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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

Къ свѣдѣнію духовенства Гродненской епархіи.
Вопросъ о взаимопомощи на случай пожаровъ 

Съѣздомъ духовенства Епархіи J іюля 1910 г. былъ 
вновь разсмотрѣнъ и выработаны слѣдующія обязатель
ныя правила для участія въ кассѣ взаимопомощи:

1) Въ означенной кассѣ обязательно участвуютъ 
всѣ священно и церковно служители Епархіи.

-) Для образованія вспомогательнаго фонда на случай 
пожара каждый священникъ вноситъ но 6 рублей, 
а псаломщикъ и діаконъ—по 2 рубля.

3) На пожарный случай, требующій пособія въ 900 р. 
для священника и 300 рублей для псаломщика, немедленно 
взыскивается но 3 рубля отъ священника и но 1 рублю 
отъ діакона и псаломщика („\в 27 Ей. Вѣд. за 1910 г.)
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Съѣздъ духовенства 1911 года подтвердилъ суще
ствованіе кассы взаимопомощи на случай пожара на 
этихъ основаніяхъ, что и утверждено резолюціей Его 
Высокопреосвященства 2 декабря 1911 года (.N°№ 50 и 
51 ЕпархЛ Вѣд. за 1911 г.).

Участіе въ Кассѣ до 1 сентября 1910 года этими-же 
постановленіями должно было быть ликвидировано. Ликви
дація должна была состоять въ томъ, что всѣ пожарные 
убытки до 1 сентября 1910 года должны были быть 
удовлетворены по пропорціональной разверсткѣ между 
всѣми участниками Кассы въ зависимости отъ дѣлаемыхъ 
взносовъ. Эта ликвидація потребовала дополнительныхъ 
взносовъ: отъ священниковъ, вносившихъ до 1 сентября 
1910 года но 3 руб,—внести еще 11 руб. 10 коп. отъ 
вносившихъ но 2 рубля—7 руб. 40 к., но 1 рублю — 
3 руб. 70 коп., отъ псаломщиковъ, вносившихъ по 1 руб., 
внести 1 руб. 50 коп., вносившихъ по 66 к.—по 1 руб., 
по 33 кон. — 50 коп. Ликвидація пожарныхъ убытковъ 
до 1 сентября 1910 года окончена.

Съ 1 сентября 1910 года, на основаніи новыхъ 
правилъ, удовлетворены убытки слѣдующихъ лицъ:

Наименованіе пострадавшихъ 
отъ пожара.

Когда произошелъ Сколько 
пожаръ. выдано.

Руб. К.

Оцѣнка убыт
ковъ Благо
чинническимъ

Совѣтомъ.

Руб. К .

о. Михаилъ Кунаховичъ 8 сент. 1910 г. 210 — 210 —
Свящ. Владимиръ Фле- 5 октября

ровъ . . 1910 г. 32 — 32 —
Свящ. Ѳеофилъ Демья- 'Л1,'/' 1330 - 3027 —новичъ . • • • 1 7 март. 1911 г,
Свящ. Иларіонъ Буди- 28 апрѣля

ловичъ . . • • • 1911 г. 258 — 258 50
Священ. Константинъ 28 апрѣля

Тарановичъ . • • • 1911 г. 77 — 77 —
Свящ. Стефанъ Каль- 30 іюня

ВИНЪ . ... 1911 г. 900 — 1 139 80
Свящ. Антоній Кова- 14 сентября

левскій . • • • 1911 г. 900 - 2160 —
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Священникъ Александръ 
Пашкевичъ ....

Іеромонахъ Павелъ .

3 декабря 
1911 г.

2 мая 1912 г.
893 — 
189 —

893 — 
189 —

Итого • • • • • 4789 — '— —

Псаломщикъ Александръ 23 октября
Давыдовъ .... 1910 г. 165 — 165 —

Псаломщ. Іосифъ Ска- 27 марта
б ал а нови чъ . . . 1911 г. 300 — 602 —

Псаломщ. Романъ Муко- 30 іюня
сей............................ 1911 г. 72 30 72 30

Псаломщ. Василій Ва- 8 іюля
невичъ ....................... 1911 г. 35 — 35 —

Діаконъ Іеремія Андру- 14 сентября
шевичъ ....................... 1911 г. ЗОО — 612 —

Псаломщ. Іосифъ Ска- 3 декабря
балановичъ . . , . 1911 г. 15 — 15 —

Псаломщ. Давидъ Семе- ч 2 мая
нюкъ............................ 1912 г. 20 — 20 —

Итого...................... 907 80 — —

Такимъ образомъ, на основаніи правилъ кассы 
взаимопомощи на случай пожаровъ, съ 1 сентября 
1910 года каждый священникъ Епархіи долженъ былъ 
представить по 5 взносовъ на удовлетвореніе пожарныхъ 
убытковъ (4789:900—5 съ остаткомъ 289 р.) и по 2 взноса 
въ запасъ, а псаломщики значительно меньшее коли
чество взносовъ. Правленіе Кассы находитъ возможпымъ 
ограничить взносы за этотъ періодъ существованія Кассы 
(съ 1 сентября 1910 г. по 1 сентября 1912 г.) 6 взно
сами, т. е. по 18 рублей отъ священника и по б рублей 
отъ псаломщика и діакона. Этимъ и было вызвано отно
шеніе Правленія кассы о.о. благочиннымъ о пополненіи 
недоимки, разосланное 8-го октября сего года.

Количество взносовъ, не поступившихъ въ кассу 
до 1 сентября 1912 года:
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1) По 1 взносу (3 рубля отъ священника и 1 рубль 
отъ псаломщика) отъ благочиній: Брестскаго, Бѣлосток
скаго, Ивановскаго, Каменецкаго, Коесовскаго, Подо- 
росскаго, Полѣсскаго, Селецкаго, Скидельскаго, Шере- 
шевскаго и Бытенскаго.

2) По 2 взноса (6 рублей отъ священника и 2 руб. 
отъ псаломщика) отъ благочиній: Индурскаго, Слоним
скаго, Клещельскаго, Высоко-Литовскаго Пружанскаго и 
Влодавскаго.

3) По 3 взноса (9 рублей отъ священника и 
3 рубля отъ псаломщика) отъ благочиній: Дрогичинскаго 
и Кобринскаго.

4) По 4 взноса отъ духовенства Дятдовскаго бла
гочинія.

5) По 5 взносовъ отъ благочиній: Велико-Бересто- 
вицкаго, Волковыскаго и Гродненскаго.

6) По Бѣльскому благочинію нѣкоторые священ
ники внесли въ Кассу полностію по 18 рублей (о.о. Шна- 
ковскій, Чаквинъ и Дѣтеевскій) а также и ихъ псалом
щики ио 6 рублей (діаконъ Тихоновъ, Горборукъ и Моло
жавый). За остальными священниками и псаломщиками 
Бѣльскаго благочинія числятся недоимки,*за нѣкоторыми 
принтами даже по 5 взносовъ.

Полностію поступили взносы отъ благочиній. Анто- 
польскаго, Бездѣжскаго, Сокольскаго и Черевачицкаго.

Правленіе кассы взаимопомощи на случай пожаровъ, 
печатая настоящее разъясненіе, покорнѣйше проситъ 
духовенство Енархіи пополнить прописанныя недоимки, 
чтобы взносы всѣхъ участниковъ кассы сравнялись и 
чтобы тѣмъ были исполнены постановленія съѣздовъ 
духовенства Епархіи, утвержденныя Его Высокопре
освященствомъ.

Казначей кассы священникъ Михаилъ Пѣиіковскій.

Секретарь священникъ Ѳеофилъ Бѣллевичъ.
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Кража изъ церкви.
Въ ночь на 1 число сего ноября неизвѣстными 

злоумышленниками похищено изъ Дворецкой церкви 
35 руб. 71 кои. церковныхъ суммъ и И руб. 32 коп. 
переходящихъ денегъ.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.
Прихожанами Коссовской церкви, Слонимскаго уѣзда, 

пріобрѣтена въ свою приходскую церковь копія Жиро- 
вицкой иконы Божіей Матери съ кіотомъ стоимостью 
въ 180 руб., каковая икона принесена въ м. Коссово 
крестнымъ ходомъ изъ м. Жировицъ 23 минувшаго 
октября.

Резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Владиміра, Епископа Бѣлостокскаго, отъ 10 ноябряЦсего 
1912 г. за .N? 6188 преподано Архипастырское благо
словеніе, съ выдачею установленной грамоты, крестьянину 
дер. Кончатки, Озерской волости. Гродненскаго уѣзда. 
Іосифу Таран ко за пожертвованіе въ Озерскую церковь 
металлическихъ хоругвей, стоимостью 67 рублей и под
свѣчника къ Голгофѣ съ мраморной крышкой стоимостью 
34 рубля.

Резолюціями Его Высокопреосвященства:

отъ 24 ноября за № 6369 окончившіе Гродненскіе 
постоянные церковно-пѣвческіе курсы Михаилъ Шитикъ 
и Сергѣй Александровъ назначены исправляющими дол
жное іь псаломщиковъ,— первый къ Мостовской церкви, 
Гродненскаго уѣзда, а второй — кък Волпянской церкви, 
Волковыскаго уѣзда.

Отъ 24 ноября за № 6368 и. д. псаломщика Ново- 
березовской церкви Семенъ Куски чъ отчисленъ отъ 
должности за принятіемъ его въ военную службу.
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Отъ 24 ноября за .N? 6365 священникъ Стрѣль- 
нянской церкви, Кобринскаго уѣзда, Петръ Котаръ, 
согласно прошенію,, перемѣщенъ на вакансію 1-го свя
щенника къ Лысковской церкви, Волковыскаго уѣзда.

Предложеніемъ Его Высокопреосвященства отъ 
26 ноября за Кг 6385 псаломщикъ Слонимскаго собора 
Семенъ Чабанъ, для пользы службы, перемѣщенъ 
къ Брашевичской церкви.

ВАКАНТНЫЯ МЪСТА:

Священниковъ: въ м. Дрогичинѣ, Бѣльскаго уѣзда, 
2-го священника; м. Новомъ-Дворѣ, Волковыскаго уѣзда, 
с. Ревятичахъ, Пружанскаго уѣзда, 2-го священника; 
с. Милькановичахъ, Слонимскаго уѣзда, с. Деревной, 
Кобринскаго уѣзда, с. Горкахъ, Слонимскаго уѣзда, 
с. Косной, tБѣльскаго уѣзда и Стрѣльнѣ, Кобринскаго 
уѣзда.

