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нія,

 

заушенія,

 

терновый

 

вѣнецъ,

 

хламида

 

червленная»

 

(изъ

того

 

же

 

слова)

 

и

 

все,

 

иретерпѣнное

 

Тобою

 

за

 

спасеніе

 

міра,

послужило

 

и

 

намъ,

 

недостойнѣйшимъ,

 

во

 

сиасеніе

 

душь

 

и

 

тѣ-

лесъ

 

и

 

въ

 

наслѣдіе

 

пебеснаго

 

цпрствія. — Аминь.

Сотрудникъ

 

Иалестинскаго

 

Общества,

свящеыннкъ

 

Владиміръ

 

Бабура.

ръчь

въ

 

день

 

поминовенія

 

раба

 

Бошія

 

Николая

 

(Гоголя),

 

по

 

истечении

50-лѣтія

 

по

 

его

 

смерти

 

*).

(Гоголь

 

въ

 

его

 

жизни

 

и

 

смерти).

Радость

 

бываешь

 

на

 

пебеси

 

о

 

единомъ

грѣганить

 

кающемся.

Сегодпя

 

во

 

всѣхъ

 

концахъ

 

русской

 

земли

 

поминаютъ

 

и

 

про-

славляютъ

 

покойнаго

 

великаго

 

писателя

 

Николая

 

Васильевича

Гоголя.

 

Проела вляютъ

 

его,

 

конечно,

 

какъ

 

реальнаго

 

изобразителя

сколько

 

высокой

 

поэзіи,

 

столько-же

 

и

 

величайшей

 

грязи

 

и

 

низости

человѣческаго

 

сердца.

 

Коснутся-ли

 

нрославителп,

 

въ

 

своей

 

погонѣ

за

 

разнообразіемъ

 

похвалъ

 

и

 

чествованіп,

 

позднѣйшихъ

 

произ-

веденій

 

его,

 

въ

 

родѣ

 

«Переписки

 

съ

 

друзьями»,

 

«Размышленій

о

 

божественной

 

литургіи»;

 

коснутся-ли

 

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

его

жизни

 

—

 

сказать

 

трудно.

 

Вспомянутъ-ли

 

добрымъ

 

словомъ

 

эти

послѣдніе

 

его

 

труды,

 

эта

 

годы,

 

даже

 

эти

 

дпи,

 

—

 

или

 

обойдутъ

молчаніемъ

 

—

 

отвѣтить

 

еще

 

труднѣй.

Увы !

 

Уже

 

современные

 

Гоголю

 

именнтѣйшіе

 

наши

 

мысли-

тели

 

ставили

 

ему

 

въ

 

тяжкій

 

упрекъ

 

то,

 

что

 

опъ

 

обратился

 

подъ

конецъ

 

жизни

 

къ

 

христіанству,

 

усматривали

 

въ

 

этомъ

 

поворотѣ

—

 

иные

 

«упадокъ

 

его

 

духа

 

и

 

воли»

 

(Плетневъ),

 

иные

 

«нервное

разстройство,

 

принявшее

 

харавтеръ

 

религіознаго

 

помѣшательства»

(Хомяковъ).

 

А

 

въ

 

наше

 

время,

 

когда

 

сотни

 

мыслящихъ,

 

тысячи

*)

 

Произнесена

 

въ

 

сокращениомъ

 

видѣ

 

на

 

панихидѣ

  

въ

 

реальномъ

 

учшшщѣ

св.

 

Павла.
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читающпхъ

 

упиваются

 

пзданіями,

 

отвергающими

 

Бога

 

и

 

Христа

Его,

 

хулящими

 

вѣру

 

отцовъ

 

и

 

церковь

 

со

 

всѣмъ

 

ея

 

истори-

ческпмъ

 

строемъ,

 

преданіями,

 

Формами,

 

—

 

въ

 

наши

 

дни

 

ждать

сочувствія

 

къ

 

Гоголю

 

подъ

 

копецъ

 

его

 

жизни,

 

отыскать

 

хотя

крупицы

 

такого

 

сочувствія,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

со

 

стороны

 

его

свѣтскихъ

 

почитателей,

 

—

 

будетъ

 

еще

 

труднѣе.

 

Есть

 

и

 

симптомы,

характерные

 

въ

 

этомъ

 

направлении

 

Послѣдиія

 

литературпыя

работы

 

Гоголя

 

именуются

 

наканунѣ

 

50-лѣтін

 

его

 

смерти

 

«пле-

велами

 

его

 

творчества»...

 

«слабыми,

 

не

 

выдерживающими

 

самой

снисходительной

 

критики,

 

произведеніями».

 

Пишутъ :

 

«для

 

Россіи

одішмъ

 

изъ

 

ея

 

наиболѣе

 

чтимыхъ

 

сыновъ

 

останется

 

не

 

Гоголь

«учитель

 

жизни», — объ

 

этомъ

 

смѣшно

 

даже

 

и

 

говорить,

 

—

 

а

Гоголь — «теніальный

 

художнпкъ»

 

(Богучарскій,

 

«Міръ

 

Божій»

1902

 

г.

