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ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ
1.

Государь Императоръ, по всеподданѣйшему докладу Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, Всемилости
вѣйше соизволилъ 1-го сего октября, на сопричисленіе священника церкви 
53-го нѣх. Прагскаго полка Михаила Малявинскрго^ за самоотверженную 
пастырскую дѣятельность во время минувшей русско-японской войны, къ 
ордену Св. Влад-имгра 4-й степ. съ мечами и бантомъ.

2.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго 

Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, Всемилости
вѣйше соизволилъ 1-го сего октября, на сопричисленіе священника церкви
3- го пѣх. Нарвскаго полка Ѳеодора Скальскаго, за выдающуюся дѣятель
ность его въ бывшей крѣпости Порть-Артуръ, къ ордену Си. Владиміра
4- й степени съ мечами.
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Съ благословенія мѣстныхъ Епископовъ: скуфьями и набедренниками.

Награждены скуфьею священники церквей'. 6-го пѣх. Сибирскаго 
Енисейскаго резервнаго полка Василій Переверзевъ, Гвардейскихъ казачьихъ 
частей —Іоаннъ Покровскій, Керченской крѣпостной Михаилъ Корыстинъ, 
Ивангородской крѣпостной—Александръ Левитскій, 189-го пѣх. резерва. 
Бѣлгорайскаго полка Леонтій Яроцкій, 210-го пѣх. резервн. Перекоп
скаго полка Левъ Петровъ, 4-го стрѣлковаго полка —Ѳеодосій Забѣлинъ, 
30-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка—Леонидъ Любецкгй, 37 й 
артиллерійской бригады—Михаилъ Андреевъ, 6 и 7 понтонныхъ баталіо
новъ—Николай Виргинскій, 68-го лейбъ-пѣх. Бородинскаго полка—Ни
колай Кульчицкій и 110-го пѣх Камскаго полка—Тихонъ Ансеровъ', о. 
Переверзевъ —17-го марта 1907 г., съ благословенія преосвященнаго Ма
карія, епископа Томскаго и Барнаульскаго, о. Покровскій—30-го апрѣля, 
съ благословенія высокопреосвященнаго Антонія, митрополита С.-Петербург
скаго и Ладожскаго, о. Корыстинъ —2-го апрѣля, съ благословенія прео
священнаго Алексія, епископа Таврическаго и Симферопольскаго, о.о. Ле
витскій — 14-го апрѣля и Кульчицкій — 31-го августа—съ благословенія 
преосвященнаго Евлогія, епископа Холмскаго и Люблинскаго, о.о. Яроц
кій—11-го мая, Забѣлинъ—23-го іюня и Вирганскій—11-го сентября, съ 
благословенія высокопреосвященнаго Никанора, архіепископа Варшавскаго 
и Привислинскаго, о. Петровъ 15-го іюня, съ благословенія преосвящен
наго Симеона, епископа Екатеринославскаго и Таганрогскаго, о. Любец- 
кій—23-го іюля, съ благословенія преосвященнаго Евѳимія, епископа Ени
сейскаго и Красноярскаго, о. Андреевъ—9-го сентября, съ благословенія 
высокопреосвященнаго Гурія, архіепископа Новгородскаго и Старорусскаго 
и о. Ансеровъ — 21-го сентября, съ благословенія высокопреосвященнаго 
Никандра, архіепископа Литовскаго и Виленскаго.

Награждены набедренникомъ священники церквей: 1-го Закаспій
скаго стрѣлковаго баталіона Косьма Порубинъ, 157-го пѣх. Имеретинскаго 
полка Александръ Крючковъ и Шлиссельбургской крѣпостной—Сергій 
Подлипскій', о. Порубинъ —25-го іюня 1907 г., съ благословенія прео
священнаго Димитрія, епископа Туркестанскаго и Ташкентскаго, о. Крюч
ковъ—26 іюля, съ благословенія преосвященнаго Михаила, епископа Мин
скаго и Туровскаго и о. Подлипскій—22-го августа, съ благословенія вы 
сокопреосвященнаго Антонія, Митрополита С.-Петербургскаго и Ладожскаго.
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«и іств» гвЕ4»а»тцялльн4я.

Поученіе на 26-е ноября, кавалерскій праздникъ Велнкоиученнпка 
Георгія Побѣдоносца х)

(Поучительныя черты изъ жизни Св. Велпкомученнпка Георгія Побѣдоносца).

Сегодня 5-й Финляндскій стрѣлковый полкъ, въ когоромъ мнѣ Го
сподь благословилъ проходить пастырское служеніе, празднуетъ свой пол
ковой праздникъ, посвященный памяти св. Великомученика и Побѣдоносца 
Георгія.

Въ своемъ полковомъ праздникѣ каждый полкъ сливается съ своею 
полковою церковью, посвящаемою намяти того же святаго, который является 
небеснымъ покровителемъ и для полка.

Этимъ обстоятельствомъ свидѣтельствуется, что высшія радости полкъ 
можетъ находить только въ христіанской церкви, что поводами къ самыпъ 
свѣтлымъ торжествамъ для него могутъ быть только торжества собственно 
церковныя.

Православная церковь, съ ея празднествами и обрядами, является, 
такимъ образомъ, источникомъ одинаково живоноснымъ какъ для тихой па
тріархальной русской деревушки, съ ея мирными обитателлми-земледѣльцами, 
такъ и для могучаго по виду и существу полка.

Тѣ особенныя черты иолковідй жизни, которыя выражаютъ спеціальное 
назначеніе полка для военныхъ цѣлей, не измѣняютъ самого существеннаго 
и главнаго въ русскомъ человѣкѣ — его православной души, изъ дѣтства 
сроднившейся съ православной церковію и до глубины проникнувшейся ея 
спасительнымъ духомъ.

Отмѣтимъ въ своемъ сознаніи эту весьма поучительную черту полко
выхъ праздниковъ, по которой они являются своего рода торжественнымъ 
исповѣданіемъ со стороны полка своего нераздѣльнаго единенія съ право
славною церковію.

Если полкъ столь торжественно свидѣтельствуетъ о своей нераздѣль
ности съ жизнію собственно православно-церковной и торжество церковное 
ставитъ торжествомъ полковымъ, то этимъ самымъ онъ нравственно обязы 
ваетъ себя къ тому, чтобы и всю свою жизнь построить, именно, по духу 

1) Произнесена 26 ноября въ полковой церкви 5-го Финляндскаго стрѣлковаго чоікз.
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св. православной церкви, какъ самой мудрой руководительницы и настав
ницы въ нашемъ земномъ странствованіи.

Господу Богу угодно было даровать нашему полку въ качествѣ не
беснаго покровителя и заступника св. Великомученика и Побѣдоносца Ге
оргія, церковное празднованіе памяти коего стало нашимъ полковымъ тор
жествомъ.

Этотъ св. угодникъ Божій, которому св. православная церковь съ 
такимъ торжествомъ возсылаетъ свои молитвы и памяти коего посвятила 
столько возвышенныхъ пѣснопѣній, и долженъ отъ нынѣ быть для каждаго 
изъ насъ ближайшимъ образцомъ для подражанія Жизнь этого святаго дол
жна стать для насъ непремѣннымъ образцомъ и обязательнымъ руковод
ствомъ, тѣмъ болѣе, что, по своему жизненному положенію, св. Велико
мученикъ Георгій былъ самъ воиномъ, тысяченачальникомъ,—т. е., по на
шему, командиромъ довольно значительной воинской части въ тысячу че 
ловбкъ.

Жизнь эюго воина — мученика весьма поучительна и должна быть хо
рошо извѣстна каждому, кто носитъ воинское званіе, какъ жизнь чело
вѣка, который, будучи вонномъ, сталъ въ тоже самое'время св. угодни
комъ Божіимъ и явилъ въ себѣ примѣръ того, что человѣку возможно до
стигнуть высшихъ степеней духовнаго совершенства даже въ томъ служе
ніи, которое по видимости много располагаетъ къ заботливости о душѣ и 
ея спасеніи. _

Мы въ настоящій разъ отмѣтимъ, для своего назиданія, лишь нѣко
торыя черты изъ жизни этого св. угодника Божія, которыя должны имѣть 
руководственное значеніе въ жизни всего полка и стать для него дорогими 
и незабвенными завѣтами его небеснаго покровителя.

Св. Великомученикъ и Побѣдоносецъ Георгій жилъ въ 4 мъ вѣкѣ но 
Р. X., въ царствованіи императора Діоклетіана, имя котораго въ исто
ріи христіанской церкви связано съ однимъ изъ самыхъ жестокихъ го
неній на христіанъ. Оставшись сиротою по смерти отца, мученически 
пострадавшаго за вѣру во Христа, св. Георгій былъ воспитанъ въ хри
стіанской вѣрѣ своею благочестивою матерью. Рано поступивъ, за
тѣмъ, въ военную службу, онъ уже въ 20 лѣтъ имѣлъ высокій воинскій 
чинъ. За доблестныя качества воина онъ былъ даже любимцемъ царя Діо
клетіана. По обычнымъ житейскимъ разсчетамъ, ему обезпечено было бы
строе служебное движеніе и высокое положеніе въ будущемъ. Но всѣмъ
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этимъ рѣшительно пренебрегъ св. Великомученикъ, когда того потребовало 
его глубоко-вѣровавшее, истинно-христіанское сердце. Будучи самъ убѣж
деннымъ истиннымъ христіаниномъ, онъ имѣлъ несчастье служить въ вой
скѣ языческаго императора. Началось извѣстное хорошо въ исторіи гоненіе 
Діоклетіана на христіанъ. Императоръ издалъ приказъ запирать христіан
скіе храмы, жечь богослужебныя книги, заключать христіанъ въ темницы, 
вѣшать ихъ на висѣлицахъ и травить звѣрями. Видя все это, св. Георгій 
обличалъ Діоклетіана за преслѣдованіе христіанской церкви и обличалъ ложь 
идолослуженія. Жестокій царь не пощадилъ молодого пылкаго юношу. Св. 
Георгія заключили въ темницу, ноги его заковали въ колодки и къ шеѣ 
его привязали тяжелы.» камень. Мученикъ оставался непреклоннымъ—и царь 
приказалъ подвергнуть его колесованію. Многіе думали, что Георгій не пе
ренесетъ этой мучительнѣйшей пытки. Но Ангелъ Божій подкрѣпилъ силы 
св. стратальця. Діоклетіанъ едпако не удовлетворился и этимъ. По его при
казанію, св. Георгія бросили въ горячую известковую ,яму и, когда онъ 
остался невредимымъ, его влачили по улицамъ, били и насильно привели 
его въ языческій храмъ, надѣясь, что онъ принесетъ теперь жертву идо
ламъ. Въ храмѣ находились Діоклетіанъ и его жена, царица Александра. 
Но св. Георгій не согласился принести идольскую жертву и снова началъ 
обличать ложь идолослуженія. Его рѣчь была настолько пламенна и 
видъ его былъ исполненъ такого величія, что жена Діоклетіана, царица 
Александра тутъ же обратилась ко Христу и громко воскликнула: «Боже 
Георгія! помилуй меня! Теперь я вижу, что Ты—истинный и всемогущій!» 
Разгнѣванный Діоклетіанъ осудилъ Георгія и жену свою на смертную казнь.* 
Св. Георгію отрубили голову. Тѣло его благочестивые христіане перенесли 
въ Палестину, въ г. Лиду, на родину его матери.

Вотъ самая краткая исторія жизни и страданій св. Великомученика 
и Побѣдоносца Георгія.

Если бы нужно было представить примѣръ воина, котораго украшали 
бы всѣ лучшія качества какъ военныя, такъ и обычныя человѣческія, то 
самый рельефный примѣръ мы имѣли бы въ лицѣ св. Великомученика и 
Побѣдоносца Георгія. При обзорѣ жизни этого св. воина-мученика особен
но выдаются слѣдующія высокія качества его души: беззавѣтная храбрость, 
мужество и неустрашимость въ битвахъ противъ непріятелей, непоколеби
мая твердость въ христіанской вѣрѣ и глубокое проникновеніе ея духомъ, 
безграничное самоотверженіе.
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Русскій народъ издавна оцѣнилъ эти драгоцѣнныя качества св. Вели
комученика Георгія и вручилъ его небесному покровительству все свое хри
столюбивое воинство. Уже въ 1436 г. въ честь этого угодника Божія былъ 
устроенъ монастырь въ г. Кіевѣ—матери русскихъ городовъ и тогда же 
установлено было повсемѣстное празднованіе его памяти. При образованіи 
Московскаго государства изображеніе св. Георгія помѣщено было въ госу
дарственный гербъ. И до настоящаго времени изображеніе возсѣдающаго 
на конѣ св. Георгія Побѣдоносна, мужественно поражающаго копьемъ 
страшнаго змія, служитъ, основаніемъ герба всей Россійской Имперіи, по
мѣщается въ самой срединѣ двухглаваго орла. Во имя этого славнаго угод
ника Божія въ обширныхъ предѣлахъ всей необъятной земли русской воз
двигнуто множество храмовъ. Всюду православный русскій народъ усердно 
почитаетъ и украшаетъ его св. иконы. Въ царствованіе Ѳеодора Іоанно
вича, въ честь и память св. Великомученика Георгія учреждена серебря
ная медаль съ изображеніемъ св. Георгія, въ награду воинамъ за хра
брость. А въ царствованіе Императрицы Екатерины II, именно 26 ноября 
1769 г., учрежденъ военный орденъ св. Георгія, который до настоящаго 
времени жалуется храбрѣйшимъ воинамъ за особо выдающіеся подвиги му
жества. «Знакъ сего ордена,—говорится въ статутѣ,—да будетъ предъ 
свѣтомъ на всѣ времена доказательствомъ милостиваго Императорскаго бла
говоленія за особенное мужество и храбрость и отличные воинскіе подвиги,. 
Нп высокій родъ, ни прежнія заслуги, ни полученныя въ сраженіяхъ раны 
не пріемлются въ уваженіе при удостоеніи къ ордену св Георгія за воин- 

’скіе подвиги; удостоиваются же онаго единственно тотъ, кто не только обя
занность свою исполнилъ во всемъ по присягѣ, чести и долгу, но сверхъ 
сего ознаменовалъ себя въ пользу и славу Россійскаго оружія особеннымъ 
отличіемъ». Какъ Высочайшая награда, жалуемая за заслуги на пользу оте
чества, каждый орденъ имѣетъ, конечно, значеніе. Но такого высокаго зна
ченія, какое принадлежитъ ордену св. Георгія, не .имѣетъ ни одинъ изъ 
орденовъ, и георгіевскіе кавалеры пользуются, поэтому, особеннымъ почте
ніемъ. По Высочайшему повелѣнію отъ 11 апрѣля 1849 г. имена всѣхъ 
георгіевскихъ кавалеровъ помѣщаются на мраморныхъ доскахъ въ Боль
шомъ Московскомъ дворцѣ на стѣнахъ древней Георгіевской залы. А се
годняшній день — это праздникъ для всѣхъ Георгіевскихъ кавалеровъ. 
Обычно всѣ они, старшіе и младшіе, собираются въ этотъ день, въ такъ 
называемой, Георгіевской залѣ Большого Зимняго дворца въ С.-Петер- 
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бургѣ и здѣсь, въ высокомъ присутствіи Государя Императора, праздну
ютъ день установленія ордена св. Георгія, день славы и чести отечествен
ныхъ воинскихъ доблестей. Какая высокая честь и награда георгіевскимъ 
кавалерамъ!

