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ВѢСТНИКЪ ШІІІИГО ДУХОВЕНСТВА,
ИЗДАВАЕМЫЙПО УТВЕРЖДЕННОЙ СВЯТѢЙШИМЪ СѴНОДОМЪ ПРОГРАММѢ.

Цѣна годового изданія, имѣющаго выхо- Подписка, статьи и разнаго рода объяв
лять 1 и 15-го чиселъ каждаго мѣсяца, въ ? леиія принимаются въ Канцеляріи Главна: о 
размѣрѣ не менѣе 2-хъ печатныхъ листовъ, ? Священника Арміи и Флота: С.-ІІеіербургъ, 
3 руб., съ доставкою и пересылкою. ,> Подьяческая ул., д. № 32-й.

№ 4рЬ)0г ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЫ/) \ № І 

Часть ОФІініа.іыіап.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, вслѣдствіе хода
тайства Военнаго Министра, въ 27 день Января 
1890 года, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ соизволилъ со
причислить Протоіерея церкви Дома Главнаго Шта
ба Григорія Словцова къ ордену Св. Анны 1-й степе
ни, за долговременную отлично-усердную и полезную 
службу его. *

ВОЕННОМУ ДУХОВЕНСТВУ.

Къ исполненію.

Рескриптъ Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Сергія АлексАндровичА на имя Главнаго 

Священника.

Оте і ѵъ И ротоіерей

Александръ Алексѣевичъ.

Святѣйшимъ Сѵнодомъ разрѣшенъ состоящему, 
подъ Моимъ Предсѣдательствомъ, ИМПЕРАТОР-
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СКОМУ Православному Палестинскому Обществу 
ежегодный сборъ во всѣхъ церквахъ Имперіи въ день 
входа Господня во Іерусалимъ.

Сборъ этотъ, составляя главнѣйшія средства 
Общества, расходовался исключительно на нужды 
Православныхъ жителей Святой земли. Нынѣ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ благоугодно было возложить на Об
щество заботу объ удовлетвореніи матеріальныхъ и 
духовныхъ нуждъ русскихъ поклонниковъ Живо
носнаго Гроба Господня.

Твердо упрвая па неоскудѣваемую помощь Божію, 
Общество съ глубокою благодарностію приняло этотъ 
знакъ МОНАРШАГО довѣрія, не смотря на то, что 
ежегодные его расходы отъ сего по меньшей мѣрѣ 
удвоились.

По этому прошу Ваше Высокопреподобіе оказать 
полное содѣйствіе Ваше къ успѣшному сбору при
ношеній въ пользу Общества и сдѣлать вновь распо
ряженіе состоящему подъ Вашимъ вѣдомствомъ Ду
ховенству о сборѣ во время всѣхъ Богослуженій въ 
1890 года праздника Входа Господня въ Іерусалимъ, 
на основаніяхъ Мною утвержденныхъ и при семъ 
прилагаемыхъ.

Потребное количество печатныхъ воззваній, по
ученій и бесѣдъ для безплатной раздачи, а также



Поручдя Себд ^одитвамъ ъребыщцр
искренно Вада расіщло?кенный 6'даш<т и.Р г!?
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Распоряженія Главнаго Священника.
. ■’ 1 *і і11 • *■ *>:: оі • і(сТ’• / 1 

‘,р сП! <ГІСі(|І<1Т‘)В1Г а'МІПіНООИ НЗТ'І/рІІО’НГ/ІЭ4!

’25-го минувшаго Января мѣсяца отслуживъ, по 
случаю праздника въ чссГь Божіей Матери «Утоли 
моя печали» въ придѣлѣ при Владимірской полковой 
церкви, въ Кронштадтѣ, Божественную литургію и 
обозрѣвъ, какъ самую церковь, такъ и неподалеку отъ 
нея находящійся Кронштадтскій Маріинскій домъ 
призрѣнія бѣдныхъ армейскаго духовенства, считаю 
долгомъ справедливости выразить мою искреннюю 
благодарность (I). Настоятелю Владимірской церкви, 
благочинному, протоіерею Василію Салтыкову за 
примѣрный порядокъ—какъ въ храмѣ Божіемъ, такъ 
и въ домѣ призрѣнія. Въ церкви во всемъ замѣчалъ 
я пастырскую ревность О. Салтыкова, а въ домѣ 
призрѣнія—видѣлъ его отеческую заботливость и 
разумную по веденію хозяйства опытность.

2

Нѣкоторые священнослужители военнаго вѣдом
ства^ при записи въ метрическихъ книгахъ актовъ
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рожденія, брака и смерти, когда приходится обозна
чать лицъ инославнаго (Римско-Католическаго и 
Лютеранскаго) исповѣданій, не перечисляютъ всѣхъ 
(двухъ или трехъ) именъ, носимыхъ этими лицами, 
аограничиваютсяоднимъ,побольпіейчасти, первымъ.

Такое веденіе записей неправильно и влечетъ 
нерѣдко за собою въ будущемъ сложную и затрудни
тельную переписку.

Рекомендуется военнымъ пастырямъ въ метри
ческихъ книгахъ обозначать всѣ, какія въ офиціаль
ныхъ документахъ показаны имена инославныхъ 
лицъ, когда того требуетъ актъ записи.

3

Псаломщикъ Казанской Кремлевской, во имя 
Христа Спасителя, церкви Николай Крыловъ^ по бо
лѣзни, уволенъ отъ службы и на его мѣсто опредѣ
ленъ, окончившій курсъ наукъ въ Олонецкой духов- 
ховной семинаріи Иванъ Урбановъ (29-го января 
1890 года).
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Ч»еть неофиціальна».

Положеніе и задачи священника.
(Окончаніе).

Полковой священникъ, кромѣ проповѣди въ церкви, долженъ вести 
въ полку и внѣбогослужебныя бесѣды ').

Судя гіо корреспонденціямъ за послѣдніе годы и на основаніи упомя
нутаго циркуляра г. Главнаго Священника, можно полагать, что теперь 
бесѣды ведутся во всѣхъ полкахъ и остается только пожелать, чтобы на 
страницахъ нашего органа въ достаточной степени выяснились то содер
жаніе и тотъ характеръ этихъ бесѣхъ, которыя бы болѣе соотвѣтствовали 
нравственнымъ потребностямъ нижнихъ чиновъ. Въ предѣлахъ настоящей 
статьи мы не можемъ подробно останавливаться па этомъ и ограничимся 
общимъ замѣчаніемъ, что христіанское ученіе въ православной церкви 
представляетъ богатый и обильный матеріалъ для насажденія сѣмянъ вѣры 
и благочестія. Возьметъ ли пастырь для бесѣдъ своихъ разсказы изъ свя
щенной и церковной исторіи или объясненіи Богослуженія, станетъ ли рас
крывать содержаніе Символа вѣры, молитвы Господней и 10-ти заповѣдей 
закона Божія илп изъяснять Евангельскія и нѣкоторыя Апостольскія чтенія, 
пріуроченныя къ воскреснымъ и праздничнымъ днямъ и исторіи праздниковъ— 
для всего этого есть достаточныя пособія и руководства, и все это можетъ 
быть дѣйственно и благотворно, коль скоро самъ учитель будетъ живо 
проникаться содержаніемъ разсказываемаго и дѣлать жизненныя примѣненія 
къ быту и обязанностямъ воиновъ. Конечно, не всегда возможно преподать 
воинамъ что либо цѣльное и законченное изъ области религіозно-нравствен
ныхъ знаній, но за то въ восполненіе этого пусть проявляется забота пас
тыря о томъ—и это существенно важно —,чтобы слушатели его во время 
бесѣдъ возможно глубже плѣнялись евангельской правдой и добромъ и съ 
тѣмъ вмѣстѣ ощущали св. негодованіе ко грѣху во всевозможныхъ его 
проявленіяхъ. По Этому священникъ при веденіи бесѣдъ долженъ имѣть въ 
виду не столько обогатить ихъ религіозными знаніями, сколько пробужденіе 
въ нихъ тѣхъ возвышенныхъ благоговѣйныхъ движеній человѣческой души,

*) Нѣтъ нужды распространяться въ доказательствахъ необходимости этихъ бесѣдъ, когда 
и духовенство и общество прониклись мыслію, что священникъ иѳ есть только требоисправитель, 

но учитель и нравствен. руководитель, когда въ самомъ народѣ такъ осязательно сказывается 
жажда къ просвященію и когда такъ распространяется сектаиство, каковая зараза можетъ прони« 
кать и въ ряды войскъ.
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<11Л І.ІІ «19 7 ■которыя, при достаточномъ оживленіи, сами сооою уже ослабляютъ силу 
грѣховныхъ увлеченгЙ’Чі йавьІкб'вѣЩі Побуждаютъ къ'&изни богобоязненной, 
честной, правдивой и трудолюбивой.

Въ интересахъ такой плодотворности бесѣдъ, пастырю необходима знать 
нравственныя недуги своихъ пасомыхъ- въ этихъ видахъ полковой свя
щенникъ не можетъ пгноривовать совсѣмъ извѣстныя жалобы на пежелатель- 
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же забывать, что
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:ім>«оиі:игінн)!У> э«п.оо іао вмоотон ..съ кружкомъ родныхъ и знакомыхъ, 
Понятно, что '
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ное вліяніе нижнихъ чиповъ, по воз'в^ащеіі/ііВІІігІ 'р'бд’йпу!1*)?
При всей односторонности этихъ' суікденій^'^стырь ^'ХбіЙёНъ однако 

г~- ‘ - молодой крестьянинъ, поЭТупаігаІЛ ^^оётіу^ службу,
отрывается отъ родной почвы, ограждавшей его ііравствёнпбСть п разстается 
съ кружкомъ родіі'ыхъ и знакомыхъ, мнѣніемъ' которыхъ онъ дорожилъ. 
Понятно, что,” при!отсутствін этой нр^йУб’йн'бЙ'У^і^'бнъ легче поддЙНѴбя 
искушеніямъ всякаго рода, особенно есліі ему прііходйѴся'1 нё'стп военную 
службу въ городъ.” Кому-же и ограждать его отъ соб.ОіН',',!1Шіъ ’*Иё 
щеннику своими бесѣдами. На іібсл'Ййёііъ лежитъ доАгъ укрѣплять’Йгб въ'Пра
вилахъ хрпстіан'сІ{о^/жизни^иа въ ІфавётШкІІбЙ ІНеббЩЙЙІібти,‘Ш>яІгЬ' пспол- 

.нять постановленіяцеркви” <5 мдііійтвѴ/'хокіі'енік в!і'‘йе^Й6Ѣ'ія'й'"Ѵ.,,д?1’І”ПрЬ- 
э.томъ, для успокоенія смущейноій',,сбвѣЕ$гк шч-облюдепіемъ поста въ 
полку, священникъ пѣкё’горыя’пбслаблопія,
дозволяемыя въ войскахъ относительно поста, вызываются исключительнымъ 
положеніемъ воиновъ, и ничуть не освобождаютъ ихъ отъ исполненія этого

• «ІГЛТИНѴ «ГИ6І ОСЮИЗ .иои .ОШіОЯТОЛСгб и опіічят-іП церковнаго постановленія по выходѣ изъ' служоы.
Въ каждую отдѣльную военную часть не малое количество 

чиновъ поступаетъ изъ рабочихъ на на Фабрикахъ и заводахъ и 
жителей въ трактирныхъ и питейныхъ заведніяхъ. Эти личности, 
лѣнію, не отличаются чистотою нравовъ, и па нихъ священники въ бесѣдахъ 
сврихъ должны обращать особенное вниманіе,' вразумляя испорченныхъ и 

я I. акѵциод. н НОДЯбцП ІІОІЮЛГ/ЛІІВЯО .ГШГ.ВІКІІ.П ОЖОТТ.І ОНЖОИСОЯ «ГКЙ’ЭЭЙ

нижнихъ
ГТМО «Г«Iизъ слуги ІІІІ ноя къ сожа-

/I

ЭН---- ?І*ГШТЖ1ЛГППГЮЯ 011 7/і-:] о;і ')ІІІі;НоІ о :-»П П*> ІІІ Ю; /ЦІО .ІТЭІІНІ <ГИТГ
*) Церковный Вѣсгникъ, въ доказательство несправедливости такого гобвицеція, приводитъ- 

лисьменныя показанія приходскихъ священниковъ, которые изображаютъ типъ запасныхъ и от-
/Л ’;.<*»/ѴО(|П ОлаІ.ОИЭ «ЦкВІІІСПЕ 11ИЫПГ 011II1 9<1 «Г711 ІТМТОТлЛп і-’іг ілставныкъ Солдатъ въ весьма симпатичныхъ чертахъ, выдвигая на первый планъ ихъ религіозно^ 

Нравственную стойкость и приверженность къ церкви и ея уставамъ, Не отрицая отдѣльныхъ 
случаевъ высокомѣрнаго и пренебрежительнаго отношенія къ уставамъ церкви, духовенству и 
благочестивымъ обычаямъ старины, упомянутый органъ объясняетъ эти печальныя явленія кратко
временнымъ увлеченіемъ молодости и неопытности, которыя безслѣдно исчезаетъ съ измѣненіемъ 
окружающей обстановки и обстоятельствъ жизни, когда вмѣсто городской жи&нп солдатъ видитъ 
предъ собою скромную деревенскую жизнь. «Цсрк. Вѣсти»., 1886 г., Ж№ 31—33-«Русская армія 
въ религіозно-нравственномъ отношеніи >.
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предохраняя невинныхъ/ Личности, которые до поступленія въ военную 
службу >йилй въ столицахъ! и городахъ, занимаясь различными ремеслами — 
съ раннихъ лѣтъ уже вращаются въ испорченной средѣ и заражаются 
Дурными примѣрами. При такомъ ихъ жизненномъ складѣ, военная служба, 
требующая постоянной исправности, трезвой и дѣятельной жизни и безпре
кословнаго послушанія, для нихъ кажется тяжелою, и очень естественно, что 
иХъ своё'йбльный духъ п навыкъ къ разгулу ищутъ себѣ какого нибудь исхода 
во всевозможныхъ случаяхъ. Солдатъ изъ среды крестьянъ —земледѣльцевъ 
не чуждъ образованія и религіозно-нравственнаго развитія,і. но, не воспитавъ 
въ себѣ стремленія и вкуса къ занятіямъ и развлеченіямъ благороднымъ, 
неспособенъ, ііо собственному почину, вдумываться въ явленія нравственной 
жизни и соображать о послѣдствіяхъ извѣстныхъ дѣйствіи. Нѣтъ у него 
достаточно нравственной силы держаться и противодѣйствовать увлеченіямъ 
й соблазнамъ къ грѣху, и потому онъ легко поддается временно охватив
шимъ его впечатлѣніямъ и чувствамъ. Почитать душеспасительную книгу 
(если онъ только умѣетъ читать), поговорить о дѣлахъ и обязанностяхъ 
своего'званія, самому подумать о томъ< какъ бы лучите выполнить гребб- 
ваііія закона БбШія и совѣсти— все это, при неразвнтіи' духовномъ^ нижется 
такому солдату безыінтересИымъ и 'Скучнымъ. Не воспитавъ въ сёбѣ 
потребности иг.услады въ такихъ занятіяхъ, онъ це находитъ вч> себѣ нрав
ственной сиды удержаться отъ удовольствій и развлеченій далеко- не ду
ховнаго характера и прежде всего пьянства, влекущаго за собою въ боль
шинствѣ случаевъ разныя преступленія противъ военной дисциплины. Въ 
товарищескомъ кругу, въ день праздничный, солдатъ хочетъ только немного 
развлечься, но, при отсутствіи самообладанія, онъ постепенно увлекается 
разгуломъ и незамѣтно для самаго себя иногда доходитъ до той степени 
•забвенія, когда движенія духовной природы, какъ то: страхъ Божій, чувство 
закоппосѣй, приличія, стыдливости и отвѣтственности, которыя обуздываютъ 
его злословіе, заглушаются, а взамѣнъ ихъ пробуждаются п выступаютъ тѣ 
грубые, животные порывы, которые такъ обезображиваютъ падшаго чело
вѣка. Подъ вліяніемъ помраченія онъ и совершаетъ такіе преступленія, какъ 
напримѣръ: утрата казенной собтвенностп, самовольная отлучка отъ команды 
и побѣгъ, неповиновеніе требованіямъ военной дисциплины и воровстб —боль
шею частію мелкое.

