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ПО ВѢДОМСТВУ ПРОТОПРЕСВИТЕРА ВОЕННАГО И МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА.

Законоучитель учебныхъ мастерскихъ Дома Мило
сердія, состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покро
вительствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 
СТВА8ТОС^ДАРЫНЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ^ 6иШ 

скаго Благотворительнаго Общества «Доброхотная 
Копейка», священникъ церкви 108-го пѣхотнаго 
Саратовскаго полка Василій Тихомирову съ благо
словенія Высокопреосвященнаго Доната, Архіепи
скопа Литовскаго й Виленскаго, 14-го Іюля текуща
го года, удостоенъ, за отлично-усердную службу и 
безмездные труды по преподаванію Закона Божія, 
награжденія скуФьею.
’ІііічліцООоОіііаО ОіОНІІ л 111*1/01 ЗімСі ѴІІТО гГТЛОТІСІ АТО’і
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Распоряженія Протопресвитера 
ВОЕННАГО И МОРОВОГО ДУХОВЕНСТВА.

Причисленный къ Канцеляріи Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода, сверхъ штата, Кандидатъ бого
словія С.-Петербургской Духовной Академіи, Кол
лежскій Секретарь Иванъ Слободской, назначенъ на 
вакансію священника къ Севастопольскому Адми
ралтейскому собору.

Къ свѣдѣнію и утѣшенію военнаго духовенства.
I.

Начальникъ Закаспійской области и командую
щей въ оной войсками Генералъ-Лейтенантъ А. Н. 
Куропаткинъ отношеніемъ отъ 14-го минувшаго 
ІЮЛЯ сообщилъ мнѣ*.

Благочинный надъ духовенствомъ военныхъ церк
вей Закасційской области, священникъ Іоаннъ Реми
зовъ^ въ рапортѣ отъ 3-го сего Іюля за № 984, зая
вилъ мнѣ о намѣреніи пожертвовать Закаспійскому 
Благотворительному Обществу собственный домъ, 
на казенномъ участкѣ земли въ 520 кв. саж.; нахо
дящійся въ г, Асхабадѣ, по Крымской улицѣ, йодъ 
№ 1-мъ; при чемъ отецъ Іоаннъ выразилъ желаніе, 
чтобы въ домѣ томъ была открыта школа для дѣво
чекъ, если въ таковой встрѣтится надобность. При
нявъ означенный даръ и выразивъ сердечную бла
годарность отцу Благочинному, мною одновременно 
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съ симъ предложено Закаспійскому Благотворитель
ному Обществу открыть въ этомъ домѣ, если оно 
признаетъ соотвѣтственнымъ, школу для дѣвочекъ, 
крайне для Асхабада необходомую, ибо съ обраще
ніемъ Асхабадскаго двухкласснаго училища въ трех- 
классиое дѣвочки будутъ изъ него изъяты.

О помянутомъ дарѣ отца Іоанна Ремизова имѣю 
честь довести до свѣдѣнія Вашего Высокопреподобія.

II.
Въ приказѣ по Л.-Гвардіи Драгунскому полку, отъ 26-го Апрѣля теку- 

\ 5 щаго года, между прочимъ значится:

Полковому священнику отцу Петру Троицкому, 
возложившему на себя трудъ обученія по всѣмъ пред
метамъ образованія, по смерти бывшаго учителя 
Абрамова, и достигнувшему прекрасныхъ результа
товъ, изъявляю особенную мою благодарность.

Кромѣ того, искренно благодарю полкового свя
щенника и за усердно веденныя имъ въ эскадронахъ 
полка въ теченіе всей зимы духовно-нравственныя 
бесѣды, не помѣщавшія однако удѣлить много труда 
и времени для занятій съ воспитанниками школы 

Жгё'Й? КІ’Л н Дии^тнропйіэя нтаотвяэ
1 4 Командиръ полкіа Гепералъ-Маібръ Зыковъ.

’ВІІІѲЭ/П'Э і0 іиг.н 
сГісыннэатэдоцэопѳн д’дол «гмоіжоЯ Л і/.иі|л інрі йвініЕтніюоа .матііі.ои ктнД 
«ІЧбМ г.я.1Д вотадІД ^ОИВНН9Ц1НЬРЯ(]9П а:ХИЯНТЭ9РоІв^ «гкоятэдоябяэд

На проценты съ капитала (въ 5000 рублей), по
жертвованнаго въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ текущаго года,
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священникомъ Херсонскаго военнаго лазарета Ѳео
доромъ Смородскимъ, обучается въ Ковенской жен
ской гимназіи, согласно просьбѣ матери, дочь умер
шаго священника 3-го пѣхотнаго Донскаго полка 
сирота Елисавета Успенская.

ЯЙ'МН ВЯ08ПМ0*! - ?

ЧАСТЬ НБО<І»ІіиіАЛЫІАЯ.

Поученіе въ праздникъ Рождества Пресвятыя Богородицы.

Достойно есть величати Тя, Богородице, 
честнѣйшую Херувимъ и славнѣйшую безъ . ѵ7(іт9І1 ѵтгго ѵмояо'якоТ

Св. Архангелъ Гавріилъ, удивляясь^Ли высотѣ нравственнаго совер
шенства Богоизбранной Отроковицы, или благоговѣя предъ святостью слу
женія, къ которому предызбиралась Пренепорочная Дѣва, представъ къ 
Ней, рече: «кую Ти принесу похвалу достойную, что же возъименую Тя! 
Недоумѣваю и ужасаюся!»

Такъ, братіе, привѣтствовалъ Безплотный.—Что-же скажемъ мы, празд
нуя Рождество Пресвятыя Богородицы? какой вѣдецъ похвалы соплетемъ 
Ей? какую дань благоговѣйнаго удивленія принесемъ Ей? поистинѣ недо
умѣваемъ и ужасаемся! Все въ Ней чудно: необычайно Ея рожденіе, чудна 
Ея жизнь, безпримѣрна Ея смерть, и теперь Ойа, по выраженію нашей 
Церкви, честнѣе Херувимъ и славнѣе безъ сравненія Серафимъ!

Образецъ святости исключительный и для насъ едва досягаемый; но и 
въ нецъ можно находить нѣкоторыя черты, удобопримѣнимыя и къ тайнѣ 
нашего спасенія!

Дитя молитвы, воспитанная при храмѣ Божіемъ подъ непосредственнымъ 
руководствомъ благочестивыхъ первосвященниковъ, Пресвятая Дѣва Марія 
сподобилась высокой чести—быть Матерью Господа при Его воплощеніи.

Конечно, и необычайность Ея рожденія, и святость Ёя собственной жизни, 
Предуготовляли уже Ее въ одушевленный храмъ Господень; но нѣтъ сои- 
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пѣнія, что ніізошедшій туда Царь Славы Святымъ Своимъ присутствіемъ 
еще болѣе возвысилъ святое благолѣпіе этого храма, —черта удобопримѣни- 
мая и къ тайнѣ нашего спасенія!

Перевоспитаемъ по возможности себя, а главное—воспитаемъ и нашихъ 
дѣтей не въ блестящихъ только правилахъ внѣшнихъ приличій, пе въ духѣ 
только вѣка сего, а сообразуясь съ духомъ и требованіями Евангелія, подъ 
руководствомъ Церкви Божіей и Ея Великаго Первосвященника, Господа 
нашего I, Христа: и недостижимая честь и слава будущей блаженной 
жизни содѣлаются достижимыми и для насъ.

Храмъ Божій есте и Духъ Божій живетъ въ васъ . . . ; храмъ 
Божій святъ есть, иже есте вы (1 Кор. III, 16, 17); ядый Мою плоть 
и пгяй Мою кровъ во Мнѣ пребываетъ и Азъ въ немъ (Іоан. VI, 56); 
аще кто любитъ Мя, слово Мое соблюдетъ, и Отецъ Мой возлюбитъ 
его, и къ нему пріидемъ и обитель у него сотворимъ (Іоан. XIV, 23),— 
уже-ли это высокое значеніе христіанина относится пе къ намъ! уже-ли 
эти обѣты Сына Божія касаются другихъ!—Нѣтъ, братіе, обѣты Божіи не
ложны и мы имѣемъ уже великіе залоги нашего прославленія на небесахъ 
въ лицѣ Господа вашего I. Христа и Его Пречистой Матери, превознес
шихъ наше человѣческое естество превыше неба и спосадившихъ его оде
сную Бога Отца, Его же славословятъ непрестанно Ангелы и вся небес
ныя силы.

Се раба Господня! сказала Пресвятая Дѣва благовѣствовавшему Ей 
Архангелу, — буди Мнѣ по глаголу Твоему (Лк. 1, 38).—Какое глубо
кое довѣріе къ водительству Промысла Божія. Конечно пикто изъ насъ 
не слышалъ руководящаго голоса непосредственно изъ устъ Архангела или 
Ангела, во за то этотъ же самый голосъ, то строгій и карающій, то увѣ- 
щавающій и какъ бы влекущій, мы постоянно слышимъ не въ Евангеліи 
только и церковныхъ пѣснопѣніяхъ, но и въ событіяхъ нашей жизни, 
то радостныхъ и счастливыхъ, то печальныхъ и скорбныхъ; если бы мы 
вслушивались въ эти небесные глаголы, ведущіе насъ чрезъ бурныя волны 
житейскаго моря къ тихому пристанищу нескончаемаго блаженства будущей 
жизни! если бы при всѣхъ обстоятельствахъ нашей жизни, мы, подобно 
Пресвятой Дѣвѣ, говорили: «се рабъ Господень: буди мнѣ по волѣ Твоей, 
Господи!» то ни нашъ самолюбивый разумъ не восторгался бы радостями 
до забвенія Бога—Подателя благъ, при счастливыхъ обстоятельствахъ жизни, 
ни наша душа, гнетомая бременемъ невзгодъ и несчастій, не изнемогала 
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бы до ропота и отчаянія, не видя конца своимъ страданіямъ! Господь нашъ 
I. Христосъ, взыскующій погибшее овча, ими же Самъ вѣсть путями, ве
детъ е на пожити небеснаго царства. Не наше дѣло*судитъ, зачѣмъ ведетъ 
Онъ одного путемъ богатства и высокихъ почестей, другого —путемъ ни
щеты й непрерывныхъ лишеній; «се рабъ Господень: буди мнѣ по волѣ 
Твоей, Господи», — вотъ знамя, подъ которымъ долженъ ратоборствоватъ 
^^^эЙяпвЯн,І1,П9,,ПІ1І')0Н<!‘1^ озеипі.эУ вИ и йэіжоЗ няяцѳД «гиоятэдояояед

