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"Засть офиціальная

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣ- 

шаго Правительствующаго Сѵнода

ВОЕННОМУ ДУХОВЕНСТВУ.
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- Къ исполненію. ,,

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слу
шали: предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 16 ноября 1889 года за № 5582, объ устра
неніи допускаемыхъ духовенствомъ неисправностей 
въ веденіи метрическихъ книгъ. Приказали: Свя
тѣйшій Сѵнодъ, имѣя въ виду, что обнаруживаемые. 
при производствѣ въ Консисторіяхъ дѣлъ объ исправ
леніи метрическихъ записей случаи неисправности 
церковныхъ причтовъ въ веденіи метрическихъ книгъ 
Консисторіи оставляютъ безъ вниманія и безъ по
слѣдствій для виновныхъ въ этой неисправности,
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циркулярнымъ указомъ, отъ 4 марта 1886 года за 
А1» 2, подтвердилъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
имѣть строгое наблюденіе за точнымъ исполненіемъ 
существующихъ на сей предметъ узаконеніи (Уст. 
Дух. Конс. ст. 192 и 193). Однако же, опытъ пока
зываетъ, что случаи неисправностей въ веденіи прич
та ми метрическихъ книгъ не прекращаются и до
селѣ въ разныхъ епархіяхъ. Такъ, по имѣющимся 
свѣдѣніямъ, въ одной изъ епархій только за че
тыре послѣдніе года (1886, 1887, 1888 и 1889 по 20 
Сентября) производилось 429 дѣлъ объ исправленіи 
въ метрическихъ книгахъ неправильныхъ записей и 
о внесеніи въ эти книги пропущенныхъ актовъ о 
рожденіяхъ, бракахъ и смерти. Между тѣмъ метриче
скія записи, по существу своему, имѣютъ весьма важ
ное значеніе, какъ документы о правахъ гражданскаго 
состоянія, почему онѣ и бываютъ необходимы для 
каткдаго отдѣльнаго лица, въ разнообразныхъ усло
віяхъ его личнаго, семейнаго и общественнаго быта. 
Особенное значеніе пріобрѣли метрическія записи 
нынѣ, когда со введеніемъ закона о всесословной 
воинской повинности, призывъ къ исполненію опой 
совершается на основаніи такъ называемыхъ «посе
мейныхъ списковъ», составляемыхъ и провѣряемыхъ 
по метрическимъ книгамъ. Отсюда очевидно, что 
всякая неточность и невѣрность въ выдаваемыхъ 
церковными причтами метрическихъ выписяхъ и 
справкахъ сопровождается, въ практическомъ отно-
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шеніи, разными неудобствами, затрудненіями, хло
потами, а иногда влечетъ за собою для лицъ; нуж
дающихся въ этихъ документахъ, неблагопріятныя 
въ различныхъ отношеніяхъ послѣдствія. Съ другой 
стороны, означенные безпорядки затрудняютъ дѣло
производство и въ самыхъ Консисторіяхъ, обреме
няя ихъ дѣлами, возникновеніе которыхъ при пра
вильномъ веденіи записей въ метрическихчэ книгахъ 
не могло-бы имѣть мѣста, и умножая, такимъ обра
зомъ, безъ того уже обширную переписку въ боль
шей части Консисторій. По симъ основаніямъ Свя
тѣйшій Сѵнодъ, согласно съ заключеніемъ Г. Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора, опредѣляетъ: вновь 
предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ, дабы 
они обратили вниманіе подвѣдомственнаго имъ ду
ховенства на исправное веденіе метрическикъ запи
сей,—и затѣмъ^ въ случаяхъ обнаруженія неисправ
ности и небрежности со стороны церковныхъ прин
товъ въ семъ отношеніи; неослабно подвергали ви
новныхъ взысканіямъ, опредѣляемыми въ 192 и 
193 ст. Уст. Дух. Крнс.; о чемъ и дать знать но ду
ховному вѣдомству циркулярными указами. Декаб
ря 23 дня 1889 года.

Подлинный указъ подписали: 
Оберъ-Секретарь Смирновъ. 
Секретарь С. Романовскій.

ию-с
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Главному Священнику Гвардіи^ Гренадеръ, Арміи и Фло
та, Протоіерею Александру Алексѣевичу Желобовскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слу
шали предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 7 января сего года за № 9, о назначеніи 
Вашего Высокопреподобія сверхштатнымъ членомъ 
Училищнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣта. При
казали: Признавая‘полезнымъ участіе Вашего 
Высокопреподобія вч> дѣлахъ Училищнаго при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣта^ Святѣйшій Сѵнодъ опре
дѣляетъ: назначить Ваше Высокопреподобіе сверх
штатнымъ членомъ Училищнаго при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ Совѣта^ о чемъ и увѣдомить Васъ указомъ. 
Января 15 дня 1890 года.

Оберъ-Секретаръ А. Полонскій. 
Секргтарь Ушаковъ.

Распоряженія Главнаго Священника.
На открывшуюся^ за смертію священника Васи

лія Болотова, священническую вакансію при 52-мъ 
пѣхотномъ Виленскомъ полку перемѣщенъ, согласно 
желанію; священникъ Бобруйскаго военно-крѣпост
наго собора Іоаннъ Цвѣтковъ^ а на мѣсто сего послѣд
няго назначенъ къ Бобруйскому собору священникъ 
церкви 114-го пѣхотнаго- Новоторжскаго полка (изъ 
Митавы) Гавріилъ Былинскій (9-го января 1890 г.).
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Благочинному надъ духовенствомъ 27-й пѣхотной 
дивизіи, протоіерею 105-го пѣхотнаго оренбургскаго 
полка Григорію Бѣлопольскому разрѣшено принять и 
носить, по установленію^ наперсный крестъ, подно
симый ему обществомъ гг. офицеровъ полка въ 
знакъ уваженія ихъ къ духовному отцу и въ память 
десятилѣтняго отлично-усерднаго, служенія о. Бѣло
польскаго въ названномъ полку (12 января 1890 г.).

Священнику 4-го Кавказкаго резервнаго кадро
ваго баталіона Іоанйу Лаврову объявлена благодар
ность Главнаго Священника за пастырскую рев
ность и трудыіпо постройкѣ молитвеннаго дома для 
чиновъ баталіона (12 января 1890 г.)

Священнику 13-го драгунскаго каргопольскаго 
полка Іакову Соколову, Высокопреосвященнѣйшимъ 
Леонтіемъ, Архіепископомъ Холмскимъ и Варшав
скимъ, преподано архипастырское благословленіе и 
благодарность 'за безмездные труды о. Соколова по 
вятояур 'Оопйоа гхвдддээ <га атпкпіаяу ѣ “ 5твдат)боя Іврукэ «гиднйоду 
о.бученіщ дѣтей въ открытой имъ, Соколовымъ, въ

Конинѣ; церковно-приходской школѣ.
!і Иёкрёйно утѣгііеіінѣі'іг сообіцёніемъ объ этомъ, 

•лтэогЛл вшѳіфвдіб иг.д -н вдойвн біэоаэ нивдйоаа и и:-. і .гтэяііж Ілавныи Священникъ, объявивъ о. Соколову и съ 
і'оп г-н ЭггоовЕ отони ли-,т сртэв'ш.оп .вѳ віивЛпэѵэап ОПВІІфПС II ЫІІ60ТЭ 

своей стороны благодарростъ за настырсяос. трудо
любіе, разрѣшилъ внести- о вышеизложенномъ въ: 
йбслУ/Кпой списокъ йазвайнаго священпб^служителя 
'I щгдпѴЩ .1ІГ.ОІО!ШЙД)ЮТ!:ПІБ8 огонка <т.ід--вппои 'эііівяб эояооиа <гявя атвзк 
(12. января 1890 г.)
“0ЭО . сіІ-аД <ГІ
-9Ру (УІВЯ'ІНБІТІЯ
-ѴГ.0 <ГЯ .ЛІО «Г

•І1

I Ш|П .
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"Еасть ііео<і>ііідіа.іыіан.

Положеніе и задачи священника въ полку.
Военный пастырь, словомъ и дѣломъ воспитывающій изъ своей паствы 

добрыхъ христіанъ и послушныхъ сыновъ православной церкви, тѣлъ самымъ 
приготовляетъ и доблестныхъ христолюбивыхъ воиновъ.

Вѣковыми опытами дознано, что нравственное развитіе солдатъ, весьма 
важно и въ военномъ дѣлѣ, чго успѣхъ на войнѣ зависитъ не только отъ 
военнаго искусства и численности войска, но и отъ того духа и настрое
нія, которымъ проникнуты воины.

Извѣстно изъ исторіи, какъ малочисленныя войска, но воодушевлен
ныя любовію къ отечеству и закопу правды, одолѣвали громадныя полчища 
воиновъ, не знающихъ справедливости и ищущихъ въ войнѣ только гра
бежа и захвата. Поэтому военный священникъ при отзывчивости русскаго 
солдата ко всемѵ святому и доброму, своею усердною пастырскою дѣятель
ностью, можетъ много способствовать къ развитію и укрѣпленію въ серд
цахъ воиновъ этого, столь желательнаго духа и настроенія.

Въ ученіи Іисуса Христа, оплакивавшаго судьбу своего отечества, 
какъ и вообще въ выдающихся примѣрахъ библіи, а также христіанской и 
отечественной исторіи, онъ можетъ имѣть богатый матеріалъ для пробужденій 
беззавѣтной и самоотверженной любви къ отечеству. Въ этомъ-же обиль
номъ источникѣ онъ найдетъ и самыя вѣрныя средства, чтобы при всякомъ 
удобномъ случаѣ возбуждать и укрѣплять въ сердцахъ воиновъ чувства 
любви, преданности и благоговѣнія къ священной особѣ Государя Импера
тора. какъ помазанника Божія, который по самому уже своему высокому 
положенію ближе всѣхъ принимаетъ къ сердцу интересы всего отечества, 
живетъ радостями и скорбями своего народа и, для огражденія цѣлости 
страны и мирнаго преуспѣянія ея, полагаетъ такъ много заботъ на поддер
жаніе храбраго и преданнаго Ему войска, способнаго, по первому призыву 
Верховнаго Вождя, мужественно постоять за честь и права дорогой родины. 
На основаніи того-же христіанскаго ученія священникъ можетъ живо изобра
жать какъ высокое званіе воина—быть вѣрною защитою Престола, Церкви и 
Отечества, такъ и его святой долгъ безпрекословно исполнять всѣ требованія 
военной дисциплины, существенно необходимой въ военномъ дѣлѣ. Осо
бенно важно при этомъ воспитывать въ воинѣ, при свѣтѣ христіанскаго уче
нія о загробной жизни, то особенное настроеніе, при которомъ онъ, въ слу
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чаѣ войны, спокойно и безбоязненно идетъ на встрѣчу смерти, «полагая 
душу за други своя». Эга же религіозная почва доставитъ священнику 
возможность выяснять черты истиннаго мужества, не исключающаго ува
женія къ правамъ мирныхъ гражданъ и состраданія къ несчастнымъ, и воз
буждать и укрѣплять въ воинахъ стремленіе къ честности, правдивости, 
трезвости и бережливому отношенію къ казеннымъ вещамъ. Нужно-ли рас
пространяться о томъ, что такія религіозно-нравственныя пріобрѣтенія, твердо 
усвоенныя воинами, будутъ способствовать большему и большему осущест
вленію того христіанскаго идеала въ войскѣ, проявленіе котораго и теперь 
такъ существенно отличаетъ духъ и строй христіанскаго воинства отъ язы
ческихъ полчищъ.

