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вѣрой.

 

„Должно

 

знать",

 

говоритъ

 

св.

 

Дидимъ,

 

въ

 

толкованіи

26-го

 

стиха

 

ІІ-й

 

главы,

 

„что

 

мертвая

 

вѣра

 

безъ

 

дѣлъ

 

уже

 

не

вѣра,

 

подобно

 

тому

 

какъ

 

и

 

человѣкъ

 

мертвый

 

— не

 

человѣкъ".

Мертвая

 

вѣра

 

совершенно

 

особый

 

типъ

 

вѣры,

 

отличный

 

отъ

 

истин-

ной

 

по

 

самому

 

существу,

 

и

 

если

 

бы

 

можно

 

было

 

къ

 

мертвой

вѣрѣ

 

въ

 

качествѣ

 

придатка

 

присоединить

 

и

 

дѣла,

 

то

 

отъ

 

этого

она

 

не

 

стала

 

бы

 

истинной:

 

значеніе

 

вѣры

 

опредѣляется

 

ея

 

внут-

ренней

 

сущностью. — Еще

 

менѣе

 

можно

 

говорить,

 

что

 

мертвая

вѣра,

 

понимаемая

 

въ

 

смыслѣ

 

fides

 

historica,

 

была

 

для

 

св.

 

Іа-

кова

 

лишь

 

низшей

 

формой

 

истинной

 

вѣры.

 

Помимо

 

того,

 

что

сказано

 

выше,

 

противъ

 

допущенія

 

такого

 

предположенія

 

говоритъ

и

 

то,

 

что

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

мертвая

 

вѣра

 

не

 

подверглась

 

бы

столь

 

жестокому

 

порицанію

 

апостола,

 

и

 

онъ

 

не

 

могъ

 

бы

 

отка-

зать

 

ей

 

во

 

всякомъ

 

значеніи

 

въ

 

дѣлѣ

 

устроенія

 

человѣкомъ

 

сво-

его

 

спасенія. —Посмотримъ

 

теперь,

 

какими

 

чертами

 

характери-

зуете

 

апостолъ

 

тотъ

 

и

 

другой

 

типъ

 

вѣры.

 

н

 

,„

 

,

J

                                     

fJ

                    

г

      

Ив.

 

Добролюбовъ.
(Продолженіе

 

будетъ).

РЪчь,

 

сказанная

 

воспитанникамъ

 

гимназіи

 

21

 

февраля,

 

въ

 

день

50-ти-лЪтія

 

со

 

дня

 

кончины

 

Николая

 

Васильевича

 

Гоголя,

 

въ

гимназическомъ

 

храмЪ

 

свящ.

 

I.

 

Благовидовымъ,
Поминайте

 

наставники

 

ваша,

 

иже

 

глаголаша

 

вамъ

слово

 

Вожіе,

 

ихже

 

взирающе

 

на

 

скончаніе

 

жительства,,

подражайте

 

вѣрѣ

 

ихъ

 

(Ввр.

 

13, 7Ѵ

Нынѣ,

 

дѣти

 

и

 

юноши,

 

мы

 

собрались

 

сюда

 

почтить

 

молит-

вою

 

память

 

великаго

 

русскаго

 

писателя

 

Николая

 

Васильевича

Гоголя

 

по

 

случаю

 

исполнившагося

 

50-лѣтія

 

со

 

дня

 

его

 

кончины.

Благоприлично

 

всякаго

 

истиннаго

 

служителя

 

слова

 

помянуть

 

доб-

рымъ

 

словомъ,

 

а

 

Николая

 

Васильевича

 

благоприлично

 

помянуть

добрымъ

 

словомъ

 

и

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,

 

потому

 

что

 

память

его

 

дорога

 

намъ

 

не

 

только

 

какъ

 

знаменитаго

 

писателя,

 

но

 

и

какъ

 

истинно

 

и

 

глубоко-вѣрующаго

 

христіанина

 

и

 

преданнаго

 

сы-

на

 

православной

 

Церкви.

 

Посему-то

 

мы

 

въ

 

основаніе

 

настоящаго
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нашего

 

поминальнаго

 

слова

 

и

 

поставили

 

слова

 

св.