Тебѣ же Самой душу пройдетъ оружіе (Лк. II, 35), сказалъ Не
искусобрачной Матери Богомъ просвѣщенный Симеонъ, когда Она принесла 
ІТревѣчнаго Младенца во храмъ пбставйтіі Ею по закону предъ Госпо
домъ (Лк. 11, 22). Уже одинъ этотъ привѣтъ Богомудраго старца какъ 
глубоко долженъ былъ смутить Сердце любящей Матери; по и Самое собы
тіе не замедлило оправдать исполненіемъ этого скорбнаго предсказанія: пра
ведный Іосифъ получаетъ во снѣ отъ Ангела предостереженіе объ угрожа
ющей опасности и совѣтъ бѣжать въ Египетъ съ Превѣчнымъ Младенцемъ 
и Его Пречистою Матерью: хощетъ бо^ поясняетъ Ангелъ, Иродъ искати 
Оіпрочате^ да погубитъ Е (Мѳ. II, 3),— Это начало той безпримѣрной 
исторіи страданій Божественнаго Сына, на послѣдней страницѣ которой 
кровавыми буквами паписйно было: «Голгоѳа и Крестъ». Тридцать слиш
комъ лѣтъ, съ небольшими промежутками, сердце бѣдной Матери болѣзненно 
трепетало за участь Сына, неутомимо преслѣдуемаго то властолюбіемъ Ирода, 
то коварною злобою беззаконнаго1 народа въ’лицѣ его первосвященниковъ 
и книжниковъ. Йо поражающія событія послѣднихъ дней страдальческой 
жизни Богочеловѣка должны бы были уже переполнить сйббю чащу Стра
даній изстрадавшейся'Его Пречистой Матери; мечъ, предсказанный Симе
ономъ, вонзился уже въ самое сердце. Что же Она! —Пблпая вопля и 
стенаній, полная самой глубокой любви къ зашедшему во гробъ Солнцу 
Ея жизни, ввѣренная попеченію возлюбленнаго ученика Сына Своего, 
Она безропотно удалилась оть креста, и этимъ самымъ какъ бы опять ска
зала: «се раба Господня!» Какой высокій примѣръ благодушнаго перенесе- 
1ЙЙ11Й0|ЯЙстМ?,,ЭАвГ’0 ° 1ВИ9ВРН0ЯЦ9ІІ уШЯНВТЭНЦП уио/НТ <ГЯ КЦОІ4 016ЯЭП9ТНЖ

Въ этотъ радостный день Рождества Пресвятыя Богородицы коснулся 
я завѣтныхъ страницъ Евангельской исторіи, имѣя въ виду—напомнить себѣ 
и вамъ, что даже и самые избранные Божіи идутъ въ обители небесныя 
не гладкимъ путемъ счастія и удовольствій, а путемъ лишеній и иногда 
едва вообразимыхъ страданій. Кто былъ между людьми святѣе Пресвятой 
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Дѣвы, Но въ то же’ время, кто такъ много и страдалъ, какъ не Она, Пре- 
бла’гословенная въ йенахъ! Научимся-же, братіе, терпѣливо переносить по
стигающій насъ скорби, которыя въ сравненіи съ перенесенными Пресвятою 
ДѣвОЮ 11 Не болѣе, какъ мимолетное облачко на горизонтѣ нашей жизни, 
быть можетъ даже' И не безвремепное, чтобы хоть немного оттѣнить бѣдную 
душу, ЖегоМую удушливымъ вѣтромъ суетной жизни.

Образъ Божіей Матери, даже въ главныхъ чертахъ своихъ, былъ 
йя-оченъ не* ясенъ, ’если1 бы 'мы здѣсь прекратили пашу бесѣду. Изъ 
многаго, о чемъ можно бы было бесѣдовать съ вами, укажу на одно 
лишь обстоятельство, конечно не новое, но не знаю, всѣми ли при
мѣченное: въ пашей Православной Церкви болѣе всего установлено празд
нествъ въ честь Пресвятой Богородицы, и пѣтъ ни одной церковной 
службы, ни одного молитвословія, къ коимъ не присоединялось-бы и пѣсно
пѣніе въ честь ПресвяѴОй Дѣвы. Конечно, братіе, это не потому только, 
что Она—честнѣе Херувимовъ, но и потому, что Она помогаетъ роду чело
вѣческому, православно Ее чтущему, и въ отдѣльности—каждому человѣку, 
молитвенно къ Ней обращающемуся, болѣе всѣхъ Святыхъ,—истина утѣ
шительная, отрадная и неопровержимая! Имѣя неизреченное дерзновеніе у 
возлюбленнаго Сына Своего, опа неустанно ходатайствуетъ предъ Нимъ за 
грѣшный родъ человѣческій, то являясь Заступницею цѣлой области, то, 
въ'.частности, внимая мольбамъ каждой души, къ Ней обращающейся. Отсю
да происходятъ, и это доказываютъ и весьма знаменательныя названія иконъ 
Пресвятой Богородицы, чтимыхъ Православной Церковію: такъ мы знаемъ 
и ЧтйМѢдевятыя иконы Пр. Богородицыч-Казанскую, Владимірскую, Ивер
скую, Смоленскую, Утоли моя печали, Взысканіе погибшихъ, Смягченіе 
злЫіхъ сердецъ и др. .мщннг^т-чЬ іонгсиніі сілгі.іі/німггн ни: йсияг.іш

ОтрйДнЦ думать,"что и вы, христолюбивые войны, 'какъ жиѣая защита 
неприкосновенности нашего любезнаго отечества и правъ Богомъ избраннаго 
и ^Богомъ поставленнаго Государя нашего, состоите подъ Особенною защи
тою и покровительствомъ Царицы Небесной. Величіе и мощность этого за
ступленія до очевидности наглядно выразились въ отечественную войну 
ЯОД года, сгшінротэн йыневякзздѳн <гявл н с<гхвятньом <га й&Н <гя <гхнщ

Безпощадный завоеватель всей почти Европы, усилившись войсками по
коренныхъ имъ царствъ, какъ буря ринулся на одинокую, никѣмъ не вспо- 
моществуемую Россію, безпрепятственно дошелъ до Смоленска, древнія 
твердыни котораго не выдержали сильнаго натиска непріятеля; послѣ 3-хъ 
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дневнаго боя, войска наши отступили къ самому сердцу Россіи—Москвѣ} 
Но при отступленіи, по распоряженію главнокомандующаго, взята была 
древнѣйшая Святыня Смоленска—Смоленская икона Божіей Матери, име
нуемая Одигитрія (путеводительница).—Подъ Москвою, за нѣсколько до 
нея переходовъ, на поляхъ Бородина, рѣшено было дать отпоръ непрія
телю, до сихъ поръ непобѣдимому. 25 августа, наканунѣ этого историче
скаго дня, св. икона, сопровождаемая главнокомандующимъ и его сподвижни 
ками, была обнесена среди русскихъ воиновъ, усердно молившихся Небесной 
Заступницѣ, и слѣдующій день, 26 августа, доказалъ, какъ не безслѣдно 
было присутствіе св. иконы среди русскаго войска, какъ не напрасны были 
его молитвы къ Царицѣ Небесной. Правда, Бородинскій бой, немедленно, 
сію-же минуту, не далъ рѣшительныхъ результатовъ ни той, ни другой 
сторонѣ; но тѣмъ не менѣе, какъ показало дальнѣйшее развитіе военныхъ 
событій того времени, этотъ день для непобѣдимаго полководца былъ днемъ, 
съ котораго блескъ славы его началъ меркнуть; въ этомъ бою выразилось 
роковое для непобѣдимаго непріятеля равновѣсіе силъ, которыя съ этого дня 
въ русскомъ войскѣ начали возрастать и крѣпнуть, а въ непріятельскомъ — 
истощаться и слабѣть до окончательнаго изгнанія его изъ предѣловъ Россіи.

До поразительности замѣчательно совпаденіе одного обстоятельства того 
времени съ повѣствованіемъ св. Луки о посѣщеніи Пресвятою Дѣвою своей 
родственницы Праведной Елисаветы, у которой Она пребысть яко три 
мѣсяцы.

Выходъ русскихъ войскъ изъ Смоленска съ иконою Божіей Матери 
состоялся 6-го августа, а 5-е ноября для Смоленска установлено праздно
вать изгнаніе Галловъ,—значитъ, Смоленская икона Божіей Матери, какъ 
видимая представительница Небесной Заступницы, пребысть въ сре
дѣ русскихъ воиновъ не 4яко» (не приблизительно), а ровно три 
мѣсяца. • п «гкотоЗ анвпп и вятэорэто озвисэбоіь отэшвн нтэцинэноцэоцыцпэн

Примѣры заступленія и ходатайства Божіей Матери неисчислимы. Она, 
выну предстоя у самаго престола Господа Славы и Отца щедротъ, какъ 
неопалимая купина, горитъ неугасимымъ пламенемъ молитвы за прибѣгаю
щихъ къ Ней въ молитвахъ, и какъ неизсякаемый источникъ милосердія 
непрерывною струею источаетъ милости на обращающихся къ Ней за по
мощью,—какое сильное для насъ побужденіе любить ближнихъ нашихъ, 
любить не словомъ только, или языкомъ, но дѣломъ и истиною (Іоан. 
3, 18), любить и благодѣтельствовать въ особенности тѣмъ меньшимъ
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братіямъ нашимъ, часто алчущимъ и жаждущимъ, которые во имя Самой 
Небесной Любви такъ часто обращаются къ намъ за помощью.

Какой-же урокъ изъ всего сказаннаго, какое назиданіе извлечемъ мы 
для себя?

Въ основѣ нравственной природы Пресвятой Дѣвы лежитъ глубокое Ея 
благочестіе; вся жизнь Ея была дальнѣйшимъ развитіемъ тѣхъ началъ 
нравственности, которыя Опа усвоила Себѣ при храмѣ Господнемъ: такъ 
дрейпѣйшія ’сйазанія изображаютъ намъ Пресвятую Дѣву, занимающеюся 
то Чтеніемъ Божественныхъ книгъ, то изготовленіемъ вещей на нужды и 
на украшеніе храма, и что невѣроятнаго, если та самая церковная завѣса, 
отдѣлявшая «Святое Святыхъ» и раздравшаяся съ верхняго края до ниж
няго въ минуту крестной смерти Господа, была приготовлена собственными 
Ей руками!

Провидѣлъ Господь это глубокое благочестіе Пресвятой Дѣвы, и нѣтъ 
сомнѣнія, что прежде чѣмъ изрекъ первое обѣтованіе о спасеніи міра, 
предъизбралъ уже Ее быть Матерью Сына Своего. Отсюда необходимость 
для каждаго изъ насъ быть благочестивымъ не по имени только, а и по 
дѣламъ нашимъ. Во всю свою жизнь, часто исполненную самыхъ глубокихъ 
страданій, Она безропотно подчинялась водительству промысла Божія. Отсю
да нравственный долгъ каждаго изъ насъ: безропотно переносить постигаю
щія насъ несчастія, твердо вѣруя, что Господь со искушеніемъ сотворитъ 
намъ и избытіе., яко возмощи намъ понести (1 Кор. 10, 13).

И теперь Пресвятая Дѣва, Матерь Божія, непрерывно ходатайствуетъ 
о избавленіи насъ отъ всякихъ золъ и напастей. Отсюда прямая обязанность 
для насъ любить другъ друга, любить не словомъ только, но дѣломъ и 
истиною; ибо не всякъ глаголяй: Господи^ Господи...внидетъ въ Цар- 
ствій небесное 8., 21).

Богорбдице Дѣвб, упованіе Христіаномъ! покрый, соблюди и спаси на 
Тя уповающихъ!

Протоіерей л.-гв. коннаго полка А. ІІуіііііонъ.
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Поученіе на день Воздвиженія честнаго и животворящаго креста ;(о креі- 
ым аѣйРЩйЕН ИШДШтЙ о;ОІНОЧЪцЗНаменІи)ѵі'ш <ген <гяо(|у зжЛіолв'Л

іИже не пріиметъ креста своего, и 
вслѣдъ ЪІегіе грядетъ, нѣстъ ЪІене достоинъ* 
(Мѳ. 10,38).