Велика польза, которую полковой священпнкь можетъ принести для 
военнаго дѣла, при одушевленномъ и энергическомъ выполненіи имъ своего 
долга въ полку. Но опа представляется намъ еще болѣе важною, если 
обратимъ вниманіе на то, что, насаждая въ воинахъ общехристіанскія истины 
вѣры и благочестія въ примѣненіи къ обязанностямъ и условіямъ ихъ жизни, 
онъ этимъ самымъ оказываетъ громадную пользу и всему государству и 
обществу, при теперешней краткосрочности военной службы. Въ теченіе 
5—6 лѣтъ военной службы и неграмотный крестьянинъ нерѣдко выучивается 
въ полку грамотѣ, а различныя условія этой службы дѣлаютъ его болѣе 
смышленнымъ, находчивымъ, проворнымъ, ловкимъ и свѣдущимъ, такъ что 
онъ, по окончаніи службы, является на родину уже другимъ человѣкомъ. 
Присоедините же къ этимъ умственнымъ н чисто практическимъ пріобрѣ
теніямъ отъ военной службы, коіорыя сами по себѣ далеко не всегда обе
регаютъ его нравственность, еще го религіозно-нравственное пробужденіе, 
которое солдатъ можетъ получить при живомъ руководствѣ его со стороны 
полковаго священника, и вотъ вамъ въ семью родную, часто непроглядную 
глушь, возвращается вполнѣ новый человѣкъ, съ цѣнными пріобрѣтеніями, 
могущими имѣть просвѣтительное значеніе и для окружающей его родной 
среды. Понятно, что такъ успѣшно работая надъ религіознымъ развитіемъ 
арміи, состоящей большою частію изъ крестьянъ, полковой священникъ мо
жетъ много содѣйствовать религіозно-нравственныму образованію народа 
и тѣмъ облегчать духовпо-просвѣтнтелыіыя задачи епархіальнаго духо
венства. И тѣмъ большее побужденіе для него подвизаться въ этомъ, 
что онъ, въ сравненіи съ приходскимъ вообще и особенно сельскимъ ду
ховенствомъ, поставленъ въ гораздо лучшія условія для осущесвленія идеала
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истиннаго пастыря, какъ учителя н руководителя въ религіозно-нравствен
ной жизни пасомыхъ.

Теперь и на сельскомъ священникѣ; обремененномъ множествомъ Тре- 
боисправлеііій, этимъ главнымъ источниёкомъ его матеріальнаго обезпече
нія, лежитъ обязанность, кромѣ поученій въ церквиі, вести впѣббгослужеб- 
ныя бесѣды, открывать церковно приходскія школы, завѣдыііать ими и пре
подавать въ ііихъ Законъ Божій. А Сколько требуется отъ иного сель
скаго. батюшки энергіи и стойкости духа, чтобы подъ гнетомъ горькой 
пуЖДы и бѣдности, при отсутствіи книгъ и подходящаго общества, не за
грубѣть въ заботахъ о насущномъ хлѣбѣ и не заглушить въ 'ёебѣ совсѣмъ 
высшихъ духовныхъ интересовъ! Въ противоположность этому, какое цѣн
ное преимущество полковаго священника въ томъ, что онъ, обезпеченный 
теперь возвышеннымъ окладомъ содержанія, съ Пенсіею и эмеритурою и 
пользующійся лучшими служебными правами, не поставленъ въ печальную 
необходимость приходскаго священника—протягивать руки за каждое требо- 
исправленіе и собирать деньги по грошамъ для своего обезпеченія, часто 
весьма скуднаго. Вмѣстѣ съ этимъ военный священникъ, не обремененный 
множествомъ требоисправленій, имѣетъ несравненно большую возможность 
всецѣло отдаться религіозно-просвѣтительной дѣятельности въ средѣ своихъ 
пасомыхъ,—дѣятельности, представляющей такую богатую пищу для ума и 
сердца и являющейся существенною принадлежностію пастырскаго служепія. 
Правда, для этого самому священнику нужно немало работать надъ соб
ственнымъ умственнымъ и нравственнымъ развитіемъ, оживлять и воспол
нять сйои знанія, вынесенныя изъ школы. Но въ этомъ то саморазвитіи 
развѣ не заключается та высшая услада духа, которую по преимуществу 
долженъ испытывать пастырь церкви? Вѣдь съ такою работою надъ соб-' 
ствешіымъ самоусовершенствованіемъ тѣсно связапы то нравственное облаго
роживаніе и тѣ возвыйіёііныя идеальныя стремленія и настроеніе, кото
рыхъ никогда не долженъ быть чуждъ пастырь церкви и которыя являются 
необходимымъ условіемъ' для благотворнаго вліянія его па пасомыхъ.

Для такбго самоусовершенствованія и вліянія на другихъ военный свя
щенникъ и средствъ имѣетъ несравненно больше. Нельзя не согласиться 
съ мнѣніёііѣ протоіерея В. Скворцова, что паства полковаго священника1 
представляетъ Собою болѣе «благотворную почву, воспріимчивую и удобрен
ную военной дисциплиной, чѣмъ та, па которой сѣетъ и пожинаетъ при-
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хододре духовенство» Затѣмъ, вездѣ въ волкахъ устроены библіо
теки и при стараніи священника могутъ быть выписываемы въ нихъ и 
книги религірзнаго содержаніе,. Присоедините къ этому возвышеніе теперь 
обрздрвдтдльнаго ценза .офицеровъ, между которыми есть много и семей
ныхъ, іь для нравственнаго положенія полковаго священника получаются 
такія благопріятныя условія, которыя не • всегда доступны и для городскихъ 
епархіальныхъ священниковъ въ провинціи. Гдѣ бы ни стоялъ полкъ, воен
ной свдщенппкъ никогда не можетъ очутиться въ безотрадной глуши и 
всегда имѣетъ возможность обновлять и восполнять свои знанія чтеніемъ хо 
рошихъ книгъ и оживлять ихъ въ бесѣдахъ съ образованными людьми, 
болѣе подходящими къ его сану по- своему .серьезному воззрѣнію и складу 
жизни. По нашему мнѣнію, эти благопріятныя условія для лучшаго осу
ществленія идеала .пастыря церкви, какъ учителя и руководителя, должен
ствующаго искать усладу духа прежде всего въ безкорыстномъ выполненіи 
своего долга, до сихъ поръ недостаточно сознавались и не были предме
томъ достойнаго вниманія. Въ настоящее время, этотъ идеалъ сталъ лучше 
выясняться въ сознаніи духовенства и общества; указанныя нравственныя 
условія должны рельефнѣе выступить въ умахъ молодыхъ людей, стремя
щихся къ священству по призванію и сильнѣе побуждать ихъ поступать въ 
полковые священники, по окончаніи ими не только средняго, но и выс
шаго духовнаго образованія.,

Въ виду указанныхъ благопріятныхъ условій для возможно лучшаго
выполненія пастырскаго долга, полковой священникъ долженъ особенно 
дорожить и усердно пользоваться ; иміц чтобы вполнѣ соотвѣтствовать но
вымъ требованіямъ и условіямъ его дѣятельности въ пашей арміи. Извѣстно, 
чтоі введеніе всеобщей воинской повинности, привлекшее въ ряды нижнихъ
военныхъ чиновъ молодыхъ людей образованныхъ классовъ нашего обще
ства, дало большой толчекъ къ ;распространенію грамотности и въ простомъ 
народѣ для пользованія льготами по отбыванію этой повинности, и чрезъ 
это много повысило умственный уровень нашихъ солдатъ. Понятно, что и 
отъ полковаго священника, какъ религіозно-нравственнаго учителя и руко
водителя такой; паствы, требуется большее умственное и нравственное раз
витіе сравнительно съ прежнимъ временемъ: въ своихъ поученіяхъ и бе- 
□шшдхоо_ .шітЗДг- гоъ, и вішгшгобо оівнняг.ц:фггп"'Йкоіютэ ■•Г’іш..

х ,, ,......................  м с , ., .Г|,
Йм. Руководство д.ѣі! сельскихъ пастырей'І8&6'И,24 и 25. ёі. "пр. В. С’квб’рцова:

«Содѣйствіе полковаго духовенства реіигіозно-інравственному. развитію народа». • 
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сѣдахъ онъ долженъ отвѣчать на многіе такіе религіозные запросы, кото
рыхъ прежде не возникало въ умахъ нижнихъ чиновъ. Вмѣстѣ съ этимъ 
полковой священникъ не можетъ упускать изъ виду и тѣ различныя ученія, 
неблагопріятныя для христіанства и православія, которыя, распространяясь 
въ образованныхъ классахъ нашего общества, не безъизвѣстны и въ вой
скахъ. Теперь почти всѣ Гг. офицеры—люди, получившіе образованіе въ сред
нихъ и даже высшихъ учебныхъ заведеніяхъ... При такомъ высокомъ уровнѣ 
образованія естественно предполагать въ умахъ молодыхъ людей возникно
веніе разнаго рода вопросовъ, имѣющихъ соприкосновеніи съ религіей и 
ознакомленіе ихъ съ противо-христіанскими теоріями. Въ такихъ недоумѣн
ныхъ случаяхъ къ кому же имъ и обращаться за разъясненіемъ, какъ не 
къ своему священнику, представителю религіи въ полку, имѣющему съ ними 
частыя и непосредственныя соприкосновенія? Каково-же положеніе священ
ника, въ случаѣ его неспособности не только руководить религіознымъ раз
витіемъ молодежи, но даже и указать на подходящія статьи въ нашихъ 
духовнымъ журналахъ, для рѣшенія упомянутыхъ вопросовъ и недоразу
мѣній? Отсюда долгъ полковаго священника сильнѣе облекаться вовсеоружіе 
богословскаго знанія, чтобы давать удовлетворительные отвѣты па различ
ные вопросы о нашемъ упованіи, и стоять па той высотѣ пастырскаго зва
нія, которая требуется настоящимъ состояніемъ нашего войска.

Нѣтъ нужды распространиться о томъ, что къ такому возвышенію и 
оживленію дѣятельности военныхъ священниковъ, могущей сдѣлать ихъ 
нравственно властными въ средѣ пасомыхъ своихъ, направлены и всѣ бла
гія начинанія высокочтимаго духовнаго начальника нашего. И въ числѣ 
этихъ мѣропріятій особенно дорого должно быть для пасъ изданіе собственнаго 
печатнаго органа. При нашей разрозненности по обширному отечеству, не
дающей возможности часто подѣлиться мыслями съ другими пастырями по 
дѣламъ своего званія, въ чемъ особенно чувствуютъ нужду молодые свя
щенники, этотъ органъ явится прекраснымъ средствомъ къ нравственному 
объединенію и къ взаимному обмѣну мыслями и наблюденіями, особенно въ 
различныхъ недоумѣнныхъ случаяхъ. Если мы до сихъ поръ находились въ 
невѣдѣніи относительно другъ друга, то чрезъ этотъ органъ мы имѣемъ 
возможность ближе познакомиться и узнать свои лучшія силы. Затѣмъ, не
зависимо отъ степени матеріальннаго обезпеченія и довольства, большая 
разница испытывается въ нравственномъ состояніи — чувствуешь-ли себя со
всѣмъ изолированнымъ и одинокимъ въ своей дѣятельности или же сознаешь 
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себя живымъ и дѣятельнымъ членомъ тѣсно сплоченной корпораціи, друж
но и энергично идущей къ достиженію одной святой цѣли. Въ первомъ 
случаѣ испытываешь большую или меньшую приниженность и слабость духа, 
во 2-мъ-же—силу, бодрость и оживленіе. И попятно, что общими уси
ліями, посредствомъ настоящаго органа, мы можемъ успѣшнѣе выяснять и 
идеалъ военнаго пастыря, разработывать средства къ возможно лучшему 
осуществленію его, возбуждать другъ въ другѣ благородное соревнованіе 
и взаимно воодушевлять себя къ болѣе плодотворному выполненію пастыр
скаго долга.

