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Высочайшая благодарность всему русскому 
. народу.

Острый и тяжелый періодъ болѣзни Его Императорскаго 
Высочества, Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя 
Алексѣя Николаевича миновалъ, и нынѣ является возмож
нымъ дать общую картину заболѣванія Его Императорскаго 
Высочества по нижеслѣдующимъ даннымъ пользующихъ 
Августѣйшаго больного врачей.

За время этого періода болѣзни со всѣхъ концовъ Рос
сіи поступали и продолжаютъ нынѣ поступать на Высочай
шее Имя Ихъ Величествъ обращенія, въ которыхъ различ
ные слои общества въ самыхъ сердечныхъ выраженіяхъ 
сообщаютъ о молитвахъ, вознесенныхъ ими о выздоровле
ніи Наслѣдника Цесаревича. Это всеобщее проявленіе вѣрно
подданническихъ чувствъ любви и преданности глубоко 
тронуло Ихъ Величества. Государю Императору и Государынѣ 
Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ благоугодно было 
соизволить выразить отъ Имени Ихъ Величествъ сердечную 
Ихъ благодарность всѣмъ, выказавшимъ душевное свое уча
стіе по случаю болѣзни Его Императорскаго Высочества 
Наслѣдника Цесаревича.

Министръ Императорскаго двора, генералъ-адъютантъ
баронъ Фредериксъ.

21-го октября 1912 г. Спала.

Причины болѣзни Его Императорскаго Высочества 
Государя Наслѣдника Цесаревича, Великаго Князя 

Ллексія Николаевича,

Въ первыхъ числахъ истекшаго сентября мѣсяца, на первыхъ дняхъ 
пребыванія въ Бѣ.іовѣжѣ, Его Императорское Высочество Наслѣдникъ Цеса
ревичъ, прыгая въ лодку, сдѣлалъ очень широкій шагъ; первое время послѣ 



этого не наблюдалось никакихъ ни болѣзненныхъ явленіи, пп сколько-нибудь 
уловимыхъ измѣненій въ общемъ состояніи Его Высочества; этому случаю, 
однако, пришлось со всею вѣроятностью приписать появившуюся у Наслѣд
ника Цесаревича, въ ночь па 7-о сентября, въ лѣвой подвздошной впадинѣ 
боль и опухоль, которая и была тотчасъ-же опредѣлена, какъ забрюшипное 
кровоизліяніе; при необходимомъ покоѣ и соотвѣтствующемъ леченіи крово
изліяніе это стало черезъ три недѣли настолько незначительнымъ, что почти 
вовсе по прощупывалось, и больной уже началъ дѣлать попытки становиться 
на ноги. 28-го сентября, желая сдѣлать нѣсколько самостоятельныхъ шаговъ, 
Наслѣдникъ Цесаревичъ, несмотря на самый бдительный надзоръ, вслѣдствіе 
неловкаго движенія, упалъ, чѣмъ, нужно думать, и объясняется новое крово
изліяніе въ ту же область, проявившееся въ ночь на 2-е октября; на этотъ 
разъ оно заняло гораздо большее пространство, а именно: всю лѣвую под
вздошную область п всю поясничную той-же стороны, причемъ внутренняя 
граница его заходила нѣсколько за среднюю линію живота. Подобныя забрю- 
шинныя кровоизліянія, въ видѣ послѣдствія даже не очень сильной травмы, 
встрѣчаются, какъ видно изъ спеціальной литературы, чрезвычайно рѣдко и 
представляютъ собою совершенно опредѣленную, крайне тяжелую клиническую 
форму (Наетаіота Веіаорегііопваіе), частью подъ вліяніемъ всасыванія 
излившейся крови, частью вслѣдствіе развивающагося вокругъ нея реактив
наго воспалительнаго процесса; такія гэматомы, т. е. кровяныя опухоли, 
могутъ сопровождаться очень возвышенной температурой, каковая и наблю
далась у Его Высочества; естественнымъ послѣдствіемъ такихъ обширныхъ 
кровоизліяній является значительное малокровіе, требующее иногда не мала
го времени для полнаго его излоченія, а. также можетъ быть весьма дли
тельное затрудненіе въ свободномъ пользованіи той ногой, со стороны кото
рой была гэматома, какъ вслѣдствіе бывшаго пропитыванія кровью сгибаю
щей бедро мышцы (Мивсиіиз Пео-Ряоав) п окружающей клѣтчатки, такъ 
и отъ продолжительнаго давленія опухоли на соотвѣтствующій нервъ.

Подписали: лейбъ-педіаторъ 
(рессоръ Федоровъ, лейбъ-медикъ 
лейбъ-медикъ С. Острогорскій.

Раухфусъ, почетный лейбъ-хирургъ про- 
Его Величества Ев. Боткинъ, почетный
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Приказъ по войскамъ Московскаго Военнаго Округа, 25-го 
октября, № 451.

Приказомъ по округу, отъ 3-го октября за № 420, я предалъ рядо
вого второго пѣхотнаго софійскаго Императора Александра Ш-го полка 
Григорія Бахурнна военно-окружному суду, по обвиненію его въ преступномъ 
дѣяніи, предусмотрѣнномъ 106 ст. 22 книги свода военныхъ постановленій 
1869 года, съ примѣненіемъ при томъ, на основаніи 91 статьи той же 
книги, наказаній, опредѣленныхъ дли военнаго времени. Временный военный 
судъ въ городѣ Смоленскѣ, разсмотрѣвъ 10 октября это дѣло, призналъ 
рядового Бахурнна виновнымъ въ сопротивленіи исполненію приказанія 
начальника и постановилъ, но лишеніи названнаго нижняго чина воинскаго 
званія и исключеніи изъ военной службы, лишить его всѣхъ правъ состоя
нія и сослать въ каторжныя работы безъ срока съ установленными закономъ 
послѣдствіями сего наказанія. Дѣло о рядовомъ Бахурннѣ было затѣмъ 
представлено на Высочайшее Его Императорскаго Величества благовоззрѣніе, 
причемъ на всеподданнѣйшемъ докладѣ по прошенію названнаго осужденнаго 
о помилованіи Государь Императоръ Собственноручно изволилъ начертать: 
„Въ изъявленіе Моей благодарности къ милости Божіей, даровавшей исцѣ
леніе Наслѣднику Цесаревичу, прощаю тяжкій проступокъ рядового Бахурп- 
на. Перевести его въ 58 прагскій полкъ для дальнѣйшей службы4-.

О таковой Высочайшей резолюціи объявляю для исполненія.
Подписалъ: Командующій войсками генералъ-отъ-кавалеріп Илеве.

Отсутствіе любви рождаетъ несчастіе на землѣ.
Плодъ духовный есть любовь, радость, миръ. Посмотри на 

точность выраженій,—па послѣдовательность ученія апостола; сначала онъ 
поставилъ любовь, а потомъ упомянулъ и о томъ, что слѣдуетъ далѣе; 
положилъ корень, и потомъ показалъ плодъ; утвердилъ основаніе, и потомъ 
возвелъ зданіе; началъ съ источника, и потомъ перешелъ къ потокамъ. Ибо 
не прежде можетъ быть основаніе радости, какъ если напередъ мы станемъ 
считать благоденствіе другихъ своимъ собственнымъ и блага ближняго при
нимать за свои собственныя; а это можетъ произойти не иначе, какъ если 
возобладаетъ въ насъ сила любви. Любовь есть корень, источникъ и матерь
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всего добраго. Подлинно она, какъ корень пропзращаетъ безчисленныя вѣтви 
добродѣтелей, какъ источникъ, производитъ множество потоковъ; какъ мать, 
объявляетъ въ лонѣ своемъ прибѣгающихъ къ ней. Посему, увѣщеваю, къ 
пой прибѣгнемъ всѣ мы, къ ней прилѣпимся. Гдѣ любовь, тамъ исчезаютъ 
душевные недостатки; гдѣ любовь, тамъ утихаютъ неразумные порывы серд
ца. Если бы она вездѣ была въ избыткѣ, тогда но было бы нужды ни въ 
закопахъ, пи въ судилищахъ, ни въ истязаніяхъ, ни въ казняхъ и ни въ 
чемъ подобномъ. Ибо, ѳсли-бы всѣ любили и были любимы, то пикто нико
го не обижалъ бы, но было бы убійствъ, пи ссоръ, ни браней, ни возмуще
ній, ни правительствъ, пн любостяжанія; никакого зла, п самое имя порока 
было бы неизвѣстно. Между тѣмъ чудеса по могутъ произвести этого, но 
еще возбуждаютъ въ невнимательныхъ тщеславіе и гордость. Въ любви вотъ 
что удивительно: къ другимъ добродѣтелямъ примѣшивается зло. напр.: 
нестяжательный часто тѣмъ самымъ падмѣвается; краснорѣчивый впадаетъ 
въ болѣзнь честолюбія; смиренномудрый часто тѣмъ самымъ превозносится 
въ своей совѣсти; а любовь свободна отъ всякой подобной заразы; ибо 
никто никогда не станетъ превозноситься предъ любимымъ. Не представляй 
мнѣ такого человѣка, который любилъ-бы одного, по—всѣхъ равно, и тогда 
увидишь достоинство любви; или лучше, если хочешь, представь напередъ 
одного любимаго и одного любящаго, любящаго такъ, какъ должно любить. 
Онъ живетъ на землѣ, какъ на небѣ, наслаждаясь всегда спокойствіемъ и 
соплетая себѣ тысячу вѣнцовъ. Такой человѣкъ сохраняетъ душу свою отъ 
ненависти п гнѣва, отъ зависти и гордости, отъ тщеславія и порочнаго 
пожеланія, отъ всякой постыдной любви и всякаго порока. Ибо какъ никто 
не станетъ дѣлать зла себѣ самому, такъ и онъ -ближнему. Такъ чело
вѣкъ, еще находясь на землѣ, будетъ стоять наравнѣ съ Архангеломъ Гав
ріиломъ. Таковъ тотъ, кто имѣетъ любовь! А кто творитъ чудеса и обла
даетъ совершеннымъ знаніемъ, но не имѣетъ любви, тотъ, хотя бы воскре
силъ тысячи мертвыхъ, не получитъ большой пользы, будучи самъ далекъ 
отъ всѣхъ и чуждъ союза съ подобными себѣ рабами. Посему и Христосъ 
знакомъ искренней любви къ Нему поставилъ любовь къ ближнему, и ска
залъ: сія есть первая и большая заповѣдь: возлюбиши Госпо
да Бога твоего, продолжалъ; вторая-же, и не остановился па этомъ, 
но присовокупилъ: подобная ей; возлюбиши искренняго твоего, 
яко самъ себе. И замѣть, какъ Онъ требуетъ и послѣдней любви почти 
въ столь же высокой степени. О любви къ Богу сказалъ: всѣмъ серд
цемъ твоимъ; а о любви къ ближнему; яко самъ себе; что равно-
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сильно выраженію: всѣмъ сердцемъ твоимъ. Подлинно, если бы это 
было исполняемо съ точностью, то не было бы ни раба, ни свободнаго, ни 
малаго, ни великаго, и самый діаволъ не былъ извѣстенъ, и не только онъ, 
но хотя бы сто и даже тысяча была такихъ существъ, и они не могли-бы 
сдѣлать ничего, если бы была любовь. Скорѣе сухая трава можетъ пере
несть силу огня, нежели діаволъ—пламень любви. Опа крѣпче стѣны, она 
тверже адаманта, и, если-бы ты указалъ на другое еще болѣе крѣпкое 
вещество, твердость любви превосходитъ все. Ея не побѣждаетъ ни богат
ство, ни бѣдность, пли лучше, не было бы пн бѣдности, ни излишняго 
богатства, если бы была любовь, п было бы только добро, проистекающее 
изъ того и другаго. Отъ богатства мы имѣли бы довольство, отъ бѣдности 
свободу отъ заботъ, не терпѣли бы пи заботъ, неразлучныхъ съ богатствомъ, 
ни опасеній отъ бѣдности. Апостолъ Павелъ, описывая красоту любви, гово- 
ритъ: Любы долготерпитъ, милосердствуетъ: любы не зави
дитъ: любы не превозносится. Смотри съ чего онъ началъ, и что 
поставилъ первою причиною всѣхъ благъ. Что же именно? Долготерпѣніе; 
оно—корень всякаго любомудрія. Это несокрушимое оружіе, непоколебимый 

, ,, столпъ, легко отражающій всѣ нападенія. Какъ искра, упадшая въ море, не 
причиняетъ ему никакого вреда, но сама тотчасъ исчезаетъ, такъ все не
ожиданное, поражая долготерпѣливую душу, скоро исчезаетъ, а ее но воз
мущаетъ. Долготерпѣливый, какъ бы пребывая въ пристани, наслаждается 
глубокимъ спокойствіемъ; причинишь ли ему вредъ, не подвинешь этаго 
камня; нанесешь ли ему обиду, по потрясешь этого столпа; нанесешь ли ему 
удары, не сокрушишь этаго адаманта; потому что онъ и называется долго
терпѣливымъ, что имѣетъ какъ бы долгую и великую душу, ибо долгое 
называется и великимъ. Между тѣмъ эта добродѣтель раждается отъ любви, 
п тѣмъ, которые имѣютъ и хорошо употребляютъ ее, доставляетъ великую 
пользу. Апостолъ не останавливается на этомъ, но присовокупляетъ еще 
другія совершенства любви; опа, говоритъ, милосердствуетъ. Такъ какъ 
есть люди, которые употребляютъ долготерпѣніе не на собственное любомуд
ріе, а на мщеніе тѣмъ, кто оскорбляетъ ихъ, терзаясь внутри себя самихъ, 
то онъ говорить, что любовь не имѣетъ и этого недостатка, посему и при
совокупляетъ: милосердствуетъ. Любящіе не для того поступаютъ крот
ко съ пламенѣющими гнѣвомъ, чтобы усилить пламень гнѣва, но чтобы 
укротить его и погасить и не только мужественнымъ терпѣніемъ, но п 
угожденіемъ и увѣщаніемъ врачуютъ рапу и исцѣляютъ язву гнѣва. Не 
завидитъ. Случается, что иной терпѣливъ, по завистливъ, отъ чего добро-
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дѣтель его теряетъ свое совершенство. Но любовь далека и отъ этого. Не 
превозносится, т. е. не поступаетъ безразсудно. Она. дѣлаетъ любящаго 
благоразумнымъ, степеннымъ и основательнымъ. Безразсудство свойственно 
людямъ, любящимъ постыдно; а любящій любовію истинною совершенно сво
боденъ отъ этого, ибо, когда нѣтъ въ сердцѣ гнѣва, то не можетъ быть и 
безразсудства п дерзости; любовь, пребывая въ душѣ, какъ бы какой ппбудь 
искуссный земледѣлецъ, не допускаетъ выростать ни одному изъ этихъ 
терній. Не гордится. Мы видимъ, что многіе гордятся своими добродѣте
лями, т. о. тѣмъ, что они не завистливы, не злы, не малодушны, не без
разсудны; эти пороки соедины не только съ богатствомъ и бѣдностью, по и 
съ самыми добрыми по природѣ качествами; а любовь совершенно очищаетъ 
все. Замѣть: долготерпѣливый не всегда еще милосердъ; если же онъ не 
будетъ милосердымъ, то его доброе качество становится порокомъ и можетъ 
обратиться въ памятозлобіе; но любовь, доставляя врачество, т. е. милосер
діе, сохраняетъ добродѣтель чистою. Также милосердый часто бываетъ 
легкомысленъ; по любовь исправляетъ и этотъ недостатокъ. Но что я говорю 
о пользѣ отъ любви. Представь, какъ прекрасна любовь сама по себѣ, 
сколько она приноситъ радостей, сколько доставляетъ душѣ удовольствій; 
Это по преимуществу ей свойственно. Другія дѣла добродѣтели напримѣръ: 
постъ, цѣломудріе, бдѣніе, сопряжены съ трудомъ, сопровождаются неудо
вольствіемъ, порочнымъ пожеланіемъ, высокомѣріемъ, любовь же, кромѣ поль
зы, доставляетъ еще великое удовольствіе, а труда никакого, и какъ добрая 
пчела, собирая добро отвсюду, слагаетъ его въ душѣ любящаго. Рабъ-ли 
кто, она дѣлаетъ рабство пріятнѣе свободы; ибо кто любитъ, тотъ не столь
ко радуется тогда, когда повелѣваетъ, сколько тогда, когда повинуется, хотя 
повелѣвать и пріятно. Любовь измѣняетъ самое существо вещей и неразлуч
но приноситъ съ собою всѣ блага, она нѣжнѣе всякой матери, щедрѣе вся
кой царицы; трудное она дѣлаетъ легкимъ и удобнымъ, добродѣтель пред
ставляетъ привлекательною, а порокъ отвратительнымъ. Посмотри: раздавать 
свое повидимому прискорбно, но любовь дѣлаетъ это пріятнымъ, брать чу
жое повидимому пріятно, но любовь не позволяетъ считать это пріятнымъ, а 
заставляетъ убѣгать, какъ преступнаго; худо говорить о другихъ для всѣхъ 
кажется пріятнымъ, но любовь представляетъ это непріятнымъ, а хорошо 
говорить—пріятнымъ, ничто такъ непріятно намъ, какъ хвалить того, кого 
мы любимъ. Еще гнѣвъ имѣетъ въ себѣ нѣкоторую пріятность, но при 
любви его не можетъ быть; она совершенно уничтожаетъ его; если любимый 
и оскорбитъ любящаго, то гнѣва не будетъ, а будутъ слезы, увѣщанія,
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просьбы, такъ далека любовь отъ раздраженія! Когда она видитъ согрѣша
ющаго, то плачетъ и скорбитъ,-—и эта скорбь приноситъ ѳіі удовольствіе. 
Слезы и скорбь любви пріятнѣе всякаго смѣха и всякой радости; не столь
ко чувствуютъ наслажденія смѣющіеся, сколько плачущіе, о любимыхъ. 
Косому то Павелъ называетъ любовь матерію всѣхъ благъ и пред
почитаетъ ее чудотвореніямъ и прочимъ дарованіямъ. Какъ при золотой 
одеждѣ п обуви нужно бываетъ нѣкоторое одѣяніе, дабы намъ узнать царя; 
а когда мы видимъ порфиру и діадиму, то не требуемъ никакого другого 
знака царскаго достоинства: такъ точно и здѣсь. Когда есть діадима любви, 
то она достаточно отличаетъ истиннаго ученика Христа не только для насъ, 
по п для невѣрныхъ. Этотъ знакъ важнѣе всѣхъ знаменій, по
тому что по нему узнается ученикъ Христовъ. Христосъ, будучи 
царемъ всего и существомъ блаженнымъ, не отвратился отъ людей, кото
рыхъ сотворилъ изъ ничего и безконечно благодѣтельствовалъ, которые 
оскорбляли Его п плевали на Него, по сдѣлался для нихъ человѣкомъ, 
обращался съ блудницами и мытарями, исцѣлялъ бѣсноватыхъ и обѣтовалъ 
небо. Послѣ всего этого люди, взявъ Его, ударяли по ланитамъ, связали, 
били, осмѣяли и наконецъ распяли; но Онъ и тогда не отвратился отъ 
нихъ и, бывъ повѣшенъ на крестѣ, говорилъ: Отче! отпусти имъ 
грѣхъ ихъ! *)

О вѣрноподданническимъ обязанностямъ.

О страхѣ Божіемъ и почтеніи къ Царю.

„Бойся Бога и Царя, и ни единому же ихъ противися, 
говоритъ древній Премудрый (Прптч. 24, 21).

Сказанными словами Премудрый поучаетъ пасъ двумъ основнымъ добро
дѣтелямъ: „страху Божіи» и почтенію къ Царю".

Неразрывная связь и обоюдная зависимость страха предъ Богомъ и 
почтенія къ Царю уже ясно выражается въ первыхъ словахъ Премудраго:

*) Твор. св. Іоан. Злат. 2 бес. въ нед. Св. Пят.; 32 бес. па 1 вос. къ Кор.;
33 бес, на 1 -ЦОС. къ Кор.
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„бойся Бога и Царя", но еще яснѣе обнаруживается она въ словахъ слѣ
дующаго полустишія: „и ни единому же ихъ протпвися".

Мысль о тѣснѣйшей связи и взаимной зависимости страха Божія и 
почтенія къ Царю ясно выражена была и Самимъ Господомъ нашимъ Іису
сомъ Христомъ въ извѣстной Его заповѣди о воздаяніи Кесарева, Кесаревн 
и Божія Богови. Эту мысль высказывали и святые апостолы, весьма нерѣдко 
заповѣдывавшіе и страхъ ко Господу рядомъ съ честію Царю, а святый 
апостолъ Петръ даже какъ бы повторяетъ слова Премудраго, завѣщавая 
христіанамъ: „Бога ббйтеся, Царя чтите" (1 Петр. И, 17).

Въ ученіи Церкви, которое вы особенно часто слышали въ высокотор
жественные дни, эта золотая нить, связующая двѣ великія добродѣтели, 
блещетъ въ неисчислимомъ множествѣ церковныхъ пѣсней, чтеній и по

. ученій.
Да и можетъ ли быть иначе?
Страхъ Божій и почтеніе къ Царю такъ же нераздѣльны, какъ при

чина и явленіе, основаніе и слѣдствіе. На страхѣ Божіемъ основывается 
почтеніе къ Царю, и повиновеніе Государю есть прямое слѣдствіе почитанія 
Бога, а потому кто боится Бога, тотъ боится и почитаетъ Царя. И наобо
ротъ: кто не почитаетъ Царя, тотъ не боится Бога, поставляющаго Царей, 
ибо невозможно, почитая Помазующаго, не воздавать должной чести Пома
заннику. Кто не воздаетъ Кесарева Кесаревн, тотъ тѣмъ самымъ не воздаетъ 
и Божія Богови; и кто противится Царю, тотъ противится и Божію 
повелѣнію: врагъ Боговѣнчаннаго Царя есть, вмѣстѣ съ тѣмъ и врагъ 
Божій!

Истина эта есть идея естественная; она открывается, какъ мы сказа
ли. и въ словѣ Божіемъ,—но съ особенною ясностью и поразительною 
живостью она открывается въ жизни всѣхъ народовъ, преимущественно въ 
ужаснѣйшія эпохи упадка національныхъ доблестей, народной деморализаціи 
и всеобщаго развращенія, — этихъ вѣрныхъ предвѣстниковъ конечной поли
тической гибели и почти безслѣднаго исчезновенія съ лица земли цѣлаго 
народа. Такъ погибли многіе знаменитые народы древности, пренебрегшіе 
тѣмъ нерушимымъ союзомъ страха Божія и почтенія Царямъ, который сое
диняетъ въ одно цѣлое и .даетъ жизнь и крѣпость всѣмъ союзамъ обще
ственнымъ. Нѣжны и тонки нити этого священнаго союза, но пѣтъ ничего 
крѣпче ихъ; не могъ замѣнить его суровый гнетъ десііотпзпма восточныхъ 
монархій, не въ силахъ былъ противостоять ему и гуманный абсолютизмъ 
греко-римскаго міра.
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Наша православная Русь была искони Царелюбивая. Первые ея пра- 
кители были желанные и излюбленные Князья. Но опа безпрекословію пови
новалась не только благимъ и кроткимъ своимъ Князьямъ, но и злымъ и 
строптивымъ азіатскимъ чуждымъ пришельцамъ,—повелителямъ полудикихъ 
ордъ. И не только простые сыны ея, но и высшіе ея правители,—Князья, 
—воздавали ханамъ честь и уваженіе, сообразное съ церемоніальными уста
новленіями ихъ, нерѣдко весьма тягостными и глубоко оскорбительными. 
Вспомните при этомъ небеснаго покровителя Россіи, многократно предприни
мавшаго далекія и трудныя путешествія въ глубину Азіи, для выраженія 
почтенія своимъ повелителямъ и положившаго жизнь свою въ послѣднемъ 
изъ сихъ странствованій, святаго благовѣрнаго великаго Князя Александра, 
—этого при жизни и по смерти неусыпнаго печальника и ангела—храни
теля всей земли русской, наипаче же ея настоящаго охранителя, защитника 
и отца,—Благочестивѣйшаго Государя нашего Императора Николая Алек
сандровича! : ‘

Наши предки не только сами свято чтили своихъ Царей и безпреко
словно повиновались имъ: по ревниво охраняли честь и царственное досто
инство и ппославныхъ царей, такъ что даже отказывались иногда отъ об
щенія съ народами, противящимися своимъ царямъ.

То .іи можно видѣть въ Россіи теперь? Такъ же ли ея подданные 
Царелюбивы и нынѣ?

Всѣ вы. братіе, знаете, конечно, что далеко нѣтъ! Не имѣю нужды 
печалить васъ грустными указаніями на факты этого рода, всѣмъ достаточ
но извѣстные. 4

Что же за причина этого чрезвычайно печальнаго и крайне опаснаго 
явленія? Причина эта ясно указывается въ вышереченномъ словѣ Премуд
раго. Она заключается въ оскуденіи въ насъ страха Божія, 
что необходимо приводитъ къ пренебреженію и неисполненію всѣхъ обще
ственныхъ обязанностей, сосредоточивающихся въ почтеніи къ высшему живо
му источнику и охранителю ихъ Царю. Безбоязненность предъ Богомъ, 
естественно, ведетъ къ непочтенію н Царя. Еще отъ лица ветхозавѣтныхъ 
противниковъ Царя говорилъ святой Пророкъ Осія: „Яко не боимся 
Господа, царь же что сотворитъ намъ (X, 3)?

