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ЛЬСТВА.

Опродѣленіемъ

 

Читинскаго

 

Духовнаго

 

Правленія,

состоявшимся

 

17

 

сентября

 

и

 

утвержденнымъ

 

его

 

прео-

свяіценетвомъ

 

24

 

сентября

 

с.

 

г.,

 

казакъ

 

поселка

 

Шара-

кинскаго,

 

Оергій

 

Никифоровъ

 

Ракитинъ,

 

утвержденъ

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Донипской

 

Ми-

хаило-Архаегельской

 

церкви

 

на

 

трѳхлѣтіе

 

съ

 

24

 

сен-

тября

 

1892

 

г.

 

до

 

24

 

сентября

 

1895

 

года.

По

 

указу

 

Ов.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

23

 

іюля

 

сего

 

года,

 

за

Ш
 

2997,
 

при
 

Крестовоздви
 

женской
 

церкви
  

села
 

Заха-



аго,

 

Верхнеудровскаго,

 

ьерхнеудинскаго

 

округа,

 

открыть

 

самостоя-

тельный

 

приходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

иса-

ломпгика;

 

мѣсто

 

праздное.

 

Въ

 

нриходѣ

 

числится— 1807

душъ

 

обоего

 

иола,

 

жалованья

 

на

 

нричтъ— 240

 

р.

 

земли

сѣнокосной

 

55

 

десятинъ.

Опредѣленіем'ь

 

Иркутскаго

 

епархіальнаго

 

началь-

ства,

 

состоявшимся

 

на

 

29

 

сентября

 

сего

 

года,

 

утверж-

денъ

 

въ

 

должность

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Усть-Илгин-

скоГІ

 

Одигитріѳвекой

 

церкви

 

крестьянинъ

 

Грузновскаго

селенія

 

Иванъ

 

Ыиколаевъ

 

Ефимовъ,

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

1893

 

гола

 

по

 

1896

 

годъ.
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OIL

ЕПАРХІАЛЬНОЕ

    

ИЗВѢСТІЕ-

Заштатный

 

священникъ

 

Распутинской

 

Троицкой

церкви,

 

Алексѣй

 

Леонтіевъ

 

Поновъ

 

70

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

ироживавшій

 

у

 

сына

 

своего

 

священника

 

Распутинской

Троицкой

 

церкви

 

Григорія

 

Попова,

 

4

 

сентября

 

сего

 

года

умеръ.

;
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«Nfo

 

42.

 

1K92

 

г.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Афанасін

 

Проконьеішчі,

 

Щаиовъ

 

п

 

Алексѣй

 

Але-

ксандровичъ

 

Бобровнчковъ,

 

баккалавры

 

Казанской

 

Духовной

 

Акадеыіи

изъ

   

воспитапнпковъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Афаеасій

 

Прокопьеввчъ

 

Щаповъ

 

и

 

Алексѣй

 

Александрович

 

Бобровни-
ковъ,

 

озралавры

 

Казанской

 

Душной

 

Академіи,

 

изъ

 

воспитанников!
Иркутской

 

Духовной

 

Семинарш-
-Jill

   

.о

   

oiudiiuBqij
(Изъ

 

ucmopiu

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

профессора

П.

  

В.

  

Знаменскаго).
і

Въ

 

книгѣ

 

Аристова

 

цѣликомъ

 

издана

 

программа

А.

 

П.

 

Щапова

 

въ

 

1860

 

г.

 

(прилоліеніе

 

ІУ)

 

и

 

даже

 

срав-

нена

 

съ

 

курсомъ,

 

какой

 

онъ

 

читалъ

 

до

 

этого

 

года

 

въ

академіи

 

(стр.

 

49 — 54);

 

здѣсь

 

же

 

довольно

 

охаракте-

ризованы

 

и

 

самыя

 

воззрѣнія

 

профессора

 

на

 

исторію.

Не

 

повторяя

 

сказаннаго

 

этимъ

 

его

 

біографомъ,

 

мы

 

иред-

ставимъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

только

 

болѣе

 

точный

 

поря-

док!.

 

Щапове

 

к

 

ихъ

 

лекцій

 

въ

 

академіи,

 

руководясь

 

пре-

имущественно

 

записями

 

класснаго

 

журнала.

 

За

 

первое

учебное

 

полугодіе

 

мы

 

имѣемъ

 

отчетъ

 

о

 

содержаніи

 

этихъ

лекцій,
 

написанный
 

на

 
экзаменекомъ

 
конспектѣ

 
самимъ



__2____

Щаповымъ.

 

До

 

новаго

 

1859

 

г.,

 

нисалъ

 

онъ

 

„съ

 

осо-

бенною

 

подробностью

 

изложены

 

были

 

въ

 

письменныхъ

лекціяхъ

 

слѣдующіе

 

предметы:

 

1)

 

современное

 

направ-

леніе^ русской

 

исторіи,

 

какъ

 

науки,

 

современныя

 

исто-

рическія

 

школы

 

или

 

различныя

 

начала

 

пониманія

 

рус-

ской

 

исторіи,

 

потребности

 

ея;

 

2)

 

общій

 

смыслъ,

 

ході.

и

 

основная

 

идея

 

р.

 

исторіи

 

до

 

нашего

 

времени:

 

какъ

проявлялся

 

и

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ

 

проявлялся

 

въ

 

ней

 

духъ

народный, —

 

главный

 

зиждительный,

 

основной

 

элемонтъ

народной

 

исторіи;

 

3)

 

вліяніе

 

природы

 

русской

 

земли

на

 

/духовное

 

и

 

матеріальное

 

развитіе

 

народа

   

въ

   

тече-
иім

            

.

                                                        

а
ніе

 

исторіи:

 

«земля

 

наша

 

велика

 

и

 

ооильна»,

 

по

 

оло-

вамъ

 

лѣтописн,— отсюда

 

значеніе

 

величины

 

и

 

обплія

р.