Псаломщиковъ: с. Дѣтковичахъ, Кобринскаго уѣзда, 
с. Крупчицахъ, того же уѣзда, с. Суражѣ, Бѣлосток- 
скаго уѣзда, с. Ивашкевичахъ, Волковыскаго уѣзда, 
с. Чижахъ, Бѣльскаго уѣзда, м. Сѣдѣльннкахъ, Волко
выскаго уѣзда, м, Зельвѣ, того же уѣзда, 1-го псалом
щика; с. Хоробровичахъ, Слонимскаго уѣзда, м. Шере
шевѣ при Св.-Николаевской церкви, с. Брашевичахъ, 
Кобринскаго уѣзда, с. Вѣнцѣ, того же уѣзда, с. Пашу- 
кахъ, Брестскаго уѣзда, гор. Соколкѣ, с. Засимовичахъ, 
Пружанскаго £ уѣзда, с. Харсахъ, Брестскаго уѣзда, 
м. Новоберезовѣ, Бѣльскаго уѣзда и при Слонимскомъ 
соборѣ.

Редакторъ Н. Шелутинсній.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Блаженной памяти въ Бозѣ почившаго
МИТРОПОЛИТА АНТОНІЯ.

ff 2 ноября 1912 года въ 4 ч. 35 м. у.).

Непрерывною цѣпью тянутся памятники и кресты 
на кладбищахъ Александро-Невской Лавры и поражаютъ 
взоры проходящихъ своею величиною, или богатою 
художественною работою. Но не здѣсь среди великихъ 
міра сего, могила приснопамятнаго Митрополита Антонія. 
Въ сторонѣ отъ этого показного величія есть уголокъ, 
гдѣ покоятся умершіе изъ братіи Лавры. Здѣсь теперь 
покоится тотъ, кто не стыдился нарицати братьями 
своими этихъ скромныхъ подвижниковъ духа. Среди 
нихъ, а не въ усыпальницѣ митрополитовъ, завѣщалъ 
похоронить себя Митрополитъ Антоній, и его воля 
исполнена. Надъ могилой ГІервоіерарха водруженъ простой 
дубовый крестъ, на одной сторонѣ котораго написано:

„Митрополитъ Антоній волею Божіею скончался 
2 ноября 191 L года. Житія его было 66 лѣтъ. Упокой 
Господи, душу раба Твоего*, на другой же сторонѣ 
креста приведены слова Евангелія: „Сія есть заповѣдь
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Моя, да любите другъ друга, якоже возлюбихъ вы. 
Волыни сея любве никтоже имать, да кто душу свою 
положитъ за други своя. Аще любите Мя, заповѣди 
Моя соблюдите". (Іоан. XV, 12 — 13; XIV, 15). Въ этихъ 
словахъ Спасителя начертанъ тотъ идеалъ, къ которому 
долженъ стремиться каждый, кто не по имени только 
христіанинъ. Но много ли найдется христіанъ, для кото
рыхъ бы эти слова были не словами только, а наполня
ющею и движущею все ихъ существо силою, которые 
дѣйствительно стремились бы осуществить заповѣданную 
I. Христомъ любовь къ ближнимъ. Для этого нужно 
возлюбить Христа всѣмъ сердцемъ, всею мыслію и всѣмъ 
помышленіемъ и въ Немъ и черезъ Него возлюбитъ 
такой человѣкъ и ближняго своего. Почившій Владыка 
принадлежалъ къ тѣмъ избраннымъ Божіимъ, кот'орые, 
прилѣпившись любовію ко Христу, жили и руководились 
только любовію и къ ближнимъ своимъ. И на эту высоту 
любви къ Богу и къ ближнимъ почившій возведенъ 
былъ путемъ тяжелыхъ испытаній. Непосильны были бы 
они людямъ слабымъ, но Всевѣдущій Господь зналъ, что 
почившій возможетъ ихъ понести. Несомнѣнно, много 
поучительнаго дало бы полное жизнеописаніе почившаго 
Архипастыря отъ дней юности его. Но и по чѣмъ дан
нымъ, какія имѣются теперь, молено судить о величіи 
духа покойнаго, направляемаго благимъ Промысломъ ■ 
Божіимъ на служеніе Богу и ближнимъ. Родился почившій ’ 
Архипастырь, въ мірѣ Александръ Васильевичъ Вадков-|
скій, въ скромной семьѣ священника села Шнрингуши.^ 
Спасскаго уѣзда. Тамбовской губ. Воспитанный въ искрен
но христіанской семьѣ, измлада наученный любить 
Церковь и питать подобающее благоговѣніе къ ея уста
вамъ, онъ еще въ отроческіе годы мечталъ о монастыр
ской жизни и даже повѣрялъ свои идеалы отцу. Но отецъ 
совѣтовалъ восторженному юношѣ пройти прежде курсъ 
ученія. Послушный волѣ своего отца, почившій, ио 
окончаніи курса наукъ въ Тамбовской Духовной Семи
наріи (1860 —1866. г.), поступаетъ въ Казанскую Дух. 
Академію и здѣсь, не смотря на бурныя увлеченія нашей
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молодежи въ смутную эпоху 70-хъ годовъ, когда умствен
ная эпидемія отрицанія проникла и въ духовно-учебныя 
заведенія, студентъ А. В. Вадковекій не только стара
тельно учился, но п усердно посѣщалъ академическія 
богослуженія, въ которыхъ принималъ дѣятельное участіе 
чтеніемъ и пѣніемъ. „Вь Академіи, говорилъ впослѣд
ствіи почившій Владыка, положено начало моей духовной 
самодѣятельности. Здѣсь же я получилъ зачатки той 
нравственной устойчивости, которая поддерживала меня 
во всѣхъ моихъ неучастіяхъ; здѣсь же окончательно сло
жился мой внутренній человѣкъ съ извѣстнымъ складомъ 
міросозерцанія, съ извѣстнымъ воззрѣніемъ па задачи и 
цѣль человѣческой жизни. Академія, духовная мать моя,

і научила меня находить для себя во всѣхъ превратностяхъ 
і жизни точку опоры въ той области, которая не знаетъ 
! ни смерти, ии разрушенія, ни уничтоженія:—въ области 
* духа14.

По окончаніи Академіи въ 1870 году почившій 
былъ избранъ на каѳедру церковнаго проповѣдничества 
и его исторіи и со всѣмъ пыломъ юности "по шятилъ 
себя занятіямъ любимою наукою.

Природа счастливо одарила его своими дарами; мяг
кость, честность, открытость, привѣтливость дѣлали его 
очень симпатичнымъ молодомъ человѣкомъ и въ про
фессорскомъ кружкѣ онъ скоро сталъ одним і. изъ попу
лярныхъ товарищей. Эти же качества, говоритъ его 
современникъ по службѣ въ Академіи, *), дослужили 
свою службу молодому лектору и на его каѳедрѣ; здѣсь 
объектомъ его ученаго анализа была идея церк. пропо
вѣди: содержаніе этой идеи требовало отъ лектора не 
столько глубокихъ соображеній и тонкости изслѣдованій, 
сколько религіознаго чутья и художественнаго вкуса, 
ибо слово церковное и проповѣдь Церкви христіанской, 
какъ и слово апостола, состоитъ не въ ирепрѣтельныхъ 
человѣческія мудрости словесѣхъ. но въ явленіи силы и 
духа Божія.

) Прав. Собвсѣдн. 1882, мартъ.
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Матеріальное положеніе доцента Академіи довольно 
скромно, чтобы рѣшиться въ семейную жизнь Но моло
дой доцентъ не смущался перспективами бѣдности и, 
встрѣтивъ достойную дѣвушку, женился на ней зажиль 
исключительно семейною жизнью, поселевшись въ отда
ленномъ кварталѣ города. Жена оказалась добрымъ дру
гомъ, явились дѣти, которыя въ глазахъ небогатаго отца 
были тѣмъ, чѣмъ они должны быть въ глазахъ христі
анина—даромъ Божіимъ. Но не долго продолжалась эта 
семейная жизнь; къ молодой матери подкралась смер
тельная болѣзнь (чахотка), два года угасанія матери и 
нравственныхъ мученій отца, видѣвшаго всю безуспѣш
ность борьбы съ злымъ недугомъ. Послѣ смерти матери 
(въ 1879 году) отецъ сосредоточилъ все любящее сердце 
на двухъ малюткахъ, растилъ ихъ и воспитывалъ, какъ 
умѣетъ мужчина, готовилъ къ школѣ; но появившійся 
вдругъ дифтеритъ въ теченіе семи дней уложилъ ихъ 
одного за другимъ въ могилу. Что чувствовалъ отецъ, 
возвратившись съ могилы въ свою опустѣвшую квартиру, 
—это пусть представитъ тотъ, кто испыталъ самъ 
отцовское чувство. У него было похищено все, что при
вязывало его къ землѣ, къ земному... Впереди пустота.., 
тьма. На окраинѣ захолустной Казани, чуть ли не на 
пустырѣ, одинокій, осиротѣлый переживалъ почившій 
дни и часы, какихъ не дай Богъ переживать никому... 
Казалось нѣтъ просвѣта въ объявшей страдальца тьмѣ .. 
Въ такіе моменты гибнутъ люди физически, гибнутъ 
нравственно, если нѣтъ въ нихъ твердыхъ устоевъ. Не 
таковъ былъ почившій. Спасла его твердая вѣра въ Бога, 
въ неисповѣдимые пути Его промышленія. Вѣра дала 
почившему разъясненіе происшедшаго: Богу не угодно 
благословить мою семейную жизнь, —и указала ему даль
нѣйшій путь жизни: Богъ призываетъ меня забыть домъ 
свой съ женою и дѣтьми, быть рабомъ Господнимъ въ 
удаленіи отъ міра... Почившій рѣшилъ принять мона
шество.

4 марта 1883 года, въ пятницу первой недѣли 
Вел. поста, совершено было Архіепископомъ Казанскимъ
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(впослѣдствіи Митрополитъ С.-Петербургскій) Палладіемъ 
постриженіе Александра Васильевича Вадковскаго въ 
монашество, съ изреченіемъ новаго имени Антоній.

