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рестъ хранитель всея вселенныя, 
Крестъ ЦАРЕМЪ держава, 

Крестъ Ангеломъ слава, 
\ Крестъ бѣсомъ язва.

№ 3-й

„Сердце Царево въ руцѣ Божіей, яко 
потокъ водъ: куда хочетъ Онъ направляетъ

1-й годъ изданія.
Ежемѣсячное 

патріотическое 
изданіе.

।

„Бога бойтеся, Царя чти!ѳ“ । 
\ / \ 1

„Всяка душа властенъ4 предержащимъ^ 
да повинуется: нѣсть бо власть, аще не отъ 
Бога, сущія-же власти отъ Бога учинены 
суть. Тѣмже противляяйся власти Божію 
повелѣнію противляетсяи (Римл. 13, 1—2).
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ВЫСОЧЛЙШНЯ благодарность.

Секретарь ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУ
ДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ 
графъ Ростовцевъ увѣдомилъ Редактора-Издателя патріоти
ческаго журнала „Голосъ Долга"- Начальника Серафимов- 
скаго скита Іеромонаха Серафима о воспослѣдовавшей Высо
чайшей благодарности ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, письмомъ отъ 3-го 
апрѣля 1912 года за № 2792, слѣдующаго содержанія:

„ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМ
ПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ѲЕОДОРОВНА 
ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ повелѣть соизволи
ла благодарить Вась отъ имени ЕЯ ВЕ
ЛИЧЕСТВА за всепредапнѣйшія поздра
вленія Ваши по случаю Свѣтлаго празд
ника и за поднесеніе ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ 
экземпляра издаваемаго Вами патріотиче
скаго журнала „Голосъ Долга“.

О таковомъ Государыни Императрицы 
повелѣніи имѣю честь Васъ увѣдомить.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, по
корнѣйше прошу Васъ, Милостивый Госу
дарь, принять увѣреніе въ истинномъ 
моемъ уваженіи и совершенной предан
ности
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ВЫСОЧАЙШЕЕ
пожалованіе Бѣлогорскому Свято-Нико
лаевскому православно-миссіонерскому 

монастырю, Пермской епархіи.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 17 день 
апрѣля 1912 года ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ 
соизволилъ пожаловать на достройку со
борнаго храма въ Бѣлогорскомъ монастырѣ, 
созидаемаго въ память чудеснаго спасенія 
драгоцѣнной жизни ЕГО ИМПЕРАТОРСКА
ГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА въ 
Японіи въ г. Отсу въ 1891 году 29 апрѣля 
во время Его кругосвѣтнаго путешествія, 
въ бытность Наслѣдникомъ Престола, отъ 
МОНАРШИХЪ щедротъ 1000 рублей.
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О Первенствующей и Господствующей Православной 
Вѣрѣ:

Первенствующая и господствующая въ Россійской Им
періи вѣра есть Христіанская Православная Каѳолическая 
Восточнаго исповѣданія (Основн. Зак. Рос. Имп. Т. I, ч. 1-я, изд. 
1906 г., ст. 62).

Императоръ, яко Христіанскій Государь, есть верхов
ный защитникъ и хранитель догматовъ господствующей 
вѣры, и блюститель правовѣрія и всякаго въ церкви святой 
благочинія. (Ст. 64).

Въ управленіи Церковномъ Самодержавная Власть дѣй
ствуетъ посредствомъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, Ею учрежденнаго. (Ст. 65).

Изданіе „ѲсноБныхъ законоБѴ.

23 апрѣля 1906 года ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ САМОДЕРЖЦЕМЪ ВСЕРОССІЙ
СКИМЪ были изданы такъ называемые „Основные Законыа, трак
тующіе о существѣ Верховной неограниченной самодержавной власти Рус
скаго ИМПЕРАТОРА, правахъ и обязанностяхъ россійскихъ подданныхъ, 
о законахъ, о Государственномъ Совѣтѣ и Государственной Думѣ и образѣ 
ихъ дѣйствій, о Совѣтѣ Министровъ и главноуправляющихъ отдѣльными 
частями. Эти законы названы потому и „Основными", что они 
являются неприкосновенными, и Дума, по собственному почину, не можетъ 
даже ни въ коемъ случаѣ возбуждать вопроса объ ихъ измѣненіи п пере
смотрѣ: это право принадлежитъ исключительно Верховному Вождю Рус
скаго народа неограниченному Самодержцу ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.
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„Не должно подать духомъ вѣрнымъ долгу присяги.44
„Подлинно, если добрыя дѣла наши малочисленны и незначительны, 

а грѣховъ великое и невыразимое бремя, и при этомъ еще будемъ здѣсь на
слаждаться благополучіемъ и не потерпимъ никакого бѣдствія, то отойдемъ 
отсюда совершенно обнаженными и отчужденными отъ награды п за добрыя 
дѣла, какъ уже воспріявшіе всѣ здѣсь, равно какъ, если наши добродѣтели 
велики и многочисленны, а грѣхи малочисленны и незначительны, между 
тѣмъ мы потерпимъ какое либо бѣдствіе, то, сложивъ съ себя здѣсь и эти 
немногіе грѣхи, мы тамъ получимъ чистое и совершенное воздаяніе за доб
рыя дѣла. И такъ, когда ты увидишь, что кто-либо, провождая жизнь въ 
нечестіи не терпитъ здѣсь никакого бѣдствія, по ублажай его, по плачь и 
сожалѣй о немъ какъ о человѣкѣ, который тамъ подвергнется всѣмъ бѣд
ствіямъ какъ и этотъ богачъ. Напротивъ, когда увидишь, что кто-либо пе
чется о добродѣтели и терпитъ безчисленныя искушенія, ублажи его и под
ражай ему; потому что ему и здѣсь разрѣшаются всѣ грѣхи, и тамъ уго
товляются многія награды за терпѣніе, какъ было и съ этимъ Лазаремъ...

И Христосъ говорилъ ученикамъ: „въ мірѣ" скорбни будете, 
но дерзайте: яко Азъ побѣдихъ міръ (Іоан. XVI, 33). Эта скорбь, 
говоритъ Онъ, доставитъ вамъ Покой; настоящая жизнь есть мѣсто борьбы, 
а па мѣстѣ борьбы и среди подвиговъ но можетъ наслаждаться покоемъ 
тотъ, кто хочетъ быть увѣнчаннымъ. Итакъ, если кто хочетъ быть увѣн
чаннымъ, тотъ пусть изберетъ жизнь суровую, трудную, чтобы, потрудив
шись здѣсь немного времени, насладиться тамъ вѣчною почестью"...

„Итакъ, когда увидишь, что нѣкоторые или погибли при кораблекру
шеніи, или задавлены зданіемъ пли истреблены пожаромъ, или потонули въ 
рѣкѣ, или другимъ какимъ нибудь насильственнымъ образомъ окончили 
жизнь; между тѣмъ какъ другіе, грѣшившіе подобно имъ или еще хуже, 
ничего такого по потерпѣли, не смущайся и не говори: „почему согрѣшив
шіе одинаково по пострадало одинаково"? Но разсуждай такъ, что Богъ. од. 
ному попустилъ быть убитымъ и задавленнымъ, чтобы облегчить ему тамош
нее наказаніе, или и совсѣмъ освободить отъ него: а другому но попус
тилъ потерпѣть ничего такого, чтобы опъ, вразумившнсь наказаніемъ перваго, 
сдѣлался благонравнѣе; ѳсли-же опъ будетъ оставаться въ тѣхъ-же грѣ
хахъ, то, по собственной своей безпечности, навлечетъ на себя неизмѣнное 
наказаніе, и Богъ не будетъ виною этого невыносимаго мученія.



Опять, если увидишь, что праведникъ скорбитъ или терпитъ все выше
сказанное, не падай духомъ: эти бѣдствія служатъ ему къ полученію свѣт
лѣйшихъ вѣнцовъ. И вообще всякое наказаніе, если оно постигаетъ грѣш
никовъ, облегчаетъ тяжесть грѣховъ, а если праведниковъ, то дѣлаетъ ду
шу ихъ болѣе свѣтлою; и для тѣхъ и другихъ бываетъ величайшая польза 
отъ скорби, только-бы перенесли ее съ благодарностію; ибо это и требуется 
отъ насъ. Для того исторія Божественнаго Писанія наполнена множествомъ 
такихъ примѣровъ и представляетъ намъ злостраждущими и праведныхъ и по
рочныхъ, чтобы, праведникъ-ли кто, или грѣшникъ, имѣя такіе примѣры, пе
реносилъ несчастія великодушно..."). •

Итакъ, дорогіе исполнители долга, присяги, не будемъ падать духомъ, 
когда увидимъ къ намъ презрѣніе и злобу отъ забывшихъ этотъ священный 
долгъ... Дѣла паши не ограничиваются предѣлами настоящей жизни, но не
премѣнно настанетъ судъ и воздаяніе за все, здѣсь всѣми сдѣланное.

Премудрый Богъ направитъ злобу строившихъ козни къ прославленію 
тѣхъ вѣрныхъ исполнителей праваго дѣла, коп были презираемы и уничи
жаемы. Будемъ радоваться всегда о Господѣ (Филип. IV, 4) и тогда еще, 
прежде воскресенія, мы получимъ не малую награду въ томъ, что не упали 
духомъ ни при какомъ приключившемся бѣдствіи, но имѣли великое утѣше
ніе въ надеждѣ на будущія вѣчныя блага. Какъ мы получимъ двойную поль
зу, такъ и невѣрующіе потерпятъ двойной вредъ—и отъ того, что въ буду
щей жизни подвергнутся наказанію за невѣріе, и отъ того, что въ настоящей— 
впадаютъ въ отчаяніе, по ожидая послѣ ничего добраго. Но при всѣмъ 
этомъ будемъ помнить, что если начнемъ роптать и хулить Бога, то этимъ 
самымъ понесемся къ пропасти и ввергнемъ себя въ бездну крайней поги
бели. Чрезъ ропотъ мы не облегчимъ страданій, но сдѣлаемъ ихъ лишь 
болѣе тяжкими. Діаволъ, зная это, для того и наводитъ безчисленныя бѣд
ствія, чтобы низринуть насъ въ эту бездну.

Нѣтъ, да не будетъ этого съ вами! Будемъ всегда въ скорби и ра
дости произносить слова: „Слава Богу за все“, и облако печали прогонится 
лучами осѣняющей насъ божественной Благодати, всегда готовой прійти къ 
намъ на помощь. Будемъ вѣрными долгу присяги до конца земной нашей 
жизни и умремъ не съ позорнымъ клеймомъ измѣнника, а съ почетнымъ 
славнымъ званіемъ исполнителя долга.

*) Си. Іоаннъ Златоустъ, т. 1, стр. 816, 320, 823.



6

V |4коны Спасителя-
Христосъ, спаси! Къ Тебѣ я прибѣгаю 

Со скорбію души своей.
'Гы исцѣли! Къ Тебѣ я притекаю, 

Моля о помощи Твоей.
Мнѣ больно....  Нѣтъ отдохновенья,

Напрасны всѣ мои мечты....
И здѣсь ищу я исцѣленья

Отъ всей житейской суеты.
Къ Тебѣ, я помню, прибѣгала

Съ мольбой горячей въ дѣтствѣ я
И исцѣленья получала

Въ минуты жизни скорбныя.
Лилась къ Тебѣ моя молитва

Отъ всей душевной чистоты,
И я просила: „въ мірѣ битвы, 

Христосъ, спаси и помоги! “
И Ты Своимъ глубокимъ взоромъ 

Смотрѣлъ умильно на меня....
И съ облегченнымъ сердца вздохомъ

Я отходила отъ Тебя....
Сейчасъ опять я прибѣгаю

Къ Тебѣ, Христосъ! Спаси меня!
Печали слезы проливаю....

Но отступлю я отъ Тебя.
Но прежній чистый обликъ дѣтскій

Къ Тебѣ несу теперь, Христосъ!
Но загрязненный, мерзкій, грѣшный

Потрясшій въ жизненный разсчетъ....
О Ты, Великій! Помоги

Весь гнетъ души моей встряхнуть!
И не гони!.... Но исцѣли!...

Пролить слезу дай, отдохнуть....

Священникъ Петръ Шастинъ.



II.
О вѣрноподданническихъ обязанностяхъ.

1. О неравенствѣ людей.

„Воздадите всѣмъ должная/ говорилъ святый апостолъ Павелъ (Римл. 
13, 7). Повидимому, что можетъ быть проще, вразумительнѣе и непреложнѣе 
этого внушенія апостольскаго! Воздаяніе всѣмъ и каждому по достоинству,— 
это, кажется, такая очевидная истина, что нечего и напоминать о ней. Да, 
это вѣковѣчная истина. Но не для всѣхъ она представляется непоколебимою 
нынѣ.

Нѣкогда, во дни господства христіанскаго греко-восточнаго просвѣщенія, 
шли горячіе споры о догматическихъ истинахъ, находившіе себѣ благопріят
ное разрѣшеніе па Вселенскихъ соборахъ, изъ которыхъ послѣдній разъяс
нилъ вопросъ объ икопопочитаніп, торжественно утвердивъ его; а равно и всѣ 
истины, опредѣленныя прежними соборами. Вспоминая это торжество право
славія, мы велегласно исповѣдуемъ основныя истины православія и анаѳемат
ствуемъ, т. с. отдѣляемъ отъ себя неправославно вѣрующихъ и мыслящихъ,

Во дни господства западно европейской цивилизаціи были выдвинуты 
и доселѣ различно рѣшаются, волнуя умы, по преимуществу вопросы прак
тически-жизненные, нравственно-соціальные. Въ наше время, время ужаснѣй
шаго извращенія всѣхъ представленій и понятій, идутъ многосторонніе и 
усиленные подкопы и подъ истину о воздаяніи всѣмъ и каждому ио до
стоинству.

Въ настоящее время нѣкоторыми учеными вся безконечная градація 
существъ неорганическихъ сводится во едино съ органическими, все живое 
и неодушевленное уравнивается (въ смыслѣ „первопричинъ**), все низводится 
къ атомамъ, безчувственной матеріи и ея слѣпымъ силамъ*). Это всеобщее 
уравненіе прилагается и къ людямъ, съ отрицаніемъ всѣхъ ихъ особенныхъ 
правъ и преимуществъ, званій и состояній, обязанностей и положеній— 
общественныхъ и частныхъ—семейныхъ.

") Въ настоящее время „какой-то вихрь начинаетъ увлекать естественно-науч
ную мысль отъ величаваго единства природы еще столь недавно бывшаго кумиромъ 
естествознанія, къ все болѣе и болѣе развивающейся „множественности11, устранить 
которую пока не въ силахъ самыя остроумныя монистическія попытки. И нельзя не соз
наться, что еще ни въ чемъ такъ не выражалось безсиліе науки пролить хоть какой-



Но ново это лжомудрственноо ученіе. Съ особенною живостью оно про- 
повѣдывалось въ концѣ ХѴПІ вѣка; но въ паша время, говорить, получи
лись особенныя данныя естественно-научныя и политико-экономическія къ 
ученію о равенствѣ всѣхъ, и посему нынѣ многіе съ необузданною горяч
ностью проповѣдуютъ о совершенномъ равенствѣ всѣхъ людей, уча вопреки 
словъ апостола: „воздадите всѣмъ должная

Но все ли и всѣ ли равны?
Обратите умственный взоръ вашъ на звѣздное небо; не безконечное ли 

разнообразіе звѣздъ и планетъ представляется па номъ, и не видѣли ли вы 
тысячу разъ смѣну блѣднаго свѣта луны яркимъ сіяніемъ солнца? А также,— 
но видѣли ли вы много кратно пріятную смѣну холодныхъ снѣжныхъ пок
рововъ полой безконечнымъ разнообразіемъ травъ, цвѣтовъ и всякаго рода 
растеній, отъ ничтожныхъ мховъ до величественнаго дуба, или даже отъ 
ѵссопа до кедра, служащихъ пищею и пріютомъ безчисленному множеству 
разнообразныхъ птицъ и животныхъ? Не видѣли ли вы также множество 
разныхъ предметовъ ископаемаго царства: отъ желѣза, служащаго съ великою 
пользою для самыхъ бѣдныхъ людей, до золота и брилліантовъ, украшаю
щихъ вельможъ, скипетры и короны царей и самые храмы Господни? Не 
ясно ли, что и вещамъ безличнымъ присущи особенныя свойства, по кото
рымъ онѣ удостаиваются весьма неравной чести. Бываетъ даже такъ, что 
изъ одной и той же глины искусно сдѣланный сосудъ, изящно украшенный, 
удостаивается великой чести, а другой сосудъ изъ того же матеріала дѣ
лается не въ честь (2 Тим. 2, 20)

Еще большее разнообразіе и неравенство представляетъ въ собѣ чело
вѣчество—древнее, только что отжившее, и настоящее.

Каждому изъ насъ извѣстно, какъ много различныхъ народностей, не
равныхъ по своимъ особенностямъ; какъ бываютъ неравны люди, даже од
ной націи, одного общества и семьи! Нерѣдко дѣти однихъ родителей бы
ваютъ одни здоровы и красивы, а другія безсильны и уродливы. И внут
ренніе и духовные дары не всѣмъ распредѣляются но ровну, но, слѣдуя 
міровому закопу, проявляются въ безчисленныхъ оттѣнкахъ и степеняхъ, 

нибудь свѣтъ въ область „первопричинъ44, какъ въ современной лихорадочности раз
личныхъ „дѣленій"' и въ нагроможденіи все новыхъ и новыхъ видовъ и матерій (ма
терія химическая, „матерія эфирная" и друг.) и энергіи („энергія поверхности44, энер
гія объема (?), „энергія формы"...), такъ пишетъ одинъ изъ самыхъ просвѣщенныхъ и 
безпристрастныхъ дѣятелей позитивной науки—Проф. II. Страховъ. Очень характерное 
и знаменательное признаніе!—Лримѣч. Лбтора-
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осуществляя въ жизни все то разнообразіе и всѣ тѣ крайности, какія сог
ласуются съ внутреннею природою существъ. Неравенство побуждаетъ людей 
жить въ обществѣ, въ которомъ недостатки однихъ восполняются избыткомъ 
другихъ. Чрезъ это, къ устанавливаемымъ природою различіямъ въ людяхъ, 
присовокупляются многія другія, проистекающія изъ особенностей жизни, соз
дающей цѣлую градацію особыхъ сословій, цѣлую іерархическую лѣстницу 
положеній.

Все человѣческое развитіе, между прочимъ, основывается на томъ, что 
каждое поколѣніе продолжаетъ работу своихъ отцовъ. Въ силу этого начала, 
люди рождаются но только съ задатками силъ и умственныхъ способностей, 
по и богатыми и знатными, окруженными всѣми благопріятными условіями 
для собственнаго развитія и для движенія цивилизаціи, гуманности и хри
стіанской жизни. Таковы въ особенности государи, монархи, какъ нашъ воз- 
люблениѣйшій Императоръ. Таковы, далѣе, Его ближайшіе сотрудники,— 
наши начальники, судіи и проч. Далѣе слѣдуетъ громадный рядъ людей 
различныхъ положеній и состояній: пастыри, учители, художники, торговые 
люди, земледѣльцы и пр. и пр. Й всѣхъ этихъ разнообразныхъ людей напол
няетъ безконечное неравенство чувствъ, думъ, заботъ и намѣреній. Стоитъ 
только представить, папр. пахаря, сѣющаго по грядамъ свои нивы, и учи
теля или ученаго, занятаго трудными вопросами воспитанія и науки, или 
напр., воина, стоящаго на—часахъ, и военачальника, стоящаго во главѣ 
тысячъ войска, и, наконецъ, Царя, неусыпно бодрствующаго на стражѣ хра
ненія и управленія многомилліоннымъ народомъ, чтобы видѣть, какъ глубоко 
неравны всѣ эти и подобныя имъ лица, какъ напр., царское служеніе не
измѣримо труднѣе, отвѣтственнѣе всякаго иного служенія. Не понятно ли 
изъ сего, что Царю должна быть воздаваема особенная честь и слава, какъ 
воину подобаетъ своя доля урока, особенное воздаяніе учителю, художнику, 
ученому, особенное уваженіе военачальнику, судіи, пастырю и прочимъ.

Неравенство есть неизбѣжный удѣлъ бытія всего міра, всѣхъ лицъ и 
вещей и даже всѣхъ міровъ, оканчивая небесами и мірами ангеловъ, изъ 
которыхъ одни ангелы, другіе архангелы, одни херувимы, другіе серафимы, 
одни начала, другіе власти и силы.

Разнообразіе и глубокое различіе находится вездѣ и во всемъ, и 
безъ него ничто не можетъ существовать. Всякій, самый простой предметъ 
неравенъ другому, очень похожему на него. Еще болѣе неравны между 
собою организмы, особенно же такіе сложные, какъ нашъ организмъ, состоя
щій изъ множества членовъ, дѣлающихъ возможною ту сложную психо-
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физическую дѣятельность, которою человѣкъ, творецъ цивилизаціи, безгранично 
рѣзко выдѣляется изъ неподвижнаго, неусовершающагося міра животнаго.

Всякое благоустроенное общество есть нѣкотораго рода организмъ, въ 
которомъ также имѣются всѣ необходимые члены, управляемые главами- 
Государямн и ихъ помощниками.