За оскудепіемъ страха Божія неизбѣжно слѣдуетъ холодность къ вѣрѣ, 
а это неотложно ведетъ ужо къ ослабленію всѣхъ правъ и законовъ, 
связующихъ подчиненныхъ и начальствующихъ, а далѣе къ ниспроверженіи! 
всѣхъ нравственныхъ принциповъ, на которыхъ зиждутся священные союзы:
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Царя п народа, Церкви и общества, школы и семьи, послѣ чего слѣдуетъ 
неминуемое народное распаденіе и безплодное уничтоженіе.

Конечно, Россія весьма далека отъ этихъ ужаснѣйшихъ результатовъ 
оскудѣнія духа страха Божія, по нельзя сказать, чтобы то болѣзненное, 
необузданное своеволіе, которымъ все болѣе и болѣе проникаются умы 
западныхъ пародовъ, не приразилось и къ намъ. Вмѣстѣ съ противо-хрн- 
стіанскнми и, вообще, противорелигіозпымп идеями, этотъ тлетворный духъ 
своеволія, по терпящій никакого подчиненія, считающагося стѣсненіемъ сво
боды, широко разлился по всему цивилизованному міру. Не признавая для 
себя никакихъ границъ, онъ смѣшиваетъ въ одно: порокъ и добродѣтель, 
добро и зло, считая это безразличіе послѣднимъ словомъ современной муд
рости, а возстаніе противъ законныхъ властей и разрушеніе всякаго обще
ственнаго порядка—высшею задачею своей дѣятельности, имѣющей, будто- 
бы, разрѣшить всѣ многообразныя современныя жизненныя затрудненія. И 
этотъ злосмрадный духъ, этотъ зараженный потокъ пробивается и просачи
вается во всѣ сферы жизни и отравляетъ собою всѣ ея проявленія. Бы
ваетъ, что это злостное направленіе замѣчается въ неопытной молодежи; 
нерѣдко имъ заражаются и отцы семействъ; оно иногда проводится въ 
литературѣ и отражается во множествѣ всякаго рода предпріятій и мѣро
пріятій. Распространители этого злого духа—это тѣ слѣпые вожди слѣпыхъ, 
ругатели, поступающіе по своимъ нечистымъ похотямъ, ропотники ничѣмъ 
недовольные, дерзкіе, своевольные, начальства отметающіеся, злословящіе 
Высшія власти, о которыхъ предсказано было многими апостолами и участь 
которыхъ блюдется огню на день суда и погибели нечестивыхъ человѣкъ 
(2 Петр. II, 11, 18—19: III, 2—3, 7: Іуд. 1, 8; 10—18).

Зловредный ядъ ихъ лжеученія, пускающій глубоко свои корни повсю
ду, гдѣ онъ приражается, трудно искоренить; заразу этимъ ядомъ труднѣе 
остановить, чѣмъ грядущую эпидемію. Со страной, зараженной физической 
эпидеміею, можно прервать сношенія, установивши непроходимыя преграды. 
По что дѣлать съ нравственною эпидеміею буйнаго своеволія умовъ, возста
ющихъ на попраніе власти, Богомъ установленной; какую преграду поло
жить распространенію незримой для очей заразѣ убѣжденій и нравовъ? 
Только страхомъ Божіимъ можно сохраниться отъ сего зла
го духа: его не было, не будетъ и не можетъ быть тамъ, 
гдѣ жилъ и живетъ страхъ Божій. Посему, вѣрные сыны Церкви 
православной, истинные потомки своихъ царелюбивыхъ предковъ, боящіеся
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Бога, будутъ всегда глубокопреданными сынами своего Отца— Царя и ихъ 
исконному русскому духу будетъ всегда противно вѣяніе этого современнаго 
духа лестча *).

III.
Дргподовный 7ряфонь ^ятскій Чудотворецъ”'.

(По поводу ЗОО лѣтія со дня кончины).

(Оком чаніе).

„Желая удовлетворить своему завѣтному желанію всецѣло предаться 
молитвеннымъ подвигамъ, Преподобный ищетъ уединеннаго мѣста и идетъ 
въ малозаселенные тогда предѣлы Пермской губерніи. Остановившись въ 
селѣ Орелъ, Преподобный Трифонъ прожилъ здѣсь годъ. Въ это время, 
когда онъ зашелъ въ селенье Слудку, расположенное на берегу Камы, на 
высокой горѣ того же имени, то жестокіе люди Строгановыхъ, какъ повѣ
ствуетъ В. Верхоланцевъ**"), глумясь надъ его нищетой, сбросили его съ 
горы внизъ. Сверженный и засыпанный снѣгомъ, св. Трифонъ остался не
вредимъ и па другой же день возвратился въ селеніе Орелъ, гдѣ и молился 
по просьбѣ Якова Строганова объ исцѣленіи ого сына Максима. Вскорѣ 
сыпь выздоровѣлъ. Послѣ этого исцѣленія слава о іономъ подвижникѣ 
распространяется и къ нему начинаютъ приходить окрестные жители, прося 
его молитвъ. Уклоняясь отъ славы. Преподобный Трифонъ идетъ въ Пы- 
скорскій монастырь, чтобы исполнить свое завѣтное желаніе принять ино
чество. Здѣсь онъ и постригается, принимая имя Трифона, въ 1568 г., 
будучи всего 22 лѣтъ отъ роду".

Въ Пыскорскомъ монастырѣ, Преподобный Трифонъ, сердечно радуясь, 
что Господь сподобилъ его иноческаго чина, всѣ свои силы отдалъ на слу- ♦
жепіе Богу, тщательно исполняя всякое послушаніе, поручаемое ему, какъ 
бы это Самъ Богъ давалъ ему такія порученія. Такъ онъ несъ послушаніе 
за послушаніемъ: то рубилъ въ лѣсу дрова и носилъ ихъ въ монастырь:

*) Архіепископъ Никаноръ.
**) См. ..Голосъ Долга0, У 8.
***) II. В.
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то искъ' хлѣбы: то варилъ пищу: то готовилъ просфоры и скал ь свѣчи: то 
ходилъ за больными. При этомъ онъ первымъ приходилъ къ богослуженію, 
съ сердечнымъ умиленіемъ выстаивалъ службы до конца и послѣднимъ шелъ 
изъ храма, чтобы не встрѣтиться съ какимъ-нибудь братомъ и не сказать 
лишняго слова: Трифонъ любилъ молчаніе. Питался онъ въ общей трапезѣ: 
и хотя скудна нища монаха, но Препод. Трифонъ и эту пищу считалъ 
для себя слишкомъ сладкою, и потому питался больше хлѣбомъ съ водою, 
и то не каждый день. Исполнивъ послушаніе и монашеское общее правило, 
Трифонъ ложился для краткаго отдыха безъ постели прямо на землю тамъ, 
гдѣ несъ послушаніе; и когда братія засыпала, вставалъ на молитву и часто • *
молился до утра. Такое подвижническое житіе сломило силы Преподобнаго, 
и онъ опасно заболѣлъ. Плача и каясь въ грѣхахъ, Преподобный готовился 
къ смерти, тосковалъ и ужасался страшнаго суда и безконечной муки*). 
Во время болѣзни онъ удостоился святыхъ благодатныхъ видѣній своего 
Ангела-Хранителя и Святителя Николая, который сказавъ: „встань н ходи", 
благословилъ Трифона. Съ этого времени Препод. Трифонъ почувствовалъ 
себя совершенію здоровымъ и получилъ даръ исцѣленій. По его молитвѣ 
бѣсноватые исцѣлялись, слѣпые презирали, больные разнаго рода получали 
здоровье. Къ Препод. Трифону потянулись ряды богомольцевъ: несли иД'^*^ 
везли больныхъ. Тяжела была эта слава кроткому иноку: да и въ мона
стырѣ часть братіи стала завидовать Преподобному. Завистники начали 
тѣснить его, оскорблять и даже клеветать па него. „По желая быть пред
метомъ раздора. Св. Трифонъ удаляется изъ Пыскорскаго монастыря и въ 
небольшомъ суднѣ спускается внизъ по Камѣ до устья рѣки Нижней 
Муллянки. Мѣсто, на которомъ онъ остановился, было однимъ изъ цент
ральныхъ пунктовъ. Сюда съѣзжались пермяки и вогулы съ Печеры, Сыл- 
вы. Обвы и Тулвы. Здѣсь, по словамъ историка Дмитріева, было если не 
единственное, то по крайней мѣрѣ, главное капище. Благодаря этому, у 
пермяковъ поддерживалась связь съ ихъ Впшерскпмп и Печерскими едино
племенниками. Слѣды этого капища, въ видѣ „Г.іядѣновскаго костища", 
сохранились до нашего- времени. Покойный Пермскій археологъ II. II. 
Новокреіцепныхъ здѣсь дѣлалъ раскопки и извлекъ отсюда до 24000 раз
личныхъ предметовъ, часть которыхъ составляетъ достояніе Пермскаго 
Научно-Промышленнаго музея. Кромѣ язычества здѣсь же начиналась про-

*) Житіе Преподобнаго Трифона, Вятскаго Чудотворца. Изданіе Вятскаго Успен
скаго Трифонова монастыря.



463

паганда магометанства. Послѣ покоренія Казани, нѣкоторые изъ татарскихъ 
князей удалились въ нашъ край, и два изъ нихъ основали поселенія, наз
вавъ ихъ въ честь отца своего Муллы-Муллами, а рѣки — Муллянкаміі. 
Естественно, что Преи. Трифона влекла сюда жажда миссіонерской дѣятель
ности. Онъ рѣшилъ уничтожить зло въ корнѣ, подобно Св. Стефану Велико
Пермскому, срубить одинъ изъ главныхъ предметовъ языческаго культа— 
громадную ель. Сознавая всю опасность подобнаго предпріятія, Св. Трифонъ 
подготовлялъ себя къ этому продолжительнымъ молитвеннымъ подвигомъ. 
Послѣ того, какъ Св. Трифономъ срублена была ель, собрались пермяки, 
удивляясь смѣлости Преподобнаго, и не знали, какъ поступить имъ въ 
этомъ случаѣ. Тогда-то онъ и обратился къ нимъ съ проповѣдью о Хри
стѣ. Результатомъ этой проповѣди было обращеніе въ христіанство дочерей 
остяцкаго князя Амбала и вогульскаго князя Вебяка и многихъ другихъ 
остяковъ. Проповѣдью Пренод. Трифона былъ нанесенъ послѣдній чувстви
тельный ударъ язычеству. Съ тѣхъ поръ язычество падаетъ. Послѣ креще
нія пермяковъ Св. Трифонъ возвращается въ Пыскорскій монастырь, опять, 
вѣроятно, мимо того мѣста, гдѣ теперь стоитъ Пермь. Причина возвращенія 
заключалась въ томъ, что пермяки —язычники, слыша о приближеніи чере
мисъ, народа довольно сильнаго въ то время, боялись, что Преи. Трифонъ 
укажетъ черемисамъ ихъ жилища, и рѣшили его убить. Не желая вводить 
пермяковъ въ такой грѣхъ, Св. Трифонъ удаляется на стругѣ въ Пыскор
скій монастырь, куда и пріѣзжаетъ весной 1572 года. Здѣсь его встрѣтили 
съ уваженіемъ, и многіе изъ окрестныхъ жителей приходили къ нему, про
ся ого молитвъ объ исцѣленіи больныхъ. По терпя чсебѣ славы, по своему 
смиренію, Преи. Трифонъ отправляется къ Строгановымъ, прося ихъ ука
зать ему болѣе уединенное мѣсто въ ихъ владѣніяхъ. Послѣдніе указали 
ему на берега рѣки Чусовой. Св. Трифонъ поселился па высокой горѣ, 
противъ Нижне-Чусовскихъ городковъ, гдѣ теперь стоитъ село Успенское 
Пермскаго уѣзда. Здѣсь Преподобный соорудилъ часовню, украсивъ ее ико
нами. Этотъ пунктъ сдѣлался мѣстомъ наиболѣе продолжительнаго пребыва
нія угодника Божія въ предѣлахъ Пермской губерніи. Здѣсь онъ прожилъ 
восемь лѣтъ (съ 1572 по 1580 г.). Впослѣдствіи, послѣ удаленія Святаго 
въ Вятку, здѣсь возникъ монастырь, закрытый въ 1764 году.

„Причиною удаленія Св. Трифона отсюда было слѣдующее обстоятель
ство. Желая посѣять хлѣбъ, онъ пустилъ „палы", т. о. зажегъ срублен
ный лѣсъ. Огонь перешелъ далѣе и поглотилъ 3000 саженъ дровъ, при
надлежащихъ Строгановымъ. Люди Строгановыхъ сбросили за это Св. Три-
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фона съ высокой горы въ рѣку, по онъ остался невредимъ и сѣлъ въ лод
ку, чтобы плыть. Его снова схватили и привели къ Строганову: послѣдній 
велѣлъ заковать Св. Трифона въ кандалы. Однако, Строганова вскорѣ само
го постигла царская опала за призваніе съ Волги Ермака съ дружиною, 
вопреки царскому указу. Усмотрѣвъ въ царской опалѣ наказаніе Божіе за 
гнѣвъ по отношенію къ Св. Трифону, Строгановъ велѣлъ освободить его и 
просилъ уйти изъ его владѣній. Исполняя просьбу Строганова, Св. Трифонъ 
въ сентябрѣ 1580 г. отправился въ гор. Чердынь, а оттуда въ гор. Сло
бодской, покинувъ навсегда предѣлы нынѣшней Пермской губерніи. Хотя 
Преподобному и усвоено названіе „Вятскій", по послѣднему мѣсту его под
виговъ, но его можно, какъ видно изъ предыдущаго, назвать и „Чусов
скимъ". Такая тенденція, по крайней мѣрѣ, звучитъ въ тропарѣ, написан
номъ па иконахъ Св. Трифона, находящихся въ церквахъ села Успенскаго 
и Ппжпе-Чусовскихъ городковъ. Одна изъ этихъ иконъ большая, съ изоб
раженіемъ двадцати разныхъ событій изъ жизни Преподобнаго. На томъ 
мѣстѣ, гдѣ Св. Трифонъ былъ сброшенъ съ горы, построена часовня. Въ 
ней также есть икона Св. Трифона, изображающая его сверженіе съ горы. 
Ежегодно 8-го октября изъ села Успенскаго совершается крестный ходъ 
къ часовнѣ.

Сіяя уже даромъ исцѣленій и прозорливости, будучи великимъ постни
комъ п подвижникомъ, молитвенникомъ и цѣломудреннымъ молчальникомъ, 
благостнымъ распространителемъ христіанства въ Пермскомъ краѣ. Препо
добный перешелъ наконецъ въ Хлыповъ (Вятку), основалъ здѣсь Успенскій 
монастырь и перенеся много бѣдъ, скорбей, непріятностей и даже изгнаніе, 
скончался здѣсь въ санѣ архимандрита, 8-го октября 1612 года. Нетлѣн
ныя св. мощи его открыты въ 1684 г. и почиваютъ подъ спудомъ въ 
основанномъ имъ Вятскомъ Трпфоновомъ монастырѣ. Шесть лѣтъ св. мощи 
его въ новомъ дубовомъ гробу стояли открыто въ часовнѣ, посѣщаемые 
многочисленными богомольцами. Недужные изъ притекавшихъ къ нему съ 
вѣрою получали исцѣленія. Затѣмъ св. останки Преподобнаго были опущены . 
въ выложенную камнемъ могилу подъ поломъ храма, у сѣверной стѣны, 
гдѣ и почиваютъ донынѣ, прикрытые сверху плитою и надгробіемъ".

Настоящій краткій очеркъ касается только поверхностно житія и под
виговъ Святого въ странѣ Пермской. Что же касается жизни и дальнѣй
шихъ трудовъ его, то сущность ихъ кратко изложена въ тропарѣ Препо
добному: „Яко свѣтозарная звѣзда, возсіялъ еси отъ востока до запада: 
оставль бо свое отечество, дошелъ еси Вятскія страны и Богоспасаемаго
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града Хлынова, въ немъ же обитель но славу Пресвятыя Богородицы со
здавъ и тамо па добродѣтель вперився, собралъ еси иночествующихъ мно
жество и, сихъ наставляя на путь спасенія, былъ еси ангеломъ собесѣдникъ 
и постникамъ сопричастникъ, Трифоне преподобію: съ ними Христа Бога 
моли спастпся душамъ нашимъ".

Г е р о й—м у ч е н и к ъ *.
(Продолженіе).

На зарѣ 6-го августа, въ день годового праздника Преображенія Го
сподня, о. Никифоръ съ семьей наблюдалъ черезъ верхнія круглыя окна 
собора, какъ передовые отряды непріятеля, опасливо озираясь по сторонамъ, 
занимали опустошенный и опустѣвшій Смоленскъ. Передъ брошеннымъ рус
скими городомъ вскорѣ появился Наполеонъ и, сойдя въ виду Никольскихъ 
воротъ съ лошади, стоялъ, окруженный гренадерами и отдавалъ приказанія. 
Но, какъ признается французскій историкъ Сѳгюръ, кругомъ были дымив
шіяся развалины, „не имѣя кромѣ себя иныхъ свидѣтелей своей славы. 
Спектакль безъ зрителей, побѣда почти безъ плодовъ,, кровавая слава, 
дымъ которой окружалъ насъ, былъ, казалось, единственнымъ нашимъ 
пріобрѣтеніемъ".

Наполеонъ остановился сперва па Спасской улніф, въ домѣ, принадле
жащемъ нынѣ семинаріи. Отдохнувъ, онъ приступилъ къ осмотру города, 
начиная отъ Спасской церкви и до церкви Богоматерииской надъ Днѣпров
скими воротами.

Утромъ 7-го августа Наполеонъ посѣтилъ соборъ. Увѣчные, старцы, 
женщины и дѣти—голодные, оборванные, покрытые грязью и кровью, съ 
воплями отчаянія метались по храму, тщетно отыскивая защиты и утѣше
нія. Наполеонъ вошелъ въ храмъ въ своей треуголкѣ, но дойдя до среди
ны, пораженный величіемъ собора, онъ обнажилъ голову и его примѣру 
послѣдовала вся его' свита.

Неаполитанскій король Мюратъ остановился вблизи собора въ архіе
рейскихъ покояхъ. 6-го августа Мюратъ п его свита вошли въ храмъ съ

*) См. ..Голосъ Долга1’’ № 8.
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собаками и осматривали его, не снимая шляпъ и киверовъ. Солдаты одного 
изъ полковъ Мюрата отбили двери въ Предтеченской церкви и начали 
грабить богатую архіерейскую ризницу. Заштатный Бирюковскій архиманд
ритъ Іосифъ бросился за помощью въ соборъ, но отозвался только одинъ 
священникъ Мурзакевичъ, за которымъ послѣдовало два его малолѣтнихъ 
сына и консисторскіе писцы—Воронковъ и Залѣсскій.

О. Никифоръ опрометью побѣжалъ въ каменныя архіерейскія палаты, 
гдѣ остановились Мюратъ и Богарне.

Въ передней—никого. Батюшка открываетъ дверь дальше и натыкает
ся на множество иностранныхъ и польскихъ генераловъ.

Нимало не смущаясь, ломанымъ латинскимъ языкомъ онъ говоритъ о 
грабежѣ церкви, о святотатствѣ, о томъ, что русскій пародъ не стерпитъ 
этого равнодушію и что за послѣдствія народнаго гнѣва опъ по отвѣ
чаетъ.

Самый видъ длиннобородаго русскаго священника, въ широкой черной 
рясѣ, произвелъ сильное впечатлѣніе на французовъ, особенно па добродуш
наго Богарне н па отчаяннаго въ битвахъ, но не злого Мюрата. Присут
ствовавшій здѣсь Наполеонъ не препятствовалъ и Мурзакевпчу выдали охран
ное свидѣтельство, съ которымъ о:гь разогналъ грабителей, хотя, быть 
можетъ, и нѣсколько поздно.

Сопоръ, въ запискахъ котораго тоже упоминается этотъ случай, при
водитъ даже и разговоръ, который велъ самъ Наполеонъ съ о. Никифоромъ. 
Именно, выслушавъ внимательно жалобу, Бонапартъ спросилъ:

—Ваша-то церковь развѣ сгорѣла?
—Нѣтъ, Ваше Величество,—отвѣчалъ, „попъ":—Богъ болѣе мило

стивъ, чѣмъ вы; Онъ сберегъ ее въ качествѣ убѣжища для несчастныхъ, 
которыхъ пожаръ лишилъ своего крова!

— Пожалуй, вы правы,—задумчиво произнесъ Наполеонъ.—Да, Богъ 
заботится о несчастныхъ жертвахъ войны. А за вашу смѣлость вы будете 
вознаграждены.

Такъ или иначе обстояло дѣло, но о. Никифоръ сберегъ соборъ, сбе
регъ и свою Одпгптріевскую церковь, оберегалъ и остальныя.

Тяжело было оставшимся русскимъ жителямъ Смоленска во вражьемъ 
станѣ. Союзныя войска вели себя очень буйно и жестоко. Наиболѣе мир
нымъ и даже дружелюбнымъ характеромъ отличались отношенія къ русскимъ 
французовъ. Но, все-таки, убійства и грабежи были обычнымъ явленіемъ въ 
городѣ. Грабили и солдаты, и мародеры, по особенно проходящія команды.
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Къ довершенію всего—въ городѣ часто происходили пожары, и ихъ 
приписывали русскимъ ополченцамъ, которыхъ ловили и разстрѣливали. 
Отряды ополченцевъ много вредили французамъ. Однажды они захватили въ 
плѣнъ начальника отряда, смоленскаго помѣщика Павла Ивановича Энгель- 
гарда и приговорили къ разстрѣлу. 15-го октября, близъ Малаховскихъ 
воротъ, состоялась казнь Эпгельгарда. 0. Никифоръ, въ полномъ облаче
ніи, съ крестомъ въ рукахъ, напутствовалъ героя, который умеръ смертью 
храбрыхъ.

Тяжело было русскимъ въ эти страдные дни, но о. Никифоръ являлся 
передъ французскимъ начальствомъ единственнымъ защитникомъ православной 
вѣры п святыхъ храмовъ. Доступъ къ французскимъ властямъ и заступни
чество передъ ними въ большинствѣ случаевъ удавались Мурзакѳвичу, отча
сти благодаря его священнической одеждѣ, по, главнымъ образомъ, вслѣдствіе 
его особой энергіи и той вдохновенной настойчивости, которая доходила до 
дерзости, и всегда производила впечатлѣніе самаго высокаго, самоотвержен
наго человѣколюбія. Онъ добивался всего для другихъ и ничего для себя, 
всецѣло отдавшись заботамъ о страждущихъ, которыми городъ былъ пере
полненъ.

Впослѣдствіи свой дневникъ 181-й года о. Никифоръ началъ словами 
изъ псалма: „Яви намъ, Господи, милость Твою, и спасеніе Твое даждь 
намъ". Именно, о милости и спасеніи, прежде всего молился русскій на
родъ въ эту годину посланныхъ ему тяжкихъ испытаній. Усердно молились 
и смоляне, но обычное правильное богослуженіе по церквамъ прекратилось 
съ 5-го августа. *

Только 15-го августа, въ день Успенія Божіей Матери, престольнаго 
праздника въ соборѣ, впервые ударили въ соборный колоколъ и отслужили 
„обѣдницу", такъ какъ служить обѣдню было нельзя за неимѣніемъ 
просфоръ.

Стройный звонъ колоколовъ привлекъ вниманіе непріятельскихъ солдатъ, 
дивившихся искусству звонарей. Съ этого времени церковная служба про
исходила чаще всего въ Одигитріевской церкви, изрѣдка въ Вознесенскомъ 
монастырѣ и одинъ разъ, въ Спасской церкви. Въ соборѣ служили очень 
рѣдко, потому что единственный, бывшій на лицо изъ соборнаго духовен
ства священникъ, отецъ Василій Шировскій въ началѣ октября умеръ. Соборъ 
остался безъ хозяина и, ключи отъ него были переданы о. Никифору").

(Продолженіе слѣдуетъ).

*) Историческій очеркъ М. Горскаго.

Пермская краевая 
ЕІІГ.Л ПОТЕКА 

им. А. М. Горькою ЙВД
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Досльдніе дни земной жизни Цаполеона.
Грустно текли послѣдніе дни жизни Наполеона на островѣ Св. Елены.
Англійскій тюремщикъ плѣннаго героя Гудсонъ Лоу не вполнѣ пола

гался на доктора Антомархи и рѣшилъ пригласить' еще одного врача—ан
гличанина, который регулярно освѣдомлялъ бы его о состояніи здоровья 
Императора.

Вновь прибывшій докторъ Арноттъ былъ очень хорошо принять 
Наполеономъ. Онъ заговорилъ съ нимъ о своихъ душевныхъ и тѣлесныхъ 
Страданіяхъ и сказалъ почти торжественнымъ тономъ:

•—-Свершилось, докторъ! Жребій брошенъ! Приближается мой конецъ, 
тѣло мое возвратится землѣ.

Обратившись къ Бертрану, онъ проговорилъ:
—Подойдите ближе, Бертранъ, переводите доктору все, что я скажу. 

Мои слова—-слѣдствіе обидь, достойное руки, которая мнѣ ихъ причинила. 
Переводите все, ничего не опускайте!

