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Константин Николаевич Леонтьев
 
Записка об Афонской Горе и
об отношениях ее к России

  
«…Афон имеет в настоящее время для нас двоякое зна-
чение.  Одно  его  значение –  чисто  церковное,  право-
славное,  рассматриваемое  без  всякого  отношения  к
национальности  населяющих  его  монахов;  если  бы
русских  и  вовсе  не  было  на  Афоне,  если  бы  число  и
влияние их с каждым годом не возрастало, то и тогда
Афон,  как  Святыня  Православия,  имел  бы  значение
для нас,  как  одна из  главных точек опоры православ-
ной  политики  на  Востоке.  Но  сверх  того  Афон  хотя  и
медленно, но видимо русеет…»



Константин Леонтьев
Записка об Афонской Горе и
об отношениях ее к России

[1] 



По  моему  мнению,  на  Востоке  православ-
но-турецком у нас есть две очень важные

точки  опоры,  созданные  самой  историей  на-
шей  или  народом,  помимо  всякого  прямого
участия  наших  властей:  одна  Афон;  другая
Добруджа. <…>

Афон  имеет  в  настоящее  время  для  нас
двоякое  значение.  Одно  его  значение –  чисто
церковное,  православное,  рассматриваемое
без всякого отношения к национальности на-
селяющих его монахов; если бы русских и во-
все  не  было на  Афоне,  если бы число и  влия-
ние их с каждым годом не возрастало, то и то-
гда Афон, как Святыня Православия, имел бы
значение для нас,  как одна из главных точек
опоры  православной  политики  на  Востоке.
Но сверх того Афон хотя и медленно, но види-
мо русеет.  Есть предсказание одного недавно
умершего отшельника (из болгар или греков,
не  помню),  что  на  Афоне скоро будет  8  мона-
стырей  русских  и  один  франкский  (из  фран-
ков,  обращенных  в  Православие).  Когда  мы
судим  о  более  или  менее  близком  будущем,
тогда,  чтобы  не  ошибиться  и  не  попасть  на
ложный  практический  путь,  мы  должны



брать в расчет не одну статистику данной ми-
нуты  как  нечто  вечное  и  непреложное,  но  и
то  течение  обстоятельств,  те  залоги,  на  кото-
рых может зиждиться будущее.

Обновление во всем неизбежно;  от  движе-
ния  вперед,  от  изменений,  к  упадку  ли  они
ведут или к развитию лучшего, во всяком слу-
чае  устраниться  нет  возможности.  Если  мы
взглянем  на  Афон  в  его  настоящем  виде  и
взглянем поверхностно, то он покажется нам
вполне  греческим.  Зависит  он  в  высшей  ин-
станции  от  Цареградского  Патриарха;  в его
Синоде (Протат) заседают с печатями 20 пред-
ставителей 20  монастырей;  из  них  один серб
[2]  (хилендарский)  и  один  болгарин  (зограф-
ский)  и  18  греков.  Даже  Русский  монастырь
Св.  Пантелеймона  посылает  туда  представи-
телем  грека  из  своей  братии,  а  не  русского
(эта  крайне  разумная  политика  русских  ду-
ховников  нимало  не  вредит  русским);  предо-
ставляя  грекам  во  всем  внешнее  представи-
тельство, видимое начальство, главный собор
в обители и т. п.,  они сохраняют за собою все
существенное, именно: как чрезвычайную си-
лу  нравственного  влияния,  так  и  залоги  ве-



щественной силы.
Итак,  кроме  Хилендаря  и  Зографа,  все

остальные  монастыри  имеют  представителя-
ми  в  Протате  греков;  общий  официальный
язык Св. Горы греческий; устав, обычаи, боль-
шинство  построек  всё  носит  издревле  визан-
тийский  характер.  Число  греческих  монахов
далеко  превосходит  на  Афоне  число  других
монахов,  русских,  болгар,  молдо-валахов  и
т. п.  Самые  богатые  монастыри  (Ватопед,
Ивер)  греческие;  в штатных  греческих  мона-
стырях живут самые богатые (т. е. лично бога-
тые) монахи.

Так,  например,  в  одном  из  этих  монасты-
рей  есть  монах,  занимающий  в  нем  один  10
хороших комнат; с другой стороны, напротив
того,  самые строгие подвижники, живущие в
пещерах  и  под  скалами,  б.  ч.  греки  же.  Так
что,  с  первого  взгляда  кажется,  что  за  греков
всё:  число,  административная  власть,  геогра-
фическое положение, богатство, обычаи, язык
и даже высшие образцы подвижничества.

Но это именно и есть то, что я называю об-
манчивой статистикой данной минуты.