Неравенство, какъ предметовъ, такъ и лицъ, есть одно изъ самыхъ 
необходимыхъ условіи величія жизни и развитія, особенно широко раскры
вающихся въ устроеніи такихъ обширнѣйшихъ государствъ, какъ наше оте
чество, которое по средоточепію своей силы въ единой самодержавной волѣ 
возлюбленнаго Императора нашего, особенно способно къ развитію всякаго 
рода наукъ, искусствъ и усовершенствованій въ самыхъ широкихъ размѣ
рахъ, могущихъ благотворно вліять па весь міръ. Попятно, что это средо
точіе силы милліоновъ людей, это августѣйшее, Богоизбранное лицо стоящее 
во главѣ всѣхъ насъ, это средоточіе чувствъ, думъ и стремленій многомил
ліоннаго парода должно пользоваться отъ пасъ и всѣхъ вообще наиболь
шею честію, славою и любовію. Какъ душа Царя должна быть полна отзву
ками нашихъ душъ, такъ и наши сердца и. умы должны быть обращены 
къ единенію съ Его сердцемъ, умомъ и всею душою. Близки также должны 
быть намъ и всѣ Царскіе сотрудники наши начальники, судіи, пастыри, 
учители и. наконецъ, всѣ прочіе члены нашего общественнаго организма.

Лишиться всего этого разнообразія членовъ государственной жизни, 
или, по теоріи равенства, придти къ уравненію всѣхъ— значитъ лишиться 
живыхъ необходимыхъ членовъ, или сдѣлать, чтобы въ организмѣ были 
только все руки или ноги, чего пепродставляетъ изъ себя ни одно изъ 
земноводныхъ чудовищъ! Между тѣмъ, не такое ли же чудовище желаютъ 
устроить изъ общества человѣческаго слѣпые ревнители полнѣйшаго равен
ства, думающіе всѣхъ сдѣлать учеными, врачами, судіями, правителями и 
проч. Тяжело лишиться и всякаго неважнаго члена организма, по лишиться 
высшихъ, благороднѣйшихъ членовъ—значитъ повернуть организмъ въ неис
цѣлимое состояніе, лишиться же навсегда главы—значитъ умереть всему 
общественному организму. Вотъ какой ужасный, конечный результата нера
зумныхъ стремленій рьяныхъ ревнителей всеобщаго полнѣйшаго равенства! 
Но, очевидно, кто можетъ стремится къ этому полнѣйшему разрушенію 
общественной жизни, къ этому са.моумершвленію человѣчества со всѣми бла
гими результатами его тысячелѣтнихъ стремленій, къ организаціи стройной 
и мирной жизни'?! Только безумныя и демонпческіі-эгоистическія натуры 
способны идти къ такимъ разрушительнымъ цѣлямъ, прикрываясь лицемѣрно
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гуманными принципами равенства и справедливости. Не справедливость, а 
только зависть и ненависть могутъ двигать къ разрушительнымъ ученіямъ 
о полнѣйшемъ равенствѣ всѣхъ во всемъ.

Только въ Царствѣ Христовомъ нѣсть эллинъ, ни іудей, нѣсть муж
скій полъ, пн женскій (Галат. 3, 28); только въ будущей жизни могутъ 
явиться предъ Богомъ царь и воинъ, богатый и убогій въ равномъ до
стоинствѣ.

Однако, и въ Церкви своей Господь далъ: овы убо пророки, овы же 
апостолы, овы же пастыри и учители (Ефос. 4, II 16). II тамъ, на 
небѣ, будутъ: ина слава солнцу, ина слава лупѣ, ина слава звѣздамъ 
(Кор. 15, 41).

Итакъ, будемъ всѣмъ воздавать должная: ему же убо урокъ, урокъ; 
а ему же дань, дань; а ому же страхъ, страхъ: а ему же честь, честь 
(Римл. 13, 7);—Кесарево Косарева и Божіе Богови—(Мато. 22, 21).*)

О великой важности для христіанина быть вѣрнымъ 
всегда и во всемъ Христову закону.

Дзг» семъ свѣтъ міру, ходяй по 
Мнѣ не иматъ ходити во тьмѣ, по 
иматъ свѣтъ животный. (Іоан. 8, 12).

Христосъ Спаситель называетъ Себя свѣтомъ міру. По истинѣ, свѣтъ 
Христовъ— единственный свѣтъ истинный, иже просвѣщаетъ вся
каго человѣка грядущаго въ міръ (Іоан. 1, 9). Кто очи свои къ 
этому свѣту устремляетъ, тотъ ужо но во тьмѣ будетъ ходить, тотъ уже 
видитъ предъ собой свѣтъ жизни, свѣтъ, дающій жизнь духу человѣческому, 
согрѣвающій и очищающій сердце. Другого свѣта нѣтъ и но можетъ быть: 
внѣ свѣта Христова находится область тьмы, убивающая жизнь духа и но 
дающая никакой отрады человѣку. Своимъ Божественнымъ ученіемъ Спаси
тель просвѣщаетъ всѣхъ: этотъ свѣтъ всѣмъ доступенъ, всѣмъ безъ различія 
даетъ и указаніе пути къ небу, и могучую поддержку на этомъ пути и 
отраду среди лишеній и скорбей. Этотъ свѣтъ никого по ослѣпляетъ чуд
нымъ сіяніемъ своимъ: простецъ и человѣкъ высокой мудрости, дитя и 
юноша, мужъ зрѣлыхъ лѣтъ и старецъ, кающійся грѣшникъ и великій пра-

*) Архіепископъ Нпканоръ.
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ведникъ, всѣ одинаково имѣютъ возможность видѣть свѣтъ Христова Еван
геліи, воспринимать его, оживлять имъ душу свою. Чѣмъ больше человѣкъ 
просвѣщается свѣтомъ Христова Евангелія, тѣмъ больше онъ находитъ себѣ 
сокровищъ духовныхъ въ словѣ Божіемъ: слово Христово, давая каждому 
все потребное для его духовнаго укрѣпленія и роста, содержитъ въ собѣ 
неисчерпаемое богатство мудрости, и это богатство постепенно предстаетъ 
вѣрующему все въ большемъ и большомъ блескѣ, по мѣрѣ возрастанія ду
ховной воспріимчивости человѣка.

Язычники и всѣ чуждые вѣры во Христа находятся во мракѣ: но 
видя и но зная истины, они блуждаютъ по опаснымъ путямъ, угнетаемые 
тягостнымъ сознаніемъ безвыходности своего положенія. Суевѣрія и предраз
судки не замѣняютъ для нихъ вѣры истинной, не могутъ дать имъ яснаго 
различія добра и зла, не могутъ вывести ихъ изъ окружающаго мрака. 
Смыслъ жизни и ея истинная красота совсѣмъ сокрыты отъ тѣхъ, кто чуждъ 
свѣта Христова. Какъ солнце—единственный источникъ свѣта и тепла въ 
природѣ, такъ и Спаситель нашъ—единственный Источникъ духовнаго свѣта 
и жизни истинной для всего человѣчества. Онъ есть единственный Настав
никъ и Учитель для всѣхъ. Всѣ другіе учители и наставники, проповѣдни
ки истины и мудрецы могутъ быть признаны лишь тогда, когда они пропо
вѣдуютъ въ полномъ согласіи со Христомъ, насколько ихъ ученіе есть рас
крытіе Христова Евангелія. Они не учители въ собственномъ смыслѣ слова, 
они лишь слуги Христовы, если ревностно и точно, безъ прибавленій и 
убавленій, безъ искаженій и лжетолкованій, передаютъ людямъ истину Хри
стову, во вѣкъ неизмѣнно пребывающую. Смиряя гордость фарисеевъ, любив
шихъ первенство и почетное имя учителей, Христосъ Спаситель даетъ 
заповѣдь Своимъ апостоламъ: Вы же не нарицайтеся учителіе: 
одинъ бо есть вашъ Учитель, Христосъ: вси же вы братія 
есте. И отца не зовите Себѣ на земли: одинъ бо есть Отецъ 
вашъ, Иже на небесѣхъ. Ниже нарицайтеся наставницы: 
единъ бо есть Наставникъ вашъ, Христосъ (Матѳ. 23, 8—10). 
Поэтому, если бы кто-нибудь сталъ искажать ученіе Христово, сталъ бы 
но по разуму Церкви, а по своему мудрованію объяснять Евангеліе, при
бавляя нѣчто къ нему или убавляя, стараясь представить въ ложномъ освѣ
щеніи строгость евангельскихъ правилъ пли ослабляя эту строгость соотвѣт
ственно вкусамъ и прихотямъ вѣка, принимая одну заповѣдь и отвергая 
другую, какъ бы уже ненужную или неисполнимую, христіане должны бы 
были съ ужасомъ бѣжать отъ такого проповѣдника, врага истины, врага
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спасенія, носителя разложенія духовнаго и смерти. Если бы и. великаго 
ума человѣкъ сталъ проповѣдывать то, что противно ученію Христову; если 
бы даже священникъ сталъ вѣщать людямъ не то, что Христомъ оставлено 
міру въ наслѣдіе во Св. Евангеліи; если бы даже ангелъ иное ученіе сталъ 
проповѣдывать: отъ нихъ всѣхъ слѣдовало бы бѣжать, ихъ ученія не при
нимать, ихъ дерзости не бояться въ надеждѣ па помощь Христову. Вспом
ните ясное, твердое, рѣшительное слово св. Апостола Павла: Чуждуся, 
яко тако скоро прелагаетеся отъ звавшаго вы благодатію 
Христовою во ино благовѣствованіе: еже нѣсть ино точію 
нѣцыи суть смущающій вы и хотящій превратити благовѣ
ствованіе Христово. Но и аше мы, или ангелъ съ небесе 
благовѣститъ вамъ паче, еже благовѣстихомъ вамъ, анаѳе
ма да будетъ. Якоже предрекохомъ, и нынѣ паки глаголю: 
аще кто вамъ благовѣститъ паче, еже прігсте, анаѳема да 
будетъ (Галат. 1, 6—10).

Братія мои. Мы ужо давно поучаемся въ закопѣ Господнемъ во всѣ 
воскресные дни. Заповѣди Христовы Вамъ извѣстны. Храпите ихъ въ умѣ 
и сердцѣ своемъ. Но оправдывайте своихъ грѣховъ трудностію исполненія 
закопа Христова и подъ предлогомъ исполненія одной заповѣди не уклоняй
тесь отъ исполненія другой. Самъ Законодатель Христосъ облегчитъ для 
всЬхъ рабовъ Своихъ исполненіе воли Божіей. Кто изнемогаетъ подъ бре
менемъ борьбы съ грѣхомъ, тотъ пусть скорѣе идетъ за помощью къ Само
му Христу. Неложно слово Спасителя нашего: Пріидите ко Мнѣ вси 
труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы. Возьмите 
иго Мое на себѣ и научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь 
и смиренъ сердцемъ: и обрящете покой душамъ вашимъ: 
иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть (Матѳ. 11. 28— 
30). Но мы первые идемъ по пути евангельскому, ведущему къ блаженной 
вѣчности: множество подобострастныхъ намъ людей уже прошли этимъ пу
темъ и блаженство получили. Имъ было иногда очень трудно хранить 
вѣрность Христову закопу, по они взывали ко Христу, и Господь услы
шалъ ихъ и отъ всѣхъ скорбей избавилъ ихъ. Только бы мы ие ослабѣли 
въ своей вѣрѣ во Христа, только бы мы не впали въ малодушіе пли само
надѣянность: Спаситель нашъ всегда укрѣпитъ насъ и поддержитъ, наста
витъ и утѣшитъ. Церковь святая всѣмъ ищущимъ отверзаетъ источники 
духовнаго просвѣщенія, подкрѣпленія и врачеванія. Кто жаждетъ помощи, 
приди и прими то, что тебѣ потребно. Если ты въ чемъ-нибудь согрѣшилъ,
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то не отчаивайся, а скорѣе исправь свою ошибку, крѣпче возьмись за под
вигъ, сильнѣе борись съ діаволомъ. Не падай духомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
не думай и оправдывать себя: не говори, что это обычное дѣло: но ссы
лайся па примѣры другихъ: не искажай подлиннаго смысла Евангелія и но 
говори, что можно и съ такими грѣхами наслѣдовать царство небесное. 
Всякій грѣхъ дѣлается великимъ грѣхомъ, если человѣкъ не кается, не 
исправляется, не приноситъ плодовъ покаянія, по заботится объ огражденіи 
себя оть приращеній грѣховныхъ. Послабленіе себѣ въ маломъ ведетъ къ 
нарушенію важнѣйшихъ заповѣдей и къ совершенному отступленію отъ за
копа Христова. Если человѣкъ постоянно грѣшитъ и не кается, по взы
ваетъ къ Богу о помощи, но хочетъ воспрянуть духомъ и пробудиться отъ 
спа грѣховнаго, то благодать Божія насильно по спасетъ его, не повлечетъ 
на путь добра. Чтобы наслѣдовать спасеніе, надобно сдѣлаться сыномъ свѣта 
и прежде всего увѣровать во свѣтъ Христова Евангелія, увѣровать безраз
дѣльно, довѣриться съ любовію этому свѣту и рѣшиться ходить во свѣтѣ 
закона Христова. Помните, вѣра во Христа и вѣрность Христу не раздѣль
ны: вѣра даетъ основаніе вѣрности, а вѣрность питаетъ и ограждаетъ и 
храпитъ вѣру. Пока свѣтъ Христовъ съ памп, пока мы не потеряли еще 
воспріимчивости и любви къ этому свѣту, будемъ вѣровать во свѣтъ, бу
демъ вѣрны ему, не предпочтемъ свѣту Христову Евангелія тьмы заблужде
ній человѣческихъ. Примемъ и всегда будемъ помнить заповѣдь Христову. 
Еще мало время свѣтъ въ васъ есть: ходите, дондеже 
свѣтъ имате, да тьма васъ не иметъ: и ходяй во тьмѣ не 
вѣсть, камо идетъ. Дондеже свѣтъ имате, вѣруйте во свѣтъ, 
да Соінове свѣта будете (Іоан. 12, 35—36). Аминь.

Епископъ Палладіи.

III.
Какъ умираютъ вѣрные исполнители долга присяги.

Пріятно вспоминать о тѣхъ лицахъ, которыя оставались вѣрными вѣрно
подданической присягѣ до гроба, ушли въ иной міръ любящими сынами 
родной земли, беззавѣтно преданными слугами своего ИМПЕРАТОРА.

Святый благовѣрный, храбрый и мужественный, неустрашимый испол
нитель долга присяги князь Мстиславъ*) оставилъ намъ золотыя слова:

*) Память 14 Іюня.



„Дорогіе мои братія! Если умремъ за христіанъ, очистимся 
отъ грѣховъ, Богъ причтетъ къ сонму святыхъ мучениковъ, 
и если не умремъ теперь, умремъ-же когда нибудь".

А этотъ историческій патріотъ Иванъ Сусанинъ съ радостію и муже
ствомъ положившій душу свою за своего горячо любимаго Государя былъ 
на куски изрубленъ врагами.

Кто не запечатлѣетъ въ сердцѣ своемъ того' знаменательнаго явленія, 
какъ изъ горняго міра приходитъ святой патріотъ Сергій и посылаетъ Козь
му Минина защищать Родину, особенно подчеркивая въ своихъ словахъ: 
„такъ угодно Богу".

Въ Казани столѣтній старецъ генералъ-маіоръ Нефедъ Никитичъ Куд
рявцевъ неустрашимо изобличилъ измѣнника отечества Емельку Пугачева, 
грозно взывая: „злодѣи, вы забыли Бога, измѣнили вѣрѣ, из
мѣнили Императрицѣ. Страшитесь суда Божія! Невинная 
кровь, вами пролитая, вопіетъ къ небесамъ. И вы дерзаете 
еще присутствіемъ своимъ осквернять храмъ Божій". Взбѣ
шенный Пугачевъ приказалъ предать Кудрявцева смерти. На него броси
лись съ саблями и копьями. Уже плавая въ собственной крови, мужест
венный мученикъ возвысилъ опять свой голосъ „Я не страшусь смерти. 
Вы открываете мнѣ путь въ небесныя селенія, а для васъ 
ужасна будетъ и жизнь, и смерть. Покайтесь, вспомните 
присягу! Истребите злодѣя: онъ ведетъ васъ къ пагубѣ"! Но 
въ это время пуля врага пресѣкла доблестную жизнь Кудрявцева. Пугачевъ 
приказалъ зажечь храмъ, гдѣ былъ обличенъ. Но удаленіи измѣнниковъ— 
бунтовщиковъ, было найдено по.іусгорѣвшео тѣло и погребено въ томъ-же 
храмѣ, свидѣтелѣ патріотическаго подвига страдальца. Воздвигнутый памят
никъ свидѣтельствуетъ о доблестномъ копцѣ безстрашнаго мученика— 
патріота.

Во Французскую войну два молодыхъ офицера, умирая на полѣ брани, 
другъ друга утѣшали, говоря: „сдобримся и посвятимъ послѣднія 
минуты нашей краткой жизни свѣтлымъ воспоминаніямъ 
нашей юности, а потомъ станемъ молиться Богу за нашего 
Царя—благодѣтеля, за славу и благоденствіе Россіи, за на
шихъ родныхъ. Повѣрь, мой дорогой другъ, что наши сест
ры и братья не будутъ долго плакать, когда узнаютъ, что мы 
умѣли умереть съ честью и мужествомъ за родину. Эти слова
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товарища оживили умирающаго офицера. Оба они, съ усиліемъ поднявшись 
па колѣни, приложились къ висѣвшимъ нагруднымъ крестамъ и стали съ 
жаромъ молиться. Они молились, пока жизнь ихъ, печуствительно ослабѣвая, 
тихо угасла, и души ихъ встрѣтили свѣтоносные ангелы и отнесли въ 
горнія райскія обители. Съ такимъ спокойствіемъ ждали они смерти, что 
даже сами французы смотрѣли па нихъ съ невольнымъ уваженіемъ.

Вотъ какъ спокойно жертвуютъ своей жизнью истинно русскіе патріоты, 
эти герои духа и исполины любви. Имъ взываетъ св. пророкъ: „Не 
убойтеся отъ лица враговъ, помните Господа Бога нашего, 
великаго и страшнаго и ополчитеся за братію вашу; за сыны 
ваша и дщери ваша, жены ваша и души ваша“ (Пеем. 4, 14). 
Утѣшаетъ ихъ Апостолъ любви: „больше сея любве никто-же имать, 
да кто душу свою положитъ за други своя". (Іоан. 15, 13). 
Если великое дѣло любить отдѣльныхъ людей и полагать за нихъ жизнь 
свою: несравненно чудное и величайшее дѣло—любить до самопожертвова
нія Императора, родину, весь свой народъ. Ихъ по страшитъ коварно кро
вавая месть измѣнниковъ, ибо смерть для нихъ является благодѣяніемъ, 
потому что опа возноситъ ихъ къ Богу, для котораго они живутъ и кото
рому служатъ.

/. а

Неустрашимый исполнитель долга присяги ' )-
(Продолженіе).

„Когда запылала отчизна отъ края до края,.
Зловѣще-тревожнымъ мятежнымъ огнемъ
И смуты надвинулась туча надъ пей грозовая,
И слесы и стоны неслися кругомъ;

Престолъ колебался и вѣры святой, православной
Подмѣна свершиться готова была,
И сверху и снизу царилъ духъ измѣны безглавной... 
Россія стонала, спасенья ждала:

*) Смотр. „Голосъ Долга" 1912 г. № 2.



Когда всѣ враги ликовали и пышную тризну 
Надъ Русью готовы ужъ были свершить,— 
Святитель возсталъ Гермогѳнъ за родную отчизну, 
За паству всю душу свою положить.

И Русь всколыхнулась. Съ огнемъ пробужденной отваги 
Защитники русской родимой земли, 
Поднявши высоко побѣдные стяги. 
На бранное поло полками текли.

Онъ палъ. Но великое дѣло его совершилось: 
Россія отъ смерти была спасена, 
И снова величія солнце надъ пей засвѣтилось, 
И снова попрежнему стала сильна.

Святитель! И нынѣ за насъ и за Русь ты святую 
Молись у престола Царя всѣхъ царей, 
Пусть Онъ хранитъ отъ волненій ее, дорогую, 
11 дни ниспошлетъ безмятежные ей;

И хитро сплетенные нити сѣтей ппославііыхъ
Десницей Своею святой разорветъ,
Избавитъ отъ пражскихъ козней Онъ насъ православныхъ 
И счастъе, и славу, и радость пошлетъ “ *).

Въ 1579 году Гермогона возвели въ санъ приходскаго священника 
г. Казани при церкви св. Николая Чудотворца въ гостишюмъ ряду. Въ 
это время 8 іюля 1579 года явилась чудотворная икона Божіей Матери 
именуемая „ Казанская “. Гермогонъ былъ очевидцемъ этой милости Божіей 
и совершившихся отъ нея чудесъ. Когда архіепископомъ Казанскимъ Іере
міей при множествѣ народа былъ открытъ чудотворный образъ, священникъ 
Гормогепъ испросилъ благословеніе у архіепископа принять чудотворный 
образъ въ свои руки, и умилившись до слезъ, носъ ого на своихъ рукахъ 
въ храмъ. Впослѣдствіи эта икона, по его завѣщанію, была вручена Ниже
городскому ополченію, возставшему подъ начальствомъ Козьмы Минина и 
князя Пожарскаго, въ 1612 г., на защиту погибавшей родины. Въ 1594 г. 
Гормогепъ составилъ сказаніе о явленіи чудотворной иконы Казанской и 
совершившихся отъ нея чудесахъ.

Вскорѣ послѣ явленія чудотворной иконы Гормогепъ постригается въ 
монашество въ Спасо-Преображенскомъ монастырѣ, въ которомъ полагалъ
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начало монастырской жизни. Жизнь въ монастырѣ онъ волъ сурово-подвиж
ническую и усилилъ свою плодотворную дѣятельность. Въ 1582 году онъ 
поставляется настоятелемъ монастыря и возводится въ сапъ архимандрита. 
Въ 1589 году переходитъ въ вѣчность Казанскій архіепископъ Іеремія и 
вмѣсто него на Казанскую каоедру поставляется архимандритъ Гермогенъ.

