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С.-Петербургъ, Воскресенскій проспектъ, 
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часть «мыіндалльюяв.
Распоряженіе высшаго военнаго начальства относительно обращенія 

руководителей молодыхъ солдатъ, при ихъ обученіи.

Изъ приказа Августѣйшаго Главнокомандующаго 
по войскамъ гвардіи и Петербургскаго округа отъ 

28-го Февраля сего 1894 года.
Въ послѣднее время въ частяхъ округа было нѣ

сколько случаевъ нанесенія начальниками изъ ниж
нихъ чиновъ побоевъ молодымъ солдатамъ во время 
ихъ обученія. Такое самоуправство не помогаетъ 
дѣлу, а вредить ему, ослабляя воинскій порядокъ и 
дисциплину.

Требую отъ учителей,чтобы они достигали успѣха 
въ обученіи терпѣніемъ и ласкою, всегда помня, что 
нескорое и неточное усвоеніе молодыми солдатами 
преподаваемыхъ имъ правилъ происходитъ, въ боль
шинствѣ случаевъ, отъ непониманія, а не отъ недо
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статка съ ихъ стороны усердія или доброй воли. 
Ошибки исправлять безъ наказаній, ни въ какомъ 
случаѣ не прибѣгать къ ручной расправѣ и примѣнять 
закономъ установленныя взысканія только за намѣ
ренныя упущенія.

Главнокомандующій, Генералъ-Адъютантъ ВЛАДИМІРЪ.

Распоряженія Протопресвитера

ВОЕННАГО И МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА.
1.

Священникъ Таврической епархіи Авксентій Еор- 
ніевскій назначенъ на должность священника при 
управленіи 4-й Стрѣлковой бригады (приказъ по 
военному вѣдомству 1893 г. № 286) 14-го Февраля 
1894 года.

Назначены на должность псаломщика:
къ Преображенскому всей гвардіи собору—окон

чившій полный курсъ наукъ въ С.-Петербургской 
духовной семинаріи Сергій Разумовскій, 27-го янва
ря 1894 года;

къ Курской военно-Покровской церкви—бывшій 
воспитанникъ Новгородской духовной семинаріи 
Александръ Велицкій^ 5-го Февраля 1894 года;

къ Александро-Невской домовой при Управленіи 
Протопресвитера церкви—испр. должн. псаломщика 
церкви пріюта Сергіевскаго Братства Иванъ Аѳа
насьевъ 3-го Февраля 1894 года;

къ церкви Бобруйскаго мѣстнаго лазарета, за 
увольненіемъ псаломщика сей церкви Николая Но
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воуспенскаго въ Новгородское епархіальное вѣдом
ство, перемѣщенъ псаломщикъ церкви Одесскаго 
пѣхотнаго юнкерскаго училища Александръ Му
равьевъ^ 31-го января 1894 года;

псаломщикъ Керченской военно-крѣпостной церк
ви Іосифъ Новоуспенскій перемѣщенъ къ Николаев
скому адмиралтейскому собору; къ Керченской же 
церкви назначенъ студентъ Олонецкой духовной се
минаріи Павелъ Левитскій, 11-го Февраля 1894 года.

2.
Награждены набедренникомъ: 

Священники:
Варшавской цитадельной церкви Даніилъ Богояв

ленскій, съ благословенія высокопреосвященнаго Фла- 
віана, архіепископа Холмско-Варшавскаго, 23-го ян
варя 1894 года;

церкви 6-го Закаспійскаго стрѣлковаго баталіона 
Анатолій Вишняковъ, съ благословенія высокопре
освященнаго Владиміра, экзарха Грузіи, 8-го янва
ря 1894 года.

з.
Лестные отзывы о священникахъ военнаго вѣдомства.

Изъ приказа по Бобруйскому дисциплинарному ба
таліону отъ 16-го Февраля сего 1894 года.

Завтра, 17-го Февраля исполнится 30 лѣтъ пастыр
скаго служенія досточтимаго законоучителя и ду
ховника ввѣреннаго мнѣ баталіона, о. Алексѣя Ва
сильева, изъ которыхъ 23 года принадлежатъ слу



196 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. № 7

женію у Престола Господня въ церкви бывшей Бо- 
бруской военно-исправительной роты, а съ перефор
мированіемъ ея и Бобруйскаго дисциплинарнаго ба
таліона. Преподавая ревностно Слово Божіе заклю
ченнымъ, больнымъ духомъ и обременнымъ всякими 
печалями, о Алексѣй вмѣстѣ съ симъ по прежнимъ 
положеніямъ о дисциплинарныхъ частяхъ обучалъ 
заключенныхъ съ большимъ успѣхомъ и первона
чальной грамотности. Господь видимо благословлялъ 
и благословляетъ труды о. Алексѣя. При семилѣт
немъ моемъ командованіи баталіономъ, въ теченіе 
котораго перебывало болѣе 5 тысячъ заключенныхъ, 
людей по преимуществу строптивыхъ, безнравст
венныхъ, не было особенно-выдающихся проступ
ковъ по своей грубой безнравственности. Духовны
ми его бесѣдами и поученіями принесена великая 
нравственная польза нашему учрежденію.

Въ наступающій знаменательный день въ жизни 
и долголѣтней дѣятельности о. Алексѣя, какъ ду
ховника заключенныхъ, считаю служебною обязан
ностью и пріятнѣйшимъ долгомъ сердца привѣт
ствовать его съ исполнившимся 30-лѣтнимъ пастыр
скимъ служеніемъ и выразить ему мою искреннюю 
благодарность за благолѣпное священно-служеніе 
въ храмѣ нашемъ, наставленіе заключенныхъ въ 
истинахъ православной вѣры Христовой, труды по 
обязанности члена совѣщательнаго комитета бата
ліона и обученіе баталіон. хора пѣвчихъ церковно
му пѣснопѣнію, и вмѣстѣ съ симъ надѣяться, что 
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при энергіи и постоянномъ усердіи о. Алексѣя прине
сется и въ будущемъ истинная польза тому святому 
дѣлу, къ которому онъ призванъ.

Завтрашняго числа въ 101|2 часовъ утра, по слу
чаю исполнившейся 30-лѣтней службы баталіоннаго 
священника о. Алексѣя, въ баталіонной церкви 
имѣетъ быть совершено благодарственное молеб
ствіе благодѣющему намъ Господу Богу. Для присут
ствованія при которомъ быть всѣмъ гг. офицерамъ 
и класснымъ чинамъ баталіона; одѣтыми быть въ 
обыкновенной Формѣ. Всѣхъ заключенныхъ христіан
скаго вѣроисповѣданія привести вь церковь къ озна
ченному времени.

Начальникъ баталіона, Полковникъ Успенскгй.

Изъ приказа по лейбъ гвардіи Уланскому полку отъ 
22-го ноября 1893 г., за № 326.

По случаю перемѣщенія священника Николая Ли- 
венцова на службу въ лейбъ-гвардіи Финляндскій 
полкъ; считаю для себя пріятнымъ долгомъ выразить 
ему искреннюю благодарность за то усердіе, съ ко
торымъ онъ исполнялъ свои пастырскія обязанности 
въ теченіе 4 лѣтъ и за ту пользу, которую прино
силъ полку преподаваніемъ Закона Божія въ учеб
ной командѣ и въ школѣ солдатскихъ дѣтей.

Пожелаемъ ему на его новомъ мѣстѣ служенія 
пріобрѣсти ту же любовь и уваженіе, которыя онъ 
снискалъ въ нашей семьѣ.

Командиръ полка, Генералъ-Маіоръ Барановъ.
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ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

Бесѣда о жизни п подвигахъ препод. Маріи Египетской (паи. 1 апр.).

Жизнь препод. Маріи Египетской весьма назидательна и поучительна 
для всѣхъ христіанъ и во всякое время. Но среди дней поста и покаянія 
она имѣетъ для пасъ, христіане, особенное значеніе, какъ образецъ истин
наго покаянія, какъ самое наглядное свидѣтельство того, что нѣтъ грѣха, 
побѣждающаго человѣколюбіе Божественное, что Милосердый Господь хо- 
щетъ всѣмъ спастися и въ разумъ истины пріити^ и что человѣкъ^ 
какъ бы глубоко ни палъ, какъ бы тяжко ни согрѣшилъ, всегда можетъ, 
при помощи Божіей, возстать, получить полное прощеніе грѣховъ и до
стигнуть вѣчнаго блаженства, лишь бы только были къ тому непреклонное- 
желаніе и твердая рѣшимость съ его стороны.

Препод. Марія родилась въ половинѣ V вѣка отъ христіанскихъ роди
телей въ Египтѣ, почему и называется Египетскою. Въ самой ранней мо
лодости она, своевольно покинувъ родительскій домъ, удалилась въ сто
личный городъ Александрію, гдѣ скоро предалась самой порочной жизни, 
въ которой провела цѣлыхъ 17 лѣтъ, падая все глубже и глубже. Ни со
вѣты, ни увѣщанія, ни укоры, ни обличенія, ничто не могло остановить ее 
па пути порока. Казалось, что всякая надежда на исправленіе ея была по
теряна. Но всеблагій Господь, не хотяй смерти грѣгиника^ но еже 
обратитися и живу быти ему (Іезек. 18, 32), похитилъ эту величай
шую грѣшницу изъ бездны грѣха и порока дивными и непостижимыми 
путями.