 

земли,

 

вліяніе

 

на

 

колонизацію

 

и

 

культуру

 

ея

 

во-

обще;

   

въ

 

частности— вліяніе

 

обилія

   

въ

    

Россіи

   

чер-
v.

 

t>'

    

.
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s

ноземной

 

и

 

вообще

 

хлѣбородной

 

земли

 

на

 

истаринное,

преимущественно

 

земледѣльческое

 

направленіе

 

р.

 

на-

рода;

 

значеніе

 

лѣсовъ,

 

вліяніе

 

ихъ

 

на

 

ходъ

 

и

 

харак-

теръ

 

колоннзаціи,

 

— господствующаго

 

явленія

 

въ

 

древ-

ней

 

Россіи,

 

на

 

устройство

 

деревень,

 

на

 

нравы

 

и

 

за-

нятія

 

нароца

 

и

 

проч.;

 

значеніе

 

рѣкъ,

 

озеръ

 

и

 

проч.,

по

 

краткости

 

времени

 

многое

 

осталось

 

не

 

■■досказан-'

нымъ;

 

4)

 

первая

 

великая

 

славянская

 

колонизация,

 

-

движеніе

 

во'сточныхъ

 

славяиъ

 

съ

 

Дуная

 

на

 

сѣверо-

востокъ,

 

причины

 

этого

 

движешя,

 

ході.

 

и

 

направ-

леніе

 

его

 

по

 

рѣчнымъ

 

системамъ

 

русской

 

земли,

 

ге

ографическое

 

разселеніе

 

славяиъ;

 

5)

 

общинно-племен-

ной

 

быть

 

елавлнъ

 

до

 

призванія

 

князей,

 

вліяніе

 

при-

роды

 

на

 

ихъ

 

матёріальный

 

и

 

нравственный

 

быть,

 

зна-

ченіе
 

лѣса
 

И
 

поля
 

въ
 

бытѣ
 

древляьъ,
 

полянъ,
 

ихъ
 

го-



рода,;

 

6)

 

миѳологія

 

восточныхъ

 

славянъ,

 

-

 

подробное

■

 

критическое

 

изложеніе

 

вѣрованій,

 

нравовъ

 

и

 

міросо-

зерцапіи

 

славянъ;

 

7)

 

иереходъ

 

слаішіскихъ

 

племенъ

 

изъ

и.іеменнаго

 

общиннаго

 

быта

 

въ

 

граждански

 

общинный

быть,

 

иризваніе

 

князей,

 

юридическія

 

права

 

князя,

.первоначальная

 

дѣательн

 

іѵѵь

 

князей.

 

Этимъ

 

письменный

мои

 

декдіи

 

и

 

кончились

 

по

 

неоконченное™

 

моих'ь

 

даль-

нѣйщихъ

 

изслѣдованій...

   

Вирочемъ

   

нѣсколько

   

лекцій

(т.

 

е.

 

дальше)

 

предложено

 

мною

 

уже

 

устно".
\
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J

Эти

 

нѣсколько

 

лекцій

 

состояли

 

въ

 

чтеніп

 

и

 

разборѣ

вновь

 

выпедшаго

 

въ

 

свѣтъ

 

сочиненія

 

Лешкова:

 

Русскій

народъ

 

и

 

государство.

 

Это

 

сочиненіе

 

славинофинскаго

направленія

 

имѣло

 

сильное

 

вліяніе

 

на

 

А.

 

П.

 

Щапова

и

 

значительно

 

помогло

 

ему

 

выяснить

 

свои,

 

доселѣ

 

не

совсѣмъ

 

ясныя

 

и

 

сосредоточенный

 

мысли

 

о

 

строѣ

 

рус-

ской

 

земщины.

 

Чтеніе

 

Лешкова

 

въ

 

классѣ

 

продолжа-

лось

 

около

 

мѣсяца

 

и

 

даже

 

надоѣло

 

сгудентамъ,

 

кото-

рымъ

 

хотѣлось,

 

чтобы

 

преподаватель

 

сформулировалъ

наконеці.

 

свои

 

главный

 

положенія

 

опредѣленнѣе.

 

Во

время

 

одного

 

пооѣщенія

 

Щаііова

 

въ

 

святки

 

нѣкоторые

изъ

 

них'ь

 

прямо

 

высказали

 

ему

 

свое

 

желаніе

 

и

 

даже

намѣтили

 

ему

 

самый

 

иредметъ

 

для

 

лекцій,

 

-чтобы

 

онъ

постарался

 

выяснить

 

образованіе

 

земскихъ

 

террито-

ріалы-іыхъ

 

и

 

этнографическихъ

 

груипъ

 

въ

 

древней

 

Рос-

сіи

 

съ

 

нѣкоторой

 

послѣдовательностыо

 

и

 

изложилъ

 

свой

изгладь

 

на

 

удѣльное

 

время.

 

Разрѣшеніе

 

этихъ

 

вопро-

сов!,

 

слѣдовало

 

послѣ

 

нредшествовавшихъ

 

лекцій

 

со-

вершепно

 

логически

 

и

 

по

 

порядку.

 

Щановъ сильно раз-

сердился

 

на

 

это

 

заявленіе,

 

но

 

вѣроятно

 

потомъ

 

понялъ

его
 

резонность,
 

и
 

въ
 

январѣ

 
1859

 
г.

 
прочиталъ

 
двѣ

 
бле-
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стящихъ

 

локти

 

ооъ

 

удѣльномъ

 

времени,

 

которыя

 

по-

служили

 

для

 

него

 

исходнымъ

 

пунктомъ

 

для

 

развитія

нѣсколькихъ

 

иослѣдовавшихъ

 

за

 

ними

 

очерковъ

 

о

 

есте-

ственно-колонизаціонномъ,

 

этнографическомъ,

 

промыш-

лѳнномъ

 

и

 

административномъ

 

образованіи

 

областей

Московскаго

 

государства.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

очерки

 

эти,

вслѣдствіе

 

порывистости

 

и

 

невыдерл;анности

 

его

 

работы,

шли

 

у

 

него

 

врозь,

 

разбросанными

 

отрывками

 

черезъ

весь

 

почти

 

курсъ,

 

прерываясь

 

то

 

манкировской

 

лекцій,

то

 

лекціями

 

и

 

имировизаціями

 

о

 

другихъ

 

предметахъ.