ГЛбТ ГсГІГ ‘ІІДОПЭоТ сіПЬ'ІХ П(|!і Й'ООЭ ВГЛІОЯЭу ВІіО ВИЦОТОЯ ^ПТЭОННЭЯТЭЯПЦП

Совѣсть каждаго изъ насъ, христолюбивые воины, должна рѣщигь-РРП- 
росъ: исполняемъ-ли мы эту заповѣдь Спасителя? Рѣшились-ли іцы, взявъ 
крестъ свой, во .всемъ послѣдовать Христу, какъ истинные Его ученики? 
Можетъ быть, мы еще далеки отъ такого совершенства- можетъ быть, 
многіе изъ насъ еще недоумѣваютъ, какъ взять рре.стъ, чтобы послѣдовать 
Христу, а многіе и удерживаются на этомъ пути душевными немощами, 
по которымъ не имѣютъ довольно мужества, чтобы подъятъ крестъ, и устра
шаются его бремени. Но вспомнимъ, что мы еще во дни младенчества осѣ
нены знаменіемъ креста и симъ святымъ знаменіемъ отдѣлены и посвящены 
на служеніе Христу, какъ Его воины; вспомнимъ, что это знаменіе возло
жила на насъ и вручила намъ св. Церковь для того, чтобы утвердить насъ 
въ мысли о нашей обязанности слѣдовать путемъ креста нашему Спаси
телю, напечатлѣть Его крестъ не только на сердцѣ, но и въ сердцѣ и подъ 
охранительною сѣнію подвизаться на руди дспасепія, • , ,

Но, если мы еще несовершенные воины, если мы еще не выступали на 
брань съ міромъ и плотію за Христу и ,за свое спасеніе, если немощи наши 
еще затрудняютъ шісъ, а самая брань устрашаетъ, то ндучимся сперва вла
дѣть оружіемъ крестнымъ —святымъ знаменіемъ креста, которымъ Церковь 
ущт «гяйэа ѳіі обн •оюннтэ.ч

Прекрасно и священно, но вмѣстѣ и глубокознаменате^ьцо^то.,.установ
леніе Церквр, чтобы мы, христіане, ограждали себя кресдрымъ знаменіемъ.

Много есть знаковъ для выраженія молитвы: преклоненіе главы илр ко
лѣнъ, воздѣяніе рукъ, припаденіе долу. Но такіе знаки употребляютъ при 
молитвѣ и не христіане, язычники. Когда молится христіанинъ, то, прекло
няясь предъ Богомъ, онъ сперва возлагаетъ на себя знаменіе крестное. Мы— 
христіане православные принадлежимъ къ Церкви православной; многое 
можетъ свидѣтельствовать о нашемъ единеніи съ Церковію: наша правая 
вѣра, наши дѣла благочестія и усердія къ Церкви. Но мы не о всякомъ 
знаемъ: какъ онъ разумѣетъ вѣру, или каковы его дѣла. Если же кто дѣ



№ 17 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 523

лаетъ на себѣ крестное знаменіе, по чину, православной Церкви, то о немъ 
мЫ знаемъ, что это—православный сынъ Церкви. Доказывать и защищать 
свою вѣру не всѣ способны; даже не всѣ могутъ понимать и подробно 
знать свою вѣру. Но показать свою принадлежность правой вѣрѣ всякій 
способенъ: сотвори на себѣ крестное знаменіе, по обычаю православному, 
и тѣмъ покажешь, что ты вѣруешь во святую православную Церковь.

И таково таинство знаменія крестнаго, что оно не только выражаетъ 
наіііу вѣру, но, можно сказать, наглядно и видимо изображаетъ самыя ве
ликія тайны спасенія. Такъ, Оно представляетъ и таинство Св. Троицы, 
ибо мы крестимся во имя Отца и Сына и Св. Духа,-* и Божество и вмѣстѣ 
человѣчество Христа Спасителя, Его страданія на крестѣ и Его прославле 
ніе крестомъ. Изображая на себѣ крестное знаменіе; каждый изъ насъ, и 
самый простой, богословствуетъ и исповѣдуетъ и какъ бы полагаетъ на 
сердцѣ спасительное ученіе вѣры, какъ священный залогъ своего спасенія.

Мы имѣемъ въ себѣ благодать Божію, по вѣрѣ во Христа, и по дару 
искупленія: она живетъ и дѣйствуетъ въ насъ, охраняетъ и покрываетъ 
насъ на пути жизни. Но благодать Божія есть сила таинственная, незри
мая, духовная. Какимъ же знаменіемъ видимымъ она осѣняетъ насъ, ка
кимъ щитомъ осязаемымъ покрываетъ, какимъ оружіемъ охраняетъ и за
щищаетъ пасъ? Это есть знаменіе крестное: «это великая защита, говоритъ 
св. Кириллъ Іерусалимскій, данная бѣднымъ въ даръ, .и слабымъ 0езъ труда. 
Это благодать Божія, знаменіе для вѣрныхъ и страхъ для злыхъ духовъ». 
(Огласительныя поученія, XIII, 36).

Отсюда мы можемъ видѣть, какую великую силу заключаетъ въ себѣ 
это святое знаменіе креста. Оно составляетъ дерзновеніе наще въ молит
вахъ къ Богу. Ибо если крестъ Искупителя нашего умилостивляетъ за 
насъ Бога, утоляетъ гнѣвъ Его за грѣхи нащц и преклоняетъ Его любовь 
къ намъ, то несомнѣнно съ вѣрою изображаемое знаменіе креста сообщаетъ 
молитвѣ нашей крѣпость и силу и дѣлаетъ ее доступною цъ Богу. Воинъ 
или гражданинъ, который имѣетъ на себѣ знаки царской милости, не ско- 
рѣе-ли другихъ обращаетъ на себя взоры Царя и не ближе-ли къ нему 
имѣетъ доступъ? Такова и сила крестнаго знаменія въ отношепіи къ Царю 
Небесному. Знаменіе креста есть знаменіе любви небесной, па насъ изли
вающейся чрезъ крестъ; и по сему знаменію Любовь небесная познаетъ и 
пріемлетъ пасъ. Оно-то въ молитвѣ воодушевляетъ пасъ,—утѣшаетъ, и 
ободряетъ, возбуждаетъ и окрыляетъ душу,—но вмѣстѣ и ограждаетъ мысли. 



524 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. №17

и чувства отъ разсѣянія, поддерживаетъ духъ благоговѣнія и смиренія предъ 
Богомъ. Оно освящаетъ нашу молитву: ибо оно есть печать нашего искуп
ленія и благодатнаго сыноположенія (Галат. 4, 6). ІІосему-то, какъ мно
гія слова не составляютъ еще сами по себѣ истинной молитвы, такъ иногда 
одно крестное знаменіе съ вѣрою и глубокимъ чувствомъ употребленное,— 
напримѣръ,---въ пылу сраженія, въ предсмертныя минуты,—можетъ быть 
сильнѣе словъ предъ престоломъ Всевышняго.

Знаменіе крестное есть знаменіе благодати Божіей, насъ осѣняющей; 
и съ какою силою благодать дѣйствуетъ въ немъ! Съ какимъ обиліемъ 
изливается чрезъ сіе святое знаменіе на пасъ и на все, на что мы пола
гаемъ его! Въ немъ есть свѣтъ, озаряющій душу, есть сила цѣлебная, вра
чующая раны сердца и укрѣпляющая духъ, есть сиЛа таинственная, про^- 
тиводѣйствующая всякой непріязни и опасности, всякому вреду и злу.

Волнуютъ ли душу нечистые помыслы, смущаютъ ли сердце нечистые 
образы или нечистыя желанія: огради себя знаменіемъ крестнымъ, удвой 
и утрой это огражденіе, и нечистые помыслы обуздаются. «Когда ты дѣ
лаешь крестное знаменіе, говоритъ св. Златоустъ, вспомни всю силу креста 
и потушишь пламень страстей> (Бесѣда на Мѳ. 45). Покрываетъ ли мракъ 
душу, ослѣпляется ли умъ тьмою сомнѣній, томится ли сердце въ уныніи 
и скорби, нападаетъ ли страхъ, или окружаютъ искушенія, чувствуешь ли 
навѣты враговъ духовныхъ, невидимыхъ: прибѣгай къ той же помощи 
креста, ограждай, освящай имъ всѣ возникающіе въ душѣ мысли, всѣ дви
женія сердца, всѣ привходящіяся въ душу ощущенія и впечатлѣнія ее воз
мущающія, — и миръ души возвратится, мракъ ума разсѣется, искушенія 
отдалятся. Нужііо ли предпринять какое либо дѣло, трудъ добрый и бла
гонамѣренный, нужно ли утвердиться въ какомъ либо чистомъ и святомъ 
намѣреніи, исполнить богоугодное желаніе; нужно ли мужество, сила и рѣ
шимость побѣждать собственныя немощи духовныя и тѣлесныя, и внѣшнія 
препятствія къ исполненію полезныхъ намѣреній: возьми то же святое ору
жіе, тотъ же несокрушимый щитъ—знаменіе креста,—вооружайся имъ, 
крѣпко держись его, мужественно владѣй имъ. И въ началѣ, и въ про
долженіи и по окончаніи каждаго Дѣла, хотя бы самаго обыкновеннаго, 
а тѣмъ болѣе важнаго и труднаго, употребляй крестъ, и о имени 
Христа распятаго всѣ дѣла благоустроятся, всѣ добрыя желанія испол
нятся и все будетъ споспѣшествовать во благое. Сею-то силою святые му
ченики и чудотворцы укрощали бури, погашали пламень, смиряли лютыхъ 
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звѣрей, притупляли силу мучительныхъ орудій, уничтожали смертоносное 
дѣйствіе ядовъ. Сею же силою креста совершались и чудесныя изцѣленія. 
«Вѣрный ли ты, говоритъ св. Златоустъ, сотвори крестное знаменіе и скажи: 
вотъ это одно у меня—оружіе и врачество, другого пе знаю» (Бесѣда на 
посланіе къ Колос. гл. 3). Знаменуй имъ себя на всякій часъ, и не только 
себя, но и всякую вещь, которую употребляешь, ибо оно все освящаетъ 
силою благодати Божіей, въ немъ дѣйствующей. Хочешь ли сдѣлать пищу 
здоровою и пріятною, сонъ мирнымъ, лѣкарство цѣлебнымъ, земледѣліе пло
доноснымъ, путь благополучнымъ, успѣхъ сраженія вѣрнымъ и т. д. всегда, 
и все будетъ тебѣ въ добро и пользу, при знаменіи крестномъ. Не на
прасно же Церковь, установивъ молитвы на всякое дѣло, на всякій случай, 
и на всякую потребность жизни,вмѣстѣ съ молитвою всегда и на все 
употребляетъ крестное знаменіе; въ немъ заключаетъ свое благословеніе и 
чрезъ него призываетъ на все всеспасительпую благодать Божію.

Истинные сыны Церкви знаютъ все это по опыту. Крестное знаменіе 
всюду сопутствуетъ имъ и на всякій часъ охраняетъ ихъ. Но какъ достойно 
сожалѣнія то невниманіе, по которому нѣкоторые изъ насъ не разумѣютъ 
всей силы сего святого знаменія и потому не употребляютъ его такъ часто 
и усердно, какъ, должно. «Проклятъ, всякъ, творяй дѣло Божіе съ не- 
бреженіемъ», говоритъ пророкъ (Іереи. 48, 10), а это небреженіе у нѣ
которыхъ простирается до того, что не хотятъ даже правильно изобразить 
на себѣ; креста! Это оскорбленіе для Богаі-.стыдъ для насъ и великаядю- 
теря. для спасенія. Много ли труда нужно, чтобы сдѣлать знаменіе креста 
правильно? Но при семъ.надобно изображать св. крестъ не наружно только, 
одними перстами, но и начертать его въ мысли съ вѣрою. Такъ, касаясь 
десницею чела, будемъ посвящать Богу мысли свои; полагая крестъ на 
груди, предадимъН!^^ сердц^.^руСО^, всѣми его чувствованіями и жела
ніями; знаменуя рамена, отдадимъ Ему..всѣ силы свои, да Самъ благоупра- 
вцтъ нами и всею нашею жизніщ^ ко (с,пасенію. Аминь.

