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Уо поэтому приглашаю васъ, братіе, помолиться Господу Богу, возблаго
дарить Его за оказанную вамъ поношь при вашемъ обученіи въ школѣ, 
попросить Его - да укрѣпитъ Онъ васъ на дальнѣйшую дѣятельность, да 
благословитъ ваши труды добрымъ успѣхомъ и да ниспошлетъ здравіе н 
долгоденствіе вамъ, вашимъ начальникамъ, наставникамъ и всѣмъ потру
дившимся длп вашей пользы.

Врестъ-Литовскаго крѣпостного соборя Священникъ Александръ Шноіісль.
Кр. Вресгь-Литовсвъ,

Взглядъ Генера.інссияуса Александра Васильевича Суворова на религію 
въ дѣлѣ воспитанія солдат.

«Суворовъ соединялъ въ себѣ всѣ превосходныя качества рус
ская воина: и уваженіе къ святынѣ, и довѣріе къ Промыслу, и 
преданность Царю, и любовь къ родинѣ. Суворовъ былъ, и всег
да будетъ представителемъ нагиею воинства. Пройдутъ многіе 
годы, явятся въ русскомъ народѣ другіе великіе вожди и укажутъ 
полкамъ нашимъ новыя пути къ побѣдамъ и славѣ; но каждый 
разъ, когда стальная стѣна штыковъ русскихъ должна будетъ 
обрушиться на враговъ нашихъ, мы вспомнимъ Суворова». («Замѣ
чательные походы Петра Великаго и Суворова» ген. шт. подполковника 
Богдановича, стр. 91—92).

Со дня кончины знаменательнаго русскаго полководца А. В. Суворова 
Прошло болѣе 90 лѣтъ (род. 13 ноября 1729 г. 6 мая 1800 г.).

Съ того времени наше военное искусство сдѣлало успѣхи. Ио личность 
геніальнѣйшаго полководца достойна изученія и современныхъ русскихъ 
ученыхъ-стратеговъ. Изучая эту личность, ученые должны преимуществен
но вниманіе свое останавливать на той сторонѣ его дѣятельности, которою 
онъ самъ особенно интересовался и которая болѣе всего по свидѣтельству 
военныхъ авторитетовъ выступаетъ на войнѣ '). Мы разумѣемъ его дѣя
тельность въ отношеніи нравственнаго воспитанія солдата. А что именно 
эта сторона его дѣятельности въ дѣлѣ подготовки воиновъ останавливала на

*) Наполеонъ говорилъ, что во венкомъ боевомъ дѣдѣ ’і успѣха зависятъ отъ нравственной 
стороны к только ’/« отъ матеріальной. Современный извѣстный нашъ русскій стратегъ генерал?! 
Драгомиропъ въ тоыъ-всс духѣ высказывался. Онъ, нвпр., говорилъ, что въ 1866 г. австрійцевъ 
побѣдили пе игольчатыя ружья пруссановт», а тѣ люди, у которыхъ ружья были въ рукахъ к 
нн. др. (см. подробнѣе Воен. Сборы. 1868 г. мартъ мѣсяцъ, стр, 67).
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себѣ большое его вниманіе видно изъ слѣдующихъ его словъ: пи руки, ни 
ноги, ни бренное человѣческое тѣло одерживаетъ на войнѣ побѣду, а без
смертная душа, которая правитъ, и руками, и ногами, и оружіемъ,—и если 
душа воина велика и могуча, не предается страху и не падаетъ на войнѣ, 
то и побѣда несомнѣнна, а потому и нужно, говорилъ Суворовъ, воспиты
вать и закаливать сердце воина такъ, чтобы оно не боялось никакой опасно
сти,—и всегда было неустрашимо и безтрепетно (хотя тутъ же прибав
лялъ, что нельзя обойтись безъ рукъ н безъ ногъ, безъ ружей и сабель, 
стало быть владѣть ими нужно умѣть). ')*

Какъ же, какими средствами достигалъ безсмертный Суворовъ той не
устрашимости, той возвышенности духа, какою всегда отличалась армія 
Суворова, не знавшая никакихъ преградъ и опасностей и всегда побѣждав
шая? Этого — достигалъ онъ укрѣпленіемъ религіознаго чувства въ солдатѣ.

Живя много лѣтъ въ радахъ простыхъ русскихъ воиновъ и раздѣляя 
съ ними всѣ труды н тягости мирной и боевой жизни, Суворовъ не могъ не 
замѣтить, чѣмъ живетъ русскій пародъ, чтонмъ двигаетъ, чѣмъ вдохновляется 
и что поддерживаетъ его въ переносимыхъ имъ тягостяхъ и несчастіяхъ. 
Съ другой стороны,—какъ человѣкъ высокообразованный и наблюдя- 
тельный Суворовъ зналъ,—какимъ могучимъ двигателемъ, какою вдохно
вляющею силою во всѣ важнѣйшія эпохи нашей исторической жизни была 
святая наша вѣра православная: л въ погромѣ татарскомъ, и въ сверже
ніи татарскаго ига, и въ нашествіи поляковъ во время междуцарствія и т. д.

