


годі.і і.'т.ѵдкнчі:іт»\. 2+7мннутъ хорошаго хода. ІІромѣривъ форсированнымъ мар- шемъ это весьма приличное разстояніе, я, запыхавшись, во- шелъ въ квартиру доктора и почти тотчасъ-же ііопалъ на ■осмотръ. ІІослѣ довольно цродолжительнаго п, иовиднмому, внішательнаго изслѣдованія, сопровождавшагося подробными разспросами, докторъ заявилъ мнѣ, что онъ не признаетъ возможнымъ для меня поступленіе въ академію, такъ какъ мое сердце не въ порядкѣ и слышны въ немъ сильпые пе- ребои. Выслуш авъ этотъ неожиданный приговоръ, я, конечно. тотчасъ-же понялъ, что произошло недоразумѣніе, такъ какъ нккакихъ признаковъ сердечнаго недуга у  меня дотолѣ не было и ни отъ одного изъ пользовавшихъ мепя врачей я ве слыхалъ ничего подобнаго. Я  постарался разъяснпть это доктору, который послѣ моей усиленной просьбы согласился наконецъ, чтобы я еще разъ пришелъ къ нему часа черезъ два для вторичнаго осмотра. Отстоявъ всенощную въ семи- нарской церкви, я енова явился къ доктору и на этотъ разъ все у мевя оказалось въ порядкѣ. Съ той поры прошло те- иерь уж е сорокъ пять лѣтъ, и на свое сердце я, слава Богу, никогда не имѣлъ случая пожаловаться за всѣ эти годы.Къ вечеру 16-го августа вся наша комианія благополучно црибыла въ посадъ, переночевала въ лаврской гостинницѣ и на другой деаь, послѣ обѣдни и молебна въ Троицкомъ соборѣ, представилась о. ректору академіи, прот. A . В. Гор- скому, и исправлявшему въ то время должвость инспектора профессору прот. Ф. А . Сергіевскому, по указанію котораго немедленно водворилась въ академіи, въ такъ называемомъ инспекторскомъ корпусѣ, ѵдѣ на время цріешіыхъ экзаме- новъ нѣсколько студенческихъ спальныхъ отведено было для иомѣщенія всѣхъ, црибывшихъ на конкурсъ.ІІервый день гіо  иріѣудѣ въ академію не представлялъ для меня чего-либо такого, что навсегда врѣзалось-бы въ памятіг особеннымъ іінтересомъ и силою получевпыхъ впечатлѣніЯ. тлкъ какъ посадъ и лавра, академія и ея знамедитый рек- тор ъ — „папаш а“ не были для меня полною новостію, какъ для многихъ другихъ, иріѣзжавш ихъ въ академію изъ дру- гихъ губерній. Какъ коренной москвичъ, я уж е много разъ бывалъ въ Троицкой лаврѣ. ея скитахъ и Ниеанііг, нокла- шілся ея святыыямъ, знакомъ былъ съ ея достоиримѣчатель- ностями и строемъ ея внугренней жизни, а съ московекпю



Б О ГО Г Л О П Г К ІЙ  въстпикт,.академіей соѳдиняли меня даже близкія родственныя связи. Мой отецъ, —  магнстръ тринадцатаго курса московской ака- деміи, двѣнадцать лѣтъ трудился въ неП въ качествѣ бак- калавра по каѳедрѣ археологіи и еврейскаго языка и, какъ человѣкъ семейный, жилъ на томъ академическомъ „казен- номъ дворѣ", гдѣ одновременно съ нимъ обиталгі и знаме- нитые столаы академіи: Ѳ. А . Голубинскій и II. С . Делицынъ. Этотъ „казепный д в о р ъ ",—  владѣніе академіи, — былъ моей родиной и здѣсь,— на академической землѣ, провелъ я иер- вые годы ясизни своей; по это было уже къ концу академп- ческой службы отца моего, который вскорѣ поступилъ па мѣсто священника въ Москвѣ н такимъ образомъ я поки- нулъ посадъ, будучи лишь трехлѣтнимъ младегіцемъ. Само собою разумѣетс-я, что объ этомъ періодѣ академическпй жизни никакихъ личныхъ воспоминаній у меня быть пе могло, но въ послѣдующіе годы отъ отца и матери я слы- ш алъ такъ много разсказовъ о патріархальвыхъ порядкахъ, нравахъ и отноіленіяхъ нрофессорскаго круж ка еа „казеп- номъ дворѣ“ и вообіце объ академіи, ея жизни и важнѣй- ш ихъ дѣятеляхъ, что съ равняго дѣтства московская акаде- мія представлялась миѣ чѣмъ-то блгізкимъ и роднымъ. Да и прямыя родственныя связи мои съ академіей не прекра- тились послѣ нереѣзда семьи нашей въ Москву. Десятки лѣтъ имя московсгсой академііг неразрывпо связано было съ именемъ Алсксандра Васильевича Горскаго, а онъ былъ двоюроднымъ братомъ моего отца и ко воей нашей семьѣ- стоялъ всегда въ самыхъ сердечныхъ родственныхъ отноше- ніяхъ. Поздпѣе и родной братъ отца моего Николай Кирнл- ловичъ Соколовъ, виослѣдствіи пзвѣстный ирофессоръ— ка- ноеистъ московскаго уаиверситета, учился и дѳвять лѣтъ служилъ баккалавромъ московской академіи. Каждый годъ по нѣскольку разъ семья наша встрѣчала ѵ себя и посѣ- щала въ академіи ятнхъ свопхъ уважаемыхъ u искренно любимыхъ родствепниковъ. Изъ лѣтъ своего дѣтства я цре- краспо помпю, съ какимъ удовольствіемъ гостилъ я по не- дѣлямъ у Ниііолая Кирилловича въ его холостой квартігрѣ баккалаврскаго корпуса, шумно бѣгалъ по академическимъ корридорамъ, вьгложеввымъ въ то время чугуішыми плитамн. рѣзвился въ саду и забѣгалъ въ номера къ студентамъ: охотно отзываясь на ихъ ласковый призывъ. Какъ жпвая



го д ы  ГТ.ѴДКНЧКОТПѴ. ■2+9встаетъ въ моей памяти величественная фигура Александра Васильевича съ большою, коротко-остриженной, головой и круглымъ, гладко-выбритымъ лицомъ, сіяющимъ милою улыб- кой и невольно привлекавшимъ къ себѣ ласковымъ взгля- домъ большихъ сѣрыхъ глазъ, привѣтливо смотрѣвшихъ изъ цодъ густыхъ нависшихъ бровей. Въ дливномъ сюр- тукѣ, въ большомъ черпомъ галстухѣ— платкѣ, обмотанномъ плотво вокругъ шеи, и нерѣдко съ сигарою въ рукѣ, Ало- ксандръ Васильевичъ всегда съ рѣдкимъ радушіемъ и лю- бовію принималъ ваш у семью, а насъ— дѣтей не только кор- милъ фруктаміі и разными сластяміт, по и старался заші- мать, раскрывая для просмотра какія-то громадвыя книги академической библіотеки съ великолѣнными раскрашевны&ш рисунками. У ж е будучи въ семинарпт, много разъ видѣлъ я Алексавдра Васяльевича протоіереемъ и ректоромъ ака- деміи и помню, между прочимъ, какъ въ одву изъ нашихъ поѣздокъ къ Троицѣ вмѣстѣ съ матерью и братомъ, неза- долго до моего поступленія въ академію, Алексавдръ Ва- спльевнчъ съ радостнымъ умиленіемъ говорилъ намъ о со- вершившемся наконецъ устройствѣ въ академіи своеП домо- вой церкви, распорядился отпереть ея двери и показывалъ намъ сіявшую новой нозолотой дорогую обновку. Влаіодаря такому своему давпему знакояству съ лаврой и академіеП, я, по пріѣздѣ на пріемвый экзаменъ, ие исгшталъ, конечво. тѣхъ повыхъ и верѣдко сильыыхъ вііечатлѣній, которыя вы- пали на долю виервые пріѣхавшимъ сюда моимъ иногород- нымъ товарищамъ. Единствевное, что теперь представляло для меня крупную новость,—это жизнь въ общежитіи, кото- рой никогда дотолѣ мнѣ кснытать нѳ приходилосг>.На пріемвый экзаменъ собралось насъ до пятидесяти че- ловѣкъ, при чемъ третью часть этого чпсла составляли мо- сквичи изъ московской и виѳанской семинарій. Вся эта бол- рая молодежь, собравшаяся съ разныхъ ковцовъ —  отъ Во- логды до Тамбова и отъ Иркутска до Твери и тѣсно стол- пігвшаяся въ непритязательиой обстановкѣ студенческихъ спальвыхъ, очень быстро перезвакомнлась между соОою и совмѣстная жизнь иаша потекла дружно, іпумво н весело. Конечно, у каждаго пзъ насъ подъ-часъ нѣсколько щемило на сердцѣ при мысли о томъ, что конкурсвый экзамееъ мо- жетъ окончиться для него печальнымъ результатомь: ш>



БОГООЛОВСКІЙ ВІКГГНИКЪ.молодость брала свое, а страхи и грустныя мысли отгонялисі. оживленною бесѣдой, нерѣдко переходившей въ горячій споръ, хорошей, хватавшей за д у т у  пѣсней, или прогулкой съ товарищами по академическому и монастырскому саду при чудной, совсѣмъ лѣтней погодѣ, которая долго держа- лась тогда на наше ссчатье. С ъ  особеннымъ удовольствіемъ вспоминаю я эти прелестныя пѣсни. Сидиш ь или лежиш ь, бывало, на своей койкѣ съ тетрадкой или книгой для пред- стоящаго экзамена, и вдругъ въ сосѣдней комнатѣ грянетъ дружный хоръ:Изъ страны, страны далекой,Съ Волги-матутпки широкой,Ради сладкаго труда,Ради радости веселой,Собралися мы сюда.ГІлп несутся красивые дуэты и тріо:Д ай, добрый товарищъ, мнѣ руку твою П выйдемъ на берегъ морской,или: Что такъ на небѣ свѣтло, а на сердцѣ—вдвое:Солнце красное взошло, съ запада—другое.Вышла радость на крыльцо въ аломъ сарафанѣ,П  горитъ ея ліщо, какъ заря румяна.Ж ивя дотолѣ въ семьѣ, я почти совсѣмъ не слыхалъ на- ш ихъ семинарскихъ пѣсенъ, а потому теперь заслушивался ими съ величайшимъ наслаждееіемъ, книга валилась у мевя изъ рукъ, и мысли мои далеко отъ нея уносились къ Волгѣ- матушкѣ широкой, или на берегъ морской. Лучш ими пѣв- цамн въ нашемъ кружкѣ были: Д . И. Иваповскій J) и И. Н. Корсунскій — тенора и еіде одинъ тулякъ, кажѳтся ііо фа- миліи Казанскій, обладавшій ігрекраснымъ басомъ, но, къ сожалѣнію, экзамена не выдержавшій и потому его пѣніеыъ ыы наслаждались только двѣ ведѣли.Экзамеваціоввая страда наша началась тремя днями пись- менныхъ работъ, темы для которыхъ были даны ректоромъ
^  С к о н ч а л с я  п р е п о д а в ат ел е м ъ  М оск овск ой  се м и н іф іи .-)  Г к о н ч а л е и  ор д . п р о ф е ссо р ;.м ъ  М осковской  а к а д е м іи .



ГОДЫ ("П Д К Н Ч ІХ Т В Л . '-'51прот. A . В . Горскимъ, проф. прот. Ф. А . Сергіевскимъ п проф. В . Д . Кудрявцевымъ-ІІлатоновымъ. ІІервая изъ этихъ тем.ъ требовала отъ насъ изъясненія словъ Апостола, что нынѣ „м ы  вѣрою ходимъ, а не видѣніемъ“ (2 Кор. V , 7); вторая— касалась, сколько помнится, вопроса о значеніи религіоз- ныхъ обрядовъ, а третья формулировалась такъ: „прогрессъ научныхъ познаній находится-ли въ зависимости отъ нрав- ственнаго состоянія человѣка?“ Ватѣмъ послѣдовало четыре устныхъ экзамена, при чемъ экзаменующіеся раздѣлены были по алфавитному порядку на три группы, и между экзаме- нами у  каждой группы получались свободные промежутки дня по три, назначавшіеся для подготовки. ГІо каждому изъ «бъявленныхъ для экзамена предметовъ испытаніе произво- дила комиссія трехъ лицъ подъ предсѣдательствомъ о. рек- тора— no догматическому богословію, его помощника no цер- ковно-историческому отдѣленію, проф. II. С . Казанскаго— по церковной исторіи, помощ. по богословскому отдѣленію, проф.В. Д . Кудрявцева-Илатонова— по логикѣ и помоід. no цер- ковно-практическому отдѣленію, проф. Б . В. Амфитеатрова— но греческому языку. Х од ъ  самыхъ экзаменовъ не представ- лялъ собою ничего особеннаго сравнитедьно съ тѣмъ, къ чему мы привыкли въ семиваріи. ІІомню только, какъ среди москвичей возбудило нѣкоторое безпокойство то обстоятель- ство, что программа догматическаго богословія, уыотребляв- ш аяся при экзаменѣ о. ректоролгь, составлена была примѣ- нительно къ учебнику арх. Антонія, а въ нашей семинарін ©тотъ предметъ проходился по учебнику арх. Макарія. Бла- годаря этому несоотвѣтствію случилось, что одному изъ москвичей достался вопросъ объ иконопочитаніи, который въ учебникѣ Макарія отсутствуетъ, и потому экзамевующій- ся ириведееъ былъ въ большое смущ еніе, не имѣвшое впро- чемъ для еего никакііхъ печальвыхъ послѣдствій, когда разъяснилась его исгиввая причина. ііа  то на экзамепѣ по логикѣ гіроизошло вѣчто обратеое. Въ еаш ей сѳминаріи пре- нодавателемъ эгого предмета былъ іголучившій въ цослѣд- етвіи большую извѣстность какъ выдающійся философъ, М. И. Каринскій, составившій для васъ свои краткія записки, ио которымъ мы и проходзгли курсъ логизси въ семилари;. Теперь, при академическомъ экзаменѣ, оказалось, что вос- питаввнки д руіихъ  семішарій, пзучавш іе логику ио печат-



2f>2 БОГОСЛOBOK1Й ВѢСТІШКЪ.нымъ, иногда внушительныхъ размѣровъ, учебникамъ, не были въ состояніи дать отвѣтъ на нѣкоторые, предлагавшіеся экзаменаторами, вопросы, а въ нашей маленькой рукописной тетрадкѣ на всѣ эти вопросы можно было найти точный u ясный отвѣтъ.— Окончились экзамены и съ тревогой стали мы ожидать извѣстія объ ихъ результатѣ. Конечво, не для всѣхъ оыъ оказался благопріятнымъ, такъ какъ достойными пріема въ академію совѣтъ призпалъ только 41 -го человѣка. остальнымъ ж еприш лось собирать свои пожитки и съ грустыо отправляться на етоль-же. быть можетъ, безуспѣшвые поиски себѣ другого ж изееенаго иути. Д ля тѣхъ конкурентовъ, ко- торые были црисланы отъ семинарій съ нѣкоторымъ такимъ образомъ за нихъ ручательствомъ, долгомъ чести считалось не только постуішть въ академію, но и поступить возможно лучш е и тѣмъ поддержать репутацію своей родной семипа- ріи. Для москвичей іі виѳанцевъ на этотъ разъ было полное торжество: во главѣ списка принятыхъ въ академію стояли— Соколовъ Василій изъ московской семиваріи н Соколовъ Александръ ^— изъ виѳанской.Учебцыя занятія обыкповевно начинались тогда съ 9-го сентября послѣ молебва предъ началомъ учевія, который совершался за литургіей въ праздвикъ Рождества ІІресв. Богородицы. ІІромежуточные дни между окончаніемъ пріем- ныхъ экзаменовъ и началомъ занятій давались новымъ сту- дентамъ на полный отдыхъ и свободу, при чемъ миогіѳ изъ нихъ спѣщили воспользоваться этимъ временемъ для поѣздки въ Москву, Только къ 9-му числу сентября собирались въ академію и прежвіе студепты, съ которыми, какъ съ стар- шими своими товарищамп, новичкамъ предстояло теперь за- вести знакомство. Для установленія такого звакомства, по давнему обычаю, служила торжественвая іш руш ка или вы- пивка, называвшаяся генеральпою, въ отвошевіе отъ малыхъ, устроявш ихся небольшнмн компаніями по какимъ-либо част- і і ы м ъ  случаямъ. Руководителемъ пеопытныхъ ио этой части новичковъ обыкновенпо являлся кто либо изъ старшихъ сту- дентовъ, любезво предлагавшій имъ свои совѣты и настав- левія. Нашему курсу выпала ва долю особевная удача: руко-
*) A . В . С о к оловг, кажется, в а  іпорой годъ преОмііавія въ академ ік



Г0Д1.Г СТ.ѴДі'ПЧКі;ТІ!Л.водитѳлемъ явился у насъ дажѳ не студентъ, а уж е окончив- шій курсъ академін нѣкто Филаретъ Диитріевъ, родствен- никъ извѣстнаго Филарета, Архіепископа Черниговскаго, очень способный и милый человѣкъ, но по несчастной слабо- характервости зацутавшійся съ своимъ курсовымъ сочине- иіемъ, для скораго будто бы окончавія котораго на тему о янсенизмѣ онъ и пользовался такъ долго гостепріимствомъ академіи. Никакого сочиненія онъ, конечно, не написалъ, a игралъ съ нами въ шахматы, разсказывалъ анекдоты да при- ннм алъгорячееучастіе въустройствѣ генеральной.На деньги, собравиыя со всѣхъ новичковъ, избранныѳ распорядители закуішли не очень, конечно, и?ысканвое, но обильное уго- щевіе; при содѣйствіи академической прислуги разставили, разложил» и вообше приготовшш все нужноѳ для пирушки въ чайной комнатѣ инспекторскаго корпуса и, въ качествѣ депутатовъ нашего курса, какъ хозяева встрѣчали пригла- шенныхъ ими заранѣе старшихъ студентовъ. На большихъ столахъ чайной компаты собиравшимся гостямъ были пред- ложены: чай съ сухарями и печеньемъ, внушительная бат- тарея бутылокъ съ водками, коньякомъ, наливкамн, вивомъ и пивомъ, рядъ тарелокъ съ закусками— колбасами, сыромъ, кильками, сардинами, селедками и т. пд.; арбузы, яблоки, пряннки, конфекты и пр. Началось пированье. ГІили и ѣли, оживленао болтали и спорили, чокались рюмками и стака- нами, пѣля пѣсни, чѣмъ дальше тѣмъ менѣе стройпо, а когда чувства разогрѣлись,— стали вскакивать на столы съ пла- менныміт, хотя не всегда связными, рѣчаміт, обнимались и дѣловались съ новыми друзьями. Копечно, не обошлось безъ того, что нѣкоторыхъ, особевво расчувствовавшихся юношей пришлось благовремепно убрать и водворить па ихъ койки, но никакихъ буйствъ н безобразій, къ счастію, не было и все закончилось вполвѣ благоиолучно.
Г Л A В A II..JlQM 'i.m cuit; ii об;‘ гаиоиі;я ст у д си ч е сіса го  обіце:питія. Сто л овая и ч а А п а я .Въ порвые діза года иашей академической жігзші мы по- мѣшаллсь въ ішспекторскомъ корггусѣ, пижній эгажъ кото- раго запятъ былъ такъ называомыми ыомерами, т. е. яшлыми комнатами студептовъ, гардоробыой и чайной, а верхній —



•254 К О ГО СЛ О ВСК ІЙ  В Ѣ С Т Н И К Ъ .профессорскимд квартирами о. арх. Михаила и II. С . Казан- скаго и нашими дортуарами. Съ ііереходомъ на 3-й и 4-п курсы мы должиы были переселиться въ главный академи- ческій корпусъ и затѣмъ въ баккалаврскій. ІІо своей обста- новкѣ и удобствамъ жнзни студенческіе номера, въ какомъ- бы здавіи не находш ш сь, были болѣе или менѣе одинаковы. Прочная и довольно массивная ясеневая мебель номеровъ состояла изъ продолговатыхъ четвероугольвыхъ столовъ съ выдвижными въ нихъ ящиками, стоявшихъ посреди комна- ты, табуретовъ и стульевъ, дивана, гардеробовъ, стеклянныхъ шкафовъ для книгъ, также съ выдвивутыми ящиками, it конторокъ для желающихъ заниматься стоя. Освѣщеніе было свѣчами, ыри чемъ на двоихъ ііолагалась одна свѣча. В ъ  иервое время свѣчи были сальныя, но затѣмъ ихъ замѣншш экономически.чи. Лиш ь очень немногіе изъ насъ выхлопо- тали себѣ разрѣшеніе завести свою вебольшую керосиновую лампу, которая затѣмъ уже оиравлялась и наливалась ка- зеннымъ служителемъ. Заниматься въ номерахъ вообще бнло- очень удобво, тѣмъ болѣе, что ихъ обитатели строго соблю- дали, особенно въ часы занятій, тшлину и порядокъ, не позволяя себѣ и другъ другу нарушать ихъ громкими раз- говорами или какимъ-либо шумомъ. Случаи безпорядковъ въ этомъ отношеніи были очень рѣдки и тотчасъ-же вызы- вали протостъ и принятіе должныхъ мѣръ противъ ихъ ви- новниковъ.— Форменной одежды въ наше время у студентовъ не было. Изготовленіе въ установленвомъ количествѣ для студентовъ казенной одежды отдавалось съ подряда пріѣз- жавш ему изъ Москвы портному, съ которымъ можво было свободно вступать во всякія соглашеаія и за нѣкоторую нрн- плату выбирать себѣ какіе угодно фасоны и матеріи, такъ что къ лѣтнему сезону, вмѣсто казенной черной сюртучной яары, студенты облекались въвпзитки и пиджаки изъ свѣт- лыхъ легкихъ матерій, считая для себя обязателъвымъ уцо- требленіе чернаго сюртука лишь на экзамееахъ и вообще въ какихъ-либо оффиціальныхъ случаяхъ. Въ качествѣ верхняго илатья, въ послѣдній разъ шилась для нашего курса традиціонная студенческая шинель со стоячимъ во- ротникомъ и болышшъ капюиіономъ, изъ голубовато-сѣраго» довольно свѣтлаго сукяа, похожаго на офицерское, васинеП; клѣтчатой фланелевой подкладкѣ только до пояса. Эта ши-



Г03.Ы СТУДКИЧПСТВнель также не считалась обязательною и по желанію могла быть замѣнена пальто; но многимъ изъ насъ не захотѣлось разстаться съ этимъ оригинальнымъ академическнмъ костю- момъ и мы выразили желаніе получить именно шиноль. Намъ очень нравилось, водрузивъ себѣ еа головы большія касторовыя шляпы съ широкими полями, задрапироваться въ свои шинели и разгуливать по лаврѣ и посаду въ видѣ какихъ-то оперныхъ бандитовъ.— Наша столовая помѣіцалась подъ церковью, т. е. въ нижнемъ этажѣ главнаго корпуса, такъ что для обѣда и уж ина намъ приходилось пройти почти половину академическаго сада. Вообщѳ главное неудобство нашего обитавія въ инспекторскомъ корпѵсѣ состояло въ обиліи холодныхъ переходовъ, какіе намъ приходилось дѣ- лать по вѣскольку разъ въ девь. Церковь, аудиторіи, библіо- тека, столовая— все это помѣщалось въ другихъ корпусахъ академіи, и въ холодвое зимнее время веобходимо было одѣ- ваться во все теплое при каждомъ выходѣ изъ номера по какому-лпбо дѣлу. Мало того, даже ввутри нашего кор- пуса нужео было миновать два холодныхъ перехода, что- бы -пройти изъ вомера въ чайвую и спальвую, или об- ратво, что, ковечво, было очевь веиріятно и верѣдко риско- ванво. Я  личво поплатился за это въ первую же осевь, схвативъ сильную жабу и пробывъ нѣсколько ведѣль въ больницѣ. Столовая гзредставляла собою большоП квадратвыП залъ со сводами, довольно вчзкій и тѳмноватыП; во, какъ говоритъ нословица: ве красва изба углами, а красва пиро- гами. Въ пашей не красвой углами столовой кормили насъ очевь хорошо. Никакнхъ особевныхъ изысканвостей въ блю- дахъ, конечво, не было и быть не могло, во столъ вообіце былъ сытный, изъ хорошихъ продуктовъ и даже достаточво развообразпый. Инспекторъ проф. С . К. С-мирновъ, нмѣвшій большую семью и потому хорошо зпакомый съ хозяйствомъ; \пытался иаогда ввести въ студевческое расписаніе кушаній нѣкоторыя введенія съ иретевзіями на изящество, хотя его попытки и не всегда имѣли успѣхъ. Помвю вагір., что іго его иішціативѣ иоявнлся у васъ разсольвикъ съ почками и, На иой взглядъ, это блюдо было гіриготовлево очень вкуснс, во больш ивсіву студецтовъ ово, къ сожалѣвію, ве полюби- лось и вскорѣ было отмѣнево. Расписавіе блюдъ на обѣды и ужіш ы  всей недѣли, составлявшееся вѣроятво эковомомъ



I'.O гословик J ІІ lilil. TH И 1Л>.и утверждавш ееся ннсгіекторомъ, обкквовенно висѣло въ рамкѣ за стекломъ на стѣнѣ столовой. По поводу этого рас- цисаеія не мало бывало смѣха среди студентовъ. Писалъ его обычно ктото изъ нижнихъ чиновъ академической эко- номіи и въ его орѳографіи встрѣчались подъ-часъ забавные курьезы. Тамъ иы читали напр.: „пирошки съ кишнецѣмъ“, „уха  и зокуней" и т. пд. Если студенты желали внести въ расписаніе какое-либо измѣпеніе, или были недовольны чѣмъ-либо гіо столу, ови могли заявить объ этомъ инсиек- тору, который, если было возможно, принималъ надлежащія мѣры. Въ ыелочахъ подобныя заявленія бывали, но какихъ- либо крупныхъ студевческихъ исторій на почвѣ недоволь- ства столомъ за все время своего пребыванія въ академіи не припомню. Въ товарищеской средѣ нашей было, между прочимъ, замѣчено, что ванбольшее количество претензій і іо  части стола высказывалось не с о  сторовы тѣхъ, которые были дѣты ш  столичныхъ и губервскихъ городскихъ про- тоіереевъ и свящевниковъ и ііотому должны. были, повиди- мому, быть болѣе избаловаввыми; а, напротивъ,— со стороны сельскихъ выходцевъ изъ глухнхъ провивцій. Должно быть, въ ихъ глуш и, на своемъ сельскомъ хозяйствѣ, имъ по ча- сти желудка жплось иривольвѣе. Что касается кулинарнаго искусства академическихъ поваровъ, то въ этомъ отношепіи нерѣдко можно было пожелать нѣсколько лучш аго. Знаме- нитые „ш ірош кп съ кишнецѣмъ14 црнготовлялись напр. такъ, что ихъ можно было употреблять не лначе, какъ послѣ про- изводства предварительнаго вскрытія, такъ какъ ягоды за- пекались цѣлъши вѣтками вмѣстѣ со стеблями. Въ особенно торжественныхъ случаяхъ, какъ напр. въ нразцвиші Рожде- ства Христопа и ІІасхи, на студенческомъ столѣ появлялась даже такая роскошь, какъ „ветчина съ горошкомъ“ и „ж ар- кое гуси “ . Вообще, нашъ академическій столь можпо было назвагь очень хорошимъ. Въ послѣдующіе годы жизніі своей, при встрѣчахъ и бесѣдахъ со мыогими нитомцаіш академіи того времени, миѣ всегда приходилось слышать, что они съ удовольствіемъ вспомнваютъ о томъ, ісапъ нхъ коршіли въ академін. Мало того,— и на сеСѣ самомъ и па мпогнхъ изъ своихъ однокашниковъ я замѣчаю, что мы, зашімая хорошее общественное положеніе и с-Оладая вполігЬ достаточными денежными средстваыи, во мнсгомъ сохрааяемъ тѣ вьусы,



ГОДІ.1 ОТУДННЧЕСТВЛ..когорые выработались въ академіи, и особенно любимъ блю- ца, нравившіяся намъ нѣкогда въ студенческой столовой. Д аж е о висѣвшемъ въ нашей столовой расписаніи пѣкото- рые изъ бывшихъ іштомцевъ академіи сохраняли, повиди- мому, нѣжное воспомиваніе. У ж е состоя на академичѳской каѳедрѣ, я нерѣдко бывалъ въ семейномъ кругу одного изъ своихъ сослуживцевъ и моего бывшаго наставника. Н а стѣнѣ его столовой неизмѣнно можно было видѣть въ рамкѣ і і о д ъ  стекломъ расписаніе блюдъ на обѣды и ужины всей недѣли, представлявшеѳ собою точное воспроизведеніе академиче- скаго оригинала, только, конечно, съ иною орѳографіей. На- верху этого расаисааія красовалась надаись: „Быть no сему“ и затѣмъ фамилія хозяина. Бывали впрочемъ времена, когда и въ нашей средѣ раздавались жалобы на нѣкоторую недо- статочность пиганія. Эго обыкновенно случалось при про- должительвыхъ постахъ, которые въ академіи, конечно, строго соблюдались. Большинство студевтовъ старалось восполнить недоимку постныхъ обѣдовъ и ужиновъ, усиленно напирая на казевный хлѣбъ и покупая, по возможности, лишнюю булку къ чаю, а мевѣе выносливые и болѣе требовательные устроялись съ гораздо большимъ комфортомъ. Составивъ не- большую компанію, они вступали въ сдѣлку съ поваромъ и въ условленное время нолучали отъ него мясное блюдо, ко- торое потреблялось ими въ такъ вазываемыхъ „печурахъ", т. е. въ комнатахъ, гдѣ обитала прислуга студенческихъ номеровъ. Безъ сомнѣвія, начальство наше прекрасно знало объ зтомъ, но относилось снисходительно и какъ будто не замѣчало.Относительво чая дѣло было поставлено такъ, что каж- дому студенту выдавалось ежемѣсячно деньгами по три рубля, которыхъ было вполпѣ достаточно, чтобы имѣть каж- днй день чай, сахаръ, булку и, ао желанію, молоко. Булоч- никъ и молочница обязательно являлнсь въ студенческія чайвыя съ своимъ товаромъ. Натурою отъ академіи предо- ставлялась лишь горячая вода въ кубѣ въ установлеввые часы утромъ п вечеромъ. Ради пріятной бесѣды за стака- иомъ чая, а также для удобства и экономіи, мпогіе изъ сту- дентовъ соединялись въ неболш іія комиаиііі, по два нли по трн человѣка, и сообща вели свое чайвое хозяйство, ири чемъ свою посуду иослѣ каждаго употреблеиія убнраліі въБ о г. Вѣст. .V' 2 . І 9 Чі. 1



25<S Б О ГО СЛ О В СК ІЙ  В Ѣ С Т Н И К Ъ .особыхъ шкатулкахъ на полки помѣщавшагося въ чайной: ш кафа. Моимъ компаньономъ былъ даваій товарищъ по учи- лиш у и семинаріи П. М. Апостольскій и мы, какъ дѣти до- статочно обезпечевпыхъ московскнхъ свящеввиковъ, пользо- вались всегда въ своемъ чайдомъ хозяйствѣ немалымъ ком- фортомъ. У васъ посгоявно водились и сдобвые сухари, и печенье, и конфекты, и баночки варѳнья, заботливо изготов- леннаго любяшею рукой баловавшихъ насъ мамевекъ. Мало того,— я даже привезъ изъ дома старннвый кофейвикъ, весьма быстро поспѣвавшій отъ горячнхъ углей, которыхъ мы легко добывали себѣ изъ подъ казѳвнаго куба. Заэтим ъ кофейви- комъ мы часто подолгу пировали, угощ ая и своихъ нріяте- лей. Постояввое общевіе въ чайной и совмѣствая ж и зя ьв ъ  одвомъ студенческомъ номерѣ особенно способствовали моему сближенію съ Апостольскнмъ, скоро обратившемуся въ самук> тѣсную дружбу; а эта дружба очень удивляла другихъ на- шихъ москвичей товариіцей, которые за послѣдвіе годы се- миваріи привыкли считать насъ за постоявныхъ соаерни- ковъ и чуть-ли ве враговъ. По этому поводу я позволю себѣ привести здѣсь выдержку изъ рѣчи, произнесеввой мвого при гробѣ ГІ. М. Ааостольскаго 1-го марта 1879 года. „Н е могу удержаться", говорилъ я тогда, „чтобы пе сказать и тебѣ, почивш ій, своего послѣдняго слова. Двѣвадцать лѣтъ мы провели съ тобою вмѣстѣ, какъ сотоварищи по школѣ, и тѣсная задушевная дружба была плодомъ этого долгаго товарищества. II тѣмъ знамепательвѣе, тѣмъ прочнѣе была ата дружба, что ова выработалась почти изъ непріязни. Было время, когда мы часто ссорились съ тобою; во это было тогда, когда мы еще сами хорошенько не повимали и не сознавали своихъ собсгвенвыхъ требовавій, когда наши мысли еіце бро- дили, убѣжденія не сложились, и мы, съ свойствеввымъ юношеству увлеченіемъ, часто пустое считали первостепен- нымъ. Въ зтихъ столквовевіяхъ мы, конечво, горячились, можетъ быть, ве разъ и оскорбляли другъ друга; во все это было плодомъ лиш ь вашего неразумія и служило только къ тому, чтобы мы все ближѳ и ближе узнавали другъ друга. Прости же меия, дорогой другъ мой, ешѳ разъ, какъ прн ж изви твоей мы давво уже простили другь другу. Мы давво ужѳ взаимно повяли и оцѣвили другъ друга, и до послѣд- нихъ дпей твоей жизни наша дружба развивалась и укрѣп-



