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ПО УТВЕРЖДЕННОЙ СВЯТѢЙШИМЪ СѴНОДОМЪ ПРОГРАММѢ.
Цѣна годоваго изданія, выходящаго 1-го и 

15-го числа каждаго мѣсяца, въ размѣрѣ не 
менѣе 2-хъ печати, листовъ, 3 р., съ достав
кою въ С.-Петербургѣ и пересылкою во всѣ 
гоуода Имперіи. — За пересылку за границу 
добавляется къ подписной цѣнѣ 2 руб.

Подписка въ разсрочку не допускается.

Подписка, статьи и разнаго рода объяв
ленія принимаются въ Канцеляріи Прото
пресвитера военнаго п морскаго духовен
ства, С.-Петербургъ, Воскресенскій прос
пектъ, домъ № 18.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНА»

НАГРАДЫ ПО ВѢДОМСТВУ О. ПРОТОПРЕСВИТЕРА ВОЕННАГО 
И МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА

СПИСОКЪ
лицъ, коимъ, за заслуги по вѣдомству 0. Протопресвитера, 5-го дека
бря 1903 года преподано благословеніе Святѣйшаго Правительствую

щаго Синода съ граматами.
1) Командръ 2-й роты Тифлисскаго пѣхотнаго юнкерскаго училища, 

подполковникъ Іосифъ Дидебулидзе. 2) Старшій дѣлопроизводитель кан
целяріи Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго Генералъ Губернатора, на
дворный совѣтникъ Петръ Сергіевскій. 3) Бывшій староста Кизилъ-Арват- 
скоп Александро Невской церкви, Козельскій мѣщанинъ Егоръ Нѣмцевъ. 
4) Капитанъ 147-го пѣхотнаго Самарскаго полка Вячеславъ Орѣховъ. 5) Ка
питанъ Казанскаго пѣхотнаго юнкерскаго училища Александръ Мейеръ.
6) Капитанъ 103-го пѣхотнаго Саратовскаго полка Семенъ Лобоцкій.
7) Капитанъ 130-го пѣхотнаго Херсонскаго полка Алексѣй Мѣщаниновъ.
8) Ктиторъ ц. 4-го Запасного Кавалерійскаго полка подполковникъ Николай 
Титовичъ. 9} Начальникъ Владикавказской мѣстной бригады, генералъ- 
маіоръ Александръ Николаевичъ Болотовъ.



98 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. № 4

ОТЧЕТЪ

Туркестанскаго Отдѣленія Общества попеченія о бѣдныхъ военнаго 
духовенства за 1903 годъ.

{Открыто 29-го ноября 1902-го года).

Въ отчетномъ—первомъ—году существованія Отдѣленія поступило на 
приходъ 1039 р. 53 к., израсходовано 213 руб. 80 копѣекъ.

Движеніе суммъ за истекшій годъ видно изъ слѣдующей таблицы:

ПРИХОДЪ. Руб. Коп. РАСХОДЪ. Руб. Коп.

Особыя пожертвованія. .

Взносы членовъ. ....

Отъ церквей.........................

Единовременныя пожертвова
нія ..................................

По капиталу....................

636

393

10

53

По управленію....................

Пособія: а) единовременныя .

б) постоянныя . .

в) на воспитаніе. .

По капиталу.....................

163

50

80

ИТОГО. . . . 1039 53 итого; . . . 213 80'

Къ 1-му января 1903 г. состоитъ 825 р. 73 коп.
Членовъ Отдѣленія въ 1903 году было: изъ духовныхъ лицъ—36 чле

новъ, свѣтскихъ—47, всето-же 83 члена: одинъ постоянный, другіе всѣ- 
дѣйствительные. Членскихъ взносовъ поступило 636 рублей.

Пожертвованій отъ церквей: Ташкентскаго военнаго собора—50 руб , 
Ташкентскаго военнаго госпиталя —16 руб.,—при Управленіяхъ: 2-й 
Туркестанской стрѣлковой бригады—10 руб., 3-й Туркестанской стрѣл
ковой бригады 1 рубль, 5-й Туркестанской стрѣлковой бригады—50 руб
лей, Андижанскаго воинскаго начальника—50 рублей, Ауліэатинскаго 
воинскаго начальника—50 рублей, Казалинскаго воинскаго начальника 
25 руб., Перовскаго воинскаго начальника—11 руб. 97 коп., Турке
станскаго воинскаго начальника—5 рублей, Ферганскаго воинскаго на- 
чальнака—100 руб., —при командахъ: Бахтинской мѣстной —10 руб. 8 
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коп., Джаркентской мѣстной—11 руб. 48 коп. и церкви при Астрабадской 
морской станціи—3 рубля, всего же 393 руб. 53 коп.—Единовременныхъ 
пожертвованій: протоіерея П. А’ Бартенева—1 рубль, есаула А. Елфіі- 
мова — 2 руб., сотника М. Ляпина—1 рубль, полковника Г. II. Людогов- 
скаго— 3 рубля, шт.-капитана Панкратьева 1 рубль и священника А. Д. 
Шевченко—2 рубля, всего —10 рублей.

По каниталу поступленій не было: °/о°/о будутъ исчислены въ январѣ 
1904 г.

Въ расходѣ въ 1903 году значится —по Управленію: на покупку при
ходорасходной и квитанціонной книгъ, на другіе—канцелярскіе и почтовые 
расходы—13 рублей 80 коп.

Къ этой же рубрикѣ отнесены 150 рублей, посланные о. прот, А. 
Тихомирову на расходы по огражденію и производству посадокъ на земель
номъ участкѣ Отдѣленія,—согласно постановленія Совѣта (Журналъ № 3, 
«. 2).

Единовременное пособіе было выдано одно: діакону 0. В. Михайлов
скому, въ количествѣ 50-ти рублей. Пособіе это выдано діакону В. Михай
ловскому въ виду затруднительнаго матеріальнаго положенія вслѣдствіе ра
сходовъ при переѣздѣ изъ Европ. Россіи въ г. Маргеланъ, кражи у него 
на пути багажа на 150 руб. и необходимости ему лично или женѣ его 
отправиться въ г. Минскъ, за дочерью оканчивающею курсъ. Положеніе 
это было удостовѣрено настоятелемъ священникомъ Н. Москвинымъ въ от
ношеніи за № 127. (Журналъ № 2 п. 1). Другихъ прошеній въ Совѣтъ 
не поступало.

За исключеніемъ изъ общей суммы поступленій всѣхъ расходовъ, остаю
щаяся сумма —825 рублей 73 коп., согласно § 6 Инструкціи, составляетъ 
запасный капиталъ Отдѣленія, каковой хранится въ Сберегательной Кассѣ 
Государ. банка по книжкѣ за № 23891-мъ.

Въ отчетномъ году было два общихъ собранія членовъ и 4 засѣданія 
совѣта.
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Члены Туркестанскаго отдѣленія.

Постоянные:
Богородитскій, Конст. Нпк., прот.

Дѣйствительные:
Бейнаръ-Бсйпаровпчъ, Зенонъ Конст:, 

полковникъ...................................
Бисерова, Любовь, жена свяіц. • .
Бисеровъ, Іаковъ Алексѣев., свящ. . 
Богословскій, Андрей Алек., свящ. . 
Бончъ-Богдановскій, Іосифъ Михайл., 

полковникъ ..............................
Веригинъ, Димитрій Васильев., полк 
Вильде, Артуръ Карлов , капит. . .
Вишняковъ, Анатолій Арсен., свящ. 
Вознесенскій, Димитрій Никол., прот. 
Высоцкій, Николай Георг., прот. . 
Байтовъ, Исаія Петров., полковн. . 
Гачечпладзе, Димитрій Іоан., свящ. 
Голубевъ, Максимъ Авксен., свяш. . 
Гориздро, Татьяна Ник , вдова ст. с. 
Григоровскій, Владиміръ, капиталъ. 
Долженко, Александръ Васильев., кап. 
Думбадзе, Николай Антон., полковн 
Евреиповъ, Михаилъ Дм., ген.-маіоръ. 
Жаворонковъ, Иванъ Иванов., поди. 
Жигалинъ, Владиміръ Иван., ген.-м. 
Захаровъ, шт.-капитанъ . . . .
Іоновъ, Мих. Ефрем. ген. лейтенантъ, 
Иванова, Лидія Ив., жена команд. в. 
Ивановъ, Никол. Алек., ген.-л., К. В. 
Иніевъ, Харитонъ Луасарб., прот. . 
Кіяшко, Андрей Иванов., полковн. . 
Кобловъ, Николай А., священникъ. 
Ковалевскій, Іустинъ Грпгор., свящ. 
Колюбакинъ, Алексѣй Михайл., ген.-м. 
Коревицкій, Казиміръ Евст., ген.-м. . 
Котова, Нат. Иван., вдова ст. сов . 
Кочуровъ, ІПеихъ-Иль-Исламъ Абдулъ 

Вагаповъ, полковникъ . . . .
Кречетовъ, Николай Иван., полковн. 
Ломтадзе, Іорданъ Андреевичъ, свящ. 
Любимскій, Стефанъ Ал., священ. . 
Любинскій, Евстр Он., священникъ. 
Любскій, Петръ Павловичъ, протод. 
Лютшъ, Я. Я., статскій совѣтникъ. .

Руб.

100

5
5
5
5

5
5

10
5

25
5
5
5
5

10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10

5
10

5
5
5
5

Руб.

Маллицкій, Алексан. Владимір., свящ. 10
Марковскій, Ал. II., священникъ. . . 5
Михайловскій, Васил. Никол., діаконъ. 5
Москвинъ, Николай Федоровичъ, свящ. 10
Нарциссовъ, Арист. Вас., священ. . 5
Наумовъ, Алекс. Дмитр. полковн. .
Нееловъ, Федоръ Васильев., ген.-м. .

5
5

Олехинъ, Леонидъ, церковн. староста 
Омелюстый, Мих. II., священникъ. . 
Орловъ, Федоръ Васильев., священ. 
Петерсенъ, Влад. Вл., подполковн. .

5
5-

10
5

Платоновъ, Алекс. Алекс., священ. . 10
ІІогосскій, В. В , полковникъ. .
Покровскій, Василій Гавріил., прот. .

5
5

Покровскій, Ал. Алекс., священникъ. 5
Пономаренко, Іосифъ Аидр., свящ. . 5
Пуриховъ, Левъ ІІетр., полковникъ. 5
Райковъ, Алекс. Семенов., священ. 5
Руденко, Викт. Нпк., полковникъ. . 5
Сахаровъ, Всевол. Викторов., ген.-л. 5
Святухпнъ, Василій Вас., священ. . 10
Скворчевскій, Іоан. Григбр., священ. 5
Соболевъ, Елпид. Кир., діаконъ . . 5
Спасскій, Арс. Іоан., священникъ 5
Студснскій, Николай Григор., псал. . 5
Сумароковъ, Савватій Павлин., свящ. 5-
Тимоѳеевъ, Сергѣй Яковлев., полк. 5
Тихмепевъ, Валер. Павлов., ген.-м. п
Тихомировъ, Алексан. Конст., прот.
Тихоновъ, Іосифъ Никол., полковн.

55
. 5

Тпшевскій, Павелъ Никол., ген. м. .
Топорнинъ, Дим. Андреев., ген.-лейт.

5
10

Третескій, Влад Іустинов., полковн. •5
Ульянинъ, Николай Алексѣев., ген.-л. 5
Успенскій, Павелъ Васильев., свящ. 5
Уссаковскій, Евген. Евген., ген.-л 5
Федоровъ, Георг. Павлов., д. ст. сов. 5
Фонъ-Хакевицъ, Гуго Густ , полк . 5
Шпллегодскій, Алекс. Никол., свяіц. 
Шишкинъ, Михаилъ Иванов-, полк.