И вотъ Суворовъ, получившій въ командованіе отдѣльную часть (снача
ла Астраханскій, а потомъ Суздальскій полки), наряду съ строевымъ обу
ченіемъ воиновъ, заботится о религіозно нравственномъ ихъ воспитаиІи. 
Церковь, нѣмецкій, французскій мужикъ, говорилъ великій полководецъ, 
знаетъ, знаетъ вѣру, молитвы; у русскихъ едва знаетъ-ли то его дере
венскій попъ,—то сихъ мужиковъ въ салдатскомъ платьѣ учили у меня 
нѣкіимъ молитвамъ. Тако догадывались и познавали они, что во всѣхъ дѣ
лахъ Богъ съ ниии и устремлялись къ честности» "). Чтобы успѣшнѣе шло 
дѣло обученія молитвамъ нижнихъ чиновъ,—Суворовъ самъ составилъ мо
литвенникъ и коротенькій катехизисъ *).

') сРаавкмы про Суворова», А. Петрушевскаго, 2 ивд,, стр. 16 и 151.
«Исторіи нн. Италійскиго, гр. Суворова» Полеваго, стр. 3—4.

’) «Генералиссимусъ княвь Суворовъ», А, Петрушевскій т. I, стр. 57—В,
ІЬісІѳпі т. I,, стр. 47.
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Этимъ дѣло просвѣщенія солдатъ у Суворова не ограничивалось: онъ 
хорошо понималъ всю недостаточность одного теоретическаго обученія рели
гіи, дѣйствующаго больше на умъ,— и слѣдовательно, обнимающаго одну 
только сторону человѣческой личности; нужно пъ особенности для про
стого народа такое средство, которое питало бы чувство и съ этою цѣлью 
онъ заботится о совершеніи для нижнихъ чиновъ по возможности торже
ственнаго Богослуженія, которое вліяетъ на наши чувства, на нашъ умъ 
и на наше сердце. Чѣмъ болѣе силъ человѣческихъ участвуютъ въ воспріятіи 
извѣстнаго рода впечатлѣній, тѣмъ больше онѣ дѣйствуютъ на человѣка и 
тѣмъ глубже на его душѣ останляютъ слѣдъ.

За Богослуженіемъ онъ всегда присутствовалъ самъ и по возможности 
со всѣмъ своимъ штабомъ: бывалъ на всенощныхъ и обѣдняхъ, даже и 
военное время въ походной церкви. Такое постоянное участіе съ ннжннми 
чинами военнаго начальства при Богослуженіи само по себѣ не могло не 
дѣйствовать благопріятно на солдатъ *)!

Сознавая всю важность и необходимость для воина Богослуженія, Су
воровъ строилъ церкви: когда онъ командовалъ Суздальскимъ полкомъ, 
квартировавшимъ въ Новой Ладогѣ, построилъ храмъ для нолка

Убѣжденный, что молитва, привлекая къ себѣ помощь Божію, много 
укрѣпляетъ человѣка и сильно поднимаетъ его духъ, Суворовъ ни одной 
битвы не начиналъ и не окончнвалъ безъ молитвы. Передъ битвою помо
лясь Богу и <благословивъ всѣхъ, онъ кратко, но сильно напоминалъ всѣмъ 
обязанности къ Богу, къ Государю и Отечеству» 3). Особенною торжсствен-

•) Примѣчаніе. Кикъ внпмотолеиъ Суворовъ былъ въ тону, чтобы въ праздникъ быть въ 
порви и простоять до донца службу, говоритъ слѣдующій фактъ: во вреыя второй турецкой вой» 
мы,—когда Турки подошли иъ Кинбурну и уже третій день бомбардировали ого,—Суворовъ, ио 
случаю праздника Покрова Богородицы, былъ въ церкви у обѣдни, Еыу доносатъ, что Турни 
столп высаживаться въ верстахъ 8 отъ крѣпости, и что они диже принялись, невдалекѣ отъ вы
сидки, вбивать въ морское дно рядъ свай, чтобы прикрыть своп суда. Суворовъ ивъ церкви но- 
вышелъ, и прикавалъ ио стрѣлять ио Туркамъ н ни въ чоыъ имъ не мѣшать. «Пусть воѣ пылѣ- 
вутъ»,—говорилъ онъ, и сдѣлалъ распоряженіе подтянуть къ Киябурну дальніе резервы. Когда 
только окончилась обѣдня, Суворовъ, лыіідя ивъ церкви, поѣхалъ къ войскамъ, выстроилъ ихъ 
и приступилъ къ атакѣ. «Разсиааы про Сувор.»—А. Потруш, стр. 76—7.