„Въ постигшихъ тебя столь неожиданно тяжелыхъ 
событіяхъ жизни твоей, говорилъ Архіепископъ Палладій 
новопостриженному иноку, вѣрующее око ума твоего 
усмотрѣло десницу Божію, приведшую тебя къ тихому 
и доброму пристанищу .. Радуюсь духомъ, что въ лицѣ 
твоемъ повергается къ алтарю Господню человѣкъ науки, 
несущій съ собою» доспѣхи христіанскаго любомудрія и 
и истинности... Не скрою отъ тебя, что жизнь инока 
не легка... Но и въ томъ мірѣ, который оставленъ тобою 
развѣ мало огорченій и непріятностей,—даже не болѣ, 
ли въ немъ огорченій, чѣмъ радостей? Ты, возлюблене 
ный братъ, опытно испыталъ тотъ путь жизни, когда и 
въ твою семейную жязнь явилось горе и лишило тебя- 
всего, что было дорого и любезно твоему сердцу. Да 
успокоится смущенная этими житейскими ударами душа 
твоя въ тихой келіи инока... Въ нынѣшнее трудное для 
церкви время необходимы добрые и искусные дѣятели 
на нивѣ Господней. Да управитъ тебя вселенная благо
дать Главы церкви, Господа нашего Іисуса Христа, въ 
дѣлателя непостыдна, въ мужа совершенна, достойно 
ходящаго въ званіи, въ неже нынѣ ходити званъ бысть". *)

Молодой инокъ, надѣленный высокими дарами ума 
и сердца, всею душою предался высокому иноческому 
служенію, весьма ревностно занимался и наукою и, 
олицетворяя въ своемъ лицѣ идеальнаго представителя 
ученаго монашества, имѣлъ громадное вліяніе на акаде
мическую молодежь въ Казани и пользовался общимъ 
уваженіемъ и любовію и за свою профессорскую дѣятель
ность и за выдающіяся моральныя достоинства, возгла
вляемыя искреннею ко всѣмъ любовію **).

Въ послѣдующіе годы жизни почившаго мѣнялось 
его внѣшнее положеніе, постепенно возвышаясь, но не 
мѣнялся качественно тотъ „внутренній человѣкъ", который

*) Прав.—Собесѣдв. 1883 г. мартъ.
*•) Церк. Вѣстникъ, М 45.



— 472 —

сложился въ немъ; съ постепеннымъ возвышеніемъ по 
степенямъ іерархической лѣстницы увеличивался лишь 
радіусъ дѣйствія того начала, которое составляло при
роду „внутренняго человѣка “ въ почившемъ. Это начало 
была любовь, любовь къ Богу и ближнимъ—объ увеличе
ніи которой молился почившій при нареченін во епископа 
вредъ сонмомъ Архипастырей: „О дай же, Более, мнѣ 
недостойному больше, больше этой любви, сколько мой 
слабый духъ вмѣстить можетъ*. Если припомнимъ, что 
по ученію св. Гоанпа Златоуста, любовь не только высшая 
степень христіанскаго самосознанія, но она есть и мать 
и корень всѣхъ добродѣтелей,—понятными будутъ и 
характеръ почившаго Архипастыря и его отношенія къ 
соприкасавшимся съ нимъ людямъ.

Живо вспоминается время въ 1885 году, когда не 
только вновь поступившіе, но и старые студенты съ не
терпѣніемъ испытующей молодости ожидали прибытія 
вновь назначеннаго Инспекторомъ С.-Петерб. Академіи 
Архимандрита Антонія *). Знали, конечно, о постигшемъ 
его испытаніи Божіемъ и принятіи монашества; но этимъ 
еще не опредѣлялась личность новаго Инспектора. Мо
нашество инспектора но тогдашнимъ понятіямъ говорило 
за какое то новое и притомъ противоположное прежнему 
направленію жизни студенчества. Правда въ то время 
Ректоромъ Академіи былъ Преосвященный Арсеній (нынѣ 
Архіепископъ Харьковскій), но это былъ Ректоръ,—лицо 
по самому положенію своему не столь близкое къ сту
денчеству, какъ инспекторъ,—притомъ уже опредѣлившій 
себя въ отношеніи къ студентамъ. Инспекторами въ пред
шествующ е ближайшее время были профессора Академіи 
люди свѣтскіе. Понятень поэтому интересъ къ личности 
инспектора-монаха. Но вотъ пріѣхалъ новый инспекторъ 
и вступилъ въ отправленіе своихъ обязанностей. Первая 
же рѣчь его показала въ немъ человѣка не съ готовыми

*) 4 Марта 1883 г. почившій Архипастырь былъ постриженъ въ 
иночество; 14 ноября тогожѳ года возведенъ въ санъ Архимандрита, 
въ 1834 году назначенъ былъ инспекторомъ Казанской дух. Академіи: 
въ августъ 1895 года переведенъ на туже должность въ С.-Петербург
скую Дух. Академію.
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сухими формальными рамками, въ которыя онъ хотѣлъ 
бы вставить жизнь чужой ему дотолѣ Академіи, а чело
вѣка вдумчиваго желающаго строить зданіе жизни на 
камнѣ психологическаго анализа и внутренняго совершен
ствованія. Въ своихъ обращеніяхъ къ студентам!, обычно 
послѣ молитвы въ церкви, почившій, разбирая тѣ или 
другія уклоненія студенчества, призывалъ студентовъ 
помнить свое студенческое достоинство—ихъ самихъ 
призывалъ, внѣ какихъ-либо каръ или взысканій, испра
вить замѣченное здо. Самъ онъ хотѣлъ править сту
дентами не приказомъ, не угрозою, а внутреннимъ автори
тетомъ, —такимъ былъ онъ въ должности инспектора 
такимъ же остался и въ должности ректора академіи. 
Если и замѣчался ригоризмъ въ его рѣчахъ, то онъ на
правленъ былъ не противъ лица, а самаго дѣянія когда 
оно было сильнымъ уклоненіемъ отъ нравственной нормы. 
Лицъ онъ не называлъ и по отношенію къ нимъ замѣ
чалась скорбь любящаго ихъ отеческий любовью чело
вѣка. И не мало было случаевъ, когда другой на его 
мѣстѣ принялъ бы мѣры, м. б. и губящія виновнаго, но 
гарантирующія спокойствіе служебное.

Но „любы долготериигъ*. Студенты въ этомъ скоро 
убѣдились и при опредѣлившемся отношеніи почившаго 
къ студентамъ стыдъ предъ своими ясе товарищами 
удерживалъ многихъ охотниковъ къ противозаконнымъ 
дѣяніямъ гораздо сильнѣе, чѣмъ мѣры взысканія долж
ностного лица. II на любовь своего инспектора студенты 
отвѣчали тѣмъ-же. Рѣдко встрѣчаютъ студенты своего 
Ректора такъ, какъ привѣтствовали «-ни 3 мая 1867 г. 
въ день Хритоніи, Епископа Антонія, назначеннаго Рек
торомъ Академіи. Не какъ установленное только по чину, 
а искреннее ,исъ подла эти, деспота* раздал* «сь подъ 
сводами вестибюля Академіи, когда новохиротонисанный 
Епископъ, съ отцомъ и матерью своими, вступилъ въ 
стѣны Лвсадеміи. Такіе моменты не забываются, но 
словами ихъ не передать.

Образовавшаяся на основѣ любви связь почившаго 
съ Академіей не могла уже погибнуть* „любы ыиколиже
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отпадаетъ*. Не прекратилась она, когда почившій былъ 
назначенъ на Финляндскую кафедру и покидалъ Ака
демію; не прекратилась, а большую многосторонность 
выраженія получила, когда почившій въ санѣ Митро
полита занялъ Петербургскую каѳедру. И если Петер
бургская Академія въ настоящемъ своемъ составѣ при
несла въ лицѣ Преосвященнаго Ректора своего ко гробу 
.дорогого Владыки" croio печаль и слезы, какъ выраже
ніе искренней любви къ нему, то не иное, увѣренъ, 
послѣ молитвы о почившемъ испытаютъ и тѣ, кто былъ 
современникомь нервыхь шаговъ его служебной дѣятель
ности въ Академіи.

Болѣлъ почившій сердцемъ и о меньшихъ братьяхъ 
своихъ—учащихся въ среднихъ и низшихъ духовныхъ 
школахъ и до послѣднихъ двей своей жизни глубоко 
интересовался назрѣвшимъ вопросомъ о реформѣ этихъ 
школъ.

Чутко слѣдя за духовными запросами жизни и совре
менности, пока здоровье его не было надломлено и под
кошено, Владыка одушевленъ былъ стремленіемъ къ цер
ковнымъ реформамъ на основахъ соборности, бывшимъ 
его всегдашнею мечтою, но, увы, его житейскій недугъ 
сдѣлался едва ли не главнымъ тормазомъ созыва сбора, 
и ему, какъ Моисею, не довелось войти въ землю Хана
анскую,— не суждено дожить до этого, всѣми православ
ными желаннаго, радостного событія.

Но не достанетъ времени повѣствовать о дѣлахъ 
любви почившаго Архипастыря: единеніе въ любви съ 
Богомъ. Сдѣлало эту любовь мощною и широкодѣяіельной 
въ отношеніи ближнихъ.

Что иное, какъ не любовь, дала силы почившему и 
твердость въ управленіи церковью въ пережитое всѣми 
нами время революціи, когда ио словамъ одного пропо
вѣдника, вспѣнившіяся в)лны взбаломученнаго моря обще
ственной живни окатывали и церковь? Церковь объявили 
въ параличѣ, въ неизлѣчимой болѣзни... Въ то время, 
какъ одни въ страхѣ безнадежно опускали руки, другіе 
требовали коренныхъ преобразованій. . Нужно было про-

9
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вести корабль Церкви въ этой бурѣ и среди подводныхъ 
камней. И это сдѣлалъ умѣлою и спокойною рукою 
почившій Владыка Антоній... Онъ принялъ на себя всю 
ненависть злыхъ и несправедливыхъ людей. Его клеймили 
оскорбительными названіями, заподозривали въ несвой
ственныхъ ни его возрасту, ни сану поступкахъ, на него 
переносили чужія вины, отъ него требовали уступокъ 
своему долгу, его желали видѣть уходящимъ съ своего 
поста на покой. А онъ, повидимому, такой слабый, без
молвствующій, все терпящій, все покрывающій любовью, 
стоялъ твердо у кормила и не допустилъ церковный 
корабль войти ни въ какую смуту и даже ни въ какое 
мутное теченіе. Церковный корабль шелъ при немъ широ
кимъ и дивнымъ историческимъ русломъ, не заворачивая 
ни въ какіе узенькіе и фанатическіе протоки.