И онъ началъ:
— Я хотѣлъ поселиться у очага британскаго парода. Я требовалъ 

честнаго гостепріимства, но. вопреки всякому праву, мнѣ отвѣтили цѣпями! 
У Царя Александра я встрѣтилъ бы другой пріемъ, Императоръ Францъ 
обошелся бы со мною съ уваженіемъ, даже прусскій король поступилъ бы 
благороднѣе! Только Англіи удалось перехитрить меня, увлечь за собою 
другихъ государей и показать міру невиданное зрѣлище, какъ четыре вели
кія державы варварски расправляются съ однимъ человѣкомъ. Ваши мини
стры выбрали эти ужасныя скалы, на которыхъ европеецъ не можетъ про
жить и трехъ лѣтъ, чтобы убійствомъ покончить со мною съ тѣхъ поръ, 
какъ я сосланъ сюда. Нѣтъ ни одной гнусности и мерзости, которыми бы 
вы не терзали меня. Вы скрывали отъ меня всѣ сообщенія о моей семьѣ. 
Вы не пропускали ни одного извѣстія, пи одной написанной строчки изъ 
Европы. Моя жена, мой сынъ больше не существовали для меня. Шесть 
лѣтъ я прожилъ подъ пыткой строгаго ареста. На этомъ негостепріимномъ 
островѣ вы дали мнѣ помѣщеніе, которое менѣе всего пригодно для человѣ
ческаго жилья, въ которомъ убійственный климатъ тропиковъ особенно да
валъ себя чувствовать. Я долженъ быль жить въ нездоровомъ воздухѣ, 
въ четырехъ стѣнахъ, я, прошедшій всю Европу! Медленно, постепенно вы 
съ умысломъ убивали меня, безчестный Гудсонъ былъ моимъ палачомъ.



— 469 -

Умирая на этихъ ужасныхъ скалахъ, вдали отъ всѣхъ своихъ, и терпя 
во всемъ нужду, я завѣщаю позорь и ужасъ моей смерти царствующей 
фамиліи Англіи! •

Аббатъ Виньяли ждалъ зова умирающаго Императора, чтобы исполнить 
свой долгъ. Онъ былъ позванъ 3-го мая въ 2 часа пополудни. Лихорадка 
немного утихла; присутствующіе, за исключеніемъ священника, удалились; 
Наполеонъ принялъ причастіе.

Часъ спустя лихорадка снова усилилась; больной просилъ исполнителей 
его послѣдней воли—Бертрана. Монтолопа и Маршана, чтобы они не допу
скали къ нему, когда онъ потеряетъ сознаніе, никакого другого англійскаго 
врача, кромѣ доктора Арнотта. Затѣмъ онъ сказалъ:

—Я умираю! Вы возвратитесь въ Европу, и я долженъ вамъ дать 
нѣсколько совѣтовъ, какъ слѣдуетъ вамъ держаться. Вы раздѣлили со мною 
мое изгнаніе, вы будете вѣрны моей памяти и не оскорбите ее. Судите 
меня снисходительно, отдайте справедливость моимъ намѣреніямъ, любите 
мое имя. мою славу! Старайтесь подражать ей, будьте вѣрны убѣжденіямъ, 
которыя мы защищали, славѣ, которую мы добыли съ трудомъ. Иначе— 
стыдъ и позоръ!

Въ слѣдующую ночь на островѣ свирѣпствовала сильная буря. Вь 
Лонгвудѣ множество деревьевъ было вырвано съ корнемъ, въ томъ числѣ 
любимая ива Наполена, въ тѣни которой онъ такъ часто искалъ защиты 
отъ палящаго солнца. Въ это же время шла послѣдняя борьба мрачнаго 
героя-генія съ непобѣдимымъ врагомъ человѣчества. Весь слѣдующій день 
боролся Наполеонъ со смертью, его конецъ быстро приближался. Въ ночь 
па 5-е мая тяжелое дыханіе перешло въ хрипъ, и Наполеонъ въ лихора
дочномъ бреду бормоталъ: „авангардъ... впередъ"!..

Умирающій полководецъ былъ со своей грозной арміей: бредъ перенесъ 
его въ прежнія счастливыя времена. Онъ совершенно потерялъ сознаніе, но 
пульсъ еще бился.

Въ это время вошла въ комнату графиня Бертранъ съ дочерью и 
сыновьями; опа схватила руки Императора и оросила ихъ горячими слезами 
дружбы. Молодой Бертранъ безъ чувствъ упалъ на смертное ложе Наполе
она. Всѣ были потрясены до глубины души.
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Послѣ полудня глаза Императора сдѣлались неподвижными, губы судо
рожно сжались, пульсъ сталъ, рѣже, дыханіе болѣе хриплымъ...

Около шести часовъ на губахъ появилась легкая пѣна: великій кор
сиканецъ пересталъ жить и страдать*).

Ч9додѣйетвенная сила ев. агіасмы— 
сценекой воды *).

• Въ 1904 г. 25 іюля, въ осажденной крѣпости Портъ-Артуръ, въ 
виду ожиданія начала бомбардировки японцами крѣпости и города, послѣ 
обѣдни было назначено отслужить молебенъ па площади, предварительно 
пройдя съ крестнымъ ходомъ по главнымъ улицамъ города.

Когда молебенъ ужо кончался, предъ многолѣтіемъ, грянули выстрѣлы 
изъ десятковъ японскихъ пушекъ, и снаряды стали разрываться въ городѣ 
и тутъ же убили и ранили нѣсколько человѣкъ изъ присутствовавшихъ па 
молебнѣ. Послѣ этого началась сильная канонада. Я побѣжалъ домой, гдѣ 
жилъ одинъ безъ прислуги. Квартира моя была у гавани, гдѣ стояли воен
ные корабли, но которымъ также стрѣляли.

Не доходя до квартиры, я былъ остановленъ морскимъ докторомъ, 
который просилъ меня помочь ему снести въ лазаретъ только что раненаго 
на посту городового. Пришлось вернуться. Кое-какъ, на рукахъ, мы снесли 
раненаго въ портовой лазаретъ. Когда я вышелъ изъ лазарета, было уже 
разрушено нѣсколько домовъ. Я снова побѣжалъ домой. На столѣ стоялъ 
обѣдъ, и я сталъ ѣсть.

Вдругъ иродъ моими окнами па улицѣ упалъ снарядъ, и осколками 
его и землей засыпало всѣ стѣны моей квартиры два небольшихъ осколка 
влетѣли въ стекла, при чемъ одинъ пробилъ 2 стекла насквозь и упалъ на 
столъ около дивана, а. другой пробилъ только первое стекло и остался 
между рамами.

Смертельно испугавшись, т. к. бомбы падали и разрывались по правую 
и лѣвую стороны отъ моей квартиры и на дворѣ, я досталъ изъ за св.

*) II. Л. № 72—73.
**) Заимствовано изъ „Ко.і." ..Изъ дневника портъ-артурца14. 1
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образа Спасителя бутылочку со святой Крещенской водой, вышелъ на дворъ 
и по лѣстницѣ взобрался на крышу моего дома и съ вѣрою полилъ крышу 
святой водой. .

Съ этого момента, въ теченіе почти 5 мѣсяцевъ бомбардировки крѣпо
сти, до 19 декабря того же года въ мой домъ не попало ни одной пули 
и пн одного осколка отъ рвавшихся кругомъ снарядовъ, хотя всѣ дома 
этого квартала, гдѣ находилась моя квартира (одноэтажный домъ), были 
разрушены почти до основанія. Всѣ эти 5 мѣсяцевъ тѣсной осады многіе 
просидѣли въ ямахъ (блиндажахъ) въ страшной тѣснотѣ, сырости и темно
тѣ, я же дошелъ до того, что, несмотря ни на какую бомбардировку по 
кораблямъ 11 дюймовыми снарядами (вѣсъ около 30—33 пуд.), ложился 
спокойно спать на свою кровать, затепливъ лампаду предъ св. образомъ 
Спасителя, и, Божіей милостію, остался цѣлъ, какъ и жилище мое.

Долженъ добавить, что въ то время я не былъ изъ спльновѣрующихъ, 
и, откровенно говоря, у меня была святая вода больше по привычкѣ съ 
дѣтства ходить 5-го января въ церковь за святой водой, какъ къ этому 
пріучила меня покойная мать, женщина очень религіозная. Но въ минуту 
смертельной опасности я вспомнилъ о святой водѣ, и благодать Божія 
спасла меня.

Идя въ бой, я всегда кропилъ себя святой водой и воть, послѣ уча
стія въ трехъ большихъ бояхъ, остался живъ. Слава Господу Богу! За вой
ну я награжденъ 5 крестами и произведенъ въ офицеры.

Послѣ этихъ случаевъ, чѣмъ бы я ни заболѣлъ, всегда съ вѣрою 
принимаю святую воду (даже если есть прописанное Докторомъ лекарство), 
и Господь исцѣляетъ меня, такъ же лѣчу и свою семью.

/ / орт ъ -артурецъ.

Родительское благословеніе въ водѣ не тонетъ.
3-го іюня 1900 года я и товарищи моп возвращались изъ Прилуц- 

каго монастыря домой на лодкѣ но рѣкѣ Вологдѣ., отъ неосторожнаго пере
хода съ мѣста на мѣсто лодка перевернулась и погрузилась съ нами въ 
воду. Благодаря Бога, товарищи моп всѣ плавать умѣли, а я не умѣлъ и 
началъ тонуть на глубокомъ и широкомъ мѣстѣ рѣки. Такъ какъ плавать 
я не умѣлъ, п помощи ни откуда не было, то я пошелъ ко дну. . . Въ
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тотъ моментъ, когда сталъ погружаться, вспомнилъ я, что со мною имѣет
ся родительское благословеніе, образъ Спасителя, и взмолился я ко Господу 
и Пречистой Его Матери о спасеніи. . . И услышалъ Господь вопль мой, 
точно Свою десницу ниспослалъ мнѣ въ то время свыше, когда я уже 
былъ почти на днѣ рѣки: вдругъ словно кто поднялъ меня на поверхность 
воды, и я оказался, такимъ образомъ, на спинѣ товарища, который, съ Божьей 
помощью, и удержалъ меня на себѣ, пока не подали намъ лодку ѣхавшіе 
на лодкѣ въ то время, тоже съ торжества изъ Прплукъ, богомольцы. Всѣ 
мы были спасены.

Достойно замѣчанія: когда я тонулъ, мать моя въ это самое время 
видѣла во снѣ, что я тону, проснулась, встала съ постели и стала предъ 
образами горячо молиться. Когда я написалъ письмо на родину о своемъ 
чудесномъ спасеніи, то получилъ извѣстіе объ этомъ отъ родителей.

Псаломщикъ И. Муромскій.

Б о;к і я кара.
(Кор. „Кол.и изъ с. Самолвы, Гдовск. у.).

Нельзя не отмѣтить трагическій случай, имѣвшій мѣсто въ нашемъ 
селѣ 8-го ноября, который иначе и нельзя назвать, какъ Божіимъ нака
заніемъ.

Въ этотъ день чествованія памяти архистратига Михаила нашъ сель
скій храмъ празднуетъ свой престольный праздникъ, и этотъ день особенно 
свято почитается всѣмъ православнымъ населеніемъ.

Въ то время, когда всѣ крестьяне набожно спѣшили въ храмъ къ 
обѣднѣ, крестьянинъ Константинъ Шмаркотухинъ вздумалъ пренебречь празд
никомъ и демонстративно отправился „изгороду городить", не смотря на 
увѣщеванія и убѣжденія его односельчанъ не дѣлать этого п не гнѣвить 
Бога. Но Шмаркотухинъ настоялъ на своемъ, и па немъ дѣйствительно раз
разился гнѣвъ Божій. Во время работы конь его взбѣсился и, сбросивъ 
крестьянина, умчался съ телѣгой въ деревню. Шмаркотухинъ его нагналъ 
и сталъ бить лопатой, во время чего получилъ настолько сильный ударъ 
копытомъ въ лобъ, что у него оказалось разбитымъ лицо и выкатился 
глазъ. Въ припадкѣ гнѣва и изступленія, не помня себя, несчастный отча-
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яннымъ движеніемъ рванулъ свой глазъ. . . и бросилъ въ сторону, послѣ 
чего, отъ нзможенія и адской боли, упалъ безъ сознанія.

Шмаркотухпна отправили въ гор. Юрьевъ, въ клинику, гдѣ врачамъ 
удалось возстановить силы больного, но потеряннаго глаза вернуть никто 
не могъ, и теперь, хотя съ виду крестьянинъ и здоровъ, но зрѣніе его 
окончательно потеряно, такъ какъ здоровый глазъ пересталъ видѣть.

Милостивъ Господь, но страшенъ Его гнѣвъ!
И несчастный тотъ безумецъ, кто дерзаетъ идти противъ своего Со

здателя, противъ Его воли и законовъ.
Этотъ ужасный случай произвелъ неотразимое впечатлѣніе на все на

селеніе округа, и, какъ поучительный урокъ, вселилъ въ вѣрующихъ страхъ 
Божій и стремленіе ходить по заповѣдямъ Господнимъ.

Лукьяновъ.

О Самодержавной Царской Власти.
(Продолженіе).

Царь—Помазанникъ Божій.

„ И прія Самуилъ рогъ съ елеемъ, 
и помаза ею (Девида) посредѣ бра
тіи ею. И ношашеся Духъ Господень 
надъ Давидомъ отъ тою дне и по
томъ" . (1 Царств. 16 гл. 13 ст.).

Православный Русскій Царь, получившій отъ Господа „державу и 
силу", для „непоползповешіаго" прохожденія „великаго своего къ Богуи 
служенія" въ правленіи своимъ народомъ, получаетъ для того свыше, отъ 
Господа, при священномъ Коронованіи на Царство—въ священнодѣйствіи 
помазанія Царя святымъ мѵромъ —особыя дары Св. Духа. Святая Церковь 
испрашиваетъ Царю, въ часъ его Мѵропомазанія, отъ Господа къ правле
нію „духа премудрости и разума, совѣта и крѣпости, вѣденія и благоче
стія, духа страха Божія"—въ особой, чрезвычайной мѣрѣ, потребной для 
Царственнаго служенія. А какихъ Своихъ великихъ милостей не подастъ
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Господь по молитвамъ всей своей Святой Православной Церкви, если „мпого 
можетъ у Господа молитва и одного праведнаго"? II Господь подастъ Пра
вославному Русскому Царю, Своему Помазаннику, въ священнодѣйствіи 
Царскаго Мѵропомазанія Сугубаго Духа. Духомъ Своимъ Владычнимъ 
Господь руководить Помазанникомъ Своимъ Царемъ, во всѣхъ Его предка- 
чпнапіяхъ и дѣлахъ: „еще глаголетъ Господь Богъ помазанному Своему... 
его же удержахъ за десницу, повинути предъ нимъ языки, и крѣпость ца
рей разрушу. . . Азъ предъ тобою пойду, и горы уравпю, врата мѣдная 
сокрушу п вереи желѣзныя сломлю" (Исаіи 45 гл., 1 2). Воистину, „яко 
же устремленіе воды, такъ сердце Царево въ руцѣ Божіей: „аможе аще 
восхощѳтъ обратити, тамо уклонить е“. Чѣмъ инымъ, какъ не воспомоще- 
ствующею сплою даровъ Святаго Духа можно объяснить великія дѣянія 
Помазанниковъ Божіихъ, Православныхъ Русскихъ Царей? Таковы, напри
мѣръ. быстрыя и великія преобразованія Россіи Петромъ Великимъ. Тако
ва спокойная рѣшимость духа Императора Александра Благословеннаго, 
когда вся. уже Западная Европа преклонилась предъ Наполеономъ 1, про
тивостать духу Наполеоновой гордыни на защиту Отечества и па спасеніе 
всей Европы отъ Наполеонова порабощенія; Императоръ Александръ Благо
словенный былъ въ этомъ великомъ дѣлѣ орудіемъ въ руцѣ Божіей*). 
Таково уничтоженіе Императоромъ Александромъ И въ краткое время 
усиленной Царской дѣятельности крѣпостного права. Таково держаніе ми
ра. среди міровыхъ державъ, во имя лишь Евангельской кротости, Импера
торомъ Александромъ ІИ. Миротворцомъ. Таково непремѣнное и твердое 
попеченіе Благочестивѣйшихъ Русскихъ Царей, Помазанниковъ Божіихъ, о 
Святой Православной Церкви, въ духѣ ..страха Божія". Наконецъ, что, 
какъ не благодатная сила Духа даетъ крѣпость нашему Царю, Императору 
Николаю И. совершать великія свои Царственныя дѣла, среди тысячи скор
бей и „озлобленій" нашего злополучнаго крамольнаго времени**)?. . .

(Продолжай іа слѣдуетъ).

*) На молебнѣ 25-го декабря, въ намять избавленія Россіи отъ нашествія 
„дванадесяти языкъ11, слышимъ слова книги пророка Исаіи: „сей человѣкъ раздражаяй 
землю, потрясаяй царя, ііо.іоживын вселенную всю пусту. Ты-же поверженъ будешп 
въ горахъ. Не нребудеши въ вѣчное время сѣмя злое (Исаіи 14 гл., 16—19 ст.).

**) II. Л. О 52—53, 1912 г.



Мерцающій Свѣтильникъ среди тьмы 
язычества

(Окончаніе).

До освященія новой церкви монастырь пользуется пока, для соверше
нія Богослуженій, миссіонерской небольшой деревянною церковью въ честь 
Святыхъ мучениковъ Бориса и Глѣба.

Земли Монастырь имѣетъ 193 десятины 186 кв. саж., изъ нихъ 23 
десятины 1358 кв. саж.—усадебной, 20 десятинъ—-пахотной и сѣнокосной, 
1805 кв. саж.—подъ огородомъ, 148 десятинъ 823 кв. саж.—подъ лѣсомъ 
и 1000 кв. саж.—неудобной. . .

Та площадь земли, размѣромъ 45 десятинъ 186 кв. саж., на кото
рой расположенъ самъ монастырь, пожертвована въ пользу его почетными 
гражданами Николаемъ и Алексѣемъ Кунгурцѳвыми; остальная жо земля 
(подъ лѣсомъ) нарѣзана изъ казенныхъ дачъ и находится отъ монастыря 
въ 45 верстахъ въ предѣлахъ Каргинской волости. Красноуфимскаго уѣзда, 
около татарской деревни Еманзегли.

Кромѣ того, монастырь арендуетъ отъ казны участокъ пахотной земли, 
размѣромъ 48 десятинъ, находящійся въ 7 верстахъ отъ монастыря, а 
также нѣсколько мелкихъ участковъ пахотной и сѣнокосной земли у мѣст
ныхъ крестьянъ. 4

На монастырской усадьбѣ въ селѣ Сарсахъ 2-хъ находятся слѣдующія 
принадлежащія монастырю постройки, кромѣ зданія упомянутой уже выше 
недавно отстроеннной монастырской церкви: 1) каменный одноэтажный съ 
башней корпусъ, крытый желѣзомъ высотою 4 арш., длиною 47 саж., 
шириною 6 саженъ, съ продольнымъ, во всю длину зданія, корридоромъ: 
корпусъ этотъ пока еще окончательно не отдѣланъ, и въ немъ никто не 
живетъ; 2) полукаменный двухъ-этажный корпусъ съ подвальнымъ этажомъ, 
крытый желѣзомъ, высота нижняго этажа 7 аршинъ, верхняго, деревяннаго, 
5 арш. 12 вершк., длиною корпусъ 20 саж. и шириною 6 саж., съ 
западной и восточной стороны корпуса примыкаютъ къ нему двѣ крытыя 
террасы, первая изъ которыхъ длиною 18 саж., шириною 2 аршина

*) С.м. ..Голосъ Долга-1 1912 г. Л» 6.
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4 верш. и высотою 4 аріи., вторая -длиною 21 арш., шириною 5 арш. 
и высотою 4 арш., въ этомъ корпусѣ помѣщаются мастерскія и коліи се
стеръ; 3) полукаменный двухъ этажный корпусъ, крытый желѣзомъ, нижній 
этажъ изъ дикаго камня, высотою 7 арш., верхній бревенчатый этажъ 
высотою 4'/г арш., длина корпуса 12 саж. и ширина 5 саж., къ корпусу 
съ западной стороны примыкаетъ крытая, па столбахъ, терраса, длиною 
12 саж., шириною 8 арш., и высотою 3 арш. 9 вершковъ верхній этажъ 
корпуса занимаетъ настоятельница, въ нижнемъ же этажѣ помѣщаются 
коліи сестеръ и пріютъ: 4) полукаменный двухъ-этажный корпусъ, крытый 
желѣзомъ, нижній этажъ изъ дикаго камня высотою 4 арш. 6 вершк., 
верхній,—бревенчатый этажъ, высотою 5 арш., длина корпуса 10 саж. и 
ширина 4; съ западной стороны примыкаетъ къ корпусу крытая, на дере
вянныхъ столбахъ, терраса, высотою 3 арш., длиною 10 саженъ и шири
ною 2 саж. 1 !/2 арш.: въ одной половинѣ верхняго этажа помѣщаются 
келіп сестеръ, а въ другой—комнаты для пріѣзжающихъ, въ нижнемъ эта
жѣ корпуса помѣщаются келіп сестеръ; 5) полукаменный двухъ-этажный 
корпусъ, крытый желѣзомъ; нижній этажъ—изъ дикаго камня — высотою 
4 арш. 5 вершк.. верхній бревенчатый этажъ высотою 5 арш.; длина кор
пуса 9 саж., и ширина 4 саж.: съ западной стороны корпуса находится 
крытая, на деревянныхъ столбахъ, терраса, длиною 9 саж. и шириною 
7*/й арш.; въ одной половинѣ верхняго этажа находится квартира мона
стырскаго священника, а во всемъ остальномъ помѣщеніи корпуса располо
жены келіп сестеръ; 6) одноэтажный деревянный корпусъ, на каменномъ 
фундаментѣ, крытый желѣзомъ, высотою 7 арш., длиною 20 саж. 1 арш. 
12 вершк. и шириною 6 саж. 4 вершк., съ восточной и южной сторонъ 
этого корпуса находится неотапливаемый, холодный корридоръ, высотою 2 арш. 
и шириною 1*/е арш.: въ этомъ корпусѣ помѣщается трапезная, келіп 
сестеръ, а также живописная и рукодѣльная мастерскія: 7) полукаменный 
двухъ этажный домъ, крытый тесомъ, нижній этажъ—изъ дикаго камня — 
высотою 4 арш., верхній бревенчатый этажъ высотою 3 арш. 12 вершк., 
длиною домъ 4 саж. 1 арш. 12 вершк., шириною 2 саж. 2'/а арш.; при 
домѣ находятся бревенчатыя сѣни высотою 3'/- арш., длиною 7 арш. 
12 вершк. и шириною 4 арш. 1 верш.; въ домѣ этомъ помѣщаются сестры: 
8) небольшой двухъ этажный бревенчатый домикъ, крытый тесомъ, ниж
ній этажъ—изъ дикаго камня высотою 2 арш. 4 верш.; верхній этажъ 
высотою 4 арш. 3 верш.. длиною домъ 8 арш. и шириною 7 арш. 12 
верш., съ восточной стороны дома прирублены полубревенчатыя сѣни, высо-
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тою въ I саж., длиною 7 аріи. 12 вершк., и шириною 2 аріи. 5 вершк., 
въ этомъ домѣ помѣщается чеканная мастерская, а также коліи сестеръ; 
9) деревянный одноэтажный бревенчатый домъ, крытый тесомъ, высотою 
З'/і аріи., длиною 16аріи, и шириною 12'/« арш., къ дому придѣла
ны досчатыя сѣни, длиною 8 арш. и шириною 2’/і арш.: въ домѣ этомъ 
помѣщается прачешная и коліи сестеръ; всѣ эти постройки воздвигнуты стро
ителемъ монастыря, бывшимъ архимандритомъ Зосимой, трагически сошед
шимъ со сцены миссіонерской дѣятельности; 10) деревянный одноэтажный 
домъ, крытый тесомъ, на каменномъ фундаментѣ, длиною домъ 12 саж.. 
высотою 5 арш. и шириною 2 саж. 2 арш., съ сѣверной стороны придѣ- 
лапы досчатыя сѣни высотою З'Д аріи., длиною 8 саж. и шириною 3 аріи. 
4 верш., въ этомъ домѣ помѣщаются конюхсвская и неровная съ келіями 
сестеръ; 11) деревянный одноэтажный домъ, крытый тесомъ, длиною 7 саж. 
2 арш. 4 верш., шириною 2 саж. 1 '•/■> арш., и высотою 4 арш., въ домѣ 
помѣщаются келіи сестеръ; 1 2) службы—конюшня, дворъ и хлѣвъ—бре
венчатыя. подъ одной тесовой крышей; 13) навѣсъ на двухъ деревянныхъ 
столбахъ, крытый тесемъ; 14) амбаръ деревянный, бревенчатый, крытый 
тесомъ, къ которому пристроенъ другой амбаръ (подъ одной крышей)—полу
бревенчатый; къ этимъ амбарамъ примыкаетъ деревянный навѣсъ на 4-хъ 
деревянныхъ столбахъ; 15) амбаръ деревянный, бревенчатый, крытый те
сомъ; 16) деревянный хлѣвъ, бревенчатый, крытый тесомъ: 17) дворъ для 
скота, полубревенчатый, крытый тесомъ: 18) баня бревенчатая на каменномъ 
фундаментѣ, крытая тесомъ, при банѣ бревенчатыя сѣни; 19) амбаръ бре
венчатый, крытый тесомъ, къ которому примыкаетъ ■деревянная крыша на 
двухъ каменныхъ столбахъ; 20) службы двѣ конюшни и между ними 
крытый дворъ на 10 каменныхъ столбахъ, въ конюшняхъ пола и потолки 
досчатыя, во дворѣ крыша изъ досокъ, къ этому двору и конюшнямъ при
мыкаетъ навѣсъ на каменныхъ столбахъ, крытый тесомъ: 21) амбаръ бре
венчатый, крытый тесомъ: 22) баня бревенчатая, крытая тесомъ, при ней 
бревенчатыя сѣни; 23) хлѣвъ бревенчатый, на мху, крытый соломой; 24) 
погребъ-ледникъ.—

Кромѣ этихъ построекъ, расположенныхъ въ селѣ Сарсахъ Вторыхъ, 
монастырю кромѣ того принадлежать еще слѣдующія постройки, находящіяся 
па монастырской Боголюбовой дачѣ, около татарской деревни „Еманзельги“, 
въ предѣлахъ Каргинской волости. Красноуфимскаго уѣзда, въ 45 верстахъ 
отъ самаго монастыря, въ мѣстѣ нарѣзки земли подъ лѣсомъ изъ казенныхъ 
дачъ: 1) деревянный двухъ-этажный домъ, крытый тесомъ, ліинокі 6 саж.,
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шириною 5 саж.. высота верхняго этажа 4 арш. и нижняго 3 арш.. на 
каменномъ фундаментѣ; при домѣ подъ той же крышей устроены сѣни, 
высотою 7 арш., длиною 6 саж. и шириною 6 арш.; 2) деревянный бре
венчатый домъ, высотою 4 арш., длиною I I арш. и шириною 10 арш., 
къ дому съ одной стороны примыкаютъ бревенчатыя сѣни, высотой» 4 арш., 
длиною тоже 4 арш. и шириною 7 арш., затѣмъ—бревенчатый чуланъ 
высотою 4 арш., длиною 5 арш. и шириною 7 арш., а затѣмъ —погребъ; 
всѣ зданія подъ одной крышей; 3) деревянный бревенчатый, крытый соломой, 
дворъ для скота н 4) деревянная бревенчатая баня, крытая тесомъ.