Такова характеристика нравственнаго склада большинства сидящихъ 
въ карцерахъ, ищущихъ веселья въ грубыхъ удовольствіяхъ, которыя и 
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являются источникомъ ихъ преступленій. Но эта характеристика въ извѣст
ной степени можетъ быть примѣнима и ко многимъ товарищамъ ихъ по 
службѣ, которые еще не довели себя до означенныхъ проступковъ. А если 
такъ, то можетъ ли полковой священникъ, призванный пещнсь о нравствен
ности своихъ пасомыхъ равнодушно относиться къ такому неправильному 
складу жизни? Въ этомъ отношеніи священникъ долженъ дѣйствовать подобно 
врачу, который если замѣтитъ въ полку появленіе какой либо опасной бо
лѣзни, угрожающей своимъ повальнымъ развитіемъ, принимаетъ тотчасъ же 
предупредительныя мѣры къ ограниченію и ослабленію ея дѣйствія. Чѣмъ’же 
лучше всего и предохранить человѣка неразвитаго отъ грубыхъ удовольствій 
какъ не пробужденіемъ возвышенныхъ движеніи ума, сердца и воли, ко
торыя могутъ доставлять намъ самыя чистыя и святыя наслажденія и тѣмъ 
самымъ уже подавлять наклонность къ жизни распутной и разгульной. 
Правда, такое пробужденіе духовныхъ силъ человѣка достигается не однимъ 
только религіознымъ просвѣщеніемъ, а и всестороннимъ развитіемъ человѣка; 
но религіозные интересы непосредственнѣе и жизненнѣе для человѣка. 
Въ этой-то доступности для каждаго человѣка религіознаго чувства и заклю
чается могучее средство, которымъ и долженъ пастырь церкви пользоваться, 
для подъема духовныхъ силъ своихъ пасомыхъ

Такъ много пользы можетъ сдѣлать полковой священникъ для ре
лигіозно-нравственнаго образованія нижнихъ военныхъ чиновъ, при усерд-

’) Прочтите, напримѣръ, житіе святителя Николая Чудотворца самому простому человѣку съ 
маленькимъ пересказомъ и выводомъ—и онъ, при всемъ исразвптіп своемъ, будетъ плѣняться лично
стію .этого святителя, жившаго исключительно радостями и страданіями своихъ ближнихъ и пой
метъ, что и каждый изъ насъ долженъ стремиться къ развитію въ себѣ христіанской любви на 
Столько, чтобы въ радости и счастьи ближняго ощущать собственное благо и радость. Или позна
комьте же такого слушателя съ жизнію двухъ-трехъ благочестивыхъ подвижниковъ, которые, послѣ 
извѣстнаго искуса, и при отсутствіи всякаго сообщенія съ внѣшнимъ міромъ, чувствовали въ себѣ 
такую полноту' духовной жизни съ ея впутреппимъ мпромъ, радостію и довольствомъ, охватываю
щими нее ихъ существо, что они не промѣняли бы своего продолжительнаго уединенія ни на какую 
шумную жизнь съ ея развлеченіями,—нарисуйте предъ нимъ эту жизнь пустынниковъ, и онъ пойметъ , 
что, нромѣ внѣшнихъ благъ и удовольствій, въ,нашей душѣ сокрыто много такого, что можетъ 
дать истинное палажденіе при живомъ влеченіи къ Богу и при доброй, честной и правдивой жизни. 
Подъ вліяніемъ добрыхъ чтеній и бесѣдъ и самый неразвитой слушатель незамѣтно начнетъ 
заглядывать въ собственную душу и соображать—па сколько онъ живетъ ?о христіански, и при
носитъ ли онъ пользу прохожденіемъ своего долга тому обществу, въ которомъ оиъ живетъу а 
съ возникновеніемъ этихъ вопросовъ, въ немъ незамѣтно станетъ зарождаться желаніе н забота, 
какъ бы рачительнѣе отнестись ко всему тому, что пелятъ Законъ Божій п: совѣсть и чѣмъ обу
словливается благо и счастье людей.
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помъ отношеніи къ церковной проповѣди и особенно къ внѣбогослужебнымъ 
бесѣдамъ.

Но чтобы эти бесѣды отличались большею задушевностію и менѣе всего 
походили на отбываніе казенной повинности, священникъ непремѣнно дол
женъ, па ряду съ общими бесѣдами, вести еще и частныя бесѣды при 
особенныхъ случаяхъ (крестинахъ, свадьбахъ, похоронахъ). Благодаря такимъ 
бесѣдамъ и пастырь ближе познакомится съ внутреннею жизнію пасомыхъ, 
что такъ важно для жизненности самыхъ бесѣдъ и поученій, да и пасомые 
лучше узнаютъ своего пастыря не только по имени и внѣшнему облику, 
но п по внутреннимъ качествамъ его, проявляющимся въ его заботливости 
о спасеніи душъ ихъ. Поэтому весьма желательно, чтобы личныя непо
средственныя соприкосновенія полкового священника съ нижними чипами 
не ограничивались только во время говѣнья, когда въ три дня нужно испо
вѣдать и пріобщить громадную массу, такъ что бесѣдовать и поучать на 
едннѣ некогда, но устроялись почаще и при другихъ удобныхъ случаяхъ. 
Подъ вліяніемъ такихъ сношеній солдаты увидятъ въ священникѣ дѣйстви
тельно духовнаго отца, живущаго и дорожащаго ихъ духовнымъ благомъ 
м будутъ смѣло и съ довѣріемъ обращаться къ нему за руководствомъ и 
утѣшеніемъ въ различныхъ случаяхъ жизни.

Близко входя въ положеніе нижнихъ чиновъ и пріобрѣтя любовь и 
уваженіе, священникъ сумѣетъ своимъ авторитетомъ благотворно повліять и 
на лучшія отношенія Фельдфебелей и унтеръ-ОФицеровъ съ нижними чинами.

Извѣстно, какое важное значеніе въ служебномъ быту солдата имѣютъ 
эти ближайшіе приставники, нри всегдашнемъ соприкосновеніи ихъ съ ниж
ними чинами и при довѣріи къ нимъ ротныхъ командировъ. Имъ приписы
ваютъ «громадную воспитательную роль» и «вліяніе глубокое на духъ арміи 
и ея направленіе». Они «являются первыми учителями и руководителями 
солдата во всемъ», не исключая и «Закона Божія и религіи» ('). Понятно, 
что отъ ихъ усердія и добросовѣстности много зависитъ положеніе солдата. 
И священнику тѣмъ легче благотворно вліять на этихъ ближайшихъ и не
посредственныхъ начальниковъ надъ нижними чинами, что всѣ они при
готовляются къ своимъ должностямъ въ учебныхъ командахъ, гдѣ ему при
ходится преподавать Законъ Божій. Поэтому долгъ пастыря, какъ законо-

(') Си. указанную статью прот. В. Сйворцова.
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какъ бы отучить простой народъ отъ грубыхъ удовольствій и пробудить въ

обращать особенно серьёзное вниманіе
воспитаніе ихъ въ учебныхъ командахъ и почаще выяснять имъ нравстѢёѣііб'ё 
значеніе обазаніпістеГі—вахмистровъ,' Фельдфебелей и вообіДЬ"^ііте' ,̂к-офи
церовъ.

Въ пастоя'ще время, когда и правительство'й гібщёгітво бзёбочено тѣмъ,
> Щр ■ • Л«| <; ' ■ Рі , '!!

ргпіГП ПЫ ’П’ГѴІІІ.ѴГГ. ППЛРТПП

немъ высшее стремленіе,"когда и епархіальное духовенство болѣе чѣмъ когда 
либо сознаетъ безотложную нужду въ религіозно-нравственномъ просвѣщеніи 
народа, полковой священникъ, такъ взыёкаіІНый царсйііміі милостями, менѣе 
всего можетъ уклоняться отъ Возможно Лучшаго1 Ьйпблпёпія своей миссіи 
въ полку. Не немъ лежитъ свящеіІй'ь1Й',ндо,Лгт> Дать Нижнимъ воинскимъ 
чинамъ такое религіозно-нравственное воспитаніе, чтобы они, исполняя честно 
свой долгъ' па службѣ', ’пё ѢОЛьіѴё'^'ая 
скііхъ соблазновъ', но
какъ люди болѣе' образованныйпДОдОЛШ ’^^Ѵй'Йи (1#всгйИ''НукбЙіЙ5Й>
богатствомъ.11”4"'"' 1,1 ,!"МІН- ’чщд.оі інп-шіоіі) .і/няьі амчііівіг.я •ы.оіі

До сихъ поръ мы раскрьійалй миссію полковаго священника въ средѣ 
нижнихъ чиіібвъ "полка’п ііочтй ’іГ ЙФ касаліійь йго положеній' въ какое опъ 
долженъ поставить себя въ интеллигентномъ вдеііпойѣ' обществѣ, ёо'сУояЩёмъ 

сами'^стб'ялй* п^'01Шт> рай.іЙЬіііыхъ гёрб'і- 
й, возвратясь на родину— дёрёіяію, ' могДй бьі,

изъ командира и ОФИнеровѣ полка ’съ ихъ семействами. Конечно, и здѣсь, 
для заііяіія священнику ііодобакіщаго его сану полоЖёіііну’ весьма важно 
вмѣстѣ съ благоговѣйномъ ігётройшьпОь совершеніемъ Богослуженія развить 
въ себѣ навыкъ при Всякомъ удобномъ случаѣ сказать живое назидательное 
слово. Но это слёво будетъ дѣйственно особенно тогда, когда полковой 
священникъ и въ этой средѣ своихъ пасомыхъ сумѣетъ пріобрѣсть любовь 
й уваженіе. Подчасъ Пастырь скажетъ самую простую и краткую рѣчь, со
стоящую изъ нѣсколькихъ теплыхъ сердечныхъ словъ, по она произведетъ 
свое надлежащее дѣйствіе, коль скоро слышится изъ устъ такого священ
ника, который очаровываетъ пасомыхъ своимъ нравственнымъ обликомъ» 
И наоборотъ, въ устахъ священника, незаслужившаго нравственнаго довѣрія 
со стороны прихожанъ, и умныя рѣчи, и проповѣди наполовину те
ряютъ свою вліяющую силу. Поэтому для полкового священника, находя
щагося въ частыхъ и непосредственныхъ соприкосновеніяхъ съ членами 
этой полковой семьи, существенно важно поставить себя въ самыя добрыя 
и благожелательныя отношенія къ полковому командиру и офицерской кор
пораціи. Живя въ мирѣ и согласіи, пользуясь любовію и уваженіемъ, онъ
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жшіъон - эняитоэі'о’ібі.о отс: ні. ат.ѵдусі лшіуд няояэ ііиіштшн'іпі цииіішшт-з и самъ будетъ чувствовать внутреннее довольство и со стороны военно- 
ІЫІІПОЖІІЭНТООИВЭ 11 эинтэно ' I ьЫФОЭМЛФ ыі: «11171/. шл .нянислужащихъ всегда найдетъ поддержку и содѣйствіе къ возможно лучшему 
ліш.ііж йоннэатлашйо йоннэат,)нвк.уэочГк<гхг>иоФ') .іѵі.іпішгъші <гя мнятаЛж выполненію своихъ пастырскихъ задачъ. Опытъ и здравый смыслъ краснорѣ- 

щявнп п втотэооп .г/іі-.іііпоі.ишіт'і ііынаі воі п вмішэшмш і он чиво говорятъ о томъ, какую благородную и благодарную почву представляютъ 
эти пасомые для образованія тѣсной нравственной связи' съ пастыремъ, 
ижэііп ііненж атэонаг,эті:жа9і.о‘» и /клн.оіі- атидогви шнадіог.он «гконаис Отсюда долгъ полкового священника употреолять все свое олагоразуміе для 
установленія и поддержанія добрыхъ отношеній съ этою лучшею, образован
ною частію полка, чрезъ которую онъ успѣшнѣе можетъ проводить рёліь

■ <171.ЧІЯСХ 'И;. !ч, ч; и .Г <• .. И ,|?,Кц. ШІ .>7 '■ ;гг
гюзно-правствевныя начала и въ среду нижнихъ чиновъ.

Какія же средства свящейнйкъ1 долженъ употрё^лять'*1 для достиженія 
этой цѣли? При рѣшеніи этого вопроса, невольно* прппоіАінается то мнѣніе, 
«•ні™ ннііін <гтои яі а і ;і;япжо(ітш.оо .кіШігчг.ну и іазоиотпи ішиш • ' что священнику, поставленному въ частыя и непосредственныя сопрнкосно- 

.ыиигні і.'ы/і'іі .іі.р'),; ни «ітііі.яг-ш; •••■»<> онаозоп а дці .ггоісі жубои п кіиэк венія съ пасомыми интеллигентныхъ классовъ, неизоѣжно приходится посту
паться строгостію своихъ воззрѣній па жизнь и приспособляться къ ихъ 

.«гннншнипяэ йояонкоп гпбід итэонаьэтіінѣиі о .іколсс ит-а’иоъс г.П вкусамъ и нравамъ; а въ связи съ этимъ установился и осооый взглядъ на 
характеръ частной жизни полковыхъ священниковъ ’). По если такое мнѣ- 
......  —....... : -у .іи кэатммяатэ «гіѵккг.ок «гнО .«гхишрон >, и могло въ былыя времена казаться для 
нѣкоторыхъ ‘имѣющимъ значеніе',”‘то ны'нТ,'’при' серьезномъ Оповороті 

.гиоііѣмііцп н иноьэ отвнэакэііівяэ «гнот<ѣяэ «гмя <гп<ѣ‘)я «гтнтѣаэ вк-злшщ ственнаго сознанія къ религіознымъ вопросамъ и при надлежащемъ воззрѣ 
г Д(^.ІіЯЧ!к_кіД.ичіівдт‘.)О!.цг)і;іЕ іи.к.дпт'шъяі/іі ЛЮДИ йЖбіъЛИбНЖІ- Йоніиягмя»:/

Ёъ іюл
«образъ ‘вѣрнымъ словомъ, 
(1 Тіі)і.. IV 
обществу, 
ГНІ (Щ н онъ есть 
потеряетъ 
пониманія 
нить тотъ психологическій законъ, 
пріятно и очаровательно’ всё доброе и прекрасное.

