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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

  

ЖѴРНАЛЪ.

№

 

25

 

Воскрвбѳдьвр

 

6

 

соптдбрл

 

1909

 

г. Год

 

вздавіл

 

5-1.
Принимается

 

подписка

 

на

 

еженедѣльный

 

журналъ

'•Саратовски!

 

Духоиный

 

Вѣстиикъ":

 

годовая

 

прата

 

съ

 

пересылкою
6

 

руб.,

 

полугодовая— 3

 

руб

 

Для

 

годовыхъ

 

подписчиковъ

 

допускается

разсрочка:

 

2

 

руб.

 

при

 

подппскѣ,

 

2

 

руб.— къ

 

1-му

 

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.
къ

 

1-му

 

іюля.

 

Отдѣльные

 

№№

 

продаются

 

по

 

12

 

коп.
Журналъ

 

издается

 

по

 

слѣдующей

 

программ*:
1)

  

Рѳлигіозно-нравствѳннын

 

отдѣлъ.

2)

  

Патріотическій

 

отдѣлъ.

3)

  

Общій

 

церковво-общественный

 

отдѣлъ.

А)

 

Мѣстнмй

 

Саратовскій

 

церковно-общественный

 

отдѣдъ.

5)

  

Библі

 

о

 

графически

 

отдѣдъ.

6)

  

Разныя

 

пзвѣстія

 

и

 

замѣтки.

7)

  

Оффпціальный

 

отдѣлъ.

8)

  

Объявленія.

Подписка

 

принимается:

1)

  

въ

 

конторѣ

 

рѳдакціи

 

(д.

 

бывш.

 

Ростовцева,

 

рядомъ

 

съ
арх.

 

дом.);
2)

  

у

 

редактора,,

 

протоіерея

 

I.

 

П

 

Кречетовича

 

(Мирный

 

пере-
улокъ,

 

домъ

 

8);
3]

 

въ

 

книжномъ

 

складѣ

 

Саратовскаго

 

Епарх.

 

Учпл.

 

("овѣта

(Московская

 

ул.).

 

Здѣеьже

 

принимаются

 

и

 

ибъявіенія

 

по

 

15

 

коп.

 

за
строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

одипъ

 

ітолбецъ

 

и

 

по

 

30

 

коп.

 

за
строку

 

(или

 

мѣсго

 

строки)

 

въ

 

ширину

 

страницы;

 

годовыя,

 

полугодо-
выя

    

бъявленія

 

и

 

на

 

срокъ

 

ио

 

соглашенію.

СОДЕРЭКАНІЕ.
I.

Священная

 

исторія

 

Ноиаго

 

Завѣта

 

въ

 

паотырскихъ

 

поучені-
яхъ.

 

(прод.]

 

прот.

 

Н.

 

Я.

 

Русанова.
Бесѣда

 

православнаго

 

священника

 

со

 

штундистомъ

 

о

 

тяже-

сти

 

грѣха

 

отсттпленія

 

отъ

 

единоспасающей

 

црркви

 

Христовой.
Члена

 

Госуд.

 

Думы,

 

свящ.

 

миссіопе.ра

 

Саввы

 

Богдановича

 

(Въ
приложеніи).

Незримая

 

жизнь

 

въ

 

нустынѣ

 

ніра

 

сего.

 

А.

 

Г.

IV.
Проводы

 

священника

 

Константина

 

Гавриловича

 

Леонидова.
Сердобскій

 

житель.

Паломника

 

въ

 

Москву.

 

Паломники.

 

(Окончаніе).

V.
Къ

 

вопросу

 

о

 

пришествіи

 

пророковъ

 

Еноха

 

и

 

Иліи.

 

і.авелъ
Соколовъ.

Къ

 

бибдіографіи

 

Іаковской

 

литературы.

 

Александръ

 

Лебедевъ.
Поэтъ-христіанинъ.

VI.
Объявленія.

Редакторъ,

 

Протоіерей

 

I.

 

Кречетовичъ.



1.

Священная

 

исторія

 

Новаго

 

Завѣта

 

въ

 

пас-

тырскихъ

 

поученіяхъ.

Хожденіе

 

I.

 

Христа

 

по

 

водамъ

 

Галилеиска-
го

 

моря.

Сице

 

глаголетъ

 

Господь

 

Вогъ:

 

аше

 

прехо-

диши

 

сквозѣ

 

воду,

 

съ

 

тобою

 

есмь,

 

и

 

рѣки

 

не

покрыютъ

 

тебе.

 

(Ис.

 

43,

 

1,

 

2.).

 

Послѣ

 

чудеснаго

насыщенія

 

пятью

 

хлѣбами

 

пять

 

тысячъ

 

человѣкъ,

Іисусъ

 

Христосъ,

 

отпустивъ

 

учениковъ

 

своихъ,

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

они

 

отплыли

 

въ

 

лодкѣ

 

на

 

дру-

гую

 

сторону

 

озера,

 

Самъ

 

взошелъ

 

на

 

гору

 

по-

молиться

 

Богу

 

Отцу

 

наединѣ.

 

Лодка

 

съ

 

учени-

ками

 

была

 

уже

 

на

 

срединѣ

 

озера,

 

и

 

ее

 

било

волнами,

 

потому

 

что

 

вѣтеръ

 

былъ

 

противный.

Увидѣвъ

 

ихъ

 

бѣдствующихъ

 

въ

 

плаваніи,

 

предъ

разсвѣтомъ,

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

пошелъ

 

къ

 

нимъ

по

 

водѣ.

 

Ученики,

 

увидѣвъ

 

Его

 

идушаго

 

по

морю,

 

встревожились,

 

и

 

говорили:

 

это

 

призракъ;

и

 

отъ

 

страха

 

вскричали.

 

Но

 

Іисусъ

 

Христосъ

сказалъ

 

имъ:

 

ободритесь;

 

это

 

Я,

 

не

 

бойтесь.

Петръ

 

сказалъ

 

Ему:

 

Господи!

 

если

 

это

 

Ты,

 

по-

вели

 

мнѣ

 

прійти

 

къ

 

Тебѣ

 

по

 

водѣ.

 

Онъ

 

сказалъ,

иди.

 

И,

 

вышедши

 

изъ

 

лодки,

 

Петръ

 

пошелъ

 

по

водѣ,

 

чтобы

 

подойти

 

къ

 

Іисусу

 

Христу.

 

Но

 

ви-

дя

 

сильный

 

вѣтеръ,

 

испугался

 

и,

 

начавъ

 

тонуть:

закричалъ:

 

Господи,

 

спаси

 

меня!

 

Іисусъ

 

Хри-
стосъ,

 

тотчасъ

 

протянувъ

 

руку,

 

поддержалъ

 

его,

и

 

говорить

 

ему:

 

маловѣрный!

 

зачѣмъ

 

ты

 

усум-

нился?

 

Когда

 

вошли

 

въ

 

лодку,

 

вѣтеръ

 

утихъ.

Бывшіе

 

въ

 

лодкѣ,

 

подошедши,

 

поклонились

 

Ему,

и

 

сказали:

 

истинно

 

Ты

 

Сычъ

 

Божій.

 

(Матѳ.

 

14,

22—33).
Господь

 

идетъ

 

по

 

водамъ

 

взволнованнаго

моря,

 

какъ

 

по

 

землѣ;

 

мало

 

того,

 

по

 

волѣ

 

Его

 

и

апостолъ,

 

пока

 

вѣровалъ

 

во

 

всемогущество

 

Го-

спода,

 

началъ

 

совершать

 

такое

 

же

 

чудо;

 

но

 

какъ

только

 

онъ

 

забылъ,

 

что

 

съ

 

нимъ

 

Всемогущій

Чудотворецъ

 

Господь,

 

что

 

Онъ

 

поддерживаетъ

его,

 

тотчасъ

 

сталъ

 

тонуть.

 

Такъ

 

всегда

 

совер-

шается

 

въ

 

маловѣрномъ

 

мірѣ

 

христіан^комъ.

Постигаетъ

 

насъ

 

буря

 

на

 

житейскомъ

 

морѣ:

 

раз-

ныя

 

бѣдствія

 

смущаютъ

 

насъ;

 

милосердый

 

Го-

сподь

 

подходитъ

 

къ

 

намъ;

 

но

 

мы

 

не

 

узнаемъ

Его.

 

Онъ

 

говоритъ

 

намъ:

 

бодро

 

идите

 

по

 

бурно-

му

 

морю

 

житейскому,

 

не

 

страшитесь

 

бѣдствій,

которыя

 

неизбѣжны

 

на

 

землѣ

  

(Матѳ.

 

7,

 

13,

   

14;

10,

 

38,

 

39;

 

Лук.

 

13,

 

23,

 

24);

 

Я

 

всегда

 

съ

 

вами

(Матѳ.

 

28,

 

20).

 

Но

 

мы

 

не

 

слушаемъ

 

сего

 

голоса,

мы

 

не

 

вѣримъ,

 

что

 

буря

 

житейскихъ

 

золъ

 

рано

или

 

поздно

 

затихнетъ,

 

и

 

мы

 

со

 

Христомъ

 

полу-

чимъ

 

душевный

 

миръ

 

и

 

спокойствіе.

 

Именно,

часто

 

наше

 

сердце

 

каменѣетъ,

 

особенно

 

когда

оно

 

смущается

 

учителями

 

невѣрія

 

и

 

беззаконія.

Мы

 

можемъ

 

со

 

всею

 

очевидвостію

 

замѣтить,

 

что

чѣмъ

 

мы

 

болѣе

 

удаляемся

 

отъ

 

жизни

 

по

 

запо-

вѣдямъ

 

Христовымъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

преслѣдують

насъ

 

разныя

 

житейскія

 

бѣдствія,

 

тѣмъ

 

болѣе

гнетутъ

 

нашу

 

душу

 

тѣлесныя

 

и

 

душевныя

 

стра-

данія.

 

Сердце

 

обливается

 

кровію

 

при

 

слухахъ

объ

 

обуреваніи

 

людей

 

невѣріемъ

 

и

 

совершенным'!,

безбожіемъ;

 

какъ

 

напримѣръ

 

говорятъ

 

о

 

народѣ

Франціи

 

*).

 

Становится

 

стрлшно

 

за

 

дорогихъ

нашихъ

 

соотечественниковъ,

 

— какъ

 

бы

 

и

 

они

 

не

увлеклись

 

потокомъ

 

невѣрія

 

и

 

безбожія

 

француз-

скаго

 

народа;

 

а

 

руководители

 

по

 

этому

 

гибель-

ному

 

пути,

 

пожалуй,

 

найдутся

 

и

 

у

 

насъ.

 

Вудемъ

просить

 

Господа,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

далъ

 

намъ

 

по-

гибнуть

 

въ

 

волнахъ

 

невѣрія

 

и

 

беззаконія!

 

Бу-

демъ

 

помнить

 

истинное

 

изреченіе

 

царя

 

Давида:

„Влаженъ

 

мужъ,

 

боящійся

 

Господа

 

и

 

крѣпко

любящій

 

заповѣди

 

Его.

 

Сильно

 

будетъ

 

на

 

землѣ

еѣмя

 

его;

 

родъ

 

правыхъ

 

благословится".

 

(Псал.

III,

  

1,

 

2).

 

Аминь.

Незримая

 

жизнь

 

въ

 

пустынѣ

 

міра

 

сего.

(Дневпикъ

 

хригтіанки).

«Иеточникъ

 

счастья—въ

 

самоограниченіи

 

и

 

само-

отреченіи»...

Да...

 

Вотъ

 

къ

 

чему

 

надо

 

направлять

 

жизнь, —

какъ

 

частную,

 

такъ

 

и

 

общественную!..

Нѣчто

 

совсѣмъ

 

противоположное

 

тому,

 

что

 

про-

повѣдуетъ

 

духъ

 

„міра

 

сего"...

Но

 

что

 

намъ

 

до

 

него?!..

Намъ

 

своимъ

 

путемъ

 

надо

 

идти,—тѣмъ

 

которымъ

впереди

 

прошелъ

 

Христосъ

 

Подвигоположникъ;

 

тѣмъ,

который

 

указываетъ

 

св.

 

Ввангеліе...
Господи,

 

дай

 

силы

 

и

 

разумѣніе!

 

Господи,

 

поми-

луй,

 

научи

 

творить

 

волю

 

Твою

 

святую!..
„Будите

 

во

 

Мнѣ,

 

и

 

Азъ

 

въвасъ",—слышится

 

зна-

комый,

 

сладчайшій

 

голосъ...

 

«Якоже

 

розга

 

не

 

можетъ

плоды

 

сотворити

 

о

 

себѣ,

 

аще

 

не

 

будетъ

 

на

 

лозѣ:

тако

    

и

 

вы,

 

аще

 

во

 

Мнѣ

 

не

  

пребудете».........

Зачѣмъ

 

мы

 

небрежемъ

 

о

 

молитвѣ?..

 

О,

 

какъ

 

необ

дима

 

трудолюбная

 

молитва!..

 

О,

 

какой

 

свѣтъ,

    

какую

*)

 

Замѣтка

 

С.

 

Звѣринекаго

   

„Настроеніе

 

умовъ

 

во

 

Франціи",
Приб.

