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Аннотация
Публикация «Дневников» 1 непосредственного очевидца революционных событий в Сергиевом 
Посаде профессора МДА А. Д. Беляева позволяет почувствовать самое неуловимое — дух и 
настрой эпохи, то, как они запечатлелись в жизни Московской духовной академии. Его оценки 
часто эмоциональны, порой вызывающи, но всегда точны. Поскольку профессор вел записи 
не для публикации, его чувства и настроения выражены самым искренним образом, лишены 
внутренней цензуры. Публикация фрагмента дневников важна для изучения истории нашего 
Отечества в целом и истории Русской Церкви и Московской духовной академии в частности.
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1 Личный фонд А. Д. Беляева: ОР РГБ. Ф. 26. Первая публикация см: Шленов, 
Туркин 2017.
 Другие публикации: Кривошеева 2000; Одинцов 2017.
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Период, отраженный в публикуемых дневниковых записях 2 Александра 
Дмитриевича Беляева 3, был трагическим как в истории России, так и в 
жизни и самого автора дневника. Профессор выразительно описывает 
революционные события октября, неожиданно всколыхнувшие Россию. 
Автор предельно критично, с полным неприятием относится к власти 
большевиков, называя ее представителей не иначе как «разбойничьими 
депутатами». Новая власть встречает отпор и отторжение, но она обма-
ном и ложными обещаниями шаг за шагом завоевывает себе все больше 
позиций, не проявляя никакого снисхождения к оппонентам. Поддержка 
большевиков со стороны Германии — общеизвестный факт, но свиде-
тельство о нем в тех условиях чревато репрессиями: большевики за это 
бесчеловечно наказывают. Большевистский переворот, с точки зрения 
автора дневников, — это солдатский бунт, горький исход извечного 
стремления к «вольнице», грозящий России анархией, хаосом, полным 
развалом и уничтожением. «Россия во власти предателей», — прямо 
пишет он спустя две недели после Октябрьского переворота, за которые 
новая власть уже успела достаточно проявить себя. Противостоять 
этому бунту могут только здоровые народные силы, не утратившие 
духовных корней.

С точностью непосредственного участника событий в «Дневниках» 
переданы настроения народных масс. Все земные точки опоры потеряны. 
Народ возлагает надежду только на Бога, на предстательство Божией 
Матери и святых. Автор фундаментального исследования о безбожии 
и антихристе не мог не соотносить происходящее в те дни в России с 
исполнением грозных апокалиптических пророчеств. В этих условиях 
главное — не отступить от духовных основ, не оторваться от корней. 
«Да не отступим от Христа, да не забудем крещения, да не подпадем 
под власть антихриста», — передает он слова проповеди, произнесенной 
в те дни в академическом храме.

2 ОР РГБ. Ф. 26. Картон. 4. Ед. хр. 6. Л. 126–150 об.
3 23 июля 1849 г. — 29 ноября 1919 г.



БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК № 26–27 561

ДНЕВНИКИ ЗА ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 1917 ГОДА 

Императора Николая II и царскую семью А. Д. Беляев упоминает лишь 
мимолетом и в целом разделяет «легенду» 4, насаждавшуюся на протяжении 
многих предшествующих лет либеральной пропагандой, расшатывавшей устои 
Русского государства и народной жизни. Тем не менее он относится к импе-
ратору с должным почтением, тогда как новые революционные властители 
не вызывают у него даже тени симпатии и доверия и являются в большинстве 
своем, по оценке Беляева, «воплощением трусости и лицемерия». Все лучшие, 
образованнейшие, искреннейшие и самоотверженнейшие люди очень скоро 
оказались на обочине. Впоследствии их ждала участь еще более трагичная…

Через дневниковые записи проходит череда имен церковных иерархов, 
выдающихся и малоизвестных, а также простых священнослужителей, пре-
подавателей МДА. Судьбы их сложились по-разному. Многие оказались 
в Москве по случаю проходящего здесь Поместного Собора Российской 
Православной Церкви. Заседания Первой сессии Собора продолжались 
до 9 декабря и проходили в Московском епархиальном доме в Лиховом 
переулке. Кульминация происходящего на Соборе явилось избрание Па-
триарха Московского и всея Руси, которым стал митрополит Московский 
и Коломенский Тихон (Белавин). Это избрание переживается А. Д. Бе-
ляевым как акт не только канонический, но и мистический, как важная, 
решительная победа в духовной брани с невидимым врагом. На Патри-
арха — особая надежда, ибо он — предстатель, молитвенник, печальник 
о бедствующем народе. Да, поколеблены основания духа, веры, Россия 
терзаема врагами, но осталось еще время для покаяния, есть надежда на 
избавление. Избран Патриарх, и он, «подобно милосердному самарянину, 
прольет на кровоточащие раны елей цельбы и вино крепости»…

«Дневники» особенно важны для истории Академии, ибо в них от-
ражены и академические будни тех трагических месяцев, и выдающиеся 
события: празднование Покрова Божией Матери 1 октября 1917 г., диспут 
отца Павла Флоренского с профессором М. М. Тареевым (10 октября 

4 См. выше в статье архиепископа Евгения: Московская духовная академия в 1917–1918 
учебном году: на пути к мученичеству. С. 30–34.
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1917 г.), вечер памяти свт. Филарета (Дроздова) (18 ноября 1917 г.). 
Автор дает нелицеприятные характеристики участникам событий, выска-
зывает суждения о профессорах Академии, погружая читателя в тонкие и, 
казалось бы, навсегда забытые детали той сложнейшей переломной эпохи.

Наследие А. Д. Беляева изучено мало. Его глубокие наблюдения и оценки 
еще будут проанализированы историками эпохи и оценены по достоинству.

ОКТЯБРЬ. 1.
Ночь ясн[ая], тих[ий] S; день ясн[ый], тих[ий] S; ночь ясн[ая], тих[ая] 6.

Обедню и молебен в акад[емии] служили Тихон митропол[ит] 7, Ар-
сен[ий] Новгор[одский] 8 и Серафим Орловский 9. При чтении молитвы в 
молебне Богоматери Серафимом все притихли. Он умеет своим чтением 
возбуждать внимание. Я помню, он в должности профессора гомилетики 10 
превосходно произнес у всенощной под Рождество поучение Ефрема 
Сирина 11.

5 Температура утром, днем и вечером.
6 N — северный ветер, S — южный, W — западный, E — восточный.
7 Тихон (Белавин) (19.01.1865–7.04.1925) — митрополит Московский и Коломенский 
(13.08.1917–21.11. 1917), Патриарх Московский и всея России (21.11.1917–7.04.1925). 
Председатель Священного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг., 
святитель. [В примечаниях даты до 26 января / 6 февраля 1918 г. даны по старому 
стилю, после этой даты — по новому стилю.]
8 Арсений (Стадницкий) (22.01.1862–10.02.1936) — архиепископ Новгородский 
и Старорусский (5.11.1910–28.11.1917). Товарищ Председателя Священного Собора, 
член Соборного Совета. В 1898–1903 гг. — ректор МДА.
9 Серафим (Остроумов) (6.11.1880–8.12.1937) — епископ Орловский и Севский 
(18.08.1917–29.05.1924), участник Поместного Собора, священномученик.
10 В 1904–1906 гг. Арсений (Стадницкий), будучи в сане иеромонаха, исполнял 
должность доцента по кафедре истории и теории проповедничества.
11 На всенощном бдении под Рождество Христово уставных чтений из прп. Ефема 
Сирина не положено, но перед Первым часом в Церковном уставе предусматриваются 
дополнительные чтения. Возможно, в данном случае было прочитано Слово прп. Ефрема 
Сирина на Рождество Христово (Ефрем Сирин, прп. 1912).

Л. 126 7, 13, 9435
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В комнатах ректора чай, при нем конфеты, и сахару было немного, 
ситный — тонкие ломтики, белый.

В зале речь М. М. Богословского 12, приготовленная еще к юбилею, 
но тогда не произнесенная: об обстоятельствах времени преобразования 
академий в начале XIX в. 13 Поэтому в начале просьба о снисхождении, 
т[ак] к[ак]-де тяжкое время неблагоприятно для занятия наукой, — фи-
гура. Речь б[ыла] готова 3 года назад, написанная в спокойное время, 
и с тех пор может быть исправлена и улучшена. Речь с ораторскими 
оборотами, сжато изложенная, с яркими оценками, но нового в ней нет 
чего-либо. Почему-то, говоря о мистицизме, ни разу не упомянул имени 
масонства. Утомления при слушании не было. Рукоплескания сдержанны.

Певчие пропели «С нами Бог, разумейте», причем чтец произносил стихи. 
Повторение за ними слов «Яко с нами Бог» пели как-то полутоном, замо-
гильно. Но пение полной фразы в начале и конце б[ыло] хорошее, сильное.

Обед — за столом рыбная закуска (осетр, семга, селедка, красн[ая] 
икра, сыр), пирог — полубелый, закляклый, не чета прежним пышным 
пирогам. Суп без мяса, легкий, вареная курица с картофелем; пирож-
ное — сливочное, фрукты: яблоки, груши и несвежий виноград. Вина 
не б[ыло]. Воды — белая, нарзан что ли, и мало ее 14.

За обедом 2 раза говорил новый ректор акад[емии] Орлов 15, заявивши 
об исключ[ительности] торжества, т[ак] к[ак] присут[ствовали] члены 
Собора и Синода, приветствуя членов Собора и Синода, присутствующих 
на празднике, и в особенности председателя Собора и архиеп[ископа] 
Моск[овской] епархии, с которым академия надеется иметь нравственную 
связь, и благодарил его. Вторично специально тост за него произнес. 

12 Богословский Михаил Михайлович (13.03.1867–20.04.1929) — профессор МДА, 
впоследствии действительный член Академии наук.
13 Эта речь вскоре была издана в «Богословском вестнике»: Богословский 1917.
14 О голоде в Академии в революционную эпоху см. в: Дионисий (Шленов), игум. 2010b.
15 Орлов Анатолий Петрович (25.03.1879–21.12.1937) — протоиерей, профессор, 
первый выборный ректор МДА, утвержденный Св. Синодом (10 сентября 1917 — 1922).

Л. 126 об.
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Тихон отвечал и, в частности, обещал исполнить просьбу, вероят[но], 
субсидию на журнал 16.

Глаголев 17 с резкими и неприятными выкриками наболтал, что глав-
ное — провозглашение Евангелия и что это делали только в академии. 
Выходило, будто до академий не было проповеди Евангелия и х[ристи-
анст]ва на Руси. Ясной последовательности и логики в речи не было. 
И голос был какой-то замогильный.

В. А. Соколов 18 — о достоинствах прежней академии, заявляя, что теперь 
новые люди в академии, новые требования, но что и прежнее хорошее, б[ыть] 
м[ожет], останется, насколько оно действительно хорошо. Черты прежнего 
обрисованы отчетливо и полно: преданность науке и чистой вере христианской, 
взаимное доверие и доброжел[ательность] между учащими и учащимися, 
внимание первых к запросам последних и проч. Речь б[ыла] ясна и хороша.

Профес[сор] Каз[анской] акад[емии] Покровский 19 рассказал, как 
Е. Е. Голубинский 20 научил его изучать архивы, высказал уважение 
к Горско[му] 21 и Филарету Черниговск[ому] 22, назвал Каз[анскую] 

16 См.: Дионисий (Шленов), игум. 2010a.
17 Глаголев Сергей Сергеевич (9.10.1865–2.10.1937) — доктор богословия, ординарный 
профессор МДА (1902–1919), с 1910 г. — по кафедре основного богословия. Участник 
Поместного Собора от высших духовных школ. 
18 Соколов Василий Александрович (17.08.1851–20.12.1918) — профессор по кафедре 
Истории и разбора западных исповеданий, доктор богословия. С 1904 г. жил в Москве, 
работал инспектором учебных заведений по ведомству императрицы Марии Федоровны.
19 Покровский Иван Михайлович (17.01.1865–19.04.1941) — доктор церковной 
истории, профессор по кафедре истории Русской Церкви Казанской духовной академии 
(1909–1917). Участник Поместного Собора от Казанской епархии.
20 Голубинский Евгений Евстигнеевич (28.02.1834–7.01.1912) — знаменитый историк 
Русской Церкви, профессор МДА, академик Российской академии наук.
21 Горский Александр Васильевич (16.08.1812–11.10.1875) — протоиерей, известный 
богослов, ректор МДА (1862–1875).
22 Филарет (Гумилевский) (23.10.1805–9.08.1866) — архиепископ, известный бо-
гослов и историк Русской Церкви, ректор МДА (1835–1841). Решением Священного 
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акад[емию] дочерью Московской. Сообщил, как праздновали в Москве 
собравшиеся на Собор питомцы Каз[анской] акад[емии] ее 75-летие 
21 сент[ября].

Тихон сказал на тему: род приход[ит] и род преходит, земля же пребы-
в[ает] 23. Меняются люди, поколения, уставы и направления, а академия 
пребывает.

Арсений сказал о своем служении в академии, о переменах в ней, 
заметил, что в 1-й раз на академ[ическом] обеде присутств[уют] жены 
профес[соров], а он в семьях отдыхал от трудов. Но трудился он мало.

2.
Ночь ясн[ая], тих[ая]; день ясн[ый], умер[енный] S; ночь ясн[ая], 
слаб[ый] S.

Германцы, при помощи пушек с дредноутов 24, произвели десант на 
о[стро]ва Эзель и Даго. Тамошние пушки были сбиты выстрелами 
с судов, без сомнения, место наших пушек было ими выведано. Что 
сталось с русским отрядом на островах, не пишут. Вероятно пленен, а 
может быть, ускользнул на малых судах и транспортах. Теперь Рижский 
залив во власти врага 25.

Синода Украинской Православной Церкви от 25 октября 2009 г. архиепископ Филарет 
Черниговский был причислен к лику местночтимых святых Черниговской епархии с уста-
новлением памяти ему 9 августа (день кончины). 26 января 2012 г. Украинский Синод 
установил дополнительный день памяти святителю 12 октября (день прославления).
 Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 29 ноября — 2 декабря 2017 г. 
благословил общецерковное почитаение святителя Филарета, в ряду других местночтимых 
святых.
23 См. Еккл. 1, 4.
24 Дредноут — класс артиллерийских военных кораблей, появившийся в начале XX в.
25 Здесь речь идет об операции германского флота по захвату островов Моонзундского 
архипелага (на севере Рижского залива) с целью уничтожения русских морских сил 
Рижского залива и последующего удара по Петрограду. В ходе боев (29 сентября — 
7 октября 1917 г.) немцы заняли острова Эзель, Даго и Моон. 

Л. 1275, 12½, 6
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3.
Новолуние. Ночь ясн[ая], тих[ая] (утренник малый); день ясн[ый], 
умер[енный] S; ночь тих[ая], ясн[ая], облачн[ая].

После завтрака я пошел за шишками в лес к Крючкову 26. Был яс-
ный день и теплый, сухо, без калош я шел и в летнем пальто. Набрел 
на высокий обрыв, песчаный, сухой. Ветер шумел приятно в ветках 
елей. Дышалось легко, приятно. Забыты печали времени хотя на 
час-другой под благотворным дыханием природы, вливающей мир 
в душу даже и осенью. Я вернулся домой уже в сумерки, а пошел в 
полдень. Устал мало. Правда, я часто сидел у пня, внимая лесному 
шуму и наслаждаясь затишьем в душе. Это один из приятных дней 
моей жизни.