 

II

 

т.).

 

Да

 

проститъ

 

и

 

помилуетъ

 

Богъ

 

такихъ

 

и

 

подоб-

ныхъ

 

имъ

 

мыслителей,

 

какъ

 

умершихъ,

 

такъ

 

и

 

живыхъ,

 

да

 

и

воздастъ

 

имъ

 

за

 

учиненное

 

добро

 

славою

 

на

 

небѣ,

 

большею

 

той,

какою

 

они

 

славились

 

на

 

землѣ.

Но

 

намъ,

 

собравшимся

 

здѣсь

 

для

 

молитвеннаго

 

чествованія

покойнаго

 

Гоголя,

 

намъ

 

о

 

чемъ

 

молиться?

 

И

 

почему

 

это

 

мыза

него

 

всероссійскпмъ

 

соборомъ

 

молимся?

Точка

 

зрѣнія,

 

на

 

коей

 

въ

 

данную

 

минуту

 

стоимъ

 

мы,

 

діа-

метрально

 

противоположна

 

выше

 

указанной.

 

Церкви

 

почившій

Николай

 

Васильевичъ

 

Гоголь

 

памятенъ

 

не

 

только

 

какъ

 

худож-

нпкъ

 

слова,

 

но

 

и

 

какъ

 

хрнстіанинъ.

 

Міръ

 

почитаетъ

 

въ

 

немъ

творца

 

«Ревизора»

 

и

 

«Мертвыхъ

 

душъ»;

 

—

 

церковь

 

номнитъ,

 

что-

авторъ

 

«Мертвыхъ

 

душъ»

 

самъ

 

мертва

 

бѣ

 

и

 

оюиве.

 

Міръ

 

пре-

знраетъ

 

и

 

гнушается

 

послѣдняго

 

неріода

 

въ

 

жизни

 

Гоголя;

 

—

церковь

 

радуется,

 

что

 

тяжкая

 

кончина

 

его

 

освѣщена

 

знамена-

тельно-умилительнымъ

 

свѣтомъ,

 

что

 

его

 

вольно-невольныя

 

грѣхо-

паденія

 

были

 

имъ

 

оплаканы,

 

а

 

его

 

предсмертное

 

раскаяніе

 

—

искренне.

Онъ

 

былъ

 

сынъ

 

Отца

 

небеснаго,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

мы,

 

но

 

сынъ

особенно

 

любимый,

 

потому

 

что

 

Отецъ

 

его

 

необычайно

 

одарилъ.

Семейная

 

обстановка,

   

въ

 

которой

 

онъ

 

выросъ,

  

главнымъ

 

обра-
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зомъ

 

вліяніе

 

матери,

 

смиренно-покорной

 

волѣ

 

Провидѣнія,

 

искренне-

любившей

 

окружавпшхъ

 

ее,

 

женщины

 

съ

 

практическимъ

 

здра-

вымъ

 

смысломъ,

 

странно

 

соединявшимся

 

съ

 

самымъ

 

наивнымъ

незнаніемъ

 

людей

 

и

 

общественпыхъ

 

отношеній,

 

оставила

 

на

 

немъ

неизгладимую

 

печать.

 

Матери,

 

а

 

не

 

кому-нибудь

 

другому

 

изъ

близкихъ

 

людей,

 

принадлежало

 

первое

 

мѣсто

 

въ

 

образованіи

нравственной

 

личности

 

Гоголя.

 

Обь

 

этомъ

 

можно

 

судить

 

по

 

про-

должительности

 

ея

 

вліянія

 

даже

 

въ

 

періодъ

 

образованія

 

харак-

тера

 

сына.

 

Мать

 

еще

 

въ

 

раннемъ

 

дѣтствѣ

 

заложила

 

въ

 

душѣ

Гоголя

 

основы

 

религіознаго

 

чувства,

 

нмѣвшаго

 

важное

 

значеніе

во

 

всей

 

его

 

жизни

 

и

 

оставившего

 

яркій

 

слѣдъ

 

во

 

всѣхъ

 

его

взглядахъ

 

и

 

убѣждонінхъ.

 

Иъ

 

дни

 

его

 

юности

 

мать

 

является

довѣренной

 

его

 

собесѣдницей.

 

Ей

 

опъ

 

пов^ряетъ

 

свои

 

думы,

мечты,

 

заботы.

 

Ее

 

называетъ

 

«апгеломъ-хранителемъ

 

своимъ»,

« достой

 

нѣй

 

шею

 

изъ

 

матерей».