Въ память побѣды пъ Кпнбуриѣ Суворовымъ была построена церковь Покрова Пресвнтык 
Богородицы —см, «Нравстпонный вленонтъ въ рукахъ Суворова» соч. Ссрг. Гершольмана, стр. 30. 
Ис выражалъ-ди полководецъ втимъ сисе вѣрованіе, что побѣди ага была дарована помощью 
Царицы Небесной.

’) «Исторія гецорал. ин, ИталІЙек. гр. Суворова > Фукса ч. 1., 173 стр.
Примѣчаніе. Кант, молитвенно подготовлялись воины Суворовской арміи къ битвѣ, говоритъ

слѣдующій •актъ-, предъ штурмомъ на Прагу въ польскую кампанію 1704 г.,—съ ііастуцдоніеыъ
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постно отличалось Богослуженіе послѣ побѣды. Каждую побѣду, каж
дую удачу приписывалъ онъ Подателю всѣхъ благъ, и тотчасъ спѣшилъ 
въ церковь, гдѣ па клиросѣ пѣлъ съ пѣвчими и читалъ Апостолъ

По убіеннымъ воинамъ послѣ сраженіи служились пъ присутствіи Суво
рова п всѣхъ офицеровъ панихиды, послѣ которыхъ Суноровъ пъ назида
ніе живыхъ воиновъ нерѣдко говорилъ краткое слово въ пахать о убіенныхъ.

При сборѣ войскъ пъ лагерѣ а пъ поенное время, Суворовъ часто при
сутствовалъ при утренней и вечерней зпрѣ н самъ, снявъ шапку, читалъ 
молитву «Отче нашъ»...

Такъ внимательный иъ религіознымъ потребностямъ своей арміи, Супо- 
ровъ всѣ знаки отличія за одержанныя побѣды—привезен ныл отъ «Матуш 
ки-Царицы в—обыкновенно послѣ обѣдни самъ вносилъ въ алтарь на блю
дѣ,— п просилъ спіініеііника окропить ихъ снятой водою, и потомъ собствен
норучно въ церкви возлагалъ на всѣхъ генераловъ и офицеровъ, удостоен
ныхъ монаршихъ милостей. Каждый изъ награжденныхъ былъ вызываемъ, 
становился на колѣни, крестился, цѣловалъ знакъ отличія, послѣ атого Су
воровъ, вручая орденъ, благославлялъ награждаемаго. А на него самого 
полученная награда иногда возлагаема была священникомъ (наир., за сра
женіе на Требіи, при чемъ былъ прочитанъ Высочайшій рескриптъ ’).

Суворовъ, стремнсь укрѣпить въ своихъ войскахъ вѣру въ Бога, всѣ 
военныя дѣйствія начиналъ и оканчнналъ молитвою. Этимъ духомъ проник
нуты всѣ его приказы и наставленія. Приведемъ изъ нихъ нѣкоторые: <.........
Вали на мѣстѣ!—гони, коли!—остальнымъ давай пощаду! —Грѣхъ напрас
но убивать!—они такіе-же люди!—умирай за домъ Богородицы! - За Ма
тушку!—За пресвѣтлѣйшій домъ!—Церковь Бога молятъ. Кто остался
живъ, тому честь и слава!....... Обывателя не обижай!—Онъ пасъ поитъ я
кормитъ,—Солдатъ не разбойникъ» ')!

«Солдату надлежитъ быть здорову, храбру, твсрду, рѣіниму, справед- 
лнву, благочестивуі—Молись Богу! —отъ Него побѣда!—Чудо, богатыри! —

ночи солдаты одѣли чистое бѣлье и, поставивъ у иосгронъ ротные и полвовыо обрпва, молились объ 
укрѣпленіи силъ ка 'предстоящее дѣло и о дарованіи побѣды.—>Разски»ы про Суп.* Патрушев. 
126 стр.

') Фуксъ—Ист. Сувор., стр. 178.
») См. «Нраве™. элсисігхъ въ рукахъ Сувор.» Герпга.іьмава, 54-6 стр. Исторіи Суворова ч. I. 

