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ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.
ПРИКАЗЫ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ.

I.
Декабря 19-го дня 1913 года, № 664.

Военный Совѣтъ, журналомъ 31-го октября 1913 года, положилъ:
1) учредить въ каждомъ гарнизонѣ, имѣющемъ не менѣе двухъ 

военныхъ священниковъ, должность гарнизоннаго священника,
2) утвердить и ввести въ дѣйствіе прилагаемое положеніе о гарни

зонныхъ священникахъ.
Положеніе это и упомянутый въ п. 2 проектъ положенія ВЫСО

ЧАЙШЕ утверждены 19-го ноября 1913 года.

Положеніе о гарнизонныхъ священникахъ.
§ 1. Въ каждомъ гарнизонѣ, имѣющемъ не менѣе 2 военныхъ 

священниковъ, одинъ изъ нихъ назначается Протопресвитеромъ военнаго 
и морского духовенства" гарнизоннымъ священникомъ, которому, въ опре
дѣленныхъ симъ положеніемъ случаяхъ, подчиняются всѣ священно и 
церковно-служители даннаго гарнизона.

§ 2. Гарнизонный священникъ является представителемъ гарнизон
наго духовенства въ сношеніяхъ съ начальникомъ гарнизона по дѣламъ, 
касающимся гарнизона, и въ надлежащихъ случаяхъ, по кругу возло
женныхъ на него обязанностей, входитъ въ сношеніе съ ^начальникомъ 
гарнизона и руководствуется его распоряженіями.

§ 3. Гарнизонный священникъ созываетъ, подъ своимъ предсѣда
тельствомъ, братскія собранія мѣстнаго военнаго духовенства для обсу
жденія вопросовъ о религіозно-нравственныхъ нуждахъ гарнизона и о 
мѣрахъ борьбы съ сектанствомъ и расколомъ въ войскахъ и укрѣпленія 
чиновъ гарнизона въ истинахъ православной вѣры и преданности ЦАРЮ.

§ 4. Гарнизонный священникъ на братскихъ собраніяхъ распредѣ
ляетъ между священно-служителямн трудъ по исполненію пастырскихъ 
обязанностей въ частяхъ, не имѣющихъ своихъ священниковъ и нахо- 
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дящихся вні; вѣдѣнія благочинныхъ военнаго вѣдомства, а также наблю
даетъ за тѣмъ, чтобы ни одна такая воинская часть не оставалась безъ 
пастырской помощи и руководительства.

§ 5. Въ случаяхъ болѣзни или законной отлучки кого-ли'о изъ 
священно и церковно-служителей и если подлежащимъ духовнымъ на
чальствомъ не будетъ назначенъ замѣститель, гарнизонный священникъ, 
совмѣстно съ подлежащимъ благочиннымъ, распредѣляетъ обязанности 
заболѣвшаго или отсутствующаго лица между наличными священно и 
церковно-служителями гарнизона.

§ 6. Гарнизонный священникъ дѣлаетъ распоряженіе о нарядахъ 
священно и церковно-служителей для соборныхъ служеній (въ которыхъ 
предстоятельствуетъ, на общемъ основаніи, старшій по сану), и крест
ныхъ ходовъ и наблюдаетъ за порядкомъ совершенія означенныхъ 
службъ и ходовъ.

§ 7. Гарнизонный священникъ наблюдаетъ за религіозно-нрав
ственнымъ воспитаніемъ заключенныхъ на гарнизонныхъ гауптвахтахъ и 
въ тюрьмахъ, не имѣющихъ своихъ священниковъ:

§ 8. При выступленіи войскъ гарнизона въ общій лагерь гарни
зонный священникъ, на братскомъ собраніи, распредѣляетъ между воен
ными священниками трудъ по совершенію богослуженія и требъ въ 
лагерѣ.

§ 9. Въ надлежащихъ случаяхъ гарнизонный священникъ сносится 
съ Протопресвитеромъ военнаго и морского духовенства; ежегодно же 
къ 1-му октября представляетъ ему отчетъ по кругу возложенныхъ на 
него обязанностей.

§ 10. Гарнизонный священникъ, за исполненіе возложенныхъ на 
него означеннымъ званіемъ 'обязанностей, особаго вознагражденія не 
получаетъ.

§ 11. Въ пастырской своей дѣятельности гарнизонный священникъ, 
на общемъ основаніи, находится въ вѣдѣніи поднежащаго благочиннаго.

II.

Января 30-го дня 1913 года, № 66.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 14-й день сего января мѣсяца, 

Высочайше соизволилъ утвердить нагрудный знакъ для защитниковъ 
крѣпости Портъ-Артуръ.

Право ношенія сего знака предоставляется всѣмъ, состоявшимъ на 
дѣйствительной службѣ по военному вѣдомству офицерамъ, медицинскимъ 
чинамъ, гражданскимъ чиновникамъ, священно-служителямъ, а также 
всѣмъ нижнимъ чинамъ, санитарамъ, дружинникамъ (и сестрамъ мило
сердія, бывшимъ въ Портъ-Артурѣ во время осады и тѣмъ, выбывшимъ 
изъ крѣпости до 1-го мая 1904 года, кто принималъ активное участіе въ 
бояхъ за Портъ-Артуръ съ 26-го января по 1-е мая 1904 года.
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Награды.
ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ по военному вѣдомству 6 декабря 

1913 г. командиръ 3 горнаго дивизіона 3 Сибирской стрѣлковой артил
лерійской бригады, полковникъ Груздэвичъ Нечай, ктиторъ церкви Л. 
Гв. Гренадерскаго полка, полковникъ Александръ Эртель, ктиторъ церкви 
Л. Гв. Егерскаго полка, капитанъ Николай Сиверсъ и капитанъ 7 горной 
батареи 3 Сибирской стрѣлковой артиллерійской бригады Аркадій Едре- 
новъ, за заслуги по вѣдомству Его Высокопреподобія о. Протопресвитера, 
награждены, первый—орденомъ Св. Владиміра 3 степени и остальные— 
орденомъ Св. Станислава 2 степени.

Священники церквей: 20-го Сибирскаго стрѣлковаго полка Димитрій 
Раковскій и 1-го Сибирскаго тяжелаго Артиллерійскаго дивизіона Ана
толій Брилліантозъ 29 декабря 1913 года награждены, первый—скуфьею 
и второй—набедренникомъ.

Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 25 января 
1913 года за № 1600, согласно представленія Дворцоваго Коменданта, 
діаконъ церкви Л.-Гв. Егерскаго полка Николай Сперанскій удостоенъ 
возведенія въ санъ протодіакона.

Распоряженіе о. Протопресвитера.
На вновь открывшуюся, согласно прик. по воен. вѣд. 1913 г. 

№ 619, вакансію священника при Управленіи 44-й Артилерійской бри
гады назначенъ благочинный Двинскихъ военныхъ церквей, священникъ 
упраздненной Витебзкой военно-Николаевской церкви Стефанъ Бѣлин
скій. Благочиннымъ названныхъ церквей назначенъ настоятель Двин
скаго крѣпостного собора, протоіерей Іоаннъ Еѣщезеровъ. Къ Витеб
ской военно-Николаевской церкви, для исполненія пастырскихъ обязан
ностей для чиновъ 3 Кадроваго обознаго баталіона, прикомандированъ 
заштатный священникъ Полоцкой епархіи Онуфрій Шостакъ (17 декабря). 
Псаломщикъ названной церкви Леонидъ Кудрявцевъ оставленъ за 
штатомъ на общемъ основаніи.

На. вновь открывшуюся, согласно прик. по воен. вѣд. 1913 г. 
№ 619, вакансію священника при 6-мъ Донскомъ казачьемъ полку 
назначенъ священникъ лагерной церкви на Ходынскомъ полѣ Сергій 
Калиновскій, на его мѣсто перемѣщенъ священникъ 1-й гренадерской 
Артиллерійской бригады Петръ Верховскій, вакансія котораго предоста
влена священнику 56 пѣхотнаго Житомірскаго полка Алексію 
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Илларіонову; къ церкви Житомірскаго полка перемѣщенъ священникъ 8-го 
запаснаго'кавалерійскаго полка Димитрій Стратоновичъ, на мѣсто котораго 
назначенъ штатный судовой священникъ крейсера „Память Меркурія “ 
Александръ Залетовъ, а вакансія его предоставлена священник 
1-го Черноморскаго полка Кубанскаго казачьяго войска Іоанну Федо
рову (18 декабря). На мѣсто о. Федорова опредѣленъ, по возведеніи 
въ санъ священника, назначенный къ Шуіпинской военно мѣстной 
церкви псаломщикъ Константинъ Левшицъ, на вакансію псаломщика 
къ названной церкви перемѣщенъ псаломщикъ Гуниб. кой военно мѣстной 
церкви Дмитрій Князевскій; вакансія послѣдняго предоставлена сыну 
псаломщика церкви Гельсингфорсскаго мѣстнаго лазарета Василію Чи- 
стоколову (16 января).

За упраздненіемъ штата причта Виленскаго артиллерійскаго упра
вленія, священникъ названнаго управленія Косма Васильевъ назначенъ 
на вновь открывшуюся вакансію священника при управленіи 38 артил
лерійской бригады; псаломщикъ же Николай Писемскій оставленъ за 
штатомъ на общемъ основаніи.

На вновь открывшуюся вакансію священника при управленіи 40-й 
артиллерійской бригады назначенъ священникъ упраздненной Чикишляр- 
ской военно-мѣстной церкви Косма Порубинъ (18 декабря).

Священникъ церкви Новогеоргіевскаго военнаго госпиталя Вяче
славъ Лебедевъ назначенъ на вновь открывшуюся, согласно прик. по 
воен. вѣд. 1913 г. № 619, вакансію священника при управленіи 16 ар
тиллерійской бригады, на его мѣсто назначенъ священникъ церкви 4-го 
запаснаго кавалерійскаго полка Леонидъ Стефановъ, вакансія котораго 
предоставлена нештатному діакону церкви Медвѣдскаго дисциплинарнаго 
баталіона Александру Громцеву, а на мѣсто послѣдняго, безъ возведе
нія въ санъ діакона, назначенъ псаломщикъ Гомборской военно-мѣстной 
церкви Николай Ѳедоровъ (18 декабря).

Исключенъ изъ списковъ военнаго духовенства уволенный, согласно 
прошенію, по болѣзни, въ отставку священникъ церкви 4 уланскаго 
Харьковскаго полка Владиміръ Дубровскій. Къ церкви названнаго 
полка перемѣщенъ благочинный 8 кавалерійской дивизіи, священникъ 
церкви 8 драгунскаго Астраханскаго полка Іоаннъ Анохинъ, вакансія 
котораго, съ званіемъ благочиннаго 8 кавалерійской дивизіи, предо
ставлена священнику Варшавскаго крѣпостного собора Ѳеодору 
Муравьеву.

Въ виду сокращенія, согласно прик. по воен. вѣд. 1913 г. № 619 
штата причта названнаго собора на одного священника и двухъ псалом
щиковъ, вакансія о. Муравьева не замѣщается, а псаломщики Павелъ 
Зимневъ и Александръ Модестовъ оставлены за штатомъ на общемъ 
основаніи (28 декабря).

Священникъ Штаба Варшавскаго военнаго округа Николай Селец
кій назначенъ на вновь открывшуюся, согласно прик. по воеи. вѣд. 
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1913 г. № 619, вакансію священника при 5 стрѣлковой ь полку, съ 
откомандированіемъ къ Св. Николаевской церкви при Инженерныхъ по
левыхъ войскахъ Варшавскаго военнаго округа, а священникъ того же 
Штаба Леонтій Яроцкій назначенъ на вакансію священника 8 стрѣлко
ваго полка, съ откомандир жаніемъ къ 8 артиллерійской бригадѣ.

Вакансіи названныхъ священнослужителей не замѣщаются въ виду 
упраздненія должностей священниковъ для командировокъ при Штабѣ 
Варшавскаго военнаго округа (13 января).

На вновь открывшуюся, согласно прик. но воен. вѣд. 1913 г. 
№ 619, вакансію священника при Штабѣ Туркестанскаго военаго округа 
опредѣленъ протодіаконъ Ташкентскаго военнаго собора Петръ Любскій, 
на его мѣсто назначенъ нештатный діаконъ церкви Тифлисскаго военнаго 
училища Борисъ Дановскій (18 декабря 1913 г.,—16 января 1914 г.).

На вакансію псаломщика къ церкви Тифлисскаго военнаго учи
лища, назначенъ діаконъ Кіевской епархіи Николай Украинцевъ 
(27 января).

Исключенъ изъ списковъ военнаго и морского духовенства уволен
ный, согласно прошенію, по болѣзни, въ отставку, благочинный 44 пѣ
хотной дивизіи протоіерей церкви 176-го пѣхотнаго ІІереволочепскаго полка 
Василій Зѣньковскій. Къ церкви названнаго полка, съ званіемъ благо
чиннаго дивизіи, назначенъ благочинный 6 пѣхотной дивизіи, протоіерей 
церкви 21-го пѣхотнаго Муромскаго полка Іоаннъ Покровскій, вакансія ко
тораго предоставлена окончившему курсъ Холмской духовной семинаріи 
Сергѣю Червяковскому по рукоположеніи въ санъ священника; благо
чиннымъ 6-й пѣхотной дивизіи назначенъ священникъ церкви 24-го пѣхот
наго Симбирскаго полка Константинъ Цыбульскій (18 января).

Перемѣщенный на учебное судно „ Рында “ штатный судовой свя
щенникъ крейсера „Паллада" Ѳеодоръ Кругловъ утвержденъ въ долж
ности штатнаго судорого священника названнаго учебнаго судна 
(7 января).

Перемѣщены одинъ на мѣсто другого, согласно прошенію, про
тоіерей домовой, при Протопресвитерѣ военнаго и морского духовенства 
церкви Евгеній Запольскій 'и протоіерей Сергіевскаго всей Артиллеріи 
собора Ѳеодоръ Боголюбовъ (21 января).

Отъ Духовнаго Правленія при о. Протопресви
терѣ.

На основаніи существующихъ постановленій, Духовное Правленіе 
ежегодно должно представлять, для всеподданнѣй паго отчета г. Оберъ- 
Прокурора Св. Синода, въ Контроль при Св. Синодѣ [къ 1 апрѣля 
отчетныя свѣдѣнія за предыдущій годъ о движеніи церковныхъ и причто- 
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ныхъ суммъ и капиталовъ и о пожертвованіяхъ въ церкви, имѣющихъ 
Особое назначеніе.

Въ виду сего и во исполненіе требованія Контроля при Св. Синодѣ 
о необходимости своевременнаго доставленія этихъ отчетныхъ вѣдомостей, 
предписывается о.о. благочиннымъ и принтамъ военныхъ и морскихъ 
церквей: 1) принять всѣ зависящія мѣры къ немедленному представле
нію въ Духовное Правленіе отчетныхъ вѣдомостей за 1913 годъ подъ 
лит. А, Б, В, Г и Д. п б) въ послѣдующіе годы представлять въ Правле
ніе означенныя отчетныя вѣдомости, а равно и всю прочую установлен
ную церковную отчетность, отъ благочиній Европейской Россіи не 
позднѣе 1-го февраля, и отъ прочихъ благочиній отдаленныхъ мѣстно
стей отнюдь не позже 15 февраля.

Симъ предписывается о.о. благочиннымъ военныхъ и морскихъ 
церквей, ьъ возможно непродолжительномъ времени, доставить въ Ду
ховное Правленіе подробныя свѣдѣнія о дѣятельности имѣющихся при 
ввѣренныхъ имъ церквахъ Братствъ и обществъ трезвости, съ указаніемъ 
когда они учреждены и представленіемъ по экземпляру устава ихъ.

Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 18'21 января 1914 г. за № 427, 
распубликованнымъ въ № 5 Церковныхъ Вѣдомостей за тотъ же годъ, 
разрѣшено произвести въ текущемъ году, въ праздникъ Благовѣщенія 
Пресвятыя Богородицы, повсемѣстный церковный сборъ пожертвованій 
на построеніе соборнаго православнаго храма въ г. Урміи, въ центрѣ, 
возсоединившихся съ православіемъ урмійскихъ сирійцевъ, съ тѣмъ, 
чтобы таковой сборъ былъ предваренъ прочтеніемъ въ церквахъ имѣю
щаго быть разосланнымъ при „Церковныхъ Вѣдомостяхъ44 особаго воз
званія, п чтобы собранныя деньги были доставлены благочинными въ 
Хозяйственное при Святѣйшемъ Синодѣ Управленіе, для передачи по 
принадлежности.

Утвержденнымъ Его Высокопреподобіемъ о. Протопресвитеромъ 
журнальнымъ опредѣленіемъ Духовнаго Правленія, отъ 30 декабря— 
14 минувшаго января за № 4, рекомендуются къ пріобрѣтенію въ 
библіотеки военныхъ церквей слѣдующія изданія священника церкви 
Кронштадтскаго отдѣленія военной тюрьмы Ѳеодора Троицкаго, нынѣ 
переведеннаго къ Кронштадтскому крѣпостному собору: „Проповѣди" и 
„Бесѣда съ воинами на тему: вѣра Христова—побѣдительница міра— 
вѣрная побѣдительница и на поляхъ брани".
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Второй благочинный гвардейскаго духовенства въ отчетномъ рапортѣ 
за 1912 г. отмѣчаетъ, между прочимъ, о добромъ обычаѣ нѣкоторыхъ 
полковыхъ священниковъ совершать поминовеніе за проскомидіей и воз
носить прошенія на эктеніи объ упокоеніи всѣхъ преставльшихся чиновъ 
полка со дня его основанія.

Въ нѣкоторыхъ же Сибирскихъ стрѣлковыхъ полкахъ, по донесенію 
благочиннаго 9 Сибирской стрѣлковой дивизіи, наканунѣ ротныхъ празд
никовъ, для чиновъ празднующей роты, совершается всенощное бдѣніе, а 
затѣмъ панихида по убіеннымъ на полѣ брани воинамъ; въ самый же 
день праздниковъ служится литургія или обѣдница и молебенъ.

Заведенные нѣкоторыми военными священниками указанные добрые 
обычаи Духовное Правленіе, согласно утвержденному Его Высокопрепо
добіемъ о. Протопресвитеромъ журнально опредѣленію Правленія, отъ 
7—23 октября 1913 года за № 183, рекоменду' военному и морскому 
духовенству, къ исполненію.

Изъ рапорта на имя о. Протопресвитера Благочиннаго военныхъ 
церквей Сыръ-Дарьинской области, протоіерея Константина Богоро

дицкаго.

„Бесѣды съ новобранцами, слѣдовавшими къ мѣсту службы въ про
шедшемъ году, въ предѣлахъ ввѣреннаго мнѣ благочинія велись только 
въ Ташкентѣ, съ партіями, отправлявшимися на лошадяхъ въ Семирѣ- 
ченскую область. Распоряженіемъ Ташкентскаго воинскаго Начальства 
каждая отправляющаяся партія (всѣхъ ихъ было 10) наканунѣ отъѣзда 
приводилась передъ вечерней въ соборъ, гдѣ новобранцамъ предлагалась 
бесѣда, а затѣмъ служился напутственный молебенъ. Бесѣды велись 
главнымъ образомъ, настоятелемъ собора, протоіереемъ Богородицкимъ и 
протоіереемъ Маллицкимъ. Предметомъ бес&дъ служило краткое ознако
мленіе слушателей съ исторіей покоренія русскими войсками Туркестан
скаго края и перечисленіе наиболѣе выдающихся боевыхъ подвиговъ 
славныхъ Туркестанскихъ войскъ (взятіе Ташкента, бой на Чапанатин- 
скихъ высотахъ передъ Самаркандомъ, сраженіе подъ Махрамомъ и нѣ-_ 
которые друг.). Затѣмъ говорилось, что они, молодые воины, поѣдутъ по 
той самой дорогѣ, которая была полита потомъ и кровью ихъ славныхъ 
предшественниковъ 50 лѣтъ тому назадъ, и что, вступая въ семью 
доблестныхъ Туркестанскихъ войскъ, они должны всячески дорожитч 
славнымъ именемъ ихъ и не жалѣть силъ для возможно лучшаго и бе
зукоризненнаго прохожденія военной службы; подробно выяснилось за
тѣмъ, какъ должны относиться они къ своимъ начальникамъ, въ виду 
возможныхъ встрѣчъ съ разнаго рода смутьянами, которые будутъ под
бивать ихъ къ неповиновенію и въ особенности обращалось вниманіе 
ихъ на трезвую жизнь и доброжелательное отношеніе къ окружающимъ 
туземцамъ,—людямъ въ общей массѣ трезвымъ, честнымъ, трудолюби
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вымъ, что всякая съ ихъ стороны несправедливость, обманъ (при рас
платѣ за купленныя вещи), нетрезвое поведеніе будутъ ронять въ гла
захъ туземцевъ нашу вѣру, наше имя и нашъ авторитетъ, который, 
кстати сказать, сильно пошатнулся въ глазахъ туземнаго населенія 
послѣ несчастной Японской войны и освободительнаго движенія. Позволю 
себѣ доложить Вашему Высокопреподобію, что мнѣ приходилось видѣть 
послѣ бесѣды и молебна трогательныя картины: большая часть слушате
лей новобранцевъ спѣшили къ свѣчному ящику, покупали и ставили 
свѣчи передъ иконами и усердно и горячо молились. Глядя на эту свя
тую молитву добрыхъ русскихъ юношей, прибывшихъ въ невѣдомый имъ 
край отбывать свой гражданскій долгъ передъ Государемъ и родиной, 
чувствовалась потребность въ молитвенномъ обращеніи и въ своей душѣ 
къ Богу, чтобы Онъ, Милосердный, возрастилъ и укрѣпилъ въ нихъ 
святыя чувства вѣры и любви къ родинѣ, которыя особенно дороги и 
необходимы въ русскихъ людяхъ на нашихъ окраинахъ, передъ глазами 
иноплеменнаго и иновѣрнаго населенія1*.

Отъ Главнаго Совѣта состоящаго подъ Высочайшимъ 
покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ 
ѲЕОДОРОВНЫ Общества попеченія о бѣдныхъ военнаго и 

морского духовенства.
2-го февраля 1914 г., въ день 35 лѣтія со времени основанія 

Общества попеченія о бѣдныхъ военнаго и морского духовенства, въ 
ТѴг ч. вечера, въ зданіи Покровскаго пріюта, состоялось чрезвычайное 
собраніе членовъ общества.

Предъ началомъ засѣданія о. Протопресвитеромъ Р. I. ІПавель- 
скимъ, въ сослуженіи прот. Е. Запольскаго и свяіц. А. Погодина, при 
протодіак. С. Деминѣ и пѣніи хора домовой о. Протопресвитера церкви, 
было совершено благодарственное Господу Богу молебствіе, съ провозгла
шеніемъ многолѣтій Царствующему Дому, а также Предсѣдателю Глав
наго Совѣта и всѣмъ членамъ и благотворителямъ общества.

По окончаніи многолѣтій, о. Протопресвитеръ обратился къ присут
ствующимъ членамъ собранія и призрѣваемымъ Покровскаго пріюта съ 
сердечнымъ словомъ, въ которомъ отмѣтилъ то Высокомилостивое отно
шеніе къ обществу его Августѣйшей Покровительницы, неоднократно 
выражавшееся и Ея щедрыми дарами, которое давало твердую опору 
для всей дѣятельности общества и привело къ тѣмъ счастливымъ резуль
татамъ, съ какими оно заканчиваетъ свое 35-лѣтіе. Проводникомъ мило
стей Августѣйшей Покровительницы былъ Предсѣдатель Гл. Совѣта 
Г. И. Бобриковъ, который вотъ уже 28-й годъ отдаетъ всѣ свои силы и 
сердце обществу и довелъ его до того блестящаго состоянія, въ какомъ 
оно находится въ настоящее время. Военно-морское духовенство, глубоко 
цѣня труды многоуважаемаго Георгія Ивановича, проситъ его принять 
икону соименнаго ему святого, какъ благословеніе на дальнѣйшіе плодо
творные труды на пользу общества.

По открытіи засѣданія, на основаніи § 22 Устава об-ва, предсѣ
дателемъ собранія былъ избранъ о. Протопресвитеръ.
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Помощникъ предсѣдателя Гл. Совѣта Іі. Я. Здравомысловъ пред
ложилъ вниманію Общаго Собранія краткій историческій очеркъ дѣятель
ности общества за истекшее 35-лѣтіе, изобразивъ яркими чертами тотъ 
періодъ этой дѣятельности, когда предсѣдателемъ Гл. Совѣта былъ избранъ 
Г И. Бобриковъ. Неустойчивая въ началѣ, съ этого времени дѣятель
ность общества становится на твердую почву, о чемъ краснорѣчиво сви
дѣтельствовалъ цѣлый рядъ цифръ приведенный докладчикомъ.

По выслушаніи доклада, Предсѣдатель Гл. Совѣта отвѣтилъ въ 
слѣдующихъ, приблизительно, выраженіяхъ: „Съ чувствомъ глубокаго 
благоговѣнія я принялъ Ваше благословеніе чудною иконой.

Выше этого не могу себѣ и представить. Огь всей души прошу 
принять мою глубочайшую признательность. Я слышалъ высокую оцѣнку 
моей дѣятельности о. Протопресвитеромъ. Я слышалъ много лестнаго отъ 
Константина Яковлевича. Примите мою искреннюю, сердечную благодар
ность. Изъ всего сказаннаго можно подумать о моей необычайной за
слугѣ. Въ дѣйствительности все складывалось гораздо проще. Въ своей 
дѣятельности я чувствовалъ, что мною руководитъ нѣчто отъ меня не 
зависящее. Къ сказанному о. Протопресвитеромъ могу добавить отъ себя 
только нѣсколько словъ.

Прежде всего свидѣтельствую, что на нашемъ дѣлѣ было Божіе 
благословеніе и потому работать мнѣ было очень легко. Три начала 
было положено мною въ дѣло: точная, гласная отчетность въ получен
номъ и истраченномъ каждомъ рублѣ, привлеченіе къ дѣлу всего состава 
военнаго духовенства, гдѣ-бы онъ не находился, и единеніе въ дѣятель
ности съ о.о. Протопресвитерами, и въ этомъ послѣднемъ отношеніи 
Главному Совѣту особенно посчастливилось. Засимъ еще и еще разъ при
мите мою сердечную благодарность за Ваше благословеніе, меня тронув
шее до глубины души“.

Съ искреннею радостію всѣми присутствующими было принято сооб
щеніе о. Протопресвитера о томъ, что просимая Гл. Совѣтомъ ссуда въ 
50 т. рублей изъ сиротской суммы Духовнаго Правленія на постройку 
фасаднаго зданія Свят. Синодомъ разрѣшена х). Такимъ образомъ Гл. 
Совѣтъ въ настоящее время располагаетъ на строительство суммою около 
96 т. рублей процентными бумаги.

Засимъ собраніе занялось выясненіемъ условій строительства въ 
текущемъ году, принимая во вниманіе дороговизну матеріаловъ и рабо
чихъ рукъ.

Архитекторомъ П. И. Свѣтлицкимъ были представлены свои 
соображенія относительно способа постройки (хозяйственный, подрядный), 
времени, какое представляется наиболѣе дешевымъ въ отношеніи по
стройки, а также затронутъ вопросъ о возможности нанесенія 5-го этажа, 
не нарушая общей цѣльности и красоты всего плана фасаднаго зданія.

Общимъ собраніемъ было найдено неудобнымъ и затруднительнымъ 
въ смыслѣ заготовки матеріала и техническаго надзора возводить по
стройку хозяйственнымъ способомъ; болѣе предпочтительнымъ является 
способъ подрядный, особенно если удастся найти подрядчика добросо
вѣстнаго и способнаго нѣсколько поступиться своими выгодами въ пользу 
добраго дѣла—призрѣнія бѣдствующихъ военнаго духовенства.

О. Протопресвитеръ пришелъ на помощь Общему Собранію въ 
этомъ отношеніи, предложивъ переговорить о постройкѣ съ извѣстнымъ

і) Условія ссуды и подробный расчетъ погашенія ея приведены въ 
журнальномъ постановленіи Гл. Совѣта 1913 г., № 341. 
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ему подрядчикомъ, вполнѣ отвѣчающимъ тѣмъ нравственнымъ каче
ствамъ, кои желательно видѣть въ подрядчикѣ, при постройкѣ благотво
рительнаго учрежденія.

Не предрѣшая затронутыхъ вопросовъ, Общее Собраніе поста
новило'.

1) Просить архитектора И. П. Сеѣтлицкаго составить подроб
ную строительную смѣту на предполагаемое фасадное зданіе Покровскаго 
пріюта.

2) Поручить строительной комиссіи обстоятельно выяснить всѣ 
условія постройки въ отношеніи денежныхъ средствъ, времени и воз
можности возведенія 5-этажнаго зданія.

3) Въ избранную журн. постановленіемъ отъ 29-го мая 1913 г. за 
№ 331 временную строительную комиссію включить прот. Е. I. Заполь
скаго и, по назначенію о. Протопресвитера, прот. А. I. Алексѣева.

Въ заключеніе, Общимъ Собраніемъ былъ принятъ слѣдующій 
текстъ телеграммы, отправленной на Имя Августѣйшей Покровительницы 
Общества: „Военно-морское духовенство и Совѣтъ Общества попе
ченія о бѣдныхъ его, вознесши сегодня въ день 35-лѣтія Общества 
горячія молитвы о здравіи и долгоденствіи Вашего ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Августѣйшей Покровительницы Обще
ства, повергаютъ къ стопамъ Вашимъ чувства безпредѣльной пре
данности и глубочайшей благодарности за неисчислимыя милости 
явленныя Вами Обществу". Георгій Бобриковъ. Протопресвитеръ 
Георгій Щавельскій.

Отъ Правленія Кассы взаимопомощи на случай смерти по 
Вѣдомству о. Протопресвитера.

Правленіе Кассы взаимопомощи на случай смерти по Вѣдомству 
о. Протопресвитера военнаго и морского духовенства доводитъ до свѣдѣ
нія членовъ кассы, что съ 1914 года вступилъ въ дѣйствіе вновь выра
ботанный уставъ „Кассы взаимопомощи“, распубликованный въ № 13— 
14, „Вѣсти, в. и м. духов.“ за 1913 г.

Порядокъ ежемѣсячныхъ вычетовъ чрезъ Казначеевъ опредѣленъ 
циркуляромъ Главнаго Штаба, за №247 отъ 16 дек. 1913 г. (см. „Вѣсти, 
в. и м. дух.“ № 3, 1914 года).

Всѣ члены кассы приглашаются безъ промедленія сообщить казна
чеямъ по какому разряду они состоятъ членами.

По распоряженію Отца Протопресвитера, Правленіе кассы проситъ 
о.о. Благочинныхъ наблюсти за точнымъ исполненіемъ означеннаго цир
куляра Главнаго Штаба.

ОТЧЕТЪ.
По Покровскому пріюту Общества попеченія о бѣдныхъ военнаго и 

морского духовенства за 1913 годъ.

