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ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Самодержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Пра
вительствующаго Сѵнода.
Протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства Александру Алексѣе

вичу Желобовскому.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣ
ли сужденіе о необходимости мѣропріятій къ огра
ниченію допускаемаго нынѣ произвола въ изнесенія 
изъ обителей и приходскихъ церквей особо чтимыхъ 
св. иконъ для совершенія молебствій въ селеніяхъ 
и городахъ. ПРИКАЗАЛИ: Усматривая изъ имѣю
щихся въ Центральномъ Управленіи духовнаго вѣ
домства свѣдѣній, что настоятели нѣкоторыхъ мо
настырей и священнослужители приходскихъ церк
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вей дозволяютъ себѣ находящіяся въ ихъ обителяхъ 
и церквахъ особо чтимыя св. иконы износить, для 
совершенія молебствій, не только въ окрестныя се
ленія, но и за предѣлы своего уѣзда, а иногда даже 
и епархіи, при чемъ изъ обителей нерѣдко износят
ся, кромѣ подлинныхъ иконъ, еще двѣ-три копіи съ 
нихъ, Святѣйшій Сѵнодъ, въ цѣляхъ упорядоченія 
этого дѣла, предварительно признаетъ необходи
мымъ предписать указами Епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ доставить, въ возможной скорости, точ
ныя и обстоятельныя свѣдѣнія, въ какихъ обите
ляхъ и церквахъ имѣются особо чтимыя св. иконы, 
износпмыя для совершенія молебствій внѣ монасты
рей и приходовъ, съ какого времени и съ чьего раз
рѣшенія иконы сіи износятся за предѣлы своего 
уѣзда и даже епархіи, въ какихъ обителяхъ изно
сятся не однѣ подлинныя иконы, но копіи съ нихъ 
п съ чьего разрѣшенія. Апрѣля 29-го дня 1893 го
да, № 2.

Распоряженія Протопресвитера

ВОЕННАГО И МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА.

По содержанію вышенапечатаннаго указа Свя
тѣйшаго Синода, предлагаю оо. настоятелямъ не
подвижныхъ военныхъ соборовъ и священнослужи
телямъ церквей ввѣреннаго мнѣ вѣдомства доста
вить мнѣ необходимыя Святѣйшему Синоду свѣдѣ
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нія объ имѣющихся въ соборахъ и церквахъ особо 
чтимыхъ св. иконахъ, износимыхъ для совершенія 
молебствій въ селеніяхъ и городахъ.

Многіе священнослужители ввѣреннаго мнѣ вѣ
домства обращаются ко мнѣ съ просьбами—опредѣ
лить ихъ дѣтей (сыновей и дочерей) въ учебныя 
заведенія, не представляя при этомъ никакихъ свѣ
дѣній о томъ: въ какое именно учебное заведеніе 
приняты сынъ или дочщ и выдержали ли дѣти прі
емное испытаніе?

Во избѣжаніе излишней по поводу такихъ просьбъ 
переписки, объявляю подвѣдомому мнѣ духовенству; 
къ надлежащему исполненію, что опредѣлять дѣтей 
въ учебныя заведенія обязаны сами родители ихъ, 
или опекуны, съ представленіемъ:—дѣтей на экза
мены, а документовъ о дѣтяхъ—начальствамъ учеб
ныхъ заведеній. По принятіи дѣтей въ учебныя за
веденія, родители могутъ ходатайствовать объ ассиг
нованіи на содержаніе ихъ казенныхъ средствъ; или 
денежнаго пособія, и то въ тѣхъ только случаяхъ, 
если дѣти поступятъ не въ «приготовительные» 
классы духовно-учебныхъ заведеній, и не въ гим
назіи, или прогимназіи и другія свѣтскія учебныя 
заведенія. Для содержанія воспитанниковъ въ при
готовительныхъ классахъ духовныхъ училищъ и въ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ—въ моемъ распо
ряженіи никакихъ средствъ не имѣется.
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Во избѣжаніе излишней переписки и для умень
шенія денежныхъ затратъ по снабженію подвѣдо
мыхъ мнѣ церквей свѣчами, приготовляемыми на 
новооткрытомъ для нихъ заводѣ, предлагаю оо. бла- 
гочинымъ дивизій и настоятелямъ соборовъ воен
ныхъ, учредить складъ, куда бы свѣчи для нѣсколь
кихъ—ближайшихъ церквей могли быть высылае
мы—или изъ главнаго Петербургскаго склада, или 
прямо отъ смотрителя завода. Изъ этихъ частныхъ 
складовъ, завѣдующіе ими священники, безъ затруд
ненія могутъ отпускать потребное количество свѣчъ 
для ближайшихъ военныхъ церквей.

Таковые склады, съ 1-го числа будущаго Августа 
мѣсяца, откроются:

1) въ гор. Кронштадтѣ, подъ наблюденіемъ о. 
благочиннаго протоіерея В. Салтыкова;

2) въ гор. Царскомъ Селѣъ подъ наблюденіемъ свя
щенника церкви л.-гв. Гусарскаго полка I. Сперан
скаго;

3) въ гор. Кіевѣ, подъ наблюденіемъ протоіерея 
Кіевскаго военнаго собора П. Воздвиженскаго;

4) въ гор. Вилънѣ^ подъ наблюденіемъ священ
ника госпитальной церкви I. Погодина;

5) въ гор. Коенѣ., подъ наблюденіемъ благочин
наго Евг. Ардашева;

6) въ гор. Казани.) подъ наблюденіемъ о. протоіерея 
Кремлевской церкви I. Каменецкаго;

7) въ гор. Тулѣ, подъ наблюденіемъ о. благочин
наго, протоіерея М. Альбова;
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8) въ гор. Витебскѣ.) подъ наблюденіемъ священ
ника Н. Заблоцкаго;

9) въ гор. Ахсабадѣ (Закаспійской области), подъ 
наблюденіемъ о. благочиннаго I. Ремизова.

Питаю увѣренность, что военные пастыри сдѣ
лаютъ съ своей стороны все, зависящее отъ нихъ, 
къ облегченію доставки свѣчъ какъ изъ главнаго 
Петербургскаго склада, такъ и изъ самаго завода.

„ ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

Поученіе въ недѣлю девятую по Пятидесятницѣ.
{Въ вѣрѣ въ Бога нужно искать спасенія отъ буръ и несчастій моря 

. житейскаго).

Въ Евангельскомъ чтеніи нынѣшняго дня излагаются обстоятельства чу
деснаго хожденія Господа Іисуса Христа по водамъ. Однажды Господь, 
оставивъ учениковъ въ лодкѣ на морѣ, удалился въ уединенное мѣсто для 
молитвы. Ночью, на морѣ поднялась сильная буря, едва не затопившая 
лодку; въ это время Господь по водамъ возвращался къ Апостоламъ. Уче
ники, находившіеся отъ бури въ страхѣ, приняли Господа за видѣніе, но 
Онъ успокоилъ ихъ, сказавъ: «ободритесь, это Я, не бойтесь*.  Тогда 
Апостолъ Петръ, съ позволенія Спасителя вышелъ изъ лодки, чтобы по 
водѣ подойти къ Нему, но при видѣ сильной бури и бушующихъ волнъ 
испугался и сталъ тонуть, взывая: «Господи, спаси меня»\ И Господь про
стеръ руку, поддержалъ и сказалъ ему: «маловѣрный! зачѣмъ ты усу- 
мнился».

Да, пр. слушатели, страшно бываетъ на морѣ, когда поднимается силь
ный вѣтеръ и яростныя волны вздымаются и бушуютъ; негдѣ искать спасе
нія, не откуда ждать помощи, одна надежда на Бога; недаромъ сложилась 
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пословица: «кто на морѣ не бывалъ, тотъ досыта Богу не наливался». Но 
еще страшнѣе бурь морскихъ бываютъ бури и волны житейскаго моря. Всѣ 
мы въ жизни, какъ въ морѣ, окружены опасностями, которыя могутъ по
губить не тѣло наше только, но и душу, если мы не имѣемъ въ жизни 
«якоря безопаснаго и крѣпкаго» (Евр. 6. 19).

Отъ юности до глубокой старости мнози борютъ насъ страсти. Въ дни 
юности обуреваютъ насъ опасности, свойственныя этому возрасту. Въ то 
время, когда юноша долженъ прилагать всѣ силы свои, чтобы развить свой 
умъ, облагородить свое сердце и укрѣпить свою волю въ добрѣ, онъ по 
легкомыслію часто предается безпечности и самонадѣянности; ищетъ жизни 
веселой, праздной, вмѣсто занятія наукой онъ нерѣдко увлекается чтеніемъ 
легкомысленныхъ книгъ, которыя не развиваютъ, а растлѣваютъ его умъ 
новомодными лжеученіями, заражаютъ смертоноснымъ ядомъ его душу, под
рывая въ немъ всѣ вѣковыя истины: вѣру въ Бога, уваженіе къ старшимъ, 
любовь къ родинѣ, преданность къ Государю. И гибнетъ юноша въ вол
нахъ житейскаго моря, не достигши ни тѣлесной, ни душевной зрѣлости*  
Это глубоко печальное явленіе —не рѣдкость, особенно въ нынѣшнее время, 
когда не только юноши, но и возмужалые бываютъ <■ младенцами колеб
лющимися и увлекающимися всякимъ вѣтромъ ученія, по лукавству 
человѣковъ, по хитрому искуству обольщенія» (Еф. 4. 14).

Не менѣе опасностей представляетъ море житейское для человѣка и въ 
лѣтахъ зрѣлости. Обуреваютъ его въ этомъ возрастѣ страсти тѣлесныя: 
оплотъ желаетъ противнаго духу, а духъ противнаго плоти-, они 
другъ другу противятся, такъ что вы не то дѣлаете, что хотѣли бы 
(Гал. 5. 17); человѣкъ теряетъ бодрость духа, немощная плоть торжест
вуетъ, овладѣвая всѣми помыслами человѣка, направляя всю его дѣятель
ность къ погонѣ за мірскими благами и въ этой погонѣ человѣкъ часто со
вершенно забываетъ о лучшей и высшей половинѣ своего существа—о душѣ,, 
теряетъ честь, совѣсть, забываетъ семью, родину; при малѣйшихъ же не
удачахъ въ своихъ исканіяхъ благъ земныхъ человѣкъ выражаетъ недоволь
ство жизнію, ропотъ на Бога, уныніе и впадаетъ въ отчаяніе, а отчаяніе 
доводитъ его иногда и до постыднаго разсчета съ жизнію—до самоубійства, 
что также не рѣдкость въ нынѣшній вѣкъ.

