еси яко крин сельный; отонудуже прешел еси и в небесныя обители. Научи
и нас, честно почитающих тя, твоим царским путем шествовати, и молися о душах наших».
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Страдалец за веру Христову

 
Так назовем преподобного отца нашего Максима Грека, инока Афонского. Преподоб-

ный Максим – один из тех мостов, что соединили Русь с Афоном. Не всегда Русь была мило-
стива к святому, но упокоился он в русской земле.

Преподобный родом из Албании, но родители его греческого происхождения, посему
он и вошел в историю как Максим Грек.

Конец пятнадцатого века. Греция порабощена магометанами. Духовные училища уни-
чтожены. Но родители отрока – набожные люди, и они закладывают в сына начатки веры
христианской. Отец – важный сановник, имеет возможность дать сыну образование и вне
порабощенной Греции. Юноша учится в Галлии, в Париже, у своего знаменитого соотече-
ственника Иоанна Ласкариса. Древние языки юноша изучает в Венеции. В то время Италия
была поражена недугом неверия, но сердце и разум Максима стояли на скальной основе
Православия, и он безошибочно разбирался в науках, отметая вредные и занимаясь полез-
ными. Уже в молодости он выступил против языческих тогдашних заблуждений: о вере в
то, что наши судьбы управляются движением звезд, что судьба человека есть дело случая,
что нет загробной жизни.

Трудно было жить в мире, зараженном неверием. «Если бы Господь не помиловал меня
и не посетил Своею благодатию, и не озарил светом Своим мысль мою, то давно бы и я
погиб с находящимися там проповедниками нечестия», – так писал позднее преподобный об
итальянском периоде своей жизни. И не Парижский университет, не Флоренция, не Вене-
ция завершили его образование, а Святая Гора Афон. Здесь получил он образование души
и сердца, ибо ум его был напитан светскими науками, и он мог бы занять блестящее, по
мнению света, место, но он отказывается от самых заманчивых предложений и стремится
к иночеству.
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Максим Грек. Икона. XVI–XVII вв.

Двадцати семи лет отроду, в 1507 году, Максим принимает пострижение в братство
Благовещенской Ватопедской обители. Через десять лет обитель совсем обнищала, и Мак-
сима, как знающего языки, отправляют в мир для сбора подаяний для обители. И хотя Мак-
сим намеревался всегда жить в монастыре и не выходить за пределы Афона, он со смире-
нием принимает нелегкое послушание просителя. Он использует свое послушание еще и
для проповеди веры Христовой.

Далее происходит вот что. Великий князь московский Василий Иоаннович обратил
внимание на то, что в Кремлевских палатах хранятся драгоценные сокровища – византий-
ские рукописи, вывезенные из Константинополя и спасенные от уничтожения турками. Это
наследие отца Иоанна III, женатого на византийке Софии Палеолог. Василий Иоаннович
и тогдашний митрополит Московский Варлаам обращаются на Афон с просьбой прислать
умного инока, знатока древних языков. Письмо повезли торговые люди Василий Копыл и
Иван Варравин. Приехали они за знатоком древностей, конечно, не с пустыми руками. Такой
знаток на Афоне был – монах Савва. Но он просил пощадить его старость, больные ноги.
Прот Святой Горы заменил Савву Максимом. Максим, как бы предвидя будущие страдания,
долго отказывался и только слова игумена о том, что доставить духовную пищу алчущим
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есть святое дело величайшей любви, склонили его к согласию ехать в далекую северную
страну.

В Москве местом пребывания Максима был назначен Чудов монастырь…
Ф.Я. Алексеев. Иван Великий и Чудов Монастырь. Начало XIX в.

По дороге, а она длилась в то непростое время два года, Максим пожил и в Константи-
нополе, и в Крыму – и, времени зря не теряя, изучил русский язык и русскую письменность.

В Москве местом пребывания Максима был назначен Чудов монастырь, содержание
на проживание и труды преподобный получал от великого князя.

Осмотрев кремлевское книгохранилище, Максим пришел в восторг – такого богатства
он не видел нигде. Великий князь и митрополит просили вначале заняться переводом тол-
ковой Псалтири, книги, которая была особо чтима в России.

Год и пять месяцев длилась работа по переводу. Одобренная и князем и митрополитом,
она снискала Максиму новые почести. Максим же просил об одной милости – дозволения
вернуться на Афон. Дозволения на это не было. Труды по переводу продолжались. Последо-
вали переводы толкований Святых Отцов на апостольские Послания, толкование святителя
Иоанна Златоустаго на Евангелия от Матфея и Иоанна.

А далее следует то, что послужило к несчастьям в судьбе преподобного – ему было
поручено выверить по первоисточникам богослужебные книги. «Жегомый Божественною
ревностью, очищал плевелы обеими руками», – писал он о своих трудах. Но ревнители
старины невзлюбили Максима. Начался ропот на «пришельца греческого», как его назы-
вали. Клевета выросла до того, что Максиму приписывали утверждение, что на Руси нет ни
Евангелия, ни Апостола, ни Псалтири. Пока Максима защищал Варлаам, дело переводов и
исправления книг все-таки продвигалось.

Но вот на первосвятительскую кафедру заступил Даниил, инок Волоколамского мона-
стыря, который встал на сторону противников Максима. Кроме того, Даниил еще пуще
невзлюбил преподобного, когда тот спросил: почему на Московскую кафедру поставлен



В.  Н.  Крупин.  «Незакатный свет. Записки паломника»

68

митрополит без согласования с Константинопольским патриархом? Ему отвечали, что есть в
Москве грамота Патриарха, которой дозволяется русским епископам ставить своих митро-
политов самостоятельно. Но никто такой грамоты Максиму не показал.

Новые неудовольствия преподобный навлек на себя, когда отказался переводить
«Историю церкви» Феодорита Кирского, находя в ней много актов еретических, могущих
стать соблазном для верующих. В повседневной жизни Максим обличал насилие сильных
над слабыми, упрекал иноков некоторых монастырей, ставя им в пример монастыри афон-
ские. Кривить душой, говорить не то, что думаешь, он не мог. Хитрые люди ставили перед
ним острые вопросы о положении дел в Москве, а затем пересказывали его речи, искажая их.