Однажды лѣтомъ, во время жатвы, Марія случайно увидѣла на берегу 
моря толпу народа, отправлявшагося въ Іерусалимъ на поклоненіе Живо
творящему древу Креста Господня. Не изъ чувства благочестія, а ради 
празднаго развлеченія опа присоединилась къ толпѣ и отправилась въ Іеру
салимъ. Вмѣстѣ съ богомольцами прибыла она въ св. градъ. Наступилъ 
праздникъ Воздвиженія Креста Господня. Всѣ богомольцы устремились въ 
храмъ Воскресенія Христова для поклоненія Божественному древу Креста. 
Ради празднаго любопытства и Марія пошла вслѣдъ за ними. Но едва 
только переступила она порогъ церковный, какъ какая-то невидимая сила 
оттолкнула ее назадъ и не пускала дальше, между тѣмъ какъ толпы на
рода свободно шли впередъ. При всѣхъ долгихъ усиліяхъ войти въ
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храмъ она оставалась па одномъ мѣстѣ. Смущенная этимъ необычайнымъ 
обстоятельствомъ, Марія впала въ раздумье. Въ эти-то минуты и совер
шился переворотъ въ ея духовной жизни: тутъ было начало обращенія ея 
на путь покаянія и спасенія. Благодать Божія коснулась ея сердца. Совѣсть 
заговорила въ ней и пробудила сознаніе, что она тяжкая грѣшница и не
достойна приблизиться къ Святынѣ. Оставшись въ притворѣ одна и уви
дѣвъ на стѣнѣ икону Пресв. Богородицы, погибавшая въ безднѣ порока 
женщина вдругъ постигла всю свою мерзость и нечистоту, въ слезахъ по
каянія пала предъ св. иконой, исповѣдала свои грѣхи и молила о помощи 
и заступленіи, обѣщаясь отнынѣ отречься отъ міра и всего мірского и идти 
туда, куда Опа—Владычица міра повелитъ ей. Съ вѣрою и надеждою на 
Матерь Божію Марія порывисто двинулась въ храмъ и теперь безпрепят
ственно вошла туда вмѣстѣ съ другими. Съ трепетомъ приблизилась опа къ 
животворящему древу Креста, со слезами пала предъ нимъ и облобызала. 
Затѣмъ, снова подойдя къ иконѣ Богородицы, она пала предъ нею и воз
гласила: «О, Дѣво, Владычица—Богородица! Ты явила мнѣ Свое чело
вѣколюбіе; Ты не возгнушалась моею грѣшною молитвою; научи теперь, 
какъ достигнуть мнѣ спасенія, и будь моею руководительницею на пути 
покаянія»! —«За Іорданомъ ты найдешь успокоеніе»,—пронеслись въ отвѣтъ 
на эту молитву таинственныя слова и коснулись слуха и сердца Маріи. 
Услышавъ этотъ призывающій голосъ, она съ твердою рѣшимостію удали
лась въ пустыню іорданскую, гдѣ безъисходно пробыла 47 лѣтъ, побѣждая 
всѣ трудности и опасности пустынной, подвижнической жизни. И чего 
только не перенесла здѣсь преподобная? Первые 17 лѣтъ были для нея 
временемъ самой мучительной борьбы съ прежними страстями. Такъ сама 
опа разсказывала объ этомъ встрѣтившему ее въ пустынѣ иноку, старцу 
Зосимѣ: «17 лѣтъ я боролась въ этой пустынѣ съ моими страстями, какъ 
съ лютыми звѣрями. Прежнія вожделѣнія плоти, какъ адскій пламень, воз
горались во мнѣ и пожирали мою внутренность. Я падала на землю и ле
жала до тѣхъ поръ, пока небесный свѣтъ проникалъ въ мою душу и въ 
ней мало-по-малу наступалъ покой. Платье мое истлѣло отъ времени и мнѣ 
приходилось то содрогаться отъ холода, то изнемогать отъ палящаго зноя; 
часто по цѣлымъ днямъ я лежала безъ чувствъ, какъ трупъ бездыханный».

Побѣдивши неистовство страстей, преп. Марія остальные 30 лѣтъ про
вела въ подвигахъ молитвы, поста и воздержанія. Но какая это была мо
литва? Она молилась дни и ночи, обливаясь слезами, молилась то подъ па
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лящимъ зноемъ, то подъ мертвящимъ холодомъ, не имѣя ни хижины, ни 
одежды, пи обуви, и молилась такъ пламенно, что во время молитвы воз
носилась отъ земли на воздухъ. Что это были за подвиги поста и воздер
жанія? 17 лѣтъ она питалась тремя хлѣбами, взятыми съ собою изъ Іеру
салима и отъ времени сдѣлавшимися, какъ камень; а затѣмъ 30 лѣтъ пищу 
ея составляли пустынные коренья и растенія. И не даромъ были эти див
ные подвиги преп. Маріи. Опа достигла ими удивительной святости и рѣдкой 
высоты духовной жизни, такъ что стала ангелоподобнымъ существомъ па 
землѣ. Душа ея такъ просвѣтлѣла, что она знала Священное писаніе, ни
когда не учившись оному; называла по имени старца Зосиму, увидѣвши его 
въ первый разъ; она провидѣла свою кончину и просила Зосиму придти къ 
ней съ св. Дарами для послѣдняго напутствованія, назначивъ для сего 
самый день. Тѣло ея такъ одухотворилось, что она почти не нуждалась въ 
пищѣ, во время молитвы па локоть подымалась отъ земли и переходила 
Іорданъ, какъ по суху. И по кончинѣ ея св. тѣло цѣлый годъ лежало не- 
тлѣпнымъ и нетронутымъ до прихода Зосимы, пока левъ, по приказанію 
его, не вырылъ могилы для погребенія преподобной.

Поистиннѣ, дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ!
Смерть препод. Маріи послѣдовала въ 1 й день апрѣля, въ день по

слѣдняго ея напутствованія, что св. Зосима узналъ изъ надписи на пескѣ 
около ея св. тѣла. Съ молитвою и слезами св. старецъ похоронилъ великую 
подвижницу и, возвратясь въ свою обитель, разсказалъ о жизни преподоб
ной, такъ дивно прославленной Богомъ, и на основаніи его разсказа со
ставлено было впослѣдствіи житіе ея.

Всѣ мы, братіе, грѣшники на землѣ. Въ беззаконіяхъ зачинаемся, во 
грѣхахъ рождаемся и во грѣхахъ проводимъ жизнь свою. Одни изъ насъ 
болѣе погружены въ бездну грѣховную, другіе —менѣе; по всѣ одинаково 
не должны унывать подъ тяжестію грѣховъ, никогда не должны отчаяваться 
въ своемъ спасеніи, но всѣми силами души должны стремиться къ нему 
путемъ молитвы, поста, покаянія и добрыхъ дѣлъ. Не забудемъ того, что 
покаяніе при жизни никогда не бываетъ позднимъ, какъ бы долговременно 
и тяжко мы пн грѣшили. Жизнь препод. Маріи Египетской служитъ яснымъ 
доказательствомъ сего. Правда, подвиги молитвы, поста и покаянія для 
пасъ, слабыхъ и немощныхъ, дѣло не легкое; равно и борьба съ грѣхами, 
особенно глубоко укоренившимися въ душѣ, дѣло не малотрудное. Но развѣ 
какой либо подвигъ въ нравственно-духовной жизни можетъ быть совер- 
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шепъ безъ усилій и трудовъ? Опять жизнь преп. Маріи съ ея дивными 
подвигами да послужитъ намъ назидательнымъ урокомъ и вмѣстѣ подкрѣ
пленіемъ и ободреніемъ. И если бы въ борьбѣ съ грѣхами и пороками не 
достало у насъ собственныхъ силъ, то поспѣшимъ съ молитвою за помощію 
къ препод. Маріи: она не откажетъ намъ въ этомъ, ибо имѣетъ предъ 
Престоломъ Всевышняго великое дерзновеніе ходатайствовать за грѣшни
ковъ. Будемъ чаще, особенно въ дни поста и покаянія, взывать къ ней 
изъ глубины души: «Преподобная Мати Маріе, моли Бога о пасъ»!

Священникъ 27-го пѣхотнаго Витебскаго полка Іоаннъ Жданов ъ.

Поученіе въ Великій Пятокъ.

Се агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра. 
(Іоан. 1, 29).

Такъ воскликнулъ нѣкогда св. Іоаннъ Предтеча, увидѣвъ идущаго къ 
нему Іисуса Христа. Въ настоящія священныя минуты и предъ нами, бра- 
тіе, мысленно предносится Агнецъ, подъявшій грѣхи міра, но въ какомъ видѣ?

Къ Іоанну шелъ Іисусъ, полный жизни, а теперь? Теперь созерцается 
нами неподвижнымъ и бездыханнымъ! Смотрите: уста Его молчатъ, очи Его 
закрыты и на челѣ Его смерть... что значитъ такая перемѣна? Чья дерская 
рука коснулась чистѣйшаго Агнца и порвала нить Его жизни? Кто пригвоз
дилъ Его къ кресту? Кто пролилъ Его невиннѣйшую кровь? Азъ нивди- 
ныя вины обрѣтаю въ Немъ^—сказалъ про Христа даже невѣрующій 
язычникъ Пилатъ. За что же такою позорною смертію закончилъ земную 
жизнь Господь нашъ Іисусъ Христосъ?

Это, братіе, за наши грѣхи, это за неправды всего рода человѣческаго 
пострадалъ и умеръ на крестѣ Христосъ!

Премилосердый нашъ Владыко и Господи! Чѣмъ же мы воздадимъ Тебѣ 
за всѣ Твои благодѣянія, за всѣ Твои страданія п пытки? Ты положилъ за 
насъ Свою душу, Ты смиреніемъ, униженіемъ и страшными муками снялъ 
съ насъ узы грѣха и примирилъ насъ съ Богомъ, а мы... что мы, Тобою 
искупленные, дѣлаемъ? Сознаемъ ли мы всю важность Твопхъ крестныхъ 
страданій? Стараемся ли мы хотя отчасти воспользоваться плодами Твоей 
побѣды надъ діаволомь и грѣхомъ?
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Братіе! Прошу вашего вниманія на нѣсколько минутъ, чтобы дать без
пристрастный отвѣтъ па эти вопросы.

Мы знаемъ, что ради нашего спасенія Іисусъ Христосъ смирилъ и уни
зилъ Себя, какъ самый послѣдній между людьми. Онъ, Царь и Владыка 
нашъ, для всѣхъ былъ слугою, Онъ не гнушался мытарей и блудницъ, Онъ 
называлъ Своею братіею больныхъ и бѣдныхъ, Онъ былъ распятъ между 
злодѣями и разбойниками... А мы, Его рабы,—имѣемъ ли мы хотя самую 
малую долю Его смиренія? Увы, обуяла насъ гордость! Мы кичимся своею 
праведностью, мы знаемъ цѣпу своимъ добрымъ дѣламъ, мы требуемъ благо
дарности за самую ничтожную услугу,—въ этомъ ли наше смиреніе? Мы 
гордимся своимъ умомъ, мы любимъ почетъ и уваженіе, мы не переносимъ 
соперниковъ, мы выставляемъ па видъ даже свои пороки, въ этомъ ли наша 
кротость? Мы съ холоднымъ равнодушіемъ сторонимся тѣхъ, кто ниже насъ 
по общественному положенію, мы не безъ злорадства бичуемъ слабости и 
заблужденія своихъ ближнихъ, мы любимъ учить другихъ, а сами не пере
носимъ обличеній,—въ этомъ ли наше униженіе? И, казалось, чѣмъ бы намъ 
гордиться? Грѣшимъ мы съ утра до вечера, ошибаемся па каждомъ шагу и 
часто не въ состояніи сдержать даже самой слабой попытки къ грѣху?...

Затѣмъ, мы знаемъ, что Господь показалъ па Себѣ Самомъ образецъ 
безпредѣльной любви къ ближнему. Онъ съ горячимъ участіемъ относился 
ко всѣмъ бѣднымъ и страждущимъ, Онъ съ кротостію переносилъ безпри
чинную злобу враговъ Своихъ, Онъ съ глубокимъ горемъ взиралъ на изсту
пленную ярость Своихъ мучителей, Онъ молился за своихъ распинателей 
даже тогда, когда Самъ па крестѣ переносилъ тягчайшія муки, Онъ, нако
нецъ, положилъ за людей животъ Свой,—вотъ какова любовь Христа! А 
мы... имѣемъ ли мы хотя малую часть Его любви? Увы, черство наше 
сердце и загрубѣла паша душа въ себялюбіи! И мы любимъ, но кого? Прежде 
всего—тѣхъ, кто насъ любитъ. И мы съ ласкою и добродушіемъ относим • 
ся... но ко всѣмъ ли? Чаще всего—къ тѣмъ, кто намъ самимъ необходимъ 
и полезенъ. Но всегда ли мы откликаемся на вопли и слезы страждущихъ 
и голодающихъ? Всегда ли мы съ участіемъ идемъ на встрѣчу вдовамъ и 
сиротамъ? А простить врага, забыть обиду, тѣмъ болѣе—молиться за тѣхъ, 
кто пасъ поноситъ... многіе ли изъ насъ способны на такой подвигъ любви? 
По нашему человѣческому разсужденію, простить обидчика значитъ потвор
ствовать ему, значитъ унижать свое достоинство! Да, мы мало помнимъ ве
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ликую заповѣдь Господа: любите враговъ вашихъ и добро творите ненави
дящимъ васъ...

