
15 Января и е р в ы й г о д ъ 1890 годя.

ПО УТВЕРЖДЕННОЙ святѣйшимъ СѴНОДОМЪ ПРОГРАММЪ.
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> Подписка, статьи и разнаго рода объяв- 
>' ленія принимаются въ Канцеляріи Главнаго 

іс| Священника Арміи и Флота: С.-Петербургъ, 
Подьяческая ул., д. А‘» 32-й.
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№ 2 ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

Военный Совѣтъ Высочайше утвержденнымъ 
2-го ноября минувшаго 1889 г. положеніелъ поста
новилъ '):

II. 5. Впредь до утвержденія для стрѣлковыхъ 
полковъ установленнымъ порядкомъ штатнаго духо
венства, назначить въ 6-й стрѣлковый полкъ, по 
распоряженію Главнаго Священника Гвардіи и 
Гренадеръ, Арміи и Флотовъ, особаго священника, 
съ предоставленіемъ ему содержанія по штату и 
ассигновать 955 р. 50 к. на устройство въ упомяну
томъ полку военно-походной церкви.

П. 7. Включить въ штатъ двѣ существующія долж
ности благочинныхъ: одну для гвардейскаго духо
венства,, а другую для С.-Петербургскихъ и Новго
родскихъ церквей армейскаго вѣдомства, съ предо
ставленіемъ лицамъ, эти должности занимающимъ, 
правъ и содержанія дивизіонныхъ благочинныхъ.

Объявляя о таковомъ положеніи Военнаго Со
вѣта по военному вѣдомству, присовокупляю, что

*) Приказъ по военному вѣдомству А'1 277. С.-Петербургъ, ноября 17 дня 1889 г.
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приведеніе въ исполненіе вышеозначенныхъ мѣро
пріятій должно послѣдовать съ 1-го января 1890 
года.

Воепный Министръ 
Генералъ-Адъютантъ Ванновскій.

(По Главному Штабу).

- — -----

ВОЕННОМУ ДУХОВЕНСТВУ.

Къ исполненію.

На основаніи опредѣленія Святѣйшаго Синода 
отъ 8 января 1888 г., за № 2717, Предсѣдатель Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества, Высокопре
освященнѣйшій Іоанникій, Митрополитъ Москов
скій проситъ меня сдѣлать распоряженіе, чтобы І), 
во всѣхъ соборахъ и церквахъ ввѣреннаго мнѣ вѣ
домства, въ теченіе первой седмицы св. Четыреде
сятницы, въ притворахъ храмовъ были выставлены 
воззванія съ приглашеніемъ къ пожертвованіямъ; 
2) въ недѣлю Православія во всѣхъ церквахъ былъ 
произведенъ тарелочный сборъ на распространеніе 
христіанства между язычниками Имперіи, при чемъ 
къ блюдамъ должны быть прилагаемы надписи (ко
торыя, впослѣдствіи, могутъ быть прилагаемы и 
къ обносимымъ въ церквахъ, по указу Святѣйшаго 
Синода отъ 28 августа 1865 г., кружкамъ для сбора 
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пожертвованій на тотъ-же предметъ); 3) въ недѣ
лю Православія были неопустителыю произнесены 
священниками поученія о миссіонерскомъ дѣлѣ, на
печатанныя съ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ у, издавае
мыхъ при Святѣйшемъ Синодѣ,—въ началѣ 1888 и 
1889 гг., или же—составленныя по ихъ образцу са
мими проповѣдниками и 4) собранныя пожертвова
нія были доставлены мнѣ, для передачи въ Совѣтъ 
названнаго Общества, въ теченіе великаго поста, 
отдѣльно отъ сборовъ по подписнымъ листамъ.

Вмѣстѣ съ симъ, имѣя въ виду, что во всякое 
время года могутъ найтись жертвователи на вели
кое дѣло православнаго Россійскаго Миссіонерства, 
Высокопреосвященнѣйшій Іоанникій проситъ меня 
снабдить Настоятелей Соборовъ и церквей военнаго 
вѣдомства подписными, для упомянутой цѣли, ли
стами (коихъ получено мною 400 экземпляровъ за 
№№ 9,782—10,181), съ тѣмъ, чтобы, по окончаніи 
года, означенные листы, съ собранными по нимъ по
жертвованіями, были представлены къ члену и каз
начею Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Об
щества В. Д. Аксенову (Москва, Носовское под
ворье, амбаръ братьевъ Аксеновыхъ).

Сдѣлавъ по моей Канцеляріи распоряженіе о 
разсылкѣ къ Оо. Настоятелямъ, благочиннымъ іі свя
щеннослужителямъ подвѣдомственнымъ мнѣ собо
ровъ п церквей надлежащаго количества надписей 
для блюдъ, позваній и подписныхъ листовъ для сбо
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ра пожертвованій на великое и святое дѣло право
славнаго миссіонерства въ Россіи, объявляю о вы
шеизложенномъ военному духовенству къ исполненію, 
поручая Оо. Благочиннымъ, Настоятелямъ и священ
нослужителямъ доставлять ко мнѣ, по примѣру прош
лыхъ лѣтъ, въ теченіе великаго поста имѣющія 
поступить въ недѣлю Православія пожертвованія въ 
пользу миссіонерскаго общества,—не зависимо отъ 
кружечныхъ сборовъ на тотъ же предметъ, и на
правляя пожертвованія по подписнымъ листамъ, съ 
возвращеніемъ самихъ листовъ, непосредственно по 
вышеуказанному адресу на имя г. Аксенова.

Главный Священникъ,
Протоіерей А. Желобовскій.

Правитель Канцеляріи, Я. Талепоровскій.

Распоряженія Главнаго Священника.
На основаніи приказа по военному вѣдоству отъ 

церкви Чикислярской мѣстной команды назначенъ 
священникомъ состоящій въ числѣ кандидатовъ на 
священнослужительскія мѣста по военндму вѣдом
ству, учитель Гусевскаго двухкласснаго сельскаго 
училища, Владимірской губерніи, окончившій курсъ 
наукъ во Владимірской духовкой семинаріи Николай 
Алякринскій (2 января 1890 г.).
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Состоящій за штатомъ, служившій при церкви 
99-го пѣхотнаго Ивангородскаго полка, священникъ 
Николай Амаликовъ прикомандированъ къ вновь 
устроенной при Донскомъ Казачьемъ, А'1 4, полку 
церкви, въ г. Щучинѣ, Ломжинской губерніи (3-го 
января 1890 г.), съ присвоеніемъ ему не штатнаго 
вознагражденія отъ полка, по взаимному соглашенію 
съ г. командиромъ названаго полка.

Кандидатъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербург
скаго университета Ѳедоръ Соколовъ опредѣленъ на 
службу въ канцелярію Главнаго Священника Арміи 
и Флота канцелярскимъ чиновникомъ (съ 8-го янва
ря 1890 г.).

Исключенъ изъ списковъ умершій священникъ 
церкви 52-го пѣхотнаго Виленскаго полка Василій 
Болотовъ.

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты 
при церкви Бобруйскаго дисциплинарнаго баталіо
на, вмѣсто выбывшаго подполковника Шщцло, пору
чикъ Модзолевскій (9 января 1890 г.).

-т.Іі.нтк'ин. эіінрйі* <гя (.огб оятээшйО .мнн(ітіи|3іп?’і іиікири.нмп Л'кояіэ

Къ вопросу о прошломъ п современномъ состояніи военнаго 
духовенства.

Въ первомъ № «Вѣстника Военнаго Духовенства» старались мы выяс
нить, что правительство, заботясь о благотворномъ вліяніи духовенства на 
паству, обращало: особенное вниманіе въ послѣдніе 2—3 десятка лѣтъ и 
на возвышеніе религіозно-нравственнаго состоянія войска.
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Такъ, еще въ 60-хъ годахъ изданы были особыя правила для препо
даванія Закона Божія нижнимъ чивамъ, возлагавшія па полковыхъ священ
никовъ обязанность вести съ нижними чинами собесѣдованія о предметахъ 
христіанской вѣры, просвѣщая ихъ умъ и укрѣпляя въ добрѣ сердца. Почти 
одновременно съ этимъ было увеличено число уроковъ по Закону Божію 
во всѣхъ военно-учебныхъ заведеніяхъ. Вопросы о такой или другой по
становкѣ преподаванія Закопа Божія обсуждались въ печати законоучите
лями разныхъ военно-учебныхъ заведеній, а также и па педагогическихъ 
съѣздахъ законоучителей при военно-учебномъ управленіи *).  Озабочііваясь 
возвышеніемъ религіозно нравственнаго состоянія войскъ,' правительство на
ходило сильное препятстіе этому въ неприглядномъ матеріальномъ положе
ніи военнаго духовенства, а потому улучшеніе быта послѣдняго оно по
стоянно имѣло въ виду. Время отъ времени въ средѣ военнаго духовен
ства предпринимались нѣкоторыя улучшенія относительно, той или другой 
стороны быта—частныя мѣропріятія. Такъ, еще въ 1853 году, протопре
свитеромъ, главнымъ священникомъ войскъ гвардіи и гренадеръ В. Б. Ба
жановымъ устроена была богадѣльня для престарѣлыхъ священниковъ гвар
дейскаго и гренадерскаго корпусовъ и для ихъ вдовъ и сиротъ. Эта бога
дѣльня, потребовавшая отъ приснопамятнаго протопресвитера многихъ тру
довъ, заботъ и немалыхъ собственныхъ денежныхъ пожертвованій, слу
житъ неизгладимымъ памятникомъ его отеческой заботливости о бѣдныхъ, 
памятникомъ одной изъ самыхъ плѣнительныхъ его добродѣтелей 2). По
томъ, кромѣ увеличенія жалованья, по нѣкоторымъ округамъ духовен
ство военно-сухоиугнаго вѣдомства (съ 1-го янв. 1875 г.), а затѣмъ и 
Флотскаго, допущено къ участію въ эмеритальной кассѣ сихъ вѣдомствъ. 
Далѣе, въ 1879 г., по благому почину главнаго священника арміи и фло
товъ П. Е. Покровскаго, учреждено общество попеченія о бѣдныхъ армей
скаго и Флотскаго вѣдомствъ, осчастливленное Августѣйшимъ покровитель
ствомъ Государыни Императрицы. Общество это, въ теченіе десятилѣт
няго своего существованія, значительно расширило свою дѣятельность, а въ 
послѣднее время привлекло къ участію въ дѣлахъ благотворительности и 
гвардейское духовенство. Эти частныя мѣропріятія, улучшивъ нѣсколько

') Си «Педагогич. Сборникъ» съ 65-го года.
<Церк. Вѣсти.», 1883 г., № 33-й, ст.— ^Памяти протопресвитера В. В. Бажанова, какъ 