Таковы благопріятныя условія и серьезныя побужденія для энергиче
ской дѣятельности пастыря въ полку; подъ вліяніемъ ихъ военное духовен
ство болѣе, чѣмъ когда либо, должно воспрянуть духомъ и воодушевиться 
своимъ долгомъ, чтобы дѣйствительно сдѣлаться живою благотворною силою, 
успѣшно руководящею воиновъ въ ихъ вѣрѣ и нравственности.

Въ чемъ же должно проявляться это руководительство полковаго пас
тыря? Какія средства находятся въ его рукахъ для религіозно-нравствен
на г< воспитанія воиновъ?

Такъ какъ духовные дѣти полковаго пастыря по своему служебному 
положенію и образовательному цензу раздѣляются на двѣ части, то и мы 
скажемъ сначала о возможно лучшемъ выполненіи пастырскихъ обязан
ностей въ отношеніи къ нижнимъ военнымъ чинамъ и затѣмъ выскажемъ 
нѣсколько сужденій о томъ нравственномъ положеніи, которое долженъ 
стремиться занять полковой священникъ въ средѣ офицерской корпораціи — 
этой лучшей и образованной части полка, чрезъ которую онъ можетъ 
успѣшнѣе проводить христіанскія начала и въ жизни нижнихъ чиновъ. При 
этомъ считаемъ долгомъ оговориться, что цѣлію нашихъ сужденій будетъ 
не столько научить другихъ, сколько вызвать на такія же сужденія тѣхъ 
почтенныхъ пастырей, которые ближе и непосредственно знакомы съ мис
сіею священника въ полку и которые могутъ способствовать болѣе полному 
и всестороннему пониманію этого предмета.

Согласно воинскому уставу, высоко ставящему положеніе и задачи свя
щенника въ полку, и недавнему циркуляру Г. Главнаго Священника о внѣ
богослужебныхъ бесѣдахъ, средствами для религіозно-нравственнаго воспи
танія русскаго воинства являются: 1) чинное совершеніе Богослуженія въ 
полковыхъ церквахъ, 2) проповѣдываніе слова Божія—какъ за Богослу
женіемъ въ церкви въ Формѣ проповѣдей, такъ и внѣ храма въ 
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Формѣ богослужебныхъ бесѣдъ (какъ общихъ, такъ; и частныхъ) и 3) пре
подаваніе Закона Божія въ учебныхъ командахъ.

Въ числѣ указанныхъ средствъ полковой священникъ прежде всего 
долженъ обратить вниманіе на го, чтобы совершеніе; Богослуженія, въ полку 
какъ можно дѣйственнѣе и благотворнѣе вліяло па душу воина, возбуждая 
въ ней лучшія чувствованія къ Богу и .ближнимъ и приводя его въ то воз
вышенное благоговѣйное состояніе, когда онъ всецѣло проникается чувст
вомъ величія евангельской правды и добра и внутренняго безобразія зла. 
И въ этомъ отношеніи весьма содержательны молитвословія и пѣснопѣнія, 
употребляемыя при нашемъ православномъ Богослуженіи. Будучи произве
деніемъ рѣдкаго по живости и глубинѣ религіознаго чувства, аліи молитвы 
и пѣсни, при внятномъ, раздѣльномъ и выразительномъ чтеніи и пѣніи, 
при благолѣпной обстановкѣ самаго Богослуженія:, невольно затрогнваютъ 
мысль и чувство и вызываютъ теплое и сладостпое молитвенное настрое
ніе. Но эти же чудныя молитвословія и пѣснопѣнія, при неудовлетвори
тельномъ выполненіи ихъ (спѣшномъ и небрежномъ), при бѣдной обстановкѣ 
и тѣснотѣ храма далако не на каждаго могутъ имѣть такое же дѣйствен
ное вліяніе. Поэтому священный долгъ полковаго пастыря проявлять яГивую 
и энергическую заботу о стройности и выразительности Богослуженія^ о 
благолѣпіи храма и церковныхъ облаченій-, объ образованіи изъ среды вош 
новъ хорошихъ чтецовъ и пѣвцовъ и о привлеченіи возможно большаго: 
числа воиновъ къ участію въ церковномъ пѣніи. Къ прискорбію однакожъ
нужно сознаться, чтонпѳ вездѣ одинаково успѣшно: осуществляются эти заь
боты, при ^отсутствіи во многихъ полкахъ постоянныхъ, отдѣльныхъ для 
воиновъ, помѣстительныхъ храмовъ,, прм.іпеіімѣпіи штатныхъ псаломщиковъ/ 
и при разбросанности иногда самаго полка по деревнямъ, на далекомъ разн; 
стояніи. Конечно^ въ; полкахъ : гвардейских'ь и расположенныхъ въ. столпчн 
ныхъ и большихъ городахъ задача :эта сравнительно легко и удовлетвориг 
тельно выполняется. Естюнданпыя полагать, что и во многихъ полкахъ, 
стоящихъ въ болѣе скромныхъ мѣстахъ, при усердіи полковаго священника!! 
и любителей церковнаго пѣнія, поощряемыхъ полковыми командирами, также 
устрояются пѣвческіе хоры и Богослуженіе совершается благообразно. * ). :ч

Имѣя въ виду, вѣроятно, такіе-полки,. ирот. В. Скворцовъ рису-,
ДѢ‘ФКІІ16Ж (КЭОТОСІ ‘йшншряо- ІЫІІИШ’ (.1 ГГСТОПИШВ •і.ЧГЛІШШ .НВИТ'-Ц ІіІіІКТ 

Во многихъ, но не во всѣхъ.
-ѴГ Ш.І'ісІ «ГЯВЯ -В1Ж0СІ 1 &ІНВ8НI-/I ЯОііо;III { л. .«ГХ'ВЙЯПОЛ Д'ХМЯОЯЕ.ОП

3) <Въ каждомъ полку, говоритъ о. Скворцовъ, есть прекрасные пѣсенники; навѣрное 
можно сковать, что въ каждомъ полку йайдутсн не .десятки способныхъ. солдатъ и къ церковному
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етъ совершеніе Богослуженія въ полковыхъ церквахъ въ весьма непривле
кательномъ видѣ: «Не будемъ говорить», пишетъ онъ, «какъ блюдется 
уставъ богослужебный, но обратимъ вниманіе на явное для всѣхъ небре
женіе въ полковомъ богослуженіи со стороны пѣнія и чтенія.....  Читаетъ
еле-еле грамотный солдатикъ, до невѣроятности перевирающій славянскій 
текстъ богослужебнаго чтенія, онъ же одинъ и поетъ: получается картина 

-болѣе скорбная и тяжелая, чѣмъ въ сельской бѣдной церкви съ малымъ 
■ составомъ причта» ’)! Далѣе, о. Скворцовъ указываетъ на возможность 
образованія полковыхъ пѣвческихъ хоровъ изъ солдатъ, способныхъ и лю
бящихъ пѣніе, съ каковымъ мнѣніемъ его трудно, повидимому, не согла
ситься. Во всякомъ случаѣ солдаты, при обязательномъ пѣніи ими ежед
невно обычныхъ молитвъ и существованіи пѣсенниковъ, представляютъ болѣе 
подготовленную для этого почву, чѣмъ прихожане тѣхъ храмовъ, въ кото
рыхъ пытаются заводить теперь общее церковное пѣніе. На эту возмож
ность указываютъ и корресподенціи о духовно-просвѣтительной дѣятельности 
нѣкоторыхъ полковыхъ священниковъ 2). Мы знаемъ одно военно-исправи
тельное заведеніе, въ которомъ всѣ заключенные воины, обреченные по 
уставу весь день на работы въ мастерскихъ и могущіе пѣть только во время 
вечернихъ молитвъ послѣ ужина, въ теченіе кратко-срочнаго заключенія 
своего (отъ 2-хъ до 8-мп мѣсяцевъ) выучиваются пѣть всенощную и обѣ
дню (кромѣ стихиръ и ирмосовъ) и усвоиваютъ па память такія пѣснопѣ
нія, какъ наприм.— «Отверзу уста моя», «Христосъ рождается славите», 
«Волною морскою» и особенно весь пасхальный канонъ, который ежед
невно поется ими съ Пасхи до Вознесенія 3). И нужно сказать, что заклю-

пѣнію и любящихъ это пѣніе. Какихъ прекрасныхъ чтецовъ и пфвцовъ военная служба приго
товила бы, такимъ образомъ, для сельскихъ церквей и народа. При развитіи церковнаго пѣнія и 
любви къ нему, не слышны были бы на канунахъ даже великихъ праздниковъ пѣнія залихват
скихъ пѣсепъ. Вмѣсто: пѣсенъ, рѣжущихъ благочестивый слухъ, шумныхъ, нескромныхъ, изъ устъ 
и сердецъ христолюбиваго воинства раздавались бы тихія пѣсни новаго Сіона, православной 
церкви, въ хвалу Божію и въ честь праздниковъ». См. Руководство для сельскихъ пастырей, ст. 
Скворцова.—«Содѣйствіе полковаго духовенства религіозно-нравственному развитію народа» 
(1886 г., №№ 24 и 25).

*) Справедливость требуетъ замѣтить, что такъ было въ нѣкоторыхъ полкахъ назадъ тому 
20—30 лѣтъ; теперь—при всесословной воинской повинности—это печальное явленіе едва ли гдѣ 
нибудь въ войскахъ повторяется.

’) «Церк. Вѣсти.» 1888 г , № 12, корреспонд. ивъ Дубно.