Надо  вглядеться  глубже  в  течение  обстоя-



тельств и увидать, куда дует ветер.
Число.  Число греков на Св.  Горе не растет;

а число русских с 40-х годов постоянно растет.
Распространяются больше и больше в России
сочинения  об  Афоне;  с легкой  руки  Святогор-
ца напечаталось у нас об Афоне сравнительно
с  прежним  довольно  много  книг.  С  распро-
странением сочинений и изустных рассказов
о  Святой  Горе  в  народе  ежегодно  растет  как
число поклонников, так и число людей, жела-
ющих  постричься  на  Афоне.  Из  каждой  тол-
пы  русских  поклонников  найдется  всегда
несколько  людей,  которые  если  не  остаются
немедленно  здесь,  то  уносят  в  сердце  своем
желание  возвратиться  на  Афон  уже  не  по-
клонником,  а  послушником;  людей  молодых
привлекает  сюда  особенно  то,  что  здесь  нет
женщин.  Железная  дорога,  которая  строится
из Салоник к Дунаю, утроит, наверное, число
посетителей  русских  на  Афоне.  Немецкие  и
итальянские инженеры, которые, сидя в Солу-
ни, вероятно, презрительно думают и отзыва-
ются о русских и об Афоне или о монашестве
вообще, не подозревают, конечно, что они ра-
ботают  для  России  и  для  монашества.  Желез-



ная  дорога  привезет  сюда,  вероятно,  и  таких
людей  из  России,  которые  с  удовольствием
посетят Св. Гору из одного любопытства. Но и
любопытство  в  этом  случае  полезно;  плоды
любопытства: изучение и нередко справедли-
вый суд; плодом изучения может быть уваже-
ние и любовь; плодом уважения и любви бы-
вает часто возвращение к утраченной вере.

Можно  надеяться,  что  железная  дорога  и
др.  благоприятные обстоятельства привлекут
сюда  не  только  простой  народ  и  людей  выс-
шего (придворного и богатого) дворянства, но
и  многих  людей  среднего  общества,  и  доста-
точных, и тех неимущих, но ученых, которых
хорошо  назвали  публицисты  людьми  ум-
ственного  пролетариата.  Для  Православия
очень было бы полезно приобрести побольше
союзников в этом классе людей, в руках кото-
рых столь  часто  находятся  (к  сожалению)  пе-
чать,  народное  обучение  и  т. п.  орудия  силы;
в этом  вредном  классе,  которого  постоянным
рассадником  у  нас  служат:  обедневшее  дво-
рянство,  семинаристы,  таящие  иногда  ка-
кой-то  дух  демагогической  злобы,  даже  и  то-
гда,  когда  они  имеют  вид  охранителей,  дети



столичных  чиновников,  лишенные  часто
всех  теплых  церковных  и  семейных  впечат-
лений  отрочества,  которыми  изобилуют  мо-
лодые годы детей помещичьих, крестьянских
и  в  особенности  купеческих.  Что  касается  до
самого  высшего  круга  нашего,  то,  во-первых,
вследствие  другого  воспитания  и  лучшей  об-
становки  в  нем  больше  религиозных  людей,
чем в среде дворянского и церковно-семинар-
ского  пролетариата;  а во-вторых,  высший
круг  наш со  Святой Горой уже ближе ознако-
мился  после  посещения  Афона  Их  Высоче-
ствами Великими Князьями.

Афону  посетителей  умных  бояться  нечего.
Афон  вообще  выигрывает  вблизи.  Даже  и  г.
Благовещенский,  который  считается  порица-
телем  Афона,  своим  сочинением  сделал  ему
больше  пользы,  чем  вреда.  Простодушные
люди  его  и  не  читали;  а люди,  которые  вооб-
ражают, что все монахи либо тунеядцы, либо
мошенники, либо идиоты, увидали из его ста-
тьи, что они и не то, и не другое, и не третье.

Я  сам  знаю  пример  полезного  действия
статьи  г.  Благовещенского  на  таких  людей,
которые до  прочтения его  книги или огулом,



ничего не изучая, порицали монахов за лице-
мерие и тунеядство, или смотрели на них без
всякого  внимания,  так,  как  смотрит  приез-
жий  на  какие-нибудь  старые  пятна  на  стене
постоялого двора.

Г.  Благовещенский  не  особенно  умен;  он
хорош  лишь  тем,  что  честен;  писал,  что  ду-
мал.  Вся  книга  его  пропитана такой мыслью:
«Для  чего  же  эти  люди  так  трудятся  здесь;
столького себя лишают, не видят женщин, по-
стятся,  копают  землю,  по  10–12  часов  ночью
выстаивают в церкви и т. д.?» Читатель, узна-
вая об этих подвигах не от монаха, не от писа-
теля,  известного  своим  Православием,  как,
например,  Ан.  Н.  Муравьев,  а  почти  от  ниги-
листа,  верит  им  больше  и  заключение  выво-
дит, может быть, вовсе не то, которого ждал г.
Благовещенский,  добросовестно,  однако,  со-
знавшийся,  что Афон имеет в  себе нечто втя-
гивающее.