 

апосюла:

 

по-

минайте

 

наставниковъ

 

вашихъ,

 

которые

 

проповѣдывали

 

вамъ

 

Сло-

во

 

Божіе,

 

и,

 

взирая

 

на

 

кончину

 

ихъ

 

жизни,

 

подражайте

 

вѣ-

рѣ

 

ихъ.

Приведенныя

 

слова

 

апостола,

 

конечно,

 

прежде

 

всего

 

и

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

относятся

 

къ

 

пастырямъ

 

Церкви— главнымъ

 

служи

 

-

телямъ

 

Слова

 

Божія,

 

трудившимся

 

и

 

трудящимся

 

въ

 

области

цѳрковно-христіанской

 

и

 

воплотившимъ

 

во

 

всей

 

своей

 

жизни

 

про-

повѣдуемое

 

Слово

 

Божіе.

 

Но

 

они

 

могутъ

 

быть

 

отчасти

 

отнесены

и

 

къ

 

тѣмъ

 

служителямъ

 

слова,

 

которые

 

въ

 

своемъ

 

служеніи

 

внѣд-

ряли

 

въ

 

сознаніе

 

людей

 

вѣковѣчные

 

и

 

неоспоримые

 

идеалы

 

ис-

тины,

 

добра

 

и

 

красоты,

 

.содержащееся

 

въ

 

Св.

 

Писаніи,

 

и

 

ста-

рались

 

осуществить

 

ихъ

 

Нъ

 

своей

 

жизни.

 

Къ

 

таковымъ

 

истиннымъ

и

 

добрымъ

 

служителямъ

 

слова

 

и

 

можетъ

 

быть

 

справедливо

 

от-

несенъ

 

Николай

 

Васильевичъ

 

Гоголь;

 

къ

 

нему

 

и

 

можетъ

 

быть

отнесено

 

вышеозначенное

 

наставленіе

 

св.

 

апостола.

 

Первую

 

по-

ловину

 

наставленія

 

апостола:

 

поминайте

 

наставники —вы

 

уже

 

въ

отношеніи

 

Н.

 

В.

 

Гоголя,

 

дѣти

 

и

 

юноши,

 

отчасти

 

исполнили,

собравшись

 

сюда

 

помолиться

 

о

 

упокоеніи

 

души

 

его.

 

Теперь

 

пред-

стоите

 

вамъ

 

исполнить

 

вторую

 

половину

 

наставленія:

 

взирая

 

на

скончаніе

 

жизни

 

его,

 

поучиться

 

подражать

 

его

 

вѣрѣ.

 

Чтобы

 

вамъ

знать,

 

на

 

что

 

взирать

 

въ

 

жизни

 

Ник.

 

Вас,

 

чтобы

 

потомъ

 

имѣть

возможность

 

подражать

 

его

 

вѣрѣ, — позволимъ

 

себѣ

 

кратко

 

коснуть-

ся

 

его

 

жизни

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

его

 

произведеній

 

и

 

сообщить

 

вамъ

нѣкоторыя,

 

дорогія

  

и

 

глубокопоучите льныя

  

для

 

васъ

   

свѣдѣнія.

Николай

 

Васильевичъ

 

получилъ

 

первоначальное

 

религіозное

воспитаніе

 

подъ

 

вліяніемъ

 

своей

 

матери,

 

которая

 

съумѣла

 

въ

его

 

воспріимчивую

 

душу

 

заронить

 

горячую

 

искру

 

религіознаго

чувства

 

и

 

пріучила

 

его

 

къ

 

неуклонному

 

почитанію

 

церковныхъ

обрядовъ,

 

что

 

несомнѣнно

 

потомъ

 

благотворно

 

отразилось

 

въ

 

его

послѣдующей

 

жизни.

 

И

 

дѣйствительно,

 

его

 

глубоковѣрующая

 

ду-

ша

 

сказалась

 

въ

 

его

 

ранней

 

юности— при

 

вѣсти

 

о

 

смерти

 

его

отца.

 

„Не

 

безпокойтесь,

 

маменька,— писалъ

 

Гоголь

 

въ

 

отвѣтъ

 

на.

извѣщеніе

 

матери

  

о

 

смерти

 

его

 

отца, — я

 

этотъ

   

ударъ

 

перенесъ
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съ

 

твердостью

 

истиннаго

 

христіанина",

 

и

 

въ

 

концѣ

 

письма

 

онъ

прибавляетъ:

 

„благословляю

 

тебя,

 

священная

 

вѣра;

 

въ

 

тебѣ

 

толь-

ко

 

я

 

нахожу

 

источникъ

 

утѣшенія

 

и

 

утоленія

 

своей

 

горести".

