
15 Ноября ВТОРОЙ годъ 1891 года.

ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА,
ИЗДАВАЕМЫЙ

ПО УТВЕРЖДЕННОЙ СВЯТѢЙШИМЪ СѴНОДОМЪ ПРОГРАММѢ.
Цѣна годового изданія, имѣющаго выхо- Іж 

дить 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца, въ $ 
размѣрѣ не менѣе 2-хъ печатныхъ листовъ, Ш 
3 руб., съ доставкою и пересылкою.

Подписка, статьи и разнаго рода объяв
ленія принимаются въ Канцеляріи Протопре
свитера военнаго и морского духовенства: 

$ С.-Петербургъ, Подъяческая ул., д. № 32-й.

Лі 22 ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

БЛАГОСЛОВЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

Святѣйшій Синодъ^ по вниманію къ отлично 
усердной и ревностной службѣ въ должности цер
ковнаго старосты и ктитора, и въ воздаяніе щед
рыхъ, въ пользу храма Божія, пожертвованій, 30-го 
сентября текущаго года, удостоилъ преподанія благо
словенія слѣдующимъ лицамъ:

подполковнику 7-го драгунскаго Новороссійска
го полка Димитрію Короленко (бывшему церковнымъ 
старостою по предшествовавшей службѣ, при церк
ви 8-го драгунскаго Смоленскаго полка): ктитору 
церкви 85-го пѣхотнаго Выборгскаго полка подпол
ковнику Михаилу Леонову; ктитору церкви 138-го 
пѣхотнаго Волховскаго полка, подполковнику Мит- 
роФану Борщеву; подполковнику Орскаго (бывшаго 
96-го) пѣхотнаго резервнаго баталіона Константи
ну Курочкину (бывшему ктитору церкви 7-го стрѣл- 
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новаго Закаспійскаго баталіона); старостѣ церкви 
11-го пѣхотнаго Псковскаго полка, поручику Петру 
Ляшкову; старостѣ церкви 53-го пѣхотнаго Волын
скаго полка Кишиневскому 2-й гильдіи купцу Пор- 
Фирію Панченко; старостѣ церкви Красноводской 
мѣстной команды, надворному совѣтнику Андрею 
Забѣлину; бывшему старостѣ Керченской военно
крѣпостной церкви, титулярному совѣтнику СтеФану 
Турихину; потомственному почетному гражданину 
Аѳанасію Мухину; Кронштадтскому 1-й гильдіи 
купцу Григорію Коновалову; Царскосельскому мѣ
щанину Петру Калмыкову и старостѣ Кіевской 
военно - Прозоровской церкви, адъютанту штаба 
Кіевской крѣпости, штабсъ-капитану Василію Сте
фановичъ-Денисову .

НАГРАЖДЕНІЕ НАБЕДРЕННИКОМЪ.
Благочинный 41-й пѣхотной дивизіи, священ

никъ 163-го пѣхотнаго Ленкоранскаго полка, Сила 
Черняговскій преосвященнымъ Антониномъ, еписко
помъ Полоцкимъ и Витебскимъ, 22-го минувшаго 
сентября, удостоенъ награжденія набедренникомъ.

Распоряженія Протопресвитера Военнаго 
и Морского Духовенства.

і.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА
«ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА».

Открыта подписка на журналъ «Вѣстникъ Воен
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наго Духовенства», имѣющій выходить въ будущемъ 
1892 году (3-й годъ изданія) по утвержденной Св. 
Синодомъ программѣ, помѣщенной въ 1-мъ и 21-мъ 
«№№ Вѣстника за 1890 годъ. Условія подписки и 
другія необходимыя свѣдѣнія .помѣщаются на пер
вой страницѣ каждаго № изданія.

2.

Священникъ Карскаго военно-крѣпостного со
бора Григорій Щербина, согласно прошенію, уво
ленъ въ отставку; къ названному собору перемѣ
щенъ священникъ 4-го Пластунскаго баталіона 
Николай Финиковъ, на вакансію котораго опредѣ
ленъ состоявшій въ числѣ кандидатовъ военнаго 
духовенства, священникъ Олонецкой епархіи Алек
сандръ ОрфинскіІС

Псаломщики—Ивангородской крѣпостной церк
ви Александръ Словцовъ и Кіево-ІІрозоровской церк
ви Павелъ Вишняковъ перемѣщены—одинъ на мѣсто 
другого.

Окончившій курсъ наукъ въ С.-Петербургской 
духовной семинаріи Антонинъ Соколовъ назначенъ 
псаломщикомъ къ Виленской военно-госпитальной 
церкви.

з.
Военные священнослужители, присутствовавшіе 

на братскомъ собраніи 10-го числа минувшаго ок
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тября мѣсяца собрали по подпискѣ пятьдесятъ (50) 
рублей въ пользу вдовъ и сиротъ военно-духовнаго 
вѣдомства, проживающихъ въ губерніяхъ, постра
давшихъ отъ неурожая. Великое имъ спасибо!

------------■--------------------------------

ЧАСТЬ пко«і>иціа.ѵыіаіі.

Бесѣда на день «Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы» о посѣ
щеніи храма Божія в о христіанскомъ провожденіи воскресныхъ и 

праздничныхъ дней.
Изволихъ приметатися въ до

му Бога Моего паче, неже жити 
ми въ селеніяхъ грѣшничихъ (Пс. 
83, 11).

Поучительны для насъ, братіе мои, эти слова святаго царя и пророка 
Давида: онъ напоминаетъ намъ о томъ, что составляетъ насущную потреб
ность нашей духовной жизни; онъ поучаетъ насъ тому, куда мы, живя 
здѣсь, на землѣ, должны стремиться своею душою. «Изволихъ примвтатися 
въ дому Бога моего паче., неже жити ми въ селеніяхъ грѣшничихъ* . 
Объясняя эти слова, св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «Не сказалъ: изво
лихъ жить въ дому Бога Моего, ни—обитать, ни—войти, но изволихъ 
приметатися. Я радъ быть и въ числѣ послѣднихъ; доволенъ буду и тѣмъ, 
если удостоюсь войти въ преддверіе; почту за величайшій даръ, если меня 
поставятъ между послѣдними въ домѣ Бога Моего». «Возвеселился л, 
когда мнѣ сказали-, пойдемъ въ домъ Господень*̂  восклицаетъ св. псал
мопѣвецъ (Пс. 121, 1). Вотъ какова должна быть въ насъ любовь къ 
храму Божію!

Храмъ Божій и молитва въ немъ—для всякаго истинно-вѣрующаго 
христіанина такая потребность, безъ которой душа его не можетъ прожить, 
какъ наше тѣло не можетъ существовать безъ воздуха, хлѣба и воды. 
Святый храмъ (или церковь) есть мѣсто особеннаго присутствія Божія бла
годатнаго и таинственнаго; здѣсь Онъ, Царь небесный, Владыка вселенной, 
съ высоты Своего святаго престола внимаетъ нашимъ молитвамъ и прини
маетъ наши прошенія, благодаренія и славословія.
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Храмъ Божій для насъ—небо на землѣ. Во святомъ храмѣ Господь, 
окруженный св. Ангелами и сонмомъ святыхъ Его Угодниковъ, по безко
нечному Своему милосердію къ намъ грѣшнымъ, сподобляетъ насъ съ 
дерзновеніемъ, неосужденно смѣти призывати Его, небеснаго Отца; въ 
храмѣ мы единѣми усты и единѣмъ сердцемъ славимъ и воспѣваемъ пре
честное и великолѣпое имя Его. «Въ храмѣ стояще славы Твоя, на не
беси стояти мнимъ»,—говорится въ одной изъ молитвъ церковныхъ. Душа 
паша создана не для земли, а для неба; она жаждетъ неба, она стремится 
туда: тамъ для нея жизнь, тамъ для нея свѣтъ, просвѣщающій и освящаю
щій всякаго человѣка. Гдѣ же, какъ не въ храмѣ Божіемъ, нашей душѣ 
удобнѣе отрѣшаться отъ бреннаго тѣла и переселяться въ тѣ горнія селе
нія, гдѣ обитаетъ Отецъ нашъ Небесный? Св. храмъ есть мѣсто, гдѣ небо 
соединяется съ землею, гдѣ мы вмѣстѣ съ Ангелами и св. Угодниками 
возсылаемъ наши моленія ко Господу и бесѣдуемъ съ Нимъ. Храмъ Божій 
есть училище благочестія, ибо въ немъ, во время богослуженія, въ уми
лительныхъ пѣснопѣніяхъ, въ молитвахъ и обрядахъ, все напоминаетъ намъ 
о безконечномъ милосердіи и любви Господа къ людямъ. Присутствуя 
при богослуженіи, внимательно слушая молитвы и пѣснопѣнія, углубляясь 
въ смыслъ и значеніе священныхъ обрядовъ, мы можемъ наглядно прослѣ
дить всю исторію приготовленія рода человѣческаго къ принятію обѣщан
наго Спасителя міра и за тѣмъ исторію земной жизни Господа нашего 
Іисуса Христа, пролившаго Свою святую кровь на крестѣ за наши грѣхи 
и для нашего спасенія. Во время богослуженія въ храмѣ Божіемъ пред
лагаются вашему благочестивому вниманію избранныя чтенія изъ Священнаго 
Писанія, т. е. слово Божіе, глаголы живота вѣчнаго; въ храмѣ мы удо- 
стоиваемся, какъ бы изъ устъ Самого Іисуса Христа, во св. Евангеліи, 
слышать Его божественное ученіе, эту благую вѣсть, преподанную намъ 
для нашего спасенія и вѣчной жизни. Въ храмѣ взоръ твой останавли
вается па святомъ крестѣ Господнемъ, на святыхъ иконахъ, которыя не
вольно возбуждаютъ въ тебѣ благочестивыя чувства, напоминая о без
конечной любви Божіей къ человѣчеству, о назначеніи нашей земной жизни, 
о вѣчности и другихъ христіанскихъ истинахъ, необходимыхъ для нашего 
спасенія. Взирая на св. иконы, мы припоминаемъ жизнь Спасителя нашего 
и Его Святыхъ,—и въ пашей душѣ является желаніе итги по пути добро
дѣтели, заповѣданному Іисусомъ Христомъ, и слѣдовать примѣру жизни 
Святыхъ, стяжавшихъ себѣ вѣнцы нетлѣнія и вѣчной славы. Изображен
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ные на св. иконахъ лики Угодниковъ Божіихъ изгоняютъ изъ сердца на
шего грѣховныя мысли: душа наша свѣтлѣетъ и становится болѣе способ
ною къ воспріятію той неизъяснимо-сладостной, святой пищи, которою она 
питается во святомъ храмѣ во время богослуженія и которой она жаждетъ 
по своей духовной природѣ. Въ храмѣ видишь ты, христіанинъ, лампады, 
горящія предъ св. иконами, и свѣчи, возжигаемыя предъ ними; онѣ выра
жаютъ нашу горячую любовь къ Отцу небесному, наше благоговѣніе и 
нашу духовную радость. Дымъ кадильный, возносящійся къ небу, указы, 
ваетъ па наше желаніе, чтобы и паши усердныя молитвы возносились къ 
престолу Божію и были бы пріятны Господу, какъ пріятно благоуханіе 
ѳиміама: «Да исправится молитва моя, яко кадило предъ Тобою», поетъ 
святая Церковь. Словомъ сказать, во святомъ храмѣ и слуху, и взору на
шему все напоминаетъ и говоритъ о Богѣ, Спасителѣ нашемъ, все устрем
ляетъ душу нашу къ небесному, вѣчному и святому и отрѣшаетъ ее отъ 
земного, конечнаго, грѣховнаго. Въ храмѣ, предстоя предъ Отцемъ на
шимъ Небеснымъ, мы всѣ равны- начальникъ и подчиненный, господинъ 
и слуга, богатый и бѣдный, старецъ и юноша,—всѣ мы, рабы Господни, 
восхваляемъ Его святое имя. Во святомъ храмѣ, во время божественной 
литургіи, за всѣхъ насъ приносится безкровная жертва и для всѣхъ насъ 
уготовляется святая вечеря и совершается великое таинство св. Причаще
нія. Велико и спасительно для васъ это таинство, торжественно это бого
служеніе, при которомъ даже св. Ангелы предстоятъ со страхомъ и тре
петомъ.

