
—

 

1103

 

—

еость

 

исправиться

 

и

 

приготовиться

 

къ

 

васлѣдію,

 

обѣтован-

ныхъ

 

Имъ,

 

новаго

 

неба

 

и

 

новой

 

земли

 

(2

 

Петр.

 

3,

 

13)?

Не

 

будемъ

 

же

 

злоупотреблять

 

таковою

 

милостію

 

Божіею!

Не

 

будемъ,

 

по

 

жестокости

 

и

 

нераскаянности

 

своей,

собирать

 

себѣ

 

гнѣвъ

 

въ

 

день

 

гнѣва

 

и

 

откровенія

 

пра-

ведного

 

суда

 

Божія

 

(Рим.

 

2,

 

5).
(Воскр.

 

День).

Епечатлйнія

  

отъ

  

посѣщеаія

  

раскольническахъ

молеленъ

 

въ

 

Гзкатскомъ

 

уѣздѣ

 

16

 

авг.

 

1895

 

г.

Представьте

 

себѣ,

 

читатель,

 

что

 

вы

 

вмѣстѣ

 

со

 

мною

 

совер-

шенно

 

неожиданно

 

пріѣхали

 

въ

 

дереввю

 

Крутицы,

 

Будаевской
волости,

 

Гжатскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

домъ

 

лжепона

 

Ивана

 

Иванова,
нынѣ

 

пменуемаго

 

священвоинокомъ

 

Іоасафомь.

 

Домъ

 

этотъ,

какъ

 

и

 

вст>

 

деревенсвіе

 

дома,

 

деревянный,

 

врытый

 

соломою,

 

но

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

другіе.

 

Съ

 

улицы

 

входное

 

крыльцо,

 

ве-

дущее

 

ио

 

прямому

 

направленію

 

въ

 

публичную

 

молельню,

находящуюся

 

въ

 

связи

 

съ

 

жилою

 

избою

 

въ

 

ряду

 

заднихъ

дворовыхъ

 

ностроекъ

 

(хлѣвовъ).

 

Съ

 

деревяинаго

 

помоста

входъ

 

въ

 

сѣни

 

запирается

 

дверью,

 

а

 

затѣмъ

 

жилая

 

изба

 

—

налѣво

 

отъ

 

входа,

 

а

 

молельня —направо,

 

примыкаетъ

 

въ

хлѣвамъ.

 

Въ

 

молельнѣ

 

очень

 

темно,

 

потому

 

что

 

есть

 

одно

только

 

маленькое

 

оконце,

 

выходящее

 

на

 

дворъ,

 

такъ

 

что

безъ

 

огня

 

ничего

 

нельзя

 

разсмотрѣть.

 

При

 

свѣтѣ

 

зажженыхъ

восковыхъ

 

свѣчей

 

впдѣнъ

 

алтарь,

 

отделенный

 

матерчатымъ

иконостасом ь

 

съ

 

царскими

 

и

 

сѣверными

 

дверьми.

 

Въ

 

алтарѣ

нрестолъ,

 

на

 

которомъ

 

хранится

 

Евангеліе,

 

два

 

напрестоль-

ныхъ

 

креста,

 

подъ

 

Евангеліемъ

 

илитонъ

 

съ

 

губкою

 

въ

 

немъ,

а

 

иодь

 

нимь

 

антимпнсь,

 

обшитый

 

шелковою

 

матеріею

 

и

вложениый

 

въ

 

средину

 

верхней

 

доски

 

престола.

 

Влѣво

 

отъ

престола

 

жертвенникъ,

 

на

 

которомъ

 

находятся

 

мѣдные

 

со-

суды:

 

чаша,

 

дпекосъ

 

съ

 

двумя

 

тарелочками

 

и

 

серебряные

 

—

К')вшичекъ

 

и

 

два,

 

продолговатой

 

формы,

 

стаканчика,

 

а

 

так-

же

 

и

 

ігокровцы.

  

За

 

іірестолоиъ

   

на

   

стѣнЪ

 

много

 

развѣшено
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—

разпой

 

величины

 

и

 

вида

 

пконъ.

 

Ризы

 

разбросаны

 

въ

 

углЪ
за

 

жертвенникомъ.

 

Видна

 

во

 

всемъ

 

безпорядочвость

 

и

 

не-

оирятность.

 

Какъ

 

хозяинь,

 

священнопнокъ

 

Іоасафъ,

 

живетъ

въ

 

своемъ

 

постояяномъ

 

номѣщеніи

 

нечисто,

 

такъ

 

и

 

въ

 

мо-

лельнѣ

 

таже

 

самая

 

нечистота.

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

молельню

 

намъ

 

съ

 

Семеномъ

 

Львовичемъ
Мпльковскпмъ

 

(Гжатскимъ

 

псправппкомъ)

 

и

 

о.

 

ІІетромъ

 

Абрю-
тпнынъ

 

(свнщеннпкомъ

 

села

 

Будаева)

 

однако

 

не

 

сразу

 

при-

шлось

 

обозрѣть.

 

Ив.

 

Ив.

 

и

 

приживалки

 

его

 

долго

 

насъ

 

увѣ-

ряли,

 

что

 

молельни

 

при

 

домѣ

 

нвтъ,

 

а

 

въ

 

ираздвичные

 

дни

собираются

 

старообрядцы

 

помолиться

 

въ

 

эту

 

избу,

 

въ

 

кото-

рой

 

мы

 

находились.

 

Но

 

мало

 

этому

 

вѣрилось,

 

потому

 

что

обстановка

 

избы

 

соответствовала

 

не

 

молельвѣ,

 

а

 

жилому

 

по-

мѣщенію,

 

въ

 

которомъ

 

былъ

 

обеденный

 

столь,

 

висела

 

люлька,

около

 

которой

 

двуспальныя

 

нары

 

съ

 

периною

 

и

 

подушками;

въ

 

божнице

 

очень

 

немного

 

ивонъ

 

— мѣдныхъ

 

складней,

 

даже

лампадки

 

иредъ

 

ними

 

нЬтъ.

 

Очевидно,

 

молельня

 

находилась

въ

 

другомъ

 

месте.

 

И

 

только

 

вслвдствіе

 

предложевія
г.

 

исправника,

 

наконецъ

 

было

 

отперто

 

то

 

номѣщеніе,

где

 

находилась

 

моленная.

 

При

 

этомъ

 

попъ

 

Иванъ

 

убеди-
тельно

 

просплъ

 

Семена

 

Львовича

 

зайти

 

въ

 

молельню

 

только

съ

 

нпмъ

 

вдвоемъ,

 

а

 

насъ

 

съ

 

о.