Если  взять  при  этом  в  расчет  еще  два  об-
стоятельства: во-первых, что нравственный и
государственный  разгром  Западной  Европы,
вероятно, не замедлит обнаружиться не толь-
ко  во  Франции,  которая  издавна  была  лишь



предтечей другим нациям Запада и в худом, и
в хорошем,  но в Англии,  Италии и Германии
[3]; а с другой, что и без того уже (без тех ужа-
сающих примеров, которые, без сомнения, го-
товит нам западная жизнь)  общество наше в
лице высших умов своих более и более начи-
нает  возвращаться  к  религиозности, –  то  ду-
ховная связь России с Афоном, как с одной из
главных  святынь  Православия,  покажется
весьма крепкой в будущем.

Итак,  я  перечел  некоторые  из  возможно-
стей,  могущих  благоприятствовать  увеличе-
нию числа русских на Афоне.

Обратимся  к  грекам.  Поклонников  грече-
ских,  несмотря  на  близость  греческих  стран,
на  Афоне  почти  совсем  нет.  Значительное
распространение  грамотности  по  греческим
селам  все  больше  и  больше  подкапывается
под  основы  церковности.  Нигилистов  отъяв-
ленных  между  обученными  греками  почти
нет.  Им  в  этом  препятствуют  уже  три  вещи:
во-первых,  вечная  необходимость  смотреть
на  Православие  как  на  орудие  их  политиче-
ских  действий  на  Востоке:  а  политикует  вся-
кий грек, даже и держащийся за плуг.



Во-вторых,  ревность  восточная  вообще  и
греческая в  особенности;  греки охотно допус-
кают для мужчин тайную свободу поведения;
но  не  признают  уже  решительно  никакого
женского вопроса.

В-третьих,  экономическая  жесткость  гре-
ков,  их  скупость  и  дух  мелкого  торгашества,
противоречащий  гораздо  более,  чем  настоя-
щее барство, тому духу щедрости и общитель-
ности, который составляет, может быть, един-
ственную  добрую  сторону  социалистических
стремлений. И грек-купец и купец-болгарин –
на  русского  купца  вовсе  не  похожи.  Употреб-
ляя  слово  «барство»  в  противоположность
мелкому,  жидовскому  торгашеству  и  скупо-
сти  людей  греческой  и  болгарской  крови,  я
разумел  под  этим  словом  не  характер  одних
дворян наших,  но,  если угодно,  еще более  ха-
рактер  русских  купцов;  ибо  ширина  и  щед-
рость были всегда свойствами людей этого со-
словия, и в этом смысле, скорее, их можно на-
звать  «барами»,  чем  многих  гладеньких  дво-
рянчиков  и  джентльменов  нашего  времени,
две  капли  воды  похожих  на  английских  или
французских буржуа.



Русский  купец  сегодня  перебьет  дорогие
зеркала  в  трактире  или  обогатит  трех  цыга-
нок, а завтра он построит в минуту раскаяния
храм  Божий  или  поедет  на  поклонение  Свя-
тым  Местам.  Греко-болгарский  торговец  зер-
кал  не  перебьет  и  у  цыганок  возьмет  сдачу
мелочью с лиры турецкой, но и церкви не по-
строит, и на Афон не поедет.

Это  так.  Нигилистов  отъявленных  между
греками  не  встретишь;  но  зато  никто  так  не
способен  делаться  ничему  в  душе  не  верую-
щим  и  либеральным,  умеренно-прогрессив-
ным буржуа, на европейский лад, как наш во-
сточный  единоверец.  Европа,  прогресс,  циви-
лизация  не  сходят  у  него  с  языка;  хотя  часто
он видит прогресс там, где человек знающий
видит  разложение;  находит  изящество  там,
где царствует безвкусие,  премудрость ищет в
том, в чем мы, старые ученики Запада, умеем
уже  открывать  пустоту  и  фразу  и  т. д.  Афин-
ские,  цареградские  учителя,  воспитанники
Янинской  гимназии  и  Загорских  школ  элли-
низма, разбросанные по селам и городам Тур-
ции, –  это,  по  моему  мнению,  невыносимая
зараза.  «Зачем ты молишься иконам;  это  дос-