Всѣ вы, бр., призваны на защиту Вѣры, Царя и Отечества. Быть 
можетъ Господу угодно будетъ когда нибудь и ваше оружіе обратить про
тивъ враговъ. Кто изъ васъ не пожелалъ бы тогда отличиться въ какой 
либо боевой опасности, совершить какой либо военный подвигъ, украсить 
свою грудь такою великою наградою, какъ Георгіевскій крестъ?

По ученію Слова Божія, всѣ военные подвиги совершаются не иначе, 
какъ по особенному на то избранію Божію, ори содѣйствіи особой благо
датной силы. Къ воинскому отличію, поэтому, нужно готовиться, совершен
ствуясь въ добродѣтеляхъ, свойственныхъ воину-христіанину — мужествѣ, 
честности, великодушіи и правдивости.

Празднуя теперь память св, Великомученика и Побѣдоносца Георгія, 
вознесемъ ему, какъ великому и усердному ходатаю предъ Богомъ за все 
православное русское воинство, свои горячія молитвы, чтобы онъ принялъ 
и нашъ, только что начавшій свое существованіе, полкъ подъ свое особое 
покровительство, даровалъ ему смѣлость, бодрость и неустрашимость, по
могъ ему всегда быть крѣпкимъ оплотомъ для своей родины, царя и св. 
православной церкви и помогъ всѣмъ вамъ въ вашемъ великомъ служеніи, 
сохраняя васъ огъ всякаго зла.

Бывшій священникъ 5-го Финляндскаго стрѣлковаго полка,
а нынѣ Охтенскаго порохового завода Николай Рункевичъ.

I
---------- —-------------------------

Освяшеніе продѣла про Новогеоргіевскомъ военно-крѣпостномъ соборѣ.

7-го октября текущаго 1907 года, въ крѣпости Новогеоргіевскѣ, 
Варшавской губерніи, происходило скромное торжество освященія придѣла 
при соборѣ въ честь Преподобнаго Серафима Саровскаго чудотворца. По
требность устройства придѣла ощущалась давно, такъ какъ соборъ можетъ 
вмѣстить всего лишь около 800 нижнихъ чиновъ, между тѣмъ гарнизонъ 
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крѣпости своею численностію далеко превосходитъ десять тысячъ. Такимъ 
образомъ самая большая часть православныхъ воиновъ лишена была рели
гіознаго утѣшенія—въ праздничные и воскресные дни присутствовать при 
богослуженіи въ церкви. Правда при такомъ прискорбномъ явленіи, о. на
стоятель собора протоіерей Ѳеодоръ Морозовъ доставлялъ нѣкоторое ду
шевное облегченіе и успокоеніе. Въ дни чтимаго, особенно простымъ на
родомъ св. Николая чудотворца, въ дни—Рождества Христова, Крещенія 
Господня, Вербнаго воскресенья, о. настоятель по своему усердію служилъ 
раннюю утреню отъ 6 часовъ. И воины съ особенною охотою спѣшили въ 
эти дни въ храмъ Божій. Но что значили эти 3—4 дня для православ
наго воина! Вѣдь нуждъ у него, требующихъ удовлетворенія много: одного 
опечаливаютъ неудачи по службѣ, другого преслѣдуютъ болѣзни, а кого 
бѣды и несчастія: объ одномъ приходится просить, отъ другого избавить. 
Съ устройствомъ же придѣла при соборѣ, въ храмѣ совершаются по во
скреснымъ и праздничнымъ днямъ двѣ Божественныя Литургіи, вслѣдствіе 
чею для воиновъ Новогеоргіевскаго гарнизона въ настоящее время въ ре
лигіозномъ отношеніи наступила отрадная пора.

Придѣлъ устроенъ по правую сторону отъ главнаго алтаря. Своимъ 
видомъ иконостасъ въ придѣлѣ составляетъ гармонію и согласіе съ глав
нымъ иконостасомъ. Украшенъ онъ прекрасно написанными иконами Спа
сителя, Боголюбской Божіей Матери, Преподобнаго Серафима, Саровскаго 
чудотворца, Тайной Вечери, св. Алексія, митрополита Московскаго и св. 
Тихона Задонскаго. Иконостасъ построенъ на церковныя средства, разрѣ
шенныя о. Протопресвитеромъ военнаго и морского духовенства.

Празднество началось съ вечера 6-го октября всенощнымъ бдѣніемъ, 
которое совершено было соборнѣ всѣмъ причтомъ.

На другой день, 7-го октября, въ 9 час. утра о. настоятелемъ собора, 
протоіеремъ Ѳеодоромъ Морозовымъ въ сослуженіи священниковъ того же 
собора оо. Александра Куминскаго, Петра Кузьминскаго и Василія Маркеви ча 
было начато освященіе придѣла. На богослуженіи присутствовали: комен- 
дантъ Новогеоргіевской крѣпости генералъ-лейтенантъ Николай Павловичъ 
Бобырь, начальникъ крѣпостной пѣхотной бригады генералъ маіоръ Де-Виттъ, 
начальникъ штаба крѣпости ген.-м. Поповъ, крѣпостной интендантъ ген.-м. 
Семеновъ, командующій крѣпостной артиллеріею полковникъ Карповъ, ко
мандиры 4-хъ крѣп. пѣх. полковъ и множество крѣпостныхъ штабъ и 
оберъ-офицеровъ. По облаченіи св. престола, былъ взятъ изъ главнаго 
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алтаря св. антиминсъ и начался крестный ходъ. Вокругъ собора шпалерами 
стояли нижніе чины, музыка играла «Коль славенъ», множество народа 
сопровождало процессію. Послѣ окончанія освященія придѣла были провоз
глашены многолѣтія Государю Императору и всему Царствующему Дому, 
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, Архіепископу Никанору, Про
топресвитеру военнаго и морского духовенства о. Александру, христолюби
вому воинству, устроителямъ и благотворителямъ св. храма и всѣмъ пра
вославнымъ христіанамъ. Затѣмъ во вновь освященномъ иридѣлѣ была со
вершена первая Божественная Литургія, на которой во время причастна 
священникомъ собора Петромъ Кузьминскимъ было сказано соотвѣтствующее 
событію поученіе. По окончаніи литургіи былъ совершенъ молебенъ препо
добному Серафиму съ провозглашеніемъ обычныхъ многолѣтій. Предъ на
чаломъ молебна о. настоятелемъ собора было сдѣлано краткое назиданіе.

Духовное торжество закончилось трапезою въ домѣ коменданта крѣпо
сти ген. лейт. Николая Павловича Бобыря. Нельзя не высказать сердеч
ной признательности о. настоятелю Новогергіевскаго крѣпостного собора 
протоіерею Ѳеодору Морозову, который, всегда сочувственно относясь къ 
религіонымъ нуждамъ гарнизона Новогеоргіевской крѣпости, былъ иниціа
торомъ устройства придѣла при соборѣ.

Новогеоргіевскаго военно-крѣпостного собора священникъ Петръ Кузьминскій.

ІІортъ-Артурская икона Божіей Матери, именуемая «Избавительницей».

Повѣствованіе священника—Порть-Артуря.

Въ тѣ, печальные дни нашего «Портъ-Артурскаго сидѣнья», когда 
громъ орудій потрясалъ твердыни Артура, когда обитателямъ «многостра
дальной крѣпости» казалось, что дни ихъ сочтены, сѣкира врага занесена 
надъ главою, и мы, яко овцы, преданы будемъ на закланіе, Всеблагій Тво
рецъ явилъ «нѣкое Божественное сокровище», въ коемъ «страждующіе и 
обремененные» получали отраду и утѣшеніе въ скорбѣхъ и напастѣхъ^ а 
защитники крѣпости ободреніе и укрѣпленіе духа.
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«Сокровище» это—святая икона Богоматери, именуемая «Избавитель
ница»,—даръ Св. горы Аѳонской», какъ гласитъ надпись на ней: «въ 
благословеніе православнымъ насельникамъ Портъ-Артура, Дальняго и Та- 
ліенвапа настоящимъ и будущимъ, россійскому христолюбивому воинству,— 
и въ молитвенную память о мученически умершихъ китэйцахъ-христіанахъ, 
и воинахъ, павшихъ при взятіи Таку, Тяньзиня и Пекина».

Въ злосчастную ночь 26 января 1904 г. раздались выстрѣлы съ бе
реговыхъ батарей и судовъ Флота. Но было уже поздно.

Врагъ, какъ тать, въ ноши, подкрался къ нашимъ броненосцамъ и 
нанесъ имъ чувствительныя раны.

На исправленіе ихъ, хотя и временное, потребовалось четыре мѣсяцв. 
Коварный врагъ началъ войну безъ Формальнаго объявленія.
Всколыхнулась крѣпость. Поднялось на ноги все, болѣе сорока-тысяч- 

нсе населеніе. Всѣ устремились туда, откуда явился врагъ и пустилъ пер
вую стрѣльбу.

Ужасъ и негодованіе охватило всѣхъ, при видѣ наполовину затонув- 
п ихъ гигантовъ Флота: «Цесаревичъ», «Ретвизанъ» и «Паллада», Они— 
ваша сила, наша гордость выведены изъ строя.

Къ полудню ожидаютъ наступленія непріятеля, бомбордированія крѣ
пости, и, можетъ быть... отвѣтъ замиралъ на устахъ.

Бьетъ 11 часовъ. Вдали, на горизонтѣ, показался японскій флотъ. 
Приближается.

Съ «Золотой горы» прогрѣмѣлъ встрѣчный салютъ. Ему дружно отвѣ
тили съ другихъ береговыхъ батарей.

Но-, вотъ, и съ моря понеслись смертоносные снаряды въ городъ. 
Разрываются съ страшнымъ трескомъ и производятъ опустошеніе.

Уже и жертвыесть. Улицы обагрились кровію. Паника... Люди бѣгутъ, 
куда попало, не отдавая себѣ отчета. Многіе повыскакивали въ одномъ 
бѣлье, бывъ захвачны тревогою еше въ постели. Бѣгущія женщины, исте
рически рыдая, простирали въ пространство руки, ища у кого то опоры...

Дѣти, на рукахъ матерей, издавали лронзительный'плачъ...
Ужасная минута!.,. Перо не въ состояніи передать всего ужаса.
Возлѣ собора (церковь штаба Квантунской области) собралась много

численная толпа людей.
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Я вышелъ изъ квартиры; спѣшно иду къ церкви. Флотъ уже вышелъ 
въ море.

Подойдя къ разговаривавшимъ, вслушівакхь и узнаю всѣ подробности 
ночной катостроФы.

Отъ грохоіа орудій и воя снарядовъ сжимаетъ•сердце.
Непріятель, очевидно, наступаетъ. Идетъ морской бой. Меня внезапно 

освѣтила мысль.
Обратившись къ толпѣ, я сгазалъ: «православные, братіе! Войдемъ въ 

храмъ, иомолимся Заступницѣ Пресвятой Богородицѣ... Она наша единая 
надежда и спасеніе... Она поможетъ»... я не договорилъ.

Открыли храмъ. Толпа поспѣшно хлынула въ церковь.
Возжгли лампады у мѣстныхъ иконъ. Трехсвѣчники предъ иконою 

«Избавительницы» моментально наполнились свѣчами большого калибра.
Загорѣлись свѣчи, а въ душахъ молящихся запылалъ огонь молитвы... 
А тамъ идетъ жаркій бой...
Началъ молебенъ Богородицѣ, съ чтеніемъ акаФиста.
Молящіеся преклонили колѣна. На глазахъ слезы... Въ углу храма 

женщина тихо рыдаетъ... Голосъ прерывается при чтеніи.
Боже! Какія достопамятныя минуты! Какая горячая молитва?
Я никогда въ жизни такъ не молился. Я никогда не видѣлъ столь 

возвышеннаго молитвеннаго подъема духа...
Молебенъ оконченъ. Люди стали прикладываться къ иконѣ «Избави- 

телынцы»’ Орудійные выстрѣлы слышались рѣже. Звукъ ихъ сталъ все 
дальше... все глуше. Стихло.

Вышли изъ церкви.
Проходившіе мимо храма, еше не закрытаго и освѣщеннаго, открывая 

главу, осѣняли себя крестнымъ знаменіемъ. Слышались слова: «слава Богу! 
слава Пречистой!... Японцы отступили... Съ Ретвизана, хоть и раненаго 
здорово налили матросы. Ихъ броненосецъ запарилъ... «Баянъ и Новикъ» 
работали хоть куда»!... Гнали япошекъ..: Отъ чего не при
казано преслѣдовать дальше?

Вспоминая убитыхъ и раненыхъ, набожно крестились и говорили: 
«царство имъ небесное»!

«Она наша «Избавительница помогла... Она даровала побѣду»... 
вѣщалъ голосъ вѣры.

Вечеромъ была всенощная (воскресенье).
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Стеченіе молящихся не бывалое. Особенно поражало, что морскіе чи
ны отъ низшихъ до высшихъ переполняли храмъ. Ихъ привлекло благодар
ное чувство за одержанную побѣду...

Многія семейства пришли выслушать напутственный молебенъ предъ 
отправленіемъ на родиѣу.

Послѣ первой каѳизмы прочиталъ акаФИстъ предъ иконою «Избави
тельницы». Чувствовалось, что отправлявшіеся домой въ послѣдній разъ 
молятся въ семъ храмѣ и видятъ дорогую аргурскую Святыню...

Невыразимо тяжело на сердцѣ!
Въ головѣ иропеслись мысли: мы осаждены.,. Что съ нами будетъ? 

Дѣти тамъ... въ далекомъ Иркутскѣ... Увижу-ли ихъ?..
Какая сила вѣры и любви къ родинѣ проявилась у нашихъ добле. 

стныхъ воиновъ!
Г.г. офицеры приходятъ въ храмъ, который все это время былъ 

открытъ; повергаются вредъ иконою Богоматери «Избавительницы», прося 
ея благословенія на бранный подвигъ. Растроганные до глубины сердца, со 
слезами на глазахъ цѣлуютъ руки Пречистой, прикладываютъ къ нимъ свои 
главу, вручая себя ея мощному иокрову и заступленію, и просятъ дать ка
кой либо символъ ея благодатной помощи.

