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ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Государь Императоръ, по всеподаннѣйшему докладу Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода. Всемилости
вѣйше соизволилъ, 18-го минувшаго іюня сего года, на сопричисленіе на
стоятеля Николаевскаго адмиралтейскаго гор. Николаева собора, протоіерея 
Доримедонта Твердаго, за 35-лѣтнюю отлично усердную службу его въ 
священномъ санѣ, къ ордену св. Анны 1-й степени.

---------------- г-1 I о I с.1-----------------

ЛЕСТНЫЕ ОТЗЫВЫ ВОЕННАГО НАЧАЛЬСТВА О ПЛОДОТВОРНОЙ ДѢЯТЕЛЬ
НОСТИ ВОЕННЫХЪ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ.

1.
Изъ приказа по лейбъ-гвардіи Сводно-Казачьему полку, г. С.-Петербургъ.

Отъ 28-го марта 1908 г.
Сего числа отцомъ Протопресвитеромъ Военнаго и Морского духовен

ства Александромъ Алексѣевичемъ Желобовскпмъ, въ сослуженіи съ благо
чиннымъ отцомъ Павломъ Николаевскимъ, полковымъ священникомъ л.-гв. Гре
надерскаго полка отцомъ КорниліемъЖуравскимъ и нашимъ полковымъ священ
никомъ отцомъ Михаиломъ НикиФоровскимъ. при діаконѣ протопресвитера Сергіи 
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Деминѣ, въ присутствіи Командира Гвердейскаго корпуса генералъ-адъю
танта генералъ-лейтенанта Данилова, начальника 1-й гз. кавал. дивизіи ге
нералъ-лейтенанта фонъ Крузенштерна, начальника инженеровъ Петербург
скаго военнаго округа генералъ-лейтенанта Оприцъ, начальника штаба Гвар
дейскаго корпуса генералъ-маіора Морицъ, командира бригады Свиты Его 
Величества генералъ-маіора Родіонова и командировъ л.-гв. Казачьяго Его 
Величества полка генералъ-маіора Пономарева и л.-гв. Атаманскаго Е. И. 
В Г. Н. Ц. полка полковника Евреинова, начальника штаба 1«й гвардей
ской кавалерійской -Дивизіи полковника Баженова и всѣхъ наличныхъ чи
новъ полка, съ Божіей помощью освящена домовая церковь ввѣреннаго мнѣ 
полка въ казармахъ 1-й Уральской Его Величества сотни во имя св. Евти
хія, покровителя полка.

Объявляя объ этомъ радостномъ событіи, считаю пріятнымъ для себя 
долгомъ выразить личную мою сердечную благодарность и признательность 
всѣхъ чиновъ полка ктитору церкви подъесаулу «Колпакову, неустанными 
трудами котораго церковь сооружена въ столь короткій срокъ. Работы по 
ея сооруженію начаты 18-го Февраля. Благодарю всѣхъ потрудившихся на 
пользу церкви.

Низкій поклонъ нашему полковому священнику отцу Михаилу Никифо- 
ровскому, совмѣстно съ ктиторомъ споспѣшествовавшему сооруженію ея.

Земно кланяемся всѣмъ полкомъ Отцу Протопресвитеру, благочинному 
отцу Павлу Николаевскому, отцу Корнилію Журавскому и діакону Сергію 
Демину, освятившимъ намъ нашу новую полковую святыню, въ которой 
отнынѣ къ престолу Всевышняго—по слову отца Протопресвитера—мы по
несемъ наши радости и горе.

Подлинный подписалъ: Командиръ полка, генералъ-маіоръ Жигалинъ.

2.

Изъ приказа войскамъ Луцкаго гарнизона. Городъ Луцкъ.

28-го апрѣля 1908 і. № 43.

Священникъ 11-го гусарскаго Изюмскаго полка о. Николай Доброхо
товъ^ съ 27-го января по 5-е апрѣля сего года, за отъѣздомъ свящ. Кам
чатскаго полка къ новому мѣсту служенія, исполнялъ всѣ требы въ Кам
чатскомъ полку и во второмъ дивизіонѣ 11-й артиллерійской бригады.
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Особенно же пришлось много потрудиться о. Николаю въ страдное 
для всѣхъ священнослужителей время, въ Великій постъ, когда необходимо 
было дать возможность исповѣдываться и причаститься св. Таинъ всѣмъ чи
намъ гарнизона: о. Николай, взявъ на себя добровольно этотъ тяжелый 
трудъ, прекрасно выполнилъ его, доставляя молящимся своей біаголѣчной 
службой полное душевное удовлетвореніе.

Считаю своимъ долгомъ выразить о. Николаю искреннюю благодар
ность, какъ лично отъ себя, такъ и отъ всѣхъ молившихся на его службахъ.

Подписать: начальникъ гарнизона генсрм ь-лейтенінтъ Защу къ •

3.

Изъ приказа по 4-му Закаспійскому стрѣлковому баталіону.

отъ 14 го мая 1908 г. за № 138 п. 4. и отъ 16-го маятого-же года 
за № 140 п. 7. № 138 п. 7.

№ 138 п. 4.

Объявляю при семъ копію приказа по 2-му Туркестанскому армейскому 
корпусу отъ 3-го мая сего года за № 52 п. 2.

За истинно пастырское отношеніе къ своимъ обязанностямъ во время 
командировки въ Мешедъ для исполненія духовныхъ требъ, засвидѣтель
ствованное въ письмѣ Хоросанскимъ консуломъ, выражаю священнику 4-го 
Закаспійскаго стрѣлковаго баталіона Арсенію Спасскому мою глубокую и 
искреннюю благодарность.

Подлинный подписалъ: командиръ корпуса гннералъ-лейтенннтъ Евреиновъ.

№ 140 п. 7.

На приказѣ по корпусу отъ 3-го мая сего года за №52 п. 2 о бла
годарности священнику ввѣреннаго мнѣ баталіона о. Спасскому, за истинно 
пастырское отношеніе къ своимъ обязанностямъ, начальникомъ бригады на
ложена слѣдующая резолюція: «очень радъ такому лестному отзыву».

Подлинный подписалъ: коминдиръ баталіона полковникъ Кейзеръ.
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4.

Изъ приказа по Измайловской военной богадѣльнѣ ИМПЕРАТОРА НИ
КОЛАЯ I. г. Москва.

29-го мая 1908 года. № 27.

Испытываю искреннее удовольствіе благодарить о. протоіерея Тимоѳея 
Алексѣевича Веселовскаго, переводимаго на Кавказъ, за его добрую па
стырскую дѣятельность, за сердечное отношеніе къ инвалидамъ, за всег
дашнюю готовность служить на пользу ближняго. Сожалѣю кратковремен
ность его пребыванія въ богадѣльнѣ и внезапность перевода, лишившаго меня 
возможности своевременно приготовить достойнаго преемника.

Отъ души желаю ему во всемъ благополучія и возстановленія здоровья 
въ благотворныхъ условіяхъ теплаго климата.

Подлинный подписалъ: директоръ богадѣльни генералъ отъ инфатеріи Бобриковъ.

Благодарность о. Протопресвитера А. А. Желобовскаго нижнимъ чинамъ 
Кронштадтской крѣпостной артиллеріи за церковное пѣніе.

Съ чувствомъ глубокаго удовольствія передаю нижнимъ чинамъ учеб
ной команды благословеніе и слова отца Александра, Протопресвитера воен
наго и морского духовенства: «своимъ пѣніемъ молитвъ Вѣрую и Отче 
нашъ они тронули меня до глубины души; я много объѣхалъ военныхъ 
церквей, но такое пѣніе слышалъ впервые: я отчетливо разбиралъ каждое 
слово молитвы и радовался той силѣ и единодушію, какими звучало пѣніе. 
Такъ могутъ пѣть только люди съ живой и искренней вѣрой. Передайте 
имъ мое благословеніе и скажите, что я всегда ихъ буду поминать въ сво
ихъ молитвахъ».

Мнѣ особенно пріятно передать эти слова, сказанныя отцомъ Алек
сандромъ при нашемъ главномъ начальникѣ, при комендантѣ крѣпости и при 
всѣхъ начальствующихъ лицахъ крѣпости.

Отъ души желаю, чтобы благой примѣръ учебной команды имѣлъ^себѣ 
подражателей во всѣхъ ротахъ нашей артиллеріи.

Подлинный води пра ль.командиръ Кронштадтской крѣпостной артиллеріи, 
генералъ-маіоръ Маниковскій ■

1-0-1
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ЧАСТЬ 1ІЕОФ11ЦІЛ.1ЫІЛН.

СЛОВО, 

произнесенное преосвященнымъ Димитріемъ, епископомъ туркестанскимъ 
и ташкентскимъ, 23-го апрѣля сего года за богослуженіемъ въ церкви 
станицы Больше-Алматинской, предъ врученіемъ Наказному Атаману 
Семирѣченскаго казачьяго войска ВЫСОЧАЙШЕ пожалованной насѣки I1).

(О высокомъ значеніи воинскаго званія).

Православные Семирѣченцы, доблестные казаки!
Въ продолженіе этихъ послѣднихъ двухъ лѣтъ Господь особенно уще- 

дрялъ насъ своими милостями, обогатилъ насъ высокимъ отеческимъ внима
ніемъ Того, сердце коего въ Его святой и вседержавной десницѣ, утѣшилъ 
и ободрилъ насъ двумя царскими славнѣйшими дарами, сперва священною 
хоругвью, высшимъ воинскимъ отличіемъ, Георгіевскимъ знаменемъ, а за
тѣмъ пожалованіемъ Наказному Атаману нашему драгоцѣнной насѣки, нынѣ 
торжественно предъ нами изнесенной.

Слава и благодареніе Господу Вседержителю и его вѣрнѣйшему рабу 
и Помазаннику, Благочестивѣйшему и Самодержавнѣйшему Царю нашему, 
не только не забывающему насъ, младшихъ дѣтей своихъ, вдали отъ Него 
живущихъ, но во всемъ сравнившему насъ съ старшими нашими братьями — 
казаками, дольше и больше насъ послужившими Отечеству нашему. Наше 
Семирѣченское казачье войско, насчитывающее лишь четыре десятка лѣтъ 
существованія своего, естественно не можетъ сравниться въ подвигахъ съ 
войсками, живущими многіе десятки и даже сотни лѣтъ. Но нашъ Верхов
ный Вождь, слѣдуя завѣту Своего Господа, вознаградившаго призванныхъ 
около одинадцатого часа одинаково вмѣстѣ съ поставленными на работу съ 
самаго ранняго времени (Матѳ. 20, 1—9), восхвалившаго двѣ лепты вдо
вицы, принесенныя ею въ даръ Богу и тѣмъ учащаго насъ обращать вни
маніе не на количество, а на качество дара (Лук. 21, 1—4), согрѣлъ 
сердца наши своими царскими милостями.