3) Сообщая объ этомъ фактѣ, считаемъ не излишнимъ указать на самый способъ, кото
рымъ исподволь и незамѣтно одинъ изъ ротныхъ командировъ достигъ этой доброй цѣли. Обык« 
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ченные нисколько не тяготятся этимъ дѣломъ и охотно, бодро и съ 
усердіемъ поютъ на вечернихъ молитвахъ, несмотря на усталость послѣ 
дневной работы. И какъ же благотворно дѣйствуетъ это общее церковное 
пѣніе на заключенныхъ! Принимая дѣятельное участіе въ Богослуже
ніи, они стоятъ въ церкви съ большимъ вниманіемъ, испытываютъ бо
лѣе высокое религіозное настроеніе, являются болѣе воспріимчивыми къ 
проповѣди священника и самое Богослуженіе, при всей своей продол
жительности, особенно въ пЬкоторые праздники, проходитъ для нихъ 
скорѣе и незамѣтнѣе '). Въ означенномъ заведеніи заключенныхъ бы
ваетъ одновременно отъ 60-ти (лѣтомъ) до 120-ти (зимою) человѣкъ, но 
и между ними находятся охотники читать въ церкви. Тѣмъ болѣе это воз
можно въ полкахъ, куда теперь, при всеобщей воинской повинности, не
мало поступаетъ молодыхъ людей и особенно изъ духовнаго званія, умѣю
щихъ читать по славянски: нужно умѣть только расположить и привлечь 
ихъ къ этому святому дѣлу. Впрочемъ, указывая па возможность органи- 
зованія. въ полкахъ хорошихъ чтецовъ и пѣвцовъ при совершеніи Богослу
женія, -мы не отрицаемъ того, что эта задача въ своемъ выполненіи пред
ставляетъ для полкового пастыря несравненно больше трудности и сложно
сти, чѣмъ для приходскаго священника, при тѣхъ исключительныхъ усло
віяхъ полковой жизни, на которыя мы отчасти указывали. Но тѣмъ боль
шая заслуга и честь полковымъ пастырямъ, которые умѣютъ пользоваться

иовенно для разучиванія бралась какая нибудь одна церковная пѣснь и пѣлась ежедневно послѣ 
ужина съ обычными вечерними молитвами. Сначала пѣли эту пѣснь только знающіе заключенные, 
состоящіе въ церковномъ хорѣ, а затѣмъ постепенно, прислушиваясь къ напѣву и словамъ ея и 
незамѣтно усвоивая ихъ, принимали участіе въ пѣніи и остальные заключенные. Послѣ усвоенія 
Въ значительной степени одной пѣсни, къ ежедневнымъ молитвамъ присоединяли для разучиванія 
другую, третью и т. д. Когда же число разученныхъ пѣсней возрасло на столько, что для ежед" 
певпаго пѣнія всѣхъ ихъ вечеромъ потребовалось бы много времени, тогда эти пѣспи раздѣлены 
были па нѣсколько группъ и каждая группа ихъ пѣлась въ опредѣленный день недѣли. Такъ по
степенно увеличивалось число усвоенныхъ церковныхъ пѣсней, которыя всѣ, по мѣрѣ разученія 
ихъ, обязательно пѣлись въ церкви, пока наконецъ всѣ заключенные выучились пѣть всю литур
гію и всенощное бдѣніе. И теперь это святое дѣло такъ прочно поставлено, чю слѣдуетъ только 
поддерживать заведенный при вечерней молитвѣ порядокъ и всѣ вновь поступающіе заключенные 
могутъ незамѣтно выучиваться церковному пѣнію и принимать въ немъ дѣятельное участіе при 
церковномъ Богослуженіи.

*) Невольно поставляютъ въ связь съ этимъ цѣннымъ пріобрѣтеніемъ то небывалое раньше 
явленіе, что за послѣдніе годы въ этомъ исправительномъ заведеніи карцеры быля почти сво
бодны отъ наказуемыхъ, за исключеніемъ лишь весьма незначительнаго числа подвергшихся въ 
нихъ наказаніямъ.
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благопріятными условіями и энергично преодолѣваютъ затрудненія къ воз
можно лучшему осуществленію разбираемой нами задачи. И въ этомъ отно
шеніи для нихъ должно быть весьма отрадно то живое стремленіе къ устрой
ству постоянныхъ храмовъ при полкахъ, которое такъ явно выразилось со 
стороны полковыхъ командировъ и военнослужащихъ, при обозрѣніи Г. 
Главнымъ Священникомъ церквей Варшавскаго и Виленскаго округовъ.

Заботиться о стройности и благолѣпіи Богослуженія для священника 
весьма важно и въ интересахъ духовнаго просвѣщенія и назиданія пасо
мыхъ. Потому что когда же и удобнѣе трогать сердце пасомаго какъ не 
въ эти святыя минуты, когда оно размягчается и дѣлается болѣе чуткимъ 
и отзывчивымъ на призывъ пастыря ко всему истинному и доброму. И мы 
изъ своего дѣтства припоминаемъ нѣкоторыхъ сельскихъ священниковъ, 
которые глубоко сознавали необходимость проповѣдничества при Богослуже
ніи; для нихъ отслужить только обѣдню, молебенъ или отпѣть умер
шаго и не предварить или не завершить живымъ и удобопонятнымъ сло
вомъ и при томъ безъ всякой книги или тетради—значило лишить Бого
служеніе существенной его принадлежности. Тѣмъ болѣе въ настоящее 
время военный пастырь долженъ позаботиться о пріобрѣтеніи навыка при 
самомъ Богослуженіи сказывать живое назидательное слово.

{Продолженіе впредь).

БЕСѢДА
о томъ, какъ православпому воину должно приступать 

къ исповѣди и ко св. причащенію.
Приближается, други мои, время, когда вы, подобно всѣмъ православ

нымъ христіанамъ, должны будете говѣть, каяться во грѣхахъ предъ Самимъ 
Богомъ въ лицѣ священника, и приступите къ св. тайнамъ тѣла и крови 
Христовыхъ. Великое значеніе въ дѣлѣ спасенія души имѣетъ покаяніе и 
причащеніе—эти святыя таинства церковныя, установленныя Господомъ 
нашимъ Іисусомъ Христомъ. Кто по христіански покаялся и достойно при
частился, тотъ выходитъ изъ церкви не прежнимъ грѣшникомъ, не врагомъ 
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Божіимъ, не сыномъ вѣчной погибели, а другомъ Христовымъ, въ сердцѣ 
котораго обитаетъ Самъ Богъ. Все прощено милосердіемъ Божіимъ по
каявшемуся грѣшнику: и худыя дѣла, и порочныя мысли, и нечистыя по
желанія. Благодать св. Духа, сообщаемая вч, этихъ таинствахъ, точно огонь, 
поядаетъ паши скверны грѣховныя и дѣлаетъ насъ вмѣстилищемъ Самаго 
Христа, по собственнымъ Его словамъ: ядый Мою плотъ н пгяй Мою 
крОвъі; во Мнѣ пребываетъ и Азъ въ немъ. Ядый Мою плотъ и піяй 
Мою кровъ, иматъ животъ вѣчный. (Іоан. 6, 54 и 56). По чистотѣ ду
шевной и тѣлесной мы послѣ причастія уподобляемся невинному младенцу, 
только что вышедшему изъ купели крещенія, и сами Ангелы Божіи не 
превосходятъ пасъ въ эту минуту своею близостью къ Богу...

Какое это счастіе, какая радость для насъ, и какъ мы должны быть 
благодарны за такое безконечное милосердіе Отцу небесному!

Не думайте, однако, что всякій, рѣшительно всякій исповѣдающійся 
и причащающійся, соединяется со Христомъ и становится причастникомъ 
жизни вѣчной. Увы! Многіе изъ пасъ чрезъ покаяніе и причащеніе не 
только не дѣлаются чище и ближе къ Богу, напротивъ—становятся еще 
грѣшнѣе, еще виновнѣе предъ правосудіемъ Божіимъ, а потому еще большаго 
осужденія заслуживаютъ отъ Праведнаго Судіи. Это—Тѣ, которые безъ 
должнаго приготовленія приступаютъ къ св. Чашѣ, кои являются на испо
вѣдь не по свободному влеченію сердца, не изъ желанія чистосердечнымъ 
раскаяніемъ очистить свою порочную совѣсть, но, или по давней привычкѣ 
приходить на исповѣдь, или по необходимости исполнить разпоряженіе на
чальства. Къ несчастію намъ приходилось видѣть такихъ исповѣдниковъ и 
между воинами. Вамъ необходимо знать и знать хорошо: какъ должно 
каяться, и съ какимъ расположеніемъ духа подходить къ причастію, чтобы 
не сбылись и надъ вами слова апостола Христова: ядый и піяй недо
стойнѣе судъ себѣ ястъ и піетъ, не разсуждая тѣла Господня. 
(I Кор. 11, 28, 29). Вотъ объ этомъ-то весьма важномъ предметѣ мы и 
намѣрены побесѣдовать съ вами.

Прежде всего, други мои, нужно помнить, что покаяніе есть вели
чайшій даръ милости Божіей: не за добрые дѣла и не за святую жизнь мы 
получаемъ прощеніе отъ Бога въ этомъ священномъ таинствѣ. Сами знаете: 
каковы наши дѣла и какова наша жизнь.

Во грѣхахъ мы зачинаемся и рождаемся, съ грѣхомъ приходимъ въ 
возрастъ совершенный, во грѣхахъ старѣемся и умираемъ. Нѣсть чело-
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вѣкъ, иже поживетъ и не согрѣшитъ, аще и единъ день житія 
его на земли, говоритъ слово' Божіе. Никто и никогда не оправ
дался бы передъ Богомъ, если бы Сынъ Божій не пришелъ къ намъ на 
помощь, не страдалъ бы за наши грѣхи и не установилъ спасительныхъ 
таинствъ церковныхъ, къ числу которыхъ относятся п покаяніе и причащеніе.

Въ покаяніи мы благодатію Божіею врачуемся отъ грѣховъ, а въ при
чащеніи соединяемся съ Сыномъ Божіимъ, Господомъ нашимъ Іисусомъ 
Христомъ существеннымъ и ближайшимъ образомъ. «Внемли,чадо» говоритъ 
именемъ церкви духовный отецъ кающемуся грѣшнику «во врачебницу при
шелъ ёси, да не пепзцѣленъ отъидеши». Покаяніе—великій даръ мило
сердія Божія... Старались ли мы заслужить этотъ даръ честною жизнію и 
добрымъ поведеніемъ? Вотъ о чемъ мы должны думать, готовясь очистить 
себя покаяніемъ. Все пережитое нужно припомнить тогда во всей ясно
сти и полнотѣ, за доброе благодарить Господа, а въ худомъ смиренно про
сить Его помилованія. Постомъ и молитвою пріуготовимъ себя къ принятію 
спасительнаго дара Божія; удалимся отъ всего, что противно заповѣдямъ 
Христовымъ; удержимъ языкъ отъ праздныхъ словъ, а сердце и умъ отъ 
грѣшныхъ чувствъ и помысловъ лукавыхъ. Въ свободные часы будемъ на
зидать свою душу чтеніемъ или слушаніемъ Слова Божія; поспѣшимъ въ 
храмъ Божій для общественнаго Богослуженія; сдѣлаемъ носильное дсбро 
ближнему, хотя бы участливымъ словомъ и добрымъ совѣтомъ. Испросимъ 
прощеніе у тѣхъ, кого мы обидѣли,' и сами отъ души простимъ обидѣвшихъ 
насъ. Аще отпустите человѣкомъ согрѣшенія ихъ, отпуститъ и вамъ 
Отецъ вашъ небесный-, аще ли не отпущаете человѣкомъ согрѣшенія 
ихъ, ни Отецъ вашъ небесный отпуститъ вамъ согрѣшеній вашихъ, 
сказалъ Спаситель нашъ Христосъ. (Мѳ. 6, 14). Не смущайтесь тѣмъ, 
что по служебнымъ обязанностямъ, вамъ мало остается времени для при
готовленія къ принятію св. таинствъ. Древніе Фарисеи и книжники много 
и долго постились, обильную милостыню раздавали бѣднымъ, но были стро
го осуждены Богомъ за лицемѣріе и тайную неправду. А мытарь былъ 
великій грѣшникъ предъ Богомъ и людьми, но вышелъ изъ церкви оправ
даннымъ за искреннее смиреніе и чистосердечное раскаяніе. Въ сознаніи 
своего недостоинства предъ Господомъ этотъ оправданный грѣшникъ» не 
смѣлъ поднять очей своихъ къ небу, по стоя у порога храма, билъ себя 
въ грудь и взывалъ изъ глубины кающейся души: «Боже,'милостивъ буди 
мнѣ грѣшнику». Такъ ли мы каемся предъ Богомъ, какъ каялся мытарь?