Будетъ время, когда улягутся и теперь еще кипящія 
страсти и непріязнь, и безпристрастный судъ исторіи 
воздастъ должное широкой и плодотворной дѣятельности 
Владыки.

Теперь же почившему отъ трудовъ своихъ Нерво- 
іерарху Русской церкви однимъ можемъ воздать за его 
великую любовь къ намъ —молитвою, да дасгъ Господь 
вѣрному до смерти рабу своему „вѣнецъ живота".

М. Е. В.

Почившему Пврвоіѳрарху Митрополиту Антонію.

Пастырь словеснаго стада Христова,
Твердый оплотъ православныхъ людей!
Въ тяжкихъ бореньяхъ удѣла земного
Слился душою ты съ паствой своей.

* **
Крѣпко любилъ свой дѣло святое,
Вѣря въ завѣтный для насъ идеалъ,
Бодро трудился и твердой рукою
Къ цѣли благой нашъ корабль направлялъ.

* *
*
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Нынѣ ты въ горнія призвана» селенья.
Но и вдали помышляешь о насъ.
Къ дѣлу святому любви, просвѣщенья
Мы призываемся въ горестный часъ.

* •»* .
Ты ободряешь насъ силой примѣра
Къ жизни хорошей и къ добрымъ дѣламъ,
Былъ ты свѣтильникомъ знанья и вѣры,
Ты озарялъ православный нашъ храмъ.

* *.V.
Пастырь словеснаго стада Христова!
Добрый примѣръ ты для русскихъ людей:
Въ мракѣ и въ скорби удѣла земного 
Не забывалъ ты о паствѣ своей.

Преподаватель Минской Духовной Семинаріи
Лево Цвгътковд.

Его Императорское Высочество Наслѣдникъ Цесаревичъ 
и Великій Князь Алексѣй Николаевичъ.

Царелгоби'вый русскій народъ дрогнулъ въ своемъ 
любящемъ сердцѣ, когда, изъ Опалы — временной резиден
ціи Царской Семьи. — какъ громь изъ яснаго неба, про
неслась тревожная вѣсть о тяжкой болѣзни Наслѣдника 
Цесаревича. Тревога, охватившая всю Россію, показы
ваемъ, какая тѣсная связь народа съ Царемъ. Горе Царя 
— горе народа. Даже тѣ. которыхъ жизнь больше даритъ 
невзгодами, чѣмл, радостями, которыхъ гнетутъ тяжелыя 
заботы объ этихъ невзгодахъ, отрывались отъ этихъ 
заботъ, забывали о нихъ и чутко прислушивались 
къ тревожнымъ вѣстямъ изъ Спады.

Почти весь мѣсяцъ Октябрь прошелъ въ такомъ 
тревожномъ настроеніи. Съ душевнымъ трепетомъ, 
съ молитвою встрѣчали и читали каждую телеграмму —
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бюллетень о состояніи здоровья болящаго, радуясь 
каждой малѣйшей перемѣнѣ къ лучшему.

Вся вѣрующая Россія непрестанно возносила 
усердныя молитвы объ исцѣленіи Царственнаго Отрока, 
и исполнились непреложныя слова Апостола: молитва 
вѣры спасетъ болящаго и воздвигнетъ его Господь 
(Іак. 5, 16).

Господь услышалъ молитвы вѣрныхъ своихъ, и 
Болящій теперь на пути къ полному выздоровленію.

Пользующіе больного Отрока врачи такъ описы- 
ваютъ начало и теченіе его болѣзни. Въ первыхъ числахъ 
истекшаго сентября мѣсяца на иервыхъ дняхъ пребы
ванія въ Бѣловѣжѣ Его Императорское Высочество 
Наслѣдникъ Цесаревичъ, прыгая въ лодку, сдѣлалъ очень 
широкій шагъ. Первое время послѣ этого не наблюда
лось никакихъ ни болѣзненныхъ явленій, ни сколько 
нибудь уловимыхъ измѣненій въ общемъ состояніи Его 
Высочества. Этому случаю пришлось, однако, со всей 
вѣроятностью приписать появившуюся у Наслѣдника 
Цесаревича въ ночь на 7-е сентября въ лѣвой под
вздошной впадинѣ боль и опухоль, которая и била тот
часъ опредѣлена, какъ забрюшное кровоизліяніе. При 
необходимомъ покоѣ и соотвѣтствующемъ леченіи крово
изліяніе это стало черезъ три недѣли настолько незна
чительнымъ, что почтя вовсе не прощупывалось, и 
Больной уже началъ дѣлать попытки становиться на 
ноги. 28 сентября, желая сдѣлать нѣсколько самосто
ятельныхъ шаговъ, Наслѣдникъ Цесаревичъ, не смотря 
на самый бдительный надзоръ, вслѣдствіе неловкаго 
движенія упалъ, чѣмъ, нужно думать, и объясняется 
новое кровоизліяніе въ ту же область, проявившееся 
въ ночь на 2-е октября. На этотъ разъ оно заняло 
гораздо большее пространство, а именно всю лѣвую 
подвздошную область и всю поясничную той же стороны, 
прп чемъ внутренняя граница его заходила нѣсколько 
за среднюю линію живота. Подобныя забрюшныя крово
изліянія въ видѣ послѣдствія даже не очень сильной
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травмы встрѣчаются, какъ видно изъ спеціальной лите
ратуры, чрезвычайно рѣдко и представляютъ собой со
вершенно опредѣленную крайне тяжелую клиническую 
форму gematoma retroperitoneale частью подъ вліяніемъ 
всасыванія излившейся крови, частью вслѣдствіе раз
вивающагося вокругъ нея реактивнаго воспалительнаго 
процесса, Такія гематомы, то-есть кровяныя опухоли, 
могутъ сопровождаться очень возвышенною температурой, 
каковая и наблюдалась у Его Высочества. Естествен
нымъ послѣдствіемъ такихъ обширныхъ кровоизліяній 
является значительное малокровіе, требующее иногда не 
малаго времени для полнаго его излеченія, а также 
можетъ быть весьма длительное затрудненіе въ свобод
номъ пользованіи той ногой, со стороны которой была 
гематома, какъ слѣдствіе бывшаго пропитыванія кровью 
огибающей бедро мышцы musculus ileo-psoas п окру
жающей клѣтчатки, такъ и отъ продолжительнаго да
вленія опухоли на соотвѣтствующіе нервы.

Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ Алексѣй Нико
лаевичъ родилея 30 Іюля 1904 года, и имѣетъ отъ роду 
8 лѣтъ и 3 мѣсяца.

Съ минувшаго октября пошелъ уже второй годъ, 
какъ Его Императорское Высочество приступилъ къ пра
вильнымъ учебнымъ занятіямъ, подъ непосредственнымъ 
руководствомъ Августѣйшей Матери, Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны.

Ея Величество всѣ Свои досуги посвящаетъ дѣлу 
духовно-нравственнаго воспитанія Своего Августѣйшаго 
Сына. Ближайшими исполнителями предначертаній Импе
ратрицы собственно въ дѣлѣ обученія избраны Ея Вели
чествомъ три лица изъ числа преподавателей Августѣй
шихъ Дочерей Ихъ Величествъ: законоучителемъ—на
стоятель церкви при Крестовоздвнженской общинѣ 
сестеръ милосердія, протоіерей о. Александръ Васильевъ; 
преподавателемь отечественнаго языка бывшій препода
ватель Пажескаго Его Императорскаго Величества 
корпуса, тайный совѣтникъ Петровъ и преподаватель
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французскаго языка—г. Жильяръ, бывшій гувернеръ 
Его Высочества Герцога Сергія Георгіевича Лейхтен- 
бергскаро,

Обученіе англійскому языку Ея Величеству благо
угодно было взять лично на Себя.

Избранные Ея Величествомъ законоучитель и на
ставники сопровождаютъ своего Августѣйшаго Ученика 
во всѣхъ почти путешествіяхъ, совершаемыхъ Августѣй
шею Семьею весноТо и осенью, и только лѣтніе мѣсяцы__
іюнь и іюль—Наслѣдникъ Цесаревичъ пользуется кани
кулярнымъ отдыхомъ.

Начиная съ ноября мѣсяца, учебныя занятія обы
кновенно производятся въ Царскомъ Седѣ; весною и въ 
началѣ лѣта частью въ Новомъ Петергофѣ, частью 
въ Крыму, въ Ливадіи. Осень 1911 года была проведена 
также въ Крыму.

Гдѣ бы нн проводилъ время Его Высочество, вездѣ, 
по указаніямъ Ея Величества, имѣются оборудованныя 
классныя помѣщенія и учебныя пособія.

Занятія Наслѣдника Цесаревича ведутся по осо
бому расписанію, которое утверждается Императорицею. 
По этому расписанію уроки начинаются обыкновенно 
въ десятомъ часу утра. Иногда же, особенно при благо
пріятной погодѣ, день начинается прогулкою на свѣжемъ 
воздухѣ, а уроки переносятся на время непосредственно 
передъ завтракомъ и послѣ завтрака. Число уроковъ по 
учебнымъ предметамъ на первыхъ порахъ не превышаетъ 
трехъ.

По такому же расписанію распредѣляется и весь 
дрнь Августѣйшаго Ученика, при чемъ большое внима
ніе удѣляется и физическимъ упражненіямъ, преимуще
ственно на свѣжемъ воздухѣ. За дѣломъ физическаго 
воспитанія изволитъ слѣдить и Августѣйшій Родитель- 
Государь Императоръ. Непосредственное наблюденіе за 
здоровьемъ Наслѣдника Цесаревича ввѣрено двоимъ 
врачамъ: лейбъ-медику Государя Императора доктору



— 480 -

медицины Е. С. Боткину и почетному лейбъ-медику, 
доктору медицины С. А. Острогорскому.