г о д м  с т у д к н ч к с т н л . 2о!>лялась все болѣе и болѣе. Увы! Ей не суждено было быть долговременною!.. Одинъ Всевѣдущ ій Богъ былъ свидѣте- лемъ нашихъ задушевныхъ бѳсѣдъ, нашихъ пылкихъ, юно- ш ескихъ мечтаеій, которыми мы дѣлились съ тобою. Пусть ж е Его безконечная благость, предъ Престоломъ Которой мы предстанемъ съ тобою на страшномъ судилищ ѣ, воздастъ тебѣ за все, за все!.. Теперь ж е, дорогой другъ мой, прими отъ меня увѣревіѳ, чго въ моей благодарной, любящей памяти всегда запечатлѣлся неизгладимыми чертами твой свѣтлый дружескій образъ, что моя педостойеая молитва всегда бу- детъ возноситься за тебя къ престолу Всевы ш няго..." *)
Г Л А В А  III.Н ачало учсбш лхъ  заллтій. Курсы  профессорскпхъ лекцій.Съ 1870— 187 L учебнаго года въ жизни московской ака- деміи начинался новый періодъ, такъ какъ съ этого года вводіглся въ дѣйствіе новый академнческій уставъ, вносив- шій существеипыя измѣеепія не только въ порядокъ упра- влевія академіей, но и въ постановку учебнаго дѣла, и нашъ курсъ являлся такимъ образомъ первымъ при полномъ при- мѣневіц этого устава. По повому порядку въ академіи учре- ж дались отдѣлевія —  богословское, церковно-историческое и церковно-практическое, представлявшія собою нѣкоторое по- добіе университетскихъ факультетовъ, а потому намъ было предложено предъ началомъ учебкыхъ занятій записаться по желапію па то или другоѳ изъ отдѣленій. Я  избралъ церковно-историческое и совершенио неожиданно вызвалъ тѣмъ нѣкоторое неудовольствіе о. ректора Александра Ва- сильевича. Самъ онъ по старннной традиціи въ качествѣ рѳктора принялъ яа себя въ это время преподаваніе догма- тическаго богословія, которое было отпесево въ число фа- культетскихъ предметовъ богословскаго отдѣленія. Повиди- мому ему хотѣлось, чтобы я сталъ подъ его ближайшее> руководство, былъ его слушателемъ и заніш ался предме- томъ его каѳедры; а потому, когда я сказалъ ему о своемъ выборѣ церковно-исторической спеціальностіт, овъ сталъ мпѣ доказывать неосновательпость моего выбора и отзывался при

Н р ав о сл аш ю ц  п б о з р іи ііе , м а р п , 1879. 4*



260 вогословскш в-ьстігикъ.этомъ о занятіяхъ церковною исторіей въ такихъ выраже- ніяхъ, которыя весьма удивили меня въ устахъ человѣка, десятки лѣтъ работавшаго въ области именно этой науки и ею стяжавшаго себѣ высокій ученый авторитетъ. Само собою разумѣется, что въ дапеомъ случаѣ съ его сторовы была лиш ь мивутная вспышка, не оказавшая затѣмъ ни малѣй- шаго вліянія на его вѣжно-отеческія ко миѣ стчіошенія. — Вмѣстѣ съ распредѣленіемъ по отдѣлевіямъ намъ еще пред- ложено было избрать для изучевія одинъ изъ древнихъ и одинъ изъ новыхъ языковъ. Я  избралъ изъ древвихъ гре- ческій, руководствуясь тѣмъ соображеніемъ, что мое прежнее знакомство съ нимъ было болѣе слабымъ, сравиит«льно съ латинскимъ, и мвѣ хотѣлось теперь по возможности воспол- нить этотъ недостатокъ. ІІо тому же соображеаію изъ вовыхъ языковъ я избралъ англійскій. До поступленія въ старшій классъ духовваго учи.ш щ а я два года обучался въ извѣст- номъ въ то время московскомъ пансіонѣ Луи Эяпеса, гдѣ теоретическое и практическое изученіе фравцузскаго и нѣ- мецкаго языковъ было, можно сказать, на первомъ планѣ. Почти всѣ предметы преподавались тамъ на иностранныхъ языкахъ, такъ что и на лативскомъ классѣ напр. насъ за- ставляли переводить Цезаря „de bello Gallico“ не па русскій, а  на нѣмецкій языкъ. Благодаря этому, хотя и недолговре- менному, пребывапію въ пансіонѣ, я обладалъ уж е довольно хорошииъ званіемъ фравцузскаго и нѣмецкаго языковъ, объ англійскомъ же не имѣлъ никакого нонятія, а аотому и рѣшилъ избрать для изученія теаерь въ академіи именно этотъ языкъ.Начались занятія. Студентамъ предстояло слушать лекціи по предметамъ двухъ категоріп: общеобялательнычъ, пред- назвачавш имся для всего курса въ совокуппости. и спе- діальнымъ — для каждаго отдѣленія особо. Мы, стѵдеаты церковно-историческаго огдѣленія, за всо время своего пре- бывавія въ академіи выслушали обще-обязательные курсы: Свящ еннаго писанія ветхаго зчвѣ та— д^цевта Н. А. Елеон- скаго; Священнаго писапія ноинго завѣта,—  ор ін н . ирпфес. архимандрнта Мнхаила; осповиого иогоелог.ія — яоц. II. Д . Нетроиавловскаго; метяфіізякп—прд. проф. Н. Д . Кулрявце.ва- ІІлатонова; логики и исгоріи ф ід .іс-ф и і—:*ксгр. ир->ф. ц . Н. ІІотапова; психологіи — ;п:ет;>. иро]). A ,і. II. 0\іирсі>«;а; иеда-



ГОДЫ СТУДЕІ1ЧЕСТВЛ. .46.1гогики — экстр. проф. П . И. Казанскаго и греческаго или латинскаго языка— орд. проф. С . К . Смирнова или дОц. П. И . Цвѣткова; спеціальные ж е курсы: библейской исторіи— доц. А н . П . Смирвова; древвей дерковной исторіи —  доц. А . П . Лебедева; новой церковной исторіи— экстр. проф. Д . 6 . Ка- сицына; русской церковной исторіи — доц. Н. Ѳ, Каптерева; исторіи и обличенія русскаго раскола— орд. проф. Н. И. Суб- ботина; древзей гражданской исторіи— орд. проф. II. С . Ка- занскаго; новой гражданской ясторіи— доц. Д . Д . Королькова и русекой граждапской исторіи —  доц. В . 0 . Ключевскаго. Изъ числа этихъ нашнхъ наставниковъ почти половина только-что начивали въ это время свою профессорскую дѣя- тельность. Прнчивою атого обстоятельства Оылъ новый ака- демическій уставъ, со введеніемъ котораго открывалось нѣ- сколько новыхъ каѳедръ. ІІредметы этихъ каѳедръ или со- всѣмъ доселѣ не читались въ академіи.или въ сокращепныхъ размѣрахъ в х о д ц л і і  доселѣ лишь какъ части въ составъ другихъ каѳедръ, теперь ж е получали самостоятельное зна- ченіэ. Къ этой основной причинѣ ирисоедивились варочемъ п нѣкоторыя случайности. Такъ напр. во время нашего пре- быванія въ академіи профессоръ русской церковной исторіи Е . Е . Голубинскій былъ въ учеиой заграничной команди- ровкѣ, а потому намъ но пришлось быть его слушателями, и чтеніе лекцій по этому иредмету было времеппо поручепо только-что окончившему академическій курсъ магистравту Н. Ѳ. Кантереву, который затѣмъ, по возвращеніи Е . Е . Го- лубинскаго, заиялъ каѳедру древней граждавской исторіи. Намъ приходнлось быть свидѣтелями и самаго выбора на свободвыя каѳедры вовыхъ ііреиодавателей, которые при насъ іюдвергаллсь устаеовлепаому испытавію посредствомъ чтенія пробвыхъ лекцій. ІІельзя, конечво, сказать, чтобы такое обиліе начпнающпхъ ваставеиковъ было особенно вы- годвымъ и полезпымъ для слушателей. ІІо дѣйствовавшему тогда въ академЬіхъ иорядку иа нрофессорскія каоедры по- ступаліі лучш іе питомци академіи большею частію прямо со студепческой скамыі, ил;і жо прослуживпііе годъ-другоП въ качестьѣ преіюдаъателей семина(.іи. С ь  томъ и другомъ случаѣ оші встуиаліт і ;і  ка^едру безь псякой предварителі,- ной сиещалычой нсдгиѵ.івкіі, часто сонсѣмъ ве предугадывая того цредмета научнихъ заи яііп , киторый выііадалъ имъ на



'262 БОГОСЛОВСКІЙ ВІіСТПИКЪ.долю, а иногда даже п пе чувствуя къ нему особенной склон- ности. Такая постановка дѣла для пачипающаго преподава- теля была великимъ и тяжкимъ нспытаніемъ. Безъ надлѳ- жащ аго знакомства съ первоисточниками и литературой своего предмета, иногда не ииѣя дажѳ и опытнаго руково- дителя за отсутствіемъ въ данный момептъ спеціалиста, на- учн ая область котораго была бы близка къ предмету его каѳедры, начинающій преподаватель оказывался вполнѣ прѳдоставленнымъ самому себѣ и „безъ руля и безъ вѣ- трилъ" носился по научпымъ волнамъ, бросаясь отъ книжки къ книжкѣ и затрачивая подъ-часъ непроизводительно гро- мадное количество энергіи и труда. ІІроходили цѣлые годы напряженной работы прежде, чѣм ъ онъ получалъ наконецъ возможность стать на правильный путь. Само собою разу- мѣется, что ради такихъ условіяхъ ожидать отъ начннаю- щаго преподавателя зрѣло продуманнаго, основательво об- слѣдованнаго и тщательно обработаннаго курса лекцій ие было возможности, а потому и лекціи нашихъ ыолодыхъ наставниковъ не оставили въ насъ глубокаго слѣда, хотя почти всѣ они въ послѣдующіе годы пріобрѣли себѣ хоро- шую репутацію, а нѣкоторые, какъ напр. A . II. Лебедевъ, Н . Ѳ . Каптеревъ и В . 0 . Ключевскій, даже извѣсгное ученое іімя. Что касается, впрочемъ, В . 0 . Ключевскаго, го оеъ нъ данномъ случаѣ находился въ особенныхъ, сравпительно со своими сотоварищами по акадѳмическимъ каѳедрамъ, нсклю- чительно благопрічтныхъ для него условіяхъ. He прямо со студенческой скамьи вступалъ онъ ва каѳедру, а чрезъ шесть лѣтъ по окончанік университетскаго курса, пря чеиъ въ эти годы, какъ оставленвый при уііиверситетѣ, онъ уж е спепіа- лизировался на изученік русской исторіи, четыре года чи- талъ лекціи по этому предмегу въ Алексапдровскомъ воен- помъ училищ ѣ, усилевяо работалъ падъ рукоіш сямр и уж е привелъ къ копцу свою знамешітую магистерскую диссер- тацію „Древне-русскія жнтія святыхъ, какъ псторнческій источникъ". Ие новичкомъ въ своемъ предметѣ, какъ его коллегіг, вступалъ онъ такіш ъ обраяомъ на каѳедрѵ, а въ значнтельной степеші его хозянномъ. Солидпая подготовка и ззмѣчательныіі лекторскій талантъ Васіілія Осииовича, и тогда уже проявлявшійся съ полиою силой, были причішою того, что молодоЯ профессоръ сразу пріобрѣлъ себѣ гл^бокое



ГОДЫ СТУДЕЯЧВСТВА.уваженіе и симпатін своихъ слушатѳлей. Первый курсъ декцій, прочитанаый В . 0 —чемъ въ академіи, не былъ обши- ренъ: онъ довелъ свое изложеніе лишь до половины Х Ѵ І-го  вѣка. Съ неослабѣвающимъ интересомъ прослушали мы этотъ курсъ талаатливаго арофѳссора и поражались его удивитель- аымъ умѣвьемъ захватить внимавіѳ аудиторіи не только художественными характеристиками, какъ наар. Іоанна Гроз- наго, но и мастерскимъ изложевіемъ такихъ, повидимому сухихъ и скучныхъ предметовъ, какъ колонизація древней Руси , или измѣненія въ составѣ московскаго боярства X Y  и X V I  вѣка.Йзъ числа профессоровъ средняго возраста, состоявшихъ на каѳедрѣ лѣтъ по ияти и болѣе, иользовались на нашемъ курсѣ и отдѣленіи наибольшимъ внимавіемъ слушателей 
А . П . Смирновъ, читавшій психологію, и Д . Ѳ. Касицынъ— новую церковвую исторію. Слуш ать нашего психолога было, впрочемъ, очень не легко. Его лекціи написаны Оыли до крайности тяжелымъ и неуклюжимъ стилемъ съ пепомѣрно длинвыми періодами и, повидим.ому, представляли собою недостаточно обработапяый иереводъ съ нѣиецкаго ориги- нала. Трудность усвоенія такого рода лекцій еіде болѣе уве- личивалась благодаря невозможной дикціи профессора. ІІо- являясь на каѳедрѣ часто въ болѣзпенномъ состоянш, съ нервною дрожью въ голосѣ и движ еаіяхъ, онъ чнталъ какъ будто прямо паперекоръ всякимъ правиламъ декламаціи: остававливался на половішѣ фразы, дѣлалъ ударенія, повы- іиалъ іі понижалъ голосъ совершенно не таиъ, гдѣ слѣдо- вало. Однако при всѣхъ этпхъ крунныхъ педостаткахъ курсъ Алексавдра Петровича по своему содержавію былъ такъ серьсзепъ и интересенъ, что іш  исаравно посѣідали его аудиторію, а нѣкоторыя изъ его лекцій производили настолько сильноз впечатлѣвіе, что служнли потомъ предметомъ не- иалыхъ разговоровъ въ Нашей студенческой средѣ, какъ зто было паир. иослѣ чтевій о харакгерѣ и темпераменгѣ. ІІрн. копцѣ учебнаго года, когда A . II. прочиталъ послѣдпюю лекцію, студенты нашего курса выразили ему свою благо- дариость аішлодисментами и словесвымъ заявлеаіемъ чрезъ особаго депутата.Д . 0 . Касицыяъ чгггалъ намъ ітсторію западной христіан- ской церкви и главяымъ образомъ реформацін шестяадца»



264 Б О ГО С Л О В С К ІЙ  В Ѣ О Т Я И К Ъ ,taro  вѣка. Его лекціи были для насъ особенно интересньг уж е по тому одному, что ихъ содержаніе въ значительяой степени представляло прелесть новизны, такъ какъ на сем іь нарскихъ урокахъ обыкновенно очень мало и въ самыхъ бѣглыхъ чертахъ касались этого предмета. Чтобы еіде болѣе привлечь ввиманіе слушателей, Димигрій Ѳедоровичъ часто не прочь былъ иллюстрировать свои чтенія какими-либо ішкантными подробностями и разными курьезами, заимствуя ихъ напр. изъ обильной подобнымъ матеріаломъ исторпт ііапства, или приводя любопытныя выдержки изъ „ТІохвалы глупости" и „Писемъ темныхъ людей“ . іМожетъ быть имвнио такая склонеость Д . Ѳ—ча иронически косвуться иногда даже и такихъ предметовъ, вадъ которыми шутить не при- нято, создала ему репутацію человѣка, не чуждаго нѣкото- раго вольномыслія. Въ студенческой средѣ за нимъ утверди- лосъ даже прозвище „радикалъ", хогя едва ли это гірозвише ііожно признать подходящимъ къ человѣку, сотрудничав- шему въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ", а затѣмъ превра- тившемуся въ редактора „Душеполезваго Чтевія" н въ по- чтенваго протоіерея.Изъ болѣе заслуженныхъ академичсскихъ профессоровъ мы слуш али ГІ. С . Казанскаго, С . К. Смирнова, В. Д . Кудряв- цева-ГІлатовова, Н. (I. Субботигса и арх. Михаила.ГІ. С. Казавскій читалъ ваиъ древнюго граждапскую исти- рію, при чемъ большую половинѵ учебнаго года употребнлъ на обзоръ исторіографш. Лекціи ІІетра Симоновича не могѵш похвалиться ни иптересомъ содержанія, ни живостію ичло- жеггія. Въ особенности его псторіографія нерѣдко предсча- вляла собою сухой библіографическій перечеиь, ггереііол- ненвый множествомъ хроаологическихъ датъ, имеаъ ш іса- телей и заглавій наппсапныхъ нми произведеыій. Такъ какь громадпаго болыиинства этихъ пролзведеній мы никогла. копечно, не видали, то краткія о ипхъ упоминанія оказыва- лись пустымъ звукомъ, не оставлявшимъ никакого слѣдк. Что касается лркихъ и мѣткихъ характеристнкъ тоі-о плн другого писателя нли нагіравлеиія, которыя моглп бы отчеі- ливо запечатлѣться въ памяти, то на іак ія  характеристпкц Ііотръ Симоновичъ, прн свойственной ему еухостп п сждтоетл іізложепія, мастеромъ.не былъ. Трудиость усвоеиія ирепола- вавіпагося намъ кѵроа древяей псторіи і.ш осиГжііио силі,ио



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА.почувствовали при концѣ перваго полугодія, когда на на- шемъ отдѣленіи ІІѳтръ Симоновичъ выступилъ едивствент нымъ исполаитѳлеиъ требованія новаго устава относи- тельео репетицій и устроилъ намъ нѣчто въ родѣ экзамена, къ которому намъ прігшлось не на шутку готовиться по соб- ственнымъ записямъ на лекціяхъ и по книгѣ Петрова: „Н овѣйш ая націоналыіая исторіографія Англіи, Франціи и Германіи".— He будучи популярнымъ въ аудиторіи, Петръ Симоновичъ пользовался однако среди студентовъ большимъ уважеоіемъ. Мы уважали его и какъ ученаго, и какъ чело- вѣка. Какъ ученый, онъ цріобрѣлъ себѣ почетную извѣст* ность своими многочисленвыми изслѣдованіями цо церков- ной и въ особенности по русской исторіи; а какъ человѣка мы хорошо знали его потому, что намъ немало приходилось обращаться къ нему по разнаго рода учебнымъ дѣламъ, какъ къ декану историческаго отдѣленія, и при такихъ съ нимъ свошеніяхъ мы всегда встрѣчали въ немъ человѣка безукоризненно-внимательваго къ нашимъ нуждамъ и же- ланіямъ, но правдиваго до рѣзкости, требовательнаго и подъ- часъ неумолимо строгаго къ себѣ самому и ко всѣмъ дру- гимъ, когда дѣло шло объ исполненіи служебнаго долга или религіозно-нравственвыхъ обязанностей.С. К. Смнрвовъ преиодавалъ намъ греческій языкъ, при чемъ его уроки обычно раздѣлялись на двѣ половнвы: первун> половину урочнаго часа овъ посвящалъ на чтеніе лекціи. a во вторую кто-лнбо изъ студентовъ, по его вызову, читалъ, разбиралъ и ііереводилъ отрывокъ избравнаго греческаіо писателя и при этомъ Сергѣй Конставтнновичъ дѣлалъ не рѣдко интересныя разъясвенія изъ областн фнлологіи, исто- ріи и класснческихъ древностей. Лекторъ С . К. былъ прек- расный. Возсѣдая на каѳедрѣ съ необыкновенно-величествен- ной осаыкой, за которую студенты ізрозвали его Зевсомъ, онъ читалъ своіг лекціи яспо, отчетлнво, выразительно, ма- стерски оттѣняя и подчеркивая смыслъ каждаго слоиа. Ііо.ч- воляя себѣ нерѣдко оживлять свое изложепіо остроумными выходками, самъ онъ въ то же время сохрапялъ удивнтель- ную серюзность, н ни малѣйшей улыбкіі пе ноявлялось ва его лпцп, хотя вся аудиторія покатывалась со смѣху. По содержапію лекціи 0. К— ча былн для пасъ очевь интересны. Въ внхъ па.ѵіъ сооощались свѣдѣвія изъ исторіи греческой



•266 БОГОСЛОВСКІЙ ВѢОТНИКЪ.литѳратуры, напр. о гимнахъ Орфея, о Гомѳрѣ, Пиндарѣ, Эсхилѣ, Софоклѣ, Платонѣ, Демосѳевѣ, Геродотѣ и т. д. Правда, эти свѣдѣнія былн кратки и имѣліг эпизодичесЕгій характеръ, но для многихъ изъ насъ представляліісь цѣн- ными, такъ какъ въ семинаріяхъ исторія классической ли- тературы не преподавалась. Въ особенвости же ннтересною новинкой были для насъ чтевія С . К — ча о Рейхлиновскомъ и Эразмовскомъ произношенііі, о дорическомъ и іонійскомъ діалектахъ, объ особенностяхъ греческаго языка новозавѣт- ныхъ писаній и о языкѣ новогреческомъ.— Весьма свое- образной системы придерживался Сергѣй Конставтиновичъ на своихъ экзаменахъ. Приготовлевіе изъ писчей бу- маги билетовъ для производства экзаыена онъ обязатель- но поручалъ самимъ студентамъ. При этомъ обыкповенно дѣлалось такъ, что весь курсъ, представлявшійся къ экза- мену, раздѣлялся на нѣсколько отдѣловъ, и для кажда- го отдѣла билеты приготовлялись съ ясно замѣтными внѣшвими отличительными признаками: одші были на бу- магѣ съ клеймами, другіе были аккуратно разрѣзаны острымъ вожомъ, третьи— съ мохнатыми разорваввыми краями. Всѣ акзамевующіеся заранѣе полюбовно распредѣляли между со- бою отдѣлы курса, и каждый студентъ готовилъ къ экзамену не весь курсъ, а только ту или другую часть его, и соотвѣт- ственно этому долженъ былъ брать на экзамепаціонномъ столѣ билетъ назначенной ему категоріи. He всегда при атомъ дѣло обходилось безъ курьезовъ. На нашемъ курсѣ былъ напр. одинъ студентъ до крайности блпзорукій, и всѣ присутствующіе не могли удержаться отъ смѣха, когда овъ, уткн увти сь носомъ въ самый столъ, тщательво разыскивалъ нужный ему билетъ съ обрѣзапными краяміт. To же самое продѣлывалось и при переводѣ, для котораго на пашемъ курсѣ назначено было нѣсколько отрывковъ нзъ разпыхъ авторовъ. „Переведите теперь что-нибудь.... ву, хоть изъ Го« мера“ , вѳличественно провозглашалъ экзяменаторъ; а сту- дентъ въ своей закрытой кпигѣ давно уже держалъ палецъ ва томъ мѣстѣ, гдѣ ему пужно переводить. Для чего разы- грывалась вся эта комедія и кого прн агоиъ хотѣли обма- вуть,— неизвѣстно, таісъ какъ пастоящій смыслъ пронсхо- дяіцаго прекрасно знали всѣ дѣйствуюшія лица, не и с о ю - чая и ассистентовъ, которые сами прежде былн учепиками



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА.. •267С ергѣ я Константиновича. Д аж е и мы, студенты, невольно чувствовали при этомъ нѣкоторую неловкость.Профессоромъ философіи былъ у насъ В. Д . Кудрявцѳвъ- Платоновъ. В ъ  годы нашего студенчества онъ, какъ фило- софъ, уж е пользовался общепризнаннымъ высокимъ автори- тетомъ; а вся московская академія, какъ профѳссорская кор- порація, такъ и студенты, кромѣ того, относилась къ нему съ глубокимъ уваженіемъ, котораго онъ вполнѣ заслужи- валъ, какъ человѣкъ искренно - религіозный, высоко-нрав- ственный, въ высшей степепи благородный, при всѣхъ сво- ихъ достоинствахъ и преимуществахъ служебнаго положенія замѣчательно-скромный, кроткій и снисходительный ко всѣмъ окружающимъ. ІІреемникъ и продолжатель Ѳ. А . Голубин- скаго, Викторъ Дмитріевичъ десятками лѣтъ неутомимаго труда выработалъ свою стройную философскую систему хри- стіанскаго теизма, которая, будучи напечатана уже послѣ его кончивы въ собраніи его сочиненій, стала теперь всеоб- щимъ достояніемъ. Эгу имевно систему, хотя и н евъ  полномъ видѣ, м н  слушали на лекціяхъ і і з ъ  устъ ея автора, при че&ъ іізъ напечатанныхъ сочиненій В . Д — ча у насъ былъ яодъ руками лишь трудъ его „Объ источникѣ идеи Боже- ства“ . Л екціи В. Д —ч а, нашісавныя изящнымъ литератур- нымъ языкомъ, отличались замѣчательною плавностію, ясно- бтію и отчетлнвостію излож евія, раскрывая иногда повидп- мому весьма сложпые и глубокіе философскіе предметы съ необыкновенвою простотою и доступностію. Удѣляя ве мало внимапія на ісритическій разборъ взглядовъ несогласпыхъ съ нимъ мыслителей, Викторъ Динтріевичъ пріятио уди- влялъ пасъ нолнымъ отсутствіемъ полемическаго задора и замѣчательво-серьезпымъ и благородпымъ отношеніемъ къ своимъ противникамъ. ІІри всѣхъ своихъ несомнѣнвыхъ до- стоинствахъ лекціи В. Д — ча на большинство слушателей не производили того впечатлѣнія, какого можио было бы ожидать отъ вихъ, и причина этозч) заключалась въ способѣ ихъ произпошеиія. Чтевіе его, ясвое и отчетливое, было вмѣстѣ съ тѣмъ до такой степевн роввымъ, безстрастнымъ л моаотовнымъ, что какъто утомляло вннмапіе слушателя и не давало мысли его никакого подъема. Огсюда получил- ■ся, м еж зу прочимъ, такой результатъ, что при чтеніи печат- ной сгатьи В. Д —ча „05ъ источникѣ идеи Божества" мои



268 КОГОСЛОВСКГЙ В Ѣ С Т Ы И К Ь .товаршци живо интересовались и даже увлекались е в , 1 прослушавъ ее раньше иа лекціяхъ, почтк совсѣмъ не за- мѣтили ея достоинствъ.Очень большою популярностію ііользовались на натемі» отдѣленіи лекціи Н . И . Субботина, который читалъ намъ исторію раскола. Въ то время этотъ цредметь въ семинарской программѣ не имѣлъ, какъ теперь, самостоятельнаго значе- нія; но входилъ лиш ь составною частію въ исторію русской церкви, и на него, по крайней мѣрѣ въ московской семи- наріи, обращалось очень мало вниманія. При ограниченно- сти нашихъ ііознаній по исторіи раскола, лекціи такого зна- тока своего предмета, какимъ былъ Николай Ивановичъ, со- обіцавшія намъ массу совершенно новыхъ для насъ свѣдѣ- ній, представляли глубокій интерееъ. Въ живыхъ и харак- терныхъ картинахъ онъ подробно раскрывалъ предъ нами внутреннюю жизнь своеобразнаго раскольничьяго міра, до- водя свое изложеніе до самаго послѣдняго времеви. Осно- вательно знакомилъ насъ съ памятниками раскольничьей и противу-раскольнической литературы, обильно подтверждая свои сужценія и вмѣстѣ оживляя изложеніе характерными выдержками. Лекціи Николая Ывановича написаны были легкимъ, изящнымъ языкомъ, а читалъ онъ ихъ съ замѣча- тельнымъ искусствомъ. Усиленно работая надъ памятниками расколъничьей литературы и паходясь въ постояввомъ ж и - вомъ обіденіи съ представителями раскола, онъ такъ срод- нился съ образомъ мыслей и способомъ выражевія этой среды, что выдержки изъ раскольничьихъ произведеній ііе- редавались имъ съ удивительнымъ мастерствомъ. Это было не просто хорошее выразительвое чтеніе, а какъ будто сце- ническая передача рѣчи какого-пибудь Апдрея Деш ісова со всѣми особенвостями его говора и ивтоваціями голоса. Да- ж е на разіш е голоса говорилъ Николай Ивановичъ, когда ему приходилось передавать какіе-либо діалоги.Священное писавіе Поваго оавѣта читалъ намъ о. архим. Михаилъ. У ж е стяжавшій себѣ извѣстность, большой знатокъ своей сиеціалі-.востп, онъ предлагалъ памъ иитереспыя лек- ціи изъ нѣсколькихъ отдѣловъ псагіігикн и акзегетикг, составлявшнхъ, копгѵшо, лниіь часть бс^й обшмрпой нрограм■ мы его предмета. Llo мііот';;гл ь <>: дѣ;п,вымъ иоііроеамъ онъ въ шнрокой степени ;шакомі;лъ насъ съ о о в ѣ й ш т ш  взгля-



годы студ к н ч и и твл .дами западно-европейской богословской науки. давая ихъ основательный критическій разборъ. Съ наибольшимъ же интересомъ слушали мы его лекпіи по экзегетикѣ, какъ аапр. его изъясееніе евангельскаго повѣствованія объ иску- ш евіи Господа въ пустынѣ. Произносилъ свои лекціи о. Ми* хаилъ громко, ясно, отчетливо, выразительно, мастерскими ораторскими пріемами придавая своей рѣчи всѣ желатель- ные оттѣнки выраженія. Если въ чемъ можно было упрек- нуть о. М ихаила, какъ оратора, то только въ нѣкоторомъ многословіи. У  него была напр. манера при началѣ каждой лекціи устанавливать ея связь съ предшествующей, и дѣлалъ онъ это не ж алѣя ни словъ, ни времени, хотя часто и ссы- лался при этомъ на недостатокъ времени. Начиналъ онъ напр. свою лекпію обычпо такъ: „въ прошедшій разъ мы сказали о томъ-то и томъ-то; затѣмъ, кратко коспувшись то- го-то и того-то и, сдѣлавъ нѣсколько небольшихъ попутныхъ замѣчаеій о томъ-то и томъ-то, чтобы но возможности выяс- вить то-то и то-то, перешли къ подробному раскрытію того- то и того-то. Теперь намъ слѣдовало-бы остановиться на томъ-то и, раскрывъ то-то и то-то, чтобы выяснить и утвер- дить то-то и то-то, перейти къ тому-то и тому-то; но по не- достатку времени мы вынуждены ограничиться лишь тѣмъ- то п тѣмъ-то, а потому, остановившись лишь кратко на томъ-то и томъ-то, перейдеиъ прямо къ тому-то“ и т. д. Такимъ іібразомъ» при ссылкѣ на недостатокъ времени добрыхъ чет- верть часа тратилась на яту мало интересную и едва ли потребвую интродукцію. Были у о. Михаила нѣкоторыя ха- рактерныя, излюбленныя имъ, фразы. Опровѳргая напр. ка- кую-либо теорію, онъ нерѣдко съ особенною выразительностію восклицалъ: „странно, даже болѣе чѣмъ странно, чтобы не сказать рѣзче!“ Эгу фразу студенты, ковечво, подхватили, и въ ихъ домашнихъ разговорахъ и спорахъ часто можно было слышать: „странно, даже болѣе чѣмъ странно, чтобы ве сказать рѣзче!"Кромѣ предметовъ ^бщеобязателышхъ и спеціальныхъ, была у иасъ еіце каѳедра, слушать лѳкціи ио которой же- лающіе могли записываться добріжольно, и no которой экза- меновъ ве производилоеь. Эго была естественно-научная апологетика, которую мы fst, іпутку иагшн.іліі химическимъ богословіемъ. Такая кйчид;>а только въ москов-



270 БОГОГЛОВСКІЙ ВІіСТНИІГЬ.ской академіи и пмѣла случайноѳ происхожденіе. Новымъ уставомъ 1869-го года, между прочимъ, уничтожалась су- ществовавшая дотолѣ въ академіи каѳедра физико-матема- тическихъ наукъ, и ея представителю, орд. профессору Д , 0 . Голубинскому, было предложеео язбрать себѣ какую-либо другую каѳедру изъ числа тѣхъ, которня вновь открывались со введеніемъ новаго устава. Димитрій Ѳедоровичъ былъ однако такъ преданъ своей наукѣ, что не желалъ промѣнять ее ни на какую другую, хотя по своимъ познаніямъ свобод- но могь бы принять на себя преподаваніе напр. Священнаго писанія пли латинскаго языка. Ещ е до утвержденія новаго устава, онъ особою докладчою запиской пытался отстоять существованіе въ академіяхъ своей, предполагавшейся къ уничтоженію, физико - математической науки; а когда эта попытка не удалась, исходатайствовалъ у мнтрополита Ивно- кентія учрежденіе при вашей академіи, на средства москов- ской митрополіи, сверхштатной каѳедры естесгвевно-научной апологетикн и сталъ преподавателемъ этой науки, превра- тившись такимъ образомъ въ профессора сверхштатиаго, не имѣющаго права голоса въ совѣгѣ, и съ жаловавіемъ толь- ко 2,000 рублей, вмѣсто трехтысячпаго оклада, который ему слѣдовалъ по званію ординарнаго профессора. Эти свои лич- ныя пренмущества онъ, ве задумываясь, принесъ въ жертву, лишь бы остаться вѣрнымъ любнмой наукѣ. Новая каѳедра Д . Ѳ— ча имѣла своей задачей, сопоставляя истпны Божест- венваго откровенія съ данныии естествозпапія, утверждать на научныхъ основавіяхъ ту мысль, что изученіе природы есть цуть къ Богопозванію. Но такъ какъ посильное осу- ществленіе такой задачи возможно лишь цри условіи, что слушатели обладаютъ уж е хотя нѣкоторыми, болѣе или ме- нѣе достаточными, свѣдѣніями въ области естественныхъ наукъ; то Димитрій Ѳедоровичъ большую часть своихъ лек- цій употреблялъ на систематическое изложепіе курса физи- ки и начальныхъ основаній химіи и астрономііі, лишь въ краткихъ чертахъ примѣняя эти свѣдѣвія къ цѣлямъ апо- логіи. Лекціи Д . Ѳ —ча, ивтересныя по содержанію и сопро- вождавшіяся дѳмонстраціей опытовъ, заблаговремевно и тща- тельно подготовленвыхъ; а вмѣстѣ съ тѣмъ и глубокое ува- женіе, которымъ пользовался почтенный профессоръ, какъ человѣкъ пламенной вѣры и рѣдкой высоты нравственныхъ