Сначала

 

онъ

 

сказалъ

 

нѣсколько

 

лекцій

 

о

 

колонизаціи

сѣвернаго

 

поморья;

 

иотомъ,

 

бросивъ

 

этотъ

 

иредметъ,

въ

 

февралѣ

 

и

 

мартѣ

 

1859

 

г.

 

съ

 

разными

 

перерывами

читалъ

 

прекрасные

 

очерки

 

сельской

 

промышленности

древней

 

Руси,-

 

земледѣльческой,

 

рыболовной,

 

звѣро-

ловной,

 

бортничей,— а

 

также

 

городекихъ

 

ремеслъ

 

и

торговли.

 

Въ

 

апрѣлѣ,

 

истощивъ

 

весь

 

свой

 

матеріалъ,

онъ

 

обратился

 

къ

 

иовторенію

 

лекціи

 

нрежняго

 

курса

 

о

духовной

 

культурѣ

 

русскаго

 

народа

 

и

 

до

 

конца

 

учеб-

наго

 

года

 

толковалъ

 

съ

 

разными

 

варіаціями

 

о

 

міросо-

зерцаніи

 

народа,

 

нродолжалъ

 

тулсе

 

матерію

 

больше

 

мѣ-

сяца

 

и

 

послѣ

 

наката.

 

В'ь

 

это

 

время

 

имъ

 

прочитана

 

была

и

 

напечатанная

 

потомъ

 

статья

 

Собеседника:

 

Попеченіе

отечественной

 

церкви

 

о

 

благоустройствѣ

 

русскаго

 

об-

щества

 

въ

 

XIII-

 

ХГ

 

в.

\иъ

 

октяоря

 

онъ

 

снова

 

ооратилсн

 

къ

 

вопросу

 

о

колонизацш

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

прочиталъ

 

болѣе

 

длинный

и

 

систематическій

 

рядъ

 

лекцій

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ,

обнимавіній

 

исторію

 

колонизаціи

 

новогородской,

 

воллг-

ской
 

и
 

рязанской.
 

Къ
 

концу
 

года,
 

какъ
  

разъ
   

къ
 

тому
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времени,

 

когда

 

Щапову

 

приходилось

 

изъ

 

этихъ

 

лекцій

дѣлать

 

выводы

 

для

 

развитія

 

свеей

 

главной

 

идеи

 

объ

обііастномъ

 

земскомъ

 

строеньѣ,

 

въ

 

Русскомъ

 

Вѣстникѣ

появилась

 

новая

 

статья

 

«Пешкова:

 

Раздѣденіе

 

Руси

 

па

губерніи

 

по

 

указамъ

 

Петра

 

и

 

Екатерины,

 

вполнѣ

 

со-

ответствовавшая

 

мыслямь

 

Щапова.

 

Онъ

 

заволновался,

принялся

 

расхваливать

 

ее,

 

бранить

 

и

 

Петра

 

и

 

Екате-

рину

 

и

 

съ

 

1860

 

г.

 

засѣлъ

 

за

 

новый

 

рядъ

 

прекрасныхъ

лекцій

 

о

 

русскихъ

 

областяхъ

 

въ

 

ХУІ,

 

ХТІІ

 

и

 

отчасти

пъ

 

XVIII

 

в.

 

Въ

 

числѣ

 

этихъ

 

лекцій

 

была

 

и

 

лекція

объ

 

областяхъ

 

въ

 

смутное

 

время,

 

напечатанная

 

въ

 

Оте-

чественныхъ

 

Запискахъ

 

1861

 

г.,

 

которая

 

была

 

первой

его

 

статьей

 

въ

 

Петербургѣ.

 

За

 

тѣмъ

 

слѣдовали

 

подъ

рядъ

 

лекціи,

 

относившаяся

 

къ

 

очеркамъ

 

земскаго

 

стро-

енья, -о

 

земскихъ

 

соборахъ,

 

о

 

городскихъ

 

общинахъ

и

 

сельскихъ

 

мірахь,

 

печатавшіяся

 

послѣ

 

съ

 

разными

 

из-

мѣненіями

 

въ

 

Вѣкѣ

 

1862

 

г.

 

Весной

 

онъ

 

ex

 

abrupto

 

пере-

шелъ

 

къ

 

очеркамъ

 

ХУШ

 

в.

 

и

 

читалъ

 

отрывочно

 

о

 

на-

родном'ь

 

образованіи

 

при

 

Екатеринѣ

 

II,

 

о

 

сосливіяхъ

г.ъ

 

ХѴІІІ

 

в.,

 

о

 

духовенствѣ

 

и

 

духовныхъ

 

школахъ,

 

о

самой

 

Екатеринѣ

 

II

 

и

 

Павлѣ

 

I

 

(но

 

заграничнымъ

 

изда-

ніямъ)

 

и

 

о

 

собраніи

 

комигісіи

 

о

 

составленіи

 

новаго

 

уло-

женія

 

при

 

Екатеринѣ.

 

Такъ

 

кончился

 

второй

 

его

 

курсъ

въ

 

академіи.

 

Третій

 

курсъ,

 

по

 

русской

 

церковной

 

исто-

ріи,

 

былъ

 

прерванъ

 

ириглашеніемъето

 

въ

 

Казаескій

 

уни-

верситетъ,

 

послѣ

 

чего,

 

избалованный

 

и

 

увлеченный

 

сво-

ими

 

неслыханными

 

тріумфами

 

отъ

 

университетской

 

мо-

лодежи,

 

онъ

 

сталь

 

уже

 

тяготиться

 

своей

 

скромной

 

служ-

бой

 

въ

 

академш

 

и

 

разлюбилъ

 

свою

 

прежнюю,

 

умную

и
 

спокойно-критическую,
   

академическую
 

аудиторію.
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Аудиторія

 

эта

 

имѣла

 

на

 

него

 

большое

 

вліяеіе,

сдерживая

 

его

 

частые

 

порывы

 

и

 

не

 

давая

 

ему

 

сби-

ваться

 

съ

 

научной

 

дороги.