Нельзя

 

сказать,

 

что,

 

удалившись

 

изъ

 

дома

 

отеческаго

 

для

дальнѣйшаго

 

образоваиія

 

въ

 

лицеѣ,

 

онъ

 

удалился

 

и

 

изъ

 

дома

Отца

 

Небеснаго

 

и

 

сталъ

 

расточать

 

свои

 

великіе

 

прирожденные

дары.

 

Вообще

 

онъ

 

не

 

похожъ

 

на

 

отрока

 

бнбліп,

 

—

 

«безумнаго

расточителя,

 

который

 

до

 

капли

 

истощилъ

 

потомъ

 

раскаянія

 

ФІалъ».

Напротнвъ,

 

личное

 

развнтіе

 

Гоголя

 

гало

 

въ

 

строгой

 

послѣдова-

тельности

 

безъ

 

рѣзкихъ

 

поворотовъ

 

н

 

замѣтпыхъ

 

колебаній.

 

«Съ

12-ти

 

лѣтняго,

 

можетъ

 

быть,

 

возраста,

 

—

 

говорнлъ

 

онъ

 

самъ, —

я

 

иду

 

тою-же

 

дорогою,

 

какъ

 

и

 

нынѣ,

 

не

 

шатаясь

 

п

 

не

 

колеб-

лясь

 

никогда

 

въ

 

мнѣніяхъ

 

главныхъ,

 

не

 

переходя

 

изъ

 

одного

положенія

 

въ

 

другое».

 

«Да

 

не

 

подумаютъ,

 

—

 

писалъ

 

одинъ

 

изъ

близко

 

зиавшихъ

 

его,

 

—

 

что

 

Гоголь

 

мѣпялся

 

въ

 

своихъ

 

убѣж-

деніяхъ:

 

онъ

 

съ

 

юношескихъ

 

лѣтъ

 

остался

 

имъ

 

вѣренъ;

 

онъ

гаелъ

 

постоянно

 

внередъ;

 

его

 

христіанство

 

становилось

 

чище»

строже

 

и

 

суровѣе

 

и

 

въ

 

этомъ

 

только

 

смыслѣ

 

Гоголь

 

мѣнялся».

(Аксаковъ).

 

Конечно,

 

рано

 

пробудившаяся

 

дѣятельность

 

мысли

рано

 

вызвала

 

въ

 

немъ

 

потребность

 

относиться

 

критически

 

къ

окружающему,

 

побуждала

 

искать

 

лучшаго,

 

стремиться

 

къ

 

пере-

мѣнѣ

 

условій

 

и

 

обстановки.

   

Конечно,

  

эта

  

деятельность

 

вліяла
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на

 

духовный

 

складъ

 

даровитаго

 

юиоши.

 

По

 

временамъ

 

его

 

нрав-

ствеппое

 

состояпіе

 

было

 

псоиредѣлепно :

 

опъ

 

переходилъ

 

отъ

надеждъ

 

къ

 

разочарованно

 

н,

 

затѣмъ,

 

снова

 

возвращался

 

къ

свѣтлому

 

настроенію,

 

не

 

давая

 

овладѣть

 

собою

 

отчаянью.

 

Тѣмъ

не

 

менѣе,

 

въ

 

трудныя

 

минуты

 

жизни,

 

среди

 

нродолжнтелыіыхъ

и

 

безплодныхъ

 

стремленій

 

найти

 

опредѣлепный

 

родъ

 

занятій,

 

его

природный

 

оитпмизмъ

 

не

 

слабѣлъ,

 

а

 

крѣпнулъ.

 

Выдающейся

чертой

 

въ

 

юношескомъ

 

міросозерцаніи

 

Гоголи

 

является

 

стремленіе

отгадать

 

въ

 

событіяхъ

 

своей

 

жизни

 

проявленіе

 

Промысла

 

и

 

истин-

ное

 

значеніе

 

Его

 

указаній.

 

Онъ

 

не

 

только

 

вѣрилъ

 

въ

 

правоту

своихъ

 

убѣжденій

 

и

 

сложившихся

 

взглядовъ

 

на

 

свое

 

назначеніе

—

 

«разсѣять

 

благо

 

и

 

работать

 

па

 

пользу

 

міра»,

 

—

 

но

 

и

 

каждую

неудачу

 

объясняетъ

 

карой

 

за

 

неиовиновеніе

 

волѣ

 

Божіей.

 

Жизнь

была

 

исполнена

 

для

 

него

 

глубокаго

 

и

 

таинственнаго

 

смысла

 

и

онъ

 

имѣлъ

 

на

 

нее

 

взглядъ

 

прямо

 

противуположный

 

взгляду

 

тѣхъ

людей,

 

которые

 

считаютъ

 

ее

 

за

 

безсмыслепную

 

цѣнь

 

случай-

ностей.

 

На

 

этой

 

вѣрѣ

 

въ

 

помощь

 

Божію

 

и

 

основывался

 

его

оптпмизмъ,

 

служившій

 

для

 

него

 

постояннымъ

 

утѣшеніемъ.