ГОДІЛ СТУДЕНЧЕСТВД. 271достоинствъ, были причиною того, что слушать естественпо- научпую апологетику записывались всѣ студенты курса и аудиторія по этому иредмету никогда не была малолюдною.— Въ октябрѣ 1894-го года наша академическая корпоргіція на товарищескомъ собраніи привѣтствовала Д . Ѳ — ча і іо  поводу исполнившагося сороколѣтія его профессорскаго служенія. Разбираясь какъ-то недавно въ своихъ бумагахъ, я нашелъ между прочимъ, запись той рѣчи, которая была произпесееа мною тогда на этомъ собраеіи. Обращаясь къ уважаемому юбиляру, я говоршіъ: „Вы любите дѣлиться съ нами своими интересными іі ііоучительными для насъ воспоминаніямн, позвольте же и мнѣ начать свое слово подражааіемъ Ваш е- му примѣру,— сдѣлать теііерь маленькую экскурсію въ ту же область воспоминаній.»Двадцать четыре года тому назадъ, въ одной изъ акаде- мическихъ аудиторій собрались мы, студенты перваго курса, и съ напряженпымъ интересомъ ожидали первой лекціи по только-что открытой тогда нри нашей академіи, послѣ дол- гихъ и усилензыхъ хлопотъ, каѳедрѣ естественно-научной апологетикп. Оглично помню этотъ моментъ: съ радостно- оживленпымъ лицомъ быстро почти вбѣя^али Вы на каѳедру. стали на пей и, осѣнивъ себя крестнымъ зеаменіемъ, гром- ко ароизнесли— „Слава Богу!“ Вотъ съ какихъ хорошихъ словъ началось у насъ преаодаваеіе повой наукѣ! He знаю, какъ теперь, но въ прежнихъ семинаріяхъ препоцаваніе естествееныхъ паукъ находилось въ довольео печальномъ положеніи. Заучивали мы нараграфы физики Гано, насколь- ко можно было понять ихъ по ириложеннымъ рисункамъ, и только. Никакихъ нпструментовъ и опытовъ мы ее видывали, й въ рукахъ нашего преподавателя табакерка была един- сгвенвымъ инструментомъ, на которомъ, для наглядности, давалксь всякія объясненія ио всѣмъ отдѣламъ физики. Хорош о понимали мы этотъ пробѣлъ и душевно радовались. когда получили возможеость расширпть it утвердигь свои скудныя позвавія, слуш ая Ваш и тщательно обработанныя научео обоснованныя лекціи, соаровождавшіяся невѣдомыми намъ дотолѣ интересными опытами. Могло вѣдь этого и не случиться, думалось намъ, а потому часто мы восклицали ВЪ душ ѣ: Слава Богу, что случилось такъ!—Никто не заста- влялъ и не заставляетъ студентовъ заниматься Ваш ей нау-



иогоолові: кі й виотии къкой; она поставлена въ академической программѣ цредме- томъ не обязательнымъ, но неослабѣвающій я доселѣ инте- ресъ студентовъ къ Вашнмъ лекціямъ ясно ноказываетъ, что и ііослѣ насъ и донынѣ студенты думаютъ такъ же, какъ думали мы, и доселѣ готовы вмѣстѣ съ нами сказать: Слава Богу, что случилось такъ!„К огда, при реформѣ 70-го года въ академіяхъ, поднятъ былъ вопросъ объ уничтожевіи каѳедры физики-математиче- скихъ наукъ, Вы, многоуважаемый Димитрій Ѳедоровичъ, употребляли всѣ усилія, чтобы отстоять ихъ существованіе въ академической программѣ, и, послѣ долгихъ усиленныхъ і л о і і о т ъ ,  при сочувственной поддержкѣ покойнаго Высокоцр. митроиолита Иннокентія, добились наконецъ того, что наука Наша сохравилась только въ нашей академіи въ новой формѣ естественно-научной апологетики. Всѣ мы знаемъ, что, съ точки зрѣнія Вашихъ личныхъ выгодъ, Вы вышли изъ этой борьбы съ немалыми жертвами, и, да проститъ мнѣ В аш а скромность, всегда мы удивлялись и радовались на Ваше безкорыстіе, на Ваш у самоотверженную прѳданность своей наукѣ. Говорятъ, нѣтъ худа безъ добра,—такъ было и въ этомъ случаѣ. Уничтоженіе естественныхъ наукъ въ ака- деміи дало намъ возможность видѣть въ теченіи цѣлыхъ гзочти 25-ти лѣтъ рѣдкій и высоко-назидательный примѣръ ■гакой любви къ наукѣ, которая не задумывается даже надъ большими личвыми жертвами. He въ правѣ ли мы сказать: Слава Богу, что случилось такъ!„Позвольте ж е мнѣ, какъ ученику и сослуживцу, сказать Вамъ сердечное спасибо и за то доброе слово, которымъ Вы возбудили и поддержали въ насъ ввиманіе къ великой кни- гѣ природы, и за тотъ добрый примѣръ самоотверженной любви къ наукѣ, которымъ Вы поощряли насъ на нашемъ служеніи. Дай Б о гь , чтобы это слово звучало съ каѳедры и этотъ примѣръ свѣтилъ въ академіи еще многая, многая лѣта!“Я  позволилъ себѣ привести здѣсь эту рѣчь потому, что оиа, хотя u юбилейная, заключаетъ въ себѣ только правду, съ которой согласится всякій, кто зиалъ неаа^вевнаго Ди- митрія Ѳедоровича.Лекторомъ англійскаго языка ириглашенъ былъ въ ака- демію англичаыішъ И. II. См игь, давпо учге состоявшій въ



ГОДЫ СТУДЕІГЧЕСТВА. 2 7 3той ж е должности въ московскомъ упиверсптетѣ. Онъ пре- пояавалъ намъ по имъ же самнмъ изданаому у ч еб в и к у и п о  собствевной своеобразной методѣ. Его учебвикъ иредставлялъ собою курсъ англійской граматики, издаввый въ видѣ поц- строчника, прн чемъ на первоП строкѣ нзлагались грамати-- •ческія правнла на англійскомъ языгсѣ, а ввизу помѣщался ихъ подстрочвый переводъ. Урокъ состоялъ обычяо въ томъ, что мистеръ Смитъ медленво и отчетливо прочитывалъ намъ авглійскую фразу учебвика, а затѣмъ мы по очереди должны были повторять ее. Вие ввиманіе сосредоточивалось ва про- изношевіи. Никакихъ уствыхъ или письмеявыхъ упражневій по граматикѣ нѳ бнло; очевндво разсчитывалось, что эту граматику мы должаы усвоить при самомъ чтевіи учебника. Т ягучая монотовность такихъ уроковъ и ихъ представляв- ш аяся ва первый взглядъ малосмыслевность производила ва студевтовъ нѣсколько удручающее вііечатлѣніе, такъ что нѣкоторые изъ насъ вскорѣ прекратили совсѣмъ свои завя- тія по авглійскому языку. Однако тѣ, у которыхъ хватило терпѣпія выдержать вѣсколько мѣсяцевъ испытавія, не имѣли основаній жаловаться ва скудость получевныхъ результатовъ. Мы, по возможвостіт, усвоилгі довольно приличное произво- шевіе и перешли къ переводу изъ христо^атш образцовъ англійской литературы. С,амъ мистеръ Сиитъ былъ очень милый и прекрасво образованный человѣкъ, хотя вмѣстѣ чѵь тѣмъ порядочный оригиналъ. Владѣя гдѣ*то подъ Мо- сквою неболылимъ имѣніемъ, овъ памъ нерѣдко разсказы- валъ о развыхъ довольно курьезвыхъ пріемахъ своего сель- скаго хозяйства,— о томъ напр., какъ онъ созвательво, по соображеаіямъ экономш, купилъ себѣ лошадь ва столько почтенваго возрасга, что она ве была уж е въ состоявіи ие- 
4>ежевывать зерна овса, и онъ пріобрѣлъ особую машипу. которая должпа была приготовлять овесъ для употребленія престарѣлому буцефалу. Такъ какъ авглійскпмъ языкомъ ва нашеиъ курсѣ завимались всего три ітли четыре студеата, то ва урокахъ мы обыішовевво садились ва первой партѣ всѣ вмѣстѣ, а мистеръ Смитъ помѣіцался противъ васъ ва стулѣ, приставлеввомъ къ самой нартѣ. Въ такомъ близкомъ, какъ будто семейномъ, кружкѣ вашъ ваставпикь чувство- валъ себя совсѣмъ по домашнему. Во время вашего чтееія онъ ваізр., ви мало не стѣсвяясь, вывималъ к вытиралъ ІЗог. В 1і;ѵг. ЛІ! 2 . 1916. Ь



274 G O r O C flO B C K lii В іС Т И И К Ъ .платкомъ свозі вставвые зубы, доставалъ изъ ушей и чистилъ какія-то, вкладывавшіяся туда, раковины, очевидно предна- значевныя для улучш евія слуха, и только парикъ ыа его головѣ оставался неприкосповенвымъ. Ііріѣзж ая въ академію еженедѣльно изъ Москвы и не находя удобныыъ и выгод- нымъ оставаться въ посадѣ до слѣдуюіцаго дня съ почле- гомъ въ гостинеицѣ, мистеръ Смитъ вмѣстѣ съ лекторомъ нѣмецкаго я за к а  получили разрѣшеніе давать всѣ снои уроки на трехъ курсахъ въ продолженіи одноги дня. ІІріі такой постановкѣ дѣла наши лекторы, закончивъ всѣ свои дообѣденные урочвые часы, обыкповевво располагались въ освободившейся профессорской комнатѣ за самоваромъ и привезевной съ собою закуской, ложились отдохпуть пади- вавахъ и затѣмъ даваліг еще урока по два вечеромъ уж е при вечерпемъ освѣщеніи. Когда мистеръ Смитъ въ первыП разъ явился къ намъ на вечерній урокъ, ва партѣ между нимъ и нами поставлепы были два нодсвѣчника съ унотреб- лявшимися тогда въ академіи сгльными свѣчами и тутъ зке лежали желѣзные щипцы. Наш ъ авгличанинъ тотчасъ же обратилъ на щипцы свое ввимавіе и попросилъ насъ разъ> яснить ему,— что это за «нструментъ. Когда мы удовлетво- рнлн его любозпателъность и показали ему сцособъ употреб* ленія невидапнаго имъ дотолѣ инструмеита, онъ такъ заин- тересовался этимъ, что съ той поры на каждомъ вечернемъ урокѣ, аккуратнѣйшимъ образомъ, заш ш ался свимапіемъ нагара то съ одной свѣчи, то съ другой, еъ самымъ серьез- нымъ, сосредоточенвымъ видомъ. Дри этихъ вечервітхъ у р о  кахъ, происходнвшихъ въ необычное внѣклассное врвмя, случались ішогда н пѣкоторые неожиданные сюрпрмзы. Былъ у насъ на должности класснаго служителя, котораго студенты называлн почеку-то „кавцлеромъ“, отставной сол- датъ Поликарпъ— болыной противникъ трезвости. Одна нзъ его главвыхъ обязанностей состояла въ томъ, чтобы съ ма- тематической точностію бить звопки въ назначенное время при перемѣнахъ лекцій. Эта обязапность при вечернихъ ачглійскихъ урокахъ представлялась ему, повидимому, осо- бенно тяжелоіі, такъ какъ заставляла его быть нсправнымъ въ такоѳ время, когда онъ по привычкѣ обычнаго порядгса уж е считалъ себя свободішмъ отъ канцлерскаго долга. Однажды какъ-то при кондѣ авглійскаго урока мы слышимъ,-



ГОДЫ ОТУДЕПЧЕСТІІЛ. 27Г»что не звонитъ колокольчикъ, а раздаются безпорядочпые удары въ какой-то тазъ или сковороду. Мы, конечно-, тот- часъ ж е ноняли, что нащъ канцлеръ куда-вибудь затерялъ свой колокольчикъ it, вѣрпый своему долгу, постарался за- мѣнить его какимъ-то другимъ ипструментомт; по, оканчи- вая иослѣднюю фразу перевода, нѣсколько замедлили свой выходъ нзъ ауднторін. Вдругъ съ шумомъ распахивается дверь » появившаяся въ неП, пошатывающаяся фпгура каец- лера громко провозглашаетъ: „мусью! я вѣдь звонплх!“ Мы всѣ расхохотались и не докончили своег.) перевода.— Эготъ Полнкарпъ, не смотря на свою слабость, былъ долговремен- нымъ служакой при академіи и я помню его въ той же канцлерской должности, когда самъ былъ уж е па профес- сорской каѳедрѣ. Однажды, въ началѣ восьми-десятыхъ го- довъ, мнѣ привелось видѣть и слышать его даже въ роли музыкальнаго исполнителя. Студенты устроилн тогда въ актовомъ залѣ академіи превоеходный концертъ со множе* ствомъ вокальеыхъ, литературвыхъ и музыкальвыхъ номв' ровъ, пригласивъ въ качествѣ публики профессоровъ и должностныхъ лицъ съ ихъ семействам» и свонхъ знако- мыхъ. Главвымъ устроителемъ и талантливымъ дирижеромъ концерта былъ одинъ изъ студевтовъ, обладавшій прекрас- нымъ теворомъ, рѣдкой силы и красоты, и . производившій всегда своимъ чудвымъ пѣвіемъ глубокое впечатлѣніе на богомольцевъ академическаго храма. Эготъ бывшій студентъ, слава Богу, здравствуетъ доселѣ и съ честію подвизается въ высокомъ святительскомъ санѣ. Д ля какой-то шумиой ніесы ковцерта потребовалось участіе барабана, и вотъ, въ чнслѣ артистовъ оказался нашъ капцлеръ ІІоликарпъ, кото- рый послѣ чрезвычайно гордился тѣмъ, что удостоился вы* ступать ва ковцертной эстрадѣ иредь госаодами — профес- сорамн. P.. А . Соколоеъ.





БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ.Аѳинахъ послѣ Солонова законодательства"; а на второмъ. курсѣ— по исторіи философіи— „Разсмотрѣніе ученія Канта о государственномъ правѣ“ , по русской гражданской исто- ріи— „Старш ій сынъ по духовнымъ грамотамъ московскихъ князей", и по древней церковной исторіи что-то относительно ересей четвертаго вѣка, на тему, которую теперь не при- помию. На третьемъ курсѣ мы во все продолженіе учебяаго года писали только одно кандидатское сочиненіе, для кото- раго я избралъ тему, данную доцентомъ А . П . Лебецёвымъ по предмету цревней церковной исторіи: „0  вліяніи христіан- ства на греко-римское законодательство“ . Тотчасъ по выборѣ темы мы устремлялись на поітски источниковъ и пособій для предполагаемой работы. Всѳго естественнѣе, конечно, было въ данномъ случаѣ обращаться прежде къ тѣмъ нро- фессорамъ, по предмету которыхъ предложены темы для со- чиненій. Однако наши наставники большею частію ограни- чивались лишь указаніемъ на двѣ-три книжки, что рвенію многихъ изъ насъ казалось недостаточнымъ. Начинающіе-же изъ профессоровъ иногда откровенно заявляли, что самн еще не настолько ознакомилиеь съ своимъ предметомъ, чтобы широко руководить нашей работой. Такъ случилось напр. со мною. Когда я избралъ тему для кандидатскаго сочиненія и обратился къ Алексѣю Петровичу Лебедеву, онъ прямо заявилъ мнѣ, что можетъ указать только кодексы Ѳеодосія и Ю стиніана, а затѣмъ предоставляетъ мнѣ самому вполнѣ самостоятельно разбираться въ источникаіъ и лите- ратурѣ избраннаго вопроса. Наиболѣе ревностные изъ насъ считали необходимымъ по всѣмъ темамъ своихъ сочиненій просить совѣтовъ и указаній у  „папаш ены ш “— Александра Васильевича. Мы такъ глубоко вѣровали въ его ученый авторитетъ, во всеобъѳмлюшую широту и глубину его позна- ній, въ неизмѣннуад готовност[> его протянуть намъ руку помощи во зсѣхъ нашихъ нуждахъ и затрудненіяхъ, что шли къ нему ;?!-;гда увѣренно и безбоязненно съ открытой душой, не какъ къ высокопоставленному начальннку, а какъ къ доброму, любящему отду. Й  эта вѣра наша въ него ни- когда насъ не обманула. Каждаго приходящаго за совѣтомъ студента нѳзабвенный „папаш а“ встрѣчалъ съ своей чарую- щей ласковой улыбкой, привѣтливо выслушивалъ его науч- ный младенческій лепетъ, охотно удѣлялъ ему иногда не-



ГОДЫ СТУДЕНЧКСТВЛ.малую часть своего трудового драгоцѣннаго времени, терпѣ- ливо копался и даже на колѣняхъ ползалъ среди массы книгъ, не только наполнявшихъ шкафы, столы, диванъ п кресла его двухъ большихъ кабинетовъ, но и громадными грудами возвышавшихся на полу. И ни одинъ студентъ не уходилъ отъ него, не получивъ нѣсколькихъ книгъ, не вы- слуш авъ цѣнныхъ совѣтовъ по существу вопроса и библіо- графическихъ указаній относительно того, что слѣдуетъ еще достать изъ академической библіотеки. Все это дѣлалось притомъ въ такомъ духѣ и настроеніи, какъ будто студентъ своимъ обращеніемъ не только не обременялъ его, но, на- противъ, доставлялъ ему большое удовольствіе. —  Послѣ бе- сѣдъ съ учеными руководителями мы отправлялись обыкно- венно на дальнѣйшіе розыски въ свою оибліотеку. Произво- дить здѣсь эти розыски въ наше время было подвигомъ немальшъ. Академическая библіотека помѣщалась тогда въ вёрхнемъ этажѣ двухэтажнаго корпуса, построеннаго митро- политомъ Платономъ въ 1802— 1803 гг. Это помѣщеніе печей не имѣло, а потому почти во все продолженіе учебнаго года въ немъ царилъ пронизывающій холодъ, а во время глубо- кой зимы даже жестокій морозъ. Библіотѳкарь и его помощ- никъ, вынужденные проводить здѣсь по нѣскольку часовъ, были несчастными мучениками, хотя и работали въ вален- кахъ, мѣховыхъ ш апкахъ и перчаткахъ и въ подпоясанныхъ енотовыхъ шубахъ. Студенты допускались въ библіотеку лишь по окончаніи лекціонныхъ часовъ и на небольшое количество времени для сдачи взятыхъ книгъ и для по- лученія новыхъ, которыя выдавались по заранѣе нредста- влявшимся запискамъ. При такихъ условіяхъ разыскивать что-либо въ библіотекѣ было не легко, и въ особенности по- тому, что не было тогда ни печатнаго, н і і  карточнаго, нк вообще какого-либо полпаго и доступнаго студентамъ ката- лога, который сталъ надлежащимъ образомъ составляться лишь съ конца семидесятыхъ годовъ, когда построено было для библіотеки и новое теплое зданіе. Ирп всѣхъ этихъ трудностяхъ, многимъ изъ насъ въ концѣ концовъ удавалось все-таки запастись вполнѣ достаточнымъ количествомъ науч- наго матеріала и, обложившись книгами и фоліантами, раз- выхъ годовъ и размѣровъ и на разныхъ языкахъ, мы уса- жпвались за свою работу.



Б О Г О С Л О В С К ІІІ В Ѣ С Т Н И К Ъ .Въ качествѣ обязательной письменной работы, всѣ сту- денты курса яолжны были еще представить ежегодно по одной проповѣди, хотя гомилетика и была отнесена къ числу опедіалъныхъ предметовъ, только врактическ&гоотдѣленія. Профессоръ этого предмета, протоіерей Ф . А . Сер- гіевскій, составлялъ расписаніе проповѣдниковъ на всѣ праздничные дни учебнаго года, и каждый студентъ долженъ былъ цредставить свою проповѣдь за недѣлю до того дня, который былъ ему назначенъ. Проповѣдь проходила цензуру профессора и затѣмъ о. ректора, какъ настоятеля академи- ческой церквй, и если получала одобреніе, авторъ ея допу- скался къ произнесенію своего произведенія съ дерковнаго амвона. Къ работѣ надъ составленіемъ проповѣдей большин- ство студентовъ относилось почему-то съ болыпою неохотой, а потому широко практиковался обычай списывать пропо- вѣди цѣликомъ съ готовыхъ печатныхъ образцовъ и затѣмъ выдавать ихъ профессору за свои. Наиболѣе удобнымъ и бѳзопаснымъ источникомъ для такого плагіата служили обычно провийціальныя епархіальныя вѣдомости, обильный запасъ которыхъ имѣлся въ академической библіотекѣ и, конечно, предяолагалось, что ярофессоръ гомилетики едва-ли станетъ заглядывать въ эту захолустную литѳратуру. Слу- чались однако по этой части нѣкоторые любопытные курьезы. Намъ разсказывали напр. что будто-бы на одномъ изъ нред- шествовавшихъ намъ курсовъ профессоръ гомилетики при- звалъ къ себѣ представившаго ему проповѣдь студента и спросилъ его, показывая ему рукопись: „ч ь я  это пропо- вѣдь?“ — „Моя“ , отвѣчалъ, конечно, студентъ. „Нѣтъ, моя!“— возразилъ профессоръ. ІІолучилась картина. Ио разслѣдова- ніи интереснаго казуса оказалось, что студентъ списалъ изъ какихъ-то епархіальныхъ вѣдомостей и, конечно, никакъ не предполагалъ, что провинціальный писатель, помѣстившій въ вѣдомостяхъ проповѣдь подъ своимъ именемъ, въ свою очередь списалъ ее у ночтеннаго профессора. Иногда наши плагіаторы попадали въ просакъ еще потому, что случайно списывали вдвоемъ одну и ту-же проповѣдь въ слишкомъ близкій промежутокъ времени, когда профессоръ не успѣлъ ѳще забыть недавно прочитанное произведеніе. Въ предупреж- деніе подобныхъ случаевъ установился даже обычай дѣлать на библіотечныхъ экземплярахъ епархіальныхъ вѣдомостей



ГОДЫ СТУДКНЧЕСТВА.точныя отмѣтки, что извѣстная проповѣдь списана и пред- тягавлена въ такой-то день такого-то года, чтобы студенты послѣдующихъ курсовъ имѣли это въ виду. Среди моихъ товарищей было однако не мало и такихъ, которые серьезно и добросовѣстно относились къ работѣ надъ проповѣдыо, вполнѣ сознавая ея важное значеніе для питомцевъ духов- ной школы. Нѣсколько стѣсннтельнымъ и неудобнымъ при этой работѣ представлялось лишь то обстоятельство, что она, пріурочѳнная къ случайному сроку какого-либо праз- дника, приходилась иногда въ такое время, когда студентъ поглощенъ былъ своей работой надъ семестровымъ сочине- ніемъ, и ему нужно было такимъ образомъ прерывать на нѣкоторое время вполнѣ налаженный трудъ и настраивать мысли свои въ совершенно иномъ направленіи. Нѣкоторымъ утѣшеніемъ въ данномъ случаѣ служило то, что студенту, занимавшемуся проповѣдью и оторванному такимъ образомъ на время отъ работы надъ сочиненіемъ, предоставлялось право ходатайствовать объ отсрочкѣ ему послѣдняго хотя-бы на недѣлю. Декапъ нашего отдѣленія П . С. Казанскій былъ человѣкъ строгій, и обращаться къ нему съ какими-либо ходатайствами мы вообще побаивались; но просить его объ отсрочкѣ сочиненія по случаю проповѣди отправлялись смѣло, съ полною увѣренностію, что отказа не будетъ. He совсѣмъ обычная и особенная его въ этомъ случаѣ снисхо- цительность объяснялась тѣмъ, что составленіе проповѣди онъ считалъ за большой и тяжелый трудъ, такъ какъ самому ѳму приходилось тратить на такую работу цѣлые мѣсяцы и, при всемъ томъ, его ораторскія произведенія выходили все- таки весьма далекими отъ совершенства.Н а первыхъ трехъ курсахъ, при концѣ учебнаго года, сту- денты должны были держать экзаменъ по всѣмъ предметамь, которые читались имъ въ истекшемъ году. ІІредъ экзаменомъ каждый профессоръ обыкновенно выдавалъ конспектъ по своему предмету съ распредѣленіемъ въ немъ научнаго ма- теріала на извѣстное количество отдѣльныхъ билетовъ. По большей части этотъ конспектъ не обнималъ шолностію всего того, что было прочитано профессоромъ на его лекціяхъ, но для облегченія студентовъ допускалъ нѣкоторыя, часто очень значительныя, сокращенія. Тѣмъ нѳ менѣе, почти всегда отправлялись къ профессорамъ студенческіе депутаты съ



!il(l ЬОГОІ Л О В С К ІЙ  ВѢ СТН И К Ъходатайствомъ о дальпѣйшемъ сокращеніи представляемаго къ экзамену курса и о выпускѣ нѣсколькихъ билетовъ, ка- завш ихся почему-либо особенно затруднительными. И очень рѣдко такія ходатайства не ириводили въ большей или мень- шей степени къ желаемымъ результйтамъ. Никакихъ лито- графированныхъ курсовъ лекцій въ нашей академіи не было, а потому прежде всего нужно было позаботиться объ орга- аизаціи и подборѣ тѣхъ учебныхъ пособій, по которымъ можно было-бы подготовиться къ предстоящему экзамену. Установился обычай, по кпторому трудъ составленія и іш сь- меннаго изложенія на особыхъ тетрадкахъ билетовъ по всѣмъ предметамъ распредѣлялся полюбовно между самими студен- тами, при чемъ источниками для такой коллективной работы служили классныя записи студентовъ за читавшимися лек- ціями, нѣкоторыя подходящія къ дѣлу печатныя произведе- нія и подлинныя профессорскія лекціи, предоставлявшіяся иногда во временное пользованіе тому или другому студенту очень немногими, впрочемъ, изъ профессоровъ. Составленные такимъ образомъ курсы по разнымъ предметамъ переходили по наслѣдству изъ года въ годъ, измѣнялись и дополнялись по мѣрѣ надобности и усердія и бережно хранились какъ общая собственность. По своему содѳржанію и способу ітзло- ж енія эти курсы, какъ составленные разными лицами и по разнымъ источникамъ, представляли собою нѣчто пестрое, мало согласованное въ своихъ частяхъ и часто очень не одинаковое по достоинству. Случалось, конечно, что нѣкото- рые составители билетовъ относились къ своей работѣ не- брежно, а потому ихъ товарищамъ приходилось или риско- вать по чужой винѣ илохимъ отвѣтомъ на экзаменѣ, или-же стараться своими силами восполнить, ио возможности, въ неисправномъ билетѣ то, что представлялось недостаточнымъ или неудовлетворительнымъ. Предъ каждымъ экзаменомъ, въ одномъ изъ студенческихъ номеровъ выкладывалась на конторкѣ полная коллекція билетовъ по очередному пред- мету, и каждый студентъ, взявъ себѣ любую тетрадку и сдѣ- лавъ отмѣтку объ этомъ въ лежавшемъ тутъ-же листѣ бу- маги, отправлялся куда ему угодно и принимался за изу- ченіе избраннаго на это время билета. Такимъ путемъ про- исходилъ непрерывный обмѣнъ билетовъ между готовивши- мися студентами во все продолженіе предшествовавшихъ



ГОДЫ СТУДВНЧЕСТВЛзкзамену дней, послѣ чего, съ наступленіемъ очереди слѣ- дующаго предмета, на той же конторкѣ появлялась новая коллекція и опять начинался такой-же обмѣнъ. Въ ясные майскіе дни экзаменной страды не только во всѣхъ зданіяхъ академіи, но и на дорожкахъ академическаго сада, и по всѣмъ концамъ уединеннаго монастырскаго сада Пафнутіев- скаго, и даже на лаврскихъ стѣнахъ — всюду можно было видѣть одиноко сидѣвш ія или бродившія фигуры студентовъ, сосредоточенно углубивш ихся въ свои тетрадки. Такъ шло дѣло до первыхъ чиселъ іюня, когда оканчивался сезонъ экзаменовъ я почти вся академическая молодежь разъѣз- ж алась на отдыхъ по воѣмъ кондамъ Руси великой.Чѳтвертый годъ академическаго курса по уставу 1869 года назначался на спеціальныя и практическія занятія студед- товъ по избранной ими группѣ предметовъ; но въ нашо время этотъ планъ, представлявшійся въ теоріи удобнымъ и разумнымъ, на практикѣ остался почти совсѣмъ безъ осу- ществленія. Наш и наставники почему-то не выработали та- кихъ пріемовъ, при помощи которыхъ можно было бы над- лежащимъ образомъ организовать предполагавшіяся спеці- альныя занятія, а потому на дѣлѣ оказалось, что студенты на этомъ курсѣ были почти вполнѣ предоставлены самимъ себѣ. ІІрофессорскихъ лекцій для нихъ уже не полагалось, а занимались они домашнимъ, кабинетнымъ образомъ нред- меташі избранной спеціальности, знакомясь съ литературою нтихъ предметовъ и просматривая учебники, принятые въ духовныхъ семинаріяхъ. Но такъ какъ размѣръ и характеръ такихъ занятій всецѣло зависѣли отъ доброй воли самихъ студентовъ, то, конечно, часто дѣлалось много менѣе, чѣмъ сколько было возможно и слѣдовало. Ихъ энергія въ дан- номъ случаѣ значительно ослаблялась тѣмъ обстоятельствомъ, что никто изъ нихъ не могъ быть увѣренъ въ томъ, что ему придется получить преподавательскую должность въ се- минаріи нменно по той снеціальности, къ которой онъ гото- вился. Б удучи  въ болынинствѣ своемъ казенными стипенді- атами, студенты академіи были обязаны тотчасъ же по окон- чаніи курса служить установленное количество лѣтъ по духовно-учебному вѣдомству; но всякій, конечно, зналъ, что въ распоряженіи вѣдомства не могутъ быть въ каждыіі мо- ментъ именно такія мѣста, которыя соотвѣтствуютъ спеціаль-



ПОГОС-ЛОВГКІЙ В Ѣ С Т Н И К Ъ .ности оканчивающихъ курсъ студѳнтовъ, а потому легко могъ оясидать, что его спеціальная подготовка не найдетъ себѣ надлежащаго примѣненія. При такихъ условіяхъ естественно ослабѣвала охота заниматься усердно тѣмъ, что, быть мо- жетъ, не окажется нужнымъ. Практика первыхъ ж е годовъ примѣненія устава 1869 года, къ сожалѣнію, вполнѣ под- твердила справедливость подобныхъ опасеній, такъ какъ многимъ изъ нашихъ кандидатовъ дѣйствительно пришлось волей-неволей выступить преподавателями такихъ прѳдме- товъ, которые мало соотвѣтствовали ихъ спеціальной подго- товкѣ и наклонностямъ.— Въ качествѣ оффиціальныхъ прак- тическихъ занятій по приготовленію къ преподаванію, болѣе или менѣе правильно велись на нашемъ курсѣ только такъ ^азываемыя пробныя лекціи, которыя каждый изъ аасъ долженъ былъ составить и прочитать предъ профессорами по всѣмъ тѣмъ предметамъ, которые входили въ составъ групиы, избранной имъ спеціальности. Такъ какъ эти лекціи были расчитаны на предполагаемоѳ преподавапіе въ средней школѣ и потому должны были имѣть соотвѣтствующій раз- мѣръ и характеръ, то ихъ приготовленіе, конечно, не требо- вало отъ студента большой затраты труда и времени. Что же касается занятій спеціально-яаучныхъ, то на нашей группѣ напр. нѣкоторую попытку устроить ихъ сдѣлалъ только В . 0 . Ключевскій, но и эту попытку нельзя было признать вполнѣ удачной. Василій Осипо,вичъ раздалъ всѣмъ намъ по одному историческому памятнику, и каждый изъ насъ къ назна- ченному сроку долженъ былъ составить рефератъ о пору- ченномъ ему произведепіи. За  недѣлю или дней за десять до сроца, авторъ реферата передавалъ изученный имъ па- мятникъ своимъ товарищамъ по спеціальности, чтобы опи, передавая источникъ одинъ другому, заблаговременно могли познакомиться съ предметомъ и источникомъ предстояшаго реферата. Въ назначенный день вся наша компанія, подъ предсѣдательствомъ В. О-ча, собиралась въ аудиторіи п авторъ читалъ свой рефератъ, въ заключеніи котораго фор- мулировалъ тезисы, какъ конечный выводъ своего изслѣдо- ванія. Затѣмъ слѣдовало обсужденіе прочитаннаго реферата, предъявленіе возраженій и защита со стороны референта. Руководилъ преніями Василій Осиповичъ, присоединяя отъ себя поправки и замѣчанія, и заключалъ собраніе своимъ