10
5

Шпейвасъ, Ив. Ив., ст. сов., ктиторъ. 5
Шпицбергъ, Евгр. Владимір., ген.-л. 5
Янушковскій, Владпм. Игн., ген.-л. 5
Ясенекій, Венед. Іосиф., ген. маіоръ. 5

ИТОГО 83 человѣка . . . 636

Дѣлопроизводитель, священникъ Л. Богословскій.



№ 4 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 101

Списокъ церквей и настоятелей,

«е приславшихъ въ 1903 г. въ Отдѣленіе ни отчисленій, ни членскихъ 
взносовъ

1

5

10

15

20

.25

27

1-го Закаспійскаго стрѣлк. баталіона, священникъ Ѳед. Леонт. Орловъ.
3- го Закасп. стр. баталіона, священникъ Пав. П. Никотинъ.
4- го Закасп. стр. баталіона, священникъ Іоан. С. Озерскій.
5- го Закасп стр. баталіона, священникъ Алексій Соколовъ.
7-го Закасп. стрѣлк. баталіона, священникъ Ник. Ис. Вардіевъ.
8 го Закасп. стр. баталіона, священникъ Ііпк. Гавр. Цоколаевъ.
При управленіи 4-й Турк. стр. бриг., священникъ Вас. II. Благовѣщенскій. 
При управленіи 8-й Турк. стр, бригады, священникъ Инютинъ.
Каракалпнской военно-м. церкви, священникъ Конст. II. Емельяновъ. 
Закасп. в.-ж. дороги:

въ Красноводскѣ: священникъ Ник. Никан. Алякринскій. 
на станціи Чарджуй: священникъ Петръ Матв. Рат&ковскій.

Красноводской мѣстной команды, священникъ Мпх. Ѳед. Петропавловскій. 
Чпкипілярскои в -м церкви, священникъ Мпх. Іак. Никифоровскій.
Ахтпнскоп военио-м. церкви, священникъ Конст. Ал. Датадзе.
Церкви при управленіяхъ:

воинск. начальи, фортъ № 2 (укр. Кармакчп—священ. Тпм. Т Крыловксій. 
Катта-Курганскаго вопи, начальника, священ. Георг. Дим. Олейниковъ. 
Джизакскаго вопи, начальника, священникъ Дим. Кпр. Назадзе. 
Уратюбинскаго вопн. начальника, священникъ Пав. II. Яссіевичъ. 
Наманганскаго вопн. начальника, священникъ ІІсакій Ин- Викулъ.
Петро-Александровскаго воин. начальи., священ. Іоан. Дим. Никольскій 
Вѣрненскаго уѣзднаго воин. начальника, прот. Дим. Іос. Солнцевъ.

Церквей мѣстныхъ командъ:
Пржевальской,—священникъ В. С. Моталевъ.
Копальской,—священникъ Ник. Н. Иконниковъ. 
Серііоиольской,—священникъ I. А. Голдаевичъ.

5-го Кушкинскаго резерв. баталіона, священникъ Раф. Ал. Василъмановъ.
1-го Таманскаго коп. каз полка, священникъ Пав. В. Успенскій. 
Кавказскаго полка Кубан. каз. войска, священникъ Ѳ. М. Травинъ.

Дѣлопроизводитель, священникъ А. Богословскій.

\) Въ нѣкоторыхъ частяхъ священники другіе, вслѣдствіе послѣднихъ служебныхъ перемѣнъ.
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Въ ноябрѣ мѣсяцѣ исполнился ровно годъ, какъ было объявлено откры
тымъ Туркестанское Отдѣленіе. Общимъ собраніемъ былъ Избранъ Совѣтъ, 
которому и предстояло организовать дѣло. Не безъ смущенія приступили 
члены Совѣта къ выполненію возложенной задачи. Новизна дѣла, неустроен
ность его, громадность района, возможность ошибокъ, опасеніе подвергнуться 
укору въ бездѣятельности—были тому причинами, а главною изъ нихъ— 
неувѣренность: симпатіи, или противоположныя чувства встрѣтитъ Отдѣленіе.

Въ Отчетѣ за 1901 г. одного изъ установившихся въ своей дѣятель
ности Отдѣленій было указано на такое наводящее на раздумье явленіе: отъ 
цѣлой «№ дивизіи не было доставлено ни отчисленій отъ церквей, ни член
скихъ взносовъ священниковъ этой дивизіи...» и явилась необходимость та
кой крайней мѣры: «просить содѣйствія г. начальника дивизіи и о. благо
чиннаго»... Что—то ожидаетъ впереди наше Отдѣленіе?! Каждое выраже^ 
піе вниманія радовало и ободряло Совѣтъ, а промедленіе печалило и повер
гало въ уныніе.

Теперь закончился годъ его существованія. Оглядываясь назадъ, можно 
сказать, что для начала, съ Божіей помощію кое-что сдѣлано. За этотъ пер
вый годъ наше Отдѣленіе, все время присматриваясь къ опытнымъ стар
шимъ братьямъ во главѣ съ досточтимымъ юбиляромъ, и воодушевляясь ихъ 
плодотворной дѣятельностію, какъ малое дитя, встало лишь ко второму году 
на ноги,—къ великому утѣшенію всѣхъ присныхъ большой семьи священно
служителей округа, въ особенности тѣхъ изъ нихъ, которые для возраста
нія его удѣлили и свою ленту и трудъ и доброе сочувственное слово. Вотъ 
и все, что можно сказать, кратко и образно характеризуя годичный ростъ 
Отдѣленія. И это—благодаря отзывчивости священнослужителей округа. О 
первыхъ отрадныхъ симптомахъ сочувственнаго отношенія къ Отдѣленію мы 
уже говорили (№ 2 Вѣстника за 1903 г.) Послѣ были получены такіе же, 
ободрившіе совѣтъ отзывы. Какъ не сказать спасибо за такія, напримѣръ, 
теплыя слова: «выражая полное сочувствіе и радость по поводу открыгіа 
Туркестанскаго Отдѣленія Общества, члены № причта просятъ считать ихъ 
членами Отдѣленія... Не замедлимъ выслать лепту и изъ суммъ церкви»,, 
(М 156 настоятеля Самаркандской церкви)—это въ дополненіе къ со
лидному приложенію (40 р.) «изъ личныхъ средствъ причта». Трогательно 
было еще участливое отношеніе настоятеля Маргеланской церкви, при
славшаго 100 рублей. Пожертвованіе это было прислано въ Отдѣленіе сряду 
послѣ выдачи пособія о. діакону этой церкви. 0. настоятель, какъ попечи
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тельный добрый членъ отдѣленія видимо спѣшилъ вознаградить, пополнить 
кассу отдѣленія—за помощь члену причта.

Такъ заботливый хозяинъ—пчеловодъ наблюдаетъ и безпокоится—какъ- 
бы не ослабѣлъ еще малосильный молодой улей, послѣ того, какъ изъ него 
вынута часть сотъ.

Настоятели нѣкоторыхъ другихъ церквей со своими причтаии тоже кра
снорѣчиво выразили свое отношеніе присылкой щедрыхъ отчисленій отъ 
церквей, другіе откликнулись членскими взносами. Не поддержали общаго 
начинанія только 27 настоятелей, которые пока не приняли въ немъ ника
кого участія. Совѣтъ надѣется, что и они не пожелаютъ отстать отъ общаго 
теченія и не останутся въ спокойной роли постороннихъ равнодушныхъ наб
людателей.

О сочувствіи лицъ военнаго званія къ дѣлу своихъ духовныхъ пасты
рей—сослуживцевъ мы то-же говорили (№ 2 В.); довольно упомянуть, 
что ихъ теперь 47 членовъ.

Благодаря такимъ даннымъ дѣло нашего Отдѣленія не встало на мерт
вую точку,, начало обнаруживать признаки жизнедѣятельности.

Явилась уже возможность придти на помощь одному члену въ стѣснен
ныхъ матеріальныхъ обстоятельствахъ. И эта первая реальная помощь до
ставила Отдѣленію нравственное удовлетвореніе.

По мѣрѣ поступленій въ Совѣтѣ начали укрѣпляться увѣренность въ воз
можности пріобрѣтенія чрезъ покупку земельной собственности, какъ необ
ходимаго Фундамента для будущаго.

И это желаніе осуществилось, и безъ издерженъ для отдѣленія,—лишь 
благодаря энергіи отдѣльныхъ лицъ. Правда, участокъ полученъ не въ пол
ную собственность въ строгомъ смыслѣ этого слова; но въ тоже время въ 
полное владѣніе, только безъ права продажи. Но за то сохранены всѣ 
суммы Отдѣленія, а ихъ далеко не достало бы для покупки и половинной 
доли участка. Во всякомъ случаѣ участокъ этотъ —имущество отдѣленія до
колѣ будетъ существовать самое отдѣленіе.

И исходатайствованіе его было очень своевременнымъ. Съ проведеніемъ 
желѣзной дороги па Оренбургъ земельные участки въ г. Чимкентѣ раску
паются, сильно поднимаясь въ цѣнѣ, явились скупщики, спекулянты, дѣлаю
щіеся посредниками п монополистами. Промедленіе могло быть неблагопріят
нымъ. Пришлось-бы обратить вниманіе на гг. Ауліэата, Самаркандъ, Асха- 
бадъ, гдѣ у Отдѣленія тоже есть сочувствующіе вліятельные члены—о. о. 



104 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. «Ы» 4

протоіереи воен. церквей. Но первый городъ далеко, во второмъ и тре. 
іьемъ все также дорого какъ въ Ташкентѣ, и климатическія и жизненныя 
условія другія, и не въ пользу этихъ городовъ.—Со временемъ, доходомъ 
отъ сдѣланныхъ на участкѣ посадокъ, Совѣтъ разсчитываетъ не только по
крывать расходы на содержаніе и улучшеніе этого имущества, но и имѣть 
нѣкоторый избытокъ—въ кассу Отдѣленія.

Итакъ Отдѣленіе запасается силами и понемногу вступаетъ на вѣрный 
путь,—путь помощи своимъ. Не можемъ не вспомнить вдѣсь яркаго случая 
необходимости этой помощи, описаннаго г. іит-кап. Точискимъ въ № 21 
Вѣстика. Безъ глубокой душевной боли нельзя было читать въ его корре
спонденціи замѣтку о полной матеріальной безпомощности послѣ умершаго 
молодого священника осиротѣлой больной матушки съ цѣлымъ кустомъ си
ротъ на рукахъ. Легко сказать—не осталось средствъ (вѣроятно до конца 
изсушилъ и ихъ медленный смертельный недугъ) на неизбѣжные погребаль
ные расходы; сослуживцы помогли. А впереди что?! Ни пенсіи, ни энерп- 
туры за 8 лѣтъ службы. Трудно представить картину болѣе печальную.

«Холодна въ синемъ морѣ волна,
И глубоки пучины морскія; 
Но еще холоднѣй глубина, 
Гдѣ таятся страданья людскія».

Совѣтъ Туркестанскаго Отдѣленія покорно проситъ священно-церковно- 
служителей Округа поддержать свое Отдѣленіе въ наступающемъ 2-мъ году, 
чтобы, окрѣпнувъ оно могло, въ свою очередь, подать своимъ кровнымъ 
руку помощи.

Дѣлопроизводитель Совѣта,
Священникъ А. Богословскій.
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ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНА»

Поученіе предъ исповѣдію
Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче!

Благочестивые слушатели! Присутствуя при богослуженіи въ дни св. 
четыредесятницы, вы слышали много воплей и сокрушеній Церкви о нашихъ 
грѣхахъ и беззаконіяхъ, слышали много призывовъ къ покаянію и умилости
вленію Бога сердечными вздохами и слезами. Стоя въ храмѣ, вы находи
лись какъ бы въ иномъ мірѣ,—въ царствѣ слезъ и скорби, болѣе собира
лись плакать, чѣмъ радоваться, болѣе думали о смерти, чѣмъ—о жизни.

