
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

   

ЖѴРНАЛЪ.

№

 

3-й.

 

Воскресенье^

 

1

 

марта

 

1303

 

г, Годъ

 

mm

 

5-
Принимается

 

подписка

 

на

 

еженедѣльный

 

журналъ
„Саратовскій

 

Духовный

 

Вѣстнивъ'':

 

годовая

 

плата

 

съ

 

пересылкою
6

 

руб.,

 

полугодовая— 3

 

руб.

 

Для

 

годовыхъ

 

подписчиковъ

 

допускается
разсрочка:

 

2

 

руб.

 

при

 

подпискѣ,

 

2

 

руб. — къ

 

1-му

 

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.
къ

 

1-му

 

іюля.

 

Отдельные

 

ДОЛв

 

продаются

 

но

 

12

 

коп.

ІКурналъ

 

издается

 

по

 

с.твдующей

 

программѣ:

1)

  

Религіозно-иравственньш

 

отдѣлъ.

2)

  

Патріотическій

 

отдѣлъ.

3)

  

Обіціп

 

церковно-общественныи

 

отдѣлъ.

4)

  

Мѣсгпый

 

Саратовскін

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

5)

  

Вибдіографическій

 

отдѣлъ.

6)

  

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

7)

  

Оффиціальнілй

 

отдѣлъ.

8)

  

Объявленія.

Подписка

 

принимается:

1)

  

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

(д.

 

бывш.

 

Ростовцева,

 

рядомъ

 

съ

арх.

 

дом.);
2)

  

у

 

редактора,

 

иротоіерея

 

I.

 

ГІ.

 

Кречетовича

 

(Мирный

 

пере-

улокъ,

 

домъ

 

8);
3)

  

въ

 

книжномъ

 

складѣ

 

Саратовского

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣта

(Московская

 

ул.).

 

Здѣсь-же

 

принимаются

 

и

 

объявленія

 

но

 

15

 

коп.

 

за
строку

 

(или

 

мЬсто

 

строки)

 

въ

 

одинъ

 

столбецъ

 

и

 

по

 

30

 

коп.

 

за
строку

 

(илимвсто

 

строки)

 

въ

 

ширину

 

страницы;

 

годовыя,

 

полугодо-

выя

 

объявленія

 

и

 

на

 

срокъ

 

по

 

соглашенію.

СОДЕРЖАНІЕ.
I.

Священная

 

исторія

 

Новаго

 

Завѣта

 

въ

 

пастырскихъ

 

поучені-
яхъ.

 

(прод.)

 

Н.

 

Русанова.
Материалы

 

для

 

исторіи

 

Саратовской

 

епар.

 

(ирод.).

 

Л.

 

Л.

 

Ле-
бедева.

п.
Торжество

 

хрнстіанекихъ

 

началъ

 

въ

 

жизни

 

русскаго

 

народа.

Священника

 

С.

 

П.

 

Ильменского.
Мерзость

 

занустѣвія.

IV.
Вольскій

 

ВладимірскіВ

 

женскій

 

монастырь.

V.
Поѳтъ-христіанинъ

 

(продолж.)

  

А.

 

Лебедевы.

VI.
Фальсификація

 

лаипаднаго

 

масда.

VII.
Увѣковѣченіе

 

памяти

 

убіеннаго

 

экзархаІГрузіи,

 

архіѳпископа

Никона.
Письмо

 

редактора

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей".

VIII.
Объявдееія.

Редакторъ,

 

Протоіерей

 

1.

  

Кречетовичъ.



Священная

 

исторія

 

Новаго

 

Завѣта

 

въ

 

пас-
тырскихъ

 

поученіяхъ.
Рождество

 

Хриетово.
Слава

 

въ

 

вишнихъ

 

Вогу,

 

и

 

на

 

земли

миръ

 

въ

 

человѣціъхъ

 

благоволеше

 

(Лук.
2,

 

14).

Іудеи,

 

находясь

 

подъ

 

владычествомъ

 

раз-

ныхъ

 

языческихъ

 

царей,

 

много

 

перенесли

 

бѣд-

ствій

 

и

 

страданій,

 

и

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ждали

обѣщаннаго

 

Избавителя,

 

со

 

всею

 

ясностію

 

ука-

заннаго

 

святыми

 

пророками.

 

Но

 

они

 

заблужда-

лись,

 

думая

 

видѣть

 

въ

 

обѣщанномъ

 

Спасителѣ

земного

 

царя

 

завоевателя.

 

Они

 

читали

 

проро-

ческое

 

благословеніе

 

патріарха

 

Іакова

 

своему

сыну

 

Іудѣ,

 

гдѣ

 

сказано:

 

„Не

 

отойдетъ

 

скипетръ

отъ

 

Іуды

 

и

 

законодатель

 

отъ

 

чреслъ

 

его,

 

доко-

лѣ

 

не

 

пріидетъ

 

Примиритель,

 

и

 

Ему

 

покорность

народовъ"

 

(Быт.

 

49,

 

1і>).

 

Они

 

читали

 

пророче-

ство

 

пророка

 

Михея:

 

„Ты,

 

Виѳлеемъ,

 

ничѣмъ

 

не

меньше

 

славныхъ

 

городовъ

 

Іудиныхъ;

 

ибо

 

изъ

тебя

 

произойдет!,

 

Мнѣ

 

Тотъ,

 

Который

 

долженъ

быть

 

Владыкою

 

въ

 

Израилѣ,

 

и

 

Котораго

 

проис-

хожденіе

 

изъ

 

начала,

 

отъ

 

дней

 

вѣчныхъ"

 

(Мих.

5.

 

2).

 

Они

 

читали

 

пророчество

 

Захаріи:

 

„Ликуй

отъ

 

радости,

 

дщерь

 

Сіона,

 

торжествуй,

 

дщерь

Іерусалима:

 

се

 

Царь

 

твой

 

грядетъ

 

къ

 

тебѣ,

 

пра-

ведный

 

и

 

спасающій...

 

и

 

Онъ

 

возвтститъ

 

миръ

народамъ,

 

и

 

владычество

 

Его

 

возвѣститъ

 

миръ

народамъ,

 

и

 

владычество

 

Его

 

будетъ

 

отъ

 

моря

до

 

моря

 

и

 

отъ

 

рѣки

 

до

 

концовъ

 

земли"

 

(Зах.

 

9,

9,

 

10).

 

Іудеи

 

не

 

обращали

 

вниманія

 

на

 

то,

 

что

обѣщанный

 

избаьитель

 

не

 

есть

 

царь

 

земной,

 

что

царство

 

Его

 

не

 

отъ

 

міра

 

сего

 

(Матѳ.

 

27,

 

11,Іоан.

18,

 

36).

 

У

 

пророка

 

Исаіи

 

говорится:

 

„младенецъ

на

 

раменахъ

 

Его,

 

и

 

нарекутъ

 

имя

 

Ему:

 

Чудный,

Совѣтникъ,

 

Вогъ

 

крѣпкій,

 

Отецъ

 

вѣчности,

Князь

 

мира"

 

(Ис.

 

9,

 

6).

 

Такъ

 

ясно

 

было

 

пред-

сказано

 

пророками

 

о

 

Спасителѣ,

 

но

 

Іудеи

 

не

могли

 

понять

 

сего.

 

Кромѣ

 

того,

 

они

 

упускали

изь

 

виду

 

пророчество,

 

гдѣ

 

ясно

 

говорится

 

о

уничиженіи

 

и

 

сграданіи

 

Мессіи

 

для

 

избавленія

людей

 

отъ

 

вѣчныхъ

 

страданій.

 

Посему

 

и

 

вышло,

что

 

обѣщанный

 

Избавитель

 

во

 

своя

 

пріиде,

 

и

свои

 

его

 

не

 

пріяша

 

(Іоан.

 

1,

 

11).

 

Промысломъ

Божіимъ

 

было

 

устроено

 

такъ,

 

что

 

пророчество

о

 

рожденін

 

Мессіи

 

въ

 

Виѳлеемѣ

 

исполнилось

 

во

всей

 

точности.

Императоръ

 

Римскій

 

Августъ,

 

подъ

 

властію

коего

 

были

 

тогда

 

Іудеи,

 

повелѣлъ

 

сдѣлать

 

на-

родную

 

перепись

 

во

 

всей

 

своей

 

обширной

 

импе-

ріи.

 

Каждому

 

нужно

 

было

 

вписаться

 

въ

 

своемъ

отечественномъ

 

городѣ.

 

Почему

 

и

 

Іосифъ

 

съ

пресвятою

 

Дѣвою

 

Маріею

 

пошли

 

изъ

 

Назарета
въ

 

свой

 

отечественный

 

городъ

 

Виѳлеемъ.

 

Въ

 

го-

родѣ

 

было

 

такое

 

многочисленное

 

стеченіе

 

наро-

да,

 

что

 

Іосифу

 

и

 

Пресв.

 

Дѣвѣ

 

не

 

нашлось

 

мѣ-

ста

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

домѣ,

 

и

 

они

 

принуждены

 

бы-

ли

 

удалиться

 

въ

 

вертепъ,

 

или

 

пещеру,

 

куда

 

въ

ненастное

 

время

 

пастухи

 

загоняли

 

домашній

окотъ.

 

Тамъ

 

то

 

пресвятая

 

Дѣва

 

Марія

 

родила

Сына

 

своего

 

первенца,

 

спеленала

 

Его

 

и

 

поло-

жила

 

Его

 

въ

 

ясли*.

 

Выла

 

ночь.

 

Недалеко

 

отъ

Виѳлеема

 

пастухи

 

стерегли

 

въ

 

полѣ

 

стада

 

свои;

вдругъ

 

они

 

увидѣли

 

дивный

 

свѣтъ,

 

ангелъ

 

Бо-

жій

 

явился

 

имъ.

 

Бѣдные

 

пастухи

 

устрашились

чуднаго

 

видѣнія,

 

но

 

ангелъ

 

сказалъ

 

имъ:

 

„не

бойтесь;

 

я

 

возвѣщаю

 

вамъ

 

великую

 

радость,

 

ко-

торая

 

будетъ

 

великою

 

радостію

 

для

 

всѣхъ

 

лю-

дей.

 

Нынѣ,

 

въ

 

городѣ

 

Давидовомъ,

 

родился

Вашъ

 

Спаситель,

 

Который

 

есть

 

Христосъ

 

Гос-

подь

 

Вотъ

 

какъ

 

Его

 

узнаете:

 

вы

 

найдете

 

спе-

ленатаго

 

Младенца,

 

лежащаго

 

въ

 

ясляхъ".

Вдругъ

 

явилось

 

множество

 

ангеловъ;

 

и

 

слышно

было,

 

какъ

 

они

 

хвалили

 

Бога

 

и

 

пѣли:

 

слава

 

въ

вышнихъ,

 

на

 

небесахъ

 

царствующему

 

Вогу,

 

и

на

 

земли

 

миръ,

 

къ

 

человѣкамъ

 

благоволеніе!

Когда

 

ангелы

 

отошли

 

на

 

небо,

 

пастухи

 

сказали

другъ

 

другу:

 

дойдемъ

 

до

 

Виѳлеема,

 

и

 

посмот-

римъ,

 

что

 

случилось,

 

о

 

чемъ

 

Господь

 

возвѣ-

стилъ

 

намъ.

 

Пошли,

 

и

 

нашли

 

Богородицу

 

Марію,

Младенца

 

лежащаго

 

въ

 

ясляхъ.

 

Тутъ

 

они

 

раз-

сказали,

 

что

 

имъ

 

самимъ

 

было

 

сказано

 

о

 

Мла-

денцѣ.

 

Слышавшіе

 

дивились

 

разсказанному,

 

а

Богоматерь,

 

слушая,

 

хранила

 

эти

 

рѣчи

 

въ

 

сво-

емъ

 

сердцѣ.

 

Пастухи

 

возвратились

 

къ

 

своему

дѣлу,

 

и

 

благодарили

 

Бога

 

за

 

все,

 

что

 

слышали

и

 

видѣли.

 

Въ

 

осьмой

 

день

 

по

 

рожденіи

 

Бого-

младенцу

 

дали

 

имя

 

Іисусъ,

 

кагсъ

 

преднарекъ

Архангелъ

 

Гавріилъ

 

во

 

время

 

благовБщенія

 

Бо-

гоматери

 

(Лук.

 

2,

  

1—21).

Святая

 

Церковь,

 

празднуя

 

событіе

 

рожде-

ства

 

Христова,

 

взываетъ:

 

„Таинство

 

странное

вижу

 

и

 

преславное:

 

вертепъ— небомъ;

 

Дѣву—

престоломъ

 

Херувимскимъ;

 

ясли

 

вмѣстилищемъ,

въ

 

которомъ

 

возлежитъ

 

невмѣстимый

 

Христосъ
Вогъ"

 

').

 

Она

 

объясняешь

 

вѣрующимъ

 

цѣль

 

во-

площения

 

Сына

 

Вожія.

 

„Слово,

 

царствующее

 

на

высотѣ

 

небесной,

 

по

 

милосердно

 

своему

 

прихо-

дитъ

 

для

  

насъ

  

отъ

   

безневѣстной

   

Отроковицы,

1 )

 

Изъ

 

Кан.

 

на

 

Рождество

 

Христово.



-

    

3

    

-

будучи

 

изначала

 

невеЩественныѵъ,

 

а

 

въ

 

по-

слѣднее

 

времено

 

облекшись

 

плотію,

 

чтобы

 

при-

влечь

 

къ

 

'себѣ^

 

падшаго

 

первороднаго" ')

 

(Евр.

1,

 

1—3).

„Мудрый

 

Создатель

 

впзстановляетъ

 

человѣ-

ка,

 

который,

 

бывъ

 

сотворенъ

 

по

 

образу

 

Вожію,

растлѣлъ

 

отъ

 

преступленія,

 

весь

 

подверсся

 

по-

врежденію

 

и

 

лишился

 

высшей

 

божественной

жизни.

 

Творецъ,

 

видя

 

погибель

 

человѣка,

 

кото-

раго

 

создалъ

 

Своими

 

руками,

 

нисходить,

 

при-

клонивъ

 

небеса

 

и

 

принимаешь

 

все

 

существо

 

его,

истинно

 

воплотившись

 

отъ

 

божественной

 

чистой

Дѣвы"

 

2).

 

Обращаясь

 

ко

 

Христу,

 

Церковь

 

взы-

ваетъ:

 

„Всемогуществомъ

 

Своимъ

 

Ты

 

ниспро-

вергъ

 

неудержимо

 

надмевавшійся,

 

безстыдно

буйствовавшій

 

грѣхъ

 

развращеннаго

 

міра,

 

и

 

тѣхъ,

кого

 

онъ

 

прежде

 

увлекалъ,

 

Ты

 

спасешь

 

оть

 

сѣ-

тей

 

его,

 

Влагодѣтель,

 

нынѣ

 

добровольно

 

вопло-

тившись"

 

3).

 

Многіе

 

и

 

теперь,

 

подобно

 

современ-

никамъ

 

Христа,

 

остаются

 

невѣрующими

 

въ

 

во-

ппощеніе

 

Сына

 

Божія,

 

не

 

могутъ

 

себѣ

 

усвоить

возможности

 

явленія

 

Его

 

въ

 

уничтоженномъ

 

со-

стояніи;

 

особенно

 

блазнятся

 

крестными

 

Его

 

стра-

даньями.

 

Не

 

мало

 

есть

 

сектантовъ,

 

богохульно

извращающихъ

 

тайну

 

воплощенія

 

Сына

 

Божія,

дерзко

 

и

 

безумно

 

называющихъ

 

христами

 

про-

стыхъ

 

и

 

многогрѣшныхъ

 

людей.

 

Не

 

много

 

нуж-

но

 

имѣтьразсудительности,

 

чтобы

 

понять

 

всебезу-

міе

 

сихъ

 

сектантовъ.

 

Но

 

пустьневѣрующіевъ

 

тайну

воплощенія

 

Сына

 

Божія

 

мятутся,

 

а

 

мы

 

будемъ

твердо

 

вѣровать

 

вь

 

сію

 

спасительную

 

тайну!

Представимъ

 

всю

 

простую

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

невыразимо

 

величественную

 

картину

 

рождества

Христова,

 

и

 

умилимся!

 

Единородный

 

Сынъ

 

Во-
жій,

 

единосущный

 

Богу

 

Отцу,

 

родился

 

въ

 

убо-

гой

 

пещерѣ;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Его

 

рожденіе

 

про-

славляли

 

сонмы

 

ангеловъ

 

небееныхъ.

 

Чтобы

оцѣнить

 

всю

 

важность

 

этого

 

событія

 

для

 

нашего

спасенія,

 

нужно

 

проникнуться

 

сердечною

 

вѣрою

въ

 

воплотившагося

 

Господа,

 

не

 

допуская

 

въ

сердце

 

никакихъ

 

соблазнительныхъ

 

мыслей

 

лже-

именного

 

разума.

 

Самъ

 

Господь

 

сказалъ:

 

„бла-

женъ,

 

кто

 

не

 

соблазнится

 

о

 

Мнѣ"

 

ДМатѳ.

 

11,

 

6).

Блаженъ

 

ты,

 

бѣдный

 

труженикъ,

 

въ

 

простотѣ

сердца

 

вѣрующій

 

въ

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,
насъ

 

ради

 

воплотившагося.

 

Блаженъ

 

ты,

 

щедро

надѣленный

 

благами

 

міра,

 

когда

 

вѣришь,

 

что

для

 

насъ

 

Сынъ

 

Божій

 

сошелъ

 

съ

 

неба

 

и

 

пере-

несъ

 

уничиженіе,

 

бѣдность,

 

не

 

имѣя,

 

гдѣ

 

главы

')

 

а )

 

3 )

 

Изъ

 

Ван.

 

на

 

Рождество

 

Христово.

приклонить

 

(Матѳ.

 

8,

 

20),

 

заповѣдалъ

 

и

 

намъ

сострадательность

 

къ

 

бѣднымъ;

 

сто

 

кратъ

 

ты

блаженъ,

 

когда

 

исполняешь

 

эту

 

заповѣдь

 

Господа.

Блаженъ

 

ты,

 

высокообразованный,

 

когда

 

вѣру-

ешь

 

умомъ

 

и

 

сердцемъ

 

въ

 

воплотившагося

 

Го-

спода,

 

и

 

смиренно

 

подчиняешь

 

свой

 

умъ

 

выс-

шему

 

уму

 

божественному.

Никогда

 

не

 

забудемъ,

 

ел.,

 

той

 

отраднѣй-

шей

 

истины,

 

что

 

чрезъ

 

воплощеніе

 

Сына

 

Вожія

намъ

 

явлена

 

безпредѣльная

 

любовь

 

Божія.

 

Свя-

тый

 

апостолъ

 

Іоаннъ

 

говоришь:

 

„Любовь

 

Вожія

къ

 

намъ

 

открылась

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Вогъ

 

послалъ

въ

 

міръ

 

Единороднаго

 

Сына

 

Своего,

 

чтобы

 

мы

получили

 

жизнь-

 

чрезъ

 

Него.

 

Въ

 

томъ

 

любовь,

что

 

не

 

мы

 

возлюбили

 

Бога,

 

но

 

Онъ

 

возлюбилъ

насъ

 

и

 

послалъ

 

Сына

 

Своего

 

въ

 

умилостивленіе

за

 

грѣхи

 

наши"

  

(1

 

Іоан.