Фукса, 178 стр. Исторія Суворова Пслевпго, стр. 330.
*) Исторія Фуксп ч. 1, стр. 119,

2
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Богъ насъ водитъ;—Онъ намъ Генералъ! — » '}....................«... По-
милуй Богъ! Мы русскіе, —Богу помолимся: Онъ намъ и помощникъ; Царю 
служимъ: онъ на насъ и надѣется,—и насъ любитъ, и насъ наградитъ... 
Кого изъ насъ убьютъ: царство небесное! Церковь Бога молитъ. Останем
ся живы: намъ несть, намъ слава, слава, слава!> ’]

Такіе н подобные Суворовскіе приказы читалась солдатамъ, дабы они 
лучше могли усвоить и запомнить ихъ,—по нѣскольку разъ. Изображав 
характеръ истиннаго герои, Суворовъ между прочимъ говорилъ: < Герой 
властитель стыдливости и воздержаніи. Нравственность его религіи..,. Въ 
день битвы, или похода, оиъ взвѣшиваетъ предметы, уравниваетъ мѣры, и 
вполнѣ предается Божественному (Промыслу] Провидѣнію» ’)•

Воспитывай въ духѣ религіи свою армію, Суворовъ понималъ, что луч
шій учитель есть живой примѣръ, который такъ влечетъ къ себѣ особенно 
простой пародъ, а потому старался укрѣпить эту религіозность нервѣе все
го въ себѣ самомъ. По свидѣтельству военныхъ историковъ, Суворовъ свято 
чтившій добрые обычаи оредковъ и видѣвшій въ нихъ залогъ добродѣтели, 
«любилъ нарочно усиливать, увеличивать въ глазахъ другихъ все, что начина
ло казаться устарѣлымь и обветшалымъ» (время Суворова—время царствова
нія Екатерины II—отличалось развитіемъ либеральныхъ идей]. «Онъ испол
нялъ всѣ обряды религіозные, молился, проѣзжая .мимо церкви, илалъ земные 
поклоны предъ образами, строго держалъ посты, нрестилса, входя въ кои- 
вату, садясь за столъ Во всемъ житьѣ своемъ хранилъ патріархальную 
простоту старины» •}.

Въ тѣ дни, когда не было сраженія, Суворовъ вставалъ въ два или 
три часа утра. День начиналъ и оканчивалъ всегда молитвою. Въ 9 час. 
утра садился обѣдать и приглашалъ къ себѣ генераловъ и офицеровъ. Передъ 
обѣдомъ адъютантъ его читалъ »Отчс нашъ». Каждый изъ гостей долженъ 
былъ отвѣчать «Аминь» !). Какъ свято я ревниво Суворовъ старался ис
полнять всѣ нравственныя предписанія нашей вѣры православной, какъ твер
до ихъ держался, доказываетъ слѣдующій Фактъ: послѣ похода въ Швей
царію Суворовъ почувствовалъ себя очень не хорошо и долженъ былъ въ 
Бобринѣ слечь. Когда Императоръ узналъ про болѣзнь Суворова, то при

*) ІЬМет стр. 158.
*) Горпіельманъ—-Нрав. ел. въ рук. Сув.», стр. 60. 
а; Исторіи кіі. Италійск. гр. Суаор. Половаго, стр. 325.
*) Исторіи пн, Итал. гр, Суп. Полового, 327—8 стр,

ІЫгіет—стр, 339, ,
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слалъ къ нему своего лейбъ-медика Вейкарта. Но больной ие особенно 
слушался присланнаго доктора, и слышать не хотѣлъ всѣхъ усиленныхъ 
просьбъ и настойчивыхъ докторскихъ доводовъ оставить постную пищу (былъ 
Великій постъ) н ѣсть скоромную; онъ даже какъ-то разъ сказалъ ему: 
«ивѣ нужна деревенская изба, молитва, баня, кашица да квасъ: вѣдь я 
солдатъ». Докторъ на это замѣчаніе возразилъ, что онъ, Суворовъ, не 
солдатъ, а генералиссимусъ. «Правда»—отвѣчалъ Суворовъ: «но солдатъ 
съ меня примѣръ беретъ». Когда Суворовъ сталъ поправляться, то еле 
на ногахъ держась, началъ ходить въ свою домовую церковь: интересно, 
что оиъ заставлялъ выстаивать съ собою обѣдни, вечерни, часы и самого 
Вейкарта, хотя тотъ былъ и неправославный ‘).

‘Твердо вѣруя, что праздность родитъ всякое зло и что отъ нея лѣ
зетъ въ голову дурь» и заботясь посему всѣми мѣрами, чтобы и солдатъ 
всегда былъ занятъ не тѣмъ, такъ другимъ дѣломъ 3), Суворовъ никогда 
не сидѣлъ въ праздности: въ свободное время онъ предавался чтенію книгъ 
и изученію языковъ (онъ зналъ превосходно французскій и нѣмецкій яз,, 
весьма хорошо — польскій и итальянскій, изучалъ турецкій и чухонскій). 
«Руководителями его въ литературныхъ занятіяхъ были частью иностран
ные писатели, а главнымъ образомъ духовныя книги. Всегда благочести
вый и набожный, Суворовъ услаждался чтеніемъ Библіи, любилъ пѣть и 
читать въ церкви, и совершенно зналъ церковный Богослужебный кругъ» 8).