ПРИХОДЪ.
За отдаваемыя въ наемъ квартиры............................ 12.504 р. 25 к.
Проценты по капиталу %% бумагами...................... 400 „ „
% % по сберегат. книжкѣ пріюта................................... 35 „ 08 „
За проданныя дрова........................................................ 19 „ 80 „
За ремонтъ квартиры № 14........................................... 30 „ — „

12.989 р. 13 к.
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РАСХОДЪ.
Въ 6ПВ. город. Крѳдитн. Об-во.......................... * . . 3.830 р. 04 к.
Служащимъ...................................................................... 816 „ — „
Дрова.................■............................................................. 3.480 „ 72 „
Освѣщеніе . •.................................................................. 187 „ 50 „
Ремонтъ........................................  629 „ — „
Страхованіе......................................................................... 130 „ 93 „
Аптека..................................................................................... 48 „ 53 „
Мелочной расходъ (мусорщику 220 р., полотеру

100 р., набивка ледника 35 р., телефонъ 65 р.
5к.,разн. мелочи 234 р. 13 к.),.........................  654 „18,

Налоги................................................................................. 976 „ 62 „
Пособія............................................•................................. 60 „ — „
Водопроводъ....................................................................... 321 „ 38 „

11.134 р. 90 к.
Къ 1-му января 1914 г. остатокъ °/0°/0 бум............... 9.400 р. — к.
Наличными............................................... ■ ... 3.520 р. 47 к.

Долгъ въ город. Кредита. Об-во. . . . 
Въ пріютѣ призрѣваются 14 семействъ.

12.920 р. 47 к.
58.294 р. 50 к.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.
0 баптизмѣ.

Христіанское вѣроученіе и нравоученіе съ самыхъ первыхъ вѣковъ 
своего существованія и по настоящее время неодинаково уяснялись и 
уясняются сознаніемъ всей массы вѣрующихъ. Будучи едиными и неиз
мѣнными по своему существу и характеристическимъ свойствамъ, они, 
однако, выливаются въ разнообразныя, часто довольно далекія отъ прото
типа формы. Коренная причина этого кроется, конечно, въ неодинаковой 
степени умственнаго развитія и въ личныхъ особенностяхъ различныхъ 
членовъ вѣрующаго общества. Эта индивидуальная разность необходимо 
влечетъ за собою другую разность,—разность пониманія и истолкованія 
истинъ христіанскаго вѣро-и нравоученія. Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ по
слѣдней разности является уклоненіе нѣкоторой части вѣрующаго обще
ства отъ нормы пониманія истинъ религіи, уклоненіе отъ правильнаго 
ихъ истолкованія. Кромѣ того, какъ слѣдствіе той же индивидуальной 
разности различныхъ членовъ вѣрующаго общества, является неодинако
вость критерія достовѣрности, полагаемаго въ основу пониманія и истол
кованія этихъ истинъ. Одни признаютъ преимущественное значеніе въ 
дѣлахъ религіи за вѣрою, другіе—за разумомъ. Послѣдніе, считая точку 
зрѣнія разума единственнымъ критеріемъ достовѣрности при сужденіяхъ 
о предметахъ и дѣлахъ религіи, тѣмъ самымъ впадаютъ въ заблужденіе, 
такъ какъ разумъ человѣческій, по самому существу своему ограничен
ный и часто погрѣшающій, не можетъ быть признанъ критеріемъ достовѣр
ности при разсужденіи о такихъ серьезныхъ предметахъ.
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Отсюда придающіе преимущественное значеніе человѣческому разуму 
въ дѣлахъ религіи, кладутъ начало ложному направленію, извѣстному 
подъ именемъ религіознаго раціонализма.

Другіе, какъ извѣстно, отдаютъ преимущество въ дѣлахъ религіи 
вѣрѣ, считая послѣднюю единственнымъ и исключительнымъ условіемъ 
спасенія. Таковые полагаютъ вѣру въ основу всей религіозной жизни и 
конечною цѣлью всѣхъ религіозныхъ отправленій. Къ ней, какъ главному 
объединяющему центру, стягиваются всѣ мысли, въ нее выливаются всѣ 
чувства и къ ней направляются всѣ желанія.

Баптизмъ сливаетъ въ себя оба направленія. Признавая вѣру един
ственнымъ условіемъ спасенія, онъ въ то же время старается объяснить 
Св. Писаніе соображеніями разума.

Такъ какъ русскій баптизмъ въ своемъ первоначальномъ видѣ не 
можетъ быть названъ самостоятельнымъ,—въ силу тѣхъ или иныхъ при
чинъ возникшимъ—религіознымъ направленіемъ, въ виду того, что въ 
Россію онъ былъ занесенъ съ Запада, то для выясненія его общаго ха
рактера необходимо прежде всего указать, гдѣ и въ какомъ видѣ перво
начально появился баптизмъ, откуда затѣмъ былъ занесенъ въ Россію, 
какъ постепенно развивался и развивается въ настоящее время.

Извѣстно, что мѣстомъ первоначальнаго возникновенія баптизма должна 
быть признана Англія х). Баптизмъ явился здѣсь въ видѣ направленія, 
выражавшаго собою традиціи и принципы древне-британской церкви, сло
жившіяся еще до времепъ Виклефа. Въ основѣ тѣхъ и другихъ лежало 
стремленіе къ сохраненію апостольскаго ученія во всей его чистой; и 
неповрежденности. Въ строгомъ смыслѣ возникновеніе англійскаго баптизма 
относится къ 1618 г., * 2) когда баптизмъ, какъ религіозное направленіе 
былъ выдвинутъ партіею англійскихъ пуританъ и индепедентовъ. Характе
ристическою чертою этого направленія была крайняя и слѣпая привер
женность къ буквѣ священнаго Писанія и отрицаніе различія между Вет
химъ и Новымъ Завѣтами. Слѣдствіемъ приверженности къ буквѣ Свящ. 
Писанія явилось неправильное истолкованіе отдѣльно взятыхъ изъ него 
мѣстъ,—что повело, въ свою очередь, къ дробленію баптизма на безко
нечное множество сектъ, такъ какъ самая возможность толкованій мѣстъ 
св. Писанія безконечна. Баптизмъ отрицалъ какую бы то ни было внѣш
нюю религіозную норму, а черезъ это и самую богословскую науку. Ре
лигіозный субъективизмъ баптизма служилъ и служитъ причиною посто
яннаго видоизмѣненія его обрядовъ и распаденія на все большее и боль
шее число сектъ.

х) Сгатр. „СезсѣісЫе (іез Варіібтиз". Гамбургъ. 1873 г.
2) „8ІОѴПІК Маис. іііизіг. Епсусіор. ѵейотозіі". Тг. (1. В. Віапсѣі. 1890 г. 

1268 стр.

Въ Англіи во время Кромвеля баптистовъ преслѣдовали, какъ 
революціонеровъ (только при Вильгельмѣ III они были включены въ из
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вѣстный Тоіегапсе-Асі 1689 г.). Поэтому многіе изъ нихъ разсѣялись по 
другимъ странамъ, куда принесли и свое ученіе.

Въ концѣ 17 в. нѣкто Роджеръ Вилліамсъ перенесъ баптизмъ въ 
Америку, гдѣ основалъ штатъ Родъ-Уйландъ, всѣ жители котораго были 
баптисты.

Въ Германіи баптизмъ принялъ строго опредѣленную форму подъ 
вліяніемъ американскаго баптизма. Баптистическія идеи распространялись 
здѣсь и ранѣе. Къ 30-мъ годамъ 18-го столѣтія они начали принимать 
болѣе опредѣленный видъ, подвергаясь постепенной систематизаціи. Не мало 
потрудился надъ этимъ Іоганъ Онкенъ, обращенный въ баптизмъ однимъ 
американскимъ баптистомъ и основавшій въ 1834 г. первую баптиссткую 
общину въ Гамбургѣ.

Изъ Германіи въ 50-хъ годахъ 19 столѣтія баптизмъ проникъ въ 
смежныя области Европейской Россіи—Дифляндію, Эстляндію и Курлян
дію, при чемъ нашелъ для себя очень удобную почву среди инородцевъ 
и поселенцевъ, главнымъ образомъ—нѣмецкихъ колонистовъ 1). Изданіемъ 
указа 1763 года объ отводѣ необходимыхъ для заселенія южныхъ губер
ній земель и о поселеніи туда, между прочимъ, нѣкоторой части нѣмец
кихъ колонистовъ Прибалтійскаго края Императрица Екатерина И не
вольно способствовала перенесенію впослѣдствіи и баптизма на югъ Рос
сіи. Здѣсь онъ сталъ распространяться главнымъ образомъ въ Могилев
ской, Черниговской и особенно въ Кіевской губерніяхъ, отсюда перешелъ 
на Кавказъ и началъ мало-по-малу распространяться по всей Россіи.

Первымъ природнымъ русскимъ баптистомъ былъ тифлисскій купецъ 
Никита Воронинъ. Въ 1867 году тифлисскій же колонистъ изъ нѣмцевъ 
Мартынъ Кальвейтъ перекрестилъ его въ баптизмъ. Примѣръ Воронина 
не остался безъ подражанія. За нимъ по его увѣщаніямъ послѣдовалъ 
его приказчикъ В. Павловъ. Послѣдній окончилъ баптистическую миссіо
нерскую семинарію и извѣстенъ какъ выдающійся сектанскій миссіонеръ 
Россіи.

Русское правительство сравнительно долгое время послѣ появленія 
баптизма въ Россіи не разрѣшало ему открытой пропаганды своего уче
нія, хотя баптисты и употребляли съ своей стороны всѣ возможныя уси
лія, чтобы добиться этого разрѣшенія. Особенно энергичнаго врага въ 
данномъ направленіи баптисты встрѣтили въ лицѣ лютеранской конси
сторіи, которая дѣлала постоянныя представленія правительству о невоз
можности дать баптизму свободу пропаганды. Представленія эти оказы
вали свое дѣйствіе и сопровождались успѣхомъ. Но въ 1879 г., благо
даря усиленнымъ домогательствамъ извѣстнаго барона Николаи Государ
ственный Совѣтъ въ засѣданіи своемъ отъ 12-го сентября рѣшилъ, нако
нецъ, дать баптизму свободу пропаганды и свободу обрядоисполненія. Съ

Ч Какъ ревностные проповѣдники баптизма должны быть упомянуты: 
Рябошапка, Ратушный, В. Шульцъ, Мазаевъ, Валихнинъ, Захаровъ, Савельевъ 
Фетлеръ, Перкъ, Ленцъ, Вирхъ, Кенигъ и др. 
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этихъ поръ баптизмъ началъ все болѣе и болѣе распространяться, обра
зовавъ къ настоящему времени сравнительно правильную и довольно зна
чительную организацію.

Во главѣ русскихъ баптистовъ стоитъ „Всероссійскій баптистическій 
воюзъ", являясь, въ свою очередь, органомъ „Всемірнаго Евангелико-бап- 
тистическаго Союза“ 1). Какъ бы посредствующимъ звеномъ между пер
вымъ и вторымъ служитъ особый исполнительный комитетъ и „Миссіо
нерское Баптистическое Общество". „Всероссійскій баптистическій Союзъ" 
имѣетъ свои кассы взаимопомощи, инвалидныя кассы, разнообразныя 
благотворительныя учрежденія—школы, библіотеки, читальни и т. д. Вся 
масса баптистовъ подраздѣлена въ Россіи на раіоны, каждый изъ кото
рыхъ управляется своимъ совѣтомъ. Раіоны подраздѣлены на общины, 
Во главѣ каждой общины стоитъ пресвитеръ или наставникъ. Въ Россіи 
существуютъ баптистическія семинаріи—въ Лодзи (открыта бар. Искулемъ), 
Астраханкѣ, Таврической губ. (открыта Захаровымъ), и въ Митавѣ. Рус
скіе баптисты имѣютъ свои курсы, устраиваютъ съѣзды, издаютъ жур
налъ „Баптистъ", служащій спеціальнымъ органомъ русскаго баптизма. 
По постановленію баптистическаго съѣзда 2-го сентября 1910 г. основано 
и книгоиздательство „Баптистъ".

Быстрому распространенію баптизма въ Россіи способствовали осо
быя благопріятныя условія и причины. Послѣднія могутъ быть раздѣлены 
на внутреннія и внѣшнія. Къ внутреннимъ причинамъ относится прежде 
всего недостатокъ религіозно-нравственнаго воспитанія и отсутствіе про
свѣщенія въ русскомъ народѣ. Само собою понятно, что темный простой 
народъ имѣлъ неправильныя понятія о Богѣ, Церкви и средствахъ спа
сенія. Онъ лишенъ былъ хотя бы приблизительно вѣрнаго болѣе или 
менѣе отчетливаго представленія о томъ и другомъ, а потому уподоблялся 
„трости вѣтромъ колеблемой". Сердце звало его къ Богу, искало Его и 
не находило, ибо путь къ Нему былъ неизвѣстенъ ему. Врожденная вѣра 
готова была вспыхнуть, но заключенная въ твердую оболочку религіоз
наго невѣжества, клокотала тамъ, не находя выхода. Душа, быть можетъ, 
искала спасенія, но не было „путеводящаго".

Сѣмена баптистскаго лжеученія, попадая на столь благопріятную 
почву, естественно, не могли пропасть безслѣдно и принесли свой плодъ. 
Баптизмъ, предлагая легкій путь къ спасенію, вездѣ и во всемъ прикры
ваясь именемъ Христа, прельщая мнимою праведностью своихъ пропо
вѣдниковъ. располагалъ къ себѣ колеблющіяся сердца.

Внѣшнею причиною успѣшнаго и быстраго распространенія бап
тизма въ Россіи была та матеріальная поддержка, которую баптисты ока
зывали вступающимъ въ вхъ общину. Часто голодный и холодный, пе
реносящій нужду во всѣхъ формахъ ея проявленія, бѣдный крестьянинъ

В Основанъ въ 1814 г.—иначе—„Ашегісап Варііві Музніопагу Ипіоіій. 
Вго отдѣленія—въ Россіи, Франціи, Испаніи, Даніи, Японіи, Индіи, Бирмѣ 
Аннамѣ, Китаѣ, Африкѣ и др. странахъ.
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и горожанинъ не могъ не пойти на своего рода удочку баптистовъ и, 
дѣлаясь членомъ ихъ общины, получалъ необходимую матеріальную по
мощь. Быть можетъ, порою его сердце и протестовало, но этотъ идущій 
откуда-то издалека и слабый голосъ не могъ пересилить созданнаго ну
ждою настроенія. Итакъ одинъ за другимъ падали простые люди въ тем
ную пропасть баптизма.

Что же касается православнаго духовенства, то оно фактически не 
могло’противодѣйствовать натиску баптизма. Само необезпеченное къ 
борьбѣ съ баптизмомъ неподготовленное и еще такъ недавно подавленное 
крѣпостничествомъ, оно не въ состояніи было возвысить своего голоса и 
выступить во всеоружіи правды, чтобы сразу же въ корнѣ убить возни
кающее зло.

Перейдемъ теперь къ выясненію общаго характера русскаго бап
тизма въ связи съ его вѣроученіемъ.

Изложеніе обіцаго ученія баптистовъ очень затруднительно, такъ 
какъ въ настоящее время русскій баптизмъ не составляетъ чего-либо еди
наго въ отношеніи своего ученія, представляя изъ себя конгломератъ за
блужденій и лжеученій. Общеобязательнаго и одинаковаго для всѣхъ 
общинъ ученія онъ въ дѣйствительности не имѣетъ. Каждый проповѣд
никъ учитъ „по озаренію свыше", по своему собственному пониманію и 
разумѣнію, а потому въ каждой общинѣ особое такъ сказать свое соб
ственное ученіе.