піе? при ’ поверхностномъ взглядѣ
і ,

О II. ВНОЬ'І О1ВЯЭаьЭ1!ІЕаЯ-ЖОТЙЭ <ГМП «ПЪІ‘)Я тяэ

ІП;
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у ; ооще

ніИ на званіе свЫёнііпка, оно'теряетъ всякую состОятёльпость'.
Въ полку *!І какъ ^ГЙ?89^°йгяй^шй^ прежде всего‘Долженъ1 подавать.
....... '.......... " жи тіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чистотою > 

Г," 12). Какъ бы ни были хороши отношенія его къ полковому 
но' эта* близость' недоллпіа доводить пастыря до 'забвенія, что 

солъ земли, имѣющая цѣнность только до тѣхъ норъ, пока не 
гъ своей настоящей крѣпости (Мѳ. ѵ, 13)’ Для болѣй глубокаго 

и живого примѣненія этого изрѣчёнія Спасителя, слѣдуетъ пол
но которому для человѣчества всегда 

. Какъ бы мы ни были 
нравственно слабы и несостоятельны, по это не мѣшаетъ намъ, особенно 
въ минуты отрѣшенія отъ внѣшней жизни съ ея удовольствіями и мате-

о’івнтэиііоясоб н озмннпутэу оніс/кшіріш) .отвнмоднз ШІЦ11ТЭІ1 .ѢтіГиИ ріалыіыми приманками, съ чистою усладою и благоговѣніемъ созерцать, 
/опію «гвшоаэ оъвіык.ояойх 4нг.опн іі«йонпжг»н ве ннодоіі вінэкякоап бівянэя нравственные облики тѣхъ людей, которыя поражаютъ пасъ высоконрав- 
пунйТЭО ВЦЫТЭВП ВЯТЭЭІ'ВЯ ВІЯВТ аЯЕВЧ .«ПИІНЭЖОГ.ОП 4*МИН<1&ВІ(]9ТВМ <ГЯиЙ

<Г>;об сНІГ.ЫННЭРб'«6Е,)Н уяг.оп <ГЯ 
Руководство для сельскихъ пастырей» .1886. г., Л5Л» 2Д—28,..статью прр^оіерея"

' [ 11 Г» 1 -Л.7 ГНі«>*«ч/ма* »««« ■ »»••*

) иі'2аікіп
Скворцова.
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ственнымп качествами своей души. Будутъ ли это благочестивые подвиж
ники, или мудрецы—философы, или же безкорыстные и самоотверженные 
дѣятели въ различныхъ сферахъ государственной и общественной жизни, 
но ихъ возвышенныя идеальныя стремленія, ихъ простота и правильность 
въ жизни, ихъ умѣнье и при самомъ скромномъ и даже бѣдномъ иатері; 
ильномъ положеніи находить полноту и содержательность жизни прежде 
всего въ глубинѣ собственнаго духа и сохранять полное довольство своимъ 
■состояніемъ, такія и подобныя качества всегда будутъ обворожительно дѣй
ствовать на людей. И какъ благотворно значеніе этнхъ духовныхъ свѣто
чей въ дѣлѣ нравственнаго пробужденія и развитія людей! Спасительнымъ 
■свѣтомъ своей духовной жизни они умѣряютъ и ослабляютъ наши мате
ріальныя интересы и увлеченія, облагорожпваютъ н возвышаютъ наши стрем
ленія и побуждаютъ пасъ посильно осуществлять па землѣ идеалы истины, 
правды и добра.

На этомъ-то законѣ о плѣнительности добра полковой священникъ, 
Пакъ и всякій пастырь, и долженъ созидать свое пастырское вліяніе на 
посомыхъ. Онъ долженъ стремиться къ упроченію среди нихъ такого нрав
ственнаго положенія, чтобы быть свѣтильникомъ, стоящимъ на подсвѣч
никѣ—да свѣтитъ всѣмъ имъ свѣтомъ евангельскаго слова и примѣромъ 
собственной жизни. Міръ всегда нуждается для распространенія правды и 
добра на землѣ въ такихъ людяхъ, которые бы по своему идеальному 
•складу жизни были не отъ міра сего. Кому же въ полку прежде всего и 
быть представителемъ и выразителемъ этихъ идеальныхъ стремленій на 
почвѣ христіанскаго ученія, какъ не полковому священнику? По словамъ 
Спасителя, онъ есть городъ, стоящій вверху горы (Мѳ. V, 14) и на него 
всѣ смотрятъ, какъ онъ живетъ и дѣйствуетъ. Представьте же себѣ иде
альнаго священника въ полку, съ глубокимъ сознаніемъ высоты своего 
пастырскаго положенія и долга, съ живою и энергическою заботою о благѣ 
■своихъ посомыхъ,—пастыря, постоянно возгрѣваюіцаго въ себѣ даръ свя
щенства чтеніемъ твореній угодниковъ Божіихъ, готоваго со всякимъ подѣ
литься отъ полноты своей вѣры, знанія и духовной опытности, и съ тѣмъ 
вмѣстѣ истинно скромнаго, благоразумно уступчиваго и безкорыстнаго —безъ 
всякаго проявленія погони за наживой и вполнѣ довольнаго своимъ скром
нымъ матеріальнымъ положеніемъ. Развѣ такія качества пастыря останутся 
въ полку незамѣченными, безъ надлежащей оцѣнки и благотворнаго слѣда? 
Мы не говоримъ уже о тѣхъ добрыхъ христіанахъ, которые привыкли съ
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почтеніемъ относиться къ священному сану: они будутъ плѣнены такими 
качествами пастыря. Но если бы нашлись среди его пасомыхъ и такіе, 
которые не привыкли видѣть въ священникѣ нравственнаго руководителя, и 
они почувствуютъ уваженіе и любовь къ такому пастырю. Невольно припо
минается намъ при этомъ описаніе плаванія въ сочиненіи Ив. Гончарова «Фре
гатъ Паллада», гдѣ выставлена въ самыхъ симпатичныхъ чертахъ личность 
архимандрита Аввакума. Казалось бы, очень мало общаго могло быть 
между корпораціею морскихъ офицеровъ, особенно молодежью, и этимъ ино- 
комъ, сосредоточеннымъ въ себѣ, завѣтныя мысли и стремленія котораго 
витали въ иной области, повидимому, совсѣмъ чуждой складу жизни этихъ, 
людей. Но эти то качества мудраго пастыря, какъ истаго представителя я 
выразителя идеальныхъ стремленій, смиренія, кротости, безкорыстія и нести- 
жательности—качества, чуждыя міру сему въ евангельскомъ смыслѣ сего 
слова, и привлекали къ нему сердца молодыхъ офицеровъ,—настолько, что 
и по окончаніи плаванія, каК’ь мы слышали, они не прекращали съ нимъ 
духовнаго общенія, когда онъ находился на покоѣ въ Александро-Невской 
лаврѣ. Не говоритъ ли это ясно, что и военная молодежь всегда отзывчива 
къ прекраснымъ качествамъ пастыря и доступна для благотворнаго вліянія 
симпатичной личности.

Жизнь подъ руководствомъ такого идеальнаго пастыря, мало этого,, 
даже воспоминаніе о немъ невольно возбуждаетъ въ душахъ посомыхъ тотъ 
идеальный міръ правды и добра, который каждый изъ насъ долженъ 
посильно осуществлять—во имя Христово—въ своей жизни и дѣятельно
сти .г

Изъ этого основного воззрѣнія на положеніе военнаго священника въ 
средѣ офицеровъ само собою вытекаетъ и то, какъ онъ долженъ вести себя 
въ различныхъ отдѣльныхъ случаяхъ и обстоятельствахъ своей частной ц 
общественной жизни. И въ эгомъ отношеніи и къ жизни полкового священ
ника могутъ быть вполнѣ примѣнимы руководственныя правила, изложен
ныя въ прекрасномъ сочиненіи профессора Кіевской духовной академіи, 
г. Пѣвницкаго подъ названіемъ: «Священникъ».

На основаніи слова Божія, апостольскихъ и соборныхъ правилъ и 
ученія отцевъ Церкви, авторъ въ живыхъ краскахъ начертилъ идеальный

) Си. «Фрегатъ Паллада» Ив. Гончарова, т. 2-ой, етр. 574—577 и 539.
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портретъ пастыря церкви и постарался раскрыть, каковъ онъ долженъ быть 
въ своей жизни примѣнительно къ условіямъ нашего времени.ійоГвт ц дхмиоэьіГ оіо цДѳцз аэйкшші іло иі.зз оП Лміыгдвп пі«ьтпзавей 

Такъ какъ это прекрасное сочиненіе не каждый изъ полковыхъ пасты- і ,п!.''тнг,ояоиѵ(| озвннаатэяяцп ажіипощваэ «гя атіГдпя йкянянпн оп ома 
рей можетъ имѣть, то, полагаемъ, не будетъ излишнимъ изложить мысли 
автора по нѣкоторымъ вопросамъ на страницахъ вашего органа.

ХПІРИІ ] , ;;н Протоіерей Григорій ФалЮТИПСКІЙ
лая і і

«Г Я

«І1І9ГЛ і

Совѣты духовнаго отца духовнымъ дѣтямъ, полезные всегда и осо
бенно въ дни великаго поста.

Покайтеся, приближибовя царствіе 
;■ небесное. Мѳ. Ш, 2.
Въ Великомъ посту православные христіане имѣютъ благочестивый 

обычай исповѣдываться и святыхъ Христовыхъ Таинъ пріобщаться. Этотъ 
спасйтелѣпый долгъ можно, конечно, исполнять и во всякое другое время 
года, но дни святой четыредесятницы особенно къ тому благопріятны. 
Службы великопостныя проникнуты такимъ духомъ, который располагаетъ 
грѣшное сердііе наше къ покаянію. '

"Изъ всѣхъ церковныхъ пѣсней, какія слышимъ мы въ храмахъ Божі
ихъ въ святыя дни четыредесятницы, особенно сильно дѣйствуютъ на душу 
молитвенныя слова, возносимыя ко Господу на преждеосвященной литур
гіи, съ колѣнопреклоненіемъ. Я разумѣю здѣсь' четыре сУйка паря Да
вида, которые поются передъ • царскими вратами, и котбрые глубоко тро
гаютъ п умиляютъ слушателей.
- Н9/ГІНЯ‘) ‘(УКШОЯіСОП ТІНЕІІ/К сПГ П ИІН9Ш0ВТ0 сІ’ИОТ<’’' <ГЯ II «ВНЕНИ? ІІОІПІ'МП‘ІЭДІМО 

Вотъ эти чудные стихи:
со;;.01 ■'! .!■; ' ' . III ■ ' ' •’і / Го ! ІІ’І'ІН ,1 ■ I , . ! он

1. исправится молитва, моя,яко кадило предъ тобою’, возда
яніе руку моею жертва вечерняя.

2. Господи, воззвахъ къ ніебѣ, у слыти мя: вонми гласу моленія 
моего, внегда воззвати ми къ тебѣ.

3.. Положи, Господи, Храненіе устомъ моимъ, и двірь огражде
нія о устнахъ моихъ.
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. 4. ІІсукл.они сердце мое. въ словеса лукавствія, непщеваніи вины
и .ОІМММЙРИІІ ..««р/01, иии; ..>!■ '.'1 '' ■

Ць ,нухъ1,грѣ,щнзя . дуціа горько оплакиваетъ свою виновность передъ 
Богомъ, слизію, воіііртъ къ Отцу Небесному о помощи, и пламенно молитъ 
Господа предохранить,, .ее отъ празднословія и лукавства—пороковъ, на
сколько распространенныхъ, настолько же и гибельныхъ. Великій знатокъ 
сердца человѣческаго, царь пророкъ Давидъ проникаетъ въ самую глубину 
его, и приведенными молитвенными словами вызываетъ въ немъ чувство 
сокрущенід и раскаянія,

Всегда п вездѣ сіи святыя чувства, спасительны для человѣка, а въ 
дни. говѣнія и поста существенно необходимы. Что будетъ за исповѣдь, 
безъ искренняго сознанія грѣховъ? Какъ дерзнетъ человѣкъ принять пре
чистое тѣло и честную кровь Христа, це,омывши дуіпу свою слезами по
каянія?, ,, , .([,]71 ) Н (. [г

Мы грѣшимъ такъ много, такъ часто и такъ тяжко, а каемся такъ 
малц, рѣдко и такъ, невнимательно: насъ надобно понуждать, вести къ 
раскаянію. Псалмопѣвецъ и царь Давидъ—великій учитель и образецъ по
каянія. Не напрасно церковь, чадолюбивая Мать наша, въ великомъ посту, 
на преждеосвященныхъ литургіяхъ, избрала и воспѣваетъ съ колѣнопрекло
неніемъ молитвенныя слова его: ими надѣется она, мудрая наставница, 
тронуть и смягчить наше черствое и холодное сердце.

Любитъ .православный, .народъ святыя пѣсни эти; многіе христіане, 
даже неграмотные, знаютъ ихъ напамять—такъ онѣ всѣмъ цо душѣ, по 
«еРЖнОИ .ІТПШіІН'іЛІ ,Ц ,;ІЯІПІ.<Щ <г;і Л’ИОЕНѴЛЩМІІІ НК ОНТ г

Что любишь, о. томъ , и думать, и говорить и читать пріятно.
:і Надѣюсь, что краткѵщ бесѣду мою на трогательные, всѣми такъ излюб

ленные стихи царя Давида духовные дѣти мои прочтутъ безъ скуки, а 
быть можетъ, и не безъ пользы: дай Богъ!

Отеческіе совѣты мои направляю къ грѣшникамъ, но грѣшникамъ 
кающимся. Ііокайтеся! ’...

I.

Да исправится молитва моя, яко кадило предъ Тобою\
Такъ взываетъ ко Господу поющій клиръ и за нимъ въ душѣ и каж

дый христіанинъ, стоящій на преждеосвященной литургіи въ храмѣ Божіемъ.

’) 1І0гѵл. 14О„ ст, 2, 1, 3 и 4.
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Что означаютъ молитвенныя слова эти? Исправляться можетъ и должно 
только то, что неладно, нехорошо, неправильно. Ужели и молитва можетъ 
быть недостойна и грѣшна? Ужели и это святое дѣло ведется у насъ не 
но святому. Да, у грѣшныхъ людей самое высокое и чистое не всегда со
вершается безупречно: это, къ несчастію, нерѣдко бываетъ и съ молитвою.