4.
Ночь[ю] тихий дождь, тих[ий] W; день облачн[ый], тих[ий] W; ночь[ю] 
слаб[ый] NW.

Податной инспектор огорошил меня требованием представить до-
кументы в подтверждение показанных мною расходов по подоходному 
налогу 27. На иные расходы я документов представить не могу. Придется 
объясняться. Неприятно.

5.
Ночь облачн[ая], тих[ий] N; день облачн[ый], слаб[ый] N; ночь ясн[ая]/
облачн[ая], тих[ий] N.

Заклеивал рамы, перепаковал раму, в сени выходящую, потому что 
она оказалась плохо защищенной.

26 Личность не установлена.
27 Подоходный налог был введен в Российской империи в 1916 г. в дополнение к другим 
прямым налогам, но реализован на практике Временным правительством в 1917 г., особо 
законом от 12 июня 1917 г. о повышении ставки подоходного налога. См. подробнее: 
Петров 2017. С. 612–613.

1¼, 11, 8

7½, 5½, 4

Л. 127 об. 3, 5, -1½
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Около о[стро]ва Эзеля и Даго был морской бой, в котором погиб 
миноносец «Гром», расстрелянный врагами. Но и у них, по-видимому, 
повреждены или потоплены 2 миноносца и, будто, даже поврежден 
подводной миной дредноут. Но правда ли это сообщение или утеха?

6.
Ночь облачн[ая], туман, тихо; день облачн[ый] 28, утром туман, тих[ий] 
N; вода в кадке замерзла едва-едва. Облачность и туман помешали 
разыграться морозу до 5 градусов. Ночь ясн[ая], туман, тихо.

Германцы заняли весь о[стро]в Эзель, причем в морском бою наш 
линейный корабль «Слава» от пробоин дна затонул. Будто бы почти весь 
экипаж спасен миноносцами. На Эзеле будто бы уничтожены нами все 
сооружения, но правда ли это? Рижский залив теперь в полной власти 
германцев. Из Ревел 29 вывозится все, так как захват его возможен 
вскорости. Из Петрограда скоро уедет и правительство в Москву. Но 
как вывезешь пушечные, пороховые и другие металлургические заводы, 
необходимые для ведения войны? Плохо дело, из рук вон плохо! Хуже 
некуда. Хорошую, даже отличную армию негодяи-революционеры и 
социалисты развратили и превратили в стадо баранов.

7.
Ночь туман, иней, тих[о]; день туман, иней и облачн[о]/тихо, облачно, 
полуясн[о], туман; ночь туман[ная] и ясно.

Указом правительства Государственная Дума и члены Государст[вен-
ного] Совета по избранию распущены 30, что их, будто бы, удивило. Но, 
вероятно, огорчило все-таки. Начинает действовать Совет Российской 

28 Подчеркнуто, под чертой «ясно».
29 Ревель — совр. Таллин.
30 Имеется в виду декрет Временного правительства от 6 октября 1917 г. о роспуске 
Государственной думы и утрате полномочий членами Государственного совета в связи с 
назначением выборов в Учредительное собрание.

-1½, 2, -1½

Л. 128-3, 1½, -2¼
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Республики 31 с 7-го октяб[ря], хотя правительство и не имело права до 
Учредит[ельного] Собрания переименовывать и превращать Россию в 
республику. Председателем его избран бывший министр внутр[енних] 
дел Авксентьев 32.

Вчера некая г-жа Гамулецкая, вдова полковника, прислала прислугу 
за моей книгой об антихристе с письмом. А ныне она прислала деньги и 
книжку своего мужа: «Воин Христов» 33, написанную в память переправы 
чрез Дунай и сидения у Шипки.

8. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Ночь туман, тих[ий] SE; утро туман, тих[ий] SE; день ясн[ый], тих[ий] S.

В комнате ночью 9°, т. к. мы не топим и хозяин не топит комнаты. 
Он топит печь кухонную только в субботу, а мы в среду и в воскре-
сенье. Ныне от яркого солнца и отопления кухни градусник в зале 
показал до 12°.

В Совете члены его не избраны, а назначены (кем?) и заседают в 
Мариинск[ом] дворце, где заседал Государств[енный] Совет при царе.

В 4–5-м часу дня некто кадет Преображенский сказал в течение 
получаса лекцию о текущем политич[еском] моменте. Сначала рас-
пространился о засилье Германии в России, а затем о зловредности 
классовой борьбы в ней, зажженной социалистами: трудоспособность 
упала, ценность рубля тоже. Растерянность от того, что прежде не 
позволяли рассуждать.

31 Временный Совет Российской республики (Предпарламент) — совещательный 
орган при Временном правительстве. Образован 20 сентября 1917 г., просуществовал 
до большевистского переворота 25 октября 1917 г. Все заседания Временного Совета 
проходили в Мариинском дворце. См. подробнее: Ратьковский 2017. 
32 Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943) — член партии социалистов-ре-
волюционеров (эсеров), министр внутренних дел в составе второго коалиционного 
Временного правительства. В 1918 г. насильственно выслан из России.
33 Гамулецкий 1896.

-5½, 2, -3½
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9.
Ночь облачн[ая], тих[ий] S; день облачн[ый], тих[ий] S; ночь ясн[ая], 
тих[ий] S.

Россейкин 34 вчера после лекции был избран председателем в собрании 
для выборов в члены кадетского местного совета. Никого из профессоров 
еще на собрании не было. Кто-то заявил, что здесь есть и не кадеты. 
Я пришел, полагая, что начались прения по лекции, но таковых не было 
вовсе: некому, да и лекция-то была очень плоха.

Ныне я с Анной 35 после завтрака пошел за еловыми шишками. Я со-
бирал их в промежутке между скитской и вифанской дорогой в самом 
начале леса. Ноги, без калош, сначала в лесу немного озябли и потом 
отогрелись. Руки тоже озябли, но мало. В лесу полная тишь. Иней на 
траве, в лесу не оттаял местами даже и к закату солнца, где лучам солнца 
не дали доступа стволы дерев. Вернулся я к закату солнца. Все-таки в 
лесу хорошо чувствовалось.

10.
Ночь облачн[ая], слаб[ый] S; день облачн[ый] 36, тих[ий] SW; ночь 
ясно, тих[ий] SW.

Вчера до завтрака я был у податного инспектора. Он обошелся очень 
любезно. Его помощник спросил только, куда пожертвованы 70 р[ублей] 
и 16 р[ублей], за что вычет 60 р[ублей] и 62 р[убля]. Я объяснил. Вычет 
60 р[ублей] прислан из академии. Я хотел было показать вычет купон-
ный в 62 р[убля], но он сказал: не беспокойтесь. Т[аким] о[бразом], 
мой страх, что будут допытываться и, пожалуй, оштрафуют, оказался 
неосновательным.

34 Россейкин Федор Михайлович (1879–1951) — в 1917 г. экстраординарный про-
фессор МДА по кафедре истории Греко-Восточной Церкви. 
35 Анна — прислуга в квартире А. Д. Беляева.
36 Подчеркнуто; под чертой «ясн[о]».

Л. 128 об.-4, 3, -2

-½, 5, -¼
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Ныне с 11¾ до 3½ и с 6 до 8¾ диспут А. М. Туберовского 37. Приехал 
Арсений Новгор[одский] и новый ректор академии в коричневой рясе 
и с золотым крестом на шее. Диспутант прочел хорошую, но слишком 
длинную речь, в течение 57 м[инут]. Лучше сократить, да прочесть 
реже и отчетливее. Сначала возражал П. А. Флоренский 38, проезжаясь 
больше на филологии (против иностранн[ых] слов, изобилия кавычек, 
терминов, самоизмышленных слов, неучтенных ударений на греч[еских] 
словах и употребления греч[еских] слов), вообще против фразеологии. 
Но после обеда возражения его касались мыслей и были более интересны, 
хотя иногда придирчаты 39 и мелочны. А. М. Тубер[овский] ослаблен 
расстройством желудка и продолжительностью диспута. Сначала [он] 
сел на кафедре на стул, а потом в 8¾ заявил ректору, что от утомления 
не может более продолжать диспут. Ректор спросил у Флоренского, 
много ли у него еще возражений. Флоренский ответил, что частные 
возражения свои он окончил общим выводом. Диспутант кое-что отвечал, 
но слабо, большею частью или не мог отстоять свои мысли, или даже 
молчал. Студент, шедший со мною с диспута, заявил, как можно было 
с такой книгой выступать. Действительно, впечатление получалось для 
него очень невыгодное. Конечно, и ослабление тела от поноса, сильного, 

37 Туберовский Александр Михайлович (8.03.1881–23.12.1937) — протоиерей, свя-
щенномученик, с 1911 г. преподаватель на кафедре Догматического богословия МДА, с 
1915 г. доцент. Речь идет о его магистерской диссертации на тему «Воскресение Христово 
(Опыт мистической идеологии пасхального догмата)». Работа печаталась отдельными 
статьями в журналах «Богословский вестник» и «Христианин», в 1916 г. была представлена 
как магистерская диссертация, но возвращена для доработки. Защита была назначена 
на 10 октября, но по причине затянувшихся прений звание магистра было присвоено 
диссертанту лишь на следующий день. Рукоположен во священника в 1920 или 1921 г., 
служил настоятелем Покровской церкви села Маккавеево Рязанской области.
38 Флоренский Павел Александрович (9.01.1882–8.12.1937) — протоиерей, препо-
даватель философии МДА, редактор «Богословского вестника» (1912–май 1917). См.: 
Флоренский П., свящ. 1994.
39 Так в рукописи.

Л. 129
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накануне, и в день диспута, от очистки касторкой и от приема опия пре-
кратившегося, ухудшило защиту. Самая мысль о возможности поноса 
на самом диспуте отвлекала внимание.

Это по его словам, а по словам секретаря его даже упрашивали, на-
стойчиво просили перенести диспут на 12-е число, т[ак] к[ак] 10-го не 
могло быть на диспуте такого большого числа профессоров, как 12-го. 
Может быть, Туберовский, предчувствуя поражение (он сказал, что 
возражать будут очень долго и сильно оба оппонента), хотел, из самолю-
бия, показать мне, что предвиденная слабость его защиты извинительна 
при болезни. Так или иначе получалось впечатление, невыгодное для 
диспутанта и его книги.

11.
Ночь облачн[ая], тих[ая]; день облачн[ый] 40, слаб[ый] S; ночь ясн[ая], 
тих[ий] S.

Ныне диспут начался с 9 ч[асов], и до 10 41 я не был, стоя в карто-
фельной очереди на базаре и получивши 1 меру картофел[я]. Когда я 
пришел на диспут в 10 ч[асов], то возражал (а Флоренский вовсе не 
выступал) Тареев. Он читал по тетрадке целые раце´и, а диспутант, не 
прерывая его, слушал. Читал, но с понижениями и повышениями тона, 
желая произвести впечатление, а дальше стал стучать пальцем по столу, 
а к концу даже кулаком. Он указал, что богопознание ограничивать 
только областью мистич[еского] разума, не давая места участию прак-
тически-нравственного познания, воли, односторонне и неверно, что 
7-я глава поэтому пуста содержанием, а 5-я глава заимствована у него, 
Тареева, по мыслям и даже словам, что любовь Божия вполне прояв-
л[яется] в здешн[ей] жизни 42, а Тубер[овский] относ[ит] к царств[у] 
славы. Туберовский почти ничего не ответил.

40 Подчеркнуто, под чертой «ясн[о]».
41 Далее в рукописи зачеркнуто: «возражал Флоренск[ий]».
42 См., например: Тареев 1901.

Л. 129 об.

-¼, 4, ¼
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Около двух часов ректор объявил перерыв до 3-х часов для обеда. 
В начале 4-го Тареев заявил, что теперь он будет защищать Туберов-
ск[ого] против нападок на него и на себя Флоренского («Принимаю 
вызов»). Заявил, что обвинение его, Тареева, в протестантстве в учении 
об уничижении неверно, что даже Чекановский, нерасположенно к нему 
писавший, не упрекнул его в этом в своей книге о кеносисе 43, что право-
славные учат об этом право, а печальное исключение составляет книга 
Флоренского «Столп и утверждение истины» и т[ак] д[алее] Около 4-х 
часов дня Флоренский встал и идя заявил: я нахожу защиту диспутантом 
своей книги достаточной и удаляюсь; за ним пошел Андреев 44 и, кажется, 
Страхов 45. Туницкий 46 вставши сказал: «О Павел», но тот уже ушел. 
Ректор, вставши, заявил: закрываю заседание и прошу членов Совета в 
мои комнаты для обсуждения. Тареев ушел домой и на заседание не пошел.

Профессоров и студентов ныне до обеда было много менее, чем вчера, 
а после обеда еще меньше. Т[аким] о[бразом], Тарееву только отчасти 
удалось нанести удар Флоренскому. См. под 15 октября.

Все обошлось благополучно, хотя молва о скандале все-таки, несо-
мненно, разнесется между членами Собора и во всех академиях, несмотря 
на отвлечение внимания голодовкой, разрухой и угрозой забастовок — 
железнодорожной вновь и забастовкой служащих в городских предпри-
ятиях в Москве. Слава Богу, что у Туберовского и диспут сошел, хотя и 
не блестяще для него и даже плоховато по защите, но благополучно по 
результату, и свадьба состоялась. Дай ему Бог счастья.

43 Чекановский 1910. 
44 Андреев Федор Константинович (1887–23.05.1929) — протоиерей, доцент по кафедре 
Систематической философии и логики МДА (1913–1919), после закрытия МДА переехал 
в Петроград, после 1927 г. один из главных идеологов «иосифлянского» движения.
45 Страхов Владимир Николаевич (8.07.1883–17.02.1938) — протоиерей, экстаор-
динарный профессор по кафедре Священного Писания Нового Завета (1912–1919), 
с 1919 г. проректор, с 1922 г. ректор МДА, вплоть до ее окончательного закрытия.
46 Туницкий Николай Леонидович (16.09.1876–30.03.1930) — экстраординарный 
профессор по кафедре Русской литературы МДА (1913–1919).

Л. 130
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12.
Ночь ясн[ая], слаб[ый] SE; день ясн[ый], умер[енный] SE; ночь яса-
н[ая], слаб[ый] SE.

Рано утром я выехал в Москву. Севши на поезд Кинешемский, попал 
в тесноту, и всю поездку простоял в углу, и притом около уборной, причем 
меня сильно теснили, отворяя дверь, но зато поезд шел без остановки. 
В Москов[ском] вокзале залы 1-го и 2-го кл[асса] переполнены офице-
рами и солдатами (идет убавление, демобилизация армии, т[ак] к[ак]-де 
огромная армия не по карману). Был у Тихона митрополита, благодаря 
его за пожертвование Братству 47 200 р[ублей] и Москов[ской] Комиссии 
100 р[ублей]. Принял любезно. Он знает, что я б[ыл] на летних епар-
хиал[ьных] съездах. Упомянул, что, бывши преподавателем Псковской 
семинарии, пользовался моей книгой «Любовь Божественная» 48. Спро-
сил, не скучаю ли я без обществ[енной] деятельности. У митрополита 
всех посетителей было человек 15, с 9 ч[асов] начался прием, а может 
быть, и после меня еще пришли кто. Гораздо более, нежели у Макария 49, 
несмотря на то, что тот принимал не каждодневно.