 

Петромъ

 

не

 

пускать.

 

Ло
взгляду

 

Ив.

 

Иванова,

 

мы,

 

нравославпые

 

священники,

 

такъ

поганы,

 

что

 

намъ

 

даже

 

непозволительно

 

войти

 

въ

 

расколь-

ничье

 

т;ійное

 

святилище —

 

молельню!

 

Однако,

 

благодаря

 

лю-

безному

 

іірпглашеиію

 

Семена

 

Льв.,

 

мы

 

съ

 

о.

 

Петромъ

 

во-

шли

 

въ

 

молельню,

 

ощущая

 

въ

 

ней

 

иріятный

 

запахъ

 

ладона

и

 

тщательно

 

осмотрѣлп

 

ее.

0.

 

Іоасафъ

 

(онъ

 

же

 

Ив.

 

Ив.)

 

высокій

 

сѣдой

 

старецъ,

 

до-

вольно

 

прямой,

 

одѣвается

 

въ

 

такой

 

же

 

подрясникъ,

 

какой
носитъ

 

православный

 

сзященникъ,

 

голову

 

покрываетъ

 

тем-

нымъ

 

ситцевымъ

 

нлаточвомъ,

 

какъ

 

это

 

дѣлаютъ

 

женщины,

будто -бы

 

потому,

 

что

 

онъ

 

страдаетъ

 

голововруженіемъ,

 

а

вернее

 

всего

 

для

 

скрытія

 

длинныхъ

 

волосъ,

 

заплетенныя

 

и

прпшипленныя

 

косы

 

которыхъ

 

однако

 

видны

 

изъ-нодъ

 

платка.

Самъ

 

о

 

себѣ

 

говоритъ,

 

что

 

теперь

 

уже

 

въ

 

молельне

 

не

 

онъ

служить,

  

а

  

его

 

место

 

занялъ

 

другой

 

лжепопъ

 

изъ

 

деревни
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—

Полушина,

 

Семеновской

 

волости,

 

Григорій

 

Максимовъ.

 

0.

Іоасафъ

 

нынт,

 

несетъ

 

„подвпгъ

 

возлежанія"

 

на

 

нарахъ,

 

ио-

крытыхъ

 

периною

 

и

 

нодушкамп

 

и

 

ждетъ

 

пзо-дня

 

въ

 

день

блаженный

 

кончины,

 

хота,

 

правду

 

сказать,

 

онъ

 

можетъ

 

еще

долго

 

прожить.

Польщенные

 

успѣхомъ

 

отврытія

 

давно

 

существовавшей

 

въ

дер.

 

Крутпцахъ,

 

не

 

разрешенной

 

Правптельствомъ,

 

раскольни-

ческой

 

молельни,

 

мы

 

съ

 

Сем.

 

Льв.,

 

не

 

возвращаясь

 

въ

 

Гжатскъ,
решились

 

того

 

же

 

16

 

августа

 

и

 

съ

 

тою

 

же

 

целію

 

прямо

отправиться

 

въ

 

дер.

 

Косолапово,

 

Семеновской

 

вол.,

 

въ

 

домъ

лжепопа

 

Дмитрія

 

Мартивіанова

 

Смирнова.

 

Па

 

пути

 

нашею

слѣдованія

 

отъ

 

дер.

 

Крутнцъ

 

до

 

с.

 

Семеновскаго,

 

на

 

про-

странстве

 

20

 

верстъ,

 

мы

 

видели

 

много

 

густонаселенныхъ

деревень,

 

который

 

отъ

 

приходскпхъ

 

храмовъ

 

отстоять

 

не

 

ме-

нее,

 

какъ

 

на

 

10—15

 

верстъ.

 

„Нотъ,

 

мы

 

говорили,

 

где

благопріятная

 

почва

 

разсѣвать

 

въ

 

нравославномъ

 

народе

 

рас-

колышческія

 

заблужденія!

 

Православные

 

священники

 

съ

 

при-

ходскими

 

храмами

 

вдали

 

находятся,

 

— школъ

 

нетъ,

 

народъ,

конечно,

 

коснѣетъ

 

въ

 

невежестве.

 

На

 

этомъ

 

пространстве

могъ

 

бы

 

сформироваться

 

новый,

 

довольно

 

многолюдный,

 

нрп-

ходъ,

 

еслп-бы

 

нашлись

 

добрые

 

люди

 

устроить

 

храмъ

 

въ

дер.

 

Коробвинѣ,

 

гдѣ

 

богачъ

 

Пальяновъ

 

устронлъ

 

очень

 

хо-

рошую

 

каменную

 

часовню.

 

Прнходъ

 

здесь

 

образовался

 

бы
изъ

 

деревень

 

Дровнпнскаго,

 

Будаевскаго

 

и

 

Ыокровскаго

 

прп-

ходовъ,

 

которые

 

въ

 

настоящее

 

время

 

очень

 

велики

 

по

 

ко-

личеству

 

душъ

 

и

 

селепій".

 

Съ

 

такими

 

разсужденіями

 

мы

 

и

не

 

заметили,

 

какъ

 

доехали

 

до

 

села

 

Семеновскаго.

 

Здесь

 

съ

часъ

 

времени

 

провели

 

у

 

о.

 

Дпмитрія

 

Іоанновича

 

Макарев-
скаго.

 

Добродушный

 

батюшка

 

сколько

 

удивился

 

неожидан-

ности

 

нашего

 

иріЬзда,

 

столько

 

же

 

п

 

обрадовался

 

намъ.

 

Ему
было

 

пріятно

 

поговорить

 

съ

 

нами,

 

развлечься

 

жпвымъ

 

сло-

вомъ

 

отъ

 

снедающей

 

его

 

тоски

 

по

 

умершей

 

ие

 

такъ

 

давно,

горячо

 

имъ

 

любимой,

 

молодой

 

супруге.

 

Между

 

прочимъ,

 

онъ

намъ

 

за

 

достовѣрное

 

сообщилъ,

 

что

 

лженопъ

 

Смпрвовъ

 

дома

пребываетъ.

 

Угостпвъ

 

насъ

 

чаемъ

 

и

 

обедомъ,

 

о.

 

Дпмитрій
выразплъ

 

свое

 

желаніе

 

намъ

 

сопутствовать

 

въ

 

Косолапово,
и

 

мы

 

всѣ

 

туда

 

отправились.

   

Въ

 

дер.