 

Въ

цѣломъ,

 

натура

 

Гоголя

 

лирически-художническая,

 

безпрестанно

умѣряемая

 

хрпстіанскимъ

 

анализомъ

 

и

 

самоосужденіемъ,

 

была

проникнута

 

любовью

 

въ

 

людямъ,

 

непреодолимымъ

 

стремленіемъ

быть

 

полезнымъ,

 

безпрестанно

 

воспитывала

 

себя

 

для

 

достойнаго

служенія

 

истинѣ

 

и

 

добру

 

и

 

постоянно

 

находилась

 

въ

 

движеніи,

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

человѣческимъ

 

несовершенствомъ»

 

(Аксаковъ).

Такимъ

 

выступилъ

 

онъ

 

на

 

ноприщѣ

 

писателя.

 

Мы

 

не

 

ста-

немъ

 

распространяться

 

предъ

 

вами

 

объ

 

его

 

достоинствахъ

 

и

недостаткахъ,

 

какъ

 

реальнаго

 

изобразителя

 

человѣческаго

 

сердца

и

 

человѣческой

 

жизни.

 

Его

 

тонкая

 

наблюдательность

 

и

 

нѣжная

отзывчивость,

 

его

 

смѣлая

 

и

 

вмѣстѣ

 

изящная

 

кисть

 

художппка

слпшкомъ

 

извѣстны.

 

Но

 

вотъ,

 

скрытая

 

отъ

 

глазъ,

 

оригинальная

сторона

 

въ

 

процессѣ

 

его

 

художественнаго

 

творчества.

 

Знамени-

тый

 

«Мертвыя

 

души»

 

должны

 

были

 

дать

 

рядъ

 

типовъ

 

не

 

только

отрицательныхъ,

 

но

 

и

 

положптельныхъ.

 

Яркое

 

нзображеніе

 

люд-

ской

  

пошлости

  

и

  

низости

   

казалось

  

автору

  

недостаточно

  

вѣс-
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свимъ ;

 

ему

 

хотѣлось

 

освѣтить

 

плутовство

 

свѣтомъ

 

страданія

 

и

покаянія,

 

—

 

представить

 

образцы,

 

которые

 

показали-бы

 

какпмъ

путемъ

 

могутъ

 

люди

 

достигать

 

совершенства.

 

Задавшись

 

такой

цѣлью,

 

Гоголь

 

рѣшаетъ

 

прежде

 

всего,

 

&ъ

 

чемъ

 

состоитъ

 

нрав-

ственное

 

совершенство,

 

къ

 

которому

 

онъ

 

намѣренъ

 

вести

 

своихъ

читателей,

 

и

 

ищетъ

 

отвѣта

 

на

 

этотъ

 

вонросъ

 

въ

 

Евангеліи

 

и

въ

 

писаніяхъ

 

отцовъ

 

Церкви.

 

Затѣмъ,

 

у

 

него

 

возникаетъ

 

сомнѣ-

піе,

 

—

 

можеть-ли

 

человѣкъ

 

грѣховный

 

вести

 

другпхъ

 

но

 

пути

добродѣтелп ;

 

отсюда

 

сильное

 

желапіе

 

самому

 

очиститься

 

отъ

грѣха ;

 

отсюда

 

исканіе

 

у

 

Бога

 

вдохновенія

 

въ

 

молнтвѣ.

 

«За

молитвой,

 

—

 

говорить

 

онъ,

 

—

 

иослѣдуютъ

 

отвѣты.

 

Красота

 

этихъ

отвѣтовъ

 

такова,

 

что

 

весь

 

составъ

 

творенія

 

самъ

 

собою

 

превра-

тится

 

въ

 

восторгь

 

и

 

получится

 

все,

 

что

 

нужно:

 

и

 

предметъ,

 

и

значеніе

 

его,

 

и

 

сила,

 

и

 

глубокій

 

внутренній

 

смыслъ».

Надо-ли

 

выяснять,

 

что

 

при

 

такихъ

 

своеобразныхъ

 

условіяхъ

процессъ

 

творчества

 

обращался

 

въ

 

тяжкій

 

трудъ,

 

ночтп

 

въ

 

муку;

что

 

въ

 

Гоголѣ

 

мы

 

имѣемъ,

 

—

 

какъ

 

выражается

 

Аксаковъ,

 

—

«истиннаго

 

мученика

 

высокой

 

мысли

 

и

 

въ

 

то-же

 

время

 

муче-

ника

 

христіанства».

Съ

 

40-хъ

 

годовъ

 

религіозность,

 

отличавшая

 

его

 

въ

 

дѣт-

ствѣ,

 

но

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

рѣдко

 

выступавшая

 

наружу,

 

стала

 

чаще

проскальзывать

 

и

 

въ

 

письмахъ,

 

и

 

въ

 

разговорахъ,

 

и

 

во

 

всемъ

его

 

міросозерцаніп.