лавнаго священника войскъ гвардіи и гренадеръ», прот. А. А. Желобовскаго.
3) Въ Кіевскомъ, напр , округѣ увеличено было содержаніе въ 1872 г. 
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положеніе военнаго духовенства, не могли имѣть существеннаго значенія 
въ дѣлѣ возвышенія религіозно-нравственнаго состоянія войска. Между тѣмъ 
жизнь выдвинула новыя требованія отъ военнаго духовенства;.особенно по
вліялъ на жизнь и дѣятельность послѣдняго законъ о всеобщей воинской 
повинности (1874 г.). Закопъ этотъ, какъ извѣстно, былъ направленъ къ 
тому, чтобы увеличить число защитниковъ отечества и равномѣрно распре
дѣлить воинскую повинность между населеніемъ, но, предоставляя льготы 
образованію, онъ сдѣлался вмѣстѣ съ тѣмъ сильнымъ двигателемъ народ
наго образованія. Благодаря то этому закопу, въ настоящее время въ пол
кахъ почти всѣ солдаты сдѣлались грамотными. Кромѣ того, законъ этотъ 
содѣйствовалъ размноженію школъ въ Россіи и увеличенію числа лицъ, 
получившихъ среднее и высшее образованіе, такъ какъ родители, желая 
доставить своимъ дѣтямъ льготы по отбыванію воинской повинности, волею- 
неволею должны были отдавать своихъ дѣтей въ разныя учебныя заведенія; 
увеличеніе же числа лицъ, получившихъ образованіе, отразилось на со
ставѣ самой арміи. Далѣе, офицерское званіе, получаемое прежде за 
выслугу лѣтъ, теперь сопряжено съ большими трудностями, такъ какъ для 
успѣшнаго выдержанія экзамена на офицерскій чинъ требуется довольно 
значительная подготовка. Повышеніе образованія въ составѣ арміи усилило 
движеніе мысли среди войска, пробужденной еще раньше реформами прош
лаго царствованія. Явились и въ религіозной жизни частые запросы и со
стороны офицеровъ, и со стороны нижнихъ чиновъ, а потому и требованія 
отъ полковыхъ священниковъ сдѣлались сложнѣе и многочисленнѣе. Эти-то 
причины и послужили основаніемъ къ возбужденію вопроса о необходимости 
возвышенія служебныхъ правъ и окладовъ содержанія военному духовен
ству, такъ какъ неудовлетворительность дѣйствовавшихъ до того времени 
законоположеній, по отзыву самихъ военныхъ начальниковъ, не только 
влекла за собою многія неудобства и прямыя лишенія для военнаго духовен
ства, но даже неблагопріятно отражалась и на нравственныхъ интересахъ 
самаго военнаго вѣдомства. «Новое положеніе о служебныхъ правахъ и 
окладахъ содержанія военнаго духовенства», Высочайше утвержденное 
21-го декабря, 1887 года, предоставляетъ послѣднему, вмѣсто прежнихъ 
служебныхъ правъ, новые высшіе служебные ранги, болѣе соотвѣтствующіе 
его положенію, при чемъ вообще служебныя права этого духовенства опре
дѣлены съ большею точностью и ясностью. Священникамъ предоставлены 
многія права наравнѣ съ другими военно-служащими. Оклады содержанія 
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священно-церковио-служителямъ значительно увеличены, при челъ священ
ники получаютъ право на прибавку жалованья за первые 10-ть лѣтъ службы 
’/« оклада, а за вторые 10-ть лѣтъ ’/г оклада. Новое положеніе даетъ 
также возможность военному духовенству возвышаться въ служебныхъ пра
вахъ и преимуществахъ, по мѣрѣ выслуги лѣтъ, наравнѣ со всѣми офицер
скими чинами.

III.

Заботы правительства о возвышеніи благотворнаго вліянія духовенства 
на паству приносятъ свои плоды. Духовенство, пробужденное еще рефор
мами прошлаго царствованія, много съ тѣхъ поръ работало надъ собою, что 
и выражается въ общемъ оживленіи и возвышеніи его духовно-просвѣти
тельной и пастырски-обществепной дѣятельности, въ учрежденіи разнаго 
рода обществъ, братствъ, внѣбослужебныхъ собесѣдованій и проч. Это 
оживленіе просвѣтительной дѣятельности духовенства несомнѣнно свидѣтель
ствуетъ о благотворномъ поворотѣ въ религіозно-нравственномъ сознаніи рус
скаго общества, объ оживленіи его религіозно-нравственной жизни. Про
явившись сначала въ столпцахъ, въ большихъ городахъ, это оживленіе 
стало проникать и въ другія мѣстности, а въ настоящее время можно на
дѣяться, что въ недалекомъ будущемъ просвѣтительная дѣятельность духо
венства, особенно въ Формѣ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій пастыря съ 
пасомыми, сдѣлается общимъ достояніемъ всѣхъ приходовъ.

На этомъ поприщѣ съ честью дѣйствовали и дѣйствуютъ достойнѣйшіе 
представители военнаго духовенства не только въ столицахъ ’), по и въ 
другихъ мѣстахъ а); существовало и существуетъ, конечно, немалое число 
и безвѣстныхъ тружениковъ и въ полковыхъ школахъ п въ скромной поход
ной церкви 3). Но особеннымъ побужденіемъ къ оживленію духовно-про
свѣтительной дѣятельности военнаго духовенства служатъ довольно нерѣд
кія собранія столичнаго и окрестнаго духовенства подъ предсѣдатель-

* ' - • V ѲШнВРОЭИи <'• ЕЯ1 і'іЧЯ ЛУѵк іГІШНЧііЛ ІіПІГ’ГіИіГ/У) Г'/Рі гт чл<Спр. кн. для арм. н флот. дух.», 1882 г., стр. 62—63-я; Сергіевскій всей артиллеріи 
с.оббръ въ протёкіііемъ году отпраздновалъ уже десятилѣтіе непрерывнаго ведеііія вечернихъ бе
сѣдъ; нѣскольку дѣтъ уже ведутся подобныя собесѣдованія, и при Адмпралт, соборѣ.

Си.р напр . корреспонденціи <Церк. Вѣсін.», 1880 г.. №№ 3, 4....: 1888 г., №№ 15. 18..., 
«Церк. Вѣд.», 1888 г., № 15.. немало было помѣщено рѣчей воеп,1 священниковъ, сказанибіхъ 
въ поёлѣд. войну («Церк. Вѣсти.»,і:1877—78 ііТи}. Ц -г;

®) рм^дЦѣс^олько словъ о духовнотцросвфтительнрй дѣятельности полковыхъ священни
ковъ»—»Церк. Вѣсти.», 1887 г., № 5-й; а также письма въ ред. того же года, № 2э—26 и пр. 
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стволъ Главнаго Священника Гвардіи, Гренадеръ, Арміи и Флотовъ, 
Александра Алексѣевича Желобовскаго;. на этихъ собраніяхъ, пред
ставляющихъ, замѣтимъ кстати, явленіе еще небывалое среди военнаго ду
ховенства и особенно цѣнное для него, обсуждаются разнаго рода мѣры къ 
возможно лучшему удовлетворенію религіозно-нравственныхъ потребностей 
войска, вырабатывается общая программа но Закону Божію для учебныхъ 
командъ, болѣе точныя правила относительно веденія церковнаго хозяйства 
и проч. Въ послѣднее же время, «въ виду особеннаго религіознаго движе
нія, когда въ народѣ нерѣдко появляются непризванные учители религіи», 
всѣ священники военнаго вѣдомства призваны, «кромѣ проповѣданія Слова 
Божія въ Церкви, во время Богослуженія», «вести вечернія бесѣды о 
Вѣрѣ в нравственности Христіанской». Для священниковъ, живущихъ въ 
населенныхъ мѣстностяхъ, постоянное веденіе вечернихъ бесѣдъ не пред
ставляетъ особенныхъ затрудненій, такъ какъ, кромѣ легкой доступности 
необходимыхъ для этого пособій, они всегда могутъ найти полезное указа
ніе и совѣтъ у болѣе опытныхъ сослуживцевъ; совершенно иное положеніе 
священника и особенно молодого, который заброшенъ куда либо на дале
кую окраину нашего отечества и лишенъ и необходимыхъ пособій .'), и 
возможности найти своевременно указаніе и совѣтъ у сослуживца. Нужно 
имѣть въ виду и то, что въ войскѣ всегда найдется немалое число ино
вѣрцевъ, лицъ инославныхъ исповѣданій, раскольниковъ и вообще заражен
ныхъ какимъ либо сектантскимъ ученіемъ, которые всегда значительно бу
дутъ усложнять 2) и затруднять пастырскую дѣятельность, а также не 
нужно терять изъ виду и того, что запросы относительно религіозно-нрав
ственныхъ истинъ могутъ быть сдѣланы и со стороны образованныхъ лю
дей—полковаго общества офицеровъ /Д. Въ послѣднее же время свѣтскою 

*) Мы не можемъ судить сь увѣренностью о духовномъ отдѣлѣ книгъ въ полковыхъ библіо 
-генахъ; чтр же касается частныхъ библіотекъ и читаленъ, наприм., даже С.-Петербурга, то; побы
вавъ въ 5—6 ивъ нихъ, находящихся въ центрѣ города, мы только въ одной изъ нихъ нашли 
одно духовное періодическое изданіе («Церк. Вѣд.»); ■і-акое же пренебрежительное отношеніе вообще 
къ книгамъ духовнаго содержанія .еще недавно существовало и во многихъ другихъ даже много
людныхъ городахъ («Церк. Вѣсти.», 1878 г., № 29-й, стр. 2-я), какъ въ библіотекахъ и читаль
няхъ учебныхъ заведеній (тамъ же, № 27, ст.— «Школа и жизнь1»).

-’)' Разнохарактерность й*ь религіозныхъ исповѣданіяхъ'нашего войска всегда гіредсіавлйДа 
шурокре .поле ^лр.рисріонерркой дѣятельности полкрвыхъ священниковъ, каковаді обязанность ^ъ 
половинѣ прошлаго столѣтія и была возложена на нихъ Высочайшимъ указомъ («Историч. очеркъ 
упр. духовен. воен. вѣд. въ Россіи», Н. Невзорова, стр. 67-я).

3) Намъ, по крайней мѣрѣ, извѣстно, что еще въ недавнее время нѣкоторые полковые свя
щенники ставились подобными просьбами въ немалое затрудненіе, по не^дос^атку подходящихъ 
пособій въ полковыхъ библіотекахъ.
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и духовною печатью затронутъ вопросъ относительно «духовнаго, религіозно
нравственнаго вліянія нашей арміи, въ лицѣ ея нижнихъ чиповъ, на народ
ную, сельскую массу» ’)• Извѣстно, что, въ силу всеобщей воинской по
винности, значительная часть мужскаго населенія, должна пройти военную 
школу и, послѣ болѣе или менѣе продолжительнаго пребыванія въ ней, 
возвратиться въ прежнюю среду, къ прежнимъ занятіямъ. Пребываніе сол
дата въ полку, хотя и кратковременное, должно такъ или иначе отразиться 
на той средѣ, въ которой онъ будетъ жить послѣ службы. Если взять во 
вниманіе, что каждый годъ въ армію поступаетъ болѣе 200 тысячъ ново
бранцевъ и такое же число ежегодно отчисляется въ резервъ и запасъ, то 
мы можемъ представить какая великая задача и отвѣтственность возлагается 
настоящимъ временемъ на полковыхъ священниковъ.