Распорядился снять съ св. иконы Фотографіи, освятилъ и раздавалъ 
просящимъ.

Услыхали объ этомъ всѣ части гарнизона, хлынули въ церковь и ра
зобрали сотни Фотографій на Форты, на суда и въ полки.

Святая Русь! Да будешь ты крѣпка и могуча этою вѣрою, этою все
цѣлою покорностію твоихъ сыновъ Промыслу Божію!

Выѣхали семьи офицеровъ, чиновниковъ и вольно-проживающихъ изъ 
П.-Артура. Опустѣлъ онъ значительно. Остались или по обязанностямъ 
службы, или для ликвидированія.

Что будетъ?
Для ободренія и укрѣпленія унывающаго духа въ мѣстной газетѣ дѣ

лали публикацію,—что на каждомъ вечернемъ богослуженіи будетъ чи
таться акаФистъ предъ чтимою святыней, иконою «Избавительницы».

И оказалось, какъ еще много осталось дѣлить горе и тягость осады 
съ мужьями и братьями.
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Къ этому иобудилъ ихъ христіанскій долгъ милосердія, — готовность 
сослужить своимъ дорогимъ защитникамъ —раненымъ.

И эти люди сознавали высоту своего подвига.
Многіе изъ нихъ, предъ вступленіемъ въ обязанность сестеръ мило 

сердія приходили въ храмъ, припадали къ подножію иконы «Избавитель
ницы», прося ея благословенія, силъ и крѣпости въ несеніи сего ига Хри
стова и поручая себя покрову Небесной Покровительницы.

Всѣ мы твердо вѣровали въ ея божественный покровъ и заступленіо,... 
и не допускали и мысли, что крѣпость будетъ взята...

Приступы непріятеля съ моря были отражаемы Японскіе брандеры, 
пытавшіеся заградить вашимъ судамъ выходъ въ море, у береговъ крѣ
пости нашли свою гибель.

Съ пріѣздомъ новаго адмирала Макарова всѣми овладѣло особое во
одушевленіе, укрѣпилась вѣра въ счастливую нашу звѣзду.

Незабвенный адмиралъ производилъ на всѣхъ обаяніе. \
Лице его выражало печать иобѣды...
Да и непріятель притихъ, сталъ осторожнѣе.
Онъ вонялъ эту величину—Макарова,— эту гордость русскаго Флота.
Пасха: какъ-бы свѣтлые дни праздника не омрачились новыми пе

чалями.
Въ среду свѣтлой седмииы, послѣ обѣдни, нѣкая набожная сестрица 

со слезами на глазахъ подошла ко мнѣ и просила выслушать. Я обратился 
весь въ слухъ.

«Охъ! такъ начала она. Я боюсь... не ошиблась-ли я? Но нѣтъ... 
Я хорошо это замѣтила...

Владычица наша... Ахъ! батюшка! У насъ будетъ какое-то большое 
несчастье... Я не могу сказать какое... но будетъ»...

— Почему вы думаете? спросилъ я.
— Сегодня за обѣдней ‘я замѣтила: Ликъ Царицы Небесной такой 

мрачный... совсѣмъ темный... Она, матушка, всегда такая радостная... 
всегда улыбается, —невольно слезы прошибаетъ, когда смотришь на нее... 
А то... О, Боже мой! Будетъ бѣда... будетъ...

Я пытался разувѣрить ее, что ей могло показаться, подъ вліяніемъ 
нашего положенія.

Но сестрица осталась ври своемъ убѣжденіи. Предчувствіе ея не 
обмануло.
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31 Марта омрачило для насъ свѣтлые дни Пасхи. Погибъ «Петро
павловскъ», а съ нимъ и «Макаровъ».

Царица Небесная провидѣла это. Но Господу было угодно наказать 
родину этой незамѣнимой потерей, а потому, скорбь Ея о насъ отразилась 
на Ея иконѣ.-.

25 іюля достопамятный день Нортъ-Артура! Японцы подступили къ 
стѣнамъ крѣпости. Наши войска вошли въ крѣиость и расположились на 
веркахъ ея.

Наступаютъ мучительные дни. Борьба противниковъ неровная.
Но на сторонѣ одного численное превосходство и всѣ удобства сухо

путной войны: на сторонѣ другого уже порѣдѣвшіе ряды защитниковъ и 
сократившихся количество орудій и боевыхъ снарядовъ.

Мысль невольно устремлялась горѣ, а сердце подсказывало искать по 
мощи у «артурской святыни», которая находится среди насъ и должна, 
вмѣстѣ съ вами, испытать перенесеніе осады...

Грандіозное зрѣлище представлялъ день 25-го іюля.
— Къ началу литургіи изъ всѣхъ полковыхъ церквей, находящихся 

въ крѣпости, потянулись въ штабную (Соборъ) священныя процессіи съ хо
ругвями и иконами при пѣніи священныхъ пѣсней, хорахъ музыки, испол
нявшихъ гимнъ и многочисленномъ стеченія народа, сопровождавшаго сіе 
священное шествіе.

По окончаніи богослуженія процессіи соединились и, въ удвоеннонъ 
числѣ хоругвей и иконъ, во главѣ съ иконою Богоматери «Избавитель
ницы», украшенною живыми цвѣтами и зеленью, несомою на ремняхъ уча
стниками хода, вышли изъ штабной церкви.

Каждый сознавалъ, наступаетъ великій актъ кровавой эпопеи. Рѣ
шается вопросъ: быть или не быть; побѣдить или умереть...

Мало кго вѣровалъ въ нашу счастливую звѣзду, мало наіѣялся на 
свои силы. Сердце невольно обращалось къ помощи небесной, къ нашей 
«Взбранной Воеводѣ»...

Въ памяти воскресли аналогичныя историческія событія: осада Новго
рода, Пскова, Царь-града, судьбы коихъ съ Портъ-Артуромъ были сходны.

И у насъ, недостойныхъ, рождалась дерзновенная надежда на чудес
ную помощь Царицы Небесной...

Въ нѣсколькихъ пунктахъ города: возлѣ порта, въ виду судовъ фл >та, 
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и на перекресткахъ были остановки, на которыхъ совершалась краткая литія 
съ чтеніемъ акаФиста Богородицѣ.

Въ заключеніе, процессія остановилась на городской площади. На осо
бомъ помостѣ установили хоругви и иконы.

Вся обширная площадь занята была народомъ.
Со стороны непріятельскаго расположенія ни звука, ни движенія...
Что это? Или врагъ не хочетъ нарушить священныя минуты горячей на

шей молитвы,—или притаился—и готовитъ намъ предательскій снарядъ...
Начали молебенъ «о цобѣдѣ надъ супостатомъ». По возглашеніи: «паки и 

паки преклоньше колѣна..., вся громада молящихся, какъ одинъ человѣкъ, 
преклонила колѣна. Взоры устремлены къ небу... Горячая слеза тихо катилась 
изъ очей... Господи! Ужели не внемлишь гласу моленія сей многотысячной 
массы людей, возлагающихъ на Тебя все упованіе?...

Ужели совершишь судъ Твой?...
Такъ думалъ я, разстроганный умиленною картиною народной молитвы.
Но въ тоже время блеснула мысль. А что, если какой нибудь досу

жій японецъ вздумаетъ испробовать орудіе или сдѣлать прицѣлъ по невиди
мой цѣли, и пошлетъ нѣсколько пробныхъ выстрѣловъ, которыя, какъ разъ 
уходятъ въ густую массу молящихся?

Что будетъ, съ эгою массою, такъ уповательно молящихся? Сколькихъ 
жизней не досчитаемъ?

И вдругъ... Сь рѣзкимъ воемъ надъ нашими головами пронесся сна
рядъ въ глубь города.

Что тогда произошло, не поддается описанію. Въ мигъ заколыхалось 
море головъ. Стремительно поднялись всѣ отъ земли и бѣжали...

Молебенъ доканчивалъ я почти одинъ; только державшіе икону «Изба
вительницы» не потеряли духа, и со мною вмѣстѣ благополучно вернули ь 
въ церковь.

И стрѣльбы болѣе не было.
Въ страшные августовскіе дни, непріятель повелъ рядъ непрерывныхъ 

атакъ. Ихъ было 12! Какой адъ кипѣлъ на нашихъ укрѣпленіяхъ!
Японцы задались, повидимому, разомъ покончить съ крѣпостью.
И въ это ужасное время, «моленія и молитвы» осажденныхъ предъ 

св. иконою «Избавительницы», въ святомъ Ея храмѣ, не прекращались.
Достойно вниманія, во все время, пока шелъ бой наг укрѣпленіяхъ, 

ликъ Богоматери былъ свѣтлый. Мы вѣрили, Владычица помогаетъ намъ...
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Въ октябрѣ стрѣльба по городу усилилась.
Японцы поставили 11-дюймовыя орудія и безпощадно громили городъ
Два снаряда попали въ трапезную часть храма, снесли кровлю, и 

обнажили церковь.
Служеніе въ ней сдѣлалось невозможнымъ. Было приказано перенести 

утварь и иконы въ церковь-казарму 14-го стрѣлковаго полка, которая мало 
подвергалась обстрѣлу.

Ежедневно, предъ иконою Паривы Небесной совершалось моленія съ 
акаѳистомъ.

И какое знаменательное совпаденіе!
Непріятель начиналъ атаку, развивалъ сильный огонь. Трескотня ору 

дій и пулеметовъ представляла нѣчто хаотическое. Дымъ и смрадъ напол
няли воздухъ.

Мы колѣнопрекловно молились...
Оканчивался молебенъ. Утихала стрѣльба. Ожидались вѣсти Везутъ 

раненыхъ. Съ замираніемъ сердца спрашивались: какъ дѣла?
— Слава Богу!... Отбили его... Много его положили...
Какое благодарное чувство наполняло сердца наши!
«Она помогла... Она даровала успѣхъ...
Дорогіе стрѣлочки!... Вѣрили они, что Богоматерь побораетъ по нихъ...
Такъ дѣйственна вѣра простыхъ сердецъ!...
Но я погрѣшилъ-бы противъ совѣсти, если не повѣдалъ-бы о нѣкото

рыхъ знаменательныхъ явленіяхъ, попятныхъ только сердцу вѣрующаго, ко
торыя имѣли пѣсто въ это ужасное время и съ которыми связано невиди
мое участіе Царицы Небесной, Покровительницы Нортъ-Артура, радующей
ся пашей радости и скорбящей о нашихъ печалѣхъ.

Наступалъ предпослѣдній актъ кровавой битвы.
Японцы обратили все свое вниманіе па такъ называемую «Высокую Гору».
22 ноября, въ 8 ч. утра, непріятель открылъ страшную стрѣльбу изъ 

большихъ орудій и нещадно громилъ эту позицію сѣвернаго Фронта.
У насъ здѣсь не было порядочнаго укрѣпленія.
Рядъ траншей составлялъ закрытіе для обороняющихся.
Къ вечеру канонада представляла «адъ кромѣшный».
Гора буквально горѣла. Отъ дыма не было видно свѣта.
Двѣ легкихъ батареи ио обоимъ сторонамъ «Высокой» скоро стерты 

были съ лица земли.
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Что оставалось нашимъ храбрымъ защитникамъ?
Эга была битва львовъ... Все, возможное было сдѣлано.
Героизмъ неподдавался описанію.
Самъ безсмертный герой, прокоптѣвшій дымомъ, переходящей отъ одного 

пункта въ другой, ободряя защитниковъ,—этотъ воинъ-начальникъ Кондра
тенко неустанно находился сѣ солдатами, и вотъ, цѣлые штурмовыя ко
лонны напріятеля, дружнымъ залпомъ изъ ружей, были уничтожаемы.

На выручку явились новыя свѣжія. Лѣзли неудержимо на «Высокую» 
и занимали окопы.

Начались ожесточенныя рукопашныя схватки, которыя такъ «любы» 
русскому солдату, со временъ непобѣдимаго Суворова.

Груды тѣлъ затрудняли работу. Море крови переполняло почву. Обѣ 
стороны упорно оспаривали другъ у друга первенство.

Но есть невозможное и для героевъ...
Силы наши и непріятеля были несоизмѣримы.
Когда начался этотъ кровавый пиръ, я поспѣшилъ въ церковь.
Началъ «молебное пѣніе о побѣдѣ надъ супостаты», а въ концѣ ака

ѳистъ «Избавительницѣ».
Мало было молящихся, да и тѣ были удручены. Чувствовалось что-то 

роковое...
Но мы вѣрили и надѣялись ..
И когда я. грѣшный, сталъ всматриваться въ пречистый ликъ Бого

матери, едва удержался отъ слезъ... Ликъ Владычицы былъ столь гру
стный, и Она съ такимъ состраданіемъ взирала на насъ, что я не могъ 
продолжать чтеніе акаѳиста... Слезы неудержимо катились, и я, прекло
нивъ колѣна долго безмолвно молился предъ иконою...

Начали прикладываться.
Вижу, и жена моя въ слезахъ...
По выходѣ изъ церкви, мы оба хранили молчаніе, боясь открыть другъ 

свои наблюденія.
А тамъ бой усиливался. Наконецъ, жена спрашиваетъ меня дрожа, 

щіі.мъ голосомъ: < замѣтилъ ты ликъ Царицы Небесной?
— Да—говорю.
— Плохо наше дѣло .. «Высокой» намъ не удержать»,..
Къ 7 ч. вечера «Высокая» была сдана, и японцы сдѣлались хозяе

вами положенія.
2
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Ключъ къ крѣпости у нихъ въ рукахъ. Паденіе Портъ-Артура — во
просъ нѣсколькихъ дней.

Тяжело!... Невыразимо грустно!...
Это было послѣднее наше моленіе Царицѣ Небесной.
Затѣмъ, событія потекли съ неудержимою быстротою.
Внезапная гибель героя Кондратенки уже предрѣшила сдачу крѣпости.
19 декабря крѣпость была сдана, и страданіямъ нашимъ конецъ.
Когда я узналъ, что, по условіямъ капитуляціи священники съ цер

квами т. е. утварью свободно могутъ выѣхать на родину, несказанно обра
довался,—что это дастъ возможность сію дорогую «реликвію» ГІортъ-Ар- 
тура—икону «Избавительницы» вывести съ собою и тѣмъ сохранить ее отъ 
поруганія непріятеля-язычника, какъ то было со священными вещами въ 
другихъ церквахъ.

Тщательно упаковалъ ее и вложилъ въ ящикъ, дабы, за столь долгое 
путешествіе по морю, не повредить лика и красокъ.

Вмѣстѣ съ соотечественниками, нанялъ китайскую джонку и 4 января 
благополучно выѣхалъ на ЧиФу.