Тучи над головой святого сгущались. В Москву, и всегда-то осаждаемую Римом, при-
был на долгое время легат Шонберг, привезший и распространявший «Слово о соединении
Руссов и Латинян». Он обольстил видного боярина Феодора Карпова, других. Преподобный
Максим написал ряд сочинений, где вдребезги разбивал доводы папистов и обличал их веро-
ломство. Ходили по рукам и его сочинения против иудеев, магометан и язычников. «Надо
проповедовать Евангельскую истину, несмотря на злобу невежества», – говорил он.

В это время великий князь решил расторгнуть брак с супругой, детей не имеющей,
и сойтись с Еленой Глинской, оправдывая это тем, что нужен наследник престола. Даниил
поддержал князя, а Максим встал на сторону церковных правил, заявляя, что так поступать
великий князь не должен.

Надо проповедовать Евангельскую истину, несмотря на злобу невежества…
Святые апостолы Петр и Павел в тюрьме в Мамертине. Гравюра. 1880.
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И тут в ход пошла уже такая клевета, что поверить в нее было невозможно тому, кто
знал преподобного. Но князь уже был не тот, что девять лет назад, когда зазывал Максима
и осыпал почестями. Князь клевете поверил. Она была в том, что будто бы через турецкого
посла в Москве Искандера Максим писал султану, чтобы тот шел войной на Россию, что
время удобное, что силы военные в Руси слабы, что великого князя на Москве не любят и
прочее.

Преподобного заковали в кандалы и отвели в темницу Симонова монастыря. Всегда
искренний, он и на допросах говорил правду. Не скрывал и своего осуждения задуманного
брака. Но брак все равно состоялся. Прежнюю жену, Соломонию, постригли в монахини.
Великий князь, к его чести, распорядился выпустить преподобного.

Новым местом заключения Максима Грека стал Тверской Отроч монастырь…
Успенский собор. Единственное сохранившееся здание Тверского Отроча мона-

стыря.

Тогда враги его выдвинули новые обвинения, они стали буквоедски искать ошибки в
его переводах, называли еретиком, будто бы он искажал суть Священного Писания. Препо-
добный смиренно каялся, просил снисхождения, но еретиком себя не признавал. Неумоли-
мый собор не внял его голосу. Преподобный был вновь схвачен, тайно увезен из Москвы,
и долгое время не знали, жив ли он. А он томился в подвале Иосифо-Волоколамского мона-
стыря под строгим присмотром и отлученный от причастия Святых Тайн Христовых. На
старца даже поднимали руки, морили голодом. Впавшему в отчаяние, ему явился Ангел,
сказавший: «Терпи, старец, сими муками избавишься вечных мук». Старец написал углем
на стене темницы канон Утешителю Духу Святому и ныне воспеваемый в церкви:

«Иже манною препитавый Израиля в пустыни древле, и душу мою, Владыко, Духа
наполни всесвятаго, яко да о нем богоугодно служу Ти выну».

Ученики и друзья преподобного разделили его участь. Их разослали по отдельности
в различные монастыри, ставшие для них местами заточения и страданий. В Москву доно-
сили, что старец в грехах не кается, ведет себя гордо.

Через пять лет преподобного привезли в Первопрестольную и поставили перед новым
судом. Оказывается, в переводе Жития Пресвятой Богородицы, сделанном Максимом,
нашли много погрешностей. Старец в ужасе открещивался от обвинений, он так не говорил,
это все ему приписано. «Это ложь на меня, я так не мудрствую».

Новым местом заключения стал Тверской Отроч монастырь. Здесь условия жизни
были лучше, чем в прежнем заточении, ибо Тверской епископ Акакий сознавал невинов-
ность Максима, часто разделял с ним трапезы, подолгу беседовал. Забегая вперед, скажем,
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что и Акакий потом изменил свое отношение к старцу, ибо тот, по обычаю не умеющий
лукавить и льстить, высказал однажды свое мнение о тверичах и об их пастыре.

Митрополит Иов стал первым патриархом всея Руси спустя три года после кончины
преподобного Максима Грека…

Патриарх Иов. Миниатюра Царского титулярника. 1672.

В 1534 году опочил великий князь. Преподобный надеялся на свободу, писал боярам
подробное письмо, доказывая свою невиновность. На троне сидел малолетний сын от Елены
Глинской Иоанн. Бояре вертели им, как хотели, и им не нужен был в Москве такой прав-
долюбец, как Максим. Новый митрополит, сменивший сосланного в Иосифов монастырь
Даниила, милостиво писал старцу, что целует его узы, как единого от святых, но что ничего
более не может сделать в его пользу. Кстати, первым, кто заступился за сосланного Даниила,
был именно Максим, который, забыв все, что он претерпел от митрополита, заступался за
него, просил облегчить его участь.

Патриарх Вселенский Дионисий и Патриарх Александрийский, столетний Иоаким,
писали юному царю Иоанну, прося об освобождении Максима. Это было в 1545 году. Но
только в 1551-м старец покинул Тверскую землю, с честью был принят в Москве, а вскоре
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вступил на землю Троице-Сергиевой лавры. Изможденный заключением, пытками, голодом,
кандалами, он был очень слаб физически, но дух его был бодр. Ему было семьдесят лет. В
лавре посетил его царь Иоанн Грозный. Он ехал по обету в Кириллов монастырь. Старец
обличил царя в избиении невинных, в умножении сиротства на Русской земле, советовал
собрать вдов и сирот и оказать им царское покровительство. «Если не послушаешь, умрет
твой сын новорожденный Димитрий». Так и сбылось. Это заставило царя уважать старца и
советоваться с ним в важных вопросах. Так, преподобный резко отозвался о ереси Матвея
Башкина, сходной с ересью жидовствующих и с кальвинистской. Также старец наставлял
царя о том, чтобы в России появился свой Патриарх. Что и было исполнено спустя три года
после кончины преподобного.