Получил из окружн[ого] суда копию утверждения меня в правах 
наследства к имуществу Лизы 50, две книжки сберегат[ельных] касс, 
метрики о разделе ее и моем.

Пообедал в городск[ой] столовой: щи пустые, постные 45 к[опеек] 
и ломтики черн[ого] хлеба 6 коп[еек]. Рисовая каша и картофель уже 
кончились, хотя был только второй час. Навестил Быстрицкого 51. Купил 

47 Братство Преподобного Сергия для вспомоществования нуждающимся студентам 
и воспитанникам Московской духовной академии. Председателем Братства с 1907 по 
1918 г. был А. Д. Беляев.
48 М., 1880; М., 21884.
49 Макарий (Невский) (1.10.1835–1.03.1926) — митрополит Московский и Коло-
менский (25.11.1912–20.03.1917), «апостол Алтая», святитель.
50 Личность не установлена.
51 Личность не установлена.

Л. 130 об.-3, 4, -¼
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сельдей и гимал[айского] жита — всё втридорога. До вокзала дошел 
пешком, т[ак] к[ак] солдаты с узлами и публика переполн[или] трамваи.

На вокзале солдат больше даже, чем утром. В 8 веч[ера] на поезд 
Архангел[ьский] их село множество, на крылечках и даже чуть не на 
буферах, а все-таки и осталось еще много. А несколько дней тому назад 
их много проехало в направл[ении] к Ярославлю в теплушечн[ом] поезде. 
Я поехал в местном поезде, и было народу очень мало, даже совсем пусто. 
Дома в комнатах нетопл[ено], свежо, а все-таки приятно б[ыть] дома.

13.
Ночь полуоблачн[ая]/облачн[ая], умер[енный] SЕ; день облачн[ый], дождь 
тих[ий], мал[ый], умер[енно]-сильн[ый] SE; ночь дождь, умер[енный] SE.

В Москве ветер поднимал пыль. Песок на тротуарах дворниками не 
сметен, а берут десятерную цену за службу. Да и в вагонах местного 
поезда вторые рамы еще не вставлены, а ведь железнодорожники полу-
чили прибавку. Как можно больше получать и даже как можно больше 
грабить и как можно больше лениться. Вот что сталось с народом, а с 
одними солдатами… Вот она, демократия-то, царство грядущего Хама!

Новому ректору при посвящении 52 прямо дан наперсный крест 53. 
Митрополит о нем сказал мне: «Ярославск[ий], хороший человек».

14.
Ночь[ю] непрер[ывный] дождь, слаб[ый] SE; день дожд[ливый], слао-
б[ый] S; ночь ясн[ая], тих[ий] S.

Под звуки ударов капельного осеннего дождя в крышу галереи до-
кончил обшивку парадной двери в комнату, начатую еще в августе. Пе-

52 Первый выборный ректор МДА Анатолий Петрович Орлов родился в селе Рыбницы 
Даниловского уезда Ярославской губернии. Он был рукоположен в Москве 7 октября во 
диакона, на следующий день — во иерея, 9 октября возведен в сан протоиерея (ректор 
Академии по уставу должен иметь священный сан).
53 Наперсный крест дается как награда обычно по прошествии нескольких лет служения.

Л. 131 -1, 3¼, 2
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ребрал и отобрал по сортам клочки, вату, хлопок, как упаковку для рам. 
Просмотрел газеты. А вечером отстоял половину всенощной в соборе, и 
прошел весь день незаметно. Приходила барышня и записала, сколько 
комнат в квартире и сколько нас, людей, живет в ней, и сколько лет нам, а 
весной приходили и описывали, сколько печей, сколько керосину выходит 
в неделю. Уже тогда можно было бы все описать зараз. Домыслиться 
до этого не могли. Недавно были выборы в согласительный комитет от 
домовладельцев и квартирных.

15. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Ночь ясн[ая], тих[ий] SE; день ясн[ый], тих[ий] SE; ночь ясн[ая], 
тих[ий] S.

Ныне обедню и молебен о победе и утишении бедствий в соборе служил 
Андроник Пермский 54. Во время причаст[ия] говорил кто-то проповедь 
очень громко, по-видимому, о теперешней бедственности (я стоял в север-
н[ом] притворе и не мог расслышать). По окончании обедни Андроник 
произнес проповедь, по-видимому, без тетрадки, громко, одушевленно, 
сильно, хотя несколько растянуто и многословно, что ослабляло впечат-
ление, но все-таки в самой церкви, куда я вошел, никто почти не вышел, 
и все слушали с вниманием. Предметы — тень власти вместо твердой 
власти; вместо свободы — насилия, вместо равенства — искание пре-
обладания, вместо братства — страшная вражда и борьба с грабежами и 
убийствами. Примеры и виды разрухи и всевозможных бедствий и насилий, 
погромов, разбоев, хищничества, убийств; расхищение даже церковных 
и монастырских имуществ. Сказал о желании иметь Патриарха. Затем 
обратился к Сергию Преподоб[ному] с мольбами о помощи России. Вот 
это обращение длинновато и многословно. Вообще же проповедь, произ-
несенная громко, с силой голоса и, кажется, от души, была проникновенна, 

54 Андроник (Никольский) — епископ Пермский и Кунгурский, священномученик, 
первый новомученик из числа выпускников Академии. См. о нем подробнее выше в 
статье архиеп. Евгения. С. 34–35.

Л. 131 об.-2, 5½, 1½
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имела хорошее действие, и от молебна никто почти из церкви не ушел, 
разве только из притворов ушли. А ведь ярославцы (он родом оттуда) 
отзывались о нем, как недалеком по уму, да и в академии он не блистал. 
Из 64 студ[ентов] кончил 31-м в 1895 г., товарищ Андрея 55.

В 6–7 ч. вечера состоялось венчание в Рожд[ественской] ц[еркв]
и А. М. Туберовского с Татьяной Дмитриевной Третьяковой, дочерью 
Касимовского купца Димитрия Ивановича Третьякова, торгующего в 
Касимове красным товаром. Венчал москов[ский] священник Петр Ильич 
Лагов 56, приятель жениха, венчал проникновенно. Со стороны жениха 
родных не было никого. Я был поручителем по нем. После венчания 
был скромный обед в номерах Кантелина. За столом были: отец, мать 
и два брата-гимназиста невесты, Лагов, я, один студент академии (от 
лица студ[ентов] поздрав[лял] Тубер[овского]) и еще 7 мужчин и дам 
из кружка невесты, всего 16 человек. Прямо сели за стол. Чай с сахаром 
и конфетами, закуска — зернистая икра, семга, сиг; разварная семга 
или осетрина, жареные цыплята и индюшка, фрукты и кофе. Трапеза 
прошла просто и задушевно. Невеста малого роста и очень некрасивая. 
Одета была просто, да и все было просто. Карета — открытое черное 
ландо, а не золоченая — свадебная. Всего было 3 экипажа, а я прошел 
пешком. Дай Бог им счастья.

За обедом он сообщил мне подробности конца диспута: предложение 
отсрочить окончание диспута на месяц, пока улягутся страсти, не прошло, 
т. е. это было бы тяжело для диспутанта, да и для академии не выгодно: 
будто бы уже сделаны нападки на нее и на Туберовского в «Московских 
Ведом[остях]». Положили отправить депутацию из троих к Тарееву и 
Флоренскому. Когда Тарееву указали / на тягостное состояние Тубе-

55 Андрей (Ухтомский) (26.12.1972–4.09.1937) — в 1917 г. епископ Уфимский. 
В 1895 г. А. Д. Беляев написал положительную рецензию на его сочинение «О гневе 
Божием», за которое тот получил степень кандидата богословия.
56 Лагов Петр Ильич (1879–11.06.1943) — протоиерей, настоятель храма во имя 
свт. Григория Неокесарийского на Полянке.

Л. 132
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ровского, то он согласился не только отказаться от своих слов, смягчить 
дальнейш[ие] возражения и даже извиниться пред Флоренским, и все это 
на самом диспуте, публично. Флоренский оказался еще более податливым. 
Диспут опять открылся в присутствии студентов и продолжался с 7 до 
8 час[ов] того же 11 октября. Тареев обще резюмировал свои возражения. 
Защита Туберовского была признана удовлетворительной единогласно.

16.
Морозец легк[ий]. Ночь ясн[ая], тих[ий] S; день ясн[ый], тих[ий] SW 57; 
ночь облачн[ая], умер[енный] S.

Прогулялся в академию, а после обеда, копая гряду, прокладывал 
навоз под землю, приготовляя для весны.

Ныне окончательно выбыл 29-й, запасн[ой] или резервн[ый], полк 
в Харьков из Посада. В трапезной, наполненной солдатами, наместник 58 
отслужил молебен после обедни. Я не был, но, идя в академию, слышал, 
как какой-то военный чин громко сказал две напутственные речи, причем 
каждую оканчивал криком «ура», и солдаты кричали «ура», а музыка 
играла краткий туш. Во второй раз он расцеловался с другим молчавшим 
чином, вероятно командиром полка, отъезжающим с полком, солдаты были 
с ружьями и знаменем. Знамя свернутое, из полос зеленых и красных.

17.
Полнолуние. Ночь ясн[ая], слаб[ый] S; день ясн[ый], слаб[ый] S; ночь 
ясн[ая], тих[ая].

Софья Сергеевна Воскресенская 59, встретившись, сказала мне: «Я ви-
дела Вас в картоф[ельной] очереди, простудитесь. Можно получить 

57 Подчеркнуто; под чертой «умер[енный] SW».
58 Наместником Троице-Сергиевой Лавры в 1917 г. был архимандрит Кронид (Люби-
мов) (1859–10.12.1937), священномученик.
59 Супруга профессора Г. А. Воскресенского (8.02.1849–23.03.1918) — в 1917 г. 
почетного профессора Академии.

0, 3½, 2½

Л. 133-1, 6, 1
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мешки картофеля в академии. Записывались, когда получали жалованье 
и пенсию. Шостьина 60 взяла на 200 р[ублей], Спасская 61 на 100 р[у-
блей]». Я ответил, что не знал; я действительно не слыхал. Немедля я 
отправился к эконому. Оказалось, не поздно, и по моему желанию ныне 
же привезли 3 мешка картофеля за 61 р[убль] 5 к[опеек] (картоф[ель] 
19½ р[ублей] и доставка с вокзала в академию стоила по 85 мешок). 
Я был очень благодарен Софье Сергеевне за ее сообщение. Она и всегда 
относилась ко мне дружественно и доброжелательно.

18.
Ночь ясн[ая], тих[ая]; день ясн[ая], тих[ий] S; ночь ясн[ая], тих[ий] E.

Германцы побеждают, хотя, к счастью, не везде и не всех. Недавно 
они восполнили захват Риги, овладевши очень легко о[строва]ми Эзель, 
Даго и Моон 62. Это отдало им во власть весь Рижский обширный залив. 
На Эзеле, по словам их газет, они взяли в плен до 20 т[ысяч], 100 пу-
шек и много всяких запасов, вероятно, военных. А в последние дни они 
вместе с австрийцами, армией, силою до 11 дивизий разбили итальянцев, 
причем будто бы забрали до 50 т[ысяч] в плен и захватили 350 пушек.

Не так легко им бороться с французами и англичанами. 10 октября 
французы, предупредивши готовившееся нападение германцев, сами 
сделали нападение в / Шампаньи около Леона, прорвали их линию 
на 9 в[ерст] в длину и на 2½ в глубину, забрали около 10 т[ысяч] в 
плен и много пушек с прочим вооружением. В это же время англичане 
во Фландрии около Ипра тоже одержали победу над германцами.

Хорошо и то, что подводная война, на которую германцы возлагали 
столько надежд в борьбе с Англией, не оправдала их ожиданий. При-

60 Скорее всего, вдова профессора МДА Александра Павловича Шостьина 
(23.05.1862–11.01.1916).
61 Вероятно, вдова профессора МДА Анатолия Алексеевича Спасского (10.03.1866–
8.08.1916).
62 См. примечание к дневниковой записи от 2 октября.

-3½, 4, -1½
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нятыми владычицей морей 63 мерами, кажется, много подв[одных] лодок 
германских потоплены, хотя англичане намеренно и не пишут об этом, 
а торговые и военные суда в плавании зорко и удачно охранены, и чем 
далее, тем лучше. Теперь Германия будто бы хочет начать усиленную 
воздушную войну с Францией и Англией. Но, принимая во внимание 
высокое развитие всякой, и в частности воздухоплавательной, техники, 
можно надеяться на неудачу германцев и в этом предприятии.

19.
Ночь ясн[ая], тих[ий] SE; день ясн[ый], тих[ий] SE; ночь ясн[ая], 
тих[ий] SE.

Вчера я ходил за еловыми шишками в лес, начинающийся прямо за 
Вифанской, а ныне за Черниговской. В лесу торжественная тишина, 
безмолвие, успокоительно действующие на нервы и умиротворяющие 
душу. Не лезут там в голову бурные мысли, или злобные чувства, или 
нехорошие желания. Природа навевает покой и мир. Какая-то птичка 
чикала немного. Синиц здесь нет почему-то. Если бы было теплее градуса 
на два, то еще лучше.

20.
Ночь ясн[ая], тих[ий] SE; в тени на земле не таяло; день ясн[ый], тих[ий] 
S; ночь ясн[ая], тих[ий] S.

Ныне на базаре крестьяне вывезли с полдюжины возов картофеля. 
Очереди не велики, и я с Анной легко и скоро получили по мере картофеля, 
тогда как доселе вывозили на базар воза по два — по три, очереди были 
огромные; нам и многим другим приходилось, долго простоявши, ничего 
не получить, даже и тогда, когда картофельник отпускал по полумере.

С 1 ч[аса] до 3-х час[ов] заседание благочиннического Совета. В вос-
кресенье оно не состоялось за малочисленностью (15 членов) собравших-
ся. Теперь собралось 23 из 80. Избрали без баллотировки от клириков 

63 Владычицей морей называли Англию.

-4, 5, -½

Л. 134-2½, 4, -½



580 ОТДЕЛ III. АРХИВНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ И ПУБЛИК АЦИИ

А. Д. БЕЛЯЕВ

 Алексея Никанор[овича] Смирнова 64, законоучит[еля] мужской гимназии, 
от мирян — меня. Затем обсуждали присланные вопросы о преобразо-
вании женских епархиал[ьных] училищ: положили по пунктам: сравнять 
в программе и правах учащих и учащихся с ж[енскими] гимназиями; 
иноверных вовсе не принимать, инославных принимать, если останутся 
незанятые вакансии, но только приходящими; стипендии духовного ве-
домства назначать только детям духовных, а прочие — и иносословным.

21.
Ночь ясн[ая], тих[ая]; в тени на земле не таяло; день ясн[ый], слаб[ый] 
SE; ночь облачн[ая], слаб[ый] SE.

Между завтраком и обедом я ходил к Черниговской за шишками. 
Был у всенощной в соборе, а потом в бане.

22. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Ночь облачн[ая], слаб[ый] SE; день облачн[ый], тих[ий] SE; почти 
облачн[о], тих[о].

