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ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА,
ИЗДАВАЕМЫЙ

ПО УТВЕРЖДЕННОЙ шпішимъ СѴНОДОМЪ ПРОГРАММЪ.

Цѣна годового изданія, выходящаго 1-го п
15 -го числа каждаго мѣсяца, въ размѣрѣ не Ж 
менѣе 2-хъ печати, листовъ. 3 р.. съ достав- 
кой въ С -Петербургѣ и пересылкою во всѣ За
города Имперіи. — За пересылку за границу &•' 
добавляется къ подписной цѣнѣ ’і руб. =7

Подписка въ разсрочку не допускается.

Подписка, статьи и разнаго рода объяв
ленія принимаются въ Канцеляріи Прото
пресвитера военнаго и морскаго духовен
ства, С.-Петербургъ, Воскресенскій прос
пектъ, домъ № 18.

ВОЗЗВАНІЕ.
Государь Императоръ, въ единой скорби со Своимъ народомъ о мо

рякахъ, безслѣдно, за отечество, погибшихъ, въ 22-й день ноября 1908 г., 
Всемилостивѣйше соизволилъ на постройку храма въ память моряковъ, пав
шихъ въ минувшую войну съ Японіей, и на учрежденіе особаго Комитета 
по сбору на эту цѣль, повсемѣстно въ Россіи, пожертвованій, подъ почет
нымъ предсѣдательствомъ Ея Величества Королевы Эллиновъ Ольги Кон
стантиновны, причемъ на докладѣ по ходатайству о сооруженіи упомяну
таго Храма лицъ, безутѣшныхъ въ гибели героевъ, Его Императорскому 
Величеству благоугодно было Собственноручно начертать: «Согласенъ и 
всецѣло сочувствую мысли увѣковѣчить память погибшихъ моряковъ*.

Образованный, на этомъ основаніи, Комитетъ, принятый подъ Высокое 
покровительство Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны, приступая, съ молитвою Всевышнему, къ осу
ществленію возложеннаго на него Высочайшею властью святого дѣлаі, 
твердо вѣруемъ, что призывъ Комитета почтить героевъ-моряковъ найдетъ 
себѣ горячій откликъ въ сердцѣ русскаго народа!

Въ комъ течетъ русская кровь, тотъ пойметъ все перенесенное моря
ками въ долгіе мѣсяцы тяжелаго похода, предшествовавшаго мучительно
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медленной ихъ за родину кончинѣ! Тому не забыть утраты гордости и на
дежды Россіи—адмирала Макарова! и всего сонма погибшихъ, благоговѣйно 
поминаемыхъ—безъ различія положенія и рода службы—мучениковъ долга, 
отъ адмирала до матроса включительно!

Въ комъ бьется сердце русское, тотъ вспомнитъ командировъ броне
носцевъ, крейсеровъ и миноносцевъ, которые отважно шли на помощь то
варищамъ, спасали раненыхъ, вступали въ бой съ превосходящими силами, 
смертельно раненые, продолжали командовать и, только истощивъ всѣ сред
ства обороны, не разставаясь со своими короблями, затопляли ихъ съ горло 
развѣвавшимся, неспущеннымъ Андреевскимъ Флагомъ!

Припомните, люди земли русской, тѣхъ старшихъ офицеровъ, которые 
до послѣдняго мгновенія гибели кораблей, полны были однимъ помысломъ— 
о возможно-благополучномъ спускѣ на воду командъ!

Не предайте забвенію тѣхъ моряковъ всѣхъ отраслей морской службы, 
которые въ изнурительномъ пеклѣ машинныхъ отдѣленій и вездѣ, куда 
призывалъ ихъ долгъ, съ самоотверженною стойкостью и съ беззавѣтною 
храбростью, жертвовали жизнью, отбивая непріятеля въ Чемульпо, въ Япон
скомъ морѣ, въ Корейскомъ проливѣ и въ Портъ-Артурѣ, какъ въ морѣ, 
такъ и на сушѣ!—тѣхъ лейтенантовъ и мичмановъ, которые, не взирая на 
страданія отъ полученныхъ увѣчій, сами, —за выбытіемъ изъ строя чиновъ 
командъ,—выпускали въ непріятеля уцѣлѣвшею рукою послѣдніе снаряды! — 
того истекавшаго кровью юношу-ОФицера, который, умирая, продолжалъ 
грозить непріятельскимъ крейсерамъ и уже заплетавшимся языкомъ кричалъ 
<ура>, пока вражескій снарядъ не оторвалъ ему головы!—тѣхъ офицеровъ, 
которые безнадежно мучаясь въ холодной водѣ, поддерживали бодрость 
духа въ окоченѣвавшихъ и изнемогавшихъ въ судорогахъ матросахъ! — 
тѣхъ диво-богатырей, что, не прекращая боевого огня, сгорали со своимъ 
броненосцемъ, но не оставили его, чтобы не попасть въ плѣнъ!

Подумайте о доблестныхъ русскихъ матросахъ, самоотверженно испол
нявшихъ долгъ присяги на всѣхъ корабляхъ, безъ исключенія!—о привѣт
ствовавшихъ, уже на водѣ, дорогіе имъ тонувшіе корабли прощальнымъ 
аура!»—о погибавшихъ не только отъ ранъ, но и отъ морской волны, смы 
вавшей ихъ при подводкѣ пластырей къ пробоинамъ!

Воздайте должное и пастырямъ Церкви, —Царство имъ Небесное,— 
напутствовавшимъ, съ Крестомъ въ рукахъ, погибавшихъ съ ними героевъ!
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Да вѣдомо будетъ, чго между отдавшими душу за народную честь, 
были и такіе, что предчувствуя свою судьбу, просили родныхъ благодарить 
Господа Бога, если Онъ сподобитъ ихъ умереть, въ честномъ бою, за 
Отечество! ...

Словомъ вѣчной памяти ихъ были отказы изъ скудныхъ сбереженій на 
возрожденіе родного Флота!....

Подвиги завершились!.... И надъ тысячами мучениковъ-героевъ сом
кнулась безжалостная морская бездна! Бури ихъ разметали, не осталось по 
нимъ слѣда и негдѣ надъ прахомъ ихъ помолиться!...

Не можетъ примириться съ этимъ сердце русскаго народа!
Помянемъ же героевъ, принявшись за Родину-Мать мученическій вѣ

нецъ, сооруженіемъ, въ столицѣ Россіи, въ знакъ народной благодарности 
и въ назиданіе потомству,храма-памятника подвижникамъ, по морямъ раз
бросаннымъ,—безъ могилы,—безъ Креста!

Въ сей храмъ, съ начертанными на стѣнахъ именами погибшихъ мо- 
ряковъ-героевъ, на сіяніе Креста, на свѣтъ лампадъ, на призывъ непре
станныхъ молитвенныхъ поминовеній, незримо, слѣтятся чистыя души непо
гребенныхъ и тутъ, въ Святомъ Домѣ этомъ Божьемъ, обрѣтутъ онѣ себѣ 
усыпальницу вѣчную!

И сбудется по словамъ апостола: * сѣется въ уничиженіи, возстаетъ 
въ славѣ*? (I посл. къ Корине., гл. 15, ст. 43).

Какъ прощальную горсть земли, какъ послѣднее «прости», принесите 
вашу лепту на эту «Братскую могилу»!....

Пожертвованія принимаются:
Конторою Двора Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини 

Александры ІОСИФОВНЫ (С.-Петербургъ, Мраморный Дворецъ);
Казначействами и лицами, снабженными подписными листами.
Въ цѣляхъ надзора за денежными поступленіями и учета ихъ, Коми

тетъ проситъ сборщика по прилагаемому подписному листу:
а) отдѣлить подписной листъ и отослать его съ пожертвованіями по 

одному изъ вышеуказанныхъ адресовъ;
б) отмѣтить на семъ воззваніи, въ нижеозначенныхъ мѣстахъ: сумму 

сбора, куда и когда сборъ направленъ, а засимъ, воззваніе съ упомяну
тыми отмѣтками, препроводить Предсѣдательствующему въ Комитетѣ Петру 
Николаевичу Огареву (С.-Петербургъ, Шпалерная, 42) и
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в) при неуспѣшности сбора, настоящее воззваніе, съ неотдѣленнымъ, 
подписнымъ листомъ, возвратить Предсѣдательствующему въ Комитетѣ.

Сбора въ суммѣ ___________ руб._____ коп.

________ ' _ мѣсяца 190___ года, внесенъ въ

' >■ ■.... _ Казначейство шли) отосланъ въ Кон-

т'ору Двора ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

Великой Княгини Александры Іосифовны.

Подпись сборщикаЕ_  " ' __ 1

Предсѣдательствующій въ Комитетѣ Сенаторъ Петръ Огаревъ-

ПОДПИСНОЙ листъ
пожертвованіи па ХРАМЪ-ПАМЯТНИКЪ въ увѣковѣченіе подвиговъ 

моряковъ, погибшихъ въ Русеко Японскую войну.

Листъ этотъ, со сборомъ въ суммѵ руб. коп.. отсылается
въ Казначейство Гили въ контору Двора
Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Александры Іосифовны.

190 года мѣсяиа (подпись сборшика)

ФАМИЛІЯ ЖЕРТВОВАТЕЛЯ. 
йЯТ‘1

Рубли. Коп. ФАМИЛІЯ ЖЕРТВОВАТЕЛЯ.
*

Рубли. Коп.

1II11110іі ч і.

> 7 ;■ ■ ■

Переносъ . . . .
■ Ъ’.іП ’іі

Итого . . Итого. . .
(Подпись сборщика)
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ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

УКАЗЪ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА Всероссійскаго, 

изъ
Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода,

О. Протопресвитеру военнаго и морского духовенства, 
Александру Алексѣевичу Желобовскому.

Объ установленіи празднованія 200 лѣтія со дня Полтавской побѣды.