Въ послѣднее время, впрочемъ, замѣтно усиленное стремленіе бап
тистовъ систематизировать или по крайней мѣрѣ внѣшне упорядочить свое 
ученіе письменнымъ изложеніемъ его. Формулировка ученія баптистовъ 
была предложена впервые и принята еще на конференціи 1849 г. въ 
Гамбургѣ х). Въ 60-хъ годахъ письменное изложеніе этого ученія было 
переведено на русскій языкъ и появилось подъ именемъ „Вѣроученія ко- 
сяковскихъ штундистовъ". Въ 1906 г. Д. Мазаевъ далъ этому вѣроученію 
названіе „Вѣроученіе русскихъ евангельскихъ христіанъ-баптистовъ". Въ 
1907 г. В. Павловъ издалъ баптистскій катихизисъ („наставленіе въ вѣрѣ 
для баптистскаго юношества"), сдѣлавъ переводъ съ англійскаго изданія а). 
Въ предисловіи къ изданію авторъ называетъ книжку „первымъ-баптист- 
кимъ катихизисомъ". Въ 1909 г. въ Ростовѣ на Дону появилось „изданіе 
русскихъ баптистовъ" подъ названіемъ „Баптисты, ихъ ученіе и задачи". 
Всѣ эти изданія, несмотря на туманное ихъ изложеніе, могутъ нѣсколько 
пролить свѣтъ на ученіе и заблужденіе баптизма.

Ученіе баптистовъ о Богѣ аналогично съ ученіемъ объ этомъ пра
вославной церкви. Богъ троиченъ въ лицахъ, будучи одинъ по существу. 
Весь видимый міръ сотворенъ Богомъ, который есть первопричина вся-

1) „(НаиЬеп вЪекеппіпів иші Ѵегіаввипй 4ег Нетеіпйеп ^аіаийег сЬ. Йе- 
ѵоЪпПсіі Варііеіеп ^еппапі".

2) Катихизисъ. Наставленіе въ вѣрѣ для баптистскаго юношества. Гольб- 
мігадтъ. 1907 г.
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каго бытія. Богъ сотворилъ и человѣка „святою правою тварію", далъ 
ему безсмертную душу и свободную волю. Но коварствомъ сатаны человѣкъ 
согрѣшилъ, впалъ въ состояніе смерти и повредилъ свою природу, сдѣ
лавъ ее болѣе удобопреклонною ко злу. Для того, чтобы спасти падшаго 
человѣка отъ грѣха, проклятія и смерти и примирить его съ Собою, Богь 
послалъ въ міръ Своего Единороднаго Сына. Послѣдній сошелъ съ неба 
на землю, принялъ плоть человѣческую, пострадалъ и умеръ на крестѣ. 
Этимъ Онъ спасъ человѣка, примирилъ его съ Богомъ, открывъ входъ 
въ небесное царство. Спасаются, однако, не всѣ, такъ какъ Богь „однихъ 
поедопредѣлилъ къ славѣ, а другихъ осудилъ“. Въ данномъ мѣстѣ бап
тизмъ тѣснѣйшимъ образомъ соприкасается съ реформатскимъ ученіемъ 
о предопредѣленіи.

Средствами освященія человѣка, по ученію баптистовъ, служатъ кре
щеніе и св. вечеря 1). Послѣдняя есть „Божественная пища, данная 
Господомъ для поддержанія и подкрѣпленія духовной жизни" 2 3). Въ св. 
вечерѣ по ученію баптистовъ могутъ участвовать только „друзья Хри
ста", всѣ „возрожденные Духомъ", живущіе въ Богѣ и во Христѣ Іисусѣ. 
Св. Вечерѣ предшествуетъ покаяніе з).

1) „Баптисты, ихъ ученіе и задачи", ивд. русскихъ баптистовъ. Ро
стовъ н-.-Д. 1909 г. 37 стр.

2) Св. вечеря у баптистовъ совершается по лютеранскому служебнику — 
„Огйпип^ <1еа Наирі Сойезіііепзіеь ап ]апп иші іезіа&еп" (порядокъ главнаго 
богослуженія въ воскресные и праздничные дни 1872 г.) изд. Риккера въ видѣ 
приложенія къ сборнику: „Гимны для христіанъ евангелическо-христіанскаго 
исповѣданія". Здѣсь же находится—„ВеісЫЬапсІІип^ ипй АЬепйтаЫз Ьііиг^іе". 
Святой вечери предшествуетъ увѣщаніе къ покаянію во грѣхахъ, чтеніе свящ. 
писанія и проповѣдь. Затѣмъ наставникъ говоритъ: „Смиритесь же теперь предъ 
лицемъ Божіимъ, исповѣдайте Бму отъ всего сердца всѣ грѣхи ваши.. При
сутствующіе отвѣчаютъ: „Да", послѣ чего читается разрѣшительная молитва. 
Послѣ проповѣди о важномъ значеніи св. вечери, начинается литургія. Пре
свитеръ говоритъ: „вознесите сердца"..., предстоящіе отвѣчаютъ: „возносимъ-... 
и т. д. до конца литургіи. Во время причащенія всѣхъ вѣрующихъ читаются 
соотвѣтствующія мѣста изъ евангелія.

3) Продолженіе слѣдуетъ.

И. Соколовъ.

ИЗЪ ПЕРІОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ.
Во „Владимірскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" помѣщена инте

ресная статья о „Великомъ постѣ въ 'древней Руси“.
Наши предки—пишетъ авторъ этой статьи—были болѣе точны и испол

нительны въ соблюденіи церковныхъ уставовъ, и Великій постъ, какъ одно 
изъ важнѣйшихъ церковныхъ установленій, соблюдался съ такою строгостью, 
которая поражала и изумляла пріѣзжавшихъ къ намъ иностранцевъ.

Относительно древняго періода пашей исторіи сохранившіяся свѣдѣнія 
въ этомъ отношеніи скудны. Но мы знаемъ, что правила того времени на
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стойчиво подтверждаютъ древнее узаконеніе, по которому въ дни Великаго 
поста никто не долженъ вкушать пищи, состоящей изъ сухояденія, ранѣе 
вечера и по которому разрѣшалось вкушать только однажды въ день.

Въ древнѣйшемъ русскомъ памятникѣ „Заповѣди ко исповѣдаюіцимся 
сыномъ и дщеремъ" касательно пощенія въ Великій постъ читаемъ слѣдую
щія предписанія: „Въ великое говѣніе въ первую недѣлю сухо ясти одною 
днемъ, а питія не пити, аще ли и немощенъ будетъ въ субботу и недѣлю по 
три чаши, а рыбы токмо на благовѣщеніе и на вербницу ясти. А по Ѳедо
ровѣ недѣли въ понедѣльникъ, среду, пятокъ сухо ясти, единою днемъ. А во 
вторникъ и четвергъ сочиво съ масломъ древянымъ и съ маковыми одиною 
днемъ, а въ субботу и недѣлю дважды днемъ" Ц.

Въ другомъ древне-русскомъ памятникѣ „Уставѣ людей ь о велицѣмъ 
постѣ", составленномъ ранѣе XIV вѣка, читаемъ: „Во всю Ѳедорову недѣлю 
но вечерній и по литургіи ясть бѣльцемъ хлѣбъ съ капустою, ретка, горохъ 
пряженный, а питіа одина чаша мала квасу, а болыпи мзда отъ Бога кто 
не пилъ бы все говѣніе, отъ женъ своихъ отнюдь воздержатися, занеже Гос
подень постъ есть, а въ субботу и въ недѣлю рыбы ясти дважды днемъ 2). а 
чаши три пити такоже и на ужинѣ, а по Ѳедоровѣ недѣли въ понедѣльникъ, 
среду и пятокъ хлѣбъ, капуста и губы 3), и такоже и до вербной недѣли. А 
во вторникъ и въ четвергъ горохъ сь яглы 4), икра, медъ пресной, квасъ 
житной, на вербной недѣли въ понедѣльники, среду, въ пятокъ хлѣбъ, ка
пуста, въ вторникъ, четвергъ горохъ съ яглы... Въ страстную же недѣлю въ 
понедѣльникъ, среду хлѣбъ капуста, въ вторникъ и въ четвергъ горохъ съ 
яглы, а въ пятокъ сочиво, а масла маковаго не ясть, а въ субботу никому 
варива не ясти токмо при вечери вкусити и мало пити".

Строгаго воздержанія въ Великій постъ древнерусскіе памятники тре
буютъ не только отъ взрослыхъ, но и отъ дѣтей. Въ „Заповѣди къ исповѣ- 
дающимся сыномъ и дщеремъ" говорится: „Въ говѣніе дѣтяти молоду коровья 
млека не ясти, два говѣнія матерь ссетъ, а въ третье не дати", т. е.,повиди
мому, въ третій годъ не давать молока никакого—ни материна, ни коровьяго.

Предписывая ограниченія въ пищѣ, древнерусскія церковныя правила тре
буютъ въ Великомъ постѣ усиленія молитвъ и соединенныхъ съ ними молит
венныхъ дѣйствій. Въ „Уставѣ людемъ о велицѣмъ постѣ" находимъ: „А по
клона отъ Ѳедоровой недѣли на всякъ день и нощь по 400 и до Лазаревѣ 
пятницѣ, а во вся пятки поклоняются по 200 поклоняніе же тако кто можетъ, 
или рукою до земли, или на колѣнци".

Разсматривая время Великаго поста, какъ періодъ очистительной мо
литвы и покаянія, Церковь въ древній періодъ нашей исторической жизни 
строго воспрещала въ эти дни всякаго рода увеселенія. Въ одномъ древнѣй
шемъ русскомъ памятникѣ, опредѣляющемъ эпитиміи за разные виды грѣ
ховъ, говорится: „И пиръ ли сотворилъ еси въ пости великій съ плясаніемъ 
'гусльми епитиміи 15 дней" 5).

') Матеріалы для исторіи древне-русской покаянной дисциплины. С. Смир
новъ. М. 1912, стр. 114, ц. 7.

2) Разрѣшеніе мірянамъ ѣсть рыбу въ субботы и воскресенья Великаго 
поста составляетъ особенность и признакъ Студійскаго устава, что указы
ваетъ на древность памятника, тогда какъ по нашему уставу разрѣшается 
рыба только въ Благовѣщеніе (и то если оно не приходится на Страстной) п 
въ Вербное воскресеніе.

®) Т. е. грибы.
4) Яглы—родъ овощей.
5) „Покаянье", и. 17, тамъ же, стр. 141.
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Вѣроятно, исходя изъ такихъ жё воззрѣній на постъ, Церковь запре- 
зцала въ это время совершать не только таинство брака, но и крещенія. Въ 
„Заповѣди къ исповѣдающимся сыномъ и діцеремъ" находимъ такое запре
щеніе: „Въ постъ ни человѣкъ, ни дѣтина не крестится, ни страстныя не
дѣли, но въ вербную и субботу Лазареву, и въ великую субботу, аще боленъ, 
да крестить егда хотятъ".

На ряду съ цитированными предписаніями, относящимися къ провож
денію Великаго поста, встрѣчаемъ и другія, иногда мелочныя, регламенти
рующія частныя случаи человѣческой жизни, но говорящія о такомъ же вы
сокомъ и строгомъ воззрѣніи на великопостное время. Таковы предписанія 
въ „Заповѣди къ исповѣдающимся сыномъ и дщѳремъ": „Въ говѣніе главу 
ищи въ субботу, или въ недѣлю", или еще „Въ говѣнье недостоитъ сѣдѣти 
нога на ногу возложи вше" (такъ какъ это возбуждаетъ плотскую похоть).

Черезъ всѣ эти правила и наставленія проходитъ, какъ главный мо
тивъ, мысль о высокой важности поста и необходимости строгаго воздержа
нія и ограниченія своихъ тѣлесныхъ грѣховныхъ потребностей.

Изъ послѣдующаго періода нашей исторической жизни, главнымъ обра
зомъ изъ XVI—XVII вѣка, имѣются болѣе опредѣленныя свѣдѣнія относи
тельно соблюденія и провожденія русскими Великаго поста. Свѣдѣнія эти 
даютъ посѣщавшіе Россію иностранцы. Всѣ они единогласно говорятъ о са
момъ строгомъ соблюденіи русскими уставныхъ предписаній, касающихся 
Великаго поста. Нѣкоторые только изъ иностранцевъ, примѣнительно къ сво
имъ религіознымъ воззрѣніямъ, даютъ не совсѣмъ правильную оцѣнку такого 
воздержанія.

Постъ, по отзывамъ иностранцевъ, считался столь существенною при
надлежностью и необходимою стихіей русскаго человѣка, что безъ него самая 
нравственность для него была немыслима.

Адамъ Олеарій, посѣтившій Россію въ XV I вѣкѣ, въ своемъ описаніи 
путешествія въ Москву, сказавъ о разгульномъ провожденіи русскими ма- 
сляницы, продолжаетъ: „Слѣдующую же за тѣмъ недѣлю они начинаютъ 
жить умѣренно, ѣдятъ только медъ и овощи, пьютъ квасъ и воду, ходятъ въ 
баню, потѣютъ гамъ и обмываются отъ грѣховъ, содѣянныхъ ими въ пред
шествовавшую недѣлю и испрашиваютъ у священника благословеніе. Осталь
ное время этого поста большинство русскихъ, которые желаютъ вести себя 
болѣе набожнымъ образомъ, не ѣдятъ даже никакой рыбы, за исключеніемъ 
воскресныхъ дней"... „Когда же бываетъ какой-нибудь изъ главныхъ постовъ, 
пишетъ онъ нѣсколько выше, то и они также, по наружному виду, въ ѣдѣ 
довольно умѣренны и воздерживаются отъ всего, что происходитъ отъ жив
ности (мяснаго), а въ настоящее время не употребляютъ даже сахару, не счи
тавшагося прежде поганымъ; ибо нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ ино
земный купецъ, по имени Вокъ, объявилъ патріарху, что сахаръ очищается 
будто бы яичнымъ бѣлкомъ !).

Капитанъ Джонъ Перри въ своемъ „Повѣствованіи о Россіи", издан
номъ въ 1719 году, строгость соблюденія нашими предками постовъ въ на
чалѣ ХѴІП вѣка описываетъ такими чертами. „Они также твердо вѣруютъ, 
что чистота ихъ религіи заключается преимущественно въ строгомъ соблю
деніи постовъ, коихъ у нихъ въ году бываетъ четыре большихъ, кромѣ двухъ 
дней въ каждой недѣлѣ. Въ это время они воздерживаются отъ мяса и отъ 
всего, что отъ него происходитъ; даже яицъ и молока ни за что не станутъ 
ѣсть, и во время болѣзни они скорѣе умрутъ, чѣмъ примутъ какое-либо лѣ
карство, не освѣдомившись предварительно и не получивъ удостовѣренія въ

і) Чтенія въ Императ. Обіц. Ист. и Древи. Рос. 1868 г„ 4, IV, стр. 356. 
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томъ, что оно не скоромно, т. е. не осквернено чѣмъ-либо происходящимъ отъ 
мяса. Они считаютъ всѣхъ прочихъ людей папистовъ и протестантовъ ерети
ками и язычниками за то, что они ѣдятъ мясо какъ собаки, которые не со
блюдаютъ поста" 9.

Иностранецъ Іоаннъ Фаберъ, хотя и не былъ самъ въ Россіи, но слу
шалъ разсказы о ней пословъ Великаго Князя Василія Ивановича, отправ
ленныхъ въ 1524 году къ императору Карлу V, и, на основаніи этихъ разска
зовъ, составилъ замѣчательное сочинепіе „Религія Московитовъ". По его сло
вамъ, русскіе считали грѣхомъ ѣсть въ постъ мясо и даже япца, а нѣкото
рые даже отказывались отъ рыбы; въ нѣкоторые дни поста они отказыва
лись отъ всякихъ напитковъ. Фаберъ былъ удивленъ разсказами о строгомъ 
воздержаніи русскихъ во время постовъ; онъ сознается, что католики его 
времени не могли и въ сравненіи идти съ ними въ дѣлахъ, касающихся 
вѣры. „Итакъ, заключаетъ Фаберъ, помолимся прилежно Богу, чтобы Онъ 
положилъ конецъ этой Фараоновой гордости нашего сердца, и ниспослалъ 
намъ благодать, чтобы мы научились добрымъ плодамъ у тѣхъ, кого мы на
зываемъ дикарями" * 2).