И вотъ ты, православный христіанинъ, встаешь съ постели своей въ 
воскресный или праздничный день и слышишь раздающійся церковный бла
говѣстъ, призывающій тебя къ молитвѣ. Это матерь твоя —святая Церковь 
напоминаетъ тебѣ заповѣдь Господню: «Помни день субботній, еже свя
тите его...»; это Самъ Спаситель зоветъ тебя къ себѣ: «Пріидите ко Мнѣ 
вси труждающіися и обремененіи, и Азъ упокою вы (Матѳ. 11, 28); это 
Царь неба и земли зоветъ тебя на приготовленную священную трапезу. Но 
многіе ли изъ насъ, христіане, слушаютъ этотъ зовъ Спасителя нашего? 
многіе ли спѣшатъ на эту божественную трапезу Царя небеснаго? Выслу- 
шайіе и запечатлѣйте въ сердцѣ своемъ слѣдующую притчу Іисуса Христа: 
«Одинъ царь сдѣлалъ брачный пиръ для сына своего. И послалъ рабовъ 
своихъ звать приглашенныхъ па брачный пиръ, но они не хотѣли придти. 
Онъ опять послалъ другихъ рабовъ сказать: вотъ я приготовилъ обѣдъ 
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мой, тельцы мои и что откормлено заколото и все готово; приходите иа 
брачный пиръ. Но они, пренебрегши то, пошли: кто на поле свое, а кто 
на торговлю свою. Прочіе, схвативъ рабовъ его, оскорбили и убили ихъ. 
Услышавъ о семъ, царь разгнѣвался; и, пославъ войска свои, истребилъ 
убійцъ оныхъ, и сжегъ городъ ихъ... Много званныхъ, а мало избранныхъ!» ’), 
такъ закончилъ притчу Іисусъ Христосъ. Правда, эта притча имѣетъ 
другое значеніе и другой смыслъ; но и въ данномъ случаѣ, въ отношеніи тѣхъ 
христіанъ, которые не посѣщаютъ храма Божія или рѣдко бываютъ въ немъ, 
она имѣетъ глубокій смыслъ и приложеніе. Не на понимаемъ ли и мы тѣхъ зван
ныхъ на брачный пиръ и отказывающихся итти подъ разными предлогами, когда 
насъ святая Церковь зоветъ на трапезу Отца небеснаго, а мы не слушаемъ ея 
призыва и отказываемся итти въ домъ Господень, оправдывая себя разными 
извиненіями. Одинъ говоритъ: «у меня сегодня неотложное дѣло—я не могу 
итти въ церковь». Какое у тебя можетъ быть неотложное дѣло, воинъ-христіа
нинъ? Или ты забылъ заповѣдь Господню: «Помни день субботній, еже свя
тити его»..? Могутъ ли быть у тебя неотложныя дѣла, если само началь
ство освобождаетъ васъ отъ занятій въ воскресные и праздничные дни? 
Даже послѣ обѣда, въ субботы и подъ праздники, у васъ прекраща
ются занятія. Все это дѣлается съ тою цѣлію, чтобы ты, христолюбивый 
воинъ, имѣлъ возможность по христіански встрѣтить и провести празднич
ный день, какъ заповѣдано намъ св. Церковью, какъ научили насъ наши 
благочестивые предки. Нѣтъ, не потому ты не хочешь итти въ храмъ, 
что у тебя есть какое-то, выдуманное тобою, дѣло, а потому, что тебѣ лѣнь 
быть въ храмѣ! Но, оставаясь безъ всякой нужды и дѣла дома (въ ка
зармѣ) во время богослуженія, когда товарищи твои молились въ церкви, 
не испытывалъ ли ты въ себѣ какого то тоскливаго чувства? Въ душѣ 
слышалъ ты тогда какъ бы упрекъ за такое нежеланіе посѣтить храмъ 
Божій! Я не говорю, братіе мои, о тѣхъ, которымъ служба царская иногда 
не дозволяетъ быть въ церкви, напр., если кто назначенъ въ караулъ, на 
дежурство, дневальнымъ и т. и.; за такихъ, благословпою виною (т. е. 
по уважительной и неотложной причинѣ) отшедшихъ, молится сама св. Цер
ковь; но не молится опа за тѣхъ, которые по нерадѣнію не хотятъ быть 
въ храмѣ. Иной говоритъ: «я не могу выстоять продолжительной церковной 
службы, да, кромѣ того, и скучно стоять во время службы, потому что я

') Мѳ. XXII. 
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мало понимаю изъ того, что поютъ и читаютъ». Грѣшно, братіе, при
водить такія оправданія! Вамъ ли, воины, говорить, что вы не можете 
простоять въ церкви часъ или два, когда во время ученій по три и четыре 
часа сряду приходится вамъ быть на ногахъ, и вы идете оттуда такими 
бодрыми и бравыми, что сердце радуется, смотря на васъ? Вамъ ли жа
ловаться, что вы не понимаете того, что читается и поется въ церкви, когда 
ваши духовные пастыри и въ церкви —въ проповѣди, и въ казармахъ—во 
время бесѣдъ, стараются объяснять вамъ обряды, молитвы и пѣснопѣнія, 
употребляемыя во время богослуженія? Чаще ходите въ храмъ, со внима
ніемъ слушайте, что поется и читается здѣсь, сами пойте, подражая св. 
ангеламъ, которые, окружая престолъ Господень, непрестанно славословятъ 
имя Божіе, внимательно слушайте поученія церковныя, — и вы не будете 
скучать во время службы Божіей. Другой говоритъ: «и пошелъ бы я се
годня въ церковь, да мнѣ что то не здоровится». Не искушай Господа. 
Если ты чувствуешь себя нездоровымъ, то превозмоги болѣзнь: тогда то 
и слѣдуетъ тебѣ поспѣшить въ храмъ и усердно помолиться Отцу небес
ному, Врачу душъ и тѣлесъ, Который, услышавъ твою усердную молитву, 
исцѣлитъ твои душевныя немощи и дастъ здравіе твоему тѣлу. «Много 
званныхъ, мало же избранныхъ». Какою жгучею болью отзываются въ 
душѣ эти слова Спасителя, когда подумаешь, что изъ всѣхъ васъ званныхъ, 
какъ мало избранныхъ, какъ мало слушающихъ этотъ призывъ! И больно, 
и грустно до слезъ становится вашему духовному отцу, когда во время 
богослуженія онъ не видитъ многихъ изъ васъ въ храмѣ! Въ полку у насъ 
много есть евреевъ и магометанъ; кромѣ того, въ штабъ квартирѣ и ея 
окрестностяхъ также много не христіанъ. Замѣчали ли вы—какъ охотно идутъ 
евреи въ субботу и наканунѣ ея въ свою синагогу? Посмотрите, какъ ма
гометане спѣшатъ въ праздники въ мечеть, по призыву своего муллы. «Отче 
Нашъ,—да святится имя Твое», читаемъ мы ежедневно. «Тако да просвѣ
тится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла, и 
прославятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ», поучаетъ насъ Господь Іисусъ 
Христосъ (Матѳ. 5, 16). Не мы ли, православные христіане, здѣсь, на да
лекой окраинѣ, окруженные иновѣрцами, должны служить примѣромъ для 
нихъ, невѣдующихъ истинной вѣры, дабы они, видя паши добрыя дѣла, 
наше усердіе къ святому храму, убѣждались въ превосходствѣ нашей пра
вославной вѣрѣ и прославили имя Отца нашего небеснаго? И что же? Не 
мы для нихъ, а они для насъ служатъ примѣромъ любви и усердія къ дому 
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молитвы! Такъ ли мы должны прославлять имя Божіе и исповѣдывать свою 
святую православную вѣру? И вотъ, часто приходится слышать жалобы 
на болѣзни, на неудачи въ жизни, на неурожай, пожары, повальныя болѣзни 
и другія житейскія невзгоды. Не есть ли все это перстъ Божій, наказующій 
насъ за грѣхи, наказующій насъ за то нерадѣніе наше къ храму Божію, 
которое мы выражаемъ рѣдкимъ посѣщеніемъ его? Послушайте, что говоритъ 
объ этомъ Господь чрезъ своего св. пророка Аггея: <Вы сѣете много, а 
собираете мало- ѣдите, но не въ сытость, пьете, но не напиваетесь; одѣ
ваетесь, а не согрѣваетесь; заработывающій плату заработываетъ для дираваго 
кошелька. За что? говоритъ Господь Саваоѳъ: за Мой домъ, который 
въ запустѣніи, тогда какъ вы бѣжите, каждый къ своему дому «(Аг. 1, 6, 
9). Мы забываемъ Бога, и Онъ отвращаетъ лице Свое отъ насъ. Вамъ ли, 
братіе—воины, не любить посѣщать св. храмъ? Вы оторваны отъ родины и 
родныхъ, близкихъ вашему сердцу; гдѣ и съ кѣмъ раздѣлить вамъ радость 
и горе? гдѣ искать вамъ утѣшенія въ житейскихъ невзгодахъ? откуда ждать 
вамъ помощи въ вашей нелегкой и подчасъ сопряженной съ опасностями 
службѣ! Иди въ храмъ Божій: тамъ ты найдешь въ молитвѣ и утѣшеніе въ 
скорби твоей, и ободреніе въ житейскихъ невзгодахъ; тамъ предъ Отцемъ 
небеснымъ изольешь ты скорбь свою и Ему повѣдаешь то, что тяготитъ тебя, 
и іы найдешь покой душѣ твоей. Въ Богѣ и молитвѣ къ нему-вся жизнь 
души нашей.