Такъ или иначе, долго ли коротко ли молимся мы всѣ, или по край
ней мѣрѣ почти всѣ. Въ извѣстные часы дня (утромъ и вечеромъ), передъ 
началомъ и послѣ окончанія работы, предъ обѣдомъ и ужиномъ и послѣ 
оныхъ, по установленію св. Церкви, кладемъ мы Господу нѣсколько покло
новъ. Въ дни воскресные и праздничные ходимъ къ службамъ Божіимъ 
хотя на часокъ: но все эго большая часть изъ насъ исполняетъ но при
вычкѣ, по заведенному порядку, а не по усердію и не по влеченію сердца. 
Отъ этого бываетъ вотъ что: стоитъ человѣкъ на молитвѣ, произноситъ 
слова молитвы, крестится и кланяется, а на душѣ у него нѣтъ никакой 
молитвы: умъ и сердце заняты совсѣмъ другимъ, помыслы и чувства блуж
даютъ по житейскимъ заботамъ и хлопотамъ. Такихъ богомольцевъ осу
дилъ самъ Спаситель Христосъ, сказавъ: приближаются ко Мнѣ людіе 
усты своими, и устнами чтутъ Мя: сердце же ихъ далече отстоитъ 
отъ Меие: всуе же (напрасно) чтутъ Мя. (Мѳ. 15 гл., 8 ст). Кто мо 
лится только одними словами, однимъ изыкомъ, безъ сердца, того молитва 
бездушная, мертвая, Господу неугодная: пусть опа согрѣется любовію къ 
Богу, проникнется сознаніемъ виновности передъ Нимъ,—пусть улучшится, 
исправитсяУ

Не охотно мы приступаемъ къ молитвѣ, и, когда начинаемъ молиться, 
скоро утомляемся. Сознаемъ, что надобно молиться, грѣхъ не молиться, и 
все таки мало, лѣниво молимся. Самому на себя человѣку становится до
садно: отчего молитва его такъ сухи и холодна? Наше нерадѣніе къ мо
литвѣ происходитъ отъ того, что мы не любимъ молитвы: что человѣкъ 
любитъ крѣпко, горячо, надъ тѣмъ трудится онъ безъ устали, съ полнымъ 
удовольствіемъ. Любимая работа, хотя-бы и не легкая, никогда человѣку 
не наскучитъ: по опыту мы знаемъ это. Молитва —не работа, не трудъ, а 
утѣшеніе—наслажденіе: такъ понимаетъ ее святая церковь, такъ смотрѣли 
на нее угодники Божіи, такъ цѣнятъ ее и всѣ благочестивые христіане. 
Какъ воздухъ необходимъ для дыханія, пиша для тѣла, крылья для птицы, 
такъ, учили святые праведники, молитва потребна для души. И молились, 
и молятся усердно, пламенно, неустанно люди, преданные Богу! Отчего-же
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съ нами и у насъ не такъ? Оттого, что мы не ощущаемъ, не испытываемъ, 
или мало и рѣдко испытываемъ наслажденіе въ своей молитвѣ. Для насъ 
молитва повинность, которую отбываемъ мы по заказу, по наряду. Чтобы 
насъ влекло на молитву, этого мы не знаемъ. Развѣ пришибетъ какое горе, 
обрушится бѣда, и не къ кому обратиться за помощью: такъ мы къ Богу. 
Но тутъ нужда, а не любовь становитъ насъ на молитву.

Даже и въ напастяхъ своихъ призывать Господа на помощь мы не 
умѣетъ. Сердце наше, всѣми чувствами прикованное къ земному, въ тя
желыя минуты жизни до того теряется, до того отчаевается, что забываетъ 
все, кромѣ предмета скорби. Не льются изъ него молитвенныя слезы, и 
слышатся глухіе вздохи недовольства и ропота. «За что Господь меня ка
раетъ? Гдѣ правосудіе Божіе? Покинулъ, забылъ меня Господь»,—сіи, и 
подобные безумные глаголы повторяемъ мы, нетерпѣливые въ дни скорби 
и печали.

Гдѣ взять этого молитвеннаго огня, который такъ согрѣвалъ и согрѣ
ваетъ сердца людей богобоязненныхъ? Чѣмъ и какъ снискать его? Усер
діемъ, постояннымъ и ревностнымъ усердіемъ къ молитвѣ. Каждое чувство, 
и доброе и злое, растетъ и крѣпнетъ въ души человѣка постепенно, тре
буя себѣ пищи и удовлетворенія. Наклонности, привычки, страсти мы раз
виваемъ въ себѣ мало-по-малу, а не вдругъ, и въ развитіи ихъ прини
маемъ дѣятельное участіе. Это относится и къ молитвѣ. Усерднымъ бого
мольцемъ никто не родится, а дѣлается такимъ со временемъ, послѣ мно
гихъ и долгихъ упражненій и трудовъ. Въ этомъ вполнѣ убѣждаетъ насъ 
жизнь святыхъ угодниковъ, которые продолжительною и частою молитвою 
развивали въ себѣ такую любовь къ молитвѣ, что спѣшили въ Храмъ Го
сподень, какъ жаждущій олень на источники водные.

Мы, нерадивые богомольцы, рѣдко, мало и неохотно приступающіе 
къ молитвѣ, дивимся, что молитва наша такая холодная, безжизненная. 
Было-бы совсѣмъ дивно, если-бы она была горячая и пламенная. Научись 
молиться, научись молиться съ дѣтства — отъ юности, — молиться не язы
комъ только, а сердцемъ, — молись какъ можно внимательнѣе, чаще, — и 
полюбишь молитву, п найдешь въ ней сладость и утѣшеніе. По собствен
ной винѣ пеумѣлые, нерадивые въ молитвѣ, мы ждемъ отъ своей молитвы 
теплоты, горячности: откуда она къ намъ придетъ? Съ неба, отъ Бога? 
Но благодать Господня преподается только вѣрующему, ищущему, трудя
щемуся, но никакъ не безпечному. Отъ раба лукаваго и лѣниваго и тотъ

2 
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единый талантъ, который былъ ему дарованъ, отнимется: такъ вѣщаетъ не
преложное слово Евангелія (Мѳ. 25 гл., ст. 29). л „іД-р .

Недостатокъ усердія, невнимательность, нерадѣніе вездѣ, даже въ са
мыхъ обыкновенныхъ житейскихъ занятіяхъ не похвальны, а въ такомъ 
святомъ дѣлѣ, какъ молитва, вполнѣ преступны. II тѣмъ болѣе печально, 
что небреженіемъ къ молитвѣ люди добровольно лишаютъ себя богатаго 
источника утѣшенія и нравственнаго подкрѣпленія, — источника, въ кото
ромъ они такъ много нуждаются, и которымъ всегда служила и служитъ 
для души вѣрующей усердная молитва. Попробуйте приложить по больше 
усердія къ молитвѣ, и она вамъ не только не послужитъ въ тягость, а на
противъ будетъ пріятна и отрадна! она непремѣнно улучшится, исправится!

Молитвою мы выражаемъ предъ Господомъ свои чувства и желанія: 
молитва—это бесѣда человѣка съ Богомъ. А какъ часто слова молитвы 
въ жизни нашей расходятся съ дѣлами! Молимся объ одномъ, а дѣлаемъ 
совсѣмъ другое. Устами произносимъ: «да будетъ воля Твоя, Господа», 
а на дѣлѣ желаемъ все поставить на своемъ, вездѣ устроить по своему 
произволу, по своимъ прихотямъ, постоянно ропщемъ и недовольны. На 
словахъ просимъ себѣ у Бога «хлѣба насущнаго», то есть только самаго 
необходимаго и потребнаго въ жизни, а поступками заявляемъ ненаситимую 
жажду къ пріобрѣтенію: какъ бы побольше нажить богатства. Зависть 
мучитъ насъ сплошь и рядомъ. Прося у Господа прощенія своихъ беззако
ній, языкомъ обѣщаемъ оставить должникомъ нашимъ долгъ ихъ, согла
шаемся простить имъ всѣ обиды и огорченія, намъ причиненныя, а па дѣлѣ 
не то: постоянно злобствуемъ и враждуемъ,—воздаемъ око за око, зубъ 
за зубъ. Иногда, что особенно непростительно, по своему пустому само
любію, обиды и огорченія находимъ тамъ, гдѣ ихъ намъ и недумали дѣ
лать. Судите сами, пріятна ли Господу будетъ молитва, святымъ словамъ 
которой противорѣчатъ наши дѣла: уста говорятъ одно, а сердце дѣлаетъ 
другое. Надобно стараться, чтобы молитва наша проникала въ душу, и 
своею святою силою направляла наши желанія и поступки на путь— правый, 
чтобы впечатлѣніе ея на сердце было и глубокое и продолжительное. Благо
честивые порывы, молитвенныя воздыханія, если изрѣдка и посѣщаютъ 
нашу душу, почти всегда бываютъ минутные и скоропроходящіе. Пере
стаемъ молиться, оканчивается и наше доброе настроеніе; за вратами церкви, 
отойдя отъ святой иконы, мы отдаемся и умомъ и сердцемъ житейской 
суетѣ, и совершаемъ поступки, отъ которыхъ за нѣсколько минутъ передъ
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тѣлъ молили Господа насъ предохранить. Пусть у насъ за словомъ молитвы 
слѣдуетъ дѣло добра,—тогда она, какъ ѳиміамъ кадильный, будетъ и благо
уханна и доступна до Бога.

Находятся между нами и такіе богомольцы, которые просятъ Господа 
о предметахъ пустыхъ, суетныхъ,-т-о такихъ вещахъ, которыя составляютъ 
забаву, прихоть. Неразумные, они не вѣдаютъ, чего просятъ: ихъ жела
нія похожи на желанія избалованныхъ, испорченныхъ дѣтей. Такія молитвы 
огорчаютъ Бога. Еще болѣе прогнѣвляютъ Отца Небеснаго тѣ люди, ко
торые, въ пылу гнѣва п досады, призываютъ кару Господню на своего 
ближняго. Нашъ Богъ есть Богъ любви: всякая злость Ему противна.

Господи^ научи насъ молиться. просили Своего Божественнаго 
Наставника Т. Христа, во время Его земной жизни, сами святые апостолы. 
Тѣмъ болѣе каждый изъ насъ, въ чувствахъ глубокаго сознанія своей 
грѣховности, долженъ какъ можно чаще взывать на небо, къ Богу: «да 
исправится молитва моя\

И.

Господи, воззвахъ къ Тебѣ, услыгии мя: вонми гласу моленія моего,' внеіда 
воззвати ми къ Тебѣ. Услыши мя Господи'.

Это—второй стихъ, который св. Церковь на преждеосвященной ли
тургіи съ колѣнопреклоненіемъ воспѣваетъ Господу. По русски его можно 
передать такъ: «Господи, взываю къ Тебѣ, умилосердись надо мною: 
услышь вопль молитвы моей. Когда я молюсь Тебѣ, услышь меня Господи»! 
Сколько силы, настойчивоти и надежды получить желаемое звучитъ въ 
этихъ молитвенныхъ словахъ! Какая глубокая скорбь, какія горькія слезы 
слышатся въ нихъ! Грѣшникъ, оплакивающій свою виновность передъ Гос
подомъ и сознающій все свое безсиліе возстать—исправиться, повергается 
па колѣни, и громко зоветъ на помощь своего Творца, Бога и Отца.

Воздыхалъ, глубоко воздыхалъ всю свою жизнь, съ несчастнаго дня 
паденія, о своемъ проступкѣ первый грѣшникъ—человѣкъ, праотецъ нашъ 
Адамъ. Съ него началось поврежденіе природы человѣческой, имъ же 
оставленъ намъ и примѣръ раскаянія. Св. Церковь въ кающемся грѣшникѣ, 
просящемъ Господа «внять гласу моленія-» указываетъ намъ виновнаго 
Адама: вся жизнь его—падшаго была полна горькаго труда, безропотнаго 
терпѣнія и непоколебимаго упованія на милосердіе Божіе. Тяжко было его 
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паденіе, но велико и раскаяніе: Господь простилъ его, и сопричислилъ къ 
сонму Своихъ праведниковъ.

Грѣшны, многогрѣшны передъ Богомъ всѣ мы,—въ этомъ превзошли 
праотца своего, а обращаться къ Отцу Небесному за помощію, съ раская
ніемъ въ проступкахъ, лѣнивы и нерадивы. Забываемъ и несознаемъ, на 
горе и бѣду себѣ, что безъ высшаго, небеснаго покрова человѣкъ совсѣмъ 
жалокъ и несчастливъ.

Посмотрите на жизнь со вниманіемъ, и вы увидите, что каждый изъ 
насъ, съ самаго ранняго дѣтства и до могилы, во всѣхъ возрастахъ, во 
всѣхъ званіяхъ и состояніяхъ, много нуждается въ помощи Божіей: со 
своими только силами мы такъ слабы для добрыхъ дѣлъ.

Самое явленіе человѣка на свѣтъ Божіи сопровождается тяжкими бо
лѣзнями матери и горькимъ плачемъ новорожденнаго. Въ беззаконіяхъ зача
тый^ во грѣхахъ рожденный, младенецъ первыми днями своего земнаго 
бытія живо напоминаетъ о страшной порчѣ, такъ глубоко повредившей пре
красную природу человѣка. Эти частыя слезы ребенка, эти постоянныя 
стенанія и вопли дѣтскаго возраста что такое, какъ негромкій, хотя и не
сознательный голосъ созданія къ своему Создателю? Размышляя о плачев
ныхъ и многоболѣзненныхъ лѣтахъ младенческихъ, невольно обратишъ молит
венный взоръ къ Богу, и воззовешъ къ Нему: «Господи! немощнымъ явился 
я на свѣтъ; множество скорбей и болѣзней наслѣдовалъ отъ предковъ; по 
самой природѣ своей, испорченной грѣхомъ, склоненъ къ пороку и злу: 
неоставь бѣдное созданіе Твое, отъ рожденія такое жалкое. Усердно молю 
Тебя: услыши мя,—поддержи и укрѣпи.