Сестеръ въ монастырѣ проживаетъ 150 человѣкъ, среди нихъ есть 
нѣсколько инородокъ.

Въ существующемъ при монастырѣ пріютѣ призрѣвается до 20 дѣво
чекъ сиротъ, изъ нихъ болѣе половины чувашки и черемиски.

Въ монастырской же „миссіонерской" церковно-приходской школѣ обу
чалось въ 1910—1911 учеби. году 30 учащихся, причемъ среди нихъ 
были и инородцы.

При монастырѣ есть небольшая библіотека, которая нуждается въ по
полненіи.

Главнымъ трудомъ проживающихъ въ монастырѣ сестеръ является 
хлѣбопашество, огородничество, скотоводство и другія хозяйственныя занятія. 
Монастырь кромѣ просвѣщенія духовнаго является центромъ культурнаго раз
витія въ глуши язычества.

Всю принадлежащую монастырю и арендуемую пахотную п сѣнокосную 
землю сестры обители обрабатываютъ сами, прибѣгая къ наемному труду 
только въ исключительныхъ случаяхъ, напр.. при непосильныхъ для женщи
ны работахъ. Труды сестеръ не остаются безрезультатными, а служатъ 
источникомъ пропитанія для всѣхъ сестеръ монастыря на круглый годъ. 
Такъ, въ 1910 году сестры собрали ржи. овса, ячменя и пшеницы 
3865 пудовъ, съ сѣнокосныхъ же угодій поставлено было ими 95 возовъ 
сѣна. Это свидѣтельствуетъ яснѣе словъ о самоотверженномъ трудолюбіи 
насѳльницъ обители.

('кота въ монастырѣ въ 1911 году содержалось: 20 коровъ, 6 под
ростковъ и 20 лошадей, а всего-—46 головъ.

Кромѣ полевыхъ и огородныхъ работъ сестры монастыря несутъ слѣ
дующія послушанія: клиросное чтеніе и пѣніе, церковное наблюденіе за 
чистотой храма и пономарское, неусыпное чтеніе исалтирп въ монастырѣ и 
па домахъ по усопшимъ, просфорное, хлѣбопекпое, живописное, шитье рпз-
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ницы, одежды и бѣлья, золотошвейное, вплыванія гладью, строкой, шелками, 
синелями и шерстями, канцелярское, трапезное, при дѣтскомъ пріютѣ, при 
страппопріемпомъ домѣ н па монастырскомъ подворьѣ въ гор. Красно- 
уфимскѣ.

Во время церковныхъ Богослуженій чтеніе и пѣніе сестрами монастыря 
исполняется стройно, неспѣшно и умилительно, при чемъ нѣкоторыя цер
ковныя пѣснопѣнія исполняются на инородческомъ черемисскомъ языкѣ, что 
безусловно доставляетъ величайшее духовное наслажденіе присутствующимъ 
па Богослуженіяхъ крещенымъ черемисамъ, воспринимающимъ святыя слова 
христіанскихъ пѣснопѣній на своемъ роднодіъ языкѣ.

Суточное распредѣленіе времени въ Сарспнской обители представляется 
въ слѣдующемъ порядкѣ. ■ ' ;

Въ 5 час. утра—зимой и въ 4 часа—лѣтомъ 12 ударовъ въ цер
ковный колоколъ извѣщаютъ сестеръ монастыря, что „приспѣ время” идти 
въ церковь на утреннее правило. Продолжительность его неодинакова: напр., 
въ Великій Постъ, когда бываетъ „Начало" и поклоны, оно продолжается 
около 1 х/-і часовъ. Послѣ правила монахини п очередныя пѣвчія и чтицы 
остаются въ церкви для совершенія утрени и часовъ, прочія же сестры 
идутъ въ трапезную пить чай, послѣ котораго расходятся по своимъ послу
шаніямъ.

Въ 11 часовъ дня бываетъ обѣдъ или „дневная трапеза", послѣ 
которой сестры снова расходятся но послушаніямъ.

Въ 3 часа дня бываетъ чай, а послѣ его опять работы на послуша
ніяхъ до 5 часовъ вечера. 4

Въ 5 часовъ вечера однѣ изъ сестеръ идутъ въ церковь къ вечернѣ, 
а другія исполняютъ домашнія работы, какъ-то: носятъ воду, дрова, уби
раютъ около зданій снѣгъ (зимой) и т. д., нѣкоторыя же сестры въ это 
время работаютъ пли на себя, пли на продажу.

Въ 6 часовъ вечера бываетъ ужинъ, пли „вечерняя трапеза", послѣ 
окончанія которой сестры собираются въ церковь къ вечернему правилу, 
оканчивающемуся обычно въ 7'/а-—-8 часовъ.

Послѣ правила сестры продолжаютъ еще работать на себя. Спать онѣ 
ложатся въ ІО, 11 и даже въ 12 часовъ ночи, смотря по трудолюбію, 
усталости за день и возрасту.

Въ воскресные дни утреннее правило бываетъ въ 6 часовъ. Читаются 
утреннія молитвы, полунощница воскресная съ канономъ Пресвятой Троицѣ 
указаннаго гласа и акаѳистъ Воскресенію Христову.
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Въ праздничные дни—согласно устава. Въ будніе дни па правилѣ 
вычитываются утреннія молитвы, полунощница и помянникъ.

На вечернемъ правилѣ вычитываются три канона Спасителю. Божіей 
Матери и Ангелу-Хранителю, акаѳистъ Божіей Матери и вечернія 
молитвы.

Въ воскресные и праздничные дни обѣдъ бываетъ тотчасъ же по окон
чаніи обѣдни, а затѣмъ, часа черезъ три.—чай.

Обѣдъ бываетъ изъ трехъ блюдъ: холоднаго, супа и каши, при чемъ 
во время трапезы читаются житія дневныхъ святыхъ.

Ко всенощному бдѣнію наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
а въ самыя эти дни къ обѣднѣ и праздничной вечернѣ сестры монастыря 
собираются по возможности всѣ. Исключеніе бываетъ здѣсь только для боль
ныхъ и для занятыхъ неотложными послушаніями.

Въ общемъ Сарспнскій Боголюбскій женскій монастырь при ощущеніи 
чувствительной матеріальной нужды по своимъ скуднымъ средствамъ дѣлаетъ 
посильно дѣло Божіе на благо Церкви и государства въ языческомъ угол
кѣ, мерцая, какъ свѣтильникъ, среди тьмы невѣденія Истиннаго Бога, по 
желательно бы.ю-бы. чтобы этотъ свѣтильникъ современемъ не мерцалъ, 
но горѣлъ яркимъ огнемъ, освящая путь къ небу окружающему его чело
вѣчеству.

Игуменъ Серафимъ.

VIII.

Сказаніе о Царь-Градѣ.

Легенда объ основаніи Константинополя говоритъ, что когда, по пове
лѣнію Императора Константина, землемѣры и строители приступили къ по
стройкѣ города, изъ одной норы выползъ большой змій. Вдругъ въ воздухѣ 
показался орелъ. Онъ опустился на змія, схватилъ его когтями и поднялся 
съ нимъ высоко. Змій обвился вокругъ орла и завязалась страшная борьба. 
Но потомъ оба упали па землю. Змій душилъ орла, но кинулись люди, 
убили змія, а орелъ улетѣлъ въ высь. Императоръ Константинъ Великій, 
который при этомъ присутствовалъ, созвалъ мудрецовъ и просилъ ихъ истол
ковать, что значитъ это предвѣщаніе. Мудрецы отвѣтили:
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,.Орелъ есть знаменіе христіанства, а змій—знаменіе бусурманства. 
Какъ змій одолѣлъ орла, такъ бусурманы одолѣютъ христіанъ; и какъ нынѣ 
христіане убили змія и освободили орла, такъ въ поздніе вѣка христіане 
одолѣютъ бусурманъ, отнимутъ у нихъ Сѳдмнхолмный и воцарятся 
въ немъ".

Построенный, какъ и Римъ, на семи холмахъ, онъ имѣлъ видъ тре
угольника во славу Св. Троицы, каждая сторона семь верстъ. Въ стѣнѣ 
52 башни, по числу недѣль, 24 воротъ, по числу часовъ въ сутки: 12 
улицъ, по числу мѣсяцевъ; 365 переулковъ, по числу дней въ году.

Городъ имѣлъ семь названій: Византія, Константппоградъ, Царьградъ, 
Новый Римъ, Седьмііхо.імпый, Константинополь и Стамбулъ.

При императорѣ Юстиніанѣ быль построенъ храмъ св. Софіи. Строили 
его 100 архитекторовъ, у каждаго было по 100 мастеровъ, 5000 чело
вѣкъ работали на правой сторонѣ и столько же на лѣвой. Императоръ 
самъ во все время постройки ежедневно, послѣ обѣда, осматривалъ работы.

Стѣны храма сложены изъ драгоцѣннаго мрамора—бѣлаго, розоваго, 
зеленаго и голубого цвѣта, 107 колоннъ поддерживали главный куполъ.

Престолъ былъ слитъ изъ драгоцѣннаго сплава; верхняя доска его 
сплавлена изъ золота и серебра, съ мелкими драгоцѣнными камнями и 
алмазами.

По преданію, при освященіи храма. Императоръ Юстиніанъ во
скликнулъ: <1

„О;—Соломонъ, я превзошелъ тебя"!
Легенда говоритъ, что за недѣлю до взятія Коцртантпнополя турками, 

21 мая 1453 г., въ день св. царя Константина и матери его Елены, 
ночью городъ освѣтился необыкновенно яркимъ заревомъ. Пламя выходило 
изъ верхнихъ оконъ Софійскаго собора и охватило весь куполъ и постепен
но стало подниматься къ небу. Небеса какъ бы разверзлись, поглотили его, 
и въ городѣ стало темно. Всѣ это приняли за знаменіе, что благодать 
Божія ушла изъ храма и самому царству наступилъ конецъ.

29-го мая турки начали послѣдній штурмъ Константинополя. Импера
торъ пришелъ въ Софійскій соборъ, исповѣдался, причастился, простился 
съ Патріархомъ, Императрицей, поклонился до земли па всѣ четыре сторо
ны, затѣмъ сѣлъ на коня и поѣхалъ въ битву.

Когда городъ былъ взятъ, Магометъ верхомъ па конѣ въѣхалъ въ 
храмъ св. Софіи. По преданію, престарѣлый священникъ выносилъ въ это 
время къ народу чашу. Увидя врывавшихся турокъ и желая спасти святую
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чашу отъ поруганія невѣрныхъ, старецъ бросился къ стѣнѣ. И каменная 
стѣна разверзлась предъ нимъ н поглотила его. Литургія осталась незакон
ченной. Она будетъ закончена только по взятіи Константинополя христіана
ми. Тогда, но легендѣ, каменная стѣна снова раскроется, и отсюда выйдетъ 
престарѣлый священникъ съ св. чашей и кончитъ литургію, прерванную 
въ 1453 году*).

Чердынскій Іоанно-Богословскій женскій общежитель
ный монастырь

(Продолженіе),

Въ дѣлѣ возобновленія древняго монастыря все какъ-будто шло хоро
шо, и епархіальное начальство приняло къ нему всѣ зависящія отъ него 
мѣры, какъ къ дѣлу чрезвычайной важности. По всякое доброе дѣло, осо
бенно при началѣ созиданія, испытываетъ много препятствій со всѣхъ сто
ронъ отъ видимыхъ и невидимыхъ противниковъ. И если при началѣ дѣла 
есть препятствія по наущенію духовъ злобы, это служитъ доказательствомъ 
того, что дѣло сіе основывается по волѣ Промысла Божія па твердомъ 
незыблемомъ камнѣ, а не на пескѣ. П на самомъ дѣлѣ, если о какомъ-ли
бо благомъ начинаніи будетъ рѣшено Тѣмъ, Кѣмъ все живетъ и движется, 
то уже никакія противныя сили не устоятъ, ибо сказано Духомъ Святымъ: 
„Яко Той рече, и быша. Той повелѣ. и создашеся" 
(Пс. 148, 6). •

Врагъ же всякаго добраго начинанія, діаволъ, старается всячески чи
нить пакости во всякомъ благомъ устроеніи, прибѣгая къ различнымъ сред
ствамъ. Не обошлось безъ скорбей и начинаніе этого святого дѣла. . . Мно
го творилось сему дѣлу преградъ, но, очевидно, Богъ, соизволившій въ 
Небесномъ Своемъ Совѣтѣ на возсозданіе повой обители, невидимо помо
гаетъ устроенію сего. Не сознавшіе и понынѣ своей ошибки, противники 
дѣла Божія въ загробной жизни дадутъ отвѣтъ Праведному Судіи въ сво
ихъ дѣлахъ и помышленіяхъ. . . Богъ поругаемъ не былъ и не будетъ!

*) „Колоколъ11, № 1947. .
**) См. „Голосъ Долга11, 1912 г. № 8.
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Когда Болеславъ Храбрый притѣснялъ и даже изгналъ иноковъ, въ видѣ 
мести за постриженіе Преподобнаго Моисея Угрина, то былъ наказанъ Бо
гомъ внезапно смертью, а во время междоусобной брани народъ убилъ 
епископовъ и бояръ. . .

Да, не мало пришлось испытать въ первое время бурь, тревогъ и 
скорбей сой колыбели будущей св. обители.

Зимой 1911 года епархіальнымъ начальствомъ посылается въ Пер
дишь монахиня Руфина для сформированія при Богословской церкви неболь
шой, на первое время, группы насельницъ. Не мало выпало горести на долю 
матушки Руфины, какъ первой пасельницы; много скорбей пережито ею за 
это короткое время и пролито слезъ. Пріѣхавъ со своими сотрудницами, 
она положила всѣ свои силы для устройства обители, перенесла вмѣстѣ съ 
ними тяжелые труды и лишенія, не имѣя первоначально пристанища, гдѣ 
главы преклонить, нуждаясь въ самомъ необходимомъ для жизни. Одно 
утѣшало ихъ, что опѣ пришли сюда не случайно и не по своей волѣ, а 
за святое послушаніе; помня это, онѣ все переносили безропотно ради спа
сенія своей души и во славу Божію, не щадя себя, не отказываясь ни отъ 
какихъ трудовъ, работая съ ранней зари до поздней ночи. Онѣ, изнурен
ныя дневною тяжелою работою, здѣсь, па мѣстѣ упокоенія многихъ сотенъ 
древнихъ подвижниковъ, забывали всѣ труды и лишенія и. возносясь 
душою къ небу, чувствовали неземную отраду и душевный покой. Въ тя
желыя минуты онѣ вспоминали, что здѣсь общая могила великаго 
сонма иноковъ-молитвенниковъ, древле спасавшихся, которые оставивъ все, 
что имѣли, все земное, „оканчивая въ малѣ, исполни лѣта дол
га""), нынѣ веселятся на небѣ и духомъ пребываютъ съ ними, и на скор
бящей душѣ ихъ ощущалась какая-то легкость и отрада, какъ-бы прохлад
нымъ вѣтеркомъ успокаивалось скорбящее сердце ихъ. Такъ текла первую 
зиму жизнь первопасельнпцъ юной Богословской обители.

Хотя въ обители нѣтъ пн златоверхихъ куполовъ на храмѣ, пи боль
шихъ колоколовъ, ни громадныхъ корпусовъ, но за то есть древній камен
ный храмъ, который будетъ служить утѣшеніемъ не только для насельницъ 
обители, но и для всѣхъ любителей древней старины. Особенно дорогъ 
этотъ храмъ первоиаселыіицамь обители наперсника Христова, дѣвственника 
и богослова, ибо, когда они прибыли сюда, то здѣсь все было пусто и 
мс.ртво. . . Съ прибытіемъ ихъ закипѣла жизнь ключомъ, и многіе, доселѣ

*) Премудр. 4, 13.
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не питавшіе сочувствія къ обители, полюбили ее отъ всей души. . . 
А сколько слезъ скорби и радости упало на полъ святого храма! Съ какой 
дѣтской признательностью и восторгомъ пѳрвонасельницы принимали всякое 
сочувствіе добрыхъ людей! Таковые добрые люди своимъ благорасположе
ніемъ къ св. обители оставляютъ по себѣ вѣчную память, ибо, пока оби
тель будетъ существовать, опа будетъ съ великимъ дерзновеніемъ возносить 
за нихъ свои молитвы. Святый Іоаннъ Златоустъ писалъ: „па небесахъ 
славословятъ Спасителя воинства ангельскія, а па землѣ подражаютъ имъ 
люди, когда собираются въ храмъ. На небесахъ серафимы поютъ трисвятую 
пѣснь, па землѣ ту-же пѣснь повторяютъ люди“. Неизреченное милосердіе 
Господа соединило населыіицъ обители вмѣстѣ, Духъ Святый соединяетъ 
ихъ пѣніе въ одну стройную пѣснь. Здѣсь, въ храмѣ Божіемъ, силы небе
сныя съ ними невидимо служатъ. Здѣсь, подъ кровомъ св. обители, являет- 
ся убѣжище отъ треволненій суеты п бурь житейскихъ: здѣсь тихое при
станище душъ, ищущихъ спасенія, духовной піпци и питанія. Приходитъ 
сюда радостный,—радость его очистится. Приходитъ сюда скорбный,—и онъ 
получаетъ здѣсь обновленіе силъ, бодрость духа, облегченіе тяжелой ііоіпп 
своего креста. Вотъ посему-то всѣ тѣ добрые .поди, которые во дни земной 
жизни своей, отверзали руку свою къ святымъ обителямъ, никогда, не бу
дутъ забыты св. Церковью въ <*я молитвахъ. Пройдутъ годы, пронесутся 
столѣтія, и забудутся не только имена, но и самыя могилы людей, исче
знетъ всякая память о нихъ въ потокѣ вѣковъ и поколѣній, но, безкровная 
умилостивительная и страшная жертва будетъ вѣчно, до второго пришествія 
Христова, умолять правосудіе Божіе о помилованіи создателей и благотво
рителей святыхъ обителей, которыя служатъ тихою пристанью среди бур
ныхъ волнъ житейскаго моря для путниковъ, стремящихся въ небесную 
отчизну.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Возведеніе въ еанъ игуменіи.
12-го ноября сего 1912 года, въ Пермскомъ Успенскомъ перво-клас

сномъ женскомъ монастырѣ, Его Преосвященствомъ Преосвященнѣйшимъ 
Палладіемъ, Епископомъ Пермскимъ и Соликамскимъ, за Божественною 
литургіею, во время малаго входа, была возведена въ санъ игуменіи мона-
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хипя Руфина—первая настоятельница вновь учрежденнаго Чердынскаго
Тоанпо-Богословскаго женскаго монастыря.

Въ 9 часовъ утра раздался благовѣстъ большого монастырскаго коло
кола къ литургіи. Не смотря на то, что день былъ будничный, народу въ 
храмъ собралось много, всякаго званія и состоянія. Служилъ Преосвященный 
Палладій соборнѣ, въ сослуженіи Благочиннаго монастырей Пермской епар
хіи архимандрита Варлаама, настоятеля Соликамскаго монастыря архиман
дрита Хрисанфа, настоятеля монастырской церкви протоіерея Андрея Ники
тина. члена Духовной Консисторіи протоіерея Михаила Рыжкова, протоіерея 
Виталія Мальгинова, ключаря каѳедральнаго собора священника Андрея 
Сергѣева, смотрителя духовнаго училища іеромонаха Ѳеофила и секретаря 
Преосвященнаго священника Симеона Бурова. Пѣли два хора—архіерейскій 
и монастырскій. Пѣли чудно и умилительно, пѣніе ихъ невольно напоминало 
древнее христіанское пѣніе, преобразующее скорбь души о небесной отчизнѣ. 
Ощущалось среди присутствующихъ молитвенное настроеніе, согрѣвающее 
душу и уносящее ее туда, гдѣ вѣчное славословіе Отца Свѣтовъ. . .

Во время малаго входа, когда всѣ служащіе заняли на срединѣ хра
ма свои мѣста, и. помолившись, поклоняются архіереи», игуменіи Пермска
го монастыря Нина и Обвпяскаго—Магдалина вмѣстѣ съ вновь возводимой 
становятся па средину храма, между священнослужителями, кланяются архі
ереи» и идутъ къ солеѣ, гдѣ передъ Царскими вратами молятся, полагая 
при семъ, вмѣстѣ съ возводимой, два поясныхъ и одинъ земной поклонъ, 
послѣ чего лицами обращаются отъ иконостаса къ^архіерею и кланяются 
ему въ поясъ, отошедши немного но направленію къ нему, игуменіи 
снова кладутъ поясный поклонъ, при чемъ возводимая, близко подошедши 
къ архіерею, кланяется ему въ землю, а затѣмъ, вставь, снимаетъ ками
лавку и преклоняетъ главу. Архіерей, сидя на каѳедрѣ, осѣняетъ ея главу 
троекратнымъ крестнымъ знаменіемъ и, возставъ, полагаетъ на главу ея ру
ку. Протодіаконъ же, снявъ съ архіерея митру, произноситъ: „Господу 
помолимся", послѣ чего архіерей читаетъ слѣдующую молитву: „Боже, 
всегда человѣковъ спасенія промыслъ творяй и словесную сію паству купно 
въ едино собравый: Самъ Владыко всяческихъ безмѣрнымъ Твоимъ человѣ
колюбіемъ непорочну сію соблюди, Твоя заповѣди непрестанно хранящу, ко 
еже не погибнути отъ нея ни единому овчатн, и отъ волка противорастлѣ- 
тися, и рабу Твою сію, ея же благословилъ еси, поставити надъ нею игу
менію, достойну покажи Твоея благости, и всякими добродѣтельми украсп, 
чрезъ свойственная дѣла, благій образъ сущимъ подъ пей бывающъ: якоже



486

тѣмъ ревнителемъ быти непорочнаго ея жительства, и съ пей ііеосуждеіпю 
стати страшному Твоему судищу". Затѣмь произноситъ возгласъ: „Яко 
Твое есть царство, и сила, и слава. Отца и Сына и Святаго Духа, нынѣ 
и присно и во вѣки вѣковъ". Пѣвчіе поютъ: „Аминь".—Архіерей: „Миръ 
всѣмъ"!—Пѣвчіе: „И духови твоему".—Протодіаконъ: „Главы ваша Госно- 
деви приклоните".—Пѣвчіе: „Тебѣ, Господи".—Архіерей молится тайно: 
„Приклони Господи ухо Твое, и услышп моленіе наше, и покажи рабу 
Твою, сію игуменію, ея честныя обители, вѣрну и мудру, іконому ввѣряв
шіяся ей, отъ Твоея благодати словесныя паствы, творяіцу во всѣхъ волю 
Твою, и достойну небеснаго Твоего царствія бываемую". И дѣлаетъ воз
гласъ: „Благодатію и щедротами и человѣколюбіемъ Единороднаго Сына 
Твоего, съ Ннмъ-же благословенъ еси, со Всесвятымъ и Благимъ и Живо
творящимъ Твоимъ Духомъ, нынѣ, II присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь". 
Затѣмь протодіаконъ возглашаетъ: „Повели. Владыко"! П архіерей произ
носитъ: „Благодать Всесвятаго Духа чрезъ нашу мѣрность производить тя 
игуменію честныя обители Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа и 
святаго апостола и евангелиста Іоанна Богослова", и, возложивъ руку на 
главу посвящаемой, произноситъ: „Аксіа". Священнослужащіе повторяютъ 
это слово трижды, а послѣ нихъ и пѣвчіе. Затѣмъ вновь посвященная игу
менія благословляется архіереемъ и отходить па указанное мѣсто, сопро
вождаемая вышеупомянутыми двумя игуменіями.