Но указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Синодъ слушали: рапортъ протоіерея Іоанна Восторгова, на имя 
Г. Синодальнаго Оберъ Прокурора, отъ 19-го декабря 1908 года, съ при
ложеніемъ доклада его Комиссіи для установленія празднованія 200-лѣтія 
со дня Полтавской побѣды. Приказали: Обсудивъ означенный рапортъ, 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: предписать Синодальнымъ Конторамъ, 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ, Исполняющему обязанности завѣдываю- 
щаго Придворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру военнаго и морскаго 
духовенства сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы въ 27 й день іюня 1909 г. 
во всѣхъ храмахъ Имперіи совершены были: наканунѣ, всенощныя бдѣнія, 
а въ самый праздникъ торжественныя литургіи, съ возглашеніемъ заупокой
ной эктеніи въ установленное время съ поминовеніемъ Императора Петра 
Нерва'о и всѣхъ павшихъ въ Полтавскомъ бою вождей и воиновъ, съ 
пастырскимъ поучительнымъ словомъ и съ благодарственнымъ послѣ литур
гіи молебствіемъ, на коемъ послѣ перваго Царскаго многолѣтія возгласить 
вѣчную память Императору Петру Первому и павшимъ въ Полтавскомъ 
сраженіи вождямъ и воинамъ, и послѣ сего заключительныя многолѣтія: 
христолюбивому воинству и Богохранимой державѣ Россійской; о чемъ, для 
исполненія, и послать Синодальнымъ Конторамъ, епархіальнымъ преосвя
щеннымъ, исполняющему обязанности завѣдующаго придворнымъ духовен
ствомъ и Протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства циркулярныя 
указы. Января 31-го дня 1909 года.

Оберъ-Секретарь 11. Исполатовъ.
Секретарь П. Верховскій.
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Во исполненіе вышеприведеннаго циркулярнаго Указа Святѣйшаго 
Синода, предписываю подвѣдомому мнѣ духовенству совершить въ собо
рахъ и церквахъ военнаго и морскаго вѣдомства 27-го іюня текущаго года: 
наканунѣ всенощное бдѣніе, а въ самый праздникъ торжественную литур
гію съ изъясненными въ семъ опредѣленіи подробностями богослуженія.

Протопресвитеръ А. Желобовскій.

ПРАВЛЕНІЯ ПОХОРОННОЙ КАССЫ

вѣдомства Протопресвитера военнаго и морского духовенства о состояніи 
кассы за 5-й годъ ея существованія, т. е. за время съ 1-го Февраля 

1908 года по 1-е Февраля 1909 года.
1.

Составъ членовъ кассы:

1) Къ 1-му Февраля 1908 года состояло членовъ:
по I разряду 575 (въ томъ числѣ 8 участницъ).
по II » 23
по III » 113 (въ томъ числѣ 1 участница).

Итого. . 711 членовъ.

2) За отчетный годъ прибыло членовъ:

по II 
по III

»
))

по I разряду 13 (въ томъ числѣ 1 участница),
по II » 2 (въ томъ числѣ 1 участница),
по III » 9 (въ томъ числѣ 1 участница).

Итого. . . 24 члена.
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3) За отчетный годъ убыло членовъ:
по I разряду 11 (въ томъ числѣ 2 участницы),
по II » 2 (въ томъ числѣ 1 участница),
по III » 4

Итого . . 17 членовъ.

Изъ нихъ двое: священникъ Петръ Михайловичъ Малининъ, состояв
шій по III разряду и жена священника МанеФа Степановна Феноменова, 
состоявшая по I разряду, вышли изъ состава кассы по прошенію, вслѣд- 
сівіе крайней ихъ нужды въ денежныхъ средствахъ, причемъ 44 взноса, 
представленные МанеФою Феноменовою въ уплату смертныхъ случаевъ, при
числены къ ч4 взносамъ ея супруга, члена кассы, священника Сергѣя Фе- 
номенова: остальныя 15 членовъ умерли:

4) Къ 1-му Февраля 1909 года состоитъ членовъ:
по I разряду 578 (въ томъ числѣ 7 участницъ),
по II » 23
по III » 118 (въ томъ числѣ 2 участницы).

Итого . . 719 членовъ.

Если изъ этого числа исключить 28 лицъ, вышедшихъ изъ вѣдомства 
0. Протопресвитера и имѣющихъ за собою крупныя недоимки въ кассѣ, 
то къ 1-му Февраля 1909 года остается членовъ:

по I разряду 554.
по II » 23.
по III » 114.

Итого . . 691.

2.
Движеніе суммъ кассы.

А. ПРИХОДЪ:
1) Къ 1-му Февраля 1908 года оставалось:

наличными.................................... 979 р. 97 к.
билетами....................................... 21502 » — »

Итого. . 22481 р. 97 к
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2) За отчетный годъ поступило:
членскихъ взносовъ ....................
процентовъ съ капитала ..............
прибыли отъ продажи °/о бумагъ

8616 р. 28 к.
1033 » 30 »
109 » 17 »

Итого. . . 9758 » 75 »
3) Итого въ приходѣ за отчетный годъ съ остаточными: 

наличными..................................... 10738 р. 72 к.
билетами .  .................................. 21502 .» — »

Итого. . . 32240 р. 72 к.
на паличныя деньги пріобрѣтено въ отчетномъ году °/о бумагъ на сумму 
4798 рублей.

Членскихъ взносовъ за истекшій годъ поступило менѣе противъ пре
дыдущаго года на 396 р. 22 к.. Эго объясняется, во-первыхъ, меньшимь 
поступленіемъ лишнихъ взносовъ (1161 р. 68 к. противъ 1283 р. 60 к. 
1907 года) и, во-вторыхъ, незначительнымъ количествомъ вновь ос тупив
шихъ членовъ (всего 24 человѣка противъ 43 челов. 1907 год ). Число 
аккуратныхъ плательщиковъ оказалось то же самое, что и въ предыдущемъ 
году, именно, 4о7 чел , а недоимщиковъ —на 8 болѣе, т. '0 262 челов., 
задолжавшихъ кассѣ 4227 р. 60 к.. За 113 членами недоимка числится 
незначительная, отъ 1 до 7 взносовъ за каждымъ, всего на сумму 586 р. 
40 к.. Остальные 149 человѣкъ не дослали 3681 р. 20 коп.. Изъ этой 
суммы 2305 руб. составляютъ долгъ тѣхъ 54 членовъ- которые въ началѣ 
отчетнаго года Правленіемъ кассы были предназначены къ исключенію и 
которые не отозвались ни на напоминанія Правленія, ни па предложенія 
О. Протопресвитера пополнить числящуюся за ними недоимку. Среди озна
ченныхъ 54 недоимщиковъ 28 челов. не состоятъ на службѣ въ вѣдомствѣ 
О. Протопресвитера и, поэтому, ихъ слѣдовало бы не считать участниками 
кассы, которою они нисколько не интересуются и въ которую задолжали 
1194 р. 40 к.. На предложенія О. Протопресвитера уплатить недоимку 
откликнулось 32 человѣка. Они почти всѣ постарались пополнить недоимку, 
числящуюся за ними къ 1-му ноября 1907 года, но за истекшій годъ или 
совершенно не представили взносовъ или представили не сполна. Нѣсколько 
недоимщиковъ оросили подождать за ними долгъ, который обѣщали упла
чивать по частямъ.

Въ уплату недомки, накопившейся за старые годы, отъ 165 членовъ 
поступило въ отчетномъ году 1590 р. 80 коп..
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Б. Расходъ.

а) Выдано 15 пособій на сумму 4520 р. 30 к., послѣ смерти слѣ
дующихъ членовъ и участницъ кассы:

1) Священника Красноводской военно-мѣстной церкви Михаила Яков
левича НикиФоровскаго—327 р. 50 к. (основного пособія по І-му разря
ду—225 р. и преміи за 41 оплаченный смертный случай—102 р. 50 к ).

2) Протоіерея-настоятеля Преображенской всей гвардіи собора, Вла
диміра Феодоровича Краснопольскаго—35! р. (основного пособія по I раз
ряду— 225 р., преміи за 50 оплаченныхъ смертныхъ случаевъ—125 р. и 
возвращено излишне представленныхъ взносовъ—! руб.}.

3) Протоіерея настоятеля Двинскаго крѣпостного собора, Николая 
Леонтьевича Заблоцкаго — 349 руб. 50 коп. (основного пособія по 
І-му разряду—225 р., преміи за 49 оплаченныхъ смертныхъ случаевъ — 
122 р. 50 к. и возвращено излишне представленныхъ взносовъ—2 р.).

4) Отставного протоіерея 72-го пѣх. Тульскаго полка, Павла Іоанно
вича Мурзакевича—401 р. 50 к. (основного пособія по І-му разряду— 
225 р., преміи за 51 оплаченный смертный случай —127 р. 50 к. и воз
вращено излишне представленныхъ взносовъ —49- р.).

5) Священника 1-го Кубанскаго пластунскаго баталіона, Дмитрія Ки
рилловича Назадзе—265 р. 60 к. (основного пособія по II му разряду — 
180 р., преміи за 42 оплаченныхъ смертныхъ случаевъ—84 р. и возвра
щено излишне представленныхъ взносовъ—1 р. 60 к.).

Такъ какъ означенный священникъ Назадзе умеръ 11-го сентября 
1907 года, то и пособіе г), выданное послѣ его смерти должно быть отне
сено къ предыдущему году, въ продолженіе котораго было выдано похорон
ныхъ пособій 13

Такимъ образомъ, за послѣдніе два года пособій выдано 24, по 14-тп 
въ годъ, т. е. по столько, по сколько было предположено Правленіемъ кассы.

б) Священника 1-й Туркестанской стрѣлковой бригады, ТимоФея Ти
мофеевича Крыловскаго—362 р. 50 к. (основного пособія по I'разряду— 
225 р., преміи за 53 оплаченныхъ смертныхъ случая—132 р. 50 коп. и 
возвращено излишне представленныхъ взносовъ—5 р.)

!) Пособіе выдано въ іюнѣ мѣсяцѣ 1909 г., послѣ утвержденіи духовнаго завѣщанія свящ. 
Назадзе, который похоронное пособіе просилъ выдать лицу, озплченому въ завѣщаніи.
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7) Протоіерея 9-го уланскаго Бугскаго полка, Николая Гавриловича 
Шеметова—361 р. (основного пособія по І-му разряду—225 р., преміи за 
52 оплаченныхъ смертныхъ случаевъ—130 р. и возвращено излишне пред
ставленныхъ взносовъ—6 руб.).

8) Бывшаго діакона церкви при училищѣ лекарскихъ помощницъ и 
Фельдшерицъ, Василія Максимовича Сперанскаго—218 р. 40 к. (основного 
пособія по III разряду—135 руб., преміи за 54 оплаченныхъ смертныхъ, 
злучаевъ 81 руб. и возвращено излишне представленныхъ взносовъ— 
2 руб. 40 коп.).

9} Священника 172-го пѣх. Лидскаго полка, Александра Петровича 
Казанскаго—216 р. 60 к. (основного пособія по 111 разряду—135 руб., 
преміи за 52 оплаченныхъ смертныхъ случая —78 р. и возвращено излишне 
представленныхъ взносовъ—3 р. 60 к.).