 

къ

 

Цѳр.

 

Вѣд.

 

№

 

9,

 

за

 

1905

 

г.



—

   

3

   

—

крѣпость

 

даетъ

 

молитва!..

  

„Ничего

 

нѣтъ

 

сильнѣе

   

теп-

лой

 

и

   

усерной

   

молитвы", —

 

говорить

 

св.

 

Златоустъ...
Сколько

    

разъ

 

я

    

это

 

испытала!..

    

Припадешь

 

къ

Богу,

 

печаль

   

свою

 

передъ

 

Нимъ

   

возвѣстишь

   

и

    

чув

ствуешь,

    

какъ

    

нреизливаегся

 

отъ

 

Него

 

сила,

 

напол

няетъ

 

душу,

 

и

   

вотъ —отходишь

 

отъ

 

молитвы

   

спокой-

ной,

  

пеустрашимой,

 

готовой,

 

кажется,

 

на

 

все...

А

   

вѣдь

   

я

 

знаю,

   

какая

 

я

 

слабая

 

и

 

малодушная

сама

 

по

 

себѣ

 

..

„Крѣпость

    

и

 

пѣніе

 

мое —Господь

   

и

   

бысть

    

мнѣ

во

 

спасеніе"!..

„Кто

 

дастъ

 

ми

 

крылѣ,

 

яко

 

голубинѣ,

 

и

 

полещу

и

 

почію?..

 

Се,

 

удалихся

 

бѣгая,

 

и

 

водворихся

 

въ

 

ну

отынѣ;

 

чаяхъ

 

Бога,

 

спасающаго

 

мя

 

отъ

 

малодушія

 

и

отъ

 

бури"...
Такъ

    

понятно

 

это

 

желаніе

   

душѣ

 

боголюбивой!..
Но

 

гдѣ

 

нынѣ

 

пустыня?!...

 

И

 

всѣ

 

ли

 

могутъ

 

спа

саться

 

въ

 

пустынѣ?..

Вели

 

душа

 

твоя

 

жаждетъ

 

Бога

 

и

 

ищетъ

 

пус-

тыни,

 

чтобы

 

удобнѣе

 

было

 

искать

 

Бога,

 

ищи

 

эту

 

пус-

тыню

 

въ

 

себѣ

 

самой,

 

— въ

 

душѣ

 

своей

 

ищи

 

Бога...

 

Эта
одна

 

намъ

 

слабымъ

 

нынѣ

 

пустыня...

Человѣкъ

 

двойственъ,-

 

-состоитъ

 

изъ

 

души

 

и

 

тѣла.

Итакъ

 

возможно

 

имѣть

 

въ

 

душѣ

 

пустыню

 

и

 

среди

міра

 

сего

 

находясь...

 

Надо

 

только

 

стараться

 

уединять-

ся

 

въ

 

своемъ

 

уголкѣ...

 

«Домъ

 

твой

 

и

 

уединеніе

 

да

будетъ

 

тебѣ

 

вмѣсто

 

монастыря», —пиілетъ

 

Святитель
Тихонъ...

Я

 

не

 

была

 

монахиной

 

никогда,

 

но

 

о.

 

Варнава

 

на-

зывйлъ

 

меня

 

матерью,

 

старицей,

 

подвижницей...
Слѣдовательно,

 

и

 

живя

 

въ

 

міру,

 

можно

 

жить

 

какъ

 

въ

монастьірѣ

 

и

 

пустынѣ;

 

и,

 

безъ

 

рясы

 

и

 

клобука,

 

быть
монахиней...

 

Душевная

 

пустыня

 

есть

 

оставленіе

 

серд-

цемъ

 

всего

 

для

 

взысканія

 

Бога..
Окружающія

 

волны

 

мірской

 

шумной

 

жизни

 

какъ

—то

 

способствуютъ

 

уединенію

 

человѣка

 

внутри

 

себя,
если

 

душа

 

его

 

чужда

 

міра...

 

Онъ

 

не

 

сочувствуетъ

интересамъ

 

міра

 

сего,

 

не

 

сочувствуетъ

 

и

 

ему

 

міръ, —

даже

 

совершенно

 

непонимаетъ

 

его, —и

 

это

 

непонимані,
становится

 

стѣною

 

между

 

нимъ

 

и

 

міромъ...

 

Не

 

входя,

по

 

возможности,

 

въ

 

мірскія

 

сношенія,

 

не

 

вплетаясь

 

въ

смуту

 

многихъ

 

дѣлъ

 

и

 

заботь,

 

не

 

ища

 

въ

 

мірѣ

 

ничего,

онъ,

 

естественно,

 

презираемъ

 

есть

 

отъ

 

міра,

 

какъ

 

че-

ловѣкъ

 

ничего

 

незначущій,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

годный...

 

Міръ

 

не

 

видитъ

 

его

 

внутренней,

 

незримой
жизни

 

во

 

Христѣ,

 

не

 

знаетъ

 

его

 

дѣятельности,

 

а

 

по-

тому

 

и

 

не

 

можетъ

 

цѣнить

 

его;

 

и

 

эта

 

неизвѣстность

служить

 

боголюбцу

 

безопаснымъ

 

покровомъ

 

смиренія,
нодъ

 

которымъ

 

благополучно

 

зрѣетъ

 

въ

 

немъ

 

внутрен"
ній,

 

потаенный

 

сердца

  

человѣкъ...

Итакъ,

 

можно

 

быть

 

пусгынникомъ

 

и

 

безъ

 

пус-

тыни...

Гдѣ

 

для

 

души

 

найдется

 

нынѣ

Покой

 

отъ

 

суеты

 

мірской?
Гдѣ,

 

гдѣ

 

безмолвная

 

пустыня,

Которой

 

жаждетъ

 

такъ

 

духъ

 

мой?...
Шумъ,

 

говоръ,

 

смѣхъ,

 

дѣлл

 

людскія...

Усталь

 

отъ

 

нихъ,

 

измученъ

 

я...

Не

 

нужны

 

блага

 

мнѣ

  

земныя:

Иная

 

жизнь

 

влечетъ

 

меня!..
Хотѣлъ

 

бы

 

я

 

домовъ

 

высокихъ —!

Не

 

видѣть —улицъ

 

предъ

 

собой:
Чтобъ

 

зрѣть

 

мнѣ

 

въ

 

даль

 

полей

 

широкихъ,

Чтобъ

 

небо

 

было

 

надо

 

мной!..
Но

 

нѣтъ

 

отхода...

 

Божьей

 

волей
Мнѣ

 

суждено

 

средь

 

міра

 

жить...

Я

 

долженъ

 

примириться

 

съ

 

долей,
И

 

чашу

 

всю

 

до

 

дна

 

испить...

Но,

 

о

 

душа

 

моя! —и

 

нынѣ, —

Средь

 

шума

 

міра,

 

суеты, —

Иная

 

ждетъ

 

тебя

 

пустыня.

Чтобъ

 

въ

 

ней

 

отъ

 

міра

 

скрылась

 

ты...

Внутри

 

себя

 

найдешь

 

ты

 

Бога,
А

 

съ

 

Нимъ —и

 

небо

 

и

 

просторъ...

Въ

 

тебѣ

 

самой

 

лежитъ

 

дорога,

Ведущая

 

къ

 

вершинѣ

 

горъ...

Не

 

слышно

 

здѣсь

 

земного

 

шума;

Не

 

видно

 

суеты

 

людской;
О

 

Богѣ

 

здѣсь

 

святая

 

дума

Даетъ

 

блаженство

 

и

 

покой

 

..

И

 

эта

 

дивная

 

пустыня

Средь

 

міра

 

намъ

 

еще

 

милѣй...

Въ

 

ней

 

и

 

спасайся

 

ты

 

отнынѣ, —

Живи

 

незримо

 

для

 

людей!..

Развитіе

 

наше,

 

особенно

 

же —совершенствованіе
нравственное — не

 

можетъ

 

совершаться

 

безболѣзненно...

Это

 

не

 

то,

 

что

 

развитіе,

 

наприм.,

 

растенія.

 

Мы —су-

щества,

 

созданныя

 

разумными

 

и

 

свободными;

 

следова-
тельно,

 

безъ

 

собственныхъ

 

усплій,

 

труда,

 

бор

 

ьбы
страданій,

 

совершенствоваться

 

не

 

можемъ

 

..

Чѣмъ

 

серьезнѣе

 

человѣкъ,

 

чѣмъ

 

сознательнѣе

относится

 

онъ

 

къ

 

себѣ

 

и

 

ко

 

всему

 

его

 

окружающему,

встрѣчающемуся

 

съ

 

нимъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

онъ

 

страдаетъ.

Кто-то

 

сказалъ:

 

„Чѣмъ

 

больше

 

вы

 

человѣкъ.

 

тѣмъ

сильнѣе

 

ваша

 

тоска"...

 

Только

 

легкія

 

натуры

 

легко

 

ко

всему

 

относятся;

 

но

 

за

 

то

 

онѣ

 

большею

 

частію

 

бы-
ваютъ

 

пустоцвѣтомъ...

Ахъ,

 

какимъ

 

ярекраснымъ

 

можетъ

 

быть

 

чело-

вѣкъ

 

и

 

какъ

 

высоко

 

его

 

назначеніе,

 

а

 

вѣдь

 

къ

 

этому

приводятъ

 

его

 

страданія!..

 

Итакъ,

 

не

 

надо

 

бояться
труда

 

и

 

страданііі!..

 

Пострадаемъ,

 

а

 

потомъ

 

возрадуемся..-

А.

 

Г.
(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

ГУ.

Проводи

 

священника

 

Константина

 

Гавриловича

 

Леонидова.
Въ

 

воскресенье,

 

23

 

чис.

 

августа

 

мѣсяца,

 

текуще-

го

 

года,

 

состоялись

 

проводы

 

священника

 

г.

 

Сер-
добска

 

соборной

 

Михаило

 

Архангельской

 

церкви

 

о.

Константина

 

Гавриловича

 

Леонидова,

 

перемѣщеннаго

въ

 

г.

 

Саратовъ

 

къ

 

Александро-Невскому

 

Каѳедрально-

му

 

собору.

 

Въ

 

означенный

  

день

 

о.

 

Константинъ

   

слу-



—

    

4

    

—

жиль

 

послѣднюю

 

литургію

 

въ

 

Сердобскомъ

 

Соборномъ
храмѣ

 

въ

 

особенно

 

благоговѣйномъ

 

настроены,

 

хотя

это

 

свойство

 

присуще

 

ему

 

было

 

при

 

каждомъ

 

его

 

слу-

женіи

 

божественной

 

литургіи,

 

и

 

видимо

 

мысль

 

о

 

раз-

лукѣ

 

волновала

 

его

 

душу

 

и

 

вызывала

 

у

 

него

 

слезы

на

 

глазахъ.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи.

 

когда

 

настало

время

 

возгласа —благословеніе

 

Господне

 

на

 

васъ — ,

 

о.

Константинъ,

 

подойдя

 

къ

 

протоіерею

 

А.

 

К.

 

Образцову,
сказалъ:

 

«Волненія

 

и

 

слезы

 

препятствуютъ

 

мнѣ

 

говорить

прошу

 

васъ

 

замѣнить

 

меня

 

прочтеніемъ

 

моего

 

про

 

шаль-

наго

 

привѣтствія».

 

О.

 

протоіерей,

 

выйдя

 

на

 

амвонъ

 

при-

дѣльнаго

 

алтаря,

 

такъ

 

какъ

 

главный

 

алтарь

 

и

 

весь

храмъ

 

уставпенъ

 

лѣсами

 

для

 

производства

 

живопис-

ньхъ

 

работъ,

 

приблизительно

 

сказалъ:

 

«Какъ

 

извѣстно.

о.

 

Константинъ

 

совершилъ

 

сегодня

 

послѣдній

 

разъ

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

семь

 

святомъ

 

храмѣ

 

и

уходить

 

отъ

 

насъ

 

въ

 

городъ

 

Саратовъ

 

на

 

служеніе
въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ

 

и

 

слѣдовательно

 

оставляетъ

г.

 

Сердобскъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

выросъ.

 

провелъ

 

золотое

 

дѣтство

и

 

жизнерадостное

 

отрочество

 

и

 

гдѣ

 

наконецъ

 

трудился

на

 

пастырскомъ

 

поприщѣ

 

болѣе

 

10

 

лѣтъ:

 

здѣсь

 

въ

городѣ

 

его

 

родители

 

и

 

другіе

 

близкіе,

 

кровные

 

род-

ственники

 

ивотъ,

 

волею

 

Божіею,

 

приходится

 

разстаться

съ

 

дорогими

 

родителями

 

и

 

родными,

 

а

 

также

 

и

 

съ

паствою,

 

и

 

нами —сослуживцами

 

его.