Суворовъ, герой и побѣдитель, отличался всегда своею высоконравствен
ною жизнью. «Милосердіе, благотворительность, правдолюбіе, цѣломудріе 
были добродѣтелями, украшавшими Суворова... Онъ не щадилъ благотво- 
рсиій убогимъ, давалъ, что могъ и скрывалъ благодѣянія» 4). Считая стро
гую нравственность обязанностью христіанина и воина, не только примѣры 
разврата, но и двусмысленные слова запрещались въ его присутствіи ’). 
«Въ своемъ несчастій»,- говоритъ о Суворовѣ одинъ изъ его современни
ковъ и сподвижниковъ—«забывалъ онъ неблагодарность за оказанные имъ 
услуги, и охотно жертвовалъ своею чувствительностью отечеству. Никто не 
слыхалъ его роптаній; онъ даже старался скрывать неправосудіе, ему ока
занное. «Добро дѣлать спѣшить должно!»—было всегдашнее правило его

') <Раиска8Ы про Суворова*—А. Петрушевскаго, 220—1 стр. 
*) «Разиклвы про Суворова» Пптрушевск., стр. 17.
’) .Исторіи кіі. Итал., гр, Сувор. Полеваго, стр. 4.
4) ІЫіІет стр. 330.
*) ІЪійст стр. 331.
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жизни. Пусть скажутъ мнѣ, сдѣлялъ-ли онъ кого несчастнымъ? Съ бли
стательной степени своей славы низшелъ онъ въ простую сельскую свою 
хижину; но никогда не забывалъ своего Отечества и войска, которому былъ 
примѣромъ доблести» '). Съ плѣнными Суворовъ обходил :а милостиво: если 
онъ вооруженнаго врага билъ нещадно, то когда врагъ бросалъ оружіе, 
то онъ не проявлялъ по отношенію къ нему нн малѣйшей жестокости, ни 
безчинства и говорилъ: «да будетъ миръ на Израиля». Плѣнныхъ онъ ве
лѣлъ кормить и перевязывать раненымъ раны. И такимъ своимъ поведеніемъ 
с вдыхалъ въ нихъ столько же довѣренности послѣ побѣды, сколько страху 
прежде оной ’)». Добродѣтельная жизнь Суворова прогоняла всякое подо
зрѣніе, что его набожность была не искреннип. И «послѣднія минуты жиз
ни его и послѣдній обрядъ христіанина., исповѣдь и причащеніе, которыхъ 
я былъ свидѣтель»,— говоритъ о немъ тотъ-же изъ упомянутыхъ его «со
путниковъ на поляхъ сраженій»—«доказывали, что набожность его была но 
ханженство. Таковая преданность къ религіи и выполненіе всѣхъ ея обря
довъ имѣли весьма благое вліяніе на всѣхъ воиновъ. Они, сражаясь подъ Суво
ровымъ, сражались подъ шитомъ Божества. На неприступный Измаилъ 
взлѣзали они со крестомъ,—который несъ впереди священнослужитель» 3).

Исполняя такъ ревниво всѣ нравственныя предписанія нашей вѣры пра
вославной, назидаясь ея Богослуженіемъ и назидая ими и все свое воин
ство, Суворовъ и къ представителямъ этой вѣры—священникамъ относился 
съ большимъ уваженіемъ. При встрѣчѣ со священниками,—не говоря уже 
объ епископахъ—онъ у каждаго принималъ благословеніе *),

Наученные такимъ примѣромъ своего полководца и Суворовскіе сорат
ники дѣйствовали въ томъ-же духѣ. Вотъ разсказъ—какъ завершалъ под
готовленіе своихъ ратниковъ къ бою любимецъ Суворова — полковникъ 
Ѳ. В. Харламовъ: «собравъ вокругъ себя свой охотничій баталіонъ, онъ 
разсказалъ въ примѣръ о давно прошедшихъ сраженіяхъ русскихъ съ тур
ками, черкесами, съ татарами и поляками, и въ заключеніе своей рѣчи 
воскликнулъ: «слышите, ребята! слышите! съ нами Богъ и кто переможетъ

') Исторія Гейер, кк. Итпліянок. гр. Супорови Фудса, ч. II, 1в4 стр.
’) «Разсиивы про Супор.» Петрушевск. 28—9 стр. Исторія Фукса ч. I. 123 стр.
8) Исторіи Фукса ч. I. стр. і79.
*) «Нравктв. элементъ въ рунахъ Суворова» Гершельмана, стр. 70—1 и 101.
Примѣчаніе. Какъ важно- кстати замѣтимъ—должное отношеніе военныхъ лицъ къ своимъ 