ки», «Бог невидим». «Зачем ты постишься так
строго;  это  пустяки.  А  главное,  нездорово».
«Такой-то  писатель  пишет,  что  мясо…»  и  т. д.
«Вы,  люди  заскорузлые,  древние  (скуриаз-мё-
ни  антропи)».  «Ты  не  говори –  я  христианин;
ты  говори –  я  эллин».  Вот  любимый  разговор
такого  рода  просветителей.  Нелишним  пола-
гаю  привести  следующий  поразительный
пример  сравнительного  русского  и  греческо-
го миросозерцания. Когда после долгой болез-
ни моей мне на Афоне стало лучше и иногда
случалось  говорить  об  этом  и  с  греками,  и  с
русскими  мирянами  (русскими  поклонника-
ми,  греческими  селянами,  некоторыми  горо-
жанами-греками  и  даже  греками-монахами).
Первое  слово  русского  большею  частию:  «Ну
и  Слава  Богу!  Мать  Пресвятая  Богородица  и
Св. Пантелеймон». А грек: «Да. Климат на Афо-
не  прекрасный;  общества  только  нет  и  раз-
влечений городских». Повторяю, даже некото-
рые  грамотные  и  бывалые  селяне  и  монахи,
претендующие  на  образованность,  отвечали
мне  так.  Стоит  греку  и  болгарину  обучиться
немножко побольше в школе, а тем более по-
бывать  по  делам  в  Европе  (т. е.  в Триесте,



Марселе, Молдо-Валахии или даже Кишиневе
и Таганроге),  как сейчас  уже у  него  заболева-
ет печень, и он не может выносить поста, хо-
тя  родной  брат  его,  может  быть,  еще  продол-
жает пасти стадо своих родителей, и сами ро-
дители  эти  кушают  где-нибудь  в  Ходжа-Бал-
кане  или  Эпирских  ущельях  по  дедовскому
порядку руками, и «соки кушанья текут по бо-
роде их на грудь», как с восторгом выражался
раз при мне некий пожилой фракиец, один из
немногих  искренних,  хотя  и  ученых  почита-
телей старины на Востоке.

Что  касается  до  эллинов  Свободного  Коро-
левства,  то  хотя,  как  я  слышал  от  афонских
монахов,  там  по  большинству  сел  религиоз-
ность  держится  еще,  пожалуй,  крепче,  чем  в
иных округах Турции, но так как руководство
дел принадлежит адвокатам и вообще людям
афинским  и  ученым,  то  никого  так  афонцы
не  боятся  в  случае  каких-либо  переворотов,
как свободных эллинов. В 1854 году монахи от
турок  не  страдали  вовсе,  а  страдали  от  вос-
ставших  жителей  соседних  Афону  греческих
сел и от перешедших границу эллинов. На это
мне жаловались монахи из греков еще гораз-



до  больше,  чем  русские  монахи.  Старый  гре-
ческий епископ Калиник, живущий на покое
у  Афонских  Святынь,  говорил  мне  однажды
так: «Нет у наших мирских греков того благо-
честия,  которое  я  вижу  у  ваших  русских.  Я
знаю  нескольких  русских  высшего  круга,  бе-
седовал  с  г.  Муравьевым,  с  г.  Савостьяновым
и  другими;  и каждый  день  вижу  тысячи  по-
жертвований,  присылаемых из России.  А что
касается  до  ваших  простых  поклонников,  то
я,  старый  архиерей,  ставил  сам  себе  не  раз  в
пример иных из этих безграмотных и просто-
душных людей».

Прогрессивные  просветители  по  селам  Во-
стока гораздо вреднее не только турок, умею-
щих чтить[4],  подобно русским,  и  свою,  и  чу-
жую  святыню,  но  даже  и  католических  свя-
щенников и наших нигилистов.

Начни говорить наш нигилист всё прямо в
деревне,  его  побьют  и  даже  убьют,  может
быть. Примеры первому, если не ошибаюсь, и
бывали.  В  Тульче  мне  рассказывали,  что  из-
вестного  Кельсиева  чуть-чуть  было  не  убили
малороссы за то,  что при начале своей агита-
торской  деятельности  он  стал  убеждать  их,



что Бога нет.
Не знаю, правда ли это, но меня один туль-

чинский  доктор  уверял,  что  Кельсиев  после
этого две недели провел в постели.

Такого  рода  уроки,  конечно,  заставят  се-
рьезно задуматься и могут привести человека
к  исправлению  глубокому  и  коренному,  как
привели  Кельсиева,  ставшего  теперь  одним
из самых полезных национальных писателей
наших.