Наконецъ, мы знаемъ, что Господь, ради нашего спасевія, безропотно 
перенесъ оплеванія и заушенія, терновый вѣнецъ и всевозможныя издѣва
тельства, крестныя муки и позорнѣйшую смерть. А мы... имѣемъ ли мы 
хотя каплю Его терпѣнія? Увы, и терпѣнія въ насъ мало! Такъ, развѣ мы 
не ропщемъ на свою судьбу? Развѣ мы съ покорностію несемъ житейскій 
крестъ? Нѣтъ! Мы жалуемся при всякой неудачѣ, мы теряемся и малоду
шествуемъ при всякомъ несчастій, паша вѣра колеблется при малѣйшемъ 
испытаніи, мы забываемъ, что горе и бѣда, въ большинствѣ случаевъ, 
происходятъ отъ васъ самихъ, что земля есть мѣсто печали и слезъ и что 
только претерпѣвый до копца, по слову Христа, спасенъ будетъ,— мы забы
ваемъ это, и—вотъ точитъ насъ зависть, и лежитъ па нашей душѣ озлоб
леніе противъ тѣхъ, кто живетъ лучше пасъ, и роемъ мы другъ другу яму 
на житейскомъ пути... Гдѣ же намъ, подобно Христу, терпѣть еще за дру
гихъ людей, за ближнихъ своихъ? Гдѣ же намъ носить тяготы другихъ, 
когда мы едва держимся подъ тяжестію своею собственнаго креста?...

И такъ, мы не научились у Христа ни смиренію, ни любви 
къ ближнему, ни терпѣнію, Что же ^принесемъ къ подножію предсто
ящей предъ нами св. плащаницы? Ужели только свои слабости и 
немощи? Но въ такомъ случаѣ мы не далеко ушли отъ современни
ковъ Христа,— отъ тѣхъ, кто требовалъ у Пилата Его смерти. Что пользы, 
что мы теперь не кричимъ: распни, распни Его? Но вѣдь мы своими грѣхами 
снова надѣваемъ на главу Христа терновый вѣнецъ, снова пригвождаемъ 
Его ко кресту?

Страшно сказать, а это—такъ! Въ самомъ дѣлѣ, Христосъ Своими 
страданіями смягчилъ гнѣвъ Божій, а мы своими грѣхами снова возбужда
емъ этотъ гнѣвъ; Христосъ снялъ съ людей позоръ грѣха, а мы вновь 
отдаемся въ плѣнъ грѣху; Христосъ открылъ людямъ свободный доступъ въ 
Царствіе Божіе, а мы, Имъ оправданные, все-таки идемъ по путямъ лука
вымъ; Христосъ, наконецъ, предоставилъ ’намъ изобильныя благодатныя 
средства, чтобы не сбиться съ пути истиннаго, а мы оставляемъ эти сред
ства втуне,—-скажите: за чѣмъ же, послѣ этого, страдалъ Христосъ? Ска
жите: не болитъ ли Его душа отъ нашихъ беззаконій, отъ нашей безпеч
ности точно также, какъ опа болѣла отъ измѣны Іуды предатателя или отъ 
издѣвательствъ голгоѳскихъ мучителей? Да наши грѣхи еще сильнѣе вопі
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ютъ на небо! Евреи, распявшіе Христа, не вѣдали, что дѣлали, а мы не 
имѣемъ и такого извиненія; мы носимъ высокое званіе христіанское и все- 
таки заставляемъ страдать Христа—вотъ что не хорошо!

Снова повторяю: что же мы принесемъ къ подножію предстоящаго предъ 
нами св. гроба?

Во время Своей земной жизни Господь не погнушался слезъ жены блуд
ницы, пролитыхъ на Его ноги, и за вѣру и сердечное раскаяніе далъ ей 
полное отпущеніе грѣховъ; съ такимъ милосердіемъ отнесся Онъ и къ распя
тому съ Нимъ разбойнику, которому, за чистосердечное покаяніе, сказалъ 
на крестѣ: сегодня же будешь со Мною нъ раю! Не въ этомъ ли мило
сердіи Божіемъ и наше утѣшеніе въ настоящія минуты?

Воистину—такъ! Если у насъ оказывается недостаточно добрыхъ дѣлъ, 
чтобы сплести изъ нихъ благодарственный вѣнокъ на гробъ нашего Спаси
теля,—то приступимъ къ лобызанію божественнаго Его лика съ сердцемъ 
сокрушеннымъ и смиреннымъ, приступимъ съ полнымъ сознаніемъ своихъ 
немощей и своей грѣховности!... Преклоняя колѣна предъ св. плащаницею, 
будемъ каждый про себя въ душѣ своей молиться такъ: Милосердый Гос
поди! Мы вѣруемъ, что Ты искупилъ насъ отъ грѣха и смерти, что Ты 
изобильно даровалъ намъ всѣ средства па пути ко спасенію; но мы суще
ства слабыя и немощныя, мы живемъ среди соблазновъ, мы увлекаемся 
житейской суетой, мы забываемъ свою душу и мало заботимся о своемъ 
спасеніи: покрой же, Господи, своимъ милосердіемъ наши немощи, какъ 
нѣкогда покрылъ Ты грѣхи ^жены блудницы; даруй и намъ надежду па 
выстраданное Тобою царствіе небесное, какъ нѣкогда открылъ Ты доступъ 
въ рай благоразумному разбойнику! Аминь.

Церкви Больше-Охтенскихъ пороховыхъ заводовъ Протоіерей Т. Дивовъ,
7 нарта 1894 года.



№ 7 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 205

Обзоръ статей, напечатанныхъ въ «Вѣстникѣ Военнаго Духовенства» 
въ истекшемъ (1893) году ').

(Окончаніе).

Что нужно для того, чтобы образованные міряне могли содѣйствовать пастырямъ 
въ распространеніи и укрѣпленіи христ. истинъ вѣры и нравственности среди ближ
нихъ.—Нѣсколько мыслей по этому поводу.—Первые шаги къ разъясненію этого 
вопроса.—По поводу предложенія О. Протопресвитера о необходимости для военныхъ 
пастырей «прояснять нѣкоторыя догматическія понятія!,.—О необходимости возможно 
лучшаго устройства церк. библіотекъ, изданія и распространенія листовъ и брошюръ 
религіозно-нравственнаго содержанія, приспособленныхъ къ быту и пониманію вои
новъ.—Еще разъ о настоятельной необходимости повсемѣстнаго введенія въ воин
скихъ частяхъ духовныхъ бесѣдъ съ туманными картинами. — О необходимости ве
денія духовныхъ бесѣдъ для больныхъ въ лазаретахъ.—Объ обязательности для во
енныхъ пастырей посѣщеній въ великіе праздники лазаретовъ, пріемныхъ покоевъ, 
карцеровъ, служенія напутствен. молебновъ для уходящихъ въ запасъ нижнихъ чи
новъ.—О настоятельной необходимости учительства въ церкви, за богослуженіемъ.— 
Нѣсколько словъ объ улучшеніи условій пастырской дѣятельности.

Что нужно для того, чтобы образованные русскіе люди, какъ право
славные христіане, могли содѣйствовать пастырямъ въ распространеніи и 
укрѣпленіи христіанскихъ истинъ вѣры и нравственности?

Чтобы проникнуться сознаніемъ лежащей на каждомъ христіанинѣ обя
занности способствовать распространенію, проясненію и укрѣпленію христі
анскихъ истинъ вѣры и нравственности среди ближнихъ, нужно прежде 
всего самому обладать «живою вѣрою и живымъ убѣжденіемъ въ значеніи 
христіанства для людей»; далѣе, нужно имѣть достаточную силу характе
ра, чтобы отстаивать свои священныя убѣжденія (что предполагаетъ знаніе 
истинъ вѣры и нравственности), всегда помня и осуществляя слова Іисуса 
Христа: Всякаго^ кто исповѣдаетъ Меня предъ человѣками^ и Сынъ 
человѣческій исповѣдаетъ предъ Ангелами Божіими, а кто отвергает
ся Меня, предъ человѣками, тотъ отверженъ будетъ предъ Ангелами 
Божіими (Мѳ. X, 32); наконецъ, нужна рѣшимость дѣйствовать въ ука
занномъ направленіи среди ближнихъ 2).

*) Смотри №Ла 1 и 3 за текущій годъ.
’) «Христіан. воззрѣніе на жизнь...> Ѳ. Тернера, стр. 179. Ѳтп «условія>, само собою по- 

иятно, предполагаютъ послушаніе Церкви (Мѳ. ХѴШ, 17); оговорка эта не безполезна въ виду 
смутнаго понятія нѣкоторыхъ о Церкви и объ отношеніяхъ къ ней. См. интер, брошюру Л. Ти
хомирова, вышедшею уже 2-мъ изд., подъ заглавіемъ: «Духовенство и общество въ совреиен' 
ломъ религіозномъ движеніи>, Москва 1893 г., цѣна 20 к..
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Указанныя три условія въ большей или меньшей степени достигаются, 
прежде всего, правильнымъ религіозно-нравственнымъ образованіемъ и воспи
таніемъ въ семьѣ и школЬ Основы религіозно-нравственнаго образованія и 
воспитанія, получаемыя въ школѣ, тогда только могутъ быть устойчивы, 
когда онѣ поддерживаются и укрѣпляются добрымъ вліяніемъ и содѣйстві
емъ семьи и общества. Образованіе и воспитаніе имѣютъ своею цѣлью пра
вильно направить, развить и укрѣпить умъ, сердце и волю питомца. 
Въ школѣ полагается, такъ сказать, начальныя основанія этому. Проч
ность этого основанія имѣетъ, конечно, важное значеніе и вліяніе на всю 
послѣдующую жизнь человѣка. Но образованіе и воспитаніе продолжаются 
и послѣ школы—въ обществѣ, среди котораго приходится вращаться окон
чившимъ ту или другую школу, въ самой жизни. И это образованіе и вос
питаніе труднѣе школьнаго, потому что предметовъ, которымъ нужно учить
ся, больше, а наставниковъ и руководителей, кромѣ собственнаго разума и 
совѣсти, мало. И нельзя не пожалѣть, что на этотъ періодъ жизни моло
дого поколѣнія, выходящаго изъ школы прямо на самостоятельную дѣятель
ность, мало обращается вниманія. Великой опасности подвергаются моло
дые люди, если они, по выходѣ изъ школы, не найдутъ сразу опоры въ 
семьѣ или въ добромъ вліяніи общества. Свобода, дурное товарищество, 
неопытность часто направляютъ человѣка на ложную дорогу, по которой, 
какъ по наклонной плоскости, онъ, незамѣтно для себя, спускается все ни
же и ниже..; печальные примѣры этого можно видѣть во всѣхъ слояхъ обще
ства. И вотъ «итоги за ошибки и увлеченія натуры, оставленной па пер
выхъ порахъ общественной жизни, безъ надлежащаго наставника и руко
водителя, нерѣдко подводитъ пуля» 2). Поэтому, указанный періодъ въ жиз
ни молодыхъ людей, особенно лишенныхъ на первыхъ порахъ по выходѣ 
изъ школы добраго вліянія семьи и общества, требуетъ отеческой попечи- 
тельности о нихъ со стороны пастырей. Къ такой именно попечительпости 
призываются въ частности военные пастыри, помимо долга и любви къ па
сомымъ, самими гг. офицерами. Такъ какъ этотъ вопросъ заслуживаетъ 
особеннаго вниманія и глубокаго сочувствія со стороны военныхъ пастырей, 
то мы позволимъ себѣ привести нѣсколько мыслей изъ статей, помѣщенныхъ 
въ нашемъ органѣ гг. офицерами. Такъ, авторъ одной статьи, перечисливъ 
обязанности, возлагаемыя на военнаго священника «Положеніемъ» (§§51,

*) Жури' «Странникъ» за 1893 г., начиная съ января, ст.: аКъ вопросу о религіозномъ обра
зованіи».,.

