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чііть 4Ш»нідаллыі%я.

Высочайшія награды.ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Кавалерской Думы Ордена Св. Влади
міра въ 22-й день Сентября минувшаго года, Всемилостивѣйше соизволилъ, согласно удостоенію Святѣйшаго Синода, сопричислить къ сему ордену 4-й 
степени'.

I.Съ бантомъ за безпорочную службу въ священномъ санѣ 25 лѣтъ.а) Дивизіонныхъ Благочинныхъ'. Протоіереевъ— Григорія Бѣлопольскаго^ Александра Пославскаго, Александра Можайскаго. Александра Копытовскаго, Александра Георгіевскаго^ Александра Дородницына. 
Священниковъ—Александра Товарова. Павла Извѣко
ва^ Константина Веролъскаго, Іоанна Богословскаго



66 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. № 3б) О.о. Протоіереевъ'. Л.-гв. Егерскаго полка Виктора Громова, Варшавской военной тюрьмы Іоанна Голубева, Колпинской Троицкой церкви Петра Иванова, Севастопольскаго собора настоятеля Илію Новоселова, Офицерской кавалерійской школы Капитона Добровольскаго.в) Священниковъ—Л.-гв. Гусарскаго полка Андрея Ильменскаго, Драгунскаго Бугскаго полка Николая Шеметова, Казанскаго военнаго госпиталя Николая Преображенскаго.II.За безпорочную службу въ священномъ санѣ35 лѣтъ.а) Дивизіонныхъ Благочинныхъ: Протоіереевъ— Елисея Никоновича, Михаила Бѣлявскаго, Бориса 
Лызлова, Василія Мерцалова, Іоанна Сосунцова, Андрея Околовича, Василія Судакова и Благочиннаго надъ духовенствомъ Финляндскаго военнаго округа Николая Павлова.б) О.о. Протоіереевъ—С.-Петербургскаго Семеновскаго Александровскаго военнаго госпиталя Іоанна Лекторова, Л.-гв. Московскаго полка Іоанна 
Пославскаго, Кіево-ІІрозоровской церкви Василія Са- 
винича, 1-й резервной артиллерійской бригады Николая Богословскаго, Бобруйскаго крѣпостнаго собора настоятеля Илію Левицкаго, Николаевскаго Адмиралтейскаго собора Михаила Романскаго, Охтен- скаго пороховаго завода Василія Гречанинова, 9-го 



з ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 67Кавказскаго резервнаго баталіона Іоанна Лебедин
скаго^ Томскаго пѣхотнаго полка Іоанна Вишнев
скаго.в) Священниковъ'. Кунзахской военной мѣстной церкви Николая Любому дрова, Кіевскаго Гренадерскаго полка Павла Соколова и Севастопольскаго Адмиралтейскаго собора СтеФана Ѳаворова.

Распоряженія Протопресвитера Военнаго 
и Морского Духовенства.ЦИРКУЛЯРЪ ГЛАВНАГО ШТАБА.

Въ разъясненіе ст. 59 Положенія объ управленіи церквами и духовенствомъ военнаго и морскаго вѣдомствъ (Прилож. къ прик. по воен. вѣд. 1890 г. № 208), но соглашенію съ Протопресвитеромъ, устанавливается слѣдующій порядокъ увольненія въ отпускъ военныхъ священнослужителей:Военный священникъ или діаконъ, желающій воспользоваться отпускомъ, подаетъ о семъ рапортъ своему военному начальству, при чемъ первый обязанъ указать, какой священникъ будетъ замѣнять его во время отсутствія.Получивъ вышепомянутый рапортъ, начальникъ дѣлаетъ на немъ надпись о своемъ согласіи и препровождаетъ его къ благочинному, который или увольняетъ просителя въ отпускъ, о чемъ и сооб



68 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. № 3щаетъ подлежащему военному начальству, или представляетъ объ этомъ Протопресвитеру.Отпускной билетъ выдается священнику или діакону военнымъ начальствомъ и долженъ быть оплаченъ 10 коп. гербовымъ сборомъ (Уст. о герб. сборѣ изд. 1886 г. ст. 13 и. 4).Отъѣзжающіе въ отпускъ священники обязаны, непосредственно отъ себя, увѣдомлять Управленіе Протопресвитера какъ о времени отправленія въ отпускъ, такъ и о времени возвращенія изъ онаго.Объ изложенномъ Главный Штабъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляетъ для свѣдѣнія.
*і ість іі в:о«івіі іца.1 ь ііаи,

Бесѣда съ новобранцами о томъ, что, поступая на военную службу, 
не печалиться, а радоваться слѣдуетъ.

Молодые воины! Господь Богъ, Отецъ нашъ небесный, устрояющій 
вся съ игрѣ въ благое, призвалъ васъ къ новой для васъ дѣятельности— 
на службу Царю и Отечеству въ рядахъ храбраго, славнаго русскаго воин
ства. Поздравляю васъ съ новымъ званіемъ!

Но вамъ, вѣроятно, грустно было разстаться съ своими семьями, со 
своей свободой: страшитесь вы лишеній и недостатковъ на военной службѣ, 
пугаютъ васъ трудныя обязанности воина? Напрасна ваша грусть и не
основательна ваша боязнь! Не печальтесь, какъ неимущіе упованія, а всѣ 
заботы возложите на Него (Отца небеснаго); ибо Онъ печется о васъ 
(1 Пет. 5. 7).

Вы оставили свои родныя семьи, но здѣсь у васъ будетъ новая воен
ная семья, у которой общій отецъ—Царь нашъ; Онъ любитъ своихъ вои
новъ и бережетъ ихъ; даетъ начальниковъ надъ воинами честныхъ, спра
ведливыхъ и разумныхъ, которые будутъ учить васъ уму-разуму и военной 
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паукѣ кротко, разумно и съ любовію. Здѣсь вы будете имѣть и братьевъ 
въ своихъ товарищахъ, между ними найдутся и земляки ваши: съ ними 
вы подѣлитесь своими радостями и печалями; они и совѣтъ дадутъ вамъ 
братскій и, какъ опытные уже воины, помогутъ вамъ поскорѣе понять и 
усвоить пауку военную; а въ свободное праздничное время и погуляютъ 
и повеселятся съ вами. Не о чемъ, друзья мои, скучать вамъ!

Не справедливо и грѣшно сожалѣть и о свободѣ, или вѣрнѣе сказать, 
о произволѣ итти туда или сюда, дѣлать то или другое. Свобода эта, не
желающая стѣснять себя никакими правилами и закопами, очень часто до
водитъ человѣка до неволи. Человѣкъ слабъ и искушается отъ своея по
хоти влекомъ и прельщаемъ-, а потому нуждается въ руководствѣ и над
зорѣ; безъ руководства и надзора люди впадаютъ часто въ ошибки и по
роки, дѣлаются рабами грѣха, впадаютъ въ сѣти діавола (2 Тим. 2, 26) 
и становятся плѣнниками духа злобы, котораго все желаніе и стремленіе, 
вся радость и торжество—погубить насъ навѣки.

Хотя вы еще и мало жили на свѣтѣ, но, вѣроятно, сами видѣли па 
своемъ вѣку не мало примѣровъ какъ гибнутъ люди отъ неумѣнія пользо
ваться своею свободою. По этому поводу я напомню вамъ евангельскую 
притчу о блудномъ сынѣ, въ которой ясно и наглядно представлена кар
тина погибели юноши отъ своеволія. У одного человѣка, говорится въ 
притчѣ, было два сына; младшій изъ нихъ не захотѣлъ жить подъ руко
водствомъ отца и повиноваться родительской власти, а пожелалъ жить по 
своей волѣ. Взявши свою часть изъ имѣнія отца, онъ пошелъ въ дальную 
страну, и тамъ расточилъ имѣніе свое, живя распутно. Когда же онъ про
жилъ все, насталъ великій голодъ въ той странѣ, н онъ началъ нуждаться. 
И пошелъ, присталъ къ одному изъ жителей страны той, а тотъ послалъ 
его на поля пасти свиней. И онъ радъ былъ наполнить чрево свое рож
ками, которые ѣли свиньи; но никто не давалъ ему. Вотъ до какого паде
нія и до какой скорби довело блуднаго сына своеволіе! Не жалѣйте же 
объ этой свободѣ, а ищите истинной свободы, свободы славы дѣтей Бо
жіихъ, которая состоитъ въ томъ, чтобы совѣсть наша не была связана 
никакими узами грѣховъ и беззаконій, чтобы воля наша направлялась по 
всѣмъ заповѣдямъ Божіимъ безпорочно, чтобы сердце наше не пристрасти
лось къ дурнымъ привычкамъ. Эта истинная свобода пріобрѣтается испол
неніемъ заповѣдей Божіихъ, повиновеніемъ закопамъ общественнымъ, по
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слушаніемъ, поставленнымъ отъ Бога властямъ, смиреніемъ, терпѣніемъ и 
самопожертвованіемъ.

И лишеній, недостатковъ военной службы не слѣдуетъ бояться. Взгля
ните на своихъ будущихъ товарищей, старыхъ солдатъ, какими молодцами- 
они смотрятъ: свѣжіе, здоровые, да румяные,—чудо богатыри; отъ лише
ній такимъ не будешь; да и сами вы уже отвѣдали царской хлѣба-соли и 
могли убѣдиться, что вседневная солдатская пища не хуже праздничной 
деревенской. Давай Богъ всякому такъ питаться!

Что же касается трудовъ военной службы, то скажу вамъ, что бѣ
гать труда не разумно и противно волѣ Божіей. Самъ Господь повелѣлъ 
трудиться: «вз потѣ лица твоего^ спеси хлѣбъ твой», сказано было пер
вому человѣку Адаму; «аще кто не хощетъ дѣлати, ниже да ястъ (2 Сол. 
3. 10), учитъ насъ слово Божіе. Трудъ при всякомъ дѣлѣ необходимъ^ 
«безъ труда не вынешь и рыбки изъ пруда», справедливо говоритъ посло
вица. Разумный и посильный трудъ не губитъ здоровья, а укрѣпляетъ еще 
силы человѣка; разстроиваетъ здоровье праздная и особенно разгульная 
жизнь, или труды очень тяжелые, не посильные, безъ отдыха, а такихъ 
трудовъ на военной службѣ и не можетъ быть; пять-шесть часовъ занятій 
въ день, даже для человѣка не особенно привычнаго къ труду не обреме
нительны; а вамъ, слава Богу, не привыкать къ труду: и дома вы не- 
сложа руки сидѣли, а въ горячую страдную пору работами не разгибая 
спины; значитъ здѣшнихч» трудовъ вамъ бояться нечего.