 

По

 

самой

 

своей

 

натурѣ,

 

онъ

не

 

могъ

 

работать

 

одинъ,

 

самъ

 

про

 

себя;

 

ему

 

необходимо

было

 

высказываться,

 

излагать

 

свои

 

мысли

 

и

 

чувство-

ванія

 

предъ

 

другими,

 

чтобы

 

получить

 

отъ

 

нихъ

 

извѣст-

иаго

 

рода

 

поощреніе

 

и

 

поддержку.

 

Характеръ

 

аудито-

ра

 

поэтому

 

долженъ

 

былъ

 

сильно

 

отражаться

 

на

 

ха-

рактерѣ

 

всей

 

его

 

преподавательской

 

дѣятельности.

Академическая-же

 

аудиторія,

 

состоявшая

 

изъ

 

людей,

ироизошедшихъ

 

большею

 

частію

 

всякіе

 

риторическіе

и

 

діалектическіе

 

фокусы,

 

была

 

вовсе

 

не

 

склонна

 

къ

какимъ

 

нибудь

 

безпамятнымъ

 

увлеченіямъ

 

разными

 

па-

радоксальными

 

утопіями

 

и

 

шумихой

 

фразъ

 

и

 

стояла

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

даже

 

выше

 

своего

 

горячаго

 

и

 

увле-

кающагося

 

преподавателя.

 

Студенты

 

любили

 

Щапова

и

 

уважали

 

его

 

недюжинный

 

таланта,

 

сами

 

отъ

 

души

увлекались

 

многими

 

его

 

лекціями,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

не

 

закрывали

 

глазъ

 

и

 

предъ

 

его

 

недостатками,

 

предъ

его

 

частыми

 

увлеченіями

 

дальше

 

научныхъ

 

границъ,

парадоксальностью

 

воззрѣній,

 

небрежностью

 

къ

 

своимъ

лекціямъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

не

 

скрывали

 

отъ

 

него

 

своего

 

не-

довольства.

 

Отношенія

 

между

 

ними

 

и

 

студентами

 

были

близкія,

 

почты

 

товар

 

ишескія.

 

Чуждый

 

общества,

 

гордый

и

 

неуживчивый

 

съ

 

сослуживцами,

 

онъ

 

съ

 

удовольстві-'

емъ

 

проводилъ

 

время

 

съ

 

студентами,

 

былъ

 

къ

 

нимъ

безусловно

 

довѣрчивъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

даже

 

кутилъ

по

 

вечерамъ,

 

и

 

не

 

только

 

на

 

свой,

 

но

 

и

 

на

 

ихъ

 

счета,

у

 

кого

 

были

 

деньги.

 

Студенты

 

знали

 

не

 

только

 

то,

надъ
 

чѣмъ

 
онъ

 
работалъ,

 
но

 
разные

 
планы

 
и

 
будущихъ
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его

 

работа,

 

о

 

которыхъ

 

онъ

 

откровенно

 

съ

 

ними

 

раз-

говаривалъ,

 

Разговоры

 

его

 

были

 

исключительно

 

уче-

ные,—

 

другихъ

 

онъ

 

и

 

не

 

умѣлъ

 

вести;

 

это

 

были

 

совер-

; шенно

 

дружескія,

 

свободный

 

бесѣды,

 

служи вшія

 

пре-

краснымъ

 

воспоминаніемъ

 

лекцій

 

въ

 

аудиторы,

 

знако-

мившія

 

студен'1'овъ

 

со

 

взглядами

 

профессора

 

и

 

на

 

тѣ

стороны

 

его

 

науки,

 

которыхъ

 

онъ

 

но

 

успѣлъ

 

обрабо-

тать

 

для

 

лекцій.

 

Студенты,

 

занимавшаяся

 

исторіей,

 

хо-

дили

 

поэтому

 

къ

 

Щапову

 

часто

 

и

 

охотно.

 

При

 

этихъ

посѣіценіяхъ

 

они

 

не

 

ограничивались

 

ролью

 

только

 

без-

молвныхъ

 

его

 

слушателей,

 

часто

 

высказывали

 

ему

 

и

свои

 

собственный

 

мнѣнія,

 

завязывали

 

съ

 

нимъ

 

споры,

иногда

 

очень

 

горячіе,

 

оканчивавшееся

 

тѣмъ,

 

что,

 

всегда

фанитачный

 

къ

 

своимъ

 

мнѣніямъ,

 

Щаповъ

 

прихоцилъ

въ

 

ярость,

 

разрывалъ

 

на

 

себѣ

 

халатъ

 

и

 

рубашку,

 

раз-

бивадъ

 

объ

 

головы

 

оппонентовъ

 

два-три

 

тома

 

Полнаго

Собранія

 

Закон овъ

 

и

 

всѣхъ

 

вытонялъ

 

отъ

 

себя

 

въ

толчки*).

 

Но

 

это

 

были,

 

такъ

 

сказать,

 

только

 

друлсоскія

выходки

 

между

 

своими

 

людьми;

 

послѣ

 

этого

 

онъ

 

обык-

новенно

 

нѣсколько

 

времени

 

позлится,

 

поговорить,

 

что

студенты

 

всѣ

 

болваны,

 

ничего

 

не

 

понимаютъп

 

что

 

имъ

ничего

 

не

 

стоить

 

и

 

читать

 

порядочнаго,

 

но

 

потомъ

успокоится,

 

дал;е

 

подъ

 

часъ

 

послушается

 

сдѣланныхъ

ому

 

зам.ѣчаній

 

и

 

опять

 

съ

 

энтузіазмомъ

 

примется

 

за

лекціи.

 

Кто

 

знаетъ?