С 6 до 8¼ заседание Совета Братства для распределения пособий. 
Были ректор-казначей, Иларион — непрем[енный] член, Быстрицкий, 
о[тец] Димитрий Рождественский, а к концу Ив[ан] Васил[ьевич] По-
пов 65. Секретарь Шафранов 66 б[ыл] на лекции председателя 2-й Думы 

64 Личность не установлена.
65 См. следующее примечание.
66 Здесь перечислены члены управления Братства Преподобного Сергия при МДА, 
председателем которого с 1907 по 1917 г. был А. Д. Беляев. В тот момент в него входили, 
кроме председателя, казначей — протоиерей А. П. Орлов, ректор МДА; непременный 
член — архимандрит Иларион (Троицкий), впоследствии архиепископ, священномуче-
ник; товарищ председателя — протоиерей Василий Андреевич Быстрицкий, священник 
церкви Димитрия Солунского у Тверских ворот; секретарь — Николай Георгиевич 
Шафранов. Священник Димитрий Рождественский и профессор Иван Васильевич 
Попов, впоследствии мученически пострадавший за веру, очевидно, были членами 
Совета Братства.

3, 2, -3
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Головина о политич[еском] моменте и Учредител[ьном] собрании. Было 
подано 40 прошений. Распределили на 1-м курсе 140 р[ублей], на 2-м 
450, на 3-м 640, на 4-м 370. Итого 1600 р[ублей].

Говорили о Соборе. Есть-де истеричные: член Новгор[одского] Ок-
руж н[о го] суда Миклашевский 67, еп[пископ] Андроник, ушедший из 
председателей одной или двух Комиссий и друг[ие]. Н[иколай] П[авлович] 
Добронравов 68 и Н[иколай] В[асильевич] Цветков 69 против Патриарше-
ства. 1-й заявил, что епископат измельчал: некого и выбрать. Записалось 90 
ораторов. Было два пленарных заседания, посвященных Патриаршеству 70.

23.
Ночь облачн[ая], туман, тих[о]; день облачн[ый], туман, тих[ий] SE; 
ночь облачн[ая], тих[ая].

67 Миклашевский, Николай Федорович (ок. 1871 — дата смерти неизвестна) — член 
Череповецкого окружного суда, член Священного Собора Российской Православной 
Церкви, мирянин от Новгородской епархии.
68 Добронравов Николай Павлович (21.11.1861–10.12.1937) — протоиерей, член 
Священного Собора Российской Православной Церкви, впоследствии архиепископ 
Николай, священномученик.
69 Цветков Николай Васильевич (16.01.1862 — март 1942) — протоиерей, настоятель 
Покровской церкви на Варварке, член Священного Собора Российской Православной 
Церкви.
70 На пленарном заседании Собора 11 октября 1917 г. председатель Отдела выс-
шего церковного управления епископ Астраханский священномученик Митрофан 
(Краснопольский) выступил с докладом о восстановление патриаршества. Собор 
решительным большинством голосов постановил немедленно приступить к обсуждению 
этого вопроса. Дискуссия о патриаршестве велась на пленарных заседаниях Собора 
начиная с 14 октября 1917 г. На заседании 23 октября свою знаменитую речь в защиту 
восстановления патриаршества произнес архимандрит Иларион (Троицкий). Против-
ники патриаршества, вначале многочисленные и напористые, под конец обсуждения 
остались в меньшинстве. 28 октября, через два дня после большевистского переворота, 
прения были завершены и Собор вынес историческое решение о восстановлении 
патриаршества. 

-2, -1, -2
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Говорили вчера после заседания, что Арсений Новгородский рас-
сказывал о роспуске зимней сессии Синода обер-прокурором Львовым 71 
юмористически, вызывая хихиканье собрания. На это он горазд, и даже 
мастер.

Сходил в академию по Братству 72, в потребилку 73 за керосином и 
картофелем с Анной, и вместе с завтраком время ушло до полудня. 
Пред обедом поколол дров. После обеда прогулялся мало: сухо и тихо. 
Вечером шагал по комнате, освещенной лампадкой.

24.
Ночь облачн[ая], тих[ий] S; день облачн[ый], тих[ий] S; ночь облача-
н[ая], тих[ая].

Вчера и ныне писал прошение в Епарх[иальный] Съезд о возоб-
новлении выдачи пособия из Свечного завода 300 р[ублей]. Сначала 
написал на имя митрополита, как сказал Быстрицкий. Но рассудил, что 
митрополит тут в стороне, и прямо написал в Съезд, причем написанное 
однажды переписал опять, и вышло лучше. Переписыванье улучшает 
написанное. Это я и всегда замечал.

25.
Ночь облачн[ая], тих[ая]; день облачн[ый], тих[ий]; ночь облачн[ая], 
тих[ая].

После утренней чашки чаю с рассветом пошел с Анной покупать 
картофель. Стали в очередь, позади примерно 30 человек, а воз только 
один. Долго мужик был в трактире, затем ждал, пока отперли город-

71 Львов Владимир Николаевич (2.04.1872–20.09.1930) занимал пост обер-прокурора 
Святейшего Синода в первом и втором составах Временного правительства с февраля 
по июль 1917 г. По его инициативе состав Святейшего Синода был почти полностью 
замещен, из прежних его членов остался только архиепископ Сергий (Страгородский).
72 Имеется в виду Братство Преподобного Сергия Радонежского.
73 Потребилка — кооперативная лавка (Ушаков 1939. С. 659).

Л. 135 -1, 1, -½

-½, ½, -1
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ские весы, и он взял полумеру. Хорошо, что он не привез с собой меры. 
Если бы стал отпускать мерой, нам ничего бы не досталось; а теперь 
не напрасно мы простояли часа полтора. Я в шубе и больших калошах 
не озяб, а Анна очень перезябла, хотя было тихо, сухо и мороз малый.

За завтраком жареный картофель я ел, приговаривая в шутку, что я 
заслужил эту еду нынешней покупкой. Пред обедом колол дрова.

Будто бы германо-австрияки в начатое с 10–12 окт[ября] наступление 
на итальянцев взяли в плен 180 т[ысяч] и 1500 орудий. Собрали там 
против итальянцев миллионную армию, в которой были германцы, и 
притом самые боевые, австрийцы и даже турки.

26.
Ночь облачн[ая], снег тонко покрыл, тих[ий] E; день облачн[ый] 74, 
тих[ий] E; ночь облачн[ая], тих[ий] E.

Хозяин пришел утром, заявляя в передней: «Я к вам с дурною ве-
стью». Что такое? Правительство арестовано большевиками. Глава каби-
нета — Ленин; Верховский 75, только что уволенный в отпуск, оставлен 
военным министром и чуть ли не диктатором. В Петрограде война между 
полками: одни за прежнее правительство, другие за новое. Керенский 76 
своею трусостью или лицемерием (по-моему, он скрытый большевик 
или полубольшевик) церемонился с большевиками, не арестовавши даже 
Ленина, предателя Отечества и наймита Германии. Можно было и ждать 
краха его и всего его дряблого трусливого правления. Он боялся за свою 
шкуру со стороны контрреволюции, и этим трусливым страхом за свою 

74 Подчеркнуто; под чертой «снег».
75 Верховский Александр Иванович (1886–19.08.1938), член партии эсеров, с 30 ав-
густа 1917 г. — военный министр Временного правительства. 21 октября вследствие 
несогласий с остальными членами правительства уволен в двухнедельный отпуск; боль-
шевистский переворот застал его на Валааме.
76 Керенский Александр Федорович (1881–11.06.1970), министр, затем министр-пред-
седатель Временного правительства (7.07.1917–25.10.1917).

Л. 135 об.-½, ¾, 0
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шкуру уготовал себе могилу. Болтун, фразер, хвальбишка, он не имел не 
только государственного ума, но даже и простой деловитости. Плевать 
на него, но Россию-то он ввел в неимоверное бедственное состояние, и 
внутри и извне. Не он ли удалил лучших полководцев — Брусилова, 
Рузского, Корнилова, Радко, Димитриева, Юденича, Гурко, Колчака 
и друг[их], заменивши их бездарною революционною сволочью? Не он 
[ли], не смысля ничего в военном деле, провозгласил себя и военным 
министром и даже верховным главнокомандующим? Не он ли менял 
министров, как перчатки? Ведь в молодости он был анархистом, вы-
ученик революционной суки Брешковской 77, тоже дворянка, сволочь, 
нигилистка.

27.
Ночь облачн[ая], туман, тих[ий] SW; день густо облачн[ый] и снежило, 
тих[ий] SW; ночь облачн[ая], тих[ий] W.

Ходил с Анной на базар утром за картофелем, но был один воз, и 
мы ничего не получили; отыскивал в складе и в шкафе Братства списки 
Моск[овских] церквей, и в складе и в шкафе нашел некоторые; получил с 
почты братские деньги; поколол дров. Все это до обеда. Вечером, жалея 
керосин и щадя зрение, бродил в потемках.

28.
Ночь облачн[ая], тих[ий] W; день облачн[ый], тих[ий] SE; ночь обч-
лачн[ая], тих[ий] SE.

4-й день газет нет. К хозяину газетчик принес ныне газеты, но газеты 
«товарищей», «Вперед» и т. п. А этих, т. е. названных буржуйными, 
нет. Очевидно, им не позволяют печатать и выпускать. Вот так свобода!

77 Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (урожденная Вериго, 13.01.1844–
12.09.1934) — деятель русского революционного движения, одна из создателей и 
лидеров партии эсеров, а также её Боевой организации. Известна как «бабушка русской 
революции».

Л. 136 0, 1½, ¼

-¼, 2½, ½
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29. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Ночь продолжит[ельная] и сильн[ый] дождь, тих[ий] SE; день измож-
рось 78, тих[ий] SW; ночь ясн[ая] 79, тих[ий] SW.

От о[тца] Димитрия 80 узнал, что в Москве Кремль взят штурмом 
юнкерами; от о[тца] Илариона 81, что взят с Троицких ворот и очищен от 
большевиков. От Глаголева, шедшего с о. Димитрием, что у Сухаревой 
пулеметы, и он шел на вокзал Мещанским и Грохольским переулком, но 
и тут была стрельба из винтовок где-то. По ком? Неизвестно. Вернув-
шись с Собора вчера, ныне вечером или завтра утром уедут в Москву. 
От о[тца] Илариона, вернувшегося вчера в 8 ч[асов] веч[ера], / узнал, 
что 25 или 26 он служил всенощную в Замоскворечье и оттуда после 
всенощной не был пропущен в Москву, вернулся, отслужил наутро 
обедню и затем только чрез Уст[ь]инский мост прошел из Замоскворе]-
чья. Проходя чрез мост, висящий над железной дорогой на Покровке, 
услышал треск выстрелов под мостом. Народ бросился бежать кто куда. 
Слышал он и пушечные выстрелы. Он сообщил мне, что 28 [октября] 
в полном заседании огромным большинством прошел вопрос о бытии 
Патриаршества в России. Ввиду бунта большевиков потребовали пре-
кратить прения, а из 90 ораторов пришлось бы выслушать еще 40, хотя 
иные, вероятно, отказались бы от слова, и голосовать. При теперешнем 
безвластии понятно желание иметь Патриарха даже и у нежелавших его 
раньше. При мирной обстановке, при полноте, твердости и безусловной 

78 Подчеркнуто; под чертой «полуясн[но], благораствор[енно], мягко».
79 Подчеркнуто; под чертой «облачн[о]».
80 Рождественский Димитрий Васильевич (25.10.1864–27.09.1926) — священник, 
с 1912 г. ординарный профессор МДА по кафедре Священного Писания Ветхого 
Завета, член Священного Собора Российской Православной Церкви, впоследствии 
обновленческий иерарх.
81 Иларион (Троицкий) (13.09.1886–28.12.1929) — архимандрит, священномученик, 
в 1913–1917 гг. инспектор Академии, затем и.о. ректора, помощник ректора, участник 
Священного Собора Российской Православной Церкви, с 20.05.1920 епископ Верей-
ский, викарий Московской епархии, с 1923 г. архиепископ. 

2½, 6, 3½
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 авторитетности правительства светского вопрос о Патриаршестве 
мог получить и отрицательное решение или пройти незначительным 
большинством.

Ныне Илариона Совет выбрал проректором, чуть не единогласно 82.

30.
Ночь густо облачн[ая], туман, тих[ий] E; день густо-обл[ачный], туман, 
тих[ий] E; ночь тихий дождь, тих[ий] SE.

Вчера в 3 ч[аса] дня в здешнем женском училище назначена была 
лекция Брусилова и Евдокимова в пользу 7-го, беспартийного списка 
избирателей в Учредит[ельное] Собрание; но она не состоялась. Спек-
такль в клубе тоже не состоялся, может быть, и от ужасной грязи.

Здешние разбойничьи 83 и солдатс[кие] депутаты вывесили на стол-
бах призыв к населению, что в Петрогр[аде] граждан[ская] война, что 
она возбуждена врагами революции (о большевиках ни / слова, но ни 
слова и о рухнувшем режиме), что они сами (т[о] е[сть] Р[абочие] и 
С[олдатские] деп[утаты]) не власть, а источник власти, что поддержат 
порядок в Посаде, и не допустят насилие, и окажут помощь Думе в 
продовольств[енном] деле. Какие милостивцы!

31.
Ночь облачн[ая], слаб[ый] SW; день облачн[ый], слаб[ый] W; ночь 
ясн[ая]/облачн[ая].

Вчера от Сергея Алексеев[ича] Черникова на вокзале слышал, что 
для борьбы с большевиками обучается во множестве и очень охотно 
молодежь — студенты и даже гимназисты. Это очень хорошо. На-
селение, страна против них, да и против распро[па]гандированных 
солдат. Но где и когда было видано, что воины — нарушители порядка, 

82 В отчете совета указано, что архим. Иларион был «вновь избран на должность 
Помощника Ректора Академии сроком на 4 года» (Отчет 1917–1918. С. 2).
83 Автор с иронией постоянно называет рабочих депутатов «разбойничьми».

2¾, 4, 4¾

Л. 137

1, 2½, -1
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а граждане — восстановители его? Как и в 1905 г. из любопытства 
прислуга и проч[ие] торчат в воротах и ждут, не проедет ли кто, не 
прожужжит ли вдоль улицы шальная пуля; а улицы пусты: идти по ним 
все-таки небезопасно.

От Воронцова 84 в профессор[ской] комнате я узнал, что в газете 
«Власть народа» (революционная) он прочел, что министров в Зимнем 
Дворце защищали женские ударные батальоны, но большевики овладели 
Дворцом и засадили министров, а в числе их и обер-прокурора Синода 
Карташева 85 в Петропавл[овскую] крепость. Но Керенский, вероятно 
предвидя это, заблаговременно улизнул на фронт, стрекача задав.

Экзамены в академии с 20 ноября по 20-е декабря 86. Я подумывал 
было пустить в комнаты студентов, но по кратк[ому] врем[ени] не стоит.

Ясно: 1–9, 5¼, 6½, 7¼, 8, 9¼, 10½, 11½, 12, 14¼, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21¾, 29¼.

Дождь, туман, изморось; 4 тихий; 6 туман утр[ом] и веч[ером]; 7 ту-
ман ночью и полдня, иней; 8-го туман, иней; 13 продолж[ительный]; 14 
полсуток значит[ельный]; 23, 27, 29, 30 тум[ан], 29 сильн[ый] дождь, 
30 измор[ось] и тихий дождь.