Все было забыто! и грохотъ орудій, и разрывы ядеръ, и голодъ и 
страхъ за жизнь...

Одна была радость: я везу съ собою то, что давало смыслъ жизни и 
хранило эту жизнь

Какъ обрадовались спутники мои, узнавъ, это съ нами ѣдетъ «Вели
кая Путешественница!» Дорогая артурская святыня!

Нужно сказать, что прежде я ни отъ кого ничего не слыхалъ. Да и 
не было возможности бесѣдовать. Всякому было самому до себя.

А здѣсь, во время морского путешествія, отъ бывшихъ духовныхъ дѣ
тей услышалъ поразительныя разсказы.

Нѣкоторые разсказывали, что, бывъ захвачены въ городѣ стрѣльбою 
и не зная, куда дѣваться отъ падающихъ снарядовъ, они молитвенно при
зывали Царицу Небесную и благополучно достигали своихъ сослуживцевъ.

Другіе разсказывали, что, состоя въ составѣ дружины и находясь 
ночью въ сторожевомъ охраненіи видѣли свѣтлую икону, парящую надъ 
храмомъ, гдѣ находилась икона «Избавительницы*. Видѣніе скоро исчезало, 
какъ только увеличивалось любопытство наблюдающихъ.

Да. Вѣруемъ, что Небесная Матерь была съ нами и сострадала на
шимъ напастямъ.
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Во время плаванія нашего въ Чифу, Владычица явила намъ свое спа
сеніе.

У джонки нашей паруса были прикрѣплены къ мачтамъ ветхими ка
натами.

У средней мачты, отъ сильнаго вѣтра, реи оборвались. Джонку на
чало кренить направо и налѣво, и бортами зачернывать воду на палубу.

Еще нѣсколько минутъ, намъ не избѣжать-бы катастрофы. Ужасъ 
охватилъ всѣхъ.

Но Матерь Божія бодрствовала.
Икона ея стояла у средней мачты, посреди палубы. Молитвенно каж

дый призывалъ Святую Матерь, какъ навыкъ дѣлать эго въ Нортъ-Артурѣ.
И упованіе насъ не посрамило.
Парусъ скоро привязали, и мы благополучно продолжали путьдоЧііФу.
Въ дальнѣйшемъ путешествіи нашемъ до Одессы, не было никакого 

неблагополучія, и мы въ добромъ здоровьи, наконецъ, 16 марта 1905 г. 
высадились на родную землю.

Еще въ Нортъ-Артурѣ я рѣшилъ, по пріѣздѣ на родину, передать 
дорогую артурскую «реликвію» на храненіе Высокочтимому нашему О. Про
топресвитеру, который отеческимъ своимъ сердцемъ не мало болѣлъ о насъ— 
портъ-артурцахъ.

Какъ драгоцѣнный памятникъ утѣшенія портъ-артурскихъ страдальцевъ 
св. икона Богоматери «Избавительницы», передана мною и поставлена въ 
домовой церкви 0. Протопресвитера.

Да напоминаетъ она нашему любимому Отцу и Начальнику, о томъ, 
что на дальневосточной азіатской окраинѣ, облеченные Его довѣріемт, 
военные пастыри честно и самоотверженно служили Церкви Божіей, Пре
столу и Отечеству.

Священникъ—Портъ-артурецъ.
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Къ открытію въ г. Очаковѣ памятника Графу Александру Васильевичу 
Суворову-Рымпикскому.

? 'ІЬраиы полночной исполинъ, 
Могучій вождь сыновъ Россіи, 
Ея былъ преданный ты сынъ, 
Ни передъ кѣмъ не гнувшій выи!

«• .4.

Вездѣ Руси ты славу несъ, 
Въ тебѣ ея являлась сила, 
И не забудетъ вѣчно Россъ, 
Кинбурна, Праги, Измаила!

«■
■к-

Россіи, Богу и Царю 
Служа всегда бе'зъ укоризны, 
Зажегъ ты славную зарю 
Твоей возлюбленной отчизны!

«•

Не мертвъ, но живъ въ Руси святой 
Нашъ чудо-вождь, герой по праву, 
И незабвененъ образъ твой 
На страхъ врагамъ, Руси во славу!

30 сент. 1907.
Одесса.

Суворовскія торжества въ г. Очаковѣ

Суворовъ... какъ много это безсмертное имя говоритъ русскому сердцу 
еще теперь, спустя цѣлое столѣтіе послѣ кончины того, который явилъ 
собой безпримѣрную геніальность и величіе русскаго духа. Воображепіе 
живо рисуетъ счастливую эпоху Екатерининскаго царствованія, ознамено
ваннаго громкими побѣдами русскихъ воиновъ на поляхъ брани, рисуетъ 
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безсмертный образъ нашего народнаго чудо-богатыря, Александра Василье
вича Суворова. Это былъ какой то сказочный талисманъ, который стоило 
лишь развозить по войскамъ, чтобы обезпечить послѣднимъ побѣду, какъ 
прежде выражались о Суворовѣ наши военные авторитеты. Извѣстно, что 
когда процессія съ набальзамированнымъ прахомъ Суворова 12-го мая 
1800 года направлялась въ Александро-Невскую лавру, среди сплошной 
массы народа находился Императоръ Павелъ съ небольшою свитою. Увидя 
гробъ, онъ обнажилъ голову, и у него, по слову историка, изъ глазъ ка
пали слезы. Пропустивши процессію, Императоръ тихо возвратился во дво
рецъ и только съ невыразимой грустью повторялъ: <жаль»... Это нѣмое 
«жаль» съ особенной болью и укоризной звучитъ въ настоящее время...

Въ воскресенье, 30-го минувшаго сентября, морскимъ путемъ изъ 
Одессы отбыли въ Очаковъ депутаціи отъ частей войскъ, штабовъ и управ
леній одесскаго военнаго округа, приглашенныя на торжество согласно ука
занію г. командующаго войсками округа, барона А. В. Каульбарса. Депу
таціи размѣстились частью на пароходѣ Русск. общ. пар. и торг. «Вел. 
Кн. Александръ», частью на крейсерѣ Черноморскаго Флота «Память Мер
курія »*, на которомъ выѣхалъ г. командующій войсками, и на учебномъ 
суднѣ «Прутъ». Во все время пути слѣдованія означенныхъ судовъ погода 
на морѣ стояла необыкновенно тихая.

Первымъ снялся къ мѣсту назначенія нарох. «Вел. Кн. Александръ», 
который къ З1/’ час. попол. съ частью депутацій прибылъ къ очаковскимъ 
берегамъ и остановился на рейдѣ. Почти одновременно съ пар. «Вел. Кн. 
Александръ» къ Очакову также прибылъ военный транспортъ «Эрикликъ», 
и въ 4х/г час. попол. военныя депутаціи на нѣсколькихъ катерахъ пере
правились на очаковскую пристань, откуда затѣмъ отбыли въ крѣпостной 
соборъ. Въ 6^2 час. вечера, послѣ представленія всѣхъ прибывшихъ вой
сковыхъ депутацій г. командующему войсками, въ соборѣ состоялись все
нощная и панихида по Императрицѣ Екатеринѣ П-й, князѣ Суворовѣ, 
бригадирѣ Горичѣ и воинамъ, павшимъ въ бою при Кинбурнѣ.

Очаковскій военный соборъ является весьма замѣчательнымъ въ исто
рическомъ отношеніи; онъ содержитъ въ себѣ цѣлый рядъ древностей, 
имѣвшихъ тѣсную связь какъ съ именемъ Суворова, такъ и съ его боевой 
дѣятельностью на очаковской территоріи. Когда входишь въ этотъ совсѣмъ 
небольшой, съ писанными на стѣнѣ масляной краской картинами, храмъ, 
невольно поражаешься, главнымъ образомъ, его скромной простотѣ и въ 
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то же время—какому то величію, безмолвно царящему подъ сводами воен
наго собора. И глядя съ чувствомъ благоговѣнія на всю незатѣйливую об
становку очаковскаго храма, невольно уносишься въ глубь нашихъ дѣйстви
тельно славныхъ прошедшихъ лѣтъ. Почти каждый предметъ, каждое не
замѣтное на первый взглядъ сооруженіе внутри собора, носятъ на себѣ 
неизгладимые слѣды очаковской эпопеи, напоминаютъ о томъ великомъ рус
скомъ вѣкѣ, про который въ одной солдатской пѣснѣ говорится, между 
прочимъ слѣдующее:

Ты, Суворовъ—побѣдитель!
За твои храбры дѣла 
Закричимъ тебѣ: ура! 
Съ предводителемъ такимъ 
Воевать всегда хотимъ...

Вотъ по правую сторону храма у стѣны — бѣлая рѣшетчатая ограда; 
семь пышныхъ металлическихъ вѣнковъ высятся надъ ней, окаймляя собой 
два образа, передъ которыми ярко теплятся возженныя лампады. Въ оградѣ 
—черная мраморная плита,—то могила извѣстнаго протоіерея очаковскаго 
Николаевскаго собора о. Гавріила Судковскаго; послѣдній, будучи участни
комъ русско-турецкой войны, заслужилъ отличія—орденъ Анны 1-й ст. и 
Георгіевскій крестъ. Вотъ по обѣ стороны собора вдѣланныя въ стѣны 
двѣ мраморныя доски: съ перечнемъ воиновъ, убитыхъ и раненыхъ 1-го 
октября 1787 г. въ бою на Кинбурнской косѣ; другая исчисляетъ имена 
воиновъ, павшихъ при штурмѣ Очакова 6-го декабря 1788 г.

Изъ имѣющихся въ крѣпостномъ соборѣ реликвій глубоко интересны: 
1) прекрасной работы напрестольное суворовское Евангеліе, позолоченное, 
12 вершковъ длины и вѣсомъ въ 38 ф., оно было поднесено воинскими 
чинами Кинбурнскаго отряда Суворову въ ознаменованіе побѣды при Кин- 
бурнѣ. На передней доскѣ евангелія изображены по концамъ четыре еван
гелиста, а въ серединѣ, подъ чернью, покровъ Пресвятыя Богородицы. 
На задней доскѣ надпись, которая гласитъ:

«1787 года октября 1-го дня на 2 число подъ Кинбурномъ, при 
весьма кровопролитномъ сраженіи съ невѣрными варварами, помощью Бо
жіею одержана россійскими побѣдоносными войсками полная и совершен
ная побѣда въ прославленіе имени Божія и въ знакъ значительнаго въ сей 
1 день октября Покрова Пресвятыя Богородицы милосердія, въ честь и 
славу оной побѣды изъ христіанскаго усерднаго желанія отъ трудовъ сол
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датъ, служащихъ въ нижесказанныхъ полкахъ, положено на сіе Евангеліе 
денегъ триста пятьдесятъ рублей отъ пѣхотныхъ Муромскаго, Козловскаго, 
Орловскаго и Шлиссельбургскаго, легко конныхъ: Маріупольскаго и Пав
лоградскаго, и С.-Петербургскаго драгунскаго, отъ донскихъ: полковника 
Орлова, подполковника Исаева и премьеръ-майора Сычева».

Кромѣ евангелія, находимъ въ соборѣ серебряный ручной крестъ, 
также поднесенный Суворову. На крестѣ надпись, подобная той, которая 
только что приведена. Эти священные предметы были переданы Суворо
вымъ въ Покровскую церковь, сооруженную впослѣдствіи на Кпнбурнской 
косѣ.

Фронтомъ паперти собора украшается желѣзнымъ крестомъ, тѣмъ, ко
торый ранѣе вѣнчалъ собою памятникъ Суворову, воздвигнутый въ бывшей 
Кпнбурнской крѣпости.

Памятникъ этотъ представлялъ собою каменную четырехгранную пира
миду, высотой до двухъ саженъ, увѣнчанную на верху желѣзнымъ рѣшет
чатымъ крестомъ: на одной изъ сторонъ памятника вдѣлана была подъ 
стекломъ на бѣломъ холстѣ картина, изображавшая Суворова въ походной 
Формѣ на молитвѣ, стоящимъ на колѣняхъ, со сложенными руками и под
нятымъ къ верху взоромъ.

Вблизи крѣпостного собора на площади стоитъ вновь сооруженный па
мятникъ Суворову.

На большой гранитной скалѣ возвышается литая изъ бронзы типичная 
Фигура Суворова. Полководецъ не великъ ростомъ. Па его худыхъ ногахъ 
высокіе сапоги съ раструбами выше колѣнъ. Широкій камзолъ и подъ нимъ 
жилетъ плохо сидятъ на плечахъ Суворова. На посѣдѣвшей въ бояхъ го
ловѣ его надѣтъ бѣлый парикъ. Глубокія морщины въ разныхъ направле
ніяхъ избороздили сухощавое старческое лицо. И въ этой неказистой чело
вѣческой Фигуркѣ жилъ духъ истинно русскаго богатыря.

Статуя изображаетъ Суворова въ бою на Кинбурнской косѣ, когда 
онъ съ беззавѣтной отвагой дрался въ первыхъ рядахъ Шлиссельбурскаго 
полка. Турецкая картечь угодила ему въ сердце; но зажимая лѣвой рукой 
сочащуюся изъ раны кровь, Суворовъ еще полнымъ энергіи взмахомъ пра
вой руки указываетъ войскамъ на врага и какъ бы говоритъ: въ бой, 
впередъ!

На скалѣ памятника есть нѣсколько историческихъ надписей. Содер
жаніе одной изъ нихъ заимствовано изъ реляціи Суворова Потемкину.
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— Побѣда совершенная. Генералъ Александръ Суворовъ, 1 октября 
1787 г. Кинбурнъ.

По окончаніи служенія въ соборѣ части военныхъ депутацій во главѣ 
съ г. командующимъ войсками прослѣдовали въ очаковскій полкъ, гдѣ въ 
офицерскомъ собраніи прочитаны были: 1) командиромъ 57-го пѣх. Мод- 
линскаго полка г. Сулькевичемъ весьма обстоятельное сообщеніе о кинбурн- 
скомъ боѣ и 2) отчетъ о сооруженіи памятника Суворову —начальникомъ 
штаба крѣпости поди. Федоренко. По окончаніи чтенія рефератовъ всѣмъ 
присутствовавшимъ въ собраніи предложенъ быль чай; такимъ образомъ 
былъ законченъ въ Очаковѣ день 30-го сентября.