Такъ какъ подобное возведеніе въ санъ игуменіи совершается не ча
сто, и многимъ изъ присутствовавшихъ въ храмѣ пришлось видѣть его въ 
первый разъ, то нечего и говорить о томъ, съ какимъ интересомъ они на
блюдали за этимъ церковнимъ чиномъ, оставившимъ на всѣхъ глубокое впе
чатлѣніе.

Послѣ сего литургія продолжалась обычнымъ порядкомъ. Послѣ святаго 
Евангелія Преосвященный обратился къ предстоящимъ съ глубоконазидатель
нымъ словомъ о необходимости для христіанина духовнаго преуспѣянія и 
серьезнаго вниманія къ себѣ. Владыка обстоятельно развилъ мысль о необ
ходимости духовнаго преуспѣянія для человѣка, стремящагося къ небу, но 
при этомъ,—говорилъ Преосвященный, —должно имѣть во всѣхъ своихъ дѣ
лахъ и поступкахъ серьезное вниманіе къ себѣ, ограждая себя отъ соблаз
новъ. . . Если люди съ великой силой воли, съ пламенной любовью ко 
Христу, боялись всего того, что могло послужить поводомъ къ искушенію, 
то тѣмъ болѣе люди со средними духовными способностями должны избѣ- . 
гать соблазновъ и быть внимательными къ себѣ. . . Когда же человѣкъ



— 487

ослабитъ къ себѣ вниманіе, то легко можетъ впасть въ грѣховные пороки. . . 
Если кто по невнимательности къ себѣ былъ увлеченъ грѣхомъ, то онъ 
долженъ немедленно прибѣгнуть къ покаянію, усиливая за собою вниманіе, 
не медля осуществлять добрые порывы души, разогрѣвать любовь ко Хри
сту и стремиться къ духовному совершенству... Необходимо имѣть старца— 
руководителя. . . Бодрствовать, серьезно блюсти себя, сознавая „како 
опасно ходимъ, не якоже не мудры, но яко-же премудры". . . Вотъ основ
ныя мысли поученія Преосвященнаго проповѣдника. Слушалось поученіе съ 
глубокимъ вниманіемъ, чувствовалось, что сказанное отъ души—въ душу 
и запало.

По окончаніи литургіи Преосвященный при врученіи посоха нововоз
веденной игуменіи сказалъ глубокопрочувствѳнноѳ слово, которое произвело 
сильное впечатлѣніе не только на вновь возведенную игуменію, но и на 
весь присутствовавшій въ храмѣ народъ. Владыка сказалъ, приблизительно, 
слѣдующее.

„Господу было угодно, чтобы въ г. Чердыпи возстановлена была древ
няя обитель во имя святого славнаго апостола и евангелиста Іоанна Бого
слова. Эта обитель древле была мужской, а нынѣ вновь учреждена женская, 
какъ болѣе соотвѣтствующая настоящимъ потребностямъ и укладу жизни 
мѣстнаго края. . . Доселѣ было па мѣстѣ когда-то славной обители запустѣ
ніе, а нынѣ., благодареніе Богу, возстановляется это святое мѣсто, вновь, 
возжигается заглохшій свѣтильникъ съ надеждой, что будетъ свѣтить сре
ди тьмы глухого, окружающаго обитель, края. . . Несомнѣнно, много изъ 
насельниковъ бывшаго Богословскаго монастыря получали дерзновеніе передъ 
Богомъ и славятъ Его па небѣ, въ царствѣ Праведныхъ. . . Славится имя 
Божіе въ настоящее время уже собравшимися пасе.іыіицами. . . Отнынѣ 
затемненные душевно и обремененные скорбями найдутъ себѣ въ обители 
покой и спѣть души. . . Дай Богъ, чтобы жизнь духовная въ обители цвѣ
ла и поднималась на должную высоту, дабы ищущіе свѣта находили этотъ 
свѣтъ въ обители. . .— Благодатію Всесвятого Духа отнынѣ ты, всечестная 
игуменія, возведена на духовное начальство въ этой юной обители: возло
жена на тебя сугубая отвѣтственность за тѣхъ, которыя вручаются твоему 
руководству. Спасеніе ввѣренныхъ тебѣ душъ насельнпцъ обители да будетъ 
отнынѣ главнымъ предметомъ и цѣлью всѣхъ твоихъ заботъ, намѣреній, 
помышленій, словъ и дѣйствій'. . . Безусловно, трудное дѣло управлять 
монастыремъ, гдѣ требуется большая предосторожность и осмотрительность 
во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, но надѣйся не па свои силы, а на помощь
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Божію и будь покорна и послушна Промыслу Божію. . . Міръ зорко слѣ
дитъ за каждымъ шагомъ монашествующихъ, нерѣдко съ тою цѣлью, чтобы 
бросить лишній упрекъ на обитель. . . Необходимо имѣть во всемъ разсуж
деніе и не налагать на сестеръ не удобоносимыя дѣла и правила. Но нуж
но узаконить посильное, по ужо требовать настойчиво неуклоннаго исполне
нія. Дай Богъ тебѣ, всечестная игуменія, при помощи Божіей, установить 
въ обители доброе иноческое житіе, строго согласное съ завѣтами спятыхъ 
отцевъ. . . Нужно духовно воспитать сестеръ, дабы они, по своему произво
ленію, стремились въ храмъ Божій и находили въ немъ душевный покой и 
отраду. Во всей жизни монастырской должна быть стройность и должный 
порядокъ. . . Пѣніе было бы стройное, умилительное, трогающее душу, въ 
древнемъ духѣ, дабы оно растопляло души молящихся, а не ласкало толь
ко слухъ однимъ внѣшнимъ сочетаніемъ звуковъ. . . Чтеніе въ церкви так
же было бы чинное, выразительное, понятное, не торопливое, осмысленное, 
и читалось бы отъ души, съ полнымъ сознаніемъ высоты его передъ Богомъ. 
Въ трапезѣ также, чтобы питались не только одной тѣлесной пищей, но и 
духовной. Для этого нужно читать житія святыхъ и Слово Божіе лучшимъ 
чтицамъ, дабы всѣмъ было понятно и слышно. . . Чтобы не было празд
ныхъ бесѣдъ во время рукодѣльныхъ работъ, по чтобы порученныя работы 
исполнялись съ молитвой на устахъ или слушаніемъ Слова Божія, читае
маго одной изъ сестеръ. Чтобы въ обители былъ добрый порядокъ, для 
этого во главѣ стоящая игуменія должна прежде всего сама исполнять всѣ 
правила и уставы монастырскіе, дабы сердце и душа ея съ сестрами были 
единодушны и боялись бы ея не столько за страхъ, сколько за совѣсть. . . 
Не нужно однѣхъ любить, а другихъ ненавидѣть, одну поддерживать, а о 
другой нерадѣть. . . Ей нужно сѣ великой осторожностью и предусмотри
тельностью заботиться о спасеніи врученныхъ ей сестеръ, помня непрестан
но, что за каждую погибшую овцу она дастъ отвѣтъ Богу. . . Надо съ 
большой осторожностью и только въ крайней необходимости позволять вы
ходъ изъ обители, ибо бываетъ, что даже одно краткое пребываніе среди 
общества, не духовно настроеннаго, пагубно дѣйствуетъ, на души сестеръ и 
нерѣдко губитъ таковыя. Должно игуменіи съ самой серьезной вниматель
ностію и мудростію охранять сестеръ не только отъ явныхъ соблазновъ, но 
даже косвенныхъ поводовъ къ соблазнамъ. . . Обращаться съ сестрами съ 
истинною любовью, немощи немощныхъ носить и согрѣшающихъ исправлять 
духомъ кротости, смиренія и простоты, избѣгая духа гордости и заносчиво
сти, имѣть мудрость осторожно вразумлять и исправлять провинившихся. ..
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Надо заботиться не только о внѣшнемъ, но и внутреннемъ порядкѣ въ 
обители, дабы не подать повода къ соблазнамъ, ибо сказано: „великая 
пагуба душамъ, идѣжѳ правила и управленія душъ не жительствуютъ". . . 
Игуменія также должна обладать опытомъ душевнаго врачеванія ввѣренныхъ 
ей сестеръ, ибо одна душа болѣетъ одною болѣзнею, а другая—другой, 
одна требуетъ врачеваніе одно, а другая—другое. Одна падаетъ духомъ и 
унываетъ, таковую надо ободрить, воодушевить и утѣшить. . . Есть души 
чрезъ мѣру порывистыя и ревностныя къ подвигамъ, нерѣдко не посиль
нымъ.—таковыхъ должно сдержать п дать указаніе все дѣлать въ мѣру, 
съ благословенія отсѣкая во всемъ свою волю, ибо сказано: „а иже нѣсть 
управленія, падаютъ аки листвіе"; если таковыхъ не здержать отъ непо
мѣрныхъ своевольныхъ подвиговъ, то онѣ подвергаются грѣху осужденія 
другихъ, гордости, высокоумія и самомнѣнія, а гордымъ, по слову Писанія, 
наказаніе—паденіе. Иныя души требуютъ, по своему свойству, только чистой 
любви и добраго примѣра, ласковаго и весьма осторожнаго обращенія, дабы 
такъ умѣло на нихъ дѣйствовать возможными средствами; „да всяко нѣкія 
спасетъ". Посему игуменія должна умѣть собственнымъ примѣромъ учить 
смиренію и терпѣнію, такъ какъ тяжко грѣшить та настоятельница, которая 
еще не уничтожила свое самолюбіе и личное чувство, или которая, по своей 
неразумной ревности, не различая больныхъ, врачуетъ единообразію. Она 
должна къ серьезно больнымъ душамъ, раны которыхъ настолько застарѣли 
и огрубѣли, что требуютъ предварительнаго, осторожнаго елеемъ любви 
размягченія, относиться внимательно, дабы не осторожнымъ обращеніемъ и 
жестокостью не разбередить этихъ тяжелыхъ ранъ и іѣмъ не нанести силь
ной боли, нерѣдко приводящей въ отчаяніе. . . Игуменія должна имѣть 
безпредѣльную любовь къ своимъ чадамъ, которую-бы ничто не могло раз
рушить, болѣзнуя о всѣхъ душою, непрестанно молясь за нихъ Богу, про
ся Его помощи для несенія своего отвѣтственнаго послушанія. Не должно 
быть того, что сегодня мы любимъ, а на завтра презираемъ. Вотъ примѣръ 
Преподобнаго Серафима, -отъ него всѣ уходили съ радостію, утѣшенные и 
обласканные; для всѣхъ у него было слово утѣшенія, всѣхъ онъ любилъ 
Христовой любовью, для всѣхъ, безъ исключенія, у него было слово любя
щаго отца: „радость моя", и его слово любви растопляло всѣхъ приходя
щихъ къ нему. Вотъ высокій примѣръ истинной любви къ ближнимъ, кото
рому нужно подражать. . . Наша воля должна быть отвергнута, а была бы 
во всемъ воля Божія. Мы должны быть проникнуты сознаніемъ, что мы 
творимъ не свою волю, а волю Божію, которое насъ будетъ воодушевлять
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и давать силу въ трудномъ дѣлѣ Божіемъ. Да подкрѣпитъ тебя, всѳчестная 
игуменія, сила Божія и наставитъ въ трудномъ дѣлѣ управленія юной оби
телью. Вотъ сей посохъ пусть напоминаетъ тобѣ, что надо надѣяться не па 
свои силы, но на помощь Божію. Да будетъ сей посохъ истиннымъ посо
хомъ правосуднаго правленія. Опираясь на сей посохъ, иди съ радостью 
въ свой путь. Благодать Божія да возведетъ тебя на путь совершенства, а 
съ тобой и всѣхъ сестеръ святой обители приведетъ на небо ко Христу".

Съ глубокимъ благоговѣніемъ и трепетомъ нововозведенная игуменія 
взяла посохъ изъ рукъ архипастыря и, сопровождаемая игуменіями Ниной 
и Магдалиной, отошла къ своему мѣсту, гдѣ была привѣтствована прибыв
шими па духовное торжество, съ любовію относящимися вообще къ обите
лямъ и. въ частности, къ Чердынскому Іоанно-Богословскому монастырю— 
виновнику настоящаго духовнаго монашескаго торжества,—лицами.

Всѣ присутствовавшіе въ храмѣ, духовно настроенные, повидимому 
были подъ сильнымъ впечатлѣніемъ отъ всего видѣннаго и слышаннаго въ 
этотъ день въ монастырскомъ храмѣ. . .

Послѣ окончанія литургіи въ покояхъ настоятельницы монастыря 
игуменіи Нины Его Преосвященству, священнослужащимъ и почетнымъ 
гостямъ предложена была скромная трапеза.
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Хроника.
‘I* Вселенскій Константинопольскій Патріархъ Іоакимъ ІІІ-й.

14 ноября телеграфъ принесъ печальное извѣстіе о кончинѣ Вселенскаго Кон
стантинопольскаго патріарха, Его Святѣйшества, Блаженнѣйшаго Киръ Іоакима 111-го, 
знаменитѣйшаго современника православнаго міра Священнаго востока, съ честью и 
достоинствомъ дважды занимавшаго патріаршій престолъ святителя Іоанна, архіепи
скопа Константина—града, Златоустаго.

Почившій въ день церковнаго прославленія Іоанна Златоустаго—13 ноября— 
патріархъ Іоакимъ былъ ревностнѣйшимъ поборникомъ святой православной вѣры 
среди мусульманскаго народа, за святую вѣру православную лишенъ былъ турецкимъ— 
мусульманскимъ—правительствомъ патріаршаго престола, 17 лѣтъ находился въ изгна
ніи, затѣмъ снова, при торжественнѣйшей обстановкѣ, занялъ патріаршій престолъ, ни 
на секунду не переставая быть горячимъ защитникомъ православной вѣры и интере
совъ православныхъ подданныхъ Оттоманской Имперіи и скончался въ самое горячее 
время кровавой борьбы православныхъ славянскихъ государствъ съ Турціей, роковой 
борьбы Креста съ полумѣсяцемъ, близящейся уже къ развязкѣ....

Въ виду того, что скончавшійся первоіерархъ греческой православной церкви 
былъ крупнѣйшею и извѣстнѣйшею личностью изъ всѣхъ дѣятелей православнаго 
міра Священнаго Востока за послѣдніе годы, я долгомъ почитаю сообщить возможно 
подробныя свѣдѣнія о жизни н дѣятельности почившаго Его Святѣйшества, а также— 
подѣлиться съ читателями тѣми впечатлѣніями, коп вынесъ м изъ личной бесѣды съ 
Его Святѣйшествомъ во время моего посѣщенія Священнаго Востока въ 1898 г.

Патріархъ Іоакимъ ІІІ-й, въ мірѣ Христъ Деведжн, родился 18 января 1834 г. 
въ Константинопольскомъ пригородкѣ Ваееохоріп: учился онъ сначала въ мѣстной 
школѣ, а—затѣмъ на Аѳонѣ и Самосѣ. Въ молодости онъ состоялъ іеродіакономъ при 
иогоніанскомъ митрополитѣ въ Бухарестѣ и при греческой церкви св. Георгія въ 
Вѣнѣ, гдѣ съ особымъ усердіемъ занимался самообразованіемъ, посѣщая школы и 
изучая языки—румынскій и нѣмецкій. Въ 1860 году Іоакимъ получилъ должность 
второго діакона при вселенскомъ патріархѣ: въ 1863 году былъ назначенъ великимъ 
протоспнгеломъ патріархіи: въ 1864 году хиротонисанъ быль въ митрополита Варны, 
откуда, спустя іо лѣтъ, перемѣщенъ быль въ Нессалонику. 4 октября 1878 года 
синодъ Константинопольской церкви и греческій народъ, въ лицѣ своихъ представите
лей, единогласно избрали Іоакима на вселенскій патріаршій престолъ.

Образованный, молодой, энергичный, исполненный любви къ церкви н народу, 
опытный администраторъ, тонкій дипломатъ, отличный ораторъ, любитель знанія и 
покровитель науки, окруженный уваженіемъ и любовью, Іоакимъ ІІІ-й оказался такимъ
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именно патріархомъ, въ каковомъ въ то время и нуждалась Константинопольская 
церковь... . •

То было первое послѣ русско-турецкой войны время, когда подводились итоги 
успѣховъ русскаго оружія, поднятаго въ защиту единовѣрныхъ намъ славянъ и гре
ковъ; когда намѣчались новые пути для дальнѣйшаго движенія церковно-общественной 
жизни у тѣхъ и другихъ; когда указывались новыя средства для огражденія прежнихъ 
правъ православной церкви въ Турціи отъ насилія и произвола мусульманской адми
нистраціи. . . .

Іоакимъ 111-й оказался вполнѣ на высотѣ своего призванія и положенія. Онъ 
твердо и самоотверженно стоялъ за неприкосновенность самоуправленія православной 
церкви въ Турціи, дарованную ей еще султаномъ Магометомъ 11-мъ (1453 г.), чтобы 
права церкви были сохранены во всемъ объемѣ и силѣ. Церковь по-прежнему должна 
быть свободна въ своихъ постановленіяхъ и дѣііствіяхъ, касающихся клира и его 
правъ, храмовъ, монастырей, школъ, благотворительныхъ заведеній и ихъ собствен
ности, брака, развода, духовныхъ завѣщаній, сиротскаго имущества и правъ архіе
реевъ, засѣдать въ мѣстахъ административныхъ совѣтовъ. Патріархъ Іоакимъ стре
мился къ тому, чтобы правительство охраняло эти привиллегіи церкви и покровитель
ствовало имъ. Но турецкое правительство постепенно стало ограничивать права грече
скаго народа и патріарха. Ревностному борцу православія Іоакиму 111-му, за факти
ческое самоуправленіе грековъ и свободу православной церкви, пришлось первому 
патріарху новѣйшаго времени, вступить съ турецкимъ правительствомъ въ жестокую 
борьбу изъ-за древнихъ правъ грековъ, которыя Порта намѣрена была совсѣмъ унич
тожить. Султанъ Абдулъ-Гамидъ былъ злохитрымъ восточнымъ политикомъ, и имъ были 
предприняты попытки къ лишенію греческой церкви и народа нѣкоторыхъ правь и 
преимуществъ. - •

Вотъ въ эту-то трудную для греческой церкви минуту Господь Богъ и воздвигъ 
Іоакима Пі-го,—великаго патріарха, неустрашимаго борца за честь церкзи. 11, ври 
помощи Божіей, послѣ долгой и усиленной борьбы, патріархъ Іоакимъ побѣдилъ; онъ 
достигъ возстановленія нарушенныхъ правъ и прономій церкви и народа. Но это не 
прошло даромъ патріарху: подъ давленіемъ турецкаго правительства онъ вынужденъ 
былъ оставить патріаршій престолъ: 30 марта 1884 года, окруженный славой побѣ
дителя, мужественнаго и неустрашимаго борца за святую церковь и православную 
вѣру онъ покинулъ Царь-Градъ и удалился въ сокровенную пустынь, на Анонъ, гдѣ, 
въ ссылкѣ, прожилъ цѣлыхъ 17 лѣтъ.

Турецкое правительство долго не могло забыть обиды, нанесенной его престижу 
Іоакимомъ II 1-мъ и. въ теченіи 17 лѣтъ его проживанія на Аоонѣ, не только откло
няло его кандидатуру на вакантный патріаршій престолъ, выставлявшуюся каждый 
разъ, какъ происходило избраніе новаго патріарха (а оно за это время было 5 разъ), 
но даже не разрѣшало ему выѣзда съ Аеона, гдѣ онъ былъ заключенъ, какъ узникъ. 
И только въ 1901 году, по ходатайству русскаго правительства передъ султаномъ, 
Іоакимъ ІП-й вторично занялъ, къ великой радости грековъ, патріаршій престолъ.

Замѣчательно торжественно было его возвращеніе съ Аоона въ Константинополь. 
Оно было поистинѣ какимъ-то тріумфальнымъ шествіемъ, давно здѣсь не бывалымъ
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іі напоминавшимъ блескъ н великолѣпіе торжественныхъ процессій византійской эпохи. 
Встрѣча его духовенствомъ и народомъ сопровождалась взрывомъ чувствъ радости, 
умиленія и восторга до взаимныхъ объятій, слезъ и поцѣлуевъ включительно, какъ 
въ пасхальные дни...

Со вступленіемъ вторично на патріаршій престолъ, Іоакимъ II 1-й постоянно вну
шалъ въ своихъ посланіяхъ приходскому духовенству и монахамъ стоять на высотѣ 
своего призванія, въ точности соблюдать церковные уставы, жить въ мирѣ и повино
веніи властямъ, изучать св. Писаніе и творенія святыхъ отцовъ, служить добрымъ 
примѣромъ для народа. Много окружныхъ посланій было разослано патріархомъ и 
народу съ поученіями жить въ страхѣ Божіемъ, пребывать твердымъ въ православной 
вѣрѣ, повиноваться властямъ, заботиться о воспитаніи дѣтей въ православіи, церковно
сти, заключать браки съ благословенія и по руководству церкви.

По прежнему, какъ и до изгнанія на Аѳонъ, онъ ревностно охранялъ само
управленіе вселенской церкви отъ притязаній турецкаго правительства.

На закатѣ своей жизни патріарху пришлось переживать особенно тяжелые дни, 
такъ какъ въ послѣдніе годы въ Турціи вмѣсто мусульманскаго владычества, водвори
лось іудомасонское, болѣе злобно-ненавистное къ христіанству, чѣмъ мусульманское 
и началось болѣе жестокое преслѣдованіе христіанъ, чѣмъ въ самыя фанатичныя 
времена мусульманскаго ига.

Но, какъ и прежде, святѣйшій патріархъ не шелъ на уступки младотурецкому 
правительству, а неуклонно и твердо защищалъ права церкви и права христіанъ.

Объ исключительной самостоятельности Іоакима 1ІІ-го можно судить по слѣдую
щему случаю: во время патріаршаго кризиса 1904—1905 г.г., когда Порта, скло
нившись на просьбы 8 митрополитовъ—членовъ Синода, ставшихъ въ оппозицію къ 
патріарху, вмѣшалась въ церковное дѣло, то патріархъ прямо и рѣшительно заявилъ 
султану, что онъ не допуститъ такого вмѣшательства, противнаго правамъ и при- 
виллегіямъ церкви и не подчинится рѣшенію правительства, такъ какъ церковное 
дѣло и должно быть рѣшено вполнѣ компетентною церковною властью. II... султанъ 
уступилъ патріарху.

Любитель церковнаго благолѣпія, покровитель народнаго просвѣщенія, Іоакимъ 
ПІ-й безспорно принадлежалъ къ числу знаменитыхъ ораторовъ современнаго грече
скаго Востока. Его слова и рѣчи являются истинными образцами гомилетическаго 
греко-византійскаго искусства но глубинѣ мысли, всестороннему раскрытію предмета, 
увлекательному изложенію, вдохновенному дѣйствію на слушателей.

Съ этимъ знаменитымъ старцемъ-патріархомъ, ревностнымъ вселенскимъ борцомъ 
православія, мнѣ пришлось лично побесѣдовать въ маѣ мѣсяцѣ 1908 года въ его 
Константинопольской патріархіи, при моемъ возвращеніи въ Россію изъ Спятой 
Земли.

Строгій видъ, ясный проницательный взглядъ, и, вообще, патріархальный образъ 
убѣленнаго сѣдинами вселенскаго патріарха Іоакима 111-го произвелъ тогда на меня 
глубокое впечатлѣніе и внушилъ особое сердечное чувство любви и уваженія къ особѣ 
Его Святѣйшества.
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Между прочимъ, на мой вопросъ: „можно ли писать духовныя сочиненія, живя 
въ пустынномъ скитѣ?“—блаженнѣйшій патріархъ отвѣтствовалъ: „Можно и должно, 
если есть на это талантъ, дарованный Богомъ. Но писать надо съ внимательной 
осторожностью, боясь, какъ-бы не погрѣшить и непогубить кого-либо необдуманнымъ 
писаніемъ. Особенно нужно писать въ защиту православія, царской самодержавной, 
Богомъ установленной власти, ибо неподчиненіе Богомъ данной и установленной вла
сти. есть противленіе Богу, а всѣ противники Божіи подлежатъ ужасной и страшной 
анаоемѣ"... •

Изъ дальнѣйшей бесѣды съ патріархомъ я убѣдился, что онъ, будучи горячимъ 
патріотомъ своего греческаго народа, отечески любилъ и православный русскій народъ: 
онъ живо, съ отеческою заботою, интересовался судьбой нашей многострадальной ро
дины, сказавъ, между прочимъ: „Я усердно молюсь за Русскаго Императора, за не
прикосновенность Его священнаго Самодержавія, дабы Господь помогъ Ему побѣдить 
всѣхъ возставшихъ, по дѣйству діавола, внутреннихъ враговъ: а всѣ поправшіе долгъ 
святой присяги и возставшіе противъ Помазанника Божія и Его Священнаго Само
державія, какъ противники Божіи, если не раскаются, то будутъ осуждены на вѣчное 
мученіе въ темницахъ ада, какъ послѣдователи противника Божія—діавола?-...