Лѣта юности, полныя силъ, надеждъ и увлеченій,—лѣта кипучей^ве- 
селой, любвеобильной дѣятельности всегда бываютъ такъ плѣнительны, и 
незабвенны: золотое-то время. Молодость не знаетъ глубокой скорби, легко 
забываетъ обиды, не мучится тяжелыми думами о грядущемъ—будущемъ, 
беззаботно, какъ птица вольная, радуетси, поетъ, порхаетъ. Отдаваясь по
току внѣшнихъ впечатлѣній, юноша рѣдко даетъ себѣ отчетъ въ своихъ 
мысляхъ, чувствахъ и поступкахъ: онъ дѣйствуетъ безкорыстно, самоотвер
женно, но по большой части неразсудно, ошибочно. Довѣрчивый, неопытный, 
и въ тоже время слишкомъ самонадѣянный молодой человѣкъ безпечно про
водитъ свою весну жизни, — мало сѣетъ на нивѣ сердца своего сѣмянъ 
добра и пользы; отъ этого нива глохнетъ и зарастаетъ терніемъ и волч
цами... Время между тѣмъ летитъ быстро и невозвратно: юноша и не за-
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Мѣтитъ, какъ наступятъ для него лѣта зрѣлости,—лѣта заботъ, хлопотъ, 
тяжкихъ трудовъ, изъ него выходитъ семьянинъ, гражданинъ, обществен- 
рі>ій дѣятель. Посмотришъ на него,— а онъ такой неподготовленный, такой 
неустойчивый, такой малосодержительный. Жаль юныхъ лѣтъ, загубленныхъ 
напрасно; жаль цвѣтущихъ силъ, потраченныхъ безполезно; жаль дорогихъ 
талантовъ, зарытыхъ въ землю безплодно. Чѣмъ памятна золотая молодость? 
Чаще всего увлеченіями, промахами, ошибками, иногда на всю жизнь не
поправимыми. Милосердый Господи! Вонми гласу моленія, и грѣхи юности 
нцщея^не помяни. (Псал. 24, 7). ,4; , , :

Возрастъ зрѣлости и возмужалости такой періодъ въ жизни человѣка, 
когда отъ него требуется особенно много и опытности, и терпѣнія и тру
долюбія. Въ'эти лѣта па каждаго изъ насъ возлагаются многоразличныя и 
сложныя обязанности, отъ честнаго исполненія которыхъ зависитъ благо
состояніе не только семьи, но и общества. Даже при полной добросовѣст
ности, при глубокомъ знаніи дѣла и при горячемъ усердіи къ нему, не 
легко человѣку, какое-бы скромное положеніе не занималъ онъ въ обще
ствѣ, безупречно выполнить свой долгъ. А что сказать о священныхъ обя
занностяхъ отца, мужа, матери, жены? II своя оплошность и нерадивость, 
и рбцды отъ не добрыхъ людей, и семейныя невзгоды и неудачи, и раз. 
ныя другія бѣды и напасти, коими переполнена земная жизнь, не напрасно 
въ святомъ цисаніи называемая юдолію плача,, — все это вмѣстѣ бываетъ 
для человѣка источникомъ огорченій. Безропотно переносить пхъ,—для этого 
требуется много характера, много силы, много вѣры въ Бога. А гдѣ они 
у насъ, слабыхъ и не мощныхъ? Не вниди, Господи, въ судъ съ недо
стойными рабами Твоими: внемли гласу искренняго раскаянія нашего: ѵслы- 
ши, помилуй и прости! ѵ . . - •: ;

За лѣтами зрѣлости незамѣтно подкрадывается къ человѣку старость: 
не веселый возрастъ. Еще древній мудрецъ сказалъ: «старость сама по 
себѣ есть болѣзнь»,—и.сказалъ великую истину. Въ эти лѣта у человѣка 
мало-по-малу силы ослабѣваютъ, чувства притупляются, умъ и память те
ряютъ свою крѣпость и живость. Прежнія развлеченія и удовольствія, ко
торыя нѣкогда такъ нравились, для старца теряютъ свою заманчивость и 
прелесть. А душа и у старыхъ людей живетъ, хочетъ жить, требуетъ 
жизни: ее надобно чѣмъ либо наполнять. Чѣмъ-же? Воспоминаніемъ прош
лаго, прожитаго, минувшаго. Счастливъ человѣкъ, если на закатѣ дней 
своихъ, можетъ смѣло, безъ горькихъ упрековъ совѣсти, сказать: «не да
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ромъ я пожилъ на свѣтѣ; потрудился для пользы, добра и чести; не за
бывалъ Творца и Господа; не обидѣлъ ближняго'; помогалъ, по силѣ п ;Аб- 
статку, сиротѣ и убогому». Съ утѣшеніемъ и любовію воёпомянетъ почтён
ный старецъ это хорошее—прошлое; легко ему сдѣлается на сердцѣ:гіо- 
мирится онъ съ своеЮ немощною старостію, и спокойно будетъ Доканчи
вать свой не долгій вѣкъ. Но много-ли такихъ желанныхъ старцевъ иста
рицъ? Большинству, громадному большинству людей, Дожившихъ до1'ста
рости, тяжело оглядываться на прошлое: въ немъ такъ Много ошибокъ » 
погрѣшностей, за которыя совѣсть, этоТъ не подкупный и всегдашній с^- 
дія нашъ, неодобряетъ. И выходитъ: о прошломъ у такихъ людей сожа
лѣніе; въ настоящемъ—недовольство и болѣзненность;' въ будущемъ—близ
кая могила. Состояніе души у нихъ тревожное, мучительное. Гдѣ и въ чемъ 
найти облегченіе и успокоеніе? Только у Господа Бога, только въ Молит
вѣ. Склонись, согбенная лѣтами старость, предъ иконою Христа; тйо’его 
Спасителя и Искупителя, воздохни изъ глубины сердца и воззови: «Не 
помяни, Владыко, беззаконій моихъ; прости за прошлое, подкрѣпи вѣ на
стоящемъ, утѣшь и прости въ будущемъ».

Но никогда человѣкъ не нуждается такъ много въ небесной помощи, 
никогда не сознаетъ онъ такъ глубоко своего безсилія и недостоинства, 
какъ при отходѣ изъ этой жизни на тотъ свѣтъ, какъ на одрѣ болѣзни » 
смерти. Чѣмъ ближе наступаетъ разлука души съ тѣломъ, тѣмъ яснѣе и 
правильнѣе христіанинъ смотритъ на свою земную жизнь, па свои поступки 
и дѣла. Въ предсмертные дни и часы страсти, пороки умолкаютъ, богатства 
и почести земныя мало занимаютъ: предъ человѣкомъ открывается иная 
жизнь, гдѣ царь и рабъ, богатый и убогій въ равнѣмъ достоинствѣ,— 
гдѣ кгиждо (каждый) отъ своихъ дѣлъ прославится или постыдится,— 
гдѣ цѣнятся одни только добрыя дѣла — честность, любовь и правда. Въ 
этой жизни мало мы думаемъ, да и не любимъ думать, о той — дру
гой жизни; забываемъ, что здѣсь—на землѣ мы только на время, стран
ники и пришельцы. Человѣкъ, поучаетъ насъ св. царь Давидъ, человѣкъ, 
яко трава-, дніе его, яко цвѣтъ сельный (цвѣтокъ полевой) тако от
цвѣтетъ. А жизнь, которая слѣдуетъ за гробомъ, послѣ смерти, нескон
чаемая—вѣчная. Потому, когда человѣку приходится переселяться изъ этого 
міра въ другой міръ (неизбѣжная участь каждаго!) ему и дѣлается страш
но: невѣдома та загробная жизнь, не думалъ онъ о ней и не приготовился 
къ ней. Самые нерадивые, самые безпечные, самые безбожные люди, уми
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рая, часто вспоминаютъ Бога и невольно творятъ на себѣ крестное знаме
ніе. Душа, отрѣшаясѣѵотъ тѣла, видитъ, какъ ничтожны блага земныя, 
котЬрыя она съ такою любовію пріобрѣтала и собирала, и какъ важны и 
необходимы добрый дѣла, о коихъ мёііыпе всего помышляла: ей становится 
іт стыдно и страшно за себя,—и она устремляется подъ защиту креста 
Христова.

Лежитъ человѣку единою умрети, потомъ же судъ, поучаетъ насъ 
слово Божіе. Страшно Господи, явиться на Твой праведный судъ; тре
петно предстать предъ Твоими святѣйшими очами съ дѣлами темными и 
грѣшными: усердно молимъ Тебя, въ часъ смертный огради насъ святыми 
Твоими ангелами, и тамъ, на1 судѣ праведномъ, не требуй отъ насъ дѣлъ 
праведныхъ, а помилуй по великой Твоей милости!

Откуда и какъ не посмотришь на жизнь человѣка, вездѣ и всегда 
потребна ему помощь Бгі&ія: безъ ней онъ—и алЧенъ, и гладенъ, н нищъ 
и убогъ. Счастливы тѣ изъ насъ, которые сознаютъ свое безсиліе, свою 
немощность и, въ чувствахъ смиренія и покаянія, непрестанно взываютъ па 
небо, къ Богу: Господи, воззвахъ къ Тебѣ, услыгии мя-, вонми главу 
моленія моего-, усердная, горячая молитва дойдетъ до престола Божія, 
и низведетъ оттуда вѣрующему великія и богатыя милости.

ЭсІ.Вд. ,(і ’ сДЭПСК Г 4ТІІПЮО0Э Л’ . 8Н ОТР НЭТ0КЯІ1Г 11Э/ сГНО ніиі'оя
111.

Положи Господи храненіе устномъ моимъ, и дверь огражденіи о усгпнахъ 
моихъ.

Не напрасно въ дни покаянія и поста Церковь Божія съ колѣнопре
клоненіемъ молится о томъ, чтобы Отецъ Небесный предохранилъ насъ отъ 
праздныхъ, пустыхъ и злыхъ бесѣдъ,-—что бы изъ устъ нашихъ не исходило 
слово недоброе, пересудлпвое, обидное. Знаетъ она, мудрая и чадолюби
вая Мать наша, что ничѣмъ мы такъ много и такъ тяжко не грѣшимъ, какъ 
именно нашимъ словомъ, нашимъ языкомъ, — знаетъ, и вразумляетъ насъ 
быть внимательными, осторожными на словахъ.

Мы недостаточно бережемъ свое слово; мы зачастую брасаемъ. его 
зря—необдуманно. Мало этого: у пасъ умѣнье говорить много, въ смыслѣ 
болтать, забавлять и смѣшить другихъ безсмысленными или двусмыслен
ными разсказами нѣкоторые ставятъ человѣку чуть-лп не въ достоинство.

Не такъ смотрѣли на даръ слова люди мудрые, святые. Положи, 
Господи, храненіе усгпномъ моимъ и дверь огражденія о усгпнахъ мо-
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ихъ— молился св. царь Давидъ. О, еслибы кто поставилъ стражу на 
уста мои и положилъ печать благоразумія на языкъ мои^ чтобы мнѣ 
не согрѣшить отъ нихъ., и чтобы языкъ мой не погубилъ меня,—такъ 
говорилъ премудрый Сирахъ (Сир^ гл. 22, ст. 31). Господи и Владыко 
живота моего... .духъ празднословія не даждь ми^—молитвенно взывалъ 
св. Ефремъ Сиринъ. Языкъ нашъ—врагъ нашъ,—гласитъ мудрое народ
ное присловіе.

Причина, почему мы часто пользуемся даромъ сдова небрежно и нев
нимательно, заключается въ томъ, что мы не знаемъ, какое, высокой и дра
гоцѣнное дарованіе Божіе—наше слово,—каръ много значитъ опр чистое, 
святое, разумное, и, наоборотъ, какъ гибельно и вредно—неправое, лука
вое, злое.

Даръ слова—есть лучшее украшеніе человѣка, которымъ онъ отли
чается отъ всѣхъ другихъ тварей земныхъ. Словомъ мы выражаема свои 
мысли, чувства и желанія; словомъ дѣлимъ радости и печали, отчего пер
выя дѣлаются полнѣе и пріятнѣе, а послѣднія—легче и сноснѣе; словомъ 
возносимъ Отцу Небесному молитвы, прошенія, благодаренія. Чтобы глубже 
понять всю цѣну $того дарованія Божіяго, посмотрите на человѣка, лишен
наго способности говорить—на нѣмаго: какъ больно и тяжело видѣть знаки, 
коими онъ усиливается что нибудь намъ сообщить и передать. Далѣе: че
ловѣкъ есть существо общественное, у каждаго изъ насъ есть родные, зна
комые, каждый имѣетъ дѣла и сношенія съ другими людьми. И семья и 
родство, и дружба и служба—чѣмъ они связуются и скрѣпляются? Сло
вомъ. Чѣмъ даются совѣты, наставленія, распоряженія? Словомъ. Чѣмъ 
заявляемъ мы ближнему своему любовь, радость, печаль, тоску? Словомъ. 
Чѣмъ поддерживаемъ сношенія съ людьми, намъ близкими и дорогими, но 
разлученными на далекое пространство? Тѣмъ же словомъ, только писан
нымъ: «Отнимите у людей слово; говоритъ одинъ знаменитый проповѣд
никъ, Православной Русской Церкви ’)—отнимите у людей слово, и все 
остановится въ мірѣ человѣческомъ. Зачѣмъ же покрывать, продолжаетъ 
онъ, ржавчиною грѣха или дѣлать ядовитою златую цѣпь, связующую 
все человѣчество»? Грѣхъ и грѣхъ.

Слово,—надобно помнить всѣмъ и каждому,—высказанное нами, не 
пропадаетъ, не уничтожается, а выслушанное одними людьми передается дру-

') Сочин. Иннокентія, Архіеписк. Херсонск., т. 6, стр. 304; нид. 1874 г.



№ 4 ВѢСТНЩІЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 105

гимъ, этіпрі другими—еще., цовымъ, ц такимъ путемъ оно проходитъ по 
разнымъ ушамъ, по разнымъ устамъ,—и проходитъ не безслѣдно, а про
изводитъ такое или другое дѣйствіе. Въ бмрмертнрй душѣ человѣка ничто 
не пропадаетъ. Доброе, разумное слово пробуждаетъ въ душѣ и мысли и
чувства чи,суыя—бдагія; а лукавое и злое—и плодъ рождаетъ по роду и 
виду своему. Одно слово, брошенное необдуманно, въ жизни нерѣдко по- 
раждаетъ множество непріятностей, сеоръ и бѣдствій: одно слово—гнилое— 
развратное можетъ омрачить и смутить юныя чистыя сердца. Многимъ, 
очень многимъ изъ насъ,—надобно сознаться по совѣсти,—за неосторожное 
слово приходилось и приходится платиться дорого: одумаешься, да уже 
поздно. Бѣда- въ томъ, что слова быстро, какъ птицы, летаютъ изъ устъ 
въ уста. Пройдутъ мѣсяцы, годы, и слово будетъ передано многому мно
жеству люде$, и коснется полезно пли вредно многаго множества сер
децъ.