 

Подъ

 

ея

 

вліяніемъ

 

онъ

 

придаетъ

 

своей

 

ли-

тературной

 

дѣятельности

 

смыслъ

 

долга,

 

возложеннаго

 

на

 

него

Провидѣніемъ;

 

мысли

 

его

 

постоянно

 

обращаются

 

къ

 

небу;

 

жи-

тейсвіе

 

и

 

общественные

 

вопросы

 

кажутся

 

не

 

стоющими

 

внима-

нія,

 

онъ

 

мечтаетъ

 

о

 

спасеніи

 

души.

 

Къ

 

этой

 

порѣ

 

относится

случай,

 

остановивши1 ,

 

на

 

себѣ

 

вниманіе

 

одной

 

близкой

 

къ

 

нему

семьи.

 

Разъ

 

въ

 

эту

 

семью

 

Гоголь

 

явился

 

съ

 

образомъ

 

Спаси-

теля

 

въ

 

рукахъ

 

и

 

съ

 

необыкновенно

 

радостнымъ,

 

сіяющимъ

 

ли-

цомъ.

 

«Я

 

все

 

ждалъ,— сказалъ

 

онъ,—что

 

кто-нибудь

 

благосло-

витъ

 

меня

 

образомъ;

 

но

 

никто

 

не

 

сдѣлалъ

 

этого.

 

Наконецъ

Иннокентій

 

(архіепископъ

 

херсонскій)

 

благословплъ

 

меня

 

и

 

те-

перь

 

я

 

могу

 

объявить:

 

я

 

ѣду

 

ко

 

гробу

 

Господню».— Самое

 

на-
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ломничество

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

задуманное

 

въ

 

1842

 

г.,

 

связыва-

лось

 

въ

 

его

 

душѣ

 

съ

 

окончапіемъ

 

крупнаго

 

лптературпаго

 

труда.

Онъ

 

находилъ,

 

что

 

это

 

окончаніе

 

также

 

необходимо

 

предъ

 

нуте-

шествіемъ,

 

какъ

 

«душевиая

 

нсповѣдь

 

необходима

 

предъ

 

свн-

тымъ

 

причащеніемъ».

 

Жизнь

 

и

 

невзгоды

 

задержали

 

иснолпеиіе

благочестиваго

 

плана

 

на

 

цѣлыхъ

 

шесть

 

лѣтъ.

 

Но

 

и

 

въ

 

48

 

году

Гоголь

 

не

 

измѣнилъ

 

своихъ

 

вглядовъ

 

на

 

носѣщевіе

 

св.

 

города.

Тамъ, — у

 

Гроба

 

Господня,— вѣрилъ

 

онъ,— снизойдетъ

 

на

 

него

благодать,

 

которая

 

очиститъ

 

его

 

душу,

 

разрѣшитъ

 

всѣ

 

его

 

сомнѣ-

нія

 

и

 

колебанія,

 

покажетъ

 

ему

 

его

 

путь».

 

Тамъ,— у

 

Св.

 

Гроба

«встанетъ

 

онъ

 

съ

 

обновленными

 

силами,

 

съ

 

духомь

 

бодрымъ

 

и

освѣженнымъ

 

возвратится

 

къ

 

дѣлу

 

н

 

труду

 

своему

 

на

 

добро

землѣ

 

своей».— Кажется,

 

едва-ли

 

много

 

прибавится

 

къ

 

харак-

теристик

 

такого

 

религіозно-мистпческаго

 

настроенія,

 

овладѣв-

шаго

 

Гоголемъ,

 

если

 

скажемъ,

 

что

 

въ

 

эти

 

годы

 

онъ

 

усердно

заучивалъ

 

псалмы,

 

часто

 

посѣшалъ

 

церковь,

 

изучалъ

 

чинъ

 

ли-

тургіи,

 

писалъ

 

«размышленія»

 

о

 

пей,

 

наконецъ

 

выступнлъ

 

въ

роли

 

моралиста-проповѣдпика.

Остановимся

 

въ

 

паше

 

назиданіе

 

надъ

 

смертнымъ

 

одромъ

отходящаго

 

въ

 

вѣчность

 

великаго

 

писателя,

 

чтобы

 

впдѣть,

 

что

его

 

кончина

 

стоить

 

въ

 

гармонической

 

связи

 

со

 

всей

 

его

 

пред-

шествующею

 

жизнью,

 

начиная

 

отъ

 

дѣтскихъ

 

лѣтъ;

 

что

 

кончина

эта

 

вполнѣ

 

христіансвая.

«Въ

 

1852

 

году

 

поминальная

 

суббота

 

совпадала

 

съ

 

празд-

никомъ

 

Срѣтевія

 

и

 

поминальную

 

службу

 

служила

 

въ

 

пятницу.