Вопросъ состоитъ въ томъ—какъ осуществить эту задачу.
Особенная задача пастырскаго служенія настоящаго времени состоитъ 

въ томъ, чтобы «оживить религіозные интересы въ обществѣ, возбудить и 
укрѣпить въ пародѣ сознательную п разумную предаіппость отечественной 
церкви, провести христіанскіе принципы въ жизнь вѣрующихъ» 2).... Эта 
же задача лежитъ и па военномъ духовенствѣ, которое должно проповѣды- 
вать *гѣже  христіанскія истины вѣры и нравственности примѣнительно къ 
цѣлямъ воинскаго званія, особенностямъ его быта и жизни. Русскій войнъ, 
какъ свидѣтельствуетъ исторія нашего отечества, всегда былъ силенъ своею 
любовію и преданностью св. Православной Вѣрѣ, св. Церкви; защита св. 
Православной Вѣры, Царя и Отечества всегда была тѣмъ священнымъ зна
менемъ для нашего воиііства, которое оно защищало до послѣдней капли 
крови. Проповѣдуя христіанскія истины вѣры и нравственности, полковой 
пастырь всегда должеігь стараться «возбуждать п возгрѣвать въ сердцахъ 
воиновъ священный огонь любви» и преданности св. Православной Церкви, 
Государю и Отечеству, па защиту которыхъ они призваны службою и при
сягою, воспитывать и укрѣплять чувство долга, чтобы, въ случаѣ войны, 
быть въ состояніи воодушевить ихъ на геройскіе подвиги за Вѣру, Царя и 
Отечество. Эту задачу полковой пастырь можетъ выполнить, свято совер
шая службы Божіи, неустанно проповѣдуя слово Господне въ.Церкви и внѣ 
оной и, наконецъ, представляя собой живой примѣръ любви, чести и правды.
‘--------- ------------------д.а г,„, „■.,0|1 ,ь.)Я0хи

*) См. указанный уже нами раньше статьи. 1
’) «Христ. Чтеніе», 1874 г., май, етр. 131-я.
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Къ этимъ тремъ обязанностямъ обыкновенно сводится пастырское служеніе ').
Всестороннее и повсемѣстное возвышеніе пастырской дѣятельности въ 

волкахъ—дѣло, такъ настоятельно необходимое, представляетъ и немалыя 
трудности. Едва-ли нужно напоминать, что для успѣшнаго прохожденія па
стырской дѣятельности 3) прежде <всего требуется, любовь, и преданность 
своему дѣлу п паствѣ; а для этого нужно сдѣлать пастырское служеніе 
главнымъ дѣломъ своей жизни, нужно воспитать въ себѣ такое душевное 
настроеніе, при которомъ всѣ трудности, выпадающія па долю пастыря, 
сдѣлались, бы я игомъ благимъ и бременемъ удобоносимымъ». Далѣе, необ
ходимы -бдительность. настойчивость и постоянное самоусовершенствованіе 
пастыря, какъ одно изъ главныхъ средствъ для пріобрѣтя и укрѣпленія 
указанныхъ качествъ. При этомъ недостаточно одного только возобновленія 
тѣхъ свѣдѣній, которыя даются въ учебныхъ заведеніяхъ; необходимо осно
вательное изученіе Слова Божія но разуму св. отцевъ, изученіе догмати
ческихъ и нравственныхъ истинъ, а также и апологетическихъ сочиненій. 
Далеко нелишнимъ будетъ ознакомленіе и съ свѣтскими науками, особенно 
по вопросамъ, касающимся религіи и интересующимъ общество въ данную 
минуту. Это необходимо прежде всего для того, чтобы быть въ состоянія 
разрѣшить разнаго рода недоумѣнія, возникающія среди членовъ паствы от
носительно тѣхъ или другихъ религіозно-нравственныхъ истинъ, и, во 2-хъ, 
необходимо для сохраненія пастырстаго авторитета, особенно среди обра
зованнаго. общества офицеровъ. При этомъ всегда необходимо имѣть въ виду 
самую жизнь, ея потребности и нужды, необходимо постоянное и внима
тельное наблюденіе надъ жизнью пасомыхъ, чтобы выработать въ себѣ спо
собность и умѣнье примѣнять въ данную; минуту съ пользою для ближнихъ 
пріобрѣтенныя познанія. Весьма важное значеніе имѣютъ здѣсь, конечно, 
взаимныя собесѣдованія пастырей церкви по вопросамъ, касающимся ихъ 
служенія, потому что какими бы богатыми знаніями, опытомъ и наблюде
ніемъ пастырь не обладалъ, но если онъ всегда будетъ дѣйствовать только 
по собственному усмотрѣнію, то несомнѣнно онъ скоро впадетъ въ одно-- 
сторонность. При взаимныхъ же собесѣдованіяхъ, въ обсуждаемомъ предметѣ

’) См. о недостаткахъ но указаннымъ 3-мъ обязанностямъ— <Вуковод. для сельск. паст<- 
1886 г., №№ 24 и 25-й, ст. прот. Скворцова - «Содѣйствіе полков.' духовенства дѣлу религіозно., 
иравст. просвѣщенія народа»..г грп оіыг.от < щщгтіщікн штэ.тйон н пи.'г. .і«і 1

') Си., кстати, ст.—«Условія успѣшности пастырскаго служеніи»—<Руков. для дли сельск, 
иаст.», 1882 г.. Д« 5-й.
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открывается много новыхъ сторонъ, много такого, до чего пастырь, дѣй
ствуя отдѣльно, не могъ бы додуматься одинъ. При крайней разбросан
ности полковыхъ священниковъ, устройство среди нихъ какихъ либо съѣз
довъ невозможно; лишенные нерѣдко образованнаго общества сопастырей и 
не имѣя центра, въ которомъ могло бы совершаться духовное общеніе, 
взаимный обмѣнъ ихъ мыслей, но въ тоже время вращаясь въ средѣ, иногда 
чуждой имъ и по воспитанію, и по образованію, и по воззрѣніямъ, полко
вые священники подвергаются большой опасности остановиться па пути па
стырскаго самоусовершенствованія, охладѣть въ своей ревности къ духовно
просвѣтительной дѣятельности, потерять душевною энергію отъ тѣхъ или 
другихъ препятствій и неудачныхъ попытокъ. Въ этомъ случаѣ самымъ луч
шимъ средствомъ для обмѣна мыслей, для взаимной поддержки и руковод
ства, для взаимнаго благороднаго соревнованія можетъ служить особый пе
чатный органъ для всего военнаго духовенства, по примѣру епархіальныхъ 
вѣдомостей, существующихъ почти во всѣхъ епархіяхъ. Въ этомъ органѣ 
каждый можетъ публично высказать свои мнѣнія потому пли другому во
просу, предложить совѣтъ — какъ поступить лучше потомъ или другомъ 
случаѣ; взаимный же обмѣнъ мыслей и разностороннія обсужденія разнаго 
рода вопросовъ освѣтятъ многія стороны быта военнаго духовенства и его 
паствы и особенно религіозно-нравственныя нужды и потребности послѣд
ней ’). Этимъ только путемъ и можетъ выясниться все то, что относится 
къ задачамъ какъ вообще пастырской, такъ и въ частности духовно про
свѣтительной дѣятельности военнаго духовенства, наприм., болѣе цѣлесо
образные методы и пріемы для пастырскихъ воздѣйствій на религіозно-нрав
ственную жизнь войска и проч.; потому что при этомъ только болѣе опыт
ные пастыри будутъ имѣть возможность подѣлиться своею опытностью, ме
нѣе опытные—поучиться. Кромѣ того, печатный органъ дастъ возможность

') Нужно замѣтить, что жизнь и дѣятельность военнаго духовенства вообще мало извѣстны 
■обществу; въ печать попадаютъ изрѣдка и Только какіе либо выдающіеся случаи. Конечно, эт<? 
не можетъ благопріятно отражаться и на самой дѣятельности полковыхъ священниковъ, такъ 
какъ большинство И8ъ нихъ не знаетъ, что дѣлаютъ ихъ сослуживцы въ друѴой какой либо мѣ
стности, какими методами и пріемами пользуются они въ своей духовно-просвѣтительной дѣятель
ности, какія встрѣчаютъ препятствія и проч. Эта же малоизвѣстность жизни и дѣятельности 
военнаго духовенства нерѣдко подавала поводъ и къ пеосновательннымъ нареканіямъ на него 
такъ наприм.—«Домашняя Бесѣда» заподозрила все военное духовенство, находившееся въ дѣй, 

ствующей арміи въ послѣднюю войну, «въ лѣни и нравственной импотенціи» только потому, что*  
о его дѣятельности корреспонденціи ничего не говорили (си. указанную уже иами'ст.—«Церк,- 
Юб.-Вѣсти., 1877 г., № 132).
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полковымъ священникамъ своевременно узнавать о распоряженіяхъ централь
ной духовной власти, имѣющихъ отношеніе къ ихъ дѣятельности, о распо
ряженіяхъ своего непосредственнаго духовнаго начальства, а также и а 
распоряженіяхъ военныхъ властей, такъ или иначе относящихся къ намъ. 
Мы не говоримъ, уже, что этотъ огранъ можетъ быть очень полезенъ и 
для общества попеченія о бѣдныхъ военнаго духовенства, какъ и призрѣ
ваемыхъ имъ бѣдныхъ:. послѣдніе, зная средства общества и надлежащее 
ихъ употребленіе, при гласномъ обсужденіи дѣятельности общества, пере
станутъ обременять себя и совѣтъ общества напрасными ходатайствами, а 
первое, указывая своевременно въ печати на нужды призрѣваемыхъ, при
мѣрами великодушныхъ пожертвованій будетъ возбуждать чувство христіан
ской любви, состраданія и благороднаго соревнованія у другихъ. Здѣсь же 
будутъ помѣщаться описанія военныхъ церквей съ ихъ достопримѣчатель- 
постами, очерки дѣятельности замѣчательныхъ военныхъ пастырей, самоот
верженные ихъ подвиги во время войны, замѣтки о доблестныхъ подви
гахъ героевъ—христолюбивыхъ воиновъ и проч. Указанный органъ, кромѣ 
Офиціальныхъ сообщеній, будетъ служить, такимъ образомъ, центромъ для 
обмѣна мыслей всего военнаго духовенства какъ по вопросамъ, относя
щимся къ его быту, такъ особенно по вопросамъ, касающимся пастырской 
и въ частности духовно-просвѣтительной его дѣятельности. При благопріят
ныхъ обстоятельствахъ, въ будущемъ, этотъ органъ можетъ дать полный 
очеркъ жизни и дѣятельности военнаго духовенства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
картину, такъ сказать, религіозно-нравственнаго состоянія русскаго воин
ства; а это несомнѣнно должно отризиться на оживленіи и возвышеніи 
жизни и дѣятельности тѣхъ и другихъ, такъ какъ каждый—и пастыри и 
ихъ пасомые — найдетъ здѣсь для себя назидательный примѣръ, полезное 
указаніе, руководство, поощреніе и проч. Въ такомъ печатномъ органѣ и 
чувствуется настоятельная нужда въ настоящее время въ средѣ военнаго 
духовенства. Надобно, впрочемъ, замѣтить, что нужда въ такомъ органѣ 
ощущалась уже давно—въ то еще время, когда съ введеніемъ всеобщей 
воинской повинности поднялся образовательный уровень въ арміи и услож
нились требованія отъ полковыхъ пастырей, хотя предположенія относительно 
печатнаго органа и не были приведены въ исполненіе. Потомъ, совѣтомъ 
общества попеченія о бѣдныхъ армейскаго и Флотскаго вѣдомствъ, подъ 
редакціей бывшаго предсѣдателя этого общества Б. А. Милютина, изда
валась разъ въ годъ — «Справочная книжка для армейскаго и Флотскаго 
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духовенства» съ 1881-го по 1884-й годъ включительно. Изданіе это имѣло 
своимъ назначеніемъ дать возможность сочленамъ слѣдить за дѣятельностью 
общества, за распоряженіями по военному вѣдомству, касающимися жизни 
и дѣятельности полковаго духовенства, а также имѣлось въ виду и сокра
щеніе расходовъ общества по печатанію отчетовъ и проч.; по такъ какъ 
планъ самаго изданія не соотвѣтствовалъ требованіямъ и желаніямъ подпи
счиковъ, то особо учрежденная совѣтомъ комиссія нашла болѣе цѣлесооб
разнымъ вмѣсто «Справочной книжки» основать двухнедѣльный журналъ 
по программѣ однородной съ епархіальными вѣдомостями. Эта мысль, одоб
ренная и совѣтомъ общества, и главнымъ священникомъ, тоже не была 
осуществлена ■). Наконецъ, въ общемъ собраніи С.-Петербургскаго и ок
рестнаго военнаго духовенства, 19-го января, 1889 года, Главный Свя
щенникъ протоіерей Александръ Алексѣевичъ Желобовскій «изволилъ вы
разить свое настоятельное желаніе, чтобы ранѣе проектированный журналъ 
для военнаго духовенства получилъ свое осуществленіе». Комиссія, избран
ная изъ представителей военнаго духовенства, своевременно и выяснила 
Насущную необходимость токого органа 2).