Не горевать, а радоваться нужно, воины, поступая на службу цар
скую. Вы получаете высокое званіе; это званіе самъ Государь нашъ но
ситъ; Онъ—первый воинъ русской земли и слуга царства Своего.

Обязанности, соединенныя съ этимъ званіемъ высоки и святы. Охра
нять Священную Особу Царя, защищать единокровныхъ и единовѣрныхъ 
собратій отъ мятежа и насилія, оберегать отечество отъ вторженія въ него 
враговъ, охранять Православную пашу Вѣру и ея святыни: развѣ такія за
нятія не святы и не выше всего на свѣтѣ? Вотъ почему и Церковь назы
ваетъ воиновъ христолюбивыми и молится за нихъ ежедневно.

Радоваться вамъ нужно и потому, что здѣсь, па военной службѣ, вы 
научитесь многому, чего не знали ранѣе и что вамъ полезно будетъ въ 
жизни. Научитесь молитвамъ безъ особеннаго труда, принимая участіе въ 
пѣніи ихъ утромъ и вечеромъ; а духовный отецъ вашъ объяснитъ каждое- 
слово этихъ молитвъ, разскажетъ вамъ священную исторію, и научитъ 
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I васъ—какъ нужно жить по закону Божію. Научитесь вы здѣсь и грамотѣ, 
I если пожелаете; многіе изъ вашихъ товарищей пришли сюда неграмот

ными, а теперь, слава Богу, сами письма къ родителямъ пишутъ. Здѣсь, 
I братіе, и въ храмъ Божій чаще можете ходить; а въ храмѣ услышите 

слово Божіе, полезное для наученія, для обличенія, для исправленія, 
для наставленія въ праведности {‘1. Тим. 3. 16). Дома у многихъ изъ 
васъ храмъ Божій былъ не близко, да и житейскія хлопоты и заботы о 
зароботкѣ насущнаго куска хлѣба иногда лишали васъ возможности посѣ
щать храмъ; а здѣсь у васъ предъ глазами онъ: а сами вы свободны, 
чтобы каждый праздникъ помолиться за церковной службой.

Итакъ, православные воины, принимайтесь за службу царскую безъ 
грусти и страха, а съ упованіемъ на Господа; ни лишеній, ни трудовъ 
тяжкихъ, пи обидъ здѣсь вы не встрѣтите. Если же и случится въ тече
ніе службы военной пойти, по слову царскому, въ военный походъ, по
стоять за Вѣру Христову, за Царя и Отечество, пролить за нихъ кровь 
свою и животъ свой, можетъ быть, положить, то и этому слѣдуетъ’ радо
ваться. Ибо, по ученію апостола, если и страждете за правду, то вы 
блаженны (1 Пет. 3, 14); нынѣшнія временныя страданія, по уче
нію другого апостола, ничего не стоятъ въ сравненіи съ тою славою, 
которая откроется въ васъ въ царствѣ Божіемъ (Рим. 8. 18).

Спаситель положилъ за насъ душу свою; и мы должны полагать 
души за братьевъ (1 Іоан. 3. 16), учитъ насъ слово Божіе. Нѣтъ 
больше той любви, какъ если кто положитъ душу свою за друзей 
своихъ (Іоан. 15. 13); а кто много возлюбитъ, тому много и проститъ 
Господь, по своему обѣщанію (Лук. 7. 47).

Закончу свою бесѣду съ вами, друзья мои, совѣтомъ апостольскимъ: 
Будьте покорны всякому человѣческому начальству, для Господа', 
царю ли, какъ верховной власти, правителямъ ли, какъ отъ него по
сылаемымъ для наказанія преступниковъ и для поощренія дѣлающихъ 
добро. Всѣхъ почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите 

. (1 Пет. 2. 13. 14. 17). И кто сдѣлаетъ вамъ зло, если вы будете 
ревнителями добраго (1 Пет. 3. 13)? Амииь.

Священникъ Гр. .Іііііііііінъ (Офицерской стрѣлковой школы).
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христіанской женщины больнымъ п раненымъ воинамъ.

Краткій историческій очеркъ.

(Продолэісеніе).
III.

Первые опыты служенія Женщинъ дѣлу милосердія па нолѣ брани, съ 
одной стороны, показали и возможность и плодотворность этого служенія,— 
съ другой стороны, ясно раскрыли тѣ препятствія, которыя мѣшали раз
виваться этому благому дѣлу дальше. Первымъ и самымъ сильнымъ пре
пятствіемъ было: отсутствіе неприкосновенности медицинскаго персонала со 
стороны противниковъ и полный, ничѣмъ не сдерживаемый произволъ по
бѣдителя въ отношеніи къ больнымъ и раненымъ; вторымъ не менѣе силь
нымъ препятствіемъ было: отсутствіе поддержки трудящимся па войнѣ женщи
намъ со стороны общества, недостатокъ организаціи частной благотворитель
ности, отсутствіе единства въ дѣйствіяхъ и центра, куда бы стекались по
жертвованія на помощь раненымъ. Жертвовали много, но доходило мало. 
Казенные чиновники смотрѣли на сестеръ съ враждою, и на ихъ справедли
выя требованія весьма часто отвѣчали оскорбленіями, какъ то было, напр. 
съ англійскими сестрами, которыя однажды должны были выломать двери 
магазина запасовъ, чтобы достать оттуда крайне необходимыя вещи для 
помощи вновь привезенному транспорту раненыхъ. Чиновникъ отказался 
открыть магазинъ потому, что это было время внѣ часовъ его обязательной 
службы.

Всѣ эти препятствія счастливо устранились съ основаніемъ Общества 
Краснаго Креста.

Вопросъ о неприкосновенности, или точнѣе нейтральности больныхъ и 
раненыхъ во врямя войны поднимался еще въ началѣ прошлаго столѣтія. 
Такъ, во время войны за австрійское наслѣдство въ 1713 г. заключенъ 
былъ договоръ о взаимномъ покровительствѣ госпиталей и раненыхъ враж
довавшихъ сторонъ; въ 1759 г. въ семилѣтнюю войну врачи французы и 
пруссаки были признаны нейтральными. Въ 1880 г. Французы и австрійцы, 
по взаимному договору, подбирали съ поля битвы раненыхъ и обязались да
вать имъ врачебную помощь. Госпитали считались неприкосновенными и 
выздоравливавшіе свободно передавались въ свои арміи. Но все это были 
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явленія болѣе или менѣе случайныя и зависѣли весьма часто отъ произвола 
сильнаго. Величайшая христіанская заповѣдь о любви ко врагу въ видѣ 
полной неприкосновенности больныхъ и раненыхъ воиновъ, а также и всѣхъ 
служащихъ имъ во время войны, осуществилась только во второй половинѣ 
нашего столѣтія. Мысль международнаго соглашенія о полной нейтральности 
и безопасности больныхъ и раненыхъ воиновъ во время войны принадле
житъ женевцу Дюнопу. Своей брошюрой, посвященной воспоминанію о 
битвѣ при СольФерино (1859 г.), гдѣ оіп» описывалъ полную безпомощ
ность несчастныхъ раненыхъ солдатъ, которыхъ привозили съ поля битвы 
тысячами, произвелъ повсюду глубокое впечатлѣніе. Задавшись мыслію 
устроить Общество «Краснаго Креста», Дюпонъ предпринялъ путешествіе 
по Европѣ, проповѣдуя вездѣ необходимость организировать такое Обще
ство. Въ 1863 г. въ Женеву собралось до 36 лицъ изъ 14 государствъ 
Европы на совѣщаніе, для установленіи по идеямъ Дюнона правилъ взаим
наго содѣйствія другъ другу во время войны обѣихъ враждующихъ сторонъ. 
Необходимость имѣть всю военно-медицинскую часть нейтральною была приз
нана всѣми; страдающихъ отъ болѣзней и ранъ и оставшихся на полѣ 
сраженія враговъ было признано считать подлежащими попеченію и надзору 
наравнѣ съ соотечественниками. Госпитали со всѣмъ имуществомъ и лич
нымъ составомъ признано считать неприкосновенными для обѣихъ враждую
щихъ сторонъ. Подобно Соединеннымъ Американскимъ Штатамъ рѣшено 
возбуждать частную благотворительность и учредить частныя общества для 
пособія раненымъ на войнѣ воинамъ. Въ каждомъ государствѣ положено 
учредить комитеты, которые обязаны въ мирное время запасать все не
обходимое для помощи больнымъ и раненымъ на время войны. Комитеты 
враждующихъ сторонъ обезпечивались правомъ просить помощи у нейтраль
ныхъ странъ. При этомъ былъ установленъ однообразный международный 
знакъ: красный крестъ на бѣломъ полѣ для всѣхъ лицъ, посвящающихъ 
себя великому дѣлу служенія больнымъ и раненымъ воинамъ '), каковой 
знакъ въ видѣ повязки они обязаны носить, при исполненіи ими своихъ 
обязанностей, на лѣвой рукѣ. Выкинутый Флагъ съ краснымъ крестомъ во 
время сраженія означаетъ, что это мѣсто нейтрально,—на немъ находится 
перевязочный пунктъ. На послѣдующихъ международныхъ конференціяхъ 
эти положенія были разработаны болѣе точно и въ нѣкоторыхъ частяхъ

') «Вѣстникъ Общества Краснаго Креста» 1870 г., Л» 1; ср. 1874 г. Л» 5, гдѣ помѣщены 
статьи Женевской конвенціи.
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дополнены. Вслѣдъ за этимъ стали устраиваться повсюду въ Европѣ коми
теты Общества Краснаго Креста. И должно сказать правду въ большинствѣ 
случаевъ душею этого дѣла была женщина.

Мысль объ основаніи у насъ въ Россіи Общества Краснаго Креста 
была встрѣчена общимъ сочувствіемъ. Всѣ члены Августѣйшей Фамиліи 
соизволили принять званіе почетныхъ членовъ Общества попеченія о ране
ныхъ и больныхъ воинахъ. Въ Бозѣ почивающая Государыня Императрица 
Марія Александровна своимъ горячимъ участіемъ содѣйствовала развитію 
Общества и соизволила принять его подъ свое непосредственное покрови
тельство съ самаго его учрежденія, 18 мая 1867 года. Символомъ этого 
Общества, лозунгомъ этого ополченія заботливыхъ христіанскихъ братьевъ 
и сестеръ о страждущихъ воинахъ, избраны Государынею святыя слова: 
«Сила—не въ силѣ, сила—въ любви». Истинно христіанскій и безусловно 
правильный взглядъ покойной Государыни на близкое ея сердцу учрежденіе 
ясно видѣнъ изъ записки, одобренной Ею 12 мая 1877 года, слова кото
рой мы не можемъ не привести здѣсь.