 

Бабьѣ

 

намъ

 

новстре-
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чался

 

хорошо

 

мпѣ

 

знакомый

 

православный

 

крестьяннпъ

 

этой
же

 

деревни

 

Семенъ

 

Андреевъ,

 

ѣхавшій

 

изъ

 

села

 

Межечиаы
съ

 

ярмарки

 

съ

 

своими

 

семейными.

 

Андреевъ

 

намъ

 

разска-

залъ,

 

что

 

попъ

 

Смирновъ

 

былъ

 

на

 

ярмарке,

 

а

 

теперь

 

дома;

въ

 

доме

 

у

 

него

 

есть

 

молельня

 

въ

 

комнате,

 

выходящей

 

окнами

на

 

огородъ.

 

Я

 

попросилъ

 

С.

 

А.

 

вервуться

 

съ

 

нами

 

въ

 

Ко-
солапово

 

и

 

указать

 

все

 

входы

 

въ

 

молельню.

 

Онъ

 

согласился.

Подъехавъ

 

въ

 

Косолапову,

 

я

 

еще

 

издали

 

указаль

 

Семену
Львов,

 

домъ

 

лжепопа

 

Смирнова

 

'),

 

какъ

 

врайній

 

и

 

выдаю-

щійся

 

изъ

 

ряда

 

другихъ

 

своей

 

обширностью

 

п

 

зеленою

 

же-

лезною

 

крышею.

 

При

 

въѣзде

 

въ

 

деревню,

 

кучеръ

 

патянулъ

возжи

 

и

 

лошади

 

быстро

 

подвезли

 

насъ

 

въ

 

крыльцу

 

дома

Смирнова.

 

Смирновъ,

 

благодаря

 

теплой

 

погоде,

 

етоялъ

 

на

крыльцѣ

 

въ

 

одпой

 

ситцевой

 

опоясанной

 

рубашке

 

и

 

виделъ,
какъ

 

мы

 

еще

 

ѣхали

 

по

 

полю

 

въ

 

деревне,

 

но

 

уверенъ

 

былъ,
что

 

это

 

едутъ

 

къ

 

нему

 

изъ

 

Моснвы

 

гости,

 

воторыхъ

 

онъ

тогда

 

ожидалъ,

 

а

 

никавъ

 

не

 

предполагалъ

 

встретить

 

исправ-

пива

 

съ

 

миссіонеромъ.

 

При

 

входѣ

 

на

 

крыльцо,

 

я

 

отрекомен-

довалъ

 

исправника

 

Смирнову,

 

а

 

онъ

 

насъ

 

просилъ

 

войти

 

въ

домъ.

 

Въ

 

сѣняхъ

 

въ

 

угле

 

лежала

 

медная

 

купель.

 

Исправ-
никъ

 

спросилъ

 

Смирнова:

 

„гдѣ

 

молельня,

 

въ

 

которой

 

онъ

служить".

 

Смирновъ

 

нривелъ

 

насъ

 

въ

 

третью

 

отъ

 

входа

 

изъ

сѣней

 

комнату,

 

и

 

въ

 

ней

 

на

 

лѣвой

 

стороне

 

въ

 

арке

 

мы

 

уви-

дели

 

развешанный

 

матерчатый

 

иконостасъ

 

съ

 

сввернымп

 

и

царскими

 

дверьми.

 

Въ

 

иромежутвахъ

 

дверей

 

и

 

за

 

ними

 

предъ

иконами

 

стоять

 

большіе

 

деревянные

 

точеные

 

подсвечники,

собственнаго

 

рукодѣлья

 

Смирнова,

 

заменяющіе

 

паникадила,

со

 

вставленными

 

въ

 

нихъ

 

восковыми

 

свечами.

 

Въ

 

алтаре

престолъ,

 

на

 

немъ

 

находятся:

 

Евангеліе,

 

напечатанное

 

по

благословенію

 

Св.

 

Сѵнода

 

въ

 

Московской

 

единоверческой

 

тп-

пографіи,

 

два

 

напрестольныхъ

 

креста,

 

плитонъ

 

съ

 

губпцею,

а

 

подъ

 

нимъ

 

въ

 

средину

 

верхней

 

доски

 

престола

 

вложепь

антимпнсъ.

 

На

 

просьбу

 

мою

 

выауть

 

антиминсъ

 

и

 

показать

намъ

 

— Смирновъ

 

согласился.

 

Онъ

 

въ

 

той

 

же

 

ситцевой

 

ру-

башке

 

въ

 

руки

 

взялъ

 

железную

 

отвертку

 

и

 

началъ

 

развин-

')

 

Сеыеаъ

 

Львовичъ

 

Миіьковсаііі— новый

   

исиравішкъ

 

въ

 

нашем

 

і.

 

уьадѣ,

 

а

 

по

тому

 

ни

 

села

 

Семеновскаго

 

нн

 

деревень,

 

къ

 

нему

 

относящихся,

 

онъ

 

не

 

знаетъ.
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чивать

 

престолъ,

 

изъ

 

верхней

 

доски

 

коего

 

и

 

вынулъ

 

анти-

минсъ,

 

обшитый

 

красною

 

шелковою

 

матеріею

 

съ

 

нашитымъ

на

 

немъ

 

парчевымъ

 

желтымъ

 

восьмпконечнымъ

 

врестомъ,

въ

 

верху

 

котораго

 

вышиты

 

мощи.

 

На

 

жертвеннике

 

найдены
сребронозлащенвые

 

сосуды:

 

чаша,

 

дискооъ,

 

звездица,

 

две

тарелочки,

 

ковшичекъ,

 

два

 

стаканчика

 

такіе

 

же,

 

вакъ

 

и

 

въ

Крутицкой

 

молельнѣ,

 

и

 

пять

 

просфоръ.

 

Ризы

 

разбросаны
близъ

 

жертвенника

 

на

 

столѣ,

 

а

 

нодризникъ

 

и

 

поясъ

 

съ

 

ис-

точниками

 

повешены

 

на

 

деревянной

 

двери,

 

ведущей

 

въ

 

ал-

тарь.

 

Ужаеомъ

 

поражаешься,

 

когда

 

видишь

 

въ

 

раскольниче-

ской

 

молельне

 

все

 

похожее

 

на

 

алтарь

 

православнаго

 

храма,

а

 

между

 

темъ

 

всюду

 

замечается

 

нечистота,

 

разбросанность
И

 

небрежность

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

такою

 

святынею,

 

какъ

 

пре-

столъ.

 

Видно

 

по

 

всему,

 

что

 

и

 

сами

 

раскольническіе

 

австрій-
скіе

 

ионы

 

въ

 

своихъ

 

молельняхъ

 

престолы

 

и

 

жертвенники

не

 

считаютъ

 

за

 

святыню,

 

кавъ

 

устроенные

 

вопреки

 

7

 

пр.