 

4,

  

9,

  

10).

 

Аминь.

И.

Торжество

 

христіанскихъ

  

началъ

 

въ

 

жизни

русскаго

 

народа

 

*).
Сія

 

есть

 

побѣда,

 

победившая
міръ,

 

вѣра

 

ваша.

Въ

 

настоящемъ

 

молитвенномъ

 

собраніи

 

я

 

желалъ-

бы,

 

дѣти,

 

остановить

 

ваше

 

вниманіе

 

на

 

томъ,

 

почему

этотъ

 

чисто

 

гражданскііі

 

праздникъ,

 

праздникъ

 

освобож-

денія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостноіі

 

зависимости

 

законо-

дательнымъ

 

актомъ

 

19

 

февраля

 

1861

 

г.,

 

является

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

праздникомъ

 

церкви,

 

торжеств

 

омъ

 

ис-

повѣдуемой

 

нами

 

христіанской

 

религіи,

 

и

 

учащіеся

всѣхъ

 

школъ,

 

эта

 

юная

 

Россія,

 

грядущее

 

поколѣніе

 

ея,

вмѣсто

 

обычныхъ

 

классныхъ

 

занятій,

 

призываются

 

ны-

нѣ

 

въ

 

церковь,

 

высшее

 

училище

 

вѣры

 

и

 

благо

 

честія,

освятить

 

совмѣстно

 

съ

 

нею,

 

почтить

 

молитвою

 

этотъ

знаменательный

 

день,

 

день,

 

съ

 

которымъ

 

связывается

одна

 

изъ

 

самыхъ

 

свѣтлыхъ

 

страницъ

 

въ

 

исторіи

 

нашей

страны.

 

Отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ,

 

безспорно,

 

заключает-

ся

 

въ

 

томъ,

 

что

 

столь

 

важный

 

исторически

 

актъ,

 

какъ

освобожденіе

 

крестьянъ,

 

отъ

 

крѣпостного

 

прав

 

а,

 

былъ

слѣдствіемъ

 

усвоенія

 

хриетіанскихъ

 

началъ

 

въ

 

обще-

ственной

 

жизни

 

русскаго

 

народа.

 

Освящая

 

молитвою

этотъ

 

день,

 

церковь

 

выражаетъ

 

увѣренность,

 

что

 

и

дальнѣйшія

 

реформы

 

общественной

 

жизни

 

его

 

будутъ

также

 

вестись

 

въ

 

духѣ

 

христіанскихъ

 

началъ.

 

Провоз-
вѣстницею

 

же

 

этихъ

 

началъ,

 

воспитательницею

 

ихъ

 

въ

обществѣ

 

и

 

является

 

церковь

 

Христова.

 

Праздникъ
гражданскаго

 

общества,

 

соединяемый

 

съ

 

государствен-

нымъ

 

законодательнымъ

 

актомъ

 

въ

 

духѣ

 

христіанской

любви,

 

есть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

   

и

 

ея

 

праздникъ.

 

Для

 

бо-

*)

 

Сказано

 

прецъ

 

благодарственнимъ

 

молебномъ

 

19

 

февраля
1909

 

г.

 

въ

 

церкви

 

Саратовскаго

 

Маріинскаго

 

Института

 

благород-
ныхъ

 

дѣвицъ.
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лѣе

 

рельефнаго

 

и

 

яркаго

 

выясненія

 

этой

 

истины

 

вспо-

мнимъ,

 

какую

 

великую,

 

живительную

 

и

 

благотворную
силу

 

имѣло

 

христіанство

 

въ

 

общей

 

исторіи

 

народовъ

и,

 

въ

 

частности,

 

въ

 

исторіи

 

нашей

 

страны...

 

Передъ
нами

 

гордый

 

и

 

могущественный

 

Римъ

 

временъ

 

Спаси-
теля.

 

Римъ

 

былъ

 

владыкою

 

міра:

 

вое

 

подчинялось

 

Ри-
му

 

и

 

платило

 

ему

 

дань.

 

Сюда

 

со

 

всѣхъ

 

странъ

 

свѣта

собирались

 

сокровища

 

и

 

богатства

 

міра

 

для

 

роскоши

и^наслажденія

 

обитателей

 

его.

 

Римская

 

знать

 

утопала

въ

 

роскоши

 

и

 

развратѣ,

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

народныя

толпы

 

томились

 

въ

 

рабствѣ,

 

невѣжествѣ

 

и

 

ужасающей

нищетѣ."Но

 

особенно

 

поразительнымъ

 

было

 

политиче-

ское

 

безправіе

 

простого

 

народа.

 

Однажды,

 

пишетъ

 

ис-

торикъ,

 

всѣ

 

бойцы

 

на

 

аренѣ

 

театра

 

были

 

перебиты

 

и

растерзаны

 

звѣрями,

 

а

 

звѣри

 

еще

 

оставались

 

на

 

аре-

нѣ.

 

Тогда

 

императоръ

 

послалъ

 

воиновъ

 

въ

 

ряды

 

зри-

телей

 

и

 

оттуда

 

похватали

 

нѣсколько

 

человѣкъ,

 

кого

попало,

 

и

 

побросали

 

ихъ

 

звѣрямъ.

 

Такъ

 

поступали

 

съ

свободнымъ

 

народомъ.

 

Каково

 

же

 

было

 

положеніе

 

ра-

бовъ?!

 

О

 

какихъ

 

либо

 

праиахъ

 

для

 

нихъ

 

не

 

было

 

и

 

рѣ-

чи.

 

Къ

 

нимъ

 

ни

 

законъ,

 

ни

 

люди

 

не

 

знали

 

жалости.

Ихъ

 

били

 

желѣзными

 

цѣпями,

 

терзали

 

острыми

 

крючь-

ями,

 

клеймили

 

раскаленнымъ

 

желѣзомъ.

 

Вольного

 

и

увѣчнаго

 

раба,

 

какъ

 

безполезное

 

животное,

 

выбрасы-

вали

 

на

 

пустынные

 

острова

 

рѣки

 

Тибра,

 

гдѣ

 

онъ

 

и

умиралъ

 

безъ

 

крова,

 

одежды

 

и

 

хлѣба.

 

И

 

вотъ

 

въ

 

этотъ

міръ

 

безысходныхъ

 

страданій

 

одчихъ

 

и

 

невыносимой

тоски

 

отъ

 

пресыщенія

 

богатствомъ

 

и

 

роскошью

 

дру-

гихъ

 

несется

 

евангельское

 

слово

 

братства

 

и

 

любви.
Милліонамъ

 

задавленныхъ,

 

забитыхъ,

 

обездоленныхъ
рабствомъ

 

людей

 

и

 

ихъ

 

притѣснителямъ

 

Христосъ

 

и

Апостолы

 

говорятъ,

 

что

 

всѣ

 

люди

 

братья,

 

что

 

у

 

каж-

даго

 

изъ

 

самыхъ

 

бѣдныхъ,

 

изъ

 

самыхъ

 

униженныхъ

есть

 

безсмертная

 

душа,

 

которая

 

создана

 

по

 

образу

 

и

по

 

подобію

 

Вожію

 

и

 

призвана

 

во

 

Христѣ

 

къ

 

вѣчному

блаженству,

 

что

 

въ

 

каждомъ

 

человѣкѣ

 

нужно

 

видѣть

брата,

 

признавать

 

за

 

нимъ

 

право

 

на

 

уваженіе,

 

а

 

так-

же

 

не

 

пренебрегать

 

его

 

достоинствомъ

 

и

 

благополу-
чіемъ,

 

что

 

нужно

 

любить

 

ближняго,

 

какъ

 

самого

 

себя,
но

 

притомъ

 

ни

 

къ

 

человѣку,

 

ни

 

къ"землѣ

 

не

 

привя-

зываться

 

всѣмъ

 

сердцемъ,

 

а

 

стремиться

 

къ

 

Богу,

 

Все-

совершенному

 

Духу,

 

и

 

въ

 

исполненіи

 

Его

 

божествен,
ныхъ

 

заповѣдеп,

 

въ

 

обновленіи

 

Своего

 

сердца,

 

въ

нравственномъ

 

совершенствованіи

 

полагать

 

цѣль

 

своей

жизни.

 

„Пріидите

 

ко

 

Мнѣ

 

всѣ

 

труждающіеея

 

и

 

обре-

мененные,

 

говорить

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

и

 

Я

 

успокою

васъ".

 

Покоритесь

 

Моему

 

ученію,

 

возложите

 

на

 

себя

Мое

 

иго,

 

и

 

вы

 

увидите,

 

что

 

иго

 

Мое

 

благо,

 

и

 

бремя

Мое

 

легко.

 

Освободитесь

 

отъ

 

царящихъ

 

въ

 

васъ

 

лжи,

насилія,

 

грубости

 

и

 

эгоизма,

 

очистите

 

въ

 

сердцѣ

 

ва-

шемъ

 

мѣсто

 

для

 

Бога,

 

и

 

вы

 

найдете

 

покой

 

душамъ

вашимъ

 

(Мѳ.

 

зач.

 

43).

 

Ничего

 

подобнаго

 

до

 

Іисуса

Христа

 

люди

 

не

 

слыхали.

 

Все

 

это

 

были

 

лучи

 

яркаго

свѣта

 

въ

 

непроглядную

 

тьму.

 

Подъ

 

теплотою

 

этихъ

лучей

 

быстро

 

началъ

 

измѣняться

 

и

 

весь

 

строй

 

чело-

вѣческой

 

жизни.

 

Евангельски

 

Законъ

 

о

 

любви

 

къ

 

Во-

гу

 

и

 

къ

 

людямъ,

 

провозглашенной

 

Іисусомъ

 

Христомъ
и

 

его

 

святыми

 

апостолами,

 

подобно

 

маяку,

 

высоко

 

за-

жегся

 

надъ

 

міромъ,

 

и

 

сталъ

 

путеводного

   

звѣздою

   

че-

ловѣчества

 

въ

 

дальнѣйшей

 

жизни

 

его.

 

Борьба

 

сложив-

шагося

 

многими

 

вѣками

 

языческаго

 

строя

 

жизни

 

про-

тивъ

 

новаго

 

ученія

 

была

 

упорна,

 

но

 

нравственная

 

си-

ла

 

Евангельскаго

 

ученія

 

побѣдила

 

зло

 

языческаго

 

Mi-

pa.

 

Передъ

 

нашими

 

глазами

 

развертывается

 

теперь

почти

 

двухтысячелѣтяяя

 

исторія

 

христіанства,

 

и

 

мы

видимъ.

 

какое

 

рѣшающее,

 

неизгладимое

 

вліяніе

 

ока-

зало

 

оно

 

на

 

всю

 

нашу

 

жизнь,

 

на

 

наши

 

нравы,

 

обычаи
законодательства,

 

науку

 

и

 

искусство.

 

Такъ,

 

подъ

 

влія-
ніемъ

 

христіанства

 

уяичтожилось

 

рабство,

 

возвысилось

положеніе

 

женщины

 

въ

 

семьѣ,

 

христіанскою

 

благотво-
рительностію

 

сгладилось

 

имущественное

 

неравенство

людей:

 

измѣнились

 

силы

 

и

 

отношенія

 

людей

 

другъ

 

къ

другу,

 

въ

 

массѣ

 

людей

 

распространяются

 

христіанскія
понятія

 

о

 

честности,

 

человѣколюбія,

 

словомъ,

 

древній
языческій

 

міръ,

 

одряхлѣвшій

 

въ

 

безбожіи

 

и

 

развратѣ,

обновился

 

въ

 

христіанствѣ.

 

Изь

 

этого

 

Божественнаго
источника —ученія

 

христіанскаго — и

 

нынѣ

 

человѣчество

почерпаетъ

 

и

 

должно

 

почерпать

 

силы

 

для

 

своего

 

раз-

випя,

 

усовершенствованія

 

во

 

всѣхъ

 

областяхъ

 

жизни,

начиная,

 

разумѣется,

 

съ

 

своего

 

духа

 

и

 

его

 

настроеній!
Теперь

 

мы

 

убѣждены

 

и

 

знаемъ,

 

что

 

только

 

Христосъ
—наша

 

сила,

 

Богъ

 

и

 

Господь,

 

что

 

въ

 

Его

 

ученіи

 

ука-

занъ

 

намъ

 

путь'жизни,

 

что

 

въ

 

Немъ

 

истина

 

и

 

другой
нѣтъ.

 

Усвоеніемъ

 

христіанскихъ

 

началъ

 

жизни,

 

прове-

деніемъ

 

ихъ

 

въ

 

жизнь

 

какъ

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

изъ

насъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

жизнь

 

цѣлыхъ

 

обществъ,

 

обусловли-
вается

 

не

 

только

 

блаженство

 

въ

 

будущей

 

вѣчной

 

жиз-

ни,

 

но

 

и

 

земное

 

благополучіе

 

и

 

счастіе

 

здѣсь,

 

на

 

зем-

лѣ.

 

„Ищите

 

прежде

 

всего

 

царствіе

 

Божіе

 

и

 

правды

 

Его,
говоритъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

и

 

сія

 

вся,

 

т. -е.

 

земное

 

бла-
гополучіе

 

и

 

счастіе

 

приложатся

 

вамъ".

 

Стова

 

эти

 

на-

всегда

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

останутся

 

единственнымъ

 

услові-
емъ

 

прогресса

 

и

 

мирной

 

христианской

 

культуры

 

на

благо

 

людей.

 

Соціалиеты,

 

вставшіе

 

на

 

защиту

 

слабыхъ
и

 

бѣдныхъ,

 

съ

 

гордостію

 

говорятъ,

 

что

 

они

 

якобы

 

про-

повѣдуютъ

 

свободу,

 

равенство,

 

любовь

 

и

 

братство

 

лю-

дей

 

Но

 

спрашивается,

 

зачѣмъ

 

же

 

нужно

 

было

 

ученіе
о

 

братствѣ

 

людей

 

искать

 

въ

 

соціализмѣ,

 

когда

 

Церковь
двѣ

 

тысячи

 

лѣтъ

 

возвѣщала

 

ученіе

 

о

 

братствѣ,

 

гово-

рила

 

о

 

незаконности

 

эксплоатаціи

 

бѣдныхъ,

 

призывала

всѣхъ

 

къ

 

заботѣ

 

объ

 

обездоленныхъ

 

и

 

страждущихъ.

Свобода,

 

равенство,

 

любовь,

 

братство —вѣдь

 

всѣ

 

эти

величайшія

 

блага

 

человѣчества

 

только

 

и

 

стали

 

извѣст-

ны

 

людямъ

 

именно

 

съ

 

распространеніемъ

 

на

 

землѣ

христианской

 

религіи,

 

которая

 

впервые

 

распространи-

ла

 

въ

 

мірѣ

 

призывъ

 

къ

 

людямъ:

 

дать

 

покой

 

всѣмъ

трудящимся

 

и

 

обремененнымъ,

 

накормить

 

голодныхъ,

одѣть

 

нагихъ,

 

пріютить

 

странниковъ,

 

посѣтить

 

боль-
ныхъ,

 

перевязать

 

и

 

облегчить

 

нравственныя

 

и

 

физиче-
скія

 

раны

 

людей

 

страждущихъ...

 

Раскройте

 

дороіія
страницы

 

святого

 

евангелія,

 

этой

 

вѣчной

 

книги

 

глаго-

ловъ

 

вѣчной

 

жизни,

 

и

 

вы

 

найдете

 

множество

 

самыхъ

ясныхъ

 

и

 

положительныхъ

 

овидѣтельствъ

 

Божествен-
ной

 

заповѣди:

 

«братья,

 

любите

 

другъ

 

друга».

 

Только
Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

принесшій

 

Себя

 

въ

 

голгоѳ-

скую

 

жертву

 

за

 

грѣхи

 

всѣхъ

 

людей,

 

и

 

могъ

 

дать

 

эту

заповѣдь:

 

«какъ

 

Я

 

возлюбилъ

 

васъ,

 

такъ

 

и

 

вы

 

любите
другъ

 

друга».

 

Только

 

въ

 

христіанствѣ,

 

съ

 

его

 

ученіемъ
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о

 

братствѣ

 

всѣхъ

 

людей,

 

искупленныхъ

 

Пречистою
кровію

 

Господа

 

Нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

могутъ

 

быть
понятны

 

и

 

доступны

 

людямъ

 

истины

 

единства,

 

равен-

ства,

 

свободы

 

и

 

братства

 

людей

 

о

 

Хриотѣ.

 

Для

 

социа-
лизма

 

же,

 

съ

 

его

 

матеріалистическимъ

 

пониманіемъ
исторіи,

 

по

 

справедливому

 

замѣчанію

 

одного

 

изъ

 

уче-

ныхъ

 

мыслителей

 

(С.

 

Н.

 

Булгаковь),

 

болѣе

 

послѣдова-

тельными,

 

болѣе

 

понятными

 

являются —эгоизмъ,

 

враж-

да

 

и

 

ненависть

 

людей

 

другъ

 

къ

 

другу.

 

Отсюда

 

и

 

при-

зывъ

 

ихъ:

 

«пролетаріи

 

всѣхъ

 

странъ,

 

соединяйтесь»!
„въ

 

борьбѣ

 

обрѣтешь

 

ты

 

право

 

свое".

 

Мы

 

знаемъ

 

уже,

какимъ

 

ураганомъ

 

общественныхъ

 

бѣдствій

 

пронесся

этотъ

 

призывъ

 

по

 

лицу

 

русской

 

земли

 

въ

 

недавніе

минувшіе

 

годы.

 

Избави

 

насъ

 

Богъ

 

отъ

 

такихъ

 

пропо-

вѣдниковъ

 

братства

 

и

 

любви.

 

«Красное

 

Знамя»,

 

подня-

тое

 

современнымъ

 

соціализмомъ

 

въ

 

виду

 

всѣхъ,

 

съ

надписью:

 

«въ

 

борьбѣ

 

обрѣтешь

 

право

 

свое» —это

 

есть

оимволъ

 

крови

 

и

 

смерти;

 

не

 

миръ

 

и

 

спокойствіе,

 

а

мечь

 

и

 

борьбу,

 

не

 

любовь

 

свободу

 

и

 

братство,

 

а

 

нена-

висть,

 

злобу

 

и

 

вражду

 

несетъ

 

людямъ

 

оно...

 

Для

 

насъ-

же

 

православно-русскихъ

 

людей,

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Бога
и

 

любяпшхъ

 

свою

 

отчизну,

 

только

 

одно

 

всегда

 

было

есть

 

и

 

должно

 

быть

 

спасительное

 

знамя:

 

это —честный

и

 

животворящій

 

Крестъ

 

Господень,

 

на

 

которомъ

 

прн-

несъ

 

себя

 

въ

 

жертву

 

Спасатель

 

Наіпъ

 

за

 

грѣхи

 

всего

міра.

 

Въ

 

немъ

 

одномъ

 

наше

 

счастіе,

 

нашъ

 

миръ

 

и

 

по-

кой,

 

наше

 

вѣчное

 

спасеніе

 

и

 

блаженство.