«Но вѣдь я могу помолиться Господу и у себя дома, въ казармѣ», 
можетъ быть кто либо скажетъ изъ васъ. Да, если тебѣ почему либо нельзя 
отлучиться въ церковь, въ праздничный день, можно молиться и дома,— 
мы не отрицаемъ этого: молись усердно, и молитва твоя будетъ услы
шана Господомъ. Посылаетъ Господь свою благодать тѣмъ, которые мо
литься Ему дома и въ мѣстахъ уединенныхъ, но еще большую милость 
посылаетъ Онъ тѣмъ, которые для молитвы посѣщаютъ св. храмъ. Мо
литва общественная въ храмѣ выше молитвы домашней тѣмъ, что она бо
лѣе воодушевляетъ насъ и окрыляетъ нашу душу, устремляя ее къ небу — 
ѳя отечеству. Общественная молитва скорѣе преклоняетъ Господа на ми
лость, ибо въ храмѣ, когда мы молимся вмѣстѣ, молитва одного допол
няетъ молитву другого: въ храмѣ молятся вмѣстѣ съ нами наши товарищи, 
наши близкіе, наши знакомые и незнакомые; въ храмѣ молятся за насъ 
Матерь Божія, св. ангелы и св. угодники Божіи. «Идѣже бо еста два 
пли тріе собрани въ имя мое, ту есмь посредѣ ихъ» (Матѳ. 18, 20), 
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сказалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Если Господь обѣщалъ свое при
сутствіе среди двухъ или трехъ, Собравшихся для молитвеннаго призыва
нія Его святаго имени, то тѣмъ болѣе Онъ присутствуетъ среди много
численнаго собранія вѣрующихъ, возносящихъ Ему въ храмѣ усердныя 
моленія. Мы вѣруемъ, что единодушная общественная молитва будетъ 
услышана Господомъ и не можетъ остаться безъ удовлетворенія; ибо Іисусъ 
Христосъ сказалъ своимъ ученикамъ: «истинно говорю вамъ, что если двое 
согласятся на землѣ просить о всякомъ дѣлѣ, то, чего бы они пи просили, 
будетъ имъ отъ Отца Моего небеснаго» (Матѳ. 18, 19). Такимъ обра
зомъ, уклоняясь отъ общественной молитвы во св. храмѣ, мы лишаемъ 
себя благодати Божіей: храмъ Божій есть неизсякаемый источникъ милости 
и благодати Господней; въ храмахъ Господь, по обѣтованію Своему, обиль
но проявляетъ Свою благодать всѣмъ, призывающимъ Его. Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, будучи совершенно безгрѣшенъ, хотя жилъ 
далеко отъ храма, однако, когда наступали праздники, посѣщалъ храмъ 
Іерусалимскій и тѣмъ далъ намъ примѣръ собираться для молитвы въ наши 
храмы. О св. апостолахъ и о первомъ христіанскомъ обществѣ св. еванге
листъ Лука повѣтствуетъ, что они «бяху выну въ церкви (т. е. пребы
вали всегда въ церкви), славяще и благословяше Бога» (Лук. 24, 53). 
Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ говорится, чго христіане въ первый день 
недѣли (въ день воскресный) собирались для преломленія хлѣба, т. е. для 
совершенія таинства св. Причащенія. Во времена гоненій христіане, не
смотря на преслѣдованія, каждый воскресный день собирались для богослу
женія. Отдѣльно устроенныхъ зданій для богослуженія въ первое время у 
христіанъ не было: не было у нихъ такихъ величественныхъ храмовъ, какъ 
у насъ въ настоящее время, приходилось молиться въ пустыняхъ, лѣсахъ, въ 
подземельяхъ (катакомбахъ), въ ущельяхъ горъ и въ другихъ уединенныхъ 
мѣстахъ. Но, несмотря па преслѣдованія и гоненія, христіане не останавли
вались ни предъ чѣмъ, не охладѣвали къ службѣ Божіей, а, съ опасностію 
своей жизни, неуклонно посѣщали молитвенныя собранія для общественнаго 
богослуженія. Предки наши, съ первыхъ дней кррщенія Руси при св. 
князѣ Владимірѣ, всегда проявляли свое усердіе и ревность къ устройству 
и посѣщенію св. храмовъ. И вотъ теперь на всемъ необъятномъ простран
ствѣ нашего отечества сколько возвышается благолѣпныхъ храмовъ Божіихъ! 
И не только мирные граждане нашего отечества отличались любовію къ 
посѣщенію и устройству св. храмовъ, по и наши христолюбивые воины не 
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мало такъ же воздвигли св. храмовъ и особенно здѣсь, на Кавказѣ. Не 
разъ приходилось намъ читать и слышать трогательные, и для насъ, моло
даго поколѣнія, поучительные разсказы о томъ, какъ наши предшествен
ники, старые кавказскіе служаки, строили въ своихъ штабъ квартирахъ 
св. храмы. Военная служба здѣсь, на Кавказѣ, въ былое время, — когда 
наши доблестный русскія войска несли свои побѣдоносныя знамена въ глубь 
ущелій и непроходимыхъ горъ грознаго Кавказа, была совсѣмъ не то, что 
теперь. Съ самой ранней весны до глубокой осени большая часть войскъ, 
уходила въ горы, гдѣ вела настоящую борьбу съ дикими горцами. На устрой
ство штабъ-квартиръ оставалось только три-четыре зимнихъ мѣсяца; но ц 
въ эти мѣсяцы горцы не оставляли нашихъ войскъ въ покоѣ и тревожили 
частыми набЬгами. И что же? не смотря на такія неудобства, русскіе 
воины не только успѣвали обстраивать свои штабъ-квартиры, но находили 
время и средства воздвигать храмы Божіи. И тамъ, гдѣ раздавался голосъ 
муллы, призывавшаго поклонниковъ Магомета, сіялъ крестъ Христовъ и 
слышался ласкающій душу воина-христіанина родной звонъ церковнаго ко
локола, призывающій на молитву послѣдователей Христа. Умилительны ц 
трогательны разсказы стариковъ-кавказцевъ о томъ, какъ они, не жалѣя 
ни трудовъ, ни силъ, наперерывъ спѣшили принять участіе въ построеніи 
своихъ полковыхъ храмовъ и несли свои послѣдніе гроши для этой построй
ки! И на костяхъ доблестныхъ борцовъ за Вѣру и Отечество воздвигались ве
личественные храмы, памятники усердія русскаго воина и борьбы Русскихъ, 
на Кавказѣ, гдѣ каждая пядь земли обагрена дорогою русскою кровію. Да 
вотъ и нашъ полковой храмъ, какъ разсказываютъ старожилы, построенъ 
въ 40-хъ годахъ текущаго столѣтія также усердіемъ воинскихъ чиновъ 
квартировавшаго здѣсь гренадерскаго Тифлисскэго полка ')• Да будетъ же 
всегда благословенно имя незабвенныхъ строителей! Доколѣ стоитъ этотъ 
храмъ, непрестанно будуіъ возноситься усердныя моленія «о блаженныхъ ц 
приснопамятныхъ создателяхъ святаго храма сего». Наши предшественники — 
кавказскіе герои дали намъ завѣтъ и поучительный примѣръ того, что мы 
должны любить нашъ полковой храмъ и возможно чаще посѣщать его. Ра
дуемся за тѣхъ изъ васъ, которыхъ часто видимъ молящимися въ храмѣ; 
радостно бьется сердце, и льются слезы умиленія, когда, во время литур
гіи, слышно ваше общее пѣніе, когда вы единѣми усты и единѣмъ серд-

’) Къ сожалѣнію, въ церковномъ архивѣ я не могъ найти никакихъ свѣдѣній о постройкѣ, 
нашей церкви и основываюсь на разсказахъ стариковъ-отставныхъ.
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цемъ поете ангельскую пѣснь «Святый Боже», Символъ вѣры, «Достойно 
есть», молитву Господню... Да поможетъ Господь научиться вамъ пѣть и 
всю литургію. Дай Богъ дождаться этого времени; это будетъ для насъ 
великимъ утѣшеніемъ! Ходите же, братіе мои, чаще въ храмъ Божій: от
сюда вы много вынесите поучительнаго и спасительнаго для души своей. 
Кто усердно молился въ храмѣ, тотъ пойметъ и повѣритъ тому, что когда 
выходишь изъ храма Божія послѣ усердной молитвы, то па душѣ чувству
ешь какое то неизъяснимо-благодатное, святое спокойствіе, и въ эти доро
гія минуты забываешь всю горечь житейскихъ невзгодъ, па всѣхъ людей 
(даже недоброжелателей) смотришь какъ на братьевъ, всѣмъ и все готовъ 
простить, и съ убогими и нищими готовъ, ради Христа, раздѣлить послѣд
ній кусокъ хлѣба.

Но вотъ ты, воинъ-христіанинъ, успокоенный молитвою, выходишь изъ 
храма; въ душѣ своей ты чувствуешь неизъяснимо-сладостное вѣяніе 
благодати Божіей. Старайся же удержать и продлить въ себѣ это святое 
расположеніе. У тебя является мысль: «куда теперь итти мнѣ? гдѣ и съ 
кѣмъ провести праздничный день?» Счастливъ тотъ, у кого вблизи есть 
родные, у кого есть мать, отецъ, жена, дѣти и братья,—въ кругу род
ныхъ онъ можетъ провести праздникъ! Но и у васъ, воины, есть здѣсь 
семья и родные,—это— вашъ полкъ, вашъ эскадронъ или команда, при 
которыхъ вы состоите. Собраны вы, сыны Россіи, .съ разныхъ концовъ 
нашего обширнаго Отечества, иногда совершенно чуждые между собою 
по языку, но обычаямъ и даже по вѣрѣ; во вы служите подъ однимъ 
знаменемъ, васъ соединяетъ между собою въ одну семью сознаніе того ве
ликаго дѣла, для котораго вы призваны; вы—близкіе, родные между собою 
по чувству долга, по любви къ Государю и Отечеству. И такъ, твои то 
вариши — вотъ твои родные, вотъ твоя семья! И ты, воинъ, изъ храма иди 
къ себѣ домой,—въ казарму. Не слушай соблазнительнаго голоса врага 
нашего спасенія, который нашептывалъ тебѣ итти въ мѣста празднаго раз
гула и пагубпыхч, увеселеній, гдѣ бѣдный солдатъ часто оставляетъ свою 
послѣднюю копѣйку. Вѣдь не для того раздается вамъ отъ казны жало
ванье, чтобы вы расходовали его на водку и тѣмъ разстраивали свое здо
ровье! Нѣтъ, оно дается вамъ на такія потребности, безъ которыхъ сол
дату обойтись нельзя! Иногда и родные ваши присылаютъ вамъ деньги. 
Ужели эти два-три рубля, полученные тобою отъ родныхъ, посланы тебѣ 
для того, чтобы ты въ праздничный день, въ веселой компаніи, растра



№ 22 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА 685

тилъ ихъ? Вы сами хорошо знаете, какъ трудно заработать въ деревнѣ н 
добыть эти два-три рубля; порою цѣлыя ночи просиживаетъ бѣдная мать 
твоя, чтобы какъ нибудь заработать эти деньги и послать ихъ сыну-солдату. 
Эти деньги облиты потомъ, кровію и слезами, а у тебя достаетъ смѣлости 
расходовать ихъ на вино. Вотъ ты вернулся изъ храма въ казарму. Про
читай какую нибудь душеспасительную книжку, а если ты неграмотенъ, но- 
проси прочесть своего товарища. А сколько для васъ, въ настоящее время, 
ваше начальство выписываетъ прекрасныхъ, поучительныхъ книгъ, —и много 
между ними такихъ интересныхъ, что все бы сидѣлъ да читалъ или слу
шалъ! Скучно тебѣ. Сходи въ лазаретъ, навѣсти своего больного товари
ща. Напиши письмо своимъ роднымъ или попроси другого написать,— опиши 
свою жизнь солдатскую, опиши, какъ ты служишь Царю и Отечеству. И 
повѣрь, твоя мать (или жена) не разъ поцѣлуетъ эти дорогія для нея строки 
письма твоего, и не одна слеза прольется по ея щекамъ! И въ тиши ночи 
зажгетъ она свѣчу предъ святою иконою и долго, и усердно будетъ мо
литься за тебя, ненагляднаго сына и за великаго Государя-Батюшкѵ, кото
рому служишь ты... А ты, христолюбивый воинъ, по-христіански прове
дешь праздникъ и на другой день съ свѣжими силами,—а не съ больною, 
отуманенною винными парами головою,—вновь примешься за службу Цар
скую. Аминь.

Священникъ 43-го драгунскаго Тверского полка Василій Глаголевъ *).  
Урочище Царскіе-Колодцы.

---------------шд е ---------

Бесѣда въ день кавалерскаго праздника ордена во имя святаго Вели
комученика Георгія Побѣдоносца.

