
—

 

854

 

—

наго

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

дна

 

времени

 

явленія

 

въ

 

міръ

 

антихриста,

выставляемыя

 

безіюиовцами

 

но

 

несоображенію,™

 

странны.— Св.

церковь

 

изъ

 

всѣхъ

 

лѣтъ

 

приняла

 

одинъ

 

5508

 

Р.

 

X. — и

 

мы

спокойно

 

нослѣдуемъ

 

ей

 

*).

Прот.

 

А.

 

Флегматовъ.

ДНЕВНИКЪ

  

МИССІОНЕРА

 

Щ
(

 

Окончите).

Изъ

 

с.

 

Лопастейки

 

я

 

9

 

марта

 

нрибылъ

 

въ

 

с.

 

Донгузъ,

 

гдѣ

и

 

производилъ

 

двѣ

 

бесѣды

 

съ

 

старообрядцами

 

10

 

и

 

11

 

числа,

въ

 

церковпо-приходской

 

школѣ.

 

Донгузъ,

 

—

 

село

 

историческое,

 

дав-

нишнее;

 

мѣстные

 

жители

 

не

 

янаютъ

 

времени

 

основанія

 

села.

 

Въ

церковныхъ

 

документахъ

 

и

 

въ

 

волостпомъ

 

правленіи

 

также

 

я

 

не

могъ

 

отъискать

 

никакихъ

 

данныхъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

село

представляетъ

 

замѣчательно

 

красивый

 

видъ.

 

Постройка

 

здѣсь

 

про-

изводится

 

изъ

 

дерева

 

и

 

камня,

 

съ

 

претензіей

 

на

 

изящество;

 

нѣ-

которые

 

крестьяне,

 

живущіе

 

въ

 

центрѣ

 

села,

 

построили

 

двух-

этажные

 

дома

 

весьма

 

роскошные

 

и

 

довольно

 

обширные.

 

Церковь

каменнал,

 

двухпрестольная

 

и

 

освящена,

 

по

 

благословенно

 

Прео-

священнаго

 

Амвросія,

 

епископа

 

Пензенскаго

 

и

 

Саратовскаго,

 

въ

1812

 

году;

 

обнесена

 

деревянной

 

оградою

 

и

 

обсажена

 

сиренью,

акаціей

 

и

 

другими

 

разнаго

 

рода,

 

деревьями.

 

Главный

 

престолъ—

во

 

имя

 

св.

 

Архистратига

 

Михаила,

 

а

 

нридѣльный

 

—

 

во

 

имя

 

св.

безсребренниковъ

 

Косьмы

 

и

 

Даміана.

 

Центръ

 

села

 

освѣщается

 

по

ночамъ

 

фонарями,

 

поставленными

 

около

 

церкви,

 

домовъ

 

священно-

служителей,

 

общественныхъ

 

зданій

 

и

 

имѣющагося

 

въ

 

селѣ

 

малень-

кого

 

базара.

 

Селу

 

придаетъ

 

еще

 

роскошный

 

видъ

 

то,

 

что

 

оно

окружено

 

высокими

 

горами,

 

обросшими

 

разными

 

кустарниками,

чернолѣсьемъ

 

и

 

сосяякомъ;

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

мѣстность

 

представ-

ляетъ

 

собою

 

чисто

 

живописную

 

картину.

Въ

 

приходѣ

   

числится

 

болѣе

  

2000

 

душъ

 

обоего

 

пола;

 

изъ

*)

 

Въ

 

нишей

 

Слѣдованной

 

псалтири

 

(изд.

 

1848

 

г.)

 

подъ

 

25

 

декабря
показано,

 

что

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хрнстось

 

родился

 

въ

 

5500

 

лѣто

 

отъ

 

созданія-
міра.

  

Но

 

это —частное

 

мнѣніе,

 

а

 

не

 

гохосъ

 

св.

  

православной

 

церкви.

*')

 

Ом.

 

№

 

18



-

 

855

 

-

пихъ

 

раскольниковъ — на-половину.

 

Раскольники

 

раздѣляются

 

на

три

 

партіи:

 

на

 

безпоиовцѳвъ-самокрѳщенцевъ,

 

бѣглопоповцевъ

 

и

спасовцевъ.

 

Хорошихъ

 

начетчиковъ

 

среди

 

старообрядцевъ

 

нѣтъ.