Драгунскаго Военнаго Ордена полка священникъ Алсксіін Петровъ
ИНсІГчКЭ 11

еі .
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сказанная воспитанникамъ 23-го выпуска Одесскаго пѣхотнаго 
юнкерскаго училища.

Къ валъ, окончившіе курсъ воспитанники, мое слово. Сегодня вы 
разстаетесь съ училищемъ, которое въ теченіе двухъ лѣтъ васъ обучало 
и воспитывало; сегодня же оставляете И храмъ сеіі, въ которомъ я при
выкъ видѣть васъ, благоговѣйно молящимися, и часто бесѣдовать съ вами; 
сегодня же совѣтую вамъ и особенно возблагодарить Господа Бога за все, 
что Онъ, Милосердый, сдѣлалъ для васъ. А чтобы ваша благодарность къ 
Богу была сознательнѣе и искреннѣе, вникните безпристрастно въ прош
лое вашей жизни, посмотрите, чѣмъ вы были до поступленія въ училище 
и какое служеніе готовитесь принять теперь? Не тайна, что большинство 
изъ васъ, при поступленіи въ училище, состояло изъ, такъ называемыхъ, 
неудачниковъ школъ министерскихъ и духовныхъ; не тайно и то, какъ 
трудно вначалѣ давались вамъ занятія училищныя и дисциплина военная, и 
какъ, по мѣрѣ силъ и усердія вашего, помогалъ вамъ Господь препобѣік- 
дать эти трудности и благополучно достигнуть конца своего обученій и вос
питанія. Поэтому, какъ не воздать благодарности Богу, благодѣявш'ему 
вамъ и такъ милостиво измѣнившему ѣасъ на лучшеёН п Г"5Ѵ‘

. ‘ И по выходѣ " изъ училища, " на1 поприщѣ самостоятельной'жЙМЦ^ё- 
забывайте до гроба нашей національной увѣренности, что «безъ Бога Нй до 
порога». Изучивши исторію Церкви и государства Россійскаго, вы могли 
убѣдиться, какая великая нравственная сила—вѣра въ Бога, воспитййшая 
намъ великій духъ благочестія древнихъ и современныхъ Исповѣдниковѣ и 
патріотовъ. Вспомните печаловниковъ земли русской: Петра и Алексія, 
Іону и Филиппа, Іова и Гермогена, Сусаниныхъ, Мининыхъ, Пожарскихъ 
и весь прочій сонмъ слугъ и защитниковъ Вѣры, Царя и Отечества,—всѣ 
они сильны были только живою Вѣрою въ Бога, и она въ нихъ и Чрезъ 
нихъ творила чудеса и возвеличила наше Отечество.

Благотворное значеніе православной вѣры нужно ясно сознавать и 
твердо помнить особенно въ настоящее время, когда не малая опасность 
грозитъ личной вѣрѣ нашей, когда и у насъ, на Руси святой, появились 
лживые учители вѣры съ сомнѣніемъ въ головѣ, съ ядомъ невѣрія въ сердцѣ 
и на языкѣ. Поклоненіе передъ разумомъ, желаніе больше сомнѣваться въ 

) божественномъ, чѣмъ вѣровать въ Бога, начинаютъ уже портить почву
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русскаго благочестія и православія, частію насмѣшками, а частію и пря
мымъ отрицаніемъ вѣрованій православной Церкви. Отсюда происходитъ сна
чала холодность къ вѣрѣ отцовъ, потомъ сомнѣніе въ ней, а наконецъ и 
самая потеря всякой вѣры. Въ наукѣ современные непризванные учители 
проповѣдуютъ поклоненіе самодѣйствующей матеріи, а въ жизни—развива
ютъ алчность къ пріобрѣтеніямъ и наслажденіямъ. И выходитъ въ резуль
татѣ явленіе грустное.,;, Старое поколѣніе людей истинно русскихъ, съ 
крѣпкою любовію къ родной вѣрѣ, къ русскому православію вымираетъ съ 
каждымъ годомъ, и на сцену русской жизни и дѣятельности идетъ поко
лѣніе новое, поколебленное ложными взглядами и ученіями, съ одной на
деждой на свой разумъ и свои силы. Вотъ почему и совѣтую вамъ при- 
прощаніи, вамъ, какъ будущимъ слугамъ царскимъ и защитникамъ земли 
русской, почаще жить мыслію вмѣстѣ съ благочестивыми печаловниками и 
героями исторіи отечественной, въ ихъ святыхъ убѣжденіяхъ и дѣлахъ 
воспитывать ваше русское сердце, въ нихъ закалятъ прусскій духъ, чтобъ 
завѣтный девизъ вашихъ предковъ: «Вѣра, Царь и Отечество» былъ и 
ващимъ роднымъ и жизненнымъ девизомъ. Вышедши изъ училища, вы 
становитесь, по державной волѣ нашего Монарха, ближайшими воспитате
лями русскаго воинства, изстари Христолюбиваго. Смотрите-же, тщатель
но охраняйте теперь сами ваши умы и сердца отъ глаголющихъ неправду 
на Бога и Вѣру, на Царя и Русь святую; поддерживайте чаще вашу вѣ
ру религіознымъ чтеніемъ и размышленіемъ; берегите свято благочестивыя 
убѣжденія русскаго православія; воспитывайте воиновъ въ духѣ Церкви 
православной и русской народности. И тогда, какъ сами вы, такъ и вос
питанные вами воины, явитесь для земли родной такими несокрушимыми 
поборниками, съ которыми не страшны будутъ ей никакія испытанія и на
пасти .Аминь. іопэнаи г<>ги вы ьнг-') ’анвітамдх—йннбЯ

Законоучитель Одесскаго пѣхотнаго юнкерскаго училища, Священникъ Михаилъ Гостемъ, 
-нго .гиаіпо <гя отоиое зиіпгэп вкяэпотпж вщіжошчпэн В.нтэѣа
-ВТЫ1Ю

-ВТИПЭП .11'11 .ГШТІІЖ9Ц9П

-норвнешідоцп <гн «пшнаи

нтэокіш аиоікэмвнЕ атнжѵ
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11 с •■■■••. Г-НіЬ'.і:’' сПСрТДД ^<Г8О?ІТ0 <ГН іИТКНІЦОЬОХ 8Г.ВРкъ заключеннымъ въ С.-Петербургской тюрьмѣ воинамъ, по случаю 
возвращенія нзъ дальняго путешествія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО

ЧЕСТВА Наслѣдника Цесаревича НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Нынѣшній день мы имѣемъ утѣшеніе и счастіе вознести ко Господу 

благодарныя молитвы о благополучномъ Его Императорскаго Высочества 
Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича возвращеніи изъ Его 
дальнаго и продолжительнаго путешествія, предпринятаго Имъ по волѣ Его 
Августѣйшихъ Родителей для дополненія образованія; это утѣшеніе и сча
стіе раздѣляетъ нынѣ съ нами вся Россія, весь русскій народъ. Царствен
ная Семья, проводивъ Своего Первенца въ дальнее и продолжительное пу
тешествіе и молитвенно ввѣривъ судьбу Его Промыслу Божію, съ напря
женнымъ вниманіемъ и любовію слѣдила За Нимъ во все Время Его путе
шествія; не менѣе того, по любви къ Царю, съ благоговѣйнымъ вниманіемъ 
и молитвою о Немъ, слѣдили за Нимъ и вся Россія, весь русскій народъ. 
Но къ глубокой скорби всей Россіи, это путешествіе не обошлось и безъ 
тяжкаго испытанія: въ Японіи, Въ гор. Отсу, въ злосчастный 27-й день 
апрѣля, на Августѣйшаго Царскаго Первенца, уже близкаго къ предѣламъ 
Россіи, было сдѣлано Злодѣйское покушеніе. Событіе это потрясло Царскій 
Домъ, а за нимъ и Всю Россію. Но Господь сохранилъ Первенца Царева, 
ввѣреннаго Его Промыслу Царскою Семьею: Ангеломъ своимъ Мповѣстъ 
о тебтъ^ сохранити тя на всѣхъ путехъ твоихъ. Господь сохранилъ 
Его на радость Августѣйшихъ Родителей и всей Россіи, изъ года въ годъ, 
изъ вѣка въ5 вѣкъ, живущей радостями и печалями Царствующаго Дома.

Воины—христіане! Судьбы Божіи для насъ неисповѣдимы;' но намъ из
вѣстна непреложная житейская истина: золото въ горнилѣ огнемъ очи
щается; точно также въ превратностяхъ судьбы, въ пройденныхъ испыта
ніяхъ жизни возвышается, мужаетъ, крѣпнетъ духъ человѣка и дѣлается 
способнымъ къ совершенію великихъ подвиговъ. Конечно, не безъ воли Бо
жіей и Царственный Юноша, обозрѣвая страны и народы, изучая нравы, 
обычаи и религіи, является нынѣ къ намъ, послѣ пережитыхъ Имъ испыта
ній и жизненныхъ уроковъ, болѣе могучимъ и сильнымъ къ предназначен
ному Ему Божіимъ Провидѣніемъ великому служенію; а случай грознаго 
испытанія для насъ—вѣрноподданныхъ долженъ служить знаменіемъ милости 
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Божіей къ Избраннику Своему, къ Царствующему Дому и всему нашему 
Отечеству.

Самодержавная Царская власть, еще въ Ветхомъ Завѣтѣ Богомъ учреж
денная, есть великая государственная сила, которая объединяетъ, движетъ 
и направляетъ многомилліонный русскій народъ съ его различными народ
ностями къ историческимъ судьбамъ, назначеннымъ русскому народу Про
мысломъ Божіимъ. Управлять такимъ обширнымъ Государствомъ—великое и 
многотрудное дѣло: нужно приготовить просвѣщенныхъ правителей, образо
ванныхъ и добросовѣстныхъ учителей и судей, нужно дать народу добрыхъ, 
благоговѣйныхъ, назидательныхъ по жизни и учительныхъ въ словѣ пасты
рей, создать преданное до самоотверженія воинство и дать ему сильныхъ 
духомъ и искусныхъ военачальниковъ. Всѣ эти заботы и труды лежатъ на 
нашемъ Царѣ по совокупности Его самодержавной власти. Припомнимъ так
же, воины, сколько Россія встрѣчала и встрѣчаетъ на пути своемъ враговъ 
какъ извнѣ, такъ и внутри отъ людей, хотя и малочисленныхъ, но слѣпо 
увлеченныхъ новизною западныхъ ученій, направленныхъ противъ Самодер
жавной власти, людей, сбившихся съ добраго пути, завѣщаннаго намъ 
предками, подкапывавшихся подъ основы нашего Государства и святой вѣ
ры православной, на которой зиждется благосостояніе русскаго народа,— 
людей, недостойнымъ поведеніемъ многократно уязвлявшихъ сердце Царево 
среди многочисленныхъ трудовъ и заботъ о благѣ и счастіи Россіи. Отсюда 
понятно, что на насъ лежитъ святой долгъ нести честно и неизмѣнно вѣрно 
возложенную на насъ службу,—какъ для собственнаго нашего блага, такъ 
и для блага всего Отечества, и примѣрнымъ поведеніемъ и строгимъ ис
полненіемъ обязанностей облегчать трудъ Царскій, трудъ, подъятый для 
блага и счастія Россіи.

Въ каждомъ благоустроенномъ государствѣ всѣ сословія должны ходить 
достойно своего званія и содѣйствовать верховной власти устроять общее 
благо гражданъ. Къ этому насъ обязываетъ заповѣдь св. Апостола: смот
рите^ поступайте осторожно, не какъ неразумные, но какъ мудрые, 
дорожа временемъ-, потому что дни лукавы. Не будьте неразсуди
тельны, но познавайте, что есть воля Божія (Еф. 5, 15—17). Это 
наставленіе Апостола объемлетъ весь кругъ нашихъ обязанностей: и семей
ныхъ, и общественныхъ, и гражданскихъ, и служебныхъ. Воля Божія ясно 
выражается въ призваніи каждаго сословія къ своимъ обязанностямъ и къ 
доброй христіанской жизни.