 

-академическая

 

аудиторія

 

со

 

вре-

менемъ,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

выработала-бы

 

изъ

 

него

 

впол-

нѣ

 

дѣльнаго

 

историка-художника,

 

если-бы

 

послѣ

 

уни-

верситетскихъ

 

овацій

 

въ

 

1860

 

г.

 

онъ

 

самъ

 

не

 

иорвалъ

своихъ

 

съ

 

нею

 

связей.

 

Послѣ

 

первой-же

 

своей

 

лекціи

*)
 

Аристова
 

стр.

 
48.

.і  Уі л о"
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въ

 

университетѣ

 

11

 

ноября,

 

сопровождавшейся

 

необы-

чайно

 

шумной

 

оваціей,

 

онъ

 

весь

 

предался

 

универси-

тетской

 

молоделш,

 

которая

 

стала

 

ему

 

льстить,

 

подби-

вать

 

на

 

тенденціозную

 

болтовню

 

и

 

увлекать

 

отъ

 

одной

либеральной

 

выходки

 

къ

 

другой.

 

Академическая

 

ауди-

тория

 

ему

 

опротивѣла

 

и

 

почти

 

вовсе

 

имъ

 

не

 

посѣіца-

лась.

 

Студенты

 

потеряли

 

къ

 

нему

 

доступъ

 

и

 

только,

мо.чча

 

со

 

стороны

 

смотрѣли,

 

какъ

 

эта

 

многообѣіцавшая

ученая

 

сила

 

гибнетъ,

 

увлекаемая

 

своимъ

 

рокомъ.

К.ъ

 

числу

 

пагубныхъ

 

для

 

него

 

обстоя'тельствъ

 

при-

соединилось

 

еще

 

то,

 

что

 

въ

 

кругу

 

новыхъ

 

поклоннйковъ

онъ

 

особенно

 

часто

 

сталь

 

предаваться

 

пороку

 

пьянства,

кажется,

 

наследственному

 

въ

 

его

 

семьѣ*).

 

Развитіе

этого

 

порока

 

началось

 

у

 

него

 

вскорѣ

 

по

 

окончаніи

 

кур-

са,

 

когда,

 

готовя

 

свои

 

первыяГлекціи

 

и

 

засюкиваясь

за

 

ними

 

по

 

ночамъ,

 

онъ

 

подбадриваль

 

себя

 

пуншами.

 

Сна-

чаладѣло

 

только

 

этимъ

 

и

 

ограничивалось,

 

потомъсъ1858

года,

 

когда

 

у

 

него

 

завелись

 

деньги

 

отъ

 

изданія

 

книги

о

 

расколѣ

 

и

 

отъ

 

статей,

 

онъ

 

началъ

 

уже

 

кутить.

 

Ста-

канъ

 

крѣпкаго

 

пунша

 

не

 

сходилъ

 

съ

 

его

 

иисьменнаго

стола.

 

Послѣ

 

приглашенія

 

въ

 

университета

 

онъ

 

почти

уже

 

каждый

 

день

 

былъ

 

или

 

ньянъ,

 

или

 

въ

 

полиьяна.

Вино

 

не

 

только

 

его

 

возбуждало,

 

дѣлало

 

смѣлѣе,

 

но

 

и

толкало

 

на

 

дикія

 

выходки.

 

При

 

невоздѣланности

 

его

горячей

 

натуры

 

съ

 

нимъ

 

происходило

 

тоже,

 

что

 

съ

дикаремъ,

 

которому

 

въ

 

руки

 

попалась

 

бутылка

 

рому.

Рядъ

 

дикихъ

 

выходокъ

 

этого,

 

совсѣмъ

 

потерявшаго

голову

 

человѣка

 

закончился

   

извѣстной

 

экзальтирован-

*)

 

Отъ'

 

нею

 

погнОлі!

 

дна

 

fi]iaia

 

Щапопа:

 

Стенанъ,

 

исключенный

 

изъ

казанской

 

академіл

 

и

 

бывшій

 

чиновникомъ

 

ьъ

 

Чптѣ,

 

и

 

Грнгорій.

 

бившііі
священннкоыъ.

 
Иркутск,

 
епарх.

 
Нѣд.

 
1890

 
г.

 
№

 
1.
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ной

 

рѣчью

 

на

 

манифестаціонной

 

панихидѣ

 

16

 

апрѣля

1861

 

г.

 

по

 

убитыхъ

 

Безднинскихъ

 

крестьянахъ.

 

29

 

ап-

реля

 

онъ

 

препровожден'!,

 

былъ

 

съ

 

жандармомъ

 

в г ь

 

Пе-

тербурга
1

 

.

 

I

 

I

 

I

 

I

    

ТТ

                               

»

                                                                     

•

                                

ГІ»
Наканунѣ

 

его

 

отправленія

 

изъ

 

Казани

 

попечитель

округа

 

даль

 

объ

 

этомъ

 

секретное

 

нзвѣстіе

 

правленію

академіи,

 

a

 

иослѣднее

 

распорядилоіь

 

отобі)ать

 

у

 

него

всѣ

 

казенныя

 

книги

 

и

 

рукописи.

 

По

 

донесеніямъ

 

би-

бліотекарей

 

оказалось,

 

что

 

за

 

нимъ

 

пропало

 

21

 

Щ%
книгъ,

 

много

 

книгъ

 

отъ

 

его

 

неряшливости

 

перепорчено,

изъ

 

нѣкоторыхъ

 

иовырваны

 

листы

 

и

 

цѣлыя

 

статьи;

 

ру-

кописи

 

оказались

 

цѣлы,

 

за

 

исключеніемъ

 

трехъ

 

сбории-

ковч,,

 

изъ

 

которыхъ

 

'тоже

 

были

 

вырваны

 

нѣкоторые

листы,

 

да

 

бумагъ,

 

оставшихся

 

послѣ

 

профессора

 

Ели-

сеева,

 

изъ

 

которыхъ

 

нѣкоторые

 

документы

 

были

 

пред-

ставлены

 

Щаповымъ

 

не

 

въ

 

цѣлости,

 

a

 

нѣкоторые

 

и

совсѣмъ

 

утрачены.