 

Взирая

 

на

честный

 

и

 

животворящій

 

Крестъ

 

Господень,

 

съ

 

живою

мыслію

 

о

 

Божественномъ

 

Страдальцѣ,

 

человѣкъ

 

хри-

стіанинъ

 

найдетъ

 

въ

 

Немъ

 

себѣ

 

силы

 

къ

 

перенесенію
и

 

жизненныхъ

 

скорбей,

 

страданій

 

и

 

печали,

 

если

 

кому-

либо

 

посылается

 

въ

 

удѣлъ

 

этотъ

 

жизненный

 

жребій.
II

 

нашъ

 

православный

 

русскій

 

народъ,

 

на

 

долю

 

кото-

раго

 

въ

 

большей

 

его

 

массѣ

 

достается

 

тяжелый,

 

изну-

рительный

 

физическій

 

трудъ,

 

найдетъ

 

въ

 

себѣ

 

силу

нести

 

этотъ

 

жизненный

 

крестъ,

 

пока

 

жива

 

еще

 

въ

немъ

 

христіанская

 

вѣра,

 

любовь

 

и

 

преданность

 

святой

православной

 

христіанской

 

церкви.

 

Въ

 

ней

 

источникъ

для

 

него

 

благодатныхъ

 

утѣшеній.

 

Не

 

даромъ

 

онъ

 

и

носитъ

 

высокозналенатедьное

 

имя

 

крестьянъ,

 

почти

равно

 

значущее

 

съ

 

именемъ

 

христіанъ.

 

Нашъ

 

долгъ

конечно,

 

улучшить

 

материально

 

бытъ

 

бѣднаго,

 

трудя-

щагося

 

люда

 

и

 

тѣмъ

 

облегчить

 

ему

 

несеніе

 

назначен-

наго

 

креста.

 

Но

 

путь

 

къ

 

этому

 

не

 

насильственное

уравненіе

 

матеріальныхъ

 

благъ,

 

какъ

 

мечтаетъ

 

объ
этомъ

 

соціализмъ,

 

а

 

путь

 

мирныхъ

 

реформъ,

 

путь

 

за-

конодательствъ

 

въ

 

духѣ

 

христіанскихъ

 

началъ.

 

Вели-
кій

 

историческій

 

актъ

 

19-го

 

февраля

 

1861

 

г. — былъ
безспорно

 

результатомъ

 

условій

 

хри^тіанскихъ

 

началъ

въ

 

законодательной

 

жизни

 

нашей

 

стрзны.

 

Державнымъ
Царским

 

ъ

 

словомъ

 

христіаннѣйшаго

 

и

 

человѣколюби-

ваго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

II то

 

пали

 

вѣ-

ковыя

 

узы

 

рабства

 

русскаго

 

народа

 

и

 

призывалось

благословеніе

 

Божіе

 

jra

 

свободный

 

его

 

трудъ.

 

И

 

нынѣ

благополучно

 

цврствующій

 

Государь

 

Имцераторъ

 

и

подчиненное

 

ему

 

русское

 

правительство

 

широкимъ

 

на-

дѣленіемъ. крестьянъ

 

землей

 

(законъ

 

9

 

ноября),

 

коло-

низаціей

 

въ

 

Сибирь,

 

и

 

другими

 

глубоко

 

народными

начинаніями

 

продолжаюгъ

 

великое

 

дѣло

   

мирныхъ

 

ре-

формъ

 

къ

 

возможно

 

лучшему

 

экономическому

 

обезпе-
ченію

 

гаирокихъ

 

народныхъ

 

массъ,

 

безъ

 

нарушенія

принципа

 

собственности,

 

въ

 

духѣ

 

христіанскихъ

 

на-

чалъ.

 

Возблагодаримте

 

Господа

 

Бога

 

за

 

дарованіе
столь

 

важнаго

 

историчаскаго

 

акта

 

русскому

 

народу,

манифеста

 

19-го

 

февраля

 

1861

 

г..

 

помолимся

 

о

 

упокое-

нии

 

души

 

усопшаго

 

человѣколюбиваго

 

Государя

 

Импе-
ратора

 

Александра

 

II

 

го,

 

осуществившаго

 

въ

 

законода-

тельномъ

 

актѣ

 

19-го

 

февраля

 

завѣтъ

 

христианской

 

люб-
ви

 

къ

 

ближнему,

 

и

 

вознесемъ

 

пламенную

 

молитву

 

къ

Богу

 

о

 

богохранимой

 

Державѣ

 

Россійской,

 

да

 

даруетъ

Онъ

 

ей

 

преуспѣяніе

 

житія,

 

вѣры

 

и

 

разума

 

духовнаго,

осуществленіемъ

 

христіанскихъ

 

началъ

 

въ

 

обществен-
ной

 

жизни,

 

ибо

 

это

 

необходимое

 

условіе

 

успъха

 

вся-

кихъ

 

реформъ.

 

Сія

 

есть

 

побѣда,

 

побѣцившая

 

міръ,

 

вѣ-

ра

 

ваша.

 

Аминь.
Священникъ

 

Сергій

 

Ильменскій.

Мерзость

 

запусгьнія.
Много

 

ужасающихъ

 

отвратительныхъ

 

картинъ

прошло

 

уже

 

изъ

 

мрачныхъ

 

дней

 

позорнаго

 

1905

 

г.,

который

 

не

 

хотелось

 

бы

 

вспоминать,

 

но

 

который

 

то

 

и

дѣло

 

встаетъ

 

предъ

 

нами

 

въ

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

отголо-

скахъ

 

омерзительно

 

уродпивыхъ

 

явленій

 

того

 

времени.

Дѣло

 

ректора

 

новороссійскаго

 

университета

 

Зан-
чевскаго

 

показываетъ,

 

въ

 

какую

 

нравственную

 

и,

 

пожа-

луй,

 

физическую

 

клоаку,

 

превратились

 

высшія

 

учебныя
заведенія

 

въ

 

тѣ

 

времена,

 

когда

 

благодаря

 

слабости

 

и

потворству

 

лицъ,

 

стоявшихъ

 

въ

 

главѣ

 

министерства

нар.

 

просвѣщ.,

 

учебныя

 

заведенія

 

превратились

 

въ

кадетосоціалъ-демократическую

 

республику

 

идѣйство-

вали

 

внѣ

 

всякаго

 

вмѣшательства

 

и

 

контроля

 

русскаго

правительства.

Реставрація

 

этой

 

картины

 

имѣетъ

 

иѣкоторое

 

обра-
зовательно-воспитательное

 

значеніе,

 

ибо

 

служитъ

 

наг-

ляднымъ

 

пособіемъ

 

къ

 

изученію

 

того

 

вопроса,

 

чѣмъ

стала

 

бы

 

Россія,

 

еслибъ

 

волею

 

судебъ

 

кадетская

 

партія
стала

 

хозяйкой

 

не

 

только

 

учебныхь

 

заведеній,

 

но

 

и

всей

 

Россіи.
Изъ

 

показаній

 

профессоровъ

 

университета,

 

мы

видимъ,

 

что

 

вслѣдъ

 

за

 

указомъ

 

27

 

августа

 

1905

 

года,

истолкованнымь,

 

какъ

 

изъятіе

 

университетовъ

 

изъ

круга

 

дѣйствія

 

законовъ

 

Россійской

 

Имперіи,

 

гг.

 

про-

фессора

 

немедленно

 

передаютъ

 

свои

 

мандаты

 

револю-

ціонной

 

черни.

 

И

 

вотъ.

 

во

 

что

 

превращается,

 

по

 

пока-

зание

 

проф.

 

Головина,

 

нов.

 

университета:

Медицинская

 

усадьба

 

университета

 

находилась

 

во

власти

 

революціонеровъ —штатскихъ,

 

реалистовъ,

 

гим-

назистовъ,

 

матросовъ.

 

вооруженныхъ

 

шашками

 

и

 

револь-

верами.

 

Вечеромъ

 

въ

 

нее

 

пропусками

 

по

 

паролямъ.

 

По
усадьбѣ

 

постоянно

 

происходили

 

военныя

 

упражненія

разныхъ

 

отрядовъ

 

сгудентовъ

 

и

 

друг,

 

молодыхъ

 

людей.
Въ

 

главномъ

 

зданіи

 

университета,

 

по

 

слухамъ,

 

нахо

дился

 

центральный

 

складъ

 

оружія

 

на

 

случай

 

осады

войсками.

 

Повсюду

 

собирались

 

деньги — „на

 

гробъ

 

Импе-
ратора",

 

„на

 

нужды

 

революціи"

 

и

 

т.

 

п.

Вѣроятяо

 

здѣсь

 

же —въ

 

этомъ

 

зданіи,

 

продолжав-

шемъ

 

носитъ

 

названіе

 

„Императорскаго"

 

и

 

продолжав-
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шемъ

 

получать

 

на

 

свое

 

содержаніе

 

громадныя

 

суммы

изъ

 

Императорской

 

казны,

 

задуманъ

 

и

 

планъ

 

мерзкаго

надругательства

 

надъ

 

русскимъ

 

народомъ,

 

при

 

воспо-

минаніи

 

о

 

которомъ

 

кровь

 

бросается

 

къ

 

лицо

 

и

 

нервно

сжимаются

 

кулаки— вѣроятно,

 

отсюда

 

вышла

 

та

 

собака,
которую

 

евреи

 

въ

 

торжественной

 

процессіи

 

водили

 

по

улицамъ

 

Одессы

 

съ

 

Императорской

 

короной

 

на

 

головѣ

и

 

привязаннымъ

 

къ

 

хвосту

 

русскимъ

 

національнымъ
флагомъ.

 

Но

 

и

 

это

 

не

 

все.

 

Сдѣлавшись

 

гнѣздомъ

 

рево-

люціонной

 

черни

 

одесскій

 

университета

 

превратился

въ

 

публичный

 

домъ.

 

Это

 

не

 

выдумка.

 

Объ

 

семъ

 

свидѣ-

тельствуетъ

 

самъ

 

бывшій

 

министръ

 

народн.

 

просвѣ-

щенія

 

г.

 

Кауфманъ.

 

Онъ

 

на

 

судѣ

 

цитируетъ

 

свое

 

письмо

по

 

поводу

 

этого

 

явленія

 

къ

 

ректору

 

Занчевскому,

 

въ

которомъ

 

онъ

 

предлагаетъ

 

послѣднему

 

принять

 

мѣры

„иротивъ

 

открытаго

 

разврата

 

въ

 

университетѣ".

Ректоръ

 

Занчевскій

 

въ

 

своемъ

 

отвѣтѣ

 

утверждалъ,

что

 

случай

 

„открытаго

 

разврата"

 

былъ

 

одинъ,

 

и

 

при-

томъ

 

между

 

студентомъ,

 

который

 

ужъ

 

держалъ

 

госу-

дарственные

 

экзамены,

 

и

 

не

 

то

 

массажистской,

 

не

 

то

акушеркой;

 

судя

 

по

 

тому,

 

что

 

слѣдуетъ

 

подробное

 

опи-

сание

 

этого

 

случая,

 

можно

 

подумать,

 

что

 

онъ

 

совершал-

ся

 

въ

 

буквальномъ

 

смыслѣ

 

«открыто»,

 

на

 

подобіе

 

из-

вѣстной

 

сцены

 

въ

 

Вяземской

 

лаврѣ

 

въ

 

«Петербургскихъ
трущобахъ».

Вотъ

 

что

 

сдѣлали

 

изъ

 

университетовъ

 

эти

 

люди,

имѣвшіе

 

ученыя

 

степени,

 

люди,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

об
ладавшіе

 

образованіемъ

 

ума,

 

тѣ

 

люди,

 

которыхъ

 

при-

знавали

 

и

 

наикультурнѣйшимъ

 

слоемъ.

Пусть

 

же

 

намъ

 

не

 

говорятъ,

 

что

 

причина

 

престу

пленій

 

лежитъ

 

въ

 

темнотѣ

 

ума,

 

въ

 

недостаткѣ

 

познанія,

въ

 

неумѣніи

 

правильно

 

мыслить.

 

Взгляните

 

на

 

людей,
которые

 

сидятъ

 

теперь

 

на

 

скамьѣ

 

подсудимыхъ —они

не

 

страдаютъ

 

ни

 

однимъ

 

изъ

 

этихъ

 

недостатковъ,

 

но

они

 

приняли

 

кадетскій

 

катехизисъ,

 

что

 

нравственность

условна,

 

„что

 

нравственно

 

по

 

эту

 

сторону

 

Пиринеи —

безнравственно

 

по

 

другую".

 

И

 

потому

 

для

 

нихъ

 

нѣтъ

ничего

 

достаточно

 

безнравственнаго,

 

есть

 

лишь

 

полез-

ное

 

и

 

неполезное

 

для

 

ихъ

 

цѣли.

И

 

вотъ

 

это

 

основное

 

правило

 

и

 

есть

 

суть

 

кадетиз-

ма,

 

и

 

оно

 

то

 

и

 

стало

 

причиной

 

той

 

мерзости,

 

того

 

раз-

ложенія

 

въ

 

чиновничьей,

 

научной,

 

общественной

 

средѣ,

которое

 

всплыло

 

наружу,

 

когда

 

исповѣдники

 

кадетиз-

ма,

 

думая,

 

что

 

пришло

 

время

 

ихъ

 

господства,

 

что

 

узы

религіи,

 

нравственности,

 

олицетворяемыя

 

въ

 

нѣкоторой

степени

 

и

 

государственными,

 

спали,

 

обнаружили

 

всю

свою

 

нравственную

 

подоплеку.

Пынѣ

 

выяснилось

 

наглядно,

 

что

 

кадетизмъ —это

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

нравственный

 

анархизмъ

 

и,

 

ко-

нечно,

 

люди,

 

его

 

исповѣдующіе,

 

могутъ

 

внести

 

всюду

только

 

гибель

 

и

 

разрушеніе.
(Колоколъ).

IX.

Вольскій

 

Владимірскій

  

женскій

  

мона-

стырь

 

Саратовской

 

епархіи.
(По

 

поводу

 

исполнившагося

  

пятидесятилѣтія).

Вольскій

 

Владимірскій

 

женскій

 

монастырь

 

распо-

ложенъ

 

въ

 

предмѣстьи

 

г.

 

Вольска,

 

въ

 

довольно

 

живо-

писной

 

мѣстности,

 

среди

 

садовъ

 

и

 

дачъ.

 

Съ

 

западной
стороны

 

къ

 

нему

 

примыкаетъ

 

городское

 

кладбище,
также

 

утопающее

 

въ

 

богатой

 

растительности.

 

Въ

 

1908

году

 

исполнилось

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

основа-

нія

 

этой

 

обители.
„12

 

мая

 

1858

 

года,

 

говорится

 

въ

 

монастырской
лѣтописи,

 

при

 

многочисленномъ

 

стеченіи

 

народа,

 

при

пѣніи

 

хора

 

учениковъ

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища,

послѣ

 

литургіи,

 

совершенной

 

протоіереемъ

 

Бибико-
вымъ

 

въ

 

сослуженіи

 

четырехъ

 

священниковъ

 

и

 

двухъ

діаконовъ,

 

изъ

 

кладбищенскаго

 

храма

 

тронулся

 

крест-

ный

 

ходъ

 

на

 

мѣсто

 

теперешняго

 

монастыря.

 

Здѣсь

 

от-

служенъ

 

былъ

 

молебенъ

 

съ

 

водосвятіемъ

 

и

 

окроплено

св.

 

водою

 

все

 

это

 

мѣсто".

 

Такъ

 

было

 

положено

 

осно-

ваніе

 

обители.

 

Самое

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

учрежде-

ніи

 

ея

 

принималъ

 

Вольскій

 

соборный

 

протоіерей

 

о.

Петръ

 

Ивановичъ

 

Бибиковъ.

 

Онъ

 

много

 

трудился,

 

скло-

няя

 

гражданъ

 

г.

 

Вольска

 

отвести

 

мѣсто

 

для

 

монасты-

ря

 

и

 

ходатайствуя

 

передъ

 

начальствомъ

 

о

 

разрѣшеніи

учредить

 

здѣсь

 

женское

 

иноческое

 

общежитіе.

 

Онъ-же
изыскалъ

 

и

 

первьщ

 

средства

 

для

 

обители,

 

исхлопотавъ

у

 

города

 

въ

 

пользу

 

монастыря

 

капиталъ,

 

завѣщанный

титулярнымъ

 

совѣтникоыъ

 

Матвѣевымъ

 

на

 

богоугодныя
дѣла.

 

Горячее

 

сочувствіе

 

возникновенію

 

иноческой
обители

 

и

 

побудило

 

о.

 

Петра

 

возможно

 

торжественнѣе

обставить

 

и

 

самое

 

ея

 

основаніе.

 

I

Если

 

оглянемся

 

на

 

минувшую

 

жизнь

 

обители

 

и

мысленнымъ

 

взоромъ

 

окинемъ

 

все

 

пятидесятилѣтнее

ея

 

существованіе

 

отъ

 

первыхъ

 

дней

 

и

 

до

 

настоящаго

времени,

 

то

 

замѣтимъ,

 

что

 

за

 

это

 

время

 

обитель

 

посто-

янно

 

устроялась,

 

росла

 

и

 

увеличивалась

 

въ

 

количе

ственномъ

 

и

 

качественномъ

 

отношеніяхъ,

 

изъ

 

малень-

кагс

 

иноческаго.

 

общежитія

 

возросла

 

въ

 

довольно

 

боль-
шой,

 

благоустроенный

 

монастырь.

Основательницами

 

и

 

первыми

 

насельницами

 

ея

были

 

крестьянки

 

с.

 

Богородскаго,

 

Николаевскаго

 

уѣз-

да,

 

Самарской

 

губерніи,

 

благочестивыя

 

дѣвицы:

 

Анна
Димитріева,

 

Екатерина

 

Николаева

 

и

 

Дарья

 

Фролова
(въ

 

послѣдотвіи

 

схимонахиня

 

Дорофея).

 

Одна

 

изъ

нихъ

 

Екатерина

 

Николаева

 

(монахиня

 

Еликонида)

 

и

нынѣ

 

здравствуетъ.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

сущеотвованія
обители,

 

послѣ

 

освященія

 

мѣста,

 

здѣсь

 

поселяются

только

 

шесть

 

монахинь,

 

цѣлое

 

лѣто

 

живутъ

 

подъ

 

от-

крытымъ

 

небомъ,

 

мало-помалу

 

окружаютъ

 

обитель
плетневой

 

изгородью,

 

которую

 

плетутъ

 

своими

 

руками,

строятъ

 

помѣщенія

 

и

 

келліи,

 

для

 

увеличенія

 

скудныхъ

средствъ,

 

ходятъ

 

на

 

полевыя

 

работы

 

къ

 

окрестнымъ

землевладѣльцамъ.

 

Потомъ

 

къ

 

нимъ

 

стали

 

приходить

 

и

другія

 

дѣвицы,

 

искавшія

 

иноческаго

 

образа

 

жизни.

Такъ,

 

мало-помалу

 

число

 

инокинь

 

стало

 

увеличиваться.
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Первыми

 

строителями

 

монастыря

 

были

 

жители

г.

 

Вольска

 

Александръ

 

Алексѣевичъ

 

и

 

жена

 

его

 

Евдо-
кія

 

Титовна

 

Леонтьевы,

 

всѣ

 

свои

 

средства

 

употребив-
шіе

 

на

 

это

 

святое

 

дѣло.

 

Къ

 

осени

 

того -же

 

1858

 

года

Александромъ

 

Алексѣевичемъ_Леонтьевымъ

 

былъ

 

вы-

строенъ

 

довольно

 

помѣстительный

 

деревянный

 

домъ,

который

 

и

 

былъ

 

первымъ

 

жилищемъ

 

для

 

сестеръ.