2
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Воины—христіане! Откажемся ли мы послѣдовать наставленію св. Апо
стола уразумѣвать волю Божію, ясно выраженную въ жребіи нашего при
званія? Откажемся ли мы, воины, отъ призыва верховной власти доброю, 
честною и нелицемѣрною службою облегчать труды Царскаго правленія? 
Грѣшно предъ Богомъ было бы не послѣдовать наставленію Апостола- не
честно н позорно было бы не отвѣтствовать на призывъ Верховнаго Вождя 
русскаго парода и не порадовать Царя нашею доброю службою! Въ радо
стный для Россіи день благополучнаго возвращенія Наслѣдника Цесаре
вича, я не хочу, воины, смущать вашу совѣсть напоминаніемъ о вашихъ 
служебныхъ погрѣшностяхъ, по по пастырской обязанности я напоминаю 
вамъ другую заповѣдь Апостола, которая особенно соотвѣтствуетъ настоя
щему радостному дню и случаю: молю прежде всѣхъ творити молитвы, 
моленія, прошенія, благодаренія, за вся человѣку; за Царя, и за 
всѣхъ иже во власти суть, да тихое и безмолвное житіе поживемъ 
во всякомъ благочестіи и чистотѣ. Сіе бо добро и пріятно предъ Спа
ніелемъ нашимъ Богомъ (1-е Тим., 2. 1—3). Намъ пріятно, воины, се
годня исполнить эту святую обязанность; ибо такая молитва, по слову Апо
стола, и Богу пріятна и намъ полезна. Вознесемъ же, христолюбивые воины, 
благодарную ко Господу молитву за счастливое возвращеніе НаслѢднпка- 
Цесаревпча, возлюбленнаго Царскаго Первенца! Помолимся за добрый и 
крѣпкій союзъ Царя нашего съ многомилліоннымъ русскимъ народомъ и за 
наше лучшее будущее: да преумножается Самодержавная,власть Царя крѣ
постію и силою на славу Россіи, да исполняется возлюбленный Царскій 
Первенецъ благодатію отъ Бога, да преуспѣваетъ разумомъ и премудростію 
па, великое Его служеніе! А мы, воодушевляемые мощною Самодержавною 
властію Монарха, будемъ черпать въ ней силы не устанно трудиться и до
стойно проходить свое званіе. Аминь.

Протоіерей АлексЬй Крутя новь.

Кронштадтская морская Богоявленская Церковь. 
Историческій очеркъ.

(Окончаніе).
III.

Достопримѣчательности Богоявленской церкви: святыя иконы, евангеліе, крестъ и паникадила.

Древній храмъ Богоявленія Господня былъ устроенъ весьма богато и 
изящно; насколько заботились объ его украшеніи, можно судить потому, 
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что нѣкоторыя матеріи, необходимыя для церкви, были пріобрѣтаемы загра
ницей, въ Данцигѣ, чрезъ лейтенанта Бурцева въ 1733 ’).

Одною изъ важнѣйшихъ достопримѣчательностей прежняго храма слу
жилъ великолѣпный иконостасъ рѣзной работы, простиравшійся во всю вы
соту храма; въ иконостасѣ, надъ царскими вратами были укрѣплены два 
вызолоченные ангела, державшіе въ рукахъ корону. Въ алтарѣ, надъ св. 
престоломъ, была устроена сѣнь съ куполомъ па четырехъ двойныхъ ко
лоннахъ съ тумбами по угламъ; на карнизѣ были четыре рѣзные ангела и 
четыре сіянія; надъ куполомъ также были поставлены два изображенія анге
ловъ, державшихъ корону, а по угламъ его стояли четыре рѣзныя урны; 
внутри купола находилось изображеніе Господа Саваоѳа, сидящаго на обла
кахъ. Такъ описывается надпрестольная сѣнь въ реестрѣ церковнаго иму
щества (за 1846 г.}, хранившагося въ мундирныхъ магазинахъ крон
штадтскаго порта.

На амвонѣ, во всю верхнюю площадку его былъ вырѣзанъ компасъ, въ 
срединѣ котораго находилась модель корабля подъ парусами: румбы были 
составлены изъ отдѣльныхъ кусковъ разныхъ деревъ 2).

*) Морской Сборникъ» за 1855 г. т. XVII, стран. 202.
«Морской Сборникъ» за 1855 г. т. XVII, стран. 203.

Святыя иконы древняго храма Богоявленія были прекрасной художествен
ной работы: писаны онѣ были извѣстнымъ въ свое время живописцемъ Со
ловьевымъ за 360 рублей (какъ значиться въ указѣ адмиралтейской колле
гіи 1731 года, 28-го сентября). Нѣкоторыя изъ нихъ сохранились до на
стоящаго времени, и мы считаемъ не лишнимъ обратить на нихъ вниманіе 
и сказать о нихъ нѣсколько словъ.

Такъ какъ Богоявленская церковь предназначалась для моряковъ, то 
на нѣкоторыхъ святыхъ иконахъ были изображены, вѣроятно, по мысли са
мого основателя храма, Императора Петра 1-го, священныя событія, про
исходившія на морѣ и напоминавшія морякамъ о силѣ и власти Божіей 
надъ водной стихіей. Такъ, на одной изъ иконъ было изображено укроще
ніе Господомъ бури на Галилейскомъ озерѣ (Мѳ. 8, 23—27); на другой — 
хожденіе Іисуса Христа по водамъ и спасеніе Имъ утопающаго Петра 
(Мѳ. 14, 23—33); на третей—эпизодъ изъ морского путешествія св. апо
стола Павла въ Римъ (Дѣян. Апост. 28, 1—6); па четвертой—проповѣдь 
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I. Христа къ народу, говоренная Имъ на морѣ изъ рыбачей лодки (Лук. 
5, 1-3) 3). ' г V'-

3) Эти иконы находятся въ настоящее время въ церкови св. Николая Чудотворца, при мор
скомъ манежѣ.

Въ числѣ св. иконъ обращаютъ на себя вниманіе также изображенія 
св. апостола Андрея Первозваннаго, иконы, пожертвованныя вдовою адми
рала П. И. Рикорда и образъ св. Димитрія Царевича.

Одинъ образъ св. апостола Андрея Первозваннаго писанъ па доскѣ, 
толщиною въ I1/» дюйма; высота образа 1 аршинъ и */2 вершка, ширина 
12’/а вершковъ. Св. апостолъ Андрей изображенъ во весь ростъ; кисть пра
вой руки его приподнята какъ бы для благословенія; вверху, надъ главою 
его, помѣщено изображеніе св. Троицы. На той и другой сторонѣ глав
наго изображенія находится десять небольшихъ картинъ, представляющихъ 
различныя событія изъ жизни св. Апостола съ соотвѣтствующими подъ ними 
надписями. Внизу образа находится слѣдующая надпись: «Сей святый образъ 
написанъ и украшенъ тщаніемъ превосходительнаго господина контръ-адми
рала Якова Савича Барша. Въ благодарность Богу, въ память Очаковсиой 
экспедиціи 1742 года, Генваря 8 дня>. Образъ этотъ въ настоящее время 
находится во временной Богоявленской церкви: живопись его и до сихъ 
поръ довольно ясная и свѣжая.

Не менѣе замѣчательна по своей старинѣ и оригинальна по изображе
нію и другая икона того же св. Апостола, сохранившаяся отъ временъ 
прежней Богоявленской церкви и находящаяся въ настоящее время въ хра
мѣ св. Николая Чудотворца при Морскомъ манежѣ. Св. Апостолъ напи
санъ почти во всю величину роста; онъ изображенъ прислонившимся къ 
срединѣ двухъ деревьевъ, образующихъ собою особую Форма креста (Ан
дреевскаго). Правою рукою, нѣсколько отогнутою назадъ, онъ обхваты
ваетъ дерево креста, а въ лѣвой держитъ разогнутую книгу, на которую 
опущены глаза Апостола. Внизу, съ правой стороны этого изображенія, 
представленъ живописный ландшафтъ: видны берега озера, горы и деревья. 
Съ лѣвой стороны изображена ловля рыбы: на берегу два человѣка тянутъ 
сѣть изъ воды; къ нимъ приближается Іисусъ Христосъ. Недалеко отъ бе
рега въ озерѣ видна лодка и въ ней два человѣка: одинъ старый, стоя
щій па кормѣ, другой, повидимому, мальчикъ; оиъ держитъ въ рукахъ 
мачтовую веревку и бѣжитъ по палубѣ лодки въ ту сторону, гдѣ на бе
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регу стоитъ Іисусъ Христосъ. Подъ этой картиной находится слѣдующая 
надпись стихами:

«Егда Андрей съ Петромъ рыбы ловяпіе, 
Христосъ при мори мимо ихъ идяше. 
Узрѣвъ же во слѣдъ къ себѣ онъ глашаетъ 
И человѣковъ ловитву вручаетъ. 
Сіи слышавше сѣти повергоша, 
И вся оставльше вслѣдъ его идоша».

16-го Февраля 1864 года вдовою покойнаго адмирала П. И. Рйкордъ 
пожертвовано было для украшенія Богоявленской церкви десять неболь
шихъ, но изящно и художественно сдѣланныхъ св. иконъ. Всѣ они, кро
мѣ двухъ, были присланы адмиралу Рикорду въ качествѣ благословенія отъ 
разныхъ лицъ въ 1854 году, во время командованія адмирала соединен
ными силами Балтійскаго Флота. Такъ, 1) Московскимъ митрополитомъ Фи
ларетомъ присланъ былъ св. крестъ, серебряный, вызолоченный, съ ли
тымъ серебрянымъ распятіемъ, величиною въ 6*/« вершковъ. 2) Изъ Пен
зы отъ неизвѣстнаго лица былъ присланъ образъ св. Митрофана, живопис
ной работы, высотою 4 вершка, шириною 3‘А вершка. 3) Изъ Москвы 
также отъ неизвѣстнаго—икона Божіей Матери, Споручицы грѣшныхъ. 
4) С.-Петербургскимъ митрополитомъ Никаноромъ былъ присланъ адмиралу 
Рикорду образъ св. Александра Невскаго, писанный на доскѣ, высотою 
въ 3*/а вершка и шириною въ 3 вершка; образъ покрытъ серебряной ри
зой. 5) Изъ храма Воскресенія Христова, что въ Смольномъ монастырѣ, 
въ С.-Петербургѣ, образъ Черниговской Божіей Матери, величиною въ 
8’Д вершковъ высотою, въ б’/а вершковъ шириною. 6) При отправленій 
адмирала Рикорда въ Грецію въ 1828 году архимандритомъ Новгородскаго 
Юрьева монастыря Фотіемъ былъ присланъ адмиралу образъ св. Троицы. 
7) Изъ города Ростова, Ярославской губерніи, были присланы два образа: 
одинъ—преп. Сергія Радонежскаго, и другой —святыхъ Ростовскихъ Чудо
творцевъ: Петра, Авраамія, Іакова, Игнатія, Леонтія, Исидора, Іоанна и 
Димитрія. Кромѣ указанныхъ, въ числѣ св. иконъ, пожертвованныхъ вдо
вою адмирала Рикорда, находятся: образъ Спасителя, избавляющаго отъ 
потопленія апостола Петра (б'/з вершковъ высоты и 51/» вершковъ шири
ны) и образъ св. Николая Чудотворца, въ серебряной, вызолоченной ри
зѣ (10 вершковъ высоты и 97« вершковъ ширины). Послѣдній былъ под 
несенъ адмиралу Рикорду Кронштадтскимъ купечествомъ въ 1854 году.
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Всѣ указанныя иконы (кромѣ образа св. Николая Чудотворца) помѣщены» 
въ особую деревянную, вызолоченную кіоту, внизу которой находится слѣ
дующая надпись: «иконы въ благословеніе присланныя на корабль «Петръ 
І й» въ 1854 году, во время командованія Балтійскимъ флотомъ въ Крон
штадтѣ адмираломъ П. И. Рикордомъ, противъ Англо-Французскаго Фло
та». Кромѣ этой надписи, внизу, на отдѣльной дощечкѣ, помѣщена другая: 
«приношеніе отъ вдовы адмирала Людмиллы Рикордъ 1864 года, Февраля 
16-го дня».