Послѣднія

 

слова

 

его

 

нашли

 

полное

 

оправданіе

 

въ

 

даль-

нѣйшей

 

его

 

жизни:

 

святая

 

вѣра

 

доставляла

 

ему

 

утѣшеніо

 

и

 

сре-

ди

 

житейскихъ

 

неудачъ,

 

и

 

среди

 

болѣзней

 

и

 

страданій;

 

онъ

 

не

падалъ

 

въ

 

нихъ

 

духомъ,

 

а,

 

предаваясь

 

волѣ

 

Божіей,

 

видѣлъ

 

въ

яихъ

 

для

 

себя

 

воспитательное

 

средство

 

къ

 

нравственному

 

совер-

шенству.

 

Такъ

 

о

 

значені

 

и

 

болѣзней

 

онъговоритъ:

 

„Не

 

будь

 

тяж-

кихъ

 

болѣзней

 

и

 

тяжкихъ

 

страданій,

 

куда

 

бы

 

я

 

теперь

 

не

 

за"

несся!

 

Какимъ

 

бы

 

значительнымъ

 

человѣкомъ

 

вообразилъ

 

себя!

Но

 

слыша

 

ежеминутно,

 

что

 

жизнь

 

моя

 

на

 

волоскѣ,

 

и

 

что

 

недугъ

можетъ

 

остановить

 

вдругъ

 

тотъ

 

трудъ

 

мой,

 

на

 

которомъ

 

осно-

вана

 

вся

 

моя

 

значительность,

 

слыша

 

все

 

это,

 

смиряюсь

 

я

 

вся-

кую

 

минуту

 

и

 

не

 

нахожу

 

словъ,

 

какъ

 

благодарить

 

Небеснаго

Промыслителя

 

за

 

мою

 

болѣзнь".

 

Въ

 

своемъ

 

завѣщаніи,

 

прося

 

при-

нять

 

съ

 

любовію

 

прощальную

 

повѣсть,

 

Гоголь

 

говоритъ,

 

что

 

она

вылилась

 

сама

 

собой

 

изъ

 

души,

 

которую

 

воспиталъ

 

Самъ

 

Богъ

испытаніями

 

и

 

горемъ.

 

Относительно

 

воспитательваго

 

значенія

несчастій

 

онъ

 

говори лъ:

 

„Счастливъ

 

бываете

 

тотъ,

 

которому

 

Богъ

пошлете

 

какое-либо

 

страшное

 

несчастье;

 

несчастья

 

не

 

посылают-

ся

 

намъ

 

даромъ;

 

они

 

посылаются

 

намъ

 

на

 

то,

 

чтобы

 

мы

 

огля-

нулись

 

на

 

самихъ

 

себя

 

и

 

пристально

 

въ

 

себя

 

всмотрѣлись.

 

Не-

счастія

 

умягчаютъ

 

человѣка:

 

природа

 

его

 

становится

 

тогда

 

бо-

лѣе

 

чуткой

 

и

 

доступной

 

къ

 

пониманію

 

предметовъ,

 

превосходя-

щихъ

 

понятіо

 

человѣка."

Глубоко

 

проникнутый

 

религіознымъ

 

настроеніемъ,

 

онъ

 

же-

лалъ

 

въ

 

жизни

 

слѣдовать

 

волѣ

 

Божіей

 

и

 

старался

 

угадывать

 

ее,

;іризывая

 

на

 

помощь

 

молитву.

 

Молитвѣ

 

Гоголь

 

въ

 

жизни

 

своей

придавалъ

 

высокое

 

значеніе;

 

онъ

 

видѣлъ

 

въ

 

ней,

 

согласно

 

Слову

Божію,

 

для

 

себя

 

могучую

 

силу;

 

онъ

 

имѣлъ

 

непоколебимое

 

убѣ-

жденіе,

 

что

 

послѣ

 

искренней

 

горячей

 

молитвы

 

за

 

вопросами

 

въ

ту

 

же

 

минуту

 

послѣдуютъ

 

отвѣты,

 

которые

 

будутъ

 

прямо

 

отъ

Бога,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

свой

 

писательскій

 