’) «Вѣстникъ Д-ва» 1893 г., № 21, стр. 663.
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53 и 54-й) въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго воздѣйствія на воинскихъ 
чиновъ, т. е. офицеровъ и солдатъ, замѣчаетъ, что въ осуществленіи этихъ 
обязанностей по отношенію къ послѣднимъ «большою помощью для священ
ника можетъ служить религіозность нашего простолюдина, а также воен
ная дисциплина и приказаніе военнаго начальства»; что же касается 
офицерской среды, то «тутъ только тогда выполнимы возлагаемыя на свя
щенника задачи, когда послѣдній въ полковой офицерской семьѣ займетъ 
должное положеніе и ему будутъ предъявлены не однѣ требованія, но и 
средства для ихъ исполненія. Положеніе священника, опредѣлившееся 
условіями прошлой жизни, теперь уже не существующими, остается, по мнѣ
нію автора, таковымъ и до сихъ поръ, что противно «національному духу и 
исторической жизни русскаго народа»; установившіеся же обычаи какъ бы 
нарочно отдаляютъ и отдѣляютъ священника отъ офицерскаго общества». 
«Между тѣмъ въ этой средѣ особенно можетъ быть блаіотворно и жела
тельно духовно-нравственное вліяніе священника. Званіе офицера съ значи
тельными правами и большою отвѣтственностію получаютъ часто еще несо
вершеннолѣтніе юноши (18—19 лѣтъ) безъ всякаго житейскаго опыта и 
знанія жизни. Многіе изъ нихъ, предоставленные сами себѣ, заброшенные 
на окраину или живущіе среди недоброжелательной среды и лишенные ру
ководства близкихъ и родныхъ, часто попадаютъ на ложную дорогу, пре
даются увлеченію, начинаютъ подражать дурнымъ примѣрамъ и слѣдовать 
вреднымъ внушеніямъ. Вотъ тутъ священникъ, при извѣстномъ тактѣ и 
умѣньи, пользуясь авторитетомъ своего духовнаго сапа и не заглохшими еще 
религіозными началами, не только можетъ, но и долженъ явиться въ роли 
врачевателя души и сердца... и сохранить для государства—гражданина, 
а для арміи—воина» '). Приведенныя мысли офицера, несомнѣнно, всегда 
были близки военнымъ пастырямъ, часто онѣ чувствовались съ острою сер
дечною болью. Всегда онѣ были близки и печатному органу военнаго ду
ховенства. Мы не имѣемъ въ виду останавливаться на нихъ въ настоящій, 
разъ; считали же долгомъ отмѣтить эти мысли по ихъ близкой связи съ 
излагаемымъ вопросомъ о необходимости содѣйствія мірянъ задачамъ и цѣ
лямъ пастырскаго служенія. Къ этому то послѣднему вопросу мы теперь и 
возвратимся.

Нельзя сказать, чтобы этотъ вопросъ не намѣчался па страницахъ «ВЬ-

Тамъ же 1892 г. № 4, стр. 114; 1891 г. № 21, стр. 661. 
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стпика В. Д-ва». Въ первый же годъ изданія этого журнала прот. Г. Ив. 
Фалютинскимъ указано было, что для полкового священника «существенно 
важно поставить себя въ добрыя и благожелательныя отношенія къ полко
вому командиру, офицерской корпораціи, что онъ долженъ употреблять все 
свое благоразуміе для установленія и поддержанія добрыхъ отношеній съ 
этою лучшею, образованною частію полка, чрезъ которую онъ успѣшно мо
жетъ проводить религіозно-нравственныя начала въ среду нижнихъ чиновъ». 
Указывалось и средство для достиженія этого. Не приспособляясь ко вку
самъ и нравамъ, такъ называемой, интеллигенціи, не поступаясь строгостію 
своихъ воззрѣній на жизнь, но помня постоянно, что онъ поставленъ быть 
солью земли, священникъ «долженъ созидать свое пастырское вліяніе на 
пасомыхъ па психологическомъ законѣ о плѣнительности добра», по которо
му для человѣчества всегда пріятно все доброе и прекрасное: «онъ дол
женъ стремиться къ упроченію среди нихъ такого нравственнаго положенія, 
чтобы быть свѣтильникомъ, стоящимъ на подсвѣчникѣ—да свѣтитъ всѣмъ 
имъ свѣтомъ евангельскаго слова и примѣромъ собственной жизни». Не 
безъ связи съ мыслею о необходимости содѣйствія со стороны мірянъ па
стырямъ въ распространеніи и укрѣпленіи христіанскихъ истинъ вѣры и нрав
ственности среди русскаго воинства, думается намъ, высказано было на 
одномъ изъ братскихъ собраній О. Протопресвитеромъ «горячее желаніе, 
чтобы въ полковыя (офицерскія) библіотеки выписывались духовно-ученые 
журналы» *).  Книги, особенно газеты и журналы въ настоящее время чи
таются весьма многими и производятъ свое вліяніе (доброе или дурное) на 
читателя. Что читаетъ человѣкъ—о томъ онъ думаетъ и говоритъ, соглас
но съ тѣмъ располагаетъ свою жизнь и дѣйствуетъ. Какъ же исполняется 
это «горячее желаніе» О. Протопресвитера? Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ 
объ этомъ никакихъ свѣдѣній. Во всякомъ случаѣ долгъ пастырей, при 
добрыхъ отношеніяхъ съ гг. офицерами, расположить ихъ къ тому. Много, 
конечно, можетъ быть случаевъ и способовъ къ тому. Въ настоящій разъ 
мы желали бы указать на одинъ способъ, давно уже намѣчающійся и, такъ 
сказать, носящійся въ воздухѣ: разумѣемъ—устройство, пока хоть въ глав
ныхъ центрахъ расположенія войскъ, чтеній религіозно-нравственнаго содер
жанія для образованнаго элемента полковъ. Намъ думается, что осущест
вленіе этой мысли принесетъ самыя благія послѣдствія. Прежде всего, со-

Тамъ же 1890 г. № 22, стр. 702. 
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знаніе настоятельной необходимости этой мѣры заставитъ призадуматься са
михъ пастырей и серьезно заняться нѣкоторыми вопросами изъ религіозно
нравственной области; во вторыхъ, въ осуществленіи этой мѣры пастыри 
будутъ имѣть прекрасное средство къ болѣе тѣсному сближенію съ офицер
скою средою, къ возбужденію среди нихъ интереса къ вопросамъ вѣры и 
нравственности и проч. Само собою попятно, что веденіе такихъ чтеній— 
дѣло очень трудное, не для всѣхъ пастырей доступное и, во всякомъ слу
чаѣ, требующее большой предварительной подготовки отъ нихъ. Чтобы успѣш
но пастырь могъ дѣйствовать въ этомъ направленіи, онъ долженъ много 
знать какъ въ наукахъ непосредственно относящихся къ его служенію, такъ 
и въ наукахъ, соприкасающихся и близкихъ къ оному, и еще больше—по
стоянно стремиться къ тому; но прежде всего онъ долженъ знать хорошо 
своихъ пасомыхъ, т. е. знать внутреннее состояніе ихъ душъ, знать свой
ства и потребности отдѣльныхъ лицъ, которыя чрезвычайно разнообразны. 
Указаннаго знанія пастырь постепенно будетъ достигать, если онъ непре
рывно будетъ пополнять свое школьное образованіе чтеніемъ книгъ соотвѣт
ствующаго содержанія, если онъ внимательно будетъ изучать разныя напра
вленія мысли и жизни, стремленія и запросы настоящаго времени и не по 
однимъ только книгамъ, по и провѣрять ихъ изученіемъ живыхъ носителей 
этихъ направленій и стремленій, изучать ихъ характеръ и т. д. Высказан
ныя нами мысли невольно напомнили намъ слѣдующую легенду. -Одинъ ко
роль училъ своего сына искусству управленія людьми. «Великое искусство 
управленія людьми», говорилъ онъ, «состоитъ въ умѣньи заставить людей 
думат?ь, что король знаетъ больше, чѣмъ его подданные». «Но какъ это дѣ
лать», спросилъ сынъ. «Нужно знать больше» отвѣчалъ король... Думается, 
что эта легенда можетъ быть поучительна и для пастырей ’)..

1) «Руководство для сельскихъ пастырей» 1890 г. № 49, стр. 350.

Для знакомства съ разнаго рода направленіями мысли, стремленіями и 
запросами настоящаго времени воен. пастырю, прежде всего, нужно прі
обрѣсти книгу подъ заглавіемъ: «За двадцать лѣтъ священства (1863 — 
1883 г,) слова и рѣчи прот. А. М. Иванцова-Платонова, законоучителя 
Александровскаго воен. училища и проф. Московскаго университета», Мо
сква, 1884 г., цѣна .3 р. Книга эта единственная въ своемъ родѣ въ на
шей пастырской литературѣ. Въ напутственныхъ рѣчахъ къ выпускнымъ

2
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Въ связи съ вопросомъ о необходимости содѣйствія мірянъ задачамъ и 
цѣлямъ пастырства, мы должны отмѣтить указаніе 0. Протопресвитера 
военнымъ пастырямъ на необходимость «прояснять нѣкоторыя догматическія 
понятія» ’) Едва ли кто въ настоящее время можетъ считать не благовре
меннымъ такого рода указаніе; и это главнымъ образомъ потому, что на-