*) Чтеніе въ Имп. Общ. Ист. и Древн. Рос. 1871 г., 2, стран. 149.
2) Чтенія въ Императ. Общ. Ист. и Древн. Рос. 1871 г., 3, стр. 88.

О*

Но особенно восторженный и подробный отзывъ о строгости соблюденія 
русскими Великаго поста далъ спутникъ Антіохійскаго патріарха Алеппскій 
діаконъ Павелъ. Въ его описаніяхъ воздержность и благочестіе нашихъ пред
ковъ, подвергавшихъ себя самымъ строгимъ ограниченіямъ въ Великій постъ, 
выступаютъ съ особенною рельефностью.

„Съ ранняго утра чистаго понедѣльника, пишеть діаконъ Павелъ, въ 
теченіе трехъ дней, не бываетъ у нихъ пи купли, ни продажи, не открываютъ 
никакихъ лавокъ, ни масляныхъ, ни въ особенности такихъ, гдѣ продаются 
съѣстные припасы. По обычаю, царь и царица постятся эти три дня, усердно 
посѣщая службы въ церквахъ ночью и днемъ, предаваясь молитвенному 
бдѣнію, совершая поклоны и соблюдая строгое воздержаніе, какъ мы удосто
вѣрились теперь. Наконецъ, отстоявъ обѣдню въ среду, царь разговѣлся 
сладкимъ компотомъ, по всегдашнему своему обыкновенію, при чемт, послалъ 
его для раздачи всѣмъ своимъ вельможамъ. Затѣмъ онъ опять постился отъ 
э гой ночи до поздняго утра субботы, когда отстоялъ обѣдню, пріобщался св. 
Таинъ, вкусилъ антидоръ и затѣмъ позавтракалъ. Во всю эту недѣлю никто 
не видитъ его лица, развѣ только-случится важное событіе въ государствѣ. 
Такъ же поступаютч. въ теченіе этой недѣли и всѣ вельможи, неукоснительно 
посѣщая службы въ своихъ церквахъ днемъ и ночью. Равно и всѣ жители въ 
теченіе ея не производятъ ни купли, ни продажи, но неопустительно при
сутствуютъ за богослуженіемъ въ своихъ церквахъ. Царскіе ратники обошли 
питейные дома, гдѣ продаютъ вино, водку и прочіе опьяняющіе' напитки, и 
всѣ ихъ запечатали, и они остались запечатанными до истеченія пасхальной 
среды. Горе тому, кого встрѣчали пьяпымъ, или съ сосудомъ хмельного па- 
питка въ рукахъ. Его обнажали въ этотъ сильный холодъ и скручивали ему 
руки за спиной; палачъ шелъ позади его, провозглашая совершенное имъ 
преступленіе, и стегалъ его по плечамъ и спинѣ длинной плетью изъ сырыхъ 
бычачьихъ жилъ: какъ только опа коснется тѣла, тотчасъ же брызнетъ кровь, 
Въ такомъ положеніи водятъ человѣка по городу и затѣмъ сажаютъ въ тюрьму 
на извѣстное время, пока онъ не отбудетъ положеннаго срока. Особенно 
строгій надзоръ бываетъ за жителями въ теченіе первой недѣли поста, но 
средамъ и пятницамъ, на Страстной недѣлѣ, въ первые четыре дня Пасхи 
чтобы люди не пьянствовали, а то ихъ стегаютъ безъ всякаго милосердія и 
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жалости. Царь со своими вельможами имѣетъ обыкновеніе поститься также 
на Страстной недѣлѣ и вкушаетъ пищу только вечеромъ въ Великій четвергъ, 
ио принятіи св. Таинъ, и снова постится до кануна Пасхи“ Ц.

О томъ впечатлѣніи, которое производило на иностранцевъ, и о тѣхъ 
чувствахъ, какія называло въ нихъ уставное соблюденіе нашими предками 
Великаго поста, можно судить по слѣдующимъ строкамъ изъ „Путешествія Ма
карія Антіохійскаго, записанныхъ его спутникомъ Павломъ".

„Въ этотъ постъ мы перенесли вмѣстѣ съ ними большое мученіе, под
ражая имъ противъ воли, особливо въ ѣдѣ: мы не находили иной пищи, кромѣ 
мазари (размаззя?), похожаго на вареный горохъ и бобы, ибо въ этотъ постъ 
вообще не ѣдятъ масла. По этой причинѣ мы испытывали великую, неописуе
мую муку. Мы извинили бы ихъ, если бы они въ этотъ постъ ѣли не только 
рыбу, но и мясо: не было бы имъ грѣха и запрета, ибо у нихъ, какъ мы ска
зали, не водятся и потому имъ неизвѣстны ни чечевица, ни овечій горохъ; 
развѣ въ домахъ франковъ (найдешь ихъ), по цѣнѣ дороже перца. Кромѣ (ма
зари) этого, они знаютъ только соленую капусту и соленые огурцы... Кромѣ 
ратниковъ, бѣдняковъ и крестьянъ, никто не ѣстъ рыбы; богатые никогда не 
ѣдятъ ея: у нихъ это считается большимъ грѣхомъ. Какъ часто мы вздыхала 
и горевали по кушаніямъ нашей родины и заклинали великою клятвою, чтобы 
никто впредь не жаловался на постъ, ибо, Богу извѣстно, нашихъ кушань- 
евъ, которыя ѣдятъ постомъ, здѣсь не бываетъ даже во время Пасхи и мя
соѣдовъ: кромѣ рыбы, мяса и кваса, эти люди ничего не знаютъ,—-безъ со- 
мнѣнія, они истинно святые".

Таковы были отзывы иностранцевъ, наѣзжавшихъ случайно въ Россію, 
о строгомъ храненіи нашими предками Великаго поста.

По поводу печальной годовщины начала русско-японской войны 
„Новое Время“ печатаетъ выдержки изъ статьи начальника японской 
миссіи, епископа кіотосскаго Сергія, посвященной памяти почившаго 
апостола Японіи архіепископа Николая.

„Чудный обычай мнѣ пришлось наблюдать въ эти дни, впервые за 
время своей службы въ Японіи. Извѣстная грузла христіанъ, по взаимному 
соглашенію, приходитъ къ тѣлу почившаго съ вечера и бодрствуетъ до утра, 
слушая чтеніе Евангелія. Обычай этотъ есть и въ обычной жизни при погре
беніи знакомыхъ, и называется „чюуя“...

„Трогательно было видѣть старичковъ и старушекъ въ полудремотѣ, 
но около своего дайсюкео проводящихъ ночь... Умилительны были матери се
мействъ, приходившія со своими грудными ребятками, здѣсь же располагав
шіяся съ одѣялами...

„Но мнѣ не забыть одной ночи... Она тѣмъ сильнѣе поразила меня, что 
была неожиданна... Конечно плохо спалось..’ Немного нападаетъ забытье,— 
очнешься, черезъ стѣну въ церкви читаютъ Евангеліе... И съ такою горечью, 
въ который уже разъ почувствуешь, что все это не сонъ, а горькая дѣйстви
тельность!..

„Такъ было и въ эту ночь... Потянуло къ владыкѣ... Пошелъ... Откры
ваю дверь... И что же?.. Вокругъ тѣла владыки сидятъ по-японски дѣвочки 
нашей женской миссійской школы, человѣкъ сорокъ... У всѣхъ въ рукахъ 
Святое Евангеліе и зажженныя свѣчи... Всѣ съ благоговѣніемъ въ послѣдній 
разъ поучаются отъ безмолвнаго владыки словесамъ Христовымъ...

Ц Путешествіе Антіохійскаго патріарха Макарія въ Россію въ половинъ 
XVII вѣка. Переводъ Г. Муркоса. М. 1896. вып. III, стр. 121-169.
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„Я обомлѣлъ отъ неожиданности... Заплакалъ... И возвратился домой... 
Да, велика и искренна была любовь владыки къ своимъ христіанамъ, нѣжва 
была привязанность его къ школамъ!.. И поняли это христіане... Почувство
вали эго своимъ сердцемъ ангельскія души воспитанницъ... Любовь къ своему 
владыкѣ привела ихъ на всю ночь раздѣлить съ нимъ безмолвіе смерти"...

Разбирая новый статутъ ордена св. Георгія Побѣдоносца, „Раавѣд- 
чикъ“ (№ 1209), между прочимъ, пишеіъ:

Новымъ статутомъ установлено награжденіе георгіевскимъ крестомъ— 
бывшій знакъ отличія военнаго ордена—только за личные въ бою подвиги, и 
только лицъ, принадлежащихъ къ военному званію; всѣ другія лица, не воен
ныя по званію, за таковыя же военныя отличія, отнынѣ могутъ быть награ
ждаемы исключительно георгіевскими медалями за храбрость. Такіе партизаны 
двѣнадцатаго года, какъ Энгельгардтъ и Шубинъ, смоленскіе помѣщики, или 
чиновникъ Бѣляевъ, прорвавшій плотину подъ Малоярославцемъ въ виду не
пріятеля, которымъ потомство ставитъ памятники, такіе добровольцы, бывшіе 
на службѣ внѣ всякихъ правъ и тѣмъ не менѣе прослужившіе до гроба, от
давшіе жизнь за родину, не получили бы по смерти, да и при жизни, геор
гіевскаго солдатскаго креста, а подлежали бы награжденію георгіевскими ме
далями, какъ и старостиха Василиса,—медалями, которыми, по новому ста
туту, въ мирное время, награждаются нижніе чины въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
указанныхъ въ статутѣ, тогда какъ, по бывшимъ раньше примѣрамъ, знаки 
отличія военнаго ордена, въ военное время, выдавались иногда воспитанни
камъ военно-учебныхъ заведеній и школъ солдатскихъ дѣтей, хотя и носив
шимъ военную форму, но на службѣ не состоявшимъ,—зачислить ихъ на службу 
еще нельзя было ни охотниками, ни вольноопредѣляющимися, по ихъ возрасту.

Неизвѣстно также, будутъ ли теперь награждаемы орденомъ Георгія 
военные врачи, чему есть примѣры въ прошлую турецкую кампанію;—можно 
ли ихъ и слѣдуетъ ли считать принадлежащими къ лицамъ воинскаго званія, 
или же только къ чиновникамъ военнаго вѣдомства? А священники, съ кре
стомъ въ рукахъ воодушевляющіе колонны и ряды наступающихъ однопол
чанъ, конечно, какъ получали за эти подвиги въ награду наперсные кресты 
на георгіевской лентѣ, такъ и будутъ ихъ получать и впредь; но какъ бу
детъ награжденъ вотъ такой священнослужитель, какъ когда-то „попъ города 
Олонца Иванъ Окуловъ", дѣйствовавшій съ оружіемъ въ рукахъ, подвигъ ко
тораго, по приказанію царя Петра, былъ напечатанъ въ „Вѣдомостяхъ",—въ 
первомъ нумерѣ этой первой русской газеты? Подлежалъ ли бы онъ теперь 
наградѣ георгіевскою медалью?

Конечно, георгіевская дума, окончательно присуждающая къ награжде
нію орденомъ св. Георгія, во всѣхъ случаяхъ компетентна рѣшать и вопросы, 
кому и когда- опредѣлять награду орденомъ, георгіевскимъ крестомъ или даже 
и георгіевскимъ оружіемъ, которымъ отнынѣ награждать будутъ также за 
военные личные подвиги, а не давать его въ видѣ очередной награды, какъ 
раньше. Но какъ, однако, эта дума будетъ сама освѣдомлена обо всѣхъ по
добныхъ случаяхъ, если, по новому статуту, начальство лицъ, подлежащихъ 
награжденію, лишено, какъ будто, самой возможности дѣлать представленія 
о награжденіи ихъ орденомъ Георгія или георгіевскими крестами? Въ буду
щемъ, вѣроятно, на практикѣ будутъ выработаны соотвѣтствующія правила, 
измѣненія и дополненія. Установленное . же статутомъ категорическое отдѣ
леніе лицъ воинскаго званія отъ всѣхъ, не имѣющихъ этого званія оффи
ціально, но добровольно принявшихъ на себя и исполнявшихъ обязанности 
воина, кажется, не можетъ быть то, что установлено. Вѣдь другой заслужен
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ный фельдфебель, прослужившій лѣтъ тридцать въ строю, побывавшій и въ 
кампаніяхъ, не всегда будетъ имѣть случай отличиться такъ, какъ выпадаетъ 
это иногда на долю случайнаго добровольца. Дѣвицы-казачки, въ станицѣ 
Верхне-Благовѣщенской, въ 1900 г., несли разъѣздную службу за своихъ от
цовъ, съ винтовками въ рукахъ, за что и были награждены медалями съ над
писью „за храбость" (георгіевскими). Но подвиги Энгельгардта, Шубина, Бѣ
ляева, очевидно, и по мужеству, и по результатамъ превосходятъ заслуги ка
зачекъ, а, по настоящему статуту, и тѣ, и другія награждаются одинаково 
георгіевскими медалями. А сами лица, совершившія эти подвиги, хотя и не 
принадлежали къ военному званію и сословію, но дѣйствовали по „вдохно
венію свыше", военными они были все-таки и по духу, и по призванію. Для 
нихъ, во всякомъ случаѣ, должны быть изъятія изъ общаго правила; вѣро
ятно, они и будутъ.

0 подвижныхъ библіотекахъ.
Когда видишь кругомъ себя картины глубокаго религіозно-нравствен

наго развращенія, зла и порока, то въ твоей душѣ, сознающей свой 
высокій пастырскій долгъ предъ Богомъ и своею совѣстью, чувствуется 
настойчивая потребность бороться съ этимъ зломъ, причемъ въ этой 
борьбѣ хотѣлось бы использовать всѣ доступныя средства. Къ такимъ 
средствамъ, между прочимъ, относятся и подвижныя библіотеки или, 
проще сказать, витрины съ религіозно-нравственными листами. Средство 
это, кажется, не особенно популярно. По крайней мѣрѣ очень и очень 
рѣдко приходится встрѣчаться съ нимъ. И пишущій эти строки до 
послѣдняго времени мало придавалъ ему цѣны и значенія, даже скеп
тически относился къ нему. Но мрачная дѣйствительность окружающей 
жизни всетаки натолкнула его на мысль о подвижной библіотекѣ, слу
чайно видѣнной имъ у одной изъ столичныхъ церквей. Не принесетъ ли 
думаю себѣ, и это средство какой-нибудь пользы въ дѣлѣ религіозно
нравственнаго просвѣщенія паствы и борьбы съ окружающимъ зломъ! 
И тѣмъ охотнѣе взялся за него, что оно не требовало особенныхъ заботъ, 
трудовъ и матеріальныхъ затратъ. Выписали изъ Редакціи „Троицкихъ 
Листковъ" нѣсколько десятковъ спеціально для подвижныхъ библіотекъ 
изданныхъ и приспособленныхъ листовъ, соорудили двѣ деревянныхъ со 
стеклами рамки, по размѣру листовъ, включили эти листы въ рамки за 
стекла и вывѣсили ихъ на видномъ проходномъ мѣстѣ. Чрезъ нѣкоторый 
промежутокъ времени одни листы замѣняются другимп. Результатъ полу
чился самый неожиданный и отрадный. Часто наблюдаешь, какъ у этихъ 
рамокъ съ листами останавливаются прохожіе разнаго пола и возраста— 
старъ и младъ,—останавливаются и читаютъ, да не просто читаютъ, а 
сосредоточенно и углубленно, читаютъ и перечитываютъ. Конечно, оста
навливаются не толпами, какъ на Невскомъ у „свѣжихъ телеграммъ", 
но все-таки останавливаются часто, въ одиночку и по двое. И нельзя 
безъ душевнаго умиленія и радости смотрѣть на эту сцену, какъ прохо
жій останавливается у витрины съ религіозно-нравственнымъ листкомъ, 
впивается въ нее своимъ взоромъ и вниманіемъ настолько, что не обра
щаетъ вниманія на все окружающее.