 

По
смерти

 

Александра

 

Алексѣевича

 

(8

 

сент.

 

1858

 

г.)

 

Ев-
докія

 

Титовна

 

поселилась

 

въ

 

обители

 

и

 

продолжала

 

ея

устроеніе;

 

она-же

 

до

 

самой

 

смерти

 

своей

 

(15

 

августа

1863

 

г.)

 

и

 

управляла

 

ею.

 

Она

 

построила

 

четыре

 

новыхъ

деревянныхъ

 

дома

 

для

 

помвщенія

 

инокинь,

 

пріобрѣла

покупкою

 

фруктовый

 

садъ

 

въ

 

10

 

лес,

 

849

 

саж.,

 

распо-

ложенный

 

около

 

обители,

 

и

 

участокъ

 

пахотной

 

земли

въ

 

50

 

десят.,

 

въ

 

Новоузенскомъ

 

уѣздѣ.

 

Самарской

 

гу-

бериіи,

 

аъ

 

шестидесяти

 

верстахъ

 

отъ

 

монастыря.

 

Мно-
го

 

также

 

заботилась

 

и

 

о

 

духовяыхъ

 

нуждахъ

 

инокинь.

Учредила

 

ежедневное

 

келейное

 

правило

 

и

 

чтеніе

 

псал-

тири

 

по

 

умершимъ.

 

Пріучала

 

сестеръ

 

къ

 

уставному

боюслуженію,

 

пріобрѣла

 

богослужебныя

 

книги,

 

при-

гласила

 

священника

 

Вольскаго

 

собора

 

о.

 

Василія

 

Ѳео-

фарова

 

научить

 

сестеръ

 

церковному

 

пѣнію,

 

такъ

 

что

вскорѣ

 

онѣ

 

уже

 

могли

 

пѣть

 

заупокойныя

 

обѣдни

 

въ

сосѣднемъ

 

кладбищенскомъ

 

храмѣ.

Послѣ

 

Евдокіи

 

Титовны

 

Леонтьевой

 

до

 

1867

 

года

общежитіемъ

 

управляла

 

мѣшанка

 

г.

 

Вольска

 

Агафья
Евдокимовна

 

Ермолина.

 

Число

 

сестеръ

 

при

 

ней

 

воз-

расло

 

уже

 

болѣе

 

50

 

человѣкъ;

 

ихъ

 

заботами

 

на

 

по-

жертвованія

 

благотворителей,

 

съ

 

разрѣшенія

 

цреосвя-

щеннаго

 

Іоанникія,

 

епископа

 

Саратовскаго,

 

была

 

вы-

строена

 

церковь

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

боль-
ница

 

и

 

богадѣльня

 

для

 

больныхъ

 

и

 

престарѣлыхъ

сестеръ.

 

10

 

октября

 

1865

 

года

 

преосвященнымъ

 

Іоан-
никіемъ

 

храмъ

 

былъ

 

освященъ,

 

а

 

19

 

ноября

 

1866

 

года

общежитіе

 

было

 

возведено

 

на

 

степень

 

общины

 

и

 

на-

чальницею

 

ея

 

назначена

 

монахиня

 

Саратовскаго

 

Кресто
воздвиженскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Еванѳія.

 

Въ

 

это

время

 

въ

 

обители

 

было

 

уже

 

70

 

сестеръ.

Монахиня

 

Еванѳія

 

(первая)

 

управляла

 

монасты-

ремъ

 

съ

 

9

 

августа

 

1890

 

года,

 

слишкомъ

 

двадцать

 

два

года

 

и

 

за

 

это

 

время

 

много

 

потрудилась

 

въ.

 

устроеніи

обители.

 

Ввела

 

строгій

 

монастырскій

 

обрядъ

 

жизои

 

съ

келейными

 

правилами

 

и

 

иноческими

 

послушаніями.

Обучала

 

сестеръ

 

церковному

 

уставу

 

и

 

пѣнію.

 

Сама

 

не-

опустительно

 

посѣщала

 

церковныя

 

службы

 

и

 

слѣдила

что -бы

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

были

 

ясны,

 

отчетливы,

 

неспѣш-

ны,

 

благоговѣйны,

 

заботилась

 

объ

 

истовомъ

 

и

 

благо-
лѣпномъ

 

совершеніи

 

богослуженій.

 

Построила

 

обшир-
ный,

 

свѣтлый

 

и

 

теплый

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Владимирской
иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

1872

 

году,

 

9

 

іюня

 

храмъ

 

былъ
освященъ

 

преосвященнымъ

 

Іоанникіемъ.

 

По

 

преклон-

ности

 

лѣгь

 

удалилась

 

отъ

 

управленія

 

обителью

 

и

 

при-

няла

 

постриженіе

 

въ

 

схиму

 

съ

 

именемъ

 

Павлы.

 

Въ
1884

 

г

 

,

 

17

 

іюня

 

по

 

представление

 

преосвященнаго

 

Са-
ратовскаго

 

Павла,

 

награждена

 

золотымъ

 

наперснымъ

крестомъ.

 

Скончалась

 

15

 

іюля

 

1904

 

года,

 

на

 

96

 

году

жизни.

Послѣ

 

удаленія

 

на

 

покой

 

монахини

 

Еванѳіи,

 

на-

чальницей

 

была

 

избрана

 

казначея

  

монастыря

   

Евдокія

Михайловна

 

Смирнова,

 

постриженная

 

въ

 

монашество

въ

 

1883

 

году

 

съ

 

именемъ

 

Евпраксіи

 

и

 

управляла

 

об

 

и

телыо

 

съ

 

9

 

февраля

 

1890

 

года

 

до

 

своей

 

кончины,

 

по-

слѣдовавшей

 

11

 

октября

 

1892

 

года.

 

Во

 

время

 

управле-

нія

 

монахини

 

Евпраксіи

 

въ

 

жизни

 

обители

 

соверши-

лось

 

весьма

 

важное

 

событіе.

 

Въ

 

1892

 

году,

 

13

 

іюня
община

 

была

 

возведена

 

на

 

степень

 

общежительнаго
монастыря

 

въ

 

память

 

спасенія

 

Государя

 

Императора
Николая

 

Александровича

 

(въ

 

то

 

время

 

Наслѣдникъ-

Цесаревичъ)

 

отъ

 

угрожавшей

 

опасности

 

въ

 

Японіи

 

29

апрѣля

 

1891

 

года,

 

и

 

совершено

 

было

 

первое

 

постриже-

те

 

сестеръ

 

въ

 

монашество.

 

Въ

 

праздникъ

 

Воздвиже-
нія

 

Честнаго

 

Животворящаго

 

Креста

 

Господня,

 

съ

 

бла-
гословенія

 

преосвященнаго

 

Аврамія,

 

епископа

 

Сара-
товскаго,

 

было

 

пострижено

 

30

 

сестеръ.

 

Постриженіе

 

со-

вершалъ

 

іеромонахъ

 

(нынѣархимандритъ)

 

Саратовской
Крестовой

 

церкви

 

Діонисій.

 

Въ

 

числѣ

 

первыхъ

 

постри-

женныхъ

 

монахинь

 

была

 

нынѣ

 

управляющая

 

монаеты-

ремъ

 

игуменія

 

Еванѳія

 

(вторая).

 

Возведенію

 

общины
на

 

степень

 

монастыря

 

много

 

способствовалъ

 

извѣстный

вольскій

 

благотворитель,

 

мѣщанинъ

 

Илія

 

Ѳеодоровичъ

Наровчатскій,

 

пожертвовавшій

 

монастырю

 

капиталъ

 

въ

10,000

 

руб.
По

 

смерти

 

монахини

 

Евпраксіи,

 

настоятельницей
была

 

избрана

 

и

 

указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

10

 

декабря
1892

 

года

 

утверждена

 

монахиня

 

Еванѳія

 

(вторая),

 

ко-

торая

 

и

 

нынѣ,

 

вотъ

 

уже

 

шестнадцать

 

лѣтъ,

 

управ

ляетъ

 

обителью.

 

Вступивъ

 

въ

 

должность,

 

монахиня

Еванѳія

 

энергично

 

принялась

 

за

 

дѣло

 

устроенія

 

мо-

настыря.

 

Ея

 

заботы

 

п

 

труды

 

увѣнчались

 

полнымъ

успѣхомъ.

 

Были

 

выстроены

 

четыре

 

большихъ

 

камен-

ныхъ

 

корпуса

 

для

 

помѣщенія

 

сестеръ;

 

изъ

 

нихъ

 

три

двухъ

 

этажныхъ

 

и

 

одинъ

 

одноэтажный,

 

устроены

 

и

 

за-

ново

 

отдѣланы

 

квартиры

 

для

 

двухъ

 

священниковъ.

Монастырь

 

обнесенъ

 

каменного

 

отѣною.

 

Въ

 

1899

 

году

на

 

средства

 

купца

 

Аѳанасія

 

Давидовича

 

Поликарпова,
построена

 

трапезная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Аеанасія,

 

архіе-

пископа

 

Александрійскаго

 

и

 

Св.

 

праведной

 

Елизаветы.
Закладка

 

храма

 

была

 

совершена

 

нынѣ

 

почившимъ

 

эк-

зархомъ

 

Грузіи,

 

архіепископомъ

 

Никономъ,

 

бывшимъ
въ

 

то

 

время

 

викаріемъ

 

Вольскимъ.

 

25

 

іюля

 

1899

 

года

храмъ

 

былъ

 

торжественно

 

освященъ

 

Преосвященнымъ
Саратовскимъ

 

Іоанномъ.

 

Отремонтированъ

 

и

 

приведенъ

въ

 

благолѣпный

 

видъ

 

главный

 

монастырскій

 

храмъ

 

въ

честь

 

Владимирской

 

иконы

 

Божіей

 

матери

 

и

 

Успенскій
храмъ

 

при

 

сольницѣ.

 

Старыя

 

монастырскія

 

служебныя
постройки

 

отдѣланы

 

заново

 

и

 

построены

 

новыя,

 

такъ

что

 

обитель

 

теперь

 

имѣетъ

 

весьма

 

благоустроенный
видъ.

 

Внутренняя

 

духовная

 

жизнь

 

монастыря

 

вполнѣ

соотвѣтствуетъ

 

внѣшнему

 

благоустройству.

 

Игуменія
Еванѳія

 

строго

 

хранитъ

 

порядки,

 

заведенныя

 

своею

духовною

 

матерью,

 

схимонахинею

 

Павлою.

 

Въ

 

храмѣ

ежедневно

 

совершаются

 

указанныя

 

уставомъ

 

богослу-
женія.

 

Главное

 

занятіе

 

монахинь

 

молитва

 

и

 

чтеніе

 

свя-

щеннаго

 

писанія.

 

Другія

 

занятія:

 

рукодѣліе,

 

хлѣбопа-

шество,

 

огородничество,

 

скотоводство

 

имѣются

 

по-

стольку,

 

поскольку

 

необходимо

 

для

 

содержанія

 

обите-

ли.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

плодотворную

 

дѣятельность

монахини

   

Еванѳіи

   

(второй)

 

по

 

управленію

   

монаеты-



—

   

8

ремъ,

 

Высшая

 

Церковная

 

Власть,

 

по

 

представлкнію
преосвященныхъ

 

Саратовскихъ,

 

неоднократно

 

награж-

дала

 

ее

 

знаками

 

отличія.

 

Въ

 

1899

 

году

 

по

 

представле-

ние

 

Преосвященнаго

 

Іоанна,

 

она

 

возведена

 

была

 

въ

санъ

 

игуменіи,

 

въ

 

1903

 

году,

 

по

 

представленію

 

Прео-
священнаго

 

Гермогена,

 

награждена

 

золотымъ

 

наперст-

нымъ

 

крестомъ,

 

въ

 

1908

 

году,

 

по

 

представленію

 

того-

же

 

Преосвященнаго,

 

награждена

 

золотымъ

 

наперстнымъ

крестомт

 

изъ

 

Кабинета

 

Его

 

Величества.
До

 

построенія

 

Успенскаго

 

храма

 

сестры

 

молились

у

 

себя

 

дома

 

въ

 

особой

 

молитвенной

 

комнатѣ,

 

а

 

къ

 

ли-

тургіи

 

ходили

 

въ

 

сосѣдній

 

кладбищенскій

 

храмъ,

 

ког-

да

 

тамъ

 

совершались

 

заупокойныя

 

обѣдни.

 

Когда-же
была

 

построена

 

Успенская

 

церковь,

 

богослуженія

 

въ

ней

 

совершали

 

заштатные

 

священники.

 

Со

 

времени

освященія

 

главнаго

 

монастырскаго

 

храма

 

въ

 

честь

Владимірской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

стали

 

назначаться

штатные

 

священники:

 

0.

 

Іоаннъ

 

Дентовскій

 

(съ

 

1868 —

73

 

г.),

 

о.

 

Іоаннъ

 

Соловьевъ

 

(1874

 

г.),

 

о.

 

Павелъ

 

Утѣ-

хинъ

 

(1875 —-85

 

г.).

 

Съ

 

1885

 

года

 

при

 

монастырѣ

 

со-

стоитъ

 

два

 

священника:

 

О.

 

Симеонъ

 

Бенедиктовъ
(85—86),

 

о.

 

Митрофанъ

 

Волосевичъ

 

(1886— 1891J,

 

о.

 

Ва
силій

 

Николаевскій

 

(1896 —90),

 

о.

 

Петръ

 

Леонидовъ
(1890—1905

 

г.),

 

о.

 

Іоаннъ

 

Островидовъ

 

(1891—97

 

г.),
о.

 

Петръ

 

Соколовъ

 

(1897 — 1905

 

г.),

 

о.

 

Петръ

 

Кресто-
воздвиженскій

 

(съ

 

1905

 

г.).

 

Всего,

 

со

 

времени

 

освяще-

нія

 

главнаго

 

храма,

 

священниковъ

 

было

 

11;

 

изъ

 

нихъ

штатныхъ —9

 

и

 

не

 

штатныхъ —2,

 

такъ

 

какъ

 

вторая

священническая

 

ъакансія

 

до

 

1904

 

года

 

была

 

не

 

штатного.

Съ

 

1904

 

года

 

при

 

монастырѣ

 

соотоитъ

 

два

 

штатныхъ

священника.

Въ

 

числѣ

 

благотворителей

 

обители,

 

кромѣ

 

Ильи
Ѳеодоровича

 

Наровчатскаго

 

и

 

Аѳанасія

 

Давидовича

 

По-
ликарпова,

 

особенно

 

почитаются

 

почившіе:

 

титуляр-

ный

 

совѣтникъ

 

Константинъ

 

Яковлевъ,

 

пожертвовав-

ши

 

монастырю

 

въ

 

чертѣ

 

гор.

 

Вольска

 

участокъ

 

па-

хотной

 

земли

 

въ

 

3

 

съ

 

половиною

 

дес,

 

крестьянинъ

Иванъ

 

Безполовъ,

 

пожертвовавшій

 

такой-же

 

участокъ

въ

 

100

 

десят.

 

въ

 

Новоузенскомъ

 

уѣздѣ

 

Самарской
губ.,

 

въ

 

60

 

верстахъ

 

отъ

 

монастыря,

 

тайный

 

совѣтникъ

Алексапдръ

 

Ѳеодоровичъ

 

Раевъ,

 

исхлопотавшій

 

въ

1896

 

г.

 

въ

 

пользу

 

монастыря

 

участокъ

 

казеннаго

 

лѣса

въ

 

50

 

дес,

 

200

 

саж.

 

въ

 

Кадомской

 

казенной

 

дачѣ,

близъ

 

с.

 

Воскресенскаго,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

40

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

монастыря,

 

и

 

нынѣ

 

здравствующая

 

купече-

ская

 

жена

 

Елизавета

 

Никандровна

 

Поликарпова,

 

по-

жертвовавшая

 

болѣе

 

15,000

 

руб.

 

на

 

украшеніе

 

храма

и

 

иконы

 

«Иверской»

 

Божіей

 

Матери.

 

Различными

 

бла-
готворителями

 

также

 

пожертвовано

 

обители

 

11,625

 

р.

Вольскимъ

 

Городскимъ

 

Обществомъ

 

пожертвовано

 

мо-

настырю,

 

при

 

основаніи

 

его,

 

усадебной

 

и

 

подъ

 

по-

стройками

 

13

 

д.

 

2379

 

саж.

 

земли,

 

но

 

документовъ

 

на

право

 

обладанія

 

этой

 

землей

 

у

 

монастыря

 

никакихъ

 

не

имѣлось.

 

Только

 

благодаря

 

заботамъ

 

и

 

ходатайству
Преосвященнаго

 

Павла

 

Городское

 

Управленіе

 

выдало

обители

 

надлежащій

 

необходимый

 

документъ.

 

Все

 

не-

движимое

 

имущество

 

монастыря

 

равняется

 

такимъ

 

об-
разомъ,

 

228

 

д.

 

1728

 

с.

 

земли;

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

усадебной
и

 

подъ

 

постройками

 

13

 

д.

 

2379

   

с,

 

пахотной

   

1 53 Ѵя

 

Д-

и

 

50

 

д.

 

2100

 

с.

 

лѣсу.

 

Капиталъ

 

равняется

 

21,625

 

р.

и

 

заключается

 

въ

 

процентныхъ

 

бумагахъ.

 

Всѣхъ

 

сво-

ихъ

 

благотворителей

 

обитель

 

ежедневно

 

поминаетъ

 

въ

молитвахъ

 

церковныхъ

 

и

 

при

 

чтеніи

 

псалтири.

Въ

 

1875

 

году

 

въ

 

главномъ

 

храмѣ

 

устроенъ

 

и

 

освя

щенъ

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Николая

 

Чудотворца.

 

Освя-
щалъ

 

прот.

 

Алексѣй

 

Росницкій.

 

Въ

 

1876

 

году

 

обитель
подверглась

 

пожару,

 

отъ

 

котораго

 

сгорѣла

 

больнич-
ная

 

Успенская

 

церковь.

 

По

 

возобновленіи

 

церковь

 

въ

1879

 

году,

 

22

 

мая

 

вторична

 

освящена

 

благочин.

 

свящ.

Евгеніемъ

 

Тихомировыми

 

Въ

 

1885

 

г.

 

больничный

 

храмъ

снова

 

сгорѣлъ.

 

Возстановленный

 

въ

 

1888

 

году

 

храмъ

былъ

 

снова

 

былъ

 

освященъ

 

благочин.

 

прот.

 

Іоанномъ
Красновымъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

эта

 

еще

 

юная

 

обитель

 

благо-
даря

 

энергш

 

и

 

духовной

 

опытности

 

трехъ

 

за

 

это

 

вре-

мя

 

настоятельницъ-монахинь:

 

Еванѳіи

 

1-й

 

(въ

 

схимѣ

Павла),

 

Евпраксіи

 

и

 

игуменіи

 

Еванѳіи

 

2-й,

 

однако

 

уже

прекрасно

 

устроена

 

и

 

значительно

 

возрасла,

 

такъ-что

насчитываете

 

въ

 

своихъ

 

стѣнахъ

 

болѣе

 

300

 

насель-

ницъ,

 

пожелавшихъ

 

оставить

 

міръ

 

и

 

удалиться

 

въ

скромныя

 

монашескія

 

келіи

 

для

 

того,

 

что-бы

 

здѣсь,

подъ

 

благодатнымъ

 

покровомъ

 

Божіей

 

Матери,

 

Пре-
святой

 

Дѣвы

 

Маріи

 

въ

 

тиши

 

и

 

уединеніи

 

смиренно

проходить

 

путь

 

иноческаго

 

житія.