Не лишена бурныхъ порывовъ и опасностей и старость. Врагъ рода че
ловѣческаго— діаволъ яко левъ рыкая ходитъ, искііі кого поглотити, 
возбуждаетъ и въ людяхъ преклоннаго возраста страсти: самолюбіе, сребро
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любіе и другіе пагубные пороки. И не легко побороть эти пороки, особенно, 
если въ юности и зрѣлыхъ лѣтахъ не посѣяно было добрыхъ сѣмянъ; трудно 
отстать отъ пристрастія къ мірскимъ утѣхамъ, когда вся жизнь прошла въ 
погонѣ за ними, — въ старости человѣкъ пожинаетъ то, что посѣяно въ 
юности и возрасло въ зрѣлыхъ лѣтахъ. Вотъ какъ много бурь въ жизни 
человѣка.

А сколько бываетъ случайныхъ несчастій, которыя приходятъ независимо 
отъ воли человѣка и съ которыми приходится бороться человѣку и въ этой 
борьбѣ погибнуть. Страдаетъ человѣкъ иногда отъ бѣдности, отъ болѣзней, 
отъ смерти близкихъ, дорогихъ для него людей; переживаетъ тяжелыя испы
танія отъ нестроеній супружеской жизни, отъ неурядицъ семейныхъ, когда 
дѣти выходятъ изъ повиновенія власти родительской и идутъ въ жизни пу
темъ своеволія и порока; терзаемся мы, когда злые люди обижаютъ насъ 
и порочатъ наше доброе имя.

Вотъ сколько бурь можетъ встрѣтить человѣкъ въ своей жизни и какую 
борьбу долженъ вынести; недаромъ и пословица сложилась, что «жизнь 
прожить не поле перейти>; нерѣдко и гибнутъ люди въ волнахъ житей
скаго моря.

Гдѣ же причина нашей гибели и безуспѣшности нашей борьбы и въ 
чемъ нужно искать спасенія и поддержки, чтобы выйти побѣдителями изъ 
этой тяжелой борьбы съ бурями и волненіями житейскаго моря?

Отвѣтъ на эти вопросы и даетъ прочитанное сегодня Евангеліе. «Мало
вѣрный! зачѣмъ ты усу мнился»? сказалъ Спаситель Апостолу Петру, 
когда онъ сталъ тонуть въ волнахъ.

Наше маловѣріе весьма часто бываетъ причиною и нашей гибели. Апо
столъ Іаковъ говоритъ, что <■ сомнѣвающійся подобенъ морской волнѣ, 
вѣтромъ поднимаемой и развѣваемой. Да не думаетъ такой человѣкъ 
получить что нибудь отъ Господа. Человѣкъ съ двоящимися мыслями 
не твердъ во всѣхъ путяхъ своихъ» (Іак. 1. 6. 7. 8). Но кто твердъ 
въ вѣрѣ, для того не страшны ни какія опасности: * всякій вѣрующій въ 
Бога, не будетъ постыженъ» (Рим. 10. 11), учитъ Апостолъ Павелъ. 
Тотъ же Апостолъ перечисляя всѣхъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ, кото
рымъ вѣра дала силу побороть всѣ искушенія, пишетъ: «Не достанетъ 
мнѣ времени, чтобы повѣствовать о Гедеонѣ, о Баракѣ, о Самсонѣ, 
о Іефѳаѣ, о Давидѣ, Самуилѣ и другихъ пророкахъ, которые вѣрою 
побѣждали царства, творили правду, получали обѣтованія, заграж
дали уста львовъ, угашали силу огня, избѣгали острія меча, укрѣп
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лялись отъ немощи, были крѣпки на войнѣ, прогоняли полки чужихъ*.  
(Рим. 11. 32. 33. 34).

*) При составленіи настоящей бесѣды источникомъ свѣдѣній о св. князѣ Владимірѣ служила 
книга: «Святый равноапостольный князь Владиміръ, просвѣтитель Руси>. И. П. Матченко. Спб. 
1889 г.

И сами Апостолы, стяжавши крѣпкую вѣру, прошли всю вселенную, 
какъ овцы среди волковъ и уловили всѣ народы въ свою вѣру. Одушев
ляемые тою же вѣрою св. мученики не изнемогали ни въ какихъ истяза
ніяхъ и мученіяхъ, но съ радостью проливали кровь за Христа; сію же 
вѣру имѣли и преподобные отцы, которые, оставивъ все мірское, въ пусты
няхъ селились и терпѣли всякаго рода лишенія. Наконецъ, таже вѣра давала 
силу и православному христолюбивому воинству переносить всѣ невзгоды 
и трудности походовъ военныхъ и съ малыми силами иногда побѣждать 
сильныхъ враговъ и своими побѣдами возвышать нашу родину на высоту 
первой державы въ мірѣ по величинѣ и могуществу.

Храните же, православные слушатели, вѣру въ Бога и въ трудныя 
минуты житейской борьбы ободритесь, не бойтесь, а призывайте Господа 
на помощь, какъ и утопавшій Апостолъ Петръ призывалъ: «Господи, спаси 
меня»-, и «всякій, кто призоветъ имя Господне, спасется» (Рим. 
10. 13). Господь простретъ руку Свою и поддержитъ насъ, <ибо Самъ 
Онъ сказалъ', не оставлю тебя и не покину тебя\ такъ что мы смѣло 
говоримъ'. Господь мнѣ помощникъ, и не убоюсь', что сдѣлаетъ мнѣ 
человѣкъ»? (Евр. 13. 5. 6). Аминь.

Офицерской Стрѣлковой школы Протоіерей Григорій Лапшинъ.

Святый равноапостольный великій князь Владиміръ.
Внѣбогослужебная бесѣда ').
«Встань, о честная главо, отъ гроба твоего, встань, 

отряси сонъ! Ты бо не умеръ, да и невозможно уме
реть тебѣ, увѣровавгиему во Христа, источника жизни 
вѣчной. Отряси сонъ, возведи очи гг посмотри, какой 
тебя честгг Господъ сподобилъ тамъ, на небѣ, и на 
землѣ оставилъ имя твое памятнымъ твоимъ потом
камъ. »

Такъ говоритъ митрополитъ Иларіонъ въ похвалу великаго князя Вла
диміра, и говоритъ непреложную истину. Имя св. благовѣрнаго великаго 
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князя Владиміра въ теченіе многихъ столѣтій свято хранится въ памяти рус
скаго народа. Съ незапамятныхъ временъ онъ воспѣвается въ нашихъ на
родныхъ пѣсняхъ, какъ добрый, привѣтливый, ласковый князь Владиміръ — 
«Красное Солнышко.» Онъ почитается и ублажается православною русскою 
Церковію, какъ святой и равноапостольный. И какъ намъ, русскимъ, не 
величать и не прославлять св. великаго князя Владиміра! Ему мы обязаны 
самымъ дорогимъ и цѣннымъ для человѣка сокровищемъ—св. православною 
вѣрою: онъ открылъ нашимъ предкамъ Бога истиннаго, озарилъ ихъ свѣ
томъ ученія Христова.

Святый князь Владиміръ былъ третій сынъ великаго князя Кіевскаго 
Святослава. Святославъ, язычникъ, былъ человѣкъ войны и болѣе всего на 
свѣтѣ любилъ походы и битвы со врагами. Мать Святослава была св. бла
говѣрная княгиня Ольга. Скорбѣла она душею о языческой жизни сына; не 
разъ она убѣждала его принять христіанство. Но среди постоянныхъ войнъ 
Святославъ мало думалъ объ этомъ. Святославъ мало жилъ дома, а почти 
всегда находился въ походахъ. Дѣти его—Ярополкъ, Олегъ и Владиміръ 
оставались на попеченіи и воспитаніи своей бабки, св. княгини Ольги, ко
торая въ отсутствіе сына управляла и государствомъ. По смерти матери 
Святославъ отдалъ русскую землю въ управленіе сыновьямъ: Ярополка оста
вилъ въ Кіевѣ, Олега посадилъ въ Древлянской землѣ, а Владиміру пору
чилъ княжить въ великомъ Новгородѣ. Въ это время князь Владиміръ былъ 
еще очень юнъ; ему не было и 10 лѣтъ. Между тѣмъ управленіе Новго
родскою областью было дѣло не легкое. Въ Новгородѣ сильнѣе, чѣмъ 
въ другихъ городахъ древне-русскихъ, было распространено язычество. На 
берегу рѣки Волхова открыто стояли идолы языческихъ боговъ; предъ ними 
совершали Новгородцы моленія, приносили жертвы; жили здѣсь и блюсти
тели языческой религіи —волхвы и кудесники. Притомъ же Новгородцы 
были народъ безпокойный; издавна они отличались духомъ вольности и сво
боды. Вотъ въ какой средѣ, вотъ съ какими людьми прожилъ князь Вла
диміръ лучшую пору своей жизни—лѣта юности.

Въ 977 году неожиданное событіе сильно измѣнило жизнь князя Вла
диміра. Кіевскій князь Ярополкъ убилъ брата своего Олега. Опасаясь той 
же участи, князь Владиміръ оставилъ Новгородъ и вмѣстѣ съ дядей своимъ 
Добрынею бѣжалъ за море, къ Варягамъ. Въ продолженіе двухъ лѣтъ онъ 
набралъ большое войско и пошолъ войною на брата своего Ярополка. 
Послѣдній затворился было въ Кіевѣ, но скоро принужденъ былъ поко
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риться брату. Побѣдивъ Ярополка, Владиміръ сдѣлался великимъ княземъ 
Кіевскимъ, старѣйшимъ надъ всѣми другими князьями русскими.

Великій князь усердно принялся за благоустройство русскаго государ
ства. Не радостную и не отрадную картину представляло оно. Вся Русь 
была раздѣлена на нѣсколько частей или удѣловъ, при чемъ каждый удѣлъ 
составлялъ изъ себя какъ бы отдѣльное царство: былъ въ немъ свой князь, 
свой стольный городъ. И всѣ эти маленькія княжества не только стреми
лись быть самостоятельными, но и хотѣли подчинить себѣ другія. Отсюда 
происходили частныя столкновенія между удѣлами; враждовали между собою 
князья, враждовали и ихъ подданные. Трудно было править такимъ госу
дарствомъ. Дѣломъ великихъ князей кіевскихъ было: сплочивать и скрѣп
лять эти враждующіе удѣлы, мирить между собою мелкихъ князей и въ то 
же время держать ихъ въ подчиненіи «матери градовъ русскихъ»—Кіеву. 
И великій князь Владиміръ много потрудился надъ этимъ дѣломъ «собиранія» 
Руси. Какъ отецъ, стоялъ онъ во главѣ князей русскихъ, зорко слѣдилъ 
за удѣлами, предотвращалъ ихъ взаимныя распри, а удѣльныхъ князей 
привлекалъ къ себѣ своимъ ласковымъ, общительнымъ характеромъ, плѣнялъ 
своимъ широкимъ радушіемъ и гостепріимствомъ.