Празднословіе, пустословіе у насъ чаще всего бываетъ злословіемъ. 
О чемъ любители поболтать бесѣдуютъ? Почти всегда о недостаткахъ и сла
бостяхъ другихъ: сплетнямъ и пересудамъ нѣтъ конца. И людямъ, серьез
нымъ, благонамѣреннымъ, не правятся эти словоохотливые, пересудливые го
воруны: Господу Богу они противны. Всяко слово праздное,—вѣщаетъ 
намъ святое Евангеліе,—всяко слово праздное, еже аще рекутъ чело- 
вѣцы, воздадятъ о немъ слово (дадутъ отвѣтъ) въ день, судный (Мѳ. гл,

ВТЭ0П
Слабость осуждать ближняго всегда, непохвальная, въ дни говѣнія и 

поста особенно предосудительна. Почему мы такъ любимъ судить и рядить 
о чужихъ недостаткахъ? Отчего это намъ такъ нравится? Оттого, что чер
нотою другихъ мы хотимъ себя обѣлить, —униженіемъ ближняго себя воз
высить, Развѣ это честно и благородно? Конечно, на словахъ прямо мы 
того не заявляемъ; напротивъ, къ слабостямъ другихъ относимся съ види
мымъ сожалѣніемъ: а въ душѣ, если заглянуть въ нее поглубже, при раз
борѣ недостатковъ другаго, таится злое чувство довольства тѣмъ, что «ближ
ній нашъ позволяетъ себѣ и то—и то неодобрительное, а я—нѣтъили 
«если у меня есть проступки, такъ у другаго ихъ еще больше». Въ испор
ченномъ, грѣшномъ сердцѣ нашемъ нерѣдко подъ видомъ участія скры
вается мелочное—преступное желаніе выставить себя на счетъ другаго: 
печальное величіе!
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сказать: самъ-то ты

Доброе имя, своя честь каждому человѣку дороги: больно, когда ихъ 
чернятъ. Мы Огорчаемся,'когда другіе Йасъ гіересуждаютъ, йро! насъ сНл'ет- 
ііичаюгь: зачѣмъ же эту обиду ирйЦиПЙ'ёмъ' другимъ? И когда? Въ святые 
дни покаянія: вдвойнѣ грѣшно'. эо луе і'«гтѳедвпофі ѳн

Та кто судяй чуждему рабу,— спрашивалъ св. апостолъ На
велъ современныхъ ему христіанъ, любившихъ осуждать другихъ. Проще 

іі, осуждающій ближняго, каковъ? Развѣ праведенъ, без
грѣшенъ? Каждый разъ, когда прилётъ охота къ сплетнямъ и пересудамъ, 
припомнимъ, что мы самй грѣшны и многогрѣшны передъ Господомъ, что 
у насъ самихъ недостатковъ и Слабостей многое множество. А то у ближ
няго замѣчаемъ сучецъ въ глазу, а у себя невидимъ й бревна.

Да будетъ всякъ человѣкъ, поучаетъ св. апостолъ Іаковъ, да будетъ 
всякъ человѣкд скоръ услышати и косенъ глаголити (Іак. 1, 19),
есть, каждый изъ насъ больше слушай, а меньше говори. Мудрое, золотое 
наставленіе!

Неуклони сердце мое въ словеса лукавствія, непщеваніи вины о грпсѣхъ.
Не допусти, Господи, чтобы сердце мое хитростію и лукавствомъ при

крывало и извиняло грѣхи мои,—вотъ о чемъ словами этими слезно про
силъ Бога царь и пророкъ Давидъ. Указанная молитва псалмопѣвца, осо
бенно приложима—къ настоящему времени, къ днямъ поста и покаянія,— 
и къ современному обществу, которое въ большинствѣ своихъ членовъ? 
особенно юныхъ и, такъ называемыхъ, передовыхъ, не признаетъ за собою 
почти никакихъ проступковъ, и, что всего удивительнѣе, дѣла неправедныя 
хитро веденныя, считаетъ подвигами... То, что искони здравомыслящіе 
люди презирали, какъ зло лютое, напримѣръ обманъ, наживу на чужой 
счетъ, нарушеніе супружескихъ обязанностей, противленіе законной власти, 
даже самоубійство, нынѣ нѣкоторыми понимается какъ дѣло самое обыкно
венное, чуть-чуть не похвальное. Богъ, Церковь, совѣсть мало-по-малу изго
няются изъ жизни, какъ нѣчто устарѣлое, годное только для людей не 
развитыхъ и безхарактерныхъ, для невѣждъ и трусовъ.

Понятія, мысли и убѣжденія непремѣнно обнаруживаются въ жизни, 
въ дѣлахъ и поступкахъ человѣка. Чѣмъ же заявило себя это новое на
правленіе, попирающее Вѣру, семью, честь и стыдъ? На терновникѣ не 
растетъ виноградъ, говоритъ святое Евангеліе (Мѳ. 7 глава, 16 ст.); 
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тайъ и отъ злаго'"ёѣмсііп прой’Зраслп ёоркіе -плбдьі—пЛёвелы, да тайіё Іілё- 
велы, которые всѣхъ благомыслящихъ людей приводятъ въ ужасъ й сб'дро- 
гапіе.' Теперь такъ часто и такъ многіе задаются ' вопросами: откуда у 
насъ, среди добраго, благочестиваго русскаго народа являются безбожники 
и крамольники? Откуда йъ молодомъ поколѣніи нерѣдко замѣчается неува
женіе къ *религій- къ семьѣ, къ чужому достоянію, къ законной’власти? 
Откуда, наконецъ, это противное законамъ природы;: презрѣніе къ жизни, 

-такъжчасто проявляющееся въ убійствахъ п самоубійствахъ? »т ч;'1
Подобные тяжелые, душу щемящіе вопросы, ■ ѣа'ждый ! рѣшаетъ по 

своему; но большею частію такъ, что самъ онъ—рѣшитель тутъ пе при- 
чёмъ, ни въ чемъ неповиненъ. Мы, относительно сего печальнаго явленія, 
высказываемъ мнѣніе, которое намъ' кажется и простымъ, и правдоподоб
нымъ и дѣло разъясняющимъ: по нашему глубокому убѣжденію, въ не
приглядномъ современномъ направленіи юношества виноваты, и много ви 
поваты мы всѣ. і-

Непщевати вины о грѣсѣхъ^—извинять и оправдывать прегрѣшенія— 
всегда непохвально, а въ святые дни покаянія и поста совсѣмъ непрости
тельно. Не изъ ада, не изъ преисподней пришли1 къ намъ нарушители на
шего общественнаго покоя, подрывающіе религію и нравственность: они 
родились въ нашихъ семьяхъ, учились, непремѣнно учились, въ нашихъ 
школахъ. Мы намѣренно прибавили: непремѣнно учились. Простой, не
грамотный и малограмотный народъ, благодаря Господа, доколѣ еще не
причастенъ къ новымъ вреднымъ взглядамъ на Вѣру и нравственность. Да 
неподумаетъ кто нибудь, что наука создала сихъ, сыновъ тьмы: нѣтъ, 
наука истинная—свѣтъ, добро и счастіе; она не только не враждуетъ съ 
Церковію, а всегда покорна и послушна ей. На бѣду и горе, почтенными 
именемъ науки иногда прикрываются нелѣпые взгляды недоучекъ и недо
рослей, выхватывающихъ изъ науки только то, что имъ нравится,—что 
угождаетъ и льститъ испорченному и развращенному сердцу человѣческому.

Давненько, лѣтъ двадцать назадъ, у насъ на святой Русп появилось 
изъ чужихъ краевъ новое ученіе, что «чело вѣсъ есть высшая порода 
животныхъ: никакой души безсмертной у него нѣтъ». Ученіе это, по 
нашему слѣпому и неразумному подражанію всему иноземному, встрѣтила 
у насъ радушный пріемъ: ему обрадовались какъ новинкѣ, диковинкѣ, и 
имъ многіе, особенно молодые умы, увлеклись. Горько поплатились и 
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платимся мы за это заморское просвѣщеніе. Чѣмъ оно насъ наградило? 
Вотъ чѣмъ—послушайте.

«Человѣкъ есть высшая порода животныхъ,—нѣтъ у него безсмертной 
души». Значитъ, нѣтъ будущей загробной жизни, нѣтъ Бога, нѣтъ совѣсти, 
Что же есть у этого животнаго высшей породы? Да тоже, что и у всѣхъ 
животныхъ, именно—животные инстинкты пожить въ утѣху и сласть. Не 
здѣсь ли кроется причина, почему въ современномъ обществѣ такъ много 
н такъ часто и толкуютъ о выгодахъ, удовольствіяхъ, удобствахъ: живот
нымъ о чемъ же болыце ц хлопотать? ,,.

Какъ нажить, ііКакъ а добыть удобства жизни? Какъ к сумѣетъ; обма
номъ, воровствомъ—все равно, вѣдь Бога нѣтъ и суда будущаго не суще
ствуетъ: совѣсть—пустое .слово. Обдѣлывай дѣла похитрѣе-е-да поумнѣе, 
прячь концы подальше и будешь богатъ и у многихъ въ почетѣ. Подоб
ныхъ героевъ нынѣ дѣйствительно немало. ....  ; а.н ;

«Нѣтъ совѣсти, нѣтъ и чести». Всѣ союзы, основанные на чейій, у 
такихъ людей непрочны. Не по вкусу инстинкту дружескій, семейный, 
супружескій союзъ, разрывай его; животнымъ нечего и. нечѣмъ стѣсняться. 
Нынѣ многіе изъ животныхъ высшей породы, именуемыхъ, человѣками, и 
не стѣсняются на счетъ этогоамо
' Власть родительская, власть общественная не дозволяютъ разгулъ живот

ныхъ инстинктовъ: прочь ее, чтобы не мѣшала жить......  жизнію живот
ныхъ. йъбяод 'вдбпэоі ш]в/лгн;мі ..ч.іхрііі йиіітомвдчоі'.ви п

- ’ Неудача въ жизни, не достаются желанные утѣхи и забавы,—кон
чить съ жизнію. Годдмъ раньше, годомъ позже, все равно животнымъ 
гнить въ землѣ: для нихъ вѣдь никакой другой жизни не полагается.

Тяжело перечислять и больно слушать тѣ ужасныя послѣдствія, кои 
прямо и неминуемо вытекаютъ изъ постыднаго взгляда на человѣка, какъ 
на животное высшей породы. Взглядъ этотъ потворствуетъ и льститъ ікивот- 
нымъ инстинктамъ человѣка (потому-то такъ и нравится людямъ безнрав
ственнымъ), и вмѣстѣ съ тѣмъ разрушаетъ всѣ самые святыя основы семьи 
и общества.

Чегб, чего не придумаетъ лукавое сердце, чтобы извинить и оправ
дать свою дурную жизнь, свои темныя дѣла? Оно готово даже обратить 
человѣка, это Богоподобное существо, въ какое-то животное высшей по
роды.... лишь-бы въ дѣлахъ своихъ никѣмъ и ничѣмъ не стѣсняться!
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Милосердный Господи! не уклони сердце наше въ словеса лукав
ствіи непщеваніи вины о грѣсѣхъу а даруй намъ зрѣти наша безза
конія.—ясно сознавать и искренно раскаяться!

ОПИСАНІЕ
ПРЕОБРАЖЕНСКАГО ВСЕЙ ГВАРДІИ СОБОРА.

(Продолженіе).

Причтъ Преображенскаго собора.
Штатъ причта Преображенскаго собора не всегда былъ въ такомъ 

составѣ членовъ, въ какомъ онъ состоитъ теперь. До 1747 года при 
церкви л.-гв. Преображенскаго полка былъ одинъ священникъ и одинъ 
дьячекъ; послѣдній—изъ нижнихъ воинскихъ чиновъ. 1747 года декабря 
13 дня императрица Елизавета Петровна повелѣть соизволила: «быть 
двумъ священникамъ при л.-гв. Преображенскомъ полку, понеже въ ре~ 
ченномъ полку однихъ полковыхъ чиновъ съ женами, дѣтьми и служите
лями болѣе семи тысячь человѣкъ». Въ спискѣ 1749 года, о довольствіи 
л.-гв. Преображенскаго полка, значится уже два церковныхъ дьячка. Въ 
1751 году .опредѣлеііъ діаконъ. 1752 года, января 28 дня Ея Величество 
имяннымъ .своимъ указомъ повелѣть соизволила—быть при Преображен
скомъ соборѣ протопопу *). Такимъ способомъ образовался штатъ соборнаго 
духовенства: протопопъ, 2 священника и діаконъ; съ симъ вмѣстѣ, по всей 
вѣроятности, былъ назначенъ и третій дьячекъ, или пономарь.

По обращеніи въ 1799 году Преображенскаго собора въ приходскую 
церковь, штатъ причта сократился; тогда по штату положено быть только; 
священнику, діакону, дьячку и пономарю.

Когда же Преображенская церковь, въ 1806 году, возстановлена была 
на степень собора всей гвардіи, тогда и штатъ'причта снова увеличился. 14 
сентября 1806 года Святѣйшимъ Сѵнодомъ, по Высочайшей волѣ Государя 
Императора, поручено было оберъ-священнику арміи и Флота I. С. Дер - 
жавину составить примѣрный проектъ штата причта, съ окладами жало -

’) Указы Батурлина. л.-гв. въ ІТреображ. полк., 31 янв. 1852 г. Си. въ полк. архивѣ.
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составивъ таковой штатъ, и представилъ оиый Святѣйшему 
учредить 

руб.800
быть

600
500
200
150

3000

РУ6- 
РУ6- 
руб. 
руб. 
руб. 
всей

ваиья для Преображенскаго собора, соотвѣтственно собора всеіі гвардіи и 
сіѣдовдтельно первой церкви во всей арщц. По сему оберъ-священіцікъ 
Державинъ, 
Сѵноду, съ предположеніемъ: при Преображенскомъ соборѣ 
1 го протоіерея съ жалованьемъ ему...........................

2-хъ священниковъ, изъ коихъ старшему
сакелларіемъ съ жалованьемъ .... 
младшиму священнику жалованья . .

2-хъ псаломщиковъ съ жалованьемъ по
2-хъ пономарей съ жалованьемъ имъ по . .

Всѣмъ вообще жалованья въ годъ...........................
Святѣйшій Сѵнодъ, находя число священнослужителей, при соборѣ 

Гвардіи предполагаемое, соотвѣтственнымъ степени,сего мѣста и надобности, 
а также назначеніе окладовъ жалованья достаточнымъ для безбѣднаго 
содержанія, представилъ на Высочайшее благоусмотрѣніе всеподданнѣйшій 
докладъ, на которомъ собственною Его Императорскаго Величества рукою 
начертано: «Быть по сему». 30 октября 1808 года.

Въ такомъ количествѣ членовъ штатъ причта состоитъ и по настоящее 
время, съ измѣненнымъ только содержаніемъ.

Правда въ 1860 году по Высочайшему повелѣнію, прибавленъ къ штату 
собора третій священникъ и одинъ дьячекъ изъ духовнаго званія, съ со
держаніемъ изъ суммъ собора, съ тѣмъ, чтобы они находились въ постоян
ной командировкѣ при церкви Преображенскаго госпиталя, для йсполненія 
Богослуженія и прочихъ духовныхъ требъ- но въ 1883 году Преображен
скій госпиталь закрытъ, а съ симъ вмѣстѣ, за не надобностію, упраздни
лась и вакансія третьяго священника и причетника при Преображенскомъ 
всей гвардіи соборѣ.

Списокъ лицъ причта Преображенскаго всей гвардіи собора съ 1706 г. 
по настоящее время.