Гоголь

 

молился

 

у

 

Симеопа

 

Столпника

 

(въ

 

Москвѣ).

 

Подъ

 

влія-

віемъ

 

этой

 

службы

 

онъ

 

былъ

 

свѣтелъ,

 

даже

 

веселъ,

 

говорилъ

много

 

и

 

все

 

объ

 

одномъ

 

и

 

тоѵъ-же.

 

Онъ

 

говорилъ,

 

что

 

тогда

только

 

имѣетъ

 

смыслъ

 

чтеніе

 

псалтыря

 

по

 

умершимъ,

 

когда

читаютъ

 

близкіе;

 

говорилъ

 

о

 

впечатлѣніи

 

смерти

 

на

 

людей;

 

о

томъ,

 

возможпо-ли

 

человѣка

 

воспитать

 

такъ,

 

чтобы

 

онъ

 

пони-

мал

 

ь

 

значеніе

 

жизни

 

и

 

смерти,

 

чтобы

 

смерть

 

пе

 

поражала,

какъ

 

будто

 

нечаянность...

 

Во

 

вторникъ

 

на

 

масляницѣ

 

онъ

пріѣхалъ

 

къ

 

своему

 

духовнику

 

извѣстить

 

его,

  

что

   

говѣетъ

   

и
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спросить,

 

когда

 

можетъ

 

причаститься.

 

Тотъ

 

посовѣтовалъ

 

было

дождаться

 

первой

 

недѣли

 

поста,

 

а

 

потомъ

 

согласился

 

и

 

пазна-

чилъ

 

четвергъ

 

на

 

масляной.

 

Въ

 

назначенный

 

день

 

Гоголь

 

явился

въ

 

церковь

 

еще

 

до

 

заутрени

 

и

 

исповѣдался.

 

Предъ

 

припятіемъ

св.

 

даровъ

 

палъ

 

ницъ

 

и

 

много

 

плакалъ.

 

Былъ

 

уже

 

слабъ

 

и

почти

 

шатался.

 

Вечеромъ

 

пріѣхалъ

 

къ

 

священнику

 

и

 

просилъ

его

 

отслужить

 

благодарственный

 

молебенъ,

 

упрекая

 

себя,

 

что

забылъ

 

исполнить

 

это

 

поутру...

 

Никакой

 

особепной

 

болѣзни

 

въ

немъ

 

не

 

было

 

замѣтно,

 

не

 

только

 

опасности;

 

а

 

въ

 

задумчиво-

сти

 

его,

 

въ

 

молчаливости

 

не

 

представлялось

 

ничего

 

необыкновен-

наго...

 

Только

 

сь

 

нопедѣльника

 

первой

 

недѣли

 

поста

 

обнаружи-

лось

 

его

 

совершенное

 

изнеможеніе.

 

Онъ

 

не

 

могъ

 

уже

 

ходить.

Призваны

 

были

 

врачи.

 

Однако

 

больной

 

отвергалъ

 

всякое

 

носо-

біе

 

и

 

почти

 

не

 

прпнималъ

 

нищи.

 

Пропускан

 

лишь

 

нѣсколько

капель

 

воды

 

съ

 

краснымъ

 

виномъ,

 

онъ

 

стоялъ

 

колѣнопрекло-

ненный

 

предъ

 

множествомъ

 

поставленныхъ

 

предъ

 

нимъ

 

образовъ

и

 

молился.

 

На

 

всѣ

 

увѣщанія

 

онъ

 

отвѣчалъ

 

тихо

 

и

 

кротко:

«оставьте

 

мепп,

 

мнп

 

хорошо».

 

Такъ

 

прошла

 

первая

 

недѣля.

Въ

 

четвергъ

 

онъ

 

сказалъ:

 

«я

 

знаю,

 

что

 

долженъ

 

умереть». —

Въ

 

понедѣльникъ

 

на

 

второй

 

недѣлѣ

 

духовникъ

 

предложилъ

 

ему

причаститься

 

и

 

пособороваться,

 

на

 

что

 

онъ

 

согласился

 

съ

 

ра-

достью

 

и

 

выслупіалъ

 

всѣ

 

Евангелія

 

въ

 

полной

 

памяти,

 

держа

въ

 

рукахъ

 

свѣчу,

 

проливая

 

слезы...

 

Въ

 

среду

 

обнаружились

явные

 

признаки

 

нервной

 

горячки.

 

Употреблены

 

были

 

всѣ

 

сред-

ства,

 

коихъ

 

онъ,

 

кажется,

 

уже

 

не

 

чувствовалъ.

 

Изрѣдка

 

бре-

дилъ,

 

вскрикивая

 

„поднимите,

 

заложите,

 

подайте!"

 

Ночью

 

ды-

шалъ

 

тяжело;

 

къ

 

утру

 

дыханіе

 

сдѣлалось

 

рѣже

 

и

 

онъ

 

какъ

будто

 

уснулъ.