Въ 1589 году въ Россіи учреждается патріаршество. На патріаршій 
престолъ былъ избранъ Московскій Митрополитъ Іовъ и 26 го января 
1589 года совершилось ого посвященіе. Вновь поставленный патріархъ 
13 мая 1589 года возводитъ Казанскаго архіепископа Гермогона въ санъ 
митрополита. Въ этомъ санѣ Гермогенъ еще съ большей ровностію трудился 
па пивѣ Господней. Онъ увѣковѣчилъ память о доблестныхъ воинахъ, пав
шихъ при взятіи Казани, испросивъ разрѣшеніе отъ Патріарха установить 
церковное поминовеніе объ убіенныхъ при осадѣ воинахъ.

Особенное вниманіе обращалъ Гермогенъ на религіозно-нравственное 
воспитаніе вновь просвѣщеннаго Казанскаго парода и миссіонерское просвѣ
щеніе среди еще пребывающихъ во тьмѣ певѣдѣпія. Въ 1592 году святи
тель Гермогенъ удостоился встрѣтить въ Свіяжскѣ мощи св. Германа, пере
несенныя туда изъ Москвы. Видя мощи совершенно истлѣнными, святитель 
приказалъ поставить гробъ въ алтарѣ Успенской церкви. Свіяжскаго Богоро
дицкаго монастыря, основаннаго св. Германомъ. Спустя 3 года послѣ этого 
въ 1595 году, когда производилась перестройка церкви въ Спасо-Прѳобра- 
жопскомъ монастырѣ, произошло открытіе истлѣнныхъ мощей св. Гурія и 
Варсонофія: это силрно подняло духъ Гермогена. По порученію царя Ѳео
дора, Гермогеномъ было составлено, какъ очевидцемъ, житіе и открытіе 
мошей св. Гурія и Варсонофія. Открытіе онъ описываетъ такъ: „Это было, 
пишетъ святитель, 4-го октября. И мнѣ, смиренному, пришлось повѣдать, 
что мы достигли до цѣльбоносныхъ гробовъ преподобныхъ отцовъ. Тогда 
со всѣмъ освященнымъ соборомъ, принесши Господу Богу жертвы и отпѣвъ 
панихиду, пришли мы въ монастырь и поклонились нетлѣннымъ гробамъ 
Гурія и Варсонофія. Сперва вскрыли гробъ архіепископа Гурія, и чудное 
намъ представилось зрѣлище, какого не надѣялись видѣть: вся рака испол
нена была благоуханнаго мѵра. Нетлѣніемъ одарилъ Господь Богъ честное 
тѣло св. Гурія.—„Потомъ открыли мы,—продолжаетъ Гермогенъ,—раку 
преподобнаго Варсонофія, и увидѣли его мощи, многимъ нетлѣніемъ почтен
ныя отъ Бога; не было даже никакой слабости въ суставахъ, какъ и у 
св. Гурія". Поставивъ мощи угодниковъ Божіихъ поверхъ земли, святитель 
Гермогенъ помедленію доложилъ письменно о семъ благочестивому царю и
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святѣйшему патріарху Іову. Мирные и ревностные труды на нивѣ Господ
ней Святителя Гермогепа приходятъ къ копцу, наступаетъ для него великое 
испытаніе, какъ-бы проба его закаленной твердости и мужественной крѣпо
сти духа и, здѣсь-то позпался всѣми этотъ чудо-богатырь народнаго рус
скаго дѣла.

7 января 1598 года умираетъ благочестивый царь Ѳеодоръ. Обстоя
тельства дѣла отвлекаютъ Гермогепа отъ прямыхъ его обязанностей п ста
вятъ па арену политической дѣятельности. Видя угрожавшую опасность 
самобытности Московскаго государства и въ гражданскомъ и въ церковномъ 
отношеніяхъ, онъ какъ горячо любящій свою родину и беззавѣтно продан
ный православной церкви архипастырь, немедленно встаетъ въ ряды неустра
шимыхъ защитниковъ вѣры и государства. Послѣ смерти послѣдняго изъ 
дома Рюрика—царя Ѳеодора, занялъ Московскій престолъ Борисъ Годуновъ. 
По Богъ не судилъ ему быть родоначальникомъ новой династіи Русскихъ 
царей, ибо мученическая кровь неповинно убитаго царевича Димитрія 
(1591 г.) вопіяла къ Богу, такъ какъ не безучастенъ былъ Борисъ Году
новъ въ убіеніи царевича, убитаго сторонниками его.

Не успѣлъ укрѣпиться на престолѣ Борисъ Годуновъ, какъ появился 
самозванецъ, выдававшій себя за убіеннаго царевича Димитрія. Въ концѣ 
1604 года онъ, поддерживаемый поляками и іезуитами, направился изъ 
Литвы въ Малороссію, гдѣ привлекъ къ себѣ казаковъ. Были сторонники 
у него и среди бояръ. Но вотъ 13 апрѣля 1605 года скоропостижно уми
раетъ Борисъ Годуновъ. Тайные измѣнники изъ бояръ теперь открыто пере
ходятъ на сторону самозванца. Патріархъ Іовъ стоялъ за сына Бориса 
—Ѳеодора и отвергалъ самозванца. Но измѣнники приверженцы Лжедими
трія—свергаютъ патріарха съ престолу: во время литургіи въ Успенскомъ 
соборѣ срываютъ съ него святительскія одежды, надѣваютъ одежду простого 
монаха и отправляютъ въ Старицкій монастырь. Сына Бориса—Ѳеодора 
убиваютъ и 20 іюня 1605 года самозванецъ торжественно въѣзжаетъ въ 
Москву. . ,

Съ этого момента явилось великое Московское раззореніе. Черная туча 
накатилась па Россію.

На престолѣ русскихъ царей сидитъ ставленникъ поляковъ самозва
нецъ Лжедимитрій - Гришка Отрепьевъ. Онъ назначаетъ патріархомъ Рязан
скаго архіепископа Игнатія, родомъ грека, который по своей слабохарактер
ности и убѣжденіямъ способенъ былъ па іудино предательство. Боярская 
дума преобразовывается въ сонатъ, гдѣ должно было засѣдать и высшее
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духовенство. Гермогонъ изъ Казани вызывается въ новоучрежденный сенатъ 
въ качествѣ члена. Тяжело было святителю Гормогѳпу видѣть все, что тво
рилось самозванцемъ въ Москвѣ, но онъ пока серьезно размышлялъ и обду
мывалъ планъ спасенія церкви и родины. По видя серьезную опасность 
православію со стороны католичества, онъ со всей присущей ому твердостью 
неустрашимо выступаетъ па защиту Православія.

Отрепьевъ высказывается за унію съ римскимъ папой. Онъ хочетъ 
жениться на полькѣ—католичкѣ, ие присоединяя ее къ православной Церкви. 
Обсуждается вопросъ о женитьбѣ самозванца въ сенатѣ. Лжепатріархъ грекъ 
Игнатій говоритъ: „по твоей волѣ буди, Государь!“ Всѣ же остальные мол
чатъ, боясь царскаго гнѣва, и никто но протестуетъ противъ явнаго нару
шенія основного закона святой Руси, противъ беззаконія, которое грозитъ 
уничтоженіемъ православія на Руси... Тогда митрополитъ Гормогенъ вста
етъ и бозбоязнено говоритъ: „Не подобаетъ христіанскому царю самозванцу 
брать некрещенную и вводить во святую церковь и строить римскіе костелы. 
Не дѣлай такъ, царь, потому что никто изъ прежнихъ царей такъ не дѣ
лалъ, а ты хочешь сдѣлать". Къ нему присоединился Коломенскій святи
тель Іосифъ, требуя, чтобы невѣста самозванца приняла крещеніе и торже
ственно исповѣдала истину православія, иначе бракъ будетъ незаконный. За 
такое дерзновенное обличеніе беззаконія святитель Гермогенъ подвергся опалѣ. 
Самозванецъ выслалъ его въ Казань, приказавъ лишить его сапа и заклю
чить въ монастырь, но приказаніе это но было приведено въ исполненіе. 
Беззаконный бракъ самозванца совершился подъ пятинцу и на Никелинъ 
день. Наѣхавшіе на свадьбу поляки своими безчиніямп раздражили пародъ. 
17 мая 1606 года вспыхнулъ бунтъ, вовремя котораго окаянный самозва
нецъ Гришка Отрепьевъ былъ убитъ, а съ нимъ было убито и много по
ляковъ.

Избирается на Московскій престолъ нелюбимый народомъ престарѣлый 
князь Василій Іоанновичъ Шуйскій. По своему происхожденію онъ имѣлъ 
право па Московскій престолъ, ибо былъ потомокъ Александра Невскаго и 
Суздальскихъ удѣльныхъ князей. Опъ созвалъ соборъ, которымъ былъ 
пизверженъ лжепатріархъ грекъ Игнатій.

Іеромонахъ Серафимъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).
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Чудесное исцѣленіе по молитвамъ Преподобнаго Сера
фима Великой Княжны Маріи Александровны.
По ходатайству Высокопреосвященнаго Пароенія, архіепископа Туль

скаго п Вѣлевскаго Ея Императорское Высочество Великая княгиня Елиса
вета Ѳеодоровна благоволила изъявить согласіе—отпустить въ г. Тулу на 
время съ 26-го января по 3-е февраля, глубокочтимую въ Москвѣ святыню, 
мантію Преподобнаго Серафима, Владыка предложилъ вниманію своей паст
вы слѣдующую весьма трогательную и глубоко назидательную исторію этой 
святыни*).

18-го сентября 1860 года Великая Княжна Марія Александровна, 
нынѣ вдовствующая Герцогиня Кобургская, заболѣла жабой, угрожавшей 
опасностью ея жизни.

Великая Княжна въ этотъ день, по обычаю, рано утромъ гуляла съ 
Государемъ Императоромъ Александромъ Николаевичемъ въ Царскосельскомъ 
паркѣ и, когда вернулась домой, стала жаловаться на недомоганіе и тошно
ту. Почыо лихорадило, и болѣзненное состояніе усилилось. 20 сентября 
докторъ Гартманъ нашелъ въ гбрлѣ угрожающіе палеты, и, несмотря на 
прижиганія, болѣзнь но уступала. Государь и Императрица Марія Алексан
дровна были встревожены до крайности. Императрица со дня на день ожи
дала разрѣшенія отъ бремени и все-таки почти но отходила отъ болящей 
дочери. Въ полночь на 21 Императрица была еще у дочери, а въ 6 ча
су утра 21 разрѣшилась сыномъ, Великимъ Княземъ Павломъ Алек
сандровичемъ. Всѣ мысли Императрицы оставались у одра болящей дочери. 
„Я совсѣмъ не занята своимъ бѣднымъ новорожденнымъ, всѣ мои мысли 
съ моей маленькой", говорила она воспитательницѣ Великой Княжны А. 0. 
Тютчевой. Открыть настоящее положеніе больной Императрицѣ не рѣшались: 
ребенокъ жестоко страдалъ, ие взирая на всѣ средства; къ вечеру жаръ 
удвоился; дыханіе проходило черезъ горло синящимъ свистомъ, временами 
она задыхалась и появлялись судороги. Государь постоянно навѣщалъ 
больную. Около 10 часовъ вечера 21 сентября А. 0. Тютчевой доложили, 
что ее хочетъ видѣть монахиня Дивѣовской женской обители Лукерья 
Васильевна. Она принесла съ собою мантію старца Серафима, Саровскаго

*) Свѣдѣнія заимствованы изъ книги ..Храмъ усыпальница Великаго Князя 
Сергія Александровича \



подвижника. Подъ покровомъ этой мантіи о. Серафимъ проводилъ въ 
молитвѣ многія ночи; онъ былъ въ ней, когда, колѣнопреклоненный совер
шалъ свое послѣднее моленіе, во время котораго его душа вознеслась къ 
престолу Всевышняго. Мантія хранилась, какъ священное наслѣдіе, у стар
ца, священника о. Назарова, друга батюшки Серафима, настоятеля двор
цоваго храма въ Гатчинѣ. А. Ѳ. Тютчева тотчасъ же отнесла мантію къ 
больной. Великая Княжна просила покрыть себя мантіей и, перекрестив
шись, произнесла: „Отче Сорафиме, моли Бога о мпѣ“. Вслѣдъ за этимъ 
больная тотчасъ заснула, хриплый свистъ въ горлѣ немедленно прекратился, 
черезъ 5 минутъ дыханіе было тихое, ровное, обычное, а черезъ 10 ми
нутъ появился обильный потъ. Великая Княжна открыла глаза и сказала: 
„горло почти совсѣмъ не болитъ", и снова впала въ глубокій, спокойный 
сонь. Вошелъ Государь; А. Ѳ. Тютчева показала ему мантію и въ немно
гихъ словахъ разсказала, что было. Государь осѣнилъ себя крестнымъ зна
меніемъ. Въ 3 часа дня докторъ нашелъ Великую Княжну спящею, безъ 
лихорадки, всю въ поту. Пожелавъ видѣть па другой день Лукерью, боль
ная сказала ей: „горло у меня очень болѣло: когда же меня накрыли 
мантіей, все прошло". Какъ сильно была утѣшена и умилена Императрица, 
узнавъ о чудѣ, происшедшемъ ночью! слушая разсказы о номъ, она много 
плакала признательными слезами. 23 сентября Великая Княжна встала съ 
постели.

Мантія о. Серафима оставалась у Великой Княжны до 187+ года, до 
замужества ея съ Герцогомъ Эдинбургскимъ, впослѣдствіи владѣтельнымъ 
Герцогомъ Кобургскимъ; съ 187+ года она оставалась у Императрицы 
Маріи Александровны до ея кончины, послѣдовавшей 22 мая 1881 года.

Когда въ 1903 году, 19 іюля, въ Саровѣ было прославленіе Препо
добнаго старца Серафима, по желанію Великаго Князя Сергія Александро
вича мантія Угодника Божія была выставлена для поклоненія вѣрующихъ 
въ Успенскомъ соборѣ въ Москвѣ, за всенощнымъ бдѣніемъ 18 и за литур
гіей 19 іюля.

Предувѣдомленный народъ сталъ стекаться въ соборъ задолго до начала 
богослуженія. Скоро выяснилось, что всѣмъ притекающимъ богомольцамъ по 
достанетъ мѣста въ храмѣ; поэтому въ соборъ допускались сначала преиму
щественно пришедшіе во множествѣ разслабленные и больные, среди кото
рыхъ было особенно много припадочныхъ женщинъ. Въ храмъ было пущено 
столько парода, сколько онъ могъ вмѣстить. Остальные, въ числѣ многихъ 
тысячъ, расположились на соборной площадкѣ и на Царской площади у 
Чудова монастыря.



Всенощное бдѣніе совершалъ Митрополитъ Московскій. Во время литіи 
совершенъ торжественно вокругъ собора крестный ходъ. Послѣ чтенія ка- 
опзмь были торжественно вынесены изъ алтаря па середину храма икона 
Преи. Серафима и въ особомъ драгоцѣнномъ ковчегѣ, мантія Угодника Бо
жія; икона была положена на аналогій, а мантія рядомъ па столикѣ. Послѣ 
пѣнія „Хвалите имя Господне1* и величанія Прѳп. Серафиму, всѣ присут
ствовавшіе въ храмѣ опустились на колѣни. Митрополитъ и сослужившее 
ему духовенство прикладывались къ св. иконѣ и мантіи, послѣ чего прикла
дывались богомольцы. Въ соборѣ, среди всѣхъ молящихся, чувствовалось 
особое возвышенное настроеніе: взоры всѣхъ были устремлены въ сторону, 
гдѣ находились святыни. Многія припадочныя женщины, съ раздирающими 
душу криками, подводились къ святынѣ, прикладывались къ пей и къ 
иконѣ, помазывались елеемъ и отходили успокоенными. Послѣ находившихся 
въ соборѣ при богослуженіи стали прикладываться терпѣливо ожидавшіе 
свою очередь па площадяхъ. Наступила ночь. Владыка Митрополитъ распо
рядился, чтобы храмъ оставался открытымъ для парода во всю ночь. До 
самаго начала поздней литургіи оставались въ храмѣ священнослужители 
помазывать св. елеемъ богомольцевъ. Народъ стекался со всѣхъ окраинъ 
Москвы, и чѣмъ дальше шло время, тѣмъ притокъ народа все болѣе уве
личивался. Всѣ площади кругомъ соборовъ были переполнены народомъ. 
Достойно вниманія, что боголюбивые жители столицы приводили въ громад
номъ числѣ съ собой дѣтой, а матери даже приносили своихъ грудныхъ 
младенцевъ.

Въ 10 часовъ утра, 19 іюля, владыка Митрополитъ началъ служить 
въ Успенскомъ соборѣ литургію. Въ концѣ литургіи митрополитъ обратился 
къ богомольцамъ съ назидательнымъ словомъ, и затѣмъ былъ отслуженъ 
молебенъ Преи. Серафиму. Во время молебна совершенъ крестный ходъ 
вокругъ собора, при громадномъ стеченіи народа на площадяхъ. Молебенъ 
продолжался по возвращеніи въ храмъ, и митрополитъ прочелъ молитву 
св. Угоднику съ колѣнопреклоненіемъ. Богослуженіе закончилось около часа 
дня, и (‘нова пародъ былъ допущенъ прикладываться къ мантіи. Особенно ■ *7ѵ > — • *■
стала увеличиваться притекающая народная волна послѣ двухъ часовъ дня. 
Безъ перерыва народъ шелъ въ соборъ до глубокой ночи. Можно безъ пре
увеличенія сказать, что въ этотъ день перебывали въ Успенскомъ соборѣ 
сотни тысячъ народа, и Кремль, по стеченію богомольцевъ, представлялъ 
собою второй Саровъ.
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Наступила полночь па 20 іюля, а народъ все стремился вереницами 
въ Кремль. Для большаго порядка, вечеромъ доступъ въ Кремль былъ 
открытъ только черезъ Спасскія ворота. Взору представлялась такая кар
тина: послѣдніе ряды широкой народной ленты заканчивались у Иверской 
часовни: народъ въ двѣ линіи тянулся по Красной площади и по Васильев
ской площади отъ Москвырѣки. Въ Кремль вереница тянулась по панели, 
мимо памятника. На соборной площадкѣ она переходила въ нѣсколько кри
выхъ линій. Не смотря на поздніе часы, паломники терпѣливо ждали своей 
очереди, которая наступала нѣкоторымъ черезъ 7—8 часовъ. И въ пол
ночь, какъ и днемъ, съ родителями слѣдовали дѣти. Настроеніе богомоль
цевъ было самое благоговѣйное. Но смотря па страшное стеченіе парода, 
порядокъ не нарушался: паломники сами поддерживали его. Въ теченіе всей 
ночи совершалось молебное пѣніе въ соборѣ находившимися тамъ священ
нослужителями.

Вскорѣ въ Москвѣ начали выясняться чудесныя исцѣленія, по молитвѣ 
Нрсп. Серафима, случившіяся въ тѣ дни, когда въ Успенскомъ соборѣ была 
выставлена мантія Св. Угодника. О чудесныхъ исцѣленіяхъ подробно сообща
лось въ печати" *). • .

„СНМОДЕРЖЛВІЕ"“).
(Продолженіе).

Вводя манифестомъ 20 февраля 1907 г. новое „Учрежденіе Государ
ственной Думы" п обновляя тѣмъ-жо словомъ Государственный Совѣтъ, 
Императоръ нисколько по измѣнилъ самого существа Своей самодержавной 
власти, а установилъ только „новые пути", по которымъ дальше будетъ 
проявляться самодержавная власть Всероссійскихъ Монарховъ въ дѣлахъ за
конодательства (Высочайш. Маниф. 23 апрѣля 1900 года). Собственною 
властью, какъ Самодержецъ, намѣтивъ „новые пути", Государь въ случаѣ 
надобности, для пользы людей Царства Россійскаго можетъ также собствен
ною властью и упразднить ихъ, или замѣнить другими.

*) Тул. Е. В. 1912 г. № 5.
**) Смотри ..Голосъ Долга44 1912 г. У 2.



По этимъ „новымъ путямъ", конечно, будетъ итти и Самъ Монархъ, 
пока они но отмѣнены Имъ. Такъ всегда первыми блюстителями и исполни
телями законовъ были у пасъ Сами Монархи, отчего Русская Монархія и 
признавалась всегда „правомѣрной" (ст. 47-я прожн. Основа, зак.). Но 
самоограниченіе не уничтожаетъ самодержавства, потому что введено послѣд
нимъ и имъ можетъ быть отмѣнено. Такъ разсуждалъ еще графъ Сперан
скій (о законахъ Сборн. русск. ист. общ., т. XXX, стр. 371-я). Напро
тивъ, правомѣрностью русскій государственный строй отличается отъ формъ 
произвольныхъ, деспотическихъ (проф. Градовскій, „Начала", т. I, стр. 3).

Если мы изъ области государственныхъ актовъ перейдемъ въ сферу 
научныхъ мнѣній, то и тамъ ясно увидимъ, что даже графъ Сперанскій, 
Ромаиовичъ-Славатипскій и Градовскій, которые старались отыскать какое- 
либо различіе по содержанію между понятіями „самодержавный" и „неогра
ниченный", вынуждены были опредѣлить эти понятія такъ, что они разли
чаются только по внѣшней формѣ изложенія, но совершенно совпадаютъ по 
содержанію. Сперанскій въ своемъ руководствѣ подъ „самодержавіемъ", когда 
оно прилагается къ особѣ Государя, разумѣлъ соединеніе всѣхъ стихій дер
жавнаго права во всей полнотѣ ихъ безъ всякаго участія и раздѣленія. 
Попятно, что здѣсь не останется мѣста какой-либо другой власти, которая 
бы ограничивала власть Монарха. Ромаиовичъ-Славатипскій вторитъ Сперан
скому. Градовскій понимаетъ самодержавіе въ томъ смыслѣ, что русскій 
Императоръ не раздѣляетъ своихъ верховныхъ правъ пи съ какимъ уста
новленіемъ или сословіемъ въ государствѣ, т. е. что каждый актъ его воли 
получаетъ обязательную силу независимо отъ согласія другого установленія". 
Извѣстный докторъ государственнаго права П. М. Коркуновъ замѣчаетъ: 
„слѣдуетъ признать, что понятіе самодержавія объемлетъ собою понятіе 
неограниченности, въ смыслѣ сосредоточенія въ рукахъ Монарха всей пол
ноты государственной власти. Если „Основные законы" наряду съ самодер
жавіемъ упоминаютъ еще и о неограниченности власти, то только для боль
шей ясности".