 

Духовно

 

возрастая

обитель

 

также

 

служить

 

духовнымъ

 

нуждамъ

 

мірянъ.
Они

 

находятъ

 

себѣ

 

здѣсь

 

отцыхъ

 

отъ

 

мірской

 

суеты,

получаютъ

 

благодатное

 

утѣшеніе

 

въ

 

скорбяхъ

 

и

 

даже

исцѣленіе

 

душевныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ

 

болѣзней.

 

Вѣсть

объ

 

этомъ

 

разносить

 

сами-же

 

исцѣленные.

Вслѣдствіе

 

этого

 

число

 

паломниковъ

 

въ

 

мона-

стырь

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

увеличиваются.

 

Надобно

 

жить

въ

 

обители,

 

что

 

бы

 

видѣть

 

каждый

 

день

 

смѣняющіяся

партіи

 

богомольцевъ

 

и

 

близкихъ

 

и

 

дальнихъ,

 

благого-
вѣйно

 

приближающихся

 

кі

 

обители

 

и

 

входящихъ

 

въ

ея

 

Св.

 

ворота,

 

усердно

 

молящихся

 

за

 

монастырскими

службами,

 

исповѣдающихся

 

и

 

причащающися,

 

стоя-

щихъ

 

молебенъ

 

предъ

 

образомъ

 

Божіей

 

Матери

 

„Ивер-
скія"

 

и

 

у

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

„Скоропослушницы",
со

 

слезами,

 

умиленно

 

и

 

съ

 

горячею

 

вѣрою

 

и

 

надеж-

дою

 

прикладывающихся

 

къ

 

этимъ

 

чтимымъ

 

святынямъ.

И

 

многіе,

 

по

 

вѣрѣ

 

своей,

 

получаютъ

 

просимое.

 

Въ

 

про-

долженіе

 

года

 

сколько

 

различныхъ

 

больныхъ

 

здѣсьпе

ребываетъ!

 

Здѣсь

 

молено

 

видѣть

 

убогихъ,

 

увѣчныхъ,

душевно-больныхъ;

 

далеко

 

раздаются

 

стоны

 

и

 

крики

этихъ

 

несчастныхъ...

 

Но

 

милость

 

Божія,

 

по

 

молитвамъ

Заступницы

 

усердной,

 

совершается:

 

многіе

 

получаютъ

исцѣленія.

 

Сколько

 

слезъ,

 

горя

 

и

 

страданія,

 

радости

и

 

благодарности

 

здѣсь

 

проливается!..
31-е

 

іюля

 

1908

 

года

 

было

 

радостнымъ

 

днемъ

 

въ

жизни

 

обители.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

игуменія

 

Еванѳія

 

была
награждена

 

золотымъ

 

наперстнымъ

 

крестомъ

 

изъ

 

Ка-
бинета

 

Его

 

Величества.

 

Награясденіе

 

матушки

 

игуме-

ніи

 

было

 

какъ

 

бы

 

увѣнчаніемъ

 

всей

 

обители

 

за

 

много-

лѣтнія

 

подвиги

 

въ

 

духовной

 

жизни.

 

Торжество

 

награж-

денія

 

было

 

общемонастырскимъ

 

торжествомъ.

 

И

 

оби-
тель

 

должнымъ

 

образомъ

 

отпраздновала

 

это

 

весьма

важное

 

событіе.

 

Наканунѣ,

 

въ

 

главномъ

 

монастыр-

скомъ

 

храмѣ,

 

было

 

отслужено

   

торжественное

 

всенощ-
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ное

 

бдѣніе,

 

въ

 

самый'же

 

день

 

Преосвященнымъ

 

Пал-

ладіемъ

 

совершена

 

божественная

 

литургія.

 

Во

 

время

малаго

 

входа

 

Владыка,

 

съ

 

приличествующимъ

 

случаю

словомъ,

 

возложилъ

 

на

 

игуменію

 

Евапѳію

 

золотой

 

на

перстный

 

крестъ.

 

Послѣ

 

богослуяіенія

 

въ

 

покояхъ

игуменіи

 

духовенству, _,и

 

гостямъ

 

была

 

предложена

 

тра-

пеза.

 

Но

 

вотъ

 

наступилъ

 

тихій

 

лѣтній

 

вечеръ.

 

Луна
еще

 

не

 

взошла.

 

Послѣ

 

вечерняго

 

богослуженія

 

зажгли

иллюминацію.

 

Покои

 

игуменіи,

 

квартиры

 

священниковъ

и

 

келіи

 

разцвѣтились

 

разноцвѣтными

 

фонариками.
Всюду

 

было

 

радостное

 

оживленіе,

 

слышался

 

веселый

говоръ...

 

Изъ

 

темной

 

зелени

 

вишень,

 

яблонь,

 

акаціи

 

и

сирени

 

доносилось

 

тихое,

 

мелодичное

 

пѣніе

 

гимновъ

 

и

кантовъ.

 

Торжество

 

окончилось

 

глубокою

 

ночью,

 

и

обитель,

 

озаряемая

 

нѣжнымъ,

 

теплымъ

 

свѣтомъ

 

высо-

ко

 

взошедшей

 

луны,

 

заснула

 

тихимъ,

 

безмятежнымъ

сномъ.

Спи,

 

обитель

 

святая,

 

ты

 

прошла

 

трудное

 

поприще

своей

 

духовной

 

жизни,

 

работая

 

Господу.

 

Отдохни,

 

что-

бы

 

съ

 

новыми

 

силами,

 

при

 

помощи

 

своей

 

Небесной
Покровительницы,

 

Пречистой

 

Дѣвы,

 

Матери

 

Божіей,
продолжать

 

свои

 

подвиги.

 

Спи

 

всегда

 

готовая,

 

подобно
евангельскимъ

 

мудрымъ

 

дѣвамъ,

 

встрѣтить

 

въ

 

полу-

нощный

 

часъ

 

Жениха

 

своего

 

и

 

войти

 

съ

 

Нимъ

 

въ

 

не-

бесные

 

черты

 

для

 

вѣчнаго

 

духовнаго

 

пира

 

и

 

ве

селія.

с-

Y.
Поэтъ-христіанинъ

(Н.

 

В.

 

Гоголь)

 

въ

 

русской

 

литературѣ*).

По

 

поводу

 

маіеріаловъ:

347.

   

1)

 

«Историческій

 

Вѣстникъ»,

  

№

 

2.

 

1887.

348.

   

2)

 

«Дѣло»,

 

№

  

2.

   

1887.

349.

   

3)

 

«Вѣстникъ

 

Европы»,

 

№

 

3.

 

1887.

350.

  

4)

 

«Кіевска

 

Старина»,

 

№

 

3.

 

1887.

351.

   

5)

 

«Русская

 

Старина»,

 

№

 

4.

 

4887.

352.

   

6)

 

«Русская

 

Мысль»,

 

№

 

1.

 

1887.

353.

     

7)

 

„Скверный

 

Вѣстникъ",

   

Ш

   

10.

 

1887.

354.

     

8,)

 

«Книоюный

 

Вѣстникъ»,

 

№

 

3.

 

отд.

 

1-й.
1892.

355.

     

9.

 

«Витбьргъ,

 

Ф.

 

А.

 

«Историческій

 

Вѣст-

никъ~,

 

№

 

4.

 

1892.
359.

 

10)

 

«Вѣстникъ

 

Европы»,

 

№

 

3.

 

1892.

 

Пасту-

ховъ,

 

Е.
357.

   

Л)

 

Витбеогъ,

 

Ф.

 

А.

 

Н.

 

В.

 

Гоголь

 

и

 

его

 

но-

вый

 

біографъ.

 

(По

 

поводу

 

книги

 

г.

 

Шенрока:

 

«Мате-
риалы

 

■для

 

біографіи

 

Н.

 

В,

 

Гоголя»).

   

Спб.

 

1892.
358.

   

12)

 

S.

 

< Бібліографическія

 

Записки»

 

Ж«

 

6.

 

1892.

(Ост.

 

г.

 

Витберга).
359.

   

13)

 

«Витбергъ,

 

Ф.

 

Письмо

 

въ

 

редащію

 

хБио-
ліографическихъ

 

Записокъ».

 

ibid.,

 

№

 

7

 

1892.

 

(По

 

поводу
an.

 

S.;

 

см.

 

ранѣе).

360.

  

14)

 

„Книжный

 

В1ъстникъ„,№9—отд.

 

І.1892.
361.

   

15.

 

Пѣтуховъ,

 

Е.

 

«Кіевская

 

Старина»,

 

ЛЬ

 

4.
1892.

362.

   

16)

 

А.

 

М.

 

«Русская

 

Старина»,

 

№

 

1.

 

1898.
363.

   

17)

 

„Наблюдатель",

 

№

 

4.

  

1882.

364.

  

18)

 

«Русскія

 

Вѣдомости",

 

31.

  

1892.
365.

   

19)

 

«Русская

 

Мысль»,

 

№

 

3.

  

1892.

366.

   

20)

 

Бестужевъ-Рюминъ,

 

К.

 

Н.

 

«Журналъ
Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщтія" ,

 

№

 

3.

 

1892.
367.

  

21)

 

А.

 

«Библіографическія

 

Записки»,

 

№

 

9.

1892.

368.

   

22)

 

«Артистъ»,

 

№

 

9.

 

1893.

369.

   

«Русская

 

Мысль»,

 

№

 

4.

 

1893.

370.

   

24)

 

«Наблюдатель»,

 

№

 

4.

  

1893.

371.

   

25)

 

„Вѣстникъ

 

Езропы",

 

№

 

3.

  

1883.
372.

  

26)

 

Нѣтуховъ,

 

Е.

 

„Ніевская

 

Старина»,

 

МЗ.
1893.

373.

   

27)

 

М.

 

М.

 

«Исторически/,

 

Вѣстникъ»,

 

№

 

5.

1893.
374.

  

28,)

 

„Скверный

 

бѣстникъ»,

 

№

 

10.

  

1792.

375.

   

29)

 

„Русская

 

Старина»,

 

Ш

 

4.

 

1793.

376.

   

30)

 

«Скверный

 

Вѣстникъ»,

 

№

 

5.

 

1893.
377.

   

31)

 

И.

 

„Русскій

 

Вѣстникъ",

 

№

 

5,

 

1893.

378.

   

32)

 

Бестужевъ-Рюминъ,

 

К.

 

Н.

 

„Журналъ
Министерства

 

Народнаго

 

Дросвѣщенія",

 

№

 

4.

 

1895.
379.

  

33)

 

„Русскія

 

Вѣдомости",

 

мартъ.

 

1895.
380.

   

34)

 

«Вѣстникъ

 

Европы»,

 

№

 

1895.
381.

  

35)

 

„Наблюдатель" ,

 

№

 

4.

 

1895.

382.

   

36)

 

„Русская

 

Мысль",

 

№

 

4.

  

1895.
383.

   

37)

 

«Русское

 

Богатство»,

 

№

 

4.

 

1895.
384.

   

38)

 

«Русская

 

Старина»,

 

№

 

5.

 

1895.
385.

   

39)

 

«Кіевская

 

Старина»,

 

№

 

4.

  

1895.
386.

  

40)

 

«Исторический

 

Вѣстникъ» ,

 

№

 

3.

 

1896.
387.

  

41)

 

„Нива",

 

стр.

 

58.

  

1898.
388.

  

42)

 

А—зъ,

 

С.

 

А

 

«Журналъ

 

Министерства
Народнаго

 

Просвѣщенія» ,

 

№

 

12.

 

1897.
389.

   

43)

 

Б.

 

«Книжнихъ

 

Магазиновъ

 

Т—ва

 

М.

 

О.
Вольфъ

 

Извѣстія

 

по

 

Литература,

 

Наукамъ

 

и

 

вибліо

 

■

графіи»

 

№

 

2,

 

стр.

 

1.

 

1897.
390.

  

44)

 

Замѣтка

 

о

 

почетчомъ

 

отзывѣ

 

В.

 

Шен-
року

 

за

 

„Иатеріалы".

 

ibid

 

,

 

№

 

1.

 

отд.

 

11

 

стр.

 

1900.
391.

  

45)

 

„Филологическія

 

Записки"

 

вып.

 

V.

   

1898.
392.

   

46)

 

Книга

 

о

 

книгахъ.

 

Толковый

 

указатель

 

для
выбора

 

книгъ

 

по

 

ваоюнѣйшимъ

 

отраслямъ

 

знаній.

 

Со-
ставл.

 

многими

 

спеціалистами

 

подъ

 

ред.

 

И.

 

И.

 

Янжу-
ла.

 

Изд.

 

Д.

 

Тихомирова.

 

М.

 

1892.

 

ч.

 

І—ІІ.
393.

    

Сорокалѣтіе

 

смерти

 

Гоголя.

 

„Саратовскій
Листокъ"

 

Х°

 

41.

 

1892.
394.

   

Сороколѣтіе

 

смерти

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

«Смолен-
скій

 

Вѣстникъ»

 

№

 

21.

 

1892.
395.

  

Сороколѣтіе

 

смерти

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

«Харьков-
скія

 

Губернскія

 

Вѣдомости»,

 

№

 

47.

 

1892.
396.

   

Сорокалѣтіе

 

смі-рти

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

«Южный
Край»,

 

.№№

 

3852,

 

3865.

  

1892.
397.

  

Григоровичъ,

 

Д.

 

В.

 

Литературныя

 

воспоми-

нанія.

 

іРусская

 

Мысль»,

 

№

 

12.

 

1892;

 

№

 

1.

 

1893.
398.

   

40-лѣтніе

 

юбилеи

 

со

 

дня-|-

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

и

В.

 

А.

 

Жуковскаго.

 

„Славянское

 

Обозрѣніе",

 

т.

 

1.

 

стр.

599.

  

1892.
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1893.

399.

    

Памяти

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

«Образованіе»,

 

Ш

 

2.

1893.

400.

   

Пыпинъ,

 

А.

 

Гоголь,

 

Николай

 

Васильевичъ.
«Энциклопедичеокій

 

Словарь»,

 

изд.

 

Ф.

 

Брокгауза

 

и

И.

 

А.

 

Ефрона,

 

т.

 

IX.

 

СПБ.

 

1893.

401.

   

С—-въ,

 

Н.

 

Гоголь,

 

Василій

 

Аѳанасьевичъ

 

Эн-
циклопедически!

 

Словарь.

 

Изд.

 

А.

 

Ф.

 

Брокгауза

 

и

 

Еф-
рона.

 

Т.

 

1

 

X.

 

(полутомъ

 

17).

 

Спб.

 

1893.

Тамъ-же

 

библіографическій

 

указатель

 

литературы

о

 

Гоголѣ-сынѣ.

402.

  

Обадовскій.

 

Разоказы

 

о

 

Гоголѣ.

 

„Историчес-
кій

 

Вѣстникъ",

 

№

 

1.

 

1893.

403.

  

Горленко.

 

Гоголь

 

въ

 

Петербургѣ.

 

іРусскій
Архивъ»,

 

№

 

3.

 

1893.

1894.

404.

   

Авенаріусъ,

 

В.

 

Гоголь-гимназистъ.

 

1-ая

 

по-

вѣсть

 

изъ

 

Оіографической

 

трилогіи

 

„Ученическіе

 

годы

Гоголя".

 

Спб.

 

Изд.

 

П.

 

В.

 

Луковникова.

 

1897.

Яо

 

поводу

 

«трилоііи»

 

г.

 

Авенаріуса:
406.

 

1)

 

„Ежемѣсячныя

   

Литературныя

    

Прило-
женія

 

Нивы,

 

№

 

б.

  

1897.

406.

   

2)

 

"Всемірная

 

Исторія",

 

т.

 

LVII.

 

№

 

24. 1897.

407.

   

3)

 

„Вѣстникъ

 

Европы",

 

№

 

3.

 

1897.

408.

   

Авенаріусъ,

 

В.

 

Гоголь- студентъ.

 

Вторая

 

по-

вѣсть

 

изъ

 

біографической

 

трилогіи:

 

„Ученическіе

 

годы

Гоголя".

 

"Родникъ".

 

1894.

409.

  

Тоже,

 

съ

 

12

 

портретами

 

и

 

видами —фототи-
піями

 

и

 

автотипіями

 

Алгерера

 

и

 

Гешля

 

въ

 

Бѣнѣ.

 

Спб.
1897.

 

Тоже,

 

Спб.

 

1898

 

г.

По

 

поводу

 

этого:

410.

   

1)

 

«Вѣстникъ

 

воспитанія»,

 

№

 

о.

 

1898.
411.

   

2)

 

«Русская

 

Шкога»,

 

1.

 

1897.

412.

  

3)

 

ibid,

    

№

 

И.

  

1898.

413.

   

4)

 

„Еженедѣльныя

 

Литературныя

 

\1рило-
женія

 

Нивы",

 

Ш

 

12.

 

1897.

414.

   

5)

 

Шенрокъ,

 

В.

 

И.

 

„Сѣверный

 

Вѣстникъ",

№

 

1.

  

1898.

415.

   

Авенаріусъ,

 

В.

 

Школа

 

жизни

 

великаго

 

юмо-

риста.

 

Съ

 

рис.

 

Изд.

 

П.

  

В.

 

Луковникова.

 

Спб.

 

1898.

По

 

поводу

 

этой

 

повѣсти:

416.

   

1)

 

«Книжный

 

Ъіъстникъ",

 

отд.

 

1

 

стр.

 

43.

1899.

417.

   

2)

 

«Исторический

 

Вѣстникъ».

 

т.

 

ЬХХѴЧІІ.

1899.

418.

   

Авенаріусъ,

 

В.

 

Ученическіе

 

годы

 

Гоголя.

 

Bio -

графическая

 

трилогія.

 

I.

 

Гоголь-гимназистъ.

 

П.

 

Гоголь-
студентъ.

 

III.

 

Школа

 

жизни

 

великаго

 

юмориста.

 

Спб.
1899.

По

 

поводу,,

 

Трилогіи":
.

   

419.

 

1)

 

«Родина»

 

Ежемѣсячныя

 

приложенія,

 

Xt

 

1.

отд.

 

„Общественныя

 

Свѣдѣнія",

 

№

   

1899.

420.

 

2)

 

«Книзісныхѣ

 

магазиновъ

 

Т—ва

 

Вольфъ

 

извѣстія

по

 

литературѣ,

  

наукамъ

 

и

 

библіографіи» ,

 

№

 

о.

 

отд.

П.

 

стр.

 

79.

 

1900.

421.

   

з)

 

„Книоюный

 

Вѣстникъ",

 

№

 

12.

 

отд.

 

I.

1897.

422.

  

4)

 

„Русскія

 

Вѣдомости",

 

№

 

46.

  

1898.

423.

   

5)

 

„Образованіе" ,

 

№

 

5—6.

 

1897.

424.

   

6)

 

„Живописное

 

Обозрѣнге",

 

№

 

52.

 

1897.

425.

  

7)

 

„Правительственный

 

Вѣстникъ",

 

№

 

257.

1897.

426.

   

8)

  

«Новое

 

Время»,

 

№

 

7804.

  

1897.