Что-же? Нужно-ли было намъ такъ скорбно проводить это время? Не 
лучше ли было, не измѣняя прежняго порядка жизни, веселиться по вся дни 
свѣтло. Упрекаютъ же нѣкоторые изъ христіанъ нынѣшняго вѣка нашу 
Церковь въ томъ, что она считаетъ благовременнымъ для своихъ членовъ 
не одну радость, но и скорбь, сокрушеніе, плачъ и потому чаще, чѣмъ имъ 
хотѣлось бы, напоминаетъ о смерти, о будущемъ судѣ, о будущей жизни и 
ир. Справедливъ ли этотъ упрекъ? Да, въ немъ есть доля истины; она въ 
томъ заключается, что, дѣйствительно, сильны и очень сильны скорби и со
крушенія Церкви о нашихъ грѣхахъ, сильны и ея призывы къ покаянію. 
Но не потому ли пребладаетъ скорбный тонъ во всемъ церковномъ бого
служеніи и въ церковныхъ поученіяхъ, что у насъ въ обыкновенной жизни 
переступаютъ всякія границы безпечность, паденіе по наклонной плоскости 
въ сторону зла и неправды, когда не чистыя и святыя радости и грани
чащее съ разгуломъ веселье манитъ васъ къ себѣ. Если бы послѣ этого и 
Церковь, потворствуя нашимъ вкусамъ, не напоминала намъ о послѣдствіяхъ 
нашей безпечности, а еще сама звала насъ къ однимъ радостямъ, трудно 
сказать, какой бы хаосъ представила тогда наша жизнь, когда и теперь, 
не смотря на разные противоположные призывы и напоминанія Церкви, она 
полна всякихъ безпорядковъ.

Но боящіеся церковной скорби забываютъ кромѣ того, что страшна бываетъ 
та скорбь, за которою не видно радости. А это, что за скорбь, что ведетъ къ ра
достямъ? Тяжелы муки дѣторожденія. Женщина, когда рождаетъ, терпитъ 
«корбь, но когда родитъ младенца уже не помнитъ скорби отъ радости, 
потому что родился человѣкъ въ мірѣ, —еще говорилъ Спаситель (Іоан. 
XVI, 21). Радость ея бываетъ сильнѣе испытанной скорби. Съ этою скор
бью рождающей женщины я сравню наши покаянныя скорби, къ которымъ 
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неустанно зоветъ насъ Церковь. Тяжелы и непріятны они въ моментъ пере
несенія,—оттого многіе малодушные бѣгутъ отъ нихъ; но за этими муками 
нашей души бываетъ рожденіе святого настроенія, добрыхъ желаній и рас
положеній, дѣлъ благочестивыхъ. Послѣ же такого рожденія, какъ жалѣть о 
мукахъ, какъ не хотѣть новыхъ мукъ, чтобы за ними слѣдовали новыя, 
спасительныя для насъ рожденія.

Послѣдній и самый рѣшительный пунктъ въ нашихъ покаянныхъ стра
даніяхъ составляетъ исповѣдь, когда христіанинъ, возбужденный Церковію, не 
только сознаетъ свою виновность противъ Христа, но и долженъ высказать 
ее, хотя и предъ служителемъ алтаря,—все же предъ человѣкомъ. Это— 
высшая степень осужденія своего грѣховнаго я, это—самый сильный уколъ 
для человѣческаго эгоизма, но вмѣстѣ съ тѣмъ это самый близкій шагъ къ из
мѣненію своего жизненнаго пути, торжественно признаннаго ложнымъ. Тутъ 
для вѣрующаго муки кончаются; онъ отрѣшился отъ грѣховнаго настроенія, 
у него одно желаніе жить не но своей, а по Божьей волѣ; въ словахъ свя
щенника звучитъ для него небесное прощеніе; въ таинствѣ причащенія онъ 
соединяется со Христомъ и затѣмъ съ чистою совѣстію, съ обновленными си
лами вступаетъ въ жизнь и въ жизненную борьбу со зломъ.

Для приступающихъ къ таинству исповѣди искренно и сознательно эти 
дни пощенія, молитвеннаго стоянія и покаянія, исновѣди и причащенія не 
могутъ не быть самыми драгоцѣнными оазисами (мѣстами) въ той монотон
ной пустынѣ, какою представляется наша будничная жизнь. Въ эти минуты 
кающійся христіанинъ становится человѣкомъ въ высшемъ смыслѣ этого 
слова возненавидѣвшимъ зло, воодушевленнымъ на доброе дѣланіе, чистымъ 
въ желаніяхъ, святымъ въ душѣ. И на слѣдующее время эти минуты не 
могутъ не оставаться для христаінина драгоцѣнными моментами, одно вос
поминаніе о которыхъ будетъ останавливать его отъ многихъ промаховъ н 
влечь на путь праведный жизни. Но, чтобы онѣ стали такими, необходимо 
прежде всего, чтобы кающійся всецѣло проникся духомъ покаянія, вооду
шевился этимъ подвигомъ и принесъ искреннее и задушевное исповѣданіе. 
Подвигъ пощенія и молитвеннаго стоянія вами уже выполненъ. Теперь остает
ся одно: глаголите беззаконія ваша, до оправдитеся—ставши предъ св. 
крестомъ и евангеліемъ, раскройте свою душу и объявите грѣхи, ничего не 
утаивая—до пагубныхъ мыслей, постыдныхъ желаній, дѣлъ преступныхъ, 
не извиняя себя и тѣмъ паче другихъ не обвиняя.

Николаевской Академіи Генеральнаго Штаба Священникъ Г. Шавельсній.
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ПОУЧЕНІЕ, 
по причащеніи Св. Тайпъ.

Слава Тебѣ, Боже! Слана Тебѣ, Боже! 
Слава Тебѣ, Боже\

Христолюбивые воины! Счастливымъ считалъ бы себя тотъ изъ насъ, 
кто увидѣлъ бы царя земного; еще болѣе счастливымъ, кто поговорилъ бы 
съ нимъ; наконецъ не нахвалился бы своимъ счастіемъ, не нарадовался бы 
во всю жизнь свою тоіъ, у кого царь побывалъ бы въ домѣ. А сегодня, 
христолюбивые воины, всѣ мы удостоились еще большаго, несравненно боль
шаго счастія. Не земного царя, а Царя небеснаго видѣли мы очами вѣры, 
бесѣдовали съ Нимъ въ молитвахъ и приняли Его въ домы душъ и сер
децъ нашихъ; и приняли не такъ, какъ подданные принимаютъ своего 
государя, который войдетъ къ нимъ въ домъ, немного побудетъ и опять 
выходитъ. Царь Небесный вошелъ въ домы душъ нашихъ съ тѣмъ, чтобы 
ике никогда не выходить изъ нихъ, чтобы всегда жить въ нихъ; ибо отдалъ 
палъ и то, что есть у Него драгоцѣннѣйшаго — тѣло Свое и кровь Свою. 
И какъ отдалъ? Тѣло Свое соединилъ съ нашимъ тѣломъ ц кровь Свою 
соединилъ съ нашею кровью—такъ, что сталъ едино съ нами. Онъ въ насъ 
я мы въ Немъ.

Чувствуете-ли вы, воины, свое счастіе, свое блаженство?! Если чув
ствуете,—хвалите Господа, радуйтесь о Господѣ, воспѣвайте въ сердцахъ 
вашихъ Господеви.

Радуйтесь, но и бойтесь. Въ васъ теперь Господь: какъ вамъ не радо
ваться? Но Господь можетъ и оставить васъ: какъ не бояться?! Господи, 
добро намъ съ Тобою быти. Никогда не оставляй насъ!

Оставитъ, братія, оставитъ если мы не удержимъ Его въ себѣ любовью, 
послушаніемъ и исполненіемъ воли Его: пребываяй въ любви, въ Бозѣ 
пребываетъ, и Богъ въ немъ пребываетъ (1 Іоан. 4,16). На кого воззрю?— 
токмо на кроткаго и молчаливаго, и трепещущаго словесъ Моихъ 
(Ис. 66,2). Не всякъ глаголяй Ми-. Господи, Господи, внидетъ въ цар
ствіе небесное, но творяй волю Отца Моего (Мѳ. 7,21). Видите, воины, 
чѣмъ можно удержать въ себѣ Господа: любовію, покорностію и исполненіемъ 
воли Его.

Итакъ, всею крѣпостію сердечной любви, всею готовностію послушанія 
и всею точностію исполненія воли Господней послужимъ Господу, и Онъ 
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любвеобильный никогда не оставитъ насъ, но, по Своему обѣщанію, пре
будетъ съ нами и въ насъ во вся дни до скончанія вѣка. Аминь. 
(Матѳ. 28,20).

Священникъ Осовсцеіой крѣпостной церкви Константинъ ІІпеденскій.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМЪ, САРОВСКІЙ ЧУДОТВОРЕЦЪ. 

Внѣбогослужебныя бесѣды.

Бесѣда третья.

Саровская пустынь находится въ Темниковскомъ уѣздѣ, Тамбовской гу
берніи. Сравнительно съ другими русскими монастырями это — обитель не 
древняя: устройство въ ней общежительнаго монастыря относится къ нача
лу ХѴШ вѣка. До этого времени Саровскіе лѣса служили мѣстомъ уеди
ненныхъ подвиговъ только для отдѣльныхъ иноковъ, приходившихъ сюда 
изъ другихъ отечественныхъ монастырей. Такъ, въ 1664 году явился въ 
Саровъ о. Ѳеодосій изъ г. Пензы: поставилъ убогую келью и прожилъ въ 
ней около пяти лѣтъ. Этотъ первый насельникъ Саровской пустыни былъ 
свидѣтелемъ многихъ чудесныхъ знаменій, совершавшихся на мѣстѣ его 
обитанія; объ этихъ дивныхъ видѣніяхъ инокъ разсказывалъ окрестнымъ 
жителямъ: то словно открывались по ночамъ небеса, и необычайный свѣтъ 
долгое время озарялъ Саровскую гору; то раздавался сильный звонъ мно
гихъ колоколовъ. Слушатели подъ вліяніемъ разсказовъ пустынника при
ходили къ мысли о сокровищахъ, скрытыхъ въ горѣ, и напрасно искали 
ихъ; а о. Ѳеодосій видѣлъ въ подобныхъ знаменіяхъ указаніе на великую 
будущность Саровской пустыни.

Послѣ инока Ѳеодосія здѣсь болѣе десяти лѣтъ подвизался старецъ Ге
расимъ, которому также особеннымъ образомъ было открыто о будущемъ 
прославленіи населяемаго имъ мѣста: въ праздникъ Благовѣщенія Пресвя
той Богородицы, стоя на молитвѣ, онъ услышалъ такой сильный звонъ ко
локоловъ, что, казалось, гора колебалась. «Мню, яко мѣсто сіе свято»,— 
говорилъ старецъ, «и не просто тако творится, по- отъ промысла Божія».

Основателемъ общежительной Саровской пустыни былъ инокъ Введен
скаго монастыря въ г. Арзамасѣ, Исаакій. Подобно своимъ предшествен



№ 4 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 109

никамъ по обитанію въ пустынѣ, онъ нѣкоторое время подвизался здѣсь 
одинъ; но потомъ вокругъ его собралось небольшое число учениковъ, со
ставившее первую монашескую общину подъ управленіемъ Исаакія. Благо
даря его трудамъ и заботамъ, въ 1706 году на Саровской горѣ былъ 
выстроенъ храмъ.