талантъ

 

старался

 

на-

править

 
сообразно

 
этой

 
высокой

 
цѣли.
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Ни

 

къ

   

одному

  

изъ

   

русскихъ

 

писателей

   

столь

   

близко

 

не

примѣнимы

 

стихи

 

поэта

 

Пушкина,

 

какъ

 

только

 

къ

 

Гоголю:

И

 

Бога

 

гласъ

 

ко

 

мнѣ

 

воззвалъ:

Возстань,

 

пророкъ,

 

и

 

виждь

 

и

 

внемли;

Проникнись

 

волею

 

Моей

И,

 

обходя

 

моря

 

и

 

земли,

Глаголомъ

 

жги

 

сердца

 

людей.

Долгъ

 

писателя,

 

по

 

словамъ

 

Гоголя,

 

не

 

одно

 

доставленіе

пріятнаго

 

занятія

 

уму

 

и

 

вкусу;

 

строго

 

взыщется

 

съ

 

него,

 

если

отъ

 

сочиненій

 

его

 

не

 

распространится

 

какая-нибудь

 

польза

 

душѣ

и

 

не

 

останется

 

отъ

 

него

 

ничего

 

въ

 

поученіе

 

людямъ.

 

„Если, —

говоритъ

 

Гоголь

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

—

 

Богъ

 

даровалъ

 

писателю

поэтическое

 

призваніе,

 

то

 

онъ

 

обязанъ

 

воспользоваться

 

имъ

 

для

прославленія

 

Бога

 

и

 

въ

 

пользу

 

людямъ".

 

Вѣрный

 

своему

 

высо-

кому

 

взгляду

 

на

 

назначеніе

 

писателя,

 

Гоголь

 

старался

 

провести

и

 

исполнить

 

его

 

въ

 

своей

 

жизни;

 

въ

 

своихъ

 

произведеніяхъ

 

онъ

обнаружилъ

 

всю

 

свою

 

любящую

 

душу,

 

болѣвшую

 

о

 

нравствен-

номъ

 

упадкѣ

 

русскаго

 

общества.

 

Хотя

 

онъ

 

смѣялся

 

надъ

 

его

недостатками,

 

но

 

въ

 

его

 

смѣхѣ

 

видна

 

была

 

скорбь

 

о

 

любимомъ

народѣ

 

и

 

чувствовались

 

въ

 

немъ

 

незримыя

 

слезы.

 

Онъ,

 

бичуя

общественные

 

недѵги,

 

желалъ

 

поднять

 

и

 

улучшить-

 

жизнь

 

совре-

меннаго

 

ему

 

общества

 

въ

 

религіозно-нравственномъ

 

отношеніи

 

и

сдѣлать

 

ее

 

жизнью

 

истинныхъ

 

христіанъ,

 

которая,

 

по

 

словамъ

его,

 

только

 

одна

 

дѣлаетъ

 

человѣка

 

способнымъ

 

къ

 

воспріятію

 

выс-

шей

 

премудрости

 

и

 

къ

 

пониманію

 

вопросовъ,

 

выходящихъ

 

за

 

пре-

дѣлы

 

человѣческаго

 

знанія.

 

„Тотъ,

 

кто

 

уже

 

имѣетъ

 

умъ

 

и

 

раз-

умъ,

 

можетъ

 

не

 

иначе

 

получить

 

мудрость,

 

какъ

 

молясь

 

о

 

ней

и

 

день

 

и

 

ночь

 

и

 

прося

 

ее

 

у

 

Бога,

 

возводя

 

душу

 

свою

 

до

 

голу-

бинаго

 

незлобія

 

и

 

убирая

 

внутри

 

себя

 

все

 

до

 

возможнѣйшей

 

чи-

стоты,

 

чтобы

 

принять

 

»ту

 

небесную

 

гостью,

 

которая

 

пугается

жилищъ,

 

гдѣ

 

не

 

пришло

 

въ

 

порядокъ

 

душевное

 

хозяйство

 

и

 

нѣтъ

полнаго

 

согласія

 

во

 

всемъ".

 

„Умъ

 

нашъ,

 

— говоритъ

 

въ

 

другомъ

мѣстѣ

 

Гоголь, — вполнѣ

 

проясняется

 

и

 

можете

 

обнимать

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

предмете,

   

извѣстный

 

одному

 

Богу,

 

только

 

отъ

 

святости
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нашей

 

жизни".