Чѣмъ же мы, братіе, сможемъ отблагодарить любвеобильнѣйшаго Отца 
я Самодержавнаго Вождя нашего? Что воздадимъ мы Ему за явленныя намъ 

Туркестанскія Вѣдомости, 1908 г.,' № 10.
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царскія щедроты? Императоръ великой Россіи такъ великъ, такъ высоко 
превознесенъ Госпсдомъ, что никакіе вещественные дары этого міра, какіе 
бы мы ни вздумали принести Ему, не могутъ оказаться достойными Цар
скаго Его величія. Но, есть и въ мірѣ нашемъ одинъ даръ, вполнѣ намъ 
доступный и вполнѣ достойный Царя, даръ, который можетъ согрѣть сердце 
Царево. Этотъ даръ— наше рѣшеніе, лаше всемѣрное стараніе вездѣ и всегда 
оправдывать свое призваніе, достойно проходить свое воинское званіе. Даръ 
этотъ съ нашей стороны будетъ даромъ великимъ, вполнѣ достойнымъ Царя, 
ибо высоко и свято, братіе, наше воинское званіе. Войско въ государствѣ 
—это тоже, что душа въ тѣлѣ нашемъ. Какъ тѣло наше безъ души не 
живое существо, а только трупъ, предназначенный къ разложенію, гніенію 
и въ пищу червямъ, такъ и государство безъ войска, безъ воиновъ—лег
кая добыча для сосѣднихъ народовъ, пріятная снѣдь для всѣхъ враговъ его. 
Только тотъ человѣкъ крѣпокъ и силенъ, въ которомъ духъ бодръ; пошат
нется духъ, разслабѣетъ немощная плоть, тотчасъ-же отказывается служить 
человѣку, приноситъ ему неисчислимыя страданія и клонитъ его къ вѣчному 
сну. Тоже происходитъ и съ государствомъ. Бодро, мужественно войско,— 
государство живуче, цвѣтетъ, развивается, растетъ, усовершается; стало 
немощнымъ войско, и государство неминуемо падаетъ и исчезаетъ съ лица 
земли, сыны его теряютъ жизнь, становясь рабами своихъ же враговъ. Горе 
человѣку, когда душа его, испорченная страстями и пороками, теряетъ спо
собность подчиняться разуму и совѣсти; въ этомъ случаѣ человѣкъ оказы
вается живымъ мертвецомъ, безумцемъ, вреднымъ членомъ общества и окру
жающіе его вынуждены бываютъ отдѣлить отъ себя, лишить свободы, а 
иногда даже и самой жизни. Горе и государству, войско котораго поколе
блется въ своей священной обязанности во всемъ подчиняться разуму и со
вѣсти государства, т. е. его главѣ; подобное государство обращается въ 
самое жалкое общество, и сосѣднія государства, оберегая самихъ себя, не 
могутъ оставаться равнодушными зрителями вреднаго, заразительнаго его 
прозябанія и прекращаютъ его существованіе, дѣлятъ его между собой. Горе 
человѣку, корда душа его перестаетъ помнить своего Создателя, когда она 
дерзко преступаетъ законъ Господень, человѣкъ въ этомъ случаѣ предается 
разгулу, распутству, теряетъ все чистое, хорошее и преждевременно от
верзаетъ для него могила свою пасть. Горе и государству, войско котораго 
станетъ обуреваться сомнѣніями въ вѣрѣ своей, забудетъ Бога отцовъ, не 
сочтетъ нужнымъ руководствоваться закономъ Господнимъ: дни такого го-
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сударства бываютъ сочтены; войско, лишенное вѣры въ Бога и надежды 
на Его помошь, оказывается слабымъ, какъ тѣло, покинутое душой. Да, 
велико значеніе званія воинскаго! Высота и святость этого званія 
всегда ясно сознавалась на Руси. Православные предки наши, зная высоту 
и святость званія воинскаго, считали воиновъ истинными христіанами, ис
полняющими въ жизни самую большую заповѣдь любви нашего Спасителя 
о положеніи жизни своей за други свои, поэтому и небеснымъ покровите
лемъ родного войска избрали св. великомученника Георгія Побѣдоносца, 
дабы примѣръ жизни Угодника Божія всегда напоминалъ воинамъ, что си
ла и крѣпость ихъ не въ силѣ человѣческой, а въ Богѣ, въ преданности 
вѣрѣ Христовой. Также смотрѣли на себя и сами воины; они называли 
себя людьми Божьими, и дѣлами и жизнью своею оправдывали званіе свое, 
располагая ихъ по заповѣдямъ Божіимъ. Когда же шли на брань съ вра
гомъ, то шли какъ на святой подвигъ, воспѣвая пѣснь церковную: «дер
зайте убо, дерзайте, людіе Божіи, ибо Той побѣдитъ враги». Воины по
мнили хорошо слова св. апостола Павла, что «никакой воинъ не связы
ваетъ себя дѣлами житейскими, чтобы угодить военноначальнику», и не было 
у нихъ, дѣйствительно, никакихъ житейскихъ привязанностей, могущихъ по
мѣшать имъ ринуться въ бой, когда къ тому звалъ ихъ Царь—Божій По
мазанникъ. Даже женъ и дѣтей готовы были воины заложить и продать, 
лишь-бы спасти отечество, святое достояніе Христово. Подобное 

святое настроеніе сыновъ старой, доброй Руси и спасло государство ихъ въ 
многострадальной исторіи его отъ разрушенія и поглощенія безсмѣтными 
его врагами, и не только спасло, но и закалило и обратило его въ вели
чайшую державу, по пространству не имѣющую себѣ равной ни въ древ
немъ, ни въ новомъ мірѣ.

Вотъ, возлюбленные, такое воззрѣніе на воинское званіе должно быть 
у насъ, такими чувствами должно пропитаться все наше существо, тогда мы 
достойно и отблагодаримъ возлюбленнаго Царя нашего, тогда и согрѣемъ 
мы отеческое сердце Его.

Благодареніе Господу Богу! Семирѣченское казачье всйско за все свое 
славное существованіе твердо держалось прадѣдовскихъ завѣтовъ, ихъ по
бѣднаго клича: за Вѣру, Царя и Отчество. Внѣ всякаго сомнѣнія, что мы 
будемъ держаться и впредь этого же побѣднаго, многоиспытаннаго и спа
сительнаго клича. Но этимъ далеко еще не исчерпывается обязанность на
ша, нашъ долгъ предъ Богомъ, Царемъ и Отечествомъ. Мало намъ быть
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преданными до готовности положенія жизни своей за Вѣру, Царя и Оте
чество, мы обязаны позаботиться, чтобы и въ будущемъ Отечество наше 
имѣло воиновъ—сыновъ, во всемъ подобныхъ славнымъ предкамъ. Мы не 
должны забывать, что, къ несчастью, по грѣхамъ нашииъ, жизнь во мно
гомъ-нынѣ измѣнилась къ худшему. Если мы, достигшіе уже зрѣлаго воз
раста, расли въ условіяхъ, благопріятствовавшихъ воспитанію въ насъ любви 
и преданности Отечеству нашему, то дѣти наши оказываются несчастнѣе 
насъ: они если не всѣ, то во всякомъ случаѣ; безошибочно можно сказать, 
большинство изъ нихъ попадаютъ въ вражьи сѣти, злые люди, умножив
шіеся въ наши дни, стараются вытравить въ ихъ маленькихъ сердцахъ вся
кую любовь къ Отечеству, уваженіе къ власти, и вселяютъ ненависть къ 
святому и великому званію воинскому. Зная это, мы и должны теперь на- 
пречь всѣ свои силы, чтобы уберечь дѣтей своихъ отъ духовнаго растлѣнія 
и тѣмъ спасти Отечество свое отъ разложенія и паденія, котораго злорадно 
ожидаютъ враги Россіи, развращающіе дѣтей нашихъ.

Каждый воинъ, отецъ семейства обязанъ воспитать сына, готоваго лечь 
костьми за Вѣру, Царя и Отечество. Эго нашъ прямой долгъ, дѣти наши 
намъ принадлежатъ и мы Богомъ данною намъ отеческою властью нашею 
обязаны утвердить ихъ въ томъ, что можетъ даровать славу Отечеству на
шему. Достигнувъ этого, мы и окажемся, возлюбленные, достойно проходя
щими свое высокое воинское званіе, истинными, блогодарными сынами Оте
чества и Царя нашего.

Будемъ помнить, что мы постоянные должники любвеобильнѣйшихъ 
нашихъ Государей, ободряющихъ насъ милостями своими и свое высокое 
вниманіе къ казачеству выразившихъ въ дарованіи намъ Главнымъ Атама
номъ Наслѣдника Престола. Потщимся же всѣми силами души и тѣла своего 
быть вѣрнѣйшими и полезнѣйшими слугами Царя нашего Православнаго, въ 
чемъ да поможетъ намъ Господь молитвами нашего небеснаго покровителя 
святаго великомученика Георгія Побѣдоносца. Аминь.

І-О-!
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Главныя черты изъ земной жизни Спасителя.

(Пособіе при преподаваніи Закопа Божьяго ученикамъ школы подпрапорщиковъ).

Св. Евангеліе, въ коемъ изложена земная жизнь Спасителя, равно по
нятно и мудрецу и простецу. Поэтому можно и не прибѣгать къ толкова
ніямъ и изложеніямъ евангельскаго ученія и исторіи. Читайте прилежно 
сами св. Евангеліе и внимательно слушайте его въ церкви и научайтесь 
сами находить въ св. Евангеліи описаніе событій и изреченій Спасителя. 
Тогда ваши познанія въ Законѣ Божіемъ будутъ основательными и пра
вильными и не собьютъ васъ съ пути православія никакія козни враговъ.

Пастырская обязанность и любовь къ вамъ побудила меня начертать 
вамъ на память краткій перечень событій евангельской исторіи и тѣмъ по
мочь вамъ въ изученіи земной жизни Господа Нашего Іисуса Христа, для 
вашего назиданія.

Нѣсколько словъ о Палестинѣ, гдѣ жилъ и училъ Спаситель нашъ 
Іисусъ Христосъ.

Съ сѣвера на югъ по срединѣ Палестины находится рѣка Іорданъ, вы
текающая изъ Генисаретскаго озера и впадающая въ Мертвое море. Этою 
рѣкою Палестина дѣлится на двѣ главныя половины: восточную (заіордан- 
скую) и западную.

Западная половина дѣлится на три области: Галилею (на сѣверѣ) при 
озерѣ Генисаретскомъ съ горою Ѳаворомъ и городами: Назаретомъ, Каной, 
Виѳсаидой и Капернаумомъ,—Іудею (на югѣ) при мертвомъ морѣ съ горою 
Елеонскою и городами: Іерусалимомъ, Виѳлеемомъ, Іерихономъ—и Самарію 
(срединную между Галилеею и Іудеею) съ городами Сихемомъ и Виѳлеемомъ.

Для возобновленія въ памяти событій евангельской исторіи слѣдуетъ 
чаще раскрывать св. Евангеліе и прочитывать забытое. Отмѣтивъ главы 
св. Евангелія, мы воздержались отъ отмѣтки и стиховъ, дабы пріучить по
нимать ученіе Спасителя не отрывочно, а въ связи съ цѣлымъ повѣствова
ніемъ евангелистовъ.

Жизнь Господа нашего Іисуса Христа описана св. евангелистами Мат
ѳеемъ, Маркомъ, Лукою и Іоанномъ Богословомъ во св. Евангеліи.

Первые три евангелиста подробно изложили обстоятельства рождества 
Христова, первые дни жизни младенца Іисуса Христа, упомянули объ 
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отроческой жизни Христа (Лука во 2-й главѣ), о крещеніи Господнемъ, объ 
ученіи и чудесахъ Христовыхъ по преимуществу въ Галилеѣ.