Сегодняшній праздникъ — праздникъ военный, кавалерскій праздникъ 
ордена во имя святаго Великомученика Георгія Побѣдоносца. Празднованіе 
этого дня православными воинами началось со времени учрежденія этого, 
ордена, въ 1769 году, 26 ноября, при императрицѣ Екатеринѣ II. «Импе
ратрица Екатерина II, желая возбудить и поддержать въ русскомъ войскѣ 
чувство чести, установила орденъ св. Георгія за военные подвиги». (Истор. 
Соловьева т. 28, стран. 18). Съ тѣхъ поръ этимъ орденомъ награждаютъ 
воиновъ, отличившихся доблестями на войпЬ за св. Вѣру, Царя и Отече
ство. Вы видѣли, что и на штандартѣ нашего полка за отличные подвиги 
при Кюрукъ-Дара 24 го іюля 1854 году и за дѣло при Даярѣ 9-го іюня

') О. І'лаголевь перемѣщенъ въ Апіперонскій пѣх. полкъ1, Гемиръ Ханъ Шурѣ.
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1877 г. (Высочайшій приказъ 13-го октября 1878 г.) красуется этотъ 
орденъ. Нелегко заслужить этотъ орденъ: кто боится идти въ бой противъ 
врага, кто вяло, съ неохотою несетъ царскую службу, тотъ не получитъ 
этого ордена. Поэтому, если увидите на груди воина этотъ небольшой, 
бѣленькій крестикъ, почтите воина съ такимъ крестикомъ: это вѣрный, смѣ
лый и испытанный слуга Царя и Отечества. На георгіевскомъ орденѣ изо
бражается св. Великомученикъ Георгій, почему орденъ называется георгіев
скимъ; и всѣ, удостоившіеся получить этотъ орденъ въ награду за храбрость 
па войнѣ, называются георгіевскими кавалерами. Этимъ кавалерамъ 26-го 
ноября въ Петербургѣ, послѣ церковнаго парада, бываетъ парадъ, произво
димый Государемъ, а послѣ смотра, предлагается угощеніе въ Зимнемъ 
дворцѣ.

Почему на орденѣ за подвиги па войнѣ пзображаетси св. Великомуче
никъ Георгій, а не другой какой либо святой? Потому, что св. Георгій 
былъ воинъ, отличавшійся храбростью и неустрашимостью въ битвахъ про
тивъ непріятелей, а главное, потому, что св. Георгій, служа Христу и 
исповѣдуя Его святое имя, отличился вѣрностью и стойкостью, такъ что ни 
ласки, ни обѣщанія, ни угрозы, ни мученія, ни самая смерть не могли за
ставить его отречься отъ Христа, измѣнить вѣрѣ Христовой. Святой Геор
гій побѣдилъ гонителей и враговъ вѣры Христовой своею стойкостью и дол
готерпѣніемъ и тѣмъ показалъ вамъ, воины, примѣръ побѣждать враговъ 
Церкви, Царя и Отечества. А какъ онъ это исполнилъ, вы увидите изъ 
исторіи его жизни и страданій за имя Христово.

Св. Георгій родился и жилъ въ то время, когда вѣра христіанская 
была въ гоненіи. Цари и правители были язычники. Всѣхъ исповѣдывав- 
шихъ христіанскую вѣру они преслѣдовали, заковывали въ цѣпи, сажали 
въ темницы, заставляли отрекаться отъ Христа и приносить жертву язы
ческимъ идоламъ. Кто оставался вѣренъ Христу, тѣхъ, послѣ тяжкихъ мукъ, 
убивали, а имущество ихъ разграбляли. Служба Божія въ то печальное 
время совершалась за городомъ или въ подземельяхъ, которыя назывались 
катакомбами. Сколько тогда погибло пароду мученичеппческою смертію за 
имя Христово! Сколько было сожжено, сколько повѣшено, обезглавлено, 
звѣрями затравлено!.. Народъ языческій былъ въ это время грубъ и не
честивъ—любимымъ зрѣлищемъ для него было смотрѣть, какъ въ ихъ те
атрахъ дрались на смерть особые бойцы, называвшіеся гладіаторами, какъ людей 
растерзывали дикіе звѣри, пойманные въ лѣсахъ и пустыняхъ. Бывало, 
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захватятъ язычники гдѣ нибудь христіанъ, совершающихъ молитву Господу 
Богу, приведутъ ихъ цѣлою толпою въ свой театръ, выпустятъ на нихъ 
львовъ, тигровъ, медвѣдей и любуются, какъ дикіе звѣри терзаютъ на части 
тѣло человѣческое... Многія тысячи хрпстіанъ-мучениковъ за вѣру Хри
стову гибли на потѣху развращенныхъ и жестокихъ язычниковъ!

Въ такое-то тяжелое для Церкви Христовой время, въ царствованіе 
языческаго царя Діоклитіана (284—304 г.), въ городѣ Бейрутѣ отъ бла
гочестивыхъ и богатыхъ христіанъ родился св. Георгій. Св. Георгій съ 
раннихъ поръ отличался благочестіемъ: съ усердіемъ читалъ слово Божіе, 
часто молился, и имѣлъ доброе сердце и состраданіе къ ближнимъ. Нри- 
шедши въ юношескій возрастъ, онъ изъ многихъ сверстниковъ выдѣлялся 
умомъ, скромностью и красотою. По смерти отца, св. Георгій былъ взятъ 
царемъ Діоклитіаномъ во дворецъ и опредѣленъ въ военную службу. Царь, 
не зная что св. Георгій христіанинъ, за доброту, разумъ и красоту полю
билъ его, возвелъ въ почетное званіе, а потомъ далъ ему чинъ тысячена
чальника. Св. Георгій былъ смѣлъ и храбръ и тѣмъ служилъ примѣромъ 
для своихъ воиновъ въ битвахъ противъ непріятелей. Св. Георгію, молодому 
тысяченачальнику, любимцу царя и вельможъ жилось хорошо. Но онъ не 
былъ этимъ счастливъ: ему тяжко было видѣть гоненіе на христіанъ, 
поруганіе вѣры Христовой. А тутъ еще царь Діоклитіанъ приказалъ запи
рать христіанскіе храмы, запретилъ церковную службу, велѣлъ жечь бого
служебные книги, христіанъ заключать въ темницы, вѣшать на висѣлицы и 
травить звѣрьми (Римъ, Вернера, стр. 565). Узнавъ объ этомъ указѣ, 
св. Георгій рѣшился объявить себя христіаниномъ и пострадать за Христа. 
Прежде всего онъ отправился на родину, гдѣ по смерти отца ему доста
лось много имѣній, роздалъ всѣ свои богатства бѣднымъ, отпустилъ рабовъ 
на волю и приготовился принять мученическій вѣнецъ. Однажды, находясь 
въ царскомъ судилищѣ, слыша кощунственныя слова о Христѣ и святой вѣрѣ 
Христовой и видя безчеловѣчную расправу надъ христіанами, св. Георгій 
сказалъ неправеднымъ судьямъ: «Вы поставлены управлять по добрымъ 
законамъ и творить праведные суды, а вы гоните христіанъ, утверждаете 
беззаконіе, мучите невинныхъ. Идолы ваши—не боги. Христосъ—Единъ 
Богъ, все Имъ создано, и все отъ Него зависитъ» (Извольск., жит. свят. 
апрѣль, стр. 145). Слыша такую рѣчь, царь запылалъ гнѣвомъ и готовъ 
былъ здѣсь же, въ судилищѣ, предать св. Георгія мукамъ; но впомнивъ, 
что св. Георгій храбрый п вѣрный воинъ и начальникъ, вздумалъ при
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влечь его на свою сторону: онъ обѣщалъ св. Георгію награды, свои цар
скія милости, если только онъ отречется отъ Христа и принесетъ жертву 
языческимъ богамъ. Но не таковъ былъ св. Георгій: онъ отрекся отъ всѣхъ 
земныхъ радостей и, зная, что его ждутъ мученія, остался вѣренъ Христу 
и отвергъ предложенія языческаго царя.

Подчиненные Георгію воины, по приказанію царя, съ оскорбленіями и 
грубыми насмѣшками повлекли его въ темницу, гдѣ забили ноги его въ 
колодки и грудь его сдавили тяжелымъ камнемъ. Безъ ропота, безъ стона, 
съ молитвою за мучителей, пробылъ въ такомъ положеніи св. мученикъ въ 
темницѣ до слѣдующаго дня, въ который ждали св. Георгія новыя, болѣе 
тяжелыя муки.

На утро слѣдующаго дня бодрый духомъ предсталъ св. Георгій предъ 
царемъ Діоклитіаномъ. И на новое предложеніе царя отречься отъ Христа 
и принести жертву языческимъ богамъ, св. Георгій отвѣтилъ новымъ отка
зомъ и новымъ порицаніемъ язычества.

Видя непреклонность и твердую вѣру св. мученика, Діоклитіанъ далъ 
приказаніе колесовать св. Георгія. Эта пытка состояла въ томъ, что св. 
Георгія обнаженнаго привязали къ большому широкому колесу, подъ кото 
рымъ находились доски съ торчащими къ колесу остріями гвоздей; завер
тѣлось это страшное колесо вмѣстѣ съ привязаннымъ къ нему св. мучени
комъ, гвозди врѣзались въ святое тѣло мученика и полилась неповинная 
кровь... Долго вертѣлось колесо, но не вынудило отъ св. Георгія отреченія 
отъ Христа; израненный св. великомученикъ съ прежнею твердостью про
должалъ славить святое имя Христово. Такая непоколебимость вѣры во Хри
ста не осталась безслѣдною,—она подѣйствовала на нѣкоторыхъ мучителей: 
два претора-язычпика—Анатолій п Протоліонъ увѣровали во Христа, 
за что на мѣстѣ мученій св. Георгія, по приказанію Діоклитіана, были обез
главлены.

Долго еще нечестивый гонитель христіанства Діоклитіанъ мучилъ св. 
Георгія, придумывая различныя пытки: приказывалъ засыпать св. мученика 
въ негашеную извѣсть, обувать его въ сапоги съ раскаленными гвоздями, 
бить воловьими жилами; но не сломилъ его твердой вѣры, не могъ заставить 
измѣнить Христу. Діоклитіанъ приписалъ это силѣ волшебства св. мученика, 
поэтому призвалъ своего волхва Аѳанасія и приказалъ ему или склонить 
св. Георгія своими чарами въ язычество или убить ядомъ. Но св. Георгій 
выпивалъ самые страшные яды Аѳанасія и оставался живъ и невредимъ, 
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славя Бога. Эта пытка окончилась тѣмъ, что Аѳанасій-волхвъ, сознавъ 
ложность своихъ боговъ и слабость своего чародѣйства, увѣровалъ во Христа 
и пострадалъ за Него.

Чувствуя себя безсильнымъ поколебать вѣру св. Георгія, Діоклитіанъ 
заключилъ его въ темницу, надѣясь придумать для него такія мученія, ко
торыя непремѣнно сокрушатъ его вѣру.

Св. Георгій и въ темницѣ продолжалъ славить Христа; закованный въ 
цѣпи, онъ не ослабѣвалъ въ своей вѣрѣ во Христа. Молва о долготерпѣ
ніи среди мученій св. Георгія разнеслась повсюду. Скоро къ нему въ тем
ницу стали стекаться окрестные христіане и даже язычники. Подкупая 
темничную стражу, христіане и язычники проникали къ нему въ темницу, 
припадали къ ногамъ, лобызая цѣпи, обагренныя его кровью, поучались св- 
вѣрѣ, а больные получали исцѣленія. Когда донесли царю, что св. Георгій, 
находясь въ темницѣ, своимъ ученіемъ многихъ изъ язычниковъ обратилъ 
въ христіанство, Діоклитіанъ приказалъ вывести его и обезглавить.

Такъ кончилъ св. Георгій жизнь, полную самыхъ тяжкихъ страданій 
за имя Христово. За великія мученія, испытанныя имъ, св. Церковь на
зываетъ его великомученикомъ и побѣдоносцемъ. Твердостью и непоколе
бимостью въ вѣрѣ св. Георгій одержалъ побѣду надъ своими мучителями; 
онъ положилъ жизнь за вѣру во Христа, но не измѣнялъ Ёму, не покло
нился языческимъ идоламъ. Тѣло св. Георгія благочестивые христіане пере
несли въ Палестину, на родину его матери, въ городъ Лиду, гдѣ впослѣд
ствіи былъ построенъ храмъ въ честь святаго Великомученика Георгія По
бѣдоносца. Потъ вамъ, христолюбивые воины, краткая исторія жизни и стра
даній святаго Великомученика Георгія. Какое же назиданіе для себя иы 
выведемъ, братіе, изъ его жизни?