 

Правленіе

 

рѣшило:

 

взысканіе

 

за

всѣ

 

эти

 

утраты

 

произвести

 

тогда,

 

когда

 

яснѣе

 

опредѣ-

лится

 

поліженіе

 

Щапова*).

 

Пололсеніе

 

это,

 

какъ

 

из-

вестно,

 

не

 

оиредѣлилось

 

до

 

самой

 

его

 

смерти...

 

Всѣ

болѣе

 

цѣнныя

 

и

 

нулѵныя

 

собственный

 

бумаги

 

Щаиовъ

увезъ

 

съ

 

собой.

 

Проф.

 

Ариотовъ

 

въ

 

своей

 

книгѣ

 

объ

нѳмъ

 

сѣтуетъ

 

на

 

академію

 

за

 

то,

 

что

 

она

 

не

 

сохранила

бумагъ

 

Щапова

 

и

 

дозволила

 

ихъ

 

взять

 

вмѣстѣ

 

съ

 

шка-

фомъ,

 

гдѣ

 

онѣ

 

хранились,

 

за

 

долги

 

эконому

 

Рудоль-

фову,

 

а

 

иотомъ

 

одному

 

наслѣднику

 

этого

 

эконома

 

(стр.

54).

 

Можемъ

 

сообщить

 

по

 

поводу

 

этого

 

замѣчанія,

 

что

бумаги

 

эти

 

предъ

 

ихъ

 

увозомъ

 

изъ

 

академіи

 

были

 

про-

сматриваемы

 

преемвикомъ

 

Щапова

 

во

 

каѳедрѣ,

   

бакка-

*)
 

Д.
 

внутр.
 

иравл.
 

1861
 

г.
 

№
 

20.
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лавромъ

 

Знаменскимъ,

 

въ

 

квартирѣ

 

котораго

 

помѣщал-

ся

 

до

 

этого

 

и

 

запечатанный

 

шкафъсъними;

 

при

 

этомъ

пересмотрѣ,

 

правда,

 

довольно

 

бѣгломъ.

 

во

 

время

 

самой

укладки

 

ихъ

 

въ

 

дорогу,

 

оказалось,

 

что,

 

кромѣ

 

разныхъ

выиисокъ

 

изъ

 

Актовъ

 

и

 

др.

 

историческихъ

 

матеріаловъ,

отрывочных'ь

 

клочковъ

 

съ

 

разными

 

замѣтками

 

и

 

вся-

кого

 

обычнаго

 

домашнлго

 

хлама

 

всѣхь

 

ученыхъ

 

каби-

нетовь,

 

въ

 

этомъ

 

шкафѣ

 

ничего

 

не

 

было;

 

самыми

 

пѣн-

ными

 

предметами

 

въ

 

этихъ

 

бумагахъ

 

были

 

только

 

двѣ-

три

 

ученическія

 

дессертаціи

 

Щапова,

 

который

 

могли-бы

пригодиться

 

біографу

 

для

 

характеристики

 

ученическаго

періода

 

его

 

жизни.

Желающихъ

 

ирослѣдить

 

дальнейшую

 

судьбу

 

Ща-

пова

 

до

 

1876

 

г.,

 

года

 

его

 

смерти,

 

отсылаемъ

 

къ

 

кпигѣ

профессора

 

Аристова,

 

въ

 

которой

 

эта

 

часть

 

біографіи

Щапова

 

обработана

 

съ

 

особенною

 

тщательностью.

 

Тамъ

же

 

помѣщена

 

полная

 

библіографія

 

печатныхъ

 

и

 

дажѳ

отчасти

 

письменныхъ

 

трудовъ

 

Щапова

 

послѣ

 

его

 

отъ-

езда

 

изъ

 

Казани.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

мы

 

считаемъ

 

до-

статочнымъ

 

перечислить

 

здѣсь

 

только

 

тѣ

 

его

 

труды,

которые

   

относятся

   

ко

    

времени

    

его

    

академической

у
О

 

первыхъ

 

его

 

ста'тьяхъ

 

изъ

 

магистерской

 

диссер-

таціи

 

въ

 

Православномъ

 

Собееѣдникт,

 

1857

 

г.

 

нами

было

 

улсѳ

 

упомянуто

 

выше.

 

Диссертация

 

эта

 

начала

 

пе-

чататься

 

тогда

 

въ

 

первоначальномъ

 

своемъ

 

видѣ

 

по

распорялсенію

 

ректора

 

Агаѳангела.

 

Задумавъ

 

издать

 

ее

въ

 

отдѣльномъ

 

и

 

несколько

 

переработанномъ

 

видѣ,

А.

 

П.

 

Щаповъ

 

въ

 

началѣ

 

1858

 

г.

 

остановить

 

ея

 

печата-

ніе
 

въ
 

журналѣ
 

и
 

въ
 

томь-же
 

году,
 

съ
 

помощью
 

книго-
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продавца

 

И.

 

В.

 

Дубровина,

 

издалъ

 

ее

 

особой

 

книгой

нодъ

 

заглавіемъ:

 

Русскій

 

расколъ

 

старообрядства.

 

В гь

1859

 

г.

 

вышло

 

второе

 

ея

 

изданіе.

 

Всѣ

 

статьи

 

акаде-

мическаго

 

иеріода

 

своей

 

литературной

 

деятельности

 

онъ

печаталъ

 

исключительно

 

въ

 

академическомъ

 

журнале,

къ

 

чему

 

иобуждалъ

 

его

 

особенно

 

ректоръ

 

Іоаннъ,

 

до-

вольно

 

высоко

 

цѣнившій

 

горячій

 

таланта

 

молодаго

 

бак-

кала

 

вра.

 

„Имѣетъ

 

знанія

 

и

 

способности,

 

характеризо-

вал'!,

 

онъ

 

Щапова,

 

но

 

голова

 

не

 

философская".