Опочил старец, духом рожденный на Афоне, в России в 1556 году. Константинополь-
ский Патриарх Иеремия служил над гробом его в Сергиевой обители. Митрополит же Мос-
ковский Платон устроил над захоронением преподобного палатку. Множество исцелений,
происшедших по молитвам святому Максиму, описано в летописи Троице-Сергиева мона-
стыря.

Блаженный здесь Максим телом почивает,
Но с Богом в небеси душою пребывает.
И что божественно он в книгах написал,
То жизнию своей и делом показал.
Оставил образ нам и святости примеры,
Смирения, любви, терпения и веры!

Такие стихи были вырезаны на медной доске над гробницей преподобного. Ныне свя-
тые мощи, вновь открытые в середине 90-х годов двадцатого века, почивают в Свято-Духов-
ском храме лавры.
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Новые нападения на Афон

 
Торжество учения исихазма усилило благотворное влияние Афона на религиозную

жизнь и востока и юго-востока Византийской империи. На Афон за уроками нравственного
совершенствования потянулись отовсюду. Возревновал к возрастающей роли Афона епи-
скоп близлежащего города Иериссо, он же имел титул епископа Афонского. Но Патриарх
Антоний Четвертый в своем послании (1392) запретил епископу Иериссо вмешиваться в
дела Афона без разрешения прота Святой Горы, а проту в послании, в свою очередь, дава-
лись новые права, в частности: назначение духовников, исповедников и поставление чтецов.

Даже уния с католиками не помогла Иоанну VIII Палеологу спасти Византию…
Беноццо Гоццоли. Иоанн VIII Палеолог. Фреска. 1459–1461 гг.
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Но началось очередное, далеко не первое и не последнее, нашествие на Афон извне.
Турки-османы вошли на Балканский полуостров. Они изображали уважение к религиозным
чувствам. Да и сами афонцы, не желая пролития крови, через своих послов высказали сул-
тану Орхану свое согласие с новыми властями. Султан, а впоследствии его сын Орхан Мурад
уверили монахов, что подтверждают их древние привилегии. До конца четырнадцатого века
Афон был под властью турок, но в 1403 году по договору между Сулейманом и Мануилом II
Палеологом был возвращен Византии. Мануил издал новый афонский Типикон, который не
упоминал Типиконы Цимисхия и Мономаха, но ссылался на Типикон преподобного Афана-
сия и на обычаи Великой Лавры, авторитет которой был непререкаем.

Печально известен Ферраро-Флорентийский собор, на котором император Иоанн VIII
Палеолог предпринимал попытки заручиться поддержкой Запада, чтобы спасти Византию и
церковь. На соборе, в числе других, были и представители Афона. Но собор никак не спас ни
Византию как государство и не оградил Православную церковь от тиранства ее и Востоком
и Западом. Только два афонских монаха, Моисей и Дорофей, подписали унию, остальные
отказались. Вскоре и подписавшие отозвали свои подписи, ибо слишком явно уния обозна-
чала примат папы. А это угрожало большими потерями, нежели власть турок. Вспомним
нашего великого князя Александра Невского, видевшего угрозу подчинения Ватикану более
опасной, нежели временное ордынское иго. Так и тут – монахам надо было спасти и душу,
оградив ее от католиков, и сам Афон.

Афонцы отправились к султану Мураду, привезли богатые дары, и Мурад, помня обе-
щания отца покровительствовать монахам, обещал также защищать Афон. На сей раз уже
от Ватикана.
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Византия пала

 
Не спасла уния Византию. Грянул 1453 год, а с ним взятие Константинополя, замена

креста на Святой Софии на мусульманский полумесяц, разрушение православных храмов,
гонение на христиан.

Афон в тяжкие годы исламского засилья был как свет в окошке для православного
монашества. Конечно, и он был притесняем и облагался непосильными данями, да и просто
иногда его грабили, но главное оставалось – Афон не переставал молиться. Фактически он
жил в изоляции от остального мира. Но в те годы и это спасало. Действовали девятнадцать
монастырей, к которым в 1541 году добавился двадцатый – Ставроникита. Так сложилось
их окончательное количество. Меж ними был поделен Афон, и никто уже не мог, помимо
них, владеть землей полуострова.

Первым из турецких султанов пожаловал на Афон Селим I. Огромная свита его без-
застенчиво обирала монахов. Но он все-таки издал фирман, подтверждающий привилегии
Святой Горы. Гостил он в монастыре Ксиропотам.

Были потом и другие визиты турок, чаще разбойничьи. Но грабили не только разбой-
ники, грабили якобы официально. Насельники были обложены хараджем – подушным нало-
гом, который все увеличивался. Пиратские набеги продолжались. И с суши и с моря. Мона-
шеская жизнь угасала. Просто даже от того, что часто и питаться было нечем. Игумены
решились на крайнюю меру. Тайком стали отправлять монахов за сбором подаяний. Очень
хорошо помогали правители Молдавского и Валашского княжеств. Обильные поступления
потекли из Москвы, когда в пятнадцатом веке были установлены дипломатические отноше-
ния Афона с московскими великими князьями и митрополитами. И до этого русские были
на Афоне, но сейчас их присутствие узаконилось.
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Ангелос Акотантос. Собор Архангелов. Икона. Монастырь Ватопед, Афон. XV в.

А дела на Святой Горе становились невеселыми. К физическим трудностям, ветша-
нию построек, скудному питанию добавилась еще одна трудность, очень значительная –
проникновение на Афон обмирщенных людей, торгашей и тех, кто видел в Афоне не школу
молитвы, а территорию для наживы. Некоторые монахи и сами дрогнули, уходили на подво-
рья, где жили совместно с «сестрами», проникали в монастыри и миряне, ленившиеся ходить
в храм, но спешащие на трапезу.