полковымъ свящеііиинамъ, укавыпаетсн въ журналѣ «Воен. Сборникъ, да 1883 г. янв. мѣс., 124 стр.,
—гдѣ между прочимъ военнымъ акторомъ говорите», что въ тѣхъ частяхъ, гдѣ командиры пол
ковъ высоко стииятъ священниковъ и слѣдов. гдѣ послѣдніе ниходнтъ сочувствіе и поддержку 
въ своей дѣятельности въ полку, тамъ въ средѣ нкжцнхъ чииовъ и равлкчнаго рода преступда- 
иіГі гораздо моныче,—какъ объ втомъ говорятъ статистическія данныя.
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насъ? Помолимся же Ему усердно, попросимъ у Его милосердія объ отпу
щеніи содѣянныхъ нами грѣховъ; н кому Богъ подастъ быть живу послѣ 
дѣла, тотъ помянетъ убитыхъ; слышите, дѣти? Это хорошо, коль сдѣлаемъ! о 
Послѣ этого, онъ упалъ на колѣни, и всѣ ратники то-же сдѣлали, и мо
лились Присносущсму, прося Его благословить наше дѣло» ’).

Или вотъ другой подобный разсказъ другого соратника Суворовскаго; 
«часу въ первомъ или но второмъ пополудни», такъ начинается разсказъ 
одного изъ сраженій — «мы увидали у Французовъ движеніе. Стрѣлки ихъ 
шибко неслись къ намъ, а за ними слѣдовали густыя колонны. Мы встали 
во Фронтъ колонною, и Ив. Ив. Сабанѣевъ, подошедши къ намъ, началъ 
говорить: «время настало, братцы, поработать по русски, по-Суворовски, 
Помолимся же Господу Богу милосердному о побѣдѣ надъ врагомъ, и, 
благословись, встрѣтимъ врага молодецки. Па колѣна! — И мы всѣ упали на 
колѣна, и молились Господу Богу. Когда иы окончили молитву, непріятель 
былъ отъ насъ выстрѣла на два. — «Съ Богомъ, ребята? Четыре взвода 
впередъ! Ступай, Ступай!» ’)

Подобнымъ образомъ подготовляемые войска наши русскіе съ сознаніемъ 
своего долга шли на войну и выказывали геройскіе—удивлявшіе всѣхъ — 
подвиги.

Сдѣланные нами краткіе замѣтки относительно постановки нравственно- 
воспитательной части въ арміи Суворовской указываютъ всю важность и 
необходимость религіи въ дѣлѣ воспитанія воина.

Первое, самое главное и существенное, что снискивается глубокою на
божностью, — это снисканіе себѣ,—на свое дѣло-—помощи Божіей, безъ ко
торой никакое дѣло не можетъ имѣть успѣха. Въ этомъ увѣряетъ насъ 
Слово Божіе, говорящее, что «не въ силѣ констѣй [оосхощетъ, ниже 
въ лыстѣхъ мужескихъ Вышній благоволитъ-. благоволитъ Господъ вз 
боящихся Его, и во уповающихъ на милость*. (Псал. 146, 10. См. 
также Псал. 32, 16, кн. Второзакон. ХХѴ’Ш, 1. 7. 10. 12. 13. 
Поел, къ Евр. 11, 33—4),

Объ этомъ же говоритъ намъ ц общее человѣческое сознаніе. Не только 
христіанскіе народы, но и язычники — какъ извѣстно изъ исторіи древнѣй
шихъ походовъ — въ лицѣ своихъ великихъ*4 полководцевъ: Кира,

') (Ыраистиен. мѳивнгь въ рукнхъ Суворова» Горшельипца, стр. 
ІЪІВсш стр. 07.
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Александра Великаго, Сципіона, Юлія, Помпея и др. ин.,—понимая вск> 
силу благочестія, —не вступали въ брань,—не обратясь за помощью къ Все
вышнему (или къ своимъ—-какъ язычники —мнимымъ богамъ), и по одержаніи 
побѣды не начинали торжества, какъ послѣ принесеннаго благодаренія 
Тому же Создателю *)•

То обстоятельство, что всѣ одержанные въ прежніе времена побѣды 
Русскихъ надъ врагами,—въ нѣсколько разъ сильнѣйшими н болѣе къ вой
нѣ подготовленными,—предварялась и сопровождались неликимъ подъемомъ 
религіознаго чувства Христолюбивыхъ воиновъ, ясно указываетъ, что помощь 
Божія, снисканная благочестіемъ нашихъ отцовъ и праотцевъ — защищав
шихъ родину, — вѣнчала намъ побѣды. Безсмертный Суворовъ сознавалъ 
это: молитвой всегда подготовлялъ войско къ битвѣ и одерживалъ блиста
тельные побѣды: крѣпость Измаилъ—на которую Суворовъ шелъ въ пред
шествіи священника, несшаго крестъ,—всѣми признавалась неприступною и 
неодолимою. Мысль—взять Измаилъ считалась безуміемъ. Сами участники 
измайловскаго штурма, глядя послѣ—при дневномъ свѣтѣ—куда это имъ 
приходилось ночью взбираться и лѣзть,—сами себѣ не вѣрили. И Суворовъ 
говорилъ, что на такой штурмъ можно пускаться только разъ въ жизни. 
Иииератрииа писала, что другого подобнаго штурма въ лѣтописяхъ воен
ныхъ она не знаетъ. Турки, никакъ не ожидавшіе взятія Измаила, впали въ 
неописанный ужасъ и оцѣпенѣніе Не угадалъ-ли своимъ природнымъ 
чутьемъ русскій народный геній, сказавшій про Суворова, что онъ <зналъ