Много трудовъ и заботъ посвятилъ князь Владиміръ и оборонѣ русскаго 
царства отъ внѣшнихъ враговъ. Онъ въ первые годы своего княженія въ 
Кіевѣ велъ частыя войны съ своими сосѣдями. Такъ, въ 981 году онъ 
отправился въ походъ противъ восточныхъ славянъ-Хорватовъ и овладѣлъ 
ихъ городами: Перемышлемъ, Червенью и др. Покоренную область онъ при
соединилъ къ своимъ владѣніямъ подъ названіемъ Червонной (нынѣ Га
лицкой) Руси. Въ этомъ же году Владиміръ покорилъ дикое племя Вятичей 
и принудилъ ихъ платить дань Кіеву. Воевалъ онъ также съ Финно-Литов
цами, Ятвягами, Радимичами, Болгарами и другими славянскими племенами. 
Благодаря удачнымъ походамъ, Владиміръ усмирилъ своихъ враговъ: они 
боялись великаго русскаго князя и не тревожили границъ его царства.

Но не въ этихъ кровавыхъ войнахъ заключается слава великаго князя 
Владиміра: и до него были на Руси воинственные и храбрые князья, имя 
которыхъ было страшно врагамъ (напр. Олегъ, Святославъ и др.). Великое, 
безцѣнное добро, оказанное св. княземъ Владиміромъ своей родинѣ, это— 
крещеніе русскаго народа въ Православную вѣру. Предъ этимъ событіемъ 
блѣднѣютъ всѣ его дѣянія, совершенныя въ язычествѣ; ни одно изъ его 
государственныхъ дѣлъ не можетъ идти въ сравненіе съ этимъ апостольскимъ 
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подвигомъ. Крещеніе Руси— вотъ безсмертная заслуга князя Владиміра, стя
жавшая ему блаженство праведниковъ на небѣ и вѣчную славу на землѣ.

Почему князь Владиміръ рѣшилъ перемѣнить свою вѣру? Какъ онъ ура
зумѣлъ ложность язычества? Какъ обратился къ Богу истинному?

На Руси еще до времени князя Владиміра были христіане греческой 
вѣры. По преданію, св. апостолъ Христовъ Андрей Первозванный, пропо
вѣдуя Евангеліе на берегахъ Чернаго моря, посѣтилъ и русскую землю: 
съ Херсонеса Таврическаго рѣкою Днѣпромъ онъ поднимался до горъ 
кіевскихъ. Первые владѣтели города Кіева, князья Аскольдъ и Диръ были 
христіане; въ княженіе Олега (879—912 гг.) въ этомъ городѣ стояли 
христіанскія церкви, и въ нихъ совершалось православное богослуженіе; 
при князѣ Игорѣ (912—945 гг.) уже въ бумагахъ государственныхъ на
зывается «Русь христіанская» и «Русь не христіанская». Самъ князь Вла
диміръ въ дѣтствѣ воспитывался бабкою-христіанкою, св. благовѣрною кня
гинею Ольгою. Эта святая женщина имѣла большое вліяніе на своего внука: 
она заронила въ его дѣтской душѣ первыя сѣмена вѣры Христовой.

Такимъ образомъ и въ язычествѣ князь Владиміръ многое могъ слышать 
о христіанской вѣрѣ: онъ зналъ христіанъ, видѣлъ ихъ добрую жизнь. 
При этомъ великій князь, отъ природы мудрый и разсудительный, не могъ 
не замѣчать великой разницы между вѣрами: древне-русскою, языческою и 
христіанскою. Онъ и умомъ своимъ могъ дойти до того, чтобы хотя отчасти 
понять всю пустоту, ложность и безразсудство языческой религіи. Въ самомъ 
дѣлѣ, что такое была вѣра русскихъ славянъ-язычниковъ?

Наши предки вѣровали во многихъ боговъ. Всякій предметъ, всякое 
явленіе, которое чѣмъ либо привлекало къ себѣ ихъ вниманіе, они считали 
за бога. А вокругъ себя они видѣли много тайнаго и непонятнаго. Смотрѣли 
на небо, и дивились его высотѣ, широтѣ, его необъятному пространству: и 
вотъ въ ихъ мысли небо являлось богомъ-Сворогомъ. Видѣли они солнце и 
изумлялись неизсякаемой силѣ его теплоты и свѣта; замѣчали они, какъ сол
нышко ежедневно восходитъ и заходитъ, какъ оно каждый годъ приближается 
и удаляется отъ земли, производя лѣто и зиму; очевидно, думали они, это — 
живое существо, это сынъ неба—Дажь—богъ. Но особенно поражала на
шихъ предковъ гроза, громовыя тучи, сверкающія молніями. Эгогь страхъ 
предъ грозою породилъ самаго главнаго русскаго бога —Перуна. Обращали 
они также вниманіе на растительную силу почвы, на движеніе воды въ 
рѣкахъ и озерахъ, на различныя свойства огня, и приходили къ боготво
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ренію этихъ стихій; прислушивались къ шуму вѣтра, и считали его за бога. 
Кромѣ этихъ главнѣйшихъ боговъ, были многія другія божества у русскихъ 
славянъ.

Въ чемъ же состояло служеніе имъ? Въ этомъ отношеніи въ древне
русской языческой религіи не было ничего прочнаго и опредѣленнаго. Хра
мовъ богамъ наши предки не строили; ихъ замѣняли лѣса, дубравы, горы, 
берега рѣкъ и озеръ. На открытомъ мѣстѣ, или въ густомъ лѣсу, подъ 
вѣтвистымъ дубомъ, ставили они своихъ идоловъ и приносили имъ въ жертву 
плоды, животныхъ и иногда людей. Жрецовъ или священниковъ у русскихъ 
славянъ не было: религіозныя требы совершали старшіе въ семействахъ.

Такова была вѣра древне-русская, языческая.' Она со всѣхъ сторонъ 
окружала человѣка богами; заставляла его трепетать и бояться всего, что 
казалось ему болѣе или менѣе непонятнымъ и поразительнымъ въ мірѣ. 
Очевидно, древне-русскій язычникъ не могъ чувствовать себя счастливымъ 
и спокойнымъ на этомъ свѣтѣ. Да и по смерти вѣра языческая не обѣщала 
ничего отраднаго и утѣшительнаго. Мысли о загробной жизни у нашихъ 
предковъ были самыя темныя и неопредѣленныя.

Понятно, что древне-русская вѣра не могла быть по сердцу человѣку 
болѣе или менѣе разсуждающему; она не давала отвѣта на многіе вопросы, 
необходимо возникающіе, напр., о происхожденіи міра, о загробной жизни и 
проч Великій князь Владиміръ смутно чувствовалъ въ себѣ эту неудовле
творенность вѣрою своихъ предковъ, сталъ сомнѣваться въ ея истинѣ. 
Мало по малу эти сомнѣнія возрастали и усиливались; ложность язы
ческой вѣры становилась для него все болѣе и болѣе ясною. При этомъ 
и благодать Божія помогала испытующему князю: она освѣщала его умъ, 
давала ему возможность понимать заблужденіе идолопоклонства. По словамъ 
митрополита Иларіоиа, «на него пришло посѣщеніе Вышняго и призрѣло 
всемилостивое око благаго Бога, и возсіялъ въ сердцѣ его разумъ; онъ 
уразумѣлъ суету идольскаго заблужденія и взыскалъ единаго Бога, сотво
рившаго все видимое и невидимое».

О намѣреніи великаго русскаго князя перемѣнить свою вѣру стало из
вѣстно сосѣднимъ народамъ. Такъ какъ князь Владиміръ пользовался между 
ними большою славою, по словамъ лѣтописца, «паче иныхъ всюду просла
вился храбростію и величествомъ своего царствованія», то каждое изъ со
сѣднихъ племенъ не прочь было обратить его въ свою вѣру. По
роднившись съ сильнымъ Кіевскимъ княземъ вѣрою, извѣстный народъ ду
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малъ найти въ лицѣ его вѣрнаго друга и союзника. Поэтому къ князю 
Владиміру явились послы отъ разныхъ народовъ съ предложеніемъ принять 
ихъ вѣру.

Совращали въ свою вѣру князя Владиміра—магометане, нѣмцы, като
лики, евреи, но успѣха не имѣли. Понравилась ему вѣра Грековъ: ее онъ 
и принялъ. Случилось это вотъ какъ:

Явился къ Владиміру посолъ отъ грековъ, ученый монахъ Кириллъ. Въ 
своей рѣчи предъ княземъ онъ прежде всего указалъ на ложность вѣры 
магометанской. «Слышали мы», говорилъ онъ, «что приходили къ тебѣ 
Болгары-магометане и склоняли тебя принять ихъ вѣру; но вѣра ихъ осквер
няетъ небо и землю; они прокляты, какъ погибшіе въ Содомѣ и Гоморрѣ. 
И ихъ ожидаетъ день погибели, когда придетъ Богъ судить землю, и истре
битъ всѣхъ, дѣлающихъ беззаконіе». Послѣ этого православный проповѣд
никъ сказалъ, что и вѣра латинская не есть вѣра истинная, потому что 
католики служатъ на опрѣснокахъ, тогда какъ Богъ заповѣдалъ служить 
на хлѣбѣ квасномъ. Но Владиміръ прервалъ его рѣчь словами: «вотъ при
ходили ко мнѣ евреи и увѣряли, будто бы нѣмцы и греки вѣруютъ въ 
Того, Кого они распяли?»—«Да», отвѣчалъ Кириллъ, «мы вѣруемъ въ Того, 
потому что пророки предрекли—одни, что Богъ родится, другіе, что Онъ 
будетъ распятъ и погребенъ, .въ третій день воскреснетъ и вознесется на 
небо; они же тѣхъ пророковъ избивали. Когда же исполнились нророче- 
ства ихъ, и Богъ сошолъ на землю, и распятіе пріялъ, и воскресъ, и на 
небеса вознесся, то отъ нихъ ожидалъ покаянія 46 лѣтъ, и когда они не 
покаялись, послалъ на нихъ Римлянъ, которые города ихъ разорили, а 
ихъ самихъ разсѣяли по разнымъ сторонамъ, въ которыхъ они и теперь 
пребываютъ въ рабствѣ». Владиміръ спросилъ проповѣдника: «для чего 
Богъ сходилъ на землю, и какія страданія пріялъ?» Кириллъ отвѣчалъ: 
«если хочешь, князь, слушать, я разскажу тебѣ все отъ начала, для чего 
Богъ сходилъ на землю». Владиміръ изъявилъ согласіе слушать, и грече
скій проповѣдникъ разсказалъ ему всю исторію о спасеніи Богомъ людей, 
начиная съ сотворенія Богомъ міра и кончая ученіемъ о второмъ прише
ствіи Христовомъ на землю. Въ заключеніе своей рѣчи Кириллъ сказалъ: 
«избралъ Богъ одинъ день, въ который, прійдя съ неба, будетъ судить 
живыхъ и мертвыхъ и воздастъ каждому по дѣламъ его:, праведнику цар
ство небесное и красоту неизреченную, веселіе безъ конца и жизнь вѣч
ную, а грѣшникамъ муку огненную, червь неусыпаемый и мученія безко
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нечныя. Такія мученія тѣмъ, которые не вѣруютъ въ Господа нашего Іисуса 
Христа; такъ будутъ мучиться тѣ, которые не примутъ крещенія!» При 
этихъ словахъ проповѣдникъ развернулъ полотно, на которомъ былъ изобра
женъ страшный судъ Господень. Увидѣвъ праведниковъ, въ веселіи ше
ствующихъ въ рай, и грѣшниковъ, идущихъ въ муку вѣчную, Владиміръ 
вздохнулъ и сказалъ: «хорошо стоящимъ на-право, и горе тѣмъ, которые 
на лѣво!»—«Крестись», отвѣчалъ Кириллъ, «если хочешь стать по правую 
сторону». Рѣчь греческаго проповѣдника сильно подѣйствовала на князя 
Владиміра. По замѣчанію лѣтописца, онъ тутъ же «положилъ въ сердцѣ 
своемъ» креститься, но все же задумался и сказалъ: «подожду еще не
много».