Евангелистъ Іоаннъ Богословъ дополнилъ повѣствованіе трехъ еван
гелистовъ тѣмъ, что изложилъ ученіе объ Іисусѣ Христѣ, какъ Богѣ—Словѣ, 
предвѣчно рожденномъ отъ Бога Отца и единосущномъ Богу Отцу, и опи
салъ подробно дѣянія и ученіе Іисуса Христа, по преимуществу преподан
ное Имъ въ Іерусалимѣ, 1) во время отъ крещенія до первой Пасхи; 2) во 
время первой Пасхи; 3) во время второй Пасхи; 4) въ праздники Кущей 
и Обновленія храма (послѣ третьей Пасхи, на которую 1. Христосъ не хо
дилъ въ Іерусалимъ) и наконецъ 5) Іоаннъ Богословъ подробнѣе первыхъ 
евангелистовъ описалъ страданія и смерть I. Христа (въ самую четвертую 
іудейскую Пасху), воскресеніе Христово и явленія Воскресшаго Господа 
I. Христа Своимъ послѣдователямъ.

Св. Іоаннъ Богословъ изложилъ ученіе и о Богѣ Духѣ Святомъ — 
третьемъ лицѣ Св. Троицы, какъ предвѣчно исходящемъ отъ Бога Отца и 
равночестномъ Богу Отцу и Богу Сыну I. Христу.

Обстоятельства, предшествовавшія и сопутствовавшія Рожде
ству Христову, и земная жизнь Господа нашего 1. Христа до вступ
ленія Его въ открытое служеніе роду человѣческому.

Рождеству Господа нашего Іисуса Христа предшествовало и сопутство
вало множество чудесныхъ событій милости Божіей къ роду человѣческому:

1) рождество Пресвятыя Богородицы отъ престарѣлыхъ неплодныхъ 
родителей, праведныхъ Іоакима и Анны;

2 ) введеніе 3-хъ лѣтней Пресвятой Маріи не только въ Іерусалимскій 
храмъ, но и во святое святыхъ, куда только одинъ первосвященникъ одна
жды въ году имѣлъ доступъ;

3) обрученіе 14-лѣтней Откровицы Пресвятой Дѣвы Маріи правед
ному старцу Іосифу (Мѳ. 1 гл.);

4) зачатіе Предтечи Господня Іоанна престарѣлою Елисаветою, женою 
старца священника Захаріи, по предреченію архангела Гавріила’(Лук. 1 гл.);

5) благовѣщеніе того же архангела черезъ 5 мѣсяцевъ Пресвятой 
Дѣвѣ Маріи въ Назаретѣ о рожденіи Ею Спасителя отъ Духа Святаго 
(Лук. 1 гл.);
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6) свиданіе Пресвятой Дѣвы Маріи съ праведною Елисаветою, при 
чемъ праведная Елисавета назвала Пресвятую Дѣву Марію Богородицею. 
Изъ смиреннѣйшей души Пресвятой Дѣвы Маріи, честнѣйшей херуви
мовъ и славнѣйшей безъ сравненія серафимовъ, вылилась высокоторже
ственная дивная пѣснь; «Величитъ душа моя Господа»... (Лук. 1 гл.).

Самое событіе Рождества Христова въ городѣ Виѳлеемѣ (въ пещерѣ), 
куда прибыли Пресвятая Дѣва Марія съ Іосифомъ по случаю народной пере
писи (Лук. 1 гл.).

Рождеству Христову сопутствовали слѣдующія событія:
1) поклоненіе родившемуся Спасителю пастырей, узнавшихъ о рожде

ствѣ Христовомъ отъ ангеловъ (Лук. 2 гл.);
2) поклоненіе Христу восточныхъ мудрецовъ (волхвовъ), узнавшихъ 

объ этомъ событіи по явленію на небѣ необыкновенной звѣзды, которая и 
привела ихъ въ Іерусалимъ и въ Виѳлеемъ (Мѳ. 2 гл.);

3) срѣтеніе Господа Іисуса Христа во храмѣ Іерусалимскомъ праведными 
Симеономъ и Анною, исповѣдавшими младенца I. Христа Обѣтованнымъ 
Мессіею (Лук. 2 гл.);

4) бѣгство св. семейства въ Египетъ по повелѣнію ангела отъ убійцъ 
Иродовыхъ, а праведной Елисаветы съ младенцемъ Іоанномъ Предтечею въ 
пустыню;

5) возвращеніе св. семейства изъ Египта въ Назаретъ (Мѳ. 2 гл.);
6) изъ отроческой жизни Спасителя св. евангелистомъ Лукою (во 2-й 

главѣ св. евангелія отъ Луки) описано одно событіе, какъ пребывалъ въ Іеру
салимскомъ храмѣ для бесѣды съ священниками и учителями народа еврей
скаго 12-лѣтній отрокъ Іисусъ Христосъ. Это событіе свидѣтельствуетъ объ 
изобиліи божественной премудрости и благодати, коими преисполненъ былъ 
Богочеловѣкъ Іисусъ Христосъ измлада;

7) проповѣдь на берегахъ рѣки Іордана св. Іоанна Предтечи, приго
товлявшаго родъ человѣческій къ принятію Спасителя, какъ Обѣтованнаго 
Мессіи (Мѳ. 3 гл., Мар. 1 гл., Лук. 3 гл.).

Обгцественное служеніе роду человѣческому Господа нашего Іисуса 
Триста началось крещеніемъ Господнимъ отъ Предтечи и Крестителя Іоанна 
на рѣкѣ Іорданѣ. Господу I. Христу тогда было 30 лѣтъ отъ рожденія. 
Іоаннъ Предтеча узналъ въ пришедшемъ къ нему Іисусѣ Христѣ Мессію и 
затруднялся совершить крещеніе. При крещеніи Господнемъ разверзлись 
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небеса: услышанъ былъ гласъ Бога Отца и Духъ Святый сошелъ на Іисуса 
Христа въ видѣ голубя. Богъ открылся роду человѣческому въ трехъ ли
цахъ. Іисусъ Христосъ засвидѣтельствованъ, какъ сынъ Божій. А изъ устъ 
Іоанна Крестителя изречена проповѣдь о Христѣ—Агнцѣ Божіемъ, вземлю- 
щемъ грѣхи всего міра (Мѳ. 3 гл., Мр. 1 гл'., Лук. 3 гл., Іоан. 1 гл.). 
Гласъ Божій и неумолкаемая проповѣдь Крестителя Господня указывали 
роду человѣческому на Божественное достоинство и служеніе Іисуса Христа 
и трудно было не повѣрить такому свидѣтельству.

Послѣ крещенія Спаситель уединился въ пустыню Іерихонскую для по
ста и молитвы, отвергнулъ искушенія діавола, сознававшаго свое безсиліе 
предъ величіемъ Спасителя и получившаго пораженіе своей злобной власти 
(Мѳ. 4 гл., Лук, 4 гл.).

По окончаніи 40-дневнаго молитвеннаго подвига въ пустынѣ Спаситель 
пришелъ снова на Іорданъ (близь города Виѳавары). Здѣсь по прямому ука
занію Крестителя за Іисусомъ Христомъ послѣдовали апостолы Андрей и 
Іоаннъ; потомъ пришли къ Нему Симонъ, Филиппъ и НаФанаилъ (Іоан. 1 гл.).

На 3 -й день по призваніи НаФанаила Спаситель ушелъ съ этими Сво
ими учениками въ Галилею. Тамъ въ городѣ Канѣ совершилъ первое чудо 
милости Божіей (Іоан. 2 гл.). Изъ Каны пришелъ съ учениками въ Каперна
умъ. За Нимъ пришла сюда Матерь Божія. Бъ Капернаумѣ I. Христосъ 
пробылъ до первой пасхи, проповѣдуя народу покаяніе и совершая чудеса 
милости Божіей къ грѣшникамъ для привлеченія ихъ къ евангелію царствія 
Божія. Галилея услышала первую проповѣдь и увидѣла первыя чудеса Гос
пода Іисуса Христа.

Первую Пасху I. Христосъ провелъ въ Іерусалимѣ. Изгналъ торж
никовъ изъ храма, иносказательно (подъ образомъ храма) объявилъ о Своей 
предстоящей мученической смерти и о воскресеніи изъ мертвыхъ, совершилъ 
много чудесъ и бесѣдовалъ съ Никодимомъ (ночью) о необходимости воз
рожденія грѣшниковъ (крещенія водою и Духомъ Святымъ). Іоан. 5 г. Фа
рисеи и книжники тогда возненавидѣли I. Христа изъ зависти за то, что 
Онъ имѣлъ великій успѣхъ въ проповѣди и привлекъ къ Себѣ многихъ по
слѣдователей, а отъ Фарисеевъ и книжниковъ народъ уклонялся. Правитель 
Іудеи Иродъ заключилъ въ темницу Крестителя Господня Іоанна.

Изъ Іерусалима Спаситель отправляется въ Галилею и дорогою въ Са
маріи близь города Сихема бесѣдуетъ съ самарянкою о живой водѣ (о бо- 
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ственномъ Своемъ ученіи и благодати Св. Духа въ таинствѣ причащенія). 
I. Христосъ привлекъ къ Себѣ сердца сихемлянъ (Іоан. 4 гл.).

Когда же Спаситель прибылъ въ Галилею, Его всюду встрѣчали ра
достно, потому что бывшіе въ Іерусалимѣ на праздникѣ галилеяне и сами 
были свидѣтелями ученія и чудесъ I. Христа въ Іерусалимѣ и другимъ не 
бывшимъ тамъ возвѣстили все, ччто видѣли и слышали о Немъ. Въ городѣ 
Канѣ Спаситель изцѣлилъ отрока капернаумскаго царедворца (Іоан. 4 гл.). 
Въ городѣ Назаретѣ проповѣдывалъ въ синагогѣ и навлекъ на Себя злобу 
назарянъ, такъ что хотѣли побить Его камнями (Мѳ. 4 гл., Лук. 4 гл.). 
Съ проповѣдью о покаяніи и приближеніи царства Божія Спаситель удалился 
въ Капернаумъ и ходилъ оттуда по городамъ и .селамъ гелилейскимъ. Со
вершилъ много чудесъ милости Божіей: изобильный ловъ рыбъ въ Гениса- 
ретскомъ озерѣ (Мѳ. 4 гл., Лук. 5 гл.); исцѣленіе бѣсноватаго въ капернаум
ской синагогѣ; тещи Симона апостола; разслабленнаго, спущеннаго черезъ 
крышу дома къ ногамъ Его, и другія чудеса. Разслабленному Спаситель 
властно и всенародно простилъ грѣхи (Лук 5 гл.). Призвалъ къ апостоль
скому служенію мытаря Матѳея и на вечери у него высказалъ истину Сво
его посольства—призвать грѣшниковъ къ покаянію (Лук. 5 гл.).

Вторую Пасху Спаситель провелъ тоже въ Іерусалимѣ. Здѣсь Онъ 
исцѣлилъ разслабленнаго при Силоамскомъ источникѣ въ Виѳездѣ (Іоан. 5 гл.). 
Это исцѣленіе пришлось въ субботу, когда по суевѣрію Фарисеевъ и книж
никовъ не слѣдовало нарушать субботняго покоя даже дѣлами милосердія. 
И Фарисеи обвиняли Спасителя въ нарушеніи Имъ субботняго покоя. Въ 
обличеніе этого суевѣрія Спаситель высказалъ доказательства Своего боже
ственнаго достоинства: въ Своихъ дѣлахъ (сверхъестественныхъ чудесахъ), 
въ свидѣтельствѣ Іоанна Крестителя и всего священнаго писанія о Немъ. 
(Іоан. 5 гл.).