 

Утромъ

 

21

 

Февраля,

 

въ

 

8

 

часовъ,

 

его

 

не

 

стало»...

Такъ

 

Отецъ

 

НебесныЯ

 

послалъ

 

своему

 

любимому

 

сыну

христіанскую,

 

хотя

 

и

 

не

 

-легкую

 

кончину.

 

Одинокій

 

вдали

 

отъ

родной

 

семьи,

 

знаемый

 

многими,

 

но

 

и

 

чуждый

 

многимъ

 

даже

изъ

 

близкихъ,

 

умиралъ

 

онъ.

 

Это

 

тяжко!

 

Но

 

его

 

глубокая

 

вѣра?!

Его

 

предсмертныя

 

молитвы

 

цѣлыми

 

днями,

 

на

 

колѣняхъ!

 

Его

раскаяніе!

 

Умирая

 

на

 

своемъ

 

крестѣ,

  

не

  

думалъ-ли

   

онъ,

   

что
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Огецъ

 

порадуется

 

о

 

неш— гріьшникѣ

 

кающемсяѴ.

 

Умеръ

 

онъ,

какъ

 

п

 

прожилъ

 

свою

 

жизнь,

 

истиинымъ

 

хрпстіаниномъ.

Говорить-ли

 

теперь

 

о

 

томъ,

 

почему

 

мы

 

молимся

 

о

 

рабѣ

Божіемъ

 

Николаѣ?

Вь

 

отвѣтъ

 

скажемъ

 

одно:

 

онъ

 

нринадлежитъ

 

къ

 

числу

 

вы-

дающихся

 

дѣтей

 

Россіи

 

за

 

минувшее

 

столѣтіе.

 

Какъ

 

мыслитель,

какъ

 

моралистъ,

 

Гоголь

 

стоитъ

 

ниже

 

передовыхъ

 

людей

 

своего

времени;

 

но

 

онъ

 

съ

 

раннпхъ

 

лйтъ

 

былъ

 

одушевленъ

 

благород-

пымъ

 

стремленіемъ

 

приносить

 

пользу

 

обществу,

 

живымъ

 

сочув-

ствіемъ

 

къ

 

человѣческимъ

 

сіраданіямъ

 

и

 

находилъ

 

для

 

ихъ

 

вы-

раженія

 

ноэтическій

 

языкъ,

 

блестящій

 

гоморъ,

 

живые

 

образы.

Въ

 

тѣхъ

 

произведеніяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

отдавался

 

влеченію

творчества,

 

его

 

наблюдательность,

 

его

 

могучій

 

талантъ

 

глубоко

проникали

 

въ

 

жизиепныя

 

явлеыія

 

и

 

своими

 

ярко-правдивымп

картинами

 

человѣческой

 

пошлости

 

и

 

пизости

 

содѣйствовали

 

про-

бужденію

 

обществепнаго

 

самосознапія.

Вопросъ

 

въ

 

томъ,

 

о

 

чемъ

 

намъ

 

слѣдуетъ

 

молиться

 

въ

 

дан-

ную

 

минуту?

 

О,

 

о

 

многомъ.

 

О

 

почившемъ,

 

конечно;

 

по

 

и

 

о

живыхъ— и

 

о

 

себѣ

 

также.

 

Помните

 

предсмертный

 

слова

 

Хри-

стовы:

 

не

 

плачьте

 

обо

 

Ышь,

 

плачьте

 

о

 

себіь

 

и

 

о

 

дѣтяхъ

своихъѴ.

 

Не

 

несется

 

ли

 

къ

 

намъ

 

съ

 

неба

 

и

 

въ

 

эту

 

минуту

 

по-

добный-же

 

гласъ:

 

«молитесь

 

и

 

о

 

мнѣ,

 

но

 

христіанскому

 

долгу

поминать

 

своихъ

 

великихъ

 

людей,

 

благодаря

 

Бога

 

за

 

добро,

 

за

славу,

 

и

 

смиренно

 

умоляя

 

Его

 

за

 

грѣхи,

 

за

 

слабости,— но

 

мо-

литесь

 

и

 

о

 

себѣ».

 

Гоголь,

 

какъ

 

и

 

Жуковскій,

 

какъ

 

и

 

Карам-

зину

 

и

 

Державинъ— истинный

 

христіанинъ.

И

 

за

 

то

 

ему

 

славная,

 

добрая,

 

вѣчная

 

память!

Но,

 

съ

 

его

 

временъ,^послѣдователи

 

указаниаго

 

имъ

 

въ

 

лите-

ратурѣ

 

направленія,

 

лучшіе

 

наши

 

писатели

 

стали

 

прямо

 

и

 

от-

крыто

 

отрекаться

 

отъ

 

христіанства,,

 

чуждаться

 

православія.