Конечно, понятіе „ясности" условное. Если прежній законодатель на
шелъ нужнымъ пояснить, то нынѣшній имѣлъ также Самодержавное право 
признать поясненіе лишнимъ, тѣмъ болѣе, что понятіе самодержавія дѣйстви
тельно „объемлетъ" или поглощаетъ собою понятіе неограниченности. Огра
ниченный самодержецъ—это такой абсурдъ, до котораго 
можетъ договориться только лишенный здраваго и истори- 
чески-юридическаго смысла человѣкъ. И эту безсмыслицу повто-
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ряютъ, надѣясь ограничить неограниченную Царскую власть и завладѣть 
самимъ властью. •

Итакъ власть Русскаго Царя попрежнему осталась вер
ховной, самодержавной и неограниченной. Ни единичная, пи 
коллективная воля поданныхъ Россійской имперіи, по можетъ пи одной 
Іотой ограничить власть Русскаго Монарха. Такого ограниченія не допуститъ 
и національный фундаментъ, на которомъ покоится у насъ Царская власть. 
Русскій народъ по зналъ борьбы за власть. Установленіе единодержавія, 
говоритъ проф. Сергѣевичъ, было актомъ народной воли. Народъ самъ из
бралъ для всей Руси одного Государя, и это всенародное избраніе навсегда 
закрѣпило мысль объ единомъ государствѣ и единомъ Царѣ. Замѣчательно, 
что п здѣсь пародъ отнюдь по призналъ себя властью, отъ которой зави
ситъ Царь, а назвалъ Царя „Йогомъ избраннымъ". Дѣйствуетъ Царь также 
„Божіею поспѣшествующею милостью и отчитывается только иродъ Богомъ". 
Идея народовластія или народоправства, какъ лицемѣрно нелѣпая, выдуман
ная, чтобы дать высшимъ сословіямъ незамѣтно держать въ рукахъ народъ, 
чужда душѣ русскаго народа,—этого „богоносца". Посему, если самодер
жавная власть Русскаго Царя въ своемъ происхожденіи и содержаніи по
ставлена пародомъ чрезъ Церковь въ зависимость только отъ Бога, то и 
Самъ Монархъ не можетъ поставить эту власть въ зависимость отъ чьей- 
либо другой воли, кромѣ Божьей. Иначе такая власть перестанетъ быть 
властью Русскаго Царя, такъ-какъ перестанетъ быть отраженіемъ души рус
скаго патріота.

/еромонахъ Серафи. и ъ.

( Окон ч ан іе слѣдует ъ).

'Ѵ'ТТ.
„Современный апостолъ" *.

( Продолженіе

Миссіонерская дѣятельность въ Японіи къ этому времени захватывала 
все большую н большую область. Для приготовленія пастырей устроена, 
была семинарія, открыто было нѣсколько катехизаторскихъ училищъ. Самъ

*) Смотри „Голосъ Долга"—1912 г. 2.



Николай училъ въ семинаріи, переводилъ богослужебныя книги и учебники, 
воль катехизацію, объѣзжалъ христіанскія общины, преподавая указанія и 
наставленія священникамъ и катехизаторамъ, вездѣ и во всемъ являя себя 
образцомъ любви и ревности.

Въ 1884 г. преосвящ. Николай приступилъ къ осуществленію своей 
завѣтной мечты—постройки православнаго собора въ Токіо.

До того времени въ Японіи и именно въ Токіо существовала лишь 
домовая церковь при миссійскихъ зданіяхъ, сооруженныхъ по иниціативѣ и 
трудами того же Николая. • . '

На сооруженіе собора еп. Николай собралъ отъ различныхъ благотво
рителей до 300 т. руб. и въ 1884 г. началъ постройку. Посреди столицы, 
возвышаясь надъ окрестностями, находился холмъ Суругадай—пріобрѣтенный 
миссіей у правительства еще ранѣе для постройки миссійскихъ зданій. На 
самой возвышенной части этого холма и находится теперь величественный 
православный соборъ во имя Воскресенія Христова, называемый японцами 
по нросту „храмъ Никорай".

Въ 1891 г. 24 февраля соборъ былъ торжественно освященъ и въ 
настоящее время служитъ гордостью японскихъ христіанъ. „Соборъ этотъ 
будетъ памятенъ, будетъ изучаемъ, подражаемъ,—писалъ арх. Николай— 
многіе не десятки, а смѣло говорю, сотни лѣтъ, ибо храмъ дѣйствительно 
замѣчательнѣйшее зданіе въ столпцѣ Японіи—зданіе, о которомъ слава 
разнеслась по Европѣ и Америкѣ еще прежде его окончанія и которое ны
нѣ будучи окончено, по справедливости, вызываетъ вниманіе, любопытство 
п удивленіе всѣхъ, кто бываетъ въ Токіо".

Большая часть пожертвованій на сооруженіе этого собора, а также 
вся церковная утварь, иконостасъ, колокола все было доставлено изъ Россіи. 
Даже звонарь—Оеодоръ—и тотъ былъ выписанъ изъ Россіи же. Трудами 
святителя Николая въ Японіи выстроено еще нѣсколько православныхъ 
храмовъ, послѣ японской войны, въ Нагасаки, Оосака и особенно замѣча
теленъ выстроенный на средства извѣстной Московской благотворительницы, 
К. Ф. Колесниковой, храмъ памятникъ около могилы русскихъ воиновъ 
въ Мацу яма. . .

Такимъ образомъ, все, что создано въ православной Японіи,— велико
лѣпные храмы, христіанскія школы, все это своимъ возникновеніемъ обя
зано одному великому человѣку архіепископу Николаю истинному апосто
лу и просвѣтителю Японіи.
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Внутренній бытъ церкви японской поражаетъ своею патріархальностью, 
напоминающей первыя времена христіанства: ежегодно архіепископъ объѣз
жалъ всѣ православныя церкви, обходилъ дома христіанъ, разспрашивалъ 
объ ихъ нуждахъ, любовно входя въ совѣсть каждаго духовнаго своего 
сына. Прн посѣщеніи каждаго прихода община собирала совѣтъ и здѣсь 
вмѣстѣ съ архіепископомъ рѣшала свои дѣла, здѣсь же принимались мѣры 
„поднять опустившихся", „возвратить ушедшихъ".

Высшею инстанціею церковнаго управленія являются соборы. Ежегодно, 
въ концѣ іюня въ Токіо или О-осака, перемѣнно,—собирается духовенство, 
катехизаторы и выборные изъ мірянъ. Засѣданія собора происходятъ просто 
и оживленно. Въ церкви у амвона ставятъ стол ь для архіепископа и стар
шихъ священниковъ, остальные члены садятся по японскому обычаю па 
полу. Архіепископъ открываетъ засѣданіе молитвою и поученіемъ; затѣмъ 
читаются отчеты о состояніи приходовъ, разрѣшаются важнѣйшіе вопросы 
по устройству и управленію японской церковью, производятся выборы свя
щенниковъ, назначеніе катехизаторовъ и проч.

Независимо отъ сего въ каждой общинѣ періодически происходятъ 
церковныя собранія, гдѣ клиръ и народъ вмѣстѣ бесѣдуютъ, молятся, слу
шаютъ поученія, разсуждаютъ о своихъ приходскихъ нуждахъ.

По послѣднимъ свѣдѣніямъ въ Японіи до 40000 православныхъ въ 
300 приходахъ. Ежегодно прибываетъ до 2000 прозелитовъ. Открыты 
школы мужскія и женскія, низшія и среднія. Миссія издаетъ нѣсколько 
журналовъ.

Трудами архіепископа Николая переведены на японскій языкъ почти 
всѣ богослужебныя книги и нѣкоторыя изъ твореній св. отцовъ. До послѣд
няго времени архіеп. Николай продолжалъ быть главой и дѣятельнымъ 
начальникомъ и руководителемъ своей паствы, обращая особое вниманіе па 
веденіе учебнаго дѣла въ семинаріяхъ и катехизаторскихъ школахъ. До 
послѣднихъ дней жизни почившій іерархъ не переставалъ заниматься пере
водами священныхъ книгъ, находя въ этомъ дѣлѣ забвеніе отъ своего тяж
каго недуга*).

О началѣ и ходѣ болѣзни Архіепископа Николая написано въ письмѣ 
епископа Кіотосскаго Сергія къ епископу Андронику, каковое, какъ заслу
живающее вниманія, привожу полностію.

„16 января. Съ великимъ прискорбіемъ долженъ извѣстить васъ о 
тяжкой болѣзни святителя Николая. Болѣзнь его-сильно мучила, безъ пере-

*) „Колоколъ"—А 1750.
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рыва, весь декабрь почти. По ночамъ онъ или вовсе не спалъ, или спалъ 
нѣсколько, сидя въ креслѣ. Но все же работалъ. Съ 29 декабря болѣзнь 
усилилась такъ, что онъ и днемъ большую часть или пытался „дополнить 
сонъ* (его выраженіе) па койкѣ, или полу-дремалъ, сидя на креслѣ. А 
„для развлеченія* (віс!) Заниматься дѣлами пытался-конечно, составленіемъ 
годового отчета. Въ виду того, что слабость ого и мучительность болѣзни 
все усиливалась, вызвали доктора-американца, который послѣ трехъ визи
товъ (7, 9 и 11 января) потребовалъ, чтобы владыка легъ въ госпиталь. 
Онъ согласился и въ I 1 ч. утра 11 япв. мы его отвезли въ 81. Ьик'св 
Новііаі, въ Цукидзи въ Токіо. 11 числа владыка ослабѣлъ настолько, 
что пытаясь встать со стула въ госпиталѣ, три раза упалъ. 12-го быль 
настолько плохъ, что двѣ сестры милосердія и докторъ неотлучно стояли 
при немъ, слушая ого пульсъ, дыханіе, и временами иглой вспрыскивали 
въ организмъ какія-то сильныя снадобья. Оказывается, моментъ былъ на
столько опасный, что доктора ежеминутно ждали катастрофы... 12 число 
владыка не помнитъ и о 12 досолѣ ничего но знаетъ. 13-го съ утра вла
дыка былъ въ полубреду... По потомъ сознаніе стало вполнѣ яснымъ. II 
таково доселѣ. И силы есть: можетъ пройтись по комнатѣ. Почти все время 
дремлетъ, но сидя... „Всего искололи",— жалуется: доселѣ живетъ па вспры
скиваніяхъ. Таковъ внѣшній ходъ болѣзни святителя. А сущность ся глав
ный докторъ такъ опредѣлилъ: „Астма. Па почвѣ крайне слабаго, совер
шенно-испорченнаго сердца... Болѣзнь почекъ..."—„Имѣете-ли надежду на 
выздоровленіе?"—спрашиваю. Категорически: „не имѣю*.—„Итакъ, выздо
ровленіе невозможно?"—продолжаю.— „Вѣроятію, но выздоровѣетъ. Но ор
ганизмъ владыки удивительно сильный, и болѣзнь можетъ затянуться на 
три подѣли, па мѣсяцъ, самое большее на шесть недѣль. По по ручаюсь, 
что и внезапно по скончается онъ... Здѣсь мы всякими вспрыскиваніями 
предотвращаемъ возможность „внезапной катастрофы". Но будь онъ дома,— 
умеръ бы І2-го“. Скорбныя рѣчи... Убилъ .меня этотъ приговоръ... Пора
жены христіане... И вотъ владыку все „колютъ"... А онъ жалуется, что 
и здѣсь лучше нѣтъ... И временами подумываетъ о Суругадаѣ (т. е. о 
возвращеніи въ миссію). По силы его постепенно оставляютъ... Дежурятъ 
въ госпиталѣ іереи и христіане (по секрету отъ владыки). Я у него утромъ 
и вечеромъ. Посѣтителей не допускаютъ (требуется абсолютнѣйшій покой). 
Утромъ о здравіи ого литургіи, вечеромъ молебны служилъ ежедневно... Но 
газеты обрадовались сенсаціи... И только и разговоровъ о „Николаѣ*... Въ 
уныніи провинція, и ѣдутъ „для посѣщенія* іереи или христіане отовсюду:
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изъ Сендая даже, изъ Тосхаси даже... Невозможное для докторовъ, возможно 
для Бога. И мы молимся, усердію молимся за святителя. Помолитесь, свя 
тнтоль дорогой и вы за него, если по поздно придетъ письмо мое... Лично 
я пораженъ той быстротой, съ какой болѣзнь, начавшаяся замѣтно съ 
1910 г., пошла къ копцу... И разбились всѣ мои планы 1912 г. Хотѣлъ 
и долженъ былъ я посѣтить до Пасхи приходы Симооса, Маебаси и Такасаки 
(па два мѣсяца работы), а послѣ Пасхи до собора докончить кой что въ 
приходахъ умершаго о. Тита Комацу, Петра Сасагава и о. Бориса Яма- 
мура. Окончивъ все это, я къ собору сего года посѣтилъ бы безъ остатка 
всѣхъ христіанъ Японіи... II вотъ—неожиданно сижу въ Токіо, днемъ 
скорблю или у одра больного, или дома: да и ночью... полусплю подъ угро
зою неожиданнаго телефона... Доктора всежо увѣряютъ, что „вѣроятно" не 
будетъ неожиданности... Самъ владыка часто говорилъ: „скоро, панихида14... 
Но это было до болѣзни. Теперь же онъ пли не думаетъ о серьезности 
положенія, или быть можетъ скрываетъ свои думы. Такъ или иначе, но 
надо ему предложить особороваться. Итакъ, помолитесь за святителя, за 
облегченіе его мученій, за ого выздоровленіе. Помолитесь и за меня да дастъ 
и мнѣ Господь силы все устроить въ сіи тревожные дни къ славѣ Его 
Пресвятаго Имени".*)

Изъ донесенія преосвященнаго Сергія Святѣйшему Синоду видно, что 
17 января у кровати болѣвшаго архипастыря въ помѣщеніи госпиталя состоялся 
консиліумъ врачей во главѣ съ профессоромъ Аояма.

Всѣми врачами было установлено дурное состояніе какъ сердца, такъ 
и почекъ. Продолжительность жизни врачи опредѣлили отъ 2 недѣль до 
2 мѣсяцевъ.

На другой день послѣ консиліума высокопреосвященный Николай спро
силъ у пользовавшаго ого врача Блисса о мнѣніи консиліума, говоря, что 
у него еще много неоконченныхъ дѣлъ.

Врачъ не скрылъ отъ архіепископа, правды и сказалъ, что ему остается 
жить двѣ-три недѣли и, во всякомъ случаѣ, не болѣе двухъ мѣсяцевъ.

Это откровенное заявленіе врача пн па мгновеніе не смутило іерарха 
и онъ только сталь спѣшить перебраться къ себѣ домой, въ Суругадай, 
что удалось сдѣлать лишь 23-го января, когда высокопреосвященному Нико
лаю, стало немного лучше.

Іеромонахъ Серафимъ.
( Око мчаніе с.і ѣдуепъъ).

*) Колоколъ .V 1749.
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VIII.
Скромный труженикъ на нивѣ Господней").

(По случаю полугодовщины со дня кончины).

Господа стопы человѣку 
исправляются*. (Псал. 36, 26).

Безвозвратно ушелъ отъ пасъ незабвенный нашъ сподвижникъ іѳросхи- 
монахъ Николай; онъ но вернется уже къ земной жизни. Утрата невозвра
тима... Онъ лежитъ бездыханнымъ и безгласнымъ во гробѣ!.. Одинъ взглядъ 
па гробъ съ бронными остатками подобнаго намъ человѣка, а особенно еіце 
въ полномъ расцвѣтѣ силъ, поражаетъ и при водитъ насъ въ ужасъ и тре
петъ. Невольно приходитъ мысль: „что сіе, еже о насъ бысть таин
ство?".

Умъ силится познать, отчего нерѣдко жизнь человѣка пресѣкается 
преждевременно? Человѣкъ только что расцвѣтаетъ духовно и тѣлесно для 
служенія ближнимъ, а тутъ уже незамѣтно подкрадывается неумолимая смерть 
и безпощадно коситъ ого жизнь. Неужели смерть имѣетъ такую самопроиз
вольную власть, что посѣщаетъ свои жертвы какъ-бы наугадъ, безъ разбора? 
Нѣтъ, она не имѣетъ такой власти, а исполняетъ только повелѣніе Того, 
кто живитъ и мертвитъ (2 Цар. 2, 6). Господь, какъ всемогущій, всесиль
ный и всевѣдующій знаетъ, когда и какъ и кого изъ насъ потребовать въ 
вѣчность. Онъ, какъ любвеобильная мать, заботится о нашемъ спасеніи и 
созрѣвшій колосъ собираетъ въ житницу Свою, дабы онъ не упалъ на землю 
и не былъ унесенъ хищными птицами. Мы же, какъ люди еще привязан
ные къ землѣ, скорбимъ о преждевременной утратѣ. Вспомнимъ въ подоб
номъ случаѣ примѣръ св. пророка Царя Давида. Когда у него заболѣлъ 
новорожденный сынъ, то онъ въ великой печали проводилъ дни и ночи, 
лежа па землѣ, ничего не вкушая... На седьмой-же день сынъ его умираетъ. 
Давидъ не заплакалъ, а всталъ съ земли, умылся, помазался ѳлеомъ, по
шелъ въ домъ Господень п молился; возвратившись домой, подкрѣпился

*) Слово, произнесенное 15 октября 1911 г. при погребеніи іеросхимонаха Ни
колая въ Бѣлогорскомъ монастырѣ.



хлѣбомъ и водой. Всѣ удивились такому поступку и въ недоумѣніи спраши
вали ого: „когда дитя было живо, ты постился и плакалъ, а когда дитя 
умерло, ты всталъ и ѣлъ?“: Давидъ отвѣтилъ: „Зачѣмъ-же мнѣ теперь 
поститься? Развѣ я могу возвратить его? Я пойду къ ному, а оно по 
возвратится ко мнѣ“ (2 Царствъ, XII). Такъ и мы, братія, будемъ утѣ
шать себя тѣмъ, что настанетъ время и мы сами пойдемъ къ ному и насъ 
самихъ ждетъ та же участь смерти. Но вы, быть можетъ, удивитесь, какъ- 
жо можетъ пасъ утѣшить въ скорби по почившемъ надежда на собственную 
смерть? Что такоо смерть, гробъ, могила? Смерть—это рожденіе человѣка 
къ повой, духовной, вѣчной жизни, а гробъ или могила—какъ бы колы
бель оя... Какъ въ колыбель новорожденный входитъ но самъ, такъ и умер
шаго кладутъ въ гробъ, онъ входитъ въ него не самъ. Какъ у колыбели 
младенца родители его поютъ пѣсни о предстоящей ему многозаботливой 
жизни, такъ и мать наша св. Церковь предъ погребеніемъ постъ умершему 
свои колыбельныя пѣсни о безпечальной, безболѣзненной вѣчной жизни духа, 
какъ ребенка кладутъ въ колыбель лишь на время, пока онъ окрѣпнетъ и 
по будетъ приготовленъ къ болѣе самостоятельной жизни, такъ и умершій 
полагается въ гробъ не на всегда, не на вѣки отдается тлѣнію темной, сы
рой могилы... „Настанетъ часъ, егда мертвіи услышатъ гласъ Сына Божія, 
и, услышавшо, оживутъ", оживутъ къ повой одухотворенной жизни. Никто 
но можетъ отвергать, что смерть есть неизбѣжный удѣлъ всего человѣчества. 
Да, умираемъ и оставляемъ все, что намъ было драгоцѣнно на землѣ. 
Плотскія удовольствія со смертію кончаются и все земное стяжаніе остается, 
оставляются друзья, которые насъ любили, тѣлесныя члены распадутся, чув
ствительное сердце перестанетъ биться, червь источитъ нашу тѣлесную кра
соту. Друзья паши при всемъ желаніи сдѣлать намъ многое изъ любви къ 
намъ развѣ только окажутъ услугу въ томъ, что опустятъ наше тѣло въ 
хладную могилу. Вотъ чѣмъ оканчивается человѣческая самомнительная, 
тщеславная жизнь! Богатый "и бѣдный наравнѣ ложатся въ гробъ и отхо
дятъ въ землю, изъ которой сотворены. Эту участь человѣчества никакая сила, 
никакая мудрость но можетъ отвратить. Свѣтъ Божественнаго Откровенія показы
ваетъ намъ ту истину, что хотя смерть насъ разлучаетъ съ друзьями, которыхъ 
мы любили на землѣ, но для того, чтобы соединиться съ ними на небесахъ. Бу
детъ тотъ часъ, когда Всемогущій гласъ Божій воздвигнетъ изъ гроба наши тѣла, 
чтобы они но подвергались больше тлѣнію; тогда забудутся всѣ скорби, отпустятся 
грѣхи, и наслѣдникъ вѣчной славы восхищенъ будетъ на облацѣхъ, чтобы 
встрѣтить Господа своего на воздусѣхъ и царствовать съ Нимъ вѣчно. При 
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этой мысли но возрадуется-ли сердце наше? Но воскликнемъ-лн мы съ про
рокомъ: да умретъ душа моя въ душахъ праведныхъ и буди 
сѣмя мое, якоже сѣмя ихъ“, (Числ. 23, 10). Но такое блаженное 
состояніе дается Богомъ за благочестивую и святую жизнь. Праведникъ не 
боится смерти, ибо убѣжденъ, что умретъ-ли, или останется въ живыхъ— 
всегда пробудетъ подъ кровомъ [''оспода. Который подкрѣпитъ его при смерти 
и пріиметъ въ свое небесное жилище. Смерть только для грѣшниковъ люта, 
ибо таковые трепещутъ отъ вспоминанія всѣхъ своихъ грѣховъ, которые 
они суетно думали продать забвенію и тѣхъ мукъ, которыя ожидаютъ ихъ. 
Для праведника же смерть вождѳлѣнна: для него она—путь къ жизни, 
дверь къ небесамъ, стезя къ вѣчной радости. Смерть положитъ копецъ всѣмъ 
его страданіямъ, оправдаетъ его твердое упованіе на Бога и доставитъ ему 
неувядаемый вѣнецъ славы за его добрыя дѣла. Смерть не имѣетъ силы 
удалить христіанина отъ его Спасителя: какъ виновникъ его спасенія, 
Господь Іисусъ Христосъ съ торжествомъ воздвигнетъ его изъ гроба и воз
зоветъ къ Себѣ вмѣстѣ съ прочими праведниками: ..пріидите благосло- 
венніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ 
сложенія міра (Мо. 25, 34). Праведникъ идетъ изъ сей временной 
жизни не со страхомъ и ужасомъ, а съ упованіемъ и миромъ, какъ-бы спѣ
шитъ, „яко елень на источники водные11. Пожалуй для людей міра 
сего будетъ это непонятно, но для тѣхъ, которые- „грядущаго взы- 
скуютъ11, вполнѣ ясно и ощутительно. Па самомъ дѣлѣ, кто-бы изъ пасъ 
не пожелалъ переселиться отсюда въ другой міръ, съ ненарушимымъ душев
нымъ спокойствіемъ, безъ страха и смущенія, съ надеждою и упованіемъ?.. 
По для этого необходимо непрестанно помышлять о будущей жизни, посто
янно приготовляться къ ней, дабы мысль и сердце витали на небѣ, готовясь 
иттп туда, какъ въ страну знакомую, ожидаемую и вожделѣнную.