 

Цѣня

 

высоко

 

истинно

 

христіанскую

 

жизнь,

 

Гоголь

всѣмъ

 

сѳрдцѳмъ

 

стремился

 

къ

 

ней.

 

И

 

хотя

 

жизнь

 

его

 

не

 

была

чужда

 

недостіітковъ,

 

но

 

за

 

то

 

она

 

и

 

сіяла

 

многими

 

истинно

 

хри-

стіанскими

 

добродѣтелями,

 

каковы

 

нанр.

 

самоосужденіе

 

своихъ

недостатковъ,

 

смиреніе,

 

любовь

 

и

 

почтоніе

 

къ

 

матери

 

и

 

милосер-

діе

 

къ

 

бѣднымъ,

 

которыя

 

несомнѣнно

 

возвышали

 

его

 

среди

 

со-

врѳменниковъ

 

и

 

свидѣтельствовали

 

о

 

его

 

высокой

 

христіанской

нравственности.

 

Особенно

 

же

 

изъ

 

нихъ

 

ярко

 

проявились

 

въ

 

его

жизни

 

смиреніе,

 

любовь

 

къ

 

матери

 

и

 

милосердіе

 

къ

 

бѣднымъ.

Смиреніе

 

Гоголя,

 

отличавшее

 

его

 

въ

 

дѣтствѣ,

 

не

 

оставило

 

его

 

и

тогда,

 

когда

 

онъ

 

могъ

 

хвалиться

 

успѣхомъ

 

своихъ

 

произведеній;

вотъ

 

что

 

мы

 

слышимъ

 

изъ

 

устъ

 

его:

 

„въ

 

сочиненіяхъ

 

моихъ

 

го-

раздо

 

больше

 

того,

 

что

 

нужно

 

осудить,

 

нежели

 

того,

 

что

 

заслу-

живаете

 

хвалу";

 

онъ

 

просилъ,

 

чтобы

 

ему

 

не

 

ставили

 

памятника

послѣ

 

его

 

смерти.

 

Мать

 

свою

 

Гоголь

 

любилъ

 

весьма

 

горячо

 

и

заботился

 

объ

 

ней,

 

доставляя

 

ей

 

по

 

возможности

 

все,

 

что

 

могъ,

для

 

ея

 

спокойствія;

 

живя

 

вдали

 

отъ

 

нея,

 

онъ

 

часто

 

писалъ

 

къ

ней,

 

просилъ

 

ея

 

молитвъ

 

за

 

себя

 

и

 

не

 

оставлялъ

 

ее

 

своей

 

ма-

теріальной

 

поддержиой.

 

Будучи

 

стѣсненъ

 

самъ

 

въ

 

матеріальныхъ

средствахъ,

 

онъ

 

посылалъ

 

ей

 

иногда

 

послѣднія

 

деньги.

 

Помогая

матери

 

и

 

своимъ

 

близішмъ,

 

онъ

 

не

 

забывалъ

 

нуждающихся

бѣдныхъ,

 

на

 

долю

 

которыхъ

 

онъ

 

нерѣдко

 

высылалъ

 

матери

 

де-

негъ,

 

прося

 

ее

 

раздать

 

ихъ

 

между

 

нуждающимися;

 

его

 

любя-

щее

 

сердце

 

живо

 

откликалось

 

на

 

несчастье

 

и

 

нужду,

 

и

 

иритомъ

онъ

 

помогалъ,

 

не

 

зная

 

кому, — помогалъ,

 

согласно

 

слову

 

Спаси-

теля,

 

такъ,

 

чтобы

 

лѣвая

 

рука

 

не

 

знала,

 

что

 

дѣлаетъ

 

правая.

Будучи

 

глубоковѣрующимъ

 

христіаниномъ,

 

Гоголь

 

былъ

 

истин-

нымъ

 

сыномъ

 

православной

 

Церкви,

 

предъ

 

которой

 

онъ

 

благо-

говѣлъ.

 

Такъ

 

онъ

 

Церковь

 

называетъ

 

сокровищемъ,

 

которому

 

нѣтъ

цѣны;

 

она

 

одна,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

въ

 

силахъ

 

разрѣшить

 

всѣ

 

узлы

недоудомѣнія

 

и

 

вопросы

 

наши

 

и

 

дать

 

силу

 

Госсіи.