Съ большими дарами отпустилъ отъ себя князь Владиміръ греческаго 
проповѣдника: это уже было знакомъ его вниманія и сочувствія къ право
славной вѣрѣ.

Князь Владиміръ въ душѣ своей рѣшилъ принять греческую вѣру. Но 
онъ медлилъ крещеніемъ. Такое дѣло, какъ перемѣна одной вѣры на дру
гую, не могло быть совершено поспѣшно и скоро. Мудрый князь вполнѣ 
понималъ послѣдствія своего поступка: приметъ онъ новую вѣру, его при
мѣру послѣдуютъ и подданные. Поэтому выборъ вѣръ должно было сдѣ
лать возможно тщательно и безошибочно. Съ этою цѣлію великій князь 
созвалъ народное собраніе и на его обсужденіе предложилъ вопросъ о пере
мѣнѣ религіи. Онъ говорилъ собравшимся боярамъ и старцамъ: «вотъ при
ходили ко мнѣ Болгары, говоря: прими законъ нашъ, потомъ приходили 
Нѣмцы и похваляли законъ свой; за ними приходили Евреи. Послѣ всѣхъ 
пришли Греки,—хулили всѣ другіе законы, а свои выхваляли; много го
ворили о началѣ міра, о бытіи вселенной; хитро говорятъ они, и чудно 
слушать ихъ: всякому любо ихъ слушать; увѣряютъ, что есть еще и дру
гой свѣтъ; если кто въ ихъ вѣру вступитъ, то послѣ смерти опять воз
станетъ, и не умретъ уже во вѣки; а если въ другой законъ вступитъ, 
то на томъ свѣтѣ ему въ огнѣ горѣть. Придайте ума совѣтомъ вашимъ. 
Что мнѣ на это отвѣтите?» Бояре отвѣчали: «ты знаешь, князь, что своего 
вѣдь никто не хулитъ, но хвалитъ; если хочешь испытать хорошенько, то 
выбери у себя мужей, и пошли ихъ, чтобы они испытали каждую вѣру, 
и какъ они служатъ Богу». Совѣтъ этотъ понравился князю и всѣмъ со
бравшимся людямъ. Тогда выбрали изъ народа добрыхъ и разумныхъ му
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жей (числомъ десять) и отправили ихъ въ разныя страны для испытанія 
вѣръ.

Прежде всего послы русскіе пришли въ Болгарію, къ магометанамъ и 
смотрѣли ихъ службу Богу. Голыя стѣны магометанскихъ храмовъ (мече
тей), скудость священныхъ обрядовъ и дѣйствій—все что произвело небла
гопріятное впечатлѣніе на русскихъ. Не понравилось имъ и самое богослу
женіе мусульманское.

Отъ магометанъ русскіе пришли къ нѣмцамъ—католикамъ. Латинская 
служба также не привлекла къ себѣ ихъ вниманія. «Красоты не видѣли 
никакой», отзывались они о католическомъ богослуженіи.

Наконецъ, пришли русскіе къ грекамъ, въ Константинополь. Донесено 
было императору о приходѣ русскихъ пословъ. Царь пригласилъ ихъ къ себѣ 
и спрашивалъ о цѣли ихъ пришествія въ Царь-градъ. Послы разсказали 
ему о намѣреніи русскаго князя Владиміра перемѣнить свою вѣру и о же
ланіи его знать вѣру греческую. Царь обошелся съ послами весьма вни
мательно и ласково. На другой день онъ послалъ къ патріарху сказать: 
«пришли русскіе для испытанія вѣры нашей; поэтому устрой церковь и 
клиросъ (причтъ) и самъ облачись въ святительскія ризы; пусть они уви
дятъ славу Бога нашего». Самъ патріархъ въ сослуженіи безчисленнаго 
духовенства совершилъ торжественное праздничное богослуженіе въ храмѣ 
св. Софіи.

Храмъ этотъ въ свое время былъ однимъ изъ чудесъ свѣта. Чтобы 
судить о его благолѣпіи, достаточно вспомнить, что всѣ стѣны его были 
обложены разноцвѣтнымъ мраморомъ и драгоцѣнными мозаиками (изображе
нія, сдѣланныя изъ мелкихъ дорогихъ камешковъ разныхъ цвѣтовъ); сре
динный куполъ его поражалъ какъ своею громадною окружностію, такъ и 
обиліемъ свѣта, изливавшагося въ храмъ чрезъ его многочисленныя окна; 
алтарь его, устроенный на значительномъ возвышеніи предъ другими ча
стями храма, казался мѣстомъ поистинѣ святымъ, высокимъ и какъ бы не
беснымъ. Недаромъ императоръ Юстиніанъ въ день освященія Софійскаго 
храма въ восторгѣ воскликнулъ: «хвала Господу, сподобившему меня за
вершить такое дѣло; я побѣдилъ тебя, Соломонъ!»

Въ такой то величественный храмъ были введены русскіе послы. Чтобы 
видна была церковная служба, ихъ поставили на возвышенномъ мѣстѣ, 
«показующе красоту церковную, и пѣнія и службу архіерейскую, пред- 
стояпья діаконъ, сказующе имъ служеніе Бога своего». Православное бо
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гослуженіе и само по себѣ способно тронуть и умилить душу человѣка; но 
совершенное въ такой великолѣпной обстановкѣ, оно сильно поразило рус
скихъ пословъ. Вотъ съ какимъ восторгомъ они отзывались о греческой 
службѣ. «Пришли мы къ Грекамъ, которые повели насъ въ свой храмъ, 
гдѣ они служатъ Богу своему; и мы не знаемъ, на небѣ ли мы были, или 
на землѣ, потому что на землѣ нѣтъ такого вида, или красоты такой; мы 
даже не умѣемъ вамъ и разсказать; знаемъ то только, что тамъ Богъ пре
бываетъ съ людьми; и служба ихъ лучше всѣхъ странъ. Мы не можемъ 
забыть красоты той; и какъ всякій человѣкъ, если прежде вкуситъ слад
каго, потомъ не захочетъ горькаго, такъ и мы не хочемъ здѣсь (т. е. въ 
язычествѣ) оставаться». Такъ говорили русскіе послы предъ своимъ кня
земъ и его дружиной. Выслушавъ эти рѣчи, бояре и старцы съ своей сто
роны замѣтили князю: «если бы худой былъ законъ греческій, то бабка 
твоя Ольга не приняла бы крещенія, а она была мудрѣйшая изъ всѣхъ 
людей».

Князь Владиміръ рѣшился принять православную греческую вѣру. Но 
когда и гдѣ креститься?

Чрезъ годъ послѣ возвращенія русскихъ пословъ въ Кіевъ, въ 988 году 
случилась у русскаго князя война съ Греками. Владиміръ отправился въ 
походъ на греческій городъ Корсунь, находившійся въ Крыму, близь ны
нѣшняго Севастополя. Съ большимъ войскомъ онъ приблизился къ городу 
и осадилъ его съ суши и съ моря. Но не смотря на частые и упорные при
ступы русскихъ, жители Корсуни не хотѣли сдаться имъ добровольно. Князь 
Владиміръ сталъ готовиться къ серьезной и продолжительной осадѣ. Онъ 
приказалъ вблизи городскихъ стѣнъ строить земляные валы для того, чтобы 
при помощи ихъ войти въ городъ. Но Греки нашли средство препятство
вать этимъ постройкамъ: по ночамъ выходили они подземнымъ ходомъ на 
сторону непріятелей и уносили насыпаемую землю къ себѣ въ городъ. Быть 
можетъ, долго Владиміру не удалось бы завоевать Корсуни, если бы не по
могъ ему одинъ измѣнникъ со стороны Грековъ, Анастасъ. Онъ пустилъ изъ 
города въ русскій станъ стрѣлу съ надписью: «на востокъ отъ васъ находятся 
колодези, отъ которыхъ чрезъ трубы проведена вода въ городъ со стороны 
восточной; перекопай водопроводъ и останови стокъ воды». Владиміръ сдѣ
лалъ по совѣту Анастаса, и Корсунцы, томимые жаждою, сдали городъ.

Одержавши побѣду надъ Греками, Владиміръ рѣшился приступить къ 
исполненію своего намѣренія креститься въ православную вѣру: теперь онъ 



№ 14 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 433

не опасался унизиться просьбами предъ Греками; могъ надѣяіься, что они 
удовлетворятъ всѣ его требованія. Онъ послалъ сказать греческимъ царямъ 
Константину и Василію: «вотъ я взялъ славный городъ вашъ: слышу же, 
что у васъ есть сестра дѣвица; если не отдадите ее за меня, то будетъ 
съ вашимъ городомъ (Константинополемъ) тоже самое, что съ этимъ». 
На это смѣлое требованіе русскаго князя греческіе цари отвѣчали, что 
законъ ихъ запрещаетъ выдавать христіанокъ въ замужество за язычниковъ. 
«Если крестишься», прибавляли они, «то и это получишь (т. е. царевпу- 
жену), и царство небесное унаслѣдуешь и съ нами единовѣрнымъ будешь». 
Князь Владиміръ приказалъ сообщить царямъ, что онъ согласенъ креститься 
въ греческую вѣру и просилъ ихъ прислать къ себѣ какъ царевну, такъ 
и священниковъ для совершенія надъ нимъ крещенія. Рады были этому 
цари Византійскіе. Но сестра ихъ, царевна Анна неохотно соглашалась на 
бракъ съ русскимъ княземъ: «какъ въ плѣнъ иду, лучше бы мнѣ умереть 
здѣсь», со слезами говорила она. Въ утѣшеніе цари-братья указывали ей 
на величіе предстоящаго ей подвига быть просвѣтительницею языческаго 
русскаго народа и на пользу государственную. «Развѣ ты не знаешь», го
ворили они, сколько зла сдѣлала Русь Грекамъ? И теперь, если не пой
дешь, сдѣлаетъ намъ тоже самое». Наконецъ, царевна уступила увѣщані
ямъ братьевъ и согласилась. На кораблѣ она отправилась въ Корсунь въ 
сопровожденіи греческихъ сановниковъ и священниковъ.