Тогда смерть для насъ будетъ ангеломъ мира; вѣчная жизнь съ ея 
блаженствомъ, которая только мерцала для очей нашего сердца, тогда пред
станетъ намъ лицомъ къ лицу въ тихомъ отрадномъ свѣтѣ; душа наша 
вострепещетъ мирною работою и, отрѣшась отъ узъ плоти, воспоетъ пѣснь 
Богу: „Нынѣ отпущаонш раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему съ ми
ромъ: яко впдѣста очи мои спасеніе Твое“ (Лук. 2, 29—30). Мы тогда 
будемъ вѣрить, что Творецъ и Податель жизни отзываетъ насъ въ вѣчность, 
хотя-бы повидимому и преждевременно, но для блага-же нашего, и можемъ 
сказать съ апостоломъ Павломъ: подвигомъ добрымъ подвизахся, 
теченіе скончахъ, вѣру соблюдохъ: прочее убо соблюдается
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мнѣ вѣнецъ правды, его-же воздастъ ми Господь въ день 
онъ, праведный Судія “. (2 Тим., 4. 7—8). Истина этихъ словъ, 
подтверждаемая опытомъ многихъ, упражнявшихся въ духовныхъ подвигахъ 
смиренія, покаянія и памяти смертной, оправдалась и въ жизни незабвеннаго 
въ Бозѣ почившаго нашего братскаго духовника іеросхимопаха Николая, 
нынѣ лежащаго бездыханнымъ и безгласнымъ.

Покойный происходилъ изъ крестьяит Вятской губерніи. Котельниче
скаго уѣзда, Киселевской волости, въ мірѣ Василій Моисеевичъ Тарасовъ, 
родился 22 марта 1872 года. Образованіе получилъ при домѣ родителей, 
гдѣ и жилъ до 23-хъ лѣтняго возраста, занимаясь вмѣстѣ съ ними хлѣбо
пашествомъ. Но сердце Василія не лежало къ мірской жизни, п онъ избѣ
галъ обычныхъ крестьянскихъ увеселеній. Промыслъ Божій не замедлилъ 
привести его подъ кровъ тихой пристани— иноческой обители и, онъ въ 
1895 году поступаетъ въ число насельниковъ пашей Бѣлогорской обители, 
въ которой и песъ разныя послушанія и между-прочнмъ работалъ въ позо
лотно-чеканной мастерской подъ непосредственнымъ наблюденіемъ завѣдую
щаго ею черноризца Никиты, нынѣ Скитскаго Схимонаха Палладія.

Въ первый годъ моего поступленія въ монастырь, мнѣ пришлось нѣ
сколько мѣсяцевъ жить рядомъ съ келліей почившаго, находившейся въ 
уединенномъ мѣстѣ, какъ-бы въ глубокой пустынѣ Аоопа. Жизнь насельниковъ 
этого укромнаго уголка, скрытаго оврагомъ горы, отличалась полнымъ уеди
неніемъ п абсолютной тишиной. Строго соблюдалось самоуглубленіе и изго
нялись вопъ праздность и неумѣстные разговоры. Никакія новости мірскія 
пли монастырскія но находили собѣ пріюта въ этомъ укромномъ монастыр
скомъ уголкѣ, а также* ничего не выносилось и изъ него. Какъ говорится: 
уши были глухи для праздныхъ словъ и чутки къ слову Божію. Я всегда 
ст» любовію вспоминаю эти дни перваго моего монастырскаго житія въ близ
комъ общеніи и сосѣдствѣ съ почившимъ п буду вспоминать, какъ лучшіе 
дни моей жизни. Я еще съ этихъ поръ душевно полюбилъ почившаго и 
все время относился къ нему съ глубокимъ уваженіемъ, какъ вполнѣ заслу
живавшему этого уваженія. Онъ, будучи еще въ то время рясофорнымъ 
послушникомъ, отличался глубокимъ смиреніемъ, незлобіемъ, кротостію и 
безпрекословнымъ послушаніемъ. Нерѣдко ому приходилось слышать отъ 
своихъ старшихъ быть можетъ иной разъ и по заслуженныя замѣчанія п 
выговоры, по онъ все переносилъ молчаливо, не испуская изъ устъ своихъ 
ни одного слова ропота. 4 декабря 1900 года Василій был ь принять въ 
число указныхъ послушниковъ и облеченъ въ рясофоръ, а 11 апрѣля 1902 г.
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постриженъ въ монашество съ нареченіемъ новымъ именемъ „Антипы". 
24 іюня 1902 года въ день задкладки соборнаго храма Преосвященнѣй
шимъ Іоанномъ рукоположенъ въ санъ іеродіакона и въ томъ же году въ 
іеромонаха. Въ этомъ сапѣ онъ несъ послушаніе народнаго духовника, ризничаго 
и затѣмъ братскаго духовника, каковое исполнялъ до копца своей земной жизни. 
За усердное служеніе 22 іюня 1905 г. былъ награжденъ набедренникомъ. Почти 
за все время своей жизни въ монастырѣ онъ не отличался хорошимъ здоровьемъ 
и часто прихварывалъ, по никто не ожидалъ у него такой близкой развязки 
съ жизнью и кажется ничто не предвѣщало такого близкаго конца. Дни 
же его были сочтены и въ Небесномъ совѣтѣ назначенъ часъ ого исхода.

Въ первыхъ числахъ сего мѣсяца болѣзнь приковываетъ покойнаго къ 
одру и опъ слегъ. Воспаленіе легкихъ совершенно ослабило его организмъ, 
и такъ но выходившій изъ болѣзненнаго состоянія. За два дня до кончины 
онъ былъ особорованъ масломъ и пріобщенъ Св. Христовыхъ Таинъ. Въ 
день смерти 13-го октября, когда монастырь справлялъ свой престоль
ный праздникъ, о. Антипѣ сдѣлалось хуже: опъ не спалъ всю ночь. Утромъ 
предъ литургіей надъ нимъ былъ мной совершенъ чинъ пострига въ вели
кій ангельскій образъ св. схиму съ присвоеніемъ новаго имени „Николая" 
въ честь Святителя Николая Мирликійскаго Чудотворца.

Этотъ чинъ онъ принялъ сознательно съ великимъ благоговѣніемъ и бла
годарности къ Богу за такое Его благодѣяніе къ нему. Въ концѣ литургіи онъ 
былъ пріобщенъ св. Христовыхъ Тайпъ и этимъ па вѣки соединился съ 
Господомъ Силъ, Котораго возлюбилъ, а въ 3 часа пополудни тихо почилъ 
отъ болѣзненнаго своего земного житія блаженной кончиной праведника. 
Послѣ литургіи братія -его духовныя чада приходили прощаться съ нимъ 
и онъ всѣхъ благословлялъ въ полномъ сознаніи, которое потерялъ только 
за 3—5 минутъ до своего исхода.

Когда за 10 минутъ до кончины пришелъ къ больному о. Архимандритъ 
Варлаамъ, то больной попросилъ окружающихъ, чтобы его, больного, поса
дили, по опъ уже сидѣть не могъ, сказавъ: „помолись обо мнѣ, дорогой 
авва", и легъ. Трогательна была картина, какъ къ больному приходили про
щаться братія, и онъ съ удивительнымъ спокойствіемъ благословлялъ ее, 
какъ бы уѣзжая въ путешествіе. •

Такъ угасъ незабвенный іеросхимопахъ Николай. Послѣ преставленія 
онъ былъ одѣтъ въ схимническія одежды и при пѣніи собравшейся братіи 
„Святый Боже" перенесенъ въ церковь. Итакъ, давно-лп съ нами бесѣдо
валъ почившій? А нынѣ вотъ этотъ гробь... и вашъ духовный отецъ во
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гробѣ... Вашъ духовникъ уморъ... Онъ порошилъ въ вѣчность, оставя вась. 
Еще древніе евреи въ своихъ катакомбахъ писали: „такой-то отпущен
ный". Вотъ и онъ теперь отпущенъ, свободенъ. Хотя тѣло его безпомощно, 
приковано къ гробовой доскѣ, но духъ ого свободенъ,—онъ отпущенъ... 
Отпущенъ отъ бремени земныхъ заботъ и болѣзней, свободенъ отъ искуше
ній грѣха... Онъ скончался въ день престольнаго праздника, день свѣтлой радости 
замѣнивъ днемъ скорби. Пусть будетъ впредь этотъ день для вась вдвойнѣ 
знаменателенъ, пусть на долгіе годы съ благоговѣйнымъ празднованіемъ въ 
честь чудотворныя иконы Божіей Матери „Иверскія" нераздѣльно соединится 
въ вашемъ сознаніи воспоминаніе о незабвенномъ духовномъ отцѣ и его 
нерушимыхъ для васъ завѣтахъ.

Ты-же, дорогой нашъ отецъ Николай,—теченіе свое совершилъ па 
землѣ, силою укрѣпившаго и обогатившаго тебя Христа, переплылъ житей
ское море многоразличныхъ искушеній, бѣдъ и болѣзней, благодатію Его 
окрыляемъ, и обрѣлъ себѣ, милостію Божіею, ничѣмъ но возмущаемый покой.

По что за сонмы окружаютъ тебя? Виждь, отчѳ; се чада твоя пріи- 
доша къ тебѣ, не кончину твою зрѣти, но отъ устъ твоихъ слышать утѣ
шеніе и ободрѣпіе; а ты спишь, сомкнувъ очи и уста свои. Возстани и бла
гослови ихъ! Увы, онъ бездыханенъ!

Отчс, умолкли твои тихіе привѣтливые, кроткія слова, которыми встрѣ
чалъ ты своихъ духовныхъ чадъ, слова состраданія, ободренія и утѣшенія, 
съ которыми ты всѣхъ отпускалъ отъ себя.

Отчѳ, отчѳ! Пробудись и вопми.
Твои духовныя чада жаждутъ твоего утѣшенія; впадшііі въ искушеніе 

ждетъ отрады въ своей бѣдѣ и жаждетъ твоей молитвы.
По нѣтъ, вѣрно ни мой голосъ, ни голосъ всѣхъ пасъ не въ силахъ 

разбудить тебя. Послѣ усерднаго служенія на посту духовника, служенія 
многоскорбнаго и многоболѣзненнаго, ты возлегъ па долгій покой и крѣпкій 
сонъ твой продлится до голоса трубы архангельской!...

Вотъ, вотъ—дадимъ тебѣ послѣднее цѣлованіе.... и закроется крышка 
твоего гроба... Опъ будетъ у раскрытой могилы, которая пріиметъ ого въ 
свои нѣдра... Мы скажемъ тебѣ, дорогой нашъ сподвижникъ, послѣднее 
„прости", причемъ воскликнемъ словами поэта: „Блаженъ, кто жизнію 
умѣлъ хоть разъ коснуться правды вѣчной, блаженъ, кто истину искалъ".

Пришло видно время совершиться тому, что суждено въ Небесномъ 
Совѣтѣ.



Хотя предъ нами стоитъ твой прахъ, но духъ твой живъ; живо твое 
честное, чистое, любящее сердце, принимающее чужое горе какъ-бы свое 
собственное.

Успокойся-же, безкорыстный труженикъ до общаго пробужденія, послѣ 
котораго да подастъ тебѣ ВсОблагій Мздовоздаятель вѣчное упокоеніе со 
всѣми святыми. Ты намъ не чужой... Ты намъ близокъ, братъ и отецъ. 
Иріпмп-же отъ пасъ въ даръ наши братскія и сыновнія чувства къ тебѣ, 
выражающіяся въ единодушной и горячей молитвѣ къ Богу о упокоеніи 
твоей души тамъ, гдѣ вси праведницы упокояваются.

Твои духовныя чада къ твоей могилѣ проторятъ тропу, которая, на
дѣюсь, не заростетъ, и это посѣщеніе твоего надгробнаго могильнаго холма 
будетъ утѣшеніемъ для нихъ. Твой надмогильный крестъ громче словъ бу
детъ говорить приходящимъ, что здѣсь лежитъ скромный и безкорыстный 
труженикъ па пивѣ Господней, безропотно съ достоинствомъ донесшій свой 
тяжелый крестъ до своей безвременной, по блаженной кончины. Аминь.

„Изъ исторіи монастырей" '.
(Продолженіе).

Кромѣ начальницы, трехъ прибывшихъ съ нею монахинь, ко времени 
освященія храма было только 24 сестры. Это „малое стадо" посвятившихъ 
себя Богу и обрѣкшихъ па всѣ трудности новой иноческой жизни и было 
основою Общины, которая скоро заслужила уваженіе и сочувствіе окружаю
щаго населенія и число сестеръ стало быстро возрастать, вмѣстѣ съ благо
устройствомъ и процвѣтаніемъ Обители.

Щедростью, братьевъ—строителей и посильными трудами сестеръ Оби
тели былъ воздвигнуть главный соборный каменный четырехъ-предѣльпый 
храмъ. Главный предѣлъ во имя Успенія Божіей Матери былъ освященъ 
8-го сентября 1879 г.; второй - во имя Усѣкновенія главы Іоанна Крести
теля освященъ 25 мая 1880 года, третій—во имя св. Григорія Богослова 
и мученика Ѳеодора Тирона, освященъ 21 сентября 1880 года и четвер-

*) Смотри „Голосъ Долгаа, 1912 г., № 2.
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тый придѣлъ подъ сводами во имя Кіево-Печорскихъ угодниковъ освященъ 
21 мая 1887 года. ‘

15 января 1882 года опредѣленіемъ Св. Сѵнода Община была пере
именована въ Успенскій женскій общежительный монастырь, а 17 февраля 
того-же года Преосвященнѣйшимъ Вассіаномъ, Епископомъ Пермскимъ, было 
совершено торжественное открытіе монастыря. Первая Настоятельница мона
хиня Руфина была возведена въ санъ Игуменіи 15 апрѣля 1882 года. 
Ко дню открытія въ монастырѣ уже жило до 100 сестеръ.

Здѣсь но лишнимъ считаемъ упомянуть о томъ, что до открытія мона
стыря. Община получила отъ подвижника—святителя, бывшаго Нижегород
скаго Епископа Іереміи, уже 25 лѣтъ пребывающаго па покоѣ въ Ниже- 
городскомъ Благовѣщенскомъ монастырѣ, двѣ иконы, одна изъ которыхъ, 
полученная въ 1879 году, есть изображеніе Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ, 
писанное па стеклѣ въ Сорафимо-Дивѣевской женской Обители. На оборотѣ 
сей иконы рукою владыки написано: „Отъ гроба блаженныя памяти Саров
скаго старца Божія и подвижника Серафима на молитвенную память въ 
Успенскую женскую Обитель богоспасаемаго града Перми. 31 іюля 1879 г. 
Е. I. Пнжііій-Повгородъ, Благовѣщенская Обитель".

Тотъ-жѳ святитель—подвижникъ 11-го ноября 1881 года прислалъ 
слишкомъ дорогой для Общины по своему значенію подарокъ свою святи
тельскую панагію вмѣстѣ со слѣдующимъ письмомъ: „Преподобной матери 
Руфинѣ, начальницѣ повосозданной въ богоспасаемомъ градѣ Перми Обители, 
Божіе и Пресвятыя Богородицы п всѣмъ чадамъ ея благословеніе, п милость 
и благодать буди, буди! . .

По благодати Божіей, удостоенный быть первымъ Епископомъ Кавказ
скимъ и Черноморскимъ въ страшную годину кровавой борьбы ужаснаго 
тогда Шамиля со въ Бозѣ почившимъ Императоромъ Николаемъ Павлови
чемъ и обстонмый въ дѣлѣ моемъ затрудненіями, препятствіями и опасно
стями, я обращался съ моленіями по Господѣ Бозѣ и Пресвятѣй Богороди
цѣ, къ святителю Иннокентію, первому Епископу Иркутскому, къ святителю 
Митрофану, первому Архипастырю Воронежскому и къ Святителю Стефану^ 
основателю и первому Епископу Каоедры Пермскія. И буди благодареніе 
Господу Богу п имъ! Помощь и содѣйствіе ихъ моей немощи были чувству
емы и зримы мною явственно.

Въ смиренную, благодарственную память сего, я препроводилъ въ 
младенчествующую Обитель Вашу панагію мою съ изображеніемъ па одной 
сторонѣ ея Пресвятыя Кіево-Печерскія Богоматери сі. предстоящими Ей
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Кіево-Печерскими Преподобными Антоніемъ и Ѳеодосіемъ, на другой—свя
тителя Димитрія Ростовскаго и прочихъ чудотворцевъ Ростовскихъ.

Прошу, Ваше Преподобіе, испросивъ благословеніе Архипастыря Ваше
го Преосвященнѣйшаго Вассіапа (которому низко отъ моего педостойнства 
поклонитесь, какъ моему незабвенному сообитателю и сослуживцу въ Кіе
вѣ) сію панагію мою хранить у мѣстной храмовой иконы въ Обители.

Моля о молитвенномъ воспоминаніи грѣшныхъ—меня и родителей 
моихъ Іоанна и Маріи, есть и пробуду Вашъ благожелатель, слуга и сомо- 
лнтвеннпкъ недостойный Епископъ Іеремія, 82 лѣтъ, старецъ. . .

Панагія эта финифтяная, въ серебряной, поволочопой оправѣ, ст» тако
вою же цѣпочкою: внизу ея подвѣска съ изображеніемъ молящагося старца 
Серафима. Опа помѣщена па особенно чтимой Черниговской Ильинской 
иконѣ Божіей Матери, писанной въ Свято-Троицкой Сергіевой Лаврѣ и 
освященной въ пещерской церкви, гдѣ находится и чудотворный подлпіі- 
инкъ ея.

Одновременно съ открытіемъ монастыря при немъ былъ открыть пріютъ 
для сиротъ—дѣвочекъ.

I го октября 19О(> года была освящена Кладбищенская деревянная 
церковь во имя св. Женъ Мироносицъ.

Въ Октябрѣ 1908 года состоялось освященіе каменнаго небольшого 
храма въ древне русскомъ стилѣ во имя Казанской иконы Божіей Матери. 
Этотъ послѣдній храмъ построенъ на мѣстѣ перваго деревяннаго храма, 
(освященнаго въ 1873 году и пришедшаго въ ветхость) и представ
ляетъ собою достойный вниманія образецъ древне-русскаго зодчества и 
иконописи.

Первая настоятельница монастыря игуменія Руфина скончалась въ 
1907 году восьмпдесятіілѣтпой старицей, много потрудившейся въ созиданіи 
Пермскаго Успенскаго монастыря и въ дѣлѣ Божіемъ. За свою жизнь и 
труды она заслужила себѣ уваженіе и признательность всѣхь знавшихъ ее, 
а также была почтена множествомъ наградъ по духовному вѣдомству и 
была награждена наперстпымн крестами изъ Кабинета Его Величества Госу
даря Императора.

По смерти игуменіи Руфины на ея мѣсто единогласно была избрана 
ея постоянная сотрудница въ волокомъ дѣлѣ благоустроепія монастыря 
казначея монахиня (нынѣ благополучно здравствующая Игуменія) Пина, 
при мудромъ управленіи которой и заботахъ ея монастырь не отступаетъ
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отъ своего первоначальнаго характера и, годъ отъ году улучшаясь, продол
жаетъ цвѣсти и быть образцомъ благоустроеннаго женскаго монастыря.

Въ настоящее время въ Пермскомъ Успенскомъ женскомъ монастырѣ 
свыше 200 сестеръ. Усадьба монастырская обнесена каменною оградою, на. 
ней устроено три церкви: главный Успенскій храмъ, вмѣщающій въ себѣ 
до 3000 богомольцевъ, по удобству устройства и красотѣ лучшій въ гор. 
Перми, Казанская церковь весьма богатая, стильной и изящной работы и 
Мироносицкая деревянная церковь на монастырскомъ кладбищѣ. Кромѣ 
храмовъ въ обители есть до 20 приличныхъ и удобныхъ жилыхъ и др. 
зданій. Есть церковная школа съ пріютомъ, больница, богадѣльня для ста
рицъ- монахинь и пр.; за оградой монастыря находится 4 причтовыхъ 
дома, страннопріимный домъ, просфоро-иекарпя для приготовленія просфоръ 
для городскихъ церквей.