ГОДЫ СТУДЕНЧЁСТВА.резюмэ. На мою долю выпалъ рефератъ о Запискахъ импе- ратрицы Екатерины II. На первыхъ порахъ наши собранія были оживленны и вызывали къ себѣ съ нашей стороны болыпой интересъ; но этотъ интересъ очень скоро ослабѣлъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ заглохли и собранія. Д ля надлѳжащей постановки обсужденія предложеннаго реферата представля- лась необходимымъ, чтобы участники преній были въ до- статочной мѣрѣ знакомы съ предметомъ реферата, но вотъ этого-то условія на дѣлѣ и не оказывалось. На иервыхъ ж е рефератахъ ясно обнаружилось, что съ предметомъ ихъ зна- комы только сами референты да ихъ руководитель Василій Осиповичъ. Что касается всѣхъ остальныхъ участниковъ со- бранія, го они, по недостатку усердія или свободнаго отъ другихъ занятій времени, обыкновенно не успѣвали въ на- значенный для того срокъ просмотрѣть реферируемый источ- никъ и являлись на собранія безъ всякаго научнаго багажа по данному вопросу. Въ результатѣ получалось, что разговоръ по существу предмета могъ вестись только между референ- томъ и профессоромъ, а когда выступали съ своими возра- женіями другіе участники собранія, ихъ возраженія имѣли только формальный или діалектическій характеръ; слушать же такого рода словопренія и тѣмъ болѣе принимать въ нихъ дѣятельное участіе, конечно, скоро надоѣло.Недостатокъ надлежаідаго порядка въ занятіяхъ на чет- вертомъ куреѣ внушилъ мысль нѣкоторымъ изъ моихъ то- варищей,— восиользоваться сравнительно больдінмъ здѣсь количествомъ свободнаго времеии для того, чтобы избрать себѣ предметъ для магистерской диссертаціи и поработать надъ нимъ при помощи находившихся пока подъ руками сокровищъ нашей богатой академической библіотекн. Я п р и -  надлежалъ къ ихъ числу и давно уж е лелѣялъ мысль о работѣ надъ магистерской диссертаціей. Х отя мое кандидат- ское сочиненіе было по древней церковной исторіи и удо- стоилось блестящаго отзыва проф. A . II: Лебедева, мои научныя симпатіи стали однако склоняться теперь съ рѣ- шительностію на сторону исторіи новой. Для выбора темы своей будущей работы я, прежде всего, обратился за совѣ- томъ къ горячо любимому родному дядѣ своему Николаю Кирилловичу Соколову, занимавшему тогда каѳедру церков- наго права въ Московскомъ университетѣ. При неоднократ-



ІІОГОСЛОВСКШ  НѢСТІІІПП.ныхъ искреннихъ бесѣдахъ, незабвенный Н . К-чъ внима- тѳльно прислуш ался къ моимъ научнымъ стремленіямъ, близко зная и любя меня съ ранняго дѣтства, принялъ горячее участіе въ обсужденіи волновавшаго меня вопроса и далъ цѣлый рядъ руководственныхъ указаній. Его совѣты яиѣли особенно высокую цѣну потому, что самъ онъ былъ первымъ профессоромъ новой церковной исторіи въ академіи; а иредъ открытіемъ курса по этому предмету два года подготовлялся къ нему въ заграничной командировкѣ, главнымъ образомъ въ Англіи, и почти вновь создалъ для новой каѳедры дѣлый отдѣлъ академической библіотеки по спеціальному порученін» академіи. ІІодъ вліяніемъ бесѣдъ съ Николаемъ Кириллови- чемъ я утвердился въ намѣреніи сосредоточить свое внима- ніе и трудъ на изученіи религіозной реформаціи въ Англіи,- Вторымъ моимъ совѣтникомъ по выбору темы былъ учѳникъ и преемникъ Николая Кирилловича по академической ка- еедрѣ новой церковной исторіи, проф. Д . Ѳ. Касицынъ. Во всѣ годы своего студенчества я иногда бывалъ на квартирѣ у Димитрія Ѳедоровича, какъ дальняго родственника моей матери и одного изъ наиболѣе уважаемыхъ профессоровъ нашего отдѣленія. и за чашкою чая проводилъ у него часа два— три въ интересной бесѣдѣ. По вопросу о темѣ Д . Ѳ-чъ сперва не особенно сочувственно относился къ моем> выбору. Хотя и профессоръ новой церковной исторііг, онъ почему-то склонялъ меня заняться какимъ-либо вопросомъ изъ исторіи церкви древняго времени; въ особенности же совѣтовалъ ограничиться возможно— болѣе узкимъ предметомъ изслѣ- дованія, избравъ для него напр. отдѣльную историческую личность, или какой-либо частвый вопросъ. Руководился онъ при этомъ соображеніями преимущественно практическаго свойства. Второго октября 1873 года счастливый случай по- могъ мнѣ окончательно рѣшить, наконецъ, свой вопросъ о темѣ. Въ этотъ день, на докторскій диспутъ П. С . Казанскаго, пріѣхалъ изъ Москвы Николай Кирилловичъ, и вечеромъ мы вмѣстѣ съ нимъ провели пѣсколько часовъ у  Димитрія Ѳе- доровича. Здѣсь, между прочимъ, предположенная мною тема подверглась всесторонвему обсуждеяію обоихъ моихъ совѣтниковъ, причемъ замѣчательно-интересныя, глубоко-на- учныя и одушевленныя рѣчи Н. К -ча произвели на меяя такое сильное впечатлѣніе, что мой выборъ былъ рѣшенъ



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА.безповоротно. Вотъ почему, когда восемь лѣтъ спустя вышла въ свѣтъ моя книга: „Реформація въ Англіи. (Генрихъ V III  и Эдуардъ V I) " , на первой страницѣ этой книги было на- писано: „ІІамяти незабвеннаго Николая Кирилловича Соко- лова".Установивъ предметъ своихъ занятій, я обложился, нѣ- мецкими, англійскими и французскими книгами и принялся за работу. Очень скоро однако оказалось, что обстановка на- шей студенческой жизни далѳко не благопріятствовала моимъ намѣреніямъ. Трудно было сосредоточиться на работѣ, когда кругомъ мои добрые друзья и товарищи, не чувствуя себя связанными какою - либо обязательной срочной работой, шумно и весело пользовались своею свободой. Съ ихъ сто- роны совершенно не было какого-либо сознательнаго прене бреженія къ моимъ интересамъ; но, конечно, странно было бы ожидать, что пятнадцать или двадцать сосѣдей станутъ рас- полагать свою жизнь такъ, какъ это нужно для одного и какъ это совсѣмъ пе требуется для нихъ самихъ. М ежду тѣмъ эта веселая обстановка окружающей жизни до такой степени отвлекала отъ занятій, что съ каждымъ днемъ я все '>олѣе и болѣе убѣждался въ невозможности достигнуть при данныхъ условіяхъ сколько - нибудь удовлетворительныхъ результатовъ своего труда. II вотъ, у меня явилась и со- зрѣла мысль— забрать съ собою всю свою науку и уѣхать изъ академіи въ М оскву, чтобы тамъ, въ уединеніи родитель- г.каго дома, свободно и безпрепятственно посвятить научнымъ занятіямъ все свое время. Исходатайствовать въ учебное время формальный отпускъ на продолжитѳльный срокъ я, конечно, не могъ, не имѣя для того законныхъ основаніЙ,а потому нредставлялось необходимымъ прибѣгнуть къ фик- тивной болѣзни. Ііо зрѣломъ размышленіи, я написалъ отцу письмо, въ которомъ описалъ ему положеніе дѣлъ въ ака- дѳміи, подробно со всѣми аргументами изложилъ свой планъ поѣздки въ Москву и просилъ разрѣшенія немедленно при- вести этотъ планъ въ исполненіе. Мой отецъ, всегда серьезно и даже строго относившійся къ вопросамъ долга, тѣмъ не менѣе призналъ основательность моихъ соображеній и вы- сказалъ, лишь опасеніе, какъ бы мой поступокъ не уронилъ меня во мнѣніи Александра Васильевича и не повредилъ его доброму ко мнѣ отношенію. По этому поводу я въ слѣ-



390 ногословекій в -б с т н и к ъ .дующемъ письмѣ къ отцу говорилъ: „занятія научныя Алек- сандръ Васильевичъ ставитъ выше всего и потому, когда онъ узеаетъ, что я , не становясь въ прямое противорѣчіе съ формами академической дисциплины, уиотребилъ время своего пребыванія въ Москвѣ вполнѣ дѣльно, въ чемъ самъ я совершенно увѣренъ, то онъ забудетъ всякое неудоволь- ствіе, если оно у него и было. Если бы еще это случилось въ прошедшемъ году, когда у насъ были лекціи, то трудно было бы доказать Александру Васильевичу ту мысль, что я въ Москвѣ провелъ время дѣльнѣе, чѣмъ въ академіи, такъ какъ лекціи онъ дѣнитъ очень высоко. Но настоящій годъ въ этомъ отношеніи составляетъ исключеніе, что извѣстно и Александру Васильевячу. ...H e подумаетъ онъ и того, что я не занимался своимъ сочиненіемъ, когда я изложу ему результаты своихъ трудовъ, чего онъ имѣетъ обыкновеніе требовать въ концѣ го д а...“ Послѣ этихъ дополнительныхъ объясненій разрѣшеніе было получено, и я, отпросившись въ Москву на праздникъ 8-го ноября, упаковалъ всѣ свои книги и вечеромъ 7-го числа уѣхалъ изъ академіи. Черезъ нѣсколько дней академическому начальству было послано медицинское свидѣтельство, въ которомъ одинъ нашъ зна- комый докторъ находилъ во мнѣ „бродячій ревматизмъ со- члененій, требующій продолжительнаго лѣ чен ія". Въ Москвѣ я пробылъ до конца февраля 1871-го года, всецѣло ногру- зившись въ свою ученую работу. Академическое начальство, я увѣренъ, не имѣло ни малѣйшаго сомнѣнія въ истипномъ характерѣ моей болѣзни, но никакихъ иретензій по этому поводу не заявляло; а счастливый случай наглядно убѣдилъ Александра Васильевича въ серьезной причинѣ моего долго- временнаго отсутствія изъ академіи. Какъ будто около 12-го числа января, Александръ Васильевичъ, будучи въ Москвѣ вѣроятно по поводу акта въ Московскомъ универси- тетѣ, заѣхалъ навѣстить моихъ родителей. Въ это время п сгаршій братъ мой, оканчивавшій курсъ ярославскаго юри- дическаго лицея, занятъ былъ также своимъ кандігдатскимъ сочиненіемъ по исторіи русскаго права и проводилъ въ Москвѣ нослѣдніе дни рождественскихъ каникулъ. И  вотъ мы съ братомъ сидѣли, обложееные ворохомъ книгъ, углу- бившись каждый въ свою работу. Въ такой обстановкѣ и засталъ насъ неожиданно Александръ Васильевичъ. Этого



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА. 397было совершенно достаточно, чтобы нашъ дорогой „папа- шеныеа" весь превратился въ привѣтъ и ласк^ и во все продолженіе своѳго посѣщенія яе обмолвился, конечно, ни единымъ словомъ о состояніи моего здоровья.Послѣ четырехмѣсячной усиленной и успѣш ной работы въ М осквѣ, я счелъ нужнымъ возвратиться въ академію, такъ какъ студентамъ 4-го курса предстояло сдавать. вы- пускной экзаменъ по избранной группѣ предметовъ и потому, конечно, требовалось нѣкоторое время для надлежащаго къ нему приготовленія. Отъ степени успѣш ности этого выпуск- ного экзамена, который назывался у насъ магистерскимъ, зависѣло окончаніе академическаго курса только кандида- томъ, или же магистрантомъ, которому уставомъ предоста- влялось право на полученіе степени магистра безъ новыхъ устныхъ испытаиій, но лишь по представленіи и публичной защитѣ магистерской диссертаціи. Постановка нашего маги- стерсвдго экзамена имѣла довольно странный видъ. ІІо со- глашенію съ профессоромъ, экзаменующійся избиралъ. по каждому предмету своей группы извѣстный отдѣлъ, который и изучался пмъ болѣе или менѣе основательно по нѣсколь- кимъ, указаннымъ ему, пособіямъ. Такимъ образомъ онъ являлся на экзаменъ съ знаніемъ не всего предмета, a только одного отдѣла, по которому и давалъ экзаминаторамъ свой отчетъ. Думаю, что по мысли составителей устава дѣло должно было обстоять нѣсколько иначе. Уставъ, мнѣ іса- жется, предполагалъ, что каждый студентъ, въ продолженіи четвертаго академическаго года, долженъ съ возможною обстоятельностію изучить предметьі своей группы въ ихъ полномъ объемѣ, а уж е на самомъ экзаменѣ ему будетъука- занъ тотъ отдѣлъ предмета, по которому экзаминаторы же- лаютъ выслушать его отчетъ. ІІрактика же такъ исказила мысль устава, что наши магистерскіе экзамены по существу своему оказались совершенно не соотвѣтствующими ихъ громкому названію. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ лишь припомнить заглавія тѣхъ отдѣловъ, по которымъ мы отвѣ- чали на нашихъ экзамѳнахъ. Я  готовился п отвѣчалъ напр. по русской церковной исторіи „о ересяхъ въ русской церкви X V  и X V I  столѣтія“ , по новой церковной исторіи— „о пури- танствѣ“ , по русской гражданской исторіи —  „объ Іоаннѣ Грозномъ". Само собою разумѣется, что какъ бы прекрасно



ІІОГОСЛОВСКІІІ ВѢСТННКЪ.ни отвѣчалъ я на эти вопросы, по моимъ отвѣтамъ никакъ нельзя было составить правильное понятіе о степени моихъ познаній въ указанныхъ предметахъ вообще.Сдачею магистерскихъ экзаменовъ оканчивался нашъ учеб- ный курсъ, и къ этому времени академическій портной уже доставлялъ намъ форменные ф ракии сюртуки духовно-учеб- наго вѣдомства съ бархатными воротниками и свѣтлыми пуговицами. Я сно, что даже по признанію самого начальства мы переходили теперь изъ студенчества въ положеніе пол- ноправныхъ гражданъ, выступающихъ на самостоятельну»; служебную дѣятельность. Соверш ая зтотъ переходъ, мы съ чувствомъ глубокой признательности оглядывались на ми- нувшіе годы, на четырехлѣтній пройденный путь. Хорош о жилось намъ въ академіи и было чѣмъ вспомнить нашу иривольную студенческую жизнь.Во всѣхъ обыдезныхъ порядкахъ этой студенчѳской жизниг мы пользовались тогда большою свободой, и намъ, какъ взро- слымъ людямъ, въ весьма значительной степени предостав- лялось самимъ, no собственному такту и разумѣнію, расно- лагать собою и своими поступками. Посѣщеніе профессор- скихъ лекцій въ наше время было вообще довольно исправ- нымъ. Что касается лекцій по предметамъ спеціальнымъ, то студенты нашего церковно-иеторическаго отдѣленія посѣ- щать ихъ считали непремѣнною обязанностію и рѣдко можно было замѣтить отсутствіе въ аудиторіи одного или двухъ, почему-либо уклонивш ихся отъ исполненія зтой, всѣми нами общепризнанной, обязанности. Записавш ись въ историки, мы признавали- долгомъ чести оказывать надлежащее уваженіе предметамъ своей спеціальности. Нѣсісолько инымъ было наше отношеніе къ лекціямъ по предметамъ общеобязатель- нымъ, Д аж е такіе уважаемые лекторы, какъ 0 . А р х. Михаилъ и В . Д . Кудрявцевъ-Платоновх, нерѣдко видали въ своей аудиторіи гораздо менѣе слушателей чѣмъ сколько слѣдо- вало. На этой почвѣ происходилк иногда и нѣкоторые не- пріятные инциденты. „Александръ Васильевичъ имѣлъ напр. обыкновеніе посѣщать неожиданно профессорскія лекціи и заставалъ иногда въ аудиторіи студентовъ въ гораздо мень- шемъ количествѣ, чѣмъ-бы слѣдовало. Въ такихъ случаяхъ онъ приказывалъ дежурному студенту переписать всѣхъ от- сутствующихъ въ журналъ, гдѣ велся отчетъ о дневныхъ



ГОДЫ СГУДЕИЧЕСТВЛ.занятіяхъ. Послѣ подобной переписи долгое время прови- нившимся студѳнтамъ приходилось расплачиваться за свою нровинность. Каждый день, когда очередной дежурный являлся съ журналами къ о. ректору, А . В-чъ преж девсего отыскивалъ роковую страницу переписи и, если находилъ въ ней фамилію явивш агося, начиналъ журить его за допущен- ную нѣкогда неисправность. Вынести эти кроткіе укоры, слушать эти глубокіе вздохи было хуж е всякаго наказанія. Но не столько начальникъ и ректоръ слышался намъ въ этихъ укорахъ и вздохахъ, сколько любящій, огорченный отецъ“ *).—Съ преимущественнымъ вниманіемъ и усердіемъ всѣ мы относились къ работѣ надъ сочиненіями. Такое от- ношеніе установилось давнимъ обычаемъ, по которому въ московской академіи письменнымъ работамъ всегда прида валось особенно высокое значеніе. Въ наше время академи- ческимъ совѣтомъ была установлена даже точная математи- ческая расцѣнка, въ силу которой баллъ, иолученный сту - дентомъ за семестровое сочиненіе, считался въ четыре раза выше балла за устный отвѣтъ на экзаменѣ, а за кандидат- ское сочиненіе—даже въ двѣнадцать разъ. Благодаря такой высокой оцѣнкѣ сочиненій, а вмѣстѣ съ тѣмъ и тому обсто- ятельству, что самостоятельная творческая работа способна заинтересовать студента гораздо болѣе, чѣмъ пассивное вос- пріятіе профессорскихъ лекцій, мы этой работой занимались съ увлеченіемъ, не разгибаясь сидѣли надъ нею цѣлые дни, а нѣкоторые изъ насъ не хотѣли подъ-часъ оторваться отъ нея даже для церкви и аудиторіи. Наибольшаго напряженія достигала эта работа, конечно, въ тѣ дни, когда прибли- ж ался срокъ, назначенный для подачи заданнаго сочиненія. Помню, бывали случаи, когда мы почти всю ночь просижи- вали за своей работой. Наш а вебольшая компанія такихъ увлекш ихся и запоздавшихъ сочинителей собиралась вмѣстѣ въ одномъ номерѣ и соединенными силами принимала нѣ- которыя спеціальныя мѣры къ тому, чтобы поддержать въ себѣ бодрость духа и мысли на нредстоящую ночь напр^- женваго труда. Служитель приносилъ въ нашъ номеръ ки-В ы держ ка изъ моей статьи— рѣчп: _Игіъ воспоминаній объ А . Іі. Г орском ъ ". См . Богословскій Вѣстникъ 1900 г. № I I ,  а также отдѣльную брош ю ру: „ІІротоіерей А лександръ  Васильевичъ Горскій въ воспомина- ніякъ о немъ М. Д . А кадем іи  въ 25-ю годовщ ину со дая его смертп“ .



4(Ю ВОГОСЛОВСКІЙ въ итн икъ .пящ ій самоваръ, а къ крѣпкому чаю подавалась бутылка кагора и пачка сигаръ. Вотъ съ какимъ комфортомъ раздѣ- лывали мы свою науку.
Г J1 A  В A  V.Развлеченія и удовольстеія нашей студенческой жияни.Такую роскошь, какъ вино и сстгары, студенческая братія- могла, конечно, позволить и позволяла себѣ лишь въ са- мыхъ исключительныхъ случаяхъ; при обыденныхъ же усло- віяхъ жизни наши претензіи были гораздо болѣе скромными. Большинство изъ насъ были вполнѣ довольны, если имъ удавалось выпить одну или двѣ рюмки водки передъ обѣ- домъ или передъ ужиномъ. Обыкновенно три— четыре сту- дента устрояли складчину соотвѣтственно состоянію своихъ рессурсовъ и командировали служителя за такъ называемой сороковушкой, т. е. маленькой бутылочкой изъ подъ сель- терсісой воды, вмѣщавшей въ себѣ Ѵю часть ведра. Къ этой посудинѣ при благопріятныхъ обстоятельствахъ присоеди- нялась приличная закуска въ видѣ колбасы или селедки; a въ минуту жизни трудную приходилось ограничиваться од- ними казенными продуктами въ видѣ чернаго хлѣба, соли и горчицы. Мои добрые друзья какъ-то придумали даже та- кую удивительную закуску, одно воспоминаніѳ о которой доселѣ приводитъ меня въ содраганіе. Каждый изъ нихъ, по •очереди, отправлялся въ академическую больницу и бралъ тамъ, яко-бы для леченія, стклянку неочищеннаго, темнаго рыбьято жира. Этотъ жиръ они- наливали на тарелку, посы- пали солью и, выпивъ по рюмочкѣ водки, обмакивали въ тарелку куски чернаго хлѣба и закусывали этимъ необычай- нымъ провансалемъ, повидимому, съ большимъ удоволь- ствіемъ. He смотря на всѣ убѣжденія и хвалебные отзывы своихъ пріятелей, я ни разу не рискнулъ попробовать этой отчаянной закуски и даже видѣть ее не могъ равнодушно. Излюбленнымъ мѣстомъ нашихъ распивочныхъ собраній бк- ли такъ называемыя „печуры "— маленькія комнатки служи- телей, находивш іяся сзади студенческихъ номеровъ. Здѣсь мы и проводили полчаса или часъ въ пріятельской бесѣдѣ подлѣ своей сороковушки. Такую пріятную компанію однажды засталъ въ печурѣ самъ нашъ папашенька Александръ Ва-



ГОДЫ СТУДКНЧЕСТВЛ. 4 01сильевичъ. Какъ-то зашелъ онъ туда въ сопровожденіи ка- кихъ-то двухъ джэнтльмэновъ. Вѣроятно это были не почег- ные посѣтители, которыхъ, конѳчно, не было надобности водить по печурамъ; а какіе-нибудь техннки или архитек- торы, производившіе осмотръ академическихъ зданій. Сту- дѳнты, засѣдавшіе въ печурѣ, пришли, конечно, въ большое «иущ еніѳ; но добрый папашенька не показалъ и вида, что •онъ замѣчаетъ нелегальвую обстаеовку ихъ бесѣды, и даже послѣ того никому изъ нихъ не сказалъ ни слова по поводу происшедшаго. Въ печурахъ засѣдали лиш ь обыденныя ма- ленькія компаніи, а когда выпивки получали по числу уча- стниковъ болѣе широкіе размѣры, онѣ происходили въ чай- ной комнатѣ. Поводами для такихъ болѣе многолюдныхъ собраній обыкновенно служили разнаго рода поздравленія, изъ которыхъ нѣкоторыя имѣли даже характеръ обязатель- наго налога. Каждый авторъ проповѣди напр., удостоившійся ея произнесенія съ церковнаго амвона, непремѣнно устроялъ угощеніе своимъ близкимъ товарищамъ. Такой ж е налогъ, даж е въ точно установленной депежной цифрѣ, должно были принять на себя всѣ, получавшіе награды на академическомъ актѣ. Размѣръ налога на нашемъ курсѣ установленъ былъ въ 10%, какъ съ денежныхъ наградъ, которыя выдавались на актѣ въ количествѣ двадцати и пятнадцати рублей, такъ и съ наградъ книгами, по ихъ продажпой стоимости. Само собою разумѣется, что на такихъ иоздравленіяхъ, а также на добровольио устраивавшихся именинахъ, дѣло заходило гораздо дальше скромныхъ сороковушекъ; но случаи насто- ящ аго, круана^о пьянства и на пихъ были очень рѣдки. Въ болышгнствѣ своемъ эти собранія іш ѣли совершенно при- личный видъ; а маленькія наши компаніи въ печурахъ своею уютностію, своею скромной, какъ бы домашеей обстаповкой и живой пріятельской бесѣдой, оказывали на участниковъ даже благотворное вліяніе мирнаго отдыха и дружественнаго товарищескаго единенія. Такое пріятное впечатлѣніе выно- сили изъ нашей печуры и нѣкоторые посторонніѳ молодые люди, случайно попадавшіе въ наш у компанію, какимъ былъ яапр. стар тій  братъ а іо й — студентъ ярославскаго лицея и близкій мой др угь— студентъ петроградской духовной ака- деміст И. А . ІІокровскій 2). Оба они пришли въ нѣкоторое*) ООа они уж е скончались въ должности— оервы й судебнаго слѣдова- В ог. Вѣст. №>6 3—4. 1916. 2



40 2 Б0 Г 0 СЛ 0 В С К ІЙ  въстникъ.умиленіе отъ нашей печуры, а Йванъ Алексѣевичъ завидо- валъ московскимъ порядкамъ, сравнивая ихъ со своими пе- троградскими. „Выпиваютъ", говорилъ онъ, „и у васъ и у насъ; но у  васъ— въ приличной обстановкѣ, не торопясь, въ пріятельской бесѣдѣ, а у насъ— торопливо и крадучись, гдѣ- нибудь за шкафомъ въ темномъ углу, чашкой или чайнымъ стаканомъ. У  васъ выпиваніе не цѣль, а лишь средство къ тому, чтобы провести весело время; а у насъ пыотъ, только чтобы пить“ . Въ петроградской академіи царила тогда, какъ видно, дисциш ш на строгая; но сохранившіяся у меня ішсыаа Ивана Алексѣевича ясно показываютъ, что эта строгость едва ли могла похвалиться особенно благопріятными резуль- татами. Вотъ нѣсколько выдержекъ изъ этихъ нисемъ L870 и 1871 года. „Ч то, у васъ въ академіи строго?..“ спрашивалъ Иванъ Алексѣевичъ въ письмѣ черезъ мѣсяцъ послѣ своего поступленія. „ У  насъ ухъ какъ строго! Въ театръ напр. по- проситься и не моги. Недавно у насъ произошло печальное явленіе. Нѣкто JI . (изъ Вятской семинаріи) пришелъ въ сто- ловую выпивши, и тамъ вслухъ пофилософствовалъ о томъ, что Богь худо сдѣлалъ, сотворивши рыбу со множествомъ костей, ибо это сильно мѣшаетъ человѣку при яденіи рыбы. Объ этомъ начальство узнало и немедленно попросило г-на JI . подать прошеніе объ увольненіи, а въ противномъ-де случаѣ и такъ исключимъ. J1. подалъ прошеніе и получилъ уж е до- кументы"... „ГІьянство у насъ, братъ, развивается; молодыѳ студенты, считавшіе прежде чъмъ-то безнравственнымъ на- питься чаю въ трактирѣ, тенерь дерутъ сивуху съ артистич- ностію отставныхъ солдатъ. И замѣчательно: больше пьютъ все хорошіе люди, и пьютъ, по собственному признанію, чтобы сколько-вибудь оразнообразить и подцвѣтить скучную жизнь. Вотъ-те и академія въ столицѣ, которая всегда могла бы представить благородныя развлеченія для разпообразія жизни! А  все виновато начальство и въ особенности Его Превосхо5дитѳльство Г . и н спекторъ  Л учицкій, всѣ свои стар-ческія силы употребляющій, чтобы студенты не ходили въ городъ"... „Читали ли вы про нашъ копцертъ, бывшій въ пятницу нам асляницѣ ?..“ писалъ Ив. А-чъ въ февралѣ 1871 г.
теля въ московекой губерпіи, а второй— управляю щ аго отдѣленіемъ Волжско-Камскаго коммерческаго банка въ Сараговѣ .



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВЛ. 403„Славно сошелъ, самъ Кириллъ *) изволилъ дать для упо- требленія собственное фортепіано. Гіосѣтители входили по билетамъ, все было чинно и благопристойно. За то, послѣ концерта мы всѣ лерепились и перѳдрались (явленіе нерѣд- кое на старшемъ курсѣ)“ . А  о другомъ концертѣ въ декабрѣ того же года Ив. А-чъ писалъ: „Концертъ въ нашей акаде- міи сошелъ блистательно самъ по себѣ, нс скверно по нѣ- которымъ результатамъ. Вопреки желаніямъ начальства, на нашъ концертъ приплыло очень много постороннихъ посѣ- тителей, между коими были и дамы, и, вопреки его ожида- ніямъ, учинилось великое пьянство (къ стыду нашему) съ различвыми Сезобразіями напр. мордобятіями и стеклоби* тіями. Во второмъ часу ночи самъ Превосходительный Ки- риллъ прнходилъ разгонять студентовъ. Впрочемъ, узнавш и, какой характеръ имѣетъ пьянство, онъ испугался и послалъ въ самое настоящее сборище субъинспектора, а самъ свои инспекторскія способности обнаружилъ только тѣмъ, что обо- звалъ нашъ балъ „столпотвореніемъ вавилонскимъ" и „адомъ кромѣшнымъ" и съ угрозою, завтра разобрать все дѣло, по- спѣшилъ удалиться. Выпито было такъ мпого, что никто ничѳго знать не хотѣлъ. 0 характерѣ пьяиства ты можешь судить изъ того напр., что на одномъ изъ устроеяныхъ сту- дентами буфетовъ выпито іѴз ведра очиикшной, 1!ч ведра наливки и 8 ящ ика пива,— это на> одномъ только, а всѣхъ было тр и ...“Была при насъ и въ Московской академіи крупная исто- рія скандальнаго свойства, надѣлавшая въ свое время не мало шума. Въ одно прекрасное утро обнаружилось на на- шемъ курсѣ безслѣдное исчезновеніе дяухъ студентовъ, не- извѣстно куда. Проходятъ два-три дая, a бѣглецы не воз- вращаются и нѣтъ о нихъ никакихъ извѣстій. Наше началь- ство всполошилось, конечно, и приняло всѣ возможныя мѣры къ выясненію причинъ и обстоятельствъ загадочнаго проис- шествія. По разслѣдованію оказалось, что отецъ одного изъ скрывшихся студентовъ, состоятельный священникъ сосѣд- ней губерніи, имѣлъ пеосторожность довѣрить своему сыну полученіе въ Москвѣ по какому то наслѣдственному дѣлу довольно значительной денежной суммы, въ размѣрѣ нѣ-
*) Кириллъ И вановнчъ Л учицкій .