По окончаніи моей бесѣды съ мудрымъ и опытнымъ въ духовной жизни Свя
тѣйшимъ Патріархомъ*), я лично убѣдился, что онъ вполнѣ заслуживалъ того глу
бокаго вниманія и уваженія, какимъ онъ пользовался среди своего народа, того 
ореола славы и почитанія, какимъ онъ окруженъ былъ въ ряду прочихъ церковно
общественныхъ дѣятелей Православнаго Востока.

Онъ является ревностнымъ борцомъ православія, достойнымъ ученикомъ Христа, 
на которомъ исполнились Его слова: -Въ мірѣ скорбни будете" (Іоанн. 1В, 33), 
г нѣсть рабъ болій Господа сбоего, аще Леня изгнаша, и басъ и зѣвнутъ" 
(Іоан. 15. 20). Онъ не зналъ сдѣлокъ сь совѣстью, не налагалъ молчаніе на уста, 
когда долгъ требовалъ говорить. По истинѣ онъ является свѣтильникомъ міра, достой
нымъ учителемъ вселенной, столпомъ и утвержденіемъ Православія. Ею величавый 
образъ, окруженный славой изгнанничества, ярко выдѣляется на фонѣ XX вѣка. 
Угасъ великій свѣтильникъ Христовой церкви, подобныхъ которому мало предста
вляетъ исторія царства Божія на землѣ.

Да упокоится душа его въ селеніяхъ праведныхъ!

Ліумен о Серафим ъ.

і Митрополитъ С.-Петербургскій /Антоній.

2 ноября, въ 4 часа 35 мин. утра, послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни, 
скончался первоіерархъ Русской Церкви, первенствующій членъ Святѣйшаго Синода, 
Высокопреосвященный Митрополитъ С.-Петербургскій Антоній.

*) Моя бесѣда сь патріархомъ Іоакимомъ 111-мъ подробно приведена въ моей 
книгѣ ..Путевыя впечатлѣнія (Поѣздка въ Іерусалимъ и на Аѳонъ въ 1908 г.)".



Скончавшійся на 67-мъ году жизни, почившій архипастырь-митрополитъ, въ 
мірѣ Александръ Васильевичъ Вадковскій, происходилъ изъ скромной семьи сельскаго 
священника Тамбовской епархіи. Пройдя предварительно курсъ родной своей Там
бовской духовной семинаріи, А. В. Вадковскій поступилъ затѣмъ въ число студен
товъ Казанской духовной академіи, по окончаніи курса которой, вч> 1870 году, онъ 
былъ оставленъ при ной доцентомъ по каѳедрѣ исторіи проповѣди и гомилетикѣ. Въ 
слѣдующемъ, 1871 году, доцентъ Вадковскій защитилъ магистерскую диссертацію, и въ 
томъ же году появилась его первая ученая работа по исторіи проповѣди. Печатав
шіеся затѣмь въ академическомъ журналѣ „Очерки исторіи русской проповѣди'’’' моло
дого ученаго Вадковскаго быстро обратили на себя вниманіе спеціалистовъ гомиле
тической науки своею новизною историческаго метода и психологическаго анализа 
духовнаго состоянія самого описываемаго проповѣдника, равно какъ и современной 
проповѣднику среды слушателей. Впослѣдствіи, въ 1895 году, Владыка Антоній, за 
своп ученые труды, удостоенъ былъ высшей ученой богословской степени—доктора 
богословія. Кромѣ того, онъ имѣлъ чрезвычайно рѣдкую для русскаго ученаго степень 
доктора, пожалованную ему англійскимъ оксфордскимъ университетомъ, во время его 
командировки въ Лондонъ на юбилей королевы Викторіи. Имя его можетъ быть по
ставлено па ряду съ такими ученѣйшими богословами, какъ митрополиты—Филаретъ 
кіевскій (Амфитеатровъ) и Макарій московскій (Булгаковъ).

Послѣ, смерти жены к двухъ дѣтей молодой профессоръ, оставшись одинокимъ, 
съ разбитою для земныхъ радостей жизнью, пошелъ знакомой для вѣрующихъ людей 
его круга дорогой иноческаго служенія Церкви Божіей: 6 марта 1883 года состоялось 
постриженіе профессора Вадковскаго въ монашество съ нареченіемъ имени Антонія.

Въ 1884 году іеромонахъ о. Антоній возведенъ былъ въ санъ архимандрита и 
назначена. инспекторомъ Казанской духовной академіи. Въ 1885 году онъ перемѣщенъ 
былъ на такую же должность въ С.-Петербургскую духовную академію, будучи назна
ченъ черезъ два года—въ 1887 году—ректоромъ згой академіи, съ посвященіемъ во 
епископа выборгскаго, Викарія Петербургской митрополіи, въ 1892 году онъ бы.ть 
назначенъ на новооткрытую Финляндскую архіерейскую каѳедру, съ возведеніемъ въ 
санъ архіепископа и съ назначеніемъ членомъ Святѣйшаго Синода. Спустя послѣ этого 
шесть лѣтъ, въ 1898 году, архіепископъ Антоній назначается митрополитомъ Санктъ- 
Петербургскимъ, а въ 1900 году—первоприсутствующимъ членомъ Святѣйшаго Синода.

Въ 1907 году, но Высочайшему повелѣнію, участвовалъ въ особомъ комитетѣ, 
подъ предсѣдательствомъ гр. Витте по разработкѣ вопросовъ о вѣротерпимости. Въ 
1906 году былъ избранъ членомъ Государственнаго Совѣта отъ монашествующихъ, но 
отъ сего высокаго званія отказался. Въ томъ же, 1906 году, подъ его предсѣдатель
ствомъ открылось предсоборное присутствіе и, подъ его авторитетнымъ руководствомъ, 
окончило разработку матеріаловъ, подлежащихъ обсужденію будущаго церковнаго по
мѣстнаго собора.

За свою многополезную дѣятельность почившій Митрополитъ имѣлъ слѣдующіе 
высокіе знаки отличія: орденъ Св. Анны 1 ст. (1890 г.), орденъ Св. Владиміра 2 ст. 
(1895 г.), орденъ Св. Александра Невскаго (1902 г.), 3 панагіи, украшенныя дра
гоцѣнными камнями (1892, 1896 и 1904 г.г.), брилльантовый крестъ для ношенія
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на митрѣ (1900 г.), архіерейскій посохъ, украшенный драгоцѣнными камнями 
(1903 г.) и орденъ св. Александра Невскаго съ брилліантовымъ украшеніемъ. 
Кромѣ того почившій имѣлъ иностранные ордена: сербскій св. Саввы 1 ст., черно
горскій—св. Даніила 1 ст. и болгарскій—св. Александра 1 ст.

(•кончался высокопреосвященный митрополитъ Антоніи, какъ уже замѣчено было 
выше, на 67-мъ году своей жизни, на 32-мъ году своего должностного служенія 
Церкви и Отечеству, на 25-мъ году своего епископства и на 14-мъ году своего 
митрополитства.

Въ Возѣ почившій митрополитъ Антоній, какъ отзывается о немъ „Колоколъ44, 
„былъ первенствующимъ среди здравствующихъ іерарховъ Русской Церкви не только 
по должности перваго члена Святѣйшаго Синода, но и по своимъ, выдающимся изъ 
ряда другихъ личнымъ свѣтлымъ качествомъ ума и сердца и высокимъ достоинствамъ 
характера". Отличительнѣйшими чертами его характера являлись простота и смиреніе, 
при чемъ разительнѣйшимъ доказательствомъ его скромности и смиреннаго сознанія 
своего недостоинства передъ Богомъ служитъ его завѣщаніе—погребсти его не въ 
храмѣ Александро-Невской лавры, по исконному обычаю, наряду съ другими митропо
литами—священно-архимандритами Лавры, а въ очередной братской могилѣ, въ про- 
стомъ сосновомъ гробѣ, на лаврскомъ кладбищѣ, гдѣ и погребены бренные останки 
митрополита, и могила его, также согласно его завѣщанію, отмѣчена однимъ только 
простымъ крестомъ...

„Новое Время" пишетт. о почившемъ Митрополитѣ: „вся петербургская митро
полія и очень, очень многіе въ Россіи проводятъ добрѣйшими напутствіями своего 
пастыря, отъ котораго никто никогда не видалъ зла, не видѣлъ гнѣва, раздражитель
ности, мстительности, ни даже простого раздраженія"....

Оффиціозная ..Россія" такъ отзывается о скончавшемся Іерархѣ: „въ лицѣ 
С.-Петербургскаго владыки въ могилу сошелъ выдающійся церковный дѣятель... 
Особенно сильно чувствовалось высоко-авторитетное руководство ходомъ церковныхъ 
дѣлъ во время занятій предсоборпаго присутствія, въ 1906 іоду. Владыка митропо
литъ былъ любимцемъ не только духовенства епархіи, которое высоко цѣнило его 
привѣтливость и внимательность но и всей столицы, можно даже сказать—всей 

•Россіи41...

С. П. Григоровскій.

Въ ночь на 25 октября, въ Петербургѣ, въ лучшей столичной лечебницѣ Кауф
мана, послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни, скончался управляющій канцеляріей 
Святѣйшаго Синода, Сергѣй Петровичъ Григоровскій.

Умеръ Сергѣй Петровичъ въ расцвѣтѣ силъ—на 52-мъ году своей жизни и на 
26-мъ году своей службы.

Смерть его вызвала, какъ среди синодальныхъ чиновниковъ, такъ и среди всѣхъ 
лицъ, знавшихъ его, искреннее сожалѣніе.



— 497 —

Почившій Сергѣй Петровичъ былъ первымъ управляющимъ канцеляріей Святѣй
шаго Синода, такъ сказать, выросшимъ въ стѣнахъ управляемаго имъ учрежденія, 
начавъ службу тотчасъ же но окончаніи университета, съ низшей ступени канцеляр
скаго чиновника и поднявшись, благодаря своему трудолюбію и талантливости, на 
самую высшую, послѣ синодальнаго оберъ-прокурора и его товарища, ступень духовно
чиновничьей іерархической лѣстницы.... Родился С. ГІ. 7 октября 1860 г. въ семьѣ 
священника села Гудаловки, Елецкаго уѣзда, Орловской губерніи.

По окончаніи курса въ Тамбовской гимназіи, а затѣмъ Московскаго универси
тета по юридическому факультету,С. II., 27 октября 1886 года, принятъ былъ В. К. 
Саблеромъ, въ то время товарищемъ г. синодальнаго оберъ-прокурора, въ синодаль
ную канцелярію. Въ іюнѣ. 1887 года онъ быль назначенъ младшимъ секретаремъ 
Св. Синода, въ 1892—старшимъ секретаремъ, въ 1893 году—оберъ-секретаремъ; 
20 мая 1900 года онъ быль назначенъ помощникомъ управляющаго, а 14 сентября 
1903 года занялъ постъ управляющаго канцеляріей Св. Синода, каковой высокій и 
отвѣтственный постъ съ честью, достоинствомъ и пользою для дѣла занималъ до 
самой своей смерти, при шести оберъ-прокурорахъ Святѣйшаго Синода.

Кромѣ того, С. II. состоялъ членомъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ съ 
1906 года и сверхштатнымъ членомъ Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ съ 1909 г., 
участвуя помимо всего этого въ разныхъ комиссіяхъ и совѣщаніяхъ и неся труды во 
разнаго рода командировкамъ.

Извѣстенъ былъ почившій Г, II. не только какъ выдающійся дѣятель синодаль
наго вѣдомства, по и какъ видный знатокъ брачнаго права, Его капитальнѣйшій 
трудъ .,0 разводѣ, причины и послѣдствія развода и бракоразводное судопроизводство" 
справедливо считается лучшимъ изслѣдованіемъ въ области брако-разводнаго процесса- 
важнаго, сложнаго, исторически засореннаго, церковно-государственнаго вопроса.

27 октября, въ день 26-ти лѣтія службы почившаго С. П-ча, совершено было 
отпѣваніе тѣла сто п преданіе землѣ. Отпѣваніе совершено было высокопреосвящен
нымъ митрополитомъ Московскимъ Владиміромъ въ сослуженТіі архіепископа Финлянд
скаго Сергія, епископовъ—Олонецкаго Никанора, Могилевскаго Константина, Смолен
скаго Ѳеодосія и Пермскаго Палладія, а также высшаго столичнаго духовенства. 
Утопавшій въ цвѣтахъ и вѣнкахъ гробъ покойнаго окружали собравшіеся въ полномъ 
составѣ служащіе Синодальной Канцеляріи въ присутствіи г. оберъ-прокурора Св. 
Синода В. К. Саблера и другихъ высшихъ представителей центральныхъ учрежденій 
Святѣйшаго Синода.

Стойкій и твердыя въ своихъ православно-церковныхъ и политическихъ взгля
дахъ, прямой, правдивый и честный въ обращеніи съ людьми, сердечный и участли
вый къ горю окружавшихъ его лицъ, Сергѣй Петровичъ оставилъ по себѣ свѣтлую 
память н его свѣтлый образъ не изгладится изъ сознанія всѣхъ знавшихъ его...

Вѣчная ему память!...
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'і" Я. К. Тарковскій.

Какъ и псѣ хорошіе русскіе люди, отъ разрыва сердца, скончался днемъ, 31 
сего Октября, Анатоліи Константиновичъ Тарновскій, занимавшій должность старшаго 
Инспектора но надзору за типографіями и произведеніями печати въ Москвѣ, всего 
лишь 53 лѣть отъ роду. Происходя изъ стариннаго дворянскаго рода, будучи со сто
роны матери прямымъ потомкомъ знаменитаго боярина Ордына-Нащекина; воспитан
никъ Пажескаго корпуса, сначала офицеръ лейбъ-гвардіи Атаманскаго казачьяго 
полка, затѣмъ земскій начальникъ Серпуховскаго уѣзда, гдѣ расположено было его 
родовое имѣніе Рай-Семеновское, покойный Анатолій Константиновичъ, 6 лѣть тому 
назадъ, разставшись со своимъ помѣстьемъ, занялъ должность старшаго инспектора 
за московскими типографіями въ самое боевое время, когда на его посту приходилось 
быть постоянно на чеку: находчивый, распорядительный, строго-корректный по службѣ, 
сердечный и отзывчивый на каждое доброе начинаніе, остроумный, веселый и жизне
радостный въ кругу близкихъ знакомыхъ, онъ не могъ вездѣ и среди всѣхъ не оста
вить по себѣ хорошей памяти, какъ отмѣнно-ревностный служака и какъ поистинѣ 
душа того общества, гдѣ онъ вращался. Его незабвенные романсы: ..Сердце ли рвется, 
ноетъ ли грудь”, „Время минувшее" и другіе не умрутъ никогда. Какъ родовитый, 
чисто-русскій и но происхожденію и во направленію человѣкъ, онъ не могъ не любить 
родной старины: его кабинетъ былъ настоящей кунсткамерой, собраніемъ антикварія, 
гдѣ, среди портретовъ предковъ, расположены были на бюро и на столахъ рѣдкія ре
ликвіи чтимой имъ старины, переходившія изъ поколѣнія въ поколѣніе, которыя по
койный бережно хранилъ и любовно показывалъ посѣщавшимъ его знакомыми и 
пріятелямъ. '

Похороненъ будетъ покойный въ фамильномъ склепѣ, въ родовомъ его Рай-Се- 
меновскомъ. Среди родныхъ могилъ спи ст> миромъ, дорогой Анатоліи Константино
вичъ, одинъ изъ немногихъ оставшихся еще на Руси могиканъ добраго стараго 
времени *).

’і* П.. И. Бартеневъ.

Въ Москвѣ скончался 22 октября основатель и издатель „Русскаго Архива", 
Петръ Ивановичъ Бартеневъ. Имя покойнаго пользуется большой извѣстностью, какъ 
знатока исторической литературы и рѣдкаго собирателя неизданныхъ указовъ, докумен
товъ, писемъ, мемуаровъ, неизданныхъ литературныхъ произведеній, воспоминаній и 
прочаго матеріала исторической и литературной цѣнности. Его работы въ области 
исторіи, словесности и библіографіи создали ему обширныя литературныя связи, у него 
явилась мысль основать для опубликованія историческаго и литературнаго матеріала 
собственный журналъ, и вотъ, въ 1863 г., появился его „Русскій Архивъ”, непрерывно 
и аккуратно выпускаемый имъ до послѣдняго года его жизни. Въ этотъ журналъ

*) Г. Р. № 30.
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покойный вкладывалъ съ любовью какъ свою богатую эрудицію, такъ и удивительную 
трудоспособность и, въ особенности, свой личный талантъ, полный своеобразнаго юмора, 
то хитроумнаго, то наивнаго. -.Русскій Архивъ- далъ извѣстность покойному не только 
какъ собирателю матеріаловъ, но и какъ серьезному редактору, интересному своими 
примѣчаніями, изъ которыхъ могла бы составиться недурная книжка. Какъ съ редак
торомъ, многимъ пришлось сталкиваться съ Берсеневымъ, и этотъ хромой человѣка, 
на костылѣ, уморительный разсказчикъ историческихъ и полуисторическихъ анекдотовъ, 
работникъ, добывшій изъ-подъ спуда массу полезнаго и необходимаго, оставлялъ по 
себѣ пріятныя впечатлѣнія старой, запыленной, но всегда интересной книги. „Русскимъ 
Архивомъ", по мѣткому выраженію А. С. Суворина, ..онъ создалъ себѣ прекрасный 
памятникъ, къ которому долго не зарастетъ ученая тропа11.

II. И.—потомокъ старой дворянской фамиліи—родился въ сельцѣ Королевщинѣ 
(Липецкаго уѣзда, Тамбовской губ.) 1 октября 1829 года (скончался 83 лѣтъ). 
Первоначальное воспитаніе онъ получилъ въ дворянскомъ пансіонѣ при Рязанской 
гимназіи. Окончивъ гимназическій курсъ, опредѣлился на историко-филологическій фа
культетъ Московскаго университета и тамъ занялся составленіемъ „Словаря къ памят
никамъ русской письменности XIII вѣка". Но выходѣ изъ университета кандидатомъ 
въ 1851 г. онъ занялся учительствомъ, но вскорѣ промѣнялъ его на журнальную 
работу, будучи приглашенъ А. И. Кошелевымъ въ помощники по изданію „Русской 
Бесѣды". Съ 1859 г. онъ завѣдывалъ Чертковской библіотекой и продолжалъ нахо
диться во главѣ ея до 1873 г., будучи уже издателемъ ..Русскаго Архива". Посвя
щая свои силы, главнымъ образомъ, собственному журналу, покойный находилъ время 
и для другой литературной работы. Въ 1868 г. онъ издалъ историческій сборникъ 
„Осьмнадцатый вѣкъ" (четыре книги), затѣмъ ..Девятнадцатый вѣкъ- (двѣ книги), 
редактировалъ „Архивъ князя Воронцова", выпущенный въ сорока томахъ (1870— 
93 г.г.), открылъ и напечаталъ „Житіе преподобнаго Сергія Радонежскаго", написан
ное императрицей Екатериной II, и время отъ времени сотрудничалъ въ ..Москов
скихъ Вѣдомостяхъ", печатая преимущественно воспоминанія о русскихъ дѣятеляхъ’”).

Къ назначенію новаго управляющаго канцеляріею Святѣй
шаго Синода**).

Назначеніе на освободившуюся, за смертію С. II. Григоровскаго, вакансію 
управляющаго канцеляріей Св. Синода старш. пом. наблюдателя церковныхъ школъ 
д. с. с. II. В. Гурьева въ синодскихъ сферахъ считается фактомъ, а потому считаемъ 
благовременнымъ познакомить нашихъ читателей съ личностью и предшествующею 
службою II. В. Гурьева. Онъ сынъ протоіерея Московской епархіи, питомецъ Москов
ской академіи, магистръ богословія. Въ апрѣлѣ 1890 г. поступилъ на службу въ 
канцелярію Св. Синода, въ 1894 г. назначенъ старшимъ секретаремъ этой канцеля-

*) „0. Н.“, № 45.
**) „Колоколъ", X? 1975.
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ріи; въ 1902 г. переведенъ въ Уч. Совѣтъ при Св. Синодѣ, съ назначеніемъ членомъ 
совѣта и навѣдывающимъ канцеляріей: въ маѣ мѣсяцѣ текущаго года состоялось наз
наченіе II. В. на должность старш. пом. наблюдателя церковныхъ школъ.

Настоящимъ назначеніемъ на самый высокій въ центрально-канцелярской лѣ
стницѣ и отвѣтственный постъ управляющаго синодальной канцеляріей 11. В. обязанъ 
исключительно своимъ выдающимся дарованіямъ. 11 чѣмъ выше онъ поднимался по 
іерархической лѣстницѣ, тѣмъ больше обнаруживались его глубокій спокойный умъ, 
вдумчивая осторожность, исключительная работоспособность и преданность своимъ обя
занностямъ, при чарующей всѣхъ простотѣ и добротѣ. Достоинства эти всегда обра
щали на себя вниманіе высшаго его начальства. Въ продолженіе своей 10-ти лѣтней 
службы въ Уч. Совѣтѣ, II. В. неизмѣнно пользовался исключительнымъ и вполнѣ 
заслуженнымъ расположеніемъ и высокимъ довѣріемъ всѣхъ бывшихъ при немъ оберъ- 
прокуроровъ, начиная съ приснопамятнаго К. II. Побѣдоносцева. Служеніе II. В. въ 
Синод. Училнщн. Совѣтѣ связано со многообразными административными и законода
тельными мѣропріятіями Совѣта по управленію церковными школами.

Главный грудь въ семъ дѣлѣ, по составленію и редактированію проектовъ, палъ 
на II. В., какъ завѣдывающаго канцеляріей.

Каждая работа выходила изъ его рукъ безукоризненной, участіе его въ разра
боткѣ того или иного церковно-школьнаго вопроса всегда обезпечивало успѣшное 
разрѣшеніе его, за исполненіе возлагавшихся на него порученіи въ самыхъ сложныхъ 
и серьезныхъ дѣлахъ всегда можно было быть спокойнымъ. Будучи всегда ко всѣмъ 
одинаково равный и благожелательный, всѣмъ всегда готовый оказать помощь, какъ 
по службѣ, такъ и въ личной жизни, для всѣхъ всегда доступный, обходительный и 
привѣтливый, II. В. неизмѣнно пользовался среди служащихъ въ канцеляріи глубокимъ 
уваженіемъ и сердечнымъ расположеніемъ. Съ искреннимъ поэтому сожалѣніемъ раз
стались служащіе въ канцеляріи съ II. В., когда состоялось въ маѣ мѣсяцѣ сего 
года назначеніе его стар. пом, имперскаго наблюдателя церковныхъ школъ.

Пріѣздъ Его Преосвященства. Преосвященнѣйшаго Палладія, 
Епископа Пермскаго и Соликамскаго, изъ С.-Петербурга.

8 ноября настоящаго года изволилъ прибыть изъ Петербурга въ Пермь Его 
Преосвященство, Преосвященнѣйшій Палладій.

Жители города Перми, соскучившись по Владыкѣ за цѣлые полгода его отсут
ствія, съ радостью услышали вѣсть о возвращеніи своего Архипастыря. Первый, кто 
встрѣтилі. Владыку, это—ключарь собора священникъ о. Андрей Сергіевъ, который 
ѣздилъ съ этою цѣлію въ Вятку. Въ Перми на вокзалѣ встрѣчали Преосвященнаго 
представители іуховнаго вѣдомства: ректоръ семинаріи протоіерей о. Константинъ 
Добронравовъ, благочинный городскихъ церквей протоіерей о. Іоаннъ Пьянковъ, смо
тритель духовнаго училища іеромонахъ Ѳеофилъ и секретарь духовной консисторіи 
II. В. Зеленовъ. Привѣтствовали Преосвященнаго Архипастыря на вокзалѣ представи
тели и другихъ учрежденій и вѣдомствъ во главѣ съ г. вице-губернаторомъ В. И. 
Европеусъ.
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Въ Каѳедральномъ соборѣ собралась для встрѣчи своего Владыки паства. .Здѣсь 
выдѣлялся сонмъ протоіереевъ, іереевъ, діаконовъ во главѣ съ двумя архимандритами 
Варлаамомъ и Хрисанѳомъ. Первыхъ и вторыхъ было болѣе пятидесяти человѣкъ. 
Выли также учащіе и учащіеся духовно-учебныхъ заведеній, настоятельницы женскихъ 
монастырей и разиыхч. сословій міряне.