 

Благоговѣя

предъ

 

ней,

 

онъ

 

исмолнялъ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

ея

 

поотановленія.

Гоголь

 

строго

 

соблюдалъ

 

посты,

 

ежегодно

 

говѣлъ,

 

любилъ

 

посѣ-

щать

 

церковныя

 

службы

   

и

  

церковные

   

праздники

 

чествовалъ

 

по



—

 

129

 

—

издавна

 

установленнымъ

 

обычаямъ.

 

Насколько

 

цѣнилъ

 

Гоголь

яерковпыя

 

службы,

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

его

 

отзыва

 

о

 

божественной

литургіи,

 

дѣйстіе

 

которой,

 

по

 

словамъ

 

его,

 

на

 

души

 

велико.

 

И

если

 

только

 

молящійоя

 

благоговѣйно

 

и

 

прилежно

 

слѣдитъ

 

за

 

вся-

кимъ

 

дѣйствіемъ,

 

покорный

 

призыву

 

діакона,

 

душа

 

пріобрѣтаетъ

высокое

 

настроѳніе,

 

заповѣди

 

Христовы

 

становятся

 

для

 

него

 

ис-

полнимы

 

Доказательствомъ

 

его

 

благоговѣнія

 

къ

 

божественной

литургіи

 

служитъ

 

его

 

размышленіе

 

о

 

ней,

 

гдѣ

 

выразилась

 

его

вѣрующая

 

душа,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

обнаружилось

 

его

 

глубокое

 

зна-

комство

 

съ

 

святоотеческими

 

твореніями,

 

которыми

 

онъ

 

занимался

съ

 

любовью,

 

и

 

относительно

 

которыхъ

 

онъ

 

былъ

 

убѣжденъ,

 

что

душа

 

русскаго

 

человѣка

 

раскрывается

 

только

 

при

 

чтеніи

 

подоб-

ныхъ

 

книгъ,

 

и

 

что

 

только

 

въ

 

нихъ

 

однѣхъ

 

можно

 

найти

 

про-

явленія

 

лучшихъ

 

качествъ

 

ея.

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

жизни

 

религіозная

 

настроенность

 

еще

болѣе

 

возвысилась

 

у

 

Гоголя;

 

онъ

 

за

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

старательно

сталъ

 

готовиться

 

къ

 

смерти;

 

почему

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

своей

жизни

 

Гоголь

 

часто

 

говѣлъ

 

и

 

непрестанно

 

молился;

 

онъ

 

искрен-

но

 

желалъ,

 

чтобы

 

умереть

 

съ

 

христіанскимъ

 

напутствіемъ.

 

И

 

его

желаніе

 

исполнилось:

 

въ

 

понедѣльникъ

 

на

 

второй

 

недѣлѣ

 

вели-

каго

 

поста

 

онъ

 

пріобщился

 

Святыхъ

 

Таинъ

 

и

 

пособоровался,

 

а

въ

 

четвергъ

 

21

  

февраля

 

его

 

не

 

стало.

Такъ

 

окончилъ

 

жизнь

 

свою

 

этотъ

 

поистинѣ

 

великій

 

и

 

вы-

соконравственный

 

писатель,

 

раскрывшій

 

свои

 

таланты,

 

подобно

доброму

 

рабу,

 

для

 

блага

 

и

 

возвеличенія

 

русскаго

 

народа.

 

Такъ

мирно

 

и

 

похристіаяски

 

почилъ

 

глубоковѣрующій

 

христіанинъ,

истинный

 

борецъ

 

за

 

вѣру

 

и

 

Церковь

 

Христову,

 

не

 

боявшійся

 

от-

крыто

 

высказывать

 

свои

 

глубокія

 

и

 

истинно-христіанскія

 

идеи

даже

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

волна

 

матеріализма,

 

навѣяннаго

 

съ

 

за-

пада,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

охватывала

 

современное

 

ему

 

образован-

ное

 

общество,

 

и

 

когда,

 

поэтому,

 

къ

 

такимъ

 

высокорелигіознымъ

людямъ,

 

какимъ

 

былъ

 

Гоголь,

 

относились

 

съ

 

предубѣжденіемъ,

съ

 

насмѣшками

 

и

 

даже

 

враждебно.