Его Высочество, проявляя живой интересъ къ учеб
нымъ занятіямъ, относится къ нимъ съ сосредоточен
нымъ вниманіемъ, постоянно задаетъ вопросы, очень 
быстро соображаетъ и особенно любитъ, когда ему чита
ютъ вслухъ или разсказываютъ. Ведомый и наставля
емый на основахъ Евангельскаго ученія и въ правилахъ 
святой православной Церкви, Наслѣдникъ Цесаревичъ 
съ неослабнымъ вниманіемъ слушаетъ разсказы законо
учителя о жизни и страданіяхъ Спасителя, о житіи 
святыхъ православной русской Церкви, особенно инте
ресуясь житіемъ преподобнаго Серафима Саровскаго, на 
прославленіи мощей котораго лично присутствовали Ихъ 
Величества въ 1903 году. Съ большимъ интересомъ 
внимаетъ Августѣйшій Ученикъ разсказамъ учителя о 
былинныхъ богатыряхъ, о судьбахъ родной земли и о 
героическихъ подвигахъ родного иарода и созидателей 
русскаго государства.

Будучи отъ природы очень живымъ и подвижнымъ, 
Его Высочество съ увлеченіемъ занимается упражне
ніями по сокольской системѣ и основательно изучилъ 
военно-подготовительныя упражненія въ предѣлахъ, на
мѣченныхъ при обученіи „потѣшныхъ".

Ружейные пріемы, упражненія съ ружьемъ (дере
вяннымъ), разсыпной строй, основы службы развѣдчика, 
правила и требованія воинской дисциплины усвоены 
твердо, упражненія производятся отчетливо и лихо.

Для учебныхъ занятій у Его Высочества нѣтъ 
сверстниковъ. Для военно-цодготовительныхъ же—имѣ
ются „потѣшпые" изъ числа сыновей нижнихъ чиновъ. 
Во время пребыванія въ Крыму Наслѣдникъ Цесаревичъ 
три раза въ недѣлю отправлялся изъ Ливадіи въ Мас
сандру, гдѣ на особо устроенной площадкѣ происходили 
гимнастическія и военно-нодготивительнын упражненія 
взвода „потѣшныхъ", въ которомъ Его Высочество но 
ранжиру занималъ первое мѣсто во второмъ иолувзводѣ.
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Съ этими „потѣшными* Наслѣдникъ Цесаревичъ 
поетъ и пѣсни, принятыя во всѣхъ организаціяхъ 
„потѣшныхъ*.

Играмъ и забавамъ Его Высочество удѣляетъ сво
бодное время. Лѣтомъ—катанье на велосипедѣ, купанье 
и гребля смѣняются прогулками, собираніемъ ягодъ и 
грибовъ; зимою—катанье съ горъ, игра въ снѣжки, 
лѣпка снѣговыхъ бабъ, устройство укрѣпленій изъ 
снѣга—обычныя развлеченія Его Высочества.

Въ неблагопріятную погоду игры происходятъ въ 
закрытомъ помѣщеніи, въ дѣтской. Большое царитъ 
оживленіе, когда въ играхъ принимаютъ участіе младшія 
Августѣйшія Сестры, а также двоюродные братья Его 
Высочества, навѣщающіе по праздничнымъ днямъ Своихъ 
Августѣйшихъ Родныхъ.

Безсмѣнными же участниками всѣхъ развлеченій, 
игръ и забавъ являются состоящіе при Его Высочествѣ 
съ младенческихъ лѣтъ: няня М. И. Вишнякова и дядька 
А. Е. Деревенвко (Еремѣичъ).

Правильная смѣна учебныхъ занятій и физическихъ 
упражненій благотворно дѣйствуетъ на Царственнаго 
Отрока: Да развивается Онъ я крѣпнетъ на утѣшеніе и 
радость Своимъ Августѣйшимъ Родителямъ.

„X. Е. В.“.

Первенецъ Царственный, Солнышко красное, 
Радость Ты наша, Царевичъ родной!.. 
Свѣтишь Ты намъ въ это время ненастное 
Розовой зорькой надъ Русской землей.

ч ** *
Пусть лее душа Твоя нѣлено прекрасная 
Вѣчно останется Русской душой!
Ярче свѣти, наша зоренька ясная,—
Крѣпни, расти, нашъ Царевичъ родной!

** *

/
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Крѣпни^на счастье народа родимаго,
Крѣпни на счастіе Русской земли,
Чтобы Властителя несокрушимаго 
Наши ^потомки въ Тебѣ обрѣли.

** *
Чтобъ надъ’ великою Русской державою, 
Послѣ лихихъ испытаній и бѣдъ,
Вновь возсіялъ въ Тебѣ съ честью и славою, 
Русскаго счастья немеркнущій свѣтъ.

Василій Ивановъ.

О новой литературѣ въ отношеніи религіи.
Въ духовномъ мірѣ на нашу современную белле

тристику, повиднмому, махнули рукой, какъ на нѣчто, 
не стоющее вниманія. Относительно ея чаще слышишь 
въ духовныхъ журналахъ только огульныя осужденія: 
Горькій, Андреевъ и Арцыбашевъ развращаютъ, молъ, 
читателей и наводняютъ литературу грязью и порно
графіей. Только харьковскій журналъ „Вѣра и Разумъ" 
удѣляетъ нѣсколько болѣе вниманія повой беллетристикѣ 
и иногда помѣщаетъ на своихъ страницахъ недурные 
разборы послѣднихъ произведеній литературы. Огульныя 
осужденія, ври всей ихъ принципіальной справедливости, 
пользы не принесутъ. Брань—не критика, брань идетъ 
чаще всего па пользу тому произведенію, которое бранятъ. 
Если духовенство будетъ повторять только эти общія 
обвиненія тѣмъ образованнымъ прихожапамъ, на кото
рыхъ будетъ стараться вліять въ положительномъ смыслѣ, 
то произведетъ, пожалуй, обратное желаемому впечатлѣ
ніе. Да притомъ необходимо, чтобы люди видѣли, что 
человѣкъ знаетъ хорошо то, что онъ бранитъ.
{&£ £, Новѣйшая беллетристика въ своихъ типичныхъ 
образцахъ^заслуживаетъ со стороны духовенства внима-
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нія. Именно современная русская беллетристика больше, 
чѣмъ всякая другая, даетъ священнику самый обильный’ 
самый благодарный матеріалъ для успѣшной пастырской 
дѣятельности. Современная литература больше, чѣмъ 
наши классическія писатели, такъ сказать, интимнѣе 
связана съ современными духовными переживаніями. Она 
только и знаетъ, что копается въ душѣ современнаго 
человѣка. Отъ этого занятія она не отрывается ни въ 
сторону объективнаго, спокойнаго наблюденія быта, какъ 
это дѣлали классики, ни въ область наблюденія природы 
и животнаго міра. Въ художественномъ отношеніи это 
забвеніе быта, конечно, нужно поставить въ большой 
минусъ, а не плюсъ современной литературѣ. Но для 
изучающаго ее въ пастырскихъ цѣляхъ эта черта особенно 
дорога. Пастырю нужно хорошо знать душу своего духов
наго сына. Вотъ этою душою почти исключительно и 
занимается новѣйшая беллетристика.

Современную литературу справедливо осуждаютъ за 
то, что она рисуетъ психологію больной, развращенной 
души, что она обнаруживаетъ и порою старается окутать 
поэтической дымкой порокъ и страсть. Все это вѣрно, 
все это дѣлаетъ современную литературу больнымъ дѣти
щемъ больного времени. Но именно болящіе и нуждаются 
во врачѣ, а не здоровые. Развѣ не объ этомъ неодно
кратно напоминалъ Спаситель тѣмъ, кто укорялъ его за 
общеніе съ мытарями и грѣшниками? Печально въ идей
номъ и художественномъ отношеніи, что современные 
писатели народъ больной. Но опять таки и именно 
поэтому эта литература особенно важна въ пастырскомъ 
отношеніи., Тѣмъ болѣе, что она обнаруживаетъ такія 
язвы человѣческой души, которыя недоступны непосред
ственному пастырскому наблюденію. Она открываетъ
уголки невѣдомые или, во всякомъ случаѣ, мало знакомые 
нашему7 духовенству.

Духовенство, гдѣ бы оно ни находилось,—въ селѣ 
или въ городѣ, въ большомъ или въ маленькомъ,—оно 
всегда, по складу своей душевной жизни, будетъ отно
ситься къ деревенскому типу культуры. Патріархальный
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складъ семейной жизни, твердые моральные устои, жизнь, 
ио преимуществу, въ домашнемъ кругу, вдали отъ улицы, 
отъ ея суетливой погони за случайнымъ заработкомъ, 
отъ чувственно-напряженной ея трактирной жизни, 
дѣлаютъ даже столичнаго священника чужимъ и дале
кимъ городу человѣкомъ. Типичная черта современной 
литературы заключается въ темъ, что она имѣетъ іъ 
виду эту именно малознакомую, непонятную и во многихъ 
сторонахъ своей жизни даже недосягаемую для священ
ника городскую культуру. Здѣсь пастырь увнаетъ то 
относительно своей паствы, что ему нужно знать, чтобы 
лечить этихъ больныхъ людей, но съ чѣмъ ему нѣтъ воз
можности познакомиться, не уронивъ своего пастырскаго 
достоинства. Скажутъ, что эти больные люди, которыхъ 
изображаетъ современная литература, безнадежны въ 
смыслѣ пастырскаго врачеванія. Говорить такъ—большой 
грѣхъ, особенно тѣмъ, на которыхъ лежитъ долгъ оста
вить девяносто девять овецъ въ пустынѣ и итти въ горы 
разыскивать одну погибшую.