Помолимся

 

поэтому

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

подражатели

 

великаго

 

Гоголя

нослѣдовали

 

за

 

ппмъ

 

и

 

въ

 

его

 

стремленіи

 

построить

 

свой

 

нрав-

ственный

 

строй

 

но

 

высочайшему,

 

безупречно

 

чистому

 

идеалу

Христова

 

Евангелія,

 

послѣдовали

 

его

   

искреннему

   

иокаянію

   

въ
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посдѣдпія

 

минуты

 

жизни,

 

и

 

христіапской

 

кончипѣ,

 

по

 

прнми-

реніи

 

съ

 

Богомъ,

 

съ

 

совѣстыо

 

и

 

съ

 

Христовой

 

церковью.

 

Пусть

его

 

прямолинейное

 

съ

 

лѣть

 

дѣтскнхъ

 

до

 

могилы

 

религіозпое

 

раз-

витіе

 

убѣдитъ

 

каждаго,

 

что

 

высокому,

 

всеобъемлющему

 

духу

трудно

 

выдержать

 

отрицапіе

 

до

 

конца,

 

до

 

предсмертного

 

часа;

трудно

 

не

 

но

 

малодушію,

 

а

 

по

 

непререкаемой

 

логпкѣ

 

природы

самосознающаго

 

человѣчесваго

 

духа.

 

Помолимся,

 

чтобъ

 

п

 

о

 

слав-

номъ

 

нашемъ

 

ппсателѣ,

 

ныпѣ

 

иоминаемомъ

 

рабѣ

 

Божіемъ

 

Ни-

колаѣ,

 

какъ

 

и

 

всякой

 

дуінѣ

 

хрнстіанской,

 

примирившейся

 

съ

небомъ,

 

было

 

изречено

 

въ

 

вѣчвостп;

 

возвеседитися

 

и

 

возрадо-

ватиса

 

подобпгие,

 

пно

 

сей

 

сит

 

Отца

 

небесного

 

ѵ.зыде

 

ив

 

восире-

сенге

 

живота.

 

А

 

минь.

Одесскаго

 

Каоедр.

 

собора

 

свящ.

  

Сергій

 

Петровскій.

Лучшіе

 

завѣты

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

русской

 

молодежи

 

I

Вь-

 

настояіцій

 

день,

 

ровно

 

50

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

скоичался

одинъ

 

нзъ

 

великихъ

 

писателей

 

земли

 

русской.

 

Всѣмъ

 

прнсут-

ствующимь

 

нзвѣстно,

 

что

 

я

 

говорю

 

о

 

Гоголѣ.

 

Наше

 

настоящее

торжество,

 

посвященное

 

ему,

 

есть

 

одно

 

пзъ

 

безчисленныхъ

 

тор-

жествъ,

 

которыя

 

совершаются

 

сегодня

 

на

 

всемъ

 

пространствѣ

нашей

 

необъятной

 

Россіи.

 

Вездѣ,

 

начиная

 

отъ

 

береговъ

 

Вислы

 

п

Карпатскихъ

 

горѵдо

 

Велпкаго

 

океана,

 

отъ

 

предѣловъ

 

Ледовитаго

океана

 

до

 

Арменіи

 

и

 

Афганистана,

 

вездѣ,

 

гдт>

 

звучить

 

русская

рѣчь,

 

гдѣ

 

бьются

 

русскія

 

сердца,

 

вездѣ,

 

говорю

 

я,

 

повторяется

съ

 

любовью

 

и

 

безграничнымъ

 

уваженіемъ

 

имя

 

Гоголя.

 

Вь

 

этомъ

чествованіи

 

писателя,

 

скончавшагося

 

50

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

сливается

 

единодушно

 

вся

 

интеллигенція

 

страны,

 

вся

 

учащаяся

молодежь

 

и

 

народныя

 

массы.

 

Въ

 

настоящій

 

день

 

о

 

Гоголѣ

 

мо-

лилась

 

вся

 

Россія.

 

Сегодня,

 

къ

 

подножію

 

бюста

 

веливаго

 

писа-

теля

 

несутъ

 

вѣнки,

 

предъ

 

нимъ

 

нроизносятъ

 

рѣчи

 

умиленія

 

и

благодарности,

 

въ

 

честь

 

его

 

поютъ

 

торжественные

 

гимны.

 

Такимъ

образомъ,

 

50

 

лѣтъ,

 

протекция

 

со

 

дня

 

его

 

кончины,

 

не

 

только

не

 

ослабили

 

того

 

уваженія

 

и

 

той

 

любви,

 

какими

 

онъ

 

пользовался

*)

 

Рѣчь,

 

произнесенная

 

въ

 

Одесской

 

духовной

 

сомннаріи

 

на

 

лптературно-

музыкальномъ

 

вечерѣ

 

въ

 

память

 

пятпдесятилѣтія

 

со

 

дня

 

кончины

 

русскаго

 

писа-

теля

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.