2) Лримпчамів. Обращоиіѳ христіанскихъ народовъ съ молитвою вередъ началомъ сраженій 
началось съ самыхъ древнѣйшихъ временъ,— съ тѣхъ поръ какъ христіанство сдѣлалось религіею 
государственною,— съ св. Константина Нелинаго, который саігь имѣлъ обыкновеніе—но свидѣтель
ству христ&ііскаго историка Евсевія — передъ началовъ битвъ въ шатрѣ, нарочито Отдѣленномъ 
для приношеніи моленій—посвящать нѣсколько времени усердной молитвѣ Богу; такъ какъ, по сло
вамъ втого св. царя (ои. житіе Константина, Евсевія ян. 2, гл. 14.) «не всегда можно к должай по
ражать коньяки и полагать въ дѣлахъ своихъ надежду на одно вещественное оружіе, или уповать 
на тѣлесную силу, но должно признавать Бога вселенной виновникомъ п подателемъ всѣхъ добрыхъ 
дѣлъ и самой жизни; въ Нему необходимо долвво воздѣвать свои руки, возводить уинын оча к 
возсылать приличных молитвы, дабы преклонить къ искъ милосердіе Его, хинъ йодате.,а и обѣды, 
хранителя жизни, аащитники и помощника Прайды». По свидѣтельству того же Евсевія (кк. 4, 
гл. 20) Константинъ Неликій написалъ воинамъ и самый образецъ молитвы: «Вѣяы Ги, единаго 
Бога и Царя, Твоея помощи просимъ. Ты намъ подавалъ вся побѣды, Тобою враговъ ііобѣждахомъ, 
отъ Тебе н нынѣшняго и будущаго блогополучія чаемъ, Тебѣ вен кланяемся, Тебе просимъ, да 
Коястантіінп Кесаря нашего, съ его благоговѣйныя,! чиды, долго, ядриво и побѣдительно сохра
нитъ памъі.—іНовая Скрижаль», архіеписк. Беніамина, 15 ивд., 471 стр.

•) Петрушевскаго— «Разсказы про С'уворана», стр. 100.



Лй 4 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 119

все на свѣтѣ в унѣлъ разрушать волшебство и козни діавола именемъ Бо
жіимъ, крестоиъ да молитвой» '),—той истины, что побѣда зависитъ отъ 
помощи Божіей, снискиваемой благочестіемъ?

Твердая вѣра въ Бога, крѣпкая надежда въ Него, усердная молитва 
Ему, низводя съ неба невидимо помощь Божію, видимымъ образомъ ска
зывается въ подъемѣ духа арміи, въ ея мужествѣ и анергіи. Знали это 
отцы и прадѣды наши, знали —и говорили: .кто боится Бога, тотъ непрія
теля не боится». Въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ религіозный, всецѣло пре
данный Промыслу Божію, терпѣливо переноситъ всѣ лишенія и испытанія, 
и спокойно - смѣло идетъ на встрѣчу всякой опасности. Для пего не страшна 
сама смерть: «за вѣру святую, за Царя-Батюшку, за землю родную Поло
жу жизнь и душу: во то давалъ присягу», —въ простотѣ сердца уййеуж- 
даетъ Русскій воинъ, и безбоязненно вступаетъ въ бой съ непріятелемъ’).

Могучее — сильное вліяніе религіи па твердость духа и его мужество 
признавали даже люди маловѣрующіе —мірскіе мудрены ’).

Вся нравственная дѣятельность человѣка должна находить себѣ основа
ніе и онеру въ религіи человѣка. Безъ нея не можетъ быть истинной нрав
ственности, а будетъ вростаи житейская расчетливость. Безъ вѣры аъ 
Бога, безъ религіи, человѣкъ себв самого дѣлаетъ срсдоточнымъ пунктомъ 
своей жизни, и потому оси нравственность такого человѣка отзывается эго
измомъ, матеріализмомъ и гордостью, а ари такихъ свойствахъ не можетъ 
быть сомоотверженной дѣятельности по искренней любви * *).