Помимо большого пастырскаго значенія, современная 
больная литература, и опять-таки, больше, чѣмъ наша 
художественно-классическая литература, имѣетъ апо
логетическое значеніе. Если опредѣлять коротко, въ нѣ
сколькихъ словахъ, смыслъ всей повой литературной 
школы, начиная съ Чехова, то всѣ ея писанія пришлось 
бы назвать исповѣдью атеиста. Вся новѣйшая белле
тристика, за ничтожными исключеніями, изображаетъ 
смятеніе, боль и томленіе сердца современнаго интелли
гента, потерявшаго вѣру въ Бога, въ идеальный міръ. 
Общая картина состоянія такой души—картина страш
наго опустошенія. Эта картина вѣкового лѣса послѣ про
несшагося надъ нймъ страшнаго урагана. Вырваны съ 
корнемъ вѣковые дубы, поломаны курчавые верхушки 
сосенъ и печально опустили вѣтки веселыя березы. На
вѣваетъ ужасъ и тоску эта мрачная картина. Только 
дикіе звѣри, пользуясь удобствомъ укрыться за кучами 
нагроможденнаго всюду обломками хвороста, смѣлѣе 
выступаютъ на дорогу съ приближеніемъ ночной темноты
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да громче кричатъ въ полночь совы и филины. Посмо
трите же теперь на хмурыхъ людей Чехова, на пустоту 
и томленіе его интеллигентской души, на грусть этого 
писателя, вѣчно что-то ищущаго и не находящаго. По
смотрите на тотъ ужасъ предъ пустотой жизни, отъ 
котораго дрожитъ Л. Андреевъ; на стремленія’М. Горькаго 
убѣжать отъ міра съ его культурой въ пустынное раз
долье степей; на больную чувственную литературу Арцы
башева, Соллогуба и декадентовъ развѣ и здѣсь не ті 
же картина опустошенной п искалѣченной бурей души? 
Пусть пастырь покажетъ своему духовному сыну этѵ 
картину, заставитъ понять, откуда идетъ это опустоше
ніе,—этого будетъ достаточно для того, чтобы пробудить 
сознаніе, что безъ вѣры нѣтъ разумнаго смысла жизни, 
нѣтъ счастья и радости на землѣ.

Помимо этого общаго тона, который легко использо
вать въ апологетическомъ отношеніи, пъ современной 
беллетристикѣ, особенно у миетнчески-настроенныхъ дека
дентовъ, мѣтко обрисованъ цѣлый рядъ переживаній, 
говорящихъ о неискоренимой религіозной жаждѣ, о живомъ 
и яркомъ чувствѣ человѣка, особенно въ минуты напря
женнаго состоянія, присутствія около него иного невѣдо
маго, таинственнаго міра. То, что на Западѣ сдѣлалъ 
Метерлинкъ, нашло себѣ живые отклики и въ Россіи. 
Наконецъ, нельзя сказать, чтобы и въ психологическомъ 
отношеніи все въ нашей литературѣ отражало порокъ и 
болѣзнь. Есть въ ней и здоровыя духовныя теченія, 
которыя слѣдуетъ уловить п оттѣнить.

Пренебрегать священнику новѣйшей беллетристикой 
нельзя уже но одному тому, что все же она ломаетъ 
жизнь и приноситъ несчастье нашей молодежи, которая 
на ней воспитывается. Интересны въ этомъ отношеніи 
опубликованные въ іюньской книжкѣ результаты опроса 
русскихъ курсистокъ. Здѣсь указаніе на вліяніе новыхъ 
беллетристовъ пріобрѣтаетъ иногда нѣсколько своеобраз
ный смыслъ; „оказалъ вліяніе Л. Андреевъ, но его 
повѣсила бы, нотому что послѣ его произведеній не 
хочется жить*; „оказали вліяніе модернисты и Верж-
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бицкая, именно въ томъ смыслѣ, какъ не надо понимать 
жизнь". Вотъ оно „пастырское“ вліяніе этой литературы, 
а мы стоимъ и никакихъ мѣръ противодѣйствія не при
нимаемъ! А вѣдь, чтобы бороться, надо изучить врага, 
его тактику и его силы. Теперь существованіе малень
кихъ пяти и десяти копѣечныхъ книжекъ „универсаль
ной “ и „всеобщей" библіотекъ замѣтно облегчаетъ воз
можность, безъ большихъ затратъ, быть въ курсѣ совре
менныхъ литературныхъ теченій, даже и заграничныхъ. 
(См. Е В.).

Пастырь.

О воспитаніи въ школахъ.
• Ученіе безъ воспитанія мечъ въ рукахъ 

безумнаго*.
Св. Тихонъ Задбнскій.

Дѣти воспитываются обыкновенно дома до 6 - 7 
лѣтъ, послѣ чего они поступаютъ въ школы, гдѣ воспита
ніемъ ихъ уже занимается школьный персоналъ.

Къ сожалѣнію, наши педагоги, большей частью, даютъ 
ученикамъ только научныя знанія, но совершенно не 
учатъ ихъ, какъ надо жить.

Домашнее воспитаніе у насъ изъ рукъ вонъ плохо, 
а въ школахъ и совсѣмъ имъ не занимаются, другими 
словами, нашъ душевный міръ совсѣмъ не культивиру
ется и потому у большинства русскихъ людей отсутст
вуютъ нужные каждому гражданину принципы и 
взгляды.

Во всѣхъ школахъ Германіи, Англіи, Швеціи, Фран
ціи и т. д. ученикамъ прививаютъ принципы, которыми 
они руководствуются въ продолженіе всей своей жизни, 
это, такъ сказать, заповѣди жизни, которыя обязанъ 
исполнять каждый честный гражданинъ.
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Въ швейцарскихъ школахъ отчасти для этой лее цѣли 
висятъ на стѣнахъ правила знаменитаго педагога Песта- 
лоцци, и такія таблицы полезно имѣть и въ нашихъ 
русскихъ школахъ. Дѣтямъ необходимо привить извѣст
ные принципы въ школѣ, чтобы выработать изъ нихъ 
полезныхъ гражданъ, и Песталоцци, имѣя это въ виду, 
составилъ свои знаменитыя школьныя правила, заклю
чающіяся въ слѣдующемъ.

1) Дитя мое, ходи съ усердіемъ въ школу; не теряй 
времени въ дорогѣ и приходи всегда къ назначенном}' 
часу.

2) Не приходи съ грязнымъ лицомъ или грязными 
руками и непричесанный, потому что школу надо ува
жать.

3) Входя, поклонись своему учителю и своимъ това
рищамъ.

4) Иди прямо на свое мѣсто и приготовляй, что 
тебѣ нужно для работы.

5) Не забывай, что Богъ видитъ все, что ты дѣла
ешь, слышитъ все, что ты говоришь, и знаетъ все, что 
ты думаешь.

6) Дитя мое, люби и уважай своего учителя; онъ 
кладетъ свою жизнь на то, чтобы тебя наставить. 
Исполняй сразу и безъ ропота всякое его приказаніе.

7) Слушай со вниманіемъ, когда онъ тебѣ говоритъ 
и отвѣчай на его вопросы.

8) Не показывай неудовольствія или нетерпѣнія, 
когда онъ тебѣ выговариваетъ, и не раздражайся, когда 
онъ тебя наказываетъ, онъ дѣлаетъ это для твоего добра.

9) Никогда не обманывай своего учителя, потому 
что это значитъ ложь, а Богъ не терпитъ лжи.

10) Дитя мое, люби товарищей, какъ братьевъ.
11) Будь всегда снисходителенъ и оберегай тѣхъ, 

кто меньше тебя.
12) Старайся быть хорошимъ примѣромъ д ія всѣхъ.
13) Никогда не плати зломъ за ело и не храни злобы 

въ своемъ сердцѣ.
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14) Никогда не входи въ товарищество съ тѣмъ, 
кто хочетъ поступить дурно, старайся, напротивъ, откло
нить его отъ этого.

15) Не будь завистливъ, но старайся сравняться 
съ тѣми, кто успѣшнѣе и умнѣе тебя.

16) Никогда не доноси на товарищей съ намѣре
ніемъ повредить, но когда учитель спрашиваетъ тебя о 
ихъ поведеніи, гзвори открыто всю правду.

17) Не насмѣхайся ни надъ тѣми, кто ничего пе 
знаетъ, ни надъ тѣми, кому трудно учиться, ни надъ 
увѣчными, нп надъ бѣдными. Жалѣй этихъ послѣднихъ 
и старайся хоть чѣмъ нибудь помочь имъ.

18) Ни въ какомъ случаѣ не произноси бранныхъ 
словъ и не бей своихъ товарищей и никогда не бери 
того, что имъ принадлежитъ.

19) Дитя мое, не забывай, что ты находишься въ 
школѣ для р&боты. Кто не хочетъ работать, тому ие 
должно и ѣсть. Работай же, чтобы научиться, тогда ты 
лучше будешь служить Богу, своему отечеству и своему 
семейству.

20) Не теряй временя на безполезныя вещи у тебя 
его немного, чтобы получить образованіе, которое тебѣ 
необходимо.

21) Какую бы работу ты ни дѣлалъ въ школѣ, при
лагай къ ней все свое стараніе: то, что надо дѣлать, 
надо дѣлать хорошо.

22) Не привыкай къ безпорядку въ своихъ дѣлахъ 
и вещахъ; порядокъ выигрываетъ время.

23) Не оставляй никогда своего мѣста безъ позволе
нія, а когда тебѣ позволяютъ выйги, возвращайся безъ 
замедленія.

24) Не болтай съ сосѣдями и не дѣлай шума въ 
классѣ.

25) Уважай школьный домъ, не пачкай и не порти 
ни стѣнъ, ни принадлежностей, ни какихъ бы то ни 
было другихъ вещей.
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26) Держи книги бережно, чтобы они тебѣ долго 
служили.

Веди свои тетради въ большомъ порядкѣ. Не раз
брасывай, не порти и не теряй учебныхъ принадлеж
ностей, выданныхъ тебѣ или твоимъ товарищамъ.

27) Выходя изъ школы, не кричи, не забавляйся по 
дорогЬ и не мучь животныхъ. Не заходи въ сады, ого
роды или во дворы; не дѣлай надписей на стѣнахъ’ и на 
заборахъ; надо уважать всякую собственность.

28) Будь вѣжливъ, почтителенъ со всѣми и не за
бывай словъ священнаго писанія; встань передъ сѣди- 
нами и почти особу старца.

29) Дѣлай не откладывая то, что тебѣ нужно сдѣ
лать для школы, долгъ прежде всего.

30) Дитя мое, пріобрѣтай знаніе, оно тебѣ нужно 
на всю жизнь, но въ то же время старайся сдѣлаться 
доородѣтельнымъ. Не забывай, что самое высокое благо, 
къ которому надо стремиться—это мудрость. Ничто дру
гое, чего бы человѣкъ ни пожелалъ, не можетъ сь нею 
сравниться.