Введенный въ новоустроенной обители уставъ отличался строгостію, на
поминавшею нравы древнихъ христіанскихъ общежительныхъ монастырей. 
Монашествующіе обязывались проводить жизнь въ терпѣніи и послушаніи; 
пищу и все необходимое имѣть общее; ничего не называть своимъ; вина и 
другихъ спиртныхъ напитковъ не употреблять; поступающія въ монастырь 
приношенія обращать въ общую казну; жить всѣмъ въ совершенномъ ра • 
венствѣ, не гордясь даяніями, или мірскимъ саномъ своимъ и не требуя 
себѣ отличія или чести. Кромѣ того, было установлено, чтобы въ первую 
недѣлю Великаго поста совершалось непрерывное молитвенное пѣніе день 
и ночь, по обряду обители неусыпающихъ; требовалось также, чтобы всѣ 
посѣтители пустыни, не смотря на количество ихъ, пропитывались монастыр
скимъ столомъ.

Уставу соотвѣтствовалъ и бытъ обители—простой и суровый. «Все 
нужное для жизни пріобрѣталось трудами братіи. Сами иноки воздѣлывали 
землю, сѣяли хлѣбъ, на жерновахъ мололи муку. Занимались столярнымъ 
и токарнымъ дѣломъ, шили одежду, плели лапти, служившіе обычною 
обувью. Зимой носили нагольные тулупы, лѣтомъ балахоны изъ краше
нины, или изъ суроваго холста. Единственнымъ лакомствомъ братіи въ 
праздничные дни служилъ настой изъ малины и мяты, который пили съ 
медомъ».

Вотъ какова была по своему уставу и жизни монашествующихъ та оби
тель, въ которую пришелъ Прохоръ Мошнинъ.

Принятый въ монастырь игуменомъ Пахоміемъ, Прохоръ, по примѣру 
всѣхъ вновь поступающихъ въ число братіи, сталъ проходить послушаніе 
подъ руководствомъ опытнаго въ духовной жизни старца іосифэ, занимав
шаго должность монастырскаго казначея. Съ горячею любовію и полнымъ 
усердіемъ исполнялъ Прохоръ какъ требованія монастырскаго устава, такъ 
и всѣ приказанія и наставленія своего руководителя.

При этомъ безропотно служилъ и самому старцу: убиралъ его келью, 
рубилъ дрова, носилъ воду и т. п. Послѣ келейнаго послушанія Прохоръ 
проходилъ обязанности болѣе общаго характера: служилъ въ хлѣбопекарнѣ, 
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просфорнѣ, столярнѣ, былъ будильщикомъ и пономаремъ. Жизнь его про
текала въ строго опредѣленномъ порядкѣ. Въ часы, назначенные для бо
гослуженія, онъ прежде другихъ приходилъ въ храмъ, становился на своемъ 
мѣстѣ и съ полнымъ вниманіемъ и благоговѣніемъ молился съ опущенными 
внизъ глазами, во избѣжаніе разсѣянности. Внѣ храма его занятія состояли 
въ чтеніи и трудѣ тѣлесномъ. Кромѣ Св. Писанія любимыми книгами Про
хора были творенія свв. отцевъ церкви: Василія Велик., Макарія Велик., 
Іоанна Лѣствичника, Четьи-Минеи св. Димитрія Ростовскаго и др. Тѣлес
ный трудъ состоялъ въ выдѣлываніи изъ кипариснаго дерева крестиковъ для 
раздачи богомольцамъ. Кромѣ этихъ вседневныхъ занятій, онъ участвовалъ 
въ общихъ монастырскихъ послушаніяхъ: сплавѣ лѣса, рубкѣ дровъ и др.

Всѣ многочисленные труды Прохоръ несъ не только безъ унынія и 
огорченія, но и съ бодрымъ, веселымъ духомъ. «Я какъ поступилъ въ 
монастырь», говорилъ впослѣдствіи старецъ Серафимъ, «веселый былъ. Бы
вало, какъ не приду на клиросъ-то, братья устанутъ, ну, и унынье напа
детъ на нихъ, и поютъ-то ужъ не такъ, а иные совсѣмъ не придутъ. Всѣ 
соберутся, я и веселю ихъ: они и усталости не чувствуютъ. Вѣдь дурное 
что говорить ли, дѣлать ли, не хорошо и въ храмѣ Божіемъ не подобаетъ, 
а сказать слово ласковое, привѣтливое, да веселое, чтобы у всѣхъ предъ 
Господомъ духъ всегда веселъ и не унылъ былъ, —вовсе не грѣшно».

Разумѣется и Прохоръ, особенно па первыхъ порахъ подвижнической 
жизни, не былъ свободенъ отъ испытаній: духъ скуки, унынія нападалъ и 
на него. Но онъ успѣшно боролся съ этою болѣзнію. Зналъ юный подвиж
никъ, что тоска и уныніе зарождаются въ человѣкѣ ни отъ чего иного, 
какъ отъ малодушія и праздности; а потому и противопоставлялъ имъ трудъ, 
чтеніе Слова Божія и терпѣніе. Впослѣдствіи умудренный собственнымъ 
опытомъ о. Серафимъ говорилъ: «когда занятія твои придутъ въ настоящій 
порядокъ, тогда скука не найдетъ мѣста въ сердцѣ твоемъ. Скучаютъ только 
тѣ, у кого дѣла не въ порядкѣ».

Дѣйствительно, какое другое лучшее средство можно указать протиеь 
скуки, какъ не трудъ — разумный, упорядоченный? Трудъ даетъ какъ-бы 
пищу нашей душѣ, упражненіе ея силамъ, и тѣмъ способствуетъ ихъ укрѣ
пленію и развитію; и сосредоточивая на себѣ вниманіе человѣка, тѣмъ са
мымъ предохраняетъ отъ праздности и скуки. А сколько удовольствій до
ставляетъ намъ благоразумный трудъ? Какъ спокойно и быстро проходятъ 
дни человѣка, когда онъ знаетъ, что время, данное намъ Богомъ, употре



№ 4 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 111

бляется на трудъ, полезный ему и другимъ! Какую сердечную отраду вку
шаетъ онъ тогда, когда видитъ дѣло свое оконченнымъ! Какъ сладостенъ 
бываетъ тогда и самый отдыхъ!..

Но общіе для иноковъ труды келейнаго послушанія, молитвы и чтенія 
скоро перестали удовлетворять Прохора: его душа жаждала высшихъ под
виговъ.—Нѣкоторые изъ Саровскихъ иноковъ подвизались отдѣльно отъ 
братіи: уходили въ окружающій обитель лѣсъ, строили себѣ убогія келліи 
и здѣсь въ полномъ уединеніи и безмолвіи предавались богомыслію и мо
литвѣ. Такая пустынная жизнь весьма привлекала Прохора: природа была 
для него поистинѣ откровеніемъ Божіимъ, возвѣщавшимъ славу Творца; все 
въ ней юному подвижнику представлялось великимъ и поучительнымъ. 
«Ясный день, который въ мірѣ такъ часто манитъ людей на гулянье и 
развлеченія, отшельнику говоритъ о любви Отца небеснаго, Иже солнце 
слое сіяетъ на злыя и благія (Мѳ. 5, 45). Лѣсъ, вода, птицы, звѣри, 
—все это располагаетъ его къ служенію Богу. Онъ смотритъ на деревья 
и думаетъ: «эти деревья растутъ все выше отъ земли; мнѣ ли, создан
ному Господомъ для неба, пресмыкаться сердцемъ по землѣ»? Смотритъ на 
ручей и думаетъ: «о, если бы и моя жизнь текла такъ мирно, такъ свѣт- 
ло, какъ течетъ этотъ ручеекъ! О, если бы камни преткновенія и соблазна 
не возмущали души моей, какъ не возмущаютъ ручейка камни, лежащіе 
на днѣ его!» Смотритъ на птицъ небесныхъ, какъ онѣ, съ ранняго утра 
д<- поздняго вечера поютъ пѣснь своему Создателю, и думаетъ: «Я ли, ради 
котораго Слово Божіе стало плотію, я ли перестану возносить слово хвалы 
и благодаренія Своему Творцу, Промыслителю и Искупителя,?»

У наставника своего, старца іосифэ Прохоръ испросилъ себѣ разрѣше 
ніе въ свободные часы оставлять монастырь и уходить въ лѣсъ для уеди
ненной молитвы и духовнаго созерцанія.—Такъ постепенно начиналъ моло
дой послушникъ переходить отъ одного подвига къ другому, отъ одной 
ступени нравственнаго совершенства къ другой, высшей...

Своею жизнію Прохоръ скоро обратилъ на себя вниманіе братіи: его 
прилежаніе къ церковной службѣ, усердіе въ исполненіи налагаемыхъ по
слушаній, беззавѣтная преданность молитвѣ и труду, вызывали уваженіе къ 
нему и въ старшихъ инокахъ; его характеръ—кроткій, незлобивый, любве
обильный и услужливый—привлекалъ къ нему со всѣхъ сторонъ искреннюю 
любовь и расположеніе. «Блаженной памяти отцы наши: строитель Пахо
мій и казначей Іосифъ, мужи святые, любили меня (говорилъ впослѣдствіи 
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о. Серафимъ), и ничего ими отъ меня не потаено, и о томъ, что имъ было 
для своей души и для меня полезно, пеклися». Эта любовь весьма трога
тельно проявилась по слѣдующему случаю.

Въ 1780 году съ Прохоромъ приключилась тяжелая болѣзнь: все тѣло его 
распухло, больной не могъ пошевелить ни однимъ членомъ. Между тѣмъ врача 
не было. Опредѣлить болѣзнь было трудно. Въ совершенномъ разслабленіи лежалъ 
больной, терпѣливо, безъ ропота, съ молитвою на устахъ, перенося страданія. 
Мучительная болѣзнь продолжалась три года. Вотъ въ это-то время и от
крылось, какою любовію пользовался у братіи послушникъ Прохоръ: съ пол
нымъ вниманіемъ и горячимъ участіемъ во все время болѣзни ходили за 
нимъ старѣйшіе иноки обители: Пахомій, Іосифъ, Исаія и другіе.

Какъ трогательны это вниманіе и участіе старшихъ въ скорбяхъ младшаго 
своего собрата! Какъ поучительны услужливость и помощь иноковъ боль
ному! Онѣ показываютъ, что между обитателями Саровской пустыни царила 
искренняя братская любовь другъ къ другу. При несчастій ближняго она 
сказывалась съ особенною силою: забывалось всякое внѣшнее различіе меж
ду иноками; начальническія отношенія между старшими и младшими исчеза
ли и замѣнялись трогательнымъ вниманіемъ и услужливостію со стороны 
однихъ и глубокою признательностію отъ другихъ. Тяжелая болѣзнь собрата 
сближала всѣхъ иноковъ и отовсюду вызывала искреннее сочувствіе и же
ланіе помочь и послужить больному. То ли мы видимъ въ современной 
намъ жизни, въ нашихъ отношеніяхъ другъ къ другу? Къ сожалѣнію, сер
дечная холодность, взаимное равнодушіе не всегда прерываются и смяг
чаются въ насъ бѣдствіями ближняго. Какъ часто мы проходимъ мимо раз
наго рода несчастныхъ—нищихъ, больныхъ, увѣчныхъ, не удостоивая ихъ 
своего вниманія и участія! А если иногда и помогаемъ имъ, то всегда ли 
изъявляемъ желаніе стать къ нимъ поближе, искренно войти въ ихъ поло
женіе, глубоко пожалѣть и посочувствовать имъ?