Наконецъ, въ числѣ иконъ прежней Богоявленской церкви слѣдуетъ 
указать на образъ св. Димитрія царевича. Царственный мученикъ изобра
женъ возносящимся на небо на облакѣ къ лону встрѣчающаго его Іисуса 
Христа; внизу изображено бушующее море, въ которомъ видны обломки 
корабля. Образъ этотъ писанъ масляными красками на сѣрой жести про
фессоромъ Ивановымъ въ 1819 году.

Между цѣнными памятниками прежняго храма Богоявленія сохраняется 
до настоящаго времени въ церкви св. Николая чудотворца въ морскомъ ма
нежѣ св. Евангеліе, пожертвованное въ церковь священникомъ о. Евстра- 
тіемъ въ 1764 году. Евангеліе печатано въ г. Москвѣ, въ царствованіе 
Императрицы Елисаветы Петровны, въ 1754 году.

Весьма важную и дорогую святыню нынѣшняго храма Богоявленія со
ставляетъ небольшой золотой съ эмалью крестъ св. апостола Андрея Пер
возваннаго; крестъ помѣщенъ на бѣломъ кругломъ медальонѣ изъ слоновой 
костя, вставленномъ въ рамку изъ темнаго бамбуковаго дерева. Медальонъ и 
рамка, по преданію, выточены руками Императора Петра І-го. При этомъ 
крестѣ находится голубая Андреевская лента, Высочайше пожалованная 
послѣ смерти Петра Великаго въ основанную имъ морскую церковь въ 
Кронштадтѣ. Здѣсь кстати замѣтить, что эта святыня, какъ вещественный 
памятникъ Государя Петра I го, была предметомъ особеннаго чествованія 
во время празднованія въ г. Кроштадтѣ 200-лѣтняго юбилея дня рожденія 
Императора Петра Великаго, 30 мая 1872 года. Празднованіе это, со
гласно Высочайше утвержденной программѣ ’), началось наканунѣ указан
наго дня всенощнымъ бдѣніемъ въ церкви Богоявленія Господня. Во время 
этого богослуженія Андреевкая лента Петра І-го была положена на бар
хатной подушкѣ посрединѣ церкви, и къ ней приставленъ былъ почетный
\___________

*) Си. о Кронштадтскій Вѣстникъ • за 1872 г., № 58-й.



X 17 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 535

караулъ. Въ самый день праздника, послѣ литургіи, лента была несена въ 
торжественной процессіи контръ-адмираломъ Пузино съ двумя ассистентами 
и при почетномъ караулѣ.

Наконецъ, въ числѣ достопримѣчательностей прежняго храма Богоявле
нія слѣдуетъ указать на два древнія паникадила. Одно изъ нихъ —деревян
ное, сдѣланное руками Императора Петра Великаго, находилось долгое 
время въ церковномъ притворѣ. Но въ 1798 году, во время взрыва поро
хового магазина въ средней кроштадтской гавани, вслѣдствіе сильнаго со
трясенія почвы, паникадило сорвалось со своего мѣста и разбилось. Остав
шіяся части его сначала хранились въ архивѣ церкви Николая Чудотворца 
при морскомъ манежѣ; но въ 1856 году, по распоряженію кронштадтскаго 
морского начальства, отсюда онѣ были взяты и помѣщены для храненія въ 
кладовыхъ порта.

Другое паникадило—мѣдное, въ три яруса и съ 30-ю рожками для 
свѣчъ—висѣло въ самомъ храмѣ. Оно и теперь находится въ Никольской 
морской церкви. На нижнемъ яблокѣ паникадила вырѣзана шведская над
пись, которая въ переводѣ на русскій языкъ значитъ: «въ славу Божію, 
для мѣста сего собранія пожертвовано Ратсгеромъ въ Стокгольмѣ госпо
диномъ Томасомъ Перманомъ (родившемся Перновскаго прихода въ деревнѣ 
Остревцѣ) и достопочтеннѣйшею его супругою Е. Маргаритою Пермановою 
въ лѣто 1684». Паникадило это было куплено, съ разрѣшенія адмирал
тейской коллегіи, для храма Богоявленія у купца Быкова за 280 рублей 
54 кои. въ 1730 году, 19 декабря.
,(л 08П СЧЛѴ..ѴIV.

Причтъ Богоявленской церкви: священники, о. о. діаконы и псаломщики. Содерааніе причта. 
Замѣчаніе о хорѣ пѣвчихъ и о часовняхъ при Богоявленской церкви.

Начиная рѣчь о членахъ причта Богоявленской морской церкви, прежде 
всего мы должны замѣтить, что нѣтъ возможности представить точный и 
подробный перечень всѣхъ священнослужителей морского храма въ періодъ 
его 160 лѣтняго существованія; причина этому—недостатокъ надлежащихъ 
свѣдѣній по исторіи церкви. Церковный архивъ вмѣстѣ съ перемѣнами въ 
помѣщеніи церкви переносился неоднократно въ разныя мѣста, и потому 
не удивительно, что онъ не отличается полнотою и обиліемъ рукописнаго 
матеріала. Впрочемъ, на основаніи имѣвшихся у насъ подъ руками свѣ
дѣній, мы можемъ сказать нѣсколько словъ о причтѣ Богоявленской 
церкви.
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Высочайшими указами 1722 года, августа Юдня и 1774 года, 11 іюня, 
для Богоявленской церкви опредѣлено было слѣдующее число священно-цер
ковно служителей: 2 священника, 1 діаконъ и 2 псаломщика. Эготъ составъ 
причта неизмѣнно сохранялся во все время существованія церкви, до сама
го послѣдняго времени (до 1890 года, когда число священниковъ увели
чено до трехъ лицъ).

Первыми священниками храма Богоявленія Господня были —і Савва 
Бычковскій и Василій Іоанникіевъ; подписи ихъ встрѣчаются въ мет
рическихъ книгахъ церкви за 1732 и 1733 года. Савва Бычковскій былъ 
опредѣленъ во священника Богоявленской церкви въ 1729 году изъ сту
дентовъ Философскаго класса Московской духовной академіи '). Съ 1736 года 
онъ былъ «благочиннымъ» Кронштадтскихъ церквей, какое названіе было 
присвоено опредѣленіемъ Св. Синода отъ 13 ноября 1735 года ?) Послѣ 
Василія Іоанникіева опредѣленъ былъ священникомъ къ Богоявленской церкви 
сынъ его Алексій 11 октября 1744 года. Онъ обучался въ семинаріи съ 
1736 по 1744 годъ, слушалъ богословіе и былъ аттестованъ семинарскимъ 
начальствомъ «достойнымъ всякой похвалы за добронравіе и обходителъство» 3).

О большинствѣ священниковъ, бывшихъ при Богоявленской церкви въ 
прошломъ столѣтіи, въ мѣстномъ архивѣ не сохранилось никакихъ свѣдѣ
ній; извѣстны они только по именамъ. Такъ, въ 1746 г. былъ священни
комъ при Богоявленской церкви Петръ Богоявленскій., въ 1750 г.—Ва
силій Іоанновъ, въ 1759—1762 гг.—Василій Григорьевъ и Евстра- 
пий Алексіевъ, въ 1765 г.—Корнилій Васильевъ Исполатовъ и Алексій 
Андреевъ (-|- въ 1786 г.), въ 1768 г.—Ііодратъ Саввинъ (•{• въ 1789 г.), 
въ 1781 г.—Іоаннъ Ѳеодоровъ, въ 1782—1810 гг. Матѳій Іаковлевъ.

Въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія долгое время, болѣе 
сорока лѣтъ (1789—1835 гг.), служилъ при Богоявленской церкви свя
щенникъ о. Титъ I. Шороховъ. Онъ былъ сынъ священника; обучался 
въ псковской семинаріи, гдѣ слушалъ риторику; 20 мая 1780 года былъ 
опредѣленъ діакономъ къ морской церкви св. Симеона Богопріимца и Анны 
пророчицы въ г. Ревелѣ; 14 Февраля 1783 г. былъ рукоположенъ во свя
щенника къ церкви Казанскаго Кирасирскаго полка; 27 января 1789 года

') «Историко-статистическія свѣдѣнія о С.-Петербургсиой еііархіи», выи. II, стр. 239, 1871 г.
2) Тамъ же, стр. 211.

«Кронштадтскій Вѣстникъ» 1892 г., № 11, Фельетонъ: «Кронштадтская старина».
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опредѣленъ священникомъ къ Богоявленской церкви на мѣсто умершаго 
священника Кодрата Саввина.

Въ воспоминаніяхъ кронштадтскихъ старожиловъ сохранился слѣдующій 
разсказъ про о. Тита. «Это былъ пастырь евангельской простоты... Не 
смотря однако на свою простоту, о. Титъ умѣлъ, когда было нужно, под
держатъ свое достоинство. По тогдашнимъ разсказамъ, проучилъ одного 
шутника изъ юныхъ офицеровъ, пришедшаго къ нему на исповѣдь безъ 
грѣховъ, т. е. отвѣчавшаго па всѣ вопросы при этомъ духовника, что онъ 
рѣшительно ни въ чемъ не грѣшенъ. «Поди и вели на колокольнѣ зво
нить » —приказалъ о. Титъ причетнику: «а мнѣ приготовь облаченіе. Мы 
проводимъ, съ почетомъ, съ хоругвями не виданнаго мною до сихъ поръ 
праведника». Растерявшійся шалунъ началъ было уже отнѣкиваться отъ 
своей безгрѣшности и думалъ, какъ-бы улизнуть отъ торжественныхъ про
водовъ, но о. Титъ, что называется, прижалъ его къ стѣнѣ, пока тотъ 
не сознался чистосердечно въ неумѣстности своей шутки» ’).

Одновременно съ о. Титомъ Шороховымъ служилъ при Богоявленской 
церкви священникъ Павелъ Поморскій. Онъ былъ сынъ священника; учился 
въ Александро-Невской семинаріи «до грамматики». По выходѣ изъ семи- 
пцріи въ 1791 году, былъ опредѣленъ «въ медицину хирургическимъ уче
никомъ»; въ 1796 г. назначенъ былъ діакономъ къ кронштадтскому Ан
дреевскому собору, откуда переведенъ 10 іюня 1808 г. къ Богоявленской 
церкви на мѣсто умершаго священника той церкви Матѳія Іаковлева. Въ 
1816 году, оне извѣстно почему, отъ священническаго мѣста былъ отрѣ
шенъ и назначенъ исправлять должность псаломщика въ Шлиссельбургскомъ 
соборѣ. '

На мѣсто священника Павла Поморскаго опредѣленъ былъ священникъ 
Павелъ Р. Владыкинъ. Онъ былъ сынъ дьячка; въ 1801 г. поступилъ въ 
Александро-Невскую духовную семинарію, въ которой слушалъ курсъ бо
гословскихъ наукъ; 16-го сентября 1814 года поступилъ діакономъ въ крон
штадтскій Андреевскій соборъ, а 26-го сентября 1816 г. рукоположенъ во 
священника къ Богоявленской церкви.