Патриарх Иеремия II собрал в Салониках афонских старцев, решая с ними трудности
Афона. На месте их расследовал, по просьбе Иеремии, Александрийский патриарх Силь-
вестр. В результате был составлен новый Типикон, вернее, его новая редакция. Монахам
запрещалось, что называется, выносить сор из избы, то есть решать проблемы, вытаскивая
их за пределы Афона, запрещалось сеять пшеницу, ячмень, торговать орехами, раститель-
ным маслом, плодами за пределами Афона. Внутри Афона устанавливались твердые цены
на продукты питания и облачения. Изгонялись с Афона безбородые юноши, домашний скот
женского пола. Последнее было, по преданию, вызвано еще и тем, что один инок привел козу,
чтобы молоком от нее питать тяжко болеющего монаха. Но, когда он стал ее доить, вместо
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молока пошла кровь. Запрещалось также проживание монахов на подворьях вне Афона. А
мирянам, приходящим в монастыри, давалось три года на размышление. После этого они
или постригались в монахи или изгонялись. Запрещено было покидать Афон даже для сбора
милостыни. Запрещалось производство и употребление водки.

Все эти категорические меры были, конечно, вынужденными. К великому сожалению,
они достигли цели лишь частично. Шестнадцатый век, а во многом и семнадцатый, были
печальны для Афона. К началу семнадцатого века даже в Великой Лавре оставалось менее
десяти монахов. Ее спас, в самом прямом смысле, Патриарх Дионисий III, избравший Лавру
для проживания в ней в старости. В 1630 году он принес сюда все свое состояние.

К началу семнадцатого века даже в Великой Лавре оставалось менее десяти мона-
хов…Великая Лавра. Афон

Великая Лавра. Афон. Фото Mates II.

Единственное, что надо непременно сказать, так это то, что молитва Афона продол-
жалась и экономический упадок не угашал ее. Уменьшалось количество молитвенников, но
остававшиеся усугубляли, усиливали свои мольбы к Царице Небесной, и Она слышала их.

Пустели, но не прекращали молитвенных бдений Ксенофонт и Руcсик, Кастамонит.
Стояли Иверский, Хиландарский, Ватопед. Монастырь преподобного Дионисия в списке
монастырей стал занимать пятое место, опередив Ксиропотам.

Примерно в это время в России началось строительство Нового Иерусалима. Оно было
одобрено монахами Афона и поддержано ими посылкой Патриарху Никону иконы, именуе-
мой «Троеручица», из монастыря Хиландар. Это важно заметить, так как и доселе бытуют
мнения, что строил Никон Новый Иерусалим от своей великой гордыни, что от старого при
императоре Тите не осталось, по предсказанию Спасителя, «камня на камне», что и Новый
Иерусалим ждала та же участь. Что, кстати, и сбылось при большевиках. Сейчас, слава Богу,
монастырь на Истре возрождается. Патриарх Никон затевал строительство, как думается, по
двум причинам: первое – показать русским людям, а особенно тем, кто не мог, по достатку
или по здоровью, посетить Святую Землю то, как выглядит Земля обетованная, и второе –
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исполнить предсказания духоносного старца Спасо-Елеазаровского монастыря Филофея о
том, что Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать.

Голоса скептиков, и тогдашних, и нынешних, раздавались в том смысле, что дан-
ный тезис уязвим, что Византийское Константинопольское семихолмие, затем подхвачен-
ное семихолмием римским и продолженное московским, легко дополнить семихолмием где
угодно. Или отыскав его в природе, или насыпав рукотворно. Но Никон подчеркивал именно
идею религиозно-духоносную, он созидал Иерусалим Нового Завета. Третий Рим нес идею
государственную, державную, а Иерусалим Нового Завета освещал всех Фаворским светом,
Голгофскими страданиями, Воскресением и Вознесением Христа, Его обетованием Второго
сошествия для суда над живыми и мертвыми.

Новоиерусалимский монастырь. Истра, Московская область

И то, что афонские монахи поддержали идею создания в России пусть не копии Иеру-
салима, но хотя бы его схему, напоминающую подлинные места земных подвигов Спаси-
теля, показывало веру святогорцев в предназначение России – стать местом Царствия Божия
на Земле.

В самом деле, когда идешь по землям Воскресенского монастыря, расположенного
в бывшем Звенигородском уезде Московской губернии, воочию представляешь Святую
Землю. Очень похожа на Иордан река Истра (как, кстати, и река Жиздра у Оптиной пустыни),
похож ручеек у монастырских стен на поток Кедрон, две вершины, названные Фавором и
Ермоном, напоминают о Преображении Господнем, березовая роща напоминает маслины
Гефсиманского сада, старый дуб – отдаленная, но все-таки родня дубу Мамврийскому. Здесь
и купель Силоамская, и колодезь самарянки. В главном храме – Судные врата, Красные
врата, Камень Помазания. С благодарностью вспоминается подвиг монаха Арсения (Суха-
нова), который, будучи в Иерусалиме, снял планы и чертежи Святой Земли. И, мало того,
привез модели (макеты) храмов Гроба Господня и храма Рождества в Вифлееме. Патриарх
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Никон, как известно, не достроил Новый Иерусалим, ссылка в северные монастыри оторвала
от главного дела жизни. Но упокоился он здесь. Спустя сто лет, при Екатерине, храм был
достроен. В июле восемнадцатого года служил прибежищем эсеров, вскоре был разрушен.
Но прошло время, стал возрождаться, и вот – чудо Божие, как будто и не было никаких боль-
шевиков и эсеров, воскрес Воскресенский монастырь! И поныне несет благородную службу
ознакомления паломников с местами земных подвигов нашего Спасителя.

Но вернемся на Афон восемнадцатого века.
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От особножительства к общежительности

 
В восемнадцатом веке наметилось общеафонское движение к особножительству, назы-

ваемому на Афоне идиоритмией. Стали появляться скиты. Скит состоял из нескольких
построек, хижин, домиков, обычно скромных, а в середине строился общий храм – кириакон.
Появление скитов со строгим режимом жизни, очевидно, было неким противодействием
идиоритмии, которую строгие аскеты считали признаком обмирщения.