 

Сумма

 

такого

 

ро-

да

 

обстоятельствъ

 

тяготить

 

его

 

впечатлительную

 

ду-

шу

 

настолько,

 

что

 

онъ,

 

отъ

 

переполненныхъ

 

чувствъ,

не

 

можетъ

 

лично

 

обратиться

 

къ

 

вамъ,

 

предстоящимъ

въ

 

семь

 

храмѣ,

 

съ

 

послѣднимъ

 

прощальнымъ

 

своимъ

привѣтствіемъ,

 

которое

 

есть

 

слѣдующее:

 

„Прости,

 

воз-

любленная

 

дорогая

 

моя

 

паства,

 

что

 

въ

 

настоящій

 

тор-

жественнопечальньій

 

день

 

разлуки

 

съ

 

тобою

 

обраща-
юсь

 

къ

 

тебѣ

 

не

 

съ

 

устнымъ

 

прощальнымъ

 

привѣтстві-

емъ,

 

а

 

письменнымъ

 

посланіемъ.

 

Причина

 

тому —то

невыразимое

 

словами

 

состояніе

 

и

 

волненіе,

 

которое

 

те-

перь

 

испытываетъ

 

душа

 

моя.

 

Языкъ

 

не

 

повинуется,

сердце

 

волнуется...

 

Десять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

въ

 

семь

же

 

мѣсяцѣ

 

августѣ,

 

радостно

 

вступалъ

 

я

 

подъ

 

сѣнь

Сердобскаго

 

Соборнаго

 

храма

 

и

 

вышелъ

 

на

 

пастырское

дѣланіе

 

въ

 

его

 

приходѣ.

 

Нынѣ

 

опечаленнымъ

 

ухожу

изъ

 

него.

 

При

 

первомъ

 

служеніи

 

въ

 

Соборѣ

 

просилъ

я

 

молитвъ

 

вашихъ

 

о

 

себѣ,

 

да

 

изведетъ

 

меня

 

Господь
на

 

пастырское

 

вамъ

 

служеніе

 

и

 

да

 

положить

 

Онъ

 

мнѣ

право

 

править

 

слово

 

Его

 

Божественной

 

истины.

 

Нынѣ

вижу

 

я,

 

что

 

благодать

 

Божія

 

не

 

тща

 

во

 

мнѣ

 

бысть,

 

но

что

 

паче

 

многихъ

 

судилъ

 

мнѣ

 

Господь

 

потрудиться

въ

 

приходѣ

 

Соборнаго

 

храма

 

г.

 

Сердобска.

 

Я

 

отдалъ

пастыркому

 

служенію

 

въ

 

немъ

 

лучшія

 

молодыя

 

силы

свои

 

и...

 

свидѣтельствуюсь

 

предъ

 

Богомъ,

 

стремился

къ

 

одному —вести

 

себя

 

и

 

васъ

 

ко

 

спасенію. — Много
терній,

 

много

 

огорченій

 

и

 

разнаго

 

рода

 

оскорбленій
встрѣчалъ

 

я

 

на

 

этомъ

 

тѣсномъ

 

пути

 

(теперь

 

и

 

за

нихъ

 

благодарю

 

Господа

 

Бога

 

Моего),

 

но

 

много

 

и

 

радости

чисто

 

духовной

 

судилъ

 

мнѣ

 

Господь

 

испытать

 

на

 

семъ

пастырскомъ

 

дѣланіи, —той

 

самой

 

радости,

 

какую

 

обѣ-

щалъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

своимъ

 

ученикамъ

 

въ

ихъ

 

апостольскомъ

 

служеніи

 

и

 

о

 

которой

 

говорилъ:

да

 

радость

 

ваша

 

будетъ

 

исполнена

 

въ

 

себ»

 

и

 

радости

сея

 

тіктоже

 

возметъ

 

отъ

 

васъ.

 

И

 

теперь

 

-при

 

про-

щаніи

 

съ

 

вами,

 

два

 

чувства

 

борются

 

во

 

мнѣ:

 

чувство

радости

 

духовной

 

и

 

острое,

 

щемящее

 

чувство

 

горечи,

сожалѣнія...

 

Радуюсь

 

вашему

 

доброму

 

ко

 

мнѣ*распо-

ложенію:

 

въ

 

эти

 

послѣдніе

 

дни

 

пришлось

 

мнѣ

 

слышать

много

 

искреннихъ

 

сожалѣній

 

о

 

своемъ

 

уходѣ,

 

видѣть

много

 

непритворныхъ

 

слезъ

 

и

 

даже

 

получать

 

на

 

па-

мять

 

вещественныя

 

приношенія.

 

Все

 

это

 

увѣряетъ

 

ме-

ня

 

въ

 

томъ,

 

что

 

моя

 

пастырская

 

служба

 

цѣнилась

 

ва-

ми

 

и

 

не

 

напрасно

 

трудился

 

я

 

среди

 

васъ.

 

Глубоко
скорблю,

 

разставаясь

 

съ

 

вами,

 

ибо

 

и

 

всегда

 

разлука

не

 

легка,

 

а

 

здѣсь

 

она,

 

какъ

 

послѣдняя,

 

прощальная,

еще

 

болѣе

 

тяжела.

 

Примите

 

отъ

 

меня,

 

возлюбленные,
послѣдній

 

пастырскій

 

завѣгъ:

 

стойте

 

братія.

 

въ

 

вѣрѣ

отеческой,

 

православной,

 

апостольской;

 

мужайтеся

 

въ

ея

 

исповѣданіи

 

и

 

утверждайтеся.

 

Миръ

 

ийѣйте

 

между

собою

 

и

 

Богъ

 

мира

 

и

 

любви

 

да

 

будетъ

 

со

 

всѣми

 

вами.

Это

 

есть

 

вкратцѣ

 

то,

 

къ

 

чему

 

я

 

васъ

 

призывалъ

 

и

 

че-

му

 

поучалъ

 

въ

 

теченіе

 

десятилѣтняго

 

пастырскаго

 

сво-

его

 

среди

 

васъ

 

служенія.

 

.

 

И

 

такъ,— прости

 

соборный
храмъ,

 

предметъ

 

моихъ

 

искреннихъ

 

заботъ

 

и

 

поііече-

ній;

 

простите,

 

дорогіе

 

мои

 

сослуживцы

 

по

 

храму

 

и

 

не

поминайте

 

меня

 

лихомъ;

 

прости

 

любезный

 

ктиторъ

 

се-

го

 

соборнаго

 

храма,

 

искренно

 

мною

 

уважаемый

 

и

съ

 

должною

 

ревностію

 

о

 

храмѣ

 

заботящійся;

 

простите

пѣвчіе,

 

ибо

 

часто

 

ревнуя

 

о

 

славѣ

 

дома

 

Божія,

 

я

 

выра-

жалъ

 

свое

 

недовольство

 

вами

 

тогда,

 

когда,

 

казалось

мнѣ,

 

вы

 

нарушали

 

церковый

 

уставъ

 

и

 

благочиніе;

 

про-

стите,

 

добрые

 

прихожане,

 

всѣ

 

мои

 

противъ

 

васъ

 

пре-

грѣшенія,

 

вольныя

 

и

 

невольныя —въ

 

словѣ,

 

дѣлѣ

 

или

помышленіяхъ

 

выразившіясл.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

отъ

чистаго

 

искренняго

 

сердца

 

прощаю

 

всѣхъ

 

и

 

противъ

меня

 

прегрѣшившихъ

 

и

 

Богомъ

 

свидѣтельствуюсь,

 

что

всѣхъ,

 

даже

 

враговъ

 

моихъ,

 

вмѣшаетъ

 

нынѣ

 

сердце

мое

 

своею

 

любовію.

 

Благословите

 

меня

 

на

 

новое

 

слу-

женіе,

 

куда

 

призываюсь

 

я

 

волею

 

Божіею

 

и

 

изволеніемъ
нашего

 

благостнѣйшаго

 

архипастыря.

 

Благословите

 

и

простите.

 

А.минь>.

 

Во

 

время

 

чтенія

 

весьма

 

многіе

 

пла-

кали

 

во

 

всеуелышаніе.

 

По

 

прочтеніи

 

о

 

протоіереемъ
привѣтственной

 

рѣчи,

 

о.

 

Константинъ

 

съ

 

заплаканны

ми

 

глазами

 

вышелъ

 

изъ

 

алтаря

 

на

 

амвонъ,

 

около

 

ко

тораго

 

стояли

 

г.

 

градскій

 

голова

 

К.

 

К.

 

Карнеевъ

 

и

церковный

 

староста

 

В.

 

П.

 

Поповъ,

 

державшій

 

въ

 

своихъ

рукахъ,

 

довольно

 

большого

 

размѣра

 

Икону

 

Казанской
Вожіей

 

Матери,

 

съ

 

металлической

 

дощечкой,

 

на

 

кото

рой

 

сдѣлана

 

надлежащая

 

надпись,

 

а

 

г.

 

градскій

 

голо-

ва

 

привѣтствовалъ

 

слѣдующимъ

 

адресомъ:

„Достоуважаемый

 

о.

 

Константинъ

 

Гавріиловичъ!
Просвященствовавъ

 

болѣе

 

десяти

 

лѣтъ

 

въ

 

нашемъ

Михаило-Архангельскомъ

 

гор.

 

Сердобска

 

соборѣ,

 

Вы
всегда

 

отличались

 

образцово-примѣрнымъ

 

исполненіемъ
своихъ

 

обязанностей,

 

чѣмъ

 

пріобрѣли

 

нашу

 

безпре-
дѣльную

 

духовную

 

любовь

 

и

 

наше

 

глубокое

 

уваженіе.
Нынѣ,

 

по

 

волѣ

 

нашего

 

высокопочитаемаго

 

архипасты-

ря

 

епископа

 

Гермогена,

 

Вы

 

оставляете

 

насъ,

 

получивъ

болѣе

 

высокій

 

священническій

 

посіъ

 

въ

 

губернскомъ
Каѳедральномъ

 

Соборѣ.

 

Вы.

 

достоуважаемый

 

о.

 

Кон-
нстатинъ

 

Гавріиловичъ,

 

въ

 

нашемъ

 

городѣ

 

провели

 

са-



—

 

б

  

—

мые

 

лучшіе

 

молодые

 

годы

 

Вашей

 

священнической

 

дея-
тельности,

 

о

 

которой

 

въ

 

сердцахъ

 

нашихъ

 

остается

 

са-

мое

 

отрадное

 

воспоминаніе,

 

посему

 

смѣемъ

 

надѣяться,

что

 

и

 

на

 

новомъ

 

посту

 

Вы

 

не

 

порвете

 

духовнаго

 

еди-

ненія

 

съ

 

нами.

 

Въ

 

знакъ

 

духовнаго

 

единенія,

 

въ

 

знакъ

безпредѣльной

 

любви

 

и

 

высокаго

 

уваженія

 

къ

 

Вамъ,

 

о.

Константинъ

 

Гавріиловичъ,

 

просимъ

 

Васъ

 

принять

 

под-

носимую

 

нами

 

святую

 

икону

 

«Казанской

 

Божіей

 

Мате-

ри,— да

 

хранить

 

Васъ

 

Заступница

 

усердная

 

многія

 

и

многія

 

лѣта".

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

поднесенный

 

адресъ

 

о.

Константинъ

 

сказалъ:

 

„Глубоко

 

тронуть

 

прочитаннымъ

адресомъ

 

и

 

поднесеніемъ

 

святой

 

иконы

 

и

 

искренно

Васъ,

 

добрые

 

прихожане,

 

за

 

то

 

и

 

другое

 

благодарю.

 

Я

радуюсь

 

и

 

тому,

 

что

 

поднесена

 

вами

 

мнѣ

 

именно

 

Ка-

занская

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

дѣтства

благоговѣю

 

предъ

 

нею,

 

устами

 

и

 

сердцемъ

 

чту

 

ея

 

и

лобызаю.

 

Покровъ

 

Царицы

 

Небесной —усердной

 

За-
ступницы

 

рода

 

христіанскаго —да

 

будетъ

 

надъ

 

бого-

спасаемымъ

 

градомъ

 

Сердобскомъ,

 

надъ

 

его

 

собор-
нымъ

 

храмомъ

 

и

 

надъ

 

всѣми

 

вами

 

въ

 

роды

 

родовъ.

Съ

 

своей

 

стороны,

 

съ

 

сего

 

священнаго

 

мѣста,

 

торже-

ственно

 

обѣщаю

 

непрестанно,

 

до

 

послѣдняго

 

своего

издыханія.

 

молиться

 

предъ

 

сею

 

иконою

 

о

 

себѣ

 

и

 

васъ,

да

 

даруетъ

 

всѣмъ

 

намъ

 

Господь

 

Богъ

 

тѣлесное

 

здра-

віе,

 

душевное

 

спасеніе

 

и

 

во

 

всемъ

 

благое

 

носпѣшеніе".

По

 

окончаніи

 

о.

 

протоіерей

 

предложилъ

 

предсто-

ящимъ,

 

которыхъ

 

было

 

въ

 

храмѣ

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

осо

беннр

 

много,

 

прослушать

 

молебенъ

 

Божіеіі

 

Матери,

 

въ

служеніи

 

котораго

 

принимали

 

участіе,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

протоіереемъ,

 

священники,

 

отъѣзжающій

 

о.

 

Леонидовъ,
приходскій

 

о.

 

Преображенскій

 

и

 

заштатный

 

свяшен-

никъ —духовникъ

 

Сердобскаго

 

благочинія

 

о.