Видя непримиримую вражду къ Себѣ на каждомъ шагу, Спаситель по
спѣшилъ изъ Іерусалима въ Галилею. Но враги послѣдовали за Христомъ. 
Укоряли учениковъ Христовыхъ за то, что срывали въ субботту колосья 
пшеницы, растирали колосья руками и ѣли зерна. Въ другую субботу они 
осуждали уже Самого Спасителя за исцѣленіе сухорукаго въ синагогѣ. Въ 
наученіе жестокихъ и неразумнымъ суевѣровъ и назиданіе Своихъ истин
ныхъ послѣдователей Спаситель предложилъ тогда'ученіе о субботѣ: въ суб
боту слѣдуетъ творить добрыя дѣла милосердія (Мѳ. 12 гл.). Но Фарисеи 
не вняли ученію Спасителя и въ союзѣ съ иродіанами рѣшили погубить 
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Спасителя. Простой же бѣдный и темный народъ открытымъ сердцемъ вни
малъ божественному ученію Спасителя и устремился за Нимъ съ своими 
больными и бѣсноватыми къ Генисаретскому озеру.

Предъ избраніемъ 12 апостоловъ изъ числа всѣхъ Своихъ послѣ
дователей Спаситель цѣлую ночь молился на горѣ Ѳаворѣ (Мѳ. 10 гл., 
Мр 3 гл., Лук. 6 гл.). На склонѣ этой этой горы произнесъ заповѣди о 
блаженствахъ. Заповѣдями о блаженствахъ не разрушались ветхозавѣтныя 
заповѣди, но разъяснялись (Мѳ. 5 гл. —7 гл.). Спаситель исцѣлилъ слугу 
капернаумскаго сотника; воскресилъ сына Наинской вдовы (Лук. 7 гл.); 
произнесъ похвалу о Іоаннѣ Крестителѣ; простилъ грѣшницу въ домѣ Си
мона прокаженнаго (Мѳ. 11 гл., Лук. 7 гл., 10 гл.). Послѣ прощенія 
этой грѣшницы много несчастныхъ грѣшницъ послѣдовало за Спасителемъ, 
чтобы послужить Ему и получить прощеніе грѣховъ и спасеніе души 
(Лук. 8 гл.).

Окруженный апостолами и народомъ Спаситель ходилъ по городамъ и 
селамъ Галилеи. Возвратился въ Капернаумъ; исцѣлилъ бѣсноватаго слѣпо
нѣмого; высказалъ ученіе о тяжести грѣха хулы на Духа Святаго по поводу 
распространяемой врагами хулы на Христа, будто Онъ творитъ чудеса силою 
Веельзевула (Мѳ. 12 гл., Мр. 3 гл., Лук. 11 гл.—12 гл.). На Гениса- 
ретскомъ озерѣ изъ лодки Спаситель преподалъ ученіе о царствіи Божіемъ 
въ притчахъ: о сѣятелѣ, о добромъ сѣмени и плевелахъ, о зернѣ горчич
номъ, о закваскѣ, о скрытомъ сокровищѣ, о полѣ, о жемчужинѣ, о неводѣ 
и хозяинѣ (Мѳ. 13 гл.). Переправляясь въ лодкѣ на другой берегъ озера 
въ страну Гадаринскую, Спаситель укротилъ бурю (Мр. 4 гл ). Въ Гада- 
ринской странѣ исцѣлилъ двухъ бѣсноватыхъ, пославъ бѣсовъ въ стадо сви
ней (Мѳ. 8 гл., Лук. 8 гл.). Снова Спаситель переправился въ лодкѣ изъ 
Гадаринской страны на Галилейскій берегъ озера, гдѣ исцѣлилъ кровото
чивую и воскресилъ дочь начальника синагоги Іаира (Мѳ. 9 гл.,Мр. 5гл., 
Лук. 8 гл.). Исцѣлилъ двухъ слѣпыхъ и бѣсноватаго нѣмого (Мѳ. 9 гл.). 
Послалъ 12 апостоловъ на проповѣдь евангелія царствія Божія (Мр. 3 гл., 
6 гл.), а Самъ Спаситель остался проповѣдовать въ Галилеѣ. Въ это время 
Иродъ предалъ смерти Іоанна Крестителя, содержавшагося доселѣ въ тем
ницѣ (Мѳ. 14 гл., Мр. 6 гл.). Возвратившись изъ путешествія, апостолы 
принесли вѣсть о смерти Іоанна Крестителя. Спаситель послѣдовалъ въ пу
стынное мѣсто. За Нимъ шли и ученики Его. Въ пустынѣ Спаситель 5-ю 
хлѣбами напиталъ 5 тысячъ человѣкъ (Мѳ. 14 гл.). Удивленный этимъ чу
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домъ о хлѣбѣ насущномъ народъ хотѣлъ провозгласить Спасителя земнымъ 
царемъ. Но Онъ уклонился отъ народа. Ученикамъ велѣлъ плыть по озеру 
въ Капернаумъ, а Самъ ушелъ на гору.* Потомъ, ходилъ по озеру, какъ по 
сушѣ, (Мѳ. 14 гл.). Прибывшій изъ пустыни въ Капернаумъ народъ уди
влялся присутствію здѣсь Спасителя, потому что “другой лодки оттуда не 
было, и высказалъ желаніе всегда питаться чудеснымъ хлѣбомъ. Въ отвѣтъ 
на это желаніе Спаситель изложилъ ученіе о Себѣ, какъ истинномъ хлѣбѣ 
жизни п о необходимости для спасенія причащенія Тѣломъ и Кровію Своею 
(Іоан. 6 гл.). Этимъ новымъ ученіемъ Спасителя многіе даже изъ близкихъ 
послѣдователей соблазнились. Для укрѣпленія вѣры 12 апостоловъ Спаси
тель обратился къ нимь съ вопросомъ: «Не хотите-ли и вы оставить Меня»? 
И, получивъ отвѣтъ: «Господи, къ кому же намъ идти? Ты имѣешь гла
голы живота!», таинственно указалъ на Своего будущаго предателя (Іоан. 
6 гл.).

Третья Пасха наступала. Спаситель не пошелъ въ Іерусалимъ на этотъ 
праздникъ, потому что іудеи искали убить Его: Фарисеи съ иродіанами го
товы были выполнить свой замыселъ. Во время этой пасхи Спаситель путе
шествовалъ по Галилеѣ. Но іерусалимскіе книжники и Фарисеи пришли и 
въ Галилею назирать надъ Спасителемъ и при удобномъ случаѣ погубить 
Его. Снова начинаются преслѣдованія Спасителя на каждомъ шагу. Такъ, 
замѣтивъ несоблюденіе апостолами обряда омовенія рукъ предъ принятіемъ 
пищи, Фарисеи укоряли Спасителя за это опущеніе. Но Спаситель высказалъ 
имъ истинное ученіе о семъ обрядѣ, какъ и о другихъ обрядахъ преданія 
старцевъ (тогдашнихъ талмудистовъ). Мѳ. 15 гл. Отъ преслѣдованій своихъ 
враговъ Спаситель удалился въ предѣлы Тира и Сидона, куда мнимые пра
ведники—Фарисеи не могли придти, чтобы не оскверниться отъ страны н на
рода языческаго. Тамъ Спаситель исцѣлилъ дочь хананеянки (Мѳ. 15 гл.). 
Затѣмъ перешелъ въ предѣлы Десятиградія, гдѣ исцѣлилъ косноязычнаго 
и многихъ другихъ больныхъ; напиталъ 7-ю хлѣбами 4 тыслчи человѣкъ. 
По озеру Генисаретскому изъ Десятиградія Спаситель переправился въ пре
дѣлы Магдалы (Мѳ. 15 гл., Мр. 8 гл.). Здѣсь встрѣтили Его Фарисеи и 
саддукеи, прося знаменія, якобы для удостовѣренія ихъ въ Мессіанскомъ 
достоинствѣ Спасителя, на самомъ же дѣлѣ —для лжесвидѣтельства противъ 
Него. Въ отвѣтъ получили указаніе на знаменіе пророка Іоны, пребывшаго 
трое сутокъ во чревѣ китвѣ. Снова удаляется Спаситель отъ Фарисеевъ и 
саддукеевъ на сѣверовосточный берегъ Генисаретскаго озера. Тамъ въ го
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родѣ Виѳаварѣ исцѣлилъ (бреніемъ) слѣпого; въ городѣ Кесаріи Филипповой 
принялъ исповѣданіе Петра, даровалъ апостоламъ обѣтованія о церкви (Хри
стовой) и таинствѣ исповѣди (покаянія) и предсказалъ о Своемъ страданіи, 
смерти, воскресеніи, о второмъ славномъ пришествіи, а также о крестѣ (стра
даній) Своихъ истинныхъ послѣдователей (Мѳ. 16 гл., Мр. 8 гл., Лук. 
9 гл.).

Черезъ 6 дней послѣ исповѣданія апостола Петра Спаситель былъ уже 
въ Галилеѣ и преобразился на горѣ Ѳаворѣ въ присутствіи трехъ Своихъ 
учениковъ для укрѣпленія вѣры ихъ въ божественномъ достоинствѣ Сво
емъ самымъ видѣніемъ божественнаго образа Его и свпдѣтельствомъ гласа 
Бога Отца (Мѳ. 17 гл., Мр. 9 гл. ‘Лук. 9 гл ).

Сойдя съ горы, Спаситель исцѣлилъ глухонѣмого бѣсноватаго отрока, 
высказавъ истину о силѣ молитвы и поста (Мѳ. 17 гл.). Послѣ тото Спаси
тель съ учениками прибылъ въ Капернаумъ, гдѣ чудесно добытою монетою 
уплатилъ дань въ пользу храма, далъ наставленія ученикамъ о смиреніи и 
незлобіи, о борьбѣ съ соблазнами, объ уваженіи меньшей братіи, о важно- 
сти церковнаго суда и общественной молитвы (Мѳ. 18 гл.). На вопросъ апо
стола Петра, сколько разъ прощать обиды, Спаситель высказалъ притчу о 
милосердномъ царѣ и немилосердномъ его должникѣ (Мѳ. 18 гл.).

Праздникъ Кущей приближался (Іоан. 7 гл,). Братья Христовы по плоти, 
мечтавшіе о земномъ царствѣ Спасителя, звали Его въ Іерусалимъ. Но только 
къ срединѣ праздника Спаситель направился въ Іерусалимъ чрезъ Самарію. 
Самаряне одного селенія отказали вѣстникамъ Христа въ гостепріимствѣ Спа
сителю. Одинъ книжникъ изъявилъ было желаніе слѣдовать за Христомъ, 
но усумнился отвѣтомъ Христа о полной безпріютности Его. Другой книж
никъ, приглашенный Спасителемъ слѣдовать за Нимъ, пошелъ проститься 
съ родными и не возвратился (Лук. 9 гл.). Вмѣсто нихъ Спаситель избралъ 
Себѣ еще 70 учениковъ и послалъ ихъ по-двое въ краткое миссіонерское 
путешествіе (Лук. 10 гл.).

Въ преполовеніе праздника Кущей Спаситель явился въ храмѣ и препо
далъ ученіе о живой водѣ (божественномъ ученіи). Въ концѣ праздника 
призывалъ всѣхъ духовно жаждущихъ къ Себѣ, какъ Источнику живой 
воды. Народъ дивился проповѣди Спасителя и дѣламъ Его. Посланные Фа
рисеями и священниками схватить Христа сами были увлечены проповѣдью 
Его и ихъ руки не поднимались на Спасителя. Тогда собрался синедріонъ 
старѣйшинъ для совѣщаній объ убіеніи Спасителя безъ суда. Такое рѣшеніе 
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синедріона было отвергнуто Никодимомъ, тайнымъ ученикомъ Христовымъ 
(Іоан. 7 гл.). На нѣкоторое время Спаситель остался въ Іерусалимѣ и по 
окончаніи праздника Кущей. Въ это время книжники и Фарисеи, желавшіе 
обвинить Христа предъ синедріономъ, привели къ Нему въ храмъ блудницу. 
Но Христосъ простилъ ея грѣхи и объявилъ Себя Свѣтомъ и Вѣчнымъ Сы
номъ Божіимъ (Іоан. 8 гл.); исцѣл’илъ въ субботу слѣпорожденнаго, кото
рый сталъ проповѣдовать Христа самимъ Фарисеямъ (Іоан. 9 гл.). Спаси
тель объявилъ Себя и пастыремъ добрымъ (Іоан. 9 гл ). Искушавшему Его 
законнику преподалъ притчу о милосердномъ самарянинѣ, выяснивъ въ этой 
притчѣ истинное понятіе о любви къ ближнему (Лук. 10 гл.).