4 0 4 К0 Г0 СЛ0 ВСКІЙ ВѢСТННКЪ.сколькихъ тысячъ рублей. Сынъ отправился въ Москву, за- хвативъ съ собою для компаніи другого студента, своего пріятеля, и, по свойству и наклонностямъ ихъ обоихъ, можно было опасаться, что они дали полученнымъ деньгамъ не надлѳжащее употребленіе» Тогда начальство командировало въ Москву субъинспектора съ оригинальнымъ порученіемъ: совершить объѣздъ разныхъ увеселительныхъ учрежденій сомнительной репутаціи и постараться разыскать гдѣ-либо предполагаемую резиденцію нашихъ кутящихъ бѣглецовъ, чтобы предложить имъ немедленно возвратиться въ академію. Вѣроятно не безъ содѣйствія полиціи, субъинспекторъ на- шелъ заблудившихся, но они на его предложеніе отвѣчали рѣшительнымъ отказомъ. И вотъ, начались между сомни- тельнымъ московскимъ убѣжищ емъ и нашей академіей лю- боиытные переговоры. Съ одной стороны, наше начальство предъявляло свои требованія, а съ другой —  зарвавшіеся юнощи находили возможнымъ выставлять тѣ условія, на которыхъ соглаш ались вернуться въ академію. Исходъ этой пвчальной исторіи, конечно, не замедлилъ. Прибывшій въ Москву отецъ поспѣшилъ отобрать у сына оставщіяся не- растраченными дены и, а совѣтъ академіи немедленно исклю- чилъ обоихъ виновныхъ, безъ права поступленія въ какое- либо высшее учебное заведеніе въ продолженіе года. Въ такихъ именпо чертахъ была извѣстна эта исторія на нашемъ курсѣ, но такъ какъ мы не были посвящены во всѣ ея под- робности, то за точность изложенныхъ свѣдѣній я, конечно, ручаться не могу. Какъ-бы то ни было, во всякомъ случаѣ эта исторія представляется явленіемъ случайнымъ, касіаю- щимся лишь отдѣльныхъ личностей. Такихъ личностей было на нашемъ курсѣ нѣсколько. Оиѣ составляли изъ себя теіі- лую компанію, которая перѣдко въ довольно высокой сте- пени проявляла свою наклонность къ сильнымъ ошущеніямъ. Къ счастію для товарищей, подвиги этой компаніи обыкно- венно нроисходили гдѣ-пибудь на сторонѣ, въ трактирахъ, кабакахъ и другихъ злачныхъ мѣстахъ посада. Къ намъ въ академію она появлялась большею частію уже готовой, въ нѣсколько мрачяомъ видѣ, съ растрепанной шевелюрой, въ распахнутыхъ, полу-спустившихся съ плечъ шинеляхъ, и молчаливо шествовала по номерамъ, или пробиралась къ своимъ постелямъ. Появленія этой компаніи ничѣмъ почти



ГОДН СТУДКНЧЕСТНА. 4 0 5не нарушали обычнаго хода нашей курсовой студенческой жизни, и никакихъ отъ нея громкихъ безобразій, а тѣмъ болѣе стеклобитій или мордобитій, я совершенно не припомню. Самое существованіе этой компаніи не было продолжитель- нымъ. Двое изъ ея членовъ, какъ я сейчасъ сказалъ, были исключены изъ академіи; одинъ скончался во время кани- кулярнаго отпуска на своей родинѣ и еше одинъ, принятый на нашъ курсъ вольнослушателемъ съ обязательствомъ для зачисленія въ студенты представить въ продолженіи года всѣ назначенныя памъ семестровыя сочиненія и, вмѣстѣ съ намст, сдать переходный экзаменъ на второй курсъ, не вы- держалъ удовлетворительно этихъ иснытаній и потому дол- женъ былъ оставить академію. Въ результатѣ оказалось, что къ Рождеству второго года отъ этого всепьянѣйшаго собора на нашемъ курсѣ не осталось и слѣда, а съ его прекраще- ніемъ уж е не встрѣчались у насъ, хотя-бы и отдѣльныя мрачныя пошатывающіяся фигуры, и, даже въ какихъ-либо особенныхъ случаяхъ, на студенческихъ пирушкахъ въ пе- чурахъ или чайныхъ обыкновенно можно было застать только, можетъ быть, слишкомъ шумное веселье, но пе пьяное сбо- рище, готовое ежеминутно разразиться буйнымъ скандаломъ. ІІри такомъ положеніи дѣлъ, читая петроградскія письма своего друга, я тогда-же находилъ, что по части общесту- денческаго пьянства „столичная“ академія, несмотря на всю строгость своей дисциплины, превосходила наш у „деревен- скую“ .Въ провинціальной глуши посада, между тѣмъ, наша ака- демія мало могла доставить студентамъ средствъ, чтобы „оразнообразить и подцвѣтить скучную ж изнь", какъ гово- рилъ Ив. A — чъ о своихъ товарищахъ. Въ нашемъ захо- лустьи не было не только театровъ, но даже и мало-мальски ііирядочныхъ улицъ, которыя обладали-бы тротуарамн и да- вали возможность гуляющимъ съ интересомъ наблюдать раз- нообразіе бойкаго движенія городской жизнн, любоваться и назидаться созерцаніемъ безчисленнаго количества богатыхъ и изящныхъ произведеній промышленности, искусства н науки, разсыпанныхъ по витринамъ блестящихъ магазиновъ, какъ это было всегда подъ рукою у петроградскихъ или кіевскихъ студентовъ на ихъ Невскомъ илк Крещатикѣ. Мы бродили по нашимъ Виѳанкамъ, Переяславкаиъ и Кукуев-



ВОГОСЛОВСКІЙ ВТ.СТНИКЪ.камъ no снѣгу, пыли или жндкой грязи, непремѣнно по се- рединѣ улицы, такъ какъ за отсутствіемъ тротуаровъ хож деніе по незамощеннымъ краямъ нашихъ просиектовъ было часто очень рискованнымъ. Предметомъ нашихъ наблюденій были лишь посадскіе извощики, крестьянскія подводы ба- зарныхъ двей, да вереницы богомольцевъ и богомолокъ съ котомками за плечами; а любоваться намъ приходилось ста- рыми, камееныміт торговыми рядами, мелкими лавчонками желто-фаяцсовой посуды и игрушекъ мѣстнаго кустарнаго производства, да единственнымъ въ то время колоніальнымъ магазиномъ, витрина котораго украшалась жестянками кон- сервовъ, колбасами, випоградомъ и яблоками. Репертуаръ нашихъ развлеченій въ „деревенской" академіи скромнаго посада былъ, конечно, очень ограничеігь. Внутри студенче- скихъ номеровъ едипстврпвгою пгрою были шахматы, за ко- торыми многіе изъ нашего курса любили -часнживаться по нѣскольку часовъ. Что касается карточной игры, то, не знаю по какой причинѣ, она у насъ совершенно отсутствовала. Я , по крайней мѣрѣ, не припомню ни одного случая, когда самъ участвовалъ-бы въ этой игрѣ, или видѣлъ компаніи играющихъ. Очевидео, если и бывали подобные случаи, то настолько рѣдко, что совсѣмъ не оставили въ памяти моей никакого слѣда. Съ особеннымъ увлеченіемъ, развлекались мы игрою въ кегли. По распоряженію нашего начальства, кегельбанъ былъ устроенъ для насъ на одной изъ полянокъ такъ называемаго больничнаго сада, сзади баккалаврскаго корпуса. Такъ какъ это мѣсто бцло открытымъ и зимою за- носилось сугробами снѣга, то пользоваться кегельбаномъ мы пачинали лишь съ наступленіемъ теилаго весенняго временіг, а самый разгаръ кегельнаго сезона былъ у насъ обыкновенно въ періодъ экзаменовъ. Отлично помню тѣ чувства нетерпѣ- аія и зависти, которыя обуревали меня, когда я сидѣлъ въ аудиторіи на экзаменѣ, ожидая очереди своего отвѣта, или стоялъ уж е у профессорскаго стола, обдумывая взятый бн- летъ, а тамъ за окномъ слышались соблазнительные звуки катавшихся по кегельбапу шаровъ, или щелканья падавшихъ кеглей. Мои лучщ іе друзья обладали фамиліями, начинав- шимися съ первыхъ буквъ алфавита, и потому на каждомъ акзаменѣ очеяь рано получали свободу, а мнѣ бѣдному при- ходилось страдать почти до самаго обѣда и только издали



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТІІЛ. 4 0 7слушать раскаты кегельнаго грома. Затѣвая на кегельбанѣ болыпую игру, мы обыкновенно дѣлились на двѣ противныя партіи, человѣка по четыре въ каждой, и на проигравшую сторону возлагалась нѣкоторая матеріальная расплата. Въ весеннюю пору появлялоеь у насъ въ продажѣ такъ назы- ваемое „мартовское" пиво, очень вкусное, мало хмельное и доступное по цѣнѣ, продававшееся, сколько иомнится, по •40 коп. за четверть. Проигравшая въ кегельной битвѣ сто- рона должна была выставить четверть пива и мы, разгоря- ченвые весенвимъ тепломъ и боевымъ моціономъ, всею своей компаніей съ наслажденіемъ, распивали этотъ темный, слад- кій и ароматный напитокъ.— Много удовольствія могла, ко- нечно, доставить музыка, но, къ сожалѣнію она находилась у  насъ въ очень печальномъ положеніи. На нашемъ курсѣ была только одна гятара и на ней бренчали нѣкоторые лю- бители, въ особенности-же одинъ изъ нашихъ лучш ихъ пѣв- цовъ Д , И. Ивановскій, который нерѣдко подъ ея аккомпа- ниментъ услаждалъ насъ исполненіемъ разныхъ романсовъ. Сильно ощ ущ авш ійся всѣми недостатокъ музыки вызвалъ наконецъ возбужденіе вопроса о пріобрѣтеніи рояля для общаго пользованія. Иниціаторомъ и главнымъ дѣятелемъ въ этомъ случаѣ выступилъ мой давній товарищъ и педав- ній другъ П. М. Апостольскій. Самъ онъ вовсе не былъ хо- рошимъ музыкантомъ, но любилъ музыку страстно, теоретИ' чески былъ знакомъ съ нею такъ, какъ удаегся немногимъ любитѳлямъ и самоучкамъ, какимъ былі» онъ, и, горячій поклонникъ Глинки, наизустъ зналъ и „Ж изнь за Д ар я“ и „Руслан а". По его призыву, между нами устроился ао под- пискѣ денежвый сборъ на пріобрѣтеніе рояля; но этотъ сборъ, даже при участіи нѣкоторыхъ лицъ изъ профессорскаго пер- сонала, не достигь и сотни рублей. Тогда рѣшили обратиться за содѣйствіемъ къ „паиаш ѣ". Алѳксандръ Васильевичъ встрѣтилъ наш у затѣю съ полнымъ сочувствіемъ и обѣщалъ денежную помощь даже въ такихъ размѣрахъ, чтобы пред- полагаемый инструментъ былъ вполнѣ приличеаго качества, а не сторублевый, какой мы имѣли въ виду на основавіи переговоровъ Апостольскаго съ какимъ-то настройщикомъ. Д ля своего содѣйствія „папаш а“ ставилъ намъ лишь нѣко- торыя условія, которыя мы нашля вполнѣ пріемлемыми, a именно онъ желалъ, чтобы мы имѣли въ виду ыузыку-и



4 0 N ЬОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ.пѣніе дерковвыя, а изъ свѣтскихъ избирали то, что приди- личѳствуетъ питомцамъ академіи; чтобы мы не устрояли кон- цертовъ публичныхъ и чтобы постарались ввести въ акаде- мической цѳркви общеѳ пѣніе. Одеако довести дѣло до конца въ этомъ направленіи намъ не пришлось, такъ какъ оно неожиданно разрѣшилось въ благопріятномъ смыслѣ совсѣмъ съ другой стороны. Рояль былъ намъ ножертвованъ супругою почетнаго блюстителя академіи Г-жею Толоконниковой, a собранныя нами деньги мы обратили въ запаспый музыкаль- ный фондъ, который долженъ былъ расходоваться на покупку нотъ, а также на ремонтъ и настройку пожертвованнаго инструмента. Появленіе на нашемъ курсѣ рояля внесло, ко- нечно, не мало новаго въ студенческую жизнь. Прежде всего, началось порядочное количество любителей, которые поже- лали заниматься музыкою систематически; а потому нѣко- торые дневные часы, свободные отъ научныхъ студенческигь занятій, распредѣлены были, по особому расішсанію, между этими любителями для ихъ музыкальныхъ упражненій. Впро- чемъ ихъ горлчее на пѳрвыхъ порахъ рвеніе, не сопровояг- давшеѳся, коеечно, особенно быстрыми и блестящими успѣ хами, скоро остыло и всѣ они мало-по-малу прекратили свои занятія къ несомнѣнному благу нашего рояля, которому очень тяжко приходилось въ ііервые мѣсяцы его академи- ческой службы. Наиболѣе оживленнымъ музыкальнымъ вре- менемъ были вечерніе часы, послѣ студенческаго ужина. На это время гардеробная нашего курса, гдѣ былъ постав- ленъ рояль, сдѣлалась клубомъ, куда каждый день собира- лись не только мы, но и многіе йзъ тѣхъ студентовъ, кото- рые обитали въ главномъ академическомъ корпусѣ. Подъ акомпаниментъ рояля выступали наши пѣвцы, —то солистами, то съ дуэтами, или тріо; составлялось хоровое пѣніе, а за- тѣмъ гремѣли кадрили и польки, и разошедшаяся молодежь пускалась въ плясь со всевозможными выкрутасами. ІІрихо- дш ш  иногда взглянуть на наш у новинку и нѣкоторые по- четные посѣтители. Помвю напр., что заходилъ къ намъ большой любитель музыки профессоръ В. Н . Потаповъ и, по просьбѣ студентовъ, исполнилъ на нашемъ роялѣ свою лю- бимую піесу— Шубертовскаго „Лѣспого царя“ .Потребность въ развлеченіяхъ не ограничивалась только тѣмъ, что можно было найти въ предѣлахъ академіи, и мы



ГОДЫ (ГГУДВНЧЕСТВА. 40»старались за стѣнами лавры взять по возможности все, что въ состояніи былъ доставить намъ въ этомъ отношеніи нашъ захолустный посадъ. Зимою 1872 г ., когда мы перешли уже на третій курсъ, при благосклонномъ содѣйствіи наш его академическаго начальства, получено было отъ лавры раз- рѣшѳніе устроить для студентовъ катокъ на цринадлежащемъ монастырю прудѣ, который находится сзади старой гостин- ницы, въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ расположеннаго вдоль восточной лаврской стѣны бульвара. Ыи о какихъ теплушкахъ для раздѣванія мы, конечно, хлопотать не думали, и всѣ приспособленія ограничились лишь устройствомъ на льду аѣсколькихъ скамеекъ; no за то академическіе сторожа и рабочіе каждый день аккуратно занимались чис-ткою и раз- метаніемъ нашего катка, который такимъ образомъ содер- ж ался въ полной исправности во все продолженіе зимняго сезона. Студенческій катокъ сейчасъ-же привлекъ къ себѣ вниманіе мѣстнаго населенія, и къ нему стали стекаться на прогулку многіе представители и представительниды иосад- ской интеллигенціи. Вскорѣ іі на конькахъ появились зна- комые студентамъ посторонніе люди и барышни, а затѣмъ завели мы и кресда, съ которыми неустанно и наиерерывъ посились ио льду наши конькобѣжцы для удовольствія сво- ихъ знакомыхъ дамъ и барышень. Каждый день, въ особен- ностп при хорошей ясной погодѣ, послѣ студенческаго ран- няго обѣда, на каткѣ царило большое оживленіе, заводились новыя знакомства, слышался громкій смѣхъ и веселые раз- говоры оживленной молодежи; но всеэто иродолжалось лишь часа два и, съ ударами лаврскаго колокола къ вечернѣ, студенты обыкновенно уже спѣш или пить чай въ академію, публика расходилась, сторожа убиралн кресла и пустыапыП катокъ замиралъ до слѣдующаго дня. —  И зимою и лѣтомъ студенты весьма усердно пользовалчсь прогулками, что представлялось прямою необходимостію при долговременныхъ сидѣніяхъ на лекціяхъ и въ номерахъ надъ сочиненіями. Въ зимнее время для прогулокъ было мало простора: прихо- дилось ограничиваться лишь дорожками академическаго сада, небольшимъ бульваромъ у монастырской стѣны, да посадскими улицами, идя по срединѣ которыхъ необходимо было постоянно оглядываться назадъ, чтобы успѣть во время дать дорогу крестьянскимъ розвальнямъ, часто мчавшимся



4 1 0 [ІОГОСЛОВСЦІИ в ъ стн и къ .рысью съ раскатами во всѣ стороны, при чемъ ихъ возчики почти нпкогда не имѣли обыкновенія крикомъ предуиреж- дать о своѳмъ приближеніи. Несравненно лучш е было, ко- нечно, весною и осенью, когда по просохшимъ дорогамъ вездѣ устанавливался свободный иуть. Группы гуляющихъ студентовъ устремлялись тогда прежде всего на такъ назы- ваемую „насы пь", т.-е. на высоко подзимавшееся задъ окре- стностью полотно желѣзной дороги, перѳсѣкавшее Виеанскую уЛицу ііо направленію къ Ярославлю. Эта насыпь была, можно сказать, едігаственнымъ мѣстомъ прогудки для по- садской публики, которая могла здѣсь при желаніи сдѣлать хотя бы нѣскольки верстъ на хорошемъ воздухѣ, среди лу- говъ, полей и церелѣсковъ. Въ тенлыѳ апрѣльскіе и майскіе дни, при распустившейся зелени.съ большимъ удовольствіемъ путешествовали мы въ Геѳсиманскій н Ч^ргшговскій скиты п къ Виѳанскому монастырю, гдѣ почти вся дорога ш ла по рощамъ и вблизи красивыхъ монастырскихъ прудовъ. ГІри нашихъ прогулкахъ мы не всегда ограничивались лишь со- зерцаніемъ красотъ природы, но иной разъ пользовались ими, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ потѣшить себя малѳнькимъ угощепіемъ. Въ этихъ случаяхъ любили мы дѣлать привалъ въ посадскихъ блинныхъ, —  любопытномъ учрежденіи, кото- рое, кажется, хорошо извѣстно всѣмъ, приходящимъ илн пріѣзжающимъ па богомолье въ Троицкую-Сергіеву лавру. Расположившись за небольшимъ столикомъ въ одной изъ полуоткрытыхъ деревяяныхъ палатокъ у какой-либо знакомой гостепріимной блинщицы, мы съ наслаждепіемъ заканчивали свою нрогулку то ш ипучнии блинами, украшееными разнымъ припекомъ, то жареяыми карасями или грибами, то почкою съ картофелемъ. Все это было очень дешево, казалось намъ замѣчательно вкусныиъ и приготовлялогь тутъ-жѳ въ ма- ленькой печкѣ на яаш ихъ глазахъ. Употребленіе спиртныхъ напитковъ въ блинеыхъ было запрещено полиціей, но наша услуж ливая блпнщица всегда умѣла бысгро доставить намъ ліеланпую сороковупіку, которую мы и расішвали безпрепят- ственно, соблюдая лишь должную осгорожность, чтобы нашъ законопреступный ноступокъ не броеился въ глаза какоыу- пибудь неожиданному наблюдателю,—-Затѣвали мы иногда и довольно далекія прогулки, верстъ за восемь или за десятъ, какъ напр. на Торбѣевское озеро или къ историчеекому селу



ГОа,и СТУДЕНЧЕСТВЛ.. 4 1 1Деуляну. Это были уЖе настоящіе пикники, такъ какъ, or- правляясь на довольно продолжительное время, приходилось брать съ собою немалое количество всякой провизіи. Добрав- дш сь до цѣли своего путешествія, мы выбирали гдѣ-нибудь на опушкѣ лѣса красивое уютноѳ мѣстечко, расаолагались въ кружокъ на травѣ за добытымъ у  мѣстныхъ обитатѳлей самоваромъ и пировали часа два, оглашая окрестность друж- ной студенческой пѣсней.— Большимъ стѣсненіемъ для на- шего подъ-часъ широкаго гулевого размаха было то обстоя- тельство, что академія пріютилась въ монастырскихъ стѣ* нахъ, а входныя лаврскія ворота были заперты съ десяти часовъ вечера до утрени, благовѣстъ въ которой начинался въ три часа. Гуляя гдѣ-либо или будучи въ гостяхъ у зна- комыхъ, студенты должны были твердо помнить, что имъ необходимо поспѣть къ монастырскимъ воротамъ никакъ не позднѣе десяти часовъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ ихъ иоложеніе становилось критическимъ и имъ прѳдстояло удовольствіе волей-ееволей гулять гдѣ угодно до заутрени, хотя-бы и при лютомъ морозѣ. До одиннадцати часовъ была еще нѣкоторая возможность проеикнуть въ ворота, хотя не безъ трудности и лишь при благопріятныхъ обстоятельствахъ. Дѣло въ томъ, что въ это время ключи отъ запертыхъ во- ротъ находились ещс въ рукахъ привратника, такъ какъ въ концѣ одиннадцатаго часа онъ долженъ былъ отворить ка- литку для впуска того мояаха— сборщика, который ходилъ съ кружкою на вокзалѣ при приходѣ вечерняго Ярославскаго поѣзда. Запоздавшій студентъ могъ прибѣгнуть къ милости- вому покровительству этого монаха и отъ его добраго сердца или хорошаго настроенія вполнѣ зависѣло впустить студѳнта вмѣстѣ съ собою, или оставить ѳго за воротами. Иногда вопросъ разрѣшался и нѣсколько иначе: студентъ вступалъ съ привратникомъ въ переговоры, и дѣло улаживалось уже не на почвѣ сердечныхъ расположѳній, а при содѣйствіи презрѣннаго металла, который просовывался въ подворотяю, послѣ чего калитка отворялась. Помню даже такой случай: одинъ изъ запоздавшихъ студентовъ, не имѣя ни копѣйки денегъ, просунулъ въ подворотвю свои запонки и такое приношеаіе, кажется, все-таки достигло своей цѣли. Всѣ подобнаго рода попытки были возможны однако только до одиннадцати часовъ, такъ какъ въ это время ключи уже



412 ІіОГООЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ.относились, какъ говорили, къ о. казначею лавры и такимгі» образомъ приворотная стража оказать кому-либо снисхожде- ніе была не въ силахъ. При такихъ условіяхъ, по вечерамъ праздничныхъ дней, особенно въ хорошую ясную погоцу, ностоянно можно было видѣть нашихъ студентовъ, усиленно спѣш ивш яхъ съ разныхъ концовъ посада къ его центру, чтобы застать еще открытую калитку; но былъ въ наше врѳмя одинъ случай, когда, вопреки общему обыкновенію, по новоду той-же запертой калитки проявила среди студентовъ свое дѣйствіе сила не центростремительная, такъ сказать, а цѳн- тробѣжная. Одному изъ студентовъ почему-то непремѣнно понадобилось выбраться изъ академіи въ посадъ среди ночи, когда проннкнуть чрезъ запѳртыя ворота уж е не было ника- кой возможности. Въ опустѣвшихъ на ночь номерахъ нашего курса онъ собралъ веревки отъ блоковъ всѣхъ дверей и, связавъ ихъ вмѣстѣ, отправился на монастырскую стѣну, задумавъ спуститься съ нея по веревкѣ на бульваръ. Чтобы сократить высоту спуека, онъ прикрѣпилъ верхній конецъ своей веревки къ бойницѣ стѣны въ томъ мѣстѣ, гдѣ внизу тянулся рядъ деревянныхъ палатокъ, въ которыхъ помѣща- лись лавочки для торговли кустарными издѣліями, а также мастерскія часовщ ика и парикмахера и жилищ а сторожей. Очевидно, онъ разсчитывалъ, добравшись по веревкѣ до кровли палатокъ, затѣмъ уже безъ труда спуститься съ нея па землю. Задуманный плапъ безпрепятственно былъ приве- денъ имъ въ исполненіе и акробатъ-любитель благополучно скрылся гдѣ-то въ посадѣ. Однако шумъ его шаговъ по желѣзной кровлѣ палатокъ разбудилъ сторожей бульвара и, повидимому, кто то изъ нихъ успѣлъ нѣсколько разглядѣть его лицо. Опасаясь розыска и осмотра сторожей при своемъ диевномъ возвращеніи чрезъ лаврскія ворота, нашъ герой придумалъ сбрить себѣ усы и бороду и благсполучно вер- нулся въ академію. Отъ монастырскаго начальства явітлись, конечно, съ жалобою на учиненное безобразіе и, въ качествѣ вещественнаго доказательства, предъявили наши веревки; но никакихъ уликъ противъ кого-либо въ частности у жа- лобщиковъ не было, а потому, за неразысканіемъ виновнаго, жалоба осталась безъ послѣдствій. Въ нашей студенческой средѣ догадывались, что героемъ приключенія былъ студенгь старшаго курса; но эта догадка основывалась, кажется, един-



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВЛ. 41.4ственно на той неожиданной и безпричинной перемѣнѣ фи- зіономіи, какую онъ себѣ устроилъ, Никакой оффиціальной кгфѣ онъ, однако, подвергнутъ не былъ, хотя мы всѣ были увѣрены, что наша инспекція вполнѣ освѣдомлена относи- тельно всѣхъ обстоятельствъ дѣла-Когда не поспѣвала къ воротамъ возвращавшаяся съ про- гулки цѣлая компанія, обладавшая притомъ нѣкоторымъ до- статкомъ, она не желала, конечнс, до заутрени бродить по посаду или толкаться на бульварѣ, но предпочитала искать еѳбѣ гдѣ-либо пріютъ для ночлега. Ночевать въ монастыр- скихъ гостинницахъ не считалось удобеымъ, такъ какъ онѣ состояли подъ непосредственнымъ наблюденіемъ лаврскихъ монаховъ, а стоимость номеровъ въ нихъ не особенно нод- ходила къ студенческому кармаву. Къ услугамъ студѳнтовъ въ подобныхъ случаяхъ являлись разпыя низкопробныя меблированныя комнаты и сомнительнаго свойства убѣжищ а, ютявшіяся гдѣ-то на Нижней улицѣ и зъ прилегавшихъ къ ней закоулкахъ. ІІомню одно изъ такихъ убѣжищ ъ и въ немъ типичную, съ отекшеП физіономіей, фигуру „К ирю ш ки", который исполнялъ обязанности камердинера, таская само- вары и бѣгая за выпивкой и закуской для господъ посѣти- телей. Однажды случилось, что наша небольшая компанія ио внезапному вдохповенію очутилась даже въ такихъ да- лекихъ мѣстахъ, куда попасть eft раньше не прнходило и въ голову. Насъ было пятеро и въ томъ числѣ одинъ изъ самыхъ любимыхъ и уважаемыхъ товарищей наш ихъ, сту- дентъ-священникъ, о. Георгій Орловъ котораго мы звали „лсторическій попъ“ , такъ какъ онъ, вопреки установивше- муся взгляду, поступивъ въ академію ужѳ вдовымъ священ- аикомъ, записался не па богословское отдѣленіе, а на цер- ковно-историческое. Оставшись за воротами лавры, мы дви- нулись на вокзалъ къ позднему ярославскому поѣзду. Сто- яла чудная майская погода, мы чувствовали себя въ самомъ лучшемъ настроеніи, по случаю удачно сданнаго въ этотъ день экзамена, и въ нашемъ распоряженіи было свободное время, такъ какъ слѣдующій экзаменъ по исторіи раскола приходился черезъ шесть или семь дней, которыхъ было слишкомъ много для иодготовки къ такому несложному
') Скончался недавно въ санѣ Архіепископа Астраханскаго.



414 БОГОСЛОВСІІІЙ ВѢСТНИКЪ.предмету. II  вотъ, насъ вдругь осѣнила мысль,— прокатйться по ж елѣзаой дорогѣ до Александрова, ближайшаго уѣзднаго города Владимірской губерніи, зъ  сорока верстахъ отъ по- сада. Сказано-сдѣлано, и на слѣдующее утро мы уже нуте- шествовали по Александрову и, вспоминая царя Грознаго, обозрѣвали доетопримѣчательности этой, знаменитой нѣкогда, Александровской слободы. Но этого мало. По совѣту одногО изъ членовъ нашей компаніи, В . В. Поспѣлова J), мы по- ѣхали дальше по Карабановской вѣткѣ въ Махрищскую тіу- стынь, а подлѣ этой нустыни, при храмѣ близъ лежащей слободы, былъ настоятелемъ отецъ Василія Васильевича, ко- торый со всею семьей своей оказалъ самый радушный пріемъ друзьямъ своего сына. Такъ пространствовали мы двое су- токъ и лишь на третій день благополучно возвратились въ академію.Въ бытность свою на четвертомъ курсѣ я , какъ выше было сказано, на четыре мѣсяца уѣзж алъ изъ академіи въ Москву и въ домѣ отца своего запимался магистерской диссертаціей. He участвуя такимъ образомъ за это время въ прогулкахъ и пирушкахъ товарищей, я тѣмъ нѳ менѣе не прерывалъ съ ними своего дружественнаго общенія. Нѣкоторые изъ нихъ, особенно въ рождественскіе праздники, навѣщали меня въ Москвѣ и, кромѣ того, мы письменно обмѣнивались но- востями другъ съ другомъ. Помпю напр., какъ однажды одно- курсникъ мой Ив. Ник. Корсунскій 2) привезъ мнѣ болыиое коллективное посланіе отъ кружка товарищей съ подробнымъ описаніемъ, между прочимъ, какихъ-то ихъ веселыхъ похо- жденій. На это посланіе я отвѣтилъ имъ шуточнымъ подра- жаніемъ „Письмамъ темныхъ людей“ , съ которыми Д . Ѳ. Ка- сицынъ знакомилъ насъ на своихъ лекціяхъ. Письмо мое, адресованное: saperabsurdissirais, praeobscurissirais. enormiter-potatoribus et immaniter-scortatoribus, diaboli autem malignitate, purissimae sanctissimaeque theologiae candidatis", начиналось такъ: „яко;ке Авраамъ, патріархъ древній, радовашеся анге- ловъ пришествію, обѣтованія благая отъ Бога оному прино- сящ ихъ, и якоже Авгарь, царь Едесскій, радостію возрадо- вася, егда писанія николиже писавшаго въ своя руцѣ пріятъ,
]) Давно ужѳ скончался смотрителемъ Ш уйскаго дух. училнща.2) Скончался ординарнымъ профессоромъ Моск. академіи.



Г0Д1.І СТУДЕИЧЕСТВЛ. 415и якоже римляне и коринѳяне, галатяне и ефесяне, весе- ліемъ веселяхуся, егда божественная письмена апостола ве- ликаго къ назиданію души своея улучиш а,— сице и мнѣ грѣшному радостію неизглаголанною сердце исполнися, егда мѳдорѣчивый оный и вельми сладкоглаголнвый ангелъ в а ш ъ *) моему лицезрѣнію предста и извлеченная изъ ш уія страны милоти своея письмена моему смиренномудрію вручи. Чаяхъ бо азъ рукописанія ради свѣтлопросвѣщенныхъ другъ сво- ихъ утѣшеніе вѳліе душ и своея пріяти. У м у моему въ мы- слѣхъ біющуся и сердцу тренещущу, сокрупшхъ азъ рукама дрегущимася на письменахъ вашихъ сиоленіемъ запечатлѣ- ніе и абіе сбыстся реченное Давидомъ пророкомъ, яко сердце мое смятеся..."Ири окончаніи курса, у  нашего тѣснаго пріятельскаго кружка явилось желаніе закрѣпить память о нашей дружбѣ фотографическою группой, вложивъ въ нее нѣкоторый осо- бенный замыселъ. Мой петроградскій другъ какъ-то писалъ мнѣ: „Йзъ твоего нисьма я виж у, что ты умѣеш ь гулять очень хорошо, даже слиіпкомъ хорошо; но за то въ соотвѣт- ственномъ порядкѣ умѣеш ь ст работать". Вотъ эту именно мысль мы и задумали вьіразить въ предполагаемой группѣ. Намъ хотѣлось, чтобы эта группа могла показать, что мы хорошо умѣемъ гулять, но столь-же хорошо умѣемъ и рабо- тать. Д ля осуществленія такого намѣренія мы задумали сняться въ двухъ видахъ. Первая наша группа предполага- лась у  стола, загроможденнаго кипами бумагъ и фоліантами, закрытыми и раскрытыми, и грудами кштгъ, не только, на самомъ столѣ, но и на полу подъ нимъ, и на стоящихъ подлѣ стульяхъ. Всѣ мы должны были сидѣть здѣсь, углубившись въ нисьмо и чтеніе, съ серьезно-задумчігвымъ, сосредоточен- нымъ видомъ людей, преданныхъ иаучной работѣ. Эта групп.ч должна была номѣститься въ раикѣ за стекломъ и висѣть на видномъ мѣстѣ у каждаго изъ насъ въ нашемъ буду- щемъ кабинетѣ. Вторая груш іа предполагала дать изобра- женіе тѣхъ же лицъ въ нолный разгаръ веселой пирушкц со всѣми аксессуарами соотвѣтствуюіцей обстановки. Эту
J) Ив. Ник. Корсунскій отлнчался пеобыісвоііепною люоеэностію, при- вѣглнвостію и лаской какъ въ самомъ тоаѣ голоеа, такъ въ разговорѣ н во всей манерѣ обращииія съ окружающими.