Святый Великомученикъ Георгій сь самыхъ раннихъ лѣтъ любилъ слово 
Божіе и молитву: любите и вы храмъ Божій и наблюдайте утреннія и ве
чернія молитвы. На васъ лежитъ святая обязанность «защищать св. вѣру, 
царскій тронъ и родной край». Для успѣшнаго же выполненія этой высо
кой службы необходимо быть истиннымъ христіаниномъ. Св. Георгіи любовь 
къ вѣрѣ Христовой ставилъ выше всего: никайія соблазны, почести и бо
гатство не соблазнили его измѣнить святой вѣрѣ. И вы, христолюбивые воины, 
Церковь православную любите больше всего. Йе слушайте никого, кто го
воритъ и идетъ противъ Церкви Божіей.

За вѣру и правду св. Георгій перенесъ ужасныя муки, и перенесъ 
а
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терпѣливо и благодушно. И русскій солдатъ за Вѣру, Царя и Отечество пе
ренесетъ всякую невзгоду и тяготу. Переходъ черезъ Дунай, Шипку, подвиги 
русскихъ воиновъ на Кавказѣ въ минувшую и прежнія войны показываютъ, что 
русскій воинъ хорошо помнитъ слова присяги: «переносить холодъ, голодъ и 
всѣ солдатскія нужды». Покореніе всего Кавказа, освобожденіе славянъ отъ 
турецкаго ига, текинская экспедиція 1880 - 1881 года и многое другое въ 
этомъ родѣ показываютъ, что у русскаго солдата въ самомъ сердцѣ начертаны 
слова: «не щадить послѣдней капли крови за Государя и Отечество, смѣло 
и радостно идти въ бой за Государя, Русь святую и Вѣру Православную.

Св. Георгій выступилъ съ обличеніями противъ Діоклитіана, защищая 
отъ гоненій христіанъ. Й вотъ, войнъ-христіанинъ, по заповѣди Христовой— 
«душу свою полагать за други своя» (Іоан. 15 гл., 13 ст.), долженъ защищать 
товарища во всякой бѣдѣ, всегда выручать его, въ бою не оставлять не
пріятелю ни больныхъ, ни раненыхъ, и убитыхъ, если можно, выносить изъ 
боя для христіанскаго погребенія.

Никакія пытки не могли заставить великомученика Георгія измѣнить 
святой вѣрѣ. Присягу воинскую свято храните и вы. Храбрый и честный 
русскій солдатъ скорѣе умретъ, чѣмъ измѣнитъ присягѣ. Такъ и сдѣлалъ 
незабвенный рядовой Агаѳонъ Микитинъ при осадѣ текинской крѣпости 
Гоекъ-Тепе. 30-го декабря 1880 г. текинцы сдѣлали вылазку и, хотя 
были отбиты, успѣли захватить въ плѣнъ Агаѳона Микитина, котораго 
хотѣли заставить стрѣлять изъ пушекъ по нашимъ войскамъ; но на всѣ 
ихъ просьбы и угрозы Микитинъ отказался исполнить ихъ требованіе. Тогда 
его подвергли страшнымъ истязаніямъ, сдирали со спины кожу, рубили 
пальцы, но Микитинъ геройски умеръ въ ужасныхъ мученіяхъ, а не измѣ
нилъ, остался вѣренъ Царю и Отечеству. (Присяга, разъясненіе для ниж
нихъ чиновъ. Подполк. Томилинъ, стр. 5).

Остается вамъ привести одно преданіе св. Церкви, по которому св. 
Георгій изображается сидящимъ на конѣ и поражающимъ змѣя. «Въ стра
нахъ Ливіи жилъ страшный змій, который похищалъ и пожиралъ людей, 
заражая воздухъ своимъ дыханіемъ и причиняя болѣзни. Жители этой стра
ны, язычники, почитая его грознымъ божествомъ, удовлетворяли его жерт
вами изъ людей по очереди. Когда, такимъ образомъ, назначенная въ жертву 
этому божеству, царская дочь—дѣвица, обливаясь горькими слезами, стояла, 
приготовленная къ неизбѣжной, страшной смерти: вдругъ является на бѣ
ломъ копѣ молодой всадникъ. Это былъ св. Георгій; и какъ скоро чудо
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вище выползло, Онъ устремляется на него, вонзаетъ остріе копья въ пасть 
его, прижимаетъ къ землѣ и конь топчетъ его ногали. Змій убитъ. Идоло
поклонники возблагодарили Бога Георгіева и приняли христіанскую вѣру». 
(Дни богослуж., Дебольскаго, стр. 577).

Это преданіе относится къ тому времени, когда св. Георгій, за свое 
твердое исповѣданіе вѣры, удостоился предстать предъ престоломъ Все
вышняго и явился нашимъ ходатаемъ и молитвенникомъ.

Братья воины! подражайте св Великомученнику Георгію въ твердости 
вѣры, въ стойкости, неустрашимости и молитесь, чтобы онъ своимъ пред
стательствомъ предъ Богомъ явилъ васъ воинами честными и храбрыми.

46-го драгунскаго Переяславскаго Его ВеличЕСТва полка Священникъ Тихонъ Шоповъ.

ЦЕРКОВЬ ЛЕЙБЪ ГВАРДІИ СЕМЕНОВСКАГО ПОЛКА ВЪ ЧЕСТЬ ВВЕДЕНІЯ 
ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

(Историческій очеркъ).
Введенская лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка церковь расположена въ 

4-мъ участкѣ Московской части, на правой сторонѣ Загороднаго проспекта, 
между Гороховой улицей и Введенскимъ каналомъ. Историческій очеркъ 
этой церкви, а также ея прихода и причта, и составляетъ предметъ предла
гаемой статьи *').

1) Исторія церкви.
Первый періодъ исторіи Семеновской полковой церкви, равно какъ и 

исторіи самаго полка, принадлежитъ Москвѣ.

') Источниками при составленіи ея служили: а) Исторія л.-гв. Семеновскаго полка, капит. 
Карпова, въ 2 томахъ, С.-Петербургъ, 1852 —1854 г. Исторія доведена лишь до конца царство, 
ванія Екатерины II. 6) Исторія л -гв. Семеновскаго полка 1683—1883 г , въ 2 том., поруч. Ди- 
рина, С.-Петербургъ, 1883 г. Роскошное юбилейное изданіе полка. Впрочемъ, г. Диринъ рѣдко и 
лишь мимоходомъ упоминаетъ о полковой церкви, буквально повторяя ири этомъ слова кап. Кар
цева. Самостоятельнаго здѣсь нъгъ почти ничего: даже о такомъ крупномъ Фактѣ въ исторіи полка, 
какъ построеніе на средства кабинета Его Величества нынѣшняго большаго храма, у Дирина не 
сказано ни с«ова. в) ІІсторгіко-сіиатггсти^ескія свѣдѣнія С -Петербургской епархіи, X выпус
ковъ, 1869 —1885 г. Въ IV выпускѣ помѣщена неоольшая статья: <Церковь л.-гв. Семеновскаго 
полка въ честь Введенія во храмъпресв. Богородицы», прот. А. Знаменскаго. Отд. II, стр. 69—75. 
г) Историческій очеркъ управленія духовінствомъ военнаго вѣдомства въ Россіи, Н. Невзорова. 
С^-Петербургъ. 1875 г. д) Историческое, географическое н топографическое описаніе С.-Петер
бурга..., дополненное и изданное Вас. 1 і/баяолг. С.-Петербургъ, 1879 г. с) Памятникъ вѣры. Из-



692 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. Л? 22

Въ 1683 году юный Петръ Ій, подъ видомъ дѣтской забавы, при
ступилъ къ образованію дружйііы «потѣшныхъ», которую и размѣстилъ пер
воначально при своемъ дворѣ, въ подмосковномъ дворцовомъ селѣ Преобра
женскомъ. Мало-по-малу эта «потѣшная» дружина, благодаря неустанной 
энергіи своего руководителя, разрослась и организовалась до такой степени, 
что вскорѣ была раздѣлена на двѣ особыя команды: «потѣшныхъ Преобра
женскихъ», которые по прежнему остались въ селѣ Преображенскомъ, и 
«потѣшныхъ Семеновскихъ», размѣщенныхъ въ сосѣднемъ дворцовомъ же 
селѣ Семеновскомъ. Затѣмъ, въ 1792—95 годахъ обѣ команды были пе
реформированы въ полки: Преображенскій и Семеновскій.

Съ тѣхъ поръ село Семеновское сдѣлалось какъ бы родиной Семенов
скаго полка. Тамъ былъ построенъ полковой дворъ съ его съѣзжей избой, 
съ его цейхаузами, сараями, конюшнями и другими хозяйственными принад
лежностями полкового штаба; тамъ же начали строить и дома для помѣ
щенія солдатъ. Все это послужило основаніемъ Семеновской солдатской 
слободы.

Такимъ образомъ, первою полковою церковію Семеновцевъ была мѣст
ная приходская церковь Введенія во храмъ Пресв. Богородицы. Церковь, 
эта деревянная, однопрестольная, была построена въ 1643 году царицею 
Евдокіею Лукьяновною, супругою царя Михаила Ѳеодоровича, на Введен
скихъ горахъ въ Хамовной слободѣ, верстахъ въ двухъ отъ села Семенов
скаго, и уже впослѣдствіи перенесена въ означенное село. Когда совер
шилось это перенесеніе—неизвѣстно; но въ 1712 году говорится объ этой 
церкви уже какъ о старой Семеновской. Большой церковный колоколъ 
имѣетъ слѣдующую надпись кругомъ: «1718 года марта 20 дня вылитъ 
сей колоколъ въ Москвѣ къ церкви Введенія Божіей Матери, что въ селѣ 
Семеновскомъ, стараніемъ священника Іоанна». Этотъ ирестарѣлый о. Іоаннъ 
Родіоновъ былъ священникомъ села Семеновскаго уже во время перехода 
туда «потѣшныхъ», а слѣдовательно и первымъ священникомъ Семенов
скаго полка; онъ служилъ до 1732 года ’).

Но семеновцамъ недолго пришлось пользоваться удобствами осѣдлой 
подмосковной жизни. Все царствованіе Петра Великаго, начиная съ 1695 года

даніе третье. Москва. 1843 г. ж) Мѣстный церковный архивъ, документы (метрическія книги) ко
тораго восходятъ до 1765 г. 8) Архивъ канцеляріи Главнаго Священника гвардіи и гренадеръ 
и проч...

*) Диринъ, т. I, стр. 153.—Карцевъ, т. I, стр. 253 и 254.
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и до самой почти кончины его, было непрерывною войною то съ Турціей, 
то съ Швеціею, то съ ГІерсіею. Въ этотъ тридцатилѣтій періодъ Семе
новскій полкъ, постоянно сопутствуя своему неутомимому и обожаемому 
вождю въ качествѣ его лейбъ-гвардіи '), сдѣлалъ болѣе сорока тысячъ 
верстъ военныхъ походовъ и принималъ дѣятельное участіе въ двадцати 
шести битвахъ. При такихъ стремительныхъ и далекихъ передвиженіяхъ 
полка, при его разбросанности,—когда полковые дворы съ ихъ имуще
ствами были одновременно разсѣяны и въ Москвѣ, и въ возникающемъ Пе
тербургѣ, и въ Новгородѣ, когда полкъ навѣщалъ свое родное пепелище 
лишь въ качествѣ рѣдкаго и случайнаго гостя,— при такихъ условіяхъ цер
ковь села Семеневскаго и ея причтъ, очевидно, не могли удовлетворять 
религіозно-нравственнымъ потребностямъ полка. Естественно вызывалась на
добность въ походной церкви и особомъ полковомъ священникѣ.