Однако болѣзнь Прохора не проходила: положеніе больного станови
лось хуже и хуже, такъ чго явилось опасеніе за его жизнь. Тогда ста
рецъ Пахомій предложилъ больному пригласить врача; но онъ рѣшительно 
отказался: «я предалъ себя истинному Врачу душъ и тѣлесъ Господу на
шему Іисусу Христу и Пречистой Его Матери (сказалъ Прохоръ): если же 
любовь ваша разсудитъ, снабдите меня, убогаго, Господа ради, небеснымъ 
врачевствомъ» (т. е. причастіемъ св. Таинъ). Согласно желанію больного, 
старецъ Іосифъ отслужилъ о его здравіи всенощное бдѣніе и литургію; по
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молиться о болящемъ собралась вся братія. Прохоръ былъ исповѣданъ 
и пріобщенъ св. Таинъ. Псслѣ принятія св. Даровъ онъ почувствовалъ 
облегченіе [отъ“ болѣзни и скоро .совершенно выздоровѣлъ. Вотъ какъ 
объяснялъ это свое выздоровленіе впослѣдствіи самъ отецъ Серафимъ. 
Псслѣ причащенія св. Таинъ онъ удостоился чудеснаго видѣнія: среди 
несказаннаго свѣта явилась къ одру 'его болѣзни Пресвятая Матерь 
Божія въ сопровожденіи святыхъ апостоловъ Петра и Іоанна Бого
слова. Указывая своимъ спутникамъ на болящаго, Богоматерь сказала: 
«этотъ нашего рода*. Свою правую руку Владычица положила на голову 
Прохора, потомъ коснулась его жезломъ: въ боку образовалось отверстіе, 
изъ котораго начала выходить матерія, наполнявшая тѣло больного. Видѣ
ніе кончилось, и Прохоръ почувствовалъ исцѣленіе отъ болѣзни. На мѣстѣ 
кельи, въ которой онъ удостоился зрѣть Матерь Божію, была впослѣдствіи 
построена церковь въ честь Преображенія Господня и во имя преп. Зссимы 
и Савватія, Соловецкихъ чудотворцевъ. За сборомъ средствъ на эту цер
ковь ходилъ самъ о. СераФииъ, который всю жизнь свою особенно любилъ 
этотъ храмъ: въ немъ до самой своей блаженной кончины онъ обыкновенно 
причащался св. Таинъ Христовыхъ.

До снхъ поръ мы разсматривали жизнь преп. Серафима еще подгото- 
вителіную къ иноческимъ подвигамъ, такъ какъ во все указанное время 
онъ состоялъ только послушникомъ Саровской пустыни. Если уже въ это 
время онъ настолько успѣлъ въ своемъ нравственномъ преуспѣяніи, что удо
стоился отъ Пресвятой Богородицы сопричисленія по своимъ душевнымъ 
качествамъ къ лику небожителей, то послѣдующая его жизнь представитъ 
намъ дивную и поразительную картину того, до какой степени святости и 
чистоты можетъ достигнуть душа человѣка при содѣйствіи благодати Бо
жіей и собственныхъ усилій человѣка; какихъ дивныхъ, чудесныхъ дарова
ній она можетъ быть удостоена Богомъ по мѣрѣ своего очищенія и усо
вершенствованія.

Восемь лѣтъ носилъ Прохоръ скромное званіе послушника. Когда руко
водившіе его духовнымъ воспитаніемъ старцы ГІахомій и Іосифъ нашли, чго 
онъ достаточно созрѣлъ и окрѣпъ для принятія монашескаго сана, рѣшили 
его постриженіе. О. Пахомій позвалъ къ себѣ Прохора и сказалъ: «че
резъ нѣсколько дней твое постриженіе; ты знаешь все величіе этого шага. 
Ты будешь монахъ, т. е. долженъ отречься отъ міра и посвятить всего 
себя Богу. Возврата не будетъ... Подумай хорошенько: можетъ быть, послѣ 
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и захочешь вернуться назадъ, да поздно будетъ». Съ поникшей головой 
слушалъ Прохоръ о. Пахомія. «Вы знаете мое рѣшеніе»,—тихо сказалъ 
онъ, когда игуменъ замолчалъ, «я рѣшилъ это давно... и матушка благо 
словила меня», добавилъ онъ, указывая на большой мѣдный крестъ, висѣв
шій у него на груди, — «она дала мнѣ этотъ крестъ. Я не могу вернуться 
въ міръ».

13-го августа 1786 г. совершено было постриженіе Прохора въ мона
шество съ нареченіемъ ему имени Серафимъ; въ октябрѣ того же года онъ 
былъ возведенъ въ санъ діакона. Теперь труды его возросли: къ личнымъ 
подвигамъ инока прибавились обязанности по отправленію службы въ храмѣ 
Божіемъ. Съ особенною ревностію проходилъ онъ эти новыя обязанности. 
Во все время, когда состоялъ въ должности монастырскаго іеродіакона, онъ 
служилъ безпрерывно, а ночи на воскресные и праздничные дни проводилъ 
всецѣло въ бодрствованіи и молитвѣ, неподвижно стоя до самой литургіи. 
И по окончаніи службы онъ долго еще оставался въ храмѣ, приводя въ 
порядокъ церковную утварь и заботясь о чистотѣ алтаря. «Нѣтъ паче по
слушанія», говорилъ впослѣдствіи о. Серафимъ, «какъ послушаніе церкви, 
и если токмо тряпочкой протереть полъ въ домѣ Господнемъ, превыше вся 
каго другого дѣла поставится у Бога». Послѣ трудовъ цѣлаго дня па 
ночь онъ удалялся въ свою лѣсную келью и тамъ проводилъ время въ 
уединенной молитвѣ; раннимъ утромъ опять возвращался въ обитель къ 
своимъ обязанностямъ. Не смотря однако на непрерывные свои труды, онъ 
не чувствовалъ усталости, не нуждался послѣ нихъ въ продолжительномъ 
отдыхѣ, былъ крѣпокъ здоровьемъ, часто забывалъ о пищѣ, питьѣ и, от
ходя для необходимаго отдыха, жалѣлъ, что человѣкъ не можетъ подобно 
ангеламъ, безпрерывно служить Богу.

Господь не оставлялъ безъ утѣшенія и безъ укрѣпленія подвижника. 
Во время богослуженія онъ иногда видалъ св. ангеловъ, сослужащихъ и 
поющихъ вмѣстѣ съ братіею. Дивное впечатлѣніе производили на душу о. 
Серафима эти видѣнія. <Бысть сердце мое», говоритъ онъ, «яко воскъ 
тая отъ неизреченной радости. И не помнилъ я ничего отъ такой радости; 
помнилъ только, какъ входилъ въ св. церковь, да выходилъ изъ нея. 
Особенно поразительно было слѣдующее видѣніе, о которомъ разсказывалъ 
самъ о. Серафимъ одному Саровскому иноку и просилъ его никогда не 
разглашать.

«Случилось мнѣ служить съ отцомъ Пахоміемъ и казначеемъ Іосифомъ 
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во св. Великій Четвертокъ. Божественная литургія началась въ два часа 
по полудни, и обыкновенно—вечернею. Послѣ малаго выхода и паремій, 
возгласилъ я, убогій, у св. Престола: .Господи, спаси благочестивыя и 
услыгии ны, и, вошедши въ царскія врата, навелъ на предстоящихъ ора
ремъ и возгласилъ: и во вѣки вѣковъ. Тутъ озарилъ меня свѣтъ, какъ 
лучъ солнечный. Обративъ глаза на сіяніе, я увидѣлъ Господа Бога на
шего Іисуса Христа въ образѣ Сына Человѣческаго въ славѣ, сіяющаго, 
свѣтлѣе солнца, неизреченнымъ свѣтомъ и окруженнаго, небесными силами: 
ангелами, архангелами, херувимами и серафимами. Отъ западныхъ церков
ныхъ вратъ Онъ шелъ по воздуху, остановился противъ амвона и, воз
двигши свои руки, благословилъ служащихъ и молящихся. Затѣмъ Онъ 
вступилъ въ мѣстный образъ, что близъ царскихъ вратъ».

Дивное видѣніе глубоко потрясло о. Серафима: онъ не могъ ни съ мѣста 
сойти, ни слова проговорить. Многіе присутствующіе въ храмѣ замѣти.і і 
это, но не понимали истинной причины событія; служившіе съ о. СерэФл- 
момъ старцы склонны были объяснить происшедшее усталостію и изнеможе
ніемъ іеродіакона отъ продолжительной службы и чрезмѣрнаго поста. Когда 
ввели о. Серафима въ алтарь, то около двухъ часовъ онъ не могъ придти 
въ себя и стоялъ неподвижно; только лицо его выдавало происходившее 
въ душѣ его волненіе: оно то покрывалось мертвенною блѣдностію, то 
вспыхивало яркимъ румянцемъ. Когда онъ опомнился и когда служившіе съ 
нимъ иноки спросили его о происшедшемъ, онъ чистосердечно повѣдалъ 
имъ дивное видѣніе. Духовные руководители о. Серафима запомнили его 
разсказъ, а ему дали предостереженіе, чтобы оаъ не возгордился видѣн
нымъ и тѣмъ не повредилъ своимъ добродѣтелямъ.

Изъ этого повѣствованія преп. Серафима о чудесномъ явленіи ему 
Христа Спасителя научимся благоговѣйному стоянію въ храмѣ Божіемъ. 
Здѣсь мѣсто общественной молитвы и особеннаго таинственнаго присутствія 
Божія. Сюда стекаются сотни и тысячи людей, движимые одною душевною 
потребностію — излить свои мысли и чувства предъ Богомъ, открыть Ему 
свои сердечныя нужды, скорби и желанія; стекаются молящіеся разныхъ 
душевныхъ качествъ, извѣстныхъ одному Сердцевѣдцу: не одни порочные 
и грѣшные, но и добрые и угодные Богу. При этомъ, какъ дѣти въ домѣ 
Отца, всѣ вѣрующіе во время богослуженія въ храмѣ возсылаютъ однѣ и 
тѣ же молитвы, молятся «едиными усты и единымъ сердцемъ». А такую 
единодушную молитву какъ не услышитъ Господь! Крэмѣ людей невидимо 
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предстоятъ въ храмѣ Божіемъ силы небесныя, окружающія Господа. Какъ 
же намъ допускать въ себѣ разсѣянность и невнимательность во время бо
гослуженія! Какъ не стоять со страхомъ и трепетомъ предъ Лицемъ Царя 
славы и сонма ангельскаго!

(Продолженіе впредь).

Устройство и освященіе церкви въ 66-мъ пѣхотномъ Бутырскомъ полку. 
(24 іюня 1903 г.).

На далекой окраинѣ нашего обширнаго отечества, въ городѣ Холмѣ, 
Люблинской губерніи, расположенъ пѣхотный Бутырскій полкъ, участникъ 
почти всѣхъ кампаній и герой многихъ побѣдъ со временъ великаго гене
ралиссимуса Суворова (тогда гренадерскій Молодо-Баденскій полкъ). Много 
побѣдныхъ отличій и милостей царскихъ стяжалъ себѣ полкъ, боевой сла
вой покрылъ свое имя за столѣтнее съ небольшимъ существованіе въ ря
дахъ нашей арміи, но еше не считалъ себя счастливымъ: ему не доставало 
одного и притомъ самаго необходимаго и дорогого для русскаго сердца- 
своего собственнаго родного полкового храма.