10) Вдовы протоіерея С.-Петербургскаго Адмиралтейскаго собора, 
Александры Ивановны Молоденской —273 р. (основного пособія по I раз
ряду 225 р.; преміи за 18 оплаченныхъ смертныхъ случаевъ —45 р. и 
возвращено излишне представленныхъ взносовъ—3 р.).

11) Священника церкви Пишпекской мѣстной команды, Николая 
Андреевича Евнитскаго—383 р. 50 к. (основного пособія по I разряду- 
225 р ; преміи за 57 оплаченныхъ смертныхъ случаевъ—142 р. 50 к. и 
возвращено излишне представленныхъ взносовъ—16 р.).

12) Протоіерея церкви л.-гв. стрѣлковаго полка, Геннадія Андреевича 
Лебедева—387 р. (основного пособія по I разряду—225 руб.; преміи за 
58 оплаченныхъ смертныхъ случаевъ—145 р. и возвращено излишне пред
ставленныхъ взносовъ -17 руб.).

13) Протоіерея Курской военно-ПокровскоЙ церкви, Феодора Симео
новича Попова—221 р. (основного пособія по III разряду—135 р.; преміи 
за 57 оплаченныхъ смертныхъ случаевъ 85 р. 50 к. и возвращено 50 к., 
излишне представленныхъ).

14) Жены псаломщика С.-Петербургскаго морского Николаевскаго 
Богоявленскаго собора, Александры Степановны Бѣльской—192 р. 80 к. 
(основного пособія по II разряду—180 р.; преміи за 4 оплаченныхъ смерт
ныхъ случаевъ—*8 р. и возвращено излишне представленныхъ взносовъ— 
4 руб. 80 коп.).

15) Священника Севастопольскаго Адмиралтейскаго собора, Іоанна 
Матвѣевича Покровскаго—209 р. 40 коп. (основного пособія по III раз
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ряду—135 руб.; преміи за 48 оплаченныхъ смертныхъ случаевъ—12 р. и 
возвращено излишне представленныхъ взносовъ—2 р. 40 коп.).

б) Израсходовано на покупку °/о бумагъ—4799 р. 90 коп..
в) За храненіе °/о бумагъ въ Государственномъ Банкѣ уплачено — 

15 руб. 36 коп..
г) На канцелярскія нужды: напечатаніе 750 экземпляровъ списка чле

новъ кассы, 300 бланокъ для повѣстокъ, почтовыя марки, несгораемый 
сундукъ для храненія наличныхъ денегъ и росписокъ Государственнаго 
банка, принадлежащихъ кассѣ и проч. израсходовано —198 р. 90 к..

д) На посыльныхъ и проѣзды: о.о. Предсѣдателя, Казначея и Дѣло
производителя по дѣламъ кассы израсходовано—77 р. 10 кои..

е) Выдано жалованья Казначею и Дѣлопроизводителю за годъ—600 р..
Всего за отчетный годъ израсходовано—10216 р. 56 к..

В. Остатокъ суммъ къ 1-му Февраля 1909 года: 
наличными..............................  522 р. 16 к.
билетами................................   26300 » — »

Итого. . . 26822 р. 16 к.
Капиталъ кассы увеличился за истекшій годъ на 4340 руб. 19 коп., 

менѣе противъ предшествовавшаго года на 1512 руб. 76 коп.. Причиною 
уменьшенія служатъ: сравнительно малое количество поступившихъ член
скихъ взносовъ, увеличеніе выдаваемыхъ пособій и выдача жалованья каз
начею и дѣлопроизводителю.

3.

Составъ и дѣятельность Правленія.

1) Съ начала отчетнаго года до половины октября Правленіе кассы 
состояло: изъ предсѣдателя—священника Романа Медвѣдя, товарища пред
сѣдателя—священника Михаила Тихомирова, казначея—священника Николая 
Благодатскаго, дѣлопроизводителя — священника Василія Мудролюбова и 
членовъ: діаконовъ—Николая Сперанскаго и Петра Бычкова и псаломщика 
Клавдія Кедринскаго. Въ октябрѣ мѣсяцѣ предсѣдатель Р. Медвѣдь службу 
но вѣдомству О. Протопресвитера оставилъ, поэтому обязанности предсѣ
дателя до 17 ноября—дня Общаго Собранія членовъ кассы исполнялъ свя
щенникъ М. Тихомировъ, который затѣмъ, на Общемъ Собраніи и былъ 
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избранъ предсѣдателемъ Правленія, а товарищемъ предсѣдателя—священ
никъ Александръ Погодинъ.

2) Дѣятельность Правленія состояла: въ повѣркѣ суммъ, поступающихъ 
по книгѣ прихода съ документами; въ отмѣткѣ взносовъ въ алфавитѣ и въ 
общемъ спискѣ, въ повѣркѣ денегъ, хранящихся въ Государственномъ Банкѣ 
и у казначея; въ повѣркѣ расчета выдаваемыхъ пособій; въ покупкѣ °/о бу
магъ и отдачѣ ихъ на храненіе въ Государственный Банкъ; въ наблюденіи 
за поступленіемъ членскихъ взносовъ и въ разсмотрѣніи разного рода заяв
леній, поступающихъ отъ членовъ кассы. Въ отчетномъ году для разсылки 
членамъ былъ отпечатанъ списокъ всѣхъ членовъ: I) состоящихъ на лицо 
съ показаніемъ взносовъ, представленныхъ ими къ 1-му октября 1908 года 
и долженствующихъ быть предназначенными къ 1-му ноября того же года; 
2) членовъ, имѣющихъ за собой крупныя недоимки къ 1-му ноября 1907 г. 
съ обозначеніемъ самой недоимки (Означенные члены—недоимщики по по
становленію Правленія отъ 23-го сентября 1908 года были исключены изъ 
состава кассы, но затѣмъ, вслѣдствіе постановленія Общаго Собранія отъ 
17-го ноября —недоимщиковъ не исключать—были вновь зачислепы и 3) чле
новъ, умершихъ со времени открытія кассы по 1-е октября 1908 года съ 
показаніемъ размѣра выданнаго послѣ ихъ смерти пособія. Лѣтомъ прошлаго 
года отъ имени самаго О. Протопресвитера разсылались крупнымъ недоим
щикамъ предложенія уплатить числящуюся за нимн недоимку.

4.
Составъ и дѣятельность ревизіонной комиссіи.

1) Ревизіонная комиссія за отчетный годъ состояла:' изъ предсѣдателя — 
протоіерея Евгенія ГІеіровича Аквилонова и членовъ —протоіереевъ: Геор
гія Іоанновича Шавельскаго и Александра Петровича Журавскаго.

2) Ревизіонная комиссія провѣряла сумны и дѣлопроизводство кассы и 
при этомъ нашла, что поступающія въ кассу суммы записаны, согласно съ 
документами, правильно. Расходъ производился согласно съ постановленіями 
Правленія кассы на законномъ основаніи. Остатокъ суммъ записанъ пра
вильно, и по провѣркѣ, оказался налицо. По предложенію Ревизіонной ко
миссіи книги Правленія кассы, какъ-то: приходо-расходная, алфавитъ, общій 
списокъ и книги для записи журнальныхъ постановленій были представлены 
въ Духовное Правленіе при Протопресвитерѣ военнаго и морского духовен
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ства для прошнурованія, припечатанія печатью Духовнаго Правленія и для 
скрѣпленія подписями. Затѣмъ, Ревизіонная комиссія нашла необходимымъ: 
всѣ имѣющіяся въ Похоронной кассѣ серіи Государственнаго Казначейства 
и свидѣтельства 4’/2°/о займа 1905 года продать и на вырученныя деньги 
купить облигаціи 1-го Внутренняго 5% займа 1905 года, что Правленіемъ 
и исполнено. Наконецъ, по предложенію Ревизіонной комиссіи и съ разрѣ
шенія Общаго Собранія купленъ несгораемый сундукъ для храненія налич
ныхъ денегъ и расписокъ Государственнаго Банка.

Предсѣдатель Правленія Похоронной кассы
священникъ Михаилъ Тихомировъ.

Дѣлопроизводитель священникъ Василій Мудролюбовъ.

Отъ комитета военно-свѣчнрго завода.
По заявленію смотрителя военно-свѣчного завода, многіе священники и 

г.г. ктиторы, посылая огарки на заводъ обозначаютъ ихъ въ желѣзно-до
рожныхъ накладныхъ, по невѣдѣнію «огарочнымъ воскомъ», который доро
гами таксируется по 1 классу, а «огарки» же таксируются гораздо де
шевле—по 2 классу.

Доводя о семъ до свѣдѣнія военнаго духовенства, Комитетъ военно
свѣчнаго завода предлагаетъ на будущее время высылать огарочный воскъ 
на заводъ съ обозначеніемъ его въ желѣзно-дорожныхъ накладныхъ 
«огарками».

Предсѣдатель Комитета, протоіерей С. Архангельскій.

«-О-І
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ОТЪ ГЛАВНАГО СОВѢТАОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНІЯ 0 БѢДНЫХЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА.
Въ ХХХ-ю годовщину Общества, 2-го апрѣля въ четвергъ сего года, 

въ 7 часовъ вечера, въ зданіи Покровскаго пріюта (Таврическая, 21). 
имѣетъ быть Общее Собранія членовъ Общества попеченія о бѣдныхъ воен
наго и морского духовенства.

Предъ началомъ засѣданія 0. Протопресвитеромъ военнаго и морского 
духовенства имѣетъ быть отслужено благодарственное Господу Богу мо
лебствіе.

-  —-■ ■ X» ■ —

ЛЕСТНЫЕ ОТЗЫВЫ О ПОЛКОВЫХЪ СВЯЩЕННИКАХЪ
отъ начальниковъ воинскихъ частей.

Изъ приказа по 189-му пѣхотному резервному Вѣлгорайскому полку, 
27-го декабря 1909 г., г. Варшава.

Будучи назначенъ Высочайшимъ приказомъ 28-го января 1903 года 
командиромъ 189-го пѣхотнаго резервнаго Бѣлгорайскаго полка, я Факти
чески командовалъ имъ съ 4-го марта того же года. т. е. почти 6 лѣтъ. 
За это время я сроднился съ полкомъ и вмѣстѣ со всѣми, по мѣрѣ силъ 
своихъ, трудился на благо и процвѣтаніе полка. О достигнутыхъ результа
тахъ не мнѣ, конечно, судить, но, разставаясь съ роднымъ для меня пол
комъ, не могу не остановиться на выдающихся моментахъ изъ жизни полка.