Снег 26 (1-й за осень, в ½ вершка, 27 (мало)); лежал 3-е суток.
Морозы: 3 умерен[о]-слаб[ый]; 6 во всю ночь до 1½, замерзла вода 

в кад[ке] мало; 7-го мороз 3°; 8 мороз 5°; 9-го 4°; 10, 11, 12, 13 малые 
морозы и 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.

84 Воронцов Евгений Александрович (21.01.1867–31.10.1925), протоиерей, экстраорди-
нарный профессор по кафедре Еврейского языка и библейской археологии, выдающийся 
гебраист.
85 Карташов Антон Владимирович (11.07.1875–10.09.1960), последний обер-проку-
рор Святейшего Правительствующего Синода (с 25.07.1917); министр исповеданий 
Временного правительства, богослов, историк Русской Церкви.
86 До Октябрьского переворота планировалось провести экзамены с 28 декабря по 
1 февраля, но после по ходатайству студентов, сделанному 29 октября, решением Совета 
МДА чтение лекций прекратилось 16 ноября, а экзамены проводились с 20 ноября по 
20 декабря (Отчет 1917–1918. С. 18). 
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Ветры: 2 умер[енный] S; 12 умер[енный] SE; 13 сильн[ый] SE (при:-
нес суточн[ый] дождь); 16 умер[енный] S; 21 SE полуумер[енный], 
нагнавши густ[ые] облака.

Лед на прудах: Келарском стал с 18, на Скитских с 18–19. Продержал-
ся до 30-го, когда, талый, вероятно, опустился на дно, а частью растаял.

Октябрь — теплый, осенний, а не полузимний. Земля замерзла только 
на один вершок, и это несмотря на ясность неба в течение половины 
дней. Пруды подо льдом с 18-го, но 30 очистились ото льда совершенно. 
Дожди только 4, 13, 14, 29, 30. Туманы часты.

Из них сильные и продолжит[ельные] дожди 14 и 29.
В иные солнечные дни погода была мягкая, теплая, не только в начале 

месяца, но даже и в средине.

НОЯБРЬ

1.
Новолуние. Ночь облачн[ая], слаб[ый] NW; день облачн[ый], тих[ий] 
W; ночь ясн[ая]/облачн[ая].

В Академии жалованье 20 окт[ября] и пенсию ныне не выдали: денег 
нет 87. Здесь городская Дума в заседании 29 окт[ября], признавши себя 
единственным правительственным учреждением в Посаде, объявила 
гражданам не верить слухам тревожным и вздорным, сохранять спокой-
ствие; запретила митинги, собрания, скопление людей и проч[ее], как 
при военном положении. А 30 она-де составила Комитет Безопасности. 
В него вошли 3 члена от Думы (или Управы), по одному члену от Элек-
тротехнической школы, [от] 1-й и от 2-й выздоравл[ивающей] команды, 
от разбойнич[ьих] и солдат[ских] депутатов, еще от воинской какой-то 
части, от районов, от правительст[венных] учреждений, от милиции, 

87 В первой половине 1917 г. Академический бюджет из-за сверхсметных расходов по 
содержанию студентов и зданий Академии по причине дороговизны оказался недостаточным 
для выплаты заработных плат и пенсий. Подробнее см.: Отчет 1917–1918. С. 12–13.
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да кроме то[го] начальники: милиции, воинских команд, Электротеха-
нич[еской] школы. Из всех них составлен как бы Исполнит[ельный] 
совет в числе 6. Он и весь Комитет и охраняют личность и имущество 
граждан. В объявлении Дума прямо выступила против большевиков, 
за правительство и порядок. Большевики-де домогаются не допустить 
созыв Учредит[ельного] Собрания. Но ясно, что большевики подкуплены 
Германией и Австрией, которым очень выгодно возбудить гражданскую 
войну, усилить и продлить анархию и не допустить образовать законную, 
авторитетную, твердую, опирающуюся на народ власть.

Разузнавши, что в Москве идет настоящая война, я ныне решил не 
ехать на Епархиал[ьный] съезд. Едва ли он и состоялся.

2.
Ночь облачн[ая], тих[ий] дождь, умер[енный] S; день дожд[ливый] 88, 
сильн[ый] S 89; ночь тихая, измор[ось], слаб[ый] S.

Из старой замазки, превративши ее в порошок и смочивши несколь-
кими каплями масла, разминал и раскатывал замазку и замазал ею раму 
в комнате в сени. После обеда сходил в потребилку 90, простоял больше 
часа в очереди, впрочем, в самой лавке и получил по 1½ ф[унта] муки 
ржаной, ячменной, отрубей, 1 ф[унт] перловых круп и 15 ф[унтов] кар-
тофеля. Слякоть ужасная, но теплая, туманная, чисто осенняя погода. 
Рад, когда получишь что-нибудь съестное. Теперь понимаешь силу 
прошения: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

3.
Ночь облачн[ая], тих[ий] W; день облачн[ый], тих[ий] W; ночь обч-
лачн[ая] 91, тих[ий] W.

88 Подчеркнуто; под чертой «измор[ось]».
89 Подчеркнуто; под чертой «умер[енный] S».
90 См. примеч. 73.
91 Подчеркнуто; под чертой «дождь».
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Иду в 9 ч[асов] с базара, куда вышел с Анной за картофелем, без 
картофеля (на базар его не привезли, да и базара почти нет); а ученики и 
ученицы бегут, отпущенные из школ. Приехали-де солдаты большевики, 
и в предупреждение неприятностей или всяких случайностей учеников 
отпустили по домам. Плохо дело! Почтовые и казначейские чиновники 
исполнили свое решение — не служить большевикам, если они придут, 
заявили им об этом. На это большевики предложили им уходить; мы-
де и сами умеем телефонировать и телеграфировать. А куда девали 
служащие деньги в казначействе, на почте, в сберегательной кассе и в 
других учреждениях? Ведь, пожалуй, разграбят негодяи. Сколько их 
прибыло из Александрова, неизвестно. На пути, в вагонах будто бы, 
входя, требовали от пассажиров оружие и обыскивали трусы!

4.
Ночь облачн[ая], тих[ий] W; день облачн[ый], порошили снежинки, 

тих[ий] W; ночь облачн[ая], тих[ий] W.
Вчера и ныне, да и в предшествующие дни вскапывал гряду, укладывал 

навоз и опять засыпал землей. Хорошо удобрил и разрыхлил землю.
Ныне во всех училищах классы были; да их и вчера не следовало…

5. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Ночь снег, слаб[ый] N; день ясн[ый] 92, умер[енный] N 93; ночь облач-
н[ая], тих[ий] N.

Большевики-партивики 94 уехали, оставивши часовых у казначейства, 
почты, Думы и других учреждений. Ныне Святые ворота открыты, а их 
заперли еще до прихода большевиков. Базар был плохой, может быть, 
оттого, что по замерзшей грязи (шарежу) ехать трудно. А ковка теперь 
очень дорога. От Глаголева услышал, что 3 и 4-го в Москве было тише. 

92 Подчеркнуто; под чертой «облачн[но]».
93 Подчеркнуто; под чертой «слаб[ый] N».
94 Так в рукописи.
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От родственницы законоучителя мужск[ой] гимназии узнал, что по сло-
вам ее родственницы, сестры милосердия, около Брюсовского переулка 
было сражение, что она перевязывала раненых, а когда в их лазарете 
перевязки истощились, она с другой сестрой пошла за ними в аптеки, но 
везде натыкалась на пикеты большевиков, не пропускавшие их; как-то 
ей удалось все-таки пройти к Яросл[авскому] вокзалу, и она приехала 
в ночь с 1-го на 2-е. Баррикады были на Таганке, у Сухарев[ской], в 
<нрзб.> и, вероят[но], и в других местах.

6.
Ночь снег, тих[ий] E; день снег, тих[ий] Е; ночь снег, умер[енный] W.

Обвалил навозом низ погреба со стороны сада, так что теперь уже не 
дунет туда Борей своим ледяным дыханием, а в голове печально думал о 
своей великой оплошности, что не взял из Г[осударственного] Б[анка] 
свои сбережения.

Студент Трешневский, письмоводитель Братства, вернулся из Са пож-
к[ов с ко го] у[езда], из женского тамошнего монастыря. Там крестьяне 
разгромили, притом дотла (увезли хлеб, скот, колют на площади, тут же, 
лошадей, инвентарь, а постройки растаскивают или жгут) имения граф[а] 
Шувалова, кн[язей] Щетинина, Ханыкова 95, кн[язя] Волконского, а 
также хуторян. Озлобление ужасное: они пили кровь нашу, теперь мы 
их. Хотели разгромить имение монастыря и самый монастырь, но другие 
деревни воспретили.

В Москве юнкера и вообще правител[ьственные] воины сдались 
потому, что у большевиков было несколько 6-дюймов[ых] пушек. От 
пушек произошла бы разруха зданий, поэтому юнкера, жалея Москву, 
не пожелали продолжать борьбу. А жители Касимов[ского] и Его-
рьев[ского] у[ездов], т[ак] к[ак] южные уезды не дают им хлеба, хотят, 
когда замерзнет Ока, идти на них с боем. Пожалуй, отплатят им за их 

95 Скорее всего, из древнего дворянского рода Ханыковых, имевшего несколько ветвей. 
Персонаж установить не удалось.

Л. 139 об.2½, 0, 1
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разбои. Ханыкова они хотели убить, но он скрылся сначала в монастыре, 
потом монахини, боясь его держать у себя, отправили ночью на телеге, 
куда хочет; он где-то скрылся в какой-то деревне, и злодеи, тщетно ища 
его, не нашли. Может быть, он не в деревне, а уехал далеко куда-либо.

7.
Ночь облачн[ая], умер[енный] W; день облачн[ый] и пороша снежн[ая], 
слаб[ый] W; ночь ясн[ая], тих[ий] W.

Колол дрова до завтрака, а между завтраком и обедом починял помочи 
и думал о своей беспечности, неосторожности и непредусмотрительности 
касательно сохранения в Г[осударственном] Б[анке]. Какая глупость 
и обида будет, и сказать трудно. Случайность, что я вышел и пошел в 
лавку, а пришел на молебствие к Патриарху.

В 4 ч[аса] вечера я пошел в лавку; вдруг красный звон в Лавре. Что 
такое? Проехали карета и бричка с вокзала. Вхожу в собор, там лавр-
ский хор велелепно поет тропарь Сергию Преподобному. На ектении 
иеродиакон возгласил о господине митрополите Тихоне Богоизбранном 
и нареченном Патриархе Москвы и всея России. По окончании молеб-
ствия ему провозглашено было многолетие: иеродиакон [Патриарху], а 
[Патриарх —] братии и православным христианам. Наместник сказал 
ему краткое приветствие. Тихон произнес речь, начавши благодарностию 
наместнику, братии и всем собравшимся. Говорил он тихо, низким тоном, 
так что я мало что услышал, хотя в соборе все притихли, а стоял я в 
середине собора, близко к солее. Какого-либо подъема в его речи не 
чувствовалось; свойственное ему спокойствие, хладнокровие и, пожалуй, 
медлительность и флегматичность не покидали его. Под благословение 
подошли монахи, а потом прочие люди. Из троих вынут его жребий 96.

96 После четырех туров голосования Собор избрал кандидатами на первосвятительский 
престол архиепископа Харьковского Антония (Храповицкого), архиепископа Новго-
родского Арсения (Стадницкого) и митрополита Московского Тихона (Белавина), как 
говорили о них в народе: «самого умного, самого строгого и самого доброго из иерархов 

Л. 140 2½, 2, 10
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У всенощной Патриарх выходил на величание. Народа было маловато. 
Вероятно, не знают очень многие, а другие боятся ночью идти, хотя и 
луна сияет при ясн[ом] небе.

8.
Ночь[ю] снег, тих[ий] W; день облачн[ый], туман, тих[ий] Е; ночь[ю] 
снег.

Учитель Черников рассказал мне, что он пробыл в своем доме на Ни-
китской площади 4 дня, со 2 по 4-е ноября, в пекле сражения. Сначала 
он скрывался в погребе несколько часов, потом в доме. Все жильцы 
разбежались. Спал он одетый и в шапке на полу. Стекла б[ыли] все 
выбиты. Соседний дом сгорел. Большевики хотели и его дом зажечь 
гранатами, для удобства в сражении, и приказали всем выйти из него, 
но не исполнили своего намерения. Убытка по дому тысяч на 15. На-
пр[имер], зеркальное большое стекло в магазине нижнего этажа одно 
стоит тысячу рублей. Конечно, при ценах мирного времени убытка 
было бы в 10 раз меньше. Сражались и ночью. По ошибке большевики 
стреляли в дом, где были раньше противники, а теперь засели больше-
вики, а стрелявшие не знали. Из пушек палили с Воробьевых гор и из 
других мест, с Ходынки и проч[их]. Идешь — и вдруг у дома в стене 
видишь огромный пролом. Поистине ужасная мерзость запустения. По 
его словам, министры, названные комиссарами, почти все отказались 
(именно семь) от должностей своих ввиду междоусобицы, и Ленин 
остался один, или вдвоем с Троцким, будто бы правительство  приказало, 

Русской Церкви…». Избрание Патриарха состоялось 5 ноября в храме Христа Спа-
сителя. По окончании Божественной литургии и молебного пения, священномученик 
Владимир, митрополит Киевский, вынес ковчежец со жребиями на амвон, благословил 
им народ и снял печати. Из алтаря вышел слепой старец иеросхимонах Зосимовой пу-
стыни Алексий. Помолившись, он вынул из ковчежца жребий и передал его митрополиту 
Владимиру, который прочитал громко: «Тихон, митрополит Московский, аксиос». Об 
этом А. Д. Беляев упоминает подробнее в записи от 9 ноября. 
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чтобы солдаты сами выбрали себе начальников от генерала до пра-
порщика. Невыбранным будто бы пенсии не дадут. Каково! Конечно, 
это лучше, чем если бы назначал / командиров Ленин; но только, при 
распущенности армии, при неумелости и непривычке к выборам, при 
революционной агитации, при утомлении войной и нежелании бороться, 
при своекорыстии и теперешней смуте, разрухе и одичалости, трудно 
ждать прока и от выборов.

Обедню и молебен Небесным Силам Тихон служил с Нестором Кам-
чатским 97. Пели отлично. Архимандрит, вероятно, с Собора приехавший, 
сказал отличную проповедь, политическую: о вреде борьбы за власть, 
о твердости власти, избранной всенародно, о необходимости взаимного 
единения и пагубности раздоров. Он поставил все это в связь с помощью 
в войнах от Богоматери и от Михаила Архангела.

9.
Ночь туман[ная], тих[ий] S; день туман[ный], тих[ий] SW; пороша; 
ночь облачн[ая], тих[ий] SW.

Правительство (подписал Ленин-Ульянов) издало декреты: 1) немед-
ленное заключение демократич[еского] мира; 98 2) немедленная передача 
земель: удельн[ым], помещич[ьим], церк[овным], монаст[ырским], зе-
мельным комитетам; 3) созыв Учредит[ельного] собрания в назначенное 
12-го ноября число; 4) отмена смертной казни.