БОГОСЛОВиКІЙ в ъ с т н и к ъ .группу имѣлось въ виду вставйть въ ту же самую рамку, но съ обратной стороны. Наши будущіе посѣтители такимъ образомъ прежде всего кидѣли бы „какъ мы умѣемъ рабо- тать“ ; но хозяинъ кабивета всегда могъ повернуть висящую рамку обратной стороной и показать своему гостю „какъ мы умѣемъ гулять". Къ сожалѣнію, при осущесгвленіи этой за- тѣи судьба жестоко надт- нами посмѣялась. Въ одно пре- красное утро пятеро насъ— пріятелей, дѣйствительно, отііра- вились въ лаврскую фотографію и изобразили тамъ веселую пирушку: трое изъ насъ расположились за столомъ и па баррьерѣ, иодлѣ бутылокъ и казенной академической закуски изъ горчицы и чернаго хлѣба, держа и въ рукахъ кто бу- тылку, кто рюмку; а остальные двое на первомъ планѣ ри- суніса, босикомъ и въ халатахъ, выдѣлывали отчаяннаго тре-пака. Группа вышла удачной и любопытной, но тѣмъ дѣ-ло и окончилось. Случилось какъ-то такъ, что, собираясь выполыить второй снимокъ, мы все откладывали со дня ва день, да такъ и не собрались. Вышло въ результатѣ, какъ будто мы умѣемъ только гулять; а такую группу помѣстить въ рамкѣ на лицевой сторонѣ и повѣсить на стѣнку не осо- бенно удобно, и я гіо крайней мѣрѣ предпочнтаю держать ее въ письменномъ столѣ.Кое-какія развлеченія доставляла иногда студентамъ п общественная жизвь нашего посада. Однпмъ изъ круппыхъ носадскнхъ событій являлась напр. ежегодная майская яр- марка, пріурочпваемая къ десятой пятницѣ послѣ Ііасхи. Обыкновенпо она начиналась за • недѣлю до этого срока и продолжалась болѣе двухъ недѣль. Съ большимъ удовольст- віемъ, конечно, мы толкались по рядамъ ярмарочныхъ па- латокъ; лакомилпсь орѣхами, халвой, конфектами и пряни- ками; покупали себѣ галстухи, запонки, гребенки и тросточки и съ особенвымъ интересомъ копалнсь въ палаткахъ книж- ныхъ, гдѣ студепты и лаврскіе монахи были главными по- купателями и потому встрѣчались торговцами съ неизмѣн- ной любезностыо. ІІомню, какъ однажды, я разсказалъ Алек- сандру Васильевичу о книгахъ, видѣнныхъ мною въ ярма- рочной палаткѣ, и онъ поручилъ мнѣ купить пѣкоторыя изъ нихъ на данныя имъ деньги.Какого-либо клуба или постояннаго общѳственеаго собра- яія въ то время въ посадѣ не было. Чтобы хотя сколько-ни-



ГОДЫ СТУДЕВЧКСТВА, 417будь восполнить этотъ недостатокъ, мѣстная интеллигенція одинъ или два раза въ годъ устрояла балъ по подпискѣ, при чемъ болыпое участіе принимали въ немъ многіе изъ профессоровъ академіи съ своими семействами. Хорош о по- мню одинъ изъ такихъ баловъ, главнымъ организаторомъ котораго былъ молодой жандармскій полковникъ К. А . Гер- цогь,— хорошій знакомый почти всего нашего профессорскаго кружка. Балъ былъ устроенъ въ большомъ залѣ и приле- гающихъ къ нему помѣщеніяхъ новой монастырской гостин- ницы, при участіи выписаннаго изъ Москвы прекраснаго оркестра Александровскаго военнаго училищ а, подъ упра- вленіемъ славившагоея въ то время Крейнбринга. Энергич- ный распорядитель бала лично ходатайствовалъ предъ о. ректоромъ о разрѣшеніи нрисутствовать на балу студентамъ, желающимъ и могущимъ привять участіѳ въ танцахъ. Раз- рѣшедіе было охотно дано, и десятка полтора студентовъ пропировали до пяти часовъ утра въ кругу всѣхъ, такъ ска- зать, сливокъ посадскаго общества. Въ этомъ удовольствіи, очевидно, была въ состояніи принять участіе только часть нашего студенчества, равно какъ сравнительно немногимъ изъ студентовъ удавалось завести знакомство съ какими-либо семействами изъ посадскаго общества, гдѣ они получали такимъ образомъ возможность изрѣдка провести вечеръ въ пріятномъ семейномъ кругу. Къ числу такихъ счастливцевъ принадлежалъ и я, такъ какъ, по стариннымъ и родствен- нымъ связямъ моихъ родителей съ академіей, у меня было въ посадѣ нѣсколько домовъ, куда я имѣлъ свободный до- стунъ и гдѣ встрѣчалъ всегда радушный пріемъ. Любилъ я навѣщать почтенныхъ старушекъ,— мать и сестру Александра Васильевича, которыя перебрались изъ родной Костромы въ носадъ, подъ крылышко своего дорогого „батюшки", и жили здѣсь, кажется на его полномъ содержаніи, въ маленькомъ уютномъ домикѣ близъ посадской Рождественской церкви. Милыя хозяйки встрѣчали меня съ неизмѣнной лаской, поили чаемъ съ халвою, и участливо разсцрашивали о всѣхъ на- ш ихъ общихъ родныхъ и знакомыхъ. Нерѣдко посѣщалъ я , ещ е одинокаго въ то время, проф. Д . Ѳ. Касицына, обитав- шаго въ старой монастырской гостинницѣ, и , за стаканомъ ч ая, съ удовольствіемъ бесѣдовалъ съ нимъ о разныхъ на- ш а х ъ  ученыхъ, академическихъ и студенческихъ дѣлахъ.Вог. Вѣот. №№ 3—4. 1916. 3



4 L 4 БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИК'),Ho самыми веселыми изъ моихъ посадскихъ визитовъ были- вечера въ гостепріимной семьѣ нашего инспектора, проф. С. К . Смирнова. У  него были двѣ взрослыя цочери, къ ко- торымъ иногда приходили подруги, а потому къ С . К — ч у  мы болыпею частію отправлялись компаніей въ три— четыре человѣка и у насъ составлялось такимъ образомъ малень- кое общество веселой молодежи. Милыя барышни услаждали насъ музыкой; нерѣдко составлялись даже танцы; радушная хлопотунья-маменька* Софья Мартиновна, любезно насъ уго- щала; а самъ Сергѣй Константиновичъ, не надолго язъ ка- бинета появляясь въ гостиной и залѣ, мимоходомъ подба- дривалъ наше общеѳ веселье нѳисчерпаемымъ заиасомъ сво- ихъ остротъ. Короткій студенческій вечеръ мчался съ до- садной быстротой, и безъ четверти въ десять мы уже бѣжали къ лаврскимъ воротамъ.— Одинъ разъ въ зиму составлялась еще у насъ поѣздка въ большихъ парныхъ саняхъ въ Ви- ѳанію къ старѣйшему изъ преподавателей семинаріи Петру ІІетровичу Делицыну,— сыну извѣстааго академическаго про- фессора Протоіерея ГІетра Спиридоновича. Въ этой поѣздкѣ обыкновенно участвовали мы трое: я, В. И. Аничковъ и A. М . Боголюбскій, такъ какъ наши отды, магистры тринадцатаго и шестнадцатаго курса московской академіи, были сверстни- ками Петра Петровича, а двое изъ нихъ, служившіе бакка- лаврами академіи въ сороковыхъ годахъ, обитали на акаде- мйческомъ „казенномъ дворѣ“ близкими сосѣдями Петра Спирядоновича, я  потому Летръ Ііѳтровичъ зналъ насъ всѣхъ троихъ съ самаго младенчества. Веселый старецъ, большой острякъ и анекдотистъ, встрѣчалъ насъ съ отеческой лаской и мы съ большимъ интересомъ слушали его любопытные разсказы и воспоминанія о далекомъ прошломъ,— Состоятель- ные- изъ студентовъ— москвичей имѣли, конечно, возмож- ность разнообразить жизнь свою поѣздками на праздники къ роднымъ въ Москву; но для недостаточныхъ и провин- ціаловъ, не п м ів ш и хъ  тамъ дарового пріюта, это было слиш- комъ дорого стояіцею роскошью, которую позволяли себѣ лиш ь немногіе и очень рѣдко, ио какимъ либо особеннымъ случаямъ, какъ напр. чтобы получить понятіе о нашемъ сто- личномъ театрѣ, или посѣтить всероссійскую выставку, ко- торая была устроена въ Москвѣ въ 1872 году и на которую наше начальство выхлопотало студентамъ академіи безплат-



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВЛ. 4 1 9ные сезонные бплеты.— Въ общемъ выходило такъ, что наи- болѣе интересными изъ доступныхъ студентамъ развлеченііі пользовались лкпіь немногіе, для большинства же ихъ ака- демическая жизнь тянулась очень однообразно, а подъ-часъ даже способна была нагнать нѣкоторую тоску. Думается мнѣ, что именно зтимъ унылымъ однообразіемъ можно объяснить тотъ общестуденческій обычай, который очень удивлялъ меня на первыхъ порахъ. Тотчасъ послѣ обѣда почти всѣ мои товарищи отправлялись къ своимъ ностелямъ и укла- дывались спать, раздѣваясь совсѣмъ какъ на ночь, что пред- ставлялось мнѣ въ высшей степени страннымъ и несоотвѣт- ствующимъ ихъ юному возрасту. Ж ивя въ семьѣ до посту- нленія въ академію, я не пріобрѣлъ такой привычки и п<>- тому, оставаясь совсѣмъ одинокимъ въ опустѣвшихъ номе- рахъ и не чувствуя иногда расположенія писать письма или читать какой-либо изъ выписывавшихся нами журналовъ, уныло бродилъ изъ угла въ уголъ и нодъ-часъ испытывалъ порядочную тоску. Въ подобныхъ случаяхъ желаннымъ утѣ- шителемъ часто являлся ко мнѣ одинъ изъ послѣднихъ іірѳдставителей такого промысла, который теперь, кажется, давно уже совсѣмъ вышелъ изъ употребленія. Медленно и съ трудомъ отворялась тяжелая, на блокѣ, дверь нашего но- мера, и на порогѣ появлялась маленькая сгорбленная фигура глубокаго сгарца, не просто сѣдого, а уже съ пожелтѣвшими отъ времени кудрями и болъшою бородой, и съ кроткимъ ласковымъ взглядомъ еще живыхъ выразительпыхъ глазъ. Это былъ старый типичный сбитеньщикъ, какого можно те- перь увидѣть, кажется, только на картинкахъ,— съ громад- нымъ, висящимъ на ручкѣ, мѣднымъ чайникомъ, кипящимъ отъ горячихъ углей, н съ особаго рода деревянвымъ ящн- комъ на поясѣ, гдѣ у  него помѣщались стакавчики, бутылка съ молокомъ и полотенце. Я  совсѣмъ не былъ любителемъ этого наіштка, но обязательно заказывалъ себѣ стаканчикъ, чтобы провести время въ интересной бесѣдѣ со старцемъ. Сколько было ему лѣтъ,—не знаю; но несомнѣнно онъ уви- дѣлъ свѣтъ далеко не въ послѣдніе годы восемпадцатаго столѣтія. Онъ нрекраспо помнилъ, конечно, не только моего отца и его сверстниковъ, но и зеаменитыхъ патріарховъ еа- шей академіи Ѳедора Алексавдровича Голубинскаго и Петра Спиридоновича Делицына въ ихъ молодые годы. Ж урча-



420 Б0Г0СЛ0ВСКІЙ ВѢСТНИКЪ.щимъ потокомъ лилась его ти іая рѣчь объ академическихъ „преданьяхъ старины глубокой", и подъ звуки его рѣчи съ величайшимъ интересомъ уносился я въ эту далекуго, доро- гую намъ, область.
В. А. Соколовъ.

(Окопчаше слѣдустъ).





4 БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ.венный Александръ Васильевичъ. Чудный образъ этого рѣд- каго человѣка такъ много разъ былъ предметомъ благого- вѣйныхъ, признательныхъ и восторженныхъ изображеній, что я яе думаю давать здѣсь вновь его полную характери- стику. Ограничусь лишь повтореніемъ того, что было уже сказано мною пятнадцать лѣтъ тому назадъ. „Е щ е въ 1854 г. въ день св. Ііасхи , Александръ Васильевичъ писалъ въ своемъ дневникѣ: «ударъ колоікола къ утренѣ на свѣтлый день засталъ мѳня на этихъ словахъ Евангелія Іоанна: <о семъ разумѣютъ вси, яко мои ученицы есте, аще любовь имате между собою». Мнѣ показалось это знаменательно для меня, нужно мнѣ часто повторять эту заповѣдь о любви». Вся послѣдующая жизнь A . В — ча служила доказательствомъ того, что ояъ не только не забылъ этой заповѣди, но какъ- бы воплотилъ ее въ себѣ, такъ что широкая, истинно-хри- стіанская любовь была господствующей характеристической чертой всей его нравственной личности. Болѣе чѣмъ кто- либо другой, это чувствовала та многочисленная семья юныхъ питомцевъ, 90 главѣ которой онъ былъ поставленъ. Его отношенія къ намъ —  студентамъ имѣли совершенно своеобразный характеръ: высокопоставлеяный, властный u строгій начальникъ совсѣмъ стушевывался въ нѳмъ за крот- кимъ, горячо любящимъ отцомъ. Чрезвычайно рѣдко можно было видѣть его гнѣвнымъ и грознымъ: никакого страха мы никогда предъ нимъ не испытывали, не потому чтобы онъ, былъ слишкомъ слабъ и потворствовалъ нашимъ слабостямъ, а потому что «страха нѣсть въ любви, но совершенна любы нонъ изгоняетъ страхъ>. Его укоряющій взглядъ, его глубо- кій горестный вздохъ, одно слово его кроткаго назиданія дѣйствовали на насъ сильнѣе всякихъ грозныхъ выговоровъ. Мы хорошо зпали, что каждый нашъ проступокъ глубоко огорчитъ его, а потому старались быть осторожнѣе не изъ страха гнѣва и наказанія, а только чтобы не разстроить я пе огорчить A . В — ча и не заставить потомъ себя пережи- вать тяжкія минуты стыда и раскаянія. И мы и наши бли- ж айш іе начальники до такой степени благоговѣли прѳдъ нравственною чистохою о. ректора, что прикасаться къ нѳй съ какими-либо низменными дрязгами обыденной дѣйстви- тѳльности казалось какимъ-то святотатствомъ. Если обнару- живалось какое.-либо печальное явленіе въ студенческой



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА. 5^кизни, прежде всего старались о томъ, чтобы о немъ, по крайней мѣрѣ во всей наготѣ его, не узналъ о. ректоръ. Никто не сомнѣвался нимало въ силѣ его всепрощающей любви, но всѣмъ было невыразимо больно причинять ему глубокое разстройство и огорченіе. ІТровиниться въ чемъ- либо и подвергнуться кроткому укору о. ректора было иногда для студента истинною пыткой, а поводы къ ней встрѣча- лись, конечно, не рѣдко“ ... „Однажды мы какимъ-то, должно быть выдающимся, проступкомъ сильно огорчили A . В — ча. Вечеромъ этого дня, часу въ десятомъ, въ нашихъ номерахъ разнесся слухъ, что къ намъ идетъ о. ректоръ. Мы тотчасъ- ж е догадались, что идетъ онъ со спеціальною цѣлью журить насъ за наши дѣянія. Вдругъ кому-то изъ насъ блеснула счастливая мысль, которая тотчасъ-же и приведена была въ исполненіе. Мы быстро собрались въ тотъ номеръ, гдѣ обы- кновеяно совершалась мдлитва и не смотря на то, что время назначенное для нея, еще не наступило, одинъ изъ насъ взялся за книгу и мѣрнымъ голосомъ, съ чувствомъ, началъ какъ-бы уж е давно продолжаюіцееся чтеніе. Едва мы успѣли устроиться, какъ дверь отворилась и вошелъ A . В — чъ. Стро- гій взглядъ, насупивш іяся брови ясно свидѣтельствовали о томъ, въ какомъ настроеніи и съ какою цѣлію пожаловалъ къ намъ о. ректоръ. Помолились мы на этотъ разъ такъ, какъ не часто приходится молиться, голосъ чтеца звучалъ съ особенною выразительностію, низкіе поклоны видѣлись въ гораздо большемъ количествѣ, чѣмъ въ обыкновеяное время, и съ замираніемъ сердца слѣдили мы за выраженіемъ лица дорогого о. ректора. Чѣмъ дальше продолжалась мо- литва, тѣмъ етрогій взглядъ его становился все мягче и мягче, а когда прозвучали послѣднія слова заключитель- наго пѣснопѣнія, свѣтлая, любящая улыбка уж е сіяла на его кроткомъ лицѣ. Глубоко вздохнулъ онъ, глядя на насъ, и сказалъ: „Приш елъ было я съ вами браниться,— ну, да уж ъ Богъ проститъ!“ Затѣмъ низко поклонился и вышелъ изъ комнаты. И долго еще послѣ его ухода мы никакъ не могли опомниться подъ вліяніемъ того впечатлѣнія, какое произвело на яасъ это достопамятное посѣщеніе. И любили мы A . В — ча именно какъ отца. Въ наше время въ средѣ студентовъ не было ему и другого имени, какъ „папаш а“ . Никто изъ насъ не говорилъ: „пойду къ о. ректору“ , или



(> БОГОСЛОВСКІЙ в ь с т н и к ъ .„меня зоветъ ректоръ", а непремѣнно: „пойду къ папаш ѣ", или „меня зоветъ папаш а". И шелъ къ нему каждый изъ насъ со всѣми своими нуждами и горестями, какъ къ род- ному отцу. Постигало-ли студента какое-либо семейное горе, онъ шелъ за совѣтомъ и утѣшеніемъ къ папаш ѣ. Понадо- бились-ли ему деньги, чтобы помочь ради какой-либо слу- чайности своей бѣдной семьѣ, или просто чтобы поѣхать на праздникахъ на родину,— „Братства" тогда не было, и онъ шелъ просить въ займы у того-же папаши. И  встрѣчалъ онъ здѣсь всегда отеческій пріемъ. Отеческій, прежде всего, даже по самой внѣшней формѣ. Нерѣдко, бывало, выйдетъ къ нему папаша въ одномъ подрясникѣ, ласково возьметъ подъ руку, иной разъ обниметъ даже, и начнетъ тихонько про- хаживаться по комнатамъ, выслушивая и разспрашивая при- шедшаго о ёго нуждахъ и горестяхъ. И утѣшалъ онъ горю- ющихъ, и іцедрою рукою раздавалъ направо и налѣво свои деньги, такъ что, отдавая все другимъ, при всей своей лич- ной умѣренности, не оставилъ послѣ себя ничего, кромѣ книгъ. He только встрѣчалъ онъ всякую нужду съ готов- ностію помочь, но и самъ шелъ къ ней на встрѣчу, безъ всякаго вызова. Кто изъ питомцевъ A . В — ча не помнитъ напр., съ какою нѣжною заботливостію относился онъ къ каждому заболѣвшему студенту, которому приходилось по- мѣститься въ больницѣ. Навѣстить академическую больницу папаша считалъ своимъ священнымъ долгомъ почти каждую недѣлю, а въ особенныхъ случаяхъ и гораздо чаіце. Съ каж- дымъ больнымъ студентомъ онъ непремѣнно побесѣдуетъ, разспроситъ его и о здоровьи, о дѣлахъ семейныхъ, о заня- тіяхъ; подкрѣпитъ и утѣшитъ своимъ любяіцимъ словомъ, а вернувшись къ себѣ, пришлетъ еще какой-нибудь гости- нецъ, или книжку легкаго чтенія. Съ особенною нѣжностію относился онъ, конечно, къ лучшимъ студентамъ и главнымъ образомъ къ только-что поступившимъ и дальнимъ по про- исхожденію, всѣми силами стараясі. вознаградить ихъ своею ласкою за непривычную и долгую разлуку съ семьею. Одинъ изъ первыхъ по успѣхамъ студѳнтовъ, уроженецъ далекаго юга, только-что принятый въ академію, разсказывалъ мнѣ, что въ день его именинъ A . В— чъ нѳожиданно призвалъ его къ себѣ и вмѣстѣ съ ласковой бесѣдой предложилъ ему персикъ и еще какой то д е ссе р А , чтобы по возможпости утѣ-'



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВЛ.шить именинника, оторваннаго отъ далекой родины. Можно себѣ представить, какое неизгладимое впечатлѣніе должна была оставить эта отеческая ласка всѣми глубокоуважае- маго начальника въ сердцѣ юноши, не ожидавшаго, конечно, ничего подобнаго. А  такія проявленія любви и ласки каждый изъ насъ видѣлъ со стороны нашего общаго дорогого па- паш и почти на каждомъ ш агу. Вотъ почему въ сердцахъ своихъ питомцевъ этотъ незабвенный папаша Александръ Васильевичъ оставилъ такой глубокій слѣдъ, который мо- жетъ изгладиться только съ самой жизнію. Вотъ почему era имя всегда было для насъ и останется святыней" :).Достойнымъ сотрудникомъ и помощнпкомъ Александра Касильевича былъ нашъ инспекторъ, профессоръ Сергѣй Константиновичъ Смирновъ. Важный и величественный по внѣшней осанкѣ и наружности, црозванный етудентами Зев- сомъ, онъ могъ производить впечатлѣніе начальника стро- гаго и недоступнаго, но въ сущности былъ человѣкомъ доб- раго сердца и живого, веселаго нрава, который часто не- вольно прорывался у него неожиданной остротой даже и при дѣловомъ разговорѣ со студентомъ. Инспекторскій над- зоръ за нами былъ организованъ при немъ, повидимому, съ болыпимъ искусствомъ. Мы вполнѣ были увѣрены въ томъ, что всѣ наши, болѣе или менѣе выдающіяся, дѣянія из- вѣстны Сергѣю Константиновичу въ достаточно отчетливомъ видѣ, и такая увѣренность не разъ подтверждалась красно- рѣчивыми примѣрами. Бывали, напр., случаи, когда студентъ попадалсй въ какомъ-либо проступкѣ и инспекторъ призы- валъ его для надлежащаго вразумленія. При этомъ вразум- леніи С . К — чъ обыкновенно припоминалъ провинившемуся и нѣсколько его прежнихъ дѣяній, давно минувшихъ, отно- сительно которыхъ студентъ имѣлъ, повидимому, полное основаніе думать, что они прошли благополучно, не будучи замѣченными начальствомъ. Оказывалось, такимъ образомъ, что инспектору извѣстно очень многое, но свои свѣдѣнія онъ до времени хранитъ въ секретѣ и пользуется ими лишь тогда, когда представляется къ тому потребный случай. Ilptf такихъ условіяхъ мы своего Зевса, конечно, нѣсколько по-
г) См . упом яеутую  Е ы ш е статью мою „И зъ  воспомивапій объ A . В. Горском ъ".



8 БОГОСЛОВСКШ  ВѢСТНИКЪ.баивались, но вмѣстѣ съ тѣмъ всегда относились къ аему съ уваженіемъ и искреннимъ расположеніемъ. Главною при- чиной такого расположенія была наша общая вѣра въ то, чтоС . К — чъ желаетъ намъ только добра, что никакой злобы, никакихъ козней или стремленій непремѣнно изловить и покарать насъ, у  него нѣтъ и быть не можетъ. Внимательно за нами наблюдая, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ относился къ намъ съ довѣріемъ и предоставлялъ широкую свободу, полагаясь яа наше собственное благоразуміе и допуская свое вмѣша- тельство лишь тогда, когда это- иредставлялось ему необхо- димымъ для нашей-же пользы. Fla мелкіе проступки наши онъ смотрѣлъ снисходительно: но требовалъ только, чтобы м н отнюдь не переходили тѣхъ границъ, когда юношескія шалости получаютъ уж е характеръ недопустимыхъ безобра- зій и скандала. Отсюда въ нашей погонѣ за развлеченіями напр., оставалось безнаказаннымъ много такого, что при другой инспекціи вѣроятно вызвало-бы суровую кару. Когда напр., послѣ неожиданнаго для насъ самихъ путешествія въ Александровъ и М ахру, мы возвратилиеь въ академію лишь на третьи сутки безвѣстнаго отсутствія, С . К— чъ, зная со- ставъ нашей компаніи и, очевидно, увѣренный въ томъ, что мы не могли позволить себѣ ничего такого, что имѣло-бы характеръ скандала, ограничился только тѣмъ, что слегка пожурилъ насъ, говоря: „К уда это вы, окаянные, запропа- стились?! И попа-то съ собой увезли!“ Д аж е и при рѣдкихъ крупныхъ исторіяхъ С . К — чъ, вынужденный прибѣгнуть къ строгому наказанію, старался употребить всѣ доступныя ему мѣры, чтобы спасти виновнаго или облегчить его печальную участь, а потому и суровая кара, постигавшая кого-либо изъ товарищей, не вызывала въ нашей средѣ какого-либо озлобленія или враждебнаго чувства къ начальству, такъ какъ для всѣхъ было ясно, что сдѣлано только то, что явля- лось неизбѣжнымъ и чего не сдѣлать не было возможности.Младшую инстанцію инспекторскаго надзора представлялъ субъ-инспекторъ, котораго мы называли „маленькоѳ началь- ство" или „субикъ“ . Трое молодыхъ академиковъ, послѣдо- вательно занимавшіе при насъ эту должность, смотрѣли на нее, какъ на переходную ступень въ своей служебной карье- рѣ, и при первой возможности спѣшили перейтн па какое- либо болѣе йнтересное мѣсто,— преимущественно преиодава-



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА. 9тельское въ семинаріи. Въ отнодіеніяхъ къ студентамъ су- биісъ обыкновенно ограничивался лишь формальнымъ испол- неніемъ своихъ неизбѣжныхъ обязанностей, и большею частію мы видѣли его только тогда, когда онъ обходилъ напш но- мера и спальни во время лекцій или церковныхъ богослу- женій. Заставая здѣсь кого-либо изъ студентовъ на постели или за работой надъ книгами, онъ обязательно напоминалъ ему о необходимости быть въ это время въ церкви или въ аудиторіи. и затѣмъ проходилъ далыпе, нимало не настаивая на томъ, чтобы его напоминаніе было приведено въ испол- неніе. ІТри такой постановкѣ дѣла никакихъ столкновеній съ субикомъ у насъ, кажется, не бывало, а нѣкоторые изъ студентовъ старшаго курса, оывшіе ему почти товарищами, вели съ нимъ домашнѳе знакомство, ходили къ нему пить чай или провести вечеръ, не вызывая тѣмъ никакихъ ко- •сыхъ взглядовъ или подозрѣній со стороны своихъ осталь- ныхъ однокурсниковъ.Изрѣдка обходы студенческихъ номеровъ совершались и нашимъ высшимъ начальствомъ, при чемъ, Александръ Ва- сильевичъ обыкновенно приходилъ къ намъ въ часы нашпхъ вечернихъ занятій. Съ каждымъ студентомъ онъ бесѣдовалъ о прѳдметѣ и ходѣ его работы, просматривалъ бывшія въ его рукахъ пособія и давалъ ему свои совѣты и указанія. Если его посѣщенія и имѣли въ виду какой-либо контроль, то не дисциплинарнаго, а главнымъ образомъ учебнаго свой- ства. Впрочемъ, какь-то разъ, замѣтивъ наканунѣ за бого- служеніемъ въ академической церкви недостаточное коли- чество студентовъ, онъ сдѣлалъ намъ по этому поводу замѣ- чаніе при вечернемъ обходѣ номеровъ. Дѣло было въ по- слѣдніе дни предъ срокомъ, назначеннымъ для подачи сочиненія, и мы откровенно сослались „папаш ѣ" на это обстоятельство въ свое оправданіе; но онъ съ кроткой улыб- кой заявилъ намъ: „Будьте увѣрены, что нашісанное во время богослуженія въ прокъ не пойдетъ“ .Г Л А В А  V II.Академическая церковь и богослужѳніе. Кончиііа и погребеніѳ товарищей.Академическая больеица.За исключеніемъ такихъ особенныхъ случаевъ, какъ срокъ сочиненія, въ посѣщеніяхъ академической церкви мы были



1 0 богословскій в-ьстникъ.вообще очень исправны и въ ѳтомъ отяошеніи прекрасный назидательный примѣръ подавала намъ, вслѣдъ за папаш ей, почти вся наша профессорская корпорація. Устроенная въ залѣ прежней академической конференціи, небольшая и не- высокая церковь наш а представляла собою видъ именно церкви домовой, и такой-же домовый характеръ имѣла она и по количеству и по составу своихъ богомольцевъ. Болыпого числа посѣтителей она вмѣстить не могла ни по своимъ размѣрамъ, ни по количеству воздуха, такъ какъ еще не имѣла въ то время ни особой алтарной пристройки, ни ку- пояа. Всю лѣвую половину церкви обыкновенно занимали студенты, а почти всю правую— профессоры и должностныя лица съ ихъ семействами, при чемъ во главѣ ихъ неизмѣнно занимали свое обычное мѣсто прѳдъ амвономъ у праваго клироса тогдашніе столпы нашей академіи Е. В. Амфите- атровъ, Вик. Д . Кудрявцевъ-Платояовъ и Н . И. Суббогинъ. Д ля постороннихъ посѣтителей мѣста оставалось не много, и они какъ-то совсѣмъ заслонялись преобладающимъ эле- ментомъ нашей академической семьи. Богослуженіе совер- шалось у  насъ весьма благоговѣйно и благолѣпно;-но безъ стремленія подражать порядкамъ монастырскимъ, такъ что очень продолжительныхъ службъ, по три или по четыре часа, обыкновенно не бывало и потому чрезмѣрнаго утомленія студенты никогда не испытывали, а члены профессорской корпораціи былп, вмѣстѣ съ семействами, постоянными и неизмѣнными посѣтителями своей академической церкви. Едва-ли не единственное исключеніе въ этомъ случаѣ пред-' ставлялъ II. С . Казанскій, который рѣже другихъ появлялся въ числѣ нашимъ богомольцевъ, тэкъ какъ предпочиталъ службы лаврскія, и его всегда можно было встрѣтить въ Троицкомъ соборѣ. Академическій клиръ нашъ не быль тогда такимъ многочисленнымъ, какимъ онъ бываетъ въ академіяхъ послѣдняго времени, но тѣмъ не менѣе онъ представлялся вполнѣ достаточнымъ для того, чтобы въ потребныхъ случаяхъ богослуженіе могло устроиться съ при- личною горжественностію. Изъ числа студентовъ въ составъ этого клира входили три священника старшаго (28-го) курса, два—нашего (29-го) іі одинъ— слѣдуюіцаго за нами (30-го). Священники старшаго курса были: о. Іоаннъ Петровъ съ*) Ііію слѣдствіп 6. Іош і, архиманд. М осковскаго Л анп.кікскаго моиасгт.тічг.



ГОДЫ СТУДКНЧЕСТВА. L1.масивной, тучной фигурой и нѣжнымъ, сладкимъ голоскомъ; о. Петръ Виноградовъ, *) котораго его товарищи прозвали Verfasser’oMb за то, что онъ принялъ на себя исполненіе за- каза какой-то книгоиздательской фирмы составить житія святыхъ на всѣ дни года. Студенты острили, что, исполняя этотъ заказъ, о. Петръ на 29-е число декабря старался на- писать житіе четырнадцати тысячъ младенцевъ, въ Виѳлеемѣ избіенныхъ. Затѣмъ, о.” Ипполитъ Лютостанскій, перешедшій въ православіе изъ католическихъ ксендзовъ, служивш ій съ большимъ акцентомъ, но замѣчательно высокимъ и звонкямъ теноромъ, по поводу котораго нашъ слуга-церковникъ го- ворилъ, что о.. Ипполитъ „служитъ по канареичному", Свя- щенниками съ нашего курса были: „историческій" о. Георгій Орловъ и о. Тимоѳей Лубянскій,— страстный любитель спо- ровъ, преимущественно на философскія темы. Къ немалому развлеченію товарищей, оппонентомъ о. Тимоѳею часто вы- ступалъ одинъ изъ нашихъ однокурсниковъ М. А . Остро- умовъ, человѣкъ очень умный и начитанный и также боль- шой любитель словопреній. Сцѣпивш ись съ о. Тимоѳеемъ, они до такой степени увлекались затѣянвымъ диспутомъ, что, раскраснѣвш іеся и всгслокоченные, совершенно • забывалп, повидимому, все окружающее, переставали слушать и пони- мать другъ друга и, говоря каждый свое, какъ будто стара- лись только о хомъ, чтобы своими зычными голосами пере- кричать одинъ другого. Въ церкви о. Тимоѳей служилъ не просто и естественно, какъ другіе, а съ какими-то особен- ными, искусственными пріемами, какъ въ поступи и манерѣ держать себя, такъ и въ произношенш и въ.тонѣ голоса. Заамвонную мслитву, которая еиу, какъ одному изъ млад- ш ихъ членовъ клира, часто выпадала на долю, онъ читалъ то какимъ-то едва слышнымъ, замогильнымъ голосомъ, то. напротивъ, слишкомъ громко, съ звонкими и рѣзкими вы- криками, и мы всѣ уже привыкли ожидать, что онъ при своемъ чтеніи каждый разъ допуститъ что-либо особенное. Въ концѣ 1872 года къ указаннымъ лицамъ присоедннился еще поступившій въ составъ 30-го курса о. іеромонахъ Ра- фаилъ, впослѣдствіи долгое время служивш ій въ академіп на должности помощника библіотекаря и скончавшіПся]) Нііос.тіідстіші — преоспяіцоіиімі! (*ііпгі.'чпь П а п с іп .



1-2 БОГОСЛОВСКІЙ В ІС Т Н И К Ъ .архимандритомъ и, кажется, синодальнымъ ризничимъ въ М осквѣ.— Въ санѣ діаконскомъ подвизались у  насъ о. Іоаннъ Казанскій :), обладавшій легкимъ пріятнымъ басомъ и по- тому исполнявшій въ акадѳмической церкви обязанности протодіакона, и затѣмъ— три грека: о. Прокопій Икономидисъ, о. Германъ Апостолидиеъ и о. Ѳеоклитъ Тріантафилидисъ,— всѣ изъ состава старшаго (28-го) курса. Й зъ нихъ о. Про- копій, поступившій въ академію изЪ студентовъ аѳинскаго университета, былъ человѣкъ талантливый, чрезъ нѣсколько лѣтъ по окончаніи курса получилъ степень магистра бого- словія и, постепенно возвышаясь у себя на родинѣ въ раз- л ичн кхъ  церковныхъ и ученыхъ должностяхъ, ле такъ давно скончался въ санѣ митрополита Аѳинскаго. Это былъ кра- савецъ и по внѣшности, съ тонкими, изящными чертами интеллигентнаго лица и съ великолѣпной, волнистой шеве- люрой, спускавш ейся ниже таліи. Раза два у  насъ на гла- захъ эта роскошная шевелюра о. Прокопія исчезала и сту- денты разсказывали, что будто бы ея владѣлецъ получалъ за это хорошее вознагражденіе отъ какого-то парикмахера. Оо. діаконы— греки служили въ нашей деркви очень исп- равно и благолѣпно, но, конечно, съ весьма большимъ ак- центомъ и даже съ неправильностями въ произношенш. Товарищи по этому поводу остршш надъ ними, что будто-бы они вводятъ богомолцевъ въ соблазнъ, провозглашая „воз- лупимъ другъ друга“ .~ В еликим ъ  торжествомъ для нашихъ грековъ была та литургія, которая ежегодно совершалась въ академической церкви на греческомъ языкѣ въ одинъ изъ ближайш ихъ. воскресныхъ дней послѣ праздника Пасхи. Начияая съ часовъ, всѣ чтенія и пѣснопѣнія этого богослу- женіявсѣмиучаствую щ ими произносшшсьпо гречески, а пред- стоятельствовавшій о. ректоръ читалъ на этомъ языкѣ д  всѣ тайные молитвы въ алтарѣ. П ѣвчіе— студенты обоихъ клиросовъ исполняли литургійныя пѣснопѣнія по нотамъ, выписанными, какъ говорили тогда, изъ Венеція. Мотивы этихъ пѣснопѣній, очень красивые и музыкальные, были, повидимому, скорѣе итальявскаго, чѣмъ греческаго про- исхожденія, и совсѣмъ не давали тѣхъ своеобразныхъ руладъ, которыя составляютъ характерную особенность греческаго
М ]5цосл1')Дсгвіп— про.освіііЦіЧшыіі оіш ск о и ъ  ІоанникіСі.