Обитель, не смотря па то, что никакихъ земельныхъ угодій не имѣ
етъ (кромѣ 12 десятинъ усадьбы) и сестрами никакихъ сборовъ съ круж
ками по производится, благодаря Бога, существуетъ безбѣдно. Средства 
монастыря состоятъ частію изъ процентовъ съ капитала, завѣщаннаго осно
вателями обители братьями Каменскими и процентовъ съ билетовъ, пожерт
вованныхъ разными благотворителями. Главный же источникъ пропитанія 
получается отъ личнаго труда монашествующихъ: шитья ризъ для церквей, 
изготовленія бѣлья и приданнаго для обывателей но особымъ заказамъ и 
другихъ рукодѣльныхъ работъ, печенія просфоръ и неусыпномъ чтеніи 
Псалтири съ поминовеніемъ умершихъ.

Ширясь годъ отъ году и процвѣтая, Пермскій Успенскій женскій 
монастырь достигъ возможнаго благоустройства и нынѣ является образцомъ 
женской обители, за что Св. Синодомъ и возведенъ изъ третьекласспаго 
монастыря въ первоклассный.

Все это благоустройство Успенскаго монастыря достигнуто и устроено 
заботами и трудами, скорбями и молитвами, слезами и подвигами блаженно 
почившей Игуменіи Руфины и трудами, заботами и умѣлымъ опытнымъ 
управленіемъ ея первой ближайшей сотрудницы и друга на скорбномъ ино
ческомъ пути нынѣ здравствующей досточтимой игуменіи Пипы, заслуги 
которой по благоустройству монастыря отмѣчены Св. Синодомъ и опа въ 
прошломъ году награждена рѣдкой для монахинь наградой—наперстпымъ 
крестомъ съ драгоцѣнными украшеніями изъ кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕ
СТВА.
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Пожелаемъ же Пермскому Успенскому женскому монастырю дальнѣйша
го процвѣтанія и успѣховъ въ дѣлѣ благотворнаго вліянія его на окружа
ющее населеніе, а также здоровья и силъ на много лѣтъ досточтимой ого 
настоятельницѣ игуменіи Пинѣ.

Другой, возведенный одновременно съ Пермскимъ монастыремъ на сте
пень второкласснаго, Кунгурскій женскій монастырь занимаетъ также выда
ющееся мѣсто въ числѣ женскихъ обителей Пермской губерніи, исторія 
возникновенія котораго также, полагаемъ, не лишена интереса и достойна 
вниманія.

(Предо лженіс слѣдустъ).

Привѣтъ редактору—Издателю „Голоса Долга-.
Какое счастье, какое блаженство и радость пришлось испытывать при 

встрѣчѣ въ настоящемъ году Свѣтлаго Праздника Святой Пасхи.
Какимъ живительнымъ бальзамомъ врачуется душа, когда до слуха, 

доносится пѣніе торжественно радостныхъ Пасхальныхъ пѣснопѣній, когда 
какъ будто погружаешься душой въ незримый и благодатный міръ, незри
мый хотя, но желанный и благостный!

Нынѣ торжественно радостно настроенные жители Пермской губерніи, 
по неизрѣченной милости Воскресшаго, испытываютъ кромѣ того еще радость 
патріотическую: нынѣ къ празднику Кпро-Пасхп вышелъ первый номеръ 
новаго Пермскаго патріотическаго журнала „Голосъ Долга".

Расти же п ширься, правый журналъ, питай умы и помыслы рус
скихъ читателей въ духѣ исконныхъ русскихъ началъ!

Пусть „Голосъ Долга" будитъ спящихъ, пусть возвращаетъ пошат
нувшихся, вразумляетъ отступившихъ, пріобщаетъ инако вѣрующихъ къ 
средѣ истинно-русскихъ людей!

Пусть раздается со страницъ журнала голосъ, призывающій всѣхъ 
русскихъ людей къ сознанію „Долга": охранять Вѣру Христову, повино
ваться но за страхъ, а за совѣсть Царской Самодержавной Власти и горя
чо любить свою дорогую Родину!

Въ добрый часъ! Да послужитъ Вамъ и укрѣпитъ Васъ признатель
ность и благодарность насоленія за основаніе въ Пермской губерніи печат
наго праваго слова па пользу общаго великаго Русскаго Дѣла.

С. Смирновъ.
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Радость достопочтенной Игуменіи.
1-го марта сего года въ Царскомъ Дворцѣ Ихъ Величествами 

Государемъ Императоромъ и Государыней Императрицей 
Александрой Ѳеодоровной была милостиво принята настоятельница 
Леушипскаго женскаго первокласснаго монастыря, Новгородской епархіи, Игу
менія Таисія, которая при этомъ имѣла счастіе поднести Его Величе
ству слѣдующее, составленное ею, стихотвореніе:

„Исаія Пророкъ, увидѣвъ на престолѣ 
Сидящаго Царя, Владыку горнихъ силъ, 
„Увы мнѣ, грѣшному! Пришлецъ земной юдоли, 
Я Вога нынѣ зрю“,—со страхомъ возопилъ.

Великій Государь! Дозволь вѣщать въ смиреньи: 
Тобя-ли вижу я,—Тебѣ-ли предстою?
По сонъ-ли сладкій то, по дивное-ль видѣны1, 
Иль бредъ трепещу щей и любящей души?..

X- X- 
•X*

Давно уже, давно всѣмъ сердцемъ я стремилась 
Узрѣть Тебя, нашъ Царь, Помазанникъ святой,— 
И вотъ подъ старость лѣтъ желанное свершилось, 
И я, раба Твоя, стою передъ Тобой!

* *

Есть радость на землѣ, но радость но земная: 
Какъ въ свѣтломъ облакѣ, витаетъ въ пей душа; 
Молчать иль говорить, сама но сознавая, 
Лепечетъ, бѣдная, несвязныя слова.



Границъ ие вѣдаетъ любви святое чувство, 
„II страха нѣсть въ любви",—опа есть Божій даръ. 
Проста и рѣчь моя и лишена искусства, 
По отъ души опа,—прости мнѣ, Государь!7).

Предложеніе Преосвященнаго Никодима, Епископа Полоц
каго, духовенству Полоцкой епархіи по поводу предстоящихъ • 

выборовъ въ Государственную Думу.

Владыка обратился съ предложеніемъ къ Полоцкой Духовной Конси
сторіи по вопросу объ участіи въ выборахъ въ Государственную Думу. Въ 
этомъ циркулярѣ отцамъ благочиннымъ предлагается составить списки свя
щенниковъ, псаломщиковъ и учителей церковныхъ школъ, имѣющихъ право 
голоса при выборахъ въ Гос. Думу. Кромѣ того предлагается устраивать 
благочинническія собранія, на которыхъ должны быть намѣчены выборщики 
отъ уѣздовъ изъ духовенства и прихожанъ.

Священники, попавшіе въ выборщики, должны единодушно голосовать 
за намѣченныхъ кандидатовъ. Для успѣшнаго проведенія предлагаемыхъ 
мѣропріятій преосвященнѣйшій Никодимъ рекомендуетъ: въ каждомъ благочин
ническомъ округѣ избрать 1 пли 2 лица, которыя могли бы въ каждомъ 
округѣ организовать окружный союзъ православныхъ прихожанъ для прове
денія въ выборщики достойныхъ лицъ какъ отъ крестьянъ, такъ и отъ мел
кихъ землевладѣльцевъ. Эти „организаторы" обязаны также наблюдать, чтобы 
всѣ настоятели и члены клира обязательно участвовали въ выборахъ. Тѣ 
же благочинническія собранія обсуждаютъ способы паилучшаго воздѣйствія 
при выборахъ уполномоченныхъ отъ крестьянскихъ обществъ и обязываютъ 
священниковъ при выборахъ непремѣнно совершать молебны и произносить 
соотвѣтствующія поученія**).

Вниманію православнаго духовенства.

На страницахъ „Псковскихъ Еп. Вѣд." напечатано воззваніе иреосв. 
Алексія къ мѣстному духовенству по поводу предстоящихъ выборовъ въ

*) И. Л. № 33.
**) Колоколъ $ 1824.
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четвертую Госуд. Думу. Въ этомъ воззваніи проосв. Алексѣй умоляетъ ду
ховенство по уклоняться отъ участія въ выборахъ членовъ Госуд. Думы. 
Уклоненіе - преступленіе противъ церкви, государства и на
рода. Пастыри должны выбирать искреннихъ и честныхъ патріотовъ, людей 
религіозныхъ, сознающихъ священный долгъ предъ царемъ, родиной и вѣрой, 
разсудительныхъ, толковыхъ, способныхъ дать каждому вопрошающему долж
ный отвѣтъ о своемъ упованіи. Духовенство но должно вступать въ блокъ 
съ существующими въ Россіи политическими партіями. Стоя во главѣ парода, 
православнаго, оно само составляетъ такую могучую партію, что къ ней 
должны примкнуть всѣ, для кого дорого благо Россіи. Для предваритель
ныхъ совѣщаній по вопросу о выборахъ въ Гос. Думу преосв. Алексій 
предлагаетъ о.о. благочиннымъ немедленно устроить благочинническія собра
нія съ участіемъ церковныхъ старостъ и другихъ лицъ, преданныхъ св. 
Церкви, и намѣтить кандидатовъ. По вопросами, требующимъ взаимнаго 
единенія, о.о. благочинные могутъ списаться между собой.

„Къ выборамъ въ IV ю Государственную ДумуД.

Подъ такимъ заглавіемъ въ „Твер. Епарх. Вѣд.“ помѣщено обраще
ніе членовъ Г. Думы—священниковъ Тверской епархіи, по поводу пред
стоящихъ выборовъ въ ІѴ'-ую Г. Думу. Это обращеніе содержитъ рядъ 
цѣнныхъ совѣтовъ и указаній людей опыта, которые въ теченіе почти пяти
лѣтняго пребыванія въ Г. Думѣ научились уважать силу и значеніе спло
ченности и единенія и присмотрѣлись ко всевозможнымъ политическимъ ком
бинаціямъ. Обращеніе распадается на двѣ части. Въ первой изъ нихъ ав
торы даютъ совѣтъ своимъ замѣстителямъ—употребить всѣ усилія къ тому, 
чтобы въ ІѴ-ой Г. Думѣ представители православнаго духовенства соста
вили свою особую самостоятельную группу. Сила только въ единеніи. Вто
рая часть обращенія содержитъ рядъ совѣтовъ по поводу организаціи духо
венства въ предстоящихъ выборахъ.

1) Избрать уѣздный избирательный комитетъ въ составѣ нѣсколькихъ 
представителей отъ духовенства, по одному или по два отъ каждаго благо
чинія. Этотъ комитетъ обязанъ провѣрить списки лицъ, имѣющихъ тотъ или 
иной цензъ, и устраивать предвыборныя собранія, которыя должны опредѣ
ленно намѣтить кандидатовъ въ уполномоченные въ уѣздное собраніе, равно 
и кандидатовъ въ выборщики въ губернское собраніе по 2-й городской куріи,
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а если есть, то и по первой. О.о. настоятели церквей, равно и остальные 
церковію-служптели съ учителями церковно-приходскихъ школъ, слѣдуя дис
циплинѣ, обязаны на соотвѣтствующихъ собраніяхъ голосовать всѣ, какъ 
одинъ человѣкъ, за намѣченныхъ кандидатовъ.

2) Выборы уполномоченныхъ отъ духовенства на собраніяхъ, а равно 
и избраніе выборщиковъ въ губернское собраніе (городскіе выборы по 2-ой 
куріи) должны быть назначены въ удобный для священпоцсрковпо-служите- 
лей день. Въ случаѣ, если выборы будутъ происходить въ праздничные или 
воскресные дни, просить епархіальное начальство разрѣшить отслужить ран
нія литургіи, а нѣкоторымъ, но случаю дальняго разстоянія, оставить и 
службу.

3) Па собраніе для выбора уполномоченныхъ отъ духовенства должны 
явиться всѣ о.о. настоятели церквей, имѣющихъ землю. Равнымъ образомъ 
и избранные уполномоченные всѣ обязаны принять участіе въ уѣздномъ 
собраніи для избранія выборщиковъ въ губернское собраніе.

4) Уполномоченные отъ духовенства вступаютъ въ союзъ или блокъ 
съ извѣстной группой и. давая свои голоса за кандидатовъ этой группы, 
настаиваютъ на проведеніи въ качествѣ выборщиковъ отъ уѣзда своихъ 
кандидатовъ *).

І' Его Императорское Высочество Генералъ-Лдьютантъ Гене
ралъ-Лейтенантъ Князь Георгій Максимиліановичъ Романов

скій Герцогъ Лейхтенбергскій.

20 апрѣля послѣдовала кончина въ Парижѣ Его Императорскаго Вы
сочества Князя Георгія Максимиліановича Романовскаго Герцога Лейхтен- 
бергскаго.

Сынъ Великой княгини Маріи Николаевны (т 9-го февраля 1876 г.) 
и Герцога Максимиліана Лейхтепбергскаго (т 20-го октября 1852 г.) въ 
Возѣ почившій Князь родился 17-го февраля 1852 года и имѣлъ дѣтей; 
отъ перваго брака сына Александра и отъ второго брака сына Сергѣя и 
дочь Елену.

Его Императорское Высочество числился въ спискахъ полковъ лейбъ- 
гвардіи: Преображенскаго, 4-го стрѣлковаго Императорской фамиліи и Улан
скаго Его Величества.

*) Ц. Вѣст. № 17.
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і" Кончина Датскаго Короля Фредерика VIII.

2 мая въ Гамбургѣ внезапно скончался Августѣйшій дядя Государя 
Императора и братъ Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны король 
Датскій Фредерикъ ѴШ. Кончина произошла при слѣдующихъ обстоятель
ствахъ.

Самочувствіе короля Датскаго еще 1 мая но оставляло желать луч
шаго. Король высказывалъ радость, что сегодня возвратится свѣжимъ и здо
ровымъ въ Копенгагенъ. Въ ІО ч. вечера король предпринялъ обычную 
непродолжительную вечернюю прогулку, какъ всегда безъ свиты. Недалеко 
отъ отеля, гдѣ королевская чета имѣла пребываніе, король почувствовалъ 
себя дурно и лишился сознанія. Короля перенесли въ автомобиль, и, такъ 
какъ въ заболѣвшемъ пикто но призналъ Его Величества, то короля пере
несли въ госпиталь. Между тѣмъ въ отелѣ встревоженная продолжительнымъ 
отсутствіемъ короля свита и администрація отеля приступили къ розыскамъ. 
Тѣло короля ночью было перевезено въ отель.

4 мая послѣ богослуженія тѣло Датскаго короля было перевезено въ 
колесницѣ съ воинскими почестями па вокзалъ. Въ десять часовъ вечера 
отошелъ экстренный поѣздъ, въ которомъ слѣдовала въ Травомюндэ королев
ская семья, сопровождающая гробъ.

Изъ Травомюндэ тѣло Короля было перенесено на королевскую яхту 
„Даннсборгъ“. Па многихъ общественныхъ зданіяхъ и частныхъ судахъ 
приспущены флаги.

Покойный Король Фредерикъ ѴШ родился 3 іюня 1843 года, былъ 
старшій сынъ Короля Христіана IX и Королевы Луизы и вступилъ на 
престолъ всего шесть лѣтъ тому назадъ въ 1906 году. Его Величество 
пользовался среди своего народа большой популярностію и любовію за свой 
миролюбивый характеръ, сердечное отношеніе къ бѣдному классу и мудрое 
управленіе народомъ.

Покойный король былъ женатъ на дочери Шведскаго короля Карла XV 
Луизѣ-Жозефинѣ. Наслѣдникомъ его является старшій сынъ Христіанъ, . 
женатый на принцессѣ Александринѣ-Августѣ, сестрѣ нынѣшняго Великаго 
герцога Мекленбургъ-Шверинскаго Фридриха Франца IV, дочери Ея Импе
раторскаго Высочества Великой герцогипи Анастасіи Михайловны.

Второй сынъ покойнаго короля занимаетъ престолъ норвежскій подъ 
именемъ Гаакона VII.
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Отъѣздъ Его Преосвященства Преосвященнѣйшаго Палладія, 
Епископа Пермскаго и Соликамскаго въ С.-Петербургъ 
для присутствованія въ Святѣйшемъ Правительствующемъ 

Синодѣ.

Наканунѣ отъѣзда, въ четвергъ 10 мая, Преосвященный Палладій 
служилъ Божественную литургію въ Каѳедральномъ соборѣ, а послѣ литур
гіи напутственный путешественный молебенъ по случаю поѣздки въ С.-Петер
бургъ для присутствованія въ лѣтней сессіи Святѣйшаго Синода.

Жители города Перми и окрестностей ея, прослышавъ, что Владыка 
покидаетъ ихъ на цѣлые полгода, собрались въ соборъ въ большомъ коли
чествѣ; тутъ были люди всякаго званія и состоянія: все градо-Пермскоѳ 
духовенство и бывшіе въ Перми по дѣламъ службы провинціальные священ
ники, управляющій земледѣліемъ и государственными имуществами Пермской 
губерніи А. А. Дубенскій, секретарь Пермской Духовной Консисторіи И. В. 
Зеленовъ, Коммерціи Совѣтникъ П. С. Жирновъ и другіе граждане города 
Перми, а также и учащіеся и учащіе всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній. 
Вмѣстительный соборъ былъ переполненъ народомъ.

Во время литургіи былъ рукоположенъ въ санъ іеродіакона монахъ 
Ѳеодосій и награждены: іеромонахъ Пахомій иаперстнымъ крестомъ и свя
щенники—Евгеній Серебренниковъ, Владиміръ Цвѣтовъ, Николай Пьянковъ 
и Николай Ашихминъ камилавками.

Невольно задаешь себѣ вопросъ, чтоже значитъ это торжественное 
молитвенное собраніе въ будничный день? Что же вызвало такое многолюд
ное стеченіе парода въ храмъ Божій? При долгомъ размышленіи приходится 
сказать, что всѣхъ пришедшихъ нынѣ въ храмъ собрала вѣра и любовь 
Пермской паствы къ Богу и своему Архипастырю, какъ служителю Его. 
Сюда пришли вознести свои совмѣстныя со своимъ Архипастыремъ молитвы 
къ Богу о благополучномъ путешествіи Владыки и достойномъ исполненіи 
возлагаемаго па него Волей монарха и Св. Синода труднаго и отвѣтствен
наго послушанія па посту члена Св. Синода, а также получить благосло
веніе отъ своего Архипастыря, оставляющаго за святое послушаніе свою 
паству на долгое время.

Поистинѣ, въ лицѣ Архипастыря, воздается честь священному сану, 
какъ главѣ паствы, какъ пастырю и руководителю, Самимъ Богомъ постав
ленному, коимъ и почтила его благодать Христова. Честь, воздаваемая 
Архіерею Бога вышняго, восходитъ къ самому вѣчному Архіерею—Перво-
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священнику, Господу нашему Іисусу Христу, за насъ святившему Себя и 
принесшему Самого Себя въ жертву Отцу своему Небесному, ибо священ
ство ость Христово священство: истинный, вѣчный священникъ -одинъ 
Христосъ, и въ лицѣ священниковъ священствуетъ Опъ Самъ вѣчный 
Первосвященникъ по чипу Мелхиседекову.

По окончаніи литургіи былъ совершенъ напутственный молебенъ съ 
колѣіюпреклошіой молитвой о благополучномъ путешествіи Преосвященнаго 
Палладія и сопутствующихъ его. Предъ молебномъ Преосвященный сказалъ 
глубокойрочувствованное слово. „Съ миромъ пришелъ я къ вамъ, съ миромъ 
и иду па время въ царствующій градъ, такъ говорилъ Владыка, по волѣ 
Государя и св. Синода за святое послушаніе па трудное и серьезное дѣла
ніе общецерковное. . . Безъ пастыря паствѣ надо имѣть болѣе серьезное 
вниманіе къ себѣ, а потому прошу всѣхъ быть осторожными къ разнымъ 
ученіямъ и писаніямъ, несогласнымъ съ Евангеліемъ и церковными канона
ми. Пе будьте поспѣшны па призывъ самозванныхъ учителей, а серьезно 
изслѣдуйте то ученіе, которое будетъ предлагаться, и своему разуму не 
довѣряйте, а провѣряйте съ Евангеліемъ, правилами церкви и святоотече
скимъ писаніемъ. Строго блюдите закопъ Божій и Государевъ, непрестанно 
помня долгъ данной присяги. . .

Пастыри, бодро блюдите свою паству, дабы мнѣ было пріятно слы
шать отъ вашей паствы о васъ доброе и хорошее мнѣніе, а по плохое, 
какъ мнѣ приходится иногда слышать о тѣхъ пастыряхъ, которые забыли 
долгъ своего высокаго предназначенія. ..

Хотя я на время удаляюсь отъ васъ, по духомъ буду съ вами н 
жизнь ввѣренной мнѣ Пермской паствы будетъ всегда въ моемъ сердцѣ. 
Правда, хотя я и не буду имѣть той возможности, какую имѣлъ, будучи 
съ вами, непосредственно близко входить въ ваши нужды, но вѣрю и 
уповаю, что самъ Господь, по волѣ котораго я па время оставляю васъ, 
сохранитъ всѣхъ васъ отъ всего худого и вреднаго.

Затѣмъ прошу у дорогой моей Пермской паствы усердныхъ молитвъ, 
дабы Богъ благополучно помоги достигнуть мнѣ предназначеннаго временнаго 
мѣстопребыванія, исполнить возлагаемое на меня новое общецерковпоо послу
шаніе, по должности члена Св. Синода, во славу Божію, на благо церкви 
Христовой и Государства и возвратиться къ вамъ, встрѣтивъ васъ такпми- 
же бодрыми и духовнорадостными. . .