Торжества, назначенныя на 1 октября, начались литургіей въ воен
номъ соборѣ, къ каковому въ -О1/* часовъ утра прибыли войска, построив
шіяся на площади для парада. Знамя очаковскаго полка предварительно 
было внесено въ соборъ По окончаніи литургіи знамя очаковскаго полка 
выносится, и г. командующій войсками по обходѣ войскъ подаетъ команду: 
слушай, на краулъ! Въ этотъ моментъ съ памятника спадаетъ завѣса при 
непрестанномъ салютѣ съ батарей и судовъ черноморской эскадры. Кь 
морю несутся чарующіе звуки народнаго гимна. У памятника тотчасъ были 
поставлены часовые въ пестрой цвѣтной Формѣ «временъ очаковскихъ». 
Затѣмъ церковная процессія по выходѣ изъ собора направляется къ памят 
нику для совершенія молебна и окропленія. Тихое солнечное утро На пло
щади гробовое молчаніе. Протоіерей произноситъ рѣчь. Присматриваясь къ 
Суворову, трудно, —говоритъ о. Бартеневъ, —не замѣтить того, чему былъ 
обязанъ нашъ чудо богатырь своими энергіей и неутомимымъ истиннымъ 
геройствомъ. Суворовъ былъ весь проникнутъ религіозностью —вотъ глав 
нѣйшая причина его нечеловѣческихъ силъ и способностей. .

Такова была основная мысль краткой, но воодушевленной рѣчи о. 
Бартенева. Она дышала живой правдой.

Послѣ молебна состоялся обходъ по Фронту войскъ церковной процес
сіей съ извѣстнымъ читателю суворовскимъ крестомъ и евангеліемъ. Войска 
мощнымъ раскатистымъ голосомъ дружно поютъ «Спаси Господи». Церков
ная процессія удаляется въ соборъ; г. командующій войсками поздравляетъ 
всѣхъ съ открытіемъ памятника. Въ то время, какъ три соединенные ор
кестра музыки играютъ «громъ побѣды», происходитъ возложеніе депута
ціями вѣнковъ на памятникъ Суворову. Мы отмѣтимъ серебряные вѣнки 
отъ г. командующаго войсками и штаба одес. воен. округа, отъ одес. пѣх. 



22 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 697

юнкерск. училища, отъ Фанагорійскихъ гренадеръ, отъ севаст. гарнизона, 
отъ 53-й пѣх. резервной бригады, отъ орловскихъ гренадеръ, отъ Пере
копскаго полка, отъ черноморскаго Флота. Также возложены вѣнки депута
ціями отъ 8-го казачьяго ген. Иловайскаго полка, отъ Кинбурнскаго полка, 
отъ 136-го пѣх. Таганрогскаго, отъ бахчисарайцевъ, отъ елисаветг. кав. 
училища, отъ мингрельскихъ гренадеръ, отъ симФер. гарнизона, отъ 16-го 
стрѣлковаго Импер. Александра Ш-го полка, отъ 55-го пѣх. Подольскаго 
полка, отъ 56-го пѣх. Житомірскаго полка, отъ херсонскаго городского 
управленія и др.

Вслѣдъ за возложеніемъ вѣнковъ г. командующій войсками, обращаясь 
къ присутствовавшимъ, произнесъ горячую рѣчь. Баронъ А. В. Кауль- 
барсъ неоднократно указывалъ въ рѣчи на существующую моральную связь 
Царя, народа и войска и выражалъ убѣжденіе, что именно благодаря еди
ненію этихъ столповъ государства смута на Руси должна скоро и навсегда 
прекратиться. Г. командующій войсками возгласилъ «ура» войскамъ арміи 
и Флота.

Затѣмъ войска во главѣ съ командующимъ войсками церемоніальнымъ 
маршемъ продефилировали мимо памятника Суворову, послѣ чего парадъ 
двинулся къ памятнику бригадиру Горичу, имѣя во главѣ депутацію 11-го 
грен Фанагорійскаго генералиссимуса Суворова полка, въ рядахъ котораго 
служилъ и палъ на бреши Очаковской крѣпости бригадиръ Горячъ.

6-го декабря 1788 года русскія войскз занесли на скрижали родной 
исторіи великій подвигъ.

Въ этотъ знаменательный день, въ 7 ч. утра, при морозѣ въ 23 гра
дуса, ворвались въ крѣпость доблестные гренадеры Фанагорійскаго полка. 
Въ это самое время турецкая пуля сразила Горяча.

Видъ памятника бригадиру Горичу изящный и довольно оригинальный. 
Изъ земли насыпанъ небольшой курганъ, на вершинѣ котораго сдѣланъ изъ 
камня постаментъ въ видѣ усѣченной пирамиды; на постаментѣ уложено 
30 бомбъ въ четыре ряда: въ первомъ —16, во второмъ—9, въ третьемъ — 
4 и въ верхнемъ—1. Вся пирамида изъ бомбъ вѣнчается царящимъ орломъ.

Орелъ отлитъ изъ бронзы одесскимъ скульпторомъ Б. Эдуардсомъ по 
желанію и на средства правнука бригадира Горича, предсѣдателя уѣздной 
херсонской земской управы, г. Горича.

Со всѣхъ четырехъ сторонъ въ памятникъ вдѣланы металлическія доски 
со слѣдующими надписями:
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Съ лицевой стороны: бригадиру Ивану Петровичу Большому Горичу. 
Съ южной стороны: 6-го декабря 1788 года при штурмѣ Очакова 

бригадиръ Горичъ, ознаменовавшій служеніе своею невѣроятною храбростію, 
первымъ вступилъ на басііонъ вмѣстѣ со своею смертіею.

Съ западной:—славный подвигъ твой живетъ съ нами.
Съ восточной:--сооруженъ 6-го декабря 1903 года усердіемъ гарно 

зона очаковской крѣпости.
Вокругъ памятника разбитъ цвѣтникъ и посажены деревья—туи, то

поли и мелкій кустарникъ.
Церемоніальнымъ маршемъ мимо памятника бригадиру Горичу войска 

прослѣдовали къ казармамъ 6-й роты. Въ 2 съ полов. часа ооііол. здѣсь 
въ собраніи состоялся завтракъ.

Прежде всего г. командующимъ войсками были отправлены слѣдую
щія телеграммы:

«Его Императорскому Величеству.
Вашему Императорскому Величеству всеподданнѣйше доношу, что сегодня, 

1-го октября, въ крѣпости Очаковѣ на площади передъ крѣпостнымъ собо
ромъ торжественно въ присутствіи депутацій открытъ памятникъ князю Суво
рову. Да послужитъ этотъ памятникъ, сооруженный на самомъ мѣстѣ славныхъ 
подвиговъ великаго русскаго полководца и воспитателя воинства въ духѣ 
истиннаго пониманія военнаго дѣла и непоколебимой преданности Вѣрѣ, 
Престолу и Отечеству, знакомъ того, что живъ доселѣ этотъ духъ въ 
рядахъ арміи Вашего Императорскаго Величества. Этотъ духъ, укрѣпляясь 
въ нашихъ сердцахъ, поведетъ армію Вашего Величества къ самоусовер
шенствованію и преуспѣянію, дабы по первому слову своего Державнаго 
вождя она могла показать себя истинной хранительницей завѣтовъ Суво
рова и всей своей мощью обрушиться на врага, подобно тому, какъ нѣ
когда обрушивались вѣрные своему долгу чудо-богатыри, коими предводи
тельствовалъ великій полководецъ. Собравшіяся у памятника войсковыя де
путаціи, помолившись за здравіе и благоденствіе Вашего Императорскаго 
Величества, покрыли звуки народнаго гимна громкимъ, восторженнымъ, не
смолкаемымъ «ура>.

Командующій войсками округа генералъ баронъ Каулъбарсъ».
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Прощаніе причта и прихожанъ Захаріе-Елнсаветинской, что въ Кава
лергардскомъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ 
МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ полку, церкви съ ктиторомъ ея, Фліігель-адъю- 

тантомъ полковникомъ В. II. Воейковымъ.

8-го сентября, въ двунадесятый праздникъ Рождества Пресвятыя Бого
родицы, причтъ и прихожане Захаріе-Елисаветинской, что въ Кавалергард
скомъ Ея Величества полку, церкви прощались съ ктиторомъ ея, Флигель-адъю- 
таптомъ Владиміромъ Николаевичемъ Воейковымъ, по случаю назначенія его, 
Высочайшимъ повелѣніемъ, на постъ командующаго гусарскимъ Его Вели
чества полкомъ.

Одиннадцать съ половиною лѣтъ продолжалось церковное ктиторство 
В. Н. Воейкова,—срокъ, правда, не короткій, но и совсѣмъ не долгій для 
того, чтобы такъ крѣпко связать свое имя съ исторіей одного изъ лучшихъ 
полковыхъ храмовъ нашей сѣверной столицы, какъ это выпало на счастли
вую долю чествуемаго ктитора. Но если привести пебольшую справку изъ 
недалекаго прошлаго кавалергардской церкви, то окажется, что эта «сча
стливая» доля является вполнѣ заслуженной наградой за неослабные труды 
и заботы, понесенные полковникомъ Воейковымъ при капитальной перестройкѣ 
названнаго храма и по его богатому украшенію.

Въ ревностныхъ заботахъ объ устроеніи полкового хуіама ко дню сто
лѣтняго своего существованія (14-го января 1899 г.) Кавалергардскій полкъ 
рѣшилъ предпринять капитальное переустроеніе своей полковой церкви. Пер
вая мысль о послѣднемъ была высказана О Протопресвитеромъ военнаго 
и морского духовенства А. А. Желобовскимъ, который своимъ присут
ствіемъ на засѣданіяхъ образованной по переустроенію церкви комиссіи опытно 
направлялъ ея дѣятельность къ желанной цѣли. Дѣлопроизводителемъ ко
миссіи состоялъ ктиторъ полковой церкви (тогда еще) пооучикъ Воейковъ. 
Составленный профессоромъ архитектуры Л. Н. Бенуа проектъ переустроенія 
храма удостоился, 21-го Февраля 1897 г., Высочайшаго утвержденія, а 
24-го апрѣля того же года комиссія постановила приступить къ работамъ, 
причемъ непосредственное веденіе послѣднихъ было возложено на ктитора 
Воейкова.

Менѣе, чѣмъ въ два года, работы были закончены, и 14-го января 
1899 г., во время полковыхъ юбилейныхъ торжествъ, въ Высочайшемъ 
Государя Императора п Августѣйшаго ше<і»а полка присутствіи, О. Про
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топресвитеръ съ мѣстнымъ причтомъ освятилъ великолѣпно переустроенный 
храмъ.

Въ приказѣ за № 32, отъ 1-го Февраля 1902 г., командиръ полка, 
генералъ-маіоръ В. М. Безобразовъ слѣдующими словами оцѣнилъ плодот
ворную дѣятельность энергичнаго ктитора: «считаю долгомъ высказать искрен
нюю благодарность всѣмъ комиссіямъ, трудившимся на пользу нашей церкви. 
Но душею всего дѣла, главнымъ двигателемъ его былъ безусловно ротмистръ 
Воейковъ, находившій все время, не смотря на служебныя обязанности, 
лично вникать и слѣдить за мельчайшими подробностями переустроенія и 
украшенія храма. Благодаря громадной энергіи ротмистра Воейкова, любви 
къ порученному ему дѣлу, примѣрной добросовѣстности и хозяйственнымъ 
способностямъ его, были преодолѣны всѣ препятствія—и кавалергарды уви
дѣли свое душевное желаніе исполненнымъ въ столь блестящемъ видЬ». 
Выраженная приказомъ превосходная степень благодарности служитъ предѣ
ломъ наилучшей аттестаціи, какою только можно почтить безспорно выдаю
щіяся заслуги церковнаго ктитора.

Справедливость вышеизложеннаго доказывается слѣдующими цифровыми 
данными касательно значительнаго увеличенія церковныхъ доходовъ при кти
торѣ Воейковѣ. Назадъ тому двѣнадцать лѣтъ послѣдніе едва доходили до 
1500 руб<; при ктиторѣ Воейковѣ они возвысились до 4500 р., т. е., уве
личились втрое, не смотря на то, что церковь, благодаря перестройкѣ, была 
закрыта въ теченіе двухъ лѣтъ и двухъ мѣсяцевъ. Кромѣ того, за время 
ктиторства Воейкова поступило пожертвованій деньгами, вещами и разными 
предметами на сумму 260,451 р. 52 к.

Кромѣ того, полковникъ Воейковъ состоялъ ктиторомъ еще и другого, 
находящагося въ лагерномъ расположеніи полка, храма. 20 го мая 1905 г. 
О. Протопресвитеромъ торжественно, въ Высочайшемъ Ея Величества, 
Августѣйшаго Шефа полка Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны 
присутствіи, освященъ сооруженной граФинею С. С. Игнатьевой, деревян
ный пятиглавый храмъ въ лагерномъ расположеніи Кавалергардскаго полка. 
И къ этому святому дѣлу храмозданія В. Н. Воейковъ приложилъ свой 
безкорыстный трудъ и горячую любовь. Счастливо преодолѣвъ немалыя 
затрудненія по пріобрѣтенію земли, онъ умѣлъ расположить мѣстныхъ (с. 
Павловки) крестьянъ къ безмездной уступкѣ подъ храмозданіе обширной 
площади (2,500 кв. саж.) и съ перваго дня открытія работъ неослабно 
наблюдалъ за ними и руководилъ ими, благодаря чему менѣе, чѣмъ черезъ 



№ 22 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 701

два года, на пустынномъ дотолѣ мѣстѣ уже красовался изящный пятиглавый 
храмъ. Въ самое короткое время энергичный ктиторъ собралъ разныхъ по
жертвованій 62,715 р. 61 к. и вещами на сумму 24,000 р. Ограниченные 
размѣры журнальной статьи не позволяютъ подробнѣе остановиться на высоко
плодотворной дѣятельности В. Н. Воейкова въ положеніи ктитора двухъ 
полковыхъ церквей. Замѣтимъ только одно, что общій итогъ поступленій, 
деньгами и предметами, въ его счастливое ктиторство простирается до 
400,000 руб.,—цифры, внушительно и краснорѣчиво, съ лучшей стороны, 
аттестующей примѣрную службу дѣлу Божію преданнаго ей человѣка. Дѣй
ствительно, выражаясь словами приказа даннаго г. командиромъ полка, 
свиты Его Величества ген.-маіоромъ княземъ Ф. Ф. Юсуповымъ графомъ 
Сумароковымъ-Эльстономъ (приказъ отъ 12-го августа 1907 г., за № 231), 
«Владиміру Николаевичу полкъ нашъ обязанъ благолѣпіемъ нашихъ церквей, 
какъ городской, такъ и лагерной. В. Н. со всей свойственной ему энер
гіей работалъ надъ этимъ св. дѣломъ, ясно понимая значеніе благоустроен
наго храма для полка».