 

Соловьевъ.
На

 

сугубой

 

ектеніи

 

произнесены

 

были

 

діакономъ

 

Пе-
муровымъ

 

прошенія

 

о

 

путешествующихъ

 

съ

 

упомина-

ніемъ

 

іерея

 

Константина.

 

Затѣмъ

 

прочтены,

 

были

 

съ

колѣнопреклоненіемъ

 

молитвы

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

въ

путешествіе.

 

При

 

отпуотѣ

 

о.

 

протоіерей,

 

осѣнивъ

 

св.

Крестомъ

 

о.

 

Константина,

 

съ

 

произнесеніемъ

 

словъ

„Благословеніе

 

Господне

 

да

 

будетъ

 

съ

 

тобою»,

 

братски
воздалъ

 

ему

 

послѣднее

 

цѣлованіе.

Такое

 

торжественно-сердечное

 

прощаніе

 

пастыря

съ

 

пасомыми

 

и

 

сослуживцами

 

даетъ

 

основаніе

 

думать,

что

 

христіанская

 

любовь

 

и

 

братское

 

единеніе

 

неизсяк-

ля

 

еще

 

въ

 

средѣ

 

православныхъ

 

христіанъ

 

и

 

что

 

меж-

ду

 

пастырями

 

православной

 

Христовой

 

Церкви

 

есть

 

и

немало

 

такихъ

 

дѣятелен

 

на

 

нивѣ

 

Христовой,

 

которыхъ

случайность

 

какая

 

либо

 

дѣлаетъ

 

извѣстными,

 

да

 

ви-

дятъ

 

глумители

 

Церкви

 

Божіей

 

и

 

служителей

 

ея,

 

что

носители

 

священнаго

 

сана

 

не

 

суть

 

наемники,

 

какъ

 

въ

послѣдніе,

 

освободительно

 

либеральные

 

годы

 

велича-

лись

 

священнослужители,

 

а

 

истинные

 

путеводители

паствы

 

своей

 

къ

 

горнимъ

 

селеніямъ.

 

Такое

 

служеніе
пастырей

 

Церкви

 

высоко

 

цѣнится

 

православными

 

Хри-
стіаяами.

 

чему

 

явнымъ

 

доказательствомъ

 

служатъ

 

и

проводы

 

глубокоуважаема™,

 

истинно —добраго

 

пастыря

о.

 

Константина,

 

который

 

при

 

примѣрномъ

 

своемъ

 

по-

веденіп,

 

отличался

 

особеннымь

 

трудолюбізмъ

 

по

 

служ-

бѣ

 

церковной,

 

всегда

 

отправлявшейся

 

имъ

 

съ

 

благо-
вѣніемь,

 

не

 

торопясь;

 

въ

 

силу

 

чего

   

при

 

служеніи

    

о.

Константина

 

всегда

 

было

 

много

 

молебновъ

 

съ

 

акафи-
стами,

 

которые

 

вычитывались

 

имъ

 

безъ

 

малѣйшихъ

 

про-

пусковъ

 

и

 

торопливости.

 

Когда

 

онъ

 

служилъ

 

ран-

нюю

 

Литургію,

 

по

 

окончаніи

 

ея

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

ру

кахъ,

 

обыкновенно

 

говорилъ

 

изустное

 

поученіе,

 

кото-

рое

 

при

 

его

 

мягкой

 

интонаціи

 

и

 

сердечности

 

всегда

слушалось

 

предстоящими

 

въ

 

Храмѣ

 

съ

 

какимъ-то

 

осо-

беннымъ

 

вниманіемъ;

 

онъ

 

послѣ

 

литургіи

 

исполнялъ

церковныя

 

требоисправленія,

 

не

 

выходя

 

изъ

 

храма

почти

 

всегда

 

до

 

половины

 

служенія

 

поздней

 

Литургіи.
Сердечное

 

отношеніе

 

къ

 

исполненію

 

пастырскихъ

 

обя-
занностей

 

имѣло

 

послѣдствіемъ

 

то,

 

что

 

во

 

дни

 

вели-

каго

 

поста

 

у

 

о.

 

Константина

 

всегда

 

была

 

масса

 

испо-

вѣдяиковъ,

 

задерживавшихъ

 

его

 

до

 

полунощнаго

часа,

 

а

 

вовремя

 

недѣлыіаго

 

его

 

служенія

 

отдалявшихъ

начала

 

Литургіи,

 

не

 

смотря

 

на

 

его

 

заявленіе

 

оставать-

ся

 

до

 

слѣдующаго

 

дня.*)

 

Въ

 

воскресные

 

дни

 

послѣ

вечерняго

 

богослуженія

 

и

 

чтенія

 

акафиста

 

Свят.

 

Чудо-
твор.

 

Николаю,

 

о.

 

Константинъ

 

производилъ

 

чтенія
религіозно-нравственныхъ

 

статей

 

и

 

велъ

 

изустныя

 

бе-
сѣды.

 

О.

 

Константинъ

 

имѣлъ

 

силы

 

трудиться,

 

кромѣ

неотложныхъ

 

пастырскихъ

 

обязанностей

 

по

 

приходу,

еще

 

по

 

Законоучптельству

 

въ

 

4-хъ

 

классномъ

 

приход-

скомъ

 

училищѣ

 

и

 

въ

 

Женской

 

Гимназіи,

 

а

 

также

 

по

дѣлопроизводству

 

Отдѣленія

 

Впархіальнаго

 

Училищ-
наго

 

Совѣта,

 

отъ

 

котораго

 

получилъ

 

благодарность
за

 

аккуратное

 

исполненіе

 

делопроизводства

 

по

 

Отдѣ-

ленію,

 

занимая

 

въ

 

послѣднемъ

 

еще

 

должности

 

казна-

чея

 

и

 

библіотекаря.

 

Помимо

 

этого

 

онъ

 

исполнялъ

 

раз-

наго

 

рода

 

порученія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

и

 

мѣст-

наго

 

Отдѣленія.

 

Кромѣ

 

всего

 

этого

 

о.

 

Констан
тинъ

 

всегда

 

принималъ

 

живое

 

и

 

дѣятельное

 

участіе

при

 

постройкѣ

 

Соборнаго

 

Храма

 

и

 

его

 

украшенія,

 

для

котораго

 

онъ

 

своею

 

блистательною

 

рѣчью,

 

при

 

собраніи
послѣ

 

освященія

 

престола

 

въ

 

правомъ

 

придѣлѣ

 

Собо-
ра,

 

вызвалъ

 

къ

 

щедрымъ

 

пожертвованіямъ

 

присутство-

вавших^

 

подписавщихъ

 

здѣсь

 

же

 

болѣе

 

2-хъ

 

тысячъ

руб.

 

на

 

живописное

 

украшеніе

 

храма,

 

которое

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

уже

 

и

 

исполчяется,

 

потребовавъ

 

для

сего

 

весьма

 

значительную,

 

болѣе

 

12

 

тыс.,

 

сумму

 

за

написаніе

 

60

 

священнхъ

 

изображены,

 

сложныхъ

 

по

своему

 

сюжету

 

и

 

украшеніе

 

стѣнъ

 

Храма

 

орнамента-

ми.

 

Видимо

 

граждане

 

гор.

 

Сердобска,

 

изъ

 

любви

 

къ

благолѣпію

 

Храма

 

Божія,

 

не

 

скупятся

 

жертвовать

 

для

сего

 

значительную

 

сумму

 

и,

 

изъ

 

желанія

 

произвести

роспись

 

стѣнъ

 

храма

 

въ

 

возможно

 

лучшемъ

 

видѣ,

уполномочивали

 

о.

 

Константина,

 

въ

 

сообществѣ

 

город-

ского

 

головы

 

и

 

иерковнаго

 

старосты,

 

еъѣздить

 

въ

Москву

 

для

 

ознакомленія

 

съ

 

живописными

 

работами
въ

 

храмахъ

 

ея

 

и

 

для

 

пріисканія

 

мастера -подрядчика

по

 

этому

 

ремеслу.

Честь

 

и

 

слава

 

доброму,

 

неутомимо

 

трудолюбивому
Пастырю

 

о.

 

Константину

 

Гавриловичу,

 

такъ

 

много

 

ра-

ботавшему

 

по

   

церкви

 

и

 

приходу

 

г.

 

Сердобска.

:: '

 

Не

 

рѣдко

 

были

 

случаи

 

приглашевія

 

о.

 

Константина

 

для

служѳнія

 

въ

 

дома

 

не

 

его

 

прихода,

 

что

 

онъ

 

охотно

 

исполнялъ,

 

ра-

зумѣется

 

съ

 

согласія

   

приходскаго

 

священника.
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Паломничество

   

учащихъ

    

и

    

учащихся

    

церковныхъ

шнолъ

 

г.

 

Саратова

  

въ

 

Москву

  

и

   

Троице- Сергіевскую
Лавру,

 

въ

 

февраль

 

1909

 

года.

(Окончаніе).

Здѣсь

 

паломники

 

были

 

поражены

 

массою

 

богомоль-
цевъ:

 

разнаго

 

возраста,

 

и

 

состоянія

 

и

 

положенія

 

неп

рерывной

 

цѣпью

 

идутъ

 

они

 

къ

 

чтимой

 

иконѣ.

 

Вотъ
простой

 

крестьянинъ,

 

въ

 

лаптяхъ

 

и

 

съ

 

холщевой

 

сумой
за

 

плечами.

 

Изнуренъ

 

его

 

видъ.

 

Издалека,

 

должно

быть,

 

пришелъ

 

старикъ.

 

Стоя

 

на

 

колѣняхъ,

 

широкими

взмахами

 

кладетъ

 

онъ

 

на

 

себя

 

крестное

 

знаменіе,

 

впе-

ривъ

 

взглядъ

 

на

 

икону.

 

Лицо

 

блѣдное,

 

изможденное;

лобъ

 

прорѣаанъ

 

глубокими

 

морщинами:

 

много,

 

видно,

горя

 

извѣдалъ

 

въ

 

жизни

 

своей

 

странникъ.

 

Горячо
молится

 

онъ,

 

никого

 

не

 

замѣчая;

 

изрѣдка

 

уста

 

его

какъ-бы

 

вздохомъ,

 

произносятъ:

 

„Матушка

 

Владычица!"...
Вѣрится,

 

что

 

эта

 

молитва

 

будетъ

 

услышана.

А

 

вотъ

 

молодая

 

женщина

 

въ

 

роскошномъ

 

кос

тюмѣ.

 

Забывъ

 

привычки

 

„свѣта"

 

и

 

нѣжное

 

воспитаніе,

она

 

опустилась

 

на

 

холодный

 

полъ,

 

припала

 

лицомъ

къ

 

иконѣ

 

Богоматери

 

и

 

горько

 

вслухъ

 

рыдаетъ...

Немного

 

времени

 

пробили

 

паломники

 

въ

 

часовнѣ

 

и

уже

 

были

 

свидѣтелями

 

такихъ

 

картинъ,

 

а

 

сколько

такихъ

 

явленій

 

въ

 

теченіи

 

года — двухъ

 

и

 

т.

 

д.

 

„О,
Мати

 

Всепѣтая!

 

Міру

 

благая

 

Помощница!

 

Пріими

 

мо-

литвы

 

недостойныхъ

 

рабъ

 

твоихъ

 

и

 

избави

 

ихъ

 

отъ

всякія

 

нужды

 

и

 

печали".

 

И

 

такъ

 

легко,

 

пріятно

 

мо

литься

 

здѣсь!

 

И

 

атмосфера-то

 

какая-то

 

особенная,

 

такъ

сказать

 

„намоленная!"

Православные"люди

 

глубоко

 

чтутъ

 

Иверскую

 

и

 

ко-

ну

 

Божіей

 

Матери.

 

Каждый,

 

пріѣзжающій

 

въ

 

Москву,
долгомъ

 

считаетъ

 

помолиться

 

въ

 

Иверской

 

часовне.

Прибывъ

 

изъ

 

часовни

 

на

 

квартиру

 

и

 

собравъ
„немудрый"

 

багажъ,

 

паломники

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

по-

молились

 

*)

 

предъ

 

школьиымъ

 

иконостасомъ,

 

поблаго-
дарили

 

завѣдующаго

 

школою,

 

о

 

Константина

 

Орлова,
за

 

радушный

 

пріемъ

 

и

 

отправились

 

на

 

знакомый

 

уже

Павелецкій

 

вокзалъ

 

ж.

 

д.

 

При

 

отъѣздѣ

 

изъ

 

города,

каждый

 

изъ

 

паломниковъ

 

испытывалъ

 

грустное

 

чув-

ство:

 

казалось

 

паломникамъ,

 

что

 

они

 

оставляютъ

 

что

 

то

родное,

 

близкое,

 

дорогое....

 

Но

 

вотъ

 

и

 

вокзалъ.

 

У

 

плат-

формы

 

стоить

 

все

 

тотъ

 

же

 

«Саратовскій»

 

вагонъ,

 

въ

которомъ

 

прибыли

 

въ

 

Москву

 

паломники.

 

Скоро

 

заня

ты

 

мѣста.

 

Послышался

 

звонокъ.

 

Паровозъ,

 

тяжело

 

вздо-

хнувъ

 

разъ

 

и

 

другой,

 

двинулся...