Между тѣмъ съ княземъ Владиміромъ случилось большое несчастіе: у 
него сильно разболѣлись глаза, такъ что онъ не могъ ничего видѣть. Ца
ревна Анна поспѣшила воспользоваться этою болѣзнію, чтобы побудить его 
скорѣе креститься. «Если хочешь избавиться отъ болѣзни этой, то поско
рѣе крестись; если же не крестишься, то и не исцѣлишься». Владиміръ по
слушался ея совѣта и крестился отъ корсунскаго епископа. Это было въ 
988 году. При этомъ новопросвѣщенный князь сподобился получить осо
бенную милость отъ Господа: когда онъ выходилъ изъ купели крещенія, 
какъ бы нѣкоторая чешуя спала съ его больныхъ глазъ, и онъ прозрѣлъ. 
Съ великимъ душевнымъ умиленіемъ и радостію князь воскликнулъ: «те
перь я увидѣлъ Бога истиннаго!» Многіе изъ дружины, пораженные этимъ 
чудомъ, послѣдовали примѣру князя н также крестились. Скоро совершено 
было бракосочетаніе великаго князя Владиміра (получившаго въ св. кре
щеніи имя Василія) съ царевною Анною. Въ память своего крещенія Вла
диміръ заложилъ въ Корсуни храмъ въ честь св. Іоанна Предтечи на томъ 
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самомъ холмѣ, который насыпали корсѵнцы, унося землю изъ устроиваема- 
го русскими вала. Послѣ крещенія Владиміръ пробылъ въ Корсуни нѣко
торое время и подробно ознакомился отъ греческаго епископа съ истинами 
православія. Отправляясь обратно въ Россію, Владиміръ взялъ съ мѣста 
своего крещенія нѣкоторыя святыни—мощи св. Климента, папы римскаго, 
и ученика его Ѳивы; увезъ съ собою много церковныхъ сосудовъ, св. кре
стовъ, иконъ и богослужебныхъ книгъ; пригласилъ также съ собою и гре
ческихъ священниковъ; самый городъ онъ возвратилъ Византійскимъ импе
раторамъ.

По возвращеніи въ свою землю князь Владиміръ немедленно приступилъ 
къ крещенію русскаго народа. Прежде всего онъ крестилъ своихъ дѣтей, 
близкихъ къ себѣ бояръ и знатнѣйшихъ кіевскихъ гражданъ. Затѣмъ раз
рушилъ всѣхъ языческихъ идоловъ въ Кіевѣ. Истребивъ открыто языче
скихъ идоловъ, князь Владиміръ тѣмъ самымъ показалъ предъ народомъ 
все ихъ ничтожество и безсиліе: язычники могли теперь ясно видѣть, что 
идолы ихъ не живые, всемогущіе ихъ боги, а камень, металлъ и дерево. 
Когда такимъ образомъ было разрушено основаніе старой вѣры, Влади
міръ приступилъ къ крещенію народа. Греческіе священники въ теченіе 
нѣсколькихъ дней ходили по улицамъ города, собирали народъ и учили его 
христіанской вѣрѣ. Наконецъ, великимъ княземъ назначенъ былъ день, когда 
приказано было всѣмъ кіевлянамъ явиться на рѣку для крещенія; при этомъ 
прибавлялось, что кто не явится, тотъ не любъ будетъ князю. И вотъ, 
повинуясь волѣ державнаго, народъ кіевскій въ извѣстный день сталъ со
бираться на рѣку Почайну. Конечно, не всѣ кіевляне съ одинаковымъ на
строеніемъ принимали новую вѣру, но они утѣшали себя мыслію, что «аще 
бы се не добро было, не бы сего князь и бояре пріяли». Трогательное и 
умилительное зрѣлище представляло тогда мѣсто крещенія. Въ ожиданіи 
князя народъ тысячими толпился на берегу: были здѣсь люди всякихъ зва
ній, возрастовъ, пола; задумчиво стояли старые закоренѣлые язычники; без
заботно ожидали крещенія дѣти; младенцевъ матери держали на рукахъ. 
Когда явился князь, митрополитъ и духовенство, народу приказано было 
войти въ воду; священники приступили къ совершенію св. крещенія. Ве
ликая и священная эта была минута! Тысячи парода исповѣдывали Христа 
и вступали въ общеніе съ Богомъ! Объ этомъ обращеніи столькихъ грѣш
никовъ кающихся «земля и небо ликовали», говоритъ лѣтописецъ. Радо
вался князь Владиміръ, видя то, какъ и пародъ его позналъ Бога истин
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наго. Въ сердечномъ умиленіи поднялъ онъ руки къ небу и такъ молился 
Господу: «Боже, сотворивый небо и землю! призри на новые люди сіи, и 
даждь имъ, Господи, увѣдѣти Тебе, истиннаго Бога, якоже увѣдѣша стра
ны христіанскія; утверди и вѣру въ нихъ праву и несовратну, и мнѣ по- 
мози, Господи, на супротивнаго врага, да надѣлся на Тя, и на Твою дер
жаву, побѣжду козни его».—Такъ совершилось девятьсотъ лѣтъ тому на
задъ величайшее событіе въ Кіевѣ—крещеніе въ православную вѣру рус
скаго народа.

Съ этого событія начинается на Руси новое время. Съ Кіева свѣтъ 
христіанства разливается по всей русской землѣ: сначала проникаетъ онъ 
въ большіе города Руси, а потомъ мало по малу озаряетъ и всѣ селенія и 
мѣстности русскаго царства. Вмѣстѣ съ христіанствомъ постепенно мѣняет
ся и жизнь русскаго народа. Хотя медленно, но замѣтно сказывается доб
рое вліяніе вѣры Христовой на новокрещенныхъ людяхъ: языческія пред
разсудки и суевѣрія слабѣютъ, правы смягчаются; семейная жизнь дѣлает
ся чище и выше; во взаимныхъ отношеніяхъ нашихъ предковъ является 
болѣе мира, любви и доброжелательства. Вотъ какъ изображаетъ эту пе
ремѣну митр. Иларіопъ, бывшій свидѣтелемъ первыхъ плодовъ христіанства 
въ русскомъ обществѣ. «И мы со всѣми христіанами славимъ св. Троицу... 
Мы уже не идолослужителями называемся, а христіанами; теперь мы не 
безнадежны, но уповаемъ на жизнь вѣчную; пе капища уже созидаемъ, а 
христіанскія церкви; не заколаемъ уже бѣсамъ другъ друга, но Христосъ 
заколаемъ бываетъ, и уже не погибаемъ, жертвенную кровь вкушая, а спа
саемся, вкушая пречистую кровь Христову. Мы были слѣпы и не видѣли 
свѣта истиннаго, блуждая въ идольской лести, но Богъ помиловалъ пасъ, про
свѣтилъ пасъ свѣтомъ разума, чтобы мы познали Его. Прежде мы были 
подобны звѣрямъ и скотамъ, заботились о земномъ, и нимало не пеклись 
о небесномъ: Господь же далъ намъ заповѣди, ведущія въ жизнь вѣчную».

Назидательный примѣръ этого нравственнаго перерожденія подъ влія
ніемъ христіанской вѣры представляетъ намъ самъ великій князь Владиміръ. 
Если сравнить жизнь великаго князя до крещенія и послѣ крещенія, то 
можно подумать, что—два различныя лица: такъ не похожъ Владиміръ-языч- 
никъ на Владпміра-христіанпна.

Въ язычествѣ князь Владиміръ былъ усерднымъ идолопоклонникомъ. 
Сдѣлавшись великимъ княземъ кіевскимъ, онъ ставитъ предъ своимъ дво
ромъ новаго идола Перуна съ серебряною головою и золотыми усами; 
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строитъ также истукановъ и другихъ боговъ; приноситъ имъ жертвы и со
глашается даже на закланіе имъ человѣка. Въ христіанствѣ князь Владиміръ, 
наоборотъ, является самымъ усерднымъ чтителемъ истиннаго Бога. Первая 
забота его по крещеніи была о построеніи храмовъ Божіихъ: имъ было по- 
строенно множество церквей какъ въ г. Кіевѣ, такъ и въ другихъ горо
дахъ. По словамъ древняго житія св. князя, онъ «всю землю русскую 
и грады вся украси святыми церквами и честными иконами». Какъ прежде 
онъ былъ преданъ языческимъ богамъ, гакъ потомъ, по крещеніи, всю 
жизнь свою онъ служилъ христіанскому Богу и дѣлу распространенія вѣры 
Христовой въ своемъ народѣ.

Въ язычествѣ князь Владиміръ былъ крайне сластолюбивъ и не цѣло
мудренъ: «бѣ побѣжденъ похотью женскою», «бѣ женолюбивъ, яко и Со
ломонъ»—говорятъ о немъ русскія лѣтописи. Совершенно другимъ онъ яв
ляется по принятіи христіанства: оставляетъ всѣхъ своихъ языческихъ женъ 
н всю жизнь свою свято и честно живетъ съ законною христіанскою су
пругою - греческою царевною Анною.

Во время язычества князь Владиміръ представляется намъ человѣкомъ 
жестокимъ и мстительнымъ за обиды. Совершенно другимъ является онъ 
въ христіанствѣ: теперь онъ дѣлается кроткимъ, тихимъ, человѣколюбивымъ 
и милостивымъ. Онъ внимательно смотритъ за своими поступками и ста
рается сообразовать ихъ съ требованіями Христова ученія; онъ тщательна 
хранитъ себя отъ обиды и оскорбленія ближняго. Въ христіанствѣ князь 
Владиміръ до того дѣлается любвеобильнымъ и милостивымъ, что отмѣ
няетъ смертную казнь для разбойниковъ и замѣняетъ ее денежнымъ штра
фомъ. Когда вслѣдствіе этого умножились на Руси разбои, тогда епископы 
пришли къ великому князю и сказали: «умножились разбойники: отъ чего 
не казнить ихъ?» — «Боюсь грѣха», отвѣчалъ князь. Но епископы сказали 
ему: «ты поставленъ отъ Бога казнить злыхъ, а добрыхъ миловать; слѣ
дуетъ казнить разбойниковъ, но по правдѣ, съ испытаніемъ». И Владиміръ 
послушалъ совѣта пастырей Церкви.