2
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Къ сожалѣнію, невсегда такъ. Иной подходитъ къ духовнику и спокойно 
говоритъ: «большихъ грѣховъ у меня нѣтъ; есть только нѣкоторыя слабости; 
живя въ мірѣ, невозможно уберечься совсѣмъ отъ грѣха».

Это-лп исповѣдь христіанская? Нѣтъ, это самохвальство предъ духов
никомъ и совершенное непониманіе святой исповѣди. «Я человѣкъ вообще 
хорошій, по крайней мѣрѣ никакъ не хуже другихъ», говоритъ о себѣ та
кой исповѣдникъ; «если есть у меня какіе нибѵдь грѣхи, то не важные 
и извинительные; живешь въ мірѣ, среди житейскихъ соблазновъ,—нельзя 
не согрѣшить. Большихъ, тяжкихъ проступковъ у меня нѣтъ». Несчаст
ный! Подумалъ бы онъ о томъ, что говоритъ, кому и для чего говоритъ? 
Онъ говоритъ о своихъ мнимыхъ достоинствахъ Богу, которому извѣстны 
самыя сокровенныя движенія нашего сердца, — говоритъ съ намѣреніемъ 
получить на исповѣди разрѣшеніе во всѣхъ своихъ грѣхахъ. Но развѣ мо
жетъ Господь простить обманщика, лжеца, въ которомъ нѣтъ и искры хри
стіанскаго раскаянія? Каждый изъ насъ виновенъ и притомъ противъ всѣхъ. 
десяти заповѣдей Закона Божія, хотя мы и думаемъ на оборотъ. Вспои 
нимъ объ этихъ заповѣдяхъ. Первою заповѣдію предписывается намъ при
знавать только единаго истиннаго Бога и не покланяться инымъ, лож
нымъ богамъ. Повидимому мы такъ и поступаемъ и ложнымъ богамъ не 
кланяемся. Но на самомъ дѣлѣ мы оказываемся явно виновными въ нару
шеніи этой заповѣди Божіей тѣмъ, что не памятуемъ о Богѣ постоянно, 
ропщемъ на свою судьбу, предаемся суевѣрію и предразсудкамъ, возлага
емъ больше надежды на людей, чѣмъ на Господа. Грѣшимъ мы и противъ 
второй заповѣди Божіей, возлюбивъ земныя выгоды и удовольствія больше, ’ 
чѣмъ своего Творца и Промыслителя—Бога. По силѣ этой заповѣди мы 
не должны служить идоламъ. А развѣ для сребролюбца деньги не идолъ, 
которому онъ служитъ съ полнымъ забвеніемъ воли Божіей? Не чрево ли идолъ 
для того, кто больше всего па свѣтѣ любитъ сладко поѣсть и попить? Вся
кая страсть, все земное, къ чему мы привязываемся сердцемъ, и ради чего 
позволяемъ себѣ не повиноваться божественнымъ законамъ,—все это наши 
идолы... Третью заповѣдь нарушаемъ мы постоянно, когда понапрасну бо
жимся, безъ нужды и въ шутку произносимъ священнѣйшее имя Божіе, 
безъ уваженія относимся ко всякой святынѣ, и особенно когда не испол
няемъ присяги, данной при поступленіи на военную службу или исполняемъ 
ее нерадиво, а иногда и ропотливо. Противъ четвертой заповѣди, кажется, 
нигдѣ въ мірѣ не грѣшатъ такъ явно, какъ у пасъ, на святой Руси. Когда
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у насъ простой пародъ пропиваетъ свой недѣльный заработокъ, какъ не въ 
воскресенье и праздничные дни? Когда чаще всего слышится даже на ули
цахъ и на площадяхъ нескромныя слова, какъ не въ тѣже святые дни? 
Когда, какъ не въ праздникъ, занимаются пустыми разговорами, съ обид
ными шутками, а иногда и съ бранью. Лѣность къ молитвѣ домашней, 
рѣдкое помѣщеніе храма Божьяго (когда позволяетъ время и служба), не 
внимательное стояніе, въ церкви —все это нарушеніе четвертой заповѣди. 
Пятая заповѣдь повелѣваетъ почитать родителей, начальниковъ, старшихъ 
себя. И тутъ у насъ часто не безъ грѣха: ропщутъ на строгость началь
ства, не почтительность являютъ къ отцу и матери; знать не хотятъ убѣ
ленныхъ сѣдинами старцевъ. Грѣшатъ подчиненные, не слушающіе стар
шихъ; не правы и старшіе, если обидно, сурово и жестоко обходятся съ 
младшими. Кажется, на первый разъ, что шестую заповѣдь «не убей» вы
полняемъ мы безупречно. Но когда поразмыслимъ поглубже, увидимъ, что 
и эту заповѣдь нарушаемъ, мы сплошь и рядомъ. Все, чѣмъ мы вредимъ 
здоровью ближняго—самымъ ли дѣломъ или грубымъ и несправедливымъ 
словомъ, составляетъ грѣхъ противъ шестой заповѣди. Грѣшимъ мы, когда 
не наблюдаемъ покоя душевнаго и тѣлеснаго въ другихъ людяхъ; еще бо
лѣе виновны бываемъ предъ Господомъ, когда вредимъ своему здоровью и 
разстраиваемъ свою душу. Здоровье губимъ неумѣренностію въ пищѣ и 
питіи, неосторожностью и небрежностью во время холода и жары (потный 
выйдешь на холодъ или напьешься холодной воды — и боленъ),—покой ду
шевный теряемъ отъ безпутной и нечестной жизни. Грѣхъ вредитъ чужой 
жизни, а еще болѣе преступно сокращать свою: это называется самоубій
ствомъ. Боже сохрани отъ і&го всѣхъ и каждаго! Мало этого: не надобно, 
други мои, тиранить даже животныхъ; злость всегда и вездѣ предосуди
тельна. Седьмую заповѣдь преступаетъ человѣкъ, когда питаетъ нечистые 
помыслы и порочныя чувства; когда ведетъ нескромные разговоры и по
етъ соблазнительныя пѣсни; когда занимается развратомъ и блудомъ. Бе
регитесь, други мои, этихъ грѣховъ: губятъ они тѣло, губятъ и душу. 
Избѣгайте дурной компаніи и особенно пьянства: человѣкъ, выпивши не 
въ мѣру, и скажетъ и сдѣлаетъ то, чего никогда не позволилъ бы себѣ 
трезвый. Восьмая заповѣдь воспрещаетъ воровство, или хищеніе чужой соб
ственности. Но воруетъ не тотъ только, кто ломаетъ замок^ или подби
раетъ ключъ къ нему, но и тотъ воруетъ, кто обмѣритъ и обвѣситъ въ 
куплѣ и продажѣ, кто плохую вещь обманно выдалъ за хорошую, находки 
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не возвратилъ владѣльцу или по дешевой цѣнѣ купилъ завѣдомо кра'деп- 
иое. Сколько найдется между нами виновныхъ въ этихъ грѣхахѣ! СлыхаЛъ 
я, но не вѣрю (по крайней мѣрѣ не хочется вѣрить), что между солда
тами доселѣ живетъ суевѣрное убѣжденіе, будто «отъ краденнаго овса й 
краденнаго сѣна полковыя лошади поправляются и полнѣютъ». И смѣшно, 
и грѣшно: выдумано эго злымъ человѣкомъ и съ злою мыслій оправдать 
воровство. Умная и вѣрная русская пословица не то гласитъ: «чужое добрЬ въ 
прокъ не пойдетъ», —вотъ это святая истина. Держите’ ее въ памяти крѣпко. 
О нарушеніи девятой и десятой заповѣди и говорить нечего: всѣ мы въ боль
шей пли меньшей степени клевещемъ на ближняго, осуждаемъ его, зави
дуемъ ему, не довольствуемся тѣмъ, что имѣемъ, желали бы всегда себѣ 
большаго. Теперь вы ясно видите, други мои, что нарушаете не каКую 
либо отдѣльную заповѣдь, допускаете не пустой какой йибудь проступокъ, 
а грѣшите противъ всего Закопа Божія. Какъ же вы говорите па исповѣди: 
«большихъ грѣховъ у меня нѣтъ, а есть только слабости извинительныя!» 
Скажите мнѣ: гдѣ ваши добрыя дѣла, гдѣ святыя мысли, благія чувства 
и намѣренія? Если и есть онѣ у кого либо изъ насъ, то у весьма и весьма 
немногихъ, да и у немногихъ то онѣ являются очень рѣдко. На испо
вѣди нужно чистосердечно каяться во всемъ, не исключая и самыхъ помы
словъ, ибо въ очахъ Божіихъ мерзость даже помыслъ неправедный. И за 
праздное, безполезное слово мы дадимъ отвѣтъ на страшномъ судѣ Хри
стовомъ: аминъ глаіолю вамъ, сказалъ Спаситель нашъ, яко всяко слово 
праздное, еже аще рекутъ человѣцы, воздадятъ о немъ слово въ день 
судный. (Мѳ. 12, 36).

Приходится намъ—духовникамъ имѣть дѣло и съ такими исповѣдни
ками, которые на духу отмалчиваются, сами пе начнутъ говорить о своихъ 
грѣхахъ, а только отвѣчаютъ па вопросы священника, да и то какъ будто 
неохотно, безъ сердечнаго желанія облегчить свою душу полнымъ раская
ніемъ. При такой исповѣди многіе грѣхи, иногда и тяжкіе, остаются не 
раскрытыми, не обнаруженными предъ Богомъ, а потому и пе прощенными 
имъ, ибо намъ прощается только то, въ чемъ мы покаялись. Отчего про
исходитъ такая скрытность въ исповѣдникѣ? Не отъ того ли, что ему 
стыдно и тяжело признаться въ такомъ дѣлѣ, которое особенно противно Богу 
и всѣмъ добродѣтельнымъ людямъ? Но стыдно—не каяться (это святое дѣло), 
а дѣлать дурное и впадать въ грѣхъ. Жаль намъ такихъ исповѣдниковъ, 
жаль отъ всего сердца! Они отходятъ отъ духовника такими же, если еще 
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не большими грѣшниками, какими, были до исповѣди. Имъ слѣдовало бы 
помнить, что чѣмъ тяжелѣе и отвѣтственнѣе грѣхъ лежитъ на совѣсти, 
тѣмъ необходимѣе раскаяться въ немъ, подобно тому, какъ одержимому 
тяжкою болѣзнію тѣла нужно, какъ можно скорѣе обнаружить свою бо
лѣзнь передъ лѣкаремъ—врачемъ. Всякій грѣхъ—это тоже болѣзнь,—бо
лѣзнь души. И какъ въ болѣзняхъ тѣлесныхъ мы спѣшимъ къ земному 
врачу н подробно разсказываемъ ему о происхожденіи н развитіи своей 
болѣзни, не стыдимся показать ему свои раны, лишь бы только исцѣлиться 
отъ нихъ: также мы должны поступать и при болѣзняхъ души, или грѣ
хахъ своихъ. Передъ небеснымъ врачемъ-Господомъ раскроемъ язвы сердца 
сво.его, обнаружимъ предъ Нимъ прегрѣшенія и будемъ молить Его даро
вать намъ исцѣленіе по безмѣрному милосердію Его. Тотъ, кто воскрешалъ 
мертвыхъ и давалъ зрѣніе слѣпымъ, видя нашу скорбь и раскаяніе, съ 
любовію'приметъ каши слезы, даруетъ намъ здравіе души и тѣла и жизнь 
безконечную.