«Общество Креста, говорится въ ней, представляющее собою чисто 
народное учрежденіе, созданное по доброй волѣ участниковъ, должно на
правлять свои дѣйствія къ тому, чтобы всѣ его распоряженія и благотвори
тельныя цѣли могли глубоко проникать въ сознаніе народа, вдохновлять на
родъ къ самоотверженности и труду на пользу святого дѣла, вызывать къ- 
посильнымъ жертвамъ на помощь страждущимъ воинамъ; а для этого слѣ
дуетъ стремиться къ тому, чтобы средства Общества составлялись не изъ 
однѣхъ только приношеній достаточныхъ классовъ, но и изъ тѣхъ лептъ, 
которыя, соединяясь воедино, могутъ составить сотни и тысячи рублей на
роднаго вклада.

«Жертвы богатыхъ частныхъ лицъ, крупныя приношенія общества, 
сословій и учрежденій могутъ оказаться недостаточными, тогда какъ трудо
вая мѣдная копѣйка бѣдняка, отдаваемая имъ па пользу ближняго и на 
грошевую свѣчку передъ святою иконою, никогда не изсякнетъ въ народѣ; 
но для этого надобно хорошо понимать простодушный русскій пародъ и 
умѣть говорить съ нимъ не отъ разума только, но и отъ духа народной 
правды и христіанской истины, вѣчно живущихъ въ душахъ народа, столь 
близкихъ его сердцу и вполнѣ доступныхъ его пониманію.

«Разнообразіе взглядовъ высшаго общества и простого народа на многія 
условія религіозной, семейной и общественной жизни требуетъ отъ служи-
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телей православной Церкви, составляющихъ и теперь живую связь между 
всѣми сословіями, готовности явиться сильными соединителями различныхъ 
классовъ населенія къ успѣшному достиженію тѣхъ благихъ цѣлей, которыя 
ревностно преслѣдуетъ Общества Россійскаго Краснаго Креста и па которыя 
сказываетъ каждому св. вѣра и христіанское милосердіе.

«Слѣдуетъ сумѣть привлечь простой народъ къ многоразличнымъ учреж
деніямъ Общества, соединить крупныя жертвы съ мелкими приношеніями, 
общую распорядитетьность съ частными услугами, чтобы все направить къ 
одной святой цѣли благотворительности,—вотъ задача для возвышеннаго 
духа, опытнаго ума и внушительнаго слова тѣхъ людей, которые пожелаютъ 
посвятить себя на благую дѣятельность служенія подъ знаменемъ Краснаго 
Креста, съ высоты престола призывающаго всѣхъ собраться и послужить 
великому, святому дѣлу» ’).

Благія мысли и истинно христіанскія желанія Августѣйшей Покрови
тельницы новаго Общества дѣйствительно не замедлили осуществиться въ 
такихъ Фактахъ, которые сразу же показали горячее общественное сочув
ствіе къ святому и патріотическому дѣлу. Четыре тысячи дѣйствительныхъ 
членовъ вызвалось развивать въ своихъ мѣстностяхъ благотворную дѣятель
ность Общества и объявилось въ пользу постояннаго содѣйствія ему въ поло
винѣ губерній Имперіи. Около ста тысячъ рублей внесено въ кассы 
мѣстныхъ управленій Общества на помощь болыіыма> и раненымъ воинамъ. 
Въ 27 губернскихъ городахъ образовались мѣстныя управленія н между 
ними въ такихъ отдаленныхъ, какъ города Сибири и Кавказа. Чрезъ 1*/э  
года такихъ управленій уже было 43. На ряду съ послѣдними стали обра
зовываться и уѣздные отдѣлы, которыхъ къ 1870 г. было уже 34. Сверхъ 
этого явилось 17 дамскихъ комитетовъ, изъ нихъ 5 въ Петербургѣ и 4 въ 
Москвѣ. Петербургскіе дамскіе комитеты съ большимъ успѣхомъ занимались 
устройствомъ складовъ частію изъ заготовленныхъ уже вещей, частію изъ 
пожертвованныхъ и пріобрѣтенныхъ покупкою матеріаловъ въ сыромъ видѣ, 
па особенныя средства комитетовъ. Склады снабжены разными лазаретными 
принадлежностями; всѣхъ вещей и бѣлья было приготовлено къ 1 января 
1869 г. па 6610 раненыхъ * 2). Но па этомъ не остановилась заботливость 
дамскихъ комитетовъ. Послѣдніе хорошо сознавали то, что заготовленныя 
вещи могутъ быть хороши только въ умѣлыхъ рукахъ. Второй и пятый

’) Отчетъ главнаго управленія Общества Краснаго Креста за 1880 г., стр. 7.
2) «Вѣстникъ Общества Краснаго Креста> 1871 г., № 2.
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комитеты въ Петербургѣ основываютъ 1870 г. новую общину сестеръ мило
сердія— Георгіевскую. Цѣль этой Общины такова же какъ и Крестовоздви
женской: «попеченіе о раненыхъ и больныхъ воинахъ во время войны—въ 
военно-временныхъ и подвижныхъ госпиталяхъ и на перевязочныхъ пунктахъ, 
а въ мирное время—въ учрежденныхъ при самой Общинѣ амбулаторной 
клиникѣ и больницѣ и въ военныхъ госпиталяхъ и гражданскихъ больни
цахъ» (§ 1 устава Общины). Насколько успѣшна была дѣятельность общи
ны въ мирное время видно изъ того, что въ теченіе 1871 г. было дано 
безплатныхъ совѣтовъ (консультацій) больнымъ 17,382, а въ 1872 году— 
28,990 ‘). Въ практическомъ подготовленіи по уходу за больными сестеръ 
этой Общины, особенно ревностное стараніе прилагалъ покойный С. II. 
Боткинъ. Московскіе дамскіе комитеты трудились въ томъ же направленіи, 
какъ и Петербургскіе. Въ 1870 году тамъ явились двѣ общины: «Утоле
нія Печали» и «Владычне-ІІокровская». И та и другая Община поставили 
своею задачею тѣ же дѣла христіанскаго милосердія, какъ и Георгіевская. 
Скоро явились общины сестеръ милосердія и въ другихъ губернскихъ горо
дахъ: Новгородѣ, Одессѣ, Костромѣ, Курскѣ, Харьковѣ, Ревелѣ и Гель- 
си в Форсѣ.

Военное вѣдомство скоро обратило вниманіе на полезную дѣятельность 
сестеръ милосердія и въ изданномъ въ 1870 г. новомъ положеніи о по
стоянныхъ военныхъ госпиталяхъ (ст. 209) назначило, въ нѣкоторые изъ 
нихъ па службу сестеръ милосердія * 2), по соглашенію съ общинами, при 
которыхъ онѣ состоятъ. Приказомъ по военному вѣдомству, отъ 14 ноября 
1871 г. № 344, были утверждены и правила для сестеръ милосердія, 
назначаемыхъ на службу въ военные госпитали. По этимъ правиламъ на 
сестеръ милосердія возлагается не только Физическій уходъ за больными 
воинами, но и религіозно-нравственная забота о нихъ. Такъ § 15 означен
ныхъ правилъ гласитъ: ^нравственное попеченіе о душевномъ состояніи 
страждущихъ ввѣряется христіанскому чувству сестеръ. Онѣ напоминаютъ 
больнымъ и раненымъ о совершеніи утренней и вечерней молитвы, и трудно 
больнымъ и тяжело раненымъ о таинствахъ покаянія и причащенія; въ слу
чаѣ надобности, съ разрѣшенія ординатора, онѣ приглашаютъ священниковъ».

ІЬій 1873 г., № 6, стр. 11.
2) Сестры Крестовоздвиженской Общины пользовались этимъ нравомъ съ 1863 г.

Франко-Прусская война, на театрѣ которой трудилось по уходу за 
больными нѣсколько человѣкъ и изъ нашего врачебнаго персонала - врачей
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и сестеръ милосердія Краснаго Креста дала нашему Красному Кресту 
множество богатыхъ указаній, какъ вести дѣло и что приготовлять на слу
чай войны. Со времени этой войны у насъ явилась мысль Объ устройствѣ 
спеціальныхъ женскихъ учебныхъ заведеній для образованія ученыхъ Фельд
шерицъ. Мысль скоро была приведена въ исполненіе: явились Фельдшер
скіе женскіе курсы или школы въ Петербургѣ: Рождественская, Покров
ская и Георгіевская. Задача ихъ была приготовить опытныхъ и ѵмѣлыхъ 
Фельдшерицъ, которыя въ мирное время служили бы въ земствахъ, город
скихъ больницахъ, а въ военное—на перевязочныхъ пунктахъ и въ госпи
таляхъ. Покровская и Георгіевская школа теперь закрыты; Рождественская 
же нынѣ называется «Училищемъ Лѣкарскихъ Помощницъ и Фельдшерицъ», 
и состоитъ подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ Государыни Импера
трицы. Школа эта основана въ 1872 году трудами членовъ С.-Петербург
скаго Дамскаго Лазаретнаго Комитета Краснаго Креста и находится при 
Рождественскомъ Барачномъ Лазаретѣ. Въ 1875 г. при лазаретѣ и школѣ 
была устроена церковь во имя св. Маріи Магдалины и въ томъ же году 
эта церковь перешла въ вѣдомство Главнаго Священника Арміи и Флотовъ. 
Въ 1879 году школа Фельдшерицъ была преобразована въ училище Лѣкар
скихъ помощницъ и курсъ ученія увеличенъ съ 3 лѣтъ на—4 года. Въ 
1885 году па щедроты Ихъ Величествъ, пожертвовавшихъ 300,000 изъ 
собственныхъ средствъ, устроено каменное трехъэтажное зданіе для училища, 
въ которое переведена и церковь, и произведенъ общій ремонтъ бараковъ 
и зданій Лазарета. Въ настоящее время въ 4-хъ классахъ училища обучает
ся 120 воспитанницъ, изъ которыхъ 70 живутъ въ интернатѣ, а остальныя 
приходящія. До настоящаго года кончило курсъ въ училищѣ 228 человѣкъ, 
большинство которыхъ служитъ въ земствахъ и всегда готово, при откры
тіи военныхъ дѣйствій, послужитъ раненымъ и больнымъ воинамъ подъ 
знаменемъ Краснаго Креста. Что же касается до прекрасно устроенныхъ 
бараковъ Рождественскаго Лазарета, то они въ мирное время служатъ 
убѣжищемъ для больныхъ всѣхъ званій и состояній, въ военное же время 
обращаются въ госпиталь для больныхъ и раненыхъ воиновъ, какъ то и 
было въ минувшую войну.