Первым был создан скит Святой Анны, при Великой Лавре (1572). Особо суровой аске-
зой прославился скит Кавсокаливит. Далее шли также крупные скиты: Святого Димитрия
(Ватопед), Иоанна Предтечи (Иверский), Святого Великомученика Пантелеимона (Кутлу-
муш), Новый скит Богородицы и румынский скит Святого Димитрия (монастырь Святого
Павла), Благовещения Богородицы (Ксенофонт), Пророка Илии (Пантократор).

Румынский скит Продром. Афон

Долги и налоги обременяли Афон весь восемнадцатый век. Нищета не всегда спо-
собствовала улучшению духовной жизни, поиск пропитания отвлекал монахов от главного
их назначения – молитвы. Патриарх Гавриил издал (1783) Типикон, главной целью кото-
рого было возвращение древних порядков иноческого жития. Из трапезы монахов изгоня-
лось мясо, число мирян резко ограничивалось, да и то им разрешалось обитать только в
Карее. Проту Святой Горы давалась пожизненная власть, он рукополагался лично Патри-
архом, который вручал проту ключи от зала собраний. В помощники проту избирались от
монастырей четыре эпистата (попечителя). У каждого из них была четвертая часть афонской
печати, и никакой афонский документ не мог быть действителен, если на печати недоставало
хотя бы одной части.

К преобразованиям Гавриила следует отнести и постепенное возвращение монахов к
общежительности. На Киновийный (общежительный) устав перешли монастыри Ксенофонт
(1796), далее, до 1839 года, и другие: Эсфигмен, Симонопетр, Свято-Пантелеимонов, Дио-
нисат, Каракал, Кастамонит, Святого Павла, Григориат, Зограф и Кутлумуш.
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Афон выжил, несмотря ни на что

 
Турецкое иго опустошало не только материально. Культура Греции также страдала.

Немалые потери понес и Афон. Книжные сокровища монастырей использовались уже не
так интенсивно, как ранее. И все-таки то духовное окормление православного мира, которое
всегда совершал Афон и благодаря которому он и был, прежде всего, известен, продолжа-
лось.

Настенная роспись в Карее, административном центре монашеской республики Афон

В начале семнадцатого века иеромонах Иерофей продолжает составление «Повести об
Иверском монастыре», начатой еще в шестнадцатом веке монахом Феодосием. А в конце
семнадцатого иеромонах Григорий (монастырь Кастамонит) пишет «Записку об основании
сего монастыря и монашеского жительства на Афоне». Продолжается и необходимейшая
работа по переводу Священного Писания и святоотеческих книг на разные языки.

Но где святость, там и нападения на нее врагов нашего спасения. В эти же годы про-
должаются и вползания к святогорцам лазутчиков Ватикана. Под всякими на первый взгляд
благовидными предлогами. Папа Григорий XV прислал на Афон, якобы помощников мона-
хам в образовании, иезуитов Антония Василопула и Канакия Россиса. Они организовали
целую школу в Карее, которую посещали двадцать монахов. Только по требованиям Кон-
стантинопольского патриарха школа была удалена с Афона. Хорошо бы, если не только с
Афона, но и вообще из Греции. Но из Греции католические учителя не ушли, они открыли
школу с еще большим количеством учеников в Фессалонике.
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Андреевский скит. Афон. Неные принадлежит монастырю Ватопед

Но нет худа без добра. Может быть, именно эти иезуиты натолкнули на мысль о
создании собственных православных монашеских учебных заведений. Иеромонах Ватопеда
Мелетий организовал в обители духовную школу, которая должна была стать «оплотом гре-
ческих знаний, воспитания и всяческого научения в области как философских, так и бого-
словских наук». Школа это вошла в историю Афона как академия «Афониада». Вначале в
ней было двадцать иноков, а к 1756 году сто, а еще через два года двести. Патриарх Кирилл
V утвердил ее устав. Именно в ее стенах было создано много душеполезных сочинений.
Отсюда разносились по свету, спасая души людей, книги о христианском учении, издава-
лись труды великих святителей Иоанна Златоустаго, Григория Богослова, Василия Великого.
Составлялись сборники, назовем их «Хрестоматиями изречений Cвятых Отцов».

Руководитель академии ученый грек-монах Евгений Булгарин в конце жизни принял
русское подданство и умер в сане епископа Херсонского. Чтобы договорить об Афониаде,
скажем, что трудности, в основном материальные, привели к ее закрытию в 1799 году. Но
попытки возобновления духовного образования не прекращались и в девятнадцатом веке.
А в 1930 году Афониада была возстановлена как Афонская священническая школа. Через
двадцать три года в странноприимном корпусе Андреевского скита, близ Кареи, открылось
Афонское церковное училище, преобразованное в 1972 году в академию с шестилетним сро-
ком обучения. Целью обучения являлось «всестороннее образование святогорских монахов
в согласии с духом Православной церкви и древнего святогорского учения». Среди выпуск-
ников академии были и миряне.

Но вернемся к порядку повествования.
Мы уже упоминали о помощи Афону от московских правителей. Она прищла и в труд-

нейшее время начала восемнадцатого века. В 1707 году к Петру I прибыл игумен Пантеле-
имоновой обители Варлаам. Получил из царской казны щедрые пожертвования. Через пять
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лет Варлаам вновь был в Москве и вновь уехал с дарами. Преемник Варлаама Киприан при-
езжал в Москву в 1720 году. Получил милостыню и деньгами, и книгами, и церковной утва-
рью.

Это же время запечатлено паломничеством по святым местам Востока воспитанника
Киево-Могилянской академии Василия Григоровича-Барского. Он, после посещения ита-
лийских и греческих святых мест, пришел на Афон и обошел его весь, посетив все двадцать
монастырей и множество скитов. Именно обошел, свершая, как говорят монахи, молитву
ногами. «И тако мне умислившу все тамо святи посетити монастыри, начах ходити чинно
первее по стране восточной». От Изографа, Хиландара, через Ватопед и Пантократор, Став-
роникиту и Кутлумуш, Иверон и Филофей и далее, далее раб Божий Василий, тогда еще
совсем молодой, прошел весь Афон.