Къ правиламъ Песталоцци полезно приложить еще 
слЬд^ющія, а также изрѣченія великихъ мудрецовъ.

a) Не трать денегъ, прежде чѣмъ ихъ получишь.
b) Не покупай лишнихъ вещей только потому что 

опѣ дешевы.
c) Не откладывай на завтра то, что можно сдѣлать 

сегодня.
d) Не утруждай другихъ тѣмъ, что можно самому 

сдѣлать.
о) Никогда не сердись; но если ужъ случится раз

сердиться, то прежде чѣмъ говорить, " или что либо дѣ
лать—просчитай до ста.

і) Ос j ерегайся: безсонныхъ ночей, вина и картъ, не 
будь противъ природы: день для работы, ночь дія 
отдыха.
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Китайская мудрость.

1) Не ищите ни великихъ радостей, ни излишняго 
спокойствія.

2) Никогда не дѣлайте того, чго рано или поздно 
можетъ повлечь за собою раскаяніе.

3) Не пренебрегайте исправленіемъ зла, какъ бы 
ничтожно оно ни было, запущенное малое зло разро- 
стется—и сдѣлается большимъ.

4) Простолюдинъ-преступникъ чаще бываетъ только 
на половину виноватъ, а нерѣдко совсѣмъ невиновенъ uo 
той причинѣ, что не знаетъ своихъ обязанностей. Самаго 
большого наказанія заслуживаютъ преступники ивъ выс
шихъ классовъ зі то, что подаютъ дурной примѣръ 
народу, а также правительственныя лица, которыя не 
учатъ народъ.

5) Первое условіе для проведенія закона Божьяго 
въ жизнь—любовь и жалость ко всему живому.

6) Владѣть собою настолько, чтобы уважать другихъ, 
какъ самаго себя, и поступать съ ними такъ, какъ мы 
желаемъ, чтобы съ нами поступали.

7) Побѣждающій другихъ —силенъ, побѣждающій себя 
всесиленъ.

8) Будьте строги къ самимъ себѣ и снисходительны 
къ другимъ и вы не будете имѣть враговъ.

9) Мудрый человѣкъ требуетъ всего только отъ себя, 
ничтожный же человѣкъ требуетъ всего отъ другихъ.

10) Истинныя слова не бываютъ иріятны; пріятныя 
слова не бываютъ истинными.

И) Человѣкъ, пока онъ живъ, нѣженъ и гибокъ. 
Когда онъ умираетъ, онъ дѣлается жесткимъ и сухимъ.

12) Человѣкъ, стоящій на цыпочкахъ, не можетъ 
долго стоять.

13) Человѣкъ, самъ себя выставляющій, не можетъ 
свѣтить.
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14) Кто гордъ, тотъ не можетъ возвыситься.
15) Кто хвастаетъ, тотъ не можетъ имѣть заслуги.
16) Правдивость--единственная монета, которой 

вездѣ ходъ.
17) Добрые люди другъ другу пособляютъ, даже не 

подозрѣвая того, а злые умышленно противодѣйствуютъ 
одинъ другому.

18) Лишь чужими глазами можно видѣть свои не
достатки. >

19) Сущность китайскаго ученія такова:
Истинное ученіе научаетъ людей высшему добру- 

обновленію людей и пребыванію въ этомъ состояніи 
Чтобы обладать высшимъ благомъ нужно 1), чтобы было 
благоустройство во всемъ народѣ. Для того, чтобы было 
благоустройство въ народѣ нужно 2), чтобы было благо
устройство въ семь. Для того, чтобы было благо
устройство въ семьѣ, нужно 3), чтобы было благо
устройство въ самомъ себѣ. Для того, чтобы было благо
устройство въ самимъ себѣ, нужно 4), чтобы сердце 
было чисто, исправлено. Для того, чтобы сердце было 
чисто, исправлено, нужна справедливость, сознательность 
мысли. Для того, чтобы была сознательность мысли 
нужна 6) высшая степень знанія. Для того, чтобы была’ 
высшая стенень знанія, нужно 7) изученіе самого себя.

Еврейская мудрость.

1) Что тебѣ не любо, того не дѣлай другимъ.
2) Божіе милосердіе простирается не только на 

людей, но и на животныхъ.
3) Городъ, въ которомъ нѣтъ народныхъ школъ

разрушается. ’
4) Люби трудъ и ненавидь праздность.
5) Кто не обучаетъ сына какому нибудь ремеслу— 

все равно, что обучаетъ его грабежу.
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Мысли нѣмецкихъ мудрецовъ.

1) Будьте единодушны, единодушны, единодушны.
2) Поверженный ьрагъ можетъ снова воспрянуть, 

но примиренный -поистинѣ побѣжденъ.
3) Есть ли болѣе прекрасная обязанность для благо

роднаго сердца, какъ быть защитникомъ невинности, 
защищать нрава угнетеннаго.

4) Тотъ, кто ничего не боится, не менѣе силенъ, 
чѣмъ тотъ, кого всѣ боятся.

5) Благородный человѣкъ думаетъ о себѣ послѣ всего 
остального.

Русскія пословицы.

1) Человѣкъ пе для себя родится.
2) Заработанный ломоть лучше краденнаго коровая.
3) Не ищи правды въ другомъ, коль въ тебѣ ея нѣтъ.
4) Слово не воробей: вылетитъ—не поймаешь.
5) Глупые другъ друга губятъ да потопляютъ, а 

умные другъ дружку любятъ да подсобляютъ.
С) Не подымай носъ— споткнешься»
7) Похвала—молодцу иагуба.
8) Душа тѣла дороже.
9) Надъ другими посмѣялся, надъ собой поплачешь.
10) Правду похоронишь, да самъ изь ямы не вы

лезешь.
1 1) Огонь масломъ не тушатъ.
12) Терпѣнье и трудъ все перетрутъ.
13) Лжи мпого, а правда одна.
14) Бояться смерти - иа свѣтѣ жить.
15) Скупому душа дешевле гроша.
16) У кого желчь во рту, тому все горько.
17) Капъ аукнется, такъ и откликнется.
18) Лихо помнится, а добро вѣкъ не забудется.
]9) Кошку что больше гладишь, то больше хвостъ

она задираетъ.
20) Не бойся богатыхъ угрозъ, а бойся убогихъ слезъ.
21) По одежкѣ протягивай ножки.
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22) Не любитъ пьяный трезваго, безумный—разум
наго, а злой — добраго.

23) Праведнаго не осуди, грѣшному иособи.
24) Ласкавое слово пуще дубины.
25) Жизнь дана на добрыя дѣла.
26) И дуракъ ѣздитъ въ каретѣ, н умный идетъ 

пѣшкомъ.
-^) Дороги івои сорокъ соболей, а на правду пѣны 

нѣтъ.
28) Всѣ за одного, одинъ за всѣхъ.
29) Чужимъ хлѣбомъ да чужимъ умомъ не долго 

проживешь.
30) Сгубить легко, да душѣ каково.
Наши ученики и ученицы народныхъ школъ сморка

ются пальцами, плюютъ на полъ, употребляютъ часто 
крайне нецензурныя слова, ложатся въ садахъ и паркахъ 
на скамейкахъ, вообще многіе изъ нихъ совсѣмъ не зна
комы съ правилами приличій, необходимыхъ въ жизни 
Весьма желагельно отучить ихъ отъ этихъ скверныхъ 
привычекъ и это вполнѣ возможно.

Нашъ простолюдинъ дикъ, необразованъ и невѣже
ственъ, но природа его надѣлила отличными умствен
ными способностями, которыя, къ сожалѣнію, еще до 
сихъ поръ мало развивали, но стоитъ только настойчиво 
приняться за это доброе дѣло, и результаты полѵчатся 
поразительные.

Будущность Россіи въ ея школахъ...
Имущіе свѣтильники возженные, изыдите къ сѣдя- 

щпмъ во тьмѣ: да возсіяетъ свѣтъ, и да скроется тьма!

А. Самойловичъ, директоръ народныхъ училищъ 
Смоленской губ.
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ВЪ НОВОМЪ 1913 ГОДУ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. М. Скворцова
дастъ своимъ подписчикамъ, приславшимъ

I.
БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ:

(печатаемое только для подписчиковъ нашихъ изданій^
Каждодневн. спутникъ законоучителя

365 ЕВАНГЕЛЬСКИХЪ БЕСѢДЪ 365 
„ШКОЛЫ и АМБОНА"

ДНЕВНОЕ ЕВАНГЕЛІЕ (ЗАЧАЛО) ПРЕДЪ БЕСЪДОЙ, ПОМЬЩАЕМОЙ 

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА.

- съ 6 приложеніями: '
і) Русскій текстъ Евангельскаго чтенія,
з) Миссіонерскій мѣсяцесловъ,
3) Указатель евангельскихъ и апостольскихъ чтеній на

воскресные и праздничные дни, на каждый день года.
4) Литургическія замѣтки объ особенностяхъ цер

ковныхъ службъ въ 1913 году и
5) Необходимыя для законоучителя и пастыря

календарныя свѣдѣнія на 1913 годъ.
6) Евангельскій текстъ (иа славянок, и русск. язы

кахъ страстей Господнихъ, 12 евангелій, читаемыхъ 
въ великій четвертокъ.
Издана книга „Для Школы и Амвона" въ порта

тивномъ форматѣ (Евангелія, сниодальпаго изданія). 
Отъ законоучителей какъ церковной школы, такъ и
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свѣтской министерской, и съ особливой настойчивостью 
отъ учащихъ въ военно-учебныхъ заведеніяхъ требуется 
ежедневно предъ началомъ ученія на молитвѣ читать и 
изъяснять дневное евангельское чтеніе. Спеціальные о.о. 
законоучители, можетъ быть и не встрѣчаютъ особыхъ 
затрудненій въ исполненіи этого своего долга пастыр
ской службы „симъ малымъ*, но рядовымъ, особенно 
сельскимъ пастырямъ, пріутружденнымъ обязанностями 
приходский службы, часто затруднительно являться въ 
школу подготовленными къ изъясненію дневного еван
гельскаго чтенія, особенно пререкаемыхъ толкованіями 
текстовъ и реченій догматическаго и миссіонерскаго 
содержанія. Стараясь посильно отзываться на запросы 
и нужды дорогого намъ духовенства, мы въ новомъ 
1913 году сочли полезнымъ дать своимъ подписчикамъ 
въ качествѣ безплатнаго прилозкенія къ „Голосу Истины" 
и „Миссіонерскому Обозрѣнію* изъясненіе дневныхъ 
евангельскихъ чтеній всего круга года, въ видѣ краткихъ 
популярныхъ евангельскихъ бесѣдъ,—одинаково пригод
ныхъ для пастырскаго слова какъ въ школѣ — къ дѣтямъ, 
такъ и на амвонѣ храма—къ народу.