IV.
Широко развилась у насъ на Руси благотворительность на помощь боль

нымъ и раненымъ воинамъ со времени учрежденія Общества Краснаго Кре

’) Двѣ сестры Марѳа и Марія были отправлены туда по Высочайшему повелѣнію.
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ста. Много, очень много было сдѣлано этимъ славнымъ учрежденіемъ, срав
нительно съ тѣмъ, что дѣлалось до времени его существованія, на случай 
войны. Приготовляя необходимый лазаретный матеріалъ, Красный Крестъ 
и его многочисленныя отдѣленія, какъ видно изъ вышесказаннаго, много 
заботились и о томъ, чтобы приготовить и воспитать лицъ изъ жен
скаго персонала, которыя бы съ знаніемъ и опытностію могли приступить 
къ святому дѣлу служенія больнымъ и раненымъ воинамъ. Усовершенство
ванныя орудія послѣдняго времени, въ значительной степени увеличивающія 
своимъ ужаснымъ огнемъ число убитыхъ и раненыхъ, какъ го было, напр., 
въ Франко-Прусскую войну, численное увеличеніе армій, влекущее за со
бою и увеличеніе заболѣваній ')—все это ясно и убѣдительно говорило, что 
силъ однѣхъ этихъ общинъ сестеръ милосердія и курсовъ Фельдшерицъ, су 
ществовавшпхъ у насъ, будетъ недостаточно въ случаѣ какой либо боль
шой войны.

Началось славянское движеніе, война Сербіи и Черногоріи съ Тур
ціей. Общины: Крестовоздвиженская, Георгіевская и Покровская отправили 
туда своихъ сестеръ. На сколько плодотворна была тамъ ихъ дѣятельность 
видно изъ слѣдующаго письма Князя Черногоріи къ Великой Княгинѣ Алек
сандрѣ Петровнѣ: «Сестры, присланныя сюда Вашимъ Высочествомъ остав
ляютъ въ моемъ отечествѣ неизгладимое чувство о милосердіи русской жен
щины, чувство, которое составитъ новое звено, связующее насъ съ Великой 
Россіей». Тоже писано княземъ и правительствомъ Сербіи о сестрахъ Об
щинъ, бывшихъ въ этихъ мѣстахъ и работавшихъ усердно и самоотверженно2).

Кромѣ сестеръ общинъ, многія русскія женщины двинулись туда же 
въ качествѣ сестеръ милосердія. «Положимъ, говоритъ Илинскій, самое 
дѣло ухода со стороны послѣднихъ не было организовано и затѣмъ встрѣ
чались нѣкоторые неблагопріятные случаи, по тѣмъ не менѣе это была первая 
практическая школа для многихъ изъ женщинъ, желавшихъ посвятить себя 
всецѣло дѣлу милосердія; эта школа между прочимъ указала, что страст
ныхъ порывовъ, добрыхъ желаній, усердія не довольно; требуются сверхъ

’) Вотъ интересная статистика, показывающая ясно, что собственно составляетъ главный 
бичъ во время войны: 1) въ Крымскую кампанію у французовъ (на 145,000 стр.) убыло ране
ными—20,000; больными—75,000; 2) въ Американскую войну 1801—65 гг. армія въ 807,000 ч. 
потеряла: ранеными —93,969; больными—186,742. И. Пироговъ. «Военно-врачебное дѣло и частная 
помощь>, ч. II, стр. 13.

а Илинскій. «Русская женщина въ войну 1877—78 гг. >, стр. 6.
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того умѣнье приложить свои силы, знанія, какъ помочь раненымъ, и, на
конецъ, дала понять, что для дѣла частной женской помощи необходимы 
правильная и цѣлесообразная организація и порядокъ, при которыхъ дѣло 
наиболѣе успѣваетъ, а не малится» ').

Когда для всѣхъ стало яснымъ, что Россія находится наканунѣ боль
шой войны, которая потребуетъ громадныхъ жертвъ, Красный Крестъ со 
всѣми своими многочисленными учрежденіями началъ энергично подготов
ляться къ предстоящему ему великому дѣлу служенія христіанскому мило
сердію. Всѣмъ памятно то одушевленіе, которое охватило всю нашу громад
ную Русь —отъ моря до моря. Масса пожертвованій стекалась отовсюду. 
Громадное число лицъ женскаго пола заявила желаніе отправиться прямо 
на войну, чтобы нести трудныя обязанности ухода за больными. Предло
женій оказывалось столько, что не было возможности удовлетворять каждое. 
Въ Петербургѣ, Москвѣ и другихъ городахъ открылись временные курсы 
для сообщенія будущимъ сестрамъ милосердія необходимыхъ практическихъ 
свѣдѣній по уходу за ранеными. Августѣйшая Покровительница Общества 
соизволила возложить руководство и заботы по образованіе сестеръ Крас
наго Креста: въ Петербургскихъ общинахъ и больницахъ—на Ея Высо
чества Принцессу Ольденбургскую Евгенію Максимиліановну, въ Москов
скихъ—па княгиню Н. Б. Трубецкую, въ Кіевѣ—на княгиню Е. ГІ. Ко
чубей2). Съ крайнею осмотрительностію относится Красный Крестъ къ вы
бору лицъ, предлагающихъ свои услуги служить раненымъ воинамъ. Въ 
общихъ правилахъ пріема на открывшіеся временные курсы отъ будущихъ 
сестеръ милосердія требуется: «безкорыстное стремленіе отдать себя на слу
женіе страждущимъ воинамъ и умѣнье съ надлежащимъ знаніемъ, навыкомъ 
приложить это стремленіе къ дѣлу». Эти будущія служительницы святому 
дѣлу милосердія не должны представлять изъ себя толпу авантюристокъ, 
ищущихъ приключеній, а стройное цѣлое, дѣятельность котораго имѣетъ одну 
цѣль—милосердіе. «Для направленія испытуемыхъ, говорится въ правилахъ, 
къ этой цѣли, для внесенія въ ихъ отношеніе къ дѣлу необходимаго един
ства, во главѣ отдѣльныхъ группъ учащихся поставлены дамы руководи
тельницы, принявшія на себя обязанность ближайшаго руководства и озна
комленія съ нравственнымъ свойствомъ лицъ, поступающихъ въ сестры Крас-

’) ІЫсІ., стр. 5.
2) Отчетъ Главнаго Управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста 1877—78 гг., ч, I, 

стр. 139.
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наго Креста». Высшій срокъ испытанія и обученія 6 недѣль. Дамамъ ру
ководительницамъ дано право, по соглашенію съ старшимъ врачемъ учреж
денія, удалять всякую испытуемую въ немъ, которая по своимъ нравствен
нымъ качествамъ окажется не соотвѣтствующею ея будущимъ обязанностямъ. 
Такое же право предоставлено по инструкціи старшимъ сестрамъ Краснаго 
Креста, во время дѣятельности уже приготовленныхъ сестеръ *).

Сколько сестеръ трудилось во время войны? Отвѣтъ па этотъ вопросъ 
мы можемъ дать только приблизительный.

По отчету Краснаго Креста, сестеръ милосердія, которыя могли быть 
немедленно командированы для удовлетворенія санитарныхъ нуждъ арміи въ 
10 общинахъ сестеръ милосердія до войны было 279. Въ это число не вхо
дятъ сестры милосердія, также подготовленныя, но состоящія при различ
ныхъ мѣстныхъ учрежденіяхъ Краснаго Креста, которымъ предстояла дѣя
тельность по другимъ отраслямъ помощи Общества,—таковыхъ числилось въ 
учрежденіяхъ Европейской Россіи 148. Эти сестры были необходимы для 
ухода за больными и ранеными во внутреннихъ госпиталяхъ Общества. 
Кромѣ этого, дамскій лазаретный комитетъ предоставилъ въ распоряженіе 
Главнаго Управленія 31 Фельдшерицу и въ 6-ти-недѣльный срокъ подго
товилъ изъ воспитанницъ 2 и 3 класса еще 40 человѣкъ. Такимъ образомъ 
Красный Крестъ ко времени объявленія войны уже располагалъ почти 500 
опытныхъ сестеръ милосердія. По даннымъ, сообщаемымъ Илинскимъ, на 
театрѣ военныхъ дѣйствій работало до 1,100 сестеръ2). Это были или 
сестры общинъ милосердія или группы сестеръ Краснаго Креста, боль
шинство которыхъ принадлежало къ подготовленнымъ со времени объявленія 
войны въ Петербургѣ. Кромѣ этого числа, въ Россіи въ различныхъ госпи
таляхъ и лазаретахъ трудилось до 650 сестеръ, получившихъ подготовку 
въ различныхъ учрежденіяхъ Краснаго Креста предъ и во время войны3).

И во время этой войны, какъ и крымской, сестры милосердія явились 
вполнѣ достойными своего призванія, какъ о томъ свидѣтельствуютъ и до
несенія офиціальныя и сообщенія корреспондентовъ. Князь Барятинскій, осмат
ривавшій, по порученіи Государыни Императрицы, госпитали въ Румыніи, 
такъ заключаетъ свой отчетъ: «Нѣтъ выраженій, достаточно оцѣнивающихъ 
сестеръ милосердія въ особенности. Распространяться по этому предмету
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было бы повторять то, что говоритъ общій ГОЛОСЪ II вообще то, что от
лично выражаютъ самыя теплыя чувства испытавшихъ на себѣ ихъ благо
творныя вліянія». Отзывы корреспондентовъ и русской и заграничной пе
чати проникнуты особеннымъ и глубокимъ чувствомъ уваженія къ самоот
верженію и труду сестеръ милосердія. «Всѣ, конечно, говоритъ Утинъ въ 
своихъ воспоминаніяхъ («Вѣстникъ Европы»), работали съ неутомимой энер
гіей, любовью и самоотверженіемъ, но, все-таки, на долю женщинъ выпало 
самое тяжелое дѣло. Женщина была душой госпиталя, она была у кро
вати больного, она присутствовала во время ампутаціи, опа перевязывала 
раненаго, опа смотрѣла за чистотой, опа наблюдала, чтобы больной полу
чалъ пищу... всюду чувствовалось ея присутствіе, но за то опа и не знала 
покоя ни днемъ, ни ночью. Нельзя себѣ представить ту громадную разницу, 
которая существовала между госпиталемъ съ сестрами милосердія и госпи
талемъ, гдѣ ихъ не было... Тамъ, гдѣ были сестры милосердія и воздухъ 
лучше и въ комнатахъ чисто и постельное бѣлье опрятно, тамъ, кажется, 
больные и раненые меньше страдаютъ».