Особенно ласковъ и милостивъ былъ князь Владиміръ къ своей дру
жинѣ, или войску, а также къ людямъ несчастнымъ и обездоленнымъ въ 
жизни—бѣднымъ, больнымъ, убогимъ, вдовамъ и сиротамъ. Дружина для 
князя была великая сила: съ ней онъ совершалъ походы, ей былъ обязанъ 
самымъ престоломъ великокняжескимъ; дружинники были и первые совѣт
ники князя въ дѣлахъ государственныхъ. Поэтому еще и въ язычествѣ Вла



Л 14 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 437

диміръ дорожилъ любовію и преданностію своей дружины, оказывалъ ей 
вниманіе, устроялъ пиры и угощенія. Но особенно добръ и ласковъ сталъ 
князь Владиміръ къ своему войску, сдѣлавшись христіаниномъ. До чего про
стиралась его любовь къ своей дружинѣ, можно судить по слѣдующему 
случаю. Такъ, однажды во время пира дружинники стали роптать на князя 
н сказали: «горе головамъ нашимъ, даетъ намъ ѣсть деревянными ложками, 
а не серебряными!» Услышавши это, Владиміръ велѣлъ сковать серебря
ныя ложки и при этомъ промолвилъ: «серебромъ и золотомъ не соберу 
дружины, а дружиною отыщу и серебро и золото, какъ дѣдъ мой и отецъ 
мой дружиною доискаились золота и серебра». И дружина въ свою оче
редь любила великаго князя. И какъ воинамъ не любить своихъ начальни
ковъ! Они служатъ имъ вмѣсто родителей: заботиться о ихъ здоровья, пе
кутся о всѣхъ ихъ нуждахъ, учатъ царской службы и всячески старают
ся облегчить исполненіе ихъ воинскихъ обязанностей.

И въ язычествѣ князь Владиміръ отличался широкимъ гостепріимствомъ: 
таковымъ остался онъ и въ христіанствѣ: только теперь его гостепріимство 
принимаетъ другой характеръ—религіозный, церковный, или благотворитель
ный: вмѣсто разгульныхъ языческихъ пировъ онъ часто устраиваетъ трапе
зы для духовнаго чина и для нищей братіи, особенно по случаю большихъ 
праздниковъ, освященія церквей и побѣды надъ врагами. Въ Господскіе 
праздники Владиміръ ставилъ три трапезы: одну—митрополиту съ еписко
пами, черноризцами и попами, другую—нищимъ и убогимъ, третью—себѣ 
и боярамъ. Освященіе построенной княземъ Десятинной церкви праздновалось 
въ продолженіе цѣлой недѣли «свѣтлымъ пированіемъ». По случаю побѣды 
надъ печенѣгами, по словамъ лѣтописца, Владиміръ сотворилъ празднова
ніе свѣтлое, и милостыню великую роздалъ по церквамъ и по монастырямъ, 
и убогимъ и нищимъ, а больнымъ по улицамъ поставилъ великія кади ме
ду, квасу, вина, мясо, рыбу и всякія овощи».

Для бѣдныхъ и нищихъ князь Владиміръ сталъ въ христіанствѣ истин
нымъ отцомъ и кормителемъ. Съ разрѣшенія князя всякій бѣдный человѣкъ, 
не стѣсняясь, шолъ на его дворъ и получалъ все потребное изъ пищи и 
питія. Но и этимъ не ограничивались щедроты св. князя нищей братіи. 
«Немощные и больные не могутъ дойти до двора моего», сказалъ Влади
міръ, и велѣлъ устроить особые возы, накладывать на нихъ хлѣбъ, мясо, 
рыбу, всякія овощи, медъ и квасъ въ боченкахъ и возить по городу, спра
шивая: «гдѣ больной и нищій, который не можетъ ходить?..> Такимъ обра- 
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зонъ и нищій—больной, не имѣющій возможности просить милостыню, по
лучалъ всякую пищу отъ благодѣтельнаго князя. «И это дѣлалось по вся 
дни», замѣчаетъ лѣтописецъ.

Въ подвигахъ святой и добродѣтельной жизни прожилъ благовѣрный 
великій князь Владиміръ 28 лѣтъ послѣ крещенія въ православную вѣру. 
Послѣдніе дни его жизни были омрачены великимъ семейнымъ раздоромъ: 
сынъ его Ярославъ, князь Новгородскій, отказался въ повиновеніи отцу. 
Князь Владиміръ сталъ собираться войною на Новгородъ, но во время при
готовленій къ походу впалъ въ тяжкую болѣзнь и скончался 15 іюля 1015 го
да, на 52—54 г. отъ рожденія. Глубоко скорбѣлъ и плакалъ русскій на
родъ о смерти своего великаго любимаго князя.

Русская православная Церковь причислила благовѣрнаго князя Владиміра 
къ лику святыхъ Божіихъ и почтила названіемъ Равноаяостольнаго за его 
великіе труды по просвѣщенію русской земли вѣрою Христовою.

Такова была жизнь св. благовѣрнаго великаго князя Владиміра. Это 
былъ великій избранникъ Божій, котораго воздвигъ Господь для того, что
бы прославить имя Свое на русской землѣ. Чрезъ него мы увѣровали въ 
истиннаго Бога, имъ введены мы въ царство Божіе на землѣ—Церковь 
Христову. Поэтому да славится всегда въ нашемъ отечествѣ имя св. князя 
Владиміра, да возносится ему усердная благодарность отъ всѣхъ сердецъ 
русскихъ!

Вмѣстѣ съ тѣмъ жизнь св. князя Владиміра во многомъ должна слу
жить къ нашему наученію и назиданію.

Господь призрѣлъ милостію Своею на наше отечество, обратилъ къ Се
бѣ св. Владиміра, а чрезъ него и весь народъ русскій. Что мы были въ 
язычествѣ и чѣмъ стали въ христіанствѣ? Прежде были ненавистны и про
тивны Богу, заслуживали самимъ именемъ своимъ Его гнѣвъ и отверже
ніе. Увѣровавъ же во Христа, мы оправдались предъ Богомъ Кровію Сы
на Его, стали дѣтьми Божіими (1 Іоан. 3, 1) и получили надежду на 
спасеніе. Да будетъ же отъ насъ вѣчная благодарность Богу, «призвав- 
іиему насъ изъ тьмы въ чудный свой свѣтъ\ъ (1 Петр. 2, 9).

Много различныхъ народовъ приходило къ великому князю Владиміру! 
Много различныхъ вѣръ предлагали ему! Но Господь умудрилъ великаго 
князя, Своимъ невидимымъ руководствомъ указалъ ему вѣру истинную. Будемъ 
же дорожить православною вѣрою, будемъ уважать ея уставы и требованія, 
будемъ слушаться ея голоса въ дѣлѣ спасенія! Преданность отеческой вѣ
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рѣ нужна особенно въ наше время, когда много есть лжеучителей и лже
апостоловъ, смущающихъ православныхъ христіанъ новыми ученіями, раз
личными сектантскими мыслями и заблужденіями.

Великій князь Владиміръ, принявъ христіанскую вѣру, совершенно из
мѣнился въ своей жизни, сталъ христіаниномъ не по имени только, но и 
на дѣлѣ. О если бы и наше христіанское званіе оправдывалось добрыми 
дѣлами! О если бы и намъ помогъ Господь на пути добродѣтели и свято
сти. Православная вѣра требуетъ отъ насъ доброй жизни, соблюденія за
повѣдей Божіихъ: безъ этого нѣтъ цѣны въ нашемъ христіанскомъ имени, 
безъ этого мы не лучше нашихъ предковъ-язычниковъ. Будемъ же наблю
дать надъ собою, чтобы исповѣдуемое нами ученіе Христово приносило доб
рые плоды въ душѣ нашей, чтобы вѣра наша оправдывалась и возвыша
лась въ нашей доброй жизни.

Изъ житія св. князя Владиміра мы видѣли, что на выборъ имъ истин
ной вѣры большое вліяніе имѣло богослуженіе и священныя изображенія 
православной Церкви. Послы русскіе были поражены церковною службою 
въ Константинополѣ; самого князя Владиміра сильно тронула картина 
Страшнаго Суда Христова. Будемъ и мы чаще посѣщать храмы Божіи, бу
демъ любить службу церковную. Молитва въ храмѣ можетъ быть и при
лежнѣе и успѣшнѣе домашней. Здѣсь какъ молящіеся, такъ и церковная 
обстановка—св. иконы, чтеніе, пѣніе и богослужебныя священнодѣйствія— 
отрываютъ нашу душу отъ земного, возбуждаютъ въ ней мирное, спокой
ное настроеніе и устремляютъ къ бесѣдѣ съ Богомъ.

И для христолюбивыхъ воиновъ жизнь св. князя Владиміра даетъ на
зиданіе. Св. Владиміръ очень любилъ свое войско. Воины были для него 
самые дорогіе и близкіе люди; это были его друзья, дружина. Но отъ че
го зависила такая тѣсная сердечная связь между княземъ и его войскомъ? 
Отчего св. князь Владиміръ былъ добръ и ласковъ къ своей дружинѣ? 
Оттого, конечно, что его воины были хорошіе и добрые, усердные слуги 
княжескіе; они готовы были ради его идти на всякій подвигъ, па всякую 
опасность. Подражайте и вы, христолюбивые воины, этой вѣрной и храб
рой дружинѣ Владиміровой: вѣрно служите Царю и отечеству, будьте 
усердны къ своимъ обязанностямъ, безпрекословно и честно исполняйте во
лю своихъ начальниковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ не забывайте обращаться съ мо
литвами къ св. князю Владиміру: онъ вашъ небесный покровитель и за
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щитникъ. Какъ при жизни горячо онъ любилъ русское воинство, такъ и 
теперь всегда готовъ быть ходатаемъ за васъ предъ Богомъ, и помогать 
вамъ, своими святыми молитвами.

Сергіевскаго всей артиллеріи собора Священникъ Іоаннъ Моревъ.

Тяжелыя, но поучительныя воспоминанія священника.
(Изъ недавняго—прошлаго).

И частными письмами, и офиціальными отзывами Самурскій пѣхотный 
полкъ ’), искренно желая моего участія въ освященіи обновленнаго храма, 
просилъ меня, пріѣхатъ въ Дешлагаръ къ 15 іюля прошлаго 1892 г.

') Вотъ содержаніе письма и телеграммы, коими Самурскій полкъ 
почтилъ о. Грамаковскаго по случаю освященія полковой церкви:

Милостивый Государь,
Отецъ Андрей Васильевичъ.

На радость 83-го пѣхотнаго Самурскаго полка ремонтъ церкви въ ско
ромъ времени будетъ оконченъ и полкъ снова удостоится слушанія спаси- 
сительныхъ для христіанъ службъ божественныхъ. Настоящимъ ремонтомъ, 
во славу и похвалу того же полка, снова обновляется и великолѣпно укра
шается все зданіе св. храма, исторія котораго не оставитъ упомянуть о 
вашей таковой пастырской заботливости, каковая заботливость и послужила 
единственною причиною къ осуществленію такого добраго и чисто-христіан
скаго дѣла.