1) ІЬнІет стр. 220.
*) Что въ норевѣо* чувства долги видъ чувствомъ самосохравеиія заключается достоинство 

солдата —говорятъ сами военные люди. —См., напр., «Воен. Сбора.» І881 г. Лі 3, стр. 63.
*) Такъ, Вольтеръ и др. энциклопедисты находили, что ничто такъ не можетъ обуздывать и 

исправлять эгоистичныхъ, огрубѣвшихъ нравственно, людей, какъ религія. Фридрихъ Гербаргі 
говорилъ, что всо, чего требуетъ мораль отъ насъ, не заключаетъ въ себѣ достаточныхъ побуж
деній къ исполненію, такъ какъ мотивы, предлагаемые моралью, слабы и недостаточны, ц что 
гораздо сильнѣй и припуднтелыіѣо ихъ мотивы религіозные. Затѣмъ Дж. Ст. Милль, выступившій 
нѣкогда съ ученіемъ, всего менѣе допускавшимъ религіозную санкцію, нашелъ нужнымъ привлечь 
хъ обычнымъ утилитарнымъ мотивамъ а религіозные. Доже Спенсеръ въ «Изученіи соціологіи» 
высказался о религіи, что она диетъ наиболѣе сильныя побужденія къ добру.—Си. подроби, и обет, 
гоч. про*. Гусева «Религіозность оспова и опора нравственности», стр. 47—9.

*) Э. ІГазнль—извѣстный женевскій ученый —иъ почившей въ Вовѣ Великой княгинѣ Еленѣ 
Павловнѣ писалъ, что восиитаніе въ самой основѣ своей должно быть религіознымъ; ибо иоио- 
лѣиіи, воспитаніе коихъ чуждо этому началу - пожираются матеріализмомъ и гордостью. —«Церк. 
Вѣдомости 1893 г. Л5 8.
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Исторія и жизнь показываютъ, что въ основу нравствен наго воспитанія 
солдата нужно полагать религію—вѣру и молитву. Безсмертный нашъ Су
воровъ твердо зналъ это: вѣровалъ, молился и побѣждалъ....

Священникъ домовой церкви при Протопресвитерѣ Ѳеодоръ Боголюбовъ.

Памяти протоіерея Сергіевскаго всей артиллеріи собора, Николая Ми
хаиловича Покровскаго.

19-го декабря минувшаго 1893 года скончался протоіерей Н. М. 
Покровскій, заслужившій всеобщую любовь и уваженіе.

Смерть приблизилась къ нему, поистинѣ, какъ тать въ нощи. Еще 
наканунѣ крѣпкій, бодрый, отецъ Николай вступилъ въ очередную седьмицу 
въ соборѣ, отслужилъ вечерню и всенощную подъ воскресный день и го
товился къ совершенію поздней1 литургіи. Въ воскресеніе утромъ онъ на
чалъ читать положенныя молитвы предъ Причащеніемъ, и вдругъ почув
ствовалъ себя дурно: кровь хлынула изъ гортани въ большомъ количествѣ. 
Ужасъ овладѣлъ семьею пастыря. Немедленно былъ приглашенъ опытный 
врачъ, который, послѣ долгихъ усилій, остановилъ теченіе крови. Хотя 
страдалецъ еще сохранялъ полное сознаніе и обнаружилъ большую забо
тливость о пріисканіи за себя священника, чтобы совершить литургію, ко 
уже было очевидно для окружающихъ, что онъ не жилецъ на этомъ свѣтѣ. 
Потеря крови до того ослабила больного, что онъ не могъ поднять руки. 
При страданіяхъ, не выносимыхъ для другого человѣка, о. Николай обна
ружилъ изумительную твердость воли, терпѣливость и покорность Прови- 
дѣнію Божію. Онъ старался успокоить свою скорбящую супругу, пи еди
нымъ словомъ не выражалъ своихъ страданій, удерживался отъ стоновъ и 
вздоховъ. Окружающимъ казалось, что о. Николай чуждъ былъ мысли о 
близкой своей кончинѣ. На дѣлѣ было не такъ: еще за три дня до смерти 
онъ говорилъ съ увѣренностію, что скоро окончитъ свое земное поприще, 
говорилъ это своимъ друзьямъ—священникамъ. Но вотъ наступила ночь 
19-го декабря, былъ 10-й часъ вечера, любящая семья не отходила отъ 
постели больного. О. Николай лежалъ неподвижно и какъ будто потерялъ 
сознаніе, ио вдругъ нѣсколько поднялъ голову и съ волненіемъ прогово
рилъ: «открывайте царскія врата, Святителю Отче Николае и Преподобие 
Отче Сергіо, помолитесь за меня*. Это были послѣднія слова умирающаго. 
Достойнаго пастыря не стало: оиъ отошелъ въ иной міръ.