 

Прощай,

 

Москва!
Возвращеніе

 

въ

 

Саратовъ

 

совершилось

 

безъ

 

осо-

быхъ

 

приключеній.

 

Предъ

 

ст.

 

«Саратовъ»

 

учащіе,

 

соб-

равшись

 

въ

 

одно

 

отдѣленіе

 

вагона,

 

горячо

 

благодарили
за

 

труды

   

по

 

организаціи

   

экскурсіи

 

Впархіальнаго

    

и

*)

 

Во

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

Москвѣ,

 

а

 

равно

 

и

 

дорогой

 

туда

и

 

обратно,

 

регулярно

 

ежедневно

 

утромъ

 

и

 

вечѳромъ

 

совершалась

утренняя

 

и

 

вечерняя

 

молитва,

 

съ

 

очереднымъ

 

чтеніемъ

 

учащихъ,

съ

 

общимъ

 

пѣніеиъ

 

положенныхъ

 

молитвъ,

 

съ

 

прибавленіѳмъ:

 

днев-

ныхъ

 

тропарей,

 

свв.

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію

 

и

 

Московскимъ

 

святите-

лянъ.

Въ

 

дни

 

великаго

 

поста

 

проиіносилась

 

молитва

 

прѳподобяаго

Ефрема

 

Сирина,

 

съ

 

земными

 

поклонами.

уѣзднаго

 

наблюдателей,

 

на

  

долю

 

которыхъ

 

выпало

 

не

м

 

ло

 

заботь.

Вотъ,

 

наконецъ,

 

и

 

Саратовъ.

 

Онъ,

 

послѣ

 

Москвы,
показался

 

паломникамъ

 

крайне

 

жалкимъ,

 

маленькимъ,

чрезвычайно

 

грязнымъ

 

и

  

скучнымъ.

Впечатлѣнія,

 

вынесенныя

 

паломниками

 

отъ

 

посѣще-

нія

 

Москвы

 

и

 

Троице-Сергіевской

 

Лавры,

 

сохранять

слѣдъ

 

въ

 

памяти

   

ихъ

 

(«утешественниковъ)

   

навсегда.

Поѣздка

 

эта

 

имѣла

 

для

 

паломниковъ

 

громадное

значеніе.

 

Она:

 

1)

 

оживила

 

любовь

 

къ

 

Богу:

 

отрадныя,

теплыя,

 

молитвенныя

 

минуты,

 

пережитыя

 

паломниками

у

 

раки

 

прей.

 

Сергія,

 

въ

 

Иверской

 

часовнѣ

 

и

 

въ

 

Крем-
левскихъ

 

соборахъ,

 

не

 

забудутся

 

ими

 

никогда;

 

2)

 

ук-

рѣпила

 

чувство

 

патрютизма,

 

запечатлѣвъ

 

въ

 

памяти

наглядно

 

изъ

 

псторіи

 

родной

 

земли

 

многое,

 

прежде

только

 

читанное

 

н

 

слышанное;

 

3)

 

обогатила

 

наглядно

познаніями

 

по

 

разнымъ

 

отра^лямъ:

 

историческій

 

музей,
Румянцевскій,

 

зоологическій

 

садъ

 

и

 

проч.;

 

4)

 

удовле-

творила

 

и

 

развила

 

эстетическія

 

потребности:

 

Сгнодаль-
ные

 

пѣвчіе,

 

Третьяковская

 

галлерея;

 

5)

 

содѣйствовала

развитію

 

духа

 

товарищества

 

среди

 

учащихся,

 

что

 

очень

важно

 

въ

 

святой,

 

высокой,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

тяже

лой,

 

долѣ

 

учащаго

 

и,

 

наконецъ,

 

Ь)

 

содѣйствовала

 

внѣ-

шнему

 

развитіго

 

путешественниковъ:

 

въ

 

длинной

 

доро-

гѣ

 

встрѣчалось

 

не

 

мало

 

затруднены,

 

для

 

устраненія

которыхъ

 

требовалась

 

скорая

 

сообразительность

 

и

 

бы-
строта

 

дѣйствій,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

полное

 

самооблада-
ние,

 

хладнокровіе.

Паломники.

У.

Къ

 

вопросу

   

о

   

пришествіи

   

пророковъ

Еноха

 

и

 

Иліи.

Вопросъ

 

о

 

пришествіи

 

въ

 

міръ

 

антихриста

 

самый
важный

 

въ

 

полемикѣ

 

съ

 

раскольниками —безпоповцами,
На

 

антихриста

 

безіюповцы

 

уповаютъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

на

Христа.

 

Пришелъ

 

онъ —безпоповцы,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

по

 

ихъ

 

собственному

 

убѣжденію —иравы,

 

ибо

 

только

его

 

засильемъ

 

они

 

оправдываютъ

 

свое

 

безъ

 

священ,

ства

 

и

 

св.

 

таинъ

 

существование.

 

Не

 

пришелъ —пропали ,

ибо

 

послѣдняя

 

ихъ

 

опора

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

православіемъ
падаетъ .

.

 

Понимая

 

всю

 

важность

 

этого

 

вопроса,

 

безпопов-
скій

 

спасовскій

 

начетникъ

 

одинъ

 

изъ

 

еильныхъ

 

А.

 

А.
Коноваловъ

 

издалъ

 

книгу:

 

„О

 

пришествіи

 

пророковъ

Еноха

 

и

 

Иліи,

 

объ

 

антихристѣ

 

и

 

объ

 

уничтоженіи

 

имъ

таинства

 

св.

 

Причащенія".

 

Въ

 

этой

 

книгѣ, — надо

 

от-

дать

 

справедливость

 

г-ну

 

Коновалову, — онъ,

 

со

 

свой-
ственной

 

ему

 

хитростію

 

и,

 

умѣніемъ,

 

не

 

считаясь

 

ни

съ

 

собственною

 

совѣстію,

 

ни

 

со

 

спасеніемъ

 

соблазняв -

мыхъ

 

имъ,

 

ради

 

собственной

 

наживы,

 

ближнихъ,

 

не

гнушаясь, — по

 

свойственному

 

ему

 

обычаю,

 

ни

 

подтасов-



кою

 

текстовъ,

 

ни

 

даже

 

извращеніемъ

 

ихъ,

 

очень

 

иску-

стно

 

разбиваете

 

доводы

 

своего

 

православнаго

 

собесед-

ника,

 

какого

 

то

 

придуманнаго

 

имъ

 

глупенькаго

„новообрядца".

Разобраться

 

въ

 

этихъ

 

хитросплетеніяхъ

 

лжи

 

съ

правдой

 

неопытному

 

человѣку

 

очень

 

трудно,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

для

 

этого,

 

кромѣ

 

опыта

 

и

 

начитанности,

требуется

 

не

 

мало

 

и

 

книгъ,

 

не

 

у

 

всякаго

 

имѣющихся

подъ

 

руками.

 

А

 

разбираться

 

необходимо,

 

п.

 

ч.

 

книга

уже

 

распространена

 

раскольниками

 

и

 

производить

смущеніе

 

среди

 

православныхъ.

 

Книга

 

издана

 

еще

 

въ

1906

 

году,

 

но

 

до

 

сего

 

времени,

 

насколько

 

цомнится,

не

 

было

 

еще

 

въ

 

православной

 

печати

 

ея

 

систематиче

скаго

 

разбора

 

и

 

опроверженія.

 

Тѣмъ

 

съ

 

большею

 

радо-

стію

 

привѣтстьуемъ

 

начало

 

появленія

 

таковаго

 

теперь.

Въ

 

журналѣ

 

«Миссіонерское

 

Обозрѣніе»,

 

за

 

1909

 

г.,

въ

 

№№

 

2,

 

3,

 

4

 

и

 

5

 

помѣщена

 

статья

 

свящ.

 

А.

 

Аткар-

скаго:

 

«О

 

пришествіи

 

пророковъ

 

Еноха

 

и

 

Иліи.

 

(Кри-

тическій

 

разборъ

 

лжеученія

 

безпоповскаго

 

начетчика

А.

 

Коновалова

 

въ

 

его

 

книгѣ:

 

„О

 

пришесгвіи

 

пророковъ

Еноха

 

и

 

Иліи,

 

объ

 

антихристѣ

 

и

 

уничтоженіи

 

имъ

таинства

 

Св.

 

Причащенія".)

 

Нынѣ

 

эта

 

статья

 

отпеча-

тана

 

и

 

выпущена

 

авторомъ

 

въ

 

продажу

 

отдѣльной

книжкой.

 

Правда,

 

въ

 

ней

 

разбирается

 

только

 

одинъ

пунктъ

 

лжеученій

 

Коновалова

 

о

 

пророкахъ,

 

но

 

за

неимѣніемъ

 

разбора

 

всей

 

книги,

 

можно

 

сказать

 

боль

гное

 

спасибо

 

автору

 

за

 

разборъ

 

и

 

одного

 

пункта,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

рѣшеніемъ

 

этого

 

вопроса

 

предрѣшаются

 

и

остальные

 

два.

 

Пришествію

 

антихриста

 

предшествуетъ

пришествіе

 

пророковъ — его

 

обличителей,

 

съ

 

чѣмъ

согласны

 

и

 

всѣ

 

именуемые

 

старобрядцы

 

раскольники-

Если

 

пророки

 

еще

 

не

 

приходили,

 

то

 

само

 

собою

 

разу-

мѣется,

 

нѣтъ

 

еще

 

и

 

послѣдняго

 

антихриста,

 

слѣдо-

вательно

 

можно

 

о

 

немъ

 

и

 

не

 

говорить.

О.

 

Аткарскій

 

въ

 

своемъ

 

разборѣ

 

слѣдуетъ

шагъ

 

за

 

шагомъ

 

за

 

Коноваловымъ,

 

систематически

разоблачаетъ

 

всю

 

ложь

 

его

 

хитросплетеній

 

и

 

на

основаніи

 

ев.

 

Писанія

 

и

 

свято-отеческаго

 

ученія,

 

совер

шенно

 

разбиваетъ

 

всѣ

 

доводы

 

Коновалова.

 

Нельзя
согласиться

 

съ

 

о.

 

Аткарскимъ

 

только

 

въ

 

одномъ

 

мѣ-

стѣ

 

его

 

разбора,

 

что

 

и

 

необходимо

 

имѣть

 

въ

 

виду

каждому,

 

при

 

пользовании

 

его

 

книгой.

 

Мѣсто

 

это —

разборъ

 

выписки

 

изъ

 

твореній

 

св.

 

Ѳеодора

 

Студита

помѣщенной

 

въ

 

книгѣ

 

Коновалова

 

на

 

24

 

стр.

0.

 

Аткарскій,

 

очевидно

 

не

 

имѣлъ

 

у

 

себя

 

подъ

руками

 

книги

 

св.

 

отца

 

и

 

разбиралъ

 

выписку

 

изъ

 

нея

только

 

по

 

книгѣ

 

Коновалова,

 

довѣрившнсь

 

ему

 

и

забывши,

 

что

 

діаволу

 

действующему

 

въ

 

расколѣ

 

и

особенно

 

въ

 

заправилахъ

 

его

 

вѣрить

 

нельзя

 

даже

 

и

тогда,

 

когда

 

онъ

 

говорить

 

правду.

 

(Іоанн.

 

Злат.

 

бес.

 

2

о

   

богатомъ

 

Лазарѣ,

 

Маргаритъ

 

251

 

л).

Коноваловъ

 

намѣренно

 

исказилъ

 

это

 

мѣсто,

 

чтобы
подтвердить

 

свою

 

ложь.

 

Вотъ

 

это

 

мѣсто

 

у

 

Коновалова:
„можетъ

 

ли

 

быть

 

что

 

нибудь

 

хумсе

 

этой

 

(иконобор-
ческой)

 

ереси

 

до

 

самого

 

явленія

 

антихриста"!

 

Я

 

не

думаю,

 

что

 

оно

 

уже

 

наступило;

 

но,

 

начавшись

 

отны-

нѣ,

 

оно

 

достигнешь

   

своего

 

конца

  

въ

 

то

 

время;

 

и

 

тѣ,

і

    

—

которые

 

падутъ

 

теперь,

 

пали-бы

 

если-бы

 

были

 

и

 

въ

тѣ

 

бни

 

побѣдителями

 

антихриста

 

чрезъ

 

смерть

 

со

Христомъ.

 

(Здѣсь

 

получается

 

полнѣйшая

 

безсмыслица
потому,

 

что

 

Коноваловъ

 

намѣренно

 

или

 

ненамѣренно

я

 

склоненъ

 

думать

 

что

 

ненамѣренно

 

послѣ

 

словъ:

„если

 

бы

 

были"

 

опустиль

 

слѣдующія

 

слова

 

св.

 

Отца:
„

 

и

 

тогда;

 

а

 

яив,

 

которые

 

силою

 

Божіею

 

устоятъ

въ

 

борьбѣ,

 

были

 

бы".

 

Но,

 

о

 

бѣдствіе

 

человѣческое\

 

—

какъ

 

иные

 

еще

 

здѣсь

 

обратили

 

тылъ.

 

Какъ

 

мы

 

пока

зываемъ

 

чѣмъ

 

мы

 

будемъі

 

Ьосему

 

немного

 

такихъ 1
которые

 

устоятъ;

 

посему

 

будутъ

 

Илія

 

и

 

Енохъ.