 

Въ

устахъ

 

такого

 

скупаго

 

на

 

похвалы

 

человека,

 

какъ

Іоаннъ,

 

это'і"ь

 

отзывъ

 

значилъ

 

много.

 

Желая

 

оживить

Православный

 

СобесІ;дникъ,

 

рек-торъ

 

въ

 

этомъ

 

двле

много

 

разсчи'і'ывалъ

 

на

 

таланіь

 

Щапова,

 

сблизился

 

съ

нимъ,

 

всі'упалъ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

бесііды

 

и

 

наталкивалъ

 

его

на

 

темы,

 

который

 

лселательно

 

было

 

развить

 

въ

 

Собе-

седнике.

 

Щаповъ

 

не

 

умѣлъ

 

писать

 

по

 

заказу,

 

руково-

дясь

 

въ

 

своихъ

 

работахъ

 

собственнымъ

 

нравомъ

 

и

 

вдо-

хновеніемъ,

 

но

 

ректору

 

все

 

таки

 

удавалось

 

вытягивать

у

 

него

 

то

 

статью,

 

то

 

какой

 

нибудь

 

древній

 

памятникъ.

Изъ

 

древнихъ

 

памятниковъ

 

напечатаны

 

были

 

Ща-

повымъ:

 

1)

 

Слово

 

о

 

посте,— въ

 

Собеседнике

 

1858

 

г.

I,

 

138;

 

2)

 

Жйтнз

 

свнтаго

 

Леонтія

 

ростовскаго,— тамъ

же

 

297;

 

3)

 

Слово

 

въ

 

память

 

св.

 

Леонтія,—

 

стр.

 

420;

4)

 

Житіе

 

св.

 

Исаіи

 

ростовскаго,

 

-стр.

 

432;

 

5)

 

Житіе

прей.

 

Аитонія

 

Римлянина,— II,

 

157

 

и

 

310;

 

6)

 

Новыя

поученія

 

Сераиіона

 

владимірскаго,

 

—

 

стр.

 

472;

 

7)

 

Житіе

нреіг.

 

Аврамія

 

смоленскаго,

 

— III,

 

136,

 

369;

 

8)

 

Слово

св.

 

отецъ,

 

како

 

жйтй

 

крестьяномъ,

 

— 1859,

 

I,

 

128;

 

9)

Поученіе

 

Кирилла

 

епископа

 

ростовскаго,

 

стр.

 

244.

 

По

всей
 

вероятности
 

йм'ь
 

же
 

изданы
 

из'ь
 

бумагъ
 

Елисеева:
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Письмо

 

Стефана

 

Яворскаго

 

къ

 

м.

 

Тихону

 

казанскому,

 

—

1859,

 

И,

 

86;

 

Рескрипта

 

Екатерины

 

II

 

Веніамину

 

ка-

занскому,

 

-

 

стр.

 

203,

 

и

 

Посланіе

 

Веніамина

 

казанскаго

къ

 

своей

 

паствѣ,—

 

стр.

 

205.

Изъ

 

оригинальвыхъ

 

статей

 

напечатаны:

 

1)

 

О

 

спо-

собахъ

 

духовнаго

 

просвещенія

 

Россіи

 

вне

 

училищъ,—

Собеседникъ

 

1858,

 

I,

 

87,

 

262;

 

2)

 

Содвйствіе

 

русскихъ

монастырей

 

просвещению

 

древней

 

Россіи,-1, 483;

 

3)

 

Лука

Конашевичъ

 

еписк.

 

казанскій;

 

— II,

 

564;

 

III,

 

232,

 

464;

4)

 

Арсеній

 

Грекъ,

 

-

 

III,

 

328;

 

5)

 

Голосъ

 

древней

 

рус-

ской

 

церкви

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

несвободныхъ

 

людей, —

1859,

 

I,

 

40;

 

6)

 

Гусская

 

церковь

 

въ

 

сЬверномъ

 

поморье

въ

 

XV—

 

XVII

 

в.,- И,

 

3

 

и

 

256;

 

7)

 

Древнія

 

пустыни

и

 

пустыннолштели

 

на

 

сЬверовостоке

 

Россіы, ■- 1860,

III,

 

196;

 

8)

 

Лопеченіе

 

отечественной

 

церкви

 

о

 

внут-

реннем'],

 

благоустройстве

 

гражданекаго

 

общества

 

въ

XIII -XV

 

в.,- 1861,

 

I,

 

77

 

и

 

173;

 

9)

 

Омѣсь

 

христиан-

ства

 

съ

 

язычествомъ

 

и

 

ересями

 

въ

 

древне-русскихъ

сказаніяхъ

 

о

 

мірѣ,-

 

I,

 

249;

 

10)

 

Состояніе

 

русскаго

духовенства

 

въ

 

XYIII

 

столетіи, — 1862,

 

II,

 

16

 

и

 

173.

Последняя

 

статья

 

напечатана

 

уже

 

после

 

отъезда

 

Ща-

пова,

 

но

 

въ

 

редакцію

 

сдана

 

еще

 

въ

 

1859

 

г.

 

Тогда

 

же

представленная

 

имъ

 

статья:

 

Кинріанъ

 

сибирскій

 

и

 

его

неизданное

 

каноническое

 

постановленіе,

 

не.

 

была

 

напе-

чатана,

     

к")

  

;(!|і;

  

п

   

[Г,

 

|

   

Д[

                              

Пі/ Ѵ

  

.iiyqii

Изъ

 

статей,

 

напечатанныхъ

 

имъ

 

после

 

отъезда

 

изъ

Казани,

 

укажемъ

 

здесь

 

только

 

на

 

такія,

 

въ

 

которыхъ

бывщіе

 

студенты

 

VIII

 

курса

 

узнавали

 

читанный

 

въ

 

ихъ

время

 

лекціи

 

Щапова,

 

частію

 

ц'Ьликомъ,

 

но

 

большею

частію
 

въ

 
перѳработаиномъ

 
виде.

 
Таковы

 
были

 
статьи:
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1)

 

Великорусскія

 

области

 

и

 

смутное

 

время

 

(Отечествен-

ныя

 

Записки

 

1861

 

г.