Прошу у всѣхъ прощенія, кто меня знаетъ и кто по знаетъ. . . Да 
хранитъ всѣхъ васъ Богъ и благословитъ па все доброе и святое.
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Такія, приблизительно, мысли высказалъ Архипастырь своимъ пасо
мымъ, какъ чадолюбивый отецъ горячо любимымъ чадамъ своимъ, па время 
оставляемымъ.

Когда Преосвященный взошелъ па каѳедру, то выходитъ Настоятель 
Каѳедральнаго собора о. протоіерей Александръ Воскресенскій и произноситъ 
слѣдующую рѣчь: -

„Преосвященнѣйшій Владыка,
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Изволеніемъ Помазанника Божія Благочестивѣйшаго Государя Импе
ратора напито Вы, Ваше Преосвященство, призваны присутствовать въ 
Святѣйшемъ Правительствующемъ Всероссійскомъ Синодѣ. Къ Высокому 
святительскому служенію Вашему па свѣщпицѣ Церкви Пермской присоеди
нилось еще новое служеніе для Васъ по участію въ высшемъ управленіи 
Церковію Россійскою. Такой призывъ, обращенный къ Вашему Преосвящен
ству съ высоты Царскаго Трона чрезъ Святѣйшій Правптѳльствующ и 
Сѵнодъ, свидѣтельствуя объ изъявленіи особливаго вниманія и благоволенія 
Возлюбленнаго Монарха нашего къ Вашему Архипастырскому служе
нію, отозвался въ сердцахъ нашихъ чувствомъ нравственнаго довольства, 
удовлетворенія. Видя Васъ, своего дорогого милостивѣйшаго Архипастыря— 
Отца столь возвышеннымъ въ своемъ служеніи, паства Ваша самое извѣ
стіе о назначеніи Вашего Преосвященства къ присутствованію въ Святѣй
шемъ Правительствующемъ Сѵнодѣ встрѣтила и привѣтствовала съ особен
нымъ сочувствіемъ.

По—мысль о томъ, что мы должны на болѣе или менѣе продолжи
тельное время разлучиться съ Вами, эта мысль привносила и привноситъ 
въ нашу душу тяжелое чувство. Если разлука съ лицами дорогими, соеди
ненными съ нами узами крѣпкаго духовнаго родства, бываетъ вообще тяже
ла и горестна, то тѣмъ болѣе разлука паствы со своимъ Архипастыремъ. 
Скорбь таковая ■ совершенно естественна. Во все сравнительно еще подолгоо 
время управленія Вашего Пермскою паствою мы видѣли такъ много прояв
леній Вашей ревностной отеческой нопечитѳльности о благѣ Церкви, о 
благолѣпномъ строго уставномъ совершеніи Богослуженія, о благоустройствѣ 
церковно-приходской жизни, столько выраженій глубокой доброты сердца 
Вашего, ощущаемъ въ себѣ столь живую духовную связь, соединяющую 
насъ съ Вами, что мы никогда по желали бы разставаться съ Вами. Но— 
отъ Господа стопы человѣку исправляются (Не. 36, 23),
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говоритъ слово Божіе. Въ предстоящей разлукѣ съ Вами паства Ваша 
утѣшаетъ себя тѣмъ, что съ настоящимъ отбытіемъ Вашимъ изъ Перми 
опа не лишается въ Васъ своего любвеобильнаго Отца Архипастыря, а 
продолжаетъ быть подъ Вашимъ же Архипастырскимъ водительствомъ. И 
мы теперь но прощаемся съ Вами, а только разлучаемся на время, и 
каждый изъ насъ живетъ полною надеждою, что Пермская паства будетъ 
имѣть счастіе лично видѣть Васъ, Ваше Преосвященство, снова въ сво
ей средѣ.

Приносимъ Вамъ всецѣлую искреннюю благодарность за преподанное 
намъ Святительское благословеніе! Да будетъ Ваше святительское благосло
веніе дѣйственно надъ нами!

Ваши святительскія наставленія глубоко запечатлѣпы въ нашихъ серд
цахъ, исполненіе ихъ есть священнѣйшій долгъ паствы Вашей и въ част
ности—долгъ нашъ—служителей Церкви, требуемый самымъ существомъ 
пастырскаго служенія.

Да будутъ дѣйственны молитвы наши за Васъ, Архипастырь, о Ва
шемъ драгоцѣнномъ здравіи и благоденствіи. Молиться же за Васъ мы 
должны и по сыновнему долгу и по чувству доброй и благодарной памяти 
о Васъ. . . Преклоняемся предъ волею Господа, исправляющаго пути чело
вѣческіе! Уповаемъ, что Онъ, Всещедрый, у правитъ путь Вашъ во благо, 
во славу святаго имени Своего!

Владыка въ краткихъ словахъ благодарилъ достопочтеннѣйшаго прото
іерея за выраженныя имъ чувства отъ лица Пермскаго духовенства. Затѣмъ 
начался путешественный молебенъ.

Послѣ того какъ торжественно было провозглашено и пропѣто Царское 
многолѣтіе, о. Ректоръ семинаріи протоіерей Константинъ Добронравовъ 
обратился къ Преосвященному съ воодушевленной рѣчью отъ лица учащихъ 
н учащихся духовно-учебныхъ заведеній гор. Перми. О. Ректоръ въ яр
кихъ штрихахъ выразилъ всю ту отеческую заботу и чуткость Владыки 
къ воспитанію дѣтей, какую педагогическому персоналу духовно-учебныхъ 
заведеній приходилось видѣть за все время, за что и просилъ принять 
искреннюю благодарность отъ лица учащихъ и учащихся, вѣря, что Влады
ка всегда въ своемъ сердцѣ будетъ носить память о воспитанникахъ и 
воспитанницахъ подвѣдомственныхъ ему духовно-учебныхъ заведеній и о 
ихъ нуждахъ.

Преосвященный благодарилъ всѣхъ за добрую память и любовь къ 
нему, при чемъ просилъ пастырей и паству стремиться къ достиженію какъ 



можно тѣснаго единенія и взаимнаго другъ къ другу уваженія „Я жилъ 
духомъ жизнью питомцевъ и питомицъ духовной школы, говорилъ Владыка, 
радовался ихъ радостью и утѣшался ихъ успѣхами, скорбѣлъ ихъ скорбями. 
Благодарю Бога, что при помощи Его за все время моого пребыванія въ 
Перми школа меня утѣшала, и все шло хорошо и благополучно". Затѣмъ 
Преосвященный говорилъ, что онъ по долгу своей архипастырской обязанно
сти старался дѣлать все возможное отъ него на благо школы, заботясь о
покоѣ учащихся и ихъ успѣхахъ въ наукѣ, по его огорчало иногда только 
то, что нѣкоторые не понимали его и понять по хотѣли, но упорно дѣлали 
по своему. ■ .

По окончаніи молебна Владыка благословилъ учащихся и всѣхъ при
сутствующихъ въ храмѣ.

Въ пятницу 11 мая, въ половинѣ 10 утра, па пристань пароходства 
Бр. Каменскихъ собралась масса народа. На конторкѣ и мостикахъ стояли 
всѣ учащіеся духовно-учебныхъ заведеній п избранные изъ учащихся муж
ской классической гимназіи, реальнаго училища, Маріинской женской гимна
зіи и женской учительской семинаріи. Къ 10 часамъ прибыли г. Началь
никъ губерніи И. Ф. Кошко съ супругой, г. вице-губернаторъ В. И. 
Европеусъ съ супругой, Настоятель Каѳедральнаго Собора протоіерей А. А. 
Воскресенскій, ректоръ Духовной Семинаріи К. М. Добронравовъ, Настоя
тель Бѣлогорскаго монастыря Архимандритъ Варлаамъ, Благочинный Перм
скихъ церквей протоіерей I. II. Пьянковъ, начальникъ Пермскаго управле
нія земледѣліемъ и государственными имуществами А. А. Дубенскій, 
Коммерціи Совѣтникъ II. С. Жирновъ, Д. С. Жирновъ, директоръ мужской 
гимназіи Н. А. Бравинъ, Секретарь Консисторіи II. В. Зѳлѳповъ, пред
сѣдатель совѣта Маріинской женской гимназіи Хлѣбниковъ, представитель 
горнозаводскаго училища Стемпневскій, начальница Маріинской женской 
гимназіи Т. И. Пашихина. начальница Епархіальнаго женскаго училища 
Л. В. Первушина, начальница женской учительской семинаріи К. А. Сте
панова, Игуменіи: Пина, Аглаида, Магдалина и Глафира, 0. А. Песочен- 
ская, епархіальный наблюдатель церковно-приходскихъ школъ П. А. Бого
родицкій, преподаватели всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній и духовенство 
всего города, правитель канцеляріи Губернатора В. Т. Ивановъ, Попечи
тельница Чердыпскаго Іоанно-Богословскаго монастыря Е. И. Черныхъ 
и много др.

Колокольный звонъ собора и всѣхъ церквей г. Перми возвѣстилъ о 
выѣздѣ изъ Архіерейскаго дома Преосвященнаго. Владыка былъ встрѣченъ 



на мосткахъ г. Начальникомъ губерніи и г. Вице-Губернаторомъ. Присут
ствующіе воспитанники и воспитанницы учебныхъ заведеній чудно пѣли 
тропарь Пермскому цервосвятителю—равноапостольному Стефану. Владыка 
былъ до глубины души тронутъ топ любовію своей паствы, которая такъ 
явно выражалась. На конторкѣ Владыка остановился и обратился къ при
сутствующимъ съ краткой рѣчью, въ которой искренно благодарилъ ихъ за 
выраженныя вниманіе и любовь къ своему Архипастырю. Затѣмъ преосвя
щенный простился со всѣми, взошелъ на мостикъ парохода, и всѣми при
сутствующими былъ громогласно пропѣть народный гимнъ:—„Боже, Царя 
храни". . . Послѣдній свистокъ и пароходъ отходитъ, а Владыка стоитъ 
на палубѣ, благословляя свою горячо любимую Пермскую паству, оставля
емую имъ на долгое время. . . Дѣти поютъ „Исполла" и тропарь святите
лю Стефану. . . Со скорбью и уныніемъ во взорѣ стоятъ провожающіе и 
глазъ своихъ не сводятъ съ плавно отходящаго все далѣе и далѣе паро
хода, разсѣкающаго блещущіе отраженными лучами майскаго солнца волны 
„многоводной" красавицы Камы. Здѣсь при грустныхъ словахъ: „прости, 
до свиданія“, невольно у многихъ вздрогнуло сердце и на душѣ стало 
жутко, при представленіи себѣ предстоящей длинной разлуки съ Архипа
стыремъ. Тяжело билось сердце, когда тоскующимъ взоромъ взглянули въ 
послѣдній разъ на отходящій пароходъ, па которомъ все еще продолжалъ 
стоять Владыка, смотрящій своимъ милостивымъ взоромъ, дышащій еще 
Пермскимъ воздухомъ и благословляющій провожающихъ его.

Хотя пріятно было Пермской паствѣ, что ея Архипастырь почтенъ 
такимъ высокимъ довѣріемъ Монарха, но разставаться съ нимъ на долгое 
время было тяжело и грустно, и каждый, только теперь, здѣсь, вполнѣ 
понялъ это святое чувство единенія Архипастыря съ паствой, чувство род
ственное и неизъяснимое для ума человѣческаго, одушевляясь которымъ 
вѣрные сыны церкви Христовой всегда чтили и искренно любили своего, 
дарованнаго всещедрымъ Промысломъ Архіерея Бога Вышняго.

Наконецъ пароходъ совсѣмъ скрылся отъ взоровъ провожающихъ, а 
звонъ колоколовъ все еще падпоминалъ о разлукѣ съ Владыкой.
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Варшавскія бесѣды и рѣчи.
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Съ великимъ удовольствіемъ прочитали мы и этотъ новый (по счету, кажется, 
12-й) сборникъ проповѣдническихъ трудовъ Высокопреосвяіц., заключающій въ 
себѣ нѣсколько рѣчей по разнымъ частнымъ случаямъ (между прочимъ, двѣ рѣчи, 
произнесенныя въ Государственномъ Совѣтѣ: 1) по поводу законопроекта о переходѣ 
изъ одного вѣроисповѣданія въ другое и 2) по поводу законопроекта о сокращеніи 
праздниковъ и неприсутственныхъ дней). И въ проповѣдяхъ этого сборника (какъ и 
предшествующихъ) читателя плѣняютъ глубокая жизненность содержанія, сердечно- 
искреннее желаніе озарить свѣтомъ Евангельскаго ученія, содержимаго Православною 
Церковію, жгучіе вопросы современности, горячая убѣжденность автора въ непрелож
ности проповѣдуемыхъ истинъ, архипастырски—авторитетный тонъ, чуждый малѣйшей 
тѣни лести и угодливости, строгое соотвѣтствіе проповѣдническихъ темъ положенію и 
состоянію слушателей, къ которымъ обращается проповѣдникъ, и наконецъ, ясный и 
точный языкъ, не допускающій никакихъ сомнѣній, никакихъ перетолкованій. Съ 
внѣшней стороны сборникъ изданъ по обычаю прекрасно.

Въ заключеніе нельзя не пожелать оть всей души, чтобы и отмѣчаемый пропо
вѣдническій сборникъ Высокопреосвяіц. Николая нашелъ для себя самое широкое 
распространеніе среди любителей церковно-учительнаго слова*).

С. Ѣ.

Редакторъ-Издатель Іеромонахъ Серафимъ.
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XII.
ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Предсѣдателя Отдѣла воздушнаго флота Его Императорскаго Высоко-^ 
ства Великаго Князя АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВИЧА.

Воздушный флотъ Россіи долженъ быть сильнѣе воздушныхъ флотовъ нашихъ 
сосѣдей. Это слѣдуетъ помнить каждому, кому дорога военная мощь нашей родины.

Два года тому назалъ я обращался съ воззваніемъ, прося жертвовать на созда
ніе воздушнаго флота.

За это время пожертвованій поступило 226.923 рубля; кромѣ того, на созданіе 
воздушнаго флота, согласно волѣ жертвователей, были обращены 880.000 рублей, ос- 
ставшіеся отъ суммъ, пожертвованныхъ во время Русско-Японской войны на усиленіе 
морского флота. ■

Отдѣлъ воздушнаго флота ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго Особаго Комитета по уси
ленію военнаго флота Россіи на добровольныя пожертвованія поставилъ первой своей 
задачей образованіе корпуса военныхъ летчиковъ, и съ этой цѣлью была основаній 
офицерская школа авіацій въ Севастополѣ.

Въ ноябрѣ 1910 года школа открыла свои дѣйствія и въ Августѣ 1911 года 
уже имѣла возможность командировать 19 самолетовъ и 20 летчиковъ на маневры 
С.-Петербургскаго, Варшавскаго и Кіевскаго военныхъ округовъ. Въ Ноябрѣ 1911 г. 
состоялся выпускъ первыхъ летчиковъ, въ числѣ 30 человѣкъ. Составъ школы, имѣвшей 
въ Ноябрѣ 1910 г. 18 офицеровъ и 20 нижнихъ чиновъ при 6 самолетахъ, къ Апрѣлю 
текущаго года увеличился до 102 офицеровъ и 200 нижнихъ чиновъ при 55 самоле
тахъ. Въ настоящее время, въ виду пріобрѣтенія новыхъ быстроходныхъ самолетовъ, 
часть офицерской школы авіаціи переведена па рѣку Качу, въ 12 верстахъ къ сѣверу 
отъ Севастополя, и къ зимѣ текущаго года вся школа перейдетъ на новое мѣсто. Къ 
концу года школа предполагаетъ выпустить до 100 военныхъ летчиковъ. За 2 года 
было пріобрѣтено за границей и построенно въ Россіи всего 77 самолетовъ. Такимъ 
образомъ Отдѣлъ воздушнаго флота но мѣрѣ силъ и средствъ дѣлаетъ все, что воз
можно, но потребность военныхъ летчиковъ во много разъ превышаетъ то число, ко
торое школа можетъ подготовить. Доблестный духъ нашей арміи и беззавѣтная храб
рость ея офицеровъ сказывается въ томъ, что число желающихъ поступить въ школу 
превышаетъ 1200 человѣкъ.

Франція, Италія и наши сосѣди, придя къ заключенію, что самолеты необходимы 
арміи, какъ развѣдчики и какъ орудіе пораженія непріятеля сверху, не жалѣютъ госу
дарственныхъ средствъ на созданіе воздушнаго флота. Одновременно въ этихъ странахъ 
собираютъ для этой цѣли крупныя суммы путемъ частныхъ пожертвованій; въ Германіи 
для сбора пожертвованіи образованъ воздухоплавательный комитетъ подъ предсѣдатель
ствомъ брата Императора.

Не подлежитъ сомнѣнію, что если мы не приложима, всѣхъ усилій на развитіе^ 
уже начатаго,—мы потеряемъ то мѣсто (второе въ мірѣ), которое вч, отношеніе воз
душнаго флота занимаемъ теперь, и останомъ отъ нашихъ сосѣдей. Опасность положенія 
ясна, допустить этого нельзя, и Я снова считаю долгомъ обратиться съ призывомъ о 
пожертвованіяхъ на воздушный флотъ.

Предсѣдатель Отдѣла воздушнаго флота
Великій Хнязь Александръ Михаиловичъ.

Отъ: Редакціи: Пожертвованіи принимаются въ контрѣ Двора Его Императорскаго Высоче
ства Великаго Князя Александра Михаиловича, С.-Петербургъ, Офицерская 35.
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О т к р ы т а и о д п и с к а
на новый ежемѣсячный церковно-общественный журналъ

„Голосъ
Журналъ: ..ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ14, вступая въ первый годъ своего из

данія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать въ строго-православномъ цер
ковномъ духѣ всѣ вопросы Вѣры и Церкви, а также и вопросы государ
ственной, общественной, семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ 
соприкосновенія ихъ съ ученіемъ Православной Вѣры и съ жизнью Пра
вославной Церкви.

—~ Посему въ „ПРОГРАММУ" журнала входятъ: ^===
Отдѣлъ I: 1) Душеполезное чтеніе, т. е. статьи, дневники, письма- 

наблюденія и воспоминанія, а также и прочіе труды религіозно-назидатель
наго содержанія. 2) Вѣроученіе и нравоученіе Православной Церкви, въ 
научно-популярномъ изложеніи и въ удовлетвореніе запросовъ нашего вре
мени. 3) Церковная проповѣдь на жгучіе вопросы современности. 4) Цер
ковное управленіе. 5) Вопросы современнаго пастырства и церковный при
ходъ. 6) Церковная школа. 7) Внѣшняя и заграничная православная мис
сія. 8) Внутренняя .миссія. 9) Русское сектантство, соціализмъ, современный 
атеизмъ и спиритуализмъ. 10) Православная Церковь за границей. 11) Ино
славіе и иновѣріе. • : ■ •“

. Отдѣлъ II: 12) Церковь и Государство. 13) Церковь и Общество. 
14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная жизнь человѣка. 16) Церковь 
и современная пресса. 17) Церковь и совремеменная мысль. 18) Библіогра
фія и критика. 19) Политическое обозрѣніе. 20) Стихотворенія. 21) Почто
вый ящикъ: отвѣты на запросы читателей по программѣ журнала.

7 —= Въ журналѣ принимаютъ участіе: просвященнѣйшіе іерархи 
и пастыри Церкви, мужи богословской и свѣтской науки и литературы, а 
равно и видные дѣятели па поприщѣ церковной, государственной и обще
ственной жизни. 

КЪ СВШНІЮ ПОДПИСЧИКОВЪ и СОТРУДНИКОВЪ ЖУРНАЛА.
1) Годовая цѣна журнала ЧЕТЫРЕ руб., съ доставь, и пересылк. За 

границу ПЯТЬ руб.. Подписныя деньги адресовать: „Москва. Кремль. Чудовъ мона
стырь. Въ редакцію „Голоса Церкви14.

2) Плата за объявленія на послѣднихъ страницахъ: 1 страп. 20 руб., 
'/а стр. 10 руб., '/« стр. 5 руб., '/в стр. 3 руб. При печатаніи много разъ дѣлается 
уступка.по соглашенію.

3) Весь литературный матеріалъ для „Голоса Церкви" надлежитъ направлять 
и за всѣми справками по журналу обращаться по адресу: Москва. Бол. Тверская-Ям- 
ская, д. 48. Телеф. 172—76. Цвану Георгіевичу Айвазову". Статьи для 
журнала надо писать четко и на одной сторонѣ листа.

4) Въ редакціи журнала принимается подписка на еженедѣльное изданіе: 
„Троицкое слово14. Цѣна за 50 №№ одинъ рубль съ пересылкою.

Редакторы „Голоса 1/еркби"- Намѣстникъ 'Іудова монастыря архиман
дритъ Арсеній и

Московскій епархіальный миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.
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„Голосъ Русскаго"
(независимый вѣстникъ патріота).

Подписная цѣна, съ доставкою и пересылкою въ 1912 г. (шестой годъ 
изданія): на годъ—7 р., 11 мѣо.—6 р. 50 к., на 10 мѣс.—6 р., на 9 мѣс.— 
5 р. 50 к., на 8 мѣс.—5 р., на 7 мѣс.-*-4 р. 50 к., на 6 мѣс.—4 р., на 
5 мѣс.—3 р. 50 к., на 4 .мѣс.—3 р., на 3 мѣс.—2 р. 50 к., на 2 мѣс.— 
2 р., на 1 мѣс.—1 руб., за границу—въ полтора раза дороже. Подписная 
плата и вообще вся переписка направляются на имя Владиміра Андреевича 
Балашова: Москва, Воздвиженка, д. Осиповскаго. Телѳф. №№ 70—96 и 
41—93. Газета „Голосъ Русскаго11 рекомендована для выписки въ войско
выя части по Воен. Округамъ: Московскому 1906 года № 604, 1910 годъ 
№№ 5 и 329, 1911 г. № 299, Варшавскому 1909 г. № 165, 1910 г. № 168, 
Туркестанскому 1909 г. № 42, Кавказскому 1910 г. № 478, 1911 г. № 81, 
Казанскому 1911 г. № 216, Иркутскому 1911 г. № 332, Пріамурскому 
1911 г. № 87, Омскому 1911 г. № 13, Одесскому 1911 г. № 46, по вой
скамъ Гвардіи и Петербургскаго Воен. Округа 1911 г. № 68. по Казачьимъ 
Войскамъ—Кубанскому 1912 г. № 1 и Терскому \1912 г. № 2.