Чего намъ стыдиться на исповѣди? Господа Бога? Но Онъ и безъ 
нашего прпзцація знаетъ вре, что мы сдѣлали въ своей жизни, о чемъ ду
мали и чего, желали. Священника —своего духовника? Но онъ и самъ, 
какъ чрловѣкъ, .подверженъ тѣмъ-же грѣхамъ. На то онъ и поставленъ, 
чтобы выслушивать людскіе грѣхи, давать добрые совѣты и молиться о 
прощеніи ихъ. Не опасайтесь повѣдать своему духовному отцу ні самый 
отвѣтственный грѣхъ, опъ не’-выдастъ вашей тайны никому, ибо давалъ въ 
томъ кдядву и присягу. Почему спасительно для насъ признаніе въ грѣ
хахъ? Потому, -что .дно. есть лучшее свидѣтельство нашей сыновней любви 
къ Отцу небесному и вѣрный залогъ исправленія въ дальнѣйшей нашей 
жизни, и поведеніи. Любящія дѣти ничего нескрываютъ отъ своихъ роди
телей и, сознавшись разъ въ проступкѣ, будутъ воздерживаться:' отъ него 
впослѣдствіи. Тоже бываетъ и съ каждымъ грѣшникомъ: кесли мы не по
желаемъ, или не будемъ имѣть твердой рѣшимости чистосердечно каяться 
во всемъ предъ Богомъ, мы сдѣлаемся не распаянными грѣшниками, бу
демъ все больше и больше коснѣть въ своихъ беззаконіяхъ и потеряемъ 
всякую надежду когда либо исправить свою жизнь. Сами знаете, какую 
сиду имѣетъ привычка въ всякомъ дѣлѣ, особенно въ дѣлѣ порочномъ! 
Опа совсѣмъ порабощаетъ человѣка и наконецъ дѣлаетъ его неспособнымъ 
избавиться отъ грѣха. А избавиться отъ грѣха необходимо для спасенія 
души. Необходимо самоисправленіе, рѣшимость послѣ исповѣди измѣнить 
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свою прежню жизнь во грѣхѣ на новую, чистую и святую, во всемъ со
гласную съ волею Божіею. Только тотъ можетъ надѣяться на милосердіе 
Божіе въ таинствѣ покаянія, кто не возвратится, или по крайней мѣрѣ 
будетъ стараться не возвращаться къ неправдамъ, въ которыхъ онъ по
каялся. Скажите: можетъ-ли любить человѣкъ того, кто просилъ у него 
прощенія въ нанесенной обидѣ, а потомъ снова началъ обижать его? Такъ 
и Отецъ нашъ небесный не можетъ'любить грѣшника, который раскаялся 
предъ нимъ во своихъ грѣхахъ, а послѣ опять сталъ грѣшить. Правда, 
трудно и очень трудно совсѣмъ не грѣшить; сама природа ііаша, испор
ченная грѣхомъ, влечетъ насъ болѣе ко злу, чѣмъ къ добру. Древнѣйшіе 
христіане исповѣдывались и причащались весьма часто. Только по немо
щамъ нашимъ требуется отъ насъ, чтобы мы каялись и причащались по 
крайней мѣрѣ одинъ разъ въ годъ. Христіанинъ долженъ всѣми силами 
бороться со всякимъ зломъ и побѣждать его при помощи благодати Божіей. 
Какъ воинъ земнаго Царя во время войны съ непріятелемъ обязанъ зорко 
слѣдить за всѣми его дѣйствіями и намѣреніями и всегда имѣть при себѣ 
оружіе, чтобы отразить нечаянное нападеніе: такъ и всякій христіанинъ, 
этотъ истинный воинъ Царя небеснаго, священнымъ для себя долгомѣ 
обязанъ считать непристанное наблюденіе не только надъ своими дѣлами 
и поступками, но и надъ самыми помыслами и чувствами. И отъ пустыхъ, 
извинительныхъ привычекъ отстать не легко: тѣмъ болѣе требуется усилія, 
чтобы побѣдить въ себѣ пороки и страсти. Трудно это, но съ Божію по
мощію возможно. Провѣрьте, други мои, провѣрьте свою жизнь по запо
вѣдямъ Божіимъ, и безъ всякой утайки исповѣдуйте грѣхи свои Господу 
предъ отцемъ духовнымъ.

Каяться искренно нужно и по тому, что послѣ исповѣди мы приступимъ 
къ св. Причастію. А вѣдь Причастіе есть величайшее, спасительное таинство. 
Черезъ Причастіе мы вкушаемъ истиннаго тѣла и истинной крови Христовой 
подъ видомъ хлѣба и вина, соединяемся со Христомъ, какъ выше мы сказали,' 
ближайшимъ и тѣснѣйшимъ образомъ и становимся причастниками жизни вѣч
ной. На св. Причащеніе и сами Ангелы Божіе взираютъ съ великимъ страхомъ 
и трепетомъ, ибо въ немъ «Царь царствующихъ и Господь господствующихъ 
приходитъ заклатися и датися въ снѣдь вѣрнымъ». Можно-ли не покаявшемуся 
грѣшнику приступить къ столь великому таинству? Для такого человѣка 
оно послужитъ не въ пользу, а во вредъ, не въ очищеніе души и тѣла, 
не въ оправданіе предъ Богомъ и въ наслѣдіе царствія небеснаго, но въ. 
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судъ и осужденіе, въ усиленіе виновности его передъ Господомъ: ядый 
и піяй недостойнѣ.) говоритъ св. апостолъ, судъ себѣ ясіпъ и пгетъ, не 
разсуждая тѣла Господня (I Кор. 11, 29). Душа наша, какъ 
созданная по образуй по подобію Божію стремится соединиться съ Нимъ, и 
въ такомъ соединеніи находитъ высокую для себя радость и утѣшеніе. Въ 
достойномъ причастникѣ эта необычайная духовная радость сказывается и 
въ умиленномъ лицѣ и въ сіяющихъ кротостью глазахъ и въ рѣчахъ, пол
ныхъ благоговѣнія и внутренняго самодовольства. Къ блаженному едине
нію съ Богомъ призываются всѣ вѣрующіе —праведные и грѣшные. Нужно 
только чистосердечно сознать свою вину предъ Богомъ и искреннимъ по
каяніемъ снискать себѣ Его милосердіе и любовь. Тяжкій грѣшникъ былъ 
блудный сынъ, упоминаемый въ притчѣ Христовой. Онъ презрѣлъ любовь 
своего добраго отца, самовольно удалился изъ дома его, чтобы безпрепят
ственно предаваться безпутной жизни. Но, когда созналъ свой грѣхъ, когда 
возвратился въ родной домъ и смиренно сказалъ: «отецъ мой! я согрѣ
шилъ на небо и предъ гобою, и уже недостоинъ называться твоимъ сы
номъ- прими меня, какъ одного изъ твоихъ работниковъ»; когда онъ сдѣ
лалъ это, отецъ съ радостью принялъ въ свои объятія погибавшаго сына, 
облекъ его въ лучшія одежды, устроилъ въ честь его богатое пиршество 
Съ такою же любовію Господь принимаетъ искренно покаявшагося грѣшника.

Къ св. таинству причащенія приступайте, други мои, не торопясь, 
чинно и безъ толкотни. По прочтеніи священникомъ молитвы: «Вѣрую, 
Господи», сдѣлайте благовѣйпо земной поклонъ и подходите къ св. чашѣ 
сложивъ накрестъ свои руки, но не креститесь предъ самымъ причастіемъ, 
чтобы не толкнуть сосуда съ дарами. Послѣ причащенія поцѣл3 і.е край 
чаши со святыми тайпами и, подошедъ къ иконѣ св. Богаматери, поклони
тесь Ей съ благодареніемъ. День св. причащенія великій и святой для 
васъ день; поберегите же его, какъ драгоцѣнное сокровище; постарайтесь 
въ этотъ день особенно избѣгать всего, что противно волѣ Божіей. Не 
грѣшите не только дѣломъ, но и словомъ и, если возможно, и самою мыслію. 
Чистѣйшій и святѣйшій Спаситель нашъ не можетъ оставаться въ душѣ, 
загрязненной грѣхомъ. Помолитесь въ этотъ день съ особеннымъ усердіемъ 
у себя дома, почитайте или послушайте священную книгу, удаляйтесь 
всякой неумѣренности, шутокъ и осужденія ближняго. Тогда вы пребудете 
въ Богѣ, и Богъ пробудетъ въ васъ.
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.Христолюбивые воины! Скоро настанетъ великій постъ. Сердобольная 
мать ііаіна св. церковь всѣхъ зоветъ къ покаянію и молитвѣ. Врачъ душъ 
и тѣлесъ нашихъ—Христосъ невидимо стоитъ у дверей нашего сердца и 
ждетъ терпѣливо нашего обращенія къ Нему. Воспользуемся немногими 
днями, назначенными для нашего говѣнія, чтобы достойно покаяться предъ 
Богрдъ и. достойно принять св. причащеніе. Богъ знаетъ, долго ли мы 
проживемъ па землѣ. Смерть не щадитъ никого: ни молодыхъ, пи старыхъ, 
ни „срыіыхъ, ни слабыхъ. Быть можетъ, не далекъ часъ смертый и для 
кого, либо изъ насъ. Примиримся же съ Богомъ и собственною совѣстію, 
пока суть время, пока двери милосердія Божія не закрылись для пасъ на
всегда. Будемъ чаще изъ глубины сердца взывать ко Господу словами 
священной пѣсни: «покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче»! Аминь.

Протоіерей Дмитріи Никитинъ.
■ • * * . 1 ■ 1 . ” Л с * лД 'I * * і .

ОПИСАНІЕ 
ПРЕОБРАЖЕНСКАГО ВСЕЙ ГВАРДІИ СОБОРА.

ІГ1/ф. .ЧТ!1 ГІІѴГ)ВІНОЩІІІ’Шрі і;;т . <ГГІ
(Продолженіе).

Достопршіѣчательиостіі Собора.
Въ Преображенскомъ всей гвардіи соборѣ находится очень много до

стопримѣчательныхъ вещей священныхъ и не священныхъ.
А. Изъ предметовъ священныхъ замѣчательны:

1) Серебрянновызолоченный превтолъ главнаго алтаря, съ чекан
ными изображеніями, на лицевой сторонѣ: распятія на крестѣ Господа на
шего Іисуса Христа, украшеннаго брилліантами; съ правой стороны: Пре
ображенія Господня, съ лѣвой: моленія Спасителя въ саду Геѳсиманскомъ, 
на задней сторонѣ: Тайной вечери; на верхней доскѣ: изображеніе положе
нія во гробъ Іисуса Христа, рѣзной работы. Вѣсу въ немъ серебра 10 пуд. 
1 Фун. 55 золотниковъ. Престолъ сей устроенъ въ 1859 году усердіемъ 
купеческой дочери Матрены Семеновны Смирновой. Стоимость престола 
опредѣляется въ 18,000 рублей.
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2) Ковчегъ. временъ Императрицы Елисаветы Петровны, бывшій при 
основаніи Преображенскаго собора. Ковчегъ этотъ круглый, бронзовызоло
ченный, на 8-ми колоннахъ; на немъ находятся серебряпныя чеканныя изо
браженія 4-Хъ евангелистовъ и женъ мѵроносицъ; ковчегъ вѣнчаетъ ’сере- 
брянное изображеніе воскресенія Христова. Высота ковчега—1 аршинъ 
12 вершковъ. *

3) Ковчегъ изъ яшмы, верхъ палеваго, а низъ сѣрофіалетоваго цвѣта, 
па 12 колоннахъ розоваго агата, съ серебряными капителями. Ковчегъ 
этотъ пожалованъ Государемт, Императоромъ Николаемъ Павловичемъ, 
1829 года 5 августа, къ освященію возобновленнаго послѣ пожара Прео
браженскаго собора. Оцѣненъ Въ 4,114 рублей.