Прошло какихъ-нибудь полгода опыта съ подвижной библіотекой и 
добрые результаты его уже сказались,—сказались прежде всего въ шко
лахъ. Затронешь на урокахъ Закона Божія тотъ или иной предметъ ко
торый былъ темою вывѣшеннаго листка, и слышишь изъ дѣтскихъ устъ: 
„мы знаемъ, мы читали это подъ колокольней".
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Нельзя не порекомендовать этого способа религіозно-нравственнаго 
просвѣщенія паствы и полковымъ пастырямъ. Христолюбивые воины 
очень любознательны. Въ часы досуга они охотно читаютъ все, что 
попадетъ имъ подъ руку. Несомнѣнно они охотно будутъ останавливаться 
и у витринъ съ религіозно-нравственными листками. Воспользуйтесь же 
этимъ средствомъ, собратья по вѣдомству,—и не пожалѣете!

П. I. С.

Празднованіе Л.-Гв. казачьимъ Его Величества полкомъ сто
лѣтняго юбилея Лейпцигской битвы и своего подвига въ ней.

Съ большимъ нетерпѣніемъ ожигалъ Лейбъ-Гвардіи Казачій ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА полкъ возвращенія своего Августѣйшаго Шефа Государя 
Императора изъ Ливадіи въ Царское Село. Съ возвращеніемъ было свя
зано празднованіе полкомъ исполнившагося 4 октября 1913 года столѣт
няго юбилея Лейпцигской „битвы народовъ", въ которой полкъ прини
малъ видное участіе, и славнаго подвига, совершеннаго Лейбъ-Казаками 
въ этотъ день и ставшаго для нихъ историческимъ днемъ. Это праздно
ваніе должно было быть, съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія въ присут
ствіе Государя Императора. Славный, великій и памятный былъ подвигъ, 
совершенный Л.-Гв. Казачьимъ полкомъ 4 октября 1813 года.

Императоръ Александръ I, послѣ изгнанія изъ предѣловъ Россіи 
Наполеона, рѣшилъ преслѣдовать его, идти съ Своей закаленной въ бо
яхъ арміей за предѣлы Отечества, чтобы исторгнуть русскимъ мечемъ, 
изъ рукъ Наполеона, порабощенную Европу. Онъ склонилъ Короля Прус
скаго и Императора Австрійскаго заключить съ Нимъ открытый союзъ. 
И вотъ союзная армія, съ перемѣннымъ счастіемъ, идетъ по слѣдамъ 
Наполеона и подходитъ къ Лейпцигу, около котораго и происходитъ за
мѣчательный, но тяжелый Лейпцигскій бой. 4 октября утромъ Импера
торъ Александръ I прибылъ къ нашимъ войскамъ, построившимся для 
боя, какъ разъ въ то время, когда раздался гулъ перваго орудійнаго вы
стрѣла... Загремѣли и наши батареи, закипѣла жаркая битва. Нашъ Го
сударь Императоръ Александръ I, Австрійскій Императоръ Францъ I й 
Король Прусскій Фридрихъ.- Вильгельмъ III стояли на высокомъ холмѣ 
сзади, за нашимъ центромъ, на который направлены были всѣ усилія, у 
деревни Гюльденгоссы, наблюдая за ходомъ сраженія. Нашъ центръ все 
время долженъ былъ оставаться подъ огнемъ непріятельской артиллеріи и 
находился въ тяжеломъ положеніи. Наконецъ непріятельская конница, 
поддерживаемая артиллеріей, начала прорываться чрезъ нашъ центръ и 
овладѣвать тѣми частями, которыя были на пути и понеслась на де
ревню Гюльденгоссы, гдѣ стоялъ Государь, окруженный лишь Своимъ 
конвоемъ—Лейбъ-Казаками: другихъ войскъ по близости не было. Ми
нута была критическая. Государь понималъ серьезность своего положе
нія. Лейбъ-Казаки съ тревогой, съ безпокойствомъ, смотрятъ на своего 
обожаемаго Монарха, готовые грудью прикрыть Его отъ близкой опасно ■ 
сти. Тогда Государь обратился къ единственной охранѣ Своей-Лейбъ-Ка- 
какамъ и указалъ на французовъ. Полковникъ Ефремовъ, за отсутствіемъ 
командира полка, перекрестившись большимъ крестомъ, обратился къ ка
закамъ и крикнулъ: „братцы, умремте, а дальше не допустимъ". Царское 
приказаніе раздалось для Лейбъ-Казаковъ, какъ голосъ свыше. Они по
няли великую задачу, исполненіе которой возложить на нихъ угодно 
было Господу, поняли, что одно только геройское самоотверженіе можетъ 



184 ВЪСТНИКЪ ВОЕННАГО II МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА. № 4

спасти Государя, и, не обращая вниманіе на грозившую имъ страшную 
опасность, съ радостію понеслись впередъ, готовые сложить свои моло
децкія головы за того, кому всецѣло принадлежала ихъ жизнь, и гру
дью казачьихъ тѣлъ остановить непріятельскую кавалерію. Лейбъ-Ка
заки понеслись съ рѣдкою стремительностію и отвагою и, благодаря вне
запности и неожиданности удара, врѣзались въ непріятельскіе ряды съ 
фланга, и первые ряды были смяты, хотя и сами многіе легли костьми, 
а подоспѣвшія затѣмъ на помощь наши войска докончили дѣло Лейбъ- 
Казаковъ. Такъ совершилось славное, геройское дѣло Лейбъ-Казаковъ, 
которое было началомъ пораженія Наполеона. И донцы, гордые созна
ніемъ того, что совершили великое дѣло, что оберегли Царя, вернулись 
назадъ и подъѣхали къ холму, гдѣ стоялъ Государь. Когда подъѣхали, 
Государь громко сказалъ: „Ефремовъ! ко Мнѣ“... Смотрятъ казаки на 
холмъ и видятъ, какъ Государь, принявши рапортъ, поднялъ высокое 
чело свое къ небу и положилъ на грудь свою крестное знаменіе. За
тѣмъ надѣлъ на Ефремова орденъ Св. Георгія 3-й степени, который снялъ 
съ себя, поцѣловалъ его и благодарилъ всѣхъ Лейбъ-Казаковъ, наградивъ 
ихъ по желанію. Впослѣдствіи Императоръ Николай I увѣковѣчилъ этотъ 
„блистательный подвигъ Лейбъ-Казачьяго полка, повелѣвъ установить 
полковой праздникъ 4 октября, въ годовщину Лейпцигской битвы, въ па
мятный день Св. Священномученика Іерофея. А въ 1860 году, по Высо
чайшему повелѣнію, была устроена церковь полковая въ честь Св. Іеро
фея, которая въ настоящее время называется церковію Гвардейскихъ ка 
зачьихъ частей.

Понятно, почему такъ памятна для Лейбъ-Гвардіи Казачьяго ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА полка столѣтняя годовщина Лейпцигскаго боя и славнаго 
подвига, совершеннаго ихъ предками въ немъ. Здѣсь во всей красѣ и 
величіи представляется нашъ Лейбъ-Казакъ съ его характерными чертами, 
присущими казачеству: неустрашимою храбростію, геройскимъ мужествомъ, 
отвагою, смѣтною и беззавѣтною преданностію и любовію Царю и Ро
динѣ. Поэтому-то Лейбъ-Гвардіи Казачій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полкъ празд
нованіе обставилъ цѣлымъ рядомъ торжествъ, продолжавшихся нѣсколько 
дней.

22 января этого года совершена была въ 11 час. утра панихида 
въ Петропавловскомъ Соборѣ по Великимъ Государямъ Императорамъ 
Павлѣ I, Александрѣ I, Николаѣ I, Александрѣ II и Александрѣ III, во
ждямъ и воинамъ, за вѣру, Царя и Отечество на брани подъ Лейпци
гомъ животъ свой положившимъ. На эту панихиду, совершенную Отцомъ 
Протопресвитеромъ военнаго и морского духовенства Г. I. Шавельскимъ 
въ сослуженіи съ Настоятелемъ Петропавловскаго Собора митрофорнымъ 
протоіереемъ А. А. Дерновымъ и полковымъ протоіереемъ М. К. Букасо- 
вымъ, собрались всѣ офицеры съ командиромъ полка ген.-м. Орловымъ 
п всѣ прежде служившіе въ полку; при чемъ возложены были офице
рами на гробницы Императоровъ кресты изъ бѣлыхъ живыхъ цвѣтовъ. 
Пѣлъ хоръ, спеціально пріѣхавшій изъ Новочеркаска, казаковъ и каза
чекъ, болѣе 100 человѣкъ, одѣтыхъ въ свѣтло-голубые кафтаны. Послѣ 
этой панихиды отслужена была въ 1 часъ дня панихида въ церкви 
Гвардейскихъ казачьихъ частей для чиновъ полка, за которою прот. Бу- 
касовымъ сказано было приличное случаю слово. Послѣ панихиды въ 
офицерскомъ собраніи происходилъ пріемъ поздравленій и депутацій, ко
торыми поднесены роскошные адреса и подарки.

23 января было благодарственное молебствіе и парадъ въ присут
ствіи Государя Императора, Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, 
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Августѣйшихъ дочерей, великихъ княгинь и великихъ книженъ. Послѣ 
молебна, который совершалъ о. Протопресвитеръ военнаго и морского 
духовенства Г. I. Шавельскій съ полковымъ протоіереемъ Букасовымъ 
п протодіакономъ Л.-Гв. Коннаго полка, въ красныхъ бархатныхъ ри
захъ съ шитымъ серебромъ оплечьями, былъ блестящій парадъ полку въ 
конномъ строю. При восторженномъ ,.ура“ и звукахъ гимна отбыли ИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВА изъ манежа. Въ Зимнемъ Дворцѣ состоялся Высочайшій 
завтракъ.

24 января въ офицерскомъ собраніи полка состоялся въ Высочай
шемъ присутствіи обѣдъ, а 25 января днемъ спектакль въ Народномъ 
домѣ и обѣдъ для нижнихъ чиновъ и вечеромъ раутъ въ офицерскомъ 
собраніи.

Въ эти дни торжественнаго воспоминанія славнаго и лихого подвига 
предковъ Л.-Гв. Казачій ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полкъ какъ бы входилъ въ 
плоть и кровь пхъ и вновь переживалъ тѣ минуты, какія переживали и 
ихъ предки. „Прошло болѣе ста лѣтъ, говорилъ Государь на парадѣ, 
со времени совершенія Л.-Гв. Казачьимъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА пол
комъ славнаго и доблестнаго подвига во время Лейпцигской битвы, 
ранѣе и позже того Л.-Гв. Казачій полкъ, цвѣтъ и краса тихаго 
Дона, совершалъ славные подвиги и честно и преданно служилъ Сво
имъ Царямъ и Россіи. Увѣренъ, что честные и святые завѣты ва
шихъ славныхъ предковъ останутся и впредь живы въ рядахъ, мо
ихъ доблестныхъ лейбъ-казаковъ и что, если въ будущемъ придется 
встрѣтиться съ врагомъ, вы вспомните своихъ предковъ и также 
доблестно и честно послужите за матушку Россію".

Пусть же память о доблестяхъ и заслугахъ предковъ и самыя 
имена ихъ вѣчно живутъ и сіяютъ не только на бумагѣ—въ книгѣ, но и 
въ умахъ и сердцахъ Лейбъ-Казаковъ и да удивляютъ весь міръ своею 
отвагою, удалью, беззавѣтною преданностію и любовію Царю и Родинѣ. 
А такъ какъ эти качества держатся главнымъ образомъ вѣрою въ Бога, 
то и нужно стараться, чтобы въ душѣ христолюбиваго воина жива была 
эта вѣра.

Протоіерей церкви Гвардейскихъ казачьихъ частей М. Букаеовъ.

ХРОНИКА.
Въ праздникъ Срѣтенія Господня (2 февраля) и въ недѣлю мясо

пустную (9 февраля), а также и наканунѣ этихъ дней о. Протопресви
теръ Г. I. Шавельскій совершалъ богослуженіе въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ 
присутствіи въ Царскосельскомъ Ѳеодоровскомъ Соборѣ Собственныхъ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА—Конвоя и Своднаго-пѣхотнаго полка.

2 февраля въ ТН часовъ вечера въ помѣщеніи Покровскаго прі
юта Общества попеченія о бѣдныхъ военнаго и морского духовенства, 
подъ предсѣдательствомъ о. Протопресвитера, состоялось общее собраніе 
членовъ об-ства по случаю исполнившагося тридцатилѣтія общества Ц.

Т) См. объ этомъ собраніи въ офиціальной части сего №-ра „Вѣстника".
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26-го минувшаго января въ г. С.-Петербургѣ, по иниціативѣ Его 
Высокопреподобія о. Протопресвитера положено было начало собраніямъ 
военнаго духовенства для объединенной пастырской работы въ борьбѣ 
съ сектантствомъ.

Въ 6 часовъ вечера въ Гаванской церкви Милующей Божіей Матери 
собралось болѣе 20-ти столичныхъ военныхъ свяіценно-служителей въ 
числѣ которыхъ находились: помощникъ Протопресвитера, протоіерей 
I. В. Моревъ, благочинный С.-Петербургскихъ военно-морскихъ церквей
А. А. Ставроіскій, предсѣдатель Духовнаго правленія В. Н. Грифоцовъ, 
предсѣдатель Миссіонерскаго отдѣленія П. Н. Левашевъ, члены Духов
наго правленія Ѳ. М. Ласкѣевъ и А. I. Преображенскій и много др. 
Въ б1/^ часовъ прибылъ Его Высокопреподобіе о. Протопресвитеръ, встрѣ
ченный настоятелемъ церкви протоіереемъ Іоанномъ Бугославскимъ и 
членами приходскаго причта. Собравшимся духовенствомъ съ о. Про
топресвитеромъ въ главѣ совершено было предъ образомъ Милующей 
Божіей Матери торжественное молебствіе объ обращеніи заблудшихъ. 
Предъ началомъ молебствія Его Высокопреподобіемъ произнесено было глу
боко-назидательное слово, въ которомъ отмѣчались фарисейство и неискрен
ность вожаковъ сектантства, эксплоатирующихъ темноту русскаго народа.

Послѣ молебствія, сопровождавшагося многолѣтіями Царствующему 
Дому, св. Синоду, Высокопреосвященному Митрополиту Владимиру, 
о. Протопресвитеру и всѣмъ православнымъ христіанамъ, настоятелемъ 
церкви Морского корпуса Д. I. Удимовымъ предложена была бесѣда 
противо сёктантскаго содержанія. Собравшійся въ большомъ количествѣ 
народъ съ глубокимъ вниманіемъ слушалъ пастырскія назиданія и съ 
чувствомъ полнаго удовлетворенія разошелся по своимъ домамъ, унося 
вмѣстѣ съ укрѣпленной вѣрой въ истину православія и теплую благодарность 
Вождю военнаго духовенства и всему пастырству за его труды пзаботы ’).

27 минувшаго января, въ девятую годовщину гибели крейсера 
„Варягъ" и канонерской лодки „Кореецъ", въ храмѣ— памятникѣ 
морякамъ, погибшимъ въ японскую войну, была совершена божествен
ная литургія преосвященнымъ ректоромъ Императорской С.-Петербург
ской Духовной Академіи Епископомъ Анастасіемъ, при чудномъ пѣніи 
хора гвардейскаго экипажа въ сослуженіи мѣстнаго духовенства, съ 
крейсера Авроры о. А. Покровскаго, іеромонаха Ѳеодосія (изъ студентовъ 
Академіи) и протодіакона Исаакіевскаго собора о. Косогорскаго.