Въ настоящую минуту читатель видитъ уже робкіе шаги появившагося, 
такъ давно желаннаго военнымъ духовенствомъ, печатнаго органа... Пра
вильное его возрастаніе и укрѣпленіе, обусловленное своевременнымъ при
токомъ питательныхъ соковъ, будетъ служить поэтому самому и мѣриломъ 
постепеннаго возвышенія пастырской и въ частности духовно-простительной 
дѣятельности военнаго духовенства. И мы не сомнѣваемся, что это духо
венство, «взысканное Монаршими милостями», объединенное въ управленіи 
м въ дѣлахъ благотворительности, увѣренное, что заслуги его «будутъ оцѣ
ниваться со всею справедливостью и достойному, гдѣ бы онъ пи служилъ, 
воздано будетъ достойное 3), сердечно отнесется къ искренкому желанію 
своего непосредственнаго духовнаго начальника разсѣять «несовсѣмъ свѣт
лый и лестный взглядъ» большинства на военное духовенство и постарается 
оправдать надежды возлагаемыя па него и правительствомъ и обществомъ. 
Помимо сказаннаго нами, каждый полковой пастырь несомнѣнно и самъ со
знаетъ задачи, возлогаемыя на него настоящимъ временемъ, чтобы вполнѣ

*) Си.—»Отчетъ совѣта общества», 1883 г., стр. 6-я.
’) См.—«П.отоколъ Комиссіи».

См, — «Церк. Вѣд.». 1888 г.. № 16-й, стр. 465-я.



соотвѣтствовать своему назначенію. Полковой пастырь и долженъ соотвѣт
ствовать своему назначенію, потому что, кромѣ высоты своего званія, онъ 
обезпеченъ и по службѣ поставленъ высоко. Богъ дастъ, что въ близкомъ 
будущемъ съ словами—«полковой священникъ*  будетъ соединяться понятіе 
совершенно иное, чѣмъ 30 лѣтъ назадъ.

с л о в о
въ день Крещенія Господня.

Д'ТпКп.1Ю!І 01 и В'М)(|Н •ьЙуВНЦѲПйЛ «ГСЯ • сГЯОПІІОЯ ОНІГГОЭ сГГЕН іГИШі п кр 
Вопрошаху его (Іоанна Крестителя ) 

воины глаіолюще: и мы что сотво
римъ? И рече къ нимъ\ никогоже 
обидите, ни оклеветайте, и до
вольны будете обро-.и вашими. Лук. 
3, 14'а

’Н Й8ТПІОМ КЙІІІДР'ЗУ КС .ВТОа ОіКІПІДІІЯМН <Г8 УП<іО (ЙуДЦЭЯТ КО .«ГгНіН
Великій праздникъ справляемъ мы сегодня, воины Христолюбивые! 

Это—праздникъ Крещенія Господа нашего Іисуса Христа. Въ святыхъ кни
гахъ крещеніе Христово называется Богоявленіемъ потому, что въ то время, 
когда сынъ Божій крестился, всѣ три лица Пресвятой Троицы явились 
людямъ: Богъ Отецъ—въ голосѣ;, который вѣщалъ: сей есть Сынъ мой 
возлюбленный^ въ которомъ мое благоволеніе (Мѳ. 3, 13—17); Богъ 
Сынъ—крестился, а Богъ Духъ Святый - въ видѣ голубя.

Крещенію Іисуса Христа, по волѣ Божіей, послужилъ великій про
рокъ и Предтеча Его Іоаннъ, подвижникъ строгій и учитель мудрый, о 
которомъ Самъ Христосъ говорилъ: въ рожденныхъ женами не воз
ставалъ бдлыиій Іоанна Крестителя. (Мѳ. 11, 11). Жилъ этотъ пра
ведникъ въ пустыни, въ строгомъ постѣ, и въ усердныхъ молитвахъ бесѣдо
валъ съ Богомъ и отъ Него получалъ мудрость и духовное просвѣщеніе. 
Много людей всѣхъ званій и состояній, богатыхъ и бѣдныхъ, старыхъ и 
малыхъ приходило къ Іоанну за совѣтомъ и наставленіемъ: какъ нужно 
жить и поступать, чтобы угодить Богу и заслужить Его милость. А что 
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особенно дивно и для васъ назидательно: находили время и имѣли жела
ніе посѣщать Крестителя Христова даже воины римскіе, охранявшіе цар
ство іудейское, язычники по вѣрѣ и происхожденію. Въ св. Евангеліи по- 
вѣтствуется: однажды подошли къ Іоанну воины, и спросили его: «а намъ 
что дѣлать»? «Никого не обижайте, отвѣчалъ имъ Предтеча Господень, не 
клевещите и довольствуйтесь своимъ жалованьемъ». Не говоритъ ямъ 
Іоаннъ: оставьте свое званіе, если желаете угодить Богу, ибо въ воин
скомъ званіи невозможно спастись. Нѣтъ, онъ только указываетъ имъ путь, 
къ царствію Божію, предлагаетъ средства къ достиженію этого царствія. 
Что вѣчное спасеніе доступно для каждаго воина, это мы видимъ изъ свя
щеннаго писанія и изъ исторіи христіанской церкви. Когда къ Господу на
шему Іисусу Христу обратился одинъ нзъ римскихъ воиновъ, сотникъ (на 
чальникъ надъ сотнею воиновъ) изъ Капернаума, прося Его исцѣлить 
больнаго раба своего, Христосъ не отвергъ этой просьбы и при всѣхъ 
похвалилъ вѣру сотника, сказавъ: и въ Израили не нашелъ Я такой 
вѣры. (Лук. 7, 9). А этотъ сотникъ былъ язычникъ, не просвѣщенный 
еще св. крещеніемъ. Послѣ Вознесенія Господня первымъ изъ язычниковъ, 
принявшихъ христіанскую вѣру, опять былъ воинъ, нѣкто Корпилій сот
никъ. За твердую вѣру въ невидимаго Бога, за усердныя молитвы и 
щедрыя милостыни бѣднымъ, Корпилій удостоился явленія Ангела Божія и 
по его повелѣнію принялъ крещеніе со всѣми домашними своими отъ апо
стола Петра (Дѣян. гл. 10). Въ христіанской церкви между высокими 
подвижниками благочестія мы видимъ воиновъ, каковы: св. Георгій Побѣг 
доносецъ, св. Іоаннъ—воинъ, св. Ѳеодоръ Стратилатъ и многіе другіе.

И вамъ, други мои, представляется полная возможность наслѣдовать 
царствіе небесное. По самому званію своему вы исполняете великую запо
вѣдь Спасителя о любви чистой, возвышенной и самоотверженной. Нѣтъ 
больше той любви, сказалъ Самъ Спаситель нашъ Христосъ, какъ если 
кто положитъ душу свою за друзей своихъ (Іоан. 15, 3). А вы 
для того и призваны па службу, чтобы явить такую великую любовь; ваша 
первая и священнѣйшая обязанность въ томъ и состоитъ, чтобы защищать 
Вѣру, Царя и Отечество съ опасностію для^собственной жизни, «не щадя 
живота своего до послѣдней капли крови», какъ говорится въ вашей при
сягѣ. Честь и слава русскому воину: онъ свято исполняетъ свою присягу,, 
безропотно выноситъ всѣ тяготы военнаго времени, . и па полѣ сраженія. 
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умираетъ радостно съ оружіемъ въ рукахъ, вѣруя отъ всего сердца, что за 
свей подвигъ удостоится неувядаемаго вѣнца славы на небесахъ.

Какое же, други мои, мы извлечемъ назиданіе для себя изъ приве
деннаго наставленія Крестителя воинамъ іудейскимъ?

Никого не обижайте^ говоритъ Іоаннъ современнымъ ему воинамъ. 
II вы избѣгайте всякой обиды, всякой несправедливости, всякаго дурного 
дѣла въ отношеніи къ ближнимъ своимъ; живите въ мирѣ и согласіи съ 
людьми всѣхъ званій и состояній и подавайте всѣмъ примѣръ трезвен- 
ности, цѣломудрія, кротости, воздержанія, честности и справедливости. 
Особенно живите въ мирѣ и согласіи сами вы между собою*  Всѣ вы, одно 
полчане, составляете одну военную семью, собравшуюся изъ разныхъ мѣстъ 
подъ священное знамя своего полка. Нѣтъ у васъ здѣсь родителей и срод
никовъ, которыхъ оставили вы въ далекомъ родномъ селѣ или городѣ. 
Началышикп и старшіе—вотъ кто заступили мѣсто этихъ близкихъ вашему 

сердцу людей. Помните это особенно вы—Фельдфебели, вахмистры и уптеръ- 
ОФііцеры, которымъ ввѣрены десятки и сотни молодыхъ солдатъ, еще не 
привыкшихъ къ своей службѣ и съ сожалѣніемъ воспоминающихъ о покину
той родной семьѣ. Будьте кротки и ласковы къ подчиненнымъ вамъ со
братьямъ, не огорчайте ихъ не только дѣломъ, но и словомъ; учите ихъ 
службѣ и военнымъ порядкамъ терпѣливо и безъ раздраженія; возбуждайте 
въ нихъ къ себѣ не столько страхъ, сколько уваженіе и любовь; пода
вайте имъ собою примѣръ законности и строгой исполнительности воинскихъ 
обязанностей. Пусть научатся они отъ васъ беззавѣтной преданности Царю 
и начальству и сыновнему повиновенію церкви Христовой. Только такое 
обученіе ведетъ къ скорому и прочному успѣху.