воспитанникамъ Алек. воен. уч. (числомъ XIX) авторъ затрогиваетъ весь
ма многіе вопросы, волновавшіе и волнующіе наше общество, и съ свой
ственнымъ ему глубокомысліемъ и теплотою христ. чувства разрѣшаетъ ихъ. 
Эта книга должна быть настольною для каждаго воен. пастыря и тѣмъ бо
лѣе для молодыхъ людей воен. званія. Въ этомъ же отношеніи могутъ 
быть полезны и многія другія книги, какъ напримѣръ: «Апологія Христі
анства», Лютарда, въ пер. А. П. Лопухина, СПБ. 1892 г., цѣпа 4 р.; 
«Поученія, бесѣды...» Никанора, арх. Херсоп. и Одес., изд. 3-е 1890 
года, I—V т.; сочиненія проф. А. Гусева, направленныя противъ уч. Тол
стого: «Необходимость внѣшняго богопочтенія», цѣна 30 к. «Основныя 
религіозныя начала гр. Л. Толстого», цѣна 2 р., «Религіозность—основа 
и опора нравственности», цѣна 75 к. и др. «Сочиненія В. Д. Кудрявце
ва-Платонова», изд. Братствомъ Преп. Сергія; '«Бесѣды объ основныхъ 
истинахъ св. православной вѣры», Сергія, арх. Влад., 1893 г., изд. 2-е; 
«Очерки современной умствен. жизни» А. Бѣляева, цѣна 50 к.; «Два 
публ. чтенія о свободѣ печати съ точки зрѣнія ІІрав. Церкви» Амвросія 
еп. Дмитр., цѣна 15 к. и проч. Мы понимаемъ, что пріобрѣтеніе указан
ныхъ и др. книгъ, въ виду немалой ихъ цѣнности, не доступно для гро
маднаго большинства пастырей, а потому не безполезно здѣсь повторить то, 
что говорилось у насъ раньше, именно: необходимо завести библіотеки ре
лигіозно-нравственнаго содержанія пока хоть въ центральныхъ расположені
яхъ войскъ (СПБ., Москва и др.), [а потомъ и въ другихъ мѣстахъ, по 
удобству расположенія воен. церквей (существуютъ же благочинническія 
библіотеки въ епархіяхъ?). Кстати, намъ приходилось читать, что прот. 
А. М. Иванцовымъ-Платоновымъ при «Обществѣ любителей духовн. про
свѣщенія »*составл.ена*особенная^библіотека  книгъ религіозно-нравстцрннаго 
содержанія, приспособленныхъ къ современнымъ потребностямъ образован
наго общества. Не познакомитъ ли кто пибудь изъ московскихъ военныхъ 
священниковъ съ каталогомъ этой библіотеки?

«Вѣстникъ В. Д-ва> 1893 г., стр. 46.
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стоящее время почти всѣми признается временемъ особеннаго пробужденія 
интереса къ религіозно-нравственнымъ вопросамъ въ нашемъ обществѣ *).  
Конечно, всегда существовала у насъ и существуетъ часть образованнаго

< слоя общества, которая жила и живетъ правильною церковною жизнію, со
образно церковному ученію и постановленіямъ. Члены этой части общества 
состояли и состоятъ болѣе или менѣе живыми членами Церкви. Нѣкоторые 
избранники изъ этого образованнаго слоя «подъ вліяніемъ семейныхъ пре
даній и подъ покровомъ Божіей благодати, и при высоко-научномъ образо
ваніи сохранили цѣлость и теплоту вѣры и любви къ Церкви». Признавая 
указанное «пробужденіе», мы должны отмѣтить «нѣкоторую разобщенность, 
подъчасъ даже явный антагонизмъ, между общественнымъ религіознымъ дви
женіемъ и учительною дѣятельностію пастырей Церкви». Въ виду этого 
пастыри могутъ быть вынуждаемы не только «прояснять нѣкоторыя догма
тическія понятія», но и доказывать безусловную необходимость догматовъ, 
неразрывную ихъ связь съ нравственнымъ христ. ученіемъ, даже прояснять 
понятіе о самой христіанской религіи, какъ самодовлѣющей истинѣ, поми
мо всякихъ прикладныхъ соображеній и цѣлей... 2). При этомъ пастырямъ

< необходимо считаться и съ такими мнѣніями, проводимыми иногда въ свѣт
ской печати, что заповѣди, указанныя въ 37—40 ст. ХХП гл. еванге
листа Матѳея, изложены будто бы собственными словами Спасителя и со
ставляютъ исключительную принадлежность Новаго Завѣта. Хотя такія мнѣ
нія основываются на одномъ только недомысліи и маломъ знакомствѣ съ

Си. указанную выше брошюру Л. Тихомирова.
Рядомъ съ этимъ «пробужденіемъ, бросается въ глаза одинъ изъ болѣе замѣтныхъ нрав

ственныхъ недуговъ нашего времени—религіозный индиФФерентивмъ. Недугъ этотъ тѣмъ болѣе 
опасенъ, что страдающіе имъ не только не сознаютъ своего бѣдственнаго положенія, но 
находятъ его часто вполнѣ естественнымъ и здоровымъ, оправдывая себя и другихъ ста
раясь убѣдить, что таково и должно быть отношеніе человѣка къ вѣрѣ, въ какомъ нахо
дятся они сами. «Лишь бы быть добрымъ человѣкомъ и полезнымъ гражданиномъ, прихо
дится нерѣдко слышать теперь, а то все равно какой религіи ни слѣдовать,. Подобныя мысли 
весьма гибельны для религіознаго чувства; въ основаніи ихъ лежитъ желаніе отдѣлить нравствен
ность отъ религіи и сдѣлать нравственное ученіе болѣе удобнымъ для оправданія недостатковъ и 

- пороковъ нашего времени. Си. Всеподдан. отчетъ Оберъ-Прок. Св. Сѵнода К. Побѣдоносцева за 
1888 и 1889 гг., стр. 76; «Религіозный индифферентизмъ» въ «сочиненіяхъ В. Д. Кудрявцева. 
Платонова», т. II, вып. 2-й, стр. 62-я; «Религіозность —основа и опора нравственности» А. Гусе. 
ва и др..

’) См. «Всепод. отчетъ Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода за 1888 п 1889 гг.«, стр. 76; указанную 
брошюру Л Тихомирова и проч..
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Св. Писаніемъ, тѣмъ не менѣе, въ виду усиленія въ настоящее время раз
наго рода сектантства, подобныя мнѣнія, высказываемыя въ печати, могутъ 
вводить въ заблужденіе нѣкоторыхъ даже образованныхъ лицъ, успѣвшихъ 
уже «довольно хорошо» забыть катехизисъ, а въ простой народъ и внести > 
смуту... Изъ параллельныхъ мѣстъ другихъ евангелистовъ, какъ и Ветхо
завѣтныхъ книгъ (Мк. XII, 28—31; Лк. X, 25 — 28; Лев. XIX, 18; 
Второз. VI, 4—5; X, 12; XI, 1; ср. XXX, 6; Лев. XIX, 18, 14, 
16, 17), всякому очень легко убѣдиться, что «процессъ обобщенія (10-ти 
заповѣдей, данныхъ Богомъ чрезъ пророка Моисея) завершенъ» былъ уже 
въ Ветхомъ Завѣтѣ ’)• Не нужно забывать, что и штундизмъ (разсматри
ваемый какъ религіозное заблужденіе) породило также недомысліе и пре
вратное пониманіе Св. Писанія. Такой горькій опытъ обязываетъ благо
мыслящихъ людей, прежде чѣмъ трактовать о тѣхъ или другихъ религіозно
нравственныхъ вопросахъ, предварительно основателыю изучить ихъ, по 
разуму св. отцовъ и ученію Церкви.

Въ заботахъ объ удовлетвореніи религіозно-нравственныхъ нуждъ вои
новъ 0. Протопресвитеръ снова высказалъ, что «библіотеки при военныхъ 
церквахъ недостаточно благоустроены» 2). Хотя объ этомъ немало уже > 
говорилось въ пашемъ журналѣ, тѣмъ не менѣе, въ виду важнаго значе
нія церковныхъ библіотекъ, не разъ еще придется говорить о нихъ. Съ 
умноженіемъ въ послѣднее время числа школъ особенно церковно-при- 
ходскпхъ постепенно увеличивается и число грамотныхъ новобранцевъ. 
Нельзя примириться съ мыслію, чтобы солдатъ, не имѣя возможности, 
за отсутствіемъ книги, упражняться въ чтеніи, забывалъ постепенно грамо
ту; но еще хуже то, что, за неимѣніемъ подъ руками хорошей книги, онъ 
будетъ обращаться для удовлетворенія своей любознательности къ книгамъ 
не доброкачественнымъ. А такихъ книжекъ, подкупающихъ читателя своею 
дешевизною, издавалось и издается очень много. Противоядіемъ распростра
ненію такихъ изданій и должна служить церк. библіотека; чрезъ посред
ство же этой библіотеки должны распространяться среди воиновъ листы и 
брошюры религіозно нравственнаго содержанія 3). Въ этихъ видахъ О.

!) «Руков. для сельскихъ пастырей» 1893 г., № 43; «Русская Мысль» 1893 г., янв., стр. 101-я; 
сенг. «Гражданина»» и «Кіевлянина» за 1892 г..

’) «Вѣстникъ В. Д». 1893 г., стр. 156-я.
*) Длн приступающаго къ устройству церк. библіотеки необходимо просмотрѣть статьи по 

•тому вопросу, напечатанныя въ «Церк. Вѣд.»: за 1891 г., № 51-й, за 1892 г., № 29 и ва 
1893 г>, № 17-й.
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Протопресвитеръ опять указалъ на необходимость изданія брошюръ религі
озно-нравственнаго содержанія цѣною въ 1—3 коп. съ спеціальнымъ назна
ченіемъ для воиновъ призывая въ тоже время воен. пастырей усилить 
свои труды на пользу христолюбиваго воинства; при этомъ онъ предло
жилъ и нѣсколько темъ для составленія бесѣдъ; въ отвѣтахъ на эти темы 
должны быть освѣщены съ религіозно-нравственной точки зрѣнія тѣ сторо
ны жизни и дѣятельности воиновъ, на которыя не было еще обращено 
должнаго вниманія.

Въ заботахъ о возможно лучшемъ удовлетвореніи религіозно нравственныхъ 
потребностей воиновъ, въ «Вѣстникѣ В. Д.» была помѣщена статья священ
ника П. Троицкаго объ устойствѣ въ войскахъ бесѣдъ съ туманными кар
тинами, въ которой онъ подробно объясняетъ—какъ устроить такія бесѣды 
и указываетъ на настоятельную необходимость введенія такихъ бесѣдъ 
во всѣхъ воинскихъ частяхъ ’). Нельзя не пожелать скорѣйшаго и повсе
мѣстнаго осуществленія мыслей автора. Дѣло очень простое: нужна толь
ко рѣшимость со стороны тѣхъ пастырей, которые еще не пользуются 
указанными картинами при бесѣдахъ. Откладывать далѣе это—невозмож
но, тѣмъ болѣе, что это лучшій путь для усиленія благотвоности пастыр
скаго вліянія на паству и возвышенія пастырскаго авторитета,

Въ участливыхъ заботахъ о нуждахъ нижнихъ чиновъ при различныхъ 
обстоятельствахъ О. Протопресвитеръ «предложилъ военнымъ пастырямъ, 
чтобы они входили въ общеніе съ своими духовными дѣтьми при различ
ныхъ случаяхъ и обстоятельствахъ ихъ служебнаго быта и вносили въ ихъ 
души свѣтъ и утѣшеніе, какъ непосредственно словеснымъ назиданіемъ, 
такъ и посредствомъ раздачи брошюръ религіозно-нравственнаго содержа
нія». Въ этихъ же видахъ пастырямъ вмѣнено въ обязанность въ большіе 
праздники, какъ Рождество Христово, Крещеніе и Пасха посѣщать воен.

*) Опытъ свидѣтельствуетъ, какъ замѣтили нѣкоторые пастыри, что такіе листы и брошюры 
могутъ успѣшно распространяться между нижними чинами въ томъ случаѣ, если цѣна ихъ только 
въ рѣдкихъ случаяхъ будетъ превышать 1-ну коп.