Около двухъ часовъ изволилъ прибыть въ соборъ Преосвященный Палладій: 
облачившись въ мантію, онь послѣдовалъ въ алтарь, привѣтствовалъ преподаніемъ 
мира жаждавшуюся его видѣть паству. Затѣмъ, въ полномъ святительскомъ одѣяніи, 
Преосвященный Палладій вышелъ на амвонъ. Здѣсь, отъ лица пастырей и паствы, при
вѣтствовалъ его маститый протоіерей каѳедральнаго собора о. Александръ Воскресен
скій слѣдующей рѣчью:

11 реосв я ще н нѣй пі і й Вл адыко, 
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Съ сыновнею любовію встрѣчаемъ мы Васъ и съ сердечною радостію привѣт
ствуемъ Ваше Преосвященство съ благополучнымъ возвращеніемъ въ Епархіальный 
городъ къ своей Пермской паствѣ. Слава и благодареніе Господу, даровавшему намъ 
таковую радость! Въ ожиданіи прибытія Вашего многія и очень многія чада Церкви, 
принадлежащія къ Вашей паствѣ, собрались нарочно въ семъ храмѣ; не одно только 
само по себѣ понятное по искренности желаніе видѣть своего Архипастыря привлекло 
ихъ сюда. Нѣтъ, здѣсь видѣнъ добрый духъ паствы, преданной святой Церкви, па
ствы, глубоко чтущей и любящей своего Архипастыря, готовой внимать его наставле
ніямъ и соучаствовать въ молитвѣ о немъ. Великое дѣло—любовь и единеніе духа 
между Архипастыремъ и паствою! Это сила, сила нравственная, которая много можетъ 
сдѣлать въ духовной жизни, въ дѣлѣ созиданія тѣла ХристоваЦеркви Божіей. 
Такой тѣсный неразрывный союзъ и соединяетъ паству Вашу съ Вами, благостнѣй
шій Архипастырь! Бывъ призваны съ Высочайшаго соизволенія въ г. С.-Петербургъ 
для присутствованія въ Святѣйшемъ Правительствующемъ Синодѣ, Вы, Ваше Преосвя
щенство, раздѣляя труды высшаго священно-началія по управленію Россійскою Церко
вію, въ то-же время съ особенною отеческою понечительностію и ревностію совершали 
Архипастырское водительство своею Пермскою паствою. Паства же Ваша, хотя и 
раздѣлена была отъ Васъ пространствомъ въ теченіе почти шести мѣсяцевъ, духомъ 
своимъ непрерывно пребывала въ союзѣ мира, общеніи, любви и послушаніи съ Вами, 
со своимъ Архипастыремъ, дарованнымъ ей отъ небеснаго Пастыреначальника. Господа 
нашего Іисуса Христа.

Естественнымъ выраженіемъ сыновнихъ отношеній паствы къ Архипастырю слу
житъ молитва. Богомъ ввѣренная и преданная Вамъ паства устами святой Церкви 
всегда молить Господа, чтобы Онъ явилъ Васъ въ мирѣ, цѣла, честна, здрава, дол- 
годенствующа, право правяща слово Своея истины, радующагося о чадахъ своихъ. 
Въ нынѣшній же день чада Церкви Пермской, съ Вашего благословенія, желаютъ 
вознести благодарственное моленіе къ Господу Спасителю за великую милость Его, 
явленную Имъ въ благополучномъ возвращеній Вашего Преосвященства къ Пермской



паствѣ. По молитвамъ Святаго Стефана, первосвятителя Пермскаго, да храпитъ Онъ, 
Всеблагій, драгоцѣнную жизнь Вашу на многіе и многіе годы во славу святаго имени 

. Своего, на благо Церкви Своей! Да продолжить Онъ низводить Свое благословеніе 
на насъ и на всю Пермскую паству чрезъ Ваши святительскія руки. Милостивѣйшій 
нашъ Архипастырь и Отецъ"!

• Па привѣтствіе о. Воскресенскаго Владыка отвѣтилъ глубоко прочувствованной 
приблизительно слѣдующей рѣчью: „Миръ Вамъ и Божіе; благословеніе. Радуюсь, что 
снова вижу паству свою, съ которой хотя и не былъ тѣломъ, но духомъ былъ всегда

. съ нею... Все что совершалось здѣсь болѣе важное и цѣнное, мнѣ было извѣстно... 
Я радовался вашими радостями и скорбѣлъ вашими скорбями... Но эти скорби ничто 
сравнительно съ тѣми радостными извѣстіями, которыми вы радовали меня... Я имѣлъ 
возможность какъ-бы съ нѣкоторой высоты созерцать то, что дѣлается въ другихъ 
епархіяхъ, гдѣ также неотступно сопутствуютъ радости и скорби... За все я благода
рилъ Бога, радовался за благополучіе своей паствы, что давало мнѣ успокоеніе среди 
темноночныхъ сугубыхъ трудовъ, кои страшно множились, особенно къ концу нашихъ 
засѣданій. Я радовался, что мои пастыри и безъ меня усердно проііовѣдывалп Слово 
Божіе. Я радовался, что наша Пермская епархіальная миссія работала съ рѣдкимъ 
воодушевленіемъ и успѣхомъ; она заслужила вполнѣ достойную похвалу. Здѣсь 
проявилось какъ-бы чудо милости Божіей къ усердію пастырства.

По числу старообрядческихъ обращеній наша Пермская миссія занимала пер
вое мѣсто, по числу обращеній изъ язычества насъ превзошла только Владивосток
ская. Радовали меня и наши духовно-учебныя заведенія, радовали меня и наши 
церковно-приходскія школы.

Въ послѣднее время мнѣ пришлось слышать оть митрополита Владиміра, что 
скорбитъ миссіонерское общество, гдѣ число поступленіи все уменьшается и умень
шается, лишь только въ одной епархіи это число поступленій все растетъ и растетъ, 
это—въ Пермской епархіи. Такое вниманіе Высокопреосвященнѣйшаго Владиміра я 
считаю пріятнымъ долгомъ передать всѣмъ сочувствующимъ и помогающимъ нашему 
миссіонерскому комитету... Скорбѣлъ я, что не имѣлъ возможности назидать свою 

• паству хотя-бы письменно. Среди этой скорби я находилъ утѣшеніе въ нашемъ, при 
. Благовѣщенскомъ подворьѣ богослуженіи, куда шли люди всякаго званія и состоянія...

Теперь я снова съ вами и надѣюсь—едиными устами и единымъ сердцемъ 
• возблагодарить Господа за всѣ Его блага, дарованныя намъ; будемъ просить Его 

помощи, содѣлывая въ нѣдрахъ св. православной Церкви наше спасеніе.
Такія, приблизительно, мысли высказалъ Архипастырь своимъ пасомымъ, какъ 

чадолюбивый отецъ своимъ дѣтямъ. Слово Владыки глубоко запечатлѣлось въ серд
цахъ любящей и преданной паствы. По окончаніи рѣчи, великимъ сонмомъ священно
служителей былъ торжественно отслуженъ благодарственный Господу Богу молебенъ, 
послѣ котораго Преосвященнѣйшій Владыко преподалъ всѣмъ присутствующимъ въ 
соборѣ свое архипастырское благословеніе.

Со скорбью и уныніемъ во взорѣ стояли полгода тому назадъ на пароходной 
пристани преданные своему духовному вождю сыны Пермской паствы и не сводили 
глазъ съ плавно отходящаго все далѣе и далѣе парохода, разсѣкающаго блещущія
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отраженнымъ лучами майскаго солнца волны „многоводной" красавицы Камы; на 
душѣ было жутко при представленіи о долгой разлукѣ съ любвеобильнымъ печальни
комъ епархіи. Болѣзненно билось тогда сердце, когда тоскующимъ взоромъ глядѣли 
на отходящее судно, на которомъ все еще продолжалъ стоять Владыка, благословляя 
провожающихъ. Но вотъ кончилось время этого испытанія, и нынѣ, уже съ радостнымъ 
біеніемъ сердца, встрѣтили тѣ же сыны своего духовнаго Вождя и Отца, ибо святое 
чувство единенія Архипастыря съ паствой есть чувство родственное и неизъяснимое 
для ума человѣческаго, одушевляясь которымъ вѣрные сыны Церкви Христовой всегда 
чтили и отъ всей души любили своего преосвященнаго и пастыреначальника и сѣятеля 
на нивѣ Господней, который, по данной ему отъ Христа Господа власти, неусыпно 
бдитъ о душахъ нашихъ, «яко слабо воздати хотя» *).

Библіографія-
„Секта странниковъ предъ судомъ исторіи и святоотеческаго писанія".

Священника В. Морозова.
Наша полемика съ расколомъ обогатилась новымъ произведеніемъ. Появилось 

недавно сочиненіе—-Секта странниковъ предъ судомъ исторіи и святоотеческаго писа
нія". Авторъ его тотъ миссіонеръ, который въ теченіе многихъ лѣтъ велъ успѣшно 
борьбу съ главными представителями и защитниками странничества. Какъ человѣкъ 
образованный, богато одаренный и многоначитанный, священникъ В. Морозовъ успѣшно 
справился съ трудной задачей—представить исторію странничества, разсмотрѣть основ
ное ученіе странниковъ объ антихристѣ, о бракѣ, объ отношеніи странниковъ къ 
гражданской власти. 0. Морозовъ не только излагаетъ ученіе странниковъ, но и опро
вергаетъ его, весьма обстоятельно доказывая всю его несостоятельность. Его критикѣ 
подверглись всѣ возраженія странниковъ, какъ тѣ, кои выдвигались странниками на 
бесѣдахъ, такъ и тѣ, которыя находились въ ихъ цвѣтникахъ, тщательно скрываемыхъ 
отъ мірскихъ людей. Много цѣннаго матеріала сообщилъ отецъ Василій въ своей книгѣ, 
разбивъ ее на 4 главы. Въ первой главѣ онъ излагаетъ вопросъ о томъ, когда 
появилась секта странниковъ, во второй дѣлаетъ разборъ ихъ ученія объ отношеніи 
къ гражданскимъ властямъ, въ третьей излагаетъ ученіе странниковъ о лицѣ послѣд
няго антихриста и его печати и въ четвертой—ученіе странниковъ о бракѣ. Много 
новаго и весьма полезнаго матеріала найдетъ миссіонеръ въ книгѣ о. Морозова. А 
такъ какъ странники въ настоящее время усиленно пропагандируютъ свое ученіе и 
выдвигаютъ сильныхъ защитниковъ, то, для опроверженія ихъ лжеученій, книга о. Мо
розова будетъ весьма полезна: читатель и полемистъ конечно скажутъ автору ея рус
ское спасибо. Книга издана хорошо, по цѣнѣ доступна,—всего 50 к.; купить ее можно 
у автора въ Перми или въ книжной лавкѣ Бѣлогорскаго подворья.

Куляшевъ.

Редакторъ-Издатель ДОгумеНЪ Серафимъ.
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XII.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

БОГОСЛОВСКІЙ яиі
1О13-Й ГОДТэ

(двадцать первый годъ изданія).

Въ 1912 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать изданіе .,Бого
словскаго Вѣстника'’1 на прежнихъ основаніяхъ по нижеслѣдующей программѣ:

I. Творенія Св. Отцовъ, въ русскомъ переводѣ (Св. Максима Исповѣдника).
II. Оригинальныя изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ 

и историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ, труды профессоровъ 
Академіи.

111. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣніе важнѣйшихъ событіи 
изъ церковной жизни Россіи,. православнаго Востока, странъ славянскихъ и 
западно-европейскихъ.

IV’. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ диспутахъ, объ уче
ныхъ юбилеяхъ, о работѣ научныхъ академическихъ обществъ и кружковъ и 
о различныхъ перемѣнахъ во внѣшней и внутренней жизни нашей Академіи.

V. Библіографія, рецензія и критика выдающихся новинокъ, какъ русской, такъ 
и иностранной, богословско-философской и церковно-исторической литературы.

VI. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься протоколы Совѣта Академіи 
за 1911 годъ.

Въ качествѣ академическаго органа „Богословскій Вѣстникъ" будетъ стремиться 
выдерживать опредѣленный, строго научный характеръ, ставя своею задачею разра
ботку тѣхъ вопросовъ религіознаго знанія, которые представляютъ современный науч
ный, теоретическій интересъ, равно какъ и тѣхъ, которые выдвигаетъ современная 
религіозная жизнь.

Выдерживая богословскій характеръ и строго научный методъ изслѣдованія и 
рѣшенія вопросовъ второго рода, т. е. имѣющихъ интересъ бытовой, религіозной 
и церковной современности, журналъ ставитъ своею задачею быть по возможности 
общедоступнымъ въ изложеніи, *
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Въ качествѣ приложенія къ журналу „бого

словскій 0ѣстникъ“ подписчикамъ его въ 

1912 году будутъ предложены

4

Великій Сирскій писатель, сочиненія котораго предлагаются внпма- • 
нію подписчиковъ, еще при своей жизни пріобрѣлъ широкую извѣстность 
за предѣлами своей церкви—въ Египтѣ и Греціи, а вскорѣ послѣ смерти, 
благодаря повсемѣстному распространенію своихъ сочиненій, сталъ вселен
скимъ учителемъ вѣры и благочестія. Широкое распространеніе твореній 
Ефрема Сирина въ древнемъ и новомъ мірѣ находитъ для себя объясненіе 
въ ихъ высокихъ достоинствахъ, разносторонности и, главнымъ образомъ, 
вт> глубинѣ чувства и религіознаго настроенія, нашедшаго въ нихъ свое 
выраженіе. Въ своихъ духовно - нравственныхъ сочиненіяхъ св. Ефремъ 
является преимущественно проповѣдникомъ покаянія, смиреннаго сокруше
нія о грѣхахъ, плача, очищающаго душевныя скверны, и умиленія, отры
вающаго отъ суеты обыденной жизни. Поэтому молитва и духовное пѣсно
пѣніе служили топ сферой, въ которой духъ Сирскаго подвижника черпалъ 
для себя наибольшее удовлетвореніе.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ", совмѣстно 
съ приложеніемъ 3 и 4 части твореній препод. Ефрема 
Сирина,

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ съ пересыпкой.
Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.
Допускается подписка на журналъ безъ приложенія (цѣна 7 руб.).
Допускается разсрочка на два срока: при подпискѣ 4 руб. и къ 1-му іюля 

4 руб.; для подписавшихся на журналъ безъ приложенія разсрочка: при подпискѣ 
4 руб. и къ 1-му іюля 3 руб.

За перемѣну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики ..Богословскаго Вѣстника- со всѣхъ изданіи редакціи поль

зуются скидкой отъ 20—ЗО'Ѵ", въ зависимости отъ размѣровъ заказа.
Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ редакцію 

., Богословскаго Вѣстника11.

Редакторъ', орд. ігроф. Н. Заозерскій.
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о 52 № ЖУРНАЛА и

І42

на еженедѣльный, иллюстрированный, ду
ховно-народный журналъ

безплатныхъ 
приложеній.

Изданія годъ 25-2.
АДРЕСЪ: Москва, Б. 
Ордынка, домъ № 27, 
редакція журнала 

„Кормчій**.
Городская подписка 

принимается, кромѣ ре
дакціи, въ конторѣ Печ- 

ковской и другихъ.

Въ органѣ Св. Синода „ЦЕРКОВНЫХЪ ВѢДОМОСТЯХЪ44 за 1911 г., 
въ № 37, въ отзывѣ о ..Кормчемъ44, между прочимъ, сказано: что, среди 
множества духовн. періодпческ. изданій это единственный журналъ, ко
торый дѣйствительно даетъ каждой семьѣ Православно-Русскаго народа 
благочестивое и понятное чтеніе44... „Поэтому нельзя не пожелать этому духов
ному органу такого широкаго распространенія, чтобы онъ („Кормчій”) имѣлся 
въ каждомъ приходѣ и, по возможности, не въ одномъ экземплярѣ”.

За 4 рубля

52

въ годъ съ доставкой и пересылкой подписчики 
получатъ:

№№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообрази, назидательнаго содер
жанія. Въ журн., между прочимъ, будутъ продолжаться печатаніемъ возбу

дившіе общій интересъ

„ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ
и

„ОТВѢТЫ ВОПРОШАЮЩИМЪ"
На личные запросы каждаго

КЪ ЖУРНАЛУ БЕЗПЛАТНО ПРИЛАГАЮТСЯ:

СО №№ еже- 
недѣльна

го вѣстника
„Современное 

Обозрѣніе".

СО №№ Воснрес. 
иллюстриров. 

листковъ на со- 
времен. церк.- 
обществ. темы, 
по руководству 
воскреси, житій 

святыхъ.

ІО иллюстри-
Хш рованныхъ 

листковъ
..НА БОРЬБУ

съ
ПЬЯНСТВОМЪ* -

ІО книжекъ 
н а з и д а- 

тельныхъ раз
сказовъ 

„народная библіо
тека** 

„КОРМЧАГО4.

1к н и г а
„ПАСТЫРЬ 

ПРОПОВѢДНИКЪ* 
кругъ поученій* 
на всѣ воскр. 
и праздничные 

дни.

Кромѣ того:
12 правосл. миссіонер. и.„на СВЯТУЮ ВОЙНУ за ВЪРУ!“

Въ видѣ ОСОБАГО ПРИЛОЖЕНІЯ подписчики получать книжку
ВОСКРЕСНЫЕ ВЕЧЕРА .

выпускъ 11-й, 
необходимое пособіе для внѣбогослужебныхъ бесѣдъ и настольная книга 

каждаго христіанина.
Редакторъ-Издатель: священникъ С. С. /Іяпидебскій.
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Отъ редакціи журнала „Кормчій".
Самымъ дѣйствительнымъ средствомъ борьбы съ распро

страняющимся невѣріемъ, безнравственностью и политической 
анархіей являются, безспорно, воззванія и листки, которые въ 
понятной для всѣхъ формѣ разъясняютъ ложь современной 
пропаганды и укрѣпляютъ религіозно-нравственные и полити
ческіе народные устои. Поэтому во многихъ епархіяхъ сдѣ
ланы постановленія о пріобрѣтеніи таковыхъ листковъ на цер
ковный счетъ для раздачи народу. Редакція журнала „Кормчій11, 
идя на встрѣчу потребностямъ времени, издала и предлагаетъ 
по общедоступной цѣнѣ листки слѣдующихъ отдѣловъ:

1) Листки народные, духовно-нравствен
ные, съ рисунками. 250 названій. 
Ц. 1 р. 50 к. съ пересылкой.

2) Листки патріотическаго содержанія, на со
временно-общественныя темы, съ 
рисунками. 50 названій. Цѣна 40 к. 
съ перес.

300 листковъ этихъ двухъ отдѣловъ 
въ одномъ перепл. 2 р. 30 к. съ пер.

3) Листки миссіонерскіе: а) противъ сектан
товъ. 40 названій. Цѣна 35 коп. съ 
перес., въ перепл. 50 к., 6) противъ 
старообрядцевъ. 40 названій. Ц. 35 к. 
съ перес., въ перепл. 50 к.

4) Листки „НА БОРЬБУ СЪ ПЬЯНСТВОМЪ *, 
разн. назв. Ц. за 100 съ пер. 70 к.

При требованіи тысячами цѣна 
всѣхъ листковъ 6 р. за 1000 съ пер.

5) Отвѣты на недоумѣнные вопросы о пред
метахъ вѣры и нравственности, 95 
отвѣтовъ. Цѣна 7 коп. съ пересылк., 
въ переплетѣ 1 р. 15 к.

6) 13 брошюръ на современные вопросы 
при свѣтѣ христіанства, цѣна 35 коп. съ 
перес., въ перепл. 55 коп.

7) 12 брошюръ противъ современныхъ по
роковъ, цѣна 35 к. съ перес., въ пе
реплетѣ 55 коп.

Кромѣ того имѣются въ продажѣ:
8) Книжки для народа: а) 100 книжекъ 

бытовыхъ разсказовъ, цѣна 2 р. съ 
перес., цѣна въ переплетѣ (въ 2 то
махъ) 2 р. 80 к.

9) Проповѣди въ восьми томахъ. Цѣна 3 р. 
25 к. съ перес.

10) Мелкія брошюры: „Какова должна быть 
полная исповѣдь?» Цѣна 10 к. «Въ 
защиту св. поста». Цѣна 7 коп. «О 
современномъ распутствѣ-. Ц. 7 к. 
«О супружескихъ несогласіяхъ». 
Цѣна 8 к. За всѣ четыре брошю
ры цѣна 35 к., въ переплетѣ 50 к. 
съ пересылкой.

11) Книга «Задушевныя бесѣды пастыря съ 
воинами въ часы досуда», священ. С. С. 
Ляпидевскаго; цѣна 25 коп. съ пе
ресылкой, въ переплетѣ 50 коп.

Имѣется въ продажѣ журналъ, Кормчій, за прошлые года: за 
1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899. 1900, 1901, 1902, 
1905. 1906, 1907, 1908. 1909 и 1910 гг. безъ приложеній. Цѣна по 
2 руб. за годъ съ перес. При требованіи всѣхъ шестнадцати лѣтъ цѣна 
28 руб. съ перес. но же-лѣзн. дорогѣ. . .

При требованіи на сумму 50 
по желѣзной дорогѣ, скидка 20%.

руб. и если пересылку можно сдѣлать 
на 100 р. скидка 30%.

-<$> АДРЕСЪ: Москва, редакція ..Кормчій".



508 —

— На 1913-й годъ _===

открыта подписка
на НОВЫЯ ежемѣсячный церковно-общественный и миссіонерскій журналъ:„ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ".

Журналъ: „ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ*", вступая во второй ГОДЪ своего изда
нія, 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 Право
славной Церкви.

------- Посему въ „ПРОГРАММУ* журнала входятъ:--------- -
Отдѣлъ 1-й: 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 
приходъ. 6) Церковная школа. 7) Внѣшняя и заграничная православная 
миссія. 8) Внутренняя миссія. 9) Русское сектантство, соціализмъ, современ
ный атеизмъ и спиритуализмъ. 10) Православная церковь за границей. 11) 
Инославіе и иновѣріе. .

Отдѣлъ 2-й: 12) Церковь и Государство 13) Церковь и Общество. 
14) Церковь и семья. 15) Церковь п личная жизнь человѣка. 16) Церковь 
н современная пресса. 17) Церковь и современная мысль. 18) Библіографія 
и критика. 19) Политическое обозрѣніе. 20) Стихотворенія. 21) Почтовый 
ящикъ: отвѣты на запросы читателей по программѣ журнала.

■■■ Въ журналѣ принимаютъ участіе: просвѣщеннѣйшіе іерархи и . 
пастыри Церкви, миссіонеры, мужи богословской и свѣтской науки и лите
ратуры, а равно и видные дѣятели на поприщѣ церковной, государственной 
и общественной жизни,

= Журнальный итогъ. =
,, ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ съ Божьей помощью, блестяще закончилъ первый 

годъ своего существованія. Численность подписчиковъ превзошла самыя смѣ
лыя редакціонныя ожиданія, хотя Редакція и получила, возможность публи
ковать о выходѣ журнала только на. исходѣ подписного сезона. Составъ 
сотрудниковъ журнала не только многочисленъ, но и своимъ качествомъ 
вполнѣ гарантируетъ въ дальнѣйшемъ еще большее достиженіе журналомъ 
своихъ цѣлей, на что и будутъ направлены усилія Редакціи въ 1913 году.
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— Въ истекшемъ 1912 году въ „Гол. Церкви", между прочими, печа
тались статьи: Московскаго Митрополита Владиміра. Архіеписк. Антонія 
Волынскаго, Лрхіеп. Николая Варшавскаго, Архіеп. Арсенія Псковскаго, 
Еписк. Гермогена (б. Саратовскаго), Еписк. Дмитрія Таврическаго, Еписк. 
Никона (б. Вологодскаго), Еписк. Василія Можайскаго, Еписк. Митрофана 
Гомельскаго, Архим. Димитрія, Архимандр. Арсенія, Іером. Николая, П. 
Мансурова, В. Кожевникова, М. Новоселова, И. Айвазова, доц. Моск. Д. 
Акад. В. Троицкаго, профес. Казан. Д. Акад. Іером. Гурія, профес. Нѣжин. 
Инст. свяіц. Н. Боголюбова, законоуч. СПБ. Женск. Педагогпч. Инст II. 
Аникіева, К. Меркурьева, члена Г. Думы Г. ІПечкова, проф.—члена Гос. 
Совѣта Т. И. Буткевича, профес. СПБ. Дух. Акад. А. Бронзова, инспект. 
гимназіи А. Гораппа, доктора В. Николаева, и. д. доцента Кіев. Д. Акад. 
П. Фетисова, Е. Воронца, свяіц. II. Колосова и мн. др. Въ редакціонномъ 
портфелѣ на 1913 г. имѣется весь цѣнный матеріалъ по жгучимъ вопро
самъ Церкви и Государства, принадлежащій перу извѣстныхъ ученыхъ, 
какъ нанр.: профес.-канониста I/. С. Бердникоба, профес--канониста Я- М- 
Ялліазоба и лін. друг.

Печатавшіяся въ „Гол. Церк.*‘ за 1912 г. важнѣй
шія статьи изданы Редакціей отдѣльными брошюрами, како
выя и можно получать въ Редакціи за весьма умѣренную 
цѣну. >і-< Съ цѣлью дать духовную пищу и простому наро
ду, Редакція „Голоса Церкви“ издаетъ „Лепту Обители 
Святителя Алексія % религіозно-просвѣтительныя и мис
сіонерскія брошюрки. Цѣна за сотню 50 коп., съ пере
сылкой 75 коп. г- 'і—:

Къ свѣдѣнію подписчиковъ и сотрудниковъ.
1) Годовая цѣна журнала ЧЕТЫРЕ руб., За ’/-■ года 2 руб.; съ дост. и 

перес. За границу ПЯТЬ руб. Деньги адресовать: „]4оскба, Кремль, Чудобъ 
монастырь. Въ редакцію ^Голоса Церкби^.

2) Плата за объявленія на послѣднихъ страницахъ: 1 стран. 20 руб., 
’/з стр. 10 руб., стр. 5 руб., ’/е стр. 3 руб. При печатаніи много разъ 
дѣлается уступка по соглашенію.