Затѣмъ Іоаннъ Креститель говоритъ воинамъ Іудейскимъ: не клевещи
те^ то есть не говорите неправды, не дѣлайте ложныхъ доносовъ, не 
подвергайте другихъ незаслуженной карѣ или наказанію. Прямодушный 
по природѣ русскій воинъ, за весьма рѣдкими исполненіями, чуждъ по
стыднаго порока — клеветы па ближняго. Но онъ нерѣдко бываетъ не 
воздерженъ въ словѣ, допускаетъ брань въ нескромныхъ выраженіяхъ. О, 
какой это тяжкій грѣхъ— срамословіе, или сквернословіе! Худое слово рождаетъ 
худыя мысли, а отъ худыхъ мыслей далеко ли до худаго дѣла, до самаго 
грѣха? Великій грѣхъ начинается обыкновенно мыслію и намѣреніемъ. Та
кимъ образомъ сквернословецъ является соблазнителемъ невинныхъ христіан
скихъ душъ и первымъ виновникомъ ихъ вѣчной погибели. Но горе человѣку 
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сказалъ Спаситель, чрезъ котораго соблазнъ приходитъ. Лучше было бы 
ему, если бы повѣсили ему мельничный жерновъ на шею н потопили его 
въ глубинѣ моря. (Мѳ. 18, 6). Слово—это мечъ обоюдуострый: словомъ 
можно сдѣлать много добра, но еще больше зла. Словомъ мы пріобрѣтаемъ 
вѣрныхъ друзей и наживаемъ непримиримыхъ враговъ. Давно сложилась 
у пасъ мудрая пословица: «языкъ мой—врагъ мой». Если, по слову Спа- 
си'теля, за, всякое праздное слово, какое скажутъ люди, дадутъ они 
отвѣтъ въ день суда (Мѳ. 12, 36), то тѣмъ отвѣствепнѣе передъ Богомъ 
и людьми слово пбстыдпое, порочное и преступное. Св. апостолъ Іаковъ 
совѣтуетъ ламъ'обуздывать свой языкъ: если кто изъ васъ, говоритъ онъ, 
думаетъ^ что онъ благочестивъ, и не обуздываетъ своего языка, у 
того пустое благочестіе (Іак. 2, 26). Обуздывать же языкъ—значитъ 
не говорить неправды на судѣ и безъ суда, неупотреб іять словъ непри-^ 
личныхъ, избѣгать Осужденія ближняго, не льстить предъ высшими и не 
догіус’кать грубосѣи предъ низшими. Скромность въ словѣ, какъ и въ дѣлѣ, 
не малая добродѣтель.

Обратимъ теперь вниманіе на послѣднія слова въ наставленіи Крести
теля Христова. Никого не обижайте, Говоритъ онъ, не клевещите и будьте 
довольны вашимъ жалованьемъ. 'Незавидна была жизнь римскихъ вои
новъ, оберегавшихъ покоренное ими царство іудейское, во времена I. Хрип
ота. Евреи ненавидѣли и презирали ихъ, какъ своихъ поработителей. На 
чальнйкй, какъ грубые и крайне развращенные язычники, обращались съ 
ними съ неимовѣрною жестокостію и беЗчелОвѣчіемъ. Жалованье простыхъ 
воиновъ было самое ничтожное. Неудивительно, что эти голодные воины 
прибѣгали къ клеветѣ или ложнымъ доносамъ, чтобы этимъ безчестнымъ 
путемъ добиться лучшаго положенія, и постоянпно жаловались на свою горькую 
судьбу. Русскій солдатъ, особенно въ нынѣшнее время, не только не мо
жетъ жаловаться на свое стѣсненное положеніе, по съ чувствомъ благо
говѣйной признательности ежедневно возноситъ свои теплыя молитвы Богу 
за Царя, какъ своего великаго благодѣтеля, который съ истинно-отеческою 
любовію печется о свое.мъ милліонномъ воинствѣ и дѣлаетъ все возможное для 
его блага и счастія. Солдатская служба поставлена у насъ нынѣ такъ хорошо, 
что лучшаго и желать невозможно. Прежде, лѣтъ 30 тому назадъ, срокъ 
этой службы былъ очень продолжителенъ: для полной отставки нужно было 
прослужить не менѣе 25 лѣтъ; солдатъ подвергали унизительному тѣлесному 
наказанію, на службу отдавали нерѣдко завѣдомо дурныхъ людей по при
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говору помѣщика или сельскаго общества; обращеніе начальниковъ съ под
чиненными не всегда было человѣколюбиво, безпристрастно и справедливо. 
Грамотѣ учили не многихъ; сущность военной службы поставляли въ уто
мительной Фронтовой выправкѣ; полки часто переводились съ мѣста на 
мѣсто; удобнымъ расположеніемъ въ казармахъ пользовались не многіе изъ 
солдатъ; гласныхъ судовъ для разбора проступковъ и преступленій ниж
нихъ чиновъ не существовало; пища, одежда, обмундированіе заставляли 
желать лучшаго. Нынѣ совсѣмъ не то мы видимъ въ жизни нашего солдата. 
Трудно перечислить всѣ тѣ благія преобразованія, какія совершились въ 
пользу войска въ прошлое и нынѣшнее царствованіе. Нынѣ военная служба 
сдѣлалась всесословною повинностью: молодые люди высшихъ сословій и съ 
высшимъ образованіемъ служатъ на ряду съ простымъ изъ крестьянъ. Обязатель
ный срокъ строевой службы сокращенъ до 5 лѣтъ, а для получившихъ 
даже низшее образованіе этотъ срокъ и короче того. Солдатъ теперь, даже 
худыхъ, не подвергаютъ тѣлесному наказанію, развѣ только по суду за 
тяжкія преступленія. Кормятъ и одѣваютъ васъ теперь такъ хорошо, что 
другой и дома у себя не видѣлъ ничего подобнаго. Начальство обращается 
со всѣми безъ различія подчиненными съ такою любовію и 'вниманіемъ, что 
остается только радоваться и Бога благодарить. Даже для всѣхъ нижнихъ 
чиновъ открытъ путь къ образованію въ полковыхъ и ротныхъ школахъ Для 
помѣщенія солдатъ повсемѣстно устраиваются теплыя, сухія и просторныя 
казармы. Оттого то нынѣ, при поступленія на службу, не слышно разди
рающихъ душу воплей, какъ бывало это въ старые годы: нынѣ идутъ на 
службу и несутъ службу безъ ропота, безъ всякаго страха. По окончаніи 
службы нынѣшній солдатъ возвращается къ семьѣ молодымъ, здоровымъ, пол
нымъ жизни и способности къ труду. Ему дается земельный надѣлъ наравнѣ 
съ крестьянами, чтобы онъ продолжалъ прерванныя навремя земледѣльческія 
занятія. Можно ли, при такихъ великихъ милостяхъ Царскихъ, нашему солдату 
роптать на свою судьбу, или недовольствоваться своимъ положеніемъ?

Будемъ же, воины, непрестанно молить Господа: да продлитъ Онъ 
драгоцѣнную жизнь нашего Государя Императора Александра Александро
вича на многіе и многіе годы! Да сохранитъ Онъ и всю Царственную семью 
отъ всякихъ бѣдъ и скорбей! Да послужитъ продолжительное и славное 
Царствованіе нашего Верховнаго Вождя на страхъ врагамъ и на радость и 
утѣшеніе дорогому нашему очечеству. Господи, спаси Царя и услыши ны! 
Аминь.
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ОПИСАНІЕ
ПРЕОБРАЖЕНСКАГО ВСЕЙ ГВАРДІИ СОБОРА.

(Продолженіе).

Наружная сторона.
Съ наружной стороны Преображенскій всей гвардіи Соборъ весьма 

сходствуетъ съ Троицкою церковію Л.-гв. Измайловскаго полка съ гою 
только разницею, что по размѣрамъ значительно меньше послѣдней, іі пять 
его главъ покрыты не голубою, а черною краскою- кресты же на главахъ 
всѣ вызолочены. Стиль собора можно отнести къ римско-византійскому. 
Соборъ имѣетъ видъ двадцати четырехграннаго креста. Продольная ось 
этого креста отъ востока къ западу имѣетъ 19, а поперечная съ сѣвера на 
югъ— 16 саженъ. Высота собора отъ поверхности земли до верхней оконеч
ности креста 19’/а саженъ. Площадь, занимаемая соборомъ, составляетъ 
262 квадр. сажени. Къ западной сторонѣ собора примыкаетъ портикъ 
длиною 7 саж., а шириною 2*/з  сажени. Портикъ состоитъ: изъ пьеде
стала о четырехъ ступеняхъ, четырехъ колоннъ іоническаго ордена, антаб
лемента и Фронтона. Въ портикѣ, при входныхъ дверяхъ, устроенъ там
буръ. Кромѣ входныхъ дверей съ запада, имѣются таковыя, съ тамбурами же^ 
и съ сѣверной и южной стороны собора. Въ стѣнахъ собора имѣется двад
цать оконъ, вышиною 5 арш., а шириною 27*  аріи.; переплеты оконъ всѣ 
желѣзные, и къ нимъ сдѣланы желѣзныя же рѣшетки. Въ большомъ ку
полѣ 8 оконъ съ такими же переплетами, вышиною 6'/2 арш., а шири
ною въ одну сажень. На стѣнахъ, съ наружной стороны, соборъ укра
шенъ кругомъ лѣпными рельефными библейскими изображеніями и военными 
арматурами. На восточной же стѣнѣ находится икона Преображенія 
Господня, за зеркальнымъ стекломъ, писанная на мѣдной доскѣ, вышиною 
четыре, а шириною два аршина.

Площадь собора, по Высочайше утвержденному плану архитектора 
Стасова, засажена деревьями и обнесена кругомъ эллипсовидною оградою, 
украшенною турецкими мѣдными орудіями, поставленными стоймя, дуломъ 
внизъ, по три орудія; среднее изъ нихъ имѣетъ наверху золоченаго дву
главаго орла съ короною. Группы сихъ орудій соединены между собою 
цѣпями. Орудія эти взяты въ войну съ турками 1828 и 1829 года, изъ 
крѣпостей Варны и другихъ. Въ ограду ведутъ трое чугунныхъ рѣшетча
тыхъ воротъ; на главныхъ изъ нихъ—западныхъ поставленъ золоченый 
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крестъ, имѣющій своимъ пьедесталомъ полумѣсяцъ. Въ самыя жз ворота 
вдѣланы, въ видѣ щитовъ, два бронзовыя изображенія медали съ надписью: 
«за Турецкую войну 1828 и 1829 годовъ». Кромѣ сего, кругомъ стѣнъ 
самаго собора поставлены, на чугунныхъ лафетахъ, 12 орудій, взятыхъ изъ 
тѣхъ же крѣпостей и пожалованныхъ Императоромъ Николаемъ 1-мъ Польшѣ 
съ тѣмъ, чтобы онѣ поставлены были въ основаніе монумента, который 
предположено было воздвигнуть польскому королю Владиславу, погибшему 
съ войскомъ подъ Варною. Но такъ какъ поляки, во время мятежа 1831 г., 
дѣйствовали этими орудіями противъ русскихъ войскъ, а паши гвардейцы, 
при взятіи Вольскихъ укрѣпленій въ Польшѣ, отняли эти орудія, то Импе
раторъ Николай I всемилостивѣйше соизволилъ подарить послѣднія гвардей
скимъ войскамъ и повелѣлъ поставить оныя кругомъ Преображенскаго всей 
гвардіи собора. Кромѣ этихъ орудій, за оградою, по ту и другую сторону 
главныхъ воротъ, поставлены еще два единорога также на чугунныхъ ла
фетахъ. Эти послѣднія орудія, отнятыя поляками у русскихъ еще въ цар 
ствованіе Екатерины И, также употреблялись ими противъ русскихъ во 
время мятежа 1831 г., но, при штурмѣ Варшавы, были отняты обратно 
охотниками Преображенскаго полка и составляютъ собственность послѣдняго.