Въ письмахъ славныхъ борцовъ за освобожденіе славянъ также есть 
немало строкъ и страницъ, полныхъ самаго глубокаго уваженія этимъ до
стойнымъ труженицамъ. Вотъ разсказъ рядового, раненаго подъ Филиппо- 
полемъ, записанный съ его словъ: «Тяжело мнѣ стало на душѣ, когда 
послѣ стычки, раненый въ бокъ, лежалъ я посреди множества подобныхъ 
себѣ: увидя вблизи кусты, я кое-какъ доползъ до нихъ и густою листвою 
закрылъ себя отъ палящихъ солнечныхъ лучей... Только слышу невдалекѣ 
голоса нашихъ, пришедшихъ собирать павшихъ. Собравши всѣ свои силы, 
я поднялся и закричалъ имъ о помощи: но что мой голосъ среди столькихъ 
стоновъ и такого говора! И я вскорѣ пришелъ въ ужасное положеніе: 
забравшіе раненыхъ ушли, и мнѣ грозило дожидаться въ такомъ состояніи 
до втораго, а можетъ быть третьяго, четвертаго ихъ прихода! Кровь струями 
сочилась изъ раны, и давно уже сапоги мои были полны крови, шинель 
представляла губку, насыщенную одною кровью... Я уже ничего не чув
ствовалъ. Только открываю глаза и вижу одну изъ находившихся у насъ 
сестеръ милосердія. Какъ она бѣдная старалась поднять меня на ноги — 
вѣдь одна среди обширной равнины, покрытой трупами! Собравши послѣднія 
силы, я поднялся на правый локоть, но въ это время, къ ужасу моей 
сестры, новый потокъ крови обнаружилъ ей, что я буквально плаваю въ 
этой жидкости. Къ довершенію пошелъ дождь. «Сестра! снимите сапоги 

2
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и шинель», произнесъ я, не сообразивъ, что мнѣ не въ чемъ будетъ дойти 
до стоянки, такъ какъ сестра, будучи въ одномъ своемъ пальто и башма
кахъ, не могла мнѣ ничего одолжить. Но не даромъ она называлась между 
нами Добровскою. Съ большими усиліями помогши мнѣ подняться, она стя
нула прилипшую шинель, перевязала рану и, не могу вспомнить этого безъ 
волненія, скинувши свое пальто, кое какъ меня имъ прикрыла, такъ что я, 
такимъ образомъ освѣжившись, свободно помогъ ей спять 
но наотрѣзъ отказался надѣть ея башмаки, которые она 
Между тѣмъ дождь шелъ и ей грозила опасность схватить 
ужасную въ тѣхъ краяхъ. И что же? Опа не дрогнула, 
нель, набросила ее на себя. Въ такомъ видѣ предстали мы въ стоянку, гдѣ 
я былъ помѣщенъ въ лазаретъ и скоро выздоровѣлъ. Но выздоровѣлъ для 
того, чтобы узнать, что сестра Добровская Богу душу отдала».

Количество больныхъ, выпадавшее на долю сестеръ на театрѣ воен
ныхъ дѣйствій, иногда было невѣроятно. Въ Зимницѣ и Фратешти случа
лось въ одинъ день сто и полтораста раненыхъ. Во время августовскихъ 
битвъ на Шипкѣ чрезъ руки четырехъ сестеръ: Энгельгардъ, Юханцевой, 
Тепляковой и жены извѣстнаго шипкинскаго героя генерала Духонина въ 
самое короткое время прошло около 3,000 раненыхъ. Въ битвѣ 12 октября, 
у Иванъ-ЧаФтлика на Ломѣ, шесть сестеръ на самомъ полѣ сраженія, подъ 
огнемъ, справились съ пятью стами раненыхъ. Подъ Плевною на долю 
сестеръ досталось еще больше раненыхъ

Не малая доля труда выпала и на тѣхъ сестеръ, которыя были остав
лены для ухода за ранеными въ Россіи. ЦиФры говорятъ краснорѣчивѣе 
словъ: на ихъ долю выпалъ уходъ за 116,296 чел., лечившихся въ гос
питаляхъ и больницахъ, находившихся въ вѣдѣніи Краснаго Креста. На
сколько плодотворна была дѣятельность медицинскаго персонала по уходу 
за этими больными, на это указываетъ число выздоровѣвшихъ—104.654: 
умерло 2,863 челов.2).

Коснувшись этихъ цифръ не можемъ не высказать чувства удивленія 
къ плодотворной дѣятельности всего Общества Краснаго Креста. Такъ, 
дѣятельность учрежденій Общества Краснаго Креста внутри Имперіи во время 
войны 1877—78 гг. выразилась въ устройствѣ лечебныхъ учрежденій на 
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*) Илинскій, стр. 47, 48, 50 и 53.
а) Отчетъ Главнаго Управленія Краснаго Креста, ч. I, стр. 1,201. Отчетъ признаетъ эти 

цифры приблизительными.
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22,256 кроватей; изъ этого числа собственно на средства Общества Крас
наго Креста было устроено 13,120 кроватей, остальныя 9236 устроены 
были иждивеніемъ частныхъ благотворителей, или предоставлены были въ 
вѣдѣніе Общества Краснаго Креста земскими и городскими управленіями1). 
Содержаніе этихъ учрежденій стоило Обществу 4.032,467 р.

') ІЬій., стр. 1,200.
2) Отчетъ Главнаго Управленія Краснаго Креста 1886 г., стр. 7.
9 Архивъ С.-Петербургской духовной консисторіи, дѣло по описи А» 1868.

Признаніе величія дѣла, совершеннаго Обществомъ Краснаго Креста и его 
скромными тружениками и труженицами было всенародно объявлено съ высоты 
Престола Незабвенною Императрицею Маріею Александровною. «Почитаю 
Себя счастливою, говорила Она своему народу по окончаніи войны 1877—78 гг., 
что Промыслъ Божій судилъ мнѣ стоять въ великую для Россіи годину 
брани, во главѣ учрежденія послужившаго столь достойно и съ такимъ 
успѣхомъ къ облегченію бѣдствій войны для храбрыхъ воиновъ. Я увѣрена, 
что во всякое время, когда бы, по волѣ Божіей, не потребовалось Обще
ству Россійскаго Краснаго Креста стать на чреду своего служенія, на зовъ 
его отзовутся съ тою же горячностію русскія сердца, исполненныя вѣры и 
любви къ Отечеству»2).

(Продолженіе впредь).

СЕРГІЕВСКІЙ ВСЕЙ АРТИЛЛЕРІИ СОБОРЪ.
(Историческій очеркъ).

(Продолженіе).

О.о. діаконы.
Діаконъ Петръ Аввакумовъ Ивановъ, изъ дьячковъ С.-Петербургской Вве

денской церкви, рукоположенъ былъ во діакона къ церкви преподобнаго Сер
гія 8-го января 1739 г. ').

Съ нимъ былъ курьезный случай. 29-го іюня 1766 года онъ прини
малъ участіе въ торжественномъ молебствіи, которое въ ІІетро-ГІавловскомъ 
соборѣ совершалъ С.-Петербургскій архіепископъ Гавріилъ съ многочислен
нымъ духовенствомъ. При выходѣ изъ церкви, преосвященный замѣтилъ па 
діаконѣ Ивановѣ красную ряску и, считая такое одѣяніе неприличнымъ
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духовному сану, приказалъ тутъ же благочинному немедленно снять съ 
діакона эту щегольскую рясу и препроводить ее въ консисторію, что и было 
исполнено. Вотъ описаніе этой злополучной рясы: опа суконная, поношен
ная, въ полахъ подложена красной крашениной, а подъ рукавами грезето
вою шелковою матеріею, по краямъ обшита золотымъ шпуромъ, а у ворота 
двѣ пуговицы серебряные, позолоченные: па пуговицахъ по два зерна бу- 
бенчаты.

Подвергся-ли какой отвѣтственности за свою рясу діаконъ Ивановъ, 
изъ консисторскаго дѣла, по этому предмету, не видно; но 19-го октября 
того же года ряса была возвращена ея владѣльцу ').

Діаконъ Сергѣй Петровичъ Томилинъ, сынъ покойнаго протоіерея и 
строителя Сергіевской церкви, Петра Ивановича Томилина. Какъ окончив
шій полный семинарскій курсъ и добраго поведенія, Томилинъ въ 1813 г. 
переведенъ на вакансію старшаго діакона къ Успенской церкви, что на 
Сѣнной 2).

Діаконъ Іоаннъ Семеновичъ Данковъ, бывшій потомъ протоіереемъ и 
настоятелемъ Сергіевскаго всей артиллеріи собора, состоялъ при соборѣ въ 
санѣ діакона не болѣе 7 лѣтъ.

Діаконъ Николай Филипповъ, сынъ типографщика Московской сино
дальной типографіи. Въ семинаріи не обучался; но въ Петро-Павловскомъ 
соборѣ, куда былъ принятъ въ хоръ пѣвчихъ, научился россійской грамо
тѣ, ариѳметикѣ, простому и партесному пѣнію. Сперва былъ дьячкомъ при 
Сергіевской церкви, а съ 1800 года діакономъ. Умеръ 49 лѣтъ отъ ча 
хоткп 7-го апрѣля 1819 года.

Діаконъ Павелъ Пригожій, малороссіянинъ, мѣщанскій сынъ. Прежде 
былъ сельскимъ дьячкомъ на своей родинѣ въ Черниговской губерніи, пѣв
чимъ черниговскаго архіерейскаго хора и діакономъ Крестовоздвиженской 
церкви въ городѣ Черниговѣ. Въ 1818 г., по увольненіи изъ своей епар
хіи въ Петербургъ, назначенъ на діаконскую вакансію къ Сергіевскому 
артиллерійскому собору. Въ 1836 г. рукоположенъ во священника къ цер
кви л.-гв. Гренадерскаго полка, расположеннаго въ Петербургѣ. Умеръ 
въ санѣ протоіерея л.-гв. Семеновскаго полка, достигши глубокой старости.