Эту завѣтную мечту полкъ лелѣялъ отъ самыхъ дней своей юности, но осу
ществить ее Богъ привелъ лишь въ минувшемъ 1903-мъ году. Конечно, и до 
сего времени религіозныя потребности бутырцевъ не оставались безъ удовле
творенія: полкъ всегда усердно заботился объ этомъ «единомъ на потребу». 
Такъ, находясь въ г. Тулѣ (1864 — 1876 г.), онъ обратился къ епархіаль
ному начальству съ просьбою объ отводѣ отдѣльнаго храма, каковой и былъ, 
отведенъ въ помѣщеніи соборной колокольни; находясь въ г. Сѣдлецѣ (1879), 
полкъ исходатайствовалъ для устройства храма одну изъ комнатъ въ тюрем
номъ замкѣ; наконецъ, расположившись въ Холмѣ (1890)—мѣстѣ постоян
наго своего пребыванія, полкъ поспѣшилъ приспособить для храма одну изъ 
комнатъ въ 3-мъ этажѣ своихъ каменныхъ казармъ; но остановиться на 
этомъ бутырпы и не могли и не хотѣли, они могли успокоиться, только имѣя 
свой собственный храмъ. Все испытанное ими въ этомъ отношеніи доселі: 
частые отказы и пререканія, тѣснота и крайнее неудобство временныхъ по
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мѣщеній для церкви—все это только еще болѣе подтверждало необходимость 
собственнаго храма. И вотъ въ 1900 г. командиръ полка, полковникъ Лисе- 
вичъ рѣшилъ безотлагательно приступить къ закладкѣ и постройкѣ столь 
давно желанной святыни. Но тутъ серьезнымъ и казалось неодолимымъ пре
пятствіемъ явился вопросъ о средствахъ: всего нал’ всего было лишь 4235 
рублей церковаго капитала да 100 рублей} пожертвовалъ о. Іоаннъ 
Кронштадтскій—сумма, какъ очевидно, слишкомъ ничтожная даже и для 
начала такого великаго дѣла; но энергичный полковникъ Лисевичъ не умѣлъ 
отказываться отъ принятаго однажды рѣшенія и храмъ постановили строить, 
въ виду же ограниченности средствъ, лишь упрощеннаго типа:церковь- 
школу (безъ колокольни и съ раздвижной перегородкой внутри). Граждан
скими инженерами гг. Орловымъ и Срокой проектированъ былъ планъ буду
щаго храма, а 24-го апрѣля 1900-го годя о. рекгоромь мѣстной духовной 
семинаріи архимандритомъ Евлогіемъ (нынѣ Епископомъ Люблинскимъ), при 
участіи многочисленнаго военнаго и городского духовенства, совершена была 
закладка самаго зданія церкви. Горячо взялись послѣ этого за святое дѣло 
бутырцы.

Для соблюденія возможной экономіи вся доставка строительнаго мате
ріала была произведена своими силами и перевозочными средствами.

Строителей также нашли у себя, дома. Явились свои каменщики, клад
чики, маляры, штукатуры, плотники и кровельщики изъ нижнихъ чиновъ; 
частныхъ же рабочихъ не нанимали, даже совѣтами инженеровъ пользова
лись только въ исключительныхъ случаяхъ; детально всѣми работами вѣдалъ 
поручикъ Бутырскаго полка г. Испандіаровъ, оказавшійся талантливымъ 
техникомъ строителемъ; общее наблюденіе за всей постройкой имѣлъ строи
тельный комитетъ изъ нѣсколькихъ офицеровъ и полкового священника во 
главѣ съ командиромъ полка Лисевичемъ, который (за переводомъ съ по
вышеніемъ) вскорѣ оставилъ полкъ. Преемникомъ ему въ командованіи, равно 
и созиданіи полкового храма, явился новый командиръ полковникъ I. И. 
Регульскій, на долю котораго выпала самая большая и трудная часть строи
тельныхъ заботъ, но зато и великая честь оканчанія постройки.

Насколько успѣшно шла впередъ дружная работа бутырцевъ, можно 
судить по тому, что уже къ іюню мѣсяцу того-же 1900-го года стѣны 
церкви были возведены болѣе чѣмъ до половины, такъ что къ осени всю 
незатѣйливую постройку церкви —школы вчернѣ думали окончить. И слава 
Богу, думы эти такъ и остались только думами. Какое неудобство пред
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ставляла-бы собою церковь-школа, по силѣ обстоятельствъ и мѣрѣ надоб
ности, она же часто и церковь—столовая, церковь—манежъ и церковь- 
зало для чтеній, судить можетъ каждый изъ насъ, кто сколько нибудь зна
комъ съ подобными, правда очень рѣдкими, но все же возможными печаль
ными явленіями. Святому дѣлу бутырскаго храмозданія, этому дѣлу глубо
кой любви, жертвѣ чистаго сердца, Господу Богу угодно было указать луч
шій путь и для этого явить всесильную помощь чрезъ Своего Помазанника, 
Возлюбленнаго Государя нашего.

Въ томъ же іюнѣ мѣсяцѣ 24-го числа Его Императорское Величество 
Государь Императоръ Николай ІІ-Й соизволилъ осчастливить Своимъ Цар
скимъ посѣщеніемъ городъ Холмъ и вмѣстѣ съ тѣмъ Своихъ вѣрныхъ слугъ 
бутырцевъ.

День этотъ останется на вѣки незабвеннымъ въ исторіи Бутырскаго 
полка.

Всегда близкое и любезное сердцу Царя, а въ средѣ военной еше бо
лѣе, Бутырское церковно-строительство, какь и слѣдовало ожидать, обра 
тило на себя Царское вниманіе и благоволеніе.

Посѣтивъ мѣсто постройки и осмотрѣвъ работы, Помазанникъ Божій 
Своими руками изволилъ вложить одинъ кирпичъ въ строюшуюся стѣну ал
таря церкви, а для дальнѣйшаго успѣха и скорѣйшаго окончанія постройки 
отпустить повелѣлъ изъ запасного кредита военнаго министерства 11-ть 
тысячъ рублей и изъ суммъ комиссіи по устройству поенныхъ церквей— 
2 тысячи, что вмѣстѣ съ неослабно поступавшими добровольными жертвами 
чиновъ полка дало нѣкоторую возможность для предпріимчивыхъ бутырцевъ 
значительно къ лучшему измѣнить характеръ постройки.

И вотъ, желая притомъ увѣковѣчить въ памяти Бутырской священный 
день Царскаго посѣщенія, рѣшено было вмѣсто церкви—школы строить 
вполнѣ удобную церковь —съ колокольней особо, а на мѣстѣ Высочайшей 
закладки камня соорудить часовню, примыкающую къ стѣнѣ алтаря, и въ 
ней поставить икону Св. Николая Чудотворца.

Многое пришлось передѣлать, сломать, разобрать и возводить вновь, но 
за это всѣ были утѣшены надеждой имѣть настоящую—въ собственномъ 
смыслѣ церковь, а не церковь—школу. Дружно кипѣла работа счастливыхъ 
бутырцевъ: нельзя было не удивляться, когда къ веснѣ 1902-го года весь 
храмъ съ колокольней, алтаремъ, ризницей и часовней вчернѣ былъ уже 
готовъ.
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Нельзя не удивляться потому, что работали исключительно сами, а сво
боднаго времени солдату для работы, какъ извѣстно, выпадаетъ немного.

Утѣшительно еще лишній разъ видѣть и сознавать, что горячая любовь 
и преданность русскаго солдата церкви даетъ ему силу и мощь одному 
работать за троихъ, а то и за десятерыхъ. Точно также успѣшно и энер
гично были выполнены и остальныя роботы: настилка пола, внутренняя от
дѣлка и подъемъ крестовъ и колоколовъ.

Пять желѣзныхъ осьмиконечныхъ крестовъ изящнаго рисунка были вы
кованы и вызолочены въ полковой мастерской: изъ нихъ большой на коло
кольнѣ вѣсомъ до 25 пудовъ. Освященіе крестовъ и подъемъ ихъ торже
ственно состоялись 4 августа 1902 года, при участіи многочисленнаго духо
венства съ ректоромъ Холмской духовной семинаріи, архимандритомъ (нынѣ 
епископомъ Люблинскимъ) Евлогіемъ во главѣ. Весной 1903 года получены 
были колокола, заказанные на заводѣ бр. Усачевыхъ въ Валдаѣ па пожер
твованія гг. офицеровъ и нижнихъ чиновъ: изъ нихъ одинъ большой вѣсомъ 
95 пудовъ и другой въ 16 пудовъ.

Съ торжествомъ везли ихъ солдатики со станція ж. д. на своихъ плечахъ 
цѣлыхъ четыре версты. Еще болѣе торжественно освятили и нодняли ихъ 
на колокольню; чинъ освященія совершилъ Преосвященный Евлогій, Епи
скопъ Люблинскій.

Стройные величавые звуки могучей мѣдной груди понеслись къ небе
самъ, далеко оглашая окрестность. Къ Пасхѣ 1903 года всѣ работы и от
дѣлка церкви были уже совершенно закончены. Величественнымъ зданіемъ 
явился теперь новосозданный бутырцами храмъ изъ краснаго гладко облицо
ваннаго кирпича съ таковой же колокольней, имѣя въ длину 19 саженъ, 
ширину 8 саженъ, высоту отъ Фундамента до крыши—около 9 саженъ, а 
до креста колокольни 37 аршинъ; вмѣстимость храма —2000 человѣкъ. 
Тремя главами возвышается алтарь съ прилегающими къ нему—съ сѣвер
ной стороны ризницей, съ южной—царской часовней. Главы этихъ купо
ловъ, а равно и глава колокольни крыты чистымъ цинкомъ, а остальная 
крыша—окрашеннымъ мѣдянкою желѣзомъ. Три громадныя рѣзныя чернаго 
дуба входныя двери (съ запада, сѣвера и юга) ведутъ снаружи въ церковь, 
а двѣ таковыя же меньшаго размѣра—въ ризницу и царскую часовню. Надъ 
главнымъ входомъ вверху дверей красуетя лѣпная съ пилястрами арка: въ 
ней золотыми буквами надпись: Благословенъ грядый во имя Господне. Изъ 
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притвора, отдѣленнаго отъ храма стеклянными дверями, ведутъ двѣ двери- 
направо въ комнату для церковнаго архива, налѣво ходъ на колокольню. 
Колокольня въ два яруса- въ верхнемъ расположенъ звонъ, состоящій изъ 
9 колоколовъ, вѣсомъ 125 пуд. 5 Фунтовъ.

При входѣ въ самый храмъ васъ пріятно поражаетъ прежде всего оби
ліе свѣта (двадцать оконъ въ два ряда), просторъ вверху и вину, благо
даря отсутствію какихъ либо столбовъ—громадная крыша держится на связ
ныхъ стропилахъ съ цѣлою системою желѣзныхъ Формъ. Лишь у входа 
четыре каменныхъ столба поддерживаютъ прекрасно устроенные съ лѣпными 
карнизами хоры. Гладкій блестящій полъ изумляетъ своей чистотой: онъ весь 
изъ цвѣтныхъ терракотовыхъ плитокъ (завода Лзнге и Дзевульскій), изъ 
которыхъ со вкусомъ составлены четыре цвѣтныхъ ковра и коверъ-доро кка 
во всю длина храма отъ входа до престола. Пять панникадилъ, расположен
ныхъ крестомъ съ громаднымъ паникадиломъ въ центрѣ, лѣпные кірн.ізд 
надъ окнами и боковыми дверями съ таковыми же лѣпными пилястрами, сим
метричное расположеніе иконъ въ кіотахъ и серебряныхъ ризахъ по обѣ
имъ сторонамъ храма—все это говоритъ, что тѣ, до кого дѣло касалось, 
не щадили ни средствъ, ни трудовъ, украшая выстроенную святыню. Нѣж
наго цвѣта бирюзы (цвѣтъ полка) три терракотовыя ступени, выдающіяся 
замѣчательно красивыми уступами противъ царскихъ вратъ, вздутъ на солею, 
къ иконостасу. Высокій въ два съ половиной яруса, богатый изящной и 
тонкой рѣзьбой бѣлый иконостасъ (работы Давыдова въ Пензѣ) привлекаетъ 
вниманіе мягкостью тона, оригинальностью рисунка и вообще своеобразной 
красотой.