Составители „евангельскихъ бесѣдъ" черпали содер
жаніе изъ разныхъ экзегетическихъ и гомилетическихъ 
сочиненій, не претендуя на оригинальность труда, но 
стараясь въ каждой бесѣдѣ дачѣ уму и сердцу слушателя 
на каждый день живой урокъ вѣры и благочестія въ 
простой задушевной формѣ, имѣя въ виду одну цѣль 
просвѣтить свѣтомъ Евангелія, евангелизировать „сихъ 
малыхъ", углубивъ вниманіе дѣтей и народа въ понима
ніе евангельскихъ глаголовъ жизни вѣчной—останавли
ваясь особливо на изъясненіи текстовъ миссіонерскаго 
характера.

Такимъ образомъ, въ нашемъ приложеніи на 1913 г* 
„Для Школы и Амвона"—подписчики наши найдутъ бо
гатый матеріалъ для ежедневной проповѣди въ видѣ 
365 готовыхъ бесѣдъ—поученій, кромѣ того въ Миссі
онерскомъ (вѣчномъ) календарѣ даются богатыя темы и
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важныя для миссіонерства черты изъ жизни дневного 
святого.

II.

ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЦЕРКОВНУЮ ГАЗЕТУ

305£ коло КОЛУ VIII г.
ВЪ годъ. jjRW w Уя W Яи w Уя Rf ИЗДАНІЯ.

(Послѣ праздниковъ не выходитъ).

Подписная годовая цѣна „КОЛОКОЛУ" на 1 г.— 6 р., 
полгода—3 р., 5 м. 2 р. 50 к., 4 м,—2 р., 3 м.-1 р. 
50 к., 2 м.—1 р., 1 М.-50 к.

„КОЛОКОЛЪ"—изъ ежедневныхъ органовъ ЕДИН
СТВЕННАЯ газета, одновременно политическая и церковная, 
замѣняющая читателю два органа—свѣтскій и духовный.

„КОЛОКОЛЪ“—своевременно, честно и правдиво 
освѣщаетъ, въ духѣ православно-церковномъ и національно- 
патріотическомъ, всѣ выдающіяся событія текущей жизни, 
не упуская изь виду ни одного злободневнаго, какъ 
церковнаго, такъ и государственно-общественнаго вопроса.

Какъ единственная церковно-политическая газета» 
„КОЛОКОЛЪ* ставитъ своей главной обязанностью 
широко и смѣло обслуживать интересы православной 
Церкви и нужды духовенства, стремясь, независимо отъ 
партійныхъ политическихъ тенденцій и условностей, 
объединить нынѣ разрозненное, разбросанное по темнымъ 
захолустьямъ духовенство въ одну сплоченную въ своихъ 
пастырскихъ дѣйствіяхъ и стремленіяхъ корпорацію, дабы 
духовенство опознало себя, какъ духовныхъ и народныхъ 
вождей въ жизни не только церковной, но и государ
ственной, и свою могучую не только церковную, но и 
культурную силу, какъ для охранительной, такъ и для 
созидательной работы.
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„МИССІОЙЕРСКОЕ ОВОЗРТ>НГЕ“ — общемиссіонер
скій полемико-апологетическій органъ, обслуживающій 
нужды и интересы всей православной миссіи, — какъ 
ВНУТРЕННЕЙ (противораскольничьей, и противосектантской), 
такъ и ВНѢШНЕЙ (противоинославной—католицизмъ, про
тестантство) и противоиновѣрной (магометанство язы
чество, буддизмъ и др.) Выходитъ ежемѣсячными книгами 
до 15 — 20 печати, листовъ.

Въ передовомъ общебогословскомъ отдѣлѣ „Мисс. 
Обозрѣнія" помѣщаются научно обоснованныя апологети
ческія статьи въ защиту христіанскихъ истинъ и въ 
обличеніе атеизма, соціализма и масонства.

Въ каждой книжкѣ ведется иностранное обозрѣніе 
жизнедѣятельностя заграничныхъ инославныхъ и ино
вѣрныхъ миссій и ихъ литературы, методовъ и пріемокъ 
дѣятелей заграничныхъ миссій.

Въ отдѣлѣ критико библіографическомъ помѣщаются 
обстоятельные критическіе отзывы и указатель вновь 
выходящихъ, какъ отдѣльныхъ книгъ и брошюръ, такъ 
и журнальныхъ произведеній но вопросамъ не только 
спеціально-миссіонерскимъ и апологетическимъ, но и 
общебогословскимъ и церковно-общественнымъ. Въ особомъ 
отдѣлѣ ведется литературное наблюденіе и критическое 
обозрѣніе новой расколо-сектантской литературы.

Въ „Мисс. Обозр." помѣщаются также иллюстраціи 
изъ православнаго миссіонерскаго быта и изъ міра 
диссидентовъ.
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IV.
o/l ВЫПУСКА (книжками) ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО О Л 

АПОЛОГЕТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА

Yr „голосъ ИСТИНЫ.
3 РУБ

ИЗДАНІЯ. Отдѣльная подписная годовая цѣна 3 р, полугодіе 1 р. 50 к. ВЪ годъ

Наше духовно мятущееся время, разростаніе рели
гіозныхъ лжеученій, безбожія, предъявляютъ къ пастыр
ству повелительный запросъ на живое церковно-публици
стическое и миссіонерское слово проповѣди, которое-бы 
освѣщало Христовымъ свѣтомъ и церковнымъ разумомъ 
церковно-общественныя и политическія сумерки нашего 
времени и предостерегало бы и ограждало вѣрныхъ чадъ 
Церкви отъ соблазновъ религіознаго сектантствующаго 
шатанія умовъ, разоблачало неправду и пагубность соціа
листическихъ и атеистическихъ лжеученій.

Желая придти на помощь приходскому духовенству 
въ этомъ многотрудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ, редакція 
„Мисс. Обозрѣнія" съ 1913 г. дѣлаетъ „Голосъ Истины" 
исключительно изданіемъ проповѣдническимъ и апологе
тическимъ, такъ, чтобы онъ составлялъ по своему содер
жанію неотдѣлимую часть „Мисс. Обозрѣнія", ибо живое 
слово проповѣди составляетъ необходимый элементъ въ 
дѣлѣ пастырской миссіи.

Въ отдѣлѣ „Живое Слово" помѣщаются популярныя 
краткія рѣчи, слова и поученія церковно-публитистическаго 
содержанія,—заключающія въ себѣ церковные отклики 
на захватывающія современныя событія и явленія жизни 
государственной, общественной и народной, а также 
проповѣди на праздничные дни миссіонерскаго характера, 
имѣющія задачей—-утвержденіе вѣрныхъ и колеблющихся 
чадъ церкви въ догматахъ православія, охрану и огра
жденіе отъ соблазна религіозныхъ лжеученій. Проповѣди 
на праздники печатаются до времени ихъ наступленія.



Въ отдѣлѣ „За вѣру и противъ невѣрія*—помѣща
ются „простыя рѣчи о мудреныхъ вещахъ" — въ видѣ 
апологетическихъ краткихъ бесѣдъ, статей, замѣтокъ по 
вопросамъ христіанской апологетики, а также обличеній 
утопій соціализма и другихъ развращающихъ народное 
міровозрѣніѳ безбожныхъ и политическихъ ученій.

Въ „Гол. Ист." входятъ проповѣди, какъ ориги
нальныя, такъ и избранныя изъ лучшей проповѣдни
ческой литературы.

Выходитъ ^Гол. Ист." двухнедѣльными выпусками, 
въ формѣ книжекъ.

V.

III г.
Православный отрывной стѣнной календарь 

----------  на 1913 годъ ---------- ЦѢНА
ИЗДАНІЯ. „ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА*. 35 к.

Въ содержаніе календаря входятъ обычныя кален
дарныя свѣдѣнія; на каждомъ листкѣ читатель найдетъ 
на каждый день избранный текстъ дневного евангель
скаго или апостольскаго чтенія, также богомудрыя 
мысли и изреченія, выбранныя изъ библейской и свято
отеческой литературы, литургическія замѣтки и канони
ческія правила, на оборотной сторонѣ религіозно-нрав
ственныя краткія разсужденія и полезныя свѣдѣнія изъ 
жизни церковно-государствен ной и семейной.

Цѣна за одинъ экземпл. 35 к., съ пересылкой 50 к.
При выпискѣ 10 экз. пересылка принимается за 

счетъ редакціи, 20 экз, — кромѣ пересылки, усіупка 10%, 
на 30 экз.—15%, 60—20%, 100—25%, 1000 — 80%.

Подписавшіеся съ разсрочкой платежа подписной 
суммы на всю серію вышеозначенныхъ нашихъ изданій
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1913 года платятъ 11 руб., а именно; при подпискѣ 
высылаютъ 5 р послѣ Пасхи 3 р. и 3 р. къ 1-му іюля.

Подписавшимся на одну газету „КОЛОКОЛЪ" пропо
вѣдническій журналъ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ" вмѣстѣ съ кни
гой „ДЛЯ ШКОЛЫ и АМВОНА" и съ календаремъ „ДРУГЪ 
ХРИСТІАНИНА" уступаются за 8 р., въ разсрочку—8 р. 
50 к., а именно—6 р. при подпискѣ и 2 р. 50 к. къ 1 іюля.

Подписчики иа одинъ журналъ „МИССІОНЕРСКОЕ 
ОБОЗРѢНІЕ" получаютъ въ качествѣ безплатнаго прило
женія 1) проповѣдническій журналъ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ",
2) книгу „ДЛЯ ШКОЛЫ и АМВОНА" (евангельскія бесѣды, 
и 3) календарь „ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА".
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