7

 

всел.

 

собора

 

и

 

84

 

прав.

 

Карѳагенскаго

 

не

 

на

 

мопдахъ

 

св.

мучевпковъ,

 

а

 

потому

 

и

 

обращаются

 

съ

 

ними

 

безъ

 

всякаго

благоговЬнія,

   

какъ

   

съ

   

обыкновенного

  

домашнею

   

утварью.

По

 

осмотрѣ

 

молельни,

 

Семенъ

 

Льв.

 

снросилъ

 

Смирнова:
„давно-ли

 

въ

 

такомъ

 

виде

 

существуетъ

 

молельня,

 

кто

 

и

что

 

въ

 

ней

 

служить"?
—

 

„Шесть

 

летъ,

 

отвЬтплъ

 

Смирновъ.

 

Здесь

 

я

 

совершаю

литургіп,

 

браки

 

и

 

друг,

 

богослуженія

 

и

 

таинства.

 

Сколько
разъ

 

при

 

службе

 

были

 

даже

 

начальственныя

 

лица,

 

но

 

ни-

вавихъ

 

запрещеній

 

мне

 

не

 

было".
Сем.

 

Льв.

 

(обращаясь

 

въ

 

Смирн.):

 

„Съ

 

кбмъ

 

вы

 

служите"?
Смирн.:

 

„Съ

 

своими

 

сыновьями,— вотъ

 

они".
Неправду

 

сказалъ

 

Смирновъ,

 

потому

 

что

 

сыновья

 

его

 

еще

мальчики:

 

одному

 

не

 

более

 

13

 

л.,

 

а

 

другому

 

10 — 11

 

л.,

и

 

съ

 

такими

 

отиравлять

 

уставную

 

службу

 

едва-ли

 

возможно.

Несомненно,

 

у

 

него

 

есть

 

особенный

 

уставщпкъ,

 

котораго,

конечно,

 

онъ

 

не

 

желалъ

 

объявить

 

намъ.

Сем.

 

Льв:.

 

„Пропойте

 

намъ

 

что

 

нибудь*!
Смирновъ

 

прпказалъ

 

сыновьямъ

 

найти

 

догматпкъ

 

1

 

гл.

и

 

вместе

 

съ

 

ними

 

пропелъ.

 

Пеніе

 

было

 

нотное

 

-

 

но

 

крю-

камъ,

  

но

 

не

 

совсвмъ

 

искусное,

   

похожее

 

аа

 

пеніе

 

нпщихъ.
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Мною

 

было

 

обращено

 

вннманіе

 

на

 

бпбліотеку

 

Смирнова,

 

по-

мещающуюся

 

въ

 

двухъ

 

большихъ,

 

съ

 

стеклянными

 

дверцами,

шкафахъ,

 

весьма

 

содержательную.

 

Кроме

 

разиыхъ

 

старопе-

чатныхъ

 

кнпгъ,

 

Догматпческаго

 

к

 

церковію-псторическаго

 

от-

дела,

 

есть,

 

напр.,

 

такая

 

редкость,

 

какъ

 

въ

 

русскомъ

 

пере-

воде

 

толкованія

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

на

 

все

 

четвероевавгс-

ліе,

 

дѣяыія

 

и

 

носланія

 

апостольскія,

 

дбянія

 

вселенскпхъ

 

со-

боровъ,

 

церковная

 

летопись

 

и

 

проч.

Затемъ,

 

Смирновъ

   

и

 

его

   

жена

 

пригласили

 

насъ

 

къ

 

чаю.

Мы

 

не

 

отказались

 

и

 

более

 

всего

 

потому,

 

что

 

Сем.

 

Льв.

 

хо-

телось

   

послушать

   

моей

   

беседы

 

съ

 

(мпрновымъ.

   

Севъ

  

за

столг,

   

я

   

сказалъ:

   

„молельня

 

ваша

 

со

 

всеми

 

принадлежно-

стями

  

богослуженія

   

по

 

внутреннему

 

устройству

 

вполне

 

по-

хожа

 

на

 

православный

 

храмъ,

 

и

 

въ

 

ней

 

вы

 

совершаете

  

все

богослуженія

   

но

 

тому

 

же

 

чину

   

и

   

порядку,

   

вакъ

 

и

 

мы

 

въ

своихъ

 

храмахъ:

 

вы,

 

напр

 

,

 

на

 

лптургіп

 

читаете

 

въ

 

сѵмволе

веры:

 

„во

 

едину

 

святую,

 

соборную

 

и

 

апостольскую

 

церковь",
и

 

у

 

насъ

 

въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

 

поютъ:

  

„во

 

едину

 

святую,

соборвую

 

и

 

апостольскую

 

церковь",

   

но

 

между

   

темъ

 

не

 

въ

едпности

 

церкви

 

находимся.

   

Что

   

это

 

значить"?

 

— Смирновъ
взялъ

 

Евангеліе

   

и

   

прочнталъ

   

слѣдующія

  

слова:

 

„внемлите

отъ

 

лживыхъ

 

пророкъ,

 

иже

 

приходятъ

 

къ

 

вамъ

 

въ

 

одеждахъ

овчпхъ,

 

внутрь

 

же

 

суть

   

волцы,

   

хищницы.

   

Отъ

 

плодъ

 

ихъ

познаете

   

ихъ.

   

Еда

 

объемлютъ

 

отъ

 

тернія

 

грозди,

   

пли

 

отъ

репія

 

смоквы;

   

тако

   

всяко

  

древо

  

доброе,

 

плоды

 

добры

 

тво-

рить:

   

а

   

злое

   

древо,

   

плоды

  

злы

 

творить"

  

(Матѳ.

 

зач.

 

22;
15—18

 

ст.).

 

-

 

„Таковымъ

 

учптелемъ,

 

сказалъ

 

Смирн,,

 

былъ

натр.

 

Никонъ",— въ

 

доказательство

 

чего

 

прочиталъ:

 

„еще

 

же

новелѣваемъ,

   

всѣмъ

   

вамъ

   

священному

   

чипу

 

и

 

показуемъ,

каі;о

 

вамъ

 

зиаменоватп,

   

сиречь

   

благословляти

 

народъ:

 

ело-

жпвшу

   

десныя

   

руки

   

іерею

  

два

 

перста,

 

глаголемый

 

указа-

тельный

   

простертъ,

   

п

   

велпкосредній

 

мало

 

наклоненъ,

   

яже

знаменуета

 

Іпсусъ:

 

и

 

паки

 

два

 

перста,

  

глаголемый

 

палецъ,

и

 

близосредній,

   

наклонена,

 

.другодружно

   

совокуплена,

   

яже

знаменуета

 

литеру

 

X:

 

и

 

паки

 

прпсовокупленъ

 

къ

 

блпзосред-
нему

 

персту

 

малый

 

персть,

 

глаголемый

 

мизинецъ,

 

простертъ,

и

 

малонаклоиеиъ,

 

пже

 

знаменуетъ

 

литеру

 

С:

 

и

 

вся

 

сія

  

три
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персты

 

знаменуютъ

 

Христосъ.