Извѣстно, что, по заведенному еще до Петра I обычаю, устройство 
полковыхъ церквей и назначеніе къ нимъ священниковъ происходило безъ 
особыхъ заірудненій: правительство, въ случаѣ надобности, относилось въ 
Патріаршій приказъ, а впослѣдствіи—въ Св. Синодъ, съ требованіемъ 
назначить въ полки извѣстное количество священнослужителей съ потреб
ною церковною утварью. Иногда эти назначенія производились по личному 
указанію самаго Государя. При этомъ государственная казна не принимала 
на себя никакихь издержекъ ни на жалованье священнику, ни на пріобрѣ
теніе и содержаніе церковныхъ предметовъ, необходимыхъ при богослуже
ніи ’).—Впрочемъ, мы не знаемъ, когда именно и на какія средства была 
построена походная церковь Семеновскаго полка; но извѣстно, что въ пе
ріодъ Сѣверной войны опа уже существовала и сопутствовала полку въ его 
походахъ 3). Что же касается походного священника, то таковой состоялъ 
при полку, по всей вѣроятности, съ первыхъ же годовъ прошлаго столѣтія 4).

') 22 августа 1700 г Петръ I пожаловалъ Преображенскому и Семеновскому полкамъ новое 
въ Россіи почетное званіе »лейбъ-гвардіи», т. е. «тѣлохранителей» царскихъ.

’) Историческій очеркъ управленія духовенствомъ военнаго вѣдомства, Невзорова, стр. 2 иЗ 
О томъ же будетъ рѣчь впереди, въ исторіи причта.

3) Карцовъ, т. II, стр 377—379; Диринъ, т. I, стр. 268. Впрочемъ, наши историки пока 
говорятъ о дѣлахъ церковныхъ, какъ о предметѣ случайномъ и второстепенномъ: и поэтому, упо
миная о Фактахъ, или вовсе не освѣщаютъ ихъ хронологіей, или имѣющіяся у нихъ хронологи
ческія указаніи не всегда отличаются точностію и требуютъ повѣрки. Правда, у г. Карпова по
мѣщена особая глава «Полковыя церкви» (т. II, гл.XXII, стр. 374—385), но и она носитъ тотъ 
же сбивчивый характеръ.

*) См. далѣе, въ исторіи причта.
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Въ 1718 году, когда полкъ зимовалъ въ Петербургѣ, здѣсь въ пер
вый разъ была поставлена въ палаткѣ, на одномъ изъ дворовъ Морской 
улицы, его походная церковь. Понятно, что церковь эта, какъ походная, 
имѣла скромный видъ и была снабжена простою утварью. Иконостасъ со
стоялъ изъ четырехъ деревянныхъ рамъ, обтянутыхъ бѣлымъ атласомъ, на 
которомъ были изображены св. иконы. Изъ той же матеріи и такимъ же 
образомъ устроены были царскія врата, южныя и сѣверныя двери. Св. 
престолъ и жертвенникъ были облачены алымъ атласомъ. Напрестольное 
евангеліе и крестъ, а также и кадило —серебряные, золоченные. Паника
дило и подсвѣчники были желѣзные. Изъ ризницы извѣстны два комплекта 
штофныхъ зеленаго цвѣта ризъ: одна съ золотыми, а другія съ серебря
ными украшеніями '). Церковь эта, какъ временно замѣнявшая постоянную 
Московскую церковь, что въ селѣ Семеновскомъ, была посвящена тому же 
празднику — Введенію во храмъ Пресв. Богородицы ’).

Не многолюденъ былъ приходъ этой церкви. До 1742 года полкъ не 
имѣлъ въ С.-Петербургѣ собственнаго помѣщенія, и роіы были расквар
тированы по обывательскимъ домамъ въ разныхъ частяхъ города: и на Вы
боргской, и на Петербургской сторонѣ, и на Васильевскомъ, и Адмиралтей
скомъ островахъ, и даже подъ Невскимъ монастыремъ. Притомъ же, для 
уравненія квартирной повинности, воинскіе чипы должны были очень часто 
мѣнять свои квартиры. Каждую весну и осень, на время прекращенія сооб
щенія черезъ Неву, полкъ собирался на одной изъ ея сторонъ. Единствен
ною недвижимою собственностію Семеновскаго полка въ новой столицѣ былъ 
каменный домъ на лѣвомъ берегу рѣки Мойки, за Синимъ мостомъ, на 
мѣстѣ нынѣшняго Маріинскаго дворца, подаренный полку царевною Прас- 
ковьею Іоановною въ началѣ 1726 года. Къ этому дому, въ которомъ по 
желанію царевны помѣщена была полковая канцелярія, ежегодно прибавля
лись разныя хозяйственныя постройки, что все вмѣстѣ и составляло «пол
ковой дворъ» 3).—Не привлекала Семеновцевъ сѣверная столица съ ея су
ровымъ климатомъ, съ ея болотами и лѣсами, съ отсутствіемъ въ ней жи
тейскихъ удобствъ. Всѣ семейства нижнихъ чиповъ оставались на родинѣ 
и преимущественно въ селѣ Семеновскомъ, въ солдатской слободѣ, въ ко
торой многіе чины полка имѣли собственные дома и которая въ эти вре-

*) Диринъ, т. 1, стр. 155.
’) Историко-статистическія свѣдѣнія о С.-Петербургской епархіи, вып. 2, отд. 1, стр. 184.
3)Карцовъ,  т. II, стр. 82, 329, 337.
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мена даже на языкѣ офиціальномъ слыла подъ именемъ «вѣчныхъ квар
тиръ» полка По кончинѣ Петра Великаго Семеновская слобода зани
мала уже огромное пространство съ разными полковыми учрежденіями и по
стройками, частью деревянными, а частію каменными, и состояла изъ нѣ
сколькихъ улицъ, получившихъ свое названіе отъ размѣщенныхъ въ нихъ 
командъ, какъ-то: барабанная, извощичья ’), прачешная и т. п. Кромѣ 
того, полкъ владѣлъ въ самой Москвѣ и ея окрестностяхъ многими домами, 
землями и угодьями 3). Тамъ, въ Московской слободѣ, находилась постоян
ная церковь полка, богадѣльня для вювъ и сиротъ нижнихъ чиновъ; тамъ 
была отставная рота (учрежденная Петромъ I для Семеновскихъ инвали
довъ еще въ 1703 году), наблюдавшія за порядкомъ въ слободѣ и цѣ
лостію полкового имущества '); тамъ же, наконецъ, Сформирована была въ 
1737 году, для исполненія разныхъ и преимущественно хозяйственныхъ 
порученій и распоряженій полка, такъ называвшаяся Московская команди
рованная рота Поэтому неудивительно, чю туда, кь этой колыбели полка 
постоянно стремились мысли и чувство Семеновцевъ, и они пользовались 
всякимъ случаемъ получить командировку или отпускъ въ Москву При та
кихъ условіяхъ, временная церковь Семеновскаго полка въ Петербургѣ не 
могла, конечно, хвалиться ни количествомъ своихъ прихожанъ, на своимъ 
матеріальнымъ благосостояніемъ. Даже тѣ полковые чипы, которыхъ суро
вая служба приковывала къ негостепріимному Петербургу, по своей раз
бросанности, далеко не всегда съ своими религіозно-нравственными потреб
ностями обращались въ свою церковь и къ своему полковому священнику, 

исполняли ихъ тамъ, гдѣ кому удобнѣе и ближе ").
По восшествіи па престолъ, 6 мая 1727 г., юнаго императора Петра II, 

половинѣ Семеновскаго полка приказано было отправиться въ Москву на 
торжество предстоящей коронаиіп 2 января 1728 г. Семеновцы оставили 
Петербургъ, а чрезъ позгода сдѣлано было распоряженіе о передвиженіи 
въ Москву же и другой половины полка. Въ это то время начали распро
страняться настойчивые слухи, что гвардія навсегда оставляетъ Петербургъ 
и будетъ окончательно поселена въ Москвѣ. Подъ вліяніемъ этихъ дѣн-

’) Карц., т. I, стр, 135.
а) Извощикъ—обозный рядовой.
3) Карц., т. II, стр. 314—325; приложеніе 45.
4) Карц., т. II, стр. 409 и 410.
5) Карповъ, т. II, стр. 324—326.
б) Объ этомъ будетъ сказано подробнѣе въ послѣдующемъ очеркѣ полка, какъ прихода 

церковнаго.
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ствительно существовавшихъ предположеній, полку было предписано при 
выступленіи изъ Петербурга взять съ собою свою походную церковь и сво
его полкового священника *).  По прибытіи въ село Семеновское, полкъ, 
занявшись ремонтировкой большей части своихъ зданій, обратилъ также вни
маніе и на тамошнюю деревянную церковь, пришедшую отъ времени въ 
ветхость. Положено было, вмѣсто дорого стоюіцаго возобновленія старой 
деревянной церкви, ходатайствовать о построеніи новой каменной. Вслѣдъ 
за послѣдовавшимъ на это ходатайство Высочайшимъ соизволеніемъ, было 
приступлено къ самой постройкѣ, которая проі.зводилась на церковныя и 
и полковыя экономическія средства, а также «общественнымъ раченіемъ 
приходскихъ людей». При этомъ планъ и размѣры церкви остались преж
ніе, а выбрано было только новое мѣсто на близлежащемъ холмѣ. Чрезъ 
два года спѣшной работы, новая церковь, къ общей радости какъ мѣст
ныхъ, такъ и пришлыхъ семеновцевъ, была освящена въ 1731 году въ честь 
того же праздника — Введенія во храмъ Пресв. Богородицы, съ придѣломъ 
св. мученика Іоанна воина 2). По докладѣ объ этомъ императрицѣ Аннѣ 
Іоановнѣ, состоялось Высочайшее повелѣніе: во вниманіе къ отличной службѣ 
и усердію при сборахъ на построеніе храма полкового священника Алексія 
Соколова, выдавать сму ежегодно, пока онъ состоить при Семеновскомъ 
полку, по 100 рублей добавочнаго содержанія изъ шефскаго Ея Величества 
жалованья. Вмѣстѣ съ этимъ государыня всемилостивѣйше пожертвовала въ 
церковь большой напрестольный серебряный позолоченный крестъ, такой же 
потиръ съ приборомъ, серебряное кадило, дорогіе воздухи и полное свя
щенническое облаченіе 3).—Въ этомъ видѣ церковь существовала до 1771г., 
когда усердіемъ причта, церковнаго старосты и прихожанъ возобновлена, и 
къ ней пристроена трапеза съ двумя придѣлами 4). Тамъ и до сихъ поръ 
можно видѣть пожертвованія прежнихъ Семеновцевъ, съ обозначеніемъ ихъ 
именъ и времени службы въ полку 5).

Тѣмъ не менѣе, съ царствованія императрицы Анны Іоановны въ исто
ріи гвардіи, и въ частности Семеновскаго полка, періодъ Московскій начи
наетъ мало-по-малу замѣняться Петербургскимъ. Съ построеніемъ для полка 
въ Петербургѣ Семеновской'слободы, и съ устройствомъ въ ней постоянной 
церкви, церковь села Семеновскаго могла только наполовину называться

*) Диринъ т. I, стр. 192.
Придѣлъ св. Іоанна воина освященъ въ 1730 г., а главный храмъ—20 ноября 1731 г. 

Памятникъ вѣры, стр. 292 и 326.
3) Карц., т. II, приложенія 54. ♦) Диринъ, т. I, стр. 153. *)  Карц., т. II стр. 375, 376. 
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полковою. Впрочемъ, опа еще долго находилась въ зависимости отъ полка, 
и окончательно вышла изъ его вѣдѣнія лишь въ 1783 году, когда, вслѣд
ствіе распродажи въ Москвѣ строеній и прочаго имущества и владѣній 
полка, поступила въ мѣстное епархіальное вѣдомство ’).