') Дѣло С.-Петербургской духовной консисторіи за 1766 г., по описи № 6168 (въ архивѣ 
консисторіи).

э) Подлинный о толъ указъ консисторіи за № 127 въ церковномъ архивѣ.
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Діаконъ Александръ Рѣдкипскій, священническій сынъ Ямбургскаго 
уѣзда. ГІо окончаніи полнаго семинарскаго курса рукоположенъ во діакона 
къ собору 12-го августа 1819 г. Умеръ въ 1830 году.

Діаконъ Іоаннъ Павловичъ Рябининъ, сынъ придворнаго протоіерея, 
окончившій курсъ въ С.-Петербургской семинаріи. Въ соборѣ состоялъ 
діакономъ съ 9-го мая 1830 года по 5-е Февраля 1875 г., когда послѣ
довала его кончина. Въ теченіе 26 лѣтъ непрерывно состоялъ законоучи
телемъ въ артиллерійской технической школѣ.

Діаконъ Николай Васильевичъ Баранскій, пономарскій сынъ, изъ Твер
ской епархіи; діакономъ при соборѣ состоялъ съ 1836 г. и умеръ въ 
1867 г.; обладалъ прекраснымъ голосомъ и оставилъ по себѣ въ прихо
жанахъ добрую память за тихій и неизмѣнно ровный характеръ.

Протодіаконъ Ѳеодоръ Александровичъ Петровъ изъ С.-Петербург
ской духовной семинаріи. Родился въ 1846 году. Съ 6-го Февраля 1865 г. 
состоялъ штатнымъ пѣвчимъ въ С.-Петербургскомъ архіерейскомъ хорѣ. 
Съ 1866 г.—діакономъ Сергіевскаго собора, гдѣ и состоитъ съ 1881 г. 
протодіакономъ. Съ самаго основанія Сергіевскаго братства онъ состоитъ 
раздатчикомъ пособій нуждающимся вдовамъ и сиротамъ. Онъ же былъ пер
вымъ помощникомъ протоіерея Никитина при составленіи общаго народнаго 
хора при Сергіевскомъ соборѣ.

Діаконъ Стефанъ Ивановичъ Надежинъ. Окончилъ курсъ въ Новго
родской семинаріи; родился въ 1832 г. Въ 1859 г. поступилъ учителемъ 
въ Ораніенбаумскій дѣтскій пріютъ. Въ 1860 г.—учителемъ въЛубинское 
сельское училище, въ Лугскомъ уѣздѣ. Въ 1869 г.—псаломщикомъ въ 
Преображенскій всей гвардіи соборъ. Въ 1871 г.—діакономъ въ тотъ-же со
боръ на ва кансію псаломщика. Съ 1871 по 1881 г.г. состоялъ законо
учителемъ учебной команды л.-гв. Преображенскаго полка. Въ 1875 г. 
назначенъ діакономъ Сергіевскаго собора, въ которомъ состоитъ и по сіе 
время.

Псаломщики.
Пономарь Евтихій Ильинъ, изъ священническихъ дѣтей, поступилъ къ 

Сергіевской церкви 20 января 1733 г. Въ 1740 г. рукоположенъ во свя
щенника въ дворцовое село Красное ').

') Арх. д. консисторіи № 2038.
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Дьячокъ Иванъ Ефимовъ—личность замѣчательная въ свое время и 
въ своей средѣ: сынъ священника московской синодальной области, Ефи
мовъ обучался въ московской д. академіи съ 1733 по 1737 годы и дошелъ 
до школы піитики. По выходѣ изъ академіи, указомъ св. Синода опредѣ
ленъ въ Стокгольмъ въ причетники, а въ 1741 г. перемѣщенъ къ Сергіев
ской артиллерійской церкви въ С.-Петербургѣ. Въ темномъ мірѣ Петер
бургскихъ дьячковъ и пономарей прошлаго вѣка это было свѣтило духов
наго просвѣщенія. Въ 1747 г. Ефимовъ рукоположенъ былъ во діакона къ- 
Владимірской церкви, что въ дворцовыхъ слободахъ

Пономарь Василій Григорьевъ, при Сергіевской церкви съ 1744 г. 2).

1) Арх. д. консисторіи № ЗОЮ. 3) Тотъ-же арх. д. № 2550. 3) Тотъ-же арх. д. № 2996.
4) Арх. консисторіи д. № 5064. Тотъ-же арх. д. № 3896. °) Тотъ-же арх. д. № 5053-

Тотъ-же арх. д. № 5483.

Дьячокъ Петръ Аввакумовъ. Въ 1747 г. рукоположенъ во священ
ника въ село Путилово, Шлиссельбургскаго уѣзда 3).

Пономарь Яковъ Петровъ, изъ дьячковъ города Суздаля; при Сергіев
ской церкви былъ съ 1747 г.

Пономарь Алексѣй Андреевъ; священническій сынъ, переяславской 
епархіи, села Рождествена; рукоположенъ во священника въ село Красное 
24-го октября 1761 г. 4). Затѣмъ слѣдуютъ дьячки: Ѳедоръ Никифоровъ,, 
впослѣдствіи діаконъ Троицкой церкви 5); СтеФанъ Свіязевъ съ 1757 г.; 
Егоръ Ѳедоровъ съ 1759 г.; Петръ Степановъ, рукоположенный во діа
кона къ крестовоздвиженской церкви, что въ Ямской, въ 1761 г. ®); 
Иванъ Никитинъ съ 1762 г.; Матѳей Ивановъ, въ 1770 г. рукоположен
ный во священника къ Выборгскому Рождественскому собору Иванъ 
Рагузинъ, съ 1772 г.; Семенъ Ивановъ; Матѳей Михайловъ Щукинъ, 
Георгій Алексѣевъ; ТимофѢй Михайловъ; Николай Филипповъ, бывшій 
потомъ діакономъ Сергіевской церкви; Яковъ Яковлевъ и Василій Алексѣевъ.

Съ 1803 г., съ переименованіемъ Сергіевской церкви въ соборъ, 
дьячки стали называться псаломщиками.

Псаломщики: Петръ Филипповъ Пятковскій состоялъ 60 лѣтъ на 
службѣ съ 1798 по 1858 г.; умеръ въ 1861 году. Алексѣй Ивановъ; 
Михаилъ Яковлевъ; Александръ Ивановъ; Михаилъ Заозерскій, Алексѣй 
Летвинъ; Апполинарій Словороковъ, Иванъ Леонтьевъ, Михаилъ Соколовъ; 
Александръ Орловъ, Александръ Постниковъ; Николай Румянцевъ, уволен-
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ный въ епархіальное вѣдомство. Псаломщикъ Алексѣй Ивановичъ Голубевъ, 
изъ воспитанниковъ духовнаго училища, 62 лѣтъ. Въ 1845 г. поступилъ 
послушникомъ въ Александро-Невскую лавру; въ 1851 г.—псаломщикомъ 
къ церкви Главнаго Священника Арміи и Флота. Въ 1853 г.—къ Сергіев
скому собору, при которомъ состоитъ и по сіе время.

Иванъ Философовъ. По окончаніи полнаго семинарскаго курса со 
званіемъ студента въ Новгородской семинаріи поступилъ на должность по
номаря къ Сергіевскому собору 12 іюля 1860 г. Служилъ потомъ пса
ломщикомъ въ дворцовой церкви Великаго Князя Михаила Николаевича 
въ Петербургѣ, а затѣмъ діакономъ въ придворномъ верхоспасскомъ соборѣ, 
въ Москвѣ. Въ 1868 г. былъ рукоположенъ во священника 6 гренадер
скаго Таврическаго полка; затѣмъ послѣдовательно проходилъ свое служе
ніе въ полкахъ: въ С.-Петербургскомъ гренадерскомъ, л.-гв. казачьемъ, 
при церкви л.-гв. Семеновскаго полка; съ 1889 г. состоитъ протоіереемъ 
Преображенскаго всей гвардіи собора въ С.-Петербургѣ въ званіи сакел- 
ларія.

Псаломщикъ Тимофѳй Ивановичъ Дьяконовъ, учился въ Александро- 
Невскомъ духовномъ училищѣ; изъ дьячковъ села Райволово поступилъ къ 
собору 6 марта 1873 г., умеръ въ 1883 г.

Псаломщикъ Николай Григорьевичъ ПорФиридовъ, изъ Исаакіевскихъ 
пѣвчихъ, немного служилъ при Сергіевскомъ соборѣ. Въ 1883 г. умеръ 
отъ чахотки въ молодыхъ годахъ, оставивъ молодую жену и малютку, 
которымъ и до сего времени выдается скромное пособіе изъ суммъ собора 
по ходатайству о. Настоятеля собора протоіерея Желобовскаго.

Псаломщикъ Иванъ Васильевичъ Орловъ; окончилъ курсъ С.-Петер
бургской духовной семинаріи. Въ Сергіевскій соборъ поступилъ въ 1883 г. 
Въ 1885 г. назначенъ священникомъ въ г. Бѣлостокъ въ 10 драгунскій 
Екатеринославскій полкъ. Иванъ Ивановичъ Бланковъ, по окончаніи курса 
въ Новгородской семинаріи, съ 1874 г. состоялъ нсаломщикомъ въ С.-Пе
тербургѣ, въ епархіальномъ вѣдомствѣ. Съ 1885 г.—въ Сергіевскомъ соборѣ. 
Въ 1888 г.опредѣленъ священникомъ въ 10 гренадерскій Малороссійскій 
полкъ, расположенный въ г. Моршанскѣ. Ив. Ив. Бланковъ былъ любимъ 
прихожанами Сергіевскаго собора за его прекрасное чтеніе и пѣніе и благо
родный характеръ. Слышно было, что полковой командиръ Малороссійскаго 
полка представилъ самый прекрасный отзывъ о своемч> полковомъ священ
никѣ, который въ короткое время снискалъ расположеніе какъ полка своего, 
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такъ и старѣйшихъ прихожанъ г. Моршанска, много потрудившись при 
возобновленіи стариннаго Моршанскаго собора, гдѣ молились мхѣ отцы и 
дѣды.

Алексѣй Ивановичъ Желобовскій; съ 7 августа 1886 г., по окончаніи 
курса въ Новгородской семинаріи, состоялъ псаломщикомъ Сергіевскаго 
собора. Въ 1889 г. назначенъ священникомъ въ 86 пѣхотный Вильман- 
страндскій полкъ.