Вызолоченная и высеребренная мѣстами рѣзьба еще болѣе усиливаетъ 
это впечатлѣніе. Но что всего прекраснѣе—это иконы писанныя на полотнѣ- 
чудной работы художественнаго училища г. Сильвестрова въ Пензѣ. Мно
гія изъ иконъ являются копіями безподобныхъ произведеній извѣстнаго ху
дожника Васнецова и поразительно хороши. Какъ живые глядятъ на васъ 
лики (всѣхъ 12) Спасителя, Богоматери, Архангеловъ и Святыхъ въ ростъ 
человѣка въ главной части иконостаса. Классической красотой кисти и див
нымъ колоритомъ замѣчательна икона Тайной Вечери надъ царскими вра
тами. Громадная въ золотой рамѣ запрестольная икона Спасителя, предста- 
ставляетъ сюжетъ на Евангельскій текстъ: Прійдите ко Мнѣ вси труж- 
диющіися и обремененніи, и Азъ упокою вы... (Мѳ. Н, 28)—такова, что 
вы долго не можете оторвать глазъ, разъ взглянули па нее: въ Бэжествен- 
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пыхъ очахъ Спасителя такъ много кротости, любви, состраданія, проник
новенія въ самую вашу душу; величіемъ ^Божественной красоты и въ то
же время всѣмъ доступной простотой дышетъ всю Фигура простирающаго 
къ вамъ длани Спасителя.

Алтарь очень просторный, въ два большихъ окна съ цвѣтными стеклами 
и третьимъ круглымъ окномъ вверху съ такими же стеклами, расположен
нымъ въ Формѣ Георгіевскаго креста; св. престолъ неподвижный, боковыя 
стѣны алтаря украшены иконами въ дорогихъ ризахъ. Примыкающая кь 
алтарю царская часовня украшена съ фронтона государственными гербіми, 
а надъ входомъ живописною на цинкѣ иконою Св. Николая; часовня не 
велика: всего лишь 25 кв. аршинъ.

^Въ ней во всю капитальную ^стѣну красуется большая икона Св. Ни
колая Чудотворца въ серебрено-вызолоченной ризѣ работы извѣстнаго Фабри
канта Хлѣбникова, цѣнностью въ 400 рублей, сооруженная гг. офицерами 
въ память Августѣйшаго посѣщенія полка 24 іюня 1900 года. Налѣво на 
стѣнѣ большая бѣлаго мрамора доска съ надписью въ стихахъ (авторъ одинъ 
изъ бутырцевъ), не лишенныхъ поэтической красоты, передающей радост
ныя чувства цо поводу сего событія. Таковъ Бутырскій храмъ внутри и 
снаружи.

Понятно, съ какимъ нетерпѣніемъ ожидали всѣ до послѣдняго рядового 
назначенный для освященія день 24 іюня, день Царскаго посѣщенія три 
года тому назадъ.

Желая ознаменовать этотъ день своимъ усердіемъ, гг. офицеры и граж
данскіе чины полка съ полковымъ священникомъ рѣшили на свои средства 
соорудить икону Знаменія Пресв. Богородицы въ Новгородѣ, каковая до 
1818 года была святыней полка, и пріобрѣсти новое серебряное облачепіе 
для священника. Къ этому же же времени Высокопреосвященный Влади
міръ, Митрополитъ Московскій, изъ суммъ Богородице—Рождественской, 
что на Бутыркахъ церкви, разрѣшилъ пожертвовать 1000 рублей на нужды 
нашего строительства, каковыя деньги и были получены.

Роты полка, соединившись по двѣ, пожертвовали восемь подсвѣчниковъ 
очень хорошей работы Фабрики Захряпипа. Отъ чиновъ штаба полка была 
пожертвована великолѣнная съ эмалью чеканная серебряная лампада къ Тай
ной Вечери, стоимостью 100 рублей. Супругой командира полка пожертво
вана прекрасная голубая шелковая завѣса къ царскимъ вратамъ. Командиръ 
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полка пожертвовалъ очень изящную лампаду о трехъ стаканахъ къ запре
стольной иконѣ. Семействомъ завѣдующаго хозяйствомъ полка пожертвованы 
двѣ серебряныя съ вышитыми шелковыми лентами лампады по 30 рублей 
каждая. Сверхсрочнослужащимъ Фельдфебелемъ 8-й роты полка Аѳонинымъ 
пожертвованъ седмисвѣщникъ за престолъ стоимостью 50 рублей. Сверх
срочнослужащіе нижніе чины пожертвовали Голгоѳу съ предстоящими цѣ
ной 150 рублей и подсвѣчникъ съ лампадою къ ней же; чины писарской 
команды—икону Казанской Богоматери цѣною 25 рублей. Отъ мѣстной благо
творительницы г-жи Веденской принесены въ даръ—серебряной парчи об
лаченія на престолъ и жертвенникъ и полотняныя для нихъ срачицы, —все 
стоимостью 200 рублей, и два большихъ подсвѣчника къ мѣстнымъ иконамъ 
отличной работы Захряпина по 50 рублей каждый.

Однимъ словомъ, каждый старался принести что-либо въ даръ новосоз
данному храму ко дню освященія.

Самое торжество освященія началось наканунѣ—23 іюня всенощнымъ 
бдѣніемъ. Новый храмъ, сіяющій благолѣпною чистотой, сонмъ священно
служителей въ богатыхъ облаченіяхъ, стройные мощные звуки полкового 
церковнаго хора, истовое уставное отправленіе Богослуженія—все это при- 
изводило глубоко трогательное неизгладимое впечатлѣніе на многочисленныхъ 
богомольцевъ. Часто осѣнялась грудь христолюбивыхъ воиновъ крестнымъ 
знаменіемъ и усердно клались поклоны: лица сіяли радостью. Одушевле
ніе было полное. На другой день 24-го іюня въ 8 часовъ утра благо
вѣстъ въ новомъ храмѣ возвѣстилъ о началѣ водоосвященія, которое со 
вершилъ о. благочинный I. Е. Сѣдлецкій, а ровно въ 9 часовъ при
былъ Преосвященный Евлогій, Епископъ Люблинскій, всегда благосклонно 
относящійся къ бутырцамъ и теперь не отказавшійся освятить храмъ, за
ложенный имъ же самимъ.

Встрѣченный о. благочиннымъ Сѣдлецкимъ, командиромъ 19-го армей
скаго корпуса ген.-лейт. Крюковымъ, начальникомъ 17-й пѣхотной дивизіи 
ген.-лейт. Фонъ-Эссенъ, бывшимъ начальникомъ той же дивизіи ген.—отъ 
инфантеріи Фонъ-Таубе, командиромъ 1-й бригады ген.-м. Арцишевскимъ, 
командиромъ и офицерами полка, Владыка прослѣдовалъ черезъ паперть во 
храмъ. Совершивъ входъ и облачась во всѣ священныя одежды, ІІреосвя 
шейный вошелъ съ сослужащими въ алтарь, гдѣ и совершилъ чинъ освя
щенія престола и самаго храма.
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Рѣдкую величественную картину представляла собой торжественная про
цессія, когда встрѣченный звуками колоколовъ и полкового оркестра, при 
пѣніи двухъ хоровъ—архіерейскаго и полкового, крестный ходъ во главѣ 
съ Владыкой, сопровождаемый многотысячной толиой народа, отправился за 
святыми мощами въ старую Бутырскую —временную церковь чрезъ казар
менный плацъ, гдѣ густыми шпалерами стали бутырцы. Это была минута, 
полная истиннаго величія.

Торжественнымъ многолѣтіемъ Государю Императору, Царствующему 
Дому, Св. Синоду, Архіепископу Холмско-Варшавскому Іерониму и Пре
освященному Евлогію, Епископу Люблинскому, Всечестному и Высокопре- 
подсбнѣйшему Ошу Протопресвитеру военнаго и морского духовенства Алек
сандру Алексѣевичу Желобовскому, Христолюбивому воинству, создателямъ 
и благотворителямъ св. храми и всѣмъ православнымъ христіанамъ закон
чилось торжество освященія. Послѣ сего Владыка обратился къ присут
ствующимъ съ глубоко назидательнымъ словомъ. За симъ въ новомъ храмѣ 
іакъ же торжественно совершена была первая Божественная литургія.

Богомольцевъ, кромѣ солдатиковъ своего и сосѣдняго Московскаго пол
ковъ, было такъ много, что, по пословицѣ, яблоку упасть было негдѣ. 
Послѣ причастнаго стиха полковой священникъ Ивановъ сказалъ приличе
ствующее торжеству слово. Во время литургіи, при возглашеніи: «Изрядно 
о Пресвяіѣй Пречистѣй.... въ храмъ тихо вошелъ крестный ходъ изъ 
каѳедральнаго собора съ иконою Холмской Божіей Матери (точная копія), 
несомой двумя священниками при участіи крестьянъ братчиковъ Холмскаго 
Братства.

Въ своихъ оригинально типичныхъ костюмахъ (временъ Галицкой Руси) 
прибывшіе во множествѣ еще ранѣе крестьяне-богомольцы составляли пред
метъ особаго утѣшенія: отрадно было видѣть и чувствовать, что бывшіе 
Холмскіе уніаты впервые, какъ справедливо замѣчаетъ одинъ почтенный 
корреспондентъ, вошли въ православный военный храмъ, чтобы соединить 
свои молитвы съ молитвами искони православныхъ защитниковъ Вѣры, Царя 
и Отчизны. Да послужитъ Бутырскій храмъ новымъ звеномъ въ цѣпи, ду
ховно связующей многострадальную Холмскую Русь съ остальной православ
ной Россіей!

Послѣ литургіи Владыка, осѣняя бутырцевъ св. иконой Холмской 
Богоматери, сказалъ, что, служа видимымъ знакомъ духовнаго общенія 
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Холмскаго Свято-Богородицкаго Братства съ Бутырскимъ полкомъ, кото
рый такъ горячо уже 6 лѣтъ помогаетъ Братству въ дѣл§ питанія и ме
дицинской помощи многимъ тысячамъ паломниковъ изъ Холмщины, Подляшья, 
Гродненской, Волынской, Подольской и Смоленской губерній въ Холмскій 
праздникъ 8-го сентября, икона эга есть признательный даръ Совѣта Брат
ства новосозданному Бутырскому храму. Вслѣдъ за этимъ отслужено было 
благодарственное Господу Богу молебствіе съ возглашеніемъ положеннаго 
многолѣтія.

Парадомъ полку закончилось торжество, послѣ чего нижнимъ чинамъ 
былъ предложенъ праздничный об&дъ, а духовенство во главѣ съ Преосвя
щеннымъ Евлогіемъ и гости были приглашены па трапезу въ офицерское 
собраніе полка. По случаю Петровскаго поста весь обѣдъ былъ исключи
тельно постный и прошелъ очень оживленно съ неумолкаемыми тостами. 
Первый тостъ за здоровье и драгоцѣнное благополучіе Державнаго Вок;я 
Русской арміи — Государя Императора былъ восторженно встрѣченъ гим
номъ и покрытъ громовымъ безконечнымъ ура; затѣмъ по порядку предло
жены были здравицы за Преосвященнаго Владыку Евлогія, Архіепископа 
Іеронима, Высокочтимаго Отца Протопресвитера, наконецъ за всѣхь строи
телей, не исключая и нижнихъ чиновъ, съ командиромъ полка во главЬ, 
при чемъ Преосвященный Евлогій изволилъ почтить полкового священника 
отдѣльной здравицей.

Побуждаемые чувствами безграничной преданности, любви и благодар
ности Августѣйшему Вождю и Государю, бутырцы чрезъ Военнаго Ми
нистра телеграммой просили въ сей достопамятный день повергнуть къ сто
памъ Его Величества выраженіе таковыхъ ихъ вѣрноподданническихъ чувствъ, 
на что и были осчастливлены слѣдующимъ Высочайшимъ милостивымъ 
отвѣтомъ: «Искренно благодарю Бутырцевъ, радъ, что Мнѣ пришлось 
заложить ихъ полковой храмъ.