 

И

 

симъ

 

именемъ

 

Господа

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа,

 

завещаваемъ

 

вамъ

 

знаменовати

 

верныхъ

народы,

 

по

 

реченному

 

во

 

Аврааму

 

о

 

Христе:

 

и

 

въ

 

сѣмени

твоемъ

 

возблагословятся

 

вси

 

языцы"

 

(Деян.

 

Москов.

 

собо-

ровъ

 

1666

 

и

 

1667

 

гг ;

   

пределъ

 

освящ.

 

соб.

 

стр.

 

6

 

обор.).

Я:

 

„Вамъ,

 

Смирн.,

 

слѣдовало-бы

 

объяснить

 

намъ,

 

что

книга,

 

изъ

 

которой

 

прочитали

 

вы

 

о

 

нравославномъ

 

священ-

ническомъ

 

благословеніи,

 

не

 

есть

 

книга

 

патр.

 

Нивона,

 

а

определеніе

 

собора

 

1667

 

г.,

 

того

 

собора,

 

на

 

которомъ

 

пат-

ріархи:

 

Иаисій

 

Алексаадрійскій,

 

Макарій

 

Аатіохійскій,

 

Іосафъ
Мосвовскій,

 

Гавріилъ

 

Сербскій

 

и

 

другіе

 

восточные

 

и

 

русскіе
архіереи

 

судили

 

патріарха

 

Никона

 

за

 

его

 

распри

 

съ

 

царемъ

Алексеемъ

 

Михаиловичемъ

 

и

 

вместѣ

 

съ

 

симъ

 

разсматривалп

исправленныя

 

при

 

Нивове

 

богослужебныя

 

вниги,

 

чины

 

и

порядки

 

церковные,

 

каковые

 

оказались

 

во

 

всемъ

 

согласны

съ

 

подлинными

 

греческими

 

и

 

славянскими

 

книгами.

 

При

 

та-

комъ

 

объясненіи

 

понятно

 

будетъ,

 

во

 

1-хъ,

 

что

 

определеніе
относительно

 

священнпч.ескаго

 

нерстосложенія

 

не

 

есть

 

нов-

шество

 

патр.

 

Никона,

 

а

 

соборное

 

опредѣлеаіе;

 

во

 

2-хъ,
это

 

определеніе

 

ничуть

 

не

 

погрѣшительно,

 

ибо

 

для

 

хри-

стіанина

 

нетъ

 

святее

 

иного

 

имене

 

подъ

 

небссемъ,

 

дан-

наго

 

въ

 

человеце,

 

о

 

немъ

 

же

 

нодобаеть

 

спастися

 

намъ,

паче

 

имене

 

Госиода

 

Іисуса

 

Христа,

 

а

 

иосему

 

Нпконъ

 

патр.

не

 

входить

 

въ

 

разрядъ

 

техъ

 

учителей,

 

коихъ

 

Спаситель

 

упо-

добляетъ

 

волкамъ

 

хищнымъ

 

и

 

худому

 

дереву,

 

приносящему

плоды

 

худые.

 

Нужно

 

также

 

знать,

 

что

 

патр.

 

Нивонъ

 

на-

свольво

 

былъ

 

твердъ

 

и

 

решителенъ

 

въ

 

деле

 

иснравлевія
впигъ,

 

настольво

 

и

 

осмотрителенъ.

Когда

 

Никону

 

Александрійскій

 

патр.

 

Паисій

 

замвтилъ,

 

что

онъ

 

неправильно

 

врестится

 

двумя

 

перстами,

 

онъ

 

такъ

 

встре-

вожился

 

этимъ

 

замечаніемъ,

 

что

 

тогда

 

же

 

о

 

семъ

 

доложилъ

царю

 

Алексею

 

Михаиловичу

 

и

 

съ

 

согласія

 

последняго

 

былъ
отправленъ

 

па

 

востокъ

 

келарь

 

Троице-Сергіевой

 

лавры

 

Арсе-
ній

 

Сухановъ,

 

для

 

проверки

 

и

 

справокъ

 

о

 

сделанномъ

 

Па-
исіемъ

 

замечаніи.

 

Самъ

 

Никонъ,

 

между

 

тбмъ,

 

роясь

 

въ

 

ру-

кописяхъ

   

богатаго

   

патріаршаго

   

книгохранилища,

   

обратилъ
8
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свое

 

вниманіѳ

 

на

 

грамоту

 

восточныхъ

 

патріарховъ,

 

прислан-

ную

 

по

 

случаю

 

учрежденія

 

въ

 

Россіи

 

патріархата,

 

въ

 

кото-

рой

 

повелевалось

 

„всякія

 

вкравшіяся

 

новизны"

 

истреблять.
Тутъ

 

же,

 

въ

 

библіотеке,

 

онъ

 

(Никонъ)

 

обратплъ

 

вниманіе

 

н

на

 

саккосъ

 

мптроп.

 

св.

 

Фотія

 

(ск.

 

2

 

іюля

 

1431

 

г.),

 

родомъ

грека,

 

въ

 

вышитомъ

 

на

 

этомъ

 

саккосе

 

сѵмволе

 

веры

 

при-

бавлена

 

„истиннаго"

 

о

 

Св.

 

Духѣ

 

не

 

было;

 

кроме

 

того,

 

на

саккосе'

 

было

 

вышито:

 

„Его

 

же

 

царствію

 

не

 

будетъ

 

конца",

а

 

вовругъ

 

Нивона

 

все

 

читали.

 

„Его

 

же

 

царствію

 

несть
конца".

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

эта

 

находка

 

привела

 

Ни-
кона

 

къ

 

большому

 

сомненію

 

относительно

 

правильности

 

книгъ

и

 

обрядовъ,

 

порицаемыхъ

 

Папсіемъ.

 

Онъ

 

тогда

 

сталъ

 

певать

людей

 

способныхъ

 

п

 

знающихъ

 

хорошо

 

греческій

 

языкъ

 

для

сличенія

 

существующихъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

съ

 

древними

греческими

 

и

 

славянскими.