Василій Михайловичъ Троицкій; окончилъ курсъ въ С.-Петербургской 
духовной семинаріи. Къ Сергіевскому собору назначенъ съ 13 января 
1883 г. 27 лѣтъ рукоположенъ во священника къ церкви 70 пѣх. Ряж
енаго полка, расположеннаго въ г. Ополѣ.

Псаломщикъ Михаилъ Алексѣевичъ Голубевъ, сынъ псаломщика Сергіев
скаго собора, родился 5 сентября 1866 года; воспитывался въ Александро- 
Невскомъ духовномъ училищѣ; къ Сергіевскому собору опредѣленъ 29 
марта 1889 г. Псаломщикъ Владиміръ Васильевичъ Верещагинъ, сынъ 
протоіерея, родился въ 1868 г., окончилъ курсъ въ Московской семинаріи 
студентомъ въ 1888 г. На должность псаломщика къ Сергіевскому собору 
опредѣленъ 1889 г. въ сентябрѣ.

Примѣчаніе. О нѣкоторыхъ членахъ причта, особенно служившихъ 
въ болѣе отдаленныя отъ насъ времена, не сохранилось подробныхъ свѣдѣ
ній ни въ Формулярныхъ спискахъ, ни въ клировыхъ вѣдомостяхъ, которыя, 
вѣроятно, сгорѣли вмѣстѣ съ церковнымъ имуществомъ во время послѣд
няго пожара. Сухой перечень этихъ членовъ выбранъ изъ подписей ихъ въ 
метрическихъ книгахъ.

Церковныя службы въ Сергіевскомъ соборѣ.

Службы въ Сергіевскомъ Соборѣ отправляются ежедневно и непусти- 
телыю три раза въ день: утреня въ 6 часовъ, литургія въ 10 ч. и ве
черня въ 4 часа; наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней бываетъ 
всенощное бдѣніе, а съ 1-го октября и до Пасхи, по многочисленности 
прихожанъ, отправляется и утреня въ 5 часовъ. Какъ за всенощной и 
утреней, такъ за ранней и поздней литургіями соборъ бываетъ перепол
ненъ молящимися, не смотря на то, что въ Сергіевскомъ приходѣ, кромѣ 
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собора, имѣется еще 9 церквей: 4 изъ нихъ домовыя, въ которыя от
крытъ -входъ только для родныхъ и знакомыхъ г.г. домовладѣльцевъ *),  
двѣ военнаго вѣдомства—очень помѣстительныя 2), три церкви эпархіаль- 
наго вѣдомства 3), и одна придворнаго ’). Кромѣ 4-хъ домовыхъ церквей, 
во всѣ остальныя входъ открытъ для всѣхъ желающихъ молиться. Въ 
большіе праздники, въ лѣтнее время, прихожане, не успѣвшіе занять мѣ
ста въ соборѣ, слушаютъ церковную службу подъ открытымъ небомъ — 
внѣ храма; въ Пасху же, принесшіе куличи и др. предметы для освященія 
располагаются на панели, имѣющей протяженіе болѣе '/« версты, и, не 
смотря пи на какую погоду, во все время совершенія утрени и литур
гіи стоятъ съ непокрытыми головами. Въ Великую пятницу, 12 Евангелій 
читаются за всенощной и утреней, и за обѣими службами не только самая 
церковь, но и довольно номѣстительныя хоры и притворъ бываютъ пе
реполнены молящимися... Въ одну Страстную седмицу минувшаго 1890 
года говѣльщиковъ было болѣе 2000 человѣкъ только въ Сергіевскомъ со
борѣ, кромѣ другихъ церквей, расположенныхъ въ районѣ Сергіевскаго 
прихода.

Все это наглядно свидѣтельствуетъ объ истинномъ благочестіи и достой
ной подражанія любви прихожанъ Сергіевскаго собора къ храму Божію.

Всенощную, утреню и позднюю литургію поютъ артиллерійскіе пѣвчіе 
(40 человѣкъ), раннюю же литургію поетъ народный хоръ.

Каждая внѣбогослужебная бесѣда 5) въ Сергіевскомъ соборѣ предваряется 
и сопровождается пѣніемъ молитвъ «Царю небесный» и «Достойно» (кро
мѣ Пятидесятницы). Молитвы эти пѣли всѣ предстоящіе въ храмѣ подъ 
руководствомъ одного изъ членовъ причта, преимущественно же о. прото
діакона Ѳ. А. Петрова.

Впослѣдствіи слушатели бесѣдъ стали пѣть и самостоятельно,—одни. 
Это подало мысль протоіерею Д. Я. Никитину открыть и въ Сергіевскомъ 
соборѣ, по примѣру Казанскаго, народный хоръ, который могъ бы пѣть 
литургію и молебенъ Преподобному Сергію послѣ каждой воскресной все-

’) Въ домѣ графа Строганова, графа Шереметьева, князя Барятинскаго.
’) Кавалергардскаго полка и л.-гв. Сапернаго баталіона.
3) Скорбящей Божіей Матери, при Общинѣ сестеръ милосердія и при больницѣ той же 

Общины.
4) При Богадѣльнѣ для духовныхъ вдовъ и сиротъ придворнаго вѣдомства.
•) О внѣбогос.іужебныхъ бесѣдахъ въ соборѣ сказано будетъ дальше.
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нощной. Когда объ этомъ было объявлено предстоящимъ, болѣе ста чело
вѣкъ съ истиннымъ удовольствіемъ выразили свое желаніе и принесли бла
годарность о. Никитину за такое предложеніе.

Одинъ изъ опытныхъ пѣвчихъ собора принялъ на себя трудъ и под
готовленія ихъ и устроилъ въ помѣщеніи пѣвчихъ три спѣвки въ недѣлю 
отъ 7 часові> вечера.

Въ прошломъ году о. Протопресвитеръ военнаго и морского духовен
ства, прослушавъ общее пѣніе въ соборѣ, одобрилъ его и разрѣшилъ ново- 
образовавшемуся народному хору пѣть въ соборѣ раннія литургіи въ вос
кресные и праздничные дни. Для ознакомленія хора съ тропарями вели
кихъ праздниковъ онъ же снабжаетъ пѣвчихъ листками, гдѣ отпечатаны 
тропарь и кондакъ ближайшаго праздника.

Нужно удивляться усердію и любви, съ какими пѣвчіе несутъ эту до
бровольную службу. Большинство ихъ — рабочіе па гильзовомъ и патрон
номъ заводахъ—люди семейные. Вмѣсто отдыха послѣ дневного труда они 
идутъ на спѣвку, вмѣсто отдыха послѣ недѣльнаго труда въ субботу они 
идутъ ко всенощной, послѣ которой поютъ молебенъ Преподобному Сергію, 
совершаемый по иниціативѣ о. Протопресвитера съ 1882 года каждую суб
боту; на другой день въ 6 часовъ утра поютъ раннюю обѣдню. Поютъ и 
мужчины и женщины, взрослыя дѣвушки и ученики—мальчики. Лица всѣхъ 
званій и состояній, забывая предъ алтаремъ Господнимъ разность сословій 
и состояній, хвалятъ Господа, молятся Ему, Всевѣдущему, благодушествую
щіе, а съ ними вмѣстѣ и злостраждующіе.

Пѣніе сродно природѣ русскаго человѣка. Русскій мастеровой безъ 
пѣнія неохотно и работаетъ. Многіе изъ пѣвчихъ, не довольствуясь общей 
спѣвкой, вмѣсто безсодержательныхъ иной разъ свѣтскихъ пѣсенъ, поютъ 
и дома вмѣстѣ съ семьей своей церковныя пѣсни. А этотъ достойный под
ражанія старинный православный обычай незримо, но постепенно утверж
даетъ благочестіе въ сердцахъ поющихъ. Трудъ руководителя и учителя 
своего народный хоръ оцѣнилъ по достоинству и отъ своихъ потомъ до
ставшихся зароботковъ пѣвчіе поднесли Г. Львову цѣпные серебряные 
часы. Чтобы возбудить въ любителяхъ—пѣвчихъ болѣе усердія и любви 
къ церковному пѣнію, для этого о, протоіерей Никитинъ раздаетъ имъ 
разныя брошюры и книги духовнаго содержанія, такъ что въ теченіе од
наго года роздано имъ нѣсколько тысячъ книжекъ разныхъ названій.

Кромѣ вышеозначенныхъ церковныхъ службъ, соборнымъ духовен-
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стволъ ежедневно, предъ позднею литургіею отправляется молебенъ въ ча
совнѣ, которая устроена съ правой стороны притвора.

Часовня.
Сергіевскій соборъ расположенъ па углу двухъ большихъ и бойкихъ 

улицъ: Сергіевской и Литейнаго проспекта, въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ 
. Александровскаго моста, соединяющаго городъ съ Выборгскою стороною. 

Здѣсь съ ранняго утра и до поздняго вечера происходитъ непрерывное 
конно-желѣзное, экипажное и пѣшеходное движеніе. Намъ приходилось на
блюдать, что, проѣзжая или проходя мимо собора, развѣ только не право
славный не перекрестится: и барыня въ каретѣ, и студентъ-медикъ, пра
вовѣдъ, гимназистъ, барышня-курсистка и др., не говоря уже о простомъ 
русскомъ пародѣ—всѣ осѣняютъ себя крестнымъ знаменіемъ. Многіе оста
навливаютъ экипажъ и, помолясь въ соборѣ и возжегши свѣчу предъ ико
ною св. Сергія, продолжаютъ путь далѣе. Но случается, что соборъ не 
всегда бываетъ открытъ: во время уборки и натиранія половъ, да и во 
время совершенія службы въ праздничные дни не всегда бываетъ удобна 
проходить сквозь толпу богомольцевъ къ иконѣ св. Сергія, которая помѣ
щается около праваго клироса главнаго придѣла. Это навело о. Настоя 
теля (тогда еще—въ 1884г. — о. Протоіерея Желобовскаго) па мысль устроить 
при соборѣ часовню.

Главное Артиллерійское Управленіе сочувственно отнеслось къ заявле
нію о. Настоятеля.