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА.церковнаго пѣнія, какъ его можно слышать напр. въ Кон- стантинополѣ, или въ Московскомъ греческомъ монастырѣ. Но за то уж ъ  наши о.о. діаконы, читавшіе апостолъ, евангеліе и символъ вѣры, произносившіе эктеніи и втроемъ испол- нявшіе въ алтарѣ троекратное „Хдіотод аѵёотг)*, дредставляли намъ настоящіе образцы чисто греческихъ модуляцій. На нашъ русскій слухъ это чтеніе и пѣніе производило нѣсколько странное впечатленіе; но пріятно было вітдѣть восторженное церковно-патріотическое одушевленіе исполнителей, которое ясно показывало, что эта академическая литургія навсегда останется для нихъ однимъ изъ самыхъ лучш ихъ и доро- Гихъ воспоминаній за годы пребыванія на далекой чужбинѣ. — Высшій составъ нашего академическаго клира представ- ляли: о. ректоръ, считавш ійся настоятелемъ церкви, о. архи- мандритъ Михаилъ, о. протоіерей Ф. А . Сергіевскій и эко- номъ академіи, о. іеромонахъ Ириней. Благолѣпное, замѣ- чательно осмысленное и выразительное служеніе о. Михаила наыъ очень нравилось, но какъ онъ, такъ и о. прот. Сергіев- скій, выступали въ академической церкви очёнь не часто. Сколько помнится, намъ приходилось видѣть ихъ священно- дѣйствовавшими лишь въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда совершалось въ нашей церкви архіерейское служеніе, или когда имъ выпадало на долю замѣнять въ предстоятельствѣ о. ректора, какъ напр. въ дни болыпихъ лаврскихъ празд- никовъ Св. Троицы и памяти Преп. Сергія, когда Александръ Васильевичъ долженъ былъ принимать участіе вмѣстѣ съ митрополитомъ въ торжественныхъ богослуженіяхъ Троицкаго собора. Только однажды видѣлъ я, какъ A. В— чъ и о. Ми- хаилъ безъ архіерейскаго служенія священнодѣйствовали оба вмѣстѣ, при отпѣваніи врача академіи Н. П . Страхова, J) и это былъ единственный, встрѣченный мною въ жизни, при- мѣръ, что два митрофорныхъ священнослужителя, пред- стоятельствуявъ большомъ сонмѣдуховенства, стояли рядомъ, какъ зто обычно принято у  архіеревъ. Такой обрядовый пріемъ показался мнѣ очень красивымъ и благолѣпнымъ іт я увѣренъ, что безъ достаточныхъ основаній его никакъ не допустилъ бы такой ученый и строгій ревнитель церковнаго
*) Это было не иъ академпчеекоіі церкіш, а въ лаврской— Смолрііской Бож іеіі Матери.



u БОГОСЛОВСКІЙ В ІС Т Н И К Ъ .порядка, какимъ былъ нашъ „папаш а". При академическихъ богослуженіяхъ каждаго воскреснаго и праздничнаго дня о. ректоръ всегда былъ неизмѣннымъ предстоятелемъ, и холько болѣзнь или какая-либо крайняя необходимость могла вы- нужденно отвлечь его отъ участія въ богослуженіи. Это былъ человѣкъ глубокой вѣры. Въ святой храмъ влекла его не- удержимая потребность душ и, „а  когда онъ былъ въ храмѣ, возвышенное религіозное настроеніе такъ глубоко проникало ѳго, что невольно отражалось во всемъ его существѣ и производило сильное впечатлѣніе на всѣхъ присутствуюшихъ. ІІо отзыву тѣхъ, которымъ приходилось служить вмѣстѣ съ A . В— чемъ, ихъ охватывалъ нерѣдко благоговѣйный тре- петъ, когда онъ со слезами восторженнаго умиленія пред- стоялъ престолу Божію и дрожающимъ отъ волненія голо- сомъ произносилъ священныя слова литургіи. Глубоко за- падали въ душ у слушателей и слова назиданія, съ которыми онъ нерѣдко обращался къ своимъ питомцамъ въ церковныхъ поученіяхъ, особенно во дни пріобщенія. Каждый невольно чувствовалъ и понималъ, что не искусственные плоды кра- снорѣчія касаются его слуха, а такія слова, которыя прямо исходятъ отъ пламенѣющаго вѣрою и любовію сердца" 2). Сильное впечатлѣніе производили также на насъ его поуче- нія при концѣ учебнаго года, или по поводу какихъ-либо выдающихся современныхъ церковныхъ и общественныхъ событій, какъ напр. въ день исполнившагося десятилѣтія Высочайшаго Манифеста 19-го февраля, или по повойу греко-болгарскаго церковнаго спора.Правый академическій хоръ въ наше время состоялъ подъ управленіемъ сперва студента старшаго курса В . II. Спас- скаго, а затѣмъ— нашего однокурсника И. Н. Корсунскаго. Выборъ піэсъ въ этомъ хорѣ вообще былъ удачный, а испол- неніе по своей стройности и выразительности производило всѳгда хорошее впечатлѣніе, хотя какими-либо особенно- рѣдкостными голосами и выдающимися солистами наша ка- пелла похвастаться не могла. Что касается хора лѣваго, то, подъ управленіемъ П. М. Апостольскаго, онъ составленъ былъ изъ второсортныхъ любителей, которые ни талантами, ни искусствомъ не отличались. Пѣли они, конечно, по вдох-
' ) 'С л .  моы статыо „ І І з ь  иоспомш ііііі і і і  оОь A .  В. Гор('К('мт.“



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА.. 1 5новенію и безъ всякаго приготовленія, а потому иногда слу- чалось даже, что при коіщѣ малой эктеніи, на послѣднемъ „ам и н ь", вдругъ устрояли такую отчаянную какофонію, распол- заясь всѣ врознь, что многіе изъ присутствующихъ съ тру- домъ удерживались отъ смѣха. П. М— чъ въ ш утку назы- ■ валъ это „поставили точку“ , а нѣкоторые изъ товарищей утверждали даже, что будто-бы это дѣлалось съ намѣреніемъ, изъ баловства. Зная, что П. М — чъ былъ человѣкъ очень религіозный, я никакъ не думаю, что онъ могъ допустить такую глупую шалость за церковною службой.—По желанію „п ап аш и “ , сдѣлана былапопытка устроить въ нашей церкви обще-студенческое пѣніе, хотя-бы нѣсколькихъ пѣснопѣній какъ всенощнаго бдѣнія, такъ и литургіи, при чемъ для исполненія этихъ пѣснопѣній оба клироса должны были сходиться на средину церкви и къ ихъ пѣнію примыкали-бы всѣ остальные студенты, присутствовавшіе за богослуженіемъ. Опытъ произведенъ былъ за нѣсколькими службами и, по- видимому, съ успѣкомъ; но почему-то задуманный новый порядокъ не привился и вскорѣ все опять пошло по ста- рому.На долю нашего курса выпалъ печальный почияъ, обно- вить академическую церковь первымъ чиномъ погребенія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, положить начало особому академическому кладбищу. Одинъ изъ моихъ товарищей, пнтомецъ пермской семинаріи В . Д . Головияъ, только что перешедшій на вто- рой курсъ, заболѣлъ ревматизмомъ въ ногѣ и помѣстился въ нашу академическую больницу. Его болѣзнь никому изъ насъ не дредставлялась серьезной, но будто-бы, по словамъ врача, отъ того, что онъ коротко остригся, ревматизмъ палъ на голову и менѣе чѣмъ въ мѣсяцъ свелъ его въ могилу. Л очивш ій юноша окруженъ былъ всѣми знаками молитвен- яаго вниманія со стороны начальства и товарищей. Але- ксандръ Васильевичъ съ сонмомъ духовенства два раза въ день совершалъ при гробѣ паннихиды, при участіи хора пѣвчихъ и всѣхъ студентовъ, а мы, однокурсники почившаго, распредѣлили между собою очередь чтенія псалтири на всѣ дни до погребенія. Хорош о помню то нѣсколько жуткое чув- ство, которое пришлось мнѣ испытать при этомъ чтеніи. Больш ая больничная палата, совсѣмъ освобожденная отъ всякой мебели и широкимъ корридоромъ отдѣленная отъ



16 БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ.всѣхъ другихъ обитаемыхъ помѣщѳній больницы, подавляла своею пустотой и безлюдьемъ. Почти по серединѣ палаты на катафалкѣ гробъ и кругомъ подсвѣчники съ высокими не зажженными свѣчами, обвитымн траурнымъ крепомъ. Одинокое пламя маленькой восковой свѣчки слабо трепе- щетъ въ рукѣ моей надъ страницей псалтири, освѣщая про- странство лишь на нѣсколько аршинъ. Вокругъ такая тьма мрачнаго октябрьскаго вечера, что совсѣмъ не видно даль- нихъ угловъ комнаты, и едва вырисовываются силуэты оконъ. Голосъ моего чтенія уныло и гулко разносится въ окружа- ющей пустотѣ, а каждый неожиданный, откуда-то послышав- ш ійся, стукъ или шорохъ невольно заставляетъ вздрагивать и напрягать зрѣніе въ загадочную тьму. Нѣкоторые изъ бо- лѣе нервныхъ товарищей совсѣмъ не выносили такой обста- новки, а другіе отправлялись на свою очередь чтенія даже и днемъ не иначе, какъ въ обществѣ кого-либо изъ своихъ друзей. Профессорская корпорація почти въ полномъ составѣ присутствовала при погребеніи. Ііо преДложенію о. ректора, я должѳнъ былъ приготовить надгробное слово, а самъ онъ произнесъ небольшую рѣчь за отпѣваніемъ. Проводя въ своемъ надгробномъ словѣ параллель между евангельскимъ сыномъ вдовы наинской и нашимъ почившимъ, который также былъ сынъ бѣдной вдовы, я , между прочимъ, указы- валъ на тяжкую горесть ранней кончины: для самого почив- шаго, который только-что начиналъ еще свою юную жизнь; для бѣдной матери, теряющей въ немъ свою послѣднюю опору и радость въ старости, и для любившихъ его сверст- никовъ, которые лишаются товарища и друга. Развитіе каж- дой изъ этихъ мыслей я заключалъ словами: „юноше, тебѣ глаголемъ, востани!.. Ио не встаетъ юноша“ . Этотъ оратор- скій пріемъ казался мнѣ тогда очень сильнымъ и вполнѣ умѣстнымъ, но дорогой „папаш а“ , очевидно, усмотрѣлъ нѣ- которое излишнее дерзновеніе въ моей попыткѣ вложить въ наш ц уста веесильное, божественное слово. Мои заключи- тельныя восклицанія онъ замѣнилъ словами: „Что же, не обратится ли намъ съ молитвою къ Ж изнодавцу, чтобы Онъ изрекъ свое всесильное слово: юноше, тебѣ глаголю, воста- ни“ .— „Что же, не призвать ли намъ Милосердаго, отъемлю- щаго всяку слезу отъ очей скорбящихъ, не речетъ ли Онъ и сему сыну вдовицы: юноше, тебѣ глаголю, востани“ .— „Н е



ГОДЫ ОТУДЕНЧЕСТВА. 17просить ли всѣмъ намъ, во имя любви, Положившаго душ у «вою за други своя, чтобы Онъ возвратилъ наыъ друга на- шаго и рекъ ему: юноше, тебѣ глаголю, востани“ . Безспорно правильными, замѣчательно-теплыми и сердечными эти по- правки Александра Васильевича представляются мнѣ теперь, когда я перечитываю ихъ слишкомъ сорокъ лѣтъ спустя, послѣ ихъ написанія; но въ то время я не былъ ими доволенъ. Мнѣ Оыло жаль отказаться о тъ . своего ораторскаго пріема, но, преклоняясь предъ высокочтимымъ авторитетомъ о. рек- тора, я , конечно, повиновался и произнесъ свое слово такъ, какъ мнѣ было указано. Былъ у насъ, впрочемъ, однажды случай, когда при подобныхъ-же усЛовіяхъ, одинъ изъ то- варищей не захотѣлъ подчиниться какой-то поправкѣ А . В-ча и произнесъ съ амвона свою проповѣдь въ томъ видѣ, какъ она была имъ первоначалъцо написана. Проповѣдникъ, оче* видно, разсчитывалъ, что его своеволіе пройдетъ незамѣчен- нымъ, но ошибся въ своемъ расчетѣ. Послѣ службы „па- п аш а“ призвалъ его къ себѣ и задалъ такой нагоняй, кото- рый надолго остался ему памятнымъ, да, вѣроятно, не за- бытъ и доселѣ. Могила В . Д . Головина положила начало нашему новому академическому кладбищу. Во избѣжаніе нѣкоторыхъ неудобствъ, какъ для лавры, такъ и для акаде- міи, какими сопровождался иногда прежній обычай погре- бать студентовъ на прилегающемъ къ академіи монастыр- ■скомъ смоленскомъ кладбищѣ, академическое начальство признало лучш имъ, съ разрѣдіенія митрополита, отдѣлить полосу земли отъ нашего сада, который тянется по фасаду главнаго корпуса и непосредственно примыкаетъ заиаднымъ концомъ своимъ къ тому-же смоленскому кладбищу. Отдѣ- ленная такимъ образомъ полоса земли представлялась въ сущности продолженіемъ кладбища монастырскаго, но огра- ждалась отъ него особымъ заборомъ и имѣла свой особый входъ только изъ академическаго сада, находясь потому въ исключительномъ распоряженіи и завѣдываніи академиче- ской администраціи. Въ настоящее время это кладбище такъ наполнилось, что вмѣщаетъ въ себѣ уж е нѣсколько десят- ковъ крестовъ и памятниковъ, и, посѣщ ая Троицкую лавру, каждый признательный питомецъ Московской академіи счи- таетъ своимъ священнымъ долгомъ зайти сюда и покло- ниться дорогимъ могиламъ ея достославныхъ подвижниковъ: Бог. Вѣст. К° 5. 191U. 2



1 8 БОГОСДОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ.A . В . Горскаго, С . К . Омирнова, П . С. Казанскаго, Д . Ѳ. іг Е- Е . Голубинскихъ и др., всю жизнь свою посвятившихъ академіи и даже по смерти сложившихъ прахъ свой на род- ной имъ академической землѣ. Къ первой могилѣ этого кладбища нашему-же курсу суждено бнло вскорѣ присоеди- нить и вторую. Холодною осенью слѣдующаго, сколько пом- нится, года возвращался на пароходѣ по Волгѣ съ лѣтнихъ каш ікулъ въ академію одинъ изъ нашихъ однокурсниковъ, питомецъ нижегородской семинаріи, A . М. Барнуковъ, цвѣ- туідій юноша, обладавшій такою физической силой, что. въ- шутку выходилъ на борьбу противъ двухъ и даже трехъ товарищей, оставаясь при этомъ побѣдителемъ. Однако и его могучая натура не выдержала жестокой простуды на пароход- ной палубѣ, и почти тогчасъ-же по ггріѣздѣ въ посадъ онъ цочувствовалъ приступы лихорадки и слегъ въ академичес- кую больвицу. Въ продолженіи пяти или шести недѣль бо- лѣзнь стгиаовилась сильнѣе и сильнѣе, лихорадка, какъ го- ворили, приняла форму изнурительной, и вскорѣ нашего атлета не стало. По количеству понѳсеняыхъ потерь наш ъ курсъ вообще былъ очень несчастливымъ. Изъ общаго числа поступившихъ въ академію въ 1870 году (41 челов.), окон- чили вмѣстѣ со мною полный курсъ ученія только 29, и такнмъ образомъ за четыре года мы успѣли растерять двѣ- надцать человѣкъ, изъ коихъ чегверо скончались (двое въ академіи и двое на каникулахъ у  родителей), двое были уволены изъ академіи по постановленію совѣта, трое—вышли изъ числа студентовъ задолго до окончанія курса и трое. отъ насъ отстали, потерпѣвъ аварію на канцидатскомъ сочи- неніи, и окончили свой академическій путь на годъ позд- нѣе уж е съ составомъ слѣдующаго за нами, 30-го курса.Неожиданную для насъ потерю двухъ товарищей, скон- чавш ихся въ академической больницѣ при такихъ услові- яхъ, что ихъ болѣзнь имѣла на первыхъ порахъ, повиди- m o m j , совершенно ничтожный характеръ, а затѣмъ візе время была на глазахъ нашего врача и фельдшера, многіе студенты склонны были въ значительной степени ставить въ вину недостаточно умѣлому и внимательному медицинскому уходу. Зная, какъ обычно и какъ легко, безъ надлежащаго знаком- ства со всѣми обстоятельствами дѣла, обвинять непремѣнно врачей за всякій неблагопріятный исходъ деченія, я не вижу



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА. 1 9достаточныхъ основаній къ тому, чтобы въ данныхъ случа- яхъ укорять нашихъ акадѳмическихъ медиковъ. Очень мо- жетъ быть, что печальный исходъ болѣзни нашихъ товари- щей не стоялъ ни въ какой зависимости отъ недостатковъ нашей академической медицины, но не скрою, что эта ме- дицина, благодаря своей довольно первобытной постановкѣ, далеко не пользовалась особеннымъ довѣріемъ въ студен- ческой средѣ. Академическимъ врачомъ въ наше время былъ уже очень почтенныхъ лѣтъ докторъ медицины Нилъ Петровичъ Страховъ. Благодушный толстякъ, балагуръ и каламбуристъ, онъ пользовался репутаціей очень милаго че- ловѣка, пріятнаго собеоѣдника, забавнаго и жѳланнаго члена всякой веселой компаніи; но, какъ врачъ, не производялъ серьзнаго впечатлѣяія и потому мало внушалъ довѣрія при затруднительныхъ случаяхъ. Входя въ наш у больничную* палату, онъ обыкновенно громко спрашивалъ: „Н у что, всѣ мои больные, слава Богу, здоровы?" Затѣмъ начинался очень быстрый и бѣглый обходъ по койкамъ, сопровождавшійся неизбѣжными каламбурами. Въ особенномъ употребленіи были у  него какія-то двѣ микстуры, одна краснаго, другая бѣлаго цвѣта, изготовлявшіяся въ болыномъ колкчествѣ его помощникомъ, фельдшеромъ Ѳедоромъ Романовичемъ Бесѣд- кинымъ. Обходя больныхъ студентовъ въ еопровожденіи Ѳ. Р — ча, онъ отдавалъ ему приказанія: „Этому— краснень- кой“ , „н у, а этому— бѣленькой". Ѳедоръ Романовичъ былъ бравый мужчина изъ военныхъ фельдшеровъ николаевскаго закала съ болыной лысиной и съ сѳлидными, почти сѣдыми бакенбардами. Онъ очень часто заходилъ къ намъ въ палату и , поглаживая свою лысину, принималъ горячее участіе въ нашихъ разговорахъ Это былъ большой любитель побесѣдо- вать, въ особенности о политикѣ, а тогда было такое время, когда для политическихъ разговоровъ представлялся широ- кій просторъ. Мы начинали свой курсъ въ академіи въ интересную эпоху франко-прусской войны; газеты и журналы читались у насъ на расхватъ и во всѣхъ углахъ академи- ческихъ помѣщеній постоянно шли оживленные споры о современныхъ политическихъ событіяхъ. ІІІли эти споры съ участіемъ Ѳ. Р — ча и въ больничной палатѣ, гдѣ пришлось мнѣ провести три недѣли въ самый разгаръ интересныхъ событій. Въ однообразную и скучную больничную жизнь



2 0 БОГОСЛОВСКІЙ въ стн икъ .большое утѣшеніе вносили обычныя посѣщенія Александра Васильевича. Д аж е при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, когда въ больницѣ были лишь очень немногіе студенты и притомъ съ болѣзнями, нѳ представлявшими ничего серьез- наго, нашъ „папаш а“ считалъ всетакя гсвоямъ священнымъ долгомъ навѣстить ихъ по крайней мѣрѣ разъ въ недѣлю. Когда-же бывалн тамъ болѣе серьезные больные, онъ посѣ- щалъ нхъ гораздо чащ е, даже каждый день, а въ тяжелыхъ случаяхъ самъ приходилъ послѣ лнтургін напутствовать бо- лявдаго Свят. Дарами. ГІри своихъ обычныхъ посѣщеніяхъ дорогой „папаш а“ подсажнвался къ больному студенту на койку, ласково бесѣдовалъ съ ннмъ, старался утѣ тн ть въ его бѳзпокойствѣ по поводу вызванной болѣзнію задержки въ занятіяхъ, приносилъ ему ияогда книгя для легкаго чте- нія к потомъ присылалъ даже съ свонмъ служителемъ ка- кой-нибудь молочной каши или чего-либо сладкаго, въ до- полненіе къ больничному столу, который и безъ того всегда былъ очень хорошнмъ. He обходнлись подъ часъ этн посѣ- щ енія и безъ комическихъ происшествій. Случилось напр., какъ-то разъ, что въ больницѣ оказалось человѣка два со- всѣмъ ужѳ выздоровѣвшихъ, доживавшихъ здѣсь послѣдніе дни, къ нимъ прнсоединился одинъ изъ тѣхъ, которые иногда попадали сюда не по болѣзня, a no собственному ихъ уси- ленному ходатайству предъ врачемъ о разрѣшеніи имъ по- пользоваться нѣкоторое время улучшеннымъ больничнымъ питаніемъ, да зашелъ ѳще навѣстить ихъ одинъ нзъ това- рищ ей, и составнлась такимъ образомъ пріятная компанія, оченъ мало имѣвшая отношенія къ больннчному реж яму. ІІоставнлн между койками небольшой столнкъ, разложили карты и, больничной скуки ради, усѣлнсь сразиться въ ералашъ.- Вдругъ отворилась дверь и торопливо вошелъ къ намъ Ѳ. Р — чъ, озабоченнымъ шоіютомъ говоря: „о. ректоръ!" Мигомъ расхваталн карты, а я, бывшій одннмъ нзъ участ- никовъ компаніи, схватнлся за столнкъ и бросился съ ннмъ, чтобы поскорѣе убрать его съ необычнаго мѣста, но, зацѣ- пнвшнсь за что-то, загремѣлъ н растянулся посреди яалаты вмѣстѣ со столикомъ. Къ счастію, ннцяндентъ окончнлся вполнѣ благополучно: никакого членовредительства я себѣ не причннилъ, а „папаш и“ совсѣмъ и не было, такъ какъ оказалось, что это подшутилъ надъ нами нашъ Ѳ. Р — чъ.



ГОДЫ СТУДЕПЧЕСТВЛ. 2 1Въ другой разъ происшествіе загсончстлось не безъ нѣкото- рой потери. Леж алъ въ больницѣ о д й н ъ  студентъ старшаго курса съ переломленнною ногою. Самъ онъ былъ, по общему состоянію своему, совершенно здоровъ, а потому, не пользу- ясь никакими лекарствами, не прочь былъ иногда по соб- ственному рецепту прибѣгнуть къ внутреннему пріему изъ сороковушки, чему Ѳ. Р — чъ обыкновеяно не препятствовалъ. Только что расположстлся онъ однажды съ своимъ товари- щемъ, какъ дали знать, что идетъ „папаш а". Товарищъ успѣлъ куда-то скрыть всѣ признаки закѵски, а самъ боля- щ ій схватилъ сороковушку и сунулъ ее къ себѣ подъ одѣ- яло. Александръ Васильевичъ подошелъ прямо къ нему, подсѣлъ на койкѣ и началъ бесѣдовать. Сперва все шло благополучно, но затѣмъ нашъ больной, поддерживая разго- воръ съ „ааа& ш ей", вдругъ н&чалъ чувствовать, что его сороковушка, очевидно второпяхъ цлохо пртсрытая, ото- ткнулась и живительная влага стала вытекать на постель. Послѣ онъ намъ разсказывалъ, какія мучительныя терзанія испытывалъ онъ, ошущая постепенную гибель дорогого про- дукта и не имѣя ни малѣйшей возможности, на глазахъ у  „nanam H ", принять какія-либо мѣры къ спасенію погибаю- щ аго. Такъ половина содержимаго въ посудинѣ и погибла безвозвратно. Г Л А . В А  V III.Учены я торжѳства въ академіи: годичныѳ акты и докторскіе диспуты.Дѣло П. С . Казавскаго. Наше окончаеіе академическаго курса.Благодаря тому обстоятельству, что мы поступили въ ака- демію вмѣстѣ со введеніемъ въ ней новаго устава, въ наш у, вообще довольно однообразную, студенческую жизнь вошла значительная струя нѣкоторыхъ новыхъ, иногда очень ин- тересныхъ впечатлѣній. Я разумѣю публичныя академиче- скія собранія, которыя, по требованію устава, стали обяза- тельными.— Начиная съ 1871-го геда, ежегодно перваго ок- тября, въ день открытія академіи, совершался торжественный актъ. Наканунѣ этого дня, за заупокойной литургіей и па- нихидой, происходило поминовеніе всѣхъ почившихъ на- чальниковъ, учивш ихъ и учивш ихся въ академіи за все время ея существованія. При этомъ въ академическую цер- ковь приносилась почитаемая лаврская святыня,— болыная



22 БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТІІИКЪ.икона Преа. Сергія, написанная на его гробовой доскѣ, ко- торую съ пѣнівмъ: „ублажаемъ тя, преподобне Отче Сергіе", студенты обносили по всѣмъ жилымъ помѣщ'еніямъ академіи. Н а самый день праздника пріѣзжалъ мѳсковскій викарій, епископъ Игнатій, который служ ш іъ всенощную и литургію и затѣмъ предсѣдательствовалъ на актѣ. Торжественное собраніе начиналось вступительной молитвой, послѣ которой слѣдовала ученая рѣчь. За годы студенчества мы выслушали три актовыя рѣчи: о. ректора— „о соборѣ Іерусалимскомъ 1672 года“ , Е . В . Амфитеатрова— „о существѣ и свойствахъ художественной дѣятельности" и С . К. Смирнова— .Донстан- тинъ Экономосъ и сочиненіе его осродствѣ славяно-русскаго языка съ эллинскимъ". На нашъ студенческій взглядъ, всѣ эти рѣчи не отличались особеннымъ іштересомъ. Рѣчь Александра Васильевича показалось намъ слишкомъ сухою и  спеціальною; Егоръ Васильевичъ прочиталъ не иное что, какъ многимъ хорошо знакомую выдержку изъ курса своихъ лекцій, по обыкновенію превосходно обработанную по внѣш- ней формѣ, но излагавшую довольно туманныя эстетическія теоріи въ гегельянскомъ стилѣ, а Сергѣй Константиновичъ сообщалъ мелочныя и мало интересныя подробности изъ біографіи Экономоса, потѣшивъ лишь публику курьезными примѣрами его удивительнаго производства отъ греческаго корня такихъ русскихъ словъ, какъ шляпа, лапш а, квасъ, калачъ и т. пд. Излагалъ эти курьезы Сергѣй Константино- вичъ со свойственнымъ ему невозмутимымъ спокойствіемъ, а  всѣ присутствовавшіе покатывались со смѣха. Послѣ уче- ной рѣчи слѣдовало чтеніе секретаремъ академіи отчета за истекшій годъ и затѣмъ раздача наградъ деньгами и кни- гами лучш имъ студентамъ третьяго и второго курса. Изъ московскихъ почетныхъ посѣтителей, кромѣ преосв. Игяатія, на нашемъ академическомъ праздникѣ не бывало почти ни- кого. За все время своего студенчества мы видѣли на немъ язъ московскихъ гостей уолько ректора университета Сергѣя М ихайловича Соловьева, слушавшаго рѣчь объ Экономосѣ, да одного или двухъ московскихъ протоіереевъ, которые, защ ищ ая своихъ собратій, такое, нѣсколько обидное для академіи, отношеяіе къ ея годичному празднику со стороны ея питомцевъ объясняли тѣмъ, что праздничный день ІІо- крова Пресвятыя Богородицы и крестный ходъ въ Покров-



ГОДЫ СТУДЕИЧЕСТВЛ. •23скій, Василія Блаженнаго, соборъ не даютъ имъ возможности выѣхать изъ Москвы. Постороннюю публику на академиче- скомъ актѣ обычно составляли: корпорація Виѳанской семи- наріи и представители посадской администраціи и интелли- генціи, какъ полиційместеръ, мировой судья, начальникъ почтовой конторы и т. пд., съ ихъ семействами.Несравненно большой интересъ, конечно, представляли для насъ ученые диспуты. Это была крупная новость, впер- выѳ введенная въ академичеекую жцзнь уставомъ 1869-го г ., такъ какъ до этого времени ученыя богословскія степени ррисуждались академіями и утверждались синодомъ безъ публичной защиты. Мало того, новый уставъ требовалъ, чтобы въ званіѳ ординарнаго профессора избирались толыео тѣ, которые имѣютъ докторскую степень. Соотвѣтственно этому требованію, было предписано всѣмъ наличнымъ ордк- нарнымъ профессорамъ въ трехлѣтній срокъ озаботиться по- лученіемъ докторской степени, а йъ случаѣ неисполненія ■ этого требованія оставить службу при академіи. Двое изъ нашихъ ординарныхъ профессоровъ—Е . В . Амфитеатровъ и прот. Ф. А . Сергіевскій— не с о ч л й  нужнымъ пріобрѣтать высшую ученую степень и потому при наступленіи назна- ченнаго срока оставили академцческую службу. Егору Ва- сильевичу не было смысла заботиться о докторствѣ, такъ какъ чрезъ три года ему уже почти исполнялся тридцати- пятилѣтній срокъ профессорской службы, который по тому- ж е уставу 1869 года являлся для профессора предѣльнымъ, послѣ чего, хотя бы и съ докторскою степенью, онъ уж е не могъ болѣе оставаться на каѳедрѣ. Протоіерей-же Сергіевскій счелъ для себя за лучшее принять избраніе на должность ректора Виѳанской духовной семинаріи. Что касается осталь- ныхъ ординарныхъ профессоровъ, то всѣ они сочли долгомъ выполнить требованіе новаго устава и такимъ образомъ на наш у долю внпало быть свидѣтелями цѣлаго ряда ученыхъ состязаній при публичной защитѣ докторскихъ диссертацій. На соисканіе докторской степени о. Михаилъ и П. С. Казан- скій представили уж е прежде написанныя ими сочинепія: 
„0 Евангеліяхъ и евангельской исторіи“ no поводу книгп Ренана „ж изнь Іисуса" іг „Исторія православнаго монашества а а  востокѣ" при чемъ Петръ Симонойичъ къ нрежией книгѣ своей присоединилъ два ввовь нацисаввыхъ доіюлненія:



БОГОСЛОВОКІЙ ВѢСТНИКЪ.„объ источникахъ для исторіи монашества Египетскаго въ- I V  и V  вѣкахъ" и „общій очѳркъ жизни иноковъ Египет- скихъ въ I V  и V  вѣ кахъ". Ординарные профессоры В . Д . Кудрявцевъ-Платоновъ и С . К . Смирновъ и экстраорд. проф. Н . И . Субботинъ представили новыя излѣдованія: „Религія, ея суіцность и происхожденіе", „Ф илологическія замѣчанія о языкѣ новозавѣтномъ въ сличеніи съ классическимъ, при чтеніи посланія Апостола Павла къ Ефесянамъ" и „Исторія Бѣлокриницкой іерархіи". Дисиуты всѣхъ этихъ ученыхъ и заслуженныхъ докторантовъ возбуждали высокій интересъ въ нашей студенческой средѣ и производили на насъ силь- ное впечатлѣніе. Они представлялись намъ настоящими на- учными торжествами, какъ по' внѣшней обстановкѣ своей,. такъ и по внутреннему содержанію, и надолго служили у насъ предметомъ оживленнаго обсужденія и нескончаемыхъ споровъ. Съ внѣйшней стороны это были такія блестящія собранія, подобныхъ когорымъ нашей деревенской академіи ни при какихъ другихъ случаяхъ видѣть не приходилось. Н а каждый изъ этихъ диспутовъ пріѣзжало нѣсколько архіереевъ, во главѣ которыхъ мы видѣли и нашего Мо- овскаго Владыку Иннокентія и Кіевскаго Митрополита Арсенія. Сонмъ почетнаго духовенства составляли о. намѣ- стникъ лавры арх. Антоній, ректоръ Виѳанской семинаріи архим. Сергій, ректоръ Московской семинаріи прот. Н . В. Благоразумовъ, нѣсколько московскихъ архимандритовъ и протоіереевъ. Пріѣзжали также нѣкоторые изъ свѣтскихъ людей, пользовавшихся ученой извѣстностію и янтересовав- ш ихся нашей академической наукой. Помню, что были напр. въ ихъ числѣ 10. Ѳ. Самаринъ, Н . П . Аксаковъ, Н . К . Со- коловъ, П . И . Мельниковъ и съ особенно напряженнымъ . вняманіемъ разсматривали мы маститыхъ ветерановъ науки и публицистики— М. II. Логодина и Н . II. Гилярова-Плато- нова. Академическая корпорапія всегда присутствовала на этихъ диспутахъ, конечно, въ полномъ составѣ и съ семей- ствами, а также обильно представлены были Московская и Виѳанская семинаріи и высшее посадское общество, такъ . что неболыпой актовый залъ академіи бывалъ наполненъ до тѣсноты. Оффиціальяыми оппонентами на бывшихъ п р а насъ докторскихъ диспутахъ выступали: о. ректоръ—три раза и затѣмъ о. М ихаилъ, проф. В . В. Кудрявцевъ-Плато-



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА.новъ, В . Н . Потаповъ, А . П . Лебедевъ, прот. Ф . А . Сергіев- скій, А . Ѳ. Лавровъ-Платоновъ и Ё . Е . Голубинскій. Почти на всѣхъ этихъ диспутахъ, въ качествѣ частныхъ оппонен- товъ, предлагали свои возраженія и замѣчанія нѣкоторые изъ профессоровъ академіи и изъ постороннихъ посѣтителей, накъ напр. П. И. Горскій-Платоновъ, В , 0 . Ключевскій, Н . П. Аксаковъ, Ю . Ѳ. Самаринъ, П. И . Мельниковъ, Н. П. Гиля- ровъ-Платоновъ и протоіереи— В. П . Нечаевъ, I. Г . Виногра- довъ и П. А . Преображенскій.— Изъ докторантовъ наиболь- шій успѣхъ выпалъ на долю о. М ихаила. Въ бесѣдахъ с-ъ . оппонентами его глубокія и разностороннія познанія въ области своего предмета, его манера держать себя съ спо- койной увѣренностію и величавымъ достоинствомъ, его бы- страя находчивость и искусство въ отвѣтахъ и его прекрасная, выразительная дикція производили такое яркое впечатлѣніе, что всецѣло расположили въ его пользу всѣхъ присутствовав- ш ихъ, а своею вступительнсй рѣчью )̂, превосходно состав- ленной и произнесенной съ замѣчательнымъ ораторскимъ подъемомъ, онъ еще до начала преній уже завладѣлъ сим- патіями своей многочисленной аудиторіи, какъ почтенныхъ ученыхъ, такъ и студенческой молодежи. Давъ въ этой рѣчи мѣткую характеристику книги Ренана и того общественнаго броженія и увлеченія которое было вызвано ея появленіемъ и распространеніемъ въ особенности ун асъ  въ Россіи, о. Ми- хаилъ съ особеннымъ ударѳніемъ указывалъ на то фалыни- вое положеніе, въ какомъ находится русскій богословъ- апологетъ, когда разбираемыя имъ произведенія западной отрицательной критики Евангѳлій и евангельской исторіи стоятъ у  насъ подъ запретомъ, не допускаются къ переводу, или въ переводахъ заграничныхъ лишь тайкомъ ходятъ по рукамъ читателей, еще сильнѣе привлекая къ себѣ внима- ніе, какъ запрещенный плодъ. Охранительныя внѣшнія мѣры не охраняютъ, а часто способствуютъ усиленію враждебныхъ вліяній и броженія. „Н ужны  болѣе дѣйствительныя мѣры“ , говорилъ о. Михаилъ, „для огражденія отъ увлеченій отри- цательными ученіями со стороны самой богословской науки нашей или ея представителей. Работы, работы надъ наукой,
*) Напечатана въ прибавленіяхъ іп, Твореніямъ св. Отцевъ. 18/1 г.ч . X X IV .