 

Такими

 

оказались:

 

Арсеній

 

грекъ,

сосланный

 

патр.

 

Іоспфомъ

 

на

 

поваяніе

 

въ

 

Соловецкііі

 

мона-

стырь

 

за

 

мнимую

 

приверженность

 

латинству,

 

и

 

іеромовахъ
Кіевсваго

 

Братскаго

 

монастыря

 

Епифаній

 

Славеницкій,

 

прі-
ехавшій

 

въ

 

Москву

 

по

 

нрпглашеаію

 

боярина

 

Ртищева.

 

Ни-
конъ

 

нолюбилъ

 

ихъ

 

обопхъ.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

возвратился

изъ

 

своей

 

поездки

 

и

 

келарь

 

Ароеній

 

Сухановъ

 

(26

 

іюля
1653

 

г.)

 

и

 

подалъ

 

царю

 

и

 

патріарху

 

записку

 

„проскивг-

тарій",

 

въ

 

которой,

 

онпсавъ

 

черными

 

красками

 

поведеніе
восточно-православнаго

 

духовенства

 

и

 

недостатокъ

 

благогове-

нія

 

при

 

богослуженіи,

 

тбмъ

 

не

 

менее

 

правдиво

 

указалъ,

 

что

на

 

востоке

 

повсеместно

 

употребляется

 

троеперстіе

 

и

 

соблю-
даются

 

те

 

обряды

 

и

 

порядвп,

 

въ

 

нарушеніп

 

которыхъ

 

гре-

чесвіе

 

іерархи

 

укоряли

 

русскую

 

цервовь.

 

Такое

 

стеченіе

 

об-
стоятельствъ

 

привело

 

Никона

 

къ

 

мысли

 

созвать

 

руссвій

 

по-

местный

 

соборъ.

 

Царь

 

на

 

это

 

даль

 

свое

 

согласіе

 

и

 

даже

лично

 

самъ

 

присутствовалъ

 

на

 

соборе

 

(въ

 

1654

 

г.).

 

Никонъ
въ

 

своей

 

рбчи

 

въ

 

собору,

 

выяснивъ

 

потребность

 

въ

 

исправ-

леніп

 

внигъ,

 

между

 

прочимъ,

 

поставилъ

 

вопросъ:

 

нужно-ли

слѣдовать

 

Московскимъ

 

печатнымъ

 

каигамъ,

 

въ

 

которыхъ

отъ

 

неискусныхъ

 

переводчиковъ

 

и

 

переппечивовъ

 

находятся

разные

 

несходства

 

и

 

несогласія

 

съ

 

древними

 

греческими

 

и

славянскими

 

списками,

   

а

   

прямее

 

сказать,

 

ошибки,

 

или

 

же
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руководствоваться

 

древнимъ

 

греческимъ

 

и

 

славянскимъ

  

тек-

стомъ,

   

такъ

 

какъ

 

они

 

оба

 

представляютъ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

чинъ

 

и

 

уставъ".

 

—

 

„Достойно

 

и

 

праведно

 

исправлять,

 

сообразно
старымъ

   

харатейнымъ

   

и

   

греческимъ

   

спискамъ",

   

сказали

отцы

 

собора,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

и

 

еппсконъ

 

Коломенсвій

 

Павелъ,
который,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

подписи

 

своей

 

добавилъ:

 

„а

 

что

говорилъ

 

на

 

святемъ

 

соборе

 

о

 

поклонахъ

 

и

 

тотъ

 

уставъ

 

ха-

ратейно

 

и

 

во

 

оправдание

 

положилъ

 

зде,

 

а

 

другой

 

писмянои".
Спустя

 

несколько

 

дней

 

иослѣ

 

сего

 

соборнаго

 

решенія,

 

натр.

Никонъ

   

нрикззалъ

   

съ

   

нечатнаго

   

двора

   

удалить

   

прежнихъ

справщивовъ:

 

Аввакума,

 

Лазаря,

 

Логгина,

   

Іоанна

 

Неронова,
Никиту

  

Пустосвята,

 

Даніила

 

Костромскаго

 

и

 

діакона

 

Ѳедора

Неронова

    

и

   

поручилъ

   

дѣло

   

псправленіа

   

книгъ

   

Енифанію
Слэвенпцкому,

  

который,

 

по

 

своему

 

усмотренію,

 

избралъ

 

себе
въ

 

помощники

 

другихъ

 

справщиковъ.

 

Такія

 

действія

 

Нпвона
весьма

 

озлобили

 

епископа

 

Павла

 

Коломенскаго,

 

и

 

протопоповъ:

Аввакума,

 

Лазаря,

 

Іоапни

 

Неронова

 

и

 

друг. ;

 

имъ

 

обидно

 

было,

 

что

ихъ,

 

природныхъ

 

поповичей,

 

взялся

 

учить

 

и

 

муштровать

 

мужиц-

кій

 

сынъ,

   

котораго

   

чуть

  

не

 

на

 

ихъ

 

глазахъ

 

простая

 

баба-
мачиха

 

таскала

 

за

 

вихры.

   

Поэтому

 

они

 

начали

 

распростра-

нять

 

въ

 

народѣ

 

слухъ,

 

что

 

Никонъ

 

мучитель,

 

терзаетъ

 

свою

братію

 

—

 

члеповъ

 

церкви,

 

творить

 

надъ

 

ними

 

поруганіе,

 

одаихъ

разстригаетъ,

 

другихъ

 

проклинаетъ".

   

Никонъ,

   

опасаясь

   

за

свою

 

безнристрастность

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

по

 

отношенію

 

въ

 

не-

покориымъ

 

иротононамъ,

 

отправилъ

 

къ

 

Константинопольскому

патр.

 

Паисію

 

письмо,

 

въ

 

которомъ,

 

касаясь

 

различныхъ

 

бо-
гослужебвыхъ

 

обрядовъ,

 

также

 

опрашивалъ:

 

„какъ

 

поступать

ему

   

съ

   

непослушными,

   

чтобы

   

соблюсти

   

справедливость"?
Ответь

   

Ннкону

   

на

 

это

 

письме

   

Константинопольскій

 

патрі-
архъ

 

Паисій

 

ирислалъ

 

въ

 

1655

 

году.