 

(Твор
его

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

226).

 

И

 

выходить

 

по

 

коноваловски,

 

что

Илія

 

и

 

Енохъ-то

 

сами

 

не

 

придутъ,

 

а

 

ими

 

будутъ

 

„тѣ

которыя

 

устоятъ"

 

тогда

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

антихристомъ,

т.

 

е.

 

безпоповцы-епасовцы,

 

какъ

 

ужъ

 

само

 

собой

 

разу

мѣется...

На

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

у

 

св.

 

Отца

 

послѣ

 

слова

„Енохъ"

 

стоить

 

запятая

 

(а

 

не

 

точка

 

которую

 

поста-

вилъ

 

Коноваловъ,

 

прервавши

 

въ

 

своихъ

 

видахъ

 

рѣчь

св.

 

Отца

 

на

 

половинѣ

 

мысли)

 

и

 

рѣчь

 

продолжается

далѣе

 

такъ:

 

„не

 

знаемъ,

 

будетъ

 

ли

 

также

 

богословъ
и

 

евангелистъ

 

помощниками

 

человѣческой

 

н"мощи

предстоятелями

 

и

 

побѣдоносиами

 

въ

 

исповѣданіи

Христовомъ"

 

(ч.

 

1,

 

стр.

 

236

 

или

 

по

 

изд.

 

С.

 

П.

 

Б.

 

Дух.
Акад.

 

1908

 

г.

 

т.

 

II,

 

ч.

 

1,

 

письмо

 

36,

 

стр.

 

274.)

Смыслъ,

 

какъ

 

видите,

 

совершенно

 

иной,

 

именно

такъ

 

какъ

 

немного

 

такихъ,

 

которые

 

узтоятъ

 

тогда,

 

то

по

 

милости

 

Божіей

 

къ

 

роду

 

человѣческому,

 

и

 

будутъ
посланы

 

на

 

помощь

 

человѣческой

 

немощи

 

св.

 

пр.

 

Илія
и

 

Енохъ,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

съ

 

ними

 

еще

 

будетъ

 

и

 

св.

еванг.

 

Іоаннъ

 

Богословъ.

 

О

 

св.

 

евангелистѣ

 

св.

 

Ѳеод.

Студ,

 

говорить

 

предположительно

 

(„не

 

знаемъ")

 

а

 

о

двухъ

 

пророкахъ

 

утвердительно,

 

что

 

они

 

именно

будутъ

 

«предстоятелями

 

и

 

побѣдоносцами

 

въ

 

испо-

вѣданіи

 

Христовомъ >,

 

а

 

не

 

Коноваловъ

 

съ

 

братіею»
какъ

 

ему

 

хочется

 

это

 

доказать.

Вотъ

 

къ

 

какимъ

 

недостойнымъ

 

полемическимъ

пріемамъ

 

не

 

стыдятся

 

прибѣгать

 

слѣпые

 

вожди

 

ра-

скола!

Настоятельно

 

рекомендуемъ

 

О.о.

 

іереямъ

 

и

 

всей
миссіонерствующей

 

братіи

 

пріобрѣсти

 

эту

 

книжку

 

какъ

весьма

 

полезное

 

пособіе

 

на

 

бесѣдахъ

 

съ

 

безпоповцами
по

 

данному

 

вопросу,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

она

 

и

 

стоить-то,

кажется,

 

всего

 

25

 

коп.,

 

а

 

автору

 

пожелаемъ

 

продол-

женія

 

его

 

труда

 

на

 

пользу

 

св.

 

Церкви.

Продается

 

брошюра

 

въ

 

Саратовѣ

 

на

 

Московской
улицѣ

 

въ

 

магазинахъ

 

Суворина

 

и

 

въ

 

Епархіальномъ
книжномъ

 

складѣ,

 

а

 

также

 

на

 

Александровской

 

ул.

въ

 

земскомъ

 

книжномъ

 

складѣ.

Епархіальный

 

миссіоноръ,

священникъ

 

ІІавелъ

 

Соколовь.

-----
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Къ

 

библіографіи

 

Іаковсной

 

литературы.

Въ

 

«Матеріалахъ

 

для

 

исторіи

 

Саратовской

 

епар-

хіи»,

 

между

 

прочимъ

 

былъ

 

помѣщень

 

библіографиче-
скій

 

указатель

 

литературы

 

о

 

нреосвященномъ

 

Іаковѣ-

Въ

 

настоящее

 

время

 

мы

 

можемь

 

сдѣлать

 

слѣдующія

дополнения.

1)

 

„Москвитянинъ",

 

1850

 

(некрологъ).

2.

   

«Странникъ»,

 

1887,

 

апрѣль.

3.

   

«Екатеринославскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»,

1887,

 

№

 

4.

4.

   

«Нижегородскія

 

Еп.

 

Вѣдомости»,

 

1892,

 

№№

 

2 —4.

5.

   

Къ

 

№

 

168.

 

Первоначально —въ

 

«Нижегород.

 

En.

Вѣдом.»,

 

1895,

 

11—13.

6.

   

«Русская

 

Старина»,

 

1898,

 

августъ,

 

330.

7.

   

« Нижегородскія

 

Еп.

 

Вѣдомости»,

 

1905,

 

JVs

 

6.

8.

  

Родосскій,

 

А.

 

Біографическій

 

словарь

 

студен-

товъ

 

первыхъ

 

XXYTII -ми

 

курсовъ

 

С.-Петербургской
духовной

 

академіи.

 

1814 — 1869

 

г.г.

 

С.

 

П.Б.

 

1907.

 

pp.

176—8.

9.

  

(А.

 

Лебедевъ).

 

Матеріалы

 

Археологическіе.

 

О
курганахъ,

 

существующихъ

 

въ

 

Саратовской

 

губерніп.
«Извѣстія

 

Общества

 

Археологіи,

 

Исторіи

 

и

 

Этнографіи
при

 

Императорскомъ

 

Казанскомъ

 

Университетѣ»,

 

т.

XXIV,

 

и

 

отд.

 

отт.

  

Казань

 

1908.

10.

   

А.

 

Лебедевъ.

 

Рукописныя

 

собранія

 

въ

 

Оара-

товѣ.

 

„Труды

 

Саратовской

 

Ученой

 

Архивной

 

Коммис
сіи",

 

в.

 

XXV,

 

и

 

отд.

   

отт.

 

Саратовъ.

 

1909.

11.

   

А.

 

Алексѣевъ

 

Обращеніе

 

іудейскаго

 

законни

іса

 

въ

 

христіанство,

 

особенно

 

замѣчательное

 

по

 

своимъ

характеристическимъ

 

чертамъ

 

Новгороцъ.

 

1882.

12.

   

Вундасъ,

 

Н.

 

А.

 

Извлеченія

 

изъ

 

дѣлъ

 

Саратов-
скаго

 

окружнаго

 

суда.

 

„Труды

 

Саратов.

 

Ученой

 

Архив-
ной

 

Коммиссіи",

  

в.

 

21

 

1898.

13.

   

Изъ

 

Саратовской

 

старины.

 

„Саратовскій

 

Ли-
стокъ",

 

№

 

170

 

и

 

др.

 

(1898?).

14.

  

Л.

 

С.

 

Мацѣевичъ

 

сообщилъ

 

что

 

проповѣци

преосвящ.

 

Іакова

 

особенно

 

любилъ

 

Н.

 

В.

 

Гоголь.

Александръ

 

Лебедевъ.

Позтъ-христіанинъ

(Продолжение).

По

 

поводу

 

сборника

 

„Въ

 

память

 

А.

 

С.

 

Юрьева:'

826.

 

В.

 

Досужевъ.

 

'Книжный

 

Вѣстникъ,»

 

№

 

1.
отд.

 

1.

 

стр.

 

10.

 

1891.

826.

 

Письма

 

Роголя

 

Погодину.

 

„Русская

 

Жизнь",
1891—92.

  

№Хі

 

34,

  

64,

  

71,-78,

  

79,

  

84.

1892.

827.

 

Анненковъ

 

П.

 

В.

 

Письма

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

къ

П.

 

В.

 

Анненкову.

 

Послѣдняя

 

встрѣча

 

съ

 

Гоголемъ.
(Изъ

 

воспоминаній

 

П.

 

В.

 

Анненкова

 

о

 

Москвѣ

 

осенью

1851

 

г.)

 

„П.

 

В.

 

Анненковъ

 

и

 

его

 

друзья.

 

Литератур-
ный

 

воспоминанін

 

и

 

переписка.

 

1835 — 1885г.г.>.

 

С.

 

П.Б.
1892.

По

 

поводу

 

статей

   

г.

 

Анненкова:

 

'

828.

   

')

 

М.

 

М.

 

Книжный

 

Вѣстникъ,

 

№

 

1.

 

отд.

 

1.

отр.

 

13.

 

1892.

829.

  

')

 

Кудрящевъ,

 

А.

 

Библіографическія

 

Записки,
№

 

2.

 

1892.

830.

   

3 )

 

А.

 

11.

 

„Вѣстник,.

 

Европы",

 

Л?

 

2.

 

1892.

831.

   

')

  

В.

 

В.

 

„Русская

 

Жизнь".

 

№

 

76.

 

1892.
832.

  

! )

 

Пыпинъ

 

А.

 

«Вѣстникъ

 

Европы»,

 

№

 

3.

 

1892.

833.

   

")

 

„Журналъ

 

Министерства

 

Народного

 

Про-

свѣщенія",

 

№

 

3,

 

1892.

834.

   

')

 

„Русскія

 

Вѣдомости" ,

 

Л?

 

3.

   

1892.

835.

   

8 )

 

Л.

 

С.

 

„Славянское

   

Обозрѣте" ,

 

№

 

4,

 

1892.

836.

   

«Законы

 

Дружескаго

 

Литературнаго

 

Обще-
ства»,

 

Восемь

 

пиеемъ

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго

 

къ

 

Н.

 

В.

 

Го-

голю>

 

и

 

«Письмо

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго

 

къ

 

гр.

 

А.

 

II.

 

Тол-
стому».

 

«Сборникъ

 

Общества

 

Любителей

 

Россійской
Словесности».

■

М.

    

1891.

837.

   

Срезневскій,

 

В.

 

И.

 

Н.

 

В.

 

Гоголь

 

въ

 

перепи-

си

 

съ

 

Измаиломъ

 

Ивановичемъ

 

Срезневскимъ

 

въ

1834 — 5

 

г.г.

 

«Русская

 

Старина»,

 

№

 

3.

 

1892.

838.

  

Н.

 

В.

 

Гоголь

 

въ

 

письмахъ

 

къ

 

Н.

 

Я.

 

Проко-
повичу.

 

«Русская

 

Старина».

   

№

 

П.

 

1892.

839.

   

Письмо

 

И.

 

И.

 

Срезневскаго

 

матери,

 

«Живая
Старина»,

 

1,

 

1892.

840.

   

Письмо

 

Ѳ.

 

И.

 

Іордана

 

А.

 

А.

 

Иванову.

 

«Рус-
ская

 

Старина»,

 

№

 

2.

 

1892.

1893.

841.

   

Письма

 

С.

 

II.

 

ІПевырева

 

къ

 

Н.

 

В.

 

Гоголю.
«Отчетъ

 

Императорской

 

Публичной

 

Библіотеки

 

за

1893

 

годъ».

 

С. -П.Б.

По

 

поводу

 

отчета.

842.

   

«Книжный

 

Вѣстникъ>,

  

№

 

6 —7,

 

отд.

   

1

 

стр.

18.

   

1896.

843.

   

Письмо

 

Вигеля

   

Гоголю.

    

«Русскій

   

Архивъ»,
j\|»

 

2.

    

893.
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844.

 

Письмо

 

Ишимовой

   

Гоголю.

 

сРусская

 

Стари-
на»,

 

№

 

6.

  

1893.

845.

   

Матвѣевъ,

 

П.

 

А.

 

П.

 

В.

 

Гоголь

 

и

 

его

 

пере-

писка

 

съ

 

друзьями

 

„Русскій

 

Вѣстникъ"

 

№№10,11,12.
1893

 

И

 

№

  

1

   

1894.
846.

   

Тоже

 

отдѣльное

 

изданіе.

 

СПБ.

  

1894.

По

 

поводу

 

статьи

 

г.

 

Матвѣева;

817.

 

„Русское

 

Богатство".

 

Ш

 

12.

  

1891.
848.

   

„Книговѣдѣніе" .

 

Л?

 

1.

 

отд.

 

II

 

стр.

 

38.

 

189а-
(Выдержки

 

изъ

 

предыдущей

 

замѣтки).

849.

   

Шенрокъ,

 

В.

 

И.

 

Отзывы

 

современниковъ

 

о

„Перепискѣ

 

съ

 

друзьями"

 

Гоголя.

 

-Русская

 

Старина»,
ноябрь.

 

1894.
850.

   

Письма

 

И.

 

С.

 

Аксакова

 

И.

 

С.

 

Тургеневу.
„Русское

 

Обозрѣніе",

 

№

 

8.

  

1894.
851.

   

«Исторически

 

Вѣстникъ»,

 

т

   

ХШ.