Святой Андрей Критский и преподобная Мария Египетская. Икона

Многое множество страданий претерпел паломник. Он пишет: «Аз же разумев быти
оную пакость от христоненавистного врага диавола за посещение Святых мест, и молих Вла-
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дыку и Творца моего, да мя избавит от него, в скорби же оной таково сложих Утешение
грешной и окаянной душе моей».

Следует в Записках и само это Утешение. Первые буквы каждой строки, читаемые
сверху вниз, составляют имя и фамилию Василия Григоровича-Барского. Мы приведем
несколько выдержек из стихов инока, навеянных несомненно Покаянным каноном препо-
добного Андрея Критского:

Восстани, о душе, восстани, что спиши,
Грехами помрачена, почто не радиши?..
С каковым ответом приидеши пред Бога,
Истинного Судию, сотворши зла многа.
Иже всю жизнь твою начнет истязати,
Горе тебе, яко несть что отвечати…
Будешь кровными слезами рыдати,
Тогда не поможет тебе ни отец, ни мати…
Смерть бо грешным люта, всяк то может знати,
Чисту душу получив, чисту треба здати…

Записки Григоровича-Барского были широко известны в России и послужили добрую
службу желающим спасения на Святой Горе. А многие вообще впервые узнавали о ней из
Записок паломника.
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Возобновитель русского монашества

 
Петровские реформы в области религии, упразднение Патриаршества, секуляризация

церковного имущества ускорили исход монахов из России. Те, кто особенно желал строгой
монашеской жизни, шли в Молдавию, в Мерлополянский скит, где их принимал, без преуве-
личения, великий Паисий Величковский.

На Святую Гору он ушел в 1746 году. В 1757 году основал скит Пророка Илии, Ильин-
ский, для «братии молдавского и словенского языка». Для прославления преподобного Паи-
сия хватило бы уже и того, что, вернувшись в Россию, он возобновил в ней монашескую
жизнь, но надо перечислить и его труды, хотя бы основные. Ведь именно он перевел на
русский «Добротолюбие», сочинения Исаака Сирина, «Огласительные слова» Феодора Сту-
дита, сочинения Григория Паламы, Максима Исповедника, Варсонофия, сборник «Восторг-
нутые класы», то есть колосья, собранные с нивы Господней, в который входили тексты
Иоанна Златоустаго, Мелетия, Фотия, Марка, Зосимы, Феогноста…

Годы, в которые прибыл на Афон преподобный Паисий, были печальны для Святой
Горы. Примерно в это время посещает Афон уже упомянутый Василий Григорович-Барский.
Он указывает на причину упадка монашеской жизни – это притеснение от турок. Честно ска-
зать, и не только. Притеснение русских было и от греков. Славянское племя на Афоне тира-
нилось и одноверцами. Наши соотечественники, пишет Барский, вынуждены были «семо и
овамо по горам скитаться, и от труда рук своих зело нуждно и прискорбно питаться, от всех
презираемы. Лиси язвины имут, и птицы гнезда своя, россы же не имут, где главы прикло-
нити на столь прекрасном, уединенном и иноческому житию весьма приличном месте».

Широко известно «Житие» святого Паисия. Не мыслящий спасения души и монаше-
ской жизни без наставника, старца-духовника, он был лишен этого и спасался с помощью
святоотеческих книг. Молва о его святой жизни не могла укрыться. К нему притекали ото-
всюду. Почти в отчаянии он взывал к инокам, что он и сам чает наставничества, но число
их все увеличивалось.
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Портрет святого Паисия, в миру Петра Величковского. XVIII в.

Все прошел святой Паисий: и крайнюю нищету, когда иноки, получив милостыню, от
истощения едва могли ее донести, и наветы и клевету. Преподобный Паисий исследовал все
виды монашеского пребывания на острове: и общежительный, и особножительный, и уеди-
ненный, отшельнический. Ставя новоначальным в пример труды святого Григория Синаита,
он предупреждал об опасности перехода отшельничества в самочиние и самомнение. «И
великий Варсонофий, – назидал преподобный Паисий, – говорит, что преждевременное без-
молвие бывает причиной высокоумия».

У монастыря Пантократор святой Паисий выпросил пустующую келью пророка Илии,
ибо уже негде было селиться приходящим братиям, и возобновил, а вернее сказать, основал
Ильинский скит. Здесь, с помощью жертвователей и трудами братии он выстроил церковь,
трапезную, пекарню, странноприимный дом и кельи для иноков.

Претерпевши еще многие и многие злоключения, святой Паисий принял решение –
уйти с Афона, ставшего для него негостеприимным. Для России это решение было спаси-
тельным. Несколько десятков монахов, ушедших с Паисием в Нямецкий монастырь, близ
Кишинева, стали именно тем костяком российского монашества, который с конца восемна-
дцатого века возродил и усилил влияние Слова Божия на российскую паству.

В малое время насельников Нямецкого монастыря стало до тысячи человек. Так велика
была слава афонского пастыря. Святой Паисий принимал всех. «Идущего ко Господу не
изждену вон», – говорил он. Когда братия роптала, что им и самим-то нечего есть, старец
отвечал: «Прибыл брат, прибыла и молитва, пошлет Господь и на него пищу».
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…лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где
приклонить голову… (Мф. 8, 20)

В.М. Васнецов. Спаситель в терновом венце. 1906.

Но и взыскивал старец строго. Увидев послушника, идущего по монастырскому двору
неблагочинно, размахивающего руками, он не его наказывал, а его духовника. «Как ты
наставляешь учеников? Монах ступает кротко, руки на груди, очи в землю, главу склонить,
каждому встречному поклон. Иеромонаху или монаху до земли, равному себе – в пояс.
Послушник еще не монах, но он уже в монастыре, пострижен или нет, должен соблюдать
монашество».