427.

   

9)

 

ibid.,

 

Ш

 

8192.

   

1898.

428.

   

10)

  

«Новости»,

 

№

   

321.

   

1897.

429.

   

11)

 

„Русская

 

Мысль",

 

№

 

8.

 

1898.

430.

   

Смирнова,

 

А.

 

О.

 

Записки.

 

«Сѣверный

 

Вѣет-

НИКЪ».

 

Шъ

 

2—8.

 

1893;

  

1,

  

6.

   

1894;

    

10,

  

11-

   

1895

 

И

  

1897.

431.

   

Тоже,

   

отдѣльное

   

изданіе:

 

Смирнова,

   

А.

 

0.

 

-

Записки.

 

(Изъ

 

записныхъ

 

книжекъ

 

1826 — 1845)

 

ч.ч.

 

I —II.
СПБ.

 

1894—1895

   

Тоже.

 

СПБ.

 

1897.

   

Изд.

 

ред.

  

«Сѣвер-

наго

 

Вѣстника».

432.

   

Выдержки

 

(изъ

 

I —И

 

ч.)

 

„Полное

 

собраніе

 

со-

чиненій

 

Гоголя,

 

изд.

 

Т —ва

 

«Народная

 

Польза»,

 

т.

 

II.
СПБ.

 

1902.

Яо

 

поводу

 

„записокъ":
433.

   

1)

 

Образчикъ

 

достовѣрности

 

мемуаровъ

 

г-жи

Спиридоновой.

 

„Книжный

 

Ъьстникъ",

 

отд.

 

1

 

стр.

 

285.

1893.

434.

   

2)

 

Ежемѣсячныя

 

Литературныя

 

Приложе-
ния

 

„Нивы",

 

№

 

1.

 

1896.

435.

   

3)

 

Висковатый.

 

«Русская

 

Старина»,

 

октябрь.

1902,

Отъ

 

г.

 

Висковатаго

 

и

436.

  

4)

 

выдержки:

 

Н —«г.

 

Изъ

 

прошлого.

 

„Сара
товскій

 

Листокъ",

 

№

 

240.

 

1902.

437.

  

Шенрокъ,

 

В.

 

И.

 

Н.

 

В.

 

Гоголь.

 

Пять

 

лѣтъ

жизни

 

за

 

границей,

 

1836 — 1841

 

г.г.

 

«Вѣстникъ

 

Европы»,
№

 

7—10.

 

1894.

438.

  

Шенрокъ,

 

В.

 

И.

 

И.

 

В.

 

Гоголь

 

и

 

пенсіонеры
академіи

 

художниковъ

 

въ

 

Римѣ.

 

«Артистъ»,

 

№

 

11,

 

44.

1894.

439.

  

Веселовскій,

 

А.

 

На

 

могилѣ

 

Гоголя.

 

Этюды

 

и

характеристики.

 

М.

 

1894.

Яо

 

поводу

 

этой

 

статьи:

440.

   

Сиповскій,

 

В.

 

В.

 

„Образование" ,

 

т.

 

II.

 

отд.

 

I.
№

 

12.

 

1895.

441.

   

Записки

 

К.

 

Дондукова-Карасева

 

гр.

 

Уварову
объ

 

отставкѣ

 

Гоголя

 

„Вѣстникъ

 

Европы",

 

JV»

 

5

 

1804.

442.

   

№.

 

О

 

близости

 

Гоголя

 

съ

 

Сосницкимъ

 

„Но.
вости»

 

№

 

50.

 

1894.

443.

   

Объ

 

этомъ

 

іИсторическіи

 

Вѣстникъ»,

 

№

 

4.

1894.

444.

  

Каменская.

 

Воспоминанія.

 

«Историческій

 

Вѣ-

стникъ",

 

№

 

9.

 

1894.

445.

  

Русаковъ,

 

В.

 

Сто

 

русскихъ

 

литераторовъ.

изд.

 

М.

 

О.

 

Вольфа.

 

Спб.

 

1894.

 

(краткая

 

біографія

 

и

 

пор-

трета

 

Гоголя).
1805.

446.

   

Вѣтринскій

 

Ч.

 

В.

 

В.

 

Гоголь

 

и

 

его

 

произве-

денія.

 

Изданіе

 

книжнаго

 

склада

 

А.

 

"Муриновой.

 

М.
1895.

447.

   

Кирпичниковъ,

 

А.

 

П.

 

Н.

 

В.

 

Гоголь.

 

Біогра-
фическій

 

очеркъ.

 

Изданіе

 

Одесской

 

городской

 

аудито-

ріи

 

для

 

народиыхъ

 

чнтаній.

 

Одесса.

 

1895.

448.

  

Харитовъ.

 

Изъ

 

воспоминаній.

 

„Русская

 

ста-

рина",

 

№

 

4.

  

1895.

449.

  

Веселовскій,

 

А.

 

Гоголь

 

и

 

Чаадаевъ.

 

„Вѣст-

никъ"

 

Европы",

 

№

 

9.

 

1895.
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1896.
450.

   

Смирновскій,

 

П.

 

Николай

 

Васильевичъ

 

Го-
голь.

 

Его

 

жизнь

 

и

 

литературная

 

дѣятельность,

 

съ

 

об-

разцами

 

изъ

 

его

 

сочиненій

 

Приходская

 

библіотека.

 

Спб.
1896.

 

См.

 

ранѣе.

По

 

поводу

 

статьи

 

Смирновскаго:
451.

   

1)

 

Леонтьева,

 

И.

 

„Образование»,

 

№

 

9.

 

отд.

 

1

1896.
452.

   

2)

 

Миропольскій,

 

С.

 

«Народное

 

Образование»
Ж'

 

IV.

  

1895.

453.

   

Шенрокъ,

 

В.

 

И.

 

Гоголь

 

и

 

А.

 

О.

 

Смирнова

 

въ

1842—1844

 

г.г.

 

«Сѣверный

 

Вѣстникъ»,

 

№

 

5.

 

1896.

454.

   

Линниченка.

 

Новыя

 

матеріалы

 

для

 

біографіи
Гоголя

 

„Русская

 

Мысль»,

 

№

 

5.

  

1896.

455.

   

Itinerarium

 

Гоголя

 

на

 

основаніи

 

отмѣтокъ

 

на

паспортахъ

 

и

 

его

 

послужной

 

списокъ

 

за

 

1834

 

г.

 

„Рус-
ская

 

Мжсль",

 

№

 

5.

 

1896.

456.

   

Стаховичъ.

 

Клочки

 

воспоминаній.

 

«Русская

Старина"

 

№

 

5.

 

1896

 

и

 

„Русская

 

Мысль",

 

№

 

6.

 

1896.

1897.

457.

    

Послѣдніе

 

дни

 

Гоголя.

 

«Новое

 

Время»,

 

As

7809.

  

1897.

458.

   

Витдерѣ.

 

Ф.

 

А.

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

времени

 

зна-

комства

 

Гоголя

 

съ

 

Пушкинымъ

 

и

 

А.

 

0.

 

Россети.

 

«Рус-

ская

 

Старина»,

 

А»

 

6.

 

1897.

459.

  

Шенрокъ,

 

В.

 

й.

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

первомъ

 

зна-

комствѣ

 

Гоголя

 

съ

 

Пушкинымъ

 

и

 

Россети.

 

Ibid.,

 

As

 

8,

1897,

460.

  

Авенаріусъ.

 

Первое

 

знакомство

 

Пушкина

 

и

Россети

 

съ

 

Гоголемъ.

 

«Русская

 

Старина",

 

As

 

2.

 

1897.

Дет

 

предыдущія

 

статьи

 

вызваны

 

статьей

 

г.

 

Аве-

наріуса.
461.

   

Воспомияанія

   

Стаховича

   

«Русская

   

Мысль»,
А°

  

11.

  

1897.

  

стр.

  

117

 

—

 

123.

(„Игроки". —Игра

 

Щ°пкина

 

и

 

Садовскаго —стр.

023,

   

126,

   

141).
1898.

462.

  

Борзаковскій,

 

П.

 

Краткія

 

біографіи

 

русскихъ

писателей.

 

Изданіе

 

южно-русскаго

 

общества

 

Почетнаго
Дѣла.

 

Одесса.

 

1898.

463.

  

Шенрокъ,

 

В.

 

И.

 

Къ

 

біографіи

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.
„Русская

 

Старина",

 

іюнь

 

1898.

464.

   

Конисскій.

 

Жизнь

 

Шевченки.

 

Одесса.

 

1898.

О

 

Гого.тъ

 

стр.

 

327

 

sqq.

465.

   

Горленко,

 

В.

 

П.

 

Родина

 

Гоголя.

 

«Южно-рус-
скіе

 

очерки

 

и

 

портреты.

 

Кіевъ.

 

1898.

466.

   

Матеріалы

 

для

 

біографіи

 

Кулиша.

 

"Кіевская
Старина",

 

Аа

 

5.

 

1898.

 

О

 

Гоголѣ:

 

стр.

 

341

467.

   

Налтакинъ.

 

Воспоминанія.

 

«Новое

 

Время»,
AsAs

 

8115,

 

8122,

  

8129.

  

1898.

1899.
468.

   

Девяностолѣтній

 

юбилей

 

со

 

дня

 

рожденія
Кольцова,

 

Кукольника

 

и

 

Гоголя,

 

исполняющійся

 

въ

1899

 

году.

 

«Книжныхъ

 

Магазиновъ

 

Т-ва

 

Вольфъ

 

извѣ-

стія

 

по

 

литературѣ,

 

наукамъ

 

и

 

библіографіи»,

 

JV»

 

7 —8.

отд.

 

II

 

стр.

 

123.

 

1899.

 

(Маленькая

 

и

 

незначительная

 

за-

мѣтка).

1900.

469.

  

Поповъ,

 

А.

 

В.

 

Изъ

 

жизни

 

и

 

литературы.

 

Нѣ-

которыя

 

неблагопріятиыя

 

условія

 

литературныя

 

усло-

вія

 

литературнаго

 

труда

 

въ

 

Россіи.

 

„Образованіе»,

 

№
7 —8.

 

отд.

 

II

 

1900.

 

о

 

Гоголѣ

 

стр.

 

99.

470.

   

Добровъ,

 

А.

 

Біографіи

 

русскихъ

 

писателей
средняго

 

и

 

новаго

 

періодовъ.

 

Спб.

   

1900.

471.

   

Шенрокъ,

 

В.

 

И.

 

Пушкинъ

 

и

 

Гоголь.

 

Рус-
ская

 

Старина»,

 

№

 

2.

  

1900.

О

 

предыдущей

 

статьѣ:

472.

   

Сиповстй,

 

В.

 

В.

 

Критика —библіографичесый

обзоръ

 

Пушкинской

 

юбилейной

 

литературы,

 

Журналъ
Министерства

 

Народна?.)

 

Просвѣщенія» .

 

№

 

5.

 

1901

 

и

отд.

 

изд.
473.

   

Шенрокъ,

 

В.

 

И.

 

Н.

 

В.

 

Гоголь.

 

Біографичес-
кій

 

очеркъ.

 

По

 

лное

 

собраніе

 

сочиненій

 

Н.

 

В.

 

Гоголя
16-е

 

изд.

 

А.

 

Ф.

 

Маркса.

 

Спб.

 

1900.

 

т.

 

I.

 

тоже,

 

17-е

 

изд.

Спб.

 

изд.

 

1901

 

и

 

др.

 

изд.

474.

   

Козьминъ,

 

К.

 

и

 

Покровскій,

 

В.

 

Біографіи

 

и

характеристики

 

отечественныхъ

 

образцовыхъ

 

писате-

лей.

 

6-е

 

изд.

 

Наумова.

 

М.

 

1900.

475.

   

Метрическая

 

выпись

 

изъ

 

церковной

 

книги

мѣстечка

 

Сорочинцы

 

за

 

1809

 

годъ

 

о

 

времени

 

рожде-

ния

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

„Русская

 

Мысль»,

 

№

 

2.

 

1900.

476.

   

Кирпичниковъ,

 

А.

 

И.

 

Сомнѣнія

 

и

 

противо-

рѣчія

 

въ

 

біографіи

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

„Извѣстія

 

отдѣленія

русскаго

 

языка

 

и

 

словесности

 

Императорской

 

Акаде-
міи

 

Наукъ",

 

кн.

 

II,

 

IV

 

1900.

477.

  

К-нъ.

 

Н.

 

В.

 

Гоголь

 

и

 

И.

 

К.

 

Айвазовскій.

 

(по
воспоминаніямъ

 

И.

 

К.

 

Айвазовскаго)

   

„Новое

   

Время",
№

 

8695.

   

1900.

1901.

478.

  

Чаговецъ,

 

В.

 

На

 

родпнѣ

 

Гоголя,

 

„Кіевская
Газета",

 

№№

 

256,

 

263,

 

270,

 

277,

  

291.

 

1901.

По

 

поводу

 

предыдущей

 

статьи.

479..

 

„Литературный

 

Вѣсшникъ",

 

Aj

 

1.1903.
4S0.

 

Тооісе

 

„Богоіевскій

 

Сбормикъ

 

Русскаго

 

Био-
ліогическаго

 

Общества"

 

С. П. Б.

 

1902.

 

г.

 

Изъ

 

русской

печати.

481.

   

Шенрикъ,

 

В.

 

И.

 

П.

 

А.

 

Кулишъ.

 

Біографиче-
скій

 

очеркъ.

   

Оттискъ

 

изъ

 

„Кіевской

 

Старины,,,

 

Кіевъ.
1901.

482.

  

Галлерея

 

русскихъ

 

писателей.

 

Текетъ

 

редак-

тировалъ

 

И.

 

Игнатов.ъ

 

Изд.

 

С.

 

Скримунта.

 

Си.

 

1901.

483.

    

Ивановъ,

 

П.

 

И.

 

Н.

 

В.

 

Гоголь

 

на

 

родинѣ

„Народное

 

Благо",

 

1901.

484.

   

Кирпичниковъ,

 

А

 

И.

 

М.

 

П.

 

Погодины

 

и

 

Н.

 

В.
Гоголь.

 

(1832—1852

 

гг.)

 

„Русская

 

Старина",

 

№

 

1.

 

1901.

485

 

Воспоминанія

 

о

 

Н.

 

В.

 

Гоголь

 

А.

 

В.

 

Быковой.
„Новое

 

Время",

 

№

 

9185.

 

1901.

І86.

 

«Литературный

 

Вѣстникъ»

 

№

 

1

 

1902

 

(о

предудыгцей

 

статьѣ).

487.

   

Тоже,

 

„Гоголевскгй

 

Сборникъ

 

Русскаго

 

Биб-

ліологическаго

 

Общества",

 

Спб.
488.

   

Гоголь

 

въ

 

Одессѣ.

 

„Кіевская

 

газета",

 

№

 

299.

1901.

 

Опредыдущей

 

статьѣ

 

см.

 

№

 

489.
489.

   

„Литературный

 

Бѣстнпкъ" ,

 

№

 

1.

 

1902.

490.

   

Тоже.

 

Гоголевскій

 

Сборникъ

 

Р.

 

Б.

 

О-ва.
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—

491.

 

В.

 

Г.

 

Дворянское

 

дѣло

 

Гоголя.

 

„Новое

 

Время",
№

 

9163.

 

1901

492

 

„Литературный

 

Вѣстникъ",

 

Л?

 

1. 1902.

 

(Опре-
дыдущей

 

статьѣ).

493.

   

Тоэюе.

 

Гоголевскій

 

Сборникъ

 

Р.

 

Б.

 

Об

 

ва.

494.

  

Гоголь,

 

Николай

 

Васильевичъ.

 

Подъ

 

ред.

 

В.

 

С.
Соловьева

 

(Народныя

 

чтенія).

 

Изд.

 

Учрежденной

 

по

Высочайшему

 

повелѣныо

 

постоянной

 

комиссіи

 

народ-

ныхъ

 

чтеніг.

 

Съ

 

портретомъ

 

Спо.

 

1901.

1902.

495.

  

Смирновъ,

 

А.

 

И.

 

Изъ

 

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

жизни

и

 

литературной

 

дѣятельностя

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

Поминаль-

ная

 

рѣчь

 

на

 

21-е

 

февраля

 

1902

 

года

 

шГслучаю

 

испол-

нившагося

 

50 —лѣтія

 

со

 

дня

 

кончины

 

ГоголяЗ„Русскій
Филологическій

 

Вѣстникъ",

 

февраль

 

1902

 

г.

496.

  

Тоже.

 

Отд.

 

оттискъ,

 

Варшава.

 

1902.

497.

   

Пѣтуховъ

 

Е.

 

В.

 

Памяти

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

и

 

В.

 

А.

Жуковскаго

 

(1

 

Гоголь

 

и

 

Жуковскій— 2.

 

В.

 

А

 

Жуков-

скій

 

въ

 

Дерптѣ

 

[1815— 1817].— 3

 

Приложенія),

 

„Ученыя

Записки

 

Императорскаго

 

Юрьевскаго

 

Университета",
Юрьевъ.

 

1902.

498.

   

Тоже.

 

Отд.

 

оттискь.

 

Юрьевъ.

 

1902.

499.

   

Андреевичъ,

 

Е.

 

О

 

Гоголѣ

 

„Научное

 

Обозрѣніе",

№.3.

  

1902.

500.

  

Aventiuo.

 

По

 

слѣдамъ

 

Гоголя

 

въ

 

Римѣ.

 

Съ

фотографическими

 

снимками

 

(Къ

 

50 —лѣтію

 

по

 

кончинѣ

Гоголя)

 

М.

 

1902.

По

 

поводу

 

статьи

 

г.

 

Aventiuo.

601.

 

Г)

 

Каллашъ,,

 

Б.

 

Б.

 

Жуковско-Гоѵолевсшя

юбилейная

 

литература.

 

„Русская

 

Мысль

 

№

 

7.

 

1902.

502

 

2)

 

Шенрокъ,

 

В

 

П.

 

Иточп

 

Гоголевскій

 

юби-

лейной

 

литературы

 

„Бкстникъ

 

Боспитанія"

 

Сен-
тябрь

 

1902.

503.

  

Бертелсонъ,

 

Г.

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

причинѣ

 

смерти

Гоголя.

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе",

 

іюнь.

 

1902.

504.

  

Гоголь,

 

Н.

 

В.

 

Біографія

 

и

 

избранный

 

сочине-

нія

 

.Къ

 

пятидесятилѣтію

   

со

 

дня

 

его

 

кончины.

   

(Изда
тельскій

   

Комитетъ

   

Харьковскаго

    

Общества

   

Грамот-

ности).

 

Харьковъ.

 

1902.

 

стр.

 

110.'

505.

  

Тоже.

 

Харьковъ

 

1902.

 

стр.

 

472.

506.

     

Борзаковскій,

 

П.

 

Великій

 

писатель —поэть

Николай

 

Васильевичъ

 

Гоголь.

 

Съ

 

портретомъ

 

рисун-

ками

 

и

 

отрывками

 

изъ

 

сочиненій

 

Гоголя

 

Одесса.

 

Изд.
2-е

 

1902.

507.

   

Бунаковъ,

 

Н.

 

Ѳ.

 

Н.

 

В.

 

Гоголь.

 

Біографическій
очеркъ.

 

Избранныя

 

сочиненія

 

Гоголя,

 

изд.

 

редакціи

журнала

 

„Русскій

 

Начальный

 

Учитель".