1) Священники, бывшіе до именованія полковой Преображенской церкви 
соборомъ:

Дмитрій Гавриловъ съ 1706 г.—1718 г.
Іоаннъ Максимовъ съ 1718 г.—1727 г.
Григорій Лаврентьевъ съ 1726 г.—1737 г.
Іоаннъ Комаровскій съ 1734 г. —1749 г.
2) Причтъ собора до обращенія его въ приходскую церковь.
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гийЖОЛоаИч йыЧотои .га лэ , .&вом^\1
Лука Ивановъ съ 1752 -г-Д758 г. . аи \ .гь ■ ; , <,.•
Андрей Михайловъ ісъ 1758—1781 г. Съ 1768 былъ членовъ Свя

тѣйшаго. Сѵнода, и ему^ какъ члену Сѵцода, повелѣно во всѣхъ церков-, 
пыхъ процессіяхъ противъ игуменовъ имѣть совершенство.

Сгмеонъ съ 178,1 года. Объ э.томъ протоіереѣ, кромѣ того, что онъ 
былъ при посольствѣ въ Парижѣ : священникомъ и потомъ, по Высочайшему 
соизволенію, опредѣленъ протопопомъ въ Преображенскій всей гвардіи соборъ, 
ничего неизвѣстно, даже Фамиліи; ,■

Лукіанъ Ѳедотовъ Протопоповъ съ 1774 г.—1798. Изъ протодіа
коновъ Тверской епархіи въ 1774 году былъ рукоположенъ во священника 
въ Преображенскій соборъ; въ 177.6ѵг._сдѣланъ кдючаремъ собора: въ 1784 
г.—благочиннымъ. Въ обыскной цингѣ 179387 [Лукіанъ Ѳедотовъ значится: 
членъ Святѣйшаго Сѵнода и протоіерей, но жогда: онъ возведенъ въ санъ 
протоіерея и сдѣланъ членомъ Святѣйшаго Сѵнода не извѣстно. Въ 1798 г. 
по Высочайшему повелѣнію переведенъ въ Московскій Успенскій соборъ

' Священники:
Михаилъ Ивановъ 'Ѳъ 1747—1776 г. Былъ ключаремъ съ 1769 г.
Иванъ Карповъ съ 1718 года.
Григорій Стрийжа съ 18-го Іюля 1756 г.
Стефанъ Васильевъ съ 1758'Ѣбда. Сначала былъ діакономъ Пре

ображенскаго собора, въ который поступилъ тоже изъ діаконовъ Никольской, 
что на Арбатѣ, въ Москвѣ церкви, а въ 1762 г. рукоиоложенъ во священ
ника къ сему же собору.

Іоаннъ Стефановичъ Веселовскій съ 1786 г.—1797. Обучался въ 
Новгородской духовной семинаріи и изъ учителей оной рукоположенъ въ 1784 
г. во священника въ С.-Петербургскій Петропавловскій соборъ, а 1786 г. пере- 
веденъвъ Преображенскій; 1797 г. перемѣщенъ въ кавалергардскій корпусъ.

Хрисанѳъ Егоровъ съ 1788—1797 г.
Левъ Яковлевъ Евенховъ съ 1797 г: изъ діаконовъ сего же собора 

рукоположенъ во священника и 1804 года умеръ.
Діаконы:

Алексѣй Антоновъ съ 1751 г.
Алексѣй Ѳедоровъ съ 1754—1758-й годъ, въ который опредѣленъ 

священникомъ придворной конюшенной церкви.
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Николай Путиловъ съ 1762—1768 г., въ который рукоположенъ 
во священника къ госпитальной церкви полка. \ѵ

Стефанъ Михайловичъ Гольмскгй съ 1762—1773, когда назначенъ 
священникомъ къ церкви Рождества Пресвятыя Богородицы на Невскомъ 
проспектѣ. ѵгДттч ігяонѳмрн <гшэтоцп «гхвптц'одп

Иванъ Никифоровъ, изъ семинаристовъ Новгородской духовной семи
наріи, съ 1772—1774 г., въ который рукоположенъ во священника къ 
Знаменской церкви, въ Царскомъ селѣ.

Иванъ Аввакумовъ, изъ студентовъ Новгородской духовной семинаріи, 
съ 1774—1779 г., въ который переведенъ діакономъ же къ церкви Благо
вѣщенія, на Васильевскомъ островѣ.

Александръ Тимоѳеевъ Архангельскій съ 1779—1785 г.
Петръ Алексѣевъ съ 1785—1799 гі
Дьячки же были изъ военно-служащихъ нижнихъ чиновъ.
3) Причтъ Преображенскаго собора обращеннаго въ 1799 г. въ 

приходскую церковь. ’> ■; г;: г
Священникъ Павелъ Ивановичъ Рябининъ съ 1799 по 1831 годъ. 

Рукоположенъ изъ діаконовъ Пантелеймоповской церкви. По обращеніи же 
Преображенской церкви въ соборъ, причисленъ былъ съ приходомъ къ церкви 
великомученика Пантелеймона, а по утвержденіи новаго штата при Преобра
женскомъ соборѣ переведенъ былъ опять -къ оному секелларіемъ 1809 г. 
31 января. Въ 1825 г. назначенъ былъ духовникомъ ко двору Великаго 
Князя Михаила Павловича, но въ походахъ съ нимъ не былъ.

Дгаконъ Иванъ Ивановъ, переведенный изъ Воскресенскаго Ново
дѣвичьяго монастыря. Въ 1806 года поступилъ діакономъ же къ Входоіеру- 
салимской-Знаменской церкви.

Дьячекъ Семенъ Афанасъевъ, переведенный тоже изъ Воскресенскаго 
Новодѣвичьяго монастыря, а въ 1806 г. поступилъ къ Пантелеймоповской 
церкви. ГРГГ—РЯГІ <гъ гаогеоч’А кал ѵаѵХ

Пономарь Семенъ Петровъ переведенъ отъ церкви св. Захарія и 
Елисаветы, что при старой полиціи, а въ 1806 г. поступилъ къ Паптелей- 
моновской церкви.

{Продолженіе будетъ).
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Разныя извѣстія', г

3-го января сего 1890 г. въ г. Кишиневѣ совершилось бСвященіе 
вновь отведеннаго кладбища противъ мельницы г. Зоти для войскъ киши
невскаго гарнизона. Къ 10 часамъ утра отъ всѣхъ частей войскъ назна
чены были команды для присутствованія при освященіи. Освященіе имѣлъ 
совершить преосвященный Аркадій, за болѣзнію не могшій быть. Къ наз
наченному времени прибывшія войска были поставлены въ Формѣ квадрата, 
въ центрѣ котораго расположены были аналои со всѣми принадлежности, 
необходимыми для подлежащей цѣли. Военное духовенство во главѣ съ бла
гочиннымъ 14-й пѣхотной дивизіи, діакономъ и архіерейскимъ хоромъ стояло 
въ ожиданіи пріѣзда высшаго военнаго начальства. Въ 10 часовъ прибыло 
военное начальство. Послѣ команды: «на молитву, шапки долой!» благо
чиннымъ о. Ѳеодоромъ Евнитскимъ сказана была слѣдующая рѣчь:

«Земля еси и въ землю отъидеши». Это изреченіе Всевышняго, ска
занное нашему прародителю, непреложно исполняется на нашихъ глазахъ. 
Предѣлъ жизни человѣческой извѣстенъ. Еще за 1000 слишкомъ лѣтъ до 
Р. Хр. Богодуховный псалмопѣвецъ Давидъ опредѣлилъ продолжительность 
жизни человѣческой сказавъ: <а аще въ силахъ, 80 лѣтъ, и множае ихъ 
трудъ и болѣзнь», за которыми, естественно, слѣдуетъ извѣстный исходъ.

Печальна эта тема, вѣрнѣе.сказать, смерть, по поводу которой мнѣ 
приходится высказать нѣсколько словъ: тяжела она для сердца человѣче
скаго, ни одинъ изъ насъ не можетъ отнестись къ ней безъ содроганія; 
но въ тоже время она на столько безотвязна, что ни на одну секунду не 
оставляетъ насъ, повторяя Божественное распоряженіе: «Земля еси и въ 
землю отъидеши»; она разбиваетъ всѣ наши стремленія, всѣ наши идеалы, 
унося ихъ съ собою; но она-же представляетъ намъ и положительную сто
рону, указывая на нашу жизнедѣятельность. Она всегда должна намъ напоми
нать, что мы должны представить отчетъ за всю свою жизнь. Грустна, ко
нечно, на нашъ человѣческій взглядъ, смерть, но предѣлъ, положенный 
Богомъ, ни единъ смертный не прейдетъ.

Собрались мы сюда, чтобы освятить это мѣсто упокоенія. И слава Бо
гу, что, при помощи и заботливости высшаго начальства, мы имѣемъ оное. 
Такія кладбища уже давно заведены въ Россіи для христолюбиваго воинства.

Намъ, въ данную минуту, приходится съ одной стороны вознести мо
литву Господу Силъ, вся устроящему, за здравіе и долгоденствіе Государя 
Императора, Отца христолюбиваго воинства всей Россійской семьи,
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• гт11 ‘'-''Т' - ‘8 "“ ‘ ч» и агачпѵлыд -иіышнд ЙОНТОХЛ’П Н-^1 а ИМННПГО'ІПо случаю кончины знаменитаго изъ военныхъ начальниковъ русской <'Г .вяп<іі.і;ркн оівннроя отвислая вд&гав нінвдЬ&о <га

заботящагося о всѣхъ нуждахъ ея, .съ другой стороны—помянуть всѣхъ со- 
ратп иковъ-безъ различія оружія, «иже на полѣ брани, въ вертепахъ и про
пастяхъ земныхъ» окончили в<Іда^П1.^і;^лимся же. ;данн
-вііяві?3 Стройное пѣніе архіерейскаго хора,
оглашая^рздуд^,. пр^е^лрого народа. Цр.,р^О|ічан^гмол^рствія.съ во
досвятіемъ, .было провозглашено многолѣтіе Царствующему Дому, затѣмъ, 
вѣчная память всѣмъ умершимъ православнымъ воинамъ и многолѣтіе Все- 
рррріііскрчу.ц^ррст^^^в^у |Д>ЭДІЕтвіУг іаі)’ ыножогоігниі отв
“ГіГ-1* <1 ) /І8ЕД1 ОН ОЯТЭНОЯО‘1 д, -іди; ::—I;:-

ОЕВот^гиодох «гояэйэцэіхяв и «гмоноибід гпіг.іии 

аржів^* генералъ адъютанта Радецкаго,' /іо,янц/Б^ыл^отсл^}^ена'НВ’^Н^ш<и^ 
невскомъ каѳедральномъ соборѣ литургія. Въ 'ней'приняли участіе часть сіо- 
бо^аго^уховенмва.’и гвоенное^ Память покойнаго, какъ начальника й ви
новника переправы чрезъ Дунай въ минувшую войну и какъ начальника 
8-го армейскаго корпуса и т. д., почтена была не однимъ присутствіемъ 
высшаго военнаго начальства, но и другими людьми, которые искрённо по- а$ШЖт^к.одоцп «гдніідедщ? ^ДИЯвПТІ'цаяІаомлбэп ЪйнядтіддсГ аХ Д желали вознести молитву о покойномъ. Предъ началомъ панихиды, послѣ 
совершенія литургіи, всѣ ОФицеры І4-Й пѣхотной дивизіи и артиллерійской 
брргады были въ соборѣ. Благочинный 14-й пѣхотной дивизіи о. Ѳедоръ 
Евнитскій произнесъ при этомъ слѣдующую рѣчь:

«Смерть коситъ жатву жизни и каждый часъ добычи новой проситъ. 
Ненасытная она! Третьяго дня взяла въ свои ледяныя объятія знаменитѣй
шаго въ исторіи русскихъ военныхъ дѣятелей, генералъ-адъютанта Ѳедора 
Ѳедоровича Радецкаго.

го Мы собрались въ храмъ Божій, почитая покойнаго, собрались для 
общей молитвы, ибо общественная молитва сильнѣе и дѣйственнѣе единичной.

Еще древніе римляне сказали: «о мертвыхъ надо говорить или хоро
шо или ничего». Но это изреченіе имѣетъ относительный смыслъ. При 
воспоминаніи объ усопшемъ, въ особенности кто его зналъ и съ нимъ слу 
жилъ, нельзя не воспроизвести его духовно нравственный ликъ въ нашей 
памяти. Не касаясь Высочайшаго рескрипта, даннаго на имя покойнаго 
13 августа прошлаго года, въ которомъ выражены всѣ доблести этого зна
менитаго человѣка, я хочу дополнить ихъ еще нѣсколькими словами, кото-
■ - і т, і г > - 1 ё **' И Х'.ЧН * • Г < • . < ' ...

‘) «Вессар. Вѣстникъ», А» 99-й.
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рьія ясно будутъ поняты многими и во многихъ мѣстахъи.Росбіигоііііоворю, 
какъ очевидецъ и нѣкоторымъ образомъ сослуживецъ;:’-’ .сяынл.вь

Во время моей службы на Кавказѣ, покойный Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ 
командовалъ 21-й пѣх. дивизіею. Не говоря о томъ прощальномъ приказѣ 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича, 
который былъ отданъ по войскамъ Кавказскаго округа, вслѣдствіе перевода 
Ѳеодора Ѳеодоровича начальникомъ 9 пѣх. дивизіи, спросите, любого ста
рослуживаго изъ этой боевой 21 дивизіи, и получите прямой отвѣтъ: «отецъ». 
Спросите 9 дивизію, которой онъ командовалъ до минувшей войны, полу
пите тотъ же отвѣтъ. Спрашивать васъ, собравшихся здѣсь, считаю лиш
нимъ. Лцкъ его предъ вами и въ васъ. Когда, покойны^ былъ помощни
комъ командующаго войсками въ Царствѣ Польскомъ, въ городахъ, во вре
мя посѣщенія имъ . таковыхъ, его любвеобиліе, обходительность нарстоль- 
ко были обаятельна, что гимназисты и гимназистки незнал,и какъ привѣт
ствовать его, спѣша другъ передъ другомъ высказать свое уваженіе^, свою 
любовь извѣ,стродуВідеррэд,.отДдняэвк эідогоігщполооиЯ ашвЯ ѳтнмааП

Не многимъ достается подобная честь. Но эта честь .поисэднѣ спра
ведливая, -а почему и вполнѣ законная. Душа и сердце покойнаго были 
открыты для всѣхъ. Его любовь смягчала черствыя сердца. Его умъ да
валъ совѣты, предъ которыми благоговѣли очень умные люди. Достаточно 
уже сказаннаго, чтобы мы, не примиряясь съ большой потерей для Россіи 
въ лицѣ Ѳ. Ѳ., помирились бы, по его духовно-нравственнымъ заслугамъ 
Вѣрѣ, Престолу и Отечеству, съ тою, по нашему убѣжденію, мыслею, что 
въ настоящее время его живой духъ—душа витаетъ между праведниками.

Но, однако, нѣтъ человѣка, который живя, не ;согрѣшилъ-0ы... Зна
читъ, намъ остается вознести усердную молитву за покойнаго, помолится о 
его вольныхъ и невольныхъ прегрѣшеніяхъ. Искренняя сердечная молитва 
сильна предъ Богомъ—такъ учитъ насъ наша мать св. церковь. Помолимся».