Всегда мир называли — как? — почетный или унизительный, вы-
годный или убыточный; славный или позорный, полезный или вредный 
государству и народу. Название «демократический» — нелепость. И кто 
теперь будет заключать мир? Наемник Германии — Ленин? Немед-
ленность тем более неожиданна, что ведь чрез несколько дней будут 

97 Нестор (Анисимов) (9.11.1885–4.11.1962) — в 1917 г. епископ Камчатский и 
Петропавловский, участник Всероссийского Поместного Собора; последний его ти-
тул — митрополит Кировоградский и Николаевский.
98 См. подробнее: Олейников 2017.
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выборы в Учредительное собрание. Ясно, что Ленин своими декретами 
угодничает пред простонародием: рабочими, крестьянами, солдатами. 
Но спасет ли его от гибели раболепство пред демократией? Едва ли. 
Возможен ли теперь мир с Германией не позорный, не пагубный для 
России и той же демократии? Он грозит расчленением для России, 
упадком ее политическим и экономическим и подчинением Германии, 
пагубным для нее в настоящем и будущем.

Здешние разбойн[ичьи] и солд[атские] депутаты объявлением на 
столбах возвестили, что в Петрограде 25 окт[ября] после легкого со-
противления, а в Москве 3 ноября после семидневной борьбы [власть] 
перешла к ним. Димитро[вские] 99 власти перешли на их сторону. Поэтому 
Посадский комитет обществ[енной] безопасности упраздняется, и вся 
власть переходит к ним.

Здешняя Сберегательная касса закрыта. Начальник ее Петр Никитич 
Никитин объяснил мне, что ведомство Государств[енного] Банка не 
решило еще вопроса, служить ли новому правительству. От решения 
его будет зависеть и открытие касс. В Госуд[арственном] Б[анке], по 
его мнению, производятся только самые неотложные операции. Может 
быть, чрез неделю кассы откроются.

«Утро России», не выходившее с 20-го окт[ября], вышло только 
8 ноября. Но зато оно тут свободно обрушивается на большевиков. 
Большевики позволили выпускать буржуазные газеты не из уважения 
к свободе слова, а этого потребовали рабочие-печатники.

Кроме Тихона, были выбраны кандидатами в Патриархи Антоний 
Харьк[овский] и Арсений Новгор[одский]. Жребий с престола в храме 
Спасителя взял Алексей, старец Зосимовой Пустыни 100. Посвящение, 
или интронизация, Тихона будет 21-го.

99 В 1917–1919 гг. Сергиев Посад входил в Дмитровский уезд как центр Сергиевской 
волости.
100 Прп. Алексий (в миру Федор Алексеевич Соловьев) (17.01.1846–19.09.1928) — 
иеросхимонах Зосимовой Пустыни.

Л. 141 об.

Л. 142
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10.
Ночь облачн[ая], тих[ий] W; день облачн[ый], слаб[ый] W; ночь[ю] 
снег, умер[енный] W.

С 6 до 9 ч[асов] в Вознесен[ской] церкви 101 на заседании приходского 
Совета (о плате мест на Вознес[енском] кладбище толковали и отложили 
для пересмотра в комиссии; об арендах и взносе за них денег; об общем 
пении, уже начавшемся и в этой церкви, и во всем благочинии, что можно 
обойтись и без хора, не желающего петь со всеми).

11.
Ночь[ю] снег обильный, умер[енный] SW; днем снег и облачн[но]; 
умер[енный] SW 102; ночь[ю] сильный снег, слаб[ый] SW.

На фронте армия голодает, и подвоза ей припасов мало, так что она 
может разбежаться. Начальник штаба Духонин отказался исполнить 
приказ Ленина и его товарищей заключить с Германией перемирие, 
отставлен и верховным главноком[андующим] назначен прапорщик 
Крыленко, вчерашний министр. Министр иностр[анных] дел Троцкий, 
собственно Бронштейн, т[о] е[сть] форм[енный] жид, коммивояжер 
какой-то фирмы, и за границей имел сношения с каким-то германским 
шпионом. Россия во власти предателей.

В Казани, как и в Москве, был бой четверых полков с юнкерами, 
причем полки палили из пушек. Много домов пострадало и много жи-
телей побито и изувечено. Сила и множество были на стороне солдат, и 
юнкера были побеждены, как и в Москве.

В Москве немало домов и жильцов их было разгромлено. Боже, спаси 
злосчастную Россию!

101 Церковь Вознесения Господня, в 1917 г. располагалась на Вознесенской площади 
Сергиева Посада, в настоящее время — на проспекте Красной Армии, 88А. 
102 Подчеркнуто; под чертой «сильн[ый] W».

11¼, 6, 4

1, +1, ½

Л. 142 об.



БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК № 26–27 597

ДНЕВНИКИ ЗА ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 1917 ГОДА 

12. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Ночь облачн[ая], тих[ий] S; днем снег 103, слаб[ый] SW 104; ночь[ю] 
дождь 105, сильн[ый] 106 SW.

Обедню в соборе служил архиеп[ископ] Кишиневский Анастасий 107. 
В запричастный стих сказал проповедь, вероятно, кто-либо из архиман-
др[итов] с Собора, хорошую, громкую и выразительно произнесенную: 
«Да не отступим от Христа, да не забудем крещения, да не подпадем 
под власть антихриста». Еще лучше сказал живую речь Анастасий по 
окончании обедни. Он указал на Сергия Препод[обного], к которому 
миллионы многострадального русского народа прибегали за помощью, 
особенно в тяжкие времена. 300 л[ет] назад около мощей его объеди-
нилась Русь, распадавшаяся своим телом, и обрела бодрость и помощь 
и спасла себя. Теперь хуже: поколеблены основания духа, веры. Но 
осталось еще время для покаяния, и есть еще надежда, при помощи 
Божией, на избавление. Избран Патриарх, и именно архим[андрит] 
Лавры, и он здесь уединился, чтобы почерпнуть силы у мощей Сергия. 
Подобно благод[ушному] самарянин[у], свои он прольет — елей цельбы 
и вино крепости.

Я расплакался от его проповеди. Да и другие слушали с глубоким 
вниманием, а иные, мож[ет] б[ыть], были и растроганы. Митрополит 
служил у Черниговской.

103 Подчеркнуто; под чертой «дождь».
104 Подчеркнуто; под чертой «умер[енный] SW».
105 Подчеркнуто; под чертой «облачн[о]».
106 Подчеркнуто; под чертой «умер[енный]».
107 Анастасий (Грибановский) (6.08.1873–22.05.1965) — в 1917 г. архиепископ Ки-
шиневский и Хотинский, участник Священного Собора Российской Православной 
Церкви; с 1936 г. первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей, председатель 
Архиерейского Собора и Синода.

1½, +2, +3

Л. 143
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13.
Ночь[ю] дождь, слаб[ый] SW; днем дождь 108, бурн[ый] SW; ночь 
полуоблачн[ая], сильн[ый] W.

12, 13 и 14 опускание записок с номерами списков в Учредительное 
Собрание 109. 10 списков; №№: 1-й — кадетск[ий], 2–5 [—] социали-
стические; 2 — трудов[ики] народно-социал[исты]; 3 — социалисты-ре-
волюционеры; 4 — Российск[ая] Социал-демократ[ическая] рабоч[ая] 
парт[ия] (объединен[ная]); 5) Российск[ая] социал-демокр[атическая] 
рабочая парт[ия] интернационалистов (большевики); 6) Всероссийск[ий] 
крест[ьянский] союз; 7) Демократич[еская] беспартийная группа членов 
район[ных] комитетов Сергиева Посада; 8) Группа земских деятелей; 
9) Старообрядцы всех согласий; 10) Группа общественных деятелей. (Раз-
ное форматирование у номеров — это ошибка набора или так у автора?)

В № 1 Князь Пав[ел] Дм[итриевич] Долгоруков, Месснер, Головин 
(председ[атель] 2-й Думы), Б. М. Овчинников, Д. Л. Чернеховский, 
Д. М. Щепкин, П. А. Сабырин, В. Ф. Кокошкин, Ник[олай] Вас[и-
льевич] Цветков (свящ[енник]), А. А. Мануйлов, А. И. Шамшин, 
Н. В. Якушкин, Н. В. Малолеженков.

В № 2 люди с образованием: врачи, агроном[ы], адвок[аты], общ[е-
ственные] деят[ели]. Всего 11 челов[ек].

№ 3. Все 14 неизвестн[ые], москвичи и уездные (1 женщина). Все 
б[ыли] в тюрьме, ссылке, а Биценко — жен[щина] — убила генер[ала] 
Сахарова.

№ 4. Цедербаум (Мартов) [—] литератор (жид). Всех 14, больше из 
собачьих депутатов. Есть 1 адвок[ат], 1 экономист, 1 инженер, есть рабочие.

№ 5. 1 поляк, 1–2 крест[ьянина], 2 солдата, 1 журналист (Алек-
сандров (Ольминский)) 110, остальные рабочие. Образованных никого.

108 Подчеркнуто; под чертой «полуоблачн[о]».
109 См. подробнее: Стародубова 1917.
110 Михаил Степанович Ольминский (настоящая фамилия Александров) (3.10.1863–
8.05.1933) — литературовед, примкнувший к народовольцам и большевикам.

+2½, +2, ¼
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№ 6. 9 челов[ек] — все крестьяне, и 8 из них в Москве.
№ 7. 9 челов[ек]: Голубцов И. А. [—] прапорщ[ик], Брусилов [—] 

главноком[андующий], Изюмов, Мига[л]ин. Еще трое неизвест[ных] 
жителя Посада и двое жителей Москвы.

№ 8. 10 челов[ек]: Нарожницкий — деятель обществ[енный]; 
С[ергей] Владим[ирович] Бахрушин, прив[ат]-доц[ент] М[осковского] 
У[ниверситета]; Щепкин Митроф[ан] Митроф[анович], директор 
Моск[овской] Землед[ельческой] школы; Эйлер Волокол[амский] 
земец; кн[язь] Голицын Алексан[др] Владим[ирович], врач, Зве-
нигор[одской] Комис[сии]; Рубан, Серпух[овский] земец, Расто-
ров — Коломен[ский] земец, Суббот[ин] [—] Можайск[ий] зем[ец], 
Барков — директор гимназии, Мейен Влад[имир] Ф[едорович] — 
комисс[ар] Рузы.

№ 9. 9 челов[ек]. Блиллиантов, потом[ок] поч[етного] гражд[анина]. 
Прочие мещане и крестьяне неизвестные.

№ 10. Генерал Алексеев Мих[аил] Васил[ьевич], бывш[ий] верх[ов-
ный] главнок[омандующий], свящ[енник] Востоков Владим[ир] Иг-
натье[вич] и проф[ессор] Вормс Алфонс Эрнестович. Я с домашними 
подавал за эт[от] список. Он получил по Сергиеву Посаду 278, а по 
всей Моск[овской] губ[ернии] около 1000 гол[осов].

14.
Ночь ясн[ая], слаб[ый] W; день ясный, слаб[ый] W; ночь ясн[ая], 
слаб[ый] W.

Эти дни писал о Филарете 111. Писание идет ходко.

15.
Ночь облачн[ая], сильн[ый] SE; день снег сильн[ый]; слаб[ый] SE; 
ночь облачн[ая], тих[ая].

111 Для выступления на Филаретовском вечере на тему: «К характеристике Филарета 
по воспоминаниям о нем». См. запись в дневнике через три дня — от 18 ноября 1917 г.

Л. 143 об.

5½, 2, 4½

2, ½, ¼



600 ОТДЕЛ III. АРХИВНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ И ПУБЛИК АЦИИ

А. Д. БЕЛЯЕВ

3 раза я ходил на прошлой и нынешней неделе к новоизбр[анному] 
Патриарху 112 — поздравить его, и все неудачно: ушел к архиеп[ископу] 
Никону 113, уехал в Зосимову Пустынь, садится сейчас обедать (в 12 ч[а-
сов]). Но ныне я в 12-м часу; он принял меня — дружелюбно и просто. 
Еще был священник из Москвы с прошением, а еще сидел у Патриарха 
еписк[оп] Евфимий 114, живущий на покое в Москве.

16.
Полнолун[ие]. Ночь[ю] снег, умер[енный] NW; день снег сильн[ый]; 
сильн[ый] NW; ночь облачн[ая], умер[енный] NW.

В Сберегательной кассе, после закрытия ее на неделю или больше 
по случаю Московской междоусобицы и захвата власти большевиками, 
последствием чего было закрытие Моск[овского] Государст[венного] 
Б[анка], а потом малодеятельность его по причине отказа персонала 
его служить большевистскому правительству, хвосты людей, выбира-
ющих свои вклады. Касса открыта всего от 11 до 1 ч[аса] ежедневно, 
кроме понедельника, срок меньшей нормы. Ныне выдавали только 
требовавшим не меньше 1 т[ысячи] р[ублей], т[ак] к[ак] в Кассе 
имеются только тысячерублевые билеты. Поэтому я не мог получить 
свои 700 почти рублей.

17.
Ночь облачн[ая], тих[ий] SE; день облачн[ый], сильн[ый] W 115; ночь[ю] 
умер[енный] W, снег, облачн[о], ясн[о].

112 Патриарх находился в те дни в Троице-Сергиевой Лавре.
113 Никон (Рождественский) (4.04.1851–12.01.1919) — архиепископ Вологодский и 
Тотемский, с 1916 г. на покое, проживал в Троице-Сергиевой Лавре.
114 Вероятно, Евфимий (Елиев) (1846–1918) — это епископ Балахнинский, викарий 
Нижегородской епархии, с 1909 г. на покое, с июля 1914 г. наместник Московского 
Новоспасского монастыря.
115 Надчеркнуто; над чертой «тих[ий] SE».

Л. 144 1½, 2½, 5

7, 0, 4
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Вчера всенощную, а ныне обедню в церкви Никона 116 совершал ми-
трополит Тихон. Проповеди не было.

Пенсию и жалованье за октябрь в академии выдали новыми билетика-
ми, по 40 и 20 р[ублей], выдали спустя более полмесяца времени, так как 
в академии не оказалось денег еще до смены правительства большевиками. 
Деньги взяты, кажется, заимообразно, под залог процентных бумаг, 
принадлежащих академии. Разруха во всем — и в продовольствии, и в 
финансах, и в делах, и в армии, и в правлении, и в войне.

18.
Ночь облачн[ая], ясн[ая], снег, сильн[ый] порыв[истый] NW; день 
ясн[ый], сильн[ый] W; ночь ясн[ая], слаб[ый] W.

Ныне 50-л[етний] посмертный юбилей Филарета 117. В академии 
обедня и панихида; а с 2 ч[асов —] речи в зале.

В Лавре вчера всенощная в царя 118 в Филар[етовской] ц[еркви] 119. 
Ныне там же обедня и панихида. Служит Тихон. Народ только в Фи-
лар[етовской] ц[еркви] и в преддверии ее, и немного в Духовской.