Таковы выдающіяся заслуги полковника В. Н. Воейкова въ должно
сти церковнаго ктитора. Онѣ такъ очевидны и настолько реальны, что не 
могли не возбудить чувства глубочайшей благодарности примѣрному ктитору 
со стороны богомольцевъ св. храма. Они очень хорошо знали своего бого
любиваго ктитора, какъ, въ свою очередь, и онъ не только зналъ ихъ, но 
и помогалъ всѣмъ нуждающимся и совѣтомъ и дѣломъ. Вотъ почему раз
лука съ дорогимъ человѣкомъ для провожавшихъ его была не легкимъ под
вигомъ любви, обреченной на большую жертву.

По окончаніи божественной литургіи, передъ началомъ молебствія, на
стоятель полковой церкви произнесъ приличествующую случаю рѣчь.

Кавалергардскаго полка, Протоіерей Е. Аквилоновъ.

(Продолженіе впредь}.



702 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. № 22

Ставровскій А. Протоіерей.'

С.-Петербургскій Адмиралтейскій соборъ
во имя святителя Спиридонія, Тримифунтскаго чудотворца. 

ИСТОРІЯ И ОПИСАНІЕ СОБОРА.

СПБ. 1906 г. 326 стр., съ планами и рис. Цѣна 1 р. 50 и.
Адмиралтейскій соборъ принадлежитъ къ числу первыхъ по времени 

церквей Петербурга и потому, описаніе его имѣетъ особенное значеніе. 
Оно переноситъ насъ ко времени великаго преобразованія Россіи, когда на 
болотистыхъ берегахъ выростали одна за другою судостроительныя верфи. 
Работниковъ надъ постройкою судовъ и матросовъ сплачивало одно желаніе 
быть ближе ко храму, который замѣнялъ имъ дорогую родину. По 
обѣту ихъ возникла и адмиралтейская церковь. Много перемѣнъ потерпѣла 
она, пока не попала подъ адмиралтейскій шпицъ. Благодаря вниманію къ 
ней монарховъ, она начала принимать современный благолѣпный видъ и 
значеніе собора. Книга протоіерея Ставровскаго передаетъ все это живымъ 
литературнымъ языкомъ. Авторъ черпалъ содержаніе ея изъ архивныхъ 
данныхъ и печатныхъ свѣдѣній о Петербургѣ. При широкой задачѣ сое
динить то и другое перевѣсъ берутъ наиболѣе интересныя, именно, архив
ныя. Книга читается легко и несомнѣнно вызоветъ на новыя изсѣдовані і 
о развитіи религіознаго дѣла въ столицѣ. Изданіе по изяществу неостз- 
вляетъ желать ничего лучшаго. Въ книгѣ интересны и бытовыя сцены, 
напр.—о томъ, какъ въ ХѴ1І1 вѣкѣ продавались церковныя свѣчи на ули
цахъ съ криками и «нахальствомъ», или о мѣрахъ украшенія собора.

Вообще книга о. Ставровскаго имѣетъ всѣ данныя для широкаго 
распространенія.

Свящ. П.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

,РУССКАЯ СТАРИНА11
на 1908 годъ.

Если исторія народа описывается на основаніи государственныхъ доку
ментовъ, хранящихся въ пыли архивовъ, то это далеко не есть еще исторія 
и его жизни. Архивныя свѣдѣнія, насколько они доступны для частнаго 
человѣка, конечно, имѣютъ свою цѣну. Но эти свѣдѣнія рисуютъ только 
одну сторону,—офиціальную,—поясняютъ, такъ сказать, внѣшнюю, пока
зную жизнь народа въ извѣстную эпоху. И если бы пришлось ограничп 
ваться только этою стороною, то мы были бы очень далеки отъ задачи пол
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наго историческаго описанія народной жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ въ 
разное время.

Вотъ почему дополненіемъ къ исторій и служатъ бытовыя описанія вну
тренней жизни народа, и .матеріалъ для этого заключается въ историче
скихъ воспоминаніяхъ, историческихъ изслѣдованіяхъ мемуарахь и запискахъ 
частныхъ лицъ, въ дневникахъ, въ описаніяхъ бытовой жизни и въ разныя 
эпохи. Нерѣдко дневникъ простого обывателя своими правдивыми разска
зами лучше всякаго офиціальнаго документа нарисуетъ бытовой характеръ 
русской старины и въ яркомъ свѣтѣ изобразитъ умственный и нравствен
ный строй народа въ извѣстную эпоху.

Поэтому журналъ ,,Русская Старина44, имѣя цѣлью знакомить чита
телей съ историческимъ прошлымъ Россіи, будетъ по прежнему помѣщать 
на своихъ страницахъ: 1) историческія изслѣдованія; 2) записки, воспоми
нанія и дневники разныхъ лицъ; 3) очерки и разсказы; 4) жизнеописанія 
людей государственныхъ, ученыхъ, военныхъ, писателей духовныхъ и свѣт
скихъ, артистовъ и художниковъ; 5) статьи по исторіи русской литературы 
и искусствъ; 6; историческіе разсказы и преданія; 7) документы, рисующіе 
бытъ русскаго общества прошлыхъ временъ; 8) мемуары і; разсказы ино
странные, насколько они касаются Россіи и ея исторіи и вообще западной 
исторической бытовой старины; 9) народную словѣсность; 10) архивные 
документы.

Вступая въ 1908 году на тридцать девятый годъ своего существованія, 
,,Русская Старина1,1, благодаря измѣнившимся условіямъ цензуры, извле
каетъ изъ своего архива цѣлый рядъ цѣнныхъ записокъ и даетъ мѣсто 
особенно интереснымъ воспоминаніямъ, а также исторически обработаннымъ 
матеріаламъ и подленнымъ документамъ.

Имѣя въ виду современныя условія общественной жизни Россіи, редак
ція предпринимаетъ цѣлый рядъ мѣръ къ обновленію и расширенію журнала.

Сохраняя своихъ прежнихъ, многочисленныхъ, сотрудниковъ, редакція 
получила согласіе на помѣщеніе въ журналѣ трудовъ слѣдующихъ лицъ: 
Е. К. Андреевскаго, Е. А. Боброва, И. Н. Божерянова, Н. Д. Бутов
скаго, Н Н. Вельяминова, К. А. Военскэго, А. А. Голомбіевскаго, С. М. 
Горяйнова, Г. К. Градовскаго, II. Я. Дашкова, Н. М. Затворницкаго, 
II. А. Ефремова, Е. С. Каменскаго, Н. Н. Каразина, Ю. С. Карцева, 
А. Ѳ. Кони, Н. 0. Лернера, П. М. Майк °а, ГІ. Д. Паренсова, С. Ф. 
Платонова, М. А. IІоліевткова, В. Ф. Рудней, В. И. Саитова, Д. А. 
Скалона, М. К. Сололовскэго, Т. II. Соколовской, А. И. Успенскаго, 
И. А. Шляпкина, Е. С. Шулигорскаго, Н. Д. Чечулина, А. И. Фаре- 
сова и др.

Въ 1908 году будутъ напечатаны: А. Ф. Кони—,,Изъ заметокъ и вос
поминаній судебнаго дѣятеля1,1 и ,,Житейскіе встрѣчи41, Г. К. Градовскаго— 
,,Изъ минувшаго44, Ю С. Карцева—,,3а кулисами дипломатіи44, II. Д. 
Паренсова—„Изъ прошлаго44, воспоминанія—Д. В. Скалона, записки ге-
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нерала Домантовича, Война за независимость славянъ 1877—1878 гг. — 
П. Д. Зотова, А. Бѣломора —Изъ русско-японской войны, А. Толстопя
това.—Въ плѣну у японцевъ, переписка основателя ,.Русской СтариньГ1 
— М. И. Семевкаго, воспоминанія Тургенева, А. Ф. Петрушовскаго, воспо
минанія командира ,,Варяга“—В. Ф. Руднева, переписка—композитора 
А. И. Сѣрова, письма И. И. Чайковскаго, воспоминанія—Веселовскаго, 
Леваковскаго, Никитина, воспоминанія изъ русско-японской войны и изъ 
жизни духовенства и др.

Но примѣру прежнихъ лѣтъ, въ журналѣ будутъ помѣщаться портреты 
выдающихся русскихъ дѣятелей. Журналъ, какъ и прежде, будетъ выхо
дить 1-го числа каждаго мѣсяца.

Подписная цѣна на годъ 9 р. съ пересылкой.

Книгопродавцамъ, принимающимъ подписку, дѣлается уступка по 30 к. 
съ экземпляра.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, Фонтанка, д. № 18.

При этомъ нумерѣ разсылаются: 1) каталогъ просвѣтительныхъ 
листковъ «ПРАВДА и ЗНАНІЯ» (№№ 1—260) съ объявленіемъ о 
подпискѣ на 1908 годъ; и 2) объявленіе о подпискѣ на духовно

нравственный журналъ «ДОБРОЕ СЛОВО».
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и прихожанъ съ ктиторомъ церкви В. Н. Воейковымъ.—Объявленія.
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Отъ С.-Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать дозволяется.
С.-Петербургъ, 9-го Ноября 1907 г.
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Типогравія «Артиллерійскаго Журнаха>, Фурштатская, № 21.



3-й годъ, ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА 3-й годъ.

на еженедѣльный духовно-нравственный н патріотическій журналъ

ОБРОЕ СЛОВО"
втз 1908 году.

Въ первый разъ раздалось вслухъ русскаго простого вѣрующаго народа наше 
«Доброе Слово» въ то . самое время, когда на почвѣ классовыхъ, имущественныхъ 
я культурныхъ различій въ нашемъ пародѣ такъ обострплпсь взаимныя отношенія, 
что казалось, что вотъ близка погибель Россіи. Это было глубокой осенью 1905 года. 
Бодро выступивъ тогда на путь служенія Родпиѣ добрымъ елевомъ, нашъ журналъ 
съ 1 января 1908 года начнетъ третій годъ псстп неизмѣнную службу свою дѣлу 
умиротворенія Родной Страны, дорогого народа. Такъ надѣемся мы и въ 1908 году 
служить миру Русскаго Міра «добрыми» вѣщаніями о могущественной силѣ Вѣры 
нашей Православной, о высокомъ достоинствѣ члепа Единой Церкви Христовой, о не
изъяснимой сладости служенія ближнему до положенія души свсей за други своя 
(Іоан. XIII, 34). Неизмѣнно вѣщать будетъ и въ новый годъ своего изданія наше 
«Доброе Слово» о томъ, какъ счастливъ долженъ быть Русскій народъ, что вѣрой 
я правдой, по совѣсти, а не по корысти, лести или лукавству служитъ своему 
природному, Богомъ данному Царю, что свято чтитъ онъ присягу па подданство Са
модержавному Государю Императору, что такъ радостно бьется сердце каждаго 
истинно-русскаго человѣка, при одномъ воспоминаніи Имени Царскаго. Какъ въ первые 
два года своего существованія, такъ и въ новомъ 1908 году не забудетъ паше «До
брое Слово» показать своимъ читателямъ, наглядно, въ историческихъ событіяхъ, 
живыхъ картинахъ п примѣрахъ дѣйствительной жизни, чѣмъ крѣпка была Русь 
Святая въ стародавнюю пору, и въ чемъ долженъ быть полагаемъ залогъ истин
наго величія нашего Русскаго Народа въ настоящее, все еще трудное время. Благо
желательнымъ и убѣжденнымъ призывомъ будетъ звать и въ 1908 году паше «До
брое Слово» всѣхъ русскихъ людей подъ старое свящеппое знамя: «За Вѣру Пра
вославную, За Царя — Самодержца, за Русскій единый недѣлимый Народъ».



Журналъ «Доброе Слово» желаетъ быть въ подлинномъ смыслѣ «добрымъ» 
словомъ, и посему первѣйшей задачей своей ставитъ положительное раскрытіе высо
каго достоинства христіанскаго званія, являя дѣйствительные образцы лучшихъ хри
стіанъ въ историческихъ разсказахъ о замѣчательныхъ Святыхъ Православной 
Церкви, въ сообщеніяхъ о святыняхъ и святыхъ мѣстахъ, столь любимыхъ благо
честивымъ русскимъ народомъ, и въ поучительныхъ образахъ героевъ служебнаго 
долга и любви къ ближнимъ. Помня, что правда сама себя оправдаетъ, и ложь 
прежде всего сама себя разбиваетъ, «Доброе Слово» не замалчиваетъ явленій те
кущей русской дѣйствительности и въ каждомъ своемъ номерѣ даетъ спокойное 
и безпристрастное освѣщеніе всѣхъ животрепещущихъ вопросовъ государственной, 
общественной и церковной жизни Россіи.

Въ вышедшихъ вт 1907 г. съ 1 Января номерахъ «Добраго Слова» были, 
между прочимъ, напечатаны слѣдующія статьи. По отдѣлу религіозно-нравственному: 
«Вптязи земли Русской» — большой (въ нѣсколькихъ номерахъ) церковно-историче
скій очеркъ Е. Поселянина, «У Блаженной Ксеніи», «Старчество и Старцы», «Рели
гіозная бесѣда либерально вѣрующаго сь искренно-вѣрующпмъ» — разговоръ двухъ 
лицъ: о Церкви Христовой, Св. Преданіи, Св. Писаніи; о поклоненіи Богу, о почи
таніи Богородицы и др. Святыхъ», «Какъ нужно поститься», «Смертная казнь и хри
стіанство», «Колыбель и гробъ», «Нашъ нищій и Евангельскій», «Преп. Діонисій 
архим. Тр.-Сергісвской Лавры», «На церковное строеніе», «Преп. Кириллъ Бѣло
зерскій», «ІІрот. I. И. Сергіевъ», «Почаевская Успенская Лавра», «Объ осужденіи», 
«Мученическое страданіе Царевича Димитрія», «Святая обитель», «Праздникъ По
крова Пресв. Богородицы» и др. По отдѣлу публицистики: «Желаемыя отношенія 
между Церковью и Государствомъ», «Наши деньги», «Къ выборамъ народныхъ 
представителей», «Междудумскія распоряженія Правительства по крестьянскому дѣлу», 
«Па порогѣ второй Государств. думы», «Наша подражательность иноземцамъ», 
«Армія п революція», «Государственная мудрость п ппородцы», «Условія осмысленной ' 
дѣятельности па пользу Государства», «Переселенческое дѣло въ Россіи». «Россія 
спасена», «Подмѣнъ народиыхъ представителей», «Къ Арміи и Флоту» и др.

Кромѣ того, въ каждомъ номерѣ ведется, подъ названіемъ «Лѣтопись», хроника 
текущей дѣйствительности и дается обзоръ наиболѣе замѣтныхъ явленій русской 



общественной жизни, подъ общимъ названіемъ «Изъ русской жизни». Во время дум
скихъ сессій даются «Вѣсти изъ Госуд. Думы».