 

1902.

508.

   

Бѣлоконскій,

 

П.

 

П.

 

На

 

родинѣ

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.
„Русская

 

Школа",

 

№

 

г.

 

1902.

509

 

Витбергъ

 

Ф.

 

А

 

Н,

 

В.

 

Гоголь

 

1852—21

 

февраля
1902.

  

СПБ.

   

1902.

510.

   

В.

 

Е.

 

(Воскресенскій,

 

Е.).

 

Николай

 

Василье-
вичъ

 

Гоголь.

 

Віографическій

 

очеркъ.

 

Избранныя

 

сочи-

ненія

 

Н.

 

В.

 

Гоголя,

  

изд.

 

К.

 

Тихомирова

   

т.

 

1.

 

М.

 

1902.

511.

  

Тоже,

 

отдѣльный

 

оттискъ.

 

Воскресенскій,

 

Е.
Николай

 

Васильевичъ

 

Гоголь

 

21

 

февраля

 

1852

 

г.

 

21

февраля

 

1902

 

г.

Краткій

   

очеркъ

 

его

 

жизни

  

и

 

литературной

   

дѣятель-

ности.

 

(Чтеніе

 

для

 

школъ).

 

Изд.

 

К.

 

Тихомирова.

 

М.

 

1902.

Отзывы

 

объ

 

статье

 

г.

  

Воскресенскаго:

512.

  

Шенрокъ,

 

Б.

 

И.

 

Итоги

 

Гоголевской

 

юбилей-
ной

 

литературы

 

„Вѣстникъ

 

Воспитанія»,

 

Сентябрь.

1902.

513.

   

Каллашъ,

 

В.

 

В.

 

Жуковско

 

гоголевская

 

юби-
лейная

 

литература.

 

„Русская

 

Мысль",

 

№

 

7.

   

1902.
514.

  

Вѣтринскій,

 

Ч

 

И.

 

б.

 

Гоголь.

 

Біографическій
очеркъ.

 

Собраніе

 

сочиненій

 

Гоголя.

 

Изд.

 

Т-ва

 

«Народ-
ная

 

Польза».

 

Спб.

 

1902.

 

т.

 

1.

515.

   

Гиляровскій,

 

В.

 

А.

 

Въ

 

гоголевщинѣ.

 

«Рус-
ская

 

Мысль»,

 

№

 

1.

 

1902.

516.

   

Гиляровскій,

 

В.

 

А.

 

На

 

родинѣ

 

Гоголя.

 

(Изъ
поѣздки

 

по

 

Украйнѣ).

 

М.

 

1902.

 

(Оггискъ

 

из

 

ъ

 

«Р.

 

М»

1902).

517.

   

Отзывъ:

 

Шенрокъ,

 

В.

 

И.

 

Итоги

 

гоголевской
юбилейной

 

литературы.

 

«Вѣстникъ

 

Воспитанія».

Сент.

 

1902.
518.

  

Голубевъ,

 

В.

 

С.

 

Н.

 

В.

 

Гоголь.

 

Кригико-біогра-
фическій

 

очеркъ.

 

Юбилейный

 

Сборникъ

 

сочиненій

 

Н.
В.

 

Гоголя.

 

Изд.

 

Саратовскаго

 

Губернскаго

 

Земства.

Саратовъ.

  

1902

 

г.

519.

  

Тоже,

 

отдѣльньій

 

оттискъ.

 

Саратовъ.

 

1902.

520.

   

Тоже,

 

приложеніе

 

къ

 

«Саратовскому

 

Дневни-
ку»,

 

1902.

521.

   

Отзывъ:

 

Каллашъ,

 

В.

 

В.

 

Жуковско

 

гоголев-

ская

 

юбилейная

 

лит"ратура.

 

„Русская

 

Мысль",

 

№

 

7.
1902.

522.

  

Гоголевскій

 

Сборникъ,

 

изданный

 

состоящей

при

 

Иоторико

 

Филологическомъ

 

Институтѣ

 

кн.

 

Безбо-
родко

 

Гоголевской

 

комиссіей,

 

подъ

 

ред.

 

проф.

 

М.

 

Спе-
ранскаго.

 

1902.

Яо

 

поводу

 

„Сборника":
523.

   

„Книжныхъ

 

магазиновъ

 

Т-ва

 

Вольфъ

 

извѣ-

спгія

 

по

 

Литературѣ,

 

наукамъ

 

и

 

библіографіи" ,

 

№

 

2.
отд.

 

11-й,

 

стр.

 

25.

 

1902.
524.

  

Гоголевскій

 

Сборникъ,

 

изд.

 

Русскаго

 

Библіо-
логическаго

 

Общества.

 

1902.

525.

   

Гоголевскій

 

Сборничъ.

 

1852—1902

 

г.г.,

 

21

февраля.

 

(Подъ

 

редакц.

 

Д.

 

И.

 

Тихомирова).

 

М.

 

1902.
526.

   

Гоголь,

 

Николай

 

Васильевичъ.

 

Литературные
юбилеи:

 

Гоголь,

 

Жуковскій,

 

Загоскинъ.

 

«Всеобщій
Русскій

 

Календарь»,

 

на

 

1902

 

г.

 

Изд.

 

Т-ва

 

Д.

 

И.

 

Сы-
тина,

 

М.

 

1902.

527.

  

Гоголь

 

и

 

Оттинскіе

 

старцы.

 

„Миссіонерское

Обозрѣніе",

 

іюнь.

 

1902.

528.

  

Ельницкій,

 

К.

 

В.

 

Послѣдніе

 

дни

 

жизни

 

и

смерть

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

«Филологическія

 

Записки»,

 

вып.

II— Ш

   

1902.

529.

   

Отд.

 

оттискъ.

 

Воронежъ.

 

1902.

530.

   

Ивановъ,

 

Н.

 

В.

 

Гоголь.

 

Біографія.

 

«Юный
-Читатель»,

 

№

 

2.

 

1902.

531.

   

Отзывы:

 

1)

 

Каллашъ,

 

В.

 

В.

 

Жуковско-тото-
левская

 

юбилейная

 

литература

 

«Русская

 

Мысль»,

 

№7.
1902.

532.

   

2)

 

Шенрокъ,

 

В.

 

И.

 

Итоги

 

гоголевской

 

юби-
чейской

 

литературы.

 

«Вѣстникъ

 

Воспитанія»,

 

Сент.

1902.
533.

   

Каллашъ,

 

В.

 

В.

 

Мелкія

 

Замѣтки

 

о

 

Гоголѣ.

«Литературный

 

Вѣсникъ»,

 

№

 

1.

 

1902.



—
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534.

  

Тоже,

 

Гоголевекій

 

Сборникъ

 

Русскаго

 

Би-
бліологическаго

 

Общества.

 

Спб.

 

1902.

535.

   

Кирпичниковъ,

 

А.

 

Гоголь

 

и

 

Бѣлинскій

 

лѣ-

томъ

 

1847.

 

„Подъ

 

знаменемъ

 

науки",

 

юбилейный

 

сбор-

никъ

 

въ

 

честь

 

Н.

 

И.

 

Стороженко,

 

изданный

 

его

 

уче-

никами

 

и

 

почитателями.

 

М.

 

1902.

Яо

 

поводу

 

«Сборника»:

    

.

536.

   

«Русская

 

Школа»,

 

№

 

3.

 

1903.
537.

   

Коробка,

 

И.

 

Н.

 

Дѣтство

 

и

 

юность

 

Гоголя.

«Журналъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія»,

№

 

2.

  

1902.

538.

   

Кочубинскій,

 

А.

 

Будущимъ

 

бшграфамъ

 

Н.

 

В.
Гоголя.

 

«Вѣстникъ

 

Европы»,

 

№№

 

2,

 

3,

 

1902.

539.

   

Ладыженскій,

 

В.

 

Н.

 

Н.

 

В.

 

Гоголь,

 

о

 

жизни

 

и

сочиненіяхъ.

 

Чтеніе

 

для

 

школъ

 

и

 

народа.

 

Изд.

 

Пуш-

кинскаго

 

Общества

 

взаимна™

 

вспомоществованія

 

уча-

щимъ

 

и

 

учащимся

 

въ

 

наридныхъ

 

училищахъ

 

Пензен-
ской

 

губерніи.

 

М.

 

1902.

540.

  

Ливановы,

 

Е.

 

и

 

В.

 

В.

 

А.

 

Жуковскій

 

и

 

Н.

 

В.
Гоголь.

 

Краткія

 

жизнеописанія

 

ихъ

 

по

 

случаю

 

испол-

нившагося

 

50-лѣтія

 

со

 

дня

 

ихъ

 

смерти.

 

1852 — 1902.

1902.

541.

  

Ливотовыхъ

 

Жуковскій

 

и

 

Гоголь.

 

Холмъ.

1902.

542.

   

Лгобичъ

 

Романовичъ,

 

В.

 

И.

 

Гоголь

 

въ

 

Нѣжин-

скомъ

 

Лицеѣ.

 

„Историческій

 

Вѣстникъ".

 

л»

 

2.

 

1902.

543.

   

О.

 

Матѳей

 

и

 

новыя

 

свѣдѣнія

 

объ

 

его

 

отно-

шеніяхъ

 

къ

 

Гоголю.

 

«Православно-Русское

 

Слово»,
№

 

6.

 

1902.

544.

   

Модзолевскій,

 

Б.

 

Л.

 

Объ

 

отношеніяхъ

 

Гоголя
и

 

И.

 

Е.

 

Великопольскаго.

 

„Литературный

 

Вѣстникъ",

№

 

1.

 

1902.

545.

  

Тоже.

 

Гоголевски!

 

Сборникъ

 

Русскаго

 

Би-
бліологическаго

 

Общества.

 

Спб.

 

1902.

546.

   

Отзывъ:

 

Каллашъ,

 

В.

 

В.

 

Жуковско-гоѵолев-

ская

 

юбилейная

 

литература.

 

«Русская

 

Мысль»,

 

АІ

 

7.
1902.

547.

   

Морозовъ,

 

П.

 

0.

 

Н.

 

В.

 

Гоголь.

 

Біографичес-
кій

 

очеркъ.

 

Избранныя

 

сочиненія

 

Гоголя

 

для

 

юноше-

ства.

 

Изд.

 

редакціи

 

журнала

 

«Образованіе»

 

подъ

 

ред.

А.

 

Острогорскаго.

 

т.

 

1

 

1902.

548.

   

Отзывы:

 

1)

 

Каллашъ,

 

В.

 

В.

 

Жуковско

 

гого-

левская

 

юбилейная

 

литература.

 

«Русская

 

Мысль»,

А»

 

7.

 

1902.
549.

  

2)

 

Шенрокъ,

 

В.

 

Я

 

Итоги

 

гоголевской

 

юби-
лейной

 

литературы.

 

«Вѣстнпкъ

 

Воспитанія»,

 

Сен-
тябрь.

 

1902.
550.

  

Нестерскій,

 

А.

 

А.

 

В.

 

Гоголь.

 

Біографичес-
кій

 

очеркъ.

 

Избранныя

 

сочиненія

 

Гоголя

 

для

 

дѣтей

младшаго

 

возраста.

 

1902.

551.

   

Николай

 

Васильевичъ

 

Гоголь.

 

Подъ

 

редак-

ціей

 

В.

 

С.

 

Соловьева.

 

Съ

 

портретомъ.

 

Изд.

 

постоянной
комисоіи

 

для

 

народныхъ

 

чтеній.

 

Спб.

 

1902.
552.

   

Новоселовъ,

 

В.

 

Смерть

 

Гоголя.

 

„Новый

 

Міръ",
Аі

 

76.

 

1902.
553.

   

Опытъ

 

хронологической

 

канвы

 

къ

 

біографіи
Гоголя.

 

Полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

Гоголя,

 

изд.

 

Т-ва
И.

 

Д.

 

Сытина.

 

М.

 

1902.

 

т.

 

1.

554.

   

Отзывъ:

 

Каллашъ,

 

В.

 

В.

 

Жуковско-гогояевсшя
юбилейная

 

литература.

 

«Русская

 

Мысль»,

   

№

 

7.

 

1902.

555.

   

Острогорскій,

 

В.

 

Николай

 

Васильевичъ

 

Го-
голь.

 

Избранныя

 

мѣста

 

его

 

сочиненій

 

для

 

окончившихъ

курсъ

 

ученія

 

въ

 

начальныхъ '^народныхъ

 

училищахъ

города

 

Спбурга

 

ч.

 

ч.

 

I —II.

 

Изд.

 

Спбургской

 

городской
Думы.

 

Спб.

 

1902.

556.

  

Острогорскій,

 

В.

 

П.

 

Николай

 

Васильевичъ
Гоголь.

 

Литературно-біографическій

 

очеркъ.

 

Изд.

 

Вят-

скаго

 

Губернскаго

 

Земства.

 

Приложеніе

 

къ

 

«Сборнику

избранныхъ

 

сочиненій

 

Гоголя»

 

въ

 

изданіи

 

Вятскаго
Губернскаго

 

Земства.

 

Вятка.

  

1902.

557.

  

Тоже,

 

отдѣльное

 

изданіе.

 

Вятка.

  

1902.

Фальсификація

 

лампаднаго

 

масла.

Лампадное

 

масло,

 

чистый

 

елей

 

(оливковое

 

масло),

добывается

 

въ

 

Греціи,

 

Италіи

 

(въ

 

Мессинѣ),

 

во

 

Фран-

ціи

 

и

 

др.,

 

путемъ

 

выжимки

 

плодовъ

 

(оливокъ)

 

съ

 

де-

рева

 

маслина

 

(olea

 

europea),

 

оливковаго

 

дерева.

Лучшій

 

сортъ

 

оливковаго

 

прованскаго

 

масла

 

(huilo

vierge)

 

получается

 

отъ

 

перваго

 

слабаго,

 

холоднаго

 

прес-

сованія

 

оливковъ.

Затѣмъ

 

первыя

 

выжимки

 

пресуются

 

вновь,

 

значитель-

но

 

сильнѣе

 

перваго

 

раза,

 

и

 

даютъ

 

масло

 

средняго

 

ка-

чества.

Остатки

 

поолѣ

 

второго

 

выжима

 

кипятятъ

 

въ

 

горя-

чей

 

водѣ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

оставшееся

 

масло

 

всплы-

ваетъ

 

наверхъ —получается

 

третій

 

сортъ.

 

Этотъ-то

 

тре-

ти

 

сортъ

 

и

 

называется

 

деревяннымъ

 

(оливковымъ)

 

ма-

сломъ.

—Высокая

 

стоимость

   

и

 

ограниченное

 

въ

 

количествен-

 

'

отношеніи

   

производство

   

всѣхъ

   

трехъ

   

сортовъ,

 

при

весьма

 

значительномъ

 

спросѣ,

 

дало

 

промышленникамъ

поводъ

 

примѣшивать

 

ко

 

всѣмъ

 

тремъ

 

сортамъ

 

оливко-

ваго

 

масла

 

маковое,

 

сурѣпное

 

и

 

другія

 

масла.

Въ

 

первыхъ

 

двухъ

 

сортахъ

 

примѣсей

 

содержится

около

 

5%,

 

а

 

въ

 

третьемъ,

 

преимущественно

 

идущемъ

въ

 

Россію

 

подъ

 

названіемъ

 

«оливковаго»,

 

примѣсей

 

отъ

25

 

до

 

35°/„.
Придя

 

въ

 

Россію,

 

третій

 

сортъ

 

вновь

 

смѣшивает-

ся

 

съ

 

разными

 

маслами

 

и

 

даже

 

нефтью

 

и

 

продается

 

вь

мелочныя

 

лавки,

 

епархіальныя

 

склады

 

подъ

 

названі-

емъ

 

галипольскаго

 

деревяннаго

 

масла.

Такимъ

 

образомъ

 

вмѣсто

 

чистаго

 

елея

 

въ

 

право-

славныхъ

 

храмахъ

 

и

 

домахъ

 

возжигается

 

предъ

 

ико-

нами

 

поддѣльное

 

масло,

 

портящее

 

дорогую

 

церковную

утварь,

 

украшенія,

 

а

 

иногда,

 

вслѣдствіе

 

легкаго

 

его

воспламененія,

 

служащее

 

причиной

 

пожаровъ

 

какъ

 

въ

церквахъ

 

такъ

 

и

 

домахъ.

Дабы

 

не

 

быть

 

голословнымъ,

 

приводимъ

 

данныя

таможенной

 

статистики.

Въ

 

Россію

 

ввезено

 

оливковаго

 

масла:

 

прованскаго

(лучшій

 

сортъ)

 

и

 

простого

 

деревяннаго:

Въ

 

1905

 

....

 

587,000

 

пуд.

„

   

1906.

   

.

   

.

   

.513,000

   

Г
„

    

1907

 

....

 

455,000

    

„

„

    

1908

 

за

 

11

 

м.

 

373,000

    

„



—
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-

Для

 

техническихъ

 

цѣлей,

 

л

 

также

 

для

 

приготов-

ленія

 

постныхъ

 

блюдъ

 

расходуется

 

не

 

менѣе

 

200,ООо

 

п.

въ

 

годъ.

Слѣдовательно,

 

для

 

епархіальиыхъ

 

складовъ

 

ос-

тавалось:

Въ

 

1905

 

г ..... 387,000

 

пуд.

»

    

1906

 

Г..... 313,000

    

»

»

 

,1907

  

Г.

 

.

   

.

   

.

   

.

 

255,000

    

»

.

    

1908

 

Г..... 173,000

     

»

Между

 

тѣмъ

 

количество

 

сжигаемаго

 

деревяннаго

масла

 

весьма

 

значительно.

Изъ

 

всеподданѣйшаго

 

отчета

 

Оберъ-про-
курора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

за

 

1902

 

годъ

(позднѣйшихъ

 

свѣдѣній

 

мы

 

не

 

имѣемъ)

 

вид-

но,

 

что

 

церквей

   

городскихъ,

   

сельскихъ

    

и

монасгырокихъ

 

насчитывается .......49,703
Часовенъ

 

и

 

молитвенныхъ

 

домовъ

    

.

  

.

 

19,859

Всего

 

.

   

.

 

69,562

За

 

послѣднія

 

шесть

 

лѣтъ

 

число

 

церквей

 

еще

 

уве-

личилось.

Предположимъ,

 

что

 

каждая

 

церковь,

 

часовня

 

и

молитвенный

 

домъ

 

сжигаютъ

 

масла

 

въ

 

среднемъ

 

10

пуд.

 

въ

 

годъ

 

(въ

 

действительности

 

больше),

 

т. -е.

 

всего

только

 

по

 

одному

 

фунту

 

и

 

10

 

золотниковъ

 

въ

 

день.

Слѣдовательно

 

въ

 

годъ

 

потребуется

 

695,620

 

пуд.

чистаго

 

деревяннаго

 

масла.

Выше

 

было

 

указано,

 

что

 

въ

 

1908

 

г.

 

въ

 

Россію

 

вве-

зено

 

373,000

 

пуд.;

 

исключивъ

 

изъ

 

этого

 

количества

200,000

 

пуд.

 

на

 

техническія

 

потребности

 

и

 

прованское

масло

 

для

 

стола,

 

получимъ

 

173,000

 

пуд.,

 

оставшееся

для

 

лампадъ.

При

 

сравненіи

 

173,000

 

пуд.

 

и

 

695,620

 

пуд.