116 Церковь прп. Никона Радонежского, поставленная над его гробом, примыкающая 
с южной стороны к Троицкому собору.
117 Митрополит Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский († 19.11.1867).
118 Имеется в виду колокольный звон ко всенощной с задействованием самого большого 
колокола — «Царя», который бывает по большим праздникам и особо торжественный 
случаям.
119 Церковь во имя святого Филарета Милостивого (память 1 декабря), пристроенная в 
1867 г. к южной стене Духовской церкви, служила усыпальницей для митрополита Фила-
рета, скончавшегося 19 ноября того же года. Впоследствии в ней был погребен преемник 
свт. Филарета по кафедре митрополит Иннокентий (Вениаминов) († 31.03.1879). А в 
притворе церкви был погребен наместник Лавры архимандрит Антоний (Медведев) 
(† 12.05.1877). Церковь эта была разрушена в 1838–1940 гг., могилы разорены. Во время 
раскопок в октябре 1994 г. были обнаружены мощи трех погребенных здесь угодников 
Божиих. Мощи свт. Филарета находились в Троице-Сергиевой Лавре до 1994 г., а затем, 
в нарушение воли святителя, были перенесены в храм Христа Спасителя в Москву.

Л. 144 об.8, 6, 9



602 ОТДЕЛ III. АРХИВНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ И ПУБЛИК АЦИИ

А. Д. БЕЛЯЕВ

С 2 до 4¼ юбилейный [акт] в академии 120. Были митрополиты наш и Пе-
трогр[адский] Вениамин 121 (черный, без седин, оклад[ная] борода), Никон, 
бывший Волог[одский], живущий в Лавре, и Митрофан 122, тоже черный. 
Ректор сказал об отношении Филарета к Моск[овской] Академии 123; 
Тареев о Филарете, как богослове, но собственно о том, что, по Филарету, 
единств[енный] источник богопозн[ания] есть Св[ященное] П[исани]
е (тянул 40 м[инут]) 124; Введенский — Филарет как библеист 125: читал 
громко, выразительно, лучше Тареева, у которого голос тусклый. Потом я 
произнес уже спешно, в течение 20 м[инут]: «К характеристике Филарета 
по воспоминаниям о нем» 126. Я спешил, смял, скомкал переходы и вышло 
слабее, а спешил потому, что Митрополит заявил, что акт продолжится 
до 4 ч. Я срок переступил на 15 м[инут], и это по вине Тареева, который 
должен бы сократить речь минут на 10–15, чтобы дать время другим.

19. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Ночь облачн[ая]; днем снег 127 сильн[ый], слаб[ый] SE; ночь облачн[ая], 
дождь, слаб[ый].

В соборе обедню служил Петрогр[адский] митрополит Вениамин. 
Голос, альт, ясн[ый], но не очень громкий.

120 Доклады, прочитанные на юбилейном акте, были опубликованы в «Богословском 
вестнике» за 1918 г., №№ 1/2 и 3/4/5 под рубрикой «Памяти великого святителя. 
К годовщине пятидесятилетия со дня блаженной кончины Филарета (Дроздова), мид-
трополита Московского. 1867 — Ноября 19.1917».
121 Вениамин (Казанский) (17.04.1873–13.08.1922) — митрополит Петроградский и 
Гдовский, священномученик.
122 Митрофан (Краснопольский) (1869–6.07.1919) — епископ Астраханский и Ца-
ревский, священномученик.
123 Орлов А., прот. 1918. 
124 Тареев 1918.
125 Введенский 1918.
126 Доклад А. Д. Беляева, очевидно, опубликован не был.
127 Подчеркнуто; под чертой «облачн[но], туман».

6, 3, +¾
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Вечером пришли Туберовские на вечерний [чай], с визитом, как но-
вобрачные. Жена его некрасива: мала ростом, щеки как бы одутловаты, 
зубы велики, глаза прорезанные и прорезы наискось. Но симпатична в 
беседе и проста в обращении. От Тубер[овского] узнал, что ныне Тихон 
служил в академии и потом была закуска. Почетные члены не были 
приглашены; не были они приглашены и на вчерашний юбилей 128. Если 
ныне не пригласили их из экономии, то почему не пригласили вчера? 
Ведь даже на диспуты приглашали, даже при Феодоре 129.

20.
Ночь облачн[ая], слаб[ый] S; день облачн[ый], слаб[ый] SW; ночь 
облачн[ая], слаб[ый] SW.

На выборах в Учредительное Собрание всего больше голосов получают 
большевики в фабричных и заводских округах и там, где много солдат. 
В иных округах первенствуют кадеты. Кое-где преобладают социали-
стические партии, но большевистские.

У всенощной в соборе превосходно пели «Хвалите имя Господне», 
«От юности моея» и «Христос рождается».

Предположил рано утром выехать в Москву на интронизацию Тихона 
в Патриархи в Успенском соборе.

21.
Ночь ясн[ая], тих[ий] SW; день ясн[ый], тих[ий] SW; ночь облачн[ая], 
тих[ий] SW.

Встал в 3 ч[аса], одевшись, ушел на вокзал; поезда запоздали. Ко 
мне подошел студент, объяснил, что без именного билета не пропустят 130, 

128 А. Д. Беляев был избран почетным членом МДА в 1911 г.
129 Феодор (Поздеевский) (21.03.1961–23.10.1937) — архиепископ Волоколамский, 
викарий Московской епархии. С августа 1909 по май 1917 г. — ректор МДА. Прославлен 
Зарубежной Церковью в лике новомучеников и исповедников Российских в 1981 г.
130 В Успенский собор.

Л. 145
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а если заехать сначала в семинарию, то запоздаем. Студентам назначе-
но 10 билетов, и они должны быть в семи[нарии] / в 8 ч[асов], чтобы 
получить от Илариона билеты.

Я вернулся домой, так как было 6 ч[асов], и на этом поезде мест, по 
словам кассира, не будет, а следующий поезд отойдет в 7 ч[асов]. Нужно 
было получить билет Илариона здесь в воскресенье вечером. Ну, так и 
быть. Если бы не случайная встреча с студентом, то проехался бы напрасно.

В соборе обедню служил Никон. Пели отлично. Народа было мно-
жество. Лавки ныне заперты.

22.
Не очень холодно.

Ночь ясн[ая], тих[ий] W; день облачн[ый], тих[ий]; ночь облачн[ая.]
Ныне, вышедши на вокзал в 5-м часу утра, выехал из Посада только 

в 7-м, с местным поездом (не топлены вагоны), т[ак] к[ак] в трех издали 
пришедших отапливаемых поездах не оказалось мест. Около 10 ч[асов] в 
переполненных трамваях я прибыл в Епарх[иальный] дом 131; взял билетный 
пропуск от имени Илариона. Председательствует Антоний Харьков[ский]. 
Речь об митрополичьих округах, по-видимому, окончание раннейших суж-
дений. Затем начали обсуждать состав и количество членов высшего цер-
ковного Совета, стоящего рядом с Синодом и председательствуемого 132 
Патриархом. Полились речи. Для нечленов Собора 2 ряда скамей у задней, 
противоположной церкви, стены. У церкви, на эстраде столы для президиу-
ма, секретарей, кафедра и места за ними для епископов и член[ов] Синода.

Ряды кресел идут горкой, так что и со скамей нечленов все видно, 
но слышно, по отдаленности, неявственно: иное разберешь, другое не 
слышишь. Во время перерыва около вестибюля облачились священники, 
диаконы, с свечами, и вскоре последовала встреча в вестибюле вошедшего 
Патриарха. Вместо клобука белый мягкий головной убор, островерхий, 

131 Здесь проходили заседания Поместного Собора.
132 В рукописи: председательствуемым.

Л. 145 об.
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с перемычкой на шее, падающий низом на плечи, спину и грудь. Так 
изображают митрополита Алексея или иудейских старцев Палестины. 
Там как бы покров от знойных лучей солнца.

Воспели тропарь и 9-ю песнь канона Введения, при входе. А когда 
он был на солее, пропели ему по возглашении диакона многолетие, а он 
возгласил многолетие Собору. Тоже пропели. Затем сказал ему речь 
член Собора. Он ответил речью. Мне бы сойти туда поближе, но я 
не догадался, и не все мог слышать из этих речей. Тихон, как обычно, 
говорил медленно и спокойно. Потом он стал всех благословлять, стоя 
боком к алтарю, а лицем к левой стороне зала, откуда и шли к нему в 
ряд члены Собора. Подходя, делали поклон, припадая коленом к полу 
или поясно, целовали руку и в уста его. В это время члены Собора пели 
догматики. Затем он отбыл.

Завтра, по случаю праздника Александра Невского, в храме Христа 
Спасителя (там престол на хорах во имя Алекс[андра] Н[евского]) па-
триаршее служение. Антоний спросил, не желает ли собрание окончить 
заседание сейчас же, по случаю посещения Собора Патриархом. Но 
почти все были за продолжение заседания до 2-х часов.

Пообедавши в городской столовой (щи кислые, солянка из пареной 
капусты; то и другое без рыбы, и 2 ломтика хлеба [—] 1 р[убль] 20 ко-
п[еек]), я отправился к В[асилий] П[етрович] Виноградову 133; отказался 
от обеда; но с охотой пил чай и принял предложение заночевать.

Вечером у него было заседание домового комитета из 10 членов по 
продовольствию 40 семей дома, в котором он председательствует.

Члены мужчины и женщины. Виноградов жалуется, что много времени 
отнимает эта должность, особенно потому, что дела вновь <нрзб.>. 
Я сидел или лежал в спальне во время заседания. Поужинавши, я спал, 
и хорошо, на кушетке в зале.

133 Виноградов Василий Петрович (23.03.1885–24.10.1968) — протопресвитер, 
преподаватель пастырского богословия, с 1917 г. экстраординарный профессор МДА. 
Впоследствии эмигрировал, состоял в юрисдикции РПЦЗ.

Л. 146 об.
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23.
Ночь облачн[ая], день облачн[ый]; ночь снег/облачн[о], тих[ий] SW.

В Москве скользко, особенно на тротуарах, и я упал на спину, растя-
нувшись. Ездят на колесах и на санях; лошади скользят.

Пред заседанием посетил Иоанна, архиеп[ископа] Рижского 134. Он 
принял предложение Синода быть архиепископом Рязанским, если только 
примет его епархия. Там вышел раскол: одни желали оставить прежнего 
епископа — Димитрия 135, другие выбрали Серафима, смотрителя Ско-
п[инского] Учил[ища]. Но Синод не утвердил его. У Иоанна большая 
и густая седая борода, но он бодр. Ему свыше 70 л[ет].

На заседании продолжались речи о высшем церк[овном] Совете. 
Голосованием отвергнуты: особый член от военного духовенства, особый 
от единоверческого, особый от приходов с иноверцами, и количество 
проектиров[авшихся] в комис[сию] 12 членов.

Положили 15 членов, кроме председателя — Патриарха, 3 епископа, 
1 монах монастырский, 5 пресвитеров, 6 мирян.

Отвергли предложения: быть членами и диаконам, и псаломщикам. 
Отвергли, что все члены должны отказаться от своих занятий и долж-
ностей. Избираются Собором на 3 года. Членами Собора могут быть 
избираемы и не из членов Собора.

У Антония голос прежний, звучный, резкий, но и приятный.
Члены Собора присутствующие записываются, что были на заседании. 

Список небывших вывешивается с предложением, чтобы в течение 5 дней 

134 Иоанн (Смирнов) (24.08.1844–14.10.1919) — архиепископ Рижский и Митавский 
(1910–1917), участник Поместного Собора, с 20 ноября 1917 г. архиепископ Рязанский 
и Зарайский.
135 Димитрий (Сперовский) (18.04.1865–5.05.1923) — епископ Рязанский и За-
райский. В июне 1917 г. был уволен на покой по требованию рязанского духовенства, 
недовольного строгостью и монархической настроенностью своего архиерея, проживал 
на покое в Валдайском Иверском монастыре Новгородской епархии. Впоследствии 
архиепископ Старорусский, викарий Новгородской епархии.

11, 10, 11
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дали объяснение о причине неявки. Многие, по случаю междоусобицы 
в Москве и на местах их жительства, разъехались. Отсутствующих 
десятки. Собор торопится решить дела и разъехаться.

На Соборе со мною здоровались: Леонид Матвеев[ич] Краснов, 
собор[ный] протоиерей Спасска Ряз[анского] 136, курса 1896 г[ода]; 
Четвериков 137, законоучит[ель] Полт[авского] корпуса, украинец. Оба 
писали мне сочинение. Никол[ай] Григор[ьевич] Попов 138, професс[ор] 
Моск[овского] Инженерн[ого] Училища, кончил [в] 1891 г[оду] Луп-
пов 139, доктор богословия, служащий в Синоде. Зеленцов Василий 140, 
епарх[иальный] миссионер в Екатеринославле, писавший мне сочине-
ния, сын Зимаровского свящ[енника] Ив[ана] Васил[ьевича]. Заявил, 
что моя тема заставила его изучать текст Библии, а это привело его к 
миссионерству. Все они радостно заявляли, что они мои слушатели, 
особенно Краснов и Зеленцов. Краснов ведет разные обществ[енные] 
дела, несмотря на склон[ность] к чахотке.

Пообедавши и напившись чаю, после заседания у Виноградова, я 
отправился в трамвае на вокзал, а около 11 ч[асов] ночи б[ыл] дома, с 
порядочно озябшими в холодном вагоне руками. На пальцах недавно 

136 Краснов Леонид Матвеевич (27.02.1869 — дата смерти неизвестна) — протоиерей 
Преображенской церкви г. Спасска, участник Поместного Собора по избранию как 
клирик от Рязанской епархии,
137 Четвериков Сергий Иоаннович (12.06.1867–29.03.1947) — протоиерей, участник 
Поместного Собора по избранию как клирик от Полтавской епархии. Впоследствии 
эмигрировал, скончался в Братиславе.
138 Попов Николай Григорьевич (6.12.1864 — ум. после 1936) — протоиерей, священник 
Николаевской церкви при Московском институте инженеров путей сообщения, участник 
Поместного Собора. Впоследствии уклонился в обновленчество.
139 Луппов Павел Николаевич (1867–1949) — в 1917 г. зав. канцелярией Училищного 
совета при Св. Синоде, доктор церковной истории, вятский краевед.
140 Зеленцов Василий Иванович (4.04.1870–7.02.1930) — участник Поместного 
Собора по избранию как мирянин от Рязанской епархии; с 1919 г. священник, с 1925 г. 
иеромонах, епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии; священномученик.
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 появилась опухлость от холода, которая бывала на пальцах по зимам, когда 
я б[ыл] мальчиком, которая с тех пор (было зимы 2–3), давным-давно, 
свыше полувека, даже около 60 л[ет] покинула меня, а теперь отрыгнулась: 
кровь охладела с нынешнего года заметно, б[ыть] может, от недоста-
точного питания. Напр[имер], по спине бывает при прохладе в комнате 
перебегание дрожи или ощущение охлаждения; руки очень холодны.

24.
Ночь ясн[ая], тих[ий] S; день ясн[ый], тих[ий] S; ночь ясн[ая], тих[ий] SE.

Положил на окна мрежи, снявши с них баночки цветов; писал дневник 
за эти 3 дня.

20 ноября главноком[андующего] Духонина 141, не пожелавшего ве-
сти переговоры с Германией вопреки приказу споспешника Ленина 
Крыленко 142, солдаты, собственно матросы, привезенные Крыленко 
из Кронштадта, убили и даже терзали его тело в ставке, в Могилеве. 
А Крыленко проливает крокодиловы слезы, заявляя, что он защищал 
Духонина стражей. Он и другие комиссары натравили матросов и сол-
дат на Духонина. 19-го Корнилов 143 бежал из-под ареста в Быхов с 
верным ему отрядом. Это хорошо. Ведь правого суда от мерзав[цев] 
большев[иков] не ожидают.