Небольшой сравнительно храмъ, полный молящихся, впервые огла
сился такимъ торжественнымъ архіерейскимъ служеніемъ литургіи. Предъ 
піпихидой Владыка съ обычною задушевностью сказалъ трогательное 
слово, предваривши его церковнымъ возглашеніемъ: „во блаженномъ 
успеніи подаждь Господи усопшимъ воинамъ вѣчный покой!.. Много, 
много, разъ—такъ приблизительно говорилъ онъ—приходилось мнѣ грѣш-

!) Сообщилъ II. I. В.
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ному молиться и о здравіи и упокоеніи... Но никогда мое сердце не тре
петало, не скорбѣло такъ, какъ въ этомъ святомъ храмѣ... Отчего это?. 
Казалось бы, что эта .старина, эта сѣдая древность, въ духѣ которой 
сооруженъ весь храмъ, должна бы умиротворять всякое сердце... Но чер
ныя доски по стѣнамъ не даютъ покоя, онѣ волнуютъ каждаго, входя
щаго сюда... Вѣдь эти надписи—названія кораблей съ именами нашихъ 
воиновъ, павшихъ за вѣру, Царя и родину въ послѣднюю японскую войну!.. 
Только, что минуло 10 лѣтъ, какъ врагъ коварно напалъ на нашихъ вои
новъ, защищавшихъ отдаленныя границы нашего отечества; напалъ, 
чтобы поколебать, обезсилить и подорвать могущество и державу Россіи, 
погубилъ лучшія наши силы, нашу надежду... Это еще такъ живо и 
естественно отзывается болыо въ нашемъ сердцѣ и въ сердцѣ каждаго 
русскаго человѣка... Но на скорбь эту еще живѣе чувствуютъ всѣ тѣ, кто на 
этихъ черныхъ доскахъ имѣютъ своихъ отцовъ, мужей, братьевъ и дѣтей...

И такъ ужели этотъ храмъ есть мѣсто только скорби? Ужели она 
одна должна наполнять всю нашу душу?.. Нѣтъ! Это было бы малоду
шіемъ... Воины наши съ честью пали за свою родину и оставили намъ 
урокъ мужества. Вѣчная имъ память!.. Но храмъ этотъ есть вмѣстѣ съ 
тѣмъ и домъ молитвъ... Мы должны молиться за усопшихъ воиновъ, 
чтобы Господь въ день второго Своего пришествія сподобилъ ихъ стать 
одесную Себя... Мы должны молиться и за тѣхъ, кто скорбитъ и сокру
шается о потерѣ близкихъ своихъ воиновъ..."

Въ заключеніи Владыка пригласилъ всѣхъ присутствующихъ при
нять участье въ общей молитвѣ...

Въ 1 ч. 20 мин. по полудни кончилась эта необычная въ храмѣ— 
памятникѣ служба, которая несомнѣнно, надолго останется въ памяти 
всѣхъ присутствовавшихъ Ц.

Въ тотъ же день въ 12 час, дня -въ Адмиралтейскомъ соборѣ 
была отслужена панихида по командирѣ крейсера „Варягъ" отст. к.-адм.
В. Ѳ. Рудневѣ. Передъ началомъ панихиды настоятель собора митро
форный прот. А. А. Ставровскій обратился къ присутствовавшимъ съ 
словомъ: „Вой двухъ судовъ,—говорилъ онъ—противъ множества 
непріятельскихъ конечно не могъ закончиться въ нашу пользу, но коман
диръ судна „Варягъ" сумѣлъ поддержать честь Андреевскаго флага. 
Честь и слава морякамъ, погибшимъ въ этомъ неравномъ бою! Заслуга 
ихъ никогда не 'забудется и память о нихъ будетъ жить вѣчно". Во 
время панихиды въ соборѣ были бывшій намѣстникъ на Дальнемъ Вос
токѣ ген.-адъют. Алексѣевъ, отст. адм. Старкъ, бывшій командиръ 
„Петропавловска", члены адмиралтействъ-совѣта вице-адм. Яковлевъ и 
товарищъ морского министра вице-адм. Бубновъ, помощникъ начальники 
главнаго морского штаба г.-м. Зилоти отст. к.-адм. Аврамовъ, сынъ 
покойнаго командира „Варяга" Рудневъ.

Сообщ. свящ. В. Рыбаковъ.



188 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО И МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА. № 4

КОРРЕСПОНДЕНЦІИ.
— Изъ Выборга. 30-го Января сего года въ полковой праздникъ 

8-го Финляндскаго стрѣлковаго полка состоялось торжественное освяще
ніе о. Протопресвитеромъ военнаго и морского духовенства третьяго при
дѣла въ честь Свв. Апостоловъ Павла и Петра и въ память ИМПЕРА
ТОРА Петра І-го при главной исторической русской святынѣ не только 
города Выборга, но и всей Финляндіи. А вмѣстѣ съ полкомъ и все рус
ское общество города справляло праздникъ по случаю успѣшнаго окон
чанія славнаго дѣла—полнаго возстановленія древняго храма, въ кото
ромъ нѣкогда безсмертный геній Великаго Петра со своими доблестными 
сподвижниками черпали въ молитвенныхъ подвигахъ силы, увлекавшія 
ихъ на путь побѣдъ и славы Россіи.

Возстановленный храмъ имѣетъ за собою вѣковую исторію. По
стройка его католическимъ орденомъ доминиканцевъ относится къ 1494 г., 
въ началѣ XVI вѣка онъ остановится главнымъ въ Финляндіи лютеран
скимъ соборомъ, а въ 1700 году Петромъ І-мъ преобразованъ въ город
ской Христорождественскій соборъ съ боковымъ придѣломъ въ честь Свв. 
Апп. Петра и Павла. Послѣ пожара въ 1793 году въ соборѣ прекрати
лось православное богослуженіе и зданіе передано въ военное вѣдомство, 
помѣстившее въ немъ впослѣдствіи складъ провіанта для войскъ.

Сколько горькихъ думъ и чувствъ переживали русскіе люди, глядя 
на запустѣніе святого мѣста, имѣющаго при томъ для русскаго дѣла въ 
Финляндіи такое важное историческое значеніе. Вѣдь не даромъ Вели
кій Преобразователь Россіи тотчасъ по завоеваніи Выборга прежде всего 
основываетъ православный соборъ, дальнозоркими своими очами пред
видя силу и значеніе Православія въ укрѣпленіи за Россіей завоеванной 
окраины. Но нельзя сказать, чтобы русскіе люди гор. Выборга были рав
нодушны къ такому положенію дѣлъ—нѣтъ уже почти 20 лѣтъ тому на
задъ они стали поговаривать о необходимости возвратитить зданію пер
воначальное назначеніе. Мало по малу разговоры эти стали крѣпнуть и 
кругъ заинтересованныхъ въ этомъ дѣлѣ лицъ становится все шире и 
шире. Много въ этомъ случаѣ послужила изданная покойнымъ нынѣ 
священникомъ 8-го Финляндскаго Стрѣлковаго полка о. Николаемъ Кре
стовоздвиженскимъ брошюра „Забытая Святыня гор. Выборга", въ ко
торой онъ на строго провѣренныхъ данныхъ съ сердечнымъ сокрушеніемъ 
передавалъ исторію славнаго памятника Петровскихъ дѣяній. Начались 
вскорѣ и непосредственныя хлопоты предъ высшимъ начальствомъ о пе
редачѣ зданія 8-му Финляндскому Стрѣлковому полку, тѣмъ болѣе, что 
чины его за неимѣніемъ своей церкви были невѣроятны стѣснены въ от
правленіи своихъ религіозныхъ обязанностей. Но всѣ эти ходатайства, 
хотя и были поддержаны высшими властями Финляндіи; хотя и велись 
такими людьми, какъ бывшій командиръ полка полковникъ Кирѣевъ— 
человѣкъ полный силъ и энергіи—оставались безрезультатными. Осуще
ствить же мечты скорбнаго сердца русскихъ людей въ Выборгѣ судилъ 
Господь настоящему Командиру полка Полковнику А. Ф. Добрыиіину. 
Высокообразованный человѣкъ, рѣшительный и настойчивый въ своихъ 
стремленіяхъ, одушевленный христіанскими чувствами и любовію къ род
ной старинѣ, онъ вошелъ съ докладной запиской въ ИМПЕРАТОРСКОЕ 
Военно-Историческое имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ІІІ-го обще- 
тво о состояніи запущенной святыни Выборга, чѣмъ и вызванъ былъ, 
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по общемъ обсужденіи, ВЫСОЧАЙШІЙ докладъ, сдѣланный Предсѣда
телемъ Общества. Результатомъ такого хода дѣйствій и послѣдовало раз
рѣшеніе на передачу этого многострадальнаго храма въ вѣдѣніе 8-го 
Финляндскаго стрѣлковаго полка съ тѣмъ, чтобы въ немъ была устроена 
полковая церковь. Сь сердечнымъ благоговѣніемъ и безграничнымъ во
сторгомъ была принята всѣми чинами полка высокая честь быть вѣрными 
стражами и хранителями заповѣданной Великимъ Петромъ святыни. Мало 
безпокоило и то о стоятельство, что въ полку не было никакихъ средствъ 
на оборудованіе храма—сердца горѣли вѣрой, что святое дѣло на Руси 
не останется не поддержаннымъ. Начали съ полка—гг. офицеры между 
собою собрали 2.000 рублей, нижніе чины съ открытой душой просили 
разрѣшенія поставить иконы отъ ротъ—на что тоже поступили пожертво
ванія до 1.500 рублей, изъ суммъ Главнаго Штаба по ходатайству от
пущено было 5.000 рублей, а что всего дороже по „представленію Г. 
Военнаго Министра въ іюлѣ мѣсяцѣ сего года ВЫСОЧАЙШЕ пожаловано 
было изъ Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 6.000 рублей. Кромѣ того всѣ 
русскіе люди гор. Выборга несли свои подаянія посильныя, начиная съ 
1.000 марокъ до 5-ти пенни. По воззваніямъ ко всѣмъ полкамъ Имперіи 
и теперь еще поступаютъ деньги. Однимъ словомъ собрано было до 
38.000 рублей, а работа уже кипѣла., пока шелъ сборъ средствъ. Были 
убраны стелажи, разобранъ полъ, установлено калориферное отопленіе, 
полъ сдѣланъ изъ сплошной древесной массы. Но особенно обращаетъ 
вниманіе на себя внутреннее убранство церкви. Иконостасъ, хоругви, 
иконы, богослужебные сосуды, люстры, лампады все это сооружено въ 
стилѣ XII—ХІП вѣка. Начиная съ Мая мѣсяца 1912 года по сіе время 
всѣ чины полка до послѣдняго рядового не покладая рукъ работали 
подъ руководствомъ и неустаннымъ наблюденіемъ доблестнаго русскаго 
человѣка командира полка полковника А. Ф. Добрышина. Честь ему и 
слава!
Священникъ церкви 8-го Финляндскаго Стрѣлковаго полка

Николай Окуневъ.

— Изъ Ново-Александріи Любл. губ.:—Празднованіе 71-мъ пѣ
хотнымъ Бѣлсвскимъ полкомъ своего '150-лѣтняго юбилея, 22 минув
шаго Января въ 71-мъ пѣхотномъ Бѣлевскомъ полку состоялось семей
ное, домашнее, но въ сущности—большого значенія празднество, начало 
коему было положено еще 15 Декабря 1913 года, когда исполнилось 
150-лѣтіе со времени сформированія нашего полка. Городъ Бѣлевъ, 
Тульской губерніи, отъ котораго и получилъ свое наименованіе 
полкъ, находясь во всегдашнемъ общеніи съ полкомъ и слѣдя 
за его жизнію, своимъ вниманіемъ не прошелъ мимо сего важнаго 
для полка событія и въ благословеніе ему прислалъ икону Преподобнаго 
Макарія Бѣлевскаго и Жабынского Чудотворца. Полкъ не предполагав
шій ранѣе праздновать своего полу-юбилея, чрезвычайно обрадованный 
такимъ знакомъ вниманія и духовнаго родства гражданъ своего родного 
города, не могъ не отмѣтить сего важнаго случая и тогда же скромно, 
по семейному, отпраздновалъ свой юбилей, совершеніемъ наканунѣ за
упокойнаго моленія о почившихъ предкахъ полка, а въ самый день 
15 Декабря торжественнымъ совершеніемъ литургіи и молебна Препо
добному, предъ выстроившимся полкомъ. Командиръ полка, полковникъ
С. В. Бѣляевъ, человѣкъ глубокаго религіознаго и патріотическаго чув
ства, все стараніе приложилъ къ тому, чтобы празднество, при всей
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своей семейности, было бы и торжественно и назидательно; подъ его 
руководствомъ, Образъ Преподобнаго былъ торжественно, въ предшествіи 
креста и хоругвей, взнесенъ изъ полковой церкви на рукахъ гг. офице
ровъ, при торжественномъ звонѣ колоколовъ, и трогательныхъ звукахъ 
„Коль славенъ".

При появленіи Образа, главы обнажились и руки привычно под
нялись для совершенія крестнаго знамени... Молебенъ пѣлъ полный 
смѣшанный прекрасный полковой хоръ, подъ управленіемъ опытнаго 
регента, поручика Н. 3. Лебедева. Послѣ молебна состоялось, обнесеніе 
иконы Преподобнаго Макарія по фронту полка, послѣ чего торжество 
закончилось церемоніальнымъ маршемъ.

Тогда же было рѣшено отпраздновать и день памяти Преподобнаго, 
въ 22 день Января, совершена Божественная Литургія съ молебномъ 
Преподобному съ провозглашеніемъ положеннаго многолѣтія Царствую
щему Дому и юбиляру-полку. Предъ молебномъ, полковымъ священникомъ 
было произнесено слѣдующее поученіе.

„Православные, Христолюбивые воины; Земного Царя окружаютъ вель
можи. Это—лица, доказавшія на дѣлъ сьою преданность Царю, свою готов
ность положить жизнь свою за него. Ихъ совѣтами Царь руководствуется въ 
дѣлахъ государственныхъ, ихъ посылаетъ туда, гдѣ самъ не можетъ быть и 
вѣритъ имъ, какъ самому себѣ. Ихъ предстательство, ихъ ходатайство имѣетъ 
большую силу у Царя и всякую просьбу ихъ Царь исполняетъ.

Царя Небеснаго также окружаютъ вельможи небесные: святые угодники, 
мученик т, свящепно-мученики, пре"одобные, праведные и всѣ святые. Они 
предо оятъ предъ Престоломъ Всевышняго Бога и ходатайствуютъ за насъ 
грѣшныхъ и по ихъ молитвамъ Господь посылаетъ намъ свои милости. Въ 
числѣ такихъ небожителей предстоитъ Престолу Божію и Преподобный Мака
рій. Бѣлевскій и Жабынскій Чудотворецъ. Въ лицѣ его Го подь явилъ намъ 
новаго молитвенника и ходатая. Только къ прискорбію нашему, мы до сихъ 
поръ его не знали, но Господь вложилъ въ умы и серіца грожданъ, соимен
наго намъ города Бѣлева благую мысль пристать намъ въ благословеніе его 
св. Образъ, по случаю исполнивш ігося 150-лѣтія существованія нашего полка.

Церковь наша православная вѣруетъ, что св. угодники принимаютъ 
участіе и въ судьбахъ міра, и въ жизни каждаго человѣка и учитъ насъ 
уважать и призывать ихъ на помощь, ибо они наши ходатаи и молитвенники. 
И если мы бываемъ того достойны—руководятъ нами и въ жизни частной и 
въ общественной. Постараемся же быть сего достойными! Будемъ вести жизнь 
свою и частную, какъ христіане и служебную, какъ воины, такъ, что бы 
быть достойными Небеснаго покровительства. Не будемъ порочить званія 
своего христіанскаго, грѣхами плоти и духа, нарушеніемъ закона христіан
скаго, а званія воина -нарушеніемъ воинскаго закона, воинской дисциплины. 
Будемъ жить по завѣту Господа нашего Іисуса Христа и по завѣтамъ на
шихъ предковъ—великихъ подвижниковъ военнаго духа—самоотверженныхъ 
защитниковъ своего Отечества, которые души свои положили за други своя, 
инамъ завѣщали не щадить живо і а своего до послѣдней капли крови. Тогда 
и Господь будетъ близъ насъ, тогда съ нами будетъ и покровитель нашъ 
небесный Преподобный Макарій".