Приспособленный къ пониманію всякаго грамотнаго человѣка журналъ «Доброе 

Слово» въ каждомъ номерѣ непремѣнно содержитъ по 1—2 стихотвореній, большею 
частью, на религіозную или патріотическую тему и даетъ небольшіе оригинальные 
разсказы и картины изъ быта народнаго и военнаго.—Съ 1 января 1908 года 
«Доброе Слово» будетъ, по возможности, сопровождаться иллюстраціями.

Журналъ «Доброе Слово» Комитетомъ по образованію войскъ рекомендо

ванъ для обращенія въ войскахъ (Циркуляръ Гл. Штаба 29 дек. 1906 г., N° 467) 

и журнальнымъ опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при св. Сѵнодѣ отъ 4—16 

сент. сего года, № 455, допущенъ въ библіотеки Церковно-Приходскихъ школъ.

Подписная цѣна журнала «Доброе Слово», выходящаго въ С.-Петербургѣ еже
недѣльно, въ объемѣ не менѣе одного печатнаго листа съ доставкою и пересылкою 
въ Россіи: на годъ 2 рубля, полгода 1 руб. 30 коп., 4 мѣсяца 1 рубль, 3 мѣсяца 
80 коп., помѣсячно 30 коп., отдѣльный номеръ 5 к. За границу 4 рубля въ годъ 
съ доставкой и пересылкой.

Всѣ годовые подписчики «Добраго Слова», въ видѣ преміи, получаютъ 

въ іюлѣ мѣсяцѣ портретъ Наслѣдника Цесаревича и Вел. Князя Алексѣя 

Николаевича, а въ концѣ подписного года, кромѣ того, на выборъ: или ори

гинальную брошюру «Объясненіе семи церковныхъ таинствъ», или брошюру объ 

о. Іоаннѣ Кронштадтскомъ, снабженную рисунками.

Подписка прпппмается: въ Главной Конторѣ — СПБ. Екатерининскій кап., д. 138 
кв. 5, при магазинѣ Главн. Штаба (Псвск., д. 4), кп. маг. Правой рус. печати 
(Лпт. 46), кп. маг. П. Л. Тузова (Гостпп. дворъ, 45), кн. маг. Вѣра и Знаніе 
(Певск. 119), кп. маг. Березовскаго (Поварской пер., 14), въ Москвѣ, Казали, 
Кіевѣ, Одессѣ, Харьковѣ и др. городахъ прп кп. магазинахъ.

Епархіальные Училищные Совѣты могутъ вносить < Доброе Слово» въ 
списокъ изданій, требуемыхъ ими гізъ Училищнаго Совѣта, за счетъ суммъ, 
ассигнуемыхъ на школьные библіотеки.

Редакторъ издатель свящ. ц. Главнаго Штаба И. Н. Лсвашевъ.

Тип. Спб. Градонач., Изм. и., 8 рота, д. № 20-6.



ные

Каталогъ 1—2В0 Просвѣтительныхъ листковъ

„Правда и Знаніе44.
Духовно-нравственные. № 2—Трудъ, какъ наказа

ніе и какъ утѣшеніе; №№ 4. 10, 16, 25, 34, 37,53, 
«2, 73, 85, 93, 111, 114, 121, 125, 141, 163, 173— 
Два пути: лѣвый—соціалистическое освѣщеніе вой* 
росовъ современности и правый—христіанское освѣ" 
щеніе тѣхъ же вопросовъ (4—Земная жизнь чело' 
вѣка, 10-Вѣра въ Бога, 16—Христіанская религія’ 
25—Царская власть, 34—Свобода воли человѣка, 
37—Соціализмъ, 53—Христіанская нравственность, 
52 — Вѣчность существованія церкви Христовой, 
73—Безсмертіе души и загробная жизнь, 85—Кто 
истинный христіанинъ, 93—Просвѣщеніе, 111—Вос
питаніе дѣтей, 114—Христіанскій бракъ, 121—Воин
ская повинность, 125—Войны, 141—Клятва и при
сяга, 163—Законная власть, 173—Священное Писа
ніе); № 7—Церковная свѣча; № 13—Это было давно; 
№ 22—Родительское благословеніе; № 28—Препо
добный Трифонъ, просвѣтитель лопарей; № 31- 
Какъ намъ доказать, что мы любимъ другъ друга; 
№№ 40 и 41—Берегись соблазна. Богъ правду ви
дитъ; № 44—Памятка русскому народу о скверно
словіи; № 47—0 христіанскомъ бракѣ; № 49- 
Канунъ и день Рождества Христова (мысли, на- 
зѣянныя картинами прошедшихъ праздниковъ); 
№ 57 — Св. Филиппъ, Митрополитъ Московскій 
№ 74—Что помогло мнѣ перемѣниться; №№ 78, 79, 
82—Утверждайтесь въ вѣрѣ православной; № 90— 
О постахъ православной церкви; № 92—Начало 
ионашества на Руси и Кіево-Печерская Лавра 
Основатели ея преподобные Антоній и Феодосій 
Печерскіе; №№ 94, 97, 100, 188, 145, 154, 158,160. 
168, 207, 209, 211, 214, 237, 238, 241, 242—Евап. 
гѳліе и жизнь (94—Змѣи. Обновленіе, 97—Любо
пытство. Я—для всѣхъ, 100—Нѣмота и глухота. 
Не хвались. Лучшіе люди, 138—Радость воскресе

нія. Не повѣрю! Мысли у Гроба Господня, 145— 
Впоозда. Чудный источникъ, 154—Пойди ѵмыйся, 
158—Христосъ зоветъ. Иди ко мнѣ и пей, 160— 
Исповѣданіе. Главное въ жизни, 168—Мпръ Вамъ! 
Одпчаніе, 207—Насыщеніе. Законъ, 209—По сто
памъ Его. Что дѣлать? 211—На пиру. Потерпи, 
211—Злые виноградари. Приведите его ко Мнѣ, 
237—Вѣруете-ли? Вѣра и смиреніе, 238—Какъ от
носиться къ людямъ. Образецъ истинной вѣры, 
241—Христосъ и люди, 242—Вракъ и пятая запо
вѣдь. Непочтительный сынъ); № 99—Сорокъ муче
никовъ севастійскихъ (память 9 марта); № 103— 
О Промыслѣ Божіемъ. О правѣ собственности; 
№ 108—Великопостная дума; № 116—Праздникъ 
Благовѣщенія Божіей Матери—25 марта; № 117— 
.Человѣкъ п звѣри; № 118—Преп. Марія Египет
ская, какъ дивный примѣръ покаянія (память 1-го 
апрѣля); № 124 Преподобный Іоаннъ Лѣствичникъ; 
№ 131—Святая четыредесятница (значеніе Волика- 
го поста); № 132—Двѣ пасхи (какъ проводили пасху 
прежде и какъ проводятъ ее теперь); № 135 —Пре
подобный Зосима Соловецкій; № 136—Св. Стефанъ 
Епископъ Пермскій; № 143—О клятвѣ и присягѣ. 
№№ 171, 172, 193, 204, 217—Изъясненіе православ
наго Богослуженія (171 и 172—0 св. Крещеніи и 
Миропомазаніи, 193—0 таинствѣ св. Причащенія, 
204—0 таинствѣ покаянія, 217—0 .соборованіи: 
какъ неправильно думаетъ о немъ народъ и какъ 
надо его понимать); №№ 175, 178—Краткое обозрѣ
ніе содержанія библейскихъ книгъ (175—Ветхій За
вѣтъ, 178—Новый Завѣтъ); № 196—Урокъ любви къ, 
ближнему; № 216—Святый пророкъ Илія; № 220— 
Преподобный Серафимъ Саровскій; № 240—Поѣзди* 
вь Соловки; № 246—Протоіерей Кронштадтскаго со
бора Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ (о. Іоаннъ Кроя 
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штадтскій): Листокъ первый—Черты жизни и ха
рактеръ о. Іоанна начиная съ дѣтства; № 252—Про
тоіерей Кронштадтскаго Собора Іоаннъ Ильичъ Сер
гіевъ (о. Іоаннъ Кронштадтскій): Листокъ второй— 
о. Іоаннъ какъ Богу пріятный молитвенникъ (съ 
портретомъ); № 255 — Покровъ Пр. Богородицы; 
№ 257—Не строй церкви—пристрой сироту; № 258— 
Преп. Сергій; № 259—Св. Алексій митрополитъ 
Московскій и всея Россіи чудотворецъ (съ изобра. 
женіемъ).

Политическіе и общественные. № 1—Именной Вы
сочайшій указъ 5 октября 1906 г.; № 3—Почему 
распустили Думу;№ 5—Выборгское воззваніе, №№95 
18, 21, 36—Бесѣды о государствѣ (9—Русская кон
ституція, 18—Царская власть въ понятіяхъ русскаго 
народа, 21—Отношеніе русскихъ царей къ своей 
власти и своему народу, 36—Происхожденіе цар
скаго самодержавія на Руси); № 38—Какъ я позна
комился съ забастовщикомъ; № 43—Непрошенные 
народные печальники; № 45—Какъ наши ребята 
аабастовали и что изъ этого вышло; № 50 — Чѣмъ 
человѣкъ долженъ себѣ помогать. Стихотвореніе: 
По поводу забастовокъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1905 г.; 
№ 52—Бесѣда о высшей власти и важнѣйшихъ го
сударственныхъ учрежденіяхъ въ Россіи; № 54— 
Учредительное собраніе; № 63—Всеобщее голосова
ніе; № 64-Равное голосованіе; № 67—Прямое го
лосованіе; № 71—Кое что о евреяхъ; № 105—Пер
вые дни нашей второй Думы; №№ 107, 129—Зна
ченіе постоянной арміи и милиціи; № 110-Партіи 
въ нашей Думѣ Земельные безпорядки въ Румы
ніи; № 113—Чтеніе министерской деклараціи въ 
Думѣ; № 122—Продовольственный вопросъ въ Ду
мѣ; № 128—Военно-полевые суды; № 139—0 цар
скомъ самодержавіи и повиновеніи властямъ; 
№ 149—Думскія рѣчи о безработныхъ; № 165- 
Какъ отнеслась вторая Дума къ заговору противъ 
Царя; №№ 180, 182 — Наканунѣ роспуска второй 
Думы; № 186—Роспускъ Думы; №№ 188, 190—Что 
мѣшало Думѣ работать? № 212—Его Император
ское Высочество Наслѣдникъ Цесаревичъ и Вели
кій Князь Алексѣй Николаевичъ; № 243—Армія и 
революція; № 260—Его Императорское Высочество 
Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь Алексѣй 
Николаевичъ (съ портретомъ), какъ будущій вождь 
Русской Арміи.

Историческіе, экономическіе, по географіи и по 
естествовѣдѣнію. № 8—Что такое гигіена; № 14— 
Исторія земледѣлія на Руси; № 17—Татарское на
шествіе; №.Х’ 19, 65—Земля (19—Смѣна дня и ночи, 
65—Смѣна временъ года); № 23—Татарское иго 
на Руси. Стихотвореніе: Щелканъ Дудентьевпчъ; 
№№ 24, 26 — Татарское иго (какъ оно отразилось 
на положеніи русскихъ крестьянъ); № 27—Необхо
димость изученія природы; № 29—Земля—кормилица; 
№№ 35, 60, 68, 84, 86, 95, 102, 142, 148, 155, 157, 

174, 176, 179, 192, 201, 203, 205, 218, 225, 227, 
229, 232, 235 -Бесѣды по русской исторіи (35—Что 
такое исторія, откуда мы узнали прошлое своей 
родины и начало Руси, 60—Русь при первыхъ 
князьяхъ, 68—Владиміръ Святой, 84 — Ярославъ 
Мудрый, 86—Русь послѣ Ярослава Мудраго, 95- 
Возвышеніе Суздальскаго княжества, 105— Новго
родъ п Псковъ, 142—Русь подъ владычествомъ 
татаръ, 148—Монастыри и монашенство, 155 и 
157—Внутреннее состояніе древней Руси, 174—На
чало Московскаго княжества, 176—Дмитрій Донской, 
179—Княженіе Василія I, 192—Княженіе Василія 
II Темнаго, 201, 203 и 205—Княженіе Іоанна III, 
218—Княженіе Василія Ш, 225, 227, 229 и 232— 
Іоаннъ Грозный; 235—Царствованіе Ѳеодора Іоан
новича); № 253—Царствованіе Бориса Годунова; 
№ 256—Царь Ѳеодоръ Борисовичъ; № 42—Рабо
чая сила деревни; № 46—Начало книгопечатанія 
на Руси; №№ 51, 61, 77 — Образованіе почвы;

55 — Ермакъ Тимофеевичъ; №№ 58, 81, 239- 
Бесѣды о русской землѣ; А» 59 — Князь Констан-- 
тинъ Острожскій; № 66—Свв. Кириллъ и Меѳодій; 
№№ 69, 70—Системы сельскаго хозяйства; № 75— 
Различные способы землепользованія. Д. И. Мен- 
дѣлѳевъ; № 76 — Различные способы землеполь
зованія; № 80—Карта Россіи; № 87—Владиміръ 
Мономахъ; № 89—Различіе почвъ; № 96—Условія 
правильнаго сѣвооборота; № 98—Чередованіе ра
стеній въ сѣвооборотѣ; № 101—Что такое планъ и 
масштабъ; 1С4—Сѣвбобороты залежные и зерновые; 
№ 106—Сѣвообороты: улучшенно - зерновой и про
мышленный; № 112—Петръ Великій и его время; 
№ 115—Что беретъ растеніе изъ почвы; № 126- 
Земледѣліе на Дальнемъ Востокѣ (обработка почвы 
и посѣвъ злаковъ); № 127—Значеніе травосѣянія 
и травяныя смѣсп; № 130—Посѣвъ клевера; N 133- 
Переходъ отъ трехполья къ травосѣянію; № 140- 
Значеніе корня для жизни растенія; 151,162- 
Устройство стебля и значеніе его для жизни расте
нія; № 159 — Не курите! №№ 164, 166, 169, 183, 
185, 197, 199, 202, 206, 208 — Пересоленіе (164- 
Трудности переселенія, 166—Порядокъ выбора уча
стковъ, 169- Общія свѣдѣнія о Сибири, 183—Опи
саніе лѣсной и степной полосы, 185-Описаніе степной, 
полосы. Завѣдываніе переселеніемъ, 197—Пересе
ленческіе участки въ Тобольской губ., 199—Пересе
ленческіе участки въ Томской и Енисейской губ., 
202 — Переселенческіе участки въ Енисейской и 
Иркутской губ., 206—Стоимость проѣзда переселен
цевъ въ Сибирь. 208—Мѣста жительства переселен
ческихъ чиновниковъ); № 170 — Земледѣліе, какъ 
святой трудъ русскаго человѣка; 181, 184, 
187—Объ умѣ животныхъ; №№ 189, 213, 224, 226- 
Листъ и его значеніо въ жпзни растенія; № 249— 
Сельско-хозяйственныя машины и орудія. А» 251—
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Вспашка куращимкой и косулей; .№ 254—Вспашка 
сабаномъ.