Изъ Іерусалима Спаситель отправился сначала за Іорданъ, а оттуда въ 
Галилею. Дорогою посѣтилъ Лазаря въ Виѳаніи (Лук. 10 гл-) и научилъ 
учениковъ Своихъ молиться (Мѳ. 6 гл., Лук. 11 гл.). На обѣдѣ у одного 
Фарисея обличилъ излишнюю обрядность. Народу предложилъ ученіе о цар
ствіи Божіемъ въ притчахъ: о любостяжательномъ богачѣ; объ ожидающихъ 
господина рабахъ (слугахъ); о стрегущемъ свой домъ хозяинѣ; о домопра
вителѣ вѣрномъ и невѣрномт; о знавшемъ волю господина своего раба и о 
не знавшемъ ея (Лук. 12 гл.). Далъ наставленіе по случаю избіенія Пила
томъ галилеянъ и смерти многихъ, задавленныхъ упавшею Силоамскою баш
нею. Произнесъ притчу о безплодной смоковницѣ и исцѣлилъ въ субботу въ 
синагогѣ больную женщину (Лук. 13 гл.).

Приближался и праздникъ Обновленія храма Іерусалимскаго (Іоан. 
10 гл.). Спаситель отправляется въ Іерусалимъ и на этотъ праздникъ. 
Дорогою по городамъ и селамъ проповѣдовалъ о царствіи Божіемъ, въ 
которое можно входить только тѣсными вратами, и о завершеніи Своего 
дѣла—спасенія рода человѣческаго въ Іерусалимѣ (въ отвѣтъ посламъ 
Ирода, искавшаго смерти Спасителя).

Во время праздника Обновленія храма въ притворѣ Соломоновомъ Спа
ситель возвѣстилъ о томъ, что Онъ и Богъ Отецъ—едино (на вопросъ 
іудеевъ: Ты-ли Христосъ?). Іоан. 10 гл. Выслушавъ это, іудеи готовились 
побить Спасителя камнями и хотѣли схватить Его. Но Онъ уклонился отъ 
нихъ, водворившись въ заіорданской Виѳаніи. Оттуда Спаситель путеше
ствовалъ по городамъ и-селамъ Заіорданской страны и многіе увѣровали 
въ Него. На обѣдѣ у Фарисея въ субботу Спаситель исцѣлилъ страж
дущую водянкою женщину, поучалъ о выборѣ мѣста на вечери и кого 
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нужно приглашать на вечерю; произнесъ и притчу о званныхъ на вечерю 
(Лук. 14 гл.). Въ назиданіе мытарямъ и грѣшникамъ, произнесъ притчи: 
о погибшей овцѣ; о потерянной драхмѣ; о распутномъ сынѣ; объ уволенномъ 
отъ должности домоправителѣ; о вѣрномъ и невѣрномъ въ маломъ; о слугѣ 
у двухъ господъ; о богачѣ и бѣднякѣ Лазарѣ (Лук. гл. 15—17).

Возвращаясь изъ-за Іордана въ Іерусалимъ, дорогою между Самаріею 
и Галилеею Спаситель исцѣлилъ 10 прокаженныхъ мужей (Лук. 17 гл.). 
Фарисеямъ преподалъ ученіе о наступившемъ царствіи Божіемъ и о буду
щемъ второмъ пришествіи Своемъ (Мѳ. 16 гл.), а Своимъ ученикамъ, 
чтобы ободрить унывшій духъ ихъ, сказалъ притчи: о несправедливомъ 
судьѣ, о мытарѣ и Фарисеѣ (Лук. 18 гл.).

Въ предѣлахъ іудейскихъ преподалъ Спаситель ученіе о недопустимости 
развода супруговъ, о бракѣ и дѣвствѣ (Мѳ. 19 гл.), благословилъ дѣтей 
(Мѳ. 19 гл., Лук. 18 гл.), далъ наставленіе богатому юношѣ (Лук. 18 гл.), 
апостоламъ же сказалъ притчу о равной наградѣ работникамъ въ виноград
никѣ (церкви Божіей). Мѳ. 19 гл., Лук. 18 гл.

Совершая это послѣднее Свое путешествіе въ Іерусалимъ (на послѣднюю
4-ю  Пасху), Спаситель шелъ впереди Своихъ учениковъ. За Нимъ въ 
великомъ страхѣ слѣдовали 12 апостоловъ, коимъ Онъ прямо возвѣстилъ о 
готовящейся Ему крестной смерти и славномъ Своемъ воскресеніи. Ученики 
страшились смерти Своего учителя и этотъ страхъ затемнялъ въ нихъ вѣсть 
о славномъ воскресеніи Христа (Мѳ. 20 гл., Лук. 18 гл.). Саломія, мать 
апостоловъ Іакова и Іоанна, проситъ за Своихъ сыновей въ надеждѣ на 
земное царство Спасителя (Мр. 10 гл.).

Въ Іерихонѣ Спаситель привлекъ къ Себѣ сердце Закхея мытаря и 
исцѣлилъ двухъ слѣпцовъ (Лук. гл. 18 и 19). Приближаясь къ Іеруса
лиму, Спаситель сказалъ притчу о господинѣ и розданныхъ имъ талантахъ 
(Лук/ 19 гл.). Въ Виѳаніи воскресилъ четверодневно умершаго Лазаря 
(Іоан. 11 гл.). Вѣсть о воскресеніи Лазаря произвела сильное дѣйствіе на 
всѣхъ: въ народѣ укрѣплялась вѣра и любовь къ Спасителю, а въ книж
никахъ и Фарисеяхъ возросла злоба на Него. Вечеря Спасителя въ домѣ 
воскрешеннаго Лазаря, во время которой сестра Лазаря Марія помазала 
ноги Спасителя драгоцѣннымъ мѵромъ (Іоан. 12 гл.).

Въ теченіи ЗѴг-лѣтняго служенія до послѣдней седмицы страданій 
Спаситель раскрылъ роду человѣческому все божественное ученіе о царствіи 
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.Божіемъ: о Богѣ Отцѣ, о Себѣ—какъ Сынѣ Божіемъ—и о Духѣ Святомъ, о 
сущности и цѣли Своего служенія (освободить грѣшныхъ людей отъ власти 
діавола, спасти ихъ и ввести въ царствіе Божіе). Спаситель и словомъ и 
самымъ дѣломъ насаждалъ и утверждалъ вѣру въ Себя, какъ Обѣщаннаго 
Мессію, засвидѣтельствованнаго и гласомъ Бога Отца (при Крещеніи и 
Преображеніи Господнемъ). И притчами многократными, и прямымъ словомъ 
Своимъ Спаситель повѣдалъ роду человѣческому о божественномъ орудіи 
спасенія—крестной смерти Своей и воскресеніи изъ мертвыхъ, о чемъ сви
дѣтельствовали и ветхозавѣтные жертвоприношенія, и прообразы, и пророче
ства. Повѣдано было Спасителемъ роду человѣческому и о томъ, какимъ 
путемъ грѣшные люди могутъ получить спасеніе (вѣрою въ Спасителя, тер
пѣніемъ, самоотверженіемъ и слѣдованіемъ за Спасителемъ).

Все, касавшееся царствія Божія, было раскрыто словомъ и дѣломъ 
Христа Спасителя.

Міръ, погрязшій во грѣхахъ, жаждалъ спасенія. Но, привыкнувъ ко 
грѣху, не хотѣлъ понимать ученія Спасителя о духовномъ и небесномъ 
царствіи Божіемъ и, вмѣсто любви и послушанія Спасителю, возненавидѣлъ 
Его. Церковные вожди еврейскаго народа все время только искали удоб
наго случая убить Христа. Народъ темный, чувствуя божественную силу 
въ ученіи и дѣлахъ Христа, не хотѣлъ отрѣшиться отъ мысли о земномъ 
царствіи Спасителя и стремился провозгласить Его своимъ земнымъ царемъ. 
Даже апостолы неясно представляли ученіе Спасителя о небесномъ Его 
царствіи. Въ такомъ видѣ представлялось дѣло спасднія людей отъ . грѣха, 
проклятія и смерти предъ послѣднею седмицею земной жизни Господа на
шего Іисуса Христа!

Послѣдняя седмица земной жизни Спасителя началась торжествен
нымъ входомъ Спасителя въ Іерусалимъ, вызвавшимъ необычайную радость 
послѣдователей и клики «Осанна!», а окончилась позорнымъ выведеніемъ 
истерзаннаго Спасителя изъ Іерусалима на Голгоѳу и распятіемъ Его среди 
разбойниковъ при всеобщей хулѣ и поруганіи толпы, приговорившей Спа
сителя къ поносной смерти криками: «Распни, распни Его!».

Владыка и Царь неба и земли, Спаситель вступилъ въ Іерусалимъ, 
возсѣдъ на жребя осля. Ученики постилали на дорогѣ предъ Нимъ свои 
одежды и финиковыя вѣтви и вмѣстѣ съ іерусалимскими дѣтьми возглашали: 
«Осанна Сыну Давидову! Благословенъ грядый во имя Господне!» Недо
вольство книжниковъ и Фарисеевъ сими возгласами. Желаніе еллиновъ ви
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дѣть I. Христа, высказанное ими апостолу Филиппу. По поводу этого посоль
ства отъ язычниковъ (еллиновъ и Авгаря — Одесскаго царя) Спаситель 
обратился съ молитвою къ Богу Отцу о прославленіи имени Божія; въ отвѣтъ 
на молитву былъ услышанъ гласъ Бога Отца: «И прославихъ и паки про
славлю». Ночь проведена Спасителемъ въ Виѳаніи.

Великій Понедѣльникъ. Проклятіе Спасителемъ (дорогою изъ Виѳаніи 
въ Іерусалимъ) смоковницы. Изгнаніе торжниковъ изъ храма (Мѳ. 21 гл., 
Мр. 11 гл.).

Великій Вторникъ. Дорогою съ горы Елеонской въ Іерусалимъ Спа
ситель предложилъ ученикамъ ученіе о силѣ вѣры. Въ храмѣ Іерусалим
скомъ произнесъ притчи: о непослушномъ и потомъ раскаявшемся сынѣ, о 
злыхъ виноградаряхъ и о бракѣ царскаго сына. Далъ отвѣты на вопросы 
враговъ: о дани кесарю, о воскресеніи мертвыхъ, о главныхъ заповѣ
дяхъ. Произнесъ грозное обличеніе Фарисеямъ и книжникамъ (Мѳ. гл. 
22—23). Предсказалъ о разрушеніи Іерусалима, о кончинѣ міра, о вто
ромъ пришествіи и страшномъ судѣ Своемъ (о десяти дѣвахъ, о талантахъ 
и всемірномъ судѣ). (Мѳ. гл. 21, 24—26). Ночь проведена Спасителемъ 
снова на горѣ Елеонской.