Послѣ смерти священника Тита Шорохова (-{- въ 1835 г., па 81 году 
отъ роду), на его мѣсто назначенъ былъ священникъ Іоаннъ I. Заряновъ. 
По окончаніи курса ученія въ Александро-Невской духовной семинаріи, 

«Кронштадтскій Вѣстникъ > за 1884 г., № 84«
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17-го Февраля 1834 года онъ былъ опредѣленъ діакономъ къ Троицкой 
Колпинской церкви; 8-го октября 1835 года назначенъ священникомъ Бо
гоявленской церкви; умеръ въ 1848 году, 41 года отъ роду.

На освободившуюся за его смертію вакансію священника къ Богоявлен
ской церкви опредѣленъ былъ 13-го декабря 1848 года Александръ В. 
Кутневичъ. Это былъ сынъ главнаго священника арміи и флоловъ В. Е 
Кутневича. Онъ обучался въ Александро Невской духовной семинаріи; 
8-го ноября 1845 года рукоположенъ былъ во діакона къ С.-Петербург
ской Троицкой гавапьской церкви и въ 1848 году былъ назначенъ священ
никомъ къ Богоявленской церкви. Послѣ смерти священника Павла Вла
дыкина опредѣленъ былъ на его мѣсто священникъ Іоаннъ И Цвѣтковъ. 
По окончаніи курса ученія во Владимірской духовной семинаріи, въ августѣ 
мѣсяцѣ 1849 года онъ поступилъ въ С.-Петербургскую духовную акаде
мію, гдѣ окончилъ курсъ паукъ со степенью кандидата богословія; 29-го сен
тября 1853 года рукоположенъ былъ въ санъ священника къ Богоявлен
ской церкви.

Вмѣсто священника Александра Кутневича, оставившаго служеніе при 
Богоявленской церкви въ 1860 г,, опредѣленъ былъ 29-го ноября 1860 года 
протоіерей Василій А. Жуковскій. Онъ былъ сынъ священника Хер
сонской губерніи, и образованіе получилъ въ Екатеринославской духовной 
семинаріи. 25-го декабря 1822 года опредѣленъ былъ священникомъ къ 
Петропавловской церкви города Вознесенска; 19-го октября того же года 
перемѣщенъ къ Липняжской Успенской церкви 2-го украинскаго уланскаго 
полка; 27-го января 1829. года переведенъ къ Покровской церкви 36-го 
егерскаго полка; 27-го іюля 1832 года назначенъ къ церкви С.-Петербург
скаго уланскаго полка; 8-го октября 1848 года переведенъ въ Дйнабург- 
скій военный соборъ; 28-го іюня 1852 года опредѣленъ къ церкви Прео
браженія Господня Новороссійскаго драгунскаго Его Императорскаго Высо
чества, Великаго Князя Владиміра Александровича полка и назначенъ бла
гочиннымъ первой драгунской дивизіи; съ 7-го апрѣля по 25-е августа 
1853 года исправлялъ должность оберъ-священника кавказскаго корпуса; 
19-го ноября 1860 г. опредѣленъ старшимъ священникомъ къ Богоявлен
ской церкви и назначенъ благочиннымъ кронштадскихъ военныхъ церквей. 
Протоіерей Жуковскій принималъ участіе въ нѣсколькихъ военныхъ похо
дахъ, именно: во время турецкой кампаніи 1829 года, при усмиреніи поль
скаго мятежа въ 1831 г. и въ войну съ турками въ 1854—1855 гг. Въ
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1861-^-1862 гг. протоіерей Жуковскій вмѣстѣ съ священникомъ I. Цвѣт
ковымъ состоялъ членомъ временнаго комитета по устройству нынѣшняго 
храма Богоявленія и за усердные труды въ этомъ дѣлѣ награжденъ былъ 
Св. Синодомъ 21-го мая 1863 года палицею. Умеръ въ октябрѣ мѣсяцѣ 
1866 года. Послѣ смерти протоіерея Жуковскаго настоятелемъ къ Богоявлен
ской церкви опредѣленъ былъ протоіерей Порфирій I. Строкинъ. Онъ 
окончилъ курсъ въ С.-Петербургской духовной семинаріи въ 1831 году; 
16-го іюня 1833 года рукоположенъ былъ во священника къ кронштадт
ской церкви Владимірской Божіей Матери, въ которой и священствовалъ до 
1866 года, когда назначенъ былъ настоятелемъ церкви Богоявленія Го
сподня и благочиннымъ кронштадтскихъ военныхъ церквей. Умеръ 29-го ян
варя 1890 года.

На мѣсто умершаго сѣященника 1. Цвѣткова опредѣленъ былъ къ Бого
явленской церкви протоіерей Николай М. Павловъ. Онъ былъ сынъ свя
щенника Петербургской губерніи и образованіе получилъ въ С-Петербург- 
ской духовной семинаріи. 24-го іюня 1849 года рукоположенъ во священ
ника къ церкви Новопнгерманландскаго пѣхотнаго полка; 19-го декабря 
того же года переведенъ былъ священникомъ въ 1-й драгунскій Сумскій 
Его Королевскаго Высочества Наслѣднаго Принца Датскаго полка; 19-го 
іюня 1869 г. перемѣщёнъ въ Астраханскую военно-исправительную роту; 
3 го декабря 1870 года переведенъ въ 26-й пѣхотный Могилевскій полкъ; 
4-го октября 1884 года опредѣленъ въ С.-Петербургскій Николаевскій воен
ный госпиталь; 1-го іюля 1885 года назначенъ къ кронштадтской Бого
явленской церкви; 26-го января 1888 года переведенъ къ Свеаборгской 
крѣпостной церкви и назначенъ благочиннымъ Финляндскаго военнаго округа.

По Высочайшему повелѣнію отъ 9-го января 1890 года, прежній 
штатъ причта при Богоявленской церкви подвергся нѣкоторому измѣненію: 
вмѣсто двухъ священниковъ было положено три. На вновь открывшуюся 
вакансію младшаго священника въ томъ же году былъ опредѣленъ священ
никъ церкви бывшаго учебнаго экипажа въ гор. Кронштадтѣ Арсеній 
П. Добронравинъ. Сынъ причетника Новгородской губерніи, образованіе 
получилъ въ мѣстной духовной семинаріи; съ 20-го августа 1877 года былъ 
учителемъ въ нѣсколькихъ народныхъ школахъ Новгородской губерніи; 22-го 
апрѣля 1879 года опредѣленъ діакономъ на вакансіи псаломщика къ крон
штадтскому Андреевскому собору; 23-го Февраля 1882 г. переведенъ на 
мѣсто діакона къ церкви училища ордена св. Екатерины въ С.-Петер- 
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бургѣ; 9-го октября 1883 года рукоположенъ во священника въ церкви 
св. Николая Чудотворца при первомъ учебномъ морскомъ экипажѣ въ гор. 
Кронштадтѣ; 13-го марта 1890 года переведенъ къ морской Богоявленской 
церкви; 22-го декабря 1890 года, вслѣдствіе болѣзни и согласно проше
нію, уволенъ отъ службы при означенной церкви.

Въ санѣ діакона при Богоявленской церкви служили слѣдующія лица: 
СтеФанъ Ивановъ (съ 1732 г.), Василій Евстратіевъ (съ 1759—1765 гг.), 
Алексій Исидоровъ (съ 1768 г.), Иванъ Ѳеодоровъ (съ 1774—1781 гг.), 
Стефанъ Іаковлевъ (съ 1792 г.), Матѳій Николаевъ (съ 1796 г.), Матѳій 
Ивановъ (съ 1806 -1808 гг.), Николай Андреевъ Петровъ (съ 1840 — 
1847 гг.), Алексій Матѳіевъ Хомутовъ (съ 1808—1840 гг.) ■), Николай 
Петровъ Прощаницкій (въ 1848 г.), Павелъ Григорьевъ Ольшевскій (съ 
1840—1862 гг.) и Петръ Сперанскій (съ 1862—1870 и 1875—1889 гг.).

Причетниками Богоявленской церкви были: Тимоѳей Васильевъ 
732—1733 гг.), Алексій Васильевъ (1759--1774 гг.), Аѳанасій Ан

дреевъ (1759—1765), Петръ.;Васильевъ (съ 1774 г.), Василій Матѳіевъ 
(1782—1807 гг.), Никита Ивановъ (1782 —1808 гг.), Василій Тимоѳе
евъ (съ 1808 г.), Василій Скороходскій и Антонъ Егоровъ (1811 — 
1816 гг.), Яковъ Тимоѳеевъ (съ 1816 г.), Алексій Карповъ (1817— 
1819 гг.), Николай Силинъ (1820—1821 гг.), Ѳеодоръ Ивановъ (1822 — 
1827 гг.), Михаилъ Поморскій (1827 — 1830 гг.), Константинъ Демцнъ 
(1840—1849 гг.), Павелъ Ольшевскій (1840—1848 гг.), Василій. Раев
скій (съ 1849 г.), Константинъ Лебедевъ (съ 1859 г.), Павелъ.ІІокров-

(’) Діаконъ Алексій Матѳісвъ съ 1809 г. исправлялъ должность церковнаго старосты при 
Богоявленской церкви, за что съ 1812 года, съ разрѣшенія с.-петербургскаго митрополита, полу
чалъ изъ церковныхъ суммъ по пяти рублей въ мѣсяцъ. Въ 1810 г. священнослужители церкви 
Богоявленія доносили въ С.-Петербургскую духовную консисторію, что у нихъ при церкви нѣтъ 
старосты: кронштадтская дума отказалась выбрать кого-либо изъ гражданъ на эту должность на 
томъ основаніи, что приходъ Богоявленской церкви состоитъ исключительно изъ лицъ морского 
вѣдомства По поводу этого заявленія священнослужителей консисторія имѣла сношеніе съ Адми
ралтейской Коллегіей и просила ее опредѣлить на должность старосты къ Богоявленской церкви 
кого-либо изъ кронштадскихъ морскихъ чиновъ. Но Коллегія дала такой отвѣтъ: «должность 
каждаго чиновника морской зависимости ограничена званіемъ и содержаніемъ по штатамъ и дру
гимъ Высочайшимъ постановленіямъ, въ коихъ о томъ, чтобы опредѣлять изъ тѣхъ чиновниковъ 
кого-либо въ церковные старосты съ исправленіемъ и настоящей должности не упомянуто, а къ 
отлучкѣ отъ оной на время для исправленія должности церковнаго старосты приступить нельзя 
безъ Высочайшаго соизволенія» (Указъ С.-Петербургской духовной консисторіи отъ 1812 г. 
25-го іюня, № 1947-й). Такимъ образомъ, какъ управленіе гор. Кронштадта, такъ и Адмиралтей
ская Коллегія отказались кого-либо назначить на должность церковнаго старосты. Поэтому-то 
о. діаконъ Матѳіевъ, по выбору причта, долгое время и несъ на себѣ это’званіе и его обязанности. 
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скій (съ 1850—1878 гг.), Николай Виноградовъ (съ 1878—1890 гг.) и 
Ѳеодоръ Богословскій (1888—1891 гг.).