За столомъ были прочитаны и другія телеграммы, полученныя въ отвѣть 
на приглашенія отъ полка на торжество освященія; такъ полкъ почтили 
поздравленіями: командующій войсками Варшавскаго военнаго округа ген.-ад. 
Чертковъ, Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ Московскій Владиміръ, 
командиръ 14-го армейскдго корпуса ген.-лейт. Хрещатицкій, бывшіе коман
дирами Бутырскаго полка—членъ Военнаго Совѣта генералъ-отъ-ипФантеріи 
Фонъ-Мевесъ, ген.-ад. Черняевъ и др..
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Отъ О. Протопресвитера былъ полученъ на имя о. благочиннаго I. Е. 
Сѣдлецкаго такой отвѣтъ: «Душевно радуюсь освященію храма для чиновъ 
Бутырскаго полка и искренно благодарю Васъ и другихъ участниковъ тор
жества га молитвенную о мнѣ память въ этотъ знаменательный день.

Долго, хотя и незамѣтно, продолжалась трапеза—лишь въ 7 часовъ 
вечера отбылъ изъ собранія Преосвященный Евлогій, при пѣніи офицерами: 
«исполла»... и стройномъ звонѣ колоколовъ Бутырскаго храма. Въ 8 ча
совъ вечера церковь была прекрасно иллюминована и вблизи ея были по
казаны туманныя картины, воспроизводившія въ памяти бутырцевъ посѣ
щеніе полка Гссударемъ и важнѣйшіе моменты постройки и освященія, а 
полковымъ священникомъ Ивановымъ при этомъ была предложена всему 
собравшемуся полку соотвѣтственная бесѣда. Такъ окончился торжественный 
и незабвенный въ исторіи полка день освященія родного храма.

Теперь, давая себѣ отчетъ въ происшедшемъ, невольно хочется спро
сить, благодаря чему такъ блестяще успѣшно завершилось дѣло, начатое 
при обстоятельствахъ, далеко неблагопріятныхъ, со скудными средствами 
создано дѣло, стоимость котораго цѣнится многими десятками тысячъ? Не 
можетъ быть — говорилъ одинъ почтенный генералъ, осматривая церковь: 
очень трудно повѣрить, чтобы на 20 тысячъ можно было бы построить та
кой храмъ, который стоитъ 80 тысячъ. И однако нельзя не вѣрить: Фактъ 
на лицо. Что же было столь могучимъ Факторомъ въ созданіи полкового 
Бутырскаго храма? Очевидно, деньги, матеріальныя средства? Ни то, ни 
другое, ибо въ нихъ и въ началѣ, и въ концѣ постройки всегда ощущался 
большой недостатокъ, а создали храмъ собственныя трудолюбивыя, честныя 
руки, которыя добровольно подвиглись на Божіе дѣло,— та самоотвержен
ная любовь къ Церкви Православной, которая характеризуетъ всякаго истин
наго русскаго человѣка неотъемлемо присуща Христолюбивому воинству,— 
то любодружное единство и энергія, которыя, правильно питаясь и поддер- 
живаясь, составляютъ основу и мощь всякой, а слѣдовательно и военной 
семьи. Храмъ такъ построенный намъ вдвойнѣ дорогъ, и—слава Богу!

Честь и хвала во главѣ съ доблестнымъ командиромъ 1. И. Регульскнмъ 
молодецкому Бутырскому полку, въ которомъ, по завѣтамъ предковъ, таится 
такъ много живыхъ и могучихъ силъ на службу Церкви, Царю и Отече-

Церкви 66-го Бутырскаго пѣхотнаго полка священникъ Викторъ Ивановъ,
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ВОЕННО-МОРСКОМУ ДУХОВЕНСТВУ КЪ СВѢДѢНІЮ и 
ИСПОЛНЕНІЮ.

1.
В О 3 В А Н I Е

Братства во имя царицы небесной о помощи идіотамъ, эпилептикамъ 
п калѣкамъ.

Велико бываетъ горе семьи, въ которой дитя поражено безуміемъ или 
страдаетъ припадками или калѣка. Такое дитя связываетъ по рукамъ всю 
семью, о немъ горькая дума у отца, о немъ льются слезы матери.

А каково бываетъ самому ребенку! Хорошо, если семья имѣетъ сред
ства, чтобы приставить къ нему особаго человѣка, который бы кормилъ и 
поилъ его, ухаживалъ и смотрѣлъ за нимъ. А то хоть сади его на-цѣпь, 
что и дѣлаютъ иные жестокіе родители. Вѣдь, безумный не сознаетъ того, 
что онъ дѣлаетъ. Онъ можетъ и зажечь домъ, и убить человѣка, и при
чинить вредъ себѣ самому...

Поэтому, какъ ни дорого свое дитя любящимъ родителямъ, даже и они, 
если не богаты, стараются отдать такого ребенка на попеченіе добрыхъ 
людей, которые поставили себѣ въ уходѣ за несчастными дѣтьми цѣль жиз
ни и средство спасенія. Нечего и говорить о семьяхъ несостоятельныхъ: 
для нихъ истинное счастіе—помѣстить больное дитя подъ вѣрный, заботли
вый призоръ.

1903 годъ ознаменовался по милости Божіей счастливилъ событіемъ въ 
исторіи Братства. Его приняла подъ свое материнское попеченіе Сама Го
сударыня Императрица Александра Ѳеодоровна. Государь и Государыня 
лично посѣтили пріютъ Царицы Небесной; осмотрѣли его во всѣхъ подроб
ностяхъ, обласкали дѣтокъ, и Царица прислала имъ игрушки. Святѣйшій 
Синодъ еще ранѣе разрѣшилъ производить ежегодно, по всѣмъ церквамъ 
Россіи, сборъ въ пользу Братства, чѣмъ привлекъ къ его свято ну дѣлу 
вниманіе и сочувствіе всего народа русскаго.

Нынѣ у Братства, кромѣ заботы о расширеніи дѣла призрѣнія несча
стныхъ дѣтей по всей Россіи, есть насущная потребность—расширить пріютъ 
въ Петербургѣ, постройкою рядомъ съ нимъ, на свободномъ участкѣ земли, 
новаго каменнаго дома съ церковью, алтарь которой останется на тонъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ было явленіе больному отроку Николаю Царицы Не
бесной со Святыми.
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Совѣтъ Братства во имя Царицы Небесной обращается ко всѣмъ до
брымъ людямъ съ усердною просьбой —помочь несчастнѣйшимъ дѣтямъ, ли
шеннымъ разума, припадочнымъ и калѣкамъ, призрѣваемымъ въ пріютѣ 
Царицы Небесной, давъ возможность расширить его для помѣщенія возмож
но большаго числа ихъ. Они стучатся въ двери пріюта, но онъ не можетъ 
принять ихъ—некуда, въ немъ заняты всѣ койки, каждый стулъ.

Въ недѣлю Крестопоклонную Великаго поста, съ вечера 28 Фев
раля по 7 марта, во всѣхъ церквахъ Россіи раздается, устами пастырей, 
вопль несчастныхъ идіотовъ, припадочныхъ и калѣкъ дѣтскаго возраста о 
помощи. Не закройте ушей вашихъ, братіе, услышьте этотъ вопль несча
стныхъ и помогите.... о, помогите имъ!

Собранныя въ церквахъ въ недѣлю Крестопоклонную (въ нынѣшнемъ 
1904 г. съ вечера 28 Февраля по 7 марта) деньги просятъ священниковъ 
военно-морского вѣдомства посылать чрезъ о.о. благочинныхъ въ Духовное 
при О. Протопресвитера Правленіе.

Пожертвованія просятъ присылать и прямо—въ Совѣтъ Братства во имя 
Царицы Небесной—С.-Петербургъ, Б. Бѣлозерская улица, домъ «№ 1.

2.

О. Благочинный С.-Петербургскихъ и Новгородскихъ церквей армей
скаго вѣдомства. Священникъ Григорій Вышеславцевъ, по моему порученію, 
составилъ и издалъ книгу подъ заглавіемъ «Извлеченія изъ распоряженій 
Духовнаго Начальства для руководства при веденіи церковной отчетности 
вообще и денежной въ частности», разосланную Духовнымъ при мнѣ Прав
леніемъ во всѣ подвѣдомственныя мнѣ церкви. Неправильное составленіе 
отчетности и таковое же веденіе церковныхъ приходорасходныхъ книгъ, 
влекутъ за собою излишнюю переписку съ различными разъясненіями, ука
заніями и замѣчаніями. Изданныя о. Вышеславцевымъ «Извлченія» реко
мендуются мною какъ настольная справочная книга для руководства при 
составленіи церковной отчетности. Запись продажи и покупки свѣчъ пред
писываю вести съ большею ясностью и подробностью согласно правиламъ, 
изложеннымъ въ «Извлеченіяхъ» (стр. 29, 56—76, 85—90), при чемъ 
предлагаю при каждой церкви, по примѣру церквей С.-Петербургской 
епархіи, имѣть особыя «свѣчныя тетради», которыя могутъ быть пріобрѣ
тены въ Канцеляріи Духовнаго при мнѣ Правленія.

Требованіе послужныхъ списковъ членовъ причта, вмѣсто четырехъ 
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экземпляровъ, какъ ошибочно указано въ «Извлеченіяхъ» (стр. 19, § 13), 
должно ограничиться двумя экземплярами.

Протопресвитеръ А. Желобовскій.

Складъ изданій одобренный О. Протопресвитеромъ книги «Извлеченія 
изъ распоряженій Духовнаго Начальства для руководства при веденіи 
церковной отчетности вообще и денежной въ частности», у автора: 
СПБ., Фонтанка, д. 35 и въ Канцеляріи Протопресвитера военнаго и 
морского дух(венства: Воскресенскій просп., д. 18. Цѣна 75 коп., съ 
пересылкою 1 рубль.

3.

Рекомендуется для пріобрѣтенія въ библіотеки церкви военнаго и мор
ского вѣдомства весьма назидательная книга «Жизнь Спасителя нашего 
Господа Іисуса Христа», составленная священникомъ Николаевскаго Ад
миралтейскаго собора Іоанномъ Бугославскпмъ, и изданная Протопресви
теромъ военнаго и морского духовенства въ пользу вдовъ и сиротъ подвѣ
домыхъ ему священно-церковно служителей. Цѣна 50 коп. съ пере 
сылкою. Складъ въ канцеляріи О. Протопресвитера, Фурштадтская улица, 
домъ № 29.

. Редакторъ.

Содержаніе. Награды по вѣдомству О. Протопресвитера. — Отчетъ 
Туркестан. отдѣленія Общ-ва попеч. о бѣдныхъ воен. дух-ва за 1903 г.— 
Поученіе предъ исповѣдью. —Поученіе по причащеніи св. Таинъ. —Пре
подобный Серафимъ, Саровскій Чудотворецъ (бесѣда 3-я).— Устр. и освящ 
церкви въ 66-мъ пѣх. Бутыр. полку. — Военно-морскому духовенству къ 
свѣдѣнію и исполненію. Возваніе братства во имя царицы небесной о 
помощи идіотамъ, эпилептикамъ и калѣкамъ.—Объявленія о выходѣ но
выхъ книгъ.

Редакторъ, Прот. Іоаннъ Тиранецъ.

Отъ С.-Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать дозволяется.
С.-Петербургъ, 3-го Февраля 1904 года

Старшій ценяоръ, Архимандритъ Филаретъ

Типогоааія «Артиллерійскаго Журнала», фурштатская, Лі 21,