2) «Вѣстникъ В. Д.> 1893 г., № 16-й и далѣе. Желающіе еще подробнѣе ознакомиться съ 
втимъ дѣломъ могутъ выписать изъ магазина Березовскаго (СПБ.): «Пособіе для устройства демон- 
страт. чтеній нижн. чинамъ и народу»... С. Ф. Дитмаръ, Казань, 1893 г., ц. 75 к. Можно также 
читать по этому вопросу въ журналахъ: «Женское обр.» 1891 г., № 9-й; «Образованіе» 1893 
февраль.
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лазареты, пріемные покои, карцеры, а также въ эти дни обойти казармы 
и «сказать нѣсколько добрыхъ словъ, кому въ утѣшеніе, а другимъ въ нази
даніе». Предложено также было пастырямъ, чтобы они служили уходящимъ 
изъ полковъ въ запасъ нижнимъ чинамъ (ежегодно уходитъ отъ 150 да 
200 тысячъ) напутственные молебны въ церкви и, прощаясь съ солдатами, 
снабжали ихъ назидательными книжками. Думаемъ, что пастырямъ безу
словно необходимо пользоваться такими важными обстоятельствами въ жиз
ни воина и въ прощальной бесѣдѣ указывать, «что хорошій солдатъ и въ 
запасѣ долженъ быть истиннымъ христіаниномъ, соблюдать посты и др_ 
постановленія Церкви, ежегодно говѣть и проч.» ’).

Говоря о возможно лучшемъ удовлетвореніи религіозно-нравственныхъ 
нуждъ воиновъ, нельзя оставить безъ вниманія и проповѣди въ церкви. На 
одномъ изъ братскихъ собраній и по поводу онаго было высказано, что 
«въ приходской дѣятельности священника мало цѣнится проповѣдничество и 
этому пастырскому труду, требующему не мало умственныхъ и Физическихъ 
силъ и подготовки, не придается должнаго значенія, какъ будто это дѣло 
не обязательное для приходскаго священника и есть затѣя его личной доброй >■ 
воли. А между тѣмъ этотъ трудъ особенно долженъ цѣниться въ наст. время и 
считаться существенною и иеотъемленною принадлежностью богослуженія, при 
теперешней жаждѣ народа къ религіозному просвѣщенію и опасности со
вращенія пасомыхъ въ расколъ или сектантство» 2). Мы не располагаемъ 
другими данными, чтобы съ увѣренностію судить о томъ, какъ часто про
износятся проповѣди въ военныхъ церквахъ. Но если, какъ замѣчено, про
повѣдничество не цѣнится въ приход. дѣятельности священника, то мы

«Вѣстникъ В. Д.» 1890 г., № 17, стр. 539. Просматривая 8а многіе годы нѣкоторые дух- 
журналы, мы встрѣчали на страницахъ ихъ не мзло замѣтокъ о томъ, что нѣкоторые солдаты 
по возвращеніи со службы не соблюдаютъ постовъ и нѣкотор. др. церк. постановленій, чѣмъ погуб- 
но вліяютъ на поселянъ. Въ свое время это и было отмѣчено въ нашемъ журналѣ. Въ наст. разъ 
хы хотѣли бы обратить вниманіе пастырей на то обстоятельство, что эти замѣчанія всегда могутъ 
служить поводомъ къ обвиненію воен. духовенства... Работая предъ очами Господа, пастыри не 
должны забывать, что потомство судитъ о тѣхъ лицахъ, которыхъ уже нѣтъ въ живыхъ и кото- 
рые ничего не могутъ сказать въ свое оправданіе: отъ нихъ ли зависѣло то или др. нарушеніе... 
А потому воен. пастырямъ безусловно необходимо, при прощаніи съ солдатами, разъяснять имъ, 
что если гдѣ и нарушались посты, то по нуждамъ царской службы; по возвращеніи же домой, 
такой нужды не будетъ.

*) Тамъ же 1893 г. № 13, стр. 408.
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имѣемъ основаніе думать, что есть такія церкви, въ которыхъ прихожане, 
по меньшей мѣрѣ, недостаточно назидаются церковною проповѣдью. Нѣтъ 
нужды говорить о томъ, что учительство всегда составляло и составляетъ 
существенную часть пастырскаго служенія; излишне также повторять, что 
къ исполненію этой обязанности пастыри призываются словомъ Божіимъ, 
соборными постановленіями и дѣйствующими законоположеніями. Но если 
учительство для пастырей есть долгъ, то уклоненіе отъ него есть наруше
ніе долга. Обученіе истинамъ вѣры и нравственности въ семьѣ и школѣ, 
если бы оно и дѣйствительно вездѣ и всегда велось какъ слѣдуетъ, не 
можетъ освободить пастыря отъ обязанности учительства; не освобождаютъ 
его отъ этой обязанности и другія соображенія, напр., распространеніе въ 
народѣ брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія, если бы даже и 
самъ пастырь потрудился для этого распространенія; ибо и вѣроучитель
ныхъ то книжекъ, доступныхъ для пониманія народа, у пасъ очень мало 
да и тѣ мало извѣстны пароду. Если бы прихожане и въ совершенствѣ 
знали истины вѣры и нравственности, и въ жизни были совершенны, все 
таки пастырь долженъ учить—и учить. Іисусъ Христосъ повелѣлъ апосто
ламъ не только учить вѣрѣ, по и соблюдать все, что Опъ заповѣдалъ. А 
это значитъ, что пастырь постоянно долженъ напоминать и уяснять истины 
вѣры и нравственности своимъ пасомымъ, освѣщать съ религіозно-нравственной 
точки зрѣніи всѣ стороны жизни и дѣятельности въ разнообразныхъ ихъ про
явленіяхъ и при этомъ постоянно долженъ совершенствоваться въ самомъ способѣ 
преподаванія этихъ истинъ, чтобы послѣднія проникали въ сердце слушателей 
и побуждали волю къ осуществленію ихъ въ жизни и дѣятельности. Въ своей 
учительной дѣятельности, такимъ образомъ, пастырь долженъ постоянно стре
миться къ тому, чтобы возбудить волю и воодушевить пасомыхъ къ сознатель
ному исполненію истинъ вѣры и нравственности. А у насъ значительное 
большинство пасомыхъ не знаетъ и самого существеннаго въ вѣрѣ. Такимъ 
образомъ, пастырю нѣтъ никакихъ основаній почивать на лаврахъ, а въ 
настоящее время, въ виду развитія разнаго рода сектантства, тѣмъ болѣе. И 
намъ кажется не лишеннымъ основанія заявленіе нѣкоторыхъ пастырей, что 
они па составленіе проповѣдей или даже на приспособленіе напечатанныхъ 
уже къ состоянію своихъ пасомыхъ и приготовленіе къ произнесенію оныхъ 
(наизусть) тратятъ едвали не столько же времени, какъ и на исполненіе 
другихъ пастырскихъ обязанностей. Какъ же должно быть легкимъ служе
ніе пастырей--молчальниковъ сравнительно съ служеніемъ пастырей--усерд» 



216 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. № 7

пыхъ проповѣдниковъ, особенно если послѣднихъ природа не надѣлила да
ромъ слова и сколько нибудь выдающимися способностями! ’)

Касаясь обязанностей пастырскаго служенія, мы должны отмѣтить, что 
условія для болѣе успѣшнаго выполненія этихъ обязанностей съ каждымъ 
годомъ постепенно улучшаются. Здѣсь, прежде всего, мы должны указать 
на открытіе Духовнаго Правленія (22-го апр. 1892 г.), въ лицѣ членовъ 
котораго 0. Протопресвитеръ имѣетъ «самыхъ благонадежныхъ своихъ 
помощниковъ». Въ пастырской дѣятельности важно, конечно, «улучшеніе 
дѣлопроизводства»; но еще важнѣе то, что въ лицѣ членовъ Правленія воен
ные священники могутъ имѣть опытныхъ руководителей къ болѣе успѣш
ному выполненію лежащихъ на нихъ пастырскихъ обязанностей. Послѣ от
крытія Дух. Правленія, нужно отмѣтить какъ весьма отрадный Фактъ— 
открытіе свѣчного завода для воен. церквей; заводъ этотъ можетъ дать 
новый источникъ средствъ для обезпеченія вдовъ и сиротъ и вообще бѣд
ныхъ лицъ воен. духовенства. Урегулированы болѣе или менѣе служебныя 
отношенія священнослужителей—(нѣкоторыхъ) о.о. благочинныхъ и настоя
телей къ рядовымъ гіолк. священникамъ, штатныхъ діаконовъ къ не штат-

*) Нѣкоторые придумали очень легкій способъ облегчать себя и въ представленіи обязатель
ныхъ проповѣдей. Такъ, между прочимъ, замѣчено, что нѣкоторые изъ недавно представленныхъ 
проповѣдей на XIX и крестоп. нед. тождественны не только по мыслямъ, но и по изложенію (съ 
буквальною точностію повторяютъ одна другую).... Считаемъ долгомъ предупредить, что о такихъ 
и подобныхъ случаяхъ редакціи вмѣнено въ обязанность докладывать О. Протопресвитеру...—При 
этомъ позволяемъ себѣ высказать нѣсколько мыслей, которыя, быть можетъ, были бы не без. 
полезны для улучшенія проповѣдничества и оживленія проповѣдническаго отдѣла въ «Вѣстникѣ 
В. Д.>. Во 1-хъ, можно бы правильно распредѣлить проповѣдниковъ по недѣлямъ на цѣлый годъ 
впередъ, пользуясь для этого алфавитнымъ указателемъ въ «Спискѣ священно-церковнослужите- 
лей>... за 1893 г., распредѣлить по буквамъ или страницамъ и даже столбамъ страницъ, что 
избавило бы отъ обременительной переписки. Изъ «Указателя» къ «Вѣстапку В. Д.> за 1-е четы
ре года видно —какія темы уже болѣе или менѣе разработаны, на какія темы недостаточно было 
обращено вниманія и какихъ темъ совсѣмъ не касались проповѣдники; на темы, мало или и со
всѣмъ не разработанныя и можно назначать большее число проповѣдниковъ. Согласно предполагае
мому распредѣленію, проповѣдникъ составляетъ проповѣди на назначенныя ему недѣли (двѣ) или 
на праздники, падающіе на эти недѣли. На другой годъ и слѣдующіе годы недѣли для каждаго 
проповѣдника мѣняются. Такъ обр. каждый проповѣдникъ въ теченіе 26 л. (52 нед.:2=26) болѣе 
или менѣе серьезно поработаетъ надъ темами для проповѣдей всего годичнаго круга. Вэ 2-хъ— 
можно бы учредить особый комитетъ изъ опытныхъ проповѣдниковъ, какъ это дѣлается въ нѣ
которыхъ епархіяхъ, для просмотра проповѣдей хотя бы тѣхъ, которыя почему либо не напечата
ны въ «Вѣстникѣ В. Д. >. Отзывы о такихъ проповѣдяхъ, напечатанные въ «Вѣстникѣ В. Д.» 
(безъ упоминанія Фамиліи авторовъ, если это будетъ нужно), тоже могли бы содѣйствовать улуч
шенію проповѣди.