На воззваніе любимаго Настоятеля потекли обильныя пожертвованія 
отъ прихожанъ и даже постороннихъ лицъ. Одинъ купецъ сосѣдняго при
хода Павелъ Ивановичъ Долгинъ пожертвовалъ 5 тысячъ рублей на устрой
ство часовни, которая въ 2 — 3 мѣсяца и была сооружена, а 17 октября 
1889 года освящена соборнымъ причтомъ во главѣ съ Настоятелемъ со
бора Главнымъ Священникомъ Гвардіи и Гренадеръ, Арміи и Флота Про
тоіереемъ А. А. Желобовскимъ. Въ часовню ведетъ съ Литейнаго про
спекта красивая чугунная бронзированная дверь; другая такая же дверь 
ведетъ въ часовню съ притвора.

Въ прекрасномъ рѣзномъ дубовомъ иконостасѣ поставлены иконы тѣхъ 
святыхъ, имена которыхъ носитъ Царственная Семья; надъ ними икона 
Спаса Нерукотвореннаго. По сторонамъ главнаго иконостаса изображены 
съ одной стороны—ІІрепод. Сергій и Павелъ Исповѣдникъ (имя послѣд
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няго носитъ главный жертвователь)'; съ другой свв. пророкъ Осія и преп. 
Андрей, память которыхъ празднуется 17-го октября.

Постройка часовни, подъ наблюденіемъ артиллерійскаго архитектора 
г. Сѣркова, обошлась около 7-ми тысячъ рублей. По желанію прихожанъ, 
со дня освященія часовни, въ ней ежедневно предъ литургіею отправляется 
причтомъ собора молебенъ съ водосвятіемъ препод. Сергію о здравіи Госу
даря Императора и всего Царствующаго Дома, при чемъ предстоящіе 
богомольцы окропляются освященною водою.

Часовня не бываетъ пуста, пока не закрыта; разноцвѣтныя стекла въ 
большомъ окнѣ придаютъ часовнѣ вечеромъ очень эффектный видъ, а на
канунѣ праздниковъ, по обилію возженныхъ свѣчей, она очень напоминаетъ 
Иверскую, въ Москвѣ, часовню, мимо которой ни одинъ природный москвичъ 
не пройдетъ, не осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ.

Въ видахъ соблюденія симметріи, въ наружной стѣнѣ лѣваго придѣла 
во имя архистратига Божія Михаила устроена въ ростъ человѣка икона 
этого святаго съ неугасимой при ней лампадой.

(Продолженіе впредь).

г»АЗііі>і}і іі;ініитін

Закладка храма на кладбищѣ 138 пѣхотнаго Волховскаго полка, что 
въ г. Рыбинскѣ.

Въ понедѣльникъ, 29 октября, минувшаго 1890 года, близъ г. Ры
бинска происходило торжество закладки деревяннаго храма въ память усѣк
новенія честныя главы святаго Іоанна Крестителя на вновь устроенномъ 
военномъ кладбищѣ, сооружаемаго на средства офицеровъ и классныхъ чи
новъ 138 пѣхотнаго Волховскаго полка. На закладкѣ присутствовали всѣ 
штабъ и оберъ-офицеры полка и команда отъ нижнихъ чиновъ. Предъ на
чаломъ молебствія полковымъ священникомъ было сказано нѣсколько прилич
ныхъ случаю словъ.

Мысль имѣть на военномъ кладбищѣ храмъ, гдѣ бы совершалась за 
упокойная литургія о каждомъ усопшемъ военномъ чипѣ (приходская Кре
стовоздвиженская церковь г. Рыбинска, которую полкъ имѣетъ въ зимнее 
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время для отправленія своихъ духовныхъ требъ, представляетъ въ этомъ 
случаѣ много неудобствъ по многочисленности своего прихода), гдѣ бы то
варищи покойнаго и являющіеся иногда изъ далекой стороны отецъ, мать 
или родственники умершаго могли утѣшить свою скорбь горячею молитвою 
за почившаго, явилась у чиновъ полка тотчасъ же за устройствомъ воен
наго кладбища.

19 мая 1890 года полковой священникъ, но порученію полкового на
чальства, испросилъ у о. Протопресвитера военнаго и морского духовенства 
разрѣшеніе построить упомянутый храмъ. Въ настоящее время постройка 
храма уже началась по плану Рыбинскаго городскаго архитектора Эрбера. 
Храмъ будетъ небольшой, разсчитанный такъ, чтобы въ немъ могли помѣ
ститься гробъ съ тѣломъ умершаго и команда, сопровождающая почившаго 
собрата. Храмъ строится но срединѣ кладбища; Форма его — правильный 
четырехконечный крестъ.

Теперь нѣсколько словъ о самомъ военномъ кладбищѣ.
Кладбище устроено на уступленной городомъ землѣ, съ небольшимъ 

въ верстѣ отъ города, къ западу, въ красивой мѣстности, мимо которой 
пролегаетъ большая почтовая дорога въ г. Мологу. Напротивъ самаго клад
бища, по лѣвую сторону дороги, если ѣхать изъ Рыбинска, расположено 
живописное село Иваново. Всякому, проходящему мимо кладбища, невольна 
бросается въ глаза та заботливость мѣстнаго полкового начальства, съ ка
кою устроено это мѣсто покоя воинскихъ чиновъ. Кладбище обнесено кра
сивымъ, окрашеннымъ въ цвѣтъ полка, полисадомъ, съ величественными, 
со стороны дороги, воротами, украшенными рѣзьбою въ русскомъ вкусѣ; 
благодаря же массѣ разнородныхъ деревъ (болѣе 1000), которыя раз
сажены теперь, кладбище въ будущемъ представитъ изъ себя ве
ликолѣпный паркъ. 0. Протопресвитеръ военнаго и морского духовенства, 
посѣтившій лѣтомъ (26 августа 1890 года) г. Рыбинскъ и осмотрѣвшій 
военное кладбище, остался вполнѣ доволенъ устройствомъ послѣдняго, что 
и выразилъ сопровождавшимъ его при осмотрѣ лицамъ.

Все кладбище разбито на двадцать участковъ: семнадцать — по числу 
рогъ въ полку; офицерскій, который будетъ примыкать къ строющейся церк
ви; участокъ для Рыбинской конвойной команды и участокъ для запасныхъ 
и отставныхъ нижнихъ чиновъ, иногда умирающихъ въ полковомъ лазаре
тѣ. На каждой могилѣ будетъ водружаться крестъ, окрашенный въ цвѣтъ 
полка, съ надписью, обозначающей имя и Фамилію погребеннаго подъ нимъ.
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Въ заключеніе нельзя не порадоваться тому горячему участію, съ ка
кимъ отнеслись къ устройству военнаго кладбища и строющемуся теперь 
на немъ храму командиръ 1 бригады 35 пѣхотной дивизіи, командиръ пол
ка, ктиторъ полковой церкви подполковникъ Борщевъ и завѣдывавшій всѣ
ми работами на кладбищѣ и теперь наблюдающій за постройкой храма по
ручикъ Осиповъ; энергичнѣе, усерднѣе наблюдателя, проводящаго цѣлые 
дни на кладбищѣ за этимъ святымъ дѣломъ, нельзя, кажется, и найти.

Слѣдуетъ упомянуть и о сочувствіи этому дѣлу частныхъ лицъ. Такъ, 
одинъ изъ Рыбинскихъ благотворителей (пожелавшій остаться неизвѣстнымъ) 
пожертвовалъ 119 бревенъ, длиною по 12 аршинъ и толщиною по 7 верш
ковъ, и обѣщаетъ соорудить въ созидаемый храмъ иконостасъ; а рыбин
скій городской архитекторъ А. С. Эрберъ, безплатно написавшій планъ 
храма, безплатно же руководитъ и его постройкой.

Г». С. С. А.

Устройство кладбища для воинскихъ чиновъ въ г. Бѣлостокѣ.
По поводу приказа по войскамъ гвардіи и Петербургскаго военнаго 

округа отъ 6-го іюня 1887 года, за № 59-мъ, начальникомъ 16 й пѣхотной 
дивизіи генералъ-лейтенантомъ Шмитъ въ томъ же году открыты для воин
скихъ чиновъ, умирающихъ въ г. Бѣлостокѣ, военныя кладбища, попечитель
ство надъ которыми учреждено подъ его предсѣдательствомъ изъ началь
никовъ отдѣльныхъ частей, квартирующихъ въ г. Бѣлостокѣ; кромѣ того, 
для наблюденія за порядкомъ при похоронахъ и за содержаніемъ въ долж
номъ видѣ военныхъ участковъ на кладбищахъ, отъ каждаго полка назначены 
церковные старосты. Именно на кладбищахъ—православномъ, католическомъ 
и лютеранскомъ—отведены особые мѣста для погребенія воинскихъ чиновъ и 
па каждомъ изъ нихъ намѣчены особые участки для каждой изъ частей гар
низона и оставлены запасныя мѣста. Каждый участокъ отдѣльной части раз
битъ на мелкіе участки и означенъ номерами. Въ каждой части имѣется 
планъ своего участка съ означенными №№ могилъ и шнуровая книга со 
спискомъ погребенныхъ.

На полкъ возложена забота о постоянномъ благоустройствѣ, о поддер
жаніи въ должномъ видѣ могилъ и постановкѣ на нихъ крестовъ съ надписью 
названія части, № роты, гдѣ служилъ покойный, его имени, отчества, Фа
миліи и времени смерти, также и обязанность обновлять надписи па крестахъ.
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Въ случаѣ смерти нижняго чина на полкъ возложена забота сообщить о его 
смерти родственникамъ умершаго, для доставленія и имъ возможности, въ 
случаѣ желанія, присутствовать па похоронахъ. Для отданія чести тѣлу 
умершаго назначается взводъ солдатъ отъ той части, къ которой принадле
житъ умершій; команда прибываетъ къ часовнѣ полкового лазарета и, послѣ 
совершенія панихиды по умершемъ, полковой священникъ сопровождаетъ умер
шаго до полковой церкви. По принесеніи въ полковую церковь, совершается 
заупокойная литургія и отпѣваніе съ пѣвчими своего полка, при чемъ обя
зательно присутствуютъ всѣ ближайшіе начальники, начиная съ командира 
полка, или баталіоннаго командира.

По окончаніи отпѣванія покойника, гробъ выносится изъ церкви и 
священникомъ съ пѣвчими и командою сопровождается до могилы. Съ та
кими же почестями погребаются нижніе чины и изъ иновѣрцевъ, но отпѣ
ваются пасторомъ или ксендзомъ.
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Благочинный 14-й пѣхотной дивизіи, священникъ 64-го пѣхотнаго Казанскаго полка 
Петръ Скородумовъ.

20-го іюля 1890 г.
Гор. Бѣлостокъ.
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