По возвращеніи полка въ С.-Петербургъ 2), для семеновцевъ, по 
прежнему была поставлена походная церковь въ той же Морской улицЬ, 
вблизи полкового двора, у Синяго моста 3). На этомъ мѣстѣ церковь оста
валась до построенія Семеновской слободы, то есть, до 1742 года, и въ 
турецкій походъ 1739 года, во вниманіе къ религіознымъ потребностямъ 
остававшихся въ Петербургѣ чиновъ полка, взята не была 4). За этотъ 
періодъ походная церковь значительно обогатилась утварыо. И по настоя
щее время на главномъ престолѣ нынѣшняго храма лежитъ большое Еван
геліе, обложенное кругомъ золоченымъ серебромъ чеканной работы, съ гра
вированною па задней доскѣ надписью о построеніи его въ Петербургѣ въ 
1736 году 5). Сюда же въ 1737 году было передано изъ Московской

') Карц , т. II, стр. 319, 377.
’) Возвращеніе это состоялось по частямъ: оцо началось въ 1731 году и кончилось въ на

чалѣ 1734 года. Смотр. Карц , т. 11, стр. 35—37.
Вообще, до сороковыхъ годовъ прошлаго столѣтія, въ Петербургѣ изъ числа полковыхъ 

церквей того времени были только три постоянныя деревянныя церкви: 1) ЛІатѳіевская, бывшая 
соборная Петропавловская; съ построеніемъ каменнаго собора, перенесена въ 1719 году изъ крѣ
пости въ солдатскія слободы С.-Петербургскаго гарнизоннаго полка, на Петербургской сторонѣ, 
■ освящена во имя св. апостола Маіѳія, въ воспоминаніе взятія Нарвы 9 августа 1704 г.; 
2) Преображенская церковь Невскаго полка, построенная въ 1.7лб г. на Петербургской сторонѣ, 
въ Большой Спасской улицѣ (въ Колтовской), и 3) Введенская церковь на той же Петербургской 
сторонѣ, построенная въ 1733 г. для полковъ Яибургскаго и Копорскаго. Что же касается дру
гихъ какъ гвардейскихъ, такъ и армейскихъ полковъ, входившихъ въ составъ Петербургскаго 
гарнизона, то у нихъ были лишь походныя церкви, которыя ставились либо въ палаткахъ, по- 
лагерному, отчего и назывались полотняными, либо въ какомъ нибудь частномъ или казенномъ 
зданіи Историко-статистическія свѣдѣнія о С.-Петербургской епархіи, вып. 2, отд. I, стр. 178, 
184 и 185 Рубан., стр. 299, 307 Памятникъ вѣры, стр. 365. Къ построенію постоянныхъ церк
вей для гвардіи приступлено было уже въ царствованіе императрицы Елисаветы Петровны: такъ, 
въ Преображенскомъ полку церковь строилась съ 1743 по 1754 г., въ Семеновскомъ—въ 1745 и 
1746 г., въ Измайловскомъ—въ 1754—1756 г.

4) Карц. т. I, сгр. 379; Диринъ, т 1, стр. 268.
5) Надпись эта буквально слѣдующая: <Сіе святое евангеліе полковой лейбъ-гвардіи Се- 

«иеновскаго полку церкви Введенія Пресвятыя Богородицы построено на казенныя денги церков
ныя при благополучномъ самодержавствіи Благочестивѣйшія и Самодержавнѣйшія Великія Госу
дарыни Имиератрицы Анны Іоанновны Всероссійскія приказаніемъ того полку господина подпол
ковника Андрея Ивановича Ушакова въ Санктъ Петербурха тысяща седмьсотъ тридесятъ ше- 
-стаго года ноября двадесятаго дня при иереи Иване Андреевѣ: а весу серебра пять Фунтовъ 
«15 зо: дѣлалъ мастеръ Никиѳоръ Мурашевъ».
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церкви нѣсколько образовъ и сосудовъ, а также перевезены всѣ ризничныя 
вещи, пожалованныя полковой церкви государыней Анною Іоанновною. Впо
слѣдствіи, по сооруженіи въ Семеновской слободѣ постоянной церкви, цер
ковь походная на лѣтнее время ставилась или въ лагерѣ, или, при ремон
тировкѣ постоянной, въ саду полкового госпиталя; а на зимнее время съ 
1755 года ея иконостасъ и престолъ поставлялись вмѣсто придѣла въ тра
пезѣ церкви постоянной ’). При выступленіи полка въ 1788 году въ швед
скій походъ, для нея былъ сдѣлавъ новый наметъ большихъ противъ преж
няго размѣровъ 2).

Между тѣмъ полкъ, оставаясь въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ въ Пе
тербургѣ, привыкая относиться къ нему, какъ къ мѣсту своего постояннаго 
расположенія, началъ ходатайствовать о построеніи здѣсь собственныхъ 
помѣщеній. Мысль о постоянныхъ казармахъ для гвардіи въ Петербур
гѣ родилась еще у Петра Великаго; но въ короткое царствованіе Петра II, 
перенесшаго свою резиденцію въ Москву, была совершенно устранена. 
Теперь правительство сочувственно отнеслось къ ходатайству полкового 
начальства, и послѣ нѣкоторыхъ колебаній указало для постройки Се
меновской слободы мѣсто «позади Фонтанки за обывательскими дворами» 8). 
Въ 1738 году была учреждена особая строительная -комиссія, на которую 
возлагалась предварительная подготовка плановъ, чертежей, матеріаловъ, 
инструментовъ и самой мѣстности для предположенныхъ построекъ; а 1 мая 
1740 года семеповцы, послѣ молебна въ походной своей церкви, присту
пили къ работамъ. Постройка шла съ такою поспѣшностью, что чрезъ два 
года слобода была совершенно готова, и полкъ перешелъ въ собственныя 
помѣщенія. При въѣздѣ въ слободу по Средней улицѣ (Клинскій просп.) 
съ нынѣшняго Забалканскаго проспекта, на первомъ планѣ расположился 
полковой дворъ съ канцеляріею, цейхаузамп, госпиталемъ и прочими штаб
ными учрежденіями. Для помѣщенія офицеровъ и солдатъ было построено 
300 связей или свѣтлицъ (въ 8 комнатъ каждая), раздѣленныхъ на 12 ротъ 
со дворами и необходимыми надворными службами. Теперь полку недоста-

') Описаніе С.-Петербурга, Рубана, стр. 322.
*) Карц., т. II, стр. 379 и 380.
8) Карц. т. II, стр. 330. Вообще свѣдѣнія о постройкѣ Семеновской слободы и въ ней: 

церкви заимствованы у Карцева, т. II.
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вало только постоянной церкви, но попечительное начальство позаботилось 
и объ ней.

Еще до построенія слободы, начальствовавшій полкомъ (шефъ) гер
цогъ Антонъ Ульрихъ Браупшвепгъ-Люнебургскій приказалъ распорядителю 
работъ капитану Полозову, при разбитіи улицъ, отвести и приготовить 
посреди слободы мѣсто для полковой церкви. Вслѣдствіе такого распоря
женія, тогда же былъ огороженъ, выравненъ и засѣянъ хлѣбомъ участокъ 
земли па томъ мѣстѣ, гдѣ дворъ или казармы 3-й роты упирались въ 
Среднюю улицу, то есть на правой сторонѣ нынѣшняго Клинскаго про
спекта, между Можайскою и Верейскою улицами *).  Затѣмъ, съ Высо
чайшаго соизволенія, была открыта въ обѣихъ столпцахъ на построеніе 
церкви подписка, въ которой приняли участіе, кромѣ Семеновцевъ, многія 
особы высшаго общества * 2). Въ нѣсколько недѣль была собрана сумма, 
достаточная для открытія работъ; но быстро смѣнявшіяся политическія со
бытія того времени, потомъ походъ въ 1742 году половины полка въ 
Москву на торжество коронаціи императрицы Елисаветы Петровны, и 
участіе другой половины полка въ Финляндской компаніи, которую съ Се- 
меповцами дѣлилъ и полковой священникъ о. Александръ Степановъ 3),— 
на нѣсколько лѣтъ затормозили дѣло построенія храма. Между тѣмъ сборъ де
негъ продолжался. Кромѣ добровольныхъ пожертвованій, къ которымъ чипы пол-^ 
ка приглашались между прочимъ при полученіи жалованья, па пополненіе цер
ковныхъ суммъ были временно обращены доходы съ полковыхъ бань и 
«мостовыя» съ Семеновскаго моста, который въ ту эпоху тоже составлялъ 
собственность полка. Наконецъ весною 1745 года планъ церкви былъ 
Высочайше одобренъ, а вмѣстѣ съ этимъ и отъ архіепископа С.-Петер
бургскаго Ѳеодосія получено благословеніе «на построеніе въ Семеновской 
солдатской слободѣ деревянной церкви на каменномъ Фундаментѣ, въ честь 
праздника Введенія во храмъ пресвятой Богородицы». 1-го іюня происхо
дила закладка, и въ тотъ же день всѣ полковые чипы были приглашены 
приказомъ по полку принять посильное участіе въ построеніи своего храма 
доставкою матеріаловъ, присылкою собственныхъ мастеровыхъ и лошадей, 
личнымъ трудомъ и т. п. На этотъ призывъ Семеіювцы откликнулись съ 

*) Карц. т. II, стр. 380.
Принцесса Анна Брауншвейгская, сынъ ея принцъ Іоаннъ, семейство Миниховъ, гоне-. 

ралъ-Фельдмаршалъ графъ Дасси, графъ Апраксинъ, Фрейлина.Міенгденъ, служившій въ полку ка-і 
питанъ Девесиловъ и проч... Карц., т. II, приложеніе 55.

3) Карц. т. II, стр. 461, въ примВч. подъ строк.
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такимъ горячимъ усердіемъ, что внѣшнія работы, безъ всякаго участія 
подрядчиковъ, были окончены въ томъ же году,—и 19-го ноября, въ досго- 
пямягпый для полка день Нарвской битвы, на повой церкви былъ водруженъ 
крестъ. Еще годъ употребленъ былъ на окончательную отдѣлку храма,— 
Па устройство иконостаса, новыхъ образовъ, ризницы и прочей церковной 
утвари. 20-го ноября 1746 года наканунѣ полкового праздника, 
храмъ былъ торжественно освященъ, въ присутствіи Государыни Императ
рицы и Ихъ Императорскихъ Высочествъ. Но окончаніи богослуженія, 
великій князь Петръ Ѳеодоровичъ изволилъ принять приглашеніе началь
ствовавшаго полкомъ графа Апраксина къ столу, въ которомъ участвовали 
знатное духовенство и всѣ офицеры полка 2). Въ томъ же году новая 
церковь Семеновскаго полка была сдѣлана вмѣстѣ и приходскою 3). И 
хотя церковь эта была однопрестольная, но съ 1755 года въ трапезѣ ея, 
вмѣсто придѣла, какъ уже выше сказано, поставлялись па зимнее время 
иконостасъ и престолъ полковой же походной церкви. Такой порядокъ 
продолжался, по всей вѣроятности, до копца прошлаго столѣтія, или точ
нѣе, до устройства церкви въ полковомъ госпиталѣ.