 

Но

 

Гоголь

 

до

 

конца

 

своей

жизни

 

устоялъ

   

въ

 

истинной

 

вѣрѣ

 

и

 

унесъ

 

ее

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ
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къ

 

Тому.

 

Которому

 

онъ

 

болѣе

 

всего

 

старался

 

въ

 

жизни

 

угодить,

и

 

къ

 

суду

 

Котораго

 

онъ

 

усердно

 

готовился,

 

помня

 

съ

 

дѣтства

 

и

до

 

конца

 

своей

 

жизни

 

наставленія

 

нремудраго:

 

помни

 

послѣдняя

 

твоя

и

 

вовѣки

 

не

 

согрѣшиши.

 

Объ

 

его

 

жизни,

 

нимало

 

не

 

погрѣшимъ,

если

 

скажемъ

 

то,

 

что

 

нѣкогда

 

сказалъ

 

о

 

себѣ

 

апостолъ

 

Павелъ:

подвигомъ

 

добрымъ

 

подвизася,

 

теченіе

 

скончахъ

 

и

 

вѣру

 

соблю-

дохъ

 

(2

 

Тим.

 

4,

 

7).

 

Вотъ,

 

дѣти

 

и

 

юноши,

 

на

 

что

 

вы

 

должны

взирать

 

въ

 

жизни

 

Николая

 

Васильевича

 

Гоголя

 

и

 

въ

 

чемъ

 

долж-

ны

 

подражать

 

его

 

вѣрѣ,

 

чтобы

 

исполнить

 

слова

 

апостола:

 

поми-

найте

 

наставники

 

ваши,

 

иже

 

глаголаша

 

вамъ

 

слово

 

Божіе,

 

ихже

взирающе

 

на

 

скончаніе

 

жительства,

 

подражайте

 

ихъ

 

вѣрѣ.

 

По-

старайтесь

 

же,

 

дѣти

 

и

 

юноши,

 

вникнуть

 

въ

 

то,

 

что

 

вы

 

сейчасъ

слышали

 

объ

 

Николаѣ

 

Васильевичѣ

 

Гоголѣ,

 

и

 

поучитесь

 

у

 

него

его

 

твердости

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

христіанскому

 

смиренію,

 

его

 

любви

 

ко

святой

 

Церкви

 

и

 

іючтенію

 

къ

 

матери;

 

подражаніе

 

съ

 

вашей

 

сто-

роны

 

ему

 

въ

 

этомъ

 

будетъ

 

отъ

 

васъ

 

самымъ

 

лучшимъ

 

чество-

ваніемъ

 

памяти

 

незабвеннаго

 

для

 

русскаго

 

народа

 

писателя.

Священникъ

  

Іаковъ

 

Блаювидовъ.

Ардатовскій

 

Троицкій

 

соборъ.

I.

 

Время

 

основанія

 

собора.

Нынѣтній

 

городъ

 

Ардатовъ

 

Симбирской

 

губерніи

 

въ

 

концѣ

XVI

 

вѣка

 

былъ

 

небольшой

 

мордовской

 

деревушкой.

 

Объ

 

немъ

впервые

 

упоминается

 

въ

 

1598

 

году

 

1).

 

Болѣе

 

точныя

 

свѣдѣнія

объ

 

Ардатовѣ

 

начинаются

 

съ

 

1686

 

года.

 

Въ

 

маѣ

 

этого

 

года

царями

 

и

 

великими

 

государями

 

Іоанномъ

 

и

 

Петромъ

 

Алексѣеви-

чами

 

былъ

 

данъ

 

указъ

 

какому-то

 

служилому

 

лицу

 

объ

 

устройствѣ

 

цер-

кви

 

въ

 

Ардатовѣ'и

 

поселеніи

 

здѣсь

 

крещеной

 

мордвы

 

и

 

десяти

русскихъ

 

сѳмействъ

 

изъ

 

селъ

 

Порѣцкаго

 

и

 

Семеновскаго

 

(нынѣ

села

 

Алатырскаго

 

уѣзда).

 

Въ

 

Ардатовскомъ

 

соборѣ

 

сохранилась

часть

 

копіи

 

этого

 

указа,

   

розысканная

   

бывшимъ

 

соборнымъ

 

ста-

*)

 

Снмбиі>скія

 

Губернскія

 

Вѣдомости,

 

1853

 

годъ.