3) Литературный матеріалъ для ..Гол. Церкви" надлежитъ направлять 
и за справками обращаться по адресу: „Москба, Больш. Тберская-ЙМская. 
д. 48. Телеф- 172-76. Ивану Георгіевичу Айвазову*. Статьи для журнала 
надо писать четко и на одной сторонѣ листа.

Редакторы „Голоса Церкви": Намѣстникъ Чудова мона
стыря архимандритъ Арсеній и

Московскій епархіальный миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.
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^Открыта подписка .
— - >4- на 1913 годъ -Н----

на ПЕРВЫЙ и ЕДИНСТВЕННЫЙ МОНАШЕСКІЙ ИЛЛЮСТРИР- ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛЪ

Четвертый 
годъ 

изданія. ЛпііІ Инокъ" Издается 
трудами 
иноковъ.

РѵРПЦЧТЛ ИпПІ/т'1 согласно указа Си. Синода, отъ 12 марта ,,1 «У СОп 1УІ ІІГтСІКЬ , 1912 года, № 5, обязательно выписывается 
во веѣ мужскія и женскія обители Имперіи.

РѵРРѢГІІ/Г издается подъ высшимъ руководствомъ и1 у С/ѴПІР1 ГІПѴПЬ при непосредственномъ участіи Члена Св. 
Синода, Высокопреосвященнѣйшаго Антонія Архіепископа Волынскаго.

Программа „Русскаго Инока": Творенія св. Отецъ. 
Писанія позднѣйшихъ подвижниковъ и учителей иночества. 
Выписки изъ разныхъ душеполезныхъ книгъ. Уставы и Пра
вила для иночествующихъ. Монастырскій Старецъ. Уставщикъ. 
Училище благочестія. Исторія Царства Божія на землѣ. Мона
шеская лира (стихотворенія). Иноческіе опыты. Иноческое поуче
ніе. Жизнеописанія подвижниковъ и подвижницъ благочестія. 
По святымъ обителямъ (описанія, извѣстія и замѣтки). Отзывы 
о книгахъ. Монастырское рукодѣліе. Отвѣты на вопросы под
писчиковъ. Распоряженія Церковной Власти по монастырямъ. 
Стѣнная библіотека. На благословеніе.

Задачи „Русскаго Инока-* предложить назидательное 
и душеполезное чтеніе въ твореніяхъ и примѣрахъ св. Отецъ 
и позднѣйшихъ подвижниковъ благочестія, дать возможность 
насельникамъ обителей снятыхъ дѣлиться другъ съ другомъ 
на страницахъ иноческаго органа своимъ опытомъ духовнымъ, 
другъ другу помогая, братъ брата окормляя; распространеніе 
въ обществѣ свѣдѣній о монастыряхъ, ихъ исторіи, святыняхъ, а 
также правильныхъ взглядовъ на монашество, его жизнь и задачи.

Носильнымъ разрѣшеніемъ поставленныхъ задачи Рус 
СКІЙ Инокъ" надѣется сблизить монашествующихъ, живу
щихъ въ разныхъ обителяхъ, въ одну дружную единомыслен
ную семью на общее святое дѣланіе иночества—этой передо
вой рати Воинствующей Церкви Христовой.
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въ теченіе года подписчики получатъ:
24 выпуска журнала—свыше 1500 стран. текста и 200 ри
сунковъ—снимковъ, видовъ обителей, ихъ святынь, портретовъ 

подвижниковъ и проч.
24 иллюстрированныхъ листка „на благословеніе богомоль

цамъ" до 150 стран. текста.
До 30 листовъ „стѣнной библіотеки", изящно изданныхъ, 
съ художественно-исполненными виньетками, заставками и пр.

Кромѣ сего ВСѢМЪ ПОДПИСЧИКАМЪ будетъ 

БЕЗПЛАТНО разосланъ 

ИНОЧЕСКІЙ —
Стѣнной Календарь

во 365 листковъ большого формата, что со
ставитъ сборникъ, равный журналу за полугод. 

Всѣ изданія „РУССКАГО ИНОКН" представляютъ богатый 
матеріалъ для назидательнаго чтенія иноковъ и мірянъ, а 

также пособіе и для пастырей проповѣдниковъ.
Сверхъ всего, въ видѣ особыхъ безплатныхъ приложеній 
намѣченъ цѣлый рядъ книжекъ справочниковъ, для употреб
ленія въ церкви и келіп,—необходимо для священноиноковъ 

и клиросныхъ братій.*
Подписная годовая плата на „Русскій Инокъ" со всѣми къ ному приложеніями:

съ начала года..................... три руб. — коп.
съ 1 февраля и дальше . три „ 50 „
за границу....................... пять „ 50 ,,

Иноческій Стѣнной Календарь въ отдѣльной продажѣ 75 коп. съ 
пересылкой, безъ пересылки 50 коп.

Вниманію г.г. подписчиковъ.

Въ виду значительнаго скопленія работъ въ концѣ года, во избѣжаніе перерыва 
и замедленія въ разсылкѣ журналовъ, главная контора „Русскаго Инока:1 покорнѣйше 
просить г.г. подписчиковъ внести подписныя деньги на 1913 г., Розлицкно раньше, 
указавъ подробный адресъ. ' ■'

Адресъ издательства: Почаевъ на Волыни. Редакціи „Русскаго Инока".



^2_. ___ 9^-
26-й годъ Открыта подписка изданія 

на ежемѣсячный духовный журналъ ’’ ~

„НАСТАВЛЕНІЯ и УТѢШЕНІЯ ► 
СВ. ВѢРЫ ХРИСТІАНСКОЙ"

но 1913 годъ.

Отъ издателей.

Двадцать шесть лѣтъ тому назадъ, смиренные иноки Рус
скаго Свято-Андреевскаго Общежительнаго Скита на св. горѣ 
Аѳонской, одушевленные искреннимъ желаніемъ служить удо
влетворенію духовныхъ нуждъ христолюбиваго родного русска
го народа, предприняли изданіе въ гор. Одессѣ духовнаго 
журнала подъ названіемъ „Наставленія и утѣшенія св. 
вѣры христіанской*. Въ наступающемъ 1913 году это 
душеполезное изданіе вступаетъ, съ Божіей помощью, въ 26-й 
годъ своего существованія.

Озабочпваясь полнымъ соотвѣтствіемъ литературнаго мате
ріала съ потребностями времени, издатели и редакторъ 
„Наставленій“ предполагаютъ среди статей общеназидатель
наго содержанія дать читателямъ и статьи характера обличи
тельнаго. противосектантскаго. Издатели-иноки св. Горы имѣ
ютъ увѣренность, что благочестивые православные христіане,— 
читатели „Наставленій и утѣшеній св. вѣры хри
стіанской*, съ открытымъ сердцемъ будутъ внимать тѣмъ 
духовнымъ совѣтамъ и разъясненіямъ истинъ православія, 
какіе будутъ помѣщаться въ ихъ журналѣ, и усмотрятъ въ 
душеполезныхъ наставленіяхъ изданія голосъ, исходящій отъ 
св. Аѳона, исконнаго и незыблемаго стража правовѣрія.
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ПРОГРАММА
ДУХОВНАГО ЖУРНЯЛН

„Наставленія и Утѣшенія ів. вѣры ХрипіанткоГ
1) Выписки изъ твореній св. Отцовъ Церкви и изъ нро-

и з в е де н і й б л а го ч е сти в ы хъ писателей позднѣ й пі а го времени,
вызываемыя современными потребностями, по изданіямъ въ
разныхъ духовныхъ журналахъ, бывшихъ уже въ разсмотрѣніи 
духовной цензуры.

2) Выписки изъ богослужебныхъ молитвъ и церковныхъ 
пѣснопѣній въ славянскомъ текстѣ съ прибавленіемъ русскаго 
перевода, если таковой окажется въ духовныхъ изданіяхъ, 
одобренныхъ цензурою, и въ трудахъ русскихъ поэтовъ.

3) Бесѣды, поученія, слова и рѣчи разныхъ проповѣд
никовъ.

4) Назидательныя сказанія изъ житій святыхъ.
5) Сказанія о проявленіяхъ благодатной силы Божіей въ 

разнаго рода исцѣленіяхъ, извлекаемыя изъ оглашаемыхъ въ 
печати извѣстій.

6) Описаніе праздниковъ и обрядовъ, совершаемыхъ во 
славу Господа и Святыхъ Его.

7) Описанія и повѣствованія изъ исторической жизни Аеп- 
на и Православной Церкви.

Изданіе будетъ выходить ОДИНЪ разъ ВЪ МѢСЯЦЪ, въ 
объемѣ 3 печатныхъ листовъ

Цѣна на годъ ОДИНЪ рубль съ доставкою городскимъ 
подписчикамъ и съ пересылкою иногороднимъ.

Подписку на изданіе просятъ адресовать: 

въ гор. Одессу, на Аѳонское Андреевское Подворье, 
Довѣренному Русскаго на Аѳонѣ Свято-Андреевскаго 
Общежительнаго скита.

Редакторъ Протоіерей Сергій Петровскій-
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Подписывайтесь заблаговременно:
лучшее время для подписки: сентябрь, октбярь и ноябрь. 

- ------------------------------------------------------------------------------------------- -----

Годъ Ѵ-й. Открыта подписка на проповѣдническій журналъ годъѵ-й.БЕСШ“.
который будетъ выходить въ 1913 году, ЕЖЕМѢСЯЧНО, 

по слѣдующей программѣ:
1) СТАТЬИ и ЗАМЪГКИ по вопросамъ пастырскаго служенія вообще и про

повѣдническаго въ особенности. 2) Избранныя и составленныя по лучшимъ пропо
вѣдническимъ образцамъ СЛОВА и ПОУЧЕНІЯ на дни воскресные, праздничные и 
НЯ РАЗНЫЕ СЛУЧАИ изъ практики пастыря и жизни христіанина. 3) Поученія 
КАТЕХИЗИЧЕСКІЯ, МИССІОНЕРСКІЯ, воинамъ, инокамъ и заключеннымъ въ темни
цѣ. 4) Поученія и рѣчи О ВРЕДЪ ПЬЯНСТВА И ПОЛЬЗЪ ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ, съ 
указаніемъ средствъ къ подавленію гибельнаго порока пьянства и вступленія на 
путь трезвой жизни. 5) БЕСЪДЫ ПО ГИГІЕНЪ, а также о болѣзняхъ человѣка и 
ихъ врачеванія, О КООПЕРАТИВНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВАХЪ, каковы: потреб. обще
ства, пожарн. дружины, сельск. банки, ссудо-сберег. товарищества, приходскія по- 
печит., братства и т. п. 6) ЖИВОЕ СЛОВО, или сборникъ темъ, плановъ и подроби, 
конспектовъ проповѣдей съ текстами, мыслями, изреченіями, подобіями и сравне
ніями, заимствованными изъ произведеній знаменитыхъ проповѣдниковъ, и примѣ
рами изъ современной жизни, для проповѣдующихъ Слово Божіе безъ книжки и 
тетрадки. 7) НА ЗЛОБЫ ДНЯ, или отклики на современные запросы человѣческаго 
духа, въ которыхъ будутъ обстоятельно выяснены, съ христіанской точки зрѣнія, 
причины и послѣдствія недуговъ нашего времени и указаны средства къ исцѣле
нію этихъ недуговъ. Этотъ отдѣлъ предназначается, главн. образомъ, ДЛЯ ИНТЕЛ
ЛИГЕНЦІИ и людей образованныхъ, питающихъ серьезный интересъ къ религіи и 
знакомыхъ съ религіозными сомнѣніями. 8) ПРОПОВЪДИ ДЛЯ ДЪТЕЙ, или заду
шевныя бесѣды законоучителя съ дѣтьми о предметахъ вѣры и благоповеденія 
христіанскаго въ храмѣ, школѣ и дома.

Кромѣ всего этого ШЕСТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ-
1) КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИКЪ НА 1913 годъ, заключающій въ 

еебѣ массу всевозможныхъ справокъ необходимыхъ въ служебной и про
повѣднической практикѣ пастыря и мірянина.

2) ПОКАЯНІЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ. Сборникъ умилительныхъ по
ученій на дни всего великаго поста, пассіи, страстной и пасхальной 
седьмицы.

3) АЗБУКА ДОБРОДѢТЕЛИ. Практическое руководство для пастырей 
и мірянъ при исполненіи ими христіанскаго долга исповѣди.

4) ДРУГЪ ТРЕЗВОСТИ. Сборникъ очерковъ, разсказовъ и поучи
тельныхъ чтеній о вредѣ пьянства и пользѣ трезвости.

5) ХРИСТОЛЮБИВОМУ ВОИНСТВУ. Бесѣды и поученія.
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6) БЛАГОВѢСТНИКЪ. Систематическій, разнообразный и самый пол
ный сборникъ ПОУЧЕНІЙ И РѢЧЕЙ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ, 
обнимающій собою нею жизнь христіанина отъ рожденія до могилы. По 
полнотѣ и разнообразію предметовъ этотъ сборникъ будетъ превосходить 
всѣ изданія подобнаго рода и состоять изъ нѣсколькихъ большихъ томовъ. 
Въ 1913 г. данъ будетъ 2-й томъ. 1-й томъ высылается за 65 коп. * ♦-

„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА” дастъ своимъ подписчикамъ произведенія 
только лучшихъ проповѣдниковъ, отличающіяся краткостью, простотою, 
искренностью, теплотою и задушевностью, вполнѣ доступныя для 
пониманія самыхъ простыхъ слушателей и интересныя для городскихъ, т. к. 
поученія, входящія въ составъ „ДУХ. БЕС.“, будутъ отвѣчать на запросы 
духа, сильно волнующіе современныхъ христіанъ, иначе сказать, темами 
поученіи будетъ служить современная жизнь со всѣми ея свѣтлыми и тем
ными сторонами. .

Въ первые годы „ДУХОВНАЯ БЕСѢДА14 имѣла значительный успѣхъ 
и большое распространеніе, встрѣтивъ полное сочувствіе въ печати и у 
подписчиковъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ Россіи 2 руб. 50 коп., заграницу 3 руб. 
50 коп. въ годъ съ перес. За 1910 и 1912 г.г. журналъ высылается по 
2 руб., а за 1909 и 1911 г.г. распроданъ.

На 7- года, наложи, платеж. и по безденежнымъ заявле
ніямъ журналъ не высылается.

Адресъ: НАВОДОМЪ, Кіевск. губ., въ редакцію „ДУХОВНОЙ БЕСѢДЫ".

ІЮ ТОМУ ЖЕ АДРЕСУ МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ;

Поученія на воскреси, и празд. дни, 
ц. 1 р. ‘50 к.

Поученія и рѣчи на разные случаи, і 
ц. 1 р. 50 к.

Церковная Лѣтопись, ц. 1 р. 50 к.
Спутникъ пастыря, ц. 1 р. 50 к.
Очерни и разсказы, ц. 1 р. 50 к.
За вѣру Христову, ц. 1 р.

Вѣра надежда любовь, катех. поуче
нія на Сиіив. Вѣры, мол. Госп, и 
10 заповѣдей, ц. 65 к.

Наша вѣра, чтенія съ туман. пару., 
ц. 65 к.

„Благовѣстникъ“ на разные случаи, 
ц. 65 к.

Книги одобрены и рекомендованы. Подписчикамъ „Дух. Бес.“ всѣ 
изданія ея стоющія 15 у. 20 к. высылаются за Ю руб-, а съ 
журналомъ на 1913 г., за 12 руб- съ пересылкой.

Редакторъ-издатель свящ. С. Брояковскій.
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----- -- Пятый годъ изданія. =:
Открыта подписка на 1913 годъ

на еженедѣльный военно-народный иллюстрированный журналъ

Журналъ, не преслѣдуя партійной цѣли, будетъ давать читателямъ полезныя 
н правдивыя свѣденія общеобразовательнаго характера и о текущихъ событіяхъ, какъ 
своего отечества, такъ и иноземныхъ государствъ, и всѣми мѣрами стремиться къ 
поддержанію религіозно-нравственнаго и патріотическаго чувства въ русскомъ народѣ.

Журналъ „Воинъ и Пахарь“ выходитъ по воскресеньямъ по слѣдующей про
граммѣ: 1) .Мѣсяцесловъ: 2) Житіе святыхъ: 3) Постановленія и распо
ряженія правительства: 4) Отдѣлы: Сельско-хозяйственный, Народнаго 
здравія и врачеванія, Скотоводства и скотолѣченія; 5) Армія и Флотъ; 
6) Военно-народная литература; 7) Біографія русскихъ героевъ и выдаю
щихся дѣятелей; 8) Текущія событія: Государственный Совѣтъ, Государ
ственная Дума и Хроника; 9) Повѣсти, разсказы н стихи; 10) Выдаю
щіяся иностранныя извѣстія; 11) Биржа.

Приложенія будутъ выходить въ концѣ каждаго мѣсяца и состоять изъ иллю
стрированныхъ изданій, въ видѣ книжекъ по содержанію: Исторіи Русской земли, въ 
томъ числѣ книжка о династіи Царствующаго Дома Романовыхъ, Отчизновѣдѣніе, 
Руководство по народному врачеванію, по скотоводству и скотоврачеванію.

Подписная цѣна: на годъ 4 руб., на 6 мѣсяцевъ—2 руб., на 3 мѣсяца— 
1 руб. и на 1 мѣс. ЗЗ1/3 коп. съ доставкой и пересылкой. За перемѣну адреса 
20 коп. Выписывающіе на 1 мѣсяцъ приложенія не получаютъ. Подписка принимает
ся только съ 1-го числа каждаго мѣсяца.

За объявленія: позади текста 25 коп. за строку петита.
Журналъ ..Воинъ и Пахарь ' есть продолженіе газеты „Воинъ и Пахарь14, 

рекомендованной многими правительственными вѣдомствами и учрежденіями.

Изданія журнала „ВОИНЪ и ПАХАРЬ“:
1) Краткій обзоръ Царствованія Царя-Освободителя, Императора Александра 

П-го, съ 45 рис. Цѣна 25 коп. 2) Великая отечественная война, съ 50-ю рис. Цѣна 
35 коп.; обѣ брош. признаны Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія заслуживающими вниманія при пополненіи народныхъ читаленъ и би
бліотекъ. 3) Памятка Русскому Народу ко дню 50-ти лѣтняго юбилея Освобожденія 
крестьянъ съ 14-ю рис. Цѣна 7 коп.; 4) Какъ созидалась наша Святая Русь, I вып., 
съ 11-ю рис. Цѣна 15 коп., II вып. (продолженіе) съ 15-ю рис. Цѣна 15 коп., 
III выпускъ (продолженіе), съ 10-ю рис. Цѣна 15 коп., IV вып. (продолженіе), съ 12 
рис. Цѣна 15 коп., V вып. (продолженіе), съ 8 рис. Цѣна 10 коп.. VI вып, съ 8 рис. 
Цѣна 10 коп. 5) Поэма Отечественной войны 1812 г. Цѣна 40 коп. 6) Группа порт
ретовъ Ихъ Императорскихъ Величествъ съ Августѣйшей Семьей на одномъ листѣ 
—Цѣна 1 экз. 15 коп., за 100 экз.—10 руб. 7) Сборникъ наставленій по уходу и лѣ
ченію домашнихъ животныхъ. Часть 1, 2 и 3. Цѣна по 10 коп. каждая. Цѣны безъ 
пересылки. При требованіи на сумму менѣе одного руб. можно высылать почтовыя 
марки. Наложеннымъ платежомъ изданія высылаются съ задаткомъ т/з заказа.

Адресъ редакціи: Москва, Пречистенская набережная, домъ № 213.
телефонъ № 238—29.

Редакторъ-И здатель И- Савостинъ.

Пермь. Тип. Я. С.. Гребнева. 1912—1986.

ФОНД • 
редкой книги
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Въ редакціи „ГОЛОСЯ ДОЛГИ"
имѣются въ продажѣ- слѣдующія

/ (4г9(Ѵ)енаСерафсі(ѵю:

Слова, бесѣды и рѣчи: 
Выпускъ 1-й ......................

„ ' 2-й . Л.............

КНИГИ

1 р. 50
2 | —
1 „ 50

/

к.

тп

п 1

У

■ 4. 4-й .............................. >>. 1 „ 50 „
5. Д 5-й ................................... . . 1 „ 50 „

/ и и. Путевыя впечатлѣнія, поѣздка въ Іеруса- ~ 
лимъ и на Аѳонъ въ 1908 году; выпускъ 6-й .... 2 ,, 50 ,,

7. Слова, бесѣды и рѣчи: выпускъ ,7-й . . . . 1 „ 50 „
- 8. „ I, ' 8-й . . . . 1 ,, 50 „

9. Монастырскій мужской общежительный
Уставъ (въ 2-хъ частяхъ)................. .... . . ' . . . 2 „ — „

10. Скитскіе Иноческіе Уставы въ 3-хь Частяхъ:
Часть 1-я. Скитскій мужск. общеж. уставъ |ѴЩХ 

" ,, 2-я. Скитскій мужск. безмолв. уставъ 2 „
।. ■ ,. >3-я. Пустынническій уставъ.............

11. Женскіе Иноческіе Уставы въ 4-хъ’част.:
Часть 1 -я. Монастырск. общеж. жен. уставъ

., 2-я. Скитскій женск. общеж. уставъ )

.. 3-я. Скитскій женск. безмолв. уставъ ”
. „ 4-я. Уставъ для пустынницъ-отшел.
Казанскій Миссіонерскій Съѣздъ:

4 \ ’ I ' ■■ ; '4х12. Томъ 1-й . . . 4 „ ■ . . ч . . . . 2 >,
13. .. 2-й......................................................................2 „
14. „ 3-й . ’......................................  2

ѵ 15. Первый Всероссійскій Иноческій Съѣздъ . 2 „
16. Подъ впечатлѣніемъ торжествъ открытія св. мо

/ щей Святителя Іоасафа. Епископа Бѣлгородскаго' въ 1911 г. 1 ,.



Открыта подписка на 1913 годъ
и а

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПАТРІОТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

..Голосъ Долга". I
Выступая въ второй годъ своего изданія, въ память празднованіе предстоя
щаго 300 лѣтія Богомъ благословеннаго Царственнаго Дома Романовыхъ, 
пмѣеіъ цѣлью поднятіе патріотическаго духа въ Русскомъ Народѣ и выя
сненіе лежащаго і^а каждомъ сынѣ родііны священнаго долга горячей любви 
къ своей святой отчизнѣ) помазаннику Божію, Православному Самодер
жавному Царю и правой живой Православной Церкви Христкщой. Въ жур-' 

1 налъ сбудутъ входить статьи по слѣдующей программѣ:

/

1) Выписки изъ твореній св. Отцовъ Церкви и 
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 исторіи и жптійЧ 
святыхъ.

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

5)1 Сказанія о проявленіяхъ благодатной силы 
Божіей въ разнаго рода чудесныхъ явленіяхъ и ис
цѣленіяхъ, извлекаемыя изъ огдаріасмыхъ въ печати 
извѣстій., / - '

6) Современные политическіе и церковные воп
росы. і

7) Краткія свѣдѣнія о внутренней и внѣшней 
миссіи. \ /.

8) Описаніе и повѣствованія нзъ исторической 
жизни Церкви, государства

9) Текущія событія.
10) Хроника.
11) Библіографія.
12) Объявленія.

і
Надѣясь, при помощи Божіей, выпускать журналъ ежемѣсячно въ размѣрѣ отъ Ѵ/з до 2’Д печатныхъ 

листовъ, я вѣрю, что читатели найдутъ въ немъ духовное утѣшеніе и необходимыя свѣдѣнія, что да пос
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лужитъ уму назиданіемъ и просвѣщеніемъ, сердцу—утѣшеніемъ, для воли—укрѣпленіемъ ня всякое бла
гое дѣло и (Горячую любовь къ отечеству: / (

Если угодно будетъ Бщу увеличить число подписчиковъ, то, смотря по матеріальнымъ средствамъ, 
журналъ букетъ расширять свбй объяігь, такъ какъ н Цоль его издательства не личные матеріальные ин
тересы, но ліобовь къ своему роднрму отечеству, і . > - .

Редакторъ-Издатель Кгуменъ Серафимъ-.,
Подписная цѣна.' За 1 годъ—2 руб., ’/г года —1 руб., 

і 3 мѣс. — 50 коп. Съ приложеніемъ за годъ 3 руб. ‘
, / | Приложеніе, по желанію подписчиковъ, изъ двухъ одна книга: ЛІодъ впечатлѣ-

, кіемъ торжествъ открытія св. мощей святителя Іосафа Епископа ..Бѣлгород
скаго, въ 1911 году'* или Казанскій Миссіонерскій Съѣздъ", 2-й томъ. Сочи
неніе Игумена Серафима. / । ■ , ■ , '

Статьи н корреспонденціи, нрннимаеиыи въ журналъ должны быть написаны вполнѣ- четко, и ихъ 
необходимо сопровождать подписью н точнымъ адресомъ автора. Редакція^ оставляетъ нраіо дѣлать въ 
нихъ измѣненія и сокращенія. За храненіе рукописей редакція не отвѣчаетъ и возвращаетъ л*ишь въ случаѣ 
приложенія марокъ на пересылку. Огатъп,, посііупаюіцій безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

За объявленія взимается по соглашенію. За перемѣну адреса—25 коп.
Адресъ; Югокнауфское почт. отдѣл., Пермской губ. Бѣлая Гора, Редакціи журнала

' ' * і •"..Голосъ Долга**. V
Также принимается подписка въ гор. Перми, въ ^книжной лавкѣ Бѣлогорскаго Подворья.
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