Но  прогрессивный  грек  сохраняет  всегда
уважение  к  семье  и  религии  в  ее  самых  об-
щих  чертах;  к тому  же  бранит  турок  и  папу;
и на  это  привлекаются  селяне,  крайне  сверх
того падкие на грамотность в здешних краях.
(«Грамотного  человека  и  в  счете  не  скоро  об-
манет  другой!» –  вот  самая  живая,  одушевля-
ющая их в этом случае мысль.) Если грек, обу-
ченный  в  школе,  не  будет  явно  нападать  на
Бога и Христа, будет часто жаловаться, что по-
дати  у  султана  велики,  не  забудет  при  этом
описывать роскошь,  богатство и прямые ули-
цы  (это  уже  непременно)  городов  истинно
просвещенных  стран,  умалчивая,  конечно,  о
коммунизме  и  о  нищете  пролетариев,  кото-



рых у варваров-турок вовсе нет; а главное, ес-
ли  он  будет  как  можно  грубее  твердить:  «А
жена  да  боится  мужа  своего!..»,  то  селяне  бу-
дут  считать  его  умнейшим человеком и  мно-
гое ему простят.

Прибавим  еще  одно  очень  важное  приме-
чание  по  этому  поводу:  оно  объяснит  нам
многое.  Наши  неосторожные  молодые  агита-
торы  были  (и  есть)  почти  без  исключения
дворянские  дети  или  семинаристы,  которых,
когда они в сюртуке, а не в рясе, мужик и ме-
щанин  наши  не  в  состоянии  хорошо  отли-
чить  от  дворян,  по  некоторым,  нередко  яв-
ственным,  но  простолюдину  малодоступным
оттенкам.  Поэтому  у  простолюдина  русского
сложилась идея, что Каракозов, Нечаев и сту-
денты, волновавшиеся в 61-м году, суть не что
иное,  как  господские  дети,  которые  сердятся
на  Государя  за  освобождение  крестьян  с  зем-
лею.

Придерживаясь и в этом случае моего пра-
вила  приводить  осязательные  примеры,  я
приведу  их  три.  Два  простых  монаха  (приез-
жие на Афон из России, а не здешние) говори-
ли мне недавно так: «Удивительное это дело –



Нечаева; когда бы все они были из господ, так
известно, что это досада на Государя за волю;
а чего ищут другие? Были между ними, слыш-
но,  и  не  из  господских  детей  ученики».  Те-
перь  живет  здесь  приезжий  из  известных
майносских  станиц  Малой  Азии –  старообря-
дец.  Он  отряжен  сюда  своими  единоверцами
для попыток сближения с  Православной Цер-
ковью[5]. На днях он сказал мне вот что: «Чи-
тал я в газете, что в России хотят распублику
завести. И все ведь это высшее начальство из
господ  делает.  Ну  где  распублику:  тут  все  по-
головно  за  Царя  встанут.  Нам  без  Царя  нель-
зя».  Монахам  я  вовсе  не  возражал,  не  желая
выводить  их  из  столь  полезного  для  порядка
в  России  заблуждения  их,  а  старообрядцу  по-
старался объяснить, что это никак не началь-
ство,  а  кой-какие  бездомные  дворянчики  и
мальчишки,  которых,  разумеется,  следует
строго наказывать.  Еще в 61-м году,  будучи в
Москве  во  время  студенческих  волнений,  я
слышал от одной солдатки, родом крепостной
из Калуги, такую же речь. «Если господа заду-
мали  что-нибудь  против  Царской  Фамилии,
то мы от них и следа не оставим».



Поэтому  всякая  неосторожная  революци-
онная или атеистическая проповедь у  нас на
народ  не  действует;  народ  наш  в  людях  уче-
ных, но Царю не служащих, вообще видит до
сих пор еще,  к  счастью,  мало толка и не счи-
тает их своими людьми.

Иное  дело  на  Востоке.  Дворян  тут  нет.  Все
одна плоть и одна кровь – греческая или бол-
гарская,  положим.  Освобождение  Эллады  и
реформы  султана  Махмуда  застали  всех  по-
чти равными в рабстве,  с  одной стороны, и в
патриархальных  верованиях –  с  другой.  Дво-
рянства здесь не было,  повторяю; не было со-
словного  неравенства  и  разнообразия.  Из  ра-
венства в рабстве всё на Востоке быстро пере-
ходит к равенству в буржуазной демократич-
ности.  Вчерашний  пастух  становится  завтра
учителем,  слуга –  купцом,  мальчик-разнос-
чик –  доктором;  кавас –  сельским  священни-
ком;  сапожник  или  портной-подмастерье,
разбогатевши, заседает в меджлисах с пашой,
который,  может  быть,  недавно  только  был
при  Лондонском  или  Петербургском  дворе  и
т. д.

Благородный (эвгени́с)  на  Востоке тот,  кто



имеет деньги, говорит чисто по-эллински или
с грехом пополам по-французски,  носит евро-
пейское платье и ходит с визитами к послан-
никам или хоть бы и к консулам.