Дорого цѣня все это, а также сознавая многополезность бывшихъ 
пастырскихъ же трудовъ вашихъ по управленію вами этою церковію, въ 
теченіе почти 7 ми лѣтъ, полкъ считаетъ для себя священнымъ долгомъ 
просить (и по порученію командира полка прошу) васъ, глубокоуважаемый 
отецъ Андрей Васильевичъ, принять участіе въ освященій упомянутой 
церкви, каковое освященіе и положено совершить до 6-го слѣдующаго за 
симъ мѣсяца іюля.

О днѣ освященія ставлю себѣ въ обязанность увѣдомить васъ заблаго
временно телеграммою.
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Въ виду сердечности сего приглашенія, мнѣ особенно'хотѣлось воспользо
ваться имъ, чтобы вмѣстѣ съ своими бывшими чадами по духу вознести 
общую молитву въ томъ храмѣ, въ которомъ семилѣтняя служба моя, по 
признанію Самурцевъ, оставила нѣкоторые слѣды. Но, къ сожалѣнію, сіе ока
залось невозможнымъ, и я вынужденъ былъ отказаться отъ предложенной 
чести по нижеслѣдующей причинѣ: тогда именно я съ своими новыми при
хожанами переживалъ самое страдное и печальное время. Сотни каждый 
день умирающихъ отъ холеры въ городѣ, ежедневныя жертвы ея на Баи- 
ловомъ мысу, крики отчаянія на улицахъ, цѣлые толпы бѣгущихъ изъ го
рода жителей ’) навели такой страхъ на всѣхъ, что и старые и малые, и 
богатые и бѣдные устремились въ храмъ, гдѣ, падая ницъ, съ воплемъ 
умоляли о прощеніи грѣховъ, требуя причащенія Святыхъ Таинъ. Для 
удовлетворенія сей жажды духовной, мною допущено было однодневное 
говѣніе, и я вслѣдствіе того каждый день, въ теченіе двухъ недѣль, съ 
7 часовъ утра до 9 вечера, съ самыми малыми перерывами, для необхо
димаго отдыха и исправленія другихъ требъ, проводилъ въ храмѣ за Бого
служеніями, преподавая Тѣло и Кровь Христову и исповѣдывая кающихся, 
уготовляя ихъ къ причащенію въ слѣдующій день.

Невозможно описать всю высоту подъема и возбужденія душевныхъ 
силъ народныхъ въ религіозно-нравственномъ направленіи и то перерожде
ніе христіанъ, каковыя произвелъ на нихъ страхъ смерти. Тѣмъ не менѣе 
должнымъ считаю отмѣтить нѣкоторыя выдающіяся явленія изъ сей области.

Особенно умилительна была искренность покаянія: всѣ почти, при испо
вѣди, навзрыдъ плакали, съ небывалою откровенностію исповѣдывали самыя 
затаенныя дѣла и помыслы; нѣкоторые даже вслухъ, публично открывали 
свои тяжкіе грѣхи и, прежде чѣмъ подойти ко мнѣ, кланялись присут
ствующимъ, прося у нихъ прощенія. Такая сокрушенность покаянія, сопро-

Поручая себя молитвамъ вашимъ, прошу принять увѣреніе въ глубо
чайшемъ къ вамъ почтеніи и преданности. Д. М.

Телеграмма: Празднуя сегодня освященіе церкви, Самурцы шлютъ ис
креннюю благодарность своему горячо любимому духовнику-отцу, благодаря 
неусыпнымъ заботамъ котораго святое дѣло доведено до конца.

Подполковникъ Межинскій.
') По свѣдѣніямъ мѣстной газеты «Каспій» бѣжало изъ Баку нѣсколько тысячъ жителей.
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вождаемаго стонами и вздохами, приводили всѣхъ въ молитвенное настрое
ніе. Не могъ и я, при такихъ обстоятельствахъ, оставаться спокойнымъ 
исполнителемъ своего дѣла; увлекаемый общимъ потокомъ и молитвы и сокру
шенія, и я вмѣстѣ съ предстоящими и плакалъ, и каялся, и молился, прося 
у Господа Бога милосердія къ грѣшному человѣчеству.

Не менѣе чудное и поразительно отрадное явленіе представлялъ изъ себя 
народъ послѣ принятія Святыхъ Таинъ: получивши христіанское утѣшеніе 
въ таинствѣ и молитвахъ церковныхъ, всѣ выходили изъ храма въ видимо
сладостномъ успокоеніи и ободреніи, съ надеждою на милосердіе Божіе, съ 
благопокорностію волѣ Божіей и съ готовностію безъ страха умереть.

Кромѣ молитвъ церковныхъ, усилены были и молитвы домашнія: всѣ безъ 
исключенія жители Баилова мыса, наперерывъ другъ предъ другомъ, искали 
посѣщенія ихъ съ св. иконами: кромѣ того, при участіи портового и эки
пажнаго начальства, отслуженъ былъ на площади молебенъ и совершонъ 
крестный ходъ.

Въ видахъ санитарныхъ предосторожностей, умершихъ отъ холеры хоро
нили безъ отпѣванія и сопровожденія священникомъ и даже родственниками; 
такой порядокъ угнеталъ набожное чувство родныхъ и еще болѣе увели
чивалъ страхъ смерти. Для подавленія ропота по сему случаю, мною пред
ложены были наставленія съ каѳедры церковной, и затѣмъ объявлено было, 
что для отпѣванія умершихъ я буду выѣзжать на холерное кладбище. Сверхъ 
сего установлено было, немедленно по смерти кого-нибудь, близкимъ роднымъ 
приходить въ церковь для служенія панихиды по усопшемъ. Частью пас
тырскія поученія, а главнымъ образомъ молитвы по умершимъ—и на клад
бищѣ и въ церкви—примирили населеніе съ неизбѣжными санитарными мѣ
рами, каковыя по необходимости примѣнялись при погребеніи холерныхъ.

Собственно прихожанъ портовой церкви умершихъ отъ эпидеміи мною 
похоронено вышеозначеннымъ порядкомъ 37 душъ обоего пола. Общее чи
сло жертвъ трудно привести въ извѣстность: многіе больные были отправ
лены въ городскія больницы. Достойно примѣчанія, что первыми жертвами 
холеры были люди порочные и преимущественно невоздержные въ употре
бленіи спиртныхъ напитковъ.

Г. Баку, Баиловъ иысъ. Протоіерей Андрей Громаковскіі>.
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Заявленіе священника Ярославскаго пѣх. полка I Соколова.
Желаніе—съ одной стороны подѣлиться съ читателями «Вѣстника Во

еннаго Духовенства» отраднымъ явленіемъ въ жизни русскаго христолю
биваго воинства, съ другой—вызвать кого-либо изъ опытныхъ отцевъ свя
щеннослужителей Военнаго вѣдомства на сужденія и совѣты по затроги- 
ваемому вопросу, побуждаютъ меня покорнѣйше просить редакцію «Вѣстника 
Военнаго Духовенства» дать мѣсто слѣдующему сообщенію.

Неоднократно приходилось мнѣ наблюдать, какъ нижніе чины нашего 
полка,—расположеннаго въ уѣздномъ городѣ Слонимѣ, Гродненской губер
ніи— останавливаются у рыночнаго подвижнаго книготорговца, съ немалымъ 
интересомъ пересматриваютъ и покупаютъ разныя книжки, иконки, картины и 
крестики. Кому приходилось видѣть подобныхъ книготорговцевъ почти въ каж
домъ городѣ встрѣчающихся, тотъ навѣрное имѣетъ понятіе о предметахъ 
ихъ торговли, отличающихся низкопробными качествами во всѣхъ отноше
ніяхъ и нерѣдко оскорбляющихъ религіозное чувство и правду. Признавая 
нежелательнымъ распространеніе этихъ низкопробныхъ предметовъ между 
своими пасомыми—нижними чинами полка, я пришелъ къ мысли—открыть 
при полковой церковной библіотекѣ для опыта продажу книжекъ религіозно
нравственнаго содержанія, иконокъ и крестиковъ возможно лучшаго достоин
ства и невысокой цѣны. Съ разрѣшенія командира полка, я привелъ и 
въ осуществленіе свою мысль. Запасшись нѣкоторымъ количествомъ «Троиц
кихъ книжекъ и листковъ», «Троицкихъ бумажныхъ образковъ», книжекъ, 
рекомендованныхъ неоднократно въ Вѣстникѣ Военнаго Духовенства для 
полковыхъ церковныхъ библіотекъ, житій Святыхъ и крестиковъ, я и от
крылъ продажу всѣхъ этихъ предметовъ при церковной библіотекѣ. Про
дажа производилась довѣреннымъ отъ меня нижнимъ чиномъ частію при 
самой церковной библіотекѣ во внѣбогослужебное время, а большею частію 
въ самыхъ казармахъ полка въ дни религіозно-нравственныхъ бесѣдъ съ 
нижними чинами, именно, по окончаніи бесѣды. Результатомъ этого опыта 
было то, что въ теченіе трехъ мѣсяцевъ куплено нижними чинами: 803 
Троицкихъ книжки, 229 Троицкихъ листковъ, 128 Троицкихъ образковъ, 
до 40 крестиковъ, 24 житія Святыхъ, нѣсколько экземпляровъ произведеній 
0. Протопресвитера А. А. Желобовскаго. Результатъ .отрадный, вполнѣ 
подтверждающій какъ существованіе въ нижнихъ чинахъ духовной потреб

ности и желанія пріобрѣтать означенные предметы ралигіознаго характера, 
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такъ и указывающій на необходимость позаботиться объ удовлетвореніи этой 
потребности въ самомъ благотворномъ направленіи, а не оставлять ее безъ 
взякаго вниманія на произволъ разныхъ случайностей. И кому-же позабо
титься объ этомъ, какъ не намъ—полковымъ пастырямъ, на которыхъ глав
нымъ образомъ лежитъ обязанность религіознаго воспитанія нижнихъ чи
новъ, а описанный опытъ представляется самымъ удобнымъ и цѣлесообраз
нымъ средствомъ къ тому. Правда, въ нѣкоторыхъ, особенно губернскихъ 
и большихъ городахъ, существуютъ особыя лавки книгъ и брошюръ рели
гіозно-нравственнаго содержанія, но въ уѣздныхъ городахъ и селахъ, осо- 
беннно здѣсь, въ Западномъ краѣ, подобныхъ лавокъ нѣтъ и книжки ду
ховнаго содержанія приходится покупать у рыночныхъ книготорговцевъ.

Интересно и пріятно было наблюдать, какъ нижніе чины сряду-же на
чинали читать купленную книжку, привлекая тѣмъ къ себѣ и своихъ това
рищей, и такимъ образомъ въ казармѣ составлялось нѣсколько группъ, 
слушающихъ каждая своего читающаго. Было нѣсколько случаевъ покупки 
нижними чинами книжекъ и иконъ для посылки домой роднымъ. Едва ли 
надобно говорить о томъ, насколько эти явленія въ жизни русскаго воин
ства отрадны, благотворны и желательны.