Внутренняя сторона.
Внутренность храма имѣетъ видъ креста и отличается изящною отдѣл

кою; посрединѣ его стоятъ четыре большія осьмигранныя, облицованныя 
подъ бѣлый мраморъ, колонны, поддерживающія главный куполъ. Въ пару
сахъ этого купола—четыре евангелиста, написанные маслинными красками; 
надъ парусами, въ кольцѣ купола, надпись золотыми буквами, вязью: 
«Господи Боже Израилевъ, пѣсгь Богъ якоже Ты на небеси горѣ и па 
земли низу! Да будутъ очи Твои отверзты на домъ сей день и нощь, еже 
услышати молитву людей Твоихъ; елико аще помолятся на мѣстѣ семѣ и 
Ты услышиши на небеси и сотворпши и милостивъ будешп имъ» Въ про
стѣнкахъ между окнами купола написаны, на мѣдныхъ доскахъ, масляными 
красками, во весь ростъ, восемь ангеловъ, держащихъ по одному изъ 
крестныхъ орудій страстей Христовыхъ. Сводъ большаго купола,'а также 
и малыхъ куполовъ, раздѣланы подъ цвѣтъ облачнаго голубаго неба, на 
которомъ видны ангельскія головки; въ самой срединѣ купола изображена 
большая звѣзда съ расходящимися лучами. По четыремъ угламъ собора 
стоятъ еще по четыре малыхъ колонііы, поддерживающія своды прочихъ 
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четырехъ главъ собора. Эти колонны, равно какъ и стѣны собора, окра-, 
щепы бѣлою масляною, краскою.

Арки собора украшены живописью, масляными красками,. Такъ, въ 
аркѣ на восточной сторонѣ, въ главному алтарѣ,, изображенъ животворящіц 
крестъ въ сіяніи; въ аркѣ надъ западными входными дверями—св. пр.орокъ 
Давидъ; надъ сѣверными—св. пророкъ Іезекіиль; надъ юждыми—св. про-, 
рокъ Захарія; въ при дѣлѣ. св. Климента и Петра, въ аркѣ надъ царскими 
вратами-г-Водцресеніе Христово, а на противоположной— Вознеррніе Гос.-, 
подне; въ придѣлѣ преподобнаго Сергія, въ аркѣ надъ царскими вратами— 
Преображеніе Госпрдпе., а на противоположной--Богоявленіе Господне; по 
входѣ въ. западныя двери собора, въ аркѣ съ правой стороны—-св. Троица, 
а. въ аркѣ съ лѣвой стороны—Входъ Господень въ Іерусалимъ.

У двудъ большихъ заднихъ колоннъ, поддерживающихъ главный куполъ, 
устроены су правой кодоины-—царское мѣсто, а у лѣвой—.церковная каѳедра..

Нолъ собора изъ плиты, исключая главнаго алтаря, гдѣ, съ 1850 г., 
полъ паркетный. Главный алтарь ,съ боковыми придѣлами, равно (цдр.ъ ц 
задніе углы собора, подъ,.башнями, подняты на три ступени. Чр.едв десь, 
соборъ, поперекъ, идетъ чугунная вызолоченная рѣшетка, въ ГД арш/0 
высоты, отдѣляющая солею съ алтарями отъ средней части храма. Рѣшетка 
эта представляетъ ломаную линію; направляясь Подъ прямымъ угломъ къ 
колоннамъ^ находящимся предъ алтарями, она, у самыхъ колоннъ, дѣлаетъ 
уклонъ внутрь храма, образуя клиросы.

Три алтаря собора расположены впереди среднихъ большихъ колоннъ 
въ одну линію. Главный алтарь Преображенія Господня—въ срединѣ; на 
сѣверной сторонѣ- св. свящепномученинковъ Климента папы Римскаго и 
Петра архіепископа Александрійскаго; на южной же—св. Сергія Радонеж
скаго чудотворца. Длина главнаго алтаря 4*/»  саж., а ширина 5-ть саж.; 
алтари же придѣловъ—по 3 сажени длины и ширины. Алтари отдѣляются 
одинъ отъ другого дубовыми шкапами для ризницы, сдѣланными въ два 
яруса и поставленными между арками.

Иконостасъ въ главномъ алтарѣ Преображенія Господня четырехъяру
сный, украшенный, по . бѣлому Фону, золоченою рѣзьбою. Нижній ярусъ 
состоитъ изъ шести пилястръ коринѳскаго ордена, расположенныхъ частію 
по дугѣ полукруга, въ которой находятся царскія врата и два мѣстныхъ 
образа, и частію въ прямомъ направленіи, въ которомъ расположены сѣвер
ныя и южныя двери. Царскія врата рѣзныя, ажурныя, золоченыя; въ нихъ 
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четыре овадьиыхъ иконы: 1) Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы; 2) Ар
хангела Гавріила; 3) Евангелистовъ Іоанна и Марка и 4) Евангелистовъ 
Луки и Матѳея, въ серебряно-вызолоченныхъ ризахъ, золоченыхъ рамахъ и 
за зеркальными стеклами. Надъ царскими вратами помѣщенъ деревянный 
вызолоченный кругъ съ сіяніямъ, на которомъ въ облакахъ написано имя 
Божіе по-еврейски. Съ рравой стороны предъ царскими вратами—мѣстная 
икона Спасителя, а съ. лѣвой—Божіей Матери, писанныя на доскахъ и во 
весь ростъ, въ серебряно-вызолоченныхъ ризахъ, въ рѣзныхъ золоченыхъ 
рамахъ, за зеркальными стеклами. Въ сѣверныхъ дверяхъ— икона Архи
стратига Михаила, а въ южныхъ—Архангела Гавріила, писанныя на дос
кахъ и во весь ростъ, въ серебряно-вызолоченныхъ ризахъ, въ золоченыхъ 
рамахъ и за зеркальными стеклами. Надъ сѣверными и южными дверями 
поставлены кругообразныя иконы—моленіе о чашѣ, и Воздвиженіе честнаго 
и животворящаго креста, писанныя на доскахъ, въ такихъ ще ризахъ, 
рамахъ и за стеклами, какъ и предыдущія. Во всѣхъ означенныхъ разахъ 
на .иконахъ вѣру серебра 3 руда, .17 Фуцт.; и 73 зол.

Надъ нишей иконостаса возвышается полукруглый голубой сводъ^ ца 
которомъ изображенъ въ" облакахъ Духъ Святый, въ видѣ голубя. Ему 
предстоятъ два ангела и окружаютъ херувимы. Все это, равно какъ и про
чія иконы въ остальныхъ трехъ ярусахъ иконостаса, писаны на холстѣ 
знаменитыми художниками Ш’ртынбвымь и Кольчугинымъ. Иконостасъ 
увѣнчиваетъ полукруглая икона ^Господа Саваоѳа, сѣрящаго на облакахъ и 
окруженнаго ангелами. По ту и другую,сторону этой иконы поставлены на 
карнизѣ золоченыя изображенія символовъ ветхаго и новаго завѣта.

Въ алтарѣ надъ св. престоломъ стоитъ деревянная, вызодоченцая 
сѣнь, ррстолщая, изъ прорѣзнаго купола, поддерживаемаго восемью колоннами 
цорцррскаго ордена. За престодрмъ, на горнемъ мѣстѣ, помѣщены,въ двухъ
золоченыхъ пилястрахъ, иконы; внизу—Преображенія Господня, а надъ 
нею—Господа Саваоѳа, писанныя—первая на доскѣ, а вторая—на полотнѣ.

Въ придѣлахъ иконостасы трехъярусные и сходны одинъ съ другимъ 
какъ по архитектурѣ, такъ и по размѣрамъ св. иконъ, которыя писаны в^ѣ, 
на полотнѣ; разнятся между собою иконостасы только изображеніемъ св. 
иконъ. Царскія врата въ обоихъ придѣлахъ, также какъ и въ главномъ, 
рѣзныя и золоченыя, въ которыхъ помѣщены такія же четыре овальныя 
иконы въ серебряно-вызолочешіыъъ ризахъ и за зеркальными стеклами. 
Мѣстныя иконы Спасителя и Божіей Матери въ обоихъ придѣлахъ въ 
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такихъ же ризахъ, рамахъ и за стеклами, какъ и въ главномъ придѣлѣ. 
Въ сѣверныхъ же и южныхъ дверяхъ иконы безъ ризъ и не за стекломъ, 
а только въ узкихъ позолоченыхъ рамахъ. Въ придѣлѣ св. Климента и 
Петра надъ св. престоломъ сѣнь изъ балдахина, бывшаго при погребеніи 
Императрицы Елизаветы Петровны. Прежде и въ придѣлѣ преподобнаго 
Сергія надъ св. престоломъ была сѣнь, состоявшая изъ балдахина, бывшаго 
при погребеніи Императора Александра 1-го, но эта сѣнь была взята изъ 
Собора въ печальную процессію, при погребеніи Наслѣдника Цесаревича 
Великаго Князя Николая Александровича, и съ того времени въ Соборъ 
не возвращена. За престолами, на горнемъ мѣстѣ, въ обоихъ придѣлахъ 
стоятъ иконы Божіей Матери, въ большихъ вызолоченныхъ съ колоннами 
кіотахъ, за зеркальными стеклами и въ серебряно-вызолоченныхъ ризахъ. 
Во всѣхъ ризахъ, упомянутыхъ иконъ этихъ двухъ придѣловъ, серебра 
вѣсу 2 пуда 19 Фунтовъ.

Кромѣ сихъ означенныхъ св. иконъ, размѣщено не мало другихъ въ 
Соборѣ по разнымъ мѣстамъ: и по стѣнамъ, и по колоннамъ, и на анало
гіяхъ.

{Продолженіе будетъ въ слѣдующемъ №).

Къ приказу
Отъ 17-го ноября 1№>9 года за № 277.

(Пунктъ 5).

Въ послѣднее время въ Военномъ Министерствѣ возбужденъ вопросъ 
о назначеніи особыхъ священниковъ во всѣ артиллерійскія и саперныя бри
гады, резервные и стрѣлковые баталіоны, въ коихъ до сего времени не 
имѣлось священниковъ. Такое мѣропріятіе вызывается заботами Военнаго 
Министерства о возвышеніи религіозно-нравственнаго состоянія въ этихъ 
частяхъ войскъ, которое не могло преуспѣвать здѣсь, по отсутствію отдѣль
ныхъ священниковъ. Но такъ какъ одновременное назначеніе священниковъ 
во всѣ означенныя учрежденія вызвало бы значительный расходъ, то рѣ
шеніе этог'О общаго ѣопроса отложено дб 1894 года, исключая тѣхъ от
дѣльныхъ случаевъ, когда назначеніе особыхъ священниковъ вызывалось 
бьѣ крайбейг и пастбятййіою Лсдб^бдимоСтью. Къ*Сему  послѣднему Случаю 
и ѣтЦоСйтся гіШѣчеше сѣ 1'-то 'января ‘сего 1890 года особаго сМщЩіиийй 
йъ пёреФормиров’анный изъ баталіона ё'стрѣлковый'полкъ, имѣющій въ на
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стоящее время свое пребываніе въ городѣ Томашевѣ, Петроковской губер
ніи, Варшавскаго военнаго округа. Это назначеніе вызвано тѣмъ особен
нымъ обстоятельствомъ, что въ означенной мѣстности вовсе не имѣется свя
щенниковъ ни военнаго, ни епархіальнаго вѣдомствъ, а при Штабѣ Вар
шавскаго военнаго округа также не находится свободнаго священника, ко
тораго можно было бы командировать въ означенный полкъ. Служебныя 
права и содержаніе для вновь назначеннаго священника опредѣляются об
щимъ Высочайше1 утвержденнымъ штатомъ, объявленнымъ въ приказѣ по 
военному вѣдомству отъ 26-го Февраля 1888 г., за N° 45. На устройство 
военно-походной церкви ассигнуется единовременно 955 руб. 50 коп. ’).