Относительно  таких  благородных  или,
обобщая мысль,  относительно таких прогрес-
систов на Востоке у христиан нет и не может
быть ни хороших,  ни худых преданий.  Имен-
но поэтому-то,  по своей близости и родствен-
ности народу, они, особенно при религиозном
фарисействе,  которого  многие  из  них  не  со-
всем  чуждаются  из  политики,  могут  быть
вреднее всякого нашего вертопраха-отрицате-
ля, которого народ принимает совсем не за то,
что он есть.

Эта же самая причина – отсутствие сослов-
ного  разнообразия  на  Востоке –  при  весьма
благоприятных  условиях  исторических  для
распространения  грамотности  мелкой  в
ущерб  глубокому  развитию  ума,  вкуса,  вооб-
ражения, доблестных или тонких чувств, при
отсутствии к тому же привычки властвовать
и  охоты  подчиняться,  сопрягаясь  с  разлагаю-
щими  местную  старину  западными  влияни-
ями,  способствует  к  развитию  религиозного



индифферентизма гораздо более, чем у нас.
У  нас  современная  Европа  действует  на

почву,  во-первых,  в  высшей  степени  слож-
ную, во-вторых, на умы, давно и отлично зна-
комые  с  Европой  и  потому  уже  значительно
пресытившиеся  ею;  наконец  (скажем  физио-
логически), на нервы очень впечатлительные
как  у  дворян,  так  и  богатого  купечества;  но
какие же нервы у  тульчинских Дмитраки бе-
ев,  у  македонских X.  Лазарей,  у  адрианополь-
ских  Сакелларио  и  Карамихайловых  и  т. п.,
когда до сих пор если не родные, то двоюрод-
ные  братья  их  пасут  стада  своих  отцов!  Не
спорю,  что  в  этой  грубости  есть  залоги  силы,
но я говорю о грубости настоящего, а не об от-
даленных  днях  будущего,  когда  эти  залоги,
может  быть,  дадут  здоровый  и  прекрасный
культурный плод.

Я  хотел  этим  сказать,  собственно,  три  ве-
щи: 1) что люди на Востоке (особенно христи-
ане)  гораздо  однообразнее  наших,  сходнее
между собою и потому вообще тупее и беднее
духом,  чем  наши  (на  афонских  монахах,  на-
пример,  эта  разница  поразительна);  2)  что
простота  патриархальной,  безграмотной  ре-



лигиозности здесь, при крайней демократиза-
ции  общества,  чрезвычайно  легко  превраща-
ется  в  простоту  буржуазно-прогрессивного
индифферентизма  и  3)  что  тех  идеально-ре-
лигиозных  чувств,  того  внутреннего  огня,  то-
го  беспокойства,  которое  пожирает  столь
многих русских всех воспитаний и всех слоев
общественных,  начиная от вельможи и писа-
теля  до  последнего  нищего,  я  на  Востоке  не
замечал ни у греков, ни у болгар. У них как-то
нет  живой  середины  между  холодным  старо-
обрядчеством и холодным прогрессом индиф-
ферентизма.  Болгары  при  всей  своей  ненави-
сти к грекам, по воспитанию своему и вообще
по  характеру  своей  грамотной  среды  до  сих
пор не что иное,  как перевод с  греческого на
славянский  язык.  Болгарская  интеллиген-
ция –  это  нечто  вроде  оружия,  приготовлен-
ного на греческих фабриках,  но обращенного
потом  противу  греков.  Исторические  преда-
ния  иные у  греков,  иные у  болгар;  политиче-
ские  цели  противоположны,  и,  насколько  я
мог  заметить,  самые  способные  из  болгар  бу-
дут  еще  долго  предпочитать  дружбу  с  турка-
ми  искренности  с  нами,  доверчивости  с  сер-



бами и союзу с  греками.  Но как бы то  ни бы-
ло, в психологическом отношении между бол-
гарами  и  греками  гораздо  меньше  разницы,
чем между москвитянами и малороссами, да-
же чем между великороссами разного сослов-
ного происхождения;  например,  между мона-
хом  русским  из  семинаристов,  монахом  из
дворян  и  монахом  из  купцов  мы  найдем
несравненно больше разницы в  духе,  в  прие-
мах,  в  привычках,  чем  между  хилендарским
болгарином[6] и эсфигменским или святопав-
ловским греком.

О  сухости  греко-болгарской  в  деле  рели-
гии,  повторяю,  говорили  мне  люди  весьма
несхожие:  Ахмед  Рассим  Паша  и  протестант-
ский миссионер Флокен на Дунае, который не
любил  болгар  именно  за  их  равнодушие  и
ставил  русских  всех  исповеданий  и  всех  ере-
сей  гораздо  выше  их  по  искренности  и  силе
убеждений.  В  том  же  роде  отзывается  фран-
цуз Абу о свободных греках.