 

1894.
852.

   

„Педагогическій

 

сборникъ",

 

неоффиціальн.
№

 

5.

 

1895.
(Ст.

 

№

 

№

 

851 —2

 

написаны

 

по

 

поводу

 

ст.

 

П,

 

А.
Матвѣева.

 

ст.

 

№

 

845.)

1895.

853.

 

Изъ

 

переписки

 

С.

 

М.

 

Аксакова

 

съ

 

П.

 

А.
Плетневымъ

 

о

 

Гоголѣ

 

(1846).

 

„Русскій

 

Архивъ",

 

№

 

5.
1895.

По

 

поводу

 

предыдущей

 

статьи:

854.

  

Литературное

 

Одозгіѣніе

 

№

 

2~.

 

1895.
855.

   

Письма

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

„Литературное

 

Обоз-
рѣніе",

 

№

 

38.

 

1895.

 

(Изъ

 

„Биржевыхъ

 

Вѣдомостей"

за

 

сентябрь).
856.

   

Ппсьма

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

къ

 

Прокоповичу

 

(1832
1850).

 

Изд.

 

2-е.

 

свѣренное

 

по

 

подлинникамъ,

 

исправ-

ленное

 

и

 

дополненное,

 

съ

 

приложеніемъ

 

4-хъ

 

писемъ

Н.

 

Я.

 

Прокоповича

 

къ

 

Н.

 

В.

 

Гоголю

 

(1847—1850,

 

и
двухъ

 

фототипическихъ

   

снимковъ

 

Е.

 

Пѣтухова.

 

СПБ.
1895.

857.

   

Письма

 

Гоголя

 

Н.

 

В.

 

Прокоповичу.

 

„Извѣ-

стія

 

Историко-Филологическаго

 

Института

 

кн.

 

Безбо-
родко".

 

1895.
858.

     

Письма

 

И.

 

С.

 

Аксакова

 

А.

 

0.

 

Смирновой.
„Русскій

 

Архивъ",

 

№

 

12.

 

1895.
859.

   

Письмо

 

Гоголя

 

В.

 

А.

 

Жуковскому.

 

„Русская
Старина",

 

№

 

9.

  

1895.

1896.

860.

  

Переписка

 

А.

 

0.

 

Смирновой

 

съ

 

Аксаковыми.

„Русскій

 

Архивъ"

 

№

 

1.

  

1896.

861.

 

Письма

   

И.

 

С.

 

Тургенева

   

къ

 

его

   

француз -

скимъ

 

друзьямъ.

 

«Русская

 

Мысль

 

М5

 

№

 

6,

 

7,

 

1896.

862.

   

«Отголоски>,

 

№

 

31.

 

1896.
863.

  

Письма

 

Е.

 

А.

 

Баратынскаго.

 

Полное

 

собраніс
сочиненій

 

Баратынскаго,

 

изд.

 

Е.

 

П.

 

Павловой

 

СПБ.
1894

 

стр.

  

157.

Посыиа

 

къ

 

Н.

 

Л.

 

Баратынской.

 

1829

 

Изъ

 

Москвы

 

III

864.

  

Шевыревъ,

 

Б.

 

С.

 

Неизданныя

 

письма

 

Н.

 

В.
Гоголя.

 

«Русская

 

Мысль»,

 

№

 

5.

 

1896.

По

 

поводу

 

предыдущей

 

статьи:

865.

   

« Книжный

 

Вѣстникъ*,

 

М

 

6— 7.

 

стр.

 

17

 

1896
866.

  

Письма

 

Языкова

   

Гоголю.

 

«Русски!

 

Архивъ»,
№

 

№

 

10,

 

12.

 

1896.
867.

   

Письма

   

Гоголя

   

къ

 

роднымъ.

 

Сообщ.

   

Б.

 

В.
«Вѣстникъ

 

Европы»,

 

№

 

№

 

6,

 

7.

 

1896.
868.

   

Письма

 

Шевырева

 

Гоголю.

 

«Русскій

 

Архивъ»,
№

 

3

 

1896.

869.

   

Письма

   

А.

 

0.

 

Р.оссети

   

А.

 

О.

 

Смирновой

 

ів.,
№

 

2.

  

3.

 

1896,
870.

  

Письмо

 

Гоголя

 

къ

 

№.

 

ibid.,

 

№

 

3.

 

1896.

1897.

871.

   

Гоголь,

 

Н.

 

В.

 

Неизданныя

 

письма.

 

(Къ

 

А.

 

О.
Росетти

 

и

 

гр.

 

А.

 

П.

 

Толстому).

 

«Русское

 

Обозрѣніе»,

№

 

1.

 

1897.
872.

  

Переписка

 

гр.

 

А.

 

К.

 

Толстого.

 

„Вѣстникъ

Европы",

 

№

 

4

 

1897.

873.

   

Письма

 

Гоголя

 

А.

 

В.

 

Никитину.

 

«Русская
Старина»,

 

№

 

XII

 

1896

 

и

 

№

 

№

 

1,

 

5

 

1897.
874.

   

Ашевскш.

 

Осужденная

 

книга.

 

»Историчеекій
Вѣстникъ»,

 

№

 

5.

 

1897.
875.

   

Медвѣдскій.

 

Оклеветанная

 

книга.

 

«Москов-
скія

 

Вѣдомости=,

 

№

 

№

 

159—167,

 

174,

 

181,

 

194,

 

222.
1898.

1898.

876.

 

Письмо

 

Гоголя

 

Б.

 

Залѣсскому.

 

«Кіевская

Старина»,

 

№

 

10.

 

1898.
875.

 

Письма

 

Гоголя

 

А.

 

В.

 

Никитину.

 

„Русская
Старина",

 

№

 

5.

 

1898.

1899.

878.

    

Письмо

    

П.

 

В.

 

Анненкова

    

къ

 

Стасюлевичу.
«Памяти

 

Бѣлинскаго»,

 

сборникъ

 

М.

 

1899.

1894.

                                                                      

По

 

поводу

 

предыдущей

 

статьи:
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Гоголѣ:

 

стр.

 

371.

879.

   

Письмо

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

къ

 

А.

 

С.

 

Струдзѣ,

 

отъ

18

 

сентября

 

1850

 

г.

 

Сообщ.

 

А.

 

Ф.

 

Шикловскій.

 

„Вѣст-

никъ

 

Всемирной

 

Исторіи"

 

№

 

1.

 

1899.

880.

   

Вѣтринскій,

 

ч.

 

Загадочная

 

книга.

 

(Ііыбран-
ныя

 

мѣста

 

изъ

 

переписки

 

съ

 

друзьми

 

Гоголя).

 

№.

 

1899-

1900.

881.

 

Десять

 

неизданныхъ

 

пиоемъ

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.
«Ежемѣоячныя

 

Литературныя

 

Приложенія

 

Нивы»

 

№

 

12
1900.

882

 

Гротъ,

 

К.

 

Я.

 

Къ

 

перепискѣ

 

Гоголя

 

съ

 

Плет
невымъ.

 

Неизданный

 

письма,

 

1832 —46.

 

„Изв.

 

Отд.

 

рус.

яз.

 

Ими.

 

Акад.

 

Наумъ»,

 

№

 

1.

 

1900.

883.

 

Отд.

 

оттискъ.

 

СПБ

   

1900.

1901.

884.

 

Письма

   

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

Редакція

    

В.

 

И.

 

Шен-
рока.

 

Изданіе

 

А.

 

Ф.

 

Маркса,

 

т.

 

т.

 

І-ІѴ.

 

СПБ.

 

1901.

По

 

поводу

 

„писемъ

 

Гоголя".

885.

   

1)

 

„Нива",

 

стр.

 

802.

  

1901.
886.

   

2)

 

„Вѣстникъ

 

Европы"

 

№

 

1

 

1902.
887.

   

3)

 

„Каллашъ.

 

В.

 

В.

 

Жуковско-гоголевская

 

юби-
лейнпя

 

литература

 

„Русская

 

Мысль",

 

гюль.

 

1902.

888

 

4)

 

«Журналъ

 

Министерства

 

Народного

 

Про
свѣщенія»

 

№

 

2.

 

1902.

889.

   

5)

 

Лященко,

 

А.

 

«Литературный

 

Вѣстникы

№

 

1.

 

1902.

890.

   

6)

 

Тооюе.

 

«Гоголевскій

 

Сборникъ

 

Русского
Библі «логического

 

Общества».

  

СПБ.

  

1902.

891.

    

Щеголевъ,

 

П.

 

Неизданное

 

письмо

 

Гоголя.
«Литературный

 

Вѣстникъ»,

 

№

 

5.

  

1901.

892.

   

Изъ

 

русской

 

печати.

 

(Письмо

 

Д.

 

Писарева
къ

 

Тургеневу.

 

Гоголь

 

въ

 

Онтиной

 

пустыни),

 

ieid

 

,

 

№

 

2
1901.

1902.

893.

   

Извлеченія

 

изъ

 

писемъ

 

Н.

 

В.

 

Гоголя,

 

имѣю-

щихъ

 

отношеніе

 

къ

 

исторіи

 

его

 

творчества.

 

Сочиненія

Н.

 

В.

 

Гоголя,

 

изд.

 

Т-ва

 

«Народная

 

Польза».

 

С.-П.Б.
1902.

 

томъ

 

V.

894.

  

Къ

 

снимку

 

съ

 

подлинного

 

письма

 

А.

 

С.

 

Пу-

шкина

 

къ

 

Н.

 

В.

 

Гоголю

 

по

 

поводу

 

«Вечеровъ

 

на

 

ху-

торѣ

 

близь

 

Диканьки».

 

Съ

 

автографомъ

 

этого

 

письма

«Родникъ»,

 

,Ns

 

3,

  

1902.

895.

   

Письмо

 

Гоголя

 

къ

 

И.

 

Барановскому

 

«Гоголев-

скій

 

Сборникъ,

 

изданный

 

состоящей

 

при

 

Историко

Филологическомъ

 

Институтѣ

 

кн.

 

Безбородко,

 

гоголев-

ской

 

коммиссіей..

 

Издано

 

подъ

 

редакцией

 

проф.

 

М.

Сперанскаго.

 

С.-П.Б.

 

1902.

По

 

поводу

 

предыдущего.

896.

   

')

 

чКниокный

 

Вѣстни,къ>,

 

отд.

 

1

 

стр.

 

328.

1901.

897.

   

а )

 

Каллашъ,

 

В.

 

В.

 

Жуковско- Гоголевская

 

юби

лейная

 

литература.

  

^Русская

 

Мысль»,

 

№

 

7.

  

1902.

898.

   

(Вновь

 

найденное)

 

письмо

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

(По
поводу

 

постановки

 

«Ревизора»

 

въ

 

Москвѣ}.

 

„Литера-
турный

 

Вѣстникъ"

 

№

 

1.

  

1902.

899.

   

Тоже,

 

«Гоголевскііі

 

Сборникъ,

 

Русскаго

 

Би-
бліологичеткаго

 

Общества».

 

С.-П.Б.

 

1902.

Объ

 

этомъ

  

письмѣ

900.

  

Каллашъ

 

В.

 

В.

 

Жукоеско

 

Гоголевская

 

юби-

лейная

 

литература.

  

«Русская

 

Мысль?,

 

№

 

7.

 

1902.

901.

  

Жуковскій.

 

В.

 

А.

 

О

 

смерти.

 

Изъ

 

письма

 

къ

Н.

 

В

 

Гоголю.

 

«Полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

Жуковека-
го»,

 

изд.

 

А.

 

Ф.

 

Маркса.

 

С.-П.Б.

 

1902,

 

т.

 

X.

 

стр.

 

73.

902.

   

Жуковскій

 

В

 

А.

 

О

 

молитвѣ

 

письмо

 

къ

 

Н.

 

В.
Гоголю,

 

ibid.,

 

стр.

 

74.

903.

   

Жуковскій,

 

В.

 

А.

 

О

 

поэтѣ

 

и

 

современномъ

его

 

значеніи.

 

Письмо

 

къ

 

Н.

 

В.

 

Гоголю.

 

«Полное

 

соб-
рате

 

сочиненііі

 

Жуковскаго»,

 

изд.

 

А.

 

Ф.

 

Маркса.
С.

 

П. Б.

  

1902.

 

т.

 

X.

 

стр.

 

80.

904.

  

Примѣчанія.

 

Три

 

письма

 

къ

 

Н.

 

В.

 

Гоголю.

Проф.

 

А.

 

С.

 

Архангельекш.

 

ibid.,

 

стр.

 

147.
905.

   

Жуковскій,

 

В.

 

А.

 

Писмо

 

къ

 

Императору

 

Ни-
колаю

 

Павловичу.

 

«Полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

Жуков-
скаго»,

 

изд.

 

А.

 

Ф.

 

Маркса.

 

Спб.

 

1902.

 

т.

 

XII.

   

стр.

 

24.
906.

   

Жуковскій.

 

В.

 

А.

 

Письма

 

къ

 

Государю

 

На
слѣднику

 

Цесаревичу.

 

Письмо

 

въ

 

началѣ

 

1840

 

ibid.,
стр.

 

32.

По

   

поводу

 

писемъ:

907.