Важнѣйшій періодъ въ жизни полка—это 1904 и 1905 года; полкъ 
изъ 2-хъ баталіоннаго состава развернулся въ 4-хъ баталіонный и въ 
это же время на полкъ было возложено: 1) Формированіе и отправленіе 
баталіона длл 24-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка; 2) Формиро
ваніе маршевой команды въ 1000 человѣкъ молодыхъ солдатъ для стрѣл
ковыхъ полковъ дѣйствующей, противъ Японіи, арміи; 3) Формированіе при 
полку штаба 3-й Манджурской арміи въ 800 человѣкъ нижнихъ чиновъ; 
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4) формированіе команды молодыхъ солдатъ въ 250 человѣкъ для погра
ничной стражи Заамурскаго округа, снабженіе и отправленіе ея по назна
ченію; 5) Формированіе, обученіе, снабженіе и отправленіе въ дѣйствующую 
армію нѣсколькихъ командъ добровольцевъ. Наконецъ, въ 1906 году полкъ 
вновь свернулся въ 2-хъ баталіонный составъ.

Столь сложная и отвѣтственная работа могла быть выполнена только 
при дружной, умѣлой и усердной работѣ всѣхъ гг. офицеровъ и классныхъ 
чиновниковъ, положившихъ на это не мало труда и тѣмъ способствовав
шимъ успѣшному выполненію перечисленныхъ работъ. На ряду съ этимъ 
съ половины октября 1905 года наступили тяжелые дни внутренней смуты, 
когда полку пришлось нести усиленную службу по охранѣ общественнаго 
порядка и полкъ, неся непосильную работу, твердо и безропотно перено
силъ и трудъ и холодъ, а подчасъ, и голодъ, и не смотря на то, что въ 
рядахъ его была половина нижнихъ чиновъ, призванныхъ изъ запаса, полкъ 
« эту трудную миссію выполнилъ съ честью и достоинствомъ, благодаря 
все тѣмъ же знаніямъ, усердію и неусыпнымъ трудамъ гг. Офицеровъ и 
полкового священника о. Леонтія Яроцкаго, который въ это тяжелое время 
выказалъ особую преданность и усердіе въ дѣлѣ великаго пастырскаю слу
женія. Своими поученіями въ полковомъ храмѣ, на ротныхъ праздникахъ, 
религіозно - нравственными поученіями, а также бесѣдами по отечественной 
исторіи, о любви къ родинѣ и Государю, демонстрируя и тѣ и другія свѣ
товыми картинами, онъ содѣйствовалъ, не только религіозно-нравственному 
воспитанію нижнихъ чиновъ, но и пробужденію въ нихъ патріотизма и го
товности жертвовать жизнью за Царя и Отечество.

Наконецъ, въ 1908 году полкъ участвовалъ въ подвижномъ сборѣ и 
большомъ маневрѣ: и здѣсь всѣ предъявляемыя требованія выполнялись 
какъ гг. офицерами, такъ и нижНими чинами, съ особенной охотою и 
усердіемъ. На этихъ маневрахъ полкъ показалъ и свою боевую подготовку: 
ни отсталыхъ, ни растяжекъ, ни больныхъ почти не было; хозяйственная 
часть также была на высотѣ своего положенія: чай, пища, подстилка были 
всегда доставляемы своевременно, въ достаточномъ количествѣ и хорошаго 
качества.

Высочайшимъ приказомъ 29-го декабря 1908 года я произведенъ въ 
генералъ-маіоры съ увольненіемъ отъ службы. Разставаясь нынѣ съ род
нымъ полкомъ я считаю себя нравственно обязаннымъ выразить мою искрен
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нѣйшую благодарность всѣмъ гг. офицерамъ и класснымъ чиновникамъ, а 
въ особенности священнику о. Троцкому.

Нижнимъ чинамъ отъ подпрапорщика до рядового большое спасибо.
Въ заключеніе желаю всѣмъ вамъ гг. штабъ и оберъ-ОФицеры и ниж

ніе чины и впредь быть на высотѣ своего призванія, свято выполнять свой 
долгъ не за страхъ, а за совѣсть и тѣмъ доказать свою вѣрность и пре
данность Державному Вождю арміи Государю Императору и Родинѣ.

Подлинный подписалъ: Командующій полкомъ, 
генералъ-маіоръ Головановъ.

------------ ----- -аа» а-О■!■<=*------------------- —

Изъ приказа по Керчь-Эннкольскому полку, отъ 1-го Февраля, 
текущаго 1909 года.

Священникъ Александръ Туберозовъ прослужилъ всего около года вт 
Керчь-Эникольскомъ полку, и въ виду своего нездоровья, по климатиче
скимъ условіямъ, переведенъ на Кавказъ, на Югъ, въ болѣе теплый кли
матъ. Однако, въ такой непродолжительный срокъ о. Александръ своей 
ревностной службой на пользу полкового храма, а въ особенности на пользу 
воспитанія каждаго христіанина - воина, оказалъ не малую услугу полку. 
Всѣ мы постоянно слушали его простыя, непринужденныя бесѣды съ ниж
ними чинами, и въ храмѣ Божьемъ и въ казармахъ, и даже на полковой 
гауптвахтѣ съ арестованными, чтобы помочь каждому воинскому чину свято 
выполнить долгъ данной имъ присяги. Разставаясь съ глубокоуважаемымъ 
о. Александромъ Туберозовымъ, приношу ему отъ лица службы мою сер
дечную благодарность и отъ всей души желаю, чтобы и въ дальнѣйшей 
его службѣ также бы цѣнили его душевно высоко - нравственныя качества 
и преданность долгу службы.

Командиръ полка, полковникъ Трояновичъ.
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ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

Страждущіе и забытые люди.
(Окончаніе 1).

Неужели ужасная жизнь нашихъ прокаженныхъ страдальцевъ не 
можетъ быть улучшена какимъ бы то ни было образомъ? Если медицин
ская помошь совершенно безсильна избавить ихъ отъ страшной болѣзни, 
то нельзя ли, по крайней мѣрѣ, сколько нибудь облегчить ихъ страданія? 
Прокаженный, удаленный отъ общества, вѣдь, такой же человѣкъ, способ
ный и мыслить и чувствовать; онъ—такой же христіанинъ, вѣрующій въ 
Спасителя всѣхъ людей, принявшаго на Себя наши болѣзни и пострадав
шаго для спасенія человѣка. Прокаженный—братъ намъ о Христѣ

Слава Богу! Судьба нашихъ прокаженныхъ въ Якутской области обез
печивается, дѣло помощи этимъ несчастнымъ уже начато. Лѣтомъ 1891 г. 
англійская сестра милосердія миссъ Кэтъ Марсденъ предприняла и совер
шила замѣчательное по самоотверженію и любви къ ближнему путешествіе 
въ Якутскую область для изслѣдованія на мѣстѣ положенія несчастныхъ стра
дальцевъ, пораженныхъ проказой, и для оказанія имъ возможной помощи.

Нужно ли говорить, сколько истинно христіанской любви было въ 
этомъ высокомъ самоотверженномъ подвигѣ человѣколюбивой иностранки? 
Дороги по тайгѣ, лѣсами и болотами, нѣіъ никакой, даже нѣтъ тропинки, 
такъ что только верхомъ и можно совершать путешествіе лѣтомъ, при все
возможныхъ затрудненіяхъ и опасностяхъ. Особенно трудно было это путе
шествіе для иностранки, привыкшей къ другому климату, къ другой при
родѣ. Сильная жара днемъ, сильные холода ночью; миріады комаровъ, сы
рость отъ болотъ, опасность отъ медвѣдей, суровая пища, отсутствіе 
пріюта—все это можетъ дать понятіе о трудности этого путешествія.

Появленіе человѣколюбивой иностранки несчастные страдальцы прини
мали повсюду, какъ явленіе ниспосланнаго къ нимъ Ангела Божія. Сер
дечное участіе неизвѣстной благодѣтельницы въ ихъ горькой судьбѣ, ока
занная ею матеріальная помощь и обѣщаніе устроить для нихъ пріютъ утѣ-

2) Си. «Вѣсти. Воен. Дух.» за 1909 г. № 6, стр. 188. 
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шили несчастныхъ, подняли упавшій отъ безнадежности ихъ духъ и вооду
шевили ихъ надеждой на лучшую будущность.

Ознакомившихъ на мѣстѣ съ жалкимъ положеніемъ прокаженныхъ, 
англійская сестра милосердія дала обѣтъ—посвятить труды и всѣ силы 
свои, все свое сердце и даже всю свою жизнь на облегченіе участи не
счастныхъ. Исполненная горячей любви къ ближнему, она обратилась къ 
общественной благотворительности въ пользу прокаженныхъ и успѣла со
брать значительную сумму денегъ на устройство для нихъ церкви и боль
ницы. Подъ живымъ впечатлѣніемъ разсказовъ миссъ Марсденъ о положе
ніи якутскихъ прокаженныхъ, въ Москвѣ и Петербургѣ образовался кру
жокъ для сбора пожертвованій въ пользу прокаженныхъ. Благодаря мило
стивому вниманію Государыни Императрицы и Государя Императора къ 
дѣлу помощи прокаженныхъ и Ихъ Личному пожертвованію, дѣло это по
лучило надлежащее направленіе, вызвавъ сочувствіе многихъ лицъ и тѣ 
пожертвованія во имя милосердія, въ которыхъ они такъ безотлагательно 
нуждаются.

Слава Богу и всѣмъ добрымъ людямъ, сочувствующимъ несчастнымъ 
прокаженнымъ! Въ настоящее время въ 20-ти верстахъ отъ г. Вилюйска 
въ Якутской епархіи уже устроена на благотворительныя средства колонія 
прокаженныхъ и при ней церковь и усыпальница въ честь и память св. Ла
заря Четверодневнаго. Несчастные имѣютъ теперь просторное, свѣтлое и 
теплое помѣщеніе и нѣжный любящій уходъ за собою.' Три сестры мило
сердія съ полнымъ самоотверженіемъ заботятся объ этихъ страдальцахъ: 
омываютъ ихъ раны и струпья, не боясь заразы и не гнушаясь ими, гото
вятъ имъ пищу и доставляютъ имъ все необходимое.