 

кн.

 

10

 

и

 

11);

 

2)

 

Сельская

 

общи-

на

 

(Вѣкъ

 

1862

 

г.

 

№

 

1-

 

6);

 

3)

 

Земскіе

 

соборы

 

YXII

в.

 

Соборъ

 

1642

 

г.

 

Щ

 

11);

 

4)

 

Земскій

 

соборъ

 

1648

 

—

1649

 

г.

 

и

 

собраніе

 

депутатовъ

 

1767

 

г.

 

(Отечественныя

Записки

 

1862

 

г.

 

кн.

 

3);

 

5)

 

Городскіе

 

мірскіе

 

сходы

(В'Ькъ

 

1862

 

г.

 

№

 

12);

 

6)

 

Сельскій

 

міръ

 

и

 

мірской

 

сходъ

(Je

 

13-14);

 

7)

 

Историческіе

 

очерки

 

народнаі'о

 

міросо-

зерцанія

 

(Журн.

 

мин.

 

нар.

 

проев.

 

1863

 

г.

 

кн.

 

I,

 

изда-

ны

 

и

 

отдельно);

 

8)

 

Естествознаніе

 

и

 

народная

 

эконо-

мія:

 

историкогеографическое

 

распределеніе

 

народона-

селенія

 

въ

 

Россіи

 

(Р.

 

Слово

 

1864

 

г.

 

кн.

 

1),

 

и

 

отчас-

ти

 

9)

 

Этнографическая

 

организація

 

русскаго

 

народо-

населенія

 

(Библ.

 

для

 

чтен.

 

1864

  

г.

 

кн.

 

1).

Кратковременное

 

слулсеніе

 

А.

 

П.

 

Щапова

 

на

 

ка-

оедр'В

 

русской

 

исторіи,

 

не

 

смоч'ря

 

на

 

вев

 

недостатки

его

 

безалабернаі'о

 

преподаванія,

 

имело

 

въ

 

исторіи

этой

 

каѳедры

 

большое

 

значеніе.

 

Каѳедра

 

эта

 

поднялась

тогда

 

до

 

небывалой

 

высоты.

 

Русская

 

исторія

 

сделалась

любимымъ

 

предметомь

 

студенческихъ

 

занятій.

 

Сильный

энтузіазмъ

 

наставника

 

сообщился

 

и

 

его

 

слушателямъ.

Подь

 

вліяніемъ

 

его

 

воспиталась

 

большая

 

часть

 

студен-

товь

 

VII

 

и

 

VIII

 

курсовъ.

 

Вынеся

 

изъ

 

аудиторіи

 

Ща-

пова

 

историческое

 

направленіе,

 

они

 

прилагали

 

его

 

по-

томь

 

въ

 

преподавательской

 

и

 

литературной

 

своей

 

дея-

тельности,

 

кроме

 

собственно

 

русской

 

исторіи,

 

и

 

къ

другимъ

 

наукам'!,.

 

Вліянію

 

Щапова

 

приписывает'!,

 

на-

чало

 

историческаго

 

направленія

 

въ

 

евоихь

 

работахь

даже

 

такой

 

самостоятельный

 

ученый

 

изъ

 

его

 

учениковъ,

какъ

 
известный

 
нашъ

 
канониста

 
А.

 
С.

 
Павловъ,

 
о

 
чѳмъ
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имеемъ

 

письменное

 

его

 

заявленіе.

 

Проф.

 

Аристовъ

 

по-

шель' прямо

 

но

 

сл'вдамъ

 

Щапова

 

и

 

до

 

конца

 

лсизни

сохранилъ

 

въ

 

своихъ

 

рабо'тахъ

 

ясные

 

следы

 

„Щапов-

щины".

 

Многіе

 

историческіе

 

вопросы

 

затронуты

 

бы.іи

Щаповымъ

 

еще

 

впервые

 

въ

 

академической

 

аудиторіи;

они

 

ставились

 

имъ

 

неправильно,

 

въ

 

слишкомъ

 

край-

немъ

 

и

 

преувеличенномъ

 

виде,

 

но

 

ставились,

 

что

 

на-

зывается,

 

ребромъ,

 

будили

 

мысль

 

и

 

миновать

 

ихъ

 

въ

дальнейшей

 

разработке

 

русской

 

исторіи

 

академической

каѳедры

 

стало

 

пололіительно

 

невозможно.

 

Самое

 

народ-

ничество,

 

которое

 

он'ь

 

доводилъ

 

до

 

крайнихч.

 

границъ,

въ

 

более

 

спокойной

 

и

 

упорядоченной

 

форме,

 

какую

оно

 

не

 

замедлило

 

получить

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

со-

служило

 

добрую

 

и

 

плодотворную

 

слулсбу,

 

обрати

 

въ

 

ра-

боты

 

Щаповскихъ

 

учениковъ

 

на

 

изученіе

 

внутренней

народной

 

жизни;

 

ученики

 

эти

 

потомъ

 

немало

 

потруди-

лись

 

на

 

свою

 

долю

 

особенно

 

въ

 

изученіп

 

и

 

разъясне-

ніи

 

своеобразная

 

склада

 

русской

 

народной

 

религиозно-

сти

 

и

 

русскаго

 

раскола.

 

Щаповъ,

 

если

 

можно

 

употре-

бить

 

здвсь

 

такое

 

сравненіе,

 

пронесся

 

надъ

 

академіей

какимъ-то

 

мимолетнымъ

 

меТеоромъ,

 

который

 

блестел ъ

и

 

освещалъ

 

предметы

 

фантастическимъ

 

и,

 

пожалуй,

фальшивымъ

 

св'Бтомъ;

 

но

 

бвчѴгъ

 

отъ

 

него

 

все-таки

 

быль 1

яркій

 

и

 

для

 

людей

 

внимательныхъ

 

уси'Ьлъ

 

осветить

впереди

 

длинную

 

дорогу,

 

которой

 

прежде

 

было

 

не

 

видно.
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