День Великой Среды Спаситель провелъ въ Виѳаніи. Въ домѣ Си
мона прокаженнаго возлежалъ на вечери, во время которой пришла грѣш
ница и помазала ноги Спасителя драгоцѣннымъ мѵромъ. Сильное негодованіе 
Іуды по поводу сей утраты мѵра и рѣшеніе его предать Спасителя. Въ 
Іерусалимѣ же во дворѣ КаіаФЫ въ этотъ день происходило совѣщаніе пер
восвященниковъ, старѣйшинъ парода и книжниковъ объ убіеніи Спасители 
(Мѳ. 26 гл., Мр. 14 гл., Лук. 22 гл.).

Великій Четвертокъ. Спаситель послалъ апостоловъ Петра и Іоанна 
въ гор. Іерусалимъ приготовить пасху и совершилъ тамъ тайную вечерю 
съ учениками (умовеніе ногъ, предсказаніе о предателѣ, причащеніе учени
ковъ и установленіе таинстаа причащенія). Прощальная бесѣда Спасителя 
съ учениками по выходѣ Іуды. По окончаніи вечери Спаситель пошелъ съ 
учениками на Масличную гору. Дорогою предсказалъ объ отреченіи апо
стола Петра, сравнилъ Себя съ виноградною лозою. На горѣ Масличной 
произнесъ Свою первосвященническую молитву. Оттуда переправился съ 
учениками за потокъ Кедронъ въ садъ Геѳсиманскій и началъ молиться 
вблизи уснувшихъ отъ утомленія учениковъ. Трижды будилъ ихъ отъ сна, 
приглашая молиться. Предательство Іуды лобзаніемъ. Взятіе воинами Спа- 
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сятеля. Въ теченіи этой ночи производили допросы Спасителю у первосвя
щенниковъ Анны и Каіафы. Поруганіе и біеніе Спасителя. Трикратное отре
ченіе Петра и раскаяніе его (Іоан. гл. 13 — 17).

Великій Пятокъ. Утромъ привели Спасителя въ синедріонъ и тор
жественно допрашивали Его: Ты-ли Христосъ? Получивъ утвердительный 
отвѣтъ, совѣщаются предать Спасителя смерти. ^Самоубійство Іуды. Для 
выполненія рѣшеніи о распятіи Христа, повели Спасителя въ преторію 
Пилата.

Пилатъ допрашивалъ Спасителя и не нашелъ въ Немъ вины. Ото
слалъ Спасителя для допроса къ Ироду, который, не получивъ отвѣта отъ 
Спасителя, насмѣялся надъ Нимъ и отослалъ Спасителя къ Пилату.

Пилатъ искренне желалъ сохранить жизнь Спасителя; о томъ же про
ситъ жена Пилата. А народъ требуетъ распятія Спасителя. Пилатъ бичуетъ 
Спасителя у мраморнаго столпа преторіи и выводитъ Его, одѣтаго въ баг
ряницу и терновый вѣнецъ, къ народу, желая подѣйствовать на чувства 
народа. Еще громче и настоятельнѣе народъ требуетъ распятія и грозитъ 
доносомъ кесарю. Умывъ руки, Пилатъ осуждаетъ Спасителя на распятіе 
(Мѳ. 27 гл., Мр. 15 гл., Лук. 23 гл., Іоан. 18 — 19 гл.)

Шествіе Спасителя на Голгоѳу. Распятіе среди двухъ разбойниковъ 
(въ 6-й часъ).

Осмѣяніе Распятаго. Покаяніе одного изъ распятыхъ разбойниковъ. 
Усыновленіе Спасителемъ Іоанна Божіей Матери. Затменіе солнца (отъ 
6-го до 9-го часа). Смерть Спасителя'(9. й часъ). Знаменіе во время смерти 
и исповѣданіе сотника. Прободеніе ребра Спасителя (Мѳ. 27 гл., Мр. 15 гл., 
Лук. 23 гл., Іоан. 19 гл.).

Снятіе со креста и погребеніе Тѣла Спасителя. Агнецъ Непорочный 
Іисусъ Христосъ закланъ. Кости Его не сокрушены. ІІожертъ Онъ и снѣ- 
денъ землею, насыщенною людьми, которые—земля и въ землю возвра
щаются.

Казалось, погибло все дѣло спасенія: любовь, жизнь, истина заключена 
во гробѣ.

Солнце померкло. Земля затряслась.
Великая Суббота. Ко гробу Спасителя была приставлена стража, а 

гробъ запечатанъ. Но Спаситель тѣломъ цребылъ во гробѣ, а Душою схо
дилъ во адъ для проповѣди душамъ умершихъ и освобожденія душъ пра
ведниковъ отъ узъ ада. Какое пораженіе власти діавола!
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Воскресеніе Христово. Въ наступившее утро послѣ субботы воскресе 
Христосъ изъ мертвыхъ, смертію смерть поправъ и сущимъ во гробѣхъ жи
вотъ даровавъ. Какая великая побѣда Христа! Какая радость міру! Какой пе* 
реворотъ въ жизни всего міра! Глава древняго змія попрана въ конецъ! 
Родъ человѣческій сталъ освобожденъ отъ грѣха, проклятія и смерти. Богъ 
примирился съ людьми. Адамъ съ Евою снова приняты въ рай для обитанія, 
небо отверсто для всѣхъ людей: милость и истина срѣтостася, правда 
и миръ облобызастася. Истина отъ земли возсія, правда же съ. небесе 
приниче!

Явленія воскресшаго Спасителя своимъ послѣдователямъ для увѣренія 
ихъ въ Своемъ воскресеніи изъ мертвыхъ и для сообщенія имъ даровъ бла
годати св, Духа. Въ св. Евангеліи и отчасти въ писаніяхъ св. апостоловъ 
описано, или же только отмѣчено, 10 явленій:

1- е Маріи Магдалинѣ;
2- е Маріи Магдалинѣ и Маріи Іаковлевой; Въ день
4-е Апостолу Петру; воскресенія
4- е Лукѣ и Клеонѣ;
5- е Апостоламъ безъ Ѳомы—вечеромъ того же дня;
6- е Апостоламъ съ Ѳомсю—чрезъ недѣлю;
7- е семи апостоламъ цри морѣ Тиверіадскомъ;
8- е Апостоламъ и вѣрующимъ въ числѣ болѣе 500 чел. на горѣ.Га

лилейской;
9- е Апостолу Іакову;
10- е Апостоламъ при Вознесеніи па небо въ 40-й день по воскресеніи; 

было особое явленіе Спасителя Божіей Матери (ранѣе явленія Маріи 
Магдалинѣ).

Вознесеніе Господне въ 40-й день по воскресеніи.
Сошествіе св. Духа на апостоловъ (въ 50-й день) въ видѣ огненныхъ 

языковъ, очистившихъ и просвѣтившихъ души апостоловъ, сообщившихъ имъ 
ревность огненную къ проповѣди и даръ говорить на всѣхъ языкахъ.

Съ того времени Церковь Христова постепенно распространилась среди 
многихъ народовъ, смягчая нравы, обычаи, законы гражданскіе и всю жизнь 
человѣчества. Къ несчастію, нѣкоторые изъ народовъ не устояли въ истинѣ 
Христовой церкви и привнесли въ нее свои человѣческія мудрованія, 
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вслѣдствіе чего отпали отъ единой, святой, соборной и апостольской церкви 
въ ереси и расколы.

Чистота Христовой и апостольской Вѣры сохраняется въ полной непо
врежденности только въ православной церкви.

Полковой свящ. А. Вознесенскій.

----------------д. ——------------

Явленіе святаго Саввы принцу Евгенію Лейхтенбергскому.

Въ 1839 году, при императорѣ Николаѣ Павловичѣ, были большіе 
маневры на Бородинскомъ нолѣ, въ память знаменитой битвы на этомъ полѣ 
въ 1812 году 26-го августа.

П. П. Новосильцевъ состоялъ тогда адъютантомъ у Московскаго во
еннаго генералъ-губернатора, князя Голицына.

Во время движенія войскъ и разныхъ эволюцій, которыя должны были 
представить великую Бородинскую битву, памятную въ то время для мно
гихъ участвовавшихъ въ оной, Новосильцевъ случайно встрѣтилъ герцога 
Максимиліана Лейхтенбергскаго, сына героя этого сраженія, принца Евге
нія, бывшаго вице-короля Итальянскаго. Герцогъ ласково раскланялся съ 
Новосильцевымъ и предложилъ ему ѣхать съ собой вмѣстѣ. Разговаривало 
Бородинской битвѣ и вообще о кампаніи 1812-го года, бывшей столь ги
бельной для Французскаго войска, герцогъ спросилъ Новосильцева, не мо
жетъ ли онъ сказать, гдѣ находится монастырь св. Саввы и далеко ли 
онъ отъ Москвы? Такой вопросъ отъ человѣка, не бывшаго никогда въ 
Россіи, удивилъ Новосильцева,—и въ самомъ дѣлѣ, гдѣ могъ слышать гер
цогъ о такомъ пустынномъ мѣстѣ, находящемся близъ небольшого уѣзднаго 
города Звенигорода, Московской губерніи? Онъ сказалъ герцогу, что въ 
этомъ монастырѣ ничего такого нѣтъ, что бы интересно было видѣть его 
высочеству, а не угодно ли ему будетъ побывать въ Свято-Троицкой Сер
гіевской лаврѣ, гдѣ много замѣчательныхъ вещей и историческихъ воспо
минаній, и вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ герцога дозволить ему быть его путе
водителемъ. Герцогъ, улыбнувшись, поблагодарилъ за любезность и сказалъ:
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— «Васъ, вѣроятно, удивляетъ, что я знаю о монастырѣ святого Саввы, 
не смотря на то, что тамъ нѣтъ ничего замѣчательнаго. Вы еще болѣе 
удивитесь, если я вамъ скажу, что я, католикъ, хочу поклониться вашему 
святому Саввѣ: я въ этомъ далъ обѣтъ умирающему человѣку, а именно 
отцу моему. Онъ взялъ съ меня честное слово, если когда либо судьба 
приведетъ меня въ Россію, непремѣнно отыскать мѣсто, гдѣ погребенъ св. 
Савва, и поклониться ему. Хотите знать, отчего онъ этого отъ .меня требо
валъ? Слушайте. Отецъ мой, принцъ Евгеній, какъ вѣроятно вамъ извѣст
но, при нашествіи императора Наполеона на Россію, находился въ его 
арміи, и командовалъ корпусомъ, состоявшимъ изъ Французовъ и итальян
цевъ. ГІо вступленіи арміи въ Москву, ему поручено было отъ Наполеона 
наблюдать дороги, ведущія въ Москву, и защищать ихъ отъ партпзановъ, 
образовавшихся тогда въ русской арміи и дѣлавшихъ большой вредъ сво
ими неожиданными появленіями на разныхъ пунктахъ. Въ одно утро дали 
знать моему отцу, что около Звенигорода показался русскій отрядъ (какъ 
онъ послѣ узналъ, это была кавалерія генерала Венцингероде). Онъ сей
часъ же приказалъ авангарду своего корпуса съ достаточнымъ количествомъ 
артиллеріи выступить къ тому мѣсту, гдѣ показался непріятель. Съ этимъ 
отрядомъ войскъ онъ выступилъ и самъ, желая подробно изучить мѣстность 
окрестностей Москвы, и, если удастся, захватить непріятеля врасплохъ. Но, 
сдѣлавши переходъ болѣе 10 миль и посылая во всѣ стороны разъѣзды, 
они никого не видѣли; вѣроятно, русскіе партизаны, узнавъ чрезъ своихъ 
лазутчиковъ о выступленіи противъ нихъ значительнаго числа войскъ, уда
лились и спрятались въ лѣсахъ.