Теперь въ юртѣ у нихъ тепло и чисто, и сами они чисты. Несчаст
ные больные несказанно рады пріюту. Слезы безпредѣльной радости и бла
годарности сами текутъ изъ ихъ глазъ во время молитвы и это—высшая 
награда для сестеръ милосердія и всѣхъ заботящихся объ улучшеніи ихъ 
положенія. Послѣ прежнихъ ужасовъ и безпріютности, они очутились 
точно въ раю.

Но, что всего отраднѣе, въ этой колоніи, при заботливомъ уходѣ за 
собой, прокаженные имѣютъ возможность посѣщать церковь Божію и 
здѣсь —предъ Линемъ Утѣшителя всѣхъ скорбящихъ —изливать свою душу, 
свои страданія. Здѣсь они открываютъ Ему свое сердце, повѣряютъ Ему 
свои не только явныя преступленія, но и всѣ тайные грѣхи, и, чувствуя
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свое полное ничтожество приносятъ Ему то сокрушенное сердце, котораго 
Онъ никогда не отвергаетъ. Сколько утѣшенія находятъ несчастные для 
себя при одномъ молитвенномъ обращеніи къ Пречистому Лику Спасителя! 
Какъ живо воспоминается имъ при этомъ совершенное Господомъ исцѣле
ніе въ одинъ разъ одного, въ другой — десяти человѣкъ, страдавшихъ 
тою же самою болѣзнію—проказой. А сколько больныхъ всякими другими 
болѣзнями исцѣлилъ Господь?! По слѣдамъ Іисуса Христа всегда шла 
скорбная толпа страдальцевъ, одержимыхъ всевозможными болѣзнями, а 
также толпы бѣсноватыхъ, лунатиковъ, параличныхъ, — и Онъ, вѣчный 
Другъ бѣдныхъ, сирыхъ, больныхъ и убогихъ, исцѣлялъ больныхъ однимъ 
Своимъ словомъ или только прикосновеніемъ. Его сопровождали изъ города 
въ городъ, изъ селенія въ селеніе исцѣленныя Имъ лица, недавно умирав
шія, которымъ внезапно возвращено было зюровье. Враги, надъ которыми 
Онъ торжествовалъ,—это были: страданія, болѣзни и смерть... Всѣ эти 
картины одна за другою проносятся въ душѣ нашихъ страдальцевъ, какъ 
живые образы настоящей дѣйствительности. И вы не замѣтите подъ этимъ 
изстрадавшимся тѣломъ той внутренней радости, которой начинаетъ биться 
ихъ сердце при одномъ воспоминаніи объ исцѣленіяхъ, совершенныхъ Спа
сителемъ. Они невольно ставятъ себя въ положеніе евангельскихъ стра
дальцевъ и мольба, обращенная послѣдними къ Отцу страждущихъ, сама 
собою, изъ глубины сокрушеннаго сердца, выливается, какъ естественное 
выраженіе ихъ собственнаго страданія. И прежнее отчаяніе въ своемъ вы
здоровленіи смѣняется у больного свѣтлою надеждою на лучшее будущее.

Только одна колонія способна облегчить страданія несчастныхъ и, хотя 
немного, скрасить ихъ горькую долю. Въ колоніи общая несчастная участь 
учитъ ихъ понимать н любить другъ друга. Тутъ ими не гнушаются, ихъ 
не избѣгаютъ. Въ колоніи самоотверженные продолжатели дѣла Христова 
въ облегченіи участи несчастныхъ сживаются съ ними и отдаются имъ всей 
душой. Помоги имъ Боже! Можно надѣяться, что, благодаря такимъ забо
тамъ колоніи, между прокаженными, при совмѣстномъ жительствѣ, ока
жутся и предрасположенные къ выздоровленію, которыхъ, можетъ быть, и 
удастся спасти отъ неминуемой смерти.

Съ чувствомъ тяжелой скорби нужно однако сознаться, что еще нѣ
сколько сотенъ несчастныхъ прокаженныхъ, разбросанныхъ по разнымъ 
краямъ Вилюйскаго и Колымскаго округовъ Сибири, влачатъ печальное су
ществованіе. Безотрадное положеніе ихъ давно вызывало заботы и мѣры 
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правительства. Были порученія медикамъ, были опыты леченія, но без
успѣшные, и никакихъ пріютовъ устроено не было. Съ тѣхъ поръ десят
ками лѣтъ положеніе несчастныхъ еше болѣе ухудшилось. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ Колымскаго края всѣ жители вымерли повально отъ проказы 
и никто не подалъ имъ помощи, не облегчилъ страданій.

Помѣщенія колоніи и скудныя средства, изыскиваемыя обществомъ, 
позволяютъ дать пріютъ только двумъ десяткамъ прокаженныхъ. Эго изъ 
нѣсколькихъ то сотенъ больныхъ! ЦиФра говоритъ яснѣе словъ. Сосредо
точить всѣхъ больныхъ въ колоніи крайне необходимо и для того, чтобы 
очистить зараженную мѣстность и предотвратить зараженіе прочихъ. При 
колоніяхъ же необходимо устроить и особыя церкви, какъ эго сдѣлано въ 
существующей теперь колоніи. Всю тяжесть постройки нельзя возлагать на 
однихъ якутовт, которые уже употребили около 2000 рублей на нынѣш
нюю колонію. Это для нихъ весьма чувствительная затрата въ настоящія 
трудныя времена. Они положительно обнищали вслѣдствіе давняго содер
жанія своихъ собратій прокаженныхъ и ихъ семействъ, отъ неурожая' сѣна, 
хлѣба и неулова рыбы —нѣсколько лѣтъ подъ рядъ. Безъ посторонней по
мощи они не только не могутъ пропитывать прокаженныхъ, по перевозкѣ 
ихъ въ новую колонію, но едва ли въ состояніи будутъ прокормить своихъ 
здоровыхъ бѣдныхъ безполезныхъ братій-калѣкъ, слѣпыхъ, старцевъ и 
сиротъ.

Помощь—и не малая - необходима здѣсь. О, если бы не два десятка, 
а всѣ прокаженные нашли себѣ убѣжище въ колоніи ж заботливый, сер
дечный уходъ! Тогда Церковь приметъ въ свое лоно истинное чадо Хри
стово, умѣющее содѣлывать свое спасеніе вѣрою. Общество успокоится за 
своихъ несчастныхъ членовъ, а, можетъ быть, при помощи Божіей, встрѣ
титъ въ нихъ и не лишнихъ людей, не тяжелое бремя, увеличивающее не 
въ мѣру развивающееся нищенство, а умѣлыхъ, честныхъ и полезныхъ лю
дей. Семья только порадуется за улыбку счастья для несчастныхъ. Бѣдныя 
вдовы, матери, несчастныя сестры и братья встрѣтятъ въ нихъ, можетъ 
быть, своихъ поилицъ и кормилицъ. Правда, эти примѣры не много
численны, но лишь потому, что не многіе страдальцы узнали благодѣтель 
ную для нихъ колонію.

Православные христіане и добрые люди.
Воспользуемся примѣромъ Господа Іисуса Христа, исцѣлившаго нѣ

сколько прокаженныхъ. Хотя изъ сожалѣнія, поймемъ несчастныхъ прока
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женныхъ и ихъ несчастныя семьи. Протянемъ руку помощи первымъ и 
облегчимъ родное чувство послѣднихъ. Дѣло пока въ зачатіи. Поспѣшайте 
на помощь въ трудномъ дѣлѣ.

Благодѣтели и счастливые люди!
Посочувствуйте убогому человѣчеству, утрите горькія слезы семей. 

Ваша скромная лепта, положенная въ кружку, переполненная слезами, бу
детъ угодна передъ Богомъ и людьми,—она дана на великое дѣло облег
ченія участи несчастныхъ прокаженныхъ.

Пусть Вилюйская колонія прокаженныхъ, нынѣ одиноко стоящая среди 
непривѣтливыхъ равнинъ холодной Сибири, постепенно возрастетъ и ста
нетъ во главу угла и приметъ подъ свой кровъ возможно больше отовсюду 
разбросанныхъ прокаженныхъ страдальцевъ.

Поспѣшите же, добрые люди, на помощь благородному дѣлу: своими 
носильными лептами увеличимъ скудныя средства его. Общество со сред
ствами не остановится въ своихъ начинаніяхъ.

Боже Милосердый! Пусть горчичное зерно, брошенное въ землю 
добрыми людьми, выростетъ въ дерево, подъ тѣнью котораго найдутъ 
пріютъ и успокоеніе убогіе страдальны и ихъ несчастныя обездоленныя 
семьи.

И. М. Парійскій.

---------------*=м-о-> --------------

Поученіе на день 200-лѣтняго юбилея Полтавской побѣды 27-го іюня 
1909 года

Господь гордымъ противится, сми
реннымъ же даетъ благодатъ. [Притча 
Сол., гл. 3, ст. 34).

Христолюбивые воины!
Полтавская побѣда, которую мы сегодня молитвенно воспоминаемъ, 

составляетъ великое—незабвенное событіе въ жизни нашего дорогаго оте
чества: она передается изъ рода въ родъ въ разсказахъ отцевъ дѣтямъ, 
живетъ въ народныхъ пѣсняхъ и лѣтописныхъ сказаніяхъ. Она носитъ на 
себѣ удивительную' печать, которую наложилъ Богъ, печать не
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изгладимую. Въ этой побѣдѣ мы видимъ, мы должны видитъ неизреченную 
милость Божію, явленную въ лицѣ нашего царя Петра нашему Госу
дарству.

Великое бѣдствіе тяготѣло тогда надъ Русскою землею: это- много
лѣтняя война со шведами, давнишнимъ врагомъ Русской народности и пра
вославной вѣры на всемъ нашемъ Сѣверѣ —отъ Риги и Ревеля до Пскова 
и Новгорода. При Петрѣ Великомъ шведы вторглись въ южные предѣлы 
Россіи, въ Малороссію. Вождемъ ихъ былъ король Карлъ ХП-й, чело
вѣкъ желѣзной воли, гордый успѣхами военнаго счастія, считавшій себя 
непобѣдимымъ. Личную славу онъ поставлялъ выше пользы своего отечества, 
которое въ погоняхъ за побѣдами покинулъ на цѣлыхъ десять лѣтъ. Въ 
самообольщеніи, Карлъ отвергъ предложенный Петромъ миръ, заявляя что 
заключить его въ Москвѣ, лишивъ Петра престола.