Церкви 117-го пѣхотнаго Ярославскаго полка Священникъ I. Соколоиъ.
25-го Мая 1893 года.

Лагерная церковь подъ гор. Тулой.
6-го числа минувшаго іюня мѣсяца совершенно освященіе лагерной подъ 

гор. Тулою Церкви и открытіе въ ней Богослуженія. Необходимость при 
здѣшнемъ лагерѣ во храмѣ Божіемъ, по мысли и распоряженіямъ военнаго 
начальства, удовлетворена съ полнымъ успѣхомъ. Городскіе храмы въ Тулѣ 
или далеки отъ расположенія лагеря или малопомѣстительны для количества 
собираемыхъ на лѣтній сборъ войскъ. Здѣсь дѣло говоритъ само за себя и 
нужно только радоваться.

Церковь устроена восьмиугольникомъ, со стѣнами изъ теса, на стол
бахъ, утвержденныхъ на каменномъ Фундаментѣ имѣетъ нѣсколько сни
маемыхъ на время Богослуженія затворовъ, въ одномъ изъ коихъ неболь
шая дверь съ висячимъ замкомъ; къ церкви примыкаетъ галлерея подъ 
крышей, открытая съ трехъ боковыхъ сторонъ, обнесенная невысокою вы
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рѣзною рѣшеткою и обложенная у основанія зеленымъ дерномъ. Рядомъ 
поставлена колокольня на столбахъ. Верхъ церкви и галлереи покрытъ же
лѣзомъ и все зданіе выкрашено, внутри и снаружи, свѣтло-голубою масля
ною краскою, такъ что вблизи и издали представляетъ оно довольно кра
сивый видъ предъ рядами сотенъ лагерныхъ палатокъ. Полъ въ алтарѣ и 
на солеѣ каменный, изъ цокольныхъ плитокъ.

Алтарь вполнѣ просторный и свѣтлый, въ три окна, удобный для со
борнаго даже служенія. Въ общемъ внутренность церкви производитъ 
пріятное впечатлѣніе на посѣтителей, при возобновленномъ складномъ иконо
стасѣ, первоначально устроенномъ почти столѣтіе назадъ, съ подходящими 
къ нему четырьмя на цѣпочкахъ лампадами для свѣчъ и привѣшенными у 
каждой канительными золотыми кистями.

На первой Литургіи, совершенной въ сей церкви, присутствовали: 
командиръ 17-го армейскаго корпуса, генералъ-лейтенантъ С. С. Леоновъ, 
командиръ 2-й бригады 3-й пѣхотной дивизіи, генералъ-маіоръ Н. Н. Виш
невскій, командиръ Псковскаго полка и временно командующій, за болѣз
нію настоящаго командира, Великолуцкимъ полкомъ, равно всѣ части бри
гады въ строевомъ предъ церковію порядкѣ. Гіо окончаніи Литургіи пол
ковыми священниками совершенно было по сему радостному для лагеря со
бытію благодарственное Господу Богу молебствіе, съ провозглашеніемъ 
многолѣтія Царствующему Дому, мѣстному архіепископу и христолюбивому 
всероссійскому воинству.

Благочинный 3-й пѣхотной дивизіи, протоіерей Михаилъ Альбовъ.
8-го іюня 1893 года.

Лагерь подъ гор. Тулой.
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Отъ Совѣта Общества попеченія о бѣдныхъ военпаго духовенства.
ЗА АПРѢЛЬ МѢСЯЦЪ 1893 г.

ПРИХОДЪ:

Особыя пожертвованія-.

Отъ протоіерея Іоанна Ильича Сергіева—200 руб.

Членскіе взносы-.

Отъ діак. Орлова—5 руб.; оть псаломщ. Успенскаго—5 руб.; отъ 
прот. Ди. Я. Никитпва—5 руб.; отъ свящ. Ѳед. Соловьева—5 руб.; отъ 
вдовы свящ. А. А. Надпорожской—5 руб.; отъ прот. А. Іос. Крути
кова—5 руб.; отъ діак. Ник, Виноградова—6 руб.; отъ свящ. Н. Кресто
воздвиженскаго—5 руб.; отъ свящ. Гавр. Конопацкаго—5 руб.; отъ прот. 
В. Судакова—5 руб.; отъ прот. Сим. Коченовскаго—5 руб.; отъ прот. 
Зин. Давидовича —10 руб.; отъ свящ. Алекс. Измайлова—5 руб.; отъ 
прот. I. Сеперовича—5 руб.; отъ свящ. Ник. Флоровскаго—15 руб.; отъ 
свящ. Мих. Волкова—5 руб.; отъ свящ. Вас. Копецкаго—5 руб.; отъ 
свящ. Вас. Борисоглѣбскаго—5 руб.; отъ свящ. Ник. Курдиновскаго— 
5 руб.; отъ свящ. Алекс. Модестова—5 руб.; отъ свящ. Петра Масло
ва—5 руб.; отъ свящ. В. Глаголева—5 руб.; отъ свящ. С. Казанскаго— 
5 руб.; отъ діак. Дан. НикиФоровскаго —5 руб.; отъ свящ. I. Четыр- 
кина—5 руб.; отъ свящ. I. Радиксова—-5 руб.; отъ свящ. В. Селинина— 
5 руб.; отъ свящ. Евѳ. Рыбчинскаго—5 руб.; отъ свящ. Павла Нико
лаевскаго—5 рублей.

Отъ церквей-.

Отъ Виленской военной Благовѣщенской—15 руб.; отъ 25-го пѣхот. 
Смоленскаго полка—12 руб.; отъ 9-го драгунскаго Едисаветградскаго пол
ка—10 руб.; отъ Новгородской Тихвинской военной—18 руб.; отъ 115-го 
пѣхот. Вяземскаго полка—15 руб.; отъ 42-го пѣхот. Якутскаго полка— 
8 руб.; отъ Варшавскаго Уяздовскаго военнаго госпиталя—10 руб.; отъ 
162-го пѣхот. Ахалцыхскаго полка—4 руб.; отъ 44-го драгунскаго Ниже
городскаго полка—20 руб.; отъ Гунибской мѣстной военной—10 руб.; 
отъ 89-го пѣхот. Бѣломорскаго полка—3 руб.; отъ 113-го пѣхот. Старо
русскаго полка—20 руб.; отъ 21-го драгунскаго Бѣлорусскаго полка — 
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5 руб.; отъ 139-го пѣхот. Моршанскаго полка—5 руб.; отъ 161-го пѣх. 
Александропольскаго Его Императорскаго Высочества Великаго Кпязя 
Алексія Михаиловича полка—36 руб. 38 коп.; отъ 59-го пѣхот. Люб
линскаго полка—77 руб. 70 коп.

Единовременныя пожертвованія:
Отъ діак. Ив. Алекс. Рахманина—25 руб.; отъ чиновъ 2-го драг. 

С.-Петербургскаго полка—20 руб.; отъ свящ. Александра Стратановича— 
23 руб. 40 коп.; отъ свящ. Александра Виноградова—2 руб.; отъ свящ. 
Харитона Иніева—5 рублей.

По капиталу.
Отъ прот. Сим. Коченовскаго на справочную книгу—3 руб.
По домовой книгѣ Покровскаго пріюта—85 руб.

РАСХОДЪ.
1) По управленію', а) личный составъ—4 руб.; б) почтовый—30 руб. 

90 к.; в) типографскій—191 руб.
2) Пособія: на воспитаніе дѣтей—139 руб.; постоянныя—44 руб.; 

единовременныя—55 рублей.
3) По домовой книгѣ Покровскаго пріюта—134 руб. 49 коп.

Къ 1-му мая 1893 года состоитъ:
1) °/о бумагами...........................  11,300 р. — к.
2) деньгами у о. казначея . . . 4,902 » 28 »

Итого . . 16,202 р. 28 к.

Вѣрно; Членъ Совѣта, Казначей протоіерей Ставровскій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ДЛЯ БИБЛІОТЕКЪ

ПРИ ЦЕРКВАХЪ ВОЕННАГО ВѢДОМСТВА МОЖНО ПРІОБРѢТАТЬ
ВЪ КАНЦЕЛЯРІЯ ПРОТОПРЕСВИТЕРА ВОЕННАГО И МОРСКОГО ДУХОВЕНСВТВА,

ВОСКРЕСЕНСКІЙ ПРОСПЕКТЪ Д. № 18-й,

СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ И БРОШЮРЫ:
1) Руководство по Закопу Божію для православныхъ воиновъ. Про

тоіерея Петра Смирнова. Цѣна 10 коп. безъ пересылки.
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2) Напутственное слово православнымъ воинамъ, увольняемымъ въ запасъ 
арміи. Свящ. Пречистенскаго. Цѣна 3 коп.

3) Полезные совѣты нижнимъ чинамъ, увольняемымъ въ запасъ арміи. 
Свящ. Булгаковскаго. Цѣна 6 коп.

4) Бесѣда о посѣщеніи храма Божіяго и о христіанскомъ провожденіи 
воскресныхъ и праздничныхъ дней. Свящ. Глаголева. Цѣна 3 коп.

5) Бесѣда съ нижними чинами о томъ, какъ надобно быть осторожнымъ 
въ выборѣ друзей и знакомыхъ. Прот. Лапшина. Цѣна 2 коп.

6) Св. Марія Египетская (великій примѣръ покаянія). Ц. 2 коп.
7) Поученіе въ «Великій Пятокъ». Пр. Дивова. Цѣна 2 коп.
8) Преп. Сергій Радонежскій, покровитель земли Русской и Христо

любиваго воинства. Цѣна 20 коп.

9) Слово «о почитаніи святыхъ иконъ». Цѣна 5 коп.
10) Слово о томъ «кому легче жить на свѣтѣ, вѣрующему въ Бога, 

или невѣрующему». Цѣна 5 коп.
11) Слово о томъ, что «не всякое ученіе душѣ на спасеніе». Цѣна 

5 коп.
12) «Объясненіе Молитвы Господней». Цѣна 10 коп.
13) «Объясненіе Божественной Литургіи». Цѣна 15 коп.
14) «Объясненіе Символа Вѣры». Цѣна 30 коп.
15) «Объясненіе Десяти Заповѣдей». Цѣна 30 коп.
16) «Объясненіе Семи Таинствъ». Цѣна 30 коп.
17) «Совѣты духовнаго отца духовнымъ дѣтямъ, полезные всегда, 

особенно въ дни великаго поста». Цѣна 10 коп.

Тамъ же продается «ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА» за 1890 г., 
1891 г. и 1892 г. по 4 руб. за каждый годъ, въ переплетѣ и съ пересылкой.

Редакторъ-Издатель, Свящ. Іоаннъ Таранецъ.

Отъ С .-Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать дозволяется 
С.-Петербургъ, Іюля 9 дня 1893 года.

Цензоръ Архимандритъ Тихонъ.

Тип. «Артил. Журн.», Фурштатская, 21.