Въ 1908 г. Глава. Управл. Неокладн. Сборовъ и Казенной продажи 
питей обратило на ..Голосъ Русскагои вниманіе Губерн. и Особыхъ Ко
ми тет. Попечительства о Народной Трезвости. Въ 1910 г. Учебн. Отдѣломъ 
Министерства Путей Сообщенія газета „Голосъ Русскаго14 разсмотрѣна п 
одобрена къ выпискѣ чинами и учрежденіями Вѣдом. Пут. Сообш. Въ 
1911 г. Управленіемъ желѣза, дор. газета „Голосъ Русскаго’4 одобрена къ 
выпискѣ мѣстными Управленіями желѣзныхъ дорогъ.

Открыта подписка па 1912 годъ на слѣдующія изданія:

і) „Сельскій Вѣстникъ"
ЕЖЕДНЕВНАЯ народная газета.

ежемѣсячный литературно-научный и историческій 
съ илл юстрація м и.

журналъ

3) „Журналъ Земледѣльца"
ежемѣсячный сельско-хозяйственный журналъ съ рисунками.



„Сельскій Вѣстникъ", вступая въ 32 годъ своего существованія, будетъ выходить 
по расширенной программѣ, вмѣсто четырехъ—шесть разъ въ

недѣлю (кромѣ дней послѣпразднпчвыхъ), при чемъ воскресные нумера сохранятъ свой прежній характеръ. 
Кромѣ газеты, подписчики «Сельскаго Вѣстника» получать слѣдующія безплатныя приложенія:

1) 62 №№ ♦ Деревенскаго Хозяйства’ (сельско-хозяііствеинаго содержанія).
2) 52 №№ Отвѣтовъ на вопросы подписчиковъ (отвѣты даются безплатно).
3) 24 №№ журнала <Кустарный Трудъ».
4) Календарь и Справочная книга на 1912 годъ (получатъ только годовые подписчики).
5) Безплатно разсы.іаемые подписчикамъ листки и брошюрки Главнаго Управленія Землеустрой

ства и Земледѣлія, интересныя и полезныя для земледѣльцевъ.

Подробныя программы и пробные нумера всѣхъ этихъ изданій высы
лаются по первому требованію.

Подписная цѣна на газету сохраняется прежняя.
1) На годъ съ 1-го января по 31 декабря со всѣми приложеніями 2 р. 2) На полгодэ съ 1-го января 
по 30 іюня и съ 1-го іюля по 31-е декабря I р.; полугодовые подписчики, желающіе имѣть КАЛЕН
ДАРЬ «Сельскаго Вѣстника», доплачиваютъ 20 к. 3) Помѣсячно съ 1-го числа каждаго мѣсяца по 

25 к. за мѣсяцъ.
ПОДПИСКА принимается въ Конторѣ „Сельскаго Вѣстника1'-, въ С.-Петербургѣ, Мойка, 

32, а также во всѣхъ почтовыхъ конторахъ и отдѣленіяхъ.

ежемѣсячный журналъ съ иллюстраціями, издаваемый подъ редак- 
Г,Годнал ѵтрана • ціой Ц, Н. Серпеискаю. Журналъ будетъ выходить книжками на 
хорошей бумагѣ и въ красивыхъ обложкахъ. Каждая книга будетъ имѣть 4 — 5 листовъ текста большого 
формата. Къ копцу года такимъ образомъ получится большой томъ въ 400 приблизительно страницъ. Въ 
«Родной Странѣ» будутъ помѣщаться романы, повѣсти, стихотворенія, статьи но религіозно-нравственнымъ
вопросамъ, а такяш историческаго, историко-литературнаго и научнаго содержанія, обзоръ политической и 
общественной жизни, біографіи извѣстныхъ дѣятелей, отзывы о книгахъ и пр. Въ отдѣлѣ «Шутки и за
бавы» будутъ помѣщаться загадки, задачи, шарады п пр. За рѣшеніе наиболѣе замысловатыхъ загадокъ 
Редакція будетъ выдавать награды книгами.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ (съ доставкой и пересылкой): Г) На ГОДЪ съ 1 января по 31 декабря I р 50 к. 
2) На полгода съ 1 января по 30 іюня или съ 1 іюля но 31 декабря I р. Зі На три мѣсяца (съ 
1 января, 1 апрѣля, 1 іюля и 1 октября 50 к. 4) Отдѣльные нумера въ продажѣ (безъ порсс.) 20 к.

ПОДПИСКА принимается въ Конторѣ „Сельскаго Вѣстника*, С.-Петербургъ, Мойка, 32.

2) Жпвогнпвод- 
и іір. 5) 06- 
п фабричной 

11) Лѣчебникъ до
будетъ издаваться 

къ участію въ сотрудничествѣ приглашены лица.

ТГГтгг\тго ттт ттотг'І Т’ТЛТЗ ежемѣсячный ссльско-хозяйствснный журналъ. Цѣль
• ♦іЛіурНлЛЪ ОСМЛбДіІЛЬЦл журнала—обслуживаніе нуждъ крестьянъ и вообще 
мелкихъ хозяевъ. Каждый мѣсяцъ читатели получатъ книгу въ четыре печатные листа (до 64 страпіигь) 
съ |і!сункамп. Отдѣлы въ «Журналѣ Земледѣльца» будутъ слѣдующіе: 1) Полеводство, 
сгво. 3) Экономика и счетоводство. 4) Спеціальныя культуры: садоводство, огородничество 
зоръ сельско-хоз. журналовъ. 6) Сельское хозяйство за границей 7) Бесѣды о сельской 
жизни. 8) Паука и народныя примѣты. 9) Справочный отдѣлъ. 10) Мѣстная жизнь 
машнихъ животныхъ и борьба съ вредителями. 12) Смѣсь. «Журналъ Земледѣльца» 
подъ редакціей ученаго агронома Б. Н. Демчинскаго;

извѣстныя синими научными трудами и дѣятельностью по сельскому хозяйству.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ (съ доставкой и пересылкой): 
2) На полгода съ 1 января но 30 іюня пли съ 
января, I апрѣля, 1 іюля и 1 октября) 50 к. 4)

1) На одинъ годъ съ 1 января по 31 декабря I р. 50 к. 
і іюля по 31 декабря I р. 3) На три мѣсяца (съ 1 
Отдѣльные нумера въ продажѣ (безъ пересылки) 20 к.

ПОДПИСКА принимается въ редакціи „Сельскаго Вѣстника", С.-Петербургъ, Мойка, 32.

Подробные программы и пробные нумера всѣхъ этихъ изданій высылаются 
по первому требованію.

Главный редакторъ П. Зубовскій.



58

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по всеподданнѣйшему док
ладу Министра Внутреннихъ дѣлъ въ 31-й день августа 
1908 г. ВСЕМИЛОСТИВЪИШЕ соизволилъ разрѣшить избран
ной Боровичскою Городскою Думою Комиссіи по сооруже
нію памятника Генералиссимусу Князю А. В. Суворову въ 
г. Боровичахъ, Новгородской губ., открыть всероссійскій 
сборъ пожертвованій на указанную цѣль.

Комиссія, открывая ВСЕРОССІЙСКУЮ ПОДПИСКУ, обра
щается ко всѣмъ лицамъ и учрежденіямъ съ покорнѣйшей 
просьбой, не стѣсняясь суммой пожертвованія, оказать по
сильную помощь въ дѣлѣ увѣковѣченія памяти великаго 
русскаго полководца въ его родномъ городѣ.

Гор. Боровгши, Новгородской губерніи.

Открыта подпаска на 1912 годъ
НА РЕЛИГІОЗНО-ПАТРІОТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

25 годъ изданія. Почаевскій Листокъ. 25 годъ изданіе.

Почаевскій Листокъ является органомъ Почаево-Лаврскаго Союза Русск. народа.
Почаевскій Листокъ стоитъ за святыни, начертанныя на союзномъ знамени: 

за Православную Вѣру, Самодержавнаго Царя и за угнетенный и обижаемый русскій 
народъ.

Почаевскій Листокъ будетъ писать просто и понятно.
Почаевскій Листокъ будетъ помѣщать статьи и письма самихъ крестьянъ 

объ ихъ житьѣ, бѣдахъ и обидахъ.
Почаевскій Листокъ будетъ выходить 2 раза въ недѣлю, въ прежнемъ фор

матѣ. Первые четыре страницы Почаевскаго Листка будутъ написаны для раздачи 
богомольцамъ.

Въ Почаевскомъ Листкѣ кромѣ отдѣловъ религіозно-нравственнаго, „союзныя 
дѣлаа и „по напіому краюа вводится съ сего года очень интересный и важный Зем
скій Отдѣлъ и о дѣятельности по покупкѣ крестьянами земли Союзнаго Банка.

Цѣна Почаевскаго Листка четыре рубля въ годъ.
За эти четыре рубля подписчики получатъ:

104 НОМЕРА Почаевскаго Листка, 52 КИШ И Союзной библіотеки, Союзный 
Настольный Календарь на 1912 годъ.

Служебникъ первая часть—послѣдованіе вечерни, полунощницы, утрени и 
всенощнаго бдѣнія въ 16 д. листа, славянской печати съ киноварью.

Па Почаевскій Листокъ можно подписываться п безъ Союзной Библіотеки, 
тогда подписная цѣна на годъ стоитъ три рубля.

АДРЕСЪ для писемъ, денегъ и посылокъ Почаевъ, Волог. губ. Редакція жури. 
„Почаевскій Листокъ*.

- Пробные номера высылаются безплатно. ~
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О подпискѣ въ 1912 году
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ:

„ТРОИЦКОЕ СЛОВО*'.
" ’ (ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ). ' '

Цѣна за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.
Изданіе это предпринято обителію преп. Сергія въ ознаменованіе исполнившагося 

Зоо-лѣтія освобожденія Лавры отъ польско-литовской осады. Какъ живой памятникъ 
славныхъ подвиговъ великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за Самодержав
наго Царя и Святую Русь въ тяжелую годину смутнаго времени, „Троицкое Словои 
продолжаетъ, во мѣрѣ силъ, святое служеніе троицкихъ иноковъ тѣмъ свѣтлымъ 
идеаламъ, за которые полагали души свои наши присноблаженные предки на зарѣ 
новой, Богомъ благословенной династіи славнаго Царственнаго Дома Романовыхъ. 
Отвѣчая на запросы современной духовной жизни, оно ставитъ своею задачею раскры
вать въ сознаніи русскихъ людей и укрѣплять въ ихъ сердцахъ тѣ основныя начала 
православнаго міровоззрѣнія, которыя легли въ основу нашей русской народной души. 
По своему содержанію, духу и направленію „Троицкое Слово” представляетъ собою 
тоже, что и извѣстные „Троицкіе Листки11, и встрѣчено православными русскими 
людьми съ такимъ же чувствомъ благодарности и любовію.

Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: и ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ 
и БОЖІЯ ПИВА съ ея ЗЕРНЫШКАМИ, и ТРОИЦКОЕ СЛОВО—всѣ выходятъ подъ 
редакціей нижеподписавшагося Епископа Нікона. Всѣ наши читатели составляютъ одну 
семью п, приглашаются подписываться на оба журнала вмѣстѣ: ТРОИЦКОЕ СЛОВО 
и БОЖІЮ НИВУ съ приложеніемъ ЗЕРНЫШЕКЪ.

Подписная цѣна за оба изданія (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ 
Божіей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ пересылкою 
въ годъ. . : '

Отдѣльно каждое изданіе одинъ рубль въ годъ.
Адресъ общей ихъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. губ.
Подписка па полгода и отдѣльные мѣсяцы пе принимается. ♦ *
Первые два тома ж. Тр. Сдова высылаются сброшюрованными но 

1 руб. 25 коп., въ папкѣ по 1 руб. 50 коп. съ пересылкою.

Редакторъ цензоръ Ніконъ, Епископъ Вологодскій и Тотемскій- »
АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Моск. губ., Редакція „Троицкаго Слова".



— 60 —

ОТЪ РЕДАКЦІИ

„Троицкихъ Листко6ъ“.
ТрОИЦКІе ЛИСТКИ издаются собственно для безплатной раздачи въ дни 

праздничные богомольцамъ изъ простого народа, приходящимъ на поклоненіе 
Преи. Сергію. Но какъ многіе изъявляютъ желаніе имѣть ихъ въ полномъ 
составѣ всѣхъ вышедшихъ №№, то они имѣются и въ продажѣ, при чемъ 
сумма, выручаемая за нихъ, идетъ на изданіе тѣхъ же листковъ.

Но 1-е января 1912 года вышло всего 1325 №№ листковъ, въ кото
рыхъ па 5300 страницахъ помѣщено болѣе 1700 статей, со множествомъ 
рисунковъ.

„Троицкіе Листки" можно выписывать полнымъ наборомъ, для 
раздачи пароду по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ при впѣбогослужеб- 
пыхъ собесѣдованіяхъ. Цѣна полнаго набора листковъ съ пересылкою до 
1000 верстъ 7 руб., а далѣе 8 рублей.

При требованіи листковъ отдѣльными частями цѣна ихъ за сотню 
безъ пересылки 45 коп., съ пересылкою 65 коп.

„Троицкіе Листки" имѣются сброшюрованными въ отдѣльные, 
выпуски по 40 №№ въ каждомъ. Всѣхъ выпусковъ 33 экз. Цѣпа каждаго 
выпуска 30 коп. безъ пересылки, 40 коп. съ пересылкою. Выпуски можно 
выписывать для школьныхъ библіотекъ въ папкѣ. Цѣна 40 коп. безъ 
пересылки.

„Троицкіе Листки* можно пріобрѣтать въ папкѣ сотнями (10 экз).. 
томами (6 томовъ по 200 №№ въ каждомъ). Цѣпа каждой сотни 85 коп. 
съ пересылкою. Томы же въ папкѣ высылаются по 2 руб.; въ коленкорѣ 
2 руб. 50 коп. съ пересылкою.

„Троицкіе Листки" съ № 801 по 1000-й содержатъ полное тол
кованіе на Евангеліе отъ Матѳея. Цѣпа, въ папкѣ 2 руб., а въ 
коленкорѣ 2 руб. 50 коп. съ пересылкою.

„ДвунадеСЯТЬіе праздники** сборникъ „троицкихъ Листковъ*. Цѣна 
въ папкѣ съ пересылкою 85 коп.

КАТАЛОГЪ другихъ Троицкихъ изданій высылается безплатно.

Редакторъ цензоръ Ніконъ, Епископъ Вологодскій и Тетомскій-
АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Моск. губ., Редакція Троицкихъ Листковъ.

Пермь. Тип. Я. С. Гребнева. 1912—876.
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Въ редакціи „ГОЛОСИ ДОЛГИ"
книгиимѣются въ продажѣ слѣдующія

Іеромонаха Серафима:

бесѣды'и рѣчи:.Слова, 
Выпускъ
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99 Я

„ 50 „

Выпускъ 4-й
5-й

50
50
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я

Путевыя впечатлѣнія, поѣздка въ Іерусалимъ 
на Неонъ въ 1908 году; выпускъ 6-й.........................

Слова, бесѣды и/рѣчи; выпускъ 7-й ../....
Томъ 1. Монастырскій мужск. общежительный 

і . . . ..................................
Томъ 2. Скитскіе Иноческіе Уставы въ 3-хъ частяхъ
Томъ 3. Женскіе Иноческіе Уставы въ 4-хъ

\ Казанскій Миссіонерскій Съѣздъ:
Томъ 1 й....................... 2 р. Томъ 2-й . .- 1 /

♦ У

Уставъ (въ 2-хъ частяхъ)
;■ 1

част.

\ Первый Всероссійскій Иноческій Съѣздъ 
Подъ впечатлѣніемъ торжествъ открытія св. 

Святителя Іоасафа. Епископа Бѣлгородскаго въ 1911 году 
\ ч 1 * .. Готовится къ печати.
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Казанскій Миссіонерскій, Съѣздъ, томъ 3-й . . .2 р. — к.

ВОЗЗВАНІЕ.
I і г 1 1 ' 9 • л В

Состоящій подъ предсѣдательствомъ г. Пермскаго Губернатора 
Комитетъ по сооруженію новой часовни въ с. Ныробѣ, Чердынскаго 
уѣзда, на мѣстѣ заточенія боярина Михаила Никитича РОМАНОВА, 
по случаю предстоящаго 300-лѣтія Царствованія ДОМА РріЙАНС- 

\ ВЫХЪ, возбудилъ ходатайство па испрошеній Высочайшаго соизволенія 
на повсемѣстный въ Имперіи сборъ на этотъ предметъ. Не возлагая боль
шихъ надеждъ на повсемѣстный сборъ по краткости срока, Комитетъ при
глашаетъ откликнуться на этотъ патріотическій призывъ мѣстныхъ жителей 
Пермской губерніи, ^для которыхъ историческое мѣсто въ с. Ныробѣ съ 

_ давнихъ лѣтъ служитъ предметомъ особаго 'почитанія.
Пожертвованія принимаются въ Канцеляріи г. Губернатора. Въ полу

ченіи денегъ выдаются квитанціи. 7 '

I



Объявленіе отъ редакціи.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПАТРІОТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ -- -и к„Голосъ Долга'*
выступая въ первый годъ своего изданія, въ память празднованія предстоя
щаго 300 лѣтій Богомъ благословеннаго Царственнаго Дома Романовыхъ, 
имѣетъ цѣлью поднятіе патріотическаго духа въ Русскомъ пародѣ и вы я- 
сненія лежащаго на каждомъ сынѣ родины священнаго долга горячей люб-' 
ви къ своей святой отчизнѣ, помазаннику Божію Православному Самодер
жавному Царю и правой живой Православной Церкви Хриётовой. Въ жур

налъ будутъ входить статьи по слѣдующей программѣ:

(>) Современные щмнтпчвекіо и церковные воп
росы.

7) Краткія свѣдѣнія о внутренней п внѣшней 
миссіи.

8) Описаніе и повѣствованія изъ исторической 
жизни Церкви, Государства и монастырей. ,

9) Текущія событія.
10) Хроника
II) Библіографія. }
12) Объявленія.

1) Выписки изъ твореній св. Отцовъ Церкви п 
изъ произведеній современныхъ благочестивыхъ пи
сателей, вызываемыя потребностями времени.

2) Слова, бесѣды, рѣчи и статьи разныхъ 
церковныхъ проповѣдниковъ и свѣтскихъ ораторовъ.

3) Назидательныя сказанія изъ исторпі и житій 
святыхъ.

4) Біографіи русскихъ героевъ, выдающихся го
сударственныхъ и мѣстныхъ дѣятелей.

5) Сказанія *о проявленіяхъ благодатной силы 
разнаго рода чудесныхъ явленіяхъ п по 
извлекаемыя изъ оглашаемыхъ въ печати

Божіей въ 
цѣленіяхъ, 
извѣстій.

$

печатныхъНадѣясь, при помощи Божіей, выпускать журналъ ежемѣсячно въ размѣрѣ отъ 1*/з до 
листовъ, я вѣрю что читатели найдутъ въ помъ духовное утѣшеніе и необходимыя свѣдѣнія, что да пос
лужитъ уму—назиданіемъ и просвѣщеніемъ, сердцу—утѣшеніемъ. для воли—'укрѣпленіемъ на (Всякое бла
гое дѣло и горячую любовь къ отечеству.

Если угодно будетъ Богу увеличить число подписчиковъ, то смотря по матеріальнымъ средствамъ^ 
журналъ будетъ расширять свой объемъ, такъ какъ и цѣль его издательства но личные матеріальные ин
тересы, но любовь къ своему родному отечеству.

Редакторъ—Издатель^ Іеромонахъ Серафимъ.
Подписная цѣна. За 1 годъ—2 руб.,<’/2 года —1 руб..

- 3 мѣс —50 коп. Съ приложеніемъ за годъ 3 руб. .
Приложеніе по желанію подписчиковъ изъ двухъ одна книга: „Путевыя впе

чатлѣнія1, поѣздка въ Іерусалимъ и па Аѳонъ въ 1908 году или „Казанскій Мис
сіонерскій Съѣздъ“ 1-я томъ. Сочиненіе Іеромонаха Серііфйма.

Журналъ будетъ выходить съ 1-го марта. Плата за 10 мѣсяцевъ 1-го года 
1 руб. 50 коп. безъ приложенія, а съ приложеніями 2 руб. 50 коп.

Статьи и корреспонденціи, принимаемыя въ журналъ должны быть написаны вполнѣ четко и ихъ 
необходимо сопровождать подписью и точнымъ адресомъ автора. Редакція отставляетъ право дѣлать въ 
нихъ измѣненія и сокращенія. За храненіе рукописей редакція не отвѣчаетъ и возвращаетъ лишь въ случаѣ 
приложенія марокъ на пересылку. Статьи поступающія безъ обозначенія условій, считаются безилдтными* 

,3а объявленія взимается по соглашенію. За перемѣну адреса 25 коп.
Адресѣ Югокнауфское почт. отдѣл., Пермской губ, бѣлая Гора, Редакція журнала

. „Голосъ Долгаа.
Также принимается подписка въ гор. Перми, Бѣлогорскомъ Подворьѣ, въ книжкой лавкѣ.