(Пунктъ 7).

Для гвардейскихъ церквей, находящихся въ Петербургѣ и его окрест
ностяхъ, Новгородѣ и Варшавѣ, съ соизволенія Его Императорскаго Вы
сочества Командующаго гвардейскимъ и гренадерскимъ Корпусомъ 5-го ок
тября 1849 года, указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 19-го октября того-же 
года за № 10715, учреждена особая должность благочиннаго 2). Долж
ность эту сначала занимали настоятели Преображенскаго всей гвардіи со
бора, протоіереи—В. Я. Сицилинскій и М. М. Спасскій, затѣмъ настоятель 
церкви Кавалергардскаго полка, а потомъ Сергіевскаго всей артиллеріи со
бора, протоіерей А. А. Желобовскій и, наконецъ, въ настоящее время — 
настоятель Преображенскаго собора, протоіерей П. А. Зиновьевскій. Въ 
вѣдѣніи гвардейскаго благочиннаго состоитъ до 30 церквей. Но должность 
эта до 1889 г. не была штатною, а потому лица, занимавшія оную, хотя 
были однѣ изъ заслуженнѣйшихъ военныхъ пастырей, не пользовались пра
вами и содержаніемъ дивизіонныхъ благочинныхъ (гренадерскихъ и армей
скихъ), въ вѣдѣніи коихъ состоитъ отъ 3 до 4 церквей. Впрочемъ, въ 
1886 г. возбуждалось ходатайство о сравненіи должности гвардейскаго бла
гочиннаго съ такими же должностями гренадерскихъ и армейскихъ диви
зій, по Государственнымъ Совѣтомъ было отклонено до болѣе благопріят
ныхъ обстоятельствъ, о чемъ Главный Штабъ увѣдомилъ Главное Артилле
рійское Управленіе отъ 20 апрѣля 1887 г. за № 20235 3). Въ такомъ-же 
неопредѣленномъ положеніи находилась и должность благочиннаго с.-петер-

’) Дѣло Главнаго ЦІтаоа I отд. 1 ст|, .ІЭДВ.г., №.733.
3) Дѣло Канцеляріи Глаци. Свящон. Гвард. и Грена*.  .1849 г., №.2Ді .

Дѣло Главн. Штаба ! отд. 1 ст., 1885 г., за :№ 257, 
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бургскихъ и новгородскихъ церквей армейскаго вѣдомства. Эта должность 
была учреждена Главнымъ Священникомъ Арміи и Флотовъ В. И. Кутне- 
вичемъ въ 1854 году для 15-ти церквей армейскихъ и флотскихъ, нахо
дящихся въ Петербургѣ и его окрестностяхъ *).  Первыми благочинными 
были настоятели р.-петербугскагц Ддмиралтейскаго собора, (морскаго вѣдом
ства), протоіереитгА. ІГ Девитскій, ІГ Н. Львовъ и Д. А. Борщъ. За
тѣмъ, по переходѣ протоіерея Д. А. Борща въ Кцрсскій военный соборъ, 
на; должность благочиннаго назначенъ протціерей церкви с.-петербургскаго 
Клиническаго Военнаго Госпиталя А. А, Ставровскій. Должность эта также 
не считалась штатною до послѣдняго времени, хотя въ благочиніи состояло 
15 церквей.

Вступивъ въ отправленіе обязанностей благочиннаго с.-петербургскихъ 
и новгородскихъ церквей армейскаго вѣдомства и выясняя свой права и 
обязанности, мы не могли не увидѣть, что занимаемая нами должность на- 
ходится въ такомъ же неопредѣлённомъ положеніи, какъ п должность ола- 
гочиннаго Гвардейскихъ церквей, а потому и нашли необходимымъ войти -жмд, Д о'йріінротвѣо фон г.о ш б нэдяіэар.у .сіЖ «/ къ ілавпому Священнику 1 вардш, Іренадеръ, Арміи и Флотовъ рапор-

'|Ц Н6&Т ВѲЭЯ ОТВ/ІЭІіОЯШШОЭГіП ІІиУЦКіТДВІІ II1.6ГСПIIБЁ БІ.Ш’і:
томъ, отъ 19-го августа 1.888 г., за № 92, въ кремъ, выяснивъ всѣ вы- 

гйотзбн «гиятве .шяээвлЭ .И .№ н йіжліншінЭ .11 .3 нэцэютоап .ваоо шеизложенныя обстоятельства, просили ходатайства о внесеніи въ штатъ -оэ ніаѳштав нѳэя очвяэаоппо г «гкото.п в -виг.ол очвяэдавіаэЕваб/І наяаѳц обѣихъ должностей на правамъ дивизіонныхъ благочинныхъ. Ходатайство --виэаа ѳэщкотэвн <гя.4ішіо-явн,_,и шяэябО(жэлГ.А .А нѳаѳютодп „ваоо Ілэвпаго Священника Военнымъ Министерствомъ оыло’уважено, и Выбору .німэяэааонно «А .П ііоръотоціі-.вДоооо отБиэнэжДцооэаІІ аъэткоьцвн чайше утвержденнымъ 2-го ноЯоря 1889 года положеніемъ Военнаго Со- .иэонжг.од Ъ11 .нэяж|эя (ю од,<пиотэоэ оушіінтвЕО. О'ібжчішдібііт ншід±я __________  __ ____ ________ отъ 17-го ноября, за № 277 ох г сну но вішявкнявё .шли. умотоп в .оюнтигш вкыо эн, л вооі од віе 7, двѣ существующія должности благочинныхъ гвардейскихъ и армей- ап’аэнг.вяотсНчОп эн .нэііытэбп агхнннѳоя «гхншй.Інножуг.эш. <гвп а;ро ні.ый ііхъ церквей внесены въ штаты по военно-.сухоп'ірпному вѣдомству, 
съ предоставленіемъ лицамъ, занимающимъ эти должности, правъ и содер
жанія дивизіонныхъ благочинныхъ 2).

Такимъ образомъ, служебное положеніе лицъ, занимающихъ должности 
благочинныя петербургскихъ и окрестныхъ гвардейскихъ и армейскихъ церк
вей, въ настоящее время поставлено на твердомъ основаніи.

Протоіерей А. Ставровскій.

ы

.иэонжг.од югі .пѳвжіѳд ію од агтнотэоэ отг;...вѣта, изъясненнымъ въ приказѣ но воен. вѣд.,
ЦТО'/*  ЛІѴІ1Л імінарі/ііпо'- Ѵі.иі х/іжл«іглгі сі /и/чі^пЛ

п.
СКіі

І НТ.'ЮПИі

4) Дѣло Канцел. Главн. Свящ. Арміи и Флота 1864 г. Л» 138 и 1865 г. Л; 403. 
’■) Дѣло Канц. Главй'і Свящ. Арміи и Флота 1888 г. № 209.
Въ томъ числѣ и на канцелярскія принадлежности 14 р. 25 к.
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• ■ Отъ редакціи. |
Въ концѣ прошлаго мѣсяца мы получили изъ города Дубно отъ Ц 

о. Соколова весьма, отрадное извѣстіе. Къ религіозно-нравственнымъ 
бесѣдамъ, которыя ведутся тамъ неопустптельно по 5-т,и разъ въ не- 
дѣлю съ различными частями полка, всѣ нижніе чипы относятся 1 
«весьма сочувственно и внимательно».. Подъ вліяніемъ этихъ бесѣдъ, ® 
въ чіихъ возбуждается живой интересъ1, такъ что малограмотные й ма- 1 
лосвѣдуюшіе нерѣдко обращаются къ полковому священнику за’ разъ- 

иТЯЮПШТНСГЯ .Р/ІИЖЖ 1
I

'і'
I
IІ

у дсненіемъ различныхъ религіозныхъ вопросовъ.

Ц'-'И 1)! .; и .ва’яооотог.ое п а'ноіпяііэнтотініос
О .ГЖ
Цэтэніиік ,<г 

© Въ г.

а ©, о

■) .іхь^г.п-мрп

она ояакояэйщ .ітг,<:пі'> акптііХ йі йо^оЗДя д .впвхулоѣ .і бтанЯ
Д. С. Ь С. Въ виду тѣхъ идеальныхъ стремленіи, жи- 

іШІЙ’ьУЬразптелемъ ко'^Йкъ прежде всего долженъ являться с'йіМн- 
I ІіЖ’Йъ пблйу'гі къ выясняю Коихъ призванъ и наеЙй'іЦій о’ргайі0, Й&дЯкція 
шюамііжмл аи оір .<гявт азвкиайшэм ятэоИавпі а йінігді'аэ <гхіI находитъ неудобнымъ подвергать обсужденпо постановленныи вами вопросъ 

■ нінвабіЗДзвн пннж . :і.о<1 .ігмоте «гйо атві . іи і я окно кеаа1 и даже затрогпвать его въ печати, осооенно въ настоящее время:
: 1 Іі <:•!*.  . г ’^ІЛ! II .ІЭ. . . А. ■ 1 І'і

лучшее средство для его рѣшенія редакція видитъ въ христіанской

( і

ЛИ;.!

любви, которая должна воодушевлять пастыря ^^г^эмоотдерженной Ж 
■(.) дѣятельности и въ его благоразуміи. -ніютабЦ
о';м ............................

© Автору замѣтки, подписавшемуся начальными буквами—В. М. Ав- ($ 
;0 торъ, очевидно, желалъ выразить свои возвышенныя и святыя мысли и 
ж чувства при поминовеніи воиновъ 29-го августа; на этомъ й нужно 

было сосредоточиться. Въ настоящемъ своемъ видѣ замѣтка не можетъ 
© быть напечатана уже пот'ому, что не обозначены какъ имя и Фамилія, 
•О такъ и мѣстожительство автора.
ЙВ.лп ли йгліиаттаап» оітѵлф лпа ГМ01 ЙЙН01 61 1

- -*
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МАГАЗИНЪ ДУХОВНЫХЪ И ДРУГИХЪ КНИГЪ

II. .1. ТУЗОВА.
С.-ПЕТЕРБУРГѢ, САДОВАЯ УЛИЦА, Г0СТИ11НЫЙ ДВОРЪ, МАГАЗИНЪ № 45.

Аккуратпая высылка всѣхъ вообще книгъ гг иногороднимъ.
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ КНИГИ:

БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОР Я при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій.
ВЕТХІЙ ЗАВѢТЪ. Въ двухъ томахъ. Составилъ А. П. Лопухинъ.

ИЗДАНІЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ, содержащее болѣе 600 политипажей, снимковъ 
съ древнихъ памятниковъ, ландшафтовъ и картинъ восточной жизни, и два ри

сунка художника Густава Доре.

Въ 1889 г. Цѣна за два большихъ роскошно изданныхъ тома 16 руб., въ изящ
ныхъ коленкоровыхъ переплетахъ съ золототиснепіемъ и золотообрѣзомъ 20 руб.

(На пересылку прилагать за 20 фунтовъ).

Книга г. Лопухина, о которой мы хотимъ сказать нѣсколько словъ, является 
'однимъ изъ самыхъ интересныхъ пріобрѣтеній нашей литературы.