4) Крестъ напрестольный^ осмиконечный, серебряповызолочепный, 
корсунской работы, со св. мощами, украшенъ разноцвѣтною эмалью и на
туральными каменьями, вокругъ обложенъ жемчугомъ. Длина креста 9 
вершковъ, а въ поперечникѣ 4 вершка. Кревяъ этотъ, какъ видно изъ 
надписей па немъ, сдѣланъ повелѣніемъ Царя Алексѣя Михайловича и 
супруги его благовѣрныя Царицы Маріи Ильпнишны въ соборную церковь 
Рождества Пречистыя Богородицы, что у нихъ, Государей, па сѣняхъ, лѣта 
1660-го августа въ 20 день.

5) Крестъ напрестольный, серебряновызолоченый, обложенъ калче- 
даповыми каменьями, всѣ священныя изображенія и украшенія на немъ 
сдѣланы черпетыо. Крестъ сей изъ Запорожской сѣчи.

6) Евангеліе въ листъ. Корешекъ и задняя сторона его обложены 
золотымъ глозетомъ, а лицевая сторона—серебрянбвызолочеііною доскою, 
на которой пять круглыхъ накладокъ съ гравированными изображеніями 
воскресенія Христова и 4 евангелистовъ. Накладки эти украшены вокругъ 
среднимъ жемчугомъ и 16-ю разноцвѣтными камнями. По краямъ верхней 
доски этого евангелія находится надпись: «1704 г. Декабря 4-го построено 
сіе евангеліе при Великомъ Государѣ, Царѣ и великомъ князѣ Петрѣ 
Алексѣевичѣ и всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержцѣ, въ 23 
лѣто царства его, при сынѣ его Государевѣ, благородномъ царевичѣ и ве
ликомъ князѣ Алексіѣ Петровичѣ, въ 15 лѣто отъ рожденія его. А строила 
сіе евангеліе тетка его, Государева, великая княжна Татьяна Михайловна, 
въ соборъ Рождества Пресвятыя Богородицы, что вверху, изъ церковнаго 
той же церкви серебра, при протопопѣ того собора Наѵмѣ Ѳедотовѣ».

7) Евангеліе въ полъ листа: печатано въ Кіевопечерской лаврѣ 
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1746 года, въ царствованіе Императрицы Елисаветы Петровны; обложено 
съ обѣихъ сторонъ золоченымъ серебромъ; образа на этомъ евангеліи имѣ
ютъ Форму круглую и писаны на Фарфорѣ. На лицевой сторонѣ, посрединѣ 
евангелія—образъ Господа Вседержителя, сѣдящаго на престолѣ; Ему 
предстоятъ Матерь Божія и св. Іоанйъ Креститель; на четырехъ углахъ 
4 ре евангелиста; на задней же доскѣ—образъ св. Николая Чудотворца. 
Евангеліе сіе поднесено было Евгеніемъ, митрополитомъ Кіевскимъ и Галиц
кимъ Императору Николаю I въ день его коронованія, а Государь Нико
лай Павловичъ соизволилъ пожаловать въ тотъ же день коронаціи, 20 
августа 1826 года, въ Преображенскій соборъ, чрезъ командира генералъ- 
адъютанта Исленьева.

. 8) Евангеліе большое^ въ Александрійскій листъ, обложено съ 
обѣихъ сторонъ вызолоченнымъ серебромъ, на которомъ всѣ священныя 
изображенія и украшенія чеканной работы. На лицевой сторонѣ этого 
евангелія по угламъ—4 евангелиста, а по срединѣ—воскресеніе Христово 
въ сіяніи, которое украшено брилліантами; побѣдное знамя въ десницѣ Спа
сителя украшено рубинами; крестикъ этого знамени и края —брилліантовые. 
Всѣ страницы этого евангелія кругомъ текста имѣютъ широкій бордюръ, 
рисунокъ котораго для евангелія отъ Матѳея одинаковъ съ евангеліемъ отъ 
Луки, а рисунокъ бордюра для евангелія отъ Марка одинаковъ съ еван
геліемъ отъ Іоанна. Бордюры этого евангелія, виньетка, начальныя буквы, 
изображенія евангелистовъ, а также и всѣ священныя изображенія —не пе
чатныя, а писаны художникомъ акварельными красками, золотомъ, серебромъ 
и бронзою. На этомъ евангеліи находится: 2628 брилліантовъ, вѣсу 112 
каратъ; 3224 розы и 78 рубиновъ, вѣсу 5/в каратъ. Золоченаго серебра— 
60 Фунтовъ. Цѣнность его опредѣляется въ 18,000 рублей. Евангеліе сіе 
устроено усердіемъ С.-Петербургскихъ купцовъ: Стефана Васильевича Ва
сильева и Николая Ѳедоровича Ѳедорова въ 1845 году 6 августа.

9) Потиръ изъ зеленой яшмы 7'/а вершковъ вышины, внутри обло
женъ золотомъ; образа на потирѣ писаны на финифти. Къ нему принадле
житъ изъ такой-же яшмы дискосъ, на которомъ четыре серебряно-вызоло
ченныя, рѣзной работы, надладки, изъ коихъ па одной изображено поло
женіе Іисуса Христа въ ясли, а на остальныхъ слова: «Се Агнецъ Божій, 
вземляй грѣхи міра». Утварь сія пожалована Преображенскому собору въ 
день освященія его послѣ пожара, 5 августа 1829 года, Императрицею 
Александрою Ѳеодоровною; оцѣнивается въ 1,694 рубля.
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10) Ііотиръ серебряно вызолоченный, съ накладною серебряною сѣт
кою, на коей образа чеканной работы, вызолоченные. На верхнемъ краѣ 
сосуда кругомъ надпись: «Пійте отъ нея вси, сія есть кровь Моя Новаго 
Завѣта, яже за вы и за многія изливаемая во оставленіе грѣховъ». А па 
постаментѣ сосуда, внизу, кругомъ другая надпись: «Сдѣланъ сосудъ въ 
Преображенскій полкъ, въ царствованіе Екатерины I 1726 года». Высота 
сосуда 7 вершковъ. Къ нему принадлежатъ такого же достоинства: дискосъ, 
звѣздица, двѣ тарелочки и лжица.

11) Потиръ серебряно-вызолоченный, на которомъ сдѣланы черпетыо 
клѣтчатка и образа. Высота потира 71/’ вершковъ. Къ нему принадле
жатъ такого же достоинства: 1) дискосъ, на которомъ изображены: Господь 
Саваоѳъ, въ облакахъ; Духъ Святый, въ видѣ голубя, предвѣчный Мла
денецъ съ двумя ангелами; вокругъ дискоса находится надпись: «Се 
Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра»; 2) звѣздица, на верху которой изобра
жено чернетью Всевидящее око въ сіяніи; 3) двѣ тарелочки одинаковаго 
размѣра; на одной изображено распятіе Іисуса Христа, съ предстоящими: 
Божіею Матерію и св. Іоанномъ Богословомъ, а вокругъ надпись: «Кресту 
Твоему покланяемся Владыко и святое воскресеніе Твое славимъ» На дру
гой тарелочкѣ изображено Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы и вокругъ 
надпись: «Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородицу»; 4) Лжица, 
ручка которой винтомъ, длина ея 5 вершковъ.—Сосуды сіи поступили въ 
Преображенскій соборъ изъ Запорожской сѣчи.

12) Плащаница сребро-бронзовая. Изображеніе Спасителя писано на 
холстѣ, въ брснзово-вызолоченной рамѣ, на коей слова: «Благообразный 
Іосифъ» и проч. серебряныя матовыя. Гробница для этой плащаницы брон- 
зо-вызолоченная, па четырехъ сторонахъ которой чеканныя, серебряныя 
матовыя изображенія. На одной сторонѣ—несеніе Спасителемъ креста; на 
другой—снятіе Іисуса Христа со креста; въ головахъ—св. Крестъ—вызо
лоченный; въ ногахъ—моленіе о чашѣ. На углахъ гробницы изображены, 
изъ золоченой бронзы, ангелы, во весь ростъ, въ діаконскихъ облаченіяхъ, 
поддерживающіе плащаницу. Чехолъ съ зеркальными стеклами покрываетъ 
плащаницу, которая сооружена иждивеніемъ С.-Петербургской купеческой 
дочери Матрены Семеновны Смирновой. Стоимость плащаницы—5,500 руб.

13) Икона Курскія Божія Матери^ въ серебряно-вызолоченной 
ризѣ, съ черпетыо, украшена драгоцѣнными камнями. Икона эта списана съ 
чудотворнаго образа, предназначена была Курскими граждами въ даръ рус- 
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сколу воииству, подвизавшемуся на защиту отечества, що время нашествія 
на. Россію Наполеона въ 1812 году, и поднесена, въ день сраженія, подъ 
Малымъ-Ярославцемъ, .главнокомандующему князю Кутузову Смоленскому.

14) Икона св. Николая чудотворца, длиною 14, а шириною 12 
вершковъ, въ серебряно-вызолочспцо.й ризѣ и украшенной разноцвѣтными 
камнями. Кіотъ для этой иконы сдѣлавъ изъ се.ребра; въ ризѣ съ камень
ями вѣсу 3 Фунта 60 золотниковъ, ц въ .кіотѣ вѣсу серебра 7. Фун. 21 
золотникъ. Икона эта завѣщана Преображенскому всей гвардіи собору 
генералъ-адъютантомъ Ііарломъ Ивановичемъ Бистромомъ. Икона эта сопут
ствовала ему при взятіи крѣпости Варны и въ польскую кампанію 1831 г,. 
Достопримѣчательна эта икона еще тѣмъ, что, когда польскіе мятежники 
отбили Фургонъ, въ которомъ хранились, какъ имущество генерала Би
строма, такъ и эта окопа, то все имущество было расхищено, а икона 
возвращена въ цѣлости.

15) Икона Іерусалимской Бржіей,. Мхипери, неболыпаго размѣра, 
греческаго письма, съ двунадесятыми праздниками, съ мощами св. Георгія 
побѣдоносца., въ серебряно-вызолоченномъ кіотѣ. Образъ этотъ присланъ 
былъ отъ патріарха Іерусалимскаго, съ гроба Господня, въ Новгородскій 
Юрьевскій монастырь архимандриту Фотію, который сею иконою благосло-. 
вилъ великаго князя Михаила Павловича во время похода противъ поль
скихъ мятежниковъ 19 Апрѣля 18,31 года.

16) Икона Смоленской Божіей Матери, въ серебряно вызоло іеп- 
ной ризѣ, неболыпаго размѣра. Икона сія завѣщана Преображенскому 
собору въ Бозѣ почившимъ Императоромъ Александромъ ІГмъ. На оборот
ной сторонѣ этой иконы находится надпись: «Сія икона. Смоленской Божіей 
Матери—Одигитріи пожертвована пламеннымъ усердіемъ Смоленскихъ боя
рынь и купеческихъ женъ, для молитвеннаго благословенія отъ епискрпа 
Смоленскаго Тимоѳея, Его Императорскому Высочеству Государю Наслѣд
нику Цесаревичу Александру Николаевичу, въ благоговѣйномъ упованіи 
сокрушенія гордыни враговъ Вѣры, Царя и Отечества. Въ лѣто отъ Рож
дества Христова 1854 е.