№ 7 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 217

нымъ и пр. Урегуливаны болѣе или менѣе, благодаря почтенному труду 
благочиннаго прот. Ставровскаго, отношенія членовъ причта и съ матеріаль
ной стороны изданіемъ инструкціи для раздѣла братскихъ даровъ. Улуч
шаются постепенно и другія условія, имѣющія существенно важное значе
нія для успѣшности пастырской дѣятельности; такъ, съ каждымъ годомъ въ 
разныхъ воинскихъ частяхъ устраиваются свои храмы, какъ въ мѣстахъ 
постояннаго ихъ пребыванія, такъ и въ лагеряхъ, возобновляются постепен
но прежніе храмы, при чемъ дѣлаются немалыя пожертвованія военными и 
другими богомольцами на украшеніе этихъ храмовъ. Самыя благотворитель
ныя учрежденія, предназначенныя для обезпеченія вдовъ и сиротъ военна
го духовенства, съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе благоустрояются; такъ, 
для управленія богадѣльнею гвардейскаго духовенства изданъ особый уставъ 
и назначенъ особый комитетъ изъ представителей военнаго духовенства; 
члены послѣдняго имѣютъ полную возможность своевременно знать состоя
ніе призрѣваемыхъ въ богадѣльни, ихъ насущныя нужды, чтобы во время 
и съ должною справедливостью удовлетворить ихъ. На улучшеніе быта 
призрѣваемыхъ въ Покровскомъ пріютѣ тоже обращено особое вниманіе; 
такъ, въ послѣднее время заведена мастерская для шитья рясъ, церковныхъ 
облаченій и проч.; главное же то, что призрѣваемые въ этомъ пріютѣ, 
имѣя такихъ ревностныхъ попечителей—какъ О. Протопресвитеръ, Предсѣ
датель Общества гѳн.-л. Н. И. Бобриковъ и другіе члены этого общества, 
могутъ пребывать въ твердой надеждѣ на постоянное, хотя и постепенное 
улучшеніе своего состоянія.—Въ заключеніе считаемъ долгомъ высказать 
отъ редакціи искреннюю благодарность всѣмъ лицамъ, почтившимъ органъ 
воен. духовенства своимъ сотрудничествомъ. Редакція остается въ надеждѣ, 
что и лица, не принадлежащія къ воеп. духовенству, какъ напр. г.г. офи- 
церы, будутъ попрежнему дѣлиться своими трудами на пользу христолюби
ваго воинства.

10-го Февраля 1894 г.
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Мнѣніе одного изъ представителей русской медицинской пауки о влія
ніи Русской Церкви и русскаго духовенства на смягченіе суровыхъ 
уголовныхъ закоповъ, развившихся на западѣ подъ вліяніемъ като
лическаго духовенства, и о тѣсной связи, существующей въ этомъ 
отношеніи между представителями Русской Церкви и представителями 

медицинской науки.

18 декабря минувшаго года въ Военпо-Медицинской академіи состоялся 
торжественный актъ. Предъ актомъ въ академической церкви совершилось 
особое торжество открытія мраморной доски на стѣнѣ храма съ изображе
ніемъ именъ врачей и студентовъ, погибшихъ при исполненіи своихъ слу
жебныхъ обязанностей во время бывшихъ холерной и тифозной эпидеміи, въ 
томъ числѣ одного врача, разорваннаго толпою, при возмущеніи, а также 
врача, погибшаго на Русалкѣ. На это церковное торжество былъ пригла
шенъ Протопресвитеръ военнаго и морского духовенства А. А. Желобов- 
скій, который и совершилъ торжественную панихиду по умершимъ врачамъ 
и студентамъ соборне съ благочиннымъ С.-Петербургскихъ и Новгородскихъ 
военныхъ церквей, протоіереемъ А. Ставровскимъ, преподователемъ богосло
вія въ академіи протоіереемъ Лебедевымъ, мѣстнымъ академическимъ прич
томъ и протодіакономъ Сергіевскаго артиллерійскаго собора Петровымъ. 
Предъ панихидой, на которую собралась вся академическая ученая семья 
во главѣ съ уважаемымъ начальникомъ академіи академикомъ В. В. Пашу
тинымъ, О. Протопресвитеръ обратился къ слушателямъ съ краткимъ, но 
глубоко-назидательнымъ словомъ о высокомъ значеніи настоящаго молитвен
наго собранія въ память погибшихъ на мѣстѣ своего служенія врачей. По 
окончаніи панихиды изъ церкви духовенство и всѣ присутствующіе отпра
вились на актъ въ сосѣднюю конкФеренцъ-залу, куда вскорѣ прибыли Его 
Высочество принцъ Ольденбургскій, министръ народнаго просвѣщеніи графъ 
И. Д. Деляновъ '), ректоръ духовной академіи преосвященный Никандръ 
и высшее военно-медицинское общество. На этомъ то актѣ профессоръ Н. 
П. Ивановскій и произнесъ прекрасную рѣчь: «О значеніи медицины въ 
исторіи уголовнаго права». Мы и всѣ гости выслушали эту рѣчь съ боль
шимъ интересомъ. Насъ, какъ лицъ духовныхъ, особенно заинтересовала 

*) Почетный президентъ академіи г. воепный министръ не присутствовалъ по случаю пробы* 
ванія своего въ это время въ Алжирѣ.
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та часть рѣчи, гдѣ ученый профессоръ коснулся отношенія Русской Церкви и 
русскаго духовенства къ развитію уголовнаго права въ Россіи и того влія
нія, какое они имѣли на смягченіе у насъ въ Россіи уголовныхъ законовъ, 
въ противоположность дѣйствій въ этомъ отношеніи западной церкви и за
паднаго духовенства. Изъ устъ ученаго представителя медицинской науки 
было очень пріятно слышать такой свѣтлый и безпристрастный отзывъ о дѣя
тельности русскаго духовенства и о той тѣсной связи, какая существуетъ 
между представителями религіи и представителями врачебной науки. Мы 
считаемъ нужнымъ помѣстить въ нашемъ органѣ эту часть рѣчи почтеннаго 
профессора отчасти и потому, что онъ принадлежитъ къ военно-медицин
скому міру, имѣющему близкое соотношеніе къ военному духовенству, по 
своему служебному положенію.

Отрывокъ изъ рѣчи профессора военно-медицинской академіи Н. П. Ива
новскаго, читанной имъ на актѣ 18 декабря 1893 г. (взято изъ журнала: 
Русская Медицина 1894 г., № 1).

«Со времени изданія Каролины (*),  т. е. съ половины 16 вѣка начи
нается развитіе судебной медицины и ея возрастающее вліяніе въ юриди
ческой СФерѣ, продолжающіяся и до настоящаго времени. Обозрѣніе успѣ
ховъ этой науки составляетъ собственно предметъ исторіи судебной меди
цины; мы остановимся здѣсь лишь на немногихъ выдающихся Фактахъ».

«Уголовные законы среднихъ вѣковъ и первыхъ столѣтій новой исторіи 
отличались крайней жестокостью: пытка была самымъ обыкновеннымъ сред
ствомъ слѣдственнаго сыска, мучительныя наказанія, смертная казнь пола
галась за самыя обыденныя правонарушенія. Достаточно вспомнить Карп- 
цова, знаменитаго юриста-практика 17 вѣка, подписавшаго въ своей жизни 
до 20,000 смертныхъ приговоровъ. Подъ вліяніемъ гуманитарныхъ идей 
18 вѣка эти жестокости вывелись мало-по-малу. Но еще прежде, вмѣша
тельство врачей много содѣйствовало смягченію ихъ и болѣе гуманному от
ношенію къ преступнику. Уже во времена Каролины свидѣтельство врача 
нерѣдко освобождало отъ наказанія и пытокъ несчастныхъ дѣтей, беремен
ныхъ женщинъ, больныхъ и дряхлыхъ людей. Вліяніе врачей не мало также 
содѣйствовало уменьшенію суровости тюремнаго заключенія, и сочиненіе 
врача Воѣп’а (начала 18 вѣка) на 70 лѣтъ предшествовало труду гумани
ста Нохѵапі’а о тюрьмахъ».

(*) Уголовное уложеніе императора Карла V: СопзіііиЬіо сгішшаііз Сагоііпа 1532 г.
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«Суровые уголовные законы прошлыхъ вѣковъ находятъ достаточное 
объясненіе въ духѣ и нравахъ того времени, въ стремленіи искоренить, 
путемъ устрашенія, не менѣе жестокія дѣйствительныя преступленія. Но 
на этомъ темномъ Фонѣ печальной картины средневѣкового правосудія, кро
вавымъ пятномъ выдѣляется исторія такъ называемыхъ процессовъ вѣдьмъ, 
преслѣдованій и казней людей, подозрѣвавшихся въ сношеніи съ дьяволомъ. 
Уже въ 13 вѣкѣ эти процессы встрѣчаются нерѣдко въ разныхъ мѣстахъ 
Европы, но лишь со времени изданія буллы Иннокентія VIИ зиіптіз сіезі- 
Иегапіез и, въ особенности, съ появленіемъ въ 1487 г. книги 8ргеп§ег’а и 
ЛизШог’а, подъ названіемъ Маііеиз таІеГісогиш, этого изумительнѣйшаго про
изведенія, представляющаго собою едва-ли не крайнюю границу, до которой 
могутъ дойти заблужденія человѣческаго ума, лишь съ этого времени, въ 
16 и 17 вѣкахъ преслѣдованія вѣдьмъ и колдуновъ достигаютъ обширнѣй
шаго распространенія во всей западной Европѣ. По исчисленію Фойта, за 
это время погибло на кострахъ, подъ пытками и въ тюрьмахъ инквизаціи 
до 9-ти милліоновъ людей, не только несовершившихъ никакихъ преступ
леній, но даже неспособныхъ совершить ихъ вслѣдствіе Физической невоз
можности приписываемыхъ имъ преступныхъ дѣяній».

«И вотъ, во время самаго разгара этой эпидеміи, когда не только за
шита, но даже простое сомнѣніе въ дѣйствительности сверхестественныхъ 
дѣяній колдуновъ и вѣдьмъ считалось еретическимъ и могло повлечь за со
бою пытки и казнь, въ 1563 году появляется книга врача Іоііаппез ѴѴеіег’а 
Пе ргаевіі^из (Іаешопит, въ которой впервые раздается разумное и гуман
ное слово въ защиту несчастныхъ жертвъ. Б-г ЛѴеіег высказывается про
тивъ жестокихъ казней, предостерегаетъ противъ признанія за одержимыхъ 
бѣсами людей, страдающихъ психическими разстройствами, отрицаетъ воз
можность сверхестественныхъ дѣйствій, приписываемыхъ вѣдьмамъ, и т. д. 
Историки приписываютъ большую заслугу въ борьбѣ съ суевѣріями позд
нѣйшимъ противникамъ ихъ, напр. Томазіусу, но не слѣдуетъ забывать, 
что они писали уже въ то время, когда борьба не представляла особой 
опасности, перспектива-же быть сожженнымъ на кострѣ вмѣстѣ со своей 
книгой не могла располагать Б-г ѴѴеіег а къ слишкомъ смѣлымъ и открытымъ 
сужденіямъ. За нимъ остается, такимъ образомъ, заслуги перваго бойца 
за разумныя и гуманныя начала, поведшія къ исключенію изъ уголовныхъ 
кодексовъ цѣлаго отдѣла воображаемыхъ преступленій, потребовавшаго въ 
свое время массы человѣческихъ жертвъ. Нельзя не вспомнить при 
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этомъ, что въ то время, когда повсюду въ Западной Европѣ горѣли 
костры и на нихъ гибли мучительною смертью тысячи несчастныхъ 
безумцевъ и ни въ чемъ неповинныхъ людей, въ Москвѣ засѣдалъ со
боръ, созванный царемъ Иваномъ Васильевичемъ Грознымъ для пе
ресмотра церковныхъ законовъ. На этомъ соборѣ, духовенству предло
жено было, по образцу западныхъ сосѣдей, заняться истребленіемъ 
чародѣевъ и волшебниковъ, но предложеніе это было отвергнуто. 
Русскому православному духовенству принадлежитъ, слѣдовательно, 
великая честь спасенія русской земли отъ позорныхъ человѣческихъ 
жертвоприношеній въ угоду суевѣрію, или, какъ думали его просвѣ
щенные европейскіе собратія, асі тау'огеп Вег діогіатъ.