 

Восхваляя

 

благочестіе
Никона

 

и

 

его

 

заботливость

 

объ

 

исправленіи

 

книгъ

   

и

   

бого-
служебныхъ

 

чиновъ

 

и

  

порядковъ

 

церковныхъ,

 

Паисій

 

сурово

порицаетъ

   

ослушниковъ

   

патріаршей

   

воли

   

и

  

даетъ

   

советь
подвергнуть

 

ихъ

 

отлученію,

   

если

   

они

 

не

 

примутъ

   

нелице-

мерно

 

все

 

такъ,

 

какъ

  

„держитъ

 

и

 

догматствуетъ

   

церковь",
онъ

 

сравниваеть

  

ихъ

 

съ

 

аріанамп,

   

кальвинистами

 

п

 

люте-

ранами,

  

которые,

  

нодъ

 

видомъ

 

исправденія,

  

покинули

 

„не-
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движное

 

и

 

истинное*

 

въ

 

церкви.

 

Касательно

 

крестнаго

 

зна-

менія

 

Паисій

 

указываетъ

 

на

 

сложеніе

 

трехъ

 

нервыхъ

 

нер-

стовъ,

 

какъ

 

на

 

древнейшій

 

обычай,

 

и

 

различаетъ

 

молебное
перстосложеаіе

 

отъ

 

благословящаго.

 

Какъ

 

письмо

 

Нивопа,
такъ

 

и

 

ответъ

 

Паисія

 

помещены

 

въ

 

Никоновой

 

скрижали.

Это

 

письмо

 

Паисія

 

произвело

 

глубокое

 

впечатлѣніе

 

на

 

Ни-
кона,

 

и

 

оаъ

 

снова

 

предложилъ

 

царю

 

Алексею

 

Михаиловичу
созвать

 

соборъ,

 

на

 

воторомъ,

 

кроме

 

русскнхъ

 

епископовъ,

были:

 

Антіохійсвій

 

патр.

 

Макарій,

 

Сербскій

 

патр.

 

Гавріилъ
и

 

друг.

 

Выслушавъ

 

ответь

 

Конставтинонольскаго

 

патріарха,
соборъ

 

постановилъ

 

выполнить

 

его

 

указанія

 

и

 

держаться

решенія

 

предшествовавшаго

 

Московскаго

 

собора,

 

т.

 

е.,

 

про-

должать

 

по

 

прежнему

 

исправленіе

 

богослужебпыхъ

 

внигъ.

Патр.

 

Макарій

 

энергпчесвп

 

нодтверждалъ

 

правильность

 

трп-

перстія

 

„Мы

 

приняли,

 

заявилъ

 

онъ,

 

предаяіе

 

изначала

 

вѣры

отъ

 

св.

 

аностолъ

 

и

 

св.

 

отецъ

 

и

 

семи

 

соборовъ

 

творить

 

зна-

меаіе

 

честнаго

 

креста

 

тремя

 

первыми

 

перстами

 

десной

 

руки,

и

 

кто

 

изъ

 

хрнстіанъ

 

православныхъ

 

не

 

творитъ

 

крестнаго

знаменія

 

по

 

иреданію

 

восточной

 

церкви,

 

тотъ

 

еретикъ

 

и

подражатель

 

арменовъ;

 

того

 

ради,

 

мы

 

считаемъ

 

таковаго

 

от-

лучеааымъ

 

отъ

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа

 

и

 

проклятымъ".

Вотъ

 

вамъ

 

историческая

 

правда

 

иропсхожденія

 

раскола

въ

 

руссвой

 

церкви.

 

Не

 

Нивонъ

 

патр.

 

впновать

 

въ

 

раздоре,

происшедшемъ

 

въ

 

его

 

время

 

среди

 

христіанъ

 

православной
цервви,

 

а

 

партія

 

духовенства,

 

составившаяся

 

изъ

 

Москов-
свихъ

 

иротопоповъ,

 

воторыхъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

осворблено
было

 

самолюбіе

 

удалевіемъ

 

ихъ

 

съ

 

печатнаго

 

двора,

 

а

 

съ

другой

 

-

 

н

 

страсть

 

къ

 

наживе

 

потерпела

 

ущербъ

 

чрезъ

 

ли-

шеніе

 

того

 

жалованья,

 

которое

 

они

 

получали

 

при

 

патр.

 

Іо-
сифе,

 

ьакъ

 

справщики

 

ваигъ

 

на

 

нечатномъ

 

дворе".
Смирновъ:

 

„Сообразно-лп

 

духу

 

хрнстіанства

 

поступалъ

Никонъ,

 

когда

 

мучилъ

 

древне-православныхъ

 

христіанъ:

 

ре-

залъ

 

имъ

 

язывп,

 

сажалъ

 

на

 

колъ,

 

сковывалъ

 

желез

 

іыми

цепями

 

морплъ

 

въ

 

тюрьмахъ

 

и

 

проч.?

 

Хрпстось

 

зановедалъ

любить

 

враговъ,

 

а

 

не

 

губить

 

ихъ".

Я:

 

Взявъ

 

изъ

 

рукъ

 

Смирнова

 

внпгу

 

дѣнній

 

собора

 

1666

 

г.,

въ

 

числѣ

 

вопросовъ,

 

предложенныхъ

 

Московскимъ

 

патр.

 

Іо-
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спфомъ

 

патріархамъ

 

Паисію

 

Александрійскому

 

п

 

Макарію
Антіохійскому,

 

нашелъ

 

4-й

 

воиросъ:

 

„аще

 

еретики

 

и

 

рас-

кольвивп,

 

подобаетъ

 

наказатися

 

градскимъ

 

закономъ,

 

или

токмо

 

церковнымъ

 

наказаніемъ"?

 

— Отвѣтъ:

 

„Bit

 

подобаетъ
пхъ

 

наказатп

 

и

 

градекпмъ

 

казненіемъ:

 

зане

 

во

 

вторый

 

свя-

тый

 

Вселенскій

 

соборъ,

 

пже

 

въ

 

Константпнѣполп

 

собрашася
во

 

времена

 

благочестиваго

 

царя

 

Ѳеодосія

 

великаго,

 

на

 

духо-

борца

 

Македопія.

 

И

 

богоносніи

 

отцы

 

но

 

изверженіп,

 

и

 

нро-

клятіп

 

тыхъ

 

благочестпвыхъ

 

епископовъ,

 

повелѣша

 

ихъ

 

на-

казати,

 

и

 

градскимъ

 

закономъ"

 

и

 

пр.

 

Также

 

прочитано

 

было
объ

 

опредвлевіи

 

иаказанія

 

еретиковъ

 

отцами

 

4

 

и

 

7

 

вселен-

скихъ

 

соборовъ.—

 

„Слышите,

 

Смирновъ,

 

если

 

отцы

 

2,

 

4

 

и

7

 

вселенсвихъ

 

соборовъ

 

просили

 

бывшихъ

 

въ

 

то

 

время

 

ца-

рей

 

подвергать

 

еретиковъ

 

различнаго

 

рода

 

наказаніямъ:

 

напр.