Египтологія и ассиріологія — двѣ науки, о которыхъ въ началѣ нынѣшняго 
столѣтія не было и помина,—сдѣлали громадиые шаги; благодаря имъ область на" 
тихъ свѣдѣній объ отдаленной древности расширилась такъ, что въ прежнее время 
нельзя было и помышлять объ этомъ. Болѣе или менѣе важныя изслѣдованія и 
открытія продолжаются и теперь съ изумительною быстротой, но, къ сожалѣнію, 
у насъ даже люди съ достаточнымъ основаніемъ причисляющіе себя къ образован
нымъ, имѣютъ о иихъ лишь поверхностное понятіе: кромѣ исторіи Египта Бругша» 
переведенной г. Пластовымъ, и нѣсколькихъ' журнальныхъ Статей—нѣкоторыя изъ 
нихъ отличались серьезнымъ знаніемъ дѣла — мы не имѣемъ ничего, чѣмъ могли 
бы похвалиться. Вотъ почему нельзя не привѣтствовать обширный и основатель
ный трудъ, предпринятый г. Лопухинымъ.

Задача его состоитъ въ томъ, чтобы прослѣдить, какогр рода свѣтъ пролили 
древнѣйшіе памятники Египта, Ассиро Вавилоніи и Палестины на ^бэдэдя, . р. ко
торыхъ повѣтствуетъ Бибдія, и задачу эту исцолцилъ онъ съ замѣчательнымъ 
успѣхомъ.ѵ .к(]отаі> оатэл/птпкогэ.Гіь ч ,г:и>т

Предъ нами первый весьма обширный томъ его труда, доведенный до про
рока Самуила; уже самая внѣшность книги производитъ пріятпОёвпечатлѣпіе;-из- 
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дана она отлично: такъ какъ автору безпрерывно приходится говорить о памятникахъ, 
о которыхъ необходимо имѣть наглядное понятіе, то въ книгѣ помѣщено болѣе 
600 политипажей и снимковъ всякаго рода, не оставляющихъ желать относи
тельно отчетливости ничего лучшаго.

Обращаясь къ содержанію разбираемаго нами сочинеиія, слѣдуетъ сказать, что 
г. Лопухинъ возиаыѣрился представить читателямъ сводъ того, что сдѣлано доселѣ- 
европейскими изслѣдователями, и исполнилъ это добросовѣстно, обнаруживая на 
каждомъ шагу серьезное знакомство съ литературой избраннаго имъ предмета; къ 
тому же онъ съумѣлъ сдѣлать свой разсказъ живымъ и занимательнымъ.

Трудъ г. Лопухина отличается такою полнотой, что въ этомъ отношеніи мы 
не можемъ сдѣлать ему пи малѣйшаго упрека.

Мы желаемъ киигѣ г. Лопухина наибольшаго успѣха. Жаль было бы, если
бы публика не оцѣнила по достоинству этотъ весьма почтенный трудъ, одинакова 
важный и для священной, и для свѣтской исторіи. А. П.

(«Московскія Вѣдомости», 15 іюля 1889 г. № 193).
«Обширность этого изданія вполнѣ соотвѣтствуетъ той широкой задачѣ, ка

кую поставилъ себѣ авторъ, а именно, сдѣлалъ «сводку всѣхъ главнѣйшихъ от
крытій и множества монографій по различнымъ библейскимъ вопросамъ, разрабо
таннымъ при яркомъ свѣтѣ всѣхъ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій. Сверхъ 
того, авторъ ввелъ въ свою энциклопедію Библіи преданіе іудейскаго и языческаго 
міра о первобытныхъ временахъ, раввинскія сказанія, археологическія данныя, от
крытія въ Египтѣ, Палестинѣ, Ассиро-Вавилоніи и т. д. Одною изъ выгодныхъ 
особенностей этого изданія является многочисленная иллюстрація со снимками древ
нихъ памятниковъ, развалинъ библейскихъ городовъ и современныхъ ландшафтовъ, 
мѣстностей, служившихъ театромъ для библейской исторіи. Наконецъ, въ особомъ 
введеніи изложена также исторія библейскаго раціонализма до «пресловутаго» труда 
Ренана и новѣйшія археологическія открытія въ Египтѣ и въ Палестинѣ съ исто
ріей изобрѣтенія ключа къ чтенію іероглифовъ и клинообразныхъ надписей. Пер
вый томъ содержитъ въ себѣ исторію ветхаго завѣта отъ сотворенія міра до про
рока Самуила» («Вѣстникъ Европы», май, 1889 г.).
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«Южнорусскій ПітундіІЗМЪ». Свящ. Арсенія‘Рождественскаго. Поку-
' ІПс ■ ’■? <і ОТ 'І'іН/пГ.'ІІ’П ОГ ІІДОХО.'гіН ’ і.'.''О’" '

пять можно въ книжн, магазинахъ—Суворина и Тузова въ С., Петербур
гѣ. Цѣна 2 руб. безъ пересылки. Выписывающіе отъ автора (по слѣдую
щему адресу: С.-Петербургъ, Гусевъ пер., '9. 8, КВ. 36) за пересылку

ОПВіДГ; 3 ОТР, . ОЗОТ Я і Ч :ГД/.КР,9Т8.ТНР- «ГіЯЯВ'і'/ I '• і;оя О’’77і]0Ене платятъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890-й ГОДЪ.
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

РЕЛИГІ03П0-НРАВСТВЕПІІЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„КОРМЧІЙ"
I

За годъ съ пересылкою 3 руб. За года съ пересылкою 2 руб. 
(ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ) . ,

■«Кормчій» одобренъ Его Императорскимъ Высочествомъ, Генералъ- 
Фельдцейхмейстеромъ, Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ 
и рекомендованъ Имъ для выписки нижнимъ воинскимъ чинамъ по 

Артиллеріи.

Адресъ редакціи: Москва, Полянка.

Программа «КОРМЧАГО» имѣетъ цѣлью главнымъ образомъ удовлетворить 
Духовной потребности каждаго грамотнаго русскаго человѣка, т. е. дать ему назида
тельное, полезное и въ тоже время доступное его понятію чтеніе.

«КОРМЧІЙ» и въ 1890 году, т. е. третьемъ съ его начала, будетъ изда
ваться съ тѣмъ же характеромъ общедоступности, какъ въ выборѣ статей для 
чтенія, такъ и въ формѣ ихъ изложенія.

Программа журнала по прежнему заключать будетъ въ себѣ: Объясне
ніе Евангелія (которое въ 1890 году будетъ вестись по зачаламъ, начиная 
съ Еванг. Матѳея') или Апостола, объясненіе Церковнаго Богослуженій, 
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обрядовъ при таинствахъ и др'. церковн. службахъ} объясненіе молитвъ и 
■церковныхъ пѣснопѣній} объясненіе главнгъгігиихъ истинъ Христіанскаго вѣро
ученія} рядъ- назидательныхъ разсказовъ о различныхъ Христіанскихъ добро - 
дѣтеляхъ, составленныхъ по Чет.-Мин., Прологамъ и пр., съ нравствен
нымъ выводомъ для оісизни Хрисгпіанина} объясненіе Заповѣдей} Поученія 
Св. Отцовъ и Учителей Церкви и современныхъ провѣдниковъ} .сказанія 
о различныхъ явленіяхъ Вѣры благодатной ,и дивныхъ Знаменіяхъ Милости 
Божіей} разсказы изъ Свящ. Исторіи Ветхаго и Нов. Завѣта, съ ближай 
гиимъ примѣненіемъ къ жизгіи Хрисгпіанина} болѣе замгъчательныя событія, 
изъ Церковной’исторіи, преимущественно Исторіи Россійской Церкви; 
описанія Московскихъ и Россійскихъ святыні>; разнородные нравственные 
недуги нашего времени и вообще болѣе замѣчательные случаи текущей 
жизни} разсказы изъ быта’, народнаго, военнаго, школьнаго, миссіонерскаго, 
изъ быта раскольниковъ гь сектантовъ; духовно нравственныя стихотворе
нія} гізвгъстія и замѣтки; огпвгьты редакціи, объявленія.

Не оставляя прежнюю программу изданія, редакція въ 1890 году нѣсколько 
расширитъ ее прибавленіемъ слѣдующихъ отдѣловъ: такъ вмѣсто сказанія 
о святыхъ, занимавшихъ довольно большое мѣсто въ 1889 году, редакція введеть 
статьи по обличенію раскола, преимущественно безпоповщинскаго толка, бе
сѣды о молоканствѣ и сходныхъ съ нимъ по духу сектъ. Затѣмъ въ распо
ряженіи редакціи уже имѣются для 1890 года рядъ статей: «Богъ въ Его творе 
ніи»; объясненіе Божественной литургіи, всенощной, утрени и др. службъ въ 
краткихъ, простыхъ, но сильныхъ урокахъ; Святыня и достопримѣчательности 
Пскова и др. Въ 1890 году будутъ продолжаться печатаніемъ «Уроки Благоче 
стія изъ житій святыхъ» и «Святыни и достопримѣчательности Москвы».

Имѣя въ числѣ своихъ подписчиковъ и многихъ пастырей сельскихъ, редак
ція приложитъ въ будущемъ 1890 году вегь старанія къ тому, чтобы «Кормчій» 
явился удобнымъ и полезнымъ подспорьемъ вч> ихъ высокомъ и святомъ дѣлѣ 
'проповѣдыванія Слова Божія, а также для внѣ богослужебныхъ собесгьдованій 
съ народомъ па цѣлый годъ.

Въ виду того, что «Кормчій» предназначается въ частности и для ниж
нихъ воинскихъ чиновъ и имѣя уже въ числѣ своихъ подписчиковъ нѣко
торые полки россійскіе и Артиллерійскія части, редакція въ 1890 году 
пополнитъ и улучшитъ воипскій отдѣлъ, для чего и заручались нужными 
для сего сотрудниками. Въ портфелѣ редакціи уже приготовлены статьи по 
воинскому отдѣлу на 1890 годъ, а также заготовлена цѣлая серія разска
зовъ изъ военнаго быта.
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№№ журнала будутъ по прежнему украшаться иллюстраціями пли изъ 
событій Ветхаго и Новаго Завѣта, или видами замѣчательныхъ святынь и различ
ныхъ достопамятностей, съ соотвѣтствующими поясненіями въ текстѣ.

Каждый № будетъ заключать не менѣе 12 страницъ, т. е. І'/д печат
ныхъ листа средняго убористаго шрифта.

Редакція оставляетъ и на 1890 годъ ту же малую подписную цѣну 3 р. 
въ видахъ доступности журнала среди крестьянъ ремесленниковъ и пр. не
богатаго люда, для которыхъ допускаетъ и разсрочку, именно: при подпискѣ 
1 р.; къ 1 мая и 1 сентября по 1 рублю.

Для недостаточныхъ средствами церковно приходскихъ школъ и для 
низшихъ лицъ причта—церковно служителей—разсрочка на тѣхъ же условіяхъ.

Г.г. иногородніе подписчики съ своими требованіями па журналъ благоволятъ 
обращаться исключительно въ Главную Контору Редакціи: Москва—Полянка.

Объявленія для напечатанія въ журналѣ принимаются по 15 кбп. за строчку.

Редакторъ, Священникъ Іоаннъ Тарапцовъ,

Цензоръ Архимандритъ Григорій.

Отъ С.-Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать дозволяется. 
С.-Петербургъ, Января 12 дня 1890 года.

Тип, «Артиллерійскаго Журнала», Фурштатская, Л» 21.