Такъ какъ войска отца моего отъ большого перехода были очень уто
млены, то онъ рѣшился оставить дальнѣйшіе поиски, и, размѣстивъ отрядъ 
на бивакъ близъ одного монастыря, который былъ у нихъ въ виду, самъ 
съ своимъ конвоемъ и нѣкоторыми генералами отправился въ монастырь, 
гдѣ они и заняли комнаты въ келіяхъ. Въ монастырѣ они нашли нѣсколько 
спрягавшихся монаховъ, которымъ они не сдѣлали никакого зла, а по
просили только принести хлѣба и какую нибудь пищу, что тѣ и исполнили. 
На ночь разставили кругомъ монастыря часовыхъ, и въ лагерѣ также, 
чтобы быть готовыми при малѣйшей тревогѣ. Было уже около десяти ча
совъ вечера. Отецъ мой, утомленный отъ большого перехода верхомъ, от
правился въ особую комнату, гдѣ ему приготовили кровать, на которую 
онъ, не раздѣваясь, легъ, и скоро заснулъ сномъ праведника. Здѣсь онъ 
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не можетъ припомнить—во снѣ или на яву, но онъ видитъ, что отворяется 
дверь въ его комнату, входитъ тихими шагами человѣкъ въ черной длинной 
одеждѣ, подходитъ къ нему такъ близко, что онъ могъ бы при лунномъ 
свѣтѣ разсмотрѣть черты лица его. Онъ казался старымъ, съ сѣрой боро
дой. Около минуты стоялъ онъ, какъ бы разсматривая принца, наконецъ 
тихимъ голосомъ сказалъ: «Не вели войску своему расхищать монастырь и 
особенно уносить что-нибудь изъ церкви. Если ты исполнишь мою просьбу, 
то Богъ тебя помилуетъ, и ты возвратишься въ свое отечество цѣлымъ и 
невредимымъ».» Сказавъ это, старецъ тихо вышелъ изъ комнаты. Принцъ, 
проснувшись на разсвѣтѣ, сейчасъ вспомнилъ это видѣніе, которое пред
ставлялось ему такъ живо, какъ бы на яву. Онъ немедленно позвалъ адъ
ютанта и велѣлъ ему отдать приказъ, чтобы отрядъ готовился къ высту
пленію обратно къ Москвѣ, съ строгимъ запрещеніемъ входить въ монастырь. 
Отпустивъ адъютанта, принцъ пошелъ посмотрѣть церковь, у входа кото
рой стояли часовые. Войдя въ храмъ, онъ увидѣлъ гробницу и образъ, 
который поразилъ его сходствомъ своимъ съ человѣкомъ, представившемся 
ему ночью. На вопросъ его, чей это портретъ, одинъ изъ бывшихъ тутъ 
монаховъ отвѣчалъ, что это образъ святаго Саввы, основателя монастыря, 
котораго тѣло лежитъ въ этой гробницѣ. Услышавъ это, принцъ съ благо
говѣніемъ поклонился мощамъ святаго н записалъ его имя въ своей памят
ной книжкѣ.

Послѣ этого событія ему приходилось быть почти во всѣхъ сраженіяхъ, 
начиная отъ Малоярославца, во время отступленія Французской арміи изъ 
Россіи, и въ кампаніи 1813 года въ Германіи. Ни въ одномъ сраженіи 
принцъ не былъ раненъ; слова старца сбылись. Онъ возвратился благопо
лучно въ отечество, и даже послѣ паденія Наполеона остался всѣми лю
бимъ и уважаемъ.

Замѣчательно, что почти всѣ маршалы, бывшіе съ Наполеономъ, по
гибли или въ сраженіяхъ, или насильственной смертью. Мортье, взрывав
шій во время выступленія Французовъ изъ Москвы нашъ Кремль, самъ былъ 
взорванъ адскою машиною, которая направлена была на короля Людовика 
Филиппа, когда онъ дѣлалъ смотръ своимъ войскамъ въ- Парижѣ. Жюно умеръ 
въ сумасшествіи; Ней и Мюратъ разстрѣляны; Бертье сбросился съ балкона 
своего замка въ Бамбергѣ; маршалъ Бессьеръ убитъ подъ Люценомъ въ 
кавалерійскомъ дѣлѣ; маршалы Дюронъ и Понятовскій также убиты въ 
сраженіяхъ.
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Герцогъ Лейхтенбергскій, исполняя волю отца, не преминулъ быть въ 
монастырѣ преподобнаго Саввы и поклонился мощамъ его.
(Простая рѣчь о мудреныхъ вещахъ. Профессора М. Погодина. Москва 1884 г. стр. 202—4).

Пастырскій долгъ 1).
(Окончаніе).

Не можетъ подлежать сомнѣнію, что одни внѣшніе пріемы въ про
свѣтительной дѣятельности пастыря церкви, какой бы практическій харак
теръ они ни носили, не могутъ имѣть того могущественнаго дѣйствія на 
сердце человѣка, какое производятъ пламенное воодушевленіе и глубокая 
вѣра проповѣдника въ святость и истину своего дѣла.

Глубокая убѣжденность человѣка, сильно дѣйствуя на другого, заста
вляетъ его серьезно призадуматься надъ тѣмъ, мимо чего онъ проходилъ 
безъ должнаго вниманія раньше. Въ виду этого, говоря о способахъ па
стырскаго воздѣйствія, нельзя прежде всего не сказать о самыхъ пасты
ряхъ, какъ лицахъ, стоящихъ во главу угла того величайшаго дѣла, ко
торое называется нравственнымъ возрожденіемъ человѣка.

Интересно и не лишнее представить себѣ типъ того пастыря, который 
былъ бы наиболѣе желателенъ въ военной средѣ и который имѣлъ бы 
преобладающее вліяніе на свою паству, не опускаясь до уровня существую
щихъ въ ней многоразличныхъ взглядовъ и воззрѣній. Идеалъ пастыря 
церкви всесторонне изображенъ въ многихъ твореніяхъ свв. отцовъ и учи
телей церкви и даже легко чувствуется душою каждаго, но мы имѣемъ 
въ виду только нѣкоторую часть этой обширной паствы, а именно среду 
людей исключительно воинскихъ. Намъ думается, что намѣреніе предста
вить желаемый типъ военнаго пастыря не такъ странно и наивно, какъ 
можетъ показаться съ перваго взгляда. Пастырь есть душа своей паствы, 
носитель ея идеаловъ, лицо близкое ей сердцемъ. Естественно, что въ 
средѣ ученыхъ желателенъ пастырь ученый, а въ средѣ простецовъ посе
лянъ— простецъ сельскій батюшка,—радѣтель и учитель народный, или вы
сокой жизни отшельникъ 'монахъ, изъ среды такихъ же простецовъ, кото

См. аВѣстн. В. Д.» за 1908 г. А? 12, страя. 287.



М 14 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 443

рые безъ словъ и намековъ понимаютъ душевную тугу крестьянскую и ду
ховные ихъ запросы. Не будемъ говорить о тѣхъ слишкомъ невысокихъ 
идеалахъ на личность военнаго пастыря, которые создало прежнее время 
подъ вліяніемъ многихъ неблагопріятныхъ условій военной службы. Въ на
стоящее время «пріятные партнеры по зеленому полю», радѣтели «скоропа
лительныхъ» богослуженій, вѣнчатели «невѣнчаемыхъ браковъ» не встрѣ
тятъ искренняго уваженія среди военнаго общестяа. Новые люди —новые 
взгляды. Съ повышеніемъ умственнаго ценза въ слояхъ военнаго общества 
повысились и требованія по отношенію къ духовенству. Какія же качества 
наиболѣе желательны отъ священника въ военной средѣ? Не станемъ, ко
нечно, говорить о тѣхъ качествахъ, которыя необходимы для всякаго ищу- 
п аго пастырскаго званія вообще. Трудно допустить, чтобы кому лпбо изъ 
пастырей церкви были не извѣстны слова св. апостола, что «любовь не 
завидуетъ, не превозносится, не гордится, не ищетъ своего, вся терпитъ». 
Не мыслимъ пастырь безъ твердой вѣры въ Бога и преданности св. вѣрѣ 
и церкви. Жалокъ пастырь, легкомысленно относящійся къ уставамъ и пра
виламъ церкви, содѣйствующимъ духовному развитію христіанина и даю
щимъ внѣшній обликъ христіанскому обществу. Истины эти слишкомъ аз- 
бучны, чтобы повторять ихъ. Интересно посмотрѣть на дѣло съ другой 
болѣе практической стороны.

Какъ извѣстно, воинская среда состоитъ въ настоящее время изъ лю 
дей разныхъ сословій, разнообразныхъ общественныхъ положеній, различ
наго образованія, различныхъ религіозныхъ убѣжденій. То разнообразіе зва
ній и профессій, которое входитъ въ составъ русской арміи, въ миніатюрѣ 
существуетъ въ каждомъ отдѣльномъ полку. Естественно отсюда, что для 
столь разнообразнаго общества можетъ быть желателенъ пастырь съ ши
рокимъ умственнымъ кругозоромъ, достаточнымъ научнымъ образованіемъ 
и зрѣлымъ жизненнымъ опытомъ. Въ этомъ залогъ благотворности пастыр
скаго служенія. Только при такихъ условіяхъ пастырское слово будетъ 
имѣть авторитетъ.

Намъ думается далѣе, что въ настоящее время среди военнаго обще
ства, простыхъ и интеллигентныхъ слоевъ, болѣе пріятенъ и любезенъ 
сердцу будетъ пастырь-труженикъ, ведущій скромный, уединенный, полу
монашескій образъ жизни, далекій отъ всякой партійности, интригъ и даже 
политики. Свѣтскія развлеченія, шумныя общественныя собранія, утомляя 
человѣка, оставляютъ мутный осадокъ въ глубинѣ его души и заставляютъ 



МА ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. № 14

инстинктивно чувствовать превосходство тихой и трудовой жизни. Мы не 
говоримъ уже о томъ, что всякій необдуманный поступокъ, каждое неосто
рожное слово пастыря, сказанное въ обществѣ, дастъ людямъ невѣрую
щимъ, разнымъ сектантамъ и раскольникамъ, имъ же нѣсть числа, пре
красный поводъ глумиться надъ отсталостью духовенства и унижать его въ 
глазахъ его же собственой паствы. Мысль объ этомъ должна стоять 
предъ каждымъ пастыремъ, какъ своего рода шошепіо тогі.

Въ то время, какъ величавое католическое духовенство стяжало себѣ 
извѣстность своимъ религіознымъ Фанатизмомъ и нетерпимостію, превосхо
дящими часто предѣлы дозволеннаго и разумнаго, православные пастыри 
любезны сердцу своего народа смиреніемъ, простотою и доступностію, Жа
локъ потому тотъ военный пастырь, который не чуждъ стремленія предста
вить собою «начальство» надъ сѣрымъ русскимъ солдатикомъ, преиспол
неннымъ въ душѣ великаго геройства.

Если всякій пастырь вообще, то военный по преимуществу долженъ 
быть духовно близокъ къ своей паствѣ, въ особенности же къ нижнему 
чину, живущему на чужбинѣ, лишенному попеченія и руководства родныхъ 
и близкихъ въ самую опасную пору его возраста. Близость же эта можетъ 
быть осуществима только при трехъ условіяхъ: простотѣ жизни, добротѣ 
сердца и сознаніи своего долга.