Кельсиев,  порядочно знакомый с  Турцией,
печатал о здешних людях то же самое.

Самое  отсутствие  расколов  и  ересей  у  гре-
ков  и  болгар  происходит  не  столько  от  рели-



гиозности  их,  сколько  от  равнодушия  и  сухо-
сти.

Русский  духовник,  известный  о.  Иероним,
сказывал  мне,  что  в  течение  его  долгой  жиз-
ни на Афоне здесь перебывало по крайней ме-
ре  до  двухсот  более  или  менее  религиозных
дворян русских, богатых и бедных, знатных и
незнатных,  чиновных  и  нечиновных;  только
дворян до 200,  а  из купечества? Тогда как,  по
его же счету, из Греции если за все время его
пребывания  на  Афоне  было  три  человека  об-
разованных, то и то много.

Один  из  них  был  врач,  желавший  устро-
иться при монахах из практических целей.

Не надо при этом терять из виду, что Афон
у  нас  был  еще  недавно  почти  забыт;  а в  Гре-
ции  о  нем  знает,  я  думаю,  каждый  ребенок;
надо  еще  вспомнить  и  о  близости  Эллады,  и
об  отдалении  России,  чтобы  вышеприведен-
ные цифры стали еще поразительнее.

В Турции то же самое; я знаю многих моло-
дых  и  пожилых  людей  торгового  круга,  ро-
дившихся в Солуни, которые находят время и
средства  ездить  в  Англию,  в  Швейцарию,  в
Париж  и  ни  разу  даже  (хоть  бы  из  любопыт-



ства) не посетили Афон!
С удивлением рассказывали мне люди (где

именно,  сознаюсь,  не  помню;  кажется,  в  Кор-
фу),  что  на  одном  пароходе  слышали  спор  о
поклонении  мощам  между  одним  афинским
профессором  и  русским  дипломатом  и  при-
дворным (называть его по имени я не буду) и
что  бедный  афинский  мудрец,  глумившийся
над  корфиотами,  более  афинян  верующими,
должен  был,  наконец,  уступить  учености  и
благочестию русского царедворца.

Прошлым летом приезжал сюда по обеща-
нию  после  болезни  на  поклонение  главе  Св.
Пантелеймона  один  одесский  адвокат.  В  Рус-
сике висит портрет одного офицера нашего с
собственной подписью его в получении исце-
ления.  Греческие  адвокаты  что-то  сюда  не
ездят,  и  портретов  офицеры  эллинские  не
шлют. У о. Иеронима в настоящую минуту ле-
жат на столе посмертные записки одного рус-
ского  чиновника,  исполненные  самых  чи-
стых верований;  он завещал другу издать их,
если можно, и этот друг прислал рукопись сю-
да с просьбой о содействии.

Греческие  чиновники  посмертных  запи-



сок о своих грехах, страданиях и покаянии не
издают.  Записки  паломника  написаны  кня-
зем Волконским. Если бы в Афинах или Царе-
граде  и  нашелся  бы  грек,  которого  по  поря-
дочности и воспитанию можно было бы при-
равнять к русскому князю, и если бы он взду-
мал  бы  издавать  «Записки»,  то  это  могли  бы
быть  «Записки  критского  повстанца»,  или
«афинского  демагога»,  «турецкого  чиновника
из фанариотов», или, наконец, «Записки семь
раз  падшего  и  восставшего  министра  Гре-
ции», а никак не паломника.

Князья Шихматовы из греков на Афоне не
спасались.  Богатая  греко-монашеская  аристо-
кратия на Афоне состоит:  из  отставных архи-
ереев,  из  пожилых,  давно  удалившихся  сюда
на покой, случайно разбогатевших простолю-
динов  и,  наконец,  из  послушников  и  воспи-
танников  архиерейских  и  монашеских,  уна-
следовавших состояние старцев, за которыми
они  ходили  и  которых  покоили  в  дряхлости
их.

Еще примеры. В одной из здешних русских
обителей  живет  русский  схимонах  из  старой
барской фамилии, получивший исцеление от



безумия на Афоне; он нрава очень неуживчи-
вого, и духовникам с ним много труда и горя,
но  в  пламенной  религиозности  его  не  сомне-
вается никто. А этот человек был гусаром, во-
локитой, мотом и до сих пор еще вспоминает
в иные минуты о Париже, где он прожил дол-
го.  Таких  людей  между  восточными  христиа-
нами вовсе  нет;  их  религиозная  теплота  сты-
нет,  не  дожидаясь  петербургской  и  париж-
ской роскоши; она стынет под одним слабым
дыханьицем афинского просвещения.