сѣченію

 

говяжіпми

 

жилами,

 

біенію

 

суковатыми

 

палками,

 

за-

ключенію

 

въ

 

тюрьмахъ,

 

отрѣзанію

 

языка,

 

отсѣченію

 

рукъ,

ушей,

 

носовъ

 

и

 

проч.

 

казпямъ,— то

 

почему

 

же

 

нельзя

 

было
патр.

 

Никону

 

и

 

иреемникамъ

 

его

 

при

 

иосредствѣ

 

свѣтской

власти

 

наказывать

 

первоучителей

 

раскола?

 

Если

 

люди

 

не-

только

 

не

 

хотятъ

 

слушать

 

здравыхъ

 

вразумлевій,

 

а

 

еще

бунтуютъ

 

народъ

 

противъ

 

властей,

 

то,

 

понятно,

 

никакого

нѣтъ

 

грѣха

 

такихъ

 

наказывать.

 

И

 

самъ

 

Іисусъ

 

Христосъ
безчинниковъ-торговцовъ

 

выгонялъ

 

изъ

 

храма

 

Соломонова
бичемъ,

 

сплетеннымъ

 

изъ

 

веревокъ,

 

и

 

однако

 

его

 

никто

 

за

это

 

не

 

осуждалъ

 

и

 

не

 

противился

 

ему".

Смирновъ:

   

„Въ

  

Евангеліи

   

сказано,

   

что

   

Христосъ

   

изъ

храма

 

выгналъ

 

бичемъ

 

воловъ

 

и

 

овецъ,

 

а

 

не

 

нродающихъ".

Л:

 

„Найдите

 

это

 

мѣсто

 

въ

 

Евангеліи

 

и

 

прочитайте"-
Смирновъ,

 

прочитавъ

 

въ

 

Евангеліи

 

Іоанна

 

изъ

 

7

 

зачала-

„Близъ

 

бѣ

 

Пасха

 

Іудейска,

 

и

 

взыде

 

во

 

Іерусалимъ

 

Іисусъ-
И

 

обрвте

 

въ

 

церкви

 

продающыя

 

овцы

 

и

 

волы

 

и

 

голуби,

 

и

ііѣняжнивп

 

свдящыя.

 

И

 

сотвори

 

бичь

 

отъ

 

вервій,

 

вся

 

изгна

изъ

 

церкве,

 

овцы

 

и

 

волы,

 

и

 

торжникомъ

 

разсыпа

 

нѣнязи,

и

 

деки

 

оироверже",--сназалъ:

 

„не

 

ясно

 

ли

 

теперь

 

вамъ,

 

что

Христосъ

 

бичемъ

 

прогналъ

 

воловъ

 

и

 

овецъ,

 

а

 

ве

 

продавцевъ"?
Л:

 

„Такое

 

ваше

 

толкованіе

 

меня

 

поражаетъ

 

своею

 

стран-

ностью.

  

Ужели

  

вы

   

не

 

можете

 

понять,

   

что

 

евангелистъ

 

въ
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словахъ:

 

„вся

 

изгна

 

изъ

 

церкве"

 

разумѣлъ

 

продавцевъ

 

скота?
Да

 

ваконецъ,

 

какимъ

 

образомъ

 

въ

 

храмъ

 

могли

 

войти

 

волы

и

 

овцы?

 

Сами-ли

 

по

 

себѣ,

 

или

 

ихъ

 

привели?

 

Конечно,

 

пхъ

привели

 

продавцы

 

для

 

того,

 

чтобы

 

желающіе

 

принести

 

въ

храмѣ

 

очистительную

 

жертву

 

за

 

грѣхи

 

свои

 

могли

 

у

 

нихъ

купить

 

то

 

или

 

другое

 

животное,

 

хотя

 

продажу

 

эту

 

они

 

должны

были

 

производить

 

при

 

храмѣ

 

на

 

особо

 

устроен номъ

 

дворѣ.

ІІритомъ

 

слова

 

Христа:

 

„дома

 

Отца

 

Моего

 

не

 

дѣлайте

 

домомъ

торговли"

 

-

 

къ

 

кому

 

относятся:

 

къ

 

продавцамъ

 

или

 

къ

 

жи-

вотвымъ?

 

Очевидно,

 

въ

 

продавцамъ,— животныя

 

ве

 

могли

 

бы
понять

 

этихъ

 

словъ".

Семенъ

 

Лъвовичъ:,,

 

Представьте

 

себѣ,

 

что

 

я

 

въ

 

алтарь

вашей

 

молельни

 

привелъ

 

съ

 

собою

 

какое-нибудь

 

животное,

кто

 

виноватъ

 

въ

 

такомъ

 

небрежевіи

 

къ

 

вашей

 

святынѣ:

 

я

или

 

животное?

 

Я

 

увѣренъ,

 

что

 

вы

 

согласитесь

 

со

 

мною,

 

что

я

 

былъ

 

бы

 

виноватъ,

 

а

 

не

 

приведенное

 

животное,

 

которое

само

 

но

 

себѣ

 

не

 

могло

 

бы

 

войти

 

въ

 

алтарь

 

вашей

 

молельни.

Тавъ

 

и

 

Христосъ

 

изъ

 

храма

 

выгонялъ

 

торговцевъ

 

скотомъ".

Все-таки

 

Смирновъ

 

никакъ

 

не

 

хотѣлъ

 

иовѣрить

 

нашимъ

объясненіямъ.

 

Тогда,

 

я

 

иопросилъ

 

его

 

найти

 

толкованіе

 

св.

Златоуста

 

на

 

это

 

Евангельское

 

повѣствованіе,

 

которое

 

и

 

под-

твердило

 

наше

 

объясненіе.

 

Послѣ

 

сего

 

Смирновъ

 

замолчалъ.

Этимъ

 

и

 

превратилось

 

мое

 

собесѣдованіе

 

съ

 

Смирновымъ.
Семенъ

 

Львовичъ

 

нросилъ

 

меня

 

и

 

Смирнова

 

открыть

 

въ

 

дру-

гое

 

время

 

публичную

 

бесѣду,

 

на

 

которой

 

бы

 

присутствовалъ

народъ,

 

и

 

самъ

 

онъ

 

обѣщался

 

пожаловать

 

на

 

нее.

Гжатсвій

 

уѣздиый

 

миссіонеръ,
священнивъ

 

Николай

 

Ёлитииъ.