Не таковъ былъ нашъ великій Петръ. Благо государства онъ ставилъ 
выше всего: вмѣсто погони за славой онъ путешествовалъ изъ конца кон
цовъ по обширнымъ пространствамъ Россіи, внушалъ всѣмъ любовь къ 
труду, обучалъ войска, запасалъ провіантъ и оружіе, за недостаточностію 
мѣди велѣлъ отливать пушки изъ старыхъ и разбитыхъ колоколовъ. Самъ 
работалъ, и другихъ располагалъ къ труду. Въ этомъ совмѣстномъ упор
номъ трудѣ Царя съ народомъ былъ залогъ благословеннаго успѣха въ 
борьбѣ съ самообольбіеннымъ врагомъ.

Твердо вѣруя, что если Господь за васъ, то кто противъ насъ, пра
вославный нашъ Государь возложилъ всѣ надежды на Бога: по всѣмъ 
церквамъ Малороссіи и въ Москвѣ повелѣлъ отправлять молебны о побѣдѣ 
надъ врагами. Великія оскорбленія и кровныя обиды претерпевали малороссы 
отъ шведовъ: они дозволяли себѣ грабежи и разбои, не щадя женъ и дѣ
тей, раззоряли церкви Божіи, глумились надъ святыми иконами, устрояя 
изъ нихъ столы и табуретки. Православные жители малороссы скрывали 
отъ враговъ хлѣбные запасы, уводили лошадей въ тайники, истребляли 
враговъ по одиночкѣ.

Положеніе Карла на чужой сторонѣ, среди враждебныхъ обитателей, 
сдѣлалось очень тяжелымъ; но гордость помѣшала ему послушаться 
разумныхъ совѣтовъ своихъ генераловъ, и двинуться къ Польшѣ, чтобы 
тамъ ожидать подкрѣпленія. Горделивый, онъ двинулся на Полтаву, чтобы 
завладѣть этимъ богатымъ и укрѣпленнымъ городомъ. Ни утомленное его 
войско, ни упадокъ духа, ни тоска по родинѣ, ни ропотъ и недовольство 
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—ничто не остановило великаго упрямца: въ Февралѣ 1709 года онъ оса
дилъ Полтаву. На уговоры своей свиты, онъ съ безуміемъ гордеца, не- 
признающагс никого выше себя, кощунственно говорилъ: «если-бы самъ 
Богъ послалъ ангела съ приказаніемъ отступить отъ Полтавы, и тогда бы 
я не отступилъ. Какъ наказанная гордость Навуходоносора, какъ богопротив
ное упрямство Фараона, какъ безумная похвальба своею силою Голіаѳа,— 
гордость Карла получила заслуженную кару.

На защиту Полтавы поспѣшилъ выступить самъ Петръ. Вмѣсто само
увѣренности Карла, онъ воодушевлялъ себя твердою надеждою на Бога и 
горячею любовію къ своей родинѣ. Во время продолжительной и тяжкой 
войны, онъ забывалъ о себѣ, а думалъ единствеяно о благѣ своего народа. 
Крѣпкій вѣрою въ помощь Божію и въ правоту своего дѣла, великій Петръ 
ободрялъ свое войско, и передъ сраженіемъ повелѣлъ прочитать во все
услышаніе войска слѣдующій незабвенный приказъ»: Воины! пришелъ часъ, 
который долженъ рѣшить судьбу нашего отечества, и вы не должны помы
шлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за 
родъ своей и за отечество, за православную вашу вѣру и Церковь. Вы 
были самовидцы, колико непріятели храмовъ Божіихъ православнаго 
нашего закона оскверняли, попирая ногами святыню, ругаясь обрядамъ свя
тымъ, и посмѣваясь истинной нашей вѣрѣ Всѣмъ извѣстно, что кичли
вый и презорливый ихъ король наше любезное отечество опредѣлялъ раз
дѣлить на малыя княжества, и, введя въ иное еретическую вѣру, совсѣмъ 
истребиіь». Приказъ свой Петръ заключилъ слѣдующими приснопамятными 
словами: «о Петрѣ вѣдайте, что емѵ жизнь не дорога, только-бы жила 
Россія, благочестіе слава и благосостояніе ея.» Сильныя царскія слова про
никли въ сердце солдатъ, и они рвались въ бой. Когда, послѣ первыхъ 
успѣховъ Полтавскаго боя, Петръ приказалъ одному изъ своихъ отрядовъ 
оставить бой, для охраны иконъ, солдаты этого отряда умоляли паря позво
лить имъ оставить иконы и выйти на поле въ битву. «Чѣмъ провинились 
мы предъ тобою, говорили воины со слезами. Дѣти, здѣсь такъ же подобна 
зашита: молитесь Богу, а я не забуду васъ, отвѣчалъ имъ Царь».

Вѣрнымъ залогомъ успѣха русскаго воинства въ предстоящей битвѣ 
было его религіозное одушевленіе, которое поддерживалось и укрѣплялось 
молитвой предъ Каплунской чудотворной иконой Божіей Матери (въ селѣ 
Каплуновкѣ, Харьковской губерніи). Въ южномъ краѣ икона эта право
славнымъ народомъ была особенно почитаема: и царь Петръ зналъ ее. 
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Еще въ 1705 году, на свои Государевы деньги пожертвовалъ Евангеліе 
для Каплуповской церкви. Шведы, изъ ненависти къ православнымъ, пыта
лись нѣсколько разъ сжечь эту церковь, но не могли: сила Божія защи
щала ее: церковь оставалась цѣла и невредима. Петръ Великій зналъ, 
какъ русскіе воины чтятъ святыни, и особенно чудотворныя иконы, и 
что молитва передъ ними придаетъ имъ бодрость и воодушевленіе, взялъ 
изъ Харькова Каплуновскую святую икону къ своимъ войскамъ. Предъ 
нею усердно молились русскіе воины, наканунѣ Полтавской битвы, и но
сили по рядамъ готовыхъ къ бою солдатъ, ею священникъ благословлялъ 
колѣнопреклонныхъ воиновъ. Царь Петръ съ благословеніемъ выслушалъ 
молебенъ передъ нею, троекратно приложился къ ней, прося помощи въ 
тяжелыхъ обстоятельствахъ. Пастырь церкви, при пѣніи «Спаси, Господи, 
люди Твоя кропили войска сватою водою. Вѣруя во всемогущую силу 
креста Господня, Петръ, отправляясь на сраженіе, возложилъ на себя 
ковчегъ съ крестомъ и мощами х). Достойно памяти, что въ этомъ походѣ, 
съ Петромъ Великимъ находилась верхняя доска съ гроба преподобнаго 
Сергія, на которой изображенъ этотъ великій угодникъ благословляющимъ 
князя Димитрія Донскаго на брань съ татарами. Всѣми этими молитвен
ными приготовленіями, царь Петръ всенародно исповѣдывалъ свою крѣпкую 
вѣру въ помощь Божію, и смиренно предавалъ себя подъ защиту Креста 
Господня, даровавшаго побѣду Императору Константину надъ войсками 
врага Максентія, вручалъ себя небесному поправу, Матери Божіей, и 
заступленію Преподобнаго Сергія Радонежскаго, великаго Покровителя земли 
русской и православнаго воинства: и вѣра спасла его.

Въ день битвы, въ девятомъ часу утра бой разгорѣлся по всей ли
ніи. Петръ находился въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ: лично всѣмъ распо
ряжался, и своимъ примѣромъ воодушевлялъ войска. «Воины, говорилъ онъ 
громогласно, не за меня, за отечество, за церковь сражайтесь. Помните 
Бога, поборающаго въ правдѣ, на того Единаго яко всесильнаго во бра- 
нѣхъ уповайте. Защищать своего Царя, Помазанника Божіяго, охранять 
землю своихъ отцовъ, орошенную ихъ кровію, стоять за свою Вѣру свя
тую, за храмы Божіи, это—та правда, о которой, какъ заповѣданной Бо
гомъ, напоминалъ царь Петръ своимъ воинамъ въ страшный часъ битвы. 
Первый работалъ въ своемъ царствѣ въ дни мира, онъ хотѣлъ быть пер-

!) ІІо преданію, крестъ эготъ принадлежалъ царю Константину великому, присланъ былъ 
изъ Аѳонской обители государю Ѳеодору Іоанновичу, и находился въ походной церкви Петра
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вымъ воиномъ и въ бою, Его просили, умоляли щадить свою жизнь. Обо 
мнѣ не думайте, отвѣтилъ Петръ; мнѣ недорога жизнь; была бы счастлива 
и славна Россія. Впередъ! Въ этомъ свободномъ порывѣ могучаго духа 
есть чарующая, увлекательная сила.

Примѣръ царя увлекалъ воиновъ. Ужасенъ и смертоносенъ былъ Пол
тавскій бой, сначала артиллерійскій и ружейный, а потомъ рукопашный на 
штыкахъ и сабляхъ. Но благодатію Бога браней нашъ каждый шагъ запе- 
чатлѣнъ былъ въ этотъ памятный день. Смерть витала вокругъ царя, но 
Богъ хранилъ его. Три пули попали въ Петра; одною пробита была его 
шляпа, другая засѣла въ сѣдлѣ, третья ударила въ грудь, на которой на
дѣтъ былъ ковчежецъ съ крестомъ, и отскочила отъ него, не причинивъ 
вреда. Такова спасительная сила креста для людей вѣрующихъ; смертель
ныя удары врага отведены были невидимой десницею Всевышняго.