Лучшимъ учителемъ въ этомъ отношеніи можетъ быть всѣмъ извѣ
стный маститый вождь-старецъ, которому военное духовенство обязано своей 
организаціей, своими благотворительными учрежденіями, и который умѣетъ 
соединять высоту своего служебнаго положенія съ истинно пастырскимъ 
смиренномудріемъ.

Кромѣ вышеуказанныхъ свойствъ, военнаго пастыря необходима должна 
отличать жизнь по евангелію, являемая во очію всѣхъ его окружающихъ. 
Нигдѣ и никогда такъ близко не соприкасаются иновѣрцы и сектанты съ 
православнымъ пастыремъ, какъ во время своей воинской службы. А кому 
не извѣстно, что жизнь по евангелію есть самая краснорѣчивая проповѣдь 
христіанскаго ученія не только среди иновѣрцевъ, но и среди слабыхъ 
христіанъ? Въ эпоху религіозныхъ отрицаній или религіознаго индеФерен- 
тизма человѣкъ не сильной воли жаждетъ примѣра людей болѣе убѣжден
ныхъ и стойкихъ. Извѣстно, что знаменитый мыслитель и поэтъ А. С. 
Хомяковъ, исходя изъ этого принципа, почиталъ долгомъ соблюдать стро
жайшимъ образомъ посты, даже путешествуя заграницей. Пастырское са
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моотверженіе въ средѣ воспріимчивой молодежи можетъ имѣть исключитель
ное значеніе по своимъ послѣдствіямъ. При размышленіи объ этомъ, не
вольно вспоминается намъ извѣстная притча Круммахера «Зерно».

Два человѣка путешествовали и остановились отдохнуть въ харчевнѣ. 
Вдругъ раздались звуки набата и крикъ: «горитъ деревня». Одинъ изъ 
странниковъ вскочилъ, бросилъ свою палку и котомку и спѣшилъ на по
мощь. Другой же останавливалъ его, говоря: «къ чему намъ мѣшаться? 
развѣ тутъ мало рукъ для помощи и безъ насъ? что намъ заботиться о 
чужихъ?» Но первый, не слушая его, побѣжалъ къ пылающимъ избамъ. 
Передъ одной избой, объятой пламенемъ, стояла женщина и въ иступленіи 
кричала: «дѣтки мои, дѣтки!» Услыхавъ это, странникъ бросился въ го
рящую избу. Народъ кричалъ: онъ погибъ, погибъ! Чрезъ нѣсколько 
мгновеній онъ вышелъ съ опаленными волосами, неся на рукахъ двухъ дѣ
тей. Мать обняла дѣтей и упала страннику въ ноги. Когда оба путника 
сошлись, одинъ изъ нихъ сказалъ другому: «кто заставилъ тебя рѣшиться 
на столь отчаянный поступокъ?» «Тотъ, Кто заставляетъ насъ бросать въ 
землю зерно, чтобы оно истлѣло и принесло плодъ»,—отвѣчалъ его това
рищъ. «А если бы ты погибъ?» недовѣрчиво замѣтилъ первый. «Тогда я 
самъ былъ бы этимъ зерномъ».

Этотъ отважный странникъ —наилучшій образъ пастыря Церкви!
Протоіерей Церкви Гвардейскихъ казачьихъ частей, Іоаннъ Бугославскій,

•35-лѣтній юбилей священства Настоятеля Николаевскаго Адмиралтей
скаго Собора Протоіерея Доримедонта Георгіевича Твердаго1).

18-го марта 1873—1908 г.г.
(Окончаніе).

Рѣчь отъ членовъ Николаевскаго отдѣленія Херсонскаго епархіальнаго 
училищнаго совѣта.

Ваше Высокопреподобіе, досточтимый
о. Протоіерей Доримедонтъ Георггевичъі

Николаевское отдѣленіе Херсонскаго епархіальнаго училищнаго совѣта, 
въ лицѣ членовъ, въ нынѣшній благознаменательный день 35-ти-лѣтія па-

Си. «Вѣстникъ военнаго духовенства», 1908 г. № 13. 
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стырскихъ трудовъ Вашихъ на пользу Святой церкви и во славу Божію, 
находитъ слишкомъ достаточно причинъ присоединиться къ сонму Вашихъ 
почитателей и съ своей стороны выразить Вамъ чувства своего глубокаго 
и искренняго уваженія за Вашу плодотворную дѣятельность по церковно
школьному дѣлу православной паствы Николаевскаго округа.

Каждое мгновеніе жизни—даръ милости Божіей, а 35-ти-лѣтніе труды— 
сугубый знакъ ея. Свыше половины сего служебнаго періода, полный силъ 
и опыта, а еще больше—преисполненный сердечнымъ желаніемъ принести 
пользу русскому народу въ дѣлѣ просвѣщенія его, Вы искренно отдались 
сотрудничеству Николаевскому отдѣленію Херсонскаго епархіальнаго учи
лищнаго совѣта. Не намъ цѣнить высокое достонство Вашихъ трудовъ, ихъ 
цѣнили архипастыри наши; ихъ оцѣнитъ народное сознаніе, ихъ оцѣнитъ гря
дущее поколѣніе, которое найдетъ просвѣщеніе и утѣшеніе въ нашихъ школахъ.

Оглядываясь на труды Ваши по отдѣленію, мы только въ назиданіе 
себѣ можемъ отмѣтить, съ какою любовью и сердечностью относились Вы 
къ интересамъ развитія церковныхъ школъ и просвѣщенія народа въ духѣ 
православія. Вступивъ въ ряды членовъ—дѣятелей по церковно-школьному 
дѣлу, Ваше Высопреподобіе, не считаясь со своимъ высокимъ положеніемъ, 
со скромностью, но высокой дѣловитостью, исполняли въ этомъ учрежденіи 
трудныя обязанности и казначея и обычнаго письмоводителя, когда дѣло 
развитія школъ лишь зачиналось. Въ послѣдующіе періоды и до послѣд
нихъ дней коллегія отдѣленія въ Вашемъ лицѣ всегда встрѣчала не Фор
мальнаго посѣтителя засѣданій,а искренняго своего сотрудника, опытнаго ис
толкователя основныхъ законовъ и распоряженій начальства, отъ котораго 
истекали мудрые совѣты и въ области чисто педагогической, и въ отрасли 
хозяйственной, и въ дѣятельности административной. Возникали ли затруд
ненія въ разрѣшеніи проблемъ педагогическаго свойства, зарождались ли 
недоумѣнія при рѣшеніи вопросовъ административнаго характера, отдѣленіе, 
прислушиваясь къ Вашимъ просвѣщеннымъ взглядамъ и совѣтамъ, разрѣ
шало ихъ только съ пользой для дѣла. И результаты этого на'виду у 
всего населенія края. Вашему сердцу, какъ старѣйшаго члена нашей кол
легіи, положившаго почти двадцатипятилѣтніе труды въ заботахъ о развитіи 
и процвѣтаніи церковныхъ школъ, сугубо должно быть пріятно и утѣши
тельно, что первоначально слабыя и очень скудно обезпеченныя школы, по
мѣщавшіяся въ избахъ и часто въ негодныхъ развалинахъ, нынѣ разцвѣ.іи 
въ разсадникъ народнаго обученія и воспитанія, который достойно несетъ 
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знамя «просвѣтителя народа» въ полное оправданіе надеждъ въ Бозѣ по
чившаго ревнителя церковныхъ школъ Императора Александра 111 Миротворца.

Во вниманіе къ Вашей дѣятельности и сотрудничеству, отдѣленіе, въ 
лицѣ своихъ членовъ, принимая въ сей знаменательный въ жизни Вашей 
день молитвенное участіе, молитъ Пастыреначальника Нашего Господа 
Іисуса Христа, да ущедритъ Онъ Васъ благами земными и небесными и да 
продлитъ еще на многіе годы Вашу жизнь и благотворную дѣятельность 
во славу святой церкви и нашего дорогого русскаго народа.

Примите же, высокочтимый юбиляръ, слабо выраженныя, но во всей 
силѣ хранящіяся въ вашихъ сердцахъ тѣ чувства уваженія, съ какими на
всегда пребудутъ къ Вамъ члены Николаевскаго отдѣленія Херсонскаго 
Епархіальнаго училищнаго совѣта.

Подписали: Предсѣдатель отдѣленія, Протоіерей Александръ Курловъ. 
Священникъ Діомидъ Маевскій.

Члены' Священникъ Димитрій Быстровъ.
Наблюдатель школъ, Священникъ Николай Левандовскгй. 
Священникъ Михаилъ Малявинскій.

Членъ-дѣлопроизводитель Священникъ Димитрій Стояновъ.

Рѣчь отъ членовъ причта Николаевскаго Адмиралтейскаго собора.
Высокочтимый собратъ,

Протоіерей о. Доримедонтъ Георгіевичъ!
«Всякъ смиряяй себе вознесется».

Сегодня исполнилось 35 лѣтъ Вашего достойнаго служенія въ санѣ 
священства: священство по слову Св. Іоанна Златоуста есть искусство изъ 
искусствъ и художество высочайшее. Нѣтъ труда который бы былъ подо
бенъ труду священника, потому что священникъ, живя на землѣ, долженъ 
быть небеснымъ, горняя мудрствующимъ, а не земная, говоритъ Се. Апо
столъ Павелъ. 35 лѣтъ священства, непрерывнаго бодрствованія, строгаго 
вниманія къ себѣ, трезвенія, постоянной готовности говорить благовременно 
и безвременно, возгрѣвать даръ Божій преподанный въ священствѣ, есть 
движеніе, борьба, неустанный подвигъ. 35 лѣтъ вы работали Господу со 
страхомъ и радовались Ему съ трепетомъ. Вы вышли на дѣло свое и на 
дѣланіе, ежедо вечера, вытерпѣли варъ, зной и тяготу полудня жизни. 
Слово Божіе исполнилось надъ вами: «долготою дней исполню его иявлю 
ему спасеніе Мое». Шли узкою тропою по стопамъ и въ слѣдъ
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Спасителя, не оглядываясь въ вертоградѣ Божіемъ до жизненнаго вечера 
Много положено вами сердечнаго труда, братской любви и терпѣнія въ эти 
35 лѣтъ, и вы, какъ старшій нашъ собратъ во Христѣ, явили себя на 
должной высотѣ своего званія, стоя во главѣ насъ не какъ начальникъ, а 
какъ братъ и лучшій товарищъ, показывая въ себѣ примѣръ ревностнаго 
дѣятеля—пастыря, назидали насъ, много вложили ума и сердца въ свое 
дѣланіе. Явили себя человѣкомъ въ истинномъ смыслѣ этого значенія, че
ловѣкомъ готовымъ понести наши слабости. Терпѣніе, снисходительность и 
ласковое обращеніе всегда были присущи вамъ, чѣмъ во истину исполнили 
Апостольское слово: «другъ друга тяготы носите и тако исполните законъ 
Христовъ».

Сердечно привѣтствуя васъ съ настоящимъ достопамятнымъ днемъ 
35-лѣтія вашего священства, выражая свою задушевную любовь и пре
данность, староста, ктиторъ (собора) и мы священно и церковно-служители 
собора, молимся и не нерестанемъ молиться Сердцевѣдцу Спасителю на
шему о вашемъ драгоцѣнномъ здравіи, благополучіи и долгоденствіи, и 
просимъ принять отъ насъ на святую память сію икону благословляющаго 
Спасителя. Аминь.

Протоіерей Феодорд. Смородскій.
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