Протоиерей Сергий Четвериков, исследователь жития святого Паисия, приводит спи-
сок лавр и монастырей, которые основали или в которые принесли афонские уставы, уче-
ники преподобного. В списке сто семь обителей. Причем протоиерей Сергий извиняется
за то, что список далеко не полный. Здесь и Александро-Невская лавра, и Боровско-Пафну-
тьевский монастырь, и Александро-Свирский, и Валаамский, и Арзамасский, и Свято-Воз-
несенский Нямецкий, и Елецкий, и Коневский, и Козельщанский, и Николо-Угрешский, и
Тихвинский, и многие другие. И родная нашему сердцу Саровская пустынь.
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Святая Троица. Настенная роспись. Монастырь Ватопед, Афон

В «Надгробном рыдании старцу Паисию от всех чад его духовных», составленном по
стихотворным размерам того времени, пишется:

Удивляхуся страны предивному слову,
Стекахуся приятии пользу душ готову.
С надеждою твердою к тебе притекаху,
С радостию полною от тебе исхождаху.
И как утверждение трудов преподобного:
Память твоя, блаженне, во славе пребудет
Блистающа, дондеже мир стояти будет.

То есть, пока мир наш будет еще жив, память о великом старце Паисии будет нас спа-
сать и согревать.
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Отец Клеопа и другие

 
Справедливо и уместно рассказать о старце Клеопе. Это еще один, и очень основатель-

ный, мостик меж Афоном и Россией. Отец Клеопа может быть назван и учеником преподоб-
ного Паисия Величковского, и его соработником. Они вместе подвизались на Святой Горе.
Уроженец Киева, отец Клеопа служил до Афона и в монастырях Молдавии, но Господь судил
ему главным делом служения определить Центральную Россию, владимирские, покровские
леса, остров на озере Вятском.

Екатерининские времена. Отношение к монастырям еще очень прохладное. Хотя в их
пользу говорит то, что «прожекты» Петра I – превратить монастыри в мануфактуры – прова-
лились, и пушки, отлитые из металла колоколов, составили весьма малое количество воору-
жения. Но при дворе бытует мнение, что монашество в России не прижилось, что оно «где-
то». Светлейший князь Потемкин-Таврический, беседуя с влиятельным епископом Переяс-
лавским Сильвестром, высказывает мнение, что в России нет старцев, таких, как в Молда-
вии и Греции. Владыка Сильвестр горячо возражает, указывая на отца Клеопу. Светлейший,
познакомясь со старцем, восхищается его умом и хочет немедленно представить импера-
трице. Но старец смиренно уклоняется от такой чести.

В основанной старцем Клеопой Введенской пустыни учреждается богослужебный
афонский Устав…

Введенский собор Введенской островной женской пустыни. Покров, Владимирская
область.

В основанной старцем Клеопой Введенской пустыни учреждается богослужебный
афонский Устав. И взято не только внешнее подражание афонцам, но и сама суть молитвы.
Вот слова старца: «В голову камень класть, поститься, на голой земле спать – это пустое.
“Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем”, – сказал Господь, а не чудес каких-
нибудь обещал».

Крестьяне украли монастырских коней. Были пойманы. Отец Клеопа заступился за
похитителей, говоря, что они решились на грех от крайней нужды, и одного коня отдал про-
сто так.
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Макарий, ученик отца Клеопы, принес афонский устав в Пешношскую обитель…
Николо-Пешношский монастырь. Луговой, Московская область. Фото Shushara.

Через духовное окормление афонского старца прошло множество тогдашних рос-
сийских монахов: архимандрит московского Симонова монастыря Игнатий, архимандрит
Кирилло-Новоезерского монастыря Феофан – это его ученики. А ученик Макарий, впослед-
ствии настоятель Пешношского монаcтыря, и сам стал родоначальником многих обителей.
Как и его наставник, отец Клеопа, Макарий был неутомим в подвигах духовной жизни,
любви отеческой.

В Пешношской обители был также устав Афонской Горы. И по этому уставу устро-
ялись и прочие обители: Давидова, Берлюковская, Екатерининская, Медведева, Кривое-
зерская, монастыри Голутвинский, Сретенский и, наконец, Оптина пустынь. Московский
митрополит Платон всегда приводил в пример монашествующим подвиги отцов Клеопы и
Макария. А это как раз и был тот незримый, но прочный мост, по которому в Россию шла
благодать со Святой Горы.
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Девятнадцатый век

 
Времена Афона, несмотря на нестроения в братии и на нападения извне, продолжаются

течением времени, переходом в девятнадцатый, грозовой век, предтечу еще более страш-
ного, двадцатого.

Ярчайший представитель Афона этого времени – несомненно, Никодим Святогорец
(1749–1809). Придя в двадцать пять лет на Афон и получив через два года постриг, Никодим,
по данной ему от Господа книжной премудрости, подготовил к изданию «Добротолюбие»,
издал также «Собрание богопрореченных слов и поучений богоносных святых отцов», трак-
тат «Апология веры». Несомненную пользу для души несет его книга «Невидимая брань».
Она достигла России и ее пределов, когда, по Божией благодати, через преподобного Паисия
Величковского, знание о Святой Горе стало не только монашеским, но и общим достоянием.
Никодим Святогорец составлял и афонский патерик. Позднее к «Добротолюбию» добави-
лось издание «Древних иноческих Уставов».

В 1955 году по ходатайству афонских монахов Константинопольский патриархат при-
числил преподобного Никодима к лику святых. К пятидесятилетию со дня прославления
преподобного и у нас, и в Греции вышло, к радости его почитателей, подробное описание
жизни и творчества святого.

Святой Никодим Святогорец пришел на Афон в двадцать шесть лет
Внутренний двор монастыря Ватопед. Фото Aroche.

«Он трудился до самой смерти над просвещением народа, – пишет Мануил Гедеон и
восклицает: – О, если бы в каждом веке являлось по Никодиму!» Современный нам афон-
ский монах Феоклит Дионисатский, описавший жизненный путь святого Никодима, в завер-
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шение изумленно вопрошает его: «Святейший отче Никодиме, скажи нам, какими жалами
было уязвлено чистое твое сердце, что ты был возведен на толикую высоту любви? Скажи
нам, где пас ты овец твоих чистых помыслов?»