25.
Ночь ясн[ая], тих[ий] S; день ясн[ый], тих[ий] S; ночь ясн[ая], тих[ий] S.

141 Духонин Николай Николаевич (1.12.1876–20.11.1917) — генерал-лейтенант, 
с 1 ноября 1917 г. Верховный главнокомандующий Русской армией.
142 Крыленко Николай Васильевич (1885–29.07.1938) — после большевистского 
переворота член Совнаркома, с ноября 1917 г. Верховный главнокомандующий, впо-
следствии один из организаторов массовых репрессий.
143 Корнилов Лавр Георгиевич (30.08.1870–13.04.1918) — генерал, в июле–августе 
1917 г. Верховный главнокомандующий, впоследствии один из главнокомандующих 
Добровольческой армией и руководителей Белого движения на юге России.

13½, 7, 11
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 появилась опухлость от холода, которая бывала на пальцах по зимам, когда 
я б[ыл] мальчиком, которая с тех пор (было зимы 2–3), давным-давно, 
свыше полувека, даже около 60 л[ет] покинула меня, а теперь отрыгнулась: 
кровь охладела с нынешнего года заметно, б[ыть] может, от недоста-
точного питания. Напр[имер], по спине бывает при прохладе в комнате 
перебегание дрожи или ощущение охлаждения; руки очень холодны.

24.
Ночь ясн[ая], тих[ий] S; день ясн[ый], тих[ий] S; ночь ясн[ая], тих[ий] SE.

Положил на окна мрежи, снявши с них баночки цветов; писал дневник 
за эти 3 дня.

20 ноября главноком[андующего] Духонина 141, не пожелавшего ве-
сти переговоры с Германией вопреки приказу споспешника Ленина 
Крыленко 142, солдаты, собственно матросы, привезенные Крыленко 
из Кронштадта, убили и даже терзали его тело в ставке, в Могилеве. 
А Крыленко проливает крокодиловы слезы, заявляя, что он защищал 
Духонина стражей. Он и другие комиссары натравили матросов и сол-
дат на Духонина. 19-го Корнилов 143 бежал из-под ареста в Быхов с 
верным ему отрядом. Это хорошо. Ведь правого суда от мерзав[цев] 
большев[иков] не ожидают.

25.
Ночь ясн[ая], тих[ий] S; день ясн[ый], тих[ий] S; ночь ясн[ая], тих[ий] S.

141 Духонин Николай Николаевич (1.12.1876–20.11.1917) — генерал-лейтенант, 
с 1 ноября 1917 г. Верховный главнокомандующий Русской армией.
142 Крыленко Николай Васильевич (1885–29.07.1938) — после большевистского 
переворота член Совнаркома, с ноября 1917 г. Верховный главнокомандующий, впо-
следствии один из организаторов массовых репрессий.
143 Корнилов Лавр Георгиевич (30.08.1870–13.04.1918) — генерал, в июле–августе 
1917 г. Верховный главнокомандующий, впоследствии один из главнокомандующих 
Добровольческой армией и руководителей Белого движения на юге России.

13½, 7, 11

Л. 14813½, 6, 11

Виноградов о Тарееве, хотя и приятеле своем, отозвался дурно: эгоист, 
замкнутый. Примеры: в Петрограде в комиссии по преобразованию 
академии у него оказался хлеб, у других не было, и он не предложил, а 
сам съел, в следующие разы ел в угл[у] 144, не за чаем. В «Богосл[ов-
ском] В[естнике]» самовлюбленно перепечатывает из своих печатных 
сочинений целые страницы. Заболел неважно мальчик-сын, и он, вместо 
приглашения своего сына-врача из Москвы телеграммой, навязывает 
В[иноградов]у поручение вызвать сына. С Туберовским на диспуте по-
ступил эгоистично, сделавши его мишенью своих нападок только потому, 
что этим средством мстил Флоренскому, между тем как мог разделаться 
с ним в печати, и это тем легче, что «Б[огословский] В[естник]» в его 
распоряжении. Я тоже считал Тареева эгоистом. Виноградов советовал 
даже ему отказаться от редакторства, и хорошо бы сделал, послушав-
шись. «Б[огословский] В[естник]» превратился в Тареевскую вотчину 
вместо Волоколамской 145.

Расстройство желудка, незначительное, бывшее в Москве 22-го от 
обеда в городской столовой, ныне повторилось несколько сильнее.

Утром зевота. А тут еще вот уже недели 2 опухли пальцы, как бы-
вало по зимам в отроческие годы. Немощи старости стали одолевать. 
Зябкость какая-то наступила, никогда не бывалая, очень неприятная, а 
еще худение тела, очень заметное.

26. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Ночь обл[ачная], тих[ий] W; день облачн[ый] 146, тих[ий] S; ночь яс -
н[ая], тих[ий] SE.

Ночью ходил трижды, но ныне утром лучше, чем вчера: нет ни зевоты, 
ни немоготы, и в животе нет почти тяжести. Ныне поддержать режим, 

144 В рукописи: в угле.
145 Имеется в виду влияние епископа Волоколамского Феодора (Поздеевского) на 
бывшего редактора «Богословского вестника» священника Павла Флоренского.
146 Подчеркнуто; под чертой «ясн[ый]».

Л. 148 об.8, 3½, 12½
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и, думаю, пройдет расстройство совсем. Я сходил к обедне и на базар, 
купил сазана 6 ф[унт] по 1 р[ублю] 40 коп[еек] ф[унт].

Вечером мы были у Туберовских. Занимают 2 комнаты у тетушки: зал 
в 2 окна и спальню в одно окно. Жена его живая и веселая. Туберовский 
сказал мне, что при посвящении Патриарха экипажи даже архиереев не 
были пропущены в Кремль, а выходили около ворот (Троицких) и шли 
пешком. Было очень скользко, и митропол[ит] Владимир упал. В толпе 
раздавались голоса: «Зачем нужен Патриарх». «Пусть идут пешком». 
Большевики и анархисты озверели.

27.
Ночь ясн[ая], тих[ий] SE; день ясн[ый], тихий (со всех стор[он] ветер, 
высок[ий] барометр); ночь ясн[ая], тих[ий] NE.

Вчера был целодневный звон по случаю посвящения Патриарха. 
Почему не 21-го? Но звонили только в Лавре, в царя, с 2 до 3½ ч.; в 
приходских церквах звона не было; там и не знали, что нужно звонить. 
Впрочем, зимой целодневный звон не удается даже и в Рождество.

Будто бы Алексей, бывший архиеп[ископ] Владим[ирский] (Дород-
ницын) 147, агитирует в Малороссии в пользу отделения Малорусской 
Церкви от Великорусской. От этого толстого обжоры-гастронома и 
карьериста лучшего нечего и ждать. А ведь всего 1½ года назад у него 
в Александрове б[ыл] съезд черносот[енных] архиереев.

147 Алексий (Дородницын) (2.11.1859 — ноябрь 1919) — бывший архиепископ 
Владимирский и Суздальский, известен как архиерей монархических взглядов; весной 
1917 г. был уволен на покой по требованию владимирского духовенства. Поселился 
в Киево-Печерской Лавре, добивался автокефалии Украинской Церкви, настраи-
вал братию Лавры против правящего архиерея — священномученика митрополита 
Владимира (Богоявленского); был извержен из сана Всеукраинским Церковным 
Собором под председательством митрополита Владимира; скончался в Новороссийске, 
раскаявшись в содеянных преступлениях. Отпевание совершил архиепископ Евлогий 
(Георгиевский).

14½, 7, 13½
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28.
Ночь ясн[ая], тих[ая]; день ясн[ый], тих[ий] NE; ночь ясн[ая], тих[ий] NE.

Английский посол Бьюкенен 148, по его словам журналистам, советовал 
не раз Николаю II дать конституцию, но тот не послушался этого доброго 
совета. Теперь, вероятно, тужит. Может быть, Сашка препятствовала, 
а он, безвольный, не мог ей противостать 149.

От магазина С. Ф. Иванова я получил заказ на 20 экземпл[яров] 
«Любовь Божественная». Давняя книга, а не забыта еще.

Ныне предположенный и объявленный теперешними заправилами 
день открытия Учредительного Собрания в Таврическом дворце в 
Петрограде. Но оно в этот день не откроется. Захватчики власти не 
торопятся его открывать. В Таврическом дворце ничего не готово. Да 
и члены У[чредительного] С[обрания] не успеют съехаться. Ведь вы-
боры по случаю мятежей местами были произведены не в назначенные 
12–14 числа ноября, а позже. Напр[имер], в Москве подача голосов 
происходила 19–21 ноября. Но будет ли толк от У[чредительного] 
С[обрания]?

В большинстве оказались большевики, социал-революционеры (ка-
торжники) и кадеты. Партии беспартийных, общественных, земских, 
деятелей, старообрядцев, вообще не социалистические собрали мало 
голосов. Солдаты и рабочие голосовали за большевиков, а крестьяне 
за социал-революционеров. Солдаты и рабочие надеются поживиться 
чрез большевиков капиталами буржуев, а крестьяне чрез с[оциал]-р[е-
волюционеров] мечтают получить землю, а им обещают еще и волю, 
т[о] е[сть] разнузданность.

148 Джордж Уильям Бьюкенен (англ. George William Buchanan) (25.11.1854–20.11.1924) — 
посол Великобритании в России в 1910–1918 гг.
149 А. Д. Беляев относился к последнему русскому Государю и его семье с некоторой 
неприязнью — под влиянием демократической пропаганды эпохи. Подробнее см. выше 
в статье архиеп. Евгения (Решетникова). С. 21–41.

Л. 14915, 8, 15
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29.
Ночь ясн[ая], тих[ий] Е; день облачн[ый], тих[ий] E 150; ночь облачн[ая], 
слаб[ый] SE.

Здешний военно-революц[ионный] комитет, сам себя избравший и 
присвоивший себе власть на основании силы штыка, издал воззвание 
к гражданам, расклеенные на столбах, сдать оружие ему, а за утайку 
штраф 3000 р[ублей] или арест. Трусят, что граждане их, этих собачьих 
и разбойнич[ьих] депутатов, расстреляют. И следовало бы.

В «Утре России» № 271 приводится учение Адама Смита, что 
лучшее экономич[еское] состояние — свобода промышленн[ости], 
торговли, труда. Каждый желает личной выгоды, и она бывает наи-
большая тогда, когда он занят трудом, наиболее отвечающим его лич-
ным способностям. Это всецело высказал на базаре и мужик: всякий 
пусть занимается своим делом, а то навязывают быть всем пахарем, 
а какой он пахарь.

Здравый смысл у неграмотного русского есть, а политического смысла 
нет или мало даже и у образованных русских, да у иных образованных, 
доктринеров, обезьян западной культуры мало и здравого смысла. По-
литического смысла, государственного творчества, быть может, мало и 
у прочих славян, вообще у славянской расы. Хотя сумели же русские 
славяне создать мировую державу, существующую уже тысячелетие. 
Сумели они создать и превосходный, богатый, гибкий, русский язык; а 
богатство и превосходство языка есть проявление богатства ума, силы 
души, творчества духовного.

За слова в № 259, 26 нояб[ря] «Русского Слова»: «Захват ставки 
прапорщиком Крыленко б[ыл] произведен по слухам по настоянию 
герм[анской] главной квартиры». Совет разбойн[ичьих] и собач[ьих] 
депутатов, приславши в ночь на 27-е солдат в редакцию, закрыл газету, 
а типографию и бумагу забрал себе. Вот какова свобода!

150 Подчеркнуто; под чертой «слаб[ый] SE».

Л. 149 об. 16, 8½, 4



БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК № 26–27 613

ДНЕВНИКИ ЗА ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 1917 ГОДА 

30.
Ночь облачн[ая], тум[ан] и иней, тих[ий] SW; день облачн[ый], тих[ий] 
SW; ночь облачн[ая], тих[ий] SW.

26-го ноября английские войска под начальством генерала Алленби 151 
вошли в Иерусалим, обошедши его предварительно с Ю-З, с ю[га] и с 
в[остока]. Были приняты меры, чтобы не были повреждены святыни. 
Слава Богу, что союзники успевают в войне, хотя бы и против слабейшего 
из их и наших врагов — турок 152.

28 и 29-го в Таврич[еском] дворце состоялись частные заседания 
членов Учредител[ьного] Собрания. Их было очень мало. 28[-го] не 
было насилия. Не то 29-го. Около дворца войска, пулеметы, броневики. 
Все входы закрыты, кроме комендантского. В Екатерин[инском] зале 
солдаты-матросы никого не пускали. Потом пришедший какой-то капрал 
пустил их. Побывши на заседании минуты, члены разошлись. Будто бы 
арестованы некоторые члены Учр[едительного] Соб[рания] кадетской 
партии. Будто бы народные комиссары выпустили воззвание, называя 
кадетов да, кажется, и У[чредительное] Собр[ание] врагами народа, 
а еще врагами народа объявлены атаман Донск[ого] казачьего войска 
Каледин 153, а Корнилов и подавно. А они, захватчики власти, наймиты 
Германии, они — друзья народа что ли?

Дождь 2, 3, 12, 13, 19 (мало).
Туман 2, 8, 9, 19, 29, 30. Иней 29 и 30 обильный.
Тепло 1–4; 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20.
Снег 4 (порошил), 5 (листовой налет); 6 суточн[ый] (E и W), в 2 в.; 

8 (Е), 9 (SW) мало, 10 и 11 обильн[ый] (W и SW); 12, 13, 15  (сильн[ый] 

151 Алленби, Эдмунд (1861–1936) — английский фельдмаршал.
152 Англичане обратились к евреям-сионистам с заявлением о том, что англ[ийский] 
народ согласен признать Палестину центром для поселения в ней иудеев. Сионисты 
благодарили и торжествуют. Но будет ли на это воля Божия? — Примеч. авт.
153 Каледин Алексей Максимович (12.10.1861–29.01.1918) — генерал, войсковой 
ата ман Дона, деятель Белого движения.

Л. 1506, 5, 5

Л. 150 об.
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и продолж[ительный]); 16 сильн[ый] и продолж[ительный]; 17; 18 (NW 
сильн[ый]); 19. 23.

На прудах ледостав вторично 5-го, после недельного безледья. Первый 
ледостав с 18 по 30-е октября.

Санный путь сразу с 6-го, и хороший путь. После оттепели боек.
Ветры: умер[енный] W 6–7; 10 (W); 11 (SW); 12 (SW); 13 сильн[ый] 

SW; 17 и 18 умер[енный], врем[енами] сильн[ый] W/NW.
Ясно: 7¼, 14, 17¼, 18½, 21¾, 24, 25, 26, 27, 28, 29¼.
Средние, значител[ьные] и большие морозы: 11, 13½, 14½, 15, 16, 

23, 24 и 25, 27, 28, 29.
Ноябрь. Осадки обильные в первые две трети месяца.
Ясных дней для ноября довольно — треть.
Первые две трети — тепло.
Последняя треть — средние морозы, холодно умер[енно].
Похож на многие ноябри: до Введения 154 дожди, снег, тепло; после 

Введения морозы.
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