   

Примѣчанія

 

А.

 

С.

 

Архангельского

 

ibid.,

 

стр.

161.

908.

  

Жуковскій,

 

В.

 

А.

 

Письма

 

къ

 

Н.

 

В.

 

Гоголю.
1844.— 1851.

 

I — VI.

 

«Полное

 

ообраніе

 

еочиненій

 

Жуков-
скаго»,

 

изд.

 

А.

 

Ф.

 

Маркса.

 

Спб.

 

1902.

 

т.

 

XII.

 

стр.

 

113.

По

 

поводу

 

писемъ.

909.

   

Прилтчанія

 

проф.

 

.Архангельского,

 

ibid.

 

стр.

165.
910.

   

Каллашъ,

 

В.

 

В.

 

Н.

 

В.

 

Гоголь

 

и

 

его

 

письма.

«Русская

 

Мысль»,

 

.\°№

 

3.

 

6.

 

1902.
911

   

Тоже,

 

отдѣльное

 

изданіе.

 

Спб.

  

1902

 

г.

912.

   

Объ

 

этомъ:

 

Шенрокъ,

 

В.

 

И.

 

Итоги

 

гоголев

ской

 

юбилейной

 

литературы.

 

«Вѣстникъ

 

Воспитанія» ,

Сентябрь

   

1902.

913.

  

Письмо

 

Гоголя

 

послѣ

 

перваго

 

представленія
„Ревизора".

 

„Ревизоръ",

 

комедія

 

въ

 

пяти

 

дѣйствіяхъ.

Изд.

 

Спбурскаго

 

общества

 

грамотности.

 

Спб.

 

1902.

Это

 

письмо

 

вошло

 

въ

 

составъ

 

почти

 

всѣхъ

 

изда-
ній

 

гсобраній

 

сочиненгй

 

Гоголя».
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914.

  

Письмо

 

П.

 

А.

 

Кулиша

 

къ

 

М.

 

И.

 

Гоголю.

 

«Ли-
тературный

 

Вѣстникъ»,

 

№

 

1.

 

1902.

 

(Сообщ.

 

П.

 

Щего-
левъ).

915.

  

Тоже.

 

„Гоголевскій

 

Сборникъ

 

Русскаго

 

Би-
бліотическаго

 

общества».

 

Спб.

  

1902.

Объ

 

этомъ

 

письмѣ:

916.

  

1)

 

Каллашъ,

 

В.

 

В.

 

Жуковско-Гоголевская

 

юби
лейная

 

литература.

 

„Русская

 

Мысль",

 

№

 

7.

 

190%.
917.

  

2)

 

Замѣтка

 

отъ

 

редакціи.

 

„Литературный
Вѣстнпкъ"

 

Н»

 

1.

  

].9о2.
918.

  

3)

 

Тоже.

 

«Гог:>іевскій

 

Сборникъ

 

Руссага

 

du5-
ліологич/ скаго

 

Общества».

 

СИВ

   

1902.
919.

  

Изъ

 

русской

   

печати.

 

(Письмо

 

Гоголя

 

къ

 

гр.

A.

  

Толстому.

 

Письмо

 

А.

 

Смирновой

 

къГоголю.)«

 

Лите
ратурный

 

Ввстникъ»,

 

№

 

з

 

1902.
920.

  

Гоголевскін

 

подарокъ.

 

„Саратовскій

 

Листокъ",
№

 

236.

 

1902.
Отдѣлъ

 

III.

 

Матеріалы

 

для

 

критики

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.
1.

 

Критика

 

отдѣльныхъ

 

Произведений.
а).

  

Статьи

    

по

 

поводу

 

юношескихъ

   

произведены

    

и

 

повѣстей

Гоголя.

Стихотворенія,

 

Ганцъ

 

Кюхельгартенъ,

 

отрывкк

изъ

 

незаконченныхъ

 

произведеній.

 

Вечера

 

на

 

Хуторѣ

близъ

 

Диканьки.

 

ч.

 

I II,

 

Миргородъ,

 

Арабески,

 

Коля-
ска,

 

о

 

движеніи

 

журнальной

 

литературы

 

въ

 

1834

 

и

1835

 

годахъ.

 

Носъ,

 

Петербургскія

 

Замѣтки

 

1836

 

года

Римъ,

 

Портретъ,

 

Размышленіе

 

о

 

Божественней

 

Литургіи.

1829.

Ганцъ

 

Кюхельгартенъ.

 

Идиллія

 

въ

 

картинахъ,

 

соч.

B.

  

Апова.

 

(писано

 

въ

 

1827

 

г.).

 

СПБ.

 

1829.

По

 

поводу

 

предыдущей

 

статьи:

921.

  

«Сѣверная

 

Пчела»,

 

№

 

87.

 

1829.
922.

  

Тоже

 

Собраніе

 

сочиненій

 

Гоголя,

 

изд.

 

Т

 

ва

«Народная

 

Польза».

 

СПБ.

 

1902.

 

т.

 

р.

923.

  

Тоже

 

Я.

 

И.

 

Горожанскій.

 

Библіографическій
указатель

 

литературы

 

о

 

Ник.

 

Вас.

 

Гоголѣ

 

«Русская
Мысль»,

 

нрилож.

 

къ

 

№

 

№

 

5

 

и

 

6.

 

1883.

 

стр.

 

5.
924.

  

„Московскій

   

Телеграфъ",

 

ХХУП

 

М°

 

12.

 

1829.
925.

  

Тоже.

 

Собраніе

 

сочиненій

 

Гоголя,

 

изд.

 

Т

 

ва

„Народная

 

Ііольза",

 

т.

 

ѵ.

 

СПБ.

 

1902.

1830.

Бисаврюкъ,

 

или

 

вечеръ

  

наканунѣ

 

Ивана

 

Купала.
Малороссійская

    

повѣсть

    

(изъ

   

народнаго

   

иреданія),

разсказанная

 

дьякомъ

 

Покровской

 

церкви.

 

„Отечествен

 

-

ныя

 

Записки",

 

ч.

 

ххі

 

кн.

 

118,

 

пэ.

 

1830.

По

 

поводу

 

предыдущей

 

статьи:

926.

 

Я.

 

И.

 

Горі

 

жанскііі

    

Библіографическій

   

у

 

ко

затель

 

литературы

 

о

 

Я.

 

В.

 

Гсгплѣ.

  

^Русская

 

Мысль»,
прилиж.

 

къ

 

№

 

№

 

5

 

и

 

6

   

1883.

 

стр.

 

5.
Полтава.

 

«Отечеетвенныя

  

записки»,

 

кн.

 

130.

 

1830.

По

 

поводу

 

этой

 

статьи:

927.

 

Я.

 

И.

 

Г

 

рожанскій.

 

Виблі

 

графический

 

ука-

заталь

 

литературы

 

•.

 

Няк.

 

Вас.

 

Г<г-лгь.

 

„Русская
Мысль"

 

прил'зю.

 

къ

 

№

 

Ш

 

бив.

 

1883.

 

стр.

 

б.

1831.

Учитель.

 

изъ

 

малороссійской

 

повѣсти

 

«Страшный
кабанъ».

 

П.

 

Глечикъ.

 

„Литературная

 

Газета",

 

т.

 

III.
№

 

1.

 

1831.

По

 

поводу

 

предыдущей

 

статьи:

928.

  

Я.

 

И.

 

Горожанскій.

 

Библіографическій

 

ука-

затель

 

литературы

 

о

 

Ник.

 

Вас.

 

Гоголѣ.

 

«Русская
Мысль»

 

пригона

 

къ

 

№

 

№

 

5

 

и

 

6.

 

1883.

 

стр.

 

6.
929.

  

«Телескопъ».

 

ч.

 

р.

 

стр.

 

558.

 

1831.

 

(«Вечера
на

 

хуторЪ').
930.

  

Тоже.

 

СОбраніе

 

ссчиненій

 

Гоголя,

 

изд.

 

Т-ва
«Народная

 

Польза».

 

СПБ.

  

1902.

 

т.

 

р.

Вечера

 

на

 

хуторѣ

 

близъ

 

Дикажки.

 

Повѣсть,

 

из-

данная

 

Рудымъ

 

Панькомъ.

 

ч.

 

ч.

 

І-ІІ.

 

СПБ.

 

1831.

 

СПБ.
1832.

По

 

поводу

 

предыдущей

 

статьи:

931.

  

В.

  

«Сѣверная

 

Пчела»,

 

№

 

219,

 

220.

 

1831.
932.

  

Тоже.

 

«Собраніе

  

сочиненій

 

Гоголя,

 

изд.

 

Т-ва
«Народная

 

Польза»,

 

СПБ.

 

1902.

 

т.

 

р.

По

 

поводу

 

предыдущей

 

статьи:

933,

  

1)

 

Булгаринъ,

 

Ѳ.

 

В.

 

Письмо

 

изъ

 

Петербурга
въ

 

Москву

 

къ

 

В.

 

А.

 

(Ушакову?).

 

№

 

289.

 

«Сѣверная

Пчела,

 

1831.
934.

  

2)

 

Каллашъ,

 

В.

 

В.

 

Мелкія

 

замѣтки

 

о

 

Гоголѣ.

'■Литературн.

 

Вѣст.»

 

№

 

1.

 

1902.

 

и

 

«Гоголевск.

 

Сборн.
Русск.

 

Библ.

 

об

 

ва.»

 

«СПБ.

 

1902.

гхын



ОБЪЯВЛЕНІЕ.

■

ЦЕРШНЫХЪ

 

ВЕЩЕЙ

iiiten

 

и

 

шшмі

 

я

 

;шоб;шш

 

шЩі

 

шішіщ

 

церковную

 

утварь:
паникадилы,

 

лампады,

 

подсвѣчники.

 

.хоругви,

 

запрестольные

 

кресты,

 

водосвятныя

 

чаш»,

 

сере-

бряные

 

сосуды,

 

евангелія,

 

дароносицы,

 

дарохранительницы,

 

кресты:

 

священническіе,

 

синодаль-

ные,

 

напрестольные,

 

натѣльные, — кадила,

 

Крестильные

 

ящики,

 

кропила,

 

блюда

 

сборныя

 

и

 

анти-

дорныя,

   

ковши

   

теплотные,

   

мѵрницы,

 

шандалы,

   

плащаницы,

   

воздухи,

 

свѣчи

   

металлическія,

 

и

проч.

ИКОНЫ

   

ВЪ

 

СЕРЕБР.

 

и

 

АІШІК.

 

РИЗАХЪ

 

и

 

БЕЗЪ

 

РИЗЪ

 

и

 

КІОТЫ.
Парча,

 

галуны,

 

кисти,

 

бахрома

 

и

 

пуговицы.

ГОТОВЫЯ

 

ОБЛАЧЕНЫ:

 

сс™ н;^ес%ГнІ> я :

 

ТРЕБОВАНІЯ

 

И

 

ЗАКАЗЫ чвполна яккюутрсаятн с0коро

 

к

Цѣны

 

фабричныя,

 

безъ

 

запроса.

Книжный

 

складъ

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.
Г.

 

САРАТОВЪ.

Московская,

   

близъ

 

Александровсной,

   

рядомъ

 

съ

 

гдомомъ

 

нредитнаго

 

общества.

ЕііѢбТСЛ

 

боДЬШОВ

 

ВЬіборЪ

 

боГОСАуЖВбвЫЛЪ

 

КВІГЪр
сборникъ

 

проповѣдеіі,

 

книгъ

 

для

 

священнослужителей,

  

религіознонравствеянаго

 

и

 

научнаго

 

содержанія,

 

рус-
скихъ

   

н

 

иностранныхъ

 

писателей,

 

учебниковъ,

 

дѣтскихъ,

 

канцелярскихъ

 

книгъ,

 

учебныхъ

 

пособій,

 

альбомовъ,
письменныхъ

  

принадлежностей,

 

географическихъ

   

картъ

 

всѣхъ

 

частей

 

свѣта,

 

Россійской

 

имперіи

   

и

   

другихъ
государствъ,

  

картинъ —библейскихъ,

 

историческихъ

 

и

 

пр.

ПО

 

ДОСТУПНЫМЪ

 

ЦЪНАМЪ,
со

 

скидкою

 

на

 

книги

 

10°/,

 

съ

 

номинальной

 

стоимости

 

ихъ.

Принимаются

 

заказы

 

на

 

выписку

 

и

 

переплетъ

 

книгъ,

 

журналовъ

 

и

 

проч.

Заказы

 

исполняются

 

скоро

 

и

 

аккуратно.

Принимаются

 

книги

 

на

 

комиссію

   

по

 

соглашение

 

съ

 

авторами

 

или

 

издателями

 

ихъ,

Г.г.

 

иногородніе

 

и

 

желающіе

 

продать

 

книги

 

благоволятъ

 

присылать

 

Складу

 

подробные

 

списки

  

имѣющихся

  

у

нихъ

 

для

 

продажи

 

книгъ,

 

съ

 

обозначеніемъ

   

цѣны,

   

за

  

какую

 

желаютъ

 

продать

  

ихъ.

Печатано

 

по

 

благословенно

 

Его

 

Преосвященства. Саратовъ.

 

Типографія

 

Союза

 

Печатнаго

 

Дѣла.