Въ настоящее время причтъ Богоявленской церкви составляютъ слѣ- 
дующія лица:

Настоятель церкви—протоіерей Симеонъ А. Кучеревскій. Сынъ свя
щенника Полтавской Губерніи, образованіе получилъ въ мѣстной духовной 
семинаріи. По окончаніи курса ученія съ званіемъ студента семинаріи, 
3-го іюня 1855 года рукоположенъ во священника къ Успенской 
церкви села Александровки того же уѣзда; 26-го января слѣдующаго 
года по собственному желанію перемѣщенъ къ Димитріевской церкви 
мѣстечка Вел. Буромки; 4 го ноября 1863 года главнымъ священ
никомъ арміи и флотовъ опредѣленъ въ Уфимскій пѣхотный полкъ; 17-го 
декабря 1873 г. назначенъ настоятелемъ артиллерійской Свято-Троицкой 
церкви при м. Оранахъ; 14-го октября 1875 г. опредѣленъ къ церкви 
51-го пѣхотнаго Литовскаго полка и назначенъ благочиннымъ 13-й пѣхот
ной дивизіи; 23-го октября 1884 года перемѣщенъ къ церкви 33-го дра
гунскаго Изюмскаго полка и назначенъ благочиннымъ 11-й кавалерійской 
дивизіи; 28-го марта 1888 года опредѣленъ настоятелемъ кронштадской 
морской Богоявленской церкви.

Протоіерей Іоаннъ И. Успенскій. Сынъ діакона г. Вязниковъ, Вла
димірской губерніи; по окончаніи курса ученія во Владимірской духовной 
семинаріи съ званіемъ студента семинаріи, съ 1-го августа 1862 г. по 1-е 
августа 1866 г. состоялъ на должности учителя при Вязниковскомъ жен
скомъ трехкласспомъ училищѣ; 26-го августа 1866 года рукоположенъ во 
священника въ 4-й пѣхотный Копорскій Его Высочества Наслѣднаго Принца 
Саксонскаго (нынѣ 4-й пѣхотный Копорскій Его Величества Короля Саксон
скаго) полкъ; 29-го ноября 1883 г. опредѣленъ священникомъ къ Свеа- 
боргской крѣпостной Александро-Невской церкви; 7-го марта 1885 года 
назначенъ на вакансію протоіерея при упомянутой церкви и утвержденъ бла
гочиннымъ надъ духовенствомъ войскъ Финляндскаго округа; 27-го января 
1888 года перемѣщенъ къ Кронштадтской морской Богоявленской церкви. 
Протоіерей Іоаннъ Успенскій вмѣстѣ съ Копорскимъ полкомъ принималъ уча
стіи въ походѣ противъ Турокъ въ войну 1877—1878 гг.

Священникъ Іоаннъ В. Моревъ. Сынъ священника Новгородской губер
ніи, Бѣлозерскаго уѣзда. Высшее богословское образованіе получилъ въ 
С.-Петербургской духовной академіи, гдѣ окончилъ курсъ (въ 1885 г.) со
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степенью кандидата богословія съ правомъ полученія степени магистра бого
словія безъ новаго устнаго испытанія; 16-го августа 1885 г. г. Оберъ-Про
куроромъ Св. Синода опредѣленъ на должность преподавателя въ Бѣлозер- 
ское духовное училище; 5-го іюля 1886 года, согласно прошенію, перемѣ
щенъ* на преподавательскую должность въ Новоторжское духовное учи
лище; 28-го декабря 1890 года Протопресвитеромъ военнаго и морского 
духовенства опредѣленъ на мѣсто священника къ Кронштадтской морской 
Богоявленской церкви

Діаконъ Іоаннъ I. Поспѣловъ. Сынъ псаломщика Костромской губерніи, 
воспитывался въ мѣстномъ духовномъ училищѣ; 17-го января 1883 года 
назначенъ штатнымъ діакономъ къ Кронштадтской Богоявленской церкви.

Діаконъ на вакансіи псаломщика Николай I. Виноградовъ, Сынъ 
псалощника Тверской губерніи, воспитывался въ Ржевскомъ духовномъ учи
лищѣ; въ 1871 году опредѣленъ псаломщикомъ къ Шлиссельбургской крѣ
постной церкви; въ 1888 г. перемѣщенъ на таковую же должность къ 
Кронштадтской Богоявленской церкви; съ 1890 г. состоитъ при ней діа
кономъ на вакансіи псаломщика.

Псаломщикъ Иванъ С. Велицкій. Сынъ священника Новгородской 
губерніи, обучался въ Бѣлозерскомъ духовномъ училищѣ; съ 1872—1883 гг. 
состоялъ учителемъ народныхъ школъ въ этой же губерніи; 26 го августа 
1883 года опредѣленъ псаломщикомъ къ Хрипелевской церкви Устюжскаго 
уѣзда; 12-го Февраля 1884 года перемѣщенъ псаломщикомъ къ Покров
ской церкви, Кирилловскаго уѣзда; 22-го октября 1891 года назначенъ 
псаломщикомъ Богоявленской Кронштадтской церкви.

Причтъ Богоявленской церкви съ 1731 по 1809 гг. состоялъ въ вѣ
дѣніи Государственной Адмиралтейской Коллегіи, съ 1809 по 1827 гг.—въ 
вѣдѣніи С.-Петербургскаго епархіальнаго йачальства и- съ 1827 года по 
настоящее время находится въ управленіи Главнаго Священника арміи и 
флотовъ, или Протопресвитера военнаго и морского духовенства.

Первоначально, съ 1732 года, члены причта пользовались слѣдующимъ 
окладомъ жалованья: первый священникъ получалъ 120 рублей въ годъ; 
второй—54 рубля, діаконъ—48 рублей и псаломщики—но 18 рублей. Въ 
1764 году жалованье было увеличено: первому священнику было положено 
тоже 120 руб., второму—60 рублей, діакону—50 рублей, псаломщикамъ— 

*) Ва маѣ мѣсяцѣ 1892 г. перемѣщенъ въ Сергіевскій всей Артиллеріи Соборъ.
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по 24 рубля. Впослѣдствіи и этотъ окладъ жалованья былъ измѣненъ: стар
шему священнику было назначено 200 рублей, младшему—150 рублей и 
квартирныхъ имъ по 60 рублей, діакону—120 рублей и квартирныхъ 30 
рублей и псаломщикамъ—по 72 рубля въ годъ. Въ 1806 году увеличено 
было жалованье всѣмъ священно-церковно-служителямъ, состоящимъ при 
церквахъ губерній—С.-Петербургской, Финляндской, Эстляндской и Лиф- 
лядской, изъ суммъ, назначенныхъ на духовный департаментъ и изъ дру
гихъ источниковъ; священникамъ Богоявленской церкви положено было 
каждому по 300 рублей, діакону—225 рублей, псаломщикамъ—по 150 руб. 
По Высочайшему указу отъ 25-го декабря 1859 года причту Богоявлен
ской церкви было назначено: священникамъ по 300 рублей жалованья и 
100 рублей столовыхъ, діакону 200 рублей жалованья и 50 рублей столо
выхъ, псаломщикамъ по 51 рублю. 7-го ноября 1875 года Высочайше 
утверждены были новые штаты для духовенства морскихъ церквей въ гор. 
Кронштадтѣ. Причту Богоявленской церкви было назначено: протоіерею 
600 рублей жалованья и 200 рублей столовыхъ, священнику 450 рублей 
жалованья и 150 рублей столовыхъ, діакону 350 рублей жалованья и 150 
рублей столовыхъ и псаломщикамъ по 240 рублей жалованья.

Наконецъ, Высочайшимъ повелѣніемъ отъ 9-го января 1890 года чле
намъ причта Богоявленской церкви опредѣлены были слѣдующіе оклады со
держанія: протоіерею 687 рублей жалованья, 546 рублей столовыхъ и 300 
рублей квартирныхъ, двумъ священникамъ по 366 рублей жалованья, 366 
рублей столовыхъ и 200 рублей квартирныхъ, діакону 312 рублей жало
ванья, 183 рубля столовыхъ и 150 рублей квартирныхъ, двумъ псаломщи
камъ по 240 рублей жалованья и 120 рублей квартирныхъ.

Считаемъ не лишнимъ сдѣлать небольшое замѣчаніе о хорѣ пѣвчихъ при 
морской Богоявленской церкви. Хоръ этотъ существуетъ съ Высочайшаго 
Государя Императора соизволенія отъ 1859 года. Отношеніемъ инспектор
скаго департамента морскаго министерства отъ 14 ноября 1869 года на 
имя главнаго командира кронштадскаго порта рекомендовалось для устрой
ства хора пріискать свѣдущаго и любящаго свое искусство регента, кото
рому назначить жалованье отъ 500 до 800 рублей въ годъ; для пѣвче
скихъ классовъ назначить отдѣльную комнату въ одномъ изъ казенныхъ 
зданій. При этомъ ассигновано было на нужды хора ежегодное пособіе отъ 
1000 до 1200 рублей. Въ видахъ покрытія расходовъ на устройство и со
держанія хора пѣвчихъ при морскихъ церквахъ г. Кронштадта, упразднены 
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были музыкантскіе хоры въ Ревелѣ и Свеаборгѣ; существовавшія въ нихъ 
команды музыкантовъ переведены были въ г. Кронштадтъ.

Съ цѣлію содѣйствія дѣлу развитія и процвѣтанія хора главному коман
диру порта предоставлялось право назначенія особенныхъ попечителей надъ 
хоромъ пѣвчихъ. На попечителей были возложены слѣдующія обязанности: 
«1) споспѣшествовать регенту своимъ вліяніемъ и наблюдать за справедли
вымъ распредѣленіемъ выручаемыхъ хоромъ денегъ и наиболѣе выгоднымъ 
употребленіемъ суммы, назначаемой отъ правительства въ ежегодное посо
біе; 2) отстранять своимъ вліяніемъ препятствія и стѣсненія, могущія воз
никнуть отъ разныхъ лицъ, въ вѣдѣніи которыхъ будутъ находиться охот
ники-пѣвчіе. Вслѣдствіе такихъ благопріятныхъ условій, хоръ пѣвчихъ при 
морскихъ церквахъ г. Кронштадта получилъ прочное устройство, достигъ 
весьма значительнаго усовершенствованія и въ настоящее время пользуется 
немалою славою и извѣстностью среди Кронштадтскаго населенія.

Церкви Богоявленія Господня принадлежатъ двѣ небольшія деревянныя 
часовни. Одна изъ нихъ находится на морскомъ берегу у, такъ называе
мыхъ, Петербургскихъ воротъ. Построена она съ Высочайшаго разрѣше
нія въ 1858 году по плану архитектора Кузмина главныхъ образомъ на 
средства церковнаго старосты купца Ивана Ѳ. Осетрова. При устройствѣ 
часовни предполагалось достигнуть какъ вообще усиленія церковныхъ 
средствъ, такъ и въ частности пріобрѣсти добровольныя пожертвованія въ 
пользу предположеннаго новаго храма Богоявленія. Часовня—небольшая, 
квадратная, въ одну сажень длины и ширины и въ двѣ сажени высоты; съ 
трехъ сторонъ имѣются стекляныя окна, сквозь которыя всегда видѣнъ свѣтъ 
теплящейся предъ образами лампады.

Другая часовня находится на сѣверозападномъ углу ограды Богоявлен
ской церкви; она построена одновременно съ нынѣшнимъ храмомъ Богояв
ленія съ дозволенія главнаго священника арміи и флотовъ В. I. Кутневича 
и главнаго командира кронштадтскаго порта. На мѣстѣ этой часовни до вре
мени основанія нынѣшней Богоявленской церкви существовала другая; болѣе 
обширная; она была построена въ 1852 году церковнымъ старостою куп
цомъ Иваномъ Ѳ. Осетровымъ и разрушена въ 1862 году по недостатку 
мѣста для временной Богоявленской церкви.

Сергіевскаго всей Артиллеріи Собора Священникъ Іоаннъ Моренъ. 
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