За симъ была совершена панихида по усопшемъ, при стройномъ пѣ
ніи архіерейскаго хора ’)• вмодя эж от <гя <гно .«адвцйу оп . йобѵ эн»

Отъ редакціи.
1

Съ сердечною радостію, которую, конечно, раздѣлятъ съ нами и всѣ 
пастыри военнаго вѣдомства, мы печатаемъ ниже замѣчательное письмо,

*) «Бессар. Вѣстникъ» № 109.
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полученное. Главнымъ Священникомъ отъ однаго высокопоставленнаго воен
наго начальника, вотъ оно: і;)э .пшщуцыцн и .1, .а

Ваше Высокопреподобіе,
Милостивый Государь

Александръ Алексѣевичъ.
Съ Душевнымъ удовольствіемъ и благодарностію, получивъ первый 

номерѣ «Вѣстникъ Военнаго Духовенства», доставленный мнѣ при любезномъ 
письмѣ Вашемъ отъ 4 сего Января и взаимно поздравляя Васъ съ насту
пившимъ новолѣтіемъ при пожеланіи всякихъ благъ, радуюсь и искренно 
желаю полнаго преуспѣпія новорожденному періодическому изданію, по Ва
шей благотворной иниціативѣ предпринятому.

Да укрѣпляются подъ этимъ всепобѣждающимъ духовнымъ стягомъ силы 
и доблесть нашего православнаго воинства!

Да вздравствуютъ начинатель и его сотрудники!
Примите, Ваше Высокопреподобіе, засвидѣтельствованіе глубокаго ува

женія и искреннѣйшей преданности.
Вашего покорнаго слуги N. N.

2

Примѣръ, заслуживающій подражанія.
Болѣе десяти лѣтъ тому назадъ одною изъ гренадерскихъ дивизій ко

мандовалъ почтенный генералъ, бывшій кавказскій герой въ лучшемъ смы
слѣ этого слова. Старикъ былъ очень строгъ и вся дивизія боялась его, 
какъ огня и вмѣстѣ съ тѣмъ любила, какъ отца. Неумолимый поклонникъ 
дисциплины, для котораго слово «подтянуть» равносильно было заповѣди— 
«не убей», «не украдь», онъ въ то же время былъ справедливѣйшій и до
брѣйшій человѣкъ, неусыпно заботившійся въ особенности о нижнихъ чи
нахъ, всегда внимательный къ заслугамъ подчиненныхъ и разборчиво снисхо
дительный къ ихъ слабостямъ, если они не нарушали собою требованій 
дисциплины. Многосемейный и глубоко религіозный, онъ всегда служилъ 
и для своей семьи и для цѣлой дивизіи поучительнымъ примѣромъ христіан
скаго благочестія и любви къ церковному богослуженію; ни одной церков
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ной службы въ воскресные и праздничные дни не пропускалъ онъ; мало 
того, и ко всенощному бдѣнію и къ божественной литургіи приходилъ 
всегда ранѣе другихъ, къ самому началу; чуть только раздастся благовѣстъ 
церковный, нашъ генералъ тутъ, какъ тутъ, и еще не одинъ, а со всею 
своею семьею... Понятно, что вслѣдъ за генераломъ являлись и командиры 
частей, и офицеры, и нижніе чины не по наряду только; церковь Божія 
была у насъ всегда полна и многіе десятки свѣчей теплились предъ ико
нами. Пѣвчіе у насъ были превосходные, выбранные изъ всѣхъ полковъ 
дивизій. Хоромъ управлялъ молодой штабсъ-капитанъ, ученикъ знаменитаго 
Ламакина. Нѣкоторыя священныя пѣснопѣнія исполнялись у насъ дѣйстви
тельно артистически художественно... Самъ генералъ сердечно любилъ цер
ковное пѣніе и вся семья его была музыкальная, пѣвучая; бывало, стоятъ 
всѣ за правымъ клиросомъ и потихоньку подпѣваютъ пѣвчимъ...

Вечерами по праздникамъ и воскреснымъ днямъ собирались у гене
рала всѣ его добрые знакомые, въ особенности же своя родная дивизіон
ная семья: тутъ бывали и бригадные и полковые командиры, начальникъ 
штаба и адъютанты, дивизіонный врачъ и благочинный, многіе штабсъ-оФи- 
церы и молодые артиллеристы до прапорщика включительно; старшіе чи
тали въ кабинетѣ газеты и журналы; молодежь затѣвала танцы, игры, хо
ровое, пѣніе; былъ одинъ молодой офицеръ, отличный разсказчикъ анекдо
товъ. въ родѣ Горбунова или Вейнберга; около него всегда собиралась 
порядочная кучка любителей его юмористическихъ разсказовъ; всѣмъ было 
весело, пріятно, тепло и уютно... Памятны намъ эти семейные вечера у 
добраго генерала и кто имѣлъ удовольствіе бывать на нихъ, тотъ навѣрно 
никогда ихъ не за будетъ...

Но особенно памятною для всѣхъ останется ежегодно повторявшаяся 
въ семействѣ незабвеннаго генерала встрѣча новаго года. Вечеромъ со
биралось обычное общество въ 11-ть часовъ молодая публика удалялась 
изъ зала въ другія комнаты, а въ залѣ дивизіонный «батюшка» устраи
валъ все необходимое 'для совершенія молебнаго пѣнія; въ переднемъ углу 
раскрывали большой столъ, разстилали на немъ церковную пелену, устав
ляли св. иконы, водосвятную чашу, евангеліе, крестъ, священическое обла
ченіе; хоръ пѣвчихъ былъ наготовѣ—и какъ только оставалось ’не болѣе 
пяти или трехъ минутъ до «двѣнадцати», въ залу входилъ хозяинъ-генералъ 
въ сопровожденіи всѣхъ своихъ гостей и, при первомъ ударѣ столовыхъ 
часовъ, звучно раздавался возгласъ священника: «Благословенно цар-
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ство»... тихо, торжественно, какъ-то величаво начиналось молебное пѣніе, 
поЛожёнй'ое йа новый ігбДъ..1;'Во время Чтенія прекрасной молитвы новолѣ
тія всѣ присутствующіе преклоняли колѣна, а послѣ многолѣтія прикла
дывались ко кресту1,' при чемъ священникъ окроплялъ всѣхъ святою во
дою; вслѣдъ затѣмъ начиналось общее взаимное поздравленіе съ новымъ 
гбдомъ.і:]ОНЯэй ;ояаг.от удв(|віі оп эн нвпг эінікнн п .ьнрщнФо н гйѳтэвр

Такъ благочёстно и вмѣстѣ такъ искренно и задушевно совершалась 
встрѣча новаго года въ прекрасной семьѣ незабвеннаго генерала... О, далъ 
бы Богъі, чтобы этотъ примѣръ послужилъ образцомъ и для другихъ на
шихъ русскихъ генераловъ?" шііѣнонъѣн ішніійнікя') кмдотои.Ф!! .внЯавйбІ1* 
-О'ні и Г.ІІОС';. ОНІ'9,1,!; Гі.Гі/.'ПЭТ <ГКВі) . . .ОИПЭЯіЭКК-?/У/ ’ІМ'ГЛ'ІГІ'ОПТОВ ОП.Іі.'іГ

’ХлС™ ?’.г«^О(ріг.а' л^’Дп іГХя 

-эпэт / аоніійцнбоэ «гивнд атшнцвф юа н а ывянвдсвцп оп пмвцэгэИ 

-Н0І8ЙЯНД ! ЙОЯО 9Ж НТЭОПНЯЙИІ ИЧН! .ѲННІОЯШШ ѲЙОдОД ОТО ѢЭЯ КІ.іИІ

анныг.вгкп ,.ы(]п,і’іЫі’.о}! энноасои и эыпдіпнцб и нг.вямд <ггѵг :камо') іжн 

_ИР 0ІІ1! СВЯЩЕННИКЪ ВАСИЛІЙ БОЛОТОВЪ^"эндоком н шрц

ісщтп (.ыливт бг.ваѣтвс аж.і некролсичцѵж и мтэевт ѣтэннбвя <га
27 декабря минувшаго (1889) года, въ г. Ѳеодосіи, скончался свя

щенникъ Церкви 52-го пѣхотнаго Виленскаго полка Василій Васильевичъ 
Болотовъ. Сынъ священника Новгородской епархіи, о. Болотовъ, по окон
чаніи полнаго курса богословскихъ наукъ въ Новгородской духовной семи
наріи, по второму разряду, началъ службу въ скромномъ званіи сельскаго 
учителя въ посадѣ Сомино, Новгородской губерніи, гдѣ состоялъ съ 3 іюня 
1874 г; по 15 іюня 1875 г. Въ 1876 г. Василій Васильевичъ прибылъ 
въ Петербургъ и здѣсь поступилъ на гражданскую службу въ контору Ав
густѣйшихъ Дѣтей Ихъ Императорскихъ Величествъ, въ которой и нахо
дился съ 1 марта 1876 г. по 1 января 1886 г. Съ этого послѣдняго сро
ка В. В., по случаю измѣненія личнаго состава конторы, остался за шта
томъ и началъ искать службы въ духовномъ званіи^ 30 января 1886 г., 
по распоряженію Главнаго Священника Арміи и Флота, онъ назначенъ 
былъ на священническое мѣсто въ 15 пѣхотный Шлиссельбургскій -полкъ 
и 9 Февраля того же года былъ рукоположенъ въ священный санъ. Пол
ный силъ и энергіи, о. Болотовъ отправился въ Шлиссельбургскій полкъ 
съ искреннимъ желаніемъ послужить святой церкви, какъ подобаетъ пасты-



рю Христова отрдрм Но недолго іірцщлрсь. иелужить,,Оііі Болотову, въ наз
ванномъ полку Вскорѣ -но прибытіи,тдъ■ Остроденцуу — мѣсто квартиро
ванія полка, о. Ваоодій^ отправляясь на требун въ весеннюю, водополицу, 
провалиДіШі подъ ледъ въ одномъ изъ мѣсд'ныхъ ручьевъ,и, обледенѣлый, 
сдѣлавъ; нѣсколько-верстъ пѣшкомъ,,, получилъ ^сильнѣйшую простуду. Ле- 
ченіе болѣзни подвигалось очень медленно. По вниманію къ его болѣзнен
ному состоянію, Главный Священникъ перемѣстилъ его на священническое 
мѣсто къ церкви Бобруйскаго мѣстнаго:,, лазарета 25 ноября 1887 г. Въ 
Бобруйскѣ о. Болотова ожидало новое горе: тамъ умерла егр жена, оста
вивъ на попеченіи больнаго вдовца — четверыхъ малолѣтнихъ дѣтей, изъ 
коихъ одинъ мальчикъ вскорѣ послѣ матери умеръ. По совѣту врачей, о. 
Болотову рекомендовано было отправиться на югъ и 8 марта 1889 г. о. 
Болотовъ,, вслѣдствіе іірсюьбЫ} церемѣіцеп'ь ^ылъ въ Ѳеодосію, къ церкви 
Виленскаго , у,одка. Предположеніе врачей не оправдалось: ни южный кли
матъ, ни красоты природы не спасли больнаго и, волею Божіею, о. Ва
силій, нослѣ. изнурительной болѣзни, скончался, имѣя отъ роду только 39 
лѣтъ, ІІо емерти его стались кругдыми сиротами трое малютокъ: .сыновья 

пяти лѣтъ, ^а^лгм^. З лѣтъ, и дочь Анна, ,7 лѣтъ.
31 декабря 1889 г., послѣ, божественной литургіи, отслуженной о. 

законоучителемъ Ѳеодосійской женской гимназіи, священникомъ Н. Долго
половымъ,, въ присутствіи всего мѣстнаго духовенства, гг. офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ -Виленскаго-полка^» о. благочйннымъ 13-й пѣхотной диви
зіи, протоіереемъ Гриэдріэдъ Сокальскимъ торжественно совершено было, 
лри участіи стройнаго полковаго хора пѣвчихъ, управляемаго подполковни
комъ Манаевымъ, ртпѣваніе усоншаго. По желанію общества гг. офице
ровъ и по ходатайству ^командира полка А. К. Гека, о. Болотовъ погре
бенъ, съ разрѣшенія Дреосвященнѣйшаго Мартиніана, Епископа Тавриче
скаго въ мѣстной церковной оградѣ. Гробъ съ останками почившаго несли, 
съ духовенствомъ, гг. офицеры полка на своихъ рукахъ. Трогательное вни
маніе гг. офицеровъ полка къ духовному ихъ отцу и теплое сочувствіе къ 
печальной участи осиротѣвшаго семейства выразилось еще и въ томъ, что 
общество гг. офицеровъ пожертвовало въ пользу сиротъ, изъ офицерскаго 
капитала, 200 рублей.

Съ глубокимъ утѣшеніемъ и благодарностію заносимъ это отрадное об
стоятельство въ настоящій скорбный листокъ. Не смотря на кратковремен
ное служеніе о. Болотова въ Виленскомъ полку, гг. офицеры съумѣли оцѣ-
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нить своего духовнаго пастыря, дружно собирались вокругъ его гроба и 
такъ тепло, такъ существенно отнеслись къ горю семьи своего священника! 
Это —высокое утѣшеніе Для всего военнаго духовенства!

По донесенію о. благочиннаго Сокальскаго, и семья дивизіоннаго ду
ховенства готова оказать въ пользу осиротѣлыхъ малолѣтокъ о. Болотова 
посильное пожертвованіе.

Спасибо доброму полку и сослуживцамъ, — скажемъ мЫ въ заключе
ніе,— и молитвенно пожелаемъ мира и вѣчнаго покоя—новопреставленному 
іреею Василію! " :і > >сі

4
Изъ Ченстохова пишутъ: 27-го декабря и 2-го января въ Ченсто

ховѣ въ первый разъ происходили въ городской церкви духовныя бесѣды^ 
предложенныя священникомъ Митавскаго полка о. Булгаковскимъ на темы— 
«За Вѣру, Царя и Отечество» и «Царица добродѣтелей». Слушателей на
бралось огромное число. Бесѣды произвели на публику сильное впечатлѣніе: 
Во время перерывовъ ихъ пѣлъ церковный хоръ изъ любителей, составлен
ный благодаря директору мѣстной гимназіи.

Военному духовенству рекомендуются восковыя церковныя свѣчи, 
вполнѣ доброкачественныя, Фабрики старосты Сергіевскаго всей артиллеріи 
собора купца Сергѣя Амвросіевича Варгунина, по цѣнѣ въ 20, 24, 28, 
30 и 32 р. включительно. Магазинъ помѣщается въ СПБ., уголъ боль
шой Садовой и Толмазова переулка, домъ Новинскаго.

Пересылка па счетъ Фабриканта.

Редакторъ, Священникъ Іоаннъ Тарапецъ.

Отъ С.-Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать дозволяется. 
.-Петербургъ, Февраля 7 дня 1890 года.

Цензоръ Архимандритъ Григорій.

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