Рядомъ съ этими очевидными проявленіями силы Божіей надъ человѣ* 
комъ вѣрующимъ, видимъ праведный гнѣвъ Божій, наказующій гордаго 
Карла, забывшаго, что побѣду даруетъ Богъ. Еще наканунѣ Полтавскаго 
боя, въ ночной развѣдкѣ Шведскій король былъ раненъ пулею въ ногу, 
такъ что не могъ сидѣть на конѣ: его по рядамъ солдатъ возили въ ка
чалкѣ. Въ самый разгаръ боя ядро непріятельское ударило въ качалку ко
роля, и онъ упалъ. Шведы подумали, что онъ убитъ, и дрогнули, поко
лебались. Карлъ понялъ всю опасность, и велѣлъ посадить себя на скре
щенныя пики. Судъ Божій былъ произнесенъ надъ нимъ. Напрасно Карлъ 
кричалъ въ отчаяніи: «шведы, шведы!», никто его не слушалъ; произошло 
въ войскѣ его полное замѣшательство и безпорядочное бѣгство, въ кото
ромъ множество шведовъ было убито, и множество взято въ олЬнъ. Же
стокій бой окончился полнымъ пораженіемъ Карла: съ небольшимъ отря
домъ своихъ подданныхъ онъ едва успѣлъ спастись въ предѣлы Турціи. 
Болѣе десяти тысячъ шведовъ легло на полѣ Полтавской битвы, до 17-ты
сячъ захвачены Меньшиковымъ въ плѣнъ, во время преслѣдованія. Побѣда 
была такая полная и поразительная, что погибель шаедовъ вошла въ на
родную русскую пословицу: «погибъ, какъ шведъ подъ Полтавою». Такъ 
правосудный Богъ посрамилъ гордость самонадѣяннаго Шведскаго короля. 
«Величаемъ Тя, воспѣваетъ святая Церковь наша въ день побѣды на полѣ 
Полтавскомъ, Величаемъ Тя, Тріипостасный Боже, вознесенную гордость 
смирившаго, и на Тя уповающимъ побѣду даровавшаго 1). Радовался царь

9 Припѣвъ на поліедеѣ на утрени службы праздника Полтавской побѣды.
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Петръ побѣдѣ, радовались и вѣрные ему Христолюбивые воины: побѣда 
досталась русскимъ сравнительно съ небольшимъ урокомъ: убито было 1300 
человѣкъ, и ранено до 3000, тогда какъ непріятель понесъ потери не въ 
примѣръ многочисленныя

Когда затихли побѣдные клики русскихъ, преслѣдовавшихъ разбитое 
шведами войско, и на боевомъ полѣ, усѣянномъ убитыми и ранеными, во 
царилась тишина, царь Петръ, чудесно сохраненный въ битвѣ, тотчасъ 
послѣ побѣды повелѣлъ отслужить на полѣ сраженія благодарственное Гос
поду Богу молебствіе. Вѣровалъ, великій государь, что крестъ Господень 
есть оружіе непобѣдимое: сила бы врага нашего низложися, мы же побѣди
тели явихомся 1).

Возблагодаривъ Господа Бога, вѣнценосный вождь отдалъ долгъ сво
имъ сподвижникамъ. «Вы, имѣя любовь къ Богу, къ вѣрѣ православной 
къ отечеству, и ко мнѣ, не щадили живота своего, и на тысячу смертей 
устремлялись не боязненно, — свидѣтельствовалъ царь, привѣтствуя свое 
побѣдоносное войско. Затѣмъ воздана была честь положившимъ душу свою 
на полѣ брани герояхъ. Послѣ битвы, воины Преображенскаго, Семенов- 
скага, Псковскаго, Московскаго, Новгородскаго и другихъ полковъ убирали 
тѣла своихъ славныхъ товарищей, и честно рядами полагали въ приготов
ленныя общія могилы. На другой день послѣ побѣды рано утромъ совер* 
шена была торжественная панихида, и съ честію преданы земли тѣла ихъ. 
Здѣсь присутствовалъ самъ царь: онъ первый взялъ заступъ и началъ рыть 
братскую могилу; проливая горькія слезы, пѣлъ заупокойные стихи, зары
тыя могилы посыпалъ землею, трижды поклонился погребеннымъ, и почтилъ 
ихъ слѣдующими трогательными словами: Храбрые воины, за благочестіе^ 
отечество и родъ свой души свои положившіе! Вѣмъ, яко вѣнцами вы 
увѣнчаны, и у праведнаго Господа дерзновеніе имате. Споспѣшествуйте 
мнѣ въ праведномъ оружіи моемъ противъ враговъ отечества молитвами 
вашими». На могильномъ холмѣ царь Петръ собственноручно водрузилъ 
крестъ съ надписью: воины благочестивые, за благочестіе кровію вѣнчав
шіеся. Лѣта отъ воплощенія Бога слова 1709, іюня 27 дня. Такъ великій 
Государь восхвалялъ воиновъ, которые любовь свою къ отечеству доказали 
цѣною собственной жизни. Святая церковь, на службѣ въ день Полтавской 
побѣды,2) вѣшаетъ объ убіенныхъ воинахъ, что они за вѣрность и послу 
шаніе достойны принятія чести и вѣнцовъ небесныхъ.

*) Третья пѣснь канона службы на день Полтавской битвы.
Стихира но 50 псалмѣ.
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Съ тѣхъ поръ, со времени перваго поминовенія убіенныхъ на Полтав
скомъ полѣ воиновъ, ежегодно 26 іюня (наканунѣ празднованія Полтавской 
побѣды) на могильномъ курганѣ совершается архіерейскимъ служеніемъ 
торжественная панихида о доблестныхъ герояхъ, на которую собираются 
массы богомольцевъ.

Почитая Полтавскую побѣду, какъ милостивый даръ небесъ, царь 
Петръ чрезъ нѣсколько дней послѣ сраженія особымъ указомъ (отъ 17-го 
іюля 1709 г.) выразилъ желаніе построить на полѣ Полтавской биівы, въ 
память преславнсй викторіи обширный мужской Петропавловскій монастырь 
съ предѣломъ въ честь Самсонія Страннопріимца, котораго память празд
нуетъ церковь 27 іюля. Онъ же, великій Государь, установилъ на вѣчное 
время чтить день Полтавской побѣды ежегоднымъ церковнымъ торжествомъ.

Исповѣдуя небесное заступленіе Богородицы, какъ защитницы Полтав
скихъ твердынь, и великой сбсборнииы нашей въ Полтавской битвѣ, царь 
Петръ принесъ богатые дары Каплуновской Чудотворной иконѣ именно: 
1, среброзлащенную ризу художественной работы и 2, ковчегъ на икону 
съ надписью; въ семъ ковчегѣ Императоръ Петръ 1-й, по окончаніи въ 
1709 году войны съ Карломъ ХГІ подъ Полтавою, прислалъ обратно въ 
Каплуновску чудотворный образъ Божіей Матери. Такимъ образомъ великій 
Государь, одержавъ славную побѣду, всю славу этого подвига отнесъ 
Господу брани. Покрову Пресвятой Богородицы и заступленію святыхъ.

Воздадимъ славу и благодареніе Господу Богу нашему, даровавшему 
великую милость народу русскому на поляхъ Полтавскихъ. Почтимъ силу 
Креста Христова, спасающаго вѣрныхъ въ самыхъ страшныхъ опасностяхъ. 
Восхвалимъ царя Петра и его сподвижниковъ на полѣ славной битвы. Бу
демъ, подобно имъ, пламенно любить наше отечество, созданное и возве
личенное великими трудами и высокими подвигами предковъ нашихъ, не 
щадившихъ ни трудовъ, ни даже жизни на полізу родины.

Протоіерей Троицкаго, что при .т.-гв. Измаильскаго полка, соборѣ Ѳедоръ Ласкѣевъ.

Курганъ этотъ аавется «Шведская ыогяла«.
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Пастырское дѣло 1).
Коснувшись въ предшествующихъ статьяхъ миссіи пастырей церкви:

1) возбуждать чувства глубокой вѣры въ Бога и благоговѣйнаго уваженія 
къ церкви, таинствамъ и слову Божію и 2) обличать всѣ ереси и отступ
ленія отъ истины божественнаго ученія, желательно далѣе указать общій, 
возможно подробный и детальный, планъ пастырской дѣятельности.

Для большей убѣдительности и ясности сужденій, постараемся разсмо
трѣть дѣло пастырской миссіи, что называется, съ азовъ и опредѣлить 
Фундаментъ религіознаго воспитанія.

Въ дѣлѣ наученія вѣрѣ и благочестію первой и нужнѣйшей книгой 
является молитвословъ или молитвенникъ, имѣющійся обычно у всякаго вѣ
рующаго христіанина, какъ необходимая принадлежность его домашняго 
обихода. Нужно сознаться, что въ изданіяхъ этого рода для русской пра
вославной паствы нѣтъ недостатка: существуетъ много молитвенниковъ раз
ныхъ авторовъ и издателей, разнообразныхъ по своему объему, группи
ровкѣ матеріала и даже стоимости. Обратившись къ расмотрѣнію суще
ствующихъ молитвенниковъ, приходится однако изумиться, что во всѣхъ 
этихъ наставительныхъ книгахъ, безъ всякаго рѣшительно исключенія, 
отсутствуютъ важныя и необходимыя для христіанина свѣдѣнія и наставленія 
въ дѣлѣ вѣры и благочестія. Въ самомъ полномъ молитвенникѣ, предна
значенномъ для общественнаго употребленія, мы находимъ: утреннія и ве
чернія молитвы, тропари, кондаки, акаѳисты, каноны, мѣсяцесловъ, пасха
лію... и только. Принимая во вниманіе, что молитвенникъ есть первая 
наставительная книга для всякаго вѣрующаго, невольно задумаешься: 
неужели въ этомъ матеріалѣ молитвенника заключается вся сущность зна
ніи, потребныхъ для христіанина? Не подлежитъ, конечно, сомнѣнію, что 
большая часть указаннаго матеріала имѣетъ для мирянина чисто случайный 
интересъ, что всѣ эти свѣдѣнія не наставятъ въ Законѣ Божіемъ человѣка 
темнаго и не свѣдующаго, какихъ среди православной паствы цѣлые мил
ліоны. .Указываемый Фактъ не такъ ничтоженъ, чтобы его игнорировать. 
Если молитвенникъ есть первая и необходимѣйшая книга для христіанина, 
то очевидно она должна заключать всѣ тѣ свѣдѣнія, какія потребны ему 
для благоугожденія Богу и спасенія души. Поставивъ своей задачей вну-

*) ІІродоля. ст. «Пастырская Миссія»,—си. «Вѣсти, воен. дух » за 1909 г. ва .V 4. 



№ 7 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 221

шить паствѣ глубокую вѣру въ Бога и благоговѣйное уваженіе къ святынѣ, 
пастыри прежде всего должны позаботиться о составленіи такого молитвен
ника, который бы заключалъ въ себѣ существенно необходимыя свѣдѣнія 
въ дѣлѣ вѣры и благочестія, сообщалъ бы всѣ потребныя для православнаго 
христіанина наставленія и носилъ бы авторитетъ священной книги, а не 
учебника.

Имѣя въ настоящемъ случаѣ въ виду по преимуществу задачу пастыр
ской миссіи среди нижнихъ воинскихъ чиновъ, постараемся указать типъ 
такого молитвенника, который могъ бы быть наиболѣе полезнымъ и жела
тельнымъ для эіой среды въ настоящее время. Поставивъ во главу рели
гіозно-нравственнаго воспитанія положеніе, что сообщеніе краткихъ необхо
димыхъ свѣдѣній о предметахъ вѣры и благочестія должно предшествовать 
изученію молитвъ, мы должны будемъ признать, что наижелательнѣйшимъ 
содержаніемъ молитвенника можетъ быть только слѣдующее. Въ основу 
молитвенника, какъ священной книги, должны быть положены важнѣйшія 
истины христіанской вѣры, какъ то: понятіе о Богѣ и твореніи міра, о 
Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ, о Св. Духѣ и христіанской Церкви, о 
смерти, судѣ и вѣчности.