17) Икона Преображенія Господня, писанная на деревѣ, росшемъ 
на горѣ Ѳаворъ, съ вложеннымъ въ нее небольшимъ кускомъ камня отъ 
скалы сей горы. Икона эта получена Его Иператорскимъ Высочествомъ 
Великимъ Княземъ Сергіемъ Александровичемъ отъ настоятеля греческаго 
монастыря на Ѳаворѣ, во время посѣщенія Его Высочествомъ этого свя-
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щепнаго мѣста, 28 сентября 1888 года, и пожалована Имъ въ Преобра
женскій соборъ на храненіе и съ тѣмъ, чтобы эти святыни каждогодно 
выносились 5-го п 6-го Августа при богослуженіяхъ, Для поклоненія имъ 
чиновъ полка ’).

18) Икона Преображенія Господня, шитая пб бѣлому Фону разно
цвѣтными шелками, въ рѣзной золоченой рамкѣ, за стекломъ. Эта икона 
тоже пожалована въ соборъ Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ 
Княземъ Сергіемъ Александровичемъ.

19) Камень съ горы Ѳаворъ, въ рѣзномъ, орѣховаго дерева, аналой- 
кіотѣ, за стекломъ. Камень этотъ—даръ Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго л.-гв. Преображенскому 
полку, послѣ путешествія Его Высочества на востокъ въ 1872 году.

20) Большая водосвятная серебряная чаша, съ крышкою и вы
пуклыми священными изображеніями и украшеніями на ней, чеканной ра
боты. Во внутрь этой чаши вкладывается другая чаша серебряная, внутри 
вызолоченная, съ ручками. Вѣсу серебра въ ней 1 пудъ, 20 Фун. и 7 
золотниковъ.

21) Большое серебряновызочелонное кадило, съ накладною серебря
ною сѣткою и съ бубенчиками. Кадило это изъ Запорожской сѣчи.

22) Облаченіе на престолъ и жертвенникъ главнаго алтаря, сшитое 
изъ покрова, который былъ на гробѣ Императрицы Маріи Ѳеодоровны въ 
1829 году. Облаченіе это изъ бѣлой объяри, складное, на картонахъ.

23) Ризница, пожалованная Преображенскому собору Государемъ Им
ператоромъ Николаемъ Павловичемъ, 1840 году августа 5 дня, пунцоваго 
бархата, съ вытканными золотыми крестами и петлицами Преображенскаго 
полка, обшитая широкимъ зеленымъ бархатнымъ бордюромъ. Эту ризницу 
составляютъ: облаченіе на 3 престола и на 3 жертвенника, съ покровами 
на нихъ; 5 священническихъ ризъ, съ эпитрахилями, 5 подризниковъ бѣ
лаго глазета, съ широкимъ бархатнымъ бордюромъ по подолу; 3 палицы, 
3 набедренника, 5 поясовъ, 9 паръ поручей, 4 діаконскихъ стихаря съ 
оплечьями изъ бѣлаго серебряннаго глазета, и къ нимъ 4 ораря и 4 сти
харя для псаломщиковъ.

23) Священническая риза и эпитрахиль, привезенныя изъ Запо-

) Рескрчптъ Его Высочества л.-гв. Преображенскому полку 20 Іюня 1888 г.
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рожской сѣчи, шитая вся золотомъ, а на оплечьѣ ризы вставлено 21 про
стой камень.

24) Полковыя знамена. 9-ть л.-гв. Преображенскаго полка, съ 
Андреевскими лентами, Георгіевскими крестами и бронзовызолоченными 
орлами. 6 изъ этихъ знаменъ—старыя, прежнихъ временъ, а 3 новыя, 
настоящаго времени. И 3-ри знамени л.-гв. Преображенстаго резервнаго полка.

Б. Изъ несвященныхъ предметовъ замѣчательны:
1) Преображенскіе мундиры Императоровъ: Александра!, Николая I, 

и Александра И, хранящіеся за стекломъ, въ особыхъ рѣзныхъ, орѣховаго 
дерева, ящикахъ, въ видѣ аналоя.

2) Двѣ сабли. въ Бозѣ почившихъ: Императора Александра II и 
Его Императорскаго Высочества Великаго князя Михаила Павловича. 
Первая сабля замѣчательна тѣмъ, что бы іа на Его Величествѣ въ день 
страдальческой его кончины и обагрена царствено-мученическою кровію; а 
вторая—по своему украшенію, оцѣниваемому до 40,000 рублей.

3) Ключъ отъ крѣпости Модлина на Георгіевсой лентѣ, Всемило
стивѣйше пожалованный Его Императорскому Высочеству Великому кнвзю 
Михаилу Павловичу 6 октября 1831 года, а Его Высочествомъ завѣщанъ, 
на храненіе въ Преображенскій всей гвардіи соборъ ’). Ключъ сей хра
нится въ особо устроенномъ ковчегѣ-

4) Богемскій кубокъ, съ крышкою, серебряно-вызолоченный и укра
шенный дорогими саксонскими каменьями. Кубокъ этотъ поднесенъ былъ 
въ 1813 году графу Остерману Толстому жителями Богеміи, въ память 
Кульмской битвы. По верхнему краю кубка, кругомъ, сдѣлана надпись вы
пуклыми изъ каменьевъ буквами: <3а Богомъ молитва, за Царемъ служба 
не пропадаетъ». Ниже этой надписи поверхность кубка раздѣлена 6-ю 
серебрянпыми колонками, соединенными въ видѣ гирлянды серебряною че
канною матовою ниткою, которая представляетъ видъ крупнаго жемчуга. 
Между этими колоннами вырѣзаны Фамиліи полковыхъ командировъ, въ 
Кульмскомъ дѣлѣ участвовавшихъ, и оберъ-офицеровъ, лишившихся при 
этомъ жизни. По Высочайшей волѣ Императора Александра I, выражен
ной въ рескриптѣ Его Величества командиру 1-й гвардейской пѣхотной 
дивизіи барону Розену, 21 Февраля 1817 года, кубокъ сей подается съ 

*) Приказъ по гвардейскому п гренадерскому корпусамъ 22 октября 1819 году, № 232.
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того времени, каждый великій постъ, въ Преображенскомъ соборѣ, ниж
нимъ воинскимъ чинамъ съ теплотою, послѣ пріобщенія ихъ святыхъ тайнъ, 
вмѣсто сосуда, употребляемаго при семъ случаѣ православною церковію, да 
испіеніемъ изъ онаго кубка теплоты напаяются, какъ выражено въ рес
криптѣ, чувства народныя теплымъ усердіемъ къ Верховному Владыкѣ и 
Спасителю народовъ! - Кубокъ этотъ помѣщается въ главномъ придѣлѣ, у 
лѣваго клироса, на большой колоннѣ, подъ стекляннымъ колпакемъ. Ниже 
кубка, на той-же колоннѣ находится бропзо-вызолоченная доска съ орломъ 
на верху ея; на доскѣ сей отгравировано письмо графа Остермана къ Им
ператору Александру I и Его Императорскаго Величества рескрипты ба
рону Розену и графу Остерману.

5) Списокъ именъ и фамилій гг. штабъ и оберъ-офицеровъ л.-гв. 
.Преображенскаго полка, убитыхъ въ разныхъ сраженіяхъ, начиная съ 
"1702 года и кончая послѣднею Турецкою войною 1877 и 1878 годовъ.

Списокъ этотъ отгравированъ на бронзо-вызолоченной доскѣ, помѣщенной 
въ главномъ придѣлѣ на большой колоннѣ у праваго клироса.

6) Военные трофеи^ завоеванные нашими войсками у турокъ въ цар
ствованіе Императора Николая I. Трофеи эти размѣщены въ соборѣ до
вольно изящно, по рисунку архитектора Стасова. Трофеевъ очень много и 
разнообразны, и именно: 488 знаменъ, 3 значка, 16 Флаговъ, 10 бунчу
ковъ, 1 булава, 2 жезла, 12 замковъ и 65 ключей отъ разныхъ крѣпостей 
Европейской и Азіатской Турціи.

{Продолженіе будетъ).

Редакторъ, Священникъ Іоаннъ Тараненъ.

Военпому духовенству рекомендуются восковыя церковныя свѣчи, 
вполнѣ доброкачественныя, Фабрики старосты Сергіевскаго всей артиллеріи 
собора купца Сергѣя Амвросіевича Варгунина, по цѣнѣ въ 20, 24, 28, 
30 п 32 р. включительно. Магазинъ помѣщается въ СПБ., уголъ боль
шой Садовой и Толмазова переулка, домъ Новинскаго.

Пересылка на счетъ Фабриканта.
1
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ГАЗЕТА ВОЕННАЯ
В ЬТ X О Д ЕІ Т Ж ЕЖЕДИЕВНО

Кромѣ дней, слѣдующихъ за праздниками.
доставкою или пересылкою:РУССКІЙ ИНВАЛИДЪ, съ

ВЪ РОССІИ:

На годъ 9 —На 8 м. 7—На 4 м. 4 —
> 11 м. 8 50 » 7 » 6 50 », 3 .» 4 50
>10» 8 — » 6 » 6 — » 2 » 3 —
» 9 » 7 50 » 5» 5 — » 1 » 150

3 А Г Р А II И Ц Е Ю:
Г. I*. р.

На годъ .15’ На 8 11. 11 На 4 м. 7
» 11м. 14 » 7 » 10 У> 3 » 6
» 10 » 13 » 6 » 9 2 4
» 9 » 12 » 5 » 8 » 1 > 3

15ОЕІІІІЬТЙ СБОРНИКЪ
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

За годовое изданіе ВОЕННАГО СБОРНИКА, вмѣстѣ съ РУССКИМЪ ИНВАЛИ"
ДОМЪ, для военно-служащихъ, съ доставкою или пересылкою 13 рублей. 

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ, съ доставкою или пересылкою:
Въ Россіи.................................. 9 р.
За границу ...... 12 »

На мѣсячные сроки подписка на «Военный Сборникъ» не принимается. 
ПОДПИСКА

принимается въ конторѣ редакціи: въ С -Петербургѣ, Надеждинская улица, д. № 42 
ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются для напечатанія по тарифу — 10 коп. за 
строку петита, или за мѣсто ею занимаемое. За разсылку частныхъ объявленій 

взимается '/2 к. съ лота и вѣса экземпляра объявленія.
При перемѣнѣ адреса иногороднаго на иногородный, необходимо посылать КАЖ

ДЫЙ РАЗЪ 20 коп. почтовыми марками.
При перемѣнѣ же адреса городскаго (петербургскаго) на иногородный, и 

обратно, иногороднаго па городской, вносить за ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ 90 к., а 
за РУССКІЙ ИНВАЛИДЪ по срокамъ пересылочныя деньги: за 11 м.—1 р. 60 к., 
за 10 м.—1 р. 50 к., за 9 м. — 1 р. 40 к., за 8 м — 1 р. 30 к., за 7 м.— 
1 р. 20 к., за 6 м. — 1 р. 10 к., за 5 м. — 1 р., за 4 м.—80 к., за 3 м.— 
70 к., за 2 ы. — 60 к., за 1 м.—30 к.

Подписка безъ доставки не принимается.

Отъ С.-Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать дозволяется. 
С.-Петербургъ, Января 21 дня 1890 года.

Цензоръ Архимандритъ Григорій.

Гин. «Артиллерійскаго Журнала», Фурштатская, А? 21.