Главные

 

ихъ

 

начетчики:

 

Андрей

 

Григорьевъ

 

Оуховъ

 

и

 

Ефимъ

Анашкинъ,

 

еще

 

въ

 

1883

 

году

 

присоединились

 

къ

 

нравославію

 

и

являются

 

теперь

 

борцами

 

за

 

православіе.

 

Расколъ

 

въ

 

Донгузѣ

 

до-

живаете

 

послѣдніе

 

годы.

 

Дай

 

Вогъ

 

только

 

этимъ

 

двумъ

 

борцамъ

пожить,

 

и

 

они

 

свое

 

дѣло

  

сдѣлаютъ.

До

 

обращенія

 

своего

 

Оуховъ

 

былъ

 

безпоповскимъ

 

наставни-

комъ:

 

крестилъ,

 

вѣнчалъ,

 

исповѣдывалъ

 

н

 

вообще

 

отправлялъ

Богослуженіѳ,

 

а

 

Анашкинъ:

 

зажигалъ

 

свѣчи

 

и

 

кадилъ;

 

вообще,

Суховъ

 

ж

 

Анашкинъ

 

занимали

 

должности,

 

первый,

 

какъ-бы

 

свя-

щенника,

 

а

 

второй

 

какъ-бы

 

діакона,

 

и

 

пользовались

 

бо.іыпимъ

уваженіемъ

 

среди

  

безпоповцевъ

 

и

 

вообще

 

старообрядцевъ.

На

 

бесѣдѣ

 

1 1

 

марта

 

одинъ

 

молодой

 

чѳловѣкъ

 

изъ

 

старо-

обрядцевъ

 

взялъ

 

книгу

 

Кириллову

 

и

 

прочиталъ

 

по

 

ней

 

слѣдую-

щее:

 

„Не

 

подобаешь

 

отнюдь

 

о

 

иже

 

во

 

исповѣданіи

 

вѣры,

или

 

мало,

 

или

 

велико;

 

ни

 

гласа,

 

ни

 

склада,

 

тамо

 

поло-

женного

 

предвизати,

 

или

 

премѣняти,

 

но

 

цѣло

 

подобаешь
хранити

 

то

 

всею

 

силою

 

и

 

вниманіемъ,

 

ami

 

зѣницу

 

ока,

да

 

не

 

подъ

 

анаѳему

 

толикихъ

 

и

 

толь

 

великихъ

 

святыхъ

отецъ

 

себя

 

подложимъ"

 

(л.

 

376).

 

Прочитавъ

 

это,

 

опъ

 

ска-

залъ:

 

вотъ

 

какъ

 

свлтыя-то

 

книги

 

учатъ

 

строго;

 

а

 

у

 

васъ

 

не

только

 

гласа,

 

или

 

склада. _

 

но

 

даже

 

цѣлое

 

слово

 

„Истиннаго"

 

изъ

исиоввданія

 

вѣры

 

исключили,

 

а

 

потому

 

и

 

подпали

 

вы

 

подъ

 

ана-

ѳему

 

выше

 

уиомянутыхъ

 

святыхъ

 

отецъ.

 

Какъ

 

же

 

вы,

 

г.

 

миссіо-

неръ,

 

оправдываете

 

такую

 

церковь?

 

Вѣдь

 

вы

 

и

 

сами

 

погибаете,

и

 

людей

 

влекетѳ

 

въ

 

вѣчную

 

погибель.

Да, — сказалъ

 

я,

 

—

 

если

 

принять

 

эти

 

слова

 

бѳзъ

 

всякаго

разъясненія,

 

то

 

дѣйетвителыю

 

страшно

 

это

 

доказательство;

 

оно

будетъ

 

падать

 

прямо

 

на

 

тѣхъ,

 

кто

 

перемѣняетъ

 

гласъ,

 

или

 

складъ.

Но-

 

скажите

 

мнѣ:

 

что

 

это

 

такое — гласъ,

 

и

 

что

 

такое — складъ?

Старообрядецъ

 

долго

 

думалъ,

 

но

 

ничего

 

сказать

 

не

 

могъ.

 

Я

 

разъ-

яснилъ

 

ему,

 

что

 

къ

   

гласу

   

списатель

 

относитъ

 

здѣсь

 

знаки

 

пре-



-856-

пипанія,

 

'

 

На

 

которыхъ

 

долженъ

 

читающій

 

ударять

 

свой

 

гласъ

и

 

дѣлать

 

чтеніе

 

внятнымъ

 

для

 

слушателей,

 

а

 

къ

 

складу

 

от-

носить

 

весь

 

символъ,

 

сложенный

 

Никео-Цареградскюгь

 

соборомъ

св.