Не долго однакоже, новосозданная церковь оставалась на указанномъ 
мѣстѣ. Въ 1753 году полковой дворъ перенесенъ былъ изъ слободы къ 
Гороховой улицѣ, и занялъ своими постройками площадь между Фонтанкой, 
Гороховой улицей, Семеновскимъ планомъ и нынѣшнею Обуховскою боль
ницею. Въ центрѣ этой площади, тамъ, гдѣ нынѣ церковный домъ, помѣ
стилось зданіе полковой канцеляріи, съ отдѣленіемъ для засѣданій пол
ковыхъ штабовъ. Позади канцеляріи и ближе къ Гороховой улицѣ рас
положился госпиталь; па самой Гороховой—швальня; далѣе по Гороховой— 
къ Семеновскому плацу —кузница, сараи и обозный дворъ. Правый же 
Фасадъ полкового двора составляли три одинаковаго вида и размѣра цей- 
хауза, расположенные но линіи нынѣшняго Введенскаго канала. Въ 1764 
году при перестройкѣ по новому плану всей Семеновской слободы, изъ

*) Описаніе С.-ІІетербургіі, Рубана, стр. 322. Памятникъ вѣры, 1843 г., ’стр. 371. Историко
статистическія свѣдѣнія о С.-Петербургской епархіи, выпускъ 5, отд. 1. стр. 136. Впрочемъ, Кар
цевъ (т. .1, стр. 381) и, вслѣдъ за нимъ, Диринъ (т. 1, стр. 269) говорятъ, что церковь освя
щена 20 ноября 1748 года; по ихъ показаніе протпворѣчитъ всѣмъ вышепоименованнымъ. Да и 
невѣроятно, чтобы*  церковь, построенная въ пять съ половиною мѣсяцевъ, и освященіе которой 
ожидалось съ понятнымъ нетерпѣніемъ, украшалась внутреннею отдѣлкою въ теченіе трехъ лѣтъ.

’) Приэтомъ духовныя лица, участвовавшія въ богослуженіи, получили отъ имени полка 
богатые подарки. Карц. т. II, стр. 382.

3) Историко-статистическія свѣдѣнія о С.-Петербургской епархіи, вып. 5, отд. 1, стр. 136. 
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нея перенесена была на полковой дворъ и церковь, и поставлена по Боль
шой Загородной улицѣ (нынѣ Загородный проси.), тамъ, гдѣ теперь пло
щадка передъ вокзаломъ Царскосельской желѣзной дороги. При этомъ 
планъ и размѣры церкви остались прежніе; но увеличено число оконъ, 
устроены хоры, поднята колокольня и уничтожено высокое крыльцо. Въ 
этомъ видѣ и па этомъ мѣстѣ церковь оставалась до построенія и освя
щенія нынѣшняго каменнаго храма, то есть до 1842 года, когда по 
ветхости и ненадобности была упразднена.

(Продолженіе впредь).

Чествованіе протоіерея С.-Петербургскаго адмиралтейскаго собора 
Александра Григорьевича Филаретова, по случаю пятидесятилѣтія 

его священства.
Двадцать перваго сентября, сего 1891 года—въ день исполненія полу

вѣкового служенія въ священномъ санѣ протоіерея Ал. Гр. Филаретова, въ 
адмиралтейскомъ соборѣ была совершена Божественная литургія благочиннымъ 
гвардейскихъ церквей, настоятелемъ Преображенскаго всей гвардіи собора, 
протоіереемъ II. Ал Зиновьевскимъ, въ сослуженіи юбиляра.

Храмъ, не смотря на будничный день, былъ наполненъ не только ли
цами простого званія, знавшими о. протоіерея уже нѣсколько лѣтъ, и быв
шими его духовными дѣтьми, но и многочисленными высокопоставленными 
особами разныхъ вѣдомствъ. Тутъ присутствовали: управляющій морскимъ 
министерствомъ вице-адмиралъ Н. М. Чихачевъ, генералъ адъютантъ В. И. 
Поповъ, начальникъ порта контръ-адмиралъ В. П. Верховскій, генералъ- 
маіоръ Ф. В. ГІестичъ; тайн. совѣтники: Н. Н. Мамонтовъ и А. Т. Се
ребряковъ; дѣйств. стат. совѣт. С. И. Недѣльковичъ и многія другія лица 
этого вѣдомства; представители отъ л.-гв. Измайловскаго полка —полков
ники: А. А. Шепетковскій и В. Ѳ. Боровскій; военные и статскіе—ге
нералъ отъ кавалеріи А. И. Арнольди, тайн. сов. П. С. Митусовъ, дѣйст. 
стат. сов.—Ѳ. И. Горянскій, М. И. Смирновъ и проч.

По окончаніи литургіи къ священнодѣйствовавшимъ лицамъ присоеди
нились священнослужители тѣхъ церквей гвардіи, въ которыхъ раньше слу
жилъ о. протоіерей Филаретовъ, а также и другихъ военныхъ церквей со 
своимъ благочиннымъ, протоіереемъ клиническаго военнаго госпиталя А. А. 
Ставровскимъ. Послѣдній, выйдя на солею, прочиталъ полученную отъ
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О. Протопресвитера военнаго и морского духовенства А. Ал. Желобов- 
скаго, съ обратнаго пути по обозрѣнію Кавказскихъ военныхъ церквей, 
телеграмму съ разрѣшеніемъ принять и носить по установленію подноси
мый прихожанами храма золотой, драгоцѣнными камнями украшенный, 
Наперсный крестъ. Крестъ этотъ, переданный на блюдѣ начальникомъ 
порта контръ адмираломъ В. П. Верховскимъ, былъ возложенъ на юбиляра 
протоіереемъ П. Зиновьевскимъ. Засимъ обратился къ юбиляру съ поздра
вительнымъ привѣтствіемъ о. благочинный С.-Петербургскихъ армейскихъ 
церквей протоіереемъ А. Ставровскій и отъ себя и ввѣреннаго ему Пе- 
пербургскаго и окрестнаго духовенства поднесъ ему св. икону соименнаго 
святаго, преподобнаго Александра, Свирскаго чудотворца въ серебропозла
щенной ризѣ, чеканной работы съ эмалевою по угламъ и срединѣ отдѣл
кою. Потомъ привѣтствовали о. Филаретова рѣчью настоятель Адмирал
тейскаго собора протоіерей Д. П. Поповицкій и поднесъ ему икону св. 
Спиридона, Тримиѳунгскаго чудотворца. ДалЬе полковникъ л. гв. Измай
ловскаго полка А. А. Шепетковскій обратился къ юбиляру съ такими сло
вами: «Гг. штабъ-и оберъ-офицеры полка, съ которыми вы, о протоіерей, 
участвовали въ бывшей, въ 1877—1878 гг., войнѣ съ Турціею и кото
рые до настоящаго времени продолжаютъ служить въ немъ, уполномочили 
меня передать вамъ, что воспоминаніе о всѣхъ тѣхъ трудахъ, лишеніяхъ 
и опасностяхъ, которые вами наравнѣ съ нами были понесены съ безро
потнымъ терпѣніемъ и съ рѣдкимъ благодушіемъ во время похода, равно н 
всѣ ваши пастырскія внушенія, съ которыми вы въ критическихъ обстоя
тельствахъ обращались къ воинамъ, для ихъ утѣшенія и подкрѣпленія, обо
дренія и одушевленія, до днесь воспоминаются съ ограднымъ чувствомъ и 
благодарною признательностію, и будутъ передаваены нашимъ сослужив
цамъ въ преемственное, незабвенное памятованіе». Затѣмъ обратился къ 
юбиляру съ краткимъ привѣтствіемъ отъ себя, всего причта и прихожанъ 
настоятель Троицкой церкви л.-гв. Измайловскаго полка о. протоіерей 
Н. Н. Наумовъ, въ которомъ выразилъ свое благоговѣйное чувство къ 
великой милости Божіей, сохранявшей юбиляра во время послѣдняго по
хода и содѣйствовавшей ему счастливо совершить оный; при чемъ напом
нилъ, что прихожане Троицкой церкви, въ память десятилѣтняго служенія 
юбиляра въ этомъ храмѣ, почтили его поднесеніемъ св. иконы въ честь 
святыя Троицы, въ серебряно-прозрачной ризѣ художественной работы 
древне-византійской живописи.
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Юбиляръ искренно благодарилъ всѣхъ привѣтствовавшихъ его и про
силъ молитвъ ко Господу, да пробавитъ онъ къ нему Свою милость и да 
подкрѣпитъ его силы къ продолженію служенія Церкви и Отечеству.

Въ заключеніе всего совершено было соборнѣ благодарственное Гос
поду Богу молебствіе съ обычнымъ многолѣтіемъ.

Отъ Совѣта Общества попеченія о бѣдныхъ военнаго духовенства.
За августъ мѣсяцъ 1891 года.

ПРИХОДЪ:

Постоянное пожертвованіе:
Отъ Государыни Императрицы за вторую половину текущаго года 

750 рублей.
Единовременныя пожертвованія:

Огъ свящ. Іоанна Урбанова—25 руб.^отѣ Николая Михаиловича Бо
родулина—7 руб ; отъ Любви Александр. Меньшуткиной—5 руб.; отъ 
Якова Петровича Крылова—5 руб.; отъ Алексѣя Григорьевича Тржеме- 
скаго—1 руб.; отъ Александра Артеневскаго—1 руб;; отъ Михаила Ива
новича Сланскаго -3 руб.; отъ Ив. Ив. Комисно-Варваци—5 рублей.

Взносы членовъ:
Отъ прот. Алексѣя Покровскаго—5 руб.; отъ свящ. Димитрія Бого

любова за 1891 г.—5 руб. и за 1892 г.—10 руб.; отъ свящ. Михаила 
Волкова—5 руб., отъ свящ. Николая Андреева-5 руб.; отъ свящ. Сер
гія Казанскаго—5 руб.; отъ свящ. Павла Николаева—5 руб.; отъ свящ. 
Ѳеоктиста Брижовскаго—5 руб.; отъ свящ. Ѳедора Боголюбова—5 руб.

Отъ церквей:
Отъ 43-го пѣхот. Охотскаго полка—17 руб.; отъ 164-го пѣхот. 

Закатальскаго полка—10 р.; отъ 18-го драг. Клястицкаго полка—18 р.
СЪ КАПИТАЛА:

Отъ 45-го пѣхот. Азовскаго полка на погашеніе долга свящ. Нови
кова за воспитаніе его дочери—16 руб. 34 коп.; отъ свящ. Малороссій
скаго полка Бланкова за 30 экз. учебника Евпнтскаго —6 рублей.
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РАСХОДЪ.

Пособія на воспитаніе:
Женѣ псал. Варварѣ Лебедевой за сентябрь—декабрь мѣс.—16 р.; 

вдовѣ свящ. Наталіи Соколовой за іюль—декабрь мѣс.—18 руб.; вдовѣ 
свящ. Маріи Чистяковой за августъ—декабрь мѣс.—25 руб.; вдовѣ псал. 
Татіанѣ Близнецкой за сентябрь—декабрь мѣс.— 20 руб.; свящ. Василію 
Жуковскому единовременно—50 рублей.

Постоянныя пособія:
Вдовѣ свящ. Татіанѣ Петровой за іюнь—декабрь мѣс.—21 р.; женѣ 

свящ. Еленѣ Григорьевой, урожд. Юноцкевичъ за сентябрь—декабрь 
мѣс.—20 р.; вдовѣ свящ. Евдокіи Ѳоминой за сент.— дек. мѣс.—20 р.

Единовременное пособіе:
вдовѣ прот. Аннѣ Нередицкой—25 рублей.

По Покровскому пріюту:
Ца покупку дровъ—80 руб. 60 коп.; въ город. управу оцѣночный 

сборъ съ дома за вторую половину, 1.890 г.—36 руб. 13 коп.
. . . . II О У-П Р А В Л Е Н 1 Ю:

Разсыльному жалованье—4 руб.; на пересылку пособій, отчётовъ і 
корреспонденціи—5 рув. 80 кой.

Къ 1-му сентября состоитъ:

1')іо/о бумагами......................................................  13750 р.
2)! деньгами . . . .( . ...... 1680 р. 23 М.

Казначей, членъ Совѣта протоіерей А. Стывровсків.

Редакторъ, Священникъ Іоаннъ Таранёць.

Отъ С.-Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать дозволяется.
С.-Петербургъ, Ноября 1 дня 1891 года.

Цензоръ Архимандритъ Тихонъ.
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