По изложеніи ученія о предметахъ вѣры, необходимы даже указанія 
объ обязанностяхъ христіанина, заботящагося о спасеніи своей души. Сюда 
относятся: заповѣди евангельскія о любви къ Богу и ближнему, заповѣди 
десятословія —съ краткимъ объясненіемъ сущности ихъ, и заповѣди церков
ныя: 1) о присутствованіи на богослуженіи въ воскресные и праздничные 
дни, 2) объ исповѣдываніи грѣховъ своихъ предъ духовенствомъ и о прі
общеніи св. Таинъ, 3) о соблюденіи постовъ и 4) о воздержаніи отъ зрѣ
лищъ и увеселеній во время поста, наканунѣ праздниковъ и воскресныхъ 
дней.

Послѣ изложенія обязанностей христіанина, въ молитвенникѣ должно 
быть указано на пагубное дѣйствіе для души слѣдующихъ семи грѣховъ: 
гордости, любостяжанія, зависти, блуда, гнѣва, чревоугодія и лѣности, и 
необходимость трехъ христіанскихъ добродѣтелей, безъ которыхъ никто не 
можетъ спастись, т. е. вѣры, посредствомъ которой мы принимаемъ серд
цемъ богооткровеныя истины, надежды, посредствомъ которой мы ожидаемъ 
жизни вѣчной, и любви, которая даетъ намъ силу предпочитать Бога и св. 
Его законъ всѣмъ благамъ видпмого міра.
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Въ заключеніе христіанину должно быть дано краткое понятіе о бла
годати, молитвѣ и таинствахъ.

Второй отдѣлъ молитвенника долженъ имѣіь своимъ содержаніемъ всѣ 
ежедневныя и общеупотребительныя молитвы, расположенныя въ послѣдо
вательномъ порядкѣ дня. Предъ перечнемъ утреннихъ молитвъ должно быть 
сдѣлано христіанину краткое наставленіе, какое настроеніе духа и какія 
чувства онъ долженъ возбудить въ себѣ, становясь на эту молитву, а 
предъ вечерними — указаніе на цѣль вечерняго молитвословія, состоящую 
въ томъ, чтобы 1) благодарить Бога за полученныя отъ Него благодѣянія,
2) раскаяться въ своихъ прегрѣшеніяхъ, содѣянныхъ въ теченіе дня и 3) 
поручить себя Божественному Провидѣнію на наступающую ночь.

Въ третьемъ отдѣлѣ должны содержаться свѣдѣнія о церковныхъ 
службахъ съ краткимъ изложеніемъ чина св. литургіи и съ указаніемъ бо
гослужебныхъ особенностей я церковныхъ правилъ въ важнѣйшіе праздники 
и дни страстной седмицы. Всѣ эти свѣдѣнія должны быть предварены на 
ставленіемъ, какъ долженъ держать себя христіанинъ въ храмѣ Божіемъ и 
какія чувства онъ долженъ имѣть въ особо чтимые дни и по преимуществу 
въ страстную седмицу.

Въ четвертомъ отдѣлѣ должно быть изложено ученіе о таинствахъ и 
сущности каждаго изъ нихъ съ подробнымъ наставленіемъ о времени и 
мѣстѣ совершенія каждаго таинства и о тѣхъ чувствахъ, которыя долженъ 
имѣть христіанинъ предъ, во время и послѣ совершенія ихъ.

Если всѣ вышеуказанныя свѣдѣнія будутъ дополнены еще наставле
ніями о напутствіи больныхъ, погребеніи мертвыхъ, съ указаніемъ далѣе 
номиновенныхъ дней и церковно-календарныхъ свѣдѣній (свягцы), то молит
венникъ будемъ имѣть тогда всѣ главныя для вѣрующаго христіанина свѣ
дѣнія и быть въ дѣйствительности наставительной книгой въ христіан
ской жизни.

Изданіе такого молитвенника должно быть признано дѣломъ первой 
необходимости.

Протоіерей церкви гвард. казачьихъ частей, Іоаннъ Буіославскій.
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Отъ Высочайше утвержденнаго Комитета по устройству въ Москвѣ 
музея 1812 года.

По мысли Императора Александра 1-го воздвигнутъ въ Москвѣ храмъ 
Христа Спасителя въ память двѣнадцатаго года, но до сего времени не 
осуществлена мысль и пожеланіе того же Императора воздвигнуть другой 
памятникъ, имѣющій вещественную связь съ событіями Отечественной войны.

Нынѣ съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества соизволенія 
въ Москвѣ учрежденъ Комитетъ по устройству Музея 1812 года Музей 
этотъ будетъ посвященъ памяти Отечественной войны. Все относящееся до 
участниковъ и свидѣтелей этой войны, все относящееся до пребыванія 
Французской арміи и все связанное съ могучимъ подъемомъ народныхъ силъ 
въ Эту знаменательную въ жизни Россіи годину, все это должно найти 
•себѣ мѣсто въ Москвѣ, въ стѣнахъ новаго хранилища народной славы. 
Предки наши принесли въ 1812 году безпримѣрныя жертвы для блага и 
спасенія Родины. Наши жертвы должны явиться данью уваженія памяти 
ихъ великихъ дѣяній для увѣковѣченія славнѣйшихъ событій Русской Исторіи.

Къ близящемуся столѣтію двѣнадцатаго года желательно видѣть Му
зей оконченнымъ, заполненнымъ и открытымъ.

Помощь нужна всяческая. Нужны и деньги прежде всего, дорога вся
кая копѣйка доброхотная, но и нужна помощь въ собираніи всякихъ ве
щей, книгъ, записокъ участниковъ войны, картинъ во всѣхъ ихъ видахъ 
и всего имѣвшаго касательство до Отечественной войны. Если у кого лично 
ничего не найдется, то онъ можетъ быть укажетъ Комитету, гдѣ у кого, 
что сохранилось.

Комитетъ покорнѣйше проситъ всѣ посылки и сообщенія направлять 
непосредственно по указанному ниже адресу, туда же проситъ онъ напра
влять и денежныя пожертвованія. Для удобства жертвователей деньги и 
во всѣ мѣстныя казначейства, отдѣленія Государственнаго банка и Государ
ственныя сберегательныя кассы, на имя Комитета.

Свѣдѣнія о пожертвованіяхъ будутъ публиковаться Комитетомъ ежемѣ
сячно.

Комитетъ помѣщается: Москва, Чернышевскій переулокъ, домъ Мо
сковскаго генералъ-губернатора.

Предсѣдатель Комитета: генералъ-отъ-инфантеріи Владиміръ Гаврило
вичъ Глазовъ.

Члены Комитете: Юрій Васильевичъ Арсеньевъ. Владиміръ Алексан
дровичъ Аѳанасьевъ, Сергѣй Алексѣевичъ Бѣлокуровъ, Алексѣй Павло
вичъ Воронцовъ-Вельяминовъ, Юрій Владиміровичъ Готье, Николай Ива
новичъ Гучковъ, Владиміръ Федоровичъ Джунковскій, Иванъ Андреевичъ 
Колесниковъ, Иванъ ХрисанФовичъ Колодѣевъ, Михаилъ Ниловичъ Лит
виновъ, Александръ Дмитріевичъ Самаринъ, Дмитрій ‘Яковлевичъ Само
квасовъ, Пантелеймонъ Николаевичъ Си минскій, граФъ Федоръ Алексѣе
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вичъ Уваровъ, Александръ Ивановичъ Успенскій, графъ Сергѣй Дмитріе
вичъ Шереметевъ, графъ Павелъ Сергѣевичъ Шереметевъ, князь Николай 
Сергѣевичъ Щербатовъ, Петръ Ивановичъ Щукинъ, Петръ Петровичъ 
Яковлевъ.

ПЕРЕЧЕНЬ
предметовъ, особо желательныхъ для Музея, 1812 года въ Москвѣ.

1) Портреты героевъ, военачальниковъ и дѣятелей 1812 года русскихъ 
и иностранныхъ.

2) Бюсты, статуи отдѣльныхъ лицъ, боевыя группы и другія скульп
турныя произведенія. ♦

3) Военныя карты и планы полей сраженія и похода.
4) Картины: масляныя, акварели, рисунки, эстампы, гравюры, лито

графіи сраженій и отдѣльныхъ эпизодовъ, а также виды мѣстности.
5) Манекены воиновъ двѣнадцатаго года русскихъ и иностранныхъ.
6) Боевое оружіе и снаряды.
7) Трофеи разнаго рода и модели памятниковъ.
8} Вещественные памятники: ордена, медали, мундиры, предметы сна

ряженія, деньги и другіе предметы.
9) Различныя воззванія, зфиши и объявленія. Ассигнаціи Наполеона.

10) Рукописи, мемуары, письма, документы и записки, принадлежащія 
участникамъ эпохи.

11) Книги, брошюры, газеты русскія и иностранныя, атласы и вообще 
печатныя изданія эпохи.

12) Каррикатуры, лубочныя изданія, игральныя карты, посуда, стекло,
Фарфоръ съ изображеніями лицъ 1812 года и прочіе предметы, не вошедшіе 
въ предшествующіе пункты, но имѣющіе отношеніе къ эпохѣ приснопамят
наго года. ________

Въ Музей также принимаются предметы, относящіеся къ годамъ 1811, 
1813 и 1814 и имѣющіе непосредственную связь съ Отечественной войной 
1812 года. Членъ Комитета Секретарь В. Афанасьевъ.

Содержаніе: Воззваніе.— Часть офиц.: Указъ изъ Св. Правительствующаго 
Синода.—Отчетъ правленія похор. кассы.—Отъ комитета военно-свѣчного завода. — Отъ 
Главн Совѣта общества попеченія о бѣдныхъ воен. дух-ства,—Лестные отзывы.— Часть 
не офиц.: Страждущіе и забытые люди (окончаніе)—Поученіе па день 200-лѣтняго 
юбилея Полтавской побѣды.—Пастырское дѣло (продолженіе).--Объявленіе.

Редакторъ, Прот. /оаннъ Таранец-о.

Отъ С.-Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать дояволяется. 
С.-Петербургъ, 20-го Марта 1909 г.

Цензоръ, Архимандритъ Меѳодій.
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