Есть выражение – Богодухновенные писания. Это о трудах святого преподобного
Никодима Святогорца.
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Великий старец с великой Волги

 
Игумен Парфений, писавший о Святой Горе, был еще и искусным художником. Он

оставил после себя гравюры, на коих запечатлел афонских монахов. Одна из запоминаю-
щихся – изображение иеросхимонаха Арсения. Склонивши голову, прижимая правой рукой
к сердцу монашеские четки, держа в другой свиток со словами: «Твой есмь аз, спаси мя»,
старец молитвенно устремил взгляд в ему одному видимое пространство.

Нижегородская губерния, город Балахна, волжские просторы дали миру сего дивного
исповедника веры Христовой. От роду он был наречен Алексеем, затем, при пострижении,
Авелем, и уже потом, на Святой Горе, Арсением. А туда он рвался всем сердцем, услышав
рассказы о ней. И в Пешношской пустыни, и в молдавском Балашевском скиту он говорил о
желании пойти на Афон. Но уж очень время было неподходящее, Греция была под турками,
кишели они и на Святой Горе. Не сумевши навязать монахам мусульманство, проливши при
этом много неповинной крови, турки обложили монахов многими данями, поборами, да и
просто грабили. А что взять у монаха? Нечего. Тогда избивали. Эти рассказы доходили до
России. И все равно горячее желание уйти на Афон и разделить там с монахами их участь,
не проходило.

В Молдавии Алексей принял постриг и обрел верного друга, монаха Никандра, с кото-
рым они и двинулись в спасительный, скорбный путь. Но перед этим долгое время, во имя
отсечения своей воли, они повиновались духовному отцу и служили Господу в монашеском
звании, не дерзая без благословения уходить в Грецию.

Турецкая разнузданность дошла до того, что в 1821 году в Константинополе был убит
захватчиками Патриарх Григорий. Греческая кровь лилась по улицам столицы Византии.
Греки говорили монахам Авелю и Никандру: «Зачем вы, отцы, приехали к нам теперь? У
вас, в Молдавии, так не режут баранов, как здесь режут православных. По сто, по двести
в день. И это на площадях, при всех, а сколько гибнет всего, неизвестно. И на Святой Горе
полно грабителей. По морю корабли не ходят, а вся суша забита разбойниками».
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Богоматерь Иверская. Афонская икона для надгробного иконостаса царевны Софьи.
XVII в. Сейчас хранится в Новодевичьем монастыре

Но монахи решили разделить участь страдальцев. Зиму провели в Константинополе.
Просили милостыню, делились ею с греками. «Сколько скорбей претерпели, про то только
Тот знает, Кто их послал в дорогу», – пишет святогорец Антоний в книге о подвижниках
благочестия на Афоне в девятнадцатом веке.

На Святой Горе что увидели они? «Монастыри стоят запертые, а монахи иные разбе-
жались по разным странам, иные скрылись по непроходимым лесам и вертепам, и мало где
кого видно было. Отцы наши пошли к Самой Игуменье Афонской в Иверский монастырь».

Там они узнали чудо, которое ободрило их и дало силы на начало жития в монастыре.
Главная икона обители вся была убрана в золото, серебро и драгоценности. Но стояла в
целости и сохранности. Как так? Монахи объяснили, что на такое богатство турки зарились
непрестанно долгое время, пока не убедились, что какая-то необъяснимая для них сила не
подпускает их к иконе и даже не дает зайти в храм.
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И в Пешношской пустыни, и в молдавском Балашевском скиту Арсений стремился к
Афону…

Свято-Пантелеимонов монастырь. Афон. Фото Dickelbers.

Новопришедшим из России выделили келлию и благословили самим искать пропита-
ние, ибо едоков у монастыря было с избытком, одних турок приходилось кормить несколько
десятков. «Отче, – спрашивал я старца, – чем вы питались?» Он же отвечал мне: «А что
Господь сказал? Ищите прежде царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам».
(Мф. 6, 33). И не мы одни пропитались, но более тысячи оставалось на Святой Горе, и всех
Господь пропитал».

Отошла смута, и стало полегче. Хотя деньги, выручаемые за выделывание ложечек,
старцы отдавали еще более нуждавшимся.

В великой схиме отец Авель был наречен Арсением, а Никандр Николаем. Поселились
в одном часе ходьбы от Иверона в непроходимой пустыни, в келлии во имя святого Иоанна
Златоустаго. Инок Парфений вспоминает:

«Многажды мне случалось у них ночевать… С той поры как они пришли на Святую
гору, отец Николай прожил 19 лет, отец Арсений 24 года, и не вкусили они ни рыбы, ни
сыру, ни вина, ни масла. Пища их – сухари, моченые в воде, и те носили на своих плечах из
Иверского монастыря в гору. Еще любили красный стручковый перец. Вот повседневная их
трапеза: сухари, перец и баклажаны, случался и лук, ежели кто принесет. Соленые маслины
и смоквы (инжир) предлагали только гостям. И всегда кушали однажды в день, в третьем
часу пополудни, а в среду и пяток оставались без трапезы. По келлиям занимались чтением
духовных писаний. Вечерню правили по уставу, читали всегда со вниманием и со слезами, не
борзясь, тихо и кротко, потом повечерие с каноном Богородице, и на сон грядущий молитвы.
Ночь всю провождали в бдении, молитвах и поклонах. Если сон их преклонял, сидели не
более часу во всю ночь. Часов у них не было, жили по времени, которое отбивал колокол
Иверского монастыря, хорошо слышимый. В полночь соборно читали полуночницу, а потом
утреню по уставу. После утрени читали всегда канон с Акафистом Пресвятой Богородице.
Потом предавались безмолвию. Когда рассветало, занимались рукоделием. Разговоров меж
собой не имели. Читали часы и молебен Божией Матери, а потом трапезовали. И так прово-
дили дни и ночи».
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