------ ----------------------
РАЛПЬШ НЗВЪСТІЯ.

1
Богослуженіе, совершенное 6-го марта, въ недѣлю Православія, въ 

военной Николаевской церкви, что въ городѣ Павловскѣ.

(Впечатлѣнія одного изъ богомольцевъ).
Сладостное, умилительное чувство испытываетъ вѣрующій человѣкъ, 

слушая Божественную литургію, отправляемую благоговѣйно, при строй
номъ пѣніи. И длинную, двухчасовую службу простоитъ онъ безъ всякой 
усталости; и домой возвращается такой довольный, такой спокойный. Чув
ствуется вѣяніе благодати Божіей.

Такое духовно-сладостное состояніе испытали мы помолившись 6-го 
мнившаго марта за литургіею въ Николаевской военной церкви, въ гор. 
Павловскѣ. Совершалъ ее Протопресвитеръ военнаго и морского духовен
ства О. А. А. Желобовскій, приглашенный командиромъ 5-й батареи 
лейбъ-гвардіи Конно-артиллерійской бригады полковникомъ А. М. Вороно
вичемъ, съ двумя военными священниками протоіереемъ П. Ишерскимъ и 
священникомъ I. Сперанскимъ. Не смотря на то, что церковь не имѣетъ 
штатнаго причта, Богослуженіе совершается въ ней во всѣ воскресные и 
праздничные дни неопустительно. Въ заботахъ о религіозно-нравственномъ 
воспитаніи нижнихъ чиновъ подвѣдомой батареи, полковникъ Вороновичъ 
мало того, что приглашаетъ для отправленія пастырскихъ обязанностей свя
щенника, устроилъ еще изъ нижнихъ чиновъ пѣвческій хоръ, для обуче- 
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пія котораго изъ Царскаго Села пріѣзжаетъ регентъ: все это стоитъ и хло
потъ и денежныхъ затратъ. Для пользы дѣла не жалѣетъ начальникъ—ни 
того, ни другаго. Честь и хвала ему!

О. Протопресвитеръ, зорко слѣдящій за религіозно-нравственнымъ со
стояніемъ нижнихъ чинахъ, пожелалъ самъ посмотрѣть порядки и послу
шать пѣніе въ Павловской военной церкви, и для этого назначилъ служе
ніе па 6-е марта. Любезный командиръ батареи пріѣздъ и служеніе О. 
Протопресвитера обставилъ возможно торжественнымъ образомъ: самъ встрѣ
тилъ его па вокзалѣ и проводилъ обратно до вокзала.

Вѣсть о пріѣздѣ О. Протопресвитера привлекла изъ Павловска массу 
богомольцевъ. Внятное, благоговѣйное служеніе, стройное пѣніе, назида
тельное поученіе, сказанное, съ особеннымъ умѣньемъ, 0. Протопресвите
ромъ—все это вмѣстѣ производило на душу самое отрадное впечатлѣніе. 
Любвеобильный О. А. А. Желобовскій привезъ съ собою весьма достаточ
ное количество, для раздачи нижнимъ чинамъ, брошюръ религіозно-нрав
ственнаго содержанія. Горячо помолились воинскіе чины за торжественной 
службою Божіею, съ умиленіемъ выслушали задушевное слово почтеннаго 
пастыря, и долго—долго не забудутъ этого дня воскреснаго!

Почаще бы, побольше бы такихъ трогательныхъ службъ церковныхъ!
Очевидецъ.

2.

Чтеніе съ туманными картинами въ Тобольскомъ пѣхотномъ полку.

Тобольскій полкъ имѣлъ Фонарь и все нужное для показыванія туман
ныхъ картинъ, но до послѣдняго времени не имѣлъ, къ сожалѣнію, кар
тинъ религіознаго содержанія. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ минувшаго 1893 года, 
командиръ полка выписалъ ихъ числомъ 15-ть. Картины были получены въ 
копцѣ января, а въ Февралѣ начаты и бесѣды. Бесѣды съ картинами про
изводятся въ классной комнатѣ учебной команды, могущей вмѣстить до 300 
человѣкъ; по желающихъ всегда оказывается гораздо больше, такъ что осо
быми приказаніями командиръ полка, объявляя о времени бесѣдъ и содер
жаніи картинъ, опредѣляетъ и число слушателей. Это указываетъ на лю
бовь чиновъ полка къ бесѣдамъ съ картинами религіознаго содержанія и 
на огромное воспитательное значеніе бесѣдъ па означенныхъ чиповъ. Для 
большаго удобства картины, при веденіи бесѣдъ, раздѣлены' на четыре 
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группы: 1) изгнаніе Адама и Евы изъ рая, всемірный потопъ, продажа 
Іосифа братьями и побѣда Давида на Голіаѳомъ,—на тему: какъ Господь 
наказываетъ за грѣхи и награждаетъ исполнителей Его заповѣдей, примѣ
нительно къ военному быту; 2) Рождество Іисуса Христа (полковой празд
никъ), Крещеніе Господне, Преображеніе п Входъ Господень въ Іеруса
лиму—съ объясненіемъ сихъ праздниковъ съ нравственными приложеніями 
для воиновъ въ частности, 3) Страданія Іисуса Христа: «Се человѣкъ», 
Іисусъ Христосъ въ Геѳсиманіи; Тайная вечеря и Іисусъ Христосъ на 
крестѣ; и 4) Воскресеніе Іисуса Христа, Вознесеніе и мученіе христіанъ 
въ колизеѣ.

Послѣ каждой отдѣльной бесѣды пли въ началѣ ея хоръ полковыхъ 
пѣвчихъ подъ управленіемъ церковника исполняетъ какое либо пѣснопѣніе; 
а это даетъ лектору отдыхъ, а слушателямъ удовольствіе: полковые пѣв
чіе хорошо поютъ.

Для примѣра, какъ ведутся бесѣды, осмѣлюсь ’) указать на бесѣду, 
бывшую въ среду на сырной недѣлѣ. Когда я пришелъ въ зало въ назна
ченное время (6 часовъ вечера), то оно буквально полно было парода,
не мало даже было гг. офицеровъ съ семействами и во главѣ командиръ
полка. Предъ началомъ бесѣды пѣвчіе пропѣли «Коль славенъ»; а затѣмъ
была показана картина «Рождество Христово», пѣвчіе тотчасъ же пропѣли
тропарь праздника и затѣмъ уже началась бесѣда: значеніе Рождество Іисуса 
Христа для рода человѣческаго вообще, въ частности значеніе этого дня 
для Русскихъ и еще частнѣе—для Тобольскаго полка, какъ его полкового 
праздника и того дня, въ который Тобольскій полкъ отличился въ битвѣ 
при Четати въ Севастопольскую войну (25-го декабря 1853 года); по окон
чаніи бесѣды пѣвчіе пропѣли кондакъ праздника; слѣдующая картина— 
«Крещеніе Господне»; пѣвчіе пропѣли тропарь праздника, а я объ
яснилъ значеніе праздника съ нравственнымъ приложеніемъ для слушателей; 
затѣмъ одна за другой въ томъ же порядкѣ поставлены были картины 
«Преображеніе Господне» и «Входъ Господень въ Іерусалимъ». По 
окончаніи бесѣды были поставлены одна за другой картины «Изгнаніе 
Адама и Евы изъ рая» (по случаю сырной недѣли) и «Моленіе 
о чашѣ» (второй Адамъ); причемъ сдѣлано было краткое сопоставле
ніе того и другого событія и затѣмъ пѣвчіе пропѣли «Покаянія отверзи 

О Сообщаетъ полковой священникъ.
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ми двери...» Въ заключеніе всего, по приказанію командира полка, пока
занъ былъ портретъ Государя и пѣвчіе исполнили народный гимнъ «Боже, 
Царя храни». Въ общемъ бесѣда и пѣніе взяли времени болѣе двухъ часовъ; 
въ слушателяхъ не только не замѣчалось усталости, но они, кажется, про
сидѣли бы всю ночь. Можно было видѣть, что даже интеллигентная пуб
лика, не говоря уже о солдатикахъ, со вниманіемъ смотрѣла и слушала, 
сохраняя полную тишину, по замѣчанію командира полка: «слышно какъ 
муха пролетитъ». При прощаніи, вся эта громада какъ одинъ человѣкъ, 
крикнула: «покорнѣйше благодаримъ ваше преподобіе», Признательность мнѣ 
выразилъ и командиръ полка. Позволяю думать, что впечатлѣніе отъ по
ставленныхъ въ такой Формѣ бесѣдъ надолго останется въ памяти нижняго 
чина и принесетъ благой плодъ. Заботливый о религіозно-нравственномъ вос
питаній чиповъ полка, командиръ заявилъ, что онъ съ удовольствіемъ вы
пишетъ еще картины религіознаго содержанія, такъ какъ это безусловно 
хорошо для солдатика и можетъ вліять на него благотворно. Отрадно ви
дѣть широкую и иногда трудно укротимую русскую натуру въ роли по
слушнаго и незлобиваго ангца, всѣмъ сердцемъ преданнаго Богу, Царю и 
Отечеству!

38-го пѣхотнаго Тобольскаго полка священникъ Александръ Успенскій. 
Гор. Скерневицы, Варшавской губ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Употребленіе экономическаго угля при Богослуженіи.
Минутъ за 10 до начала Богослуженія берутъ кружокъ угля пераздроб- 

ляя, разжигаютъ на восковой свѣчѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ съ краевъ пло
скости, гдѣ изображенъ крестъ; затѣмъ, немного раздувъ, опускаютъ въ ка
дило, гдѣ онъ самъ собою и продолжаетъ горѣть около двухъ съ полови
ной часовъ. Ладонъ кладется предъ самой подачей кадила, па середину 
разгорѣвшагося угля, въ небольшомъ количествѣ, —сколько нужно, чтобы 
хватило лишь на время кажденія. Стоимость кружка 2'/» копѣйки. Имѣются 
одобренія соборовъ: Исаакіевскаго, Казанскаго. Въ настоящее время уголь 
принятъ къ употребленію въ 32-хъ храмахъ.
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