По классической русской литературѣ. №№ 11,191, 
195, 198, 215, 234—Василій Андреевичъ Жуковскій 
(11—Жуковскій, какъ проповѣдникъ Божіей правды 
въ русской жизни, 191—Біографія Жуковскаго и раз
боръ патріотическихъ стихотвореній, 195—Разборъ 
произведеній: «Сельское кладбище», «Ивиковы жу
равли» и «Теонъ п Эсхинъ», 198—Изъ сочиненійЖу- 
косекаго. 215—Значеніе его поэтической дѣятельно
сти, 234—Изъ переводовъ Жуковскаго); № 15— 
Поэтъ Пушкинъ, какъ выразитель основныхъ на
родно-русскихъ началъ; №№ 30, 32, 219, 222, 231, 
233, 236 — Иванъ Андреевичъ Крыловъ (30—Дѣ
душка Крыловъ и его басни, 32—Общественная 
жизнь Россіи въ басняхъ Крылова, 219—Біографія 
Крылова. Замѣчанія о баснописцахъ до Крылова, 
222—Вопросы воспитанія п образованія въ басняхъ 
Крылова, 231—Разборъ басенъ Крылова, 233—На
родность басенъ Крылова, 236—Художественность 
басонъ Крылова); № 33 -Православіе п самодѳр- 
жъвіѳ въ сочиненіяхъ Гоголя; № 39—А- В. Коль
цовъ; № 56—М. ІО. Лермонтовъ; № 72—Несторъ 
лѣтописецъ; № 88— «Поученіе» Владиміра Моно
маха и «Слово о полку Игоревѣ»; № 91—«Домо
строй* попа Сильвестра; № 109—Переписка Іоанна 
Грознаго съ княземъ Курбскимъ; № 119—Поборникі 
реформъ Петра I.—Посошковъ и Каитеміръ;№ 137- 

Ломоносовъ и ложноклассицизмъ; № 144—Начала 
внесенныя въ русскую жизнь Екатериною II 
№ 147—Державинъ, какъ «пѣвецъ» Екатерины 
№ 150—Комедія Фонъ-Визпна «Недоросль» не; 
значеніе; №№ 152, 156, 161—Николай Михайлович 
Карамзинъ (151—Біографія Карамзина и литератур 
ная дѣятельность, 156—Карамзинъ, какъ автора 
«Писемъ русскаго путешественника» и повѣстеі 
«Бѣдпая Лиза» и «Наталья, боярская дочь», 161— 
Карамзинъ, какъ авторъ «Исторіи Государства Рос 
сійскаго»); №№ 245, 248—Александръ Сергѣева ч 
Грибоѣдовъ.

По бытовой жизни Арміи. № 6—Бесѣда съ солда
томъ о Богѣ; № 12—Бесѣда съ солдатомъ о Царѣ 
Стихотвореніе «Мятущейся душѣ»; № 20—Бесѣда 
съ солдатомъ о Царѣ. Стихотворенія: »Въ Кремлѣ». 
«Древне-русскій монастырь»; № 83—Солдатски 
долгъ; № 120 123—Подвиги русскихъ солдатъ и
моряковъ; № 134—Не укради!- (разсказъ изъ сол
датской жизни); №146 Боннская повннностьпрежде 
Подвиги русскихъ солдатъ и моряковъ; № 153— 
Воинская повинность. Подвиги русскихъ солдатъ и 
моряковъ; № 167—Бесѣды съ солдатомъ о Царѣ 
(смутное время и избраніе Дома Романовыхъ); 
№Х« 177, 194, 200, 210, 221, 223, 228, 230-Воив- 
ская повинность; №№ 244, 247—Служба воинскпхі 
чпновл въ мирное время; № 250—Чѣмъ кончаете, 
нарушеніе солдатской присяги.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на Просвѣтительные Листни для народа и войснъ „ПРАВДА и ЗНАНІЕ" въ 1908 год}

Съ 1 ноября сего года наступаетъ второй годъ изданія Народно - Просвѣтительныхъ Листков» 
«Правда и Знаніе». Истекшій годъ показалъ намъ полную цѣлесообразность нашего изданія. Посем 
издатели (кружокъ образованныхъ лицъ въ Петербургѣ, ведущихъ изданіе въ складчину) рѣшили продол
жать и въ наступающемъ 1908 году свое исключительно—идейное дѣло, преслѣдующее истлнно-ватріотп 
ческііі цѣли— укрѣпить въ народѣ нравственныя начала на основѣ православной віры и дать необходимы 
знанія въ области родиновѣдѣнія, а гакже руководящія указанія въ экономической его жизни. Армі: 
ваша—лучшая часть народа Русскаго во забыта нашими Листками «Правда и Знаніе»: военному дѣ.г 
и быту посвящается особый отдѣлъ и дается особая серія Листковъ, въ которыхъ выясняются основы 
воинской службы: присяга, долгъ, дисциплина, и указываются дѣйствительные примѣры честной службы 
и самоотверженнаго исполненія долга. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ истекшемъ году были даны въ Листкахъ 
полезныя свѣдѣнія о припискѣ къ воинскимъ участкамъ, порядкѣ отбыванія воинской повинности, сро 
кахъ службы и т.д.

Въ 19ѵ7 году Просвѣтительные Листки для народа и войскъ «Правда и Знаніе» выпускались по 
слѣдующимъ отдѣламъ: 1) духовно-нравственному; 2) политическому; 3) русской исторіи; 4) русское 
географіи; 5) русской литературѣ; 6) естествовѣдѣнію; 7) сельскому хозяйству и переселенію; 8) военному 
дѣлу; 9) медицинѣ. Но этимъ же девяти отдѣламъ будутъ выпускаться наши Листки и въ наступающемъ 
1908 году. А для того, чтобы дать свопмъ читателямъ, кромѣ популярно-научнаго чтенія, еще и зани 
мательное чтеніе бытового содержанія (небольшіе разсказы, повѣсти, воспоминанія, стихотворенія и 
т. д.) редакція «Правды и Знанія» будетъ время отъ времени выпускать исключительно беллетристиче 
скіѳ Листки, въ объемѣ отъ полулиста и болѣо.

Подписная цѣна на Просвѣтительные Листки (300 листковъ духовпо-правств., полптич. и паучно 
популярнаго содержанія и до 50 беллетристическихъ номеровъ) съ доставкой и пересылкой — два раза 
въ недѣлю—за годъ три рубля, полюда 1 руб. 50 коп., 4 мѣс. 1 руб., 2 мѣс. 50 коп. При годовой 
подпискѣ допускается разсрочка. Въ розничной продажѣ: 1 л.— 1 коп., 100 л.л.—85 коп , 1000 л.л. 8 руб 
безъ пересылки. Беллетристическіе номера по 5 коп. за экземпляръ. Книжнымъ магазинамъ и складамъ 
изданій «Правды и Знанія» уступка по соглашенію.

Въ теченіе 1907 г. по отдѣлу исторіи Россіи дапо оппсаніо удѣльно-вѣчевой Руси и собираніи 
Русп великими князьями московскими, но отдѣлу географія Россіи—дань общій обзоръ Россіи, ея гра 
ницъ п начало описанія черноземной полосы Россіи; по отдѣлу исторіи русской литературы данъ обзорт 
древней литературы и разборъ произведеній Ломоносова, Карамзина, Жуковскаго, Крылова и Ірибо 
ѣдова, по сельскому хозяйству—дано описаніе различныхъ, системъ земледѣльческаго хозяйства и 
наиболѣе простыхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ; по естествовѣдѣнію—описаніе корня, стебля и листа
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Такъ какъ въ наступающемъ 1908 году по всѣмъ вышеуказаннымъ отдѣламъ будутъ издаваться 
истки, заключающіе въ себѣ дальнѣйшее изложеніе свѣдѣній, данныхъ въ тонущемъ году, то редакція 
можетъ выслать полный комплектъ листковъ за 1907 г, начиная съ 1 января, за 3 рубля съ доставкою и 
пересылкою, тѣмъ подписчикамъ, которые пожелали бы пріобрѣсть ихъ въ виду тѣсной внутренней 
связи между листками за 1908 и 1907 г.г.

Желая родному православному народу, въ его борьбѣ съ повсемѣстно усиливающимся расколо
сектантскимъ движеніемъ, принести посильную помощь, а равно помочь и тѣмъ православнымъ русскимъ 
іюдямъ, которые, живя на окраинахъ Россіи, среди численно превосходящаго иновѣрнаго населенія, при
нуждены выдерживать натискъ иновѣрческой пропаганды, Редакція «Правды и Знанія» намѣрена, въ 
1908 году, кромѣ листковъ по вышеуказаннымъ основнымъ отдѣламъ, выпускать время отъ времени 
«иссіонерскіѳ книжки, въ 32 долю листа, въ цвѣтной обложкѣ, въ 16—32 страницъ каждая. Такихъ мис
сіонерскихъ книжекъ будетъ издано въ теченіе года не менѣе 100 номеровъ. Лица, подписывающіеся 
ча годовое изданіе Листковъ ио основнымъ отдѣламъ и желающіе вмѣстѣ съ тѣмъ получать миссіо- 
іерскіе книжки, доплачиваютъ одинъ рубль.і:одписка отдѣльно на миссіонерскія книжки не принимается. 
Зъ розничной продажѣ 1 книжка стоитъ 2 коп.. 10 кн.—18 коп., 50 кн.—86 кои., 100 кн.—1 р. 60 кощ, 
1000 кн—15 рублей безъ пересылки.

Премія. Всѣ годовые подписчики, все равно подпишутся ли на Листки вмѣстѣ съ миссіонер. книж- 
<ами, или безъ оныхъ, будутъ получать ежемѣсячно безплатныя приложенія, подъ названіемъ і Книжный 
Справочникъ для народа и войскъ», въ видѣ особой, въ обложкѣ, тетради не менѣе печатнаго листа. Въ 
•Книжномъ Справочникѣ» будутъ указываться, съ краткой характеристикой направленія, содержанія, 
условій и мі'ста пріобрѣтенія, лишь тѣ книги, брошюры и др. изданія, которыя признаются редакціей 
хПравды и Знанія» полезными и доступными для народа и войскъ. На ряду съ этимъ въ «Книжн. Спра
вочникѣ» будутъ даваться совѣты и указанія по устройству народныхъ библіотекъ, читаленъ, обще
доступныхъ лекцій, а также справки о существующихъ въ Россіи народо-просвѣтительныхъ учрежденіяхъ, 
законы: библіотеки, читальни, книжные скла.ы, воскресные курсы, народиыѳ университеты и т. д.

Такимъ образомъ издатели «Правды и Знанія» предполагаютъ дать своимъ подписчикамъ въ те
ченіе 1908 года за три рубля съ доставкой п пересылкой: 300 л№ Просвѣтительныхъ Листковъ, по 
девяти отдѣламъ знанія, 12 №№ «Книжнаго Справочника для народа и войскъ» и до пятидесяти листковъ 
съ беллетристическимъ содержаніемъ, а уплатившимъ добавочно еще I рубль до 100 миссіонерскихъ 
«важенъ.

Особому вниманію новыхъ подписчиковъ. Лица, подписавшіеся до 15 декабря 1907 года на полу- 
-еніе «Правды и Знанія» въ теченіе всего 1908 года, получаютъ Листки въ 1907 году безплатно со дня под- 
іиски, но не ранѣе какъ съ 1 ноября; равно имѣютъ право н» безплатное полученіе въ декабрѣ сего года 
гробныхъ номеровъ «Книжнаго Справочника».

Подписка принимается чрезъ Главную Контору—СПВ. Екатерининскій кан. д. 138, кв. 5, а также 
черезъ книжные магазины—Главнаго Штаба (Невск. 4), Нов. Времени (Невск. 40), Березовскаго (Ко- 
юкольная д. 14), Вѣра и Знаніе (Невск. 119), II. Л. Тузова (Гост. дв. 45), и др. магазины Петербурга, 
Москвы, Казани, Одессы, Харькова, Иркутска и Тифлиса.

Просвѣтительные листки «Правда и Знапіо» указаны "• циркулярѣ Главнаго штаба №84 сего 
года (см. № 59 газ. «Русскій Инвалидъ»). Одобритольныо отзывы о Листкахъ: въ №.Ѵ» 22 и 38 «Церк. 
Вѣдомостей»; въ Л«№7,181 и 221 газ. «Русскій Инвал дъ»; въ церковной газетѣ «Колоколъ»; въ «Руководствѣ 
тля сельскихъ пастырей»; въ «Волынскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ» и др. Волынскія Епарх. Вѣдомости 
•ітаываются: «Статьи и разсказы изъ разныхъ отдѣловъ г Правды и Знанія» отличаются содержа
тельностью мыслей, краткостью и ясностью изложенія. Отдѣлъ религіозно-нравственный назида
теленъ и читаегпся съ интересомъ; отдгьлъ политическій и по общественнымъ вопросамъ—наггра- 
ленія самаго закономѣрнаго: здгьсь ясно освгьщаются разные современные вопросы и разсгьивается 

чціалистическій и революціонный туманъ. Разсказы изъ русской исторіи (отногиеніе царя къ 
■іласти и къ народу) отличаются искренностью; по мгьстамъ эти разсказы трогательны. Осталъ- 
-іме отдѣлы малообразованному читателю даютъ много полезныхъ свгьдгьній. Вообще іііросвѣтиг 
•нелъные Листки» даютъ обильный и доброкачественный матеріалъ полуграмотному человгьку для 
самообразованія и вполнѣ пригодны для бесгьдъ съ простымъ и неграмотнымъ народомъ». (Вольін. 
Ел. Вѣд. 1907 г., № 8., стр. 267).

«Церковныя вѣдомости» (А» 38 за сей годъ) въ заключеніе своего вполнѣ одобрительнаго отзыва 
« разбора иервыхъ 200 листковъ говорятъ: г Изъ приведеннаго видно, какой богатый и разнообразный 
матеріалъ для народнаго чтенія гг для бесгьдъ съ народомъ даютъ листки изданія: ^Правда и 
Знаніе». Написаны они простымъ чистымъ, литературнымъ языкомъ, вполнѣ понятнымъ просто
людину. Освіьщеніе вопросовъ общественнаго и политическаго характера — чуждо узкой партій- 
•яоая-и, но въ то же время вполнгь огггвгьчаетъ исконнымъ завгьтамъ русской исторіи и жизни».

Главная Контора Просвѣт. Листковъ «Правда и Знаніе» охотно исполняетъ порученія своихъ *Ѵв 
аодписчиковъ по высылкѣ имъ всевозможныхъ книгъ и изданій на русскомъ языкѣ, не 

взимая никакой номиссіонной платы.
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