26 БОГОСЛОВСКІЙ въ стн икъ .какъ можно болѣе и скорѣе, работы нужно намъ прежде всего; не распространенія популяризацій отридатѳльныхъ ученій даже до массъ народныхъ, а науки положительной, особенно для молодыхъ поколѣній нашихъ будущихъ бого- слововъ. Намъ нужно болѣе полное и тщательное изученіе западной богословской науки во всѣхъ ея направленіяхъ; a для этого нужно болѣе, чѣмъ прежде, свободы и простору въ этомъ. отношеніи, болѣе— какъ можно болѣе— довѣрія къ охранительнымъ силамъ и стремленіямъ, которыя яужно развивать силой елова и убѣжденія, а нѳ внѣшними только мѣрами, особенно въ молодыхъ поколѣніяхъ нашихъ буду- щ ихъ богослововъ"... „П усть будутъ ошибки и паденія— что за бѣда? Кто выучился ходить прямо и твердо, не упавъ нѣсколько разъ въ началѣ? Гдѣ найти борца, который бы навыкъ побѣждать другихъ, не будучи самъ въ началѣ по- боротъ, или по крайней мѣрѣ ни разу не поскользнувшись, нѳ пошатнувшись, не удавъ?,.. Итакъ довѣрія поболѣе, довѣрія къ охранительнымъ силамъ и стремленіямъ, простору по- болѣе, зростору для труда, мысли слова; поболѣе любви и снисхожденія къ невольнымъ ошибкамъ и вообще несовер- шенствамъ дѣла, особенно на первыхъ порахъ; работы надъ наукой болѣе, работы терпѣливой, настойчивой, неустанной, тогда и науки у насъ будетъ болѣе, крѣпче и сильнѣе бу- детъ она. А  когда всего эгого будетъ довольно, тогда и по- бѣда истины надъ всякими отрицательными и разрушитель- ными ученіями и воззрѣніями будетъ и у  насъ обезпечена и съ научной стороны довольно. Тогда и неизбѣжныя бури мысли не такъ будутъ страшны, и волненія увлеченій не такъ опасны, каковыми они могутъ быть въ противномъ случаѣ“ .—Эти горячіе призывы о. Михаила встрѣчены были громомъ апплодисментовъ и весь залъ единодушно устроилъ ему шумную овацію.Многіе изъ оппонентовъ, въ особенности напр. нашъ „папаіпа" Александръ Васильевичъ и Е . Е . Голубинскій, по- ражали насъ необычайной ученостью своихъ возраженій; но наиболѣе яркое впечатлѣніе, особенно въ студенческой средѣ( производили, конечно, не эти глубокіе спеціалисты, а іѣ  изъ оппонентовъ, которые въ своихъ бесѣдахъ съ диспутан- тами къ серьезной учености присоединяли и нѣкоторыя качества, гораздо болѣе способныя завладѣть интересомъ



ГОДЫ СТУДЕНЧВСТВА. 27.«лушателей. Изъ такого рода оппонентовъ особенно остались у  меня въ памяти А . Ѳ. Лавровъ-Платоновъ и Н . И. Горскій- Платоновъ. Александръ Ѳедоровичъ былъ особенно интврѳсенъ тѣмъ, что своимъ возраженіямъ, по ихъ постановкѣ и внѣш- ней формѣ внраженія, придавалъ удивительно скромный, мягкій и любезяый характеръ, такъ что они, повидимому, должны были представлять собою не столько возраженія, сколько_ покорнѣйшія просьбы о назиданіи и разъясненіи самому оппоненту его недоумѣній. Въ сущности-же, подъ покровомъ этихъ ласковыхъ разговоровъ оказывались такія вѣскія замѣчанія, которыя приводили докторанта въ нѳма- лое затрудненіе и даже ставили подъ-часъ въ совсѣмъ без- выходное положеніе. Что касается Павла Ивановича, то онъ выступилъ со множествомъ частныхъ и мелкихъ филологи- ческихъ замѣчаній, которыя, по самому сущ еству своему, были такого свойства, что нѳ представляли почти никакой возможности для какихъ-либо разъяснвній и потому ставили докторанта въ необходимость оставаться безотвѣтнымъ. Свои замѣчанія онъ облекалъ въ очень язвительную и рѣзкую форму, съ нескрываемымъ намѣреніемъ проазвѳсти извѣстное впечатлѣніе. В сѣ  мы знали при этомъ, что такое выступле- ніе стояло въ непосредственной связи съ разгорѣвшейся въ то время печальной исторіей по поводу выборовъ на пяти- лѣтіе близкаго родственника оппонента, проф. II. С . Казан- скаго, и такимъ образомъ не имѣло непосредственнаго от- ношенія къ интерѳсамъ науки.Заслуженный ординарный профессоръ по каѳедрѣ древней гражданской исторіи и помощникъ ректора (деканъ) по цер- ковно-историческому отдѣленію, П. С . Казанскій состоялъ на лкадемической службѣ съ 1842-го года и такимъ образомъ реформа 1870-го года застала его уж е приближающимся къ тридцатилѣтію профессорской дѣятельности. Такъ какъ по ловому уставу предѣльный срокъ профессорской службы въ академіи установленъ былъ въ тридцать пять лѣтъ, то Петру Симоновичу предстояла возможность остаться на каѳедрѣ до 1877-го года, если онъ удовлетворитъ требованію устава от- яосительно полученія докторской степени и будетъ избранъ совѣтомъ на послѣднее пятилѣтіе послѣ достиженія имъ тридцатилѣтняго срока службы. Исполняя требованіе устава, Л . С — чъ въ мартѣ 1872 г. предсіавилъ на соисканіе док-



2 8 БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ.торской стѳпени свое изслѣдованіе „Исторія иравославнаго монашества на востокѣ" съ двумя, написанными вновь, до- полненіями и дѣлу этому данъ былъ законный ходъ. Между тѣмъ, 27-го сѳнтября того ж е года, исполнился тридцати- лѣтній срокъ службы Петра Симоновича и въ совѣтѣ акаде- міи состоялась баллотировка его на послѣднее пятилѣтіе, при чемъ онъ избранъ не былъ, получивъ равное количество избирательныхъ и неизбирательныхъ голосовъ. Конечно, не представляется возможнымъ опредѣлить съ полною увѣрен- ностію, чѣмъ именно руководствовались недоброжелатели П . С — ча, учиняя такую жестокую расправу съ почтеннымъ старцемъ, всю трудовую жизнь свою посвятившимъ академіи, тѣмъ болѣе, что при закрытой баллотировкѣ всякіе мотивы остаются скрытымст. Едва-ли, однако, подлежитъ сомнѣнію, что научныя соображенія всего менѣе могли имѣть здѣсь мѣста. Какъ ученый, Петръ Симоновичъ пользовался не ма- лою извѣстностію и проявилъ себя въ большомъ количествѣ научныхъ трудовъ, какъ изданныхъ отдѣльными книгами, такъ и напечатанныхъ въ разныхъ неріодическихъ изда- ніяхъ, а именно: въ „Прибавленіяхъ къ твореніямъ св. от- цевъ“ , въ „іМосквитянинѣ", въ „Чтѳніяхъ" и „Временникѣ московскаго общества и исторіи и древностей россійскихъ", въ „Запискахъ Ймператорскаго археологическаго общѳства“ , въ „Древностяхъ московскаго археологическаго общества“ , въ „Трудахъ перваго археолог. съѣзда въ Москвѣ“ , въ „Рус- скомъ Архивѣ“ , въ „Русскомъ вѣстникѣ“ , въ „Отечествен- ныхъ запискахъ“ , въ „Православномъ Обозрѣніи" и въ „Д у - шеполезномъ чтеніи". Въ качествѣ профессора, онъ, хотя не пользовался блестящимъ успѣхомъ, но неизмѣнно отличался безукоризненною ревностію въ исполненіи всѣхъ своихъ обя- занностей, а потому слушатели всегда относились къ немѵ съ полнымъ уваженіемъ. При такихі» условіяхъ, о пригод- ности П . С — ча для продолженія его профессорской и уче- ной службы, конечно, не могло быть вопроса; а иотому у громаднаго болыішнства лицъ, болѣе или менѣе знакомыхъ съ жизнію Московской академіи, составилось убѣжденіе, что его забаллотировка была результатомъ исключительно лич- выхъ съ нимъ счетовъ тѣхъ членовъ академической корпо- раціи, которые имѣли съ нимъ столкновенія на почвѣ во- просовъ, не относящихся къ наукѣ. Поводовъ къ такого рода



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА.. 2 9столкновеніямъ было не мало, такъ какъ П . С— чъ, въ каче- «твѣ помощника ректора, состоялъ членомъ акадѳмическаго правленія и такимъ образомъ принималъ дѣятельное участіе въ рѣшеніи всѣхъ распорядительныхъ и экономическихъ вопросовъ академіи по ея сложной администраціи и широ- кому хозяйству. Вотъ въ этой-то области и обнаружилось съ особѳяной ясностію, что П . С — чъ обладалъ такимъ характе- ромъ, который, при общепринятомъ, хотя и не всегда без- укоризненномъ, строѣ житейскихъ отношеній, представлялся подъ-часъ не совсѣмъ удобнымъ для нѣкоторыхъ изъ его ближайшихъ сотрудниковъ по академическому правленію. Его прямолинейность во взглядахъ и дѣйствіяхъ, его рѣзкая манера выражать свои чувства и мнѣнія, усиливш аяся иногда болѣзненной раздражительностію, при всей честности и бла- гожелательности его намѣреній, нерѣдко служили поводомъ къ столкновеніямъ и сгавили его сотрудниковъ въ непріят- ныя положенія. Отсюда тѣ недоброжелательныя отношенія къ П . С— чу, которыя, къ сожалѣнію, такъ неумѣстно выра- зились въ печальнвмъ исходѣ его баллотировки и затѣмъ столь-же печально отразились на ходѣ дѣла о его доктор- ской диссертаціи. Послѣ отрицательнаго результата выборовъ на послѣднее пятилѣтіе службы Петру Симоновичу не было уж е никакой практической надобности добиваться высшей ученой степени, но тѣмъ не менѣе онъ не пожелалъ взять свою диссертацію обратно и рѣшилъ предоставить дѣлу о своемъ докторствѣ дальнѣйшее движеніе. Эгимъ рѣшеніемъ онъ посгавилъ своихъ недоброжелателей въ затруднительное положеніе. Безпрепятственное присужденіе П . С — чу высшей ученой. степени было-бы непослѣдовательнымъ цослѣ того, какъ онъ только-что иризнанъ былъ непригоднымъ къ про- долженію профессорской службы, а откааать ему въ доктор- ствѣ было, конечно, совсѣмъ не такъ легко, какъ яаложить черныхъ шаровъ въ баллотировочный ящ икъ. ИзбраЕЪ все- таки послѣдній путь, они разсчитывали опереться на моло- дого доцента древней церковной исторіи А. П . Лебедева, ко- торому поручено было представить совѣту оффиціальный от- зывъ о диссертаціи II. С —ча и который употребилъ все ста- раніе, чтобы съ возможно болынею основательностію приве- сти этотъ отзывъ къ отрицательному заключенію. Однако за- товоръ не увѣнчался успѣхомъ. Отрицательный отзывъ оффи-



3 0 БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ.ціальнаго рецензента даже и на факультетскомъ собраніи церковно-историческаго отдѣленія не привлекъ на свою сто- рону всѣхъ членовъ отдѣленія и нѣкоторыя изъ нихъ отка- зались присоединить къ этому отзыву свою подпись. Когда-же дѣло перешло въ совѣтъ, на защиту П . С — ча выступили энергично и во всеоружіи подробной научной аргументаціи о. рѳкторъ и молодой доцеятъ В . 0 . Ключевскій. Защита оказалась настолько основательною, что совѣтъ, вопреки от- зыву доц. Лебедѳва, постановилъ допустить диссертацію П . С— ча къ публичной защитѣ, какъ заслуживающую доктор- ской степени. Однако борьба, очевидно, достигла уж е такихъ предѣловъ и страсти такъ разыгрались, что недоброжелатели П. С — ча не захотѣли спокойно примириться съ совершив- шимся и задумали прибавить ко всему происшедшему еще новый громкій скандалъ, созсѣмъ яепозволительный для по- чтенной ученой корпораціи. Когда приблизилось 28-е число •марта (1873 г.),—день, назначенный для диспута П . С — ча и уж е объявленный въ газетахъ,— къ о. ректору стали стекаться одна за другою записки отъ членовъ совѣта съ извѣщеніемъ, что по болѣзни они не могутъ присутствовать на диспутѣ, и этихъ записокъ набралось такое количество, которое под- рывало установленный уставомъ кворумъ предположеннаго публичнаго собранія. 0 . ректоръ поспѣшилъ лично объѣхать всѣхъ, внезапно заболѣвшихъ членовъ совѣта, но всѣ его усилія поправить дѣло оказались безплодными, и назначен- ный диспутъ состояться не могъ. Архіереевъ и другихъ по- чѳтныхъ особъ, приглашенныхъ изъ Москвы на диспутъ, успѣли предупредить телеграммами; но большое количество посѣтителей, стекавшихся въ академію по газетному объяв- ленію, а въ числѣ ихъ и нѣкоторыя почтенныя лица, какъ напр. М. II. Погодинъ, прот. Г. П. Смирновъ-Платоновъ и ДРУГ- узнавали о нео^іычайпомъ происшествіи только изъ вывѣшеннаго на дверяхъ объявленія и съ недоумѣніемъ и негодованіемъ разъѣзжались и расходились по дсмамъ. He-- достойная выходка нѣсколькихъ членовъ совѣта произвела, конечно, самое тяжелое впечатлѣніе на всѣхъ, близко прл- нимавшихъ къ сердцу доброе имя Московской академіи, и на полгода затянула дѣло о присужденіи II. С — чу доктор- ской степени. Вторично назначенный диспутъ состоялся уже 2-го октября, при чемъ П . С — чъ съ полнымъ успѣхомъ и



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА. 3 1честію вышелъ изъ ученаго состязанія, вго защита едино- гласно признана была удовлетворительною и совѣтъ прису- дилъ ему докторскую степень.Такъ закончилаеь, наконецъ, полтора года тянувшаяся исторія, но, къ сожалѣнію, она осгавила по себѣ въ академіи глубокій и печальный слѣдъ. Много волнещй и искренняго горя причинила она нашему дорогому „п ап аш ѣ “ , Александру Васильевичу. Д ля него, всегда съ уважеяіемъ и дружественно относивіпагося къ П . С — чу, постигшія послѣдняго невзгоды, сами по себѣ, были неожиданнымъ и тяжелымъ уДаромъ. И тѣмъ сильнѣе и болѣзненнѣе отозвалась тяжесть этого удара на любящемъ сердцѣ Александра Васильевича, что съ глу- бокимъ прискорбіемъ пришлось ему при этомъ стать изум- леннымъ свидѣтелемъ того, какъ разъединеніе, вражда и ненависть вторглись въ дотолѣ тихую и мирную жизнь до- рогой ему академической семьи. Весьма вѣроятно, что, какъ предполагали многіе изъ близко знавшихъ его, испытанныя имъ въ данномъ случаѣ огорчѳнія, оказали немалое вліяніе на разстройство его здоровья и были отдаленною причиной, или по крайней мѣрѣ обстоятельствомъ, много содѣйство- вавшимъ развитію той тяжелой болѣзни, которая, открыв- дш сь сильнымъ сердечнымъ припадкомъ въ декабрѣ 1874 года, свела его въ могилу. Печально отразилось дѣло П. С — ча и на взаимныхъ отношеніяхъ членовъ академическаго совѣта. При обсужденіи и рѣшеніи каждаго болѣе или мепѣе важ- наго вопроса, въ особенности-же при выборахъ, ещѳ долгое время можно было замѣтить, что совѣтъ академіи раско- лолся на двѣ враждебныхъ партіи: „симонистовъ“ и „анти- симонистовъ", какъ называли ихъ студенты, и предложеніе, исходившее отъ одной изъ этихъ партій, почти всегда встрѣ- чало себѣ противодѣйствіе со сторояы другой. Только послѣ нѣсколькихъ лѣтъ и перемѣнъ въ личноиъ составѣ акаде- міи мало-по-малу сгладился этотъ несчастный разладъ, н внутренняя жизнь ея стала постепенно входить въ свою прежнюю тихую и мирную колею. В^сьма печально было, наконецъ, и то, что нашъ профессорскіи раздоръ сталъ пред- метомъ обсужденія и осужденія въ широкомъ кругу интел- лигентнаго общества, которое съ иолнымъ правомъ могло сказать и говорило то, что было нагір. высказано въ однсй московской газетѣ: „Н е дѣлаютъ чести Мисковской Духовпой



32 БОГОСЛОВСКШ  ВѢСТНЙГКЪ.Академіи, столь славной многими именами и трудами, тѣ ненаучные интересы, которые такъ явственно сказались въ дѣлѣ г. Казанскаго“ г).Самъ Иетръ Симоновичъ пѳренесъ постигшее его жестокое испытаніе съ замѣчатедьнымъ мужествомъ, смиреніемъ и покорностію волѣ Божіей. Вотъ что писалъ онъ напр. сво- ему брату въ день роковой для него совѣтской баллотировки: „Сейчасъ была баллотировка, и я экс-профессоръ, пять голо- совъ за избраніе, пять отрицательныхъ. Слѣдовательно вы- боръ не состоялся. ІІослѣ объявленія результата я молча цоклонился, оставилъ собраніе и зашелъ поблагодарить Пре- подоб. Сергія за то, что устроилъ по волѣ Божіей, а не по моей. Признаюсь съ спокойнымъ духомъ выслушалъ я этотъ результатъ избранія. Такъ по волѣ Божіей заканчиваю я свою трудовую ученую дѣятельность. 0  если бы Господь нѳ дишилъ м ал о й ' хотя награды на Своемъ судѣ. He устояли мои дѣла на судѣ человѣческомъ, устоятъ ли на еудѣ Бо- жіемъ? Или Господь призываетъ меня отъ суеты ученой обра- титься къ единому на потребу. Буду внимать глаголу Божію и Его призванію11'. Къ A . Н . Бахметевой онъ писалъ: „Б ла- годареніе за все Господу. Много теперь доходятъ до меня выраженій удивленія и негодованія за то, что такъ посту- пили со мною нѣкоторые изъ товарищей. Но вѣрю милости Бож іей, что и сіе послужитъ къ моему благу. Одна мнѣ гру- стна мыель, что въ недоброжелателяхъ моихъ обнаруживается какая-то упорная ненависть ко мнѣ. Чѣмъ я возбудилъ ее, ііе знаю. Многимъ изъ нихъ я оказалъ значитѳльную услугу и никому не дѣлалъ и не желалъ зла. Правда, я  былъ не- зависимъ въ своихъ мысляхъ, прямо высказывалъ, что при- знавалъ справедливымъ, не льстилъ и не угождалъ никому въ ущербъ своихъ убѣжденій. Но Отче Нѳбесный! остави намъ долги наши, какъ мы оставляемъ должникомъ на- ш имъ“ -і).Что касается студентовъ, то во все продолженіе печальной
Ч Въ „Соврем еш іы хъ  и звѣ стіяхь". Cm. юбилейный сборникъ „ У  Троицьіііъ  А к а де м іи ", стр. 165, приш ѣчаніе.“ ) О СѢ  выдержки взяты и з ъ  статыг Прот. А . Л . Б ѣ ляева „ІІрофессоръМосковской Духонной А кадем іп Петръ Симоновичъ К азаискій“ въ юбн-.іейном ь акадомическомі) сборпикіѵ: .ІІам я тн  інічіпніш хъ насгавииковъ*етр. 280 прнм. и 286.



г о д м  СТУДВЦЧВОТВЛ,. 3 8истоpin мы были рѣшительно на еторонѣ потѳрпѣвшаго. Какъ къ профѳссору, продолжавшему исполненіе всѣхъ свог ихъ обязанностей, по приглашенію того-же, забраковавшаго его, совѣта, до койца 1873—̂ 1874 учебнаго года, мы относи- лись къ нему съ нѳизмѣннымъуваженіѳмъ; а на докторскомъ диспутѣ единодушно устроили ему шумную овацію. Церковно- историческое отдѣлѳніе нашего курса, ж елая чѣмъ-либо де- ионстративно выразить ему свое сочуветвіе и уваж еніе, рѣ- шило просить его сняться вмѣстѣ со всѣми нами на фота- графической группѣ и затѣмъ этотъ снимокъ въ хорошей рамѣ поднѳсти ему на добрую память. Веею толпой отпра- вились мы въ фотографію и устроились группой, имѣя у ■себя въ цевтрѣ П . С — ча яа особомъ креслѣ. Работа фото- графа ш ла что-то не особенно усаѣш но, такъ что наыъ при- шлвсь усаживаться- нѣсколько разъ, а Петръ Симоновичъ по этому поводу благодушно шутилъ, что ему оъ фотогра- фіей не везетъ такъ-же, какъ съ диспутомъ. Въ концѣ- концовъ группа вышла удачной и дней черезъ десять мы, въ полномъ составѣ нашего церковно-историческаго отдѣле- нія, торжеотвенно отправились для ея поднесенія П . С — чу въ домѣ его на Виѳанской улицѣ. Растрогацный старецъ радушно принялъ нашъ привѣтъ и подарокъ, въ немногихъ прочувственныхъ сл&вахъ выразилъ свою благодарность и затѣыъ предложшіъ намъ небольшоѳ угощеніѳ, во время ко- тораго сѳрдечно бесѣдовалъ съ нами о нашихъ текущихъ дѣлахъ и приближающемся окончаніи академичѳскаго курса. Каждый изъ нась пріобрѣлъ себѣ экзѳмпляръ этой группы и мой неизмѣнно виситъ до сихъ поръ на стѣнѣ моего ка- бинета, напоминая о давно ыинувшихъ дняхъ хорошихъ юношескихъ настроеній.Однимъ изъ наиболѣѳ эффектныхъ въ годы наш его стуг дейчества былъ диспутъ Н . И . Субботіща, какъ по живости и общѳдоступности предмета ѳго изслѣдованія — „Исторія Вѣлокриницкой іерархіи", —  такъ и по особенной оживлен- носта и интересу преній. Оппонентами Николая Ивановича выступали и такіе еолидные ученые, какъ о. ректоръ и Е . Е . Голубинскій, и такой худож викъ, науки и рѣчи, какъ В. 0 . Ключевскій, и такіе спѳціалисты— знатоки раскола, какъ П . И . Мельниковъ и прот. I. Г . Виноградовъ. Нѳсмотря на •атаку столькихъ сильны іъ противниковъ, изящеый во внѣш-Вог. Вѣст. № 5. 191 S. 3



3 4 БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ.ности и въ словѣ цокторантъ показалъ себя хозяиномъ сво- его предмета и вышѳлъ изъ испытанія. съ полнымъ достоин- ствомъ.Диспутъ Н . И . Субботина, состоявшійся 18-го апрѣля, былъ послѣднимъ академическимъ учѳнымъ торжѳствомъ для насъ— студѳнтовъ 29-го курса, такъ какъ недѣли черезъ двѣ поелѣ нѳго у  насъ уж е начались выпуекные экзамены,. а вслѣдъ за ними наступилъ и конецъ нашего студенчества. Въ виду предстоящей разлуки съ товаршцами, у  всѣхъ насъ ествстввнно явилось желаніе закрѣпить у  себя въ памяти дорогія черты тѣхъ, съ которыми такъ дружно и хорошо прошли наши студенческіе годы, не безъ основанія, конечно, всегда считающіеся лучшими годами жизни. По общеприня- тому обычаю, мы рѣшили сняться всѣмъ курсомъ медальенами на общей группѣ, но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы въ центрѣ этой группы былъ нашъ дорогой „папаш а“ С ъ  усерднѣйшею просьбой въ этомъ смыслѣ по поручвнію всего курса я отправился къ о. ректору и отъ лица всѣхъ заявилъ, что это видимое наше соединеніе на одномъ общемъ снимкѣ должно служить выраженіемъ той невидимой внут- ренней связи, которая существовала доселѣ между нами и которая останется и на будущее время, хотя бы внѣшнія пространственныя условія этому и не благопріятствовали. „П апаш а" принялъ наш у просьбу съ полнымъ еочувствіемъ, изъявилъ свое согласіе и просилъ меня перѳдать всѣмъ мо- имъ товарищамъ свою искреннюю благодарность и желаніе никогда „духомъ любве не разлучатися". Вмѣстѣ съ тѣмъ оаъ съ улыбкой обѣщалъ исполнить и то наше жѳланіе, чтобы для нашей группы онъ снялся въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ мы привыкли всегда видѣть его при постоянныхъ съ нимъ свиданіяхъ, т.-е. безъ всякаго парада и еъ непс- крытой головою. И  дѣйствительно на нашей группѣ Але- ксандръ Васильевичъ, въ простенькой темной домашней рясѣ с*ь однимъ лишь докторскимъ крестомъ на груди, съ боль- шою совсѣмъ открытой головой, окаймленной лиш ь гуетою опушкой сѣдыхъ кудрей, смотритъ такимъ серьезнымъ и вмѣстѣ милымъ, привѣтливымъ взглядомъ, что этотъ пор- третъ предетавляется мнѣ лучшимъ изъ всѣхъ, какіе мнѣ Приходилось видѣть.Наступйлъ мѣсяцъ май 1874 года, и приближающійся мо-



ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА.ментъ окончанія нашего академическаго курса заставлялъ насъ, конечно, серьезно задумываться о близкомъ будущемъ и часто вести оживлевныя бесѣды другъ съ другомъ о пред- стоящемъ намъ жизненномъ пути. Кажется, всѣ мы безъ исключенія мечтали о томъ, чтобы приложить свои силы и трудъ на службѣ по духовно-учебному вѣдомству, й въ этомъ отношеніи положеніе нашего курса было очень благопріят- ,нымъ. Благодаря нашей малочисленности, у  насъ совсѣмъ не чувствовалось нѳдостатка въ свободныхъ вакансіяхъ по духовнымъ семинаріямъ и училищ амъ, какъ это стало обыч- нымъ явленіемъ въ послѣдующее время. Каждый изъ моихъ товарищей имѣлъ, напрогивъ, полную возможность выбирать йзъ  нѣсколькихъ свободныхъ мѣстъ то, котороѳ представля- лось ему наиболѣе удобнымъ и желаннымъ,. принимая во вниыаніе какъ прѳдметы преподаванія, такъ и географическія и бытовыя условія того города, гдѣ находилось мѣсто службы. Сколько помнитея, семеро изъ насъ заняли мѣста смотрите- лей училищ ъ, а остальные размѣстились почти всѣ прѳпо- давателями семянарій.Что касается меня лично, то моя судьба сложилась иначе. Шестого мая Александръ Васильевичъ призвалъ меня къ себѣ и, послѣ разговора о текущихъ выпускныхъ экзамѳнахъ, заговорилъ: „Н ужно подумать вамъ о томъ, что скоро вамъ прійдется, можетъ быть, остаться при академіи". Я  молчалъ: „М нѣ нужно узнать", продолжалъ онъ, къ какому предмету вы имѣете болѣе склонности: къ древней гражданской исто- ріи, или къ новой" *); и при этомъ замѣтилъ: „Петръ Симо- новичъ выражалъ свое желаніе, чтобы вы заняли его мѣсто“ . На этотъ вопросъ я не задумываясь отвѣтилъ, что мое же- ланіе— заниматься исторіей новой. Это ясно уже выразилось въ томъ, что тему для магистерской диссертаціи я избралъ по новой исторіи и работаю надъ этимъ предметомъ уже нѣсколько мѣсядевъ, а для магистерскихъ экзаменовъ ста- раюсь также, по возможности, брать отдѣлы изъ той-же но- вой исторіи. Къ этому я счелъ долгомъ прибавить, что мое знакомство съ древними языками гораздо слабѣе, чѣмъ съ языками англійскимъ, французскимъ и нѣмецкимъ, истори-
*) Каѳедра повой граж даеской петоріи оспободилась тогда вслѣдетвіе коачины  доцсита Д . Д . Королькова.



3« БОГООЛОВОЕІЙ ВВСТНИКЪ.чѳскою литературой которыхъ я могу пользоваться евободно. Кромѣ того, въ высшей степени вредно будетъ и для моѳй магистерской диссертаціи и для хода моихъ занятій по бу- дущ ей каѳедрѣ, еслд я буду вынужденъ заниматься сонн- неніѳмъ по новой исторіи, а готовить курсъ и читать лѳкціи по исторіи древнвй. Напротивъ, соѳдиненіе этихъ занятій въ одномъ направленіи будетъ взаимно дополнять и помогать одно другому. Оканчивая бесѣду, Александръ Васильевичъ сказалъ мнѣ: „Впрочемъ, окончателышя разсужденія объ этомъ будутъ у  насъ въ іюнѣ мѣсяцѣ и дай Б огъ, чтобы всѳ устроилось къ лучш ем у".По милости Божіей все устроилоеь согласно моему жела- нію. Въ продолженіи лѣтнихъ мѣсяцевъ я нааисалъ особое сочиненіе pro Venia legendi „Объ историческомъ значеніи цар- ствованія Елизаветы, королевы англійской" для защиты его въ присутствіи члвновъ совѣта и студентовъ, при чемъ ре- цензентомъ и оппонентомъ моимъ былъ профессоръ новой церковной исторіи Д . Ѳ. Касицынъ. ІІослѣ этой защиты, ео- стойвшейся уж е въ еентябрѣ, и по прочтѳніи двухъ проб- ныхъ лекцій: „Вступленіе Генриха I V  на французскій йре- столъ" и „Йзгнаніе ыавровъ изъ Испаніи", по избранію со- вѣта, я занялъ каѳедру новой гражданской исторіи.
В. А. Соколовъ.