 

отецъ

 

съ

 

начала

 

до

 

конца.

 

Онъ

 

внушаетъ

 

относиться

 

къ

 

сим-

волу,

 

строго,

 

съ

 

угрозой,

 

даже

 

анаѳемы.

 

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

въ

той-же

 

книгѣ

 

Кирилловой,

 

еще

 

строже

 

говорится,

 

даже ,

 

и

 

рече-

нія

 

никакого

 

не

 

велитъ

 

премѣнять:

 

„

 

Слыши-ли, — говорится

тамт,, —яко

 

не

 

токмо

 

разума,

 

но

 

и

 

рѣчепіѣ

 

и

 

склада

 

воз-

браняешь

 

премѣпяти.и

 

преступати

 

не

 

попугцаеть"

 

(л.

 

370).

Вотъ,

 

видите-ли

 

и

 

рѣченія

 

не

 

велитъ

 

перемѣнять;

 

а

 

между

 

тѣмъ,

мы

 

видимъ,

 

что

 

въ

 

рѣченіяхъ

 

символа

 

,вѣры

 

есть

 

перемѣна,

 

имен-

но:

 

въ

 

Катих.

 

большомъ.

 

старонечатномъ,

 

написано

 

такъ:

 

„Чаю

воскресѳнія

 

мертвыиъ"

 

(л.

 

31),

 

а

 

въ

 

Кирилловой

 

написано

 

такъ:

„Ожидаю

 

воскресенія

 

мертвыиъ"

 

(л.

 

507).

 

Вотъ

 

эти

 

два

 

рѣче-

нія

 

—

 

„чаю"

 

и

 

„ожидаю" — какъ

 

помирить,

 

скажите

 

мнѣ.

 

Старо-

обрядецъ

 

взя.гь

 

книги,

 

сличнлъ,

 

и

 

действительно

 

написано

 

такъ.

Потомъ

 

долго

 

думалъ

 

и

 

сказалъ:

 

«да,

 

вѣдь,

 

г.

 

миссіонеръ,

 

это

все

 

равно,

 

что

 

„чаю",

 

что

 

„ожидаю";

 

слова

 

эти

 

означаютъ

 

од-

ну

 

мысль,

 

здѣсь

 

перемѣны

 

никакой

 

нѣтъ — съ

 

этимъ

 

такъ

 

и

 

нуж-

но

 

помириться. — Правда, — сказалъ

 

я,

 

—

 

что

 

нужно

 

помириться,

 

но

и

 

съ

 

этимъ

 

не

 

нужно

 

браниться,

 

что

 

нѣтъ

 

слова

 

„Истиннаго",

ибо

 

и

 

мы

 

и

 

вы

 

видимъ,

 

что

 

въ

 

старонечатныхъ

 

книгахъ,

 

во

 

мно-

гихъ

 

мѣстахъ,

 

символъ

 

вѣры

 

наиисанъ

 

безъ

 

„истиннаго",

 

а

 

въ

одномъ

 

мѣстѣ,

 

даже,

 

приказано

 

одно

 

что-нибудь

 

писать:

 

или

„Господа",

 

или

 

„Истиннаго",

 

а

 

оба

 

слова

 

писать

 

не

 

гораздо,

 

т.

е.

 

не

 

хорошо.

 

И

 

съ

 

этимъ

 

также

 

нулшо

 

помириться

 

и

 

не

 

дѣлать

грѣхъ

 

раздора

 

съ

 

церковью

 

православной,

 

котораго,

 

по

 

св.

 

Іоан-

ну

 

Златоусту,

 

и

 

„кровь

 

мученическая

 

не

 

можѳтъ

 

загладить". — Ста-

рообрядецъ

 

послѣ

 

этого

 

замолчалъ.

 

Потомъ

 

я

 

предоставилъ

 

г.

Климову

 

указать

 

изъ

 

старонечатныхъ

 

книгъ

 

разнообразность

 

дву-

перстнаго

 

сложѳнія;

 

Климовъ

 

говорилъ

 

съ

 

ХД

 

часа

 

и

 

затѣмъ

 

ска-

зана

 

была

 

мною

 

заключительная

 

рѣчь

 

и

 

бесѣда

 

закончена.

Овященникъ

  

П.

 

Шалкинскій.