 

рас-

хода,

 

невольно

 

напрашивается

 

вопросъ,

 

какимъ

 

же

 

ма-

сломъ

 

пополняется

 

недостающее

 

количество

 

522,620

 

п.

При

 

подсчетѣ

 

расхода

 

мы

 

не

 

приняли

 

во

 

внима-

ние

 

количество

 

масла,

 

сжигаемаго

 

въ

 

домахъ

 

право-

славныхъ.

Значить,

 

масло,

 

покупаемое

 

православными

 

даже

въ

 

епархіальныхъ

 

складахъ,

 

содержитъ

 

не

 

болѣе

 

4°/ 0

елея,

 

а

 

остальная

 

9б 0 / 0

 

состоять

 

изъ

 

разныхъ

 

суррога-

товъ

 

включительно

 

до

 

керосина

Ввозъ

 

въ

 

Россіи

 

оливкаго

 

масла

 

находится

 

по

преимуществу

 

въ

 

рукахъ

 

еврейскихъ

 

фирмъ;

 

они

 

на-

чали

 

его

 

фальсификовать;

 

теперь

 

фальсификація

 

до-

шла

 

до

 

такихъ

 

предѣловъ,

 

что

 

изввстная

 

фирма

 

въ

Мессинѣ

 

Джюзеппе

 

Скачіаноче

 

и

 

К 0

 

вынуждена

 

была
разослать

 

въ

 

Россіи

 

циркуляръ

 

отъ

 

10

 

(23)

 

мая

 

1908

 

г.

въ

 

которомъ

 

разоблачила

 

фирму

 

Персицъ

 

въ

 

Нижнемъ-
Новгородѣ,

 

скупавшую

 

въ

 

Мессинѣ

   

порожнія

   

бочки

съ

 

клеймомъ

 

Джюзеппе

   

Скачіаноче G.

 

S

 

*

 

С°
Giillipuli

и

 

наполнявшую

 

ихъ

 

уже

 

въ

 

Россіи

 

своимъ

 

фильсифи-
цированньшъ

 

масломъ,

 

продаваемымъ

 

подъ

 

назваиіемъ

лучшаго

 

деревяннаго

 

оливкаго

 

масла.

Послѣ

 

разоблаченія

 

фирмѣ

 

Персицъ

 

бочекъ

 

взять

было

 

негдѣ.

 

Тогда

 

она

 

стала

 

заказывать

 

свои

 

съ

 

незна-

Узнавъ

 

объ

 

этомъ,

 

Джюзеппе

 

Скачіаносе

 

обратил-
ся

 

черезъ

 

русскаго

 

консула

 

въ

 

Мессинѣ

 

въ

 

министер-

ство

 

торговли

 

и

 

промышленности,

 

тогда

 

Персицъ

 

пе-

ремѣнилъ

 

названіе

 

своей

 

фирмы.
Послѣ

 

трагическаго

 

разрушенія

 

Мессины

 

олив-

каго

 

масла

 

будетъ

 

еще

 

менѣе

 

ввозится

 

въ

 

Россію

 

и,

безъ

 

сомнѣнія,

 

фальсифицированіе

 

должно

 

усилится.

По

 

поводу

 

фальсифшсаціи

 

оливковаго

 

масла

 

при

св.

 

Синодѣ

 

была

 

образована

 

комиссіи

 

съ

 

участіемъ

лицъ,

 

хорошо

 

знакомыхъ

 

съ

 

производствомъ

 

за

 

гра-

ницей

 

оливковаго

 

масла

 

и

 

фальсификаціей

 

его

 

въ

Россіи.
Комиссія

 

удостоверила

 

химическими

 

анализами,

что

 

оливкового

 

масла

 

въ

 

Россіи

 

почти

 

нѣтъ,

 

и

 

возбу-
дила

 

вопросъ,

 

какимъ

 

же

 

масломъ

 

замѣнить

 

употреб-
лясмыя

 

теперь

 

фальсификаты

 

подъ

 

названіемъ

 

„дере-

вяннаго».

Представитель

 

министерства

 

торговли

 

предложилъ

воспользоваться

 

своимъ

 

русскимъ

 

хлопковымъ

 

масломъ,

вырабатываемымъ

 

въ

 

Туркестанскомъ

 

краѣ

 

и

 

оказав-

шимся

 

при

 

анализѣ

 

вполнѣ

 

тожественнымъ

 

по

 

высо-

кому

 

качеству

 

съ

 

чистымъ

 

оливковымъ

 

прованскимъ

масломъ.

При

 

горѣніи

 

въ

 

лампадахъ

 

хлопковое

 

масло

 

ко-

поти

 

и

 

запаха

 

не

 

даетъ,

 

не

 

самовоспламеняется

 

и

 

сто-

ить

 

въ

 

двое

 

дешевле

 

лучшаго

 

оливкаго

 

масла,

 

кото-

рое

 

чисто

 

только,

 

пока

 

оно

 

на

 

мѣстѣ.

Но,

 

несмотря

 

на

 

благопріятныя

 

отзывы

 

членовъ

 

ко-

мисеіи

 

при

 

Св.

 

Синодв

 

о

 

высокомъ

 

качествѣ

 

хлопкаго

масла

 

и

 

принципіальное

 

ихъ

 

согласіе

 

замѣнить

 

еврей-

скіе

 

сурогаты

 

своимъ

 

русскимъ,

 

чистымъ

 

масломъ,

вопросъ

 

этотъ

 

почему-то

 

остановился

 

на

 

полпути.

Между

 

тѣмъ

 

еврейскія

 

фирмы

 

продолжаютъ

 

об-
манывать

 

русскую

 

церковь

 

и

 

православныхъ.

 

Мы

 

уже

упомянули,

 

что

 

ввозъ

 

оливковаго

 

масла

 

главнымъ

 

об
разомъ

 

въ

 

рукахъ

 

еврейскихъ

 

фнрмъ,

 

этого

 

мало,

 

по-

ставка

 

въ

 

епархіальвыя

 

склады,

 

за

 

исключеніемъ

 

мос-

ковскаго

 

и

 

нижегородскаго,

 

тоже

 

захвачена

 

еврейски-

ми

 

комиссіонерами,

 

они

 

же

 

поставляютъ

 

свой

 

фалси-
фицированный

 

продуктъ

 

большей

 

части

 

свѣчныхъ

 

и

мелочныхъ

 

лавокъ.

„Новое

 

Время".

чительно

 

измененными

 

клеймами]

 

С.

 

S.

 

і:

 

(..'.

 

|и|

 

С.

 

S.

 

&

 

Р.

Увѣковіченіе

 

памяти

 

убіеннаго

 

экзарха

 

Гру-
зіи,

 

архіепископа

 

Никона.
Временно

 

управляющій

 

Грузинскимъ

 

экзархатомъ

Григорій,

 

Епискоігь

 

Бакинскій,

 

въ

 

отношеніи,

 

прислан-

номъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйша-

го

 

Гермогена,

 

Епископа

 

Саратовзкаго

 

и

 

Царицынекаго,
отъ

 

10

 

ноября

 

1908

 

года

 

за

 

№

 

5072,

 

изложилъ,

 

„что

болѣе

 

столѣтія

 

владѣетъ

 

Россія

 

Кавказомъ,

 

но

 

очень

мало

 

использовала

 

она

 

этотъ,

 

по

 

природѣ

 

богатый
край,

 

какъ

 

въ

 

своихъ

 

національныхъ

 

интересахъ,

 

такъ

и

 

въ

 

цѣляхъ

 

распространенія

 

и

 

торжества

 

русской
православной

 

вѣры,

 

особенно

 

въ

 

той

 

части

 

края,

 

кото-

рая

 

называется

 

Закавказьемъ.

 

Напротивъ,

 

съ

 

присоеди-
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неніемъ

 

Закавказья

 

къ

 

Роосіи,

 

сюда

 

переселяли

 

наро

чито

 

сексантовъ:

 

молоканъ,

 

духоборъ

 

и

 

пр.,

 

и

 

только

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

православный

 

русскій

 

людъ

сталъ

 

постепенно

 

проникать

 

въ

 

Закавказье.

 

Въ

 

настоя-

щее

 

время

 

въ

 

Тифлисѣ,

 

этомъ

 

многолюдномъ

 

городѣ,

въ

 

нѣкоторомъ

 

родѣ —зтолицѣ

 

Кавказа,

 

русскихъ

 

на-

считывается

 

около

 

50

 

тысячъ,

 

не

 

считая

 

войскъ.

 

Эта
масса

 

въ

 

своихъ

 

религіозныхъ

 

потребностяхъ

 

обслу-
живается

 

всего

 

лишь

 

7-ю

 

православными

 

храмами,

 

гдѣ

богослуженіе

 

совершается

 

на

 

славянскомъ

 

языкЬ,

 

но

изъ

 

иихъ

 

только

 

меньшинство

 

заслуживаеть,

 

по

 

своему

устройству,

 

названія

 

храмовъ

 

съ

 

православно-русской
точки

 

зрѣнія,

 

такъ

 

какъ

 

остальные

 

помѣщаются

 

вънаем-

ныхъпроотыхъ

 

домахъ.

 

Такова,

 

напримѣръ,

 

Покровская
церковь

 

на

 

пескахъ,

 

находящаяся

 

въ

 

самомъ

 

центрѣ

Тифлисскаго

 

сектантства.

 

Вслѣдсгвіе

 

чего

 

и

 

обращается
съ

 

просьбою,

 

одѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

сборѣ

 

пожергво-

ваній

 

по

 

церквамъ

 

епархіи

 

на

 

построеніе

 

Песковскаго
храма

 

въ

 

Тифлисѣ,

 

для

 

увѣковѣченія

 

памяти

 

безвре
менно

 

погибшаго

 

русскаго

 

святителя,

 

Архіепископа

 

Ни-
кона,

 

каковыя

 

и

 

направлять

 

въ

 

канцелярію

 

экзарха

Грузіи".

 

На

 

семъ

 

отнощеніи

 

послѣдовала

 

резолюція
Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Гермогена,
Епископа

 

Саратовскаго

 

и

 

Царицынскаго

 

отъ

 

27

 

января

сегб

 

года

 

за

 

№

 

736,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„сдѣлать

расноряженіе

 

о

 

напечатаніи

 

въ

 

„Духовномъ

 

Вѣстникѣ",

каковая

 

редакція

 

можетъ

 

открыть

 

у

 

себя

 

мѣстный

сборъ

 

пожертвованій".
Пожертвованія

 

на

 

указанное

 

доброе

 

и

 

святое

 

дѣ-

ло

 

принимаются

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

«Саратовскаго
Духовнаго

 

Вѣстника».

Письмо

 

редактора

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

пастырей»

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

*).
Вате

   

Преосвященство,

Милостивый

 

Архипастырь

 

и

 

Отецъ!

Въ

 

текущемъ

 

дому

 

издающійся

 

при

 

Кіевской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

журналъ

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

пастырей"

 

вступилъ

 

въ

 

50-й

 

годъ

 

посильнаго

 

служенія
интересамъ

 

церковно-приходской

 

и

 

пастырской

 

жизни.

Въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложеніл

 

редакція

 

журна-

.

 

ла

 

даетъ

 

въ

 

текущемь

 

подписномъ

 

году

 

дорогое

 

въ

смыслѣ

 

денежной

 

стоимости

 

и

 

цѣнное

 

по

 

значенію

 

для

пастырей

 

изданіе

 

„ТОЛКОВЫЙ

 

ТИПИКОНЪ".

 

Объя-
снительное

 

изложеніе

 

Типикона

 

съ

 

обоснованіемъ

 

воѣхъ

предписаний

 

церковнаго

 

устава

 

и

 

съ

 

историческими

свѣдвніями

 

о

 

возникновении

 

и

 

развитіи

 

богослужебныхъ
чиновъ,

 

праздниковъ

 

и

 

памятей

 

святыхъ,

 

составленное

доцентомъ

 

Кіевской

 

Дух.

 

Академіи

 

М.

 

Н.

 

Скабаллано-
вичемъ.

 

Настольная

 

книга

 

для

 

священниковъ

 

и

 

пса-

ломщиковъ.

 

Пособіе

 

при

 

изученіи

 

православнаго

 

бого-
служенія

 

въ

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведені-
яхъ.

 

Компактное

 

изданіе

 

въ

 

25 —30

 

печатныхъ

 

листовъ

(400 —450

 

стр.),

 

состоящее

 

изъ

 

введенія,

 

4-хъ

 

частей

 

и

2

 

хъ

 

указателей

 

къ

 

содержанію

 

ихъ.

 

Въ

 

отдѣльной

продаже

 

будетъ

 

стоить

 

около

 

3

 

руб.
Редакція

 

„Руководства

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"
имѣетъ

 

честь

 

почтительнѣйше

 

просить

 

Ваше

 

Преосвя-
щенство

 

оказать

 

благосклонное

 

содѣйствіе

 

распростра-

нению

 

старѣйшаго

 

пастырскаго

 

журнала

 

и

 

его

 

прило-

женій

 

среди

 

духовенства

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

епархіи

 

и

не

 

отказать

 

въ

 

авторитетной

 

рекомендаціи

 

ему

 

озна-

ченнаго

 

журнала

 

для

 

выписки.

Испрашивая

 

св.

 

молитвъ

 

Вашихъ,
имѣю

 

честь

 

быть:
Вашего

 

Преосвященства
покорнѣйшій

 

послущникъ,

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Кіевской

 

духовной

 

семинаріи
Архимандрита

 

Амврасій.

*)

 

Печатаѳмъ

 

въ

 

исполнеиіе

 

резолюціи

 

отъ

 

18

 

февраля

 

1909

 

г.
за

 

№

 

96.

п

 

о

 

Д

 

' '
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ОГОРОДНЫЙ.
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ЦВЬТОЧНЫЯ.СЕЛЬСООЗ.

высшаго

 

качества

испытанмой

 

всхожести
ь_

    

предлагает!

   

^

№.к.Р0ТЕ
СВИЕННДЯ

 

ТОРГОВЛЯ

1

 

ОДЕССА.ПРеОШШаШШ!
Иллюстрированный

 

квтдпогь=
сь500РИС>ШМИ

 

БЫСЫЛДЕТСЯ
s=

   

БЕЗПЛАТНО.

   

S2

Духовенству

 

ю%

 

скидки.

т

ш

т

ш

т

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ

 

Совѣта

 

Саратовскаго

 

Іоанникіевскаго

 

Епар-
хіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

симъ

 

доводится

 

до

 

все-

общаго

 

свѣдѣнія,

 

что

 

пріемныя

 

испытанія

 

въ

 

теку-

щемъ

 

году

 

будутъ

 

производиться

 

въ

 

два

 

срока:

 

въ

маѣ

 

и

 

августѣ.

 

Весеннія

 

пріемныя

 

испытанія

 

имѣютъ

быіъ

 

21'

 

и

 

22

 

мая.

 

Прошенія,

 

съ

 

приложеніемъ

 

ме-

трическихъ

 

выписей

 

о

 

рожденіи

 

дѣтей,

 

будутъ

 

при-

ниматься

 

Совѣтомъ

 

училища

 

до

 

15

 

мая.

 

О

 

времени

■производства

 

пріемныхъ

 

испытаній

 

въ

 

августѣ

 

будетъ

объявлено

 

особо.

ш

ш
ш

21S

 

2і£

 

£1£

 

2і£

 

J&2&

 

£(£&£!££

 

SIS

 

2lSSt£2{£SI£2t£2i£2i£2i£21S21£St£ii£2t£St£St£St£
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i

 

siHftoqoiQHtt
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ОВЪЯВЛЕЦІЕ.
.

Лл|

 

Ah

 

A

 

ww

 

w

 

A»

 

AA

 

A»A

 

m

 

A»

      

Ar
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'вмѣетъ

 

въ

 

Бодшомъ

 

si

 

разнообразном!

 

гыосрѣ

 

всввоамож&ую

 

цврквввухо

 

утвари:
паникадилы,

 

лампады,

 

подсвѣчники,

 

хоругви,

 

запрестольные

 

кресты,

 

водосвятныя

 

чаши,

 

сере-

бряные

 

сосуды,

 

евангелія,

 

дароносицы,

 

дарохранительницы,

 

кресты:

 

священническіе,

 

синодаль-

ные,

 

напрестольные,

 

натѣльные, —кадила,

 

крестильные

 

ящики,

 

кропила,

 

блюда

 

сборныя

 

и

 

анти-

дорныя,

   

ковши

   

теплотные,

   

мурницы,

 

шандалы,

   

плащаницы,

   

воздухп,

 

свѣни

   

металлическія

   

и

проч.

ИКОНЫ

  

ВЪ

 

СЕРЕБР.

 

и

 

АПЛИЕ.

 

РИЗАХЪ

 

и

 

БЕЗЪ

 

РИЗЪ

 

|

 

КІОТЫ.

Парча,

 

галуны,

 

кисти,

 

бахрома

 

и

 

пуговицы.

ГОТОВЫЕ

 

ОБЛАЧЕНШ: -Н^атоІ0;:

 

ТРЕБОВАНІЯ

 

И

 

ЗАШЫ ипмГ,ХнГ°"'
Цѣны

 

фабричныя

 

безъ

 

запроса.

сянижный

 

Ѳкладъ

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

С вѣта.
Г-

 

СйРАТОВЪ,

Московская,

 

близъ

 

Александровской,

 

рядомъ

 

съ

 

цомомъ

 

Нредитнаго

 

общества

Іігіош

 

боды&оі

 

\\\Щ\

 

богослуяеобвыгъ

 

квігъ,
сборникъ

 

проповѣдей,

 

книгъ

 

для

 

священнослужителей,

 

религіознонравственнаго

 

и

 

научнаго

 

содержания,

 

рус-

скихъ

   

и

 

иностранныхъ

 

писателей,

 

учебниковъ,

 

дѣтскихъ,

 

канцелярскихъ

 

книгъ,

 

учебныхъ

 

пособій,

 

альбомовъ
письменныхТ)

  

принадлежностей,

 

географическихъ

   

картъ

 

всѣхъ

 

частей

 

свѣта,

 

Россійской

 

имгсеріи

   

и

   

другихь

государствъ,

 

картинъ —библейскихъ,

 

историческихъ

 

и

 

пр.

ПО

 

ДОСТУПНЫМЪ

 

ЦЪНАМЪ.
-

■

со

 

скидкою

 

на

 

книги

  

10°/,

 

съ

 

номинальной

 

стоимости

  

ихъ.

Принимаются

 

заказы

 

на

 

выписку

 

и

 

переплеть

 

книгь,

 

журналовъ

 

и

 

проч.

Заказы

 

исполняются

 

скоро

 

и

 

аккуратно.

Принимаются

 

книги

 

на

 

комиссію

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

авторами

 

или

 

издателями

 

ихъ.

ІК

    

I

Г.г

 

.

 

иногородніе

 

и

 

желающіе

 

продать

 

книги

 

благоволить

 

присылать

 

Складу

 

подробные

 

списки

 

имѣющихся

 

у

нихъ

 

для

 

продажи

 

книгъ,

 

съ

 

обозначеніемъ

   

цѣны,

 

за

 

какую

 

желаютъ

 

продать

 

ихъ.

Печатапо

 

по

 

блаіооловенію

 

Его

 

Преосвященства.

                                                       

Саратовъ.

 

Тапографія

 

Союза

 

Печатиаго

 

дѣла