На  Афон  же  сбирается  скоро  поступить
один молодой русский монах из офицеров; он
учился  в  корпусе,  сражался  в  Севастополе,
жил  в  Москве  и  знаком  с  естественными  на-
уками.  На  Афоне  же  хочет  кончить  свою
жизнь  и  другой  военный;  человек  средних
лет,  в  чинах,  еще крепкий,  энергический ми-
рянин, герой Севастополя, Польши и Кавказа;
он ждет только скромной пенсии,  чтобы уда-
литься  сюда;  прилежно  посещает  церкви  и
подчиняется монахам охотно, несмотря на су-
ровость и энергию своего нрава.

Духовники наши говорят,  что  есть  даже и
между  докторами  русскими  благочестивые



люди.
Мне кажется, примеров этих более чем до-

вольно  для  того,  чтобы  показать,  как  велика
разница  между  русскими  и  здешними  миря-
нами.

Ясно,  что  при  такой  противоположности
можно  ожидать  увеличения  числа  русских
поклонников  и  русских  монахов  на  Святой
Горе  и  нельзя  не  ожидать  ослабления  грече-
ского  элемента.  Прибавим  еще  одно  замеча-
ние.  Простые  русские  монахи,  исполняющие
здесь  более  простые  работы, –  вербуются  все
из  убежденных  поклонников,  которые  на  по-
следние свои средства приходят сюда из даль-
них  краев;  а простые  греко-болгарские  мона-
хи  большею  частью  поступают  из  поденщи-
ков  и  слуг  монастырских,  которые  идут  на
Афон  для  заработков  при  монастырских  по-
стройках,  поправках  путей  и  водопроводов,
виноградниках  и  т. п.  и потом  уже  привыка-
ют постепенно к строю афонской жизни. Я по-
лагаю,  и  в  этом  есть  огромная  нравственная
разница.

Я  кончил  о  численности  русского  и  мест-
ного  элемента  на  Афоне;  далее  я  постараюсь



доказать,  что  и  со  стороны  власти,  богатства
и даже нравственного влияния русские посте-
пенно  берут  и  будут  брать  здесь  перевес  над
своими восточными единоверцами.

Обстоятельства  не  позволяют  мне  теперь
окончить всю записку разом.
 

1872, апрель



Примечания 



1 
Консульская записка,  посланная Леонтьевым
с  Афона  в  Константинополь  гр.  Игнатьеву.
Публикуется  по  изданию  К.Н.  Леонтьев  «Во-
сток, Россия и Славянство» М., 1996.
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2 
Серб – только по имени и преданию; сербов в
Хилеидаре очень мало; все болгаре.
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3 
Я, признаюсь, не понимаю, как можно верить
в  прочность  государственного  порядка  в  Гер-
мании: Германия велика теперь потому, что в
Пруссии государь еще почти самодержавный
помазанник  и  делами  правят  просвещенные,
но  суровые  молодцы  юнкертума.  При  всеоб-
щем обучении народа грамоте и военному де-
лу стоит только, чтобы власть перешла из во-
енных  рук  пруссаков  в  руки  конституцион-
ной  и  либеральной  партии,  которая  во  всей
континентальной  Европе  оказалась  реши-
тельно пустоголовой и годной только для пе-
рехода к анархии, – так и ясно будет, что Гер-
мания еще слабее, пожалуй, и хуже Франции.
Сверх  того,  один  неловкий  шаг  во  внешней
политике  может  поставить  Германию  в
нестерпимые  тиски.  Таково  ее  географиче-
ское  положение;  удобное  в  случае  поочеред-
ных  побед  направо  и  налево,  оно  было  бы
ужасно  в  случае  поражения  с  двух  сторон.
Безверие же, по утверждению многих писате-
лей,  в  Германии  сильнее  развито,  чем  в  са-
мой  Франции.  При  общей  грамотности  его



легко лет в 10 сообщить и всему народу. Я бы
мог и сам привести на это живые примеры из
моих  встреч  на  Востоке  со  многими  немца-
ми.  Многих  обмануло  то,  что  виднее  всех  в
последнее  время  были  в  Германии  благоче-
стивый, почтенный прусский король и горсть
окружающих его людей, б. ч. очень пожилых,
как известно. Но что стоит за ними?
 

[^^^]



4 
Этому я мог бы привести много примеров.
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5 
Об этом я буду иметь честь сообщить позднее,
когда  ход  дела  обозначится  яснее.  Пока  еще
майносцы  колеблются  и  не  решаются  на
некоторые уступки.
 

[^^^]



6 
Сербов  в  Хилендаре  не  более  4  человек.  Сер-
бы,  как я  здесь слышу,  совсем почти переста-
ют постригаться.
 

[^^^]