Вечеромъ того же дня полковымъ священникомъ была произнесена 
внѣбогослужебная бесѣда о житіи и подвигахъ Преподобнаго Макарія.

71-го пѣхотнаго Бѣлевскаго полка священникъ Іоаннъ Коваленко.

№ 4 „Вѣстника" с. г. сданъ на почту 6 февраля.

Редакторъ, прот. Евгеній Запольскій.
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Объявленія.

Отъ комитета для сбора пожертвованій въ пользу 
голодающихъ въ Червонной Руеи.

Въ Австро-Венгріи, иа границѣ съ нашими Подольской, Волынской и 
Холмской губерніями, находятся провинціи, населенныя четырьмя милліонами 
малороссовъ; провинціи эти -Червонная Русь—были вотчинами русскихъ князей, 
а послѣ татарскаго раззоренія, были постепенно отвоеваны поляками, венграми 
и турками; нынѣ, какъ сказано, входятъ въ составъ австрійскихъ зем ль. 
Населеніе ихъ—частью уже православное, частью тяготѣетъ къ православію, 
переходя въ него изъ уніатства (часто съ великими для себя неудобствами 
и даже опасностями, какъ показываетъ происходящее нынѣ въ Мармарошъ- 
Сигетѣ, въ Венгріи, судбище надъ девяносто четырьмя угрорусскими крестья
нами, осмѣлившимися осуществить свое „конституціонное" право перемѣны 
вѣроисповѣданія).

Въ настоящее время наши едпноиленники испытываютъ страшное 
бѣдствіе—голодъ, и, въ лицѣ образовавшагося въ Львовѣ (Австрійская Галиція) 
„русскаго спасательнаго комитета", обратились къ иамъ, русскимъ, съ воз
званіемъ, въ которомъ указываютъ на размѣры бѣдствія и на настоятельную 
необходимость помощи голодающимъ. Необходимость этой помощи усугубляется 
тѣмъ, что у себя, на родинѣ, члены ] усскаго комитета наталкиваются на по
стоянныя препятствія и затрудненія, не существующія ни для польскихъ, ни 
для „украинскихъ" организацій.

„Три года подрядъ", пишетъ спасательный комитетъ „навѣщаютъ сти
хійныя бѣдствія земледѣльческое населеніе Галичины и Буковины. Но по
слѣдній годъ, по небывалымъ доселѣ размѣрамъ и силѣ стихійныхъ бѣдствій, 
превзошелъ предыдущіе и довелъ окончательно земледѣльческое населеніе 
до полнаго раззоренія и нищеты... Самое большое бѣдствіе это—почти полный 
недостатокъ кормовъ для скота. Сѣно или унесено водами, или совершенно 
сгнило, а, если гдѣ и собрано подъ дождями, то представляетъ плохой и не
здоровый кормъ. Такимъ-же является и солома, прогнившая и выщелоченная 
дождями".

Такъ писалъ комитетъ еще осенью. Теперь-же, съ приближеніемъ весны, 
нужда еще болѣе обостряется, помощь становится еще настоятельнѣе.

„Братья и сестры",обращается къ намъ Львовскій русскій спасательный 
комитетъ, „граждане необъятной и богатой Россіи,... поспѣшите дружно съ 
посильной помощью раззоренному русскому населенію Прикарпатья, отрите 
слезы голоднымъ и безпомощнымъ, дѣтямъ и старцамъ, спасите несчастныхъ 
отъ голодной смерти".

Въ отвѣтъ на этотъ призывъ въ С.-ІІетербургѣ образовался въ ноябрѣ 
1913 г. комитетъ съ участіемъ представителей различныхъ общественныхъ 
группъ и различныхъ политическихъ партій объединенныхъ однимъ жела
ніемъ: помочь въ бѣдѣ на нимъ голодающимъ и обездоленнымъ единопле
менникамъ въ австрійскихъ предѣлахъ. Почетными предсѣдателями этого 
комитета являются митрополиты С. Петербургскій и Кіевскій; предсѣдателемъ— 
графъ М. М. Перовскій-Петрово-Соловово; товарищами предсѣдателя: членъ 
Государственнаго Совѣта М. А. Стаховичъ, Н. А. Хомякова и старшина С.П.Б. 
купеческаго общества И И. Крюковъ. Вотъ имена нѣкоторыхъ изъ остальныхъ 
членовъ комитета: бывшіе товарищи предсѣдателя Государственной Думы кн. 
В.М. Волконскій и Н. Н. Львовъ, члены Государственной Ду ы Н. А Хомяковъ, 
М. М. Алексѣенко, гр. В. А. Бобринскій, А. С. Гижицкій, Е. П. Ковалевскій, 
А. И. Савенко, Л. А. Велиховъ; члены Госуд. Совѣта Ф. Н. Безакъ, В. I. Гурко, 
гр. Д. А. Олсуфьевъ, Я. Н. Офросимовъ, И. Е. Раковичъ, кн. Н. Б. Щербатовъ 
(управляющій Государственнымъ коннозаводствомъ), предсѣдатель С.ІІ.Б. Сла
вянскаго Благотворительнаго Общества генералъ отъ инф. Паренсовъ, товарищъ 
предсѣдателя А. А. Башмаковъ, Дир< кторъ хозяйственнаго Управленія при 
Свят. Синодѣ А. А. Осѣцкій, лейбъ-медикъ В. Н. Сиротининъ, академикъ 
А. И. Соболевскій, предсѣдатель Общества Славянской Взаимности А. А. Сто
лыпинъ, редакторъ „Вечерняго Времени" Б. А. Суворинъ и главный редакторъ 
..Новаго Времени" М. А. Суворинъ, артистка Императорскихъ театровъ В. В. 
Котляревская-Пушкарева и очень многіе другіе.
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Комитетъ этотъ обратился съ воззваніемъ къ русскому обществу и от
крылъ сборъ пожертвованій. За срокъ съ восьмого ноября 1913 года по 
первое января 1914 г. поступило всего пожертвованій—17.3С9 р. 67 коп. Пере
ведено въ Львовъ на имя предсѣдателя русскаго спасательнаго комитета 
Филиппа Ивановича Свистуна—15276 р., въ Черновцы—на на имя А. ІО. Ге- 
ровскаго—1000 р. Убѣдительная просьба: не отказать въ дальнѣйшихъ по
жертвованіяхъ. Таковыя могутъ быть направляемы: или въ О.П.Б., въ контору 
„Новаго Времени** (Невскій проспектъ, 40) „для голодающихъ въ Червонной 
Руси“; или на имя предсѣдателя комитета гр. М. М. Перовскаго-Пѳтрово-Соло- 
вово, по его адресу: Сергіевская, 55 (С.-Петербургъ); пли, наконецъ, на его-же 
текущій счетъ, номеръ 17654 (УПОМИНАНІЕ ЭТОГО НОМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНО) 
въ С.П.Б. Учетномъ и Ссудномъ Банкѣ.

Предсѣдатель Комитета:
Гр. Перовскій-Петрово-СоловоБО.

«Авііііімііінівміііівнііііііііііііііііітііііаавммінііііівііііііііііііііііц
IИздательствомъ П. П. СОЙКИ НА въ СПБ. (сущ.28 лѣтъ)!
5 Открыта подписка на 1914 годъ на ежемѣсячный = 
Е общедоступный журналъ самообразованія Е

ЗНАНІЕ ДШШ1
Въ каждой книгѣ печатаются 
вполнѣ законченныя произведенія. 
Изложеніе ясное и вполнѣ доступное 
каждому. Книги большого формата, 

въ папковомъ переплетѣ.

Каждая книга украшена нѣсколь
кими отдѣльными картинами, отпе
чатанными вб нѣсколько красокб. 
Масса рисунковъ, портретовъ, репро

дукцій съ фотографій и картинъ.

----  Надо видѣть журналъ, чтобы убѣдиться въ его достоинствѣ. —
Періодическая печать разныхъ направленій дала единодушный отзывъ (болѣе 
100 газетъ и 20 журналовъ), что „журнала ,,Знаніе для всіъхъ" даетг 
разумное, полезное и вмѣстѣ сб тѣмб интересное и разнообразное 
чтеніе по всѣлів отраслямб знанія, литературы и изящныхв искусствб, 

а св внѣшней стороны небывалое по роскоши".

— Въ журналѣ ..ЗНАНІЕ ДЛЯ ВСѢХЪ** принимали и принимаютъ участіе: —
В. К. Нгэфоновъ, П. В. Быковъ, К. Е. Вейгелинъ, проФ. Б. П. Веймбергъ, 
Ф. С. Груздевъ, проФ. В. С. Груздевъ, Вл. П. Лебедевъ, проФ. И. М. Никольскій, 
проФ. К. 3. Покровскій, прив.-доц. В. Н. Сементовскій, К. К. Серебряковъ, /А. И. 
Сизовъ, Ѳ. Ѳ. Соколовъ, Э. Л. Старкъ, Н. Г. Ширяевъ, прив.-доц. К. 3 Яцуга.

12
---- Въ теченіе 1914-го года будетъ дано: ----------------- 
КНИГЪ отпечатан- на-бумагѣ „атласъ" съмногоч. иллюстр., 
---------------- свыше 300 рисунк., портретовъ п до 30 вкладныхъ 
больш. форм, мпогокрасочн. картинъ, отпечат. па мѣловой бумагѣ.

Кн. 1. Въ сердцѣ Азіи.
Кн. 2. Картины доисторической 

жизни человѣка.
3. Жизнь и смерть.
4. Въ странѣ скалъ и озеръ.
5. Элементы счастья.
6. Въ царствѣ грибовъ.

Кн. 
Кн. 
Кн. 
Кн.

Кн. 7. Радій и его лучи.
Кн. 8.Далекіе міры.
Кн. 9. Поэтъ міровой скорби.
Кн. 10. Уродства и уроды.
Кн. 11. Колыбель русск. искусства.
Кн. 12. Заботы о потомствѣ у жи

вотныхъ.

----------------— ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ: ____________

„ГАЛЛЕРЕЮ РУССКИХЪ УЧЕНЫХЪ“
Всѣ портреты будутъ исполнены по способу геліогравюры.

х 4И РУБ. ЗА ГОДЪ съ доставкой и порес. Допускается разсрочка. -

Е»Ци Главная Контора: СПБ., Стремянная, 12, собств. д. Е

ЗіітіііііітіііштііііітііііаіітдшіііісііііітііітішшшііііміііЛ



КНИЖНЫЙ ОКЛАДЪ
ОБЩЕСТВА

ВЪ ДУХЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная улица, № 20. Телефонъ 94-89.

по всѣмъ каталогамъ
(книги рел.-нравств. содержанія, учебники, беллетристику и др.).

Книги высылаются по требованіямъ съ наложеннымъ платежомъ, по полученіи пред
варительнаго задатка въ размѣрѣ % всего заказа. Пересылка за счетъ покупателя.

Полный КАТАЛОГЪ склада высылается за двѣ 7 коп. марки.’

Какъ надо говѣть и исповѣдаться предъ духовникомъ.
(Братскій совѣтъ православному христіанину) П. И. Нечаева, и мо

литвы предъ исповѣдью. Изданіе 3-е, стр. 32, цѣна 5 коп.

Свѣтлое Христово Воскресеніе.
95 стран., цѣна 10 коп.
Содержаніе: 1) Евангеліе отъ Матѳея. 2) Тропарь и кондакъ празд

ника. 3) Пасхальное богослуженіе. 4) Сюво Іоанна Златоуста на день Пасхи. 
5) Нѣкоторые обряды и особенности богослуженія въ недѣлю Пасхи. 6) Свѣтлое 
Воскресеніе, стихотв. Я. Полонскаго. 7) Воскресеніе Христово. 8) Въ великіе 
дни. 9 Эммаусскіе путники. 10 Явленіе воскресшаго Господа ученикамъ своимъ 
на морѣ Тиверіадскомъ. 11) И-.ъ древне-христіанскихъ преданій на день Вос
кресенія Христова. 12) Слово на день Пасхи, прот. Р. Путатина. 13) Христосъ 
Воскресе. 14) Утро Свѣтлаго христова Воскресенія въ деревнѣ. 15) Старый 
звонарь, Кіроленко. 16) На Пасхѣ. 17) Радость воскресенія Христова для обез
доленныхъ. 18) Христова ночь, Салтыкова. 19) Въ свѣтлую ночь (разсказъ свя
щенника). 20) Пасхальная ночь на сплавѣ.

Святая недѣля.
Сборникъ религіозно-нравственнаго чтенія. Изданіе 3-е, стран. 164, 

цѣна 20 коп.
Содержаніе сборника: 1)Онъ воскресъ, Онъ воскресъ. 2)Радость 

праздника Воскресенія Христова. 3) Заутреня Свѣтлаго Христова Воскресенія. 
4) Вечерня Пасхи. 5) Что значитъ обхожденіе вокругъ храма въ первый день 
Пасхи. 6) Пасхальная ночь въ Іерусалимѣ. 7) Свѣтлое Христово Воскресеніе на 
Руси. 8) Пасха царя Алексѣя. 9) Какъ намъ жить во Св. Пасху. 10) Познали-ли 
мы Господа на пути своей жизни. 11) Наша память о Воскресшемъ Господѣ. 
12) Грѣшники. 13) Живописный источникъ. 14). Артосъ. 15) Христосъ Воскресе. 
16) Причащеніе бабушки. 17) Примиреніе. 18) Пойдемъ за Нимъ. 19) Христова 
ночь. 20) Бенъ-Аиръ (легенда изъ временъ земной жизни Іисуса Христа).



ФАБРИКАНТЪ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

Гостиный Дворъ, Перинная линія, №№ 5 и 6.

Для телеграммъ: Петербургъ—Жевержееву.

Поставщикъ Двора 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА.

Пасхальная ризница.
Священническое облаченіе отъ 35 до 300 руб.
Діаконское „ - 30 „ 2*0 „

іная ризница.
Священническое облаченіе отъ 33 до 105 руб.
Діаконское „ 30 „ 95 „
Подризники „ 7 .. 35 „

Юбилейные знаки для духовенства въ память 300-лѣт.
Цар ствованія дома Романовыхъ, съ присвоенными лентами 

Серебряные 88 пр. вызолоченые съ эмалью
4 р. 60 к., 9 р. и съ настоящимъ жемчугомъ 15 р. — к. 

Золотые 30 р., 40 р. и съ наст. „ 60 „ — „
МЕДАЛИ броня. вызолочен. лучни работы. — « 75 ..

ДЛЯ ПОДНОШЕНІЙ
Образа съ открытой живописью и въ серебря

ныхъ вызолоченыхъ рамкахъ и ризахъ, въ 
дубовыхъ футлярахъ въ видѣ складней. . . 
Кресты наперсные серебряные вызолоченые. 

„ ■„ золотые 56 пр...................
Цѣпи къ крестамъ—серебряныя вызол. . .

„ золотыя 56 пр. . . .

ПО ЗАКАЗАМЪ
Облаченія, образа, кресты могутъ быть изготовлены лучшаго 

сорта на высшія цѣны.

Полное оборудованіе храмовъ иконостасами 
утварью и ризницей.

Фабрика церковной утвари и парчи 
------ С.-Петербургъ.------

ТИПОГРАФІЯ „СЕЛЬСКАГО В'ВСТНИКА" СПБ., МОЙКА, 32.


